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Статья посвящена раннему стихотворению Н. В. Станкевича «Луна. Подражание 

французскому». Установлено, что оно является переводом вступления к поэтическому 
переложению поэмы Оссиана «Дартула», созданному П. Баур- Лормианом. Фрагмент поэмы 
Баур- Лормиана, вероятно, известен Станкевичу по хрестоматии Ф. Ноэля и Ф. Делапласа. 
В стиле Станкевича ощутимо влияние колористики Г. Р. Державина. Станкевич 
переосмысливает переводимый текст, придавая ему более радостный эмоциональный тон.
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AN OSSIANIC POEM BY N. V. STANKEVICH
The paper considers The Moon. Imitated from the French, an early poem by 

N. V. Stankevich. The poem is shown to be a translation of the introduction to a verse imitation 
of Ossian’s poem Dar-thula created by P. Baour- Lormian. Stankevich must have found the 
fragment of P. Baour- Lormian’s poem in a well-known French anthology compiled by F. Noël and 
F. Delaplace. Stankevich’s style is under the influence of Derzhavin’s colour imagery. Stankevich 
reinterprets the text he translates, giving it a more joyful emotional tone.
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«Луна» – одно из первых опубликованных стихотворений Н. В. Станкевича 2. 
Оно напечатано в газете «Бабочка. Дневник новостей, относящихся до просвещения и 
общежития» 10 июля 1829 г. с подзаголовком «Подражание французскому». Содержание 
стихотворения составляет лунный пейзаж, характерный для поэм, выпущенных 
Дж. Макферсоном под именем Оссиана. Имя Оссиана упоминается в тексте: поэт 
уподобляет луну самому себе, видя в ее слабом свете образ печали, наполняющей его душу.

Долгое время источник стихотворения оставался неизвестным. Теперь его 
удалось установить. Этим источником является поэтическое переложение вступления к 
одной из поэм Оссиана – «Дартула», созданное французским поэтом П. Баур- Лормианом.

1 Лев Аркадьевич Трахтенберг, доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской 
литературы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва).
2 О жизни и творчестве Станкевича см.: [Машинский, 1964, с. 5–82; Гинзбург, 1974, с. 140–148; 
Гинзбург, 1977, с. 64–75; Манн, 2016].
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Наиболее известный перевод поэм Оссиана на французский язык 
принадлежит П. Летурнеру. Этот перевод, как и оригинал, написан не стихами, 
а ритмизованной прозой. Но поэмы Оссиана вызывают также множество 
поэтических переложений. Среди французских стихотворных версий переложение 
Баур- Лормиана, по мнению П. ван Тигема, наиболее удачно. Оно знаменует 
кульминацию увлечения Оссианом во Франции. Баур- Лормиан, не владея 
английским языком, создает свою версию на основе перевода Летурнера [Van 
Tieghem, 1917, p. 38–77]. Он пользуется разными размерами – от александрийского 
стиха до вольного. Вольным стихом написана, в частности, «Дартула». Станкевич 
передает фрагмент из поэмы четырехстопным ямбом свободной рифмовки.

По наблюдениям П. ван Тигема и Ж.-Л. Бакеса [Backès, 2002], Баур- 
Лормиан переводит поэмы Оссиана на французский поэтический язык своей 
эпохи. Он делает это с несомненным мастерством, но при этом утрачивает многие 
черты, составляющие своеобразие оссианического стиля, который привлекает 
современников именно своей новизной, чуждостью привычной поэтической 
манере. Баур- Лормиан не ставит перед собой задачу переложить стихами весь корпус 
оссианических стихотворений, опубликованный Макферсоном и переведенный 
Летурнером. Согласно подсчетам ван Тигема, французский поэт включает в свой 
сборник переложения 59% текстов, вошедших в издание Макферсона. Иногда, 
напротив, Баур- Лормиан добавляет текст от себя. Среди таких дополнений – 
первые строки в поэме «Дартула». Отсутствующий у Макферсона и Летурнера 
фрагмент Баур- Лормиан добавляет лишь в третьем издании своего переложения 
[Baour- Lormian, 1809, p. 31–32]; вступление в первом и втором изданиях иное, 
более близкое к источнику [Baour- Lormian, 1800–1801, p. 28–29; Baour- Lormian, 
1804, p. 28–29]. Именно новой версии соответствует текст Станкевича.

Вступительное обращение к луне из «Дартулы» Баур- Лормиана высоко 
ценят современники. Так, Ж.-А. Эсменар в рецензии на третье издание сборника 
Баур- Лормиана, опубликованной 21 октября 1809 г. в «Mercure de France» и 
перепечатанной 30 ноября того же года в лондонском «L’Ambigu, ou Variétés 
littéraires et politiques» 3, цитирует этот пассаж и сравнивает его с пользующимся 
к тому времени известностью описанием лунного света из поэмы А.-М. Лемьера 
«Фасты», написанной в подражание «Фастам» Овидия [Esménard, 1809a, p. 485; 
Esménard, 1809b, p. 435–436; cf. Le Mierre, 1779, p. 120–121] 4. То же сравнение 
приводит Ж.-Ф. Буассонад в рецензии, помещенной в номере «Journal de l’Empire» 5 
за 10 сентября 1810 г. [Boissonade, 1810, p. 4] 6.

3 Это издание выпускает французский эмигрант- монархист Ж.-Г. Пельтье, см.: [Dufour, 2013].
4 В обоих изданиях рецензия подписана только фамилией, без инициалов. Вероятно, ее 
автор – поэт и журналист Ж.-А. Эсменар. Впоследствии как журналист также выступает его 
брат Ж.-Б. Эсменар, который, однако, к литературному труду обращается позже. В 1809 г. 
Ж.-Б. Эсменар находится на военной службе в Испании. См.: [Malot, 1856; Bégin, 1856].
5 В период Первой Империи так называется газета, ранее и в дальнейшем известная как 
«Journal des débats». Название газеты изменено в 1805 г. по приказу Наполеона.
6 Рецензия подписана криптонимом Ω. Автор установлен по переизданию: [Boissonade, 1863].
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Ф. Ноэль и Ф. Делаплас включают вступление к «Дартуле» в версии 
Баур- Лормиана в свою хрестоматию «Уроки литературы и морали» («Leçons 
de littérature et de morale») как пример лунного пейзажа. Хрестоматия Ноэля и 
Делапласа, впервые вышедшая в 1804 г., на протяжении XIX в. выдерживает 
десятки изданий и пользуется исключительно широкой популярностью как во 
Франции, так и за ее пределами [Genette, 1966; Douay- Soublin, 1997; Revaz, 
2001; Fernández Fraile, 2018]. Хорошо известна она и в России [Алексеев, 
1968, с. 112]. Уже в 1805 г. переводы из нее выполняет В. А. Жуковский(см.: 
[Айзикова, 2011]).

На решение составителей хрестоматии, вероятно, влияет критическая 
оценка книги Баур- Лормиана. Предполагать в данном случае воздействие 
критики можно на том основании, что вступление к поэме «Дартула» помещено 
в хрестоматии непосредственно вслед за печатавшимся там и ранее фрагментом 
из «Фастов» Лемьера – тем самым, с которым его сопоставляют рецензенты 
(см., например: [Noël et Delaplace, 1805, p. 112]). Притом появляется отрывок 
из «Дартулы» уже в издании хрестоматии, вышедшем в 1810 г. [Noël et 
Delaplace, 1810, p. 128], – очень скоро после публикации третьего издания 
книги Баур- Лормиана, где вступление к поэме принимает окончательный вид, 
и отзыва Эсменара. (Влияние рецензии Буассонада менее вероятно, так как она 
печатается лишь осенью 1810 г.; точная дата выхода хрестоматии в пределах 
года не установлена.)

Можно предполагать, что именно хрестоматия Ноэля и Делапласа 
служит Станкевичу непосредственным источником. В пользу такой гипотезы 
свидетельствует заглавие стихотворения Станкевича – «Луна». У Баур- 
Лормиана, как и в самих поэмах Оссиана, соответствующий фрагмент не 
представляет собой отдельного произведения и самостоятельного названия не 
имеет. Зато Ноэль и Делаплас присоединяют его к отрывку из поэмы Лемьера, 
напечатанному под названием «Свет луны» («Le Clair de Lune»), с помощью 
заголовка «Та же тема» («Même sujet»)

Вместе с тем Станкевич, имея перед глазами текст Баур- Лормиана, по-
видимому, помнит и первоисточник – прозаический текст Оссиана, вероятно, 
во французском переводе Летурнера или русском – Е. И. Кострова (в свою 
очередь, выполненном с версии Летурнера). На это указывает следующая 
подробность. Композиционный центр текста составляет образ меркнущего 
лунного света, наводящего поэта на грустные размышления. В оригинале, в 
переводах Летурнера и Кострова поэт, обращаясь к луне, говорит о тени, 
которая закрывает ее: «Куда удаляешься ты, сверша свое течение, когда тень 
сгущается и осеняет круг твой?» [Костров, 1818, с. 40] (см. : [Macpherson, 1762, 
p. 156; Le Tourneur, 1777, p. 41]). Баур- Лормиан рисует иную картину: луну 
затмевает заря нового дня – «белеющий рассвет» («l’aube blanchissante» [Baour- 
Lormian, 1809, p. 32]). Станкевич устраняет образ рассвета, понимая ситуацию 
иначе: луну затягивают облака. Он пишет:
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Скажи ж, прекрасная луна,
В тончайший облак облеченна,
Что в небе делаешь одна,
Скрывая кроткое сиянье?
Идешь ли ты, как Оссиан,
Грустить в убежище страданья —
О дочь счастливых неба стран! —
И там сокрыть красы младые?
Несчастье знаемо ль тебе?..
[Станкевич, 1964, с. 84]7

Образ облака у Станкевича напоминает картину тени у Летурнера или 
Кострова. Но в английском тексте есть примечание, которое подсказывает иное 
прочтение метафоры: речь идет о луне на ущербе [Macpherson, 1762, p. 156]. 
В переводе Летурнера, а вслед за ним и в тексте Кострова такого примечания 
нет. Этот факт свидетельствует в пользу того, что Станкевич знаком с поэмой 
«Дартула» по французскому тексту Летурнера или русскому – Кострова, а не по 
английскому оригиналу.

В основном Станкевич следует за текстом Баур- Лормиана. Однако обращает 
на себя внимание характерная особенность его стиля, несвой ственная 
французскому источнику, – яркие цветовые эпитеты, среди которых есть сложные 
прилагательные. Эта черта проявляется в первую очередь в начальной части 
текста:

Как бы стыдливая краса
Сребристым облаком прикрыта,
Луна взошла на небеса:
Земля сиянием облита.
И дочь счастливая небес,
На светло- яхонтовом лоне,
В огнисто- золотой короне
Течет, златит и дол и лес,
Блестящей свитой окруженна
(с. 84)

У Баур- Лормиана в соответствующем фрагменте цветовых образов почти нет:
Ainsi qu’une jeune beauté
Silencieuse et solitaire,
Des flancs du nuage argenté
La lune sort avec mystère.
Fille aimable du ciel, à pas lents et sans bruit,
Tu glisses dans les airs où brille ta couronne;
Et ton passage s’environne
Du cortège pompeux des soleils de la nuit
[Baour- Lormian, 1809, p. 31–32].

7 Текст произведения Станкевича цитируется по этому изданию. Далее номер страницы 
указывается в круглых скобках после цитаты.
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Еще одна яркая картина – в заключительной части стихотворения 
Станкевича:

Но вот в лазурной вышине,
Одета в ткани золотые,
Катишься по вершинам гор,
Собой пленяешь снова взор!
(с. 84)

В соответствующем месте французского источника цветовые эпитеты не 
используются:

Maintenant, revêtu de toute sa lumière,
Ton char voluptueux roule au-dessus des monts
[Baour- Lormian, 1809, p. 32].

Яркие краски пейзажа в стихотворении Станкевича напоминают о 
колористике Г. Р. Державина (см.: [Гуковский, 1927, с. 200–201; Пумпянский, 
1928, с. 39–44; Западов, 1958, с. 132–141; Смолярова, 2011]). Ассоциация с 
Державиным не случайна: мотивы Оссиана занимают заметное место в его 
творчестве [Серман, 1967, с. 76–80; Левин, 1980, с. 35–38]. Вероятно, в сознании 
Станкевича оссианические образы связываются с поэтическим наследием 
Державина и тем самым с его стилистической манерой.

Во многом благодаря цветовым эпитетам образ луны у Станкевича 
оказывается иным, нежели у Баур- Лормиана, – более ярким и радостным. 
Станкевич сохраняет эпитет оригинала сребристый, относящийся к облаку 
(«nuage argenté»), но основной тон картины у него – золотой: слова с 
соответствующим корнем на протяжении стихотворения употребляются 
трижды, тогда как у Баур- Лормиана подобных слов нет.

Тому же эмоциональному эффекту способствует и устранение одного 
из олицетворяющих эпитетов. Словосочетанию «beauté languissante» в тексте 
Баур- Лормиана (languissant означает ‘томный’ или ‘немощный’) в переводе 
Станкевича соответствуют «красы младые».

Разумеется, в стихотворении Станкевича выражено и чувство печали, 
характерное для оссианической поэзии. Однако оно охватывает не все 
произведение, а лишь его центральную часть, где поэт сравнивает луну со 
своей страдающей душой. Движение от радости в начальной части текста к 
печали в центре и снова к радости в финале составляет эмоциональный сюжет 
стихотворения. Этот эффект характерен и для оригинала Макферсона, и для 
французской поэтической версии Баур- Лормиана; у Станкевича он усилен 
благодаря зрительному ряду.

Найденное в стихотворении «Луна» колористическое решение Станкевич 
сохраняет в дальнейшем. В стихотворении «Избранный», опубликованном в 
1830 г., рисуя лунный пейзаж, он также соединяет две краски – серебряную и 
золотую:
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Над зелеными холмами,
Ночи светлая краса,
Месяц всплыл; его лучами
Озарились небеса.
Он на землю взор унылый —
Землю взор осеребрил;
На поток – поток игривый
Заблистал, заговорил.
Тихо всё. Сребро и злато
Пышно блещут на водах <…>
Вот опять луна златая,
Из-за облак выплывая,
Кроткий свет на землю льет
(с. 84)

Таким образом, стихотворение Станкевича «Луна» можно возвести к трем 
источникам. Основным является, конечно, поэтическое переложение вступления 
к поэме «Дартула», выполненное Баур- Лормианом. Стихотворение «Луна» 
представляет собой перевод фрагмента этого произведения, знакомого Станкевичу, 
скорее всего, по хрестоматии Ноэля и Делапласа. Но текст трансформируется 
с учетом двух других источников: собственно поэмы Оссиана (по-видимому, в 
переводе Летурнера на французский язык или Кострова – на русский) и поэзии 
Державина. Воздействие Державина проявляется в образности стихотворения.

Станкевич сплетает две ветви рецепции оссианической традиции: 
французскую и русскую. Оссианический пейзаж, воспринятый через посредство 
Баур- Лормиана, Станкевич реинтерпретирует с помощью приемов державинской 
колористики. Благодаря этому меняется эмоциональная окраска текста: печаль 
уступает место радости.
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