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ВИЛЬЯМУ ФРЭНСИСУ РАЙАНУ — 80 ЛЕТ

Вильям Фрэнсис Райан (William Francis
Ryan) — выдающийся исследователь 

русской письменности и  лингвист, член 
Британской академии, доктор Honoris 
causa Российской академии наук, автор 
ряда монографий и десятков научных ста-
тей по истории русской культуры.

В. Ф. Райан родился в Лондоне 13 апре-
ля 1937 г. Изучение русского языка начал 
еще в средней школе и затем продолжил 
в 1956–1958 гг. во время службы в британ-
ском Королевском военно-морском фло-
те, где получил квалификацию военного 
переводчика.

В 1958–1961 гг. В. Ф. Райан изучает древ-
нерусский и  современный русский язык 
и литературу в Оксфордском университе-
те (Ориель-колледж). Среди его учителей 
в  Оксфорде могут быть названы выдаю-
щийся лингвист Борис Генрихович Унбега-
ун (1898–1973) и крупнейший знаток рус-
ской библиографии Джон Симмонс (1915–
2001). После окончания университета 
и получения степени бакалавра В. Ф. Рай-
ан был направлен Британским советом 
на годичную стажировку в Ленинградский 
университет. Во время своего пребывания 
в Ленинграде В. Ф. Райан работает в архи-
вах и библиотеках и совершает многочис-
ленные поездки для знакомства с рукопис-
ными собраниями в других городах.

В 1963–1965 гг. ученый работает в уни-
верситетском издательстве «Кларендон-
Пресс» (Оксфорд), где принимает участие 
в  подготовке русско-английского слова-
ря. В 1965–1967 гг. он поступает в Музей 
истории науки Оксфордского универси-
тета, причем совмещает музейную работу 
с  преподаванием новой и  средневековой 
русской литературы и языка.

В  1967–1976  гг.  В. Ф. Райан препода-
ет русский язык и  литературу в  Школе 
славянских и  восточноевропейских ис-
следований Лондонского университета. 
С 1976 г. до выхода на пенсию в 2002 г. он 
занимает должность академическо-
го библиотекаря в  Институте Варбурга 
при  Лондонском университете. С  2000  г.   
является также профессором русистики 
того же университета.

В  1970  г.  В. Ф. Райану была присво-
ена ученая степень доктора филосо-
фии за  диссертацию «Астрономическая 
и  астрологическая терминология в  древ-
нерусской литературе». В  1977  г. был из-
бран членом Общества антиквариев. 
С  2000  г. Вильям Фрэнсис Райан — член 
Британской академии. В  марте 2005  г. он 
был избран президентом Британского 
общества фольклористов.

В  течение многих лет В. Ф. Райан был 
главным редактором двух серийных 
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изданий Института Варбурга (Warburg 
Colloquia и  Warburg Surveys and Texts), 
а  также главным редактором журнала 
«Славянское и восточноевропейское обо-
зрение» (Slavonic and East European Re-
view), основанного в 1922 г.

В  2008–2011  гг.  В. Ф. Райан — прези-
дент «Общества Хаклуит» (Hakluyt Soci-
ety), основанного в  1846  г. для  публика-
ции научных материалов о путешествиях 
и географических открытиях.

Основная книга  В. Ф. Райана — «The 
Bathhouse at Midnight. An Historical Sur-
vey of Magic and Divination in Russia» 
(1999). Русский перевод «Баня в полночь. 
Исторический обзор магии и  гаданий 
в  России» был подготовлен издатель-
ством «Новое литературное обозрение» 
в 2006 г. Английский оригинал книги и ее 
русский перевод вызвали множество по-
ложительных рецензий на  английском, 
русском и других языках. В 2006 г., после 
публикации русской версии книги, уче-
ный приезжает в Москву, участвует в пре-
зентациях книги и выступает с лекциями. 
В  2007  г.  В. Ф. Райан избран доктором 
Honoris causa Российской академии наук 
по Отделению историко-филологических 
наук.

Значение книги прежде всего в  том, 
что это наиболее полный систематизиро-
ванный свод сведений о  магии, колдов-
стве и гаданиях в России (и шире — у вос-
точных славян, поскольку автор привле-
кает также, хотя и ограниченно, украин-
ские и  белорусские материалы). К  этому 
своду можно подходить и  как  к  целост-
ному исследованию, и  как  к  справочни-
ку (в  том числе библиографическому), 
и как к источнику самого разнообразно-
го материала, который можно использо-
вать и для комментирования памятников 
русской литературы, и  для  осмысления 
конкретных событий российской исто-
рии, и  для  сравнения с  фактами других 
этнических традиций. Книга В. Ф. Райана 
служит незаменимым источником срав-
нительного восточнославянского мате-
риала для западных исследователей евро-
пейской магии, прогностических практик 
и колдовства.

Книга, включающая 16  глав, пора-
жает масштабом и  разнообразием рас-
смотренных в  ней тем, которые вовсе 
не  ограничиваются «магией и  гадани-
ями». Свое образную композиционную 

рамку создают глава 1 «Исторический 
очерк» и глава 16 «Магия, церковь, зако-
нодательство и государство». Остальные 
14 глав могут быть сгруппированы в три 
крупных раздела. Первый посвящен ма-
гии и  гаданиям: «Народная магия» (гл. 
2), «Колдуны и  ведьмы» (гл. 3), «Народ-
ные гадания» (гл. 4), «Знамения, приме-
ты, предсказания, календарные прогно-
зы» (гл. 5), «Толкования снов и  гадания, 
связанные с человеческим телом» (гл. 6). 
Далее следуют главы о  заговорах и  аму-
летах: «Заговоры, заклинания и  ложные 
молитвы» (гл. 7), «Талисманы и амулеты» 
(гл. 8), «Materia magica» (гл. 9) и «Тексты 
как  амулеты» (гл. 10). В  третьей части 
исследуются в  основном гадательные 
тексты и  сочинения, связанные с  алхи-
мическими и  астрологическими знани-
ями: «Магия букв и цифр» (гл. 11), «Гео-
мантия» (гл. 12), «Алхимия и магические 
свойства камней» (гл. 13), «Астрология: 
византийская традиция» (гл. 14), «Астро-
логия: поствизантийские влияния» (гл. 
15). В книге имеются также «Предисловие 
к русскому изданию» и вступительная за-
метка А. В. Чернецова, ответственного 
редактора русского перевода, «Об  этой 
книге и ее авторе» (с. 5–10).

В  2005  г.  В. Ф. Райан с  большим успе-
хом читает в Британской библиотеке цикл 
из трех лекций, позднее изданный отдель-
ной книгой под названием «Русская магия 
в Британской библиотеке: книги, рукопи-
си, ученые, путешественники» («Russian 
Magic at the British Library: Books, Ma-
nuscripts, Scholars, Travellers» (The Paniz-
zi Lectures 2005; British Library, London, 
2006). Книга включает три главы: «Ви-
льям Рольстон: русская магия и фольклор 
в Англии», «Иван Грозный, Стоглав и рус-
ская магия», «Рассказы путешественни-
ков и русская магия».

Еще  в  молодости В. Ф. Райан обна-
ружил в  Бодлеянской библиотеке Окс-
фордского университета древнерусскую 
рукопись с  переводом «Тайная Тайных», 
свода знаний в области политики, науки, 
магии и гаданий. Начиная с 1965 г. он пуб-
ликует серию работ, посвященных этому 
чрезвычайно сложному памятнику, язык 
которого труден даже для  тех ученых, 
которые хорошо знакомы со  старосла-
вянским. Кроме публикации отдельных 
статей, В. Ф. Райан выступил в  роли из-
дателя и одного из главных авторов двух 
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сборников, посвященных разноязычным 
версиям «Тайная Тайных», в  серии, из-
даваемой Институтом Варбурга. В  на-
стоящее время совместно с профессором 
Моше Таубе из  Еврейского универси-
тета в  Иерусалиме В. Ф. Райан работает 
над  подготовкой критического издания 
«Тайная Тайных» с  историческим введе-
нием и английским переводом.

Круг интересов В. Ф. Райна чрезвы-
чайно широк и  охватывает не  только 
русскую магическую традицию во  всем 
спектре ее проявлений, древнерусскую 
книжность, записки путешественни-
ков о  России, отношения России и  Ан-
глии в  разные исторические периоды, 
но  и  историю русской науки, приборо-
строения, морского дела.

Статьи В. Ф. Райана во  многом осно-
ваны на  архивных и  труднодоступных 
источниках и  представляют не  только 
аналитический интерес, но и источнико-
ведческую ценность. Англоязычный чита-
тель находит в них уникальные сведения 
о  русской культуре и  переводы русских 
заговоров и  других эзотерических тек-
стов, сложных для понимания носителей 
русского языка, а тем более для перевода 
на английский язык.

Явления русской культуры рассматри-
ваются В. Ф. Райаном на  широком срав-
нительном фоне, с учетом их источников 
в  культуре поздней античности и  ран-
него Средневековья, а  также параллелей 
в странах Центральной и Западной Евро-
пы. Особое значение сохраняет концепту-
альная статья В. Ф. Райана «Ведовская ис-
терия в Европе раннего Нового времени: 

была  ли Россия исключением?» (The 
Witchcraft Hysteria in Early Modern Europe: 
Was Russia an Exception? The Slavonic and 
East European Review. 1998. No. 76, 1. Pp. 
1–36).

Вклад В. Ф. Райана в  популяризацию 
русской культуры за рубежом невозмож-
но переоценить. Ученый неизменно вы-
ступает как  помощник, редактор, пере-
водчик, рецензент, советчик российских 
историков и  фольклористов. Трудно на-
звать кого-нибудь, кто  сделал больше 
для  развития научных связей между ан-
глийскими и российскими фольклориста-
ми. В. Ф. Райан внимательно следит за но-
вой научной литературой, выходящей 
в России, принимает участие в переводах 
и редактировании работ российских уче-
ных на  английский язык. В. Ф. Райан — 
обаятельный собеседник, открытый к ди-
алогу, готовый обсуждать и  учитывать 
чужие точки зрения даже в  тех случаях, 
когда они не совпадают с его взглядами.

Хотелось  бы пожелать В. Ф. Райану 
здоровья и успешного осуществления его 
творческих планов.

А. Л. Топорков,
доктор филологических наук, чл.-кор. 
РАН главный научный сотрудник Ин-

ститута мировой литературы им. М. 
Горького РАН

А. В. Чернецов,
доктор исторических наук, профессор 

кафедры музеологии факультета исто-
рии искусства РГГУ, заведующий отделом 

славяно-русской археологии Института 
археологии РАН
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