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Владимир Маяковский родился в 
Грузии в 1893 году. Его отец служил 
лесничим в селе Багдади, позже 
семья переехала в Кутаиси. Здесь 
будущий поэт учился в гимназии и 
брал уроки рисования: с ним 
бесплатно занимался единственный 
кутаисский художник Сергей 
Краснуха. Когда волна первой 
российской революции докатилась 
и до Грузии, Маяковский — еще 
ребенком — впервые участвовал в 
митингах. Его сестра Людмила 
Маяковская вспоминала: 
«Революционная борьба масс 
оказала влияние также на Володю и 
Олю. Кавказ переживал революцию 
особенно остро. Там все 
вовлекались в борьбу, и все 
делились на участвовавших в 
революции, определенно 
сочувствовавших ей и враждебно 
настроенных».

В 1906 году, когда Владимиру 
Маяковскому было 13 лет, умер его 
отец — от заражения крови: 
поранил палец иглой, сшивая 
бумаги. До конца жизни поэт 
боялся бактерий: всегда носил с 
собой мыло, брал в путешествия 
складной таз, возил с собой 
одеколон для обтираний и 
тщательно следил за гигиеной. 
После смерти отца семья оказалась 
в тяжелом положении. Маяковский 
вспоминал: «После похорон отца — 
у нас 3 рубля. Инстинктивно, 
лихорадочно мы распродали столы 
и стулья. Двинулись в Москву. 
Зачем? Даже знакомых не было».



В московской гимназии юный 
поэт написал свое первое 
«невероятно революционное и в 
такой же степени безобразное» 
стихотворение и опубликовал его в 
нелегальном школьном журнале. В 
1909–1910 годах Маяковского 
несколько раз арестовывали: он 
вступил в партию большевиков, 
работал в подпольной 
типографии. Сначала юного 
революционера отдавали «на 
поруки» матери, а в третий раз 
посадили в тюрьму. Заключение в 
одиночной камере Маяковский 
позже назвал «11 бутырских 
месяцев». Он писал стихи, но 
тетрадь с лирическими опытами 
— «ходульными и ревплаксивыми», 
как оценил их автор, — отобрали 
охранники.

В заключении Маяковский прочитал 
множество книг. Он мечтал о новом 
искусстве, новой эстетике, которая 
будет в корне отличаться от 
классической. Маяковский решил 
учиться живописи — сменил 
нескольких преподавателей и через 
год поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. 
Здесь молодой художник 
познакомился с Давидом Бурлюком, 
а позже — с Велимиром 
Хлебниковым и Алексеем Крученых. 
Маяковский вновь писал стихи, от 
которых его новые товарищи были в 
восторге. Авангардные авторы 
решили объединиться против 
«эстетики старья», и вскоре 
появился манифест новой 
творческой группы — «Пощечина 
общественному вкусу».



Футуристы 
выступали на 
собраниях — читали 
стихи и лекции о 
новой поэзии. За 
публичные 
выступления 
Владимира 
Маяковского 
отчислили из 
училища. В 
1913–1914 годах 
прошло известное 
турне футуристов: 
творческая группа с 
выступлениями 
проехала с 
гастролями по 
российским городам.



Раннее творчество 
Маяковского было 
экспрессивно и 
метафорично («Пойду 
рыдать, что перекрёстком 
распяты городовые», «А вы 
могли бы?»), сочетало 
энергию митинга и 
демонстрации с 
лиричнейшей камерностью 
(«Скрипка издёргалась 
упрашивая»), ницшеанское 
богоборчество и тщательно 
замаскированное в душе 
религиозное чувство («Я, 
воспевающий машину и 
Англию / Может быть 
просто / В самом 
обыкновенном Евангелии / 
Тринадцатый апостол»).



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

После 1917 года Маяковский стал много 
писать; за пять предреволюционных лет им 
написан один том стихов и прозы; за 
двенадцать послереволюционных лет — 
одиннадцать томов. Например, в 1928 году он 
написал 125 стихотворений и пьесу. Много 
времени он проводил в разъездах по 
Советскому Союзу и за рубежом. В поездках 
порою проводил по 2-3 выступления в день (не 
считая участия в диспутах, собраниях, 
конференциях и т. д.), однако впоследствии в 
работах Маяковского стали появляться 
тревожные и беспокойные мысли; он 
изобличает пороки и недостатки нового строя 
(от стихотворения «Прозаседавшиеся», 1922, до 
пьесы «Баня», 1929). Его «заграничные поездки» 
воспринимают как попытки убежать от себя. 
Хотя стихи, проникнутые официальной 
бодростью, в том числе посвящённые 
коллективизации, он продолжал создавать до 
последних дней. Ещё одна особенность поэта — 
сочетание пафосности и лиричности с 
ядовитейшей щедринской сатирой.



На протяжении длительного периода творческой жизни 
Маяковского его музой была Лиля Брик. Они познакомились 
в июле 1915 года на даче её родителей в Малаховке под 
Москвой. Вскоре между Маяковским и Брик при очевидном 
попустительстве мужа Лили вспыхнул бурный роман, 
который нашёл своё отражение в поэмах «Флейта-
позвоночник» (1915) и «Человек» (1916) и в стихотворениях 
«Ко всему» (1916), «Лиличка! Вместо письма» (1916). После 
этого Маяковский все свои произведения (кроме поэмы 
«Владимир Ильич Ленин») стал посвящать Лиле Брик. В 1928 
году, при публикации его первого собрания сочинений, 
Маяковский посвятил ей и все произведения, созданные до 
их знакомства. Любовь Маяковского к Брик была 
эмоциональной, по складу характера он нуждался в 
постоянных встрясках, что все чаще утомляло Лилю. 
Регулярные сцены, уходы-возвращения, - отношения в паре 
не были безоблачными. Брик позволяла себе 
пренебрежительно отзываться о Маяковском, называя его 
скучным, и в итоге перестала хранить ему верность. Это, 
впрочем, не мешало Лиле держать поэта на коротком 
поводке, следя за тем, чтобы Маяковский никуда от нее не 
ушел. В завещании тот указал Брик как одну из наследниц, 
и ей досталась половина прав на его сочинения. В 1927 году 
в 13−14 главах поэмы «Хорошо!» в последний раз в 
творчестве Маяковского возникает тема любви к Лиле Брик.



14 апреля 1930 года в Москве в квартире 12 
дома № 3 по Лубянскому проезду было найдено 
тело поэта Владимира Маяковского. Причиной 
смерти стало самоубийство. Покойный оставил 
предсмертную записку следующего содержания:

«ВСЕМ

В том что умираю не вините никого и 
пожалуйста не сплетничайте. Покойник 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 Вероника Витольдовна 
Полонская. –
Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам они разберутся.
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.



Культурно-историческое содержание творчества 
Маяковского выходит далеко за пределы отдельной 
личности и определяет целую эпоху.

Весь ХХ век пронизан утопической верой 
Маяковского в грядущую гармонию земной жизни 
человека и реальной трагедией ее недостижимости. 
Этот вечный конфликт многообразно отразился в 
литературе, искусстве, философии нашего 
времени. Маяковский стал одним из создателей 
своеобразного стиля русского авангарда, проявив 
себя и в словесном, и в изобразительном искусстве. 
По определению многих современников, 
Маяковскому принадлежит особая роль 
организатора и лидера значительных, 
определяющих статус русского авангарда, 
начинаний.




