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О с с и а н в Р о с с и и . 

(Библиография). 

Во второй половине ХУШ и в начале XIX вв. в лите-
ратурной жизни Западной Европы, а затем и России вид-
ную роль сыграл оссианизм, т. е. то течение, которое 
вызвано было появившимися тогда в Англии произведе-
ниями, известными под именем поэм Оссиана и других 
древних бардов. «Новый Гомер»—Оссиан, подобно Напо-
леону, победоносно прошел почти через всю европейскую 
поэзию, возбудив к себе живое внимание образованного 
общества. Оссиановские поэмы, несмотря на обильные 
споры об их подлинности, своеобразным своим стилем и 
грустно-меланхолическим настроением произвели сильное 
впечатление и пришлись как раз ко времени в виду начи-
навшегося тогда на Западе романтического течения. Поэмы 
эти поняты были как памятники глубокой старины, как 
поэзия первобытная, близкая к природе, казавшаяся к тому 
же продуктом непосредственного народного творчества. 
В Оссиане увидели Гомера нового времени, и его песни 
дали Гердеру богатый материал для создания теории народ-
ного творчества. Грустный тон этой поэзии также соответ-
ствовал историческому моменту, так как он предварял 
настроение «мировой скорби», охватившее некоторые 
круги европейского общества конца ХУШ и начала XIX вв. 
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Для этого безотрадного настроения, вызванного разочаро-
ванием во Французской революции и в попытках просве-
тительной философии построить жизнь на новых началах, 
унылая оссиановская поэзия давала обильную пищу, являясь 
сама по себе «поэзией сломленной силы, безнадежности, 
сознания невозвратимости прошлого, прощания с уходя-
щей жизнью и мечты о всепримиряющей могиле» !) . Почти 
полвека оссиановская поэзия интересовала современников, 
а затем постепенно исчезла в лучах новых литературных 
светил. Многие выдающиеся тогда писатели и ученые свя-
зали свое имя с Оссианом, выступив в роли издателей, 
переводчиков и исследователей оссиановских текстов или 
заявив себя поклонниками этой поэзии и авторами ориги-
нальных, писанных в оссиановском духе произведений 2). 

Волна оссианизма, широко захватившая западные лите-
ратуры, не замедлила докатиться и к нам—в Россию. 

* ) Е . Б а л о б а н о в а , « П у ш к и н ъ и О с с 1 а н ь » - С о ч . П у ш к и н а , и з д . 

Б р о к г а у з а - Е ф р о н а , р е д . С . А . В е н г е р о в а , т . I , С п б . 1 9 0 7 , с т р . 1 0 6 . 

3 ) С м . о н и х и в о о б щ е о б о с с и а н и з м е н а З а п а д е в и с с л е д о в а -

н и я х : — ! . Т а 1 У 1 , 1 М е Ц п е с М Ь е Ц ; с 1 е г 1 л е с 1 е г О я 8 1 а п з . Ь е 1 р х 1 § . 1 8 4 0 . — 

2 . В . 8 а и п ( 1 е г я , ТЪе Ш'е а ш 1 1е11ег8 о Г М а с р Ь е г я о п . Ь о п й о п . 1 8 9 4 . — 

3 . Ь . 8 1 е г п , Б 1 е 0 8 8 1 а ш 8 с Ь е п Н е Ы с п И е й е г — « 2 е Й 8 с Ъ г . Г. у е г ^ 1 . Ь П е г а -

1 и г ^ е 8 с Ы с Ы е » , и ' е н н а г 1 8 9 5 . — 4 . 8 с Ь п а Ь е 1 . 0 8 « 1 а и ш с 1 е г в с Ъ о п е п Ш -

1 е г а 1 и г Е п ^ 1 а п ( 1 ' 8 Ы з 1 8 3 2 — « Е п ^ И з с Ь е 8 1 и с И е п » , В й . X X I I I . Ь е 1 р 2 1 ^ . 

1 8 9 7 . — 5 . В . Т о ш Ь о , О з 8 1 а п 111 О е г ш а п у . — « С о 1 и т Ы а С ш у е г з И у О е г -

• п а ш с 8 1 и с И е 8 . У о 1 . I , № I I . № е \ у - У о г к , 1 9 0 1 . — 6 . XV. Б г е с 1 1 8 1 е г . Б е г 

8 Ш й е г М а с р Ь е г 8 0 П 1 8 с ] ю и О з м а п . В е г Н п . 1 9 0 4 . — 7 . .1. 8 . 8 т а г 1 , Л . М а с -

р Ь е г з о п , а п е р 1 8 0 с 1 е ш Ш е г а 1 и г е . Ь о п с 1 о и , 1 9 0 5 . — 8 . С . Е т 8 1 е г , « Н о т е г 

1 и Л е г № и г е И » . Ь е л р г щ и п < 1 В е г П и . 1 9 1 2 . — 9 . А . Т е с 1 е 8 с Ы , 0 8 8 1 а п 

« Г Н о т ё г е ( 1 и ] Ч о г с Ь е п Г г а п с е . М П а п о . 1 9 1 1 . — 1 0 . М . 8 / у ) к о и г 8 к ь 

О в а у а п \ \ г Р о Ь с е п а Н е ^ е п е г у г о ш а п 1 у с 2 п е ^ о г и с Ь и . \ \ К г а к о и ч е . 

1 9 1 2 . — 1 1 . Р . У а п И е ^ Ь е ш , 0 8 8 1 а п е п Е г а п с е , Т 1 . I — I I . Р а п е . 1 9 1 7 . — 

1 2 . Е г о - ж е . 0 8 8 1 а и е 1 Г о 8 8 1 а ш в ш е ( 1 а п 8 1 а Ш 1 ё г а 1 и г е е и г о р ё е и п е а и 

Х У Ш - е 8 1 ё с 1 е ( К е о р Ы Ы о ^ п е в е В Ш Н о Ш е е к , б г о ш п ^ е п е 1 Ь а Н а у е , 

1 9 2 0 ) . — 1 3 . Е г о - ж е . Ь е р г ё г о ш а п И в т е , ' ё 1 и ( 1 с 8 с Г Ы в М г е Н И ё г а й е е и г о -

р ё е п е . Т . I . Р а п з , 1 9 2 4 . 
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С 1781 года, т. е. со времени появления в русском пере-
воде восторженного отзыва об Оссиане гётевского Бер-
гера *), и до начала тридцатых годов XIX ст. поэмы 
Оссиана, подражания и статьи о нем не перестают по-
являться в нашей литературе, при чем интерес к ним про-
являют писатели самых разнообразных литературных те-
чений. Уделяет внимание Оссиану и сторонник старых 
вкусов—адмирал А. С. Шишков; отражает оссиановскую 
поэзию и певец Фелицы Державин и члены его кружка 
В. В. Капнист, А. И. и И. И. Дмитриевы; интересуются 
Оесианом и наши классики—Гнедич, Костров, Муравьев и 
Батюшков, а также сентименталисты—Карамзин и Жуков-
ский, и писатели новых литературных направлений—Ры-
леев, Кюхельбекер, Пушкин, Лермонтов и др. Наша худо-
жественная литература располагает достаточным материа-
лом, позволяющим судить, насколько широко проявился у 
нас интерес к оссиановскоЙ поэзии и как значительно 
было ее влияние. К сожалению только, история русского 
оссианизма до сих пор не имеет полного обследования. 
Не мало ценных указаний по оссиановскому вопросу вы-
сказано в нашей оригинальной и переводной научной 
литературе2), но цельного очерка этого течения с выясне-

!) См. «Страсти молодаго Вертера, перев. съ пЪмедкаго. Въ 
СиГ». 1781», стр. 174-176 . 

2) См. по этому поводу:—А. Д. Галаховъ. Сочинешя Кострова 
и Аблесимова—«Отеч. Записки» 1851 г., № I I , с. 28— 43.—Приме-
чания Я. К. Грота к Акад. изданию сочинений Державина, т.т. I—111, 
VII—IX (см. по указателю слово «Осс1анъ»).—Н. В. Сушковъ. Вы-
держки из'ь записокъ—«Чтешя въ Ими. Общ. Ист. и Др. Рос.» 1868, 
•N4 4, с. 52—92.—П. Морозовъ. Е. И. Костровъ, Воронежъ. 1876 (из 
«Фил. Записокъ»), с. 67—81, 91, 104—107.—Избран, сочинешя Н. М. 
Карамзина, съ бшгр. очеркомъ и прим. Л. Поливанова, ч. I, М. 1884, 
с. 36, 146, 151, 154, 160, 226, 233, 338, 343, 353, 406, 424 . -Соч. К. Н. 
Батюшкова, изд. П. Н. Батюшкова, тт. I —III, Спб. 1887, 1885, 1886. 
См. 1ЫЙ. в прим. Л, И. Майкова (указатель).—Л. И. Майковъ. Ба-
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нием его генезиса, степени распространения и влияния мы 
еще не имеем. В надлежащей мере не приведен в извест-
ность еще и самый материал, подлежащий изучению. 
Краткий перечень русских переводов из Оссиана, приложен-

тюшковъ, его жизнь и сочинешя. Снб. 1887, с. 25, 26, 42, 46, 54, 
80, 223.—Р. Гаймъ. Гердеръ, его жизнь и сочинешя. Пер. съ н'Вм. 
В. Н. ИевЪдомскаго, тт. I—II. Изд. Солдатенкова, М. 1888 (указа-
тель).—Рецензия А. Н. Пыпина на перевод Неведомского «Гердеръ... 
Р. Гайма»—«ВЪстн. Европы», 1890 г., мартъ—апрЪль,—А. Бизэ- Исто-
рич. развитее чувства природы. Перев. Д. Коробчевскаго. Спб. 1890, 
с. 311, 323, 327, 337, 342.—Поэмы Османа. ИзслЪдоваше, переводъ и 
нрим'Ьчашя Е. В. Балобановой. Изд. журн. «Пантеонъ Литературы», 
Спб. 1890.—Рец. Ин. М. Болдакова на перевод Е. Балобановой в 
«Ж. М. И. Пр.» 1891 г., июнь, ч. 275, с. 492-503 .—Р. Гаймъ. Роман-
тическая школа въ Германш. Пер. В. НевЪдомскаго, М. 1891.— 
Е. Балобанова. Къ вопросу объ осс1ановскомъ цикл!) сказанш—«Ж. М. 
Н. Пр.» 1893, № 9, с. 253—259.—Е. Балобанова. Поэмы Осс1ана 
Джемса Макферсона. Пер. и прим.—«Рус. клас. библттека, изд. подъ 
ред. А. Н. Чудинова». Сер1я И, изд. И. Глазунова, Спб. 1893.— 
Г. Геттнеръ. Истор1я всеобщей литературы XVIII в., т. I. Англ. 
литература. Пер. А. Н. Пыпина. Изд. 2 (О. Н. Поповой), Спб. 1896, 
с. 439—443.—Н. ББлозерская. В. Т. НарЪжный. Изд. 2, Снб. 1896, 
ч. И, с. 68—69.—Е. Балобанова. Оседанъ—«Энц. Словарь» Бр.-Ефрона, 
т. 22, 1897, с. 316—318.—«Рус. поэзия», под ред. С. А. Венгерова, 
т. I, Спб. 1897, с. 725—729, 296—313.—То же, вып. VII (1901 г.), 
с. 71—73.—А. Белыповскш. Гете, его жизнь и произведения. Перев. 
О. А. Рахмановой, подъ ред. П. Вейнберга, т. I, Спб. 1898, с. 165— 
166.—А. II. Неустроевъ. Указатель къ рус. поврем, издашямъ и 
сборникамъ за 1703—1802 гг., Спб. 1898, с. 461 (ср. его же. Истор. 
розыскате о рус. повремен. издашяхъ. 1874).—Л. Н. Майковъ, 
Нушкинъ. Спб. 1899, с. 279—281.—В. Сиповскш. И. М. Карамзинъ, 
авторъ «Писемъ рус. путешественника», Спб. 1899 (указатель).— 
И. Замотинъ. Раншя романт. вЪяшя въ рус. литературЪ.—«Рус. 
Фил. ВЪстникь» 1900 г., Л1Л» 3—4, с. 2—16.—Соч. Пушкина, изд. 
Ак. Наукъ, т. I, изд. 2-е, Спб. 1900, с. 19—28, прим. с. 33—36, 38, 
40, 41, 228, 284.—М. Н. Розановъ. Поэтъ Якобъ Ленцъ, М. 1901, 
гл. XV, с. 487—490.—Е. А. Бобровъ. Полежаевъ какъ переводчикъ— 
«Рус. Фил. ВЪстникъ» 1903 г., т. Х1ЛХ, с. 336.—Е. Бобровъ. Къ 6ш-
графш Г. II. Каменева.—«Варшав. Унив. ИзвЪспя» 1905 г., II, с. 85— 
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ныЙ к статье Н. К. Пиксанова *), нуждается в значитель-
ном дополнении. Между тем, возможно полное выявле-
ние источников должно предварять дальнейшую работу по 
изучению русского оссианизма. 

89 и сл.—В.И.Р'Ьзановъ. Изъразыскашй о сочинешяхъ В. А. Жуков-
скаго. Спб. 1906 (отт. из «Ж. М. Н.Пр.» 1904—907 г.г.); см. указатель. 
То же, в. II, Петроградъ, 1916 (отт. из «Ж. М. Н. Пр.» 1913—16 гг.}. 
см. указатель.—Е. Балобанова и Н. Пиксановъ. ПушкинЪ и Осюанъ; 
Соч. Пушкина, изд. Бр,-Ефрона, т. I, Спб. 1907, с. 98—114.—В. В. 
Сиповскш. Очерки изъ исторш рус. романа, т. I, в. I, Спб. 1909, 
с. 472, 621; в. II, Спб. 1910, с. 394, 520, 521, 538, 588, 621, 779.— 
Ё. ОисЬевпе. М. -I. Ьегтоп1оу. Рапв, 1910, р. 291—292.—А. Весе-
ловскш. Зап. в.пяше въ нов. рус. лит-рЪ, 4 изд. М. 1910. с. 138, 
139, 176, 185, 217.—И. И. Замотинъ. Романтизмъ 20-хъ годовъ XIX 
ст. въ рус. лит-рЪ, т. I, изд. 2, Спб. 1911.—В. И. Масловъ. Лит. 
дЪятельность К. В. Рыл'Бева. Шевъ, 1912, с. 82, 84, 115, 203, 204.— 
Н. Н. Трубицынъ. О нар. поэз!и въ лит. и обществ. обиходЪ первой 
трети XIX в., Спб. 1912, с. 207, 242, 243, 272, 273,370, 374.—А.Пин-
чукъ. Рус. историч, романъ до 50-хъ г.г. XIX в. - «Фил. Зап.» 1913, 
в. IV, с. 439—442.—М. Жерлицынъ. Кольриджъ и англшекий ро-
мантизмъ. Одесса 1914, с. 67—74.—А. А. Смирновъ. ОсЫанъ—«Нов* 
Энц. Словарь», изд. дЪло бывш. Бр. - Ёфронъ. Петроградъ, т. 29, 
с. 813—815; см. в т. 25-м ст. о Макферсоне.—П. О. Потановъ. Изъ 
нсторш рус. театра. Жизнь и дЪят. В. А. Озерова. Одесса, 1915, 
с. 628—646 и по указателю.—Баскинъ. Рец. на оперу Курдюмова 
«Фингалова невЪста»—«Прав. ВЪстникъ» 1915 г., № 70.—Д. Н. Вве-
Д6НСК1Й. Этюды О ВЛ1ЯШИ оссгановской ПОЭ31И въ рус. лит-р'Б, НЪ-
жинъ. 1916.—Неизданный Пушкинъ. Собраше А. 0 . ОнЪгина. Труды 
Пушк. Дома при Рос. Ак. Наукъ. Петербургъ. Изд. «Атеней», 
1922, с. 10—16.—Н. К. Пиксанов. Два века рус. лит-ры, изд. % М. 
(1924), с. 31—32.—Т. Мазюкевич. Памяти Е. В. Балобановой—«Биб-
лиотечное обозрение», 1927, кн. I—II, изд. Гос. Публ. Библиотек!!. 
Ленинград. 1927, с. 89—94.—Н. Лернер. Неизданное стихотворение 
Пушкина. Веч. вып. «Красной Газеты» 26 июня 1927 г., № 169.— 
В. Маслов. К вопросу о первых рус. переводах поэм Оссиана-
Макферсона. (Издано в 1927 г. в акад. сборнике в честь акад. А. Й. 
Соболевского). 

*) См. Соч. Пушкина, изд. Брокг.-Ефрона, т. I, Спб. 1907, с. 
113-114. 
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Не претендуя на исчерпывающую полноту, мы приво-
дим здесь библиографию русских переводов, переделок и 
подражаний Оссиану, появлявшихся у нас в конце XVIII 
и начале XIX ст., и сообщаем попутно статьи и упоминания 
о нем в печати того времени, надеясь, что все эти све-
дения пригодятся для дальнейшего изучения русского 
оссианизма. 

Собранный материал почерпнут главным образом из 
книжного собрания Пушкинского Дома Академии Наук 
СССР и из Ленинградской Государственной Публичной 
Библиотеки. Оба книгохранилища обозначаются дальше 
сокращенно—через инициалы: БПД ( = Библиотека Пушкин-
ского Дома) и ГПБ ( = Государственная Публичная Биб-
лиотека). 

Издавая оссиановскую библиографию, я с живой при-
знательностью вспоминаю о "лицах, содействовавших этой 
работе, и прежде всего — безвременно скончавшегося 
3 апреля] 1928 г., во время печатания этой книжки, Б. Л. 
Модзалевского, которому я обязан глубокою благодарностью 
за сочувственное отношение к работе и за живое участие 
в хлопотах при ее напечатании; благодарю также И. А. 
Бычкова, В. И. Саитова, С. И. Маслова, Б. И. Коплана, 
С. А. Островского и А. М. Щербину за разного рода справки 
по интересовавшему меня вопросу. 

В. Мослов. 



Переводы, переделки и подражания Оссиану, 
статьи и упоминания о нем в русской лите-

ратуре конца ХУШ-го и нач. Х1Х-го в.в. 

XVIII в. 
1781 г. 

№ 1. « П е с н и в С е л ь м е » (с сокращениями) и не-
сколько строк из начала поэмы « Б е р р а т о н » пошли и 
соч. Гёте «Страдания молодого Вертера» (1771 г.). В русском 
переводе это произведение появилось впервые в печати 
под загл.: «Страсти молодаго Вертера, перев. съ нЪмецкаго. 
Въ СанктпетербургЪ. 1/81 г.», 2 ч.ч. 249 стр. (I ПБ. ^8. 
228. 9. 8). Отрывки из указанных поэм Оссиана см. во 
2-й части, с. 222—226. 1Ы<1., с. 174—176, восторженный 
отзыв Вертера об Оссиане. Имя переводчика не названо; 
по указанию В. Сопикова («Опытъ...», изд. под ред. В. 11. 
Рогожина, ч. IV, Спб. 1905, с. 329), перевод принадлежит 
Ф. Голченкову; 2-е изд. этого перевода вышло в 1794 г. 
(см. о нем ниже). Второй перевод произведения Гёте сде-
лан Ив. Виноградовым и издан дважды—в 1796 и 1816 г.г., 
3-й перевод—Н. Рогожина появился в Москве в 1828 г. 
(ч. I) и 1829 г. (ч. II). См. по этому поводу ст. В. Маслова: 
«К вопросу о первых русских переводах поэм Оссиана— 
Макферсона» (издана в 1927 г. в акад. сборнике в честь ак. 
А. И. Соболевского). 
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1787 г. 
№ 2. К этому году относится стих-ие Н. М. Карамзина 

« П о э з » я » , где 12 строк посвящены характеристике Ос-
сиана. Изд. впервые в «Моск. ЖурналЪ» 1792 г., ч. VII. 
с. 260—275; перепечатано:—1) соч. Карамзина под ред. 
Л. Поливанова, т. I, М. 1884, с. 33—39;—2) В. Сиповскгй, 
Н. М. Карамзина, авторь «Писемърус. путешественника», 
Спб. 1899, Г1рил.,с. 31—30.—3)Соч. Карамзина, акад. изд., 
т. I, П. 1917, с. 10 и сл. 

1788 г. 
№ 3. « П о э м ы д р е в н и х ъ б а р д о в ъ . Переводь 

А. Д. на ижд. п. б. Въ СанктпетербургЪ, съ дозв. у казн.» 
8°. 64 с. (считая и загл. л.) ГПБ., зн. 18. 145. 6. 40. 
В сборник вошли сл. произведения: «Описаше Октябрьской 
ночи въ Шотландш» (с. 3—1Ь), «ОсЫянъ» (16—23), «Лю-
бовь и дружба» (24—27), «Нещаспя Арминовы» (27—38), 
«Ламоръ и Гидалланъ» (39—46), «Минавана» (46—49), 
«Надпись на памятникЪ мира,воздвигнутомъ двумя братьями» 
(49—53), «Явлеше привидЪшя» (53 —54), «Мальвина, опла-
кивающая смерть Оскара, своего любовника» (55—57), 
«Оина» (57—64). Предисловия и каких-либо примечаний в 
издании нет; помещенные здесь произведения представляют 
перевод оссиановских поэм, напечатанных в сборнике 
«СЬо1х (1е соп1е§ е1 с!е роё§1е8 егвез... АпЫегйат. 1772.» 
(ГПБ. Зн. 6. ЬУ111. 4. 22). Под инициалами А. Д. скры-
вается имя переводчика Александра Ивановича Дмитриева 
(р. 1759,ум. 1798 г.г.), брата известного Ив. Ив. Дмитриева 
и друга Н. М. Карамзина. 

№ 4 . К 1788 г. относится стих-ие И. И. Дмитриева 
« Л ю б о в ь и Д р у ж е с т в о», изданное затем в «Москов-
ском!» ЖурналЪ» 1791 г., ч. III, с. 227—238, и в позд-
нейшем собрании его сочинений под ред. А. А. Флоридова, 
т. I, Спб. 1893, с. 101—105. См. № 7 и 37. 
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1791 г. 
№ 5. К а р т о н ъ , поэма Барда Осздана. Переводь съ 

АнглШскаго—«Московски Журналь» 1791 г., ч. II, с. 115— 
147;2-еизд.—«МосковскШ Журналь» 1802 г.,4. И, с. 119—152. 

Это—перевод Н. М. Карамзина, появившийся, как думает 
Е. Балобанова (см. ее статью «Пушкинъ и ОссЁанъ» в Соч. 
Пушкина, изд. Брокгауза-Ефрона, т. 1, с. 108), под влия-
нием жившего в 80-х г.г. XVIII в. в Москве поэта Я. Ленца 
Переводу предпослано, за подписью /»,, «ПредувЪдомлеше», 
где сообщены сведения о происхождении поэм Оссиана, 
почерпнутые из комментария Макферсона к английскому 
тексту, затем дана краткая характеристика самих поэм 
с указанием, что главное их достоинство заключается 
«въ неподражаемой прекрасной простотЪ, въ живости кар-
тинъ изъ дикой природы, въ краткости, въ силЪ описан 111 
и въ оригинальности выражений, которыя такъ сказать 
сама натура ему [Оссиану] представляла. Почти вс'Б его 
п'Ьсни трагическаго содержашя. Глубокая меланхолхя— 
иногда нЪжная,но всегда трогательная,—разл1янная во всЪхъ 
его творешяхъ, приводитъ читателя въ некоторое уныше; 
но душа наша любить предаваться унышю сего рода, 
любитъ питать оное и въ мрачныхъ своихъ представле-
ш'яхъ сама себ^ нравится» (стр. 117). 

На стр. 118—120 передано кратко содержание поэмы; 
далее, с. 120—127,—перевод в ирозе с подстрочными при-
мечаниями. 

№ 6. С е л ь м с к 1 я п'Ьсни. Изътворешй Осшановыхъ. 
1Ый., ч. III, кн. 2, с. 134—149. Второй раз изданы в «Мо-
сковскомъ ЖурналИ» 1801 г., ч. III, с. 138 —154. Перевод 
прозой с посвящением: «Гавршлу, Романовичу Державину 
посвящаетъ Переводчикъ». Текст снабжен примечаниями 
переводчика. 

№ 7. « Л ю б о в ь и Д р у ж е с т в о » , стих-ие И. [И. И. 
Дмитриева]. Шс1., ч. III, с. 227—238. 2-е изд. см. под 
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1801 г. Это вольная переделка поэмы, помещенной во 
2-м томе Летурнеровского перевода «0§81ап, КН§ (1еКт^а1... 
А Рапз. 1777» под загл. «Ьа тог1 й'Озсаг, П Ь йе СагиНк 
е1 йе Бепшд, ГПз с1е Б1агап». В сокращенном виде эта 
поэма помещена под загл. «Ь'атоиг е! 1'атШёя в сборнике 
«СЬо1х (1е соп1е§ е1 (1е росшее егвез, (гасЫ18 <1е 1'ап§1о18». 
Ат81ег<!ат 1772, р.р. 60—63. В позднейшем издании сочи-
нений И. И. Дмитриева под ред. А. А. Флоридова, т. I. Спб. 
1893, с. 101—105, напечатан текст стихотворения «Любовь 
и Дружество» по изданию «Московскаго Журнала» 1701 г. 
Под текстом—дата: «1788» и указание: «Переводъ. Ори-
гинал!» «Ь'атоиг е! 1'атШё» находится въ сборник!) «СЬог* 
(1е соп1е8 е( с!е роё81в8 ег808, 1гас1ш18 с1е 1'ап§1о18. Ат81ег-
(1ат 1772». Сравнение амстердамского и Летурнеровского 
текстов с переделкой Дмитриева показывает, что стих-ие 
его «Любовь и Дружество» ближе к Летурнеровскому 
переводу, чем к тексту сборника «СЬо1х (1е соп1е8...» Другая 
обработка этого же сюжета под загл. «Оскаръ и Дермидъ. 
Подражал 1е Осс1ану» принадлежит А. Крылову; см. о ней 
ниже, под 1818 г. 

1792 г. 
№ 8. «Изъ Осс1ана. О и н а М о р у л ь , поэма. Пере-

велъ Иванъ Захаровы».—«Зритель, ежем'Всячное издаше, 
ч. II. Въ Спб. 1792, въ тип. Г. Крылова съ товарищи», 
с. 145—152. 

Перевод прозой; на стр. 145—146 перед текстом поэмы— 
краткий ее пересказ. 

№ 9. «Изъ Осаана. Д а р т у л а , поэма. ПеревелъИванъ 
Захаровъ»—ШМ., ч. II, с. 184—215. Перевод прозой. В на-
чале, стр. 184—185, передано кратко содержание поэмы. 
К заглавию сделано след. примечание: «Осс1анъ, сынъ Фин-
гала, царя Шотландскаго, Бардъ (пЪсноп'Бвецъ), живнлй 
въ концЪ третьяго и въ началЪ четвертаго в'Ька. ПЪсни 
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его сочинены были на древнемъ Цельтическомъ или Гал-
лическомъ языкВ, и изъ устныхъ предашй переведены на 
нынЪшшй Англинсшй Я З Ы К Ъ , ОКОЛО 1760 года, Мак-Фер-
сономъ, профессоромъ Эдимбургскимъ» (стр. 184). 

№ 1 0 . « Д а р т у л а . Изъ стихотнорешй Осс1ана». 
В (В. С, Подшивалова)—«Чтешя для вкуса, разума и чув-
ствовашй», изд. П. А. Сохацким и В. С. Подшиваловым? 
ч. V*, Москва, с. 14—51. 

Перевод прозой; ему предшествует, с. 14—17, предисловие 
под загл.: «О самомъ Осс1анЪ»; к поэме даны примечания, 
указывающие, что перевод сделан с английского текста; 
кроме того, переводчик имел под руками и французский 
текст из сборника <гУапе(ё§ НШгаиев». В рассуждении «О 
самомъ Осс1анЪ» отмечены сл. характерные особенности его 
поэм: «Высокость и сильным страсти въ нихъ царствуютгь, 
и кто хочетъ читать Осс1ана, тотъ не долженъ читать 
его скоро и одинъ разъ токмо. Онт» такъ кратокъ и такъ 
много вмЪщаетъ въ себ^ картинъ, что безъ напряжен)я 
духа не можно следовать за нимъ всюду» (дЬжс!., с. 14). 

Начало «Дартулы» переведено было в стихах Петром 
Серг. Кайсаровым; перевод его под загл. «Къ лунТ). Отры-
вокъ изъ Осшана» издан Н. М. Карамзиным в его «Аони-
дахъ», ч. II, Москва, 1797 г., с. 269—270. 

№ 11. «О с с 1 а н ъ, с ы н ъ Ф и н г а л о в ь , бардъ тре-
тьяго вЪка: гальеюя (иначе Эрск1я, или Ирландск1я) сти-
хотворешя. Переведены съ французскаго Е. КостпровымЪв. 
Чч. I—II. Москва. Въ Университетской Типографш у 
В. Окорокова. ЬХХГУ*~)-363~[-258 стр. в 8-ю д. л. В сбор-
нике изданы 24 поэмы, из которых в 1-й ч. помещены 

1) По указанию Неустроева, под инициалом В. подписывался 
Василий Сергеевич Подшивалов, который с 1792 г., или с 5-й части 
«Чтенш для вкуса...», становится редактором этого журнала (см. его 
«Историческое розыскаше о рус. поврем, издан, и сборн. за 1703— 
1802 г.», Спб. 1874, с. 692). 
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слл.: 1) «Фингал ь», песни I—VI, с. 75—200, 2) «Комала», 
с. 200—211, 3) «Сражеше съ Каросомь», чс. 211—225, 
4) «Война инистонская», с. 225—235, 5) «Сражеше при 
ЛорЪ», с. 235—248, 6) «Комлатъ и Кютона», с. 248—256, 
7) «Карриктура», с. 256—280, 8) «ПЪсни вь СельмЪ», 
с. 281—294, 9) «Кальеонъ и Кольмала», с. 294—307? 
10) «Латмонъ», с. 308—324, 11) «Оатона», с. 324—334, 
12) «Крома», с. 334—342, 13) «Берратонъ», с. 342—360, 
14) «Минвана», с. 361—363. 

Во 2-й части находятся сл. поэмы: 1) «Картон ь», с. 3—22, 
2) «Смерть Кушуллина», с. 23—36, 3) «Дартула», с. 36—58, 
\ ) «Темора» в 8 песнях, с. 58—206, 5) «Смерть Оскара, 
сына Карутова, и Дермида, сына Д1аранова», с. 206—210, 
6) «Катлинъ КлутскШ», с. 211—220,7) «Сульмалла», с. 221 — 
229, 8) «Катлода» в 3-х песнях, с. 229—253, 9) «Оина-Мо-
руль», с. 254—259, 10) «Кольна-Дона», с. 260—264. 

Обе части переведены из очень популярного в XVIII в. 
Летурнеровского перевода, вышедшего под загл.: «Оз81ап, 

йе Рт§а1, Ьаг(1е йи 1го181ёте 81ёс1е: Роез1е8 ( Ы ^ и е з , 
(гайийез §иг ГАп$1о1а (1е т . МасрЬегзоп, раг Ье1оигпеиг. 
А Рапз МБССЬХХУН. Т1. I—II». Оттуда же переведено 
Костровым и предисловие к поэмам (ч. I, с. III—ЬХХ1У: 
« ПредувЪдомлеше»), заимствованное Летурнером из «1)18-
8ег1аИоп Ап^Шзе <1е т . МасрЬегзоп». Из Летурнеровского 
текста Костров оставил не переведенной только одну поэму 
«1)езспр1юп сРипе пиН с!и то18 <1'Ос1оЬге с1ап8 1е N 0 ^ <1е 
РЕсоззе», относительно которой Летурнер думал, что она 
не принадлежит Оссиану и написана более чем на тысячу 
лет после него—«р1ив йе т Ш е апз аргёз 1ш». Свой пере-
вод Е. И. Костров посвятил графу А. В. Суворову-Рымник-
скому. Фельдмаршал был очень тронут этим и в ответ на 
обращенные к нему стихи Кострова (см. их в I ч., с. I—II) 
написал переводчику благодарственное письмо в стихах, 
где, между прочим, говорит: 
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«Воспоминаю я, что были ЮлЙ*, Титъ, 
Ты къ нимъ меня ведешь, изящнЪйппй шить . 
Виргил]й и Гомеръ, о! естьли бы возстали, 
Для превосходства бы твой важный слогъ избрали». 

(См. БантышЪ-Каменскш, Словарь достопамятных !» людей 
земли русской. Спб. 1847, с. 159). Отзыв о переводе Ко-
строва см. в л Российском!» МагазинЪ», изд. Ф. Туманским, 
ч. I, 1792 г., с. 198—207. Несколько позже Н. И. Греч, 
сообщая биографические сведения о Кострове, так отзы-
вался о его переводе оссиановски* поэм: «Переводъ Ко-
строва несравненно лучше подлинника» («Избранныя мЪста 
изъ русскихъ сочинешй и переводовъ въ прозЪ...», изд. 
Н. И. Гречем, Спб. 1812, с. 437). Позднейший отзыв о 
переводе Кострова сравнительно с другими переводчиками 
Оссиана (Карамзин, Захаров, Подшивалов) см. в статье 
П. Морозова: «Е. И. Костровъ» («Русская поэзия», изд. под 
ред. С. А. Венгерова, т. I. Спб. 1897, с. 311—313). 

2-е издание перевода Кострова под тем же заглавием 
вышло в Спб. в 1818 г.; см. о нем ниже. 

№ 12. Отрывки из переведенных Е. Костровым поэм, 
а именно: 1) « П В с н и в ъ С е л ь м Ъ » от слов: «Вечерняя 
звезда, любезная подруга,...» и до слов: «съ пргятнымъ 
шумомъ нЪжатъ и колеблютъ рождающуюся тревогу»; 
2) « К а р т о н ъ » от слов: «Случаи временъ протекшихъ, 
дЪяшя прежде бывшихъ героевъ! воскресните въ моихъ пЪс-
няхъ!...» и до слов: «горная серна убЪгаетъ, видя тЪнь, 
стерегущую с1е священное мЪсто»; 3) «Д а р т у л а» от слов: 
«Кто С1Я юная при нихъ красота...» и до слов: «и при-
шелъ уже день, назначенный судьбою твоему возврату»— 
с соответствующими для них переводами Карамзина (для 
«ПЪсенъ въ СельмЪ» и «Картона») и Захарова (для «Дар-
тулы») изданы в «РосС1Йекомъ МагазинЪ» Феодора Туман-
ского, ч. I, Спб. 1792, с. 202—217, в рецензии на вышед-
ший в том же году Костровский перевод оссиановских поэм. 
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№ 13. Стих-ие II. М. Карамзина «П0331Я» 1787 г. 
(с характеристикой Оссиана) напечатано в 1792 г. в «Моск. 
Журнал!}», ч. VII, сентябрь, с. 260—75. См. выше под 
1787 г. 

1794 г. 
№ 14. В этом году Державин перевел несколько стра-

ниц «Карриктуры» и под влиянием этой поэмы, в связи 
с обстоятельствами личной жизни, принялся за элегию 
«ПлЪнира», которую хотел посвятить памяти недавно умер-
шей первой жены. См. соч. Державина, ак. изд., т. I, Спб. 
1864, с. 576—579. Заметные следы оссиановского влияния 
сказались в целом ряде его произведений, писанных в 
90-х гг. XVIII в.: «На взят1е Измаила» 1790 г., «Водопадъ» 
1791 г., «На побЪды въ Италш» 1799 г., «На переходъ 
альшйскихъ горъ» 1799 г. и друг. Сведения о знакомстве 
Державина с Оссианом и влиянии его на державинскую 
лирику сообщены Я. К. Гротом в примечаниях к первому 
академ. изданию его сочинений (Спб. 1864—83 гг.): т. I, 
с. 344, 354, 461, 473, 575, 800; т. И, с. 271, 287; т. III, 
с, 108; т. VII, с. 592, 606, 623, 627; т. VIII, с. 608, 631, 
755; т. IX, с. 325. 

№ 15. «Сельмские песни» (с сокращениями) и нач. 
стихи «Берратона» помещены во 2-м изд. «Страстей моло-
даго Вертера», пер. Ф. Галченкова, ч. II, Спб., с. 222—226; 
|Ы<1., на стр. 174—176, отзыв Вертера об Оссиане. 1ПБ. 
Зн. 18. 261. 6. 47. Проза. 

1795 г . 
№ 16. М о р ы а, отрывокъ изъ Османа. Съ Англин-

скаго. ДаурецЪ-Но.похонЪ—«Пр1ятн. и пол. препровождеше 
времени», ч. V, № 25, с. 385—388. Проза. Автором от-
рывка Неустроев считает Смирнова («Истор. розыскаше...», 
с. 760 и 763). Этот же отрывок, представляющий один из 
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Эпизодов поэмы «Фингал» позже переведен был стихами 
Загорским и издан дважды—в «Соревн. ПросвЪщешя» 1823 г., 
ч, XXIV", с. 154 —158 и в «Новостяхъ Литературы» 1826 г., 
ч. XV, с. 102—104. 

№ 17. К а м и н ъ . А—а Хва—а.—1Ыс1., ч. VI, с. 68—77. 
Проза, соч. А. П. Хвостовой. В примечании редакция отме-
чает в этом произведении «духъ осшанской горести». 

№ 18. Отрывокъ изъ Оссхаиа К о л ь м а . Вел. 11 шкн. 
[Вас. Львов. Пушкин]—Шй., ч. VI, с. 117—119. Стихи. 
К заглавию относится сл. примечание: «Опытъ сей зд'Бланъ 
по прозьб'Ь одного пр1ятеля, желавшего видЪть въ стихахъ 
Остановы пЪсни; но едва ли ихъ течеше и гармония не 
противятся стихамъ» (с. 117). 

№ 19. 3 д и и н ъ и М а л л и. Изъ Ленандровыхъ меч-
ташй». В. [Подшивалов]—1Ыс1., ч. VIII, с. 23—31. Проза. 
Эта повесть Ленандра в описательной своей части, в обри-
совке героев и их судьбы написана в духе оссиановских 
поэм и потому должна быть упомянута в русской библио-
графии оссиановских переводов и подражаний. Помещенный 
в той же 111-Й части журнала (с. 303—311) рассказ В. под 
загл. «Лорендза и Юл1й. Прибавлеше къ Эдв и ну и Малли. 
Изъ Ленандровыхъ мечташй» ни по стилю, ни по содержа-
нию непосредственного отношения к оссиановскоЙ поэзии 
не имеет. 

№ 20. « Г р о б ы в ъ Д у с т р Ъ . Древнее повЪствоваше 
(Изъ Козегартена)». Я... [Д.И.Языков].—1Ы<1., ч.\/*Ш)с.329— 
341. Проза. Примечание на стр. 329: «ТЪмъ сгь большим!, 
удовольспиемь сообщаем !» мы с»е подражай 1е Осс1ану, что 
въ одиой изъ предыдущихъ частей помЪщенъ был ь подоб-
ный отрывокъ изъ него самаго. Пусть читатель сравнить 
и оригииальнаго пЪснопЪвца и удачнаго ему подражателя! 
Сила и стройность перевода облегчать для него трудъ 
сей». Повесть представляет вольное подражание поэме 
«Морна», отрывок которой иод тем же заглавием помещен 
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был в У - й части «Пр1*ятнаго и полезнаго препровожден \я 
времени», с. 385—388. 

По указанию Н. И. Греча, перевод с немецкого «Гро-
бовъ въ ДуетрЪ» принадлежит к первым опытам упраж-
нений Языкова в словесности (см. «Избранный мЪста изъ 
рус. сочинешй и переводов!, въ проз'В. Изд. Н. Гречемъ». 
Спб. 1812, с. 462). 

См. об этой повести и отношении ее к соответствую-
щему эпизоду в «Фингале» у Д. Введенского: «Этюды о 
ВЛ1ЯН1И осс1ановской ПОЭ31И въ русской литератур'^, Н'Ьжинъ, 
1916», с. 36—41. 

1796 г. 
№ 2 1 . « Т Ь и ь О с с 1 а н а » в. в.—«Муза, ежемЪс. издаше 

на 1796 г. , ч. П. Въ Спб., съ дозволешя Управы Благо-
чин I я», с. 160—169. Проза. В конце, с. 168—169, автор ука-
зывает на причины , побудившие его написать это произ-
ведение. «С1я пьеса произведена чувствован 1ями, воодуше-
влявшими меня при ч т е н ш Готическихъ п'Всней Осаана. 
Я не осмЪливаюсь выдать его за сочинеше моего пера. 
Оно почерпнуто въ источникЪ; черты моего слабаго по-
дражания, суть черты, занятыя у Владыки п В с ней. Я выдаю 
его въ св'Ьтъ изъ удовольств1я, что оригинальныя тво-
решя всегда производятъ во мнТ) подобное д'Ьйств1е. Часто 
читая живописца Природы, я останавливаюсь на средин'Ь; 
жаръ во мн'Ь разливается: я почитаю себя на мЪстТ) моего 
волшебника; рвеше горитъ во мнЪ: сдЪлаемЪ; принимаюсь 
за кисть; рисую... бЪдной живописецъ!. . всегда выходить 
или н и то, н и с ю , или похвала тому, ко го читаешь!» 

№ 22 . « С е л ь м с к и е п е с н и » (с сокращениями) и 
начальные строки из « Б е р р а т о н а » вошли в издание 
«Страсти молодаго Вертера. Сочинеше Г. Гете съ при-
совокуплешемъ писемъ Ш а р л о т т ы к ъ Каролин'Ь... Вновь 
переведрнныя. Въ Спб. Печатано въ Т и и о г р а ф ш у Ф. Мей ера 
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1796 г. Иждивешемъ Т.Полежаева и Зотова» (ГПБ. Зн. 18. 
231. 3. 7). Текст, относящийся к Оссиану, см. во Н-й ч., 
с. 216—220; на стр. 168—170—отзыв Вертера об Оссиане. 
В «Письмахъ Шарлотты къ Каролин'Ь» упоминание об 
Оссиане см. в письме Х Ш - м , ч. II, с. 1 5 8 - 1 6 0 . 2-е изд. 
Этого перевода вышло в Москве в 4-х частях (1816 г.). 

№ 2 3 . « Г и м н ъ к ъ с о л н ц у слВпаго старца Осшана» 
В. КапнистЪ,-—«Аониды, или собраше разныхъ, новыхъ 
стихотворешй, кн. I, Москва. Въ Унив. Тип. у Ридигера и 
Клавдия», с. 127—130. Стихи. Последующие перепечатки 
см. в сл. изданиях:—«Пантеонь рус. поэзии», изд. Павл. 
Никольским, ч. VI. В Спб. 1815, с. 174—176 (ГПБ. Зн. 18. 
283. 5. 45).—«Собраше образцовых!» рус. сочинешй и пере-
водов!. въ стихахъ. Изд. Общ. Люб. Рос. Словесности», ч. I, 
Спб. 1815, с. \ \ \—146 ;—«Учебная книга рос. словесности..., 
изд. Н. Гречем ь». Спб. 1820, с. 148—150; 2-е изд. 
Спб. 1830, ч. III, с. 125—126; 3-е изд. Спб. 1844, ч. 111, 
с. 169—170: 

№ 24 . Г р о м о б о й . Отрывокъ изъ героической пов'Ь-
сти. Г. КаменевЪ—«Муза-.», апр., с. 34—47. О заимствова-
ниях из «Фингала», «Теморы» и др. поэм см.: В. РЪшновЪ, 
«Изъ разысканий о сочинешяхъ В. А. Жуковскаго», и. II. 
П. 1916, с. 47—50. 

1797 г. 

№ 2 5 . « К ъ Л у н Ь. Отрывокъ изъ ОсЫана». ПетрЪ 
КайсаровЪ—«Аониды..., кн. II, Москва. Въ Унив. Тип. у 
Ридигера и Клавд1я», с. 269—270. Стихи. Это — перевод 
начала поэмы «Дартула» (Ваг1Ьи1а); о сходстве его с ко-
стровским переводом см. у В. И. Резанова: «Изъ разыска-
шЙ о сочинешяхъ В. А. Жуковскаго», Спб. 1906, с. 235— 
236; о П. С. Кайсарове—с. 232 и сл. 
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1798 г. 
№ 2 6 . « П о ж а р ь Т у р ы » . Проза. Отрывок напеча-

тай Карамзиным в I ч. «Пантеона Иностр. Словесности», 
М., с. 213—222; Пнй., с. 200—213, помещена статья «Ос-
панъ», где сообщаются сведения об изданных на англ. яз. 
Джоном Смитом оссиановских поэмах, дается характери-
стика этой поэзии и указывается, что перевод отрывка 
поэмы сделан с текста, опубликованного на англ. яз. 
Д. Смитом. 2-е изд. «Пантеона...»—М. 1818 г. (ГПБ., зн. 
19. 1. 9. 3); статья «Осаанъ» и отрывки из поэмы «По-
жарь Туры» занимают здесь с. 319—332. Вся поэма «По-
жарь Туры» переведена была с франц. текста С. Филатовым 
и вошла в 3-ю ч. его сборника «Стихогворешя Эрск1я 
или Ирландск1я...», Спб. 1810, с. 47 102; места, соотве!-
ствующие переводу, изданному в «Пантеон'Ь...» Карамзина, 
занимают здесь с. 55—63. 

№ 2 7 . В 1798 г. издано было написанное в оссианов-
ском духе стих-ие А. Мерзлякова « Л а у р а и С е л ь м а р ъ » 
<сПр1ятн. и пол. препровождеше времени», ч. XVIII, М., 
с . 141 143; перепеч. в «Стихотворешяхъ А. 0 . Мерзля-
кова. Изд. Общ. Люб. Рос. Слов, при Имп. Моск. Унив.» 
иод ред. М. П. Полуденского, ч. И, М. 1807, с. 544—546. 

№ 2 8 . К тому же 1798 г. относится и « П о д р а ж а н и е 
О с с 1 а н у» К. О. Сиб. [кн. Федора Сибирского]; см. о нем 

под 1799 г. 

1799 г. 
№ 2 9 . « М и н в а н а . Отрывокь изъ Поэмы ОсЫановои 

(Осс1ань представляетъ Минвану на утесЪ. Она видить 
флоть Фингаловъ, идуцрй изъ Ирландш»). ВшслвцвЪ [М. Вы-
шеславцев].—«Аониды...»,кн. III,Москва 17^8 179»),с.30/ 
311. Стихи. Хотя время издания 3-й кн. «Аонид» обозна-
чено на загл. листе двумя годами, но вышла она в 1799 г. 
(см.: Геннади. «Словарь...», т. II, с. 110, Смирдинь «Рос-
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иись» № 6579, Сопиковъ, «Опытъ,..», изд. под. ред. Рого-
жина, ч. II, Спб. 1904, с. 16). 

№ 3 0 . «М и н в а н а. Отрывокъ изъ поэмы Осиановой». 
ВышеславцевЬ—«Новости. Ежемесячное издашена 1799 г. МЬ-
сяцъ 1юнь, кн. II». Въ Спб., с. 106—109. Сравнительно с пре-
дыдущим изданием варианты имеются в 1-й строфе и в двух 
стихах последней строфы. Др. издания см. под 1816 и 1822 гг. 

№ 31. В 1799 г. напечатана «истинно-русская повЪсть» 
П. Львова « А л е к с а н д р ъ и Ю л 1 я » («Новости», № 2, 
с. 160 и сл.) с отзывом об Оссиане; см. его ниже, под 
1801 г., когда эта повесть вышла отдельным изданием. 

№ 3 2 . « П о д р а ж а н 1 е О с с 1 а н у » . К. О. Сиб. [князь 
Федор Сибирский]—«Иппокрена, или утВхи любослов1я...» 
ч. III, М., с. 202—206. Проза. Под статьей дата и под-
пись: «1798. К. 0 . Сиб.» Примечание на стр. 202 поясняет 
причины, побудившие автора написать это произведение: 
«Это слабое подражай 1е ничто иное, какъ вдохновен 1е 
чувствъ меланхолш, и прозьба одного прЁятсля; я повино-
вался обоимъ и начерталъ сей слабый эскизъ»... 

1800 г. 

№ 3 3 . « О л ь г а п р и г р о б н и ц Ъ И г о р е в ой» . По-
весть, без имени автора—«Иппокрена...», ч. VI, с. 337—315. 
Анализируя стиль этой анонимной повести, В. И. Резанов 
на основании сравнения ее с Костровским переводом Оссиана, 
указывает, что это произведение обработано в оссиановском 
стиле («Изъ разыскашй о сочинешяхъ В. А. Жуковскаго», 
в. II, П. 1916, с. 53—56). 

№ 3 4 . «С в В т о с л а в ъ». Повесть в стихах Л. Воейкова— 
«Иппокрена...», ч. V*!, с. э02—512. В описании 6и1вы и в изо-
бражении Святослава В. И. Резанов отмечает воспроизведе-
ние, развитие и распространение образов, много раз встре-
чающихся в поэмах Оссиана-Макферсона «Фингал» и «Те-
мора» («Изъ разыскашй...», в. 11, Игр. 1916, с. 22—28). 
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XIX в. 
1801 г. 

№ 35. « П о э м а О с о ' а на» (переведено съ Англин-
скаго сочинешя, названнаго Зеркало). «Изъ Мерсье». Ив. 
ТатищевЪ—«Иппокрена...», ч. VIII, М., с. 75—80. В статье 
затронут вопрос о древности оссиановскнх поэм и соответ-
ствии их тому суровому веку, в котором «сей поэтъ жиль». 
Отмечая разнообразие его описаний и сравнений, близость 
их к природе, критик утверждает, что «С1я богатая раз-
ность въ описашяхъ нЪкоторыхъ феноменовъ природы, 
предоставленной себТ) самой, не могла представиться во-
ображешю поэта въ иномъ, какъ отдаленномъ и дикомъ 
вТжЪ, который произвелъ сына Фингалова». В дополнение 
к отмечаемым у Оссиана мотивам облаков и луны статья 
указывает еще на разнообразную обработку в его поэмах 
сюжета о солнце. «Сле свЪтило представилъ онъ въ такой 
разности положен 1Й, что кажется невозможно было имъ 
быть примЪченнымъ въ иномъ вЪкЪ, какъ въ древнемъ и 
варварскомъ, въ которомъ жиль Оссланъ» (с. 84). Статья 
заканчивается цитатами из нескольких оссиановскнх поэм 
с различными сравнениями и описаниями солнца. Пере-
водчик Ив. Ив. Татищев род. в 1743 г., ум. в 1802 г. (см.: 
А. Неустроевъ, «Указатель...», Спб. 1898, с. 679). 

№ 3 6 . « С е л ь м с к 1 я п ' Б с н и . Изъ творешй Осо'а-
новыхъ. Гавршлу Романовичу Державину посвящаетъ пере-
водчикъ»—«Моск. Журналъ», ч. III, изд. 2, М., с. 138—154 
(ТПБ. Зн. 19. 9. 7. 3). 1-е изд. см. под 1791 г. 

№ 3 7 . « Л ю б о в ь и д р у ж е с т в о » . Стихи [И. И. 
Дмитриева]—1Ы(1, ч. III, с. 233—246. Под текстом подпись: 
—вЪ. Об источниках этого стих-ия см. выше, под 1791 г. 

№ 3 8 . « А л е к с а н д р ъ и Ю л 1 я , истинно русская 
повЪсть, соч. П. Львова», 2 изд., Москва, 1801. На стр. 57 
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указывается, что героиня повести, Юлия, сидит над озером 
и «предается удовольств1Ю чтешя пЪсней Оссгана.... У ногь 
К)л!и шумятъ уныло волны, разстилаясь по песчаному 
берегу; вокругъ нея поютъ соловьи, стонуть горлицы... Но 
всего больше волнуют ь чувства ея трогательны я иЪсни 
шотландскаго барда; онъ славитъ красоту и мужество, лю-
бовь и вЪрность... Онъ томить и возвышаеть душу... 
НЪжны и добродетельны героини его!..». 

1802 г. 
№ 3 9 . «Отрывок ь изъ Оссгана въ стиха хь». Без имени 

переводчика—«Новости русской литературы», ч. I, М.» 
с. 121—128. К заглавию сделано примечание: «Опытъ въ 
такомь род!) на древней северной манерТ» имЪетъ свою 
похвалу. Изд.)) (с. 121). Это—перевод в стихах отрывка 
из 3-й песни «Катлоды» (ср. с переводом Кострова, ч. II, 
М. 1792, с. 248—251; многие выражения Кострова дословно 
повторяются в этом отрывке). 

№ 4 0 . « М и н в я на». Проза. Без имени переводчика— 
1Ыс1., ч. I, с. 406—408. 

№ 4 1 , «Гаулъ къ тЬни своего отца, пришедши взять 
его мечь изъ его гроба»—1Ы(1., ч. IV , с. 100 192. Проза. 
Без имени переводчика. Под текстом—помета: «Съ нЬ-
мецкаго». 

№ 4 2 . « К а р т о н ъ . Поэма Барда Осоана». Проза. Без 
имени переводчика — «Сокращенная Библштека въ пользу 
Господамъ Воспитанникамъ Перваго Кадетскаго Корпуса», 
ч. II. Спб., с. 2 5 6 - 2 8 4 (ГПБ. Зн. 18. 89. 5. 8). Текст 
снабжен примечаниями. 

№ 4 3 . К а р т о н ъ , поэма Барда Осслана. Переводь съ 
АнглШскаго [Карамзина]. Проза—«Моск. Журналъ», ч. II, 
изд. 2, с. 1 1 9 - 1 5 2 . (ГПБ, зн. 19. 9. 7. 2). На стр. 1 1 9 -
124 «ПредувЪдомлеше», подписанное инициалом К. [Ка-
рамзин]. 1-е изд. см. под 1791 г. 
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№ 4 4 . О поэмах, изданных Макферсоном, см. в статье 
К. Остроумова: «Способъ учешя для молодаго поэта» — 
аНовости рус. литературы...» ч. III, М., с. 407—408. 

1803 г. 

№ 4 5 П Ъ с н и Т ар с к 1 я изъ Хеи-епМес-Ме ОесПсЫе 
Оинап*. П. В—к—«Новости рус. литературы...» ч. V, М., 
с> 280—285, 289—300, 305—307. Проза. Под заглавием 
посвящение: «Въ изъяв лен 1е чувствительнейшей своей 
благодарности — душевной признательности О—у К—у 
К—ому посвящаетъ переводчикъ» (с. 280). 

№ 4 6 . П Ъ с н ь Р и н о с а о с м е р т и О с к а р а . Изъ 
Оссгана. Перевелъ съ н'Ьмецкаго Г вЪ. 11)1(1., ч. V , 
с. 358—364. Стихи. 

№ 4 7 . С е л ьм с к 1 я п Ъ с н и . Изъ творен <й остановы хъ. 
П. Политковстй.— 1Ыс1., ч. V I, с. 257—269, 273 280. Сгихи. 
Текст поэмы делится на несколько частей с такими зэ!ла-
вилми: «Кольма» (с. 259—264) , «Рино» (с. 264—265) , 
«Альпинъ» (с. 265—269) , «Арминъ» (с. 273 280). 

№ 4 8 П Ъ с н ь О с с т а н о в а . Съ франц. ЯковЪ Лило-
—1Ы(1., ч. VIII, с. 231 — 245. Проза. Это перевод «Сельм-

ских песен», отличающийся от переводов Кострова, По-
литковского и др. 

№ 4 9 . Л о т р е к ъ . Изъ пЪсней Осслана. ОлешевЪ. 
«Свитокъ Музъ», кн. II. Стихи.—Въ Спб., при Ими. Ак. 
Наукъ, с. 7 8 — 8 2 (БПД, Зн. 543/з). 

№ 5 0 . П а д е н 1 е Б а л к л у т а . ПЪснь Фингалова. 
«Московск1Й МеркурШ», ч. III, июль, М., с. 28 31. Стихи, 
без имени автора. 

№ 51. См. упоминание об Оссиане в ст. «Критика на 
книгу подъ назв. «Разсужден1е о старомъ и новомъ слогЬ 
росс1йском'1.»—1Ыс1.; ч. IV, с. 184. 

№ 5 2 . С т и х о т в о р е н 1 я О с с 1 я н а, сына Финга-
лова, Барда Ш-го вЪка, найдеиныя и изданныя въ свЪтъ 
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Г-номъ ГарольдомЪ. Переводъ съ НЪмецкаго. Москва. Въ 
вольной Типограф!и Гарш и Компании. 12° Загл. л. — 1 л. 
ненум. + стр. 1—Х + с. 11—318 + 2 нен. стр. («Оглавле-
ше»), Г1ТБ.,' зн. 18. 133. 6. 30. В начале посвящение 
И в . П е т р . Тургеневу, подписанное инициалами Р. Т. Перевод 
сделан прозой и принадлежит профессору древностей и 
латинского языка при Моск. Университете Роману Федо-
ровичу Тимковскому (ум. в 1820 г. 34 лет от рождения. 
См. Я. ГречЪ. Учебная книга рос. словесности, ч. 1Л . Спб. 
1822, с. 540; Геннади. Анонимныя книги, с. 41; СмирдилЪ, 
«Роспись...» № 6744 с буквами Р. Т.). Эт°—перевод прозой 
немецкого издания «^иепЫеск^е Се(НсМе Оаз^апз, пЪег-
зеЫ уоп ЕйтипЛ Р т Ъ е г г п уоп НагоЫ. ШзвеЫог! 17,47». 
(К. Т о т Ь о , 0§81ан 1п Оегтапу—Со1итЫа ЦшуегзН} б а -
т а т е 81и<Не9, Уо1. I, № И. ?*е^-Уогк, 1901, 8. 43, 27). 
В «Предислов1и» (с. III—X) сообщены сведения о причи-
нах, побудивших Гарольда собрать через друзей отрывки 
древних песнопений, исчезающих в устном предании, и 
тем дополнить опубликованные Макферсоном материалы. 
«Изгь сихъ отрывковъ составилъ я предлагаемыя ЗД'Ьсь 
пЪснопЪн1Я. Сюжетъ ихъ взятъ ИЗЪ предашя; а одеждою 
своею они обязаны мнБ». Отметив существенные черты 
отличия своих песен от макферсоновских, 1 арольд затем 
дает самый их текст, который под общим загл. «Стихотво-
рения Осс1яна» занимает в рус. переводе стр. И 318. 
Каждому отрывку предшествует краткое «Содержаний его 
с различного рода историческими, эстетическими и под. 
замечаниями. В конце книги—«Оглавлеше», где читаем: 
«Предислов1е (с. 3), ПЪсни въ ТарЪ (И) , Фелимъ (39), 
Эвиралла (46), Сульмора (65), ПЬснь Рино на смерть 
Оскара (88), Мальвина. Драматическое стихотвореше (115), 
ПЪснь Оссчяна на побЪду Римлянъ (128), Босмина (132), 
ПЪсни утешителей (167), Последняя пЬснь Оспяна (202), 
Сулима (230), Ситрикъ (240), Ламоръ (267), Ларнуль, или 



отчаяш'е (295), Смерть Лзалы (304), Утренняя пЪснь Барда 
Длораго (312)». 

В «Систематическом-!. обозрТшш...» А. Шторха и Ф. Аде-
лунга, ч. I. Спб. 1810, на стр. 167 под № 994 дано след. 
ошибочное указание: «Стихотворешя Осс1ана, сына Фин-
галова, Барда 3 вЪка, пер. съ фр. Костровым ъ. 2 чч. М. 1803». 
Имя Кострова здесь, видимо, смешано с Р. Тимковским, 
переводчиком описанного выше гарольдовского сборника. 

1804 г. 

№ 53. В и д Т> н 1 с К о н н а л а . Переводь изь Осс1ана. 
II. ГрчмматинЪ.—«И отдыхъ въ пользу, или с о б р а т е со-
чи нешй и переводовъ въ стихахъ и прозЪ. Тр}гды воспи-
танниковъ Университетскаго Благороднаго Пансюна. Мо-
сква...», с. 226—229. Стихи. В значительно измененном виде 
«ВидЪше Коннала» было переиздано позже в «Стихотво-
решяхъ Н. Грамматина». Спб. 1829, ч. II, с. 231—234 с 
пометой под заглавием: «Отрывокъ изъ поэмы Фингалъ, 
пЪснь 2». 

№ 54 . С т о н ъ Ш а р л о т ы п р и г р о б Ъ В е р т е р а . 
Романсъ. II—к/й—«Новости рус. литературы...», ч. XII, М., 
с. 364—366. К заглавию дано сл. примечание: «Сей романсъ 
изображенъ на извЪстномъ эстампЪ, гдЪ Шарлота пред-
ставлена оплакивающею Вертера съ Осс1аномъ въ рукахъ» 
(с. 364). 

№ 55. П о с л е д н я я п Ъ с н ь О с с 1 а н а . Г—чь. [Н. И. 
Гнедич].—«СЪверный ВЪстникъ», ч. I, № 1. В Спб., с. 65—69. 
Стихи. К заглавию дано сл. примечание: «МнТ) и мно-
гимъ кажется, что къ пЪснямъ Осс1ана никакая гармошя 
стиховъ такъ не подходить, какъ гармон1я стиховъ Рус-
кихъ» (с. 65). В измененном виде (2-я редакция) стих-ие под 
тем же заглавием, но с оговоркой к нему: «Подражаше 
ОсЫану, вновь переправленное», издано в «ЖурналЪ древ-
ней и новой словесности» В. Олина. Спб. 1818, ч. I, 
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кн. 4, с. 173—179. Третья редакция текста «Поел. пВсни 
Осс1ана» напечатана в сборнике: «Стихотворешя Н. ГнТ>-
дича». Спб., 1832, с. 157—165. Много лет спустя, в 1868 г. 
Н. В. Сушков опубликовал хранившийся у него автограф 
Гнедича с текстом «Последней пЪсни Осс1ана»; рукопись 
представляет 2-ю редакцию стих-ия; под заглавием стоит 
дата «1804 года» с примечанием: «это не переводъ, но 
подражаше Оссгану Н. Г.» (Н. В. Сушковъ. Выдержки 
изъ записокъ—«Чтеш'я въ Имп. Общ. Ист. и Древн. Рос.» 
1868 г., № 4, с. 69—73). В позднейшем «Собранш поэтич. 
соч. и перев. Н. И. ГнЪдича», изд. Н. Ф. Мертца, Спб. 1905, 
т. I, с. 33 и сл. «Поел. пЪснь...» датирована вместо 1804— 
1806 годом и представляет собою 3-ю редакцию, повто-
ряющую текст издания 1832 г. 

№ 56. К р а с о т ы О с с I а н а, или ПЪсни въ СельмЪ 
[Н. И. Гнедича].—«СЪв. ВЪстникъ», ч. И, № 4, с. 100—105. 
Стихи (начало поэмы). Конец издан был в том же журнале 
в сл. году, см. под 1805 г. 

1805 г. 
№ 57- К р а с о т ы О с с I а н а, или ПЪсни въ СельмЪ. 

Г—чь [Н. И. Гнедич].—«СЪв. ВЪстникъ», ч. VI, с. 57—67 
(окончание поэмы; начало ее см. выше, под 1804 г.). Стихи. 

№ 5 8 . О т р ы в о к ъ и з ъ О с с 1 а н а . Альпинъ повТ)-
ствуетъ Осс1ану о смерти Брагалы, своей возлюбленной. 
II, Мдвдв. [П. Медведев].—«Новости рус. литературы...», 
ч. XIV, М., с. 92—94. Стихи. 

№ 5 9 . Д р у г о й о т р ы в о к ъ и з ъ О с с I а н а. ОсЫанъ 
представляетъ, что Минвана, сидя на скалЪ, видитъ при-
бытие Фингалова флота изъ Ирландш. II. Мдвдв [П. Мед-
ведев]. 1Ы(1., ч. XIV*, М., с. 141—143. Стихи. 

№ 6 0 . 8 дек. 1805 г. впервые шла на сцене Спб. при-
дворного театра трагедия В. А. Озерова « Ф и н г а л ъ » , 
в 3 д. Издания ее см. под 1807, 1808, 1814, 1816 и 1817 г.г.; 
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отзывы о «Фингале» Озерова см. под 1806, 1817, 1820— 
1822 г г. 

Спустя более чем сто лет трагедия Озерова послужила 
либретто для одноактной оперы Курдюмова «Фингалова 
невЪста», которая поставлена была на сцене Нар. Дома 
имп. Николая II. См. рецензию В. Баскина в «Правит. 
В'ВстникЪ» 1915 г., № 70, с. 3. 

№ 61. К о м а л а. Драматическая пЪснь Осслана. Л. Бс-
ницкШ.—«СЪверный ВЪстникъ», ч. VII. В Спб., с. 316 — 332. 
Стихи. К заглавию сделано сл. примечание: «Въ одномъ 
изъ нЪмецкихъ першдическихъ изданШ находится а я 
т е с а стихами, разделенная на явлешя; я здЪлалъ под-
ражаше съ перевода г-на Кострова» (с. 316). С некото-
рыми вариантами пьеса перепечатана в 1807 г. 

1 8 0 6 г г 

№ 6 2 . Отзыв Н. И. Бутырского о траг. «Фингалъ» 
В. А. Озерова—«Лицей», ч. II, кн. 1, с. 18—60. См. еще 
о той же трагедии в «ЛюбителЪ Словесности», ч. I, кн. 1, 
отдел известий, с. 83—89. 

1807 г. 
№ 6 3 . К о м а л а . Драматическая п'Ьснь ОеЫана [А. П. 

Беницкий].— «Тал1я, или с о б р а т е разныхъ новыхъ сочи-
нен!^ въ стихахъ и прозТ). Книжка первая. Въ Спб.», 
с. 61—77. Стихи. ГИБ., зн. 18. 260. 2. 35. Сравнительно 
с изданием 1805 г. в тексте имеются варианты. 

№ 6 4 . С м е р т ь Г и д а л л а н а . Вводная повЪсть изъ 
большой Осслановой Поэмы: сражеше съ Каросомъ; служа-
щая окончан1емъ предъидущей его Драматической пЪсни. 
II. Политковстй. — 1Ы(1., кн. 1, с. 77—84. Стихи. 

№ 6 5 . С м е р т ь К у ш у л и н а . Поэма изъ Оссчана. 
Переводъ съ французскаго. К. И. О. о. в. к.)/. [Кн. И. Одоев-
ский]. Москва, 8°, 22 с. ГПБ. Зн. 18. 146. 2. 145. Перевод 
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Прозой; издан «съ одобрешя Цензурнаго Комитета, 511РС"" 
жденнаго для округа Ими. Московскаго Университета». 
Тексту предшествует посвящение: «Ея С1ятельству Мило-
стивейшей ГосударынИ КнягинЬ НастасьЪ ИвановнТ) Одоев-
ской. Издавая сей переводъ, я не имЪлъ другаго намЬ-
решя, какъ только засвидетельствовать передъ всЬми мое 
почиташе и сыновнюю благодарность н'ЬжнЪйшей и лю-
безн'Вйшей матери.—Ежели она удостоитъ принять еле 
посвящеше съ такимъ же удовольств1емъ, какое я ощущаю, 
поднося ей оное; то почту день сей наисчастливейшим ь 
въ моей жизни. К. И. О. о. в. к. й. Москва 1807 года. 
Марта 18 дня». В начале, перед переводом,—краткий пере-
сказ содержания поэмы, затем текст перевода и в конце 
семь примечаний к тексту поэмы. 

№ 66. « Ф и н г а л ъ » , трагедия в Л д. в стихах Влади-
слава Озерова. Спб., 4°. См. выше под 1805 г. и «Опытъ...» 
Сопикова, № 11966. 

—К 1807 г. относится стих-иеН. И. Гнедича: «Къ К. Н. 
Батюшкову», где строфы 9 —13 посвящены поэзии Оссиана.. 
См. это стих-ие в «Собран!и образц. рус. соч. и перево-
довъ въ стихахъ. Изд. Общ. Люб. Отеч. Словесности», 
ч. VI, Спб. 1817, с. 152—155 и в «Стихотворениях!, Н. ГнЬ-
дича». Спб. 1832, с. 12!)—133. 

1808 г. 
№ 67. « Ф и н г а л ъ » , трагедия в 3 д. в стихах Влади-

слава Озерова, с франц. переводом в стихах г. Дальмаса, 
с музыкою и фигурами. Спб., 4°. Музыка сочинения Иосифа 
Антоновича Козловского. См.: АраповЪ, ЛЬтоп. рус. 1еа1ра, 
с. 127. «Опыть» Сопикова № 11068. См. еще под 1805 г. 

1809 г. 
№ 68. Б а л к л у т а . Отрывокъ изъ Осс»ановой поэмы: 

Картонъ. В, [А. П. Беницкий].—« ЦвЬтник ь, изд. А. Измай-
ловымъ и А. Беницкимъ», ч. Ш. В Спб,, с. 05 68. Стихи. 



№ 6 9 . М и н в а н а . Изъ ОсЫана. Л- ГлбвЪ (Д. Глебов).— 
«Аглая, изд. К. П. Шаликовымъ», ч. VIII, М.. с. 69—71. 
Стихи. 

№ 7 0 . К 1809 г. относятся «ПЪсни въ СельмТ)» в пе-
реводе Павла Катенина. См. их в «Сочинешяхъ и перево-
дахъ П. Катенина», ч. II. Спб. 1832, с. 5—17. ГИБ. Зн. 
18. 149. 3. 49. 

№ 71. В 1809 г. вышла 1-я кн. «С л а в е н с к и х ъ Ве-
ч е р о в ь В. Т. НарЪжнаюъ. В повестях этого сборника, как 
указывает Н. А. Белозерская, отразилось до известной сте-
пени влияние песен Оссиана. «Нар'Ьжный въ молодости, 
в'Ьроятно, увлекался ими..., а впоследствш изучалъ ихъ 
съ особенным!» внимашемъ. Онъ сумЪлъ подделаться въ 
такой степени подъ своеобразный торжественный тонъ 
осс1ановскихъ пЪсенъ и настолько освоиться съ ними, что 
не всегда легко отличить подражательныя мЪста отъ само-
бытныхъ. Между прочимъ, форма обращения къ солнцу, 
мЪсяцу, зв'Бздамъ, источникамъ, вЪтру и проч. прямо заим-
ствована изъ ОсЫана, хотя текстъ въ этихъ случаяхъ 
является болЪе или менЪе самобытнымъ. То-же должно 
сказать и объ Осс1ановыхъ бардахъ, которые являются у 
НарЬжнаго съ одинаковыми аттрибутами и при той же 
обстановка, въ видЪ вдохновенных »» старцевъ. Но и помимо 
подражашя вн'Ьшней формЪ и пр1смамъ вт» «Славенскихъ 
вечерахъ» встречаются отдЬльныя картины, непосред-
ственно заимствованный изъ пЪсенъ Осс1ана съ нЪкото-
рмми видоизмЪнешями». (Я. БЪлозерская, В. Т. Нар'Ьжнмй 
изд. 2, Спб. 1896, ч. II, с. 68—69). 

1810 г. 

№ 72 . С т и х о т в о р е н в я Э р с к ^ я и л и И р л а н д -
с к I я, то есть: поэмы Осегана, Оррана, Уллина и Ардара, 
вновь собранныя въ некоторой части западной Шотландш 
и изданный нъ свЪтъ Г. Смитомъ, кои на РоссШсюй 
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языкъ Г. Костровымъ переложены еще не были. Перевелъ 
съ Французскаго СеменЪ ФилатовЪъ. В 3 ч.ч. Спб, В тип. 
Губернского Правления. XI—{—180—(---169—|—176—|—1 нен. стр. 
В 1-й ч. на обороте загл. листа помета: «Съ дозволешя 
Санктпетербургскаго Цензурнаго Комитета», на сл. двух 
страницах —«погрешности»; на с. Ш — У Ш «предуведом-
ление французскаго переводчика»; на с. IX—X «изьяснеше 
имянь, находящихся въ Остановыхт» поэмахъ»; далее идут 
поэмы: «Гаулъ, Поэма Останова» (с. 1—50), «Дарго, Поэма 
Уллинова» (с .51—95), «Дермидъ, Поэма Останова» (с. 96— 
1.44), «Катгулъ, Поэма его же» (с. 135—180). Во П-ю часть 
вошли с именем Оссиана сл. поэмы:—«Манось» (с. 3—40), 
«Дютона» (41—78), «Финанъ и Лорма» (79 — 113), «Тра-
галь» (115—132), «Дарго» (134—169). В Ш-й части пзданы — 
«Колмулъ, поэма Останова» (3—46), «Пожаръ Туры, поэма 
Останова» (47—102), «Катлава, поэма Орранова» (с. 103— 
134), «Смерть Артха, поэма Ардарова» (135—150), «Кат-
луина, поэма Останова» (151—176). Экземпляр перевода 
Филатова, какой был у нас под руками (из бывш. библио-
теки Юзефовича, ныне Киевской Пролетарской), на обо-
роте передней обложки имеет автограф С. Филатова сл. со-
держания: «Его Высокопревосходительству! Господину Дей-
ствительному Тайному Советнику и Ковалеру Дмитрмо 
Прокофьевичу Трощинскому, Милостивейшему Государю! 
УсерднЪйше подносить ВсепреданнЪйш1й и всепокорней-
ший переводчикъ». 

Вошедшее в сборник Филатова «ПредувЬдомлеше» 
составлено им на основании предисловия и примеча-
ний Д. Смита к Эдинбургскому изданию 1780 г. Отзыв 
о переводе Фплатова см. в «ВЪстник'Ь Европы» 1810 г., 
т. Ц ч. П, № 8, с. 297 — 306. Статья озаглавлена 
«Стихотворешя Эрск^я или Ирландсшя» и подписана ини-
циалом Т. [Ал. Ив. Тургенев?]. Отзываясь одобрительно 
о переводе Филатова, рецензент затрагивает попутно и 
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вопрос о происхождении поэм Оссиана. Он обстоятельно 
излагает историю оссиановского вопроса (отчет гайленд-
ской комиссии, мнение о родине героев Оссиана и пр.). 
Т. не видит большой беды в том, что Макферсон не со-
хранил собранных им отрывков в нетронутом виде. «ТЪмъ 
болЪе чести Макферсону, пишет Т., ежели онъ изъ про-
стыхъ народныхь пЪсент, умЪлъ составить превосходный 
поэмы» (с. 304). Об этих же опубликованных Д. Смитом 
поэмах подробно говорится и в статье «Осаанъ», издан-
ной Карамзиным в «ПантеонЪ Иностр. Словесности» (М. 
1708, кн. I, с. 202—220) . Здесь указывается, что эти поэмы 
«совершенно въ такомъ же род'Ь, какъ и прежшя, издан-
ный Макферсономъ. Читатель найдетъ въ нихъ то же 
воспаленное воображеше... и трогательную, но слишкомъ 
единообразную меланхолш, которая составляешь красоту 
и порокъ осс1ановыхъ творешй... Описания его живы и 
прекрасны; нЪкоторыя пов'Бствовашя отм'Ьнно трогательны, 
и слезы о падших!» герояхъ часто извлекают^» слезы изъ 
глазъ читателя» (с. 201, 212), 

№ 73 . В 1810 г. издана была в «В'Ьстн. Европы» на-
писанная в оссиаиовском духе повесть /I/. 11. Муравьева 
«Оскольдъ», которая вошла затем в собрание его сочинений, 
ч. I, Спб. 1811), с. 271—298. 

1812 г. 
№ 7 4 . С р а ж е н 1С п р и Л о р Г). (Поэма Оссиана). 

КостровЪ.—«Избранныя м'Ьста изъ рус. сочинешй и пере-
водов ь въ прозЬ,.-* Изданы Н. Гречемъ». Спб., гл. 1, отд. П, 
с. Г»7—60. Проза. БПД. Зн. Л о. 26. 1. 24. С сокращениями 
здесь напечатан текст, вошедший в костровский перевод 
Оссиана, изд. 17!)2 г. (ч. 1, с. 23Г)—248). 

1813 г. 
№ 7 5 . С р а ж е н 1 е п р и Л о р Ъ. Э п и ч е с к я я поэма изъ 

Осс1ана. Сочинеше В. Олина, члена сотрудника БесЪды 
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Любителей Рускаго слова. Спб. Въ Морской Типографш», 
4°, 12 нен. с. -}- 18 с. -)- 4 нен. с. На загл. л.—эпиграф 
из Пропорция: с^а1игае яедиНиг в е т т а ^и^8^ие зиае. А. 8. 
Ргор: Е1е^. IX. НЬ. Ш. На об. загл. л. ценз, разрешение: 
((Печатать позволяется. Съ тЪмъ, чтобы по напечатанш 
до выпуска из'ь Типографш представлены были въ Цен-
зурный Комитстъ; одинъ экземпляръ сей книги для Цен-
зурнаго Комитета, другой для Департамента Министерства 
народнаго просвЪщешя, два экземпляра для Императорской 
публичной библштеки, и одинъ—для Имп. Академ ш Наукъ. 
Снб. Ма1я 25 дня, 181Л г. Цензоръ Гр. Яценковъ». Издана 
только первая песнь поэмы; посвящена она гр. Ник. Петр. 
Румянцеву. В «ПредувЪдомлеши» Олин, указав на отличия 
своего произведения от образца, подробно останавливается 
на западной полемике по вопросу о подлинности Оссиана 
и его поэм. Текст 1-й песни занимает 18 нум. страниц; 
ему предшествует краткое содержание этой чесни; в конце— 
на ненум. страницах—23 примечания к поэме. С измене-
ниями 1-я песнь переделки Олина напечатана в «СынЪ 
Отечества» 1817 г., ч. XXXVII, с. 222—230 и в «Собранш 
Образцовых!» русских^» сочиненШ и переводов!» въстихахъ», 
изд. 2, ч. У. Спб. 1822, с. 3 1 5 - 3 2 7 . 

№ 76. Около 1813 г. написана была К. Ф. Рылеевым 
« П о б ' Ь д н а я п Ъ с н ь Г е р о я м ъ » (проза), напоминающая 
по манере изложения поэмы Оссиана. Рылеев пользовался 
ими в переводе Кострова, заимствуя оттуда многие образы 
и выражения. См.: В. МасловЪ. Лит. деятельность К. 0 . Ры-
леева. Шевъ, 1912, с. 10У—111, 114—11Г> и «Приложешяь, 
с. 81 — 82, где издан текст «Поб. пЬсни Героямъ». 

1814 г. 
№ 77. К о ль на , подражаше Осс!ану. Александр Н. к* 

ш. н. [А. С. Пушкин]—«ВЪстн. Европы», ч. ЕХХХ1, № 14, 
с. 102—106. Подробный комментарий к * этому стихотво-
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рению см. во 2-м акад. издании сочинений Пушкина, т. 1, 
Спб. 1900, прим., с. 33—38. Здесь отмечается, что источ-
ником для Пушкина был перевод Кострова, которому Пуш-
кин только подражал, но отнюдь , не переводил. Для сли-
чения здесь же (с. 35—38) приводится целиком поэма Ос-
сиана «Кольна-Дона» в переводе Кострова. 

№ 78. Э в л е г а , стих-ие А. С. Пушкина. Напечатано 
впервые в посмертном издании его сочинений, т. IX, 
с. 227—279; сохранилось только в поздней копии в руко-
писи Моск. Публ. Музея № 239.1, л. 690. «Пьеса эта, въ 
которой БЪлинсшй (соч., т. У Ш , с. 318) видЪлъ сильное 
вл!яше Батюшкова, представляетъ довольно близкШ пере-
водъ одного эпизода изъ IV пЪсни поэмы Парни «Ьпе1 
е! А81ё§а» (2-е акад. изд. соч. Пушкина, т. I, Спб. 1900, 
прим., с* 38—39). 

№ 79. О стих-ин Пушкина «Тамъ у лЪска за ближнею 
долиной», которое ставят по теме и настроению в видимую 
связь с его подражаниями оссиановской поэме Парни 
«18пе1 е! А81ё^а» («Эвлега») и рукопись которого написана 
«грязновым» почерком лицейского периода, см. в кн. «Не-
изданный Пушкинъ. Собраше А. 0 . ОнЪгина. Труды Пушк. 
Дома при Рос. Ак. Наукъ». Петербургъ. 1922, с. 10—10. 

№ 8 0 . « О с г а р ъ » , стих-ие Л. С. Пушкина. Сохрани-
лось в копии в рукописи Моск. Публ. Музея № 2395, 
л.л. 689 и 692; напечатано впервые в поем, издании, т. IX, 
с. 272—276, в отделе лицейских стих-ий. См. 2-е акад. изд. 
соч. Пушкина, т. I, Спб. 1900, с. 40—41 прим. Здесь же 
отмечается, что, в то время, как «Кольна» и «Эвлега» со-
ставляют более или менее близкие заимствования из Оссиана 
и Парни, «Осгар» является самостоятельной попыткой обра-
ботать известное содержание в духе этих отрывков. «Должно, 
однако, признать, что подражательная попытка Пушкина 
им'Ветъ совершенно дЪтскШ характеръ: изъ 11 строфъ пьесы 
9 (строфы 1—5, 8 — И ) наполнены мотивами и образами 
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изъ поэмъ, изданных?, Макферсономъ, и составляют?», так?» 
сказать, поддЪлку, а остальныя двВ строфы, 6-я и 7-я, 
переведены, съ нЪкоторыми сокращешями и измЪнешями 
именъ, изъ 1-й пЪсни поэмы Парни «1зпе1 е! А8%а» 
(1Ыс1., прим. стр. 40). 

!№ 81. I а р а л ь и I а л ь в и н а , стих-ие А, С. Пушкина. 
Вопреки мнению П. В. Анненкова, принадлежность этого 
стих-ия Пушкину признают Н. В. Гербель («Рус. Архивъ» 
1870 г., кн. Ш: «Для будущего полнаго собрашя сочиненШ 
А. С. Пушкина») и Н. О. Лернер (веч. вып. «Красной 
1 азеты» 1.)27 г., .]\г 169? 20 июня: «Неизданное стихотво-
рение Пушкина»). Относя эту пьесу к тому же оссианов-
скому циклу, к которому принадлежат «Кольна», «Эвлега» 
и «Осгар», Лернер, на основании стилистической критики 
изданной им при этом пьесы «Гараль и Гальвина», при-
ходит к выводу, что она несомненно принадлежит Пушкину 
и писана им в Лицее одновременно с другими его оссиа-
новскими подражаниями. «Почитайте, говорит он, все че-
тыре пьесы сряду, и вы почувствуете во всех их одну и 
ту же руку. Но еще более убеждает в этом кропотливый 
разбор деталей занимающей нас пьесы. Мы видим в ней 
те же композиционные приемы, те же образы, те же 
Эпитеты, которые встречаем вообще в пушкинском творче-
стве, особенно же лицейского периода, и, в частности, 
в оссиановских пьесах» (из статьи Н. О. Лернера в веч. вып. 
«Красной Газеты» 1927 г., № 109). 

№ 82 . « Ф и н г а л ъ » (ДМствге I, явл. 0), отрывок из 
траг. В. Озерова—«Нантеонъ русской поэзии, издаваемый 
П. Никольским^ ч. 2. Въ Спб.», с. 134—138. См. о «Фин-
гале» Озерова еще под 1805—1808, 1810, 1817, 1820— 
1822 г.г. 

1815 г. 
№ 8 3 . Те м о р а . Отрывокъ изъ пятой пЪсни Остано-

вов поэмы. ОлииЪ иЧтешя вгь ОесЬдЪ люб, рус. слова 
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Чтен 1е XIV' . Спб.», с. 59—66. Стихи. К заглавию дано сл. 
примечание: «Благосклонный читатель проститъ меня, что 
я сдЪлалъ въ нЪкоторыхъ мЪстахъ сего отрывка отступле-
ше отъ подлинника» (с. 59). Под текстом помета: «Перевелъ 
Олинъ» (с. 66). 

№ 8 4 . « П Ъ с н и 3 " л ь м а » , « О а т о н а » , «К а л ь т о н ъ 
и Е в и р а л ь м а » — « У е д и н е н н ы е часы пустынника въ хи-
жинТ», или собраше разныхъ сочинений и переводов!» изъ 
лучших!» мЪстъ Оссчяна и Овид1я, изданныхъ В. Л. Москва, 
Въ тип. С. Селивановекаго», с. 67—87, 87—102, 137 — 155. 
В подзаголовке каждой поэмы указано: «Переводъ изъ 
Осаана». 

№ 85 . Г и м н ъ с о л н цу с л Ъ п а г о с т а р ц а О с-
с 1 а н а. Стих-ие Капниста—«Пантеонъ русской поэзии, изда-
ваемый П. Никольскими, ч. V I . Въ Спб.», с. 174—176. 
«Собраше образцовых!» рус. сочинешй и переводов!» въ 
стихахъ». Изд. Общ. Люб. Отеч. Словесности, ч. I , Спб., 
с. 144—146. См. др. издания «Гимна солнцу...» под 1796, 
1820 и 1830 г.г. 

№ 8 6 . С а л ь г а р ъ и К о л ь м а. Пав. МижуковЪ (§1с!). — 
«Чтешя въ БесЪдЪ любителей рус. слова. Чтеше X V I , 
с. 43 — 45. Э т о т ж е текст вошел и в анонимное издание 
стихотворений того же автора под загл. «Уединенный 
п'Ввецъ» 1817, с. 17—19; см. еще под 1828 г. 

№ 8 7 . К о н н а л ъ и К р и м о р а. И. МежаковЪ—1Ы<1., 
Чтеше Х \ Г Ш , Спб., с. 58—61. С значительными вариантами 
Это стих-ие перепечатано на стр. 20—24 в сб. «Уединен-
ный пЪвецъ» 1817. См. это же стих-ие: 1) в «Собранш но-
вых!» рус. стихотворешй, вышедшихъ въ свЪтъ съ 1821 
по 1823 г....», ч. I . Въ Спб., 1824, с. 291—294; 2) в «Сти-
хогворешяхъ Павла Межакова», Спб. 1828, с. 163—168. 

№ 88- К концу 1815 г. относится проникнутое мелан-
холическим настроением стих-ие А. С. Пушкина «Сражен-
ный Рыцарь»; оно написано, как отмечает Майков, в духе 
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Оссиана. Здесь «уже слышится голосъ той надрывающей 
душу тоски по невозвратимому прошлому, которая соста-
вляет!» столь характерную особенность оспановскаго ли-
ризма» (с. 228—220 прим. Майкова ко 2 акад. изд. соч. 
Пушкина, т. I, Спб. 1900; см. еще Н. ЛернерЪ, Труды и 
дни Пушкина, 2 изд., Спб. 1910, с. 27). 

1816 г. 

№ 89 . М и н в а н а . ОтрывокI» изъ поэмы Остановов. 
(Осс1анъ представляет!» Минвану на утесТ). Она видит'ь 
флотъ Фингаловь, идущей изъ Ирландш). ВышеславцевЪ.— 
«Собраше образцовыхъ рус. сочинений и переводов ь въ сти-
хахъ. Изд. Общ. Люб. Отеч. Словесности, ч. У. Спб.»— 
с. 212—213. Стихи Др. издания см. под 1709 и 1822 г.г. 

№ 9 0 . « П е с н и в С е л ь м е » (с сокращениями), отры-
вок из начала «Б е р р а т о н а», отзыв Вертера об Оссиане 
и упоминание о нем в письмах Шарлотты к Каролине 
вошли в издание: «Страсти молодаго Вертера, сочинеше 
г. Гетте. Съ присовокуплешемъ писемъ Шарлотты къ Ка-
ролинЪ, писанныхъ во время ея знакомства съ Вертеромъ. 
Вновь переведенныя. Издаше второе. Москва. Въ Унив. 
Тип.», ч. II, с. 6 3 - 6 5 , 1 2 4 - 1 2 9 , ч. Ш, с. 61, ч. IV, 
с. 63—66. ГПБ. Зн. 18. 230. 6. 19. Перевод, как указывает 
Сопиков («Опытъ...» № 13227), принадлежит Ив, Вино-
градову; 1-е изд. его см. под 1796 г. 

№ 91. « Г о с т о м ы е л ь» повесть О. О.—сборник «Въ 
удовольств1е и пользу. Труды Воспитанников !» Унив. Благо-
роднаго Пане юна», кн. 1, М., с. 171—174. О чертах ое-
сианнзма в этой повести см. у В. Резанова: «Изъ разыскашй 
о сочинешяхъ В. А. Жуковскаго», в. И, П. 1916, с. 95—96. 

№ 92. « Ф и н г а л ъ » траг, в 3 д. Вл. Озерова, изд. 2-е. 
Спб. (Сопиковь. «Опытъ...», № 11967). См. еще под 1805— 
1808, 1814, 1817, 1820—1822 г.г. 
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1817 г. 
№ 9 3 . Отрывки изъ Эпической Поэмы Оспана, подь 

назвашемъ: С р а ж е н 1 е п р и Л о р Ъ . ПЪснь первая. 
Осс1анъ обращается къ Кульдею, которому онъ посвящаетъ 
С1Ю Поэму. В. ОлинЪ. Стихи—«Сынъ Отечества», ч. XXXVII, 
с. 222—230. К заглавию сделано два примечания: I) «Поэма 
о*я заключается у Осс1ана вт» одной и то весьма небольшой 
пЪсни. Я составилъ изт» ней двТ) пЪсни, и распространилъ 
равно какъ самимъ дЪйств1емъ, такъ и описашями, сохра-
няя и духъ и образ ь мыслей Каледонскаго Барда. Знаю-
Щ'е Осс1ана могутъ легко примЪтить сд'Ьланныя измЪне-
шя» (с. 222), 2) «Кульдей на Цельтическомъ язык'Ь зна-
чить: пустынникъ. Каледоняне называли Кульдеями хри-
ст!янъ, переселившихся въ 3-мъ вЪкЪ въ Шотландсюя 
горы, по причинЪ бывшаго тогда весьма сильнаго гонеш'я 
на в'Ьру христ1анскую, и провождавшихъ въ пещерахъ 
жизнь совершенно затворническую» (с. 222). Текст этой 
поэмы сильно отличается от изданного в 1813 г. (см. выше); 
поэма перепечатана в «Собранш образцовыхъ рус. сочи-
неш'й и переводовъ въ стихахъ», ч. У, изд. 2, Спб. 1822, 
с. 315—327. 

№ 9 4 . К а и т б а т ъ и М о р н а (изъ Осслана). В. ОлинЪ— 
к(л>1иъ Отеч.», ч. XXXVIII, с. 133—137. К заглавию авто-
ром сделано сл. примечание: «Стихотвореню С1е есть ввод-
ная повЪсть, находящаяся въ первой пЪсни Фингала, поэмы 
Осс1ановой. РаздЪляя сего же Барда Поэму: Сражение при 
ЛорЪ, на двЬ п'Ьсни, отрывки коей помЪщены въ 18 ну-
мер Ь (1817 г.) журнала сего, принужденъ я был ь, въ след-
ств!е сдЪланнаго мною разположешя и по другимъ при-
чинамъ, кои объясню при изданш стихотворешй моихъ, 
помЪстить въ окончанш первой п'Ьсни вводную повЪсть. 
Пов'Ьсть С1Ю я взял I» изъ вышеозначенной поэмы Осс1ана, 
и разпространя оную въ нЪкоторыхъ мЪстахъ, вложилъ 
въ уста Уллина, Барда Фингалова. Желая мЬрную поэзию 
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сдЪлать разнообразнее, употребилъ я вт» вводной сей по-
вЬсти разныя стопы, какъ-то: стопу Дактилическую и Тро-
хеическую, Пеоническую 1-ю съ Трохеемъ, и Пеоническую 
3-ю съ Анапестомъ. Естьли мЪры ели понравятся читате-
лям!», я весьма доволенъ буду. ПримЪч. Сочин.» (с. 133). 

№ 95. См. об Оссиане и древних бардах в ст. «О по-
эзии вообще (переведено съ АнглШск. языка изъ Блера 
покойным!. Павломъ Александровичем!» Никольским!»») — 
«Сынъ Отеч.», ч. ХХХУШ, с. 255. 

№ 96. Отрывки изъ Оссхана. I. С а л ь г а р ъ и К о л ь -
м а, П. К о н н а л ъ и К р и м о р а, Ш. Р и н о и М и н в а н а 
! Пав. Иежакова]. Стихи; без имени автора изданы в сбор-
нике «Уединенный пЪвецъ. Въ тип. Имп. Восп. Дома», 
с. 17—28. Текст первого отрывка почти без изменений 
издан был раньше в «Чтешяхъ въ БесЪд'Ь люб. рус. слова. 
Чтеше XVI, Спб. 1815, с. 43—45 с ошибочным, видимо, обо-
значением имени автора «П. Мижуковъ» (вм. «П. Межаковъ», 
как в др. случаях). Отрывок «Конналъ и Кримора» имеет 
значительные варианты и дополнения сравнительно с тек-
стом, изданным в «Чтешяхъ в БесЪд'Б люб. руск. слова. 
Чтеше ХУШ, Спб. 1815, с. 58—61. Этот отрывок и тре-
тий («Рино и Минвана») позже изданы были в «Собранш 
новыхъ русскихъ стихотворешй..., ч. I. В?» Спб. Въ Тип. 
Имп. Рос. Академш» 1824, с. 291—294 и 299—302. Все 
3 отрывка вошли в «Стихотворешя Павла Межакова». 
Спб. 1828, с. 159—173. 

№ 97. Ма ль в и н а . Съ н'Ьмецкаго М.—«ВЬстн. Евро-
пы», ч. ХС1У, с. 98—102. Стихи. Вольное подражание 
оссиановским сюжетам. 

№ 98. М а л ь в и на и Э д в и н ъ. Д. ГлЪбовЪ—1Ыд., 
ч. ХСУ1, с. 97—101. Стихи. В оссиановской обстановке 
передан эпизод несчастной любви Мальвины и Эдиина. 

№ 99 . М а л ь в и на. Драматическое стихотвореше. Изъ 
Осшяна. ЕюрЪ йознанской—аКаллшпа. Труды Благородныхъ 
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Воспитанниковъ У нпверситетскаго Пансюна. Москва», 
с. 83—94. ГПБ. Зн. 18. 48. 7. 7. 

№ 100 - П е ч а л ь н а я О с т а н о в а б е с Ъ д а с ъ 
М а л ь в и н о ю о д р у з ь я х ъ. Съ Англ 1Йскаго. Е. По. пан-
ской—1Ы(1., с. 150—152. Стихи. 

№ 101. Г р о б ъ О с с 1 я н а. АлександрЪ ШансуровЪ—1Ы<1., 
с. 153—156. Стихи. 

№ 1 0 2 . Ф и н г а л ъ . (ДЪйствге 1, явлеше 6). Отрывок 
из траг. Озерова. Стихи— «Собрате образцовых !» рус. соч. и 
переводовъ въ стихахь». Изд. Общ. Люб. Отеч. Словес-
ности, ч. VI. Спб., с. 145—148. 1Ыё., на стр. 152—155 
издано стих—ие Н. Гнедича «Къ Б**ву» [К Батюшкову], 
где строфы 9 —13 говорят о поэзии Оссиана. Изданный в 
«Собран!и...» отрывок из трагедии «Фингал» напечатан был 
раньше П. Никольским во 2-й ч. «Пантеона рус. поэЗ'и». 
В Спб. 1814, с. 134—138; др. издания тр. «Фингал» см. 
под 1807, 1808 и 1816 гг. Отзывы об этой пьесе напеча-
таны были в сл. журналах 1817 г.: «С'Вв. Наблюдатель», 
№ 5, с. 165 —166; «Сынъ Отеч.», № 2, с. 65—66 (в статье 
Н. Греча «ОбозрТнпе рус. литературы за 1815—16 г.г.»); 
«ВЪстникъ Европы», № № 8—9 (в статьях Мерзлякова об 
Озерове). 

1818 г. 

№ 103 . П о с л е д н я я п Ъ с н ь О с с I а н а. Подражаше 
Оспа ну, вновь переправленное. Н. ГнЪдичь—«Журналъ 
древней и новой словесности, изд В. Олинымъ». Спб., ч. [, 
с. 173—179. Стихи. Э то—2-я редакция стих-ия; по авто-
графу Гнедича она издана позже Н. В. Сушковым в «Чте-
шяхъ въ Имп. ОбществЪ Ист. и Др. Рос.» 1868 г., кн. 4, 
смесь, с. 69—73, с примечанием автора: «Это не переводъ, 
но подражаше Осс1ану» (с. 69); текст ее только в одном, 
4-м от конца, стихе разнится от текста, изданного Оли-
ным (ср.: «Въ тих1Й часъ ночей задумчивых!.»—1868 г. 
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и «Предъ лицомъ луны задумчивой»—1818 г.). Первая 
редакция «ПЪсни...» издана в «СЪв. ВЪстникТ)» 1804 г., 
ч. I, № 1, с. 65—69; третья—в «Стихотворешяхъ Н. Гн1)-
дича». Спб. 1832, с. 157—165 и перепечатана затем дважды: 
в «Поли, собр. соч. рус. авторовъ» изд. А. Смирдина 1854 г. 
и в «Полн. собранш соч. и переводовъ Н. И. ГнЪдича, 
изд. Н, В. Мертва», т. I. Спб. 1905, с. 33—37. 

№ 1 0 4 . Отрывокъ изь К а р т о н а , поэмы Оспановой 
(Клессаморъ разсказываетъ о первыхъ битвахъ въ своей 
юности подъ начальством!. Комгала, отца Фингалов а). Съ 
АнглШскаго 2.— «Благонамеренный», ч Ш , с . 15—19. Стихи. 

№ 105. Б у р н а я о с е н н я я н о ч ь вт. Ш о т л а н д г и 
(Пять Бардовъ, собравшись вт, хижину со своимъ вождемъ 
Оскаром ь, поютъ:). Съ АнглШскаго 'I. Москва. — Шй. , 
ч. Ш, с. 41—47. Проза. 

№ 1 0 6 . С о н ь М а л ь в и н ы. Романсъ. Москва. //—вЪ. — 
11*1(1., ч. IV, с. 20—21. Стихи. К заглавию дано сл. прим.: 
«Смотри на стр. 22 другой переводъ сего же самаго ро-
манса». 

№ 107. В и д Ъ н 1 е М и н к а н ы . Романсъ. Москва. Я.— 
11ж1., ч. IV*, с. 22—23. Стихи. 

№ 1 0 8 . Б а р д ъ н а д ъ м о г и л о ю М и н в а н ы . 
Москва. 2,. — Пш1., ч. IV*, с. 257—259. Стихи. Вначале .эпи-
граф: «Нег \ \Ьие Ьгеа&1 Ьеатей \\ИЬ 81^Ь8; Ше ЛУШ(1 \уая 
|п Нег 1оо»е с1агк Ьп1г; Ьег го8у скек Ьас! (еаг8. Ошап. 
Кт^аРз Роет .» (с. 257). 

№ 1 0 9 . Статья «О с с I а н -ь» с отрывком из поэмы 
« П о ж а р ь Т у р ы » вошла во 2-е изд. сборника Н. М. Ка-
рамзина «Пантеонь иностранной словесности», М., ч. П, 
с. 319—332. См. подробнее о первом издании этой статьи 
под 1798 г. 

№ 110. О с к а р ъ и Д е р м и д ъ. Подражаше Оссгану, 
А. КрыловЪ. «Соревнователь ПросвЪщешя», ч. Ш.—с. 342 — 
350. Стихи. В I ч. того же журнала в отделе «ИзвЪщетя» 
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указывается, что подражание Крылова было читано на 
публичном заседании Общества Люб. Рос. Словесности 
26-го мая. Данное стих-ие представляет вольное перело-
жение в стихи оссиановской поэмы, изданной прежде в рус. 
переводе дважды:—1) в сб. «Поэмы древнихъ бардовъ». 
Пер. А. Д. Въ Спб., с. 24—27 под загл. «Любовь и дружба» 
и 2) в переводе Кострова «Осс1анъ, сынъ Фингаловъ...» 
ч. П, М. 1792, с. 206—210 под загл.: «Смерть Оскара, 
сына Карутова, и Дермида, сына Д1аранова».—Другая обра-
ботка этого же сюжета под загл. «Любовь и Дружество» 
принадлежит И. И. Дмитриеву; см. о ней под 1788, 1791 
и 1801 г.г. 

№ 111. Л а р н у л ь, и л и О т ч а я н 1 е. Изъ Осс1ана. 
А. Н....Ъ [А. А. Никитин]—1ЫД., ч. IV*, с. 73—78. Стихи; 
источником для них послужила переведенная прозой поэма 
«Ларнуль или Отчаяше» из сб. «Стихотворешя Осшана..., 
изд. Гарольдомъ. Пер. съ нЪмецкаго». М. 1803, с. 295—303. 

№ 112. С м е р т ь А з а л ы . Изъ Осс1ана. Н...Ъ—1Ън1., 
ч. IV*, с. 353—359. Стихи; источником для них послужила 
переведенная прозой поэма «Смерть Азалы», вошедшая 
в сб. «Стихотворешя ОсЫана..., изд. Гарольдомъ. Пер. 
съ н'Ьм.», М. 1803, с. 304—311. Тексту предшествует сл. 
пояснение: «Осс1анъ посвящаетъ пЪснь С1Ю любезной своей 
МальвннЪ. Въ ней описаны горесть, страдаше и смерть 
Азалы, бывшей причиною смерти супруга своего Ларнуля 
и его друга Аллара. Некоторые думаютъ, что Бардъ нарочно 
выбралъ пЪснь С1Ю, дабы представить МальвинЪ пагубныя 
слЪдств1я непозволенной страсти» (с. 353). 

№ 113. Э Д » и н ъ, стих-ие Волкова — «ВЪстн. Европы», 
ч. ХС1Х, с. 91—94. Переданный здесь эпизод несчастной 
любви Эдвина и Мальвпны разработан в духе стйх-й Ж у -
ковского на подобные темы. Кроме имен героев, непосред-
ственного отношения к оссиановской поэзии это стих-ие 
не имеет. 
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№ 114. О с с I а н ъ, с ы н ъ Ф и и г а л о н ъ , Бардъ треть-
я ю в'Ька. Гальск1я (иначе Эрск1я, или Ирландсшя) стихо-
творен1я, переведены съ французскаго Е. КостровымЪ. 
Изд. 2-е, в 2 ч.ч. Спб. В 1-й ч. ЬХХХТХ + 331 е., во 2-й— 
288 е.; 1-я ч. печатана в тип. Ив. Глазунова, 2-я—в тип. 
Имп. Театра. Рецензия, без имени автора, на 2-е изд. пе-
ревода Кострова появилась в «БлагонамЪренномъ» 1818 г., 
ч. IV*, с. 246—247. В ней указывается, что 1-е изд. пере-
вода Кострова представляет библиографич. редкость (25 и 
30 р. за экземпляр); новое продается по 12 р. (на простой 
бумаге) и по 15 р. (на любекой); напечатано оно лучше 
прежнего. «Считаемъ за излишне упоминать о достоинств!) 
подлинника: онъ переведенъ на всЪ почти новЪйсше евро-
пейсше языки, и поэты всЪхъ извЪстныхъ нашй пере-
лагали въ стихи творешя Осс1ана. РусскШ переводъ очень 
хорошъ, но, по мн'Ён1ю моему, быль бы еще лучше, если бы 
встрЪчали въ немъ менЪе Словенскихъ словъ и фразовъ. 
«Славянсшя слова таланта не даютъ». Пушкинъ въ Посла-
нш къ Жуковскому. Странно, что переводчикъ употреблял!» 
въ одномъ и томъ же случаЪ словенская и руссшя слова, 
напр., езеро и озеро, на камени и на камни, на крылехъ 
в'Ьтренныхъ и на крылахъ вЪтровъ и т. п. Впрочем!», 
надобно вспомнить, что Костровъ переводилъ Осслана 
слишкомъ за 20 лЪтъ передо» симъ, въ то время, когда мы 
начинали еще учиться писать прозою. Какъ жаль, что такъ 
рано умеръ бЪдный Ермилъ Иванович?». Сколько бы пользы 
моп» онъ принести для нашей словесности» (с. 246—247). 
Во 2-м издании перевода Кострова отсутствуют стихи, 
посвященные А. В. Суворову-Рымникскому; ценз, разре-
шение—стат. сов. и кавалера Ивана Тимковского от 12 февр. 
1818 г. Снб, Поэмам предшествует переведенное из Ле-
турнера «Предув'Ьдомлеше». 

43 



1819 г. 
№ 115. П о б Ъ д н а я п Ъ с н ь Ф и н г а л о в ы х ъ б а р-

д о в ъ. Подражание О с м а н у . — П о г р е б а л ь н а я пЬснь Фин-
г а л о в ы х ъ б а р д о в . Подражаше Осаану. В. ОлинЪ— 
«Журнал ь древней и новой словесности, изд. В. Олинымь, 
ч. IV*. Спб., с. 165—169. Стихи. 

№ И в . О с к о л ь д ъ, повЪсть, почерпнутая изъ отрыв-
ковъ древнихъ Готоскихъ Скальдовъ—«Полн. собраше сочи-
нешй М. Н. Муравьева», ч. I, Спб., с. 271—298. Проза. 

1820 г. 
№ 117. М а л ь в и на. Романсъ. Москва. Д. ГлдбоаЪ-

«БлагонамЪренный», ч. IX, с. 189—190. Стихи. 
№ 118. К о н а ль . Подражаше Осыану. Ал. Ал... Б... 

[А. А. Бестужеву], в. Б—фЪ. [Бальдауфъ]— 1Ыс1., ч. IX, 
с. 265—269. Стихи. 

№ 119. М а л ь в и н а. Романсъ. О. В. [Бальдауфъ] — 
1Ы<1., ч. XI, с. 189 —191. Стихи. 

№ 120 . Отрывокъ изъ Осаановой поэмы К а р т о н ъ. 
А. НикитинЪ— 1Ыс1., ч. XI, с. 245—250. Стихи. В той же 
части журнала в отчете о «Торж. собраши Спб. Общ. Люб. 
Слов,, Наукъ и Худо жест въ 15 1юля 1820 г.» (ч. XI, с. 116 
128) сообщалось, что в заседании Ф. Н. Глинка «читалъ отры-
вокъ изъ Осс1*ановой поэмы Картонъ, перев. А. А. Никитина л. 

№ 121. П Ъ с н ь У л л и н а н а д ъ г р о б о м ь К о п а л а . 
Изъ Осслана. в. В—фЪ. [Бальдауф]—Шй., ч. ХП, с. 107—109. 
Стихи. 

№ 122. Э л ь в и р а . В. Гр—Ъ [В. Григорьев]—Ш<1., 
ч. ХП, с. 176. Стихи. 

№ 123. И д р и с ъ , или Гальская вдова. Баллада, взятая 
съ гальскаго нарЪч>'я и переложенная разм'Бромъ подлин-
ника— «НевскШ Зритель», ч. IV, 143—146. 

№ 124 . Г и м н ъ С о л н ц у слЪпаго старца Осс1ана. 
КапнистЪ—«Учебн. книга Рос. словесности, .изд Н. Гре-



^*емъ», ч. Ш, Саб., с. 4̂8 —150, Во 2-м изд. «Уч. книгив 
Спб. 1830 (БПД. Зн. 172/1Э) ((ГИМНЪ.. » в ч. Ш , с. 125 — 
126; в 3-м изд. (Спб. 1844. БПД. Зн. 72/2о)—в Ш-Й ч. на 
с. 169—170. Первоначально стих-не Капниста издано 
Карамзиным в «Аонидахъ», I кн. 1796 г., с. 127—130, 
Затем П. Никольским в «Пантеон!) рус. поэзии», ч. VI. 
Спб. 1815, с. 174—176. 

№ 125. См. отзыв А. А. Жандра о траг. «Фингалъ» Озе-
рова в ст. «О первыхъ двухъ дебютахъ г. Каратыгина»— 
«Сынъ Отечества», ч. ЬХП, с. 176 и сл. 

1821 г. 
№ 126. Г и м н ъ С о л н ц у . Из'ь Осшана. В. ГриюрьееЪ — 

((Благонамеренный», ч. ХШ, с. 124—126. Стихи. Ш(1. на 
стр. 126 в ст. «Кь лунЪ (съ франц. II...ья Б.)» упоми-
нается имя Оссиана и с ним сравнивается «раздумчивая 
и унылая дщерь ночныхъ небесъ»—луна. 

№ 127. И о с л Ъ д н я я п Ъ с н ь О с с и а н а . Отрывокъ 
из'ь поэмы «Берратонъ». Б. ВердеревскйI—1ЫсЦ ч. XVП, 
с. 220—227. Стихи. К заглавию дано сл. прим.: «Поэма 
С1я почитается послЪднимъ ОсЫановымъ творешемъ—и 
Шотландцы называютъ ее послВднею пЪстю. СлЪдуя Шенье, 
я пропустил!! описашя побЪдъ Осоана и Тоскара надъ 
прекраснымь Уталомъ—сыномъ Лармора; но предлагаю 
ЗД^сь обращеше слЪпаго старца кь быстрому источнику 
Луты и воззваше его кь грозной т'Ьни Фингала» (с. 220). 
Под стихами, кроме имени автора, стоит помета «Владимиры» 
[город]. 2-й раз отрывок издан в «Собранш образц- рус. 
сочинешй и переводов!» въ стихахъ», ч. VI, изд. 2, Спб. 
1822, с. 262 и сл. 

№ 128. В 1821 г. написано было в Москве И. Борозд-
ной « П р о щ а н 1 е О с к а р а с ъ М а л ь в и н о ю . Подража-
ше Осс1ану», что видно из пометы под этим стих-ием, 
изданным в «В'Встн. Евр.» 1824 г., июль, № 14, с. 99—101. 
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№ 129 . «Критическое сравнен 1е Осс!ана съ Гомеромъ 
(изъ Блэра)». В. ОлинЬ—«Рецензента»,крит. и литер, газета», 
№ 9, среда, марта 2 дня. 

№ 1 3 0 . Рецензия NN на тр. «Фингалъ» Озерова—1Ы<1., 
№ 20. 25 мая в отделе: «См'Бсь. Рус. театръ». 

№ 131. См. об Оссиане в ст. «Жалкая судьба стихо-
творцевъ. ИзъОгап(1§ РоМез таШеигеих»—«Другъ ЮНОСТИ», 
ч. IV. Москва, с. 188, 195—196. ГПБ. Зн. 18. 111. б. 61. 

№ 132 . См. об Оссиане в ст. Л. Р. «О бардахъ, скаль-
дахъ и стихотворцахъ среднихъ в'Ьковъ»—«Соревнователь 
ПросвЪщешя», ч. XVI, с. 159—162.* 

1822 г. 
№ 133. М и н в а н а. Отрывокъ изъ Поэмы Осс1ановой. 

(Осстанъ представляетъ Минвану на утесЪ. Она видитъ 
флотъ Фингаловъ, идущШ изъ Ирландш). ВышеславцевЪ— 
«Собранге образц. рус. сочинен1й и переводовъ въ стихахъ, 
изд. Общ. Люб. Отеч. Слов.», изд. 2-е, ч̂  V, Спб., с. 192—194. 
Др. издания отрывка см. под 1799, 1816 г.г. 

№ 1 3 4 . Отрывокъ изъ поэмы Осс1ана С р а ж е н 1 е 
п р и Л о р Ъ . НБснь первая. В. ОлинЪ—1Ый., ч. V, с. 315— 
327. Др. изд. отрывка см. под 1817 г. Вышедшая в 1813 г. 
отдельным изданием переделка Олина «Сражеше при ЛорЪ» 
имеет текст, отличный от последующих изданий 1-й песни— 
1817 и 1822 гг. 

№ 135. П о с л е д н я я п Ф с н ь О с с 1 а н а . Отрывокъ изъ 
поэмы: Берратонъ. В. ВердеревскйЧ—1Ыс1., ч. VI , с. 262 и 
сл. Стихи. Др. изд. см. под 1821 г. 

№ 1 3 6 . Т о с к а О с с 1 а н а . В. Гр. [В. Григорьев]—«Со-
ревнователь ПросвЪщешя», ч. XX, с. 320—323. Стихи; см. 
2-е издание их под 1824 г. 

№ 137. О поэмах «Фингалъ» и «Темора» см. в «Крат-
ком!» начертанш теорш изящной словесности. Въ 2 чч. Изд. 
проф. А. Мерзляковымъ», М., с. 221—222. 
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№ 138. О тр. «Фингал7>)> Озерова см. в «Учебной 
книгЪ рос. слов..., изд. Н. Гречемъ», ч. IV. Спб., с. 565. 

1823 г. 
№ 139. М о р н а (изъ Осс)ана). Зторск'ш — «Соревн. 

ПросвЪщешя», ч. XXIV, с. 154—158. Стихи. Перепечатаны 
в «Новостяхъ Литературы, изд. А. Воейковымъ» 4826 г. 
Спб., кн. XV, с. 102—104. См. перевод «Морны» Даурец-
Номохона под 1795 г. 

№ 140 . К а л м а р ь и О р л а . Вольный переводь изгь 
сочиненш лорда Байрона. ЗаюрскШ—«Сор. Проев.», ч. XXIV, 
Ст 40—52. Стихи, представляющие вольный перевод байро-
новского подражания Оссиану. 

№ 141. ПВ с н ь О с с 1 а на . II. Шкляревстй—«Благона-
меренный», ч. XXI, с. 321—324. Стихи. К имени автора 
дано сл. пояснение: «Воспитанникъ бывшаго Учительскаго 
Института, что нынИ С.-П-бургская I имназ1я» (с. 324). 

№ 142 . Притчи Круммахера:... 4. О с с 1 а н ъ . Съ н1}м. 
В. Тило—Шс1., ч. XXII, с. 169 — 170. Проза. В первых трех 
притчах речь идет о «Соломон]>», сСоловьЬ» и «Поли-
карп^, епископ^ Смирнскомъ»; в 4-ой передана беседа до-
чери Тоекара Мальвины с Оссианом. 

№ 143 . С В т о в а н 1 е с т а р ц а А р м и н а (изъ ОсЫана). 
Я. Дурново — 1Ы<1., ч. XXIV, с. 377—381. Стихи. 

№ 144 . У м и р а ю щ 1 Й Б а р д ъ . А. МансуровЪ —«Сыпь 
Отеч.», ЬХХХ1У, с. 327—332. Стихи. 

№ 145 . О с к а р ъ и А л ь т о с ъ , поэма. Сочинеше 
В. Олина. Спб. Вь тип. Департ. Нар. ПросвЪщешя. 4 нен.~} 

IV _|_ 48 нум. стр. Ценз. разр. А. Бирукова от 14 сент. 
1823 г. Свою «Скальдскую пТ>снь» автор посвящает «другу 
русскихъ Трубадуровъ» С. IV!. Мартынову, «какъ слабый 
знакъ у в а ж е т я къ его просвещенному вкусу, къ его ха-
рактеру и признательности къ его дружбЬ». Посвящение— 
в стихах. Во «Вступленш» (с. I—IV) Олин отмечает, что 
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содержание его поэмы взято из эпизода или вводной по-
вести первой песни Оссиановой поэмы «Фингалъ». «Ввод-
ная повЪсть С1я, занимающая въ Англ1Йскомъ подлинник^ 
не бол'Ве четырехъ страницъ, есть только остовъ сей 
Поэмы, впрочем ь, всЬ частныя положешя, картины и от-
тЪнки почерпалъ я изъ собственнаго источника слабыхъ 
моихъ способностей, стараясь однакожь, сколько возможно 
особенно въ описашяхъ согласоваться съ характером!, и 
то ном ъ Поэмъ Осшановыхъ, или лучше сказать Макфер-
соновыхъ» (с. I). Касаясь вопроса о происхождении этих 
поэм, Олин решительно высказывается против их подлин-
ности, приписывая сочинение их Макферсону. «Можно, го-
ворит он, представить десять опровержешй противъ одного 
доказательства, касательно существовашя Осшана. Должно, 
однако, согласиться, что древн1я народныя пЪсни нагор-
ныхъ Шотландцевъ и островитянъ Гебридскихъ, сохра-
нивш1яся черезь изустныя предашя, могли, нЪкоторымъ 
образомь, служить для Макферсона стихотворнымъ источ-
никомъ». (с. I—П). Текст поэмы Олина занимает стр. 1—48 
и написан четырехстопными ямбическими стихами с воль-
ными рифмами; этот размер автор предпочел александрий-
скому стиху, не передающему такой быстроты и движения. 
Стихи разбиты на 20 неравномерных строф. 

146. П о е м а п о е л I» д н я г о б а р д а . Сочинеше 
Вальтера Скотта. Изд. М. Каченовсюй. М., въ шести 
иЬсняхь. [ЦБ. Зн. 18. 146. (>. 46. Проза. Прямого отно-
шения к оссиановским поэмам это произведение не имеет 
т. к. касается оно времен более поздних—XV и XVI вв.-
герои принадлежат к историч. лицам и действуют в хри-
стианской обстановке. При всем таком несходстве всё же 
при изучении русского оссианизма необходимо иметь в 
виду это произведение, так как в стилистическом отноше- -
нии некоторыми своими особенностями оно близко напо-
минает оссиановскую поэзию (образ убеленного сединами 
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барда, воспевающего героев, их кончину и «времена бо-
лЬе счастливыя»; фразеология, мотив воспевания с арфой 
в руках «земли Каледонской» и «дЪяш'й давно минувшихъ», 
описание замков с заржавленными щитами на стенах 
и пр.). ) 

№ 1 4 7 . Сообщение об издании поэм Оссиана на древ-
не-кельтском языке Робертом Мак-Фарланом с латинским 
переводом—«ВЪст. Евр.», июль и авг., с. 157—158. 

1824 г. 
№ 148. К о н н а л ъ и Г а л ь в и н а . (Отрывокъ. из'ь 

поэмы: Фингалъ). В. ВердеревскШ—«Мнемозина..., изд. кн. 
В. Одоевскимь и В. Кюхельбекеромъ». Ч. I, М., с. 116—118. 
Стихи. 

№ 149 . В ы к у п ъ О с с 1 а н а. ПисаревЪ -1Ыд., ч. III, 
с. 147—154. Стихи. 

№ 150 . В ы к у п ъ О с с ) а н а. ПисаревЪ — «Соревн. 
Проев.», ч. XXVIII, с. 63—72. Стихи. 

№ 151. В ы к у п ъ О с с ] а н а, соч. А. И. Писарева, М.3 

въ Театральной Т. Указание на это издание дает «Первое 
прибавлеше къ росписи рос. книгамъ для чтешя изъ 
библютеки А. Смирдина». Спб. 1829, с. 59, № 10589. 

№ 152. П р о щ а н I е О с к а р а с ъ М а л ь в и н о ю . (Нод-
ражаше Осс1ану). И. Бороздка—«ВЪстн. Евр.», № 14, июль, 
с. 9 9 - 1 0 1 . Стихи. 

№ 1 5 3 . Б а р д ъ. И. НетровЪ—«Собрате нов. рус. сти-
хотворешй, вышедшихъ въ св'Ьтъ съ 1821 по 182'} г...», 
ч. I. В Спб., с. 103—105. Стихи. 

№ 154 . Т о с к а О с с 1 а н а . В. ГригорьевЪ-ЛЫА., ч. I, 
с. 161—164. Стихи; первоначально напечатаны в «Сор. 
Проев.» 1822 г., ч. XX, с. .320—323. 

№ 155. К о н н а л ъ и К р и м о р а . Межакова—1Ы<1., 
ч. I, с. 291—294. Стихи; см. издание их еще под 1815, 
1817 и 1828 гг. 
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№ 156. Р и н о И М и н в а н а . Межакова — ТЫс1., ч. I, 
с. 299—302. Стихи; см. издание их еще под 1817 и 1828 гг. 

№ 157. П л а ч ь М и н в а н ы (Изъ Оссйана)—«Сочине-
нIя и переводы О. О. Иванова,,.»^ ч. I, М., с. 72—75. Стихи. 

№ 158 . К 1824 г. относится стих-ие Д. Веневитинова. 
« П Ъ с н ь К о л ь м ы»—«Сочинения Д. В. Веневитинова, ч. Т. 
Стихотворешя», М., 1829, с. 14—15. Время написания этого 
стих-ия указано в оглавлении. 

1825 г. 

№ 159. М а л ь в и н а . А —нЪ (Аладьин) — сНевскШ Аль-
манаха» на 1825 г., изд. Е. Аладьинымь», Спб., с. 55—63. 
Стихи. 

№ 160 . С 'Ьто в а н 1 е Ф и н г а л а н а д ъ п р а х о м ъ 
М о и и м . (Посвящаю М. И. Атаеву). К...—«ВЪстн. Евр.», 
февраль, с. 192—193. Стихи; под ними помета: «Илецкая 
защита. К...». 

№ 161. Ма л ь в и н а . М. МарковЪ—1Ы(1., сент.—окт., 
с. 117—118. Стихи. 

№ 162. М о р н и и т Ъ н ь К о р м а л а (Изъ Оссчана). 
А. ПолежаевЪ —11ш1., ч. СХ1ЛУ", с. 182 — 184. Стихи. Пере-
печатаны в собр. стих-ий А. Полежаева (Москва, 1832) и 
во всех последующих изданиях—К. Солдатенкова и Н. Щеп-
кина 1857 г., в тожественном с ним 1859 г.,—в изданиях 
Улитина (М., 1888), Суворина 1889 г. и А. Ф. Маркса 
Спб. 1892 (с. 11—12, 316). 

34*2 163. Б а р д ъ с л а в я н е к 1Й н а б р е г ' Ь Д н е п р а . 
С. Куторга—«Благонамеренный», ч. XXX, с. 281—286. 
Проза. 

№ 164. В е ч е р н я я з в е з д а (Вольный переводъ изъ 
ОссЬна) —«НсвскШ Альманах ь на 1826 г., изд. Е. Аладьи-
нымь». Спб. 1825, с. 174—175. Стихи; под ними подпись: 
(С — ?>В » . 
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1826 г. 
№ 165. М о р на. Заюрстй—«Новости Литературы, изд. 

Д. Воейковым !.», кн. XV, с. 102—104. Стихи. Другое изда-
ние см. под 1823 г.; перевод Даурец-Номохона—под 1795 г. 

№ 1 6 6 . М а л ь в и н а. Баллада Р—вЪ Ш—чь—«Кален-
дарь Музъ на 1826 г., изд. А. Измайловым!, и П. Яковле-
вым!,». Спб., с. 25—31. Стихи. 

№ 167 . См. строки, посвященные Оссиану в стих-ии 
Илличевского «Весеншй вечеръ (изгь поэмы МгсЬаиН. I«-
рпп1етр8 <1'ип ргоасгИ)»—«Сир1усъ. Собраше сочинешй и 
переводов'!» въ стихахъ и проз^. Издано М. А. Ьестуже-
вымъ-Рюминымъ». Кн. 1, Спб., с. 47—48. 

1827 г. 
№ 168 . О с с 1 а н ъ в ъ С ю л ь м а л 1 ) . II. Бороздил— 

«В'Ьстн. Европы», ноябрь—декабрь, с. 48—50. Стихи; под 
ними помета: «С. Медведев ь. И. Бороздна». В начале преди-
словие автора: «Должно предварить читателей, что пред-
лагаемый отрывокъ принадлежитъ къ большому творешю 
Осслана, до насъ недошедшему. Въ 3-й пЪсни извЪстноЙ 
поемы: Битва при Темор'Ь, есть отличный епизодъ о Сюль-
малТ>, дочери витязя, во владЪнш коего находился знаме-
нитый замокъ ЛюмонЪ. Полюбя Катмора, Государя Крин-
ска го, она, въ одеждЪ воина, отправилась въ слЪдъ за 
нимъ на войну кЪ ТеморЪ. Катморъ былъ убитъ въ сра-
жении—и прекрасная Сюльмала, осиротевшая въ странТ» 
непр1ятельской, удалилась, какъ говорит ь предаше, въ пе-
щеру. гдЪ посТэтилъ ее Оссланъ на другой день по кон-
чин!) героя. Бардъ хочетъ утЪшить несчастную и зоветъ 
ее сь собою въ Морвенъ. Б.у> (с. 48). 

1828 г. 
№ 169 . О и на. Поэма Османа—«Опыты въ стихахъ 

Ивана Бороздны. Москва. Въ тип. С. Селивановскаго», 
с. 151—160. Стихи. ГПБ. Зн. 18. 168. 4. 17. 
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№ 170. П Т) с л ь Б а р д а . Отрывокъ изъ Фингала и 
Розкраны. Князь А. Шаховской—«Памятникъ Отечественныхъ 
Музъ. Альманахъ для любителей словесности на 1828 г., изд. 
Б. Федоровым-!»». Спб., с. 313—314, Стихи. БПД., зн. 541 /г 1. 
Стихам предшествует краткое описание обстановки, в ко-
торой происходит пение с игрой на арфах: «Фингалъ. съ 
Вождями и Бардами возсЪдаетъ въ чертогахъ Сельмы, 
коихъ стЪны увЪшены оруяаемъ и арфами; зажженные 
обрубки дубов?, горятъ по срединЪ—непокровеннаго чер-
тога. Около огня сидятъ полукруж^емъ Барды и ДЪвы, 
играющ1я на арфахъ» (с. 313). 

№ 171. Ф и н г а л ъ и Р о с к р а н а , или каледонск1е 
обычаи. Драматическая поэма. ДЪйств1е П, явлен1е Ш. 
Князь А. Шаховской—«Драматичесшй Альманахъ для люби-
телей и любительницъ театра, изд. на 1828 г. А. Измай-
ловыми. Спб. Въ тип. А. Смирдина», с. 120—132. Стихи. 
БПД., зн. 545/4. 

№ 172. К а р т о н ъ. Поэма Осс1ана, сына Фингалова. 
Вольное псреложеше въ стихахъ А. СлВпцова. М., 8°, 50 с. 
ГПБ., зн. 18. 170. 4. 64. Поэма в 3-х песнях, посвящена 
брату автора Василию Александровичу Слепцову. В «Пре-
дувЪдомленш» пояснено, что это переложение сравнительно 
с подлинником в некоторых местах распространено и текст 
его разделен на три песни; примечания заимствованы из 
предисловия к переводу Кострова; оттуда же дословно 
перепечатан и предпосланный поэме краткий пересказ ее 
содержания. 

№ 173. Рецензия на кн. «Картонъ... Вольное перело-
жеше въ стихахъ А. СлЪпцова»; см. ее в «Моск. Телеграфа» 
1828 г., ч. ХХШ, с. 228—230. Анонимный рецензент на-
ряду с оценкой переделки Слепцова отмечает также попу-
лярность оссиановской поэзии на З а п а Д е и У н а с - Касаясь 
вопроса о подлинности этой поэзии, он замечает, что 
«Остановы творешя,' въ томъ видЪ, какъ представилъ ихъ 
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намъ Макферсонъ, не существовали у Шотландцев'!». Съ 
необыкновенным ь искусствомъ Макферсонъ ум'Ьлъ собрать 
всЪ черты народности изъ древнихъ балладъ, пЪсенъ и 
предашй народныхъ, составить изъ нихъ поэмы, преобра-
зить лица, дать имъ полную М.иволог1ю, мнЬшя, обычаи. 
При всемъ этомь Макферсонъ скрыла, свою работу, вы-
давая все имъ изданное за произведешя древшя» (с. 228). 

№ 1 7 4 . Отрывки изъ Осс1ана:—I. С а л ь г а р ь и 
К о ль м а.—П. К о н н а л ъ и К р и м о р а.—Ш. Р и н о и 
М и н в а н а—«Стихотворешя Павла Межаковаъ. Спб.,с. 159— 
173. ГПБ., зн. 18. 141. 4. 16. Стихи;' см. издание их под 
1815, 1817 и 1824 г.г. 

1829 г. 
№ 175. П Ъ с н и в ъ С е л ь м Ъ . Поэма изъ Осшана. 

А. СлВпцова. М., с. 5—26. Стихи. ГПБ., Зн- 6. 2. 28. 11. 
№ 176 . П Ъ с н ь Ф и н г а л а на р а з в а л и н а х ъ Бал-

ку ты. Н. Степ —овЪ. |Н. А. Степановъ] «Цефей. Альманахъ 
на 1829 г. М., Въ тип. Августа Семена при Имп. Медико-
Хирург. Академш», с. 243—246. Стихи. БПД, зн. 543 /ц. 

№ 177. « П е с н и в С е л ь м е » , начальные строки 
« Б е р р а т о н а » и отзыв Вертера об Оссиане вошли в кн.: 
«Страдашя Вертера. Съ нЪмецкаго Р... [Ник. Матв. Рожа-

• лин], ч. П, М. Въ тип. Авг. Семена при Имп. Медико-
Хирург. Академш», с. 137—155, 65—67. Проза. ГПБ. Зн. 
18. 231. 3. 7. «Сельмские песни» имеют здесь более пол-
ный текст, чем в предыдущих переводах—Галченкова (см. 
под 1781 и 1794 гг.) и Ив. Виноградова (см. под 1796 и 
1816 гг.). 

№ 178 . См. упоминания об Оссиане, отрывки из его 
поэм в виде эпиграфов (на рус. и англ. яз.) в I ч. «Сги-
хотворешй Ник. Грамматика. Спб., печ. въ тип. Имп. Рос. 
Академш». 1ЫД. на стр. 30 с Оссианом сравнивается неиз-
вестный сочинитель «Слова о полку Игореве»; на стр. 57 
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эпиграф из Оссиана (отрывок в 7 стихов) дан к стйх-ию 
«На смерть Лилы»; отрывок в 10 стихов из Оссиана при-
веден на стр. 66, как эпиграф к ст. «На смерть Державина», 
куда, кроме того, введены оссиановские образы и сравне-
ния (см. их на стр. 68, 71). Англ. текст из Оссиана поме-
щен эпиграфом на стр. 123 к стих-ию «ПЪснь воинству 
Александрову»; на стр. 177 перед стих-ием «Древшя сла-
вянск1я пЪснотворешя. ПЪснь воинству Игореву» нахо-
дится эпиграф из Оссиана на англ. языке и под ним РУС-
СКИЙ его перевод. 

№ 1 7 9 . « Д р е в н 1 я Г а л ь с к 1 я П Ъ с н о т в о р е -
н 1я»:—«Темора, историческая поэма въ осьми пЪсняхъ» 
(издано всего 6), «Картонъ», «Сельмсюя пЪсни», «Конлатъ 
и Кютона», «Берратонъ», «ВидЪше Коннала» (отрывок!» 
изь поэмы Фингалъ, пЪснь 2)—изданы в кн.: «Стихотво-
рен1я Ник. Грамматика, ч. П. Спб. Печатано въ тип. Имп. 
Рос. Академш». Цензурное разрешение—«Спб. Февр. 21 дня 
1828 г. Цензор ь Иродшнъ ВЪтринсюй. Стр. 1—234 зани-
мают писанные стихами поэмы Оссиана с предисловием 
к ним (с. 3—7), где на основании свидетельств Гиббона 
устанавливается время жизни Фингала и Оссиана, отме-
чается эпоха столкновений каледонян с римлянами и вы-
сказываются мысли о подлинности поэм, изданных Мак-
ферсоном; на с. 325—351 даны примечания к тексту. Из 
опубликованных поэм отрывок «ВидЪше Коннала» перво-
начально напечатан был в сборнике «И отдыхъ въ пользу...» 
М. 1804, с. 226—229. Поэма «Картонъ» снабжена посвя-
щением (в стихах) Ив. Ив. Дмитриеву; в нем автор 
указывает, что этот бард вдохнул в грудь его силы и 
смелость состязаться в песнопениях «съ сладкопЪвцемъ 
дЪлъ Фингаловыхъ, съ Османомъ, нЪжнымъ, пламеннымъ». 
Посвящение в стихах находится и при поэме «Берратон»; 
оно обращено к Серг. Павл. Татищеву и приглашает его 
склонить свой слух к звукам унылым и сладостным, «ко-
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торые въ посл'Вдтй разъ извлекъ изъ трепещущихъ струнъ 
арфы волшебный царь п'Ьсней Морвенсюй бардъ» 
(с. 201—202). 

1830 г. 

№ 1 8 0 . Л и р а О с с Л а н а . Трилунный— «Галатея, жур-
нал!» литературы, новостей и модь, издаваемый Раичемь», 
ч. XVIII, М., с. 194—195. Стихи. 

№ 181. Г р о б ь О с с 1 а н а (узнавъ оть путешествен-
никовъ описаше сей могилы). М. Ю. Лермонтова. Стихи 
относятся к 1830 г.; впервые напечатаны в «Рус. СтаринЪ» 
1877 г., кн. IV, с. 562, а оттуда перепечатывались в по-
следующих изданиях сочинений Лермонтова, из которых 
академическое (Спб. 1910, т. I, с. 138) дает текст по авто-
графу Лермонт. Музея (VI. 46) с пояснением в примеча-
нии, что «Лермонтовъ считалъ Шотландш своей родиной; 
отсюда и его особенный интересъ кь Осслану» (с. 382). 
Об оссиановских мотивах в творчестве Лермонтова см. в 
монографии: Е. Вискете. М. <1. Ьегтоп1оу, Рапе. 1910, 
р. 291—292. 

№ 182 . О полемике по вопросу о подлинности издан-
ных Макферсоном поэм с приложением в переводе письма 
Д. Джонсона к Макферсону см. в «Литературной Газет!»в 
1830 г., т. I, № 5, Январь 21. СмЪсь», с, 39—^0. 

№ 183. Г и м н ь с о л н ц у слТшаго старца Осс1ана. 
ЕапнистЪ—«Учебная книга рос. словесности..,, изд. Н. I ре-
чемъ». Спб. 2-е изд., ч . Ш, с. 1 2 5 - 1 2 6 . Стихи. БПД., зн. 
172/|9. Перепеч. в 3-м изд. «Учебной книги...». Спб. 1844, 
ч. Ш , с. 169—170 БПД., зн. 721го. Другие изд. «Гимна...» 
см. под 1796, 1815 и 1820 гг. 

1832 г. 

№ 1 8 4 . См. относящиеся к Оссиану строфы (9—13) 
в стих-ии Н. И. Гнедича «Къ К. Н. Батюшкову» 1807 г. 
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в сборнике «Стихотворешя Н. ГнЪдича», Спб., с. 129—133. 
ГПБ., зн. 18. 149. 3. 32. 

№ 185. П о с л е д н я я п Ъ с н ь Осс1ана—«Стихотво-
рения II. ГнЪдичая; Спб., с. 157—165. Стихи представляют 
3-ю редакцию подражания Гнедича; о других редакциях и 
изданиях этого стих-ия см. под 1804 и 1818 гг. 

№ 1 8 6 . П Ъ с н и в ь Сел ь м Ъ—«Сочинешя и переводы 
въ стихахъ Павла Катенина», ч. П, Спб., с. 5—17. Стихи. 
ГПБ., зн. 18. 149. 3. 49. См. под 1809 г., № 70. 

81пе а п п о . 

№ 187- О е с 1 а н ъ . Воспоминаше о картинЪ Жироде. 
В. Кюхельбекера—«Полное собраше стихотворец 1Й В. Кю-
хельбекера. Библштека Декабристовъ», кн. 3, М. 1908, 
с. 170—172. Стихи. 

№ 188 . К неизвестному году относятся и две работы 
адмирала А. С. Шишкова, посвященные оссиановской 
поэзии. Одна из них, под загл. «СличедЁе двухъ русскихь 
переводовъ съ итал1янскимъ, изъ Осс1яна», представляет 
разбор двух переводов «Сельмскихъ пЪсенъ», изданных в 
«Моск. ЖурналЪ» 1791 г., ч. Ш, с. 134—149 и в сбор-
нике Е. Кострова «Осс1анъ, сынъ Фингаловъ...», М. 1792, 
ч. I, с. 281—294, с целью показать, насколько гот и дру-
гой переводчик соображался в своих мыслях и выраже-
ниях с ясностью и чистотой русского языка. При сличении 
рус. переводов дается попутно и соответствующий отры-
вок из итальянского перевода Цезаротти, который, по 
мнению А. Шишкова, является лучшим переводчиком 
Оссиана. Другая работа Шишкова, под загл. «Останова 
пЪснь КартпонЪ. Переводъ съ Итал1янскаго», представляет 
лишь начало поэмы; написана она прозой и под текстом 
имеет помету: «недокончано». Оба произведения сохрани-
лись в подлинных рукописях Шишкова, озаглавленных 
«Разный Заниски»; одна из них—тетрадь в 8 д. л. 113 лл.— 
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писана не ранее 1831 г. и находится сейчас среди авто-
графов Шишкова в Гос. Публ. Библиотеке, куда поступила 
в 1889 г.; текст «Картона» занимает в ней стр. 108 и сл.; 
другая тетрадь (с текстом «Сличешя...» на стр. 75—99) 
имеет 228 с.} в 8 д. л.; она поступила в Гог. Пуб. Биб-
лиотеку в 1890 г. (См.: «Собрате автографов!., буква III., 
Шишковъ, А. С.»). 



У К А З А 

«Александръ и Юл1я», повесть 
II. Львова, 31, 38. 

«1/ашоиг е1 ГашШё» 7. 
«Альпинъ», 47. 
«Арминъ», 47 

«Балклута», отрывок из «Карто-
на», 68. 

«Бардъ», стих-ие И. Петрова, 15.5. 
«Бардъ надъ могилою Минваны», 

108. 
«Бардъ славянскш на брег'В Днеп-

ра», С. Куторги, 163. 
«Берратонъ», 1,11, 15, 22, 90, 127, 

135, 177, 179. 
«Битва ири ТеморЪ», 168. 
«Восмина», 52. 
«Бурная осенняя ночь въ Шотлан-

Д1и», 105. 

«Уапе1ёа Ниёга1гев», сборник, 10. 
«Весеннш вечеръ», стих-ие Илли-

чевского,» 167. 
«Вечерняя зв'Ьзда», 16'*. 
«ВидЪше Коннала», 5 3 ^ 7 9 . 
«ВидЪше Минваны», 107. 
«Война инистонская», 11. 
аНыкунъ Осс1ана», стих-ие Писа-

рева, 149, 150, 151. 

' Е Л Ь 1). 

«Гараль и Гальвина», стих-ие А. С. 
Пушкина, 81. 

«Гаулъ», 72. 
«Гаулъ къ тЪни своего отца, при-

шедши взять его мечь изъ его 
гроба», 41. 

«Гимнъ солнцу. Изъ Осс1ана», 
стих-ие В. Григорьева, 126. 

«Гимнъ солнцу слЪпаго старца 
Осйана», стих-ие В. Капниста, 
23, 85, 124, 183. 

«Гостомыслъ», повесть О. О., 91. 
«Гробы въ ДустрЪ, изъ Козегар-

тена», 20. 
«Гробъ Осаана», стих-ие А. Ман-

сурова, 101. 
«Гробъ ОссЁана» стих-ие М. Ю. 

Лермонтова, 181. 
«Громобой», баллада Каменева, 24. 

«Дарго, поэма Останова», 72. 
«Дарго, поэма Уллннова», 72. 
«Дартула» (1)аг1Ьи1а), 9, 10, II, 

12, 25. 
«Дермидъ, поэма Останова» 72. 
«ПевспрИоп й'ипе ниП <1и т о ш 

(ГОсДоЬге йаш 1е 1Чоп1 с1е ГЕсов-
ве» (Описаше октябрьской ночи 
въ Шотландш), II, 3. 

!) В \ казатель вошли упоминаемые в библиографическом перечне 
заглавия произведений Оссиана, подражаний и статей о нем. Отме-
чены здесь и названия сборников осснановской поэзии, а также 
заглавия тех произведений, которые так или иначе связаны с этой 
поэзией. Цифры указывают не страницы, а №Л» перечня. 
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«В1ваегШнш Аи^Шве <1е га. Мас-
рйегвоп», 11. 

«Древтя Гальск1я п'Йснотворешя» 
Н. Грамматина, 179. 

«Другой отрывокъ изъОсс1ана»,59. 
«Дютона, поэма Останова», 72. 

«Жалкая судьба стихотворцевъ. 
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78, 79, 80. 

«Каитбатъ и Морна», 94. 
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Оссйану Байрона, 140. 
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77. 
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120, 172, 173, 179, 188. ' 
« Катгулъ», 72. 
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< Кольма», 18, 47. 
«Кольна», стих-ие А. С. Пушкина, 

77, 80, N1. 
«Кольна-Дона», 77. 

Комала >, И, 61, 63. 
Комлатъ и Кютона», II. 
Конлатъ и Кютона -, 179. 

сКоналъ», 118. 
сКонналь и Гальвина», 148. 
«Конналъ и Кримора» 87, 96, 155, 

174. 
«Красоты Осс1ана, или Н'Всни въ 

СельмЪ», Н. Гнедича, 56, 57. 
Критика на книгу подъ назван. 

«Разсуждеше о старомъ и но-
вомъ слогЪ россшскомъ», 51. 

Критическое сравнеше Оссгана 
съ Гомеромъ (Изъ Блэра)» Б. 
Оли на, 129. 

Крома>, И. 

«Къ Б * * ву», «Къ К. Н. Батюш-
кову», стих-йе Н. И. Гнедича, 
66, 102, 184. 

«Къ ЛунЪ», 10, 25, 126. 

«Ламоръ», 52. 
«Ламоръ и Гидалланъ», 3. 

Ларнуль, или отчаяние», 52, 111. 
«Латмонъ», 11. 
«Лаура и Сельмаръ», подражание 

А. Мерзлякова, 27. 
«Лира Оссгана», стих-ие Трилун-

ного, 180. 
«Лорендза и Юлш» Ленандра, 19. 
«Лотрекъ», 49. 
«Любовь и дружба» («Любовь и 

дружество»), 3, 4, 7, 37, 110. 

«Мальвина», 52, 9"*, 99, 117, 119, 
159, 161, 166. 

«Мальвина и Эдвинъ», 98. 
«Мальвина, оплакивающая смерть 

Оскара, своего любовника», У. 
«Минавана», «Минвана», 3, И, 

•<?9, НО, 40, 69, 89, 133. 
«Миносъ, поэма Османа», 72. 
«Морна», 16, 20, 139, 165. 
«Морни», 165. 
«Морни и тЪнь Кормала», 162. 
«Ьа тог1 (1'Оасаг, Ша (1е Саги(Ь, 

е1 <1е БегтЫ, ПЬ (1е 1Иагап», 7. 

«Надпись на памятникБ мира, 
воздвигнутомъ двумя братья-
ми», 3. 

Кенеи1(1еск1е Схе(11сЫе Оа^апя...», 
45, 52. 

Нещастгя Армнновы», 3. 

«Оатона», И , 84. 
< О бардахъ,скальдахъ и стихонвор-

цахъ среднихъ вТжовъ , статья 
А Р * 32 

«Оина»' 3, 169. 
«Оина-Моруль», 8, 11. 
«Ольга при гробницЪ Игоревой», 

повесть, 33. 
Описаше октябрьской ночи вь 

Шотландш» («ПевспрИоп сГипе 
1Ш11 «1и пю|м <ГОс1оЬге йаш 1е 
Р}оп1 <1е ГЕсовве»), 3, 11. 
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«О поэзш вообще, изъ Блэра», пе-
ревод П. А. Никольского, 95. 

«О самомъ ОсаанЪ», 10. 
«Осгарь», стих-ие А. С. Пушкина, 

КО, 81. 
«Оскаръ и Альтосъ», поэма В. Оли-

на, 145. 
«Оскар ь и Дермидъ», 110. 
Оскольдъ», повесть М. Н. Му-

равьева, 73, 116. 
«Осс1анъ», притча Круммахера,142. 
«Оссганъ», статья в сборнике Н. М. 

Карамзина: «Пантеонъ иностр. 
словесности», 26, 72, 109. 

<Осс1анъ», стих-ие В. К. Кюхель-
бекера, 187. 

«0«81ан, Ша (1е Рт^а1... раг Ье-
1оигпеаг», 7, 11. 

«Осс1ань, сынъ Фингаловъ пе-
рев. Е. Кострова, 11, ПО, 11 
188. 

«0сс1янъ», поэма, нерев. А. Д., 3. 
«Отрывокъ изъ Османа», 39, 58. 

< П а д е т е Балклута», 50. 
< Печальная Осс1янова бесЪда съ 

Мальвиною о друзьяхъ», 100. 
«Плачь Минваны», 157. 

ПобЪдная пЪснь Героямъ», подра-
жание К. Ф. Рылеева, 76. 

«ПобЬдная пЪснь Фингаловыхъ 
бардовъ?, В. Олина, 115. 

«Погребальная пЪснь Фингало-
выхъ бардовъ», В. Олина, 115. 

«Подражате Осс1ану», 28, 32. 
«Поема послЪдняго барда», Валь-

тер-Скотта, 146. 
«Пожарь Туры», 26, 72, 109. 
«Последняя пЪснь Осаяна», 52, 

55, 103, 127, 135, 185. 
«Поэзия •>, стих-ие Н. М. Карам-

зина, 2, 13. 
< Поэма Осс1ана >, статья изМерсье, 

35. 
«Поэмы древнихъ бардовъ», перев. 

А. Д., 3, 110. 
«Ье рпп1ешр8 (Тип рговспЬ, поэма 

М1с1)ан(1, 167. 
«Предисломе» Р. Т. к сборнику 

• Стихотворешя Осс1ана..м изд. 
Гарольдомъ», 52. 

«ПредувЪдомлеше», Кострова (из 
Летурнера), 11, 14. 

«ПредувЪдомлеше» К[арамзина] к 
поэме «Картонъ», 43. 

«Предуведомление» Олина к поэме 
«Сражеше при ЛорЪ /, 75. 

«Предуведомление» Слепцова к 
поэме «Картонъ», 172. 

«Притчи Круммахера... 4. Оссь 
анъ», 142. 

«Прощание Оскара съ Мальви-
ною», 128, 152. 

«ПЪсни въ СельмЪ», «Сельмсюя 
ПЪсни», «ПЪсни Зельма», 1, 6, 
11, 12, 15, 22, 36, 47, 48, 56, 57, 
70, 84, 90, 175, 177, 179, 186, 
188. 

«ПЪсни Тарсшя», «ПЪсни въ Га-
рЪ», 45, 52. 

«ПЪсни утЪшителеи», 52. 
«ПЪснь барда. Отрывокъ изъ Фин-

гала и Розкраны», 170. 
«ПЪснь Кольмы», стих-ие Д. В. 

Веневитинова. 158. 
«ПЪснь Оссхана», «ПЪснь Оста-

нова», 141, 48. 
«ПЪснь Осаяна на побЪду Рим-

лянъ», 52. 
«ПЪснь Рино на смерть Оскара», 52. 
«ПЪснь Риноса о смерти Оскара», 

46. 
«ПЪснь Уллина надъ грабомъ 

Конала», 121. 
«ПЪснь Фингала на развалннахъ 

Балкуты», 176. 

«Разныя записки», рукопись А. 
Шишкова, 188. 

«Рино», 47. 
«Рино и Минвана», 96, 156, 174. 

«Сальгаръ и Кольма», 86, 96, 174, 
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кова, 34. 
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с1ана», рукопйсь А. Шишкова, 
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Помещенная на заглавном листе гравюра представляет 
воспроизведение гравюры, находящейся на заглавном листе 
4-го издания стихотворного перевода М. Л. Баур-Лормиана 
«088!ап, Ваг(1 йи 1 г о ш с т е 81ес1е. Роё81е8 ^аПЦиев еп уегв 

Чгап9Э18... А Рапз , СЬех Ьошз 1апе1». В 1825 году эта 
гравюра воспроизведена была К. Ф . Рылеевым на заглав-
ном листе его сборника: «Думы» (Москва, в тип. С. Сели-
вановского), а в 1912 г .—на заглавном листе книги В. 11. 
Маслова: «Литературная дЪятелыюсть К. 0 . РылЬева». 
(Киев). 
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