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 Будущий поэт Николай Майоров родился 20 мая 

1919 года. Его родина – небольшая деревня Дуровка 

Сызранского уезда Симбирской губернии.  



Его родители - Пётр Максимович и Федора Фёдоровна 

- жили во владельческом сельце Павликово Судогодского 

уезда Владимирской губернии (сегодня это деревня в 

Гусь-Хрустальном районе Владимирской области).  

От голода и Гражданской войны 

семья бежала на юг страны.  

Пётр Максимович плотничал в окрестных деревнях, а 

Федора Фёдоровна помогала по хозяйству владельцам дома, 

в котором они сняли угол. 

В декабре 1918 года Майоровы 

остановились в деревне Дуровка 

Сызранского уезда, что на границе 

Симбирской и Саратовской губерний.  



Николай стал третьим сыном в большой 

крестьянской семье. 

Летом 1919 года семья Майоровых вернулась в 

деревню Павликово Владимирской губернии. Там Коля 

окончил первые два класса начальной школы. 

Большая семья получила земельный надел, и Пётр 

Максимович занялся крестьянским хозяйством. Но дело 

шло не очень успешно, а через несколько лет советская 

власть вообще объявила коллективизацию, и крестьяне 

стали массово уходить в города.  

Куликов, Б. П. Николай Майоров. Очерк жизни и творчества / Б. Куликов. -– 
Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 64 с.  



г. Иваново, улица 1-я Авиационная, д. № 18 
(позже № 22, ныне не сохранился) 

«… здесь, на 1-ой Авиационной улице 

большая семья Майоровых ставила 

дом. 

«Парадом» командовал, конечно же, 

отец – Петр Максимович. Помощниками 

у него были старшие сыновья Алексей и 

Иван. Находилось дело и Николке – 

поднести доску, подать инструмент, 

вколотить гвоздь, присмотреть за 

младшими – Шуркой и Витей».  

В. Жуков 

Глава семейства решил не испытывать крестьянскую судьбу и в 

1929 году уехал с семьёй в Иваново-Вознесенск, где на текстильные 

предприятия всегда требовались рабочие руки.  

 



Алексей 

Иван Виктор 

Александр 

Братья Майоровы 

Николай 



Я сегодня пою по-иному… 

<…>  

Я живу в небольшом городишке –  

В нём проспектов нигде не найдёшь.  

Часто мне – озорному мальчишке –  

Снится спелая нежная рожь.  

А ещё стала чаще сниться  

Мне под утро болотная гать, –  

Город яркого, нежного ситца  

Мог бы я на неё променять. 

                              (из первой тетради) 
Голубев Н. Как жил кого любил, кому руки не подал… /  

Н. Голубев // Литературная газета. – 2014. - № 20 (6463) 

Шеберстов Н. А. 
Портрет Н. П. Майорова  

http://lgz.ru/article/-20-6463-21-05-2014/kak-zhil-kogo-lyubil-komu-ruki-ne-podal-/


Осенью 1929 года Николай Майоров 

поступил в 3 класс средней школы № 33 

г. Иваново.  
С 1919 г. в здании размещалась советская 

школа имени III Интернационала.   
В 1933 году школа стала трехэтажной. Это 

была фабрично-заводская семилетка № 9, а уже 
через год - школа-десятилетка.  

В 1942 году школа становится средней 
школой № 33.  

В годы Великой Отечественной войны в 
здании располагался эвакуационный госпиталь 
№ 3818.  

В апреле 1948 г. школа становится мужской 
семилетней школой № 26, а через некоторое 
время мальчики и девочки учатся совместно.  

В 1963-1964 годах школа становится 
восьмилетней.  

Двухэтажное здание было построено в 1904 
г. для Торговой школы (позже – торгового  
училища). В ней в 1905-1908 гг. учился 
писатель-революционер Д.А. Фурманов.  

С 2005 года – это  средняя школа № 26 имени 
Д. А. Фурманова. 

Выпускниками школы были поэты Владимир 
Семенович Жуков и Николай Петрович Майоров.  

г. Иваново, ул. Советская, д. 43 



Титульная страница тетради 
«Ухабы»  

16 декабря 1935 – 28 апреля 
1936 гг. 

«Помню его с 5-го класса. Светловолосый, голубоглазый, 

немного неуклюжий мальчик привлекал к себе открытым видом 

и любознательностью. Другой характерной чертой была 

скромность, даже, пожалуй застенчивость… Учился Коля 

хорошо. … Он много и жадно читал. … Очень любил писать 

сочинения. Писал обычно много и очень ярко, своеобразно…  

… Однажды в переменку ко мне подошел Коля и, смущаясь, 

вручил тоненькую голубую тетрадку. Это были его первые 

стихи.  

 

   Вера Михайловна Медведева, учительница  
русского языка и литературы, вспоминала: 

Как только началась война, здание нашей школы … заняли 

под госпиталь. В спешке и суматохе тогда и были 

безвозвратно потеряны школьные архивы...» 



                         УТРО  

   Я иду. Березы мимо  

   Вдоль по берегу бегут,  

   В облаках седого дыма  

   Чуть заглядывая в пруд.  
    

   За прудом упало прясло,  

   Ветер пьет из трав росу,  

   И рябина в кофте красной  

   Улыбается овсу.  
    

   Глубиной пугает заводь,  

   За осокой -- пустыри  

   Ловят желтыми глазами  

   Золотой султан зари.      1936 
Шеберстов Н. А. 

Портрет Н. П. Майорова  



Стихотворение «Юбилейное» написано  

в день 16-летия, 20 мая 1935 г.: 

Жизнь – минут человеческих проба, 

И она, как капля, проста… 

Эй, кто там?! Не делайте гроба, 

Не готовьте кривого креста! 

Но страшусь одного я немного, 

Что сказала мне впалая грудь: 

«Пятьдесят четвёртого порога 

Не удастся нам перешагнуть!» 

    Голубев, Н. Ивановские тетради Николая Майорова / 
Николай Голубев // Откровение  : лит.-худож .альм. / 
Иван. отд-ние Союза писателей России ; [отв. ред. Ю. В. 
Орлов]. - Иваново : Талка, 2014. - № 20. - С. 327-351. 



Сердюк, В. Е. Николай Майоров // Виталий Сердюк. Здесь мой дом родной / В. Е. Сердюк. 
– М. : Советская Россия, 1981. – С. 76-90.  

«…Часто в тихую, размеренную жизнь врывались 

события, поражающие воображение: эпопея «Челюскина», 

рекорды Алексея Стаханова и ткачих Виноградовых, 

беспосадочный перелет Чкалова. Эти события будили в 

мальчишках мечту о подвигах, странствиях, открытиях.  

Парнишку с фабричной окраины настойчиво звал этот 

новый большой мир, лежащий за порогом отцовского дома. 

… В сердце Коли Майорова входило удивление, желание 

разобраться, понять…» 



Мир только в детстве первозданен,  

Когда себя не видя в нём,  

Мы бредим морем, поездами,  

Раскрытым настежь в сад окном,  

Чужою радостью, досадой,  

Зелёным льдом балтийских скал  

И чьим-то слишком белым садом,  

Где ливень яблоки сбивал.  

                                                          1938  

 Откровение : лит.-худож. альм. / Иван. отд-ние Союза 
писателей России ; [отв. ред. Ю. Орлов]. - Иваново : ПресСто, 
2015.         

№ 21 : Откровение. - Иваново, 2015. – С. 24-27. - 70-летию 
Победы посвящается. 



Он всегда хорошо учился, не 

любил бросать слов на ветер. Был   

честен. Прям. Немногословен. 

Ребята, бывало, ершатся, спорят 

до хрипоты, а он сидит в стороне, 

улыбается и молчит. Если же его 

просили высказать свое мнение, 

говорил доказательно, убежденно 

и к этому уже вроде нечего было 

добавить. 

В группе со школьными друзьями. 1939 г.  
Н. Майоров - в центре.  



Коля Шеберстов , Николай Майоров 
и Костя Титов  

Самыми близкими 

друзьями Николая были 

одноклассники Костя 

Титов и Коля Шеберстов. 

 Каждый из этой 

троицы был сам по себе 
незауряден. 



Обложка тетради «Смех».   
18 февраля – май 1936 гг.  

«И буря рыдала…» Стихотворение из тетради «Ухабы».  
16 декабря 1935 – 28 апреля 1936 гг.  

Стихи Коли Майорова сверстники переписывали, и они ходили по рукам 

из класса в класс. Оформлял их в виде небольших красочных брошюр 

лучший художник школы Николай Шеберстов, одноклассник и друг. 



В 1950-х годах выполнил рисунки 

тушью к роману Э. Золя «Чрево Парижа». 

 Автор агитационных плакатов на 

социальные и сельскохозяйственные темы.  

Шеберстов Н. А. 
Прядильщица фабрики «Красная Талка»  

Иллюстрировал роман А. Н. Толстого 

«Хлеб», детские книги: «Дом в Цибикнуре» 

(1949), «Урту, сын Барги» (1962), «Петька на 

даче» (1972), «Никита и Микитка» (1979).  

Шеберстов Николай Александрович (1917-не ранее 1978) – график, иллюстратор. 
Член союза художников СССР.  

Работы Н. Шеберстова хранятся в фондах 

Национальной библиотеки Белоруссии, а 

также в частных российских коллекциях. 



   Николаю Шеберстову мы обязаны  

первым портретом поэта, который, как отмечали многие, 

выражает характер Майорова, передает сходство даже 

точнее фотографий.  

Майоров, Н. П.  
Мы были высоки, 

русоволосы... /  
Николай Майоров. - 
Ярославль : Верхне-
Волжское книжное 

издательство,  
1969. - 143 с. 

   
Ему Николай посвятил стихотворение «Художник» (1939).  



Титов Константин Григорьевич (род. 22 марта 1919, Иваново-
Вознесенск) – старейший актёр театра и кино . Проживает в Риге. 

Отец, Григорий Иванович, художник по текстилю у фабриканта Витова, 

был арестован и расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 1991 г. 

Как «сына врага народа», Константина не брали ни в одно учебное 

заведение, куда он мечтал. Но приняли на Литературный факультет 

Ивановского педагогического института, что определило всю его 

дальнейшую судьбу. 

В 1940 году поступил в театральное училище им. Щукина при театре 

им. Е. Вахтангова. В 1942 году был призван в действующую армию и 

отправлен на фронт. Награждён медалью «За оборону Москвы».  

С 1953 года преподавал азы театрального искусства и художественного слова. 25 лет 

проработал в ДК «Октобрис» в созданной им «Студии чтеца». Среди его учеников известные 

ныне артисты: Борис Галкин, Владимир Качан, Михаил Задорнов, Ефим Шифрин и другие. 

После войны закончил театральное училище и поступил в Рижский 

театр русской драмы, в котором служил до 1959 года. 

С 1959 по 1992 год работал в рижском ТЮЗе.  

Снимался в фильмах: «Всадник над городом», «Голубой карбункул», 

«Красный агат», «Падение Кондора», др. 



Через много лет Константин Григорьевич вспоминал: 

«Он необыкновенно любил смеяться, а я, 

видимо, был потешным комментатором… 

Николай в таких случаях заливался до кашля. 

Более непосредственных и несдержанных в смехе 

людей я не встречал ни до, ни после. Кстати, эта 

Колина и моя слабость не раз приводила к 

катастрофе на уроках. Я «поддавал», а Николай, 

невзирая на опасность быть выгнанным с урока, 
заливался, краснея и кашляя при этом до слез…»  



Константину Титову Николай  

посвятил стихотворение  

«Скрипач» (1935).   

… 



         Но пришла пора прощаться со школой, 

выбирать дорогу в жизни. Николай решает 

поступать в Московский университет на истфак, 

ибо он, как вспоминает В. Жуков, «поэтом 

быть не собирался, считая, что писателем 

может быть только человек по-настоящему 

талантливый, такого ряда, к какому себя не 

причислял». Большую роль сыграли мнения 

отца и братьев. В этой рабочей семье ценился 

человек, имеющий «твердую» профессию – 

плотника, ткача, учителя, инженера… 

  Майоров, Н. П. Стихи // Неопалимая память : стихотворения 
/ сост. Л. Щасная. - Иваново : Иваново, 2004. – С. 18-40. 



В 1937 году Николай Майоров поступает на исторический факультет 

Московского государственного университета.  
 

Исторический факультет 
в составе Московского 

университета был 
восстановлен в 1934 году. 

Он расположился 
по соседству с комплексом 

МГУ на Моховой —  
в бывшем здании 

Кооперативного техникума, 
еще раньше — особняке  

Орловых-Мещерских. 
 

Построен в 1790-е годы 
по проекту архитектора  

М. Ф. Казакова. 

г. Москва,  
Большая Никитская ул., д. 5 



«Начинается студенческая жизнь – 

полуголодная, безденежная и одновременно 

неповторимо счастливая, когда все впереди, 

когда все в твоих руках. Будущий поэт узнает 

студенческую Москву, места памятные и 

дорогие не одному поколению студентов: 

ЦСГ (Центральный студенческий городок) - 

знаменитое общежитие на Стромынке, 

студенческую столовую на улице  Огарева,  Знаменитое общежитие на Стромынке 

Моховая улица.  
Здание Университетской библиотеки 

Горьковскую читальню под куполом на 

Моховой, читальный зал на мехфаке – на 3-м 

этаже старого университетского здания. В 

этих читальных залах он прочитывал горы 

книг, думал о прошлом своей земли и 

будущем. И это было неповторимо…» 



26 апреля 1756 г. «Московские ведомости»,  
с 8 марта 1925 г. – «Университетская правда»,  
с 1 мая 1927 г. – «Первый университет»,  
с октября 1930 г. – «За пролетарские кадры»,  
с ноября 1937 г. – «Московский университет» 

В Московском университете издавалась газета, в которой освещалась внутренняя 

жизнь учебного заведения, печатались статьи профессоров и студентов. 

При газете был образован литературный кружок, в который входили молодые 

поэты: Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Павел Коган и др. 

Михаил Кульчицкий Павел Коган Сергей Наровчатов 



Виктор Николаевич Болховитинов 
(1912-1980) — журналист и публицист, 
автор биографий известных деятелей 

науки, в 1961-1980 годах - главный 
редактор журнала «Наука и жизнь». 

В 1937 году  Николай Майоров знакомится с редактором 

литературного отдела газеты «Московский университет», 

студентом 3-го курса физмата, Виктором Болховитиновым.  

Майоров, Н. П. Взгляд в древность / 
Николай Майоров // Наука и жизнь. 
– 1975. - № 3. – С. 41. 



На родине 
Там не ждут меня сегодня и не   

                                                  помнят. 

Пьют чаи. Стареют. Свято чтут 

Тесноту пропахших пылью комнат, 

Где мои ровесники растут, 

Где, почти плечом дверей касаясь, 

Рослые заходят мужики 

И на стол клеёнчатый бросают 

Красные, в прожилках, кулаки. 

В дымных, словно баня, плошках 

Мать им щи с наваром подаёт. 

Мухи бьют с налёта об окошко. 

Кочет песни ранние поёт.          1937 

 



В 1937 году на одной из первых 

литературных страниц газеты публикуется 

стихотворение «Гибель поэта», посвященное 

100-летию со дня смерти А.С. Пушкина.  

 

К 140-летию со дня 

рождения великого 

русского поэта  

(1939)  

было напечатано 

стихотворение  

Николая Майорова 
«Пушкин». 



+ стих 

 



В одной из них он  

пишет: «Редакция должна 

организовать для своих 

студентов постоянную 

учебу, где бы они глубоко 

изучали литературу и 

теорию литературы…». 

Николай Майоров 

часто выступал в газете 

со статьями.  



Приглашённым руководителем Литературного объединения 

МГУ был Евгений Долматовский, но фактически был и второй 

руководитель – студент физфака Даниил Плотке, впоследствии 

выступавший под псевдонимом Даниил Данин. 

Данин, Д. С. Памяти Николая Майорова  / Д. Данин //  
День поэзии. – М. : Советский писатель, 1960. – С. 166-167. 

Даниил  Семёнович Плотке   
(1914-2000) — писатель, 
литературный критик, 

сценарист. 

«Он знал, что он поэт… Незаметный, он 

не был тих и безответен. Он и мнения свои 

защищал, как читал стихи: потрясая перед 

грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной 

стороной к противнику, точно рука несла 

перчатку боксера…» 

Он вспоминал друга 

студенческих лет: 



На фото в левом  
верхнем  углу –  

Н. Майоров.  

О молодых поэтах заговорили. 27 ноября 1938 года газета «Правда» публикует 

фотографию литературно-творческой группы студентов при клубе Московского 
университета.  



Находясь в Москве, он не забывал о школе. На 

традиционные встречи с бывшими выпускниками, 

Майоров приезжал буквально набитый стихами. В 

стенной «Литгазете» вновь появились его стихи, 

только уже не от руки написанные, а в газетных 

вырезках из университетской  

многотиражки. 

Жуков В. С. «Мы были высоки, 
русоволосы…» / Владимир Жуков // 

Тропинки памяти. Воспоминания  
и статьи о писателях-ивановцах.  - 

Ярославль: Верхне-Волжское 
книжное издательство,  

1987. – С. 151–159. 



Майоров, Н. П. Стихи // Имена 
на поверке : Стихи воинов, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны / сост. 
Д. Ковалев. - М. : Молодая 
гвардия, 1975. – С. 174-193. 



«Прошу принять меня  

в Ваш институт на вечернее 

отделение. Я учусь на I I курсе 

Директору Вечернего 

Литературного института … 

Заявление 

Московского Гос. Университета 

и хочу одновременно окончить 

Ваш институт…» 

 



Автобиография, 
написанная Николаем 

Майоровым 
4 сентября 1938 года 



С 1939 года он одновременно учился в Литературном институте им.     

М. Горького, занимался в поэтическом семинаре Павла Антокольского.        

У него были две зачетные книжки: и тут и там он шел отлично.  



Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) — 
поэт, литературный переводчик;  в молодости – актер и 

режиссер. В 1914–1915 гг. учился на юридическом 
факультете МГУ.  

«Сейчас я плохо помню, как выглядел внешне, в какой 

пиджак был одет студент-историк Николай Майоров, 

читавший свои стихи глуховатым, низким голосом.  

Был он, кажется, выше среднего роста, с лицом 

серьезным и сосредоточенным, был немногословен и 

чуть неуклюж. В стихах его звучала воспитанная 

самой жизнью, а не вычитанная в книгах … любовь к 

истории родной земли. 
Николаю Майорову не приходилось искать себя и 

свою тему. Его поэтический мир с самого начала 

был резко очерчен… Его лирика, повествующая об 

искренней мужской любви, органична в этом 

поэтическом мире». 



Музой поэта была его сокурсница Ирина Пташникова. 

«Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с 

Колей Майоровым: наши места в читальне оказались 

случайно рядом. Впрочем, «познакомились» сказано не 

очень точно: мы с Николаем знали друг друга и 

раньше, были в одном практикуме, в одной языковой 

группе и к тому же были соседями по общежитию, но 

знали друг друга внешне, со стороны, не проявляли 

интереса. А тут нашли общие интересы, как-то 

легко разговорились. И возвращались из читальни 

домой уже вместе. Темой нашего разговора были чьи-

то стихи, напечатанные в университетской газете.  

Из воспоминаний И. В. Пташниковой 

Позднее эта тема - поэзия - никогда не могла 
иссякнуть, хотя появилось и много других 

интересных для обоих тем». 



    «Человек очень скромный, даже застенчивый, 

 лишенный малейшей рисовки и показного, скорее гражданский, 

чем военный, Коля Майоров был наделен  

    Голубев, Н. Она помнит голос и губы поэта… / 
Николай Голубев // Откровение : лит.-худож. 
альм. / Иван. отд-ние Союза писателей России. - 
Иваново : Талка, 2011. - № 17. - С. 141-154. 

большой внутренней силой, мужественной 

убежденностью…» 



Увлечение Ирины Пташниковой археологией не позволило 

влюблённым соединить свои жизни. После первого курса они 

мечтали пожениться, но Ирина уехала в археологическую 

экспедицию в Хорезм. Творческой натуре понять это было трудно, 

и Николай Майоров напишет трогательные стихи «Тебе», в 

которых тоже поставит Ирину на второе место после поэзии. 

Ирина не простит юношеский максимализм возлюбленного, и они 

начнут отдаляться друг от друга.  

Майоров, Н. П. Стихи // Поэзия ивановского 
края, 1890-1990-е годы : антология / сост., 
авт. вступ. ст. , биогр. заметки Л. Н. Таганова. - 
Иваново : Талка, 1999. – С. 143-151. 

 Майоров Н. П. «Что значит любить» // 
Песнь любви : Лирика русских поэтов / сост. 
С. Магидсон. - М. : Молодая гвардия, 1967. – С. 
389-399. 

… 





 

В 1939 и 1940 годах Николай Майоров пишет 

поэмы «Ваятель» и «Семья». Сохранились лишь 

отрывки, один из которых публикуется под 

названием «Творчество».  

Есть жажда творчества, 

Уменье созидать, 

На камень камень класть, 

Вести леса строений. 

Не спать ночей, по суткам голодать, 

Вставать до звёзд и падать на колени. 

Остаться нищим и глухим навек, 

Идти с собой, с своей эпохой вровень 

И воду пить из тех целебных рек, 

К которым прикоснулся сам Бетховен. 

Брать в руки гипс, склоняться на подрамник, 

Весь мир вместить в дыхание одно, 

Одним мазком весь этот лес и камни 

Живыми положить на полотно. 

Не дописав, 

Оставить кисти сыну, 

Так передать цвета своей земли, 

Чтоб век спустя всё так же мяли глину 

И лучшего придумать не смогли.           1940 

Майоров, Н. П. Стихи // Вслед за памятью : 
стихи поэтов - участников Великой 
Отечественной войны. - Ярославль: Верхне-
Волжское книжное издательство, 1981. – С. 
7-16. 

 Майоров Н. П. «Творчество» 
// Муза в красной косынке : 
Комсомольская поэзия 
1918-1950. - М. : Молодая 
гвардия, 1968. – С. 208. 



В 1938 году были написаны стихотворения – «Отцам» и       ии  и 

«Изба», в которых только обозначилась тема, полностью  развитая в 

поэме. Майоров намеревался проследить историю развития 

большой крестьянской семьи, ее приход в революцию, показать 

противоречия, раздиравшее крестьянство в годы коллективизации.  

Такая же судьба постигла написанную в эти годы 
поэму «Семья».  

От поэмы сохранились несколько отрывков. Один из них сейчас 

     Майоров, Н. П. Стихи // Русская поэзия. ХХ век : 
антол. / под общ. ред. В. А. Кострова, Г. Н. Красникова. 
- М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 456-459. 

печатается как стихотворение «Дед». 

Майоров, Н. П. Стихи // Советская поэзия / сост. 
Н. Старшинов. – М. : Художественная литература, 
1986. – С. 334-335. 



Чемодан с бумагами и книгами, оставленный Николаем 

Майоровым в начале войны у кого-то из товарищей, не 

удалось найти. 

 Куликов, Б. П. Творчество поэта Николая 
Майорова / Б. Куликов // Русская 
литература. – 1966. – № 255. – С. 387-405. 

Ружина В.  А. «Нам страх и подлость были не к лицу…» [Н. Майоров ] / 
В. Ружина // Поэзия. – 1977. –  вып. 20. - С. 147-157.  



Горько об этом говорить, но многие стихи и 

обе поэмы утрачены: они остались в Москве, в 

общежитии, когда Николай Майоров уходил на 

фронт, и пропали вместе со всеми его вещами.  

Майоров, Н. П. Стихи // Стихи остаются в строю  
/ сост. М. Л. Матусовский, Я. А. Хелемский. – М. : 
Советский писатель, 1958. – С. 166-170. 



Война подступала все ближе и ближе. Коля очень глубоко переживал 

судьбу товарищей, побывавших на финской войне. Он рассказывал о ранении 

Сергея Наровчатова, гибели Арона Копштейна. Их он знал по Литинституту. 

Тяжело ранен был его школьный друг Володя Жуков, тоже поэт.  

Старший брат Николая, Алексей, 

кадровый военный, летчик-

истребитель, успевший повоевать  

на Халкин-Голе, с первого дня 

Отечественной был вновь в деле. 

… 



Майоров, Н. П. Мы / Николай Майоров // 
Победа: Стихи военных лет. 1941-1945 / сост. С. 
Наровчатов, Я. Хелемский.  – М. : Художественная 
литература, 1985. – С. 298-299. Майоров, Н. П. Мы / Николай Майоров // 

Слушайте, товарищи потомки… : Страницы 
русской советской гражданской лирики 
1917-1987 / сост. С. Чупринина.  – М. : Книга, 
1987. – С. 195-197. 

«… именно под влиянием этих событий 

и переживаний создано одно из самых 

сильных стихотворений Коли Майорова 

– «Мы».                                                  В. Жуков 

Майоров, Н. П. Мы / Николай Майоров // Память 
сердцу говорит. Стихи о Великой Отечественной войне 
/ сост. Е. Н. Петрова. – Челябинск : Южно-Уральское 
книжное издательство, 1974. – С. 116-118. 



Таганов, Л. Н. Земля и небо Николая Майорова / 
Леонид Таганов // Волга. – 1975. - №  4. – С. 160-164.  

Таганов, Л. Н. Ивановское братство поэтов-
фронтовиков // Л. Н. Таганов. «Ивановский миф» и 
литература / Леонид Таганов. - Иваново : ЛИСТОС, 
2014. – С. 249-294.  

Таганов, Л. Н. «Мы были высоки, 
русоволосы…» // Л. Н. Таганов.  
Долгое эхо войны / Леонид 
Таганов. – Ярославль : Верхне-
Волжское книжное издательство, 
1983. – С. 98-107..  



мы готовились к очередному экзамену по диамату, 

были широко открыты. И не все сразу поняли, что же 

произошло, когда с площади донеслась передаваемая 

всеми радиостанциями Союза грозная весть. Но все, 

один за другим, вдруг поднялись и вышли на улицу, где 

у репродуктора уже собралась толпа. ВОЙНА!.. Помню 

лицо пожилой женщины, в немом отчаянии поднятое к 

Окна Горьковской читальни на Моховой, где 

«Наступила последняя наша студенческая мирная зима 

1940-1941 года… 

Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-

нибудь тяжелое предчувствие и горестно сжалось сердце, 

только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это 

была наша последняя встреча...» 

репродуктору, по нему текли слезы. Мы же в тот момент  

еще не вполне реально представляли, что нас ждет… 

 

И. В. Пташникова 



Борис  Абрамович 
Слуцкий  

(1919 - 1986) — 
поэт, переводчик. 
Участник Великой 

Отечественной войны. 

«Был октябрь 1941 года, один из самых тяжелых для Москвы 

дней — 16 или 17 число. Немцы наступали где-то у Можайска. Их 

еще не удалось остановить… Каждый час тысячи людей уходили 

на запад, на юго-запад, на северо-запад — на фронт. Другие тысячи 

уходили и уезжали на восток, в эвакуацию. Вот в такой день на 

улице Герцена я и встретил в последний раз в жизни Колю 

Майорова. Какой он был тогда — помню: хмурый, лобастый, 

неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах. „А я вот иду 

в военкомат, записываться в армию“».  

Николай  Майоров // Строки, добытые в боях. 
Поэзия военного поколения / сост. Л. Лазарев. – 
М. : Детская литература, 1973. – С. 41-48. 

О последней встрече с Майоровым вспоминает Борис Слуцкий:  



«Почерневший и посуровевший, с обострившимися скулами  

появился Коля Майоров в Иванове летом 41-го. На этот раз 

недолго ему довелось побыть дома. Из Москвы телеграммой 

извещали, что на его имя пришла повестка из военкомата (это 

ответ на его заявление). Сообщение он встретил, как должное».  

Владимир Семенович 
Жуков   

(1920-1997) — поэт.  
Участник Финской  

и Великой Отечественной 
войн. Почетный  

гражданин г. Иваново. 

Осенью сорок первого, в тяжелые для страны дни, 

Иван в письме из-под Киева, писал домой, в Иваново: 

Николай прощался с мирной жизнью. На душе было тревожно. 

В сводках Совинформбюро было много горестного. Особенно его 

беспокоили сообщения об обороне Киева, где дрался его старший 

брат Иван.  
  

 Из воспоминаний В. Жукова: 

 Жуков, В. С. Памяти Николая Майорова // Владимир Жуков. Эхо  : 
стихотворения и поэма / В. С. Жуков. – М. : Молодая гвардия, 1960, - 
С. 56-59.   

«… мы русский народ, а тем более советский, и нас  

победить невозможно…» 



Книга Памяти : в 6 т. / Рос. Федерация. Ивановская 
обл.; сост. В. П. Терентьев. - Иваново : Талка, 1995.         

Т. 6 : Город Фурманов и Фурмановский район, город 
Шуя и Шуйский район, Южский, Юрьевецкий районы. 
- Иваново, 1995. – С. 509. 



Из братьев с фронта вернулись двое – Алексей и Александр.  

Алексей прошел через всю войну. Завоевал четыре ордена и семь 

медалей. В чине подполковника вышел в отставку.  



                      В октябре 1941 года Николай был призван в ряды 

Красной Армии Краснопресненским райвоенкоматом города 

Москвы.  Моя земля — одна моя планета.  

Она живет среди ночей и звезд.  

Мне говорят, что путь 

                                 бойца-поэта  

В ее ночах не очень будет       

                                              прост.  

Но я иду. 

Майоров, Н. П. Нам не дано спокойно сгнить в могиле… / Николай Майоров // 
Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отечественной войне : в 
12 т. - М. : Современник, 1983.        [Т.] 1 : Вставай, страна огромная... / [сост. В. Ф. 
Заливако]. - М., 1983. -  С. 595. 



Когда к ногам подходит стужа пыткой —  

В глазах блеснет морозное стекло,  

Как будто вместе с посланной открыткой  

Ты отослал последнее тепло.  

А между тем все жизненно и просто,  

И в память входят славой на века  

Тяжелых танков каменная поступь  

И острый блеск холодного штыка.  

1941 
    Майоров Н. Стихи / Николай Майоров // Откровение  : лит.-худож . альм. / Иван. отд-
ние Союза писателей России ; [отв. ред. Ю. В. Орлов]. - Иваново : Талка, 2010. - № 16. - С. 9. 



Во время похода маршевой роты на фронт, красноармейца Майорова 

назначают помощником политрука. С января 1942 года в составе 1106-го 

стрелкового полка 331-й стрелковой дивизии пулеметчик Майоров участвует 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Смоленщине. 

С 24 декабря 1941 года по 25 января 1942 года 331 стрелковая 
дивизия участвовала в Волоколамской наступательной операции 
20 армии, вела ожесточенные бои с противником, закрепившемся 
на рубеже Тимково,  Хворостинино, Лудина Гора. 

«Здравствуйте, дорогие родители, а также братья Шура и Витя. Шлю вам 

горячий привет. Сейчас нахожусь в маршевой роте, направляющейся на фронт.  

Нас направляют в гвардейские части. До этого времени работал помощником 

политрука. … Страшно хотелось узнать, как вы живете, что слышно о братьях? 

Есть предположение – очень вероятное, что мы едем на Московский фронт…  

… Обо мне меньше всего беспокойтесь. Желаю вам здоровья. Ваш сын Ник.» 

28 декабря 1941 года 



Анатолий Зосимович Каюков, воевавший в 331-й дивизии, позже вспоминал: 

Гагарин, Смоленской области), развернулись жаркие бои. Немцы дрались с яростью 

обреченных – с потерей села они лишались контроля над узлом дорог. 

 Но воевать довелось недолго.  

За село Карманово, что в двадцати километрах от города Гжатска (ныне –  



ЛИСТ ВЫБЫТИЯ: запись № 40 

В боях на окраине глухой, затерявшейся в смоленских лесах, деревушки 

Баранцево 8 февраля 1942 года, во время большого наступления советских 

войск, погиб, сражаясь с фашистами, пулеметчик стрелкового полка, 

студент-выпускник Московского университета Николай Майоров.  



Мы все уставы знаем наизусть. 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились  

                                   в отряд. 

И ждем приказа нового.  

И пусть не думают,  

    что мертвые не слышат,  

Когда о них потомки 

                                    говорят.  

                                              1939 
   Николай Майоров. Стихи // Война гуляла по России : Великая 
Отечественная война в русской поэзии. - / сост. : Л. Н. Таганов, 
Н.Л. Таганова. - М. : Центр книги Рудомино, 2015. – С. 87- 89.  



По воспоминаниям непосредственных участников тех событий, похоронили 

 погибших в центре деревни, насыпав над могилой земляной холм.  

Из-за ошибки в похоронном листе (была указана д. Баренцево) 

долгое время не могли найти место захоронения пулеметчика 

Майорова.  

А братская могила в центре села была вырыта уже 23 августа 1942 года 

— в день освобождения села Карманово, и в ней с воинскими почестями 

похоронили павших бойцов. 

Николай Майоров // Из дневников современников / сост. Ю. Калещук. – М. : Молодая гвардия, 1969. – 
С. 299-316. 

В. Жуков: 



 Страна не сразу открыла для себя имя талантливого поэта. Благодаря 

его друзьям, в 1948 году пять стихотворений Николая Майорова были 

опубликованы в «Ивановском альманахе».  

Николай Майоров. Стихи //Ивановский 
альманах / обл. отд-ние Союза сов. 
писателей. - 300 с.        Кн. 9 : Ивановский 
альманах. - Иваново : ОГИЗ, 1948. – С. 276-
283. 

Майоров, Н. П. Стихи // Молодая гвардия. – 
1957. - № 6. – С. 137-139.  

 



 

Так родилась первая книга стихов - «Мы», которая вышла 

в свет через 20 лет после смерти поэта. Но тираж этой книги 

составил всего 5000 экземпляров. Выпущенная в 1962 году 

издательством «Молодая гвардия», она сразу же стала 

библиографической редкостью. 

собрать все сохранившиеся стихи Николая Майорова и опубликовать лучшие из них. 
Были собраны все  рукописи, хранившиеся у родителей и 

друзей поэта, просмотрены экземпляры газеты «Московский 

университет», записаны стихи, которые запомнились 

товарищам Майорова.  

Майоров Н. П. Мы : книга стихов / Николай Майоров. - М. : Молодая гвардия, 
1962. – 111 с.  

После войны Виктор Болховитинов и Владимир Жуков задались целью  



Сердюк В. Е. Выше смерти. 
Страницы жизни Николая Майорова 
// Виталий Сердюк. Судьба писателя. 
Воспоминания и размышления / В. 
Сердюк.  - Иваново: ИД «Референт», 
2011. – С. 48-101. 

Буквально по крохам собирал скупые сведения о погибшем поэте 

ивановский писатель Виталий Сердюк.  
Результатом его поисков стал большой 

биографический очерк «Выше смерти».  

 Сердюк, В. Страницы жизни Николая Майорова / 
Виталий Сердюк // Молодая гвардия. – 1975. - № 5. 
– С. 85-136. 

Виталий Ефимович Сердюк  
(1934- 2009) — 

писатель-прозаик , журналист.  



Решением исполкома Ивановского горсовета депутатов трудящихся  

от 11 декабря 1964 года N 708 «Об увековечении памяти поэта Николая 

Майорова» 1-я Авиационная улица, расположенная во Фрунзенском 

районе от улицы Лежневской до улицы Б. Хмельницкого, на которой 

жил поэт, переименована в улицу Поэта Николая Майорова. 

Наровчатов, С. С. Улица Николая 
Майорова  // Сергей Наровчатов. Мы 
входим в жизнь. / С. Наровчатов. -  М. : 
Советский писатель, 1980. – С. 122-136. 

Наровчатов, С. С. Улица Николая 
Майорова / Сергей Наровчатов // 
Знамя. – 1971. - №  6.  – С. 214-222. 

 



Сергей Сергеевич Наровчатов 
(1919-1981) —  

поэт, критик и журналист,  
военный корреспондент.  

Герой Социалистического Труда. 

«Мне запомнилось, как он читал стихи на встрече двух 

литкружков … на середину комнаты вышел угловатый 

паренёк, обвёл нас деловито-сумрачным взглядом и, как 

гвоздями, вколотил в тишину три слова: „Что — значит — 

любить“. А затем на нас обрушился  

Знакомство Сергея Наровчатова с Николаем 

Майоровым состоялось в Литературном институте.  
Он позже вспоминал:  

такой безостановочный императив 

— и грамматический, и душевный, — 

что мы, вполне привыкшие к своим 

собственным императивам, чуть 

не растерялись». 

Наровчатов, С. Фронтовая радуга. Поэма 
/ Сергей Наровчатов // Октябрь. – 1979.- 
№ 4. – С. 3-25. 



слава одного из талантливейших поэтов предвоенного 

поколения. 
Имя Н. Майорова занесено на мраморную доску в 

Центральном доме литераторов в Москве. 

В октябре 1966 г. поэт был удостоен в Иванове 

областной премии Ленинского комсомола, а в 1968 г. -  

Ружина, В. «С своей эпохой вровень…» 
/ В. Ружина // Октябрь. – 1973. - № 5. – 
С. 185-188. 

Богородский, Е. В ногу с эпохой : Заметки  
о стихах 1962 года // Верхняя Волга / Е. 
Богородский. – Ярославль : Верхне-Волжское 
книжное издание, 1964. - С. 39-43. 

Всесоюзной премии им. Н. Островского (посмертно). 

К Николаю Майорову пришла посмертная  



Майоров, Н. П. Мы / Николай Майоров; 
предисл. Н. Банникова. - М.: Молодая 
гвардия, 1972. – 63 с. 

Николай Майоров // Молодогвардейцы : 
антология поэзии / сост. Я. Шведов, Н. 
Старшинов. – М. : Молодая гвардия, 1974. – 
С. 250-253.  

Куприяновский, П. В. Голос поколения 
(О книге Н. Майорова «МЫ») // П. 
Куприяновский. В широком потоке / П. 
Куприяновский. – Иваново : Ивановское 
книжное издательство, 1963. - С. 132-135.   



Таганов, Л. Н. Земля и небо Николая Майорова / 
Леонид Таганов // Волга. – 1975. - №  4. – С. 160-164.  

Таганов, Л. Н. Ивановское братство поэтов-
фронтовиков // Л. Н. Таганов. «Ивановский миф» и 
литература / Леонид Таганов. - Иваново : ЛИСТОС, 
2014. – С. 249-294.  

Таганов, Л. Н. «Мы были высоки, 
русоволосы…» // Л. Н. Таганов.  
Долгое эхо войны / Леонид 
Таганов. – Ярославль : Верхне-
Волжское книжное издательство, 
1983. – С. 98-107..  



Режиссер Регина Гринберг поставила поэтическое представление   

«Николай Майоров», удостоенное в 1975-м году всесоюзной премии  

 Ленинского комсомола.  

Афиша спектакля  
Николай Майоров»  

(пьеса и постановка Р. Гринберг) 

 

Афанасьев, А. И.  Регина. 
Театр нашей молодости / 

Андрей Афанасьев. –  
Иваново : ИвГУ, 2007. - 

325 с. : ил. 

Регина Моисеевна Гринберг  
(1927-2005) — режиссер, 

основатель и художественный 
руководитель Ивановского 

любительского молодежного 
театра 



Чернова, Н. Ю. Николай 
Майоров // Наталья 

Чернова. Костры памяти 
/ Н. Чернова. – М. : 

Молодая гвардия, 1989. – 
С. 64-79.    

В 80-х годах члены музея «Строка, оборванная пулей»,  
организованного в 1975 году дочерью фронтовика Натальей 

Черновой при Дмитровском рыбопромышленном технологическом 

институте (Московская область), отыскали место гибели поэта-

фронтовика Николая Майорова.  

Они укрепили на одной из четырех 

берез, выросших у могилы, табличку 

с текстом: 
«… Что гибель нам?  

Мы даже смерти выше…».  

Поэту-пулеметчику Н. Майорову, 

погибшему 8 февраля 1942 г.  

от совета музея ДРТ  

«Строка, оборванная пулей».  



В 1982 году по решению Гагаринского 

райисполкома (№ 229 от 18 февраля) 

воинские захоронения из деревень 

Баранцево, Горбатово и Яковлево были 

перенесены в братскую могилу  № 4 в 

центре посёлка Карманово Гагаринского 

района. 

 

Вдоль центральной аллеи, ведущей к 

монументу горниста, с двух сторон уложены 

84 плиты из цветного металла с фамилиями 

погибших при освобождении этих мест.  

Таким образом, увековечено 

8363 павших воина.  





Николай Майоров в этом долгом траурном списке 

значится под № 7084.  

Имена Николая Майорова и еще 11 бойцов того же 

1106-го полка 331-й стрелковой дивизии, погибших в 

начале февраля 1942 года и похороненных, согласно 

данным ОБД (Общественный банк данных) «Мемориал» 

в деревне Баранцево, значатся теперь в списках 

братской могилы № 4. 



В последние годы, как правило в день освобождения села Карманово, на 

этом мемориале в торжественной обстановке производятся захоронения 

останков, которые продолжают находить поисковые отряды на местах боев. 



г. Иваново, пр. Ленина, 52 

В Иваново памятник поэту Николаю Майорову 

установлен в 1987 году в Литературном сквере на 

пересечении проспекта Ленина с улицей Демидова. 

 

Бяковский, В. С. Памятники истории и культуры 
города Иванова  : По лит. местам: Проспект / В. С. 
Бяковский. - Иваново : Б.и., 1990. – С. 50-52. 



В октябре 2015 года делегация из 

Смоленска побывала в Иванове. 

Майоров, Н. П. Избранное / 

Николай Майоров. – Иваново : 

Издатель Епишева О. В., 2015. 

– 192 с. 

На здании городской школы № 26  

была открыта мемориальная доска 

Николая Майорова.  

 



В мероприятии приняла участие делегация от Ивановской  

области во главе с Депутатом Государственной Думы  

Валерием Викторовичем Ивановым. 

В 2018 году Кармановской 

школе  присвоили имя 

Николая Майорова. 

  В 2016 году в селе Карманово была открыта 

мемориальная плита с именем поэта-фронтовика 
Н. П.  Майорова.  



Майоров, Н. П. Стихи / Николай Майоров // Сквозь время. 
Стихи поэтов и воспоминания о них. – М. : Советский 
писатель, 1964. – С. 140-168. 

«Стихи Николая Майорова уже не постареют, точно так же, 

как не постареет их автор, погибший в молодости и навсегда 

оставшийся молодым». 

                                        П. Антокольский 

Николай Майоров // 
Советские поэты, павшие  
на Великой Отечественной 

войне / предисл. А. Суркова. - 
М., Ленинград : Советский 

писатель, 1965. – С. 409-429. 



«Коля Майоров обещал многое. Поэт яркого, 

самобытного таланта и исключительной трудоспособности, 

он рос буквально на глазах. И не его вина, что так мало 

удалось донести до людей. Но и это немногое не забудется, 

как не забудутся и те, что в бой «ушли, не долюбив, не 

докурив последней папиросы». 

Ирина Пташникова 

«Его считало своим сверстником поколение 40-х годов. 

Сегодня он — наш товарищ. А потом будет ровесником 

наших детей… Николай Майоров будет учить молодых не 

только стихами, но и своей жизнью — короткой, но ёмкой, 

удивительно устремлённой к самому святому подвигу на 

земле — который называется коротко: пал, защищая 

Родину…» 

Геннадий Серебряков 
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