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Организация переводческого дела  
в Советской Якутии 1960–1970-х годов XX века

А. А. Васильева 1

1 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
677000, Россия, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

Аннотация. В канун 100-летия образования Якутской АССР актуальным 
становится взгляд на историческое прошлое своей страны для оценки 
значения советского периода в развитии культуры народов Республики 
Саха (Якутия). В статье освещается деятельность председателя Союза 
писателей Якутии в 1961–1978 гг. Семена Петровича Данилова по 
организации переводческого дела в республике. Художественный перевод 
в тот период был одним из основных идеологических средств для 
укрепления единства многонационального советского народа.  
Для Семена Данилова якутско-русский художественный перевод  
не только выводил якутскую литературу и фольклор к наиболее широким 
кругам читателей, но и способствовал реабилитации имен репрессированных 
писателей-основоположников якутской литературы Алексея Кулаковского, 
Анемподиста Софронова, Платона Ойунского. Крупные переводы на 
русский язык художественных и фольклорных произведений, становясь 
культурными событиями, через взгляд со стороны, через положительную 
оценку из столицы страны открывали якутам подлинную ценность их 
духовного богатства, давали повод чувствовать себя наравне с другими 
народами СССР. Эти культурные события советского прошлого до сих 
пор влияют на культуру Якутии — благодаря им эпос олонхо признан 
шедевром ЮНЕСКО, а крупные переводческие проекты и культурные 
мероприятия в области литературы часто основываются на коллективной 
памяти народов России об общем советском прошлом, сохраняют  
и развивают лучшие традиции литературных мероприятий советских 
времен. Таким образом, эпоха «дружбы литератур — дружбы народов» 
1960–1970-х гг. XX века народами Российской Федерации не забыта  
и до сих пор проявляет свой консолидирующий потенциал. 

Ключевые слова: советская литература, художественный перевод,  
Семен Данилов, якутско-русский перевод, история перевода, 
репрессированные писатели.
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Abstract. On the eve of the Yakut ASSR’s centennial, it is of interest to research 
the past and assess the significance of the Soviet era for the cultural development 
of the peoples of the Sakha Republic (Yakutia). The article covers the endeavors 
of the chairman (1961–1978) of the Union of Writers of Yakutia  
Semyon P. Danilov to organize translational work in the Republic.  At that 
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Введение

Изучение истории перевода, как известно, 
способствует: а) систематизации результатов 
переводческой деятельности отдельных писа-
телей, различных групп и поколений перевод-
чиков; б) обобщению и теоретическому обо-
снованию практического опыта переводчиков; 
в) выработке практических рекомендаций по 
технологии перевода различных текстов; г) рас-
крытию специфики формирования некоторых 
функциональных стилей в принимающем языке, 
если эти стили формируются под влиянием 
перевода. 

Как отдельный раздел общей теории перево-
да история перевода активно начала разраба-
тываться с 1950-х гг. (Костикова 2011, 8).  
Об основной особенности истории перевода  
и его роли А. В. Федоров писал: «История пере-
вода (по крайней мере в новое время, т. е. на-
чиная с XVI–XVII вв.) изучалась преимуще-
ственно, если и не исключительно, как история 
перевода художественной литературы. И это 
следует признать закономерным, если принять 
во внимание его огромную роль в истории ли-
тературы и культуры и особую сложность этого 
вида перевода, трудность его задач и наиболее 
принципиальный характер вопросов, вызывае-
мых им» (Федоров 1983, 24). 

История якутской литературы и культуры 
развивается на фоне истории и культуры Рос-
сийского государства, поэтому история пере-
вода в Якутии также имеет много общего  
с историей литературы, культуры и переводче-
ской деятельности в Российской империи,  

Советском Союзе и Российской Федерации. 
Главным и почти единственным направлением 
переводов в Якутии издавна служит пара «рус-
ский язык — якутский язык», носители якут-
ского языка абсолютно все — билингвы, поэто-
му для исследования истории и современного 
состояния якутского языка важное значение 
имеет изучение проблем перевода, в том числе 
вопросов его истории.

История русско-якутского письменного 
перевода, хотя имеет небольшую продолжитель-
ность — всего три столетия, — но все же слож-
на и многогранна. В ней встречаются многие 
тенденции, характерные для разных периодов 
всемирной истории перевода: периоды прева-
лирования вольного перевода, преобладания 
буквалистских тенденций, стремления к адек-
ватности перевода и т. д. 

Историография переводческой деятельности 
в Якутии начинается в 1999 г., когда проф. 
П. А. Слепцов дал краткое описание перевод-
ческой деятельности Якутии в четырех хроно-
логических этапах (дореволюционный период, 
20–40-е годы, 50-е годы, настоящее время) 
(Слепцов 1999). В 2006 г. он переработал свою 
статью, расширил ее и дал наиболее полную 
характеристику и оценку процесса, опираясь на 
стиле-жанровую классификацию переводных 
текстов (перевод религиозной литературы, 
общественно-политической, учебно-научной, 
художественной) (Слепцов 2006). В том же году 
к. ф. н. А. А. Васильева впервые опубликовала 
статью, в которой отметила наиболее значимые 
периоды развития истории перевода Якутии, 
давшие импульс для всего якутского языкозна-
ния (Васильева 2006). Это именно те периоды, 
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time, literary translation was one of the main ideological tools aimed to develop 
the unity of the multicultural Soviet nation. For Semyon Danilov, Yakut-Russian 
literary translation not only promoted Yakut literature and folklore to a wider 
reading audience but also enabled the rehabilitation of the purged founders 
of Yakut literature — Alexey Kulakovsky, Anempodist Sofronov, and Platon 
Oyunsky. The Russian translations of the important Yakut literary and folklore 
works were provided with extensive and prolonged coverage in the Soviet Union, 
and through such positive outside assessment, especially from the capital — 
Moscow, the Yakuts understood the real value of their cultural heritage and 
felt themselves on par with other Soviet peoples. Such publicity that existed 
during the Soviet period still influences the Yakut culture — Olonkho (a Yakut 
epic tale) was recognized as part of “Humanity’s Oral and Intangible Heritage” 
by UNESCO. Also, large-scale literary translational projects and cultural events 
are often based on the collective memory of the peoples of Russia about the 
shared Soviet past, preserving and developing the best practices of the Soviet 
literary events. Thus, the “friendship of literatures — friendship of peoples” 
era of the 1960s–1970s still consolidates the peoples of Russia, as they still 
remember these practices of the Soviet period.

Keywords: Soviet literature, literary translation, Semyon Danilov, Yakut-Russian 
translation, history of translation, purged writers.

https://www.doi.org/10.33910/2686-830X-2021-3-2-188-196
https://www.doi.org/10.33910/2686-830X-2021-3-2-188-196
https:\creativecommons.org\licenses\by-nc\4.0\
https:\creativecommons.org\licenses\by-nc\4.0\


190 https://www.doi.org/10.33910/2686-830X-2021-3-2-188-196

Организация переводческого дела в Советской Якутии 

когда «<…> стихийные процессы русско-якут-
ского и якутско-русского перевода упорядочи-
вались целенаправленной деятельностью  
и участием государственных и других влиятель-
ных структур: 1) деятельность Комиссии по 
переводу церковных книг на якутский язык, 
возглавляемой протоиереем Д.  Хитровым  
(1853–1857 гг.); 2) деятельность Переводческой 
комиссии Наркомпроса, возглавляемой  
П. А. Ойунским (1930-е гг.), которая в кратчай-
шие сроки перевела школьные учебники,  
попутно инициировав терминологическую ра-
боту, и дала начало развитию научного стиля 
современного якутского языка; 3) деятельность  
в рамках всесоюзного движения “Дружба лите-
ратур — дружба народов” (1970–80 гг.), которой 
энергично руководил Семен Данилов; 4) 90-е гг. 
ХХ в., связанные с повышением статуса якут-
ского языка и реализацией Концепции обнов-
ления и развития национальных школ» (Васи-
льева 2019, 118). 

В дальнейшем А. А. Васильева более по- 
дробно описывала эти периоды, опираясь на 
жанрово-стилистическую классификацию под-
вергавшихся переводу текстов (Васильева 2010; 
2011; 2018). В 2012 г. вышло учебное пособие 
к. ф. н. А. А. Находкиной, где она кроме основ-
ных исторических вех русско-якутского пере-
вода, охарактеризовала историю переводов  
с якутского на иностранные языки (Находкина 
2012, 152–157). 

Итак, в данной статье мы обратимся к одно-
му из наиболее значимых периодов в истории 
перевода в Якутии — так называемому «золо-
тому веку якутской литературы», который 
можно назвать и «золотым веком художествен-
ного перевода», — 1960–1970-м гг. прошлого 
столетия, связанному с именем народного по-
эта Якутии Семена Петровича Данилова. Этот 
период наиболее ярко демонстрирует влияние 
советской идеологии на культуру народов Яку-
тии. В связи с тем, что художественный перевод 
был тогда направлен на основные духовные 
богатства народа, эти усилия стали плодотвор-
ной почвой для успехов современной культуры 
якутского народа. 

Организация перевода  
на русский язык произведений 
основоположников якутской 

литературы
Для переводческого дела Семен Данилов 

сделал очень много: во-первых, он принимал 
активное участие в реабилитации имен первых 
писателей, необоснованно обвиненных в бур-
жуазном национализме, в том числе через  

организацию публикаций их переводов; во-
вторых, он организовал перевод героического 
эпоса олонхо на русский язык; в третьих, он 
инициировал плановую работу по переводу 
произведений якутской литературы на русский 
язык; в-четвертых, для повышения качества 
переводов он организовал профессиональную 
подготовку переводчиков из числа якутской 
молодежи — носителей языка и культуры. 

Семен Данилов по первому образованию  
учитель русского языка и литературы, свою 
трудовую деятельность начинал преподавателем 
Якутского госуниверситета. Он не задумываясь 
стал поддерживать молодого историка Г. П. Ба-
шарина, защитившего диссертацию о творчестве 
зачинателей якутской литературы А. Е. Кула-
ковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева  
и открыто говорившего о заслугах перед якут-
ским народом этих обвиненных в буржуазном 
национализме писателей. Эта его деятельность 
породила множество споров в обществе, при-
вела к гонениям на него самого и на поддержи-
вающих его представителей якутской интелли-
генции. Так, приняв однажды и не отказавшись 
от взглядов Г. П. Башарина в принципиальных 
вопросах об истоках и дальнейшей судьбе якут-
ской литературы, Семен Данилов рисковал 
своим добрым именем и будущей карьерой — 
потерял работу в вузе и возможность печатать 
свои стихи. Но преклонение перед талантом 
зачинателей литературы, духовное родство  
с ними Семен Данилов пронес через всю свою 
жизнь (Башарина, Башарина, Башарина 2019). 
Лет через десять, ради реабилитации их имен 
и возвращения их наследия народу, ему пред-
стояло «<…> добиться перевода произведений 
классиков, а также эпоса олонхо на русский 
язык, а для этого подыскать именитых пере-
водчиков и на правительственном уровне решить 
вопрос оплаты их титанического труда, а также 
оплатить работу авторов подстрочных пере-
водов. Путем длительных переговоров и сове-
щаний с друзьями он заручился согласием Вла-
димира Солоухина и Сергея Поделкова 
перевести произведения Кулаковского и Со-
фронова» (Шапошникова 2019, 30). 

О том, с какими трудностями сталкивались 
при публикации переводов в московских из-
дательствах, о том, какого труда стоило лите-
ратурным деятелям изменить общественное 
мнение с помощью публикации переводов на 
русском языке, какой эффект производили такие 
переводы на общественность республики, Вадим 
Дементьев написал в книге «Наследники Ексе-
кюляха: интеллигенция Якутии» (Дементьев 
2009, 90–91). Другими словами, художественный 
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перевод в те годы сыграл важную роль для яку-
тов: благодаря публикации в центральных из-
дательствах переводов произведений ранее 
запрещенных якутских классиков была восста-
новлена преемственность духовного наследия 
и устранено негативное отношение к прошлому 
своего народа. В этом, мы думаем, заключается 
еще одна общественная роль художественного 
перевода как наиболее объективного аргумента 
в идеологической борьбе местных элит.

Организация перевода на русский 
язык якутского героического эпоса 

олонхо
Идея перевести героический эпос олонхо 

Платона Ойунского «Нюргун Боотур Стреми-
тельный» на русский язык у Семена Данилова 
возникла давно. Она, очевидно, также была 
навеяна спором в среде якутской интеллигенции 
о месте фольклора в новой советской культуре 
якутского народа. Перевод, который организо-
вал Семен Данилов, был не первым переводом 
олонхо. Олонхо пересказывались и фрагмен-
тарно записывались русскими путешественни-
ками издавна, и был даже опубликован немецкий 
перевод прозаического пересказа олонхо в ка-
честве лингвистической иллюстрации в акаде-
мическом труде О. Н. Бётлингка «О языке яку-
тов» в 1851 г. 

Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» 
имеет несколько вариантов. Один из них, за-
писанный К. Оросиным, был переведен фоль-
клористом Г. У. Эргисом и опубликован еще  
в 1945 г. в виде билингвы для нужд филологи-
ческой и этнографической науки. На основе 
этого перевода в 1950–1960-е гг. были созданы 
переложения на русский язык А. Штейнберга 
«Богатырь на гнедом коне» (Штейнберг 1960), 
А. Ольхона «Якутские волшебные сказки  
о Нюргуне Стремительном Светлом Витязе» 
(Ольхон 1951; 1963), В. Полетики «Нюргун 
Стремительный: поэма по мотивам якутского 
народного эпоса» (Полетика 1957). Однако  
у Семена Данилова была идея перевести и из-
дать именно олонхо, переработанное Платоном 
Ойунским — основателем якутской советской 
литературы, реформатором якутского стихо- 
сложения, государственным и общественным 
деятелем, репрессированным, а затем реабили-
тированным в 1955 г. писателем, который и сам 
был сказителем-олонхосутом, певцом-импро-
визатором, какими были все первые якутские 
поэты. В 1961–1963 гг. по просьбе Семена  
Данилова талантливые писатели-переводчики 
Николай Заболоцкий-Чисхан, Лев Габышев, 

Николай Габышев, Серафим Кулачиков-Элляй, 
Семен Руфов составили подстрочный перевод 
олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». По-
сле нескольких отказов от знакомых Семену 
Данилову по Литературному институту русских 
поэтов, наконец, в 1968 г. за дело взялся опытный 
переводчик эпических текстов В. В. Державин. 
Научным консультантом для В. В. Державина 
стал крупный эпосовед И. В. Пухов, а литера-
турным консультантом выступил поэт-олонхо-
сут В. М. Новиков-Кюннюк Урастыров. Процесс 
перевода олонхо продолжался несколько лет  
и стал таким же крупным, ожидаемым культур-
ным событием, каким был перевод «Евгения 
Онегина» на якутский язык в 1954 г. Именно 
перевод В. В. Державина, вышедший в 1975 г.,  
и созданные на его основе достижения якутской 
культуры и искусства позволили якутскому 
героическому эпосу в 2005 г. войти в число ше-
девров нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. 

«Дружба литератур — дружба 
народов»

Став председателем Союза писателей Якутии 
в 1961 г., Семен Данилов начал вести планомер-
ную работу по переводу якутской литературы 
на русский язык, а через него — на языки на-
родов СССР и зарубежных стран социалисти-
ческого лагеря. Этому способствовали не толь-
ко его убежденность и здоровые амбиции, но  
и его общественное положение и профессио-
нальные обязанности. Он занимал пост секре-
таря правления Союза писателей РСФСР, был 
членом правления Союза писателей СССР, чле-
ном комитета солидарности писателей стран 
Азии и Африки, и пропаганда идеологии ком-
мунизма, дружбы народов, советского образа 
жизни были частью его работы. Его хорошо 
знали в Москве как председателя писательской 
организации Якутии, всегда включали в планы 
издания, часто печатали в журналах и газетах. 
Но он всегда просил напечатать и других писа-
телей Якутии, убеждал редакторов, рассказывал 
о талантливых авторах-якутах, предлагал под-
строчники для литературной обработки. В сво-
ем дневнике он отразил, например, реакцию 
литературных деятелей, как недоумение, недо-
верие, которое постепенно сменялось интересом 
и желанием пойти навстречу (Винокуров-Урсун 
2018). Об этой «дипломатической миссии» Се-
мена Данилова очень трогательно вспоминал 
также поэт, публицист Владимир Солоухин, 
переводчик классиков якутской литературы 
(Солоухин 1988). 
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Для развития художественного перевода  
в Якутске был создан журнал «Полярная звезда», 
занимавшийся сначала дубляжом содержания 
старейшего якутского литературного журнала 
«Хотугу сулус», но вскоре ставший самостоя-
тельным периодическим изданием. Художе-
ственный перевод в те годы занимал значитель-
ное место в литературном процессе СССР.  
В журнале «Хотугу сулус» в рубрике «Дружба 
литератур — дружба народов» на протяжении 
многих лет печатались переводы произведений 
советских писателей из разных республик. Кро-
ме того, почти все изданные отдельной книгой 
переводы сначала проходили апробацию  
в журнале «Хотугу сулус». Оба журнала суще-
ствуют до сих пор, знакомят читателей с лите-
ратурными новинками. Планово проводились 
Вечера, Дни, Декады национальных литератур, 
организовывались выезды делегаций, писатель-
ских десантов за пределы своих республик, 
краев и областей. Так происходил взаимообмен 
духовными богатствами народов Советского 
Союза и укоренялась идея единства советского 
народа. Таким образом, взаимодействие лите-
ратур, литературные события были средством 
продвижения государственной идеологии, сред-
ством формирования единого советского на-
рода.

Например, перевод стихотворения «Нуучча-
лыы мин билиим» (1952 г.) Семена Данилова, 
который называется «Мой русский язык»  
и выполнен его однокурсником по Литератур-
ному институту Михаилом Львовым, является 
ярким примером удачного перевода. Основная 
идея стихотворения — о силе двуязычия, о воз-
можностях, которые открывает для народов 
СССР знание русского языка и приобщение  
к русской советской культуре, о консолидиру-
ющей силе русского языка. Это все точно  
и складно передано в переводе, эти мысли со-
звучны были для представителей всех народов 
СССР, поэтому перевод стихотворения был 
включен во все хрестоматии. Но еще одна мысль, 
которая звучит рефреном в оригинале — «са-
халыы сатарыыр туhугар» («чтобы громко зву-
чать по-якутски») — в переводе не передана. 
Семен Данилов, как истинный патриот своей 
малой родины, этими словами выразил мысль 
о том, что владение русским языком также рас-
крывает силу и красоту первого, родного языка. 
Но эта мысль в переводе не передана, видимо, 
для того чтобы стихотворение получилось более 
«всесоюзным», универсальным для всех народов 
СССР, тем самым формируя общую советскую 
идентичность. 

При жизни Семена Данилова в центральных 
издательствах вышли более 20 его поэтических 

сборников переводов. Хочется отметить перевод 
одной из его самых знаменитых песен — «Яку-
тяночки» — после исполнения Маргаритой 
Суворовой, ставшей еще одним пропагандист-
ским произведением, зазывающим советскую 
молодежь в романтику освоения Севера. При 
сравнении оригинала и перевода становится 
ясным, что «Якутяночка» на русском языке — 
это очень сильно видоизмененный перевод 
песни «Якутский танец» Семена Данилова, это, 
можно сказать, стихотворение на мотив ориги-
нала, выполненный Леонидом Дербеневым.  
За успехом этой песни остался незамеченным 
прекрасный перевод стихотворения, сделанный 
Винцентом Шаргуновым в 1975 г. (Данилов 1975, 
87–88). В этом переводе, очень близком к ори-
гиналу, мы видим, что стихотворение имеет 
посвящение — оно было написано в честь якут-
ской балерины Евдокии Степановой. В нем 
воспеваются грациозные танцующие девушки. 
Их красота, плавность движений традиционно 
сравнивается со всем нежным и красивым, что 
есть в якутской природе, — с бабочками, бере-
зами, лебедями, Леной-рекой, а также со всем 
прекрасным, что создал якутский народ, — пес-
нями, легендами, словами любви... А в знаме-
нитой «Якутяночке» воспевается образ девуш-
ки из Крайнего Севера, танцующей среди снегов, 
что отличается от содержания стихотворения 
Семена Данилова. Этот перевод, на наш взгляд, 
демонстрирует одну из основных тенденций 
советского поэтического перевода — стерео-
типное представление всего, что находится за 
Уралом, как единое пространство вечных снегов, 
оленей, тундры, тайги, и нежелание переводчи-
ков вникать в культурное разнообразие народов, 
населяющих Сибирь.

Такое отношение столичных переводчиков, 
конечно же, огорчало Семена Данилова и других 
поэтов. Например, С. Т. Руфов, В. М. Новиков-
Кюннюк Урастыров и сам С. П. Данилов с вы-
соких трибун указывали на вольности перевод-
чиков и в качестве решения проблемы ставили 
вопросы финансирования творческих коман-
дировок, создания условий для тесного сотруд-
ничества автора и переводчика, а также  
о профессиональной подготовке переводчиков-
носителей якутского языка и культуры (Руфов 
2004; Урастыров 1976; Данилов 1976). 

Организация профессиональной 
подготовки переводчиков в 1970-е гг.

Как известно, в советское время художествен-
ные переводы делались с подстрочников. О том, 
как происходил этот процесс, оставил  
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свидетельства в виде очерков В. А. Солоухин 
(Солоухин 1983). И. С. Алексеева отмечает две, 
на наш взгляд, наиболее характерные черты со-
ветской практики подстрочного перевода — по-
следующая идеологическая обработка и дро-
бление ответственности: «Издаваемые книги 
проходили два этапа: подстрочный перевод  
и обработку. Такой подстрочный перевод вовсе 
не был пословным; он был вполне добротен  
и близок к подлиннику, но в нем могли обнару-
живаться “вредные” высказывания. Зато при 
обработке подстрочника тексту придавались те 
акценты содержания, которые были идеологи-
чески “полезны”. При этом автор подстрочника 
не указывался, и поэтому ответственность за 
опубликованный текст дробилась, и неизвестно 
было — кто виновник допущенных искажений. 
Да и сравнить перевод с подлинником мало кто 
мог. Нравственная сторона такого нарушения 
авторского права исполнителей не беспокоила» 
(Алексеева 2010, 108). 

Несмотря на то, что процитированное от-
носится к переводам первой половины XX века, 
оно справедливо и по отношению к переводам 
описываемого периода в якутской литературе, 
особенно произведений зачинателей якутской 
литературы, которые в своих произведениях 
размышляли о судьбе родного народа в эпоху 
революционных перемен в стране. 

Неудовлетворенность качеством литератур-
ных переводов сподвигло Семена Данилова на 
то, что он смог добиться в 1974 г. принятия на 
учебу в Литературный институт им. М. Горько-
го группы якутской молодежи для обучения 
мастерству художественного перевода. Эти 
студенты, по замыслу С. Данилова, должны были 
образовать костяк переводческой службы при 
Союзе писателей Якутии. Однако безвременная 
кончина поэта и организатора переводческой 
деятельности в Якутии Семена Данилова не 
дала воплотиться в жизнь этим планам (Ша-
пошникова 2003, 76). По возвращении в Якутск 
молодых переводчиков распределили в редакции 
газет, не дав возможности заниматься художе-
ственным переводом при Союзе писателей 
Якутии. Но таланты, которых смог разглядеть 
Семен Петрович, не пропали даром: годы пере-
стройки и возрождения национального само-
сознания, открывшие новые темы для якутской 
литературы и новые горизонты ее раз- 
вития, дали возможность творческой самореа- 
лизации профессиональным переводчикам —  
студентам Литинститута того 1974 года набора — 
Аите Шапошниковой, Альбине Борисовой 

и Марии Алексеевой (Павлова 2019, 21–22; 
57–58; 681–683). Иначе говоря, они все-таки 
составили «костяк переводческой службы», но не-
сколько иначе, чем планировал С. П. Данилов, —  
не под эгидой Союза писателей, но с глубоким 
пониманием ответственности своего дела,  
а потому именно в таком русле, в каком напра-
вил их Семен Данилов.  

Заключение

Рассматривая историю переводческой дея-
тельности в Якутии в период председательство-
вания Семена Данилова в Союзе писателей 
Якутии, мы приходим к следующим выводам. 
Художественный якутско–русский перевод  
в советское время выступал арбитром в идео-
логической борьбе — факт публикации пере-
водов на русском языке в центральных изда-
тельствах расценивался как признание на 
высоком уровне, а комплиментарное сопровож- 
дение переводов позволяло взглянуть на эти 
произведения уже под другим, более позитивным 
углом зрения. Целенаправленная организация 
переводов — отбор произведений, подбор со-
ставителей подстрочников и литературных 
переводчиков, решение финансовых и внутри-
политических вопросов — систематизировала 
процессы художественного перевода, способ-
ствовала увеличению количества переводов, 
заставляла задумываться о его качестве.  
1960-1970-е годы в Советском Союзе, как мы 
считаем, наиболее благоприятствовали развитию 
литератур народов многонациональной страны. 
Этот исторический шанс не был упущен в Яку-
тии благодаря Семену Данилову — харизматич-
ному руководителю-патриоту, умело сочетав-
шему рычаги государственного регулирования 
и корпоративной заинтересованности. Поэтому 
крупные переводческие проекты, организован-
ные Семеном Даниловым, задали вектор раз-
вития современной культуре Якутии на несколь-
ко десятилетий вперед — основа всего, чем мы 
гордимся сегодня, была заложена или укрепле-
на именно в те годы. Стремление Семена Дани-
лова создать переводы на русский язык значимых 
для якутской культуры произведений литера-
туры и фольклора подтверждает, что художе-
ственные переводы — это еще одна форма 
фиксации духовного богатства того или иного 
народа, способная интегрировать национальную 
культуру в мировое культурное и языковое  
пространство.
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