
29 января 1890, Москва. 

Будущий поэт родился в Москве в творческой еврейской семье. 

Родители Пастернака, отец — художник, академик Петербургской Академии 

художеств Леонид Осипович (Исаак Иосифович) Пастернак и мать — 

пианистка Розалия Исидоровна Пастернак (урождѐнная Кауфман, 1868—

1939), переехали в Москву из Одессы в 1889 году, за год до его рождения. 

Борис появился на свет в доме на пересечении Оружейного переулка и 

Второй Тверской-Ямской улицы, где они поселились. Кроме старшего, 

Бориса, в семье Пастернаков родились Александр (1893—1982), Жозефина 

(1900—1993) и Лидия (1902—1989). Ещѐ в аттестате зрелости по окончании 

гимназии Б. Л. Пастернак фигурировал как «Борис Исаакович (он же 

Леонидович)». 

Семья Пастернака поддерживала дружбу с известными художниками, в 

доме бывали музыканты и писатели, в том числе и Л. Н. Толстой, 

устраивались небольшие музыкальные выступления, в которых принимали 

участие А. Н. Скрябин и С. В. Рахманинов.  

В 1900 году Пастернак не был принят в 5-ю московскую гимназию из-

за процентной нормы, но по предложению директора на следующий 1901 год 

поступил сразу во второй класс. 

В 13 лет, под влиянием композитора А. Н. Скрябина, Пастернак 

увлѐкся музыкой, которой занимался в течение шести лет (сохранились две 

прелюдии и соната для фортепиано). В 1908 году, одновременно с 

подготовкой к выпускным экзаменам в гимназии готовился к экзамену по 

курсу композиторского факультета Московской консерватории. Пастернак 

окончил гимназию с золотой медалью и всеми высшими баллами, кроме 

закона Божьего, от которого был освобождѐн из-за еврейского 

происхождения. 

Борис Пастернак встает перед выбором между музыкой и философией. 

Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в «Охранной 

грамоте»: «Больше всего на свете я любил музыку… Но у меня не было 



абсолютного слуха…». После ряда колебаний Пастернак отказался от 

карьеры профессионального музыканта и композитора: «Музыку, любимый 

мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как 

расстаются с самым драгоценным». 

В 1908 году поступил на юридический факультет Московского 

университета, а в 1909 году перевелся на философское отделение историко-

филологического факультета. Борис Пастернак очень увлекся философией и 

летом 1912 года он отправляется изучать философию в Марбургский 

университет в Германии. Где преподает глава марбургской неокантианской 

школы проф. Герман Коген, который советовал Пастернаку продолжить 

карьеру философа в Германии.  

Тогда же сделал предложение Иде Высоцкой (дочери крупного 

чаеторговца Д. В. Высоцкого), но получил отказ. Биографы считают, что это 

были переломные дни в жизни Б. Пастернака. Но именно тогда Б. Пастернак 

начинает осознавать себя как поэт. Позднее он расскажет в стихотворении 

«Марбург» о своих переживаниях. 

После поездки в Марбург Пастернак отказался и от того, чтобы в 

дальнейшем сосредоточиться на философских занятиях. В это же время он 

начинает входить в круги московских литераторов. Он участвовал во 

встречах кружка символистского издательства «Мусагет», затем в 

литературно-артистическом кружке, из которого выросла недолговечная 

постсимволистская группа «Лирика». С 1914 года Пастернак примыкал к 

содружеству футуристов «Центрифуга» (куда также входили другие бывшие 

участники «Лирики» — Николай Асеев и Сергей Бобров). В этом же году 

близко знакомится с другим футуристом — Владимиром Маяковским, чья 

личность и творчество оказали на него определѐнное влияние. Позже, в 1920-

е годы, Пастернак поддерживал связи с группой Маяковского «ЛЕФ», но в 

целом после революции занимал независимую позицию, не входя ни в какие 

объединения. 



Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году 

(коллективный сборник группы «Лирика» были отбраны Бобровым), первая 

книга — «Близнец в тучах» — в конце того же года (на обложке — 1914), 

воспринималась самим Пастернаком как незрелая. В 1928 году половина 

стихотворений «Близнеца в тучах» и три стихотворения из сборника группы 

«Лирика» были объединены Пастернаком в цикл «Начальная пора» и сильно 

переработаны (некоторые фактически переписаны полностью); остальные 

ранние опыты при жизни Пастернака не переиздавались. Тем не менее, 

именно после «Близнеца в тучах» Пастернак стал осознавать себя 

профессиональным литератором. 

В 1916 году вышел сборник «Поверх барьеров». Зиму и весну 1916 года 

Пастернак провѐл на Урале, под городом Александровском Пермской 

губернии, в посѐлке Всеволодо-Вильва, приняв приглашение поработать в 

конторе управляющего Всеволодо-Вильвенскими химическими заводами 

помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчѐтности. 

Широко распространено мнение, что прообразом города Юрятина из 

«Доктора Живаго» является город Пермь. 

Родители Пастернака и его сѐстры в 1921 году покидают советскую 

Россию по личному ходатайству А. В. Луначарского и обосновываются в 

Берлине (а после прихода к власти нацистов - в Лондоне). Начинается 

активная переписка Пастернака с ними и русскими эмиграционными кругами 

вообще, в частности, с Мариной Цветаевой. В 1926 году началась переписка 

с Р.-М. Рильке. 

В 1922 году Пастернак женится на художнице Евгении Лурье. Кольца 

не на что было купить и негде взять. И Б. Пастернак продает свою 

гимназическую золотую медаль. С Евгенией они проводят в гостях у 

родителей в Берлине вторую половину года и всю зиму 1922—1923 годов. В 

том же 1922 году выходит программная книга поэта «Сестра моя — жизнь», 

большинство стихотворений которой были написаны ещѐ летом 1917 года. В 



следующем 1923 году, 23 сентября, в семье Пастернаков рождается сын 

Евгений. 

В 1920-е годы созданы также сборник «Темы и вариации», роман в 

стихах «Спекторский», цикл «Высокая болезнь», поэмы «Девятьсот пятый 

год» и «Лейтенант Шмидт». В 1928 году Пастернак обращается к прозе. К 

1930-му году он заканчивает автобиографические заметки «Охранная 

грамота», где излагаются его принципиальные взгляды на искусство и 

творчество. 

На конец 1920-х — начало 1930-х годов приходится короткий период 

официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает 

активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году 

выступает с речью на его первом съезде, на котором Н. И. Бухарин призывал 

официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза[* 1]. Его 

большой однотомник с 1933 по 1936 год ежегодно переиздаѐтся. 

Познакомившись с Зинаидой Николаевной Нейгауз (в девичестве 

Еремеевой, 1897—1966), в то время женой пианиста Г. Г. Нейгауза, вместе с 

ней в 1931 году Пастернак предпринимает поездку в Грузию. Прервав 

первый брак, в 1932 году Пастернак женится на З. Н. Нейгауз. В том же году 

выходит его книга «Второе рождение» — попытка Пастернака влиться в дух 

того времени. В ночь на 1 января 1938 года у Пастернака и его второй жены 

рождается сын Леонид. 

В 1935 году Пастернак заступился за мужа и сына Анны Ахматовой, 

освобожденных из тюрем после писем Сталину Пастернака и Ахматовой. В 

декабре 1935 года Пастернак шлет в подарок Сталину книгу переводов 

Грузинские лирики и в сопроводительном письме благодарит за «чудное 

молниеносное освобождение родных Ахматовой» и далее пишет: 

В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о 

Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и 

написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нѐм отозвались 

на мне спасительно. Последнее время меня под влиянием Запада страшно 



раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во 

мне стали подозревать серьѐзную художественную силу. Теперь, после того, 

как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение 

снято, я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной 

тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил 

жизни. 

В январе 1936 года Пастернак публикует два стихотворения, 

обращенные со словами восхищения к И. В. Сталину. Однако уже к середине 

1936 года отношение властей к нему меняется — его упрекают не только в 

«отрешѐнности от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем 

эпохе», и безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это 

приводит к первой длительной полосе отчуждения Пастернака от 

официальной литературы. По мере ослабевающего интереса к советской 

власти, стихи Пастернака приобретают более личный и трагический оттенок. 

В 1936 году поселяется на даче в Переделкине, где с перерывами 

проживѐт до конца жизни.  

К концу 1930-х годов он обращается к прозе и переводам, которые в 

40-х годах становятся основным источником его заработка. В тот период 

Пастернаком создаются ставшие классическими переводы многих трагедий 

Шекспирa, «Фауста» Гѐте, «Марии Стюарт» Ф. Шиллера. Пастернак 

понимал, что переводами спасал близких от безденежья, а себя — от упреков 

в отрыве от жизни, но в конце жизни c горечью констатировал. 

В 1943 году выходит книга стихотворений «На ранних поездах», 

включающая четыре цикла стихов предвоенного и военного времени. 

В 1945 году Пастернак начинает "Доктор Живаго". Роман  создавался в 

течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, 

вершиной его творчества как прозаика, роман являет повествует о жизни 

российской интеллигенции в период от начала столетия до Великой 

Отечественной войны. На страницах романа можно встретить стихи, 

написанные от лица главного героя — Юрия Андреевича Живаго. Во время 



написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман мог 

называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», 

«Смерти нет». 

Роман затрагивает важные вопросы для каждого человека — тайны 

жизни и смерти, вопросы истории, христианства. «Доктор Живаго» был 

резко негативно встречен властями и официальной советской литературной 

средой, отвергнут к печати из-за «ложного» представления места русской 

интеллигенции  в Октябрьской революции и в  последующих изменениях в 

жизни страны.  

Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 год, а потом в Голландии 

и Великобритании. Издание книги привело к травле Пастернака в советской 

печати, исключению его из Союза писателей СССР, оскорблениям в его 

адрес со страниц советских газет, на собраниях «трудящихся». Московская 

организация Союза писателей СССР, вслед за правлением Союза писателей, 

требовали высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его 

советского гражданства. Отрицательное отношение к роману высказывалось 

и некоторыми русскими литераторами на Западе, в том числе В. В. 

Набоковым. 

В 1958 году Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. 

Бунина), удостоенным этой награды. Присуждение премии воспринималось 

советской средой как повод усилить травлю. Травля поэта получила 

название: «Не читал, но осуждаю!». Обличительные митинги проходили на 

рабочих местах, в институтах, заводах, чиновных организациях, творческих 

союзах, где составлялись коллективные оскорбительные письма с 

требованием кары опального поэта. Неоднократно высказывавшаяся его 

гонителями мысль о том, что Пастернак, вероятно, захочет покинуть СССР, 

была им отвергнута — Пастернак в письме на имя Хрущѐва написал: 

«Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией 

рождением, жизнью, работой». 



Летом 1959 года Пастернак начал работу над оставшейся 

незавершѐнной пьесой «Слепая красавица», но обнаруженный вскоре рак 

лѐгких в последние месяцы жизни приковал его к постели. 

Дмитрий Быков, написавший художественную биографию Пастернака, 

считает, что болезнь развилась на нервной почве во время травли, и возлагает 

на власти ответственность за смерть Бориса Леонидовича. 

«Жизнь была хороша. Я все сделал, что хотел» - его слова, сказанные в 

предсмертные дни, когда он лежал в Переделкино. Помощи ждать было 

неоткуда: «скорые» не выезжали за пределы Москвы, а в правительственные 

и писательские больницы его не брали. И за несколько секунд до смерти он 

сказал жене «Рад».   

Пастернак умер от рака лѐгкого 30 мая 1960 года в Переделкине. 

Сообщение о его смерти было напечатано только в «Литературной газете»  и 

в газете «Литература и жизнь». Сотни людей пришли 2 июня 1960 года на его 

похороны, несмотря на опалу поэта.  

Со временем ослабевание советской власти привело к изменению 

отношения к Пастернаку. Жаль только, что уже после его смерти.  

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей 

было отменено. В 1988 году «Доктор Живаго» впервые был напечатан в 

СССР. 9 декабря 1989 года диплом и медаль Нобелевского лауреата были 

вручены в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Роман 

экранизолвали несколько раз, в том числе и в России. В театре создавали 

постановки по произведениям Б. Пастернака. 


