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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является обзор и анализ основных подходов и оценок 

англоязычной критики русской литературы XIX века. В работе рассматриваются ключевые 

направления и тенденции в исследованиях, а также ключевые авторы и произведения, 

вызывающие наибольший интерес со стороны англоязычных литературоведов.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to review and analyze the main approaches and assessments of 

English-language criticism of Russian literature of the XIX century. The paper examines the key 

trends and trends in research, as well as key authors and works that arouse the greatest interest from 

English-speaking literary critics.  

 

Ключевые слова: Русская литература, критики, разнообразие культур, влияние времени, 

общественные изменения, литературные течения, классика, актуальность, филологи, проза, язык. 

Keywords: Russian literature, critics, diversity of cultures, influence of time, social changes, 

literary trends, classics, relevance, philologists, prose, language. 
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Проблемы, связанные с формированием, развитием и изменением литературного канона, 

являются объектом активных и длительных дискуссий в англоязычной литературоведческой 

среде. Литературный канон представляет собой иерархию западной литературы, которая до 

недавнего времени была признана читательской аудиторией и специалистами. В последние 

годы появилось множество исследований, которые подвергают сомнению традиционные 

канонические авторы и предлагают включить в литературный канон новые и малоизвестные 

имена. Критики утверждают, что канон должен быть более репрезентативным и отражать 

разнообразие культур и голосов. Также стоит обратить внимание на то, что литературный 

канон не является статичным и неизменным. Он подвержен влиянию времени, общественных 

изменений и новых литературных течений. [1, 192]. 

В сознании читателей национальный литературный канон является иерархическим. 

Исторически сложившаяся традиция придает ему достаточную устойчивость и определен-

ность, несмотря на разнообразные влияния, будь то исторические, идеологические или 

случайные. Важно отметить, что различие в восприятии литературы между носителями 

данного языка и культуры и иностранцами обычно является заметным. Национальный 

литературный канон является результатом долгой эволюции и формирования, отражающим 

предпочтения и вкусы разных культур и языковых сообществ. Он подвержен влиянию 

различных факторов, таких как история, идеология и случайности, что делает его живым и 

изменчивым. Носители языка и культуры имеют свои особенности в восприятии литературы, 

которые могут отличаться от восприятия иностранцев. Например, профессор Карен Хьюитт 

отмечает, что в английской литературе классического периода Вордсворт, Блейк и Ките 

считаются величайшими поэтами романтизма, в то время как русские читатели предпочитают 

Скотта и Байрона за их идеи и взгляды. Однако, она также отмечает, что русский канон 

включает Джордж Элиот, которая неизвестна за пределами России, но признана великим 

прозаиком национальной литературы. Элиот сравнивается с Львом Толстым и ее романы 

признаются произведениями мирового уровня. Таким образом, национальные литературные 

каноны отражают не только литературные качества произведений, но и предпочтения  

и вкусы разных культурных сообществ, что делает их уникальными и интересными для 

изучения [2, 87].  

Нет сомнения, что высокая международная известность классической русской литературы 

XIX века основывалась прежде всего на славе прозаиков. Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 

А.П. Чехов, И.С. Тургенев, даже Н.В. Гоголь поистине почитаемы и любимы на Западе. 

Имена русских поэтов гораздо менее известны зарубежному читателю. 

Если рассматривать взгляды Пушкина и его творчество в англоязычном мире, то надо 

признать, что в Америке он более популярен, чем в Англии. Первый перевод Пушкина 

на английский язык состоялся в США в 1846 году – раньше, чем в любой другой западно-

европейской стране. Что касается Великобритании, то здесь ситуацию можно охарактеризовать 

следующим образом: имя Пушкина знакомо специалистам в области литературы, и, хотя его 

произведения много раз переводились на английский язык, они мало известны широкой 

публике. 

С.Г. Тер-Минасова пишет: «Главная причина непризнания и непонимания Пушкина как 

первой величины русской литературы – это конфликт культур, менталитетов, конфликт душ, 

наконец. Предвижу вопросы: А Достоевский? А Толстой? А Чехов? Значит, они были более 

интернациональны и менее национальны, чем Пушкин. Пушкин - народный писатель.» [3, 36]. 

Не следует пренебрегать причинами объективного характера. Исторически сложившиеся 

в двух культурах, русской и англоязычной, системы стихосложения сильно отличаются друг 

от друга. Древнеанглийская поэзия была аллитерационной, рифма в ней - явление случайное, 

признак дурного вкуса и неумелости поэта. В средние века в Англии появляется силлабо-

тонический стих – французская инновация, но после фонетических изменений XIV-XVII веков 

произношение многих слов, особенно с долгим корневым гласным, меняется, орфография 

при этом сохраняется в традиционном виде.  
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А.Д.П. Бриггс, профессор русского языка и литературы Бирмингемского университета 

и крупнейший пушкиновед Великобритании, отмечает: «Современный русский язык 

необычайно приятен для слушающих и говорящих на нем... Русский язык характеризуется 

гораздо большим акустическим богатством, более длинными словами и большей свободой в 

разворачивании порядка слов. С другой стороны, английскому свойственна большая точность, 

утонченность выражений и больший набор лексических средств для прояснения смысла» [4, 71]. 

Более 80% английских слов односложны, и А.Д.П. Бриггс приводит русские слова из текста 

«Евгения Онегина», которые воспринимаются им как чрезвычайно сложные именно в силу их 

длины: законодатель, полуживого, вдохновительной, мадригальных, счастливейших и многие 

другие. При переводе неизбежна замена одной силлабической модели на другую. Так, первая 

строфа «Евгения Онегина» включает 61 русское слово и от 81 до 92 в разных английских 

переводах. Фактически невозможно воссоздать при переводе на английский язык и разные 

типы русской рифмы (мужская, женская и т.д.)  

Касаясь оценки творчества A.C. Пушкина, А.Д.П. Бриггс пишет: «Верно понять Пушкина 

можно, только читая его по-русски, и в любом случае сам язык вознаградит вас за те усилия, 

которые вы потратили на его изучение. Даже людям несведущим в литературе, но собираю-

щимся завязать хоть какие-то контакты в Советском Союзе, нужен и этот язык, и этот поэт. 

Простое упоминание имени Пушкина или, еще лучше, краткая цитата из него (а их можно 

найти на все случаи жизни) обеспечат вам такое расположение и понимание со стороны 

русских людей, которые трудно объяснимы» [5, 231].  

Англичане часто воспринимают Пушкина как русского Байрона – таков стереотип. Это 

сравнение вызывает некоторую настороженность у английской публики по двум основаниям: 

первое – ощущение подражательности, а второе – выбор именно Байрона в качестве образца, 

который, хотя и имел влиятельное значение в литературе, не являлся центральной фигурой. 

Тем не менее само количество исследований на английском языке, посвященных 

A.C. Пушкину и его творчеству, исчисляется сотнями, библиография англоязычной 

пушкинистики за 55 лет, с 1920 по 1975, достигла 400 работ [цит. по 2, 33]. Это свидетельствует 

о внимании и уважении англоязычного литературоведения к великому русскому поэту, о том, 

что попытки понять его не оставлены.  

Русская поэзия XIX века и, в частности, поэзия A.C. Пушкина, находится на пути 

к англоязычному читателю. С точки зрения диалога культур и литератур этот процесс важен 

для обеих сторон. 
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