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«...и, пож муйт не сплнничлйге..»
«В том что умираю не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте...» — так 

начиналось предсмертное письмо Маяковского, написанное 12 апреля 1930 года и 
адресованное «Всем». Но просьба поэта не была услышана...

Слухи, соображения, сплетни, всякие «свидетельства очевидцев» и людей, «все 
точно знающих», появились тогда же, вскоре после гибели поэта. До сих пор авторы 
статей, книг, телепередач о последних годах жизни Маяковского спешат со всеми 
деталями и подробностями рассказать о трагедии, произошедшей в «комнатенке- 
лодочке» 75 лет назад. Ища подтверждений в односторонне подобранных фактах, 
вырывая из контекста цитаты, а иногда и целые документы, иные из них не хотят 
или не в состоянии представить всю мозаику событий тех дней. Мозаику противо
речивую, запутанную, к тому же отягощенную последующими мифами, домысла
ми, а порой и откровенной ложью.

Обнародование в начале 1990-х годов журналистом Валентином Скорятиным* 
ранее недоступных архивных материалов о самоубийстве поэта, пожалуй, только 
усугубило положение, дав богатую пищу для новых вольных интерпретаций.

Хочется надеяться, что факсимильное воспроизведение всех документов из ар
хива Н.И. Ежова, предпринятое в настоящем издании, позволит более объективно 
и непредвзято взглянуть на причины смерти поэта. Отметим, однако, что и в исто
рии самого дела много темных мест, высветить которые предстоит специалистам — 
историкам и литературоведам.

Неоднократные попытки музея обнаружить следы документов о самоубийстве 
поэта оказались неудачными. Предположение, что эти материалы должны были 
храниться в архивах КГБ — в фондах Агранова или Ежова— не подтверждались: 
из КГБ отвечали, что их там нет. Выяснилось, что досье высших партийных чинов
ников формировались в 6-м секторе Общего отдела ЦК КПСС (Архиве Политбю
ро ЦК КПСС). А Ежов в 1935 году, когда Сталин поручил ему (в связи с пись
мом Л.Ю. Брик) разработать программу по увековечению памяти Маяковского, 
являлся секретарем ЦК и председателем Комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП(б), той самой комиссии, о которой Маяковский писал во вступлении к 
поэме «Во весь голос»:

* Скорятин В.И. Тайна гибели Владимира Маяковского. Новая версия трагических со
бытий, основанная на последних находках в секретных архивах. М.: Звонница-МГ, 1998. Ма
териалы, вошедшие в книгу, ранее публиковались автором в журнале «Журналист».
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Явившись
в Це Ка Ка

идущих
светлых лет...

С 1935 года дело о самоубийстве Маяковского находилось в личном фонде Ежо
ва в кремлевском архиве ЦК КПСС (в 1991 году преобразован в Архив Президента 
Российской Федерации), откуда в 1958 году в музей поступил подлинник пред
смертного письма Маяковского.

После первых же публикаций документов Государственный музей В.В. Маяков
ского обратился в Архив Президента Российской Федерации с просьбой о передаче 
ему указанных материалов. И вскоре, 14 апреля 1995 года, как раз в день памяти 
Маяковского, долгожданные документы — дело № 50 — наконец пересекли порог 
музея. В официальной церемонии участвовали представители Администрации 
Президента Российской Федерации, дирекции Архива Президента Российской Фе
дерации, сотрудники Института мировой литературы имени А.М. Горького, исто
рики литературы, изучающие творчество поэта, журналисты, литературная общест
венность.

Полученные документы делятся на несколько групп.
Первую группу составляют материалы уголовного дела № 02-29, заведенного 

14 апреля 1930 года. Среди них: протокол осмотра комнаты и тела Маяковского; акт 
об опечатании комнаты Маяковского; протоколы допросов соседей по квартире, а 
также В.В. Полонской и М.М. Яншина; фотографии двух неопознанных женщин; 
постановление от 19 апреля 1930 года о завершении уголовного дела по факту само
убийства и передаче его в Мособлпрокуратуру; стреляная гильза; расписка 
Л.Ю. Брик в получении денег и колец Маяковского.

Сюда же следовало бы отнести полученный по запросу Я. Агранова протокол 
допроса книгоноши Ш.Ш. Локтева, пришедшего к Маяковскому в разгар его объ
яснений с В. Полонской, однако он находится в документах ОГПУ.

Вторая группа — это документы ОГПУ 1930—1935 годов, включающие агентур
но-осведомительные сводки и служебные записки, связанные со смертью Маяков
ского; материалы о Т.А. Яковлевой (сведения из контрразведывательного отдела 
ОГПУ); рапорт о самоубийстве гражданки Е.А. Антоновой; письмо из Вятки в Мо
скву А.А. Борового; а также дневник сотрудника Госиздата М.Я. Презента, номер 
однодневной газеты «Владимир Маяковский», полностью посвященный памяти 
поэта, гранки пьесы «Москва горит».

Третью группу образуют документы 1935—1936 годов, связанные с увековечени
ем памяти Маяковского, среди них — письмо Л.Ю. Брик с резолюцией И.В. Сталина.

Четвертая, последняя группа материалов относится к концу 1957-го — началу 
1958 года. Это — письмо в ЦК КПСС директора Института мировой литературы 
АН СССР И.И. Анисимова с просьбой помочь найти дело о самоубийстве Маяков
ского; записка заместителя заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Б.С. Рюри
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кова и инструктора отдела И.С. Черноуцана по этому поводу, письмо Министерства 
культуры СССР и расписка директора Библиотеки-музея В.В. Маяковского Агнии 
Семеновны Езерской в получении подлинника предсмертного письма.

Материалы, как видим, самые разнообразные.

При первом же знакомстве с делом № 50 возникает ряд вопросов, ответить на 
которые не всегда просто. Например, почему в деле лежат четыре фотокопии (из 
них одна бело-черная и три черно-белых — негатив) предсмертного письма поэта, а 
за ними следует фотокопия детского письма Володи Маяковского, отправленного 
сестре Людмиле в 1905 году. Можно предположить, что черно-белые фотокопии по
надобились для почерковедческой экспертизы, которая, возможно, проводилась в 
1930 году для определения подлинности почерка и наличия запятой после слова 
«Лиля» в машинописной копии предсмертного письма Маяковского. Бело-черная 
фотокопия изготовлена для членов Политбюро М.А. Суслова, П.Н. Поспелова, 
Е.А. Фурцевой, которые в 1958 году должны были в связи с письмом из ИМЛИ ре
шать судьбу материалов о Маяковском из фондов Н.И. Ежова. В пользу этой версии 
говорит и записка Отдела культуры ЦК КПСС, подписанная Б.С. Рюриковым и 
И.С. Черноуцаном, с указанием: «Фотокопия предсмертного письма В. Маяков
ского прилагается». Наконец, фотокопия могла понадобиться, чтобы занять место 
подлинника, после того, как оригинал было решено передать на хранение в Биб
лиотеку-музей поэта.

В деле есть еще одна копия предсмертного письма — машинописная. Зачем по
требовалась она? Не тот ли это листок, который в апреле 1930 года Я.С. Агранов не 
единожды, по воспоминаниям современников, доставал из внутреннего кармана 
пиджака и читал присутствующим? Эта копия имеет многочисленные потертости 
на сгибах. Форма, размер сгибов и характер потертостей свидетельствует в пользу 
подобного предположения.

Интересна в машинописной копии одна существенная деталь: в строке «Моя 
семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская...» между 
словами «Лиля» и «Брик» стоит запятая, ошибочно поставленная машинисткой. 
В подлиннике письма Маяковского этой запятой нет. Но именно так, с ошибочной 
запятой, предсмертное письмо Маяковского было впервые напечатано в газете 
«Правда» 15 апреля 1930 года. На первый взгляд, кажется — пустяк. Но это не так. 
Именно благодаря этой запятой появлялся новый член «семьи» — Осип Максимо
вич Брик — и, следовательно, увеличивалось количество наследников, изменялись 
доли наследства.

За право быть членами «семьи Маяковского» шла жесткая борьба. Об этом, в ча
стности, пишет в своих воспоминаниях В.В. Полонская:

«В середине июня < 19>30-го года мне позвонили из Кремля по телефону и про
сили явиться в Кремль для переговоров. Я поняла, что со мной будут говорить о по
смертном письме Маяковского.

Я решила, прежде чем идти в Кремль, посоветоваться с Лилей Юрьевной, как с 
близким человеком Владимира Владимировича, как с человеком, знающим мать и 
сестер покойного. Мне казалось, что я не имею права быть в семье Маяковского 
против желания на это его близких.



8 «И, пожалуйста, не сплетничайте...»

Лиля Юрьевна всегда относилась ко мне хорошо, и я рассчитывала на ее по
мощь в этом трудном вопросе.

Лиля Юрьевна сказала, что советует мне отказаться от своих прав.
— Вы подумайте, Нора, — сказала она мне, — как это было бы тяжело для матери 

и сестер. Ведь они же считают вас единственной причиной смерти Володи и не мо
гут слышать равнодушно даже вашего имени.

Кроме того, она сказала такую фразу:
— Как же вы можете получать наследство, если вы для всех отказались от Воло

ди тем, что не были на его похоронах?..
Меня тогда очень неприятно поразили эти слова Лили Юрьевны, так как я не 

была на похоронах только из-за ее совета.
Потом она сказала мне, что знает мнение, которое существует у правительства. 

Это мнение, по ее словам, таково: конечно, правительство, уважая волю покойного, 
не стало бы протестовать против желания Маяковского включить меня в число его 
наследников, но неофициально ее, Лилию Юрьевну, просили посоветовать мне от
казаться от моих прав. <...>

Я пишу «тогда», так как теперь, после восьми лет, я рассматриваю все более объ
ективно, и мне кажется, что Лиля Юрьевна была не до конца искренна со мной, что 
тут ею руководили все те же соображения: если я буду официально признана подру
гой Маяковского, это снизит ее роль в отношении Владимира Владимировича. <... >

Не решив так вот ничего, я отправилась в Кремль.
Вызвал меня работник ВЦИК тов. Шибайло. Он сказал:
— Вот, Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей, как вы на это 

смотрите?
Я сказала, что это трудный вопрос, может быть, он поможет мне разобраться.
— А может быть, лучше хотите путевку куда-нибудь? — совершенно неожидан

но спросил Шибайло.
Я была совершенно уничтожена таким неожиданным и грубым заявлением, ко

торое подтвердило мне слова Лили Юрьевны.
— А впрочем, думайте, это вопрос серьезный.
Так мы расстались.
После этого я была еще раз у тов. Шибайло, и тоже мы окончательно ни до чего не 

договорились. После этого никто и никогда со мной об этом не говорил, об исполне
нии воли покойного Владимира Владимировича. Вопрос остался неразрешенным».

В следственном деле о самоубийстве Маяковского есть две фотографии «невы
ясненных» женщин. Конверт с фотокарточками лежит в папке первым. И хотя все 
страницы следственного дела пронумерованы и подшиты, в том числе и конверт со 
стреляной гильзой, этот конверт просто вложен. Как и когда он сюда попал? Из 
протокола, составленного в день гибели Маяковского, известно, что из «комнатен
ки-лодочки» были взяты: маузер, стреляная гильза, 2113 рублей 82 копейки, а также 
золотой перстень и золотое кольцо. Затем (здесь и далее все тексты цитируются с со
хранением орфографии подлинника): «Присутствующими при осмотре представи
телями ОГПУ сделано распоряжение милиции труп Маяковского направить на его 
квортиру Воронцева улица, Тендряков пер. до<м> 15, а комнату по Лубянскому
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проезду опечатать». Об изъятии 14 апреля 1930 года каких-либо бумаг, в том числе и 
женских фотографий, из комнаты поэта не сообщается. Однако через пять дней в 
постановлении о завершении следственного дела эти две фотографии уже фигури
руют — на одной из них сестра Т. Яковлевой — Людмила Алексеевна (Маяковский 
помог ей выехать из Советской России в Париж), на другой — предположительно 
Надежда Симон — жена парижского врача, у которого Маяковский впервые увидел 
Татьяну Яковлеву.

Материалов, относящихся к «теме личной», в архивном деле немало. И, види
мо, не случайно. Именно личными мотивами следователь и официальные власти 
объясняли уход Маяковского из жизни, хотя знавшие Маяковского связывали его 
смерть и с другими причинами.

В связи с этим вспоминается один телефонный разговор 1981 года. Я тогда, 
только что став директором музея, готовилась уезжать с выставкой «Маяков- 
ский-газетчик» в Италию для участия в фестивале газеты «Unita». Мне неожиданно 
позвонила Елена Владимировна Семенова, художница, лефовка, близкая к кругу 
Маяковского. Я не была с ней знакома лично, но слышала от коллег много хороше
го об этой замечательной женщине, взявшей на себя заботу о воспитании дочери 
Третьяковых, репрессированных в 37-м.

Беседа была недолгой, и мне особенно запомнились слова Елены Владимировны:
— Только не говорите, что Маяковский застрелился из-за несчастной любви...
Свидетельств о личной жизни поэта в деле собрано немало. Многие из них от

носятся к его парижской любви — Татьяне Яковлевой. Напомним, что ей посвяще
но стихотворение «Письмо к Татьяне Яковлевой», написанное Маяковским в 
1928 году, но при его жизни так и не увидевшее свет. Лишь в 1956 году, с опозданием 
в 28 лет, оно появилось на страницах журнала «Новый мир», после чего было вклю
чено в Полное собрание сочинений В.В. Маяковского (в 13 томах), а затем тиражи
ровалось в многочисленных сборниках избранных произведений поэта. Тем не ме
нее адресат стихотворения был известен только специалистам. Широкий читатель 
узнал о парижской любви Маяковского лишь в 1968 году после публикации журнала 
«Огонек» (статья В.В. Воронцова и А.И. Колоскова).

На излете же 20-х годов об отношениях поэта с Т. Яковлевой знали лишь немно
гие близкие — фотография Яковлевой в деле № 50 соседствует с отпечатанным ти
пографским способом извещением о состоявшемся бракосочетании с виконтом дю 
Плесси. Здесь же приложена справка контрразведки о самой Яковлевой, составлен
ная 4 мая 1930 года.

В деле также находится справка о Т. Яковлевой, ее матери и сестре, подготов
ленная агентом ОГПУ «Валентиновым» 15 апреля 1930 года и получена 16 апреля. 
Это значит, что сведения были запрошены аппаратом ОГПУ сразу же после само
убийства Маяковского.

В справке сообщалось: «Во время поездки заграницу — в 1929 г. поэт 
МАЯКОВСКИЙ познакомился в Париже с ЯКОВЛЕВОЙ Татьяной Алексеевной, 
которая в 1925 году уехала во Францию к своей бабушке. <...>

В январе 1930 г. родные и знакомые Т. ЯКОВЛЕВОЙ получили извещение о ее 
выходе замуж за виконта дю ПЛЕССИ — атташе Французского посольства в Варша
ве. <...>
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МАЯКОВСКИЙ предлагал ЯКОВЛЕВОЙ стать его женой, но она не захотела 
возвращаться в СССР и отказаться от роскоши, к которой привыкла в Париже и ко
торой окружил ее муж».

Любопытный факт — в деле собраны материалы о Татьяне Яковлевой, и нет ни 
одного документа о взаимоотношениях Маяковского и Элли Джонс, а также об их 
дочке — «маленькой Элли». А ведь с ними поэт встречался в октябре 1928 года в 
Ницце — незадолго до знакомства с Татьяной.

Однако вернемся к теме парижской любви. На фотографии Татьяны Яковле
вой, находящейся в деле № 50, есть ее автограф и адрес. Значит, она была сначала 
подарена и лишь потом оказалась в ОГПУ.

Да и с сообщением о церемонии бракосочетания не все так просто. Как оно по
пало агенту контрразведки в Париже? От Эльзы Триоле — сестры Лили Брик? От са
мой Татьяны Яковлевой? Или как-то иначе?

Что касается Э. Триоле, то она не только знала об отношениях между Маяков
ским и Яковлевой, но и была, по ее словам, инициатором их знакомства. Вспыхнув
ший роман стал предметом пристального внимания Лили и Эльзы, о чем свидетель
ствует их переписка.

Сама Татьяна Яковлева едва ли желала, чтобы слухи о ее замужестве раньше вре
мени дошли до России. Эльза Триоле позднее в письме спрашивала сестру, что она 
написала ей в Москву осенью 1929 года о предстоящем венчании Т. Яковлевой с ви
контом дю Плесси, а также о просьбе «не сообщать об этом Володе». Указанного 
письма Э. Триоле нет в опубликованной переписке сестер*, и сам рассказ о венча
нии «в белом платье с флердоранжем», вот-вот готовом состояться, вызывает во
просы (поскольку описывается событие, которое произойдет значительно позже — 
лишь в декабре).

В переданных Френсин дю Плесси Грей в музей магнитофонных записях бесед 
матери с литератором, жившим в 80-е годы в семье Т. Яковлевой, Г.Г. Шмаковым, 
есть рассказ о знакомстве с Маяковским:

«В конце октября двадцать восьмого года у меня разыгрался страшный бронхит, 
и я отчаянно кашляла. В конце концов, я позвонила своему доктору Сержу Симону, 
и тот сказал: «Приезжай немедленно».

Войдя к нему в гостиную, я увидела хозяина, Эльзу Триоле и высокого, большо
го господина, одетого с исключительной элегантностью в добротный костюм, хоро
шие ботинки и с несколько скучающим видом сидящего в кресле. При моем появ
лении он сразу устремил на меня внимательные, серьезные глаза. Его короткий 
бобрик и крупные черты красивого лица я узнала сразу — это был Маяковский. <... >

Не боюсь впасть в мелодраматический тон, это было мгновенное увлечение, 
обернувшееся любовью с первого взгляда, встречей, последствия которой я и отда
ленно себе не представляла. Как, впрочем, и не представляла себе, что тайной уст
роительницей нашего с виду нечаянного знакомства была Эльза Триоле». Впрочем, 
известны идущие от той же Т. Яковлевой несколько иные версии ее знакомства с 
В.В. Маяковским (см., например, запись З.Б. Богуславской**).

* Лиля Брик — Эльза Триоле. Неизданная переписка (1921—1970). М.: Эллис Лак, 2000.
** Богуславская З.Б. Мать и дочь. Татьяна и Френсин / /  Богуславская З.Б. Американки 

плюс. М., 1993. С. 136. Беседа 3. Богуславской и Т. Яковлевой состоялась в 1988 году.
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В архивном деле есть еще один комплекс документов, возможно, относящийся 
к «личной теме». Это рапорт районного инспектора московской милиции о том, что 
15 апреля 1930 года в 18 час. 15 мин. в доме № 20 по Гороховской ул. «из револьвера 
системы “СМИТ-ВИСОН” застрелила своего ребенка 4-х лет, а после сама покон
чила жизнь самоубийством гр-ка АНТОНОВА Елизовета Александровна 26 лет, 
б/п, домашняя хозяйка». Рапорт содержит показание соседки по квартире, из кото
рого следует, что Антонова лишила себя жизни, узнав о смерти поэта:«.. .я встретила 
Антонову на кухне и спросила читала-ли она о Маяковским, она сказала, что нет и 
пошла к себе в комнату, спустя несколько минут я пошла к ней и вижу держить ре
вольвер, я сказала, что Ты делаешь и в это время она повалилась на диван...».

М.Я. Презент в своем дневнике, который находится в деле, изложил эту исто
рию иначе: молодая женщина «застрелила 4-летнюю дочь и себя», «вернувшись из 
клуба федерации писателей, где была у гроба Маяковского». Но и в том, и в другом 
случае получалось так, что смерть «домохозяйки Антоновой» была связана с Мая
ковским. Не удивительно, что рапорт инспектора милиции тотчас привлек внима
ние ОГПУ и попал на стол Агранову. М. Презент в дневнике назвал Антонову «пер
вой жертвой той волны, которую <... > подымет самоубийство Маяковского, как это 
было и после Есенина». Такого поворота событий могла ожидать и власть.

Впрочем, дикая, бьющая по нервам история, быть может, вызвала у чекистов в 
тот момент и другие предположения. Ведь женщина лишила жизни не только себя, 
но и собственного ребенка. Почему? И здесь обнаруживается довольно странная 
цепь совпадений. Девочка родилась в 1926 году, в том же году в записной книжке 
Маяковский без дат и каких-либо разъяснений написал только одно слово — «доч
ка». Так, может быть, здесь речь идет о дочке Елизаветы Антоновой, хотя, следует 
помнить, что именно в 26-м году он узнал, что у него в США родилась дочь — Елена, 
ныне Елена Патриция Джонс Петерсон Томпсон. Выполняя последнюю просьбу 
Елизаветы Антоновой, ее кремировали в один день с Маяковским. Этот факт за
фиксировал в своем дневнике М.Я. Презент, на него обратил внимание художник 
Борис Ефимович Ефимов в телепередаче «Свидетель века». И ни всесильный Агра
нов, ни Лиля Брик, спешившая из-за границы на похороны Маяковского, не вос
препятствовали их одновременной кремации. Не знали? Не придали значения? Не 
захотели? А в итоге возникла легенда о «московской дочке» поэта.

Подтвердить или опровергнуть такого рода легенды трудно. Ответ мог нахо
диться в личном архиве поэта, но он не дошел до нас в полном объеме. Разбирая его, 
Л.Ю. Брик уничтожила часть переписки Маяковского с корреспондентками, а так
же их фотографии. Известно, например, что при разборе архива в камине «комна
тенки-лодочки» были сожжены письма Татьяны Яковлевой. Вот чем обернулись 
слова предсмертного письма Маяковского: «Начатые стихи отдайте Брикам, они 
разберутся».

В разговоре с Геннадием Шмаковым Татьяна Яковлева не скрывала своего воз
мущения: «Это свинство, что Лиля сожгла мои письма, она не должна была этого 
делать. Не имела права. Я, конечно, ее простила, потому что она сама честно при
зналась мне в этом в коротенькой записке, которую мне передал какой-то совет
ский профессор. Впрочем, этой записки у меня нет — он позвонил, что у него важ
ный мессаж (послание) для меня от Лили Юрьевны, и я пригласила его к себе, и он
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прочитал мне о том, что письма были собственноручно сожжены. Я до сих пор не 
понимаю, почему. Ревность? Уничтожить следы и памятки его любви? Но тогда на
до было уничтожить и «Письмо Т.Я.», что впрочем, было уже не в ее власти».*

Музей располагает воспоминаниями Наталии Александровны Брюханенко. 
Она рассказывает, как происходила разборка личного архива поэта: «Через не
сколько дней после похорон Лиля Юрьевна взяла меня с собой в комнату на Лубян
ке. Мы вошли туда впервые после совершившегося: налево на крюке висели палка и 
пальто, повешенные в последний раз еще самим Маяковским. Был вымыт пол и 
взяты револьвер и предсмертное письмо. Остальное было на своих местах.

Мы открывали ящики стола и разбирали находившееся в них. Я помню эпи
граммы на Уткина, Сельвинского и Безыменского, никогда Вл. Вл-чем не публико
вавшиеся, фотографии — Татьяны Яковлевой, Норы Полонской и Американки 
(Элли?), у которой от Маяковского дочка. Там же были фото этой 4—5-летней де
вочки, снятой на пляже в Ницце, куда Маяковскому она была привезена для свида
ния в 28 или 29 году. В столе же была записная книжка Маяковского с заготовлен
ными строками к второму вступлению в поэму о Пятилетке (1-е вступление — это 
«Во весь голос»), в частности строка «любовная лодка разбилась о быт». Лиля плака
ла, читая это. Меня просто трясло от волнения.

В столе же были всякие письма к Маяковскому. Деловые мы уложили в папки, а 
личные Лиля разобрала и часть вернула тем, от кого они были (так я получила об
ратно пару своих телеграмм), а часть, кажется, уничтожила».

Помогала Лиле Юрьевне в разборке архива и Рита Яковлевна Райт. В беседе со 
мной она подтвердила факт сожжения документов. На мой недоуменный вопрос, 
как же можно было жечь личный архив Маяковского, она ответила, что тогда этому 
не придавали такого значения.

20 апреля 1930 года М. Презент записал в дневнике: «Лиля Брик разбирает архив 
Маяковского в его рабочем кабинете». К сожалению, из записи неясно, разбирала 
лиЛ.Ю. Брик архив в тот же день или 20-го стало известно об этомМ. Презенту. Это 
важно потому, что 19 апреля было завершено следствие. В написанном следовате
лем И. Сырцовым постановлении зафиксированы фотографии «неопознанных 
женщин», хотя в протоколе изъятия документов упоминаний об этих фотографиях 
нет. Можно лишь гадать, что стало с бумагами поэта после разборки архива Лилей 
Брик. Ограничилось ли дело только изъятием фотографий?

Следователь И. Сырцов, завершив работу по делу № 02-29 (о самоубийстве 
Маяковского), в постановлении написал, что «по предварительным данным мате
риала расследования» он не усмотрел «признаков насильственной смерти над 
гр-ном МАЯКОВСКИМ В.В.». С точки зрения Сырцова, «самоубийство произош
ло», как и сказано в оставленной поэтом записке, «по личным мотивам».

После этого в соответствии с распоряжением «ПомМосОблПрокуроратов. ОСТ
РОГОРСКОГО» следственное дело за № 02-29 было направлено «для <...> дальней
шего производства расследования» в Мособлпрокуратуру — «вместе с деньгами в 
сумме 2.113 р. 82 к. <...>, двумя кольцами (золотыми), из которых одно с бриллиан
товыми камнями и второе с буквами «ММ» с надписью в середине «Лиля», принад

* Тат&(ТатьянаЯковлева)/ ГосударственныймузейВ.В. Маяковского. М., 2003. С. 68—69.
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лежащих МАЯКОВСКОМУ, с двумя фотографиями невыясненных женщин, и 
стреляной гильзой из-под револьвера “Маузер” № 2 калибра 7,65».

В Мособлпрокуратуре следственное дело находилось недолго. 21 апреля Л. Брик 
(см. ее расписку) получила здесь от помощника Московского областного прокурора 
Герчиковой деньги и кольца поэта. А уже 22 апреля Герчикова (см. ее препроводи
тельную записку) направила дело о самоубийстве Маяковского «для ознакомления» 
Агранову. Так оно попало в секретный отдел ОГПУ, где постепенно начало обрас
тать новыми документами.

Но прежде чем перейти к следующей странице истории архивного дела № 50, 
скажем, как выглядит входящая в него папка за № 02-29.

Документы, собранные в ней в период с 14 по 19 апреля 1930 года, прошиты и 
имеют сквозную нумерацию, которая проставлена синим карандашом (скорее все
го, самим И. Сырцовым), за исключением трех случаев: нумерации синим карандашом 
нет на расписке Л.Ю. Брик (в получении денег и золотых колец, изъятых с места про
исшествия), на конверте со стреляной гильзой (он скорее всего надписан рукой Л. 
Брик) и на двух фотографиях «невыясненных» женщин, о которых мы рассказывали.

Как конверт с гильзой оказался в руках Лили Юрьевны и кто ей поручил его 
подписывать, — неизвестно. Но тотчас возникает предположение: фотографии 
Людмилы Яковлевой и Надежды Симон, не пронумерованные синим карандашом, 
могли попасть в дело также от Лили Брик. Она могла взять их из личного архива 
Маяковского в комнате на Лубянке и передать следователю в последний момент. 
И тогда Сырцов вложил их в уже оформленное и пронумерованное следственное 
дело, особо отметив в своем постановлении.

Материалы, которые начали стекаться к Агранову и в конце концов были при
общены к делу № 02-29, свидетельствуют, что оно поступило в секретный отдел 
ОГПУ явно не на доследование, ибо среди новых документов нет ни протоколов оп
роса свидетелей (кроме протокола свидетеля Ш. Локтева и копии протокола свиде
теля В. Полонской, запрошенных ранее), ни заключений экспертов, ни акта вскры
тия. В деле — агентурно-оперативные сводки, рапорты и справки, отражающие об
щественный резонанс, вызванный гибелью Маяковского.

Иногда говорят, что агентурно-оперативные сводки свидетельствуют о слежке 
за поэтом. Это не совсем так. Агенты под псевдонимами «Валентинов», «Зевс», «Ар
бузов», «Михайловский», «Шорох» сообщают руководству ОГПУ не только о Мая
ковском, но и о настроениях, слухах и разговорах в литературно-художественной 
среде, взглядах, высказываниях и действиях широкого круга лиц. В сводках фигури
руют имена К. Федина и Н. Клюева, С. Клычкова и М. Булгакова, Б. Пастернака, 
А. Мариенгофа, В. Шкловского, Э. Багрицкого, председателя Главреперткома Ган- 
дурина, упоминаются такие организации, как РАПП, МОДПиК.

Так, в сводке от 12 мая 1930 года под грифом «Совершенно секретно» агент 
«Михайловский» пишет: «Интересные данные сообщал Мариенгоф о Федине. Он 
провел с ним несколько недель в Сестрорецке и имел возможность хорошо и де
тально изучать его взгляды и настроения. Мариенгоф говорит, что Федин является 
одним из убежденнейших противников “сегодняшней политики партии в области 
худож<ественной> литературы, считая, что при теперешних условиях не возможно 
ни жить, ни работать” <...>
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По выражению Мариенгофа, ФЕДИН, приезжая в Москву “надевает мундир”, 
а у себя в Ленинграде держит себя “по-настоящему”, т. е. резко порицает сущест
вующее положение вещей в литературе и возмущается той политикой, тем курсом, 
который взяла партия в литературе».

В одной из сводок, составленной на следующий день после похорон Маяков
ского, агент «Арбузов» сообщает о М. Булгакове: «Сейчас определенно говорят, что 
теперь на очереди самоубийство Булгакова, который очень таки последние дни 
мрачно похаживал по Поварской. Булгакова не отпускают заграницу и его душат, не 
пропуская его последних вещей, хотя лицемерно говорят, что Булгаков нам нужен, 
что мы будем ставить Булгакова. А в то же время театры страшась самой тени Булга
кова, избегают его, чтобы не попасть под подозрение».

В сводке от 27 апреля 1930 года этот же агент вновь обращается к ситуации, сло
жившейся вокруг Булгакова:

«1) На этих днях — секция драматургов при Москомдраме постановила: “выдать 
пособие драматургу М.А. Булгакову в размере 500 рублей в виду его бедственного 
положения”

2) <...> по рукам драматургов и писателей ходил подписной лист в пользу 
М.А. Булгакова.

Подписывали на 5, 10, 15, 25 рублей.
Все это похоже на демонстрацию и протест. Ходят определенные разговоры, что 

Булгаков задушен, Булгакову не дают писать, Булгаковских пьес не ставят, Булгако
ва обрекли на нищету, что Булгакову зло и жестоко мстят за то, что он хочет быть че
стным писателем.

Слухи производят самое невыгодное впечатление не только на советских граж
дан, но на кой-кого и из временно по должности проживающих в СССР.

Вся эта “нищета” крайне загадочна, т. к. Булгаков не так давно зарабатывал 
крупные деньги, которые в советских условиях (когда кутить, а в Европе и москов
ской много не проживешь) трудно быстро прожить.

С этой “нищетой” что-то надо сделать».
Выскажем предположение, что, возможно, именно эта информация, а также 

сильный общественный резонанс, вызванный уходом Маяковского из жизни, и по
будили Сталина позвонить М.А. Булгакову.

Конечно, материалы апрельско-майских наблюдений за общественными на
строениями попали в дело Маяковского не случайно: темой № 1 в них было потряс
шее всю страну самоубийство поэта. ОГПУ внимательно отслеживало складываю
щуюся непростую ситуацию, чтобы адекватно и своевременно влиять на нее.

Агенты сообщали, что добровольный уход Маяковского (поэта революции и со
ветского строя) из жизни вызвал много вредных для его имени и престижа власти 
пересудов и мнений. В творческой среде говорили о странностях «нового быта» и 
«половой неразберихе» Маяковского, Лили и Осипа Бриков, про «кокаинизм» по
эта, про то, что «Маяковский, в известном смысле, был человек больной, одержи
мый навязчивой идеей о самоубийстве». Активно муссировались слухи, что «он по
кончил собой, потому что заразился венерической болезнью». И даже высказыва
лось мнение (в связи с арестом Полонской), что власти поначалу хотели изобразить
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произошедшее как «убийство», — дабы оставить незапятнанным образ поэта-рево- 
люционера.

Но, несомненно, самую серьезную проблему для политического руководства 
страны представляли разговоры, в которых утверждалось, что «основные причины 
гибели» Маяковского лежат в «общественно-политических условиях», что настоя
щее время является «весьма тяжелым для честного писателя» и «весьма выгодным — 
для авантюристов» (на это указывает агент «Михайловский» в сводке за 30 апреля 
1930 года).

Это мнение в «литературно-художественных кругах» возникает сразу после 
смерти поэта. Агент «Арбузов» в уже цитировавшейся сводке от 18 апреля прямо 
указывает: «Романическая подкладка совершенно откидывается. Говорят — здесь 
более серьезная и глубокая причина. В Маяковском произошел уже давно перелом, 
и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал».

О том же читаем в сводке «Зевса» за 11 мая 1930 года, попытавшегося обобщить 
распространяемые толки:

«а) Ряд лиц (весьма большой) уверен, что за этой смертью кроется политическая 
подкладка, что здесь не “любовная история”, а разочарование “сов<етским> строем”

в) Передают, что в письме написанном Маяковским имени В. Полонской — не 
было, что это де “следователь вписал”, для того, чтобы замять “политическую суть 
дела” и выставить “любовную” <...>

г) Болтают о том, что вот как, мол, тяжело в Советском Союзе жить — люди са
моубийством кончают».

Дополняет картину агент «Михайловский» (см. его сводку от 12 мая 1930 года). 
Ссылаясь на А. Мариенгофа, «который приехал недавно из Ленинграда», «Михай
ловский» информирует, что отклики там «почти идентичны с Московскими». Одно 
из главных утверждений: «смерть Маяковского есть вызов Сов<етской> Власти и 
осуждение ее политики в области художеств<енной> литературы». Говорят: «если 
даже Маяковский не выдержал, то значит, положение литературы действительно 
ужасное».

Естественно предположить, что полученные ОГПУ сводки не были оставлены 
без внимания и стали проводиться неизвестные нам специальные оперативные ме
роприятия, призванные снять остроту проблемы «художник и власть», способные 
убедить советскую и мировую общественность в том, что уход Маяковского из жиз
ни был вызван сугубо личными причинами.

В свете такой задачи иначе воспринимается и звонок Сталина Булгакову, и чте
ние Аграновым в разных местах предсмертного письма Маяковского, где «любов
ная лодка разбилась о быт», и демонстрация Аграновым вскоре после похорон 
«браунинга и пули», и слова Лили Брик о предрасположенности поэта к самоубий
ству, и разговоры о его травле чиновниками от литературы, и обнародование вла
стью своей официальной позиции по поводу смерти Маяковского — что трагедия 
вызвана причинами личного порядка.

Безусловно, реакцией власти на слухи о венерической болезни Маяковского 
явилось судебно-медицинское исследование, произведенное в ночь с 16 на 17 апре
ля. В рукописном фонде музея хранится стенограмма беседы с Владимиром Алек
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сандровичем Сутыриным, оргсекретарем Федерации объединений советских писа
телей (ФОСПа), одним из организаторов похорон Маяковского, в которой он ут
верждает, что именно он был инициатором судебно-медицинского исследования.

«Тогда я снял трубку и позвонил Агранову, а потом Стецкому в ЦК, — вспоми
нает В.А. Сутырин, — и сказал, что я считаю, что надо произвести вскрытие, чтобы 
медицинская экспертиза установила и зафиксировала в специальном акте истин
ное положение вещей.

Я не знаю, было ли специальное решение ЦК, но через некоторое время мне по
звонили Стецкий и Агранов, что ЦК считает необходимым это сделать, и Агранов 
через свой аппарат устроил медицинскую экспертизу. <...>

Результаты вскрытия показали, что злонамеренные сплетни не имели под собой 
никаких оснований. Все это было записано в акте, а на следующий день я сообщил 
об этом родным...» (Сам документ о результатах вскрытия, к сожалению, не сохра
нился в связи с аварией водопроводной сети в подвале лаборатории, где хранился 
архив).

Любопытно, что в архиве поэта, как мы знаем, основательно почищенном 
Л. Брик, сохранился листок с анализом крови на реакцию Вассермана, сделанным 
Маяковским в Берлине, в 1925 г. Заключение гласит: «negativ».

К группе агентурно-осведомительных сводок, поступавших к Агранову в сек
ретный отдел ОГПУ и осевших в деле Маяковского, кроме того, примыкают: копия 
письма А.А. Борового, направленного из Вятки в Москву 28 апреля 1930 года (жи
вой и яркий отклик на смерть Маяковского), а также тетрадь неизвестного лица 
(как позже выяснилось, сотрудника Госиздатата Михаила Яковлевича Презента, 
который с 14 апреля по 30 июля 1930 года записывал в нее все, что мог узнать или ус
лышать о поэте).

Как попало в дело № 50 письмо Борового — неясно. Что касается черной клеен
чатой тетради в клеточку с записями, озаглавленными «О Маяковском», то история 
ее появления в недрах ОГПУ перестала быть тайной после разыскательской работы 
Валентина Скорятина. Он пишет: «...автор дневника — Михаил Яковлевич Пре
зент*, сотрудник Госиздата, служивший до того в аппарате секретаря ЦИК СССР 
А. Енукидзе и частенько бывавший в кремлевской квартире Демьяна Бедного. 
М. Презент был очень информированным человеком и все узнанное им аккуратно 
заносил в дневники. В 30-м году он вел подробные записи о Маяковском, а затем с 
той же подробностью — уже в других дневниковых тетрадках — стал записывать 
свои наблюдения, а также доверительные рассказы Д. Бедного о жизни кремлев
ских обитателей. Когда в начале 35-го Презент был арестован по “кремлевскому де
лу”, в руки “органов” попали и все его дневниковые тетради. Одна из них, касав
шаяся Маяковского, была тут же передана Я. Агранову, от него попала к Н. Ежову, а 
Михаил Яковлевич в том же 35-м погиб во время допросов в НКВД»**.

Дошедшая до нас тетрадь Презента весьма интересна, дает повод для многих 
раздумий о том времени, о сложных процессах, протекавших в писательской среде,

* Имя автора дневника названо Б.Е. Ефимовым.
** Скорятин В.И. Тайна гибели Владимира Маяковского. С. 223.
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но, главное, она существенно дополняет и уточняет картину событий после смерти 
Маяковского, которая сложилась на основе других источников.

Показательным во многих отношениях является и письмо Борового, так как 
оно написано по свежим следам и ярко запечатлело некоторые характерные осо
бенности восприятия современниками личности и творчества поэта.

«Эти дни я буквально, вероятно, как многие, потрясен скорбью о Маяковском! 
Всю жизнь я его не любил. <...> Но все же... он был великан, огромный человек, ог
ромное дыхание. Большой мозг, большая воля, титаническая патетика. Он нагли
чал не только на бульварах, не только с людьми, но с эпохой и с народами. Рядом с 
ним — все остальное мелочь! Дальше клубов и газеты не звучит. Я вспоминаю его 
молодого — жадного, крикливого, беспорядочного во всем, противоречивого на ка
ждом шагу, во всем не крепкого. Но с’умел во время уйти от прихлебательства, по
чувствовал себя и стал поэтом всемирным. Его только что напечатанное введение к 
поэме — изумительно. Великий поэт! И <...> умирает с пустяковым письмом — Лю
бовной лодкой, многолетней “Лилей”. Не могу вместить. Но хочу скорбеть и скорб
лю со всеми, кто любит величие в человеке».

Следующий комплекс материалов в деле № 50 датируется концом 1935 года 
и связан с увековечением памяти Маяковского, инициированным письмом 
Л. Брик — И.В. Сталину. Он позволяет проследить самые первые шаги по «раскру
чиванию» государственной машины, призванной обеспечить «лучшему и талантли
вейшему поэту советской эпохи» центральное место в литературной и духовной 
жизни страны. К сожалению, такая «забота» в итоге обернулась разменом Маяков
ского на цитаты, превращением новаторской поэзии в служанку государственной 
идеологии. Насильственно насаждаемая, она начала вызывать отторжение.

Резолюция Сталина на письме Л. Брик адресована Н. Ежову, который был в это 
время секретарем ЦК ВКП(б). Таким образом, Ежов оказался ответственным за 
подготовку основных документов по увековечению памяти Маяковского и пропа
ганде его творчества. Это, очевидно, и привело к перемещению папки с материала
ми о поэте из недр Лубянки.

То, что дело Маяковского лежало в личном фонде Ежова в Кремле, означает: 
принятию судьбоносных документов (постановления ЦК ВКП(б) «Об издании 
произведений В.В. Маяковского», «Плана издания произведений В.В. Маяковско
го», «Памятки о реализации литературного наследства В.В. Маяковского», вклю
чающей пункты «об организации библиотеки-музея имени Маяковского», пере
именовании Московским и Ленинградским Советами «одной из улиц или площа
дей города в улицу или площадь Маяковского», «преподавании Маяковского в 
школе» и др.), несомненно, предшествовало изучение следственных и агентурных 
материалов на Маяковского. И в первую очередь Сталиным, от которого зависел 
положительный ответ на письмо Л. Брик. Во всяком случае, красным карандашом 
сделаны подчеркивания на ряде агентурных сводок в деле № 50, красным же каран
дашом Сталин написал и резолюцию на письме Л. Брик.

Последние документы в деле № 50 датируются 1957—1958 годами. Это было 
время после XX съезда КПСС, время «оттепели», время споров и дискуссий о Мая
ковском.

2-2189
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21 октября 1957 г. Институт мировой литературы имени А.М. Горького 
АН СССР, занимавшийся подготовкой и изданием Полного собрания сочинений 
В.В. Маяковского (в 13-ти томах), направил в ЦК КПСС письмо, подписанное ди
ректором института И.И. Анисимовым. В нем содержалась просьба «оказать содей
ствие в разыскании следственного дела о смерти поэта В.В. Маяковского», необхо
димого институту «для исследования биографии и творчества В. Маяковского».

В уже упоминавшейся служебной записке зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС 
Б.С. Рюрикова и инструктора отдела И.С. Черноуцана, подготовленной для выс
ших партийных руководителей страны, ведающих вопросами политики, идеологии 
и культуры, сообщается, что действительно «в архиве ЦК КПСС находятся <... > ма
териалы следственного дела о самоубийстве В. Маяковского». Но в большинстве 
они «не имеют сколько-нибудь существенного значения для изучения жизни и 
творчества В.В. Маяковского». «Агентурно-осведомительные сводки, — говорится 
в записке, — содержат изложение разговоров, часто недостоверных, возникавших в 
связи с самоубийством Маяковского», а «протоколы допросов В. Полонской и 
М. Яншина (оба живы)» — «подробности сугубо личного, интимного характера». 
В связи с этим предлагалось «передать в архив Маяковского только подлинник 
опубликованного в печати» его предсмертного письма, поскольку «по поводу этого 
письма в литературных кругах велись различные разговоры, распространялись слу
хи, что упоминания о личных мотивах самоубийства Маяковского якобы были впи
саны следователем по чьему-то указанию, чтобы отвлечь внимание от “обществен
ной трагедии” поэта».

С запиской были ознакомлены Л.И. Брежнев, М.А. Суслов, Е.А Фурцева, 
П.Н. Поспелов и Н.И. Беляев — тогда секретари ЦК КПСС. На документе есть ре
золюция «Согласиться» и подписи всех пятерых, а также дата — «9/ХП <1957 года>».

Последний документ в деле № 50 — доверенность на имя директора Государст
венной библиотеки-музея В.В. Маяковского А.С. Езерской, которая должна была 
получить «подлинник предсмертного письма В.В. Маяковского из Центрального 
архива ЦК КПСС». Доверенность составлена на бланке Министерства культуры 
СССР и имеет дату — 24 января 1958 года. На обратной стороне бланка рукой Езер
ской указано: «Подлинное предсмертное письмо В.В. Маяковского, написанное 
карандашом — 3 заполненные страницы на бумаге в линейку — получила». И про
ставлена та же дата — 24 января 1958 года.

О том, что было дальше с материалами кремлевского архива о Маяковском и 
как они готовились к передаче в музей, рассказала З.Г. Чернова, не одно десятиле
тие проработавшая в 6-м секторе Общего отдела ЦК КПСС: «В 60—70 гг. было при
нято решение приступить к обработке документов Н.И. Ежова, хранившихся 
в кремлевском архиве. Архив специально заказал папки, на которых типограф
ским способом сверху напечатали: “Ежов Николай Иванович”, далее шли слова — 
“Фонд”, “Опись”, “Дело” с указанием их номеров, а внизу — 
“Начато___________19___ г.”, “Окончено____________19___ г.”, “на_____ листах”

Тогда и были архивно оформлены материалы о Маяковском, находившиеся в 
составе личного фонда Н.И. Ежова — дело № 50 (фонд № 57, опись № 1). Обрабаты
вала все ежовские документы — Маргарита Ивановна Захарцева.



«И, пожалуйста, не сплетничайте...» 19

Ну а когда в 95-м году решили передать дело Маяковского в музей, готовила де
ло к передаче я».

14 апреля 1995 года папка с документами о поэте совершила свой очередной пе
реезд на новое место жительства, на этот раз из Архива Президента Российской Фе
дерации в Государственный музей В.В. Маяковского. Хочется думать, последний.

Такова 75-летняя история архивного дела № 50, начатого в день гибели Маяков
ского, между 11 и 12 часами 14 апреля 1930 года — от самого первого до последнего 
159 листа.

Поступившие в музей материалы, как мы показали, вызывают немало вопросов. 
Ответы на них дадут будущие тщательные и добросовестные исследования. Но есть 
некоторые проблемы, о которых хотелось бы сказать уже сейчас. Они касаются 
предсмертного письма Маяковского, оружия, из которого он застрелился, и не
скольких слоев нумерации на переданных документах и в конечном итоге — версии 
не самоубийства, а убийства Маяковского. Эти проблемы объединяет одно: они 
создают благоприятную почву для гипотез, которые должны убедить в том, что 
Маяковский не сам ушел из жизни, а, как написал в своем дневнике С. Эйзен
штейн: «...его надо было убрать. И его убрали»*.

Начнем с письма. Тема «ничтожности», «мелкости» последнего слова поэта, со
мнения в его подлинности возникли, как мы знаем по агентурным сводкам и пись
му А. Борового, сразу и давно стали достоянием не только ученых, исследователей 
жизни и творчества Маяковского и графологов, но и широкой общественности у 
нас и за рубежом. Здесь можно снова сослаться на оргсекретаря ФОСП В. Сутыри- 
на, сказавшего в день похорон, что «“объяснение”, данное поэтом в письме, кажет
ся неправдоподобным или недостаточным, наконец, таким, что в связи с ним воз
никает огромное количество вопросов», вспомнить слова В. Ходасевича, пришед
шие из русского зарубежья, о «мелочности и ничтожности» прощального письма 
Маяковского. Можно привести сделанный С. Эйзенштейном своеобразный стили
стический анализ письма с его выводом: «Маяковский никогда ничего подобного 
не писал!»** Подлинность предсмертного письма Маяковского вызывала сомнение 
и у некоторых современных исследователей.

По просьбе Государственного музея В.В. Маяковского в 1991 году специалиста
ми Всероссийского научно-исследовательского института судебных экспертиз Ми
нистерства юстиции РСФСР проведено исследование предсмертного письма Мая
ковского. Вот их выводы:

1. Все части письма «выполнены одним и тем же лицом».
2. Способ «исполнения письма» говорит «о влиянии на исполнителя в момент 

выполнения им исследуемого письма» «сбивающих факторов, в числе которых наи
более вероятным является психофизиологическое состояние, связанное с возбуж
дением».

* Эйзенштейн С. РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 930. Цит. по: Скорятин В. Тайна гибели 
Владимира Маяковского. С. 112, 251.

** Цит. по: Скорятин В. С. 112, 113.
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3. Совпадения признаков, «образующих индивидуальную совокупность», гово
рит о том, что «текст исследуемого письма от имени В. Маяковского выполнен са
мим В. Маяковским».

Таким образом, всякие рассуждения о поддельности письма не получили под
тверждения.

Но почему же такие страсти кипят вокруг подлинности последнего письма Мая
ковского? Потому, что именно здесь ищут ответа на вопрос, была ли гибель поэта 
самоубийством или убийством. Однако существует и третий ответ на этот вопрос — 
доведение до самоубийства. Судебная практика редко занимается подобными об
винениями, так как возникает целый ряд трудностей в их доказательстве. Особенно 
трудно документально подтвердить эту версию по прошествии 75 лет, когда в живых 
не осталось практически никого из участников или свидетелей трагедии. В пользу 
этой версии проанализируем один документ.

В рукописно-документальном фонде музея хранятся четыре записные книжки 
Маяковского, относящиеся к 1930 году, последнему году его жизни: 1) № 69 (начало 
января); 2) № 70 (январь); 3) № 71 (январь — апрель); 4) № 72 (январь — начало фев
раля). Особый интерес с точки зрения поставленного вопроса представляет собой 
записная книжка № 71, включающая записи апреля 1930 года. Она хранит послед
нюю карандашную запись, сделанную рукой В.В. Маяковского на последней стра
нице: « П4-го Норе». В каталоге описаний документальных материалов, изданных в 
1965 году, эта запись относится составителем к «записям автобиографического ха
рактера», как и другая на первом листе:

«Норику
Вот когда все сегодня мерзавцы и т.д.».
На обороте восьмого листа после карандашной записи поэта рукой В. Полон

ской крупно, поперек страницы написано одно слово — «Да».
Ни описаний, ни расшифровок, ни комментариев к этим записям нет. А между 

тем можно предположить, что это последние штрихи разыгравшейся трагедии.
Обе записи сделаны перьевой ручкой Маяковского сине-фиолетовыми черни

лами. Характер написания в обоих случаях нервный, порывистый. Маяковский пи
шет на первом листе, разбрызгивая чернила.

Как бы окольцовывая все написанное в книжке (вступление к поэме «Во весь 
голос», незавершенные отрывки второго лирического вступления в поэму), он за
канчивает записную книжку 14 апреля обращением к Норе.

Что может означать подчеркнутая цифра «один»? Первый пункт дел, заплани
рованных на 14 апреля? А может быть, отсылку на первый лист записной книжки? 
Ведь неизвестно, когда была сделана эта страшная запись. Маяковский не раз за
полнял записную книжку не последовательно лист за листом, а начинал писать сра
зу с двух сторон — с начала и с конца. Если это такой случай, то запись на первой 
странице сделана 11—12 апреля, т.е. накануне или в день написания последнего 
письма и конспекта разговора с Полонской.

Нервное, дважды прописанное «Да» может быть следом их ссоры, когда она 
просила его оставить ее в покое и не встречаться два дня. Она впоследствии вспоми
нала, что отметила это в записной книжке Маяковского.



«И, пожалуйста, не сплетничайте...» 21

Что означает запись на первом листе? О каких «мерзавцах» идет речь? Что за
шифровано в многозначительном «и т.д.»? Первое, что приходит в голову: эта за
пись — результат взрыва эмоций на вечере у Катаевых 13 апреля, когда Маяковский 
увидел пришедшую с мужем Полонскую. Он был взбешен ее обманом, потому что 
она сказала по телефону, что не будет у Катаевых. И вот пришла...

Известно из воспоминаний участников этого вечера, что Маяковский затеял с 
Полонской переписку на вырванных из записной книжки листках, но следов вы- 
рывки в книжке нет и этот лист также остался не вырванным, хотя оборотная сторо
на не заполнена. К тому же свое негодование и гнев он мог выразить без обращения 
«к Норику», которая была рядом, да и ласковое обращение в такой напряженный 
момент вряд ли было возможно.

Если верна догадка, что запись сделана раньше, когда чей-то звонок или разго
вор поставили его перед выбором, для него невозможным, оскорбительным, тогда 
становятся объяснимыми его слова в последнем письме: «но у меня выходов нет». 
«Норику» он, видимо, хотел сказать о предательстве «мерзавцев», имена которых 
обозначены «и т.д.». Хотел сказать, но... не смог — не захотел или побоялся свалить 
на ее хрупкие плечи тяжесть происшедшего.

Так «записи автобиографического характера» дают толчок к новым поискам, 
а главное, как и всякая загадка, оставляют простор для будущих исследователей.

Следующая проблема — путаница с номером и маркой (маузер или браунинг) 
пистолета, из которого был произведен смертельный выстрел, — обнаружилась не
давно, когда дело № 50 стало доступным для исследователей. Первым обратил вни
мание на это несоответствие В. Скорятин, предположивший, что подмена оружия 
была сделана сотрудниками ОГПУ, чтобы скрыть якобы убийство поэта. Обвини
тельный по отношению к ОГПУ характер публикаций характерен и для некоторых 
других исследований. В то же время ряд работ содержит несогласие с подобной ги
потезой. Так, Ал. Михайлов в своей книге «Точка пули в конце. Жизнь Маяковско
го» писал: «<...> внушив себе версию убийства, Скорятин не всегда принимает во 
внимание свидетельства и аргументы, вступающие в противоречие с нею»*. Указан
ный недостаток в работе этого исследователя отмечает и зарубежный литературо
вед-славист Б. Янгфельд, говоря о «телеологичности» метода журналиста. В. Скоря
тин пишет, например, что «удостоверение на ношение маузера было действительно 
до 1декабря 1928 года. Тогда же поэт и сдал его, а спустя пол года получил новое удо
стоверение, в котором уже значились браунинг и байярд»**. Следовательно, нали
чие маузера в 1930 году наводит на мысль о подмене оружия. Однако в музее хранит
ся пять разрешений, дающих Маяковскому право иметь огнестрельное оружие, 
и нет ни одного документа, заверяющего, что все указанные единицы оружия были 
когда-либо сданы. В воспоминаниях мексиканского художника Диего Риверы, на
писанных много лет спустя, есть рассказ о встрече с Маяковским в 1928 году в Мо
скве. После прогулки по городу они зашли в кабинет поэта в Лубянском проезде. Во 
время беседы, по свидетельству Д. Риверы, Маяковский достал из ящика письмен
ного стола три браунинга и играл ими. Пока это единственное подтверждение того

* Михайлов АЛ. Точка пули в конце... М.: Планета, 1993. С. 540.
** Янгфельд Б. Когда откроются архивы КГБ... / /  Журналист. 1991. № 6. Июль. С. 82.
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факта, что оружие, бывшее у Маяковского, по истечении срока разрешения на хра
нение и ношение, не сдавалось.

В 1995 году по инициативе музея в Российском федеральном центре судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации были исследованы 
пистолет «Браунинг» № 268979 калибра 7,65, а также пуля и гильза, полученные из 
Архива Президента в составе дела № 50. Исследования показали:

1. «Из представленного на исследование пистолета “Браунинг” модели 1900 г. 
№ 268979 после последней чистки выстрел (выстрелы) не производился (не произ
водились)». (Это означает, 14 апреля 1930 года смертельный выстрел был сделан не 
из браунинга, представленного на экспертизу).

2. «Пуля 7,65 мм патрона “Браунинга” образца 1900 г., представленная на иссле
дование, была выстреляна не из пистолета “Браунинг” модели 1900 г. № 268979, а из 
пистолета “Маузер” модели 1914 г.

Гильза 7,65 мм патрона “Браунинга” образца 1900 г., представленная на иссле
дование, была стреляна не в пистолете “Браунинг” модели 1900 г. № 268979, а в пис
толете “Маузер” модели 1914 г.». (Значит, спускался опять-таки не курок браунинга).

Как видим, выводы экспертов согласуются с данными протокола, составленно
го 14 апреля 1930 года в «комнатенке-лодочке» Маяковского, где сказано, что рядом 
с поэтом лежал «револьвер системы “маузер” калибр<а> 7,65» и «пустая стреляная 
гильза от револьвера маузер указанного калибра».

Версию убийства не подтверждает также и судебно-баллистическая экспертиза 
рубашки, бывшей на Маяковском в момент гибели. Исследования проведены На
учно-исследовательским институтом судебной экспертизы в 1991 году. Было уста
новлено следующее:

1. «Повреждение на рубашке В.В. Маяковского является входным огнестрель
ным, образованным при выстреле с дистанции, боковой упор в направлении спере
ди назад и несколько справа налево почти в горизонтальной плоскости». (Это озна
чает, что человек стрелял в себя сам).

2. «Судя по особенностям повреждения и наличию малых по размерам линей
ных разрывов ткани, отходящих от основного повреждения на рубашке, а также 
по отсутствию выходного повреждения, на месте происшествия было применено 
короткоствольное оружие (например, пистолет) и был использован маломощный 
патрон». (Следовательно, исключается версия о применении оружия, которого 
у Маяковского не было и быть не могло, и рушится легенда про стрельбу из соседне
го дома).

3. «Небольшие размеры пропитанного кровью участка, расположенного вокруг 
входного огнестрельного повреждения, свидетельствуют об образовании его вслед
ствие одномоментного выброса крови из раны, а отсутствие вертикальных потеков 
крови указывает на то, что сразу после получения ранения В.В. Маяковский нахо
дился в горизонтальном положении, лежа на спине». (Значит, поэт не падал на 
грудь, как утверждают некоторые сторонники версии убийства).

4. «Форма и малые размеры помарок крови, расположенных ниже поврежде
ния, и особенность их расположения по дуге свидетельствуют о том, что они воз
никли в результате падения мелких капель крови с небольшой высоты на рубашку в
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процессе перемещения вниз правой руки, обрызганной кровью, или с оружия, на
ходившегося в той же руке». (Еще одно свидетельство в пользу самоубийства).

Кроме судебно-медицинских и графологической экспертиз музей располагает 
материалами исследования психических особенностей личности Маяковского, вы
полненного в первой половине 30-х годов сотрудником Института мозга Г.И. Поля
ковым. В своей работе Поляков выделил ряд характерных для психики Маяковско
го свойств. Среди них и те, которые представляются важными в нашем случае:

1. Неуравновешенность проявлений эмоционально-аффективной сферы и недоста
точность их сознательно-волевой задержки.

«М<аяковский> является человеком очень бурного темперамента, человеком 
сильных чувств и влечений, способным к очень интенсивным и глубоким пережи
ваниям.

<...> сознательно-волевые стороны его личности <...> отступают на задний 
план перед бурными порывами его эмоционально-аффективной сферы».

«М<аяковский> всегда находится во власти своих чувств и влечений».
2. Перераздражимость эмоционально-аффективной сферы. Неустойчивость на

строений.
«Наряду с внутренней интенсивностью и глубиной переживаний для эмоцио

нально-аффективной сферы М<аяковского> характерна повышенная раздражи
мость ее. М<аяковский> был очень чувствителен ко всему, что воздействовало на 
него извне».

«Незначительный, ничтожный повод мог повлиять на него и вызвать резкие из
менения настроения».

«Повышенной чувствительностью М<аяковского> объясняется в значительной 
мере также и его доходившая до болезненных размеров мнительность».

3. Обрывистость, разорванность психических процессов.
«Энергия его психических процессов течет не гладко, но прерывисто и толчко

образно, то как бы накапливаясь перед поставленной на его пути преградой и дос
тигая большой степени напряжения, то с силой прорываясь вдруг через эту преграду 
(блокада)».

Маяковский «склонен к стремительным импульсивным, под влиянием момен
та, реакциям».

«Проявления его эмоционально-аффективной сферы <...> отличаются резко
стью, заостренностью, разорванностью, обнаженностью, отсутствием постепенно
сти и градаций в переходах».

4. Гиперболизм.
«Одной из характернейших черт М<аяковского> является гипертрофирован- 

ность, преувеличенность, разрастание до гигантских размеров любого проявления 
его деятельности, как будто все в нем преломлялось сквозь сильное увеличительное 
стекло. М<аяковский> не знал ни в чем чувства меры».

5. Субъективность.
«Будучи “человеком настроений”, М<аяковский> замечал в окружающем толь

ко то, что особенно сильно на него действовало в данную минуту, поражало его или 
заинтересовывало, в зависимости от того, в каком состоянии духа, настроения в 
этот момент он находился».
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Таков «психологический портрет» Маяковского, нарисованный Г.И. Поляко
вым. Отмеченные особенности психики поэта вполне могли способствовать совер
шению поступка с необратимыми последствиями.

В другом варианте своего исследования, опубликованном в книге Моники Спи
вак «Посмертная диагностика гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, 
Владимир Маяковский в коллекции Института мозга (материалы из архива Г.И. По
лякова)»*, Поляков попытался на основе собранных им материалов реконструиро
вать физическое и психическое состояние Маяковского накануне самоубийства. 
Вот каким оно было по Полякову:

«<...> физическое состояние М<аяковского> за последние 3—4 месяца было 
сильно ослабленным. Одной из причин этого был перенесенный им в начале 1930 
или конце 1929 грипп <...>.

Имеются указания на то, что уже за несколько месяцев до этого голос М<аяков- 
ского> начал хрипнуть, причем под влиянием гриппа этот процесс мог значительно 
усилиться. Этот факт должен был подействовать очень угнетающе на его психику, 
если принять во внимание, как ценил М<аяковский> свой голос, который он рас
сматривал как необходимый элемент своего творчества. Л. Кассиль передает сле
дующую фразу М<аяковского>:

“Для меня потерять голос то же самое, что потерять голос для Шаляпина”
Помимо прямого физического нездоровья, имело место также значительное об

щее переутомление <...>. ...необходимо отметить резкое понижение психического 
состояния, усиление общего беспокойства. Это начало появляться за несколько ме
сяцев до самоубийства. Одно из близко знавших его лиц указывает на резкие пере
мены в общем состоянии и настроении М<аяковского> уже примерно за полгода до 
смерти: «Последние полгода перед смертью стал неузнаваем. Появилась апатия. 
Бывали моменты, когда он говорил: “Мне все страшно надоело”, “Свои стихи чи
тать не буду — противно” Значительно усилилась мнительность, стал более обид
чив, жаловался на одиночество». Сестра М<аяковского> — Людмила Владимиров
на также передает, что уже в течение двух месяцев до самоубийства у М<аяковско- 
го> наблюдалась повышенная нервозность, было общее тяжелое, крайне 
подавленное психическое состояние. На то же указывает и ряд других лиц. Послед
ние дни перед самоубийством нервное возбуждение усилилось еще более.

Каменский передает: «Уже с 12-го (апреля) Маяковский находился в состоянии 
сильного возбуждения, не слышал многократно обращенных к нему вопросов, был 
более нервен и раздражителен, чем обычно. 13-го днем, едучи в автомобиле, велел 
шоферу против дома Герцена затормозить машину. Потянулся в задний карман (за 
револьвером), хотел выскочить из автомобиля, но был удержан».

<...> у В<ладимира> В<ладимировича> в предшествовавший самоубийству пе
риод времени сложилось стечение ряда неблагоприятных обстоятельств, главным 
образом в личной жизни. Его предсмертное письмо содержит в себе определенный 
намек на неудачи в личной жизни, связанные с трагедией неразделенной любви 
(«Любовная лодка разбилась о быт»). По ранее случавшимся в жизни В<ладимира> 
В<ладимировича> аналогичным событиям нам известно, насколько мучительно,

* Цит. по кн.: Спивак М. Посмертная диагностика гениальности... М.: Аграф, 2001.
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при своей обостренной впечатлительности и бурности реагирования, переживал он 
подобное состояние и в какие трагические, даже безысходные тона они окрашива
лись в его сознании. <...>

Помимо личной жизни, не совсем благоприятно сложились обстоятельства так
же и в некоторых других отношениях. Имеются указания на то, что у В<ладимира> 
В<ладимировича> в этот тяжелый для него период субъективно создалось чувство 
одиночества и покинутости со стороны его ближайших друзей, что при его общи
тельности должно было подействовать угнетающе на его психику. Что могло соз
дать у В<ладимира> В<ладимировича> подобное ощущение?

На первое место необходимо поставить здесь натянутость взаимоотношений, 
создавшуюся у В<ладимира> В<ладимировича> почти со всеми его литературными 
друзьями по поводу выставки, посвященной 20-летию творческой работы В<лади- 
мира> В<ладимировича> и организованной им за 2—3 месяца до смерти. В<лади- 
мир> В<ладимирович> придавал этой выставке большое значение, рассматривая ее 
как итог, завершение определенного большого периода своего творчества.

Сестра Маяковского, Людмила Владимировна, принимавшая деятельное уча
стие в организации выставки, передает следующее:

«Организация выставки пала в основном на самого М<аяковского>».
Вот еще характерный эпизод, рисующий состояние М<аяковского> в этот пе

риод времени: «9 апреля по поручению бригады был организован вечер Маяковско
го в Институте Плеханова. Аудитория была далеко не полна, особенно к началу, по
тому что студенты частью разъехались, частью были заняты учебой. Маяковский 
приехал вовремя, пожаловался встретившим его на плохое здоровье. Когда вошли в 
зал, был полумрак. “Почему мало света, мало людей”, — раздраженно сказал Мая
ковский. Крайне недовольный, он хотел скрыться из зала, ломился в дверь, стучал 
палкой, но ее не отперли и ему пришлось остаться в аудитории, чтобы не возвра
щаться через весь зал. Он сел в первом ряду, согнулся, закрыл глаза. Тов. С. подошел 
к нему поговорить. Маяковский, выйдя из тяжелой задумчивости, снова поздоро
вался с ним, видимо, забыв, что только что виделись. Безнадежно махнул рукой, ко
гда С. сказал об этом.

Публика собиралась медленно. Начался вечер с опозданием. Выступал М<ая- 
ковский> исключительно бурно. У молодежи было впечатление, что на арену вы
пустили разъяренного зверя. Он так раскачивался, держась за пюпитр, что казалось, 
вот-вот перепрыгнет через него и бросится на публику»*.

Те, кто знает, как обычно вел себя Маяковский на выступлениях, согласится, 
что его поведение на вечере в Плехановском институте — действительно из ряда вон 
выходящий случай.

Поляков указывает, что на фоне подобного состояния «роковой исход» мог 
быть спровоцирован свойственной поэту «неуравновешенностью характера» и 
«склонностью его к импульсивным, под влиянием минуты, реакциям».

Анализируя психологическое состояние Маяковского, профессор Г.И. Поля
ков провел опрос близких друзей поэта: О.М. и Л.Ю. Бриков, Л. Кассиля, руководи
теля «Бригады Маяковского» А.Г. Бромберга, поэта Н. Асеева. Запись этихразгово-

Спивак М. С. 375-379.
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ров существенно дополняет «свидетельские показания» современников. Жаль, что 
в поле зрения профессора не был включен последний рисунок В.В. Маяковского 
с автографом Н.Н. Асеева, передавшего впоследствии этот рисунок в музей. Тра
гизм настроения Маяковского, отразившийся в рисунке, Асеев перенес на лириче
ского героя трагедии «Владимир Маяковский», написав на обороте строки из по
эмы. Таким образом, документ превратился в иллюстрацию к раннему произведе
нию Маяковского. Невольно или умышленно, Асеев вывел рисунок из круга 
вещественных доказательств по делу о самоубийстве, каковым он, по сути, являет
ся. Конечно, поэтическая ассоциация Асеева вполне объяснима, но тема рисунка: 
человек, идущий за солнцем, рождает другую, оптимистическую по форме и более 
близкую по времени (1920 г.) ассоциацию: «Светить всегда, светить везде...». Эта ас
социация является откликом на реальную жизнь, где «заела РОСТА», и многое дру
гое, с чем поэт «в расчете». Если бы было сделано такое сравнение, трагизм рисунка 
Маяковского проступил бы еще рельефнее. (Устный комментарий Асеева иной, 
чем в надписи — см. с. 383).

Столь подробное изложение работы Г.И. Полякова приведено отнюдь не для 
того, чтобы склонить кого-то к выводам ученого. Задача составителя, как уже было 
сказано, иная — не дать читателю «зациклиться» на какой-то одной версии, при
звать к более широкому видению проблемы. Рассматривая ситуацию с оружием и 
письмом Маяковского или проблему индивидуальных особенностей его психики, а 
также другие вопросы, возникающие в ходе знакомства с делом № 50, мы видим, 
что ответы на них всякий раз лежат далеко за пределами ежовской папки.

Сторонники гипотезы об убийстве поэта должны задаться вопросами, почему, 
«тщательно готовя акцию устранения», ее разработчики остановились на таком 
«трудном» способе устранения, как самоубийство? Зачем надо было убивать Мая
ковского в коммунальной квартире, в присутствии соседей. Можно было инсцени
ровать смерть без эффектных выстрелов с подменой оружия, писанием подложного 
письма и многочисленными свидетелями. Анализ документов дела говорит о пол
ной растерянности ОГПУ и его представителя Я.С. Агранова, «проворонившего» 
эту трагедию. То, как ОГПУ спешно собирает документы, свидетельствует скорее о 
желании сохранить честь мундира, успокоить общественное мнение.

Что мешало «врагам поэта» избрать формой устранения не самоубийство, а 
убийство? Если первый вариант создавал множество трудноразрешимых проблем и 
грозил серьезными пропагандистскими потерями (агентурно-осведомительные 
сводки убедительно это показывают), второй вариант давал прекрасный повод для 
развертывания широкомасштабной информационной кампании и репрессивных 
акций, как в случае с Кировым. Убедительного ответа на такого рода вопросы нет.

И, следовательно, в случае с письмом и оружием, кроме «руки ОГПУ, заметаю
щей следы», которая ныне стала общим местом, необходимо рассматривать и другие 
версии, особенно если они подкреплены не только предположениями и пристраст
ным толкованием мнений, поступков, документов, но и установленными фактами.

Теперь о пагинации на документах архивного дела № 50.
В. Скорятин пишет о том, что к Ежову попало далеко не все, чем обладал Агра

нов. Мы не располагаем фактами, позволяющими сказать что-то определенное по
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этому поводу. Одно ясно, что в деле № 50 по неизвестным причинам отсутствуют 
акт вскрытия тела и маузер, из которого был произведен выстрел (напомним, что 
маузер был взят ОГПУ — см. протокол).

Самый первый известный нам обзор материалов дела Маяковского из Архива 
Политбюро был сделан в конце 1957 года. Он содержится в упоминавшейся уже не 
раз служебной записке Б.С. Рюрикова и И.С. Черноуцана, носит весьма общий ха
рактер и не позволяет утверждать, что какие-то конкретные документы, о которых 
идет речь в записке, не были переданы в музей.

Разобраться в этом вопросе может помочь нумерация на документах. Начнем со 
следственного дела № 02-29. Его листы имеют общую сквозную пагинацию синим 
карандашом, которую, скорее всего, сделал следователь И. Сырцов в апреле 1930 го
да. Общую пагинацию имеет также блок материалов, относящихся к увековечению 
памяти Маяковского. Номера на листах проставлены зеленым карандашом, вероят
но, в конце 1935-го — начале 1936 года Н. Ежовым. В этой группе материалов отсут
ствует документ под номером два. Он лежал перед письмом Л. Брик Сталину. Воз
можно, под номером два значился конверт, в котором находилось письмо.

Не обладают собственной пагинацией адресованные Агранову агентурные ма
териалы 1930 года, а также документы 1957—1958 годов, связанные с письмом Ин
ститута мировой литературы в ЦК КПСС. И о том, насколько полно они представ
лены в деле № 50, сказать нельзя.

Кроме того, дело № 50 имеет две сквозные нумерации, охватывающие все мате
риалы дела в целом. Обе они нанесены простым карандашом. Одна, видимо, появи
лась в итоге самой первой архивной обработки, вторая, вероятно, была вызвана час
тичным переформированием дела — отчего предшествовавший ряд номеров, сде
ланных простым карандашом, перечеркнут.

Кроме того, на листах дела различимы следы номеров, также нанесенных про
стым карандашом и затем стертых. Предположительно, это номера, проставленные 
в ходе первой и второй архивной обработок.

Неоднократные изменения нумерации страниц дела создают почву для разгово
ров об изъятии материалов. Некоторые сомнения могли бы быть разрешены, если 
бы удалось выяснить, кто и когда проставлял на документах архивные номера. Здесь 
возможно несколько вариантов ответа. Сквозная нумерация могла появиться:

1) в период с 1930 по 1957 год;
2) в 1957—1958 годы — в связи с получением в ЦК КПСС письма из ИМЛИ;
3) в 1960—1970-е годы — во время плановой обработки дел личного фонда 

Н.И. Ежова (о чем вспоминает сотрудница архива Политбюро З.Г. Чернова), когда 
были заказаны папки для этого фонда;

4) и, наконец, в 1995 году — в связи с передачей дела № 50 музею (З.Г. Чернова, 
готовившая опись документов, не помнит, проставляла ли она в этот момент номе
ра на листах или использовала уже имевшуюся на них пагинацию).

Выполненные простым карандашом слои пагинации требуют дальнейшего изу
чения. Пока же нет серьезных оснований утверждать, что какие-то листы из дела 
Маяковского изъяты (кроме подлинника предсмертного письма поэта, переданно
го в музей в 1958 году).
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Хранящиеся в музее материалы отвечают на многие вопросы, связанные со 
смертью Маяковского, но не дают ответа на главный: что заставило Маяковского 
уйти из жизни?

Появление в предсмертном письме четверостишия из набросков незавершен
ной поэмы «Во весь голос» (декабрь 1929 — январь 1930) заставляет шире взглянуть 
на причину трагедии.

Как говорят —
«инцидент исперчен», 

любовная лодка
разбилась о быт.

Я  с жизнью* в расчете
и не к чему перечень 

взаимных болей, 
бед, 

и обид.

Третья строка включена в письмо измененной. Маяковский «с тобой мы в рас
чете» исправляет на «я с жизнью в расчете». И уже не только личные взаимоотноше
ния, но и сама жизнь оказывается виновницей «болей, бед и обид» поэта.

Составленный в тот же день конспект разговора с В.В. Полонской, где Маяков
ский пишет: «Я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия Худож<ественно- 
му> Театру», свидетельствует о том, что поэт в это время действительно находился 
на грани психического срыва. Это пограничное состояние продолжалось два дня. 
Даже 14 апреля, за несколько минут до выстрела, Маяковский говорит Полонской, 
что не может покончить с жизнью из-за матери. И все-таки мучительный для обоих 
диалог завершился выстрелом.

Что же толкнуло поэта на этот шаг? Уверена, что утренний разговор стал лишь 
последней каплей. Ведь прощальное письмо было Маяковским к тому времени на
писано, и уже в течение двух дней в его душе шла мучительная борьба многочислен
ных «за» и «против».

Что-то серьезное, о чем мы не знаем, произошло 11—12 апреля. Фраза «у меня 
выходов нет», возможно, указывает на какой-то важный внешний толчок к написа
нию письма. Однако прямых несомненных документальных свидетельств этого нет. 
Возможно, поводом к написанию предсмертного письма явился какой-то разговор. 
Но ни близкие, ни друзья, отмечавшие мрачное настроение Маяковского, не были в 
него посвящены.

Остается только предполагать. И здесь самое время привести слова из последне
го письма В.В. Маяковского, которые не случайно вынесены в название этой ста
тьи, — «не сплетничайте!» и вспомнить строки из его автобиографии: «Я поэт. Этим 
и интересен».

В книге приведены не только документы дела № 50, но и материалы из фондов 
музея, которые делают общую картину последних дней жизни поэта более понят
ной. В их числе и полные тексты экспертиз, о которых шла речь, и «характериологи-

Курсив мой. — Сост.
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ческий очерк» Г.И. Полякова, и разрешения на право иметь личное оружие, в раз
ные годы выдававшиеся Маяковскому, снимки, сделанные в «комнатенке-лодоч
ке» сразу после выстрела, а также на похоронах поэта, и, кроме того, фотографии 
людей, фигурирующих в деле либо сыгравших в судьбе поэта заметную роль.

Важной частью книги являются воспоминания. Читатели смогут сопоставить 
следственные документы с живыми откликами в первые дни трагедии, с впечатле
ниями тех, кто принадлежал к «ближнему кругу» поэта, кто оказался в центре собы
тий. Они существенно дополняют материалы дела, расширяют его фактическую ба
зу, высвечивают социальные, политические, творческие, психологические аспекты 
гибели Маяковского.

Поскольку текстов мемуарного характера собрано в музее довольно много, они 
даются в отрывках.

Составитель выражает огромную благодарность бывшему сотруднику Архива 
Политбюро ЦК КПСС Зое Григорьевне Черновой за ценные сведения о деле № 50, 
Сергею Ивановичу Субботину, Вере Николаевне Терехиной и Владимиру Николаевичу 
Дядичеву за ряд уточнений и помощь в комментировании отдельных материалов, 
Владимиру Аркадьевичу Селину и Виталию Андреевичу Голдобину за помощь в наборе 
материалов и копировании документов, заведующей фондами Государственного 
музея В.В. Маяковского Нине Николаевне Шундик, а также всем сотрудникам отдела 
фондов, содействовавшим выходу этой книги.

С.Е. Стрижнева
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Настоящее издание впервые представляет комплекс документальных материа

лов о смерти (самоубийстве) В.В. Маяковского, находящихся ныне на хранении в 
фондах Государственного музея В.В. Маяковского (ГММ).

Прошло семьдесят пять лет со дня гибели поэта. Практически все прямые сви
детели и участники событий тех дней ушли из жизни, а сами события стали в пол
ном смысле достоянием истории. И наконец-то материалы о гибели Маяковского 
становятся доступными для широкого круга исследователей, для всех заинтересо
ванных читателей. В этом смысле публикаторская судьба подлинных архивных ма
териалов о смерти Маяковского оказалась весьма схожей с судьбой материалов о ду
эли и смерти А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, о самоубийстве С.А. Есенина (при 
всем различии исторических эпох, условий среды, жизненных реалий и т. п.).

В силу некоторых особых обстоятельств документы о самоубийстве Маяковско
го дожидались своего часа не в архивах судебно-следственных или иных правоохра
нительных органов, а с середины 1930-х годов хранились в архивах Кремля. Такими 
«особыми обстоятельствами» стал вопрос об увековечении памяти Маяковского, 
решавшийся в 1935—1936 годах высшим государственным и партийным руково
дством страны. Тогда и появилась известная резолюция И.В. Сталина (Генерально
го секретаря ЦК ВКП(б)) о «лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпо
хи» с соответствующими поручениями Н.И. Ежову. В тот период Ежов был одним 
из секретарей ЦК ВКП(б), курировавшим по линии партии все правоохранитель
ные органы, и Председателем Комиссии партийного контроля. Ему Сталин пору
чил сделать «все, что упущено», для увековечения памяти Маяковского.

Материалы, связанные с выполнением этого поручения Сталина, хранились в 
фонде Н.И. Ежова (фонд 57) архива Политбюро ЦК ВКП(б) (позднее — 6-й сектор 
Общего отдела ЦК КПСС). Среди этих документов — следственное дело «О само
убийстве В.В. Маяковского», агентурные сводки и другие материалы, очевидно, за
требованные и полученные Ежовым из ОГПУ. В 1960—1970 годах при обработке 
ежовского архива была сформирована папка № 50. В 1993 году после упразднения 
архива Политбюро ЦК КПСС дело было передано в Архив Президента Российской 
Федерации. Все материалы этого архивного «Дела № 50» (составляющего вместе с 
внутренней описью и актами приема-передачи более 160 листов) представлены в 
настоящем издании. Составной частью этого архивного «Дела № 50» является «Уго
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ловное дело № 02-29» — собственно следственное дело «О самоубийстве В.В. Мая
ковского», начатое 14 апреля и законченное 22 апреля 1930 года (27 листов).

Исходя из соображений удобства и краткости для всего комплекса публикуемых 
в настоящем издании документов о гибели Маяковского и увековечении его памя
ти, которые хранились в кремлевском Архиве Политбюро ЦК КПСС — Президен
та РФ, сохранено краткое (архивное) название — Дело № 50. В настоящее время 60 
документальных единиц хранения на 159 листах, а также оружие и сопроводитель
ные документы приема-передачи на 6 листах хранятся в рукописном (документы) и 
мемориальном (оружие) фондах ГММ. По книге поступлений Государственного 
музея В.В. Маяковского (далее — КП ГММ) учтены под № 32589—32619.

Дело получено из Архива Президента Российской Федерации 14 апреля 1995 года.
Помимо «Дела № 50» в настоящем издании впервые в таком объеме представлен 

целый ряд других документальных материалов из фондов ГММ. Эти материалы 
(удостоверения Маяковского на личное оружие, акты медицинских и иных экспер
тиз, фотографии и т. п.) существенно дополняют общую документальную базу, ха
рактеризующую последние годы и дни жизни Маяковского, обстоятельства его тра
гической гибели.

Кроме того, в книге представлены воспоминания (главным образом, из фондов 
ГММ) лиц, входивших в круг общения поэта и оказавшихся свидетелями событий 
тех дней.

Тексты почти всех факсимильно воспроизводимых в настоящем издании доку
ментов представлены также в расшифрованном виде. Не расшифровываются толь
ко документы, ясно и однозначно прочитываемые непосредственно с воспроизве
денного в книге оригинала. В расшифровках текста сохранены орфография и пунк
туация оригинала. Различные типы шрифтов (типографские, машинописные, 
рукописные, в том числе вставки) переданы в книге шрифтами, имитирующими 
шрифт оригинала. Разночтения в подписях документов оговорены в комментариях. 
Необходимые вставки от редакции приводятся в угловых скобках <>. Замеченные 
опечатки исправлены без оговорок.

Оборотная сторона документов обозначается в комментариях прибавлением 
к номеру, проставленному на лицевой стороне листа, строчных букв «об.» по типу: 
л. 40 об.; л. 51 об.

Материалы дела № 50 приводятся в последовательности, оформленной в по
следней «внутренней описи» этого архивного дела в мае 1993 года сотрудником Архи
ва Президента РФ З.Г. Черновой. Нужно отметить, что этот порядок продиктован и 
якобы формально следует за хронологией проставленных на документах дат. Для 
недатированных документов — это вероятные (по оценке самого эксперта-архивис- 
та) даты их изготовления. Однако такой порядок не всегда отражает (и даже наруша
ет, разрушает) последовательность и хронологию реального появления тех или 
иных конкретных документов (их комплексов и подборок) в «деле Маяковского». 
Различные канцелярские и архивные переформирования документов дела № 50
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отразились в неоднократной смене нумерации многих листов дела (с зачеркивани
ем, исправлением и стиранием старых номеров), в сохранившихся проколах от 
скреплявших документы булавок и скоб, в следах от канцелярских скрепок. Оче
видно, что сведения о реальном характере и об особенностях канцелярского и ар
хивного движения документов дела № 50 представляют известный интерес для ис
следователей. Выявленные изменения в пагинации документов дела представлены 
в сводной таблице (см. прилож.). Сведения о реалиях каждого документа приведе
ны в описаниях отдельных документов. Размеры документов даются в сантиметрах.

В книге использованы архивные, нередко плохо сохранившиеся или любитель
ские фотографии, представляющие тем не менее безусловный историко-культур
ный интерес.



дело № 50
ЕЖОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Фонд л  5 7
Опись № 1
Дело № 5 0

Начато 1% &*р**м. 1»30г.
Окон чено f  -л гря 19 ̂ г-

на # 9  аистах
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Е Ж О В  Н И К О Л А Й  И В А Н О В И Ч

Ф о н д №  5 7

О п и с ь  №  1

Д е л о т  5 0

0 выполнении Н.И.Ежовым отдельных поручений ЦК

! ? !

Следственное дело в связи со смерть!» 8. В, Манко веко- |  
го, записки Л.Брик, А.Безыменского И.ВХтадину и 
Н.И.Еяову об издания литературного наследия поста 
и увековечения его памяти. (На письие Л.Брик резо- |  

. дюция И. В.Сталина).

Н а ч а т о 1 О* р

О к о н ч е н о 19*Ж г.

т Ш 9  л и с т а х
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ЕЖОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Фонд №  57 
Опись №  1 
Дело №  50

О выполнении Н.И. Ежовым отдельных поручений ЦК

Следственное дело в связи со смертью В.В. Маяковского, 
записки Л. Брик, А. Безыменского И.В. Сталину и 
Н.И. Ежову об издании литературного наследия поэта 
и увековечения его памяти. (На письме Л. Брик резолюция 
И.В. Сталина).

Начато 1 2  апреля 1 9 3 0  т. 
Окончено 2 4  января 195 8  г. 

На 1 5 9  листах

Папка Архива с материалами дела № 50. Учетных номеров Архива Политбю
ро ЦК КПСС, Архива Президента РФ и ГММ папка не имеет. Изготовлена 
не позднее 1993 г.
34,4x24,2. Светло-коричневый картон, типографская.
Текст «Ежов Николай Иванович»
«Фонд № 57»
«Опись № 1»
«Дело № 50»
«Начато______ 19____г.»
«Окончено________ 19___ г.»,
«на_____ листах», — черного цвета, нанесен на обложку типографским спо
собом. Тексты «12 апреля 30», «24 января 58», «159» вписаны черной шари
ковой авторучкой (указаны даты первого и последнего по времени докумен
тов и количество листов дела № 50).
Текст «О выполнении Н.И. Ежовым...» — черного цвета, напечатан на пи
шущей машинке на белой плотной бумаге, приклеенной к обложке.
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l

ВСЕМ

В том что умираю не вините никого и пожалуйста не сплетничайте/ 

Покойник этого ужанно не любил.

Мама^сестры и товарищи̂  простите -  это не способ (другим не со

ветую) но у меня выходов нет.

Лиля -  люби меня.

Товарищ правительство заоя семья это Ли ля^Брик,‘мама, сестры и 

Вероника Витольдовна ПОЛОНСКАЯ.-

Если Ты устроишь им сносную жизнь - спасибо. . j

Начатые стихи отдайте Брикам они разберуться.

Как говорят -  "инцидент ис$3ф*эн^ любовная лодка разбилась о быт 

Я с жизнью в расчете и не к «ему перечень взаимных болей,бед и j
обид. ----  ---------~----------- —<

Счастливо оставаться

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ.

* *4
12/4-30 года. j

J
Товарищи Ваппввцы^не считайте меня малодушным,сериозно ничего \ 

не поделаешь.Привет. i

ЕРМИЛОВУ скажите что жаль/снял лозунг,надо бы доругаться,

В.М.
В столе у меня 2000 руб.внесите в налог.Остальное получите с

ГИЗ.
-  » г,ег  в>м

А ъ

г - 1

0 -  ' -  & f  «•< «L r
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В С Е М

В том что умираю не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. По
койник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи простите — это не способ (другим не советую) 
но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.
Товарищ правительство моя семья это Лиля Брик, мама, сестры и Верони

ка Витольдовна ПОЛОНСКАЯ. —
Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам они разберуться.
Как говорят — «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт
Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.
Счастливо оставаться

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ.

12/4-30 года.

Товарищи Вапповцы, не считайте меня малодушным, сериозно ничего не 
поделаешь. Привет.

ЕРМИЛОВУ скажите, что жаль, снял лозунг, надо бы доругаться.

В.М.

В столе у меня 2000 руб. внесите в налог. Остальное получите с ГИЗ

В.М.

Жак говорят — *инцидент исчерпан» 
/Ьобовная лодка

Я  с
разбилась о быт.

жизнью в расчете
7Y не к чему перечень 

ЗЗуаимных болей,
бед и обид.
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КП ГММ 32589 (дело № 50, документ № 1, л. 1).
Машинописная копия предсмертного письма В.В. Маяковского с правкой. 
Дата изготовления копии не установлена.
1 л.,1 с. 29,5x21. Машинопись, черная лента.
Общее загрязнение, множественные сгибы, потертости, надрывы. Разрыв 
по сгибу более 3 см.
В верхнем правом углу проставлен номер 1 (пагинация дела № 50, простой 
карандаш).
Простым карандашом вычеркнута ошибочно поставленная машинисткой 
запятая между словами «Лиля» и «Брик», отсутствовавшая в оригинале пись
ма; исправлено «исперчен» на «исчерпан»; проставлены чернилами запятые 
после слов «исчерпан», «Вапповцы», «скажите» и «жаль». Внизу листа рукой 
того же лица простым карандашом записано «лесенкой» четверостишие 
«Как говорят — «инцидент исчерпан»...», не разбитое при составлении копии 
машинисткой на строки (в подлинном тексте предсмертного письма Мая
ковского — «инцидент исперчен»).
Подлинник предсмертного письма хранится в музее. Получен из Архива 
Политбюро ЦК КПСС в 1958 г. Письмо написано простым карандашом на 
двух листах (3-х страницах) бумаги размером 31,5x19,9 (ГММ. Инв. № 9442). 
Текст письма был опубликован в газете «Правда» (15 апреля 1930, № 104); в 
газетном тексте имеется ошибочно поставленная запятая после слова «Ли
ля» — как в описываемой машинописной копии. Факсимиле подлинника 
письма впервые опубликовано в 65-м томе «Литературного наследства» 
(Новое о Маяковском. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 199—202).
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( В с е м

(В том что умираю нс вините никого, и пожалуйста не сплетничайте. Шо- 
койник этого уж асно не любил.

М ама, сестры и товарищи простите — это не способ (другим не советую) 
но у  меня выходов нет.

( 1иля — люби меня.
Шоварищ правительство моя семья это 61 иля (Брик, мама, сестры и (Веро

ника (Витольдовна ЗТолонская.
Если ты устроишь им сносную жиунь — спасибо.
(Начатые стихи отдайте (Брикам они рауберуться.

(Как говорят —
«инцидент исперчен»

Аюбовная лодка
раубилась о быт.

Я  с жиунью в расчете
и не к чему перечень 

взаимных болей 
бед
и обид.

Счастливо оставаться

(Владимир
Маяковский.

1 2 / ГУ— 3 0

Шоварищи (Вапповцы 
не считайте меня малодушным 
Сериоуно — ничего не поделаешь.
Привет.
Ермилову скажите что жаль снял лоуунг надо бы доругаться.

(В М

(В столе у  меня 2 ,0 0 0 руб. внесите в налог. Остальное получите с (Гиуа

(В .М .
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КП ГММ 32590 (дело № 50, документ № 2, л. 2—13).
Фотокопии предсмертного письма В.В. Маяковского. Кем сделаны фотоко
пии, не установлено. Выполнены не позднее 1958 г.
4экз.поЗл.вкаж дом. Всего 12л. 31,5x19,9 (повторен размер подлинника). 
Три экземпляра — белый текст на черном фоне; один экземпляр — черный 
текст на белом фоне.
Проколы от булавок и канцелярских скоб. Следы от скрепки. Покороблен- 
ность. Залом углов. На листах одного из экземпляров с белым текстом на 
черном фоне — разрывы по тексту (углом) и по правому краю.
В двух скрепленных скобкой черно-белых экземплярах 2-й и 3-й листы 
письма переставлены: сначала № 3, а затем № 2.
На обороте листов: сверху — номера со 2 по 13 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш); там же зачеркнуты номера с 4 по 15 (простой карандаш); 
внизу — номера 1—12 (простой карандаш).
В некоторых публикациях подвергалась сомнению подлинность письма. 
Один из приводившихся доводов — письмо написано карандашом. Однако 
и большинство творческих рукописей поэта написано карандашом. Прове
денная экспертиза почерка установила подлинность предсмертного письма 
(см. в наст. изд. «Заключение специалистов ВНИИ судебных экспертиз 
№ 1772/010 от 13 декабря 1991 г.»).
Используемая в письме строфа воспроизводит одну из заготовок в записной 
книжке Маяковского № 71 (январь — апрель 1930 г.) с изменением третьей 
строки: вместо «с тобой мы в расчете» — «я с жизнью в расчете».
Листы фотокопий сначала имели архивные карандашные номера 4—15, 
затем первоначальные номера были зачеркнуты и проставлены новые — 
со 2 по 13. Эти изменения были внесены в связи с передачей в 1958 г. двух 
листов подлинника предсмертного письма в ГММ.
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д о р о га я  /Ъода!
{Какь ты пож<и>васшъ? Я  наконеуъ собрался сь ЗБагдадскимь воудухомь и 

пишу т ебЗ). Я  на нисколько дней фудилъ въ ЗБагдади потому что по 
выраженгю мЗ[)стныхъ грууиновь у  нась въ ЗКут аис^ былъ *пунтт. <Ьь ЗБа- 
гдад$) нф т ь ничего нового. Я  пошолъ въ горадъ и мнЗ£) случайно нужно было 
проходить череуъ бульваръ и вст рет ит  двухъ баришень одна иуь нихъ была гим
назистка можетъ быть поддельная они уамф т или въ слухь что куда это я 
только могу торопиться и что думается, что уъ  меня много я отвЗ[)тиль 
что и мнЗг) тоже думается, что у  гимназиста должно быть больше д ф ^  
у  уличныхь пЗ£)вщь такь скауаль а потому что они что то н а п е р л и . Я  купиль 
спиртовую лампочку и учусь выжигать. ‘Лиш и чаще. ‘ЗТрости уа  ошибки. 
Щ л у ю  тебя крЗ[)пко любящ!й тебя твой брать {Володя.

1 9 ^ 0 5  г.

КП ГММ 32591 (дело № 50, документ № 3, л. 14).
Фотокопия письма В.В. Маяковского старшей сестре Людмиле Владими
ровне Маяковской (Кутаиси — Москва, 2 февраля 1905 г.), написанного по 
старой орфографии. Когда и кем сделана фотокопия, не установлено.
1 л.,1 с. 12,5x11. Белый текст на черном фоне, написанный по кругу.
На обороте пятна, следы чернил.
На оборотной стороне — номер 14 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), зачеркнут номер 16 (простой карандаш).
Оригинал письма хранится в рукописно-документальном фонде ГММ. 
КП № 22088.
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в  с а п Р Е И Ш - о т д а  о ,  г .  п .  у .

I Hg основании личных пере го норов 
||Дс тД'ШДЕНЬШ, нзпрзвляю копию дро-
"^ок-олэ допросз гр-ки ПОЛоНСКОТЪе-

/)  ,1* . роники Витольдовны.-
</ihfiiAl2bm IM ОI, Приложение: нэ 3 полу лист эх. -

б 6 & b i t
a. K l f l

t

Hspследовател* 2 vq л  /> 
Бэумэнского р-нз:

Ч ' 6 * - М -

РСФСР
Народный следователь 

при Народном Суде 
БАУМАНСКОГО РАЙОНА

(Апреля 15дня 19<30 г. 
№  0 £ - £ 9
г. Москва

тел. 4-63-21

В СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ О. Г П. У

На основании личных переговоров 
с т. ГЕНДЕНЫМ, направляю копию протоко
ла допроса гр-ки ПОЛОНСКОЙ Вероники 
Витольдовны. —

Приложение: на 3 полулистах. —

Нарследователь 2 уч.
Бауманского р-на: 44.Сырцов (Сырцов).

КП ГММ 32592 (1) (дело № 50, документ № 4, л. 15).
Препроводительная записка народного следователя 2-го участка народного 
суда Бауманского района г. Москвы И. Сырцова. Сопровождает протокол 
допроса В.В. Полонской от 14 апреля 1930 г.
1 л.,1 с. 7x14,8. Машинопись, фиолетовая лента.
Записка была прикреплена канцелярской скобой к копии протокола допро
са В.В. Полонской на 3 листах.
Проколы от канцелярской скобки. Общее загрязнение. Сгиб. Помята. Ниж
ний и верхний края неровные.
В верхнем правом углу номер 15 (пагинация дела № 50, простой карандаш), 
рядом стерты номера 63, 64 (простой карандаш).
В левой части листа — фиолетовый штамп. На штампе фиолетовыми черни
лами вписаны дата, исходящий номер, номер телефона. Внизу справа фио
летовыми чернилами — подпись И. Сырцова.

4 - 2 1 8 9
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^ ^

Протокол допроса 45 й Ш й е я - д * — 19 г

19.30 г.„АиреЛЯ--------- .м-ца...1.1..дня, ---̂ g ^ -Cneao ватель Млсойларокуратуры-
2да.уЧЗСТКЗ_...В9уМШ1СКОГ1>. р.зАоца г .  .Москвы СЫРЦОВ__________________

допросил в качестве-п- ^ р ^ г - нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показа л следующее:
1) Фамилия, имя, отчество и возраст ПОЛОНСКАЯ Вероник9 Витольдовна»__

__________________________________________________ 21 г о д а ,________________ ^

2) Происхождение (откуда родом) г » &QCKB9 »______ ___________ _________ ...______

3) Местожительство

6
д
я
р
а
о
о
CDWt
ft
А
Ь
св
О
К
с

4) Профессия или род занятий „J9tKTp.gg.SU___________________________________
5) Место службы и должность 1-ый Московск.Художественный Якэдемич ес -

_______________________________кий З езт р .___ _________________________ ___

6) Образование „  Среднее ♦_____ ______;_____________.__ „_____________________

7) Партийность (и стаж)__»_________________________________________________

8) Сведения о прежней судимости----?мэ л

9) Отношение к участвующим в деле лицам.

По делу о самоубийстве г р . МАЯКОШКОРО Влздимирэ Владимировича 
мне м^гтнп : приблизительно около годэ тому н аезд , т .е ,  в конце 
апреля м -ца 1929 г о д э ,  будучи на бегвх в г ,  Москве меня г р «ЕРИК 
Осип Максимович познакомил с гр-ном МШСиВСШШ. С этого времени

Я И СТЭЛ9 С

ведений В йен* внзкомс тва я. выест! с . 1ШК^Я1оЖ -6 ^ J U ig -g £ 4 с р е а

нашего проявлялось,

но последнее ппояидятся стало только после того когда м ц с т эли „ 

ч *>m« Rr>>pppxjQ«PTô L-g--I.>5M.JtX^T.f у него .ня...квартире-и~дрц,-местах^ йа
квартиру к нему я„

Г.Л. Ил НКВД. Зав. Л1 757.



Дело № 50 51

-  2 -

Михайловичем, а в последующем бывала и одна. Во время наших___ ■
встреч мяо МАЯКОВСКИЙ неоднократно говорил, чтобы я бросала мука
и_сошлаеь с ним кить став его йеной, В первое время я этому не 
придавала особенного значения и говорила ему, что подумаю; но

он все время был навязчив и чТобы я скэаэлэ ему окончательно 
о своем решении. чтоипрои8ошло 13 апреля тек ,год э при встр е ч е ._

•тл е * • ЧТО я его не лкШяю, «ит^ с ним не буду также как и мужа_  
бросэтт не намерена. МАЯКиюКИЙ на этом не успокаивался и зво
нил чэсто по телефону на мото квартиру, заезжая, просил заходить 
к' нему и т ;д ,  В последнее время встречаясь с- МАЯКо» ДЖИМ я замети■ 
д а . что он был сильно расстроен, нервничал, как он г о в о р и л  ато
относилось к неуспеху его проивведения "ВАНИ*, одиночеству и___
вообще болезненного состояния. 13 апреля тек .года. как было 
условлено с МАЯКОВСКИМ, он-позвонил около II  ч ас , утра , что зае
дет; я оделась и вшила во двор; у ворот дома стоял МАЯКОВСКИЙ 
ц м ая* . Мы хеши в автомашину». ЛЦдолин? быдэ ехать на .у тренний ; 
спектакль, начало которого было в 12 часов. Машина направлялась j 
к театру. Приехав к театру МАЯКОВСКИЙ скэвзд, что ему нужно зае -  
хэтт домой и машина направилась к Лубянскому проведу. П оехав 
к е го gouy. в*ф я из машины направились в квартиру, где пробыли . 
несколько минут; он взял носовой платок, особенно ни о чем не 
р азговаривали, вернулись обратно к эвтомзпиве с тем чтобы меня 
отвевти к театру. Во время езды на автомобиле я с ним разгова
ривала , он меня спрашивал как я решаю; я ему го ворил а , что по 
атому поводу имела разговор с мужем, который предложил мне чтобы 
я прекратила с ним встр е ч и На это он отвечал." в к зк -же я* . На 
это я ему сказала , что я его не люблю и иитт не буду прося его.
чтабы он МбНя _ос1.анил__в аокое и ку_да--дябо временно поехал. На__
ато он ваянии. что сейчас куда-либо он уехать не моает, но по
старается меня оставить. В этот же день я будучи в театре игрэжа 
на сцене и он мне несколько раз ввонил по телефону. К телефону 
подходила 2 pass и разговаривала с ним, чувствовала, что он р эс -
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строен и находится в ужасном состоянии. Говорил что-то бессвязное, 
между прочим вэявил мне » что он-написал записку Правительству и 
просил ее дать ему разрешение упомянуть в ней мою фамилию. Я скэ - 
89лз упоминайте мое имя где хотите мне все равно, прошу не делать 
глупостей; на это  я  ему скэзэяэ, что после спектакля я  зайду к не
му и мы поговорим. В 16 часов после окончания епектэкля я зашла 
к  нему в дом Н9 Лубянку, он очень обрадовался моему приходу и скэ- 
еал , что он очень благодарен за это и что он говорил все это глу
пости; был весел; я его просилэ чтобы он меня оставил в покое на 
3 дня, что потом я с ним буду встречаться, но в данное время вви
ду тяжелого душевного состояния я не могу его видеть. В квартире 
пробыла всего не больше 30 минут; он меня поехал провожать на 
автомашине домой, все время был весел; довез к дому, я вышла, а 
он веонулся обратно. В тот же день около 19 часов он позвонил мне 
по телефону и просил у меня извинения, так как мы условились что 
он звонить мне не *удет, заявил, мне, что ему скучно и попросил ме
ня с ним видеться; я сказал а ,.ч то  видеться с ним не могу. Тогда 
он спросил кудэ я пойду вечером, на что я ответила, что иду в дом 
КАТАЕВА.. На этом разговор был окончен. Около 22-х часов я вместе с 
мужем и с актером ЛЕВАНОВЫМ Борисом Николаевичем пошли в квартиру 
КАТАЕВА, проживающего где-то  на Сретенке, точно адреса не знаю.
По приходе туда ШАЯКиВСКИИ был уже там, сидел_один в комнате и был 
уже пьян. По приходе он стал ко мне приставать на виду-у всех и 
разговаривать; я  ему отвечала неохотно и просила чтобы он;ушел.
На это он мне ответил что-то грубое вроде "идите к чорту это мое 
дело". В квартире находились: КАТАЕВ, его жена, я с мужем, ЛЕВА
ШОВ и еще двое мужчин, которых я не_знаю. В квартире КАТАЕВА мы
пробыли до 3-х часов ночи; со&нрЗяопв уходить домой МАЯКОВСКИЙ

i
пошел нас провожать; мы шли компанией, т .е .  МАЯКоЮШШ, я , мой муж, 
ЛЕВАНОВ и неизвестный мужчина. МАЯКОВСКИЙ проводил нас до самых 
дверей квартиры и сказал мне и мужу, что ему с нами нужно погово-
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рить и что он введет .завтра утром, H9 что нами jbho  было соглэ- 
сие, Па этом мы и разошлись. 14 апреля тек .года а  9 ч ас , 15 мин, 
МАЯКОВСКИЙ поввонил по телефону ко мне нэ квартиру и сообщил, 
что он сейчас приедет*, я ответила, что хорошо, он будет ждать у  
ворот. Когда я оделас» и вышла во двор, то МАЯКОВСКИЙ шел по 
направлению к дверям нашей квартиры. Встретившие* с ним и рев 
в автомашину поехали вместе нэ„ квартиру на Лубянку, По дороге 
он извинялся аз вчерашнее и сказал , что нз него не нужно обра
щать внимание, так как он болтной и нервный,.По приезде вэшли 
в квартиру, -  это было около 10 час . утра. Я не раздевалась, 
он разделся; я села на диван, он сел на ковер, который был 
послан.на полу у моих ног и просил уеня, чтобы я с ним оста
лась жит* хотя-бы нз одну-две недели. Я ему ответила, что это 
невозможно, так как я его не люблю. Кэ это он сказал -  "ну хорошо* 
и спросил б^дем-яи мы встречаться; я ответила,»что"&9", но толь
ко не теперь. Собирзяст уходит* на репетицию в театр. -  он. .заявил, 
что. провожать он не поедет и спросил у меня ест*-ли деньги нз 
такси. Я ответилз -  нет. Он мне дал 10 рублей, которые я веяла; 
простился со мной, пожал мне руку._Д вышла за двер* его комнаты, 
он остался внутри е е , и направляясь чтобы итти к парадной двери 
квартиры, в это время раздался выстрел в его комнате, и я сразу 
поняла в чем яело, но не решалась войти, стэлз кричать. На крик 
выбежали квартирные соседи и после того мы восли тод*ко в комна
ту; МАЯКОВСКИЙ лежал нз полу с распростертыми руками и ногами с 
ранением в груди. Подойдя к  нему спросила, что вы сделали, но 
он ничего не ответил. Я стала плакат*, кричат* и что дальше было 
не помню. В результате была вызвзнэ карета "скорой помощи". Бу
дучи в комнате мне кто-то сказэл 4toi6H я пошла ее встречать. Я 
вышла во двор и нз улицу, ждала около 5-ти минут. Приехала к а 
рета "скорой помлци", которой щ указала квартиру и при осш тре 
МАЯКиВЗКОГО констатировали смерт*. После этого мне сделалось
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плохо, я вышла во двор, з потом поехала в теэтр, так кзк тэм 
должна быт* моя репетиция. Перед тем, как выходитт на улицу ме
ня кэкой—то мужчина спросил ьшй здрес; я ему дала свой адрес.
По приезде в теэтр репетироваться я не могла и просила чтобы меня 
отпустили, Ходила во дворе театра и ждэлэ мужа, который должен 
был приехзт* в П -т*  часов. По приезде его я ему расска83л9 обо 
всем происшедшем и позвонила по телефону маме, чтобы она приехала 
за мной. В-скорости приехала мать, с которой я поехала на ее квар
тиру -  Мзл.Левинский пер. д. К '7 , кв . 18, откудз меня и рригяасияи 
приехать обратно на Лубянку в квартиру МАЯКОВСКОГО.

За все время знакомства е АЯКоШКШ® полов ой связи с ним не 
была хотя он все время настаивал, но этого я не хотела.

Причина самоубийства МАЯКоЮНОГО мне неизвестна, но надо по
лагать , что главным образом послужил^ мой откав во взаимности 
тзк-же как и неуспех его произведения "БАЛЯ* и нервное болевненное 

"  ̂ состояние, 4 *•
О самоубийстве он мне никогда не говорил, а только жаловался 

на то, чг о у него скверное душевное состояние и говорил, что он 
не знает что с ним будет, тзк кзк он не видет в жизни что-бы его 
рздовэло.

Показание записано верно: /Полонская/.

НАРОДШЗ СЛЕДОВАТЕЛЬ 2 уч. 
Бауманского paib на:

С подлинным верно: *

/Сырцов/.
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Протокол допроса с в и д е т е л я Д. №
^Копия
19. . . .  Г.

1930 г. А п р ел я  м-ца 14  дня, ~̂ з°ршМ следователь Мособлпрокуратуры

2-го участка Бауманского района г. Москвы СЫРЦОВ 
Свидетелядопросил в качестве п 0ТСрщСРШСГ0 нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст ПОЛОНСКАЯ Вероника Витольдовна,
21 года.

2) Происхождение (откуда родом) г. Москва
3) Местожительство г. Москва, Каланчевская ул., д. №  4 /1 7 ,  кв. 1.
4) Профессия или род занятий актриса.
5) Место службы и должность 1-ый Московск<ий> Художественный

Академический Театр.
6) Образование среднее.
7) Партийность (и стаж) б/партийная.
8) Сведения о прежней судимости несудима.
9) Отношение к участвующим в деле лицам

По делу о самоубийстве гр. МАЯКОВСКОГО Владимира Владимировича 
мне известно: приблизительно около года тому назад, т. е. в конце апреля м-ца 
1929 года, будучи на бегах в г Москве меня гр. БРИК Осип М аксимович по
знакомил с гр-ном МАЯКОВСКИМ. С этого времени я и стала с ним знакома. 
До этого я о нем только знала из произведений. В день знакомства я вместе с 
МАЯКОВСКИМ были на вечере в квартире у писателя КАТАЕВА Валентина 
Петровича. В первое время нашего знакомства со стороны МАЯКОВСКОГО 
ухаживаний не проявлялось, но последнее проявлятся стало только после то
го когда мы стали чащ е встречаться в 1-м МХАТ, у него на квартире и 
др<угих> местах. На квартиру к нему я зачастую приходила с моим мужем 
ЯНШЕНЫМ Михаилом Михайловичем, а в последующем бывала и одна. Во 
время наших встреч мне МАЯКОВСКИЙ неоднократно говорил, чтобы я бро
сила мужа и сошлась с ним жить став его женой. В первое время я этому не 
придавала особенного значения и говорила ему, что подумаю, но он все время 
был навязчив и чтобы я сказала ему окончательно о своем решении, что и 
произошло 13 апреля тек<ущего> года при встрече, т. е. что я его не люблю, 
жить с ним не буду также как и мужа бросать не намерена. МАЯКОВСКИЙ на 
этом не успокаивался и звонил часто по телефону на мою квартиру, заезжал, 
просил заходить к нему и т. д. В последнее время встречаясь с МАЯКОВ
СКИМ я заметила, что он был сильно расстроен, нервничал, как он говорил
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это относилось к неуспеху его произведения «БАНИ», одиночеству и вообще 
болезненного состояния. 13 апреля тек<ущего> года, как было условлено с 
МАЯКОВСКИМ, он позвонил около 11 час. утра, что заедет; я оделась и вы
шла во двор; у ворот дома стоял МАЯКОВСКИЙ и ждал. Мы сели в автомаши
ну. Я должна была ехать на утренний спектакль, начало которого было в 
12 часов. М ашина направлялась к театру. Приехав к театру МАЯКОВСКИЙ 
сказал, что ему нужно заехать домой и машина направилась к Лубянскому 
проезду. Подъехав к его дому, выйдя из машины направились в квартиру, где 
пробыли несколько минут; он взял носовой платок, особенно ни о чем не раз
говаривали, вернулись обратно к автомашине с тем чтобы меня отвезти к те
атру. Во время езды на автомобиле я с ним разговаривала, он меня спрашивал 
как я решаю; я ему говорила, что по этому поводу имела разговор с мужем, ко
торый предложил мне чтобы я прекратила с ним встречи. На это он отвечал, 
«а как-же я». На это я ему сказала, что я его не люблю и жить не буду прося его 
чтобы он меня оставил в покое и куда-либо временно поехал. На это он зая
вил, что сейчас куда-либо он уехать не может, но постарается меня оставить. 
В этот же день я будучи в театре играла на сцене и он мне несколько раз зво
нил по телефону. К телефону подходила 2 раза и разговаривала с ним, чувст
вовала, что он расстроен и находится в ужасном состоянии. Говорил что-то 
бессвязное, между прочим заявил мне, что он написал записку Правительст
ву и просил ее <Полонскую> дать ему разрешение упомянуть в ней мою фа
милию. Я сказала упоминайте мое имя где хотите мне все равно, прошу не де
лать глупостей; на это я ему сказала, что после спектакля я зайду к нему и мы 
поговорим. В 16 часов после окончания спектакля я зашла к нему в дом на Лу
бянку, он очень обрадовался моему приходу и сказал, что он очень благодарен 
за это и что он говорил все это глупости; был весел; я его просила чтобы он ме
ня оставил в покое на 3 дня, что потом я с ним буду встречаться, но в данное 
время ввиду тяжелого душевного состояния я не могу его видеть. В квартире 
пробыла всего не больше 30 минут; он меня поехал провожать на автомашине 
домой, все время был весел; довез к дому, я вышла, а он вернулся обратно. 
В тот же день около 19 часов он позвонил мне по телефону и просил у меня из
винения, так как мы условились что он звонить мне не будет, заявил мне, что 
ему скучно и попросил меня с ним видеться; я сказала, что видеться с ним не 
могу. Тогда он спросил куда я пойду вечером, на что я ответила, что иду в дом 
КАТАЕВА. На этом разговор был окончен. Около 22-х часов я вместе с мужем и 
с актером ЛЕВАНОВЫМ Борисом Николаевичем пошли в квартиру КАТАЕВА, 
проживающего где-то на Сретенке, точно адреса не знаю. По приходе туда 
МАЯКОВСКИЙ был уже там, сидел один в комнате и был уже пьян. По прихо
де он стал ко мне приставать на виду у всех и разговаривать; я ему отвечала 
неохотно и просила чтобы он ушел. На это он мне ответил что-то грубое вроде 
«идите к чорту это мое дело». В квартире находились: КАТАЕВ, его жена, я с 
мужем, ЛЕВАНОВ и ещ е двое мужчин, которых я не знаю. В квартире
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КАТАЕВА мы пробыли до 3-х часов ночи; собираясь уходить домой МАЯКОВ
СКИЙ пошел нас провожать; мы шли компанией, т. е. МАЯКОВСКИЙ, я, мой 
муж, ЛЕВАНОВ и неизвестный мужчина. МАЯКОВСКИЙ проводил нас до са
мых дверей квартиры и сказал мне и мужу, что ему с нами нужно поговорить 
и что он заедет завтра утром, на что нами дано было согласие. На этом мы и 
разошлись. 14 апреля тек<ущего> года в 9 час. 15 мин. МАЯКОВСКИЙ позво
нил по телефону ко мне на квартиру и сообщил, что он сейчас приедет; я отве
тила, что хорошо, он будет ждать у ворот. Когда я оделась и вышла во двор, то 
МАЯКОВСКИЙ шел по направлению к дверям нашей квартиры. Встретив
шись с ним и сев в автомашину поехали вместе на квартиру на Лубянку. По 
дороге он извинялся за вчерашнее и сказал, что на него не нужно обращать 
внимание, так как он больной и нервный. По приезде зашли в квартиру, — это 
было около 10 час. утра. Я не раздевалась, он разделся; я села на диван, он сел 
на ковер, который был послан на полу у моих ног и просил меня, чтобы я с 
ним осталась жить хотя-бы на одну-две недели. Я ему ответила, что это невоз
можно, так как я его не люблю. На это он сказал — «ну хорошо» и спросил, бу
дем-ли мы встречаться; я ответила, что «да», но только не теперь. Собираясь 
уходить на репетицию в театр — он заявил, что провожать он не поедет и 
спросил у меня есть-ли деньги на такси. Я ответила — нет. Он мне дал 10 руб
лей, которые я взяла; простился со мной, пожал мне руку. Я вышла за дверь 
его комнаты, он остался внутри ее, и направляясь чтобы итти к парадной две
ри квартиры, в это время раздался выстрел в его комнате и я сразу поняла в 
чем дело, но не реш алась войти, стала кричать. На крик выбежали квартир
ные соседи и после того мы вошли только в комнату; МАЯКОВСКИЙ лежал 
на полу с распростертыми руками и ногами с ранением в груди. Подойдя к 
нему спросила, что вы сделали, но он ничего не ответил. Я стала плакать, кри
чать и что дальше было не помню. В результате была вызвана карета «скорой 
помощи». Будучи в комнате мне кто-то сказал чтобы я пошла ее встречать. 
Я вышла во двор и на улицу, ждала около 5-ти минут. Приехала карета «ско
рой помощи», которой я указала квартиру и при осмотре МАЯКОВСКОГО 
констатировали смерть. После этого мне сделалось плохо, я вышла во двор, а 
потом поехала в театр, так как там должна быть моя репетиция. Перед тем, 
как выходить на улицу меня какой-то мужчина спросил мой адрес; я ему дала 
свой адрес. По приезде в театр репетироваться я не могла и просила чтобы 
меня отпустили. Ходила во дворе театра и ждала мужа, который должен был 
приехать в 11-ть часов. По приезде его я ему рассказала обо всем происшед
шем и позвонила по телефону маме, чтобы она приехала за мной. В-скорости 
приехала мать, с которой я поехала на ее квартиру — Мал<ый> Левинский 
пер. д. №  7, кв. 18, откуда меня и пригласили приехать обратно на Лубянку в 
квартиру МАЯКОВСКОГО.

За все время знакомства с МАЯКОВСКИМ в половой связи с ним не была 
хотя он все время настаивал, но этого я не хотела.
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Причина самоубийства МАЯКОВСКОГО мне неизвестна, но надо пола
гать, что главным образом послужил мой отказ во взаимности так-же как и не
успех его произведения «БАНЯ» и нервное болезненное состояние.

О самоубийстве он мне никогда не говорил, а только жаловался на то, что 
у него скверное душевное состояние и говорил, что он не знает что с ним бу
дет, так как он не видет в жизни что-бы его радовало.

Показание записано верно: (Полонская)

НАРОДНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 2 уч.
Бауманского района:

(Сырцов). —

С подлинным верно: с14. Сырцов.

КП ГММ 32592(2) (Дело № 50, документ № 4, л. 16—18).
Копия протокола допроса В.В. Полонской от 14 апреля 1930 г. изготовлена 
под копирку на пишущей машинке одновременно с оригиналом протокола 
(см. листы 40—42).
3 л., 5 с. 29,7x21. Первый лист — служебный бланк в линейку (типограф
ский). На бланке и двух дополнительных листах — машинопись (черная ко
пирка). Текст на обеих сторонах листов.
Листы протокола были скреплены канцелярской скобой с препроводитель
ной запиской следователя И. Сырцова «В секретный отдел О.Г.П.У.» 
(см. с. 49).
В верхнем левом углу листов — многочисленные проколы от булавок и кан
целярских скобок. Общее загрязнение. Сгиб. Помят. Нижний край неров
ный.
В верхнем правом углу на листах — номера 16—18 (пагинация дела № 50, 
простой карандаш), рядом стертые номера 64—66 (простой карандаш). 
Внутренняя нумерация страниц протокола, 2—5 (машинопись).
На с. 1 в правом верхнем углу надпись фиолетовыми чернилами» «Копия». 
На с. 5 слова «Полонская» и «С подлинным верно» (машинопись, фиолетовая 
лента). Подпись И. Сырцова (фиолетовые чернила). Подпись В. Полонской 
отсутствует.
На первом листе бланка слева внизу типографским шрифтом: «Тип. Изд-ва 
НКВД, зак. № 757».
Оригинал протокола — в уголовном деле № 02-29 о самоубийстве В.В. Мая
ковского (см. с. 104—108).
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15 /1 У-30 г «

Во время пси?едки заграницу- в 1929 г. 
гк»зт КАЯК0В0КШ1 познакомился" в Париже с 
ЯК0Ш1Е ВОЙ Т атьяной Алексее в и ой , к от оо а я в 
1925 году уехала но Францию к своей* ба
бушке* До этого oHta жила в г*Пензе со ' 
своею матерью" Любовь Николаевной и сес
трой Людмилой.

КАЯКОССКИй, новозвращении ив заграницы 
рассказывал некоторым своим друзьям, что 
в лиц© Ж О ВЛЕВО Т. он внес Фо нате л жен
щину. оказавшуюся ©му по плечу; Он расска
зывал. о своей любви к ней.

В Январе 1980 г. родине и знакомке Т.
ЯКОВЛЕВОЙ получили извещение о ее ътттщл 

выходе замуж за виконта дю Ш1Е0СП-аташ© 
французского посольства в Варшаве. В схо- 

‘ре после "этого ее сестра  Людмила тоже уе
хала в Париж. Перед от ©ядом онч пасска- 
зтз& да,что МАЯКОВВлКл показал ©й нераспе- 
чатанкое пи еь» о от Тат ь янн и говорил о с в о - 
их страданиях,к©торне он переживает в пер- 
в?7© в' жизни.

МАЯКОВСКИЙ предлагал ЯКОВЛЕВОЙ стать его 
ш»шй же ной,но она не захотела возвращать
ся в ССОР и отказаться  от роскоши к кото
рой привнкла в Париже и которой окружил 
ёе муж.

В Феврале 1930 г. из Пензы ппиезжала в 
Москву мать Татьянн-Лобовь Ник©те вн а ,к е -  
торав рассказы вала,что  Татьяна писала ей 
о своих взаимоотношениях с МАЯКОВСКИМ и 
ч ту  она ему отказала.

В Москве говорили , что Л юд ми л а ШШШМЕ -  
нгщиш ЯКОВЛЕВОЙ возможность бис то ого от” 
е зд а  в Париж устроил МАЯКСВСКЙИ*,или ее 
приятель C T P O E i^ fизвестный эксперт по 
старинным вещ&Л. Людмила в Москве в пос
леднее з уы:н работала в цирке,в качестве 
г о РЛС-SET.

Их мать ВАР.ТЫЕР-ОРЛОВА Любовь Нкко- 
л а© в к а птэ ож ив аз т в П© нее по Ко а с н ой у л.
Д* ^ 82 кв. 3.
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ОТ Ист. N° 15/IV— 30 г.

<К. самоуб<и> йству Маяковского

Во время поездки заграницу —  в 1929 г. поэт МАЯКОВСКИЙ познакомил
ся в Париже с ЯКОВЛЕВОЙ Татьяной Алексеевной, которая в 1925 году уеха
ла во Францию к своей бабушке. До этого она жила в г. Пензе со своей мате
рью Любовь Николаевной и сестрой Людмилой.

МАЯКОВСКИЙ, повозвращении из заграницы рассказывал некоторым 
своим друзьям, что в лице ЯКОВЛЕВОЙ Т. он впервые нашел женщину ока
завшуюся ему по плечу; Он рассказывал о своей любви к ней.

В Январе 1930 г. родные и знакомые Т. ЯКОВЛЕВОЙ получили извещение 
о ее <ххххх —  зачеркнуто> выходе замуж за виконта дю ПЛЕССИ — аташе 
Французского посольства в Варшаве. В скоре после этого ее сестра Людмила 
тоже уехала в Париж. Перед отъездом она рассказывала, что МАЯКОВСКИЙ 
показал ей нераспечатанное письмо от Татьяны и говорил о своих страдани
ях, которые он переживает в первые в жизни.

МАЯКОВСКИЙ предлагал ЯКОВЛЕВОЙ стать его <ххх — зачеркн уто  
женой, но она не захотела возвращаться в СССР и отказаться от роскоши к ко
торой привыкла в Париже и которой окружил ее муж.

В феврале 1930 г. из Пензы приезжала в Москву мать Татьяны —  Любовь 
Николаевна, которая рассказывала, что Татьяна писала ей о своих взаимоот
ношениях с МАЯКОВСКИМ и что она ему отказала.

В Москве говорили, что Людмиле <хххххх — за ч ер к н у то  ЯКОВЛЕВОЙ 
возможность быстрого отъезда в Париж устроил МАЯКОВСКИЙ, или ее при
ятель СТРОЕВ <ххх —  за ч е р к н у т о  (известный эксперт по старинным ве
щам). Людмила в Москве в последнее время работала в цирке, в качестве 
герлс <ххх —  зачеркн ул о .

Их мать БАРТМЕР-ОРЛОВА Любовь Николаевна проживает в Пензе по 
Красной ул. д. N° 52 кв. 3.

«ВАЛЕНТИНОВ»

1 6 / I V
<ЗТодпись>

КП ГММ 32593 (дело № 50, документ № 5, л. 19).
Информационная справка агента «Валентинова» от 15 апреля 1930 г. о 
Т.А. Яковлевой, ее взаимоотношениях с В.В. Маяковским и ее родных. Под
писана 16 апреля 1930 г.
1л., 1с. 29,7x21,7. Машинопись, фиолетовая лента. Название документа, 
правка, подпись, дата под подписью (16/4) — черные чернила.
Бумага пожелтевшая. Сгиб. Заломы.
В верхнем правом углу — номер 19 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), зачеркнут номер 69 (простой карандаш). Рядом стерт номер 68 (про
стой карандаш).
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*> >
С.^крстыр,

С В О Д  -К А Г-

С 9 час. на ул. Воровского, д .5 2 ,где находился ♦труп ГВ1ЯК0В0К0- 
ГО, стала собираться публика п к 10 час ,20м. собралось около .* 
3000 ч ел ., установив очередь от угла ул. Герцена по пудри нс ко !1 ид. 
до д.52^ио^|лЛЗоровокого* В 11 час. публику начали’ пропускать к

ай числа присутствующей публики 2-3 $ рабочих, 5 -”fs интелли
генции,хррооо одетых мунчи'н и кенщия, а оста л ь и не- у ч а на я с я моло
дея. -

Стоящие в очереди ведут полуиуточине разговори па отвлечен- 
вне темн, а о причине самоубийства 1Ш*КОВС1ШГ0 if политического * 
характера разговоров не олионо.

Публика группами не собирается, ,в идет по установленной очере 
дп, а'при выходе не останавливаясь у дома расходится по равным 
направлениям.-

ПОКхлЧ 3 ОТДЕЛЕНИЯ 0ПЖ)Дд ОГЛУ:
V J

(^ройцки»)

'т Лиредя 1930г.-
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т. (Агранову
(А

С В О Д К А  N°

С. Секретно

С 9 час. на ул. Воровского, д. 52, где находится труп МАЯКОВСКОГО, ста
ла собираться публика и к 10 час. 20 м. собралось около 3000 чел., установив 
очередь от угла ул. Герцена по Кудринской пл<ощади> до д. 52 по ул. Воров
ского. В 11 час. публику начали пропускать к гробу МАЯКОВСКОГО.

Из числа присутствующей публики 2— 3% рабочих, 5— 7% интеллиген
ции, хорошо одетых мужчин и женщин, а остальные — учащаяся молодеж. —

Стоящие в очереди ведут полушуточные разговоры на отвлеченные темы, 
а о причине самоубийства МАЯКОВСКОГО и политического характера раз
говоров не слышно.

Публика группами не собирается, а идет по установленной очереди, а при 
выходе не останавливаясь у дома расходится по разным направлениям. —

ПОМНАЧ 3 ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРОДА ОГПУ' Урундман (Троицкий)

«1 6 » апреля 1930 г. —

КП ГММ 32594 (дело № 50, документ № 6, л. 20).
Сводка с грифом «С. Секретно». 16 апреля 1930 г.
О поведении людей, пришедших к  Клубу Федерации объединений совет
ских писателей, где находился гроб с телом В.В. Маяковского. В верхнем ле
вом углу зелеными чернилами — резолюция: «т. Агранову» и подпись «А». 
Внизу в расшифровке подписи — фамилия помощника начальника 3-го от
деления ОПЕРОДА ОГПУ Троицкого. Подписано начальником 3-го отде
ления ОПЕРОДА ОГПУ В. Грундманом.
1л., 1с. 14,9x20,7. Машинопись, черная лента.
Проколы от канцелярской скобы. Сгиб вертикальный посередине. Правый 
и верхний края неровные.
В верхнем правом углу номер 20 (пагинация дела № 50, простой карандаш), 
под ним стертые номера (карандаш).
Красными чернилами внизу подпись «Грундман» и дата «16».
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■Sit
и,ЮЧИО.

JT 5 » г-

p  >

Лрепровскдается протокол допросе гр-на ЛОКТЕ 
М л t кт об опечатании комнаты,занимавшейся КдЯ- 
К0ЕСШШ,сообцешш по его делу и pan орт „ко делу 
убийства и самоубийства гр-ки АНТОНОВОК ь ,л . 
ПРНЛОНЕНКЕ: упомянутое.



64 Дело № 50

Срочно.

НАЧАЛЬНИКУ СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА ОГПУ 
тов. АГРАНОВУ —

Служебная записка. —

Препровождается протокол допроса гр-на ЛОКТЕВА, акт об опечатании 
комнаты, занимавш ейся МАЯКОВСКИМ, сообщение по его делу и рапорт по 
делу убийства и самоубийства гр-ки АНТОНОВОЙ Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.

Пом. Нач. 3 отд. ОПЕРОДА ОГПУ' Црундман
(Троицкий)

«17)) Апреля 1930 г. — 
№ 10/ 21 .

КП ГММ 32595(1) (дело № 50, документ № 7, л. 21).
Служебная записка № 10/21. Гриф «Срочно». 17 апреля 1930 г. 
Препровождает протокол допроса г. Локтева, акт об опечатывании комнаты 
Маяковского, рапорт о самоубийстве Маяковского и рапорт о самоубийст
ве г. Антоновой Е.А. Составлена на имя начальника секретного отдела 
ОГПУ Я.С. Агранова. В расшифровке подписи — фамилия помощника на
чальника 3-го отделения ОПЕРОДА ОГПУ Троицкого. Подписана началь
ником 3-го отделения ОПЕРОДА ОГПУ В. Грундманом.
1 л., 1 с. 10,5x14,8. Машинопись, черная лента.
Записка была скреплена с последующими материалами канцелярской 
скрепкой, следы от которой сохранились в верхнем левом углу всех пяти до
кументов.
Общее загрязнение. Сгибы. Правый и нижний края неровные.
В верхнем правом углу — номер 21 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), рядом стерты номера 58—59 (простой карандаш).
Синим карандашом косая черта под словами «тов. АГРАНОВУ». Красными 
чернилами — подпись «Грундман» и дата «17». Фиолетовыми чернилами — 
исходящий номер «10/21».
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щ
Протокол допроса № ..... ...
*~i............ ... ............ . ...- —- . -■... — .................................... - . -

1в-..,||(5 д . JtjiAtfAStAt̂ f .......... .  WAC~ *пя.... ..... . ......  .......... ....*„,.,, .........* v -  •

допрашивал (где).
e .собэтиоггАттйи пт

, ., ^5^»5^r^L . *44****Ь%А
УПК и клчйптл^ :' ....... ........... . ........

нижепоименованного» который показал: — ------------- -------------- ...............----- — — >г,— -..... ,«.— .— *™ .
1, Фамилия, имя, отчество, возраст

2. Происхождение .... 4HV, ........ .,_  ___  __  ___  ...-.:.. ... ...... ..... .... ............... ....
_V -  . , • ; .  " • . -:

- а. КТйптп.житй.л»,птрл . tfit&t-f \ 0 , (. /*&^&&*^**.. &х*./0и4А0 У
* 'V ‘jTt‘>

4. Занятие __ V.'.
4a. Семейное положение__s*■ £ U /4 ^ s & * ^
4б, Имущественное положение
5. Образование__
в. Партийность ~. ax..------ *r
7. Выл ли под судом или следствием а/*  *

„.парт. бил. Ж.,

8. Продолжительность содержания под стражей.

9. Отношение к подозреваемому и потерпевшему.....-..*:

По делу̂ покааь1ваю.*~̂ л̂̂ «̂и̂ к̂ ±̂з̂ !.Л8!,..............................................................................
•А. #£%**-*■**,• ^ __ ..iS tk..

ъф£> A J ', й. 3. d £ .Z J l & * & ,* /!..*%s- r_ t ^  ^
/ a - > ^  &&jJ L  й-^хйш  <*Vf
А£0ьЛ&/А&4Н*&;.... ■ -А  •% ***+**& **>
#  ^Y%AKL__'

y t At!** ■ X2i£/tj0/'/ii> , 4 f  ..
__м .Х ^ ^ ф й З ^ »̂ .-------------

. ... I x t z ------—
‘%j£ ,-ШМ~сс̂ 7> ЧХ££:&&ki & *~

~Ж

*fjL jSs«_ ■<2»g 4.&X, £.:г&Ь _****?} К~*ЬС._'<*&<«** j f  V t.' £■
°  _' ^-¥ ’ /J&- &йь<4/.. ,„1^й^г. i%̂y>jr 1 ь; "«••■у __.

xJj i/A aZ & ^ z  '■&*£/**• ^ ^ ■/&.£ ^ a ^ iL JS ej ^ X
Ч^/У * и~о&^ /ЪлА&лХ? ^ ± £

< & Ш . —
pXt'Aii ẐhO&uCkZ.XL / чААЦг 1hh*!**L

' ' *

u&uL
bVfx.

irw -

££ки*&
ijZ&diLx.:.

5-2189
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, ..*-*■/.
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У> -' < —4
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^ t J?,
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M ,

U P H liS ЧАЦКИЕ: 1. При допросе свидетеля указывать о соблюдении 162—168 «лт. УПК.
S .  при допросе свидетеля пл. 4а, 46, 6 не заполняются. • 
я п. 9 подлежит заполнению лишь, при опросе свидетеля.
4. Протокол допроса свидетеля к потерпевшего надлежит «аканчавать предупреждением об .ответствен

ности по от. 96 Я 1 УК. •
Д ( « . « . г ^ .  U  т > .  . » .  х .  В .  У » . . .  з ^ ,  Й В .  в .  О И М  74 Р * .  « 10X 137 « .  Т . , .  7000X 50- ^  ^  2^  ^  ( f  Ц  |
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Протокол допроса ЛГг_____
1930 (Апреля « 1 5 »  дня

допрашивал (где) Отд<ел> У  г. /Надуор. 3 9  отд. милиц<ии> 
с соблюдением ст. УПК в качестве Свидетеля
нижепоименованного, который показал:
1. Фамилия, имя, отчество, возраст Локтев ЧМефтель ЧМахнов.
2. Происхождение иу рабочих
3. Местожительство (Нов-Слободская у . ЗЗотковский пер д 1 8  кв 1 7
4. Занятие Ч4нкосатор
4а. Семейное положение женат
46. Имущественное положение Служащий Цосиудата
5. Образование Соедне<е>
6. Партийность о / п .  —  парт. бил. № —
7. Был ли под судом или следствием нет —
8. Продолжительность содержания под стражей —
9. Отношение к подозреваемому и потерпевшему Маяковского

По делу показываю: 33 1 0  ч. ут ра 1 4 / ГУ3 0  г. примел в квартиру Маяковского 
по адресу Лубянский пр<оеуд> д. 3  кв. 1 2  поувонил, дверь открыла женщина по
жилых лет иу соседней комнате. ЗЗойдя в квартиру постучался в дверь ком<н>ате 
Маяковского, после второго стука сильно вуволнованный гр. Маяковский рванул 
дверь, и скауал: товарищ бросьте книги ко мне не уаходите, и деньги получите в 
соседней комнате, после чего гр. Маяковский уакрыл дверь, я положил на полу 
около комнате Маяковского принесенные ему два тома Советской Энциклопедие, 

уамел в соседнию комнату где была одна женщина которая открывала мне дверь в 
квартиру.

Получил я деньги в сумме сорок девять р . 4 9  р . 7 5 .  уа  прошлую доставлен
ной мною литературу <57/ I I I 3 0  г., выписал я квитанцие женщина расписала 
в получение квитаций и уплатила мне причитающею сумму, фамилию женщины 
я неунаю. (Подпись на корешках квитанций нерауборчива. и\огда я выписывал кви- 
танцие в соседней комнате то был слышен шопот в комнате Маяковского с одной 
женщиной которая мне не иувестна, но я видал его втот момент когда гр. М ая
ковский открывал мне дверь, она сидела; а гр Маяковск<ий> стоял перед ней на 
коленях, женщина приблиуительно лет 2 4 ,  худощавая лицо круглое белое, больше 
покоуать поданному делу ничего немогу, уа  все вышепо(ка)уанное мною несу уа  
ложное покоуание отве<т>ственность поуакону уголов<ного> 1Кодек(са) по ст

/Коему подписуюсь *Ш. Локтев

*Donpoc снял уч. 3 9 .  от<деления> м<илиции> <2Тодпись>

5 *
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КП ГММ 32595 (2) (дело № 50, документ № 7, л. 22).
Протокол допроса служащего Госиздата Ш.Ш. Локтева. 15 апреля 1930 г. 
составлен участковым 39-го отделения милиции (подпись неразборчива).
1 л., 2 с. 29x20,6. Служебный бланк (типографский), разлинованный. Запол
нен от руки, простым карандашом.
Внизу оборотной части листа типографским шрифтом сделано примечание: 
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При допросе свидетеля указывать о соблюдении 162—168 ст. ст. УПК.
2. При допросе свидетеля п.п. 4а, 46, 5 не заполняются.
3. П. 9 подлежит заполнению лишь при опросе свидетеля.
4. Протокол допроса свидетеля и потерпевшего надлежит заканчивать пре
дупреждением об ответственности по ст. 95 ч. I УК.
Далее мелким шрифтом набрано: «Мосполиграф». 18 тип. М.И. Рогова. 
Зак. 2862. Ф. ОИ № 74. Размер 210x297. Тир. 7000x50.
Проколы от булавок и канцелярских скоб. Общее загрязнение. Бумага по
желтевшая. Сгибы, заломы. Надрывы. Левый край неровный.
В верхнем правом углу номер 22 (пагинация дела № 50, простой карандаш), 
рядом стерт номер 59 (простой карандаш).
Подписи Ш.Ш. Локтева и участкового 39 отделения милиции (простой ка
рандаш).
Квитанции, которые Ш. Локтев оставил у М.С. Татарийской, хранятся в ру
кописно-документальном фонде ГММ (инв. № 5717 и 5718).
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lА кт

1 9 3 0  года (Апреля 1 4  дня. Я  потдежур уч<астковый> инспектор (Курме- 
лев ( ? )  прибыл номесто убийства гр-н. Мояковского. (Причем осмотр труппа 
было проиуведино сАорследователем Сырцовым который вуял (Акт осмотра труп
па по освобожденею компоты трупп нопровлин вего квортиру {Воронцова улица.
5 .  Уендрик<ов> робочий кобинет по (Адрессу Аубянски<й> просу) дом №  3 / 6  
кв. 1 2 . стечотоно печотию 3 9  одм, в комнате находится сундук который опечо- 
тон печотию оперода О./Г.ЯТ.У. в ЗТрисуствия понятых. Щэестовителей, от 
домо упровеня дома № 3 / 6  по Лубянскому проезду тов ЯТоаяков

Уч<астковый> Инспектор 3 9  одм ^Курмелев —

ЯТодпись
ЯТоняты<е>

Управдом. Шопяков

1 4 / I V  3 0  г.

КП ГММ 32595 (3) (дело № 50, документ № 7, л. 23).
Акт (об опечатывании комнаты В. Маяковского в Лубянском проезде) от 
14 апреля 1930 г. составлен участковым инспектором 39-го отделения мили
ции Курмелевым в присутствии управдома Полякова.
1 л.,1 с. 32x22. Бумага в линейку. Рукопись, простой карандаш.
В левом верхнем углу следы многочисленных проколов от булавок и канце
лярских скоб. Утраты в верхнем левом углу. Общее загрязнение. Пятна. По
мятости. Сгибы, заломы. По краям надрывы.
В верхнем правом углу номер 23 (пагинация дела № 50, простой карандаш), 
рядом стерты номера 59, 60 (простой карандаш).
Подписи Курмелева и Полякова (простой карандаш). Подписи понятых от
сутствуют.
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Р а п о р т

Доношу что согласно вашего распоряжения сего числа в 11 часов прибыл 
на место происшествия по Лубянскому проезду дом N° 3 кв. №  12 где застре
лился писатель Мояковский Владимир Владимирович, при чем уже на месте 
находился поддежурный учнадзиратель 39 отд<еления> милиции Курмелев, 
впоследствии приехали сотрудники Мура Овчинников, пом<ошник> 
нач<альника> оперода Олиевский, нач<альник> секретнаго отдела Агранов, 
начальник 7 отд<ела> КРО Гендин и нач<альник> отд<ела> оперода Рыбкин. 
Рыбкин и Олиевский просмотрели переписку Маяковскаго сложили в ящик и 
опечатали своей печатью оставив на месте, тов, Олиевский изъял пред
смертную записку, Агранов созванился по тел<ефону> с Мессингом и по
следний дал распоряжение отправить труп на квартиру Маяковскаго, и вы
званной каретой скорой помощи труп был отправлен на Генриховскую улицу 
дом N° 15. Судебно медецинским экспертом установлено что гр-н Маяков
ский покончил жизнь самоубийством застрелившись с револьвера системы 
Маузер в сердце после чего наступила моментальная смерть. Сего числа в 
часов 10 М аяковский с артисткой 1 студии МХАТ приехал на такси N° <ххх— 
за ч е р к н у т о  191 шоффер Медведев на указанный адрес где помещаеться его 
рабочий кабинет, вскоре гр-ка Полянская ушла и через некоторое время он 
застрелился. Гр-ка Полянская проживающая по Каланчевской ул. дом №  4 
кв. N° 17 была привезена представителями Мура на место произшествия где 
ее допрашива<л> судебный следователь где установлено что мотивы само
убийства отказ артистки Полянской сожительствовать с Маяковским, после 
допроса гр-ку Полянскую следователь взял с собой.

Оружие изъято Нач<альником> 7 КРО Гендиным, деньги в сумме 2500 руб- 
<лей> изъял нарследователь, комната опечатана печатью 39 отд<еления> 
милиции по прилагаемуму акту с ключем.

14/IV-1930 г. <%Тодпись>
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КП ГММ 32595 (4) (дело № 50, документ № 7, л. 24).
Рапорт о самоубийстве Маяковского. Машинописная копия. 14 апреля 
1930 г.
Составитель рапорта не указан. Копия заверена неустановленным лицом 
Мих(?) Волковым.
1л., 1с. 28,8x20,1. Машинопись, фиолетовая лента.
Бумага в линейку с вертикальными графами (типографская).
В правом нижнем углу три отверстия (от дырокола?). Общее загрязнение. 
Утраты верхнего левого утла. Внизу прожог — отверстие до 5 мм.
В верхнем правом углу — номер 24 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), рядом зачеркнут номер 62 (простой карандаш), под ним стерт номер 
(простой карандаш).
Исправление машинописного «гр-н Олиевский» на «тов. Олиевский», а также 
помета в левом нижнем углу — «исх<одящий> или <порядковый> №  2» (фио
летовые чернилами). Слова «подпись», «верно», а также подпись неустанов
ленного лица (черными чернилами). Следы пробивки пишущей машинки в 
буквах «п», «о», «ь». Фамилия В.В. Полонской искажена: «Полянская».
На обороте: клеймо «Тип<ография> АОМС им. М.И. Рогова»
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,! л {HA4 «JIbHI®v у-го ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРОД ОГПУ 
^з.ГРЗДДОН.

.. доношу, что IE-го Апреля 1950.г.а  18 чао.15 мин. 
на территории 35-го Отдаления милиции по-Горохгшснби ул, 
э дом*# zO из.38 произошел сведуща слу*пи:в указанное все
ял в означенно квартире из оеэользера системы СМИТ-ЗИСОН застелила своего ребенка 4-х. лет,а после сама покончила киш 
самоубийством го-вс АНТОНОВА йпизовег Александровна лет,
б/п.лочалн^я хозяйка. -—   -------------------------- ——.— -
Причини самоубийства г убийство своего ребенка не устанезлэ'л 

"-На письменном: столе в ея комнате "остались дв8~пгаемертйе“3 £- 
писки следующего содержания:

1/8 еяепти своей никого незеню.
"АЛЕВ: прости не вини

/ Елизовета/
2 /Прошу любопытных но пускать глазеть на нас 

Похороните по граждански,если можно в кремацию
/Елизовета/

Рядом составленными ею на столе записками находилась газета 
ПРАВДА/' в каковой описывалась самоубийство поэта Маяковского. 
Сводетели пс данному делу понавали:
АЛТОНОВ Генадии Иванович,16 лет,б/п,у«ащиися/боат ея мужа/ 
прскивзкщи совместно с ними,по псосьбе гр-ке Антоновой удал 
из дома я прзчки и когда вернулся*домой его во дворе встре
тили оебятн и сказали твоя ЛИЗА- засрелилась.
/ ИЛИТЙС, б/п,домашне я хозяйка соседка по квартире показала: 
я встретила Антонову н° кросне и опросила читалэ-ли она о 
1£еякозокш,снз сказала,что нет и поста к сабе в комнату,спус
тя несколько минут я поила к ней и вижу деркить револьвер,я 
сказала,что ты делаешь и в это вгшя она повалилась на ди
ван, я выла из ея комнаты и закричала,но никого избыло, тут-заз 
я позвонила в скорую помощь. ,
ЗУЕВ Яков Установим,36 лет,б/п,комендант дома по®зал:
Около 18 час,30 мин.один из студентов ГОСШДШЬТА сообщил 
мне,что в одной из квартиры застрелилась женщина,тут-же при
быв з квартиру АНТОНОВА я увидел на диване лежала гр-ка 
АНТОНОВА мертзки.а подней лекал скоовавленныл гебенок,я тут- 
же сообщил Ь 33-е Отделение .милиций,и -позвонил*з редак
цию к ея муку.
Муж гр-ке Антоновой- Г-р-н АНТОНОВ А.член ВШР б /, служащий 
кокого-то Отдела з редакцюгРАБОТАЯ !10СВЗАнво время само
убийства находился на службе,по данному делу не допрошен 
в виду психического ре с трупе тва, на .место зыязжали следствен
ные власти из Московского Уг.Розыска,следователь Бауманского 
района и представитель от дежурного по Управлению ОГПУ. 
дознание ведется.

^  , ИНСПЕКТОР 3 и 5-го Района 
ftJf. Мосмилиции.
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т. (Агранову 
<Шодпись> <неразб.>
1 6 / I V

НАЧАЛЬНИКУ 3-го ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРОД ОГПУ 
Тов. ГРУНДМАН.

Доношу, что 15-го Апреля 1930. г. в 18 час. 15 мин. на территории 33-го От
деления милиции по Гороховской ул. в дом<е> №  20 кв. 38 произошел сле- 
дующе<й> случай: в указанное время в означенно<й> квартире из револьве
ра системы «СМИТ-ВИСОН» застрелила своего ребенка 4-х лет, а после сама 
покончила жизн самоубийством гр-ка АНТОНОВА Елизовета Александровна 
26 лет, б/п, домашнея хозяйка.

Причины самоубийства и убийство своего ребенка не установлено. На 
письменном столе в ея комнате остались две пресмертные записки следую
щего содержания:

1) В смерти своей никого невеню.
«АЛЕК:» прости не вини

(Елизовета)
2) Прошу любопытных не пускать глазеть на нас 
Похороните по граждански, если можно в кремацию

(Елизовета)
Рядом с оставленными ею на столе записками находилась газета «ПРАВДА» в 
каковой описывалась самоубийство поэта Маяковского.
Сведетели по данному делу показали:
АНТОНОВ Генадий Иванович, 16 лет, б/п, учащийся (брат ея мужа) прожи- 
вающи<й> совместно с ними, по просьбе гр-ке Антоновой ушел из дома к 
прачки и когда вернулся домой его во дворе встретили ребята и сказали твоя 
ЛИЗА зас<т>релилась.
ФИЛИТИС, б/п, домашнея хозяйка соседка по квартире показала: я встрети
ла Антонову на кухне и спросила читала-ли она о Маяковским, она сказала, 
что нет и пошла к себе в комнату, спустя несколько минут я пошла к ней и ви
жу держить револьвер, я сказала, что Ты делаеш ь и в это время она повали
лась на диван, я вышла из ея комнаты и закричала, но никого небыло, тут-же я 
позвонила в скорую помощь.
ЗУЕВ Яков Устинович, 36 лет, б/п, комендант дома показал:
Около 18 час. 30 мин. один из студентов ГОСИНИЗЛЬТА сообщил мне, что в 
одной из квартиры застрелилась женщина, тут-же прибыв в квартиру 
АНТОНОВА я увидел на диване лежала гр-ка АНТОНОВА мертвый, а подней 
лежал окровавленный ребенок, я тут-же сообщил в 33-е Отделение милиции, 
и позвонил в редакцию к ея мужу.
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Муж гр-ке Антоновой — Гр-н АНТОНОВ А. член ВКП(б), служащий кокого-то 
Отдела в редакции «РАБОЧАЯ МОСКВА» во время самоубийства находился 
на службе, по данному делу не допрошен в виду психического рассотройст- 
ва, на место выязжали следственные власти из Московского Уг. Розыска, сле
дователь Бауманского района и представитель от дежурного по Управлению 
ОГПУ

Дознание ведется.

ЯТом. ИНСПЕКТОР 3 и 5-го Района
Мосмилиции. <<JTodnucb>

КП ГММ 32595 (5) (дело № 50, документ № 7, л. 25).
Докладная записка о самоубийстве Е.А. Антоновой. Не позднее 16 апреля 
1930 г.
Составлена на имя начальника 3-го отделения ОПЕРОДА ОГПУ В. Грунд- 
мана от имени инспектора 3-го и 5-го районов Мосмилиции — без указания 
фамилии. 16 апреля 1930 г. Записка переадресована Я.С. Агранову.
1 л., 1 с. 29,8x21,1. Машинопись, фиолетовая лента.
В верхнем левом углу следы проколов от булавок и канцелярских скоб. Сги
бы.
В верхнем правом углу — номер 25 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), рядом стертый номер (простой карандаш), зачеркнут номер 63 (про
стой карандаш).
Красными чернилами в верхнем левом углу — «т. Агранову», дата «16/IV» и 
подпись. Простым карандашом — подчеркивания в тексте, внизу — подпись 
и приписка «пом».
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п ж о с т  ъ т ш ю ж

Аген,1>урно -о о ведой и тел ь аая сводка 
5 о тд. С-СОГПУ Н Ф  от м ^  ” ап|А193Ст;

1 Ш т 2 L .
Известие о самоубийстве Маяковского произвело очень сильное вне! 

чатление на общественность*, такт настолько бт  неожщ теп  даже для 
родннх,что приехавшая на Лубянскую, квартиру сестра поэта Людмила, 
которую не лустгша в кабинет /шло следетвие/твердшга:

-Я не могу этому поверить, Я должна сама увидеть его .Не может 
быть,чтобы Володя, тако-* сильны?, тако Г умны? мог это сделать. Кок мне 
сообщить маме,как мне оказать сестре,у которо? порок сердца;

Со о едка по квартире рассказывала в передне?, что последние дни 
Маяковского -третьяго дня /ГЕ/1У-/МайоковокиГ провел ночьу Асеевых, 
и град и в карты. пили /по друга? версии И* ничего не пил/. Прае-,
хал сегодня утром с Полонеко£. Перез некоторое время Полонская выс~ 
кочана,закричала.Тогда в кабинете раздался выстрел. Ах,рассказыва
ла соседка, если бы в Носкве была Лиля Брик, этого бы никогда не 
случилось;

Полонская после допроса сидела на о туда; в передне?. Говорили, 
что она аре о тсвана .Сна была настолько в подавленном со стоянии, что о 
неГ не удалось поговорить. Сна даже отказалась от предложенной е£ 
Шиманским водью

По о кончай ии следствия тело % на носилках было вшесеко сани
тарами в карету. Лицо поэта было закрыто черно*' катерне"'.Это всех 
разочаровало. Но на последке? площадке покрывало свалилось и все 
смогли удовлетворить свое любопытотво, увидеть ?!* и убедптьоа в том, 
что все это правда;

По время следствия приезжали Кольцов к 1%рженцев-.Разговоры 
исключительно о романтической причине смерти*

D 5-S ч. вечера С. Лео над о в, Ртищева и Омански? поехали на квар-
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•тиру Брика в Тендряков пер;Про*ти туда удалась только благодаря 0;
•«

Леонидову, который близко знаком с Ериками.'Там картина общеГ подав
ленное та; Сжав голову руками в столовоБ Б^1Яалкйн,прислонившиоь к 
библиотечн*шкафу В* Каменска"*Вое о чем-то спрашивают заплаканного 
Семочку Кирсанова*Всего в квартире около 3G-4Q человек.Па дворе 
группы любопытных; Т.к* в комнате.,где лежало тело М.были родные,то 
проГти туда было неудобно .Вечером разговоры по поводу смерти М*
усиливаются. Из разговоров можно почерпнуть следующее:

'
SaaiUL.Jib/u:QjiQKftr.9.«

Жизнь страшно замкнутая. Mi жил на 2 квартирах: у Бриков и дело 
во Г кабинет на Л уб .проезде*

Быт семьи Бриков с-транныГ .непонятны? *0*Брик,Лиля Брик а Маяков- 
оки? как бы предо та в ляли одно целое, неделимое. Смерть Маяковского 
это катастрофа для всего быта Бриков .Л иля Брик в молодости обая
тельная .красивая женщина,пользовалась жизнью вовсю а нерядком изно* 
оилаоь. Ife ее любовников называют: Краонощекова/геро? процесса/, 
режиссера Кулешова и М. которому она была чуть** л и не жена. Не 
так давно Лиля травилась; Чувствуя приближающуюся старость,внушая 
себе мысль,что скоро она никому не будет нужна,она решила кончить 
самоубийством. Три дня она был а между жизнью и смертью;

Странность "нового быта" семьи Бриков заключалась в том,что 
всем им бшо известно,что у Осипа есть любовница,что II. живет с 
ЛилеГ,что одновременно здесь же бывает Кулешов,что сюда не прихо
дит в дом любовница Осипа а зсяя эта половая неразбериха ниюго из 
них не удивляла и все они ее находили естественной.

Совершенно непонятным является то обстоятельство, что Маяковс
кого свела с ПолонскоБ сама Лиля Брик. Ке жду прочим ходят слухи,что 
с Полон око Г L!* не жил. Вообще здесь в этих взаимоотношениях много 
неясного.Й что ршщшвш подлинно делалось в стенах БриковскоБ квар- , 
тиры никому ничего неизвестно .Это таГна;
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М-киЯ и 04;,Брик бкяи тесно органически.'связаны между со бой* Ж* 
был слабь? теоретик* И все теоретические основания Ле$а и Рефа бы
ли делаемы Браком* Большие услуги оказывая Брику и Мая ко веки? . Брике 
не давали заграничного паспорта.МаяковокиП обделал это дело через 
■Кагановича, ко торы* приказал ОГПУ видать паспорта*

Рая го воры, с иле, m ill
Сообщения в газетах о само убийстве, романические подкладка, ин- г 

тригующее посмертное письмо вызваяи в больше;" части у обыватель
щины нездоровое любопытство*.К народ валом повалил о утра 15/1У на 

Поварскую'*
Разговоры я сплетни среди публики наивны,пошлы,нелепы и н а . 

них останавливаться нет смысла*
Разговоры в литер.-худож.кругах значительны*
Романическая подкладка возергенно откидывается.Говорят здеоь 

более серьезная и глубокая причина*В Маяковском произошел уже дав* 
но перелом и он сам не верил в то,что писал и ненавидел то^ что 
писал, Особенно характерными находят следующие строки в его только 
что вышедших стахах ”Во весь голос” написанных еще несколько меся- 

цев тому назад.
l /рсясь  в сегодняшнем окаменевшем?...
2 /Наш их дней изучал потемки.
3/*"не агитпром в зубах наняв
4/Я себя смирял, становясь на горло,собственной пеонвГ и т ,п ;

Говорят,что эти стихи уже носят заведомо похоронный характер, 
поэт прощается с жизнью,подводит итоги своей работе а т;д* И если 
в конце стихотворения он опять вдруг становится революционном по
этом, то эти определенно фальшивые строки вызваны паническим ужа
сом перед той мнолыо,что советская власть сотрет память о нем из 

умов современников.’
*.

Газетную шумиху о Маяковском ’нагпзали ловко" комедией для
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дураков;Нужно 'было перед, лицом заграницы,перед общественным мнений 
ем заграницы представить смерть Маяковского, как о мертв -по эта-рево лю! 
цйонера,погибшего чиз~за личной. драмы* Вот на этом „а была создана не! 
бывалая помпа о динамическим нарастающим интересом в маосах сен сед ш 
иному самоубийству;

4

Говорили,чт о если бы Комарова,убийцу 30 человек положил;! где 
нибудь для поклонения,то - публика была бы не меньше.

Разбирали поемертн*письмо Маяковского 
"Любовная лодка разбилась о быт", 

о какой быт? Быт только один оейчао -новый.
Много разговоров,слишком много о налоге*

Говорят налог был 22*CGGp; Это страшно угнетало М* Чтобы заплатить 
его,надо было вое продавать* М*Прежде4 всего был поэт* В душе -боге* 
маГ Что наживал, то проживал'* К если бы Госиздат платя ему -2 -3  Tnct 
тут же удерживал рублей 500 в налог/ частями/ то никогда'бы Маяков-* 
окиГ так остро не почувствовал тяготы налога,который также сыграл 
роль косвенного душителя,ускорившего конец'. Подход фин инспекции к 
Маяковскому находили без тактики и безобразным*

Шутники оютрят: "Клопы заели в "Баня" не спасла"; 
т,!ного разговоров о последних литер'.неудачах М'# 0 "Клопе" и о 

"Бане". Поеледняяопределенно слабая вещь*. Маяковский не мог не ви
деть этого,хотя никому об этом не говорил /из принципа/.Моментами 
М;хотелось быть искренним. Искренно хотелось дать пролетарокое про
изведение.Ио связанные.крылья окорнованное творчество,фальш ластили 
за себя.

Пант*Романо в говорит,что у него не так давно было такое же 
состояние и он едва не кончил с собой;ТолотоГ говорит,что ему стьщ- 
но за то,что он няшет; £аГзЦо говорит,что он заставляет себя писать 
не то, что он хочет. Шкваркия в ужасе хватается за голову,говоря/ 
что же можно напасать о картофеле, об огороде"? Что они хотят от нас
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Что можно аапиоать о колхозе,корда воя сущность драмы оонована на 
борьбе и столкновении двух цротрв-^ИЧол'.начал', А о кулаке писать 
нечего. Его нет уже;

Среди разговоров чувотво вадооь,яте действительно литература 
в больше? чаоти драматургия оч^гтилаоь в тупике: Приводили интерес
ны? разговор в Гук^урйнш предо еда те лен ГРК, которк? имел меото 
на днях;

Какому-то бойкому и напористому автору,пьеса' ко тоjpo.ro была 
снята во время репетиций в Малом театре,пришлось быть у Гунд урина. 
Си предлагал сделать любые переделки в пьесе,но Гунд урин хотя и 
признавал их существенность говорил одно.Это вое так,но показывать* 
этого мы не хотим.

1о что зав тогда делать,что писать? взн&я автор.
Тогда Гунд урин ему ответил так:

-Я партиец о 1905 года. и!еня сделали нач.Главреперткома -я по- 
лел* Завтра меня пошлют на фабрику краоннм директором - я отправ
ляюсь; После завтра меня пошлют на смерть на фронт. Подчиняясь ди
рективам партии - я по$ду. Но если мне скажут - Гунд урин напиши 
пьесу. - Я откажусь, т .к . я сам не знаю как написать пьеоу,хотя я 
как вы знаете, тоже немного драматург.

Все это не имеет,конечно,прямого отношения как к самому Маяков,- 
окому, так :: к его смерти, ао. это проводится как р&згорор,имевши? 
место в связи со смертью Маяковского;

Се.Г час определенно го верят, что теперь на.очереди самоубийство 
Булгакова, ко то рпГ очень , таки последние дни мрачно похаживал по По
варе ко Г. Булгакова не отпускают заграницу и его душат,не пропуская 
его последних веще", хотя лицемерно говорят,что Булгакова нам нужен 
что ын будем ставить .Булгакова. А в тоже время театры страшась oai*of 
fePHb Булгакова, избегают его, что бы не попасть под подо зрение1;

НраГне неудачными находят сообщение Оцрцова /следователя/ о 

длительноГ болезни Маяковского• Говорят о сифилисе и т'.п. ,

6-21X0
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И

милиции
’тного говорят об обтай  15/16/17

щ
апреля , благодаря чему вое ^

принимало нарочито казеинrf характер; С возмущением говорят о крае- 

ноармейцах,ко торне сидели развалков на балконе клуба поэтов,раску
ривали, гоготали и производили впечатление турков стоящих на 

стражу ’’гроба господня” д л я ‘пропуска паломников;
кного говорили о "вшивом" А*Халатове',коTopyf,состоит предоед; 

комиссии по похоронам не создал по рядка, окружил оцеплением е т щ и и
По вареную, не создал колонн и даже такие литераторы как Пасс и Воль- 
кенйтеСн, плелись в хвосте процессии,а впереди бета любопытная ули

ца.
Самые похороны , го во рал и, нос ал и определенно казенный характер 

и бши несравнимы с теллымв похоронами Есенина и даже мало-попу
лярно го А. Со бо&я, но хо рон н, ко тс рне бши без милиции и в которое бете 
больше порядка,искренности и стрсГности.

15/1У- был вечер Ленинградских писателе?, ко торий отошел от про, 
граммы а быт посвящен памяти Маяковокого;Говорит только 
остальные читали произведения Маяковского;- 

Ничего значительного вечер не дая‘. -

Пач.5 отд * СССГл Ji /Ш  трон/
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НАЧСООГПУ т. АГРАНОВУ

Агентурно-осведомительная сводка 
5 отд. СООГПУ N° 4 5  ОТ « 1 8 » апр<еля> 1930 г.

«АРБУЗОВ»
Известие о самоубийстве Маяковского произвело очень сильное впечат

ление на общественность. Факт настолько был неожиданен даже для родных, 
что приехавшая на Лубянскую квартиру сестра поэта Людмила, которую не 
пустили в кабинет (шло следствие) твердила:

— Я не могу этому поверить. Я должна сама увидеть его. Не может быть, 
чтобы Володя, такой сильный, такой умный мог это сделать. Как мне сооб
щить маме, как мне сказать сестре, у которой порок сердца.

Соседка по квартире рассказывала в передней, что последние дни Мая
ковского — третьяго дня (12/IV) Маяковский провел ночь у Асеевых, играли в 
карты. М<ожет> б<ыть> пили (по другой версии М. ничего не пил). Приехал 
сегодня утром с Полонской. Через некоторое время Полонская выскочила, 
закричала. Тогда в кабинете раздался выстрел. Ах, рассказывала соседка, ес
ли бы в Москве была Лиля Брик, этого бы никогда не случилось.

Полонская после допроса сидела на стуле, в передней. Говорили, что она 
арестована. Она была настолько в подавленном состоянии, что с ней не уда
лось поговорить. Она даже отказалась от предложенной ей Ш иманским воды.

По окончании следствия тело М. на носилках было вынесено санитарами 
в карету. Лицо поэта было закрыто черной материей. Это всех разочаровало. 
Но на последней площадке покрывало свалилось и все смогли удовлетворить 
свое любопытство, увидеть М. и убедиться в том, что все это правда.

Во время следствия приезжали Кольцов и Керженцев. Разговоры исклю
чительно о романтической причине смерти.

В 5—6 ч. вечера О. Леонидов, Ртищева и Ш иманский поехали на квартиру 
Брика в Гендриков пер. Пройти туда удалось только благодаря О. Леонидову, 
который близко знаком с Бриками. Там картина общей подавленности. Сжав 
голову руками в столовой Б. Малкин, прислонившись к библиотечн<ому> 
шкафу В. Каменский. Все о чем-то спрашивают заплаканного Семочку Кир
санова. Всего в квартире около 30— 40 человек. На дворе группы любопыт
ных. Т<ак> к<ак> в комнате, где лежало тело М. были родные, то пройти туда 
было неудобно. Вечером разговоры по поводу смерти М. усиливаются. Из раз
говоров можно почерпнуть следующее:

Жизнь Маяковского.

Жизнь страшно замкнутая. М. жил на 2 квартирах: у Бриков и деловой ка
бинет на Луб<янском> проезде.

б:
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Быт семьи Бриков странный, непонятный. О. Брик, Лиля Брик и Маяков
ский как бы представляли одно целое, неделимое. Смерть Маяковского это 
катастрофа для всего быта Бриков. Лиля Брик в молодости обаятельная, кра
сивая женщина, пользовалась жизнью вовсю и порядком износилась. Из ее 
любовников называют: Краснощекова (герой процесса), режиссера Кулешова 
и М. которому она была чуть-ли не жена. Не так давно Лиля травилась. Чувст
вуя приближающуюся старость, внушая себе мысль, что скоро она никому не 
будет нужна, она реш ила кончить самоубийством. Три дня она была между 
жизнью и смертью.

Странность «нового быта» семьи Бриков заключалась в том, что всем им 
было известно, что у Осипа есть любовница, что М. живет с Лилей, что одно
временно здесь же бывает Кулешов, что сюда не приходит в дом любовница 
Осипа и вся эта половая неразбериха никого из них не удивляла и все они ее 
находили естественной.

Совершенно непонятным является то обстоятельство, что Маяковского 
свела с Полонской сама Лиля Брик. Между прочим ходят слухи, что с Полон
ской М. не жил. Вообще здесь в этих взаимоотношениях много неясного. 
И что <ххххх —  за ч е р к н у т о  подлинно делалось в стенах Бриковской кварти
ры никому ничего неизвестно. Это тайна.

М-кий и О. Брик были тесно органически связаны между собой. М. был 
слабый теоретик. И все теоретические основания Лефа и Рефа были делаемы 
Бриком. Большие услуги оказывал Брику и Маяковский. Брик<ам> не давали 
заграничного паспорта, Маяковский обделал это дело через Кагановича, ко
торый приказал ОГПУ выдать паспорта.

Разговоры, сплетни.

Сообщения в газетах о самоубийстве, романическая подкладка, интри
гующее посмертное письмо вызвали в большей части у обывательщины не
здоровое любопытство. И народ валом повалил с утра 15/IV на Поварскую.

Разговоры и сплетни среди публики наивны, пошлы, нелепы и на них ос
танавливаться нет смысла.

Разговоры в литер<атурно>-худож<ственных> кругах значительны.
Романическая подкладка совершенно откидывается. Говорят здесь более 

серьезная и глубокая причина. В Маяковском произошел уже давно перелом 
и он сам не верил в то, что писал и ненавидел то, что писал. Особенно харак
терными находят следующие строки в его только что вышедших стихах «Во 
весь голос» написанных ещ е несколько месяцев тому назад.

1) Роясь в сегодняшнем окаменевшем?
2) Наших дней изучал потемки.
3) Мне агитпром в зубах навяз
4) Я себя смирял, становясь на горло, собственной песни и т. п.



Дело № 50 85

Говорят, что эти стихи уже носят заведомо похоронный характер, поэт 
прощается с жизнью, подводит итоги своей работе и т. д. И если в конце сти
хотворения он опять вдруг становится революционным поэтом, то эти опреде
ленно фальшивые строки вызваны паническим ужасом перед той мыслью, 
что советская власть сотрет память о нем из умов современников.

Газетную шумиху о Маяковском называли ловкой комедией для дураков. 
Нужно было перед лицом заграницы, перед общественным мнением заграни
цы представить смерть Маяковского, как смерть поэта-революционера, по
гибшего из-за личной драмы. Вот на этом и была создана небывалая помпа с 
динамическим наростающим интересом в массах сенсационному самоубий
ству.

Говорили, что если бы Комарова, убийцу 30 человек положили где нибудь 
для поклонения, то публики была бы не меньше.

Разбирали посмертн<ое> письмо Маяковского
«Любовная лодка разбилась о быт», 

о какой быт? Быт только один сейчас — новый.
Много разговоров, слишком много о налоге.
Говорят налог был 22.000 р. Это страшно угнетало М. Что бы заплатить 

его, надо было все продавать. М. прежде всего был поэт. В душе — богема. 
Что наживал, то проживал. И если бы Госиздат платя ему —  2— 3 тыс<ячи> 
тут же удерживал рублей 500 в налог (частями) то никогда бы Маяковский так 
остро не почувствовал тяготы налога, который также сыграл роль косвенного 
душителя, ускорившего конец. Подход фининспекции к Маяковскому нахо
дили безтактным и безобразным.

Шутники острят: «Клопы заели и “Баня” не спасла».
Много разговоров о последних литер<атурных> неудачах М. О «Клопе» и 

о «Бане». Последняя определенно слабая вещь. М аяковский не мог не видеть 
этого, хотя никому об этом не говорил (из принципа). М оментами М. хотелось 
быть искренним. Искренно хотелось дать пролетарское произведение. Но 
связанные крылья окорнованное творчество, фалын<ь> мстили за себя.

Пант. Романов говорит, что у него не так давно было такое же состояние и 
он едва не кончил с собой. Толстой говорит, что ему стыдно за то, что он пи
шет. Файко говорит, что он заставляет себя писать не то, что он хочет. Шквар- 
кин в ужасе хватается за голову, говоря, что же можно написать о картофеле, 
об огороде? Что они хотят от нас. Что можно написать о колхозе, когда вся 
сущность драмы основана на борьбе и столкновении двух противуполсож- 
ных> начал. А о кулаке писать нечего. Его нет уже.

Среди разговоров чувствовалось, что действительно литература и в боль
шей части драматургия очутилась в тупике. Приводили интересный разговор 
с Гундуриным председателем ГРК, который имел место на днях.

Какому-то бойкому и напористому автору, пьеса которого была снята во 
время репетиций в Малом театре, пришлось быть у Гундурина. Он предлагал
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сделать любые переделки в пьесе, но Гундурин хотя и признавал их сущест
венность говорил одно. Это все так, но показывать этого мы не хотим.

Но что же тогда делать, что писать? взвыл автор.
Тогда Гундурин ему ответил так:
— Я партиец с 1905 года. Меня сделали нач<альником> Главрепертко- 

ма —  я пошел. Завтра меня пошлют на фабрику красным директором — я от
правлюсь. После завтра меня пошлют на смерть на фронт. Подчиняясь дирек
тивам партии —  я пойду. Но если мне скажут — Гундурин напиши пьесу. — 
Я откажусь, т<ак> к<ак> я сам не знаю как написать пьесу, хотя я как вы знае
те, тоже немного драматург.

Все это не имеет, конечно, прямого отношения как к самому Маяковско
му, так и к его смерти, но это проводится как разговор, имевший место в связи 
со смертью Маяковского.

Сейчас определенно говорят, что теперь на очереди самоубийство Булга
кова, который очень таки последние дни мрачно похаживал по Поварской. 
Булгакова не отпускают заграницу и его душат, не пропуская его последних 
вещей, хотя лицемерно говорят, что Булгакова нам нужен что мы будем ста
вить Булгакова. А в тоже время театры страшась самой тени Булгакова, избе
гают его, чтобы не попасть под подозрение.

Крайне неудачным находят сообщение Сырцова (следователя) о длитель
ной болезни Маяковского. Говорят о сифилисе и т. п.

Много говорят об обилии милиции 15/16/17 апреля, благодаря чему все 
принимало нарочито казенный характер. С возмущением говорят о красно
армейцах, которые сидели развалясь на балконе клуба поэтов, раскуривали, 
гоготали и производили впечатление турков стоящих на стражу «гроба гос
подня» для пропуска паломников.

Много говорили о «вшивом» А. Халатове, который, состоит председ<ате- 
лем> комиссии по похоронам не создал порядка, окружил оцеплением мили
ции Поварскую, не создал колонн и даже такие литераторы как Масс и Воль- 
кенпггейн, плелись в хвосте процессии, а впереди была любопытная улица.

Самые похороны, говорили, носили определенно казенный характер и 
были несравнимы с теплыми похоронами Есенина и даже мало-популярного
А. Соболя, похороны, которые были без милиции и в которых было больше по
рядка, искренности и стройности.

15/IV — был вечер Ленинградских писателей, который отошел от про
граммы и был посвящен памяти Маяковского. Говорил только Сутырин. Ос
тальные читали произведения Маяковского. —

Ничего значительного вечер не дал. —

Нач. 5 отд. СООГПУ- (Петров)
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КП ГММ 32596 (дело № 50, документ № 8, л. 26—31). 
Агентурно-осведомительная сводка 5-го отделения СООГПУ № 45 от 18 ап
реля 1930 г.
Сведения агента «Арбузова» о Маяковском, литературно-художественной 
жизни Москвы, настроениях в писательской среде.
На имя НАЧСООГПУ Я.С. Агранова. От начальника 5-го отделения 
СООГПУ Петрова. Без подписи.
6 л., 6 с. 29,7x20,8. Машинопись, черная лента.
В левом верхнем углу всех листов следы проколов от канцелярской скобы и 
булавки. Первый лист пожелтевший.
В верхнем правом углу листов — номера 26—31 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), рядом зачеркнуты номера 52—57 (простой карандаш), 
стерты номера 51—56 (простой карандаш). Собственная нумерация листов 
сводки 2—6 (машинопись). Первый лист не пронумерован.
Фиолетовыми чернилами: на л. 1 — номер сводки и дата, на л. 2—6 — незна
чительная правка.
По поводу «болезни» Маяковского — см. стенограмму беседы с В.А. Суты- 
риным (см. с. 614—615).

...сюда не приходит... — очевидно, опечатка. Следует читать: «сюда же при
ходит».
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С В 0 Д К А
слухов среди траурной процессии МАЯКОВСКОГО - за 17/1У-Е0г.

Как среди колонн процессии, так и стояшей по сторонам публики 
наблюдались следующие разговоры: " Маяковский застрелился из-за 
бабы” * что"он покончил собой, потому что заразился венерической

В связи с проискотившей толчи ей в рядах процессии /  по пути 
следования, участники последней ругались между собой, при этом бы
ло слышно " если бы эта процессия была не из интеллигентов , а из

дисциплинированность при гораздо большем скоплении.
Во время происшедшей толчьи у крематория многим гражданам была 

разорвана одежда, оторваны пуговицы, подметки и т . п . , в силу чего 
винили милицию, что последняя не в силах задержать массу и навести 
порядок и грубо с ними обращается, другие же ругали комиссию по по
хоронам, что таковая не проявила никакой разумной распорядительности 
для поддержания порядка и что все это следствие*

болезнью и поэтому не следовало ему устраивать таких похорон

рабочих такого безпорядка не было бы, ибо рабочие показали свою

начальствующих, а не один не отвечает ни за-что

Н п апреля 1930 г

Пом. Кач. 3-го От-ни я Оперода
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С В О Д К А
слухов среди траурной процессии МАЯКОВСКОГО — за 17/IV— 30 г.

Как среди колонн процессии, так и стоящей по сторонам публики наблю
дались следующие разговоры: «Маяковский застрелился из-за бабы», что «он 
покончил собой, потому что заразился венерической болезнью и поэтому не 
следовало ему устраивать таких похорон.

В связи с происходившей толчией в рядах процессии (по пути следования, 
участники последней ругались между собой, при этом было слышно «если бы 
эта процессия была не из интеллигентов, а из рабочих такого безпорядка не 
было бы, ибо рабочие показали свою дисциплинированность при гораздо 
большем скоплении.

Во время происшедшей толчьи у крематория многим гражданам была ра
зорвана одежда, оторваны пуговицы, подметки и т. п., в силу чего винили ми
лицию, что последняя не в силах задержать массу и навести порядок и грубо с 
ними обращается, другие же ругали комиссию по похоронам, что таковая не 
проявила никакой разумной распорядительности для поддержания порядка и 
что все это следствием того, что много начальствующих, а не один не отвеча
ет ни за-что.

Пом. Нач. 3-го От-ния Оперода Црундман (Грундман)

« 1 8 ,  апреля 1930 г.

<Резолюция>
т. (Агранову
Очень уж  буйная пубаика — эти неорганизованнее — всеж — никто с чае

нов комм<иссии> не попытаася навести порядок

1 8 / I V  <дТодпись>

КП ГММ 32597 (дело № 50, документ № 9, л. 32).
Сводка составлена 18 апреля 1930 г. за подписью помощника начальника 
3-го отделения ОПЕРОДА В. Грундмана.
1 л.,1 с. 25,1x21. Машинопись, черная лента.
Бумага пожелтевшая. Сгибы. Надрывы. Нижний край неровный.
В верхнем правом углу — номер 32 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним — стертый номер (простой карандаш), рядом зачеркнут но
мер 58 (простой карандаш).
Незначительная правка (черные выцветшие чернила). Подпись Грундмана 
и дата «18» (красные чернила). В правом нижнем углу простым карандашом 
приписка, адресованная Я.С. Агранову, дата и подпись рукой неустанов
ленного лица.
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Согласно Шлей просьбы препровождается для 
ознакомления дело о самоубийстве* МАЯКОВСКОГО, 

ПШОВБШ®:. дело. ' ‘

Пом.Прокурора: (Герчикова)

Н.М. Отп. 2 экз. Секретно
Адр. 1 "
Нар. 1

Ответ к

РСФСР -  нк ю
ПРОКУРОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТН

Кузнецкий Мост, № 13. Телефон № 3 68-35.

№ к5с 22 апреля 1930 г. В ОГПУ тов. АГРАНОВУ
При ответе ссылаться на н /№  и дату На В /№ ............../  / ...1 9 ....г.

Согласно Вашей просьбы препровождается для ознакомления дело о са
моубийстве МАЯКОВСКОГО.

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело.

Пом. Прокурора: “Герчикова (Герчикова)
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КП ГММ 32598 (дело № 50, документ № 10, л. 33).
Препроводительная записка к делу о самоубийстве В. Маяковского.
«В ОГПУ тов. Агранову». Гриф «Секретно». 22 апреля 1930 г.
За подписью помощника прокурора Московской области тов. Герчиковой.
1 л.,1 с. 10,4x14,6. Машинопись, черная лента.
Типографский бланк. Слева на полях вертикальная надпись в рамке типо
графским способом: «Корреспонденцию на наше имя адресуйте: Москва, 
ГСПВ Облпрокурору. Кузнецкий Мост, 13».
По верхнему краю надрывы и утраты — следы от канцелярских скоб. 
Общее загрязнение. Помята. Сгибы.
В верхнем правом углу — номер 33 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), рядом зачеркнут номер 70 (простой карандаш), стерт номер 69.
Дата: «22» (фиолетовые чернила). Подпись Герчиковой (черные чернила).
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Вещ. доказ. (подпись)

No. в

«___ » 192__ г. Направляется настоящее дело в порядке ст. УПК

Содерж. под стражей в__________________________________________________ обв.___________
____________________________________________________________________  перечисл. за Вами
Вещ. доказ.________________________________________________________ (подпись)__________

Р.С.Ф.С.Р. — Н.К.Ю. МОСГУБПРОКУРАТУРА

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №  02-29

193 0  года

Народного Следователя 2  уч<астка> 2Бауман<ского> района г. Москвы

по обвинению О  самоубийстве {Владимера
сВладимеровича Маяковского

Начато 1 4  (Апреля 

Окончено 
1 том на

193 0  г. 
192 г. 
листах.

Типография ГУМЗ. Зак. 528
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КП ГММ 32599 (1—15) (дело № 50, документ № 10, л. 34—59).
Уголовное дело № 02-29 о самоубийстве Владимира Владимировича Мая
ковского, вложено в дело № 50. Начато 14 апреля 1930 г. Окончено 19 апреля 
1930 г.
Оформлено народным следователем 2-го участка Бауманского района 
г. Москвы И. Сырцовым.
Содержит 14 документов на 24 л. и конверт со стреляной гильзой. Докумен
ты, кроме двух фото, сброшюрованы.
Листы дела № 02-29 И. Сырцов пронумеровал синим карандашом (на лице
вой стороне в верхнем правом углу), кроме обложки, двух фотографий «не
выясненных женщин» (ныне идентифицированных как Надежда Симон и 
Людмила Яковлева — см. п. 18—19), а также трех последних документов — 
постановления следователя И. Сырцова, расписки Л.Ю. Брик и конверта 
с гильзой.

Обложка уголовного дела № 02-29, надписана 14 апреля 1930 г. следовате
лем И. Сырцовым.
1 л., 1 с. 35,5x23,8. Картон зеленого цвета, типографская печать. Корешок 
дерматиновый серый.
Общее загрязнение. Заломы. Надрывы. Глубокий разрыв.
В правом верхнем углу — стершийся, плохо различимый номер (карандаш). 
Надписи (фиолетовые чернила).
Цифра «2» в надписи, нанесенной на обложке типографским способом, 
исправлена фиолетовыми чернилами на цифру «3» (т.е. «30-го», а не 
«20-го» года).
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КП ГММ 32599 (1) (дело № 50, документ № 10, л. 35).
<Надежда Симон(?)> (жена доктора Сержа Симона). Фотография. Дата и 
место съемки неизвестны.
Поплечно, 3/4, голова вправо. Волосы на прямой пробор, собраны в пучок. 
4,2x3,7. Сепия, глянцевая.
Фотография находилась в одном конверте с фотографией Л. Яковлевой. 
Общее загрязнение. Помята. Царапины.
Номер дела № 50 проставлен на конверте; на обороте в верхнем правом уг
лу — предыдущий архивный номер 71 (простой карандаш). Номера дела 
№ 02-29 (синим карандашом) не имеет. Учтена следователем И. Сырцовым 
в постановлении как «фотографии невыясненных женщин».
Имя женщины на фотографии предположительно определено дочерью 
Т.А. Яковлевой — Френсин дю Плесси-Грэй (в январе 2001 г.).
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КП ГММ 32599 (2) (дело № 50, документ № 10, л. 36).
Людмила Алексеевна Яковлева (сестра Т.А. Яковлевой). Фотография. Дата 
и место съемки неизвестны.
Погрудно, 3/4, голова вправо. Волосы стриженые, вьющиеся. На шее — бу
сы. Платье светлое, декольтированное.
8 ,1x4,2. Черно-белая, матовая.
Фотография находилась в конверте вместе с фотографией Н. Симон. 
Помята. Горизонтальный сгиб по изображению. В правом нижнем углу — 
залом, в левом нижнем углу — утрата изображения. С оборота подклеена. 
Края неровные.
Номер дела № 50 на фотографии не проставлен. На обороте в верхнем пра
вом углу — предыдущий архивный номер 72 (простой карандаш). Номера 
дела № 02-29 (синим карандашом) не имеет. Учтена следователем И. Сыр
цовым в постановлении как фотографии «невыясненных женщин».
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{Попротокол

1 9 3 0  года (Апреля 1 4  дня, дежурный нарследователь Синев, в присутствии 
дежурного врана {Рясенцева и ниже поименованных понятых производил осмотр 
места происшествия и трупа гражданина Маяковского {Владимира {Владимиро
вича при чем окауалось: труп Маяковского лежит на полу в комнате квартиры 
№  1 2 , 3 -й  этаж дома №  3  по Лубянскому проеуду. {Комната в которой на
ходиться труп размером около 3  квадратных саженей. {При входе в комнату на 
против двери имееться одно окно выходящее во двор дома. П о левой стене, стол 
на коем книги в сравнительном порядке, дальше шкаф с книгами, а между столом 
и шкафом сундук который до прибытия опечатан органами О Г ЗТ У . ofo правой 
стене диван и далее около стены что рядом с окном письменный стол. {В ящике 
этого стола обнаружено

1 ) три пачки денег, банковской упаковки иу коих одна пачка в 1 0 0 0  руб. и 
две по 5 0 0  руб.

2 )  пакет с надписью Ольге {Владимировне Маяковской, в этом пакет<е> 
пят<ь>десят рублей денег, иу коих одна бумажка в тридцать рублей и одна бу
мажка в 2 0  руб. 3 )  уолотой перстен<ь> с бриллиантиком и камнем синего цве
та и 6 3  руб. 8 2  коп. в пиджаке лежащем на стуле около письменного стола, и 
большое уолотое кольцо с рисунком два М .

{Но средине комнаты на полу на спине лежит труп Маяковского, лежит го
ловою к входной двери. 61 ев а я рука согнута в локтевом суставе лежит на живо
те, правая полусогнутая — около бедра. {Ноги раскинуты в стороны с расстоя
нием между ступнями в один метр. {Голова несколько повернута в право, глауа 
открыты, урачки расширены, рот полуоткрыт. Шрупн<ой> окачанелости нет. 
Губы, уши, кисти рук темно-синего цвета (трупные пятна). П а груди на три 
сантиметра выше левого соска имееться рана круглой формы диаметром около 
2  третей сантиметра. Окружность раны в незначительной степени испачкана 
кровью. {Выходного отверстия нет. С  правой стороны на спине в области послед
них ребер под кожей прощупываеться твердое инородное тело незначительное по 
раумеру. Шруп одет в рубашку желтоватого цвета с черного цвета га<л>сту- 
хом (бантиком). П а  левой стороне груди соответственно описанн<ому> ранее на 
рубашке имееться отверстие неправильной формы диаметром около одного санти
метра, вокруг этого отверстия рубашка испачкана кровью на протяжени<и> 
сантиметров десяти диаметром.

Окружность отверстия рубашки со следами опала. 1 ) {Брюки шерстяные ко
ричневатого цвета, на ногах полуботинки желтые.

Промежду ног трупа лежит револьвер системы шатер» калибр 7 ,6 5  
№  3 1 2 , 0 4 5  (этот револьвер вуят O H 7W  т. Гендиным). П и  одного патрона
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в револьвере не окауалось, С  левой стороны т рут  на расстоянии от туловища 
одного метра на полу лежит пустая стреляная гильуа от револьвера маууер ука
занного калибра.

т Руп  Маяковского для сфотографирования с попу переложен на диван.
0 \  акту прилогаеться 2 1 1 3  р.  8 2  коп., уолотои перстень, уолотое кольцо, 

стреляная гильуа описанные в настоящем протоколе.
(Присутствующими при осмотре представителями 0 < F Jfij сделано распоря

жение милиции труп Маяковского направить на его квортиру ЗЗоронцева улица, 
Оендриков пер. до<м> 1 5 , а комнату по Лубянскому проеуду опечатать.

*5)еж. ‘сНарследователь Синев 
Фежурный врачь эксперт {Рясенцев 
(Понятые

<(Подписи>

КП ГММ 32599 (3) (дело № 50, документ № 10, л. 37-38).
Протокол осмотра (места происшествия, комнаты В.В. Маяковского в 
кв. 12, д. 3 по Лубянскому проезду). 14 апреля 1930 г.
Составлен дежурным народным следователем Синевым.
2 л., 3 с. 29x21,5. Листы в линейку. Рукопись, фиолетовые чернила. На пер
вом листе текст — с обеих сторон.
Проколы по левому краю — отверстия от прошивки.
Бумага пожелтевшая. Общее загрязнение. Помяты. Сгибы, надрывы. Вер
тикальные и горизонтальные сгибы. Л. 1 с оборотной стороны подклеен.
В правом верхнем углу листов — номера 37—38 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), рядом номера 1—2 (пагинация дела № 02-29, синий каран
даш). Стерты номера 78—79(?) (простой карандаш). Подписи сделаны фио
летовыми чернилами. На обороте л. 2 запись: «Протокол 1930 года Апреля» 
(красные чернила).
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сАкт

1 9 3 0  года (Апреля 1 4  дня. Я  потдежур уч<астковый> инспектор /Курме- 
лев (? )  прибыа номесто убийства гр-н<а> тояковского. ЗТричем ослютр труппа 
было проиуведино Аорслсдоватслем Сырцовым который вуял А кт  осмотра труп
па по освобожденею комноты трупп нопровлин вею квортиру {Воронцова улица. 
5 . Цендрик<ов> <переулок> робочий кобинет по Адресси 71убянски<й> проеуд. 
дом №  3 / 6  кв<артира> 1 2 . Опечотоно печотию 3 9  одм, в компоте моло
дится сундук который опечотон печотию Оперода 0 ./Г .2 Т .У . в ЗТрисуствия по
нятых. 21ре<д>стовителей, от домо упровлен<и>я дома №  3 / 6  по лубянскому 
проеуду тов Поляков

ич. Инспектор 3 9  одм {Курмелев 
ЯТодпись.

2Тоняты<е>
Управдом ЗТоляков

1 4 / ГУ 3 0  г.

КП ГММ 32599 (4) (дело № 50, документ № 10, л. 39).
Акт (об опечатывании комнаты В. Маяковского в Лубянском проезде) от 
14 апреля 1930 г. составлен участковым инспектором 39-го отделения мили
ции Курмелевым в присутствии управдома Полякова.
1 л., 1 с. 26,3x19,5. Копия рукописи под черную копирку.
Общее загрязнение. Помят. Пятна. Сгибы. Нижний край неровный.
В верхнем правом углу — номер 39 (пагинация дела № 50, простой каран
даш); рядом номер 3 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш). Срезан но
мер 3(?) (простой карандаш). Подписи понятых отсутствуют.
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U) Профессия или род занятий ________________________________— -
$} Место службы И Д О Л Ж Н О С Т Ь    I -*НЛ JpOK обок ♦ «~УДОНОС 1*̂ в Н Н Н Л v’ ~

________ „________ ____ К Е 1Л езяь_____________ _____________ __ г
6} Образование ̂ Ш§Д>*зе *__________ _____

7) Партийность (и стаж)

8) Сведения о прежней судимости — шц ‘* »

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

По делу о •сэнэу^ийст*е гр. ЛеЬчач* .0&Л‘о ib j n.v»cvr3 т.г.х-., ••
:мне известно1-Ж5£3£е:11521 но жояъ *уд з ?о.:у п з к jhrTt _ 

>еля м-цэ 1929 гидз, ^уп^;-т л в 6&rsx в г ,  ^оскзе м е::у г г «ВНн* 
Йсхш Мзкса&озач познакомил с рр-сон ш ги и ^ д км. О . того у ел енм_
я .Л стзле с ним внзкомэ« ло етого я о нем толтко квИЛ . ; *
коггенип3 ден? знакомотвэ я яку^ у-. о бь? :и ?.* н-'*-

Ж . . J кС «S —

КЛЗрТИГв у писателя ЗзлГСН'гЧ:̂  ЬбТрОВИЧВ • i$_ ил >0 36
^ o s rp  знакомства. со о ЙШСмЭДКОШ ухзжиззяш; ил проявлялось 
До последнее ппаяздятся етзло только после того кисдз мы с^вдй

ИЯГ:?Р СЯ^З~ХгШ^ША,. X JQAL,Ш^ЖЗ % рт Ирg И Д1_л„_Р!еС 24%* НS
увзхтгоу к нему л зачзстуш пРях.олмв_^мдм.^1л>нм..шшм

а НКВД. За*. Л* 157,
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- > -

Михайловичем, з в по ел едущем бывала и. одна« Зо время наших 
ветреч-мнв-МпЯКоВСШИ неоднократно говорил, чтобы я бр осила ыуй

1L.С ,ош лас * с ним гит* став его женой» В первое время- я этому из
придзвзлз особенного значения и говорила ему, что подумаю, но
он все время бнл нзвязчив и чтобы я сказала ему окончательно
о 'с воем решении т чтоипт>оизошло 13 треля  тек ♦год а при встрече 
т .е , , что я его не дю^дю, житт- с ним не буду такие как и мунз 
бро езт т не измерен з » МЛЯКОЮКИА на этом не yen ок з ив злея и зво
нил часто по телефону из мою квартиру, азевжзл, просил заходит| 
кинему й т1д» 3‘ последнее время встречаясь с • МАЛКи ЗСЖМ я .замЦ 
Л  9  , что он был сильно расстроен^ нервиичзл, как он говорил ЭТО'
относилось к неуспеху е го произведения ”ЕаИ'М<<> одиночеству в_|
вообще болезненного состояния» 13 апреля тек,годэ , как бал о д|  
условлено с МАЛКОЗОКИМ, oir поавошш около II чзе, jyrpj*, что щ  
дет; я оделзс> и вышла во двор; у ворот домз с тоял МИЯКоВОКИ̂  
ж ,ждэя« Щ сели в эвтомэш и у / Я должна бндз ехать из утренних
сиектзкль, нзчзло которого было в 12 часов* Мэшинзрнзпрзвяялзе 
к тезтру, Приехав к театру ЖкМОВШЖл сказал, чт_  ̂ ему пунио за 
хзтт домой и мэшинз нзпрзвщгзс" к Лубянскому пджsду, Пид̂ Ъх^з;. 
к. его лоэтч вгДуя из машины направились—в квартиру, где Суобиж
.не с.к олт ко м ияуу; он взял носовой платок,, ос обей но а и о ч ем, не 
рзяговвривэлн, зб;>ну,~нсг обратно к з’втомзжш с тем чтобы мена 
_о твезти к те з тр у * Во а ре м я езд ы из а в том о б иле я с ним-рангов з
ривздэ , он меня спрашивая как я решаю; я ему говорила, что но
этому, .и оводу имела разговор с мужем, который предложил мне чт<

с ним -встречи.. Из -это он‘ отвечал/* э 'к зк -хе я”. J 
что„.я его нс люблю м нитт не буду пЦося

-злш—.он. лзявиял У тр..сейчзс куда-либо он уехать не м о н е т но, Щ
?т‘ГУ1^тня- мрял оставить, В этот не день я будучи в театре- игр;
нв сцене ‘и он мне несколько раз звонил по телефону» К тедврон  ̂
подходила 2 раза н рзаговзтжвзлз с ним, чувствовала, что он р!

J lV i^ & ic e A c a jg
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3 4(
) $

И?роен и. находится в ужасном состоянии* Говорил что-то бессудное, 
РАУ; прочим взязия мне , что ом написал записку Правительству и 
Шошг ее дэтт ему разрешение упомянуть з пел мою фамилию. Я скз~ 

Ьда упоминайте мое имя где хотите мне все ровно, прошу не дедзт* 
ЛуйостеИ; из это я ему сказала , что после спектакля я зайду к не- 
(у и мы поговорим. В 1ц часов посте окончания спектакля я зашла 
рему -в «дом из Лубянку, он очент обрадовался моему гм их оду и ска
зал, что он очент- благодарен аз ото и что он говорил все это глу
пости; бнл весел»; я его просил9 чтобы он меня оставил в покое нз 
Гдщ, что потом д с ним, буду .встречаться, но в данное время вви

ду тяжелого дневного состояния я не м ог / его аидетт . В квартире 
фобгдз всего не больше Зи минут; он пеня поехал п- j пожат* на 
1Шомз1пине домой, все время был весел; дове к дому, я вышла, з 
Ш гнулся обратно. В тот же денг около 19 чесов он позвонил мне 
По теле доку и просил у меня и 8 вякания, так как мы условились что 
;он- :Дронитт мне не будет, сан вил мне. что ему скучно и а .опросил ме
ня с нйм видеттся; я. сказала, что видеться с или не когу. Тогда 
он спросил куда я пойду вечером, нз что я ответила, что иду в дом 
£№>Ш. Нз этом разговор был окончен. Около 22-х часов я вместе с 
i и с актером Д£Мпи!Ш Борисом Николаевичем пошли в квартиру 
1йТч|Ш, проживающего где-то на Сретенке, точно адресз не знаю*
По приходе туда У&Я;й80лКл был уне там, сидел один а комнате и был 
рке пьян* Но приходе он стал ко мне приставать на виду у всех и 
fcsОговаривать ; я ему отвечала неохотно и просила чтобы он, ушел.
Из вто он мне ответил что-то грубое вроде "идите к черту это мое 
щел-о” . I  квартире йзход-ялкс* ; '{АТАЕВ, его жена, я с мужем, ДЕЗА- 
{HUB г ете двое мужчин, которых я не знаю. В квартире КАТАЕВА мы 
Ь о  'нли до 3-х часов ночи; сабирзясвт уходить домой хлА/ГлоВСККй 
пошел нас провожать; т  шли компанией, т . е , КАнКоШКИЙ, я, мой’ мук 
Л&рШиВ и неизвестный мужчина, «lAJinoBOKIf; проводил нас до самых 
дозрей квартиры и сказал мне и мужу, что ему с нами ну'лно погони-
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рит* и что он заедет .завтра утром, .на что нами д-эно было со

МЯКОЗОКК7! позвонил по телефону ко мне из квартиру и сообщу 
что он сейчас приедет; я ответила, что хорошо, т  будет ждя

взпр'авлению к дверям нзшеЛ квартиры. Встретившие* с ним и с 
в автомашину г;оехздк вместе из квартиру из Лубянку» По дорс 
он извинялся аз вчерашнее и сказал, что из него не нужна о| 
щз?т внимание, тзк хзк он больной и нервный. По приезде язв 
в квартиру, - это было около Ю час. утр9* Я не раздавалась 
он рззделся; я село к а диван, он сел из ковер, который был; 
поелзн на полу у моих ног и просил уеня, чтобы я с ним оста 
лзс* житт хотя-бы кз одну-две недели. Я ему ответило, что э 
невозможно, тзк как я его не люблю. Но это он сказал - Ппщ 
и спросил быдем-ли мы встречаться; я ответило, чтоида", нея 
ко не теперь. Собнрзяст уходить нз репетицию в тезтр - он! 
что* провожать он не поедет и спросил у меня есть-ли деньги 
такси. Я ответила - нет. Он мне дал 10 рублей, которые я ц\ 
простился со мной, пожал мне руку. Я вышла ss дверь «его ко* 
он остался внутри ее, к направляясь чтобы итти к парадной! 
квартиры, ч это время раздался выстрел в его комнате и я с| 
поняла з чем дело, но не решалась войти, стэлз кричать. На? 
выбежали квартирные соседи и после того мы вошли только в $ 
ту; МАЯКОВСКИЙ лежал нз полу с распростертыми руками и ног? 
ранением в ^руди. Подойдя к нему спросила, что вы сделали! 
он ничего не ответил. Я стала плакать, кр.ичзтт и что лая*-® 
не помню. В результате была вызвана карета "скорой помоет! 
дучи в комнате мне кто -то .сказал чтобы я пошла ее встречать 
вышла во двор и на улицу, ждала около S-ти минут. Приехал! 
рета "скорой пом лай", которой *я указала квартиру и пси оещ 
МАЯКо DQK0FG констатировали смерть, После этого мне сдеязЫ;

ворот. Когда я одел аст и вышла во двор, то АкпКи dJKH 1 шел п
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Шшш, я вывитэ во двор, а потом поехала з театр, так 
Ержнз быт» моя репетиция» Перед тем, как выходит" ив улицу ме- 
Ир$ко!!~то мужчине спросил мол адрес; я ему дала свои адрес. 
h приеаде в театр репетироваться я не могла к просила чтобы меня 
ю стилж , Ходила во дворе театра и ждала мужа, который должен 
|л  приеуат"- в П - т т часов. По приезде его я ему рассказала обо 
Щм происшедшем и позвонила по телефону маме, чтобы ока приехала 
И .мной, В-скорости приехала мзт*, с которой я поехала на ее квар
к у  - Мал.ЛеЯнский пер. д. К? 7, кв. 18, откуда меня и пригласили 

фхатт обратно на Лубянку в квартиру МАЛКОЗВНОГО.
Зэ все время знакомства с 15&ЖиБЗКИМвпол озо-й связи с ним не 
хотя он -stes алвал- настаивал, но этого я не хотела,

Г Причина самоубийства Д1АМКоЮХиГО мне неизвестна, но надо по- 
ргат*, что главным образом послужил^ мой отказ во взаимности 
т  же как и неуспех его произведения "БАНЯ" и нервное болезненное 
■р-Тояние* *

1:0 самоубийстве он мне никогда нс говорил, а только жаловался 
N то, ч? о у него скверное душевное состояние' и говорил, что он 
к  знает что с ним будет, так как он не задет в жизни что-бы его 
провал о. .

г > рок а г а н ив s а п и с а но вер и о :

НАРОД Ни Л СЛ'ШДО ВкТШЪ 2 уч. А /
Бауманского рз;Ь на:

/Сырцов/.
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Протокол допроса спво; едрпеетВшеЛГоя Д. № 0 2 - 2 9 193 0  г.

1930 г. А п р ел я  м-ца 14  дня, Следователь Мособлпрокуратуры

2-го участка Бауманского района г. Москвы Сырцов
С' ВИЛРТРЛЯ

допросил в качестве f l0TepneBLUer0 нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст д Т О /Ю А С К А Я  /Вероника {Витольдовна,
2 1  года

2) Происхождение (откуда родом) г. /Москва
3) Местожительство г. /Москва, {Каланчевская у  л., д. №  4 / 1 7  кв. 1.
4) Профессия или род занятий актриса.
5) Место службы и должность 1 -ый /Московск<ий> Художественный (Академический

Шеатр.
6) Образование среднее.
7) Партийность (и стаж) 6 / партийная.
8) Сведения о прежней судимости несудима
9) Отношение к участвующим в деле лицам---------------------

По делу о самоубийстве гр. МАЯКОВСКОГО Владимира Владимировича 
мне известно: приблизительно около года тому назад, т. е. в конце апреля м-ца 
1929 года, будучи на бегах в г. Москве меня гр. БРИК Осип М аксимович по
знакомил с гр-ном МАЯКОВСКИМ. С этого времени я и стала с ним знакома. 
До этого я о нем только знала из произведений. В день знакомства я вместе с 
МАЯКОВСКИМ были на вечере в квартире у писателя КАТАЕВА Валентина 
Петровича. В первое время нашего знакомства со стороны МАЯКОВСКОГО 
ухаживаний не проявлялось, но последнее проявлятся стало только после то
го когда мы стали чаще встречаться в 1 -м МХАТ, у него на квартире и др<угих> 
местах. На квартиру к нему я зачастую приходила с моим мужем ЯНШЫНЫМ 
Михаилом Михайловичем, а в последующем бывала и одна. Во время наших 
встреч мне МАЯКОВСКИЙ неоднократно говорил, чтобы я бросила мужа и 
сошлась с ним жить став его женой. В первое время я этому не придавала осо
бенного значения и говорила ему, что подумаю, но он все время был навязчив 
и чтобы я сказала ему окончательно о своем решении, что и произошло 13 ап
реля тек<ущего> года при встрече, т. е., что я его не люблю, жить с ним не 
буду также как и мужа бросать не намерена. МАЯКОВСКИЙ на этом не успо
каивался и звонил часто по телефону на мою квартиру, заезжал, просил захо
дить к нему и т. д. В последнее время встречаясь с МАЯКОВСКИМ я замети
ла, что он был сильно расстроен, нервничал, как он говорил это относилось к 
неуспеху его произведения «БАНИ», одиночеству и вообще болезненного со
стояния. 13 апреля тек<ущего> года, как было условлено с МАЯКОВСКИМ,
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он позвонил около 11 час. утра, что заедет; я оделась и вышла во двор; у ворот 
дома стоял МАЯКОВСКИЙ и ждал. Мы сели в автомашину. Я должна была 
ехать на утренний спектакль, начало которого было в 12 часов. Машина на
правлялась к театру. Приехав к театру МАЯКОВСКИЙ сказал, что ему нужно 
заехать домой и маш ина направилась к Лубянскому проезду. Подъехав к его 
дому, выйдя из машины направились в квартиру, где пробыли несколько ми
нут; он взял носовой платок, особенно ни о чем не разговаривали, вернулись 
обратно к автомашине с тем чтобы меня отвезти к театру Во время езды на ав
томобиле я с ним разговаривала, он меня спрашивал как я решаю; я ему гово
рила, что по этому поводу имела разговор с мужем, который предложил мне 
чтобы я прекратила с ним встречи. На это он отвечал, «а как-же я». На это я 
ему сказала, что я его не люблю и жить не буду прося его чтобы он меня оста
вил в покое и куда-либо временно поехал. На это он заявил, что сейчас ку
да-либо он уехать не может, но постарается меня оставить. В этот же день я 
будучи в театре играла на сцене и он мне несколько раз звонил по телефону. 
К телефону подходила 2 раза и разговаривала с ним, чувствовала, что он рас
строен и находится в ужасном состоянии. Говорил что-то бессвязное, между 
прочим заявил мне, что он написал записку Правительству и просил ее <По- 
лонскую> дать ему разрешение упомянуть в ней мою фамилию. Я сказала упо
минайте мое имя где хотите мне все равно, прошу не делать глупостей; на это я 
ему сказала, что после спектакля я зайду к нему и мы поговорим. В 16 часов по
сле окончания спектакля я зашла к нему в дом на Лубянку, он очень обрадовал
ся моему приходу и сказал, что он очень благодарен за это и что он говорил все 
это глупости; был весел; я его просила чтобы он меня оставил в покое на 3 дня, 
что потом я с ним буду встречаться, но в данное время ввиду тяжелого душевно
го состояния я не могу его видеть. В квартире пробыла всего не больше 30 ми
нут; он меня поехал провожать на автомашине домой, все время был весел; 
довез к дому, я вышла, а он вернулся обратно. В тот же день около 19 часов он 
позвонил мне по телефону и просил у меня извинения, так как мы условились 
что он звонить мне не будет, заявил мне, что ему скучно и попросил меня с 
ним видеться; я сказала, что видеться с ним не могу. Тогда он спросил куда я 
пойду вечером, на что я ответила, что иду в дом КАТАЕВА. На этом разговор 
был окончен. Около 22-х часов я вместе с мужем и актером ЛЕВАНОВЫМ Бори
сом Николаевичем пошли в квартиру КАТАЕВА, проживающего где-то на 
Сретенке, точно адреса не знаю. По приходе туда МАЯКОВСКИЙ был уже 
там, сидел один в комнате и был уже пьян. По приходе он стал ко мне приста
вать на виду у всех и разговаривать; я ему отвечала неохотно и просила чтобы 
он ушел. На это он мне ответил что-то грубое вроде «идите к чорту это мое де
ло». В квартире находились: КАТАЕВ, его жена, я с мужем, ЛЕВАНОВ и еще 
двое мужчин, которых я не знаю. В квартире КАТАЕВА мы пробыли до 3-х ча
сов ночи; собираясь уходить домой МАЯКОВСКИЙ пошел нас провожать; мы 
шли компанией, т. е. МАЯКОВСКИЙ, я, мой муж, ЛИВАНОВ и неизвестный
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мужчина. МАЯКОВСКИЙ проводил нас до самых дверей квартиры и сказал 
мне и мужу, что ему с нами нужно поговорить и что он заедет завтра утром, на 
что нами дано было согласие. На этом мы и разошлись. 14 апреля тек<ущего> 
года в 9 час. 15 мин. МАЯКОВСКИЙ позвонил по телефону ко мне на квартиру 
и сообщил, что он сейчас приедет; я ответила, что хорошо, он будет ждать у 
ворот. Когда я оделась и вышла во двор, то МАЯКОВСКИЙ ш ел по направле
нию к дверям нашей квартиры. Встретившись с ним и сев в автомашину по
ехали вместе на квартиру на Лубянку. По дороге он извинялся за вчераш нее и 
сказал, что на него не нужно обращать внимание, так как он больной и нерв
ный. По приезде зашли в квартиру, — это было около 10 час. утра. Я не разде
валась, он разделся; я села на диван, он сел на ковер, который был послан на 
полу у моих ног и просил меня, чтобы я с ним осталась жить хотя-бы на од
ну-две недели. Я ему ответила, что это невозможно, так как я его не люблю. 
На это он сказал — «ну хорошо» и спросил будем-ли мы встречаться; я ответи
ла, что «да», но только не теперь. Собираясь уходить на репетицию в театр — 
он заявил, что провожать он не поедет и спросил у меня есть-л и деньги на так
си. Я ответила — нет. Он мне дал 10 рублей, которые я взяла; простился со 
мной, пожал мне руку. Я вышла за дверь его комнаты, он остался внутри ее, и 
направляясь чтобы итти к парадной двери квартиры, в это время раздался вы
стрел в его комнате и я сразу поняла в чем дело, но не реш алась войти, стала 
кричать. На крик выбежали квартирные соседи и после того мы вошли только 
в комнату; МАЯКОВСКИЙ лежал на полу с распростертыми руками и ногами 
с ранением в груди. Подойдя к нему спросила, что вы сделали, но он ничего 
не ответил. Я стала плакать, кричать и что дальше было не помню. В результа
те была вызвана карета «скорой помощи». Будучи в комнате мне кто-то сказал 
чтобы я пошла ее встречать. Я вышла во двор и на улицу, ждала около 5-ти ми
нут. Приехала карета «скорой помощи», которой я указала квартиру и при ос
мотре МАЯКОВСКОГО констатировали смерть. После этого мне сделалось 
плохо, я вышла во двор, а потом поехала в театр, так как там должна быть моя 
репетиция. Перед тем, как выходить на улицу меня какой-то мужчина спро
сил мой адрес; я ему дала свой адрес. По приезде в театр репетироваться я не 
могла и просила чтобы меня отпустили. Ходила во дворе театра и ждала му
жа, который должен был приехать в 11-ть часов. По приезде его я ему расска
зала обо всем происшедшем и позвонила по телефону маме, чтобы она прие
хала за мной. В-скорости приехала мать, с которой я поехала на ее кварти
ру — Мал<ый> Левшинский пер. д. №  7, кв. 18, откуда меня и пригласили 
приехать обратно на Лубянку в квартиру МАЯКОВСКОГО.

За все время знакомства с МАЯКОВСКИМ в половой связи с ним не была 
хотя он <все время — зачеркнуто> настаивал, но этого я не хотела.

Причина самоубийства МАЯКОВСКОГО мне неизвестна, но надо пола
гать, что главным образом послужил мой отказ во взаимности, так-же как и 
неуспех его произведения «БАНЯ» и нервное болезненное состояние.
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О самоубийстве он мне никогда не говорил, а только жаловался на то, что 
у него скверное душевное состояние и говорил, что он не знает что с ним бу
дет, так как он не видет в жизни что-бы его радовало. Зачеркнутое «все время» 
не читать.

Показание записано верно: ЯТолонская

НАРОДНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 2 уч.
Бауманского района: 44. Сырцов

(Сырцов). —

КП ГММ 32599 (5) (дело № 50, документ № 10, л. 40-42).
Протокол допроса В.В. Полонской от 14 апреля 1930 г. Составлен следова
телем И. Сырцовым.
3 л., 5 с. 29,7x20,4. Первый лист — служебный бланк в линейку (типограф
ский). Машинопись, фиолетовая лента. Текст — на обеих сторонах листов, 
кроме третьего, последнего, листа, где запись только на лицевой стороне. 
Слева сверху вниз — проколы. Общее загрязнение. Помят.
В правом верхнем углу листов — номера 40—42 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними — стертые непрочитываемые номера (простой 
карандаш). Рядом номера 4—6 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш). 
Собственная нумерация страниц протокола, 2—5 (машинопись).
Правка; подписи В. Полонской на л. 40 об., л. 41 об., л. 42 и И. Сырцова на 
л. 42 (фиолетовые чернила). На л. 42 фиолетовыми чернилами сделана при
писка рукой И. Сырцова: Зачеркнутое «все время» не читать.
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Ь .
В CErtPEТН.4-; ОТДЕЛ 0. Г. IL У.

Нз основании личных переговоров 
с т . ГШДЕНЫМ, наир зв дню копию, др о- 
ток ллэ допроса гр -ки  ПиЛОНОКи'1 ье - 
роники Витольдовны. -

Приложение: нз 3 полулистах.-

Нз» следователь 2 уч . 
Бауманского р -н э : /Сырцов/,

I f .

15/IV—30
Копия

В СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ О. Г П. У

№  0 2 - 2 9 На основании личных переговоров с т. ГЕНДЕНЫМ, на
правляю копию протокола допроса гр-ки ПОЛОНСКОЙ Ве
роники Витольдовны. —

Приложение: на 3 полулистах. —

п /п  Нарследователь 2 уч.
Бауманского р-на: (Сырцов)

Верно: 14. Сырцов.

КП ГММ 32599 (6) (дело № 50, документ № 10, л. 43).
15 апреля 1930 г. Копия препроводительной записки к протоколу допроса 
В.В. Полонской от 14 апреля 1930 г. за подписью народного следователя 
2-го участка Бауманского р-на г. Москвы И. Сырцова. Копия заверена им 
же. Подлинная препроводительная записка прикреплена к копии протоко
ла допроса В.В. Полонской.
1 л.,1 с. 7x13,8. Машинопись, черная копирка.
Общее загрязнение. Нижний и верхние края неровные.
В верхнем правом углу — номер 43 (пагинация дело № 50, простой каран
даш), под ним стерт номер (простой карандаш). Рядом номер 7 (пагинация 
дела № 02-29, синий карандаш).
Дата «15/IV—30», номер уголовного дела «02-29», слова «копия», «верно», 
«п/п» и подпись И. Сырцова (фиолетовые чернила).

8-2189
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С В И Д Е Т Е Л Я  Д. 
ПОТЕРПЕВШЕГО

г.Протокол допроса
1 9 J 0  г..— А а ^̂АА̂.—м-ца 1А-дня, - Следователь Мособлпрокуратуры

Щ

допросил в к а ч е с т в е н и ж е п о и м е н о в а н н о г о ,  который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст # у + А

, ___________________________ хМсь .________________________________
2) Происхождение (откуда ролом), А Л /w  __
_________ ______„_____ ______ , ф . (tusLctrO - ._________
3) Местожительство o ^ S j U L i A + t Z  u v / .

4) Профессия или род занятий_

5) Место службы и должность  / f t Ы ^ л м Х ; сьг-cU*а

6) Образование______

7) Партийность (и стаж) / b L t f - l U i Q  о м /

8 ) Сведения о прежней судимости__Н А Л у * * *  ‘

9) Отношение к участвующим в деле лицам..

По делу О

мне известно туиа̂ о-^  *>у  /  ̂ ^ ^  ^

И̂0Ч&<1 d  _ iPA-̂ Vj CL / 9$Af 0 . ^
С  $-'У7 Ьу>*>X? J  & C L /& / £lCcLM <0tU<-s (p  *

C _ £*€L4jS&) (>tsCL* /yb 'tA fi' гС/ t - j  ̂ 7?'{P'~Cf ^

у  M PP~CCC  ̂ Lt И и э  k u s - t ja

Л-О /fJ t /f i .  iJxMJuUJQsbviZ' /<Uui H s fu /^u  / I /
/yM  lAluM &X-- у  0 /Ufu<  ̂ €M^yru^Uke^*j t /фу>
(f t С(ло (jUZi uaĉ X* /Lccj . /2 / 9/У"/ АЛ?* j
&UsUj-k /£Ms  pyUi/HJbA? ^& ^/иЯ < у1у; ^

Q -cU dLu /^< Л ьЛ -*гс1 у  J~is~CG- '  у  / j u d ''. X ^ X /c L j 'l^

Tjn. Hi'.-** НКВД. За*. M157.
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fit л LsCUf §ч •гсслН~<^
b Pl1t/Uy*uU*<^ , Л& й^С и4  ^^UUuo п^< л^) /U -^ v p ftesM  U^ut-j

x J  (Z *-sitQ JLAihtf&sCuUA-, /И40Л&*Оо Qs-zM^el
ksCPi^uO/ccc  £ ^ u t (  £u> t « /£  dUuyi/ д  % . J
u tdu£f fi£g/l CtJA &JйА-

A  t^ L  to^oe^JU  to UsL&U €ЛФиъ*Су *j
[L^pu c< a~*t ( s iu v ^  $  ^ fi^v^C. -
kJ  £~Cf At &*£&*.* QLsb ^A^LctJ &**£• ]
г^СоЫ^у^ , 4-J, t&-A*CfSL+-*A--* ~f 4Ua\&A*Ur&c
Ф M @ (LAA&-
/*La&a£Lq ЛъС> <? O 9 ^ . <3t4A/~4*C(̂ a-*4  ̂ &S.JL €JjJ^

Cĉ  Atf^-Фо - / У  to dhtpy£4-l ^ f ._•/ f  _
^A u^rv^ f УЬа -С ^  eJLv~t£ M-4?UAAC*-fê __
J? bbtiwm- fat* mL&bM3 @ P рС£глл~с*̂  , t f  'tf/fa-o

0- (?/•(-€> ftvft&4Ls /L cUa><&A, f tЫ^х^кЖАА^ , ?tyjL J  >CfJU

/pbOA^fitA  ̂ (? M~*~flL<>-<4 j~v fi-^ptttA^t ̂ Oxf /tip ^Uĉ CfM̂ Q̂
*̂ £t? (Ы~си  4J-t^ Ш/u A f-Q, J? &IC/&2
&AjfA*OC( /̂ <yUt!S АТлР ff Д&̂ЗФг Ф+* СлС+*+ tsfst+̂Pg,

gf? О Cf €Aaj Q>bls4*4cc*~ / О" <Aj. A ^  €AL̂<t-~cZ
(£ € oĈ L/ ]f tAit*i4stf~H*~-*. £* ^

L/ $ JLj~v pi< - н*Л, lAU^ U ^ U Z T  ЛАЫл/М Ь' /̂ 0̂ -CccJL̂  0 *£ф-/ел
U , Ltĉ Z& ^  /*hp*ucv̂
^/&xjLfiU)^ajCvbO/ to f*eL*£lo_jf  lAs0-~P( fiUjtAsO f А  }£и?4ъ~п^  $  ̂ U  eAẐK*
& Ga ^O f  0*iC&~Qb<A/  iu (>Л. Uj €Жа Лм M̂ *<AsL*+-2~b̂  i4>Jr*£.
IWAd-isC, /(̂ y МЛА '̂>МлугЛ~‘  ̂ (2̂ 104%* ^

&Jk̂ 4r$(iji4/b<>j fate <1*0̂  cĉ câ M ^<̂ <-̂ V'—' _4
U CJLf*p-ifi~'__ fp to UVUb <P....//AusjUjbf'fCtJ
/^L(uc  §- kAuDpUL-* ^PfUau^ f w  См г а м а ы ^  ^
/{l̂ UJ-C& l̂'U-- /r @Ai Q> ̂ °rf/r /  b!A)tAc<P^u^ О ° „ J C A M + j f j > tZy x^~

SC flLo Ыа~* Д  /ZCp£u^
•O*? />Lt/Y/Си. / c(P<A<Ls/Qs£y juo, *4 9 ftA~~ 7{/a£-Aq иА^ш у î t,
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Протокол допроса Ш Д Е Т Е Л Я Д. .19*.?.
ПОТЕРПЕВШЕГО

,

1 г г. с __ м-ца_ -Дня1 -Следователь Мособлпрокуратуры

допросил в качестве-п̂ ~^ ~~о-нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К ложные показания, показал следующее: 

j 1) Фамилия, имя, отчество и возраст ____ / С / Ь и  __________________ _____

1 2) Происхождение (откуда родом) ....................  /

E _ i ~  ........  .... ............. А■
13) Местожительство t f ~
I :. . _____  . _  __ . /

4) Профессия или рол занятий : у
|5) Место службы и должность

_____________________
6) Образование . .

7) Партийность (и стаж)

8 ) Сведения о прежней судимости .

9) Отношение к участвующим в деле липам ^

По дел ■$

МНе известн^^ &L<? я ^

J A . J __spbj/ t-й. /гл*о <HXsCc<u>~& £  ( / & -

$-4Lex_̂  ̂ is ^
ju o  C tA  iL /f  &*Li? {  £ * c u  /C & ~s  Р и ^ р г Л ^ .

Q ^f tf /140 й^аЛлЛ &-&4ь>ьск~ л £
£'Ufi**tujutf4—■ , гсфу~« *Z£^
J$ />L6L{xJ? yZl  y М-lw / С̂ аЛ-̂ Г~-

r̂ d. Hi'-B* нкед. Зак. Ы 757.
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Протокол допроса 1 ' "  д. м 02-29 « з о  г.
1930  г. (Апреля м-ца 1 6  дня ^  Следователь Мособлпрокуратуры

Сырцеwe
i  Я И Г Т Р Т Р П Я

допросил в качестве п 0Терп'евшег0 нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст {Кривцов {Николай Яковлевич
2 3  лет.

2) Происхождение (откуда родом) {Воронежской губ. {Нижнедевицкого
усуда, д. Синие 71итчи <неразб.>

3) Местожительство Москва — пубянский просуд 3 . кв №  1 2 .
4) Профессия или род занятий Электромонтер
5) Место службы и должность Теплотехнический институт
6) Образование {Нисшее.
7) Партийность (и стаж) {Кандидат в члены {ВсКеЩб) с 1 9 2 9  г.
8) Сведения о прежней судимости несудим.
9) Отношение к участвующим в деле лицам —

По делу о Мояковском.
мне известно {В квартире ^N  ̂ 1 2  в д<оме> №  3  по Лубянскому проеуду, я про
живаю с 1 9 2 4  г. в квартире Левиных, с этого времени я стал унаком с Маяков
ским, как с соседом квартирантом, в рауговоры почти не вступал а если и были 
то чисто обыденного характера. НЭо 1 9 2 7  г. Маяковский как бы был неуамет- 
ным для меня т<ак> к<ак> я редко с ним соприкасался, по причине моего отсут
ствия. {В 1 9 2 7 — 2 8  г. Маяковский переехал жить на другую квортиру, в то
же время оставил уа  собой комнату которая была у  его раб<очим> кабинетом 
куда к нему приходили посетители, мужчины и женщины. З а  время в (квартире) 
нахождения меня в квартире я с Маяковским, только встречался, в последнее 
время т. е. 1 3  (Апреля с / г .  я был в кухне и готовил для себя обед Маяковский, 
пришол в кухню и попросил у  меня спичку уакурить которому я одолжил и он 
ушол в свою комнату, как я уамечал он имел угрюмый внешний вид лица, чем это 
объяснялось я неунаю, сталкиваясь с ним и унаю его только с хорошей стороны, 
который с квартирантами и др<угими> жилцами вел себя хорошо и коректно. 
1 4  го (Апреля с / г .  я с самого утра, был в своей комнате которая при кухне, в 
этот-же день около десетью часов, в кухню приходит гр. Скобелева (Ната<ль>я 
(Петровна, где я был и рас<с>кауывает о том, что Маяковский приехал в такси с 
какой то гражданкой, описывая по внешности что она была в летнем польто, в
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синей шапочке, одета как она вырауилась по «Порижской /иоде». П о истечении 
1 0 — 1 5  /и. я будучи в своей ко/инате услышан какойто хлопок, вроде удар<а> в 
ладоши и в этот-же момент уашла комне Скобелева и сказала взволнованным го
лосом, что в комнате Маяковского, чтото хлопнуло, я тут-же вместе с Скобо
левой, вышел иу своей комнаты направляясь ити к квартире Маяковского, в этот 
момент дверь комнаты Маяковского, была открыта и отуда бежала с криком не
известная гражданка как я потом узнал по фамилии Полонская, кричала «спаси
те, помогите» «Маяковский застрелился» направляясь к нам в кухню, в первые иу 
кухни /Полонскую, я видал находившуюся на пороге комнаты уанемаемую М ая
ковским, дверь была открыта, утверждать былали она в комнате в момент вы
стрела или зашла после его немогу, но этот промежуток был несколько сикунд, 
после ее криков я тут-же уашол в комнату. Маяковский лежал на полу с огне
стрельной раной в грудьи, тутже поувонил по телефону выувал скорую помощь, 
/Полонская стояла на пороге комнаты сильно плакала и кречала о помощи оби
жавшие соседи посоветовали ей встретить скорую помощь, которую она череу 
минут пять привела в квартиру, прибывший врачь константировал смерть.

этому времени прибыли иу М сНРа и милиции. 5Какия были вуаимоотношения 
Маяковского с Полонской, мне неиувестно, также как причины его самоубийст
ва. Иокауание уаписано верно. *cH. ^Кривцов

‘(Нарслед. с14. Сырцов

КП ГММ 32599 (7) (дело №50. Документ № 10, Л. 44-45).
Протокол допроса Н.Я. Кривцова (соседа В.В. Маяковского по квартире в 
Лубянском проезде) от 16 апреля 1930 г. составлен следователем И. Сырцо
вым.
2 л., 4 с. 29,7x21,3. Служебные бланки в линейку (типографские). Рукопись, 
фиолетовые чернила. Текст — на обеих сторонах листов.
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помят.
В верхнем правом углу листов — номера 44—45 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стертые непрочитываемые номера (простой ка
рандаш). Рядом — номера 8—9 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш), 
зачеркнутые простым карандашом.
Подписи Н. Кривцова на л. 44 об., л. 45 об. и И. Сырцова на л. 45 об. (фиоле
товые чернила). Фамилия Н.П. Скобиной написана «Скобелева».
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ПОТЕРПЕВШЕГОПротокол допроса СВ"ЛЕТЕЛ8
I9J\0 г ._

д. н ^ Х . п к ? . .  г. (  b

4*4 м-ца_^£— цня, е до вате л ь Мособл прокуратуры

допросил в качестве~п̂ ^ ^ о~нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст @  uauj^  / ?

;--- ------------ - ■___________________'____________________ ,_____________
2) Происхождение (откуда ролом) f i L a и аа/{

3) Местожительство ... t X u p t A J J K -  i J h j  S Z

I __ __  {j(L^^QLxXt- /LtuCv-& {луэг . сУИ % м gsQ _________

4) Профессия или род занятий £ #  •____________

5} Место службы и должность ___^  у *  • & . _ __

6) Образование_____ lA aM a #  ,

?) Партийность (и стаж) __ _jT ^ Q ^ Q m  •

8) Сведения о прежней судимости ^ \’М-сЫк, •

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

0 _ 1Л сО&аСу &л^Си?^са̂\ По делу_______  .____ ________ _______________________________________________
мне и з в е с т н о . ^ ^ / Ppufa„ gLЖар а̂лу  / Жy  ♦ - /  C4/A<xa  

' ^/QUa/JLj tSS 0l/A  J<*4 *. — 7 7   ̂ — 7—7 J

£  /^<CyO X ^ Ql̂ AAaJ *£ —t? £*-f

tCfvAAÂ  __ / iLJLâ O 'РРЪ+уЬ'у йУУ" / ** *L tAASlAA-'

_£к̂ сц> (Uaâ c C( 4 J ~ ' ^ ~ * H*~* r 4W
3 QaV-ALmJ d  Jy~CL~ i~AaUa

CU c~Q frJLsrf̂ hS&^Ot^  ̂ PUGAf £//-^ca?'^AA- t^o

L u MxlAL*- t ___

I jn . Из"‘ва НКВД. Зал. /Л  ?S7,
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У .... :
SuZ^rC ^A ^j-t^ /^»/с, чу^? j~g ъ4*фы£  ы ^ ju&

*ŷ ACL4UL>cê  6  0уОби£4 <ь/. /b+bS^+^p *-f
^7̂ Су>- $-* JL& J  s~t<y 0-4-4и.̂ и-Ъь~ СлЖл^лл
tj^<s0dLf C * 4 h & _J  y£ y*t?y Jî r/̂ o ...'ZJ'.X— /Алн

*£-<уС _f  /*Су ^V/^L. . ^^C<j\
_(P /7rft/lsOM-*&jCyS< > ^Учм c^C ^  . QjL yzf-'

’-£- £-&-• ($L*--f&~4+
ALiLA1 $  Млр A*/JL £

/£ / &ул*ли йЛ<& /J~r <&& *^^ги^д^5 
tts  &jx>~~ ŝ L&j  й̂ сс^а^е^с^__ĵ L-

&sC+**? M s&L

,J-6s 6  4Л UJ /CtJjLsCt<_̂  J  Jbfbbfrt'ty
^/ // Лб l Л Л Ж f&A - y\ ff £ *̂a/ . . /  . Л Л J Ш*. /^  ̂ . л
------- — - /  ----------------------- tztt—t---- 7------*------- -------Т /--------r----|

_ / < y  a^u jBUp̂ i y  t^{uW^oA4^6 AtsiS-Cu ^
7  / у A  f  у  Л  У /  *  У) t-*  v i /*  у> ^  4  / У  fd  у  j  ^~> . ,  v* у  /  У , / V  ^ /  V i /  _✓ .% ^ 9  у  /Сл^сМуСг e h U v  7.// tfyty a -tt
*j/ ~ J£~*&yS £*-C<̂ y*~Q

Pytty/̂ y  /tSd (f i r̂siso И-^i^c? ̂  -/ f  l,44U a/& /t̂  j-V t/iL
Ji'frALt/.tLJ o  i  ̂ y f Ly  t  ̂ f'lyLu fisty и / yj

J^yQ Л Сшлл^ / у  9 <uZf /£y*4L<£)j& -*^ у
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Протокол допроса { S a  д ^  .
E y  — *'Г>— —  ---------- м-ца--------дня, —-^"^-Следователь Мособл прокуратуры

Щ - ___ _  _̂___ _ __________________________________________ X_____
допросил в к а ч е с т в е н и ж е п о и м е н о в а н н о г о ,  который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

О Фамилия, имя, отчество и возраст ^ / 1 + - { , 3  __________________

2) Происхождение (откуда родом).

3) Местожительство

Т

У
4) Профессия или род занятий

5) Место службы и должность

6) Образование_____

7) Партийность (и стаж)

8 ) Сведения о прежней судимости .

9) Отношение к участвующим в деле лицам ^

.. /*L.. tt^ Af й~у /м  /L&
По делу ___ / 7

| мне известно/.^ C t^L r— d л ^с с л ^>

@ <fL/)/L̂K~+b~+?̂ £/ A? £*~f

K fo  Cultu J? {/

, /> / I z ^  *U- *--*

^  ____ 'ZXf C*
CsCLA't-Ajf L-,___ Cf у f v . x̂sGacJL—,
tty'G  jg^Mgjp 6y  v (Ул<и14̂ <1&$

Ьр%р
Ct̂ lA/CA ’-tA* JLpb>

/Ia  (j/fsLo ^ о

TjB. Из--ва НХЗД. 3*к, М  557,
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Протокол допроса 1 11 д. м  02-29 изо г.ШгГ%рП%ыШ%ГУ

1 эЗ О  г. (Апреля м-ца 1 6  дня, ’̂ .арший* Следователь Мособлпрокуратуры

Сырцов
Свидетелядопросил в качестве п отерпевшего нижепоименованного» который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1 ) Фамилия, имя, отчество и возраст Скобина {Наталья Петровна
2 3  лет.

2 ) Происхождение (откуда родом) Московской оба. Ялтинского усуда
cm. Подсолнечное.

3) Местожительство Москва — 61убянский проезд ^N  ̂ 3  кв. 1 2 .
(Арбат — Плотников пср. д. № 8  к 2 2 .

4) Профессия или род занятий домашняя работница.
5) Место службы и должность 2/ гр. {Большиных.
6 ) Образование малограмотная.
7) Партийность (и стаж) б/парт .
8 ) Сведения о прежней судимости несудима.
9) Отношение к участвующим в деле лицам —

По делу о Маяковском.
мне известно 1 4  (Апреля т / г .  около 1 0  ч<асов> я шла водворе дома ^N  ̂ 3  по Пу- 
бянскому проезду, направляясь в квартиру <Ns 1 2  {Большиных, в это время иу 
автомобиля вышел Маяковский и Полонская также шли в квортиру №  1 2 . 
водворе шли вместе и чтото разговаривали, войдя вовнутрьудания я шла в переди 

уа  мной шол Маяковский и (Полонская, поднемалос по лес<т>нице на третий 
этаж, проходя я оглядовалось видила как Маяковский, вуял под руку Полянскую, 
я вошла в квартиру дверь оставила открытой т<ак> к<ак> упала что уа  мной 
идет Мояковский, меня спросил Михаил {Большее, почему я оставила дверь от
крытой я ему ответила что идет Мояковский, я поправилось в кухню где походи
ло сь все время в кухне. Мояковский вместе с Полонской, у  а шол в компоту, дверь 
которой у  а крыл у  а собой, не прошло 1 5 — 2 0  минут, как я в кухне услышала вы
стрел в комноте Маяковского, увуком как иу пугача, выйдя иу кухни в другую 
компоту тутже сообщила {Кривцову {Николаю Осиповичу, о том что у  нас не
счастье, он спросил какое я скауала что у  Маяковского выстрел, несколько сикунд 
было тихо, я слышала только какойто увук Маяковского, прислушиваясь что 
дальше будет, находясь у  дверей кухни котороя находится напротив дверей комна
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ты у  Маяковского, выдела как открылась дверь компоты ы в это же врел4я услы
шала крик ЗТолонской, «спасите» хваталось уа  голову, котороя вышла иу комна
ты, я в месте с [Кривцовым, броселись во внутрь компоты то Маяковский, ле
жал на полу, [Кривцов, стал увонить по телефону в пункт скорый помогцьи а я 
выбежола на лес<т>ницу и стала кричать на крик сошлись соседки, ЗТолонскоя, 
было тоже тутже в компоте, ктото скоуал, что нужно встретить скорую по
мощь, и оно направилось водвор дома, откудо в скорости привела вроча, санита
ров, и тот при осмотре Мояковского, скауал что он умер, обращаясь к присут
ствующим спросил как это могло быть ЗТолонская, стояло суоди меня я ответи
ла что ано была вместе вот с этой грожданкой, укауивая на 3 Толонскую, после 
этого она только скоуало что она приехола в месте с ним и стала выходить как 
услышала выстрел, вернулось обратно, на это ей я ответило нет неправда вы 
открыли дверь череу две сикунды и просили «помочь». М не иувестно что ЗТолон- 
скоя, очень часто ходила к Мояковскому, почти каждый день бывала и днем и ве
чером. ЗБыла-ли она сним в свяуьи и какия у  их были вуаимоотношения мне неиу- 
вестно. [Больше покауать мне нечего.

Записано верно. Скобина

Шарслед 14. Сырцов.

КП ГММ 32599 (8) (дело № 50, документ № 10, л. 46-47).
Протокол допроса Н.П. Скобиной (домработницы). 16 апреля 1930 г. со
ставлен следователем И. Сырцовым.
2 л., 4 с. 29,7x21,3. Служебные бланки в линейку (типографские). Рукопись, 
фиолетовыми чернила. Текст — на обеих сторонах листов.
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помят.
В верхнем правом углу листов — номера 46—47 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стерты номера 82, 83 (простой карандаш). Рядом 
номера 10—11 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш), зачеркнутые 
простым карандашом.
Подписи Н. Скобиной нал. 46 об., л. 47 об. и И. Сырцова на л. 47 об. (фиоле
товые чернила).
Отчество Кривцова записано «Осипович» вместо «Яковлевич».
Текст протокола не поддается точной расшифровке, так как в скорописи 
Сырцова трудно различить буквы «а» и «о».
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Протокол допроса С В И Д Е Т Е Л Я  Д. Ш : 1 1 Л 9 Jr?  г. 
ПОТЕРПЕВШЕГО f L

------- м-ца 1 L — дня, СледовательМособлпрокуратуры
____ _ ____ ___ ________ ____________________
допросил в к а ч е с т в е н и ж е п о и м е н о в а н н о г о ,  который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

1} Фамилия, имя, отчество и возраст З а п е н и л* *, .

2) Происхождение (откуда родом) ?».

3) Местожительство d t a - J i p f J w i  i  ^  / 2 .

4) Профессия или род занятий

5) Место службы и должность ^  *' / Ы / л  >

6) Образование _ с ^ и м .

7) Партийность (и стаж) ___ ^

В) Сведения о прежней судимости__

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

По делу______Ж . Ж .  i M

у
УЬх?

МНе известно  ̂ \ л /  / Л  . c $ t /

9 y ; fUUH'MsU LtfUcv /$  леи / ё  J  Ом?
Jr JtfZu &A £-Лл1сЛ Joul- &<5L(uJ

РИлуЪ-О ; Uj £aP'7̂ v-' Ct'H&JL- P /sPcuaо  /  .

(CUuJ ^СинЛ^зг^
* Q^OUQtOQ~ . /><_V rjw - Cy 4sl*0 /jUMU-ЪО ‘

/% # <Ыл>Лл.*и> J  сл*& в  & /4 t £ u * /

J L  у  /  L /j  ^ л Л - ^ а  , Р ы ёрл .U /^ сл л ^  ъ ^ у м *~*

lM J  ^U t/Ш фуи*4к~ />LcJ7J J cuo^ j  M s s  ih zz .

j ^ m l i <l Z ) "7

T je . Ш--ЕД НКВЛ 3*i<. м  ?67«
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%/JÛ > JL^ycJLfJLy /^СолС^ ALo A fb> f-lt/Zo Яу£*чжг

m• #
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Протокол допросасвндетеля д. № 0 2 - 2 9 193 0  г.потерпевшего
1930  г. (Апреля м-ца 1 6  дня, старший ^леД°ватель Мособл прокуратуры

Сырцов

допросил в качестве g ̂  ^го нижепоименованного, который, будучи предварительно

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:
1 ) Фамилия, имя, отчество и возраст ЗБольшин Михаил ЗОльевич — 2 6  лет.
2 ) Происхождение (откуда родом) г. Харьков.
3) Местожительство Москва — /7убянский проеуд <N  ̂ 3  кв. №  1 2 .
4) Профессия или род занятий студент химик
5) Место службы и должность 2 й  М .З '.З ) хим-фак.
6 ) Образование Аеуаконч. высшее.
7) Партийность (и стаж) б/парт .
8 ) Сведения о прежней судимости несудим.
9) Отношение к участвующим в деле лицам —

По делу 36.36. Маяковского.
мне известно Мояковский, в квартире №  1 2 . по Лубянскому проезду, проживает 
1 2  лет, с этого времени я его унаю, с которымуачастую встречался как соседом 
по квартире, иногда вступал с ним в рауговоры, насивший чисто личного характе
ра, в роде того как он просил спички, когда у  его небыло. Маяковский, насколько я 
его у  на ю был с уравновешенным характером и угрюмым был очень редко. 36 по
следний три мясеца меня почти дома небывало, я был на учебе и проиуводствен- 
ной практике, почти его не видал. 36 последний pay до его смерти, Маяковского 
видал 1 3  (Апреля т / г .  которому яуашол в компоту с тем чтоб попросить два 
билета на «баню», он мне обещал достать 1 6  Апреля, в рауговоре с ним я уаме- 
тил что он был в угнетенном состоянии, на этом роуговор с ним былуокончен и 
я его не видал. 1 4  Апреля, около Ю н . и  м. я вернулся иу аптеки в квартиру и 
мне сообщили что Маяковский, уострелился, яуашел в его компоту, там находи
лась гр. З^айковская, других никого в комнате в тот момент не видал, Маяков
ский, около 4 х  минут еще был жив, но находился в беусоунательном состоянии, 
лежа на полу и ждали прибытия скорой помощьи, я-же вышел во двор ждать 
прибытия скорой помощи. Зр. ЗТолонская, в это время ждала прибытия скорой 
помощьи у  ворот дома, по прибытьи ее ЗТолонская вместе со мнойуашла в ком- 
ноту, где лежал Маяковский, прибывший врач константировал смерть и выувал 
милицию, удалился. 36 тот момент когда врачь установил смерть Маяковского, 
где была и ЗТолонская, последняя была спокойна и как я пологаю она неуаметно
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для щ 
то

присутствующих исчеула, но уунав что она ушла я бросился уа  ней во двор, 
сполонская, уж е сидела в такси и хотела уе<у>жать, я просил ее остатся, но 

она откауалась я попросил у  ее адрес, который она мне сообщила, уехав. ЗТолон- 
скию, я видал в квортире в первые, также неоднократно у  Маяковского, видил 
пилю ЗЮревну ЗБрик, но это было около года тому науад, бывали у  его и другия 
женщины, но кто я неунаю. ЗТричины самоубийства мне ниувестны.

‘(Нарслед 14. Сырцов. Записано верно: М . ЗБальшин

КП ГММ 32599 (9) (дело № 50, документ № 10, л. 48).
Протокол допроса М.Ю. Балыиина (соседа В.В. Маяковского по квартире в 
Лубянском проезде). 16 апреля 1930 г. составлен следователем И. Сырцо
вым.
1 л., 2 с. 29,7x21,3. Служебный бланк в линейку (типографский). Рукопись, 
фиолетовые чернила. Текст — с обеих сторон листа.
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помят.
В верхнем правом углу — номер 48 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стертый непрочитываемый номер (простой карандаш). Ря
дом номер 12 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш), зачеркнутый про
стым карандашом.
В конце — подписи М. Балыиина и И. Сырцова (фиолетовые чернила).
В протоколе допроса неправильно указана фамилия: Большин вместо Баль- 
шин. Один раз фамилия Полонской искажена (записана как Райковская).
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Протокол допроса С В И Д Е Т Е Л Я  Д. 42. г.
ПОТЕРПЕВШЕГО

ц

i г— ,,.^м-ца И_ ДЛЯ. — Следователь Мособлпрокуратуры
___________________ _______________________ __________________

допросил в качестве нижепоименованного, который, будучи предварительно *

гредупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст е л **

Л te a .
2) Происхождение (откуда родом) _Л е л,  ,

Местожительство__&a j ULg-  - « $ .  ,л г  3  >

4) Профессия или род занятий -jp -% - — ^  __04***..г..

5) Место службы и должность ________________________________________ ,___—
s

6) Образование_____  •____________ ...__

7) Партийность (и стаж) -________________________________

8 ) Сведения о прежней судимости---61*

9) Отношение к участвующим в деле лицам. 

По делу__ fr _ _ л___________ _________ _

мне известно  ___  *Й/Ш.  в — ZMJ»-

н Ш Ш И Щ . 2 £ —

ы  Щ А  ж л у  —
'• • • ' Иш Аш А. &&tAiLМ и/ли' f

I /,. ,/TMtj J  /иг ...-

/  y t — - „■- ^  ^
T>. И«-м НКВД. Зм. Л» 1».
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___ __________  fS
'*М1Ш1 _ J0 /t J  6 /  JfS  а  ._, ^Ж гЛ ?Л Л ....th'r:. r .j. . .̂..'..я г ....yf, fCJ,. ~ьеи &je-i к * t~-—' -чца-^г—*>— ............ .............

14?^. J? if/jj a?/ ^  (j/fa y^rZ  _

,& & £& . ..k j jM & L

by ?*уУ» /% L
^ м ы / j  Ш'/Zm j^ U  1*1 a ___ ^  ... tf u i__jtM + dU ^tyjG i.

w_

}?!чЛдл S 'J  A ? * f • ___
j  MiJ. &*ШМ/и  __iA. .

& Uy Д ц ^1* /_............................1Му gj'&sdk'L .

---- ---  — —-------ta*»~ — .........................................V w jr^

d k  f t ?  f y f & i  . J j -̂ у ^ ^ ш ,~ ____ V  ,~... --------

^  / f  <d .'fibgf&S......... . ”

s?/l> //v s ?  4    _

f l a^>nSu). ftj(?ь.Ф ч*Л-,

56
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Протокол допроса д. * 02-29 п з о  г
193 0  г. (Апреля м-ца 1 6  дня, Следователь Мособлпрокуратуры

Сырце10в
v RMJlPTPnff

допросил в качестве ^(^ш евш его нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст (Шатарийская М эри Семеновна
2 6  пет.

2) Происхождение (откуда родом) г. ‘Иркутск.
3) Местожительство Москва. Пубянский пр. д. №  3  кв 1 2 .
4) Профессия или род занятий руководительница дет-площадки.
5) Место службы и должность
6) Образование среднее — неоконн. высшее.
7) Партийность (и стаж) 6 /парт.
8) Сведения о прежней судимости несудима.
9) Отношение к участвующим в деле лицам —

По делу о Маяковском.
мне известно Маяковскогоунаю с 1 9 2 5  год. Ж и в у  с ним в одной квартире. От
ношения добро-соседские. Сестра моя машинистка и печатала почти все его про
изведения, включая и последние, пьесы. (Кроме того, вся почта проходила череу 
наши руки, иногда он просил, передать деньги, книги, билеты, кому либо! 1 2  А п 
реля он просил передать деньги в конверте сестре. (О н это делал каждый месяц). 
1 3  апреля он передал мне 5 0  руб. и просил передать (Гиуу, эти два дня уаметно 
нервничал, часто убега<л>, и прибегал в квартиру. (Была у  него в эти дни жен
щина, но, я ее не видала, а только слышала голос. 1 3  апреля вечером он уа  сте
ной, стонал, охал. (Когда он ушел не унаю. (Повидимому поудно. итро 1 4  апре
ля он приехал с (Полонской (которая у  него бывала часто и уймой) в 9  ч. 4 0  мин. 
по моим часам (но они, кажется отставали) (Вскоре пришел инкоссатор иу (Гиуа 
и он его очень грубо просил уайти ко мне. Я  расплатилась с ним получив квитан
ции и 5  к. сдачи 1 0  ч. 3  м. приблиуительно постучался (Влад. (Владим. и был 
очень спокоен. (Просил спички прикурить папиросу. Я  предложила ему вуять кви- 
танци<и> иу (Гиуа и деньги. (Вуяв в руки, он вернулся от дверей и подав мне ска- 
уал «Я  вечером с вами поговорю» (Вышел З а  все времяуа стеной было спокойно и 
тихо. 3  1 0  час. 8  мин. я тоже ушла на работу. Оьыаа ли ЯТолонская с ним в 
свяуи? СОумаю, что была. Шаково мнение и моей семьи.

Шатарийская 
‘(Нарслед. 14. Сырцов
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КП ГММ 32599 (10) (дело № 50, документ № 10, л. 49).
Протокол допроса М.С. Татарийской (соседки В.В. Маяковского по кварти
ре в Лубянском проезде). 16 апреля 1930 г. составлен следователем И. Сыр
цовым (свидетельские показания записаны рукой Татарийской).
1 л., 2 с. 29,7x21,3. Служебный бланк в линейку (типографский). Рукопись, 
фиолетовые чернила. Текст — на обеих сторонах листа.
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помят.
В правом верхнем углу номер 49 (пагинация дела № 50, простой карандаш); 
под ним стерт номер 85 (простой карандаш). Рядом номер 13 (пагинация де
ла № 02-29, синий карандаш), зачеркнутый простым карандашом.
В конце — подписи М. Татарийской и И. Сырцова (фиолетовые чернила).
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Протокол Д0ПРРС8 т п №  д
1 9  ̂г -----м-ца_/^_лня, — Следователь МособлпрокуратурйГ^

__  ... ___ ____ ___  _______ _*____ ___________________

допросил в качестве ^ " - —̂ .-нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст ..с Л Р о м & о -*______________________________ _
_______________ ___________  f€ t (Lrt-'O * - У $ < иЛ* ._________

2 ) Происхождение (откуда родом)_ А Л ^  . Р G u C ctt-J^ jo £  м .

_________ _____________ <?- ________________________
3) Местожительство * L 'it^ S J X sf e ^ L ^ c S  ^  3  /L f .  .

4) Профессия или род занятий 0 ^ 0 'Л / . <

5) Место службы и должность _ __Г " . _________

6 ) Образование_____  \ '̂ £лЛ Ь . 1 < 9 л

7) Партийность (и стаж) .......__________________

8 ) Сведения о прежней судимости. //-С

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

По делу_______*_______•_______ i й-^ j/t'0*0
Мйе ИЯКРГ.ТНО Л  *А' 3  pvt) сДу ( f ~<4лу 2'?̂ Н?*у£'$У , *(
Q /  $ 0 f  у .  и$ / QjUsuZ* /F&-J î tl-4LAL4t)~û  <t *Y •
fto<jUXUC&vUs_в~Ьи . /£*MJ
сJ Y  / 0  fi^VO ti- ttf &> ^  t / S  /0 L  .

Сл&Си*; tU jjjttj c$ cuCfvUAset &Cl/U)<j i L  r /U ^  Рг-t^P
^ A ^ td J L t.. €4u^J- @/Q Ц'4Ф'А*ъ0*а±~' tt Plxa y

в  /*La}~uj f t r j  /U l  QÂ pu/^U ) рмом^щ ^
a j f j f y f i .  , JisLfy /  &<*ŷ  A  0. h&~f e  tdUf*A** *£ £> /
М м ла d^u^Xs- V €ло AL&J М Ж ^р.'Ръьы̂ с

t^b J  iA w zA&V , _
0

X>. Иу -шя НКВД. 3u. M757.
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(LOuuCclj Cl̂Jl>ou4jLux /<£■#j  <î Z^Yiy /  & &UXaUaa,
(JLUjf̂  /»̂ сЛуА/ /ьо t ^jT** P*\ AL S ^itAt^\

\ЛЛлиик> / 9^94. C? Р-аьу&ъо tЛлмж иЛ-Гt*-* &AZ/&S - A
{̂ COUUa /1s0a£&<jL4Ul~. / I f
/OoL^ c ^ y  а ^ с ^ к л ^  Ssuaal* $  M & a^jJhU cs

Ut* к  - uuaju^ Oy^i/sLus^o a  /Am

a n ^L ^  /А-4ЧС - Л£у /&*OuSccstjLĵ 0-& ^, /fa? )Cj2ŷuL̂

l̂ /l̂ SS ОЛ-̂ v*», f%jA ClJAQ q̂caS  cSa^LhâCAIÂ Ĉ û t ;
CttM yiu i? £4 £• > Jbu фг*А̂ *ьр t'^ ^ \
(LtLu^j &УЫл-£̂ Ь t<Jtyy~t4u*4p̂  CLsLtf*sisO ЧаЛЪмкл̂ Ijr lUAUaj . fout (&{^ r .

ол^л^ iv y *. «̂ wT! U y4^v<^~^^ и
/ f  CtctiAp Ĉola>g

CÛ L̂ C
4 * ы >€4+ £4У { /^e-ra

'M/J fayiAW** 4uoi*~* ?w $ S L ^ JLd^AX  ̂Льу>JlJL^ja

jfl ^SaPPLaAm) CuZj j(Lc4^l> ^ ^ U l*L. . ^ C.£^nuu^. t^LAjob
£  ̂ J^U/UU /H uU g^CiUtv-^^ +*4c0jt/~<htfЫ й Х , 'P^UlsU

J ^ H L  . и  4M uC^ f  toiyi _ Р ^Я алР /^сссс, «UA JpyU yzukJduZ  (SuW* 
* ФгФИ'и*-*. flsJU bu*^ 9-y^y^ 4̂  Q yry /С<ъ л& ^ 'У рь*

P JU^UJ,UAUIAL̂ ft^ j u c y O f  ЫАЛ4**£у Q-4*~/q*4* cUUsU^ Â Cc&t
ts&UJL Си hjLJZcbt, Ua£ l*? S-jUp̂ co Ъу&у-*_tZupu^cy
/ ТмУ__/" У AAjt- /а-4-*ЛлЛ)л О{~с</~<*— и  4SM*. Pwl- , / (/isLf.

iAAJ PSyU^nz. / J1H&/№LCj> jf PU 
kM  , fa ./t , / tfUSU^/  lM uuumjc^  . fM '/l.

(Jlljuy^ C t ^ ^  Km ._____________________^
ŝ LyJSUA^ (Uy £*c£*-̂ L+-{LcU^ &l£j  2fiUU>~S-i0 $  / 9 / 9 't-u&f d t
/tL S ~ $ b fiLt+l* $  It/ (L f-t A 5̂L/ /iL A u ip W b u y U *

&-f М алл^ -ъ Q tS2t/U e**j W o& suSkU}^ (j> cs C c y m s u -* 

Ais) /)Lo< -u^) и л ^ Ы — Л  pl&s Chî Z ^ CIsl e / j
£ м л С  <? vjd k s )  Q jL«U~, 0 ,/? u  <^0 Gc**3

f  <A-̂ Uaju iU U у  Pvl. 6  JjUQtC' c /ttS ld -C cfu i JHl/~S

t̂ C'Cyt+ltA* Qi-f>y utSULCtLt/^£sLx̂ > y A^c/M ty
(LalJ uaj й^/Ш  MU Svu<yiu~- Hu-^Akj S^UWU

T c b g  ftsU SiLfy ^
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/

Протокол допроса С В И Д Е Т Е Л я д. г.
•л »

1 9 _  г._ . м-ца_

ПОТЕРПЕВШЕГО

----- дня» 'Следователь Мособл прокуратуры

допросил в качестве ^—̂ ^——-нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

1) Фамилия, имя, отчество и возраст .......

7) Партийность (и стаж)

8) Сведения о прежней судимости.

9) Отношение к участвующим в деле лицам . . /Ы )

_ ___/Ф-v^^tc^
По д е л у q ££^&л<1 „ £  /^ if-^иУ  tt _

мне известно /тх?

Pt-'C+sy Л  <iJ t* Q ô aj

/(Lp ^  J  $  csl̂ j ?*СлР*̂ocs£- l< <ryy —
/Я^у ил^Сс^б Ил*> U _i^ <Ly /&4с*С-~>
/  u w  (?^Q) cV jv и с л л -а ^  /7(es?;ju/c r ta j

f~ 0  f -  й*7& /*L*> °£S<-&
4sj {1Л4ЖлЧ~Л> A ^ 1 /  C>0i4A>-* ^f^V^rLi^C yZj7 StsUj ---- 2̂ ---------

<y/2<>—■"

t * .  И5-В* НКВД. 3*«£. Л» 757,
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i cLccc<c& e*AJU*jb~ A t/У <
^  t-̂ (JUsC*C *л*£̂  ClZcs

jW  0 /7 0 c tUSl~4*L^Z ̂  &} о£лл-(^*^ /£* //.*)

tu t-
/С+Я-J

.. k/0rAs y ^ °  /T L o ^ u J ^  J~* ^ jh * rtUA
& f/LtZ< ^  />С&*л̂ с +̂ ~c > £ /Lj^(cc^ &e~«* Jhlu d4>̂c&~ ^

$~4U±^4r~ f)~tja*J
ra&  • "  л '  ^  ' ' “

l у — Xf  Z.^pg>y — f s  1*^1 ~-\^T PC-̂ 'X^-V-̂  w” * /  _ I '  * T-'~y<~^*"-^

Ои/<С0ЛлЭ / 3 ^  ^lAtsLf £/* f*-*~у .__ '/'ZtM*£r*~'<.r*fA
Isfis'lA_■8'ЖЛ' ftX~kS Л**'*'

^ / /  y ( У / /  /  л  у j  . Л/ /9 -i j—. .

7 ^
g>3 сЛиЛл&Л- U-44MU ^c/L

—'̂ ~^~r —‘y.  ^ с t*__ /<-*C*J

/ * L j  i4s&^pJU

**мли c/{l d L j^ju fk /-* ^  ̂A

_(^uOuiAZAM P /СуигО . Х'три̂ с ^ л .../ ..
J ^ U ^ L u sU ts  / яЫ а-фс,  и  / 4  . T T j7 ^ 7 H ic iz ^  &0Ы ЛЛ

U £ €̂ %ri*j> r ^ *САЛЛл~
/Z tisA -^.^stU -^  X:: *—Is'L't̂  7

^  ^-Уч^-СХиб^ Ж */ /*-4*>у СЛ^Ф^Г/̂

№$55?-

Г«м». «wy**l a* Mta«iK«»<MiaraumWXSM ( n )
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Протокол допросасвидетеляпотерпевшего Д. № 0 2 - 2 9 193 0  г.

193 0  г. (А п р е л я  м-ца 1 6  дня, Следователь Мособлпрокуратуры

Сыруов
Свидетелядопросил в качестве п отерПевшего нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1 ) Фамилия, имя, отчество и возраст 0 аврилова ‘(Надежда
(Алексеевна — 4 3  лет.

2) Происхождение (откуда родом) IРязанской губ. {Раненбурского уеу.
Шроицкой вол. с. Шроицкое.

3) Местожительство Москва — Лубянский проеуд №  3  кв. №  1 0 .
4) Профессия или род занятий дом. хоу.
5) Место службы и должность —
6 ) Образование малограмотная
7) Партийность (и стаж) б / парт.
8 ) Сведения о прежней судимости несудима
9) Отношения к участвующим в деле лицам —

По делу S3.S3. Маяковского.
мне известно (В доме N s  3  по Лубянскому проеуду, я проживаю с 1 9 0 7  года. 
Маяковский, был унаком с гр. Якубсоном {Романом Осиповичем, который про
живал в квортире №  1 0 . Его родные проживали в квортире №  1 0 . Якубсона, 
отецуанемался бакалейной торговлей в гор. Москве, сын его был филологом и пи
сателем, с которым былунаком на сколько мне помнится с 1 9 1 8  г. Якубсон {Р.О. 
былунаком с Лилией {Брик, которая бывала у  его на квортире. С  приеудом в М о
скву, Маяковского, по рекомендации сына <Якобсона> <Маяковский> был принят 
на квортиру, и уанемал отдельную комнату, это относится к концу лета 
1 9 1 9  г. С  этого момента он <Маяковский> стал на мой пансион, которому го
товила кушанье, убирала комнату, стерала белье и т. д. Б  последнее время мне 
все укауанное приходилось делать меньше т<ак> к<ак> он имел другую квортиру, 
а эта комната считалась как-бы рабочим кабинетом. ЗТо характеру Маяков
ский, был вспыльчив, мнительный, уважительный, отуывчив и добрый. ‘(На другую 
квартиру Маяковский, жить перешол около четырех лет, по адресу {Гендриков- 
ский пер<еулок> №  5 , где проживал и до сего времении. М не иувестно что уро
жденная {Коган Лилия {Юрьевна, проживала по Бодоп<ь>яному перевулку впо
следствии {Брик проживала с своим мужем с которыми был унаком Маяковский, 
так же как и Якубсон, последний между собой очень дружили, бывали друг у  дру
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га на квортирах о взаимоотношениях их между собой мне неизвестно М не из
вестно что около года томи Маяковский, был болен воспалением легких и грипп, 
более двух месяцев, таже болеунь повторилась и в марте м<есяце> т . / г .  [Болел 
около десяти дней, что отрауилось на его удоровьи и в последнее время чуствовал 
себя плохо. [В 1 9 1 9  году, Маяковский, бывая у  [Бриков, на квартире сошолся 
жить с Айлей, последняя с мужем нежила но находились в одной квартире, эта 
свяуь 35с шк с Маяковским, продолжается до сего времени, бывш<ий> муж  [Брик 
Осип Максимович, был также <мужем — зачеркнуто> другом Маяковского, 
никаких ссор, небыло, совместная их жиунь была очень для меня странной, но не- 
придавали этому никакогоуначения, допуская что это так принято. [Брики Аи- 
лия и Осип; в настоящее время уа  границий, по какой надобности они уехали мне 
неиувестно. Приблизительно около года томи науад, меня попросил Маяковский, 
дать ему в месте с товарищем покушать [Когда я уашла в его комнату и принес
ла кушать то у  его видела женщину [Как в последствии я уунала это была [По
лонская [Вероника [Витольдовна, последняя очень часто бывала в его комнате, уа  
чем она приходила я неунаю, бывала врауное время и днем и вечером Маяковский, 
в этом отношении был аккуратен и многое от вуора других вскрывал. [Был-ли он 
с [Колонской, во свяуьи я неунаю, но надо пологать что да, это наводит то что 
он уакрывался с ней в компоте, в то время если бывали по делам то всегда было 
открыто. 1 3  (Апреля с / г .  около 1 3  часов, меня Маяковский, попросил принести 
две бутылки вина, которые я и принесла подола вино череу малое отверстие две- 
рьи, в комнате в это время была какаято женщина и нужно скауать что это 
была несомнен<н>о Колонская, в то время когда я подавала вино Маяковский, 
скауал чтоб я «в последний pay принесла ему папирос» я спросила каких он отве
тил такие хотите и сколько хотите» я ему принесла две пачки и удалилась папи
рос он вуял также череу дверь. [Больше я его невидела также как и 1 4  Апреля. 
Причины самоубийства Маяковского, мне неиувестны Кокауанье уа  писано верно.

iПарслед. СЫ. Сырцов. [Гаврилава
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КП ГММ 32599 (11) (дело № 50, документ № 10, л. 50-51).
Протокол допроса Н.А. Гавриловой (соседки В.В. Маяковского по дому). 
16 апреля 1930 г. составлен следователем И. Сырцовым.
2 л., 4 с. 29,7x21,3. Служебные бланки в линейку (типографские). Рукопись, 
фиолетовые чернила. Текст — на обеих сторонах листов.
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помят.
В верхнем правом углу листов — номера 50—51 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стерты номера 86, 87 (простой карандаш). Рядом 
номера 14—15 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш), зачеркнутые 
простым карандашом.
Подписи Н. Гавриловой нал. 50 об., 51 об. иИ . Сырцованал. 51 об. (фиоле
товые чернила).
Фамилия Р.О. Якобсона написана неправильно: «Якубсон».
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Протокол допроса ш т и и ш и !  ^
дня, Следователь М особ л прокуратуры

.................-<? .................................. ... ..................................
допросил в качестве нижепоименованного, который, будучи предварительно

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

Г) Фамилия, имя, отчество и возраст

у'ф̂ '

^ссш -
| 2) Происхождение (откуда родом)__

j %) Местожительство /LcsQ a j ^  л£/»

14) Профессия или род занятий &L/Cct> ê 6

IЩ Место, службы и должность ../А ....

Ь) Образование _•

"*} Партийность (и стаж) ^  .

8) Сведения о прежней судимости . /~г/,

9) Отношение к участвующим в деле лицам..

Но делу. Ж
мне известно. М а Л У о Л в *  а ж о  **> м а м  М Л & ю  ___

*Ю*ш и о  (* ^ а и л р  а ^ о и  и  Ш  . / к > £ к а ~ /и ) и ш и е * 4  < 2  А Ш шМ

(Ълс£ЛУ1ьш /и* /г? мд бега.#. ^<2*ля

Jo , ?ам *j ~*и>4 ~£ёГ̂ Щл 4 Ut&tuJ f^cac **м£мм£ *
 ̂А/алг it ч   ̂ tiy fu u ttit  c 2At2>

€ ^ О у А ^ д и Л > Ш и л Г Ш Л м ^ ч и О  4*£*ил/~ши&*4 
и / н < <$4М М *го*м  С  ,

/КОМО р  №QjCiви&А<К 4  И
c ih jM  it£ d cu n 6  (ВиаЫ *£о Л&Фжа Л м / > ^  ^ ^ 4 ^ ^

! $J24UjUU~ о. £со/ е>*л  а^л^хиСаз *<
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.
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Ш Ш Ш Ш Ш

, I  кПротокол допроса ПОТЕРТ
ЕТЕЛЯ Д. И .

19

ПОТЕРПЕВШЕГО

л - ^ “ ^.-Следователь Мособлпрокурату^ь*

►просил в качестве П— -^-нижепоименованного, который, будучи предварительно 

‘бдупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

'Фамилия, имя, отчество и возраст < я  ________________ __________ _

?) Происхождение (откуда родом).

Местожительство

4) Профессия или род занятий 

Ь). Место службы и должность

г 5) Образование 

П Партийность (и стаж)

Сведений о прежней судимости.

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

По делу и~......._  ......................... 1___________ :_______________________ _________

мне известно X & tJ b io  А  ,  У ± Ь Щ  i f  U t - l 'H U J

'7W&- U+f'& jDM -e .
Щ Щ 1Ш У1 •Уя щ А у Улйь& Л ^и  Фс А .

/  |«чЛ ~  г" Г...
4 ^ 0 4 4 *  . щ и с ,  < U c * t i а и - О - У ч  * ^ i o  .

j& G. 4*4 /* о Т о  3*g«o б  К-
c fk fn o jy  / и / £ ~ {  ft^

[ У дМ (рам ^С Г , 4 j  f̂ o  •£***>
7алЛ О *У-ш/̂ Ъ и -б и ^ у ^ а

Ш 1 . 1А*Ш  У О ла и м Н  Ъ+Uo ч?с> *Г,
*ж Ь> ** Ь<ШД», 2»*. Ы157, > '
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ш
Протокол допроса ШМш",я д. V02-M. 1ЯК> г.

ПОТЕРПЕВШЕГО

1» г. м-ца_____ дня, - -Следователь Мособлпрокуратуры

допросил в качестве нижепоименованного, который, будучи предварительно

предупрежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

Н Фамилия, имя, отчество и возраст __________________________

2) Происхождение (откуда родом) „

3) Местожительство
ч

Профессия или род занятий 

5) Место службы и должность

т
пр

еобразование _
7} Партийность (и стаж)

S) Сведения о прежней судимости ,

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

I По делу.

мне известно. 4

\ f t  и* C fl’f  гйял& Н Л С а ,
V' L /<jL

"f l ,  f / f  ф '/у

’’duUJO t> CJtiu £б  <3 fr iC  & -^O uU JL dl

Ш й  0-&J-CO ----- --—  ------------------ _ -------
кеш  А л и ц  , fla t ,

^M oM < ux>  k ju U - u x ^ L a  -/J e e ^  u f o  u ^ o o  а л и ^ э л Х ^  
i/O ArJL/JtloU J  . $ ^ М м л ^ -О в ^ -ш а ^  aj~aJl'A  ' '
Ф. n ln  J , SU a  e A u ^ jg _ ttu j^ U i GtAOt~L*f^.o в ^ ^ - 4 -(Н ^ о 4  ф/Ъ

Tj .. Из -** НлВД. За*» Л* 5S7,

10-2189



146 Уголовное дело № 02-29
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f t  V_7(Xca t / f u  A <. rn . K£^ um>ijx ju ^ .  JO-&*  <xJ-£ / г  Me.
ytCL /r U M ju * ^ /y i7 ~J m ^ iauJ H  Q/2j-o

^0U cffbf~ . d44iA & &GL tLf l i f /QJ2JU-0M. ±
%_ tty te J ii. t y g ju . U<x W<U<u-i*Lis M /е а̂

£ о и л л Ы ~ .



Уголовное дело № 02-29 147

2Г

Протокол допроса д А-
L  ---------------- _ м - ц а _ — лня, Следователь Мособлпрокурахуры

сил в качестве нижепоименованного, который, будучи предварительно

прежден об ответственности по ст. 95 У К за ложные показания, показал следующее: 

г Фамилия, имя, отчество и возраст . М л  __________ _________________

Происхождение (откуда родом) 

щ- Местожительство

ШПрофессия или род занятий 

Щ Место службы и должность - ....

С) Образование__

Ц Партийность (и стаж)

Щ Сведения о прежней судимости .

9) Отношение к участвующим в деле лицам_

|По делу_____ ..... ________ ___ ___________ ~_________ ___________ ____ — — - — |~

мне и?р«тц" S J L 9 ^ ,

т з к л с в и ^ гнш л  t i f  О хаЛ а. ^ л л е У б  О , А. ^
у& М . и ж л ь и ^ с и с  Р<г4г&т?'с1-С/, Со и и ^ с ~ ч ~ ~

»  П&ЛЛиСЫнЛ £ н л и * с /' V fo o d is u v  дЛУ
»fou*L. Ок Ш

^  T<Mlqи л у  h j’b t^ a -erH-iLes^tL+D сП чи-а  <u < ^ /9 -y >̂

! > . .  Н а - - * »  Н К В Д .  3* x ,  Л »  I S ,

10*
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(ZtlVYM M yyiO t> ip& da0JX *O  ^Uty? L y4 4 £ + tL tjl

с^АаглИИлЛл.Мл^л-. A4frcct-/’<Ui(J? А //С Л ^Г •A /iuk

l^yh i/y /L o  hoyuttSk&Ac *uy Ae/Ц  U.ftca 4* Hi аж~4 
€ .a A f L 4 M  t^ - U Q U je y iJ K )  r k a * t M ^ u t s u 4  , ( 1 /1 ( 2 4  & & 3 1 и и Л л м л и Ал_

tL lS ^ y j^ / / . _________________ ______ ___ _____________ ____ ___ j
A  JSrfe4^> yuJlJ2&*U s y /h J L y o  & M > ’hnuo  Sic/sM CXftozJi'

U s h h fo -^ a a n h  ts& rAT 4a



Уголовное дело № 02-29 149

просил в качестве- нижепоименованного, который, будучи предварительно

едупрежден об ответственности по ст. 95 У Кза ложные показания, показал следующее: 

Фамилия, имя, отчество и возраст t u l -

Происхождение (откуда родом)

Протокол допроса. С В И Д Е Т Е Л Я  Д. 19М :г. W k
ПОТЕРПЕВШЕГО

19 м-ца--------дня, ^^~~С ледователь Мособлпрокуратуры

Местожительство

Профессия или род занятий 

Место службы и должность

Образование ... 

Партийность (и стаж)

Сведения о прежней судимости .

Отношение к участвующим в деле лицам..

делу.

t известно ^  _____
$  ? Ш гй х л 4  ^  <

щ  A  т А*оЖ . £ £ - • Щ \а м л а ^ о е б .
б#г& {с£)у  /

tMJLsu-P GAtsO Cuujua д  iJX-a I"''.. ■Jtr£A-ctcf~ 6

a -&И eug, 4-t‘J-Lh-t-o -<f Ay*>eA^£<jp ^
ri e  Ъ гъ о  &*i- J b tu _ Q  к л ь Г  ■£

A t -  Г  c ^ p y O M tM u x  д ^ и ^ ё а ^ е л ^ ,  Y ^ -J ^ y tv T -  

Мал(и * Ы  Qa u & Q.Q0£6±l ?1M  y

$1*.  л» 1
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Протокол допроса1 д . м  02-29 пзо г.

1930 г. (Апреля м-ца 27 дн я ,  Следователь Мособлпрокуратуры

Сырцеw e
Свидетелядопросил в качестве р]0ТСрПСрщ'ёГ0 нижепоименованного, который, будучи предварительно 

предупрежден об ответственности по ст. 95 УК за ложные показания, показал следующее:

1) Фамилия, имя, отчество и возраст Айшин /Михаил /Михаилович
2 7  лет.

2) Происхождение (откуда родом) Смоленской губ. г. ЦОхнов
3) Местожительство /Москва — /Каланчевская ул. №  4 / 1 7  кв.
4) Профессия или род занятий актер.
5) Место службы и должность 1 u ( И Х А /ffl
6) Образование среднее
7) Партийность (и стаж) б/парт .
8) Сведения о прежней судимости Н е с у д и м

9) Отношение к участвоующим в деле лицам —

По делу о Маяковском.
мне известно Маяковскаго я у  нал до моего унакомства только с эстрады и иу сти
хов. дТоунакомился с ним ровно уа  год до его смерти ни то на бегах, не то после 
бегов у  Катаева на квартире, вместе с моей женой. К а к  до унакомства, так и 
при первой встречи у  меня было мнение о /Влад. /Влад., как и у  большинства пуб
лики, что это человек грубый, скандальный и пр. что совершенно иуменилось впо
следствии при блиуком унакомстве с /Влад, /Влад.

дТосле унакомства у  Катаева мы т-е. я и моя жена /ТТолонская стали бы
вать сначала редко в продолжении весны и лета прошл<ого> года, а потом осенью 
и уймой все чаще и чаще на квартире /Бриков и /В ./В ., где очень приятно и череу- 
вычайно радушно и по дружески были приняты и 71./Ю . и О . М .  /Брик и самим 
/В./В. Спустя некоторое время эта <были — зачеркнутой квартира в 
/Гендр<иковом> пер<еулке> с ее хоуяевами была единственным местом <куда — 
зачеркнутой где мы охотно, чуть ли не все время, свободное от репетиций и спек
таклей, проводили. /Были случаи, когда мы встречались и в ресторане и в б<ыв- 
шем?> «кружке» вместе. /Были случаи, когда я был уанят на спектаклях и моя 
жена ходила в кино, или в тот же ресторан, или кружок, вместе с /В ./В ., при
чем после спектакля мы встречались и вместе проводили время. /Были случаи, ко
гда и на кварт<ире> у  /В ./В . моя жена встречалас с /В ./В . одна беу меня иу уа  
моей уанятости, но у  меня и мыслей не было никаких предраусудительных, пото
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му что при ближайшем знакомстве с 65.65. мое отношение к нему, а так же и 
ею ко мне было самое замечательное. Мнение, кот<орое> у  меня было когдато 
совершенно изменилось. 65л. 56л. был самым «джентсльменистым» (если так 
можно выраз<иться>) самым обходительным, внимательным вообще более поря
дочного что ли человека трудно было найти. Это я утверждал гораудо раньше и 
утверждаю котигорически сейчас. ‘Итак в обществе 05л. 05л. нам было всегда 
очень приятно бывать. М не и ‘(Норе (моей жене) было приятно бывать часто с 
человеком < духов — зачеркнуто> душевно сильным и удоровым лишенным всяких 
«мердихлюндей» и меланхолей, что часто встречалось в среде других людей, нас 
окружавших.

‘Человек в жиуни «пёр» один. ‘Шел упорно. Один выносил всю работу, работу 
трудную, подчас им < одним — зачеркнуго> единственным и способным выпол
нять. ‘б  него не было сообщников, помощников в /1ефе или в Неф е, потому что 
нсльуя считать сообщн<иками> и помощниками тех которых приходилось та
щить у а  собой.

‘Часто 65.65. говорил, что у  меня нет печати, нет рецензий, нет поддержки 
должной, нет словом тех средств, которые помогают многим людям расти иу 
«ничего». Меня больше слышат, чем читают обо мне. Т4 это он говорил не 
<иу — зачеркнутой потому, что он сожалел об этом или жаловался — нет! 
Говорил просто как факт. 74 это восхищало в нем. Это придавало ему еще боль
шую силу. Я  восторгался им, мне казалось что это единственный, который сей
час так работает и имеет право так работать.

М не казалось, что так он может работать всю жиунь и я ошибся.
35се стало менятся, трудно точно сказать когда. С  от судом ли ЗБриков, 

или это до этого случилось, но факт тот что 35.35. становился не тот. ЗТоя- 
вилась лирика, какой то сантимент какое то недовольство, стал брюжжать 
иногда. Сантиментальнийший Маяковский — смешно. сА может быть и не 
смешно. (А может быть он и был таким, но был сдержан. Сам держался, или 
сдерживал О . ЗБрик, очень хороший, уанятный уаумствованный, но сухой «фор
мально» ЗБрик. ЗТодошел юбилей двадцатилетней деятельности поэта 
35.35. Маяковского. Сейчас пишут, что советская обществ<енность> отмети
ла. Может быть отметила (как мне вспомин<ается> 1 4  апр<еля> 1 9 3 0  г. на 
квартиру в ЗГендрик<овом> пер<еулке> привеули тело покойного. Снимают мас
ку, переодевают труп. сЧелов<ек> 1 5  блиуких и вдруг являются от каких то ор- 
ганиуац<ий> потом почетные караулы, еще какие то люди и кто то скауал: 
«Ято прислали д'ячков уж е отпевать». Само собойрауум<еется> всех сейчас вы
перли). ЧЭа, так вот отмстила, прислала д'ячков, но палеи, о палец не ударила,
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ничего не было сделано ни «друзьями», кот<орые> сейчас хотят свалить все на лю
бовные похождения, ни советской общественностью.

Оелал все опять же один сам Маяковский и помогал ему, его адми- 
нистр<атор>, — антрепр<енер> 61агут не то 61 аут — не унаю. Обо всем об 
этом мне говорил 35.35. [Как будто это было причиной тому что он рауругался 
с «друуьями» и ушел иу З эеф'а и подал уаявление в З^сАПП, где был принят апло
дисментами и единогласно «формально», а фактически кем? [Как могло проиуойти 
это кровосмешение ?  [Как можно было впречь двух совершенно рауных направления.

сприняли единогласно, потому что еще бы не принять. Маяковский в З^сАПП.И 
Это и З^сАИ И У придовало росту большого, а он остался все равно один.

Постановка песы: «ЗВаня». 35сеунают, как это было принято. 35се, кто мог 
лягал копытом. Единственная статья в «Правде» и то я был свидетелем сколько 
рауговоров это стоило, сколько телефонных увонков.

35се лягали и друуья, все кто мог. (А могут в наше время, любой. [Каждому 
доуволено плевать, даже часто неумеющие плевать — их обучают.

достаточно скауать, что после прем'еры у  Маяковскаго у  Маяковскаго по
вторяю, потому что ни с кем этого не бывает, так вот у  него не было ни одного 
человека около, рядом. Он попросил уаехать к себе (А. О . Степанову (актрис<у> 
МХсАШ а) и Маркова И.сА. (уавлит<а> МХсАЗП), людей очень немного с ним 

унакомых и унакомых череу нас. Поуднее приехала моя жена и я.
О л я  человека унающего театр, авторов, писателей, драматургов этот 

факт достаточно яркий, как покауатель. Один Маяковский. Один совершенно!
Шут начинаются просьбы не покидать, не оставлять. М ы встречаемся с ним 

ежедневно иногда несколько pay в день. Онем, вечером, ночью. <сЫногда втрое — 
зачеркнуто> ‘Чаще втроем, редко он и [Нора, еще реже он и я. 35споминаю слу
чай. О нем  35.35. предлагает пойти посмотреть черновую репетицию его панто
мимы в цирк.

Помимо того что это интересно мне, я соглашаюсь чтобы и 35.35., как он 
говорил было бы не одиноко. Смотрели репетицию до 4 -х  утра, началась он<а> в 
1 час ночи. [Нора и я усталые от наших дневных репетиций и спектаклей в 
МХсАШе смотрели с удовольствием, делали уамечания, но наконец вумолились 
ехать домой спать. 35 4  часа утра он предлагает уаехать к нему на 1 5  минут 
выпить чаю и потом уж е ехать домой. М ы с трудом соглашаемся. 7Y вот едем с 
сЦветн<ого> бульв<ара> на Шаганку и с Шаганки на [Каланчевку домой.

35.35. говорит, что очень обяуан, что благодарен, что мы доставили ему ра 
дость и пр. пр. ‘Ы вот все время так. [Как вдруг Шора говорит мне однажды 
что 35.35. предложил ей сначала жить с ним, а впоследствии уж е предлагал рау- 
вестись со мной и переехать к нему. Это было неожиданно для нас обоих. Он го-
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ворт  Шоре, что одинок, что не может так жить одиноким. *4то произошло? 
(Первый момент, как быть, что делать? ^Никаких поводов к такому предложе
нию не было, и вдруг на тебеI Ше встречатся с ним? Шо в следующий день он 
уж е скауал, что этого очевидно не будет и что он просит позволить уаботится о 
сНорке, как брат и пр. пр. уверения, что он относится уамечательно ко мне и не 
верить этому нельуя, потому что относился он ко мне уамечательно. {Принимал 
мои уамечания по «Пане», говорил что давайте работать вместе песу, что ка
кую роль я хочу играть, что он будет учится у  театра. (Я  ему говорил, что он 
не любит театра и что не унает его) Я  то делать? Оставить его? М ы было 
попробовали, но он выслеживал, уунавал репетиции, уанятость Шоры в спектак
лях и когда мы говорили и ссылались на работу в театре, он нас рауоблачал и 
обижался что и мы его обманываем. Пришлось говорить и убеждать его уехать, 
ну хотя бы в Я лт у отдохнуть от работы и немного уабыть Порку, чтобы 
встретится опять, но как раньше по дружески. Он говорил что поедет. П о  
вдруг самоубийство! Я  ем обяснить ?  [Конечно это случилось не беу участия П о
ры, как может явствовать иу всего вышеописанного, но как дошел он до этого, 
пути которые привели его вдруг к обяснениям Поре. О  а, будучи один совершен
но, 56.7В . хотел, или видел в Поре, какую то поддержку, но как поддержку к 
уж е сбитому уж е испорченому. У  мне только хочется скауать «друзьям» и всем 
поудно подошедшим к Маяковскому, подошедшим уж е к гробу, к трупу 56л. 56л.

Шоварищи! П е отбрыкивайтесь любовной интрижкой. П е трудно уабро- 
сать, уалягать иуаплевать большую сложную трагедию внутренних переживаний 
56ладимира Маяковскаго привесив к ней ярлычек иу ПГЭЗтСЕ.

П е трудно подмять под себя и топтать молодую еще совсем молодую жен
щину, спасая собственные шкуры.

Я  котегорически утверждаю, что никакой любовной интрижки нет и не было.
Случилось ужасное, непоправимое, отвратительное, самое ужасное в жиуни, 

но вы в этом не беу греха. Обращаюсь, может быть беунадежно, но напоминаю:
п е с т е т т н у т Е !

[Когда меня спрашивают, а чем вы можете обяснить, то что он ее включил 
в свою семью в письме, как ни тем что он был с ней в более блиуких отношениях, 
т-е другими словами хотят скауать что ведь он же ей платит, такуа что ж е?

Я  могу ответить только одно, что люди спрашивающие такое или сверх ес
тественные уыники и подлецы или люди совершенно не унающие большого громад
ного мужественного и самого порядочного человека ^Владимира Маяковского.

1 7  апр<еля> 1 9 3 0  г.

М . Яншин 
Парслед. У . Сырцов
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КП ГММ 32599 (12) (дело № 50, документ № 10, л. 52—56).
Протокол допроса М.М. Яншина (мужа В.В. Полонской). 17 апреля 1930 г. 
Составлен под наблюдением следователя И. Сырцова. Свидетельские пока
зания записаны рукой М. Яншина.
5 л., 10 с. 29,7x21,3. Служебные бланки в линейку (типографские). Рукопись 
рукой М. Яншина, фиолетовые чернила. Текст — на обеих сторонах листов. 
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помят.
В верхнем правом углу листов — номера 52—56 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стерты номера 88—92 (простой карандаш). Рядом 
номера 16—20 (пагинация дела № 02-29, синий карандаш), зачеркнутые 
простым карандашом.
В конце — подписи М. Яншина и И. Сырцова (фиолетовые чернила).
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п о о т \ я w з л

г .  Лосква, я , Нз „следов П’едь 2 уч-кз 
рассмотрев находящееся в моем ороив-

I&30 г .  Апреля *;ня
-эумзнекого рзйойз ЛаРДОЗ,  ̂ .. ,

Штй5 сяе б с •геенн оа дело вэ 'К и<с--йУ, о самоубийстве гр-яз 
O3GK0PU Владимира Влздшарузичз, УОТлЯиВМ:

По сред варите л’- ннм данным материала рзсследоззния не 
'смзтг-йзэется ппивнзков насильственно3 смерти над гр-ном .JJmOfi 
•КИМ В .В ., э самоубийство произошло, как укзгыззет оставленная 
ем .записка , по личным мотивам.

Для всестороннего и детального установления дальнейших 
|ркчин является необходямым выяснение последних путем дальней- 
!его производства расследования,

^А^отомуц на основании распоряжения ПомЦосОблПрокурорз
их '■.г0-11* о П О С Т А Н О В  К Л:

ело за 02-2» -направить .на его распорякение вместе с деньгs -  
и в сумме .2 Л-13 р .8 2  к . /Щ  ТЫСЯЧИ СТО ТРИНАДЦАТЬ РУ Ш ’1 

копейки/, двумя кольцами /золотыми/,из которых одно с 
риллиантозкми камнями и второе с буквами "ММ" с надписью в 
вредине "Лиля", принадлежащих МАЩоШКОМУ, с двумя’ фотокарточ- 
зми невыясненных женщин. и< стрелянной гильзой-из под револь зе - 

"Мзузер" ЕС 2 калибра 7 ,05 .

Нзрследователь 2 уч, /  /
Бауманского р -яа : Л А - /Сырцов/ .  -

о а .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е .  —

1930 г. Апреля 19 дня г. Москва, я, Нарследователь 2 уч-ка Бауманского 
района СЫРЦОВ, рассмотрев находящееся в моем производстве следствен
ное дело за №  02-29, о самоубийстве гр-на МАЯКОВСКОГО Владимира Вла
димировича, УСТАНОВИЛ:

По предварительным данным материала расследования не усматривает
ся признаков насильственной смерти над гр-ном МАЯКОВСКИМ В.В., а само
убийство произошло, как указывает оставленная им записка, по личным мо
тивам.

Для всестороннего и детального установления дальнейших причин явля
ется необходимым выяснение последних путем дальнейшего производства 
расследования.

А потому, на основании распоряжения ПомМосОблПрокурора тов. 
ОСТРОГОРСКОГО —
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П О С Т А Н О В И Л :

Дело за N° 02-29 направить на его распоряжение вместе с деньгами в сум
ме 2.113 р. 82 к. (ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ТРИНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 82 копейки), дву
мя кольцами (золотыми), из которых одно с бриллиантовыми камнями и вто
рое с буквами «ММ» с надписью в середине «Лиля», принадлежащих 
МАЯКОВСКОМУ, с двумя фотокарточками невыясненных женщин, и стре
лянной гильзой из под револьвера «Маузер» N° 2 калибра 7,65.

Нарследователь 2 уч.
Бауманского р-на: СЫ. Сырцов (Сырцов). —

КП ГММ 32599 (13) (дело № 50, документ № 10, л. 57).
Постановление следователя И. Сырцова по делу № 02-29. 19 апреля 1930 г.
0  передаче следственного дела № 02-29 поммособлпрокурору т. Острогор
скому составлено и подписано следователем И. Сырцовым.
1 л., 1 с. 14,8x19,8. Машинопись, фиолетовая лента.
Слева сверху вниз — проколы. Бумага пожелтевшая. Помято. Верхние и 
нижние края неровные.
В верхнем правом углу — номер 57 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стерт номер 93 (простой карандаш). Номера дела № 02-29 
(синим карандашом) не имеет.
Подпись И. Сырцова (фиолетовые чернила).
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{Расписка

М ною получены от Ш. М  .0 .  ЗТр-ра т. {Герчиковой обнаруженные в комна
те 55 .55 . Маяковского деньги в сумме 2 1 1 3  руб '. 8 2  коп. и 2  уолотых кольца. 
D e e  тысячи сто тринадцать рублей 8 2  к и 2  уол. кольца получила /1. {Брик.

2 1 . 4 . 3 0 .

КП ГММ 32599 (14) (дело № 50, документ № 10, л. 58).
Расписка Л.Ю. Брик от 21 апреля 1930 г. в получении денег и двух золотых 
колец от поммособлпрокурора т. Герчиковой.
1л., 1с. 11x21,7. Бумага в линейку. Рукопись, фиолетовые чернила.
Общее загрязнение. Помята. Пятно.
В верхнем правом углу — номер 58 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стерт номер 94 (простой карандаш). Номера дела № 02-29 
(синим карандашом) не имеет.
Подпись Л. Брик и дата «21.4.30.» (фиолетовые чернила).
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<Конверт с надписью:> Стрелянная гильза

КП ГММ 32599 (15) (дело № 50, документ № 10, л. 59).
Конверт с гильзой.
Конверт. 11,5x14,5. Плотная бумага серого цвета. Надрезан.
В правом нижнем углу — номер 59 (пагинация дела № 50, простой каран
даш. При нумерации конверт был повернут на 90'). Номера дела № 02-29 
(синим карандашом) не имеет.
На конверте надпись: «Стрелянная гильза» (фиолетовые чернила). 
Стреляная гильза. От патрона пистолета «Браунинг» калибра 7,65 мм, моде
ли 1900 г. Была стреляна в пистолете «Маузер» модели 1914 г. (см. в наст. изд. 
акт экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы 
№ 381/13-8 от 26 апреля 1995 г.).
Длина 16,9 мм. Диаметр 8,9 мм. Масса 2,6 г. Форма цилиндрическая. Коль
цевая проточка. Материал — латунь. На дне гильзы — маркировка. На по
верхности гильзы — следы от выстрела.

Этим пунктом (конверт с гильзой) заканчиваются материалы «Уголовного дела 
№  02-29» — собственно следственного дела 1930 г. «О самоубийстве Владими
ра Владимировича Маяковского».
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CL* *60

ЯАЧСООГПУ т. АГРАНОВУ 
Агентурно-ооведомительная сводка

l /На этих дняхьсекция драматургов при Москочдраме постановила: 
"вьщать пособие драматургу М.А.Булгакову в размере 500 рубле? в 
виду его бедственного положения";

2 /На этих днях по рукам драматургов и писателе? ходил подпионо?

ьое это похоже на демонстрацию и протест. Ходят определенные 
разговоры,что Булгаков зад ушей, Булгакову не дают писать, Булгаков
ских пьес не ставят,Булгаковы обрекли на нищету,что Булгакову зло 
и жестоко мотят за то,что он хочет быть честным пиоателем.

Слухи производят самое невыгодное впечатление не только на со
ветских граждан,но на кой-кого и из временно по должности проживаю
щих в СССР*

Вся эта "нищета" крайне загадочна, т .к .  Булгаков не так давно 
зарабатывал крупные деньги, которые в советских условиях /когда 
купить, а в Европе и московской много не проживешь/ трудно быстро 
прожить.

С этой "нищетой" что-то надо сделать;

Р...Шт9лял9м*

Относительно кокаинизма Маяковского ходят слухи,что это было 
имеет много вероятностей. Но относилось это к более раннему периоду 
его жизни или к теперешнему -выяонить пока не удалось.

Нити к этому должно дать свидание с одним из его больших прия
телей неким гр.Керхе. Большие разговоры идут о болезни Маяковского 
и близких к нему лиц /заражение сифилисом/ .Но в общем разговоры 
о Манко воком затихают.

лист в пользу М.А.Булгакова.
Подписывали на 5 ,10 ,1ъ ,25  рублей;
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-  2 -

1 ш ш ь
Б предшествовавших сводках неоднократно сообщалось о двухсмыолез 

ной роли,которую играет в Модлике гр . Тронин. С одно? отороны вид
ный, влиятельны?, о большими овязями партиец, с друге? -ловки? тип 
примазавшегооя,котор1#  прикрываясь партийным балетом,ловко обделывав 
ет овои личные и семейные делишки.

Сейчас истинн&е лицо Тронина раскрыто и фракция "выоаживает" 
его^Модпика. Растерянны? и жалки? Тронин принимает все меры, что бы 
спасти положение, ищет спасения среди безпарт и? ных, хватаясь за них 
как утопающий за соломинку.

Его ближайший друг жулик и аферист Яерозовски? уже woбeжaл,,,пo- 
дaв в олчэтавку Дронин еще борется;

Что вменяется в вину Тронин у? 1/УжасающиГ протекционизм, благо
даря чему аппарат мод пика разбух чуть ли не в 5 раз'. 2 /Бесконтроль
ное, недопускающее критики расходование общественных д е н е г ,3 /Выпи
сывание денег самому себе неизвестно за что, 4 / склочничество,кле
ветничество, мстительность, 5 / зажим критики, 6 / и уже самое некраси
вое устройство концертов свое? жене безголосо?,бездарно? певице, 
о насильственным распространением билетов на концерты среди служа
щих Модпика и теа-кино печати. Достаточно сказать,что на последний 
концерт даже Шиманскому всучили 4 билета по 2 рубля,при чем самые 
концерты носили настолько невероятна характер подхалимства,более 
чего трудно представить. Достаточно сказать,что Тронин наблюдал за 
тем, кто аплодирует и кто нет и первый сам начинал аплодировать* 
Являясь председателем МОДПШа,Тронин не так давно был назначен прер 
седателем те-акино-печати на место невинно убиенного /застрелился/ 
партийца Уопенокого , затравленно го Картоном и др. ,руко? которых 
закулисно в тот же Тронин. Безобразная,гнусная история,
которую никак не удается вскрыть и которая уже заглохла.

Во время чистки теа-кино-пеЗати,Тронин вошел в теснейший кон

и - 2 1 8 9
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- 3 -
такт с комиссией по чистке и оговорил целую массу лиц; Благодаря 
этой "левизны” было вычищено почти 40$ аппарата т.к .-печати . Но ays 
Тронин напоролся. ЦК обратило внимание на то,что каког-яе это был 
аппарат,которым руководил Тронин и из которого было вычищено 40$;

Тренину был, об"явлен выговор.
СбладаД неограниченным чеотолюбиемДрониа заставил куриал Н.зр* 

тель поместить свой портрет с надписью "драматург Тронин”.Между 
тем ни одна пьеоа Тронина,настолько они бездарны,никогда не видала 
овета рампы.

Все служащие МОДПЯКа были буквально терроризированы,как и дра
матурги , т .к . малейшая критика,малейшее противоречие приравнива
лось к контр-революционному выступлении против фракции.

Тронин был не только диктатором М0ДПИКа|но его царем и богом.
Страшно изворотливый и находчивый в борьбе,Тронин в опасные 

минуты,когда правлению пред "являлись какие-либо обвинения, ловко 
прикидываясь простачком,простецким парнем.Сн никогда не отвергал 
пред"являемых обвинений,не ставил дело так -правильно.Были ошибки. 
Ребята малость перегнули палку. Ребята то-тоите-то .

У него всегда вставлялось слово"ребята”; И что деокать с 
"ребят" можно спрооить.

Тронин шйюшййшшш опаснейший тип примазавшегося. Об этом еще 
говорилось год-два года назад в сводках. Сейчас это оправдалось, 
но два года он существовал*.

Надо сказать, что не вое благополучно в оамой фракции коммуни
стов, ибо только тем можно об”ясаить предстоящую отставку Тронина, 
что "ребята" что-то неподелили и кого-то чеито обидели при дележке; 
Среди другого жулья примазавшегося к МОД ПИКУ /  /теперь уже Мос- 
комдрама/ необходимо особо отметить юрисконсульта Борца про которо
го составилась поговорка,что "если на кого хочешь написать донос, 
обратись за помощью к Борцу". Сейчас в ЙЮДПЖе 3 или 4 юрисконсуль
та. Раньше был один*.
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Вообще,что раньше делал I человек, теперь в МОДПШе делает 3-5 
человек^ при чем самое увеличение оуммы оборота ниоколько не оправ
дывает такого увеличения штата*

Были там и ревизии, чуть-ли не РИМ, но одно слово-,что во главе 
правления, во главе дел стоит фракция, стоят коммун исты, которых хотят 
свалить буржуи/?/ совершенно обезоруживали всех ревизоров,которые 
о момента соприкасновения о "простецким” Трониным и его "ребятами* 
ораву же подчинялись его воле и его влиянию и не верили никаким 
материалам и олухам.-

Вот пока беглые оведения о том,что делаетоя в МОДПЖе;-

Нач.5 отд.СООГПУ: /Петров/
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НАЧСООГПУ т. АГРАНОВУ

Агентурно-осведомительная сводка 
5 отд. СООГПУ №  50 от «2 7 » апр<еля> 1930 г.

«АРБУЗОВ».
1) На этих днях —  секция драматургов при М оскомдраме постановила: 

«выдать пособие драматургу М.А. Булгакову в размере 500 рублей в виду его 
бедственного положения».

2) На этих днях по рукам драматургов и писателей ходил подписной лист 
в пользу М.А. Булгакова.

Подписывали на 5, 10, 15, 25 рублей.
Все это похоже на демонстрацию и протест. Ходят определенные разгово

ры, что Булгаков задушен, Булгакову не дают писать, Булгаковских пьес не 
ставят, Булгаковы обрекли на нищету, что Булгакову зло и жестоко мстят за 
то, что он хочет быть честным писателем.

Слухи производят самое невыгодное впечатление не только на советских 
граждан, но на кой-кого и из временно по должности проживающих в СССР

Вся эта «нищета» крайне загадочна, т<ак> к<ак> Булгаков не так давно за
рабатывал крупные деньги, которые в советских условиях (когда кутить, а в 
Европе и московской много не проживешь) трудно быстро прожить.

С этой «нищетой» что-то надо сделать.

О Маяковском.

Относительно кокаинизма Маяковского ходят слухи, что это было имеет 
много вероятностей. Но относилось это к более раннему периоду его жизни 
или к тепереш нему —  выяснить пока не удалось.

Нити к этому должно дать свидание с одним из его больших приятелей не
ким гр. Керхе. Большие разговоры идут о болезни Маяковского и близких к 
нему лиц (заражение сифилисом). Но в общем разговоры о Маяковском зати
хают.

Тронин.

В предшествовавших сводках неоднократно сообщалось о двухсмыслен- 
ной роли, которую играет в Модпике гр. Тронин. С одной стороны видный, 
влиятельный, с большими связями партиец, с другой— ловкий тип примазав
шегося, который прикрываясь партийным билетом, ловко обделывает свои 
личные и семейные делишки.

Сейчас истинное лицо Тронина раскрыто и фракция «высаживает» его из 
Модпика. Растерянный и жалкий Тронин принимает все меры, чтобы спасти
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положение, ищет спасения среди безпартийных, хватаясь за них как утопаю
щий за соломинку.

Его ближайший друг жулик и аферист Лерозовский уже «сбежал», подав в 
отставку, Тронин ещ е борется.

Что вменяется в вину Тронину? 1) Ужасающий протекционизм, благодаря 
чему аппарат модпика разбух чуть ли не в 5 раз. 2) Бесконтрольное, недопус- 
кающее критики расходование общественных денег, 3) Выписывание денег 
самому себе неизвестно за что, 4) склочничество, клеветничество, мститель
ность, 5) зажим критики, 6) и уже самое некрасивое устройство концертов 
своей жене безголосой, бездарной певице, с насильственным распростране
нием билетов на концерты среди служащих Модпика и теа-кино печати. До
статочно сказать, что на последний концерт даже Ш иманскому всучили 4 би
лета по 2 рубля, при чем  самые концерты носили настолько невероятный ха
рактер подхалимства, более чего трудно представить. Достаточно сказать, 
что Тронин наблюдал за тем, кто аплодирует и кто нет и первый сам начинал 
аплодировать. Являясь председателем МОДПИКа, Тронин не так давно был 
назначен председателем те-акино-печати на место невинно убиенного (за
стрелился) партийца Успенского, затравленного Картоном и др., рукой кото
рых закулисно в <болыной пробел> тот же Тронин. Безобразная, гнусная ис
тория, которую никак не удается вскрыть и которая уже заглохла.

Во время чистки теа-кино-печати, Тронин вошел в теснейш ий контакт с 
комиссией по чистке и оговорил целую массу лиц. Благодаря этой «левизны» 
было вычищено почти 40% аппарата т. к.-печати. Но тут Тронин напоролся. 
ЦК обратило внимание на то, что какой-же это был аппарат, которым руково
дил Тронин и из которого было вычищено 40%.

Тронину был объявлен выговор.
Обладая неограниченным честолюбием, Тронин заставил журнал Н.зри- 

тель поместить свой портрет с надписью «драматург Тронин». Между тем ни 
одна пьеса Тронина, настолько они бездарны, никогда не видала света рампы.

Все служащие МОДПИКа были буквально терроризированы, как и драма
турги, т<ак> к<ак> малейш ая критика, малейш ее противоречие приравнива
лось к контр-революционному выступлению против фракции.

Тронин был не только диктатором МОДПИКа, но его царем и богом.
Страшно изворотливый и находчивый в борьбе, Тронин в опасные мину

ты, когда правлению пред'являлись какие-либо обвинения, ловко прикидыва
ясь простачком, простецким парнем, Он никогда не отвергал пред'являемых 
обвинений, но ставил дело так — правильно. Были ошибки. Ребята малость 
перегнули палку. Ребята то-то и то-то.

У него всегда вставлялось слово «ребята». И что дескать с «ребят» можно 
спросить.
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Тронин <ххххххххх — за ч ер к н у то  опаснейший тип примазавшегося. Об 
этом ещ е говорилось год-два года назад в сводках. Сейчас это оправдалось, но 
два года он существовал.

Надо сказать, что не все благополучно в самой фракции коммунистов, ибо 
только тем можно об"яснить предстоящую отставку Тронина, что «ребята» 
что-то неподелили и кого-то чем-то обидели при дележке. Среди другого жу
лья примазавшегося к МОДПИКУ (теперь уже Москомдрама) необходимо 
особо отметить юрисконсульта Борца про которого составилась поговорка, 
что «если на кого хочешь написать донос, обратись за помощью к Борцу». 
Сейчас в МОДПИКе 3 или 4 юрисконсульта. Раньше был один.

Вообще, что раньше делал 1 человек, теперь в МОДПИКе делает 3—5 че
ловек, при чем самое увеличение суммы оборота нисколько не оправдывает 
такого увеличения штата.

Были там и ревизии, чуть-ли не РКИ, но одно слово, что во главе правле
ния, во главе дел стоит фракция, стоят коммунисты, которых хотят свалить 
буржуи (?) совершенно обезоруживали всех ревизоров, которые с момента со
прикосновения с «простецким» Трониным и его «ребятами» сразу же подчи
нялись его воле и его влиянию и не верили никаким материалам и слухам. —

Вот пока беглые сведения о том, что делается в МОДПИКе. —

Нач. 5 отд. СООГПУ- (Петров)

КП ГММ 32600 (цело № 50, документ № 11, л. 60—63). 
Агентурно-осведомительная сводка 5-го отделения СООГПУ № 50 от 
27 апреля 1930 г. составлена агентом «Арбузовым» на имя НАЧСООГПУ 
Я.С. Агранова от имени начальника 5-го отделения СООГПУ Петрова. Подпи
си Петрова нет.
4 л., 4 с. 29,7x21,2. Машинопись, черная лента.
Было скреплено канцелярской скобой. Проколы от канцелярской скобы. 
Общее загрязнение. Сгиб по левому верхнему углу.
В верхнем правом углу листов — номера 60—63 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стерты номера 23—26 (простой карандаш), рядом 
зачеркнуты номера 24—27 (простой карандаш). Собственная нумерация 
листов сводки 2—4 (машинопись). Первый лист не пронумерован.
Номер сводки и дата (фиолетовые чернила). Правка, подчеркивания (крас
ный карандаш).
Знание агентом «Арбузовым» театрального мира, солидарность с драматур
гами в желании отстранить Тронина от должности председателя МОДПиКа 
позволяют сделать предположение о принадлежности «Арбузова» к той же 
среде. Сведения о «бедственном положении» М.А. Булгакова, сообщенные 
агентом, очевидно, привлекли внимание читавших сводку. Об этом говорит 
подчеркивание красным карандашом слов «ходил подписной лист в пользу 
М.А. Булгакова. Подписывали на 5, 10, 15, 25 рублей». Названный одним из 
приятелей Маяковского «некий ip. Керхе» в документах, хранящихся в 
ГММ, не упоминается.
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Москва Маросейка,Сверчков 
пер. (М.Успенский) д . К9 10 
к в .8 Эмилии Васильевне 

БОРОВОЙ.

. . . .  Эти дни я буквально,вероятно,как м ногие,потрясен 

скорбью о Маяковском! Всю жизнь я  его не любил.Физически, 

несмотря на его грубо эффектную наружность,он был мне 

противен.Мне омерзителен был его  готтентотский за д ,к о то 

рым он вилял на х о д у .. .

И позднее его я не любил -  его горл ан ства ,б алаган а , яр

марочной ловкости.Но все ж е .. .  он был великан,огромный 

человек,огромное дыхание.Большой мозг,большая воля, ти -  

таническая патетика.О н нагличал не только на бульварах, 

не только с людьми, но с эпохой и*с народами.Рядом о 

ним -  все остальное мелочь' Дальше клубов и гаветы не 

звучит.Я  вспоминаю его молодого-жадного,крикливого, бес

порядочного во всем, противоречивого на каждом шагу, во 
всем не крепкого.Но с"умел во время уйти от прихлебатель

ств а , почувствовал себя и стал поэтом всемирным.Его только
.

что напечатанное введение к поэме -  изумительно.Великий 
поэт! И такое необычайно великолепное, всячески устроенное 

животное,у которого из всех пор била чувственность, уми -  

рает с пустяковым письмом"- Любовной лодкой, многолетней 

"Лилей".Не могу вместить.Но хочу скорбеть и скорблю со 

всем и,кто любит величие в человеке.К ак был бы он еще более" 

неизмеримо высок, как поэт анархист.Ведь он таковым и 

был, но часто  выговаривал другое.
Лелька.

28 апреля 1930 года 
Й8 Вятки от А.А.БОРОВОГО.
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Москва М аросейка, Сверчков 28 апреля 1930 года
пер. (М. Успенский) д. №  10 кв.8 Из Вятки от А.А. БОРОВОГО
Эмилии Васильевне БОРОВОЙ.

Эти дни я буквально, вероятно, как многие, потрясен скорбью о Маяков
ском! Всю жизнь я его не любил. Физически, несмотря на его грубо эффект
ную наружность, он был мне противен. Мне омерзителен был его готтентот
ский зад, которым он вилял на ходу...

И позднее его я не любил —  его горланства, балагана, ярмарочной ловко
сти. Но все же ...он был великан, огромный человек, огромное дыхание. Боль
шой мозг, большая воля, титаническая патетика. Он нагличал не только на 
бульварах, не только с людьми, но с эпохой и с народами. Рядом с ним — все 
остальное мелочь! Дальше клубов и газеты не звучит. Я вспоминаю его моло
дого —  жадного, крикливого, беспорядочного во всем, противоречивого на ка
ждом шагу, во всем не крепкого. Но с “умел во время уйти от прихлебательст
ва, почувствовал себя и стал поэтом всемирным. Его только что напечатанное 
введение к поэме —  изумительно. Великий поэт! И такое необычайно велико
лепное, всячески устроенное животное, у которого из всех пор била чувствен
ность, ум ирает с пустяковым письмом» —  Любовной лодкой, многолетней 
«Лилей». Не могу вместить. Но хочу скорбеть и скорблю со всеми, кто любит 
величие в человеке. Как был бы он еще более неизмеримо высок, как поэт 
анархист. Ведь он таковым и был, но часто выговаривал другое.

Лелька.

КП  ГММ 32601 (дело №  50, документ №  12, л. 64).
М алш нописная копия от 28 апреля 1930 г. письма А. А. Борового (из Вятки 
в М оскву), адресованного Эмилии Васильевне Боровой. Посвящ ено впе
чатлению от самоубийства В.В. М аяковского.
1 л ., 1 с. 29,8x20,9. М аш инопись, фиолетовая лента.
Левый верхний угол утрачен (в месте проколов от канцелярских скоб). Об
щ ее загрязнение. Помят. Правый край неровный. Надрывы.
В верхнем правом углу — номер 64 (пагинация дела №  50, простой каран
даш ), стерт номер 13(?) (простой карандаш), зачеркнут номер 20 (простой 
карандаш).



Дело № 50 169

Соэ.О ек р е т н о .

АГаТУРН0-0СВаД01.Ш'Ш1ЫШ свод а №,-----
5-го от-ния СООГПУ от "% jп АПРЕЛЯ 1930г.

\ffSJ
“ШОРОХ"

В связи с самоубийством Маяковского в литер, среде господству
ет мнение, что, если поводом к самоуб. послужили любовные неудачи, 
то причины лежат гораздо глубже: в области творческой i  ослабление 
таланта, разлад между официальной линией творчества и внутренними, 
богемными, тенденциями, неудачи с последней пьесой, сознание неиен- 
ности той популярности, которая оыла у Маяк., ж т.ги, основной упор \ 
на разлад между ооц. заказом и внутренней’побуждениями, а отсюда 
ввод о' том, что в литературе царит насилие, фальш и т.п*.

Это мнение в разных оттенках и вариациях высказывали: 8м.ГЕРМАН 
С КРОТКИЙ), Ё . СТЫРСК Ап, 3 . К йРИ J-JIGS > Б. HAG ТЕРНАК, й * НОВИКОВ, БАГРИЦКИЙ,
В.SKJDBCKHHtAPrO,ХЕЗОНТШ,3£1Б{ЕВ,'ТЧ и мн. друг.,- при чем все ссыла- 
ются на то, что об этом-"говорят*.Таким образом указанное мнение 
можно считать господствующим.

Затем идут утверждения, что указанные причины необходимо было 
замазать, чтобы притушить скандал,- и поэтому ** власть** (отдел пе
чати ЦК) дала директиву: упор на личные делами до вечера в день 
самоубийства газеты еще не знали, как придется реагировать.

Говорят, что ш. оставил несколько пи сем: ХАЛАТОВ/»СУТЬ* РИНУ; эти 
письма в ГПУ, в них будто бы 4скрыты подлинные причины.

Зысказываяовь( в связи с арестом Полонской) мнение, что сначала 
предполагалось инсценировать убийство, но потом это оказалось невоз- 
мжным. (Говорила Евгения Константиновна ?,любошица ШКОЛОВСКОГО,ки- 
вущая на углу Арбата и Сенной площади).Этот же слух упоминал, не 
придавая ему веры Ив>Н. НОВИКОВ.

П/НАЧ.5 ОТД.СООГПУ: 
(ПЕТРОВ)
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Сов. Секретно.

АГЕНТУРНО-ОСВЕДОМИТЕЛЬНАЯ СВОДКА №. 
5-го от-ния СООГПУ от «29» АПРЕЛЯ 1930 г.

№  51

«ШОРОХ»
В связи с самоубийством Маяковского в литер<атурной> среде господ

ствует мнение, что, если поводом к самоуб<ийству> послужили любовные 
неудачи, то причины леж ат гораздо глубже: в области творческой: ослабле
ние таланта, разлад между официальной линией творчества и внутренними, 
богемными, тенденциями, неудачи с последней пьесой, сознание неценно- 
сти той популярности, которая была у М аяксовскогс», и т. п., основной упор 
на разлад между соц<иальным> заказом и внутренними побуждениями, а от
сюда вывод о том, что в литературе царит насилие, фалыи<ь> и т. п.

Это мнение в разных оттенках и вариациях высказывали: Эм. ГЕРМАН 
(КРОТКИЙ), Е. СТЫРСКАЯ, В. КИРИЛЛОВ, Б. ПАСТЕРНАК, И. НОВИКОВ, 
БАГРИЦКИЙ, В. ШКЛОВСКИЙ, АРГО, ЛЕВОНТИН, ЗЕНКЕВИЧ и мн<огие> 
друг<ие>, —  при чем  все ссылаются на то, что об этом «говорят». Таким обра
зом указанное мнение можно считать господствующим.

Затем идут утверждения, что указанные причины необходимо было зама
зать, чтобы притушить скандал, —  и поэтому «власть» (отдел печати ЦК) дала 
директиву: упор на личные дела — и до вечера а  день самоубийства газеты 
ещ е не знали, как придется реагировать.

Говорят, что М. оставил несколько писем: ХАЛАТОВУ, СУТЫРИНУ; эти 
письма в ГПУ, в них будто бы скрыты подлинные причины.

Высказывалось (в связи с арестом Полонской) мнение, что сначала пред
полагалось инсценировать убийство, но потом это оказалось невозможным. 
(Говорила Евгения Константиновна?, любовница ШКЛОВСКОГО, живущая 
на углу Арбата и Сенной площади). Этот же слух упоминал, не придавая ему 
веры Ив.Н. НОВИКОВ.

П/НАЧ. 5 ОТД. СООГПУ: 
(ПЕТРОВ)
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КП ГММ 32602 (дело № 50, документ № 13, л. 65).
Агентурно-осведомительная сводка... 5-го отделения СООГПУ № 51. Гриф: 
«Сов. Секретно». 29 апреля 1930 г.
Сведения агента «Шороха» о причинах самоубийства В. Маяковского.
Под сводкой — расшифровка фамилии начальника 5-го отделени СООГПУ 
Петрова. Подписи Петрова нет.
1 л., 1 с. 29,6x21,1. Машинопись, фиолетовая лента.
Проколы от канцелярских скоб. Общее загрязнение. Помята.
В правом верхнем углу — номер 65 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стертый непрочитываемый номер (простой карандаш), ниже 
зачеркнут номер 35 (простой карандаш).
Дата и номер сводки — фиолетовые чернила.

Говорила Евгения Константиновна... — Речь идет о Евгении Николаевне Че- 
ботаревской — подруге С.А. Толстой-Есениной, с 1938 г. работавшей в Го
сударственном музее Л. Н. Толстого.
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СЕ. Сов.оекретно.

АГЕНТУРНО-ОСВЕДОМИТЕЛЬНАЯ СВОДКА 5 Отд.СООГПУ

к .  . . .

За " J o "  апреля ЗОг*

11 Михайловский,*

Лев Гумилевский выок&эывая мыолм о причинах самоубийства 

Маяковского, в общем поддерживал вероию^ группы писателей,считаю* 

щих,что основные причины гибели поэта лежат в общественно-полити- 

чеоких уоловиях«Затем разговор перешел к обще-литературным темам 

ж наотроениА^среди писателей.

Гумилевский высказывал взгляд,что сейчас невозможно работать в 

области художественной литературы,что олишком сильно скрываемые*

сказывается на настроении писателей давление ̂ которое оказывается
]

на нас в смысле необходимости писать на определенные^ актуальные
//

темы.Он повторил оварые доводы писателей индивидуалистов,счита

ющих,что писатель п не может писать по заказу11 и т*п*По поводу 

личного состава пролетарских организаций /имелаоь ввиду РАПП/ Гу

милевский сказал :Если какой нибудв писатель даже вполне искренно 

проникнется желанием написать нужную, с точки зрения современности 

и актульаности; вещь и даже поедет для этого в колхоз, то когда он 

лично увидит Авербаха или кого нибудь из раповцев, у него опустят 

ся руки и пропадет в оякое желание писать* Все эти Авербахи -  -не 

живые люди,это футляры, начиненные резолюциями.От них нельзя ждать 

живого дела даже для ооц. строительства* Они засушивают вое , к 

чему прикасаются*

В области литературы политика партии весьма неопределенная* 

Каждый из руководителей в этой облаоти боится,что окажет другой 

и т*п.При таком положении не может быть разговора о процветании 

литературы*Закончил весь  этот разговор он тем,что об явил наотояа
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_ 2 .  &
две время * весьма Тяжелым для чеотного писателя* и весьма выгод

ным- для авантюристов,которые очитают оебя писателями только потоь 

что их прооят в организацию РАПП, а  принимают в эту организацию 

всех,которые заявили, что он* о о гл ао ^  о платформоЁ РАпяа*В доказа

тельство своей мысли он ооолалоя на то,что в РАППЕ поднят вопрос 

о олишком большой перегруженности организации людьми,не имеющих 

отношения к литературе.

Азио-Адад /Б.Молчановка 32 кв.2А/ по его словам- английский под 

данный, ж корреспондент англ* газет/,связанный о В0КС*ом /суд я  по 

тому, что показывал мне пригл* билет Воко"а на премьеру гаотроле! 

немецк.-атра театра* /.

В беоеде«Маяковок*Д[ заявил,что в англ* газетах  было сообщение 

основанное на пиоьмах и телеграммах английских корреспондентов^ 

что причина омерт* Маяковского личная, а  именно: болезнь*

К вопрооам о положении сов* интеллигенции в оов* союзе больше 

не воаврацалоя.Много расоказывал о положении индусов в Индии и об 

ужао&х английского владычеотва*Ауио~А^а^ считает,что в блин.время 

в Индии должны произойти крупнейшие события /  О Ганди отзывался 

о величайшим уважением/*

Ии бесед о Б*П. Денике установил следующее:В овязи ли о тем
I

обстоятельством,что кто то из группы научных работников,арестован* 

ных недавно, был выпущен на свободу, или по каким либо другим прич* 

нам,но он выоказад мысль,что в настоящий момент1* атмосфера разря

дилась" /  в прошлой беседе когда он сообщал мне об аресте целого
г

ряда научн. работников,он находился в подавленном состоянии и го

ворил о том, в каком трудном положении находятся научные работник! 

и как сильно влияют на них отдельные ареоты ееетава— ооотоварище!

В разговоре о причинах имерти Маяковского он говорил об упорно
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И

циркулирующих слухах о оврьезной болезни Маяковского и не разделял 

вероии о обществен», причинах смерти поэта,хотя и оказал, что неза 

виоимо от причины оакоубийотва,гибель Маяковокого об"ективно произ 

вела сильное впечатление на Сов.Правительство.
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СБ. Сов.секретно.—

АГЕНТУРНО-ОСВЕДОМИТЕЛЬНАЯ СВОДКА 5 Отд. СООГПУ

No 52
За «3(9» апреля <19>30 г.

«Михайловский.»

Лев Гумилевский высказывая мысли о причинах самоубийства Маяков
ского, в общем поддерживал версию группы писателей, считающих, что ос
новные причины гибели поэта леж ат в общественно-политических условиях. 
Затем разговор переш ел к обще-литературным темам и настроениям среди 
писателей.

Гумилевский высказывал взгляд, что сейчас невозможно работать в облас
ти художественной литературы, что слишком сильно сокрываемые —  забито 
на машинке> сказывается на настроении писателей давление, «которое ока
зывается на нас в смысле необходимости писать на определенные, актуаль
ные темы». Он повторил старые доводы писателей индивидуалистов, считаю
щих, что писатель «не может писать по заказу» и т. п. По поводу личного со
става пролетарских организаций (имелась ввиду РАПП) Гумилевский сказал: 
Если какой нибудь писатель даже вполне искренно проникнется ж еланием 
написать нужную, с точки зрения современности и актуальности, вещь и да
же поедет для этого в колхоз, то когда он лично увидит Авербаха или кого ни
будь из раповцев, у него опустятся руки и пропадет всякое ж елание писать. 
Все эти Авербахи —  неживые люди, это футляры, начиненные резолюциями. 
От них нельзя ждать живого дела даже для соц. строительства. Они засушива
ют все, к чему прикасаются.

«В области литературы политика партии весьма неопределенная. Каждый 
из руководителей в этой области боится, что скажет другой и т. п. При таком 
положении не может быть разговора о процветании литературы». Закончил 
весь этот разговор он тем, что об"явил настоящее время «весьма тяжелым для 
честного писателя» и весьма выгодным —  для авантюристов, которые счита
ют себя писателями только потому что их просят в организацию РАПП, а при
нимают в эту организацию всех, которые заявили, что они согласны с плат
формой РАппа. В доказательство своей мысли он сослался на то, что в РАППЕ 
поднят вопрос о слишком большой перегруженности организации людьми, 
не имеющих отношения к литературе.

Азис-Адад (Б. Молчановка 32 кв. 2А) по его словам —  английский поддан
ный и корреспондент англ<ийских> газет, (связанный с ВОКС'ом) судя по
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тому, что показывал мне пригл<асительный> билет Вокс'а на премьеру гаст
ролей нем ецксогс» <атра —  зач е р к н у то  театра).

В беседе о Маяковском заявил, что в англ<ийских> газетах было сообще
ние основанное на письмах и телеграммах английских корреспондентов, что 
причина смерти Маяковского личная, а именно: болезнь.

К вопросам о положении сов<етской> интеллигенции в сов<етском> 
союзе больше не возвращался. Много рассказывал о положении индусов в 
Индии и об ужасах английского владычества. Азис-Адад считает, что в 
ближ<айш ее> время в Индии должны произойти крупнейшие события 
(О Ганди отзывался с величайшим уважением).

Из бесед с Б.П. Денике установил следующее: В связи ли с тем обстоятель
ством, что кто то из группы научных работников, арестованных недавно, был 
выпущен на свободу или по каким либо другим причинам, но он высказал 
мысль, что в настоящ ий момент «атмосфера разрядилась» (в прошлой беседе 
когда он сообщал мне об аресте целого ряда научн<ых> работников, он нахо
дился в подавленном состоянии и говорил о том, в каком трудном положении 
находятся научные работники и как сильно влияют на них отдельные аресты 
<состава —  за ч е р к н у т о  состоваршцей. В разговоре о причинах смерти Мая
ковского он говорил об упорно циркулирующих слухах о серьезной болезни 
Маяковского и не разделял версии о общественн. причинах смерти поэта, хо
тя и сказал, что независимо от причины самоубийства, гибель Маяковского 
объективно произвела сильное впечатление на Сов<етское> Правительство.

П. НАЧ. 5 ОТД. СООГПУ Михайловский? (Петров) <зачеркнуто>

КП  ГММ 32603 (дело №  50, документ 14, л. 66—68). 
Агентурно-осведомительная сводка 5-ш  отд. СООГПУ №  52. Гриф: «Сов. 
секретно». 30 апреля 1930 г.
Сведения агента «Михайловского» об общ ественном резонансе на смерть 
М аяковского, отнош ении писателей к РАППу, аресте научных работников. 
П од сводкой фамилия начальника 5-го отделения СООГПУ Петрова за
черкнута. П одписано другим, неустановленным лицом — Михайловским? 
3 л ., 3 с. 29,6x21,0. М аш инопись, черная лента.
Проколы от булавок и канцелярских скоб. Общее загрязнение. Помята.
В правом верхнем углу листов — номера 66—68 (пагинация дела №  50, про
стой карандаш ), под ними стертые непрочитываемые номера (простой ка
рандаш ), ниже зачеркнуты номера 21—23 (простой карандаш). Собственная 
нумерация листов сводки 2—3 (маш инопись).
Правка и подпись (фиолетовые чернила).
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К О Н Т Р - Р А З В Е Д Ы В А Т Е Л Ь Н Ы И  О Т Д Е Л  О. Г. П. У

19 /  26 г.
СЛУЖ ЕБНАЯ З А П И С Н А

№ ______

Кому_ 1л̂4~—£_*1

____ ..................................

КОНТР-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ О. Г. П. У.

19/26 г.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

№ ......

Кому Ш ов. (Гендин

"(На всякий случай посылаю JVs 1 фотографию Ш . Яковлевой (по д<слу> 
Маяковского)

<(Подпись>
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КП ГММ 32604 (1) (дело № 50, документ № 15, л. 69).
Служебная записка тов. Гендину от 4 мая 1930 г. препровождает фотогра
фию Т.А. Яковлевой.
Из КРО ОПТУ. От неустановленного лица (подпись неразборчива).
1 л., 1 с. 21,5x15,3. Рукопись и подпись — зеленые чернила.
Служебный бланк в линейку (типографский).
Бумага пожелтевшая. Помята. Сгибы. Заломы. Надрывы. Левый край — в 
зубчик (лист оторван от блокнота).
В правом верхнем углу — номер 69 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ними стертый непрочитываемый номер (простой карандаш), ни
же зачеркнут номер 17 (простой карандаш).
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Фотография Т.А. Яковлевой (виконтессы дю Плесси) 

{Jaiiana IjakovlcH
{Paris. 6 2  {Rue dc Vcgues

E. ORDINAIRE
86, boulevard des Battignolles
Paris-17

<Перевод с французского> 
Татьяна Яковлева 
Париж. 62 Улица Вепо 
Е. Ординер. 86, бульвар Батиньоль 
Париж-17

КП ГММ 32604 (2) (дело № 50, документ № 15, л. 70).
Т.А. Яковлева. Фотография.
Париж. Дата съемки — 25 декабря 1929 г.
Поясная, 3/4 вправо. Руки вытянуты к шее, на руках кольца. Плечи обнаже
ны, к груди прижата газовая шаль. Прическа гладкая, с прямым пробором. 
15x10. Черно-белая, матовая.
Сверху вниз посередине многочисленные проколы. Общее загрязнение. 
Множественные трещины. Залом по лицу. Пятна. Надрывы. Утраты по ле
вому краю.
В верхнем правом углу — номер 70 (пагинация дела № 50, простой каран
даш). На обороте в верхнем левом углу номер 16 (простой карандаш).
На обороте фотографии наискось — штамп с адресом фотоателье на фран
цузском языке: «Е. ORDINAIRE/ 86, boulevard des Battignolles/ Paris-17» (чер
ная штемпельная краска); ниже по-французски — имя, фамилия и париж
ский адрес (рукой Т.А. Яковлевой(?), черные чернила).
Приведенные на фотографии адреса в переписке Маяковского с Татьяной 
Яковлевой не упоминались.
Фамилия Т. Яковлевой написана через «V», а не «w», как в следующем доку
менте.
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/ 4 й Г |* ' ^ f t / л м  ‘

6  Я& !^ т я « л ^ /^

Monsieur (Alexandre Ijakowlefj, Chevalier de la a
de vous ja ire part du manage de Mademoiselle sa niece, avec le
Vicomte {Bertrand du {Plessix, (Attache Commercial et (Attach
I cAmbassade de {France en {Pologne.

Хм benediction nuptiale leura etc donnee dans la plus stride intimite, par 
Monseigneur Cvreinow, {Protonotaire (Apostolicjue (Archiman
2 3  ‘Pecembre 1 9 2 9 , en fCglise Catholicjue de {Paris.

1 1 (Avenue 
{Paris (XVIIIе.)
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КП ГММ 32604(3) (дело № 50, документ № 15, л. 71).
Извещение о бракосочетании Т. Яковлевой с виконтом дю Плесси. На 
французском языке. Париж. Декабрь 1929 г.
От имени А. Яковлева (дяди Т. Яковлевой).
1 л., 1 с. 19,3x15. Типографское.
Общее загрязнение. Пятна. Помято. Горизонтальный сгиб. По сгибу — над
рыв.
В верхнем правом углу — номер 71 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), рядом зачеркнут номер 19а (простой карандаш), под ними — стертый 
непрочитываемый номер (простой карандаш).
На извещении указан адрес типографии: «Пале Рояль, 40, Париж».
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Господин Алекса вдр Яковлев,

кавалер ордена Почетного легиона, имеет честь сообщать 

Вам о бракосочетании мадмуазель Татьяны Яковлевой, его 

племянницы, с виконтом Бертраном до Плесике, торговым и 

воздушным атташе французского посольства в Польше.
Брачное благословление им было дано в обстановке самой 

строгой интимности можентором Евреиновым, архимандритом, в 
понедельник 23 декабря 1529 в католической русской церкви 

Парижа.

Проспект Тюно, 11 

Париж I
(перевод с французского)
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Господин Александр Яковлев,
кавалер ордена Почетного легиона, имеет честь сообщить Вам о бракосо

четании мадмуазель Татьяны Яковлевой, его племянницы, с виконтом Бер
траном дю Плесике, торговым и воздушным атташе французского посольства 
в Польше.

Брачное благословление им было дано в обстановке самой строгой ин
тимности можентором Евреиновым, архимандритом, в понедельник 23 де
кабря 1929 в католической русской церкви Парижа.

Проспект Тюно, 11 
Париж

(перевод с французского)

КП ГММ 32604(4) (дело № 50, документ № 15, л. 72).
Извещение о бракосочетании Т. Яковлевой с виконтом дю Плесси. Перевод 
на русский язык, сделан в мае 1930 г.
1л., 1с. 30,0x21,0. Машинопись, черная лента.
Пожелтевшее. Помято.
В верхнем правом углу — номер 72 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), стерт номер 18 (простой карандаш), зачеркнут номер 196 (простой ка
рандаш).
В правом нижнем углу — помета (подпись) (простой карандаш).
Фамилия Бертрана дю Плесси (du Plessix) транскрибирована неточно — 
дю Плесике.
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Сов.секретно.

Агентурно-осведом.сводка 

5~го Отделения СО ОГПУ за  " / /  " май 1930г.

"ЗЕВС".
смерть В. В. МАЯКОВского.

Для тех кто хорошо знал В.В.Маяковского,смерть его не 
представила большого изумления и загадки .Это был человек 
крайне истеричный, болезненно самолюбивый,индивидуальный 
до мозга костей.Критика и публика не рассмотрела его за

' jтой маской,которую он носил всю свою жизнь -  маской през- |
рения, видимой бодрости и нарочитой революционности.Сто- ;

-

ит прочесть "Про это","Люблю" и те слова"Облака в ш танах",; 
которые начинаются словами -"Вы думаете это плачет молле- 
рия" -  чтоб ясно понять Маяковского.
Смерть его вызвала бурю толков, которые постараюсь сумми
ровать:

а)Ряд лиц( весьма большой) уверен, что за этой смертью 
кроется политическая подкладка,что здесь не"любовная 
история",а разочарование "сов. строем".

в )  Передают, что в письме написанном Маяковским именит
В.Полонской - не было, что это де"следователь вписал", 
для того, чтобы замять"политическую суть дела" и выста- 
вить"любовную".И эту чушь многие повторяют весьма серьезно:

г )  Болтают о том, что вот как мол тяжело в Советском 
Союзе жить -  люди самоубийством кончают,

д )  Общий голос:"Подлец был покойник -  двух замужних

женщин опозорил .
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е)Уверенность,что у Маяковского был сифилис.Дане 
передают,что слух этот распространился от докторов произ
водивших вскрытие.

н) Расс казн вали мне по секрету, что ряд поэтов (ОРЕШИН, 
КИРИЛЛОВ и т .д .)  б-бы сговаривались покончить самоубий
ством коллективно, чтоб доказать заграницей,что в Сов. 
Союзе писателям живется плохо и цензура заела. Заседание 
на эту тему будто бы происходило с приложением большой 
дозы выпивки.Предлагали 6^0^ и Клычкову на тот свет из 
"принципа", но он отказался. В результате бтб^решили повре
менить со смертью.

д ) В качестве анекдота рассказывагат,что перед смертью 
покойник прочел " Л ит.газету",с декларацией группы б. 
конструктивистов"."Бригада московская Перевал" прочел 
будто бы покойник этот документ, взял перо и написал:

"Да я люблю фактическую жизнь,
Да я люблю гранита изврвнье,
Но жизнь среди таких подлиз -
Поверьте -  я не в состоянии.. . "

Написал и пустил пулю.
е ) Яа следующий день после похорон по всей Москве 

(литературной,крнечно) болтали,что Лиля Брик застрелилась 
и что Яфвян-Иолонскую прибил.

х)Похороны были зрелищем довольно скандальным. У 
крематория -  милиция стреляла в воздух,кажется ворота 
р а з н ^ а  толпа и около 1/4 часа покойника не могли внести'- 
"поклонники" хулиганили.

За три дня около гроба прошли толпы,главным образом

людей никогда не читавших Маяковского - в цепи прохо
дивших были старушки"былых времен", какие-то отставные 
военные,молочницы,бабы с грудными детьми и даже попы.

НАЧ 5 СО ОПТУ: /ПЕТРОВ/
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Сов, секретно.

Агентурно-осведом<ительная> сводка 
5-го Отделения СО ОГЛУ за « 1 1 » май 1930 г.

№ 55

«ЗЕВС».

СМЕРТЬ В.В. МАЯКОВСКОГО.

Для тех кто хорошо знал В.В. Маяковского, смерть его не представила 
большого изумления и загадки. Это был человек крайне истеричный, болез
ненно самолюбивый, индивидуальный до мозга костей. Критика и публика не 
рассмотрела его за той маской, которую он носил всю свою жизнь — маской 
презрения, видимой бодрости и нарочитой революционности. Стоит про
честь «Про это», «Люблю» и те слова «Облака в штанах», которые начинаются 
словами — «Вы думаете это плачет моллерия» — чтоб ясно понять Маяков
ского.

Смерть его вызвала бурю толков, которые постараюсь суммировать:
а) Ряд лиц (весьма больш ой) уверен, что за этой смертью кроется полити

ческая подкладка, что здесь не «любовная история», а разочарование «сов<ет- 
ским> строем».

в) Передают, что в письме написанном Маяковским имен и <вписано от 
руки> В. Полонской —  не было, что это де «следователь вписал», для того, 
чтобы замять «политическую суть дела» и выставить «любовную». И эту чушь 
многие повторяют весьма серьезно.

г) Болтают о том, что вот как мол тяжело в Советском Союзе жить — люди 
самоубийством кончают.

д) Общий голос: «Подлец был покойник — двух замужних женщин опозо
рил».

е) Уверенность, что у Маяковского был сифилис. Даже передают, что слух 
этот распространился от докторов производивших вскрытие.

ж) Рассказывали мне по секрету, что ряд поэтов (ОРЕШИН, КИРИЛЛОВ 
и т. д.) б<удто>-бы сговаривались покончить самоубийством коллективно, 
чтоб доказать заграницей, что в Сов<етском> Союзе писателям живется пло
хо и цензура заела. Заседание на эту тему будто бы происходило с приложе
нием большой дозы выпивки. Предлагали будто бы <вписано от руки> 
и Клычкову на тот свет из «принципа», но он отказался. В результате <б.б. за- 
черкнуто> реш или повременить со смертью.

д) В качестве анекдота рассказывают, что перед смертью покойник про
чел «Лит<ературную> газету», с декларацией группы б<ывших> «конструк
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тивистов». «Бригада московская Перевал» прочел будто бы покойник этот до
кумент, взял перо и написал:

«Да я люблю фактическую жизнь,
Да я люблю гранита изв<ое>нье сисправлено — ая>
Но жизнь среди таких подлиз —
Поверьте —  я не в состояньи...»

Написал и пустил пулю.
е) На следующий день после похорон по всей Москве (литературной, ко

нечно) болтали, что Лиля Брик застрелилась и что Яншин — Полонскую при
бил.

х) Похороны были зрелищ ем довольно скандальным. У крематория — ми
лиция стреляла в воздух, кажется ворота разнесла толпа и около 1/4 часа по
койника не могли внести; —  «поклонники» хулиганили.

За три дня около гроба прошли толпы, главным образом людей никогда не 
читавших Маяковского — в цепи проходивших были старушки «былых вре
мен», какие-то отставные военные, молочницы, бабы с грудными детьми и да
же попы.

НАЧ. 5 СО ОГПУ (ПЕТРОВ)

КП ГММ 32605 (цело № 50, документ N° 16, л. 73—74). 
Агентурно-осведомительная сводка 5-го отделения СООГПУ № 55. Загла
вие: «Смерть В.В. Маяковского». Гриф: «Сов. секретно». 11 мая 1930 г. 
Сведения агента «Зевса» о толках в связи со смертью В. Маяковского.
Под сводкой — расшифровка подписи и фамилии начальника 5-го отделе
ния СООГПУ Петрова. Подписи Петрова нет.
2 л., 2 с. 29,7x21,0. Машинопись, фиолетовая лента.
Было скреплено канцелярской скобой.
Проколы от булавки и канцелярской скобы. Помята. Заломы. Правый край 
листов неровный.
В верхнем правом углу листов — номера 73—74 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), стерты номера 31—32(?) (простой карандаш), зачеркнуты 
номера 33—34 (простой карандаш). Собственная нумерация листов свод
ки — 2 (машинопись). Первый лист не пронумерован.
Незначительная правка, дата, номер (фиолетовые чернила).

«Вы думаете это плачет моллерия» — неточная цитата из поэмы Маяковско
го «Облако в штанах» (1915). В поэме: «Вы думаете, это бредит малярия?» 
(стих 31).
«Бригада московская Перевал». — Очевидно, литературная группа «Пере
вал», возникшая в 1924 г. при журнале «Красная новь».
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Сов.секретно.-

Агентурнр-Ооведомительная сводка 5 отд.СООГПУ.

№ ..<£Гк... ^  IM # ' У °

* Михайювсккй” .

I

М.В.МОРОЗОВ высказал оригинальный взгляды на причины самоуби! 

ств^ Маяковского, взгляд который расходклоя.с большинством пиоа- 

телей и журналистов,
•Шн сообщал,что на тему о смерти Маяковского .он прочел доклад 

публичный.Основная мысль МОРОЗОВА заключается в том,что гибель 

Маяковского явилась для него не только не ошеломляющей/как для 

большинства/ но вполне ожиданной, логической,вытекавшей из его 

творчества. Целым рядом цитат из произведений поэта,взятых,начи

ная от самых ранних его произведений,до последний МОРОЗОВ доказый 

вал,что Маяковский в известном смысле был человек больной,одержи

мый навязчивой идеей о самоубийстве.
'1На протяжении всего своего литературного пути,он на разные ла« 

ды повторял слова о самоубийстве.Таким образом-по мнению МОРОЗОВА 

его оамоубийство явилось лишь логическим завершением его литера

турного пути.Всякую общественную подкладку он отрицает,если не 

считать того,что Маяковский, по его мнению был выразителем чая

ний радикальной буржуазии и претендовал на роль" вождя11.Т .8* в 

советских условиях жизни радикальная буржуазия играет нулевую 

политическую роль,то он должен был невольно присоединиться к ком

мунистам. Здесь он не мог играть политической роли и это доставля

ло ему некоторое разочарование и создавало для него неблагоприятна 

ную личную ситуацию,которая ни в коем случае не привела бы к  ката* 

строфе,если бы он не был болен.Навязчивая идея о самоубийстве.

По рассказам Мариенгофа,который приехал недавно изЛенинграда,мож

но считать,что отклики на смерть Маяковского в Ленинграде были
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почти «идентичны с Московскими откликами.Одним из главных положе

ний этих откликов является утверждение,что омерть Маяковского есть 

* вызов Сов.Власти и осуждение ее политики в области художеотв. лите 

ратурн.В Ленинграде также упорно ходили слухи о том;что Маяковский 

оставил еда второе пиотмо,неопубликованное правительством и обра

щенное к последнему.

Второе положение:” если даже Маяковский не выдержал,то значит,н 

положение литературы действительно ужасное” .

Затем Мариенгоф сообщал будто Маяковский на одном из последних 

вечеров, при выступлении, обмолвился фразой о том, как трудно жить 

и творить поэту в..наши” безнадежные дни” .-

Интересные данные сообщал Мариенгоф о Федине.Он провел с ним 

несколько недель в Сеотрорецке и имел возможность хорошо и деталь

но изучать его взгляды и настроения.Мариенгоф говорит,что Федин
' \  • • . ’; ■ . ’• '• >й

являетоя одним из убежденнейших противников " сегодняшней политики 

партии в области худож.литературы,считая,что при теперешних услови

ях не возможно ни жить,ни работать.К‘Маяковскому Федин относился 

чрезвычайно отрицательно и потому Мариенгоф был очень удивлен,ког

да Федин не на похоронах Маяковского сказал о нем несколько теп

лых олов.

По выражению Мариенгофа ФЕДИН,приезжая в Москву”надевает мундир” 

а у себя в Ленинграде держит себя ” по настоящему”,т .е .  резко пору 

дает существующее положение вещей в литературе и возмущается той 

политикой, тем курсом, который взяла партия в литературе.

Китайский писатель ЛИ живет в наотоящий момент в Столешниковом пер. 

16 к в .5 в комнате уехавшего артиста /на  3 м е с ./ .

Б последнее время он .сблизился с балетным кругом. По словам Обу

яв-
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эту комнату ему достала ГЕЛЬЦЕР.З последнюю субботу он читал в 

"Ник. Субботниках" свой рассказ,написанный на английском языке; чк‘. 
тал он по русски, делая беглый перевод с англ, языка.

■ ш
Ааис Аэада встретил в Н.К.И.Д. в отделе печати.Он сказал,что 

в данный момент он” представляет английскую прессу” .

А.И. АНИСОМОВ жаловалоя на то,что его все время теснят по олуа 

бе и т .п . Он собираетоя идти к зав.главнаукой Луниной и выяснить, 

что от него хотят.

Он сказал,что если его считают не подходящим-к советской служ

бе несмотря на его специалвность и важность этой специальности 

для Гоеторга,то он готов выйти в отставку.-Пусть только мне дадут 

пенсию и я не буду больше мозолить глаза тем кому я не угоден-скав 

зал он.

Из разговора с Анисимовой выяснил,что очень резко и активно на

строен против Соввласти некий Саханокий,Виктор Петрович,до того 

резко,что у Анисимова явилось подозрение,не провоцирует ли он его. 

Саханокий занимается куплей к продажей ценностей искусотв/картины, 

фарфор и т .п . /  и имеет большие средства, а также ценности.У него 

большие связи с миром коллекционеров, он очень умей и ловок, воз

можно', что ч ере з него скупают ценности и иностранцы.

Сергей Клычков очень жаловался на положение,которое он занимает 

оейчао в литературе и вообще на общее положение литературы в дайн 

ный политический момент. То положение,которое существует сейчас, 

по его мнению не может долго продолжаться, политика партии в обла

сти художественной литературы должна войти в какое то новое русло.
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Это свое мнение он питался подтвердить уже бывшими на протяжении 

периода диктатуры пролетариата изменениями, когда партия ” держа

ла Боровского в Кр.Нови и дорожила им и т .п ..З атем  последовало 

" падение Воронежеro w, теперь по мнению Клыкова вверх веяло кра 

нее течение,резко нападавшее на все оттенки литературы,кроме про

летарского* Это течение губительно действует на современную по

литическую и отчасти пролетарскую литературу*

Благодаря тому,что политика партии я области литературы в дан

ный 'момент является такой резкой,он, Клычкэв,Л5шен возможности за 

нин&тьоя литературой,он считает се$я выбитым из.колеи литератур

ной жизни, жалуявь Также на.то,что он ке может найти издательство 

/в с е  'издательства по его мнению- боятся взять его вещь из за дур

ней пре сон, которую он имеет/ для напечатания его нового романа*

Не помогает даже то обстоятельство,что г  роману этому кмеетоя пре

дисловие Луначарского.-Вое это определенная система- сказал он- в* 

выпить из литературы неугодного писателя.Оообенио обрушивался он 

на Б. Ольхового,считая его” персонажем из ” Бесов” Достоевского.

” Весь тон в литературе" сказал он- задает теперь Ольховой,кото

рый имеет в настоящее время- вес и значение.

" Пока Ольховые будут руководить литературой- заявил Нлычов- 

нельая будет творчески работать,хотя,очевидно,что он при геем с вое 

ем весе в данный момент является лишь исполнителем политики по 

отношению к литературе,которая диктуется свыше, и все его значе

ние и его в ео происходят от того,что он наиболее ловко,безприн- 

ципно и настойчиво делает порученное ему партией - дело.

На вопрос,что же он собирается предпринимать,он ответил,что он 

придерживается выжидательной политики, а для того,чтобы материаль

но не слишком нуждаться,принужден пока переделывать и редактировав
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чужие произведения или,как он выразился " стирать^жое белье” .В 

оамое ближайшее время он отправляется к себе на родину в деревню, hi 

на в се лето.

О Клюеве сообщил Клыч>'Ов следующее:Недавно Клюев * прислал ему 

из Ленинграда письмо, в котором просил зайти в Главиокусетвс и 
справиться,как обстоит дело с клюевокой пенсией.

Клычков сказал,что Клбев обнаружил свою наивность,прося его еде 

лать это$& что он считает это дело безнадежным и поэтом;/ не ходил в 
Наркомпрос.

По словам Клычкова Клюев в настоящий момент живет исключительно 
тем,что ему помогают друзья,которых у него большое количество, вк 
включая сюда и поклонников его тел акта.

Из кого состоят эти друзья к почитатели он не знает;знает одно, 
что их довольно много,Он считает это явление вполне нормальным и 
говорит,что без этой помощи Клюеву пришлось бы довольно плохо.

Йач. 5 отд.СООГПУ: /  Петров/

13-2189
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СБ. Сов, секретно. —

Агентурно-Осведомительная сводка 5 отд. СООГПУ. 

№56 от 12/V 30

«Михайловский».

М.В. МОРОЗОВ высказал оригинальный взгляд на причины самоубийства 
Маяковского, взгляд который расходился с большинством писателей и жур
налистов.

Он сообщал, что на тему о смерти Маяковского, он прочел доклад публич
ный. Основная мысль МОРОЗОВА заключается в том, что гибель Маяковско
го явилась для него не только не ошеломляющей (как для большинства) но 
вполне ожиданной, логической, вытекавшей из его творчества. Целым рядом 
цитат из произведений поэта, взятых, начиная от самых ранних его произве
дений, до последний МОРОЗОВ доказывал, что Маяковский в известном 
смысле был человек больной, одержимый навязчивой идеей о самоубийстве.

На протяжении всего своего литературного пути, он на разные лады по
вторял слова о самоубийстве. Таким образом — по мнению МОРОЗОВА — 
его самоубийство явилось лишь логическим завершением его литературного 
пути. Всякую общественную подкладку он отрицает, если не считать того, что 
Маяковский, по его мнению был выразителем чаяний радикальной буржуа
зии и претендовал на роль «вождя». Т<ак> к<ак> в советских условиях жизни 
радикальная буржуазия играет нулевую политическую роль, то он должен 
был невольно присоединиться к коммунистам. Здесь он не мог играть полити
ческой роли и это доставляло ему некоторое разочарование и создавало для 
него неблагоприятную личную ситуацию, которая ни в коем случае не приве
ла бы к катастрофе, если бы он не был болен. Навязчивая идея о самоубийст
ве. По рассказам  Мариенгофа, который приехал недавно из Ленинграда, 
можно считать, что отклики на смерть Маяковского в Ленинграде были почти 
индентичны с М осковскими откликами. Одним из главных положений этих 
откликов является утверждение, что смерть Маяковского есть вызов С о в е т 
ской > Власти и осуждение ее политики в области художеств<енной> литера
туры. В Ленинграде также упорно ходили слухи о том, что Маяковский оста
вил ещ е второе пистмо, неопубликованное правительством и обращенное к 
последнему.

Второе положение: «если даже Маяковский не выдержал, то значит, поло
жение литературы действительно ужасное».

Затем Мариенгоф сообщал будто Маяковский на одном из последних ве
черов, при выступлении, обмолвился фразой о том, как трудно жить и творить 
поэту в наши «безнадежные дни».
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Интересные данные сообщал Мариенгоф о Федине. Он провел с ним не
сколько недель в Сестрорецке и имел возможность хорошо и детально изу
чать его взгляды и настроения. Мариенгоф говорит, что Федин является од
ним из убежденнейших противников «сегодняшней политики партии в облас
ти худож<ественной> литературы, считая, что при тепереш них условиях не 
возможно ни жить, ни работать. К Маяковскому Федин относился чрезвычай
но отрицательно и потому Мариенгоф был очень удивлен, когда Федин не на 
похоронах Маяковского сказал о нем несколько теплых слов.

По выражению Мариенгофа ФЕДИН, приезжая в Москву «надевает мун
дир» а у себя в Ленинграде держит себя «по настоящему», т. е. резко порицает 
существующее положение вещей в литературе и возмущается той полити
кой, тем курсом, который взяла партия в литературе.

Китайский писатель ЛИ живет в настоящий момент в Столешниковом 
пер. 16 кв. 5 в комнате уехавшего артиста (на 3 мес.)

В последнее время он сблизился с балетным кругом. По словам Обу<хо- 
вой?> <пе — зачеркнуто> эту комнату ему достала ГЕЛЬЦЕР В последнюю 
субботу он читал в «Ник<итинских> Субботниках» свой рассказ, написанный 
на английском языке; читал он по русски, делая беглый перевод с англсий- 
ского> языка.

Азис Азада встретил в Н.К.И.Д. в отделе печати. Он сказал, что в данный 
момент он «представляет английскую прессу».

А.И. АНИСОМОВ жаловался на то, что его все время теснят по службе 
и т. п. Он собирается идти к зав. главнаукой Луниной и выяснить, что от него 
хотят.

Он сказал, что если его считают не подходящим к советской службе не
смотря на его специальность и важность этой специальности для Госторга, то 
он готов выйти в отставку. — Пусть только мне дадут пенсию и я не буду боль
ше мозолить глаза тем кому я не угоден — сказал он.

Из разговора с Анисимовой выяснил, что очень резко и активно настроен 
против Соввласти некий Саханский, Виктор Петрович, до того резко, что у 
Анисимова явилось подозрение, не провоцирует ли он его. Саханский зани
мается куплей и продажей ценностей искусств (картины, фарфор и т. п.) и 
имеет большие средства, а также ценности. У него большие связи с миром 
коллекционеров, он очень умен и ловок, возможно, что через него скупают 
ценности и иностранцы.

Сергей Клычков очень жаловался на положение, которое он занимает 
сейчас в литературе и вообще на общее положение литературы в данный по
литический момент. То положение, которое существует сейчас, по его мне
нию не может долго продолжаться, политика партии в области художествен
ной литературы должна войти в какое то новое русло. Это свое мнение он

13*
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пытался подтвердить уже бывшим на протяжении периода диктатуры проле
тариата изменениями, когда партия «держала Воронского в Кр<асной> Нови 
и дорожила им и т. п. Затем последовало «падение Воронского», теперь по 
мнению Клычкова вверх взяло крайнее течение, резко нападавшее на все от
тенки литературы, кроме пролетарского. Это течение губительно действует 
на современную политическую и отчасти пролетарскую литературу.

Благодаря тому, что политика партии в области литературы в данный мо
мент является такой резкой, он, Клычков, лишен возможности заниматься ли
тературой, он считает себя выбитым из колеи литературной жизни, жалуясь 
также на то, что он не может найти издательство (все издательства по его мне
нию —  боятся взять его вещь из за дурной прессы, которую он имеет) для на
печатания его нового романа. Не помогает даже то обстоятельство, что к ро
ману этому имеется предисловие Луначарского. — Все это определенная 
система — сказал он —  выжить из литературы неугодного писателя. Особен
но обрушивался он на Б. Ольхового, считая его «персонажем<»> из «Бесов» 
Достоевского. «Весь тон в литературе» — сказал он — задает теперь Ольхо
вой, который имеет в настоящее время — вес и значение.

«Пока Ольховые будут руководить литературой — заявил Клычков — 
нельзя будет творчески работать, хотя, очевидно, что он при всем своем весе в 
данный момент является лишь исполнителем политики по отношению к ли
тературе, которая диктуется свыше, и все его значение и его вес происходят 
от того, что он наиболее ловко, безпринципно и настойчиво делает поручен
ное ему партией —  дело<»>.

На вопрос, что же он собирается предпринимать, он ответил, что он при
держивается выжидательной политики, а для того, чтобы материально не 
слишком нуждаться, принужден пока переделывать и редактировать чужие 
произведения или, как он выразился «стирать чужое белье». В самое ближай
ш ее время он отправляется к себе на родину в деревню, на все лето.

О Клюеве сообщил Клычков следующее: Недавно Клюев прислал ему из 
Ленинграда письмо, в котором просил зайти в Главискусство и справиться, 
как обстоит дело с клюевской пенсией.

Клычков сказал, что Клюев обнаружил свою наивность, прося его сделать 
это, что он считает это дело безнадежным и поэтому не ходил в Наркомпрос.

По словам Клычкова Клюев в настоящий момент живет исключительно 
тем, что ему помогают друзья, которых у него большое количество, включая 
сюда и поклонников его таланта.

Из кого состоят эти друзья и почитатели он не знает; знает одно, что их до
вольно много. Он считает это явление вполне нормальным и говорит, что без 
этой помощи Клюеву пришлось бы довольно плохо.

Нач. 5 отд. СООГПУ- (Петров)
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КП ГММ 32606 (дело № 50, документ № 17, л. 75-79). 
Агентурно-осведомительная сводка 5-го отделения СООГПУ. № 56. Гриф: 
«Сов. секретно». 12 мая 1930 г.
Сведения агента «Михайловского» о причинах самоубийства В.В. Маяков
ского, взаимоотношениях Клычкова и Клюева, отношении ряда писателей 
к политике в области литературы и др.
Под сводкой — расшифровка подписи начальника 5-го отделения СООГПУ 
«Петрова». Подписи Петрова нет.
5 л., 5 с. Машинопись, черная лента.
Проколы от канцелярских скоб. Пожелтевшая бумага. Помята. Заломы.
В верхнем правом углу листов — номера 75—79 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стертые непрочитываемые номера (простой ка
рандаш), ниже зачеркнуты номера 28—32 (простой карандаш). Собственная 
нумерация листов сводки 2—5 (машинопись). Первый лист не пронумеро
ван.
Дата и номер (простой карандаш).
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Действуют:
1*1 г ш » п В  
1*1 глашатай 
3*1 гласите*!
4*1 глашатай 
'р'ыжж!

Тредов
Студедтм
S a ^ im w
ОДвщсры
1- 1 прксш ет й  -шдаерепиаЛ 
$-1 прюсиклый лоэережЫ! 
Штатсжкй
Д а л а
Госте
Ардсговаяхыа
loilUXpM
Т ш адазд
Жадлудаел*
Хеиерал
дородовые
Е*рь
йзрив*
Мяшштри
Обыватель
Поп
Боглл
К р е с т и м *
Рабочая
Полнцсйса»!
Р а б о т е  
Ч а б р а м  «ты 
1*а либерал
2- 3 либерал 
Офпцср 
К д в а м  
Гвардейцы 
Зажааажгыо » feme 
Муоыхалавый кдоув 
КереясавЛ 
Кулак
К ала рижский
Шзлоудсклй
Каждоадлзд
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Москва горит.
Массовое действие с пес

нями и словами.
Г часть

(Ч ет ы ре гл аш ат ая  вы ш л и  с чет ы рех  
ст орон  пот еш енн ой  арены . Н а  каж дом  
свет я щ а я ся  ц и ф р а  / ,  9 , 0 , 5 ~~ стаде* 
лят сл вм ест е, соби раю т  год)»
И  гАйшам!.

19051
1905)

Секвадцаттд
годом

горд —
Оглянись

И  В С П О М Н И  О П н г Ь  

ПЯТЫЙ
г о р я ч а  год»

2 'ft г л а ж тт а й .
Шутки —

острите зубцы!
Но между]

шуток веселы к 
Н е забудем,

как мерли отцы 
в запоротых

городах и селах.
И  гляшлтяй.

Еще и  сегодня
расслышат потомки 

в громах
черноморского рева, 

как шел 
один

брененосец „Потемкин** 
па всю1

эскадру цареву.

4»ft глашатай
Земля 

и море
кровыо багримы.

Под пулями
падал» неисчислимо, 

Как пал
машинист Ухтомский, 

я складывал
полковник Риман 

трупы,
как в штабель доски.

1*й глашатай.
Звезда советов

под миром лучись, 
ма яемли наши,

1гго нн случись, 
не ступит

вражья нога* 
Товарищ,

сквозь смех
смотри и учись

до дна
неядэвдеть врага.

4-ft rA ia m i
'Глядите:

кровавую кашу навар*»
Царь

расхлебывает 
9-о января»
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(Равворачатясь по всей арене лей 
стеия, разукрашенные военные несут 
распластанные штаны* Бесконечная 
лента скрывается в  дворцовых воротах, 
а  из дворцовых ворот —* бесконечная 
лента с  умелхами, скрывающиеся под 
вывеской—„Прачка явора его величества9» 
Посредине сцены очкастый обыватель 
Рыжий пристает ж главному таенному), 
Ржжжй.

Куда то
штанов такое количество?

Ввьттёи
Их величеством а мирку 

сдан ы*
Нехватка в шгаках.

Его величество 
вынужден 

ежеминутно 
менять штакы*

(Арена тухнет* На арене один музы* 
дальнейший клоун в огромной» набок, 
короне поет, на&ванива* на водочной 
бутылке}*

Царь нспугслся, 
издал манифест:

Мертвых свободу, 
живых иод арест*

Ну. и коиста^ууия— 
сахар к мед.

Мертвым свобода— 
живых пулемет.

Рот улыбайся, 
радуйся народ—

Мертвым свобода, 
живым*., 

наоборот.

(Клоуна закрывает экран*, Появляется 
манифест:

Божьей милостью 
ш*я

Николай Вторый, к  т. д.
[Выходит 7репов-хешрал с огромной 

лапой, с размаха отпечатывает яятер* 
ню на манифесте» Слова*

Руку приложил—
Тренов.)

(Экраны поднимаются: на арене был 
и пир. Грешит военный оркестр — сту
денты* барышна, офицеры, Два стола, 
убранные вилами, и поставленные так, 
что между ними может прейти конвой 
и арестанты* Каждый приходящий не- 
сет лист манифеста в виде огромной 
карты♦ Два присяжных поверенных, ло
щенные и  во фраках, бросаются друг к 
другу черев всю арену,)
1 б тряс. лев.

Петр Пстрохич?!
Разрешите лобьшнутв*

Пошла
истории

с нового абзаца.
2*Ж ирис» поза.

Окончилась,
окончилась ваблстояачжая 

«УДЬ>
Ив аж Иваныч—

разрешит* облобызаться*
(Музыка* Парочка—студент и бариЫ * 

к*—вальсирует).
Студоят {восхищенной барышне)*
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Вы звезда 
моего

студенческого небосво* 
да**»

Наступил ка мозоль?
Прошу прощеккх.

У нас свобода, 
свобода, свободе.

Свобода совести» 
собраний 

в...
обращение,

(Г&ст«раеел>зр10Л>Л1Ся. Сквозь бал про
ходят арестованные. «Лица конвоя—со* 
бачьи морды. Парочка^ Штатский во 
фраке и дама.)

. Штатский.
Поцелуйте!

Дама.
Нахал I

Штатским.
Отдайтесь..,

Дама.
И дкот.

Штатский.
Вам гнев 

к лицу.
разозлитесь и гляньте.
Мала о разрешите... (ш пилчт  

красную лент очку) 
вам так идет!

Нацените
этот

красный бантик!

(Пары жмутся и расступаются. Аре* 
стованные проходят целой толпой. Сно
ва му ныне. Парочка. Гвардеец и люде* 
муазелъ.)
Гвардеец.

Довольно вальсом 
нотетъ и мокнуть, 

но коштца-ль проттитца 
по лону гравия.

Мамзель,
разрешите чмокнуть,

Ах не сердитесь— 
теперь равноправие!

(П рош ли.
Опять расступаются пары. Бесконеч

ная арестантская лента. Генерда поды
мает бокал. Гости чокаю шея),
Г ен е р а л .

Господа!
Потушена лава

революционного кратера. 
KoH-CTH-Ty&̂JI»

Давно пора.
За его велнчестао— 

государя императора 
Пип — Пип!

Ура—-Ура!
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{/*ости подымают бокалы.
. ралмахиеают карт ами-ж аниф естом.Бро- 

caucmcft лруt  к  д р у г у  добываться, от* 
от селяю т  бокалы  а  склады ваю т  листы  
маниф ест а а  огромный карт очны й  до- 
мин. П о  «сей арене появляю т ся  /под- 
стенные городовы е, с  верхней площадки  
удгрлтко, царила, министры асе, р а в д у  

~ яял щеки, начинаю т  д ут ь  в о  всю си л у , 
*«-К арт очны й  дсш ик разлет ает ся. О т  
.д у тья  за т у х а ю т  ламам, рт бвщ к^т ся

ласти. В  эт у минут у надает Срошвннсж 
бомба. Бом ба раврывает ся, рассыпом  
листка прокламаций по есей арене. Г о
родовы е и  прочие дующие »  испуге р а з 
бегаются. В равны х концах арены р а э-  
ньн  люди то-равному пробегают и чн 
тают прокламсции.

Обыватель берет прокламацию —смо
т рит , бросает  о убегает.

Поп, взглян ув  в прокламацию, кре
стится и бежит.

Бсюч—рвет и сжимает кулаки.
К рест ьянин—любовно разглаж ивает, 

кладет за  п азуху.
Рабочий считывается — колет других, 

все серьезно и  iрадио слушают).

Одни.
„ДдНЗ Сйободэ. собраний,

но собрашм оцепляются войсхау и ■*.
Другой.

„Дана свобода слова,
но цензура осталась неприкосно- 

венкой*.
Третий.

„Дама неприкосновенность личности, 
но тюрьмы переполнены заклю- 

чегшэдмЛ
«Первый.

„Необходимо всем быть настороже 
я готовыми, к бою*.

(Бежав мне с  перепугу городовые осто
рожно приближаются к месту * яры вс. 
Видят  мирно читающих, бросаются т  
них. Рабочие разбегаю тся. Полицейский 

бросает ся за  одним — другой в  эт о вре- 
м я  наклеивает ему прокламацию на спи
ну. Хохот. Го родовые бросаются за ко*- 
клеивш им. Наклеивший ловко взбирает
ся на трапецию. Городовые з с  ним, 
неуклюже пут аясь в шашках и кобурах. 
Городовые обтирают вспотевших лбы. 
Всматриваются* П ят ят ся перепуганно. 
Н а длинных, худы х Umax-ходулях входит  
рабочий, н а  рукавах, как крылья, ленты с 
надписью: „ЗА Б А С Т О В К А " . Рабочий 
длинах пул рукой. С  другого конца кубарем 
кат ит ся полиция, следом тачка, на ко
торой рабочие с грохотом, вы возят  фа
брикантов, все прокатываются между 
ходульных ног.)
Рабочие (нопева/от):

Виттенскую
куцую

к чорту конституцию. 
Выплюнем» 

пе прежуя, 
цдрсьие подачки, 
нз России 

буржуя
вывози на тачке.
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(Загораю т ся нино-вкраньь Н а экране  
идущ ий поезд, на другом  — идущ ая кон» 
ка, н а  т рет ьем  — работ аю щ ий завод . 
Рабочий обм ахивает  руной, зам ирает  
на остановленном кадре поезд, оста* 
naexuaaem cu нанки, цепенеет завод . Р а* 
бочий взм ахи вает  рукавом , т ухн ут  фо
нари, Полная тем»*)
1«й глашатай.

Перскидшалась аа бдстовка.
2- й глапптвй,

От завода к телеграфу.
3- й глашатай.

От телеграфа к вокзалу.
4- й глашатаи.

От вокзала к порту.
М  глашатай.

300.000 бросило работу. 
Праадкик перед боем.

и «о городу праздному 
Каждый 

к  бою
готовился по-разному. 

{Прожектор освещает равны е углы  
дрены, ви ш ля я  готовящиеся группы. Л и 
ван. На диване два лощеных либерала 
с чаем я с  резолюциями. Нервничают, 
поднимаются, надевают шляпы, петом  
снимают а х  опять, садят ся и сновн  
вскакивают.)

1- й либерал.
А ко-асоему 

кадеты
с вривстсгаешюй речью 

должны
к забастовщикам 

выйти навстречу.
2*5 либерал.

Нй надо 
репутацию

марать впустую. 
Забастовали при нас— 

и пусть бастуют.
2- я  либерал.

А  по-моему 
и т. д.

{Ф р ук т о ва я  лавочка. П о дх о д я т  п оку
пат ели. П окуп аю т  п уст я ки . П оказы 
ваю т  пароль. О гл я ды ваю т ся ,расп ахи ва
ю т  пальто, передаю т  пат роны  и оружие. 
Скрываю т ся, Л авочка  от одвигает ся, п о д  
ней т ипограф ия. В ы ходя т  л ю ди  с  кип ам и  
и сверт кам и проклам аций. Л авочка  ст а
новит ся н а  м ест о. Ц ерковны й иконо
ст ас.

П оп благословляет  дуб и н к и , каст ет ы  
и  револьверы  черносот енцев.)
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Дон
Христолюбивее войны, 

по совету иерея 
бейте жидов

и еврея к не еврея. 
Сообразно коему

евангельскому сану 
сам я, 

конечно,
мараться т  Стану. 

Верноподданные чувства
погромом озиамеяя, 

братие-черкоеогенцы*
кройте за меня.

Во ння отца 
и сына

и святого духа. 
Крамольникам 

кастетом
и’езжайте ш ухо*

(Прожектор осве^яет группу рй$&чих* 
Вокруг станка раабросаннт и уносимы с 
кинжалы и никиt)
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работав
У каждого вавода 

кровища лужею,
2*1 рабочий.

Довольно терпеть.
Товарищи, к оружию! * 

(Аренег тухнет. Входят ix&mcinauj 
J -ж глахшпг&к-

Москва подымалась, 
кдк ямами.

Над ней-.
Пылало небо

декабрьски* дней.
(Арена. Cm рост нал площадь. В центр®, 

памятник Пушкину. С трех сторон над 
проходами стены с, окнами. На нижних, 
этажах вывеска, деревья бульваром иду
щие к выходу. Площадь запружена на
родом. Рабочиц с мальчиком пробирает
ся х памятнику ■— а ловит. Снимаете, 
кепку. Кричит.)
Рабочий.

Д олой  j самодержавие!
Жандармские гады  

Стреляют в безоружны х-  
ка баррикады!

Свобода иа бумаге >—  
в&  ̂деле — приклады 

Готовьтесь 4 к , б о ю- 
На баррикады];

Г рояит^
оружейные

магазины, н склады. 
Браунинг п руду!

На баррикады!

(Выхватывает браунинг. Далекие вы- 
стрелы. Выстрелы, ближе. Рабочий хва
тается да грудь. Л сдает. Толпа бро
сается прассыпную. Валяется убитый 
рабочий. Офиърр оглядывается, выхва
тывает револьвер. Разряжает в * as дух. 
Последняя пуля я мальчишку. Им всех 
окон подымается стрельба. Офицер и 
двое казаков падают. Подхватив раке/ 
ньгх и убитых, казаки скрываются. Из 
домов и улиц выбегают дружинники и 
горожане. Из домов выкидывают лют- 
рацы, табуреты, столы. Прохожие сры
вают eiii3секи. Пилят столбы.. Вещи на
громождаются в баррикады. В баррика
ду воткнут красный, флаг. Лруминнихи 
ложатся вс прикрытие — стреляют здо- . 
гонку бежавшим к̂адшнсц., Издали доно
сится распеваемая марсельеза. Арена , 
тухнет.) 
t -ц. глашатай.

Слышите
шпор

пзардейский щелк: ■
Царем

науськав;—
Ссиепорский полк.

(Предводительствуемые усатыми офи* 
играми арену заливают марширующие, 
перестраивающиеся парадные, вымушт
рованные гвардейцы. По обеим сторонам 
войска. Марк и такт ы с • колбасой м с 
бутылями водки. , Гвардия .распевает 
старую песенку (иа журналов t90S i):



206 Дело № 50

Шаг назад,
шаг «перед, 

похобороа направо.
Кто —
всех подъкьж перебьет, 
тояу честь к слева. 
Ура! Ура! Ура!
БеЯ «о слану царского 

да углевого орла* 
Леи! Прав! Рлзг! Два! 
Приготовь патроны. 
Будет помнить 

вся Москва 
Красные погоны*
Ура? Ура! Ура!
Бей во слаюу русского- 

двуглевого орла* 
Рота стой!

Рота па»? 
Запевайте, глотки.
Мы заслужим, аЙ*лк>Аи, 

Колбасы да «одш* 
Ура! Ура! Ура!
Бей во славу русского 

деуглгшого орла.

(Гвардейцы  проходят. Освещает 5# 
арена четырьмя поломанными ф е н »  
рям и , В  центре фабрика. И з-еа  фабри* 
к и. осторожно выползают дружинники, 
$ м х  перепуганных ребенка вбегают, ука* 
яы вая дружин н имам в  темнот уf пере
числяют по пальцам виденные пушки, 
убегаю т . Друж инники рассыпаются, пй 
две, по т ри залт ою т  з а  выступы и 

т ум бы , Гот овят ся к бою, Начинается 
я I/шейная канонада. Бью т  по фабрике. 
Ф абрика сорит, руш ит ся. Друж иннику  
расстреливаемые, падают, оставшшсщ  
от ступают н а  баррикаду под ярусами, 
О руди я  бью т  по баррикаде. От  бар* 
рикады  отделяет ся рабочий с  белым 
платком на палке. О руди я Уезжают нй 

йрену. Парламентера схват ываю т . При* 
аязывают к дул у  орудия, избивая  ру* 
коятками револьверов. Стрельба пс бпр* 
рикадам  продолжается. Прожектор ос ее* 
т ает  красное знам я над баррикадой. 
П ули ды рявят  знам я. З н а м я  опадает  
по клочкам. А рен а  т ухиет. Выходит  
глаш ат ай).
Z* глашатая.

Пирамида классов— 
сняет и высится.

2 в глашатай.
Капиталистов 

лоснятся лица.
5-й глашатай.

И дюжину лет—
4-Я глашатай.

Синодом к  виселнцек 
самодержец

развлекается н веселится.
(Арена загорает ся. Н а арене п и р »  

мида. Нижний р я д —занованные, р а б »  
тающие в кандалах рабочие] второй  
р я д —жадное чиновничество; третий 
р я д —попы, муллы, раввины; четвертый 
р я д — бурж уи л  помещики, ш  самом  
терху маленький царишка в огромной 
короне. Пока стоит пирамида^ по баръ* 
ер у  проходят под конвоем заховакныд  
з а  революцию каторжники].
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(1 S&C'U»,
(Н а арену вы ходят  4  глаш ат ая}.

1-е глашатай.
С баррикад

декабрьского боя 
Многие

припустились воя.
(Загорает ся  экран, на нем м аленькая  

фигурка интеллигента в ш ляпе.)
1й  глашатаи*

Сам заскулил
тонаршл Пле ханой—

глашатай*
„Вашг* duka 

напутали, братцы* 
яог и ггусткли 

кров» лохакя 
Нечего 

зри
за  оружие братьсп.* 

(Загорает ся шторой охран. В о весь  
охран Владимир И льич с  вы т янут ой  
ведущ ей руной).
2MS глашатай*

Ленин
в этот скулеж ненужный, 

«резал голос
бодрый к зычный.

4~Й ГЛ4Ш&ГЯЙ.
.Нет.

за оружие браться нужно, 
только более решительно и 

энергично.
Навык «о«такиЯ 

•мжу дела я,
Снов»

подымется
рабочий класс.

Не защита.
& вакадские 

Стать 
должны

лозунгом масс.
И этот год

я кроилвоП пене 
и яти р&км

в рабочем стане 
покажутся-

пжолой неркой ступени 
в rpose и в буре

грядущи* восстаний". 
(Экран становится красный. На гла

шатаях ваттаютсл цифра 1,9, /, 7. 
На арене лакаланные в цени.)
1«Й глашатай

И мы
научились

драться победно.
2-й глашатай.

Товарищ Владимир Ильич, 
а а тобой,

1, 2, 3, 4 глашатаи.
Мы а бой пошла... 

Засосанные на арене-—вместе:
И его есть игш последняя

я ремнтелъиьгй бой.
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(Заноияхыл paepbaa»!* <#як.
ва т т е с.Нуаштия прожектором. Н а  

красном щра,н& —>огролыан тень рвущ их  
цепи рук . М узы кальный клоун вылетает  
на аренуt &ьгжанибй# па треснувшей  
короне;

Хах.0т ,  товарищ
Смейся,

Вайя с Настею,
Мы ИМВОДКМ 

под згад^к
царскую династию.

(Рабочий с  грохотом вытаскивает пол  
•У*Л%ы целый т абун памят ников, с*ся- 
. тающий О m is и з  распахнут ы х дворцо
вы х ворот , ао*енмиг0 щи& арену ц улхпе- 
т ы т ю щ ий в главный выход» Первый 

* к он ими, Петр Величий» теряющий ве
нок и ухват ивш ий под-мышку едим , да  
ним Екатерина, с барельефа кото
рой разбегаю т ся вельможи, потом Па
вел* агрти&аюггуш с пост амент а и у  бе
гающий, следом--А лексан др , с  головою 

'в  руке, вместо державы « скипетра* 
наконец, Александр Щ на брыкающемся 
коне, с наклоненной головой—огонь и з  
ноздрей, присядет на круп—выстрел 
сзади , наконец уцепивш ись з а  хвост  
последнему коню, [малюсенький Нико
лай /Л Табун скрывается* Н а арене ид- 
шатай),
1*й глашатай.

Двуглавый орел
свалился ободранный*

М глашатай,
И быстро»

как пудель сквозь сбру-ч,Я-й глашатай.
На пуховик

Александры Федоровны
1-й глашатай.

Вскочил
Александр Федорович*

{Д орогу  к двор новым ворот ам  за н и 
м аю т  люди, бурж уйского ви да , у  каждого 
s р у к е  обруч. Н а  обручах  надписи: 
„ Война немцам*. , Тю рьм а рабочим*. 
М инист ры , капит алист ы  и т . д . О т - 
х р ы т ю т  дворцовы е ворот а, выходит . 
П о д  балдах  ином кроват ь. Посредине 
бюст  Н аполеона. К еренский осаживает  
Н аполеоне, попируя ф и гу р у . Уст ав, ва
ли т ся  но J[[Лрицгшу Кровать. М узы 
кальны й клоун вы ходит  н а  арен у). 
Клоун.

С „Авроры* 
грохнул

выстрел резкий,
Зарделись

флаги
в синеве».

PI передернулся Керенский 
ог перепалки яа Неве.

А рену заполняют вооруженные краем е- 
гвардейцы. Залп. Наполеон показывает 
кукиш Керенскому)
Клаус.

Надел шганы и моментально 
бегом

из Петрограда иск,
В Перка

С  царяцыной даухсяальиоЙ 
ебешал

айм-Надюлдо*
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[Нобыи вйлл. 1 Керенс вскакивает. 
Н а актамоьнке с кургой скоростью 
уносится с арены).
Клоун*

Теперь
болонкою в Париже, 

Пораздобрев
с хозяйсккл благ.

Он
у французов 

руку лижет 
к ласт

на совегскмй ф аг.
{Темнота. На арене один глашатай, 

цифры меняются: 1978, 7919,1920 и т* д). 
1-й глашатай»

Буржуям жуп,, 
буржуям урон 

затеяли
бой упорный 

и десять лет 
с десяти сторон 

Слетались
орлы да вороны.

2 й  глаш areJ ,
Не цапать 

аорокам 
яашттх мяс.

Пропали когти, 
об нас обломись.

Но взять нас 
лапою голой.

Утроена
мощь

я ненависть масс 
декабрьской

кровавой школой.

Я»й глашатай.
Мы выбыли 

белых
орлов да ворон*

С победой
в боях ПрОЛСТАЛИ.

4-й г  л и т а  тай.
На новый 

упорный
строительный фронт 

Сегодня
встает пролетарий.

(В о  всю  а р е н у  глобусом  к арт а пят и*  
лепит , Н и л — чахлы й плет ень, л а  яглет- 
т м — ц еркоаки—акт еры .— н а  к о р т о ч к а х  
с  р& лзалоченны м и куполам и, вм ест о го- 
дол, во к р уг п ь я н ы е— покачивлюу&иаекс*, 
падаю щ и м и  к  с н о в а  п оди  м аю щ и м и ся  
бут ы лям и ~ С  д в у х  ст орон  с х о д я т с я  
р а б о ч и е  о т р я д ы . Ш ахт еры  с  л ам п ам и  
и  кайлами* М олот обойц ы  с  м олот ам и, 
ш вей н и к и  с  иглам и , л есо р уб ы  с  пилами*  
П о л  ш агам и подл  о м ы в а е т  с  я  плет ни, 
ря& йеш ю т ся п е р к о ш и  и бут ы лки . К у л а к  
с  л ет ком  вбегает , осм ат ривает  к а р т у  
и  паралищ е-^располагает ся^)
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Кулхмс [осмат ривая карт у).
Ну и штукд!

РаЛрЯСО*аНО И€СПрОСТА
А ну*ка

лабав
раскину близ.

Стану в тени
торговать я apacxaibj 

в самый что чн №  есть 
социализм.

[Рабочий ст роят ся, вт оря неслож- 
н и м и  движ ениями оруди й  работ ы . К у 
лака перекиды вают  от  группы к  группе,) 
Куда я.

Ну it приспособился, 
ку и щ>ос\

Эле ктрифихауия *— 
аж искры as глаз!

Караул!
насовсем ц всерьез 

изничтожают 
кулаункй класс.

(К улак  пы т ает ся пы рнут ь в  просвет
—между толпами. В  просеет впирается 
т ракт ор. С  т ракт ора сл а вя т  крест ь
ян* группой, вс т у п а я  в  общ ий р а б о ч и й  
Марш).
Крестьяне,

Трактор сеял 
и косил—

Бьашло
очень ладно.

(К  кулаку): Кулачье, не тратя сил 
опускайся ко дне.

(На помощь затертому жулику, Про
д и  раясь сквозь ряды, вваливаются на 
арену—папа римский, Пилсудспий Мак
дональд, Гардье со свитами. Вмявшись 
#а руки, обрадуют круг. В центре оправ* 
ляющийся cm встряски повеселевший 
кулак.)
Лап*.

Я, паса святейший, 
обращаюсь к лиге, 

Слушайте, 
духовные

н светские ляп,»! 
Давайте 

в зашиту
кулям» к религии 

Господу богу
смиренно молиться,

f А нм актонский яруг обнажает ору- 
жж, саблями и револьверами делая яре- 
с ты. Расступавшиеся рабочие ряды де
лают шаг вперед. В антантовский круг 
падает бомбе. Круг разбегается. Бомба 
раскидывает цветные листки прокла
маций. В разных концах арены глаша
таи читают в рупора),

1-й глашатай
Папы и лорды 

долей свистопляс.
Умолк пн,

святая шкода*
Весь мир 

подымется 
осело яае.

Каи мы после пятого года. 
й-й глашатай.

Так,
где восстание 

терпит крах.
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Й»ерйю?
кап «гало ем

ЛВКТДГМрЧЛЛИ И ШфЛТЙ.
Рабочий,

Крепче
держи о рукдл

оружие
Д И ктд гуры пролетарка? а,

3*й глашатай.
Мир

перейдет
от ело» к шпронац.

Трок
М8ЙШ1

треснется.
ГТокнм тогда,

что у этого трона 
Ножку подбили пресненцы. 

4*1 глашатай*
Актанта эосрсст, 

хочется ей 
революцию

на цепи и п клетку,
В отает на угроаы 

тверже и [быстрей 
в жншш

веди пятилетку*
[Рабокж оббегают ряхы  t  т между нс 

родными9  штанами нс местах).
Ркаий,

Кудл ото 
штанов
такое количество?

ОорвыЙ яееущхш.
Лигой мадий 

в стирку сданы:
Капитал—

его величества— 
вынужден 

чаще
менять штаны.

{Процессия раяворсчиоаст ся, глаш а
таи, гш ними несущие штаны, х*ост - 
мари&*рующие рабочие колонны).
Март

Роэдуаай
коллективную 

грудь меха 
Лозунг

ычн по рабочим взводам 
от ударных бригад 

к ударным цехам, 
от цело*

к ударным заводам»

1-й глашатай.
Дыша 

ао все
грудные клетки,

2  -ft глашатай,
Горланя 

во весе
веселый рот:

3- 1 глашатая»
В четыре года

4- й глашатай.
по пятилетке»

Вместе!
Вперед!

Вперед!
Б пере а*
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КП ГММ 32607 (дело № 50, документ № 18, л. 80—93).
Гранки: В.В. Маяковский. «Москва горит». Пьеса. Вторая редакция. 
Март — апрель 1930 г.
Заглавие и фамилия автора на первой странице (со списком действующих 
лиц) отсутствуют. Заглавие указано на второй странице. В гранках: список 
действующих лиц, а также текст 1-й и 2-й части без правки и помет.
14 л., 14 с. 38,8x12,6. Типографский набор.
Было скреплено канцелярской скобой.
Проколы от канцелярской скобы. Общее загрязнение. Пятна. Сгибы. Над
рывы.
В верхнем правом углу листов — номера 80—93 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), зачеркнуты номера 36—49 (простой карандаш). На листах 
87—88 стерты номера 42—43 (простой карандаш), на листах 91—92 стерты 
номера 46—47 (простой карандаш), на остальных листах стертые номера не 
прочитываемы (простой карандаш).
Вторая редакция пьесы появилась в печати после смерти Маяковского. От
рывки публиковались в журнале «Прожектор» (М. 1930. № 12, 30 апреля), 
полностью напечатана в журнале «Клубный репертуар» (М. 1930. № 5, май). 
«Москва горит» была задумана Маяковским в связи с 25-летием революции 
1905 г. В январе 1930 г. Центральное управление государственных цирков 
(ЦУГЦ) заключило с Маяковским договор на «пантомиму-феерию о собы
тиях 1905 года». Спустя месяц текст пьесы («героической меломимы») был 
представлен Художественно-политическому совету ЦУГЦ, который его 
принял к постановке в Первом московском государственном цирке. Мая
ковский активно участвовал в работе над постановкой (режиссер С.Э. Рад- 
лов, художник В.М. Ходасевич). Премьера состоялась 21 апреля 1930 г. — 
через неделю после смерти поэта.
На основе версии текста для цирка Маяковский подготовил вторую редак
цию пьесы — «массового действия с песнями и словами» под открытым не
бом — для публикации в журнале «Клубный репертуар».
Выступая 28 февраля 1930 г. на выездном заседании Художественно-поли
тического совета ЦУГЦ в Краснопресненской Трехгорной мануфактуре, 
Маяковский сказал: «Само по себе искусство цирка — самое распростра
ненное и самое любимое пролетариатом — но в какой мере это искусство 
отображало и отображает наш сегодняшний день? Да ни в какой! Предлагае
мая вам сегодня моя меломима «Москва горит» представляет из себя такой 
опыт, когда историко-революционная меломима-хроника будет пытаться в 
апофеозе показать сегодняшний день» (Маяковский В.В. ПСС: В 13 т. М.: 
Худож. лит-ра, 1955-1961. Т. 12. С. 418).
Появление гранок в деле, скорее всего, объясняется разговорами о том, что 
Маяковский разочаровался в Советской власти. Чтобы снять общественную 
причину самоубийства, в деле были оставлены гранки пьесы о революции 
1905 года.
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24 апреля 1930 г. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
Однодневная газета Ленинградского Отдела Федерации Объединений Советских Писателей

Цена № 5 коп.

< П ортрет М аяковского в траурной рам ке>

На баррикады!
Г. Горбачев

Н е о самоубийстве. В би огр аф и и  поэта и  р евол ю ци он ер а М аяковского  
(кажется м не, что и  в биогр аф и и  человека-М аяковского) сам оубий ство — 
как кирпич, сваливш ийся на голову вож дя или м ы слителя в расцвете его  
сил. В торж ение случайного в н еобходи м ое.

Если безум ец  сож ж ет к он ец  рук оп иси  великого худож ни к а — какое это  
имеет отн ош ен и е к логике развития худож ественны х образов?

Н е о том, на сколько метров «количества» отстоял М аяковский  от каче
ства пролетарского поэта  и  что и м ен н о  н еобход и м о  бы ло доп ол н и ть  чьи
ми-то советам и в его идеологи и  и  худож ествен ном  м етоде, чтобы  о н  стал с 
чьей-то точки зр ен и я  безук ори зн ен .

Н е об этих праздных вопросах, а о  соц и ал ьн о-п си хол оги ч еск ой  за к о н о 
м ерности развития творчества величайш его п оэта  наш ей  револю ци и , о пути  
поэта-«сою зника» от нигилистического анархизма к  м аксим альном у п р и 
ближ ению  к больш евизм у в п о эзи и  будут писать теоретики  в истори к и  ещ е  
долго и  м ного.

О том, что М аяковский умер накануне величайш их п о б ед  той  л и н и и  п о 
эзии, которая вышла и з его творчества, как — п о м н ен и ю  Д остоев ск ого  — 
классическая наш а литература и з «Ш инели», п о эзи и  п убл иц и сти ческ ой  и  
сатирической, гром овой  и  м ассов ой , зл ободн ев н ой  и  п осв я щ ен н ой  вели
чайш им вопросам  судеб  человечества.

О том, что н е стало величайш его врага литературной п ош л ости , ли ри че
ской расслабленности , тусклого бы товизма, «нейтральной» п о эзи и  п ей за-  
жиков и  переж иваньиц, п р и сп особл яю щ егося  старья и  вы соком ерн ого ж р е
чества.

О том, что уш ел ж ивой  символ и  нестаревш ий учитель п о б ед  н аш ей  п о 
эзии  над таинствам и сим волистской  м истики, над остаткам и н ар одн и ч е
ского нытья, и  над соблазн ам и  эпи гон ски -«к ласси ч еск ого» всепрощ атель- 
ства и  «дела бож ия внутри себя».

О том, что н е стало ж ивш его рядом  с нам и п оэта  м асш таба П уш кина и  
Н екрасова, кажды м словом  и  дви ж ен и ем  своим  доказы вавш его, что ж ивой
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«классик» в н аш и  д н и , как и  всегда в д н и  действительно великой литерату
ры, д о л ж ен  и дти  н ога в н огу  с  авангардом своего класса; ругаться, сняв п и д
ж ак, со  всем и , хотя бы  и  м елким и, н о  сегодня опасны м и врагами своей  
идеи: славить все дела своего класса от п обеды  над Врангелем  д о  улучшения  
качества папирос; считать себя  лиш ь квалиф ицированной силой, которую  
класс знает куда послать и  которая и ногда нуж на в сам ой, казалось бы, м ел
кой  работе, хотя бы как прим ер.

П очему об  этом? И б о  это  сегодня сам ое важ ное, писать чер ез несколько  
д н ей  п осл е см ер ти  М аяковского м ож н о только для сегодня.

И , конечно, не для того, чтобы  скорбеть и  плакать.
«П ок ой н и к  этого  н е  лю бил».
А для того, чтобы  призы вать тех, кто верен  лучш им заветам М аяковско

го, п оэта  и бор ц а, сплотить и  удесятерить энерги ю , напрячь силы и  м уж ест
во, чтобы  враг н е ворвался в великую  бреш ь, в пустоту того м еста, где каклев  
дрался и  как н еутом им ы й часовой  бодрствовал М аяковский.

П ритихш ие в д н и  см ерти враги ещ е покаж ут лисью  повадку и  бросятся  
на ш турм остав л ен н ой  высоты.

Т оварищ и, н а  баррикады ,
Н а баррикады  сер дец  и  душ!

Открытое письмо первой ударной бригады поэтов ЛАППа

К ем  бы л для нас В ладимир М аяковский?
М аяковский  — изум ительны й прим ер к аж додневного и  беззаветного  

служ ения дел у  пролетарской  револю ции.
М аяковский  — первы й и з п оэтов , разбивш ий кабинетны й м ирок д о р е 

в ол ю ц и он н ой  ли ри ки  и  вы несш ий п оэзи ю  в частуш ке, в поговорке, в лозун 
ге, в плакате, в сатире, в п есн е , в марш е — на площ ади и  баррикады  надвое  
расколотого м ира.

М аяковский  — агитатор, глаш атай граж данских в ой н  и  социалистиче
ск ой  стройки , сум ев ш ий  беспр им ерн ы м  трудом увязать все свое литератур
н о е  творчество с  боевы м и  задачам и рабочего класса, и зо  д н я  в ден ь  служив
ш и й  р евол ю ци и  словом  и  делом .

Смерть п ер едов ого  и з передовы х револю ционеров пера заставляет нас  
ещ е бол ее сплотиться , так как почетней ш и й  труд М аяковского с  14 апреля  
30 года разл ож ен  н а плечи  всех его литературны х соврем енников .

У ж е сейч ас ощ ущ ается та пустота, которую  п ринесла нам  его смерть. 
Только коллективной  работой  н ад создан и ем  пролетарской  п о эзи и , только 
совм естн ы м и  уси л ия м и , преодолевая величайш ие тр удности  наш его общ е
го п оэти ч еск ого  дела, мы м ож ем  заполнить этот пробел .
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С ейчас, когда уж е в газеты начал поступать в н еогр ан и ч ен н ом  количест
ве «стихов заупокойны й лом », когда ты сячи пош ляков и  обы вателей стара
тельно покры ваю т «бронзой» академ ичности  б есп о к о й н о е  и  неум и раю щ ее  
имя М аяковского, мы предлагаем:

1) Всячески пропагандировать п р ои зведен ия  М аяковского ср еди  р або
чих читателей Л енинграда, считая для этой  цели  каж дого члена п ер вой  удар
ной бригады п оэтов  Л А П П а мобилизованным.

2) С оздать д о м  им. В. М аяковского (п о  аналогии н е  с  П уш к ин ск им  д о 
м ом, а с к абинетом  начинаю щ его писателя Л А П П а).

3) Запретить членам  ударной  бригады  печатать сти хи -п осв я щ ен и я  без  
ведома ударной  бригады , далее н е  опош лять (см ., н апр им ер , стихи И он ова , 
П риблудного и  т. д ., п освящ енны е В. М аяковском у) памяти поэта.

4) П ризвать поэти ческ ую  общ ественность к орган изаци и  ударны х б р и 
гад для работ п о  вы работке нового органического стиля пролетарской  п о 
эзии.

5) С одействовать п ересм отру отн ош ен ия к  так назы ваемы м  н и зк и м  ж а н 
рам в п оэзи и .

П родолж ать и  углублять работу п о  при ближ ени ю  п о эзи и  к м ассов ом у  
читателю (работа в газете, создан и е к ом с< ом ол ь ск ой >  п есн и  и  т. д .) .

6) О суждая дезертир ство с  ф ронта классовой  борьбы  В. М аяковского, 
мы заявляем: «Руки прочь от памяти поэта  всех тех, кто на этом  осн ован и и  
постарается умалить колоссальное зн ач ен и е п оэта  в дел е  создан и я  п р ол е
тарской п оэзи и » .

Члены ударной бригады:
С. Бытовой, М. Иринин, Б. Корнилов, Д. Леваневский, Б. Лихарев,
В. Лозин, А. Прокофьев, А. Решетов, В. Саянов, А. Чуркин.

Присоединяют свои подписи:
Д. Остров, И. Уксусов, А. Горелов, А. Камегулов, Л. Цирлин.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Ленинградскому Совету — назвать одн у  и з лучш их улиц  и м ен ем  В лади
мира М аяковского.

2. Госиздату — а) издать м ассового одн отом н ого  М аяковского и  п ол н ое  
собрание сочи н ени й .

б) лучш ей и з типограф ий присвоить им я В ладим ира М аяковского.
3. Федерации объединений советских писателей — назвать танк ф едер а

ции «Владимир М аяковский».
4. Композиторам — использовать для п есен  и  м арш ей тексты  Владимира  

М аяковского.
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5. Всем библиотекам и клубам — устроить вечера поэзии Владимира Мая
ковского.

6. Леноблоно — учредить в Лен<нградском> гос<дарственном> универ
ситете стипендию Вл. Маяковского.

М. Чумандрин
Несколько слов о Маяковском

При посадке в вагон (мы ехали из Москвы в Ленинград) нас увидел Мая
ковский.

— Товарищи! — громогласно сказал он, не повышая голоса. — Я к вам 
приду читать «Баню».

Вскоре он, в самом деле, пришел. Мы ехали вчетвером: Авербах, Фадеев, 
Либединский и я. «Баня» была напечатана, насколько помню, на несколь
ких тетрадках. Маяковский достал все и разложил их по порядку на столике.

Читал он прекрасно. Голосом он владел в совершенстве. А разве легко 
было поэту, привыкшему к тысячным аудиториям, к громадным залам, к 
широким жестам, читать пьесу, пристроившись в уголке дивана, в душном 
маленьком купэ?

Однако прочел он отлично, впечатление было очень сильное.
Несколько раз В.В. останавливался.
— Не скучно? Читать?
— Конечно же! Читайте!
Тогда я понял, что он очень волнуется. Странно было замечать это в че

ловеке, которого трудно было смутить чем-либо.
Уже уходя, стоя в дверях купэ, он спросил:
— Значит, вы находите, что интересно?
И добавил, помолчав:
— Для меня мнение РАППовцев очень ценно, — серьезно!
Он усмехнулся, нагнув голову, и эта усмешка, и это замечание показали, 

какого большого друга имеет наша организация в Маяковском.

Где б ни умер,
Умру поя,
В какой трущобе

ни лягу,
Знаю — достоин

лежать я 
С легшими под

красным флагом.
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От секретариата РАПП

Застрелился В. М аяковский, оставив огромной массе своих читателей, 
своим друзьям, товарищ ам по борьбе и работе признание в том, что он, Вла
димир М аяковский, револю ционный поэт, кончает ж изнь самоубийством, 
так как его «любовная лодка разбилась»... Воевавший в своем творчестве 
против всяких жалких «любовишек» и семейных, камерных драм, отдавший 
оружие своего художественного слова борьбе за новую ж изнь, в которой не 
будет места маленьким, личным чувствам, он сам оказался жертвой цепкой 
силы старого мира. У этого огромного поэта, призывавш его миллионы тру
дящихся к  револю ционной переделке ж изни, не хватило сил для переделки 
своего собственного узко-личного семейно-бытового уголка.

Значение Владимира М аяковского в истории револю ционной поэзии, в 
пролетарской борьбе огромно. Начал свою поэтическую ж изнь с борьбы 
против буржуазного мещанства, с индивидуалистического протеста против 
косности, пош лости, мерзости всего буржуазного уклада ж изни, возглавив 
движение внутри поэзии за освобождение ее от эстетизма, от канонов м е
щанской лирики, от мертвящих пут различных ш кол и ш колок буржуазного 
декаданса, он с первых дней пролетарской револю ции стал ее сою зником, 
поняв, что подлинный путь уничтожения пош лости, гнили и мрази буржу
азного мира есть путь пролетарской революции. Переключив свой бурный и 
резкий протест против буржуазного строя и буржуазной поэзии в русло про
летарской революции, М аяковский объявил себя чернорабочим великой 
революции, и, как  писал он в своем последнем стихотворении «Во весь го
лос», «поэт зализывал чахоткины плевки ш ерш авым язы ком  плаката». 
Мощную силу своего поэтического голоса поэт отдал плакату, агитке, вы 
смеивавшей остатки прошлого в наш ей ж изни, бичевавш ей всех пош ляков 
старого мира, пытавшихся приспособиться к  армии пролетариата, всех вра
гов и вредителей пролетарской революции.

Весь поэтический путь М аяковского был путем все большего и большего 
приближения к  революции. И  по мере приближения к  рабочему классу все 
большей силой проникалось его творчество. Такие его произведения, кото
рые войдут в историю револю ционной литературы в качестве ее лучших 
страниц, как «Война и мир», «Сто пятьдесят миллионов», «М истерия-буфф», 
«Ленин», «Хорошо» и другие, ряд его послеоктябрьских стихотворений, 
являются наиболее зрелыми из всех произведений, написанны х им. Нет со
мнения в том, что если бы поэт остался жить, он смог бы преодолеть те изъя
ны в его творчестве, которые были результатом неполного усвоения миро
воззрения пролетариата. Он смог бы именно со всей пролетарской литера
турой строить диалектико-материалистический творческий метод, который 
дал бы поэту возможность охватить в своем творчестве всю наш у действи
тельность, чтобы с пролетарской силой мобилизовать ш ирочайш ие массы
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трудящ ихся для реш аю щ и х боев за социализм . И м ен н о  с этой  целью  для 
больш ей у сп еш н о сти  борьбы  за органическое усвоен и е м ировоззрен и я про
летариата М аяковский  за несколько м есяцев д о  св оей , такой неож иданной , 
см ер ти  заявил о св оем  ж ел ан и и  вступить в ассоци ац и ю  пролетарских писа
телей  и  был п ри нят в ее ряды , как оди н  и з самы х близких пролетариату ху
дож н и к ов .

И  вот М аяковский  прервал свой  общ ественны й и  п оэти ческ ий  рост вы
стрелом  и з  револьвера.

С м ерть М аяковского говорит ещ е раз всем  худож никам , по-настоящ ем у  
ж елаю щ им  идти  рука о б  руку с великим  классом , осущ ествляю щ им  социа
л и зм , о  том , как слож н а борьба со  старым м иром , с его индивидуализм ом , с 
его отвратительной цепкостью . Н о  творчество М аяковского говорит о том, 
что эта борьба ок онч и тся  в наш у пользу. Только сила такой револю ции, как 
наш а, м огла сделать и з  индивидуалистического бунтаря М аяковского, п од
н им аю щ его в начале своего  творческого пути индивидуализм , как знамя, 
худож ни к а револю ци и . О твергнутый М аяковским, н о  н е п реодоленны й до  
к онц а и нди ви дуал и зм  дал себя знать с н еож и дан н ой  разруш аю щ ей силой.

В своем  п р едсм ер тн ом  письм е М аяковский обращ ается к рапповцам  с 
п р ось бой  н е считать его м алодуш ны м. Н о  больш евики н е могут н е  считать 
м алодуш ием  его п оступ ок , как бы н и  бы ли мучительны  личны е переж ива
н и я , послуж и вш и е его п ри чи ной . Разве н е  писал М аяковский в прекрасном  
своем  сти хотв орени и , п осв я щ ен н ом  см ерти Е сен ин а, что «в этой  ж изни  п о 
м ереть н е  тр удн о , — сделать ж и зн ь  значительно трудней»?

М ы  берем  лучш ее и  п од л и н н ое  в М аяковском , мы берем  его творчество в 
том  числе и  эти  его строки. М ы  уверены , что лучш ей памятью  огром ном у р е
в ол ю ц и он н ом у  п о эт у  М аяковском у будет дальнейш ее разверты вание борь
бы за то , чтобы  «сделать ж изнь». М ы  сом кн ем  наш и ряды тесн ее. М ы п оп ол 
н и м  и х тем и , кто твердо реш ил д о  к онца идти вм есте с рабочим  классом.

Борьба со  стары м м и р ом , которую  вм есте с  нам и вел М аяковский, п ро
долж ается. Т оварищ и, будем  вести эту борьбу ещ е уп ор н ее, ещ е тверже, ещ е 
неприм ирим ее!

Секретариат РАПП

О МАЯКОВСКОМ

Русская литература п ол на трагических гибелей . П уш кин, Л ерм онтов, 
Гарш ин, У сп ен ск и й , Е сен и н  — факты достаточн о тяжелы е, памятны е, н е 
забы ваем ы е. О днако и х  тяж есть смягчалась, разряжалась н егодованием  ли  
против обстан овк и  и  общ ества, ж алостью  ли  к  н еуравновеш енности  и  б о 
л езн ен н о ст и  п оги б ш и х ... В гибели  М аяковского н ет н и  того, н и  другого, нет  
никаких см ягчаю щ их обстоятельств. К акая-то тупая, кам енная, бессм ы с
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ленная нелепость! О на давит, он а закрывает всякие ч еловеческ ие чувства: 
жалеть — нельзя, ненавидеть — некого. Н о , как говорится, к  счастью  — ка
кое тяж елое счастье! — М аяковский н е умер: пусть тело п оэта  сож ж ен о , 
пусть сгорел этот больш ой м озг, мы сли его, влож енны е в сти хи  и  п оэм ы , бу 
дут жить, волновать, возбуж дать п о-п р еж н ем у ... Нет! — больш е, сильнее  
прежнего! М ы , совр ем ен н и к и , при  ж и зн и  п оэта  н едостаточ н о  ц ен и л и  его  
огромное язвительное и  величественное дарование, п о -н аст оя щ ем у  мы о ц е 
ним его только теперь. М ы будем  гордиться тем , что ж и л и  о дн ов р ем ен н о  с 
поэтом и  п о  м ере сил  делали одн о  общ ее дело.

А. Крайский

М ертвый М аяковский, это  для нас, знавш их ж и вого , — иррационал, 
фикция, абсурд. Вы стрел п о собств ен н ой  воле в сам ое ж и зн е с п о с о б н о е  и  
полнокровное сер дц е эп охи  — факт, леж ащ ий за пределам и  наш его со зн а 
ния.

М аяковский жив! М аяковский будет ж ить и  тогда, когда в н аш ей  памяти  
сотрется бл едн ое в осп ом и н ан и е о случайном  вы стреле к акого-то  другого  
человека, оборвавш его свою  ж изнь.

О М аяковском  уж е начинаю т писать академ ические статьи. Будут писать  
еще академичней. К ое-к то  уж е старается «с ум ны м  лицом » доказы вать, что 
М аяковский велик, н о  «не бессп ор ен » .

Лучш е бы соврем енникам  воздержаться от «оценок». П о к о й н и к  лю бил  
рассказывать о  себ е  сам  и  сам  расскажет. П уш кин тож е был «не бессп ор ен »  
для соврем енников , а для Булгарины х даж е насквозь сп ор ен . М уза и стор и и  
утвердила бессп ор н ость  П уш кина. О на ж е утвердит б ессп ор н ост ь  М аяков
ского для наш ей  эпохи .

М аяковский — это  знам я м уж ественности  наш ей  п о эзи и . П осл е ж ен ст 
венной стихии Л ерм онтова, Ф ета, Бальмонта, Блока в п о эзи ю  приш ел ч ел о
век, заговоривш ий внутренним  голосом  П уш кина, гол осом  бо й ц а  и  мужа. 
М аяковский вернул п о эзи и  силу и  здоровье, грубое, зр и м ое  и  п рекр асное. 
Он заставил п о эзи ю  говорить «во весь голос».

Т ем  страш нее его уход.

«Любовная лодка 
Разбилась о быт».

Что это? Есть л ю ди , обры ваю щ ие свои д н и  п отом у, что о н и  безн адеж н о  
отстают от ж и зн и  и , несм отря на все усилия, н е  м огут шагать рядом  с э п о 
хой.

С М аяковским  обратное. М аяковский перегнал эп о х у  и  ее быт. М аяков
ский во весь р ост  стоял уж е в грядущ ем и  ш ироко раскры ты ми глазам и ви 
дел грядущ ие ф ормы  ж и зн и  и  кричал о  них.
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А  почти растр епанны й, вихляю щ ийся, ещ е пропитанны й гнилью  ме
щ анства бы т ц еп к о  тащ ил переш агнувш его смельчака назад, в болото.

С ам оубий ство — н е вы ход. Н о  кто вправе обвинять? К то вправе бросать 
камни? За эпитеты : «глупая смерть», «пош лая смерть», которы е позволили  
прим енять некоторы е н е  в м еру развязны е лю ди, н уж н о одергивать.

М о ж н о  ж алеть о б  ош и бке. М ож н о чувствовать боль. И  н уж н о, чтобы ос
таю щ иеся би л и  пулям и в сердц е того быта, которы й ещ е настолько цепок, 
что втягивает лодк и  даж е тех бой цов , которы е этот быт опрокиды ваю т и 
уничтож аю т.

Б ор. Л авренев

Д ля п ок ол ен и я , роди вш егося  в к онц е девятнадцатого века, М аяковский  
н е был новы м  зр ен и ем , н о  был н овою  волей. Д ля ком натного ж ителя той  
эп охи  М аяковский  был уличны м происш ествием . О н н е доходи л  в виде 
книг... Его стихи бы ли явлением  и ного порядка. О н м олчаливо проделывал  
какую -то трудную  работу, сначала невидную  для п остор он н и х  и  только п о 
том  обнаруж ивавш ую ся в и зм ен ен и и  хода стиха и  даж е области  п оэзи и  в н о 
вых револ ю ц и он н ы х обязан н остя х  стихового слова. В некоторы х его вещах, 
и в о со б ен н о ст и  в п о сл ед н ей  п о эм е , видно, что он  и сам  сознательно см от
рел со  стороны  на свою  трудную  работу. О н вел борьбу с элеги ей  за граждан
ский  строй  п о эзи и , н е  только вн еш ню ю , н о  и глухую, внутри своего ж е сти
ха, «наступая на горло собств ен н ой  песне». Волевая сознательность была не 
только в его сти ховой  работе, он а была в сам ом  строе его п о эзи и , в его стро
ках, которы е бы ли еди н и ц ам и  ск орее мускульной воли, чем  речи, и к  воле 
обращ ались.

Ю рий  Тынянов

Я  зн аю , что о  М аяковском  нельзя писать так, как я п иш у сейчас — на х о 
ду , м еж ду дел ом . П исать о н ем  нуж н о так, чтобы это бы ло д о ст о й н о  его.

М уж ество, с которы м  он  перестраивал свою  работу для того, чтобы  быть 
полезн ы м  р ев ол ю ц и и  и пролетариату, заслуж ивает изучения и уважения.

И м ен н о  это  бы ло п осл ед н ей  гордостью , и  н едаром  предсм ертны й разго
вор со  славой ш ел о  трудностях, которы е он  преодолел  на этом  пути («Во 
весь голос»).

М н е каж ется, что все ж е о н  был оди нок . Быть м ож ет, п оэт ом у  о н  п озв о
лил себ е  поступить так безж ал остн о п о  отн ош ен ию  к русск ой  п о эзи и , к ото
р ой  была отдана вся его ж изнь.

В. К аверин
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Тот,
кто сегодня

поет не с нами, 
Тот

против нас!

Умер Владимир М аяковский!
П огиб великий револю ци он н ы й  пролетарский поэт!
Н е стало одн ого  и з лучш их м астеров русск ой  литературы.
С ейчас ещ е н е врем я подводить итоги. С ейчас ещ е н ев о зм о ж н о  п о л н о 

стью оценить огр ом н ое зн ачен и е п о эзи и  В ладимира М аяковского в русск ой  
литературе.

Я сн о  только одно: уш ел от н ас писатель п ервого ряда, тот, о  к отором  с о 
верш енно правильно сказал тов. Бела Кун: «Его п р ои зв еден и я , являю щ иеся  
средством  борьбы  и  социалистического строительства, войдут н е только в 
историю  литературы, н о  и  в ж елезны й арсенал м еж дун ар одн ой  классовой  
борьбы пролетариата».

Т е, кто п иш ет о том , что проры в будет ликвидирован  сразу ж е, сего 
дня-завтра, оч ев идн о, я сн о  н е представляю т себ е  всей  огр ом н ой  утраты, ве
личины  Владимира М аяковского.

Знам я р ев ол ю ц и он н ой  п о эзи и  дол ж н о  быть подхвачено!
Н е пасси вн о ож идать того врем ени , когда п острои тся  и  «общ и м  пам ят

ником  будет п остр оен н ы й  в боях социализм », н о  активно продолж ать ту ра
боту, то д ел о , которы м  горел «агитатор, горлан, главарь». Н а п охор он ах  р а
бочий литературны й круж ок н ес  знамя: «М аяковский вы был и з строя — п и 
ш ите больш е и  лучш е втрое».

Да! Д ел о  М аяковского дол ж н о  быть п р одол ж ен о  н аш им и  р ев ол ю ц и он 
ными, пролетарским и поэтам и.

Для этого  н адо научиться все свое творчество в каж дом  м ельчайш ем  п р о 
явлении подчинять интересам  пролетарской револю ции. Н адо  научиться  
сочетать исклю чительное литературное м астерство — величайш ее л и р и че
ское напряж ение — с огром ны м , настоящ им  р евол ю ци он н ы м  п аф осом . 
Н уж но, сохраняя револю ци он н ы й  п аф ос, уметь отдаться ч ер н ов ой , п ор ой  
м алозам етной, чрезвы чайно н еобходи м ой , тр удной , каторж ной , еж едн ев 
ной  работе для револю ци и  — оф ормлять плакаты, н ад п и си , л озун ги , со зд а 
вать м арш и, боевы е п есн и , новы е названия; работать ф ел ь етон истом  в газе
тах, пом н я, что наш ей  эп о х е  в первую  очередь н уж ен  п о эт -п у б л и ц и ст , п о 
эт-агитатор, п оэт-ор гани затор  чувств и эм оц и й  ш и рочайш их м асс в стор он у  
конечны х ц елей  пролетариата — ком м унизм а. Н е к оп ан и е в п одсозн ател ь
ном , н о  организация сознания! Н е зам ы кание в узк и е рам ки переж и ван ий  
отдельных «героев», н о  м аксим альное обслуж ивание ш и рочай ш и х масс!

15-2189
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Н е альбом , н о  плакат!
Н е р ом ан с, н о  марш!
Л итературны й путь, оставленны й М аяковским, сейчас сам ы й актуаль

ны й, ум ерш ий  М аяковский  и  сейчас «ж ивее всех живых».

Пусть
смерть товарища 

сегодня 
подчеркнет 

Бессмертье
дела коммунизма.

Геннадий Фиш

П . Вейсбрем

Маяковский как драматург-лирик

Х удож еств ен н ое л и ц о  Вл. М аяковского ф орм ировалось в эпоху  общ ест
в ен н ой  реак ци и , в тот худш и й  ее п ер и од , когда верхуш ка интеллигенции за  
редким и и скл ю чен и ям и  пыталась найти вы ход и з  тупика в стихийном  и н 
ди ви дуализм е и отры ве от действительности . Д ля р ев ол ю ц и он н ой  оценки  
п оэтов  и  писателей  той  эп о х и  едва ли н е  самы м ош и бочн ы м  является коли
чественны й п одсч ет  п р ои зв еден и й , написанны х на граж данские мотивы. 
Р ев ол ю ц и он н ое  м и ров оспри яти е, и скаж енн ое и  зак он спи ри рован н ое до  
н еузн аваем ости , проявилось в ту эп о х у  в другом  — в непередаваем о напря
ж ен н о м  тон е л и ри ки , связы вавш ем м еж ду со б о й  даж е столь разнородны е  
инди ви дуальн ости , как М аяковский и  Блок.

В ту п ор у  п о эзи я  М аяковского была п реим ущ ественно л ирикой  безу
д ер ж н о й  н ен ав и сти  и  разруш ения. Б олее зоркий , н еж ели  больш инство с о 
врем енн и к ов, М аяковский  избрал своим  объектом  «буржуа». Н е буржуя  
(капиталиста), а и м ен н о  бурж уа — сентим ентального, сы того, благополуч
н ого , в обр азе  к отор ого для н его  воплотился весь стары й м ир, казавш ийся  
тогда ещ е н есок р уш и м ой  крепостью .

Р еволю ци я прои звела в творчестве М аяковского огром ны й переворот. 
П ер ед  н и м  откры лись н еисчерпаем ы е залеж и н ов ой  тем атики, к  разработке  
которы х о н  н е  зам едлил приступить. Вырвавш ись и з узких рам ок  и ндивиду
альной л ирики , он  провозглаш ает утилитарность искусства. Его цель — о б 
служ ить р евол ю ц и он н ы е п раздн и ки  и  будни. Его кругозор расш иряется. Он  
начинает писать как больш евик и как стратег. О н  обретает четкую  полити
ческую  установку. И  все ж е есть область, в к оторой  М аяковский п о -п р еж н е
м у остается узк и м  л и ри ком , есть нечто такое, чего о н  н е м ож ет н е ненави
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деть стихийно, субъективно, к акой-то п ервобы тной  ненавистью . Э то — 
обы вательщ ина, все тот ж е «буржуа», н о  в и н о м  обличье, в и ны х социальны х  
условиях. Сталкиваясь с  «буржуа», М аяковский теряет всю  свою  вы держку, 
весь объективизм . К ак в преж н и е годы , о н  снова р убит сплеча, н е  разбирая: 
водка, лю бовь, плевки, даж е н и  в чем  н епов ин н ая  гитара — все, что и м еет  
отнош ение к сы тому, сп ок ой н ом у  индивидуальном у сущ ествован и ю , все  
долж но быть разруш ено и см етено («К лоп»).

И м енн о в драматургии М аяковский выступает о со б ен н о  ярко, как лирик. 
Этим одн ов р ем ен н о объясняю тся и недостатки , и св оеобр ази е  его театра.

С оврем енная драматургия требует от автора м аксим ально ш и р окого  о х 
вата изображ аем ы х явлений и  вскрытия их социальны х к орн ей . П осл едн ее  
н евозм ож н о б ез  строгого объективизм а. М аяковский, избрав свои м  героем  
обывателя (П ри сы п к ин , П о бед он оси к ов ), тем  самы м заран ее предреш ил  
свой п одход  к  тем е. С трогий объективизм  уступил м есто  ли ри ке ненависти  
и разруш ения. В м есто вскрытия социальны х к ор н ей  в его пьесах — глум ле
ние и беспощ адны й  сарказм. О тсю да особая , ч исто эм оц и он ал ьная  сила  
воздействия его пьес. П ечать, сосредоточив все свое вн и м ан и е на и х  н е д о с 
татках, н едооц ен и л а  этой  силы. Театры , столкнувш ись с  и х  ф орм альн ой  н о 
визной, н е  сум ели ее передать.

За творческий метод Маяковского

М ы отн оси м ся  к  М аяковском у как к  таком у п оэту , творческом у м етоду  
которого мы долж ны  учиться в самую  первую  очередь , п отом у что осн овн ы е  
элементы  этого  творческого м етода целиком  и  п олностью  совпадаю т с  тем и  
элементам и, которы е долж ны  характеризовать пролетарскую  п о эзи ю  на н о 
вом, третьем этапе ее  развития. Т ретий этап , едва ещ е только н ам ечаю щ и й 
ся, это н еобходи м ость  сочетать дан ную  конкретность с сам ы м и общ и м и  
перспективам и — с п остр ой к ой  социализм а в наш ей  стране, это  — величай
шая политическая заостренность , резк о проявляемая п артийность, это  — 
боевой, н е  зн аю щ ий  реф лек си и , психолож ества, ударны й стих, п од н и м аю 
щ ий и организую щ ий эм о ц и и  строителей социализм а! Э то тот реализм , м е 
рилом и  оправданием  которого является правда завтраш него дн я .

В сем и этим и качествами отличается п оэзи я  М аяковского и  естеств ен н о , 
что если к ое-кто хочет записать М аяковского в классики и  п о д  прикры тием  
ды мовой завесы , состоя щ ей  и з восторж енны х похвал, поставить его на п о л 
ку, то наш а прямая и  ответственная задача — это  н е  только говорить общ и е  
слова о «таланте» и  «гении» п оэта , н о  и  всячески пропагандировать его твор
ческий м етод, изучать и  утверждать п осл ед н и й  н е только с академ ическим и  
целями, н о  и  с тем , чтобы  этот творческий м етод реализовался в н аш их с о б 
ственных п роизведениях.

15*
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В Р А П П  М аяковский, уж е будучи пролетарским  п оэтом , в то время, ко
гда пролетарская п о эзи я  переж ивает тяжелы й и затяж ной  к ризис перед н о 
вым взлетом , что о с о б е н н о  ц ен н о  и  важ но, — был чуть л и  н е единственны м, 
кто давал сов р ем ен н ости  нуж ны е и  правильные вещ и.

Д а  здравствует творческий  м етод М аяковского, н аи бол ее пригодны й для 
разр еш ен и я тех  задач, которы е стоят п еред пролетарской п о эзи ей  на треть
ем  этапе ее  сущ ествования.

Д а здравствует п о эзи я  М аяковского!
П о поручению  груп п ы  « Трет ий Подъем».

Б ори с С оловьев

Пускай нам общим памятникам 
будет —

Построенный в боях социализм

Г ай к А д он ц

Отклики на смерть Маяковского
I

П лам ен н ы й  п о эт  пролетарской  револю ции, м ощ ны й глаш атай ее п ов се
дн евн ы х, даж е глубоко будничны х лозунгов, Владимир М аяковский своей  
трагической см ертью  взбудораж ил и  поразил общ еств ен н ое м н ен и е, п оли
тические и  литературны е круги н е только С оветского С ою за, н о  и всей  Ев
роп ы , где его хор ош о зн али  и  ценили .

Д а , ц ен у  н аш ем у великом у п оэт у  на Западе хор ош о знали!
Э то вел и к олеп н о доказы вается той  п озор н ой , оголтелой свистопляской, 

которая п однялась в ев р оп ей ск ой  бурж уазной  и  социал-предательской  
п р ессе  вокруг см ер ти  М аяковского. Н ет н и  од н ой  н и зк ой  клеветы, нет ни  
одн ого  грязного вы мы сла, которы ми бы н е воспользовалась западная п р ес
са, чтобы  очернить память и  талант п оэта, чтобы снизить его п оэтиче- 
ск и -р ев о л ю ц и о н н о е  зн ач ен и е... Н ас это  н е  дол ж н о  удивлять и  смущать. Н а
против, в этой  буре и н си н уац и й  мы видим  ярчайш ее доказательство вели
чия и  м ощ и  В ладим ира М аяковского, как пролетарского револю ционного  
п оэта ... М ы  н е будем  приводить злобн ы х вы ходок заграничны х белогвар
дей ск и х  газет, которы е уж е давно пытались кричать о  «закате М аяковского»  
и  теперь в ф акте его см ер ти  (этой  ош ибке поэта) видят предлог к новом у  
глум лению . К аж дая черная строчка белогвардейских статей — новы й, б ес 
см ертны й лавр для М аяковского, наш его пролетарского бой ц а , певца всех  
этапов О ктября.

Н о  н ем ец к и е, ф р ан ц узск и е, английские и  другие бурж уазны е газеты яв
н о  вы казывают н ем ощ н ость  своей  злобы , прибегая к ц ел ой  гирлянде лж и
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вых, п ор ой  см ехотворны х изм ы ш лений. Н ам еки  на к ак ой -то  п ол ити че
ский, таинственны й п ов од  для сам оубийства п оэта , грязны е нападки  на  
личную ж и зн ь  п ок ой н ого  — все п ущ ено в ход . Где мелкая ф антазия бурж у
азных писак , ненавидящ их своего  заклятого врага, ослабевает, там доходи т  
дело д о  к ом ических вы ходок. «Ф осси ш е Ц ейтунг», н апр им ер , п иш ет, что  
М аяковский был единственны м  советским  п оэтом , им евш и м  собствен н ы й  
автомобиль... Ч то хочет этим  сказать бурж уазны й хулитель М аяковского — 
непонятно, н о  клеветническое устрем ление — н есо м н ен н о  н ал и ц о... Ф ран 
цузские и английские газеты , все эти  «М атэн», «Суар», «Таймс» и  т. д ., п о л 
ны раздутых и  ум ы ш ленно подчеркнуты х сплетнических св еден и й  о к о л о с
сальных литературны х гонорарах п оэта , причем  этим  п од р обн ост я м  дается  
окраска п оэти ческ ой  п родаж ности . Ц ен у этой  н и зк о й  клевете зн аю т все 
пролетарии н е  только у нас здесь , н о  и  за р убеж ом ...

Н о  кром е ряда м елких, грязны х вы мы слов, заграничная см ерть стрем ит
ся умалить зн ач ен и е М аяковского как поэта  револю ции. В этом  направле
нии как и следовало ож идать, застрельщ иком  вы ступает соц и ал -ф аш и ст
ский «Ф орвертс». О рган социал-предателей  пы тается развенчать пролетар
ск о-револю ц и онн ого поэта  и  сделать и з н его  «оф ициального п оэта  
советского правительства». Н ечего и  говорить, к  каком у п о зо р н о м у  провалу  
приводит газету эта политически изощ рен ная литературная критика... 
«Форвертс» пиш ет: «О н дает ряд п р ои зв еден и й , которы е стрем ятся отразить  
динам ику р ев ол ю ц и он н ой  эп охи ... Н о  и з рам ок  оф и ц и ал ьн ого  ш аблона он  
при этом  н е в силах выйти. М аяковском у н е удается преодолеть  классовы х  
противоречий собств ен н ого  м ироощ ущ ения. Я вн ую , растущ ую  слабость  
своей худож ествен ной  и зобразительности  он  пы тается завуалировать путем  
гипербол, плакатных образов , ском орош ества. О н дости гает верш и н  славы, 
но сознает, что он а непрочна. О н бросается в театральную  сатиру. Н о  это  н е  
удовлетворяет поэта; он  созн ает свой  упадок, свой  творческий  закат».

Трогательное совп адени е литературной критики соц и ал -п р едател ей  с 
наш ими зарубеж ны м и белогвардейцам и... И  какое зл о б н о е  ж ел ан и е д о к а 
зать духовны й разлад п оэта , котором у наскучила оф ициальная, государст
венная пролетарская п о эзи я ... Н о  для кого доказательна эта клевета? Р а б о 
чий класс Германия зн ает и  лю бит М аяковского и  н е  л ж ивом у прислуж нику  
отечественной бурж уазии — «Ф орвертс» «дискредитировать великого п оэта  
трудящ ихся м асс. Б еззубая, подлая выходка!

II

С оверш ен но н еож и дан н о  изм ы ш ление о  духовн ом  творческом  разладе  
М аяковского п рон ик ло и  на страницы  «Роте Ф ане». А втор статьи «К он ец  
Владимира М аяковского» (в «Роте Ф ане» от 16 апреля с. г.) пиш ет:
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... «К аков бы  н и  был н епоср едственн ы й  п овод , действительны е причины  
н есо м н ен н о  находятся в т есн о й  связи  с  сам им  его творчеством, с  холостым  
ходом  м ехани зм а, которы й привел к  своем у концу.

...В етер  п р олетарской  револю ци и  окрыляет его творчество, дает ем у н е
бы валую  силу языка. О н  разбивает законы  консервативной эстетики, все 
традиц и онн ы е ф орм ы  п о эзи и . Н о  в осн ов е, п од  м н и м о  револю ционной  
м аск ой  ж ивет и дей н ы й  м ир радикального м елкого бурж уа, которы й мог 
сж ечь м ост к  бурж уазн ом у общ еству, н о  н е  сумел найти связи  с новым со 
дер ж ан и ем  ж и зн и  п о б ед о н о сн о го  рабочего класса. Г ероическая эпоха воен
н ого  к ом м ун и зм а ещ е могла послуж ить отправны м пунктом  для его фанта
стических эксп ер и м ен тов , н о  с трезвой  п овседневностью  советского строи
тельства ем у н ечего  бы ло делать. О н н е  умел включить в себя  чужды й пафосу  
реальны й х о д  развития н ового  врем ени».

Э ти  строки, н еверны е с начала д о  конца, свидетельствую т о том , что 
автор статьи н е дал себ е  труда изучить то , о  чем  он  пиш ет. М аяковский не 
был созвучен  п ов седн ев н ости  советского строительства!.. О н, которы й п и 
сал плакаты, стихотворны е, строительны е, социалистические лозунги в 
Р О С Т е... О н, которы й сам  им еновал себя  «чернорабочим» пролетарской ре
вол ю ци и , и  действительно был им ... В ся злободн евн ая работа пролетарско
го строительства отражалась в стихах М аяковского...

О н  ж е возглаш ал, он  «артистически настроенны й» поэт:

П ролетарии
П риходят
К  ком м ун изм у н и зом ,
Н и зом  шахт,
С ерпов и  вил.
Я  с верш ин п о эзи и  
Б росаю сь в ком м унизм .
И б о  нет м не  
Б ез н его  любви!

Таковы  бы ли, к  св еден и ю  незадачливого автора статьи, «чуждые ж изни»  
и д еи  В ладим ира М аяковского!..

К  сож ал ен и ю , ср еди  м ногочислен ны х откликов провинциальной  совет
ск ой  п рессы  м о ж н о  вы ловить несколько отзы вов, повторяю щ их лживую  
версию  о  творческом  и  д ухов н ом  разладе М аяковского с  револю цией. В га
зете «К расны й Н иколаев» н екто, скры вш ийся п од  инициалам и «Е.В.», 
м удрствует лукаво в следую щ их строках: «М аяковский п ош ел  п о  лож ном у  
пути», п одразум евая н е только ош и бочн ую  его смерть, н о  и  творческий  
путь; оба  эти  обстоятельства сотрудник  «К р <асн ого>  Н иколаева» легко
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мы сленно сближ ает. Ф инальны е строки статьи ещ е бол ее  н еобосн ов ан н ы , 
верхоглядны и  клеветнически несправедливы ...

«Разумом он  приним ал на сто процентов  револю ци ю  и  пы тался быть ее  
певцом. Н о  о н  н е м ог стать в ряды социалистического строительства, в куль
турный ф ронт пролетариата. Е м у не хватало силы , чтобы  дать п ер еоц ен к у  
своим м елкобурж уазны м  радикальны м взглядам, так как о н  н е  м ог этого  и  
так как у него не хватало духа стать просты м  рядовы м  в р аботе п о  строитель
ству социализм а, то о н  п ош ел  п о пути м ноги х безудерж н ы х нигилистов и  
мелкобурж уазны х визионеров.

За бегством  от реальной ж и зн и , которое бы ло для н его  характерно, п о 
следовала его ещ е бол ее законченная ф орм а бегства от сам ой  ж и зн и .

.. .В се ш ире становилась пропасть м еж ду гигантским  д ел о м  п л ан ом ер н о
го социалистического строительства советского пролетариата и  артистиче
скими, чужды ми ж и зн и , и деям и М аяковского. О н  н е м ог идти  в н огу  с  с о 
временностью  и  ее развитием . Т ем п  этого  развития оказы вается роковы м  
для колеблю щ ихся».

П ричислить М аяковского к  «колеблю щ имся» м ог только сл еп ой  и зл о 
стно инспирированны й критик и публицист. И деол оги ч еск и й  путь М ая
ковского был прям  и  четок ... В .И . Л ен и н  в 1923 году в речи на к он ф ер ен ц и и  
В сероссийского съезда металлистов отм етит стихотворение М аяковского — 
«П розаседавш иеся»: «Я давно н е испытывал такого удовольствия, с точки  
зрения п олитической  и адм инистративной. В своем  сти хотворени и  он  
вдрызг вы смеивает заседания и  издевается над н и м и , что он и  все заседаю т и  
перезаседают. Н е зн аю , как насчет п о эзи и , а насчет п олити ки  — ручаю сь, 
что это совер ш ен но правильно».

Я
В сю  свою
Звонкую  силу п оэта
Т ебе отдаю ,
А такую щ ий класс! —

писал Вл. М аяковский, которого обвиняю т в упадке, в душ ев н ом  разладе...
М аяковский оди н  и з великих п оэтов  пролетариата, о д и н  и з активных  

участников соц иали сти ческ ой  стройки, б о ец  на всех  ф ронтах с  н аш им  к ас
совым врагом. Э то бессп ор н о .

Н едооценивать это  — значит допускать крупную  п олитическую  ош и бку  
в оценке творчества поэта.

Маяковский — великий поэт пролетарской революции и таким он войдет 
в историю мировой революционной поэзии.
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К. Ч уковский

Маяковский в пятнадцатом

I

Д ач н ое м ест о  К уоккала — в Ф инляндии , недалеко от С естрорецка.
Т ам , на пляж е, в п ол осе  п ри боя , торчат из воды  валуны.
П о р о ю  и х  сов сем  покры вает волна, п ор ою , когда м оре отхлы нет, он и  ле

ж ат н а  суш е дл и н н ы м  рядом .
П о  этим  кам ням  д н ем  и  вечером  шагал д л и н н он оги й  гигант, или лучше 

сказать, верзила — в ам ериканских ж елты х баш маках и  борм отал какие-то  
слова.

М н оги е считали его полупом еш анны м .
И н огда о н  останавливался, закуривал папи росу, задумы вался, иногда  

пускался вскачь, б еш ен о , с  камня на камень, н о  чащ е всего он  шагал как лу
натик, вдумчивой и неторопливой походкой, ш ироко расставляя огромные н о
ги, н и  на м иг не переставая вести сам с  собою  какой-то интересны й разговор.

Э то п р одол ж ал ось  часов пять или ш есть — еж едн евн о. Е ж едневно о н  и с
хаж ивал п о  берегу  м оря 12— 15 верст. П одош вы  его стерлись от кам ней, н ан 
ковы й синеваты й к остю м  от м орского ветра и солнца давн о уж е стал голу
бы м, а о н  все н е  прекращ ал своей  безум н ой  ходьбы .

Так В ладим ир М аяковский  писал  первую  свою  п о эм у  «О блако в ш та
нах».

Д ач н и к и  см отрели  н а н его  с  явной  опаской . К огда он  захотел прикурить 
и  кинулся с  потухш и м  окурком  к каком у-то стоявш ем у на берегу дж ентль
м ену, тот в п ани к е убеж ал от него.

Ш ура Б огданова, П ан я Л ю бецкая и  М альвина Ф ер дин ан довн а Гетц, ве
селы е куоккальские девы , гулявш ие п о  пляж у с разноцветны м и зонтиками, 
п р оходи л и  м и м о н его  и  нарочито см еялись.

Начала п оэм ы  тогда ещ е н е бы ло. Был только тот отры вок, где говорится  
о С еверян и н е и  Бурлю ке. Э тот отры вок М аяковский прочитал м не ещ е до  
п р и езда в К уоккалу в М оскве, на крыш е Гнездниковского н ебоск р еба , быв
ш его д ом а  Н и р ен зе.

Т еперь этот отры вок разрастался в п оэм у. К аж ды й вечер, придумав  
новы е строки , М аяковский  при ходил  ко м н е, или к К ульбину, или к  ху
дож н и к у  П ун и  и  дел и л ся  своей  н ов ой  п родукцией. И н огда в течени е недели  
ем у удавалось создать сем ь или восем ь стихов, и  тогда о н  жаловался, что 
у н его  —

Т и хо барахтается в ти н е сердца  
Глупая вобла воображ ения.
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И ногда какая-нибудь риф м а отнимала у него целы й д ен ь , н о  зато, н а п и 
сав соч и н ен н ое , он  уж е н е м енял н и  строки. Записы вал о н  бол ьш ей  частью  
на папиросны х коробках, впрочем , память у  н его  бы ла такая, что о н  м ог д е 
кламировать целы е книги  стихов в порядке р асп ол ож ен и я  страниц  — тр е
тий том  Блока, «Сатиры» С аш и Ч ер н ого, стихи А лексея  К . Т ол стого ...

II

...С вои стихи он  читал тогда с  величайш ей охотой; и  буквально н е бы ло  
дня, чтобы  о н  н е декламировал их сн ова и  снова — у  Р еп и н а, у  Е вреинова — 
всюду, где собер ется  толпа. Т олпа уж е тогда см утно чувствовала в н ем  д и н а 
митчика и относилась  к нем у с нескры ваем ой зл обой . Н ек оторы е наш и с о 
седи перестали ходить к нам  в гости оттого, что у  нас в д о м е  «завелась ф утур- 
ня». Т еперь это м ож ет показаться чудовищ ны м  н о , когда М аяковский  вста
вал и з-за  стола и  становился у  печки, чтобы  начать дек лам ац и и  стихов, 
многие дем онстрати вн о уходили. В сем огущ и й  Влас Д ор ош ев и ч , с  которы м  
Владимир Владимирович п росил  м еня п ознаком ить его , н адеясь  получить у  
него заработок, прислал м н е такую депеш у:

«Если приведете м н е  ваш у ж елтую  коф ту п озов у  ок ол оточ ного сер деч 
ный привет».

Такие ж е н едобры е чувства питали к н ем у и  другие писатели. Л ео н и д  А н 
дреев прислал м н е и з Вам мельсуу свое стихотворение «П ророк», где м еж ду  
прочим писал:

Н аден у я ж елтую  блузу  
И  бант завяжу д о  уш ей ,
И  ж елтого вляпает в лузу  
И звестны й Ч уковский  К ор ней . 
П ой ду  я  п о  крыш ам и  стогнам , 
Раскрасивш и рож у свою , 
О твсю ду п о зо р н о  и зогнан ,
Я  гим н чепухе п р оп ою ...

и т .  д .

В прочем , это  бы ло тогда, когда ещ е н е появлялись в п ечати н и  «О блако в 
штанах», н и  «Трагедия».

Д орош евич  н едаром  грозил околоточны м. Ж елтая к оф та М аяковского  
(вернее, ж елто-черная, в полоску) была действительно так н енавистна п о 
лиции, что пристав, деж ур ивш ий п ри  П оли техн ич еском  м узее  в М оск в е, н е  
пускал его в этой  коф те в зал, и я  однаж ды  п р он ес  ее  для н его  к онтрабан 
дой ...
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А  п р и ш едш и й  ко м н е в К уоккале знам ениты й худож н и к  Б орис Григорь
ев бы л так об и ж ен , когда м оя  ж ен а  спросила его — н е ф утурист ли он , что он  
тотчас ж е п оки н ул  м ой  д о м  и  прислал сердитое письм о, что нога его н е  будет 
в том  д о м е , где ем у  н ан ося т такие обиды .

III

О политике мы  с М аяковским  н е говорили н и  разу; он , казалось, был 
весь п огл ощ ен  св о ей  п оэти ч еск ой  м исси ей . Заставлял м еня переводить ему 
ам ериканского п оэт а  У ота У итм эна, к  котором у отн оси лся с лю бовью , и зде
вательски ш тудировал Бальмонта и  Брю сова, очень энерги чн о вникал в рас
при  си м воли стов  с  акм еистам и и  п о-п р еж н ем у выхаживал целы е версты, 
ш лиф уя свое «О блако в ш танах» —

Гранены х строчек б о со й  алмазник.

П отом у-то  я  бы л и зум л ен , когда в первы е ж е м есяцы  п осл е начала вой
ны , в п о к о й н ей ш ем  дач н ом  затиш ье, среди  крокета, флирта, всевозмож ны х  
пикников и  ую тов о н  написал п ророческие строки об идущ ей  на нас рево
лю ции.

М ы , остальны е, н е  предчувствовали ее п ри ближ ени я и н е поним али  
грозны х пророчеств  «босого  алмазника». Скажу больш е: когда я в дачном  
куоккальском  театрике прочитал о  п о эзи и  М аяковского краткую лекцию  — 
п ер ед  тем , как о н  вы ступил со  свои м и  стихам и, — я  н е вполне поним ал свои  
собствен н ы е утверж дения о нем .

Я  говорил о нем: «О н — п о эт  катастроф  и  конвульсий», а каких катаст
р оф  — н е догады вался. Едва только вышла его первая книж ка, где между  
п рочим  есть такие слова:

К ричу кирпичу,
С лов исступленны х вонзаю  кинж ал
В н еба  распухш его мякоть, —

я почувствовал в н ем  п оэта  к акой -то  н еп он я тн ой  м н е душ евн ой  тревоги. 
К ниж ка назы валась «Я», буквы в н ей  бы ли кривы е, бумага ш ерш авая, рас
п ол ож ен и е строк  очень д и к о е , н о  все это  ш ло к  ее тем е, п отом у что и з к ниж 
ки н есся  прон зи тельн ы й  визг о неблагополучии мира. Т еперь, когда стихи  
напечатаны  обы чны м  ти пограф ским  ш риф том , он и , п о  м оем у ощ ущ ению , 
потеряли  какую -то до л ю  своей  вы разительности. Э тот визг о неблагополу
чии  м ира так взбудораж ил м еня , что я  в маленьком  дач н ом  театрике пытался 
истолковать М аяковского как п оэта  м ировы х п отр я сен и й , все ещ е н е п о н и 
мая — каких.
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П онял я это  п озж е, во время войны , когда М аяковский  с гениальной  
прозорливостью  выкрикнул:

Где глаз л ю дей  обры вается куцы й, 
главой голодны х орд, 
в терновом  вен ц е револю ций  
грядет ш естнадцаты й год ...
А  я  у вас его предтеча...

О н действительно в те далекие годы был для м еня , для всех  н ас — ед и н ст
венный предтеча м ировы х катастроф. В спом иная’ то врем я, я  виж у теперь, 
что в его ли це бы л, так сказать, п редвосхи щ ен  и стор и ей  тот писательский  
тип, которы й появился лиш ь впоследствии...

IV

...П еребираю  памятки его куоккальской ж и зн и , оставш иеся  у  м еня от  
тех времен. С реди  н и х  целая груда рисунков.

Рисовал о н  тогда м ол н и ен осн о  и  я р остн о, словн о побивая рекорд бы ст
роты. Вот два рисунка, и зображ аю щ ие Р еп ин а, очень п о х о ж и е и  злы е. Р е
пин — инстинктом  больш ого худож ника — сразу  оц ен и л  его стихи  и  захотел  
писать его портрет. М аяковский долго отклонял эту честь:

— О чень ск уплю  позировать...
Н о  потом  согласился:
— Д авайте, вы м еня , а я  — вас!
И  покуда Р еп и н  сделал три или четыре м азка, М аяковский  уж е кончил  

весь портрет.
Этот портрет у  м еня , равно как и  другой , и зобр аж аю щ и й  Р еп и н а во вре

мя горячего спора.
Н о ж ивопись в то время уж е н е увлекала его, так как все пом ы слы  о н  с о 

средоточил тогда на св оей  н ов ой  поэм е: на «Облаке».
— К то напечатает «Облако»? Где найти издателя для «Облака»? — Э тот  

вопрос все чащ е тревож ил его, п о  м ере того как п о эм а  приближ алась к  
концу.

Создать с таким  беспр им ерны м  трудом  великое п р ои зв еден и е  искусства  
и сознавать, что о н о  н е дой дет  д о  читателя, самая мысль о б  этом  бы ла для  
него н евы н оси м о мучительна. М еж ду тем , издатели бы ли трусливы  и  косны . 
К онечно, н ечего бы ло думать о том , чтобы  В ольф  и ли  М аркс, или  Д ев р и ен  
или С ойкин  взялись издать эту скандальную  книгу.

М аяковский в отчаянии строил самы е безум н ы е планы , н о  все он и  ру
шились оди н  за  другим. П ом н ю , в М оскве о н  п овел  м ен я  в о д и н  бурж уаз- 
нейш ий д о м , к  н ек оем у Л еон у  Г., где мы в течени е ц ел ого  вечера терпели
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свирепую  скуку только оттого, что, как открыл о н  п отом , этот Л еон  Г. на
м екнул ем у см утн о, что, пож алуй, издаст его «Облако».

Сначала все ш ло хор ош о. М аяковский старался быть учтивым и  крот
ким. Н о  к  к он ц у  о беда  Л ео н  Г ., чувствуя себя  м еценатом , стал расхваливать 
п оэзы  С еверянина и  реком ендовать М аяковском у, чтобы  тот сочинил  
ч то-н и будь  в и зы ск ан н ом  северян и н ск ом  стиле.

М аяковский  гром ко поставил стакан и  сказал, обращ аясь ко мне:
— И зв и н и те, пож алуйста, К .И ., что я привел вас сю да, в этот благоухаю

щ и й ....... !
Ч ер ез м инуту мы бы ли на улице.
О стальны е попы тки  тож е закончились крахом. О дн о время М аяковский  

лелеял н адеж ду , что его издаст «С атирикон». Н о  «С атирикон» задыхался то
гда в ц ензур ны х тисках и , к он еч н о , н е  м ог получить р азр еш ения на издание  
р ев о л ю ц и о н н о й , ан ти р ел и ги озн ой  поэм ы .

П отом у-то  так обрадован  был М аяковский, когда он  познаком ился в 
П итере с  Б рикам и, которы е сразу уверовали в его дарование и реш или тот
час ж е издать все его книги.

К огда он  вернулся на м инуту в Куоккалу, о н  был уж е другим  человеком: 
другие ж есты , другая походка. О н сразу стал сп о к о й н ее , взрослее. С  этого  
дн я  началась новая п ол оса  его ж и зн и  и творчества.

К огда о н  вел м еня к  Брикам на Ж уковскую , о н  говорил о н и х  так заду
ш евн о , как ник огда н и  о  ком . Я  даж е не подозревал д о  тех п ор , что в его голо
се есть такие задуш евны е звуки. В ообщ е о н  был прав, говоря, что его душ а «в 
ж елтую  коф ту от осм отр ов  укутана». Эта душ а была далеко н е такая, какою  
он а чудилась тем , кто видел его на эстраде: в н ей  была и  лирика, и ласка, и  
больш ая тоска. О б этом  лучш е м еня скажут те, кто знали  его бол ее близко, я 
ж е м огу засвидетельствовать, что в те ран н ие годы  он  систем атически вы
брасы вал и з свои х сти хотворени й  такие куски, которы е н е бы ли «укутаны в 
ж елтую  кофту».

<Фото>. Маяковский в 1913 г. с группой футуристов. Сидят слева направо: А. Кру
ченых, Давид Бур люк, Маяковский, Бенедикт Лившиц. Стоит Ник. Бурлюк

Случайные встречи
И . С аянов

—  Ч то ж е , если  хотите, приветствуйте м еня от и м ен и  Брокгауза и Е ф 
рона.

Э то бы ло на вечере в Д о м е  П ечати, м есяца за полтора д о  см ерти М аяков
ского. Витрины  вы ставки пестрели  плакатами, заслон яю щ и м и  аккуратно 
при ш п и лен ны е к  ф анере записки  обывателей:
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«П равда ли , что вы обокрали  Х лебникова?»
«Сколько вы зарабатываете?»
«Есть ли  у вас жена?»
Вчера, читая доклад о  М аяковском  с той  сам ой  эстрады , с к отор ой  он  в 

последний  раз в Л енинграде читал свои  стихи, я  получал п о д о б н ы е ж е за 
писки:

«Правда ли , что М аяковский обокрал У итмена?»
«М ож но л и  про н его  сказать, что п оэзи я  в его стихах н е  ночевала?»
«Что заставляло его на литвечерах ругаться и грубить?»
«Если вы знаете, расскаж ите, как ж ил М аяковский в п о сл ед н ее  врем я в 

экон ом и ческ ом  отн ош ен ии . Говорят, что о н  очень бурж уазн о жил».
Р осси й ск и й  обы ватель тщ ательно собирает анекдоты  о великом  п оэте. 

Образ М аяковского в этих анекдотах о дн ообр азен  и  скучен. О ч ев идн о, о  ка
ж дом  писателе, вы деляю щ ем ся н е только творчеством , н о  и  л и ч н ой  судь
бой , создается такая «подпольная», анекдотическая литература: стоит  
вспомнить образ П уш кина, старательно см онтированны й анекдотистам и  
«доброго старого врем ени». Э тот образ становится тр адиц и онн ы м  — н ед а 
ром П уш кин был привы чны м героем  «гусарских» анекдотов. «П ок ой н и к  н е  
лю бил сплетен», — писал  о себ е  М аяковский. Б удем  надеяться, что «ром а
нов без вранья» о н ем  н апи сан о н е будет.

С ейчас оп асн ей  другое: намечаю щ ая к анон и зац и я  М аяковского. Т ради
ционная и стория литературы  уж е расставила п о  п олочкам  и  рассортировала  
все, н ап и сан н ое п оэтом . К ритический  «ром ан б ез вранья» будет оп асн ей  
мемуарного.

И сторический  обл и к  п оэта  создается  п р еж де всего п р и говор ом  сов р е
м енников. Н аш е п ок ол ен и е дол ж н о  п о-н астоя щ ем у понять это  правило.

Говоря о М аяковском , н адо приучаться говорить н е столько о том , что 
он разруш ил, сколько о том , что о н  создал.

Всего непри я тн ей  для М аяковского бы ли разговоры  о н еп он я т н ост и  его  
стихов. Д руж ески  н астроенны е критики приним али эту «непонятность» за  
долж ное, доказы вая, что и «Капитал» н еп он я тен  р ядовом у пролетарию . 
М аяковский знал исти нн ую  ц ен у  п о д о б н о й  «аргументации». Больш е чем  
кто-либо другой  и з его соврем енн и ков он  работал над со зд а н и ем  н ового  п о 
этического язы ка, п оня тн ого м ассе. С  этой  точки зр ен и я  его рекламы: «Н и 
где, кроме как в М оссельпром е» или «К то куда, а я  в сберкассу» — н е м ен ь 
ш ие памятники и стори и  литературы, чем  «О блако в ш танах» или «150 м и л 
лионов».

И сторик  литературы  со  врем енем  учтет, что в н ы н еш н ей  п о эзи и  создан о  
М аяковским. П очти все соврем енны е поэты  — от Е сен и н а  д о  С ельвинско- 
го — прош ли его ш колу.

О н п оним ал свою  историческую  роль и , сой дя  с эстрады , в л и ч н ой  б е с е 
де, становился н е таким уж  традиционны м  ф утуристом .
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— Л ю бите Блока? Ч то ж е, это  и  всякая гим назистка сумеет. А  я его разве 
н е лю бил? Я  у  н его , бы вало, просиж ивал...

С тихи Блока о н  п ом н и л  лучш е м еня.
— Знаете? А  это  что?..
Н адсон а  он  м ог читать б ез  конца.
— Д ля чего это  вам, Владимир Владимирович? Я  и з его стихов почти ни  

строки н е  п ом н ю .
— Врагов н уж н о знать.
П о р о й  ем у казалось, что друзья знаю т его хуж е, чем  он  знает Н адсона.
— М ен я  удивляю т такие приветствия. Учитель и  так далее. Я  привык к  

том у, чтобы  м ен я  назы вали начинаю щ им . Д рузья п о биллиардной  игре зн а
ю т м ен я  лучш е, чем  поэты .

Н о  п отом  все-так и  н е вы держивал этой  роли и  начинал поучать.
— Вы  м ен я  п рости те, я  какие-то ваш и стихи года два назад читал — очень  

уж  парш иво получается — названия ф ранцузских городов и  площ адей. Это  
все от  бедн ости . Вы во Ф ранц и и  были?

И  тут ж е сразу  п ри ни м ался доказы вать, что нуж н о писать н е о к осм осе, а 
о колдогов оре, н е  о вечности , а о  повы ш ении производительности  труда.

— А  как ж е быть с п розой ? — спраш ивал я у н его. — Литература факта — 
все п рочее п о  л еф о в ск о й  ш паргалке?

— В о-п ервы х, н е  литература факта, а тен ден ц и озн ая  литература, а 
во-вторы х, м ож ет быть, в п р озе  все это  и  нуж но.

Н о  литературны е темы  бы стро надоедали ему.
— Значит, говорите вы, — ком м уна поэтов? — ш утил он . — М ож ет быть, 

д о  этого  и додум аю тся. М н е это  н е  нравится. П оэт  п оэт у  всегда враг. Сын  
всегда и дет на отца.

В п о сл ед н и е м есяцы  п ер ед  см ертью  о н  говорил о восп ом и н ан ия х, к ото
ры е будет писать в бли ж ай ш ее время. О бы чны й эл егический  тон  в этих вос
п ом и н ан и я х  едва л и  бы л бы  вы держан. В сп ом и н аю  случайно оброн енн ы е  
им  слова о Х л ебн ик ове.

— Х л ебников? О н и  сам  н е поним ал, что и  как печатать.

«У колодца  
Расколоться...»

— Э то ж е Ж уковский . М ы  разбивали строки — получалось по-ф утурист
ски. В добавок  — м истик.

Н о  за всем и  эти м и  словам и чувствовалось, что Х лебникова о н  лю бил  
п о-н астоящ ем у.

Т еперь, когда М аяковского н ет  в живы х, о со б ен н о  ж алееш ь о н едогов о
р ен н о м , о том , что бы ло ск азано только полуф разам и и  нам екам и... Только 
через н есколько лет мы  п ой м ем , дол ж н о  быть, и сти н н ое зн ачен и е этой  ут
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раты. В еличайш ий п оэт  р ев ол ю ц и он н ой  эп охи , лучш ий учитель наш его п и 
сательского п околен и я, навсегда останется в наш ей  пам яти как знам я м о л о 
дости  и дви ж ен и я вперед. Н едаром  на м итинге, п осв я щ ен н ом  пам яти М ая
ковского, представитель Ц К  В Л К С М  сказал: «Е ди н ствен ное, что отделяло  
его от ком сом ола, — это  его возраст». Борясь за п одл и н н ую  п оэти ческ ую  
свободу, против всякой норм ативной , ограничительной п оэт и к и , мы всегда  
будем  идти п о  протоптанны м  им  дорогам . С лучайны е встречи с н и м , обры в
ки незначительны х, м ож ет быть, разговоров и  ф раз, будут всегда д ор оги , как  
память о  ж ивом  человеке — так трагически, как говорится, «уш едш ем  в м ир  
иной».

Говорят — ош ибка. К то знает?
Д ум аю  я — и  он  н е м аш ина, н е  агрегат ж е дви ж ен и я, питания , сгорания. 
«С пособ» сквернейш ий.
Н о п осл е драки махать кулаками?
Э то тож е, товарищ и, н е  сп о со б ...
А  что глядели раньш е? К то был около?
Д рузья п оэта ...
Я  лю бил этого  п оэта  как поэта. В сю  ж и зн ь  М аяковский говорил басом  и  

вдруг просы пался итальянским  тен ор ом  — фермато.
Т еперь опять стоит, как гора, сверкая мертвым сн егом .
Н е обсуж дать п оступ ок , а провалить н адо все то  п р ош л ое, протравить с е 

бя, уничтож ая м ик роб старого, гнездивш ийся даж е в н ем . С игнал всем . 
Ж изнь сейчас суровей , чем  была. А  потом у работать бы ло бы  почетней . 
Н у, что ж е. Е щ е н ет одн ого . Н адо заполнять в рядах п устое м есто.

Ошибка?

Н и к ол ай  Н и ки т и н

ВТОРНИК
29

АПРЕЛЯ

Б О Л Ь Ш О Й  ЗАЛ Ф И Л А Р М О Н И И . Тел. 7 4 -9 7 ВТОРНИК
29

АПРЕЛЯВ Е Ч Е Р  П А М Я Т И  
В Л А Д И М И Р А  

М А Я К О В С К О ГО

I. Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  ЗА С Е Д А Н И Е

"Слово о М ая к ов ск ом " ............................................. Г.Е. Горбачев
"М осква у гроба М аяковского"............................. Ю .Н . Л и беди н ск и й
Вы ступление представителей организаций.
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II. В О С П О М И Н А Н И Я  О  М А Я К О В С К О М

III. П Р О И З В Е Д Е Н И Я  М А Я К О В С К О ГО

IV. С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е  М А Я К О В С К О М У .

ЧИ ТАЮ Т:

А. К райск и й  
Б. Л авренев  
Б. Л ихачев  
Л. М елковская

Н . Н и китин  
И . С адоф ьев
В. С аянов  
Л. С ейф уллина

Ю . Т ы нянов  
К онст. Ф еди н  
Г. Ф иш  
В. Э рлих

Г. А ртоболевский
С. Вы ш еславцев  
Л. Рудская
А. Ш варц

Артисты  Болыы. Д рам , театра: О.Г. К ази ко, А .Б . Н икритина, В .Я. С оф - 
р он ов

П риглаш ены : А . Ж аров, В. К ам ен ски й , С. К ирсанов, И . С ельвинский

В Е С Ь  С Б О Р  П О С Т У П И Т  В Ф О Н Д  У В Е К О В Е Ч Е Н И Я  П А М Я Т И  
В Л А Д И М И Р А  М А Я К О В С К О ГО

Н а ч а л о в 8  1/2 ч. в. Бил. п р од .еж ед н .: в к ассе Ф иларм онии  от 12 д о  6 ч ., в 
кн. маг. Госиздата, б. П р и б о й , пр. 25 О кг., 52 уг. ул. 3 И ю ля, от 11 д о  6 ч., в 
Д о м е печати к ом и . 6, от 3 д о  5 ч ., в К О РО  в У ниверситете и  в Д о м е К расной  
арм ии

В Москве
Б ор. Л и харев

В М оск в е, во вторни к  пятнадцатого апреля, в П оли техн ическом  м узее, я  
дол ж ен  бы л читать свои  стихи  на вечере ленинградских писателей.

Н а этом  вечере д о л ж ен  бы л читать и  М аяковский. М н е предстояло впер
вые вы ступать н а  о д н о й  эстраде с  М аяковским.

Я  сознавал всю  ответственность такого соседства.
У тром  четы рнадцатого числа, когда ж ел езнодор ож н ы й  билет уже лежал  

в м оем  карм ане, когда д о  отхода п оезда  на М оскву оставалось всего несколь
ко часов , я  узнал  о см ер ти  М аяковского.

К то м ог поверить этом у  в первы е минуты ? К то м ог поверить, что М ая
ковский , ж ел езн ы й  человек  и  ж елезны й п оэт , кончил так невероятно свою  
боевую  ж изнь?

Н у, к о н еч н о , это  дикая, отвратительная шутка, н адо проучить распро
странителей  ее! Н о  вот говорит М осква. М осква подтверж дает.
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М аяковского н ет  в живы х. И  вот мы, ехавш ие н а литературны й вечер, 
попадаем  па похороны .

В клубе п исателей , на ул. В оровского, в бы вш ем  Б р ю совском  институте, 
где я впервы е учился литературе, п о д  черны м н авесом  — п р остой  гроб, затя
нутый кумачом. К ругом  м ного цветов. В гробу, в обы к н ов ен н ом  тем н ом  
костю ме, в устойчивы х, грубых ботинках, подбиты х ж ел езом , л еж и т вели
чайш ий п о эт  револю ции.

Ч ерез весь двор  клуба, через улицу В оровского и дальш е, огибая п л о 
щадь, заполняя улицу Герцена, идут ты сячи м оскви чей , ты сячи пролетари
ев — отдать п осл ед н и й  долг своем у поэту.

В о дворе клуба — оп оясан ны е движ ущ ейся тол п ой  пирам иды  винтовок. 
Разбит к расноарм ейский  лагерь. К расноарм ейцы  М оск ов ск ого  гарн изона  
несут бессм ен н ы е караулы у  трупа того, чьи п есн и , м арш и и  частуш ки вели  
батальоны респ ублик и  в атаки граж данских войн .

С м еняется почетны й караул.
Л и ц о М аяковского, с  р азби той  л евой  скулой и  п осер ев ш и м и  губам и, н о  

сп окой н ое и  п рекр асн ое л и цо леж ит вровень с м ои м  плечом .
П одбор одок  к расноарм ейца в карауле дергается.
П ионеры , п роходящ и е п еред гробом , п о -п и о н ер ск и  салю тую т.

3.
Сколько ещ е осталось в наш ей  стране п ош л ости  и пош ляков! Х отя п о 

койник сплетен  н е  лю бил, н о  сплетни  уж е ж уж ж ат, как  м ухи, н ад его тру
пом.

П арикмахеры  утверж даю т, что М аяковский и спи сал ся . К ак ой -то  тол
стяк убеж ден , что все поэты  — м орф инисты  и  кокаинисты .

Братья-писатели, и з тех, что проводят свою  гениальную  ж и зн ь  за буты л
кой вина в Д о м е  Г ерцена, тож е н е отстаю т в своем  п р о св ещ ен н о м  м н ен и и . 
«Это о н , чтобы  к ни ж ки  покупали».

К акие-то девуш ки вертят в прелестны х ручках р озоч к у с  гроба М аяков
ского. Н аверное, в альбом чики, на память.

П лохо и  рано вы уш ли, Владимир В ладимирович, вы, так ненав идевш и й  
мещанство!

Вечер в П олитехническом . Грохот встаю щ их почтут память о  М аяков
ском.

Л енинградцы  читаю т его стихи.

«Слуш айте,
товарищ и п отом ки,

А гитатора,
горлана, главаря.

П ерей дя п о эзи и  п оток и ,

16-2189
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Я  ш агну
Ч ерез лирические том ики,

К ак ж ивой  
с ж ивы ми  

говоря».

«Л ирические том ики»... С колько в наш ей  п о эзи и  лирических томиков, 
узких и  куцы х кни ж ек , которы е все мы пиш ем . Ч ер ез н их следует к нам п е
реш агнуть.

Д ен ь  п охор он .
С отвращ ением  читаю  ом ерзительны е стиш ки скороспелы х рифмачей, 

уж е несущ их «заупокойны й лом , с  преж них похорон  н е переделавш и почти».
У ж е загоняю тся в ещ е н евы росш ий могильны й холм  п оэта  посты дны е  

колы  тупы х ри ф м .
Г раф ом ания, какая ж уткая болезнь!
П роводить п о к о й н о го  в п осл ед н ю ю  дор огу  собрались десятки , если не  

сотн и  тысяч.
Д ем он стр ац и я  за  траурны м автом обилем , заш иты м, как броневик, в чер

ны е латы, возникла сти хи й н о через головы  организаторов похорон .
Д обр ы й  эск адр он  к о н н о й  м или ц ии , добр ая  рота п еш и х м илиционеров  

н е справлялась с  м ноготы сячной  толп ой  у Д он ск ого  монасты ря, где было 
п р едан о  крем ац и и  тело М аяковского.

И н терн ац ион ал . И  гроб М аяковского, качнувш ись, м едл ен н о  стал ухо
дить от нас. С ов ер ш ен н о сп о к о й н о е  л и ц о  М аяковского тихо погружалось в 
пустоту. П о сл ед н и й  взгляд, и дверцы  лю ка м едл ен н о  сдвинулись. Там, где 
м инуту том у назад  ещ е леж ало тело, была пустота.

Н о  пустоты  в литературе, в п о эзи и  наш ей  н е дол ж н о  быть. М аяковский  
ещ е ж ив. В едь стихи  его п о -п р еж н ем у  зовут нас к ж и зн и  и  к борьбе. Разве не  
стали поговоркам и  его строки, «кто куда, а я в сберкассу»? М ы возвращ а
лись в Л ен ин гр ад , к  св оей  работе. К  свои м  письм енны м  столам , к своим  
литкружкам н а ф абриках и заводах. Х ор ош ее слово сказал трясущ ийся от 
горя Ф ели к с К он . «Н адо учиться ж ить так, как ж ил М аяковский, н адо учить 
н е  умирать так, как  ум ер он».

Н ам  тр уднее чем  всем , нам  нельзя долго горевать, огром ны й труд вели
чайш его п оэт а  в озл ож ен  на слабы е плечи каж дого и з нас.

< Ф ото . Траурный митинг у Д ом а Ф едерации писателей>

Что читать о Маяковском
А к сен ов  И . — П рочти все о  М аяковском. Н ов<ая>  рус<ская>  книга. 

1925. III.
Арватов Б. — С и нтаксис М аяковского. «П еч<ать> и  Рев<олю ция>». 

1923 г. К н . I.
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Арватов Б. — С оциологическая поэтика. «Ф едерация». 1928.
Беккер М . — Х ор ош о ли  «Х орош о»? «Н а Л и т<ературн ом > посту». 1928 г. 

Кн. И.
Б ескин О. — «К лоп» М аяковского. «К р<асная>  Н овь». 1929 г. К н. I. 
Бурлюк Д . — Вл. М аяковский. И зд. «Творчество» (В ладивосток). 
В орон ски й  А . — В. М аяковский «К р<асная> Н овь». 1925 г. И . (вош ло в 

его сб. «Л ит<ературны е> типы». М ., 1925 г.).
Горбачев Г. — О черки совр ем ен н ой  р усск ой  литературы. Л . 25 г. 
Горлов Н . — Ф утуризм  и  револю ция. Гиз. 1924 г.
Горнф ельд А . — Культура и  культуришка. «Л етопись д ом а  литературы»  

(или его сб. «Боевы е отклики на м ирны е темы». Л . 24 г.).
Груздев А. — У тилитарность и  сам оцель. А льм <анах>  «П етроград».

1923 г.
Гусман Б. — П оэты . «О гонек». 1925 г.
Гусман Б. — С то поэтов . 1923 г.
Д егтеревский И . — М аяковский. Сб. «С оврем енная худож еств< ен н ая > 

проза и поэзи я». М . 1926 г.
Д ем ьян енк о А. — Заря. Н ам  п о дороге. «Горская М ысль». 1922 г. (В лади

кавказ).
Д укор И . — В. М аяковский-газетчик. «Н а Л и т<ературн ом > посту». 

1927 г. X X II—X XIII.
Евгеньев-М аксим ов. — О черки н овой  русск ой  литературы. Гиз. 1927 г. 
Ж ирм унский В. — В ведение в метрику. Л . 1925 г.
Зелинский  К. — И дти  ли  нам  с  М аяковским. «Н а Л ит<ературном >  

посту». 1929 г. №  5.
З он и н  А. — М аяковский В. «К н<ига>  и  Револю ция». 1929 г. №  7. 
И ван ов-Р азум н ик  — а) М истерия или Буф. С б. «И ск < усст> в о  старое и  

новое». 1921 г. П етроград, б ) Вл. М аяковский. «Скифы ». 1922 г. в) Д уш а ф у 
туризма. Кр.

К ий. — П ревзойти, н о  н е  обойти . «Горн». 1922, т. II.
К оган П . — Литература этих лет. 1924 г.
К олосов  П . — «Левый марш » М аяковского. «В естн < ик >  п р осв < ещ е-  

ния>». 1927. III.
Кручены х А. — «Леф». Агитки М аяковского, А сеева, Третьякова. 

В с< ер осси й ски й >  С ою з П оэтов. 1925 г. М .
Л еж нев. — Д ве п оэм ы . С б. «П еревал», кн. VI.
Лелевич Г. — Вл. М аяковский. «Н а посту». 1923 г. (или его сб . «Н а  

Л ит<ературном> посту». 1924 г.).
Лиров М . — И з литер<атурны х> итогов. «П еч<ать> и  Р ев< олю ц и я> ».

1924 г. К н. II.
Л ьвов-Рогачевский. — Н овая русская литература. 1923 г. М .

1 6*
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М ендел ев ск и й . — М аяковский. «В естн<ик>  и н ост р < ан н ой >  литерату
ры». 1928 г. И.

П и сатели  о себе . — Вл. М аяковский. И зд. Н. К . Р.
П и сател и -сов р ем ен н и к и . — 1927. М .
П равдухин В. — а) П исьм а о  со в р ем ен < н ой >  литературе. С б. сост. О ксе- 

новым: «С овр < ем ен н ая>  р усск<ая>  критика 1918— 1924 г.». Л. 1925 г. 
б) Л ит<ературная> соврем енн ость . Гиз. 1924 г.

П ол он ск и й  В. — К ритические заметки. «Н ов<ы й> М ир». 1927. V.
Р одов  С . — К ак «Леф» в п оход  собрался. «Н а посту».
С л он и м ск и й  А. — Н екрасов и  М аяковский. К р. 1922 г.
С п ер ан ск и й  В. — И стор и к о-к р итич < еск и е>  материалы п о  литературе. 

«М ир». 1925.
Третьяков С. — П о эт  н а  тр ибуне.
Т р оц к ий  Л. — а) М аяковский. С б. сост. И . О ксеновы м: «С овр<ем енная>  

р усск <ая >  критика 1918— 1924 г.», б ) Литература и  револю ция. 1923 г. М.
Т ы нянов Ю . — П ром еж уток. «Р усск< и й>  С оврем енник». 1924 г. IV.
Х ови н  В. — Н а од н у  тему. 1921 г. И.
Ч уж ак Н . — 1) 13-й  апостол . 2) Зем ляная м истерия.
Ч уковский  К . — 1) А хматова и  М аяковский. «Д ом  И ск <усств>». 2) Ф уту

ристы . «П ол яр н < ая>  Звезда». 1922 г. И.
Ш ап и р ш тей н -Л ер с. — О бщ еств<ен ны й > смы сл р усск < ого>  лит<ера- 

тур ного>  ф утуризм а. 1922 г. М .
Ш аф и р Я . — О т остроты  д о  памфлета. 1925 г., М .
Ш енгели  Г. — М аяковский  во весь рост. В. С. П . 1927 г., М .
Щ -о к с. — М аяковский. Ч ип. 1928. №  18.

С ф ото . Владимир М аяковский>
Тур

В заботах о памятнике

Пепел Клааса стучит в моем сердце.
Костэр. «Тиль Уленшпигель»

В 1913 году на о д н о м  и з больш их ю ж норусских литейны х заводов в часы  
работы  случилось несчастье. Р абочий  упал в расплавленны й ж идкий  м е
талл. И з си я ю щ ей , как неосты вш ая планета, м ассы  показалась на секунду  
тоненькая струйка ды м а, будто от б р ош ен н ой  папиросы . Ч еловек  сгорел, 
расплавился, — от н его  ничего  н е осталось, абсолю тно н ичего. Владелец за 
вода р асп оряди лся н е  трогать этого  металла. Ч угунной  волне дали остыть и  
затем  п охор он и л и  огр ом н ую  м ногопудовую  глыбу ок ол о заводского двора. 
Ч угун, в к отор ом  п оги б  рабоч ий , хор он и л и , как человека, — со  свящ енни
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ком, псалм оп ен иям и  и  ды м ом  кадильниц. Н а м огиле п оставили  крест. В ла
делец завода был или сантим ентален  или л и цем ерен . О н бы л сантим енталь
н о-л и ц ем ер ен , и б о  красивы м ж естом  пытался притупить классов ое со зн а 
ние своих рабочих.

Ровно через пятнадцать лет, в первы й год пятилетки, н а  том  ж е заводе  
произош ел точ н о такой ж е несчастны й случай. К ак и  тогда, р абоч и й  свалил
ся в кипящ ую  м ассу  чугуна.

С ейчас ж е зав одск и е рабочие собрались на двор е у м н огоп удов ого  к ип я
щ его м еталлического озера. В слезах приш ли ж ен а  и  мать п оги бш его. Глаза
ми, полны м и горя и  ск ор бн ого  удивления, глядели о н и  на эту б есф о р м ен 
ную металлическую  груду, в к оторой  поги бло тело р од н о го  человека. О бы ч
но, когда ум ирает человек, у  его близких, у  матери его, ж ен ы , др узей  есть  
какой-то час, или д ен ь , или сутки, в теч ени е которого о н и  м огут в п о сл ед 
ний раз глядеть на черты п ок ой н ого , на его д еф ор м и р ую щ ееся  л и ц о , на его  
тем нею щ ие и  сузи вш и еся  губы, на его глаза, в которы х см ерть вы ключила  
свет, как в двух опустевш их залах.

Н а этот раз у м атери и  ж ены  поги бш его даж е н е бы ло такого часа, такой  
минуты, чтобы  в п осл ед н и й  раз отдаться созер ц ан и ю  п о к ой н ого .

Здесь ж е на заводск ом  дворе, на летучей п ани хи де (какое н ел еп о е , чуж ое  
слово!) товарищ и п ок ой н ого  н аспех говорили речи, в которы х бы ло м ного  
горечи и  боли. Заводск и й  оркестр сыграл какую -то траурную  м елодию .

И  когда все печальны е слова бы ли сказаны , р абоч ие постановили:
— П устить чугун, в к отором  заклю чено тело п оги бш его , в работу! Р аз

лить чугун п о  чушкам!
М ать и  ж ен а  п одня л и  руки за это  предлож ен и е. «С трана наш а бедн а», — 

сказали мать и ж ен а. «Н ам н уж ен  металл для грядущ ей ж и зн и » , — сказали  
рабочие. «С ейчас н е время предаваться сантиментальны м  ры даниям. О ни  
будут лицем ерны м и».

В этом  вели к олеп н ом  акте проявилась н е ж естокость , нет, — н о  весь ге
роический и  м удры й рац ионализм  наш его сурового, боев ого  врем ени . Ч у
гун п ош ел  в работу! И з н его  сделали части м аш ин, болты , винты , колеса, 
двигатели, п ор ш н и , ш атуны.

Чугун пош ел в работу! И з н его  сделали сотн и  разум ны х и  важ ны х п р ед 
метов, н еобходим ы х для п остр оен и я  социализм а. М ож ет быть, в каж дом  и з  
этих предм етов заклю чены  частицы  сердца, м озга, нервов, м ы ш ц п о ги б ш е
го пролетария. И  эти  предм еты , вош едш и е в арсенал наш его п охода , в и н ст 
рументарий наш ей  п обеды , стали лучш им  пам ятником  п оги бш ем у на  
стройке.

К огда ум ираю т наш и лучш ие л ю ди  — мы часто п р едаем ся  печали и  ск ор 
би. Н о , провож ая ум ерш их в м огилу, мы никогда н е и зм ен я ем  н аш ем у сур о
вому больш евистском у рационализм у — мы никогда н е  забы ваем  взять у  
умерш его лучш ее и з того , что о н  создал  или завещ ал для п о п о л н ен и я  наш его
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боевого  патронташ а. М ы  разум но разм ещ аем  в наш ем  снарядном  ящ ике 
взрывчатое наследство п ок ой н ого . М ы изучаем  его личны е качества для т о 
го, чтобы  сообщ и ть  и х свои м  детям . Страна наш а бедн а, а час суров. Н е вре
м я предаваться сантим ентам  и  слю нтяйству. М ы говорим: изучим  наш их  
ум ерш их бой ц о в , чтобы  быть, как он и , в и х  ж и зн и .

С ейчас в п ан т еон е пролетарской  револю ции появилась новая урна. От 
огром н ого  человека, р остом  в 6 ф утов, каким был М аяковский, осталась м а
ленькая двухф унтовая горка пепла, которая м ож ет пом еститься в трех чай
ны х стаканах.

И  вот, н ад  н о в о й  ур н ой  к ое-к то  уж е пытается в ознести  крест пош лости  и 
ли цем ери я. П ош ляки уж е пиш ут стандартны е некрологи , п олны е слюнявых 
и  траф аретны х слов. О чевидно, в распоряж ении  человечества во все врем е
на им еется  н ек и й  «ж елезны й ф онд» пош ляков. П ош ляки н е могут удержать
ся даж е и п ри  см ер ти  такого врага пош лости , каким был М аяковский.

П ош ляк пиш ет: «М аяковский, обаятельно улы баясь, буквально упивал
ся и  гол осом  и  стихам и, н е  зная усталости и  меры».

П ош ляк  пиш ет: «К рупн о шагая п о  ком нате, М аяковский начал бархат
ны м бар и тон ом  читать свои  стихи».

Т ретий  п ош л як  пиш ет: «Замолкла яркая цевница М аяк овск ого... У молк
ла его м елодическая свирель».

«О баятельная улы бка», «бархатны й баритон», «яркая цевница», «мело
дическая свирель» — н е  над этим  ли  сопливы м  словарем  так зло издевался  
М аяковский?! Н е против ли  этой  н аф талинной  лексики  всю  ж изнь боролся  
М аяковский?!

И  вот уж е п ен и тся  подкраш енны й клю квенны й м ор с воспом инаний , 
сантим ентальны й оранж ад некрологов, душ евое ситро «мы слей п о  поводу»  
и пани братское похлопы вание п окой н и ка п о плечу. В редакции  газет и ж ур
налов сы плю тся десятки  и сотн и  мемориальны х стихов, безвкусны х эпита
ф и й , н апи сан ны х рукой проф есси ональны х плакальщ иков и  воспом инате- 
лей. В урну М аяковского уж е пы таю тся бросать лирические окурки.

О дн им  сл овом , п ост еп ен н о  извлекается весь тот слезливы й надгробны й  
прейскурант, врагом  к оторого был М аяковский. Н ад м огилой  М аяковского  
отдельны е субъекты  пы таю тся установить лицем ерно-сантим ентальны й, 
ф ар и сей ск и й , х ан ж еск и й  к р е с т — лж ивы й и  пош лы й крест н еи ск р ен н ости  и  
ф альш и, п о д о б н ы й  том у, о  котором  мы говорили в начале этой  статьи.

М ы дол ж ны  заявить представителям  этих худш их м ещ анских традиций: 
н е  так н уж н о провож ать М аяковского. Н е так н уж н о оплакивать М аяков
ского. Н е пош лы м и стихам и, н е  лирическим  си р оп ом  будет почтена память 
М аяковского.

В ы соким  и  м удры м  р ац и онали зм ом  дол ж на быть почтена эта память. 
П ок ой н ы й  бы л п ев ц ом  р ев ол ю ц и он н ой  рациональности . П охор он и м  ж е  
его, как рационалисты , как диалектики, как марксисты . П устим  чугун его
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строек в работу. Разольем  его память, как чугун п о  чуш кам пролетарских  
сердец и  черепны х коробок! Разольем  его творчество в сто  пятьдесят м ил
лионов форм!

Страна наш а бедн а , и ей  н уж ен  металл для грядущ ей ж и зн и . О тдадим  
строительству стихотворны й металл, в котором  для нас заклю чен  весь М ая
ковский.

Стихи М аяковского, сп особствую щ и е тем пам  и  практике наш его дела, 
заставят их читателей лучш е и  бы стрей работать, насы тят и х  бодростью  и  
м уж еством , заставят их лучш е лить настоящ ий металл для м аш ин  и  орудий.

Н аш а револю ци он н ая  эпоха  родила новы й стиль пам ятников. П ам ятни
ки револю ционерам  долж ны  быть динам ичны , а н е  статичны. П ам ятники  
должны  быть утилитарны  и  б оесп особн ы . В каж дой м аш и н е, в каж дом  трак
торе, в каж дом  танке — дей ствен ны й  пам ятник М аяковском у.

Разольем  М аяковского в сто пятьдесят м иллионов ф орм . И здади м  М ая
ковского в ста пятидесяти  м иллионах экземплярах. Б удем  ж ить, работать и  
бороться, как М аяковский.

В «Тиле У ленш пигеле» герой  говорит о своем  со ж ж ен н о м  отце: «П епел  
Клааса стучит в м оем  сердце».

Труп М аяковского сож ж ен . О н превратился в пепел . П усть ж е  пепел  
М аяковского стучит в наш и сердца!

Д ол ой  сантим ентальность и  ли цем ери е на суровы х похоронах!
П оверж енны й классовы й враг — лучш ий пам ятник М аяковском у.

Редактор — Редколлегия ФОСП'а 
Издатель — «КРАСНАЯ ГАЗЕТА»

КП ГММ 32608 (дело № 50, документ № 19, л. 94).
«Владимир Маяковский» — однодневная газета Ленинградского отдела Фе
дерации объединений советских писателей. 24 апреля 1930 г. (издание 
«Красной газеты»).
2 л., 4 с. 55x35,5. Типографский способ печати.
Ветхая, пожелтевшая, многочисленные разрывы, сгибы по горизонтали и 
вертикали (газета складывалась вчетверо), пятно.
В верхнем правом углу первого листа — номер 94 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), ниже — стертый номер (простой карандаш).
Кроме Ленинградского отдела ФОСП, самоубийству Маяковского свой 
экстренный совместный выпуск посвятили «Литературная газета» и «Ком
сомольская правда» (17 апр. 1930).
Специальные подборки материалов в связи с уходом Маяковского из жизни 
дали газеты «Вечерняя Москва» (15, 16,17, 18 и 25 апр. 1930), «Комсомоль



248 Дело № 50

ская правда» (15,16,17,18 и 20 апр. 1930), «Известия» (15 ,16 ,17 ,18и21апр. 
1930), «Правда» (15 и 18 апр. 1930), «Русский голос» (Нью-Йорк, 15 апр. 
1930), «Красная газета» (16 апр. 1930, веч. вып.; 17 апр. 1930, веч. вып.; 21 
апр. 1930, веч. вып.), «Заря Востока» (16 апр. 1930), «Ленинградская правда» 
(17 апр. 1930), «Пролетарий» (Харьков, 20 апр. 1930), «Ленинские искры» 
(20 апр. 1930), «Рабочий и искусство» (20 апр. 1930), «Литературная газета» 
(20 и 28 апр. 1930), «За свободу» (Варшава, 29 апр. 1930), «Последние ново
сти» (Париж, 1 мая и 5 июня 1930) и др.; журналы «Рабочий зритель» (Баку, 
20 апр. 1930), «Рабочий и театр» (1930. № 22. С. 1—4), «Экран» (1930. № 12.
С. 8, 9), «Сибирские огни» (1930. № 4. С. 105—108), «Печать и революция» 
(1930. № 3. С. 5 -9 ) , «Огонек» (1930. № 12. С. 4 -7 ) , «Стройка» (1930. № 7. С. 
2, 3, 6, 7, 8—9), «Клубный репертуар» (1930. № 5. С. 3—5, 17—23, 26—32), 
«Смена» (1930. № 13, 2-я страница обложки. С. 17—18), «Красное слово» 
(Харьков. 1930. № 5, С. 102-116), «Пионер» (1930. № 14. С. 13-17) и др. 
Помимо этого, в советской и зарубежной печати появились десятки самых 
разных печатных откликов на смерть Маяковского (см.: Русские советские 
писатели. Поэты: Биобиблиографический указатель. Т. 14. В.В. Маяков
ский. Ч. 2. Вып. 1. Литература о жизни и творчестве В.В. Маяковского, 
1909—1930. СПб.: Изд. РНБ, 2002. Издание подготовлено РНБ и ГММ).
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действия и р в сп о р я х ш
ЛЛГ,„ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

РСФСР
об увековечении памяти тов. Владимира 

Владимирович*! Маяковского,
Принимая во внимание заслуги не- 

РЩ трудящимися массами скончавшего* 
£* а у а  иаоле̂ Й Ь !  дй^оэюаиа 
в* о. Маяковского, ижет народных Ко- 
миоеаров РСФСР, йр'Рз'шйя необходи
мым увековечить память о нем и обес
печить его-."семью, постановляет:

L  Обязать Государгаённоа язда* 
тельство РСФСР- издать под наблюдешь 
ем Лиля К>пьеипн Брик шляпе акаде
мическое собранно .сочинений В* В. Ма
яковского,

2. Назначить р t мая* 1030 года семье 
Вч В, Маяковского в составе Л иди 
Юрьевны Ври к, Александрит Алексеев
ны Маяковской, Ольги Владимировны 
Маяковской и Людмилы Владимировны 
Маяковской персональную пенсию г 
размере трехсот (зоо) рублей в месяц.

3. Просить Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета Советов 'Со
юза ССР предложить Коммунистической 
академии организовать кабинет В. 8. Ма
яковского, а тавде разрешить вопрос о 
сохранении его комнаты.

4. Передать в ножиаяеипоо̂ п одьзова-- 
нио А.. А. Маяковской, 6. А  Дажконской 
и Л, В.,- Маяковской вавимяРмую ими 
квартиру в до* М f t  по Студенецкому 
переулку. А З

Председ|Ъвф уаветА, Народных Ко- 
мнссаша P0<fCP#  \  *

* j X \ \  А  А  с< СЫРЦОВ.УпраМйющнтуела^й Совета Народ
ных Комиссаров и Экономического со
вета РСФСР

; В* УСИЕВИЧ,
Москва, Кремль, 23 июля юзо г.

М

Г- l a

ПОСОБИЕ МАТЕРИ В.. В, МДЬ- Ъ 
КОНСКОГО. Огашаркед РСФСР решил « 
выдать матери умершего поэта 
В, В, Маяковского едщтвршшлое без- С 
хс.здпмтд пособие' ̂  . i l t Д» и \j
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О  Маяковском

1 4 .4 .3 0  -  1 9 .4 .3 0

Около 11 ут ра поувонили: в 1 0 .1 7  уастрелился Маяковский. (Присел в 
ужасе. Потом на секунду: сегодня по старому стилю — 1 апреля, не шут- 
ка-ли? — ?Нет, не шутка. Ужас. Поувонил Демьяну — проверить. — *Da, 
было три поэта — теперь я один остался.

{Вечером иуредакций гаует стали сообщать содержание письма, оставленного 
Маяковским. {Кто такая {В.{В. Полонская? Сообщают: последнее увлечение
В .{В ., жена актера малой сцены МХсАШ , Яншина, актрисса того же театра, 
2 3  года ей.

Ленинградская вечерняя «{Красная гауета» сообщает: «...{В  ночь на вчера, во
преки обыкновению, он не ночевал дома. {Вернулся домой к 7  ч. утра. {В течение 
дня не выходил иу комнаты. {Ночь он провел дома». Здесь одно противоречит дру
гому: если он не ночевал дома, то как он ночь провел дома?; «в течение дня не вы
ходил иу комнаты», — какого дня?

Уегтхаудесь на чепухе. Сенсацияуа счет верности. О сло было, как расскауы- 
вает {Регинин, так: в эту ночь, вернее 1 3 .4  вечером к {В. {Катаеву пришел 
Маяковский, который никогда к {Катаеву на новую кв<артиру> не уаходил. 
Маяковский вначале пошел по старому адресу и там ууиал, что {Катаев пере
ехал. Уереу некоторое время к {Катаеву пришли Яншин, Полонская и актер то
го же театра, Ливанов, тоже, как и Маяковский, увлеченный Полонской. Около 
1 2 .3 0  в эту компанию пришел {Регинин. Мирно ели, пили чай с тортом. М ая
ковский писалуаписки Полонской, та отвечала, «флирт цветов», — шутили ос
тальные и в унак такой оценки переписки вручили вуятую иу тортовой коробки 
карточку с иуображением неуабудок. Около 2  1 / 2  вс* компания, уа  исключением 
оставшихся дома {Катаевых, проводили {Регинина; он живет на Садовой, у  
{Кр<асных> {Ворот.

Затем иувестно, что Маяковский поехал на телеграф. Потом вернулся в 
свой рабочий кабинет, Луб<янский> пр<оеуд> 3 , кв. 1 2 , до 7  спал. {В 7  побрился, 
принял ванну. <{В 9  — зачеркнутой Около 9  ч. послал прислуги уа  папиросами, 
вышел во двор, сидел во дворе. Потом поехал к Яншиным. {В передней просил 
Яншина отпустить Полонскую к нему на 1 0  м<инут>, плакал. Полонская по
ехала. Проиуошел рауговор,х содержание которого мне неиувестно. Полонская оде
валась в передней, когда раудался выстрел. (А «{Кр<асная> {Гау<ета>» пишет: 
«Скоро иу комнаты Маяковского раудался выстрел, вслед у а  которым выбежала 
артистка JV.»
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Несмотря на просьбу в предсмертном письме: «...и пожалуйста не сплетни
чайте. Покойник этого ужасно не любил» — весь город был и сейчас находится 
во власти сплетен. У м я  Полонской склоняется на все лады. У  имя Лили (Брик.
1 4 .4 .  Маяковского перевеули на ПГаганку, где он жил с (Бриками, а вечером 
поздно перевеули в клуб федерации писателей. Моуг вуяли в институт Моуга. 
35ес моуга — 1 7 0 0  гр. Ндемьян по этому поводу говорит: «дело не в весе, а в 
иувилинах. 35от у  Ленина сколько иувилин. (Пушкинский череп не больше вашего, 
Миша».

С  1 5 .4  началось шествие к телу — десятки тысяч. 35 этот день переговори
ли по телефону с (Бриками — они в (Берлине — и ко дню их приеуда —
1 7 .4 .  -  науначили кремацию. 35 комиссии по похоронам орудуют 44оное, Ха
латов, Сутырин и спгранов (иу ‘<33144, приятель (Бриков и, кажется, Маяков
ского).

35 ночь на 1 7 .4 ,  e l  ч. 3 0  я уаехал в клуб федерации. 35орота на уапоре. 
Зал справа, где лежит тело, ярко освещен. 35идно череу ворота, как в глубине 
двора, у  входа в клуб, три-четыре человека — дворник и еще кто-то, стоя на 
скамейке, пытаются вуглянуть во второй этаж, где тело. После недолгих риуго- 
воров с молодым красноармейцем я вошел во двор, уатем в клуб, повернул напра
во, но там милиционер не пустил меня. Пошел в комиссию. Сидят 44онов, А г 
ранов, Сутырин. вставшие. Прошу у  Ситырина раурешения пройти к телу. — 
<«>Аельуя, его сейчас бальуамируют»Т Причина веская. Я  вышел, отложив посе
щение на утро. 35углянул и я в окно второго этажа. Сгрудились люди в белых 
халатах. я  уехал.

Наступило 1 7 .4 .  43 гроба очередь, уавернувшая с Поварской, по Кидр<ин- 
ской> пл<ощади> до ‘(Никитской. Поехал туда с З^егининым и с женой (иемьяна. 
Озонные патрули. Шолпы. 71юди — на крышах домов, в окнах, на балконах.

*Т)емьян не поехал. Его снедаетуависть к славе Маяковского. 15-го  он мне 
говорит: «(Не еужайте туда. Отнесемся к этому платонически». А  сам 16-го  
стоял у  гроба, и когда его снимали фотографы, <отр — зачеркнуто> оттирал 
мифическую слеуу. 1 5 -го  он поместил в «Правде» и в «Комс<омольской> Пр<ав- 
де>» свое «Чудовищно. ‘(Непонятно». (Говорит: написал в 1 ч. ночи. 35ыпросили. 
(врет!). Шеперь прекратятся всякие рауговоры. (Не любил я покойника, терпеть 
его не мог. Неловек он был большой, но поэт слабый. А  не вулюбил его после та
кой истории. У д у  я несколько лет тому науад по Столешникову. Аавстречу 
Маяковский. — (Куда идете? — К  МаркушЕ обедать, говорю. — А , унаю

1 Это в печать нс дани.
2 ‘(ЗТриятель ‘ТЭатяна по девочкам и выпивкам, Марк с4нат<ольевич> !Катн. Шеперь сидит в ЗШУ 

ja  какие-то делишки.
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Маркушу, он меня когда-то в карты обыграл!.. <(Приходим — зачеркнуто> 
1/1 дем вместе.» (Пришли. Пообедали. Потом Маяковский вынимает, как иу голе
нищ, какие то старые, уамусоленные карты и предлагает Маркуше сыграть. Эти 
карты проиувели на меня такое гнусное впечатление, что я ушел в другую комна- 
ту, уаперся и лег спать. Меня раубудил Маркуша, когда Маяковский ушел.»

Итак 1 7 А .  к 4  ч. мы приехали в клуб федерации писателей. 35о дворе и на 
улице стояла колоссальная толпа. Началась так н<ауываемая> гражданская па
нихида. Ее открыл Халатов. Здо время речи Луначарского, которую все расцени
ли блестящей, я прошел к гробу. Это были последние минуты. С  правой стороны, 
на двух рядах стульев сидели женщины — мать, сестры и родств<енники> покой
ного. и в а  юпитера льют свет на гроб. С  левой стороны молодые художники — 
мужчина и женщина рисуют. Еще два-три молодых человека стоят. 4  красно
армейца уастыли у  гроба. П)ва, стоящие у  иуголовья, бросают косые, испуганные 
вугляды на тело. Сменился последний военный караул. Стук сапог и хлопанье две
ри — страшныйудесь диссонанс. Маяковский мало иуменился. Обычная смертная 
желтиуна. Лилов ость губ. Пальцы левой руки не рауогнуты. П а  великолепных 
уагран<ичных> туфлях — металлические пластинки — на носках. Шакая мелочь 
уапоминается.

Я  вышел на воудух.
С  балкона начал говорить Федин. Потом П он, потом (Авербах, потом 

Шретьяков. Он скауал, что <Маяков — зачеркнуто> сегодняшний митинг кем 
то неправильно науван панихидой. ПГакого слова не было в словаре Маяковского. 
Оно было только в его ироническом словаре. Потом вуволнованный Пирсонов, 
которого науывают лучшим учеником Маяковского, прочел отрывок иу пред
смертного стихотв<орения> <покой — зачеркнуто> Маяковского «Здо весь го
лос». Оно увучит как Пушкинский памятник. Напечатанное во второй книжке 
«Октября» оно проиувело на всех такое впечатление. О аж е берлинский «З^уль» в 
№  от 1 0 ( ? ) (во всяком случае уа  несколько дней до смерти поэта) выскауал та
кую же мысль.

Митинг окончен. ЗБеу девяти минут 5  выносят гроб. Онуакрыт. Порядка в 
толпе никакого. <Здот — зачеркнуто> 35се происходит стихийно. НЭолго толпа 
не может выйти уа  ограду на улицу. Проб устанавливают на грууовик «Пак
кард», облицованный на подобие броневика темно-серой фанерой. З а  руль садится 
Польцов. Прууовик рсуко дергается, т<ак> к<ак> Польцов никакого опыта 
управления грууовиком не имеет. <Зэе — зачеркнуто> Я  с женой (Бедного воу-
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вращаемся в Отрешь. (Рассказываю Фсмъяну о грандиозности похорон. Он гово
рит совершенно серьезно, хотя хочет, чтоб это походипо на шутку: «‘(Не говори
те, а то я начну уавидовать.» ‘(Но ему нечего начинать, он давно уавидует. 
Демьян начинает нервничать: он неунает как быть — ехать или не ехать в кре
маторий. ‘(Но ясно, что он поедет. Это быпо ясно и тогда, когда он говорип {Ре
гинину <пере — зачеркнуто> уа  два часа перед этим: «{Вы там распустите по
шире, что я болен и не могу приехать, но может соберусь с сипами и приеду в 
крематорий.»

М ы  приехапи в крематорий окопо четверти седьмого. Оцепление милиции. 
{Вход строго по пропускам. Я  в крематории впервые. Любопытно. {Во дворе его с 
двух сторон могипы. Несколько привычных доя глауа москвичей стоят группами, 
спонемногу дворик напопняется. Организуется с двух сторон цепь. (Но мы: 
Г)емьян, Регинин, жена и дочь ГЭемьяна и я выходим иу цепи, и нас пропускают 
внутрь. Ж дем . С  пюбопытством раугпядываю внутренность уапа, помост дпя 
гроба, орган, цветы, оркестр иу живых скрипачей, иу которых один — приятель 
Регинина... Медленно тянется время. Запуапопняется. Снова органиууш цепь у  
самого помоста, оставляя широкий проход для внесения гроба. ‘(Наконец приеужа- 
ет грууовик ({Кольцов приехал немного поуже нас с компанией своих родств<енни- 
ков> и унак<омых> на легковой машине).

{Вносят гроб беу крышки. Шолпа сгущается у  помоста. {Входит, ведомая 
под руки, плачущая мать, сестра, тетки и др. Снова устанавливаются караулы 
друуейи гроба. Сменой караулов руководит (третьяков. (Постоял и Оемьян.

Пришли {Брики и (Агранов. п .З О . поцеловалась с матерью {В.{В. и череу не
которое время встала в караул — она, муж, Агранов и вечный прохвост 
О . Осенин. (Этот молодой человек как и И . {Герман — всегда и веуде суетятся, 
как главные органиуаторы, не имея на то ни права, ни основания). <Оемьян — 
зачеркнутой

61.{Ю . {Брик ведет себя молодцом. Н е плачет, но видно — исстрадалась. 
{Впечатление, будто она беременна. А  может это такой покрой уаграничного 
платья. Оемьян, постоявши у  гроба, предлагает всем ехать домой. М ы не со
гласны. «Шогда я еду один». — Пожалуйста, мы вернемся на трамвае. Н о он, 
конечно, не уехал, icpey неск<олько> минут он отоувал меня в сторонку и дал 
билетик на проход вниу — посмотреть процесс сожжения. Несколько человек со
брались у  входа в подвальное помещение, где печи. П о движению толпы мы поня
ли, что гроб опустили. Подошел уавед<ующий> крематорием и повел нас вниу. 
Я  подумал было, что нас подведут по очереди к глауку печи, и мы увидим срауу 
же процесс сожжения. Я  был поражен, когда в 2 0 — 2 5  шагах увидал на полу 
гроб с телом Маяковского.
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— Одна минута тишины, — скауал уаведующий.
‘(Но мы и так молчали. Бы ло жарко и такое впечатление, как будто мы в пе

карне. П о приглашениюуавед<ующего> мы подошли несколько ближе. {Гробуадви- 
гался на рельсах и подошел вплотную к дверце печи, д в ер ц а  поднялась, и в 7  ч. 
4 0  м. (я посмотрел на часы) гроб въехал в печь. Пламя мгновенно охватило 
часть гроба, где голова, а у  атем и весь гроб, и дверца мгновенно опустилась. {Все 
было кончено. ‘(Началось сожжение. Обогнув печь, мы прошли мимо глаука. Я у а -  
глянул туда тоже, но кроме горящей, раскаленной атмосферы ничего не увидел. 
Бдемьян же, вышедши на воудух, расскауал, что он видел уж е обуглившуюся голо- 
ву...

<Н а обороте листа 13 (108) наклеен пропуск 
в Кремационное отделение>

LВниуу, при самом процессе сожжения были: {Бедный, ‘Ионов, {Тройский с же
ной, {Регинин, П . {Герман, О .Г ). {Каменева, Яковлев (иу «314 @>а»), Я . ‘Ильин 
(«Правда»), Кольцов, Ефимов, какой-то военный иу О П П У  с дамой и я.

Публика начала медленно расходиться. М ы тоже уехали. С  нами сел в авто
мобиль <и — з а ч е р к н у т о и {В .‘И. Соловьев (один иу новых редакторов 
собр<ания> соч<инений> Пушкина). Халатов расскауал, как он прикауал К оль
цову сойти с грууовика, как он откауался, как Халатов снова прикауал и как тот 
согласился и обиделся. Соловьев, сидя рядом со мной, расскауал тихо, чтоб Хала
тов не слышал, как тот прикауал выреуать иу всего тиража №  2  «Печати и 
рев<олюции>» портрет Маяковского с приветствием ему по случаю 20-лет ия  
литературной деятельности. Это было передано Маяковскому, который болеу- 
ненно реагировал на эту очередную подлость окружающей сволочи. Подвеули Х а
ла тов< а > к Н И З  у , и Оемьян крикнул ему: «Шы береги теперь меня, я у  тебя 
один остался!» Завеули и меня домой.

{В крематорииуаведующий расскауывал, что в этот же день сожгли в одном 
гробу мать и дочь (Антоновых, жену и дочь сотрудника «{Раб<очей> Москвы» 
Антонова. Она, вернувшись иу клуба федерации писателей, где была у  гроба 
Маяковского, повудорила с мужем по поводи Маяковского, и когда муж  куда-то 
вышел, уастрелила 4-летнюю дочь и себя. {Вот первые жертвы той волны, кото
рую несомненно подымет самоубийство Маяковского, как это <и — зачеркнуто> 
было и после Есенина.
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56.56. Шолонская была уадержана на квартире Маяковского. Ее до вечера 
допрашивали. Это, говорят, повторялось долго. Ее отпускали на вечер играть в 
театр. 15 -го  или 1 6 -го  она играла в «Сестрах Ж ерар». Шо ходу пьесы ее обви
няют в убийстве, и там есть ряд слов, которые очень блиуко напоминают собы
тия последних дней. {Говорят, она играла истерически под емно. Н а похоронах ни 
она, ни Яншин, ни Айванов не были. (Первые два с утра были приглашены к следо
вателю, который их держал до вечера. {Говорят, что это сделано со специальной 
целью — не дать им быть на похоронах, чтобы не встретиться с семьей Маяков
ского и А. ПО. {Брик.

{Регинин и многие другие утверждают, что Маяковский не имел никакого ос
нования и права включать в число членов семьи, перечисленных в предсмертном 
письме, — 56.56. Шолонскую. Шо этому поводу Стеклов говорит: «Ж и л хули
ганом, и умер хулиганом».

56.(А. Мильман, бывавшая у  {Бриков, рассказывала мне, что А .5 0 .  {Брик 
специально познакомила Маяковского с Шолонской, которая снималась в ее кар
тине. Специально — для того, чтобы А. 5 0 .  всегда бы унала степень увлечения 
Маяковского и имела бы воуможность во-время дернуть его уа  ниточку.

{Расскауывают, что неуадолго до самоубийства Маяковский, встретив на ка
ком-то литературном собрании поэта (Адуева, скауал ему, похлопывая его по 
плечу: «сНичего стали писать, (Адуев! Шодражаете Сельвинскому.» — «Нто-же, 
отвечает сАдуев, хорошим обрауцам подражать можно. 56от и вы, 56.56. уже 
пять лет себе подражаете.»

Маяковский смолчал.

{Второе: по поводу «{Бани» был устроен в О ом е Шечати диспут. {Выступал 
Аевидов и ругал «{Баню». Маяковский отпускал с места реплики. Аевидов на одну 
иу реплик скауал: «56ы, Маяковский, молчите, 56ы — человек конченный.» 44 сно
ва Маяковский смолчал.

Шретье. {Недавно Маяковский скауал Шолонской: «Если хотят уасушить 
цветок, нужно это делать тогда, когда цветок еще пахнет. {Как только он на
чал подгнивать — на помойку его!»
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1Четвертое. Недавно Маяковский говорит Ж арову: «‘Шура, ва/и скояько 
пет ?» — «25». — «Шак имейте ввиду, что когда мужчина не старше 2 5  пет, 
его любят все женщины. сА когда старше 2 5 ,  то тоже все женщины, уа  исклю
чением одной, той, которую вы любите и которая вас не любит.»

2 0 . 4 . 5 0

2 )  в а дня по Москве гуляет 
пуха. С  ее слов: Маяковский в последнее время жаловался на одиночество, гово
рил, что нет у  него друга, ни с кем иу мужчин дружески не сходился. ‘Часто го
ворил уа  последнее время, что надо кончать жиунь. Очень тяготился отсутстви
ем ЗБриков. ^Говорят, <что — зачеркнуто> он боялся, что ЗБрики вовсе не 
вернутся иу уа  границы.

слух о самоубийстве /1 .2 0 .  ЗБрик, но это — че-

Скульптор 71уцкий, снимая маску с лица М ., сорвал с правой щеки кусок ко
жи.

Щ и  исследовании моуга М . были обнаружены гриппоуные микробы, выуывав- 
шие психическую усталость поэта.

{Говорят, что Маяковский неуадолго до самоубийства подал уаявление о же
лании вступить в 353К2Т6, но условием поставил не ограничивать его в гонораре. 

ЗЬ этом ему было откауано.

{Когда я расскауывал 1 7 .4 .  Гдемьяну впечатления <от — зачеркнуто> тра
урной процессии, в которой ехал и «{Рено» Маяковского ( №  5 5 4 4 ) ,  Гдемьян 
скауал: «(Автомобиль покойника вели под уудцы» и, довольный своей остротой, 
расхохотался.

71.20. ЗБрик в рабочем кабинете Маяковского, раубирает его бумаги.

Маяковский был левша. ЗТуля пробила сердце, легкие и почку. Зоворят в мау- 
уере, в восьмиуарядной обойме была одна пуля.
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{Рассказывают, что:
< 1 )  — зачеркнуто> (Полонская созналась следователю в тот, что жила с 

з ж  но просыпа об этом никому нс говорить,
< 2 )  — зачеркнуто> и что выстрел он произвел в сс присутствии. {Вероятно 

спор между ними шел о том, чтобы она ушла от мужа; во время спора, отчаяв
шись ее убедить, он вынул иу кармана написанное еще 1 2 Л . письмо и со словами: 
«Шак я {Вам (или тебе) иу уагробной жиуни отомщу», вписал в число членов се
мьи и ее имя.

2 3 . 4 .3 0 .  ‘Му <алфавитного — зачеркнуто> списка жильцов дома №  3  по 
Лубянскому проеуду я уунал, что с Маяковским в квартире №  1 2  жили сле
дующие лица: Шатарийский, 2 0 . Я . {Бальшин, М.2Т. Девина и Я .Я .  (Кривцов.

{В ночь на 2 4 .4 .

ЯТровсл вечер с (Катаевым и др. (Но дороге к (Катаеву встречаю в автобусе 
(Асеева.

— (Куда едете? — спрашивает он.
— сК  (Катаеву. Едем вместе.
— (Нет, это — болото. Это люди, которые сами не стреляются, но от ко

торых стреляются другие.
— Я  впервые — к нему. Учту (Вашиуамечания. Шем любопытнее будет.

(Выстрел Маяковского проиувел потрясающее впечатление на всю интеллек
туальную часть страны. Я  1 4 .4  дал об этом телеграмму в Харьков моему дру
гу и большому поклоннику покойного поэта. {Вот что пишет иу Харькова 
п .С . (Ахматов:

«Сегодня получил твою телеграмму о том, что нет Маяковского. Еще ни
кто ничего не унал, и когда я пробовал убедить людей, что действительно, — 
нет — убеждали в «первоапрельской шутке» (старый стиль...) М  череу часа два 
увонок иу Москвы. Маяковский умер, его переехал авто, поеуд, наконец он тяже
ло уаболел и скончался, — все это дошло бы, вуволновало. (Но он уастрелился. 
М  это не доходит, бьет и мучит. Я уш ел  иу суда и не мог вернуться весь вечер. 
2/ меня даже не было любопытства, аунал почему уастрелился только часов в 8 . 
Его письмо — совсем как он. (Не хочется думать ни о чем, кроме важности, не
слыханной важности утраты. Я  почему то вспомнил предисловие (Горького к 
‘Цвейгу. Шам немного есть для понимания. Хотел выехать с (Горожанином, но
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он уехал беу меня, так как процесс1 еще идет и кончится только дня череу два. 
{Встречи с Маяковским сейчас приобретают иное уначение. Я  иначе их ощущаю, 
и многое ярче, чем было. Шяжело очень.*

8 .5 .3 0 .
Звонок D .  {Бедного по телефону:
«...{Встретились как-то с Маяковским и рауговорились о удоровьи. (Предла

гаю поменяться. — Шет, говорит, на диабет не согласен. Он унал, что я не 
очень к нему благоволил, но если он хотел своим выстрелом доставить мне удо
вольствие, он ошибся. D a . . .  Я  всегда посмеивался внутренне, когда видел, как он 
пытался идти «цу гроссе». Он падал... Шолько в последнем стихе он в некоторых 
местах хорошо прокричал*... {Говорят, что прострелив сверху вниу все внутрен
ности, он еще имел силы подняться, но снова упал.

{В ленинградском журнале <« Смена* — зачеркнуто> «Стройка» №  7  поме
щена статья Зел. ЧПтейнмана «О  некоторых скорбящих...* который пишет:

«...Маяковский лежит в гробу, а в почетном карауле стоят два человека, 
имена которых меньше всего были иувестны как имена друуей. П  вот теперь они 
пришли к гробу, чтобы отдать покойному свой «последний долг*. ...Однако сни
мок был таков, что можно бы предположить обратное: это Маяковский лежал 
в «почетном карауле» к этим двум живым мертвецам литературы.*

1 8 .5 .
{Регинин вчера скауал мне, что это он посоветовал 

сколько строк о Маяковском.
Пдемь.>яну написать не-

Смотрел я на днях на Малой сцене Худож<ественного> Шеатра {В.{В. П о
лонскую и не понял Маяковского.

2 8 .5 .
{Говорят, что в письме к Ольскому, — (факт письма вообще отрицается, в 

целях, никому, уа  малым исключением, неиувестных) Маяковский писал, что он 
стал импотентом и потому, что не может удовлетворить требованиям Полон
ской, кончает с собой.

1 *Союуа Здиувопення Украины», на котором (Ахматов участвовал в качестве прокурора.
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{Регинин, который /иного унает, но молчит, проговорился: он «думает», что 
дата « 1 2  апреля» — «ошибка», что Маяковский, пиша письмо ненадолго до вы
стрела, «ошибся». Я  же думаю, что тут не Маяковский ошибся, а уа  него 
кто-то ошибся. 35ообще же странно то, что фотография этого письма не пуб
ликуется. Мелкий и ничтожный писателишка, автор печальной известности «/1е- 
ды», <Ан. {Каменский, каким-то путем пробравшийся уа-границу, публикует в 
тамошних русских гауетах сообщение о том, что Маяковский оставил письмо 
(второе) пуначарскому. (Каменский даже «цитирует» это письмо. 35 нем М . 
якобы советует Луначарскому помочь иуменить систему правления, и тогда он, 
М ., иууагробной жиуни будет благодарить Луначарского. (Белиберда это такая, 
что и останавливаться на ней не нужно. (Гораудо интереснее следующее.

З^егинин расскауывает:

‘Череу несколько минут после того, как Маяковский привеу ЗТолонскую к себе, 
в дверь постучался агент (Ш З  а, который пришел уа  очередным трехрублевым 
вуносом уа  какую то книгу. Маяковский рауоулился — «(Не до вас сейчас, това
рищ!», но, кажется, достал эти деньги, и агент ушел. (А череу некоторый очень 
короткий срок раудался выстрел, и Полонская выбежала иу комнаты Маяковско
го и стала увать хоуяйку или соседей, — неунаю. (Когда на ее уов прибежали, 
она растерянно скауала — «Шам 35.(В. уастрелился, а мне надо на репетицию 
(«Пашей молодости») и ушла.

2/ З^егинина сидели (Бабель и я. (Бабель, как и многие, до сих пор не может 
успокоиться, после смерти Маяковского и пришел к З^егинину уунать детали, но 
З^егинин вертится уж ом и в сущности ничего нового не говорит. Шак (Бабель и 
ушел неудовлетворенным. Он между прочим считает, что череу 6  месяцев М ая
ковского совершенно уамолчат.

З^егинин расскауал, что М . рано утром, уа  Ъ часа до выстрела, поехал на 
телеграф и дал в Париж, дочери художника А л . Яковлева, в которую был влюб
лен и для встречи с которой еудил три рауа в (Париж, — телеграмму: «Маяков
ский уастрелился».

8 .6 .3 0 .
‘Истекшей ночью в лит<ературно>-арт<истическом> клубе встретились: 

(Бедный, 35. (Катаев, З^егинин, Яроны, Менделевич, Пессимистов ( ‘Швейцер) и 
я. З^ауговор в частности о Маяковском и о том, как на его похоронах суетились,
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«распоряжаясь», различные ничтожества вроде ЗТ. Германа и Малышева, кото
рые спрашивали, <стоящ — зачеркнуто> устанавливая «почетные караулы»: «{Вы 
где хотите стоять — в голове или в ногах?» Гауговор пересыпался цитатами иу 
стихов покойного, вообще уа  столом сидели <все — зачеркнуто> поклонники его 
необычайного таланта. Мрачно слушал, явно недовольный таким вниманием к 
Маяковскому 3 ) .  {Бедный.

— {Вообще и смерть его, и похороны проиувели на меня несерьеуное впечатле
ние, — вставил он.

{Реплик не последовало.

ЗТоследнейуймой {В. {Катаев и Маяковский поехали в Ленинград на репети
ции своих пьес. Заехали в £вроп<ейскую> гост<иницу> — нет номеров.

{Катаев говорит: £дем в «(Англетер» — {Где эт о?  — Шам-то. {Воуьмем 
номер, где Есенин повесился. -  Щ  его к!...

{Катаев расскауывает, что в последние дни Маяковский, играя на биллиарде, 
говаривал, ударяя шары, — «ЗТолжиуни я отдам уа  верность ЗЭеудемоны!». 
Очень ему нравилось и он повторял часто двустишие ТЗльфа: «Марк Аврелий — 
не еврей ли?»

ЗТарижские эмигрантские «ЗТосл<едние> {Новости» в ^N  ̂ от 1 4 . 6 . 3 0  сооб
щают <что — зачеркнуто> текст протеста 3 0 .  Анненкова, Н . Альтмана, 
Оренбурга, СШ. Аша, Э. Шриоле, К .  Шерешковича и др. против выступле
ния-выпада против Маяковского А .Я .  Аевитана в «{Nouvelles litteraires» уа
3 1 . 5 . 3 0 .  {протест опубликован в «К . 3 5 уа  1 3 .6 .  и перепечатан «ЗТосл<едни- 
ми> Нов<остями>» с ответом <Аиб — зачернуто> певинсона.

{Как иувестно, лет 5  науад Маяковский напечатал щвестное стихотворное 
письмо к {Горькому; в письме он требовал воувращения Горького в {Россию. Это 
было похоже, хотя и менее реуко, на стихотв<орение> ЗЭемьяна «Гнетучка». Н о  
Горький очевидно улопамятный человек, если по поводу смерти Маяковского пи
шет в «Наших достижениях» №  6 , 1 9 3 0  в статье «О  солитере», отвечая 
кратко на уапрос какого-то читателя, которого он относит к мещанам. Этот 
читатель спрашивает:

ький! Застрелился Маяковский — почему? {Вы должны об 
этом уаявить».
Пстория не простит {Вам молчание ваше.

«Шов. Гор

20-2189
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Top ький пишет:
«{Но — лирико-истерический глист пищит... «Единственный» 14Ж J. М ая

ковский сам обленил, почему он решил умереть. Он обяснил это достаточно оп
ределенно. От любви умирают иудавна и весьма часто. {Вероятно, это делают 
для того, чтоб причинить неприятность воулюбленной.»

14 все!

Шак {Горький откликнулся на смерть М .

2 9 . 6 . 3 0
сВышла в отлитографированном виде книжечка-тетрадка поэтического «рва

ча и выжиги» {Крученых, иуд<ания> «{Группы друуей Маяковского.» {В ней поме
щена беседа М . с {Жаровым о 25-летнем воурасте мужчины.

{Н. {Н. (Асеев раувивает такую версию обстоятельств самоубийства М . Ут
ром 1 4  апреля, имея в карманеуаготовленноеуаранес письмо о самоуб<ийстве>, 
М . привеу к себе {Полонскую. Проиуошла беседа, в<о время — зачеркнуто> кото
рой М . предложил {И. поехать с ним в Ленинград. Ша откауалась. М . вынул ре
вольвер. — Едете или я стреляюсь. {Вместо того, чтобы хотя бы солгать, со
гласиться, и этим пронести ужасную мысль М . к какому-то спокойствию, П о
лонская выбежала иу комнаты с криком: «Спасите!», и, как расскауывает хоуяйка, 
после этого раудался выстрел. (Асеев ищет психологическую причину нажатия 
курка и видит ее в том, что Маяковскому больше ничего не оставалось сделать, 
как выстрелить в себя: крик «Спасите» — могли подумать, что он пытался иу на
силовать Н ,  откау Полонской ехать в /1ен<инград>, угроуа Маяк, убить себя в 
случае откауа И  ехать, — и только неисполненная угроуа — бояунь М . пока- 

уаться смешным, чего он не терпел. Отсюда — выстрел.

9 . 7 . 3 0
(Актер 5 . Ю .  Н)аревскийрасскауывает, что в 1 9 2 1  г., когда он экуамено- 

вался в студии {Вахтангова <по — зачеркнуто> и предложил прочесть стихи 
Маяковского « 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 » ,  Е.2Б. {Вахтангов скауал:

— {Нет, вы прочитайте что-нибудь такое... (А то Маяковский непонятен.
— {Вы все таки раурешите...
14 Ндаревский прочел. {Впечатление было так велико, что после этого студия 

приглашала Маяковского по понедельникам читать свои стихи.

1 1 . 7 . 3 0 .  «{Бабушка русского диспута» — Маяковский о себе на диспуте в 
июне 1 9 2 2  в пом<ещении> театра {Вахтангова; докл<адывал> Осинский.
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{Впервые там же М . употребил слово «нэпач», тут же уаписанное {Бедным в 
уап<исную> кн<ижку> и потом появивш<ееся> в его стихах (сообщил {Ю ТА. (По
техин). {Регинин утв<ерждает>, что это слово впервые произнес Евг. {Венский.

2 0 . 7
Обрау «очки-велосипед», данный Маяковским в «{Во весь голос», был впервые 

дан Олешей в «Зависти», уатем Б). (Ллтаууеном в «Беуусом энтузиасте» и по
сле них — Маяковским.

2 3 . 7
{В «{Nouvelles Xit<t> era ires» от 1 1 . 7  (Париж ) напечатано письмо 7Г. (Ада

мовича, Алданова, Берберова, Бунина, {Гиппиус, Ходасевича, {Куприна, М е
режковского, Шэффи, Зайцева и др. (по поводу выступления /1 евин сон а о М ая
ковском и протеста ряда советских русских): «...Маяковский никогда не был вели
ким русским поэтом, а исключительно сочинителем официальных стихов, 
служивших коммунистической партии и правительству ССС7Р.»

Бедный увонит: «Бесприуорные в {Киеве и Одессе поют на мотив «Шова- 
рищ, товарищ, болят мои раны», переделанные строки иу предсмертного письма 
Маяковского:

«Шоварищ правительство,
корми мою 71 илю,
корми мою маму и сестру»...

и добавляет: «Если б  М . унал, что ею так переделают бесприуорные, наверное не 
стрелялся бы».

3 1 . 7 . 3 0
Арнольд Барской, кино-актер, мой приятель расскауывает, что в 1 9 2 9  г. в 

Евпатории был Маяковский и {Николай Эрдман. Арнольд говорит: «Я  очень ма
ло смыслю в литературе, но поувольте мне, профану в этом деле, выскауать одно 
соображение. {Вот сейчас превоуносят Хлебникова, считают его вождем, дав
шим истоки TIE& у. Это мне напоминает иубрание папы на конклаве кардиналов, 
когда наиболее выдающиеся боятся иубрать друг друга и иубирают середнячка. 
Шак и {Вы: Маяковский не хочет быть вождем, Асеев — тоже, ‘Шкловский — 
тоже, Эрдман — тоже, и вождем иубирают Хлебникова.»

Маяковский и Эрдман бросились качать Арнольда, приунав его правоту. П о
том наедине Маяковский говорит Арнольду: — Шолько никому об этом не гово
рите — об том, что мы {Вас качали.

20*
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55 этом санатории вес платили по 5  р . в день, а Маяковский — 8 , но с пра
вом есть, что хочет и сколько хочет. *cHa этом основании они с (Арнольдом опус
тошали утром тарелки всех отдыхающих, уабирая фрукты.

ЗТесенка, которую начали петь беспризорные, гласит так:

5СКак говорится 
инцидент исперчен 
и лодка раубилася о быт, 
Я  с жиунью в расчете, 
и не к чему перчень 
взаимных болей и обид

товарищ правительство, 
прокорми мою маму, 
обеспечь мою Лилю и сестру. 
55 столе лежат 2  тыщи, — 
пусть фининспектор вуыщет, 
от я себе спокойненько умру. 
Счастливо оставаться!

<Н а последнем листе дневника вклеены вырезки из газет 
«Известия» от 27.7.30 (карандаш  по тексту вырезки) и «Правда» от 13.7.30

(карандаш) >.
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Д Е Й С Т В И Я  И  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  Р С Ф С Р
об увековечении памяти тов. Владимира Владимировича М аяковского.

П риним ая во вним ание заслуги п еред трудящ им ися м ассам и скончав
ш егося п оэта  пролетарской  револю ции В .В . М аяковского, С овет Н ародны х  
К ом иссаров Р С Ф С Р , признавая необходим ы м  увековечить память о  н ем  и  
обеспечить его сем ью , постановляет:

1. О бязать Г осударственное издательство Р С Ф С Р  издать п од  н абл ю де
нием Л или Ю рьевны Брик п ол н ое академ ическое собр ан и е соч и н ен и й  
В .В . М аяковского.

2. Н азначить с 1 мая 1930 года сем ье В .В . М аяковского в составе Л или  
Ю рьевны Брик, А лександры  А лексеевны  М аяковской , Ольги В ладим иров
ны М аяковской и Л ю дмилы  В ладимировны  М аяковской  п ерсональную  
пенсию  в разм ере трехсот (300) рублей  в м есяц.

3. П росить П р ези ди ум  Ц ентрального И сп ол ни тел ь ного К ом итета С ов е
тов С ою за С С Р  предлож ить К ом м уни сти ческ ой  академ ии организовать ка
бинет В .В . М аяковского, а такж е разреш ить воп рос о сохр ан ен и и  его к ом н а
ты.

4. П ередать в п о ж и зн ен н о е  пользование А .А . М аяк овск ой , О .В . М аяков
ской и Л .В. М аяковской  заним аем ую  и м и  квартиру в д о м е  №  16 п о  С туде
нецком у переулку.

П редседатель С овета Н ародны х К ом и ссаров Р С Ф С Р
С. С Ы Р Ц О В .

У правляю щ ий делам и С овета Н ародны х К ом и ссар ов  и  Э к он ом и ческ ого  
совета Р С Ф С Р

В . У С И Е В И Ч .
М осква, К ремль, 23 ию ля 1930 г.

«(Правда» 1 3 . 0 / . <  19 > 3 0  <карандаш>

«П О С О Б И Е  М А Т Е Р И  В .В . М А Я К О В С К О ГО . С овнарком  Р С Ф С Р  р е 
шил выдать м атери ум ерш его п оэта  В .В . М аяковского ед и н ов р ем ен н ое  б е з 
возвратное п о со б и е  в разм ере 500 р.»
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КП ГММ 32609 (дело № 50, документ № 20, л. 95—139).
«О Маяковском». Дневник, без указания фамилии автора. За период с 14 ап
реля 1930 — 31 июля 1930 г. Велся М.Я. Презентом, сотрудником Госиздата. 
20,8x14,7. Общая тетрадь в черном клеенчатом переплете. Бумага в линейку. 
Всего — 100 листов. Заполнено, включая титульный лист, — 45 л., 45 с. Руко
пись, черные чернила.
Бумага пожелтевшая. На л. 17 внизу (по пагинации дела № 50 номер 112) — 
прожог размером до 0,7 см.
На лицевой стороне заполненных листов в верхнем правом углу — номера 
95—139 (пагинация дела № 50, простой карандаш); под ними стертые не- 
прочитываемые номера (простой карандаш). Авторская нумерация: титуль
ный лист не пронумерован, далее номера 1—9 (в верхнем правом углу лис
тов, черные чернила), номера 10—22 (по центру над текстом, черные черни
ла); остальные 22 заполненных листа — без нумерации.
На титульном листе (по пагинации дела № 50 — л. 95) внизу: слово «Лаут» 
(простой карандаш). На обороте листа, не имеющего авторского номера 
(пагинация дела № 50, л. 108), наклеен незаполненный пропуск в Кремаци
онное отделение. На последнем, 45-м заполненном листе (пагинация дела 
№ 50, л. 139) наклеены вырезки из газет: «Постановление Совета Народных 
Комиссаров РСФСР об увековечении памяти тов. В.В. Маяковского» (Из
вестия, 27 июля 1930); информация «Пособие матери В.В. Маяковского» — 
о выдаче единовременного пособия матери В.В. Маяковского (Правда. 13 ию
ля 1930). На том же л. 139 — запись простым карандашом на тексте вырезки: 
«Изв. 27.7.30», «Правда» 13.7.30».
Во внутренней описи дела № 50 тетрадь М.Я. Презента числится как «Днев
ник без подписи о Маяковском В.В.» (порядковый № 20). На титульном лис
те, в нижней части листа, есть не принадлежащая М.Я. Презенту карандаш
ная надпись — «Лаут», сделанная рукой неустановленного лица. Возможно, 
имелась в виду фамилия администратора и организатора выступлений 
В.В. Маяковского П. Лавута, которого могли посчитать автором дневника.

Текст дневника воспроизводится с сохранением орфографии и пунктуации 
подлинника, за исключением авторских сокращений слов: так — «тк» и 
как — «кк», которые даны в полном виде.
...актрисса того же театра, 23 года ей... — В.В. Полонской шел 22-й год 
(р. 16 июня 1908).
Ленинградская вечерняя «Красная газета» сообщает... — Сообщение о смерти 
Маяковского было напечатано в вечернем выпуске «Красной газеты» (Ле
нинград) сразу же в день гибели поэта — 14 апреля 1930 г. При всей путано- 
сти этого сообщения, на что обратил внимание и автор дневника, оно инте
ресно тем, что успело появиться до распоряжения властей давать всю ин
формацию о смерти Маяковского только в соответствии с официальными 
сообщениями РОСТА.
Дело было, как рассказывает Регинин, так... — Ср. с протоколом допроса 
В.В. Полонской и ее воспоминаниями.
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Мозг взяли в институт Мозга... — Мозг Маяковского был изъят прозектора
ми Института мозга 14 апреля 1930 г. на квартире в Гендриковом переулке 
на Таганке. Созданный в 1928 г. в Москве Институт мозга одной из своих за
дач ставил изучение мозга одаренных, выдающихся в интеллектуальном от
ношении людей. В коллекции Института представлены срезы мозга
B. И. Ленина, В.М. Бехтерева, В.В. Маяковского, А.В. Луначарского,
C. М. Кирова, К.Э. Циолковского, М. Горького, К.С. Станиславского и др. 
Сгрудились люди в белых халатах. — В ночь с 16 на 17 апреля в одном из поме
щений Клуба писателей на улице Воровского, где с 15 апреля находился 
гроб с телом Маяковского, под руководством известного патологоанатома 
В.Т. Талалаева было проведено судебно-медицинское исследование тела 
поэта. Сохранился ли акт вскрытия, неизвестно. Архив кафедры патолого- 
анатомии тех лет, хранившийся в подвалах Московского мединститута, по
гиб при аварии водопровода.
15-го он поместил в «Правде» и в «Комс<омолъской> Пр<авде>»... — Неболь
шая заметка-отклик Д. Бедного «Чудовищно, непонятно!» была опублико
вана также в «Красной газете» (15 апр. 1930, веч. вып.), газете «За коммуни
стическое просвещение» (16 апр. 1930) и др.
... которую все расценили блестящей... — На траурном митинге во дворе Клуба 
писателей А.В. Луначарский, в частности, сказал: «Маяковский был, преж
де всего, куском напряженной жизни. Но еще в большей мере он стал таким 
куском горящей жизни, когда сделался рупором величайшего общественно
го движения, когда от имени миллионов о судьбах миллионов он стал гово
рить миллионам. И он пал... Но общественник Маяковский, Маяковский — 
глашатай революции не побежден, ему никто не нанес никакого удара, и он 
стоит перед нами во всей своей монументальной цельности. Прислушайтесь 
к звуку его песен. Вы нигде не найдете ни малейшей фальши, ни малейшего 
сомнения, ни малейшего колебания. Почти перед самой смертью «во весь 
голос» заявляет он о своей верности великому делу, которому он посвятил 
свою жизнь и свой огромный талант. Маяковский — наш, Маяковский — 
пролетарский поэт Маяковский — поэт того будущего, которое мы строим и 
за которое мы боремся. И мы не позволим омрачить хоть на миг облик Мая- 
ковского-борца. В его честь еще много споется песен... Нерукотворный па
мятник он воздвиг себе, такой сияющий, такой необыкновенный во всей 
истории мировой литературы, что он сейчас заставляет нас не только скло
нить головы над его могилой, но и почувствовать трепетную радость в на
ших сердцах...» (Литературная газета, 21 апр. 1930).
Напечатанное во второй книжке «Октября»... — «Во весь голос. Первое всту
пление в поэму» (Октябрь. 1930. № 2, февр. С. 74—76).
Даже берлинский «Руль» в Ns от 10(?)...— Очевидно, имеется в виду перепе
чатка заметки, подписанной псевдонимом «Сизиф» (принадлежал Г. Ада
мовичу), в рубрике «Отклики» парижской газеты «Последние новости», 
появившаяся 10 апреля 1930 г.
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На похоронах ни она, ни Яншин, ни Ливанов не были. — В своих воспоминаниях 
В.В. Полонская пишет, что на похороны Маяковского не пришла по совету 
Л.Ю. Брик (см. разд. «Воспоминания»).
...Л.Ю. Брик специально познакомила Маяковского с Полонской.... — На след
ствии и в воспоминаниях В.В. Полонская говорила, что с Маяковским ее 
познакомил О.М. Брик.
Маяковский смолчал. — В бумагах поэта был найден текст эпиграммы на 
Н.А. Адуева:

Я скандалист!
Я не монах.

Но как
под ноготь

взять Адуева?
Ищу

у облака в штанах, 
но как

в таких штанах найду его.

Эпиграмма опубликована после смерти поэта в мае 1930 г. журналами «На 
литературном посту» и «Молодая гвардия». Она является ответом на стихо
творение Н.А. Адуева «В.В. Маяковскому до востребования» из сборника 
литературной группы конструктивистов «Бизнес» (М.: Госиздат, 1929).

Николай Адуев

В.В. МАЯКОВСКОМУ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Владимир Владимрыч! Примите с доверьем 
Мой нижайший поклон во первых строках.
Вы ушли из Лефа, хлопнувши дверью 
И, так сказать, «отрясая прах».

Попутно вами было осмеяно 
Все — неприятное вам лично.
Скажем проще — вы дело чисто семейное 
Превратили охотно в скандал публичный.

Вы за Рембрандта! Вы — против групп!
Пора вам из коллектива вырваться!

Как недавно — вели вы другую игру 
И с нашей группой — пытались блокироваться!

Как недавно еще, на афише, в Минске 
Вы печатали среди бела дня,
Что глава конструктивистов — Сельвинский 
Попросту — Лефовский «молодняк»!



Дело № 50 313

Заглянем же правде прямо в лицо:
В свой фарватер для вящшего украшения 
Леф пытался втянуть посторонних гребцов 
Как воронка после кораблекрушения!

Но гребцы отвечали корректно: «мерси!»
И умчались, свернув эпиграммною пеной,
И как етот хвокус не удалей,
То поднять свой престиж вы решили поэмой.

Но и этот номер не прошел,
Ибо еще Прутков сказал:
«Узрев на плохих стихах — “Хорошо”, —
Не верь своим глазам!»

А журнал! Что ни месяц — он кашлял бездарней 
Несмотря на свои фотб-заворбты 
И вообще — что же это за «фронт» — без армий, 
А с одной не под рост подобранной ротой:

И видя — что прошлого не вернуть,
А в будущее не имея веры,
Леф начал тихо и плавно тонуть,
А вы — принимать свои срочные меры.

Но гибель Лефа — не всемирный потоп,
И вы, Владимир Вламимрыч, не плачьте,
Что корабль поэзии русской — потоп 
И лишь вы торчите подобно мачте...

«Я, мол, один! Уважать прошу, мол!»
Нет! Есть другие! Не хуже — но... тише 
Не делающие ни лишнего шума,
Ни лишних строк из четверостиший.

Им ненавистен афишный галдеж,
Им самоцветы милей, чем стразы.
И к ним потянулась давно молодежь,
Уставшая от громыхательной фразы!

Им некогда тратиться на пустяки 
Политехнических ристалищ,
Но они с уваженьем Вас помнят т а к и м  
Каким Вы — и помнить себя перестали!
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Разминая свой мускулистый костяк,
Продувая свои окрепшие бронхи,
Они Вам за прошлое Ваше простят 
Все ваши теперешние моссельпромахи!

Они знают: не весело быть маститым 
И тяжко влачить классицизма ярем;
Когда то, по образам, блузе и ритмам 
Вы считались отъявленным бунтарем.

Но произошла перемена вкусов.
Играй же музыка, слава — рей!
Людогусь — приобрел благосклонность Гусов 
И энциклопедических словарей.

Прекратились скандалы, скандальчики и скандальцы 
Благонравный плакат запестрел по городу,
Вы стали, сквозь «зримые миру» пальцы 
Пропускать «незримую миру» бороду.

И чтобы совсем достичь рубежа,
И стать таким же великим и древним,
Нехватало только от Лефа сбежать,
Как Толстому — от Софьи Андревны!

Но — Ваш образ действий был неточен:
От сытого барства уйти желая 
Лев Николаич — никого не порочил 
Не оболгал — и не облаял!

Его конец — был взрывом плотин,
А не бегством с тонущих флотилий!
Он жизнью за свой уход заплатил,
А Вы хотите... чтоб вам приплатили!

...по поводу «Бани» был устроен в Доме Печати диспут. — С чтением пьесы 
«Баня» Маяковский выступал 20 октября 1929 г. в ленинградском Доме пе
чати и 27 октября того же года в московском Доме печати. В октябре — де
кабре 1929 г. Маяковский неоднократно выступал с чтением «Бани». О ка
ком конкретно вечере идет речь в дневнике, неясно.
Скульптор Луцкий, снимая маску с лица М... — При снятии посмертной маски 
поэта К.Л. Луцким, очевидно, из-за недостаточной смазки лица покойного 
вазелином, была повреждена кожа. Уже после трепанации черепа (для взя
тия мозга) и восстановления лицевого покрова вторую посмертную маску 
снял с Маяковского скульптор С.Д. Меркуров.
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...Маяковский незадолго до самоубийства... вступить в ВКПб... — Это утвер
ждение никакими документами не подтверждается.
...«Рено» Маяковского... — автомобиль марки «Рено» был приобретен Мая
ковским в Париже в ноябре 1928 г.
Маяковский был левша. — Художник Н. Денисовский вспоминает: «...вдруг 
приходит Агранов и спрашивает: был ли Владимир Владимирович левшой. 
Это очень важно. Оказалось. Что пуля прошла с левой стороны и застре
литься он мог только левой рукой. Все мы подтвердили, что он был левшой и 
правшой. Сдавал левой, играл на бильярде правой и левой и т. д. На ладони у 
Агранова лежала злощастная маленькая пуля, которую вынули из сердца» 
(Денисовский Н. Воспоминания. ГММ). Экспертиза (см. с. 403, 408) показа
ла, что при самоубийстве Маяковский держал оружие в правой руке. 
цу гроссе. — К величию (нем.).
Только в последнем стихе он... хорошо прокричал... — Имеется в виду поэма 
«Во весь голос».
В ленинградском журнале... статья Зел. Штейнмана... — Автором статьи 
«О некоторых скорбящих» является З.Я. Штейман (Стройка. 1930. №  7, май. 
С.З).
...Ан. Каменский... публикует в тамошних русских газетах... — О выступлении 
А.П. Каменского в Союзе русских журналистов и литераторов в Берлине в 
связи со смертью Маяковского сообщали газеты «Руль» (Берлин) и «По
следние новости» (Париж). См.: Писатели в СССР / /  Руль. Берлин. 1930. 
22 мая; Б.Б. [Б. Бродский]. Литература в СССР / /  Последние новости. Па
риж. 1930. 22 мая.
...дочери художника Ал. Яковлева... — Художник А. Яковлев был дядей 
Т.А. Яковлевой.
...в Ленинград на репетиции своих пьес... — Маяковский дважды выезжал в 
Ленинград в январе 1930 г. в связи с постановкой пьесы «Баня» Театром на
родного дома.
...текст протеста... против Маяковского А.Я. Левитана... — Речь идет о ста
тье А.Я. Левинсона «Поэзия в советской России. Самоубийство Маяковско
го», опубликованной в парижской газете «Les Nouvelles Litteraires» 31 мая 
1930 г. Ответом на статью стало письмо 108 левых деятелей культуры России 
и Франции, в котором они выступили в защиту В. Маяковского. 
...известное стихотворное письмо к Горькому... — Стихотворение «Письмо 
писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Мак
симовичу Горькому» появилось в журнале «Новый ЛЕФ» в 1927 г. (№1,янв. 
С. 2 -6 ).
Так Горький откликнулся на смерть М. — Это публикация действительно 
оказалась единственным печатным откликом Горького на смерть поэта. Од
нако в письме И. Груздеву в мае 1930 г. он писал: «Смерть Маяковского 
все-таки встала мне «поперек горла. ...Тяжело все это». Н. Серебров 
(А.Н. Тихонов) вспоминал: «Когда Горький узнал о смерти Маяковского, он 
стукнул об стол кулаком и заплакал...».
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Вышла... книжечка-тетрадка... Крученых... — «Живой Маяковский». Разго
воры Маяковского. Записал и собрал А. Крученых (М., 1930. Вып. 1).
...на диспуте в июне 1922 в пом<ещении> театра Вахтангова... — Известно 
выступление Маяковского в 3-й студии МХТ на диспуте «Современные пи
сатели и революционный народ», который состоялся 18 августа 1922 г. 
На нем он подверг критике Н. Осинского (см. отчет о диспуте в «Правде» за 
27 авг.1922 г.)
В «Nouvelles Litteraires» от 11.7. (Париж) напечатано письмо... — письмо 
Г. Адамовича, М. Алданова, Н. Берберовой, П. Бобринского, И. Бунина,
3. Гиппиус и других русских литераторов-эмигрантов (всего 27 подписей) 
в поддержку А.Я. Левинсона было опубликовано в газете «Nouvelles 
Litteraires» 12 июля 1930 г.
Постановление... об увековечении памяти... Маяковского. — В фондах ГММ 
хранится машинописный экземпляр (выписка) «Постановления СНК 
РСФСР от 23 июля 1930 года» (инв. № 23024) и заверенная копия этого до
кумента (инв. №25291). Заверенная копия в правом верхнем углу имеет над
печатку: «КОПИЯ», а в нижней части листа — заверяющую подпись секре
таря и печать Управления по охране авторских прав по РСФСР.
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ТОВ. ЖОВУ.

О чень прошу в а с  о б р а т и т ь  вн и м ан и е н а  п и сьм о  БРИК. 

МАЯКОВСКИЙ был и  о с т а е т с я  лучшим и  тал ан тл и в е й ш и м  

.поэтом  наш ей С о в е т с к о й  э п о х и . Б е з р а з л и ч и е  к  е г о  п а 

м яти  и  е г о  п р о и зв е д е н и я м  -  п р е с т у п л е н и е .

Ж ал об а  ЕРИК, п о  м оем у , п р а в и л ь н а . С в я ж и те с ь  с  н е й  

( с  ЕРИК) и л и  в ы зо в и т е  е е  в  М оскву , п р и в л е к и т е  к  

д е л у  ТАЛЬ и  f-Ш Ж С А  и с д е л а й т е  п о ж а л у й с т а  в с е  упущ ен

н о е  н а ш .

Е сл и  м оя  помощь п о н а д о б и т с я  -  я  г о т о в .

П р и в ет!
И . СТАЛИН
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<Резолю ция И.В. Сталина>

Тов. ЕЖОВУ

Очень прошу вас обратить внимание на письмо БРИК. МАЯКОВСКИЙ 
был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи. 
Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление.

Ж алоба БРИК, по моему, правильна. Свяжитесь с ней (с БРИК) или вызо
вите ее в Москву, привлеките к делу ТАЛЬ и МЕХЛИСА и сделайте пожалуй
ста все упущенное нами.

Если моя помощь понадобится — я готов.

Привет!
И. СТАЛИН.

КП ГММ 32610 (1) (дело № 50, документ № 21, л. 140).
Машинописная копия резолюции И.В. Сталина (на письме Л.Ю. Брик от 
24 ноября 1935 г.) (расшифровка). Без даты. Оценка творчества Маяковско
го, указание об увековечении памяти В.В. Маяковского.
Адресована Н.И. Ежову.
1 л., 1 с. 17,6x21. Машинопись, черная лента.
Проколы от канцелярской скобы. По левому краю — одно отверстие от ды
рокола. Бумага пожелтевшая. Общее загрязнение. Помята. Нижний край 
неровный. В правом верхнем углу — номер 140 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ним непрочитываемый номер (простой карандаш), за
черкнут номер 72 (простой карандаш). Рядом номер 1 (рукой Н.И. Ежова, 
зеленый карандаш), зачеркнутый простым карандашом.
Расхождения с оригиналом: напечатано «Тов.» вместо «Г.», фамилия 
Н. Ежова дана прописными буквами, напечатано «жалоба... правильна» вме
сто «жалобы... правильны», отсутствует запятая после «Свяжитесь с ней (с 
Брик»)», не выделено запятыми слово «пожалуйста», напечатано «все упу
щенное» вместо «все, что упущено», после слов «Если моя помощь понадобит
ся» поставлено тире вместо запятой.
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Уже больше года ведется
3 1ко сдан,а книга дако еще не иабрамв.

Детские книги не переиздаются сов

не№мож$Ь.
~ ь Ж  ж

После смерти Маяковского, в постановлении праюетчрль^рва,было

Книг Маяковского в магазинах нет,Купить

предложено организовать кабинет Маяковского/при Комакадемии,где 

должны были быть сосредоточены все шхтерьялы и рукописи.До сих пор 

этого кабинета кет.

Матерьялы разбросаны.Часть находится в московском Литератур

ном музее,который ими абсолютно не интересуется.Это видно хотя бы
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1| /
из т о го ,ч т о  в бюллетене музея о Маяковском даже не Д оминается*  

Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил
'■ • ■ '■f ̂  'ЛЛ' %■; № *-* .1* "К»" Л* . .. .4 . —. „ * , ..

мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней органи-

ч,

зовать районную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили,что Московский Совет отка

зал  в д ен ь г а х ,а  деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький,деревянный,из четырех квартир/Таганка,Гендри- 

ков и ер .1 5 /0 д к а  квартира -  Маяковского.В остальных должна была раз

меститься библиотека.Неыкогочисдешшх жильцов райсовет брался пе

р есели ть .

Квартира очень характерная для бита Маяковского -  простая,скром

ная , чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным.Вместо того,чтобы  

ч ер ез 50 лет жалеть об стон и ко кусочкам собирать предметы из быта 

и рабочей обстановки великого поэта революции -  не лучше ли восста

новить в се  это ,п ок а  мы живы.

Благодарны к о  мы сейчас за  ту чернильницу, за  тот стол и стул , 

которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфаль-

ной площади в Носкв© и Надеждинской улица в Ленинграде в площадь
•'.■**»*

и улицу имени Маяковского.Но и это не осущ ествлено.

Это -  основное.Н е говорю о ряде мелких фактов,Как например: 

по распоряжению Наркошгроса,кз учебника современной литературы на 

1935-1ДЙ год,выкинули поэмы "Лонки" и пХорошои.О них и не упоминается.

Всё эт о ,в м ест е  взятое,указы вает на то ,ч то  наши учреждения не 

понимают огромного значения Маяковского -  его  агитационной роли, 

его  революционной актуальности.Недооценивают тот исключительный ин

т е р е с , который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.
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щ

¥
Поэтому ого так мало и иедледб' печатают,внес т у г о г о ,  чтобы пе

чатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляре

Поэтому не заботятся о том,чтобы,пока они не затеряны, собрать  

все относящиеся к нему матерьялы.

Не думают о том,чтобы сохранить память о кем для подрастающих 

поколений;

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересован

ность и сопротивление -  и ,после шести лет работы#обращаюсь к Вам, 

так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное 

наследство Маяковского.

/Л .Б рик/

;,(ой адрес:Ленинград,ул;Рылеева 1 1 ,к в .8 . 

Телефоны;коммутатор Смольного,8 5 -9 9  

и Некрасовская АТС,В-50-69#
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24.11.35

Дорогой товарищ Сталин,
после смерти поэта Маяковского, все дела, связанные с изданием его стихов 
и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его ве
щи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за матерьялами, сведе
ниями, фотографиями.

Я делаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы стихи его печатались, 
чтобы вещи сохранились и чтобы все растущий интерес к Маяковскому был 
хоть сколько-нибудь удовлетворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.
Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и 

являются сильнейшим революционным оружием.
Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского и он все еще никем 

не заменен и, как был, так и остался, крупнейшим поэтом нашей революции.
Но далеко не все это понимают.
Скоро шесть лет со дня его смерти, а «Полное собрание сочинений» вы

шло только наполовину, и то — в количестве 10.000 экземпляров!
Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Матерьял давно 

сдан, а книга даже ещ е не набрана.
Детские книги не переиздаются совсем.
Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно. После смерти 

Маяковского, в постановлении правительства, было предложено организо
вать кабинет Маяковского, при Комакадемии, где должны были быть сосредо
точены все матерьялы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

М атерьялы разбросаны. Часть находится в московском Литературном му
зее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в 
бюллетене музея о Маяковском даже не упоминается.

Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил мне вос
становить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать район
ную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский Совет отказал в 
деньгах, а деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький, деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков 
пер. 15) Одна квартира —  Маяковского. В остальных должна была размес
титься библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался пересе
лить.

Квартира очень характерная для быта Маяковского — простая, скромная, 
чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы че
рез 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы из быта и рабочей
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обстановки великого поэта революции — не лучше ли восстановить всё это, 
пока мы живы.

Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые 
нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной 
площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде — в площадь и ули
цу имени Маяковского. Но и это не осуществлено.

Это — основное. Не говорю о ряде мелких фактов. Как например: по рас
поряжению Наркомпроса, из учебника современной литературы на 1935-ый 
год, выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо». О них и не упоминается.

Всё это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понима
ют огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его револю
ционной актуальности. Недооценивают тот исключительный интерес, кото
рый имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать 
его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров.

Поэтому не заботятся о том, чтобы пока они не затеряны, собрать все отно
сящиеся к нему матерьялы.

Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающих поко
лений.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и со
противление — и, после шести лет работы, обращаюсь к Вам, так как не вижу 
иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского.

(Л. Брик)
/7. ЗБрик

Мой адрес: Ленинград, ул.Рыпеева И , кв. 3. 
Телефоны: коммутатор Смольного, 25-99 
и Некрасовская АТС, 2-90-69.

КП ГММ 32610 (2) (дело № 50, документ № 21, л. 141—143).
Письмо Л.Ю. Брик — И.В. Сталину с датой 24 ноября 1935 г. Получено 
29 ноября 1935 г. (входящий № 813).
Об увековечении памяти В.В. Маяковского.
С резолюцией И.В. Сталина Н.И. Ежову.
3 л., 3 с. 27x20,8. Машинопись, черная лента.
По левому краю листов—два отверстия от дырокола. Проколы от канцеляр
ской скобы. Бумага пожелтевшая. Общее загрязнение. Сгибы, заломы.
В верхнем правом углу листов — номера 141—143 (пагинация дела № 50, 
простой карандаш), под ними — непрочитываемые номера (простой каран
даш), зачеркнуты номера 73—75 (простой карандаш). Рядом с ними номера

2 1 *
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3—5 (рукой Н.И. Ежова, зеленый карандаш), зачеркнутые простым каран
дашом.
Правка текста письма и подпись Л.Ю. Брик (черные чернила). Напервомлисте 
наискосок — резолюция И.В. Сталина; вверху справа помета: «от Л. Брик»; на 
всех листах — подчеркивание некоторых предложений, выделение несколь
ких абзацев вертикальной чертой слева (все — красный карандаш). Входя
щий номер и дата на полях — «813/29. XI. 35 г.» (фиолетовые чернила).
В рукописном фонде музея хранится стенограмма беседы с Бертой Яковлев
ной Горожаниной, вдовой друга Маяковского Валерия Михайловича Горо
жанина, которому поэт посвятил стихотворение «Солдатам Дзержинского». 
Стенограмма записана со слов Берты Яковлевны сотрудником музея 
Н.М. Жебровской 25 декабря 1946 г. Она выверена, исправлена, дополнена 
и подписана 16 апреля 1947 г. самой Горожаниной и главным хранителем 
фондов библиотеки-музея Л.Ю. Огинской.
О письме Л. Брик Сталину в этой записи говорится: «Это письмо Сталину 
написано в квартире Агранова в Кремле (бывшая квартира Енукидзе). 
В этот день в этой квартире собрались Я.С. Агранов с женой Валей, ...были 
В.Э. Мейерхольд с 3. Райх, В.М. Горожанин с Бертой Яковлевной и Прима
ков В.М. с Лилей Брик. Собрались по случаю, обсудить вопрос, как увекове
чить память Маяковского.

Маяковского перестали печатать, преподавать в школах, изымали книги 
Маяковского из детских библиотек.

Валерий Михайлович Горожанин предложил написать письмо Сталину. 
Это письмо было написано тут же. При написании письма присутствовали 
названные товарищи. Все они принимали участие в обсуждении этого пись
ма. Валерий Михайлович предложил передать письмо Сталину Л.Ю. Брик. 
Для этого она была пропущена на прием к Сталину через Кремлевскую ко
мендатуру, но Сталин ее не принял и переправил ее с письмом к Ежову Ни
колаю Ивановичу, который в то время не работал в органах ОГПУ, а воз
главлял работу советского контроля. (Это было в декабре 1935 года.)

Письмо было представлено Сталину на рассмотрение, который нало
жил резолюцию, обязывающую тов. Ежова принять все меры по устране
нию недостатков в пропаганде творчества Маяковского в связи с тем, что 
Маяковский является лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской 
эпохи. Это письмо находится в частном архиве Л.Ю. Брик.

Тут же все газеты перепечатали резолюцию Сталина о Маяковском, по
следовал ряд публикаций в центральной и периферийной прессе.

До меня дошли слухи, что Брик считает себя инициатором этого письма. 
Я бы хотела, чтобы при жизни (Б.Я.) была восстановлена правда, что пере
живал эту трагедию Горожанин, и письмо было написано по его инициати
ве. Он искренне любил Маяковского, и все огорчения очень переживал. <...> 
Агранов не мог написать этого письма, стилистически не был подкован. 
Мейерхольд не писал письма Зачеркнуто: «не мог написать этого письма, 
так как он не знал ни...»>. Л.Ю. фигурировала тогда, как женщина, она счита
ла себя интересной, она 100% женщина, она не была очень эрудирована...»
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Прилагаемый план издания произведений З.В.Маяковского и 
работ о его творчестве составлен с участием Ж.Ю. Брик а соот
ветствующих издательств. Зтот план на 19SG и 1237 гг . будет 
обеспечен бумагой и полиграфической базой.

В связи с Башки указаниями о В.В.Маяковском весьма озеивн-  

лись участники старях лефовсккх группировок. Они хотели бы 
сделать издание произведений В.В.Маяковского своим групповым 
пли семейный делом.

Так как издание произведений В.В.Маяковского а его попу
ляризация является задачей государственной, а не групповой ила 
семейной, следовало бк соответствующим образом сформировать ре
дакцию этих изданий, включив з ее состав,помимо Л .Ю.Брак я
О.Брик,т.т.Беспалова,„Керненцева а Луппола.
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Тов. С Т А Л И Н У .

Прилагаемый план издания произведений В.В. Маяковского и работ о его 
творчестве составлен с участием Л.Ю. Брик и соответствующих издательств. 
Этот план на 1936 и 1937 гг. будет обеспечен бумагой и полиграфической 
базой.

В связи с Вашими указаниями о В.В. Маяковском весьма оживились участ
ники старых лефовских группировок. Они хотели бы сделать издание произ
ведений В.В.Маяковского своим групповым или семейным делом.

Так как издание произведений В.В. Маяковского и его популяризация яв
ляется задачей государственной, а не групповой или семейной, следовало бы 
соответствующим образом сформировать редакцию этих изданий, включив 
в ее состав, помимо Л.Ю. Брик и О. Брик, т.т. Беспалова, Керженцева и Луп- 
пола.

КП ГММ 32611 (1) (дело № 50, документ № 22, л. 144).
Пояснительная записка тов. Сталину к плану изданий произведений 
В. Маяковского в 1936—1937 гг. Без даты и подписи.
1 л., 1 с. 29,5x20,5. Машинопись, черная лента.
Проколы от канцелярских скоб. Два отверстия от дырокола. Общее загряз
нение. Пятна. Помята.
В верхнем правом углу — номер 144 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), зачеркнут номер 78 (простой карандаш). Рядом номер 8 (рукой 
Н.И. Ежова, зеленый карандаш), зачеркнутый простым карандашом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВД ВКП/б/

ОБ ИЗДАНИИ произведений в. в .каяковского.

1. Утвердить следующий план издания произведений 
В.В.Маяковского е 1936 -1937г.г .:

По Гослитиздату.
а /  В течение 1936 года закончить уве выпускаемое Гос

литиздатом академическое собрание сочинений В.В.Маяковского 
тираном в 10 ты с.экз. /тома 4 ,8 ,1 9 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 /.

б / В течение 1936 и 1937 года Екпустить новое академи
ческое издание полного собрания сочинений В.В.Маяковского 
в 15 тош х, тиранен в 25 тыс.экземпляров. В 1936 году выпус
тить 4 тома.

в /  В январе 1936г. выпустить однотомник сочинений 
В.В.Маяковского, находящийся в производстве,- ти р .50 ты с.экв.

В 1936 и 1937г. выпустить избранные произведения 
В.В.Маяковского в двух томах тиранам 200 тыс.

г /  Выпустить следующие иллюстрированные издания отдель

ных произведений В.В.Маяковского:
Пьесы /"Мистерия Буфф1"Клоп","Ваня"/, с вст .статьей  

Мейерхольда, тиранам в 15 ты с.экз.
"150.000.000* тир. 15 тыс.
"Про это” ти р .15 тыс.
"Хорошо" тир. 15 тыс.
"Ленин" ти р .15 тыс.
"Облако в штанах" т и р .15 тыс.
"Люблю" ти р .15 тыс,
д /  Отдельные тематические сборники стихое В.В.Маяков-
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ского:

-  2 -

Туда и обратно тир. 35 ты с.экз.
Сатирические стихи тир, 50 ты с.экз.
Социалистическое строительство 50 ты с.экц.,
Грааданская война и оборонные стихи ти р .50 ты с.экз. 
е /  Сборник "Как делать стихи” /высказывания МаякоЕСко- 

го о литературе/ 10 ты с.экз.
По издательству "Молодая Гвардия” 

"Комсомольские стихи" - тир.25 ты с.экз.
По издательству "Детгиз"

"Стихи для детей" - тир.ЮО ты с.экз.
По издательству "Академия"

Однотомник произведений В .3 .Маяковского /иллюстри
рованное издание/.

По издательству "Изогиз"
Рисунки и плакаты Маяковского - тир .7 ты с.экз.

2 . Утвердить следующий план изданий* Е.В.
а /  популярная монография о В.В.Маяковском:"Жизнь и 

Творчество^ В*В.Маяковского* /Гослитиздат/ - тир .50 ты с.эзк.
б / альманах воспоминаний о В.В.Маяковском /"Советский 

писатель" /  -тир . 10. ты с.экз.
е/  материалы к изучению творчества В.В.Маяковского 

./"Советский писатель" /  -  тир#10 тыс.экз.
г /  монографияitB.В.Маяковские© - художник /".Изогиз”/  

тир#*7 ты с.экз.
д / портрет В.В.Маяковского /"Изогиз” / .
3. Утвердить редакцию произведений В.В.Маяковского в 

следующем составе: Л.Ю.Врик, О.М.Брик, II.M#Беспалов, П.М. 

КершенцеЕ, И.К.Луплол.
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-  3 -

4. При утверждении производственных плвное перечис
ленных издательств на 1936 и 1937г. полностью обеспечить 

необходимым количество а бумаги и полиграфическими среде те аш. 
план издания произведений В.В.Маяковского.

1 0 .

h
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Проект.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

ОБ ИЗДАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.В. МАЯКОВСКОГО.

1. Утвердить сл едую щ и й  план и здан и я  п р ои зведен ий  В .В . М аяковского  
в 1936 -  1937 г.г.:

По Гослитиздату.

а) В течение 1936 года закончить уже выпускаемое Гослитиздатом акаде
мическое собрание сочинений В.В. Маяковского тиражем в 10 тыс. экз. (тома 
4, 8, 19, 12, 13, 14, 15).

б) В течение 1936 и 1937 года выпустить новое академическое издание 
полного собрания сочинений В.В. Маяковского в 15 томах, тиражем в 25 тыс. 
экземпляров. В 1936 году выпустить 4 тома.

в) В январе 1936 г. выпустить однотомник сочинений В.В. Маяковского, на
ходящийся в производстве —  тир. 50 тыс. экз.

В 1936 и 1937 г. выпустить избранные произведения В.В. Маяковского в 
двух томах тиражем 200 тыс.

г) Выпустить следующие иллюстрированные издания отдельных произве
дений В.В. Маяковского:

Пьесы («Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня»), с вст. статьей Мейерхольда, ти
ражем в 15 тыс. экз.

«150.000.000» тир. 15 тыс.
«Про это» тир. 15 тыс.
«Хорошо» тир. 15 тыс.
«Ленин» тир. 15 тыс.
«Облако в штанах» тир. 15 тыс.
«Люблю» тир.15 тыс.
д) Отдельные тематические сборники стихов В.В. Маяковского:
Туда и обратно тир. 35 тыс. экз.
Сатирические стихи тир. 50 тыс. экз.
Социалистическое строительство 50 тыс. экз.
Гражданская война и оборонные стихи тир. 50 тыс. экз.
е) Сборник «Как делать стихи» (высказывания Маяковского о литературе) 

10 тыс. экз.

По издательству «Молодая Гвардия»

«Комсомольские стихи» —  тир. 25 тыс. экз.
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По издательству «Детгиз» 

«Стихи для детей» —  тир. 100 тыс. экз.

По издательству «Академия»

Однотомник произведений В.В. Маяковского (иллюстрированное изда
ние).

По издательству «Изогиз»

Рисунки и плакаты Маяковского — тир. 7 тыс. экз.

2. Утвердить следующий план изданий о В.В. Маяковском:
а) популярная монография о В.В. Маяковском: «Жизнь и Творчество 

В.В. Маяковского» (Гослитиздат) — тир. 50 тыс. экз.
б) альманах воспоминаний о В.В. Маяковском («Советский писатель») — 

тир. 10 тыс. экз.
в) материалы к изучению творчества В.В. Маяковского («Советский писа

тель») — тир. 10 тыс. экз.
г) монография «В.В. Маяковский — художник («Изогиз») —  тир. 7 тыс.
экз.
д) портрет В.В. Маяковского («Изогиз»).
3. Утвердить редакцию произведений В.В. Маяковского в следующем со

ставе: Л.Ю. Брик, О.М. Брик, И.М. Беспалов, П.М. Керженцев, И.К. Луппол.
4. При утверждении производственных планов перечисленных изда

тельств на 1936 и 1937 г. полностью обеспечить необходимым количеством 
бумаги и полиграфическими средствами план издания произведений 
В.В. Маяковского.

35. Шаль
1 1 / Х П - 3 5

КП ГММ 32611(2) (дело № 50, документ № 22, л. 145-147).
Об издании произведений В.В. Маяковского. Проект постановления 
ЦК ВКП(б). 11 декабря 1935 г. за подписью Б. Таля.
3 л., 3 с. 29,5x20,5. Машинопись, черная копирка.
Проколы от канцелярских скоб. Два отверстия от дырокола. Общее загряз
нение. Пятна. Помят.
В верхнем правом углу листов — номера 145—147 (пагинация дела № 50, 
простой карандаш), зачеркнуты номера 79—81 (простой карандаш). Рядом 
номера 9—11 (рукой Н.И. Ежова, зеленый карандаш), зачеркнутые простым 
карандашом. Рядом с датой цифра «10».
Правка, дата, подпись Б. Таля (синие чернила).
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ПАМЯТКА
О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА 

В♦В•МАЯКОВСКОГО.

1# Ускорить общий процесс издания книг Я нковского•У вели

чить количество изданий и тиражей.Улучшить качество изданий* 

О рганизовать издание отдельных лучших нроизведений/комео- 

мольскихдоенны х сткхов , детских кн и г, п ь е с , рисунков, плака

тов и т .п*/У величить тираж избранного однотомника,печатаю

щегося в ГОСЛИТИЗДАТЕ.

В. О рганизовать кабинет Маяковского при одной из научных 

учреждений/Ксмакадемии или Институте Русской Литературы при 

Академик Н ау к /,с  тем чтобы в нем были сосредоточены все ру

кописи я материалы,имеющие отношение к жизни и творчеству
I

М аяковского,Для заведования этим кабинетом выделить специаль

ного научного работника,

3 , Осуществить постановление Пролетарского райсовета города 

Москвы об организации библиотеки-музея имени Маяковского в 

доме где  он жил/Гендриков п е р ,1 5 /.

4 ,  Выполнить наказ депутатам Московского и Ленинградского 

Советов о переименований одной из улиц или площадей города 

в улицу или площадь имени М аяковского,

Б, Урегулировать вопрос о преподавании Маяковского в школах 

/вклю чение его  произведений в учебный план ш кол/,

6 , Необходимо дать  в печати ,в  г а зе т е  “Правда” и д р ,,р я д  ру

ководящих статей  о значении Маяковского и ого литературного 

н асл ед ств а ,

7 , Выпустить многотиражными изданиями портреты Маяковского 

для клубов,ш кол,библиотек и др.
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ПАМЯТКА
О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА 

В.В. МАЯКОВСКОГО.

1. Ускорить общий процесс издания книг Маяковского. Увеличить количе
ство изданий и тиражей. Улучшить качество изданий. Организовать издание 
отдельных лучших произведений (комсомольских, военных стихов, детских 
книг, пьес, рисунков, плакатов и т. п.). Увеличить тираж избранного однотом
ника, печатающегося в ГОСЛИТИЗДАТЕ.

2. Организовать кабинет Маяковского при одном из научных учреждений 
(Комакадемии или Институте Русской Литературы при Академии Наук), с 
тем чтобы в нем были сосредоточены все рукописи и материалы, имеющие 
отношение к жизни и творчеству Маяковского. Для заведывания этим кабине
том выделить специального научного работника.

3. Осуществить постановление Пролетарского райсовета города Москвы 
об организации библиотеки-музея имени Маяковского в доме где он жил 
(Гендриков пер. 15).

4. Выполнить наказ депутатам Московского и Ленинградского Советов о 
переименовании одной из улиц или площадей города в улицу или площадь 
имени Маяковского.

5. Урегулировать вопрос о преподавании Маяковского в школах (включе
ние его произведений в учебный план школ).

6. Необходимо дать в печати, в газете «Правда» и др., ряд руководящих ста
тей о значении Маяковского и его литературного наследства.

7 Выпустить многотиражными изданиями портреты Маяковского для 
клубов, школ, библиотек и др.

КП ГММ 32611 (3) (дело № 50, документ № 22, л. 148).
Памятка о реализации литнаследства В.В. Маяковского. Без даты и подпи
си.
1л., 1с. 26,9x20,9. Машинопись, черная лента.
Проколы от канцелярских скоб. Два отверстия от дырокола. Общее загряз
нение. Помята.
В верхнем правом углу — номер 148 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ними стертый непрочитываемый номер (простой карандаш), за
черкнут номер 77 (простой карандаш). Рядом номер 7 (рукой Н.И. Ежова, 
зеленый карандаш), зачеркнутый простым карандашом.
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ПАМЯТКА
О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА 

В.В. МАЯКОВСКОГО.

1. Ускорить общий процесс издания книг Маяковского. Увеличить количе
ство изданий и тиражей. Улучшить качество изданий. Организовать издание 
отдельных лучших произведений (комсомольских, военных стихов, детских 
книг, пьес, рисунков, плакатов и т. п.). Увеличить тираж избранного однотом
ника, печатающегося в ГОСЛИТИЗДАТЕ.

2. Организовать кабинет Маяковского при одном из научных учреждений 
(Комакадемии или Институте Русской Литературы при Академии Наук), с 
тем чтобы в нем были сосредоточены все рукописи и материалы, имеющие 
отношение к жизни и творчеству Маяковского. Для заведывания этим кабине
том выделить специального научного работника.

3. Осуществить постановление Пролетарского райсовета города Москвы 
об организации библиотеки-музея имени Маяковского в доме где он жил 
(Гендриков пер. 15).

4. Выполнить наказ депутатам Московского и Ленинградского Советов о 
переименовании одной из улиц или площадей города в улицу или площадь 
имени Маяковского.

5. Урегулировать вопрос о преподавании Маяковского в школах (включе
ние его произведений в учебный план школ).

6. Необходимо дать в печати, в газете «Правда» и др ., ряд руководящих ста
тей о значении Маяковского и его литературного наследства.

7 Выпустить многотиражными изданиями портреты Маяковского для 
клубов, школ, библиотек и др.

КП ГММ 32611 (4) (дело № 50, документ № 22, л. 149).
Памятка о реализации литературного наследства В.В. Маяковского. Копия. 
Без даты и подписи.
1 л., 1 с. 26,9x20,9. Машинопись, черная копирка.
Два отверстия от дырокола. Проколы от канцелярских скоб. Следы скрепок. 
Горизонтальный сгиб по середине. Общее загрязнение. Помята. Надрыв.
В верхнем правом углу — номер 149 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), зачеркнут номер 76 (простой карандаш). Рядом номер 6 (рукой 
Н.И. Ежова, зеленый карандаш), зачеркнутый простым карандашом. 
Пометы на левом поле (простой карандаш): «Собр<ание> сочин<ений>. Од
нотомник. Тематическ<ий> однотомн<ик>. Ирлы. Каб<инет>. Библи- 
от<ека> им. Маяковского».
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тов. Сталину

05. Шаль

КП ГММ 32611 (5) (дело № 50, документ № 22, л. 150).
Записка Н.И. Ежову от Б. Таля с его подписью. Без даты.
Об издании произведений В. Маяковского.
1 л., 1 с. 17x6,1. Рукопись, синие чернила.
Приклеена к следующему документу.
Отверстие от дырокола. В левом верхнем углу проколы от канцелярских 
скоб. Общее загрязнение.
В верхнем правом углу — номер 150 (пагинация дела № 50, простой каран
даш). Номера, поставленного зеленым карандашом, не имеет.
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«ВЕДЕНИЙ В-В.МАЗж. ш в ш

ддадаст.

течение

(иллюет;

[а выпус

(иллюет; жеванное иэки, 
дастрироваалЬе 
гркрованное иЬд

[люстр]
швлечены

Общая рода; 
Й.М. Беспало;

введений Маяковского: ЛЛЭ.Брик#О.М,Брик#

Энке 193® года закончить уже выпускаемое Гослитиздатом 
ргетоое событие сочинений Маяковского тиражей в 10 тыс.екз.

icro собрания 
сэе1Л|ШтровлВ 
("Мистерия*
В 15 Т н |/  8К8.

гашении 
36 году 
\"Югспп

*Ти

"Про 15
25тир
15

штанах"
тир тыс

К иллюстрированию бу;яут

новое академическое 
в 15 томах* тиражом 
тома*

.статьей Меперхоль
)

И8Д.)

.)
ИЗД*)

трироваетгое изд.) 
тыс. (иллюстрированное изд,) 

изд.)
художники: Й.Альтман, Штерен-

берг» Лисицкий, Тншлер* Денисовский, Лебедев к д р .).

Иногохитаквае .дздашш:
10. В январе 1936г. выпустить однотомник соч.Маяковского*тходя- 

щийся в производстве,- тир. 50 тыс. экз.
И . В 1936 и 1937 г . выпустить избранные произведения В.В.Маяков- 

ского в двух томах тиражей 200 тыс.
12. Отдельные тематические сборники Стихов В.В.Маяковского:

1. Туда и обратно (Заграница) тир. 35 тыс. екз.
2. Сатира тир. 50 тис, экз. ■

3. Социалистическое строительство 50 тыс. зкз.
4. Гражданская война и оборонные стихи тяр.50 тыс. экз.

22-2189
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(

13. Монография "Жшгаь и творчество В.В.Маяковскфо") тир в 100 тыс.
Э К З .

14. Сборник "Как делать стихи" (высказывания Маяковского о лите
ратуре) 16 ТЕС. 8К8.

(Все издания осуществляются в 1936-1937 г г .) ,

п. Да, в м а т е д б ш  „"Академия".,
1) Однотомник произведений В.З.Маяковского (иллюстрированное)

ж. Ер. д з д а ж е л м д а у  " С о в етск и й  ж с а г а л ь *

1 . Альманах воспршнанкй о Маяковском тир.10 тыс. зкз.
2. Материалы к изучению творчества {Маяковского г* тир, 10 тнс.экз.

17. До, и а д а 1 ,а .и а д з у . ," Щ р д а д .  Д ваадяя" .
1) "Комсомольские стихи" -  тир. 25 тыс. экз,

"Стихи для детей" -  тир. 100 тыс. экз.

71. ,.ДЛ .0 Д. Я..8..
1, Рисунка и плакаты Маяковского -  тир, 7 тнс. зкз.
2, Маяковский -художник (монография) тир, 7 тыс. экз.
3, Портрет В.В,Маяковского.

Дря утверждении производственных планов на 1936 и 1937 г . 
перечисленных издательств полностью обеспечить необходимым коли
чеством бумаги плав издания произведений В.В.Маяковского.
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Проект

ПЛАН ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.В. МАЯКОВСКОГО

Общая редакция всех произведений Маяковского: Л.Ю. Брик, О.М. Брик, 
И.М. Беспалов.

1. по Гослитиздату

1. В течение 1936 года закончить уже выпускаемое Гослитиздатом акаде
мическое собрание сочинений Маяковского тиражем в 10 тыс. экз. (тома 4, 8, 
19, 12, 13, 14, 15).

2. В течение 1936 и 1937 года выпустить новое академическое издание 
полного собрания сочинений Маяковского в 15 томах, тиражем в 25 тыс. эк
земпляров. В 1936 году выпустить 4 тома.

3. Пьесы («Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня»), с вст. статьей Мейерхольда 
тиражем в 15 тыс. экз. (иллюстрированное изд.)

4. «150.000.000» тир. 15 тыс. (иллюстрированное изд.)
5. «Про это» тир. 15 тыс. (иллюстрированное изд.)
6. «Хорошо» тир. 25 тыс. (иллюстрированное изд.)
7 «Ленин» тир. 15 тыс. (иллюстрированное изд.)
8. «Облако в штанах» тир. 15 тыс (иллюстрированное изд.)
9. «Люблю» тир. 15 тыс. (иллюстрированное изд.)
К иллюстрированию будут привлечены художники: Н. Альтман, Ш терен- 

берг, Лисицкий, Тышлер, Денисовский, Лебедев и др.).

Многотиражные издания:

10. В январе 1936 г. выпустить однотомник соч. Маяковского, находящий
ся в производстве, — тир. 50 тыс. экз.

И . В 1936 и 1937 г. выпустить избранные произведения В.В. Маяковского в 
двух томах тиражем 200 тыс.

12. Отдельные тематические сборники стихов В.В. Маяковского:
1. Туда и обратно (Заграница) тир. 35 тыс. экз.
2. Сатира тир. 50 тыс. экз.
3. Социалистическое строительство 50 тыс. экз.
4. Гражданская война и оборонные стихи тир. 50 тыс. экз.

13. Монография «Жизнь и творчество В.В. Маяковского» тир. в 100 тыс. экз.
14. Сборник «Как делать стихи» (высказывай™ Маяковского о литературе) 

15 тыс. экз.
(Все издания осуществляются в 1936— 1937 гг.).



340 Дело № 50

II. По издательству «Академия»

1) Однотомник произведений В.В. Маяковского (иллюстрированное)

III. По издательству «Советский писатель»

1. Альманах воспоминаний о Маяковском — тир. 10 тыс. экз.
2. М атериалы к изучению творчества Маяковского — тир. 10 тыс. экз.

IV По издательству «Молодая Гвардия»

1) «Комсомольские стихи» — тир. 25 тыс. экз.

V Детгиз

«Стихи для детей» —  тир. 100 тыс. экз.

VI. Изогиз

1. Рисунки и плакаты Маяковского — тир. 7 тыс. экз.
2. М аяковский —  художник (монография) тир. 7 тыс. экз.
3. Портрет В.В. Маяковского.

При утверждении производственных планов на 1936 и 1937 г. перечислен
ных издательств полностью обеспечить необходимым количеством бумаги 
план издания произведений В.В. Маяковского.

КП ГММ 32611 (6) (дело № 50, документ № 22, л. 151—152).
План издания произведений В.В. Маяковского (на 1936—1937 гг.). Проект. 
Без даты и подписи.
2 л., 2 с. 29,6x20,5. Машинопись, черная копирка.
Два отверстия от дырокола. Проколы от канцелярских скоб. Общее загряз
нение.
В верхнем правом углу листов — номера 151—152 (пагинация дела № 50, 
простой карандаш), зачеркнуты номера 82—83 (простой карандаш). Рядом с 
ними номера 12—13 (рукой Н.И. Ежова, зеленый карандаш), зачеркнутые 
простым карандашом. Собственная нумерация листов сводки — 2 (машино
пись). Первый лист без номера.
На 1-м листе по машинописному тексту — резолюция Н.И. Ежова (зеленый 
карандаш): «{Потребовать от еПТаая — отчет реализации. Ежов».
К верхнему левому углу 1-го листа прикреплена записка Б. Таля на имя 
Н.И. Ежова (см. с. 336).
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Ф орогой ‘(Николай!

(Не унаю, известно ли тебе, что я являюсь руководителем выставки М аяков
ского и бригады имени Маяковского. Ндумаю, что некоторые товарищи не все 
тебе рассказали иу того, что следует расскауать и что я  м огу тебе рассказать. 
М не написали иу Москвы, что (Катанян уаявил, что выставка вольется в мууей 
и что бригаду не то распустят, не то ликвидируют. У  меня на руках есть под
линник малоиувестною уавещания Маяковского насчет выставки и работы при 
ней бригады его имени.

Я  очень тебя прошу, если готовится решение о выставке и бригаде, подож
дать моего приеуда. Я  буду в Москве 1 4 -го  или 1 5 -го  января.

(Катанян, конешно, фигура гроуная, но авось не с ест .
‘(дорогой мой! Я  по настоящему, по большевистски, по человечески счастлив 

решениями о Маяковском, тем более что пропаганда его творчества велась мною 
и бригадой все время, как и подобает большевику. (Как только приеду, приду к те
бе и многое расскаж у. Если что-либо готовится в смысле решений еще, прошу не 

уабыть, что я хочу и могу участвовать в работе по М аяковскому. К а к  я рабо
тал до этого времени в этом направлении, спроси у  ‘Щербакова.

Сердечный привет!

J Я . (Б(
1 9 j3 6  г. С  новым годом, друг!

усуымснскии

КП ГММ 32612 (дело № 50, документ № 23, л. 153—154).
А. Безыменский — Н. Ежову. Письмо от 1 января 1936 г. о желании участво
вать в пропаганде творчества В.В. Маяковского.
2 л., 2 с. 20,5x16,8. Рукопись, черные чернила.
Два отверстия от дырокола. Проколы от канцелярских скоб. Сгибы по гори
зонтали и вертикали (письмо складывалось вчетверо). Общее загрязнение. 
Помято.
В верхнем левом углу листов — номера 153—154 (пагинация дела № 50, про
стой карандаш), под ними стертые непрочитываемые номера, рядом с ними 
зачеркнуты номера 84—85 (простой карандаш). Номера 1415 (рукой 
Н.И. Ежова, зеленый карандаш по тексту письма), зачеркнутые простым ка
рандашом.
На 1-м листе по тексту письма — резолюция Н.И. Ежова (простой каран
даш): «Напомнить. Ежов».



344 Дело № 50

hС

* 3  у

K ^ f У4 ^ 11 ̂ 4

( А ^ И д ^ Л уС ^  ^ / A 4 C ^ W « t X  „

/ \Л  /> у W T v W

/ с У * > д Ч %

%

Шоварииду {Рюрикову ЗБ. С.

(Предложение выбывает 
иувестные сомнения.

#  3(9546
(Поспелов 2 5 / X

КП ГММ 32613 (1) (дело № 50, документ № 24, л. 155).
Записка П. Поспелова. 25 октября 1957 г. по поводу письма Института 
мировой литературы им. Горького в ЦК КПСС о следственном деле 
В.В. Маяковского
1 л., 1 с. 8, 8x11,9. Рукопись, синий карандаш.
Проколы от канцелярских скоб. Общее загрязнение. Помята.
В верхнем правом углу — номер 155 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стертый непрочитываемый номер.
В нижнем левом углу помета: «К №30846» (фиолетовые чернила).
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А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р

И Н С Т И Т У Т  М И Р О В О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  им. А. М. Г О Р Ь К О Г О  
Москва, 69, ул. Воровского, 25-а Тел. К 4-51-30

337-
' м / б Ь - Х М - октября.

свят с
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУ HKCTH4t 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

7
. -т-

ЦК КПСС
3 0 8 4 6
с он': ? ■

КОиТг'Ол*
в д а р щ » » ,егдс-л ц* кпес |

Дирекция Института мировой литературы имени А.М.Горь
кого Академии наук СССР обращается в ЦК КПСС с просьбой 
оказать содействие в разыскании следственного дела о 
смерти поэта В.В«Маяковского. Эти материалы необходимы 
Институту для исследования биографии и творчества В.Мая- 
ковского.

С аналогичными ходатайствами дирекция ЙМЛИ уже обраща
лась к Председателю Комитета Госбезопасности СССР, в Цен
тральный Государственный архив Октябрьской революции и со
циалистического строительства, в ГАОР Московской области, 
в Институт,марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в архив Верхов
ного суда СССР и в Главное архивное управление; отовсюду 
были получены отрицательные ответы. Не исключена возможность, 
что следственное дело о смерти В.Маяковского, или какие-либо 
документы, связанные с ним, находятся в архивах ЦК КПСС.

Дирекция ЙМЛй просит дать указание о разыскании ука
занных материалов.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Зак. 2496
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а к а д е м и я  НАУК СССР
-------------- о ------------

И Н С Т И Т У Т  М И Р О В О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  им. А . М .  Г О Р Ь К О Г О  

Москва, 69, ул. Воровского, 25-а___________________________________________ Тел. К4-51-30.

№ 337- 6 3 3  м / 6 3 - 8 «2 1 » октября 1957 г.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Дирекция Института мировой литературы имени А.М. Горького Акаде
мии наук СССР обращ ается в ЦК КПСС с просьбой оказать содействие в разы
скании следственного дела о смерти поэта В.В. Маяковского. Эти материалы 
необходимы Институту для исследования биографии и творчества В. Маяков
ского.

С аналогичными ходатайствами дирекция ИМЛИ уже обращалась к 
Председателю Комитета Госбезопасности СССР, в Центральный Государст
венный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, в 
ГАОР Московской области, в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
в архив Верховного суда СССР и в Главное архивное управление; отовсюду 
были получены отрицательные ответы. Не исключена возможность, что след
ственное дело о смерти В. Маяковского или какие-либо документы, связан
ные с ним, находятся в архивах ЦК КПСС.

Дирекция ИМЛИ просит дать указание о разыскании указанных материа
лов.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА У . (Анисимов

профессор И.И. АНИСИМОВ.
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КП ГММ 32613 (2) (дело № 50, документ № 24, л. 156).
В Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. 
Письмо № 337-633м/63-8 из ИМЛИ АН СССР от 21 октября 1957 г. 
Просьба оказать содействие в разыскании следственного дела о смерти 
В.В. Маяковского. За подписью директора Института мировой литературы 
им. А.М. Горького И.И. Анисимова.
1л., 1с. 30,2x20,9. Машинопись, черная лента.
Бланк Академии наук СССР (типографский).
Проколы от канцелярских скоб. Общее загрязнение. Горизонтальный сгиб 
посередине. Заломы.
В верхнем правом углу — номер 156 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стертый непрочитываемый номер (простой карандаш).
Там же штамп с текстом: «ЦККПСС23 окт. <195>7подлежит возврату в Об
щий отдел ЦК КПСС» (красная штемпельная краска). Поверх него — оттис
ки еще двух штампов: «30846 контроль» и «снят с учета» (синяя штемпель
ная краска). Дата, номер, подпись И. Анисимова (синие чернила).
На обороте: штамп «ЦККПСС. Подлежит возврату в 6-й сектор Общего от
дела» (фиолетовая штемпельная краска). Дата — «25/ХП (< 195>7 г.» (фиоле
товые чернила), над датой оттиск штампа « 7721» (черные чернила). В левом 
нижнем углу помета: «т. Мамину доложено 23/Х  — 57 г.» (простой каран
даш).
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т. Цорбунову 55сЛ

ЗТросьба направить этот материал в первый сектор общего отдела тов. Си
линой шж. по договоренности

2 3 / Х П -5 7  г . Ш . ‘Тдьяконов

<Ша обороте:> Ш ов. Силиной Ш .7К. 
по договоренности

КП ГММ 32614 (1) (дело № 50, документ 25, л. 157).
Записка В.А. Горбунову от Т. Дьяконова. 23 декабрь 1957 г.
1 л., 1 с. 10,3x14,7. Рукопись, синие чернила.
Проколы от канцелярской скобы. Общее загрязнение. Помята.
В верхнем левом углу — номер 157 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), под ним стертый непрочитываемый номер (простой карандаш).
На обороте — помета «тов. Силиной Т.К. по договоренности» (синие чернила).



Дело № 50 349

\лЛ

^ к к т? с  с

K i - ^ t

/

имени А.М.Горького- 
iix материалов о смерти

Дирекция Института шр<! 
ходатайствует о передаче в Г^ст
поэта В.В.Маяковского. ^ _

В архиве ЦК КПСС находятся агентурно-осведомительные с в о д а , 
протоколы допросов, письмо и копии предсмертного письма Маяков
ского, а также другие материалы следственного дела о самоубийстве 
В.Маяковского.

Ознакомление с этими материалами показало, что в большинстве 
они не имеют сколько-нибудь существенного значения для изучения 
жизни и творчества В.В.Маяковского. ^

■Агентурно-осведомительные св о д а  содержат изложение разгово
ров, часто недостоверных, возникавших в связи с самоубийством 
Маяковского.

Протоколы допросов В.Полонской и М.Яншина (оба нивы) содер
жат подробности сугубо личного, интимного характера. Передавать 
их в институт нецелесообразно.

Полагали бы возможным передать в архив Маяковского только 
подлинник опубликованного в печати предсмертного письма В.Маяков
ского, сохранив в архиве ЦК КПСС фотокопию. По поводу этого письма, 
в" литературных кругах велись различные разговоры, распространялись 
слухи, что упоминания о личных мотивах самоубийства Маяковского 
якобы были вписаны следователем по чьему-то указанию, чтобы от
влечь внимание от “общественной трагедии" поэта.

Считали бы целесообразным хранить подлинник этого письма 
в архиве Маяковского.

Фотокопия предсмертного письма В*Маяковского прилагается

Зам.8ав^Ог^елом культуры

Инструктор Отдела

S S S L S \m ^ a ноября IS67 г .

?? £/*. к-0 0*С*!~*С* j j X

(Б. Рюриков) 

(И.Черноуцан)
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ЦК КПСС
< Р езол ю ц и я >

Согласиться. Ш. (Поспелов 9 / Х П .
Суслов, /7. ^Брежнев, ^Беляев, 8 . Бурцева.

Дирекция Института мировой литературы имени А.М. Горького ходатай
ствует о передаче в Институт архивных материалов о смерти поэта В.В. Мая
ковского.

В архиве ЦК КПСС находятся агентурно-осведомительные сводки, прото
колы допросов, письмо и копии предсмертного письма Маяковского, а также 
другие материалы следственного дела о самоубийстве В.Маяковского.

Ознакомление с этими материалами показало, что в большинстве они не 
имеют сколько-нибудь существенного значения для изучения жизни и твор
чества В.В. Маяковского.

Агентурно-осведомительные сводки содержат изложение разговоров, 
часто недостоверных, возникавших в связи с самоубийством Маяковского.

Протоколы допросов В. Полонской и М. Яншина (оба живы) содержат под
робности сугубо личного, интимного характера. Передавать их в институт не
целесообразно.

Полагали бы возможным передать в архив Маяковского только подлинник 
опубликованного в печати предсмертного письма В.Маяковского, сохранив в 
архиве ЦК КПСС фотокопию. По поводу этого письма в литературных кругах 
велись различные разговоры, распространялись слухи, что упоминания о 
личных мотивах самоубийства Маяковского якобы были вписаны следовате
лем по чьему-то указанию, чтобы отвлечь внимание от «общественной траге
дии» поэта.

Считали бы целесообразным хранить подлинник этого письма в архиве 
Маяковского.



Дело № 50 351

Фотокопия предсмертного письма В. Маяковского прилагается*

Зам. зав. Отделом культуры
ЦК КПСС {Рюриков (Б. Рюриков)

Инструктор Отдела ‘Черновцам (И. Черноуцан)

«2 2 » ноября 1957 г.

* С и. по описи №  2 .

КП ГММ 32614(2) (дело № 50, документ № 25, л. 158).
Служебная записка для секретарей ЦК КПСС, составленная Б. Рюриковым 
и И. Черноуцаном 22 ноября 1957 г. по поводу письма из ИМЛИ АН СССР о 
содействии разысканию следственного дела о самоубийстве Маяковского 
(см. с. 346).
1л., 1с. 30,0x21,1. Машинопись, черная лента.
Проколы от канцелярских скоб. Общее загрязнение. Заломы. Сверху над
рыв.
В верхнем правом углу — номер 158 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), зачеркнут номер 142 (простой карандаш).
Слева сверху вниз — отчеркивание текста (синий карандаш): «Полагал бы 
возможным передать в архив Маяковского только подлинник опубликован
ного в печати предсмертного письма В.Маяковского, сохранив в архиве ЦК 
КПСС фотокопию». Резолюция «Согласен И  Поспелов 9/Х11» (синий каран
даш), подпись М. Суслова (красный карандаш), подписи Л. Брежнева, 
Н. Беляева, Е. Фурцевой (синий карандаш). Внизу — подписи под запиской 
зам. зав. отдела культуры ЦК КПСС Б. Рюрикова и инструктора этого отде
ла И. Черноуцана (синие чернила). В левом нижнем углу примечание: 
«*см. по описи №  2» (простой карандаш). Дата: 22 ноября 1957 (фиолетовые 
чернила).
На обороте штамп: «ЦК КПСС. Подлежит возврату в 6-й сектор Общего 
отдела» (фиолетовая штемпельная краска). Дата на штампе: «25/ХП 1957г.» 
(фиолетовые чернила). Над датой оттиск еще одного штампа « 7722» (черная 
штемпельная краска). В левом нижнем углу помета: «Отдел М.Т. 17/XII»  
(простой карандаш).
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  НУЛЬТУРЫ С С С Р

Н а  B/-Vo... Д а т а .. « /  % ........ X ............195 & *•
При ответе ссылаться на №.. .

ДОВЕРЕННОСТЬ

' « ,, Доверяется директору государственной библиотеки Музея 
В*В.банковского тов.дЗЕРСКОЙ Агнии Семеновне получить для библио
теки подлинник предсмертного письма В.В.Маяковского из ’Пектоаль- когс архива ЦК КПСС.

‘ Подпись ЕЗЕРСКОЙ А .С.
удостоверяется'

.А.РОДИОНОВ

&Za S '
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  К У Л Ь Т У Р Ы  С С С Р

г. Москва, ул. Куйбышева, 10 Телефон КО-19-40

На В /№ ..........Дата «24»! 1958 г.

При ответе ссылаться на № 1 / 2 8

ДОВЕРЕННОСТЬ
Доверяется директору государственной библиотеки Музея В.В.Маяков

ского тов. ЕЗЕРСКОЙ Агнии Семеновне получить для библиотеки подлинник 
предсмертного письма В.В. Маяковского из Центрального архива ЦК КПСС. 

Подпись руки тов. ЕЗЕРСКОЙ А.С. (Езерская) удостоверяется.

Гербовая печать МК СССР
Начальник Первого отдела (А. {Родионов А.А. Родионов

с м /  об.

(Подлинное предсмертное письмо {В.{В. Маяковского написанное каранда
шом — <3 заполненные страницы на бумаге в линейку — получила

директор {Госуд. {Библиотеки — М ууея {В. {В. Маяковского (А. Еуерская

2 4  января 1 9 5 8  года.

КП ГММ 32615 (дело № 50, документ № 26, л. 159-160 об).
Доверенность (А.С. Езерской) от 24 января 1958 г. наполучение подлинника 
предсмертного письма В.В. Маяковского за подписью начальника первого 
отдела Министерства культуры СССР А.А. Родионова.
1 л., 2 с. 14,8x20,9. Типографский бланк Министерства культуры СССР. Ма
шинопись, черная лента.
Проколы от канцелярских скоб. Общее загрязнение. Сгибы. Помята.
В верхнем правом углу — номер 159 (пагинация дела № 50, простой каран
даш), ниже зачеркнут номер 143 (простой карандаш).
Дата, номер и подпись «А. Езерская» (фиолетовые чернила). Подпись А. Ро
дионова (синие чернила). Оттиск гербовой печати Министерства культуры 
СССР (фиолетовая штемпельная краска). В правом нижнем углу помета — 
«см/об» (простой карандаш).
На обороте в верхнем левом углу — номер 160-об (пагинация дела № 50, 
простой карандаш). Ниже расписка А.С. Езерской в получении подлинника 
предсмертного письма В.В. Маяковского с датой и подписью (фиолетовые 
чернила). Справа штамп «8968» (фиолетовая штемпельная краска).

2 3 - 2 1 8 9
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БРАУНИНГ

КП ГММ 32616 (1) (дело № 50, документ № 27, б/н).
Пистолет «Браунинг» № 268979.
16,2x11. Калибр 7,65 мм. Модель 1900 г. (см. в наст. изд. Акт экспертизы 
№ 381/13-8 от 26 апреля 1995 г.).
Бельгийская фирма. На рукоятке фирменный знак «FN». Надпись 
«FABRIGUE -  NATIONALE -  HERSTAL -  LIEGE (BROWNING'S -  
PATENT) FN R BREVETE S.G.D.G. FEU 
Состояние удовлетворительное.

КОБУРА

КП ГММ 32616 (2) (Дело № 50, документ № 27, б/н.).
Кобура от пистолета «Браунинг» № 268979. Длина 16,2, ширина 12. Кожа
ная, коричневого цвета, глянцевая. Лицевая сторона. Кармашек с тиснени
ем — 7x4. Застежка: длина 6, ширина 1,5. Штырек для застежки утрачен (на 
его месте потертость). Крышка с тиснением: ширина 12, высота 8,5. 
Обратная сторона. Шлица: высота 7, ширина 2,7. Верхний внутренний 
шов — 1,5, нижний наружный шов с двойной прострочкой — 1. 
Состояние удовлетворительное.

ПУЛЯ

КП ГММ 32616 (3) (Дело № 50, документ № 27, б/н).
Пуля калибра 7,65 мм от патрона пистолета «Браунинг» образца 1900 г. 
Длина 11,65 мм. Диаметр ведущей части 7,85 мм. Масса 4,8 г. Тип — оболо
чечная. Пуля состоит из стальной оболочки и свинцового сердечника. Фор
ма — оживальная с закругленным конечником. На ее боковой поверхно
сти — 6 отпечатков поле нарезов правого направления с шириной следов в 
среднем около 1 мм и углом наклона около 7. Была выстрелена из пистолета 
«Маузер» модели 1914 г. (см. в наст. изд. Акт экспертизы № 381/13-8 от 
26 апреля 1995 г., а также протокол от 14 апреля 1930 г.).
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с е к р е т н о
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Фонд №__

Опись №___ 1

Дело № _■ 50

Дело №_

В н у т р е н н я я  о п и с ь
0 выполнении Н.И.Ежовым отдельных поручений ЦК

Материалы о смерти В.В.Маяковского

ЛвЛ‘9
п/п.

Дата и Ni до
кумента

ОТ КОГО И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА №Ь
листов

Примечание

1 . 12.1У.30Г .Копия предсмертного письма В.В.Ма
яковского

1

2 . 12.1У.ЗОГ. 4 фотокопии с предсмертного письма 
Маяковского

2-13

3. Фотокопия письма Маяковского своей 
сестре Люде

14

4. 15.1У.ЗОГ.
£  02-29

Препроводительная записка Наосуда 
Бауманского района с приложением 
протокола допроса Полонской В.В.

15-18

5. 15.1У.30Г. Справка к материалу о самоубийстве 
Маяковского - о Яковлевой

19

б. 1 6 .1У.30г. Сводка ОГПУ о Маяковском 2 0

' 7. 17.1У.ЗОГ. 
У 1 0 / 2 1

Препроводительная записка ОГПУ с 
приложением протокола допроса Лок
тева, акта об опечатании комнаты 
Маяковского и рапорта о самоубийст
ве гр-ки Антоновой Е.А.

21-25

8 . 18.1У.30Г.
$  45

Агентурно-осведомительная сзодка о 
Маяковском

25-31

9. 18.1У.ЗОГ. Сводка слухов среди траурной про
цессии Маяковского

32

1 0 . 22.1У.30Г.
$ кос

Препроводительная записка Прокурора 
Московской области с приложением 
дела о самоубийстве В.В.Маяковского, 
Стреляная гильза

33-59

1 1 . 27.1У.30Г.
50

Агентурно-осведомительная сводка о 
Маяковском

60-63

1 2 . 28.1У.30Г. Копия письма Борового А.А. 64
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1-об.

K&Na 
п /и.

Дата и Ла до
кумента

ОТ КОГО И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА
листов

Примечание

13. 29 ЛУ.ЗОг 
Ш 51

Агентурно-осведомительная сводка 
о Маяковском

65

14. 30 ЛУ.ЗОг
да 52

Агентурно-осведомительная сводка 
о Маяковском

6 6 - 6 8

15. 4 . У .30г. Служебная записка Разведуправления 
ОГПУ с приложением письма на фран
цузском языке и фотографии Яковле
вой

69-72

16. 1 1 .У .30г. 
55

Агентурно-осведомительная сводка 
о смерти В.В.Маяковского

73-74

17. 1 2 .У .30г.
да 55

Агентурно-осведомительная сводка 
о Маяковском

75-79

18. Пьеса "Москва горит” (гранки) 80-93

13. Газета, посвящанная Маяковскому 94

2 0 . 14 ЛУ.ЗОг. 
-ЗО.УП.ЗОг.

Дневник без подписи о Маяков
ском В. В.

95-
139

2 1 . 2 4 .X l.3 5 r , Письмо А .Брик на имя И .В .Сталина 
(на письме большая резолюция Ста
лина) и ее расшифровка

140-
143

2 2 . И .Х П .Зог, Проект постановления ЦК ВКП(б) об 
издании произведений В.В.Маяков
ского с приложением

144-
152

23. 1 .1 .3 6 г . Письмо поэта Безымянского на имя 
Ежова о желании участвовать в 
пропаганде литературного наследия 
Маяковского

153-
154

24. 2 1 .x .5 7 г .  
«о 3 3 7 -
оЗЗм/63-8

Записка Института Мировой литера- 
туоы им.Гооького (Анисимова) в 
адЬес UK КПСС о следственном деле 
Маяковского, с резолюцией Поспело
ва

155-
157

25. 2 2 .X l.5 7 r  
ЗР 7722-ЦК

Записка Отдела культуры ЦК КПСС 
(Рюрикова и Черноуцана) относи
тельно передачи в Институт миро
вой литературы им.Горького о пе
редаче в Институт архивных мате
риалов о смерти Маяковского

158
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2 .

КП ГММ 32619 (1).
Опись дела № 50. Гриф: «Секретно». 14 мая 1993 г.
Из архива Президента Российской Федерации. Фонд № 57 (Фонд Н.И. Ежо
ва). Опись № 1.
За подписью специалиста-эксперта архива Президента Российской Феде
рации 3. Черновой.
2 л., 3 с. Печатный бланк. Машинопись, черная лента.
Подпись 3. Черновой и дата «14» (черные чернила).
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В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 22 сентября 1994 года Ms 489-рп Архив' Президента Российской 
Федерации проводит работу по передаче в государственные архивы на 
постоянное хранение подлинных документов из бывшего архива 
Политбюро ЦК КПСС.

Среди материалов, передаваемых в Российский центр хранения и 
изучения документов новейшей истории (бывший Центральный партийный 
архив ИМЛ при ЦК КПСС, имеется личный фонд Н.И.Ежова, в составе 
которого находятся подлинные материалы следственного дела о 
самоубийстве поэта Владимира Владимировича Маяковского, документы о 
создании его музея, а также оружие (пистолет системы "Браунинг") из 
которого он застрелился , и пуля, извлеченная из тела поэта.

Начиная с середины 50-х годов, в ЦК КПСС и КГБ СССР поступали 
обращения научной и литературной общественности с просьбой о передаче 
этих материалов в Институт мировой литературы им.М.Горького или в 
Государственный музей В.Маяковсхого. В ноябре 1957 года ЦК КПСС 
было принято решение о передаче подлинника предсмертного письма поэта 
в его музей, остальные документы и мемориальное оружие были оставлены 
на хранении в архиве Политбюро ЦК.

В 1992 году Архиве Президента Российской Федерации с материалами 
дела В.Маяковсхого работал журналист В.Скарятин, после чего в 1992- 
1993 гг. им была опубликована в журнале "Журналист" ряд статей об 
обстоятельствах смерти В.Маяковсхого, основанные на подлинных 
архивных документах.

В мае 1993 г., в год 100-летнего юбилея со дня рождения поэта Архив 
Президента Российской Федерации передал в музей В.Маяковсхого 
ксерокпии всех документов следственного дела.

В настоящее время положительно решен вопрос о передаче музею 
подлинников архивных документов, связанных с В.Маяковским, и оружия.

Передачу материалов намечено провести 14 апреля 1995 г. (очередная 
годовщина смерти поэта) в 14 часов в Государственном музее
B. Маяковсхого по адресу: проезд Серова, 3/6.

В церемонии предачи примут участие первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
C. Н.Красавченко, директор Архива Президента Российской Федерации 
А.В.Коротков, руководство музея, представители Института мировой 
литературы им.М.Горького , литературная общественность.

КП ГМ М  32617 (1).
Сопроводительная записка к акту передачи на государственное хранение 
материалов о смерти В.В. Маяковского. Без даты и подписи.
1л., 1с. Компьютерный набор, черный картридж.

КП ГММ 32617 (2). 
То же. Ксерокопия.
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УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

АКТ Ns
приема-передачи документов на государственное хранение

В соответствии с поручением Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации от 7 апреля 1995 г. № А4-2680 Архив Президента 
Российской Федерации сдает, а Государственный музей В.В.Маяковского 
принимает на государственное хранение:

- фонд № 57 (Личный фонд Н.И.Ежова), опись № 1, дело № 50 - 
Следственное дело в связи со смертью В.Маяковского и др.материалы - на 
159 листах (согласно прилагаемой внутренней описи);

- пистолет марки "Browning" № 268979 (один);

- кобура кожаная к пистолету (одна);

- пуля (одна).

Передачу произвели: Прием произвели:
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КП ГММ 32618 (1).
Акт приема-передачи документов о смерти В. Маяковского на государст
венное хранение (из Архива Президента Российской Федерации в Государ
ственный музей В.В. Маяковского). 14 апреля 1995 г.
Акт утвержден директором Архива Президента Российской Федерации
A. В. Коротковым и директором Государственного музея В.В. Маяковского 
С.Е. Стрижневой.
Передачу произвел зав. сектором Архива Президента Российской Федера
ции А. Степанов. Прием осуществила хранитель мемориального фонда
B. В. Нестерова.
1л., 1с. Компьютерный набор, черный картридж.
Состояние удовлетворительное.
Документ скреплен круглыми печатями двух сторон. Оттиск печати Архива 
Президента Российской Федерации (синие чернила). Оттиск печати Госу
дарственного музея В.В. Маяковского (фиолетовые чернила).
Подпись А.В. Короткова и дата «14 апреля» (черные чернила), подпись
C. Е. Стрижневой и дата «14 апреля» (синие чернила).
Должности и фамилии А. Степанова и В. Нестеровой, производивших при
ем-передачу (машинопись, черная лента). Их подписи (синие чернила).

КП ГММ 32618 (2).
То же. Ксерокопия.



Документы
Государственного

музея
В.В. Маяковского
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Ш

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ

дано

Подпись владельца оружия

Председате,

{&, Секретарь '

Р О С С И Й С К А Я  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИАРТЯЯ.

П р о л етар и и  в се х  стр ан  
со еди н яй тесь!

Удостоверение

? \ \ v . - . . 6

о > >

право ношения и хранения " —jjplr- системы

..
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РОССИЙСКАЯ П ролетарии всех  стран
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ соединяйтесь!

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ
№ 12

«1» февраля 1 9 1 9  г. УДОСТОВЕРЕНИЕ
Д ан о  Цражд<анину> 36.36. Маяковскому на  

право н ош ен и я  и  хран ени я револ^ввра систем ыоинтиики

Збследок № 6cj № .

П одп ись владельца оруж ия 56. Маяковский

З а  П редседатель <5Тодпись> 
З а  Секретарь* <5Тодпись>

<П ечать>

ГММ. Инв. № Р-300. 1 л., 1 с. 16,3x14. Удостоверение № 12 на право ноше
ния и хранения оружия системы «Велсдок» (без номера) выдано Маяков
скому 1 февраля 1919 г. Петербургским комитетом РКП.
Типографский бланк на бумаге розового цвета с водяными знаками РКП, 
расположенными по всему листу в шахматном порядке в 8-миллиметровых 
полосах. Левая сторона листа имеет цветочный орнамент длиной 14 см, рас
положенной по центру вертикально. Следы сгиба вчетверо, нижний край по 
сгибу имеет разрыв. Левый край — перфорация (мелкий зубчик). Номер, да
та, рукописный текст, подписи сделаны черными чернилами. Круглая гер
бовая печать — фиолетовая штемпельная краска.
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умение»,,
о

ч*' ЧV >
^  Бовисш hti.Mm ^

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ

по борь&с с контр- резолюцией, спеку
ляцией и преступлениями по должности 

при Совете Народных Комиссаров.

„ /S ."  ж  ?г.

Отдел Регистр- 0руж1я-

МОСКВА,  Бол. Лубянка, И. 
ШИ тел. 2-92-09, 2-02-27, 5-79-23.

У Д О С Т О В Е Р Е Н А
(на право нош етя оруяня).

Дано cie гражданину,.

проживающему ,

<ML . у  . , Л  ......

в том, что он имеет право на хранен!е и ношеше при себе

револьвера системы № ...^ .......

что подписью тс приложением печати удостоверяется.
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Российская Социалистическая 
Федеративная 

Советская республика 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

КОМИССИЯ
по борьбе с контр-революци- 
ей, спекуляцией и преступле
ниями по должности при Со
вете Народных Комиссаров

Отдел Регист. Оружя

УДОСТОВЕРЕНА
(на право ношешя оружля)

« 1 1 »  октября 191.9 г.
M s  2 0 2 4

Москва, Бол. Лубянка, 11 
№№ тел. 2-92-09, 2-02-27, 

5-79-23

Дано cie гражданину Маяковскому {Влади
миру {Владимиров<ину>, проживаю щ ему гор. 
(Петроград Ж уковская у . дом <N  ̂ 7  к 3 5  в том, 
что он имеет право на хранеш е и нош еш е при 
себе револьвера системы {Велсдок №  — что 
с подписью с приложеш ем печати удостоверя
ется

Председатель ЗТетерсон 

Секретарь {Ксенофонтов 

< Гербовая печать>

ГММ. Инв. № Р-297. 1 л., 1 с. 28x23. Удостоверение № 2024 на право ноше
ния оружия системы «Веледок» выдано Маяковскому 11 октября 1919 г. от
делом регистрации оружия ВЧК.
Типографский бланк. Бумага пожелтевшая. Сгибы, помятости, пятна синих 
чернил. Дата, номер, рукописный шрифт — черные чернила. Подпись 
Я.Х. Петерса — красные чернила, подпись секретаря Ксенофонтова — чер
ные чернила. Круглая гербовая печать ВЧК — фиолетовая штемпельная 
краска.
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С. С. С, Р.

Объединенное
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

п р и
Совете НародгАгх Комиссаров.

дня _г.

Выдано гр................... ....................................
/$ ?  7

Действирелы

в ОГПУ,

____, проживающему по... ' ул.,

на право ношения и хранения револьвера 

винтовки..

у .
192—г.
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С . С . С . Р .

О б ' е д и н е н н о е
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

п р и
Совете Народных Комиссаров

ЧАюня « 1 2 » д н я  192-4 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  8 2 5 2 / к

Вы дано гр. Маяковскому, прож иваю щ ем у п о  /1убянс<кому> пр. ул., в до м е  
№  3 ,  на право н ош ен и я  и  хранения револьвера ^Браунинг №  — , винтовки  
№  —, холодн ого  оруж ия —.

Д ействительно п о  1 2  Ч/скабря 1 924  г.

П Р И М Е Ч А Н И Е .
1. Д ействительно на всей  территории С .С .С .Р .
2. П ри п ер ем ен е адреса сообщ ить в О ГПУ.

Нач. А дм инорг <Шодпись>
К ом ен д. О П ТУ  <2Тодпись>

<Ф отограф ия>
< Гербовая печать>

ГММ. Инв. № Р-298. 1 л., 1 с. 17,5x12,2. Удостоверение № 8252/к на право 
ношения и хранения оружия системы «Браунинг» выдано Маяковскому 
ОГПУ 12 июня 1924 г.
Типографский бланк с фотопортретом Маяковского (5x3,6 см) с подписями 
и печатями. Бумага пожелтевшая. Следы сгиба вчетверо, следы фиолетовой 
штемпельной краски от печати. Рукописный текст и подписи — черные чер
нила. По правому верхнему краю фотографии — печать ОГПУ при СНК 
СССР. Такая же печать на подписях (фиолетовая штемпельная краска).
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Форма 5.
С. С. С. Р.

Об'единенное
ГО С УД А РСТВЕН Н О Е ПО ЛИТИЧЕСКОЕ У П РА ВЛ ЕН И Е

п р и
С о в е т е  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в .

Губ. или Обл. Отдел.
............. ....... ............ ...........* дня 192.—г.

Выдано гр.
проживающему

...... на право ношения и хранения револьверав доме №.

N9_______f холодного
Оружие принадлежит .у

гжия.

Действительно /по

ПРИМЕЧАНИЕ«Ж'2
1« Действительно 

[ СССР.  > /

w ■■■
территории 

t^/J  j  
е й  сообщить вv2. При переделе щ

Ж ..л £
* ->* ° ц >

Нан, А
/(или Нан. Губ. ф т /н л и  

Оир, отдела ОГП^
Комендант
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Форма 5
С • С * С * Р ■

Об'единенное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

п р и
Совете Народных Комиссаров

Губ. или Обл. Отдел.
" ’’ дня 192 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  1 0 7

Вы дано гр. Маяковскому {Владимиру {Владимировичу, п р ож иваю щ ем у п о  
Лубянскому просуду, в д о м е № 3, кв. 12. — в Москве, на право н ош ен и я  и  хра
нения револьвера «Маузер» №  —, винтовки — №  — , хол одн ого  оруж ия — 

О руж ие принадлеж ит Маяковскому {В.{В.
Д ействительно п о  «1» декабря 192о  г.

<Ф отограф ия>
< Гербовая печать>

П Р И М Е Ч А Н И Е .
1. Д ействительно на всей  территории С .С .С .Р .
2. П ри п ер ем ен е адреса сообщ ить в ОГПУ.

Нач. А дм иноргупр О ГП У  {В. {Горожанин 
(или Нач. Губ. О бл. или  

Окр. О тдела О ГП У)

К ом ен дан т <дТодпись>

ГММ. Инв. № Р-299. 1 л., 1 с. 18,8x11. Удостоверение № 107 на право ноше
ния и хранения оружия системы «Маузер» выдано Маяковскому ОГПУ, без 
даты <1927 г.>, на бланке с подписями и печатью. Портрет Маяковского 
(печатный) вырезан из обложки книги «Избранное из избранного» (М.: 
Изд-во «Огонек», 1926). Подписи: В.М. Горожанин — фиолетовые чернила, 
неустановленное лицо — краевые чернила. Гербовая печать ОГПУ на рус
ском и украинском языках — фиолетовая штемпельная краска. Бумага по
желтевшая. Следы сгиба вчетверо, в нижней части — надрыв. Левый край — 
перфорация (мелкий зубчик).

;4 - 21ху
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С. С. С Р.

О  © ‘« з д м х х е м м о е
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

T I р  I  I
С о в е т е  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в .

......e l  дня

Голодного оружия

Дейстнятел

ПРИМЕЧАНИЕ:

У д о с т о в е р е н и е
Выдано грк1с Л Ш

г±±^«Ифоживающему по.. 

оме N ... , на право ношения и хранения револь

винтовки
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С ■ С I С ■ Р  I

О б 'еди нен н ое
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

п р и
Совете Народных Комиссаров

44юня « 1 4 »  дня 1929 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  4 1 7 8 / 2 2 0 7 6

Вы дано гр. Маяковскому {Ваадим<иру> {Ваадимир<овичу>, п р ож и ваю щ е
му п о  Лубянскому пр., в д о м е  №  3 ,  на право н ош ен и я  и  хр ан ени я  револьвера  
{Браунинг № 4 2 5 0 8  винтовки и «ТБаярд» № 2 6 8 5 7 9 ,  хо л о д н о го  оруж ия — 

Д ействительно п о  « 1 4 »  июня 193 0  г.

<Ф отограф ия>
< Гербовая печать>

П Р И М Е Ч А Н И Е : см . на обороте.

Нач. А дм иноргупр О Г П У  44. {Воронцов 

< П .>  К ом ен дан т О Г П У  Федотов

<  Гербовая печать>

<О борот>

1. У достоверени е действительно на всей  территории С С С Р .
2. О бм ен  оруж ия м еж ду гр. гр. н е  допускается.
3. П ри п ер ем ен е адреса в рай он е М осквы  и  губ. н ем ед л ен н о  сообщ ать в 

К омендатуру О ГП У.

24 *
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4. П ри от'езде на постоянное жительство в другую губ., обл. и т. п. являть
ся в Комендатуру ОГПУ для снятия с учета и по прибытии к  новому месту 
жительства оружие немедленно зарегистрировать в соответствующем орга
не ОГПУ.

5. П рибы вая в командировки и по другим делам, хотя и не на постоянное 
жительство в местность, находящуюся на военном и осадном положении, 
оружие зарегистрировать в течение 12 часов в соответствующем органе 
ОГПУ.

6. Н икаких пом арок и пометок делать на удостоверении не допускается.

ГММ. Инв. № Р-296.1 л., 1 с, 16,5x12. Удостоверение № 4179/22076 на право 
ношения и хранения оружия системы «Браунинг» № 42508 и «Баярд» 
№ 268579 выдано Маяковскому ОГПУ при СНК 14 июня 1929 г. Типограф
ский бланк с подписями, печатями, фотографией Маяковского. Бумага по
желтевшая. Следы сгиба вдвое. По левому краю — перфорация (мелкий зуб
чик). Рукописный текст — фиолетовые чернила. Гербовые печати на правом 
верхнем углу фотографии и на подписях — фиолетовая штемпельная краска. 
Подпись И. Воронцова — химический карандаш, Федотова — красные чер
нила.

Удостоверения, выданные В. Маяковскому соответствующими компетент
ными органами, относятся к периоду с октября 1919 по июнь 1929 г. (со сро
ком действия — по июнь 1930 г.).
Во всех случаях в удостоверениях речь идет о ручном индивидуальном ко
роткоствольном огнестрельном оружии ближнего боя — типа револьвера и 
пистолета. Револьвер (от англ, revolve, вращаться) — многозарядное индиви
дуальное оружие с вращающимся, барабанного типа, магазином, подаю
щим патроны (обычно в барабане 6—7 патронов). Многозарядный пистолет 
имел плоский, коробчатого типа магазин с патронами (часто вставляющий
ся внутрь рукоятки пистолета; патроны из пистолетного магазина подава
лись, выталкивались в патронник специальной пружиной). Вплоть до сере
дины 1920-х годов в России не производились пистолеты отечественных 
конструкций. Во всех бланках удостоверений на оружие, выданных Мая
ковскому, индивидуальное короткоствольное оружие типографски обозна
чено как револьвер. Хотя, например, «Маузер», «Браунинг» и некоторые дру
гие типы оружия были по конструкции не револьверами, а пистолетами. 
Последнее удостоверение на оружие, от 14 июня 1929 г., — единственное, 
где указаны номера принадлежавших Маяковскому пистолетов. Однако, 
очевидно, что эти номера перепутаны заполнявшим бланк: именно второй 
из указанных номеров (записанный к тому же с ошибкой в четвертой цифре) 
относится к «Браунингу». Принадлежавший поэту «Браунинг» № 268979, 
который был приложен к делу № 50, ныне находится в фонде ГММ — 
КП ГММ 32616 (1).
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Много вопросов вызывает «неразбериха» с номером и маркой пистолета, из 
которого был произведен смертельный выстрел. Первым обратил внимание 
на несоответствие В.И. Скорятин. Он пишет о «путанице» с маркой и номе
ром оружия, обнаруженного в «комнатенке-лодочке» на месте происшест
вия: «Агде маузер?.. Этим вопросом я задался, знакомя читателей с материа
лами уголовного дела 02-29. В милицейском протоколе от 14 апреля сказано: 
у ног погибшего найден маузер № 312045. О том же у следователя И . Сырцо- 
ва: «Маузер» № 2 калибра 7,65». Потом, добравшись до бумаг ОГПУ, в ра
порте агента я прочитал: «Г-н Маяковский покончил жизнь самоубийством 
застрелившись с револьвера системы Маузер». А в кобуре, приложенной к 
уголовному делу, я обнаружил... браунинг № 268979.
По всем документам и свидетельствам людей, знавших поэта, у Маяковско
го были именно этот браунинг и байярд, а маузера он не имел. Как же это 
оружие оказалось в его комнате? Почему уже по окончании следствия в 
ОГПУ кому-то понадобилась подмена? И, наконец: где тот маузер? Ведь ес
ли кто-то принес его и впопыхах забыл возле погибшего, а позже исправил 
ошибку, вернув свое оружие себе и вложив в кобуру браунинг поэта, то, зна
чит, найди владельца маузера — и тебе будет известно имя возможного 
убийцы...» (Скорятин В. Тайна Гибели Маяковского. С. 240 — 241).
В. Скорятин утверждает, что «удостоверение на ношение маузера было дей
ствительно до 1 декабря 1928 года. Тогда же поэт и сдал его, а спустя полгода 
получил новое удостоверение, в котором уже значились браунинг и байярд» 
(там же. С. 137).
Пять разрешений, дающих Маяковскому право носить и хранить огне
стрельное оружие, датированы 1919—1929 гг.:
1) от 1 февраля 1919 г., выданное Петербургским комитетом Российской 
коммунистической партии (удостоверение № 12) В.В. Маяковскому на пра
во ношения и хранения револьвера системы Вел едок без номера;
2) от 11 октября 1919 г., выданное ВЧК (удостоверение № 2024) В.В. Мая
ковскому, проживающему в Петрограде (ул. Жуковская, д. 4, кв. 35) на пра
во хранения и ношение при себе револьвера системы Велсдок без номера. 
Удостоверение подписано за председателя Ф. Дзержинского Я.Х. Петерсом. 
Фактически это перерегистрация в Москве в ВЧК уже имевшегося в распо
ряжении Маяковского оружия (см. предыдущий документ);
3) от 12 июня 1924 г., выданное ОГПУ СССР (удостоверение № 8252) 
В.В. Маяковскому, проживающему в Москве (Лубянский проезд, д. 3), на 
право ношения и хранения револьвера «Браунинг». Действительно по де
кабрь 1924 г.
4) без обозначения даты, выданное ОГПУ СССР (удостоверение № 107) 
В.В. Маяковскому, проживающему в Москве (Лубянский проезд, д. 3 кв. 12), 
на право ношения и хранения револьвера «Маузер». Оружие принадлежит 
В.В. Маяковскому и действительно по 1 декабря 1928 г.;
5) от 14 июня 1929 г., выданное ОГПУ СССР (удостоверение № 4178/22076) 
В.В. Маяковскому, проживающему в Москве (Лубянский проезд, д. 3), на
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право ношения и хранения револьвера «Браунинг» № 42508 и «Баярд» 
№ 268579. Действительно по 14 июня 1930 г.»
В Государственный музей В.В. Маяковского был передан «Баярд» № 268979. 
Особый интерес представляет удостоверение № 107, выданное в Харькове, 
видимо, в 1927 г. Дата выдачи документа не проставлена, но действительно 
оно до 1 декабря 1928 г. Это то самое удостоверение, о котором пишет 
В. Скорятин, — удостоверение на право ношения и хранения «револьвера 
«Маузер». Сразу возникает вопрос, почему удостоверение оформлено в 
Харькове, а не в Москве, хотя в бланк вписан московский адрес Маяковско
го. Ответ кроется в подписи под документом, который подписал В.М. Горо
жанин, занимавший в те годы высокий пост в ГПУ Украины. Он был, пожа
луй, единственным другом Маяковского в том гэпэушном окружении, о 
котором там много говорится сегодня. Есть еще одна особенность, отли
чающая этот документ от других четырех: в нем есть отдельная строка «Ору
жие принадлежит Маяковскому В.В.». Эта особенность документа дает по
вод предположить, что маузер был личным оружием. В воспоминаниях 
В.А. Катаняна проскальзывает фраза о маузере, купленном Маяковским в 
1927 г. на «Динамо». Но маузер был боевым, а не спортивным оружием. Кро
ме того, следует помнить, что 21 ноября 1927 г. Маяковский выступал в Дра
матическом театре в Харькове с чтением поэмы «Хорошо!». Останавливался 
он не в гостинице, как обычно, а в семье Горожанина. К десятилетию 
ВЧК-ОГПУ Маяковский пишет стихотворение «Солдаты Дзержинского», 
посвящая его «Вал. М.» — Валерию Михайловичу Горожанину. Все это на
водит на мысль, что маузер мог быть личным подарком Горожанина. Не же
лая этого афишировать, Маяковский мог сказать, что купил его. Отсюда — 
воспоминания В.А. Катаняна.
В музее нет ни одного документа, заверяющего, что все указанные единицы 
оружия были поэтом куда-либо сданы. Современники свидетельствуют, что 
в рабочем кабинете Маяковского хранилось несколько револьверов (см. 
вступ. статью). Оружие хранилось не только в кабинете, он брал его в поезд
ки по стране, было оно и на даче в Пушкино, когда семья Бриков выезжала 
туда на лето. Свидетельством тому является телеграмма, посланная 
Л.Ю. Брик 1 августа 1928 г. Маяковскому в Евпаторию после ограбления да
чи в Пушкино 30 июля: «Револьвер цел. Туфли тоже. Если можешь, пришли 
денежков. Отдыхай. Люблю целую. Твоя Киса».
Телеграмма является ответом на озабоченность Маяковского после получе
ния телеграммы от Л.Ю. Брик 30 июля: «Дачу обокрали. Переехала город. 
Люблю и целую. Твоя одинокая Киса».
Маяковский телеграфирует Л.Ю. Брик 31 июля: «Если украли револьвер 
удостоверение н<оме>р 170 выданное Харьковом прошу заявить ГПУ пуб
ликовать газете телеграфируй срочно босая ты или нет. Тороплюсь ехать за
щищать родного Киса. Целую люблю весь твой Счен». Номер удостовере
ния — 170, указанного в телеграмме (вместо 107), является или телеграфной 
ошибкой, или ошибкой памяти Маяковского. Телеграммы эти хранятся в 
архиве Л.Ю. Брик (РГАЛИ), впервые были опубликованы в Швеции Б. Янг-
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фельдом (Янгфельд Б. В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик. Переписка 1915—30 
годов. Стокгольм, 1982. С. 174).
В связи с подготовкой настоящего издания музеем были проведены кон
сультации со специалистами по поводу маузера. В результате выяснено, что 
пистолет системы «Маузер» был элитным оружием, закупленным у фир
мы-производителя для офицерского состава. В СССР пистолет этой систе
мы не производился. Кроме того, в удостоверениях есть графы «револьвер» 
(куда вписан «Маузер»), «винтовка» и «холодное оружие», т. е. оружие клас
сифицируется в зависимости от длины ствола, а не по способу подачи пули в 
ствол. Для неспециалиста, знающего об оружии лишь по фильмам и расска
зам о «русской рулетке», принцип действия револьвера вызывает недоуме
ние и, как следствие, ставит под сомнение запись в документе: «револьвер 
«Маузер», «револьвер «Баярд», «револьвер «Браунинг».
См. также результаты экспертизы оружия (с. 432).
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Institut
fur

Medicinische Diagnostik
San.-Rat Dr. Klopstock

StaetUch konzessioniertes La borate rium

Berlin NW 6 
Schiffbauerdamm 6-7 

Anrtahmestelle auch Kurfurstendamm 63
Teiephon: Amt Nordan 1792 
Poetecheck-Konto: Nr.17409

BERLIN, den. 1 7 .1 1 .  2 5 .

/  Nr.. •65240

A n H errn  D r * C alm

Die Untersuchung d es B lu tes

des
der

hat folgende Ergebnisse gehabt:

Wassermann-Reaktion: n  e g  a  t  i  v

Sachs-Georgi-Reaktion: 

Meinicke-Reaktion: n  e g a  fci v
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< Медицинская справка о реакции Вассермана>

Институт
Медицинской диагностики 

Руководитель Государственной 
концессионной лаборатории 

Санитарный советник д-р Клопштока

Берлин Н<орд> В<ест>-6 
Шифбауердамм 6— 7 

Приемная также на Курфюрстендамм 63 
Телефон: АМТ Норден1792 

Р/счет: № 17409

Берлин 17.11.25. 

Номер 65240

Д-ру Кану

Исследование крови 
Кого
Показало следующие результаты: 
Реакция Вассермана: Отрицательная 
Реакция Сакс-Георга:
Реакция Мейнике: Отрицательная

< Ш тамп института>
< Подпись > ^Кпопшток

ГММ. Инв. № Р-457. Медицинская справка от 17 ноября 1925 г. (на немец
ком языке). 1 л., 1 с. 24,5x16 см. Бланк типографский, бумага бежевого цве
та, сгиб вчетверо. Дата, номер, имя лаборанта, результаты по реакции Вас
сермана и Мейнике — машинопись по черной ленте, штамп института — 
фиолетовая штемпельная краска, по ней подпись директора Клопштока 
(черные чернила). Получена Маяковским в Институте медицинской диаг
ностики (Берлин). Маяковский находился в Берлине проездом с 14 по 
18 ноября 1925 г., возвращаясь в Москву после почти пятимесячного путе
шествия в Америку. Медицинский анализ проводился анонимно.
Реакция Вассермана (анализ крови на распознавание заражения люэсом 
при отсутствии внешних его признаков). Отрицательный результат реакции 
свидетельствует об отсутствии заражения.
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(Норику
Лот когда вес сегодня меруавцы и т. д.

ГММ. Инв. № Р-247.1 л. Запись, адресованная Норику (В.В. Полонской), в 
записной книжке Маяковского № 71 (1930, январь — апрель). 38 л. 10 с. 
16,1x8,8 см. Карандаш. Книжка с золотым обрезом в черном тисненом ко
жаном переплете. Л. 1 об. — 6 об., 9—38 с об. — чистые. Бумага в клеточку. 
Книжка содержит рукопись поэмы «Во весь голос» и незавершенные набро
ски: «Любит? Не любит? Я руки ломаю...» и «Уже второй. Должно быть ты 
легла...», а также записи автобиографического характера (л. 1,8 об.). Посту
пила в музей от Л.Ю. Брик. Реставрации не подвергалась.
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X 14-го  Шорс
Ф а

ГММ. Инв. № Р-247. Л. 8. Записи сделаны в записной книжке Маяковского 
№71.  Первая запись сделана карандашом рукой Маяковского. Вторая за
пись «Да» сделана черными чернилами рукой Полонской, по-видимому, 
13—14 апреля 1930 г.
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1 )  Если любят — то разговор приятен 
Z ) Если нет — нем скорей тем лучше
3 )  Я  — первый pay не раскаиваюсь в бывшем будь еще pay такой случай буду 

еще pay так же поступать
4 )  Я  не смешон при условии унания наших отношений
5 )  {В чем сущность моего горя
6 )  не ревность

7 )  (Правдивость человечность 
нельуя быть смешным

8 )  {Рауговор — я спокоен
Одно только не встретились и в 1 0  ч.

9 )  Пошел к трамваю тревога телефон не была и не должна быть шел навер
няка кино если и не были Мих. /Иих <гулял?> со мной не увонил
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1 0 )  Зачем под окном разговор
1 1 )  Я  не кончу жиунь не доставлю такого удовопьст<выя> худ<ожественно- 

му> театру
1 2 )  Сплетня пойдет
1 3 )  с14гра способ повидаться еспи я не прав
1 4 )  (Лоеудка в авто
1 5 )  Что надо прекратить разговоры
1 6 )  {Расстаться <?>  сию же секунду или унать что делается

ГММ КП-11285. 1 л., 2 с. 22,5x22. Запись плана разговора Маяковского с 
В.В. Полонской, сделанного карандашом рукой Маяковского 12—Напреля 
1930 г. План записан на обороте типографского бланка Центрального 
управления госцирками с письмом № 555 от 9 апреля 1930 г., адресованным 
Маяковскому. Письмо отпечатано на пишущей машинке по черной ленте. 
Печать «Театр Синяя блуза» — фиолетовой краской. Бумага пожелтевшая. 
Общая загрязненность, пятна. Документ реставрирован в 2000 г. Получен в 
1967 г. из архива Л.Ю. Брик. Поступил на хранение в 1985 г. (до этого момен
та хранился в сейфе директора музея).
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Р и сунок  М аяковского
<Ч еловек, ш агаю щ ий навстречу заходящ ем у сол н ц у>

<О борот>

{Рисунок {В.{В. Маяковского
1 9 2 8 — 2 9  годов.

IКак бы иллюстрация к молодым его строкам:

«Я
с ношей моей 
иду спотыкаясь 
полуу 
дальше 
на север, 
туда,
где в тисках беуконечной тоски
пальцами волн
вечно
Црудь рвет  
океан-иуувер»

(«{Владимир Маяковский». Шрагедия 1 9 1 3  г.).

ГММ. Инв. № 5324. Рисунок Маяковского <Человек, шагающий навстречу 
заходящему солнцу>. Бумага, чернила, перо. 16,7x21. На обороте запись 
Н.Н. Асеева — дата 1928—1929 гг. и отрывок из трагедии «Владимир Мая
ковский». Запись сделана в 1944 г. при передаче рисунка в музей. Устный 
комментарий иной, чем в надписи: «За карточной игрой Л.Ю. Брик требо
вала у Маяковского денег для поездки за границу. Он сидел молча, груст
ный, с поникшей головой и набросал этот рисунок, символически изобра
жающий скрывающееся за солнцем облако — Л.Ю. Брик».
В тексте трагедии «Владимир Маяковский» (1913) Н.Н. Асеев допустил ряд 
неточностей. Так, у Маяковского иная разбивка строк: третья строка: 
«Иду,», четвертая — «спотыкаясь». В восьмой строке в приставке «без» слова 
«бесконечный» написана буква «с» (см.: Поли. собр. соч.: В 13т. Т. 1. С. 170). 
В каталоге «В.В. Маяковский. Рукописи. Записные книжки. Живопись. Ри
сунки, афиши, программы. Записи голоса. Описание документальных мате
риалов» (М., 1965. Выл. 2) дается другая датировка: 1930 г., январь.
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Подлежит-опублвк, в "Изв."
Пр. СНК РСФСР I? 42.

П О С Т А Н О В Л Я Й  ЕЕ 
СОВЕТА НАРОЛНКХ КОМИССАРОВ Р .С .Ф .С .Р .

95»¥22!f252SSSi52-SS!f25.2-I2l5.1S2fiSJS£E&-?52fi2!f£fi2S5Ii!?-^0;?Q§"
СКОРО,

Приникая вс внимание заслуги перед трудящимися массами скон
чавшегося поэта пролетарской революции В.В. МАЯКОВСКОГО, Совет 
Народных Комиссаров РСФСР, признавая необходимым увековечить па
мять о нем и обеспечить его семью, п о с т а н о в л я е т ;

X. Обязать Государственное Издательство РСФСР издать под 
наблюдением Лили Юрьевны БРИС полное академическое собрание со
чинений В.З. ПАНКОВСКОГО.

2. Назначить с 1-го мая 1930 года семье В.В. МАЯКОВСКОГО
в составе « Лили Юрьевны БРЕН, Александры Алексеевны МАЯКОВСКОЙ, 
Ольги Владимировны МАЯКОВСКОЙ я- Людмилы Владимировны МАЯКОВСКОЙ 
персональную пенсию в размере трехсот (300) рублей в месяц.

3. Просить Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Советов Союза ССР предложить Коммунистической Академии органи
зовать кабинет В.В. МАЯКОВСКОГО, а также разрешить вопрос о со
хранении его комнаты.

4* Передать в пожизненное Пользование А.А. МАЯКОВСКОЙ,
О.В. МАЯКОВСКОЙ и Л.В. МАЯКОВСШЗ занимаемую ими квартиру, в 
доке !Р Д6 по Студенецкому переулку.

председатель СОВЕТА 
НАРОДККХ КОМИССАРОВ РСФСР

ш ш т Ш  ЩАМИ СОВЕТА 
НАРОЛНКХ KOMECfiAPOB-I ЭКОНОМИЧЕ

СКОГО СОВ ~ "
Мсоква.К^емль
2зГЙЛ930~г1

С. СЫРХЮВ.

В. УСИЕВИЧ.

*
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Подлежит опублик<ованию> в «Изв<естиях>»
Пр. СНК РСФСР №  42.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С. Р

Об увековечении памяти тов. Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО

Принимая во внимание заслуги перед трудящимися массами скончавше
гося поэта пролетарской революции В.В. МАЯКОВСКОГО, Совет Народных 
Комиссаров РСФСР, признавая необходимым увековечить память о нем и 
обеспечить его семью, п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать Государственное Издательство РСФСР издать под наблюдени
ем Лили Юрьевны БРИК полное академическое собрание сочинений 
В.В. МАЯКОВСКОГО.

2. Назначить с 1-го мая 1930 года семье В.В. МАЯКОВСКОГО в составе — 
Лили Юрьевны БРИК, Александры Алексеевны МАЯКОВСКОЙ, Ольги Вла
димировны МАЯКОВСКОЙ и Людмилы Владимировны МАЯКОВСКОЙ пер
сональную пенсию в размере трехсот (300) рублей в месяц.

3. Просить Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов 
Союза ССР предложить Коммунистической Академии организовать кабинет 
В.В. МАЯКОВСКОГО, а также решить вопрос о сохранении его комнаты.

4. Передать в пожизненное пользование А.А. Маяковской, О.В. Маяков
ской и Л.В. Маяковской занимаемую ими квартиру в доме №  16 по Студенец
кому переулку.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР С. СЫРЦОВ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА РСФСР В. УСИЕВИЧ

Москва, Кремль 
23.VII. 1930 г

сГербовая печать>

Верно: <ЗТодпись>

2 5 - 2 1 8 9
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КП ГММ. Инв. № 3024.
Постановление СНК РСФСР «Об увековечении памяти тов. Владимира 
Владимировича Маяковского» от 23.VII.1930 г.
Заверенная выписка. Машинопись.
Выписка получена из Управления делами СНК РСФСР семьей Маяковско
го (его сестрой Л.В. Маяковской).
Постановление опубликовано в газете «Известия» (М., 1930. 27 июля) — 
см. в наст. изд. вырезку из газеты в дневнике М.Я. Презента.
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ГММ. Инв. № 8719 и 8720. В.В. Маяковский после выстрела 14 апре
ля 1930 г., лежащий на диване в «комнатенке-лодочке» (Лубянский про
езд, 3/6). Черно-белые, матовые. 8,7x13,8.
Снимки поступили в музей в марте 1956 г. от Петра Архиповича Чумака. 
1. Оригинал фотографии — тело В.В. Маяковского в первые минуты после 
смерти в Лубянской комнате 14 апреля 1930 г. (по-видимому, после попыт
ки оказать медицинскую помощь, одежда расстегнута, рот открыт, голова 
запрокинута на валик дивана). 2. То же, следующий этап. (Маяковский ле
жит на тахте в полный рост, под голову положена диванная подушка, под 
щекой носовой платок, руки сложены, рот закрыт, одежда застегнута. В но
гах стопка книг.
Оба снимка сделаны сразу же после кончины Маяковского.
Это самые ранние фотографии скончавшегося поэта, имеющиеся в ГММ. 
Возможно, встречающиеся в некоторых воспоминаниях сведения, что ме
муаристы «видели» фото мертвого Маяковского, лежащего на полу с раски
нутыми ногами и открытым ртом, являются результатом аберрации памяти.
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В.В. Маяковский после выстрела
ГММ. Инв. № И -1073. 44x28,5. Фотография А.М. Родченко. Поступила от 
него в апреле 1939 г. с подписью автора. Снимок сделан в квартире в Гендри- 
ковом переулке 14 апреля 1930 г. Увеличение автора.
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Посмертная маска В.В. Маяковского
Гипс, патинированный под кость. 66,5x72. Снята 14 апреля 1930 г. Скульп
тор С.Д. Меркуров.
ГММ. Инв. № И-672.
Голова и плечи Маяковского — на подушке. Меркуров снимал маску после 
проведения трепанации черепа и изъятия мозга Маяковского для исследо
вания в Институте мозга. Дар автора.

Посмертная маска В.В. Маяковского
Гипс. Снята 14 апреля 1930 г. Скульптор К.Л. Луцкий.
ГММ. Инв № 11330. Поступила в музей в 1968 г. от Е.М. Мартохина.

Слепки с рук В.В. Маяковского
Гипс. 14 апреля 1930 г. Скульптор К.Л. Луцкий.
ГММ. Инв. №8714.
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Прощание с В.В. Маяковским
17 апреля 1930 г. Клуб Федерации объединений советских писателей. У гроба поэты 
А. Жаров и И. Уткин, О.В., Л.В. и А.А. Маяковские.
ГММ. Инв. № 9999. 23x16,4. Фотохроника.

В.В. Маяковский. Клуб ФОСП. 15—17 апреля 1930 г.
Фото Р. Кармена. 23,5x28,8. Поступило в музей в 1950 г. от В.И. Славинского. 
ГММ. Инв. № 11312
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В почетном карауле пионеры. Клуб ФОСП. 15—17 апреля 1930 г.

Почетный караул. Клуб ФОСП. 15—17 апреля 1930 г.
ГММ. Инв. № И-931.6,0x9,0. Фото В.И. Маркизова и Ф.Ф. Фомина. Дар В.И. Мар- 
кизова (1 января 1952 г.).



Траурный митинг 17 апреля 1930 г. у Клуба Федерации объединений советских 
писателей.
ГММ. Инв. № 10000. 17x23. Фотохроника.
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Москва прощается с В.В. Маяковским. Улица Воровского 17 апреля 1930 г.
ГММ. Инв. № 10002. 23x29 см. Фото А.М. Родченко (?). Поступило в музей от 
А.М. Родченко.
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Траурная процессия на Б. Каменном мосту. 17 апреля 1930 г.
ГММ. Инв. № 10003. 22x16,7 см.

Грузовике гробом В.В. Маяковского вблизи крематория. Донская улица. 17 ап
реля 1930 г.
ГММ. Инв. № 10004 (2). 11,2x8,3 см. Фото А.М. Родченко (?). Обе фотографии по
ступили в музей от А.М. Родченко.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
‘{ЛУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

123242, г, Москва, 242, Садовая- Тел.: 254-32-49
Кудринская ул., д. 3, корпус 2 254-45-42

На №  __________________________________

Заместителю директора 
Государственного музея им.В.В.Маяков

ского М.А. Немировой

Направляется "Заключение специалистов" по материалам о 
смерти В.В.Маяковского.

Приложение: I . "Заключение специалистов" на 6 листах с 
3 фототаблицами и 3 контактограммами

Зам.директора Института -------’ И.Е.Панов

КМТ Зак. 1600—3.000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

123242, г. Москва, 242, Садовая- Тел.: 254-32-49
Кудринская ул., д. 3, корпус 2________________________________________________254-45-42

28.10. 91 N ,6 6 1 /3 Заместителю директора
" Государственного музея им. В.В. Маяковского

М.А. Немировой

Направляется «Заключение специалистов» по материалам о смерти 
В.В. Маяковского.

Приложение: I. «Заключение специалистов» на 6 листах с 3 фототаблица
ми и 3 контактограммами

Зам. директора Института ЗТанов И.Е. Панов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
(23242. М осква, 242, С адов**- 
Кудринская ул., д. 3, корпус 2

Т ея.: 264-32-49. 
254-45-42

г.Ыосква 18 октября 1991 года
аАШММШ CiB̂ AJMOTQB

В соответствии с письмом & 6 6  от 19 сентября 1991 года Заме*- 

стителя директора Государственюго музея В.в.маяксвского тов.м.А. 
НШИРОБОй, содержащим просьбу о .проведении исследований, уточняю
щих обстоятельства выстрела на месте происшествия, причинившего 

смертельное ранение В.В.Маяковскому, была создана комиссия специа
листов в следующем составе:

I .  ЫАСДОВА Александра Васильевича -  судебно-медицинского экс
перта высшей категории, кандидата медицинских наук доцента кафедры 

судебной медицины московской медицинское Академии им.й.м.Оеченова;
Z. САФРОНСКОГО Эмиля Григорьевича -г научного сотрудника Всесоюз

ного НИИ судебных экспертиз министерства юстиции СССР, имеющего 

высшее юридическое образование и специальную подготовку по судебно- 

баллистической экспертизе;
3 . КУДЕШЕВОИ Ирина Петровна -  научного сотрудника Всесоюзного 

НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции СССР, имеющей высшее 

химико-технологическое ооразование и специальную подготовку в обла
сти исследования следов выстрела.

На разрешение комиссии были поставлены следующие вопросы:
-  является ли повреждение на руоашкр B#В.Маяковского огаестрель- 

ным?
-  если указанное повреждение является огнестрельным,. то с какого 

расстояния оно образовано, каким оружием и снарядом?
-  в каком положении находился В. Маяковский в момент причинения 

ему ранения?
В распоряжение специалистов была предоставлена рубашка, в ко

ме. 1801
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торой находился В.В.Маяковский в момент причинешш; ему ранения* , 

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Исследованию подлежит рубашка бежево-розового цвета, изготовлен- . 
ная из хлопчатобумажной ткани, Обидам рад ее см* фото I .  Длина рубаш
ки 86 см,, ширина в плечах -  46 см., длина рукава -  65 см.

Спереди на планке рубашки имеются 4 .перламутровые.пуговицы.,на 
внутренней стороне спинки рубашки пришит тканевой ярлык со следующим 
текстом: VMadetione Юр-- de t a  MadeEieiie,Pa*u$ 44”*

Рубашка /спинка/.от ворота до низа разрезана ножницами, о чем 
свидетельствует.уступообразный характер краев разреза и ровные,концы 
нитей, образующие края разреза*

На поверхности ткани рубашки имеются прилипшие кусочки засохшего 
вещества белого цвета, похожего на гипс.

На левой стороне переда рубашки имеется одно сквозное повреждение,, 
общий вид которого см. фото.2. Указанное повреждение округло^ фермы- 
размером 6x8 мм. расположено на расстоянии 12,5 ом* влево от края 
планки застежки и 21,5 см. вниа от левого плечевого шва. От указанного, 
основного повреждения отходят линейной формы разрыву длиной от £ до 
5 мм., образующие.сабой несколько искаженный крест*.

Микроскопическим исследованием повреждения под бинокулярным даикро-г 
скодом.МВС-2 при увеличениях.от 8х до.54х установлено, что.края пев- , 
реадения.неровные. При их сведении образуется так.называемый, "минус”, 
ткани.размером.около,2. мм. Концы нитей в,повреждении неровные, утончен?- 
ные и разволокнфцные. Неполностью сгоревших зерен, пороха, копоти и 
следов опаления как в самого повреждении, так и на участке ткани, , при- . 
легающем к нему, не обнаружено.

Вокруг повреждения имеется, бесформенной пятно., вещества серовато- 
бурого цвета размером около 50x60 мм., /засохшая.кровь/, центр которого 
относительно центра сквозного повреждения смещен влево. На левой поле 
рубашки на расстоянии. 5, 10-13,. 25-27 см. ниже указанного, повреждения > 

имеются единичные помарки вещества серовато-бурого цвета./крови/, фор-г
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ма которых Слизка к округлой. См. фото 3.

Результаты морфологического исследования, установившего дзорму и 
размер повреждения, состояние его краев и концов нитей в, нем, нали
чие "минуса" ткани позволяют.сделать предварительный вывод об огне
стрельном характере указанного входного повреждения, возникшего от 
выстрела единичным снарядом диаметром 6-8 мм. Наличие линейных повреж
дений, отходящих от основного повреждения, характерно для выстрела в 
упор, т.к. указанные разрывы /крестообразная форма/ образуются от 
действия отражаемых от преграды газов в момент разрушения ткани сна
рядом.

Для подтверждения настоящего вывода об огнестрельном характере 
указанного повреждения на рубашке и о расстояние выстрела был приме
нен диффузно-контактный метод, не разрушающий объект исследования. »

Исследование проводили с целью выявления комплекса металлов, 
входящих в состав продуктов выстрела, наличие которого в области 
входного повреждения является одним из наиболее устойчивых признаков, 
характеризующих огнестрельное повреждение.

В связи-с отсутствием в настоящее время сведений о - примененных 
оружии.и патроне и конкретно данных о составе поверхностного слоя 
снаряда* нами проводились исследования различными реактивами для вы
явления таких металлов и их сплавов, как медь, свинец, томпак, ла
тунь, мельхиор, которые наиболее характерны для пуль большинства па
тронов отечественного и иностранного производства.

С этой целью на рубашку в ооласти повреждения накладывали листы 
отфиксированной фотобумаги, смоченной'реактивом-растворителем, поме
щали под пресс на 10-16 минут, а затем фотобумагу обрабатывали реак
тивом-проявителем, дающим цветное окрашивание с металлами, входящим* 
в состав продуктов выстрела. Так, для выявления меди использовали 

\2% раствор аммиака в качестве реактива-растворителя и- насыщенный 
спиртовый раствор рубеановодородной кислоты в.качестве реактива-про
явителя. медь ъ этом случае проявляется в.виде окрашивания темно-зе-
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леного цвета{см.контактограмму № I ) .
Для выявления свинца использовали 25# раствор уксусной кис

лоты в качестве реактива-растворителя и р,2^ раствор родизоната 
калия в качестве реактива-проявителя. Свинец в этом случае про
является в виде окрашивания красно-фиолетового цвета. Нестойкое 
соединение свинца с реактивом-проявителем закрепляют насыщенным 
водным раствором сульфида натрия -  соединения, дающего со свинцом 
устойчивое окрашивание коричневого цвета.

В области исследуемого повреждения на рубашке медь или ее 
соединения -  сплавы не проявилась. Свинец проявился в виде бледно
коричневого пятна с размером зоны вокруг входного повреждения 
диаметром около 20 мм (см. контактограмму №2).

И, наконец, было проведено исследование на предмет выявления 
сурьмы, которая, как известно, является характерным элементом 
продуктов выстрела (а именно, элементом термического разложения 
капсюльного состава), и редко распространенным в природе. В ка
честве реагента на сурьму применяли 0,03# спиртовой раствор фенил- 
флуорона, дающего ярко-розовое окрашивание выявленной сурьмы на 
желтом фоне отфиксированной фотобумаги (Подробно см. С.А. Николаева, 
Определение сурьмы в продуктах выстрела с помощью диффузно-кон
тактного метода, ВВДИСЭ, М., 1988).

Сурьма на оттиске с исследуемого повреждения проявилась в виде 
ярко-розового пятна в области входного повреждения, причем центр 
его относительно центра повреждения смещен несколько вправо, а так
же в виде дуги того же цвета, отстоящей от центрального цветового 
пятна на расстоянии 5,5 см.

В целом, сурьма проявилась в виде сектора, вершина которо
го обращена на оттиске вправо. Интенсивность и размеры зоны сурьмы 

характерны для близких к упору расстояний (см.контактограмму 3).

2 6 - 2 1 8 9
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Неравномерное распределение сурьмы вокруг повреждения /  в виде 
дуг и секторов /  свидетельствует о воздействии на ткань волнообраз
ной газопороховой струи, согласно форме которой отлагается и сурь
ма. Характер и размеры зоны, на которую воздействовала газопорохо
вая струя, специфичны для расстояний, превышающих плотный упор.

Таким образом, наличие в области исследуемого повреждения выяв
ленной картины распределения сурьмы свидетельствует о том, что пов- 
реждение на рубашке является входным огнестрельным, образованным 
при выстреле из оружия, передний срез ствола которого был прижат 
к поверхности рубашки под некоторым углом /боковой упор/.

Оценивая результаты проведенных исследований, комиссия специалис
тов приходит к следующим выводам:

1, Повреждение на рубашке В.В. Маяковского является входным 
огнестрельным, образованным при выстреле с дистанции боковой упор 
в направлении спереди назад и несколько справа налево почти в го
ризонтальной плоскости.

2 , Судя по особенностям повреждения и наличию малых по раз
мерам линейных разрывов ткани, отходящих от основного повреждения 
на рубашке, а также по отсутствию выходного повреждения, на месте 
происшествия было применено короткоствольное оружие /например, 
пистолет/ и был использовал маломощный патрон.

3, Небольшие размеры пропитанного кровью участка, расположен
ного вокруг входного огнестрельного повреждения, свидетельствуют
об образовании его вследствие одномоментного выброса крови из раны, 
а отсутствие вертикальных потеков крови указывает на то, что сразу 
после получения ранения В.Б. Маяковский находился, в горизонтальном 
положении, лежа на спине.
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4. Форма и малые размеры помарок крови, расположенных ниже 
повреждения, и особенность их расположения по дуге свидетельствуют 
о том, что они возникли в результате падения мелких капель крови с 
небольшой высоты на рубашку в процессе перемещения е н и з  правой руки, 
обрызганной кровью, или с оружия, находившегося в той же руке.

Судебно-медицинский эксперт 
Еысшей квалификационной категории 
отделения особо сложных экспертиз 
НИИ судебной медицины Минздрава СССР j 
кандидат медицинских наук

Научный сотрудник 
Всесоюзного НИИ судебных экспертиз 

Министерства юстиции СССР

Научный сотрудник 
Всесоюзного НИИ судебных экспертиз 

Министерства юстиции СССР

А.В. МАСЛОВ.

Э.Г. САФРОНСКИЙ.

И.П. КУДЕШЕВА.
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Фототаблица к заключению специалистов

Фото I .  Общий вид представленной на 
исследование рубашки Маяковского В.В. 
с огнестрельным входным повреждением 

на ней. .

Специалисты:
.лиУЖШ 

Э.САфНМ ЛШ  
И .
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Фототаблица к заключению.специалистов

Фото 2. Общий вид входного огнестрельного , 
повреждения, на рубашке В. В. Маяковского и 
участка ткани.рубашки вокруг повреждения, , 
пропитанного кровью.
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&зтотаблица к заключению специалистов

Фото Зё Общий вид пятен 
крови, расположенных на 
лево~ поле рубашки В.В. 
Маяковского «

Сдециали
STB. МАСЛОВ
Э.Г.СА^Р0НС1Ш
ИЛВКУдЕШЕВА
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Контактограмма I .  Отсутствие
В.В.Маяковск' 
дением

Специалисты:

и ее следов на участке рубашки 
с входным огнестрельным повреж-

А.В.МАСЛОВ
Э.Г.САФРОНСКИЙ

И.П.КУДЕШЕВА

Контактограмма 2. Наличие зоны свинца на участке рубашки
В.В.Маяковского с входным огнестрельным 
повревдением,! оттиск, лицо.

Специалисты: А.В.МАСЛОВ
Э.Г.САФРОНСКИЙ
И.П.КУДЕШЕВА

Воспроизведение контактограмм 1 и 2, имеющих светло-палевые тона, тех
нически невозможно.
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Контактогравда 3,

Специалисты:

Топография отложения сурьмы в области входного 
огнестрельного поврездения на рубашке В.В. 
Маяковского , I  оттиск, лицо.

- 4 .  В. МАСЛОВ 
З.Г.САФРОНШЙ 
И.П.КУДЕШЕВА
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СУДЕБНОЙ М ЕДИЦИНЫ

123242, Москва, 242, Садовая- Тел.: 254-32-49,
Кудринская ул., д. 3, корпус 2 254-45-42

г. Москва: 18 октября 1991 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

В соответствии с письмом N° 66 от 19 сентября 1991 года Заместителя ди
ректора Государственного музея В.В. Маяковского тов. М.А. НЕМИРОВОЙ, 
содержащим просьбу о проведении исследований, уточняющих обстоятель
ства выстрела на месте происшествия, причинившего смертельное, ране
ние В.В. Маяковскому, была создана комиссия специалистов в следующем 
составе:

1. МАСЛОВА Александра Васильевича — судебно-медицинского экспер
та высшей категории, кандидата медицинских наук доцента кафедры судеб
ной медицины московской медицинской Академии им. И.М. Сеченова;

2. САФРОНСКОГО Эмиля Григорьевича — научного сотрудника Всесоюз
ного НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции СССР, имеющего выс
шее юридическое образование и специальную подготовку по судебно-балли
стической экспертизе;

3. КУДЕШЕВОЙ Ирины Петровны — научного сотрудника Всесоюзного 
НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции СССР, имеющей высшее 
химико-технологическое образование и специальную подготовку в области 
исследования следов выстрела.

На разрешение комиссии были поставлены следующие вопросы:
— является ли повреждение на рубашке В.В. Маяковского огнестрельным?
— если указанное повреждение является огнестрельным, то с какого рас

стояния оно образовано, каким оружем и снарядом?
— в каком положении находился В. Маяковский в момент причинения 

ему ранения?
В распоряжение специалистов была предоставлена рубашка, в которой 

находился В.В. Маяковский в момент причинения ему ранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследованию подлежит рубашка бежево-розового цвета, изготовленная 
из хлопчатобумажной ткани. Общий вид ее см. фото 1. Длина рубашки 86 см., 
ширина в плечах — 46 см., длина рукава — 65 см.

Спереди на планке рубашки имеются 4 перламутровые пуговицы. На 
внутренней стороне спинки рубашки пришит тканевой ярлык со следующим 
текстом: «Madelione Юр— de la Madeliene, Paris 44».

Рубашка (спинка) от ворота до низа разрезана ножницами, о чем свиде
тельствует уступообразный характер краев разреза и ровные концы нитей, 
образующие края разреза.

На поверхности ткани рубашки имеются прилипшие кусочки засохшего 
вещества белого цвета, похожего на гипс.

На левой стороне переда рубашки имеется одно сквозное повреждение, 
общий вид которого см. фото 2. Указанное повреждение округлой формы раз
мером 6x8 мм. расположено на расстоянии 12,5 см. влево от края планки за
стежки и 21,5 см. вниз от левого плечевого шва. От указанного, основного по
вреждения отходят линейной формы разрывы длиной от 2 до 5 мм., образую
щие собой несколько искаженный крест.

Микроскопическим исследованием повреждения под бинокулярным 
микроскопом МБС-2 при увеличениях, от 8х до 54х установлено, что края по
вреждения неровные. При их сведении образуется так называемый «минус» 
ткани размером около 2 мм. Концы нитей в повреждении неровные, утончен
ные и разволокненные. Неполностью сгоревших зерен пороха, копоти и сле
дов опаления как в самом повреждении, так и на участке ткани, прилегаю
щем к нему, не обнаружено.

Вокруг повреждения имеется бесформенное пятно вещества серовато-бу
рого цвета размером около 50x60 мм. (засохшая кровь), центр которого отно
сительно центра сквозного повреждения смещен влево. На левой поле ру
башки на расстоянии 5, 10—13, 25—27 см. ниже указанного повреждения 
имеются единичные помарки вещества серовато-бурого цвета (кровь), форма 
которых близка к округлой. См. фото. 3.

Результаты морфологического исследования, установившего форму и раз
мер повреждения, состояние его краев и концов нитей в нем, наличие «мину
са» ткани позволяют сделать предварительный вывод об огнестрельном ха
рактере указанного входного повреждения, возникшего от выстрела единич
ным снарядом диаметром 6—8 мм. Наличие линейных повреждений, 
отходящих от основного повреждения, характерно для выстрела в упор, т. к.
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указанные разрывы (крестообразная форма) образуются от действия отражае
мых от преграды газов в момент разрушения ткани снарядом.

Для подтверждения настоящего вывода об огнестрельном характере ука
занного повреждения на рубашке и о расстоянии выстрела был применен 
диффузно-контактный метод, не разрушающий объект исследования.

Исследование проводили с целью выявления комплекса металлов, входя
щих в состав продуктов выстрела, наличие которого в области входного по
вреждения является одним из наиболее устойчивых признаков, характери
зующих огнестрельное повреждение.

В связи с отсутствием в настоящее время сведений о примененных ору
жии и патроне и конкретно данных о составе поверхностного слоя снаряда, 
нами проводились исследования различными реактивами для выявления та
ких металлов и их сплавов, как медь, свинец, томпак, латунь, мельхиор, кото
рые наиболее характерны для пуль большинства патронов отечественного и 
иностранного производства.

С этой целью на рубашку в области повреждения накладывали листы от- 
фиксированной фотобумаги, смоченной реактивом-растворителем, помеща
ли под пресс на 10—15 минут, а затем фотобумагу обрабатывали реакти
вом-проявителем, дающим цветное окрашивание с металлами, входящими в 
состав продуктов выстрела. Так, для выявления меди использовали 12% рас
твор аммиака в качестве реактива-растворителя и насыщенный спиртовый 
раствор рубеановодородной кислоты в качестве реактива-проявителя. Медь 
в этом случае проявляется в виде окрашивания темно-зеленого цвета 
(см. контактограмму № 1).

Для выявления свинца использовали 25% раствор уксусной кислоты в ка
честве реактива-растворителя и 0,2% раствор родизоната калия в качестве 
реактива-проявителя. Свинец в этом случае проявляется в виде окрашивания 
красно-фиолетового цвета. Нестойкое соединение свинца с реактивом-про
явителем закрепляют насыщенным водным раствором сульфида натрия — 
соединения, дающего со свинцом устойчивое окрашивание коричневого 
цвета.

В области исследуемого повреждения на рубашке медь или ее соедине
ния — сплавы не проявилась. Свинец проявился в виде бледно-коричневого 
пятна с размером зоны вокруг входного повреждения диаметром около 20 мм 
(см. контактограмму N° 2).

И, наконец, было проведено исследование на предмет выявления сурьмы, 
которая, как известно, является характерным элементом продуктов выстрела 
(а именно, элементом термического разложения капсюльного состава) и ред
ко распространенным в природе. В качестве реагента на сурьму применяли
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0,03% спиртовой раствор фенилфлуорона, дающего ярко-розовое окрашива
ние выявленной сурьмы на желтом фоне отфиксированной фотобумаги (Под
робно см. С.А. Николаева. Определение сурьмы в продуктах выстрела с по
мощью диффузно-контактного метода. ВНИИСЭ. М., 1988).

Сурьма на оттиске с исследуемого повреждения проявилась в виде ярко
розового пятна в области входного повреждения, причем центр его относи
тельно центра повреждения смещен несколько вправо, а также в виде дуги то
го же цвета, отстоящей от центрального цветового пятна на расстоянии 
5,5 см.

В целом, сурьма проявилась в виде сектора, вершина которого обращена 
на оттиске вправо. Интенсивность и размеры зоны сурьмы характерны для 
близких к упору расстояний (см. контактограмму № 3).

Неравномерное распределение сурьмы вокруг повреждения (в виде дуг и 
секторов) свидетельствует о воздействии на ткань волнообразной газопорохо
вой струи, согласно форме которой отлагается и сурьма. Характер и размеры 
зоны, на которую воздействовала газопороховая струя, специфичны для рас
стояний, превышающих плотный упор.

Таким образом, наличие в области исследуемого повреждения выявлен
ной картины распределения сурьмы свидетельствует о том, что повреждение 
на рубашке является входным огнестрельным, образованным при выстреле 
из оружия, передний срез ствола которого был прижат к поверхности рубаш
ки под некоторым углом (боковой упор).

Оценивая результаты проведенных исследований, комиссия специали
стов приходит к следующим выводам:

1. Повреждение на рубашке В.В. Маяковского является входным огне
стрельным, образованным при выстреле с дистанции боковой упор в направ
лении спереди назад и несколько справа налево почти в горизонтальной 
плоскости.

2. Судя по особенностям повреждения и наличию малых по размерам ли
нейных разрывов ткани, отходящих от основного повреждения на рубашке, а 
также по отсутствию выходного повреждения, на месте происшествия было 
применено короткоствольное оружие (например, пистолет) и был использо
ван маломощный патрон.

3. Небольшие размеры пропитанного кровью участка, расположенного 
вокруг входного огнестрельного повреждения, свидетельствуют об образова
нии его вследствие одномоментного выброса крови из раны, а отсутствие вер
тикальных потеков крови указывает на то, что сразу после получения ранения 
В.В. Маяковский находился в горизонтальном положении, лежа на спине.
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4. Форма и малые размеры помарок крови, расположенных ниже повреж
дения, и особенность их расположения по дуге свидетельствуют о том, что 
они возникли в результате падения мелких капель крови с небольшой высоты 
на рубашку в процессе перемещения вниз правой руки, обрызганной кровью, 
или с оружия, находившегося в той же руке.

Судебно-медицинский эксперт выс
шей квалификационной категории отде
ления особо сложных экспертиз НИИ су
дебной медицины Минздрава СССР кан
дидат медицинских наук

М аслов А. В. МАСЛОВ

Научный сотрудник Всесоюзного НИИ 
судебных экспертиз Министерства юсти
ции СССР

Сафронский Э.Г САФРОНСКИЙ

Научный сотрудник Всесоюзного НИИ 
судебных экспертиз Министерства юсти
ции СССР

Худеш ева И.П. КУДЕШЕВА

‘ЗТодписъ т. М аслова 
Удостоверяю
Cm. инспектор п /к  <ЗТодпись>

< Гербовая печать>

Сопроводительное письмо от 28 октября 1991 г. и заключение специалистов 
НИИ судебной медицины от 18 октября 1991 г., исследовавших рубашку 
В.В. Маяковского, бывшую на нем в момент гибели.
ГММ. Инв. № 31294.
На 12 листах с 1 л. сопроводительной записки.
Исследование проводилось НИИ судебной медицины по просьбе Государ
ственного музея В.В. Маяковского комиссией в составе судебно-медицин
ского эксперта А.В. Маслова, специалиста по судебно-баллистической экс
пертизе Э.Г. Сафронского и химика-технолога, специалиста по исследова
нию следов выстрела И.П. Кудешевой.
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росш в?таР5ТВО ж т т  о т  рсфср
ВСЕССЙСбНВДх НАУЧН0-ИСС11Щ 0МТЕ]П)СКИЙ ИНСТИТУТ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

& __________ ■ 16 " декабря 19§1 г .

Зам» дивектора музея В.В. Маяковского

НЕМИРОВОЙ М.А.____________

Направляется заключение эксперта Тспещалист§) Я 1772/010 
от « 13 « декабря i 9 §I г- п 0  Д0Л 7 исследованию предсмертного

письма от имени В.В. Маяковского ~

Вместе с заключением возвращаются присланные Вами материалы (вещест
венные доказательства, сравнительные материалы, материалы уголовного дела)
________исследуемое п-иоьмо -  на Зд /ксерокопия/, образцы почерка В.В. Мая-

невского на 5 л : стихи и записка /ксерокопии/•

(указать какие) ”
Приложение: заключение на листах В таблиц_____1

с *6______фотоснимками, счет
Заместитель директора_________________

BcecfoaesOTt) научно-исследовательского института судебных экспертиз

В.И. Нусбаум
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР 
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

№ «16» декабря 1991 г.

Зам. директора музея В.В. Маяковского 
НЕМИРОВОЙ М.А.

Направляется заключение эксперта (специалиста) N° 1772/010 от «13» де
кабря 1991 по делу исследованию предсмертного письма от имени В.В. Мая
ковского.

Вместе с заключением возвращаются присланные Вами материалы (ве
щественные доказательства, сравнительные материалы, материалы уголов
ного дела) исследуемое письмо — на 3 л. (ксерокопия), образцы почерка 
В.В. Маяковского на 5 л., стихи и записка (ксерокопии).

указать какие

Приложение: заключение на листах 6, таблиц 1 
с 16 фотоснимками, счет

Заместитель директора
Всероссийского научно-исследовательского
института судебных экспертиз

‘(Нусбаум В.И. Нусбаум
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Всероссийский НАУЧНО-ИССЛЕДОВЛТЕЛЬСКИИ институт с у д ебн ы х  э к с п ерти з  
МИНИСТЕРСТВА юстиции РСФСР

г. Москва, JI-22, ? я Звенигородская ул.. д. JA 1S___________  Телефон 2o‘>-20 3G

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  С П Е Ц И А Л И С Т А

* .,1 7 7 2 /0 1 0 Составлено « 13 *---- ДОКЭбрЯ------  10 9L.

6 декабря 1991т , во Всероссийский НИИСЭ ГЛЮ ?СФС1* из Государствен

ного м узея В. В .Галковского при письме зам директора музея Немировой 

М.А. от 05.12."91г.' для проведения почерковедческого исследоваия  

поступила ксерокопия предсмертного письма от имени В. Йаяковского
t « г

на 3 страницах, начинающееся словами "Всем В том что умираю не

вините никого и оканчивающегося словами " . . .  Остальное получите

с Гир.В-ГЛ." Письмо датирован^ 12Л )4 .30г .

На разрешение специалистов поставлен вопрос: установить, испол-\ ,

нено ли указанное письмо Маяковским В .В . или иным лицом.

В качестве сравнительного материала представлены свободные об

разцы почерка В.В.Маяковского в виде ксерокопий: стихотворения на 

4 л и стах, начинающегося словами "Я счастлив.!. . . " ,  и оканчивающегося 

словами " . . .  Сегодня -  бросил курить." ВЛ.'МаАсовский. записки, 

начинающейся словами "Радченко Приходи ко мне сейчас и окан

чивающейся словами " . . .  не смотри на записку на двери Бриков."
Ч *

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Исследованию подлежит рукописный текдт -ксерокопии предсмертного 

письма от имени В.Маяковского, которое в соответствии с разными об

ращениями условно разделено ца 2- е  части! I-d k  часть письма начина- 

ется  со слов "Всем В трм что умираю не вините никого . и окан

чивается, словами " . . .  счастливо оставаться! Владимир Маяковский 12. 

0 4 .3 0 г ." ,  2 -а я  часть письма начинается словами. "Товарищи Валловцы...У  

и оканчивается словами".Остальное получите с Гир.В Й ."

I Почерки, которыми выполнены обе записи текста письма, выс.оцой 

[степени выработанности, конструктивно-простого строения с упрощени-
1 Тип./М ССОР Зек. ььо-бош
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дай и усложнениями в отдельных буквах и их эл ем ен т ах .

Темп исполнения от  быстрого до предельно бы строго .

Б Исследуемых почерках наблю дается нарушение координации движений  

П группы, выразившееся в неустойчивости  общих признаков, отражающих 

структурные характеристики движений (разм ера, наклона, р а з г о н а , р а с 

становки) и размещения букв и их элем ентов по вертикали.

В обеи х  ч астях т ек ст а  письма наблюдаются исправления.

Размер букв неустойчивый (от ср едн его  до больш ого, с п реобладани

ем больш ого), р а зго н  и расстан овк а неравномерные (от  ср едн ей  д о  боль

шой, с преобладанием больш ой), наклон- правый, неустойчивы й, св я зн ость  

высокая.

Форма линии письма и зв и л и стая , е ё  направление -  бл и зк ое к гор и зон 

тальному. • • '

Отмеченные выше признаки нарушения координации движений П группы, в 

сочетании с предельно быстрым темпом исполнения отдельны х фрагментов  

письма, поправлениями-букв и их эл ем ентов, образую т ди агн ости ч еск и й
‘ и  Ч

комплекс, свидетельствующий о влиянии на исполнителя в момент выполне

ния им иселе,дуемого письма как и х-то  "сбивающих" ф акторов, в числе к о

торых наиболее вероятным я в л я ется  психоф изиологическое с о с т о я н и е ,с в я 

занное с возбуж ден и ем ,3̂

При сравнении п очерков, которыми выполнены о б е  части письма, между 

собой, установлены устойчивые совпадения общих и частных признаков, 

образующих индивидуальную совок уп н ость , достоточную  «для вывода о том , 

что они зыцолнены одним лицом.

При проведении данного, и сследования  наряду -о -традиционной м етоди

кой был применен в ер оя тн остн о-стати сти ч еск и й  м етод оценки совпадающих 

частных признаков почерка, основанный на п од сч ете  частоты их в е т р е ч а -  х)

х) В .А .Т рубникова. Признаки необычного выполнения р ук оп и сей . С у д .-п о ч .  
эк сп ер ти за . Ы ,1971г.

2 7 - 2 1 8 9
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емости в почерках разных л в д .х ^

При сравнении почерка, которым выполнен т ек ст  письма, с почерком 

В .В.М аяковского установлены  совпадения вышеописанных общих признаков  

(кроме степени  нарушения координации движений П группы и темпа ис

полнения) и частных признаков, в числе которых н аиболее характерными 

являются следующие (см . нижеследующую таблицу № I ) .

— I---------------------
ш* |* Наименование 

, ’ частных 
п /п ! признаков

, Конкретное прояв- 
• лвние совпадений  
! частных признаков

Таблищ  № I
Г  " и''вгГ " ТИдентй-
---------- --------------- тфикаци-
таблицы | признака

■ \ z z z z * z z z z :
1 Отроение (по с т е п е 
ни сложности дв и к е
ний) букв:

1! Г
- I -  - 5-  -
-- г~ ~ -----• <

.мость

т  —

"е" (1 ) ^ усл экненное за сч ет  
увеличения протякен- 
ности  заклю чите ыюй  
части

доп олн и т.

г

0 ,3 0

"п" (2 ) ' уп рощ ен н ое',ц -образ-  
ное

I й  143 0 ,8 6

"к" (3)' упрощенное ,и ю б р а з -  
ное

I Я 81 1 ,1 2

•-Н" (4) упрощ енное, п -о б р а з -  
иое

дополнит. 0 ,3 0

"з" (5 ) упрощенное за  счет  
выпрямления .движений

I Я 93 0 ,8 2

(по к о н ст р у к ц и и ,б ез  
у ч ет а  сл огн ости  
двикений)
"Д” (6 )
1

строчный вариант с 
надстрочным петлевым 
элементом

I* Я 68 0 ,5 1

2 . Форма' двикений при 
выполнении:
2 -г о  эл ем ента "к" (7 ) прямолинейная I  16 И З  0 ;9 0  х)

х )  Мбдифицирбванйая методика в ер оя тн остн о-ст ати сти ч еск ои  оценки сов
падений признаков почерка с учетом  его групповой принадлежности.
Сб."Применение м етодов  и ссл едован и я , основанных на вероятностном  
моделировании в судебн о-п оч ер к ов едч еск ой  экапертизеУМ . ,ВНИИСЭ,1976.

х х )  Цифрами'в ск обк ах  обозначены  номера признаков, отмеченные на при
лагаем ой  ф ототабл и ц е.
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; з

I J _________2 _________ 1 _________3 _________ L . 4 ! 5 , 1  б _
верхней части "г” 

(8 ) угловатая I Д 37 0, 02 .
надстрочного эле
мента "6" (9) дуговая дополнит* 0 ,3 0
подстрочного эле
мента "у" ( 10/ прямолинейная’ I Д 209 1 ,12
овального элемента 
"я" ( I I ) во звратно-пряю  ли

нейная
I Д 21% 1 ,0 3

♦ форма, направление. ; 
и размещение двияе- i  
нии при выполнении::
"т" (вариант д в у х - \ 
Элементной конструкг 
щшв12) i прямолинейно-уг- ■ *  I В 184 о; 66

ловатое движение 
справа переходит 
в дуговое*а затем 
в петлевое л ев о -  
окружное

штриха jco  единяюшего
.дуговая, правоок- дополнит. 0 ,3 0

4 . Форш движений при
ружное,. среднее

. соединении элемен
т е»: *

"л” (14) угловатая дополнит. 0 ,3 0
"а" (15) петлевая I  Д 7 0 ,6 1

• "Р" (16) петлевая I  Д 155 0 ,66

близкая к треуголь
ной и петлевая

дополнит. о‘, з о

букв "в", :"о" С поо-  
’ ледушими (18) во звратно-пряглоли- 

нейная
дополнит. 0 ,3 0

I  И 2 элементов "ю" 
. (19) дуговая I  :Д 269 о; 66

5 . Направление движений
* при выполнении буквы:

"ь" (20) правоокружное дополнит. 0 ,3 0
6 * Протяженность движе

ний по вертикали при 
выполнении 3 -го  э л е - *

* мента Г"М" (21 ) в 2 р аза  меньше дополнит. 0 ,3 0
других элементов "М‘If

2 7 *
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Наряду с перечисленными совпадениями установлены различия: сте
пени нарушения координации движений П-ой группы (в образцах выражена
значительно меньше), темпа исполнения (в образцах равномерный быст
рый) . .

При оценке результатов сравнительного исследования установлено, 
что указанные выше совпадения общих и частных признаков устойчивы и 
образуют индивидуальную совокупность. Суммарная величина количествен
ных значимостей признаков, равная 12,47» может считаться количествен
ны:'.'! критерием надегшосте выделенного идентификационного комплекса. 
Количественным критерием, достаточным для индивидуализации исполни
теля, служит значимость, равная 10.

Изложешюе является достаточным основанием для вывода о том, что 
текст исследуемого письма от имени Б.Маяковского выполнен самим В.Ма
яковским.

Отмеченные выше различия обусловлены влиянием на исполнителя в 
момент выполнения им исследуемого письма каких-то "сбивающих" фак
торов, в числе которых наиболее вероятным является необычное психо
физиологическое состояние, связанное с волнением. Поэтому указанные 
различия не являются существенными и на сделанный категорический по
ложительный вывод не влияют.

ВЫВОД
Рукописный текст предсмертного письма от имени Маяковского В.В., 

начинающийся словами "Всем В том что умираю не вините никого...", 
и оканчивающийся словами "...Остальное получите с Гир.ВГЛ.", датиро
ванный 12 .0 4 . 3 0 г . ,  -  выполнен самим Маяковским Владимиром Владимиро
вичем.

Этот текст выполнен Маяковским В.В. под влиянием каких-то факто

ров, "сбивающих" его дривы^ый процесс письма,в числе которых наибо-
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лее вероятным .является необычное психофизиологическое состояние, 
связанное с волнением.

СПЕЦИАЛИСТЫ:
зав.НИЛ судебно-почерковедческих 
экспертиз, кандидат юридичесшх 
наук so. Ю.Н.1Ьгибко

/
ст.научный сотрудник НИЛ судебно-  
-почерковедческих экспертиз, 
кандидат юридических наук Р.Х.Панова
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Всероссийский научно-исследовательский институт судебных эспертиз 
Министерства юстиции РСФСР

г. Москва, Д-22, Звенигородская ул., д. № 15 Телефон 295-20-36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

№ 1772/010 Составлено «13» декабря 1991 г.

6 декабря 1991г. во Всероссийский НИИСЭ МЮ РСФСР из Государствен
ного музея В.В. Маяковского при письме зам. директора музея Немиро
вой М.А. от 05.12.91 г. для проведения почерковедческого исследования по
ступила ксерокопия предсмертного письма от имени В. Маяковского на 
3 страницах, начинающегося словами «Всем В том что умираю не вините ни
кого...», и оканчивающегося словами «... Остальное получите с Гир. В.М.». 
Письмо датировано 12.04.30 г.

На разрешение специалистов поставлен вопрос: установить, исполнено 
ли указанное письмо Маяковским В.В. или иным лицом.

В качестве сравнительного материала представлены свободные образцы 
почерка В.В. Маяковского в виде ксерокопий: стихотворения на 4 листах, на
чинающегося словами «Я счастлив!..» и оканчивающегося словами «...Сего
дня — бросил курить». Вл. Маяковский»; записки, начинающейся словами 
«Радченко Приходи ко мне сейчас...» и оканчивающейся словами «...не смот
ри на записку на двери Бриков.»

ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследованию подлежит рукописный текст ксерокопии предсмертного 
письма от имени В. Маяковского, которое в соответствии с разными обраще
ниями условно разделено на 2-е части: 1-ая часть письма начинается со слов 
«Всем В том что умираю не вините никого...» и оканчивается словами «... сча
стливо оставаться. Владимир Маяковский 12.04.30 г.», 2-ая часть письма на
чинается словами «Товарищи Вапповцы...» и оканчивается словами 
«...Остальное получите с Гир. В.М.».

Почерки, которыми выполнены обе записи текста письма, высокой степе
ни выработанности, конструктивно-простого строения с упрощениями и ус
ложнениями в отдельных буквах и их элементах.

Темп исполнения от быстрого до предельно быстрого.
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В исследуемых почерках наблюдается нарушение координации движе
ний II группы, выразившееся в неустойчивости общих признаков, отражаю
щих структурные характеристики движений (размера, наклона, разгона, рас
становки) и размещения букв и их элементов по вертикали.

В обеих частях текста письма наблюдаются исправления.
Размер букв неустойчивый (от среднего до большого, с преобладанием 

большого), разгон и расстановка неравномерные (от средней до большой, 
с преобладанием большой), наклон — правый, неустойчивый, связность вы
сокая.

Форма линии письма извилистая, ее направление — близкое к горизон
тальному.

Отмеченные выше признаки нарушения координации движений II груп
пы, в сочетании с предельно быстрым темпом исполнения отдельных фраг
ментов письма, исправлениями букв и их элементов, образуют диагностиче
ский комплекс, свидетельствующий о влиянии на исполнителя в момент вы
полнения им исследуемого письма каких-то «сбивающих» факторов, в числе 
которых наиболее вероятным является психофизиологическое состояние, 
связанное с возбуждением*

При сравнении почерков, которыми выполнены обе части письма, между 
собой установлены устойчивые совпадения общих и частных признаков, об
разующих индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что 
они выполнены одним лицом.

При проведении данного исследования наряду с традиционной методи
кой был применен вероятностно-статистический метод оценки совпадаю
щих частных признаков почерка, основанный на подсчете частоты их встре
чаемости в почерках разных лиц**.

При сравнении почерка, которым выполнен текст письма, с почерком 
В.В. Маяковского установлены совпадения вышеописанных общих признаков 
(кроме степени нарушения координации движений II группы и темпа испол
нения) и частных признаков, в числе которых наиболее характерными явля
ются следующие (см. нижеследующую таблицу N° I).

* В.А. Трубникова. Признаки необычного выполнения рукописей. Суд.-поч. эксперти
за. М.,1971 г.

** Модифицированная методика вероятностно-статистической оценки совпадений 
признаков почерка с учетом его групповой принадлежности. Сб. «Применение методов ис
следования, основанных на вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой 
экспертизе». М., ВНИИСЭ, 1976.
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Таблица №  1

NoNo Наименование част- Конкретное проявление Номер Идентифи-
п/п ных признаков совпадений частных 

признаков
таблицы признака кационная

значимость
1 2 3 4 5 6

I. Строение (по степени 
сложности движений) 
букв:
«е» (I)* усложненное за счет дополнит. 0,30

«п» (2)

увеличения протяжен
ности заключительной 
части
упрощенное, и-образ- I N9 143 0,86

«к» (3)
ное
упрощенное, и-образ- I No 81 1,12

«Н» (4)
ное
упрощенное, п-образное дополнит. 0,30

«з» (5) упрощенное за счет вы I No 93 0,82

(по конструкции, без 
учета сложности дви
жений)
«Д» (6)

прямления движений 

строчный вариант с I No 68 0,51

2. Форма движений при 
выполнении:
2-го элемента «к» (7)

надстрочным петлевым 
элементом

прямолинейная I No 113 0; 90
верхней части «г» (8) угловатая I № 37 0,82
надстрочного элемен дуговая дополнит. 0,30
та «б» (9)
подстрочного элемен прямолинейная I No 209 1,12
та «у» (10)
овального элемента возвратно-прямолиней I No 272 1,03
«я» (11) ная

* Цифрами в скобках обозначены номера признаков, отмеченные на прилагаемой фото
таблице.
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3. Форма, направление 
и размещение движе
ний при выполнении:
«т» (вариант двухэле Прямолинейно-углова- I No 184 0,66
ментной конструкции, тое движение справа
12) переходит в дуговое, 

а затем в петлевое ле
воокружное

штриха, соединяюще дуговая, правоокруж дополнит.
го «ВМ» (13) ное, среднее
Форма движений при

соединении элемен
тов:
«л» (14) угловатая дополнит. 0,30
«а» (15) петлевая I No 7 0,61
«р» (16) петлевая I No 155 0,66
«х» и с предыдущей близкая к треугольной дополнит. 0,30
буквой (17) и петлевая
букв «в», «о» с после возвратно-прямолиней дополнит. 0,30
дующими (18) ная
I и 2 элементов «ю» 
(19)
Направление движе

дуговая I No 269 0,66

ний при выполнении
буквы: 
«ь» (20) правоокружное дополнит. 0,30
Протяженность дви в 2 раза меньше других дополнит. 0,30

жений по вертикали элементов «М»
при выполнении 3-го 
элемента «М» (21)

0,30

Наряду с перечисленными совпадениями установлены различия: степени 
нарушения координации движений П-ой группы (в образцах выражена значи
тельно меньше), темпа исполнения (в образцах равномерный быстрый).

При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что 
указанные выше совпадения общих и частных признаков устойчивы и образу
ют индивидуальную совокупность. Суммарная величина количественных зна
чимостей признаков, равная 12,47, может считаться количественным крите
рием надежности выделенного идентификационного комплекса. Количест
венным критерием, достаточным для индивидуализации исполнителя, слу
жит значимость, равная 10.
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Изложенное является достаточным основанием для вывода о том, что 
текст исследуемого письма от имени В. Маяковского выполнен самим В.Мая- 
ковским.

Отмеченные выше различия обусловлены влиянием на исполнителя в мо
мент выполнения им исследуемого письма каких-то «сбивающих» факторов, в 
числе которых наиболее вероятным является необычное психофизиологиче
ское состояние, связанное с волнением. Поэтому указанные различия не яв
ляются существенными и на сделанный категорический положительный вы
вод не влияют.

ВЫВОД

Рукописный текст предсмертного письма от имени Маяковского В.В., на
чинающийся словами «Всем В том что умираю не вините никого...» и оканчи
вающийся словами «...Остальное получите с Гир. ВМ.», датированный 
12.04.30 г., —  выполнен самим Маяковским Владимиром Владимировичем.

Этот текст выполнен Маяковским В.В. под влиянием каких-то факторов, 
«сбивающих» его привычный процесс письма, в числе которых наиболее ве
роятным является необычное психофизиологическое состояние, связанное с 
волнением.

СПЕЦИАЛИСТЫ:
зав. НИЛ судебно-почерковедческих
экспертиз, кандидат юридических наук ЯТогибко Ю.Н. Погибко

ст. научный сотрудник НИЛ судебно
почерковедческих экспертиз,
кандидат юридических наук ЯТанова Р.Х. Панова

Сопроводительное письмо от 16 декабря 1991 г. и заключение специалистов 
от 13 декабря 1991 г. по исследованию предсмертного письма В.В. Маяков
ского
ГММ. Инв. № 31263.
На 6 листах. С 1 л. сопроводительной записки.
Исследование проводилось по просьбе Государственного музея В.В. Мая
ковского сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории судебно
почерковедческих экспертиз Ю.Н. Погибко и Р.Х. Пановой. Исследователи 
почерка ошибочно прочитывают последнюю строчку предсмертного пись
ма: «Остальное получите с ГИЗ'а ВМ.».
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РОССИЙСКИЙ ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В.В.МАЯКОВСКОГО

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ т.СТРШНЕВОЙ С.Е.
ПРИ М и н ю ст е  РФ ----------------------------

119034 г. Москва, Пречистенская наб., 15 
тел. 201-50-15

2fi.fi4.qRp-_______________
На№ 41 от 21.04.95г._______

Направляем Вам акт экспертизы J* 38I/I3-8 от 26 апреля 1995г. 
по исследованию пистолета "Браунинг" № 268979, пули и гильзы,по
лученных музеем из Президентского архива (материалы следственного 
дела В.Маяковского).

Приложение: акт экспертизы на 5 листах, фототаблиц -  I  фото
снимков -  6, таблица с оттисками -  I

Заведующий лабораторией
судебно-баллистической экспертизы /  /  /  И.ГОРБАЧЕВ

ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
В.В. МАЯКОВСКОГО 

т. СТРИЖНЕВОЙ С.Е.

Н аправляю  В ам  акт экспертизы  
№  3 8 1 /1 3 -8  от  26 апреля 1995 г. н а  и ссл ед о 
вание пистолета «Б раунинг» №  268979, п у 
л и  и  гильзы, п олученны х м узеем  и з П р ези 
ден тск ого  архива (материалы  сл едств ен н о
го дела В. М аяковского).

П рилож ение: акт экспертизы  н а 5 листах, ф ототабл и ц  — 1, ф о т о сн и м 
ков — 6, таблица с оттискам и — 1.

РФЦОЭ МЮ РФ

РОССИЙСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРИ МИНЮСТЕ РФ

119 г. Москва, Пречистинская наб., 15 
Тел. 201-50-15

26.04.95 г.
На № 41 от 21.04. 95

Заведую щ ий л абораторией  
С уд ебн о-м ед и ц и н ск ой  экспертизы  
Р Ф Ц С Э  М О  Р Ф Ц орбачсв И . ГО РБА Ч Е В
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

119034, Москва, Пречистенская неб., 1б Тел. 201-50-15

АКТ Э К С П Е Р Т И З Ы

N8 ЗП1/T 3-R " 26" апреля 1 9 9 6  г.

Во В сероссийский  Федеральный Центр судебн ой  экспертизы  из  
Г осудар ств ен н ого  м узея  В .В .М аяковского при письме № 41 от 21 
апреля с . г .  ди рек тора С .Е .С трижневой дл я  п р ои зводства криминали
сти ч еск ой  экспертизы  поступили:

-  п и стол ет  "Браунинг” ^  2 6 8 9 7 9  калибра 7 ,6 5 м м .
-  пуля и г и л ь за ,

полученные м узеем  из П резиден тск ого  архива из материалов сл ед 
ст в ен н ого  д е л а  М аяковского.

На разреш ение экспертам  поставлены следующие вопросы:

" I .  П роизводился ли выстрел после п осл едн ей  чистки из пистоле
та  "Браунинг" № 2 6 8 979?

2 .  Вы стрелена ли пуля из ук азан н ого  п и ст о л ет а , если  н е т , то  
из оружия какой модели п рои зв еден  выстрел этой  пулей?

3 .  Стреляна ли п редставленная  ги л ьза  в п и стол ете "Браунинг"
№ 2 6 8 9 7 9 , если  н е т , то  в оружии какой модели она стреляна?"

П рои зводство экспертизы  поручено ведущим экспертам -крим инали- 
стам  РФЦСЭ Сафронскому Эмилю Г ригорьевичу, имеющему высшее юриди
ч е с к о е , в о ен н о -т ех н и ч еск о е  обр азован и е и стаж эк сп ертн ой  работы с  
1 9 6 5  г о д а  (вопросы  2 и 3 ) ,  и Николаевой Светлане А л ек сеев н е, кан
ди дату  химических н аук , имеющей стаж экспертной  работы с 1978  г о д а ,  
(воп р ос I ) .

Для решения воп роса  о ф акте п рои зв одст в а  вы стрела и з  п ред
ст ав л ен н ого  на эк сп ер ти зу  п и ст ол ета  "Браунинг" .№ 2 6 8 9 7 9  канал ств о
ла был прочищен ватными тампонами 3 р а з а .  П оверхность тампонов

И С С Л Е Д 0 В А-Н И Б

I .  У становление ф акта п р ои зв одства  вы стрела  
^провела эк сп ер т  Николаева С .А .)
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оказалась покрытой налетом темно-желтого цвета с незначительными вклю
чениями коричневого ц в ета .

Микроскопическое исследование под бинокулярным микроскопом МБС-1  
(увеличение 16х  и 32х ) показало, что извлеченный налет представляет  
собой застывшую массу желтого ц в ета , на фоне которой выделяются еди
ничные мелкие черные частицы, а также одна плоская частица ромбовидной 
формы, похожая на полуобгоревшую частицу* пороха.

Проведенная термическая проба показала пористую (ячеистую ) струк
туру, свидетельствующую о том, что эта частица является бездымным п о-  /
рохом, основу которого составляет нитроцеллюлоза.

При Осмотре пятен , образовавшихся на бумаге при контакте с тампо
ном с налетом, извлеченным из канала ствола исследуем ого п и стол ета , в 
УФ-лучах ртутно-кварцевой лампы обнаружено свечение люминесценции,хара 
терное .для смазочных материалов.

Налет на тампоне бьш исследован на присутствие нитритов (реакция 
с сульфаниловой кислотой ис/-нафтиламином). Р езультат отрицательный (г; 
явление сл абого розового окрашивания, практически не отличающегося от 

'контроля'', в качестве которого был взят чистый ватный там пон).
Для выявления сурьмы -  характерного элемента продуктов выстрела 

(элемент капсюльного состав а) был использован диффузно-контактный ме
тод (С.А.Николаева Определение сурьмы в продуктах выстрела.М етодически  
рекомендации.М. 1 9 8 8 г . ) .

Результатом исследования явилось отсутствие сурьмы в извлеченном  
н алете, о чем свидетельствует желтый фон фотобумаги после ее  обработки  
соответствующим реагентом (см.контактограмму I ) -  Для сравнения был пре 
изведен экспериментальный выстрел из исследуем ого п и стол ета , после чех 
с налетом были проведены аналогичные исследования'(см .контактограмм у 2

Таким образом , в результате проведенного исследования извлеченног  
из канала ствола пистолета "Браунинг” № 268979 налета выявлен комплекс 
признаков, свидетельствующих о том, что из оружия, представленного на 
экспертизу, после последней чистки выстрел (выстрелы) не производился  
(не производились). Наличие в налете частицы пороха указы вает на то , 
что перед смазкой канал ствола пистолета был недостаточно тщательно 
вычищен.

2 . Исследование пули и гильзы (провел эксперт Сафронский Э .Г .) .

а ) Исследованию подлежит пуля, общий вид .которой см. фото I .
Она характеризуется следующими конструктивными особенностям и, раг 

мерными и весовыми данными:
-  тип пули -  оболочечная.Конструктивно состоит из стальной плакирог. 

ной оболочки и свинцового сердечника.
-  форма -  оживальная с аакругленным кончиком.
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-  .длина пули -  I I , 66мм.
-  диаметр ведущей части -  7 ,8 5  мм.
-  масса пули -  4 ,8 г .
-  способ крепления пули в гильзе -  обжим ,дульца гильзы с заваль- 

цовкой в желобок тела пули*
Установленные данные свидетельствуют о том, что представленная  

пуля является частью 7 ,6 5  мм. патрона Браунинга образца 1 9 0 0 г .
Осмотром пули под бинокулярным микроскопом МБС-2 при увеличении 

16 и 32х устан овл ено, что на ее  боковой поверхности имеется шесть 
отпечатков полей н арезов  правого направления с шириной следов в ср ед -  
днем около I  мм. и углом наклона около 7 ° .

Калибр пули, количество сл едов , ширина, угол  наклона и правосто
ронняя направленность следов  свидетельствуют о том, что исследуемая  
пуля .была выстрелена из пистолета Маузер модели 1914 г .

Общий вид сл едов  канала ствола на иоследу.емой пуле см . фотоопти
ческую развертку следов  (фото 2 ) .

Тем не менее .для проверки версии о возможности выотрела исследуе  
мой пули и з представленного на экспертизу пистолета "Браунинг11 ,№ 
268979 , провели экспериментальную стрельбу из указанного-пистолета  
пятью 7 ,6 5  мм. патронами Браунинга.

Ооштром экспериментальных пуль под бинокулярным микроскопом 
МБС-2 при тех  же увеличениях установлено следующее:

-  на экспериментальных пулях отюбразились отпечатки шести правона
клонных следов  полей н арезов  с четко выраженными боевыми и холостыми 
гранями; (см . фотооптическую развертку следов на фото 3 ) .

-  ширина сл едов  -  1 ,0  -  1 ,2  мм.
-  у го л  наклона -  около 5 ° .

Как вддно из приведенной характеристики следов канала ствола на 
экспериментальных пулях, выстреленных из пистолета "Браунинг” мод. 
19530г. № 268 9 7 9 , они (следы ) отличаются от характеристики следов ка
нала ствола на исследуем ой пуле.

Таким образом , результаты  проведенного исследования позволяют 
сделать категорический вывод о том, что представленная на экспертизу  
пуля 7 ,6 5  мм. патрона Браунинга образца 1900 г о д а , была выстрелена не 
и з пистолета ^Браунинг” модели 1900 г  Л  268979 , а из пиотолета Маузер 
модели 1 9 1 4 г . калибра 7 ,6 5  мм.

3 .  Исследованию подлежит стреляная ги л ьза , общий вид которой см. 
фото I .

Гильза характери зуется  следующими конструктивными особенностями, 
размерными и весовыми данными:
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-  форма гильзы -  цилиндрическая,
-  материал -  латунь, •
-  .длина гильзы -  1 6 ,9  мм*,
-  .диаметр -  8 ,9  мм*
-  масса -  2,6  г .
-  приспособление .для экстракции -  кольцевая проточка,
-  способ крепления пули в гильзе -  обжим .дульца гильзы с небольшой 

завальцовкой в желобок тела пули.
И _ и

На поверхности дна гильзы имеется маркировка: G.G. 8*СО. Й  7 ,65  
Установленные денные свидетельствуют о том, что представленная н 

экспертизу гйльза является частью 7 ,6 5  мм. патрона Браунинга образца 
1900 года.

Осмотром гильзы под бинокулярным микроскопом МБС-2 при увеличе
нии 16 и 32х установлено наличие на ней следующих следов частей ору
жия, образовавшихся в результате снаряжения в магазин, выстрела и ее  
экстракции:

-  след бойка -  статический отпечаток в виде искаженно цилиндриче
ской формы, расположенной на капсюле несколько эксцентрично. Стенки 
И дно следа бойка неровные. В дне следа имеется кратерообразная вмя
тина с неровными выступающими над поверхностью дна краями. Микрорель
еф следа бойка Высокоинформативен и пригоден .для отождествления кон
кретного экземпляра оружия.

-  след поверхности чашечки кожуха-затвора -  слабовыраженный отпе
чаток в вцде размытых трасс, расположенных’ вокруг следа бойка на кап
сюле. Микрорельеф малоинформативен.

-  след зацепа выбрасывателя -  динамический отпеяаток в виде слабо
различимых трасс на ребре .дна гильзы. Мйкророльеф малоинформативен.

-  следы от краев стенок магазина -  .динамические следы в виде от
дельных траоо, расположенных на корпуое гильзы,

-  оледы от неровностей стенок патронника ствола -  представляют со
бой раздутие и отдельные вмятины на нижней части исследуемой гильзы.

Следует отметить отсутствие на гильзе следа отражателя.Отсутствие 
указанного следа объясняется тем, что данная гильза могла быть стрел; 
на в оружии, где роль отражателя выполняет боек. Таким оружием являем 
ся пистолет Маузер модели 1914 года калибра 7 ,6 5  мм.

Для решения вопроса о том, была ли исследуемая гильза стреляна в 
пистолете "Браунинг" модели 1900г. № 268979, проведено исследование 
экспериментальных гильз (5  образцов), стреляных в указанном пистолет* 

O c m o t p q m  экспериментальных гильз под микроскопом МБС-2 при тех ; 
увеличениях установлено наличие на них следов частей оружия, отличаю 
щихоя от следов частей оружия на исследуемой гильзе как по наличию
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-  5 -

на них четко выраженного следа отражателя, так и по особенностям  
микрорельефа в одноименных следах частей оружия.

Различия существенны и достаточны .для категорического вывода 
о том, что исоледуемая гильза 7 ,6 5  мм., патрона Браунинга образца  
1900 г .  была стреляна не в исследуемом пистолете "Браунинг” модели 
1 9 0 0 г . 268979 .

На основании проведенного исследования можно сделать выводы о 
том, что пуля 7 ,65м м . патрона Браунинга образца 1 9 0 0 г . ,  представлен- 

'ная на эксп ер ти зу , была выстрелена не из пистолета "Браунинг” модели 
1 9 0 0 г . № 268979 , а из пистолета "Маузер" модели 1 9 1 4 г . калибра 7 ,65м  
г> представленная на исследование гильза 7,65мм. патрона;,Браунинга 
образца 1 9 0 0 г . была стреляна не в пистолете "Браунинг" #  268979, а 
в пистолете "Маузер" модели 1 914г . калибра 7 ,6 5  мм.

2 .  Дуля 7 ,6 5  мм. патрона Браунинга образца 1 9 0 0 г . ,  представлен
ная на исследование, была выстрелена не из пистолета "Браунинг" моде 
ли 1 9 0 0 г . № 268979 , а  из пистолета "Маузер" модели 1914 г о д а .

ли 1900 г .  № ; 
производился

I .  Из пр ^^исследование пистолета "Браунинг" моде 
1|» д н е й  чистки выстрел (выстрелы) не

3 .  Гиль патрона Браунинга образца 1 9 0 0 г . ,  представле 
^ с т р е л я н а  не в пистолете "Браунинг" моделиная на и с с л е д о м  

1 9 0 0 г . *  2 6 8 9 # / р т е  "Маузер" модели 191 4 г . 

1 /  Э.Сафронский
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Т а б л и ц а  i  I  к  а к т у  э к с п е р т и з ы  Jfc 3 8 I / I 3 - 8  о т  2 6  а п р е л я  I 9 S 5  г о д а

Общий в и д  ( с  д в у х  с т о р о н )  п р е д с т а в л е н н о г о  н а  .и с с л е д о в а н и е  п и с т о л е т а  
" Б р а у н и н г "  м о д ел и  1 9 0 0  г о д а  В  2 6 8 9 7 9  к а л и б р а  7 , 6 5  м м.

Общий в и д  п р е д с т а в л е н н ы х  на М арки ровочн ы е о б о з н а ч е н и я  н а  
и с с л е д о в а н и е  п у л и  и г и л ь з ы  п о в е р х н о с т и  дн а и с с л е д у е м о й
7 ,6 5 м м . п а т р о н а  Б р а у н и н г а  г и л ь з ы ,
о б р а з ц а  1 9 0 0 г .

2 8 - 2 1 8 9
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Фотооптическая развертке следов канала ствола на исследуемой пуле, 
полученная с помощью прибора РФ-4,

Фотооптическая развертка следов канала ствола на экспериментальной 
пуле, выстреленной из исследуемого пистолета "Браунинг'1 & 268979,

Э.Са^рокский
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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Таблица к экспертному заключению 3 s l / iV g  от 26 апреля 1995 гояа

Контактограмма I ,  Топография отложения сурьмы в налете на тампонах 
после чистки пистолета ь Браунинг"мод. 1900 г ,  
представленного на экспертизу.

Контактограмма 2 . Топография отложения сурьмы в налете на тампо
нах после чистки пистолета " Браунинг” мод. 
1900 г .  после экспериментального выстрела.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

119034, М о ст а , Пречистенская наб., 15 Тел. 201-50-15

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 381/13-8 «26» апреля 1995 г.

Во Всероссийский Федеральный Центр судебной экспертизы из Государ
ственного музея В.В. Маяковского при письме N° 41 от 21 апреля с.г. директо
ра С. Е. Стрижневой для производства криминалистической экспертизы по
ступили:

— пистолет «Браунинг» N° 268979 калибра 7,65мм.
— пуля и гильза,

полученные музеем из Президентского архива из материалов следственного 
дела Маяковского.

На разреш ение экспертам поставлены следующие вопросы:
«I. Производился ли выстрел после последней чистки из пистолета «Брау

нинг» N° 268979?
2. Выстрелена ли пуля из указанного пистолета, если нет, то из оружия ка

кой модели произведен выстрел этой пулей?
3. Стреляна ли представленная гильза в пистолете «Браунинг» N° 268979, 

если нет, то в оружии какой модели она стреляна?»
Производство экспертизы поручено ведущим экспертам-криминалистам 

РФЦСЭ Сафронскому Эмилю Григорьевичу, имеющему высшее юридиче
ское, военно-техническое образование и стаж экспертной работы с 1965 года 
(вопросы 2 и 3), и Николаевой Светлане Алексеевне, кандидату химических 
наук, имеющей стаж экспертной работы с 1978 года (вопрос I).

ИССЛЕДОВАНИЕ

I. Установление факта производства выстрела 
(провела эксперт Николаева С.А.)

Для решения вопроса о факте производства выстрела из представленно
го на экспертизу пистолета «Браунинг» N° 268979 канал ствола был прочи
щен ватными тампонами 3 раза. Поверхность тампонов оказалась покрытой 
налетом темно-желтого цвета с незначительными включениями коричневого 
цвета.
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М икроскопическое исследование под бинокулярным микроскопом 
МБС-1 (увеличение 16х и 32х) показало, что извлеченный налет представляет 
собой застывшую массу желтого цвета, на фоне которой выделяются единич
ные мелкие черные частицы, а также одна плоская частица ромбовидной 
формы, похожая на полуобгоревшую частицу пороха.

Проведенная термическая проба показала пористую (ячеистую) структу
ру, свидетельствующую о том, что эта частица является бездымным порохом, 
основу которого составляет нитроцеллюлоза.

При осмотре пятен, образовавшихся на бумаге при контакте с тампоном с 
налетом, извлеченным из канала ствола исследуемого пистолета, в УФ-лучах 
ртутно-кварцевой лампы обнаружено свечение люминесценции, характер
ное для смазочных материалов.

Налет на тампоне был исследован на присутствие нитритов (реакция с 
сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином). Результат отрицательный (по
явление слабого розового окрашивания, практически не отличающегося от 
«контроля», в качестве которого был взят чистый ватный тампон).

Для выявления сурьмы — характерного элемента продуктов выстрела 
(элемент капсюльного состава) был использован диффузно-контактный метод 
(С.А. Николаева Определение сурьмы в продуктах выстрела. Методические 
рекомендации. М. 1988 г.).

Результатом исследования явилось отсутствие сурьмы в извлеченном на
лете, о чем свидетельствует желтый фон фотобумаги после ее обработки со
ответствующим реагентом (см. контактограмму I). Для сравнения был произ
веден экспериментальный выстрел из исследуемого пистолета, после чего с 
налетом были проведены аналогичные исследования (см. контактограмму 2).

Таким образом, в результате проведенного исследования извлеченного из 
канала ствола пистолета «Браунинг» №  268979 налета выявлен комплекс при
знаков, свидетельствующих о том, что из оружия, представленного на экспер
тизу, после последней чистки выстрел (выстрелы) не производился (не произ
водились). Наличие в налете частицы пороха указывает на то, что перед смаз
кой канал ствола пистолета был недостаточно тщательно вычищен.

2. Исследование пули и гильзы (провел эксперт Сафронский Э.Г.).

а) Исследованию подлежит пуля, общий вид которой см. фото I.
Она характеризуется следующими конструктивными особенностями, 

размерными и весовыми данными:
— тип пули — оболочечная. Конструктивно состоит из стальной плаки- 

ровной оболочки и свинцового сердечника.
— форма — оживальная с закругленным кончиком.
— длина пули — 11,65 мм.
—  диаметр ведущей части —  7,85 мм.
— м асса пули — 4,8 г.
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— способ крепления пули в гильзе — обжим дульца гильзы с завальцовкой 
в желобок тела пули.

Установленные данные свидетельствуют о том, что представленная пуля 
является частью 7,65 мм. патрона Браунинга образца 1900 г.

Осмотром пули под бинокулярным микроскопом МБС-2 при увеличении 
16 и 32х установлено, что на ее боковой поверхности имеется шесть отпечат
ков полей нарезов правого направления с шириной следов в среднем около 
I мм. и углом наклона около 7°

Калибр пули, количество следов, ширина, угол наклона и правосторонняя 
направленность следов свидетельствуют о том, что исследуемая пуля была 
выстрелена из пистолета Маузер модели 1914 г.

Общий вид следов канала ствола на исследуемой пуле см. фотооптиче
скую развертку следов (фото 2).

Тем не менее для проверки версии о возможности выстрела исследуемой 
пули из представленного на экспертизу пистолета «Браунинг» №  268979, про
вели экспериментальную стрельбу из указанного пистолета пятью 7,65 мм. 
патронами Браунинга.

Осмотром экспериментальных пуль под бинокулярным микроскопом 
МБС-2 при тех же увеличениях установлено следующее:

— на экспериментальных пулях отобразились отпечатки шести правона
клонных следов полей нарезов с четко выраженными боевыми и холостыми 
гранями; (см. фотооптическую развертку следов на фото 3).

— ширина следов — 1,0— 1,2 мм.
— угол наклона —  около 5°
Как видно из приведенной характеристики следов канала ствола, на экс

периментальных пулях, выстреленных из пистолета «Браунинг» мод. 1900г. 
№ 268979, они (следы) отличаются от характеристики следов канала ствола 
на исследуемой пуле.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сде
лать категорический вывод о том, что представленная на экспертизу пуля 
7,65 мм. патрона Браунинга образца 1900 года, была выстрелена не из писто
лета «Браунинг» модели 1900 г. №  268979, а из пистолета Маузер модели 
1914 г. калибра 7,65 мм.

3. Исследованию подлежит стреляная гильза, общий вид которой см. <на> 
фото I.

Гильза характеризуется следующими конструктивными особенностями, 
размерными и весовыми данными:

— форма гильзы — цилиндрическая,
— материал —  латунь,
— длина гильзы — 16,9 мм.,
— диаметр — 8,9 мм.
— масса — 2,6 г.
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— приспособление для экстракции — кольцевая проточка,
— способ крепления пули в гильзе — обжим дульца гильзы с небольшой 

завальцовкой в желобок тела пули.
На поверхности дна гильзы имеется маркировка: G .G .8(C O .ft7 ,65"
Установленные данные свидетельствуют о том, что представленная 

на экспертизу гильза является частью 7,65 мм. патрона Браунинга образца 
1900 года.

Осмотром гильзы под бинокулярным микроскопом МБС-2 при увеличе
нии 16 и 32х установлено наличие на ней следующих следов частей оружия, 
образовавшихся в результате снаряжения в магазин, выстрела и ее экстрак
ции:

—  след бойка —  статический отпечаток в виде искаженно цилиндриче
ской формы, расположенной на капсюле несколько эксцентрично. Стенки и 
дно следа бойка неровные. В дне следа имеется кратерообразная вмятина с 
неровными выступающими над поверхностью дна краями. Микрорельеф сле
да бойка высокоинформативен и пригоден для отождествления конкретного 
экземпляра оружия,

— след поверхности чаш ечки кожуха-затвора — слабовыраженный отпе
чаток в виде размытых трасс, расположенных вокруг следа бойка на капсюле. 
М икрорельеф малоинформативен,

—  след зацепа выбрасывателя — динамический отпечаток в виде слабо
различимых трасс на ребре дна гильзы. Микрорельеф малоинформативен,

— следы от краев стенок магазина — динамические следы в виде отдель
ных трасс, расположенных на корпусе гильзы,

— следы от неровностей стенок патронника ствола — представляют со
бой раздутие и отдельные вмятины на нижней части исследуемой гильзы.

Следует отметить отсутствие на гильзе следа отражателя. Отсутствие ука
занного следа объясняется тем, что данная гильза могла быть стреляна в ору
жии, где роль отражателя выполняет боек. Таким оружием является пистолет 
Маузер модели 1914 года калибра 7,65 мм.

Для реш ения вопроса о том, была ли исследуемая гильза стреляна в пис
толете «Браунинг» модели 1900 г. N° 268979, проведено исследование экспе
риментальных гильз (5 образцов), стрелянных в указанном пистолете.

Осмотром экспериментальных гильз под микроскопом МБС-2 при тех же 
увеличениях установлено наличие на них следов частей оружия, отличаю
щихся от следов частей оружия на исследуемой гильзе как по наличию на 
них четко выраженного следа отражателя, так и по особенностям микрорель
ефа в одноименных следах частей оружия.

Различия существенны и достаточны для категорического вывода о том, 
что исследуемая гильза 7,65 мм. патрона Браунинга образца 1900 г. была 
стреляна не в исследуемом пистолете «Браунинг» модели 1900 г. N° 268979.
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На основании проведенного исследования можно сделать выводы о том, 
что пуля 7,65 мм. патрона Браунинга образца 1900 г., представленная на экс
пертизу, была выстрелена не из пистолета «Браунинг» модели 1900г. 
N° 268979, а из пистолета «Маузер» модели 1914 г. калибра 7,65 мм. и пред
ставленная на исследование гильза 7,65мм. патрона Браунинга образца 
1900 г. была стреляна не в пистолете «Браунинг» N° 268979, а в пистолете 
«Маузер» модели 1914 г. калибра 7,65 мм.

ВЫВОДЫ:

1. Из представленного на исследование пистолета «Браунинг» модели 
1900 г. N° 268979 после последней чистки выстрел (выстрелы) не производил
ся (не производились).

Эксперт <Шодпись> С. Николаева

<Гербовая печать>

2. Пуля 7,65 мм. патрона Браунинга образца 1900 г., представленная на ис
следование, была выстрелена не из пистолета «Браунинг» модели 1900 г. 
N° 268979, а из пистолета «Маузер» модели 1914 года.

3. Гильза 7,65 мм. патрона Браунинга образца 1900 г., представленная на 
исследование, была стреляна не в пистолете «Браунинг» модели 1900 г. 
N° 268979, а в пистолете «Маузер» модели 1914 г.

Эксперт Сафронский Э. Сафронский

<Гербовая печать>

Сопроводительное письмо от 26 апреля 1995 г. и акт экспертизы от 26 апреля 
1995 г. по исследованию пистолета, пули и гильзы, приложенных к делу 
№ 50.
ГММ. Инв. № Н.В. 5709.
Исследование проводилось по просьбе Государственного музея В.В. Мая
ковского специалистами-экспертами Российского федерального центра су
дебной экспертизы Минюста РФ С.А. Николаевой и Э.Г. Сафронским.
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Г.И. Поляков

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

М. представляет собой чрезвычайно колоритную, яркую и своеобразную 
фигуру. Личность М. реальная и непосредственная во всех ее проявлениях, 
начиная от мелочей быта и кончая творчеством. В силу этого М. представля
ет собой благодатную задачу для характерологического изучения, т<ак> 
к<ак> позволяет проследить, как одни и те же черты характера, вытекающие 
из структуры всей личности в целом, сказываются как в творчестве, так и в 
личной повседневной жизни. М. — поэт и М. — человек сливаются в одно 
неразрывное целое. Задачей этого очерка и будет являться вскрытие: а) ос
новных, особенно характерных для личности М. черт; б) того, какое отраже
ние нашла та или другая из них в творчестве М.

Первое и основное впечатление, которое производит М., это то, что 
можно было бы назвать «глыбистостью». Его телосложение имеет ярко вы
раженный атлетический тип. Внешний вид М., его громадная, неуклюжая, 
нескладная, угловатая фигура с длинными конечностями, большое лицо с 
тяжелым подбородком вызывают впечатление чего-то массивного, как бы 
высеченного из куска скалы, и действует подавляюще на окружающих. Уже 
сама фамилия «Маяковский», происходящая от слова «маяк» и указываю
щая на то, что и предки М. были людьми такого же типа телосложения, удач
но коррелирует с его внешним обликом.

Когда М. появляется где-либо, он как бы заполняет собой все свободное 
пространство. Движения его размашистые, шумные, голос звучный и реши
тельный. Мелочи, детали стушевываются и отступают на задний план на 
этом общем, как бы гипертрофированном фоне.

Внешний облик, телосложение М. гармонируют с внутренним содержа
нием его личности. Широта, размашистость, выпячивание и выступление 
на первый план главного, основного, «ядра» личности, необычайно ярко и 
выпукло сказывается во всем характере М., во всех его действиях. Ничто, 
пожалуй, так не чуждо М., как мелочность. Широта размаха присуща в рав
ной мере как обыденному, житейскому поведению М., так и его творчеству 
(примеры).

Неуравновешенность проявлений эмоционально-аффективной сферы 
и недостаточность их сознательно-волевой задержки

М. является человеком очень бурного темперамента, человеком сильных 
чувств и влечений, способным к очень интенсивным и глубоким пережива
ниям. Наряду с этим высшие сознательно-волевые стороны его личности 
развиты слабо и отступают на задний план перед бурными порывами его
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эм оц и он ал ьно-аф ф ек ти вн ой  сф еры . М . н е  в состоя н и и  волевы м и усилиям и  
заставить себя  заниматься ч ем -л и бо , что его н е  интересует, и ли  подавлять  
свои  чувства (ж елание, хотен и е превалирует н ад дол ж ен ств ован ием ). 
М . всегда находится во власти своих чувств и  влечений. В следстви е слабости  
и  недостаточности  созн ательн о-волевого контроля и  задерж ки, проявления  
его эм оц и он ал ьн о-аф ф ек ти вн ой  сф еры  п риним аю т н есдер ж ан н ы й , н е 
обузданны й характер. М . сп о со б ен  давать очень бурны е п роявления своих  
переж иваний, напр им ер, плакать, рыдать. П ом и м о си льно вы раж енного  
полового влечения, две черты характера М ., резк о вы явивш иеся уж е с  его  
детских лет, о со б ен н о  дем онстративны  в этом  отн ош ен ии : это  его н етер п е
ливость и  азартность. М . был настолько нетерпелив, что, п о  словам  сестры  
Л <ю дм илы > В <ладим ировны >, н е  ел к остистой  ры бы  (!). У  н его  н е  хватало 
терпения, чтобы  дочитать д о  к онца к акой -н ибудь р ом ан  (Б рик, К ам ен 
ский).

Ещ е поразительнее азартность М ., которая достигала анекдотических  
размеров. М . был страстны м игроком . У ж е в детстве о н  играл п реим ущ ест
венно в игры, связанны е с  ри ск ом  и  азартностью , оч ен ь лю бил картеж ную  
игру, проявляя п ри  этом  больш ую  настойчивость, чтобы  заставить взрослы х  
играть с  собой . С  годам и это  влечение приняло ещ е бол ее  резк и е ф ормы . 
М. м ог играть в какой угодн о обстановке и во что угодн о  вплоть д о  того, что 
играл в чет и нечет на н ом ер а проходящ их трамваев. К огда М . бы л к ом у-л и 
бо  дол ж ен , то предлагал кредитору отыграть у н его  дол г (К ам ен ск и й ). Во  
время своего пребы вания в Б ерлине, настолько увлекся карточной  игрой, 
что не выш ел даж е взглянуть на город.

Перераздражимость эмоционально-аффективной сферы.
Неустойчивость настроений

Н аряду с внутренней  интенсивностью  и  глубин ой  п ереж и ван ий  для э м о 
цион альн о-аф ф ек ти вн ой  сф еры  М . характерна повы ш енная раздр аж и
мость ее. М . был очень чувствителен ко всем у, что воздействовало на него  
извне. П о характерном у вы раж ению  О .М . Брика, нервная си стем а М . была 
как бы обн аж ен н ой  перед падавш ими на н ее  извне раздраж ениям и. М . очень  
чувствителен к  м алейш ей  о б и д е , фальш и, ли цем ери ю . Н езначительны й, 
ничтож ны й п ов од  м ог повлиять на н его  и  вызвать резк и е и зм ен ен и я  н а 
строения. Его н астроен ие вообщ е бы ло очень н еустой чи вое и  к ол ебл ю щ ее
ся, что зависит как от повы ш ения раздраж им ости, так и  от н еур авн овеш ен 
ности  эм оц и он ал ьн о-аф ф ек ти вн ой  сферы . П овы ш енн ой  чувствительно
стью М . объясняется в значительной м ере такж е и  его доходи вш ая д о  
болезненны х разм еров м нительность.
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Обрывистость, разорванность психических процессов

М . н е свойственны  м ягкость, плавность, закругленность. В се в нем  п о 
ры висто, р езк о , н есв я зан н о , с  резким и переходам и. Э нергия его психиче
ских п р о ц ессо в  течет н е  гладко, то преры висто и  толчк ообразн о, то как 
бы накапливаясь п ер ед  поставлен н ой  на его пути преградой и достигая  
больш ой  степ ен и  н апр яж ен и я, то с  си лой  проры ваясь вдруг через эту пре
граду (блокада). П р оц ессы  возбуж ден и я  и тор м ож ени я, разы грывающ иеся в 
теч ени е его п си хи ч еск ой  деятельности , н е  скоординированы  и взаим но не 
уравновеш ены . В н ем  чувствуется общ ая напряж енность, как если  бы раз
драж ени я, п р итекаю щ ие к н ем у  извне и  возникаю щ ие в н ем  сам ом , накап
ливались в глубине его сущ ества, являясь источником  п остоян н ого  бесп о 
койства, в п ои ск ах  вы хода наружу. Э ти  о со б ен н о ст и  психи ч еск ой  деятель
н о сти  М . налагаю т характерны й отпечаток на все ее  проявления, начиная от 
м отори к и  и  кончая творчеством.

М . очень п одв и ж ен , всегда в дви ж ен и и , б есп ок оен , когда си дит на стуле, 
ерзает, часто вскакивает, очень лю бит ходить, м ало спит. Его движ ения, 
ж есты  бы стры , поры висты , угловаты, резки. Т акой ж е характер поры висто
сти  и  р езк ости  и м ею т и  его действия. О н ск лонен  к  стремительны м, импуль
сивны м , п о д  влиянием  м ом ен та, реакциям. Э то находит свое вы ражение в 
том , что окруж аю щ ие назы ваю т «вспыльчивостью», «нервностью » М .

П роя влени я его эм оц и он ал ьн о-аф ф ек ти в н ой  сф еры , при  их внутренней  
и н тен си в н ости  и  м оби л ьн ости  к раздраж ениям  извн е, отличаю тся такой же 
резкостью , заостр ен н ость ю , разорванностью , обн аж ен н остью , отсутствием  
п о степ ен н о сти  и градаций в переходах. И м ен н о  этим  объясняется то, что М. 
в своей  л и ч н ой  ж и зн и  н е м ог входить или с  больш им  трудом  входил во внут
р ен н и й , и нти м н ы й  контакт с  лю дьми. М . таит внутри себя  больш ой запас 
н еж н ости , заботл ив ости , о н  бывал п ор ой  очень сентиментальны м, чувство
вал больш ую  п отр ебн ость  входить в интим ны й «душ евный» контакт с лю дь
ми. Ч то такая п отр ебн ость  излить перед к ем -н и будь св ои  чувства была ему 
свой ствен н а, вы текает хотя бы и з его лю бви  к ж ивотны м , которая проявля
лась в н ем  уж е в детск ом  возрасте. О днако и зл и ш ней  резкостью  и несдер
ж анн остью  п роявлен и й  св ои х  чувств, доходи вш и м и  д о  грубости , он  часто 
отталкивал от  себя  тех, к  ком у испы ты вал влечение. В о со б ен н о ст и  это ска
зы валось н а  его отн ош ен и я х  с  ж ен щ и н ам и . Н е случайно п оэтом у  М . ж алует
ся, что о н  ник огда н е  м ог найти  ж ен щ и н у п о  себе , хотя знал очень много  
ж ен щ и н . Д аж е с Л .Ю . Б рик, с  которой  у н его  бы ли н аи бол ее интим ны е от
н ош ен и я , о н и  сохраняли  свой  интим ны й характер н епродолж ительное вре
м я, и  вп осл едстви и  М . говорил: «Л. — это н е ж ен щ и н а, это  ф илософ ».

О тсутствие сп о со б н о ст и  входить во внутренний , гарм онический к он 
такт с  лю дьм и, о с о б е н н о  в тех случаях, когда М . находился во власти своих  
н еобуздан н ы х влечений , являлось для него и сточ ни к ом  постоян н ы х мучи
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тельных конф ликтов и  трагических переж и ван ий , на п очве которы х М . и  ра
нее делал покуш ен и я на сам оубийство. Э то ж е обстоятельство сыграло, 
п о-ви дим ом у, больш ую  роль в его сам оубийстве (в связи  с  В ер он и к ой  П о 
лон ской ). П роявления интеллектуальной деятельн ости  М . н ося т  н а  себ е  тот  
ж е характерный отпечаток отры вистости и  р езк ости  п ер еходов , как и  п рояв
ления его эм оц и он ал ьн о-аф ф ек ти в н ой  сф еры . Его речь, представляю щ ая  
известны й контраст п о  сравнению  с остальны ми дв и ж ен и я м и  св оей  зам ед
ленностью , п о д о б н о  п осл едн и м , н е  им еет плавности , обры виста, часто т е
чет как бы толч к ообразн о, лаконична. В ли чн ой  б есед е  М . часто н е в с о ст о я 
нии был связн о и  последовательно передать св ои  впечатления, наприм ер, 
какой-нибудь случай, п рои сш естви е, свидетелем  которы х о н  был (К а м ен 
ский). К огда приезж ал и з-за  границы , трудно бы ло получить у н его  связны й  
рассказ о его впечатлениях. Его письма в ещ е больш ей  степ ен и , чем  его речь, 
обнаруживаю т эти  о со б ен н о ст и , лаконичны  д о  предела. В от образч и к  о д н о 
го из его п и сем , сообщ ен н ы й  семьей: «У ж асно здоров. С траш но п охорош ел . 
П риеду, всех перецелую » (!). Ч резвы чайно характерен в этом  отн ош ен и и  
стиль автобиограф ии М . «Я сам », пораж аю щ ий св оей  л ак они чностью  и  от
ры вочностью. С пециальны й анализ п оэти ческ ого творчества М . м ог бы  
привести м ного интересны х прим еров того, как эта осо б ен н о ст ь , насквозь  
пронизы ваю щ ая всю  личность М . от  самы х глубинны х ее  о сн о в  д о  н аи бол ее  
сложны х и  прои зводн ы х ее н асл оен и й , отражается на п оэт и ч еск ом  творче
стве М.

(В частности , прим ечательной в этом  отн ош ен и и  является ступенчатая  
ф орма стиха, к  к оторой  о н  так охотн о прибегал.)

П роизведенны й вы ш е разбор , касаю щ ийся н аи бол ее глубинны х стор он  
личности М , ее «ядра», позволяет д о  и звестн ой  степ ен и  уяснить некоторы е  
типичные для М . черты характера. Н екоторы е и з этих черт, как, напр им ер , 
азартность, н есп о со б н о сть  входить во внутренний  контакт с  лю дьм и, уж е  
были рассм отрены  нам и  попутно. Здесь м ож н о бы ло бы рассм отреть ещ е  
следующ ие:

Гиперболизм М .

О дной и з характернейш их черт М . является гипертроф ированность, 
преувеличенность, разрастание д о  гигантских разм еров л ю бого  проявления  
его деятельности , как будто все в н ем  прелом лялось сквозь си л ьное увели
чительное стекло. М . н е  знал н и  в чем  чувства меры. Л ю б о й  м елкий  факт в 
его п ов седн ев н ой  ж и зн и  м ог принять н евероятны е, преувеличенны е, д о х о 
дящ ие д о  карикатурности, размеры . Н априм ер, п олучен и е гонор ара превра
щ алось у М . в ц ел ое собы тие, с  ш ум ом , гам ом , часто со  скандалам и. К огда  
М. дарил цветы , он  посы лал н е букет, а целую  охапку букетов, когда о н  д а 
рил конф еты , о н  посы лал сразу десять к ор обок  к он ф ет  вм есто о д н о й . М о ж 
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н о  бы ло бы  п ри вести  больш ое количество аналогичны х прим еров, в частно
сти такж е и  его азартность. Л егко себе  представить, что этот гиперболизм, 
так ярко сказы ваю щ ийся во всем  п оведен и и  М ., больш ей частью берет свое 
начало в бурны х, н е  уравновеш иваем ы х вы сш им и задерж иваю щ им и систе
м ам и поры вах эм оц и он ал ь н о-аф ф ек ти в н ой  сф еры  и является отражением  
п осл едни х.

В ы сш ие проявления п сихи ч еск ой  деятельности  М ., п о д о б н о  проявле
ниям  его эм оц и он ал ь н о-аф ф ек ти в н ой  сф еры , н осят на себе  такой ж е яркий 
отпечаток гип ер бол и зм а, что вполне поня тн о, так как и  в этих своих прояв
лен ия х М . остается  в о сн о в н о м  «человеком чувств и  увлечений».

М . обладал оч ен ь богаты м  воображ ени ем , ф антазией , и  понятно, что 
и м ен н о  в этой  области  склонн ость  к преувеличениям  выявлялась особенно  
резко.

П ер в ое, что д о л ж н о  здесь  быть отм ечено, это  чрезвы чайная мнитель
н ость М ., достигавш ая почти бол езн ен ны х разм еров. У  М . была склонность  
очень часто мыть руки. Н априм ер, когда был в О дессе , в гостинице, после 
каж дого п о сещ ен и я  мыл руки. В дороге всегда возил с со б о й  специальную  
мы льницу. Открывал двери  чер ез ф алду пидж ака. В сегда была сильная бо
язнь заразиться, заболеть. К огда к то-н ибудь из близких заболевал, начинал 
сильно нервничать и  суетиться. П итал отвращ ение ко всем у, что связано с 
бол езн ью  и  см ертью , н апр им ер , очень н еохотн о  ходил на п охороны , н е лю 
бил п осещ ать больны х и  н е лю бил визитов к себе  других, когда бывал болен: 
«Что м ож ет  бы ть и н тер есн ого  в больном?».

М нительность бы ла вы ражена у М . н е  только в отн ош ен и и  здоровья. 
Л ю бой  м елкий  ф акт п ов седн ев н ой  ж и зн и  м ог раздуться в глазах М . д о  неве
роятны х, ф антастических разм еров. И ллю страцией этого  является, напри
м ер, крайняя оби дчи вость  М . В п р ои схож ден и и  м нительности  и  подозри 
тельности  М ., н есо м н ен н о , осн о в н о е  зн ач ен и е принадлеж ит чрезмерной  
чувствительности и  раздр аж им ости  его н ер вн ой  систем ы  и  стоящ ей в связи 
с н ею  частой  см ен е  и  к олебаниям  настроений . Э тим  ж е ф актором  объясня
ется и  больш ая впечатлительность М . (вы ражаю щ аяся, м еж ду прочим, в 
легкости  обр азов ани я  ассоц и ац и й , условны х связей).

Г ип ер бол и зм  М . сказы вался очень сильно также и  в области  творческого  
в ообр аж ени я , в его парадоксальном , сатирическом  складе ума и  одарен но
сти  к остр оум и ю , н аш едш им и  такое яркое отраж ение в его поэтическом  
творчестве. М . бы л чрезвы чайно остроум ен , причем  его остроты , в соответ
ствии со  св ой ств ен н ой  ем у вообщ е резкостью  чувствования и  мыш ления, 
н оси л и  такж е очен ь р езк и й  и  язвительны й, п одчас грубы й характер и  дейст
вовали ун ич тож аю щ е, как удар бича или пощ ечина (прим еры ). Остроумие 
бы ло св ой ств ен н о  М . и  в области  рисования, что вы ражалось в особой  
ск л он н ости  к ш арж ам  и  карикатурам, причем  эта склонность выявилась у
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М. очень рано, п риблизительно с  10— 11 лет, т. е. с  того в р ем ен и , когда М . 
начал учиться ри сован ию  и  ж ивоп и си .

Творчество М . в худож ествен н о-п ер ер аботан н ом  ви де отраж ает в себ е  
эту свойственную  ем у склонность к преувеличенности  и  ги п ер бол и зм у в ви
д е  м ощ ны х полетов его творческой ф антазии, гигантских, доведен н ы х  
д о  предела м етаф ор и  парадоксальны х, гротескны х образов . У потреблял  
превосходную  степень в словах. Н енавидел  ум еньш ительны е слова. К о с 
м изм  М .

Н есо м н ен н о , в развитии гиперболизм а М . больш ое зн ач ен и е п р и н адл е
ж ит той  и сторической  эп о х е , в к оторой  М . и  развивался. Эта эп оха  была б о 
гата грандиозны м и социальны м и взрывами и  п отр я сен и я м и  (револю ции  
1905 и 1917 гг., м ировая война, строительство соц иали зм а в С С С Р ). Гигант
ские м асш табы , острота и  обн аж ен н ость  социальны х к онф ликтов наш ли  
свое отраж ение в ф орм ировании  личности  М . и  чер ез п оср едство  н ее  и  в 
творчестве М . со  свойственны м  п осл ед н ем у гип ер бол и зм ом .

Субъективность М .

В связи с нестойкостью  и частыми см ен ам и  н астроен ия , берущ и м и  свое  
начало в неуравн овеш енн ости , чрезм ерн ой  чувствительности и  резк ости  
проявлений эм оц и он ал ьн о-аф ф ек ти вн ой  сф еры , н ео б х о д и м о  упом януть  
ещ е об  одн ой  о со б ен н о ст и  характера М ., а и м ен н о  о бол ьш ой  о д н о ст о р о н 
ности  и н едостаточ н ой  критичности его п одхода  к окруж аю щ им  в быту. 
М. обладает больш им  даром  наблю дательности. О днако его наблю датель
ность им еет очень «субъективны й» характер. Будучи «человеком  н астр ое
ний», М . замечал в окруж аю щ ем  только то , что о с о б е н н о  си льно на него  
действовало в д ан ную  минуту, пораж ало его или заинтересовы вало, в зави
сим ости от того, в каком состоя н и и  духа, н астроен ия в этот  м ом ен т  он  н ахо
дился. Этим объясняется, в частности , поверхн остн ость , скоропалитель
ность его суж ден и й  о лю дях. М . часто судил и  делал вы воды  о  человеке п о  
первой бросаю щ ей ся ем у в глаза черте его вн еш н ости  или  п ов еден и я , он  м ог  
выхватить в человеке одн у  какую -либо поразивш ую  его деталь, раздувая ее  
до преувеличенны х разм еров, н е  замечая других о со б ен н о ст ей  этого  ч елове
ка, не замечая всего человека в целом . О тсю да п он я тн о , что М . м ог часто и  
сильно ош ибаться в лю дях.

Элементарность, конкретность М .

П ри всей  глубине, интенси вн ости , безудер ж н ости  св ои х  эм о ц и й  и  аф 
фектов М . был очень элем ентарен  и , если  м ож н о так вы разиться, п ри м и ти 
вен во всех свои х проявлениях. Его действия, чувствования оп редел енн ы , 
непосредственны , н ося т  на себе  печать прям оты , и ск р ен н ости . М . совер -
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ш ен н о  н е бы л с п о со б е н  к  ли цем ер и ю , обм ану, ф альш и, хитрости, задним  
мы слям или хитроум ны м  ком бинациям . В се это бы ло настолько чуждо его 
характеру, что о н  испы ты вал нечто вроде суеверного страха п еред лю дьми, у 
которы х эти  о со б ен н о ст и  бы ли выражены (случай с К ручены х).

В п о л н о м  соответствии  с этим  м ы ш ление М . им еет чрезвы чайно кон
кретны й, обр азн ы й, если  м ож н о  вы разиться, предм етны й характер. С по
собн ост ь  к абстракциям  была н есвойствен на М .

М . н е  только н е питал никакой  ск л онн ости  к наукам, им ею щ им  отвле
чен н ы й  характер и  тр ебую щ и м  сп о со б н о ст и  к абстрагированию , как, на
при м ер , матем атика или ф и л ософ и я , н о  сам о занятие, наприм ер, научной  
или и сследовательск ой  деятельностью , требую щ ей объективности  анализа 
и  о б о б щ ен и й , бы ло ем у в вы сш ей степ ен и  несв ойствен но.

Н аи бол ее ярко ч увственно-конкретны й характер м ы ш ления М . выявил
ся в его п оэт и ч еск ом  творчестве. М . оперировал словом  как конкретны м, 
м атериальны м объ ек том , стрем ился его сделать максим ально-конкретны м , 
так, чтобы  о н о  стало как бы ощ упы ваемы м, осязаемы м. Э то сказывалось 
уж е в м анере М . говорить. М . п р ои зн оси л  слова звучно, внуш ительно, слова 
как бы  «падали», создавая впечатление м атериальности, как если  бы они  
им ели  вес. М . п ользовался словом  н е столько как отвлеченны м, абстрагиро
ванны м  си м вол ом , являю щ им ся средством  для передачи определенны х п о
нятий , сколько брал в слове и м ен н о  его материальную , конкретно-чувст
вен н ую  осн ов у , и з  к оторой  в дальнейш ем  этот отвлеченно-абстрактны й  
см ы сл слова развился. Э ту конкретно-чувственную , архаическую  основу  
слова о н  вы делял и  со  свойственны м  ем у ги п ерболи зм ом  м аксим ально вы
пячивал в своем  творчестве. В этом  заклю чается смы сл характерных им енно  
для М . (а н е  всех ф утуристов в ообщ е) п еределок, и скаж ени й  сущ ествую щ их  
и  обр азов ан и й  новы х слов в п о эзи и  М .

К огда хотел и зобр ази ть  человека деф ек тивн ого, с каким -нибудь п ор о
ком  или н едостатк ом , то прибегал при  этом  к таком у чувственно-наглядно
м у образу , как «человек б ез  уха», «человек без руки» и  т. д . В его поэтическом  
творчестве преобладала прям ая, непосредственн ая ф орм а высказывания, 
обр ащ ен ия к  лю дям .

В его ри сунках мы точ н о  так ж е видим  п реобладани е просты х, эл ем ен 
тарны х цветов и  контрастны х сочетаний.

К онк ретн ая направленность присущ а всей  л и чн ости  М . в целом . Э то на
ходи л о св ое вы раж ение в реальности  и зл ободн евн ости  М ., в том , что его 
больш е всего интересовало и  н аибол ее глубоко затрагивало только реаль
н о е , только то, что ж ивет, действует, п рои сходи т в настоящ ий м ом ент. От
сю да ж е, от  реальности , от настоящ его и сходит и  установка М . в его творче
стве на будущ ее, к отор ое в со зн а н и и  М . как худож ника прелом ляется н е как 
отор ванн ое от н астоящ его, а как его логическое заверш ение. Здесь снова мы 
и м еем  дел о  с ги п ер бол и зм ом  М ., которы й, н е  удовлетворяясь настоящ им,
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как он о  есть на сегодн я ш н и й  ден ь, стрем ится придать ем у те колоссальны е  
гигантские разм еры , которы е ем у будут свойственны  в будущ ем . М . как бы  
преломляет н астоящ ее через увеличительное стекло будущ его.

М . всегда стрем ился быть в ц ентре текущ ей ж и зн и , м ало интересовался  
прош лым, или лучш е сказать, прош едш им , касалось ли  это  пам ятников ста
рины, п р ои зв еден и й  искусства и литературы  или ж е его л и ч н ой  ж и зн и . О н в 
свои зрелы е годы  почти н е читал книг, читает только текущ ую  литературу, 
газету и  журналы . В искусстве, п о эзи и , ж и в оп и си , театре, в о со б ен н о ст и  к и 
но, как н ов ом  виде искусства, его интересовали только н аи бол ее  бли зк ие  
ему соврем енны е «левые» течения. О н н е хранил и  отн оси л ся  оч ен ь н ебр еж 
но к своим  рукописям . О н вообщ е н е  был ск л он ен  предаваться в осп ом и н а
ниям о прош лом , для п рош лого в н ем  как бы н е оставалось м еста, настолько  
все его сущ ество зап ол н ен о  бы ло настоящ им .

П остоя н н ое, безостан ов оч н ое дви ж ен и е вперед, к будущ ем у, в н ер аз
ры вной связи  с дв и ж ен и ем  всего человеческого коллектива; ощ ущ ен и е эт о 
го движ ения бы ло, пож алуй, одн и м  и з самы х сильны х им пульсов в сей  его  
ж и зн ен н ой  деятельности .

Направленность М .

Н аряду с конкретностью  для М . характерна чрезвы чайная направлен
ность всех его м ы слей и  действий . Эта направленность вытекала и з о сн о в 
н ой  установки ли чн ости  М . и  ш ла п о  л и н и и  его творчества, как н аи бол ее  
сильной и  п оглощ аю щ ей все остальны е стороны  его ли чн ости . Т ак  как  
творчество М . вытекало н еп оср едств ен н о  и з самы х глубин  эм оц и он ал ь 
но-аф ф ектив ного ядра его личности , а это п о сл ед н ее , при  в сей  р азор в ан н о
сти, противоречивости , и зм енчивости  своих вн еш ни х п роявл ен и й , в о с н о в 
ном  сводилось к  н ем н оги м  чрезвы чайно сильны м и  и н т ен си в н о  дей ствую 
щ им в о дн ом  и  том  ж е направлении импульсам  и  влечениям , то и  для  
творчества М . характерна чрезвы чайная стойкость и  н аправленность . Х у д о 
ж ественны е взгляды и  к он ц еп ц и и  М . бы ли чрезвы чайно тверды е и  о п р ед е
ленны е, потом у что о н и  вытекали и з сам ой  сущ н ости  его ли чн ости  в целом . 
Только в п ер и од  ж и зн и , н еп оср едств ен н о  предш ествовавш ий его са м о 
убийству, нам етился некоторы й п оворот в его м и р ов оззр ен и и , п о -в и д и м о -  
му, чрезвы чайно бо л езн ен н о  им  переж ивавш ийся. Эта осн овн ая  ли ни я  
творческой деятельности  М . была чрезвы чайно и нтенси вн а, он а как бы п о 
глощала ц еликом  всю  личность М ., оставляя в стор он е все остальны е и нтел
лектуальные стороны  деятельности  п осл едн ей . Т ак  как все п ов ед ен и е  М ая
ковского, п о д о б н о  его творчеству, такж е н еп оср едств ен н о  вы текало и з э м о 
ционально-аф ф ективного ядра его личности , то такая ж е  направленность  
была присущ а и всем у п оведени ю  М . в целом . Х арактерно, что о н  м ог о ста
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ваться равнодуш ны м  ко м ногом у, что находилось вн е сф еры  его н еп оср ед
ственны х и н тер есов , связанны х преим ущ ественно с творчеством  или его 
личны м и п отр ебн остя м и  и  переж иваниям и. Т о , что его н е интересовало или 
бли зк о н е затрагивало, п оп р осту  вы падало и з его поля зрения. Э тим  объяс
няется то , что врем енам и  он  м ог н е знать самы х просты х, элементарны х ве
щ ей , зн аком ы х л ю бом у  ш кольнику, обнаруж ивая п одчас поразительное н е
веж ество. О н м ог бы , напр им ер , и скрен н е поразиться, узнав, что от Земли  
д о  С ол н ца стол ьк о-то  м илли он ов  килом етров (Б рик). П исал с орф ограф и
ческ и м и  ош и бкам и  и  б ез  знаков препинания. Бывая за границей, не прояв
лял никакого и н тер еса  к язы ку, быту, архитектуре городов , историческим  
пам ятникам , п р и р оде, ф ольклору, ко всем у том у, что обы чно привлекает 
вн и м ан и е человека, впервы е приехавш его в н езнаком ую  страну. В своих п о 
ездках за границу и нтересовался  только тем , что леж ало в плоскости  его 
творческих и н тер есов  или что его н еп оср едств ен н о  касалось, «могло идти 
ем у на потребу» (Б р и к ), наприм ер, лю дьм и, приним авш им и участие в его 
вы ступлениях и ли  м огущ им и ем у быть в этом  полезн ы м и, предм етам и лич
н ого  оби хода , как боти н к и , галстуки, жилеты  и т. д .

Такая крайняя, приним авш ая, как это вообщ е свой ствен н о М ., гипербо
л и ческ ие, карикатурны е разм еры  направленность М . создавала у окружаю 
щ их, даж е бли зк о знавш их его л ю дей  (как, наприм ер, В. К ам енский) впе
чатление огр ан и ч ен н ости , узости  кругозора и р езк ой  эгоистичности .

Социальная установка личности М .
Отношение к людям

О сн овн ы е интересы  М ., как творческие, так и  личны е ш ли п о  линии  со 
циальной. Н ичто так н е  характеризует в этом  отн ош ен и и  личность М ., как 
его стрем л ен ие всегда и  всю ду общ аться с лю дьм и, обращ аться к лю дям, ус
танавливать связи  с лю дьм и. М ож н о сказать, что вне л ю дей , вне человече
ского общ ества м ир для М . н е  сущ ествует. М ., напр им ер, очень мало инте
р есуется  п р и р одой , затем  дости ж ен и ям и  науки и техники , социальны ми, 
эк он ом и ч еск и м и  и  полити ческ им и  воп росам и  сам им и п о  себе. Его интере
сую т н е столько п р ои зв еден и я , продукты  рук и  разум а человека, сколько 
ж ивы е л ю ди , коллектив л ю дей  сам  п о себе. Эта социальная установка всей  
ли чн ости  М . н аходит св ое вы раж ение как в п оэти ческ ом  творчестве М ., на
сы щ ен н ом  и  н асквозь  п роп и тан н ом  социальны м и м отивам и, так и  в его 
стрем лен ии  к публичны м  общ ественны м  вы ступлениям. М . н е  принадле
ж ит к п оэтам , вдохновляю щ им ся в тиш и кабинета или на л он е  природы, 
он  — п оэт -т р и б у н , н аходящ и й  п одл и н н ое свое завер ш ение лиш ь тогда, ко
гда о н  сам  читает св ои  п р ои зв еден и я  п еред аудиторией. М ож н о полагать, 
что эта социальная установка л и чности  М . сыграла нем аловаж ную  роль в 
развитии и  совер ш ен ствован и и  его п оэти ческ ого дарования, поскольку ж и 
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вое слово является одн и м  и з самы х непосредственн ы х и  прям ы х сп о со б о в  
общ ен ия м еж ду лю дьм и, т. е. таким, которы й о со б ен н о  п одходи т  для М . в 
силу к онкретной  направленности  его личности .

Эта «социабельность» М ., его н еодол и м ое стрем лен ие к лю дям , находят  
свое яркое вы раж ение и  в обы ден н ой , п ов седн ев н ой  ж и зн и  М . О н  очень  
редко, почти никогда н е  бывает оди н , всегда н а  лю дях и  вм есте с  лю дьми. 
Для М . о со б ен н о  характерно то , что, несм отря н а тщ ательную  отделку и  от
ш лифовку свои х п р ои зв еден и й , о н  творит на людях: в трамвае, автом обиле, 
под стук колес п оезда , на п ароходе, набрасы вая на ходу  на клочках бумаги  
отрывки стиха или прерывая п осер ед и н е беседу , чтобы  процитировать п р и 
ш едш ую  в голову ри ф м у или отры вок стиха.

В п р ои схож ден и и  соц иальн ой  установки ли чн ости  М . осн овн ая  и  глав
ная роль дол ж на быть при пи сан а той  среде, в к оторой  М . развивался (рево
лю ция 1905 г.).

Для М . д о ступ ен  только оди н  сп о со б , при  п ом ощ и  к оторого его стрем ле
ние к лю дям  находит п ол н ое  удовлетворение: это  тогда, когда о н  в своем  
творчестве обращ ается к  коллективу чер ез п осредство печатного слова или  
непосредственн о в свои х вы ступлениях. П ути вн утрен н его , и н ти м н ого , 
личного общ ен и я с лю дьм и м алодоступны  или даж е н едоступ н ы  М . вслед
ствие резкости  его характера, как о б  этом  уж е уп ом и н алось  вы ш е. О днако и  
в своем  общ ен и и  с  коллективом  М . чувствует свою  связь с  н им  только тогда, 
когда он  противопоставляет свое «я» коллективу, как это  и м еет  м есто , когда  
он выступает как п о эт  и  трибун. В н е этого противопоставления коллектив  
как совокупность отдельны х человеческих л и чн остей  п ерестает сущ ество
вать для М . О н п росто и х  н е  зам ечает, так ж е как мы н е  зам ечаем  окруж аю 
щ ий нас воздух, хотя он  и  является для н ас ж и зн ен н о  н еобходи м ы м . Д ля М . 
характерна в быту какая-то особен н ая  «бессты ж есть», н естесни тел ь ность  в 
его взаим оотнош ениях с  лю дьми. О н п овсю ду чувствует себ я  как дом а , н е  
испытывая н и  п ер ед  кем  стесн ен и я , н а  лю дях м ож ет вести  себя  так, как б у д 
то кругом н ик ого нет. Самы е интим ны е вещ и о н  м ож ет гром овы м  гол осом  
передавать п о  тел еф он у , совер ш ен но н е считаясь с  тем , что о н и  м огут быть 
услышаны п остор он н и м и  лю дьми. К ак говорит Б рик, «М . м ог бы  снять  
баш мак на улице или в трамвае, чтобы  высыпать п опав ш ий  туда п есо к  или  
камеш ек». М . часто совер ш ен н о н е  считался с тем , в каком  состоя н и и , н а 
строении духа н аходятся его собеседн и к и . Ч еловек , с  которы м  о н  встретил
ся впервые и  которы й ем у н е понравился п о п ервом у впечатлению , м ог стать 
без всякого к том у повода с  его стороны  объектом  бесп ощ ад н ы х и  ун ич то
ж аю щ их, переходящ и х в издевательство острот М . С другой  сторон ы , наря
ду с таким пренебреж ительны м  отн ош ен и ем  М . к лю дям  н аблю дается  и  о б 
ратный, «утилитарный» п одход  в тех случаях, когда о н  м ож ет извлечь и з н и х  
какую -либо пользу для себя , нуж дается в н и х  для вы полнения св ои х  личны х  
целей. П ри  больш ой н еп оср едств ен н ости  и  р езк ости  М . в ообщ е этот его
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утилитарны й п о д х о д  к лю дям  н оси т  часто резко обн аж ен н ы й , незавуалиро
ванны й, грубы й характер. Так, К ам ен ски й , наприм ер, передает, что когда 
М . п ри ходил  к уда-л и бо  и  встречал незн аком ого человека, он  в первую  оче
редь справлялся о  том , партийны й ли он .

М ы видим , таким  обр азом , во взаим оотнош ениях М . с  лю дьм и характер
ны е для н его  резк ость  и  крайность.

Н ео б х о д и м о  ещ е упом януть о том , что М . свой ствен н о бы ло стремление 
п р ои звести  со б о й  впечатление н а  окруж аю щ их, что вы ражалось в некото
р ой  р и совк е, театрализации, «лом ании», врем енам и нарочитой  подчеркну
тости  св оей  р езк ости  и  нестеснительности .

Индивидуализм, эгоцентризм, стихийность М .

М . был ярко вы раж енны м  индивидуалистом . Э тот индивидуализм  у М. 
берет свое начало в сильны х эм оц и он ал ьно-аф ф ек гны х импульсах его лич
н ости . Н е будучи в со сто я н и и  подавлять эти  импульсы  вы сш им и сознатель
н о-вол евы м и  задерж и ваю щ и м и  аппаратами, М . н е  вы носил над собой  так
ж е никакого п остор он н его  контроля. К ак о со б ен н о  характерны й пример  
м ож н о  п ривести  ответ М . на воп р ос о том , п очем у о н  н е в партии: «А вдруг 
пош лю т н а хлебозаготовки?» (Б рик). Н еобходи м ость  находиться в чьем -ли
бо  р асп ор я ж ен и и , бы ть п одчи н енн ы м  к ом у-л и бо  была органически чужда 
всем у складу характера и  созн ан и ю  М . В се п ов еден и е М . в целом , отличав
ш ееся  св оей  хаотичностью , вн еш н ей  беспор ядочностью  и  неорганизован
ностью , отсутствием  о п р едел ен н ой  систем ы , планом ерн ости  и  продум ан
н о сти  в расп орядк е ж и зн и  и  работы , также указывает на отсутствие созн а
тел ьн о-вол евой  регулировки. Н а всем  его п ов еден и и  леж ит отпечаток  
сти хи й н ости , если  м ож н о  так вы разиться, партизанщ ины . (Т акой ж е отпе
чаток н ео б у зд а н н о ст и , сти хи йн ости  леж ит на творчестве М .) Н емаловаж 
н ую  роль в этом  сыграла та обстановка «богемы », в к оторой  М . вращался 
и м ен н о  в п ер и од  развития и  ф орм ирования своей  л и чн ости  в целом  и  своего  
п оэти ч еск ого  творчества в частности.

М . всегда ставил св ое «я» в ц ентре. О н как бы строил свой  м ир н аподобие  
П тол ем еевск ой  систем ы  с о  свои м  «я» в центре его. В о всех своих проявлени
ях о н  всегда и сходи л  и з свои х и нтересов , выпячивал себя , свою  личность на 
первы й план, п ри чем  часто это  н оси л о  соверш ен но непроизвольны й и  б ес 
сознательны й характер, настолько это  бы ло ем у п рисущ е. Э то сказывалось  
очень р езк о  в его отн ош ен и я х  к лю дям , наприм ер, в том , что М . в своей  лич
н о й  ж и зн и  м ало или почти  н е  считался с  окруж аю щ им и постольку, п о 
скольку он и  н е  представляли для н его  к акого-ли бо интереса  (утилитарный  
п одход  к н и м ). О тсю да ж е вы текает и  крайняя «субъективность» М .

Э тот эгоц ен тр и зм  М . наш ел свое отраж ение и  в его творчестве, для кото
р ого  характерна ф ор м а н еп оср едств ен н ого  обращ ения М . от себя  к  людям.
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М . о со б ен н о  в свои х ранних работах часто вы ступает как п р орок -м орал и ст, 
стрем ящ ийся научить л ю дей  новы м  истинам , п р и н ося щ и й  себ я  и  свое твор
чество им  в жертву: то , что О .М . Брик назы вает м есси ан ством  М . (сравн ени е  
себя с П уш кины м ).

Творческая деятельность М .

Выш е мы пы тались показать, каким обр азом  те и ли  и ны е о со б ен н о ст и  
характера М . сказы ваю тся на его творчестве. П ри этом  н е н адо забы вать, что  
хотя творчество М . и  берет начало, п о д о б н о  всем  остальны м проявлениям  
его личности , в этих разобранны х нам и свойствах ее, одн ако представляет  
собой  сам остоятельны й п р оц есс  худож ествен ной  переработк и  того м ате
риала, которы й заклю чается в психи ч еск ой  ж и зн и  М ., — п р о ц есс  создан и я  
худож ественны х ц ен н остей .

П ри всей вн еш н ей  хаотичности , бесп ор ядоч н ости  и  б есси ст ем н ости  его  
ж изни  и  работы  в глубине его сущ ества идет п остоян н ая , безостановоч н ая  и  
напряж енная творческая работа. Д ля М . характерно то , что он  творит везде, 
в лю бы х условиях, и  мы п овсю ду видим  п р обл ески  эт о й  и дущ ей  в глубине  
его работы.

В силу этого  при  вн еш ней  разбр осан н ости  для М . характерна больш ая  
сам оуглубленность, уход внутрь себя , поглощ ен н ость  св оей  творческой  д е я 
тельностью. В этом  отн ош ен и и  очень дем онстративны  его ф отограф и ч е
ские сним ки, на которы х его л и ц о  всегда им еет со ср ед о то ч ен н о е , н ахм урен 
н ое, пристальное, сам оуглубленное вы ражение. И н тер есн о , что на ф о т о 
карточке, на к оторой  М . заснят в возрасте трех с  п ол ов и н ой  — четы рех лет, 
он также им еет это  характерное для н его  вы раж ение лица.

М аяковский представляет со б о й  больш ого худож ника, и  в этом  его глав
ная ценность для общ ества. С  этой  точки зр ен и я  в первую  очередь н ео б х о 
дим о отметить богатство содерж ан и я, глубину и  и н тен си вн ость  его п си х и 
ческой деятельности  в целом . М . обладает н еобы ч айн о развиты м творче
ским воображ ени ем  и  колоссальной памятью , весь п р о ц есс  его творчества  
протекает на память. М . обы чно записы вает уж е готовое п р ои зв ед ен и е , если  
не считать отры вочны х набросков , которы е он  делает на ходу. В то  ж е  время  
для п роц есса  его творчества характерны  тщ ательная отделка и  отш лиф овка  
своих п р ои зв еден и й , требую щ ие от него н ап р яж ен н ой  и  к ропотливой  р а б о 
ты. Он н еобы чайно р абот осп особен . Ф актически о н , как уж е указано выш е, 
п остоянно поглощ ен  п р оц ессом  своей  творческой деятельности .

П ри субъективности  п одхода к  окруж аю щ ем у в бы ту и  зав иси м ости  его  
от настроения, М . отличается н еобы ч айн ой  наблю дательностью  и  с п о с о б 
ностью  подм етить м алейш ие п одр обн ост и  в и нтересую щ ем  его объекте. Н е
обходи м о отметить далее чрезвы чайно развитую  в М . сп о со б н о ст ь  схваты 
вать сущ ество д а н н о й  ситуации, когда дел о  и дет о  его худож еств ен н ом  твор
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честве, а такж е подм ечать в н ей  такие стороны , которы е остаю тся скрытыми  
для остальны х, что н аходит свое вы раж ение в парадоксальности  всего скла
д а  его м ы ш ления. В этом  отн ош ен и и  м ож н о сказать, что М . видит лучше, 
зам ечает больш е и  в осп ри ни м ает глубже обы чного рядового человека. П ро
и сходящ и й  творческ ий  п р о ц есс  переработки всех получаемы х им  извне впе
чатлений в худож ествен ны е ц ен н ости  отличается н еобы ч айн ой  интенсив
н остью  и  бы стротой , почти м ол ни ен осностью  (интуитивно). П оказательно  
в этом  отн ош ен и и  остроум и е М ., отличавш ееся своей  м олни ен осностью  и 
м еткостью .

Н ак он ец , н ео б х о д и м о  отметить ещ е специальную  стор он у  психической  
деятельн ости  М ., им ею щ ую  вы даю щ ееся зн ачен и е для своеобразия его 
творчества. Э то — необы чайная ритмическая одарен ность  М . при полном  
отсутствии всяк ой  музы кальности. (М . был ли ш ен  сов ер ш ен н о музыкаль
н ого  слуха и  си льно ф альш ивил, когда пытался петь.) Ритм ичность, такт, 
ск андирование составляю т одн у  и з н аибол ее характерных черт его поэзи и  
(п о -в и д и м о м у , М ., главным обр азом , восприним ал ш умы , стуки).

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

С о стороны  сом атики . А тлетическое тел осл ож ени е п о  К речмеру.
С о стороны  психи к и . Ш и зои дн ость  (резкость, разорванность течения  

п си хи ч еск и х  п р о ц ессо в , н еум ен и е устанавливать внутренний  контакт с 
лю дьм и).

Э п и леп тои дн ость  (перераздраж им ость, им пульсивность, экспозив-  
ность). К ак п р и зн ак  эп и л еп тои дн ости  м ож н о рассматривать также левору
кость.

Т р евож но-м н ител ьн ая  конституция, отм ечаю щ аяся такж е и  в наследст
вен н ости  (сестры , отец , тетка п о  л и н и и  отца).

ГММ. Инв. № 6093 (Очерк); Инв. № 6094(1—5) (Приложения). 
Машинопись с правкой автора, черными чернилами. Без даты.
Автор этого характерологического очерка о Маяковском — сотрудник Ин
ститута мозга, невролог и психолог Григорий Израилевич Поляков 
(1903—1982). Основная работа над очерком велась им, как это видно из да
тированных приложений, в 1933—1936 гг. Окончательный текст относится, 
очевидно, ко второй половине 1930-х гг.
Материалы психологических исследований Г. И. Полякова ранее (по друго
му экземпляру машинописи) были опубликованы в книге: Спивак М.Л. По
смертная диагностика гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, 
Владимир Маяковский в коллекции Института мозга (материалы из архива 
Г.И. Полякова). М.: Аграф, 2001. С. 315—474. Помимо характерологическо
го очерка (текст которого в основном совпадает с публикуемым) в книге 
М. Спивак приводится написанный Г.И. Поляковым биографический
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очерк о Маяковском и другой, беллетризированный, вариант характероло
гического очерка. Настоящая публикация, по материалам ГММ, в свою оче
редь, включает тексты, не входившие в книгу М. Спивак.
В приложении приводятся записи бесед, послуживших Г.И. Полякову осно
вой для очерка о В.В. Маяковском. Все тексты машинописные, находятся в 
рукописном отделе ГММ.

...М. ...предлагал кредитору отыгратъу него долг (Каменский). — В.В. Камен
ский, говоря о ранних (дореволюционных) годах своей дружбы с Маяков
ским, в частности, писал: «Не раз Маяковский брал деньги у меня и при 
этом улыбался:
— Если выиграю, отдам» (Каменский В. Юность Маяковского. Тифлис: Зак- 
книга, 1931. С. 60).
Во время пребывания в Берлине... — В машинописи ошибочно напечатано в 
Риме. Речь идет именно о Берлине.
...телосложение по Кречмеру. — Речь идет о немецком психологе и психиатре 
Эрнсте Кречмере (1888—1964), авторе теории соотнесенности типа телосло
жения с типом психического склада и характера человека. См.: Кречмер Э. 
Строение тела и характер. М.; Л., 1930.

Приложение

Б еседа с  А. Бромбергом, руководителем Бригады М аяковского.
1 5 /V  — < 1 9 > 3 3  года

Что м огло послуж ить при чи ной  сам оубийства М аяковского?
1. М аяковский, вступив в Р А П П , н е встретил там той  теплоты , которая  

была в его п р еж н ем  окруж ении.
2. Б ол езн ен н ое со стоя н и е М аяковского, грипп. Н а выставке св о ей  он  

все трогал л об  рукою , жаловался н а  горло. П роходя м и м о  зеркала, останав
ливался, рассматривал пры щ ик на н осу , выдавливал его н осов ы м  платком.

3. П ровал «Бани». Н а общ ествен н ом  п росм отре публика толп ам и  д е м о н 
стративно покидала партер. М аяковский все п одбегал  к  бри гаде, которая в 
п олном  составе сидела на балконе, и  спраш ивал:

— Н у, как? В ам -то  нравится?
4. «С ам оубийственное начало», о котором  говорил, н апр им ер , П астер 

нак на вечере 12 мая в П олитехническом  м узее. Б ром берг считает, что П а с
тернак был п онят неправильно, слиш ком  вульгарно. М аяковский  н е был  
«прирож денны м  сам оубийцей». О днако, будучи ли чн остью  исклю читель
н ой , гениальны м п оэт ом , обладал повы ш ен н ой  раним остью . В се ж е Б р ом 
берг признает, что озн ак ом лен и е со  стенограм м ой  н е оставляет м еста для  
толкования речи П астернака, отличного от того , какое дала этом у вы ступле
нию  аудитория.
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5. П ол он ск ая  сыграла в п осл ед н и е д н и  его ж и зн и  какую -то важную  роль. 
Н априм ер, 11 апреля о н  н е явился на вечер во 2 М ГУ. Его видели в это  время 
с П ол он ск ой .

6. О тсутствие Бриков.
7. Н еп р и я тн ое п и сь м ом , к оторое М аяковский получил за несколько  

д н ей  д о  сам оубий ства и з П ариж а, от к акой-то бл и зк ой  ем у ж енщ ины .
8. И з н ом ер а «П ечать и  револю ция» был вы резан портрет М аяковского.
9. В сегда озл обл ен н ая  критика (посм отреть статью Б ориса Ольхового в 

«П равде»),
10. О тн ош ен и е вчераш них и  новы х др узей  к выставке. Н икак не помогли  

и  н е явились на вы ставку такж е «первачи», «проплеванны е эстеты».

Б ром берг отм ечает, что М аяковский п о  тел еф ону часто говорил с  ним  
очень н еж н о , с  «бархатны ми» интон аци ям и  в голосе. Н о  если  случалось ему 
тотчас ж е п осл е этого  разговора приехать на выставку, с  тем  ж е Б ромбергом  
он  держ ался с  обы чн ой  св оей  грубоватостью . Б ром берг объясняет это тем, 
что М аяковский  п о  тел еф он у  н е  с т е с н я л с я  быть и  неж ны м  и  ласковым. 
Д ругое д ел о , когда о н  говорил с  человеком  ли цом  к лицу.

*  *  *

М аяковский  часто «играл» с  револьвером. О днажды  он  залож ил одну пу
лю , н есколько раз повернул барабан и  спустил курок, н о  выстрела не п осл е
довало.

Л .Ю . Б рик часто бывала на выставке. К ак-то М аяковский читал там свое 
«О блако». Ч итал с необы к н овенн ы м  п одъ ем ом , зам ечательно хорош о. 
Б ром берг обратил вн и м ан и е, что Брик, стоя на каф едре, повторяет или даже 
н ап ер ед  п р о и зн о си т  все слова стихотворения, к оторое она, види м о, знает 
наизусть. У  н ее  был при  этом  сам озабвенны й вы зы ваю щ ий симпатию  вид. 
Б ром берг противопоставляет этот факт том у, что с П ол он ск ой  М аяковский  
был равн одуш ен  и  невним ателен .

* * *

Х ор ош о знаю т М аяковского: Ш кловский, Л авинские, К ассиль, П орец-  
к ая-М оракова, Рудольф  П етрович А би х, П авел Ильич Лавут, Наташ а Брю- 
ханенко, К ольцова, Случевская и з И нститута м етодов внеш кольной работы.

Б и огр аф и ю  М аяковского составляет И рина Евгеньевна В ацадзе, — Арб. 
1-12-37 .
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*  *  *

В расп оряж ени и  Л итм узея есть плакаты работы  М аяковского, о тн ося 
щ иеся к первы м м есяцам  и м периалистической  войны . М аяковский  отдал в 
них дань ура-патриотизм у.

*  *  *

У сиевич рассказывала о своей  п ервой  встрече с М аяковским . В 1917 или  
в начале 1918 г. в Л енинграде она подош ла к толпе л ю дей  н а улице. Э то был 
обы чны й в те врем ена уличны й м итинг. К акая-то старица распространялась  
на тем у о том , что Л ен и н , дескать, герм анский агент, п одкуп л ен  н ем цам и  
и т. п. К ак ой -то  больш ого роста м ужчина вдруг заявил гром овы м  голосом : 
«А я знаю  эту ж енщ ину! О на у м еня деньги  украла». С тарица взбеленилась: 
«Ах ты, негодяй! Д ок аж и , что я  брала у тебя д ен ь ги ...». «А ты док аж и , что Л е
н и н  брал деньги  у нем цев», — отвечал н евозм утим о м уж чина п о д  о д о б р и 
тельные возгласы  толпы . У сиевич впоследствии  убеди лась , что это  был 
М аяковский.

П осм отреть ж урнал «Бов». Вы ш ел всего оди н  н ом ер , н о  и  тот н е р асп р о
странялся.

*  *  *

М аяковский осматривал выставку К ороленк о в Л итм узее. У видал на сте
не гим назический аттестат К ороленко.

— Я  бы тож е м ог дать св ой  аттестат. Д а  что выставлять — все двойки. 
Только п ов еден и е пять.

— К ак ж е это  так — у вас пятерка из поведения?
— Д а вот представьте. Н о н ичего, п отом  все-так и  и склю чили ...

*  *  *

9 апреля, за пять д н е й  д о  сам оубийства М аяковского, Б ром берг п о зв о 
нил В.В. и  п росил  его приехать на выставку. М аяковский  сам ы м  реш итель
ным образом  отказался. Н о  п отом  как-то вдруг ответил согласием  и  через  
несколько м инут приехал.

*  *  *

Раздобы ть стенограм м у вечера памяти М аяковского в театре им . М ей ер 
хольда.
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Провал «Бани». — Премьера «Бани» в московском Театре им. В.Э. Мейер
хольда состоялась 16 марта 1930 г. Критические отзывы о пьесе (появившие
ся еще до премьеры) носили негативный характер.
Из номера «Печать и революция» был вырезан портрет Маяковского. — Об этом 
эпизоде рассказал работавший в то время в редакции журнала Р.Ю. Бершад
ский: «Маяковский датировал двадцатилетие своей поэтической работы 
февралем 1930 г. «Печать и революция» решила в февральском номере жур
нала за 1930 г. дать на самом почетном месте, на отдельном листе перед пере
довой, портрет Владимира Владимировича и приветствие от редакции. <...> 
Как только в редакции был получен сигнальный экземпляр <... > я позвонил 
об этом Владимиру Владимировичу и пообещал, что сразу, как получу кон
трольные экземпляры, первый же отправлю ему. <...> Контрольные не за
ставили себя ждать — их доставили через несколько дней. Однако вкладки с 
портретом Маяковского и приветствием в них не оказалось. Зато в тот же 
день в редакцию пришло письмо от тогдашнего руководителя ГИЗ <...> ре
дакция ставилась в известность, что, исправляя ее «грехи», сей «руководи
тель» распорядился портрет Маяковского из тиража (а журнал был уже 
сброшюрован) выдрать и уничтожить...»(Из истории выставки «20 лет рабо
ты» / /  «Владимир Маяковский: Сб. 1». М.; Л.: Издательство АН СССР, 1940. 
С. 321).
Усиевич рассказывала о своей первой встрече с Маяковским. — По-видимому, 
речь идет об эпизоде в майские дни 1917 г. в Петрограде, известном из рас
сказа Поволжца, товарища Маяковского по подпольной партийной работе с 
1908 г.: «Значит, встретились. И пошли мы с ним сначала по Невскому. Тут 
была история. Стоят кучки народу. Подходим к одной кучке. Одна дама над
рывается:
— Ленин — германский шпион! Мы точно это знаем. У нас неопровержи
мые доказательства!
И вдруг Владимир делает такой номер:
— Гражданка! Отдайте кошелек, вы у меня вытащили кошелек!
Та в полной растерянности. Публика тоже в растерянности. Она ему гово
рит наконец:
— Как вы смеете говорить такие гадости?
— А как вы смеете говорить, что Ленин шпион! Это еще большая гадость! 
Растерянность публики. Идем дальше» (Вегер В.И. [Поволжец]. Из стено
граммы воспоминаний о В.В. Маяковском / /  В. Маяковский в воспомина
ниях современников. М.: ГИХЛ, 1963. С. 590—591).
Посмотреть журнал «Бое». — Сатирический журнал «БОВ» («Боевой отряд 
весельчаков») был задуман и издан по инициативе Маяковского. Удалось 
издать только один номер (М., 1921, апрель), на три четверти заполненный 
произведениями (стихи, рисунки, лозунги, подписи под рисунками и т. п.) 
самого Маяковского.
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Беседа с Л. Кассилем
(проведена в 1935 г.)

Больш ая находчивость на эстраде и  небольш ая находчивость в ж и зн и . 
С ильно преображ ался при  вы ходе на эстраду. В свои х репликах нападал с  
соверш ен но н еож и дан н ой  стороны , так что н ев о зм о ж н о  бы ло и х п р едв и 
деть. «От великого д о  см еш н ого оди н  шаг». Его остроум и е бы ло н е п о  сущ е
ству, а п о  п ервой  п опавш ейся в глаза п одр обн ост и  (н еобы чайн ая н аходч и 
вость в схваты вании п одр обн ост ей ). Был н еиссяк аем  в своем  остроум и и. Н о  
после вы ступлений бывал совер ш ен но вы дохш ийся.

К  деньгам  отн оси л ся  очень н ебр еж н о.
Всегда таскал с  со б о й  кастет, очень лю бил оруж ие.
Читал на интим ны х читках стихи так ж е, как на эстраде.
К огда был на эстраде, был храбр (случай с п ож ар ом  на ради остан ц ии  

им. П опова).
Был очень н еж ен  и  сентим ентален  (лечил К асси лю  зубы ).
В личной  ж и зн и  н е был груб, и  его ш утки н оси л и  добр одуш н ы й  харак

тер. Был очень отзывчив (случай с А льм ой).
Был очень злопам ятен . П осл едн и е полгода п ер ед  см ертью , д о  выставки, 

стал неузнаваем . П оявилась апатия: «мне все страш но н адоел о» , «свои  стихи  
читать н е буду — противно», стал ещ е бол ее оби дчи в, м ни тел ен , ж аловался  
на одиночество: «девочкам н уж ен  только на эстраде». «У В ас была ж ен щ и н а, 
которой н е бы ло бы противно взять в руки Ваш и грязны е н оски ? — счаст
ливый человек». Был очень озл обл ен  на всех за выставку. П ер ессор и л ся  со  
всеми.

П осл едн и й  год п еред сам оубий ством  — стал хрипнуть, говорил: «для м е
ня потерять голос то ж е, что потерять голос для Ш аляпина».

Была «сум асш едш ая, дикая впечатлительность», был чрезвы чайно чув
ствителен «к спичке», был очень чувствителен к  похвале, м ог п ри  этом  см у
титься. М ог часам и сидеть и  отдыхать. Н икогда н е бы л п охабен  или ц и н и 
чен. О дна ж ен щ и н а передавала, «что М . как л ю бов н и к  н е представлял бол ь
ш ого интереса». Был очень влю бчив.

«Был больш ой ребен ок» (история о том , как наврал п р о  угощ ен и е П оля  
М орана на ден ьги , которы е проиграл в карты). Был очень н еп оср едств ен ен . 
В то ж е время был врем енам и молчалив, бывал зам кнут, уходил  в себя .

Была привычка щ елкать зубам и.
Н еобы чайно богатая ассоциативная деятельность «ездил за о дн и м  сл о 

вом на Таганку». Работал очень тщ ательно. Сначала подбир ал  в ум е, п отом  
записывал отдельны е отрывки. П очти со  всем и  был на «вы», что К ассиль  
объясняет его о со б ен н о й  корректностью , «дж ентельм ентством », «ам ико
ш онства» н е терпел. Был необы чайны й вкус во всем . Был очень чувствите
лен  к пош лости .
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Т елеграмм а о  том , чтобы  исправить строф у — характеризует тщатель
ность работы .

Был н еобы ч ай н о р а б о т о сп о со б ен , фактически всегда выступал, не отды
хая п одр яд  м н ого  лет.

Б росался ден ьгам и  направо и  налево и  в то ж е время м ог терпеливо ждать 
сдачи 15 копеек .

Был человек  с н еобы ч ай н о больш им  внутренним  напряж ением , был 
всегда как бы п о д  давлением . В сегда был как бы в м оби л и зов ан н ом  состоя
н и и , «м ог всегда сесть  работать». В сегда был углублен в себя , в свои  творче
ск ие м ы сли. В сегда очень интересовался реальной ж изнью . П риним ал и н 
тересы  револю ци и  к  сердц у, как свои  собствен н ы е, п оэтом у  был искренно  
р ев ол ю ц и он ен  в св ои х  стихах. (Случай с тем , как заинтересовался новым  
трамваем ). Был о б еи м и  ногам и, всей  ступней  на зем ле. К осм ичность была 
свой ствен н а п ервоначальном у п ер и оду  его творчества, когда находился под  
влиянием  У итм ена, а такж е п отом у, что лю бил гигантские масштабы. 
В этом  отн ош ен и и  эп оха  гармонировала с  его внутренней сущ ностью . «Ги
гантизм  был у н его  в крови».

П р ои зв оди л  п ервое больш ое, пораж аю щ ее впечатление на лю дей , даже 
незнаком ы х. Т уловищ е бы ло сравнительно бол ее д л и н н о е , чем ноги. Сидя 
был огр ом ен , вследствие этого  (дл и нн ое туловищ е).

Был свой ств ен ен  взгляд несколько в сторону. «Была страш ная сила 
взгляда». В глазах чувствовалось сильное напряж ение. О чень охотн о ж ести
кулировал ртом  и  м асси в н ой  н и ж н ей  челю стью , перекатывал папиросу из 
одн ого  угла рта в другой . О чень сильная складка бровей . «Ш ел как хозяин  по 
зем ле», видел все насквозь.

Читать к ни ги  н е л ю бил , и з-за  отсутствия интереса. И нтересовался боль
ш е всего ж и в ой  ж и зн ь ю , револю цией . И н терес, заинтересованность вообщ е  
играли н еобы ч ай н о больш ую  роль в его п оведени и .

Н асчет п оп ы ток  к сам оубийству ран ее К ассилю  ничего н еизвестн о. Са
м оубий ств о для всех  бы ло п о л н о й  н еож и дан ностью .

Был ч еловек  больш их н еож и дан н остей . В сегда был п од влиянием  очень  
больш их н астр оен и й . С траш но обиж ался на недостаточ н ое вним ание к н е
м у со  стороны  властей. О чень лю бил славу. (В ы ступление в Больш ом  театре, 
где читал п о сл ед н ю ю  часть п оэм ы  «Л енин». О чень характерно, что приехал  
д о м о й  в оч ен ь д ур н ом  н астр оен и и , вследствие того, что п р ои зош л о недора
зум ен и е на Т еатральной площ ади  и з-за  такси. В есь вечер говорил только 
п ро это , сов ер ш ен н о  забы в о  своем  триум ф е.) «В се окончания нервов были 
как бы  вы ведены  наружу». Ч резвы чайно сильно затрагивал л ю бой  мелкий  
факт и  сейчас ж е действовал очень сильно на его н астр оен ие соответствен
ны м обр азом .
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О дн оврем ен н о работал над нескольким и темами: одн а ведущ ая, бол ь
шая — поэма; другая злободневная. Н осил с собой  две-три  записны е книж ки. 

«Кассиль. В озьм ите таксиль...»
Э рудиции больш ой н е было.
Была очень больш ая актерская одаренность (напри м ер , когда играл в 

кино).
Всю  ж изнь мечтал играть Базарова и з «О тцов и  детей». Т и п  Базарова  

очень им понировал М аяковскому.
Делал и з спичек  портрет М аксим а Горького. Был очень худож ествен но  

одарен.
Саму п о себе  природу, п о-ви ди м ом у, не лю бил. Л ю бил п оходить п о л е 

сочку, пострелять.
Очень лю бил вообщ е посылать телеграммы , больш е, чем  писать письма. 
Очень ж иво п ер ен оси л  общ ествен н ое в личное.
С ексуальны х извращ ений, п о  словам К ассиля, не бы ло.

«От великого до смешного один шаг!» — Имеется в виду острота Маяковского 
во время одного из выступлений в Политехническом музее: «Маленький 
толстый человечек, проталкиваясь, карабкается на эстраду. Он клеймит 
Маяковского за гигантоманию.
— Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горячится коротыш
ка, — старую истину, которая была известна еще Наполеону: от великого до 
смешного — один шаг...
Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, согла
шается.
— От великого до смешного — один шаг, — и показывает на себя и на коро
тенького оратора.
И зал надрывается от хохота» (Кассиль Л. А. На капитанском мостике / /  Мая
ковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 544).
...случай с пожаром на радиостанции им. Попова. — Речь идет о случае, про
изошедшем во время выступления Маяковского с чтением стихов в радио
студии на Тверской улице: «Неосторожный фотограф, снимая Маяковско
го, переложил магния в свой заряд. От вспышки загорелась матерчатая 
обивка стены. Огонь быстро расползается. Кто-то кинулся за огнетушите
лем. Диктор уже подбегает выключить микрофон. Но Маяковский отстра
няет его жестом. Вонючий дым обволакивает микрофон, и огонь подползает 
все ближе. <...> Маяковский продолжает читать. <...> Хлеща пеногонной 
струей по горящей материи, суетятся работники студии. Кем-то задетая, 
срывается электропроводка, тухнет свет. <...> Дым и тьма. Но, потемки, че
рез микрофон в страну идет голос...» (Кассиль Л.А. Маяковский — сам. М., 
1960. С. 121).
...проугощение Поля Морана... — О приезде «к Маяковскому и Лиле, которые 
тогда еще жили в Водопьяном переулке, известного французского писателя 
Поля Морана» (1888—1976) вспоминает Эльза Триоле: «Писателя встретили
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чрезвычайно гостеприимно, кормили пирогами и отпустили, нагруженного 
подарками. Вернувшись в Париж, Моран в скором времени выпустил книгу 
рассказов, в одном из которых, под заглавием «Я жгу Москву», он описал ве
чер, проведенный с Маяковским, и всех присутствовавших на этом вечере. 
Это был гнуснейший пасквиль, едва прикрытый вымышленными именами» 
(Триоле Э. Заглянуть в прошлое / /  Имя этой теме: любовь. Современницы о 
Маяковском /  Сост., вступ. статья и коммент. В.В. Катаняна. 1993. С. 77). 
...заинтересовался новым трамваем... — «Однажды ночью... мы с Владими
ром Владимировичем сели в вагон трамвая «Б». Трамвай был почти безлю
ден и казался необыкновенно просторным. Это был вагон нового типа, не 
так давно пущенный по Москве. Маяковский с любопытством оглядывал 
трамвай.
— Вагон какой-то странный, неожиданный! — сказал он. — Или просто я 
днем, в давке, не обращаю внимания. Но, по-моему, я первый раз в таком 
еду.
— Новая серия, — сообщила кондукторша, — устройство на новый манер. 
Вишь, потолок высокий — куполом. И вместо висюлек — скобы, чтобы дер
жаться. И вообще свободнее стало.
Маяковский прошелся по вагону, увидел дощечку: «Коломенский завод. 
1929».
— Вот здорово! — восхитился Маяковский. — Значит, уже не наследие ка
кое-нибудь; сами можем уже такие трамвашци выпускать. Прямо роскош
ный трам. Очень здорово» (Кассиль JI.A. Маяковский — сам. М., 1960.
С. 108—109 и далее).
Выступление в Большом театре, где читал последнюю часть поэмы «Ленин». — 
Имеется в виду выступление Маяковского с чтением третьей части поэмы 
«Владимир Ильич Ленин» на траурном вечере в Большом театре 21 января 
1930 г.

Беседа с Н. Асеевым
от 24 сентября 1936 г.

Больш ая зак он спи ри рован н ость  в отн ош ен и и  своей  биограф ии: не лю 
бил вспом инать, разговаривать о прош лом .

Резкая р азн и ц а м еж ду дом оск ов ск и м  п ер и одом  ж и зн и  и  м осковским.
С лучайная см ерть отца подействовала ош елом ляю щ е.
С тр ем ление в детстве быть в бол ее взрослой  среде (сам  тож е был более  

рослы й). С тр ем ление к  верховодству. В ю н ости  (с 1905 г.) бы ли больш ие и н 
тересы  к  п ол и ти ческ ой  литературе. П росил  сестру выслать ряд политиче
ских книг. Д н ев н и к и  ученические: д о  1905 г. ш ел в числе первых, после  
1905 г. — дв ой к и  и  тройки.

В М оскв е в 15 лет был агитатором К р асн оп р есн ен ск ого  района. В деле 
охранки указан  бол ее взрослы й возраст (18 лет), чем у соответствовало и ф и 
зи ч еск ое развитие.
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Тю рьма поставила п ер ед  н и м  воп рос ребром : что делать дальш е, выбрать  
ли револю ционную  деятельность или учение.

Д о  встречи с Бурлю ком  бы ли примитивны е вкусы в искусстве.
С м ена природы  в течени е детства и  дальн ей ш ей  ж и зн и .
К упил сестре Л .Ю . Брик, в которую  был ран ее влю блен, сразу  несколько  

корзин  цветов (гип ерболи зм ).
П о м н ен и ю  А сеева, считал, что к онсп и рац ия н еобход и м а  и  в искусстве.
Э п и зод  с уличны м  м итингом  в п осл ер ев ол ю ц и онн ы й  период: обви н ил  

одну гражданку, вы ступавш ую  против больш евиков, в воровстве.
Больш ая отзы вчивость к  друзьям  (пример: хлопоты  за А сеева во время  

его бол езн и , о  чем  ничего ем у впоследствии  н е говорил). Больш ая щ еп е
тильность.

Очень лю бил играть в карты (азартность). К огда А сеев  обы грал его в кар
ты, ходил за н и м  п о пятам и з-за  ж елания сыграть с  н им . О далж ивал зн а к о 
мым деньги  для того, чтобы  иметь возм ож ность  играть с н и м и .

Во всем  бы ло ж ел ан и е доказать свое превосходство (то ж е и  в стрем ле
нии  выиграть в карты).

Играл очень нерасчетливо, плохо. П ы тался обы грать сразу.
В м ол одости  играл со  в сем и  во все (наприм ер, в чет или н ечет н а  к ол ич е

ство лю дей , входящ их в трамвай).
В бильярд играл хор ош о, был хор ош и й  глазом ер. Больш ая зависим ость  

во всем от степ ен и  заи нтересованности . Ж елание заинтересовать и  вовлечь  
всех присутствую щ их. О бращ ался с незн аком ы м и , как будто бы л со  всем и  
знаком  (нестеснительность). Н еобы к н овен ная естеств енн ость  в обр ащ е
нии, огромная напористость и  самоуверенность, входил в кабинет как хозяин.

Гигантский тем перам ент. М ог быть вн еш не сов ер ш ен н о  сп о к о ен  при  
бурности переж иваний  внутри себя. К огда писал «П ро это», плакал «в три  
ручья».

Была свойственна внутренняя трагичность.
О чень н аивен  п ри  больш ом  ум е, в 1917 г., напр им ер , говорил, п очем у бы  

ему не выставить свою  кандидатуру в президенты .
В 1913 г. в П етербурге была п роведена п о д  видом  в ечеринки  тайная к о н 

сультация психиатров для оп ределени я его ум ственны х сп о со б н о ст ей .
Н акупал всегда огр ом н ое количество всяческой  еды; л ю бит, когда в о 

круг м ного л ю дей , приходят, уходят; крайне щ едры й, ш и р ок и й  ж ест. К огда  
жил у Бриков, квартира п осл едн и х  была «п роходн ой  двор».

Ранее читал очень м н ого , п осл е того как началась творческая деятель
ность, кром е текущ ей литературы  читал только то, что бы ло н ео б х о д и м о  для  
его творческой деятельности . И з  сов р ем ен н ой  литературы  только п оэзи ю .

О тнош ения с  Бриками. П о  данны м  А сеева, Л .Ю . Б рик п о-н астоя щ ем у  
лю била только О .М . Брика. В М . ей  им понировал больш ой  разм ах натуры  и  
бурность его чувства к  ней.
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П ер ед  сам оуби й ством  — в течение нескольких д н ей  находился в мяту
щ ем ся , п одав л ен н ом  состоя н и и  и  непреры вно звонил  А сееву. В ечер<ом >  
п ер ед  сам оуби й ств ом  находился в общ естве артистов, где находилась и 
В. П олон ская . С ам а П ол он ская  относилась к н ем у очень легком ы сленно, не  
учитывая его тяж елого состоя ни я. П росил  ее  быть его ж ен о й , на что та отве
тила отказом . К огда утром  п ер ед  сам оубийством  сказал, что н е м ож ет жить 
б ез  н ее , получил ответ вроде: «Н у и н е живите».

С оби рался, ещ е н езадолго д о  см ерти, написать ряд вещ ей , в том  числе 
ром ан  в п р озе , которы й был у  него «весь в голове», н уж н о бы ло только его 
продиктовать м аш инистке. Говорил о н овом  м етоде писать стихи.

К огда оборудовал  квартиру для Л .Ю . Брик, сам  вникал во все детали за
купок, обстан овк и  и  т. д .

Бы ли м ы сли о сам оубий стве и ранее при тяж елом  психи ч еск ом  состоя
н и и , н о , п о  дан н ы м  А сеева, попы ток  не бы ло.

П оловая сп о со б н о ст ь  всегда была развита сильно. Было м ного связей  л е
тучего характера, наряду с бол ее длительной. В ообщ е был всегда в окруже
н и и  ж ен щ и н , хор о ш о  и  сочувственно к н ем у относивш ихся. Н акануне са
м оубийства бы л у  И рины  Щ еголевой , которая, видя его крайне тяжелое 
п си хи ч еск ое сост о я н и е , предлож ила ем у поехать в Л енинград вместе с ней. 
О н так ухватился за эту  мы сль, что тут ж е, со  св ой ствен н ой  ем у экспансив
ностью , взял тел еф он н ую  трубку, чтобы  заказать экстренны й п оезд .

В см ы сле объ ем а зн ан и й  — м ог н е знать просты х вещ ей , то, что н е считал 
для себ я  н еобходи м ы м .

В сегда н о си л  с с о б о й  кастет, револьвер. Была, видим о, боязнь покуш е
н ий . К ак указы вает А сеев , п ом и м о больш ой деятельности , это могло иметь 
осн ов ан и е в со зн а н и и  того, что у н его  м ного врагов.

...смерть отца подействовала ошеломляюще. — Ср.: «Я сам». Гл. «906-й год»: 
«Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор не 
могу терпеть булавок.» (Поли. собр. соч. Т. 1. С. 14).
...сестре Л.Ю. Брик — Эльзе Юрьевне. В 1918 г. она вышла замуж за фран
цузского офицера Андре Триоле и уехала в Париж. Об этой влюбленности 
Маяковского см. в мемуарах Э. Триоле «Заглянуть в прошлое» (в кн.: Имя 
этой теме: любовь. Современницы о Маяковском /  Сост., вступ. статья и 
коммент. В.В. Катаняна. 1993. С. 44—57), а также в воспоминаниях Л.Ю. 
Брик (Брик Л. Из воспоминаний / /  Там же. С. 86-88).
...пример хлопот за Асеева во время его болезни, о чем ничего ему впоследствии 
не говорил. — Об этом Асеев говорил на вечере в Доме Печати 8 декабря 
1936 г.: «Я расскажу случай, когда я был в 26-м году болен и Маяковский хо
дил по моему делу в Госиздат, продвигал книжку. Он ходил ровно 21 раз! 
И никогда при жизни он не рассказывал об этом. <...> Только после смерти 
нашли записку, где были записаны хождения по моему делу». См.: Николай 
Асеев: К творческой истории поэмы «Маяковский начинается» /  Вступ. ст. и
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публ. А.М. Крюковой / /  Из истории советской литературы 1920—1930-х го
дов. Новые материалы и исследования (Литературное наследство. Т. 93). М., 
1983. С. 476.
...почему бы ему не выставить свою кандидатуру в президенты. — Ср.: «В сем
надцатом году, после февраля, когда все заборы стали обклеиваться выбор
ными списками различнейших партий <...> Маяковский шел со мною по 
Неглинной, поглядывая на плакаты и списки, и вдруг предложил вывесить 
свой список. Какой? А футуристов! Первым кандидатом в нем шел Маяков
ский, потом Каменский и другие. На мое недоуменное возражение о том, 
что кто же за нас голосовать станет, Владимир Владимирович ответил раз
думчиво: «Черт его знает! Теперь время такое: а вдруг президентом выбе
рут...» (Асеев Н.Н. Воспоминания о Маяковском / /  Маяковский в воспоми
наниях современников. М., 1963. С. 425).
...тайная консультация психиатров для определения его умственных способно
стей. — Об этом см.: Каменский В. Жизнь с Маяковским (М., 1940. 
С. 53—56): «Как раз именно сегодня, — отвечал я, — мы приглашены в один 
культурный дом. “Кто же там хозяин?” — “Один известный профессор, пси
хиатр...” — “Кто? Кто? <...> Да почему к психиатру? — недоумевал Володя. 
— Кто он такой?” — “Дело не в психиатре, а в двух его дочках. Это Татьяна и 
Ольга, ты Ленский, я Онегин, Бурлюк—месье Трике. <...>” Среди гостей бы
ло много студентов. И, наконец, «сам» — тихий, с голубыми глазами, профес
сор психиатрии, очень внимательный хозяин. Маяковский заговорил с ним о 
театре. “Мы готовим к постановке в Петербурге футуристическую оперу «По
беда над солнцем», а также трагедию «Владимир Маяковский». <...> Мастер
ское исполнение Маяковского покорило всех. Сам психиатр пожал ему руку: 
“Не особенно нормально, но зато очень убедительно. Вы все трое — здоро
венные люди и ничуть не сумасшедшие, как вас называют газеты”».
Просил ее быть его женой... — Версия Н.Н. Асеева не находит подтверждения 
в документах или воспоминаниях, участником же этого вечера или после
дующего разговора Асеев не был.
Когда оборудовал квартиру дляЛ.Ю. Брик... — В 1926 г. Маяковский получил 
квартиру в Гендриковом переулке, которую переоборудовал на собственные 
деньги по-своему, и пригласил Бриков поселиться вместе. В музее хранятся 
документы, свидетельствующие о скрупулезном наблюдении Маяковского 
за ходом строительства и отделочных работ.
Накануне самоубийства был у Ирины Щеголевой... — Ошибка памяти Асеева. 
В действительности 13 апреля у Маяковского была ее сестра — М.А. Мала
ховская.

Беседа с Л.Ю . Брик
от 26 ноября 1936 г.

С ильно повлияло то, что сидел  в одиночке. В п оследстви и , в и ди м о, о с 
тался страх перед тю рьм ой. У ж е п о зд н ее  в П етербурге дал сильную  реакцию , 
когда речь заш ла о тю рьме.

30 -21X9
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С м есь си л ьн ой  зади ри стости  и  в то ж е время «нервной трусости»: влезал 
во все уличны е скандалы .

Роль в ор ган изаци и  п обега  и з  Н ови н ск ой  тюрьмы — подсобная: «Был на 
побегуш ках».

О чень настойчив во всем , добивался  во что бы то н и  стало своей  цели.
Н а п р отя ж ен и и  всех 15 лет, что его знает Л .Ю ., характер М . почти н е и з

м ени л ся , лиш ь стал н ем н ого  сдерж аннее.
Был хор ош и й  объект для к ин о. А ктерской одарен ности , однако, сам при  

этом  н е обнаруж ил. Н икакой  роли сыграть не мог. М ог изобразить только 
себя. А бсол ю тн о во всем  м ог быть только со б о й , н е  м ог быть н ичем  иным. 
Был во всех отн ош ен и я х  честны й человек.

В печатление от  п ервой  встречи.
П риш ел и  сразу стал хвастаться п ро свои  стихи, говорил, что он и  гени

альные. П ер вое впечатление: забавное и нахальное. П отрясаю щ ее впечатле
н и е  прои звел  во врем я второй  встречи, когда прочел «О блако в штанах».

Н икогда н е  бы ло м н ого  д ен ег, бы ло столько, сколько н уж н о, чтобы  
жить. Г и п ер бол и зм  во всем , вплоть д о  м елочей.

О чень м н ого  плакал, притом  в голос — рыдал (когда писал «П ро это»).
В 1916 г. на п очве чувства к Б рик делал попы тку застрелиться, как гово

рил, вы стрелил. Н о  бы ла осечка. О чень часто угрожал застрелиться. Всегда  
очень м н ого  дум ал о сам оубийстве. Э то объясняется страш ны м преувеличе
н и ем  всего на свете: все вырастало в трагедию . В сегда проверял, нуж ен ли  
он . В сегда бол ьш ое внутрен н ее одиночество.

В одк и  сов ер ш ен н о  н е пил, только вино. П ьянел н е сильно.
П о д р о б н о ст и  сам оубийства.
Т анцевал п л охо. Н е о со б ен н о  п одвиж ен .
М им ика одн ообр азн ая  и  небогатая, н о  очень вы разительная. Было н е 

сколько вы раж ений.
В рем енам и  н ем н о го  красовался со б о й , м ог стать в позу.
О рф огр аф и ческ ие ош и бк и  д о  п осл еднего  врем ени.
Был со  в сем и  скры тен, даж е Б рик н е говорит о свои х переж иваниях, хотя 

он и  бы ли видны  на его л и ц е
Был ск л о н ен  к  им пульсивны м  поступкам.
П р и р оду всегда лю бил глубоко.
Р одны х оч ен ь лю би л  и ж алел, н о  абсолю тно их н е вы носил и з-за  их от

н ош ен и я  к  нем у.
О чень добр ы й . Д о м а  был исклю чительно м ягок, никогда н е повыш ал го

лос. Т ребователен  в отн ош ен и и  вним ания внутреннего.
С к лонн ость  восприним ать в трагических тонах.
С ексуальная п отр ебн ость  вы ражена средне.
О чень боял ся  старости , как творческой, так и  ф изич еской .
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Беседа с О .М . Бриком
от 29 мая 1933 г.

П си хом оторика

Был неуклю ж . Д ви ж ен и я бы ли поры висты е, р езк и е, угловаты е, разм а
ш исты е, «ш умны е». Был очень п одви ж ен , о со б е н н о  л ю би т ходить. Н е  м ог  
продолж ительное время сидеть сп ок ой н о , «ерзал» на стуле, часто вскакивал.

Г им настикой, спортом , а такж е к акой -л и бо тон к ой  р уч ной  работой  н е  
занимался.

П о сравнению  с общ ей  больш ой п одвиж ностью  — м им ика была скорее  
м алоподвиж на. У лы бался нечасто. С меялся заливаясь, л и ц о  п ри  этом  силь
н о искаж алось. В есь трясся и как бы давился от см еха. С м ех н о си л  «нерв
ный», с  истерическим  оттенком  характер. Н аи бол ее характерное вы раж ение  
лица было несколько н апр яж ен н ое, нахм урен н ое, вним ательное, присталь
н ое, с  оттенком  сам оуглубленности , как это  ви дн о и  на его ф отограф иях.

Как м им ика, так и  ж естикуляция всегда им ели на себ е  характерны й для  
всего облика М . отпечаток поры вистости , резк ости , разм аш и стости , и  в 
этом  отн ош ен и и  и х м ож н о  назвать одн ообразн ы м и .

Голос также н е был богат и нтонациям и, н о  достаточн о  вы разительны й. 
Говорил р азм ер ен н о , со  ср едн ей  бы стротой, с  больш ой  напор истостью  и  
убедительностью , скандировал слова. П о д о б н о  остальны м дв и ж ен и я м , речь  
не была плавной, н о  часто им ела резк и й , обры висты й, «глыбисты й» харак
тер, слова п р ои зн оси л и сь  звучно, внуш ительно, как бы «падали».

Л ю бил напевать, н о  чрезвы чайно при  этом  ф альш ивил, вследствие п о л 
н ого отсутствия м узы кального слуха.

П исать н е л ю бил , писал мало и , ск орее, м едл ен н о. П о  сравн ен ию  с уст
н ой  письм енная речь отступала на задн и й  план. Так ж е как и  остальны е д в и 
ж ения, п исьм о бы ло отры вистое, лаконичное. Э го характерно н е  только для  
поэтических п р ои зв еден и й , н о  и  для его п исем . П исал  с орф ограф и ческ им и  
ош ибкам и, что зависело от того , что мало учился в ср едн ей  ш к оле, м ало ч и 
тал, часто писал ф он ети ч еск и , наприм ер, риф м а «узнаф » вм есто «узнав» к  
слову «жираф».

П си хосен сор н ая  сф ера

Зрения бы ло хор ош ее. Ц вета различал хорош о. Глазомер бы л хорош ий: 
очень хор ош о играл н а бильярде и  в городки. Слух бы л хор ош и й.

Память, как зрительная, так и  слуховая, была хорош ая. К ак  будто п р ео б 
ладала зрительная память.

Вкус и  о б о н я н и е бы ли нормальны ми.

з о *
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И нтеллектуальная сф ера

Был п о характеру своего мы ш ления чрезвы чайно конкретны й, не был 
с п о со б е н  к абстракции или теоретизированию . Э то чрезвы чайно ярко было 
вы раж ено в его творчестве, к оторое им ело чувственно-конкретны й харак
тер. М . оперир овал  сл овом  как конкретны м, материальным объектом , стре
м ился его сделать м аксим ально конкретны м. П ри м ером  этого  сведения  
слова с си м воли к и  вы сш его порядка на сим волику н и зш его порядка может  
служ ить его словотворчество, наприм ер, слово «крыластый», образованное  
и з слова «крылатый».

К огда хотел изобрази ть  деф ективны х лю дей , то прибегал при этом  к та
ким  чувственно-наглядны м  образам , как человек с к аким -нибудь ф изиче
ским  н едостатк ом , как, наприм ер, человек б ез  уха, человек без головы, без 
руки и т. д . В его творчестве преобладала прямая н епосредственн ая форма  
обр ащ ен ия к  лю дям  (н е чер ез «героев» своих п р ои зв еден и й , как у многих  
других худож ни к ов  слова).

Н е высказывал никакого и нтереса к  математике или точны м наукам, чи
тал только текущ ую  литературу, газеты и  журналы, а также поэтические про
изведения других авторов, представлявш их для него специальны й интерес 
как для поэта. Н е хватало терпения дочитать д о  конца какой-нибудь роман.

П р и р ода и ее красоты  его не интересовали. В искусстве лю бил «левую» 
ж ивоп и сь. П оэти ческ ая  одарен ность  была развита си льнее, чем  худож ест
венная (ж и воп и сь) и  ри сован ие. Б рик объясняет это тем , что его рисование  
(плакаты) и м ело и деогр аф и ческ ий  характер, тогда как слово всегда явля
л ось  для н его  бол ее  конкретны м  и действенны м  с п о со б о м  общ ен и я с окру
ж аю щ и м и  и  таким обр азом  бол ее гармонировало с чувственно-конкретной  
направленностью  в сей  его личности .

Была очень хорош ая память на стихи. В ообщ е хор ош о запом инал только 
то, что его и нтересовало. Творил всегда на память, записы вал обы чно уже 
готовое п р ои зв ед ен и е , причем  предварительно чрезвы чайно тщ ательно от
делы вал и  отш лиф овы вал его в ум е (наприм ер, м ог д о  50 раз подбирать раз
личны е варианты  риф м ы ).

О бладал очень богаты м  в оображ ени ем  и  н еобуздан н ой  ф антазией, была 
склонн ость  все д оводи ть  д о  крайних предельны х степ ен ей , д о  гротеска (ги
п ер бол и зм ). Л ю б о е  обстоятельство м огло разрастись д о  фантастических  
разм еров, н апр им ер  к ак ой -н и будь  м елкий факт в быту и  т. д . Был очень 
м нительны й. Г и п ер бол и зм  очень ярко сказывался в его действиях и  поступ
ках. Н ап ри м ер , вм есто букета дарил охапку букетов, вм есто к оробки  к он 
ф ет — 10 к о р о б о к  и  т. д . Был очень чувствителен к м алейш ей  о б и д е , фальши, 
л и цем ер и ю  и  п роявлениям  других чувств к  нем у со  стороны  окружающ их. 
Была как бы  обн аж ен н ост ь  чувств и впечатлений. О чень больш ая субъек
тивность в п о д х о д е  и  оц ен к е окруж аю щ его. В лю дях замечал только то, что
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его так или иначе пораж ало или заинтересовы вало. М ог при  этом  заметить  
какую -нибудь м елкую  деталь, не замечая всех остальны х о со б ен н о ст ей  ч е
ловека. Был очень наблю дателен , н о  наблю дательность часто н оси л а  очень  
субъективны й характер. П оэтом у  часто ош ибался в лю дях. Ч т о-н и будь  слу
чивш ееся передавал такж е очень субъективно. Т рудн о представить себ е  М ., 
наприм ер, как бы тописателя.

Был очень находчив и  остроум ен . П ричем  его остроты  н оси л и  язвитель
ный, саркастический характер. Х отя М . часто выхватывал в объектах своих  
не сущ ественны е, н о  только вн еш ни е стороны  или м ом енты , н е  и м ею щ ие  
н епосредственн ою  отн ош ен и я к прои сходящ ем у, его остроты  действовали  
уничтож аю щ е, см еш ивали, как говорится, человека с  зем лей . П ри м ер  такой  
остроты: во время вы ступления М . оди н  граж данин сол и дн ого  вида с  бол ь
ш ой окладистой  бо р о д о й , в зн ак  протеста против характера вы ступления, 
подним ается с  м еста и направляется к  выходу. М ., зам етив это , м ом ентально  
пускает реплику: «Гражданин пош ел бриться», — и  п ротестую щ и й  ж ест  п р е
вращ ается в ком и ческ и й , а злополучны й граж данин превращ ается в п р ед 
мет насм еш ек  всей  аудитории.

И нтересы  М ., как худож ествен ны е, так и  ли чн ы е, ш ли в о сн ов н ом  п о  л и 
нии  социальной. М . интересовали только лю ди  и  устан овлен и е связи  м еж ду  
со б о й  и лю дьми. Э тим  объясняется его равнодуш ие к п р и р оде, при  очень  
больш ом и нтересе к  ж и зн и  города, к  населяю щ им  его лю дям  и  уч р еж ден и 
ям. П ри этом  интересовался только тем  в лю дях и  учреж дениях, что н е п о 
средственно н аходилось в п лоскости  его личны х, «живых» дел . Так, бывая за  
границей, он  интересовался только тем , что и м ело н еп о ср ед ст в ен н о е  о т н о 
ш ение или к его вы ступлениям  (лю ди, приним авш ие участие в организации  
его вы ступлений или м огущ ие быть в этом  п ол езн ы м и), или к  удовлетворе
нию  его личны х п отр ебн остей , «что м огло идти  ем у н а п отребу», как, н апр и 
мер, предметы  обуви или одеж ды  (жилеты , галстуки, боти н к и  и  т. д .) . М о ск 
ва его также интересовала только с  этой  точки зрения.

Был сентим ентален , что вы ражалось в его лю бви  к  ж ивотны м . Н е м ог  
входить в гарм онический, тесны й, цельны й контакт с лю дьм и, н есм отря на  
то что чувствовал больш ую  потребность в том  и си л ьное влечение к лю дям; 
бол езн ен н о  ощ ущ ал свою  н есп особн ость  входить в такой контакт с ним и. 
В его вы ступлениях или при  появлении  в н ов ом  общ естве п ер ед  н езн ак ом ы 
ми лю дьми была некоторая театрализация, «лом ание», бы ло стрем лен ие п о 
разить со б о й  лю дей . Н е м ог знаком иться с лю дьм и просто. П оддавался  
влиянию некоторы х н аибол ее близких ем у п о духу л ю дей , одн ак о  если  это  
влияние ш ло вразрез с  его внутренним и влечениям и и  и н тер есам и , то о н о  
продолж алось н едолго и  п осл ед н и е одерж ивали верх, так как сознательная  
воля была слабо развита и н е в состоя н и и  была эти  влечения подавлять и  
обуздывать.
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С ильное влечение к  лю дям , потребность вы сказывания п ер ед  людьми, 
обр ащ ен и е к  лю дям  н аходили  вы ражение в п оэти ческ ом  творчестве, в кото
ром  есть элем енты  «ж ертвенности», «м ессианства» (о со б ен н о  в его ранних  
п р ои зв еден и я х), н ечто от пророка или проповедника. В своем  творчестве М. 
обращ ался как бы  от сам ого нутра своего сущ ества к  лю дям . В его творчестве 
чувствовался сильны й импульс подействовать на л ю дей  н е только при п о 
м ощ и  худож ествен н ого  мастерства, литературной ф орм ы , н о  также и  м о
рально. Э тим  Б рик  объ ясняет то, что сам оубийство М . так сильно взволно
вало об щ еств ен н о е  м н ен и е С оветского С ою за, о со б ен н о  комсом ольской  
м ол одеж и , которая увидала в этом  факте воп и ю щ ее противоречие с общ ей  
установкой  и взглядами М ., призы вавш его в своих прои зведен ия х к ж и зн и  и  
лю бви  к н ей .

Было сл ож и вш ееся , оп р едел ен н ое и  твердое м и р ов оззр ен и е. В частно
сти, был тверд в отн ош ен и и  своих худож ественны х при нц и пов . Н а окру
ж аю щ их п р ои зводи л  всегда оп р едел ен н ое и  сильное впечатление чего-то  
цельного, бол ьш ого, сти хийного. Н и  в творчестве, н и  в характере н е был 
ск л он ен  к деталям , к  потребн остя м . Был соверш ен но нем елочны й (ненави
дел  сп л етн и ), во всем  ш ирота и разм аш истость, цельность, «глыбистость». 
О чень больш ая н еп оср едств ен н ость , прим итивность, превалирование эм о 
ц и он ал ь н о-эф ф ек тн ы х стор он  л и чности  над сознательно-волевы м и; отсут
ствие усл ов н остей , «культуры», «цивилизации».

Был оч ен ь настой чи в и н апор ист в своих влечениях и  ж еланиях, был при  
этом  очень сам оувер ен , реш ителен  и н естесни тел ен , вы нуждая своей  н апо
ристостью  к и сп о л н ен и ю  своих ж еланий. Д ля дости ж ен и я  цели был сп о со 
бен  к  н аскоку, ш турму, н о  н е к планом ерны м , длительно подготовленны м  
м аневрам  (« п о зи ц и о н н о й  войне»).

...злополучный гражданин превращается в предмет насмешек всей аудито
рии. — Ср. «Еще читает Маяковский... <...> Но тут из второго ряда шумно и 
грузно поднимается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к 
выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на 
подносе. <...>
— Это еще что за выходящая из ряда вон личность? — грозно вопрошает 
Маяковский.
Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально несет свою бороду к 
двери. И вдруг Маяковский, с абсолютно серьезной уверенностью и как бы 
извиняя, говорит:
— Побриться пошел...
Зал лопается от хохота» (Кассиль Л.А. На капитанском мостике / /  Маяков
ский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 545).
Не высказывал никакого интереса к математике или точным наукам... — 
Маяковский интересовался теорией относительности, проблемами космоса
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и космических исследований: в его книжном шкафу в «комнатенке-лодоч
ке» хранятся книги А. Эйнштейна, К.Э. Циолковского, Ф.А. Цандлера. 
Природа и ее красота его не интересовали... — См. беседу с Л .Ю. Брик (с. 466): 
«Природу всегда любил глубоко». Таких противоречий в оценке Маяков
ского немало. В общении с разными людьми он раскрывался по-разному, 
поэтому категоричность друзей и близких нельзя воспринимать абсолютно.

Беседа с О .М . Бриком
от 26 ноября 1936 г.

Г иперболизм  во всем  сказывался.
Его личность в быту и  творчество совпадаю т почти на сто  п р оцентов . Его  

творчество — это есть его портрет. О тличительная осо б ен н о ст ь  его п о 
эзи и  — это есть в к он еч н ом  счете зариф м ованная исповедь . П реобладаю щ ее  
значение л ичности  сам ого М . в его творчестве. Э тим  объ ясн яется  то , что его  
никто не м ож ет читать п ер ед  аудиторией так, как он . В ся его п о эзи я  — вы
сказы вание от первого лица.

«П оэтическая ш ифровка» лиш ь постольку, поскольк у это при лично, 
чтобы п р ои зведен и е м огло выйти в свет. Х арактерно, что когда начал писать  
«П ро это», то и сходил  из совер ш ен но конкретны х фактов. П очти сов ер ш ен 
н о  отсутствую т книж ны е факты, и сторические и  т. д . У  М . всегда конк рет
ны й, бы товой, газетны й факт, словечки, поговорки , то , чем  о н  ж ивет в быту.

П оэти зац и я заклю чается в том , что сов ер ш ен н о конкретны е ж итейск и е  
факты сопоставляю тся м еж ду со б о й , благодаря чем у раскры вается в очень  
сильном аспекте осн овн ая  идея.

С ущ ность его ритм ики — то, что оперирует н е слогам и, а словам и, счет  
слогов для его ритм ики н е им еет значения: риф м ую тся н е слоги , а слова. Н а 
писать стихотворение — это значило для н его зариф мовать. Р и ф м а — п о эт и 
ческое ударное м есто стихотворения.

Белых стихов почти н е бы ло.
Был мастер созвучий.
Был чрезвы чайно чувственны й человек в ш и роком  см ы сле слова, чувст

вовал «вкус вещ ей».
С обы тия текущ ей ж и зн и  влияли сильнейш им  обр азом  на его творчество  

и п осл едн ее переделы вали.

*  *  *

Был членом  Р ай он н ого  К ом итета Р С Д Р П . Г им назистом  читал очень  
м ного классиков и публицистическую  литературу. П ри  встрече с  ф утуриста
ми п роизош ел резчайш ий п ерелом  в худож ественны х вкусах.
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Закваска была револю ци он н ая. Эту закваску он  п ер ен ес  в свое творче
ство.

Брал богатство худож ественны х средств у ф утуристов, символистов и 
вкладывал в н и х  свое содерж ан и е.

В творчестве личны е м ом енты  перерастали в общ ественны е. «Ходил по  
городу, как п о св оей  собств ен н ой  квартире». Н еобы чай но св ободн о  чувст
вовал себя  на лю дях. Н е стеснялся в своей  п о эзи и  быть обн аж ен н о автобио
графичны м.

П од  влиянием  дей стви тельн ости  м енял свои  м етоды  так, чтобы  быть п о
нятны м  ш и роки м  м ассам . Н еобы к н овен н о  ж и вой  контакт с аудиторией  
достигался тем , что перем еж ал свои  стихи вы сказы ваниями впечатлений, 
м енял н екоторы е м еста стихотворений в зависим ости  от аудитории. В и до
и зм еня л  св ой  м етод  в зав иси м ости  от темы. С течением  врем ени  писал все 
бол ее п р осто  и  н асы щ ен н о.

Н акануне сам оубий ства был у Катаева. Т ам  п рои зош ла ссора с  В. П о 
л он ск ой . У тром  ей  п озв он и л , п рося  о свидании, встал в 7 часов утра. Заехал 
за П о л о н ск о й  на м аш ин е и  приехал к  себе  дом ой . П роси л  уехать с  ним  на од 
н у-дв е  н едели . П осл е отказа застрелился. П о  м н ен и ю  Л. Брик, в сам оубий
стве п оступ ил  как игрок: вы йдет — н е выйдет. Э то следует и з того, что в ре
вольвере бы ла только одн а  пуля: м ож ет быть, предполагал возмож ность  
осечки .

*  *  *

С ов ер ш ен н о н е обладал сп особн ость ю  индивидуально подходить к лю 
дям . Э тим  объ ясн яется  и то, что н е м ог найти ж ен щ и н у «по себе».

«Ходил по городу, как по своей собственной квартире». — «Этот период в кафе 
проходил под знаком “Человека”'. <...> Поэма не помещалась в стенах кафе. 
<...> Маяковский решил прочесть “Человека” в Политехническом. Город 
оклеен цветными тоненькими афишами.
— Хожу по улицам, как по собственной квартире, — отметил Маяковский, 
поднявшись по Тверской, всеми фасадами повторявшей его имя» (Спас
ский С.Д. Встречи //Литературный современник. 1935. № 3. С. 223). 
Просил уехать с ним на одну-две недели. — Версия О.М. Брика документально 
не подтверждена. Источник сведений не указан, а сам Брик при разговоре 
не присутствовал.
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Стоят: А.М. Родченко, В.В. Маяковский, А.М. Лавинский, М.Е. Кольцов, Л.А. Грин- 
круг, сидят: А.С. Левин, М.Ю. Левитов, Н.Н. Асеев, В.Б. Шкловский, Б.Ф. Малкин 
в квартире Бриков. 1924 г. Водопьяный пер., Москва

ГММ. И-901. 11,0x16,0. Фото А.М. Родченко. 1924 г.
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Я  познакомилась с Владимир<ом> Владимировичем 13 апреля 1929 года 
в Москве на бегах. Познакомил меня <с ним> Осип Максимович Брик. 
С Бриком я была знакома, так как снималась в фильме, который ставила 
Лиля Юрьевна Брик — «Стеклянный глаз».

Когда Владимир Владимирович отошел, Осип Максимович сказал:
— Обратите внимание, какое несоответствие фигуры у Володи: он такой 

большой — на коротких ногах.
Действительно, <при первом знакомстве> Маяковский мне показался 

каким-то большим и нелепым в белом плаще, в шляпе, нахлобученной на 
лоб, с палкой, которой он очень энергично управлял. А вообще меня испуга
ла вначале его шумливость, разговор, присущий только ему.

Я как-то потерялась и не знала, как себя вести с этим громадным челове
ком.

Потом к нам подошли Катаев, Олеша, Пильняк и артист Художествен
ного театра Яншин, который в то время был моим мужем. Все сговорились 
поехать вечером к Катаеву.

Владимир Владимирович предложил мне заехать за мной на спектакль в 
Художественный театр на своей машине, чтобы отвезти меня на квартиру к 
Катаеву.

Вечером, выйдя из театра, я не встретила Владимира Владимировича, 
долго ходила по улице Горького против Телеграфа и ждала его. В проезде 
Художественного театра на углу стояла серая двухместная машина.

Шофер этой машины вдруг обратился ко мне и предложил с ним пока
таться. Я спросила, чья это машина. Он ответил: «Поэта Маяковского». Ко
гда я сказала, что именно Маяковского я и жду, шофер очень испугался и 
умолял не выдавать его.

Маяковский, объяснил мне шофер, велел ему ждать его у Художествен
ного театра, а сам, наверное, заигрался на бильярде в гостинице «Селект».

Я вернулась в театр и поехала к Катаеву с Яншиным. Катаев сказал, что 
несколько раз звонил Маяковский и спрашивал, не приехала ли я. Вскоре 
он позвонил опять, а потом и сам прибыл к Катаеву.

На мой вопрос, почему он не заехал за мною, Маяковский ответил очень 
серьезно:

— Бывают в жизни человека такие обстоятельства, против которых не 
попрешь. Поэтому вы не должны меня ругать...
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В.В. Полонская.

ГММ. Инв. № 11231, без даты. 11,0x8,Осм.

Мы здесь как-то сразу очень понравились друг другу, и мне было очень 
весело. Впрочем, кажется, и вообще вечер был удачный.

Владимир Владимирович мне сказал:
— Почему вы так меняетесь? Утром, на бегах, были уродом, а сейчас — 

такая красивая...
Мы условились встретиться на другой день.
Встретились днем, гуляли по улицам.
На этот раз М аяковский произвел на меня совсем другое впечатление, 

чем накануне. <...> Он был совсем не похож на вчерашнего М аяковского — 
резкого, шумного, беспокойного в литературном обществе.

Владимир Владимирович, чувствуя мое смущение, был необыкновенно 
мягок и деликатен, говорил о самых простых, обыденных вещах.

Расспрашивал меня о театре, обращал мое внимание на прохожих, рас
сказывал о загранице. Но даже в этих обрывочных разговорах на улице я уви
дела такое острое зрение выдающегося художника, такую глубину мысли.
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Он мыслил очень перспективно. <...>
Вот и о Западе Владимир Владимирович говорил так, как никто прежде 

не говорил со мной о загранице. Не было этого преклонения перед матери
альной культурой, комфортом, множеством мелких удобств.

Разговаривая о западных странах, Маяковский по-хозяйски отбирал из 
того, что увидел там, пригодное для нас, для его страны. Он отмечал хоро
шие стороны культуры и техники на Западе. А факты капиталистической 
эксплуатации, угнетения человека человеком вызывали в нем необычайное 
волнение и негодование.

Меня охватила огромная радость, что я иду с таким человеком. Я совсем 
потерялась и смутилась предельно, хотя внутренне была счастлива и подсоз
нательно я уже поняла, что если этот человек захочет, то он войдет в мою 
жизнь.

Через некоторое время, когда мы однажды гуляли по городу, он предло
жил зайти к нему домой.

Я знала его квартиру в Гендриковом переулке, так как бывала у Лили 
Юрьевны в отсутствие Маяковского — он был тогда за границей, и была 
очень удивлена, узнав о существовании его рабочего кабинета на Лубянке.

Дома у себя — на Лубянке — он показывал мне свои книги. Помню, в 
комнате стоял шкаф, наполненный переводами стихов Маяковского почти 
на все языки мира.

Он читал мне стихи свои.
Помню, он читал «Левый марш», куски из поэмы «Хорошо!», парижские 

свои стихотворения, ранние лирические произведения (точно сейчас не мо
гу вспомнить).

Читал Владимир Владимирович свои произведения замечательно. Не
обыкновенно выразительно, с самыми неожиданными интонациями, и 
очень у него сочеталось мастерство и окраска актера и ритмичность поэта. 
И если мне раньше в чтении стихов Маяковского по книге был не совсем по
нятен смысл рваных строчек, то после чтения Владимир<а> Владимировича 
я сразу поняла, как это необходимо и смыслово, и для ритма.

У него был очень сильный, низкий голос, которым он великолепно 
управлял. Очень взволнованно, с большим темпераментом он передавал 
свои произведения и обладал большим юмором в передаче стихотворных 
комедийных диалогов. Я почувствовала во Владимир<е> Владимировиче 
помимо замечательного поэта еще очень большое актерское дарование. 
Я была очень взволнована его исполнением и его произведениями, которые 
я до этого знала очень поверхностно и которые теперь просто потрясли ме
ня. Впоследствии он научил меня понимать и любить поэзию вообще, а 
главное, я стала любить и понимать произведения Маяковского.

Владимир Владимирович много рассказывал мне, как работает.
Я была совсем покорена его талантом и обаянием.
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В.В. Полонская (в цветастом платье) и М.М. Яншин в кругу друзей и родных.
1927 г.

Владимир Владимирович, очевидно, понял по моему виду, — словами 
выразить своего восторга я не умела, — как я взволнована.

И ему, как мне показалось, это было очень приятно. Вл<адимир> 
Вл<адимирович>, довольный, прошелся по комнате, посмотрелся в зеркало 
и спросил:
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— Нравятся мои стихи, Вероника Витольдовна?
И получив утвердительный ответ, вдруг очень неожиданно и настойчиво 

стал меня обнимать.
Когда я стала протестовать, он вдруг страшно удивился, по-детски оби

делся, надулся, замрачнел и сказал:
— Ну ладно, дайте копыто, больше не буду. Вот недотрога.
Через несколько дней (я бывала у него на Лубянке ежедневно) — мы ста

ли близки. Помню, как в этот вечер он провожал меня домой по Лубянской 
площади и вдруг, к удивлению прохожих, пустился по площади танцевать 
мазурку, один, такой большой и неуклюжий, а танцевал очень легко и ко
мично в то же время.

Вообще у него всегда были крайности. Я не помню Маяковского ров
ным, спокойным: или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно 
обаятельный, все время повторяющий отдельные строки стихов, поющий 
эти стихи на сочиненные им же своеобразные мотивы, — или мрачный и то
гда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым по
водам. Сразу делается трудным и злым.

Как-то я пришла на Лубянку раньше условленного времени и ахнула: 
Владимир Владимирович занимался хозяйством. Он убирал комнату с боль
шой пыльной тряпкой и щеткой. В комнате было трое ребят — дети соседей 
по квартире.

Владимир Владимирович любил детей, и они любили приходить к «дяде 
Маяку», как они его звали.

Как я потом убедилась, Маяковский со страшным азартом мог, как ребе
нок, увлекаться самыми неожиданными пустяками.

Например, я помню, как он увлекался отклеиванием этикеток от винных 
бутылок. Когда этикетки плохо слезали, он злился, а потом нашел способ 
смачивать их водой, и они слезали легко, без следа. Этому он радовался, как 
мальчишка.

Был очень брезглив, боялся заразиться. Никогда не брался за перила, от
крывая двери, брался за ручку платком. Стаканы обычно рассматривал дол
го и протирал. Пиво из кружек придумал пить, взявшись за ручку кружки ле
вой рукой. Уверял, что так никто не пьет и поэтому ничьи губы не прикаса
лись к тому месту, которым подносит ко рту он. Был очень мнителен, боялся 
всякой простуды: при ничтожном повышении температуры ложился в по
стель.

Театра Владимир Владимирович вообще, по-моему, не любил. Помню, 
он говорил, что самое сильное впечатление на него произвела постановка 
Художественного театра «У жизни в лапах», которую он смотрел когда-то 
давно. Но сейчас же издевательски добавил, что больше всего ему запом
нился огромный диван с подушками в этом спектакле. Он будто бы потом 
мечтал, что у него будет квартира с таким диваном.
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Меня в театре он так и не видел, все собирался пойти. Вообще он не лю
бил актеров, и особенно актрис, и говорил, что любит меня за то, что я — «не 
ломучая» и что про меня никак нельзя подумать, что я — актриса.

Насколько я помню, мы были с ним два раза в цирке и три раза в Театре 
Мейерхольда. Смотрели «Выстрел» Безыменского. Были на «Клопе» и на 
«Бане» на премьере.

Премьера «Бани» прошла с явным неуспехом. Владимир Владимирович 
был этим очень удручен, чувствовал себя очень одиноко и все не хотел идти 
домой один.

Ему удалось затащить к себе несколько человек из МХАТа, в сущности, 
случайных для него людей: Маркова, Степанову, Яншина. Была и я. Айз его 
друзей никто не пришел, и он от этого, по-моему, очень страдал.

Помню, он был болен, позвонил мне по телефону и сказал, что, так как 
он теперь знаком с актрисой, то ему нужно знать, что это такое и какие акте
ры были раньше, поэтому он читает «Воспоминания актера Медведева». 
Помню, что он очень увлекался этой книгой и несколько раз звонил мне, 
читал по телефону выдержки и очень хохотал.

Я встречалась с Владимиром Владимировичем главным образом у него 
на Лубянке. Почти ежедневно я приходила часов в пять-шесть и уходила на 
спектакль.

Весной 1929 года муж мой уехал сниматься в Казань, а я должна была 
приехать туда к нему позднее. Эту неделю, которая давала значительно 
большую свободу, мы почти не расставались с Владимир<ом> Владимиро
вичем, несмотря на то, что я жила в семье мужа, семье очень мещанской и 
трудной.

Мы ежедневно вместе обедали, потом бывали у него, вечерами или гуля
ли, или ходили в кино, часто бывали вечером в ресторанах.

Тогда, пожалуй, у меня был самый сильный период любви и влюбленно
сти в него. Помню, тогда мне было очень больно, что он не думает о даль
нейшей форме наших отношений.

Если бы тогда он предложил мне быть с ним совсем — я была бы счаст
лива.

В тот период я очень его ревновала, хотя, пожалуй, оснований не было. 
Владимиру Владимировичу моя ревность явно нравилась, это очень его за
бавляло. Позднее, я помню, у него работала на дому художница, клеила пла
каты для выставки, он нарочно просил ее подходить к телефону и смеялся, 
когда я при встречах потом высказывала ему свое огорчение оттого, что дома 
у него сидит женщина.

Очень радостное и светлое воспоминание у меня о Сочи и Хосте.
Весною я (как было условлено с Яншиным) поехала в Казань, а Влади

мир Владимирович должен был быть в Сочи, там у него был ряд диспутов.
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Потом Яншин отправился на дачу к родным, а я поехала в Хосту с приятель
ницами из Художественного театра.

Очень ясно помню мой отъезд в Казань.
Владимир Владимирович заехал за мной на машине, поехал с нами и 

отец Яншина, который хотел почему-то обязательно меня проводить, я бы
ла очень этим расстроена, так как мне хотелось быть вдвоем с Влади- 
мир<ом> Владимировичем.

Маяковский привез мне несколько красных роз и сказал:
— Можете нюхать их без боязни, Норкочка, я нарочно долго выбирал и 

купил у самого здорового продавца.
Владимир Владимирович все время куда-то бегал, то покупал мне шоко

лад, то говорил:
— Норочка, я сейчас вернусь, мне надо посмотреть, надежная ли морда у 

вашего паровоза, чтобы быть спокойным, что он вас благополучно довезет.
Когда он пошел покупать мне журнал в дорогу, отец Яншина недруже

любно сказал (я привожу его слова, так как они характерны вообще для точ
ки зрения обывателей на Маяковского):

— Вот был бы порядочным писателем, писал бы по-человечески, а не по 
одному слову в строчке, — не надо было бы тогда и журналы покупать. Мог 
бы свою книжку дать в дорогу почитать.

С Владимиром Владимировичем из Казани я не переписывалась, но бы
ло заранее решено, что я приеду в Хосту и дам ему телеграмму на Ривьеру.

Я без него очень тосковала все время и уговорила своих друзей по дороге 
остановиться в Сочи на несколько часов. Зашла на Ривьеру. Портье сказал, 
что Маяковский в гостинице не живет.

Грустная, я уехала в Хосту и там узнала, что Маяковский из Сочи приез
жал сюда на выступления и даже подарил какой-то девушке букет роз, кото
рые ему поднесли на диспуте. Я была очень расстроена, решила, что он меня 
совсем забыл, но на всякий случай послала в Сочи телеграмму: «Живу Хоста 
Нора».

Прошло несколько дней.
Я сидела на пляже с моими приятельницами по театру. Вдруг я увидела 

на фоне моря и яркого солнца огромную фигуру в шляпе, надвинутой на 
глаза, с неизменной палкой в одной руке и громадным крабом в другой, кра
ба он нашел тут же, на пляже.

Увидев меня, Владимир Владимирович, не обращая внимания на наше 
бескостюмье, уверенно направился ко мне.

И я поняла по его виду, что он меня не забыл, что счастлив меня видеть.
Владимир Владимирович познакомился с моими приятельницами, мы 

все пошли в море, Владимир Владимирович плавал очень плохо, а я заплы
вала далеко, он страшно волновался и шагал по берегу в трусиках с палкой и 
в теплой фетровой шляпе.
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Потом мы гуляли с ним, уже вдвоем, в Самшитовой роще, лазали по ка
ким-то оврагам и ручьям.

Время было уже позднее. Владимир Владимирович опоздал на поезд, а 
ночевать у меня было негде, так как я жила с подругами Ниной Михайлов
ской и Ириной Кокошкиной.

Он купил шоколад, как он говорил, чтобы «подлизаться к приятельни
цам из Большого театра» (были там еще артистки из Большого театра), что
бы его пустили переночевать.

С тем мы и расстались. Я пошла к себе в комнату. Мы уже ложились 
спать, как вдруг в окне показалась голова Маяковского, очень мрачного. Он 
заявил, что балерины, очевидно, обиделись на то, что он проводил не с ними 
время, и не пустили его.

Тогда я с приятельницей пошли его провожать, сидели в кабачке на шос
се, пили вино и довольно безнадежно ждали случайной машины.

Маяковский замрачнел, по обыкновению обрывая ярлычок с бутылки. 
И мне было очень досадно, что такой большой человек до такой степени 
нервничает, в сущности, из-за ерунды. Мы сказали Владимир<у> Владими
ровичу, что не бросим его, предложили гулять до первого поезда, но эта пер
спектива так его пугала, повергала в такое уныние и отчаяние, что возникло 
впечатление, что он вот-вот разревется.

По счастию, на дороге появилась машина, и Маяковский уговорил шо
фера довезти его до Сочи.

Он сразу повеселел, пошел меня провожать домой, и мы сидели часа два 
в саду, причем был риск, что шофер уедет, отчаянные гудки настойчиво зва
ли Маяковского к машине, но Владимир Владимирович уже не боялся ос
таться без ночлега, был очень веселый, оживленный. Вообще у него переме
ны настроения были совершенно неожиданны.

Вскоре ему нужно было уезжать в Ялту на выступления. Он звал меня с 
собой, я не хотела ехать, так как боялась, что такая поездка дойдет до мужа, 
но я обещала ему приехать позднее.

Накануне отъезда Маяковский заехал за мной в Хосту на машине. Мы 
отправились в санаторию, где он выступал, и потом поехали в Сочи на ма
шине. Ночь была совсем черная, и мелькали во множестве летающие свет
ляки.

Владимир Владимирович жил на Ривьере в первом номере. Мы не по
шли ужинать в ресторан, а ели холодную курицу и за отсутствием ножей и 
вилок—рвали ее руками. Потом гуляли у моря и в парке. В парке опять лета
ли светляки. Владимир Владимирович говорил:

— У, собаки, разлетались!
Потом мы пошли домой. Номер был очень маленький и душный, я умо

ляла открыть дверь на балкон, но Владимир Владимирович не согласился: 
боялся воров, хотя всегда носил при себе заряженный револьвер. Он расска
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зывал, что однажды какой-то сумасшедший в него стрелял. Это произвело 
на Маяковского такое сильное впечатление, что с тех пор он всегда ходит с 
оружием.

Утром я побежала купаться в море.
Возвращаясь, еще из коридора услышала в номере крики. Посредине 

комнаты стоял огромный резиновый таз, который почти плавал по воде, за
лившей всю комнату. А кричит гостиничная горничная, ругается на то, что 
«гражданин каждый день так наливает на полу, что вытирать нету сил».

Еще один штрих: у Владимира Владимировича были часы, и он хвастал
ся, что стекло на них небьющееся. А в Сочи я увидела, что стекло разбито. 
Спросила, каким образом это произошло. Владимир Владимирович сказал, 
что поспорил с одной женщиной. Она тоже говорила, что у нее стекло на ча
сах не бьется. Вот они и шваркали своими часами стекло о стекло. И вот у 
нее стекло уцелело, а Владимир Владимирович очень расстроен, что на его 
часах треснуло.

Мне вдруг неприятна стала эта история с часами: я стала думать, кто бы 
могла быть эта женщина, к тому же я нашла у него на столе телеграмму: 
«Привет до Москвы — Елена».

Я ничего не сказала Владимиру Владимировичу, но он почувствовал, что 
мне не по себе, все спрашивал, в чем дело.

Он проводил меня на поезд в Хосту, а сам через несколько часов уехал в 
Ялту на пароходе. Мы уговорились, что я приеду в Ялту пароход<ом> 5— 
6 августа. Я заболела и не смогла приехать. Он беспокоился, посылал мол
нию за молнией. Одна молния поразила даже телеграфистов своей величи
ной. Просил приехать, телеграфировал, что приедет сам, волновался из-за 
моей болезни. Я телеграфировала, что не приеду и чтобы он не приезжал, 
что встретимся в Москве, так как ходило уже много разговоров о наших от
ношениях, и я боялась, что это дойдет до Яншина.

К началу сезона в театре мы большой группой наших актеров возвраща
лись в Москву, подъезжали грязные, пыльные, в жестком вагоне. Я думала, 
что меня встретит мама.

Вдруг мне говорят:
— Нора, кто тебя встречает!
Я пошла на площадку и очень удивилась, увидев Владимира Владимиро

вича, в руке у него были две красные розы.
Он был так элегантен и красив, что мне стало стыдно моего грязного вида.
Вдобавок, тут же от моего чемодана оторвалась ручка, раскрылся замок и 

посыпались какие-то щетки, гребенки, мыло, части костюма, рассыпался 
зубной порошок.

Владимир Владимирович приехал на машине. Он сказал, что Яншина 
еще нет в Москве. А Владимир Владимирович позвонил моей маме и очень 
просил ее не встречать меня, что он встретит сам, сказал маме, что хотел бы

3 1 *
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подарить мне болыной-болыиой букет роз, но боится, что с большим буке
том он будет похож на влюбленного гимназиста, что будет смешно выгля
деть при его огромной фигуре, и что он решил поэтому принести только две 
розы.

Какой-то Владимир Владимирович был ласковый, как никогда, и взвол
нованный встречей со мной.

Период после Сочи мне очень трудно восстановить в памяти, так как по
сле катастрофы 14 апреля у меня образовались провалы в памяти, и это по
следнее время вспоминается обрывочно и туманно.

Мы встречались часто. По-прежнему я бывала у него на Лубянке. Яншин 
ничего не знал об этой квартире Маяковского. Мы всячески скрывали ее су
ществование. Много бывали и втроем с Яншиным — в театральном клубе, в 
ресторанах. Владимир Владимирович много играл на бильярде; я очень лю
била смотреть, как он играет.

Помню, зимой как-то мы поехали на его машине в Петровское-Разумов- 
ское. Было страшно холодно. Мы совсем закоченели. Вышли из машины и 
бегали по сугробам, валялись в снегу. Владимир Владимирович был очень 
веселый. Он нарисовал палкою на пруду сердце, пронзенное стрелой, и на
писал: «Нора — Володя».

Он очень обижался на меня за то, что я никогда не называла его по име
ни. Оставаясь вдвоем, мы с ним были на «ты», но даже и тут я не могла заста
вить себя говорить ему уменьшительное имя, и Владимир Владимирович 
смеялся надо мною, утверждая, что я зову его «никак».

Тогда в нашу поездку в Петровское-Разумовское, на обратном пути, я 
услышала от него впервые слово «люблю». Он много говорил о своем отно
шении ко мне, говорил, что, несмотря на нашу близость, он относится ко 
мне как к невесте.

После этого он иногда называл меня — невесточкой.
В этот же день он рассказывал мне много о своей жизни; о том, как он 

приехал в Москву совсем еще подростком. Он жил здесь, в Петровском-Ра
зумовском, и так нуждался, что принужден был ходить в Москву пешком, 
<рассказывал> о своем романе с Марией, о тюрьме, о знакомом шпике, ко
торый следил за ним.

С огромной нежностью и любовью Владимир Владимирович отзывался 
о матери. Рассказывал о том, как она его терпеливо ждет и часто готовит лю
бимые его кушанья, надеясь на его приход. Ругал себя за то, что так редко 
бывает у матери.

Матери своей Владимир Владимирович давал в известные сроки деньги 
и очень тревожился, если задерживал на день-на два эти платежи. Часто я 
видела в его записной книжке записи:

«Обязательно маме деньги».
«Непременно маме деньги!»
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Или просто — «Мама».
Я вначале никак не могла понять семейной ситуации Бриков и Маяков

ского. Они жили вместе такой дружной семьей, и мне было неясно, кто же 
из них является мужем Лили Юрьевны? Вначале, бывая у Бриков, я из-за 
этого чувствовала себя очень неловко.

Однажды Брики были в Ленинграде. Я была у Владимира Владимирови
ча в Гендриковом во время их отъезда, Яншина тоже не было в Москве, и 
Владимир Владимирович очень уговаривал меня остаться ночевать.

— А если завтра утром приедет Лиля Юрьевна? — спросила я. — Что она 
скажет, если увидит меня?

Владимир Владимирович ответил:
— Она скажет: «Живешь с Норочкой?.. Ну что ж, одобряю».
И я почувствовала, что ему в какой-то мере грустно то обстоятельство, 

что Лиля Юрьевна так равнодушно относится к этому факту. Показалось, 
что он еще любит ее, и это в свою очередь огорчило меня самое.

Впоследствии я поняла, что не совсем была тогда права. Маяковский за
мечательно относился к Лиле Юрьевне. В каком-то смысле она была и будет 
для него первой. Но любовь к ней, по существу, уже прошлое.

Относился Маяковский к Лиле Юрьевне необычайно нежно, заботливо. 
К ее приезду всегда были цветы. Он любил дарить ей всякие мелочи. Пом
ню, где-то он достал резиновых надувающихся слонов. Один из слонов был 
громадный, и Маяковский очень радовался, говоря:

— Норкочка, нравятся вам Лиличкины слонятины? Ну, я и вам подарю 
таких же.

Он привез из-за границы машину и отдал ее в полное пользование Лили 
Юрьевны. Если ему самому нужна была машина, он всегда спрашивал у Ли
ли Юрьевны разрешения взять машину.

Лиля Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но 
требовательно и деспотично. Часто она придиралась к мелочам, нервнича
ла, упрекала его в невнимательности. Это было даже немного болезненно, 
потому что такой исчерпывающей предупредительности я нигде и никогда 
не встречала — ни тогда, ни потом.

Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лилю Юрьевну. Два раза 
хотел стреляться из-за нее, один раз он и выстрелил себе в сердце, но была 
осечка.

Подробностей того, как он разошелся с Лилей Юрьевной, не сообщил.
У Маяковского в последний приезд за границу был роман с какой-то 

женщиной. Ее звали Татьяной. Очевидно, он ее очень любил. Когда Влади
мир Владимирович вернулся в СССР, он получил от нее письмо, в котором 
она сообщила ему, что вышла замуж за француза. У меня создалось впечат
ление, что Лиля Юрьевна очень была вначале рада нашим отношениям, так
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как считала, что это отвлекает Владимира Владимировича от воспоминаний 
о Татьяне.

Да и вообще мне казалось, что Лиля Юрьевна очень легко относилась к 
его романам и даже им как-то покровительствовала, как, например, в случае 
со мной — в первый период. Но если кто-нибудь начинал задевать его глуб
же, это беспокоило ее. Она навсегда хотела остаться для Маяковского един
ственной, неповторимой.

Когда после смерти Владимира Владимировича мы разговаривали с Ли
лей Юрьевной, у нее вырвалась фраза:

— Я никогда не прощу Володе двух вещей. Он приехал из-за границы и 
стал в обществе читать новые стихи, посвященные не мне, даже не преду
предив меня. И второе — это как он при всех и при мне смотрел на вас, ста
рался сидеть подле вас, прикоснуться к вам.

Владимир Владимирович очень много курил, но мог легко бросить ку
рить, так как курил, не затягиваясь. Обычно он закуривал папиросу от папи
росы, а когда нервничал, то жевал мундштук.

Пил он ежедневно, довольно много и почти не хмелел. Только один раз я 
видела его пьяным — 13 апреля вечером у Катаева...

Пил он виноградные вина, любил шампанское. Водки не пил совсем. На 
Лубянке всегда были запасы вина, конфет, фруктов...

Был он очень аккуратен. Вещи находились всегда в порядке, у каждого 
предмета — определенное, свое место. И убирал он все с какой-то даже пе
дантичностью, злился, если что-нибудь было не в порядке.

Было у него много своих привычек, например, ботинки он надевал, по
могая себе вместо рожка — сложенным журналом, хотя был у него и рожок. 
В своей комнате были у Владимира Владимировича излюбленные места. 
Обычно он или сидел у письменного стола, или стоял, опершись спиною о 
камин, локти положив на каминную полку и скрестив ноги. При этом он ку
рил или медленно отпивал вино из бокала, который стоял тут же на полке. 
Потом вдруг он срывался с места, быстро куда-то устремлялся, что-то при
водя в порядок, или записывал что-нибудь у письменного стола, а то просто 
прохаживался — вернее, пробегался — несколько раз по своей маленькой 
комнате — и опять в прежнее положение.

Так вот, после приезда в Москву с Кавказа и нашей встречи на вокзале я 
поняла, что Владимир Владимирович очень здорово меня любит. Я была 
очень счастлива. Мы часто встречались. Как-то было все очень радостно и 
бездумно.

Но вскоре настроение у Маяковского сильно испортилось. Он был 
чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого 
настроения отшучивался. Он и вообще никогда почти не делился со мною 
своим плохим, разве только иногда вырывалось что-нибудь...
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Но здесь Владимир Владимирович жаловался на усталость, на здоровье и 
говорил, что только со мной ему светло и хорошо. Стал очень придирчив и 
болезненно ревнив.

Раньше он совершенно спокойно относился к моему мужу. Теперь же 
стал ревновать, придирался, мрачнел. Часами молчал. С трудом мне удава
лось выбить его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила, и 
этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушая все вокруг, гудел 
своим басом.

Мы встречались часто, но большей частью на людях, так как муж начал 
подозревать нас, хотя Яншин внешне продолжал относиться к Владимиру 
Владимировичу очень хорошо. Яншину нравилось бывать в обществе Мая
ковского и его знакомых, однако вдвоем с Владимиром Владимировичем он 
отпускал меня неохотно, и мне приходилось очень скрывать наши встречи. 
Из-за этого они стали более кратковременными. Кроме того, я получила 
большую роль в пьесе «Наша молодость». Для меня — начинающей молодой 
актрисы — получить роль в МХАТе было огромным событием, и я очень ув
леклась работой.

Владимир Владимирович вначале искренне радовался за меня, фантази
ровал, как он пойдет на премьеру, будет подносить каждый спектакль цветы 
«от неизвестного» и т.д. Но спустя несколько дней, увидев, как это меня от
влекает, замрачнел, разозлился. Он прочел мою роль и сказал, что роль от
вратительная, пьеса, наверное, — тоже. Пьесу он, правда, не читал и читать 
не будет и на спектакль ни за что не пойдет. И вообще не нужно мне быть ак
трисой, а надо бросать театр...

Это было сказано в форме шутки, но очень зло, и я почувствовала, что 
Маяковский действительно так думает и хочет.

Стал он очень требователен, добивался ежедневных встреч, и не только 
на Лубянке, а хотел меня видеть и в городе. Мы ежедневно уславливались 
повидаться в одном из кафе: или рядом с МХАТом, или напротив Малой 
сцены МХАТа на улице Горького.

Мне было очень трудно вырываться для встреч днем и из-за работы, и 
из-за того, что трудно было уходить из театра одной. Я часто опаздывала или 
не приходила совсем, а иногда приходила с Яншиным. Владимир Владими
рович злился, я же чувствовала себя очень глупо.

Помню, после репетиции удерешь и бежишь бегом в кафе на Тверской и 
видишь, за столиком сидит мрачная фигура в широкополой шляпе. И вся
кий раз неизменная поза: руки держатся за палку, подбородок на руках, 
большие темные глаза глядят на дверь.

Он говорил, что стал посмешищем в глазах всех официанток кафе, пото
му что ждет меня часами. Я умоляла его не встречаться в кафе. Я никак не 
могла обещать ему приходить точно. Но Маяковский отвечал:
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— Наплевать на официанток, пусть смеются. Я буду ждать терпеливо, 
только приходи!

В это время у него не спорилась работа, писал мало, работал он тогда над 
«Баней». Владимир Владимирович даже просил меня задавать ему уроки, 
чтобы ему легче было писать: каждый урок я должна была и принимать, по
этому он писал с большим воодушевлением, зная, что я буду принимать сде
ланные куски пьесы. Обычно я отмечала несколько листов в его записной 
книжке, а в конце расписывалась или ставила какой-нибудь значок, до это
го места он должен был сдать урок.

Помню три вечера у него за эту зиму. В какой последовательности они 
прошли — не могу сейчас восстановить в памяти.

Первый вечер возник так: Владимир Владимирович, видя, как я увлече
на театром, решил познакомиться с моими товарищами по сцене и устроил 
вечер, на котором были люди, в общем, для меня далекие. Организацию 
этого вечера Маяковский поручил Яншину. Заранее никто приглашен не 
был, и вот в самый день встречи мы кого-то спешно звали и приглашали. 
Приехали все поздно, после спектакля. Бриков не было, они были уже за 
границей. Хозяйничал сам Владимир Владимирович и был очень мрачен, 
упорно молчал. Все разбрелись по разным комнатам гендриковской кварти
ры и сидели притаившись, а Владимир Владимирович большими шагами 
ходил по коридору. Потом он приревновал меня к нашему актеру Ливанову 
и все время захлопывал дверь в комнату, где мы с Ливановым сидели. Я от
крою дверь, а Владимир Владимирович по коридору заглянет в комнату и 
опять захлопнет ее с силой.

Мне было очень неприятно, и я себя очень глупо чувствовала. Тем более 
что это было очень несправедливо по отношению ко мне. Тут же был Ян
шин. Мне с большим трудом удалось уговорить Владимира Владимировича 
не ставить меня в нелепое положение. Не сразу поверил он моим уверениям, 
что я люблю его. А когда поверил, сразу отошел, отправился к гостям, выта
щил всех из разных углов, где они сидели, стал острить, шуметь... И напу
ганные, не знающие как себя вести актеры вдруг почувствовали себя тепло, 
хорошо, уютно и потом очень хорошо вспоминали этот вечер и Владимира 
Владимировича.

Второй вечер был после премьеры «Бани» 16 марта 1930 года. Маяков
скому было тяжело от неуспеха и от отсутствия друзей или даже врагов, во
обще от равнодушия к его творчеству. Ведь после премьеры — плохо, хоро
шо ли она прошла — он принужден был один идти домой в пустую квартиру, 
где его ждала только бульдожка Булька. По его просьбе мы поехали в Генд- 
риков переулок: Марков, Степанова, Яншин и я. Говорили о пьесе, о спек
такле. Хотя судили очень строго и много находили недостатков, но Влади
мир Владимирович уже не чувствовал себя одиноким, никому не нужным.
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Он был веселый, искрящийся, пел, шумел, пошел провожать нас и Марко
ва, потом Степанову. И по дороге хохотали, играли в снежки.

Третий вечер — шуточный юбилей, который был устроен опять-таки на 
квартире в Гендриковом переулке незадолго до настоящего двадцатилетия 
литературной деятельности Владимира Владимировича. (Как известно, в 
ознаменование этого двадцатилетия была устроена выставка в клубе писате
лей на улице Воровского.) На шуточный юбилей мы с Яншиным приехали 
поздно, после спектакля. Народу было много, я не помню всех. Помню ясно 
Василия Каменского — он пел, читал стихи. Помню Мейерхольда, Райх, 
Кирсановых, Асеева, Бриков.

Я приехала в вечернем платье, а все были одеты очень просто, поэтому я 
чувствовала себя неловко. Лиля Юрьевна меня очень ласково встретила и 
сказала, что напрасно я стесняюсь: это Володин праздник и очень правиль
но, что я такая нарядная. На этом вечере мне было как-то очень хорошо, 
только огорчало меня, что Владимир Владимирович такой мрачный. Я все 
время к нему подсаживалась, разговаривала с ним и объяснялась ему в люб
ви. Как будто эти объяснения были услышаны кое-кем из присутствующих.

Помню, через несколько дней приятель Владимира Владимировича — 
Лев Александрович Гринкруг, когда мы говорили о Маяковском, сказал:

— Я не понимаю, отчего Володя был так мрачен: даже если у него непри
ятности, то его должно обрадовать, что женщина, которую он любит, так 
гласно объясняется ему в любви.

Вскоре Брики уехали за границу. Владимир Владимирович много хлопо
тал об их отъезде (были у него какие-то недоразумения в связи с этим). Я его 
даже меньше видела в эти дни.

После отъезда Бриков Владимир Владимирович заболел гриппом, лежал 
в Гендриковом. Я много бывала у него в дни болезни, обедала у него еже
дневно. Был он злой и придирчивый к окружающим, но со мной был очень 
ласков, и нежен, и весел. Вечерами играли в карты после спектакля. Наве
щал Маяковского и Яншин. Иногда обедал с нами. Настроение в общем у 
Владимира Владимировича было более спокойное. А после болезни он при
слал мне цветы со стихами:

Избавясь от смертельного насморка и чиха,
Приветствую Вас, товарищ врачиха.

Я знаю, что у него с Асеевым и с товарищами были разногласия и даже 
была ссора, помирились они случайно, за картами. Но, очевидно, органиче
ского примирения не было.

Помню вхождение Маяковского в РАПП. Он держался бодро и все убеж
дал и доказывал, что он прав и доволен вступлением в члены РАППа. Но 
чувствовалось, что он стыдится этого, не уверен, правильно ли он поступил
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перед самим собой. И хоть он не сознается даже себе, но что приняли его в 
РАППе не так, как нужно и должно было принять Маяковского.

Близились дни выставки. Владимир Владимирович был очень этим ув
лечен, очень горел. Он не показывал виду, но ему было тяжело одиночество. 
Никто из его товарищей по литературе не пришел ему помочь. Комната 
его на Лубянке превратилась в макетную мастерскую. Он носился по горо
ду, отыскивал материалы. Мы что-то клеили, подбирали целыми днями. 
И обедать нам приносила какая-то домашняя хозяйка, соседка по дому. По
обедав, опять копались в плакатах. Потом я уходила на спектакль, к Влади
миру Владимировичу приходили девушки-художницы и все клеили, подпи
сывали.

На выставке он возился тоже сам.
Я зашла к нему как-то в клуб писателей.
Владимир Владимирович стоял на стремянке, вооружившись молотком, 

и сам прибивал плакаты. (Помогал ему только Лавут, но у Лавута было мно
го дела в связи с организацией выставки, так что Владимир Владимирович 
устраивал все почти один.)

В день открытия выставки у меня был спектакль и репетиции. После 
спектакля я встретилась с Владимиром Владимировичем. Он был усталый и 
довольный. Говорил, что бьшо много молодежи, которая очень интересова
лась выставкой.

Задавали много вопросов. Маяковский отвечал как всегда сам и очень 
охотно. Посетители выставки не отпускали его, пока он не прочитал им не
сколько своих произведений. Потом он сказал:

— Но ты подумай, Норка, ни один писатель не пришел!.. Тоже, товарищи!
На другой день вечером мы пошли с ним на выставку. Он сказал, что

там будет его мать. Владимир Владимирович говорил еще раньше, что хо
чет познакомить меня с матерью, говорил, что мы поедем как-нибудь вме
сте к ней.

Тут он опять сказал:
— Норкочка, я тебя познакомлю с мамой.
Но чем-то он был очень расстроен, возможно, опять отсутствием инте

реса писателей к его выставке, хотя народу было довольно много. Потом 
Владимира Владимировича могло огорчить, что не все было готово: плакаты 
не перевесили, как ему этого хотелось. Он страшно нервничал, сердился, 
кричал на устроителей выставки.

Я отошла и стояла в стороне. Владимир Владимирович подошел ко мне, 
сказал:

— Норкочка, вот — моя мама.
Я совсем по-другому представляла себе мать Маяковского. Я увидела ма

ленькую старушку в черном шарфике на голове, и было как-то странно ви
деть их рядом — такою маленькой она казалась рядом со своим громадным
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сыном. Глаза — выражение глаз — у нее было очень похожее на Влади- 
мир<а> Владимировича. Тот же проницательный, молодой взгляд.

Владимир Владимирович захлопотался, все ходил по выставке и так и не 
познакомил меня со своей матерью.

Я совсем не помню, как мы встречали Новый год и вместе ли? Наши от
ношения принимали все более и более нервный характер.

Часто он не мог владеть собою при посторонних, уводил меня объяс
няться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснить все 
немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим.

Я была в это время беременна от него. Делала аборт, на меня это очень 
подействовало психически, так как я устала от лжи и двойной жизни, а тут 
меня навещал в больнице Яншин... Опять приходилось лгать. Было мучи
тельно.

После операции, которая прошла не совсем благополучно, у меня поя
вилась страшная апатия к жизни вообще и, главное, какое-то отвращение к 
физическим отношениям.

Владимир Владимирович с этим никак не мог примириться. Его очень 
мучило мое физическое равнодушие. На этой почве возникало много ссор, 
тяжелых, мучительных, глупых.

Тогда я была слишком молода, чтобы разобраться в этом и убедить Вла
димира Владимировича, что это временная депрессия, что если он на время 
оставит меня и не будет так нетерпимо и нервно воспринимать мое физиче
ское равнодушие, то постепенно это пройдет, и мы вернемся к прежним от
ношениям. А Владимир<а> Владимировича такое мое равнодушие приво
дило в неистовство. Он часто бывал настойчив, даже жесток. Стал нервно, 
подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался 
по малейшим пустякам. Я все больше любила, ценила и понимала его чело
вечески и не мыслила жизни без него, скучала без него, стремилась к нему; а 
когда приходила и опять начинались взаимные боли и обиды — мне хоте
лось бежать от него.

Я пишу об этом, так как, разбираясь сейчас подробно в прошлом, я по
нимаю, что эта сторона наших взаимоотношений играла очень большую 
роль. Отсюда — такое болезненное нервное отношение Владимир<а> Вла
димировича ко мне. Отсюда же мои колебания и оттяжки в решении вопро
са развода с Яншиным и совместной жизни с Маяковским.

У меня появилось твердое убеждение, что так больше жить нельзя, что 
нужно решать — выбирать. Больше лгать я не могла. Я даже не очень ясно 
понимаю теперь, почему развод с Яншиным представлялся мне тогда таким 
трудным. Не боязнь потерять мужа. Мы жили тогда слишком разной жиз
нью. Поженились мы совсем почти детьми (мне было 17 лет). Отношения у 
нас были хорошие, товарищеские, но не больше. Яншин относился ко мне
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как к девочке, не интересовался ни жизнью моей, ни работой. Да и я тоже не 
очень вникала в его жизнь и мысли.

С Владимиром Владимировичем — совсем другое. Это были настоящие, 
серьезные отношения. Я видела, что я интересую его и человечески. Он 
много пытался мне помочь, переделать меня, сделать из меня человека. А я, 
несмотря на свой 21 год, очень жадно к нему относилась. Мне хотелось знать 
его мысли, интересовали и волновали его дела, работа и т.д. Правда, я боя
лась его характера, его тяжелых минут, его деспотизма в отношении меня.

А тут — в начале 30-го года — Владимир Владимирович потребовал, что
бы я разошлась с Яншиным, стала его женой и ушла бы из театра. Я оттяги
вала это решение. Владимиру Владимировичу я сказала, что буду его женой, 
но не теперь.

Он спросил:
— Но все же это будет? Я могу верить? Могу думать и делать все, что для 

этого нужно?
Я ответила:
— Да, думать и делать!
С тех пор эта формула «думать и делать» стала у нас как пароль. Всегда 

при встречах в обществе, если ему было тяжело, он задавал вопрос: «Думать 
и делать?» И, получив утвердительный ответ, успокаивался. «Думать и де
лать» реально выразилось в том, что он записался на квартиру в писатель
ском доме против Художественного театра 1. Было решено, что мы туда пе
реедем.

Конечно, это было нелепо — ждать какой-то квартиры, чтобы решать в 
зависимости от этого, быть ли нам вместе. Но мне это было нужно, так какя 
боялась и отодвигала решительный разговор с Яншиным, а Владимира Вла
димировича это все же успокаивало.

Я убеждена, что причина дурных настроений Владимира Владимирови
ча и трагической его смерти не в наших взаимоотношениях. Наши размолв
ки — только одно из целого комплекса причин, которые сразу на него нава
лились. Я не знаю всего, могу только предполагать и догадываться о чем-то, 
сопоставляя все то, что определяло его жизнь тогда, в 1930 году.

Мне кажется, что этот 30-й год у Владимира Владимировича начался 
творческими неудачами.

Удалась поэма «Во весь голос». Но эта замечательная вещь осталась не
известною. Маяковский остро ощущал эти свои неудачи, отсутствие инте
реса к его творчеству со стороны кругов, мнением которых он дорожил. Он 
очень этим мучился, хотя и не сознавался в этом.

Затем физическое его состояние было очень дурно. Очевидно, от пере
утомления у него были то и дело трехдневные, однодневные гриппы.

Я уже говорила, что на Маяковского тяжело подействовало отсутствие 
товарищей.
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ГММ. Инв. № 11236. 10,5x14.

У Владимира Владимировича, мне кажется, был явный творческий за
тор. Затор временный, который на него повлиял губительно. Потом затор 
кончился, была написана поэма «Во весь голос». Но силы оказались уже по
дорваны.

Я уже говорила, что на выставку писатели не пришли. Неуспех «Бани» не 
был хотя бы неуспехом — скандалом. И критика, и литературная среда к 
провалу пьесы отнеслись равнодушно. А М аяковский знал, как отвечать на 
ругань, на злую критику, на скандальный провал. Все это только придало бы 
ему бодрости и азарта в борьбе. Но молчание и равнодушие к творчеству 
М аяковского выбило его из колеи.

Было и еще одно важное обстоятельство: М аяковский — автор поэмы о 
Л енине и поэмы «Хорошо!», выпущенных к десятилетию Октябрьской ре
волюции, — через три года не мог не почувствовать, что страна вступает на 
новый, ответственный и трудный путь выполнения плана первой пятилетки 
и что его обязанность: главаря, глашатая, агитатора Революции — указывать 
на прекрасное завтра людям, переживавшим трудное сегодня.

Легче всего было бы сойти с позиции советского агитатора и бойца за со
циализм.
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Маяковский этого не сделал.
На многочисленные предложения критиков отступить он ответил строкой:

...и мне бы 
петь
романсы на вас, —
И доходней оно

и прелестней.
Ноя

себя
смирял, становясь 

На горло собственной песне!

(Песни, которые он не высказывал, отяжеляли его сознание. А агита
ционные стихи вызывали толки досужих критиков, что Маяковский испи
сался.)

И наконец, эпизод с РАППом еще раз показывал Маяковскому, что к 
двадцатилетию литературной деятельности он вдруг оказался лишенным 
признания со всех сторон. И особенно его удручало, что правительственные 
органы никак не отметили его юбилей.

Я считаю, что я и наши взаимоотношения являлись для него как бы со
ломинкою, за которую он хотел ухватиться.

Теперь постараюсь вспомнить подробнее последние дни его жизни, 
примерно с 8 апреля.

Утро, солнечный день. Я приезжаю к Владимиру Владимировичу в Генд- 
риков. У него один из бесчисленных гриппов. Он уже поправляется, но ре
шает высидеть день, два. Квартира залита солнцем, Маяковский сидит за 
завтраком и ссорится с домашней работницей Мотей. Собака Булька мне 
страшно обрадовалась, скачет выше головы, потом прыгает на диван, пыта
ется лизнуть меня в нос.

Владимир Владимирович говорит:
— Видите, Норкочка, как мы с Буличкой вам рады.
Приезжает Лев Александрович Гринкруг. Владимир Владимирович дает 

ему машину и просит исполнить ряд поручений. Одно из них: дает ключи от 
Лубянки, от письменного стола. Взять 2500 р<уб>., внести 500 руб., взнос за 
квартиру в писательском доме. Приносят письмо отЛили Юрьевны. В пись
ме — фото: Лиля с львенком на руках. Владимир Владимирович показывает 
карточку нам. Гринкруг плохо видит и говорит:

— А что это за песика держит Лиличка?
Владимира Владимировича и меня приводит в бешеный восторг, что он 

принял льва за песика. Мы начинаем страшно хохотать. Гринкруг сконфу
женный уезжает.
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Мы идем в комнату к Владимиру Владимировичу, садимся с ногами на 
его кровать. Булька — посредине. Начинается обсуждение будущей кварти
ры, решаем — две отдельные квартиры на одной площадке. Настроение у 
него замечательное.

Я уезжаю в театр. Приезжаю обедать с Яншиным и опаздываю на час. 
Мрачность необыкновенная. Владимир Владимирович ничего не ест, мол
чит (на что-то обиделся). Вдруг глаза наполняются слезами, и он уходит в 
другую комнату.

Помню, в эти дни мы где-то были втроем <с Яншиным>, возвращались 
домой, Владимир Владимирович довез нас домой, говорит:

— Норочка, Михаил Михайлович, я вас умоляю — не бросайте меня, 
проводите в Гендриков.

Проводили, зашли, посидели 15 минут, выпили вина. Он вышел вместе с 
нами гулять с Булькой. Пожал очень крепко руку Яншину, сказал:

— Михаил Михайлович, если бы вы знали, как я вам благодарен, что вы 
заехали ко мне сейчас. Если бы вы знали, от чего вы меня сейчас избавили.

Почему у него было в тот день такое настроение — не знаю. У нас с ним в 
этот день ничего плохого не происходило.

Еще были мы в эти дни в театральном клубе. Столиков не было, и мы се
ли за один стол с мхатовскими актерами, с которыми я его познакомила. Он 
все время нервничал, мрачнел: там был один человек, которого я когда-то 
любила. Маяковский об этом знал и страшно вдруг заревновал к прошлому. 
Все хотел уходить, я его удерживала.

На эстраде шла какая-то программа. Потом стали просить выступить 
Владимир<а> Владимировича. Он пошел, но неохотно. Когда он был уже на 
эстраде, литератор М. Гальперин сказал:

— Владимир Владимирович, прочтите нам заключительную часть из по
эмы «Хорошо!».

Владимир Владимирович ответил очень ехидно:
— Гальперин, желая показать мощь своих познаний в поэзии, просит ме

ня прочесть «Хорошо!». Но я этой вещи читать не буду, потому что сейчас не 
время читать поэму «Хорошо!».

Он прочитал вступление к поэме «Во весь голос». Прочитал необыкно
венно сильно и даже вдохновенно. Впечатление его чтение произвело не
обыкновенное.

После того, как он прочел, несколько секунд длилась тишина, так он по
тряс и раздавил всех мощью своего таланта и темперамента.

У обывателей тогда укоренилось мнение о Маяковском как о хулигане и 
чуть ли не подлеце в отношении женщин. Помню, что, когда я стала с ним 
встречаться, много «доброжелателей» отговаривало меня, убеждали, что он 
плохой человек, грубый, циничный и т.д.
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Конечно, это совершенно неверно. Такого отношения к женщине, как у 
Владимира Владимировича, я не встречала и не наблюдала никогда. Это 
сказывалось и в его отношении к Лиле Юрьевне и ко мне. Я не побоюсь ска
зать, что Маяковский был романтиком. Это не значит, что он создавал себе 
идеал женщины и фантазировал о ней, любя свой вымысел. Нет, он очень 
остро видел все недостатки, любил и принимал человека таким, каким он 
был в действительности. Эта романтичность никогда не звучала сентимен
тальностью.

Владимир Владимирович никогда не отпускал меня, не оставив какой- 
нибудь вещи «в залог», как он говорил: кольца ли, перчатки, платка. Как-то 
он подарил мне шейный четырехугольный платок и разрезал его на два тре
угольника. Один должна была всегда носить я, а другой платок он набросил 
в своей комнате на лампе на Лубянке и говорил, что, когда он остается дома, 
смотрит на лампу и ему легче: кажется, что часть меня — с ним.

Как-то мы играли шутя вдвоем в карты, и я проиграла ему пари. Влади
мир Владимирович потребовал бокалы для вина. Я подарила ему дюжину 
бокалов. Бокалы оказались хрупкие, легко бились. Вскоре осталось только 
два бокала. Маяковский очень суеверно к ним относился, говорил, что эти 
уцелевшие два бокала являются для него как бы символом наших отношений, 
говорил, что, если хоть один из этих бокалов разобьется — мы расстанемся.

Он всегда сам бережно их мыл и осторожно вытирал.
Однажды вечером мы сидели на Лубянке, Владимир Владимирович ска

зал:
— Норочка, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хотел тебе написать сти

хи об этом, но я так много писал о любви — уже все сказано.
Я ответила, что не понимаю, как может быть сказано раз навсегда все и 

всем. По-моему, к каждому человеку должно быть новое отношение, если 
это любовь. И другие свои слова. Он стал читать мне все свои любовные сти
хи. Потом заявил вдруг:

—Дураки! Маяковский исписался, Маяковский только агитатор, только 
рекламник!.. Я же могу писать о луне, о женщине. Я хочу писать так. Мне 
трудно не писать об этом. Но не время же теперь еще. Теперь еще важны гвоз
ди, займы. А скоро нужно будет писать о любви. Есенин талантлив в своем ро
де, но нам не нужна теперь есенинщина, и я не хочу ему уподобляться!

Тут же он прочел мне отрывки из поэмы «Во весь голос». Я знала до сих 
пор только вступление к этой поэме, а дальнейшее я даже не знала, когда это 
было написано.

Любит, не любит? 
ломаю руки 
<и пальцы

разбрасываю разломавших
3 2 - 2 1 8 9
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Прочитав это, сказал:
— Это написано о Норкшце.
Когда я увидела собрание сочинений, пока еще не выпущенное в прода

жу, меня поразило, что поэма «Во весь голос» имеет посвящение Лиле Юрь
евне Брик. Ведь в этой вещи много фраз, которые относятся явно ко мне. 
Прежде всего, кусок, который был помещен в посмертном письме Влади
мира Владимировича:

Как говорится Синцидент исперчен 
любовная лодка разбилась о быт 
С тобой мы в расчете 
И не к чему перечень 
взаимных болей бед и обид>

Начало «Любит? не любит?» не может относиться к Лиле Юрьевне: такая 
любовь к Лиле Юрьевне была далеким прошлым. И фраза:

Уже второй
<должно бьггь ты легла 

А может быть
и у тебя такое

Я не спешу
И молниями телеграмм 

мне незачем
тебя

будить и беспокоить>.

Вряд ли Владимир Владимирович мог гадать, легла ли Лиля Юрьевна, 
так как он жил с ней в одной квартире. И потом, «молнии телеграмм» тоже 
были крупным эпизодом в наших отношениях.

Я много раз просила его не нервничать, успокоиться, быть благоразум
ным. На это Владимир Владимирович тоже ответил в поэме:

Надеюсь верую <вовеки не придет 
ко мне позорное благоразумие>.

В театре у меня было много занятий. Мы репетировали пьесу, готови
лись к показу ее Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Очень все 
волновались, работали усиленным темпом и в нерепетиционное время. 
Я виделась с Владимиром Владимировичем мало, урывками. Была очень от
влечена ролью, которая шла у меня плохо. Я волновалась, думала только об 
этом. Владимир Владимирович огорчался тому, что я от него отдалилась. 
Требовал моего ухода из театра, развода с Яншиным.
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От этого мне стало очень трудно с ним. Я начала избегать встреч с Мая
ковским. Однажды сказала, что у меня репетиция, а сама ушла с Яншиным и 
Ливановым в кино.

Владимир Владимирович узнал об этом: он позвонил в театр и там сказа
ли, что меня нет. Тогда он пришел к моему дому поздно вечером, ходил под 
окнами. Я позвала его домой, он сидел мрачный, молчал.

На другой день он пригласил нас с мужем в цирк: ночью репетировали 
его пантомиму о 1905 годе. Целый день мы не виделись и не смогли объяс
ниться. Когда я приехала в цирк с мужем, он уже был там. Сидели в ложе. 
Владимиру Владимировичу было очень не по себе. Вдруг он вскочил и ска
зал Яншину:

— Михаил Михайлович, мне нужно поговорить с Норой... Разрешите, 
мы немножко покатаемся на машине?

Яншин (к моему удивлению) принял это просто и остался смотреть репе
тицию, а мы уехали на Лубянку.

Там он сказал, что не выносит лжи, никогда не простит мне этого, что 
между нами все кончено. Отдал мне мое кольцо, платочек, сказал, что утром 
один бокал разбился. Значит, так нужно. И разбил об стену второй бокал. 
Тут же он наговорил мне много грубостей. Я расплакалась, Владимир Вла
димирович подошел ко мне, и мы помирились.

Когда мы выехали обратно в цирк, оказалось, что уже светает. И тут мы 
вспомнили про Яншина, которого оставили в цирке.

Я с волнением подошла к ложе, но, к счастью, Яншин мирно спал, поло
жив голову на барьер ложи. Когда его разбудили, не понял, что мы так долго 
отсутствовали.

Возвращались из цирка уже утром. Было совсем светло, и мы были в чу
десном, радостном настроении. Но примирение это оказалось недолгим: на 
другой же день были опять ссоры, мучения, обиды.

И, чтобы избежать всего этого, я просила его уехать, так как Владимир 
Владимирович все равно предполагал отправиться в Ялту. Я просила его уе
хать до тех пор, пока не пройдет премьера спектакля «Наша молодость», в 
котором я участвовала. Говорила, что нам больше вместе быть невозможно. 
Мы расстанемся ненадолго, отдохнем друг от друга, тогда решим нашу даль
нейшую жизнь.

Последнее время после моей лжи с кино Владимир Владимирович не ве
рил мне ни минуты. Без конца звонил в театр, проверяя, что я делаю, ждал у 
театра и никак, даже при посторонних, не мог скрыть своего настроения. 
Часто звонил и ко мне домой, мы разговаривали по часу. Телефон был в 
общей комнате, я могла отвечать только «да» и «нет». Он говорил много и 
сбивчиво, упрекал, ревновал. Много было очень несправедливого, обид
ного.

3 2 *
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Родственникам мужа это казалось очень странным, они косились на ме
ня, и Яншин, до этого сравнительно спокойно относившийся к нашим 
встречам, начал нервничать, волноваться, высказывать мне свое неудоволь
ствие. Я жила в атмосфере постоянных скандалов и упреков со всех сторон.

В это время между нами произошла очень бурная сцена: началась она из 
пустяков, сейчас точно не могу вспомнить подробностей. Он был неспра
ведлив ко мне, очень меня обидел. Мы оба были очень взволнованы и не 
владели собой. Я почувствовала, что наши отношения дошли до предела. 
Я просила его оставить меня, и мы на этом расстались во взаимной вражде.

Это было 11 апреля.
12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня вызывают по 

телефону. Говорит Владимир Владимирович. Очень взволнованный, он со
общает, что сидит у себя на Лубянке, что ему очень плохо... и даже не сию 
минуту плохо, а вообще плохо в жизни...

Только я могу ему помочь, говорит он. Вот он сидит за столом, его окру
жают предметы — чернильница, лампа, карандаши, книги и прочее.

Есть я — нужна чернильница, нужна лампа, нужны книги.
Меня нет — и все исчезает, все становится ненужным.
Я успокаивала его, говорила, что я тоже не могу без него жить, что нужно 

встретиться, что я приду к нему после спектакля.
Владимир Владимирович сказал:
— Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас 

своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?
Я ничего не поняла тогда, так как до этого он ничего не говорил мне о са

моубийстве.
И на вопрос его о включении меня в семью ответила:
— Боже мой, Владимир Владимирович, я ничего не понимаю из того, о 

чем вы говорите! Упоминайте где хотите!..
После спектакля мы встретились у него. Владимир Владимирович, оче

видно, готовился к разговору со мной. Он составил даже план этого разгово
ра и все сказал мне, что наметил в плане. К сожалению, я сейчас не могу 
припомнить в подробностях этот разговор. А бумажка с планом теперь нахо
дится у Лили Юрьевны. Вероятно, я могла бы восстановить по этому доку
менту весь разговор.

Потом оба мы смягчились. Владимир Владимирович сделался совсем 
ласковым. Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его 
женой. Я это тогда твердо решила. Но нужно, сказала я, обдумать, как луч
ше, тактичнее поступить с Яншиным.

Тут я просила его дать мне слово, что он пойдет к доктору, так как, ко
нечно, он был в эти дни в невменяемом болезненном состоянии. Просила 
его уехать, хотя бы на два дня куда-нибудь в дом отдыха. Я помню, что отме
тила эти два дня у него в записной книжке. Эти дни были 13 и 14 апреля.
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Владимир Владимирович и соглашался и не соглашался. Был очень неж
ный, даже веселый. За ним заехала машина, чтобы везти его в Гендриков. И 
я поехала домой обедать: он довез меня.

По дороге мы играли в американскую игру, которой он меня научил: кто 
первый увидит человека с бородой, должен сказать — «Борода». В это время 
я увидела в спину Льва Александровича Гринкруга, входящего в ворота сво
его дома, где он жил.

Я сказала:
— Вон Лева идет.
Владимир Владимирович стал спорить. Я говорю:
— Хорошо, если это Лева, то ты будешь отдыхать 13-го и 14-го. И мы не 

будем видеться.
Он согласился. Мы остановили машину и побежали, как безумные, за 

Левой. Оказалось — это он.
Лев Александрович был крайне удивлен тем, что мы такие взволнован

ные бежали за ним.
У дверей моего дома Владимир Владимирович сказал:
— Ну хорошо. Даю вам слово, что не буду вас видеть два дня. Но звонить 

вам все же можно?
— Как хотите, — ответила я, — а лучше не надо.
Он обещал, что пойдет к доктору и будет отдыхать эти два дня.
Вечером я была дома. Владимир Владимирович позвонил, мы долго и 

очень хорошо разговаривали. Он сказал, что пишет, что у него хорошее на
строение, что он понимает теперь: во многом он не прав и даже лучше, по
жалуй, отдохнуть друг от друга дня два...

13 апреля днем мы не видались. Позвонил он в обеденное время и пред
ложил утром ехать на бега. Я сказала, что поеду на бега с Яншиным и с мха- 
товцами, потому что мы уже сговорились ехать, а его прошу, как мы услови
лись, не видеть меня и не приезжать. Он спросил, что я буду делать вечером. 
Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не пойду к нему и что буду де
лать, не знаю еще.

Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным. Владимир Владимиро
вич оказался уже там. Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он 
сказал:

— Я был уверен, что вы здесь будете!
Я разозлилась на него за то, что он приехал меня выслеживать. А Влади

мир Владимирович сердился, что я обманула его и приехала. Мы сидели 
вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень 
глупое, так как объяснения наши вызывали большое любопытство среди 
присутствующих, а народу было довольно много.

Я помню: Катаева, его жену, Юрия Олешу, Ливанова, художника Рос- 
кина.
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Яншин явно все видел и тоже готовился к скандалу.
Мы стали переписываться в записной книжке Владимира Владимирови

ча. Много было написано обидного, много оскорбляли друг друга, оскорб
ляли глупо, досадно, ненужно.

Потом Владимир Владимирович ушел в другую комнату: сел у стола и все 
продолжал пить шампанское. Я пошла за ним, села рядом с ним на кресло, 
погладила его по голове. Он сказал:

— Уберите ваши паршивые ноги.
Сказал, что сейчас в присутствии всех скажет Яншину о наших отноше

ниях. Был очень груб, всячески оскорблял меня. Меня же его грубость и ос
корбления вдруг перестали унижать и обижать, я поняла, что передо мною 
несчастный, совсем больной человек, который может вот тут сейчас наде
лать страшных глупостей, что Маяковский может устроить ненужный скан
дал, вести себя недостойно самого себя, быть смешным в глазах этого слу
чайного для него общества.

Конечно, я боялась и за себя (и перед Яншиным, и перед собравшимися 
здесь людьми), боялась этой жалкой, унизительной роли, в которую поста
вил бы меня Владимир Владимирович, огласив публично перед Яншиным 
наши с ним отношения.

Но, повторяю, если в начале вечера я возмущалась Владимиром Влади
мировичем, была груба с ним, старалась оскорбить его, — теперь же чем 
больше он наносил мне самых ужасных, невыносимых оскорблений, тем 
дороже он мне становился. Меня охватила такая нежность и любовь к нему. 
Я уговаривала его, умоляла успокоиться, была ласкова, нежна. Но нежность 
моя раздражала его и приводила в неистовство, в исступление.

Он вынул револьвер. Заявил, что застрелится. Грозил, что убьет меня. 
Наводил на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие только еще больше 
нервит его.

Больше оставаться я не хотела и стала прощаться. За мной потянулись 
все.

В передней Владимир Владимирович вдруг очень хорошо на меня по
смотрел и попросил:

— Норкочка, погладьте меня по голове. Вы все же очень, очень хоро
шая...

Когда мы сидели еще за столом во время объяснений, у Владимира Вла
димировича вырвалось:

— О господи!
Я сказала:
— Невероятно, мир перевернулся! Маяковский призывает господа!.. 

Вы разве верующий?!
Он ответил:
— Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю!..
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Эта фраза записана мною дословно. Но по тону, каким была она сказана, 
я поняла, что Владимир Владимирович выразил не только огорчение по по
воду моей с ним суровости. Тут было гораздо большее: и сомнение в собст
венных литературных силах в этот период, и то равнодушие, которым был 
встречен его юбилей, и все те трудности, которые встречал на своем пути 
Маяковский. Впрочем, об этом я буду писать дальше.

Домой шли пешком, он провожал нас до дому. Опять стал мрачный, 
опять стал грозить, говорил, что скажет все Яншину сейчас же.

Шли мы вдвоем с Владимиром Владимировичем. Яншин же шел, по-мо
ему, с Регининым. Мы то отставали, то убегали вперед. Я была почти в исте
рическом состоянии. Маяковский несколько раз обращался к Яншину:

— Михаил Михайлович!
Но на вопрос:
— Что? — он отвечал:
— Нет, потом.
Я умоляла его не говорить, становилась перед ним на колени, плакала. 

Тогда, сказал Владимир Владимирович, он желает меня видеть завтра утром.
В 10У2 у меня был показ пьесы Немировичу-Данченко. Мы условились, 

что Владимир Владимирович заедет за мной в 8 утра.
Потом он все-таки сказал Яншину, что ему необходимо с ним завтра го

ворить, и мы расстались.
Это было уже 14 апреля. Утром Владимир Владимирович заехал в 8 7 2, за

ехал на такси, так как у его шофера был выходной день. Выглядел Владимир 
Владимирович очень плохо.

Был яркий, солнечный, замечательный апрельский день. Совсем весна.
— Как хорошо, — сказала я.— Смотри, какое солнце. Неужели сегодня 

опять у тебя вчерашние глупые мысли. Давай бросим все это, забудем... Да
ешь слово?

Он ответил:
— Солнце я не замечаю, мне не до него сейчас. А глупости я бросил. Я по

нял, что не смогу этого сделать из-за матери. А больше до меня никому нет 
дела. Впрочем, обо всем поговорим дома.

Я сказала, что у меня в 1072 репетиция с Немировичем-Данченко, очень 
важная, что я не могу опоздать ни на минуту. Приехали на Лубянку, и он ве
лел такси ждать.

Его очень расстроило, что я опять тороплюсь. Он стал нервничать, ска
зал:

— Опять этот театр! Я ненавижу его, брось его к чертям! Я не могу так 
больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты!

Он запер дверь и положил ключ в карман. Он был так взволнован, что не 
заметил, что не снял пальто и шляпу.
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Я сидела на диване. Он сел около меня на пол и плакал. Я сняла с него 
пальто и шляпу, гладила его по голове, старалась всячески успокоить.

Раздался стук в дверь — это книгоноша принес Владимиру Владимиро
вичу книги (собрание сочинений Ленина). Книгоноша, очевидно, увидев, в 
какую минуту он пришел, сунул книги куда-то и убежал.

Владимир Владимирович быстро ходил по комнате. Почти бегал. Требо
вал, чтобы я с этой же минуты, без всяких объяснений с Яншиным, остава
лась с ним здесь, в этой комнате. Ждать квартиры — нелепость, говорил он. 
Я должна бросить театр немедленно же. Сегодня на репетицию мне идти не 
нужно. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду. Театр не по
гибнет от моего отсутствия. И с Яншиным он объяснится сам, а меня боль
ше к нему не пустит. Вот он сейчас запрет меня в этой комнате, а сам отпра
вится в театр, потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь 
все решительно, что имела дома. Я не должна пугаться ухода из театра. Он 
своим отношением заставит меня забыть театр. Вся моя жизнь, начиная от 
самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него пред
метом постоянного внимания. Пусть меня не пугает разница лет: ведь может 
же он быть молодым, веселым. Он понимает: то, что было вчера, — отврати
тельно. Но больше это не повторится никогда. Вчера мы оба вели себя глупо, 
пошло, недостойно. Он был безобразно груб и сегодня сам себе мерзок за 
это. Но об этом мы не будем вспоминать. Вот так, как будто ничего и не бы
ло. Он уничтожил уже листки записной книжки, на которых шла наша вче
рашняя переписка, наполненная взаимными оскорблениями.

Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас, 
ничего не сказав Яншину. Я знаю, что Яншин меня любит и не перенесет 
моего ухода в такой форме: ушла, ничего не сказав, и осталась у другого. 
Я по-человечески достаточно люблю и уважаю мужа, чтобы не поступать с 
ним так.

И театра я не брошу и никогда не смогла бы бросить. Неужели Владимир 
Владимирович сам не понимает, что если я уйду из театра, откажусь от рабо
ты, в жизни моей образуется такая пустота, которую заполнить будет невоз
можно. Это принесет большие трудности в первую очередь ему же. Познав
ши в жизни работу, и к тому же работу такую интересную, как в Художест
венном театре, невозможно сделаться только женой своего мужа, даже 
такого большого человека, как Маяковский.

Вот и на репетицию я должна и обязана пойти, и я пойду на репетицию, 
потом домой, скажу все Яншину и вечером перееду к нему совсем.

Владимир Владимирович был не согласен с этим. Он продолжал настаи
вать на том, чтобы все было немедленно, или совсем ничего не надо.

Еще раз я ответила, что не могу так.
Он спросил:
— Значит, пойдешь на репетицию?
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— Да, пойду.
— И с Яншиным увидишься?
- Д а .
— Ах, так! Ну тогда уходи, уходи немедленно, сию же минуту.
Я сказала, что мне еще рано на репетицию. Я пойду через 20 минут.
— Нет, нет, уходи сейчас же.
Я спросила:
— Но я увижу тебя сегодня?
— Не знаю.
— Но ты хотя бы позвонишь мне сегодня в пять?
— Да, да, да.
Он быстро забегал по комнате, подбежал к письменному столу. Я услы

шала шелест бумаги, я не видела, так как он загораживал собой письменный 
стол.

Теперь мне кажется, что, вероятно, он оторвал 13-е и 14-е числа из ка
лендаря.

Потом Владимир Владимирович открыл ящик и захлопнул его, опять за
бегал по комнате. Я сказала:

— Что же, вы не проводите меня даже?
Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень 

ласково:
— Нет, девочка, иди одна... Будь за меня спокойна...
Улыбнулся и добавил:
— Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?
-Н е т .
Он дал мне 20 рублей.
— Так ты позвонишь?
— Да, да.
Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери.
Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по 

коридору: не могла заставить себя войти.
Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. 

Но, очевидно, я вошла через мгновенье: в комнате еще стояло облачко дыма 
от выстрела.

Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было 
крошечное кровавое пятнышко.

Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно:
— Что вы сделали? Что вы сделали?
Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился при

поднять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже не
живые.



506 В оспом инания соврем енников

Лицо, шея были красные, краснее, чем обычно. Потом голова упала, и 
он стал постепенно бледнеть.

Набежал народ. Кто-то звонил, кто-то мне сказал:
— Бегите встречать карету скорой помощи!
Я ничего не соображала, выбежала во двор, вскочила на ступеньку подъ

езжающей кареты, опять вбежала по лестнице. Но на лестнице уже кто-то 
сказал:

— Поздно. Умер.
Много раз я, понимая, какая ответственность лежит на мне как на чело

веке, знавшем Владимира Владимировича в последний год его жизни и во
шедшем в его жизнь, пыталась вспомнить свои встречи с ним, его мысли, 
слова, поступки.

Но катастрофа 14 апреля была для меня так неожиданна и привела меня 
сперва в состояние полнейшего отчаяния и исступления.

Отчаяние это закончилось реакцией какого-то тупого безразличия и 
провалов памяти. Я мучительно заставляла себя вспомнить его лицо, поход
ку, события, в которых он принимал участие, — и не могла. Была полнейшая 
пустота.

Только теперь, через восемь лет, я могу, хоть и обрывочно, восстановить 
этот год с 13 апреля 1929 года по 14 апреля 1930 года.

Этот год самый несчастный и самый счастливый в моей жизни.
Я хотела в первой части этих записок восстановить и вспомнить ощуще

ния той Полонской, которой я была в то время, ощущения той девочки 
21 года, которая не знала жизни и людей и на долю которой выпало огром
ное счастье близко узнать замечательного, громадного человека — Маяков
ского.

Конечно, сейчас я все воспринимаю совсем по-другому. И как мучи
тельно мне хочется повернуть жизнь назад, возвратить себе этот год! Конеч
но, все было бы иначе.

Долго после 14 апреля я, просыпаясь по утрам, думала: «Нет—это сон».
Потом вдруг отчетливо выплывало: Маяковский умер. И я опять начина

ла воспринимать это как факт, впервые вошедший в мое сознание.
Маяковский умер!
И как не понять, будучи в этот период таким близким для него челове

ком, как не понять, что он явно находился в болезненном состоянии вре
менного затмения и только в этом состоянии он мог выстрелить в себя.

А я говорю себе: все же нельзя было поверить, чтобы такой человек, как 
Маяковский, с его верою в конечное торжество идей, за которые он борол
ся, с его дарованием, с его положением в литературе и в стране, — пришел к 
такому концу.

Что могли значить все трещины, какие встречались на его пути, в срав
нении с тем огромным, что ему дано было в жизни. И, когда он заговорил о
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самоубийстве 13 апреля у Катаева, я ни на секунду не могла поверить, что 
Маяковский способен на это.

Я видела, что он находился в невменяемом состоянии, но была убежде
на, что он пугает меня, как девочку, доведенный всей цепью обстоятельств 
до предела, запугивает меня, чтобы ускорить развязку наших отношений. 
А разговору 12 апреля о «включении меня в семью» я просто не придала зна
чения, не поняла его...

Конечно, не надо забывать, что я не была свидетелем, а была действую
щим лицом драмы. И если я причиняла ему боль и обиды, то мне приходи
лось терпеть от него боль и обиды еще большие. И взаимные упреки, ссоры 
откладывались в душе невысказанными, неизжитыми...

Жизни я не знала. Близких людей в этот период у меня не было. Я ото 
всех отошла. Во-первых, потому, что моя жизнь была полна через край Мая
ковским, а во-вторых — благодаря ложности моего положения я ни с кем не 
могла говорить о своих отношениях с Владимиром Владимировичем. Все 
приходилось переживать одной, смутно...

Конечно, я отлично понимаю, что я сама рядом с огромной фигурой 
Маяковского не представляю никакой ценности. Но ведь это легче всего ус
тановить с позиций прошедшего.

А тогда — весною 30-го года — существовали два человека, оба живые и 
оба с естественным самолюбием, со своими слабостями, недостатками и 
прочее.

Теперь постараюсь вспомнить и понять, каким Маяковский представля
ется сейчас, после восьми лет, вне наших отношений. Вспомнить Маяков
ского — литератора, революционера и общественного деятеля.

Москва, 1938 год август 
В. Полонская

Меня вначале очень удивляло, что Владимир Владимирович, как мне ка
залось, мало ценит Пушкина.

Очень ясно вспоминаю один диспут в санатории врачей, где я была с 
ним. Маяковский читал свои произведения.

Была чудесная южная, черная ночь. Читка происходила на плоской кры
ше — террасе санатория.

Разместились слушатели кругом, как в цирке. В центре этого большого 
круга стоял Маяковский, он чувствовал себя очень хорошо на своеобразной 
арене.

Аудитория состояла из отдыхающей молодежи, которая разместилась в 
задних рядах на перилах террасы, профессоров и пожилых врачей, которые 
заняли первые ряды. Эти седовласые, седобородые люди обрамляли и замы
кали круг, по которому прохаживался Маяковский. Чтобы усилить освеще
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ние, внесли керосиновые лампы и поставили на столах. Свет фантастиче
скими бликами падал на Маяковского и на совершенно белые, как будто на
рочно подобранные, головы стариков.

Я подумала: почему он сам, его голос, его стихи так сливаются с этим не
бом, ветром, этими яркими звездами? Да ведь Маяковский — южанин. До 
этого как-то забывалось его происхождение, уж очень у него был, как удачно 
отметил Лев Никулин, «интернациональный облик поэта».

После выступления Маяковского было обсуждение прочитанного. Мне
ния сразу резко разделились. Молодежь принимала Маяковского как всегда 
восторженно. Старики врачи, явные поклонники старой классической по
эзии, были настроены критически.

Владимир Владимирович был в духе, задиристо и даже озорно стал спо
рить с пожилым профессором, который сказал, что произведения Маяков
ского он даже не может рассматривать как поэзию.

— Где плавность стиха, — говорил старик, — плавность, которая ласкает 
слух, где приятные размеры и т.д. Стихи Маяковского режут уши, как бара
банная дробь, — закончил профессор. — А вот Пушкин — подлинный поэт.

Владимир Владимирович вначале пытался отвечать «вежливо». Говорил, 
что ритмы Пушкина и его времени далеки от нас, переживших 18—19-й го
ды. У нас в жизни совсем другой темп и ритм, это обязывает к совсем иной, 
стремительной стихотворной форме, к рваной строке и т.д.

Для профессора эти доводы были малоубедительны, и он упрямо повторял:
— Нет, вы не поэт, а вот Пушкин...
Тут Владимир Владимирович обозлился и обрушился на профессора 

всей мощью своего темперамента, юмора. Под хохот, под аплодисменты 
всей аудитории он перетащил на свою сторону не только молодежь, но и то
варищей этого профессора — пожилых врачей.

Бедный профессор стал просто смешон. Он изъяснялся длинными пе
риодами, старомодным стилем и притом — заикался. Ему стали кричать 
«довольно» и «замолчите» и прочее. А он все говорил. Владимир Владимиро
вич одолел его блестяще, просто совсем изничтожил.

Досталось профессору и за взгляды, и по поводу заикания, и за очки, и за 
калоши. Не помню, к сожалению, острот Маяковского, но он был в боль
шом ударе в этот вечер.

Тогда Владимир Владимирович говорил:
— Пушкина ценят еще и за то, что он умер почти сто лет тому назад. 

У Пушкина тоже есть слабые места, которые сильно критиковались при 
жизни поэта его современниками. А теперь Пушкина окружают ореолом ге
ния, так как он лежит на пыльной полке классиков. И сам Маяковский че
рез сто лет, может быть, тоже будет классиком.

К сожалению, не могу вспомнить два примера слабых мест у Пушкина, 
которые тут же были приведены Владимиром Владимировичем.
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После этих примеров профессор разъярился, вскочил и, сразу помоло
дев, произнес неожиданно очень хорошую речь в защиту Пушкина.

Он даже заикаться почти перестал.
Когда мы ехали с диспута на машине, я говорила Владимиру Владимиро

вичу, что, мне кажется, он не совсем правильно говорил о Пушкине. Конеч
но, своим остроумием Владимир Владимирович совсем уничтожил старика. 
Но победил остротами, а не по существу. Этот бедный поруганный заика во 
многом прав. Владимир Владимирович слишком бесцеремонно обошелся с 
Пушкиным.

Владимир Владимирович задумался и сказал:
— Может быть, вы и правы, Норкочка. Я перегнул. Пушкин, конечно, 

гениален, раз он написал:

Я знаю: жребий мой измерен;
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Я много бывала с Маяковским на его выступлениях в Сочи и помню, как 
он замечательно читал перед красноармейской аудиторией. Владимир Вла
димирович волновался и спрашивал меня, хорошо ли его слушали? Доходи
ли ли до красноармейцев его произведения или нет и т.д.

Любил Маяковский читать молодежи, которая всегда очень горячо его 
встречала. В таких случаях и читал и спорил по окончании чтения Владимир 
Владимирович совсем по-другому, чем на диспутах. На диспутах он всегда 
был очень остер, блестящ, дерзок. Но все это мне казалось чуть-чуть показ
ным. Как-то он даже одевался умышленно небрежно для этих диспутов, как 
будто хотел выглядеть неряшливым, хотя в жизни был педантично аккура
тен и в одежде и в квартире.

Тут он специально небрежно завязывал галстук и ходил огромными ша
гами, больше обыкновенных.

Когда я сидела в зрительном зале и смотрела на него, я не узнавала Вла
димира Владимировича, такого простого и деликатного в жизни. Здесь он, 
казалось, что-то надевал на себя, «играл» того Маяковского, каким его пред
ставляли себе посторонние.

И мне казалось, что цель его была не в желании донести свои произведе
ния, а скорей — в финальной части диспута, когда он с такой легкостью и 
блеском уничтожал, осмеивал, крошил своих противников.

Тут Маяковский не задумывался о критике, не прислушивался к ней, 
а путем самого жестокого нападения на выступавших опровергал эту кри
тику.
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Владимир Владимирович не всегда отвечал по существу. Он острым сво
им глазом, увидя смешное в человеке, который выступал против него, уби
вал противника метким определением сразу, наповал. Обаяние Маяковско
го, его юмор и талант привлекали на его сторону всех, даже если Маяков
ский был и неправ.

Совсем другим бывал Владимир Владимирович, когда выступал перед 
рабочими или перед красноармейской аудиторией, когда читал молодежи — 
комсомольцам или студентам. Тут основным для него являлось — быть по
нятным, доходчивым, донести свои произведения до слушателя. Он нико
гда не оспаривал здесь критику, а терпеливо разъяснял все то, что было не
понятного в его произведениях. Внимательно выслушивал замечания, запи
сывал их и после выступления долго волновался, обсуждал эти замечания со 
мной.

Много раз при мне к нему обращались всякие организации с просьбой 
приехать почитать его произведения. Маяковский никогда им не отказывал. 
Всегда очень охотно соглашался и никогда не подводил: не опаздывал и не
пременно приезжал, если давал слово.

Совсем другое отношение у Владимира Владимировича было к «халту
рам» — выступлениям за деньги. Он и соглашался неохотно, только когда 
деньги были нужны. И часто опаздывал на такие вечера. Помню случай, ко
гда он совсем не приехал. Где-то мы с ним были в кино, возвращались на его 
машине в Гендриков. Нас обогнал другой автомобиль. Этот другой автомо
биль остановился, остановил нашу машину. Там сидел очень взволнован
ный устроитель концерта. Он кричал, вышел из своей машины и стал требо
вать, чтобы Владимир Владимирович ехал немедленно. Зрители час уже его 
ждут, говорил устроитель. Вообще он был, видимо, очень взволнован и го
ворил очень резко.

Владимир Владимирович рассердился, сказал:
— Болен, не поеду! Понятно? — и захлопнул перед носом устроителя 

дверь нашей машины.
Я потом в шутку дразнила Владимира Владимировича, называла его Ша

ляпиным. Он согласился, что это было глупо, и обещал, что больше так не 
будет.

Владимир Владимирович умел быть злым и беспощадным в критике сво
их товарищей по работе. Он резко высмеивал и издевался над недостатками 
литераторов и критиков, особенно если он усматривал в их произведениях 
налет пошлости или если он видел, что кто-нибудь пишет для себя, о своем 
маленьком, личном, не заботясь о том, как это прозвучит в печати и на
сколько это нужно советскому читателю.

Его приводила в неистовство лень, халтура, пошлость. Он возмущался, я 
помню, Уткиным и Молчановым. Говорил, что это люди не без способно
стей, но что они сладко пересюсюкивают свои маленькие чувственята и до
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вольствуются легким успехом у «барышень», не заботясь и не волнуясь о 
том, к чему такой творческий путь приведет в дальнейшем.

Ценил Олешу за богатейшую фантазию, романтичность и яркий язык, 
но говорил, что презирает его за образ жизни. Маяковский готов был пору
читься, что из Олеши ничего не выйдет: все поведение Олеши очень показ
ное. Олеша считает, что, написав одну хорошую книжку, он уже достиг вер
шин и что его в достаточной мере не понимают, не ценят. А это наиболее 
легкий путы таскаться по кабакам и кричать, что он непризнанный гений, 
вместо того чтоб сесть за черную работу и делать из себя писателя. А жаль, 
говорил Владимир Владимирович, что из Олеши ничего не выйдет, — воз
можности у него большие.

Но наравне с суровостью ко всему тому, что он считал дурным, Маяков
ский был очень чуток к хорошим книгам и вообще к литературным удачам 
своих товарищей.

Хорошие стихотворения его очень радовали.
Я помню, он восторгался стихотворением Светлова «Гренада» и сказал 

мне о Светлове такую фразу:
— Этот мальчик далеко может пойти.
Помню, мы встретили как-то Семена Кирсанова, тогда еще совсем юно

го. Кирсанов был в военной форме (очевидно, он был призван в Красную 
Армию). Маяковский очень ласково говорил о нем. Говорил, что это его 
ученик, что он очень талантливый мальчик. Читал тут же на улице отрывки 
кирсановских стихов.

Позднее сам Кирсанов читал на квартире у Бриков свои произведения. 
Помню сейчас два его стихотворения. Одно — посвященное Маяковскому, 
где он сравнивает Маяковского с кораблем, а другое — под заглавием «Два
дцать первый год».

Владимир Владимирович в тот раз очень шумно хвалил стихи, целовал 
Кирсанова, потом вдруг страшно смутился и сказал:

— Сеня, вы не думайте, что я так доволен, так как вы про меня написали. 
Нет, это действительно очень здорово!

На другой день Владимир Владимирович все пел одну строчку из кирса
новского стихотворения:

Сердце Рикки Тикки Тавви 
Словно как во сне 
И яичница ромашка 
на сковороде.

Пел он это на мотив популярной песенки 19—20 года — «В Петербурге 
дом высокий». Пел он это беспрерывно, и я наконец взмолилась, стала про
сить пощады. Владимир Владимирович засмеялся и сказал:
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— П р ости те, н е  буду больш е, н о  уж  очень хорош о: яичница-ромаш ка. 
А  ведь он а действительно как ром аш ка, знаете, Н оркочка, такая — глазу
нья...

Н о  чер ез н есколько м инут о н  опять затянул про свою  ромаш ку.
Я  п о м н ю , ем у  п рислали откуда-то и з  глуш и стихотворение, написанное  

ком сом ольц ем . В этом  стихотворении такая строфа:

И граждане и гражданки,
В том не видя воровства,
Превращают елки в палки 
В день веселый рождества.

Его очень радовало это  четверостиш ие.
Вера И н бер  напечатала в газете стихи:

Посмотрю на губы те,
На вино Абрау,
Что ж вы не пригубите 
Либе фрау?

В ладим иру В ладим ировичу понравилась рифм а.
О н сказал:
— П одум айте, Н оркочка, это  — очень здорово! Н икак н е  ож идал такого 

от эт о й  дам очки .
О чень вы соко М аяковский  ставил П астернака, н о  говорил, что творче

ство П астернака чересчур индивидуальное. П астернак пиш ет только для се
бя. О н очень талантлив, у  н его  интересны е ассоци ац и и  и  ходы  мы сли, но  
П астернак  ник огда н е  будет доходчивы м  и  доступ н ы м  для м асс.

В ладим ир В ладим ирович очень ц ени л  А сеева. Говорил, что А сеев — 
больш ой , хор ош и й  м астер. А  как-то даж е сказал про А сеева, что А сеев без 
пяти м инут классик.

В ладим ир В ладим ирович ц ени л  С еверянина, которого о н  считал талант
ливы м словотворцем . М аяковском у, наприм ер, нравилось придуманное  
С еверянины м  слово — «вмолниться».

Моя дежурная адъюнтесса
Принцесса...
Вмолнилась в комнату быстрей экспресса...

У  С еверян и н а, говорил Владимир Владимирович, стоит поучиться этому  
искусству м н оги м  соврем енн ы м  поэтам . Владимир Владимирович говорил, 
что он  в м ол одости  м н огое  заимствовал у С еверянина.
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Владимир В ладимирович обладал очень редк ой  сп особн ост ь ю  критиче
ски подходить к своим  п роизведениям . О чень остро он  п он и м ал  и  оценивал  
все недостатки и  достои н ства своих п р ои зведен ий . П равда, о н  очень редко  
признавал свои  ош и бки , всегда уп орн о дрался за свои  п р ои зв еден и я , н о  я 
научилась поним ать, отстаивает ли  он  сдел ан н ое им  — плотью  и  кровью , п о 
том у что убеж ден , что это хорош о и  правильно, или и з упорства и  сам олю 
бия. Так бы ло и  с его «Баней».

В п осл ед н и й  п ер и од  работы  Владимир В ладим ирович еж едн ев н о  п р оч и 
тывал м не «Баню» п о  кусочкам. О н сдавал м н е уроки , которы е п р оси л  м еня  
ему задавать. О н прочиты вал м н е две-тр и  страницы  и з св оей  книж ечки, 
иногда и больш е, тогда он  очень гордился, что перевы полнил задание. И н ой  
раз приходил ко м н е с виноваты ми глазами, см ущ енны й, как ш кольник п е 
ред строгой  учительницей, и  робк о протягивал книж ечку с чисты м и отм е
ченны м и страницами.

Я  была очень горда и  счастлива и  была настолько н аивна, что считала, 
что очень м ного п ом огаю  М аяковскому в работе.

К огда «Баня» была закончена, была устроена читка на квартире у  Б ри 
ков. Н е м огу совсем  вспом нить, кто присутствовал на читке, п о м н ю , что был 
Я нш ин. П ьеса имела больш ой усп ех  на этой  читке. М н ен и я  бы ли е д и н о 
душ ны е и восторж енны е. Н аверное, усп ех  в очень больш ой  м ере ш ел за счет  
чтения Владимира Владимировича, которы й и  всегда очень талантливо ч и 
тал, а в этот вечер лучш е, чем  всегда.

П ом ню  тогда м нения: «Это значительно лучш е “К л оп а”». «Э то совсем  
новая драматургическая ф орм а. Блестящ е п о  образам . Зам ечательны й язы к
И Т.Д.».

Я нш ин был в восторге от пьесы . Н а другой  ден ь  кричал в театре о н овом  
собы тии, к от< ор ое>  создал  М аяковский «Баней», убеж дал, что п ьесу  н уж н о  
ставить в Х удож ествен ном  театре. П осл е его разговоров была назначена  
читка пьесы  в Х удож ествен ном  театре, которая п очем у-то  н е  состоялась.

П осле читки и  обсуж ден и я  Владимир В ладимирович отозвал м ен я  п о ч е
м у-то в кухню  и  спросил:

— Н ора, н у  как?
Я впервы е слыш ала пьесу целиком . Владимир В ладим ирович так и н т е

ресовался м ои м  м н ен и ем , так как был уверен  в м о ей  п редел ьн ой  и ск р ен н о 
сти и правдивости в отн ош ен и и  него. Я  очень в остор ж ен н о отозвалась о  
пьесе. Владимир В ладимирович бы л, казалось, д ов ол ен , н о  все что-то  заду
мывался. П отом  «Баня» читалась в Театре М ейерхольда и  рабоч им  орган и 
зациям. Р абочие приняли п ьесу очень п олож ительно, театр тож е. М ей ер 
хольд очень горячо говорил о п ьесе п осл е каж дой читки; критики м н огое н е  
принимали в п ьесе, н о , в общ ем , м нен и я бы ли хор ош и е и  казалось, что п ь е
са будет иметь больш ой  успех.

3 3 - 2 1 8 4
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М аяковский  бы л рад, н о  какие-то сом нен и я  все время грызли его, он  
был задум чив, раздраж ен ...

Н а п рем ьере «Бани» Владимир Владимирович держ ал себя крайне вызы
ваю щ е. В антрактах очень резк о отвечал на критические зам ечания п о п ово
д у  «Бани». П охвалы  вы слуш ивал рассеян н о и  н ебр еж н о. В прочем , к нему  
п одходи л о  м ало н ароду, м ноги е как бы сторонились его, и  о н  больш е прово
дил врем я за кулисам и или со  м ной . Был молчалив, задумчив. О чень вызы
ваю щ е кланялся, п осл е к онц а что-то даж е поговорил со  зрителями.

В антракте п ер ед  п осл ед н и м  актом Владимир В ладимирович сказал мне:
— Н орка, а ведь п ьеса-то  н е  та. Н у, ничего, следую щ ая будет настоящая. 

А  ведь я  давн о п он я л , что «Баня» — это н е то.
О чень В ладим ир В ладимирович увлекался всякой работой. У ходил в ра

боту с головой. П ер ед  п рем ьер ой  «Бани» о н  совсем  извелся. В се время про
водил в театре. П исал  стихи , н адпи си  для зрительного зала к постановке  
«Бани». С ам следил за и х  развеш иванием. П отом  острил, что нанялся в Т е
атр М ейерхольда н е только автором и р еж иссером  (он  м ного работал с акте
рам и над тек стом ), а и  маляром  и  плотником , так как о н  сам  что-то п одри со
вывал и  приколачивал. К ак очень редкий  автор, о н  так горел и болел спек
таклем, что участвовал в м алейш их деталях постановки, что совсем, 
к он еч н о , н е  входило в его авторские ф ункции.

Н ап ри м ер , п ер ед  постан овк ой  пантомим ы  «М осква горит» в цирке он  
еж едн ев н о  заезж ал со  м н о й  в мастерскую  к худож ни ц е и  проверял всю  п од
готовку к п остан овк е, вплоть д о  бутаф ории, просматривал все костю мы , да
ж е  каж ды й сам ы й незначительны й костю м  для м ассовы х сц ен  он  внима
тельно разглядывал и обсуж дал с худож ницей.

В ладим ир В ладим ирович с больш ой чуткостью и вним анием  относился  
к  каж дом у человеку. О бы чно лю ди  талантливые, чувствую щ ие себя выше 
окруж аю щ ей и х среды , о со б ен н о  если  он и  обладаю т даром  остроум ия, сами  
считаю т свои м  дол гом  быть ц ентром  общ ества, в котором  он и  находятся. 
Я несколько раз наблю дала писателей , актеров, как он и  разговаривают с 
лю дьми. О н и  обы чн о предпочитаю т говорить, острить сам и, н о  вдруг в со 
беседн и к е бл есн ет  ч то-то  эгоистически  н уж н ое для этого  писателя, акте
ра — он  тотчас настораж ивается, делается внимательны м, а когда получит 
от этого  человека и н т ер есн ое  для себя , человек становится ненуж ны м , он  
преры вает его или слуш ает уж е р ассеян н о, дум ая о своем .

В ладим ир В ладим ирович, к онеч н о, всегда был ц ентром  общ ества, в ко
тор ом  о н  находился , н о  о н  сам  н е искал этого, а это  п р ои сходи л о само со 
б о й , так как все в его присутствии как бы стуш евывались перед его обаяни
ем , талантом  и  остр отой  и  ж дали от н его  особен н ы х, н еож и дан ны х слов и 
поступков , п ри сущ и х только ему. И  к  лю дям  Владимир В ладимирович п од
ходи л  сов сем  иначе, глубж е. О н  лю бил лю дей  и  был к н им  внимателен, его
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интересовало все в человеке. Владимир В ладимирович с н астоящ и м , х о р о 
ш им  лю бопы тством  говорил, глядел, общ ался с лю дьм и.

И з всего н ап и сан ного о М аяковском  м н е кажется лучш им  н апи сан ная  
Львом Н икулины м  маленькая статья п од  заглавием «Во весь голос». Э то м е 
ня тем  бол ее удивило, что Н икулин был п росто знаком ы й М аяковского, д а 
ж е не очень хорош и й  знакомы й.

А  схватил Н икулин сущ ность М аяковского, с м оей  точки зр ен и я , н ео б ы 
чайно остро, верно, глубоко.

Вот п о  этой  м аленькой брош ю рке париж ских в осп ом и н ан и й  М аяков
ский встал п ер едо м н ой  как ж ивой  и м ноги е его ж и зн ен н ы е п оступ ки , д е й 
ствия как-то заострились, стали бол ее понятны м и благодаря нескольким  
страничкам в так м ало н ап и сан н ом  и так м ного сказанном .

Д а, М аяковский бы л таким, каким его представляет Н икулин. Д аж е  
внеш ний образ М аяковского Н икулин рисует очень верн о, остро и  ярко.

М не очень хочется привести здесь  строки, в которы х Н икулин  описы ва
ет одиночество М аяковского:

«Н ем ногие дум али о том , что п роисходит, когда о н  остается о д и н  в тес 
н ой  комнате на Л убянском  п р оезде или в м рачном  и  тесн ом  н ом ер е гости 
ницы . Ф урии одиночества и сом н ен и й  бросаю тся на н его  и  грызут этого  
сильного, прикры ваю щ егося и р он и ей  человека...

И  ж изнь п ройдет, и «лю бимая м естам и скучновата», как и  пьеса, к ото
рой отдано три м есяца нечеловеческого труда. И  ф урии  оди ноч ества овладе
вают сердцем  и диктуют:

« Я х о ч у  быт ь понят  м оей  ст раной, а  не б уд у  понят , чт о ж »... П роклятое  
терзаю щ ее сер дц е сом н ен и е в см ы сле н ечеловеческой  борьбы  п оэта  ли ри че
ского с п оэтом  политическим , поэта , п р евосходн о владевш его тай н ой  п р я
м ого лирического воздействия и отказавш егося от п рием ов л и р и к а-ги п н о
тизера».

Я считаю все это очень верным. И  о б  этом  я м ного писала в п ер вой  части  
своих восп ом и н ан ий .

О чень прав Н икулин, когда п иш ет о картах. Ведь карты заним али  д о 
вольно м ного м еста в ж и зн и  Владимира В ладимировича, и  для м ноги х эта  
карточная страсть М аяковского звучала нехорош о. Н икулин  пиш ет:

«Такой запас сил был у  М аяковского, такая непотухаю щ ая энерги я , что  
ее хватало на нечеловеческую  работу, на литературны е споры  и  драк и , и  о с 
тавалось ещ е столько, что некуда бы ло девать этот неисчерпаем ы й  тем п ер а
мент, и тогда м отор продолж ал работать на хол остом  ходу  за карточны м и  
биллиардны м столом  и  даж е у стола м онак ск ой  рулетки. Х ан ж и  фы ркали, 
негодовали, упрекали, не п оним ая, что это была н е  игрецкая страсть и  к о 
рысть, а п росто н еобходим ость  израсходовать и збы ток  эн ерги и . Д ля него  
важно бы ло одолеть сопротивление партнера, заставить его сдаться, для н е -

3 3 *
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го важ на была п одви ж н ость  м ы сли, которую  он  м ог показать даж е здесь за  
карточны м столом , и  он  был н еутом им  и , в сущ ности , н еп обеди м  в игре».

И  дей стви тельн о, для Владимира В ладимировича совер ш ен но не играл 
роли  м атериальны й проигры ш  и  выигрыш. О н лю бил выигрывать и з азарта, 
от проигры ш а ж е расстраивался, как сп ортсм ен, которы й проиграл игру.

В сп ом и н аю  эти  карточны е игры в ком нате Владимира Владимировича в 
гендр ик овск ой  квартире. У  Владимира В ладимировича бы ли разноцветны е  
ф иш к и , он  лю бил красны е, всегда спорил и з-за  них. Был обы чно очень ве
сел  и остр оум ен  в игре, тут ж е на лету изобретал свои  словечки, обозначаю 
щ ие карты и  и х  зн ачен и е.

П ер ед  началом  игры М аяковский всегда говорил:
— Д авайте играть п о  п р и н ц и п у сухого чистогана.
Т о есть, у  кого кончаю тся ден ьги , тот вы ходит и з игры без долгов. Разу

м еется, в игре это  никогда н е осущ ествлялось. Е сли Владимиру В ладимиро
вичу н е везло, о н  вытаскивал каки е-н ибудь предметы  и з своего п и сь м ен н о
го стола — карандаш и, к оробочк и , ключи и т .д ., и  клал ок оло себя  на столе, 
или брал Бульку н а к ол ен и  и  говорил:

— Э то на счастье. В от теперь м не повезет.
За и гр ой  все врем я что-то  борм отал, пел, говорил, подбирал рифмы , и  

бы ло очень весело играть с н им , и  просиж ивали дол гие часы н е столько  
и з-за  сам ой  игры , сколько и з-за  М аяковского, уж  очень его п оведен и е было 
заразительно.

М аяковский  восп ри ни м ал  м ир, действительность, предметы , лю дей  
очень о стр о , я  бы  даж е сказала — гиперболично. Н о острота его зрения, хотя  
была очень индивидуальна, н о  в отличие от П астернака, н е  была оторвана от 
представлений, м ы слей , ассоц и ац и й  других лю дей , очень общ едоступна.

У  М аяковского все сравнения очень н еож иданны , а вм есте с  тем  п о н и 
м аеш ь — это  и м ен н о  твое оп р едел ени е, твоя ассоциация, только ты н е д оду
мывалась, н е  ум ела обозн ачить и м ен н о  так мысль, предм ет, д ей ств и е... А  са
м и его оп р едел ен и я  так ярки и  остры , что понимаеш ь: это и м ен н о  так, иначе 
и быть н е  м ож ет.

В ладим ир В ладим ирович в первы й раз приш ел на квартиру к  м оей  маме. 
В ош ел на балкон. П осм отрел  в сад с балкона и сказал:

— В от так дер ев о , — это  ж е камертон.
И  дей стви тельн о стало я сн о , что это  дерево ассоциируется  и м ен н о  с ка

м ертоном ; что это  зам ечательное оп р едел ени е, а лю ди , десятки  лет см отря
щ и е с этого  балкона на дер ево , н е  м огли этого увидеть, пока М аяковский  
этого н е  открыл.

Е сли гип ерболи чн ость  Владимира В ладимировича помогала ем у в его 
творчестве, в в и ден и и  вещ ей , собы тий, л ю дей , то в ж и зн и  это ем у, конечно, 
м еш ало. О н  все преувеличивал, к он еч н о , неум ы ш ленно. Такая повы ш енная
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восприим чивость была залож ена в н ем  от природы . Н ап ри м ер , Владимир  
Владимирович приходил ко м не, спраш ивал у мамы:

— Н ора дома?
- Н е т .
Н е выслушав объ ясн ен ия , о н  м енялся в л и це, как будто бы п рои зош л о  

что-то н евероятное, непоп рави м ое.
— Вы долго н е  ш ли, Владимир В ладим ирович, Н ор а  пош ла к  вам н а

встречу.
С разу перем ена. Л и ц о проясняется . Владимир В ладим ирович улы бает

ся, довол ен , счастлив.
Этот гип ерболи зм  п рош ел  чер ез всю  его ж изнь , через все его п р ои зв еде

ния. Это бы ло его сущ ностью . Я описы ваю  главным обр азом  то , что бы ло со  
м ной во время наш их встреч. О писы ваю  даж е м елкие эп и зоды  и з наш их  
взаим оотн ош ен ий , потом у что, если  м елочи  вы растали для н его  в собы тия, 
как ж е долж ны  бы ли его терзать крупны е, значительны е собы тия ж и зн и .

И  опять, возвращ аясь к  его см ерти, ко всем  п редш ествую щ им  о б ст о я 
тельствам, вспом иная все, что его мучило и  терзало, виж у, как это  свойство  
чудовищ но преувеличивать все, что с н им  п р ои сходи т , н е  давало ем у в о з
м ож ности  н и  на м инуту успокоиться, разобраться в сам ом  себ е , взять себя  в 
руки. Н аоборот, все вырастало и причиняло ем у огром ны е страдания и за 
ставило М аяковского, такого м удрого и м уж ествен н ого, так поддаться вре
м енны м  неудачам.

Этот ж е гип ерболи зм  Владимира Владимировича сыграл такую  трагиче
скую роль в наш их отнош ениях. И м ен н о  это его свойство превратило наш у  
размолвку утром 14 апреля в настоящ ий разрыв в его глазах и  привело к  ка
тастрофе.

Ведь для м еня воп рос ж и зн и  с н им  был реш ен . Я  лю била его, и  если  бы  
он  принял во вним ание м ои  годы и  свойства м оего  характера, и  п одош ел  ко  
м не сп ок ой н о и остор ож н о, и  п ом ог м н е разобраться, распутать м о е  ок руж е
н ие, я бы н еп р ем ен н о была с ним . А  Владимир В ладим ирович запугал м еня. 
И тр ебование бросить театр. И  н ем едлен ны й  уход от м ужа. И  ж ел ан и е за п е
реть м еня в комнате. В се это так терроризировало м еня , что я н е  м огла п о 
нять, что все эти  требования, к онеч н о, нелепы е, отпали бы  ч ер ез час, если  
бы я не перечила В ладимиру Владимировичу в эти  м инуты , есл и  бы сказала, 
что согласна.

С оверш енно я сн о , что как только бы о н  усп окои л ся , о н  сам  п оня л  бы д и 
кость своих тр ебований.

А  я н е  могла найти  н уж ного п одхода и  слов и всерьез возраж ала на его  
ультиматумы. И  вот такое н едоразум ени е привело к таком у тяж елом у, тра
гическом у концу.
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В м о ем  п редставлении  Владимир В ладимирович, несм отря на отсутст
вие у  н его  парти й ного билета, является образц ом  зам ечательного ком м уни
ста, огр ом н ой  чистоты  и  и дейн ости .

Т очка зр ен и я  Владимира В ладимировича на ж изнь, на окружаю щ ую  его  
действительность казалась м н е всегда и во всем  полностью  советской.

М аяковский  н е  м ог восприним ать ж изнь и  собы тия со  своей  личной  
точки зрения. О н  буквально болел всем  п р оисходящ им  в стране, начиная от  
больш их м ировы х собы тий  д о  самых мелких бытовых фактов. И  в этих мел
ких о н  ум ел быть партийны м .

В ладимир В ладим ирович категорически н е п ер еноси л  никаких ш уток, 
анекдотов, есл и  в н и х  ощ ущ ался антисоветский душ ок. О н м ог говорить  
сер ьезн о  о  к аки х-л и бо врем енны х недостатках, возмущ аться этим , н о  в ш ут
л и вой  ф ор м е н е говорил и н е  позволял при  себ е  никогда н иком у говорить об  
этом .

П о м н ю , о н  м еня ругал и  даж е кричал на м еня, когда я  сказала, что купи
ла какую -то заграничную  вещ ь у ж енщ ины , которая часто п ри носи ла загра
ничны е вещ и в театр актрисам и , очевидн о, только этим  и занималась. М ая
к овский  сильно негодовал и  возмущ ался п о этом у поводу.

И  это  у  В ладим ира Владимировича н и  на одн у м инуту н е выглядело на
дум анны м , как это  часто бывает. Нет! Чувствовалась предельная чистота и 
принципиальность.

М аяковский  был н еобы к н ов ен н о  требователен к лю дям  и к их работе, 
начиная от строгости  к свои м  товарищ ам п о литературе, о чем  я уж е писала. 
О н требовал хор ош ей  работы  и  у м елких работников. П окупал ли  Владимир  
В ладим ирович ч то-н и будь  в м агазине, бывал ли  в ресторане — он  был н е 
обы к н ов ен н о  строг к  работе обслуж иваю щ его персонала. О н н е был, конеч
н о , при дирой . Н ет, М аяковский хотел и требовал, чтобы  все лю ди в его стра
н е созн ател ьн о отвечали за качество своей  работы.

Зато как В ладим ир В ладимирович радовался успеху и дости ж ен и ям  на
ш ей  страны  во всех областях, тож е от самы х больш их вещ ей д о  мелочей.

С троилось ли  н о в о е  здан и е, ставили ли  новы й светоф ор , асфальтирова
ли  ли  улицы , надевали ли  м илиционеры  новую  ф орм у — ем у д о  всего было 
дел о .

П о -д ет ск и  радовался М аяковский и  говорил:
— Н орк и щ а, подум ай те, вот у  н ас уж е это налаж ено, вот мы уж е такое 

ум еем , и  ведь хор ош о дел аем , правда, здорово?
М н оги х очень волновал воп рос, п очем у М аяковский н е  в партии. Я  не 

п ом н ю  н и  одн о го  ди спута, где к  н ем у н е обращ ались бы с этим  вопросом  
устн о и ли  п оср едством  зап и сок . Н е м огу вспом нить досл ов н о , как о н  отве
чал на этот воп р ос, оч ев и дн о , это застенограф ировано и известно. М не ка
ж ется , что лучш е всего М аяковский ответил на этот воп рос в п о эм е «Во весь 
голос»:
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Явившись
в Ц е К а К а

Сидущих
светлых лет,

над бандой
поэтических

рвачей и выжиг
я подыму,

как большевистский партбилет, 
все сто томов

моих
партийных книжек>.

В разговорах со  м н ой  Владимир В ладимирович объяснял м н е, что счита
ет себя партийцем , а ф орм альное вступление в партию , п о  его словам , н ал о
ж ило бы на него обязательства, которы е он  дол ж ен  был бы  вы полнять чест
н о и преданно. Э то отняло бы  у  н его  м ного врем ени , а он  считал, что наш а  
страна ещ е находится как бы на в оен н ом  п ол ож ен и и  и  что св ои м  стихом  он  
нуж нее партии и стране.

Владимир Владимирович в своем  п осм ер тном  п ись м е упом янул  м еня  
среди  членов своей  сем ьи  и поручил м еня заботам  правительства.

Я знаю , что м ноги е его за это  осуж дали. О бращ ение к  правительству так  
ж е, как и самы й факт сам оубийства, рассматривался н екоторы м и как зара
н ее продум анны е сп особы  отм щ ения м не со  стороны  В ладим ира В ладим и
ровича за неудачную  его лю бовь ко м не.

Это бы ли не только обы вательские п р едпол ож ен ия и  вы сказы вания.
Д аж е А лексей  М аксим ович Горький писал:
«От лю бви ум ираю т издавна и очень часто... В ероятн о, это  делаю т для  

того, чтобы причинить неприятность возлю бленной».
Эти слова бы ли сказаны  А лексеем  М аксим овичем  п о  п оводу см ерти  

М аяковского.
Я н е м огу согласиться с такою  точкой зрения.
В своих записках я старалась, как могла и умела, все вспом нить, ничего  

не скрывая и  ничего н е приукраш ивая. В спом нить во всех обстоятельствах  
наш и отн ош ен ия вплоть д о  сам ой  катастрофы  14 апреля. Т еперь м н е н уж н о  
коснуться и этого, чрезвы чайно тяж елого, трудного и  сл ож н ого  воп роса — 
о м оем  п ол ож ен и и  п осл е см ерти Владимира Владимировича.

П овторяю , я н е  м огу согласиться с  тем , что М аяковский  назвал м ен я  в 
своем  завещ ании для того, чтобы  отом стить м н е в обы чн ом  см ы сле этого  
слова.

К он еч н о , это сделал человек с кровью кипучей  и  со  страстям и гип ер
болическим и, доведен н ы м и  в то время всем и обстоятельствам и, а н е  толь
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ко теч ени ем  н аш ей  лю бви, д о  предела. В се это вм есте взятое вылилось в 
страш ное собы тие 14 апреля.

В и зв естн ом  п ись м е своем  появляется М аяковский н е  святым, всепро
щ аю щ им , добродетельны м  ли цем ером , говорящ им своей  возлю бленной:

— Я  ум ираю  — будь счастлива с другим.
М аяковский  хотел, чтобы  я  была счастлива, н о  с н им  и только с ним , и 

только с ним . И ли  н и  с кем  больш е. Н икак он  н е заботился о сохранении  
приличий, о  сохр ан ен и и  м оего  сем ей н ого быта. Н аоборот , он  хотел все взо
рвать, разгром ить, перевернуть, изничтож ить. О н ненавидел м ое сем ейное  
окруж ен и е, и  н е  только м ое, а всяческие, п одобн ы е м оем у, м ещ анские се 
мейства.

М аяковский  хотел отрезать м не все пути даж е и  п осле своей  смерти в се 
ренький  м ещ ан ск и й  быт.

Е сли все это м ож н о  назвать м естью  — тогда о н  мстил.
К ак П уш к ин , п одстрелен ны й  насмерть, н о  полны й человеческих стра

стей  — л ю бви , н енав исти , страстного ж елания м ести , стреляет в своего вра
га и  кричит «браво», когда дум ает, что попал в цель, так и  М аяковский, ж и 
вой , раздр аж енны й, полны й  тех ж е  человеческих страстей, в минуту слабо
сти реш аясь убить себя , вписы вает м ое им я в завещ ание и , наверное, тоже  
ощ ущ ает торж ествую щ ую  злую  радость: ведь тем , что о н  объявляет о наш их  
отн ош ен ия х, п р и зн ает м еня своей  бли зк ой , он  тем  самы м м етит в карточ
ны й сем ей н ы й  д о м и к  видим ого м оего сем ей н ого благополучия.

Д авн о  уж е н ет  здесь  н и  лю бви, н и  радости , а только лож ь, привычка, 
фальш ивая боязн ь  сильны х реш ений .

Было бы  н ел еп о , если  бы я  этим  хотела сказать: М аяковский застрелил
ся, чтобы  разруш ить м ой  сем ей н ы й  быт. Н о  в к ом плексе причин, которые 
привели его к гибел и , бы ло и  то н едор азум ени е м еж ду нам и, которое он  
принял за разрыв. И  я здесь  касаю сь только этого узкого вопроса и тех своих  
ощ ущ ен и й  и  догадок , которы е касаю тся одн ого этого вопроса.

С воим  п и сь м ом  М аяковский  навсегда соеди ня ет м еня с собой . Н о в этой  
«мести» столько ж е ярости , сколько ж елания оградить м еня от всех нарека
н и й , которы е м огут возникнуть п осл е его см ерти при всех этих обстоятель
ствах.

П олная м оя  реабилитация, п ричисление м еня к  сем ье и как бы просьба к 
его бли зк им , чтобы  о н и  м еня н и  в чем  н е обвиняли , так как я для н его  оста
ю сь дор огой . И  ещ е ж ел ан и е на всю  ж и зн ь  сделать м ен я  н и  от кого н е зави
си м ой . А  для этого  п ом ощ ь и  поддерж ка от н его  сам ого. Вот какова была 
«месть» этого  больш ого, зам ечательного человека.

К огда я  прочла его п осм ер тн ое письм о, я поняла, что о н  прощ ает м еня за 
все п р и чи нен н ы е бол и  и  обиды . Н есм отря на отчаяние, я была бесконечно  
признательна ем у за его заботу, за его п р ощ ен и е, за честь, которую  о н  мне  
оказал, п ризнав м ен я  членом  своей  семьи.
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Воля п ок ой н ого  в отн ош ен и и  м еня н е была и сп ол н ен а .
В этом  виновата больш е всего я  сама.
Я  никогда н е отличалась сильной  волей. А  тут страх, растерянность п е 

ред н еож и дан н ой  катастроф ой лиш или м еня собств ен н ой  ориентации . 
Я уж е ничего н е поним ала в происходивш ем .

И  тут больш ое влияние в этом  см ы сле оказала на м еня Л иля Ю рьевна  
Брик.

15 или 16 апреля Л иля Ю рьевна вызвала м еня к себе . Я  приш ла с Я н ш и 
ным, так как н и  на м инуту н е могла оставаться одна. Л иля Ю рьевна была 
очень недовольна присутствием  Я нш ина.

В столовой  си дел и  какие-то лю ди. В сп ом и н аю  А гранова с  ж ен о й , ещ е  
кто-то...

У  м еня бы ло ощ ущ ен ие, что Л иля Ю рьевна н е  хотела, чтобы  п ри сутст
вую щ ие видели, что я приш ла, что ей  бы ло непри я тн о это.

Она бы стро закрыла дверь в столовую  и  проводила н ас в свою  комнату. 
Н о ей  н уж н о бы ло поговорить со  м н о й  вдвоем . Т огда он а п оп р оси л а  Я н ш и 
на пройти в столовую , хотя ей  явно н е хотелось, чтобы  он  встречался с  п р и 
сутствую щ ими у н ее  лю дьми.

У  нас был очень откровенны й разговор. Я  рассказала ей  все о н аш их от
н ош ениях с  В ладим иром  Владимировичем, о 14 апреля. В о врем я м оего  р ас
сказа он а часто повторяла:

— Д а, как это п охож е на В олодю .
Рассказала м н е о своих с н им  отнош ениях, о  разры ве, о  том , как о н  стр е

лялся и з-за  нее.
П отом  он а сказала:
— Я  н е обви н яю  вас, так как сама поступала так ж е. Н о  на будущ ее этот  

уж асны й факт с В ол одей  дол ж ен  показать вам, как чутко и  б ер еж н о  н уж н о  
относиться к  лю дям .

Н а п р ощ ание Л иля Ю рьевна сказала м н е, что м н е категорически н е  н уж 
н о быть на п охор он ах В ладим ир<а> Владимировича, так как лю бопы тство и  
интерес обы вателей к  м оей  ф игуре могут возбудить н ен уж н ы е инциденты . 
К ром е того, он а сказала тогда такую фразу:

— Н ора, н е  отравляйте свои м  присутствием  п осл ед н и е м инуты  п р ощ а
ния с В олодей  его родны м .

Д ля м еня эти  доводы  бы ли убедительны м и, и  я поняла, что н е  долж на  
быть на похоронах.

В сер еди не и ю н я < 1 9 > 30-го  года м н е п озв он и л и  и з К рем ля п о  тел еф он у  
и  просили  явиться в К ремль для переговоров. Я  поняла, что со  м н о й  будут  
говорить о п осм ер тн ом  письм е М аяковского.

Я реш ила, преж де чем  идти в К ремль, посоветоваться с Л и л ей  Ю рьев
н ой , как с  близким  человеком  Владимира Владимировича, как с ч еловеком ,
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зн аю щ им  мать и  сестер  п ок ой н ого . М не казалось, что я  н е  и м ею  права быть 
в сем ье М аяковского против ж елания на это его близких.

Л иля Ю рьевна всегда относилась ко м не хорош о, и  я рассчитывала на ее  
п ом ощ ь в этом  тр удном  воп росе.

Л иля Ю рьевна сказала, что советует м н е отказаться от своих прав.
— Вы подум ай те, Н ора, — сказала он а м не, — как это  бы ло бы тяжело для  

м атери и  сестер . В едь он и  ж е считаю т вас еди нственн ой  при чи ной  смерти  
В олоди  и  н е  м огут слыш ать равнодуш но даж е ваш его им ен и .

К р ом е того, он а сказала такую фразу:
— К ак ж е вы м ож ете получать наследство, если  вы для всех отказались от 

В олоди  тем , что н е бы ли на его похоронах?..
М еня тогда очень непри я тн о поразили  эти  слова Л или Ю рьевны, так как 

я н е была на п охор он ах  только и з-за  ее совета.
П отом  он а сказала м не, что знает м н ен и е, которое сущ ествует у  прави

тельства. Э то м н ен и е, п о  ее  словам, таково: конечн о, правительство, уважая 
волю  п ок ой н ого , н е  стало бы протестовать против ж елания М аяковского  
включить м еня в ч исло его наследников, н о  н еоф и ц иальн о ее, Л илию  Ю рь
евну, п р оси л и  посоветовать м н е отказаться от м ои х  прав.

С о д н о й  сторон ы , м н е казалось, что я н е  дол ж на ради памяти Владимира  
В ладимировича отказы ваться от н его , потом у что отказ быть членом  семьи  
является, к он еч н о , отказом  от него. Н аруш ая его волю  и  отвергая его п о 
м ощ ь, я этим  как бы зачеркну все, что бы ло и что м н е так дорого. С  другой  
стороны  — разговор у Л или Ю рьевны казался м не тогда очень убедитель
ным.

Я  п и ш у «тогда», так как теперь, п осл е восьм и лет, я рассматриваю  все б о 
лее объективно, и м н е  каж ется, что Л иля Ю рьевна была не д о  конца искрен
на со  м н о й , что тут ею  руководили  все те ж е соображ ения: если  я буду оф и 
циально п ри зн ан а  подругой  М аяковского, это сн и зи т ее  роль в отнош ении  
В ладимира Владимировича.

Т огда я  м н ого  дум ала, и м ею  ли я право причинять страдания его близ
ким , входя против их воли в семью ? Как я  м огу идти  против р еш ен ий  прави
тельства, хотя бы и  негласны х?

Н е реш ив так вот н ичего, я  отправилась в Кремль.
Вызвал м ен я  работн и к  В Ц И К  тов. Ш ибайло. О н  сказал:
— Вот, В ладим ир Владимирович сделал вас своей  н асл едни ц ей , как вы 

на это см отрите?
Я  сказала, что это  трудны й вопрос, м ож ет быть, о н  п ом ож ет м не разо

браться.
— А  м ож ет быть, лучш е хотите путевку куда-нибудь? — соверш ен но н е 

ож и дан н о сп р оси л  Ш ибайло.
Я  была сов ер ш ен н о  ун ичтож ена таким н еож иданны м  и  грубым заявле

н и ем , к отор ое п одтвердило м н е слова Л или Ю рьевны.
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— А  впрочем , дум айте, это  воп рос серьезны й.
Так мы расстались.
П осле этого  я  была ещ е раз у  тов. Ш ибайло, и тож е мы окончательно н и  

д о  чего н е договорились.
П осле этого никто и  никогда со  м н о й  об  этом  н е  говорил, о б  и сп ол н ен и и  

воли п ок ой н ого  Владимира Владимировича.
В оп рос остался неразреш енны м .

П рош ло восем ь лет.
М н ою  никто н е интересовался, хотя я  была свидетельницей  п осл ед н и х  

д н ей , п осл едни х часов М аяковского.
И  ваг в этом  году п ервое теплое, сердечн ое слово: директор  М узея  М ая

ковского тов. Е зерская пиш ет мне:
«Вы бы ли самы м близким  человеком  Владимира Владим ировича в п о 

следний год его ж и зн и . Вы долж ны  нам  рассказать. Вы н е  и м еете права отка
заться».

Я  н и  от чего н е  отказы ваюсь.
Я  лю била М аяковского. О н  лю бил м еня. И  от этого  я никогда н е отка

жусь.

Декабрь 1938 г. 
В. Полонская
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Рукопись воспоминаний без названия (ГММ. Инв. № 22637 (1—2) пред
ставляет собой две общие тетради (111 с. и 73 с.) с текстом, написанным ру
кой В.В. Полонской синими и фиолетовыми чернилами, почти без попра
вок и исправлений. В тетрадях в трех местах вложены отдельные дополни
тельные листы с вставками, конкретные места которых в основном тексте не 
обозначены. Эти дополнения сделаны, по-видимому, позднее — после 1938 г. 
Во второй тетради текст написан сначала постранично (до с. 47), а затем в 
обратном направлении — слева направо (со с. 48 по 73). Таким образом, пер
вые двадцать листов имеют чистый оборот, а с 21-го идет на обороте страни
ца 73-я и т. д. Нумерация авторская.
Кроме авторской рукописи (автографа) воспоминаний в фонде ГММ име
ется машинописная копия (59 листов) этих воспоминаний (ГММ. Инв. 
№ 28715). Музеем были приобретены машинописные копии с карандашны
ми пометами на полях, сделанными рукой Л.Ю. Брик. Впоследствии они 
использовались для комментариев в первой журнальной публикации воспо
минаний. Эти страницы В.В. Полонская принесла в музей в 1981—1983 гг. 
В текст машинописи включены и вставки, в которых Полонская главным 
образом проясняет, уточняет, дополняет написанное в основном тексте. 
Поэтому в полном тексте воспоминаний иногда встречаются отдельные по
вторы.
В 1956—1958 гг. готовился второй выпуск издания «Новое о Маяковском» в 
научной серии АН СССР «Литературное наследство» (т. 66), в котором 
предполагалось опубликовать и воспоминания В.В. Полонской. По-види- 
мому, тогда-то делалась и машинопись воспоминаний. Том этот не вышел. 
Воспоминания В.В. Полонской (по рукописи, хранящейся в ГММ, с сокра
щениями) были опубликованы в журнале «Вопросы литературы» (1987. № 5, 
май. С. 144—198, вступит, статья и коммент. С.Е. Стрижневой).
В настоящем издании воспоминания печатаются по автографу в тетрадях 
В. Полонской.

Я  познакомилась с Владимир<ом> Владимировичем 13 апреля 1929 года... — 
Описка или ошибка памяти В.В. Полонской. По-видимому, должно быть 
13 мая. Маяковский только 2 мая 1929 г. вернулся в Москву из зарубежной 
поездки. Этому тексту предшествует запись на первой странице тетради: 
«I тетрадь. Воспоминания Вероники Витольдовны Полонской». Этот заго
ловок сделан директором музея А.С. Езерской.
...снималась в фильме «Стеклянный глаз»... — фильм-пародия «Стеклянный 
глаз» ставился сорежиссерами В. Жемчужным и Л. Брик.
. ..сильное впечатление на него произвела постановка Художественного театра 
«Ужизни в лапах», которую он смотрел когда-то давно. — Пьеса Кнута Гам- 
суна «У жизни в лапах» была поставлена в Художественном театре Вл.И. Не
мировичем-Данченко в 1911 г. О посещении театра вспоминала М.Н. Бур- 
люк: «В течение той же зимы <в театральный сезон 1911/1912 года> мы, 
также втроем (Маяковский, Д. Бурдюк и я) смотрели пьесу Гамсуна... 
Один из героев пьесы... произвел большое впечатление на Маяковского»
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(Бурлюк М.Н. «Начало было так далеко...» / /  Имя этой теме: любовь! Совре
менницы о Маяковском. М.: Дружба народов. 1993. С. 38).
Смотрели «Выстрел» Безыменского. — Премьера пьесы А. Безыменского 
«Выстрел» в Театре Мейерхольда состоялась 19 декабря 1929 г. Маяковский 
побывал на спектакле не позднее 19 марта 1930 г., когда он выступил на дис
путе по поводу этой пьесы в Политехническом музее.
Были на «Клопе» и на «Бане», на премьере. — Последний спектакль «Клопа» — 
на закрытии сезона в Театре Мейерхольда — проходил 19 мая 1929 г. Пре
мьера «Бани» в Театре Мейерхольда состоялась 16 марта 1930 г. 
«Воспоминания актера Медведева». — Очевидно, имеются в виду «Воспоми
нания» П.М. Медведева (Л., 1929).
Мы уговорились, что я приеду в Ялту пароход<ом > 5—6 августа. Я  заболела... 
телеграфировала, что не приеду... — В архиве ГММ хранятся три телеграммы 
В.В. Полонской Маяковскому тех дней: две от 4 августа и одна от 10 августа 
1929 г.
...о своем романе с Марией... — Имеется в виду М.А. Денисова (Щаденко), 
с которой В. Маяковской познакомился в Одессе в январе 1914 г.; она — 
один из прототипов лирической героини поэмы «Облако в штанах».
Ее звали Татьяной. — Речь идет о Татьяне Яковлевой, с которой Маяковский 
познакомился в Париже осенью 1928 г. и встречался вновь там же весной 
1929 г. Предполагавшаяся очередная поездка Маяковского в Париж осенью 
1929 г. не состоялась.
...он получил от нее письмо, в котором она сообщила ему, что вышла замуж за 
француза. — Здесь на полях рукописи воспоминаний В. Полонской — поме
та Л. Брик: «Не от нее, я получила об этом письмо от сестры. — Л.Б.». О по
лучении письма от Эльзы Триоле с сообщением о предстоящем замужестве 
Т. Яковлевой и о его чтении вслух Л .Ю. Брик пишет и в своих мемуарах. Од
нако в опубликованной переписке сестер и в архивах Л.Ю. Брик и 
Э.Ю. Триоле такого письма нет.
...как он при всех и при мне смотрел на вас... — Здесь в рукописи В. Полон
ской — помета Л. Брик: «Не совсем точно! — Л.Б.» и ее же вставка — уточне
ние после слов при мне: «(Не обращая на меня внимания. — Л.Б.)».
..я  получила большую роль в пьесе «Наша молодость». — Пьеса «Наша моло
дость» — инсценировка романа Виктора Кина «По ту сторону» — ставилась 
на малой сцене МХАТа Н.Н. Литовцевой под руководством Вл.И. Немиро
вича-Данченко.
...работал он тогда над «Баней». <...> Обычно я отмечала несколько листов 
в его записной книжке, а в конце расписывалась или ставила какой-нибудь зна
чок... — В записной книжке Маяковского № 67, которой он пользовался 
с весны 1929 г., среди сохранившихся записей (в книжке много листов вы
рвано) есть, в частности, такие: на с. 18 об. — заготовки к пьесе «Баня»; на 
с. 22 об. — запись рукой В.В. Полонской: «Звоните мне чаще. Нора!!!!» 
(ГММ. Инв. № Р-235).
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Помню вхождение Маяковского в РАПП. — В. Маяковский был принят в 
РАПП 6 февраля 1930 г. на 1-й конференции МАПП; 5—8 февраля присут
ствовал на заседаниях конференции; 5, 6 и 8 февраля — выступал.
...соседка по дому. — Н.А. Гаврилова, проживавшая в квартире № 10 
(см. протокол допроса).
Он записался на квартиру в писательском доме против Художественного те- 
атра 1. — Об этом подробнее см. стенограмму беседы с В.А. Сутыриным 
(ГММ. Инв. № 22277).
.. .и мне бы петь романсы на вас... — Неточная цитата из поэмы «Во весь голос». 
...были мы в эти дни в театральном клубе. — Маяковский читал поэму «Во 

весь голос» на открытии клуба театральных работников 25 февраля 1930 г. 
См. об этом также воспоминания В. Ардова (с. 528).
Любит, не любит?.. — Неточная цитата из «Неоконченного» Маяковского. 
У Полонской приведены только первые две строки.
Как говорится инцидент исперчен... — Неточная цитата из «Неоконченного» 
Маяковского. Полонская приводит только первые два слова.
Уже второй... — из «Неоконченного» Маяковского. Полонская приводит 
только первые два слова.
Надеюсь, верую вовеки не придет... — из «Неоконченного» Маяковского. По
лонская приводит только первые два слова.
...репетировали его пантомиму о 1905 годе. — Пантомима «Москва горит» 
ставилась в 1-м Госцирке. В марте-апреле 1930 г. Маяковский участвовал в 
ее репетициях.
Он составил даже план этого разговора... — План разговора с В.В. Полон
ской — ныне в фондах ГММ (инв. № 11285). См. с. 380 наст. изд. Поступил 
от Л.Ю. Брик.
...вероятно, он оторвал 13-е и 14-е числа из календаря. — Этот перекидной на
стольный календарь Маяковского на 1930 г. хранится в фондах ГММ (инв. 
№ 8784). Листки за 13 и 14 апреля в нем отсутствуют.
...Москва. 1938 год, август. В. Полонская. — Этой пометой заканчивается 
текст в первой тетради воспоминаний. Далее следует текст второй тетради 
воспоминаний. На первой странице этой тетради запись, сделанная рукой 
А.С. Езерской: «И тетрадь воспоминаний Вероники Витольдовны Полон
ской».
Я  знаю: жребий мой измерен... — У А.С. Пушкина («Евгений Онегин». Гл. 8, 
строфа 32) — Я знаю: век уж мой измерен... В. Маяковский, по воспоминани
ям друзей, обычно читал «жребий», полагая словосочетание «век уж» неудач
ным.
Сердце Рикки Тикки Тавви... — По памяти цитируются строки из поэмы 
С. Кирсанова «Моя именинная» (вошло в кн. С. Кирсанова «Стихи». М., 1931):

Сердце
Рики-Тики-Тави 
у часов моих 
<...>
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и яичница-ромашка 
на сковороде.

И  граждане и гражданки... — По памяти цитируются строки стихотворения 
Б. Веревкина, написанного ко Дню леса (1929 г.) для «Живой газеты» Цен
трального и Московского бюро юных натуралистов. У автора в последней 
строке: «В день Христова рождества».
Посмотрю на губы те... — По памяти цитируются строки стихотворения
B. Инбер «Европейскийконфликт» (ИнберВ. Собр. соч.: В4т. Т. 1. М., 1965.
C. 176):

Погляжу на губы те,
На вино Абрау,
«Чтб ж вы не пригубите,
Meine liebe Frau?»

Моя дежурная адъюнтесса... — Начальные строки стихотворения Игоря Се
верянина «Поэза трех принцесс» (1915. Январь) из его сборника «Victoria 
Regia»:

Моя дежурная адъюнтэсса, —
Принцесса Юния де-Виантро, —
Вмолнилась в комнату быстрей экспресса,
И доложила мне, смеясь остро...

Когда «Баня» была закончена, была устроена читка... — Чтение проходило 
22 сентября 1929 г. на квартире в Гендриковом переулке.
Перед премьерой «Бани»... Писал стихи, надписи для зрительного зала к поста
новке «Бани». — Речь идет о лозунгах для оформления спектакля. Среди них 
был и упоминаемый в предсмертном письме Маяковского о Ермилове 
(см. Собр. соч. Т. 11. С. 350).
...заезжал со мной в мастерскую к художнице... — Речь идет о В.М. Ходасе
вич, оформлявшей постановку пантомимы «Москва горит». См. ее воспо
минания в наст. изд.
...написанная Львом Никулиным маленькая статья... — Статья Л.В. Никулина 
«Во весь голос», опубликованная в библиотечке журнала «Огонек», вошла в 
его книгу воспоминаний: Никулин Л.В. Жизнь есть деяние. М.: ГИХЛ, 1940. 
С. 77-109.
Я хочу быть понят моей страной... — заключительная строфа стихотворения 
Маяковского «Домой» (1925), впоследствии снятая автором. С этой 14-й 
строфой стихотворение печаталось в журнале «Молодая гвардия» (М. 1926. 
№ 1, янв.) и газете «Бакинский рабочий» (Баку. 1926. № 43, 19 февр.). 
Такой запас сил... непобедим в игре. — Из воспоминаний Л. Никулина 
«Жизнь есть деяние» (М., 1940. С. 77—109).
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Явившись в Це Ка Ка... — Полонская приводит только первую строку.
«От любви умирают издавна...» — из статьи М. Горького «О солитере» (жур
нал «Наши достижения». 1930. № 6).
Даже Алексей Максимович Горький писал... — В.В. Полонская цитирует ста
тью М. Горького «О солитере».
15 или 16 апреля Лиля Юрьевна вызвала меня к себе... — Разговор В. Полон
ской с Л. Брик мог состояться не ранее 17 апреля 1930 г., так как только в 
этот день Л. Брик приехала в Москву из зарубежной поездки, и скорее все
го — именно 17 апреля, в день кремации тела Маяковского.

Кроме воспоминаний В.В. Полонской в ГММ хранятся записи В. Ардова, 
современника В.В. Маяковского, мужа Н.А. Ольшевской, подруги В.В. По
лонской. Записи В. Ардова — попытка проанализировать воспоминания 
В.В. Полонской, которые он услышал в первом авторском чтении. Это жи
вое впечатление от услышанного вызвало воспоминания о встречах с 
В.В. Маяковским. Приводим их целиком, так как они дают более полное 
представление и об образе мемуаристки.

В. Ардов
Москва, 25. VIII <19>38 г.

В от уж е сутки, как я  нахож усь п од  впечатлением  того, что вчера Н ора  
П ол он ская  прочитала м н е свои  зап и си  о М аяковском. О на хочет, чтобы я 
отредактировал эти  ее  восп ом и н ан ия , и  потом у читала их п о  рукописи.

С перва я слуш ал как редактор, записывал м еста, требую щ ие исправле
н и й , н о  когда он а дош ла д о  14 апреля < 19>30 года, я приш ел в такое волне
н и е , что п о  ок он ч ан и и  чтения н е см ог н екоторое время разговаривать. И  п о
том  все дум ал о гибели  В ладимира В ладимировича, когда ночью  ехал в М о
скву с  К лязьмы  (читка бы ла на даче). Видел М аяковского во сн е  и  дн ем  все 
дум ал о н ем  и  — о  Н оре.

В записках св ои х  П олон ская пиш ет, что она считает себя  только одною  
и з к ом плекса п ри чи н , приведш их В .В . к гибели. О чевидно — это  так. В про
чем , такая точка зр ен и я  достаточн о распространена, и  излагать ее здесь нет 
смысла.

В ообщ е ж е  зап и ск и  П ол он ск ой , на м ой  взгляд, — редк ий  пример и с 
к р ен н ости  в м емуарах. (Д а, сейчас это — уж е мемуары!) О собен н о  это ред
ко — у  ж ен щ и н . В сп ом и н ается  зализанная книга А вдотьи П анаевой, кото
рая делает вид, что н е ж ила с Н екрасовы м.

Ч то касается будущ ей  м о ей  р едак ци он н ой  работы , то я реш ил возм ож но  
м еньш е править то , что написала Н ора. П о-м оем у , прозаизм ы  и устны е р е
чения, приняты е в н аш ей  среде и  в наш и годы , которы ми пестрят ее записи, 
гораздо и н т ер есн ее  литературной зализанности . Я зы к П ол он ск ой  сам  п о с е 
б е  будет прекрасны м  док ум ен том  двадцаты х и тридцаты х годов наш его века.
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Э то — язы к да н н о й  среды . В его разработке п риним ал  участие и  сам  М ая
ковский.

Кстати: Н ора очень точ н о, вероятно, всп ом и н ает его слова, так как я  у з 
наю  в этих записях стиль д ом а Бриков.

Итак, м н е как редактору (и  притом  — редактору негласн ом у) п редстоит  
выправить только те вы ражения которы е, будучи н апи сан ны м и, а н е  ска
занны м и, м огут скомпром етировать память о п ок о й н о м  и ли  — автора. Т а
ких м ест — совсем  м ало. И  прои сходи т это  от литературной неопы тн ости  
П олонской .

И  ещ е позволю  себ е  указать Н ор е на те м еста, где хотелось  бы расш ирить  
записи. Н о и таких м ест н ем н ого. В ообщ е, излож ен ы  эти  восп ом и н ан ия  
с н еож и дан н ой  для дилетанта ясностью . И  — см елостью . Н о  о см елости  — 
ниж е.

Я сегодня взялся за п ер о , главным образом , для того , чтобы  со  своей  сто 
роны  попы таться описать, что такое представляет со б о ю  В ерон ик а В итоль
довна П олонская, сыгравш ая такую роль в ж и зн и  великого (теперь уж е  
это — я сн о) поэта.

Я знаю  Н ор у  с  1925 года. С <19>31 года встречаю сь с н ею  м н ого  и  часто, 
так как она — ближ айш ий друг м оей  ж ены  Н .А . О льш евской, с  которою  он а  
училась вм есте в Х удож ествен ном  театре. А  так как я предвиж у, что со  вре
м енем  м ного будут писать о ж ен щ и н е, которая, сказав М аяковском у «нет», 
услышала выстрел и — п о ее  словам  — видела, как, леж а на полу, застрелив
ш ийся п оэт  пытался поднять голову, как ж елтизна см ер ти  п о ст еп ен н о  зали 
ла его лицо и ш ею , — так как об  этом  будут писать м н ого , что считаю  своим  
долгом  очевидца нарисовать, хотя бы и бегло, портрет этой  ж ен щ и н ы . Быть 
м ож ет, портрет этот признаю т пристрастны м. Ч то ж . Н ем ало появится  
портретов пристрастны х в другую  сторону.

Отец В ероники  П ол он ск ой  — популярны й в свое врем я киноактер В и 
тольд А льф онсович П ол он ски й . Ч еловек  — красивы й, н о  вряд л и  талантли
вый. П оляк.

М ать — Ольга Григорьевна, урож денная Гладкова — ж ен щ и н а  очень  
тонкая, артистичная, умная. И  сейчас ещ е в 48 лет он а на редкость хорош а  
собою . Ж изнь ее, оч ев идн о, была н еудачною , так как ее  п ок ой н ы й  м уж , н е 
ож иданно сделавш ий карьеру в к и н о , вел себя  распутно, а он а — Ольга Гри
горьевна — его лю била. У мер П ол он ск и й  чуть л и  н е 3 4 -х  лет от роду.

От м атери Н ора унаследовала необы к н овенн ую  чуткость, деликатность, 
мягкий и неназойливы й ж ен ск и й  ум. Ч то-то  ев р оп ей ск ой , н ер усск ое во  
внеш ности  досталось  ей  от отца.

3 4 - 2 1 8 9
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Н ора хор ош о сл ож ен а и  м иловидна. К расивою  ее  назвать нельзя. А  так 
как он а ещ е и  застенчива, то м ноги е злоязы чники склонны  удивляться вку
су М аяковского, наблю дая ее  л и ц о , дурн ею щ ее от застенчивости.

М еж ду тем , удивляться тут нечем у. П олонская — прекрасны й и  всячески  
п ол н оц ен н ы й  экзем пляр человека. О чень м ноги е друзья М аяковского от
м ечали п овы ш ен н ую  чуткость, даж е деликатность п оэта, своею  литератур
н ою  м аской  и збравш его аф ф ектированную  резкость. В осп ом и н ани я П о 
л он ск ой  л и ш н и й  раз подчеркиваю т это.

В д н евн ик ах С оф ьи  А ндреевны  Т олстой  я  встретил такую характеристи
ку о д н о й  и з н евесток  графини: «неж на в лю бви». Я  дум аю , что это определе
н и е как нельзя бол ее  п одходи т  к П олон ской . Чуткость ее  п ои сти н е сей см о-  
графична. Н е только к л ю бящ ем у и л ю бим ом у человеку, п р осто  к партнеру  
п о случайной  встрече в гостях, в театре, ко всем  вообщ е знаком ы м  она внут
р ен н е  н еобы к н ов ен н о  внимательна. Ее сп особн ость  н ем едл ен н о  отвечать в 
то н  со б есед н и к у  удивительна.

М огу себ е  представить, как дол ж н о было пленить М аяковского это  
свойство. М ож ет быть, это -т о  и м ен н о  свойство и превратило незначитель
ны й вначале р ом ан  с м олоденьк ой  актрисою  в связь, закончивш ую ся траги
чески. Едва ли  к то-н и будь  из партнерш  поэта п о  лю бви м ог соперничать с 
П ол он ск ою  в этом  отн ош ен ии .

Я  сказал выше: «Н еж на в лю бви». Ч уткость — только половина н еж н о
сти. В ер н ее, он а  п оддерж ивает неж ность. А  н еж н ости  в П ол он ск ой  очень  
м ного. П р еж де всего, он а предельно ж енственна. И м ен н о  ж енственность  
заставляет ее  н е  только ощ ущ ать н астроен ие и  тон  л ю бого человека рядом  с 
н ею , н о  и поддаваться этом у п редлож ен н ом у ей  тону. П олонская с веселым  
со б есед н и к о м  — весела, с грустным — печальна, с  человеком , настроенны м  
и р он ич ески , — ирон ич на сама и т. д .

Н е н адо , одн ак о , думать, что он а н е им еет своего вкуса или своей  воли. 
П олон ская в к он еч н ом  счете очень принципиальна, вернее — честна. С о
всем  н е  с  каж ды м  он а обращ ается ровно. К он еч н о , в этом  ум ени и  подла
диться п о д  р асп ол ож ен и е собеседн и к а  м н огое — от естественного в м оло
д о й  ж ен щ и н е кокетства. От ж елания быть обаятельной.

Н о , повторяю , когда вм есте с лю бовью  эта активная, я  бы сказал, чут
кость была направлена н а  п оэта, она не могла н е прельстить его.

Дальш е: П ол он ск ая , как я уж е говорил, застенчива. О на даж е сп о со б 
на — п о -св о ем у  — заискивать в лю дях. (И м ен н о  — в лю дях, а не в каком-то  
о дн ом  н уж н ом  человеке: П олонская рассчитывает на усп ех  вообщ е, а не на 
м елкие к онкретны е пользы ). И  вдруг — больш ая человеческая смелость. Да, 
да  — см елость. С м елость в лю бви. С мелость откровенности  — возьмите хотя 
бы зап и си , о  которы х говорится выше. С м елость в поступках.

Д а, еди нственн ы й  раз в ж и зн и  Н ора поступила несм ело: не осталась  
у М аяковского навсегда 14 апреля < 19> 30  года. Н о  м н е дум ается, что дело
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тут бы ло в честности , в св оеобр азн ой  ч естности  п ер ед  нелю би м ы м  м у 
ж ем . Н адо бы ло каяться в обм ан е, в двухлетнем  почти обм ане.

И  потом: ведь тогда, утром  14 апреля, п рои сходи ла н е первая и  — по  
представлению  Н оры  — н е п оследня я размолвка.

Вот ещ е вспомнил: в своих восп ом и н ан ия х Н ора п иш ет, что лето  
< 19>29 года она легко могла бы уйти к М аяковскому. Д ум аю , это  — потом у, 
что тогда н е бы ло длительного обм ана мужа. М ож н о бы ло сказать: «Я ухож у, 
так как лю блю  другого».

Н о  тогда М аяковский этого  н е хотел.
К он еч н о , найдутся ф илистеры , которы е будут порицать сам ы й факт  

супруж еской изм ены . К он еч н о , лучш е н е изм енять. Н о  для этого нуж на с о 
ответствующ ая обстановка в семье. У тверждаю  категорически: ее н е  бы ло в 
дом е Я нш ина — П ол он ск ой . Т о , что п иш ет о Я н ш и н е Н ора, я  м огу  п одтвер
дить как очевидец. Я н ш и н  и  сам был н ебезгреш ен . А  главное — вел себя  в 
ром ане ж ены  с М аяковским  чересчур терпеливо, и бо  и з тщ еславия хотел п о 
казываться в общ естве зн ам енитого поэта.

П еречитал сейчас н ап и сан н ое, и  м н е кажется, что н е сов сем  п ол н о  об р и 
совал П олонскую . Я  н е отметил п од р обн о  н и  ее ума, такого я сн о го  и  даж е  
иронического. (К стати  сказать: сам ое тр удное для ж ен щ и н ы  совм ещ ать  
иронию  с ж ен ств енн остью  и  отсутствием в лю бви  того, что я бы  назвал «об
наж ением  прием а». О дно из двух: л и бо  ирон ия, я сн ость  в оззр ен и й  — тогда и  
покров ром антики н е  сущ ествует; л и бо  ж ен щ и н а держ ится  за очарование  
лю бовной , что ли , ортодокси и  — извините за корявое вы раж ение. П о л о н 
ская удивительно гарм онична — и  ум на и  ж ен ств енн а в этом , сам ом  вы со
ком смы сле).

П иш а эти  ком плим енты , я невольно обращ аю сь к  м ы сли о том , что о д 
н оврем енно это  — ком плим енты  Владимиру Владим ировичу М аяковском у, 
его вкусу, его уму, его чуткости.

Ч ем  больш е будет уходить врем ени , тем  сильнее будет проступать к о н 
цепция: в к акой-то м ере и з-за  маленького человека п оги б  человек  очень  
больш ой и  очень нуж ны й стране. Уже и  сейчас м ного есть л ю дей , о тн ося 
щ ихся к П ол он ск ой , как к  Д ан тесу  в ю бке.

В се н ап и сан н ое м н ою  выш е н адо рассматривать как отр иц ан ие этой  
к онцепции . К он еч н о , рядом  с М аяковским  П ол он ск ую  поставить нельзя. 
Н о П олонская сам а п о  себе  — хорош и й, вполне п ол н оц ен н ы й  человек. 
Она — не Д ан тес, хотя бы п отом у, что н и  оди н  человек  на свете н е  переж ил  
так очно см ерти, как он а , — на которую  упал п осл ед н и й  взгляд поэта.

Я уж е говорил о том , что для П ол он ск ой  размолвка утром  14 апреля была 
одн ой  и з м ногих ссор  и  разм олвок. Раз бы ли разм олвки, значит, бы ли и  о б и -

3 4 *
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ды , п ри чи нен н ы е ей . Значит, бы ло ж итейск ое, какое-то  естественн ое право 
н е внимать всем  просьбам , всем  требованиям  со  стороны  его — сегодня, 
сейчас обидчика.

М огут сказать: где ж е  бы ла та чуткость, которую  вы так расписы ваете в 
эт о й  ж ен щ и н е?  П оч ем у он а н е ощ утила 14 апреля, чем  м ож ет кончиться раз
молвка?

Н о в то м -то  и  д ел о , что н е только 14 апреля, а и  м ного м есяцев перед  
этим  М аяковский  был все в том  ж е состоя н и и  м оральной готовности  к  са
м оубийству. И  тут гораздо  больш е виновата вся литературная среда того вре
м ен и , чем  ж ен щ и н а , которая, даж е удовлетворив все требования поэта, на
вряд ли  н адолго его усп окои ла бы.

Т огда, в первы е д н и  п осл е см ерти у нас — м олоды х литераторов — было 
од н о  горькое чувство:

— К ак ж е это  м ы , мы , которы е так его лю били  и  чтили, как ж е это мы д о 
пустили его д о  одиночества?!

И  к аж дом у хотелось  вернуть назад время и  объяснить ем у, что для нас  
о н  — М аяк, В ладим  Владимы ч, Старик, Сам, — что для н ас о н  — лю бим ы й и 
единственны й. Ч то нам  о н  дор ог  весь от коротких стихов < 19>12 года и  до  
«Разговора с ф и н и н сп ек тор ом », д о  м оссельпром овских реклам, д о  «Клопа» 
и  н еудачн ой  «Бани». О бъяснить, что никакие Е сенины , никакие раппов
ск ие ловкачи, н ик акие «конструктивистские» ф окусн и ки  н е стоят даж е ря
д о м  с  ним . Ч то о н  н е только великий для нас указатель п олитического пути, 
н о  и  — лучш ий, сам ы й р о д н о й  лирик. Ч то кажды й и з н ас только его словами  
м ож ет говорить о л ю бви , о  при роде, о  в сел ен ной  и  никакой  другой  п оэт  не  
м ож ет быть н ам  бли ж е п отом у, что никакой  другой  великий п о эт  н е жил с 
нам и  и  н аш их — двадцатого века — м ы слей, п ереж иваний , чувств н е знает, 
н е м ож ет знать, как он . О бъяснить, что, пока он  ж ив, мы бы ли спокойны  за 
п о эзи ю , за литературу наш у.

И  сл едом  бы  за тем  ш ла н еп р ем ен н о  вторая мысль: мы н е см ели  сделать 
этого  главным обр азом  п отом у, что уж  очень о н  был для н ас велик. Велик — 
в настоящ ем  см ы сле. Е щ е где-то  обы ватели восприним али  его как к он ф е
рансье и  хитрого ш арлатана. Е щ е критики учили его синтаксису, который  
о н  переделал для р усск ой  п о эзи и  н а 100 лет вперед, как П уш кин за век 
д о  этого. Е щ е п р оходи м ец  А вербах бросал  его на стол как козы рь в своей  
м утной  игре, возглаш ая вхож дени е М аяковского в Р А П П . — А  м ы -то уже 
знали, что это  — светило р усск ой  п о эзи и , и  н е см ели  б ез  н адобн ости  п одхо
дить к н ем у, стесн яли сь , что нас обвинят в ж елании  погреться в лучах его 
славы.

И н ы е — п ол ем и зи ровал и  с н и м , и  полем изировали  резк о и з-за  одного  
того, что о н  сам  бы л последовательно р езок  во всю  свою  ж изнь.

Его бли ж ай ш и е друзья обратились в приятелей-обы вателей  со  ссорами  
ж ен  и  н еп р ем ен н ы м  «мы — к  вам, вы — к нам». Н о  его окружал ещ е оди н  го
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раздо бол ее обш ирны й и  — отдаленны й от н его  — круг др узей  и  п о к л о н н и 
ков. А  он  п росм отрел  этот круг, хотя нуж дался и м ен н о  в литературны х  
друзьях. А  мы п росм отрели  его тоску, и б о  о н  был для нас уж е легендарен .

В записках П ол он ск ой  несколько строчек п осв я щ ен о вы ступлению  
М аяковского в Театральном клубе. Э то бы ло н езадолго д о  см ерти. Я  был на  
этом  вечере, и  м н е хочется рассказать, как о н о  бы ло.

Тогда — в < 19> 30  году был закрыт полубурж уазны й «К руж ок  др узей  и с 
кусства и  культуры», п осил ьн о в условиях Н Э П 'а копировавш ий дор ев ол ю 
ционны й м осковск и й  литературны й круж ок (п од  руководством  Б рю сова).

В п ом ещ ен и и  кружка был открыт п р оф сою зн ы й  театральны й клуб. О т
крытие клуба бы ло какое-то  собы тие. Талантливы й руководитель клуба  
Б.М . Ф илиппов в тот — первы й вечер в больш ом  зале клуба организовал  
программу ш уточной сам одеятельности  присутствую щ их. П о м н ю , вы сту
пал и  У тесов — с репертуаром  н е обы чного типа, а кам ерны м , для друзей . 
Читались экспром ты  и  пародии.

М аяковский сидел  в дальнем  от сцены  углу. С н и м  за столиком  бы ли П о 
лонская, Я н ш ин , Л иванов. К аж ется, ещ е кто-то: Н . Баталов и  А ндровская.

П ублика п о  приглаш ению  Ф илиппова стала просить М аяковского вы
ступить. О н, в и ди м о, н е  хотел. П отом  п ош ел  к эстраде — через всю  залу. 
П однявш ись на п ом ост , сказал:

— Товарищ и, м н е н е хотелось сегодня выступать. Н о  сегодн я  — откры 
тие советского п р оф сою зн ого  клуба на м есте н эп ов ск ого  кружка. Н адо п о д 
держать клуб. П о сем у  — выступлю.

Тут М аяковский занял м есто за ораторскою  тр ибун ою  и  п рочел  две-тр и  
эпиграммы , направленны е на литераторов. У спеха эпиграм м ы  н е имели: 
публика уж е слыш ала несколько очень буф ф он н ы х вы ступлений, а после  
более см еш н ого м ен ее см еш н ое н е проходит.

Тогда М аяковский сказал:
— Товарищ и, у м ен я  сегодня настроен ие н ев есел ое. Разреш ите м н е вм е

сто ш уток прочитать вам вступление к м оей  н о в о й  п о эм е ...
Раздались приглаш аю щ ие аплодисм енты . М аяковский  вы нул и з карма

на записную  книж ку в кож аном  переплете и , сперва загляды вая в книж ку, а 
потом  уж е — и наизусть, стал читать «Во весь голос».

О бщ еизвестно, что М аяковский был отличны м ч тецом  св ои х  стихов. Н о  
в этот раз от той  взволнованности , в какой он  находился все это  врем я, от  
присутствия л ю би м ой  ж енщ ины  (он  как будто ревновал ее к  м уж у и  к  Л ива
нову), от того, что аудитория была камерная и  — в см ы сле искусства — и з 
бранная, читал он  о со б ен н о  хорош о. О н читал п р о н и к н о в ен н о  — другого  
слова не подбереш ь. С  первы х ж е слов зал, что назы вается, зам ер.
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Т уг н е бы ло р аздел ен н ой  н а дв ое аудитории П олитехнического м узея, в 
к отором  ем у н адо бы ло покорять н е верящ ую  в н его  п олови ну публики. Туг 
ем у все верили. И  когда М аяковский п рои зн оси л  строчки о своих стихах, 
которы е «20 лет в победах пролетали»,— все ощ утили его право на эти  строки.

Э то говорил п оэт , двадцать лет заним авш ий первое м есто в п оэзи и  р од
н о й  страны.

Слова «сочтем ся славою , ведь мы свои  ж е лю ди...»  говорил п оэт , дей ст
вительно б ез счета отдававш ий творчество свое на потребу родине. 
И  опять-таки все это  знали.

П о эт  обещ ал поднять, как больш евистский партбилет, все сто томов  
своих партийны х книж ек. И  все знали, что книг бы ло около ста, и  книги бы 
л и  больш евистские.

В ступление в п о эм у  «Во весь голос» напечатано, п о -м о ем у , только п о 
сле см ерти  М аяковского. И  лично я  счастлив, что слыш ал эту вещ ь из уст ав
тора.

Кстати: м н оги е и з бы вш их в тот вечер в зале потом  вспом инали  о высту
п л ен и и  М аяковского. О щ ущ ения всех воспом инателей  сходились.

А  когда М аяковский  окончил, аплодисм енты  начались н е сразу. Н е
сколько сек ун д  все м олчали. Знатоки театра говорят, что это  — высшая сте
пень успеха.

Х лопали м н ого  и  друж но. П отом  кто-то пытался продолж ать ш уточную  
програм м у, н о  н и к ого  уж е н е слуш али. П ублика расходилась. Я сн о  было, 
что п осл е М аяковского н ичто не м ож ет представлять интерес.

В гар дер обн ой  я , п реодолев  некоторую  нереш ительность, подош ел к 
М аяковском у и  п оп р оси л  его разреш ения пожать ем у руку. Н ереш итель
н ость  м оя п р ои сходи л а  от того, что я  боялся быть встреченны м  с издевкой. 
А  вдруг М аяковский  п осм еется  над м оею  сентиментальностью ?

П ротив ож и дан и я  М аяковский был явно дов ол ен  м ои м  поступком. 
Я пож ал ем у руку и  отош ел, все от того ж е неж елания навязываться знам е
н итом у человеку.
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К огда В олодя застрелился, н и  м еня, н и  0 < с и п а >  М <ак си м овича>  н е  
было в М оскве. М ы езди л и  в Л о н д о н  повидаться с м ам ой , она работала в 
торгпредстве. М ы уж  возвращ ались д о м о й  и  14 апреля остановились н а д ен ь  
в Голландии, покупали там В олоде подарки — сигары , галстуки, трость...

П ривож у второй отры вок восп ом и н ан и й  О сипа М аксим овича (и  это  
все, что есть):

«15 апреля утром мы приехали в Б ерлин н а Kurfurstenstrasse в 
Kurfurstenhotel, как обы чно. Н ас радуш но встретила хозя йк а и  собачка  
Scheldt. Ш вейцар передал нам  письма и  телеграм му и з М осквы . «От В ол о
ди», — сказал я и  полож ил, н е  распечатывая, ее в карман. М ы  п одня л и сь  на  
лиф те, разлож ились, и  тут только я  распечатал телеграмму.

В наш ем  полпредстве все уж е бы ло известно. Н ам  н ем ед л ен н о  р аздобы 
ли все нуж ны е визы , и  мы в тот ж е вечер выехали в М оскву.

Н а границе нас встретил Вася К атанян. От н его  мы узнали , как все слу
чилось.

17-го утром  мы приехали в М оскву. Гроб стоял в С ою зе  писателей . О г
ромны е толпы  п риходили  прощ аться с  В олодей . В се бы ли очень взволнова
ны. Н икто не ож идал, что М аяковский м ож ет застрелиться. 14 апреля — это  
1 апреля п о старом у стилю , и м ногие, когда мы говорили, что М аяковский  
застрелился, см еялись, дум ая, что их разыгрывают.

Я имел разговор с одн и м  рапповцем . Я  спросил  его — н еуж ел и  он и  не  
могли загрузить В олодю  работой  в Р А П П е, найти ем у д о л ж н о е  п р и м ен ен и е. 
О н п осп еш н о ответил: как же! М ы условились, что весь сти ховой  сам отек, 
которы й будет поступать в ж урнал «Октябрь», мы будем  отсылать ем у на  
просмотр. Больш е м н е с  н и м  разговаривать бы ло н е  о чем.

А  другой рапповец  вы разился так: «Н е п он и м аю , п очем у столько ш уму  
и з-за  сам оубийства какого-то интеллигента».

Отвратительно бы ло это сам одовольство п оср едств ен н ости  — что мы , 
мол, н е такие, мы н е застрелимся!

Л ю ди н е стреляю тся п о двум  причинам: или  п отом у, что он и  сильней  
раздираю щ их их противоречий, или потом у, что у  н и х  в ообщ е н икаких п р о 
тиворечий нет. О б этом  втором  случае рапповская бездарь забы ла.

П очем у застрелился Володя? В оп рос этот слож ны й, и  ответ п он ев ол е б у 
дет слож ен».
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Ответ на этот вопрос Осип М аксимович нам не дал. Отрывок из записок 
о М аяковском, в котором он рассказывает о состоянии Владимира Влади
мировича в конце 29-го — начале 30-го года и который я привела выше, 
можно считать началом этого «сложного» ответа.

Почему же застрелился Володя?
В М аяковском была исступленная любовь к ж изни, ко всем ее проявле

ниям — к революции, к  искусству, к работе, к женщ инам, к азарту, к  возду
ху, которым он дышал. Его удивительная энергия преодолевала все препят
ствия. Но он знал, что не сможет победить старость, и с болезненным ужа
сом ждал ее с самых молодых лет.

Всегдашние разговоры М аяковского о самоубийстве! Это был террор. 
В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок.

Глухой, тихий голос М аяковского: «Я стреляюсь. Прощай, Лилик». 
Я крикнула: «Подожди меня!» — что-то накинула поверх халата, скатилась с 
лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. М аяковский 
открыл мне дверь. В его комнате на столе лежал пистолет. Он сказал: «Стре
лялся, осечка, второй раз не реш ился, ждал тебя». Я была в неописуемом 
ужасе, не могла прийти в себя. Мы вместе пошли ко мне, на Жуковскую, и
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он  заставил м еня играть с  н и м  в гусарский преф еран с. М ы  резались беш ен о . 
Он забивал м еня тем перам ентом , обессиливал непреры вн ой  декламацией:

И кто-то во мраке дерев незримый 
зашуршал опавшей листвой.
И крикнул: что сделал с тобой любимый, 
что сделал любимый твой!

И  ещ е и  ещ е чуж ие стихи... б ез  к онца...
К огда в 1956 году в М оскву приезж ал Р ом ан  Я к о б со н , о н  н ап ом н и л  м не  

м ой разговор с н им  в 1920 году. М ы ш ли вдоль О хотного ряда, и  он  сказал: 
«Н е представляю  себе  В олодю  старого, в морщ инах». А  я ответила ему: «Он  
ни  за что не будет стары м, обязательно застрелится. О н  уж е стрелялся — бы 
ла осечка. Н о  ведь осечка случается н е кажды й раз!»

П еред тем  как стреляться, М аяковский вынул о б ой м у  и з пистолета и  о с 
тавил только о д и н  патрон в стволе. Зная его , я убеж ден а , что о н  доверился  
судьбе, думал — если  н е судьба, опять будет осечка и о н  п ож и вет ещ е.

Как часто я слыш ала от М аяковского слова «застрелю сь, п окон ч у с с о 
бой , 35 лет — старость! Д о  тридцати лет дож иву. Дальш е н е  стану». Сколько  
раз я мучительно старалась его убедить в том , что е м у  старость н е  страш на, 
что о н  н е балерина. Л ев Т олстой , Гете бы ли н е  «м олодой» и  н е «старый», а 
Лев Т олстой , Гете. Т а к ж е  и  он , В олодя, в л ю бом  возрасте В ладимир М ая
ковский. Разве я могла бы разлю бить его и з-за  м орщ ин? К огда у н его  будут  
меш ки п од  глазами и  м орщ ины  п о  всей  щ еке, я  буду обож ать их. Н о  о н  упря
м о твердил, что н е хочет дож ить н и  д о  своей , н и  д о  м о ей  старости. Н е д ей ст 
вовали и м ои  уверения, что «благоразумие», к оторого о н  так бои тся , к он еч 
но, отвратительное, н о  н е  обязательное ж е свойство старости. Т ол стой  н е  
поддался ему. Уш ел. Глупо уш ел, п о-м ол одом у.

Уже п осл е того , как и м не, и М аяковском у стукнуло тридцать, во время  
такого очередного разговора (мы си дели  с  н им  на к ож ан ом  ди ван е в стол о
вой в Г ендриковом  переулке) я спросила его: «А как ж е м н е теперь быть, 
м н е-то  уж е за тридцать?» О н сказал: «Ты н е ж ен щ и н а, ты исклю чение». — 
«А ты что ж , н е  исклю чен и е, что ли?» О н ничего н е ответил.

М ысль о сам оубийстве была хрон и ческ ой  болезн ью  М аяковского, и , как  
каждая хроническая бол езн ь, он а обострялась при  неблагоприятны х у сл о
виях. К он еч н о , разговоры  и мы сли о сам оубийстве н е всегда оди нак ово п у 
гали м еня, а то  и  ж ить бы ло бы н евозм ож н о. К то-то  опазды вал на партию  в 
карты — он  н и к ом у н е нуж ен. Знаком ая девуш ка н е п озвон и л а  п о  телеф ону, 
когда он  ж дал, — никто его н е  лю бит. А  если  так, значит — ж ить бессм ы с
ленно. П ри таких истериках я  или успокаивала его или сердилась на н его  и  
умоляла не мучить и  н е пугать меня.
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Н о бывали случаи, когда я  боялась за н его , когда о н , казалось м н е, бл и 
зок  к катастрофе. П ом н ю , как он  приш ел и з Госиздата, где дол го  ж дал к о 
го-то , стоял в очереди  в кассу, доказы вал ч то-то , н е  требую щ ее док аза
тельств. П ридя д о м о й , о н  бросился на тахту во всю  свою  дл и н у, вн и з л и цом  
и буквально завыл: «Я — больш е — н е м о-гу ...» . Тут я  расплакалась от ж ал о
сти и  страха, и он  забы л о себ е  и  броси лся м еня успокаивать.

Вот случай, записанны й в м оем  дневнике: 11 октября < 1 9 > 2 9  года вече
ром  — нас бы ло несколько человек и  мы м ирн о си дел и  в столов ой  Г ендри- 
кова переулка, В олодя ж дал м аш ину, он  ехал в Л енинград н а  м нож ество вы
ступлений. Н а полу стоял упакованны й чем одан.

В это  время п ри несли  п исьм о от Эльзы. Я  разорвала конверт и  стала, как  
всегда, читать п исьм о вслух. В след за разны ми н овостя м и  Эльза писала, что 
Т. Яковлева, с  к оторой  В олодя познаком ился в П ариж е и в которую  был ещ е  
по и нерции  влю блен, вы ходит зам уж  за к акого-то, каж ется, виконта, что  
венчается с н и м  в церкви, в белом  платье, с  ф лер доранж ем , что он а вне себя  
от беспокойства, как бы В олодя н е узнал об  этом  и  н е учинил скандала, к о 
торый м ож ет ей  повредить, и  даж е расстроить брак. В к он ц е письм а Эльза  
просит п о  всем у этом у ничего н е говорить В олоде. Н о  п и сь м о уж е прочита
но. Володя помрачнел. Встал и  сказал: что ж , я п ойду. К уда ты? Р ан о, м аш и 
на ещ е н е приш ла. Н о  о н  взял чем одан , поцеловал м ен я  и  уш ел. К огда вер
нулся ш оф ер , о н  рассказал, что встретил Владимира В ладимировича на В о-  
рон ц овской , что он  с грохотом  бросил чем одан  в м аш ину и  изругал ш оф ера  
п оследни м и  словам и, чего с  н им  раньш е никогда н е бы вало. П отом  всю  д о 
рогу молчал. А  когда доехали  д о  вокзала, сказал: «П ростите, н е  сердитесь н а  
меня, товарищ  Гамазин, пож алуйста, у  м еня сер дц е болит».

Я очень беспок ои лась  тогда за В олодю  и утром п озвон и л а  в Л енинград, в 
«Европейскую » гостиницу, где он  остановился. Я  сказала ем у, что м еста себе  
не нахож у, что в страш ной тревоге за него. О н  ответил ф р азой  и з старого  
анекдота: «Эта лош адь кончилась», — и сказал, что я  бесп о к о ю сь  зря.

«А м ож ет быть, все-таки  приехать к  тебе? Хочеш ь?» О н обрадовался.
Я выехала в тот ж е вечер, В олодя был невы разим о рад м н е, н е  отпускал  

ни на шаг. М ы ездили  вм есте на все его вы ступления — и  в больш их залах, и  
у студентов, в каких-то д о  отказа набиты х комнатах. В ы ступлений бы ло  
иногда п о  два и  п о  три в ден ь , и  почти в каж дом  В олодя п ом и н ал  н е то  бар о
на, не то виконта: «М ы работаем , мы н е ф р анцузские виконты ». Или: «Это  
вам н е ф ранцузский  виконт». Или: «Если б я  был бар он ом ...»

В идно, боль отош ла уж е, н о  его продолж ало мучить сам олю би е, осталась  
обида — он  чувствовал себя  дураком  п еред со б о й , п ер едо  м н о й , что так  
ош ибся. О н столько раз говорил мне: «Она своя, н и  за что н е  останется за  
границей...»
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Судя п о  п убликации  Ром ана Я к обсон а , В олодя броси л  писать ей , когда 
узнал, что он а н е  вернется. П равда, в это время он  был уж е влю блен в Н ору  
П олон скую .

Ч асам и см отрела я  тогда в Л енинграде, как В олодя играл н а бильярде с  
Б ори сом  Б арнетом . О н  был и  м рачен, и  бурно весел одн оврем ен н о.

Н о  н е всегда я  м огла ходить за н им  п о  пятам. Д а он  бы н е допустил этого. 
У см отреть за н и м  бы ло н ев озм ож н о. Е сли б о н  хоть на м инуту увидел опеку с 
м оей  сторон ы , о н , вероятно, разлю бил бы м еня. К  счастью , м н е была н е
свой ствен н а роль няньки.

К огда В олодя застрелился, м еня не бы ло в М оскве. Е сли б я в это время 
была дом а , м ож ет быть, и  в этот раз смерть отодвинулась бы. К то знает!

П осл е В ол од и н ой  см ерти  все время, пока мы ж или  на Гендриковом , я не 
переставала слыш ать, как он  приходит д о м о й , открывает дверь своим  клю
чом  и со  стуком  надевает трость на веш алку в п ер едн ей , как, войдя, он  н е 
м едл ен н о  сн им ает пидж ак , ласкает Бульку, идет в ванную  б ез  полотенца и 
возвращ ается к себ е  в ком нату, н еся  перед со б о й  м окры е больш ие руки. 
П о утрам о н  си дел  рядом  со  м н ой , бок ом  к столу, прихлебы вал чай, читал 
газеты.

И  д о  си х  п ор  я виж у его на улицах М осквы  и  Л енинграда, я часто назы 
ваю бли зк их л ю дей  — Володя.

Д аж е напи сав  п р едсм ер тн ое письм о, н е  обязательно бы ло стреляться. 
В олодя написал п и сь м о 12-го, а застрелился 14-го. Е сли б обстоятельства  
слож ились п ор адостн ей , сам оубийство м огло бы отодвинуться. Н о  все тогда 
н е ладилось: и  проверка св оей  неотразим ости , казалось, потерпела крах, и 
н еусп ех  «Бани», и  тупость, и  недоброж елательство рапповцев, и  то, что на 
выставку не при ш ли  те, кого он  ж дал, и то, что он  н е  вы спался накануне 
14-го. И  во всем  он  был неправ. И  п о отн ош ен ию  к Н оре П ол он ск ой , кото
рую  хотел заставить уйти от м ужа, чтоб доказать себ е , что п о-п р еж н ем у ни  
одна н е м ож ет ем у противостоять, и  п о  отн ош ен ию  к постановке «Бани». 
П равда, п р есса  еж едн ев н о  и  грубо ругала ее, н о  н е  м ог ж е о н  не знать, что 
пьеса блестящ ая, да  и  л ю ди , которы м  о н  верил больш е, чем  себе , говорили  
ем у, что он  видит на десятки  лет вперед, что далеко не все ещ е поним аю т, 
чем  грозит нам  п оды м аю щ ий голову бю рократизм , что постановка неудач
ная, что следую щ ая м ож ет оказаться прекрасной . П ровалилась ж е сначала 
«Чайка» Чехова! Рапповцы ! О н знал и м  цену! Ч его и н ого  м ож н о бы ло ждать 
от них?! Н е м ог ж е он  в н и х  «разочароваться»!

А  выставка с  трудом  вмещ ала лом ивш ую ся на н ее  м олодеж ь. Н еуж ели он  
всерьез «справлял ю билей»?

Н о о н  был П оэт . О н х о т е л  все преувеличивать. Б ез того он  не был бы 
тем , кем  о н  был.

В есь М аяковский  — в своем  п редсм ертном  письм е.
О н боял ся , как бы  к ого-н и будь  н е обвинили  в его см ерти.
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Виносят тело на автомобиль 10 товарищей.

П РО П УСК ХАЛАТОВ, СУТЫ РИН,

Ф А ДЕЕВ,

К О Н ,

ФЕДИН,

ПИБЕДИНСКИЙ.

Этот пропуск дает право участ
вовать 17-го апреля 1930 года на 
гражданской панихиде в клубе Писа
телей (ул. Воровского, 52) и при
сутствовать при кремации т ела  
В. В . МАЯКОВСКОГО.

БРИ К ,

А С Е Е В ,

ТРЕТ ЬЯ К О В ,

АВЕРБАХ,

f i M t i M  ят  < и
тищтш.

К о м и с с и я  с о  о р г а н и з а ц и и  п о х о р о н .

Р А С П О Р Я Д О К

■ВСТИ ПОСЛЕДНИХ СХВН У ГРОБА -  ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ ПЕРЕД 

ВЫНОСОМ ТЕЛА.

П е р в а я  с м е н а :  ТРОИЦКИЙ, ИОНОВ, СВЛИВАНОВСКИЙ, ОГНЕВ. 

В т о р а я  с м е н а :  КЕРЖВНЦЕВ,ГРОНСКИЙ,ПАСТВРНАХ,НИКИФОРОВ. 

Т р е т ь я  с м е н а :  ШШИМОВА,ТРЕТЬЯКОВ,ТОЛСТОЙ,КАНАТЧИКОВ. 

Ч е т в е р т а я  с м е н а :  Ф .ХОН,ПЕКАВА,ФЕДИН,ЛИВЕДИНСКИЙ. 

П я т а я  с м е н а :  ЛУНАЧАРСКИЙ,СУТЫРИН,АСЕЕВ,СЕЙФУЛИНА. 

Ш е с та я  с м е н а :  ХАЛАТОВ,КИРПОН,ФАДЕЕВ,АВВРВАХ. 
Ш Е Ш А Ш Е 1  В с л у х е  '  '

Боялся сплетен . Больш е всего о н  ненавидел  сплетни. В наш ем  бы ту он и  
начисто отсутствовали.

О н п р оси т п р ощ ен и я и у  товарищ ей, и  у  родств енн и ков за  п р и ч и н ен н ое  
им  горе. П ри ж и зн и  он  старался н е делать этого.

«Лиля — л ю би  м еня». Э то значит: прости , н е  забы вай, защ ищ ай, н е  б р о 
сай м еня и  п осл е м о ей  смерти. И  п осл е м оей  см ерти  я  хочу быть первы м в 
твоем  созн ан и и , как хотел этого  п ри  ж и зн и .

К  правительству о н  обратился словами: «Товарищ  правительство», — то  
есть с довер и ем , друж бой . И  убивая себя , он  оставался больш евиком .

О н п о-товари щ еск и  п росил  правительство взять на себ я  заботу  о  лю дях, 
о которы х сам  заботился п ри  ж и зн и .

О н поручил О си пу М аксим овичу и  м н е заниматься его литературны м  
наследством: «Начатые стихи отдайте Брикам, он и  разберутся». Э то озн ача
ло: Брики так глубоко знаю т м еня и  м ои  соч и н ен и я , что разберутся н е толь
ко в том , что я  уж е создал , н о  и  в том , что я задумал.

Н есм отря н а разногласия с рапповцам и, о н  считал и х товарищ ам и в р е 
волю ци он н ой  борьбе и  н е  ж елал, чтобы  о н и  дум али о  н ем , как о  трусе, и  п о 
жалел, что н е  доругался с  н и м и  п о творческим  воп росам  — это  бы ло н е  в его  
привычках.

е т  ■ п е
с х ш с о х

К о в ш с с х я  п о  о р г а я х з а ц ш  п о х о р о н .
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О н всегда платил ден еж н ы е долги  и  даж е п осле см ерти н е хотел оставать
ся ничьим  дол ж ни к ом .

«В столе у  м еня 2000 рублей , внесите в налог».
И  н е м ог о н  ум ереть б ез  стиха, без ш утки — он и  сопутствовали ему всю  

ж изнь.
И  то , что упом янул В .В . П олонскую  в составе своей  семьи. С воей прось

бо й  к товарищ у правительству устроить ей  сн осн ую  ж изнь он  надеялся дать 
ей  независим ость .

И  н е хотел он , чтобы  его смерть послуж ила к ом у-нибудь примером . «Это 
н е сп о со б , другим  н е советую ». Т о есть это  ничего н е реш ает, ничего не м е
няет, это бегство, н о  у н его  вы хода нет — нет сил п обороть ощ ущ ение надви
гаю щ ейся старости  и  с н ей  так гиперболически, казалось ему, растущ ей н е 
п ол н оц ен н ости .

«С частливо оставаться», — пож елал он  всем  нам. Э то бы ло искренне. Д о  
п о сл ед н ей  минуты  остался он  верен  себе.

П рош ло м н ого  лет со  дн я  см ерти Володи. «Лиля — л ю би  меня». Я  люблю  
его. О н кажды й ден ь  говорит со  м н ой  своим и стихами.

Фрагмент воспоминаний Л.Ю. Брик печатается по машинописному тексту, 
подписанному Л.Ю. Брик. Хранится в ГММ (инв. № 13391).

...отрывок воспоминаний Осипа Максимовича... — Запись О.М. Брика отно
сится к 1940 г.; хранится в РГАЛИ (ф. 2577).
Гроб стоял в Союзе писателей. — Союз писателей СССР образован в 1934 г. 
Прощание с Маяковским проходило в Клубе Федерации объединения со
ветских писателей.
Отрывок из записок о Маяковском ...в конце 29-го — начале 30-го года... — 
См. «Имя этой теме: любовь». С. 168; запись хранится в РГАЛИ (ф. 2577). 
Маяковский вынул обойму из пистолета и оставил только один патрон в ство
ле. — Из документов следственного дела известно, что в стволе была только 
одна пуля. О том, что Маяковский вынимал обойму, свидетельств нет.
И  кто-то во мраке дерев незримый... — Начальные строки стихотворения Ан
ны Ахматовой «Отрывок» (1912), вошедшего в ее сборник «Четки» (1914). 
11 октября <19>29 года вечером... письмо от Эльзы. — В архивах Л. Брик 
и Э. Триоле такого письма не выявлено. Венчание Т.А. Яковлевой с викон
том дю Плесси состоялось 23 декабря 1929 г.
Судя по публикации Романа Якобсона... — Имеется в виду публикация «Новые 
строки Маяковского. Комментарий к поздней лирике Маяковского», где 
Р. Якобсон привел текст стихотворения «Письмо к Татьяне Яковлевой» и 
тексты нескольких сохранившихся записок и телеграмм Маяковского к 
Т. Яковлевой. В январе 2000 г. копии телеграмм и писем Маяковского 
Т. Яковлевой передала в музей ее дочь, Ф. дю Плесси Грей.
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Накануне трагедии
О причинах сам оубийства «лучшего талантливейш его п оэт а  советск ой  

эпохи».
— Пожалуйста, Иван Михайлович.
— Так. Я  дум аю , что сегодня я расскаж у о встречах с М аяковским  в п о 

следние годы его ж и зн и , о  встречах н аибол ее интересны х, значительны х...
— Почему? Все давайте, все, что помните.
— Н у, видите ли , если  говорить о б о  всем , то ... м н ого  м елочей . О н и , с о б 

ственно говоря, едва л и  кого будут интересовать.
— А мы не знаем, какая мелочь заинтересует через 25—30 лет.
— Х орош о. Я  расскаж у, а п отом  вы будете задавать воп росы , и  к ое-что  

вспом ним  и з м елочей . А  сейчас м н е хотелось бы рассказать о встречах, к ото
ры е, на м ой  взгляд, довольн о п ол н о , если  хотите, характеризую т М аяков
ского того врем ени , его настроение. О дна и з таких встреч п рои зош ла в Д ом е  
Герцена, на одн ом  и з банкетов худож ников. Я  заказал уж и н ... П риходит  
М аяковский. О н п оздоровался  со  м н ой , я  предлож ил ем у сесть. М аяков
ский н е сел, топтался на м есте, ж евал папиросу. Я  говорю : «Какая муха вас 
укусила?» — «А что такое?» — «Вы ж е явно в расстроенны х чувствах».

П ерекинулись нескольким и словам и, и  н еож и дан н о  М аяковский м еня  
спрашивает: «С кажите, И ван М ихайлович, будете вы м ен я  печатать?» Я  го
ворю: «Владимир Владимирович, приходите ко м н е в «И звестия», д о м о й , 
если хотите, п риходите, и  мы с  вами п оси ди м , потолкуем . П р и н оси те все, 
что вы написали, почитаем , обсуди м  и реш им , что, где и  как н адо  печатать». 
Он продолж ал стоять, продолж ал топтаться н а  м есте. Я  говорю : «Знаете, 
Владимир В ладимирович, а м ож ет быть, вам стоило бы отдохнуть? П о е з
ж айте-ка к уда-л ибо... Я  вам дам  ком андировку, ден ьги , все вам устрою , что 
н еобходим о». — «Н ет, я н е  п о ед у  никуда», — отвечает М аяковский. Я  гово
рю: «М ож ет быть, стоит поехать за  границу? Я  вам к ом андировку за границу  
дам». — «Н икуда н е  п оеду. Н икуда, никуда н е п оеду», — такой бы л ответ  
М аяковского. И  сколько я  его н и  уговаривал поехать к уда-л и бо ...

— Можно несколько вопросов?
— П ож алуйста.
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— Во-первых, вы не помните, какое это время года было?
— По-видимому, это была зима 29-го года.
— Второй вопрос. А почему вы задали Маяковскому этот вопрос? До вас 

какие-нибудь слухи доходили о неприятностях его?
— Во-первых, доходили слухи. Мне говорили его друзья о том, что он бо

лен, что он в очень тяжелом таком нервном состоянии. Об этом мне говорил 
Николай Николаевич Асеев, об этом говорил мне Борис Леонидович Пас
тернак, об этом говорил Каменский — словом, об этом говорили многие. 
И когда я увидел Маяковского в таких расстроенных чувствах, в таком со
стоянии почти невменяемости, понимаете, это меня встревожило. Я и верил 
и не верил рассказам. Но когда я увидел Маяковского действительно боль
ным...

— Он по лицу был больной?
— И по лицу, и по поведению — по всему... Я понял, что надо как-то уст

роить ему отдых. Причем я особенно настаивал на каком-нибудь санатории. 
В этом случае я договорился бы с врачами, чтоб они серьезно им занялись, 
не говоря ничего Маяковскому. Но он начисто отказался.

— А если бы вы ему дали командировку за границу, то виза ГПУ обязательно 
должна была бы быть или нет? Без этого он мог бы поехать по вашей команди
ровке?

— Видите ли, визы... визы, конечно, должны были быть. Устроить ко
мандировку и визы мне было более чем легко: я просто позвонил бы Яго
де, мы с ним на Совнаркоме рядом сидели, дружили. Я бы сказал: «Генрих 
Григорьевич, надо дать Маяковскому разрешение на поездку за границу». 
И это<го> было бы достаточно, чтоб все остальные организации согласи
лись и дали разрешение на поездку за границу. В Наркоминделе позвонили 
бы Литвинову: «Максим Максимыч, надо это сделать». И это было бы сдела
но. Допустим на одну минуту, что одно из учреждений, которые должны бы
ли дать разрешение на поездку Маяковского за границу, одно из учрежде
ний заартачилось, стало бы возражать. Тогда я позвонил бы по вертушке 
1-2-2 и сказал: «Иосиф Виссарионович, вот я хочу направить Маяковского 
за границу, он болен. Надо дать ему возможность передохнуть и отдохнуть». 
Я получил бы ответ: «Дайте распоряжение от моего имени, чтоб это было 
сделано. Немедленно». И все.

— У вас тогда были такие отношения?
—Да. У меня было достаточно власти, чтоб эти вещи устроить без всякой 

волокиты.
— Видите ли, существует версия, что он хотел в 29-м году ехать за границу и 

ему отказали в визе...
— Ко мне по этому вопросу Владимир Владимирович не обращался.
— Говорят, что одной из решающих причин гибели его было то, что он был 

влюблен в Татьяну Яковлеву, хотел к ней поехать, и ему не дали визу. Причем
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виновен в этом Агранов. Агранов был близок к Лиле Юрьевне — и в этом все де
ло. И по этому поводу развиты целые теории и пишутся, пишутся, пишутся ме
муары. Я вел записи с Лилей Юрьевной... Я спросил, как она считает. Она ска
зала: «Прежде всего, этого не было. Если б Маяковский хотел поехать, он бы 
поехал...». У него в это время уже был роман с Вероникой Витольдовной П о
лонской, которая мне тоже о попытке уехать за границу ничего не говорила... 
Давайте продолжать. < ...>

Вернемся теперь в ресторан.
— Так вот, видите ли... Маяковский топтался около нашего столика, не 

сел, хотя я ему множество раз предлагал: «Владимир Владимирович, сади
тесь, садитесь. Давайте вместе поужинаем». Но он так и отказался, не сел за 
столик. Подошел к столику, где сидели Асеев и Пастернак. Так же топтался 
около столика... Ну, я не слышал, что он говорил с Асеевым и Пастернаком, 
не слышал. Пробыл он там, около них... ну, минут пять-семь, я на часы не 
смотрел, вы понимаете. Затем он вновь подошел ко мне. И вновь разговор 
на те же темы: об отношении «Известий» к нему, буду ли я печатать его и так 
дальше. Поговорили тоже минут пять-семь, трудно сказать, сколько, и труд
но восстановить сейчас весь разговор в деталях, я только восстанавливаю са
мую суть разговора. Он попрощался и ушел. Ко мне подходит Асеев, с кото
рым я дружил, говорит: «Иван Михайлович, как-то надо Володе помочь. Он 
не в своей тарелке. Он болен. Причем, по-видимому, болен очень серьезно. 
Какой-то надлом». Я рассказал Асееву, что я предложил Маяковскому уе
хать в дом отдыха, в санаторий или вообще поездить по стране, поехать за 
границу. Я говорю: «Давай встретимся и поговорим. А может быть, даже уст
роим встречу вместе с Маяковским. Вместе уговорим его поехать отдох
нуть». Потом Пастернак подошел, и вновь Асеев и Пастернак просили за
няться Маяковским...

Вторая встреча. Спустя примерно месяца два, может быть, три. Это уже 
был 30-й год. Надо полагать, февраль. Были обильные снегопады, и дело 
шло уже к концу зимы. Я обычно после окончания работы в «Известиях» — а 
она кончалась поздно, часа в три, иногда в четыре, а иногда и того позже — 
шел домой пешком. Дело, видите ли, в том, что я иногда бродил по Москве. 
Ходил гулять. После работы, утомленный, выскакивал, что называется, на 
улицу и бродил. Ходил я, главным образом, по бульварам. Это место моих 
прогулок ночных после работы. И вот в одну из таких прогулок ночных на 
бульваре Тверском я совершенно неожиданно встретил Маяковского. Мо
жет быть, это было два часа, может быть, это было три часа. Но это была 
ночь.

— Зимняя?
— Зимняя ночь. Но было тепло. Не было мороза. Я мороз переносил 

очень легко тогда. Ну, поздоровались и пошли с ним гулять. Причем гуляли 
мы довольно долго.

- 2 ! ХЧ
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— Он один?
— Один. Один был. Может быть, час, может быть, два. И я с удовольстви

ем бродил, тем более что такой спутник, собеседник. Маяковского я не ви
дел порядочное время. Так что охотно шел с ним. И он никуда не спешил. 
Вот мы ходили с ним туда и обратно по бульварам и разговаривали. Ну, 
вновь беседа об отношении к нему людей и редакции «Известий». Против 
него, по-моему, уже не было никого, кроме разве Демьяна Бедного, кото
рый относился к нему отрицательно. И кроме, скажем, Алексея Максимо
вича Горького, который редактировал литературную страницу «Известий». 
Но эта литературная страница вышла всего один раз, по-моему. Ну вот... И я 
говорю Маяковскому, что старые большевики к нему относятся отрицатель
но. Это его очень заинтересовало: «Почему?». Ведь он же работает на Совет
скую, власть, на революцию, причем работает, как чернорабочий, что назы
вается, как ломовая лошадь. Он даже употреблял эти выражения. Я говорю: 
«Владимир Владимирович, дело в том, что у вас расхождения с партией по 
вопросам художественным, точнее говоря, философско-этическим, более 
глубокие, чем вы думаете». И я ему рассказал, что футуристы, вообще фор
малисты, особенно художники, считают, что главной задачей искусства 
изобразительного является делание вещей. Тут я ему напомнил декларацию 
Брика, Малевича, Кандинского и других... Но ведь у искусства изобрази
тельного задача-то другая: изображение действительности во всех ее суще
ственных проявлениях. А в литературе вы, футуристы, сбиваетесь на литера
туру факта, т.е. описание того, что есть. Но это же натурализм. А большеви
ки никогда не поддерживали натуралистические течения в эстетике. Они 
всегда стояли на позициях реализма, и с позиций реализма ни один эстети
чески художественно грамотный большевик никогда не сходил.

— Он что-нибудь возражал?
-Ч т о ?
— Он как-нибудь реагировал?
— Да. Конечно... Маяковский возражал тем, что он, во-первых, класси

ков не отрицает, он считает необходимым классиков наследовать и, так ска
зать, их традиции развивать. «Все положительное, что было в искусстве изо
бразительном, все положительное, что было в литературе художественной, 
надо беречь и надо развивать. Это традиции народа русского, и они мне 
близки и дороги. Но сейчас время такое, кипятковое, тяжелое, когда вопрос 
стоит о жизни и смерти революции. Поэтому надо поэтам — быть агитатора
ми, мобилизовать массу, народ, потому что мы одни, а кругом океан враж
дебных сил, и внешних, и внутренних. Так что, поймите, почему я именно 
так работаю, а не по-другому. Может быть, кое в чем вы правы, — Маяков
ский говорил. — Это надо основательно продумать. Кстати, я уж не такой 
большой знаток философии...». В общем, разговор у нас был товарищеский,
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дружеский. И я выступал очень мягко, и он. Так что не было какого-то... ну, 
что ли... грубого спора...

— Полемики.
— О полемике даже речи не шло. Было стремление выяснить позиции 

друг друга, что нас объединяет и что, так сказать, нам нужно еще доработать, 
додумать. Ну вот. Это была очень интересная беседа, повторяю, очень дли
тельная, на улице во время прогулки. И вот во время этой беседы Маяков
ский заговорил о том, что ему не везет в любви. Он такую фразу пустил: «На 
Сережку бабы вешаются, а от меня бегут». Сережка — это Есенин.

— Как же «вешаются», когда?..
— Нуда: «На Сережку бабы вешались...» — он сказал в прошедшем вре

мени. «На Сережку бабы вешались, а от меня бежали и бегут. Я, — гово
рит, — не понимаю, почему». Эта тема, мужская тема, она заняла довольно 
много времени. Я говорю «Не может быть, чтобы от вас девушки бежали». 
«Да нет, — говорит, — бегут». Вот — он ухаживал за такой-то, за такой то... 
он даже называл имена. И что вот личной жизни ему так устроить и не уда
лось. Собственно, семьи-то, он говорит, у меня нет. «Я связан с Бриками, но 
это больше дружба, чем, собственно говоря, какая-то другая форма близо
сти». Заговорили мы о Яковлевой. Я знал от Василия Каменского о том, что 
он познакомился в Париже с Татьяной Яковлевой. Она на него произвела 
очень большое впечатление, словом, влюбился в нее. И, что называется, 
влюбился по уши. И он сделал ей предложение. Это вы знаете?

— Знаю.
— Причем она ему отказала сразу. Он ей много обещал. Она ему отказа

ла. Тогда он уехал в Ниццу. Так мне Вася Каменский рассказывал. Приехал 
вторично в Париж. Вторично делал предложение ей. Ну, словом, предложе
ние Татьяне Яковлевой он повторил три раза. И получил трижды отказ... 
И когда Маяковский заговорил... о том, что ему в любви не везет, и когда на
зывал имена девушек, за которыми ухаживал, фамилий я их, конечно, не 
помню, и меня это мало занимало, он назвал и Яковлеву. Вот что он увлекся 
в Париже, влюбился, что называется, по уши в Яковлеву...

— Он такого выражения не употреблял.
— По-моему, употребил. Или прямо «по уши», или какое-то другое, 

именно такое...
— Слово «влюбился»?
— Да... — «влюбился», «любил», «люблю» и т.д. — эти слова он употреб

лял. Он сказал больше: он сделал предложение повторное, и что она ему от
казала. «Вот видите, как мне не везет». Ну, он говорил, может быть, в другой 
форме, но смысл я передаю: она знала, что я выдающийся поэт, что у меня в 
Советском Союзе уйма поклонников, что слава у меня, так сказать, большая 
и что меня везде принимают как большого поэта. Но, говорит, несмотря на 
все это, я получил отказ. И еще он мне сказал, что он внес в цветочный мага

3 5 *
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зин деньги на год вперед. Уезжая из Парижа, он внес в магазин деньги, в 
цветочный, чтоб ей ежедневно присылали цветы. Ну, сколько это стоило?.. 
Даже назвал сумму. Я ее не помню. И когда Маяковский покончил жизнь 
самоубийством, я вспомнил этот разговор. Татьяна Яковлева получала цве
ты, если только она оставалась в Париже. Она к тому времени уже вышла за
муж. Если она оставалась в Париже, то она получала цветы от Маяковского 
после его смерти.

— Это известно.
— Этот факт известен?
— Известен. Вы не читали об этом ничего?
— Нет, не читал. Мне рассказывал, не помню кто, что Татьяна Яковлева 

вышла замуж. Это произошло до самоубийства Маяковского. И я, подозре
ваю, что это сообщение о том, что вышла замуж Татьяна Яковлева, Маяков
ского окончательно, что называется, убило.

— Оно было еще в 29-м году.
- А ?
— Оно было, это сообщение, еще раньше.
— Ну, как раньше? Это был конец 29-го или начало 30-го года... Мне Ка

менский говорил и Асеев, что Маяковский пережил это сообщение, страш
но нервничая.

<...> День самоубийства... Дело, видите ли, в том, что я участвовал во 
всех заседаниях Политбюро ЦК, Совета Народных Комиссаров, Совета 
Труда и Обороны и т.д. — во всех. Я прямо с заседания приехал в «Известия».

— С заседания утреннего или вечернего?
— Вечернего. Примерно часов в 11 я приехал в «Известия». Я узнал о са

моубийстве Маяковского на заседании... Мне передали записку, или подо
шел и сказал о самоубийстве Маяковского Могильный, помощник Молото
ва. И об этом сказал мне Ягода. Мы с ним сидели так в сторонке у окна ря
дышком. Он меня спросил, знаю ли я о самоубийстве Маяковского. 
Я говорю, что вот мне Могильный сказал. Ну он мне рассказал кое-какие 
подробности, которые сейчас уже не сохранились в памяти. В общем, у меня 
был с ним разговор.

— С Ягодой?
— С Ягодой.
— В самый день самоубийства?
— Да. И он меня информировал об обстоятельствах самоубийства Мая

ковского. В каких словах?.. Ну всего же не упомнить, вы же сами понимае
те... Вот, собственно говоря, с такой информацией я приехал в «Известия». 
И, естественно, сразу же я запросил, чтоб мой помощник собрал материалы 
о самоубийстве Маяковского, которые поступили в редакцию. Он мне ска
зал: «Иван Михайлович, у вас на столе лежат все материалы. Мы, отделы и 
члены редколлегии, не решимся сдавать в набор что-либо о самоубийстве
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Маяковского до вашего приезда». И я стал читать те статьи и заметки, кото
рые были положены мне на стол до моего приезда. Причем в статьях, я сей
час не помню авторов, по-моему, там были статьи и друзей Маяковского, 
все осуждали самоубийство и, собственно, поливали Маяковского грязью. 
Меня это взорвало. Я скомкал статьи и бросил в корзину. Я говорю: «Ничего 
не печатать против Маяковского! Передай (вызвал помощника своего), пе
редай распоряжение, чтоб ничего, ни одной заметки против Маяковского 
не было в газете напечатано». И тут же я вызвал стенографистку и продикто
вал ей статью. Она маленькая, поэтому я ее прочитаю.

«Пролетарский поэт.
Умер Владимир Владимирович Маяковский. Оборвалась яркая, кипучая 

жизнь. Перестал работать мозг поэта-мыслителя, поэта-борца. Сейчас труд
но дать оценку творчеству В.В. Маяковского. Одно можно сказать: наша 
пролетарская страна потеряла одного из крупнейших представителей худо
жественной литературы. Однако Маяковский не только художник, но и бо
рец, связавший свою судьбу с рабочим классом, вместе с ним боровшийся за 
победу социализма. В годы гражданской войны стихами и плакатами, агита
ционной и организационной работой Маяковский помогал рабочему клас
су сокрушать своих врагов. В годы мирного строительства Маяковский сво
ей бодрой сатирой помогал рабочему классу бороться с бюрократизмом, 
темнотой и невежеством. Свои устремления, свои думы В.В. Маяковский 
довольно хорошо выразил в одном из последних стихотворений:

Мне наплевать
на бронзы многопудье,

мне наплевать
на мраморную слизь.

Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди, —

пускай нам
общим памятником будет

построенный
в боях

социализм.

В этом отрывке весь Маяковский, смелый, сильный, устремленный в бу
дущее, в социализм. И не случайно даже в своем прощальном письме он ос
тается верен самому себе. Уходя из жизни и совершая поступок, чуждый ми
ровоззрению рабочего класса, он сам осуждает этот поступок. Выстрел — 
это дань прошлому. Поэт до конца своих дней мужественно боролся за дело 
рабочего класса. Личная трагедия нелепо сломила его. Рабочий класс сохра
нит своей памяти творчество Владимира Владимировича Маяковского».
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Без подписи. Она шла передовой, т.е. выражающей мнение редакции. 
Была напечатана... шапка: «УМЕР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
МАЯКОВСКИЙ».

— Она так и была напечатана?
—Да, напечатана без подписи, в «Известиях» в номере от 15.04.30 года.
— Вы это прямо из газеты читали?
— Прямо из газеты взял. Дословно. Ни одного звука не изменено. При

чем выдам один секрет. Когда стенографистка принесла статью с машинки, 
я прочитал ее, отчеркнул, подписал... и позвонил Сталину, спросил его, зна
ет ли он о самоубийстве Маяковского. «Да. Знаю». Я говорю: «Как будем ос
вещать смерть Маяковского?». Он говорит: «А вы что предлагаете?» Я гово
рю: «Вот я только что продиктовал стенографистке маленькую статью, кото
рую думаю пустить редакционной в разделе, где идут материалы о смерти 
Маяковского». Он: «Прочитайте». И я по телефону прочитал эту статью. 
Сталин: «Харашо. Великолепно. Вот это пазиция Центрального Комитета, 
пазиция Палитбюро. Печатайте! Позвоните в ТАСС и «Правду». Передайте 
вот наш с вами разговор»...

Та статейка пошла передовой, и все материалы, которые печатали «Из
вестия» о смерти Маяковского, подбирались под этим углом зрения...

Была создана комиссия по похоронам Маяковского. Я был членом ко
миссии...*

Магнитофонная запись беседы В.Д. Дувакина с И.М. Гронским хранится в 
Собрании фонодокументов им. В.Д. Дувакина — Научной библиотеки 
МГУ. В 1929—1930 гг., о которых идет речь в беседе, И. Гронский был глав
ным редактором газеты «Известия» (М.). Беседа состоялась в 1974 г. Текст 
опубликован в газете «Вечерний клуб» (М. 1993, 10 июля. № 151—152; рас
шифровка записи и публикация В. Тейдер).
Печатается по тексту газеты.

...в Доме Герцена... — Речь идет о московском Клубе писателей, открытом в 
особняке на Тверском бульваре, 25.
...неожиданно Маяковский меня спрашивает: «Скажите, Иван Михайлович, 
будете вы меня печатать ?» — С середины 1927 г. (после конфликта с тогдаш
ним редактором «Известий» И.И. Скворцовым-Степановым) основной 
газетной трибуной Маяковского стала «Комсомольская правда». В 1928— 
1930 гг. (январь-март) произведения Маяковского на страницах «Известий» 
не появлялись.

* Полностью с воспоминаниями И.М. Гронского можно познакомиться в отделе фоно
документации Научной библиотеки МГУ.
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Н- DUHbteictCM*

Наша юность 
связана с Маяковским

14 апреля 1930 г. телефонный звонок застал меня на совещании в Нар- 
компросе у Бубнова. Мне сообщили, что застрелился Маяковский. Я немед
ленно поехал на Лубянку.

В передней была соседка по квартире и больше никого не было. Он ле
жал головой к окну, ногами к двери, с открытыми глазами, с маленькой от
крывшейся точкой на светлой рубашке около сердца. Его левая нога была на 
тахте, правая слегка спустилась, а корпус тела и голова были на полу. На по
лу был браунинг. На письменном столе — записка, написанная его рукой. 
А на спинке стула, около стола, висел его пиджак. Меня просили поехать на 
Таганку и предупредить дома, чтобы встретить тело. Дома никого не было. 
Была одна домработница. Л.Ю. и О.М. Брик были за границей. Вскоре при
везли тело и положили его на тахту в его комнате. Пока он не застыл оконча
тельно, надо было его переодеть. Непрерывно звонил телефон на Таганку, 
самые различные люди возмущенно сообщали, что в Москве кто-то распро
страняет слухи о смерти Маяковского.

Узнавали правду, растерянно умолкали. Постепенно соседняя комната и 
столовая стали заполняться знакомыми и незнакомыми людьми. Не помню 
сейчас, кто помог найти чистую рубашку у него в шкафу. Но мне снять с него 
старую было уже трудно. Пришлось разрезать. На сердце с левой стороны 
было пятнышко, рана запеклась кровью. Одеть его я не знал как. Решили ос
тавить в тех же самых брюках и ботинках. По телефону сообщили, что при
едут из Института мозга и будут брать его мозг.

Приехал скульптор Луцкий. Начали снимать гипсовую маску. Решили 
позвать Меркурова, чтобы снять еще одну маску.

Когда я вышел из комнаты вслед за операторами из Института мозга, то в 
комнате уже было много народу. Среди них: Людмила Владимировна, Ольга 
Владимировна, Кирсановы, Штеренберги, Асеевы, Брюханенко, Нюрен- 
берг, Левин и многие-многие другие. Приехал и Меркуров, который хорошо 
снял маску.

В это время было уже решено, что тело перенесут в Дом писателей, что 
похороны будут проводиться правительственной комиссией.
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Н.Ф. Денисовский в мастерской. 1977 г.

ГММ. КП 29106.

Художники стали совещаться, как им оформить зал. Решили зал в Доме 
писателей на Поварской улице убрать следующим образом: поставить во 
всю стену от пола до потолка подрамник, обтянуть его черной бархатной 
театральной кулисою.

Перед ним поставили красный куб, на него — гроб и осветили его про
жектором.

Татлин, Ш теренберг и Левин пошли делать катафалк для грузовика. Ре
шили также из кузова сделать куб, обить его листовым железом и на нем по
ставить гроб на красной подставке. Когда привезли гроб с телом в Союз пи
сателей, стали поступать бесконечные количества венков.

В гостиной комнате, рядом с залом, сидели все близкие, родные и дру
зья. Ш ли толпы людей прощаться к гробу и отдать последнюю дань в почет
ном карауле.

Вечером пришел и встал к гробу военный почетный караул.
В день похорон уже невозможно было пройти к  гробу, хотя и были про

пуска.
М итинг происходил во дворе, говорили перед гробом, который уже сто

ял на грузовике. Я запомнил и слышал с балкона только Кирсанова, кото
рый читал «Во весь голос».

М илиция оцепила все переулки и площади, которые выходили на улицу 
Воровского, а сама улица была забита народом. Стояли так тесно, что невоз-
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Портрет Н.А. Брюханенко работы Н.Ф. Денисовского. 1938 г.

ГММ. Инв. № 11936 (6). Холст, масло. 49x39.
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можно было пропихнуться. Стояли на тротуарах, мостовой, в подъездах, ви
сели, прицепившись к фонарям, к деревьям и заборам. Крыши были черны 
от забравшихся на них людей, некоторые крыши даже провалились.

За шофера в грузовик с гробом сел Михаил Кольцов, и гроб поплыл над 
головами к крематорию.

Когда гроб внесли в крематорий, все хлынули следом. Началась давка. 
Попасть было невозможно. Казалось, сейчас затрещит здание крематория. 
Растерявшийся милиционер дал выстрел в воздух.

Москва провожала Маяковского.
Его похороны были похожи на его выступления. «Он был для всех живой 

с живыми говоря».

Авторизованная машинопись воспоминаний Н.Ф. Денисовского о Маяков
ском хранится в ГММ (инв. № 22633).
Фрагмент печатается по машинописному тексту.

Его левая нога была на тахте, правая слегка спускалась, а корпус тела и голова 
были на полу. На полу был браунинг. На письменном столе — записка... — Автор 
воспоминаний ошибочно сообщает о местоположении тела, виде оружия, а 
письмо на двух листах называет запиской.
Решили позвать Меркулова, чтобы снять еще одну маску. — Скульптор 
А.Л. Луцкий, снимавший первую маску, сделал ее неудачно: сорвал кожу со 
щеки и надломил переносицу, поэтому и пригласили скульптора С.Д. Мер
кулова, «который хорошо снял маску».
Он был для всех живой с живыми говоря. — Отсылка к строкам поэмы Маяков
ского «Во весь голос»:

Заглуша
поэзии потоки,

я шагну
через лирические томики, 

как живой
с живыми говоря.
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Легенды о Маяковском
Днем 14 апреля 1930 года мне позвонила в редакцию газеты «Московская 

деревня», что была в Большом Черкасском переулке, Ольга Викторовна 
Третьякова. Я тогда был помощником заведующего отделом литературы в 
«Московской деревне». Печатал Ф. Шкулева, Мих. Исаковского и других 
поэтов, большинство из которых, увы, не превратилось в певчих птиц. Ре
дактором газеты был Ефим Петрович Атаков — старый большевик.

— Позвольте, что вы говорите? Этого не может быть! Маяковский за
стрелился? Да он же...

В такие минуты банальное прикрывает экстраординарное.
—Да, мы все так думали. Мы не понимали, что Володя был еще и челове

ком, как все люди. Вероятно, мы что-то проглядели. Пожалели ласки.
— Нет! Этого не может быть. Я не могу поверить, что Маяковский... 

Маяковский... и вдруг его нет.
Но в телефоне я услышал все тот же взволнованный голос, голос челове

ка из близкого окружения, которому поручили обзвонить всех знакомых о 
том, что произошло.

— К сожалению, все это так. Володи уже нет. Сейчас же приходите на 
Лубянский проезд. Но, возможно, его тело перенесли в Гендриков пере
улок. Приезжайте туда.

Очевидно, в голову не пришло вспомнить о том, что одни были ЛЕФами, 
другие — конструктивистами, что существовали споры, разногласия, что не 
договорились о совместном ответе на статью В. Полонского «ЛЕФ или 
Блеф». Мне позвонили, несмотря на то, что в последние годы я полемизиро
вал с Маяковским.

Тело Маяковского в его длинной комнате на Лубянском проезде мы уже 
не застали. Я на трамвае помчался на Таганку. Дверь была не заперта. Вхо
дили и выходили люди. Их было немного, только близкие, которые знали 
друг друга. Старались говорить негромко, почти шепотом. В маленькой пе
редней не то в корзинке, не то на связке книг сидели Лев Александрович 
Гринкруг и Яков Саулович Агранов. Они переговаривались вполголоса. 
Гринкруг — кинорежиссер, скромнейший и тишайший человек. Как и Не- 
знамов, он всегда оставлял у меня впечатление, которое можно выразить 
словами Баратынского: «Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно
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бытие». Только кому-нибудь. И только может быть. Решительно никаких 
претензий на большее.

Яков Саулович Агранов был полной противоположностью (хотя в его 
манере было нечто вкрадчивое, спокойное и заставляющее настораживать
ся). В то же время именно Агранов (бывший правой рукой Ягоды), началь
ник секретно-следственной части ОГПУ, приятель Леопольда Авербаха, 
был тем человеком, который заставлял задумываться над вопросом: «Что у 
тебя в душе? Кто ты такой?» Один милый, как божья коровка, другой — не
умолимый, как божий грех.

Я очень часто видел Агранова, когда приходил к Брикам. Вспоминались 
всегда строки Лермонтова о Басманове: «С девичьей улыбкой, с змеиной ду
шой». Вспоминались потому, что тонкие и красивые губы Якова Сауловича 
всегда змеились не то насмешливой, не то вопрошающей улыбкой. Умный 
был человек.

Направо из прихожей была дверь в столовую, а из нее, сразу налево — в 
комнату Маяковского. Направо при входе стоял шведский письменный 
стол, а налево, за дверью — тахта, на которой лежал навеки уснувший Мая
ковский.

Входили и выходили люди. Помню неизменного Славянского, Б. Мал
кина, заведующего Центропечатью, поэта Незнамова, Василия Катаняна. 
Заходили и другие люди: Либединский, Малышкин, Сутырин, Огнев, Тро
ицкий — редактор «Комсомольской правды» и, наконец, монументальный 
человек с черными волосами, прикрытыми тюбетейкой, в черной кожаной 
куртке, с недоуменно-бледным, синеватым лицом — Артемий Халатов, ди
ректор Госиздата. Он был председателем комиссии по организации похо
рон. Были художники А. Родченко, В. Степанова, Е. Семенова. Заходил ум
ный высокий яйцеголовый Третьяков со своей женой Ольгой Викторовной. 
Вероятно, заходили и другие люди. Люди все время сменялись, но я их не 
всех запомнил. Все это было на квартире Бриков, у Маяковского. А самих 
Бриков в этот день не было. Они были в Лондоне и прилетели уже на похо
роны, через три дня.

Я не мог оторваться от лица Маяковского, стоял словно в каком-то оце
пенении. Мы переговаривались с Михаилом Кольцовым. Он говорил: «Вот 
так же он лежал в своей комнатенке в Лубянском проезде, и так же головой 
набок, на паркетной половице».

Странно, что после выстрела, который раздался, когда В.В. Полонская 
только что вышла из комнаты (это было в четверть одиннадцатого утра), гла
за не закрылись. Маяковский смотрел вполне осмысленно, казалось, что он 
просто упал.

Маяковский и смерть — это несовместимо, непонятно, чудовищно. Он 
весь словно горел делами дня. Его злобой, его красками и накалом. Он был
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синонимом самой жизни, и поэтому я не мог себе представить его в другом 
состоянии.

Писарев утонул в коварной реке Аа, текущей как раз позади нынешнего 
Дома писателей, в Дубултах, под Ригой. Хемингуэй застрелился из охот
ничьего ружья, Верхарн попал под поезд, так же как попал под поезд автор 
«Сердца Бонивура» Д. Нагишкин или попал под машину поэт Голодный...

Где пересекаются линии жизни и смерти? «Жить — значит умирать» — 
говорил Энгельс, который, умирая, хотел раствориться в земле, исчезнуть, 
как пыль, он завещал про себя: «Сжечь, а останки бросить в море». Маяков
ский писал: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь».

Его слова оживали в ушах и сливались с огромным грохотом перестраи
вавшейся страны. Мне казалось, что я слышу его слова:

Крикнул
вот с этой,

с нынешней страницы: 
— Не листай страницы!

Воскреси!
Надежда

Сердце мне вложи!
Кровищу —

до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я свое, земное не дожил, 
на земле,

свое не долюбил. 
Был я сажень ростом.

Что хотите, буду делать даром — 
чистить,

мыть,
стеречь,

мотаться
месть.

Был я весел —
толк веселым есть ли, 

если горе наше непролазно?

Несколько часов пробыл я возле тела Маяковского. Не вспомнишь раз
ных встреч, разных переговоров. Помню, как уже к концу дня пришел 
скульптор (вспоминается фамилия — К. Луцкий) со своим помощником и
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снял маску с лица Маяковского. Потом я ушел, но запомнился еще разговор 
с С. Третьяковым. Третьяков говорил о кладке стиха Маяковского и уверял 
меня, что поэт-митинговщик — это особая форма работы, изобретенная 
Маяковским. Эта форма понадобилась потому, что массы рабочих хлынули 
в аудиторию, потому что надо было говорить о политике языком рапортов.

Представьте Маяковского на трибуне. И он с нее сошел — всякий оратор 
может устать, — но стихи на трибуне остались. Борьба за коммунизм про
должается.

Время устраивает случаи, случаи устраивают совпадения, от которых па
мять долго не может отделаться. Время нарушает закономерности, к кото
рым привык человек, как к порядку существования на земле. Он застрелил
ся утром, а вечером в театре Мейерхольда шла его пьеса «Баня». В фойе были 
развешаны вызовы против В. Ермилова, который критиковал «Баню».

А перед спектаклем Феликс Кон дрожащим голосом произнес слова о 
Маяковском. Мейерхольда не было. Он был в Берлине. А самые близкие лю
ди Маяковского, Л.Ю. и О.М. Брики были в Лондоне. В.В. Полонскую доп
рашивал следователь, и она плакала. А женщина, которой Маяковский по
сылал цветы в Париже, Т. Яковлева, танцевала на светском вечере. В Таба- 
рене, как всегда, было много народу. И в 12 часов ночи негры на золотых 
блюдах выносили голых женщин, лежавших среди ананасов и яблок.

Я не помню всего того, что творилось тогда вокруг тела Маяковского. Но 
помню безумное волнение всех, кто его близко знал. Телу Маяковского 
приготовили большой гроб и обили красным сукном. Он лежал в зале, где 
незадолго <до того> читал «Во весь голос». Люди входили, не раздеваясь, в 
главную дверь и выходили позади в садик, проходя мимо тела и головы. Род
ченко, Штеренберг и другие художники придумали над его гробом повесить 
черный креп. Так же было потом, когда в 1961 году в соседнем доме стоял 
гроб А. Довженко, который чтил Маяковского всю жизнь и видел в нем опо
ру своим исканиям.

Играла военная музыка. Был прислан военный караул. Моссовет взял 
похороны на свой счет. Очень часто сменялись люди у гроба. Помню, как 
Н. Асеев стоял вместе с М. Кольцовым и Ю. Олешей. Когда 16 апреля при
летели из Лондона Брики, стояли в почетном карауле О. Брик, Кирсанов, 
Кушнер, Агранов. Над Кушнером Маяковский иногда любил подсмеяться, 
прибавляя вначале букву «С» — Скушнер. А был он очень талантливый жур
налист и погиб в годы культа. Пастернак оказался в почетном карауле вме
сте с Жаровым и Уткиным. Я стоял вместе с Сельвинским и Третьяковым. 
А в последней смене стояли люди, которые участвовали в гражданской па
нихиде, — Феликс Кон, А. Лежава, К. Федин, В. Катанян, Ю. Либедин- 
ский, А. Халатов, Л. Авербах, Л. Кассиль, Л. Сейфуллина. Прямо и строго 
стоял Фадеев, в суконной рубашке, которая застегивалась на сорок пуговиц 
от горла до живота.
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И все время у гроба сидели мать его и сестры Людмила и Ольга.
Весь двор был заполнен людьми. Потом двор освободили и сделали от 

ворот цепочку в два-три человека. Эта цепочка людей не прерывалась боль
ше суток, пока был доступ к телу.

На балконе, среди колонн, часто показывался Семен Кирсанов. Он чи
тал стихи своим громким, дикторским голосом, от которого могли дрожать 
стекла. А рядом почему-то стоял другой человек, поэт Павел Герман, тоже 
любивший быть на виду во время разных церемоний. Из многих тысяч лю
дей, которые были на похоронах Маяковского, мне запомнилась одна ста
рушка в очереди, которая сказала:

— Батюшки вы мои, сколько же лет ему было?
— 37 лет, бабушка.
— И деньги были? Как бы мне его вовремя пожалеть? Я бы ему при 

его-то деньгах такую жизнь устроила, что он никакой заботы бы не знал.
А музыка все играла. И люди шли, и вместе с ними все нарастало чувство 

непоправимости.
Когда Маяковский лежал в гробу, то очень выпирали носки его здоро

венных ботинок, которые он привез откуда-то из-за границы и говорил мне, 
что им сносу не будет. На носках ботинок были подбиты металлические 
подковки. Мне все вспоминались слова Маяковского, что им сносу не бу
дет. И что, вероятно, этот металл, расплавленный, смешается с прахом его 
тела. Кремация была назначена в половине седьмого вечера. Народищу бы
ло очень много. Ехали и шли всякими способами. Хотя пропуск, судя по от
метке тиража, был выдан всего на 600 человек. У меня сохранился этот про
пуск, и на нем написано: «Этот пропуск дает право участвовать 17 апреля 
1930 года на гражданской панихиде в клубе писателей (ул. Воровского, 52) и 
присутствовать при кремации тела В.В. Маяковского». Подпись: Комиссия 
по организации похорон.

В Союзе очень хорошо говорил Луначарский. Хорошо потому, что без 
всякого наигрыша, очень по-человечески. При жизни сколько народа над 
Луначарским подшучивало, в том числе и Маяковский! А Луначарский был 
человеком громадного великодушия. И когда я думаю, какими будут люди 
при коммунизме, мне кажется, что в них что-то войдет не только от Ленина, 
но и от Луначарского и Маяковского.

Из крематория разошлись поздно. Стало уже темно. Шли вразброд. 
Я встретил Пастернака, и он мне сказал, что вот было много огня, а пепла 
осталось немного. Но я подумал, что огня осталось много, пепла, может 
быть, немного, а огня много. И сегодня мы видим, что он оказался жар
че, объемней, сильней, нежели тот, что сжег его гроб, обитый красным сук
ном, и расплавил подковки на его ботинках. Огонь поэта... чем его изме
ришь?
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Долго потом горстка пепла Маяковского в коричневой глиняной урне 
вроде горшочка стояла в самом крематории. Теперь она рядом с Фадеевым 
на Новодевичьем кладбище. Но так получилось, что и пламя их слилось. 
И возле этого пламени сегодня тепло многим и многим людям.

Опубликовано в книге: Зелинский КЛ. Легенды о Маяковском. М.: Изд-во 
«Правда», 1956 (Б-ка журнала «Огонек». № 45).

...статья В. Полонского «Леф или Блеф». — Статья В. Полонского «Заметки 
журналиста. Леф или Блеф» (газета «Известия ЦИК». М. 1927,25 и 27 февр.) 
отразила полемику, развернувшуюся между критиком и журналом «Новый 
Леф».
«Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие...» — Из стихотворения 
Е.А. Баратынского «Мой дар убог, и голос мой негромок» (1829).
...строки Лермонтова о Басманове: «С девичьей улыбкой, с змеиной душой»... — 
Неверно, эти строки принадлежат А.К. Толстому («Василий Шибанов»; 
1840-е годы):

И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной

душой,
Любимец звонит Иоаннов,

Отверженный богом Басманов.

Ненавижу всяческую мертвечину... — Заключительные строки стихотворе
ния Маяковского «Юбилейное» (1924).
Крикну я вот с этой, с нынешней страницы... — Строки из главы «Прошение 
на имя...» поэмы Маяковского «Про это» (1923).
Когда 16апреля прилетели из Лондона Брики... — Брики не прилетели, а при
ехали поездом, и не 16-го, а 17 апреля.
В Табарене, как всегда... — Табарен и Модор — уличные братья-актеры, жив
шие в конце XVI — начале XVII в. в Париже. Их имена стали нарицательны
ми во Франции. Модор дословно — острослов, Табарен — поэт, менестрель. 
По-видимому, этим именем обозначался артистический кабачок для богем
ной элиты.
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Воспоминания
о личных встречах с Маяковским
(1923-1930 гг.)

13 апреля 1948г<ода>

18 лет тому назад в этот час Маяковский был жив. Но вопрос жизни и 
смерти был решен. В том году великий поэт был окружен врагами, которые 
давили, сжимали в психологические тиски (многого мы не знаем), и само
убийство 13 апреля <...> — это убийство, такое же, как Горького — именно 
так ощущаю я смерть Маяковского.

Начинаю записывать все то, что помню, все то, что знаю, все то, что ви
дела. Хотела идти хронологически — не вышло.

13 апреля — день начала моих записок — диктует дату смерти и приле
гающий к ней период. Если успею, хватит жизни, буду идти в воспоминани
ях в обратном порядке.

В марте-апреле 1930 года я работала с художницей Наумовой-Жаровой 
для Дрезденской выставки. Мастерские были устроены в здании музея в Не
скучном саду. Главным художником выставки был архитектор Лисицкий. 
Проектировка и постройка готовых экспонатов проводились на месте, и ху
дожники находились там круглые сутки. Мы с Наумовой делали раздел 
«фабрика-кухня», и поскольку работали мы вдвоем, это давало возможность 
чередоваться.

Брики были за границей, но с 1928 года мы, Лавинские, с Бриками не 
встречались. О Маяковском знали: остался один, пошел в РАПП, нервнича
ет (о том, что нервничает и со всеми ссорится — слышали от Кассиля, буду
чи с художницей Семеновой у Третьяковых), устраивает свою отчетную вы
ставку. Один, так как около него ни одного старого лефовца не осталось.

Антон Лавинский после последнего тяжелого разговора (поздравил 
Маяковского со вступлением в РАПП, а Владимир Владимирович его ко
ротко оборвал) звонить ему не решался. И вдруг в конце марта 1930 года 
прибегает ко мне встревоженная архитектор Рашель Смоленская и кричит:
16 - 21X9
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Е.В. Лавинская. 1946 г.

ГММ. Инв. № 11508 (а). 3x2,3.

«Встретила Владимира Владимировича, он предложил нам с тобой сделать 
оформление для новой пьесы «М осква горит» в Парке Культуры и Отдыха!» 
Она уже договорилась с М аяковским, что завтра вечером или она, или я 
должна прийти к  нему за текстом. Я прокляла свою работу в Нескучном саду 
и реш ила в крайнем случае уйти с выставки, лиш ь бы делать постановку с 
М аяковским. Это было счастье, которое само шло в руки.

На следующий вечер Рашель принесла мне отпечатанную на машинке с 
правкой М аяковского «Москву горит». Мы прочли — понравилось. Я в ту же 
ночь стала делать эскизы площадки с переменными декорациями, типа
жи — полицейский, дама; это были черновые наброски, но, по существу, 
они остались без изменения, а только перерабатывались. Наутро позвонила 
М аяковскому. Он спросил:

— Прочли? Ну как?
Я рассказала о впечатлении.
— Ну вот, а все говорят, что я исписался! — шутливым тоном заметил он.
Не помню, что я ему говорила, но, видимо, он остался доволен, узнав,

что эскизы  и черновые наброски стала делать сразу по прочтении. Он про
сил, чтобы я принесла их к  нему и на месте все обсудили, обговорили. Но к
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вечеру получилось что-то экстренное на выставке, и, к великому моему 
огорчению, к Маяковскому пришлось идти снова Рашели.

Прямо от Владимира Владимировича, уже поздно вечером, Рашель при
шла ко мне. Она в этот период переживала трагедию с мужем, которого лю
била и с которым расходилась, и я подумала, что она уже была дома, оказы
вается, нет, она прямо от Маяковского. Рашель сказала:

— Знаешь, Лиля, Маяковский был какой-то странный. После того как 
он посмотрел и мы обговорили «Москву горит», я собралась уходить, а он 
меня попросил остаться, рассказать что-нибудь. Я почувствовала, что ему 
страшно не хочется быть одному, но о чем я могла говорить? Невольно я ста
ла рассказывать о своих трагедиях — он меня слушал не перебивая, а потом 
сказал: «Эх, Рашель, Рашель, какая же вы старозаветная! И я такой же». Тут 
же стал спрашивать о тебе, об Антоне. Я ему рассказала, но больше все гово
рила о твоих рисунках, и он просил тебе передать, что непременно зайдет к 
тебе посмотреть.

Рашель увидела на столе револьвер, заинтересовалась — зачем? Маяков
ский ответил, что он просто любит оружие.

— А вообще, — заключила Рашель,— он был необычайно мягок.
Как мне хотелось лучше сделать «Москву горит», оправдать доверие 

Маяковского, то, что он дал нам, еще молодым художникам, работать с ним. 
Я была горда, что он расспрашивал о моих рисунках, и все последующие дни 
меня не покидало чувство, что в моей жизни произошло огромное событие: 
я буду работать непосредственно с Маяковским! Конечно, все эти чувства я 
спрятала как можно глубже и, когда последний раз говорила с ним по теле
фону, была деловито сдержанна, боясь больше всего, что, почуя мою ра
дость, Владимир Владимирович подумает: «Ну и восторженная дура, зря свя
зался!» Такими фразами я сама обрывала все абсолютно естественные поры
вы — я же была бывшая лефовка и хоть разочаровалась в Брике, но все равно 
весь тон — эта ирония превосходства, это снисходительное «занятно» — оста
вили глубокий след и на долгие годы убили всякую непосредственность.

Последний телефонный разговор был, наверное, числа 11 апреля, мо
жет, на день раньше или позже. У Маяковского был больной голос, он ска
зал, что ему нездоровится, поэтому «лучше сегодня не надо, но давайте точ
но зафиксируем вечер встречи». Остановились на 14 апреля. Встречу эту 
ждала и волновалась, как девочка перед экзаменом.

14 апреля 1948 года

Сейчас 9 часов 30 минут. Я уже со вчерашнего дня живу не в сегодня. Мое 
сегодня — это 18 лет тому назад.

На выставку, в Нескучный, я поехала очень рано, чтобы прямо оттуда, не 
заезжая домой, проехать к Маяковскому. Помню солнечное утро, настрое
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ние самое радостное, весеннее, даже столь свойственная мне неуверенность 
исчезла. На выставке, правда, меня ждала маленькая неприятность — заста
ла Лиду Жарову, рыдающую на чьем-то плече. И у нее семейная трагедия, 
из-за которой она должна уйти раньше, и выходило, что дежурить на вы
ставке должна была я. Но на этот раз я категорически заявила, что встречу с 
Маяковским не пропущу. На выставке в общем зале стояла телефонная буд
ка, дозвониться было очень трудно, и меня никто не вызывал ни разу. Около 
одиннадцати кто-то из художников крикнул: «Лавинскую к телефону!» 
Удивленная и перепуганная — что-то случилось дома! — я кинулась к теле
фону. Голос Антона;

— Лиля, ты? Лиля, застрелился Володя.
Случилось что-то невозможное, но что это смерть Маяковского — нет, 

этого быть не могло. Что-то кричала:
— Серьезно ли, в какой больнице?
Помню ответ:
— Застрелился совсем, звонил Асеев, ему сказал Третьяков, он видел Во

лодю, иду туда.
Я что-то просила подождать, что я сейчас, чтоб он не уходил. Антон по

весил трубку.
Не помню, в какую переполненную людьми пустоту я вышла, я не виде

ла лиц, знаю, подошла к какой-то большой группе. Там был Лисицкий. 
Я сказала:

— Товарищи, Маяковский застрелился.
Никто не обратил на мои слова внимания. Я крикнула:
— Маяковский застрелился!
И тут я услышала голос Краковского:
— Перестаньте трепаться, Лилечка, еще вчера я слышал эту первоап

рельскую шутку, а вечером его видел Раскин у Катаева.
Видимо, большинство поверило больше Краковскому, потому что ниче

го не изменилось вокруг, но кто-то сказал, что Лисицкого нашли в парке, на 
земле под деревом, — он рыдал. Я не помню, в каком бреду прошел этот 
день. Где-то от слов Краковского временами вспыхивала надежда, но уходи
ла сейчас же. Кому, какому врагу пришла в голову мысль пускать такую пер
воапрельскую шутку? Лида Жарова удрала, крикнув:

— У меня реальное горе, а ты психуешь из-за выдуманных слухов!
Я осталась и объясняла монтаж большого трехметрового экспоната сле

сарям. Столкнувшись с Лисицким, мы с ним не обмолвились ни словом. Ве
чером я вырвалась и поехала прямо на Лубянку, в комнату Маяковского. На 
дворе кучами стояли люди. Я инстинктивно подошла. Женщина говорила:

— Застрелился. Такой был большой, когда выносили.
Я поняла, что его нет, но зачем-то поднялась в квартиру. Соседка (я ее 

встречала раньше) страшно охотно обо всем стала рассказывать. Я плохо
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помню, плохо понимала, но, кажется, она говорила, что, вбежав на выстрел, 
застала его живым — он еще дышал. Тут же пришли товарищи. Потом его 
увезли на Гендриков.

Почему-то я не сразу туда поехала, пошла домой. Асеева (он жил в нашем 
доме) не было, Антона тоже. Мать и девятилетний Никита встретили меня 
молчаливым вопросом: «Знаешь ли?» По лицу увидели — знаю. Мама сказа
ла, что Антон передал, чтобы я ехала на Гендриков, они там. В комнате жда
ла меня плачущая Рашель, она не решалась ехать одна. Взяли такси, и нача
лись эти смутные, бесконечные ночи, дни, перерезанные бешеной ездой че
рез город. В моменты езды нелепо наплывала мысль: вот приедем — и все 
окажется не так! Но каждый приезд заново ударял: так! так! кончено! И в 
этот раз, подъезжая к Воронцовской, поняли — его нет. Улица вся была за
пружена народом, в Г ендриков, к дому пробирались среди толпы. И на лест
нице стояли люди.

Позвонили. Дверь открыл Сергей Третьяков. Вошла. В квартире тиши
на. Не знаю, слышала ли я когда такую тишину? В столовой, в комнате Бри
ка, у Лили сидели затихшие люди. Дверь в комнату Маяковского была за
крыта. Откуда-то тихо, бесшумно вышла Александра Алексеевна, постояла 
молча в столовой. Вслед за Александрой Алексеевной показалось закаме
невшее, как символ застывшего горя, лицо Людмилы Владимировны. Ино
гда в тишину врывался Олин голос, и снова замолкало все. Антона не было.

Кого-то спросила:
— Где Лавинский?
Кто-то ответил, указывая на комнату Маяковского:
— Там. Он помогает, там люди из Института мозга, поэтому не пускают.
Дверь открылась, вышел Антон, белый.
— Больше не могу. Мозг Маяковского, которым мы жили...
Кто-то из писателей (не лефовских) сказал:
— А ведь недавно он читал «Во весь голос» — это последний творческий 

отчет, мы слышали и ничего не поняли.
Снова открылась дверь, из кабинета вышел Болотин и еще кто-то, осто

рожно несли какую-то завернутую посуду. Если можно было стать тишине 
еще напряженнее — это было сейчас. Выносили из дома мозг Маяковского. 
Ведь «Облако», «Человек» — это он, и «Хорошее отношение к лошадям», 
и «Ленин», и РОСТА — это он. Все, кто был в этот вечер в Гендриковом, все 
знали, что умер сегодня величайший поэт эпохи. Знали это друзья, знали это 
враги.

Почему-то я оказалась в комнате О.М. Брика, там сидела Оля, плакал 
Шкловский, надтреснутым голосом читал строчки из «Облака» Пастернак. 
Оля время от времени повторяла:

— Мама, скажите сестрам Люде и Оле, ему уже некуда деться.
Кто-то вошел, кажется, Л. Гринкруг, сказал:
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— Можно пойти к Володе.
Он лежал на диване, слегка на боку, лицо было такое спокойное, и это 

совсем не было похоже на смерть. И контрастом стал этот покой спящего 
Маяковского со всем пережитым в сегодняшний день. Тихо вошли окаме
невшие тени — Александра Алексеевна и сестры поэта.

Мы потеряли «великого», «гениального» — вокруг всех нас образовалась 
пустота. Н оунихдругое. Ведь вот это свое, родное, то, что знали маленьким, 
то, что росло, начинало говорить, звало «мама»! Принесли гроб, сейчас уне
сут, последние минуты он дома. Оказалась снова в Осиной комнате, и поче
му-то запечатлелась деталь — Л. Гринкруг, отдающий распоряжения до
машней работнице:

— Открыть все форточки, все убрать, все вещи расставить так, как были 
перед отъездом, чтобы Лиле Юрьевне ничто не могло напомнить.

Тут я впервые вспомнила о Бриках, о том, что их нет. Спросила Гринкру- 
га, когда они вернутся. Он ответил, что послана телеграмма, будут они не 
позднее 16-го, и еще что-то говорил: как все это ужасно для Лилечки, что он 
боится за нее, она тоже что-нибудь с собой сделает.

Из столовой раздался голос Агранова. Он стоял с бумагами в руках и чи
тал вслух последнее письмо Вл<адимира> Вл<адимировича>, то, которое 
назавтра было опубликовано в газетах. Агранов прочел и оставил письмо у 
себя.

Антон начал меня торопить:
— Сейчас Володю увозят в Клуб писателей, нас ждет машина, мы долж

ны приехать первыми, чтобы посмотреть, все ли приготовлено к встрече.
На улице, у дома, в темноте стояло много машин и грузовик для гроба. 

Антон и я, кто-то еще сели в одну из машин. И снова езда по ночному горо
ду, но такой бешеной езды я уж больше никогда не испытывала. Шофер пе
реживал то же, что и мы, — только отчаянье могло дать такую скорость. Но 
куда мы торопимся? Ведь нет, нет Маяковского! И в этом диком темпе езды, 
после тишины квартиры, я все время слышала его голос и почему-то эти 
строки:

Я буду писать
и про то

и про это,
но нынче

Я

не время
любовных ляс.

всю свою
звонкую силу поэта

тебе отдаю,
атакующий класс!
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Слово «поэта» плыло, и переливалось и особое звучание «э» — один 
Маяковский так произносил.

Приехали мы опять в тишину. Писатели стояли на лестнице. Они пока
зали, где будет стоять гроб. Почему-то сейчас мне кажется, что это был не 
зал, куда начали пускать народ, а комната гораздо меньших размеров. На
верное, это так и было. Пока приготавливали зал, писали лозунг: «Пускай 
нам общим памятником будет построенный в боях социализм!» — Маяков
скому дали небольшое помещение.

Приехали с гробом. Мы стали уходить, но страшно стало оставаться 
вдвоем, хотелось держаться ближе к своим, а свои — это бывшие лефовцы, в 
особенности Асеев. И кажется, в эту ночь, а может быть на следующую (точ
но не помню, многое запечатлелось с абсолютной четкостью, а многое за
плыло туманом), мы с Антоном пошли к Асееву. И вообще в эти ночи до по
хорон, уйдя из Клуба писателей, мы шли недомой, а к Асееву и Оксане. Ока
заться сразу вдвоем было очень страшно.

В одну из таких ночей Асеевы рассказали деталь последних дней жизни 
Вл<адимира> Вл<адимировича>, которая врезалась в память. 13 апреля 
приехала из Ленинграда какая-то женщина (кажется, первая жена Натана 
Альтмана), ей нужно было видеть Бриков, она не знала, что они за границей. 
На Гендриковом застала одного Маяковского, с которым, кажется, не была 
знакома. Она была потрясена его видом — казался совершенно больным. Он 
ее задержал около себя, прочел предсмертное письмо и, кажется, сказал та
кую фразу: «Я самый счастливый человек в СССР и должен застрелиться». 
Уйдя от Маяковского, она хотела сразу же позвонить Асееву, рассказать, 
предупредить, но потом «застеснялась» — мало ли какие у поэта могут быть 
настроения! Но утром рано 14 апреля ей все же стало очень неспокойно на 
душе, она стала звонить Асееву — но никто не подошел. Оказывается, в те
чение ряда дней, также рано утром, Асееву кто-то звонил и заявлял, что не то 
веревка, на которой Асеева повесят, приготовлена, не то иное орудие убий
ства. Асеев в этот период вообще плохо себя чувствовал, и, чтоб его не нер
вировать такими хулиганскими выпадами, Оксана перестала подходить 
к телефону на ранние звонки. Так было и на этот раз, а когда эта женщина 
дозвонилась, было уже поздно.

Не знаю, почему тогда этот рассказ произвел самое страшное впечатле
ние и фигура Маяковского замкнулась в круг какой-то обреченности. Ведь 
это был период расцвета РАПП и авербаховщины. ГПУ возглавлял Ягода, 
Агранов — начальник СПО не отходил от Маяковского — это было все за
долго до процессов. Знать мы ничего не могли, но инстинктивно чувствова
ли неладное. Так просто, от личных неудач не мог застрелиться Маяков
ский.

На следующее утро в Клубе писателей был уже струнный кавказский ор
кестр — зурна, какие-то неизвестные инструменты и совершенно необыч
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ное звучание. Может, именно такой оркестр и был нужен. Мы тогда плохо 
знали биографию Маяковского. Только его автобиография «Я сам» и у нас с 
Антоном одна встреча с Людмилой Владимировной, которая приоткрыла 
кусочек неизвестной нам жизни. И вот звучал оркестр тоскливо, просто и 
необычайно, и из этой необычайной плачущей тоски выплывало и детство, 
и Кавказские горы, и река Риони.

Гроб был мал, кончики ботинок с желтыми набойками выглядывали из 
него и вызывали щемящую жалость. К горлу подкатывались те слова беско
нечной нежности и любви, которые не могли никогда вырваться при его 
жизни, — такой сейчас он стал затихший и беззащитный.

Александра Алексеевна, Людмила Владимировна и Оля все время были у 
гроба. Начал приходить народ. Шли и шли. Шли стихийно, очередь стояла 
все дни. Помню одно — оркестр и тихие шаги людей, и все это, как ни стран
но, выливалось в огромную тишину. Почему у меня в сознании все время 
была эта тишина? Возможно, потому, что одна мысль стояла, застывшая и 
невероятная: «Я больше не услышу его голоса». Из клуба домой мы до ночи 
не ездили, и дни тянулись, как один длительный, бесконечный окаменелый 
день. Я ни с кем не разговаривала, иногда в толпе видела Асеева, Антона и 
другие, казавшиеся такими родными, лица — была в них одна боль: нет 
Маяковского. Его можно было подолгу не видеть, но одно сознание, что 
есть Маяковский, давало какую-то внутреннюю уверенность. Это была мо
ральная опора, воплощение мечты о будущем искусстве в действительность. 
А теперь пусто. И еще момент — стою в почетном карауле (шла в паре с Ром
мом, режиссером), и момент этот был для меня огромной значительности: я 
поклялась никогда-никогда не забывать и свою жизнь и свою работу — все 
связать с ним, с памятью о нем, я поклялась передать свою любовь Никите, 
Лиле. Я уже не называла себя сантиментальной, не анализировала свои чув
ства и не боялась иронии Брика. И знаю, не я одна, а все, пусть ненадолго, 
но сбросили с себя футуролефовские фиглярства.

16-го утром Агранов сказал, что Маяковского будут хоронить на лафете, 
а в середине дня стало известно: дадут простой грузовик — все-таки само
убийца. В этот день, проходя по одной из зал, увидела Агранова, окруженно
го кучкой лефовцев. Он что-то показывал. Я подошла, и он мне передал ка
кую-то фотографию, предупредив, чтоб смотрела быстро и чтоб никто из 
посторонних не видел. Это была фотография Маяковского, распростертого, 
как распятого, на полу, с раскинутыми руками и ногами и широко раскры
тым в отчаянном крике ртом. Я оцепенела в ужасе: ничего общего не было в 
позе, лице фотографии с тем спокойным, спящим Маяковским, которого я 
впервые увидела на Гендриковом. Мне объяснили: «Засняли сразу, когда 
вошли в комнату, Агранов, Третьяков и Кольцов». Больше эту фотографию 
я никогда не видела. В этот же день Агранов попросил меня от имени комис
сии по похоронам оформить вместе с художниками Татлиным и Весниным
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<грузовик>, на котором повезут Маяковского в крематорий. Дал бумажку 
во ВХУТЕМАС к ректору Новицкому, на Рождественку.

На следующий день, 17 апреля, с утра стояли мы с Татлиным в кабинете 
Новицкого. Татлин торговался и требовал выдать как можно больше листов 
железа, доказывая, что для такого поэта нельзя жалеть ничего, а ведь мы 
просили только железо и гвоздей.

— Ведь Маяковского хороним, Маяковского!
Не знаю, дошло ли это до ректора, но получили мы столько, сколько 

просили, хватило на то, чтобы обить весь грузовик, а также и возвышение, 
на котором стоял гроб.

И вот снова езда на этой железной машине-трибуне. Ехали с Татлиным 
по весенним московским улицам в Клуб писателей. Железо лязгало, грохо
тало, а Татлин все повторял:

— Ведь Маяковского хороним, Маяковского! А ведь он же моложе меня, 
как же это могло получиться, а?

И кого он спрашивал, себя ли, народ ли, которого становилось все боль
ше и больше по мере приближения к Клубу писателей?

Подступы к клубу были запружены совершенно, машина с трудом про
бивала себе путь через этот человеческий поток. Когда-то так же проби
вались в Политехничку вместе с живым Маяковским, на его собственный 
вечер.

Утром 17-го приехали Брики. Я их не видела. Смутно помню фигуру Ли
ли уже на дворе. Антон был среди несущих гроб, я хотела к нему рвануться 
через толпу, но кто-то меня подхватил, и мы очутились в машине. Как будто 
со мной вместе ехали Ольга Третьякова, Хохлова, а может быть, Семенова — 
ничего не помню, а только толпы, толпы. В крематорий приехали мы одни 
из первых, народу было еще мало, мы всех перегнали. Но постепенно поток 
начат пробиваться все больше, больше — заполнили все, залезли на ограду, 
на соседние крыши, металась безумная милиция (у нас были пропуска). Вы
строились в цепь, и опять ясно помню крепкую руку Хохловой в моей.

В крематории была одна мысль: запечатлеть, не забыть — вот твое лицо, 
вот ты еще здесь. И помню страшный крик Оли:

— Володя! — когда гроб начал опускаться.
Вызвал меня Лавинский:
— Идем, идем же скорее!
И мы пошли пешком через город. Было уже темно, чувствовали себя по

терянными и очень одинокими. Обернулись — над крематорием повис тя
желый дым. Говорить было не о чем, ждать нечего, похоронили, и казалось, 
последняя связь с живым осталась позади — завтра наступит день без Мая
ковского.

Но этот наступивший день мы вынести не могли. Приехали Брики, я их 
совсем не видела, тянуло на Гендриков, как будто там был еще он; во всяком
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случае, там была Лиля, которая, несмотря на прошлое, а возможно, в силу 
этого прошлого, должна была страдать больше всех. Уже одно то, что она его 
бросила одного, увезя с собой Брика, в такой тяжелый момент, когда он ос
тался один, окруженный насмешливой фразой «Маяковский исписался», 
когда он поссорился со всеми лефовцами, а РАПП во главе с Авербахом его, 
Поэта Революции, называли «попутчиком», — все это, вместе взятое, долж
но было заставить ее страдать больше всех.

Одним словом, с того мрачного заседания Леф’а, с которого ушел 
Шкловский, мы не были у Бриков с 1928 или 1929 года. Но сегодня мы не 
могли <не> пойти. Позвонили. Все — как прежде, только в прихожей шеп
нул Ося:

— Поменьше разговоров о Володе.
В столовой, разливая чай, как обычно, сидела Лиля. Был Лева Гринкруг, 

кто-то еще. Лиля предложила нам чай. На столе, как всегда, закуски. Все ти
хо, спокойно, уютно. Брик продолжил прерванный нашим приходом рас
сказ о загранице, — как всегда, интонация голоса слегка ироническая, не 
знаешь, шутит или всерьез, или выбирает нужный тон в зависимости от ре
акции слушателей. Я сидела истуканом. Все, что угодно, но такого спокой
ствия я не ожидала. Как не похож их дом на асеевский, на наш! Как не похо
жи их лица на лица Асеева, Шкловского, Родченко, Лавинского, Пастерна
ка, Роома и многих, многих, и товарищей и посторонних людей. Нет, это 
невозможно! Это игра, маскировка, прятанье боли, и стоит только произне
сти слово «Володя» — и эта боль прорвется наружу.

Никто не решался произнести первым имя Маяковского. Лиля Юрьев
на, обращаясь ко мне, заговорила сама, сказав, что поскольку мы еще не ви
делись, то мне, наверное, интересно услышать, как она узнала о смерти Во
лоди.

— Это было совершенно неожиданно. Незадолго было письмо, он ни о 
чем не писал. Мы преспокойно жили, и вдруг застрелился! Он не понимал 
абсолютно, что он делал, не представлял, что смерть — это гроб, похороны. 
Если бы реально себе представил, ему стало бы противно, и он бы ни за что 
не застрелился.

Тут она начала самыми скверными словами ругать «эту дуру» Полон
скую:

— Я ее отчитаю. Я эту «наследницу» поставлю на место. Я ее выгоню. Как 
она могла убежать.

Одним словом, выходило все так: веди себя Полонская иначе, выстрела 
бы не было.

Бегство Полонской, конечно, удивляло, но не фиксировало на себе вни
мания. Казалось, что ее роль очень уж незначительна в комплексе причин, 
приведших Маяковского к смерти. Злость же Лили Юрьевны на Полонскую 
была абсолютно искренняя, так раньше она ругала Я. Розанель, так же руга
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ла Хохлову, Наташу Брюханенко. Это была злость красивой женщины к 
другой не менее красивой или умной женщине (Хохловой). Дальше она пе
решла на себя.

— Ведь, наверно, не знаете, что когда он писал «Про это», он также стре
лялся. Позвонил мне по телефону и заявил: «Я сейчас застрелюсь». Я ему 
сказала, чтоб ждал моего прихода — сейчас еду. Выбежала на Лубянку. Си
дит, плачет, рядом валяется револьвер, говорит, была осечка, второй раз 
стрелять не будет. Я на него кричала, как на мальчишку.

Помню, лет через 8—9 мы встретились с Асеевым на бульваре, и об этом 
же периоде писания поэмы «Про это» и письма Лиле, когда Маяковский два 
месяца пробыл, запершись в комнате на Лубянке, Асеев рассказал, как об 
одном из самых страшных периодов в жизни Маяковского. Но то, что для 
Асеева казалось страшным, для Лили Юрьевны казалось «мальчишеством».

Далее Лиля Юрьевна перевела разговор на семейные дела Давида Ште- 
ренберга. Я отозвала Осипа Максимовича в сторону и рассказала о моих ос
тавшихся незаконченными рисунках к «Москве горит».

— Ну что ж, очень хорошо,— ответил Ося. — Постановки теперь, конеч
но, не будет, но рисунки надо отнести к Брюханенко. В том издательстве, где 
она работает, это можно сейчас провернуть. Это особенно важно, ибо было 
задумано еще при жизни Володи, но нужно торопиться, торопиться, пока 
народ не остыл.

Я сказала, что сейчас мне трудно довести до конца все — все связано с 
ним, с его последними днями. Ося улыбнулся: «Ерунда, ничего не измени
лось, это просто ваши нервы, Лилечка, ну Володя, а мы вот живы, нужно ра
ботать, не раскисать». И т.д., и т.д. Дал мне совет быть веселее. Когда мы 
уходили, Лиля Юрьевна вдруг вспомнила:

— Лилечка, вы могли бы мне очень помочь. На мне лежит неприятное 
дело — нужно разобраться во всех Володиных бумагах на Лубянке. Комната 
была запечатана, на днях я туда должна идти, там, наверное, все перевернуто 
и одной ужасно тоскливо заниматься этим делом, придется просидеть не
сколько дней, давайте созвонимся и пойдем вместе.

Я ответила, что ничего не знаю, так как буду заканчивать рисунки к «Мо
скве горит».

Нас звали приходить, не забывать, были очень любезны. Когда двери за 
нами закрылись, мы с Лавинским сказали одновременно:

— Больше у Бриков мы никогда не будем.
Сейчас я жалею, что не была с Лилей Юрьевной в комнате на Лубянке. 

Я могла увидеть все, что осталось, то есть все, что было оставлено... Аграно
вым.

По существу, потрясаться нам с Лавинским было нечего. Реакция Бри
ков была абсолютно нормальна для их отношения к Маяковскому. Совсем 
недавно мне рассказала А.В. Грановская, как этой осенью, вспоминая
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смерть Осипа Максимовича, Лиля Юрьевна ей сказала: «Это первое настоя
щее горе: когда умер Володя, когда умер Примаков — это умерли они, а со 
смертью Оси умерла я...» <...> И только наивные люди могли предполагать, 
что Лиля Юрьевна, потеряв Маяковского, будет страдать по-настоящему. 
Она не страдала и, нужно отдать ей справедливость, в то время не разыгры
вала из себя «вдову». Через короткий промежуток времени мы узнали, что 
Лиля Юрьевна Брик вышла замуж за Примакова и куда-то уехала. А Осип 
Максимович? Он, конечно, уехал с Лилей Юрьевной и Примаковым — в 
быту ничего не изменилось.

А страна почувствовала, что ушел величайший поэт. И на страницах га
зет, в зале Политехнического музея да и просто на улицах Москвы стало пус
то. Пусто без Маяковского.

Рукопись воспоминаний Е.А. Лавинской хранится в ГММ (инв. № 13276; 
общая тетрадь в серой обложке с типографской надписью «Тетрадь для за
писи» (113 с., автограф синими чернилами). Нумерация страниц фиолето
выми чернилами.
В ГММ хранится также машинописная копия воспоминаний с авторской 
подписью и незначительной правкой — инв. № 13276 (2). Фрагмент о смер
ти Маяковского печатается по рукописному автографу.

...самоубийство 13 апреля... — описка Лавинской, самоубийство произошло 
14 апреля.
Раскин — описка Лавинской. Прав.: В.О. Роскин.
...скажите сестрам Люде и Оле, ему уже некуда деться... — Из поэмы «Обла
ко в штанах» (1915).
«Я буду писать и про то и про это...» — Из поэмы Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин» (1924).
«Пускай нам общим памятником будет...» — Из поэмы «Во весь голос». 
...первая жена Натана Альтмана. — Речь идет о М.В. Малаховской, сестре 
жены Н. Альтмана.
СПО — секретно-политический отдел Объединенного государственного по
литического управления.
Никита, Лиля — дети Лавинских.
Я. Розанель — описка Лавинской. Прав.: Н.А. Розенель (Луначарская).
.. .Лиля Юрьевна Брик вышла замуж за Примакова и куда-то уехала. — Они уе
хали в Ленинград, так как Примаков был командующим Ленинградским во
енным округом.
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На выставке Маяковского в клубе писателей «20 лет работы» мне, к моей 
большой досаде, не пришлось побывать: я была занята в театре и не могла 
сопровождать Анатолия Васильевича.

Я заранее предвкушала, как, вернувшись с выставки, он поделится впе
чатлениями об экспозиции, о выступлениях автора, о посетителях и т.д. Но 
Анатолий Васильевич приехал оттуда неразговорчивый и мрачноватый. Ко
гда я стала расспрашивать его, он неохотно ответил:

— Да, безусловно, это интересно. Двадцать лет гигантского труда, стихи, 
театр, агитплакаты, турне по всему Союзу, по Европе, США, Латинской 
Америке... Двадцать лет сверхактивной, творчески напряженной жизни — 
все это нашло отражение на этой выставке. Ты непременно там побывай. 
Но — я не могу даже точно определить, в чем дело, — чем-то эта выставка 
меня не удовлетворила.

Потом, через некоторое время, он добавил:
— Пожалуй, мне становится ясным, почему у меня остался неприятный 

осадок от сегодняшней выставки: виной этому, как ни странно, сам Мая
ковский. Он был как-то совсем непохож на самого себя, больной, с запав
шими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший. Он был 
очень внимателен ко мне, показывал, давал объяснения, но все через силу. 
Трудно себе представить Маяковского таким безразличным и усталым. Мне 
приходилось наблюдать много раз, когда он бывал не в духе, раздражен 
чем-нибудь, когда он бушевал, негодовал, разил направо и налево, с размаху 
задевал иногда и «своих». Я предпочитаю его таким по сравнению с его ны
нешним настроением. На меня это подействовало угнетающе.

Я удивилась, что Анатолий Васильевич так сильно реагирует на это: ведь 
любому человеку случается быть не в духе, усталым или больным.

— Ну, любому, — ответил Луначарский, — но не Маяковскому. — А по
том после паузы сказал: — Мне сегодня показалось, что он очень одинок.

Утром 14 апреля 1930 года Анатолий Васильевич диктовал стенографи
стке, и в его рабочей комнате, как обычно во время утренних занятий, был 
выключен городской телефон. Второй аппарат находился в коридоре, и на 
звонки подходил кто-нибудь из семьи или домработница.

Когда часов в одиннадцать какой-то срывающийся от волнения голос 
попросил к телефону товарища Луначарского, я, даже не разобрав точно,
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кто именно говорит, решила прервать работу Анатолия Васильевича и, вой
дя в кабинет, включила городской аппарат на его письменном столе.

— Черт знает что! Возмутительно! Какие-то пошляки позволяют себе ху
лиганские выходки! Жалею, что повесил трубку, — следовало бы проучить.

— Что случилось?
— Ничего не случилось. Беспардонное хулиганство, ничего больше. 

Приплели к чему-то Маяковского. Ведь это не первый раз. Помнишь дурац
кую выдумку этого X.?

Действительно, за несколько месяцев до этого Анатолию Васильевичу 
сообщили, что известный актер X. покончил с собой. Вскоре выяснилось, 
что это хулиганская выдумка самого X. и его приятелей. X. «разыграл» свое 
мнимое самоубийство, чтобы узнать, как он потом сам говорил, «как на это 
будут реагировать». Этот «розыгрыш» зашел так далеко, что скульптор 
С.Д. Меркуров приехал снимать маску с «покойника» и застал X. на столе со 
свечой в руках. Нетрудно себе представить, как ругался Меркуров, который 
и вообще-то не стеснялся в выражениях. Анатолий Васильевич был глубоко 
возмущен этой развязной выходкой.

Снова раздался телефонный звонок. Я подошла к телефону. Очень чет
ко, серьезно и настойчиво попросили лично товарища Луначарского, назва
ли учреждение и фамилию сотрудника; я поняла по тону, что это не может 
быть мистификацией, и передала трубку Анатолию Васильевичу.

Я увидела, как после первых же слов, услышанных по телефону, Анато
лий Васильевич смертельно побледнел, у него было такое потрясенное, 
страдальческое выражение лица, что я, испугавшись приступа грудной жа
бы, которой он болел, бросилась за водой и лекарством. Он отстранил ста
кан с водой и, тяжело дыша, с усилием еле выговорил: «Произошло несча
стье. Маяковский покончил с собой».

За все послереволюционные годы для Анатолия Васильевича самым 
большим, безмерным горем была кончина Владимира Ильича Ленина. Те
рял за это время Анатолий Васильевич и товарищей по партии, и просто хо
роших близких друзей — и испытывал при этом искреннюю скорбь. О само
убийстве Сергея Есенина Анатолий Васильевич узнал во время своего отды
ха на юге Франции. Мы проходили по шумной, нарядной, залитой огнями 
реклам улице и в вечернем выпуске местной газеты прочитали: «Известный 
советский поэт, супруг Айседоры Дункан, Сергей Есенин лишил себя жиз
ни». Анатолий Васильевич воспринял это известие с глубокой печалью. 
Трагический внутренний разлад Есенина был заметен для каждого, кто с 
ним соприкасался последние месяцы его жизни. Его привычка к алкоголю, 
его обособленность от нашей советской жизни, его неудовлетворенность, 
творческая и личная, прогрессировали с невероятной быстротой. Перед 
отъездом за границу осенью 1925 года Луначарский встретился с Есениным 
в последний раз в мастерской художника Георгия Богдановича Якулова.
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Есенин был в состоянии мрачной, пьяной, безнадежной тоски и произвел 
на Анатолия Васильевича гнетущее впечатление. Потерять талантливого, 
самобытного, молодого поэта было тяжко, но была какая-то своя жестокая 
оправданность в его решении уйти из жизни.

Напротив, насильственная смерть Маяковского казалась какой-то во
пиющей нелепостью, жуткой инсинуацией. С этим не мирилось сознание! 
Ведь это он своим саркастическим, беспощадным анализом осудил само
убийство Есенина! Ведь это он сказал: «В этой жизни помереть не трудно. 
Сделать жизнь значительно трудней». И все мы знали, что Владимир Мая
ковский «делает» эту жизнь.

Владимир Маяковский — воплощение мужества, активности, жизнеут
верждающей силы, титанической работы во имя счастливого будущего. Как 
же это могло случиться? На трагическую весть о смерти Маяковского Луна
чарский реагировал с какой-то болезненной остротой. Анатолию Василье
вичу удалось подавить свое горе, во всяком случае внешние проявления это
го горя.

Без конца его вызывали из разных учреждений по городскому, кремлев
скому телефону и по правительственной «вертушке». Приезжали из Федера
ции писателей, из газет, из Комакадемии. Нужно было решить, как объя
вить о смерти популярнейшего поэта, как организовать прощание с ним, 
которое неизбежно должно было вылиться в массовую демонстрацию.

Мне казалось, что Анатолий Васильевич переживает чувство какой-то 
огромной, незаслуженной обиды: как будто рухнула гигантская опора, в 
крепости которой он не сомневался. Как будто какая-то большая ставка, на 
которую возлагались великие надежды, бита.

Его мысли переносились на комсомол, на наше молодое поколение. Как 
воспримет оно эту страшную весть? Ведь Маяковский — его глашатай, мо
лодежь привыкла равняться на него. Как объяснить молодежи, как сохра
нить для нее все обаяние личности замечательного поэта и при этом не до
пустить обобщающих пессимистических выводов?

И ко всем этим мыслям у Луначарского примешивалась еще огромная 
человеческая жалость о том, что жизнь ушла из этого молодого, могучего, 
энергичного тела. Что он не услышит больше его глубокого «колокольного» 
голоса, не увидит его задушевной улыбки.

Эта утрата настолько не вмещалась в сознание, что Анатолий Василье
вич в первый момент просто не поверил, отказался верить.

Москву лихорадило. Рабочие, студенты, интеллигенты — все были 
взволнованы, ошеломлены. В течение многих недель Луначарский получал 
письма из Москвы и различных городов Союза, в основном от молодежи, с 
одной и той же настойчивой просьбой: объяснить, как это могло случиться.

Семнадцатого апреля был траурный митинг во дворе клуба писателей. 
Я прошла с Анатолием Васильевичем через оцепленную милицией бывшую
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соллогубовскую усадьбу. Огромная толпа запрудила улицу Воровского, пло
щадь Восстания.

В старинном особняке, в большом светлом зале, был установлен гроб, 
покрытый цветами, венками, звучала траурная музыка.

Когда я стояла в почетном карауле возле большого, очень большого гро
ба, я старалась не смотреть на лицо покойного: не хотелось, чтобы в памяти 
это мертвое лицо вытеснило настоящее, живое, искрящееся умом и талан
том. Анатолий Васильевич стоял очень бледный, но собранный и внешне 
спокойный; я знала, какого напряжения стоило ему это спокойствие.

Позднее он рассказал мне, что и ему также не хотелось фиксировать в 
своей памяти этот трагический облик умершего. Он должен остаться «жи
вой с живыми».

«Маяковский был прежде всего куском напряженной горящей жиз
ни», — сказал Луначарский на траурном митинге.

Его речь произвела на огромную массу людей, пришедших прощаться с 
Маяковским, сильнейшее впечатление: она заставила вместе со скорбью об 
утрате почувствовать гордость нашим современником, поэтом нашей рево
люции.

В годовщину смерти поэта, 14 апреля 1931 года, в Коммунистической 
академии на вечере памяти Маяковского Луначарский в своей речи сказал: 
«Не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в 
большой ласке. Не все мы это понимаем и не все мы понимали, что Маяков
ский нуждается в огромной ласке, что иногда ничего так не нужно, как ду
шевное слово».

Анатолию Васильевичу не в чем было упрекать себя: у него Маяковский 
всегда находил и понимание и ласку.

Воспоминания Н.А. Луначарской-Розенель о Маяковском впервые были 
опубликованы в журнале «Юность» (М. 1962. № 5). Вошли в сборник 
«В. Маяковский в воспоминаниях современников» (М.: ГИХЛ, 1963). Печа
таются по кн. «Память сердца» (М., 1965. С. 49—50).
«Вэтой жизни помереть не трудно...» — Из стихотворения «Сергею Есени
ну» (1926).
...соллогубовскую усадьбу. — Имеется в виду Московский дворец искусств 
(Поварская ул., д. № 52), расположенный в доме князя А.Н. Долгорукова 
(«Дом Ростовых»). Последним владельцем усадьбы была дочь писателя гра
фа Ф.Л. Соллогуба (1848—1890), Елена Федоровна, фрейлина император
ского двора. В 1917 г. особняк был национализирован.
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Я  расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую 
можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их не- 
довершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допу
щенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом 
духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и то
гда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда 
спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Совре
менник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку 
двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, 
жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного оди
ночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки 
случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться 
одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, 
получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, 
рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта 
и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года 
внезапно дано узнать себя Пушкиным любого — Пушкиным девятьсот три
дцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, 
расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других 
сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хо
чет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что 
вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить 
одною, отныне равно ударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что 
это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реаль
ный, хотя пока еще не названный. Что это какая-то нечеловеческая моло
дость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыду
щей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений 
она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на 
смерть. Что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и 
только бы, только бы люди не пожелали полного сходства.

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведенья, произве
денья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданью. Какова
37-2189
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Б. Пастернак. 1935 г.

ГММ. Инв. № 30649. Фото Б. Игнатовича (фрагмент). 3,0x4,0.

была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет 
его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, 
сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременностью 
по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она от
крывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки по
зы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на 
двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явле
ний и в его повеленье.

Большой, реальный, реально существующий город.
В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.
Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо 

было сломить его непризнанье. С тех пор утекло много воды. Его признанье 
вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилье па
мяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волненье. В нем 
мигают огоньки и, каш ляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает сне
гом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не 
эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед
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уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. 
Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страш
ный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, ка
тится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, 
где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается, и мельчает, 
и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток 
вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно 
раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравне
нье с обидами, по которым так торжественно шатались еще так недавно. Но 
в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, 
прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только 
эта радость была ровней и правдоподобней.

Но она невероятна и бесподобна, и, однако, так, как швыряет эта ра
дость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не 
швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несча
стным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный 
мир?

«Просятне курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?
«Этот? Повесится? Будьте покойны». — «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он 

любит только себя».
Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем 

мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вби
тых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропа- 
щается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не 
второе рожденье? Так это смерть?

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измере
ны! правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для 
того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирую
щей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуж
дают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно 
представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искрен
ность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке 
исполненьем, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним 
одним и со всем его предшествующим. Они строят предположены! о его чув
стве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя 
бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

3 7 »
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Э. Триоле, Л. Брик, Кушнер (жена Б. Кушнера), Е. Пастернак и О. Гомолицкая 
(сидят в первом ряду), В. Маяковский, О. Брик, Б. Пастернак, С. Третьяков,
В. Шкловский, Л. Гринкруг, О. Бескин, П. Незнамов (стоят) на квартире Бриков 
в Сокольниках. 1925 г.

ГММ. Инв. № 8552. 23,5x17,5.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. 
А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движеньях. Она хороша собой и рано это узнает. 
Единственный, с кем можно быть вполне собой, — это так называемый бо
жий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или 
не огорчиться.

О на подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже полу
чает письма до востребованья. Она держит в курсе своих тайн двух-трех под
руг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воз
духа сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей 
хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на 
земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ,
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если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то 
есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы 
знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит 
здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной нико
гда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые 
ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, ро
дина, сухие, щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их зано
зах, — гладкая, горячая тишина.

Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого естественно было 
встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она 
права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она за
бывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они 
идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. 
И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но 
они несут ее дальше, онионаедва поспевают друг за другом, но неожиданно 
дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы 
передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей 
дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все 
равно, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми 
мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает меда
лью профиль на профиль.

Начало апреля застало Москву в белом остолбененье вернувшейся зимы. 
Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Мая
ковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. 
Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному 
горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые 
круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица 
бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по 
всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, 
ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья. Ко мне 
подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастье. 
С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, 
плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках 
протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спруди- 
лись у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже 
выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Тендряков переулок.



582 Воспоминания современников

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно на
зывают. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, оста
лось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился 
ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их 
голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Вшивую горку. Там есть место, где спер
ва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, 
что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, 
как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четве
реньки, скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и пере
ставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, го
нит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившего
ся, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь 
задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогро
хотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в прохо
де возле Силловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

И чувствую «я» для меня малб —

складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волне
нья не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала 
кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал 
дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была откры
та, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, 
втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирса
нов.

Сырой туман оплакивания прерывался и тут озабоченными разговорами 
вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, 
службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произне
сенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в ком
нату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, 
вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздев
шись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбадривали себя 
беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли теле
грамма Лиле. Л.А.Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, об
ратив вниманье на мужество, с каким Л.А. нес страшную тяжесть стрясше
гося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.



Б. Пастернак 583

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, 
точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Гля
дя на сучья в горячащихся почках, я постарался представить себе далеко-да
леко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там 
вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. 
Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот 
раз выреветься в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до 
подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех от
вернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и 
куда-то уходил.

Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, два
дцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не 
попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, 
а не с которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движенье. Особняком от матери и старшей се
стры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась 
младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требователь
но и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по ле
стнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем 
показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной две
ри, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь 
дом. Прошло мгновенье. «Молчит! — закричала она того пуще. — Молчит. 
Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!».

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва 
придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ногах, торопливо возобно
вила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную све
жесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, 
как селитрой, вонял обожествленьем неизбежности, то есть тем фальшивым 
городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательно
сти и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там 
тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом 
воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьвер
ной коробки и всего того, от чего тошнит отчаяньем и рвет убийством.

Сестра первою плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по ве
ликом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! — негодовал собственный голос Мая
ковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы по
смешнее. Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что же ты к 
нам не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас овладев со
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бой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, помнишь, Володич- 
ка?» — почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня мал6.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Alio!
Кто говорит? Мама?
Мама! Ваш сын прекрасно болен.
Мама! У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,
Ему уже некуда деться.

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие 
комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти 
не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто 
прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной де
ревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало на
ше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небыва
лое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть 
и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напомина
ло покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли по
казаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, 
собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные бо
ролись, жертвовали жизнью и созидали или же терпели и недоумевали, но 
все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родны
ми по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в 
крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуще
ствленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во 
многом совершенно особенную. Все они объяснялись навыком к состоянь
ям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в 
свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое да
лось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

Публикуется фрагмент из третьей части автобиографической повести 
Б.Л. Пастернака «Охранная грамота» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 
1931).

...издавали «Современник»... — Речь идет об основанном А.С. Пушкиным 
журнале «Современник». До своей гибели Пушкин успел выпустить четыре 
номера 1836 г. и частично подготовить 1-й выпуск 1837 г.
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...собирались ставить крестьянский журнал... — Речь идет о планах С.А. Есе
нина издавать собственный толстый литературный журнал (с «крестьян
ским» уклоном), о чем Есенин говорил незадолго до гибели. 
...завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность... — 
Речь, очевидно, идет о В.В. Полонской, упомянутой в предсмертном письме 
Маяковского в качестве члена его семьи.
...выход ее собственному горю... — Речь идет о муже О.Г. Силловой — 
В.А. Силлове, репрессированном в феврале 1930 г.
Вшивая горка. — Прав.: Швивая горка — историческое название местности в 
Москве, в районе Таганской площади, на склоне реки Яузы.
...назвал себя красивым, двадцатидвухлетним... — Из поэмы «Облако в шта
нах» (1915).
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А. РоуилФо,

Работа с Маяковским
(Из воспоминаний)

Итак...
14 апреля 1930 года...
Я с утра был в Планетарии, где устраивал антирелигиозную выставку, 

меня вызвала до телефону Варвара и сказала: «Володя застрелился».
— Как, совсем?
— Да. Насмерть.
Стало странно и дико, неужели и мы виноваты в этом?
Может быть, частично и мы.
Но ведь он такой крепкий?
И рухнул сразу, как от молнии.
Ну как это может быть?
Всю дорогу я с ненавистью вспоминал рапповцев.
И проклинал Авербаха и иже с ним.
Заехал домой, зарядил «лейку» и поехал на Таганку.
Все еще мелькало, что, может быть, не совсем... Может быть, есть еще 

надежда...
Но когда вошел в столовую и увидел людей и лица и эту страшную ти

шину...

Эй!
Господа!
Любители 
святотатств, 
преступлений, 
боен, —
а самое страшное 
видели — 
лицо мое, 
когда 
я
абсолютно спокоен?
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А.М. Родченко в профодежде, сшитой В.Ф. Степановой по его рисунку. 1922.

ГММ. Инв. № 32090. Пересъемка А.Н. Лавренева 1982—1984 гг. 12,0x8,5.
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А.М. Родченко, В.Б. Шкловский и В.В. Маяковский у дома в Гендриковом 
переулке. 1926 г.

ГММ. Инв. № 9637. Фото А. Родченко. 15,5x21,8.
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Он лежал в своей крошечной комнате, накрытый простыней, чуть по
вернувшись к стене.

Чуть отвернувшись от всех, такой страшно тихий, и это остановившееся 
время... И эта мертвая тишина... говорила опять и опять о злобной бездарно
сти, о гнусной травле, о мещанстве и подлости, о зависти и тупости всех тех, 
кто совершил это мерзкое дело... Кто уничтожил этого гениального челове
ка и создал эту жуткую тишину и пустоту.

Я сделал с выдержкой пять снимков и, угнетенный этой мертвой тиши
ной, ушел домой.

Начались дни печати... все требовали портретов.
Настроение ужасное, а тут сиди в темной комнате, а перед тобой на чис

той бумаге беспрерывно появляется Маяковский.
Это жестоко... но это нужно для него.
Варвара оформляла «Литературную газету», посвященную памяти вели

кого пролетарского поэта.
И последнее оформление было сделано — оформление гроба в Союзе 

писателей на Поварской.
И тут не без борьбы, я боролся с цветами...
Его хотели завалить цветами, везли и везли...
Вдруг все стали везти цветы — все организации, редакции, издатель

ства...
Я хотел сохранить некоторую суровость, нелюбовь к мещанству, я бес

прерывно выносил цветы...
В почетном карауле я опять почувствовал эту пустоту, нелепость смер

ти...
Но сколько народу, он шел и шел, и так и не было конца...
Это ОН не имел резонанса в массах! — они говорили.
Когда везли гроб, то милиция не могла сдержать толпы, и из переулков 

все время прорывались толпы и все время нарушали порядок.
На домах вывешивали флаги и стихи Маяковского.
Если бы видел это Володя, он бы понял, что он не один, что он имеет ре

зонанс, что его любили, что он нужен.
Но... ОН медленно покачивался на грузовике, на железной платформе, 

глухо громыхающей и суровой.
Он медленно плыл...
Самый живой из живых...
Боевой командир нового революционного фронта искусств.
Великий пролетарский поэт СССР.
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Организационное совещание РЕФа: В. Маяковский, О. Брик, Н. Асеев, В. Жемчуж
ный, Л. Брик, Л. Кассиль, В. Катанян, П. Незнамов, В. Степанова, А. Родченко,
Б. Кушнер, Н. Брюханенко и др. 1929 г.

ГММ. Инв. № 8492. 29,5x24 см.

Слушайте ж:
Все, чем владеет моя душа,
А ее богатства пойдите смерьте ей! — 
Великолепие,
Что в вечность украсит мой шаг,
И самое мое бессмертие,
Которое, громыхая по всем векам, 
Коленопреклоненных соберет мировое вече, — 
Все это — хотите? —
Сейчас отдам
За одно только слово
Ласковое,
Человечье.
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Опубликовано (с сокращениями) в журнале «Смена» (1940. № 3); полно
стью — в книге «А.М. Родченко. Статьи, воспоминания, автобиографиче
ские записки, письма» (М., 1982). Фрагмент воспоминаний публикуется по 
машинописи, хранящейся в ГММ — КП № 13290 (1). Фиолетовая лента. Ав
торская правка черными и синими чернилами. Машинописный текст вло
жен в белую картонную обложку с надписью зелеными чернилами: «Род
ченко. Работа с Маяковским». Дата: «1939» (простой карандаш).
..меня вызвала до телефону Варвара... — Речь идет о В.Ф. Степановой.
Эй!/ /  Господа!/ /  Любители / /  святотатств... — Из поэмы Маяковского 
«Облако в штанах» (1915).
Слушайте ж: все, чем владеет моя душа... — Из стихотворения «Дешевая рас
продажа» (1916).
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С 1928 года я был в дружеских отношениях с женой Валентина Катаева и 
часто бывал у них в доме, где собиралась целая группа писателей. Здесь все
гда сидел застенчивый и скромный, но бросавший остроумные и меткие за
мечания Илья Ильф, всегда сонный Евгений Петров и задиристый Олеша, 
уже написавший получившую известность «Зависть». Здесь всегда, приез
жая из Ленинграда, проводил время Зощенко, появлялся Лев Никулин, а 
после постановки «Квадратуры круга» Катаева стали приезжать и артисты 
мхатовской студии — Борис Ливанов, Яншин и другие. Приходил и Мая
ковский, сразу вносивший в литературные споры страстность, азарт и свое 
неисчерпаемое остроумие.

И вот настало 13 апреля.
Я пришел довольно рано, часов в восемь, к Катаевым на Сретенку, в Го

ловин переулок. Вскоре пришел неожиданно Владимир Владимирович и, 
так как Катаева не было дома, стал недовольно и нервно ходить по квартире. 
Я подошел к нему и предложил, пока никого нет, сыграть в маджонг. Он со
гласился, и мы сели за стол, смотрю — он вынул папиросы, закурил. Я не 
удержался и сказал: «Владимир Владимирович, почему вы курите? Вам 
нельзя курить. Вы же только что написали стихотворение “Я счастлив” и 
вдруг закурили». Он посмотрел на меня: «Ну, мне можно курить!» И тут я по
нял, что избежал словесной бани, что в другое время он уничтожил бы меня 
меткой остротой за эту иронию. Мы продолжали молча играть. Я выиграл 
10 рублей. Он заплатил и заявил, что больше играть не хочет. Я обрадовался 
и сказал, что эти выигранные 10 рублей не истрачу, а сохраню на память о 
тех проигрышах, о тех унижениях, которые я испытал в игре с ним в течение 
многих лет. Он подошел ко мне, потрогал меня за щеку и сказал: «Мы с вами 
оба небриты» и вышел в другую комнату, где раздавались его размашистые 
шаги. Меня это поразило. На него это совсем не было похоже. Он ведь нико
гда не оставлял партнера в покое, если имел возможность отыграться и иг
рал всегда до тех пор, пока партнер не отказывался сам играть, а когда у него 
не оставалось денег, он доставал бы их, спешно написал стихи, чтобы иметь 
возможность отыграться. Я понял, что он в очень плохом настроении. К это
му времени, часам к девяти с половиной, пришли Олеша и Катаев. В столо
вой стали накрывать на стол. Валентин Петрович пошел за вином, за шам
панским. Позвонив предварительно по телефону, приехали после бегов По
лонская, Яншин и Ливанов. Пока готовили ужин, Олеша и Катаев, заметив 
настроение Владимира Владимировича, все время подшучивали над ним,
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вспоминая положение из «Квадратуры круга» (переживет или не пережи
вет?). Но Владимир Владимирович был молчалив, мрачен, лишен остро
умия. Мы сели за стол. Маяковский сидел слева от меня, а Полонская спра
ва, через одного гостя. Начали пить шампанское. Маяковский ничего не 
пил, встал и вышел в другую комнату и снова мрачно начал шагать. Хозяйка 
дома забеспокоилась, что его нет. Катаев сказал: «Что ты беспокоишься, 
Маяковский не застрелится. Эти современные любовники не стреляются». 
Владимир Владимирович должен был это слышать. Я не знал о его романе с 
Полонской и не понял смысла сказанного, но все почувствовали нелов
кость. Вероятно, Катаев сказал это в защиту Маяковского, который стоит 
выше банальных положений. Может быть, это была просто ироническая 
фраза, но она прозвучала очень трагически в этот вечер: Маяковский вер
нулся в столовую, видно было, что он все слышал, сел за стол, вынул запис
ную книжку в отличном переплете, в которую он записывал стихи, написал 
записку, вырвал лист, смял его и через меня передал Полонской. Она про
чла, улыбнулась, но ничего не ответила. Владимир Владимирович написал 
другую, также вырвал листок, и я снова передал его.

Мне показалось странным, что человек, который так любит и ценит доб
ротные вещи, прочные ботинки, хорошее перо, который становится на ко
лени, чтобы ему вернули любимую авторучку, сейчас рвет не жалея из такой 
книжки листы. Видно было — сильно нервничал.

Было поздно. Полонская, Яншин, Ливанов уже уехали. Стало светать. 
В апреле ведь в 5 уже совсем светло. Владимир Владимирович обнял мать 
Катаевой, поцеловал Валентина Петровича, и мы вышли последними. Я по
прощался с ним на улице, и Маяковский поехал в Гендриков переулок. Вот 
и все.

14 апреля вечером он лежал в боковом зале Дома писателей, и ночь мы 
сидели на стульях, поставленных вдоль стен, а на рассвете, присев на лавки у 
памятника Гоголю, мой друг художник Маф сказал: «Это кончилась наша 
молодость».

На следующий день гроб стоял в большом зале клуба, весь заставленный 
венками и засыпанный живыми цветами, а внизу лежал венок от рабочих 
какого-то завода из металлических стружек с надписью на красной ленте: 
«Железному поэту, железные цветы».

На Рождественке во дворе ВХУТЕИНА стоял простой грузовик. Худож
ники Татлин и Денисовский при помощи кровельного железа и красных по
лотнищ превратили его в монументальный лафет, на который и поставили 
гроб поэта.

3 8 - 2 1 8 9
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Прошло всего дней десять после похорон Маяковского, как я у книжной 
лавки писателей встретил О.М. Брика, и он мне сказал, что они получают 
массу писем, в которых высказываются всякие предположения о причинах 
самоубийства Маяковского, но лучше всех написала одна работница с ива
новской текстильной фабрики. Она написала: «Маяковский умер от пере
грева котла».

Машинопись воспоминаний В.О. Роскина о Маяковском хранится в ГММ 
(инв. № 13767). Печатается по этому тексту.

Вам нельзя курить. Вы же только что написали стихотворение «Я счаст
лив». — Имеются в виду заключительные строки стихотворения «Я счаст
лив» (1929):

...сообщаю:
граждане —

я
сегодня —

бросил курить.
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И-

Вхождение Маяковского в РАПП не было встречено в РАППе овацией. 
Любопытно, что поэма «Во весь голос», хотя и напечатанная в рапповском 
журнале, вышла в нем под названием «Во весь галоп». Правда, в конце но
мера редакция сетовала на ошибку типографии.

Войдя в РАПП, Маяковский тем самым задал рапповцам задачу: он был 
слишком грандиозной фигурой, чтобы играть вторую роль. Предполага
лось, что он должен в РАППе руководить поэтами, но коренные рапповцы 
на это не согласились. Какой же выход? Выход был найден: в РАППе орга
низовалась группа, в которую вошли все рапповские поэты плюс Багрицкий 
и Луговской, но минус Маяковский. Таким образом, кадры поэтов РАППа 
состояли теперь из двух частей: с одной стороны, группа, с другой — один 
Маяковский.

Владимир Владимирович, совершивший отчаянный шаг своим вхожде
нием в РАПП и рассчитывавший на какое-то дружеское тепло со стороны 
новых товарищей, обрекался теперь на полное одиночество, а одиночества 
он органически не выносил.

В этот период мы с Маяковским всячески избегали друг друга, но я по
нимал, что он переживает самое трудное время за всю свою жизнь. Встретив 
однажды на Тверской А. Фадеева, я сказал ему:

— Что же вы думаете делать с Маяковским дальше?
— А что с ним делать? — удивился Фадеев.
—Да ведь он ради РАППа порвал с самыми лучшими своими друзьями — 

с Бриком, Асеевым, Кирсановым! Атеперьчтоже? Группа поэтов организо
валась, а его там нет.

— А что, ему Алтаузен нужен?
— Одиночество все-таки.
— Ну, это на первых порах неизбежно! — сказал Фадеев. — А Маяков

скому ничего не будет. Плечи у него широкие.

Как это часто бывает с тяжелоранеными, я не сразу понял, какое огром
ное опустошение в моей душе произвело самоубийство Владимира Влади
мировича. Сгоряча я написал стихотворение «На смерть Маяковского», 
очень искреннее и очень бестактное, за что мне сильно влетело от общест
венности, и, надо сказать, совершенно справедливо. Пока я огрызался, пока 
налаживал на развалинах конструктивизма «Бригаду М-1», пока работал 
сварщиком на электрозаводе, ездил на Камчатку к ламутам, участвовал в

3 8 *
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арктическом походе ледокола «Челюскин», прошло несколько лет. И вдруг в 
Париже я почувствовал, как заныла во мне застарелая рана.

Испанский поэт Рафаэль Альберти, Семен Кирсанов и я прогуливались 
как-то по улице Кампань-премьер. Кирсанов начал громко читать стихи 
Маяковского о гостинице «Истрия». Альберти вторил ему теми же строчка
ми во французском переводе:

Направо от нас Buolevard Montparnasse.
Налево — Buolevard Raspaie.

И тут перед нами возникла гостиница — та, в которой когда-то жил Мая
ковский. На какое-то мгновение мне показалось, что он глядит на нас из ок
на. Не помню, куда исчезли затем Кирсанов и Альберти. Помню себя у этой 
гостиницы и мысли мои, которые впоследствии уложились в стихотворный 
размер:

Передо мной отель «Istria».
Вспоминаю: здесь жил Маяковский.
И снова тоски застарелой струя 
Пропитала извилины мозга.

Бывает: рядом живет человек,
Ты ссоришься с ним да споришь,
А умер — и ты сиротеешь навек,
Вино твое — вечная горечь.

Направо отсюда — бульвар Монпарнас, 
Бульвар Распай — налево.
Вот тут в потоках парижских масс 
Шагал предводитель Лефа.

Ночью глаза у нас широки,
Ухо особенно гулко.
Чудятся
мне
его
шаги
В пустоте переулка.
Видится мне его серая тень, 
Переходящая улицу.
Даже когда огни в темноте 
Всюду роятся и ульятся.



И. Сельвинский 597

И ноги сами за ним идут,
Хоть млеют от странной дрожи...
И оттого, что жил он тут,
Париж мне вдвое дороже.

Ведь здесь душа его, кровью сочась,
Звучала в сумерках сизых!
Может быть, рифмы еще и сейчас,
Как голуби, спят на карнизах.
И я люблю парижскую тьму,
Где чую его паренье,
Не малым я был обязан ему,
Хоть разного мы направленья.

И сколько сплетен ни городи,
Как путь мой ни обернется,
Я рад, 
что есть 
в моей 
груди
Две-три Маяковские нотцы.

Эти «нотцы» я пронес сквозь всю свою зрелую жизнь. Они дороги мне, 
как бывает дорого под старость лет собственное сходство со старшим бра
том, которому ты в свое время принес немало огорчений, но который в кон
це концов, а может быть, и в начале начал был твоим идеалом.

1963

Фрагмент воспоминаний И.Л. Сельвинского о Маяковском печатается по 
кн.: Сельвинский И.Л. Я буду говорить о стихах... М.: Советский писатель, 
1973. С. 306-308.

...направо от нас BuolevardMontparnasse... — Из стихотворения «Верлен и Се
занн» (1925).
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В. Ссмьм>1а

Катастрофа
14 апреля 1930-го было необычайно жарко, почти летнее утро. В 8 утра я 

шла в большой длинный павильон, недалеко от входа в ЦПКиО им. Горько- 
го. По моему проекту строилась выставка «Новый быт». По существу, экс
понировались обычные бытовые вещи — электрочайники и утюги, газовые 
плиты, ткани, обои, трикотаж — словом, все, что в 1930 г. должно было обо
значать новый быт.

В парке было безлюдно. Дорожки и газоны поливали, и от этого в возду
хе стояли маленькие радуги. Выставочные стенды были готовы. Их округ
лые, обтекаемые формы были уже окрашены в спокойные светлые тона.

В маленькой комнате, где я работала, стоял обычный шум и сутолока. 
Уходили-приходили прорабы, художники, хозяева экспонатов, которые уже 
начали свозить заводы и фабрики. Шел всегдашний суматошный день, как 
на всех выставках. Главного художника дергали во все стороны — смотреть 
колер, принять плакат или диаграмму и т.п.

Позвали к телефону около 11 часов. Приглушенным искаженным голо
сом Ольга Третьякова сказала: «Володя застрелился». Невольно вырвался 
вопрос: «Совсем?» — «Да, Сережа поехал на Лубянский». Каждый, навер
ное, услышав, что такое случилось с молодым, здоровым человеком, задает 
такой вопрос — вопрос надежды, что еще все поправимо. А здесь — Маяков
ский!

Через весь парк я бежала в Нескучный сад. Там, в старинных дворцовых 
флигелях, кажется, в этнографическом музее, строился советский отдел вы
ставки в Дрездене по проекту Эль Лисицкого. Там, с Лидией Наумовой-Жа
ровой работала Лиля Лавинская. Она встретила меня бледная, с застывшим 
лицом — знает, звонил Антон. Лиля хотела сейчас же уехать на Лубянский. 
Я ушла к себе на выставку и осталась там.

Страшно было подумать, как войти в эту тесную комнату — четыре шага 
от двери к окну — и за окном — глухая стена соседнего дома.

К вечеру Владимира Владимировича перевезли на Гендриков. Переси
лить себя и войти в эту квартиру я не могла. Поздно вечером я прошла по 
противоположной стороне переулка. У дома стояли машины, окна были ос
вещены, там двигались люди. Домой пошла тем же путем, по набережной от
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Е.В. Семенова. Рисунок, посвященный судьбе семьи С. Третьякова. 1974 г.

ГММ. Инв. № 31321. Бумага, тушь. 38,0x28,0.
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Е.В. Семенова. Фотопортрет работы С. Третьякова. 1932 г.

ГММ. Инв. № 11513 (2). 10,0x15,0.

Краснохолмского моста, где еще недавно шли М аяковский, Пастернак и 
я — через Зарядье.

М ертвого М аяковского увидела только, когда встала в почетный караул 
в Доме писателей.

Смягченное, спокойное лицо.
К похоронам приехали уже из Лондона Брики, вот они стоят у гроба. 

Здесь Александра Алексеевна, сестры. То там, то тут мелькало лицо Аграно
ва. О кна распахнуты.

Во дворе — толпа. Все как во сне — было — не было.
Во дворе был митинг. С балкона говорил Луначарский, потом Третья

ков. Потом в какой-то машине очутилась Ольга, кажется, Лиля Лавин<ская> 
и какой-то журналист.
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Е.В. Семенова (справа), В. Степанова (слева) и В.Ф. Родченко (в центре)
1932-1933 (??) гг.

ГММ. Инв. № 11512. Фото А.М. Родченко. 18,5x23,5.

Поварская была налита толпой от стены до стены. Мы выбрались пере
улками и поехали в крематорий. Помню, что я судорожно мяла в кармане 
пальто свой пропуск в крематорий (он сохранился). В крематорий еще мож
но было пройти спокойно по билету. На стенах сидели и стояли люди, за ог
радой кругом тоже толпа. Народ все прибывал. Кордон милиции был про
рван, толпа ворвалась и разлилась по всей территории. Мы уже были в зда
нии. На ступеньках стоял милиционер и пытался сдержать толпу, которая 
врывалась в здание крематория. Как пришел грузовик с гробом (говорили, 
что грузовик вел Михаил Кольцов), как его вносили — я не видела. Мне уда
лось подойти ближе, я увидела, как огромный гроб стал медленно уходить. 
Ужасно крикнула Ольга Владимировна. С кем и как я выходила из кремато
рия — не знаю. Толпа медленно расползалась. Проскакали конные мили
ционеры. Было чувство не горя, а непоправимой катастрофы для каждого 
знавшего и любившего этого необыкновенного человека из будущего.

Завтра я снова поеду в парк, доканчивать выставку под громким назва
нием «Новый быт». Фатальное совладение названия! Все, что было на Генд-
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риковом вечером 14 апреля, я знала от Лили Лавинской. Начиналась жизнь 
без Маяковского.

Что осталось?

Собирая в одно отдельные воспоминания, спрашиваешь — что же оста
лось после 5 лет в Лефе?

Осталось самое главное — счастье — интенсивнейший творческий пери
од в молодости пройти близ орбиты Маяковского.

Осталась память о его борьбе с пошлостью и фальшью в самом широком 
их проявлении. Осталась — принятая на всю жизнь мерка на Маяковского в 
большом и малом: в искусстве, в работе, в отношениях к друзьям и врагам. 
Неудобное наследие — оно приводило к конфликтам в постоянно ослож
нявшейся атмосфере тридцатых годов, но и необходимое пока:

Очень много 
разных мерзавцев 
ходят
по нашей земле 
и вокруг.

(В. Маяковский. Разговор с товарищем Лениным)

После пяти лет в Лефе остался и нелегкий переход от наивного «всеоб
щего» футуризма первых лет Революции, через путаные и крайние лефов- 
ские теории, к осознанию современного искусства в советском обществе. 
Но искусство было повернуто вспять — а не вперед.

Рукопись воспоминаний Е.В. Семеновой хранится в ГММ (инв. № 13757 (1,2). 
Представляет собой две общие тетради № 1 и 2. Настоящая глава содержит
ся в тетради № 2. Тетрадь в клеточку в белой картонной обложке на двух пру
жинках (с. 205—215). Тетрадь № 2 продолжает нумерацию страниц тетра
ди № 1 и начинается со с. 175. Рукопись сделана синими чернилами. Нуме
рация главок обведена красным карандашом; глава «Катастрофа» имеет 
номер 40.

Очень много разных мерзавцев... — Из стихотворения Маяковского «Разговор 
с товарищем Лениным» (1929).

В ГММ хранятся также комментарии Е.В. Семеновой к рисунку «Про это». 
КП 13757 (1,2). 10 л., 10 с. Рисунок Е.В. Семеновой «Про это» (1941). Руко
пись и машинопись с правкой и подписью (синие чернила).
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Е.В. Семенова. «Про это». 1941 г.

ГММ. Инв. № 11245. Бумага, акварель, 45,0x35,0.

К РИ СУНКУ «П РО  это»
Литературный музей готовил большую выставку М аяковского в особня

ке на Кропоткинской (1940 г.)
Главный художник А.А. Веснин один из отделов предложил проектиро

вать Е.А. Лавинской, Г.Л. Миллеру и мне. (Подробно о выставке в статье 
«Вхутемас, Леф, М аяковский» — Е. Семенова. Ученые записки Гос. Тарту
ского ун-та, вып. 184 —1966 г.).

Наша группа заново перечитывала М аяковского. Как всегда — поразила 
поэма «Про это». Автобиографичность поэмы вызвала ассоциации с лефов- 
ским периодом в квартире на Гендриковом переулке. (В основном период 
«Нового Леф'а».)

Переоценивались противоречия, существовавшие между теорией Бри
ка, Арватова и др. о «производственном искусстве» и реальным творчеством 
прежде всего М аяковского, затем Асеева, Пастернака.
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Память бывает разная — у меня она зрительная. Так, в 1941 г. возникла 
эта композиция на тему «Про это».

Не ставилась задача дать одно из конкретных собраний ЛЕФ'а или по
местить всех лефовцев. Скорее, это обобщенное воспоминание, получив
шее изобразительное выражение.

Каждый персонаж с портретным сходством (лефовец или нелефовец) 
связан для меня с определенным, запомнившимся событием или даже слу
чаем и личным субъективным к нему отношением.

По мере работы над рисунком ложились в композицию и отдельные сти
хи —надписи из поэмы.

Направленный луч выхватывает часть столовой. В левом углу дверь в 
комнату Маяковского. Там никого нет, темно. В окошке синеет ночное небо.

На затененной части стены повисают строчки:

При чем тюрьма?
Рождество.

Кутерьма,
Без решеток окошки домика!
Это вас не касается.

Говорю — тюрьма.

(Иногда мы, «лефовская молодежь» говорили: «Идем на собрание в до
мик»).

Из темного фона комнаты Маяковского выступают стихи:

Когда ж,
Когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?

Ешь?
Отпускаешь брюшко?

Сам в ихний быт,
в их семейное счастье

намереваешься пролезть петушком?!

Тут нечего комментировать.
К печке в свободной позе прислонился студент архитектурной мастер

ской А.А. Веснина (Вхутемас) А.К. Буров. Он не входил в ЛЕФ, но бывал на 
собраниях. Один из самых талантливых архитекторов. Любил Корбюзье. 
В «салоне» к месту.

На диванчике сидят: художник Е. А. Лавинская (ее воспоминания досто
вернейший и потрясающий документ о противоречиях лефовских теорий, о
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«новом лефовском быте»).Она внимательно наблюдает, пока она еще верит 
в «производственное искусство», далее — я. Свойство характера — любовь к 
анализу — вызывало пока еще некоторое сомнение в блистательных теоре
тических импровизациях О.М. Брика.

Рядом — студент архитектурной мастерской Ладовского, Докучаева и 
Кринского — Н.А. Красильников.

Простой, хороший парень, которого мы с Е.А. Лавинской привлекли в 
ЛЕФ. Однако он быстро отошел.

На лефовских заседаниях бывали и гости — писатели других группиро
вок — например, конструктивисты Зелинский, Сельвинский, был как-то и 
Авербах.

Несколько таких гостей есть и на рисунке, но это не портреты, а обоб
щенные персонажи. Кто-то из них говорит по телефону.

Танцующая пара — скульптор А.М. Лавинский — муж Е.А. Лавинской. 
(Его натуре и интеллекту очень подошел «Новый лефовский быт», который 
доставил столько страданий Е.А. Лавинской). Он некрасив. Отправляясь на 
Гендриков, в домик, тщательно одевается. Его дама — принадлежит к жен
щинам окололитературным. Мы с Лавинской прозвали их «подлилками», 
т. е. «ходят» под Лилей Брик. Они подражали ее манере одеваться, танце
вать. Их очаровывала «светскость». К 1941 году память сохранила их при
близительные типажи, имена и лица стерлись.

На подоконнике сидит и пудрится одна из них. На занавеске проступают 
слова:

Будет ныть!
Поесть, попить,
Попить, поесть 
И за 66!
Теорию к лишнему!

(Периодически некоторую часть лефовцев и нелефовцев охватывала 
игорная лихорадка. На моей памяти это был модный ма-джонг. Не надо 
смешивать эти игры с азартной игрой Маяковского, Асеева и др.).

Между окнами шкаф с посудой. Над ним:

А вороны гости?!
дверье крыло

раз сто по бокам коридора исхлопано.

Председателем собраний была Л.Ю. Брик (если она была не в отъезде), 
Такой, как на рисунке, я ее увидала в вечер разрыва с Пастернаком. Пред
ставленье о ней как о человеке жестком в дальнейшем усилилось.



606 Воспоминания современников

Слева от Лили Юрьевны стоит О.М. Брик — главный теоретик ЛЕФ'а. 
Позже Шкловский написал: «Осип Брик все это оформлял теоретически, 
все, что происходило, — необходимость писать слишком много строк и не 
писать поэмы, все находило точное и неверное обоснование». (В. Маяков
ский в воспоминаниях современников. Госиздат — 1963 г.).

Рядом с О.М. Бриком, на фоне стихи:

Слова так
(не то чтоб со зла):

«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».

Это ассоциируется с уменьем О.М. Брика многое легко сводить к «забав
но». Характерен для О.М. Брика жест — поправить галстук.

На стекле горки плавают стихи:

Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом 
Плыл Невой — 
мой дом 
меж дамб 
стал льдом 
и там...

Справа от Л.Ю. Брик сидит О.М. Бескин — он связан с трагикомическим 
инцидентом на даче в Сокольниках, когда он недолго был «в случае».

Над Л.Ю. Брик склонился В.А. Катанян, который ни в 20-х годах, ни в 
1941 г. еще не мечтал о своем «возвышении». В ЛЕФ'е он не блистал ни мыс
лями, ни речами, а книжечка его ранних стихов не подавала никаких надежд 
на поэтическое будущее. (В.А. Катанян. «Убийство на романтической поч
ве — Тбилиси, 1918 г.).

Над этой группой, на занавеске окна, стихи:

Стою у стенки.
Я не я.

Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея 
Невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине предал,
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я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным знал.
Звал:

решись
с этажей

в мостовые!

В правом углу две фигуры окололитературных трепачей-сплетников. 
С левой стороны стола сидит Агранов — следователь по особо важным де
лам — непременный гость всех собраний. Приезжал с очень юной женой. 
Лица не помню — незначительные, мелкие, скользящие черты.

С ним рядом Л.А. Гринкруг — друг и завсегдатай дома. Вернейший ры
царь Л.Ю. Брик. Элегантен, даже красив.

За стулом Л .А. Гринкруга стоит очень худая, некрасивая женщина с коп
ной соломенно-желтых волос. Это прекрасная актриса, интереснейший че
ловек А.С. Хохлова, жена кинорежиссера Л.В. Кулешова. Поразило досто
инство и мужество, с которым она перенесла недолгое пребывание своего 
мужа в «фаворе» Л.Ю. Брик. Я имела случай это наблюдать. Далее Б.Ф. Мал
кин — отличный человек, умница. Он в моих воспоминаниях связан с вы
ставкой к съезду советских писателей, в 1934 г., когда просил меня заменить 
домной фото Маяковского на плакате. Убоялся.

Его окружили две безымянные женщины. Розовая — пухлая, холеная, 
немолодая. Другая — стильная, змеистая. Тень ее руки с папиросой ложится 
контуром револьвера:

Надпись:

Шли
из артезианских прорв 

меж рюмкой
слова поэтических споров.

С правой стороны стола — молодой С. Кирсанов увлеченно читает сти
хи, не обращая внимания на окружающих. Его любил Маяковский.

Иронический, насмешливый Шкловский сказал: «Молчи, домашняя 
хозяйка», — когда Л.Ю. бросила Пастернаку что-то обидное и злое.

В.Ф. Степанова в ярко-зеленом платье — лефовский ортодокс что-то 
проповедует. Позже она и ее муж А.М. Родченко вернутся к живописи, 
от которой отреклись ради «производственного искусства». Рядом с ней 
С.М. Третьяков — человек разносторонний — поэт, очеркист, драматург. 
«Рычи, Китай» обошел мир. Он обладал даром убеждать. Литература факта,
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за которую  я р остн о  боролся  С .М . Третьяков, в наш е время, в 60-х  годах, п о 
лучила пр и зн ан и е — хотя бы судя п о  интересу, которы й проявлялся к в осп о
м ин ан иям , очерку.

В.О . П ерц ов — критик, почти благоговейно слуш ает С .М . Третьякова. 
П ер и од  ЛЕФ 'а дал ем у возм ож ность, так сказать, «изнутри» написать три 
книги о творчестве М аяковского и  дать литературны й ф он  той  эпохи.

В левом  углу к ом п ози ц и и  чер ное пятно — это  поры висто уходящ ий, п оч
ти убегаю щ и й  Б.Л. П астернак. Длительны й и слож ны й сп ор  м еж ду М аяков
ским  и  П астернаком  н е кончен . А втобиограф ия П астернака, с его спорны 
м и п ол ож ен и я м и  о М аяковском , продолж ает спор.

К огда возн и к  этот р и сунок , то м ногих уж е н е было. П огибли  С .М . Треть
яков и Б .Ф . М алкин. Веры в их виновность н е было. Я  н е могла и не хотела 
исклю чить их и з р и сун к а-восп ом и н ан ия .

П равы й затенен н ы й , п ереходящ ий в черны й, угол к ом п ози ц ии  занят 
ф игурой безы м я н н ой  ж ен щ и н ы  — гостьи, как итог — растущ ие и наливаю 
щ и еся  ярко-красны м  строчки:

Но дыханием моим,
сердцебиением,

голосом,
каждым острием вздыбленного в ужас волоса, 
дырами ноздрей,

гвоздями глаз.
Зубом, исскрежещенным в звериный лязг, 
ёжью кожи,

гнева брови сборами, 
триллионом пор,

дословно —

в осень,
в зиму,

в весну,

всеми порами,

в лето,
не приемлю,

ненавижу это
все.

Вгляды ваясь и з 1941 года в годы  двадцаты е, н еи зб еж н о  долж на была воз
никнуть некая м аркированность этого рисунка.

В Л Е Ф 'е м н огое  в литературе и  в прикладном  искусстве бы ло предугада
н о , н о  м н огое и  уп ущ ено. Группировка превращ алась в замкнуты й дом аш 
н и й  салон. О казалось, что стихи 1923 года легко лож ились в тем у ЛЕФа' на 
квартире Бриков и  в п осл едую щ и е годы.
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Этот р и сунок  — слож ны е личны е восп ом и н ан ия о лю дях 20 -х  годов, о  
группировке Л Е Ф  и о  М аяковском, которого н ет в к ом п ози ц и и , да и  не надо  
ему тут быть.

В сяческие споры  о том , «чей» ж е М аяковский — нелепы . О н п ри надле
жит своей  стране и всем у миру.

Е. Семенова 
28/3—67 г. Москва

...противоречия, существовавшие между теорией Брика, Арватова и др... — 
Речь идет о теоретиках ЛЕФа, которые выдвигали лозунг «производствен
ного искусства», требовали ликвидации станковой живописи, слияния ис
кусства с производством материальных ценностей.
При чем тюрьма? и далее все стихотворные цитаты приводятся из поэмы 
Маяковского «Про это» (1923).
...разрыва с Пастернаком... — В статье «Леф или Блеф» В. Полонский похва
лил Б. Пастернака, после чего в журнале «Новый мир» (1927. № 2, февр.) бы
ла опубликована поэма «Лейтенант Шмидт», отрывок из которой ранее пе
чатался в «Новом Лефе» (1927. № 1, янв.). Лефовцы сочли Пастернака пере
бежчиком, после чего произошел его разрыв с Лефом.
«Молчи, домашняя хозяйка». — На одном из лефовских «вторников», по вос
поминаниям Л.Ю. Брик, она попыталась успокоить возбужденно разгова
ривающих его участников. Шкловский крикнул: «Замолчи, знай свое место. 
Помни, что здесь ты только домашняя хозяйка!» (Цит по: Лиля Брик — Эль
за Триоле. Неизданная переписка (1921—1970). М.: ЭллисЛак, 2000. С. 114). 
«Рычи, Китай» — пьеса С.М. Третьякова шла в театрах страны и за рубежом.
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Н о  есть ещ е одн а  вещ ь, которая ником у н е известна, кроме меня.
В начале апреля м н е п озвон и л  А .И . И стецкий  и  сказал, что просят меня  

ср оч н о  приехать в Ц К . М н е показалось, что-то п рои зош ло, и поэтом у я н е 
сколько встревож енны й поехал к нему.

Н о  когда я вош ел в кабинет, он  м еня встретил улы бкой, и  я понял, что 
ничего такого н е случилось.

В ы яснилось, что о н  от и м ен и  Секретариата Ц К  п опр оси л  м еня взять на 
себя  редактирование первом айских лозунгов Ц К ; чтобы  я их отредактиро
вал литературно. Н о  при этом  он  высказал просьбу, чтобы  я взял к ого-н и 
будь и з п оэтов  для этого  дела, чтобы  похлещ е выглядело.

И  я  спросил: «А если  я приглаш у М аяковского, — как вы к этом у отн есе
тесь?»

А .И . И стец к ий  сказал:
— Н у что ж е, очень хор ош о, — и  добавил: — Я сп рош у ещ е у  секретарей.
О н сп р оси л  и  говорит, что кандидатура М аяковского вполне для Ц К  

прием лем а и  о н  п р оси т  м еня с н им  связаться.
В памяти у  м ен я  сохран илось  следую щ ее. Я  несколько раз пытался найти  

М аяковского и  н е  м ог. Встретил его числа 10 или 12 апреля, то  есть незадол
го д о  см ерти.

Я  встретил его недалеко от Д ом а Герцена, и  говорю , что вот есть такое 
п оручен и е и  н адею сь, что ты согласиш ься.

М аяковский  сказал, что согласен , н о  просит подож дать несколько дней , 
п отом у что о н  бол ен , у  н его  был грипп, он  себя  плохо чувствовал и не выхо
дил и з дом у. О н  говорит, что дн я  два подож дем , а потом  возьмемся за это дело.

Н у, а затем , чер ез несколько д н ей  п осл е этого (м не представляется, что 
это  бы л, м ож ет быть, даж е ден ь  накануне сам оубийства) — на Дмитровке, 
там, где н аходится  театр Л ен и н ск ого  к ом сом ола, — бы ло к и н о , известное  
тем , что ставило «первым экраном » зарубеж ны е нови нк и , которы е тогда 
закупались в д ов ол ь н о  больш ом  количестве, — вот там я  встретил М аяков
ского.

Я  п ош ел  с ж ен о й  н а вечерний  сеанс в это  кино. Е щ е не кончился пре
ды дущ ий сеа н с , и  мы ходи ли  п о ф ой е. И  вдруг я  увидел М аяковского с П о 
л он ск ой , которы й такж е приш ел сю да. О н п ознаком ил м еня и  м ою  ж ену  
с П ол он ск ой , при чем  представил нам  ее как свою  ж ену. М ы  вместе уселись  
в лож е.



В. Сутырин 611

В.А. Сутырин

ГММ. НВФ-688. 14,0x10,5

Я не помню, что мы смотрели, — какую-то заграничную новую картину. 
И когда вышли оттуда, то М аяковский предложил пойти поужинать вчетве
ром. Но я тогда жил очень далеко, в так называемой Дангауэровке; теперь 
это район обжитой, а тогда там у нас не было не только телефона, но даже ав
томата, и такси трудно было достать, чтобы поехать туда. Мне надо было 
ехать трамваем через Заставу Ильича (Ш оссе Энтузиастов).

Время было позднее, и мы рисковали остаться без транспорта. Поэтому 
мы с женой поехали домой.

На следующий день я уходил на работу не рано, и вдруг приш ла за мной 
машина не из Главного управления кинематографии, а приехал на такси 
мальчик, который был в должности посыльного в редакции журнала «На л и 
тературном посту», и сказал, что я должен немедленно приехать в РАПП. 
Я спросил, в чем дело, а он говорит: «Ничего не знаю».

Я поехал. Но сначала решил заехать в Гнездниковский переулок, в Глав
ное управление кинематографии. Когда я приехал, то там сидел режиссер 
Ромм, и когда я поздоровался, то он говорит: «Какое ужасное несчастье!»

3 9 *
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Н еу д о б н о  бы ло его расспраш ивать, я торопился, и п оэтом у просто ска
зал: «Да, да , я знаю », и  прош ел в кабинет. Я  спросил  свою  секретарш у Д ур 
нову: «В чем  дело?» О на сказала: «Застрелился М аяковский! М не звонили об  
этом ».

Я  сейчас ж е  п озв он и л  С тецком у в Ц К , и  о н  в двух словах сказал: все, что 
и зв естн о , — это  что М аяковский застрелился часов ок оло 9 утра; не в 10 ча
сов , а раньш е 10 часов. А  я узнал об  этом  часов около 12 дня.

О н сказал отн оси тел ьн о того, что создается п охорон ная ком иссия, кото
рую  возглавляет Арт. Халатов, и  м еня п росил  быть его зам естителем , то есть 
ф актически взять на себя  все дел о  п о  л и ни и  Ф едерации.

Затем  м н е п озв он и л  с  Л убянки  начальник Секретариата оперативного  
отдела В Ч К , уп ол н ом оч ен н ы й  О Г П У  А гранов, которы й вел следствие по д е 
лу. А гранов был знаком ы м  и одн им  и з друзей  М аяковского.

Д альш е, п о  некоторы м  обстоятельствам, о которы х я скажу дальш е, он  
со  м н о й  держ ал связь д о  сам ого посл еднего  м ом ента, когда мы М аяковского  
уже вы носили  и з клуба Ф едер аци и  и  отправлялись в крематорий.

Д о л ж ен  вам сказать, товарищ и, что для м еня это бы ло ударом  абсолю тно  
н еож и дан н ы м , и все, что п отом  я читал и з материалов следствия и что мне 
рассказы вал А гранов, м ен я  убеж дало (и я в этом  твердо убеж ден  и сейчас) — 
м еня убеж дало в том , что это  бьш  п росто несчастны й случай (иначе я не на
зову). Т о  есть это  н е  бы ло поступком , которы й вызрел у М аяковского в р е
зультате дол гих  серьезны х раздумий; или что он  приш ел к этом у реш ению  
п о степ ен н о , укрепился в н ем  и  счел, что у него другого вы хода нет и зав
траш него дн я  у н его  нет.

Г де-то  я читал или к то-то  м н е говорил из специалистов М аяковского, 
что у М аяковского и дея  сам оубийства в ж и зн и  не раз всплывала на поверх
ность, и о н  соверш ал покуш ен и е в м олодости , которое кончилось благопо
лучно.

В о зм о ж н о , это  и  так, н о  вот этот м ом ен т в ж и зн и , которы й кончился так 
трагически, — я м огу сказать, и  приведу несколько доказательств, — он , п о 
вторяю , м ен я  привел к твердом у убеж ден и ю  в том , что это  был поступок не 
обдум анн ы й, то  есть то , что м едики  и  криминалисты  назы вают «состоянием  
аф фекта», когда человек  н е сп о со б ен  трезво рассуждать и  соверш ает посту
п ок , а п отом  за н его  казнится всю  ж изнь, — если его ж изнь сохранится.

Н о  п реж де, чем  рассказы вать о б  этом , о  п охоронах (здесь  есть о  чем рас
сказать), я бы хотел несколько слов сказать п о  п оводу взаим оотнош ения  
М аяковского с  Р А П П ом . < ...>

П оч ем у М аяковском у н еобходи м о  бы ло вступать в эту организацию , к о
торая, как некоторы е товарищ и считают, была ем у всегда чужда, в которой  
о н  н и к ого , к ром е св ои х  врагов (как того ж е Ерм илова), найти не мог!

У  нас бы ли л ю ди , которы е приходили в Р А П П , потом у что РА П П  был 
больш ой  си л ой  и л ю ди  п риходили  и з литер .11 урно-карьеристских сообра
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ж ений. Н о М аяковский н е был литературны м карьеристом , и  ем у н е н уж н о  
было вступать в эту организацию  из таких сообр аж ен и й .

П очем у ж е о н  туда приш ел? Я  не хотел останавливаться на этом  воп р осе, 
н о хочу высказать свое отн ош ен ие к этом у, и  скажу, п очем у М аяковском у  
надо бы ло вступить в Р А П П .

Я  дум аю , что М аяковский искал в этот очень трудны й и слож ны й м о 
м ент своей  ж и зн и , — о н  искал возм ож ность  создать для себя  новую  ж и зн ен 
ную  среду, — в первую  очередь среду литературную  (п отом у что литература  
была для него главным в ж и зн и ), и  никакой бол ее важ ной  среды , к а к Р А П П , 
он  не видел, потом у что с  Л Е Ф ом  разош елся.

О н искал другой  ж и зн ен н о й  среды  и в бы товом , и в и н ти м н ом  см ы сле, то  
есть хотел выйти и з этой  среды , в которой  так долго был и  которая стала ему  
чужда.

О н прекрасно поним ал, что при огром н ом  авторитете, которы м  о н  поль
зовался, и при  том  тщ еславии, к оторое бы ло у Р А П П ’а, когда М аяковский  
приш ел и постучал к нем у в дверь, — он  н е знал, что ем у тр удно притереться  
с ним , потом у что разница в литературны х взглядах была во м н огом , и  м н о 
гое и з того, что нам  казалось правильным, это его н е  устраивало; и м н огое и з  
того, что казалось правильным М аяковскому, — не совпадало с  наш им и  
взглядами. Так что ем у приш лось притираться. Н о он  не уш ел, потом у что 
другой литературной среды  о н  себ е  не м ог найти тогда.

О н для себя искал и  другую  бы товую  среду. И  здесь  я п одхож у к вопросу, 
которы й касается его сам оубийства.

Э то, конечн о, был несчастны й случай, это  бы ло состоя н и е аффекта.
В то ж е время, незадолго д о  сам оубийства, где-то  в начале 30-х  годов (м о 

ж ет быть, это бы ло в марте или ф еврале), — М аяковский п оп р оси л  м еня  
встретиться с  н им , сказав, что у него ко м н е есть просьба. И  мы назначили  
эту встречу в Д о м е  Герцена, в комнате журнала «Н а литературном  посту».

Как м не удалось установить, это был воскресны й ден ь. Т ам  никто не ра
ботал, и М аяковский приш ел раньш е м еня , наш ел дверь зап ертой  и  сп у с
тился вниз, в ресторан. Т ам  он  встретился с  небольш им  п о эт о м  М ихаилом  
Ю риным, которы й ещ е ж ив и  ж ивет в Рам енском . (У  н его  есть в осп ом и н а
ния п о  этом у поводу).

Я  не знаю , что это значит, н о  мы встретились с  н и м  несколько лет назад в 
Ц ДЛ, и он  м не напом н ил этот эп и зо д , что М аяковский дож идал ся  м еня , и  
сказал, что у н его  ко м н е есть дело. И , п о -м о ем у , даж е сказал, какое дел о.

Я  через несколько м инут приш ел, наш ел клю ч, открыл комнату; наш ел  
М аяковского. О н си дел  на столе, и мы заговорили.

Так как Ф едерация получила несколько м иллионов рублей  на ж ил и щ 
н ое строительство, то мы начали строить писательский д о м , и о н  сказал, что 
ему очень нуж на квартира. «Вот строится д о м  и к о сен и  будет готов, и я бы
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п росил , чтобы  м н е дали  квартиру, так как я больш е на Г ендриковом  жить не  
м огу...»

Т ак как о н  бы л сдерж ан  в этих делах, а я  н е  проявил никакого лю бопы т
ства и  н е расспраш ивал его, то и  здесь  я н е  расспросил, п очем у так? Я  понял, 
в сущ н ости , его. Э то был м ом ен т, когда Брики бы ли за границей. О н сказал  
только од н у  ф разу, что я бы хотел, если  бы это  бы ло м ож н о, уехать оттуда 
раньш е, чем  о н и  возвратятся и з-за  границы .

Я  сказал, что это  вряд ли  возм ож н о, потом у что раньш е о сен и  ты кварти
р у н е получиш ь.

— Н у, что ж е, я сделаю  иначе: я  что-н ибудь найм у, а осенью  условимся, 
что ты м н е даш ь поселиться в отдельной квартире.

Э то бы ло очень бли зк о ко дн ю  сам оубийства, и  человек, которы й разду
мывал о  в озм ож н ости  осенью  получить квартиру, — этот человек не м ог п о 
мыш лять о сам оубий стве.

Вот. М ож ет быть, Ю рин (трудно надеяться на его память), если  бы он  
восстановил , с  м о ей  п ом ощ ью  и  с  пом ощ ью  чьих-то п оказани й , — если бы  
он  восстановил бол ее точ н о  этот ден ь  или хотя бы приблизительно время, то 
м н е дум ается, что о н  бы  очень п ом ог вы яснению  этого обстоятельства.

М н е каж ется, что это  бы ло, повторяю  недалеко от м ом ента сам оубийст
ва М аяковского.

Н о  характерен тот факт, что за несколько д н ей  д о  см ерти М аяковский  
собрался со  м н о й  заним аться лозунгам и для Ц К . Н ельзя думать, чтобы его 
п оступ ок  был совер ш ен  н е в состоя н и и  аффекта.

И  его п о сещ ен и е  к и н о  на Б ольш ой Д м итровке за 2—3 дн я  д о  сам оубий
ства м еня тож е настраивает на такую мысль. Я  н е зн аю , очень ли  важно 
для би огр аф и и  М аяковского вы яснение этого обстоятельства, н о  если бы  
м огли установить эту стор он у  дела, то это бы ло бы  н еб есп о л езн о  и  н ебезы н 
тересн о.

В заклю чение я хотел бы рассказать о его похоронах, потом у что здесь  
есть о д и н  м ом ен т, очень сущ ественны й.

Н адо сказать, что п о  городу ш ло м ного слухов и  сплетен , причем  один  
слух был очень зл онам еренны й. И з числа причин сам оубийства М аяковско
го указы валась такая, и  п о  городу носили сь  также слухи, будто бы М аяков
ск ий  бы л бол ен  л ю эсом .

К огда эти  слухи дош л и  до. м ои х  уш ей (а я  это  услыш ал в п осл едн и й  вечер, 
м ож ет быть часов в 6 вечера), — п еред тем , как мы долж ны  бы ли закрыть 
доступ  к  гробу, а на следую щ и й  ден ь  долж на бы та состояться кремация, — я 
даж е н е  зн аю , как хватило у м еня сообразительности  и  ума, н о  я  понял, что 
эти  сп летни  н ад о  прекратить. Т о есть я н е  м ог сказать «нет», — в к онце к он 
цов, м огло быть и  такое с  М аяковским  — н о  м еня осени л а мысль, что завтра 
о н  будет со ж ж ен  и  сплетня эта м ож ет остаться.
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Тогда я снял трубку и позвон и л  А гранову, а п отом  С тецком у в Ц К  и ска
зал, что я считаю, что н адо произвести  вскры тие, чтобы  м едиц и нск ая  эк с 
пертиза установила и  заф иксировала в специальном  акте и сти н н ое  п о л о ж е
ние вещ ей.

Я не знаю , бы ло ли  специальное р еш ен ие Ц К , н о  через н ек отор ое время  
м не п озвон и л и  С тецкий и  Агранов, что Ц К  считает н еобходи м ы м  это сд е 
лать, и  А гранов через свой  аппарат устроил м еди ц и н ск ую  эксп ертизу , и мы  
прекратили доступ  за 1—2 часа раньш е обы чного.

Ч асов в 10 вечера — в тот м ом ент, когда приехала судебн ая эксп ертиза  и  
м едики, и была почтенная ком пания анатомов — ко м н е п ри ш ел начальник  
охраны и  дал записку от группы артистов, что о н и  только что к ончили  сп ек 
такль и у н и х  не бы ло врем ени прийти раньш е, и о н и  п р осил и  доп усти ть их к  
гробу М аяковского.

А  в это время М аяковский уж е был вынут и з гроба и  началось вскры тие, 
и я вы нуж ден был написать уклончивую  записку, что мы готовим  тело к  зав
траш ним похорон ам  и  н е м ож ем  допустить. И  я спровадил таким  образом  
эту группу актеров.

Результаты вскрытия показали, что эти  злон ам еренн ы е сп летни  н е и м е
ли п од со б о й  никаких оснований . В се это бы ло зап и сан о  в акте, а на сл едую 
щ ий ден ь я сообщ и л  об  этом  родны м . Н е знаю , сообщ и л  л и  м атери, н о , во 
всяком случае, сестрам  дал знать.

Я хочу рассказать трагикомический ш трих. Гроб вы носили  на больш ой  
двор на улице В оровского. Т огда крематорий только начал свою  печальную  
деятельность и  никаких катаф алков-автом обилей н е сущ ествовало, а был  
приготовлен декорированны й грузовик.

П оставили на грузовик гроб с  телом. Грузовик весь утопал в цветах. Вы 
ш ли все во двор , и Халатов в своей  чеплы ш ке и  п отертой  к ож ан ой  куртке, 
которую  он  не сним ал нигде... М ы вы строились, и  была дан а ком анда, что
бы двигаться.

Вдруг автомобиль тронулся таким страш ны м ры вком, что все ахнули, и  
несдерж анны й Халатов с  кулаками и  страш ной руганью  н абр оси л ся  на э т о 
го ш офера:

— Какая там д уби н а  сидит! Н адо его вытащить.
И  вдруг вы тащ или... М . К ольцова, которы й был ч л ен ом  А втодора и ув

лекался автомобилем. О н очень лю бил М аяковского и  реш ил сам  его д о в е з
ти. И  вот К ольцов был с  автомобиля снят, и  сел за руль настоящ и й  ш оф ер ...

Стенографическая запись воспоминаний В.А. Сутырина сделана в Музее 
В.В. Маяковского 21 июля 1966 г. Хранится в архиве ГММ (инв. № 245). От
рывок печатается по машинописному тексту.
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T ^ovte

П робы в в М оскв е больш е года, я вернулась в П ариж. П ер ед  отъездом  В о
л одя советовал м н е не уезж ать, выйти зам уж  за такого-то или такого-то, или  
ещ е так ого-то ... Н е соби раясь  н и  за кого замуж, я  хотела поехать в П ариж, 
зак он н о  развестись с  м ои м  ф ранцузским  м уж ем , а там видно будет. В ск о
ром  врем ени , р ан н ей  в есн ой  1927 года, в П ариж  приехал М аяковский.

Опять мы стали ходить в «Гранд Ш омьер» и  покупать галстуки и  рубаш 
ки, встречаться с  лю дьм и, опять М аяковскому п риходилось разговаривать 
на «триоле». В о зм о ж н о , что некоторы е из встреч, о  которы х я уже писала, 
п риходились на этот п р и езд , я путаю ... Знаю , что в этот раз состоялся вечер  
М аяковского в каф е «Вольтер», против Л ю ксем бургского сада. Было п ол
н ы м -п ол н о . М аяковский  п осер ед и н е, как в цирке: «Н у, что ж е м н е им  п ро
честь, Элечка?» Ч итает, гремит, пораж ает...

В этот п р и езд , да , каж ется, и м ен н о  в этот, выплывает и з тумана памяти  
В алентина М ихайловна Х одасевич, с  которой  я когда-то познаком илась в 
С аарове, у  Горького. А лек сей  М аксим ович звал ее «купчихой», а М аяков
ск ий  — В уалетой М илаховной. В озле н ее  с  нам и ходил М иклаш евский (ав
тор книги «К ом еди я-дел ь-арте»), с  лош адины м и, вы ступаю щ ими вперед зу 
бам и ... Бывал с  нам и Ф ер нан  Л еж е.

В еселы е, и дем  гурьбой п о бульвару М он пар н асе, отчего-то прямо по  
м остовой . В олодя острит, проверяя на нас свое остроум ие. О н весь день  
провел с  о д н о й  девуш к ой , Ж ен ей , и  ем у н и  разу не удалось ее рассмешить! 
И  это начинало его бесп ок ои ть , н е  вы дохся ли он , н е  в н ем  ли  тут дело? Рас
сказывает, как о н  с  Ж ен ей  катался по П арижу, и как, проезж ая м им о Триум
ф альной арки, она его спросила, что это за огонь горит п од аркой? Парижа
н и н  В олодя объяснил ей , что то — неугасимая лампада на могиле неизвестно
го солдата. Н о  Ж ен я , привы кш ая к  том у, что Володя ш утник, презрительно  
ответила: «Н икогда н е поверю , чтобы  и з-за  одн ого солдата такую арку п о 
строили». М ы  все уж е обесси л ел и  от см еха, а В олодя рассказы вает ещ е про  
то, да  про это . Ф ер нан  Л еж е ничего н е поним ает, удивляется: «Н и разу не  
промахнулся! К аж дое слово — в цель!» Ш агаем все вм есте п о д  сочиненны й  
М аяковским  марш:

Идет по пустыне и грохот, и гром, 
бежало стадо бизоново.
Старший бизон бежал с хвостом, 
младший бежал без оного...
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М арш  был и зв естен  всем  русским  на М он парн ассе и  подхватывался все
м и, вплоть д о  И льи Григорьевича Э ренбурга, на террасе «Ротонды », где ш ел  
«и грохот и  гром ...» . Д альш е, м и м о «Ротонды », беж ало наш е «стадо би зон о-  
во» и то ли  от см еха, то ли  от чего другого, н о  п о  дор оге М иклаш евский забе
гал во все писсуары , а их в П ариж е вдоль тротуаров м ного. Сначала мы этого  
бл аговоспитанно н е  зам ечали, потом  стали посмеиваться и , након ец , М ая
ковский  уди вл ен но предлож ил: «Вы бы, М иклаш евский, пили что-нибудь с 
гвоздями!..»

Гуляли, ш ли на ярм арку — в П ариж е ярмарка круглый год переезж ает из 
района в район . М аяковский  лю бил ярмарочны й ш ум, блеск, музыку, тол
чею , лю бил  глазеть на балаганы , играть во все игры, стрелять в «тире» и  вы
игрывать буты лки п лохого ш ам панского, покупать билетики в лотерею  и  
см отреть на вертящ ееся к олесо  «фортуны»... Вот, уж е ночью , мы все так ж е  
гурьбой, сп ускаем ся с  М онмартра п о узком у тротуару. Н а одн ом  и з дом ов, 
п ерпендикулярно к нем у, вывеска в виде золотого венка — В олодя метко 
бросает трость сквозь отверстие в венке, кто-то берет у него трость и тож е  
п робует бросить ее  сквозь венок... И  тут ж е начинается игра, вырабатывают
ся правила. В олодя всех обыгрывает: у  него м еткий глаз и рука, да и венок  
почти на уровне его плеча!

Н о  н е всегда М аяковский бывал весел... Есть у м еня одна ярмарочная  
ф отограф ия, где мы сняты  с Вуалетой М илаховной, худож ни к ом  Д ел он э, 
п оэт ом  И ван ом  Голль и его ж ен о й  — К лэр Голль... В олодя стоит ко всем нам  
сп и н ой . П л охой  это  был вечер! М аяковский, хмуры й, злобны й, грубил или  
ж е молчал. Д аж е п ом н ю  п редлог для этого тяж елого настроения: кто-то ему  
рассказал ходи вш и е п о П ариж у толки, что, мол, приехал советский поэт, х о 
ди т п о  каф е и  кабакам , а ден ег  у н его  куры н е клюют! А  тож е говорят — кто не  
работает, тот н е  ест! О но и  видно! В олодю  раздражало, что все эти  «люди и с
кусства» пользую тся тем , что ем у нравится бывать там, где ш ум но и угарно, 
что о н и  рады  у д о б н о м у  случаю  оговорить советского п оэта  и что эта деш евая  
дем агогия п опадает на благодарную  почву... Ведь работать н адо за письм ен
ны м  столом  дом а , с  утра, а не ночью  п од  ш ум каруселей. М аяковский совер
ш ен н о  н е п ер ен оси л  судачеств и сплетен и переживал их мучительно.

И  с кем  бы  М аяковский н и  говорил, он  всегда и  всех уговаривал ехать в 
Р осси ю , о н  всегда хотел увезти все и  вся с со б о й , в Р осси ю . Звать в Р оссию  
бы ло у  В олоди  ч ем -то  вроде навязчивой идеи. С тихи «П ариж  (Разговорчики  
с Э й ф ел евой  баш н ей)»  бы ли написаны  им  ещ е в 1923 году, п осл е его первой  
п оездк и  в П ариж:

...Идемте, башня! 
К  нам!
Вы — 
там, 
у нас, 
нужней!



Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!

Так он  собирался достать советский паспорт или, вер н ее, вернуть совет
ский паспорт А се, восхитительной девуш ке, которую  в начале револю ции  
увез из С оветской Р осси и  без памяти влю бивш ийся в н ее  и ностр ан ец . А се  
бы ло тогда ш естнадцать лет, иностран ец  оказался н еп одходя щ и й , и  она ж и 
ла одна, неприкаянная, травмированная н ел еп ой  и стор и ей  с  н енорм аль
ным мужем. О круж енная сон м ом  п оклонников, он а н е находила себ е  м еста, 
и  постоянная праздность, ж изнь без своего угла и  при вязан н ости  довели  ее  
д о  отчаяния. Э то бы ло прелестное сущ ество, маленькая, сероглазая, б ел озу 
бая, да к том у ж е ещ е и  ум ница и, п о  сущ еству, весельчак. К огда у н ее  «вы
ш ел роман» с В олодей , он  очень хотел ей  пом очь и  говорил А се, как и  всем  
прочим:

Идемте к нам — 
я
вам достану визу!

Володя умел быть с ж ен щ и н ой  неж ны м , внимательны м. Н о  с  А сей  все  
вышло по-другом у, и  это  уж е касается ее  ли чн ой  би огр аф и и . Тут н е бы ло н и  
слез, н и  скреж ета зубов ного и , верно, он и  друг друга п ом и н ал и  добры м  сл о 
вом.

Гораздо бол ее бурно протекал ром ан  М аяковского с  Т атьяной Я к овле
вой, с  которой  о н  встретился в 1928 году. Р ом ан  этот «отстоялся стихами» и  
«тем и  интересен». Я  познаком илась с Татьяной п ер ед  сам ы м  п р и ездом  
М аяковского в П ариж  и сказала ей: «Да вы п од  р ост М аяковском у». Так  
и з-за  этого «под рост», для см еха, я и  познаком ила В олодю  с  Татьяной. М ая
ковский ж е с  первого взгляда в н ее  ж естоко влю бился.

В ж и зн и  человека бы вают периоды  «предрасполож ения» к  лю бви. П о 
требность в лю бви  нарастает, как чувство голода, сер дц е становится благо
дарной  почвой для «прекрасной болезни» — о н о , горю чее, и  восплам еняет
ся от л ю бой  искры , о н о  только того и  ж дет, чтобы  вспыхнуть. В такие п ер и о 
ды лю бовь ж ивет в человеке и  ж дет себе  п р и м ен ен и я . В то время  
М аяковскому нуж на была лю бовь, он  рассчитывал на лю бовь, хотел ее... 
Татьяна бьша в п ол н ом  цвету, ей бы ло всего двадцать с  л и ш ни м  лет, вы со
кая, дли нн он огая, с  ярким и, ж елты м и стравленны м и волосам и, довольно  
накраш енная, «в меха и  бусы  оправленная»... В н ей  была м олодая удаль,
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бью щ ая чер ез край ж изнеутверж денность, разговаривала она, захлебыва
ясь, плавала, играла в тен н и с, вела счет поклонникам ... Н е знаю , какова бы 
ла бы Татьяна, если  б он а осталась в Р оссии , н о  годы , п роведенны е в эмигра
ц и и , слиняли  на н ее  сн оби зм ом , тягой к хорош ем у общ еству, комф орта
бельн ом у браку. О на пользовалась успехом , ф ранцузы  падки на рассказы  
эм игрантов о переж иты х и м и  уж асах, для н их каждая красивая русская ж ен 
щ ина-эм игран тк а в н екотором  роде М ария А нтуанэтга... и  голодная, голая 
советская ж и зн ь , от  к оторой  бежала Татьяна, окружала ее ореолом  м учени
чества:

Видел
на плечах заплаты, 
их
чахотка 
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты — 
ста миллионам 
было плохо.

Татьяна бы ла им  п ораж ена и испугана. Т рудолю биво зарабатывая на 
ж и зн ь  ш ляпам и, он а в то  ж е время благоразум но строила свое будущ ее на 
вполне бурж уазны х началах, и  если  о н о  себя не оправдало, то виновата в 
этом  война, а н е  Татьяна. Встреча с М аяковским  опрокиды вала Татьянину 
ж изнь. Р ом ан  и х п р оходи л  у м еня на глазах и испортил м не нем ало крови... 
Х отя, п о  правде сказать, м н е тогда бы ло вовсе н е  д о  чуж их романов: им енно  
в этот В ол оди н  п р и езд  я  встретилась с А рагоном. Э то бы ло 6 н оября 1928 го
да , и  свое л етои сч и сл ен и е я веду с  этой  даты. П озн ак ом и л нас, п о  моей  
п р осьбе, о д и н  и з сю рреалистов, Ролан Тюаль, п осле того как я прочла в ж ур
нале очерк А рагона «К рестьянин и з П арижа». Очерк м еня поразил п оэзи ей  
этой  изум ительн ой  прозы , и в первы й раз в ж и зн и  м не захотелось п осм от
реть на автора зам ечательного п рои зведен ия , а н е  только читать его. Я  часто 
встречалась с  Т ю алем , он  часто встречался с А рагоном , и  познаком иться с 
н им  бы ло сов сем  п р осто . М аяковский ж е встретился с А рагоном  н езависи
м о от м еня , н а  д ен ь  раньш е: М аяковский был в баре «Куполь» на М онпар- 
н ассе  — туда заш ел А рагон , и к то-то  и з окружавш их М аяковского подош ел к 
н ем у и сказал: « П оэт  М аяковский  просит вас сесть за его столик...»

А рагон п одош ел  к столику. Н о разговора н е вы ш ло, в тот вечер меня с 
В ол одей  н е бы ло, и  о н и  н е  м огли говорить друг с другом  даж е на «триоле».

И  вот мы уж е с  В ол одей  никуда вм есте н е  ходим . В стретим ся, бывало, 
случайно — П ари ж  н е велик! — В олодя с  Татьяной, я с А рагоном , издали п о 
здор ов аем ся , улы бнем ся друг другу сквозь ды м  ресторана, сквозь зв он  орке-
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стра... Я продолжала заботиться о Володе, покупала и оставляла у него на 
столе все нужные ему вещи: какие-то запонки, план Парижа, чей-нибудь 
номер телефона — и Володю это необычайно умиляло: «Спасибо тебе, сол
нышко!» С Татьяной я не подружилась, несмотря на невольную интим 
ность: ведь Володя жил у меня под боком, все в той же «Истрие», радовался и 
страдал у меня на глазах. Татьяна меня интересовала ровно постольку, по
скольку она имела отношение к Володе. Она также не питала большой ко 
мне симпатии. Не будь Володи, мне бы в голову не приш ло, что я могу встре
чаться с Татьяной! Она была для меня молода и по-молодому глупа, а ее 
круг, люди, с которыми она дружила, были людьми чужими, враждебными. 
Но так как Татьяна имела отнош ение к Володе, то я с ней считалась, и меня 
сильно раздражало то, что она Володину любовь и переоценивала, и недо
оценивала. Приходилось делать скидку на молодость и на то, что Татьяна 
знала М аяковского без году неделю (если не считать разжигающей разлуки, 
то всего каких-нибудь три-четыре месяца), и ей, естественно, казалось, что 
так любить, как ее любит М аяковский, можно только раз в жизни. Неистов
ство М аяковского, его «мертвая хватка», его бешеное желание взять ее «одну 
или вдвоем с Парижем», откуда ей было знать, что такое у него не в первый и
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н е в п о сл ед н и й  раз? О ткуда ей  бы ло знать, что он  всегда ставил на карту все, 
вплоть д о  ж изни ? О ткуда ей  бы ло знать, что она в ж и зн и  М аяковского толь
ко эп и зо д и ч еск о е  лицо?

О на переоцен и вала его лю бовь оттого, что этого хотелось ее  сам олю бию , 
увер ен н ости  в своей  н еотразим ости , красоте, н еобы чайности ... Н о она не  
хотела ехать в М оскву, н е  только оттого, что она со  всех точек  зрения пред
почитала П ариж: в глубине душ и Татьяна знала, что М осква — это Лиля. 
М ож ет быть, он а и  н е  знала, что единственная ж ен щ и н а, которая п ож и з
н ен н о  владела М аяковским , была Л иля, что бы там ни  бы ло и  как бы там не  
бы ло, Л иля и  М аяковский  неразры вно связаны  всей  п рож и той  ж изнью , л ю 
бовью , общ н остью  и нтересов , вм есте переж иты ми голодом  и холодом , ли 
тературной б ор ь бой , преданностью  друг другу н е на ж изнь, а на смерть, что 
он и  н еразры вно связаны , скручены  вместе стихами, и  что годы  н е  только не  
ослабляли у з, н о  стягивали их все туж е и  туж е... Где бы ло В олоде найти дру
гого человека, бол ее  п охож его  на него , чем  Лиля? Э того Татьяна знать не 
могла, н о  он а знала, что в М оскве ей  с В олодей  не справиться... А  потому  
тр удном у М аяковском у в тр удной  М оскве она предпочитала легкое благо
получие с ф р анц узск и м  м уж ем  и з хорош ей  сем ьи, и во время ром ана с М ая
ковским  продолж ала поддерж ивать отн ош ен ия со  свои м  будущ им  мужем. 
О на н едооц ен и в ал а  лю бовь М аяковского, не поним ала ее качества... 
И  как-то, п роводи в Татьяну д о м о й , М аяковский увидел в тем н ом  подъезде  
или в п одв ор отн е, н е  зн аю , подж идавш его ее человека.

Т яж елое это  бы ло дел о . Я  утеш ала и  нянчила В олодю , как ребенка, кото
ры й только что н ев ы н оси м о  больно уш и бся... Я  говорила ем у, что он  ош и б
ся, а если  н е  ош и бся , — то ведь н адо ж е Татьяне разделаться с  прош лым... 
В олодя р ассея н н о  слуш ал, н ак он ец , сказал: «Н ет, к он еч н о , разбитую  чашку 
м ож н о  склеить, все равно он а разбита». Володя не м ог простить Татьяне во
деви льн ого, п ош л ого  характера этой  встречи в п одворотн е, достой н ой  да 
м очки, прячущ ей в чулан лю бовника от невзначай вернувш егося мужа. Как  
н и  парадоксально это  звучит, н о  Татьяна переоценивала такж е и  собствен 
ную  роль в лю бви  к н ей  М аяковского — лю бовь была в н ем , она была лишь 
объектом  для н ее , и  М аяковский был в отчаянии, что объект помеш ал ему 
лю бить, вторгся в чувство, п остр оен н ое со  всей  си лой  могучего воображ е
ния. М аяковском у в ол ей -н ев ол ей  приш лось протрезвиться, и  с больной от 
л ю бов н ого  п ер еп оя  головой , он  взял себя в руки, чтобы  уж е п росто продол
жать р ом ан  с  красивой  девуш к ой , которая ем у сильно нравилась. Ч то ж , она  
н е виновата, это  о н  напридумы вал лю бовь, д о  к оторой  она не доросла. 
О п ом н и вш и сь, В олодя чувствовал себя  п ер ед  Татьяной ответственны м за  
все им  ск азан н ое, обещ а н н о е , за все неприятности , которы е о н  ей  причи
н ил , н о  он  уж е искал новы й объект для лю бви. О н ещ е писал Татьяне, ещ е 
уговаривал ее  приехать в С оветскую  Р осси ю ...
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Идемте, башня!
К нам!..

и в то ж е время, встретивш ись в М оскве с красавицей Н ор ой  П ол он ск ой , 
пытался и тут развернуть свою  не пом ещ авш ую ся нигде лю бовь...

В п осл едни й  раз я видела М аяковского в 1929 году, в есн ой ... П ом н ю , он  
ездил в Н иццу. О тчего-то вспом инается его рассказ про маленькую  девочку, 
которая сказала, увидев в первы й раз пальмы: «М ама, п осм отр и , какие боль
ш ие цветы!»

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся 
Мужчины, залежанные, как больница,
И женщины, истрепанные, как пословица.

Н о это  — только так, к слову приш лось...
П рим ерно через год, 15 апреля 1930 года, рано утром, м оего  мужа Л уи  

Арагона и м еня поднял телеф онны й звонок: нас извещ али о сам оубийстве  
Владимира М аяковского. Лиличка была тогда за границей. Будь она при  
нем  в минуту душ евного и ф изического упадка, м ож ет быть, м ож ет быть, 
Володя ж ил бы.

Память о В олоде ж ивет во м не беспреры вно. Д олго он  сн и л ся  м не, еж е
нощ но. В се тот ж е сон: я уговариваю его не стреляться, а он  плачет и гово
рит, что теперь все равно, п озд н о ... С кучно м не стало жить, ничто м еня не  
развлекало, н е  отвлекало от этой  скуки.

1956

Воспоминания Э. Триоде о В.В. Маяковском опубликованы в журнале 
«Слово» (1990. № 1; 3; 7). Фрагмент публикуется по этому изданию.

...разговаривать на «триоле». — Острота Маяковского, который не знал 
французского языка. В качестве переводчицы в парижских путешествиях 
Маяковского выступала Э. Триоле.
...вечер Маяковского в кафе «Вольтер»... — Вечер состоялся 7 ноября 1928г. 
Ротонда — кафе в Париже, в котором собирались представители русской 
эмигрантской интеллектуальной элиты.
Видел на плечах заплаты... — Из стихотворения Маяковского «Письмо 
Татьяне Яковлевой» (1928).
В последний раз я видела Маяковского в 1929 году, весной... Помню, он ездил 
Ниццу. — В 1929 г. в Ниццу и Монте-Карло Маяковский ездил в последних 
числах марта, 2 мая он вернулся в Москву. С дочерью, «маленькой Элли», он 
встречался в Ницце осенью 1928 г., свидетельством тому является его пись
мо из Парижа 26 октября 1928 г., адресованное в Ниццу Э. Джонс. Докумен
тальных свидетельств о встрече в Ницце с дочерью в 1929 г. нет.
Не верю, что есть цветочная Ницца... — Из поэмы Маяковского «Облако в 
штанах» (1915).
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«Москва горит».
Последняя встреча с Маяковским

В январе 1930 года Ц ентральное управление государственны м и цирками  
(Ц У Г Ц ) п редл ож и л о м н е быть худож ником  цирковой  пантомим ы  в М о с
ковском  цирке. А втор — В ладимир М аяковский, р еж иссер-п остан овщ и к  — 
С ергей  Раддов. 23 января М аяковский подписал договор  с  Ц У ГЦ  на сочи н е
н и е  сц ен ари я , а вскоре и мы с Радловы м подписали  тож е. Р аботой  я была ув
лечена. С рок  н ебол ьш ой. Е здили  с Радловым часто в М оскву — разговари
вать с М аяковским .

20 ф евраля 1930 года, точн о по договору, М аяковский читал на заседа
н и и  Х удож ествен н о-п ол и ти ческ ого  совета Ц УГЦ  сц ен ари й  «Героическая  
м елом им а — М осква горит (1905 год)». О н был од обр ен , и 28 февраля М ая
ковский  прочитал его на вы ездн ом  заседании  совета на ф абрике «Трехгор
ная мануфактура» п ри  участии рабочих и  актива В Л К С М  К расной  П ресни.

М аяковский  отн оси л ся  к работе очень взволнованно, м ногое переделы 
вал в результате начавш ихся реп ети ци й , а м н огое с  яростью  отстаивал. Д и 
рекция, как ей  и  полагается, вставляла палки в колеса наш ей  ф антазии, тя
нула н ас на п р овер ен н ы й  (главным образом  кассово!) трафарет «труцциев- 
ских пантом им » и  ж адничала в деньгах на оф ор м л ен и е. Я  любила  
присутствовать при  боях М аяковского с  ди рекц и ей  — он  издевался нещ ад
н о , н о  д о  начальства, заброн и рован н ого чувством собствен н ого  величия, 
всеп он и м ан и я  и  д ен еж н о й  власти, это не всегда доходи л о .

П ом н ю  ср аж ен и е за текст аф иш и. Д ирекция хотела печатать уж е испы 
танную  врем енем  траф аретную  афиш у. А нонсы -листовк и , извещ авш ие о 
«Г ранди озн ой  в одя н ой  пантом им е», уж е бы ли вы пущ ены  — М аяковский  
возм утился и  сказал, что п антом и м ой  назы вается дей стви е без слов.

— Н у, а тогда зачем  ж е м ои  стихи? Т о , что я сочинил, дол ж н о  называться 
«героическая м елом им а». В одопада н е будет. Я  не водоп ровод, и  «воды» в 
м оих стихах тож е нет. (В п оследстви и  все ж е он  сделал уступку, и  водопад  
был, н о  обосн ован н ы й ; в ф инале плотина и  п уск  гидроэлектростанции.)
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Каждая строчка, каж дое слово острых, разящ их стихов, как никогда ещ е  
в цирке, долж ны  вести за со б о й  стрем ительное дей стви е. Э то н е сразу п о н я 
ли не только ди рекц и я, н о  и труппа.

Вскоре Радлов заболел и не м ог продолж ать работу. О н п р оси л  вести р е 
петицию  своего пом ощ н и ка, м олодого  р еж иссера Ф едора Васильевича Б о н 
даренко. М ы его знали п о  и нсц ен ировке «Слет пионеров».

Я утопаю  в работе то в М оскве, то в Л енинграде. Владимира В ладим иро
вича вижу уры вками на репетициях и часто лиш ь издали!.. В ладим ир В лади
мирович очень нервничает. Говорит, что болеет гриппом . О хрипш ий... Х очу  
рассказать о нескольких эпи зодах, свидетелем  и участником  которы х был 
Владимир В ладимирович. П еред о д н о й  из картин вы ходит глаш атай и гово
рит:

Москва подымалась, 
как знамя 
над ней 
пылало небо 
декабрьских дней.

П осле этого включается свет, и , как сказано в рем арке М аяковского, 
«арена изображ ает кусок  С трастной площ ади с пам ятником  П уш кину в 
центре». К  нем у пробираю тся сквозь толпу, запрудивш ую  всю  площ адь, ра
бочий с мальчиком. Рабочий  влезает на постам ент памятника и оттуда к ри
чит:

Долой Самодержавие!
Жандармские гады 
стреляют в безоружных, — 
на баррикады!
Свобода на бумаге, — 
на деле — приклады.
Готовьтесь к бою!
На баррикады!
Громите 
оружейные 
магазины в склады!
Браунинг в руки!
На баррикады!

П амятник П уш кину дол ж ен  быть объем ны м  — он  ви ден  зрителям  со  
всех сторон. Л епить бутаф орский памятник почти в натуральную  величину

40-2189
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п редлож или скульпторам  — он и  запросили  плату, равную  сум м е, утвер
ж д ен н о й  на все оф ор м л ен и е. Отказаться от од н ой  и з важны х сц ен  м елом и- 
мы н ев озм ож н о . К то -то  пореком ендовал нуж даю щ ую ся ж енщ ину-скульп- 
тора. С  н ей  «задеш ево» ди рекц и я и договорилась. Д ля работы  отвели м есто в 
п о м ещ ен и и  для ж ивотны х — «за кулисами». П ривезли н есколько возов гли
ны. П лотники  сооруди ли  и з д о со к  каркас постам ента и  фигуры  П уш кина, 
сколотили удобн ую  вы сокую  лестницу с площ адкой. Я  уповала на то, что по  
сц ен ари ю  — зи м а, и  м ож н о  будет м ногие погреш ности  «П уш кина» зам аски
ровать ватны м сн егом . Скульпторш а закончила ф игуру и  переш ла к голове 
П уш кина, так что стоять ей  приходилось на сам ом  верху лестницы . М аяков
ск ий  обрадовался , что пам ятник делается, и  просил сказать, когда вчерне 
будет готов. Н о  случилось непредвиденное: для оч ер едн ой  программы  ц ир
ка п ривезли  новы х артистов — львов. К летки с н и м и  поставили рядом  с л е
стн и ц ей  скульпторш и, и , когда я  приш ла показать Владимиру В ладимиро
вичу п лохо получавш егося П уш кина, раздался рык и рев, и  мы увидели, как 
стоявш ая на сам ом  верху на площ адке скульпторш а вскрикнула, сникла, 
слож илась гарм ош кой , н е  подавая признаков ж изни . Я  стала ее окликать — 
м олчание. М аяковский  п ол ез наверх, взял на руки ж ен щ и н у и береж но  
спустился с н ею . И  ж алость, и см ех бы ли на его лице. Я  бросилась за деж ур
ны м  врачом. М аяковский  волновался — что ж е будет с «Пушкиным»? 
Скульпторш а заявила директору, что принуж дена отказаться от работы. 
К ончал лепку и п рои звел  всю  работу и з папье-м аш е бутаф ор, работавш ий в 
цирке, а п огр еш н ости  скрыл сн ег и з ваты.

Д ругая забавная и стория связана с осущ ествлением  картины «П ирамида  
классов». У  М аяковского в сц енарии  сказано так: «Арена загорается». Н а  
арене — пирам ида. Н и ж н и й  ряд — закованны е, работаю щ ие в кандалах ра
бочие. В тор ой  ряд — ж адн ое чиновничество. Третий ряд — попы , муллы, 
раввины. Ч етверты й ряд — бурж уа и пом ещ ики. Н а сам ом  верху — малень
кий  цариш ко в огр ом н ой  корон е. П ока стоит пирам ида, п о  барьеру арены  
п роходят п о д  к он в оем  закованны е за револю цию  каторж ники. Вы ходят гла
ш атаи и  п роизносят:

Пирамида классов — 
сияет и высится,
Капиталистов 
лоснятся лица, 
самодержец
развлекается и веселится.

П ирам и ду эту п о  м ои м  эски зам  и чертежам соорудили. В нуж ны й м о
м ент, в тем н оте, п о д  стихи, п р ои зн оси м ы е глаш атаями, ее бы стро спускали
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на вы соту человеческого роста, и  одн овр ем ен н о со  сп уск ом  пирам иды  на  
арену вы ходили артисты, изображ авш ие работаю щ их в кандалах рабочих, и  
когда включали свет, то зрители видели очень убедительную , плакатно-вы 
разительную  картину «П ирамида классов». О на всегда им ела огром ны й у с 
пех. П ока ш ла работа над осущ ествлением  пирамиды , М аяковский, увидев  
м еня на реп ети ци и , спросил: «К ак с “п и р ам и дой ”»? Я  предлож ила ем у п о 
смотреть.

В одн ом  и з соседн и х  дом ов , в полуподвале, ди рекц и я организовала м ас
терскую  п о производству фигур для пирамиды . Ф игуры  долж ны  бы ли быть 
очень легкими. Я  разработала чертеж и проволочны х каркасов фигур. Эти  
проволочны е м анекены , разны е п о  ф орм е, н есл и  в себ е  характеристики и  
особен н ости  изображ аем ы х п ерсонаж ей , а костю мы , в которы е о н и  долж ны  
были быть одеты  (абсолю тно реальны е), делали и х п р авдоп одобн ы м и. Го
ловы — из легкого папье-м аш е. П арики, бороды , усы , грим  бы ли ш арж иро
ванны ми и  подчеркивали характеры типаж ей.

Я  повела Владимира Владимировича в м астерскую . М ы  вы ш ли и з цирка  
и  не успели сделать несколько ш агов, как увидели, что л ю ди , идущ ие нам  
навстречу п о  тротуару, оборачиваю тся назад и ш арахаю тся в стороны ... 
П ричиной бы ли движ ущ иеся п о  направлению  к цирку сенаторы , свящ ен 
ники, м итрополиты , дьячки, генералы , приставы , городовы е... О ни  ш ли, 
слегка раскачиваясь, — портны е и бутафоры  п ер ен оси л и  готовы е фигуры  на  
ш естах для водворения в бутаф орскую  цирка.

Владимир Владимирович, ещ е н е видевш ий этих ф игур, остановился  
ош елом ленны й. Зам олк, а п отом  начал безудерж н о и беззвучн о хохотать (он  
всегда см еялся беззвучно). Ц ветной бульвар, дом а, граж дане, и  вдруг — эти  
страш ные лю ди  п рош лого, двигаю щ иеся нам  навстречу. П р охож и е реаги
ровали п о-разном у: к то-то  говорил, что это  «невзаправдаш ние», к то-то  го 
ворил, что это «уроды из цирка» — там всякое бы вает, к то-то , разобравш ись, 
хохотал. Вы сказывались предполож ения:

— Д а это их п ереодел и  и перегоняю т сним ать на кине.
Были осенявш ие себя  крестны м зн ам ени ем  старуш ки, торговки с к ор

зинкам и и  би дон ам и  (ры нок рядом ). К то-то  гром ким  ш и пя щ им  ш епотом  
спрашивал:

— Н ебось  м ощ и  перетаскивают? Ой! Д а неуж то в м огилах нетленны м и  
сохранились? Д а куда ж е их? Батюшки! Гляди! П ристав да  городовы е! Где ж е  
они  прятались, такие здоровенны е да  со  свистками?!

П одготовка м елом им ы  ш ла торопливо и нервно. К уски вчерне н ам еч е
ны и  разработаны  — теперь надо собирать и соеди нять в ритм е и тем пе. 
М ногие элем енты  оф орм лен и я подавались на арену к репетициям . Д о  ак
терских р еп ети ци й , которы е начинались в десять часов утра, я  и п ом ощ н и к

40*
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реж иссера п р и ходил и  репетировать с  рабочим и и осветителями подачу и  п е
рем ены  дек ор ац и и  отдельны х картин и освещ ен ие...

Были уж е первы е числа апреля. Радлов сообщ ает, что все ещ е болеет и  
вернуться на работу н е см ож ет. Откладывать премьеру н ев озм ож н о , работу  
п родолж ает Е .В . Б он даренк о. В от близится первая сводная репетиция, вро
д е  генеральной ...

13 апреля. Ч еты ре часа дн я. К ончилась актерская репетиция. С арены  
все уш ли. Т еперь он а в м оем  распоряж ении  д о  ш ести  вечера, когда начнут 
готовить вечернее представление. М онтируем  какие-то дом ик и , впервые 
п опадаю щ и е на арену, он и  ещ е н е окраш ены . Д оби ваем ся  точного вы носа  
вещ ей  на арену и их уборки. Н екоторы е вещ и вижу впервы е и  огорчаюсь: 
ош и бки  в разм ерах, ф ор м е, окраске... Х ож у п о  арене раздраж енная. Время  
идет — толку мало.

В н езап н о ... в п ол н ом  безм олвии  пустого цирка раздается какой-то  
странны й, р езк и й , неприятны й, бью щ ий п о взвинченны м  нервам сухой  
треск , бы стро при ближ аю щ и й ся к той  сторон е арены , где я переругиваю сь с 
главным плотн и ком . О борачиваю сь на звук... В иж у М аяковского, быстро  
идущ его м еж ду первы м  рядом  кресел и  барьером  арены с палкой в руке, вы
тянутой на вы соту сп и н о к  кресел первого ряда. П алка дребезж и т, переска
кивая с о д н о й  дер ев я н н ой  сп ин к и  кресла на другую . О дет он  в черное паль
то, черная ш ляпа, л и ц о  очень бл едн ое и  злое. Виж у, что направляется ко 
м не. Здороваю сь с арены . И здали, гулко и  м рачно, говорит:

— И ди те сюда!
П ерелезаю  ч ер ез барьер, и ду  к н ем у навстречу. Здороваем ся. Н а нем  — 

ни  тен и  улы бки. М рак.
— Я  заехал узнать, в к отором  часу завтра сводная репетиция, хочу быть, а 

в ди р ек ц и и  н ик ого. Так и н е узнал ... Знаете что? П оедем  покататься, я здесь  
с м аш ин ой , п р оедем ся ...

Я  сразу ж е  говорю:
— Н ет, н е  м о г у — у м еня м онтировочная репетиция, и  бросить ее нельзя.
— Нет?! Н е мож ете?!. Отказываетесь? — гремит голос М аяковского.
У  н его  сов ер ш ен н о  бел ое, п ер ек ош ен н ое л и ц о , глаза какие-то воспален

ны е, горящ ие, белки коричневаты е, как у великомучеников на иконах... Он  
опять н ев ы н оси м о вы стукивает к акой-то ритм  палкой о к ресло, около кото
рого стои м , опять спраш ивает:

- Н е т ?
Я  говорю:
- Н е т .
И  вдруг к ак ой -то  почти визг или всхлип...
— Н ет? В се м н е  говорят «нет»!.. Только нет! В езде нет...
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О н кричит это  уж е на ходу, вернее, на бегу вокруг арены  к вы ходу и з ц и р 
ка. Палка опять визж ит и др ебезж и т ещ е б еш ен ее п о  сп инкам  кресел. О н вы
бегает. Его уж е н е в и дн о ...

Ч то-то почти сум асш едш ее бы ло во всем  этом . С тою  ош араш енная. 
О чень бьется сер дц е, дрож у, ничего не п они м аю  — что, почем у? Ч то это  — 
каприз? Ведь я работаю  над его рож даю щ им ся п р ои зв еден и ем ... О н ведь че
ловек «бывалый» и  в театре, и  в цирке! «К ак ж е быть? К ак ж е бы ть?..» — б у б 
нит у м еня в голове. Слы ш у голос с  арены:

— Товарищ  Х одасевич, так что ж е, будете работать дальш е?
Говорю:
— Д а, сейчас, — а сам а бегу к вы ходу, куда и счез М аяковский.
Вы скакиваю на улицу, настигаю  его около автом обиля (он  при вез и з-за

границы маленькую  м аш ину «Рено») и говорю  н еож и д ан н о  для себя:
— Владимир Владимирович, успокойтесь! П одож ди те несколько м инут, 

я поговорю  с рабочим и, я п оеду  с вами, н о  дайте договориться  — пусть без  
меня докончат м онтировочную .

Бегу обратно на арену, бы стро договариваю сь, направляю сь к  выходу. 
Вижу: М аяковский стоит прекрасны й, тихий, бледны й, н о  н е зл ой , скорее  
мученик. Думаю : «П усть каприз, н о  это  ж е М аяковский! П равильно, что я 
согласилась!» Владимир Владимирович, н и  слова н е говоря, подсаж ивает  
меня в м аш ину, садится рядом  со  м н ой  и  говорит ш оф еру:

— Ч ерез С толеш ников.
М ы едем . Сначала тягостное м олчание. П отом  он  поворачивается, см от

рит на м еня и  л аск ово, с к акой-то виноватой полуулы бкой говорит (а я ви
ж у, что глаза его дум аю т о другом):

— Я буду ночевать у себя  в Л убянском  п р оезде — бою сь  проспать р еп ети 
цию , прош у вас, п озвон и те м не туда п о  тел еф он у  часов в десять утра. — Г о
ворит, а глаза отсутствую т.

П роехали П етровские ли ни и , м едлен н о сворачиваем  в С толеш ников — 
народу в этот час м ного. П роехали н е более трех дом ов . В друг голос М аяков
ского ш оферу:

— Остановитесь!
Н ебольш ой п оворот руля, и мы у тротуара. В ладимир В ладим ирович уж е  

на ходу открывает дверц у и , как пруж ина, вы скакивает на тротуар, ди ко  
м ельницей крутит палку в воздухе, отчего лю ди  отскакиваю т в стороны , и он  
почти кричит мне:

— Ш оф ер  д ов езет  вас куда хотите! А  я  пройдусь!..
И  бы стро, не поворачиваясь в м ою  сторону, тяж елы ми огром ны м и ш ага

ми, как бы раздвигая переулок (лю ди расступаю тся, огляды ваю тся, останав
ливаются) направляется к Д м итровке.



630 Воспоминания современников

Н е зн аю , слыш ал л и  о н , как я , соверш ен но растерявш аяся, высунулась в 
ок ош ко м аш ины  и  крикнула ем у вдогонку: «Какое хамство!» (В ероятно, не  
слы ш ал — надею сь!..)

Ш оф ер  спросил:
— К уда ехать?
— О братно в цирк, — сказала я  в каком -то полуобм ороч н ом  состоянии.
В се бы ло п р оти вн о , совер ш ен н о н епон ятн о и  п оэтом у  — страш но. Мы

обогнал и  В ладим ира В ладимировича. О н ш ел бы стро, «сквозь лю дей», с вы
сок о  п одн я той  головой  — см отрел поверх всех и  был выш е всех. Очень белое  
л и ц о , все остальное очень черное. Палка вертелась в воздухе, как хлыст, бы 
стр о-бы стр о, и казалось, что он а мягкая, эластичная, вьется и сгибается в 
воздухе. К то -то  засл он и л  его...

14 апреля уж е с  восьм и утра я была в цирке и вела м онтировочную  р еп е
тиц и ю , а в одиннадцать часов бы ло начало первой  св одн ой  репетиции  всей  
м елом им ы  с артистами.

Н акануне я вернулась д о м о й  расстроен н ой  и  н едоум еваю щ ей — почем у  
м еня оби дел  В ладим ир Владимирович? Н а сердц е бы ло растерянно и  тре
в ож но — за м елом и м у, за м ою  работу (м ногое, к онеч н о, н е  получалось так, 
как задум ан о, и это  всегда оскорбительно — п оди  разбирайся, кто виноват. 
Д а обы чно и вр ем ени  и д ен ег  на переделки уже нет).

Взяв себя  в руки и вспом нив, что надо звонить М аяковскому, я  с неболь
ш им  оп озд ан и ем  бегу к тел еф он у  в кабинет директора, находивш ийся на 
втором  этаж е, на л естн и ц е встречаю сь с директором .

— К ак м онтировочная? К уда вы так торопитесь? — спраш ивает он , 
бренча связкой  клю чей в кармане.

Отвечаю:
— К  тел еф ону. Д ай те, пож алуйста, скорее ключ от ваш его кабинета, м е

ня ж дут на арен е, а я  обещ ала позвонить Владимиру Владимировичу и ска
зать, в к отором  часу начинается актерская репетиция — о н  хотел приехать...

Д иректор п еребивает м еня и сп ок ой н о , м едл ен н о  говорит:
— Н е старайтесь — М аяковского нет. М н е только что звонили ...
Я  его перебив аю  и говорю:
— Так вы ем у сказали, что репетиция в одиннадцать?
— Я  ж е вам говорю , его нет...
Д о  м еня н е д о х о д и т  уж асны й смы сл этого «его нет». Я  злю сь, не до  ш у

ток , говорю:
— Какая ерунда! Где ж е он?
— Его уж е в ообщ е н ет — в десять часов пятнадцать м инут он  застрелился  

и з револьвера у себя  д ом а ... Вы поним аете?
Я  уж е ничего  н е п оним ала и н е чувствовала... О чнулась, леж а на диване в 

кабинете директора. Н а хол одн ом , противном  кож аном  ди ван е... О коло м е
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ня хлопотала девуш ка и з медпункта. Я  очнулась, вскочила и , узнав, что д и 
ректор внизу, бросилась туда...

К ое-где  п о  цирку уж е бродили  артисты, при ш едш и е на р еп ети ц и ю , — 
она долж на была вот-вот начаться. О коло арены  увидела директора с адм и 
нистратором. У  них был сп окой н ы й  вид, и  он и  н е тор опясь переговарива
лись. Я  подош ла в то время, когда директор говорил раздум чиво адм ин и ст
ратору;

— П ож алуй, надо срочно отм енить заказ на дв о й н о го  разм ера аф иш у  
пантомимы . С ам оубийство автора — лучшая реклама!

А дм инистратор сказал, что только вчера договори лся о  д в о й н о й  аф иш е.
— Н у, так бы стро п оезж айте и  откажитесь!
В от-вот долж на начаться репетиция. «Н уж но работать! Н уж н о док анч и 

вать работу! Т ем  бол ее — во имя! В память!» — бубн и т внутри м еня . Говорю  
директору:

— Вы, к он еч н о , объявите о случивш ем ся артистам?
— К он еч н о  ж е н ет, — сп ок ой н о  говорит он , — это  отвлечет и х  от р еп ети 

ции , и она прой дет недостаточно продуктивно. А  п отом  о н и  сам и  узн аю т...
— Как! Д аж е м инуту потратить на М аяковского вам ж алко? Вы п о д 

лец! — уж е почти в истерике кричу я  ш епотом  — голос м еня покинул.
Н о  ж изнь продолж алась, и  я старалась заглуш ить в себ е  работой  уж ас, 

догадки, возм ущ ение. А  М аяковского-то уж е н е было! Д а , все очень страш 
н о , н о  все оказалось в озм ож н о переж ить и  перечувствовать и  работать с  п ол 
н ой  отдачей себя , даж е больш е, чем  преж де. Только понять — н евозм ож но! 
Я дум аю , что и  д о  сих пор к то-то  подозревает, к ом у-то  каж ется, что знает, 
кто-то «точно» знает. Н о  нет! К он еч н о , д о  конца знал только сам  М аяков
ский.

...М елом им а дорабаты валась вскачь, галопом . И  д н ем , и  п осл е вечерних  
спектаклей, и  ночью  ш ли м онтировочны е репетиции . У  м еня бы ло такое н а
пряж енное состоя н и е и  вм есте с тем  какое-то бесси л и е от отчаяния и  уж аса, 
что я  еле справлялась с  работой. Н и  в Г ендриковом  переулке, н и  в К лубе п и 
сателей не могла быть, вырвалась только (вернее, н е  могла уж е держ ать себя , 
чтобы  не пойти) на похороны .

К он ец  п охор он н ой  п р оц есси и  нагнала возле Д о н ск о го  монасты ря. П ы 
талась протолкаться ближ е к гробу — почти н ев озм ож н о . Только уж е когда  
проц есси я остановилась у кирпичны х стен  м онасты ря, м н е удалось п р о 
биться ближ е. П ер едо  м н о й  был грузовик, очень д о ст о й н о , очень гр ан ди оз
н о оф орм ленны й п о д  небы валы й стальной танк худож ни к ам и  Р одчен к о и  
Татлиным. М аш ину вел М ихаил К ольцов. Вы ступали с  речам и... Я  уж е н е в 
состояни и  была что-л и бо  восприним ать...

Н адо бы ло растянуть силы д о  премьеры  героической  м елом им ы  «М оск 
ва горит».
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Воспоминания художницы В.М. Ходасевич о В.В. Маяковском опубликова
ны в ее книге воспоминаний «Портреты словами. Очерки» (М.: Советский 
писатель, 1987). Печатаются по этому тексту.

Труцциевские пантомимы — по имени цирковой актрисы Э.Я. Труцци. Упо
минается в наброске к поэме «Про это» (1923).
Москва подымалась, как знамя над ней... — Здесь и далее цитируются строки 
из пьесы Маяковского «Москва горит» (1930).
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Сводная таблица нумераций документов дела №  50. 
«О выполнении Н .И . Ежовым отдельных поручений ЦК» 

Материалы дела №  50 (в порядке их следования)

N°
п/п

Инв. N° 
в книге по
ступлений 

ГММ

Название документа и его 
краткое содержание

Номер 
доку
мента 

по внут
ренней 
описи 

дела N° 
50

Карандашная пагинация на листах дела N° 50
Простой карандаш Синий 

(*) и зе- 
ле-
ный (**) 
каранда
ши

Нуме
рация 
листов 
дела N° 

50

Зачерк
нутые

номера

Стертые номера
Прочи
тывае

мые

Непро-
читы-

ваемые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 32589 «В сем ». М а ш и н о п и с н а я  

к о п и я  п р ед см ер тн о го  
п и сь м а  В.В. М а я к о в с к о 
го.

1 1

2 32590 «В сем ». Ф о т о к о п и и  
п р ед см ер тн о го  п и сьм а  
В.В. М ая к о в ск о го .

2 2 - 1 3 4 - 1 5

3 32591 « Д о р о гая  Л ю да!..» . Ф о т о 
к о п и я  п и сь м а  В.В. М а я 
к о в ск о го  стар ш ей  сестре 
Л .В . М а я к о в ск о й .

3 14 16

4 32592 (1) «В с е к р е т н ы й  отдел  
О .Г .П .У .» , 15 ап р ел я  
1930. П р еп р о в о д и тел ьн ая  
за п и с к а  н ар о д н о го  сл ед о 
вател я  2 -го  у ч астка  н а 
р о д н о го  суда Б ау м ан с к о 
го р а й о н а  г. М о ск вы  
И . С ы р ц о ва .

4 15 63

5 32592 (2) П р о то к о л  д о п р о са  
В.В. П о л о н ск о й  о т 14 а п 
р ел я  1930 г. К о п и я .

4 1 6 - 1 8 6 4 - 6 6 +

6 32593 « К  сам о у б и й ству  М а я 
к о вск о го » . 15 ап р ел я  
1930 г. И н ф о р м а ц и о н н а я  
с п р а в к а  аген та  «В ален ти 
нова»  о  Т .А . Я к о в л е в о й

5 19 69 68

7 32594 С в о д к а . С  гр и ф о м  
«С. С екр етн о » . 16 ап р ел я  
1930 г. О  п о ве д е н и и  л ю 
д е й , п р и ш ед ш и х  к  К лубу 
Ф О С П , где н ах о д и л ся  
гроб  с тел о м  В .В .М ая к о в- 
ского .

6 20 52?



Приложение 635

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 32595 (1) С л у ж еб н ая  за п и ск а  
№ 10/21. С  гр и ф о м  « С роч
но». 17 ап р ел я  1930 г. 
П р еп р о во ж д ает  п р о то к о л  
д о п р о са  г. Л о к тева , акт  
об  о п еч аты в ан и и  к о м н а 
ты  М ая к о в ск о го , р ап о р т  
о  сам о у б и й стве  М а я к о в 
ск о го  и  до кл ад н у ю  за 
п и ск у  о  сам оуби й стве 
г. А н то н о во й  (№  10— 13).

7 21 58, 59 +

9 32595 (2) П р о то к о л  до п р о са  слу
ж ащ его  Г о си зд ата  
Ш .Ш . Л о к те в а . 15 ап р е
л я  1930 г.

7 22 39?

10 32595 (3) А к т  (об о п е ч а т ы в а н и и  
к о м н а т ы  В. М а я к о в ск о го  
в  Л у б ян ск о м  проезде).
14 ап р ел я  1930 г.

7 23 60, 
< ?>  9

4-

11 32595 (4) Р а п о р т  о сам оуби й стве 
М а я к о в ск о го . М а ш и н о 
п и сн а я  к о п и я . 14 ап р ел я  
1930 г.

7 24 62

12 32595 (5) Р а п о р т  о сам оуб и й стве г. 
Е .А . А н то н о во й . Н е  п о зд 
н ее  16 ап р ел я  1930 г.

7 25 63 52

13 32596 А ген ту р н о -о св едо м и тел ь
н а я  св о д к а  5-го отд. 
С О О Г П У  №  45. 18 ап р е
л я  1930 г.

8 2 6 - 3 1 5 2 - 5 7 4-

14 32597 « С в о д к а  слухов среди 
тр а у р н о й  процессии  
М а я к о в ск о го  за  
17/IV -30 г.». С о ставл ен а  
18 ап р ел я  1930 г.

9 32 58 +

15 32598 «В О П Т У  то в . А гр а н о 
ву». С  гр и ф о м  « С екрет
но». 22 ап р ел я  1930 г. 
П р еп р о в о д и тел ьн ая  за 
п и ск а  к  делу  о  сам о у б и й 
стве В. М аяко в ск о го . З а  
п о д п и сью  п ом . п р о к у р о 
р а  М о с к о в с к о й  области  
тов . Г ерчи ковой .

10 33 70 4-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 32599 П а п к а  у го л о вн о го  д ел а  
№  02-29.

10 Обл. — — + —

17 32599 (1) <Н адеэвда С и м о н ?>  (ж е
н а  д о к то р а  С ер ж а  С и м о 
н а). Ф ото .

10 35 65?

" "

18 32599 (2) < Л ю д м и л а  Я к о в л е в а >  
(сестр а  Т .А . Я к о вл ево й ) 
Ф ото .

10 36

19 32599 (3) П р о то к о л  о см о тр а  м еста  
п р о и сш е ст в и я  (к о м н а т ы  
В.В. М а я к о в с к о го  в  
к в . 12, д . 3 по Л у б я н ск о 
м у проезду). 14 ап р ел я  
1930 г.

10 3 7 - 3 8 7 8 - 7 9 4- 1—2*

20 32599 (4) А к т  об о п е ч а т ы в а н и и  
к о м н а т ы  В. М а я к о в с к о го  
в  Л у б я н ск о м  проезде. 
К о п и я . 14 ап р ел я  1930 г.

10 39 3? 4- 3*

21 32599 (5) П р о то к о л  д о п р о са  
В.В. П о л о н ск о й . 14 ап р е 
л я  1930 г.

10 4 0 - 4 2

" "

4- 4*—6

22 32599 (6) «В с е к р е т н ы й  отдел  
О Г П У » . 15 ап р е л я  1930 г. 
К о п и я  п р еп р о в о д и тел ь 
н о й  за п и с к и  к  п р о то к о л у  
д о п р о с а  В.В. П о л о н ск о й  
о т 14 ап р е л я  1930 г.

10 43 79 7*

23 32599 (7) П р о то к о л  до п р о са  
Н .Я . К р и в ц о в а  (соседа 
В .В .М ая к о в с к о го  п о  
к в ар ти р е  в Л у б ян ск о м  
п р о езде). 16 ап р ел я  
1930 г.

10 4 4 - 4 5 4- 8 - 9 *

24 32599 (8) П р о то к о л  до п р о са  
Н .П . С к о б и н о й  (д о м р а
ботницы ). 16 апреля 1930 г.

10 4 6 - 4 7

"

8 2 - 8 3

"

1 0 -1 1 *

25 32599 (9) П р о то к о л  д о п р о са  
М .Ю . Б а л ы п и н а  (соседа 
В .В .М ая к о в с к о го  п о  
к вар т и р е  в Л у б ян ск о м  
п р о езде). 16 ап р ел я  
1930 г.

10 48 + 12*
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 32599
(Ю)

П р о то к о л  до п р о са  
М .С . Т а т а р и й с к о й  (со 
седк и  В. В. М а як о в ск о го  
п о  к вар ти р е  в Л у б ян ск о м  
п р оезде). 16 ап р ел я  
1930 г.

10 49 85 13*

27 32599
(Н)

П р о то к о л  до п р о са  
Н .А . Г а в р и л о в о й  (со сед 
к и  В .В .М ая к о в ск о го  по  
дом у). 16 ап р ел я  1930 г.

10 5 0 - 5 1 8 6 - 8 7 1 4 -1 5 *

28 32599
(12)

П р о то к о л  до п р о са  
М .М . Я н ш и н а  (м уж а 
В.В. П о л о н ск о й ). 17 а п 
р ел я  1930 г.

10 5 2 - 5 6 8 8 - 9 2 1 6 -2 0 *

29 32599
(13)

П о стан о вл ен и е  следова
т е л я  И . С ы р ц о в а  по уго
л о вн о м у  делу  №  02-29.
19 ап р ел я  1930 г.

10 57 93

30 32599
(14)

Р асп и с к а  Л .Ю . Б р и к .
21 ап р ел я  1930 г. О п олу
ч е н и и  д ен ег  и  2-х зо л о 
ты х к о л е ц  от п о м м о со б л - 
п р о к у р о р а  т. Г ерчи ковой .

10 58 94

31 32599 (15) К о н в ер т  с ги л ьзо й . 10 59 — 140? — —

32 32600 А ген ту р н о -о св ед о м и тел ь 
н а я  св о д к а  5-го отд. 
С О О Г П У  №  50. 27 ап р е 
л я  1930 г. С в ед ен и я  аген 
та  «А рбузова».

11 6 0 - 6 3 2 4 - 2 7 2 3 - 2 6

33 32601 « ф р а г м е н т  п и сьм а>
А.А. Б орового  (и з В ятки в 
М оскву). М а ш и н о п и с н ая  
к о п и я . 28 ап р ел я  1930 г.

12 64 20 13?

34 32602 А ген ту р н о -о св едо м и тел ь 
н а я  св о д к а  5-го отделе
н и я  С О О Г П У  №  51.
29 ап р ел я  1930 г. С в ед е
н и я  агента «Ш ороха».

13 65 35 +

35 32603 А ген ту р н о -о св едо м и тел ь 
н а я  св о д к а  5-го отд. 
С О О Г П У  №  52. 30 а п р е 
л я  1930 г. С в ед ен и я  аген 
та «М ихайловского» .

14 6 6 - 6 8 2 1 - 2 3 +
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36 32604 (1) С л у ж еб н ая  за п и с к а  тов . 
Гендину. 4 м ая  1930 г. 
П р еп р о в о ж д ает  ф о то гр а
ф и ю  Т .А . Я к о вл ево й .

15 69 17 +

37 32604 (2) Т .А . Я к о в л е в а . Ф ото . 
П ар и ж . Д ата  съ ем к и  — 
25 д е к аб р я  1929 г.

15 70 4-

38 32604 (3) И зв ещ ен и е  о бр ак о со ч е
т а н и и  Т . Я к о в л е в о й  с в и 
к о н то м  дю  П л есси . Н а  
ф р . яз . П ар и ж . Д ек аб р ь  
1929 г.

15 71 19а +

39 32604 (4) И зв ещ ен и е  о бр ак о со ч е
т а н и и  Т . Я к о в л е в о й  с в и 
к о н то м  дю  П лесси . П ер . 
н а  рус. яз.

15 72 196 18

40 32605 А ген ту р н о -о св ед о м и тел ь 
н а я  св о д к а  5-го  отделе
н и я  С О О Г П У  №  55. О за
главлен а «С м ерть М ая 
ко вск о го » . 11 м ая  1930 г. 
С в ед ен и я  аген та  «Зевса».

16 7 3 - 7 4 33, 34 3 1 ,3 2

41 32606 А ген ту р н о -о св ед о м и тел ь 
н а я  св о д к а  5-го отделе
н и я  С О О Г П У  №  56.
С  гр и ф о м  «С ов. сек р ет
но». 12 м ая  1930 г. С вед е
н и я  аген та  « М и х ай ло в
ского»

17 7 5 - 7 9 2 8 - 3 2 +

42 32607 < В .В .М ая к о в с к и й . «М о
с к в а  го р и т» : П ьеса> . 
В торая  р ед ак ц и я . Г ран ки . 
М а р т—ап р ел ь  1930 г.

18 8 0 - 9 3 3 6 - 4 9 42, 43 +

43 32608 « В л ад и м и р  М а я к о в 
ск и й » . О д н о д н ев н ая  газе
та  Л е н и н гр а д с к о го  отдела 
Ф ед е р ац и и  о б ъ ед и н ен и й  
со в етск и х  п и сателей .
24 ап р е л я  1930 г.

19 94 39, 50

44 32609 «О  М а я к о в ск о м » . Д н е в 
н и к , без у к аза н и я  ф а м и 
л и и  автора. З а  п ер и о д  с 
14 ап р ел я  1930 — 31 и ю ля 
1930 г.

20 9 5 - 1 3
9

+
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
45 32610 (1) Р езо л ю ц и я  И .В . С т а л и н а  

н а  п и сьм е  Л .Ю . Б р и к .
Д ата  — 24 н о я б р я  1935 г. 
М а ш и н о п и с н ая  ко п и я .

21 140 72 4- 1**

46 32610 (2) П и сьм о  Л .Ю . Б р и к  
И .В . С т ал и н у . Н ап и с ан о  
24 н о я б р я  1935.

21 1 4 1 - 1
43

7 3 - 7 5 + 3—5**

47 3 2 611(1 ) Т ов . С т ал и н у . П о я с н и 
тел ьн ая  за п и ск а  к  п л ан у  
и зд ан и й  п р о и зв ед ен и й  
В. М а я к о в ск о го  в 
1 9 3 6 -1 9 3 7  гг.

22 144 78 8

48 32611 (2) О б и зд ан и и  п рои зведе
н и й  В.В. М а я к о в ск о го .
П р о ек т  п о стан о в л ен и я  
Ц К  В К П (б ). 11 д ек аб р я  
1935 г. З а  п о дп и сью  
Б. Т ал я .

22 1 4 5 - 1
47

7 9 - 8 1 7 7 - 7 9 ? 9 -1 1 * *

49 32611 (3) П а м я т к а  о р еал и зац и и  
л и те р ату р н о го  н асл ед 
ст в а  В.В. М ая к о в ск о го .

22 148 77 4- 7**

50 32611 (4) П а м я т к а  о р еа л и зац и и  
л и те р ату р н о го  насл ед 
с т в а  В.В. М ая к о в ск о го .
К о п и я .

22 149 76 + 6**

51 32611 (5) З а п и ск а  Н .И . Е ж ову . Б ез
даты . О б и зд ан и и  п р о и з
веден и й  В. М аяко в ск о го . 
О т Б . Т ал я

22 150 4-

52 32611 (6) П л а н  и зд ан и я  п рои зведе
н ий  В.В. М а я к о в ск о го  в
1936— 1937 гг. П роект.

22 1 5 1 -1
52

82, 83 1 2 -1 3 * *

53 32612 А. Б езы м ен с к и й  —
Н . Е ж ову. П и сьм о . 1 я н 
вар я  1936 г. О ж ел ан и и  
участвовать  в п р о п аган де  
тво р чества  В.В. М а я к о в 
ского .

23 1 5 3 - 1
54

84, 85 4- 1 4 -1 5 * *

54 32613 (1) З а п и с к а  П . П о сп ело ва .
25 о к тя б р я  1957 г. П о  п о 
воду п и сьм а  И н сти ту та  
м и р о в о й  ли тературы  
им . Г ор ько го  в Ц К  
К П С С  о  сл едствен н о м  
деле В .В .М ая ко вско го

24 155 4-
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 32613 (2) В Центральный комитет 

Коммунистической пар
тии Советского Союза.
Письмо № 337-633м/63-8 
из ИМЛИ АН СССР.
21 октября 1957 г. Прось
ба оказать содействие в 
разыскании следственно
го дела о смерти 
В. В. Маяковского.

24 156 +

55 32614 (1) Сопроводительная запис
ка Т. Дьяконова. 23 де
кабрь 1957 г. На имя 
т. В.А. Горбунова

25 157 +

57 32614 (2) Служебная записка 
Б. Рюрикова и И. Черно- 
уцана. 22 ноября 1957 г. 
По поводу письма из 
ИМЛИ АН СССР о со
действии разысканию 
следственного дела 
о самоубийстве Маяков
ского.

25 158 142

58 32615 Доверенность А.С. Езер
ской. 24 января 1958 г.
На получение подлинни
ка предсмертного письма 
В.В. Маяковского.

26 159-1  
60 об

143

59 32616 (1) Пистолет «Браунинг» 
№ 268979.

27 Б/н — — — —

60 32616 (2) Кобура от пистолета 
«Браунинг» № 268979.

27 Б/н — — — —

61 32616 (3) Пуля калибра 7,65 мм.
От патрона пистолета 
«Браунинг» образца 
1900 г.

27 Б/н

*  Синим карандашом пронумерованы документы уголовного дела № 02-29, которое велось с 14 по19 
апреля 1930 г.

** Зеленым карандашом пронумерованы документы, поступившие к Н.И. Ежова в связи с выполне
нием им резолюции И.В. Сталина на письме Л.Ю. Брик.



утмель имен

В указатель вошли фамилии реальных лиц, упомянутых в оригиналах и расшифровках документов, 
в воспоминаниях современников, в комментариях к текстам. Для фамилий реальных лиц, упомянутых в 
однодневной газете «Владимир Маяковский», приводятся только страницы расшифровки. В указатель 
не вошли лица, упомянутые в гранках пьесы В.В. Маяковского «Москва горит».

Абих Рудольф Петрович — редакционный работник, участник Бригады Маяковского, 
был знаком с Маяковским. 456

Авербах Леопольд Леонидович (1903—1939) — один из руководителей Российской ассо
циации пролетарских писателей (РАПП). Редактор журнала «На литературном посту». 172, 
175, 220, 258, 297, 532, 541, 556, 558, 570, 586, 605

Аврелий Марк (121—180) — римский император с 161 г., философ, представитель позд
него стоицизма. 284, 305

Агранов Яков Саулович (наст, имя Янкель Шевелев-Шмаев; 1893—1938) — с 1915 г. — в 
РСДПП, с 1919 г. — секретарь Малого Совнаркома, одновременно в ВЧК; 1923—1937 гг. зам. 
начальника секретного отдела, начальник секретного отдела, зам. председателя ОГПУ, пер
вый зам наркома внутренних дел СССР; комиссар Госбезопасности 1-го ранга. Приятель 
Бриков. Был знаком с Маяковским. 5—7, 11, 13, 15, 16, 26, 27, 61—64, 71, 72, 74—77, 83, 
87-91,160,164,166,254, 262, 296,298, 315, 324, 521, 545-556, 558, 566, 567, 568, 571,600,607, 
612,615

Агранова Валентина Александровна (урожд. Кухарева, в первом замуж. Чернявская; 
1900—1938) — вторая жена Я.С. Агранова. 324, 521, 607

Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, литературный критик; с 1923 г. в 
эмиграции. 290, 307, 311, 316

Адонц Гайк Георгиевич (псевд. Петербургский; 1889—1937) — театральный критик. 228 
Адуев Николай Альфредович (наст. фам. Рабинович; 1895—1950) — поэт-сатирик, дра

матург. 269, 300, 312
Азис Азада — литератор. 173, 175, 176, 191, 195
Аксенов Иван Александрович (р. 1884) — поэт, критик, драматург, переводчик. 242 
Алданов Марк Александрович (наст. фам. Ландау; 1886—1957) — прозаик, публицист, 

драматург, писатель русского зарубежья. 290, 307, 316
Алтаузен Джек (Яков) Моисеевич (1906—1942) — поэт, погиб на фронте. 290, 307, 595 
Альберти Рафаэль (1902—1998) — испанский поэт. 596
Альтман Ирина Валентиновна (урожд. Щеголева) — жена Н.И. Альтмана. 567, 572 
Альтман Натан Исаевич (1889—1970) — живописец, скульптор, график. 285, 305, 337, 

339, 567, 572
Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875) — датский писатель-сказочник. 579 
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург, публицист. 233 
Андровская Ольга Николаевна (наст. фам. Шульц; 1898—1975) — актриса МХАТ 

(с 1924). 533

41 - 2 1X9
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Анисимов Иван Иванович (1899—1966) — литературовед, член-корреспондент 
АН СССР, директор ИМЛИ АН СССР (с 1952 г.). 6, 18, 191, 195, 345-347, 356 

Анисимова, жена И.И. Анисимова. 191, 195
Анненков Юрий Павлович (1889—1974) — живописец, график, художник театра и кино. 

Участник выставок «Салон независимых», «Союз молодежи», «Мир искусства» и др. Во вре
мя служебной командировки летом 1924 г. остался за границей. Жил в Париже. Был в при
ятельских отношениях с Маяковским. 285, 305

Антонов А. Иванович — служащий редакции газеты «Рабочая Москва». 74, 75, 266, 267, 
299

Антонов Геннадий Иванович — брат А.И. Антонова. 74—76
Антонова Елизавета Александровна — домашняя хозяйка, жена А. И. Антонова. 6,11,63, 

64, 7 4 -7 6 , 266, 299, 355.
Арагон Луи (1897—1982) — французский поэт, писатель, общественный деятель; муж 

Э. Триоле. 620, 623
«Арбузов» — секретный агент, автор сводок в ОПТУ о литературной среде. 13—15,77, 83, 

87, 160, 164, 166
Арватов Борис Игнатьевич (1896—1940) — литературный критик и искусствовед, теоре

тик ЛЕФа. 242, 603, 609
Арго Абрам Маркович (наст. фам. Гольденберг; 1897—1968) — поэт-сатирик, драматург. 

169, 170
Ардов Виктор Ефимович (1900—1976) — писатель-сатирик. 526, 528—529 
Артоболевский Георгий Владимирович (1898—1943) — чтец. 240 
Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — поэт. Участник литературной группы ЛЕФ 

(РЕФ). Друг Маяковского. Лауреат Государственной премии (1941) за поэму «Маяковский 
начинается». 25, 26,274, 287,288,292, 302, 306, 307, 383,462-465,474,490, 512, 541, 544, 545, 
558, 564, 565, 567, 570, 571, 582, 590, 595, 603, 605

Асеева Оксана (Ксения) Михайловна (урожд. Синякова; 1900—1985) — жена Н.Н. Асее
ва. 567

Асеевы 77, 83, 551, 567
Ася — парижская знакомая Маяковского. 619
Атаков Ефим Петрович — редактор газеты «Московская деревня». 555 
Ахматов Л.С. — знакомый М. Презента, жил в Харькове, работал в системе прокуратуры 

и суда Украины. 275, 276, 302, 303
Ахматова Анна Андреевна (наст. фам. Горенко, в замуж. Гумилева; 1889—1966) — поэт. 

246, 542
Аш Шолом (1880—1957) — еврейский писатель. 285, 305

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) — писатель. 281, 282, 304 
Багрицкий Эдуард Георгиевич (наст. фам. и имя Эдуард Годеливич Дзюбин; 1895— 

1934) -  поэт. 13, 24, 169, 170, 454, 595
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт-символист, переводчик, эссе

ист; с 1920 г. в эмиграции. 223, 234
Балыиин Михаил Юльевич — сосед Маяковского по квартире в Лубянском проезде, сту

дент-химик 2-го МГУ. 121, 123, 124, 126, 128, 273, 302
Балыпин Юлий Яковлевич (1871—1938) — сосед Маяковского по квартире в Лубянском 

проезде, отец М.Ю. Балыпина. 304
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт. 555, 560 
Барнет Борис Васильевич (1902—1965) — кинорежиссер. 540 
Барский Арнольд — киноактер. 292, 293, 307, 308
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Басманов Петр Федорович (7—1606) — боярин, приближенный Бориса Годунова, ко
мандовал русскими войсками. Перешел (в 1606 г.) на сторону Лжедмитрия I. 556, 560

Баталов Николай Петрович (1899—1937) — актер (с 1916 г.) МХАТ; киноактер (с 1924). 
533

Бедные, жена и дочь Д. Бедного. 255, 259, 261, 296, 297
Бедный Демьян (наст, имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883—1945) — поэт. 

В 1920-е гг. вел постоянную рубрику стихотворного фельетона в газете «Правда». 250, 253, 
255, 260-262, 265, 266, 272, 277, 279, 283, 285, 289, 291, 295, 296, 298, 299, 301, 303-305, 307, 
311,546

Безыменский Александр Ильич (1898—1973) — поэт. 12, 34, 35, 341—343, 356, 480, 525 
Беккер Михаил Иосифович (1900—1943) — литературный критик. 243 
Бела Кун см. Кун Бела.
Белый Андрей (наст. фам. и имя Бугаев Борис Николаевич; 1880—1934) — поэт, прозаик, 

теоретик символизма, мемуарист. 24, 454
Беляев Николай Иванович (1903—1966) — партийный работник, в 1955—1958 гг. секре

тарь ЦК КПСС. 18, 349, 350, 351
Берберова Нина Николаевна (1901—1993) — прозаик, поэт, переводчик, критик. С 1922 г. 

в эмиграции. 290, 307, 316
Бершадский Рудольф Юльевич (р. 1909) — писатель, начинал как поэт. 458 
Бескин Осип Мартынович (1892—1969) — критик, издательский работник. 243,580,606 
Беспалов Иван Михайлович (1900—1937) — критик. Один из идеологов РАПП. 

В 1934—1937 гг. совместно с Л. Брик был редактором Собрания сочинений В.В. Маяковско
го. 325, 326, 328, 331, 337, 339

Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт. 223, 226, 233, 238 
Бобринский П. 316
Богуславская Зоя Борисовна (р. 1924) — писатель, критик. 10 
Болотин 565
Бондаренко Федор Пименович (1903—1961) — актер и режиссер, ученик В.Э. Мейер

хольда. В феврале 1930 г. ставил вместе с С. Радловым в Московском цирке героическую ме- 
ломиму «Москва горит. 1905 год» В.В. Маяковского. 625, 628

Боровая Эмилия Васильевна (урожд. Струве) — жена А.А. Борового, адресат его письма. 
167, 168

Боровой Алексей Алексеевич (1875—1935) — теоретик «эстетического анархизма», в 
1914—1915 гг. заведовал литературным отделом газеты «Новь» (Москва), где печатался 
В.В. Маяковский. 6, 16, 17, 19, 167, 168, 355 

Борц, юрисконсульт. 162, 166
Брежнев Леонид Ильич (1906—1982) — партийный и государственный деятель, в 

1956-1960 гг. -  секретарь ЦК КПСС. 18, 349-351
Брик Лиля Юрьевна (Урьевна) (урожд. Каган; 1891—1978) — жена О.М. Брика; адресат 

лирики Маяковского. 5—8, 10—17, 25, 26, 34, 35—39,42,45, 77, 83, 84, 94,127, 129, 134, 135, 
136,138,139,142,151,156,167,168,186,188,253,296,262,268,271,272,279,291,293,294,298, 
300, 301, 303, 307, 308, 309, 312, 317-319, 321-326, 328, 331, 337, 339, 356, 374, 375, 378, 381, 
383,384,385,444,456,461,463-466,471,472,475,477,485,487,490,495,497,498,500,521, 522, 
524,525,526,528,534-542,545,551,558,565,566,569-572,580,582,590,605-607,609,622,623  

Брик Осип Максимович (1888—1945) — литератор, юрист по образованию. Один из ор
ганизаторов и теоретиков группы ЛЕФ. 7, 14, 25, 27, 50, 55, 78, 79, 83, 84, 104, 109, 135, 136, 
138, 139, 142, 144, 151, 152, 262, 298, 312, 328, 331, 337, 339, 416, 422, 443, 450-453 , 463, 467, 
468,470-472, 475, 535, 536, 541, 542, 546, 551, 558, 563, 565, 568, 570-572 , 580, 590, 594, 595, 
603, 605, 606

4 1 *
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Брики 11,36,37,40,43,45,78,79,83,84,135,139,142,144,151,152,158,236,253,262,268, 
271,296,298,300, 301,374,456,463,465,474,485,489,490,511,513,529,541,547,556,558,560, 
561, 566, 567, 569-571 , 580, 600, 608, 609, 614

Бродский Б.Я. — автор публикаций о Маяковском. 315
Бромберг Артемий Григорьевич (1903—1966) — литератор, музейный работник; один из 

создателей Бригады Маяковского. Помогал Маяковскому в устройстве его выставки «20 лет 
работы», был экскурсоводом на выставке. 25, 455—457

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, литературовед, критик, общественный 
деятель 234, 533

Брюханенко Наталия Александровна (1905—1984) — издательский работник, входила в 
группу ЛЕФ. Близкая знакомая Маяковского. 12, 456, 551, 553, 571, 590

Бубнов Андрей Сергеевич (1884—1938) — партийный и государственный деятель. 
В 1924 г. — начальник Политуправления РККА. С 1929 г. нарком просвещения РСФСР. 551 

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940) — писатель, драматург. Был знаком с Мая
ковским. 13—15, 81, 86, 110, 164, 166

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист, издатель, прозаик. 223 
Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — писатель, лауреат Нобелевской премии (1933). 

С 1920 г. в эмиграции. 290, 307, 316
Бурлюк Давид Давидович (1882—1967) — поэт, художник. Один из основателей и вид

ный представитель русского футуризма. С 1922 г. жил в США. Один из ближайших друзей 
Маяковского. 232, 236, 243, 463, 465, 524

Бурлюк Мария Никифоровна (урожд. Еленевская; 1894—1967) — жена Д.Д. Бурлюка. 525 
Бурлюк Николай Давидович (1890—1920) — художник, поэт. 236 
Буров А. К. — студент ВХУТЕМАСа, посещал заседания ЛЕФа.
Бытовой Семен (наст, имя и фам. Семен Михайлович Каган; р. 1909) — поэт, очеркист, 

начинал в 1-й литературной студии при журнале «Резец». 219

«Валентинов» — секретный агент ОГПУ. 9, 13, 59, 60
Вассерман Август (1886—1925) — бактериолог, иммунолог, разработал (совместно с 

А. Нейссером) метод диагностики сифилиса (реакция Вассермана). 16, 376, 377
Вахтангов Евгений Багратионович (1883—1922) — режиссер, актер, основатель и руково

дитель Третьей студии МХТ (с 1926 г. Театр им. Е.Б. Вахтангова). 289, 306, 316
Вацадзе Ирина Евгеньевна — участница Бригады Маяковского, составитель хроники 

творчества поэта. 456
Вейсбрем Павел Карлович (р. 1899) — режиссер. 226
Венский Евгений Осипович (наст. фам. Пяткин; 1884—1943) — поэт-сатирик, фельето

нист. 290, 307
Веревкин Борис Петрович (1910—1989) — журналист, работник партийной печати. 527 
Верхарн Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт-символист и драматург. 557 
Веснин Александр Александрович (1883—1959) — архитектор. 568, 603, 604 
Волков Михаил. 71, 72
Волькенштейн Владимир Михайлович (1883—1974) — драматург и театровед. 82, 86 
Вольф Маврикий Осипович (1825—1883) — издатель. 235
Воронский Александр Константинович (1884—1937) — литературный критик, писатель, 

редактор (1921—1927) журнала «Красная новь». 192, 196, 243
Воронцов Владимир Васильевич, литератор, работник аппарата ЦК КПСС, помощник 

М.А. Суслова, один из авторов публикаций в журнале «Огонек» о Маяковском и Т. Яковле
вой. 9

Воронцов И. — сотрудник ОГПУ. 370—372
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Врангель Петр Николаевич (1878—1928), барон — генерал, один из руководителей Бело
го движения. 218

Вышеславцев С. см. Вышеславцева С.Г.
Вышеславцева Софья Григорьевна (р. 1894) — актриса, чтица. 240 

Г. Леон — владелец фабрики пианол. 235, 236
Гаврилова Надежда Алексеевна — домохозяйка, домработница, соседка Маяковского по 

дому в Лубянском проезде. 134, 135, 138—140, 526
Гальперин Михаил Петрович (1882—1944) — литератор, драматург. 496 
Гамазин В.И. — шофер Маяковского. 539
Гамсун Кнут (наст. фам. Педерсен; 1859—1952) — норвежский писатель, драматург. 524 
Ганди Мохандас Карамчанд (прозвище Махатма — «Великая душа»; 1869—1948) — об

щественный и политический деятель Индии. 173, 176
Гандурин Константин Дмитриевич — литератор; в конце 1920-х — начале 1930-х гг. 

председатель Главреперткома. 81, 85, 86
Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1899) — писатель. 222
Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962) — артистка балета Большого театра (с 1894); 

в 1925 г. первой из артистов балета получила звание Народной артистки РСФСР. 191, 195 
Гендин Семен Григорьевич (1902—1938) — с 1925 г. начальник контрразведывательного 

отдела (КРО) ОГПУ. Первая должность — следователь Московской ЧК. 49, 71, 72, 98, 100, 
113, 177, 178

Герман Павел Давидович (1894—1952) — работник эстрадной секции МОДПиК. 262, 
265, 298, 299

Герман Эммануил Яковлевич (псевд. Эмиль Кроткий; 1892—1963) — писатель-сатирик. 
169, 170, 283, 305, 559

Герчикова — помощник прокурора Московской области. 13, 90, 91, 158 
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт и мыслитель. 537 
Гиппиус Зинаида Николаевна (в замуж. Мережковская; 1869—1945) — поэт, прозаик, 

критик, мемуарист. 290, 307, 316
Голдобин Виталий Андреевич — ст. научн. сотрудник отдела фондов Государственного 

музея В.В. Маяковского. 29
Голль Иван (наст, имя и фам. Исаак Ланг; 1891—1950) — французско-немецкий писа

тель. В 1922 г. издал в Париже «всемирную антологию современной поэзии» — «Пять конти
нентов», в которую вошли и стихи Маяковского (в переводе на французский Валентина Пар- 
наха). 618, 622

Голль (Штудер) Клэр (1892—1977) — немецко-французская писательница, переводчик; 
жена И. Голля. Автор воспоминаний «В погоне за ветром» (Париж, 1976). 618, 622 

Голодный Михаил Семенович (наст. фам. Эпштейн; 1903—1949) — поэт. 557, 621 
Гольцшмидт (Хольцшмидт) Владимир (Вольдемар) Робертович (1891—1957) — поэт-лю- 

битель и художник, «футурист жизни», участник публичных выступлений футуристов конца 
1910-х — начала 1920-х гг.

Гомолицкая Ольга Викторовна (1895—1973) — жена писателя С.М. Третьякова, секре
тарь ЛЕФа. 555, 556, 569, 580, 598

Горбачев Георгий Ефимович (1897—1942) — критик, историк литературы. 217,239,243 
Горбунов В.А. 348
Горелов Анатолий Ефимович (р. 1904) — литературный критик, редактор журнала «Ре

зец» (1929-1937). 219 
Горлов Н. 243
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941) — литературовед. 243
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Горожанин Валерий Михайлович (1889—1939) — сотрудник Украинской ВЧК и УкрГПУ. 
С 1930 г. — в Москве. Сотрудник Иностранного отдела ОГПУ. Был в дружеских отношениях 
с Маяковским, с которым в соавторстве написал киносценарий «Инженер д ’Арси» (1927). 
Маяковский посвятил ему стихотворение «Солдатам Дзержинского». 276, 302, 324, 368, 
369, 374

Горожанина Берта Яковлевна (1898—1976) — жена В.М. Горожанина. Была в дружеских 
отношениях с Маяковским. 324

Горький Максим (наст, имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — писа
тель. 276, 285, 286, 302, 305, 306, 311, 315, 461, 519, 528, 534, 546, 561, 616

Грановская (Азарх-Грановская) Александра Вениаминовна (1892—1980) — актриса. 571 
Григорьев Борис Дмитриевич (1886—1939) — художник, эмигрировал в 1919 г. 234 
Гринкруг Лев Александрович (1889—1987) — киноработник, близкий приятель Л.Ю. и 

О.М. Бриков и Маяковского. 474, 490, 495, 501, 555, 565, 566, 570, 580, 582, 607 
Гронская, жена И.М. Гронского 265, 299
Гронский Иван Михайлович (1894—1985) — политический и государственный деятель, 

журналист, литературный критик. 1928—1934 гг. — ответственный редактор газеты «Извес
тия». В 1932 г. — председатель Оргкомитета Союза советских писателей. 265, 299, 541, 
543-550

Груздев А. 243
Груздев Илья Александрович (1892—1960) — критик, литературовед, один из организа

торов группы «Серапионовы братья». 315
Грундман В. — сотрудник ОГПУ. 61—64, 74—76, 88, 89 
Гумилевский Лев Иванович (1890—1969) — писатель. 172, 175
Гусман Борис Евсеевич — составитель антологии «100 поэтов: Литературные портреты» 

(Тверь, 1923), автор публикаций о Маяковском. 243
Дантес Жорж Шарль, барон Геккерен(1812—1895) —убилА.С. Пушкина на дуэли. 531

Даревский З.Ю. — киноактер. 289, 306 
Девриен, издатель. 235 
Деггяревский И. 243
Де Костер Шарль (1827—1879) — бельгийский франкоязычный писатель. 244 
Делонэ Робер (1885—1941) — французский художник, знакомый Маяковского. 618,621 
Демьяненко А. 243
Денике Борис Петрович (1885—1941) — искусствовед, историк культуры. 173, 176 
Денисова Мария Александровна (в замуж. Щаденко; 1892—1944) — скульптор. Знакомая 

Маяковского с января 1914 г. (Одесса), один из прототипов лирической героини (Марии) по
эмы «Облако в штанах». 484, 525

Денисовский Николай Федорович (1901—1981) — художник, плакатист; оставил воспо
минания о Маяковском. 315, 337, 339, 593, 551—554

Джонс Элли (Елизавета Петровна Зиберт; 1904—1984) — возлюбленная Маяковского, 
мать его дочери Хелен-Патриции (Елены, р. 15 июня 1926 г. в США). 10, 12

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — государственный и политический 
деятель, с 1917 г. председатель ВЧК (с 1922 г. ГПУ, ОГПУ), нарком внутренних дел РСФСР 
(1919—1923), одновременно с 1921 г. нарком путей сообщения, с 1924 г. председатель ВСНХ 
СССР. 324, 373, 374

Довженко Александр Петрович (1894—1956) — кинорежиссер, драматург. 558 
Докучаев Н.В. — преподаватель ВХУТЕМАСа, член Ассоциации новых архитекторов 

(АСНОВА). 605
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Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922) — журналист, «король фельетона», театраль
ный критик. 233

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель. 192, 196, 217 
Дувакин Виктор Дмитриевич (1909—1982) — литературовед, исследователь творчества 

Маяковского. 543—550
Дукор И. — литературовед, автор статьи «Маяковский — газетчик» (На литературном по

сту. 1927. № 22). 243
Дункан Айседора (1878—1927) — американская танцовщица, неоднократно приезжала в 

Россию и СССР, в 1922—1924 гг. — жена С.А. Есенина. 574 
Дурнова — секретарь В.А. Сутырина. 612 
Дьяконов Т. — сотрудник ЦК КПСС. 348
Дю Плесси Бертран (1904—1940), виконт — торговый и воздушный атташе французского 

посольства в Польше, первый муж (1929—1940 гг.) Т. Яковлевой. Во время Второй мировой 
войны — летчик. Погиб во время боевых действий. Награжден орденом Почетного легиона. 
9, 10, 59, 60, 181-184, 542

Дю Плесси Грей Френсин (р. 1930) — дочь Т. Яковлевой и Б. дю Плесси, американская 
журналистка. 230

Евгения Константиновна см. Чеботаревская Е.К.
Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (наст. фам. Максимов; 1883—1955) — исто

рик литературы. 230
Евреинов — архимандрит, в Париже сочетал браком Т. Яковлеву и Б. дю Плесси. 
Евреинов Николай Николаевич (1879—1953)—драматург, режиссер, историк театра. 233 
Ежов Николай Иванович (1895—1940) — член РСДРП с 1917 г., 1930—1934 г. — зав. орг- 

распредотделом и зав. отделом кадров ЦК ВКП(б), с 1935 г. — секретарь ЦК, председатель 
КПКприЦКВКП(б), 1936—1938 гг. — нарком внутренних дел. 5—7,16—18,26,27,30,34,35, 
317-319, 323, 324, 326, 331, 333, 335-337, 340, 341, 355, 356, 358, 359

Езерская Агния Семеновна (1898—1966) — директор Библиотеки-музея В.В. Маяков
ского. 7, 18, 352, 353, 357, 523, 524, 526

Енукидзе Авель Сафронович (1877—1937) — государственный и партийный деятель, с 
1918 г. — секретарь Президиума ВЦИК. В 1922—1935 гг. секретарь Президиума ЦИК СССР, 
с 1924 г. — член ЦКК партии. 16, 324

Ермилов Владимир Владимирович (1904—1965) — литературовед и критик; входил в ру
ководство РАПП. 36, 37, 41, 44, 45, 527, 558

Есенин Сергей Александрович (1895—1925) — поэт. 11,30, 82, 86,222,237,267,284,299, 
305, 532, 547, 574-576, 585

Ефимов Борис Ефимович (наст. фам. Фридлянд; р. 1900) — график, художник-карикату
рист, брат журналиста М.Е. Кольцова. 11, 16, 265, 299 

Ефрон Илья Абрамович (1847—1917) — издатель. 239

Жаров Александр Алексеевич (1904—1984) — поэт; один из организаторов объединения 
комсомольских поэтов «Молодая гвардия». 240, 270, 287, 301, 306, 392, 559 

Жарова Лида см. Наумова-Жарова Лидия.
Жебровская Н.М. — в 1940—1950-х гг. сотрудник Библиотеки-музея В.В. Маяковского. 

324
Жемчужный В. — режиссер (вместе с Л.Ю. Брик) фильма «Стеклянный глаз» (1929). 524,590 
Женя — парижская знакомая Маяковского. 616
Жирмунский Виктор Максимович (1891—1971) — филолог, академик АН СССР. 243 
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт. 238
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Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — прозаик, мемуарист, переводчик. С 1922 г. 
в эмиграции. 290, 307

Захарцева Маргарита Ивановна, сотрудник ЦК КПСС. 18 
«Зевс» — секретный агент ОГПУ. 13, 15, 185, 187, 188
Зелинский Корнелий Люцианович (1896—1970) — литературовед, критик. Входил в ли

тературную группу конструктивистов (ЛЦК). Оставил воспоминания о Маяковском. 243, 
555-560, 605

Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973) — поэт, переводчик. 169, 170 
Зонин Александр Ильич (1901—1962) — критик, литератор, входил в РАПП. 243 
Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958) — писатель. Был знаком с Маяковским. 592 
Зуев Яков Устинович — комендант дома, где жила Е.А. Антонова. 74, 75

Иванов-Разумник Разумник Васильевич (наст. фам. Иванов; 1878—1946) — литератур
ный критик. С 1942 г. жил за рубежом. 243

Ильин Яков Наумович (1905—1932) — писатель, работал в «Комсомольской правде»; с 
1929 г. — в «Правде». 265, 299

Ильф Илья Арнольдович (наст. фам. Файнзильберг; 1897—1937) — писатель. 284,305,592 
Инбер Вера Михайловна (1890—1972) — поэт, в 1920-е гг. входила в литературную группу 

конструктивистов. 512, 527
Ионов Илья Ионович (наст. фам. Бернштейн; 1887—1942) — руководящий издательский 

деятель, поэт; брат З.И. Лилиной, жены Г.Е. Зиновьева. 219, 254, 265, 296, 299, 541 
Иринин М. 219
Исаковский Михаил Васильевич (1900—1973) — поэт. 555 
Истецкий А.И. — в 1930-е гг. работник аппарата ЦК ВКП(б). 610

Каверин Вениамин Александрович (наст. фам. Зильбер; 1902—1989) — писатель. 224 
Каган Елена Юльевна (урожд. Берман; 1872—1942) — мать Л.Ю. Брики Э. Триоле. 535 
Каган Марк Анатольевич (Маркуша) — знакомый Д. Бедного. 256, 296, 297 
Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991) — политический и государственный деятель. 

В 1928—1939 гг. — секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1930—1935 гг. — первый секретарь 
МК ВКП(б). 79, 84

Казико Г. — артист Большого драматического театра. 240
Камегулов Анатолий Дмитриевич (1900—1937) — литературный критик, в 1930—1931 гг. 

зав. ответственного редактора журнала «Литературная учеба». Входил в РАПП и в «Лит- 
фронт». Автор статьи «Мы говорим о живых» (Ленинградская правда. 1930, 22 апреля). 219 

Каменева Ольга Давидовна (урожд. Бронштейн; 1883—1941) — партийный работник, с 
1918 г. — зав. театральным отделом Наркомпроса, затем — зав. художественно-просветитель
ским подотделом Московского отдела народного образования; сестра Л. Д. Троцкого. 265,299 

Каменский Анатолий Павлович (1878—1941) — прозаик, публицист, киносценарист, ав
тор рассказа «Леда». 280, 304, 315

Каменский Василий Васильевич (1884—1961) — поэт, прозаик, мемуарист, художник; 
один из первых русских летчиков. Вместе с Маяковским, Бурлюком, Хлебниковым, А. Кру
ченых был одним из основателей русского футуризма. Один из близких друзей Маяковского. 
443, 445, 450, 452, 455, 465, 490, 544, 547, 548

Кандинский Василий Васильевич (1866—1944) — живописец, график, один из осново
положников и теоретиков абстрактного искусства. С 1921 г. жил за границей. 546 

Канн, доктор Института медицинской диагностики (Берлин). 376, 377 
Кармен Роман Лазаревич (1906—1978) — режиссер документального кино, сценарист, 

кинооператор. 392
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Картон. 161, 165
Кассиль Лев Абрамович (1905—1970) — писатель. В 1920-е гг. примыкал к группе ЛЕФ. 

Бывал в доме Бриков. Написал воспоминания о Маяковском. 24, 25, 456. 459—462, 470, 558, 
561, 590

Катаев Валентин Петрович (1897—1986) — писатель. Был знаком с Маяковским. 50, 52, 
55-57 ,104,106,109,110,141,151, 274, 283, 284, 302, 304, 305,472,475,487, 501, 507, 564, 592, 
593

Катаева — жена В.П. Катаева. 501, 592 
Катаевы 19, 251, 295, 592
Катанян Василий Абгарович (1902—1980) — биограф Маяковского. С 1937 г. — граждан

ский муж Л.Ю. Брик. 341-343, 374, 535, 556, 558, 590, 606
Катанян Василий Васильевич (1924—1999) — кинорежиссер документального кино, ме

муарист. Сын Г.Д. и В.А. Катаняна. 462, 464
Керженцев В. (наст, имя и фам. Платон Михайлович Лебедев; 1881—1940) — государст

венный деятель. В 1930-е гг. — зам. пред. Комакадемии и директор Института литературы. 77, 
83, 325, 326, 328, 331, 541

Керхе — агент «Арбузов» называет его приятелем Маяковского. 160, 164, 166 
Кин Виктор Павлович (наст. фам. Суровикин; 1903—1937) — писатель; комсомольский, 

партийный и общественный деятель. Автор повести о гражданской войне «По ту сторону». 525 
Кириллов Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт. 169, 170, 186, 187 
Киров Сергей Миронович (наст. фам. Костриков; 1886—1934) — государственный и по

литический деятель. 26, 311
Кирсанов Семен Исаакович (наст. фам. Кортчик; 1906—1972) — поэт; участник группы 

ЛЕФ. 78, 83, 240, 258, 297, 511, 526, 552, 558, 559, 582, 595, 596, 607 
Кирсановы. 490, 551
Клопшток — директор Института медицинской диагностики (Берлин). 376, 377 
Клычков Сергей Антонович (наст. фам. Лешенков; 1889—1940) — писатель. 13,186,187, 

191, 192, 195-197
Клюев Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт. 13, 193, 196, 197 
Коган Петр Семенович (1872—1932) — критик литературы и искусства. 243 
Козьма Прутков — коллективный псевдоним Алексея Константиновича Толстого и 

братьев Алексея (1821—1908), Владимира (1830—1884) и Александра Михайловича 
(1826—1896) Жемчужниковых.

Кокошкина Ирина — подруга Полонской, актриса МХАТ.
Колосов П. 243
Колосков Александр Иванович (1909—1984) — журналист, литературовед, исследователь 

жизни и творчества Маяковского, с 1940 г. — организатор и первый директор Музея 
В.В. Маяковского в Багдади (Грузия); один из авторов публикаций в журнале «Огонек» 
(1968), посвященных Т. Яковлевой и Маяковскому. 9

Кольцов Михаил Ефимович (наст. фам. Фридлянд; 1898—1942) — журналист. 77,83,259, 
261, 297, 298, 474, 554, 556, 558, 568, 601, 615, 631

Кольцова Мария — участница «Бригады Маяковского». 456
Кон Феликс Яковлевич (1864—1941) — участник польского, российского и международ

ного революционного движения, в 1927—1935 гг. заместитель председателя Международной 
контрольной комиссии Коминтерна; был членом ВЦИК, ЦИК СССР. 258, 297, 541, 558 

Корбюзье см. Ле Корбюзье Ш.Э.
Корнилов Борис Петрович (1907—1938) — поэт. 219
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель, публицист. 457 
Коротков Александр Васильевич — в 1990-е гг. директор Архива Президента РФ. 358,360
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Крайский А. (наст, имя и фам. Кузьмин Алексей Петрович; 1891—1941) — поэт, участво
вал в изданиях петроградского Пролеткульта, автор книги «Что надо знать начинающему пи
сателю» (1928). 223, 240 

Краковский. 564
Красавченко С.Н. — в 1990-е гг. первый заместитель Руководителя Администрации Пре

зидента РФ. 358
Красильников Н.А. — студент. 605
Краснощеков Александр Михайлович (1880—1937) — партийный деятель 1920-х гг. 78,84 
Краснощекова Луэлла Александровна (в замуж. Варшавская; р. 1910) — дочь А.М. Крас- 

нощекова. Во время непродолжительного ареста отца (в середине 1920-х гг.) воспитывалась в 
семье Бриков.

Кречмер Эрнст (1888—1964) — немецкий психолог и психиатр, разрабатывал учение о 
связи основных типов телосложения с определенными типами темперамента. 455

Кривцов Николай Яковлевич (р. 1907) — сосед В.В. Маяковского по коммунальной 
квартире в Лубянском проезде, электромонтер Теплотехнического института. Согласно до
кументам, вызов бригады «Скорой помощи» поступил от него. 114—119,121,124,125,273,302 

Кринский Владимир Федорович (1890—1971) — преподаватель ВХУТЕМАСа. 605 
Кроткий Эмиль см. Герман Э.Я.
Крученых Алексей Елисеевич (1886—1968) — поэт, литературовед, мемуарист. Один из 

основателей и теоретиков русского футуризма. Был в приятельских отношениях с Маяков
ским. 236, 243, 287, 306, 316, 448

Крюкова Алиса Михайловна — литературовед. 465
Ксенофонтов Иван Ксенофонтович (1884—1926) — партийный и государственный дея

тель. В 1919—1921 гг. зам. председателя ВЧК. 364, 365
Кудешева Ирина Петровна — научный сотрудник ВНИИ судебных экспертиз. 398,403, 

404, 408-413
Кулешов Лев Владимирович (1899—1970) — кинорежиссер, теоретик кино, педагог, ху

дожник. В 1920-е гг. был близок к ЛЕФу. 78, 84, 607
Кун Бела (1886—1939) — деятель венгерского и международного коммунистического 

движения. 225
Куприн Александр Иванович (1870—1938) — писатель, в 1917—1937 гг. жил в эмиграции. 

290, 307
Курмелев — поддежурный участковый инспектор 39-го отделения милиции Москвы. 

6 9 -7 2 , 102, 103
Кушнер Борис Анисимович (1888—1937) — поэт, журналист, литератор, примыкал к 

ЛЕФу; с конца 1920-х гг. работал в газете «Правда». 558, 580, 590

Лавинская Елизавета (Лиля) Александровна (1901—1950) — художница, жена А.М. Ла- 
винского, входила в ЛЕФ, автор воспоминаний о Маяковском. 561—572,598,600,602—605 

Лавинский Никита и Елена — дети А.М. и Е.А. Лавинских. 565, 568, 572 
Лавинский Антон Михайлович (1893—1968) — художник, скульптор, участник ЛЕФ, 

муж Е.А. Лавинской. 474, 561, 563—571, 598, 605 
Лавинские. 456, 561, 565 
Лавренев А.Н. 587
Лавренев Борис Андреевич (1891—1969) — прозаик, драматург. 224, 240 
Лавут Павел Ильич (1898—1979) — организатор выступлений Маяковского. 144,153,249, 

310, 456, 491
Ладовский Николай Александрович (1881—1941) — архитектор, практик и теоретик гра

достроительства, один из учредителей Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА), в 1929 г. 
разработал концепцию «развивающегося города». 605
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Лаут см. Лавут П.И.
Лебедев Владимир Васильевич (1891—1967) — живописец, график, иллюстратор, плака

тист. 337, 339
Левановский Д. 219
Левидов Михаил Юльевич (1892—1942)—журналист, литературный критик. 269,300,474 
Левин Алексей Сергеевич (прозвище Джон; р. 1893) — художник, участник ЛЕФа; вхо

дил в близкий круг знакомых Маяковского. 474, 551, 552
Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933) — театральный и литературный критик, с 1920 г. 

жил во Франции. 169, 170, 285, 290, 305, 307, 315, 316
Левина Нина Ивановна (р. 1921) — соседка Маяковского по квартире в Лубянском про

езде. 273, 302
Левины — соседи Маяковского по квартире в Лубянском проезде. 114, 118 
Левитан А.Я. см. Левинсон А.Я.
Лежава Андрей Матвеевич (1870—1937) — государственный и партийный деятель; в 

1924—1930 гг. заместитель председателя СНК РСФСР и председатель Госплана РСФСР. 541,558 
Леже Фернан (1881—1955) — французский художник. 616
Лежнев А. (наст, имя и фам. Абрам Зеликович Горелик; 1893—1938) — литературный 

критик. 243
Ле Корбюзье Шарль Эдуар (наст, имя Жаннере; 1887—1965) — французский архитектор 

и теоретик литературы. 604
Лелевич Г. (наст. фам. и имя. Калмансон Лабори Гилелевич; 1901—1937) — критик, один 

из идеологов и руководителей ВАПП, в 1923—1926 гг. — соредактор журнала «На посту». 243 
Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870—1924) — государственный и полити

ческий деятель, глава первого советского правительства. 221,231, 253, 296, 311, 327, 330, 337, 
339, 457, 460, 462, 494, 504, 559, 565, 572, 574, 602

Леонидов Леонид Миронович (наст. фам. Вольфензон; 1873—1941) — актер МХАТ 
(с 1903 г.), режиссер, педагог. 77, 78

Леонидов Олег Леонидович (псевд. Шиманский; 1893—1951) — литератор, драматург, 
сценарист; сын Л.М. Леонидова. 77, 78, 83, 161, 165

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — поэт. 30, 222, 223, 320, 323, 556, 560 
Лерозовский — руководящий работник МОДПиК. 165, 161 
Ли — китайский писатель. 190, 195
Либединский Юрий Николаевич (1898—1959) — писатель; один из руководителей 

РАППа. 220, 239, 541, 556, 558
Ливанов Борис Николаевич (1904—1972) — актер МХАТ (с 1924 г.). Был в дружеских от

ношениях с Маяковским. 52,56,106,110,251,295,268,300,312,489,499,501,533,592,593  
Лившиц Бенедикт Константинович (Наумович; 1886—1938) — поэт, переводчик, мемуа

рист. 236
Лиров М. 243
Лисицкий (Эль Лисицкий) Лазарь Маркович (1890—1941) — художник-конструкгор, 

график, архитектор. 337, 339, 561, 564, 598
Литвинов Максим Максимович (наст. фам. и имя Валлах Макс; 1876—1951) — государ

ственный деятель, в 1930-х гг. нарком иностранных дел СССР. 544
Литовцева Нина Николаевна (наст. фам. Лёвестамм, в замуж. Качалова; 1878—1956) — 

актриса, режиссер (с 1922). 525
Лихарев Борис Михайлович (1906—1962) — в 1926 г. вошел в группу «Смена». Первый 

сборник стихов «Соль» (1930). 219, 240 
Лозин В. 219
Локтев Шефтель Шахнов — инкассатор-книгоноша, служащий Госиздата. 6, 13, 62, 64, 

65, 67, 68. 355
Луговской Владимир Александрович (1901—1957) — поэт. 595
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Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — государственный и партийный дея
тель, писатель, драматург, критик; нарком просвещения РСФСР (1917—1929). Был знаком с 
Маяковским. 192, 196, 257, 297, 280, 304, 311, 541, 558, 573-576

Луначарская-Розенель Наталия Александровна (1902—1962) — драматическая актриса, 
жена А.В. Луначарского, автор воспоминаний. 570, 572—576 

Лунина — сотрудник Главнауки Наркомпроса. 191, 195
Луппол Иван Капитонович (1896—1943) — литературовед, историк, философ, академик 

АН СССР (с 1939); директор ИМЛИ (1935-1940). 325, 326, 328, 331
Луцкий Константин Леонидович (1882—1954) — скульптор. 14 апреля 1930 г. первым 

снял посмертную маску Маяковского, сделал слепки с рук поэта. 271,301,314,391,551,554,557 
Львов-Рогачевский Василий Львович (наст. фам. Рогачевский; 1873/1874—1930) — кри

тик, историк литературы. 243
Любимова Клавдия Александровна. 541

Малаховская Мария Валентиновна — сестра И.В. Щеголевой, жены Н.И. Альтмана. Ре
прессирована в 1940-е гг. 465

Малевич Казимир Северинович (1878—1935) — художник, основоположник супрема
тизма. В начале 1920-х примкнул к так называемому «производственному искусству». 546 

Малкин Борис Федорович (1890—1942) — партийный работник, заведующий Центропе- 
чатью в 1918—1921 гг. Оказывал поддержку ЛЕФу. Был знаком с Маяковским. 78, 83, 474, 
556, 607, 608

Малышев — возможно, Малышев Сергей Васильевич (1877—1933) — писатель, партий
ный деятель. 283, 305

Малышкин Александр Георгиевич (1892—1938) — писатель. 556 
Мамин — работник общего отдела ЦК КПСС. 347
Мариенгоф Анатолий Борисович (1897—1962) — поэт-имажинист, прозаик, драматург. 

14, 15, 189, 194, 190, 195 
Маркизов В.И. 393
Марков Павел Александрович (1897—1980) — театральный критик, историк театра, теат

ровед. С 1925 г. зав. литературной частью МХАТа. Присутствовал на вечеринке, устроенной 
Маяковским после премьеры спектакля «Баня» 16 марта 1930 г. на квартире в Гендриковом 
переулке. 146, 153, 480, 489, 490

Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — издатель. 235
Маркс Карл (1818—1883) — мыслитель, общественный деятель, основоположник марк

сизма. 578
Маркуша см. Коган М.А 
Мартохин Е.М. 391
Маслов Александр Васильевич — судебно-медицинский эксперт Московской медицин

ской академии им. И.М. Сеченова. 398, 403, 404, 408—413
Масс Владимир Захарович (1896—1979) — литератор, писатель-сатирик, драматург, по

эт. 82, 86
Маф — художник. 593
Маяковская Александра Алексеевна (урожд. Павленко; 1867—1954) — мать Маяковско

го. 7, 8 ,28 ,36 ,37 ,39 ,42 ,45 ,77 ,83 ,261 ,262 ,291 ,293 ,294 ,298 ,307-309 , 384, 385,392,484,485, 
491, 492, 522, 559, 565, 566, 568, 583, 584, 600, 615

Маяковская Людмила Владимировна (1884—1972) — сестра Маяковского, художник 
по ткани. Окончила Строгановское художественно-промышленное училище. С 1910 г. ра
ботала на «Трехгорной мануфактуре», с 1927 г. — на комбинате «Красная Роза»; преподава
ла во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе (1921—1930), с 1931 г. — в Московском текстильном
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институте. 7, 8 ,24,25, 36, 37 ,39 ,42 ,45 ,47,48,77,83,294,309, 355,384-386,392,443,454,462, 
522, 551, 559, 565, 566, 568, 572, 583, 584, 600, 615

Маяковская Ольга Владимировна (1890—1949) — сестра Маяковского, работник поч
тамта, впоследствии секретарь ЛЕФа. 7,8, 36, 37,42,45, 77, 83,97, 100, 294, 309, 384, 385, 392, 
454, 522, 554, 559, 565, 568, 569, 572, 583, 584, 600, 601, 615

Маяковский Владимир Константинович (1857—1906) — отец Маяковского. 454,462,464  
Медведев, шофер. 71, 72
Медведев Петр Михайлович (1837—1906) — актер, режиссер, антрепренер, театральный 

и общественный деятель; автор «Воспоминаний» (Л., 1929). 480, 525
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — актер и режиссер, теоретик театра. 

В 1920—1938 гг. возглавлял в Москве театр имени Мейерхольда. С Маяковским был в друже
ских отношениях с середины 1910-х гг. Вместе с Маяковским ставил его пьесы «Мисте
рия-буфф» (1918-1921), «Клоп» и «Баня» (1928-1930). 324,327,330, 337,339,490,513,559  

Мелковская Л. — член Российской организации пролетарских колхозных писателей 
(до 1931 г. -  ВОКП). 240

Меццелевич — автор критической статьи о Маяковском. 283, 304 
Менделевский (прав. Менделеевский). 244
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — прозаик, поэт, драматург, литератур

ный критик, религиозный философ. С 1919 г. в эмиграции. 290, 307
Меркуров Сергей Дмитриевич (1881—1952) — скульптор. 14 апреля 1930 г. снял посмерт

ную маску Маяковского. 314, 391, 551, 554, 574
Мессинг Станислав Адамович (7—1949) — В 1929—1931 гг. — зам. председателя ОГПУ. 

71, 72
Мехлис Лев Захарович (1889—1953) — партийный и государственный деятель. 

В 1920-е гг. — один из секретарей Сталина. В 1930—1937 гг. — зав. отделом печати ЦК 
ВКП(б), одновременно член редколлегии газеты «Правда». 317—319

Миклашевский Константин Константинович (1886—1943) — режиссер, теоретик театра, 
театровед. 616, 618 

Миллер Г.М. 603
Мильман Валентина Ароновна (1902—1969) — журналист. 268, 300 
Михайлов А.А. — писатель, литературный критик, автор книги «Точка пули в конце» 

(М., 1993). 24
Михайловская (прав. Михаловская) Нина Валерьевна (1901—1982) — актриса МХАТ, 

подруга В.В. Полонской. 482
«Михайловский» — агент ОГПУ. 13, 15, 172, 175, 176, 189, 194, 197 
Михальский Федор Николаевич (1896—1969) — помощник директора МХАТ. Впослед

ствии директор музея МХАТ.
Могильный, помощник В.М. Молотова 548
Модор — французский уличный актер (XVI—XVII вв.). 560
Молотов Вячеслав Михайлович (наст. фам. Скрябин; 1890—1986) — политический дея

тель. В 1930—1941 гг. председатель СНК СССР и Совета труда и обороны. 548 
Молчанов Иван Никанорович (1903—1984) — поэт. 459, 461, 462 
Моран Поль (1888—1976) — французский писатель. 459, 461, 462 
Морозов М.В. — возможно, Михаил Владимирович (1868—1938) — писатель, критик. 

В 1929—1930 гг. вице-президент ГАХН. Читал доклад о Маяковском. 189, 194

Нагишкин Дмитрий Дмитриевич (1909—1961) — писатель. 557 
Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт. 238 
Наумова-Жарова Лидия — художница. 561, 564, 598
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Незнамов Петр Васильевич (наст. фам. Лежанкин; 1889—1941) — поэт. Секретарь жур
нала «ЛЕФ». 555, 580, 590

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/78) — поэт. 217, 528 
Немирова М.А. — зам. директора Государственного музея В.В. Маяковского. 397, 398, 

404, 414-416 , 422
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер, драматург, теат

ральный деятель. Один из основателей и руководителей МХАТ. 498, 503, 524, 525 
Нестеренко — заведующий крематорием. 262 
Нестерова В.В. — хранитель мемориального фонда ГММ. 359, 360 
Никитин Николай Николаевич (1895—1963). Вероятно, прозаик, драматург, сценарист. 

В 1921 г. примкнул к группе «Серапионовы братья». В 1920-е гг. активно работал в журнали
стике. 239, 240

Никифоров. — Видимо, Георгий Константинович Никифоров (1884—1937/1939) — про
заик, входил в группы «Кузница» и «Октябрь». Участник почетного караула у гроба В.В. Мая
ковского. 541

Николаева Светлана Алексеевна — сотрудник Российского федерального центра экс
пертиз. 428, 429, 432, 435, 437, 438, 401, 407, 441

Никритина А.Б. — актриса Большого драматического театра. 240 
Никулин Лев Вениаминович (1891—1967) — писатель. Автор воспоминаний о Маяков

ском. 508, 515, 527, 592 
Новиков Ив.Н. 169, 170
Новицкий Павел Ильич — с 1926 по 1930 г. ректор ВХУТЕМАСа, автор статьи «В.В. Мая

ковский. Некролог» (Советский театр. 1930. N9 3). 569
Нусбаум В.И. — зам. директора ВНИИ судебных экспертиз. 414, 415 
Нюренберг Амшей Маркович (1887—1979) — художник, журналист; в 1919—1921 гг. вме

сте с Маяковским участвовал в создании плакатов «Окон РОСТА». 551

Обухова Надежда Андреевна (1886—1961) — оперная и камерная певица (меццосопра- 
но). Актриса Большого театра. 190, 195 

Овчинников — сотрудник МУРа. 71, 72
Огинская Лариса Юзефовна — сотрудник Библиотеки-музея В.В. Маяковского, затем 

Государственного музея В.В. Маяковского, искусствовед. 324
Огнев Н. (наст, имя и фам. Михаил Григорьевич Розанов; 1888 — 1938) — участник рево

люционного движения в России, писатель, драматург. 541, 556
Оксенов Иннокентий Александрович (1897—1942) — поэт, критик, переводчик. 244 
Олеша Юрий Карлович (1899—1960) — писатель. Был знаком с Маяковским. 290, 307, 

475, 501,511,558,592
Олиевский — пом. нач. оперотдела. 71—73
Ольский — знакомый М. Презента и Маяковского. 279, 303
Ольховой Борис Иванович — журналист, литератор, в конце 1920-х — начале 1930-х гг. — 

редактор «Литературной газеты», журнала «Молодая гвардия». 192, 196, 456
Ольшевская Нина Антоновна — актриса, режиссер, жена писателя В.Е. Ардова, подруга 

В.В. Полонской. 528, 529
Орешин Петр Васильевич (1887—1943) — поэт, прозаик. 186, 187 
Осенин О. 262, 298
Осинский Н. (наст, имя и фам. Валериан Валерианович Оболенский; 1887—1938) — с 

1907 г. в РСДРП, литературный критик, журналист, с 1923 г. — автор публикаций о Маяков
ском в газете «Правда». 289, 306
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Остров Д. — Вероятно, Дмитрий Константинович Остров (р. 1906) — прозаик. В 1930 г. 
выпустил сборник коротких рассказов «В окрестностях сердца». 219

Острогорский — помощник московского областного прокурора. 12, 156. 157

Панаева Авдотья Яковлевна (1819/1820—1893) — писательница, жена писателя И.И. Па
наева, гражданская жена Н.А. Некрасова. 528

Панов И.Е. — зам. директора НИИ судебной медицины. 397
Панова Р.Х. — сотрудник лаборатории судебно-почерковедческих экспертиз ВНИИ су

дебных экспертиз. 420, 421, 426
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — поэт, прозаик, переводчик; входил в груп- 

пуЛЕФ, откуда вышел в 1927 г. Был знаком с Маяковским. 13,169,170,455,512,516,538,541, 
545, 558, 559, 565, 570, 577, 579-584, 600, 603, 605, 607-609

Перцов Виктор Осипович (1898—1980) — литературовед, исследователь жизни и творче
ства Маяковского. 608

Пессимистов (Швейцер) — 283, 304
Петерс Яков Христафорович (1886—1938) — политический деятель, один из руководите

лей ВЧК-НКВД. 373.
Петров — начальник 5-го отделения Секретного отдела ОГПУ. 82, 86, 87, 163, 166, 

169-171, 174, 176, 186, 188, 193, 196, 197
Петров Евгений Петрович (наст. фам. Катаев; 1902—1942) — писатель; брат В.П. Катае

ва. 592
Пильняк Борис Андреевич (наст. фам. Вогау; 1894—1941) — прозаик. 475 
Поволжец (наст. фам. Вегер Владимир Ильич; 1888—1945) — партийный работник, уча

стник революционного движения. 458
Погибко Ю.Н. — заведующий лабораторий почерковедческой экспертизы ВНИИ судеб

ных экспертиз. 420, 421, 426
Полонская Вероника Витольдовна (1908—1994) — актриса МХАТ. Снималась в кино 

«Стеклянный глаз» (1929), «Три товарища» (1935). Последняя любовь Маяковского. Автор 
воспоминаний о нем. 6—8,12—15 ,18 ,20 ,21 ,28 ,36 ,37 ,39 ,42 ,45 ,49 ,50 ,54—56,58,71—73,77, 
78 ,83 ,84 ,104 ,108-110 ,113 ,115 ,119-122 ,124 ,125 ,127-129 ,131 ,132 ,136 ,139 ,141 ,146-149 , 
151-155, 169, 170, 185, 187, 188, 250-253, 259, 267, 268, 296, 270, 273, 281, 287, 288, 300, 302, 
304, 306, 310, 312, 349, 350, 355, 378, 379, 381, 445, 456, 464, 472, 475, 476, 478, 479, 481, 
484-491 ,494 ,496-500 ,502 ,507 ,509 ,512-514 ,517 ,521-526 ,528-533 ,540 ,542 ,545 ,556 ,570 , 
585, 592, 593, 610, 623

Полонская Ольга Григорьевна (урожд. Гладкова) — мать В.В. Полонской. 54,57,108,111, 
483, 516, 517, 529

Полонский Витольд Альфонсович — режиссер, отец В.В. Полонской. 529 
Полонский Вячеслав Павлович (наст. фам. Гусин; 1886—1932) — критик, историк лите

ратуры, главный редактор журнала «Печать и революция». 244, 555, 560, 609 
Поляков — зам. управдома. 69, 70, 102, 103
Поляков Григорий Израилевич (1903—1982) — психоневролог, сотрудник Института 

мозга. 2 3 -2 6 , 29, 442, 454
Порецкая-Моракова — участница Бригады Маяковского. 456
Поспелов Петр Николаевич (1898—1979) — партийный деятель, историк, в 1940— 

1949 гг. — главный редактор «Правды», в 1953—1960 гг. — секретарь ЦК КПСС, в 1961— 
1967 гг. — директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 7,18,344,349—351,356 

Потехин Ю.Н. 290, 307
Правдухин Валериан Павлович (1892—1939) — критик, беллетрист. 244
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Презент Михаил Яковлевич — издательский работник, по данным Р.И. Иванов-Разум
ника — литературный секретарь Д. Бедного, в начале 1930-х гг. — сотрудник аппарата секре
таря ЦИК СССР А.С. Енукидзе, автор «Дневника», входящего в состав дела N9 50. 6, 11, 12, 
16, 310, 386

Приблудный Иван (наст, имя и фам. Яков Петрович Овчаренко; 1905—1937) — поэт. 219 
Примаков Виталий Маркович (1897—1937) — военачальник, с 1935 г. — заместитель ко

мандующего войсками Ленинградского военного округа; с 1932 г. — гражданский муж 
Л.Ю. Брик. 324, 572

Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971) — поэт. 219 
Пуни Иван Альбертович (1894—1956) — художник. 232
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — поэт. 30, 217, 218, 222, 223, 237, 253, 258, 

265, 296, 297, 299, 453, 507-509, 520, 526, 577, 584, 625, 626

Радлов Сергей Эрнестович (1892—1958) — театральный режиссер-постановщик. 212, 
624, 625, 628

Райковская см. Полонская В.В.
Райт-Ковалева Раиса Яковлевна (Райт Рита; 1898—1989) — литератор, переводчик, автор 

текстов для «Окон Роста», перевела пьесу Маяковского «Мистерия-буфф» на немецкий язык 
для показа в 1921 г. делегатам Конгресса Коминтерна в Москве. 12

Райх Зинаида Николаевна (1894—1939) — актриса, жена В.Э. Мейерхольда. 324, 490 
Регинин Василий Александрович —журналист. 251,255,260,261,265,268,279,281—283, 

290, 295, 296, 298-300 , 303, 304, 307, 310, 503
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский художник и график. 312 
Репин Илья Ефимович (1844—1930) — художник. 233, 235
Решетов А. — Вероятно, Решетов Александр Ефимович (р. 1909) — член литературной 

группы «Резец». 219
Ривера Диего (1886—1957) — мексиканский художник. 21 
Родионов А.А. — начальник первого отдела Министерства культуры. 352, 353 
Родов Семен Абрамович (1893—1968) — поэт, литературный критик. 244 
Родченко Александр Михайлович (1891—1956) — художник, график, дизайнер; входил в 

группу ЛЕФ. В 1920-е гг. работал вместе с Маяковским (оформление книг поэта, журналов 
«ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», рекламные плакаты, фотопортреты, театральные постановки и т.п.). 
389, 416, 422, 474, 556, 558, 570, 586-591, 601, 607, 631 

Родченко В.Ф. — мать А.М. Родченко. 601 
Розенель-Луначарская Н.А. см. Луначарская-Розенель Н.А.
Ромадин Николай Михайлович (1903—1987) — художник, пейзажист. 581 
Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — писатель. 80, 85 
Ромм Александр Ильич (1898—1943) — поэт, переводчик.
Ромм Михаил Ильич (1901—1971) — кинорежиссер, сценарист, теоретик киноискусства. 

568,611
Роом Абрам Матвеевич (1894—1976) — кинооператор и кинорежиссер. 570 
Роскин Владимир Осипович (1896—1984) — художник. Знаком с Маяковским со времен 

работы в РОСТА. Был на вечеринке 13 апреля 1930 г., проходившей в Малом Головином пе
реулке. 501, 564, 572, 592-594  

Ртищева. 77, 83 
Рудская Л. 240
Рыбкин — начальник отделения Оперода ОГПУ. 71, 72
Рюриков Борис Сергеевич (1909—1969) — критик, публицист; в 1950-е гг. — зам. зав. от

делом культуры ЦК КПСС. 6, 18, 27, 344, 350, 351, 356
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Рябова Наталья Федоровна (урожд. Симоненко; 1907—1992) — знакомая Маяковского, 
автор воспоминаний о поэте, участвовала в подготовке Полного собрания сочинений Мая
ковского.

Рясенцева — врач. Дежурила в день смерти Маяковского в бригаде «скорой помощи». 
97, 100

Савронов В.Я. — артист Большого драматического театра. 240 
Садофьев Илья Иванович (1889—1965) — поэт. 240
Сафронский Эмиль Григорьевич — сотрудник ВНИИ судебных экспертиз. 398, 

403-409, 413, 429, 432, 434, 437, 438, 441
Саханский Виктор Петрович — коллекционер (картины, фарфор), упоминается в сводке 

секретного агента ОГПУ. 191, 195
Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964) — поэт, драматург. 511 
Северянин Игорь (наст, имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1942) — поэт. 232, 

236, 512, 527
Сейфулина Лидия Николаевна (1889—1954) — писатель. 240, 541, 558 
Селивановский Алексей Павлович (1900—1937) — литературный критик. 541 
Селин Владимир Аркадьевич — зам. директора Государственного музея В.В. Маяковско

го. 28
Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899—1968) — поэт, руководитель литературной 

группы конструктивистов. 12, 237, 240, 269, 300, 312, 558, 595—597, 605
Семенова Елена Владимировна (1898—1983) — художник-конструктор. Входила в груп

пу ЛЕФ. Была хорошо знакома с Маяковским. 9, 541, 556, 561, 569, 598—605, 609
Силина Татьяна Константиновна (1900—1986) — архивист, заведовала 6-м сектором Об

щего отдела ЦК КПСС (Архив Политбюро). 348
Силлов Владимир Александрович (1901—1930) — поэт, критик, участник дальневосточ

ной футуристической группы «Творчество», затем группы «ЛЕФ»; муж О.Г. Силовой 585 
Силлова Ольга Г. (урожд. Петровская) — жена В.А. Силлова. 581, 585 
Симон Надежда (Нюта) — жена врача С. Симона, парижская подруга Э. Триоле. 9, 13, 

9 4 -96
Симон Серж — парижский врач, у которого Маяковский встретил Т. Яковлеву. 10, 95 
Синев — следователь 39-го отделения милиции Москвы. 97, 100, 101 
Скобелева см. Скобина Н.П.
Скобина Наталья Петровна (р. 1907) — домашняя работница семьи Балыпиных, соседей 

Маяковского по квартире, свидетельница по уголовному делу № 02-29. 115, 118—125
Скворцов-Степанов Иван Иванович (1970—1928) — партийный деятель, редактор газе

ты «Известия ВЦИК». 550
Скорятин Валентин Иванович (1935—1994) — поэт, журналист, исследователь биогра

фии Маяковского; автор статей о последних годах жизни поэта и книги «Тайна гибели Вла
димира Маяковского» (М., 1998). 5, 16, 19, 21, 26, 358, 373, 374

Славинский Виктор Иванович (1906—1951) — издательский работник, участник Брига
ды Маяковского. 392, 556 

Слонимский А. 244
Случевская — участница «Бригады Маяковского». 456 
Смоленская Рашель — архитектор. 561—563, 565
Соболь Андрей (наст, имя Юлий Михайлович; 1888—1926) — писатель. 82, 86 
Сойкин Петр Петрович (1862—1938) — издатель. 235 
Соллогуб Елена Федоровна — дочь Ф.Л. Соллогуба. 576 
Соллогуб Федор Л. (1848—1890) — художник, литератор. 576
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Соловьев Б. 228 
Соловьев В.И. 265, 299
Спасский Сергей Дмитриевич (1898—1956) — писатель, автор книги «Маяковский и его 

спутники» (М., 1933, переизд. 1944). 472
Спивак Моника Л. — директор музея А. Белого, автор книги «Посмертная диагностика 

гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, Владимир Маяковский в коллекции Ин
ститута мозга» (М., 2001) 24, 25, 454

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили; 1879—1953) — политический и 
государственный деятель, с 1921 г. — Генеральный секретарь РКП(б), с 1941 г. — Председа
тель Совета народных комиссаров (Совета Министров СССР). 5, 6, 14, 15, 17, 27, 30, 34, 35, 
317-319, 322-326, 336, 356, 544, 550

Стеклов Юрий Михайлович (1873—1941) — редактор «Известий ВЦИК» (1917—1925) 
268, 300

Степанов Александр Сергеевич — в 1990-е гг. заведующий сектором Архива Президента 
РФ. 359, 360

Степанова Ангелина Иосифовна (Осиповна) (1905—2000) — актриса МХАТ (с 1924). Бы
ла на вечеринке 16 марта 1930 г., устроенной Маяковским на квартире в Геццриковом пере
улке после премьеры спектакля «Баня». 146, 153, 480, 489, 490

Степанова Варвара Федоровна (1894—1958) — художник, график, театральный оформи
тель. Жена А.М. Родченко. Сотрудничала в журналах «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». Была в друже
ских отношениях с Маяковским. 556, 586, 587, 590, 591, 601, 607

Стецкий Алексей Иванович (1896—1938) — партийный работник, с 1930 г. — зав. Агит- 
пропотделом ЦК ВКП(б). 16, 612, 615

Стрижнева Светлана Ефимовна — с 1981 г. директор Государственного музея В.В. Мая
ковского. 29, 360, 428, 437, 524

Строев — приятель Т.А. Яковлевой. 59, 60 
Стырская Елизавета Яковлевна. 169, 170
Суслов Михаил Андреевич (1902—1982) — государственный и партийный деятель. 

С 1941 г. -  член ЦК ВКП(б), с 1947 г. -  секретарь ЦК КПСС. 7, 18, 349-351
Сутырин Владимир Александрович (1903—1985) — оргсекретарь Федерации объедине

ний советских писателей (ФОСП). Участвовал в организации похорон Маяковского. По его 
настоянию в ночь с 16 на 17 апреля было произведено вскрытие тела поэта. 15,16,19, 82, 86, 
87, 169, 170, 254, 296, 526, 541, 556, 610-615  

Сутырина — жена В.А. Сутырина. 610, 611
Сырцов Иван — народный следователь Московской областной прокуратуры 2-го участ

ка Бауманского района Москвы. 12, 13, 27, 49, 50, 54, 55, 58, 69, 70, 81, 86, 94—96, 102—104, 
108, 109, 112, 113, 117, 119, 120, 124-126, 128-130, 132-134, 138-140, 154-157, 373 

Сырцов С. — председатель Совета народных комиссаров РСФСР. 294, 309, 384

Табарен — французский уличный актер (XVI—XVII вв.). 560
Талалаев Владимир Тимофеевич (1886—1947) — патологоанатом. Автор более 70 науч

ных работ, посвященных проблемам желчно-каменной болезни, сифилиса, центральной 
нервной системы, ревматизма и др. В 1918—1930 гг. — заведующий патологоанатомическим 
отделом Московской городской Староекатерининской больницы. 311

Таль (Криштал) Борис Маркович — публицист, партийный работник, редактор газеты 
«Известия». 317-319, 329, 331. 336, 337, 340

Татарийская Людмила Семеновна (р. 1907) — соседка Маяковского по квартире № 12 в 
Лубянском проезде, дочь С.Б. Татарийского. 130, 132

Татарийская Мария (Мэри) Семеновна (1902—1990) — соседка Маяковского по кварти
ре № 12 в Лубянском проезде, дочь С.Б. Татарийского. 68, 130—133
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Татарийский Семен Борисович — сосед Маяковского по квартире № 12 в Лубянском 
проезде; рабочий завода минеральных вод. 273, 302

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — живописец, график, художник театра, мо
нументалист, дизайнер. 552, 568, 569, 593, 631 

Тейдер Валентина Федоровна. 550 
Терешкович К. 285, 305
Тихонов Александр Николаевич (псевд. Серебров; 1880—1956) — писатель, издатель, ли

тературный деятель. 315
Толстая Софья Андреевна (урожд. Берс; 1844—1919) — жена Л.Н. Толстого. 314, 530 
Толстая-Есенина Софья Андреевна (1900—1957) — внучка Л.Н. Толстого, последняя же

на С.А. Есенина. 171
Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — поэт. 233, 556, 560 
Толстой Алексей Николаевич (1882/83—1945) — писатель. 80, 85, 541 
Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — писатель. 314, 537
Томпсон Патриция (Хелен-Патриция; р. 1926) — дочь Маяковского и Э. Джонс. Специа

лист в области семейной психологии и экономики домашнего хозяйства. Профессор. Живет 
в США. 11, 13, 14

Третьяков Сергей Михайлович (1892—1937) — поэт и прозаик, участник футуристиче
ского движения. Теоретик ЛЕФа. Редактор журнала «Новый Леф». 244,258,261,297,298,541, 
556, 558, 564, 568, 580, 598-600, 607-609  

Третьякова О.В. см. Гомолицкая О.В.
Третьякова-Гомолицкая Татьяна Сергеевна (1913—1999) — приемная дочь С.М. Третья

кова. 9
Третьяковы 9, 561
Триоле Андре — французский офицер, с 1918 по 1921 г. муж Э.Ю. Каган (Триоле). 464 
Триоле Эльза Юрьевна (Урьевна) (урожд. Каган; 1896—1970) — французская писатель

ница. Сестра Л.Ю. Брик. 10, 285, 305, 461-464, 525, 539, 542, 580, 609, 616-623
Троицкий — помощник начальника 3-го отделения оперативного отряда ОГПУ. 61—64 
Троицкий Андрей Николаевич — сотрудник газеты «Комсомольская правда». 541, 556 
Тронин — председатель МОДПИКа. 161, 164—166
Троцкий Лев Давидович (наст. фам. Бронштейн; 1879—1940) — политический и государ

ственный деятель, публицист, критик. 244 
Трубникова В.А. 417, 422
Труцци Эмма Яковлевна — артистка цирка. 624, 632 
Тур (псевд. Тубельского Л.Д. и Рыжей П.Л.). 244
Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943) — писатель, литературовед. 224, 240, 244 
Тышлер Александр Григорьевич (Джин-Джих-Швиль; 1898—1980) — художник, график, 

скульптор, монументалист, театральный художник. 337, 339
Тэффи Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая, в замуж. Бучинская; 1872—1952) — 

прозаик, поэтесса, фельетонист, драматург; с 1920 г. в эмиграции. 290, 307 
Тюаль Ролан — сюрреалист. 620

Уитмен Уолт (1819—1892) — американский поэт. 234, 237, 460 
Уксусов И. 219
Усиевич В. — управляющий делами Совета народных комиссаров и Экономического со

вета РСФСР. 299, 309, 384, 385
Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — писатель. 222 
Успенский. 161, 165,
Утесов Леонид Осипович (наст, имя и фам. Лазарь Вейсбейн; 1895—1982) — артист эст

рады. 533
Уткин Иосиф Павлович (1903—1944) — поэт, публицист. 12, 392, 510, 558
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Фадеев Александр Александрович (1901—1956) — писатель; в 1926—1932 гг. — один из 
лидеров РАППа; позднее — руководитель Союза писателей СССР. 220, 541, 558, 560, 595 

Файко Алексей Михайлович (1893—1978) — драматург. 80, 85
Федин Константин Александрович (1892—1977) — писатель. 14, 190, 195, 240, 258, 297, 

541, 558
Федотов — комендант ОГПУ. 370—372
Филитис — домашняя хозяйка, соседка по квартире Е.А. Антоновой. 74, 75 
Филлипов Борис Михайлович — директор ЦДРИ, ЦДЛ. 533 
Фиш Геннадий Семенович (1903—1971) — прозаик, поэт, переводчик. 226, 240 
Фомин Ф.Ф. 393
Фурцева Екатерина Алексеевна (1910—1974) — государственный и партийный деятель, в 

1954—1957 гг. — первый секретарь Московского горкома КПСС, 1956—1960 гг. — секретарь 
ЦК КПСС, с 1960 г. — министр культуры СССР. 7, 18, 349—351

Халатов Артемий (Арташес) Багратович (1896—1938) — партийный и государственный 
деятель СССР. С 1927 г. — председатель правления Госиздата, председатель комиссии по по
хоронам В.В. Маяковского. 82, 86,169,170,254,257,265,266,296, 297, 299, 541, 556, 558,612, 
615

Хемингуэй Эрнест Миллер (1899—1961) — американский писатель. 557 
Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович (1885—1922) — поэт, мыслитель, основа

тель «будетлянства», участник первого сборника «Садок судей» (1910) и последующих футу
ристических изданий. Создал теорию «самовигого слова» и «звездного языка». 236,238,292,307 

Ховин Виктор Романович (1881—1943) — критик, участник выступлений эгофутуристов. 
244

Ходасевич Владислав Филицианович (1886—1939) — поэт, критик. С 1922 г. в эмигра
ции. 19, 290, 307

Ходасевич Валентина Михайловна (1894—1970) — художник. Оформляла в апреле 1930 г. 
в Госцирке спектакль по пьесе Маяковского «Москва горит». Племянница поэта В.Ф. Хода
севича. Виделась с Маяковским накануне его гибели — 13 апреля 1930 г. 212, 527, 616, 618, 
621, 623, 624

Хохлова Александра Сергеевна (1897—1985) — киноактриса; жена кинорежиссера 
Л.В. Кулешова. 569, 571, 697

Цандер Фридрих Артурович (1887—1933) — ученый, один из разработчиков ракетной 
техники в СССР. 471

Цвейг Стефан (1881—1942) — австрийский писатель. 276, 302
Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935) — основоположник космонавтики. 

311,471
Цирлин Л. 219

Чеботаревская Евгения Николаевна (1895—1958?) — сотрудник Государственного музея 
Л.Н. Толстого (с 1938). 171

Чернова Зинаида Григорьевна — сотрудник Архива Президента РФ. 18, 27, 31, 357 
Черноуцан Игорь Сергеевич — критик, литературовед, в 1951—1964 гг. инструктор Отде

ла культуры ЦК КПСС. 7, 18, 27, 349, 351, 356
Черный Саша (наст. фам. и имя Гликберг Александр Михайлович; 1880—1932) — поэт. 

233
Черняк Яков Захарович (1898—1955) — критик, литературовед, историк литературы и 

общественного движения, редакционно-издательский работник. 581
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Чехов Антон Павлович (1860—1904) — писатель. 540
Чужак Н. (наст. фам. и имя Насимович Николай Федорович; 1876—1937) — журналист, 

историк литературы. 244
Чумак Петр Архипович 388
Чуковская Марина Борисовна (1880—1955) — жена К.И. Чуковского. 234 
Чуковский Корней Иванович (наст фам. и имя Корнейчуков Николай Васильевич; 

1882—1969) — писатель, историк литературы. 232, 233, 236, 244 
Чумандрин Михаил Федорович (1905—1940) — писатель. 220 
Чуркин А. 219

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — певец (бас). С 1922 г. за рубежом. 24,459,510 
Шапирштейн-Лерс (наст. фам. и имя. Шапирштейн Яков Ефимович; псевд. Эльберг) — 

литературный критик. 244
Шафир Яков Моисеевич — журналист, автор статьи «“Схема смеха” Маяковского» 

(в кн.: Шафир Я. От остроты до памфлета. М.. 1925). 244
Шварц Антон Исаакович (1896—1954) — актер, мастер художественного слова; читал 

стихи В. Маяковского, Н. Асеева, Э. Багрицкого и др. 240
Шенгели Георгий Аркадьевич (1894—1956) — поэт, переводчик, историк литературы. 

Автор книги «Маяковский во весь рост» (М., 1927). 244 
Шибайло — работник ВЦИК. 8, 522, 523 
Шиманский см. Леонидов О.Л.
Шкваркин Василий Васильевич (1894—1967) — драматург. 80, 85 
Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — писатель, литературовед. Входил в ЛЕФ. 

13, 169, 170, 292, 307, 436, 474, 565, 570, 580, 588, 606, 607, 609
Шкулев Филипп Степанович (1968—1930) — поэт, один из зачинателей пролетарской 

поэзии. 555
Шмаков Геннадий Григорьевич (1940—1988) — журналист, литературовед, переводчик. 

Последние годы жизни жил в семье Т.А. Яковлевой в Нью-Йорке. 10, 11 
«Шорох» — агент ОГПУ. 13, 169—171
Штейнман (Штейман) З.Я. — автор статьи «О некоторых скорбящих» в журнале «Строй

ка» (М., 1970. № 7). 278, 303, 315
Штеренберг Давид Петрович (1881—1948) — художник. С 1918 по 1922 г. — зав. ИЗО Нар- 

компроса РСФСР. Первое время после возвращения из Петрограда в Москву (март 1919 г.) 
Маяковский и Брики жили на квартире Штеренберга в Полуэктовом переулке. 337, 339, 552, 
558, 571

Штеренберги. 551
Шундик Нина Николаевна — заведующая фондами Государственного музея В.В. Мая

ковского. 29

Щ-окс. 244
Щеголева Ирина Валентиновна (урожд. Тернавцева; 1906—1993) — жена Н.И. Альтмана. 

464, 465
Щербаков Александр Сергеевич (1901—1945) — государственный и партийный деятель, 

в 1934 г. избран секретарем Союза советских писателей, с 1938 г. — первый секретарь МК и 
МГК ВКП (б). Секретарь ЦК ВКП(б). 342, 343

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898—1948) — режиссер театра и кино. Примыкал к 
группе ЛЕФ. Маяковский с интересом относился к его работам. Теоретик и педагог. 19 

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — один из основателей современной физики, создатель 
теории относительности. 471
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Энгельс Фридрих (1820—1895) — немецкий философ, историк, социальный и политиче
ский мыслитель, деятель международного революционного движения. 557

Эрдман Николай Робертович (1902—1970) — драматург. Был в дружеских отношениях с 
Маяковским. 292, 307

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — прозаик, поэт, публицист. 285, 305, 618 
Эрлих Вольф Иосифович (1902—1944). 240

Юрин Михаил Павлович (Парамонович) (1894—1993/94) — поэт, прозаик, редакцион
ный работник, мемуарист. 613, 614

Юткевич Сергей Иосифович (1904—1985) — режиссер театра и кино, художник, доктор 
искусствоведения, профессор.

Ягода Генрих Григорьевич (наст, имя Енох Гершенов; 1891—1938) — с 1920 г. — член кол
легии ВЧК, с 1923 г. — второй заместитель председателя ГПУ (ОГПУ), начальник особого от
дела ОГПУ (1922—1929), начальник секретно-оперативного управления ОГПУ (1927—1929), 
с 1934 г. по 1936 г. — народный комиссар внутренних дел (до 21.09.1936). 544,548,555,567 

Якобсон Осип, отец Р.О. Якобсона. 134, 138
Якобсон Роман Осипович (1896—1982) — лингвист, филолог, литературовед. Организа

тор кружка ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка). В 1921 г. сотрудник полпред
ства СССР в Чехословакии. С 1941 г. жил в США. С Маяковским был в дружественных отно
шениях. 134, 135, 138, 140, 537, 540, 542

Яковлев — сотрудник издательства «ЗИФ». 265, 299
Яковлев Александр Евгеньевич (1887—1938) — художник. С 1910-х гг. жил в Париже. Ка

валер французского ордена Почетного легиона, дядя Т.А. Яковлевой. 181—184,282,304,315 
Яковлева Любовь Николаевна (урожд. Аистова, во втором замуж. Бартмер-Орлова; 

1887—1963) — мать Т.А. и Л.А. Яковлевых. 9, 59, 60
Яковлева Людмила Алексеевна (р. 1913; в замуж, герцогиня Роже де Келюс; сценическое 

имя Лайла Кайлусская) — младшая сестра Татьяны Яковлевой. Была знакома с Маяковским. 
В начале 1930-х гг. уехала за границу. 9, 59, 60, 94—96

Яковлева Татьяна Алексеевна (в первом замуж, дю Плесси; во втором Либерман; 
1906—1991) — модельер женской одежды, художник-дизайнер. В 1928—1929 гг. встречалась в 
Париже с Маяковским. В декабре 1929 г. вышла замуж за виконта Бертрана дю Плесси. В 1941 г. 
переехала из Франции в США. Вышла замуж за А. Либермана. 6, 9—13, 59, 60, 95, 96, 177— 
182, 184, 282, 304, 315, 355, 356, 485, 487, 525, 539, 542, 544, 547, 548, 558, 619, 620-622  

Якулов Георгий Богданович (1884—1928) — художник. 574
Янгфельд Бенгг (р. 1948) — шведский славист, переводчик русской литературы; исследо

ватель творчества и биографии Маяковского. 21, 375
Яншин Михаил Михайлович (1902—1976) — актер МХАТ. Первый муж В.В. Полонской. 

6, 18, 5 0 -5 2 , 5 4 -5 7 , 104-106, 108-111, 141-155, 186, 188, 250, 251, 267, 295, 300, 312, 349, 
350, 380, 475, 478, 480-485 , 488-490 , 492, 493, 496, 498-505, 513, 517, 521, 531, 533, 540, 
592, 593

Яншины. 252, 295, 481
Яроны (семья актера Григория Марковича Ярона; 1893—1976). 283, 304
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428, 433, 435, 437, 441

ВОКС (Всероссийское общество кре
стьянских писателей) 173, 175, 176 
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Госторг 191, 195 
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241, 543, 550, 610, 613
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240, 269, 300, 314, 464
Драматический театр (Харьков) 374 
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349-351, 356, 358
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ЦК КПСС 345, 346
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(Берлин) 376, 377
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безопасности) 5, 345, 346, 358
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ских писателей (Дом Федерации писателей, 
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254, 257, 296, 297, 311, 392-394, 544, 552, 
559, 566, 567, 569, 576, 589, 593, 600, 672 
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демия) 319,322,332,333-335,384,385,575,576 
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при ЦК ВКП(б) 5, 6, 30
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отдел народного образования) 220
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РЕФ) 79, 84, 142, 144, 152, 153, 292, 307, 
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Литературный музей 319, 322, 457
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МАПП (Московская ассоциация про
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МГУ 550
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нова 398, 404
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353
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19, 22
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161, 162, 164-166

Молодая гвардия, издательство 328, 
330, 338, 340

Москомдрама 14, 162, 166 
Мособлпрокуратура 6, 12, 13, 50, 55, 90, 

109,114,118,124,126,128,130,132,134,138, 
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Моссельпром (Московское объедине
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72, 117, 119
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атр 50, 55, 57, 71, 72, 104, 105, 107-111, 141, 
146, 151, 153, 250, 279, 295, 303, 381, 475, 
479-481, 488, 493, 513, 524-526, 529
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просвещения) 193, 196, 323, 551

Никитинские субботники 191, 195 
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ренних дел) 16, 58
НКИД (Наркоминдел, Народный ко
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Новинская тюрьма 466

Общий отдел ЦК КПСС 5, 18, 30, 347 
ОГПУ (ГПУ) 6, 9 -1 1 , 13-16 , 21, 26, 27, 

30, 49, 58, 6 2 -6 4 , 7 4 -7 7 , 79, 82 -8 4 , 86, 87, 
90, 91, 97 -103 , 113, 160, 164, 166, 169-172, 
174-178, 185-189, 193, 194, 196, 197, 254, 
256, 265, 296, 299, 324, 355, 356, 366-374, 
544, 556, 567, 572-612

Первый московский государственный 
цирк 212

Перевал, группа (1923—1932; при жур
нале «Красная новь») 188 

Планета, издательство 21
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Радиостанция им. А.С. Попова 459,461 
РАПП (Российская ассоциация проле

тарских писателей) 13, 144, 145, 153, 172, 
173, 175, 176, 220-222, 228, 455, 490, 491, 
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РГАЛИ (Российский государственный 
архив литературы и искусства) 19

РЕФ (Революционный фронт искусст
ва) см. ЛЕФ

РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция) 
163, 166

РКП. Петербургский комитет 362,363,373 
Российский федеральный центр судеб

ной экспертизы 22, 427, 428, 433, 435, 437 
РОСТА (Российское телеграфное 

агентство) 26, 230, 310, 565
«Ротонда», кафе (Париж) 618, 623 
РСДРП (Российская социал-демокра

тическая рабочая партия) 471

Сатирикон, издательство 236 
«Селект», гостиница 475 
СНК, Совнарком (Совет народных ко

миссаров) 309, 310, 316, 366, 367, 372, 
384-386, 544, 548

СТО (Совет труда и обороны) 548 
Советский писатель, издательство 328, 

331, 338, 340, 632
Союз Визволення Украины 276, 303 
Союз писателей 16, 535, 552 
Союз русских журналистов и литерато

ров (Берлин)315

ТАСС (Телеграфное агенство СССР) 550 
Творчество (издательство, Владиво

сток) 243
Театр Ленинского комсомола 610 
Театр Мейерхольда 457, 458, 480, 513, 

514, 525, 558
Театр Вахтангова (с 1926 г., в 1921 г. — 

III студия МХТ) 289, 306, 316
Театр народного дома (Драматический 

театр государственного народного дома в 
Ленинграде) 315

Театр «Синяя блуза» 381 
Театральный клуб 496, 526, 532 
Тео-кино печать 165 
Теплотехнический институт 114, 118 
Третий подъем, группа 228 
Трехгорная мануфактура, фабрика 212, 

624
ТЭЖЕ (Трест эфирно-жировых элекси- 

ров), парфюмерная фирма 148, 154

ФОСП, Совет федерации (Федерация 
объединений советских писателей) 15, 19, 
217, 219, 247, 575, 612

Художественная литература, издатель
ство 212

Центральное и московское бюро юных 
натуралистов 527

Центральный Государственный архив 
Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства 345, 346 

Центропечать 556
ЦК КПСС 5 - 7 ,  18, 27, 31, 345-347, 

349-351, 356, 358
ЦПКиО (Парк культуры и отдыха) 562, 

598
ЦУГЦ (Центральное управление госу

дарственными цирками) 212, 381, 624

Эллис Лак, издательство 10, 609

Периодические издания

Бакинская рабочая газета 527 
БОВ (Боевой отряд весельчаков), жур

нал 457, 458

Вестник иностранной литературы (Дом 
искусств. Полярная звезда) 243 

Вестник просвещения 243 
Вечерний клуб, газета 550 
Вечерняя Москва 247

Горн 243
Горская мысль (Владикавказ) 243

Живая газета 527 
Журналист 5, 21, 358
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За коммунистическое просвещение 311 
За свободу (Варшава) 248 
Заря Востока 248

Известия (Известия ЦИК) 248, 310, 
384-386, 543, 545, 546, 548, 550
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Новый мир 9, 609

Огонек 9, 243, 248, 527, 560 
Октябрь 259, 297, 311, 535
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Печать и революция 243, 248, 266, 299, 

456, 458

Пионер 248
Последние новости (Париж) 248, 284, 

285, 305,311,315
Правда 38, 145, 153, 248, 255, 265, 294, 

296, 299, 309, 310, 316, 332-335, 456, 550 
Пролетарий (Харьков) 248 
Прожектор 212

Рабочая Москва 266, 299 
Рабочий зритель (Баку) 248 
Рабочий и искусство 248 
Рабочий и театр 248 
Роте фане (Берлин) 229 
Руль (Берлин) 259, 297, 311, 315 
Русский голос (Нью-Йорк) 248 
Русский современник 243

Сибирские огни 248 
Скифы 243
Смена (Ленинград) 248, 277, 303, 591 
Современник (1836—1837) 584 
Стройка 248,277, 303,315 
Суар (Париж) 229

Таймс (Лондон) 229

Федерация, 243 
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Экран 248
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Nouvelles litteraires (Франция) 285, 290, 
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