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ФАСТНАХТШПИЛЬ «СТРАНСТВУЮЩИЙ ШКОЛЯР 
В РАЮ» ГАНСА САКСА И ЕГО ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ 

И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

На фоне широко отмечаемого в Германии 500-летия Реформации нельзя не 
обратиться к  творчеству ее ярого приверженца, знаменитого нюрнбергского 
мейстерзингера Ганса Сакса. Особое место в его творчестве занимают фастнахт- 
шпили (дословно «масленичные игры») — короткие пьесы бытового характе-
ра, высмеивающие пороки общества и исполненные житейской мудрости. Цель 
статьи заключается в рассмотрении некоторых фонетических и лексико-грам-
матических особенностей известного фастнахтшпиля «Странствующий шко-
ляр в раю» (Der fahrend Schüler im Paradeiß, 1550) в сравнении с его переводами 
на русский («Школяр в раю: антирелигиозная пьеса», перевод Е. Г. Полонской, 
1930) и  английский (The Travelling Scholar from Paradise, перевод У. Лейтона, 
1910) языки. Написанные книттельферсом (Knittelvers), старинным немецким 
ломаным стихом, распространенным в Германии XVI века и позднее подверг-
шимся жесткой критике, фастнахтшпили представляют подчас неразрешимую 
задачу для переводчика с точки зрения передачи как стихотворной формы про-
изведения, так и  его лексико-грамматического и  стилистического своеобра-
зия. Особое внимание в статье уделяется переводу названия произведения, его 
ритму и  рифме (традиционному выравниванию при переводе в  правильный 
ямб характерных для оригинала силлабических сдвигов, неравномерному ис-
пользованию парной рифмовки), передаче лексических особенностей текста 
(в частности, речевой характеристике персонажей, использованию лексем, от-
носящихся к разным стилевым регистрам), а также некоторым синтаксическим 
чертам подлинника и его англоязычной и русскоязычной версий. В том числе 
в статье предпринимается попытка проанализировать общий стиль переводов 
и сделать вывод об успешности передачи в них национально-культурной спец-
ифики позднесредневековой немецкой пьесы.

Ключевые слова: Ганс Сакс, книттельферс, художественный перевод, ранне-
нововерхненемецкий язык, фастнахтшпиль.
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HANS SACHS’S SHROVETIDE PLAY “A SCHOLAR IN PARADISE” 
AND ITS TRANSLATIONS INTO RUSSIAN AND ENGLISH

Against the backdrop of the five hundredth anniversary of the Reformation widely 
celebrated in Germany it is impossible not to turn to the creative heritage of one of its 
most ardent adherents, the famous Nuremberg Meistersinger Hans Sachs. Shrovetide 
plays (Fastnachtspiele) as short dramas depicting the scenes from everyday life and 
filled with wisdom occupy a special place in his work. The purpose of this article is to 
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review some basic phonetic, lexical and grammatical features of the famous Shrovetide 
Play “Der fahrend Schüler im Paradeiß“ (1550) in comparison with its translations 
into Russian (“A Scholar in Paradise: an Anti-religious Play”, translated by E. G. Po-
lonskaya in 1930) and into English (“The Travelling Scholar from Paradise”, trans-
lated by William Leighton in 1910). Written in Knittelvers, an old German broken 
verse common in 16th-century Germany and later heavily criticized, Fastnachtspiele is  
sometimes an insoluble task for a translator from the point of view of conveying both 
the poetic form of the work and its lexical-grammatical and stylistic originality. Special 
attention is paid to the translation of the title of the work, its rhythm and rhyme (tradi-
tional alignment of the syllabic shifts typical for the original text into the correct iamb 
during translation, uneven use of paired rhyming), transmission of the lexical features 
of the text (in particular, the speech characteristics of characters, the use of lexemes 
related to different style registers), as well as to some syntactic features of the original 
and its English and Russian versions. In particular, the article attempts to analyze the 
general style of translations and draw a conclusion about the transfer of the national 
and cultural specifics of the late medieval German play in them.

Keywords: Hans Sachs, Knittelvers, literary translation, Early New High German, 
Shrovetide plays.

1. Введение

Несмотря на всеобщее признание Ганса Сакса «наиболее зна-
чительным бюргерским поэтом Германии XVI в.», поднявшим не-
мецкую литературу на новую высоту [5, с. 198], на сегодняшний 
день практически не изученными остаются проблемы перевода его 
многочисленных произведений. Целью настоящей статьи являет-
ся сравнительный анализ переводов написанного Гансом Саксом 
в  1550  году «Фастнахтшпиля для трех действующих лиц: Стран-
ствующий школяр в  раю» (Ein faßnachspiel mit drei Personen: Der 
fahrend Schüler im Paradeiß) [III] на русский и английский языки. 
Выбор материала неслучаен, так как оба перевода представляют 
собой первые переводы произведения и созданы примерно в одно 
время (первая треть XX века). Перевод на русский язык — «Школяр 
в раю: антирелигиозная пьеса» — был выполнен известным совет-
ским переводчиком Е. Г. Полонской в русле поэтических традиций 
Н. С. Гумилева, М. Л. Лозинского и  К. И. Чуковского и  впервые на-
печатан в 1930 году отдельным изданием в серии «Школьный клуб» 
[I], а позднее выпущен в сборнике избранных произведений Ганса 
Сакса [II]. Англоязычная версия фастнахтшпиля «The Travelling 
Scholar from Paradise» принадлежит Уильяму Лейтону (William 
Leighton), известному английскому издателю, автору и переводчи-
ку, знатоку европейской средневековой поэзии и драмы, и была из-
дана в Лондоне в 1910 году [IV].
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2. Особенности перевода фастнахтшпиля 
на русский и английский языки

Анализ переводов фастнахтшпиля как одного из  жанров дра-
матического искусства выводит настоящее исследование в область 
поэтического перевода, основной чертой которого «по сравнению 
с прозаическим текстом является его относительно свободный ха-
рактер», ведь «строгая композиция и условность поэтической речи 
практически не дают возможности найти прямые соответствия», 
причем «речь идет не только о языковых соответствиях, но и о пе-
редаче метра и рифмы» [3, с. 114–115]. 

Рассуждая о главных задачах переводчика поэтического текста, 
И. С. Алексеева называет сохранение: 

1) размера и стопности; 
2) каденции (мужских, женских, дактилических окончаний); 
3) типа чередования рифм (смежная, перекрестная, опоясываю- 

щая); 
4) звукописи; 
5) количества и  места в  стихе лексических и  синтаксических 

повторов [1, с. 139]. 

Решение этих и  без того сложных задач в  случае работы над 
фастнахтшпилем осложняется еще и тем фактом, что перед нами 
поэтический текст отдаленной эпохи, с целым рядом фонетических, 
лексических и синтаксических особенностей, передача которых на 
любом языке представляет собой подчас нерешаемую проблему. 
Как и  большинство фастнахтшпилей, «Странствующий школяр 
в раю» написан книттельферсом (Knittelvers) — этот говорной стих 
был распространен в Германии в XVI веке и позднее получил пре-
зрительное название «дубовый» или «ломаный» за смежную пар-
ную рифмовку, произвольное расположение, как правило, четырех 
ударений в одной строфе и хаотичное чередование женских и муж-
ских окончаний. Как отмечает М. Л. Гаспаров, сдвиги ударений, ха-
рактерные для книттельферса, «в обычных русских переводах не 
передаются, и  стих выравнивается в  правильный ямб» [2, с. 143]. 
Ямб выбирается в качестве основного метра и для перевода книт-
тельферса на английский язык. 

Различия между переводами и  оригиналом бросаются в  глаза 
уже при прочтении названия. Для анализа точности его передачи 
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обратимся к содержанию пьесы. Б. И. Пуришев считает данное про-
изведение ярким примером «дурацкой доверчивости» [5, с. 199] кре-
стьян, чьи глупость и наивность регулярно высмеиваются автором. 
К крестьянке, горюющей об умершем муже, приходит странствую-
щий школяр. Пользуясь недалекостью женщины, которая не разли-
чает слов Paris ‘Париж’ и Paradeiß ‘парадиз, рай’ и думает, что путник 
вернулся не из Парижа, а из рая, он обещает ей отвезти туда ее бед-
ствующему мужу одежду и ценные вещи. В погоню за хитрым вором 
бросается второй муж крестьянки, но  школяру удается обмануть 
и его, увести их коня и выставить дураками перед всей деревней.

И. С. Алексеева пишет о  том, что заголовки  — это особый фе-
номен: они коррелируют с  точки зрения передаваемой информа-
ции с основным текстом и оформлены соответствующим образом 
(в заглавии научного текста на первый план выходит когнитивная 
информация, в рекламном — эмоциональная, в художественном — 
эстетическая). При этом «заглавия особым образом сочетаются с ос-
новным текстом: по принципу игры слов, метафорически, цитатно 
и т. п.». [1, с. 141–142]. Для фастнахтшпилей, коротких пьес бытового 
характера, которые предназначались преимущественно для показа 
в тавернах и на площадях, был характерен следующий прием: один 
из актеров выходил из толпы и громко объявлял о начале представ-
ления, сообщая его название и перечисляя действующих лиц. Таким 
образом, название выполняло не только номинативную, но и пред-
варительно ориентирующую функцию [6, S. 492]. В  оригинале оно 
содержит указание на жанр произведения и количество персонажей: 
Faßnacht spiel mit 3 Personen: Der farendt Schuler im Paradeiß [III, S. 105] 
‘Фастнахтшпиль с  тремя действующими лицами: Странствующий 
школяр в  раю’. При переводе названия Е. Г. Полонская пользуется 
приемом лексического опущения — Школяр в раю (опущено fahrendt, 
в английском переводе travelling). При этом прилагательное fahrendt 
‘странствующий’ в  данном случае несет определенную смысловую 
нагрузку, так как затрагивается важный для Средневековья мотив 
странничества клириков, ученых и студентов, создавших отдельный 
вид поэзии — «поэзию вагантов» (Vagantendichtung) [7]. Вполне ве-
роятно, что переводчик опускает прилагательное в  целях сохране-
ния ритма: Школя´р в  раю`. Таким образом, в  заглавии сохраняется 
размер, которым переведен основной текст. 

В английском переводе travelling остается, но В. У. Лейтон заменя-
ет немецкий предлог im ‘в’ на from ‘из’ вместо in ‘в’, тем самым от-
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ступая от оригинала. Возможной причиной данной замены может 
быть желание переводчика сблизить название фастнахтшпиля с его 
содержанием, ведь действие происходит не в раю, а на земле, и шко-
ляр обманывает крестьянку, говоря, что пришел именно из рая. 

Весьма важным представляется тот факт, что первое издание пе-
ревода Е. Г. Полонской, вышедшее в ранние советские годы [I], содер-
жит указание на идеологическую направленность произведения — 
подзаголовок Антирелигиозная пьеса. И хотя Ганса Сакса можно по 
праву причислить к критикам церкви своего времени, столь откры-
той характеристики фастнахтшпиля в оригинальном названии, как 
и в более позднем издании (накануне распада СССР), не было.

Обратимся непосредственно к тексту оригинала и его перево-
дам на примере начальных строк пьесы (см. пример (1)).

Ломаный, неритмичный стих оригинала, как нельзя более точно 
отражающий речь простой крестьянки, которая тоскует по умер-
шему мужу, за счет выровненного метра звучит в  русском и  ан-
глийском переводах плавно и лирично. Однако в переводе Е. Г. По-
лонской ощущение силлабического сдвига (основного признака 
книттельферса) создается за счет неизбежного в  русском языке 
пиррихия (вздыхаю  — вспоминаю, человек достойный  — благо-
честив), придающего данному отрывку дополнительный оттенок 
задумчивости и грусти. Этот эффект также усиливается в русской 
версии за счет замены парной рифмовки на опоясывающую: жив — 
покойный / достойный — благочестив. Характерно, что в англий-
ском переводе отхождений от парной рифмовки нет на протяже-
нии всего текста, притом что в тексте оригинала они допускаются, 
но не совпадают позиционно с переводом на русский. 

В целях сохранения рифмы и ритма, а также адаптации перево-
да под современного читателя авторы переводов вынуждены суще-
ственно отходить от текста оригинала. Так, например, значитель-
но менее просторечными и, как следствие, менее аутентичными 
выглядят переводы за счет выбора переводчиками возвышенной 
лексики: Ach wie manchen seufftzen ich senck — My breath is burdened 
with my sighs; vergangner zeit — by-gone days; Da noch Lebet mein erster 
Man — О той поре, когда был жив / Мой первый муж, теперь по-
койный; er war einfeltig und frumb — в русском дословно он… был 
кроток и  благочестив, а в  английском модуляция (развитие зна-
чения) — He was most kind. Honest in thought, and calm in mind. Вы-
бор прилагательного parsimonious из  ряда возможных синонимов 
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(greedy, frugal, stingy) к  karg ‘скупой’ продиктован, по всей види-
мости, именно желанием достичь максимальной выразительно-
сти и сохранить ритм, ведь, согласно этимологическому словарю, 
первое упоминание этой лексемы в английском языке датируется 
1590 годом, то есть сорока годами позднее написания «Школяра». 
При этом изначально parsimonious1 означало ‘бережливый, расчет-
ливый’, значение ‘скупой’, ‘жадный’ закрепилось лишь в XVIII веке. 
С другой стороны, весьма удачным представляется выбор глагола 
mar2 ‘испортить’: несмотря на отсутствие в  оригинальном тексте 
фразы, соответствующей Remembrance comes to mar my plan!, дан-
ный глагол, восходящий к  общегерманскому *marzjan, позднее 
древневерхненемецкому marren и  широко распространенному 
в  среднеанглийский период merren, в  полной мере способствует 
воссозданию атмосферы времени Ганса Сакса.

Существенным изменениям подвергается и  синтаксис ориги-
нального текста, сохранение которого при переводе поэзии, как 
правило, практически невозможно. В  случае сравнения текста 
отдаленной эпохи и его переводов на современные языки анализ 
осложняется и проблемой пунктуации: тексты Сакса в результате 
пусть и незначительной редакторской правки издателем Эдмондом 
Гётце содержат некоторые знаки препинания. В русской и англий-
ской версиях мы видим уже современную пунктуацию, в частности 
обилие запятых, вводящих однородные члены предложения, тире 
и двоеточия, маркирующие сложноподчиненные связи, восклица-
тельные знаки, передающие настроение говорящего. За счет этого 
тексты перевода выглядят более эмоциональными и  театрализо-
ванными, а также более современными.

Будучи привычным для фастнахтшпиля метром, книттельферс 
выполнял еще одну важную функцию  — характеристики персона-
жей. Б. Л. Пастернак, автор многих переводов произведений Ганса 
Сакса, пишет: «Там, где честный сапожник рисует чуждую ему поро-
ду симулянта-дурачка, он подчеркивает это искусственное простоду-
шие искусственно-тупоумными приемами стихотворца (повторным 
задалбливанием именно неловкой, а не какой другой, рифмы до со-
вершенной тошноты, несоблюдением последовательности в чередо-
вании мужских и женских окончаний строки и другими)» [4, с. 383].

1 https://www.etymonline.com/search?q=parsimonious (дата обращения: 
20.01.2021).

2 https://www.etymonline.com/search?q=mar (дата обращения: 20.01.2021).

https://www.etymonline.com/search?q=parsimonious
https://www.etymonline.com/search?q=mar
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Так, например, школяр-обманщик, вороватая натура которого 
вызывает у  Сакса не больше симпатии, чем глупость и  жадность 
крестьян, радуется своей добыче, произнося монолог с  множе-
ством тех самых нарушений рифмы и  ритма, о  которых говорит 
Пастернак (см. пример (2)).

В первых шести строках оригинала мы видим только мужскую 
рифму и лишь в последних двух — женскую: мм мм мм жж, так-
же неритмичны строки Het ich der einfelting Pewrin mehr / Die mich 
schickt in das Paradeiß / Auff eim Roß mir eilendt nach reiten. В русском 
переводе Е. Г. Полонская сохраняет неправильное чередование 
рифм (только наоборот: жж мм мм мм) и компенсирует невозмож-
ную при правильном ямбе негативную характеристику персонажа 
за счет ритма лексическими средствами (жаргонизмами и просто-
речными лексемами пофартило, добра, привалило, сбегать). Рази-
тельно отличается от оригинала и от русской версии перевод на ан-
глийский язык. Радостное восклицание школяра в начале монолога 
Wol hat gewoelt das glueck mir heudt  — Да, мне сегодня пофартило! 
переводится фразой How Fortune bids my star arise! (дословно ‘Как 
судьба повелевает моей звезде взойти!’), патетичность которой на-
поминает скорее высказывания трагических персонажей Шекспи-
ра, творчеством которого был вдохновлен У. Лейтон, нежели речь 
хитрого школяра. Однако нельзя не отметить стремление англий-
ского переводчика все же передать некоторые черты разговорной 
речи, выраженные эмоциональными междометиями: Botz angst — 
Odd-bobs!; ach — alas и другие.

3. Выводы

Проведя сравнительный анализ оригинального и  переводных 
текстов фастнахтшпиля Г. Сакса, мы пришли к  выводу, что слог 
английской версии является более литературным, возвышенным. 
У. Лейтон, придерживаясь традиции классической английской по-
эзии, по всей видимости, и не ставил перед собой цель максималь-
ной передачи лингвокультурной специфики оригинала. Благодаря 
обилию слов и выражений, относящихся к возвышенному стилю 
речи, а  также использованию эмоционального синтаксиса текст 
его перевода обладает высокой эстетической ценностью. Его, не-
сомненно, отличают благозвучие и красота. Перевод же на русский 
язык значительно ближе к оригиналу. За счет умелого использова-
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ния фонетических и ритмических особенностей языка-реципиен-
та переводчику удалось передать динамичность и дерзость исход-
ного текста, что отсутствует в переводе на английский язык. При 
этом — за счет правильности ритма — русскоязычная версия фаст-
нахтшпиля является более легкой для восприятия, чем текст ори-
гинала. Неоспоримым представляется тот факт, что оба перевода 
являются полноценными, законченными произведениями и, хотя 
и по-разному, но одинаково успешно знакомят читателя с творче-
ством Ганса Сакса. 
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