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Аннотация. В статье впервые осуществлен анализ бай-
ронических мотивов в оригинальном поэтическом творче-

стве русского поэта и переводчика XIX века Дмитрия Лав-

рентьевича Михаловского. Авторами отмечается факт несо-
мненного влияния байроновских произведений на русскую 
литературу XIX века, а также возникновения такого явления 
в литературе как «русский байронизм». Рассмотрены особен-
ности восприятия и заимствования в оригинальном поэтиче-
ском творчестве русского поэта-переводчика не только бай-

ронических образов, мотивов и художественных деталей, но 
и оригинальной поэтической структуры некоторых произве-
дений (в частности «Тьма» Дж.-Г. Байрона). В результате 
проведенного исследования делается вывод, что подобное 
влияние было обусловлено веяниями общественно-
политической и литературной жизни России второй полови-

ны XIX века, характеризовавшейся в целом пессимистиче-
скими настроениями тоски и безысходности. 

Ключевые слова: Д.Л. Михаловский, байронические 
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Abstract. The article presents the analysis of Byronic mo-

tifs in the original poetical works by Russian poet and interpret-
er of the 19th century Dmitriy Lavrentevich Mikhalovskiy. The 
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authors note the obvious influence of the Byronic motifs on the 
Russian literature of the 19th century and the appearance of 

such a phenomenon as «Russian Byronism» in Russian litera-
ture. The article examines the peculiarities of perception and 
adoption of Byronic images, motifs and literary details as well as 
the original poetical structure of some poems (especially «Dark-

ness» by D.-G. Byron) in the original poetical works by Russian 
poet and interpreter. The result of the research shows that such 
influence was caused by tendencies of social, political and liter-
ary life in Russia in the second half of the 19th century, defined 
by pessimistic attitudes of weariness and despair. 

Key words: D.L. Mikhalovskiy, Byronic motifs, original  

poetical works, D.-G. Byron, time frame. 
 
Данная статья находится в русле актуальных исследований, 

поскольку проблема переводных произведений последней трети 
XIX века и их влияния на русскую литературу на сегодняшний 
день не получила своего окончательного решения. Ведущей об-
ластью русской культуры XIX века была литература, и сегодня 
она рассматривается как явление уникальное, не только в плане 
таких имен, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, 
Ф.М. Достоевский, но скорее в многообразии малоизвестных 
имен поэтов, драматургов, прозаиков и, конечно, переводчиков, 
открывших мир зарубежной литературу русскому читателю, 
оказавшей несомненное воздействие на русскую культуру того 
времени. Подобное явление в русской литературе породило 
множество исследований как переводного, так и оригинального 
творчества целого ряда русских поэтов-переводчиков XIX в. Од-
нако малоизученным остается вопрос влияния западной литера-
туры на русскую литературу XIX века.   

Проблемы, связанные с творчеством русских поэтов пере-
водчиков XIX века, интегрированием переводных произведе-
ний, в частности английских авторов, в русскую литературу XIX 
века, рассматриваются в исследованиях М.П. Алексеева [1], 
Ю.Д. Левина [2], Д.Н. Жаткина [3], Ю.В. Люсовой [4], Е.В. Тол-
стогузовой [5], Н.П. Михальской [6]. 

Цель данной статьи является анализ заимствования байро-
новских мотивов и образов на примере оригинального поэтиче-
ского творчества русского поэта переводчика второй половины 
XIX века Д.Л. Михаловского.  

Размах творчества Дж.-Г. Байрона, его соответствие запро-
сам эпохи, склонной к пессимистической оценке жизни, и  
эстетическая ценность его поэзии во многом обусловили значи-
тельную популярность байроновского наследия в России на  



 Философия. Социология. Культурология 
 

Крехтунова Е. В., Замотина Е. И., 2013 3 

 

Э
л

ек
т

р
о

н
н

ы
й

 н
а

уч
н

ы
й

 ж
ур

н
а

л
  «

Н
а

ук
а

. 
О

б
щ

ес
т

во
. Г

о
су

д
а

р
ст

во
»

   
 e

sj
.p

n
zg

u
.r

u
   

 2
0

1
3

 №
 4

(4
) 

протяжении всего XIX в., привели к расцвету такого явления 
как «русский байронизм», нашедшего множество проявлений с 
учетом индивидуально-авторских особенностей и различий. «Яв-
ление байронизма (увлечение творчеством Байрона, созданными 
им художественными образами; стремление осваивать поэтиче-
ское новаторство английского романтика, а также интерес к его 
биографии и особенностям характера) было многоплановым по-
тому, что каждый художник мог выбрать из наследия поэта чер-
ты, соответствующие собственному творческому кредо» [4]. 

Так, В.П. Давыдов характеризовал Байрона как «мрачного, 
но увлекательного поэта, который не исключил из сердца, как 
Платон, все, что мешает жить приятно, для того, чтоб оставить 
одно чистое наслаждение и найти «самую высокую гармонию», 
но употреблял гармонию, чтоб растрогать сердца описанием 
всех без исключения страстей человеческих» [1].  

По словам Ю.В. Люсовой, «В России имя Дж.-Г. Байрона 
впервые звучит на страницах «Русского музеума» в 1815 г. С 
этого начинается диалог русской воспринимающей среды с ан-
глийским поэтом» [4]. Более тесное знакомство с поэзией Байро-
на в России относится к 1819 г., когда ею заинтересовались В.А. 
Жуковский, П.А. Вяземский, а вслед за ними и другие литерато-
ры пушкинской эпохи, такие как К.Н. Батюшков, С.С. Уваров, 
А.И. Тургенев, И.И. Козлов [2]. Позднее байроновские мотивы 
социального и политического протеста, пессимизма, свободы 
оказались близки многим русским поэтам второй половины XIX 
в. В частности, их привлекали изящество иронии, живость кра-
сок, субъективная меланхолия, личная разочарованность, мрач-
ный протест против сложившегося порядка вещей. Д.Л. Миха-
ловский в этом плане не был исключением, что, в частности, 
подтвердил его литературный дебют в качестве переводчика 
байроновского «Мазепы».  

Оригинальное поэтическое творчество занимало довольно 
скромное место в литературном наследии Михаловского, кото-
рый и сам признавал его «незначительность» [2] в предисловии к 
двухтомному изданию своих произведений «Иностранные поэты 
в переводах и оригинальные стихотворения Д.Л. Михаловского», 
опубликованному в 1896 г. и преимущественно состоявшему из 
переводов. Свои оригинальные произведения Михаловский ре-
шился печатать спустя почти двадцать лет после литературного 
дебюта. Его ранняя поэзия стала отражением гражданской ли-
рики, близкой творчеству Н.А. Некрасова, однако такие настро-
ения эпохи, как безвременье, безысходность, горькое понимание 
бесплодности прожитой жизни, тоска ночных кошмаров и 
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мрачные думы, характерных для 80-90-х годов XIX в. стали пре-
обладать в его оригинальном поэтическом творчестве. Эти 
настроения усилились на рубеже веков, когда поэт, оглядываясь 
на прожитую жизнь, с печалью осознал близость конца. Именно 
в этот период Михаловский приступил к активному переводу 
байроновской лирики, в частности, осмыслил такие произведе-
ния как «Darkness» («Тьма») [7, c. 138-139], художественный цикл 
«Еврейские мелодии» [8, 9, 10], «On this day I complete my thirty-
sixth year...» («В этот день мне исполнилось тридцать шесть 
лет…») [11, c. 309-310]. Влияние Байрона на оригинальное твор-
чество позднего Михаловского особенно заметно в строфике, 
стилистике, воссоздании отдельных художественных образов.  

Михаловский, чье имя было полностью забыто в конце его 
творческого пути, утверждал мысль о прозаичности человече-
ского существования, в котором нет места тем, кто прав и кто 
велик душой. В стихотворении «Когда ты хочешь трезвым взгля-
дом…» (1896) он, в духе поэтики Байрона, подчеркивал резкую 
конфликтность окружающего мира: «Не создавай себе обманов, 
/ Не представляй в уме своем / Эффектной битвой двух титанов 
/ Борьбу добра с могучим злом. / Увы! Великие душою / Встре-
чают тысячи преград, / Их путь покрыт глубокой тьмою, / Их 
сердца скорбью пепелят» [12]. Мотив безысходности, отчаяния, 
окончательного и предопределенного итога жизни был основным 
в байроновском стихотворении «Тьма», где надежда постепенно 
утрачивается и в итоге полностью исчезает. Данный мотив был 
повторен Михаловским, утверждавшим, что правда – редкий 
гость в этом мире, однако, в отличие от английского поэта, ис-
пользовавшим метафорические образы и сравнения: «Она по-
рою лишь мелькает, / Ее так редко видим мы, / Она блестит и 
исчезает / Как луч минутный в бездне тьмы, / Как в тучах свет-
лые полоски, / Как отраженье звезд в волне, / Как фосфориче-
ские блести / На черной моря глубине» [12].  

Особенно отчетливо стилистика великого английского 
предшественника, в частности, постепенное погружение во 
мрак, мотив пессимизма, характерные для байроновской 
«Тьмы», проявляется в стихотворении Михаловского «Кошмар» 
(1896) [12], где риторические вопросы, параллельные синтакси-
ческие конструкции, неоконченность и отрывистость структуры 
стиха, синонимичный ряд, схожий с байроновским (ср. «torture» 
(«пытка»), «anguish» («мука»), «pangs» («страдания»), «agony» («аго-
ния»), «suffer» («страдать») – «мрак», «бездна», «бессилье», «палач», 
«тьма», «безнадежна»), привносят в русский текст характерный 
байроновский драматизм: «Вправду ль сон? Только бездна кру-
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гом, / Только я шевельнуться не смею / И в глубоком бессильи 
моем / Цепенею… / О тоска, беспощадный палач! / То твои по-
хоронные звуки, / То твои похоронные звуки, / Твоя тьма, твоя 
бездна, твой плач. / Твои муки. / И куда мне уйти от них прочь? 
/ Света нет, пропасть мрака безбрежна, – / И меня охватившая 
ночь / Безнадежна…» [12].  

Порой творчество Байрона производило на Д.Л. Михалов-
ского неизгладимое впечатление, в частности так называемое 
произведение «Последнее стихотворение Байрона» [12], призы-
вающее не сдаваться, бороться за свои идеалы и не унывать, 
сподвигло русского переводчика на создание оригинального 
произведения «Что ты волнуешься, метешься…». Неутомимая ве-
ра не покидает лирического героя Михаловского, представивше-
го характерный образ борца при помощи противопоставления, 
отрывистых и ритмичных синтаксических конструкций: «Тот 
путь тяжел; но средь страданья / Я головы не преклоню: / Опо-
ра мне – воспоминанья, / Что я в душе своей храню. / Как 
солнца свет, как звезды ночи, / Они сияют мне во тьме, Слезами 
наполняют очи / И будят мысль в моем уме. / Их благодатное 
сиянье / Отраду, бодрость в душу льет, / Внушая сердцу упова-
нье. / Что в мире правда не умрет» [12].  

Один из сквозных мотивов русской поэзии, связанный с 
Байроном, – мотив моря, океана. Для Байрона это и самостоя-
тельная тема, и обстановка, фон, вдохновляющий лирического 
героя. Обращение к переводу первой песни «Чайльд-Гарольда» 
совпало с созданием оригинального произведения («На берегу 
моря», 1896), непосредственно связанного с морем и совме-
стившего традиционные мотивы душевных метаний и неизмен-
но появляющейся надежды, соотнесенной с душевным состоя-
нием героя. Спокойствие и безмятежность моря настраивают 
лирического героя Михаловского на размышления («Но челнок 
далѐко, море так глубоко, / С веслами не слажу, править не 
умею, / Берег так пустынен, к дому путь мой длинен... / И лежу 
один я с думою своею» [12]), на борьбу с собственным унынием и 
апатией, при этом, однако, подчеркивается и коварство моря. 
Русский переводчик использует характерные для лирики Байро-
на метафорические образы «белого паруса» и «коварных» волн: 
«Чтобы небо это, солнце с блеском света / В глубину больного 
сердца проникали; / Чтоб оно готово было к битве снова, / С си-
лами собравшись, только что проснется, – / Как тот парус бе-
лый, что с надеждой смелой / По волнам коварным весело 
несется» [12].  
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В своем творчестве Д.Л. Михаловский довольно редко об-
ращался к любовной лирике, выдвигая на первый план своего 
оригинального творчества гражданские порывы и устремления в 
начале своей карьеры, и образы безысходности, мрачности в бо-
лее поздние годы. Элегический цикл «К Тирзе» стоит особняком в 
переводческих работах Михаловского, сочетая в себе любовную 
лирику с душевными страданиями байроновского героя, где 
возлюбленная обвинена в том, что ее нет рядом с возлюбленным. 
В своем стихотворении «Думы и грезы» (1896) русский поэт в це-
лом позаимствовал образную структуру произведения Байрона, 
представив колоритный образ светлых воспоминаний, помога-
ющих выжить и сохранить надежду на то, что правда не оста-
вит этот безнравственный мир. Характерное для байроновской 
лирики противоречие ощутимо не только в системе художе-
ственных образов произведения Михаловского, но и в использо-
вании мотивов упорства и тоски: «Все не хочет расстаться оно / 
С тем, что разум безумной химерою / И мечтою назвал уж давно 
/ <…> / Но упорно с тоскливым желанием, / Возвращается 
сердце не раз / К этим грезам, что с чудным сиянием / На ми-
нуту наполнили нас…» [12]. Здесь Михаловский позаимствовал 
острый байронический контраст несовместимых начал, тем са-
мым раскрыв метания человеческой души, надежду на возврат 
не столько веры, сколько успокоения.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на распространен-
ность в русской поэзии мотивов моря, мрачности, уныния, свет-
лой памяти и успокоения, можно с уверенностью сказать о вли-
янии на Михаловского байроновских образов и героев, на что 
указывает схожесть синтаксических конструкций, художе-
ственных деталей и стилистических приемов. Подобное влияние, 
отчетливо проявившееся на заключительном этапе творчества 
русского поэта, было во многом обусловлено его поздними пере-
водами из Байрона, а также общим усилением негативных 
настроений, в условиях постепенного освобождения от иллюзий, 
связанных с общественными реформами 1860-х – 1870-х гг. 
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