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3 ноября исполняется 125 лет со дня рождения русского поэта и 
переводчика Эдуарда Багрицкого. Творчество Багрицкого и в 21 веке 
вызывает немало споров. С одной стороны, он принял революцию и 
в своей романтической поэзии воспевал новый строй, с другой - 
мучительно пытался понять жестокость революционной идеологии и 
приход тоталитаризма. И все это нашло выход в его произведениях...



Эдуард Дзюбин (Дзюбан, настоящая фамилия Багрицкого) родился 3 
ноября 1895 года в Одессе, в мещанской буржуазной еврейской семье 
с сильными религиозными традициями. Родители любили его, 
хотели сделать из него коммивояжера, страхового агента или 
приказчика – он убегал из ремесленного, а затем землемерного 
училища на море. Но Эдуард так и не научился плавать: мальчиком 
(а потом и взрослым!) он был физически немощным, ибо с 
девятилетнего возраста и до смерти в тридцать девять лет страдал 
жестокой бронхиальной астмой.

Дом в Одессе, где родился 
Э.Г. Багрицкий 

Детство



Стихотворение «Происхождение»

Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия
И все навыворот,
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец -
Все бормотало мне:
"Подлец! Подлец".
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода...



С 1915 г. под псевдонимом «Эдуард Багрицкий» и женской 
маской «Нина Воскресенская» начал публиковать свои 
стихи в одесских литературных альманахах и вскоре стал 
одной из самых заметных фигур в группе молодых одесских 
литераторов, впоследствии ставших крупными советскими 
писателями (Юрий Олеша, Илья Ильф, Валентин Катаев, 
Лев Славин, Семён Кирсанов, Вера Инбер).



В 1918 г., во время Гражданской войны, добровольцем вступил в Красную 
Армию, воевал в составе русских войск на Персидском фронте, с 1919 года – боец-
доброволец Особого партизанского отряда имени ВЦИК при Первой конной 
армии С.М. Будённого. Работал в политотделе особого партизанского отряда 
имени ВЦИК, писал агитационные стихи, воззвания, листовки.

На Колчака! И по тайге бессонной,
На ощупь, спотыкаясь и кляня,
Бредем туда, где золотопогонный
Ночной дозор маячит у огня…
Ой, пуля, спой свинцовою синицей!
Клыком кабаньим навострися, штык!
Удар в удар! Кровавым потом лица
Закапаны, и онемел язык!
Смолой горючей закипает злоба,
Упрись о пень, штыком наддай вперед.
А сзади – со звездой широколобой
Уже на помощь конница идет.

«Я – солдат революции»
                                                                    Э.Г. Багрицкий



Сотрудник газеты

После гражданской войны вернулся в Одессу и сотрудничал в 
газетах «Облава», «Яблочко», «Перо в бок». В лирических 
стихах и поэмах этого времени («Птицелов», «Тиль 
Уленшпигель», «Трактир», «Арбуз» и др.) он воспевал 
свободолюбивых и мужественных героев.



Я сладко изнемог от тишины и снов,
От скуки медленной и песен неумелых,
Мне любы петухи на полотенцах белых
И копоть древняя суровых образов.
Под жаркий шорох мух проходит день за днем,
Благочестивейшим исполненный смиреньем,
Бормочет перепел под низким потолком,
Да пахнет в праздники малиновым вареньем.
А по ночам томит гусиный нежный пух,
Лампада душная мучительно мигает,
И, шею вытянув, протяжно запевает
На полотенце вышитый петух.
Так мне, о господи, ты скромный дал приют,
Под кровом благостным, не знающим волненья,
Где дни тяжелые, как с ложечки варенье,
Густыми каплями текут, текут, текут.
                                                                       1919



В 1925 г. Багрицкий приехал в Москву и стал членом литературной группы «Перевал», через 
год примкнул к конструктивистам. В 1928 г. у него вышел сборник стихов «Юго-запад». 
Второй сборник, «Победители», появился в 1932 г. В 1930 г. поэт вступил в РАПП. Жил в 
Москве в знаменитом «Доме писательского кооператива» (Камергерский переулок, 2).
В поэме Багрицкого «Дума про Опанаса» показано трагическое противоборство украинского 
деревенского парня Опанаса, который мечтает о тихой крестьянской жизни на своей вольной 
Украине, и комиссара-еврея Иосифа Когана, отстаивающего «высшую» истину мировой 
революции. При этом следует отметить, что уже после смерти Багрицкого в период так 
называемой «борьбы с космополитизмом» «Думу про Опанаса» в редакционной статье 
«Литературной газеты» от 30-го июля 1949-го года под заголовком «За идейную чистоту 
советской поэзии» объявили «сионистским произведением», клеветой на украинский народ.

Поэма «Дума про Опанаса»

Литературная группа «Перевал»



Об эрудиции Багрицкого ходили легенды, его феноменальная память хранила тысячи поэтических строк, 
остроумие поэта не знало пределов, доброта его согрела не одного поэта 1920-1930-х годов. Одним из 
первых Багрицкий отметил талант молодых А. Твардовского, Дм. Кедрина, Я. Смелякова, Л. Ошанина.           
К нему буквально ломились начинающие поэты с просьбой выслушать и оценить их стихи.
Он был не только хорошим поэтом. Эдуард Багрицкий был блистательным переводчиком Роберта Бернса, 
Томаса Гуда и Вальтера Скотта, Джо Хилла и Назыма Хикмета, Миколы Бажана и Владимира Сосюры.

Три короля из трех сторон
Собрались заодно,-
Пред ними в кружке ходит Джон
Ячменное Зерно...
Он брызжет силой дрожжевой,
Клокочет и поет,
Он ходит в чаше круговой,
Он пену на пол льет...
Пусть не осталось ничего,
И твой развеян прах,
Но кровь из сердца твоего
Живет в людских сердцах!..
                     (Роберт Бернс. Джон Ячменное Зерно)

Переводчик



Вот так бы и мне                                                                                        
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бугшпритом склоненным,
Да голос ломать
Черноморским жаргоном
Да слушать сквозь ветер
Холодный и горький
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильней, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...
Да ветер почуять
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам...
И вдруг неожиданно
Встретить во тьме
Усатого грека
На черной корме...
                                           1927

Именно "Контрабандисты", чуть не самое популярное на 
сегодняшний день произведение поэта, выдает Багрицкого с 
головой.
Стоит напомнить: в стихотворении три строфы. Первая 
описывает контрабандистов, вторая пограничников, 
которые ловят контрабандистов, а третья... В третьей строфе 
и возникает прелюбопытная ситуация. Лирический герой, 
сиречь поэт Багрицкий сообщает:

Стихотворение «Контрабандисты»



Сборник стихов и поэмы

В 1928 году поэт выпустил сборник стихов «Юго-Запад», в 1932 году 
– сборник «Победители». 
Стихи проникнуты пафосом строительства нового мира. 
Багрицкий безоговорочно советский поэт, он воспевает 
революционные ценности, отрицает «мещанство», религию, старый 
уклад жизни. Но его бунтарство  - не заказное, а искреннее.



Нас водила молодость                          Возникай содружество  
В сабельный поход,                                Ворона с бойцом -
Нас бросала молодость                        Укрепляйся, мужество,
На кронштадтский лед.                      Сталью и свинцом.

Боевые лошади                                       Чтоб земля суровая
Уносили нас,                                           Кровью истекла,
На широкой площади                           Чтобы юность новая
Убивали нас.                                           Из костей взошла.

Но в крови горячечной                          Чтобы в этом крохотном
Подымались мы,                                    Теле - навсегда
Но глаза незрячие                                  Пела наша молодость,
Открывали мы.                                     Как весной вода.

Поэма «Смерть пионерки»



«Смерть пионерки» — поэма советского поэта Эдуарда Багрицкого, написанная 
в 1932 году. Впервые опубликована в журнале «Красная новь» в 1932 году в 
октябрьском номере, к 15-летней годовщине Октябрьской революции. Вошла в 
третий прижизненный сборник поэта, «Последняя ночь», состоящий из трёх 
поэм — «Последняя ночь», «Человек предместья» и, собственно, «Смерть 
пионерки».
В основе сюжета лежит реальный факт — смерть 13-летней дочери хозяина дома 
(где жил поэт в Кунцеве), Вали Дыко.
В 1960 году улица в Кунцеве (ранее Монастырская, затем Пионерская) получила 
название улицы Багрицкого.
«Смерть пионерки» — единственное произведение из всего творчества Эдуарда 
Багрицкого, которое вошло в обязательную школьную программу по русской 
литературе в Советском Союзе. По состоянию на 2010-е годы в школьной 
программе России уже отсутствует, но остаётся известным и поныне.



Одаренность Эдуарда Георгиевича была огромна. Пожалуй, он был не только поэтом - он был живым 
воплощением поэзии. Он обладал уникальной способностью - импровизируя, сочинить сонет. За пять 
минут. Прямо на глазах ошеломленной аудитории. А ведь сонет - самая строгая и сложная поэтическая 
форма! Труд над созданием сонета приравнивается к труду над созданием целой поэмы. Багрицкий 
обладал абсолютным поэтическим слухом и - редкий случай - начисто было лишен авторской ревности. 
Любое проявление поэтического таланта вызывало в нем восхищение. То есть, Багрицкий был поэзией 
ровно настолько, насколько материальное тело может быть воплощением идеальной субстанции. 
Казалось бы, чего ж еще?
Наверное, нравственной позиции.
Один из мемуаристов написал о Багрицком: "Больше всего на свете Багрицкий любил Красную 
армию".
Вот так, "пожалуйте бриться", как сказано у классика. Любил не жену, не сына, не стихи, не родину, не... 
ну, что там еще может любить человек больше всего на свете, а Красную армию. Этим словам не 
слишком умного мемуариста трудно поверить, но доля очень горькой правды в них есть. Багрицкий 
был, как ни противно это писать, чудовищным конъюнктурщиком. "Он был поэт жизнерадостности 
большевизма" - напишет о нем Олеша. И еще много подобных слов напишут о Багрицком. Причем из 
самых лучших побуждений. Дескать, он был хороший и совсем за Советскую власть. Так что, 
пожалуйста, не забывайте и печатайте почаще. Он свой, свой, он без пяти минут коммунист и такой 
красный, что красней не бывает. Увы, краснеть приходится теперь.

       Одаренность Э. Багрицкого



Частная жизнь Эдуарда Георгиевича тоже не была образцом для 
подражания. Семье Багрицких ничего не стоило, в самом прямом 
смысле, съехать с квартиры, не уплатив. Не отдавать долги тоже 
было нормой. Самая жуткая история из их чудовищного быта - о 
том, как умерла от истощения в младенчестве дочка Эдуарда 
Георгиевича и Лидии Густавовны. И ее похоронили - не на 
кладбище, в степи. Эдуард взял с собой винтовку и салютовал из 
нее над крохотной могилкой. Поза, достойная лучшего 
применения.
Безответственность Багрицкого по отношению к жене и сыну 
была такова, что походила на равнодушие, а порой на 
жестокость. Корм для птиц и рыб, неизменных спутников его 
жизни, волновал его куда больше, чем еда и одежда для семьи. 
Капризный эгоизм Эдуарда Георгиевича часто переходил все 
пределы допустимого. И вот это исчадие ада было первым 
поэтом Одессы. Это исчадие ада было бесконечно любимо. 
Женой, сыном, друзьями, слушателями, читателями.

Семейная жизнь Э. Багрицкого



Багрицкий входил в жизнь многих именно так, как должен входить поэт - лучом 
солнца и глотком свежего воздуха. Как ни парадоксально, именно воздуха ему часто не 
хватало. Астма, мучившая его с ранних лет, не давала ему спокойно жить и дышать. 
Размеренное дыхание часто приходило к нему лишь при чтении стихов. Астма, лишая 
возможности двигаться, оставляя только жизненное пространство тахты, заставляла 
его придумывать свой собственный мир, придумывать легенду своей жизни, 
обманывать других, чтобы обмануться самому. И может быть, друзья оказали ему не 
лучшую услугу, дополнив странную легенду поэта-босяка своими домыслами.

Что ж, голодающий поэт сопротивлялся, как умел. Соловей стал кормить баснями 
других. Иногда это были жестокие басни. Хуже всего то, что они отражались не только 
на его частной жизни - на качестве стихов. Было от чего. И революция, и гражданская 
война, и голод, и разруха, и подоспевшая некстати первая украинизация Одессы. 
Стихи брали редко и "аккордная плата" за стихотворение Багрицкого составляла три 
рубля.

В жизни поэта Багрицкого было много поэтической халтуры. Часто от нищеты. 
Голодному - и не использовать возможность писать на любую тему в пять минут? Как-
никак - трешка. Чужак в реальной жизни, в мире поэтических троп Багрицкий 
чувствовал себя дома. Написать хорошо зарифмованную чепуху ему было так же легко, 
как простому смертному выпить стакан воды. Но при этом он очень даже отличал 
халтуру "для заработка" от поэзии. И над тем, что считал поэзией, работал долго. 
Кропотливо и упорно выискивая незаменимое, единственное слово.



Немало споров до сих пор вызывает опубликованная 
после смерти поэта поэма Багрицкого «Февраль». Это, 
своего рода, исповедь еврейского юноши, участника 
революции. Антисемитски настроенные публицисты не 
раз писали, что герой «Февраля», насилующий 
проститутку — свою гимназическую любовь, совершает, в 
ее лице, насилие над всей Россией, — в качестве мести за 
позор «бездомных предков». Но обычно приводимый 
вариант поэмы составляет лишь примерно ее треть. Это 
поэма о еврее-гимназисте, ставшем мужчиной во время 
первой мировой войны и революции. При этом 
«рыжеволосая» красавица, оказавшаяся проституткой, 
выглядит подозрительно не по-русски и банда, которую 
арестовывает герой «Февраля», по крайней мере, на две 
трети состоит из евреев: «Семка Рабинович, Петька 
Камбала и Моня Бриллиантщик».

Поэма «Февраль»



С начала 1930 у Багрицкого обострилась астма — болезнь, от которой он 
страдал с детства. Он умер 16 февраля 1934 в Москве, заболев в четвертый 
раз воспалением легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище. За гробом 
поэта с шашками наголо шел эскадрон молодых кавалеристов.
Несколько перефразированное четверостишие М. Цветаевой в память об Э. 
Багрицком:

Я вечности не приемлю,

Зачем меня погребли?

Мне так не хотелось в землю

С родимой моей земли.

Любил он в  поэзии и в жизни мажор



Памятные места поэта



1) https://infourok.ru/klassik-blistatelniy-poet-perevodchik-789783.html

2) https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%
D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF
%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D.%D0%B3.%20%D0%B1%D
0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&lr=213

3) http://cb-rzhev.blogspot.com/2015/11/120.html

Используемые интернет-ресурсы:

4) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%
D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%
BA%D0%B8


