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©  М а н ф р е д  ш р у б а  ( И т а л и я )

В. В. НАбОКОВ И ЖУРНАл «РУССКИЕ ЗАПИСКИ»

В течение 1937 года серьезно осложнились отношения В. В. Набокова с журналом 
«современные записки», где были напечатаны его основные довоенные произведения. 
Это было связано с отказом редакторов печатать четвертую главу романа «дар», содер-
жащую нелицеприятный портрет Н. Г. Чернышевского, весьма ценимого в среде эсе-
ров, к которой принадлежали члены редакции журнала. Набоков скрепя сердце согла-
сился на публикацию романа в неполном виде.1

одновременно с выходом первой главы романа в апреле 1937 года у Набокова воз-
никла надежда опубликовать отверженную «современными записками» главу в дру-
гом месте. 17 апреля он сообщал жене: «М<арк Вишняк>,2 прочтя мой отрывок (арест 
Черныша), пришел в ярость, затопал и наотрез отказался печатать. Это мне нынче со-
общил ильюша <Фондаминский>. дилемма: отказаться от дальнейшего сотрудниче-
ства или дать другое (путешествие Г<одунова->Ч<ердынцева>, над которым я здесь 
немножко работал). илья мне предложил — ежели руднев не пожелает главу о Чер-
н<ышевском> печатать в „совр<еменных> зап<исках>“, — поместить оную главу на 
тех же условиях в новом журнале „русские записки“. согласился».3

Фондаминский напрасно дал надежду на это Набокову. Возможности публика-
ции четвертой главы «дара» в «русских записках» так и не возникло, да и не могло 
возникнуть, поскольку редакционный состав нового журнала на первых порах полно-
стью дубли ровал редакцию «современных записок», а после преобразования в начале 
1938  года единственный оставшийся член первоначальной редакции М.  В. Вишняк 
был резким противником публикации главы о Чернышевском.

издателем и спонсором «русских записок» был Михаил Наумович Павловский 
(1889–1963), бывший эсер, эмигрировавший в Китай и обосновавшийся в шанхае как 
предприниматель-железнодорожник.4 Недовольный содержанием первых номеров, по 
его мнению слишком похожих на «современные записки», Павловский решил обно-
вить состав редакции. с четвертого номера, вышедшего в апреле 1938 года, редакто-
ром стал П. Н. Милюков; Вишняк получил звание секретаря журнала.

Набоков смирился с мыслью, что едва ли увидит в обозримое время четвертую 
главу «дара» напечатанной. итак, в течение года с половиной (с апреля 1937-го до 
октября 1938 года) первая, вторая, третья и пятая главы романа публиковались в «со-
временных записках» в пяти следующих друг за другом номерах (с 63-го вплоть до 
67-го). однако это означало, что этот «единственный мне подходящий и очень мною 
любимый журнал» — как Набоков однажды высказался о «современных записках»5 — 
оказался на длительное время «заблокирован» «даром», поскольку в правила редакции 

1 см.: Шруба М. история журнала «современные записки» в свете редакционной перепис-
ки // «современные записки» (Париж, 1920–1940). из архива редакции / Под ред. о. Коростеле-
ва и М. шрубы. М., 2011. т. 1. с. 110–111.

2 инициал «М.» в цитируемой публикации не расшифрован. добавления в угловых скобках 
к данной цитате принадлежат автору статьи.

3 Набоков В. Письма к Вере / Комм. о. Ворониной и Б. Бойда; вступ. статья Б. Бойда; пер. 
статьи и комм. А. Глебовской. М., 2017. с. 330.

4 см.: Шруба М. «Меценат изумительный!»: издательская деятельность М. Н. Павлов ско-
го // издательское дело российского зарубежья (XIX–XX вв.): сб. науч. трудов / отв. ред. П. А. три-
бунский. М., 2017. с. 97–135.

5 В письме к В. В. рудневу от 10 августа 1937 года; см.: «единственный мне подходящий 
и очень мною любимый журнал…»: В. В. Набоков / Публ., вступ. статья и прим. Г. Б. Глушанок // 
«современные записки» (Париж, 1920–1940). из архива редакции. т. 4. с. 314. далее ссылки на 
это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы.
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журнала не входило печатать в беллетристическом отделе одного и того же номера два 
разных текста за одной и той же подписью.

При этих обстоятельствах возникновение «русских записок», еще одного толсто-
го журнала, выплачивающего, как и «современные записки», авансы и гонорары, для 
вечно нуждавшегося в деньгах Набокова оказалось манной с неба. Первый номер ново-
го журнала вышел из печати в августе 1937 года. Набокoв стал сотрудником «русских 
записок» со второго номера, вышедшего в декабре.6 В общей сложности он опублико-
вал там за привычной подписью «В. сирин» пять произведений.

таким образом, «русские записки» послужили Набокову параллельным печатным 
органом на время публикации «дара». Показательно, что последний текст Набокова, 
напечатанный в «русских записках», относится к февралю 1939 года. тремя месяцами 
раньше вышел № 67 «современных записок» с последней главой «дара». для «отблоки-
рованного» в связи с этим журнала Набоков направил сразу же новую вещь. 24 ноября 
1938 года он писал рудневу: «Мне очень хочется Вас видеть. у меня есть — правда, еще 
не переписанный на машинке — новый рассказ, „Посещение музея“, для Вас» (4, 333). 
рассказ был опубликован в марте 1939 года в очередном 68-м номере «современных за-
писок». с тех пор Набоков к «русским запискам» больше не возвращался, продолжая 
печататься в последующих (и последних) двух номерах «современных записок».

длившееся год с лишним сотрудничество Набокова в «русских записках» оказа-
лось лишь эпизодом, хотя и достаточно значительным — раз Набоков смог опублико-
вать там две свои основные пьесы. Публикация драматических произведений в журна-
лах русской эмиграции отнюдь не была делом само собой разумеющимся. «современ-
ные записки» неохотно печатали подобные вещи.

основная нагрузка в «русских записках», в том числе и de facto редакторская ра-
бота, выпала на Вишняка. Получив звание секретаря журнала, он эту свою роль ис-
полнял весьма добросовестно, не только архивируя поступающие в редакцию письма, 
но и сохраняя копии (отпуски) своих ответов. редакционная переписка «русских запи-
сок» сохранилась в составе той части его личного архива, которая впоследствии оказа-
лась в Гуверовском институте в стэнфорде (hoover Institution on War, revolution and 
Peace, Stanford university, Palo Alto, California; другую часть своего архива, связан-
ную с «современными записками», Вишняк передал еще в 1950-е годы на хранение 
в Lilly Library в Блумингтоне).7

основную часть сохранившейся почти полностью внутриредакционной перепис-
ки «русских записок» образует обмен письмами Вишняка с Павловским. секретарь 
парижского журнала держал проживавшего в шанхае издателя в курсе всех дел, сооб-
щая о них в подробностях.8

имя Набокова (а точнее, сирина) упоминается в письмах Вишняка, Милюкова 
и Павловского друг к другу достаточно часто — не только по поводу произведений самого 
Набокова в журнале, но и в связи с напечатанными там двумя рецензиями на его книги.

В № 10 журнала за 1938 год был отрецензирован сборник рассказов Набокова 
«соглядатай»,9 напечатанный в шанхае в июне 1938 года под маркой «изд<а-
тельст>во „русские записки“». Кроме 21 номера журнала, книгоиздательство Пав-
ловского «русские запис ки» опубликовало с апреля 1938 по май 1939 года в общей 
сложности восемь книг;10 три из них были отрецензированы у себя же, в «русских 

 6 Сирин В. [Набоков В. В.] озеро, облако, башня // русские записки. 1937. № 2. с. 33–42.
 7 см.: Шруба М. о редакционном архиве журнала «русские записки» // emigrantica et ce-

tera: К 60-летию олега Коростелева / ред.-сост. е. р. Пономарев, М. шруба. М., 2019. с. 482–499.
 8 редакционная переписка журнала готовится автором статьи в настоящее время к пуб-

ликации.
 9 Савельев С. [шерман с.  Г.] [рец. на:] сирин В. соглядатай. Париж: русские записки, 

1938 // русские записки. 1938. октябрь. № 10. с. 195–197. 
10 речь идет о следующих изданиях: Мориак Ф. Волчица (Genitrix) / Пер. Г. Н. Кузнецовой; 

предисловие и. А. Бунина. Париж: рус. записки, 1938; Алданов М. А. Бельведерский торс: ро-
ман. Париж: рус. записки, 1938; Сирин  В. [Набоков В. В.] соглядатай. Париж: рус. записки, 
1938; Тэффи Н. о нежности. Париж: рус. записки, 1938; Алданов М. А. Начало конца. Париж: 
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записках».11 о второй рецензии, на роман Набокова «Приглашение на казнь», речь 
пойдет ниже (см. прим. 41).

составляя первоначальный, четвертый по общему счету, выпуск журнала, под-
готовленный новой редакцией, Вишняк сообщал Павловскому в письме от 8 марта 
1938  го да: «работа с П.  Н. <Милюковым> идет очень хорошо. он очарователен, но 
и имеет свою линию и гнет в свою сторону. После посещения спектакля с сиринским 
„событием“, которое на первом представлении не только не имело успеха, но произво-
дило впечатление первой постановки чеховской „Чайки“, — П. Н. хотел отложить пе-
чатание пьесы, „чтобы впечатление от провала забылось“… я взвыл и взмолился в одно 
и то же время. Прибег ко всем возможным доводам, и от экономики — аванс дан и го-
норар полностью уплачен, и от техники — корректура уже послана, и от психологии — 
именно теперь больше всего и заинтересуются пьесой все непарижские читатели… он 
уступил и, надеюсь, не возьмет своего слова обратно, тем более, что на 2-ом представ-
лении впечатление у зрителей — и, в частности, из причастных к „Посл<едним> но-
востям“ — было гораздо более благоприятным. По существу пьесы можно сказать, что 
в первом действии Анненков помог сирину, а во 2-ом и 3-ем ему повредил: гротеск 
повторял еще со времен „жизни человека“ и блоковского „Балаганчика“ известную 
стилизованную постановку, и таким образом отнюдь не был модерн, а два плана оказа-
лись простым смешением „символизма“ с „реализмом“».12

Пассаж нуждается в комментарии. Премьера «драматической комедии» Набоко-
ва состоялась 4 марта 1938 года; режиссером и автором костюмов и декораций был 
ю. П. Анненков.13 Письмо написано два дня спустя после отрицательного отклика на 
премьеру в «Последних новостях», явно повлиявшего на оценку Милюкова.14 Второе 
представление комедии состоялось 6 марта; о «гораздо более благоприятном» впечат-
лении от него можно судить по письму Г. и. Гессена (сына и. В. Гессена) к Набокову от 
7 марта, которое начинается словами: «Вчера был с папой на втором представлении 
„события“. Было очень хорошо».15

сообщая Павловскому о реакциях читателей на апрельский номер «русских записок» 
с пьесой Набокова,16 Вишняк писал 25 апреля 1938 года: «Кто ни говорит о книжке, — 

рус. записки, 1939. Ч. 1; «современные записки»: указатель. №№ I–LХV, 1920–1937. [шанхай: 
Б. и., 1938]; Зайцев Б. К. Москва. [Париж; шанхай]: рус. записки, 1939; Тэффи Н. Зигзаг. [Па-
риж; шанхай]: рус. записки, 1939. о книгоиздательстве «русские записки» см.: Шруба М. «Ме-
ценат изумительный!»: издательская деятельность М.  Н. Павловского. с. 105–109. В биб лио-
графиях встречается указание на книгу В. Л. Андреева «детство (Повесть об отце)» с выходны-
ми данными: «Париж: „рус. Записки“, 1938» (см., например: Алексеев А. Д. Литература рус-
ского зарубежья. Книги 1917–1940. Материалы к библиографии / отв. ред. К.  д.  Муратова. 
сПб., 1993. с. 18), однако это мнимое, никогда не увидевшее свет издание; см.: Шруба М. Ва-
дим Андреев в журнале и издательстве «русские записки» // Across Borders: 20th Century rus-
sian Literature and russian-Jewish Cultural Contacts: essays in honor of Vladimir khazan / ed. by 
L.  Fleishman and F. Poljakov. Berlin [et al.]: Peter Lang, 2018. с. 507 (Stanford Slavic Studies; 
vol. 48).

11 В том же октябрьском номере, наряду с откликом о «соглядатае» Набокова, были напеча-
таны также рецензии на «Бельведерский торс» Алданова и на «о нежности» тэффи; см.: Шру-
ба М. журнал «русские записки» (Париж; шанхай, 1937–1939): роспись содержания // Литера-
турный факт. 2021. № 3 (21). с. 372. № 181–183.

12 hoover Institution Archives (далее — hIA). Mark Vishniak papers. Box 8. Folder 58.
13 см.: Набоков В. В. собр. соч. русского периода: В 5 т. / сост. Н. и. Артеменко-толстой; 

предисловие А. А. долинина. сПб., 2008. т. 5. с. 756 (прим. А. Бабикова).
14 К.  П. [Парчевский К.  К.] русский театр: «событие» В. сирина // Последние новости. 

1938. 6 марта. № 6189. с. 5. Этот и другие отзывы на пьесу опубликованы в книге: Классик без 
ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. 
М., 2000. с. 158–176. В данное издание, однако, не вошла следующая рецензия, оставшаяся до 
сих пор вне внимания набоковедов: И. С. [сургучев и. д.] русский театр. «событие», пьеса сири-
на // Возрождение. 1938. 11 марта. № 4122. с. 12.

15 Бабиков А. Прочтение Набокова. изыскания и материалы. сПб., 2019. с. 138.
16 Сирин В. [Набоков В. В.] событие: драматическая комедия в трех действиях // русские 

записки. 1938. Апрель. [№ 4]. с. 43–104.
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с внешней стороны находит ее очень удачной. Многие хвалят и статьи: Алданова, юрь-
евского, Милюкова, суварина, Лифаря. Меньше всего одобряют беллетристику. редко 
кому нравится шмелев, — кроме П.  Н. <Милюкова>, я встретил лишь двух таки х 
оригиналов. Многим не нравится и сирин».17 Павловскому между тем пьеса Набокова 
определенно пришлась по вкусу, как он сообщал в письме из шанхая от 30 апреля: 
«очень (соверш<енно> неожиданно) нравится пьеса сирина, и на нее будет спрос. 
Пьеса эта — не для постановки, а для чтения. и чем больше читаешь, тем больше 
нравится».18

Вишняк подвел итоги обмену мнениями о сирине в письме к Павловскому от 
27 мая 1938 года: «Ваша критика апрельской книжки очень интересна и совершенно 
правильна. я прочел Вашу оценку всего П. Н-чу <Милюкову> (заменил только «резо-
нера» «рационалистом» и выкинул упоминание о «неяркости»). Большинство Ваших 
оценок совпадает и с моими и П. Н. Мне только больше, видимо, чем Вам, нравится 
статья Алданова и меньше нравится пьеса сирина. Лифаря, юрьевского и др. мы так 
же расцениваем, как и Вы».19

следующим произведением Набокова, вышедшим в «русских записках», был 
рассказ «истребление тиранов», опубликованный в сдвоенном номере за август–сен-
тябрь 1938 года.20 Набоков сообщал Вишняку о работе над этим рассказом в письме от 
13 июня: «дорогой Марк Веньяминович, рассказ, который я сейчас пишу, будет, ве-
роятно, называться „истребление диктатора“. он у меня немножко затянулся под 
пером (не растянулся — в нем будет, как я Вам уже писал, около 30 страниц), так что 
во избежание недоумения спешу Вас предупредить, что мне еще потребуется дней 
деся ть для его окончания. таким образом, Вы его получите между 20 и 25.VI» (4, 
327–328).

Неделю спустя Вишняк сообщал Павловскому в письме от 19 июня: «В ближай-
ших книжках беллетристика, как я Вам уже писал, будет лучшей: Алданов, осор-
гин, сирин, Газданов…».21 30 июня Набоков отправил рассказ Вишняку: «дорогой 
Марк Веньяминович, посылаю Вам одновременно рассказ „истребление тиранов“ 
(как видите, заглавие несколько изменено). Подтвердите, пожалуйста, получение» 
(4, 328).  9  июля Вишняк сообщал Павловскому: «В сентябрьской книге пойдет 
„истреб ление тиранов“ сирина (лучший сирин!), конец Алданова и рассказец шофе-
ра из Брюсселя, патронируемого тэффи, сотникова».22 еще раз набоковский рассказ 
упомина ется в письме Вишняка к Павловскому от 13 августа: «очередная книжка 
представляется мне очень интересной. В беллетристике: один из лучших сиринских 
рассказов (гротескное сплющение трех диктаторов в одном образе — вне времени 
и прост ранства)».23

Павловский, получивший № 8–9 «русских записок» во второй половине сентя-
бря, послал Вишняку 29 сентября письмо со своими впечатлениями от прочитанного: 
«…сентябрьская книжка. Ни я, ни те, с кем я здесь встречаюсь, не разделяют Вашего 
(и, по-видимому, не только Вашего) мнения, что это — лучшая книжка „р<усских> 
з<аписок>“. она достаточно „умна“, толково, содержательно составлена, но общее 
впечатление некоторой сухости и, м<ожет> б<ыть>, отсутствия той самой „изюмин-
ки“, о которой вспоминает П. Н. <Милюков>, трудно преодолеть. искренне должен 
сказать (с большой для себя грустью, т<ак> к<ак> я люблю сирина), что восторгов 
по поводу его рассказа ни я, ни мои друзья не разделяем. Читать его мучительно тя-
жело; какая-то стена стоит перед тобой и авторорм — он „ломается“, а ты равнодушен 
и в конце концов даже раздражен. Зато отдыхаешь на „Пунш<евой> водке“».24

17 hIA. Vishniak papers. Box 8. Folder 58.
18 там же.
19 там же. Folder 59.
20 русские записки. 1938. Август–сентябрь. № 8–9. с. 3–29.
21 hIA. Vishniak papers. Box 8. Folder 59. 
22 там же.
23 там же. Folder 60.
24 там же. «Пуншевая водка» — повесть М. А. Алданова.
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очередным произведением Набокова в журнале была драма «изобретение Валь-
са», вошедшая в 11-й, ноябрьский номер «русских записок».25 Набоков отправил ее 
Вишняку 3 октября 1938 года: «дорогой Марк Веньяминович, посылаю Вам для Ваше-
го журнала новую пьесу, которая кажется мне достаточно забавной, чтобы быть напе-
чатанной» (4, 332).

Вишняк немедленно прочел рукопись, сообщив Павловскому в письме от 8 октя-
бря свои впечатления: «Вот вчера поступила рукопись от сирина, — к сожалению, 
пьеса и в сиринском мистификационно-аллегорическом, малопривлекательном стиле. 
Эта пьеса, на мой взгляд, — неудача, но и неудача сирина художественно более ин-
тересна и ценна, нежели „удачи“, которые мы уже печатали и вынуждены будем, за 
отсутствием лучшего, печатать. сегодня передаю П.  Н-чу <Милюкову> сиринскую 
пьесу со своим положительным заключением — но полной уверенности в том, что 
удастся П. Н. склонить к печатанию пьесы, да еще явно неудачной, у меня нет. Будь 
П. Н. в Америке, — я бы пьесу без дальнейшего пропустил немедленно».26

о новой драме Набокова речь идет и в следующем письме Вишняка к Павловскому 
от 21 октября: «скоро (от сегодняшнего дня) Вы получите уже октябрьскую книжку, 
а мы сейчас уже заканчиваем подготовку ноябрьской. Подписаны к печати пьеса си-
рина (60 стр.) и рассказ Газданова „Хана“ (35 стр.). относительно сирина мнения 
опять резко разошлись и не по линии возраста, дружбы, профессии. Милюкову пьеса 
понравилась гораздо больше, чем прежняя. он правильно усмотрел в ней логическое 
продолжение сюжета „истребление тиранов“. Хмара в восторге от пьесы, — Аннен-
ков, который, вероятно, будет ее ставить (на меня производился нажим, чтобы печата-
ние было отложено до того, как театр пьесу поставит), наоборот, считает ее, как и я, 
менее сценичной, чем прошлая. достаточно сказать, что в ней ни одной женской роли 
и вся она построена на обмане: то, что автор утверждает о своем герое и в ремарках, 
в конце концов оказывается мифом, фантомом и бредом сумасшедшего».27

№ 11 журнала вышел в первых числах ноября 1938 года. считая номер неудач-
ным, Вишняк повторил свою критику драмы Набокова в письме к Павловскому от 
23 ноября: «я Вам уже писал, что очень недоволен ноябрьской книжкой. там перегруз-
ка воспоминаний; статьи Матери Марии и Ладинского маловыразительны; пьеса си-
рина — для тиража небесполезная, но по существу — на любителя. словом, — мало-
удачна, несмотря на положительную оценку в „Посл<едних> новостях“ и „сегодня“».28 
В «Последних новостях» Г.  В. Адамович, в своей традиционной рецензии на лите-
ратурную часть очередного номера «русских записок», отвел пьесе Набокова первую 
половину статьи.29 В рижской газете «сегодня» на ноябрьский номер откликнулся 
П.  М.  Пильский, посвятив «изобретению Вальса» также полстатьи, парафразируя 
в своей обычной манере содержание пьесы.30

Последним произведением Набокова, опубликованным в «русских записках», был 
рассказ «Лик», вышедший в № 14 за февраль 1939 года.31 Вишняк сообщал Павловско-
му об обстоятельствах его приобретения в письме от 5 декабря 1938 года: «В порт феле 
и отличнейший рассказ сирина — „Лик“, который он прочел на вечере 2 декабря.32 он 
должен был прочесть 2 рассказа. „Лик“ он прочел первым. рассказ мне — и другим — 
так понравился, что, не дожидаясь второго, который и на самом деле оказался слабее, — 

25 русские записки. 1938. Ноябрь. № 11. с. 3–62.
26 hIA. Vishniak papers. Box 8. Folder 61.
27 там же.
28 там же.
29 Адамович Г. Литература в «русских записках» [№ 11] // Последние новости. 1938. 24 нояб. 

№ 6451. с. 3.
30 Пильский П. Новая книга «русских записок» [№ 11] // сегодня. 1938. 15 нояб. № 316. 

с. 2.
31 русские записки. 1939. Февраль. № 14. с. 3–27.
32 Вечер Набокова прошел 2 декабря 1938 года в Salle du Musée Social в Париже; см.: русское 

зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1920–1940. Франция: В 4 т. / 
Под общ. ред. Л. А. Мнухина. М., 1996. т. 3. 1935–1940. с. 501.
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я тут же в перерыве взял „Лик“. (Чтобы не злоупотреблять показом сирина читателям 
„р<усских> з<аписок>“, я отложу рассказ до февральской книжки. <…>)».33

Павловскому, увидевшему февральский номер в шанхае лишь месяц спустя, 
расск аз не слишком понравился, как явствует из его письма к Вишняку от 6 марта 
1939 года: «итак, о книжках. Беллетристика (даже с Алд<ановым> и сир<иным>) 
ниже публицистики. с этим ничего не поделаешь, но это наводит на многие мысли 
и заставляет более внимательно относиться к тенденциям П. Н. <Милюкова> „публи-
цистировать“ (не обязательно «политизировать») журнал. Характерно, что и сайгон-
цы (русские), с которыми я беседовал о журнале, так же смотрят на это: их интерес 
к беллетристике падает, но журналом они довольны. дело, конечно, не только в том, 
что беллетристов мало, но также и в том, что даже хорошие беллетристы не могут пи-
сать хорошо при их нын<ешней> нагрузке. Возьмем сирина. В норм<альных> усло-
виях, написав свой „дар“, он был бы обеспечен средствами на год или два, и тогда, 
конечно, рассказ „Лик“ он не торопился бы печатать, а отложил бы его на некот<орое> 
время „полежать“, и кто знает, м<ожет> б<ыть>, потом из него вышло бы нечто сов-
сем другое и во всяком случае не столь „небрежное“».34

Вишняк ответил Павловскому в письме от 23 марта: «с Вашей оценкой сиринско-
го рассказа — „Лик“ — я не согласен: считаю, что это едва ли не лучший из рассказов 
сирина. и не я один этого мнения. Но Вы правы, конечно, что сирин и Алданов — 
лучшее, что могут дать „русские записки“. ибо и ремизов, и шмелев, и Газданов — 
все ниже и слабее по сравнению либо с Алдановым, либо с сириным».35

На публикации рассказа «Лик» в феврале 1939 года сотрудничество Набокова 
в  «русских записках» прекратилось. сирин явно предпочитал печататься в «совре-
менных записках». В марте он опубликовал в 68-м номере рассказ «Посещение му-
зея»; в июле вышел № 69 с его некрологической статьей «о Ходасевиче» и со стихами 
за подписью «Василий шишков». решающую роль в предпочтении «современных за-
писок» «русским запискам» сыграло, пожалуй, то обстоятельство, что руднев с Фон-
даминским были ему лично ближе, чем Вишняк с Милюковым.

Между тем Вишняк не терял надежды на получение новых рукописей от Набо-
кова, обясняя их отсутствие жизненными обстоятельствами писателя. В письме 
к Павловско му от 15 февраля 1939 года он сообщает: «сирин — болен, бронхит, может 
быть, даст только в конце апреля».36 Показательно в этом отношении письмо Вишняка 
к Павловскому от 12 апреля: «другая наша ведетта37 — сирин — в еще худшем настро-
ении и положении: мать его совершенно обнищала и в болезненном состоянии свезена 
в пражскую больницу (Вы, может быть, заметили в «Посл<едних> нов<остях>» пись-
мо за подписью П. Н. <Милюкова> с призывом о помощи вдове его друга и проч. При-
зыв дал всего 6 тыс. фр.); сам сирин отправился на гастроли к саблину в Лондон — 
собрал 21 фунт и, кажется, доволен; едет по пути в Париж в Брюссель. единственная 
надежда у него — стать лектором-профессором русского языка и литературы в одном 
из английских языков <так!>. На эту тему ведутся переговоры, это — возможно, но во 
всяком случае не раньше, чем осенью. К творчеству все эти мытарства и обстановка, 
конечно, не предрасполагают».38

Продолжение данного пассажа раскрывает еще одну возможную (или дополни-
тельную) причину для прекращения Набоковым сотрудничества с «русскими записка-
ми»: «Встретив его как-то, я услышал в ответ, что беллетристики у него нет, но он со-
бирается дать критический очерк. я, конечно, обрадовался и заинтересовался. Но 
когда написал ему, что и когда можно получить, — прочел в ответ:39 „совершенно еще 

33 hIA. Vishniak papers. Box 8. Folder 61.
34 там же. Folder 62.
35 там же.
36 там же.
37 vedette (фр.) — главный протагонист, (кино)звезда.
38 там же. Folder 63.
39 сохранившееся в архиве Вишняка письмо Набокова, процитированное почти полностью 

в послании к Павловскому, датировано 29 марта 1939 года (см.: 4, 335).
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не знаю, когда у меня будет для Вас материал. Не знаю также, будет ли это критиче-
ская статья. да и на что вам? — г<осподин> осокин достаточно хорошо справляется 
с этим“… — Поняли „яд“? сирин явно обиделся на осокина за его рецензию на „При-
глашение на казнь“. Между тем, осокин был, на мой взгляд, еще милостив к „Пригла-
шению на казнь“ — я бы и не так написал. Кроме того, надо выбирать: если все рецен-
зии будут хвалебны, как это делается в „с<овременных> з<аписках>“, — Милюков 
откажется от Библиографич<еского> отдела. А если рецензии будут мало-мало объек-
тивны, — надо итти на риск, что не все авторы всегда будут довольны. Менее „ведетти-
стые“, как осоргин и Зайцев, например — тоже, конечно, недовольны рецензиями на 
их книги, но они корректно молчат, а вот все и вся презирающий сирин не выдержал, 
сорвался и написал, что недоволен… я буду стараться получить от него „материал“, но 
от принципа независимости рецензентов не отступлю!»40

рецензия на «Приглашение на казнь», которую под псевдонимом «сергей осо-
кин» опубликовал Вадим Андреев, появилась в январской книге «русских записок» 
за 1939 год.41 два месяца спустя после выхода рецензии обида Набокова была все еще 
свежей. Не исключено, что Набоков прекратил сотрудничество с «русскими записка-
ми», обидевшись не только на рецензента, но и на журнал, в котором была напечата-
на рецензия.
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ПЯтИСлОЖНыЕ бЕЗУДАРНыЕ ИНтЕРВАлы  
В ПОЭЗИИ б. л. ПАСтЕРНАКА*

В настоящей работе я хотела бы обратиться к одной из бросающихся в глаза рит-
мических особенностей лирики Пастернака, а именно к пропуску метрического ударе-
ния в трехсложных размерах, а также к пропуску двух метрических ударений подряд 
в двусложниках. В результате такого пропуска в стихотворной строке возникает пяти-
сложный безударный интервал:

и вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
и от болей и эпидемий
и смерти освобождены.

с намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
и пачкает нам рукава.1

для двусложных метров (ямба и хорея) такая ритмика строки не является са-
мой  распространенной, но при этом часто встречается как у поэтов XX, так и XIX 

* Хочу выразить признательность р. Г. Лейбову и В. А. Плунгяну, ознакомившимся с пред-
варительной версией работы и предложившим ряд важных советов.

1 Пастернак Б. Л. стихотворения и поэмы: В 2 т. / сост., подг. текста и прим. В. с. Баевско-
го и е. Б. Пастернака. Л., 1990. с. 21 (Библиотека поэта. Большая сер.) Здесь и далее курсив и 
полужирный шрифт мой. — Д. П.

40 hIA. Vishniak papers. Box 8. Folder 63.
41 Осокин Сергей [Андреев В. Л.] [рец. на:] сирин В. Приглашение на казнь: роман. Париж: 

дом книги, 1938 // русские записки. 1939. январь. № 13. с. 198–199.

Пятисложные безударные интервалы…


