
Годы жизни: 1891-1938
Отец: Эмиль Вениаминович
Мать: Флора Овсеевна
Родился в Варшаве, в еврейской семье. 1897 - переезд в Петербург, Тенишевское училище, после,
прошение о приеме вольнослушателем на естественное отделение физико-математического
факультета Санкт-Петербургского университета. 1894 - 1896 - круглый год живут на зимней даче в
Павловске. Пару раз бывал в синагоге
“Иосиф Мандельштам - умный, способный мальчик, но вместе с тем, очень самолюбивый”
“Слабая сторона его - рассеянность”
“ По русскому языку чрезвычайно развился. Особый прогресс в самостоятельном мышлении и
умении излагать результаты его на бумаге”
1905 - первая Русская революция.
Основные причины революции 1905-1907 годов следующие:

● Отсутствие политических свобод у большинства населения Российской Империи.
● Неразрешенный аграрный вопрос. Несмотря на отмену крепостного права в 1861 году

существенных изменений для крестьян не было.
● Тяжелые условия труда на заводах и фабриках.
● Неудачи России в русско-японской войне.
● Национальный вопрос. Россия была многонациональной страной, но права многих мелких

наций являлись.
Путался с ССРами. Был отправлен в Париж, в Сорбонну. 19907-1908 - “период ожиданий и
стихотворной горячки”. Потом, посещает Италию. Считает, что вступая под своды Нотр-дам, человек
становится католиком просто в силу своего нахождения под этими сводами.
1911 - разорение, возвращение в Петербург. Крестился у протестантского пастора в Выорге. Был
зачислен на Романо-германское отделение историко-филологического факультета. Учился
безолаберно и был отчислен.
“Его стихи были бы хорошими стихами, если бы он позволил себе, хотя бы на миг улыбнуться”
“Камень” - первое признание
1916 - смерть матери Мандельштама.
1919 - Киев. Знакомство с Надеждой Хазиной. Очень свободно себя друг с другом чувствовали.
Киевская катастрофа - бежит в Крым.
“Я охраняю культурные ценности во мне самом заключающиеся”
Арест, по подозрению в причастности к партии коммунистов-большевиков. Едет в Грузию. Арест. В
Крыме арестовали белые, а в Грузии приняли за белого.
Свадьба с Надеждой Хазиной.
В 1925 году Мандельштаму стали отказывать в печати стихов. В следующие пять лет он почти ушел от
поэзии. В эти годы Осип Мандельштам выпустил много литературоведческих статей,
автобиографическую повесть «Шум времени», книгу прозы «Египетская марка», произведения для
детей — “Примус”, “Шары”,”Два трамвая”. Он много переводил — Франческо Петрарку и Огюста Барбье,
Рене Шикеле и Иосифа Гришашвили, Макса Бартеля и Жана Расина. Это давало молодой семье хоть
какой-то доход. Итальянский язык Осип Мандельштам изучал самостоятельно. Он прочитал
оригинальный текст “Божественной комедии”и написал эссе «Разговор о Данте».
В 1933 году в ленинградском журнале «Звезда» вышло «Путешествие в Армению» Мандельштама. Он
позволил себе и откровенные, порой резкие описания молодой Советской республики и колкости в
адрес известных «общественников». Вскоре вышли разгромные критические статьи — в
«Литературной газете» и «Правде».
Осенью того же года появилось одно из самых известных сегодня стихотворений Мандельштама —
«Мы живем, под собою не чуя страны…». Он прочитал его примерно пятнадцати знакомым. Борису
Пастернаку принадлежат слова: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе,
поэзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу
принимать участия».



Поэт уничтожил бумажные записи этого стихотворения, а его жена и друг семьи Эмма Герштейн
выучили его наизусть. Герштейн позже вспоминала: «Утром неожиданно ко мне пришла Надя
(Мандельштам), можно сказать влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося написал очень резкое
сочинение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его
запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям».
На Мандельштама донесли. Сначала его выслали в Чердынь-на-Каме. Позже — благодаря
заступничеству Николая Бухарина и некоторых поэтов — Мандельштам с женой смогли переехать в
Воронеж. Здесь он работал в журналах, газетах, театрах, писал стихи. Позже они были опубликованы в
сборниках «Воронежские тетради». Заработанных денег катастрофически не хватало, но друзья и
родственники поддерживали семью.
Когда срок ссылки закончился и Мандельштамы переехали в Калинин, поэта вновь арестовали. Его
приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправили этапом на
Дальний Восток. В 1938 году Осип Мандельштам умер, по одной из версий, в больничном лагерном
бараке недалеко от Владивостока. Причина его смерти и место захоронения доподлинно неизвестны.
Произведения Осипа Мандельштама были запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти Сталина
поэта реабилитировали по одному из дел, а в 1987 году — по второму. Его стихи, прозу, мемуары
сохранила Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в «рукописном чемодане», что-то
держала только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда Мандельштам опубликовала несколько
книг-воспоминаний о поэте.


