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Аннотация. В статье обращено внимание 
на возможности и специфику перевода произве
дений С. Т. Аксакова на английский язык, а так
же восприятия его творчества в англоязычном 
мире. Приводится мнение А. И. Гзрцена о невоз
можности перевода произведений С. Т. Аксакова 
на английский язык. Излагается история пере
вода трилогии Аксакова английским перевод
чиком Джеймсом Даффом. Приводятся оценки 
художественного наследия С. Т. Аксакова англий
скими писателями и критиками.
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3 февраля 1857 в статье «Еще вариации 
на старую тему (Письмо к ...)» А.И. Герцен за
писал: «читая летопись семейства Багровых, я 
был поражен сходством старика, переселивше
гося в Уфимскую провинцию с «сеттерами» [по- 
селенцами-колонистами (англ. «settles) -  Т.С.], 
переселяющимися из Нью-Йорка куда-нибудь в 
Висконсин или Иллинуа. Совершенно новая рас
чистка нежилых мест и обращение их на хлебопа
шество и гражданскую жизнь. Когда Багров созы
вает со всех сторон народ засыпать плотину для 
мельницы, когда соседи с песнями несут землю, и 
он первый торжественно проходит по побежден
ной реке, так и кажется, что читаешь Купера или 
Ирвинга Вашингтона. А ведь это всего век тому 
назад» [2, с. 408]. Значительно позже, 4 апре
ля 1864 года в своем публицистическом очерке 
«Письма к будущему другу» А.И. Герцен добавил: 
«Семейная хроника» С.Т. Аксакова, простодуш
ные записки честного Болтина и вовсе не добро
душные рассказы Вигеля помогают нам сколько- 
нибудь узнать наше неизвестное прошедшее -  не 
VIII столетие, его знает М.И. Погодин, а XVIII и 
XIX век» [3, с. 197].

Когда бывшая воспитательница его дочери 
Ольги, Мальвида Мейзенбуг, задумала переве
сти «Семейную хронику» Аксакова на английский 
язык, он предостерег ее от этого начинания: «Я не 
советую Вам браться за перевод воспоминаний 
Аксакова, они слишком обширны, из них следова
ло бы сделать небольшую книжку, а это не легко. 
Полагаю, Вы могли бы перевести на английский 
язык повести Пушкина, «Капитанская дочка» и 
«Арап Петра Великого»» [4, с. 17]. В декабре того 
же 1856 года он вновь настойчиво рекомендовал 
ей отказаться от этого намерения: «Я написал 
г. Делаво [переводчик Герцена на французский 
язык -  Т.С.] о «Воспоминаниях» Аксакова -  есть 
продолжение в журналах. Но я еще раз должен 
сказать, что будет не легко, потому что это очень 
национальное произведение» [4, с. 55]. Взамен
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он предлагает ей перевести для английского жур
нала только что появившуюся повесть Тургенева 
«Фауст» с французского.

10 апреля 1857 года он вновь объясняет 
Мальвиде: «В «Хронике» Аксакова излагается 
история одного из его дедов, который переселил
ся из Симбирской губернии в Оренбург. Это была 
тогда совсем дикая сторона, и это история аме
риканского settler^ с грубым, патриархальным, 
чисто славянским характером, между прочим, в 
ней очень интересны женские образы и описания 
первого соприкосновения полуевропейской циви
лизации с полудикими натурами. В одном русском 
журнале напечатан новый том. Сказать правду, 
это сочинение слишком длинно для рядового чи
тателя. Выберите лучше ряд отрывков, а пропу
ски -  вкратце перескажите» [4, с. 90]. 20 августа 
он сообщает Мальвиде, что у него побывал Иван 
Аксаков «(брат ярого славянофила). Его отец, 
будучи тяжело больным, потеряв глаз в возрасте
66 лет мог еще написать книгу, про которую го
ворят, что она прекрасна» [4, с. 114]. Речь идет о 
«Детских годах Багрова внука».

18 января 1858 года он напомнил Мальвиде, 
что он ранее говорил ей об издателе и переводчи
ке Аксакова на немецкий язык: «Этот переводчик -  
русский, -  который живет в Берлине и перевел 
вполне хорошо на немецкий «Хронику» Аксакова, 
которую я Вам посылаю. Решились ли Вы при
няться за перевод? В противном случае можно 
было бы уступить ему. Впрочем, поступайте как 
хотите -  я его совсем не знаю» [4, с. 157].

Спустя более чем 50 лет (1916-1917) в Англии 
в издательстве Эдварда Арнольда все же появил
ся перевод трилогии С.Т. Аксакова, выполненный 
Джеймсов Даффом «Years of Childhood» («Детские 
годы Багрова-внука»), «Russian Gentleman» 
(«Семейная хроника»), «Russian School boy» 
(«Воспоминания»). В 2000 году в Уфе побывал 
внук переводчика геофизик Ричард Дафф, ко
торый вскоре прислал в музей им. Аксакова ма
шинописный текст «Жизнеописание Джеймса 
Даффа», написанный в 1970 году его отцом, сы
ном переводчика Аланом Даффом. Специалист 
по классической филологии Джеймс Дафф препо
давал в Кембридже (Trinity College), переводил и 
издавал Ювенала, Лукреция, Плиния-младшего, 
Цецерона, Лукана и Сенеку. В 1890 годы началась 
его дружба с семьей богатого русского горнозавод
чика, англофила Пашкова, купившего просторный 
дом в графстве Эссекс, куда он часто приглашал 
своих английских друзей. Среди них оказались 
приятели-филологи Джеймс Дафф и Генри Смит, 
приглашенные посетить Россию.

Решился на поездку только Генри Смит. С 
трудом добравшись до Уфы, он охотился и за
нимался рыбной ловлей в загородных поместьях 
Пашкова, и можно с абсолютной уверенностью 
полагать, что он поделился своими впечатления
ми обо все увиденном в России со своим прияте - 
лем Даффом. Связи с Пашковым возобновились
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у Даффа спустя много лет, когда на учебу в Trinity 
College прибыли сыновья Пашкова, Василий и 
Александр. Сын Даффа, Алан, предположил, что 
именно тогда у его отца проявился особый интерес 
к русскому языку и литературе. Летом 1903 года он 
прочел в переводе на французский язык «Войну и 
мир» Толстого, что «подтолкнуло его вторгнуться 
в область до того неизвестную» [6, с. 216]. Он при
ступил к изучению русского языка, опираясь на 
франко-русский словарь и грамматику русского 
языка, стараясь брать уроки у любого, знающего 
русский язык. Во всяком случае, спустя год он мог 
уже вполне сносно написать письмо, в частности, 
вдове Пашкова Александре Григорьевне. Она по
селилась в Англии на время обучения своих сы
новей в Кембридже. Будучи высоко образованной 
дамой, безукоризненно владеющей французским 
и английским языками, она была способна рас
крыть Даффу сложные правила русской грамма
тики. Госпожа Пашкова вернулась в Россию в 1911 
году, но их переписка продолжалась.

Дафф продолжал издавать тексты антич
ных классиков, параллельно занимаясь рус
ской литературой, изучая реалии русской жизни. 
Среди его предпочтений оказались А.И. Герцен, 
Л.Н. Толстой и С.Т. Аксаков. Он перевел 
«Семейное счастье» Л. Толстого, «Былое и думы» 
Герцена, трилогию Аксакова. Под его редакцией 
в 1917 году на английском языке вышли книги: 
«Русские реалии и проблемы», «Русская лири
ка» и ранний Лермонтов. Полагаю справедливым 
мнение Г. Ивановой, научного сотрудника дома- 
музея С.Т. Аксакова, что «творчество русского 
писателя оказалось созвучно душе англичанина» 
[7, с. 210]. Дафф так же, как и Аксаков, любил 
охоту и дальние прогулки: он частенько проводил 
утро с ружьем и собакой, охотясь на куропаток и 
фазанов, предпочитая верховую езду в окрестно
стях родного дома в Ноклейте, любил разводить 
розы и нарциссы, переживая за состояние сада во 
время сильных морозов зимой и суховеев летом» 
[7, с. 210].

Но в этом контексте не следует забывать и о 
«восхищенном» отношении Даффа к Тургеневу -  
певцу природы. В сентябре 1856 года Тургенев пи
сал Герцену: «Странное дело! В России я уговари
вал старика Аксакова продолжать свои мемуары, 
а здесь -  тебя. И это не так противоположно, мне 
кажется с первого взгляда. И его и твои мемуа
ры -  правдивая картина русской жизни, только на 
двух ее концах -  и с двух разных точек зрения» [5, 
с. 99]. Живущий за границей сокурсник
А.И. Герцена Н.И. Сазонов писал: «В среде рус
ских писателей, стяжавших блистательный успех 
за последнее время, г. Герцен принадлежит к груп
пе наиболее изысканных: он, г. Иван Тургенев и 
г. С.Т. Аксаков лучше всех пишут русской прозой; 
они выработали вполне самостоятельный стиль» 
[10, с. 200].

Занимаясь переводами античной класси
ки, Дафф, как видим, параллельно работал над



творчеством Герцена и Аксакова, не забывая
о Тургеневе и Толстом. Сам переводчик в рабо
те над аксаковской трилогией объяснил изме
нения русских названий следующим образом: 
«Воспоминания о школе и гимназии опубликованы 
Аксаковым в 1856 году, когда ему было 65 лет. Он 
назвал их просто «Воспоминания», не предпола
гая, что затем последуют «Детские годы Багрова- 
внука» и «Семейная хроника» [11, с. 48].

Заглавие «Русский школьник» выбрано 
Даффом для удобства перевода, ибо в этой ча
сти писатель рассказывает о годах учения, в част
ности, в Казанской гимназии, преобразованной в 
1804 году в университет. Ему тогда исполнилось 
15 лет: «То были славные годы для Аксакова -  не
много науки, но зато много театра, а летом -  охо
та и рыбная ловля. Если бы в наших универси
тетах существовала бы такая же система, у нас 
бы тоже рождались свои Аксаковы» -  с юмором 
заключает Дафф [11, с. 48]. Он сообщает англий
скому читателю о том, что «Семейная хроника» 
и «Воспоминания» были опубликованы одновре
менно, а затем, спустя 2 года, появились «Детские 
годы», явившиеся составной частью единого за
мысла. Пояснил Дафф и необходимость замены 
Аксаковым в «Семейной хронике» действитель
ных имен и географических названий вымышлен
ными, дабы ненароком не оскорбить родственных 
чувств тех членов семьи, которые к тому времени 
еще были живы.

Название «Русский джентльмен» явилось 
подходящим заголовком для книги, поскольку, по 
его мнению, все ее сцены освещены присутстви
ем главной фигуры -  деда Аксакова, масштабной 
личности, сопоставимой в большей мере с гоме
ровскими героями, чем со своими современника
ми. Дафф признался, что он сократил некоторые 
топографические детали первой части книги, об
ращаясь свободно с теми замечаниями, которые 
сделал сам Аксаков -  используя их либо частич
но, либо целиком, надеясь, что английский чита
тель оценит чистоту и ясность стиля русского пи
сателя. Даффу было известно, что в 1858 году в 
Лейпциге появился перевод «Семейной хроники», 
выполненный Сергеем Рачинским, а также, что в 
Калькутте в 1876 году одна «русская дама» опу
бликовала свой перевод этой книги на английский 
язык. Эту работу Дафф счел неудачной, назвав ее 
«неадекватной оригиналу» [11, с. 48].

Сам он предпослал изданию «Семейной хро
ники» написание русских имен на латинице, их 
верное произношение и ударение, а в подстроч
нике объяснял, что такое «десятина», «верста», 
«кумыс», что «Багрово» -  это «Аксаково», и каким 
образом «варяги» -  варяжские (норвежские) кня
зья оказались на службе у русского царя.

Проблемой перевода аксаковского текста 
на иностранные языки отечественное переводо- 
ведение не занималось, если не считать работу 
студентки БГПУ Е. Языковой, которая обратила 
внимание на отсутствие у Даффа национального

русского колорита в тех случаях, где нет аналогов 
в английском языке: «наигравшись на чебызках» 
переведено как «playing in the pipe», «ведро вина» 
превратилось в «two or three gallons whisky», «ме
стами росла густая урема из березы, сины» пере
ведено как «in some place there was a thick border 
of tree sand bushes» [13, с. 74].

Другая уфимская исследовательница, канд. 
филол. наук Инна Федорова, в содержательной 
работе «Аленький цветочек С.Т. Аксакова в пере
воде на английский язык» заметила, что текст 
Аксакова «изобилует характерными для русских 
народных сказок идиоматическими, часто риф
мованными выражениями, известными русскому 
читателю с детства, но не имеющих аналогов в 
английском языке, что ставит переводчиков в за
труднительное положение» [12]. Рукопись статьи 
сдана в печать Акмуллинских чтений 2017 года. 
И. Федорова подчеркнула, что даже само название 
«Аленький цветочек» с его уменьшительно-ласка
тельными суффиксами не может быть передано 
средствами английского языка, поэтому переве
дено нейтрально: «Scarlet Flower». И. Федорова 
отмечает, что в переводе пропадает атмосфера 
сказочности: «Чудо чудное, диво дивное» переда
но как «such wonder sand miracles»; «честной ку
пец» как «honest merchant». И. Федорова поясня
ет, что в русском языке «честной» происходит от 
слов «честь», «чтить», «уважать», то есть купец 
всеми чтимый и уважаемый, а не просто честный.

По ее мнению, идиоматические выражения 
«красавицы писаные» переведены как «fair to 
see», «королевишна заморская» -  как «princess 
beyond the sea», то есть, как мы видим, усреднен
ной лексикой. И. Федорова считает, что Даффу в 
целом удалось познакомить английского читателя 
с содержанием русской сказки, но передать наци
ональный колорит ему не удалось. Добавим, что 
этой сказке свойственна особая сказочная образ
ность, взаимосвязь фольклорных и поэтических 
рядов. Любознательному английскому читателю 
в настоящий момент можно предложить русский 
текст параллельно с английским, чтобы увидеть 
все различие литературной сказки С.Т. Аксакова, 
опирающейся на фольклорные источники и пере
сказ этой сказки Даффом.

Переводчику можно хорошо знать русский 
язык, но есть тексты, которые с трудом поддают
ся переводу на английский язык из-за широкого 
применения диалектизмов, архаизмов, элементов 
просторечия, идиоматики, тропов языковых и тро
пов стилистических. Характерной чертой идиом 
является не их неперводимость, а метафориче
ская ценность, нерасторжимость. Об этом и пред
упреждал А. Герцен Мальвиду Мейзенбуг, которая 
так безуспешно стремилась перевести Аксакова 
на английский язык. В своей работе «Основы 
теории художественного перевода» известный 
белорусский ученый Д.Е. Факторович замечал 
«переводы не обогащают чужой язык, дух народа 
выражается исключительно в родном языке, пере-
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воды только знакомят с чужой культурой, когда 
она интересна, если нужна какому-то другому на
роду» [9, с. 174]. Интерес к Аксакову в Англии был 
заметен дважды: в начале и середине XX века. 
Первый был обусловлен вниманием к русской 
литературе во всех европейских странах. Второй 
объяснялся всплеском интереса к викторианской 
литературе, как к очагу духовности и гармонии. В 
эти периоды творчество Аксакова оказалось близ
ким английскому читателю.

В статье «Русская точка зрения» В. Вульф 
отмечала, что «русская литература встречает 
у английских читателей самый горячий отклик» 
[1, с. 137]. Однако ее печалил «языковой выбор»: 
«Сколько соотечественников наслаждались по
следние двадцать лет Толстым, Достоевским, 
Чеховым, находя в их книгах настоящий праздник 
ума и сердца, а ведь из них только один, в лучшем 
случае, два человека читали по-русски» [1, с. 137].
В. Вульф сетует на то, что «представление о ху
дожественных достоинствах русской литературы 
создают критики, не знающие ни слова по-русски, 
никогда не бывавшие в России и не слышавшие 
русской речи, словом, критики, слепо полагавши
еся на переводчиков. как бы ни было, русская 
литература вся, вне зависимости от величины пи
сательского дарования, проникнута духом чело
вечности» [1, с. 137].

По мнению отечественного исследователя 
Натальи Рейнгольд, Вирджиния Вульф сыграла 
выдающуюся роль посредника при знакомстве 
английских читателей с русской литературой [1, 
с. 628]. На наш взгляд, обращает на себя вни
мание статья В. Вульф «Русский школьник», ко
торая явилась откликом на перевод Д. Даффа. 
К тому времени писательница читала по-русски, 
изучая язык под руководством эмигранта 
Самуила Котельянского. Причем, совместно с 
Котельянским она перевела черновые варианты 
Достоевского к роману «Братья Карамазовы», 
исповедь Ставрогина и план «Жития великого 
грешника». Ее муж, Леонард Вульф, описал ме
тод их работы: «Котельянский набрасывал при
близительный перевод на свой странный англий
ский, оставляя много места между строками для 
вариантов соавтора. Его английский звучал очень 
необычно, но в то же время это был такой живой 
и своеобразный язык, что было, порой соблазни
тельно оставить его нетронутым». В. Вульф пере
водила его затем на «королевский английский» [8, 
с. 98]. Писательница открывала для себя совер
шенно иную культуру, иной образ мысли -  русскую 
культуру. Она была явно поражена, обнаружив 
в произведении русского писателя «огромный об
щечеловеческий заряд» [1, с. 631].

Полноту жизни, полноту бытия обнаружи
ла она в книге Аксакова «Детские годы Багрова- 
внука». Для нее Аксаков -  «человек исключитель
ной свежести и внутреннего здоровья, обильная 
натура, купающаяся в солнце и тени невыду
манной жизни, он может невольно прийти на па
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мять в спокойную минуту» [1, с. 401]. В. Вульф с 
благодарностью говорит о переводчике Даффе, 
который дал возможность англичанам познако
миться с автобиографией Аксакова, в которой по
казана эмоциональная и чудесная жизнь ребенка: 
«Аксакову с его щедрой, восторженной натурой 
дано было изведать свое детство во всей полно
те и сохранить навсегда чистую радость его вос
крешения» [1, с. 402]. А история с собиранием 
бабочек напоминает ей собственную фанатичную 
увлеченность. Она подчеркивает, что в отличие от 
Достоевского, у Аксакова была «здоровая, есте
ственная и счастливая жизнь» [1, с. 403]. «Из-за 
любви ли Аксакова к природе, этой бессознатель
ной тяги к красоте, стоявшей за его охотой, ловлей 
рыбы и собиранием бабочек, или из-за щедрого 
великодушного характера, но книги его внушают 
чувство изобилия и счастья» [1, с. 403].

Мы не обнаружим непосредственного влия
ния Аксакова на творчество В. Вульф, также как на 
французского писателя Марселя Пруста, во мно
гом типологически близкому Аксакову в изображе
нии детства. В обращении к «читателю» Аксаков 
заметил, что его книга «Детские годы Багрова вну
ка» -  это детский мир, созидающийся постепен
но, под влиянием ежедневных новых впечатлений 
[11, с. 34]. Перед Прустом-импрессионистом также 
стояла задача раскрыть мир впечатлений («всё 
перечувствовать», «напоить мысль из источника 
самой жизни») [11, с. 34]. Западные исследовате
ли обратили внимание на то, что личность в этих 
произведениях выступает и объектом и субъек
том повествования. У Аксакова и Марселя Пруста 
«крайняя чувствительность несла в себе задатки 
творческой личности» [14, с. 37]. Оба произведе
ния интровертны, ибо погружены во внутренний 
мир героев, что составляет ведущий принцип 
повествования.

В англо-саксонском мире существует на се
годняшний день единственная монография, по
священная С.Т. Аксакову: «С. Аксаков. Русская 
пастораль». Её автор, Эндрю Даркин, имел воз
можность изучать материалы о семье Аксаковых 
в архивах и крупных библиотеках России. На его 
взгляд, книги Аксакова принадлежат к пастораль
ной прозе, которую можно рассматривать на двух 
уровнях: эстетическом, в котором возникает идил
лический, отдаленный во времени, естественный 
и простой мир, но по-прежнему близкий и в на
стоящий момент воспринимаемый во всей своей 
сложности [11, с. 41]. По мнению Э. Даркина, как 
всякий автор пасторали Аксаков конкретен, ткань 
его повествования связана с определенным вре
менем и пространством, помещенным внутрь не
объятной Российской природы, которую Аксаков 
трансформирует в источник эстетической ценно
сти. Пастораль в монографии Даркина исследу
ется как общекультурный идеал сельской жизни 
в гармонии с природой, сутью которой становят
ся уединение и духовная независимость, созида
тельный труд, крепкая семья и патриотизм.



Думается, что интерес к Аксакову западно
го читателя вполне совпадает с мыслью другого 
английского знаменитого критика Д. Сесила, ко
торый подчеркнул, что «семейная хроника» оста
ется в памяти не как картина зарубежной страны 
и ушедшего мира, а скорее как воспоминание о 
детской жизни с точки зрения кругозора ребенка, 
которое могло возникнуть в любое время и в лю
бом месте [11, с. 52]. По мнению Д. Сесила, «это 
свидетельство того, что русский писатель объеди
няет европейские культуры общечеловеческой 
тематикой, приобретая таким образом всемирное 
значение» [11, с. 58]. Известно влияние русской 
классики, начиная со второй половины XIX века, 
на европейских писателей. Раннее творчество 
Голсуорси пронизано темами, мотивами, идеями 
Толстого и Тургенева. Пьеса «Дом, где разбива
ются сердца» Б.Шоу имеет подзаголовок «фанта
зии в русском стиле на английские темы». В ху
дожественный мир Г. Джеймса органически вошли 
многие существенные традиции Тургенева: иде
алы гуманизма, принципы психологизма, чистота 
нравственного чувства женщин и девушек по пре
имуществу. По мнению В. Вульф, «даже в самом 
беглом обзоре современной английской литерату
ры, нельзя не коснуться русского влияния, а стоит 
только русских назвать, как появляется чувство 
раздосадованности: зачем понапрасну тратить 
слова, когда писать надо только о русской литера
туре» [1, с. 122].
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