
В 2010 году степная столица 
принимала делегатов Междуна-
родного съезда пушкинских музе-
ев, в работе которого участвовали 
посланцы одиннадцати музеев 
России и ближнего зарубежья. 

Высокие гости нашли время в 
своём плотном графике, чтобы по-
сетить скромный музей Оренбург-
ского государственного аграрного 
университета «Капитанская доч-
ка», в центральном зале кото-
рого было выставлено собрание 
переводов «Капитанской дочки». 
Выступая от имени всей делега-
ции, директор Государственного 
музея А.С. Пушкина на Пречи-
стенке, заслуженный работник 
культуры России, лауреат Госу-
дарственной премии (кроме всего 
прочего, наш земляк, уроженец 
города Бугуруслана) Е.А. Бога-
тырёв сказал: «Мы столкнулись 
с двумя «неожиданностями»: пер-
вая – музей одного литературного 
произведения, созданный препо-
давателями и студентами аграр-
ного университета, далёкого от 
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С 1840 года началось широкое 
проникновение Пушкина в иноя-
зычный мир. В следующее деся-
тилетие число изданий его трудов 
на разных языках стало расти. За 
этот период перевели на ряд язы-
ков большинство его крупных со-
чинений. К восьмидесятым годам 
XIX века Пушкин уже был пере-
ведён на все европейские языки, 
а из восточных, не входящих в 
состав России, – на персидский, 
турецкий, японский. Пушкинские 
творения на арабском, китайском 
языках и урду напечатали лишь в 
XX веке. Более 1750 публикаций 
Пушкина на 93 языках насчиты-
валось в 1937 году. Сухие цифры 
статистики бывают порой весьма 
красноречивы.

Первые выставки пушкинских 
произведений, изданных на раз-
ных языках, стали проводиться 
в России уже в XIX веке. Одна 
из них в 1880 году работала в 
Москве. В юбилейный 1899 год 
вышла в свет оригинальная кни-
га, демонстрирующая присталь-
ное внимание к творчеству поэта 
(Драганов П.Д. Пятидесятиязыч-
ный Пушкин, т. е. переводы А.С. 
Пушкина на 50 языков и наречий 
мира: Библиографический ве-
нок на памятник А.С. Пушкину, 
сплетённый к столетию его рожде-
ния. 26 мая 1799 – 26 мая 1899.  – 
СПб: Тип. А.С. Суворина, 1899. 
XVIII. 65 c.). Пушкиниану на 
50 иностранных языках составил 
Пётр Данилович Драганов, рос-
сийский библиограф, филолог, эт-
нограф, историк, по происхожде-
нию бессарабский болгарин.

литературного профиля, а вторая 
– богатая коллекция переводов 
пушкинской повести».

Мнение пушкинистов, из-
вестных не только в нашем госу-
дарстве, но и во многих странах 
мира, в очередной раз укрепило 
убеждённость тех, кто из года в 
год кропотливо приумножал со-
брание переводных текстов «Ка-
питанской дочки», в значимости 
своего дела. Перевод литератур-
ного произведения с одного языка 
на другой позволяет проследить 
не только познание общего содер-
жания, его понимание, но и «глу-
бокое проникновение в духовный 
мир человека – представителя и 
носителя той или иной культуры».

Переводить Пушкина стали 
ещё при его жизни. Произведе-
ния А.С. Пушкина на немецком 
и французском языках вышли в 
свет уже в 1823 году. По данным 
известного переводчика и лите-
ратуроведа В.И. Нейштадта, за 
последующие тринадцать лет по-
явилось около 75 книг молодого 
автора на 12 языках: английском, 
армянском, грузинском, итальян-
ском, молдавском, немецком, 
сербском, французском, швед-
ском, чешском и т. д. Такого меж-
дународного успеха не имел ни 
один из современников Пушкина. 
Следует заметить, что Александр 
Сергеевич сам этого не добивал-
ся. Он не рассылал писем зару-
бежным литераторам с просьбой 
перевести что либо из его трудов, 
как это делали некоторые из его 
собратьев по перу. Успех был об-
условлен признанием его таланта.



государственного педагогического 
университета, председатель Об-
щественной палаты Оренбургской 
области. Тираж выпуска – 500 
экземпляров. Произведение А.С. 
Пушкина воссоздал на родном 
языке казахский поэт и драматург 
Абдильда Тажибаев (каз. Әбдiлда Тәжiбаев). Из произведений Та-
жибаева наиболее значимы по 
художественной выразительности 
поэмы «Оркестр» и «Разговор с 
Тарасом Шевченко» (переведены 
на русский язык). С 1960 года 
А. Тажибаев заведовал отделом 
театрального и изобразительного 
искусства Института литературы 
и искусства Академии наук Ка-
захской ССР, получил степень 
доктора филологических наук. 
Иллюстрации для оренбургско-
го издания выполнила Светлана 
Шевченко.

Впоследствии в коллекцию 
поступили и другие книги, вы-
шедшие в Казахстане в разные 
годы. Среди них публикация в 
переводе Асылхана Барлыбае-
ва, поступившая из Актюбинска 
(Пушкин А.С. Капитан қызы / Күраст. А Барлыбаев. – Алматы: 
Жалын, 1984. 288 б.). Книга вы-
пущена тиражом в 10 тысяч эк-
земпляров. Пушкинскую повесть, 
опубликованную в Алматы в 2018 
году издательством «Алматыкiтan 
баспасы», передал в музей пред-
седатель Комитета по делам архи-
вов администрации Оренбургской 
области, кандидат исторических 
наук, доцент В.А. Рубин. Изда-
ние выделяется великолепно вы-
полненными портретами. 

Всесоюзный музей А.С. Пуш-
кина на выставке 1957 года под-
готовил разделы «Зарубежные 
писатели, переводившие и читав-
шие Пушкина» и «Пушкин за ру-
бежом». 

Пушкинское наследие за пре-
делами России рассматривалось 
на научных конференциях.  На-
пример, в 1974 году в Институте 
востоковедения Академии наук 
СССР провели всесоюзную на-
учную конференцию «Творчество 
Пушкина в странах зарубежного 
Востока», посвящённую 175 ле-
тию со дня рождения поэта.

Музейная коллекция перево-
дов повести А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка» университетско-
го историко-литературного музея 
состоит из трёх тематических раз-
делов: книги на языках народов 
России, произведения на нацио-
нальных языках бывших совет-
ских республик и на языках стран 
дальнего зарубежья. Заметим, что 
А.С. Пушкин признавал просве-
тительское значение переводов.

Одним из первых экспонатов в 
собрании университетского музея 
стала публикация оренбургского 
издательства «Димур»: Пушкин 
А. С. Капитан кызы (на казах-
ском языке, в переводе А. Тажи-
баева). – Оренбург: Печат. дом 
«Димур», 2006. 212 с. (в одной 
суперобложке с изданием на рус-
ском языке). Этот оригинальный 
комплект на двух языках, рус-
ском и казахском, в 2008 году 
подарила Александра Георгиевна 
Иванова, доктор исторических 
наук, профессор Оренбургского 



обложкой и большим количеством 
иллюстраций.

Также музей знакомит посети-
телей с редкой книгой из Туркме-
нистана (Пушкин А.С. Капитан 
гызы / Туркмен дилине гечирен 
Н. Гелдиев. – Ашхабад: Тур-кмендөвлетнешир, 1952. 120 с.). 
Повесть на туркменском языке 
выпустили в количестве 10 тысяч 
экземпляров. Перевод выполнил 
Н. Гелдиев. Издание привезли 
из г. Чарджоу (ныне г. Туркме-
набад).

Повесть на таджикском язы-
ке, увидевшую свет в 1949 году 
в Сталинабаде, пока не удалось 
приобрести. Музей хранит из-
дание 1978 года (Пушкин А.С.  
Духтари капитан (Барои бачагони синни миёна ва калони мактабū. Тарч. аз русū). – Душанбе: Мао-
риф, 1978. 144 с.). Тираж книги 
составил 50 тысяч экземпляров.

В советское время исключи-
тельный интерес к классикам рус-
ской литературы в республиках 
Закавказья способствовал расши-
рению планов изданий произве-
дений русских классиков, среди 
которых Пушкин занимал особое 
место.

Под редакцией Аксела Ба-
кунца напечатали «Капитанскую 
дочку» на армянском языке в 
переводе Сако Сукасяна с иллю-
страциями М. Арутчяна. Госиздат 
ССР Грузии выпустил повесть 
на грузинском языке в перево-
де Дадиани. Абхазское государ-
ственное издательство с исполь-
зованием латиницы опубликовало 
«Капитанскую дочку» в 1936 году 

Большую помощь в прира-
щении литературной экспозиции 
оказала Лидия Сергеевна Пани-
на, доцент кафедры современ-
ного русского языка, риторики 
и культуры речи Оренбургского 
государственного педагогическо-
го университета, кандидат фило-
логических наук. В 70-80 годах 
прошлого столетия на филологи-
ческом факультете пединститута 
обучались студенты, прибыв-
шие из Киргизии. Они получали 
специальность учителя русского 
языка в национальной школе. 
Лидия Сергеевна не прерывала 
связь с выпускниками и после 
развала СССР. Обратившись к 
коллегам, работавшим в среднеа-
зиатских вузах, она попросила их 
помочь музею. Один из переводов 
прислала из Узбекистана Танима 
Фатхулаевна Ниязова, препода-
ватель кафедры всемирной лите-
ратуры Самаркандского государ-
ственного института иностранных 
языков (Пушкин А. С. Капитаң қизи: Қисса: [Ўрта ва катта ёшида-ги мактаб болалари учун] А. Қаҳҳор тарж. – Т.: Ёш гвардия, 1987.  112 
б.). Выпуск тиражом в 40 тысяч 
экземпляров предназначался для 
детей среднего и школьного воз-
раста.

В Киргизской ССР повесть 
была издана для детей старшего 
школьного возраста в 1958 году 
тиражом в 12 тысяч экземпля-
ров (Пушкин А.С. Капитан қызы. 
– Фрунзе: Кыргыз мамлекеттик 
ОКУУ – педагогикалык басма-
сы, 1958. 147 с.). Публикация 
выделяется красиво оформленной 



регионе руководителя армянского 
культурно просветительского об-
щества (Пушкин А.С. Капитан-
ская дочка. – Ереван: Советакан 
грох, 1986. 456 с.). Внимание 
экскурсантов привлекает издание 
1967 года на армянском языке 
(Пушкин А.С. Проза. – Ереван: 
Айастан, 1967. 371 с.); в него 
включили и повесть «Капитан-
ская дочка». Ереванский музей 
имени Ованеса Туманяна в 2015 
году целый месяц демонстриро-
вал экспозицию Оренбургского 
областного музея изобразитель-
ных искусств «По страницам «Ка-
питанской дочки». А.С. Пушкин 
в Оренбуржье». На этой выставке 
представили и одноимённое пуш-
кинское произведение на армян-
ском языке из коллекции универ-
ситетского музея.

Студенты аграрного универси-
тета – азербайджанцы по наци-
ональности – передали в музей 
переводы, выпущенные в Баку 
– столице их родной республики 
(Пушкин А.С. Избранные произ-
ведения. – Баку: Канчлик, 1974. 
422 с.; Пушкин А.С., Лермонтов 
М.Ю. Избранные произведения. 
– Баку: Канчлик, 1983. 316 с.). 
В перечень произведений, вклю-
чённых в эти сборники, входила 
«Капитанская дочка», переведён-
ная Э. Мемедханлы.

Достаточно сложно было ра-
зыскать украинский аналог «Ка-
питанской дочки». Друзья и 
коллеги, живущие на Украине, 
помочь не смогли. Но знакомство 
с исследователем из этой стра-
ны, приехавшим в Оренбург на 

в переводе Д. Дарсалия. Перевод 
вышел в Сухуми. В музее демон-
стрируется копия книги с печа-
тью Национальной библиотеки 
Абхазии им. И.Г. Папаскир. На-
кануне Великой Отечественной 
войны в 1940 году вышло второе 
переработанное издание повести 
на абхазском языке на основе 
грузинского алфавита. Мне, ког-
да-то изучавшей грузинский язык 
в начальной школе в Гардабани, 
что близ Тбилиси, несложно было 
читать эту книгу, копия которой 
имеется в собрании музея. 

В 1936 году Госиздат ССР 
Азербайджана издал иллюстриро-
ванный двухтомник произведений 
Пушкина на азербайджанском 
языке. В первом томе напечатаны 
«Борис Годунов», «Бахчисарай-
ский фонтан», «Капитанская доч-
ка» и более 40 лирических стихот-
ворений.

С помощью живущих в Орен-
бурге выходцев с Кавказа пере-
водная пушкиниана обогатилась 
книгами на языках коренных на-
родов этого многонационального 
региона. Так доктор биологиче-
ских наук, профессор факультета 
биотехнологий и природопользо-
вания Оренбургского аграрного 
университета, лауреат Губерна-
торской премии Гоча Мириано-
вич Топурия привез из Тбилиси 
пушкинскую повесть на грузин-
ском языке (Пушкин А.С. Капи-
танская дочка. – Тбилиси: Нака-
дули, 1977. 450 с.).

Ещё одна «Капитанская дочка» 
– дар Геворга Рубеновича Сарки-
сяна, широко известного в нашем 



в поиске повести на белорусском 
языке, но до сих пор данный 
вопрос остаётся открытым. Од-
нако делегация из Республики 
Беларусь, посетившая наш уни-
верситет в 2017 году, высказала 
намерение помочь в решении этой 
проблемы. Участница VI Между-
народного фестиваля националь-
ных литератур, проходившего 
в Оренбурге, минская поэтесса 
Инна Фролова, выступая перед 
студентами¬-аграриями, также 
дала аналогичное обещание.

В музейном собрании имеется 
уникальное издание повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка», 
выпущенное в 1947 году тиражом 
в 15 тысяч экземпляров в столи-
це советской Молдавии городе 
Кишинёве (Пушкин А.С. Фийка 
капитанулуй. – Кишинэу: Едиту-
ра де Стат а Молдовей, 1947. 144 
с.). Эта редкая книга получена в 
2013 году в дар от нашего давне-
го друга – директора школьного 
пушкинского музея из Республи-
ки Башкортостан Рафика Гиба-
драхмановича Аминова. На неё 
обратили внимание на выстав-
ке, устроенной в ознаменование 
220 летия со дня рождения А.С. 
Пушкина в Кишинёвском Центре 
русской культуры в феврале 2019 
года. На титульном листе имеет-
ся штамп Национальной библи-
отеки Молдавской ССР. Также 
музей демонстрирует другой вы-
пуск пушкинского произведения 
на молдавском языке (Пушкин 
А.С.  Фата кэпитанулуй. Роман. 
Ын молдовенеште де Василаке. – 
Кишинэу: Литература артистикэ, 

аграрный форум, в конце концов, 
дало свои результаты. Драгоцен-
ный фолиант подарил Валентин 
Николаевич Лазуренко, доктор 
исторических наук, профессор 
Черкасского государственного 
технологического университета 
(Пушкiн O.С. Капiтанська дочка. İлюстрацiï  Юлiї Ландiноï. – Харкiв: Фактор, 2008. 128 с.). Тираж – 
3 тысячи экземпляров. Издание, 
напечатанное в Харькове, выде-
ляется среди других переводов 
отлично подготовленными иллю-
страциями и богатыми примеча-
ниями, позволяющими читателю 
глубже понять содержание произ-
ведения. Можно сказать, что кни-
га содержит настоящую энцикло-
педию, характеризующую жизнь 
Российского государства второй 
половины XVIII в. Например, в 
ней раскрываются такие понятия, 
как дворянская усадьба, гувернёр, 
гарнизонная служба, оренбург-
ские и уральские казаки, мушкет, 
пушка пугачёвцев, драгуны, кре-
постное право и др. Отметим, что 
А.С. Пушкин провёл на Украине 
более четырёх лет (с мая 1820 г. 
по июль 1824 г.), посетил там бо-
лее 120 населённых пунктов, при-
чём некоторые из них он посещал 
не один раз.

Приобретение книги на бело-
русском языке оказалось для нас 
затруднительным. Заведующий 
кафедрой бухгалтерского учёта 
и аудита Оренбургского аграрно-
го университета доцент Д.А. Ка-
рагодин в Гомеле через местную 
газету обращался к жителям об-
ласти с просьбой оказать помощь 



такую редкость, как Междуна-
родная серебряная медаль почёта 
за интеллектуальное и професси-
ональное превосходство. Визит в 
башкирский сельский музей поло-
жил начало дружбе двух музеев 
– школьного и университетского.

Пушкинская повесть регуляр-
но публиковалась во всех пятнад-
цати советских республиках. Эк-
земпляры переводной коллекции 
подтверждают этот факт. Книга 
из Латвии поступила в истори-
ко¬литературный музей в нача-
ле 2018 года (Puškins A. Kapteiņa meitiņa.– Riga: Latvijas valsts 
izdevnieciba, 1955). Это произо-
шло благодаря дочери 93 летней 
оренбургской учительницы био-
логии Л.П. Ценаевой, прожива-
ющей в Риге. По просьбе Л. А. 
Чаплыгиной, доцента аграрного 
университета, Т.Б. Курникова 
разместила объявление в риж-
ской газете. На наше счастье 
откликнулся один из местных 
почитателей творчества А.С. 
Пушкина, по национальности 
латыш. Он так и сказал нашей 
землячке: «Люблю Пушкина 
и сделаю всё, чтобы найти для 
Вас «Капитанскую дочку» на ла-
тышском языке». И ведь нашёл! 
Так что у нас каждая книга имеет 
свою биографию. Издание 1955 
года выпустили солидным тира-
жом в 20 тысяч экземпляров.

На выставках демонстрируется 
повесть на эстонском языке, по-
даренная актёром театра и кино, 
профессиональным танцором сте-
па, хореографом из Таллина А.Г. 

1978. 148 с.). Тираж составил 15 
тысяч экземпляров. Книгу пере-
дал Ион Балан, врач села Бай-
маклия Кантемировского района 
Молдовы. Следует отметить, что 
текст этих раритетов набран на 
кириллице. К сожалению, с нача-
ла 90 х годов прошлого века го-
сударственный язык Республики 
Молдова переведён на латинскую 
основу.

Великолепную подборку ред-
ких книг на карельском, латыш-
ском, молдавском, татарском и 
других языках преподнёс Р. Г. 
Аминов, сельский учитель из 
башкирского села Шабагиш. Все 
эти издания вышли в свет ещё в 
Советском Союзе. Свыше 30 лет 
Рафик Гибадрахманович ведёт 
большую просветительскую ра-
боту в созданном им школьном 
пушкинском музее. Педагогиче-
ская деятельность Р. Г. Аминова 
оценена званиями «Заслужен-
ный учитель» республиканско-
го и российского ранга, а также 
знаком «Отличник просвещения 
СССР». Он автор более 300 га-
зетных и журнальных публика-
ций по проблемам обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления, литературного образова-
ния, краеведения, среди его рега-
лий значится почётное членство в 
Международном обществе пуш-
кинистов (США, Нью¬-Йорк), 
а Международный биографиче-
ский центр (Кембридж, Англия) 
присудил ему звание «Человека 
мира – 2006». Перечень наград 
Р.Г. Аминова включает в себя и 



В сборник «Избранные повести» 
1947 года включили и «Капитан-
скую дочку».

Ливвиковское наречие – одно 
из трёх основных наречий карель-
ского языка, распространённых 
среди субэтнической группы каре-
лов-ливвиков. Число говорящих 
спорно: от 14,1 до 25 тысяч чело-
век, проживающих в основном в 
Олонецкой Карелии, но также и 
в Финской Карелии (до 3 тысяч 
человек). В музейной коллекции 
представлена пушкинская повесть 
на ливвиковском наречии карель-
ского языка в переводе П.М. Се-
мёнова (Puškin Aleksandr. Kapitanan tütär. Pitkükerdomus. – Petroskoi: 
Periodika, 2005. 119 c.). Тираж в 
700 экземпляров осуществлён при 
финансовой поддержке Государ-
ственного комитета по делам на-
циональной политики Республики 
Карелия.

«Капитанская дочка» на та-
тарском языке впервые вышла в 
свет в 1901 году (Пушкин А.С. 
Капитан кызы / пер. Гаяза Ис-
хаки. – Казань: Лито-типогра-
фия И.Н. Харитонова, 1901. 56 
с. Арабская графика). Сегодня в 
Национальной библиотеке Респу-
блики Татарстан хранятся восемь 
изданий (1901, 1936, 1938, 1939, 
1940, 1952, 1955, 1972). Перево-
ды 1936-1939 годов отпечатаны 
с использованием латинской гра-
фики яналиф. К примеру, титул 
публикации 1938 года выгля-
дит следующим образом: Puşkin A. Kapitan Qьzь. A. Şamof tәrçemәse. – Qazan:Tatgosizdat. Matur әdәbiat 

Ивашкевичем. Он стал широко 
известным по участию в фильме 
Карена Шахназарова – музы-
кальной драме «Зимний вечер в 
Гаграх». Александр Георгиевич 
запомнился зрителям исполне-
нием чечётки – стремительного 
танца в виде ритмической удар-
ной работы ног, сочетающей в 
себе виртуозность и озорство с 
полной импровизацией танцора. 
Знакомство с А.Г. Ивашкевичем 
состоялось на регулярно проходя-
щем в Оренбурге кинофестивале 
«Восток&Запад. Классика и аван-
гард». Актёр любезно откликнул-
ся на  просьбу о помощи в приоб-
ретении «Капитанской дочки» на 
эстонском языке. Господин Иваш-
кевич оказался человеком слова, 
и вскоре коллекция пополнилась 
раритетом (Puškin A. Kapteni tűtar. 
– Tallinn: Eesti riiklik kirjastus, 
1953. 132 с.). Тираж книги соста-
вил 15 тысяч. В 2020 году в му-
зейное собрание поступил перевод 
1958 года (Puškın. Kaptenı tütar.– Tallınn: Eestı rııklık kırjastus, 1958. – 
120 s.). Исследователи считают, 
что повесть «Капитанская дочка» 
стала первым пушкинским про-
изведением на эстонском языке. 
Она была напечатана в 1879 году 
в городе Тарту в переложении 
писателя Якоба Кырва, который 
«не вполне хорошо владел рус-
ским языком». Следующие книги 
опубликовали в 1932 и 1937 го-
дах. Издание 1937 года вошло в 
серию литературы для юношества 
и появилось в полном и достаточ-
но удовлетворительном переводе. 



годах. Один из переводов вошёл 
в музейную экспозицию (Пушкин 
А.С. Капитан ÿдыр / К.Ф. Смир-
нов кусарен. – Йошкар-Ола: Ма-
рийское гос. изд-во, 1949. 108 с.). 
Книга имела небольшую тираж-
ность – 3 тысячи экземпляров. 
В конце дано примечание: «А.С. 
Пушкин. Капитанская дочка». 
В переводе на лугово-восточный 
марийский язык». Раритет при-
слала Ольга Викторовна Орло-
ва, научный сотрудник Марий-
ского научно-исследовательского 
института языка, литературы и 
истории им. В.М. Васильева при 
правительстве Республики Марий 
Эл. 

Коллекционная книга на чу-
вашском языке относится к 1970 
году (Пушкин А.С.  Капитан хěрě. 
– Шупашкар: Чặваш АССР кěнеке издательстви, 1970. 120 с.); её пе-
реводчиками стали Н.Т. Васянка 
и М.Я. Сироткин. Повесть напе-
чатали тиражом в 9 тысяч экзем-
пляров. Она предназначалась для 
детей старшего школьного возрас-
та. В приложении даются объяс-
нения 95 терминам, выражениям 
и т. д.

В Мордовской АССР публи-
ковали литературу как на эрзян-
ском, так и на мокшанском язы-
ках. Пушкинское произведение 
на мокшанском языке в переводе 
Н. Шестова в количестве 3 тысяч 
экземпляров выпустило в 1936 г. 
Мордовское книжное издатель-
ство (Пушкин А.С. Капитанонь 
стирь. – Саранск: Мордгиз, 1936. 
164 с.). Книга отпечатана в Са-
ранской типографии «Красный 

sektorь, 1938. 188 s. 10 тысяч эк-
земпляров – таков тираж выпу-
ска. Предметом гордости музея 
является книга в передаче Афзала 
Шамова, вышедшая в 1952 году. 
Она подарена одним из жителей 
с. Алабайтал Беляевского райо-
на (Пушкин А.С. Капитан кызы. 
– Казан: Татгосиздат, 1952. 144 
с.). Издательство выпустило 10 
тысяч книг. На выставке посети-
тели знакомятся с публикациями 
1952 и 1972 гг. Выпуск 1972 года 
состоял из 12 тысяч экземпляров. 
Он включает большое количество 
иллюстраций, имеет постранич-
ные примечания.

На башкирском языке это 
пушкинское произведение в пер-
вый раз читатели получили в 
1948 г. Повесть в переводе Гали 
Сиражетдинова вышла в 1960 г. 
тиражом в 5 тысяч экземпляров 
(Пушкин А.С. Капитан kызы. – Өфө: Башкортостан китап изда-
тельствоhы, 1960. 143 с.). Именно 
эту книгу мы демонстрируем на 
всех выставках. Её тираж соста-
вил 3 тысячи экземпляров.

Желая приобрести перевод-
ную литературу для коллекции, 
мы направили 30 запросов в на-
циональные библиотеки Россий-
ской Федерации. В результате 
выяснилось, что в большинстве 
случаев она печаталась 40-70 лет 
тому назад и уже давно стала 
библиографической редкостью. 
Например, марийскую версию 
повести создал  К.Ф. Смирнов в 
середине 30 х годов ХХ века. Она 
опубликована Марийским книж-
ным издательством в 1935 и 1949 



ская дочка. – Грозный: Чечено-
Ингушское кн. изд во, 1961. 172 
с.). Тираж – 3 тысячи экземпля-
ров. 

Национальная библиотека 
Республики Дагестан сообщила, 
что в её фондах имеются лишь 
единичные экземпляры «Капи-
танской дочки» на языках круп-
нейших этносов республики: авар-
ском, даргинском, кумыкском, 
лакском и лезгинском. Все они 
были выпущены в свет в период 
с 1940 по 1960 год: на аварском: 
Пушкин А.С. Капитанасул яс. – 
Махачкала: Дагестан. гос. изд-во, 
1940. 131 с. (тираж – 2000 экз.); 
на лезгинском: Пушкин А.С. Ка-
питандин руш // Хрестоматия 
по литературе: учеб. пособие для 
7 класса. – Махачкала: Дагестан. 
учеб.-пед. изд-во, 1946. С. 45-97 
(переводчик – М. М. Гаджиев, 
тираж не указан); на лакском: 
Пушкин А.С. Капитаннал душ 
// Хрестоматия по литературе: 
учеб. пособие для 7 класса. – Ма-
хачкала: Дагестан. учеб.-пед. изд-
во, 1955. С. 24-108 (переводчик 
– Г. Гаджиев, тираж не указан); 
на даргинском: Пушкин А.С. Ка-
питанна рурси//Хрестоматия по 
литературе: учеб. пособие для 7 
класса. – Махачкала: Дагестан. 
учеб.-пед. изд-во, 1958. С. 8-60 
(переводчик – Г. Ибрагимов, ти-
раж не указан); на кумыкском: 
Пушкин А.С. Капитан къызы. 
– Махачкала: Дагестан. кн. изд-
во, 1960. 113 с. (переводчик – К. 
Султанов, тираж – 2000 экз.). 

Октябрь». До поступления в му-
зей она хранилась в Мордовской 
центральной библиотеке, на ти-
тульном листе сохранился книж-
ный знак переводчика Н. Шестова. 

Тиражом в 5 тысяч экзем-
пляров в 1938 году вышла по-
весть А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка» на немецком 
языке – в городе Энгельсе, сто-
лице Автономной Советской 
Социалистической Республики 
немцев Поволжья (Puschkin A.S. 
Die Hauptmannstochter. – Engels: 
Deutscher Staatsverlag, 1938.184 
s.). Издание снабжено иллюстра-
циями, а также примечаниями, 
где даются объяснения таким сло-
вам, как кибитка, казак, полтина, 
урядник, узурпатор, лазарет и др.

На наше обращение дирек-
тор Национальной библиотеки 
Чеченской Республики С.М. 
Исраилова ответила, что в ре-
зультате военных действий на 
их территории оказались унич-
тоженными практически все би-
блиотеки. Главное республикан-
ское книгохранилище хранит 
только один экземпляр повести, 
переведённой на чеченский язык 
Х. Арсанукаевым в 1961 году. В 
связи с этим мы направили пись-
мо Главе Чеченской Республики 
Р.А. Кадырову, где высказали 
пожелание о переиздании «Капи-
танской дочки» на чеченском язы-
ке. Историко литературный музей 
«Капитанская дочка» в настоящее 
время располагает её электронной 
версией (Пушкин А.С. Капитан-



А.И. Сафронов (Алампа) со-
вместно с П.А. Ойунским перевёл 
первую главу повести «Капитан-
ская дочка» на якутский язык в 
теперь уже далёком 1934 году. 
При этом он создал специальный 
словарь, где разъяснял малоиз-
вестные читателям слова, такие, 
например, как премьер- майор, 
гвардия, капитан, сержант и др. 
Повесть на якутском языке на-
печатали в 1937 году, имя пере-
водчиков в книге, к сожалению, 
не указано. К 150 летию со дня 
рождения А.С. Пушкина Якут-
ское книжное издательство вы-
пустило большой юбилейный 
сборник «Избранное», в нём пред-
ставлена и «Капитанская дочка». 

Итак, за 10 лет в музее собра-
ны переводы на азербайджанском, 
армянском, грузинском, казах-
ском, латышском, молдавском, 
узбекском, украинском, эстонском 
и других языках народов бывшего 
СССР. С грустью констатируем, 
что на языки некоторых народов 
России повесть не переводилась 
никогда. Об этом, в частности, 
свидетельствует ответ из Хакас-
ской республиканской библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова. Таким 
образом, напрашивается вывод, 
что назрела настоятельная необхо-
димость в издании и переиздании 
бессмертного произведения А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» на 
языках народов России. 

Разумеется, все эти книги давно 
уже стали библиографической 
редкостью.

Музей хранит пушкинскую 
повесть на осетинском языке в 
передаче Созрыко Бритаева. Она 
выпущена в столице республики 
Дзауджикау в 1949 году тиражом 
в 3 тысячи экземпляров (Пуш-
кин А.С. Капитанская дочка. 
На осетинском яз. – Дзауджи-
кау: Госиздат Северо-Осетинской 
АССР, 1949. 148 с.). Следует 
уточнить, что столица Республи-
ки Северная Осетия – Алания 
город Владикавказ в период с 28 
февраля 1944 года по 24 февраля 
1954 года носил название Дзауд-
жикау.

В экспозицию входит раритет 
на кабардинском языке (Пушкин 
А.С. Капитананыпхъу // Къыхэ-
ха тхыгъэхер (Избранные произ-
ведения). – Налшик: Къэбэрдей – къэрал тхылъ тедзаnıэ, 1949. С. 
88-220). Её тираж – 3 тысячи эк-
земпляров. Осуществил перевод  
Бубещ Къардэн. Руководство Го-
сударственной национальной би-
блиотеки Кабардино-¬Балкарской 
республики имени Т.К. Мальба-
хова на наш запрос ответило, что 
в её фондах хранятся издания 
«Капитанской дочки» только на 
кабардинском языке. По неиз-
вестным нам причинам пушкин-
ское произведение на балкарском 
языке не было издано.


