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Летом 2022 года в Москве планировалось про-
ведение очередного 47-го научного съезда Меж-
дународной ассоциации байроновских обществ 
(International Association of Byron Societies). По со-
гласованию с руководством международной ас-
социации главными площадками проведения 
съезда были определены ИМЛИ РАН и Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького. Съезды 
являются крупным событием международной 
научной жизни. Обычно в них принимают уча-
стие несколько десятков видных ученых фило-
логов из Европы, США и Азии. Сквозной темой 
каждого международного съезда байронистов 
неизменно становится рецепция творчества и 
фигуры Байрона в культуре страны, принима-
ющей съезд. В то же время, как правило, пред-
лагается дополнительный ракурс рассмотрения 
творчества поэта, определяющий тематику боль-
шинства докладов. В 2022 году, наряду с русской 
рецепцией Байрона, заявлена тема “Поэт и чита-
тель”, подразумевающая изучение не только бай-
роновского круга чтения и его архивов, но также 
отклики на произведения Байрона, встречающи-
еся в творчестве литераторов, деятелей искусства 
и науки, в биографических заметках совершенно 
разных исторических личностей, вне зависимо-
сти от их национальной принадлежности. Мно-
гие зарубежные члены Международной ассоци-
ации байроновских обществ прислали заявки 
на участие в московской конференции 2022 г. (их 
более 40), заявив доклады по проблемам сравни-
тельного литературоведения, англо-русских свя-
зей, творчества Пушкина, Лермонтова, Тургенева, 
писателей Серебряного века. В настоящее время 
признано целесообразным перенести сроки про-
ведения съезда на более позднюю дату.

В заявленных докладах вновь и вновь возника-
ет вопрос: на основании чего Байрон, с его проти-
воречивостью чувств и страстной мятежностью, 
пользуется постоянной любовью российских 
писателей и читателей? Почему Байрон столь хо-
рошо известен в России? Зачем им увлекались и 
продолжают увлекаться наши великие поэты и 
писатели, величая его “властителем дум”? Ведь 
и сегодня остается справедливым наблюдение, 
сделанное более 100 лет назад Н.А. Хомяковым 
(сын славянофила А.С. Хомякова), выступавшим 
в поддержку англо-русской дружбы на почве 

литературы и искусства, который признавал, что 
“Шекспир, Вальтер Скотт, Диккенс и Байрон 
более популярны в России, чем в любой другой 
стране” мира [1, с. 5]; [2]. 

На эти вопросы о глубокой русской увлечен-
ности Байроном по-своему отвечали исследо-
ватели разных поколений. О русском Байроне 
размышляли Н.В.  Гербель, А.Н.  Веселовский, 
В.М.  Жирмунский, Д.П.  Святополк-Мирский, 
М.П. Алексеев, А.А. Елистратова, Н.Я. Дьяконо-
ва, В.Э. Вацуро, Н.А. Соловьева, В.М. Толмачев, 
С.А.  Небольсин, В.С.  Баевский, В.И.  Сахаров, 
Е.П. Зыкова и мн. др. Трудно назвать российско-
го специалиста по литературе XIX века, который 
обошел бы эти вопросы стороной, не касаясь фи-
гуры байронического героя, жанра байрониче-
ского лирического стихотворения, темы хандры и 
сплина, темы воли и вольности, темы восстаний 
и революций, а также своеобразного творческо-
го диалога Байрона, Пушкина, Мицкевича и их 
современников. 

Отдельный интерес вызывает изучение кру-
га Байрона на фоне самых разнообразных меж-
культурных связей. Примечательны разыскания, 
касающиеся потомков поэта – его дочери Ады 
Лавлейс и внучки Анны Блант. К примеру, в ан-
глоязычном коллективном труде “Байрон и ори-
ентализм”, подготовленном П. Кохраном (науч. 
ред. англ. ПСС Байрона в 13 т. [3]), приводится 
специальная справка о восточных путешествиях 
Анны Блант, которая вместе с супругом много 
путешествовала по Северной Африке и Ближне-
му Востоку, владела арабским языком, выступила 
автором нескольких серьезных научных работ, а 
также занималась коневодством и привезла в Ан-
глию для разведения чистокровную арабскую по-
роду лошадей [4, p. 153–154]. Однако в английских 
справочных материалах об Анне Блант зачастую 
опускаются факты, представляющие непосред-
ственный интерес для российского читателя. Так, 
в 1904 г. Анна Блант в качестве посредника-пе-
реводчика приняла участие в переписке глав-
ного муфтия Египта с Л.Н. Толстым. Именно ее 
автограф (перевод письма муфтия с арабского на 
английский) долгое время использовался россий-
скими толстоведами как основной источник это-
го текста. Впервые с арабского на русский, минуя 
промежуточную английскую версию Анны Блант, 
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письмо было переведено российским арабистом 
только в 2009  г. (Подробно историю арабского 
письма к Л.Н. Толстому, его факсимильное вос-
произведение, транскрипцию и точный русский 
перевод см.: [5].) 

Очевидно, что в пополнении реального ком-
ментария, уточняющего исторические и биогра-
фические факты, связанные с великими писате-
лями и общественными деятелями разных стран 
мира, на равных правах участвуют ученые всего 
международного сообщества. Возвращаясь к во-
просу русского восприятия творчества Байрона, 
однако, целесообразно обратить внимание на не-
которые несходства между англо-американским 
и российским байроноведением. Нюансы различ-
ных подходов выявляются не только при доско-
нальном изучении теоретических источников, но 
и практически: во время живых научных встреч, 
международных симпозиумов и семинаров. 

Если очень лаконично подойти к освещению 
взаимодействия российских байронистов с ан-
глийскими, происходившего исключительно 
в лоне общества байронистов за последние четы-
ре десятилетия, то можно ограничиться упоми-
нанием нескольких важных публикаций. Прежде 
всего это статья Нины Яковлевны Дьяконовой 
о журнале Печорина в материалах 6-го между-
народного семинара байронистов 1979 г. (опубл. 
1981/1982: [6]), обзорная статья Светланы Борисов-
ны Климовой (Королёвой) о русском восприятии 
Байрона в начале XIX века [7], а также материалы 
конференции, состоявшейся в России совмест-
но с небольшой группой западных байронистов 
в 2009  г. [8]. Последняя публикация примеча-
тельна тем, что в ней приняли участие профессор 
Питер Кохран (в то время – председатель Меж-
дународной ассоциации байроновских обществ и 
главный редактор английского 13-томного ПСС 
Байрона), а также его аспиранты. С российской 
стороны важно отметить участие заслуженного 
профессора МГУ Натальи Александровны Со-
ловьевой (в то время – председатель Российско-
го байроновского общества). Организация этой 
конференции и приглашение зарубежных бай-
ронистов в Россию – несомненная заслуга про-
фессора Ирины Алексеевны Шишковой, которая 
более двух десятилетий является постоянным 
российским участником многих международных 
байроновских семинаров и конференций. Благо-
даря серьезной научно-организационной работе 
И.А. Шишковой Российское байроновское обще-
ство проводит регулярные семинары на базе Ли-
тературного института им. А.М. Горького, устраи-
вает выездные конференции (Михайловское 

2009 г., Тарханы 2014 г.), опирается на поддерж-
ку Российской ассоциации преподавателей ан-
глийского языка (Е.Н. Черноземова, Е.В. Сомова, 
М.И. Никола, Н.И. Прозорова, В.А. Соколова и 
др.), ученых из ИМЛИ РАН и готово выступить 
организатором 47-х международных байронов-
ских чтений. 

Какова же специфика западных подходов к изу-
чению Байрона, которую целесообразно отметить 
в нашем обзоре? Кроме очевидных расхождений 
в толковании отдельных историко-политических 
событий (например, Русско-турецкие войны) сле-
дует пояснить выбор текстологической базы. 

Тексты Байрона на языке оригинала принято 
цитировать по следующим научным изданиям: 
поэзию – по 7-томному собранию поэтических 
сочинений Байрона под ред. Джерома МакГанна 
[9], письма и дневники – по соответствующему 
11-томному изданию под ред. Лесли А. Маршан-
да [10], прозаические фрагменты – по изданию 
под ред. Эндрю Николсона [11]. Среди собраний, 
предназначенных студентам и содержащих нема-
ло полезных комментариев, – нортоновское изда-
ние под ред. Элис Левин [12]. 

Российские литературоведы используют поми-
мо этих текстов переводные собрания сочинений 
Байрона, хотя с каждым отдельным произведени-
ем по-прежнему приходится проделывать серьез-
ную работу по выявлению, сравнению и анализу 
существующих переводов (см., например, как это 
делается, в [13]). Что касается русских переводов 
корреспонденции Байрона, то такое научное из-
дание было подготовлено в 1963 г. для академиче-
ской серии “Литературные памятники” и до сих 
пор пользуется заслуженным вниманием байро-
нистов [14].

Среди задач, стоящих перед российскими ис-
следователями творчества Байрона, – подготовка 
аннотированной библиографии, в которой были 
бы указаны существующие русские переводы и 
критическая литература о поэте на русском языке. 
Образцом для такого издания могут послужить 
библиографии “русских” Шекспира, Теккерея, 
О’Генри, Жорж Санд. Немаловажным является 
также анализ эстетических концептов “живо-
писное” (picturesque), “возвышенное” (sublime) 
и “прекрасное” (beautiful), важных для понима-
ния английской специфики творчества Байрона 
на фоне российских литературно-философских 
произведений. Наконец, невозможно раскрыть 
необычайную привлекательность Байрона для 
российской культуры без тщательного анализа 
разных аспектов понятия “свобода” в том виде, 
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как это понятие мерцало разными гранями в ан-
глийском и русском узусе. 

Согласно английским исследователям (см.: [15]; 
[16]), в романтической Великобритании бытовало 
три распространенных термина, связанных с по-
нятием “свобода”: liberty / independence / freedom. 
Первое (liberty) было связано скорее с политиче-
скими и нравственными свободами (ср. лозунги 
Французской революции, а также понятие “ли-
бертинизм”); второе (independence) выражало 
интеллектуальную и материальную независи-
мость; третье (freedom) часто ассоциировалось 
с духовной свободой и творческим волеизъявле-
нием. Байрон  – не единственный английский 
романтик, для которого были важны все виды 
свободы (ср., например, Уильяма Вордсворта и 
его поэтическую философию свободы [17]). Од-
нако именно Байрон приобщился, казалось бы, 
ко всем видам свободы, включая иллюзорные и 
отъявленно либертинские, но также сумел под-
няться до тех высот духа и самоотречения, кото-
рые дарят ощущение полной и истинной свободы. 
Он был слишком широк, как бывает “широк рус-
ский человек”, которого “надо бы сузить”. Воз-
можно, эта самая широта и способность достичь 
подлинной независимости своих суждений так 
привлекательны для многих поколений россиян. 
В самом деле, Байрон не просто рассуждал о сво-
боде вероисповедания ирландских католиков, но 
пытался действенно влиять на общественно-по-
литическую ситуацию. Он не был “диванным 
философом”, который издали, по газетной прес-
се судил об освободительном движении в Греции, 
взирая на это сквозь искажающие и весьма мут-
ные линзы чужих очков: Байрон прибыл прямо 
на место событий и делал собственные выводы 
о происходящем. 

Учитывая сказанное, не приходится удив-
ляться тому, что в последние десятилетия осо-
бый интерес исследователей (как отечественных, 
так и зарубежных) привлекает фигура Байрона 
в восприя тии русских поэтов, писателей и фило-
софов начала ХХ века, переживших исторические 
катаклизмы и серьезно размышлявших о много-
аспектном понимании свободы. В предваритель-
ной программе 47-го Международного съезда 
байроновских обществ заявлено несколько до-
кладов по этой проблематике. 

В публикуемых ниже статьях, подготовлен-
ных членами Российского общества байрони-
стов и членами оргкомитета съезда, предложено 
осветить фигуру “русского” Байрона в несколь-
ких ракурсах. Открывает нашу подборку статья 
Я.Ю.  Муратовой “Вячеслав Иванов и феномен 

байронизма: аспекты свободы”. Продолжает 
дискуссию научное сообщение, подготовленное 
И.А. Шишковой и Е.А. Кешоковой, “Мережков-
ский и Байрон”. Затем следует статья Д.А.  Су-
пруновой «“Добрая ночь” Байрона и Козлова как 
русская народная песня», посвященная русской 
трансформации одного известного байронов-
ского отрывка, оставившего отголоски в творче-
стве Достоевского и Есенина. Завершает подбор-
ку работа М.Н. Ненароковой «Русский Байрон 
в XXI веке: заметки о современных переводах 

“Sun of the Sleepless”», посвященная обзору пере-
ложений одного стихотворения из “Еврейских 
мелодий” Байрона. Известный ранний пере-
вод этого стихотворения – “Бессонного солнце, 
в тумане луна!..”  – был выполнен И.И.  Козло-
вым, “жарким обожателем Байрона”, который 

“занял много <его> погрешностей <…> и нема-
лое количество его красот” [18, с. 226]. Опубли-
кован перевод Козлова был в “Северных цветах” 
на 1826 год – там же, где годом ранее появился его 
перевод байроновской “Доброй ночи”. 
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