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Работе над переводами Пас-
тернак уделял большое внимание 
на протяжении всей жизни, осо-
бенно же много он переводил в 
студенческие годы. Тесная связь 
переводческой деятельности с ори-
гинальным творчеством является 
одной из отличительных осо-
бенностей поэтической системы 
Пастернака.  В частности, это про-
явилось в том, что целый ряд поэ-
тических произведений Пастернака 
несет на себе признаки интер-
текстуального контакта с произве-
дениями, некогда переводивши-
мися поэтом на русский язык. 

Следует заметить, что Пас-
тернак выбирал для перевода 
прежде всего тех поэтов и те 
произведения, которые любил: ве-
ликие трагедии Шекспира, «Фаус-
та» Гете; близких ему по духу 
Китса, Верлена, Рильке, Словац-
кого, раннего Альберти. Увлечен-
ность, с которой Пастернак ра-

ботал над переводами, размывала 
в его сознании границы между 
трудом переводчика и ориги-
нальным творчеством. 

В письме от 16 апреля 1938 
года Пастернак сообщал, что пе-
реводит Верлена, Ганса Сакса. 
Говоря о переводах из француз-
ской поэзии, следует заметить, 
что французская культура занима-
ла в духовной жизни Пастернака 
более скромное место, чем немец-
кая и английская. Семь лири-
ческих миниатюр Верлена и 
четыре вставных стихотворения 
из романа Андре Жида «Новая 
пища» исчерпывают собой пере-
воды Пастернака из французской 
литературы. Верлен, по мнению 
Пастернака, гениально воссоздал 
в своих стихотворениях город-
ской разговорный язык своего 
времени. По словам В.С. Баев-
ского, «Пастернак заботится о 
том, чтобы в его переводах из 
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Верлена звучала городская речь 
его (Пастернака) времени – 
середины XX века – и добивается 
изумительных результатов» [1: 
53]. К стихотворениям Верлена 
Пастернак обратился плодотвор-
ной для его переводов «Лавру-
шинской весной» 1938 года.  

 Пастернак стремится поз-
волить читателю перевода «уви-
деть, услышать, осязать, обонять, 
ощущать на вкус – так же, как в 
собственной лирике и прозе, он 
обращается к непосредственному 
чувственному восприятию чита-
теля. Он заботится о яркости, 
звонкости, вещности, аромате 
образов» [2: 343]. Поэтому Пас-
тернак употребляет обыденную, 
разговорную, если надо и снижен-
ную, просторечную лексику. Если 
надо сохранить целостность про-
изведения, то он может пожертво-
вать внешней близостью к ори-
гиналу. 

Лишь в конце апреля 1959 
года Пастернак вновь получает 
возможность работать; ему дове-
рен перевод с испанского мисте-
рии Кальдерона «Стойкий принц» 
для издательства «Искусство». 
Сначала Кальдерон разочаровал 
Пастернака и показался бледным 
на фоне глубины и богатства 
мысли Шекспировских творений. 
Но постепенно вживаясь в мир 
испанского католицизма, Пастер-
нак был поражен открывшейся 
ему высотой и чистотой его форм. 
«Перевожу бешено с утра до вече-
ра, как когда-то Фауста, Каль-

дерона, – писал Пастернак в 
октябре 1959 года Нине Табидзе. 
– Мне после такой долгой жизни 
и знакомства с такими разнооб-
разными литературами разных 
эпох было приятно натолкнуться 
на совсем неведомое явление, 
такое ни с чем не схожее. Это 
совершенно особый мир, очень 
высоко разработанный, гениаль-
ный и глубокий» [3: 8]. 

Как и в переводах с других 
языков, переводя испанскую поэ-
зию, Пастернак придерживается 
тех же принципов. Он сохраняет 
при переводе все, что возможно 
сохранить, что-то отсекает, избе-
гает фраз, чуждых русскому 
языку, т.е. создает «обрусевший» 
вариант иноязычного произведе-
ния. Например, в переводах 
стихотворений Р. Альберти «Эль-
Прадо» и «Крестьяне» «Пастер-
нак сохраняет смысловую ем-
кость текста, имена собственные 
и национальный колорит, пере-
дает исторические реалии, фразы 
на иностранном языке отсутст-
вуют. Что касается ритмико-син-
таксической структуры перевода, 
местами сохранены аллитерации 
и ассонансы оригинала, совпадает 
количество строк, но длина стро-
ки – не всегда. Часть повторов 
отсутствует; рифма в оригинале и 
переводе перекрестная, предло-
жения в переводе соответствуют 
нормам русского языка» [4]. 

В уже упомянутой статье 
«Замечания к переводам Шекс-
пира» Пастернак так определяет 
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требования к переводу: «Дослов-
ная точность и сходство формы 
не обеспечивают переводу ис-
тинной близости. Как сходство 
изображения и изображаемого, 
так и сходство перевода с под-
линником достигаются живостью 
и естественностью языка. Нарав-
не с автором переводчик должен 
избегать словаря, не свойст-
венного ему в обиходе, и литера-
турного притворства, заключаю-
щегося в стилизации. Подобно 
оригиналу перевод должен произ-
водить впечатление жизни, а не 
словесности» [5: 176]. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что во многих слу-
чаях намеренно или нет, Пас-
тернак создает при переводе обра-
зы, более органично вписываю-
щиеся в русскую литературную 
традицию, что в результате дает 
стихотворения на русском языке в 
русле общих поэтических прин-
ципов и тем, характерных для 
эпохи, что согласуется с теорией 
А.Ф. Лосева о вариативном функ-
ционировании живописной образ-
ности в поэзии. 
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