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Аннотация. Цель исследования – выявить семантические и образные параллели второй 

части «Фауста» Гёте и романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Предметом исследования 

является влияние текста Гёте на текст Пастернака, который приступил к написанию романа 

одновременно с завершением перевода «Фауста». Актуальность исследования обусловлена 

значительным интересом отечественного литературоведения к переводам, выполняемым 

поэтами и прозаиками ХХ века, и исследованию в связи с этим сознательного и бессозна-

тельного межтекстового диалога, проникающего в авторское творчество писателей-

переводчиков. С помощью сравнительно-исторического и структурно-семантического ме-

тода выявлена «двойная оптика» написания «Доктора Живаго»: роман создавался под впе-

чатлением мистического и зашифрованного автором текста второй части «Фауста» и в оп-

ределённом смысле является продолжением «Фауста» на русской почве. Доказано, что у 

двух текстов гомологичны ключевые темы: тема новых людей, раскрывающаяся Гёте в об-

разах Эвфориона и гомункула, Пастернаком – в образах героев романа Юрия Живаго и 

Павла Антипова. Сформулированы семантические параллели между образом гомункула и 

пониманием русской революции в целом: доказано, что прочтение текста «через Гёте» яв-

ляется плодотворным семантическим ключом к тексту Пастернака.  
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Abstract. The purpose of study is to identify the semantic and figurative parallels of the second 

part of Goethe’s “Faust” and B.L. Pasternak’s novel “Doctor Zhivago”. The subject of study is the 

influence of Goethe’s text on the text of Pasternak, who started writing the novel simultaneously 

with the completion of Faust translation. The relevance of study is due to the significant interest of 

Russian literary criticism in translations performed by poets and prose writers of the 20th century 

and, in this regard, the study of conscious and unconscious intertextual dialogue penetrating into 

the author’s work of writers-translators. Using the comparative-historical and structural-semantic 

method, the “double optics” of writing “Doctor Zhivago” is revealed: the novel was created under 

the influence of the mystical text of the second part of Faust encrypted by the author and, in a cer-

tain sense, is a continuation of Faust on Russian soil. We prove that the two texts have homolo-

gous key themes: the theme of new people, revealed by Goethe in the images of Euphorion and the 

homunculus, Pasternak – in the images of the heroes of the novel by Yuri Zhivago and Pavel 

Antipov. We formulate semantic parallels between the image of the homunculus and the under-

standing of the Russian revolution as a whole: it is proved that reading the text “through Goethe” 

is a fruitful semantic key to Pasternak’s text. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Б.Л. Пастернак живо интересовался 

творчеством зарубежных авторов и активно 

занимался переводами – в том числе «Фау-

ста» Иоганна Вольфганга Гёте. Работа с 

«Фаустом» и погружение в его художествен-

ный мир оказали большое влияние на позд-

нее творчество Пастернака, в частности на 

роман «Доктор Живаго». Это влияние обозна-

чено в исследованиях М.А. Галкина, О.А. Се-

даковой Н.В. Лаврентьевой, О.В. Добронраво-

вой, Х.Н. Галимовой, А.В. Панькова, К.П. Ге-

ращенко [1–5], рассматривается в материалах 

конференции
1
. Также элементы межтексто-

вого диалога с Гёте в творчестве Б.Л. Пастер-

нака затронуты в исследованиях К. О’Коннора, 

И.П. Смирнова, Н.А. Фатеевой, Ю.В. Шатина, 

А.К. Жолковского, К.М. Поливанова [6–11], в 

                                                                 
1 Новое о Пастернаках: материалы Пастерна- 

ковской конференции 2015 года в Стэнфорде / под ред. 

Л. Флейшмана. М.: Азбуковник, 2017. 656 с. 

mailto:sergeykornienko@mail.ru
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коллективной монографии под редакцией 

В.И. Тюпы [12].  

Исследователи отмечают, что Б.Л. Пас-

тернак сам указывал на гомологичность 

«Фауста» и «Доктора Живаго», видел парал-

лели между «Фаустом» и своей собственной 

жизнью в период осуществления перевода. В 

переписке с главой немецкого издательства 

Пастернак высказывает чрезвычайно значи-

мое соображение: «Когда я переводил его, то 

в вихре работы позабыл, что вторую часть 

понять совершенно невозможно. И по рассе-

янности я её нечаянно понял. Если я, хотя 

это и нескромно, представляю собой звено в 

развитии русской поэзии, русских поэтиче-

ских форм, то это же следует признать и от-

носительно моего перевода «Фауста»
2
. Пас-

тернак фактически указывает на общеизвест-

ный стереотип – сложность трактовки второй 

части трагедии Гёте, и при этом ему в про-

цессе работы над переводом в сложных ис-

торических и личных обстоятельствах, при 

параллельном зарождении и развитии замыс-

ла собственного романа открылся смысл об-

разов и сюжетного мира второй части. Это 

обусловливает необходимость анализа сход-

ства образов и мотивов «Доктора Живаго» и 

второй части «Фауста», предпринимаемого в 

данном исследовании.  

Целью настоящего исследования являет-

ся выявление закономерностей конвергент-

ности «Фауста» Гёте и «Доктора Живаго» 

Б.Л. Пастернака на примере ключевых обра-

зов произведения, в первую очередь, образа 

гомункула – искусственно рождённого суще-

ства, к появлению которого причастны 

сверхъестественные силы, и образа антропо-

морфизированной революции и её воплоще-

ния в «новых людях».  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Задача данного исследования состоит в 

последовательном прослеживании паралле-

лей между образом гомункула во второй час-

                                                                 
2 Борис Пастернак Бригитте Б. Фишер, 18 декабря 

1959 года // «С Вами мне везёт…». Переписка Бориса 

Пастернака с Бригитте и Готфридом Берман-

Фишерами // Знамя. 2020. № 6. URL: https://znamlit.ru/ 

publication.php?id=7631 (дата обращения: 15.11.2022). 

ти «Фауста» Гёте и символическим образом 

русской революции в романе Б.Л. Пастерна-

ка «Доктор Живаго». Трагедия «Фауст» соз-

давалась в общей сложности более 60 лет, и 

время её написания совпало с периодом со-

циальных потрясений в Европе – революций 

и войн. Ключевой идеей второй части траге-

дии, созданной значительно позже первой, 

становится вопрос о вкладе в будущее и по-

явлении нового человека. Учёный Вагнер с 

помощью науки порождает гомункула. Од-

новременно естественным путём на свет по-

является совершенный человек Эвфорион, 

сын мудрого Фауста и прекрасной Елены.  

«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, как и 

«Фауст», создавался в период значительных 

социальных потрясений и преобразований. 

Автор начал работу над романом в послево-

енный период, а в самом тексте отражаются 

события начала ХХ века, революции и Граж-

данской войны. Ключевой темой романа 

также становится поиск нового человека, то-

го, кому суждено будет преодолеть противо-

речия и внести созидательную силу в новый 

мир. Соответственно, представляется необ-

ходимым рассмотреть текст «Доктора Жива-

го» через «двойную оптику» – учитывая не 

только замысел автора, но и его глубокое 

погружение в текст «Фауста». Вторая часть 

трагедии Гёте, по словам Б.Л. Пастернака, 

представляет собой «огромную поэтико-

философскую фреску, полную зашифрован-

ных символических и мистических ассоциа-

ций и непрояснённых загадок, равной кото-

рой по сложности трудно найти в мировой 

литературе»
3
, и разгадки этого мистического 

текста, как представляется, во многом пере-

шли в текст «Доктора Живаго». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Очевидно, что творчество И.В. Гёте в 

общем и «Фауст» в частности оказали боль-

шое влияние на работы Б.Л. Пастернака. Ро-

ман «Доктор Живаго» в какой-то степени 

является символическим наследием и про-

должением немецкого романтизма И.В. Гёте. 

                                                                 
3 Гёте И.В. Фауст / пер. с нем. Б. Пастернака. М.: 

Изд-во АСТ, 2016. С. 4. 

https://znamlit.ru/publication.php?id=7631
https://znamlit.ru/publication.php?id=7631
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«Доктор Живаго» – роман, посвящённый не 

столько характерам и событиям, сколько тем 

антропоморфизированным силам, которые 

управляют и событиями, и людьми. Как ука-

зывает О.А. Седакова, роман Пастернака 

имеет драматургическую природу и в этом 

отношении также сходен с «Фаустом»: «ис-

тория этого символического человека, Фау-

ста, Живаго, представлена как зрелище, как 

театр. Это открыто заявлено у Гёте, и совсем 

не так очевидно для нас у Пастернака. Всё-

таки это роман в семнадцати частях, а не 

драма в актах и «сценах», как «Фауст» Гёте! 

Однако драматургический замысел с самого 

начала лежал в основании этой прозы» [2]. 

Она указывает на параллели между главны-

ми героями, начиная с названия: «Доктор 

Фауст – Доктор Живаго», и прослеживает 

последовательное сходство ряда сцен «Фау-

ста» и эпизодов романа, опираясь главным 

образом на первую часть трагедии.  

Смыслы 2-й части произведения И.В. Гёте 

часто находятся не на поверхности, а скрыты 

за многочисленными отсылками к историче-

ским и литературным феноменам. Это способ-

ствует многоплановости трактовки различных 

элементов романа. Вторая часть содержит 

многочисленные отсылки к Ветхому и Ново-

му Завету, а также к античной культуре, и од-

ним из ключевых мотивов становится появле-

ние нового человека и в целом тот след, кото-

рый человек оставляет после своей смерти. 

В тексте «Фауста» появляется несколько 

детей, каждому из которых суждена неза-

видная судьба. Дочь Фауста и Гретхен, рож-

дённая в первой части трагедии, утоплена 

собственной матерью. Гёте подчёркивает, 

что связь Фауста и Гретхен вообще окружена 

множеством смертей: чтобы они могли встре-

титься, матери Гретхен дают снотворное, от 

большой дозы которого она умирает, брат 

Гретхен Валентин вступает в поединок с Фау-

стом и Мефистофелем и также погибает, и, 

наконец, дитя этой связи умирает насильст-

венной смертью, едва родившись. В конце 

первой части Гретхен говорит Фаусту обо 

всех смертях, сопровождавших их любовь: 

 
Ты выкопай лопатой 

Три ямы на склоне дня: 

Для матери, для брата 

И третью для меня. 

Мою копай сторонкой, 

Невдалеке клади 

И приложи ребёнка 

Тесней к моей груди
4
. 

 

Первая часть трагедии заканчивается 

сценой неудавшегося побега: Фауст призы-

вает Гретхен, помещённую в тюрьму за 

убийство младенца, бежать, однако Гретхен 

отказывается совершить ещё один грех и тем 

самым спасает себя – последними словами 

первой части трагедии становится замираю-

щий зов «Генрих, Генрих!»: Мефистофель 

уводит Фауста, а его возлюбленная остаётся 

в тюрьме. Таким образом, по сюжету траге-

дии, обычная земная связь мужчины и жен-

щины, состоявшаяся при содействии злых 

сил (пожилой Фауст с помощью чар Мефи-

стофеля выглядит юным), несёт смерть всей 

семье и не может символизировать зарожде-

ние нового человечества. 

Во второй части, к созданию которой Гё-

те приступил спустя несколько десятков лет 

после первой, тема рождения ребёнка выхо-

дит на новый уровень: появляются два суще-

ства, каждое из которых претендует на со-

вершенство. С помощью достижений науки 

друг и ученик Фауста Вагнер производит го-

мункула – по его мысли, это принципиально 

новый способ создания человека: 

 
О боже! Прежнее детей прижитье 

Для нас – нелепость, сданная в архив. 

… 

А жребий человека так высок, 

Что должен впредь иметь иной исток
5
. 

 

Это существо, задуманное учёным Ваг-

нером и созданное при помощи Мефистофе-

ля, от обоих «родителей» получило их силь-

ные качества: острый ум, деловитость, жаж-

ду познания, но и Вагнер (вследствие своей 

профессиональной деятельности и образа 

жизни), и Мефистофель (вследствие своей 

природы) были отстранены от «человеческо-

го начала» и не смогли передать своему тво-

                                                                 
4 Гёте И.В. Фауст. С. 284.  
5 Там же. С. 416.  
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рению даже каплю человечности. Тут заме-

тим, что Мефистофель, не будучи человеком, 

часто апеллирует к качествам, характерным 

именно для человека: жадности, похоти. Он 

использует знание человеческой психологии 

для манипулирования, в том числе и Фаустом. 

Одна из самых опасных вещей для Мефисто-

феля – Фауст, который, если начал бы задумы-

ваться о происходящем, вернулся бы к себе.  

Как заметил С.В. Стахорский, гомункул 

является «союзом человеческого ума и дья-

вольского промысла»
6
. На наш взгляд, образ 

гомункула очень близок пониманию русской 

революции в романе Б.Л. Пастернака «Док-

тор Живаго». Революция у русского писателя 

необходима для того, чтобы люди в романе 

попадали в те или иные ситуации, раскрыва-

ли в себе что-то новое, создавали гениальные 

произведения.  

Так и в «Фаусте», гомункул нужен для 

того, чтобы герои (и читатели) задумались о 

человеческом начале, о стремлениях людей в 

разных жизненных ситуациях, о типичных 

поступках. Для Вагнера создание гомункула 

было делом всей его жизни – это то событие, 

к которому он шёл на протяжении своей 

карьеры учёного. И.В. Гёте не показывает 

нам весь жизненный путь Вагнера. В первой 

части мы видим его учеником Фауста, во 

второй – уже сложившимся учёным, пони-

мающим своё положение и значимость и от 

этого порой ведущим себя чванливо. Так и 

для Б.Л. Пастернака революция несомненно 

была главным событием XX века в России. 

Как пишет сын писателя Е.Б. Пастернак, рус-

ская революция для Б.Л. Пастернака была 

«экспериментальной проверкой социальных 

утопий прошлого»
7
.  

Б.Л. Пастернаку было интересно изучать 

её духовные и нравственные основы – те ос-

новы, из которых был рождён гомункул  

И.В. Гёте. Русскому писателю было интерес-

но, как революция как некий живой организм 
                                                                 

6 Энциклопедия литературных героев / сост. и ред. 

С.В. Стахорский. М.: Аграф, 1997. 496 с. URL: 

https://www.studmed.ru/stahorskiy-svsostav-i-red-

enciklopediya-literaturnyh-geroev_ee9d1991d7e.html 
7 Пастернак Е.Б. И дышат почва и судьба. Преди-

словие к роману «Доктор Живаго». URL: 

https://modernlib.net/books/pasternak_boris_leonidovich/d

oktor_zhivago/read (дата обращения: 19.11.2022). 

отреагирует на накладываемые на него огра-

ничения. Восстанет ли этот организм в ответ 

на попрание красоты и достоинства челове-

ка? Как мы видим в дальнейшем развитии 

сюжетной линии гомункула, он, как раз под-

давшись сильным чувствам, взбунтовался 

против традиционного для него уклада – 

жизни в колбе, что в конечном счёте привело 

к трагедии. 

Также Е.Б. Пастернак замечает, что его 

отец считал русскою революцию Божьим 

замыслом, в котором люди могут плодотвор-

но и самостоятельно участвовать
8
. Это также 

напрямую перекликается с созданием гомун-

кула, очевидно, что создание новой жизни – 

это один из основных божьих промыслов, и 

Вагнер, и Мефистофель как раз принимали 

участие в этом создании. Алхимической ос-

новы в восприятие действительности и соз-

дания новой жизни в подход Б.Л. Пастернака 

добавляет то, как автор описывает составные 

части человеческого существования: «вода и 

воздух, желание радости, земля и небо»
9
. То 

есть мы видим обычный набор элементов, 

который не включает огонь, но тем не менее 

также близок к мировосприятию И.В. Гёте 

как сторонника теории нептунизма – воздей-

ствия моря на геологические образования в 

качестве основного фактора. Эту же теорию 

И.В. Гёте перенёс и на создание жизни, глав-

ную роль в которой играл мировой океан, 

отсюда и образ слияний выпавшего из раз-

бившейся колбы гомункула с волнами в 

океане, именно в этих волнах и зародился 

человек. 

Как только гомункул начал осознавать 

себя и свою жизнь в колбе, его главной зада-

чей стало обретение человечности и своего 

физического воплощения. Он путешествует 

по миру, наблюдает за разными людьми и 

пытается понять, как становятся человеком 

(здесь можно провести параллели с истори-

ческими событиями, в частности с тем, что 

первые революции происходили в Европе). 

Вместе с Фалесом они задают Нерею вопрос 

«Как до конца произойти на свет?»
10

. Нерей 

                                                                 
8 Там же.  
9 Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман. М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2006. С. 178.  
10 Там же. С. 320.  

https://www.studmed.ru/stahorskiy-svsostav-i-red-enciklopediya-literaturnyh-geroev_ee9d1991d7e.html
https://www.studmed.ru/stahorskiy-svsostav-i-red-enciklopediya-literaturnyh-geroev_ee9d1991d7e.html
https://modernlib.net/books/pasternak_boris_leonidovich/doktor_zhivago/read
https://modernlib.net/books/pasternak_boris_leonidovich/doktor_zhivago/read
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же, древнегреческий бог мудрости, покрови-

тель моряков, даровавший им безопасное 

путешествие, повелитель спокойных мор-

ских глубин, не даёт ответа на вопрос. Он 

мотивирует это тем, что его советов, какими 

бы мудрыми они ни были, люди не слушают. 

Он ставит в пример Париса, которого Нерей 

предупреждал о неизбежной войне как след-

ствия похищения Елены и падении Трои, и 

который, будучи как раз человеком, совету 

не внял. Он словно намекает гомункулу, что 

мудрость, к которой гомункул предрасполо-

жен от рождения, не то качество, которое 

нужно, чтобы по-настоящему стать челове-

ком. Нерей (божество доброе и справедли-

вое) отправляет гомункула «учиться челове-

ческому» к Протею, главной характеристи-

кой которого было непостоянство, а главным 

умением – способность приобретать разные 

обличья. Эти характеристики носили явный 

негативный характер. Но этого, как и любо-

го, в принципе, обличья не хватало бестелес-

ной сущности, состоящей из света духовных 

качеств. 

 
Духовных качеств у него обилье, 

Телесными ж его не наградили
11

.  

 

Протей также замечает: 
 

Он ранний плод, созревший до посева, 

Как преждевременное чадо девы
12

. 

 

Этими строками автор даёт нам понять, 

что отец гомункула Вагнер, несмотря на по-

разительную перемену своего образа между 

первой и второй частью романа (он перехо-

дит от пассивного изучения и накопления 

материала к активному воплощению своих 

идей, созданию жизни по своему образу и 

подобию, но эта жизнь не может существо-

вать без частички дьявольского), всё равно 

ещё не созрел, чтобы быть отцом новой жизни. 

Протей, в свою очередь, на вопрос, как 

же родиться-таки гомункулу, обрести физи-

ческое воплощение, даёт любопытный ответ: 
Довольствуйся простым, как тварь морей. 

Глотай других, слабейших, и жирей. 

                                                                 
11 Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. С. 325. 
12 Там же.  

Успешно отъедайся, благоденствуй 

И постепенно вид свой совершенствуй
13

. 

 

Протей даёт нам понять, что в любом че-

ловеке, в отличие от гомункула, который яв-

ляется воплощением положительных духов-

ных качеств, есть животное начало, и, чтобы 

родиться и узнать жизнь, необходимо это 

начало принять. 

Б.Л. Пастернак тяжело воспринимает тот 

факт, что на смену общественным надеждам 

приходят ненависть, насилие и смерть, что 

находит отражение в тексте романа (вспом-

ним эпизоды энергичной революционной 

деятельности Стрельникова).  

Но тем не менее на протяжении всей 

своей жизни он не теряет надежду на пози-

тивные изменения, которые начнутся в об-

ществе. Во время Великой Отечественной 

войны, в 1944-м г. Б.Л. Пастернак пишет, что 

изменения к лучшему начнутся изнутри с 

духовного пробуждения общества. «Если 

Богу угодно будет, и я не ошибаюсь, в Рос-

сии скоро будет яркая жизнь, захватывающе 

новый век и ещё раньше, до наступления 

этого благополучия в частной жизни и оби-

ходе… Предчувствием этим я связан с этим 

будущим, не замечаю за ним невзгод и ста-

рости и с некоторого времени служу ему ка-

ждой своей мыслью, каждым делом и движе-

нием»
14

. В романе мы видим явные проекции 

«Фауста», размышления о новой жизни, но-

вом поколении и его перспективах.  

Дальнейшая судьба гомункула трагична, 

несмотря на благие намерения и наилучшие 

побуждения. Он погружается в морскую пу-

чину, стараясь «зародиться человеком», там 

он встречает Галатею, дочь морского царя. 

Гомункул без памяти влюбляется в неё. 

 
Гомункул охвачен томленья огнём. 

Мне слышатся стоны. Бот вскрик потрясенья, 

Несчастный на трон налетает стеклом, 

Стекло разбивается, а наполненье, 

Светясь, вытекает в волну целиком
15

. 

В образе гомункула определяющим яв-

ляется стремление к обретению целостности, 

                                                                 
13 Там же.  
14 Там же. С. 18.  
15 Гёте И.В. Фауст. С. 332. 
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разбившееся о любовь и страсть и перете-

кающее в волну, несущую смерть. Этот образ 

очень близок к описанию русской революции 

в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

Ему присущи все описанные выше черты. 

Различие же в том, что у И.В. Гёте гомункул 

не может существовать вне своего маленько-

го мирка – стеклянной колбы. В России же 

после долгого, сознательного, скрупулёзного 

выращивания революционного гомункула 

он, вырвавшись наконец на свободу («в вол-

ну»), начинает навязывать людям «лоскутное 

одеяло» своих ценностей и идей. Он по при-

роде своей не может быть цельным и гармо-

ничным организмом, его родители-создатели – 

это разные люди. Они являлись сторонника-

ми революции и питали его разными идеями 

на протяжении многих поколений, отдавая 

ему часть своей души. Чаще всего разные 

«отцы» обучали его ненависти к тем или 

иным людям – своим противникам, но, в 

конце концов, создателей становится так 

много, что разница между группами хороших 

и плохих стирается, остаётся только нена-

висть ко всем людям и жизни в целом. Гётев-

ский гомункул же, пытаясь найти в том чис-

ле и человеческую радость существования 

(напомним, что именно она является частью 

алхимической структуры мира у Б.Л. Пас-

тернака в «Докторе Живаго»), находит лю-

бовь и страсть, но не выдерживает напряже-

ния и вместо конкретного воплощения в ка-

ком-то обличье сливается с волной. Так же и 

русская революция у Б.Л. Пастернака, имея 

многих отцов на протяжении большого ко-

личества времени, пытается воплотить себя в 

жизнь и в конце концов превращается в вол-

ну, которая «глотает слабейших» и «жиреет», 

реализовывая себя. Совершенно неудиви-

тельно, что в разговоре с И.П. Эккерманом 

И.В. Гёте называет гомункула «демоном». 

Несмотря на положительные качества, го-

мункул лишён человеческого начала
16

. Также 

по словам И.П. Эккермана гомункул являет-

ся воплощением идеи чистого человеческого 

разума, приходящего в жизнь без крупицы 

опыта. Опыт же для И.В. Гёте является опре-

                                                                 
16 Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние 

годы его жизни. М.: Худ. лит., 1986. С. 330.  

деляющей философской категорией. В том 

числе и в опыте, в возможности его осущест-

вления кроется человеческое начало. Рево-

люция также получала опыт, поглощая лю-

дей, как сторонников и противников, так и 

«случайных» жертв, у которых не было еди-

ного отношения к происходившим событиям.  

Заметим также, что в смерти гомункула 

присутствует мотив самоубийства – он раз-

бивает свою колбу о скалы. В «Докторе Жи-

ваго» персонаж, который является выраже-

нием романтизма русской революции, Павел 

Антипов, также заканчивает жизнь само-

убийством. Б.Л. Пастернак закладывает в 

него установку на подвиг и на самоуничто-

жение. Но как и у Гомункула, у Антипова не 

получается завоевать свою любовь. Две си-

туации очень похожи. И Гомункул, и Анти-

пов (олицетворение русской революции) по-

нимают, что не могут быть вместе со своими 

возлюбленными, так как они живут в разных 

мирах. Отчаянные попытки завоевать воз-

любленных приводят только к самоубийству.  

Своеобразным антиподом гомункула у 

Гёте является Эвфорион – сын Елены и Фау-

ста, также появившийся на свет мистическим 

путём: он возникает взрослым, и его недол-

гое пребывание на сцене трагедии сопровож-

дается постоянным проявлением энергии – 

он постоянно рвётся двигаться, прыгать, 

взлетать и в итоге взмывает в небо и сгорает. 

Эвфорион рождён взрослым, и сама возмож-

ность его появления обусловлена мистиче-

скими событиями, происходящими с Фау-

стом. Однако Гёте подчёркивает, что у Ме-

фистофеля нет власти над миром Матерей, в 

котором пребывает Елена Прекрасная: Фау-

сту самому приходится отправляться туда и 

находить её. Эвфорион рождается от искрен-

ней и сильной любви (в отличие от гомунку-

ла, порождённого разумом), однако, как и 

гомункул, оказывается нежизнеспособным: 

он взмывает в небо и сгорает, как Икар.  

Если проводить параллель с «Доктором 

Живаго», то в перипетиях революции и Гра-

жданской войны зарождаются два типа но-

вых людей: это искусственно сформирован-

ный «новый характер», подобный гомункулу 

(этот образ сконцентрирован в Павле Анти-

пове), и выстраданный, прошедший через 
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непринятие и принятие новой действительно-

сти истинный «новый человек» (Юрий Жива-

го). Оба типажа в романе умирают – как уми-

рают и «новые люди» у Гёте. В завершении 

второй части «Фауста» пожилой Фауст воз-

лагает надежды о новой жизни уже не на по-

томство, но на проект строительства – он за-

мыслил грандиозную плотину, которая осу-

шит болоту. Когда ослепшему Фаусту кажет-

ся, что идёт работа над плотиной, которую он 

теперь считает делом всей своей жизни, это на 

самом деле стучат лопаты роющих ему моги-

лу духов. Несмотря на спасение в вечной 

жизни, дарованное и Гретхен, и Фаусту, в 

земной жизни их чаяния не реализовались.  

Через этот семиозис прочитывается и 

финал «Доктора Живаго» – оба ярких пред-

ставителя «новых людей» не смогли найти 

себя и реализоваться в новой жизни, казав-

шееся им важным рушится, а сами они уми-

рают. Размышления над разрушенными судь- 

бами и жизнями людей в период войны и ре-

волюции приводят Пастернака к поразивше-

му его самого пониманию сложнейшего тек-

ста второй части «Фауста», а работа над пе-

реводом «Фауста», в свою очередь, обогатила 

и углубила текст романа «Доктор Живаго».  

Указанная гомологичность текстов Гёте 

и Пастернака коррелирует с параллельным, 

но прошедшим чуть ранее процессом в лири-

ке Анны Ахматовой. В 1930-х гг. она обра-

тилась к переводу отрывка из трагедии Уиль-

яма Шекспира «Макбет», также видя в опи-

санных мистических событиях прямую связь 

с настоящим моментом [13]. Выявленные ею 

в переводе образы затем были перенесены в 

её авторский текст – «Поэму без героя».  

 

ВЫВОДЫ 

 

Б.Л. Пастернак в период работы над ро-

маном «Доктор Живаго» параллельно тру-

дится над переводом «Фауста» Гёте. Мисти-

ческие поливалентные образы второй части 

«Фауста» оказывают влияние на образную 

систему романа Пастернака: в нём возникает 

антропоморфизированное отображение рус-

ской революции, имплицитно мыслимой как 

некое самостоятельное существо, появив-

шееся на свет мистическим путём и разви-

вающееся по своим внутренним законам. На-

учная новизна настоящего исследования со-

стоит в прослеживании гомологии образов и 

мотивов зарубежной и отечественной лите-

ратуры в творчестве переводчика, выявлении 

неочевидных параллелей и имплицитного 

межтекстового взаимодействия: образа рево-

люции из «Доктора Живаго» и образа гомун-

кула из второй части «Фауста» Гёте. Гомун-

кул включён Гёте в треугольник образов но-

вого поколения: обычное дитя от смертной 

женщины (убитая матерью дочь Гретхен), 

необыкновенный ребёнок Эвфорион, дитя 

мифологической Елены Прекрасной (погиба-

ет в попытке достичь небес) и необыкновен-

ный гомункул, созданный силой разума и 

живущий в колбе (погибает в попытке стать 

человеком). Образы «новых людей» в «Док-

торе Живаго» гомологичны «новым людям» 

«Фауста»: многочисленные погибшие в на-

чале революции, «гомункул» Антипов и «Эв- 

форион» Живаго, также не прожившие дол-

гой и конструктивной жизни. Теоретическая 

значимость обусловлена вкладом в изучение 

влияния западноевропейской литературы на 

отечественную, в частности, на творчество 

поэтов и писателей, переводивших произве-

дения зарубежных классиков. Практическая 

значимость определяется возможностью 

применения полученного алгоритма выявле-

ния гомологических параллелей к анализу 

произведений отечественной литературы ХХ 

века. К перспективам проведённого исследо-

вания следует отнести дальнейшее сопостав-

ление образного и предметного мира и в це-

лом семиосферы «Фауста» с «Доктором Жи-

ваго» и другими произведениями Б.Л. Пас-

тернака, а также развитие идеи транспозиции 

образов и смыслов из переводимых текстов в 

отечественную литературу. 
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