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От редактора

Настоящее собрание поэм Владимира Набокова (1899–

1977) составили как хорошо известные, так и впер-

вые публикуемые произведения, написанные в Евро-

пе и Америке в течение тридцати лет его долгой писа-

тельской жизни. Проделанная в последние годы работа 

по расшифровке новонайденных в нью-йоркском архи-

ве Набокова поэм позволила существенно дополнить 

русскую часть его двуязычного поэтического багажа. Все 

они относятся к раннему периоду творчества Набокова, 

крымской, университетской (кембриджской) и началь-

ной берлинской поре (1918–1923).

Вспоминая в «Других берегах» годы учебы в Кем-

бридже, Набоков уделил всего несколько слов своему 

главному занятию того времени — сочинению русских 

стихов:

Страх забыть или засорить единственное, что успел 

я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, 

из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то ро-

мантическими развалинами, не то донкихотским нагро-

мождением томов (тут был и Мельников-Печерский, 

и старые русские журналы в мраморных переплетах), 

я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, кото-

рые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, 
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вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснул-

ся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно — 

стилистическую зависимость моих русских построений 

от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, ко-

торыми был заражен самый воздух моего тогдашнего 

быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, 

как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так 

мало из своих кембриджских стихов напечатал *.

Он не упоминает здесь о том, что кроме коротких сти-

хов сочинял в то время большие поэтические произведе-

ния, не указанные в библиографиях и оставшиеся неиз-

вестными, поскольку были уничтожены или утеряны им 

самим предположительно еще в 20-х гг., — во всяком слу-

чае, автографы поэм «Легенда о луне» (1920), «На севе-

ре диком» (1920), «Солнечный сон» (1923) в его архивах 

обнаружить не удалось, их тексты сохранились благода-

ря тому, что были переписаны и перепечатаны его мате-

рью, Еленой Ивановной Набоковой.

Содержательно публикуемые в настоящем собра-

нии ранние и зрелые поэмы Набокова по большей ча-

сти ретроспективно-автобиографические, посвящен-

ные пройденным этапам его жизни. Детство, Петербург, 

Крым, Юность, Университет, Париж, Слава в загранич-

ных эмигрантских реалиях становятся судьбоносными 

темами, требующими осмысления и надлежащей оцен-

ки. В другой части поэм преобладает вольный вымы-

сел, сказочные или фантастические сюжеты — «На севе-

ре диком», «Легенда о луне», «Солнечный сон». Вместе 

с тем в «Солнечном сне» автобиографического мате-

риала (сватовство и расторжение помолвки со Светла-

ной Зиверт, одиночество, интуитивное желание следо-

вать своему дару) не меньше, чем в реалистичной до до-

кументальности «Юности». По-своему автобиографичен 

* Набоков В. Другие берега. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 273–274.
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«Olympicum», близкие Набокову спортивные темы ко-

торого (теннис, футбол) повторяются и варьируются 

в «Юности» и в «Университетской поэме».

В поэмах 1920-х гг. взгляд из эмигрантского настоя-

щего на ностальгически переосмысленное русское про-

шлое соединяется у Набокова со стремлением противо-

стоять новым течениям в советской литературе. Пафосу 

строительства нового общества, классовой идеологии, 

нововведенным искусственным терминам и понятиям 

советской России он противополагает подлинное, ис-

конное, единственно подлежащее сохранению и про-

должению в чужой среде: русскую поэтическую тради-

цию, европейскую петербургскую культуру и изыскан-

ный столичный русский язык. Тоска по загубленной 

великой и блистательной России предков завуалирован-

но звучит в сумрачной поэме «На cевере диком» и в «Ле-

генде о луне», в которой катастрофа, постигшая древ-

нее царство, причудливо отражает революционные со-

бытия в России, Гражданскую войну и интервенцию. 

В поздних «Славе», «Парижской поэме» и «К князю 

С. М. Качурину» Набоков подводит итоги своего довоен-

ного этапа творчества и помимо той же старой носталь-

гии по России собственного счастливого детства обра-

щается к новой автобиографической теме: мучитель-

ному переходу с русского языка на английский и своей 

вторичной эмиграции в Америку.

Из ранних поэм Набокова «Электричество», «На cе-

вере диком» и «Солнечный сон» — наиболее яркие по за-

мыслу и образному ряду. Последняя из трех, написан-

ная в феврале 1923 г., завершает ювенильный и учени-

ческий периоды творчества Набокова и наряду с эссе 

об английском поэте Руперте Бруке (1922) остается его 

высшим достижением 1918–1923 гг. Эта поэма об ода-

ренном шахматисте относится к переходной поре писа-

тельского становления Набокова, кульминацией кото-

рой стало самое крупное его поэтическое произведение, 
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пятиактная «Трагедия господина Морна», оконченная 

в начале 1924 г.

Неудача с постановкой и публикацией «Морна» и по-

иски новых средств выражения побудили Набокова заду-

маться наконец о большой прозе. В том же году он при-

нимается за свой первый, так и не воплощенный роман 

«Счастье», который к концу 1925 г. полностью перепи-

шет под названием «Машенька». Своеобразие писатель-

ского развития Набокова состоит в том, что его переход 

к романной форме был подготовлен в равной мере сочи-

нением в начале 1920-х гг. нескольких рассказов (прежде 

всего «Картофельный эльф», «Удар крыла», «Венециан-

ка»), пьес, сценариев и двух длинных нерифмованных 

поэтических произведений, «Солнечного сна» и «Тра-

гедии господина Морна»: отказавшись от рифм ради 

большей повествовательной свободы и более сложной 

композиции, он приобрел опыт, который позволил ему 

в 1924–1925 гг. не только изменить направление своего 

искусства, но и по  существу состояться.

В настоящем собрании впервые публикуются поэ-

мы «Двое» (1919), «Легенда о луне» (1920), «Электриче-

ство» (1920), «На севере диком» (1920); текст «Солнеч-

ного сна» (1923) заново сверен с рукописью, исправле-

ны многочисленные ошибки предыдущих публикаций 

«Юности» и «Университетской поэмы».

Вне настоящего собрания остается английская 

поэма Набокова «Бледный огонь» («Pale Fire»), сос-

тоящая из 999 строк и сочиненная для одноименно-

го романа (1962), в котором она становится объек-

том изучения и спекуляций со стороны публикатора. 

Метрические особенности этого самого крупного ан-

глийского поэтического произведения Набокова от-

части передают публикуемые нами в Приложении сти-

хи о Супермене, написанные теми же рифмованны-

ми героическими двустишиями пятистопного ямба 

(heroic couplet), традиционно используемыми в анг-



лийской эпической и повествовательной поэзии, ко-

торые были доведены до классического образца Алек-

сандром Поупом (1688–1744).

Готовя во второй половине 1970-х гг. итоговый сбор-

ник своих русских стихов, вышедший в «Ардисе» уже по-

сле его смерти, Набоков включил в него лишь несколько 

поэм: «Из калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие”», 

«Слава», «Парижская поэма», «К князю С. М. Качурину». 

В настоящем издании примечания Набокова к этим про-

изведениям публикуются в Комментарии.

Приношу выражение глубокой признательности 

сотрудникам Дома русского зарубежья имени Алексан-

дра Солженицына (Москва) за предоставление первых 

и редких публикаций поэм Набокова для сверки текстов.





Поэмы
1918–1947
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Детство

I

При звуках, некогда подслушанных минувшим, —

любовью молодой и счастьем обманувшим, —

пред выцветшей давно, знакомою строкой,

с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,

порой мы говорим: ужель все это было?

И удивляемся, что сердце позабыло;

какая чудная нам жизнь была дана…

II

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:

братишка мой в саду, — Бог весть во что играя, —

клал камни на карниз. Вдруг, странно замирая,

подумал я: ужель и я таким же был?

И в этот миг все то, что позже я любил,

все, что изведал я, — обиды и успехи, —

все затуманилось при тихом, светлом смехе

восставших предо мной младенческих годов.


