
130 лет со дня рождения русского поэта  

Осипа Эмильевича Мандельштама  

(1891-1938) 



Осип Мандельштам 

Сохрани мою речь навсегда... 
 

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, 

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда... 

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и 

сладима, 

Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками 

звезда. 

 

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, 

Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье — 

Обещаю построить такие дремучие срубы, 

Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. 

 

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, 

Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду,— 

Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе 

И для казни петровской в лесах топорище найду. 

 

1931 г. 



 Портрет Осипа Мандельштама  

 работы Б. Будницкого. 



Я рождён в девяносто четвёртом,     

   Я рождён в девяносто втором... –  

   И в кулак зажимая истёртый     

   Год рожденья –  с гурьбой и гуртом    

   Я шепчу обескровленным ртом:      

   – Я рождён в ночь с второго на 

третье    

   Января в девяносто одном      

   Ненадёжном году –  и столетья   

   Окружают меня огнём.            

  
Осип Мандельштам,  

1895 год 

Ощущение рубежа веков как времени рождения 

трагического, обречённого поколения было 

присуще Осипу Мандельштаму всегда. О дате 

своего рождения он сказал незадолго до смерти 

в «Стихах о неизвестном солдате» (1937 г.): 



Осип Мандельштам родился в 1891 году в 

Варшаве. Его отец, Эмилий Мандельштам, 

был купцом первой гильдии. Он 

самостоятельно изучал немецкий язык, 

увлекался германской литературой и 

философией, в юности жил в Берлине. 

 Мать — Флора Вербловская — занималась 

музыкой. 

 

 В 1897 году семья переехала в Петербург.   

 

В 1900–1907 годах Осип Мандельштам 

учился в Тенишевском коммерческом 

училище — одной из лучших столичных 

школ. Здесь использовали новейшие 

методики преподавания, ученики издавали 

журнал, давали концерты, ставили спектакли.  

 

В училище Осип Мандельштам увлекся 

театром, музыкой и написал свои первые 

стихи. Родители не одобряли поэтических 

опытов сына, но его поддерживал директор и 

преподаватель словесности, поэт-символист 

Владимир Гиппиус. 

Родители Осипа Мандельштама 

Тенишевское коммерческое училище  



После окончания училища в 1907 году 

Мандельштам уехал в Париж учиться в 

Сорбонне. Он открыл для себя 

французских поэтов, таких как Шарль 

Бодлер, Поль Верлен и Франсуа Вийон.  

В этот период он познакомился с 

Николаем Гумилевым, который оказал 

сильное влияние на Осипа. Они стали 

близкими друзьями.  

 

Атмосфера в Париже идеально 

подходила для творческой работы, 

поэтому Мандельштам пробовал себя и в 

прозе и в поэзии. Он также 

путешествовал, посетил Италию, 

Швейцарию, Германию и другие 

европейские страны.  

 

Мандельштам продолжил свое 

образование в Гейдельбергском 

университете, после чего вернулся в 

Санкт-Петербург, чтобы полностью 

отдаться литературе. 

Сорбонна. 1 февраля 1992 года в Париже на 

здании Сорбонны укрепили мемориальную 

доску в честь 100-летия Осипа 

Мандельштама. Скульптор Борис Лежен. 

 

Гейдельбергский университет 



Невыразимая печаль 

Открыла два огромных глаза, 

Цветочная проснулась ваза 

И выплеснула свой хрусталь. 

  

Вся комната напоена 

Истомой – сладкое лекарство! 

Такое маленькое царство 

Так много поглотила сна. 

  

Немного красного вина, 

Немного солнечного мая – 

И, тоненький бисквит ломая, 

Тончайших пальцев белизна. 

Май, 1909 

1910 год был годом литературного дебюта 

Мандельштама: пять стихов молодого поэта 

появились в журнале «Аполлон». Они даже 

получили некоторые положительные отзывы.    

По словам Анны Ахматовой, «десятые годы – 

время очень важное в творческом пути 

Мандельштама...» 

В 1911 году Осип Мандельштам был крещен в 

церкви г. Выборга по методистскому обряду и 

поступил на исторический и филологический 

факультет Санкт-Петербургского университета. 



Отчего душа так певуча, 

И так мало милых имён, 

И мгновенный ритм — только случай, 

Неожиданный Аквилон? 

 

Он подымет облако пыли, 

Зашумит бумажной листвой 

И совсем не вернётся — или 

Он вернётся совсем другой. 

 

О, широкий ветер Орфея, 

Ты уйдёшь в морские края, — 

И, несозданный мир лелея, 

Я забыл ненужное «я». 

 

Я блуждал в игрушечной чаще 

И открыл ревый грот... 

Неужели я настоящий 

И действительно смерть придёт? 

 

1911 



В 1913 вышла в свет первая 

книга стихотворений 

О.Мандельштама - «Камень», 

сразу поставившая автора в ряд 

значительных русских поэтов. 

Мандельштам много выступает с 

чтением своих стихов в 

различных литературных 

объединениях. 

Сборник «Камень» выдержал наибольшее число изданий в течение жизни автора, по 

сравнению с другими его книгами. Он издавался затем в 1916 и 1923 гг. тиражами 1000 

и 3000 экземпляров, что отразило растущую известность и популярность поэзии 

О.Мандельштама. Число стихов в сборнике от издания к изданию все время росло и 

менялось. Здесь представлено также издание 2016 года. 

В 1913 году Осип Мандельштам начал обретать популярность. 

К этому времени он прочно входит в литературную среду - он 

принадлежит к группе акмеистов (от греческого акме - высшая 

степень чего-либо, цветущая сила), к организованному 

Н.Гумилевым «Цеху поэтов», в который входили А.Ахматова, 

С.Городецкий, М.Кузмин и др. Мандельштам выступает в 

печати не только со стихами, но и со статьями на 

литературные темы. 

Камень и воздух – две 

определяющие стихии 

первой книги Осипа 

Мандельштама. Они 

слышатся в тяжеловесном 

шестистопном ямбе и в 

лёгких, воздушных 

коротких строках. 



Как кони медленно ступают, 

Как мало в фонарях огня! 

Чужие люди, верно, знают, 

Куда везут они меня. 

 

А я вверяюсь их заботе, 

Мне холодно, я спать хочу; 

Подбросило на повороте 

Навстречу звездному лучу. 

 

Горячей головы качанье, 

И нежный лед руки чужой, 

И темных елей очертанья, 

Еще невиданные мной. 

 

1911 



Осип Мандельштам. 

Акварельный портрет 1914 года 

работы А.М. Зельмановой 

Осип Мандельштам 

Автопортрет 

 
В поднятьи головы крылатый 

Намек – но мешковат сюртук; 

В закрытьи глаз, в покое рук – 

Тайник движенья непочатый. 

 

Так вот кому летать и петь 

И слова пламенная ковкость,– 

Чтоб прирожденную неловкость 

Врожденным ритмом одолеть! 

 

 1914 (1913?) 



Арт-кафе «Подвал Бродячей 

собаки» – место легендарное. Здесь 

собирался весь цвет Серебряного 

века. Здесь проходили самые яркие 

театральные представления, 

лекции, поэтические и музыкальные 

вечера. Осип Мандельштам был 

одним из завсегдатаев «Подвала 

Бродячей собаки». 



В 1919 году в Киеве Осип Мандельштам 

встретил Надежду Яковлевну Хазину, которая 

стала его женой. 

Мемуары Надежды Яковлевны 

Мандельштам (1899–1980) до сих пор 

остаются, как сказал бы Юрий Тынянов, 

«литературным фактом». Они еще не 

отошли в область истории литературы: ими 

зачитываются, их ненавидят, их защищают, 

в согласии или в полемике с ними пишутся 

статьи и даже книги. Это неудивительно. 

Книги  вдовы О.Манднльштама  погружают 

нас «в гущу отношений, сложнейших, часто 

непонятных, требующих серьезного 

исторического и нравственного изучения», 

как писал по отчасти сходному поводу 

выдающийся историк Натан Эйдельман. 

 На Западе мемуары  Н.Я. Мандельштам 

получили широкий резонанс и стали 

рассматриваться как важный источник по 

сталинскому времени. 



В 1918 Мандельштам живет то в Москве, то в 

Петрограде, потом в Тифлисе, куда приехал 

ненадолго и потом приезжал снова и снова.  

Н.Чуковский написал: «...у него никогда не было не 

только никакого имущества, но и постоянной 

оседлости - он вел бродячий образ жизни, ...я понял 

самую разительную его черту - безбытность. Это 

был человек, не создававший вокруг себя никакого 

быта и живущий вне всякого уклада».  

Мне Тифлис горбатый снится, 

Сазандарей стон звенит, 

На мосту народ толпится, 

Вся ковровая столица, 

А внизу Кура шумит. 

Над Курою есть духаны, 

Где вино и милый плов, 

И духанщик там румяный 

Подает гостям стаканы 

И служить тебе готов. 

Кахетинское густое 

Хорошо в подвале пить,— 

Там в прохладе, там в покое 

Пейте вдоволь, пейте двое,— 

Одному не надо пить! 

В самом маленьком духане 

Ты обманщика найдешь, 

Если спросишь «Телиане» — 

Поплывет Тифлис в тумане, 

Ты в бутылке поплывешь. 

Человек бывает старым, 

А барашек молодым, 

И под месяцем поджарым 

С розоватым винным паром 

Полетит шашлычный дым... 

 

1920 г. 

https://evgeni-1.livejournal.com/16549.html 



1920-е были для Мандельштама временем интенсивной и разнообразной литературной 

работы. Вышли новые поэтические сборники - «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923), 

«Стихотворения» (1928). Он продолжал публиковать статьи о литературе - сборник «О 

поэзии» (1928). Были изданы две книги прозы - повесть «Шум времени» (1925) и 

«Египетская марка» (1928). Вышли и несколько книжек для детей - «Два трамвая», 

«Примус» (1925), «Шары» (1926).  



Много времени Мандельштам отдавал 

переводческой работе. В совершенстве 

владея французским, немецким и 

английским языком, он брался (нередко 

в целях заработка) за переводы прозы 

современных зарубежных писателей. С 

особой тщательностью относился к 

стихотворным переводам, проявляя 

высокое мастерство.  

 

В 1930-е, когда началась открытая 

травля поэта и печататься становилось 

все труднее, перевод оставался той 

отдушиной, где поэт мог сохранить себя. 

В эти годы он перевел десятки книг. 



Дети негры, мальчики-малайцы, 

Дети турки, персы и китайцы, 

В тёплых шапках маленькие чукчи, 

Вам хорошо, а всё-таки мне лучше! 

 

Вы живёте где-нибудь в Сахаре, 

На Камчатке, на Мадагаскаре, 

И наверно маленькие кафры 

Черепаху вам дают на завтрак! 

Там у вас кокосы и бананы 

И сидят на ветках обезьяны. 

Хорошо, - но всё же не годится: 

Не хочу всегда жить за границей! 

 

У меня есть комната и печка, 

Я леплю из глины человечка, 

Сплю в кровати на своей подушке, 

По утрам пью молоко из кружки! 

 

Дети негры, мальчики-малайцы, 

Папуасы, кафры и китайцы, 

В тёплых шапках маленькие чукчи - 

Вам хорошо, а всё-таки мне лучше! 

Little Indian, Sioux or Crow, 

Little frosty Eskimo, 

Little Turk or Japanee, 

Oh! don't you wish that you were me? 

 

You have seen the scarlet trees 

And the lions over seas; 

You have eaten ostrich eggs, 

And turned the turtles off their legs. 

 

Such a life is very fine, 

But it's not so nice as mine: 

You must often, as you trod, 

Have wearied _not_ to be abroad. 

 

You have curious things to eat, 

I am fed on proper meat; 

You must dwell beyond the foam, 

But I am safe and live at home. 

Little Indian, Sioux or Crow, 

Little frosty Eskimo, 

Little Turk or Japanee, 

Oh! don't you wish that you were me? 

Robert Louis Stevenson 

Foreign Children 

Перевод О. Мандельштама 



В начале 30-х годов поэзия Мандельштама становится поэзией вызова. Она накапливает 

в себе энергию гнева и негодования. Рождается такой шедевр гражданской лирики, как 

«За гремучую доблесть грядущих веков…». Каждое слово в стихотворении плотно и 

полновесно: 
За гремучую доблесть грядущих веков, 

За высокое племя людей 

Я лишился и чаши на пире отцов, 

И веселья, и чести своей. 

 

Мне на плечи кидается век-волкодав, 

Но не волк я по крови своей, 

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав 

Жаркой шубы сибирских степей. 

 

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, 

Ни кровавых кровей в колесе, 

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 

Мне в своей первобытной красе, 

 

Уведи меня в ночь, где течет Енисей 

И сосна до звезды достает, 

Потому что не волк я по крови своей 

И меня только равный убьет.       

 

1931 г. 



Осип Мандельштам. Ленинград. 

 (Я вернулся в свой город...) Читает 

Константин Райкин 

https://youtu.be/wXV3Yaz 3ejY 

В декабре 1930 г. Осип Мандельштам написал  стихотворение «Ленинград», в 

котором не только признается в любви своему городу, но и словно бы открывает его 

для себя вновь. Обращаясь к любимому городу, поэт заявляет: «Петербург, я еще не 

хочу умирать». Он словно бы предвидит свою судьбу… 

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 

До прожилок, до детских припухлых желез. 

 

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей 

Рыбий жир ленинградских речных фонарей, 

 

Узнавай же скорее декабрьский денек, 

Где к зловещему дегтю подмешан желток. 

 

Петербург! я еще не хочу умирать! 

У тебя телефонов моих номера. 

 

Петербург! У меня еще есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 

 

Я на лестнице черной живу, и в висок 

Ударяет мне вырванный с мясом звонок, 

 

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 

Шевеля кандалами цепочек дверных. 



В ноябре 1933 года Мандельштам написал резкую 

эпиграмму на Сталина «Мы живем, под собою не чуя 

страны…», предопределившую дальнейшую судьбу поэта. 

 

Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлевского горца. 

 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

И слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются глазища 

И сияют его голенища. 

 

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей. 

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет. 

 

Как подкову, дарИт за указом указ – 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому 

в глаз. 

Что ни казнь у него – то малина 

И широкая грудь осетина. 



Создавая «кремлевского горца», Мандельштам понимал, на что идет: незадолго до 

этого он заявил Ахматовой: «Я к смерти готов». Это было сознательное принесение 

себя в жертву. Последовал донос, и 13 мая 1934 года он был арестован. 

  

Вместе с женой его выслали в уральский город Чердынь. За поэта стали заступаться 

товарищи по поэтическому цеху. Сталин распорядился: «Изолировать, но сохранить». 

Эта формула на четыре года продлила поэту жизнь. 



Сталин не просто смягчает приговор поэту, он приказывает «изолировать, но 

сохранить». Это был нонсенс. Когда следствие было закончено, автор «эпиграммы» 

был сослан на три года в город Чердынь Свердловской области, куда вместе с ним 

разрешили выехать и его жене. 

Вскоре и эта ссылка была отменена. Благодаря письму Бухарина , Мандельштамам 

позволяют поселиться где угодно, исключая двенадцать крупнейших городов страны. 

Супруги наугад выбирают Воронеж. Здесь, несмотря на нищету, они имеют право жить, 

работать  в местной газете и театре и принимать гостей. Более того, именно 

воронежский цикл стихотворений Мандельштама («Воронежские тетради») принято 

считать вершиной его творчества.   

Довоенные фотографии г. Воронежа конец 30-х годов.  



Пусти меня, отдай меня, Воронеж... 

 

Пусти меня, отдай меня, Воронеж: 

Уронишь ты меня иль проворонишь, 

Ты выронишь меня или вернешь, – 

Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож... 

 
Апрель 1935, Воронеж 

Лишив меня морей, разбега и разлёта… 

 

Лишив меня морей, разбега и разлёта 

И дав стопе упор насильственной земли, 

Чего добились вы? Блестящего расчёта: 

Губ шевелящихся отнять вы не могли. 

 

Май 1935 

Я около Кольцова… 

Я около Кольцова 

Как сокол закольцован, 

И нет ко мне гонца, 

И дом мой без крыльца. 

 

К ноге моей привязан 

Сосновый синий бор, 

Как вестник без указа 

Распахнут кругозор. 

 

В степи кочуют кочки, 

И все идут, идут 

Ночлеги, ночи, ночки – 

Как бы слепых везут. 

 

9 января 1937 



4 сентября 2008 года был открыт памятник в Воронеже, в 

парке «Орлёнок». Автор памятника — Лазарь Гадаев. 



В 1937 году заканчивается срок ссылки и поэт неожиданно получает разрешение 

выехать из Воронежа. Пробыв недолгое время в Москве, супруги уезжают в 

профсоюзную здравницу, где в ночь с 1 на 2 мая Мандельштама арестовывают 

вторично. 2 мая арестанта доставляют на станцию Черусти, которая находилась в 

25 километрах от здравницы, и отправляют по этапу в лагерь на Дальний Восток. 

А уже 27 декабря 1938 года в возрасте 47 лет Осипа Эмильевича не стало. 

В 1998 году во Владивостоке был открыт памятник Осипу Мандельштаму 

(автор Валерий Ненаживин). 



Памятник Осипу Мандельштаму в Москве. 

Скульпторы Дмитрий Шаховской, Елена Мунц и 

архитектор Александр Бродский 





Соприкоснуться с 

творчеством поэта  

помогут книги  

О. Лекманова,  

Л. Видгофа . 

 Е. Глазовой ,  

Н. Ваймана ,  

А.Г Мец, 

 М. Сеславинского   

и многих других 

современных 

исследователей. 



Спасибо за внимание! 


