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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕВОДОВ  

НА ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности перевода литературных 

произведений на языки народов России. Внесенные изменения в законодательство об 

образовании предусматривают изучение обучающимися родного языка и родной ли-

тературы. В настоящее время общеобразовательные организации по-разному решают 

проблему малого количества или полного отсутствия произведений художественной 

литературы, созданной на родных языках. В связи с этим насущным является осу-

ществление переводов на национальные языки произведений национальных авторов, 

которые писали на русском языке, а также произведений русской или иной нацио-

нальной литературы. 
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Родной язык во всех его разновидностях определяет картину мира каждого 

человека, формирует его идеи и управляет мыслительной деятельностью. Если 

говорить не о конкретном человеке, а о целой нации, «язык как культурный код 

нации обеспечивает жизнеспособность культуры, ее формирование и функцио-

нирование, выступает гарантом существования и сохранения национальной спе-

цифики» [5, с. 3–4].  

В последнее время в обществе часто поднимаются вопросы сохранения и раз-

вития языков различных народов, в т. ч. и этносов, проживающих на территории 

Российской Федерации. Для любого народа сохранение родного языка — это 

сбережение самобытности и традиций, а в условиях многонационального госу-

дарства речь идет о витальности, противостоянии процессу ассимиляции. 

Как справедливо отметил Президент Российской Федерации на совместном 

заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому язы-

ку, очевидным приоритетом государственной политики в российских условиях 

этнического и культурного разнообразия является сбалансированная и эффек-

тивная языковая политика по изучению и поддержке языков народов России. На 

этом заседании В. В. Путин поднял вопрос о необходимости развития многоязы-

кового образовательного и информационного пространства, в т. ч. о поддержке 

издания литературы на языках народов России. 

Произведения художественной литературы играют важную роль в межнацио-

нальном, межкультурном диалоге, воспитании здоровых и гармоничных отно-
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шений между людьми. В частности, в художественных текстах «находят отобра-

жение особенности национального менталитета, обычаи и традиции, образ мыс-

лей, взгляды на окружающую действительность и взаимоотношения людей»  

[3, с. 553]. 

В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством об обра-

зовании и федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования каждый 

обучающийся в общеобразовательной организации должен изучать свой родной 

язык и родную литературу.  

Так, в 2019/20 уч. г. в рамках предметных областей «Родной язык и литера-

турное чтение» и «Родной язык и родная литература» изучались 65 родных язы-

ков (кроме русского), а общая численность обучающихся составила 1 969 084 

чел. При этом родная литература усваивалась только на 61 родном языке (без 

ительменской, коми-пермяцкой, нганасанской и польской литературы). И это 

лишь подтверждает, что одной из проблем реализации образовательных про-

грамм по родной литературе является недостаточное количество или даже пол-

ное отсутствие произведений художественной литературы, написанных на род-

ном языке.  

Данный вопрос в настоящий момент в общеобразовательных организациях 

разрешается по-разному: в некоторых школах изучают произведения националь-

ных авторов, которые писали на русском языке, в других школах используются 

адаптированные переводы на национальный язык произведений русских авторов. 

При этом А. М. Каторова, проанализировав статистические данные Россий-

ской книжной палаты за 2014–2018 гг., согласно которым количество изданий 

художественной литературы на языках народов России составляло всего лишь 

2% от общего количества изданий произведений художественной литературы, 

отмечает отсутствие интереса издателей к литературам народов России  

[3, с. 555–556]. Снижение интереса книгоиздателей к литературе народов России 

автор статьи видит в изменении общественно-политических условий после раз-

вала Советского Союза, в частности, экономики и идеологии. С развитием ры-

ночной экономики на территории России книгоиздателей больше всего стали 

интересовать коммерческие аспекты, в связи с чем издание литературы на языках 

народов России снизилось с 50% в 1950–1980 гг. до 2% в 2014–2018 гг. 

Другой проблемой низкого количества изданий на языках народов России 

А. М. Каторова считает утрату в последние десятилетия традиций художествен-

ного перевода [3, с. 557] и почти полное отсутствие подготовки переводческих 

кадров. 

Говоря о способах решения общеобразовательными организациями проблем с 

недостатком или отсутствием художественной литературы, созданной на нацио-

нальном языке, стоит отметить, что изучение творчества национальных авторов, 

писавших на русском языке, зачастую не отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Так, предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чте-

ние на родном языке», содержащиеся во ФГОС начального общего образования, 

предусматривают «формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке», «осознание коммуникативно-эстетических возможностей родно-

го языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да». Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 
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из ФГОС основного общего образования таковы: «понимание родной литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа», «воспита-

ние квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом». 

В случае изучения в рамках указанных учебных предметов произведений 

национальных авторов, которые писали на русском языке, достижение данных 

предметных результатов оказывается далеко не всегда возможным. А. Т. Хро-

ленко пишет: «Язык — основной критерий отнесения произведения к той или 

иной национальной культуре… Полное овладение родным языком — это не 

только приобретение средства общения, это еще и почти одновременное приоб-

щение к художественному творчеству» [4, с. 95]. 

 Таким образом, в произведениях, созданных на русском языке, транслируется 

русская культура, в связи с чем нельзя достоверно сказать, что при изучении 

произведений национальных авторов, написанных на русском языке, можно осо-

знать коммуникативно-эстетические возможности родного (нерусского) языка 

или понять родную литературу как основную национально-культурную ценность 

народа. 

В то же время А. Т. Хроленко рассуждает о художественном билингвизме как 

результате взаимотяготения культур в условиях многонационального государ-

ства, каким был СССР [4, с. 97–98]. Сами писатели, создававшие свои произве-

дения на русском языке, например Ч. Т. Айтматов, однозначно считали себя пи-

сателями национальными. 

Переводы на национальные языки произведений, написанных на русском 

языке, в таком случае видятся более актуальными для изучения в общеобразова-

тельных организациях. Несмотря на большое количество различных проблем пе-

ревода, в т. ч. возможности адекватной передачи, сведения до минимума потерь 

при переводе, бикультурности текста перевода, при изучении художественного 

произведения, написанного на родном для читателя языке, достижение требуе-

мых предметных результатов более осуществимо. 

В таком случае встает проблема подготовки переводческих кадров, о которой 

также рассуждает А. М. Каторова, отмечая явную их нехватку, а также отсут-

ствие возможности подготовки переводческих кадров на языки народов России 

(исключение составляет только Казанский федеральный университет, в котором 

готовят переводчиков со знанием татарского и башкирского языков) [3, с. 557–

558].  

Надо подчеркнуть: «Переводчик от обычного билингва отличается тем, что 

профессионально подходит к взаимодействию языков и способен отбирать в сво-

ей речи или для своей речи те или иные языковые и речевые средства, формируя 

тем самым облик родного языка» [1, с. 33]. От такого переводчика и его деятель-

ности, т. е. непосредственного результата перевода текстов на родной язык, 

напрямую зависит фактор сохранения родного языка.  

Данное утверждение поддерживает и Н. Н. Гавриленко: «Одним из важных 

факторов сохранения национальной идентичности и родного языка выступает 

деятельность переводчиков» [2, с. 14]. 

Следовательно, актуальность художественных переводов на языки народов 

России на современном этапе обуславливается обеспечением материала для изу-

чения в общеобразовательных организациях учебных предметов «Литературное 

чтение на родном языке» и «Родная литература». Его в настоящее время нельзя 

назвать достаточным для изучения многих национальных литератур, а в некото-
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рых случаях художественные произведения на национальном языке попросту 

отсутствуют. 

В связи с этим ведущим направлением государственной политики в области 

сохранения и развития родных языков и литератур народов России можно 

назвать активизацию переводческой деятельности художественной литературы, 

как русской, так и национальной, на языки народов России. Для успешной реали-

зации в данном случае необходим серьезный анализ и повышение уровня совре-

менной подготовки специалистов в области перевода.  

В настоящее время большое внимание высших учебных заведений уделяется 

подготовке переводчиков произведений зарубежной литературы. Об этом гово-

рит А.А. Васильева: «К сожалению, понятие «перевод» в образовательном про-

странстве России ассоциируется только с иностранными языками, как будто мы 

живем в мононациональной стране». Именно поэтому нельзя не поддержать ее 

вывод о необходимости принятия как обществом, так и государством идеологии 

так называемого «внутригосударственного перевода» [1, с. 34]. 

Огромный массив российской художественной литературы содержит в себе 

неисчислимые богатства культур разных национальностей. Изучение художе-

ственной литературы, в особенности родной литературы, проникновение в тра-

диции различных народов воспитывает культуру межнационального общения, 

что в условиях многонационального государства, которым является Российская 

Федерация, имеет особую важность для безопасности и процветания общества. 
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ON LITERARY TRANSLATION INTO THE LANGUAGES  

OF THE PEOPLES OF RUSSIA AND ITS RELEVANCE 

 

Abstract. The article presents the issue of the relevance of translating literary works into the 

languages of the peoples of Russia. Legislative amendments on education provide studying 

the native language and native literature. Now educational institutions solve the problem of 

a small number or complete absence of fiction works written in national languages in differ-

ent ways. In this connection, it is relevant to translate the works of national authors in Rus-

sian into national languages, as well as the works of Russian or other national literature. 

Keywords: native language; mother tongue; native literature; translation; culture of the peo-

ples of Russia; intercultural communication; linguo ecology; national policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


