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Творчество Б. Л. Пастернака стало частью культуры Италии еще до скан-

дальной публикации романа «Доктор Живаго» в 1957 г. При рассмотрении насле-
дия писателя сквозь призму итальянской литературы выявляются некоторые 
предпосылки для подобного интереса: ряд «типологических схождений» в области 
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Произведения Бориса Леонидовича Пас-
тернака начиная с 1940-х гг., активно пере-
водились на итальянский язык, таким обра-
зом, его творчество стало фактом и итальян-
ской литературы. 

Один из самых компетентных итальян-
ских знатоков творчества Пастернака, Чезаре 
Г. Де Микелис, в предисловии к очередному 
переизданию его стихов, отметил, что, по иро-
нии судьбы, Пастернак провел в его стране 
лишь очень короткий период в юношеские го-
ды, но именно Италии «было суждено сыграть 
особую роль в интеллектуальных и политиче-
ских перипетиях его жизни», поскольку имен-
но отсюда начала свой путь «великая слава пи-
сателя, распространившаяся по всему миру 
после публикации «Доктора Живаго» [9, с. 6]. 

Действительно, широкому итальянскому 
читателю имя Пастернака стало известно 
прежде всего благодаря выходу романа, вер-
нее нашумевшей истории его издания. Одна-
ко при более пристальном изучении истории 
вхождения Пастернака в итальянскую лите-
ратуру становится очевидным, что знакомст-
во с ним произошло гораздо раньше. 

Переводы его стихов появились уже в 
1930-х гг. в антологиях русской литературы*, 
а в начале послевоенного периода наметился 
еще более очевидный подъем интереса к 
творчеству русского писателя: в 1946 г. жур-
нал Элио Витторини «Политехнико» (Il Poli-
tecnico)** опубликовал первую часть «Охран-
ной грамоты», а представитель «герметиче-
ской школы» в поэзии (la poesia ermetica) – 
Ренато Поджоли – уделил лирике Пастернака 
значительное место в своем знаменитом 
сборнике «Цветы русского стиха» (Il fiore del 
verso russo). В конце сороковых годов его ли-
рикой заинтересовался Анджело М. Рипел-
лино***, ставший впоследствии, пожалуй, са-
мым известным в Италии знатоком и почита-
телем поэтического наследия писателя: в 
1947 г. он перевел отрывок из поэмы «Лей-
тенант Шмидт», а также написал ряд статей 
об особенностях его поэтики (Poesia russa del 
Novecento, 1954) и подготовил к изданию 
сборник избранных стихотворений.  

Таким образом, уже до скандальной 
публикации своего романа Б. Л. Пастернак 

занимал довольно прочную позицию в 
итальянской культуре****. Естественно, воз-
никает вопрос о причинах такого внимания. 
И при рассмотрении его творчества сквозь 
призму итальянской литературы, а еще шире – 
общеевропейских течений двадцатого столе-
тия, – выявляются некоторые предпосылки 
для подобного интереса, или «встречные те-
чения», о которых говорил А. Н. Веселов-
ский [3, с. 307]. Несмотря на свою самобыт-
ность и ярко выраженный национальный ха-
рактер, художественная деятельность этого 
русского писателя во многом развивалась в 
том же направлении, что и другие европей-
ские литературы начала века. По мнению 
Вяч. Иванова, объединяющим фактором так 
называемого «единого европейского аван-
гарда» стала эстетическая задача «выработки 
нового языка при отказе от старого» [7, 
с. 120–122], и с этой точки зрения обращает 
на себя внимание ряд параллелей в области 
поэтики и эстетики Пастернака и некоторых 
его итальянских коллег.  

Б. Пастернак начал свою профессио-
нальную деятельность в кругах, формиро-
вавшихся вокруг символистского издатель-
ства «Мусагет», а его первую поэтическую 
книгу «Близнец в тучах» в 1914 г. издала ли-
тературная группа «Лирика», членов которой 
критики неоднократно упрекали в подража-
нии символистам. Исследователь С. И. Кор-
милов отмечает, что в литературной среде 
стихотворения его первого сборника были 
восприняты и как содержащие «некоторый 
налет символизма» [8, с. 278], и как противо-
стоящие ему. После раскола в «Лирике» в 
1914 г. Пастернак вместе с С. Бобровым и  
Н. Асеевым создал новую литературную 
группу – «Центрифуга». Его творчество дан-
ного периода (поэтическая книга «Поверх 
барьеров»), по мнению Кормилова, развива-
лось в русле русского футуризма: отсюда его 
«непозволительное обращение» [8, с. 279] со 
словом, излишнее смешение стилей, пере-
мещение ударений. Именно в этот период, 
считает биограф писателя Д. Л. Быков, Пас-
тернак значительно расширил границы своей 
лексики, внеся в стихи прозаизмы и просто-
речья. Отмечает исследователь и его «избы-
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точную образность», «хлещущую через край 
экспрессию» [2, с. 96]. «Звук правит фабу-
лой», – так характеризует он эту новую по-
этическую манеру письма, что позволяет ему 
говорить о «подлинном футуристическом» 
[2, с. 96] характере лирики раннего Пастер-
нака.  

На авангардную поэтику стихотворений 
Пастернака указал и В. Брюсов. В статье 
1922 г. «Вчера, сегодня и завтра русской по-
эзии» он обозначил характерные черты того 
периода поэтического творчества Пастерна-
ка, когда была создана книга «Сестра моя – 
жизнь», подчеркнув характерную для ее ав-
тора «тематическую всеядность», при кото-
рой «и злоба дня, и история, и наука, и жизнь 
располагаются как бы на одной плоскости, на 
равных» [8, с. 282]. Он также выделил сме-
лые синтаксические построения, оригиналь-
ные словоподчинения, противопоставленную 
классической, пушкинской рифме новую 
рифму футуристов с обязательным сходст-
вом предударных звуков, с несовпадением 
или необязательным совпадением заударных: 
померанцем – мараться, кормов – кормой, 
подле вас – подливай, керосине – серо-синей 
[8, с. 283].  

Стремление к обновлению как слова, так 
и формы, пересмотр традиционных принци-
пов построения текстов, нестандартных по-
исков в сфере поэтической фонетики харак-
терны и для итальянской лирики XX в.  

Наиболее радикальные программные ут-
верждения «новизны именно своего слова, 
отношения к нему… как к наиболее досто-
верной реальности» [6, с. 8–9] принадлежат 
итальянским футуристам, поставившим пе-
ред собой цель «включить в область литера-
туры новые элементы, способные более аде-
кватно отразить изменяющуюся действи-
тельность, динамизм современной жизни» [4, 
с. 177]. Так, Джан Пьетро Лучини в эссе 
«Поэтическое обоснование и проблема вер-
либра» утвердил в правах свободный стих, 
основатель направления Филиппо Т. Мари-
нетти отменил ряд правил грамматики и син-
таксиса, чтобы «выпустить слова на свободу 
из тюрьмы латинского периода» [4, с. 178]. 
Интересно, что Маринетти, побывавший в 

России и познакомившийся со многими рус-
скими коллегами, назвал именно Пастернака 
«лучшим русским поэтом» [12, с. 241], не 
забыв подчеркнуть его принадлежность фу-
туристической школе.  

Но сам Пастернак в зрелые годы, как 
отмечает Д. Быков, неоднократно повторял, 
что все плохое в его ранних стихах – от фу-
туризма. Кстати, и в Италии от этой лите-
ратурной школы со временем отдалились 
такие ее яркие представители, как Альдо 
Палаццески, Джованни Папини, Арденго 
Соффичи.  

Обновление поэтических норм на италь-
янской почве происходило и под влиянием 
символистской поэтической программы. Под 
воздействием французских школ – Парнаса и 
символизма – развивалось творчество груп-
пы поэтов, получивших название «сумереч-
ники» (crepuscolari). Сборники стихотворе-
ний поэтов Марино Моретти, Фаусто Мар-
тини, Карло Кьявес отмечены «грустным и 
усталым восприятием мира, приглушенными 
красками и интонациями» [4, с. 174]. Этому 
содержанию соответствовали и формальные 
моменты их творчества, типологически со-
поставимые с исканиями Б. Пастернака: про-
заизация поэзии, широкое использование бы-
товой лексики, «заземленных» метафор и 
сравнений в целях создания ощущения «не-
принужденной беседы» [10, с. 738], отказ от 
традиционной метрики. 

Влияние французских поэтов испытали 
и представители поэтики «герметизма» – 
Джузеппе Унгаретти и Эудженио Монтале. 
Герметическая поэзия исходила из убежде-
ния, что «наиболее важной, подлинной ду-
ховной ценностью является индивидуальное 
восприятие мира» [4, с. 214], само название 
течения подчеркивает «замкнутость», «за-
крытость» создаваемых художественных 
произведений, уход в мир субъективных пе-
реживаний. Одним из основных принципов 
их поэтики названо построение «зашифро-
ванного» образа при помощи усложненной 
аналогии, построения «цепи субъективных 
ассоциаций» с «переносом одного ряда вос-
приятий в другой с утратой связующего ло-
гического звена» [4, с. 214].  
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Кстати, та же техника воссоздания ассо-
циативного потока, фиксация «случайных 
чувств и мыслей в случайном порядке» [1, 
с. 161], характерна и для лирики Б. Пастерна-
ка. Одним из первых принцип сцепления ас-
социаций как особенность поэтики его стиха 
подметил теоретик группы «Перевал» А. Леж-
нев: «У классиков стихотворение раскрывало 
одну идею, а у Пастернака оно состоит из 
ряда ощущений, соединенных между собой 
какой-то одной ассоциацией», причем «поэт 
намеренно делает в цепи ассоциаций смы-
словой разрыв, опуская какое-либо звено» [8, 
с. 284]. Не случайно, характеризуя творчество 
Б. Пастернака, видный итальянский русист 
Этторе Ло Гатто определил отличительную 
черту его лирики именно как «ermeticità» [11, 
с. 516] – герметичность, непроницаемость, 
усматривая, видимо, некое сходство с худо-
жественными принципами одноименного 
течения в Италии.  

Конечно, «типологические схождения» 
[5, с. 143] тех или иных приемов письма  
Б. Пастернака и его итальянских современ-
ников не ограничиваются только формаль-
ным уровнем, можно выделить и ряд объе-

диняющих их тем и идей, продиктованных 
спецификой эпохи, в частности, представле-
ние об идеальной художественной личности 
как прообразе «человека будущего», воз-
никшее под влиянием философии Ницше. 
Так, творческая личность (писатель, поэт, 
художник), становящаяся «судьей своего 
времени», была выбрана в качестве главного 
персонажа в романах «Отживший мирок» 
Антонио Фогаццаро, «Наслаждение» Габ-
риеле Д’Аннунцио, пьесе «Горные велика-
ны» Луиджи Пиранделло. Проблему душев-
ного надлома, определения места творче-
ского человека в национальной жизни, при-
нятия им той или иной моральной позиции 
по отношению к происходящим в его стране 
переменам ставили в своем творчестве Элио 
Витторини, Чезаре Павезе, Итало Кальвино. 
Поэтому можно сделать предположение, что 
роман Пастернака с его героем-поэтом, вы-
разившим через творчество свою потреб-
ность осмысления мира, в любом случае до-
вольно органично вписался бы в итальян-
ский литературный контекст, даже если бы 
вокруг него не случился политический 
скандал.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* La violetta notturna. Antologia di poesie russi del Novecento. Lanciano, 1933; Scrittori sovietici. 

Milano, 1935. 
** Журнал выходил с 1945 по 1947 г. и являлся оппозиционным по отношению к правительствен-

ному «Ринашита» (Rinasctà), чем, возможно, и объясняется его столь недолгое существование. По сло-
вам Витторини, целью данного издания являлось изучение итальянской действительности через куль-
туру и определение в ней места интеллектуала [Alberico G., Belforti I. Compendio di letteratura italiana. 
Ottocento e Novecento. Roma, 2001. P. 197–198]. 

*** Это имя особо выделяет Чезаре Г. Де Микелис в одном из самых монументальных исследова-
ний творчества Пастернака в Италии [De Michelis C. G. Boris L. Pasternak. La Nuova Italia. Firenze, 1968. 
P. 137: “Ma il critico italiano che più ha contribuito allo studio di Pasternak è certamente Angelo 
M.Ripellino”]. 

**** Правда, как отмечает переводчик романа на итальянский Пьетро Цветеремич, эта известность 
распространялась лишь на определенную среду – творческую интеллигенцию: «…до выхода романа 
Пастернак был известен за границей как великий русский поэт двадцатого века, но только лишь «ин-
теллектуальному читателю» (un pubblico d’élite)» [Zveteremich P. Gli anatemi per Zivago. Il centenario 
della nascita di Pasternak // La Sicilia. 15.02.1990].  
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