
Э´ЙСНЕР Алексей Владимирович [5(18).10.
1905, Петербург — 30.11.1984, Москва] —
поэт, прозаик.

В 1920 вместе с отчимом оказался за
границей. В 1925 закончил обучение в рус-
ском кадетском корпусе в Сараево (Югосла-
вия), переехал в Прагу и там поступил в ун-т,
который вскоре пришлось оставить из-за ма-
териальной нужды. В 1926–30 печатал свои
стихи, рассказы и критические статьи
в пражском ж. «Воля России», получил пре-
мию этого ж. за рассказ «Роман с Евро-
пой» (Воля России. 1929. Кн. 4). Сотрудни-
чал также в др. пражских ж.: «Студенческие
годы», «Годы», «Своими путями», «Цент-
ральная Европа». Был участником лит. объе-
динений «Скит» и «Далиборка» в Праге
и «Кочевье» в Париже, куда переехал
в 1930. В 1932 он бросил писать стихи, по-
следним тогда оказалось помещенное в па-
рижских «Совр. записках» (Т. 49, 50) впе-
чатляющее стих. «Надвигается осень.
Желтеют кусты…», оно оканчивалось сло-
вами «Человек начинается с горя». Позднее
стихи его входили в антологии «Якорь» (Бер-
лин, 1936), «Вне России» (Мюнхен, 1978)
и в России — «Мы жили тогда на планете
другой…» (Кн. 3. М., 1994).

Тоска по России и славянофильские наст-
роения сблизили его вначале с «евразийца-
ми» (в Праге), затем (в Париже) — с левыми
кругами эмиграции, а в 1934 привели в «Со-
юз возвращения на родину». Когда в 1936
началась гражданская война в Испании, он
поехал туда добровольцем и стал адъютан-
том командира 12-й Интернациональной
бригады генерала Лукача (писатель Матэ
Залка). После поражения республиканцев
вернулся в Париж, а в янв. 1940 уехал
в СССР. Через 4 месяца он был арестован
в Москве по ложному обвинению, пригово-
рен к 8 годам исправительно-трудовых лаге-
рей. Лагерный срок отбыл в Воркутлаге, по-
сле чего отправлен в бессрочную ссылку
в Акчатау (Казахстан). В лагере он вернулся
к поэтическому творчеству, написал несколь-
ко стих. В 1957, реабилитированный, полу-
чил возможность вернуться в Москву. После
своей поездки к «испанским друзьям» в Бол-
гарию опубликовал в 1963 книгу «Сестра
моя Болгария» (которую сам позднее при-
знавал поверхностной). С 1963 по 1968 тру-
дился над книгой воспоминаний «Двенад-
цатая Интернациональная», в сокра-
щенном варианте ее напечатал «Новый мир»
(1968. № 6).

Последние годы Э. много выступал с уст-
ными воспоминаниями в различных аудито-
риях. В нем, как вспоминает Л. Ю. Слезкин,
«поражала феноменальная память, необык-
новенная смелость суждений, истинный арти-
стизм в передаче случившегося и зарисовке
характеров, необъятный диапазон зна-
комств, в том числе с людьми, чьи имена изве-
стны всем».
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Э ´РДМАН Николай Робертович [3(16).11.
1900, Москва — 10.8.1970, Москва] — дра-
матург, сценарист, поэт.

Родился в Москве, в семье служащего фа-
брики Гужона, выходца из Прибалтики.
«Мать его — Валентина Борисовна — была
почти немкой, а отец — Роберт Карлович —
самым чистейшим немцем…» — вспоминал
А. Мариенгоф. В 1909 Э. начал учиться
в училище при Евангелической лютеранской
церкви. Курс коммерческого отделения этого
училища он не окончил.

Писать стихи Э. начал с 9 лет. В 15 лет он
прочитал «Облако в штанах» В. Маяковско-
го. «Появился Маяковский и одной поэмой
зачеркнул все, чем я тогда увлекался. Влия-
ние его было колоссальным,— вспоминал Э.—
…Но судьба сложилась так, что первыми по-
этами, которые приняли во мне участие, были
имажинисты». В 1918 Э. познакомился
с В. Шершеневичем, А. Мариенгофом,
С. Есениным, Г. Якуловым. Отношения с ними
не прерывались и во время службы в армии,
куда Э. был мобилизован в 1919. Вместе со
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старшим братом Борисом, впоследствии из-
вестным театральным художником, Э. вступил
в группу имажинистов, принимал участие
в их выступлениях, был «свидетелем со сто-
роны защиты» в лит. «Суде над имажиниста-
ми». В 1942 подписал лит. декларацию има-
жинистов «Восемь пунктов». Публиковался
в имажинистском ж. «Гостиница для путеше-
ствующих в прекрасном».

По воспоминаниям П. А. Маркова, «Есе-
нин считал его (Эрдмана.— О. К.) самым
сильным поэтом-имажинистом».

После возвращения из армии, в начале
1920-х, Э. активно сотрудничал с московски-
ми театрами-кабаре «Нерыдай» и «Кривой
Джимми», с мастерской Н. М. Фореггера
(«Мастфор»), участвовал в создании сценари-
ев для популярных обозрений Театра сатиры.

20 апр. 1925 в Театре им. Мейерхольда
состоялась премьера пьесы «Мандат».
Спектакль имел огромный успех. После пер-
вого же представления Э. из молодого мос-
ковского остроумца превратился в знамени-
того драматурга. Меньше чем через год со-
стоялся сотый спектакль. В Берлине пьеса
была опубликована на немецком яз. (На
русском ее впервые издали через шестьде-
сят с лишним лет.)

В 1928 Э. заключил с Театром им. Мейер-
хольда договор на новую пьесу — «Само-
убийца». Пьесу хотели ставить три москов-

ских театра — ГосТИМ, Театр им. Евг. Вахтан-
гова и МХАТ. Однако 25 сент. 1930 Главре-
пертком запретил постановку «Самоубий-
цы». Театры предпринимали различные по-
пытки спасти пьесу, вплоть до обращения
К. С. Станиславского к Сталину с просьбой
разрешить постановку «Самоубийцы» во
МХАТе. Но все усилия театров оказались
тщетными. Окончательно судьба пьесы была
решена в окт. 1932, когда после закрытого
просмотра готовой постановки ГосТИМа ко-
миссией во главе с Л. М. Кагановичем она
была запрещена. Не удалось напечатать «Са-
моубийцу» и в альм. «Год шестнадцатый».

В окт. 1933 в Гагре, на съемках кинокоме-
дии «Веселые ребята» (Э. был одним из
сценаристов), драматурга арестовали.
По приговору Особого совещания при НКВД
Э. был отправлен в 3-летнюю ссылку в Ени-
сейск. В 1936, после окончания срока ссыл-
ки, которую он отбывал в Енисейске и Томске,
Э. был лишен права жить в шести крупнейших
городах страны. Возможности жить в Москве
добиться, несмотря на все хлопоты, не уда-
лось, Э. бывал в столице лишь наездами.
Во время одного из них в 1938 на квартире
у М. А. Булгакова Э. читал первый акт своей
новой пьесы «Гипнотизер», которая не со-
хранилась.

В начале войны Э., как бывший ссыльный
с неснятой судимостью, был выслан из Ряза-
ни, где тогда жил. В добровольном зачисле-
нии в армию ему было отказано, но в авг.
1941 Э. был мобилизован и попал в часть,
«куда, как выяснилось потом, зачисляли „ли-
шенцев“, раскулаченных и бывших священ-
ников». Не получив ни обмундирования,
ни оружия, он прошел с армией путь осенне-
го отступления и в нояб. 1941, больной, ока-
зался в Саратове. В дек. 1941 Э. получил вы-
зов в Москву в Ансамбль песни и пляски
НКВД, где прослужил с 1942 по 1948, сочи-
няя сценарии театрализованных обозрений.

В эти годы и позднее Э. работал в театре
и кино. В 1947 в Московском театре оперет-
ты была поставлена «Летучая мышь»
И. Штрауса, либретто которой, написанное
на русском яз. Э., до сих пор остается образ-
цом пьесы для музыкального спектакля. В со-
авторстве с М. Вольпиным написаны сцена-
рии фильмов «Актриса» (1942), «Здравст-
вуй, Москва» (1946), «Смелые люди»
(1950). В 1951 фильм «Смелые люди» полу-
чил Сталинскую премию. Став лауреатом, Э.
получил наконец «чистый паспорт». В 1954
он был принят в Союз советских писателей.
В 1958 вышел на экран фильм С. Юткевича
«Рассказы о Ленине», в создании которо-
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го Э. принял участие как сценарист. Написа-
ны и сценарии нескольких фильмов-сказок,
мультфильмов.

С 1964 Э. активно сотрудничал с Театром
драмы и комедии на Таганке, был консультан-
том Ю. П. Любимова, в сущности, неофици-
альным членом худож. совета. Написал ин-
сценировку лермонтовского «Героя наше-
го времени», интермедии к спектаклю по
есенинскому «Пугачеву».

В историю русской лит-ры и театра XX в.
Э. вошел как автор «Мандата» и «Самоубий-
цы». Долгие годы пьесы существовали в оре-
оле легенд, содержание комедий передава-
лось из уст в уста. Рассказывали о спектаклях
«Мандата», репетициях «Самоубийцы».
При жизни автора пьесы, к сожалению, так
и не были опубликованы на его родине.
Из легенд «Мандат» и «Самоубийца» пере-
шли в реальную лит. жизнь после публикации
в 1987 в ж. «Театр» (№ 10) и «Советская
драматургия» (№ 5).

Современники первой постановки «Ман-
дата» видели в комедиях Э. прежде всего
«бытовые», «разоблачающие мещанство»
пьесы. В наши дни многие режиссеры и крити-
ки посчитали объектом сатиры Э. уродливую
систему власти, а мир персонажей пьес,
«обывателей»,— своего рода «зеркалом»
этой системы. Но обе эти концепции оставля-
ют пьесы в историческом прошлом. Комедии
же продолжают свою жизнь в современности.
Больше всего Э. занимало мироощущение
его персонажей — внутренняя драма людей,
потерявших привычный им мир, тоскующих
по нему и никому не нужных в окружившем
их хаосе новой действительности. «Жил че-
ловек, был человек, и вдруг человека разжа-
ловали…» А «разжалованный» человек спо-
собен на поступки отчаянные и непредсказу-
емые.

Интерес драматурга именно к духовной
драме, «новому мироощущению» своих пер-
сонажей и позволил его пьесам не превра-
титься ни в анекдоты из мещанского быта,
ни в собрание блестящих реплик, ни даже
в лукавое поддразнивание властей предер-
жащих. Пьесы Э. остаются современными
и в наши дни потому, что посвящены, пусть
часто неосознанным, нередко смешным и не-
лепым, но непрекращающимся усилиям чело-
века существовать в мире по-человечески.
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ЭРЕНБУ ´РГ Илья Григорьевич [14(26).1.
1891, Киев — 31.8.1967, Москва] — проза-
ик, публицист, поэт.

В 1895 семья Э. переехала в Москву, где
в 1900 Э. поступил в гимназию. Как член под-
польной большевистской организации Э.
в 1908 был арестован, просидел несколько
месяцев в тюрьме и был выпущен под залог.
Не дожидаясь суда, Э. уехал во Францию, где
сразу же познакомился с Лениным и др. боль-
шевиками, но быстро разочаровался и в Лени-
не, и в его идеях; некоторое время издавал ан-
тиленинские сатирические журналы, а затем,
начав писать стихи, полностью отдался лит-ре.

Первое стих. Э.— «Шел я к тебе» — бы-
ло опубликовано в ж. «Северные зори» (Пе-
тербург), и в самом начале 1910, полгода
спустя, в Париже тиражом 100 экземпляров
вышла его первая книга «Стихи» (1910).

Далекие от реальной жизни, обращенные
в Средневековье стихи привлекали тем не ме-
нее внимание таких ценителей, как В. Брю-
сов, М. Волошин, Н. Гумилев (всего было
опубликовано не менее 20 рецензий). Э. на-
чал активно печататься в русской прессе
(ежегодно по книге стихов): 1911 — «Я жи-
ву», 1912 — «Одуванчики», 1913 —
«Будни», 1914 — «Детское». В те же годы
Э. познакомился с французской и испанской
поэзией, занялся переводами, собрав их
в несколько книг, наиболее известными и зна-
чительными из которых стали переводы бал-
лад Ф. Вийона (1916) и антология «Поэты
Франции» (1914).
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