
Сурат убеждена в необходимости но -
вы х исследовательских прочтений Ман-
дельштама в условиях широкого вхож-
дения поэта в нашу культуру. И сама
книга, в которой Мандельштам рассмот-
рен не только как поэт, но и как мыс -
литель, подтверждает сродство «дела»
поэзии и филологии. Противопоставив
интертекстуальной деконструкции ре-

конструкцию творческой событийнос -
ти, Сурат подобрала ключи к целостнос -
ти произведений Мандельштама. При
этом обозначены и границы целост -
ности замысла, за пределами которых
начи нается область невыразимой му-
зыкальности. Литературные контексты,
в первую очередь как ближайшие кон-
тексты XX в., в книге преобладают, но
к ним прибавляются и сюжеты западно -
европейской живописи (Рафаэль, Рем -
б рандт, Тинторетто, Тициан, импрес -
сионисты, Пикассо и др.). Акцентируя
поэтическую уникальность Мандель-
штама, исследовательница попыталась
воссоздать его модель работы с источни -
ками, напоминающую Данте. Но у чи-
тателя книги появляется другой вопрос:
почему только Данте? А нельзя ли гово-
рить о нелинейной поэтике Джойса как
родственной Мандельштаму? Способ-
ность вызывать новые вопросы и ука-
зывать новые перспективы — одно из
замечательных свойств новой книги.

Александр Марков, 

Светлана Мартьянова 

Летопись жизни и твор-
чества Б.Л. Пастернака:
В 3 т. / Авт.-сост. А. Сергеева-
Клятис, Р. Лихт. 
М.: Инфинитив: Лингвистика: Бослен,
2022. — Т. 1. — 2022. — 1000 экз.

Первый том «Летописи жизни и твор-
чества Б.Л. Пастернака» включает собы-
тия от рождения поэта до бесспорного

литературного признания после выхо -
да в 1922 г. его третьей книги лирики
«Сестра моя — жизнь». Издание вос-
полняет ощутимую лакуну в посвящен-
ных биографии и творчеству поэта ра-
ботах. Труды и дни Пастернака с 1900-х
и до 1960 г. оказались настолько впле-
тены в историю культуры первой поло-
вины ХХ в., что ценность такой работы
невозможно переоценить.

Книга составлена Анной Сергеевой-
Клятис, автором множества работ и не-
скольких книг о Пастернаке, и Рахелью
Лихт, одной из последних как будто не
«профессиональных» исследователей
русской литературы ХХ в., врачей, инже-
неров, химиков, для кого занятия Ман-
дельштамом, Волошиным, Гумилевым,
Вяч. Ивановым, Клюевым, Пастернаком
были глотком свободы, «ворованным
воздухом». Рахель Лихт, скончавша яся
в августе 2023 г., много лет кропотливо
составляла хронику жизни поэта «день
за днем».

В первом томе представлено описа-
ние около тысячи разного рода событий:
от выхода поэтических книг, альманахов
и сборников до бесконечных болезней
младшей сестры поэта Лидии. Авторы-
составители использовали массу источ-
ников: эпистолярных, мемуарных, днев -
никовых, газетных, документальных и
др. Значительную долю матери ала со-
ставляют письма самого Пастернака,
которые дополняются семейной пере-
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пиской и документальными свидетель-
ствами (например, о чрезвычайно дол-
гой истории публикации книги стихов
«Сестра моя — жизнь», которая неиз -
менно одобрялась в самых различных
инстанциях и издательствах Москвы,
но в итоге вышла в Берлине в 1922 г.).
Чрезвычайно выразительная история
появления книги в печати сопровожда-
ется точно датированными дарствен-
ными надписями поэта и разнообраз-
ными откликами на ее появление.

В предисловии составители огова-
ривают, что их «Летопись» неизбежно
непол на, как любая летопись жизни и
творчества, и что выбор включаемых
событий неизбежно субъективен. Это
естественно и понятно, сколько бы ни
было известно источников, всегда мо-
гут появиться новые, которые не только
дополнят, но и скорректируют картину
биографической канвы.

Определенным недостатком «Лето-
писи» является отсутствие критики и
классификации источников. Неизбеж -
но вызывает возражения идея отражать
в хронике наравне с фактами, так или
иначе документально подтвержденны -
ми, события, описанные Пастернаком
в художественных текстах. Так, в «Лето-
пись» с датировкой «1909. Начало мар -
та» включен разговор поэта с компози-
тором А.Н. Скрябиным, который привел
к отказу Пастернака от желания стать
композитором. Разговор этот смонтиро-
ван из фрагментов автобиографической
повести «Охранная грамота» и соста -
вительского пересказа. При всей выра-
зительности приведенных в повести ху-
дожественных подробностей, едва ли
стои ло включать их в «Летопись» еще и
потому, что пятнадцатью годами позже
в автобиографическом очерке «Люди и
положения» Пастернак описывает дета -
ли этого разговора существенно ина че.
Материалы, представленные в «Летопи -
си», как раз убедительно показыва ют,
что разговор со Скрябиным, очевид но,
не сыграл роли поворотного и «роково -

го» события в отношениях Пастерна ка
с музыкой, а описание его в «Ох ран ной
грамоте» выполняет именно художест -
венную функцию. Это важный эпизод
в ряду других радикальных поворотов
судьбы автобиографического персона -
жа повести — разрыв с музыкой, разрыв
с философией, грань разрыва с поэзи -
ей, — которые в реальной биографии
Пастернака были, похоже, совсем ины -
ми. Задача же «Летописи», в частнос -
ти, как раз показать несовпадение худо -
жественного текста и реальности.

Такого же рода возражения возни-
кают относительно включения в «Лето-
пись» записи «3(16) июня. Марбург. П.
делает предложение Иде Высоцкой и
получает отказ». Письма Пастернака
лета 1912 г. из Марбурга не дают иссле-
дователю биографии поэта оснований
утверждать, что «он сделал сейчас пред -
ложенье», как это описано несколько
лет спустя в стихотворении «Марбург»
и через полтора десятилетия в той же
«Охранной грамоте». Скорее всего, и
здесь для художественных текстов Пас -
тернак строит важную для него картину
биографического мифа, где соединяют -
ся отказ возлюбленной, отказ от фило-
софской карьеры, выбор литературного
поприща — метафорического «второго
рождения».

Также уже только из «Охранной гра-
моты», но вводя дату «до 25 августа
1917 г.», включается в «Летопись» «спор
с Маяковским (происходил, по свиде-
тельству П., “до Корниловского мяте -
жа”»). В августе 1917 г. Маяковский, если
верить авторитетной книге В. Катаня на
«Маяковский: хроника жизни и деятель-
ности» (1985), не был в Москве; вечер,
который он организовал в конце сен -
тября, назывался «Большевики искус -
ст ва» — это отмечал Л. Флейшман (см.:
Boris Pasternak: The Poet and his Po  litics.
Cambridge; London, 1990. P. 95). Описа-
ние в «Охранной грамоте» акцентиро-
ванного нежелания участвовать в этом
вечере также, похоже, не столько носит
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автобиографический характер, сколько
представляет собой еще одно подтвер-
ждение Пастернаком своего политичес -
кого расхождения с Маяковским (там
есть и другие подобные примеры, кото-
рые свидетельствуют, что отношения
поэтов Пастернак представлял вовсе не
«документально»). 

Еще большие возражения вызывают
попытки реконструировать биографи-
ческие события, опираясь на стихотвор-
ные тексты. Едва ли обязательно нужно
было увидеть потерянный милицей-
ский свисток во время прогулки в парке
«Сокольники», чтобы его упоминание
появилось в стихотворении «Свистки
милиционеров» — все-таки поэтичес -
кие тексты строятся по другим законам,
чем дневниковые записи.

Авторы периодически не удержива -
ются от интерпретации событий биогра-
фии поэта, что несколько противоречит
жанру хроники («вполне вероятно, что
эта тема российских лекций Когена не
заинтересовала П» — в записи 3 мая
1914 г. и подобных). Также сомнитель-
ным представляется решение использо-
вать в качестве источника не только со-
бытия, но и попытки их мотивировки,
к примеру письмо влюбленной в поэта
женщины, фиксирующей свои сообра-
жения о том, почему первая жена Пас -
тернака решила сделать аборт.

Любая летопись жизни и творчест -
ва — от Пушкина и Толстого до Скряби -
на и Маяковского, как видно и на при-
мере книги Сергеевой-Клятис и Лихт,
должна служить справочником для са-
мых разных исследователей, а не толь -
ко для специалистов по Пастернаку, и
в этой связи отметим еще один досад-
ный недостаток: немалое количество
опечаток в указаниях на источники и
в самом списке источников «Летописи».

К.М. Поливанов

Винокурова И. 
Нина Берберова: 
извест ная и неизвестная. 

СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика,
2023. — 680 с. — 300 экз.

Начиная с 2012 г. в «Вопросах литерату -
ры», затем в журналах «Звезда» и «Зна -
мя» выходили статьи Ирины Вино куро -
вой о Нине Берберовой и ее мемуар  ной
книге «Курсив мой. Автобиография»
(1966), одном из самых популярных про-
изведений о жизни русских писателей
в Европе между двумя мировыми война -
ми. Статьи были посвящены концепции,
эдиционной истории книги, ис поль зо -
ванным в ней дневникам и пись мам,
умолчаниям автора, а также другим сю-
жетам, которые «подсказывал» архив
Берберовой. Каждое отдельное иссле-
дование было скрупулезным и вводило
в научный оборот новые материалы.
Результат многолетних трудов теперь
собран под одной обложкой и дополнен
фактами из жизни Берберовой с сере-
дины 1960-х и вплоть до 1990-х гг.

В издательской аннотации сообща-
ется, что это «первая биография Нины
Берберовой», однако сама Винокурова
ни во вступительном слове, ни где-либо
еще на страницах книги этого опреде-
ления не употребляет. Действительно,
здесь нет сведений о всех периодах жиз -
ни Берберовой: ее юность, становление
как писательницы в пореволюционном
Петрограде, встречи с А. Белым, Б. Пас -
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