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Записки Коллегии Востоковедов, VM 6m oires du  C o m ite  des O rie n ta liste s

Неизвестный вариант «Сказки о рыбаке и духе»из «1001 ночи»Среди отрывков «Сказки о рыбаке и духе в еврейской транскрипции», находящихся в рукописных собраниях Государственной Публичной библиотеки,1 2 совершенно особое место занимает рукопись № 2997 из так называемой «старой серии» I I  собрания Фирковича; (инвентарь А . Я .Г а р к а в и ) . Этот Фрагмент заключает неизвестную до сих пор версию названной сказки, которая, наряду с новыми наслоениями, содержит некоторые черты, вероятно, восходящие к более раннему оригиналу, чем древнейшая рукопись начальных частей. «1001 ночи», —  рукопись Galland. Несмотря на свой сравнительно небольшой объем, рукопись № 2997 позволяет судить об общем характере представленной в ней версии, так как дает отрывки из различных частей «Сказки о рыбаке», связь между которыми нетрудно установить по контексту.Помимо содержания, рукопись № 2997 представляет значительный интерес и по самому своему происхождению. В  дальнейшем я постараюсь доказать, что текст этой рукописи не списан, а зафиксирован на слух, под диктовку. О том, что первичный писанный текст отдельных сказок «1001 ночи» часто возникал именно таким образом, говорил еще L a n e ,*  а  за ним и другие исследователи этого памятника. Конкретных доказательств их теории до сих пор, однако, не находилось, и рукопись № 2997 является, пока, в этом отношении уникой.К ак и все прочие отрывки из «1001 ночи» в коллекции Фирковича, эта рукопись еще никем не изучалась. Единственным ученым, державшим
1II собрание Фирковича, еврейско-арабские, № 2996 и 2997 (инвентарь А . Я . Г  ар к а в и); 

то же — «новая серия», №№ 59, 1001, 1159 (инвентарь П . К . К о к о вц о ва). Полностью эти 
фрагменты будут описаны мною в особой работе.

2 Е . W . L a n e . The Arabian Nights Entertainments. 1839,1, p. X I.
—  405 —



406 М. А . САЛЬЕее в руках, был А . Я . Г а р к а в и , которому привадлежит надпись на обертке рукописи: «Из собрания рассказов 1001 ночи. 5 л. М ожет быть, разные рукописи. Неск. поврежд.». Такая же пометка имеется и в инвентаре А . Я . Г а р к а в и , против номера интересующей нас рукописи.Последняя состоит из 5 разрозненных листов размером 2 2 .5  х  15 см ; число строк на странице —  21. Бумага —  европейская, с водяным знаком (корона, увенчанная шестиконечной звездой с полумесяцем), наличие которого позволяет отнести время изготовления бумаги к X V I — X V I I  вв.1 Палеографические данные, как кажется, свидетельствуют о том, что и самая рукопись написана в этот период времени (скорее в начале, чем в конце его); такое же мнение высказал при беглом осмотре рукописи и знаток коллекций Фирковича, акад. П . К . К о к о в ц о в .
Почерк рукописи —  курсивный, довольно твердо установившийся; по 

некоторым особенностям в начертании отдельных букв (в середине слов 
иногда попадаются конечные Формы Р) и очень мало отличается 1 от \  
Л от р , й  от а) видно, что рукопись писалась наспех. Орфография же ее не 
оставляет сомнений в крайне слабой грамотности ее писца.Характерной чертой правописания нашего Фрагмента является графическое удлинение гласных (scriptio plena), проводимое писцом без всякой последовательности. Гласные звуки изображаются им одинаково охотна в любом месте слова, и в открытых, и закрытых слогах, не* исключая тех случаев, когда за краткой гласной следует удвоенная согласная р к т  =

Ш U-> sjjj » ,  l ri ;  IN tt—  j-«  1гб; =  > (вместо oju-.) l T2o; V Jf  = j c  2гз; p x  =5t4; b u  =  j f  2ri ;  T D  =  jb  3r8 и т. п. Удвоеные 1 и •» иногда передаются посредством двух соответствующих «matres lectionis» ‘r n s  =  J_ ,J  1Г5 (возможно, что тут сыграло роль живое египетское произношение,где J j l  звучит аввул) ; Т'Ю К =  j u « J l  ЗЧз. В  ряде случаев «  должно пере-одавать й  долгое или д и ф т о н г  ^  напр.: =  Зг14; =
o j J i  Згэ; а»д =  ч 4® Згз; =  Зг13; =  О  b f  Зт12; P|K” D =t i L .  3r2 и т. п. —  всегда удлиняется графически в местоименных суФ-
Фиксах 3 л. м. р. ед. и мн. ч. (> и ^р) и в суффиксах 2 л. м. р. мн. ч.

1 Этим указанием я обязан сотрудникам Гос. Публичной библиотеки Н . В. Дигулевской 
и В. В. Майкову.

глас-



ная же суффикса 2 л. м. р. ед. ч. (il) или остается необозначенной, или, в соответствии с живым произношением, переносится назад, за согласную:• js o r o  1гз; i r5, i rn .При всей многочисленности случаев графического удлинения, нельзя сказать, чтобы оно проводилось в нашем тексте постоянно: наряду с ним, нередки примеры графического сокращения, когда один или несколько звуков остаются в письме невыраженными. Наиболее часто это происходит с долгим a  (t?p =  j l i ,  1г5, 2Г6, и т. д .; n l7p =  C J l i  l T2i;
Р1?» fV7K=F 0 ^ 1  2r2; p s n 'N  =  2гэ; КЛЗУ>й =  Ь Ь м . 2Г18;

,!7Г!ТЛ =  —  от корня ^  I Згю ; =  d U  L U  2гв; *ДОИЗ =
(?) 2гхз. В  некоторых, случаях, когда опускается о, стоящее не под 

ударением, это можно объяснить влиянием диалекта, где неударенное а  
в быстрой речи часто произносится кратко.1 Таковы Формы: ’>д‘7 Л р = к_ Д '^  
5т8; passim. Последнее начертание, проводящееся систе
матически, очевидно, объясняется тем, что писец воспринял сочетание дол
гого а  в местоименном суФФиксе Ь с последующим определенным членом, 
как краткую гласную, которую он и счел достаточным выразить в начерта
нии члена J J .Фонетика разговорного языка отразилась и в правописании некоторыхослов с д и ф т о н г о м  «с — , где последний остался совершенно невыраженным графически: 1г4; =  1 г5; Ч Л р зк  =  Зтэ;ЮЛ? =  L o j  5T7; 1Лрк“7 =  t c i s i  5 т2о ; =  < j U L  ЗЧ з. Расскащик,слова которого писец записывал, очевидно, иногда произносил д и ф т о н г  
^5 -г- как ё  и писец или счел излишним изобразить этот звук на бумаге, воспринимая его как краткую гласную, или не нашел для него соответствующего графического эквивалента. У каж у еще на начертания |й к У |Х =  
o L J L  l ri и Рр =  1 т2 — отражение диалектического к й ф .Едва ли не теми же особенностями слухового восприятия объясняются и случаи опущения в письме согласных звуков или даже целых групп их, которые не бывают слцшны в связной живой речи. Чрезвычайно характерны в этом отношении Формы: v i J 3  =  j l j j J L  Г 12; У7Л  =  J-JLIL Г 12;

1 Cf. W . Н . Т. G a ir d n e r . The Phonetic of Arabic. 1925, p. 70; V o lle r s  a. B n r k itt . The 
Modern Egyptian Dialect of Arabic. 1895, p. 21.

НЕИЗВЕСТНЫ Й ВАРИАНТ «СКАЗКИ О РЫ БАКЕ И Д У Х Е » 407



408 М. А . САЛЬЕ

,l73 =  J[L> =  ^ j J L  3 V , КйО1? =  C J U  4г19; faVlf K ^  =  u U JL lll  , J [213- 14; {Кй'лх 1 =  0  L U L J)_, 4г1э: вместе с ассимилировавшимся J  исчез и предшествующий ему ). В  некоторых случаях а л и Ф  не пишется и тогда, когда служит подставкой для хамзыf к а л ' =  L u J =  L  о ]  l ’ 4» W  —

(ёш) 4r2i; 0Л =  2r7. Несомненно, воздействием разговорного языкаобъясняются начертания: f)K'1fK =  « jL * J )  3ri5 ; T3rt< =  j * - J l  Зт13 и, в особенности, Р «  =  0 ^ ) Зтп  и КИКЛК =  i j j U )  4Т7, причем в первых двух случаях мы, может быть, имеем попытку передать посредством if эмфатический характер удвоенного ^ . Сюда же можно причислить и начертание Ю’1 =  <ц._, 4г7, передающее произношение этого слова в живой речи.Указанные орфографические особенности рукописи № 2997 уж е достаточно затрудняют ее чтение, но еще более осложняет его своеобразная расстановка гласных знаков (matrum lectionis), которую можно объяснить только безграмотностью писца рукописи. Очевидно, не зная хорошенько, как надлежит графически обозначать сочетание согласного звука с гласным, писец изображает его всеми возможными способами и, во многих случаях, совершенно неправильно. В  результате возникают такие на первый взгляд
абсолютно бессмысленные начертания, как ^pKHfK КО =  Г з ;

=  1Г2; D’DK =  |****j I =  Зт1з; ’ Л» = j ^ >  =  j *  l Tn ;

=  J  U 1 ri6; ГПК =  g \ j  4r8; ПОКП =  p U  1т17; рКИЛ =  1T7;и обычное арабское слово превращается в трудно разрешимую загадку.
Менее разительные черты орфографии Фрагмента № 2 99 7, заслужи

вающие упоминания, сводятся, вкратце, к следующему: сочетание ^  ;
(алиФ максура) почти всегда изображается через I — ; отмечено, однако,

и такое написание: ,T7S =  J I  Зг7. А лиф часто ставится вместо женскогоокончания s к\ЗЛ =  4^1> 1гб; КУ1С1? =  i c L J J  1г1з; Ю к Ь о ^  =  i C U l  1Т13, и д р .; последнее иногда принимает Форму О  —  : ЛЗ^ДУ Зг14;л г у  —  j j c  3Ti ;  л'ЛПЗ =  4*« 5г4 и др.; очевидно, влиянием живой речиобъясняется начертание к ^  =  Алла ( =  <U)I) 3TiefЕсли отметить, что добавочный I глагольного окончания 3 л. м. р. 
мн. ч. сов. вр. l j  —  в нашем тексте систематически опускается, —  чисто- 
орФограФические особенности рукописи № 2997 окажутся, в общем, пере
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численными. При всей своей эксцентричности, правописание этого Фрагмента 
лает исследователю весьма интересный материал: часто записывая текст 
с полной огласовкой, писец во многих случаях приблизительно Фиксирует 
живое египетско-арабское произношение, влияние которого ярко отрази
лось на Фонетике, морфологии и лексике исследуемой рукописи. В  области 
гласных звуков весьма характерно почти сплошь проходящее через текст 
заострение краткого а  в и ,  типичное для некоторых арабских наречий. 
Указанное заострение отмечается писцом и в глагольных Формах, и в именах, и в частицах; ГРУ'ЛЛ =  O J y  1тгз; ГРЛЮ =  Г 15. ЛЧЭМ =  O k ;  Зг20; Л7>П =  c J j- i 5 v7; ОДГЛ =  f  JJj  Г б ; к т р 'Л = Ь й  Г п ;  П Г Л  =  j y Sо с ор '3Ti5; 'p r b '  —  J & l  5гз; Г12; (’Л,аЭ1Т =  <̂ ^ С »  1г7; Л>(? О Ш =l Tu ;  Л’УКр 5те; Л1ДК =  С~>| =  J j J  Зт8, 5тю ;" р а  =  ^  2Г5, 2Г12. Иногда й  стоит вместо ожидаемого у ,  напр.: КП01К =  1+«1 5Г19; ■ р1К =  d l J  5т9, 5т14. И з других отступлений от литературного языка интереснынеобычное оа1Д =  ^ ? .  1гю и 1Г13. и 2rs; последнее начертаниеесть, может быть, результат обычной для нашего писца перестановки гласных.Фонетика согласных дает меньше уклонений от норм классического языка, нежели гласные. Однако и тут легко установить отзвуки живой речи, особенности которой писец, повидимому, не всегда умел передать графически. Наиболее характерно для его транскрипции смешение г о м о ф о н о в , из которых чаще всего чередуются ¥ и d : ДХ’КО = ju ^ f>  2Г4; (NObx—  систематически, вместо ( j l k L ;  [ОкУта =  О  l 1* 5 рПЛХК =  ^srL.1 в различных Формах (2r2i, 2т2, 3r6, 5ti ), очевидно, под влиянием последующего vI j. ЧХКД =  *J j  2 г19, и др. о (сГ*) на месте X ( ^ )  встречается реже: ■ p’DN ND =  v£L L i  U  5Ti3. В  отдельных случаях посредством о и ¥ передается междузубное О ,  как известно, исчезнувшее из живой речи, ХП П  =  l T2i; ОДП1 =  C>w4f, l vn .  Обычно на месте <1> в нашей рукописи, как и в разговорных наречиях, стоит л.Случаи чередования Л и а ,  в исследуемом тексте не особенно многочисленны и иногда могут быть объяснены небрежностью писца: £ б л а  =3ri2; l? ia ,p =  (J^» 3r2i. Отмечу ещ е: рКЧЗЛ =  1г2х; '>ЕП1Л'’Л —диалектическая Форма =  2тго; ПДЛО —  Г и .  Систематическипишутся с а производные от корня 5гз, 5гб, 5Г6.
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Часто чередуются звуки i n i :  frn ii =  1т5, l Tn ;  *m¥ = j j :> 1 20i n '  =  i j j  Зг4, 4Т1Э (возможно, что здесь отразилось удвоение конечной согласной); ih K  =  •>)j l  4r2i; = j b  4r20,4T2i; ЛЮТ =  Sir® Зг2 0 ; р*1Ю =  Зтз. Систематически пишутся через т производные от корня 
4Г12, 13, 14 и 5т4. П очти исчезнувшие из живой речи звуки i n k  заменяются в нашей рукописи их диалектическими эквивалентами т и х :  "p m  =1Т7; ДГЛЛОК =  J± *l l re; J a J во всех Формах =  ТЗЭК; T n y = j J £  5гп ; корень J & j  всегда пишется через i ,  с одним лишь исключением ’Д Т ГШ ==сХ./кЛ 4 V , p in  =  2 г12 ; ^  ЗЧз. В  полном соответствии с живой речью, i  заменяется f в слове КЮЛК! =  iL» L» 4Т2. Труднее 
объяснить чередование г ид в Формах ДХЧГЛ’ =  2Г21 и =2Т5 (2Ti 1У"1КДЛ). Чередование этих звуков в различных Формах

✓глагола —  Р1ГД =  g j j j  5Г17; Ь%ЛИ?Л —  5ri9 ; PIKMVD =5г19, быть может, объясняется ассимиляцией при перестановке коренных названного глаголав разговорных наречиях,где он звучит jy -  (таки в нашей рукописи — Зт7). В  несомненной зависимости от живого языка стоят и асси-
9 о* омиляции вроде 1ЛЛК =  <ujа ) 5ти ;  л у р  =  5Ti6; ОД =  5rio (bis).Определенные следы влияния диалекта обнаруживаются также в морфологии и лексике нашей рукописи. В отношении глагольных Форм характерно свойственное многим арабским наречиям спряжение удвоенных корней по типу

9 Q S *недостаточных: Л’рКФ =  «J.-AA-L 5т7; Л’рЮ  от ^ б Ч з ,  5Т20; ЛИКО =
5Ti8; и образование настоящего времени при помощи приставки j  : УООКЗ 1т8;*JITP3 4г1з; дпел’3 4г20, 5Чз. В  именах интересны некоторые Формы двойственного числа, не встречающиеся ни в классическом, ни в разговорном языке, напр.: рЛ’ Д̂Ч 1Г6 и }ЛЛЧ« (sic!) =  ^ j J  1Г14—  повидимому, они образованы от неупотребительных имен единичности'одна нога’ и 3 J.J  =  j j j  'одна рука’ , по аналогии с правильным 1г7.Отмечена, также» необычная Форма множественного ломанного Л’ЧКЕК Зтз от j y t i .Числительные, кратные десяти стоят в нашей рукописи всегда в косвенном падеже: *гл81 рузлк "рДУ 2тг; самое начертание некоторых числи-



НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ «СКАЗКИ О РЫБАКЕ И ДУХЕ 411тельных явно навеяно живой речью: ЧЕ?ул 2Т19;*7КП =  . >  5тю ; — ДВ. Ч. ОТ ^ Л ,)  4 4 .Касаясь местоимений, можно отметить характерные для живой речи
£Формы КГПК =  Ь с) =  Lul вм. у ё  5г21, 5г17(ЮЛК); Л Ч Х  =  *I^j) =  vJL-j)5тю . Относительное ^ J J )  звучит в нашей рукописи =  J | l : 1т13, 2тго,5т1з; ^ J j L .  Зтз. Указательное )Js> пишется слитно с последующимчленом J )  в Форме или У н ; типичны для египетского диалекта указательные частицы Ь , ставящиеся после существительного: l r2, 4 r2i, 4Т20.Местоименный суффикс 3 л. ед. ч.' м. р . % почти всегда пишется слитно с глаголом, именем или предлогом, к которому он относится. При сочетании суффикса с предлогом J ,  последний в большинстве случаев остается невыраженным на бумаге: чгбкр =  « J J l i  l r4 bis 1г7 bis 1Г8 bis и т. д. Часто сокращение идет еще дальше и от суффикса остается одна гласная:l ’?«p =  aJ J  Li, 3r7; V ^ i p  =  <J i l J i  5т1з; ib n m D  =  л] Згз; 'б л и з =^ р

J  З т5 1TK =  oJ j  з ru ;  и « у  =  З г18; i : a = < U *  4 Г8, 4 т1б; ТЗДОЛ }B =<Le*j  q *  4r2i и т. д. Среди частиц отмечу неизбежные в поздних рукописях «1001 ночи» вопросительные /̂Ц»! и характерную для египетского диалекта отрицательную частицу ^  после глаголов (2T2o, 4Ti8, 4T2i) и Формы имени относительного 5гю ; 5rn ;  5Г5, употребительные, главным образом, в живой речи.Н е менее заметны следы влияния диалекта и в синтаксисе нашей рукописи. Из живой речи происходят вопросительные конструкции с частицей вопроса на конце (ре ЛЛК 54), оттуда же заимствованы обратные сочетания порядковых числительных с существительным к ч к а  »ЗХЛ =  i J  Ь" 4т1з; лэтх ’ДХЛ и множество других мелочей (употребление предлогов, замена ими прямого дополнения), которые характерны не только для нашей рукописи, но и для большинства поздних списков «1001 ночи» и народных текстов вообще.Исследование языка рукописи № 2997 позволяет установить, что она несомненно происходит из Египта. Об этом свидетельствует наличие в ней целого ряда типично «египетских» словечек, вроде упомянутого выше ^ ,в смысле J m , вопросительного <и)— ('который?’ , 'какой?’ 4тщ )— ,
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а  некоторые слова, общие многим диалектам, имеют в нашей рукописи характерную для египетского наречия огласовку: ТРХ =  j j - o  Г 12, Ьгэьп =  j L j  4т4 и другие.Произведенный анализ дает право сделать следующие итоговые выводы о происхождении Фрагмента № 2 9 9 7 . Написан он в Египте в X V I  —  X V I I  вв. писцом либо совершенно не знавшим арабского литературного языка либо в нем крайне мало сведущим —  только безграмотностью могу я объяснить случаи перестановки гласных, о которых говорилось выше. Почти несомненно, что писец записывал текст на слух. Одним из самых убедительных, хотя и косвенных доказательств этого является почти полное отсутствие в нашей рукописи ошибок, могущих возникнуть из-за не поставленной в писанном арабским ш р и ф т о м  оригинале диакритической точки при какой-либо букве. В  рукописи, по языку и стилю подобной нашему Фрагменту, диакритические точки едва ли могли быть расставлены особенно тщательно; еще труднее предположить, что полуграмотный писец, не умеющий правильно изобразить даже такое простое слово, как или J  U, всегдамог бы верно прочесть слово, написанное без точек. Описок ж е, могущих быть объясненными торопливым записыванием под диктовку, на слух, в нашей рукописи очень много. В  сущности, их даже не всегда можно назвать описками; частые случаи одинаковых уклонений от литературных норм в сторону разговорного языка указывают на то, что мы имеем здесь дело со своеобразной «Фонетической» записью живой речи с ее характерными особенностями.Допустив это, легко объяснить графическое сокращение дифтонгао̂5 произносившегося иногда как ё, пропуск некоторых долгих гласных и отдельных групп согласных, неслышных в быстрой речи, характерноеправописание местоименного суффикса о, едва ли возможное при копировании писанного текста, и многие другие уже упомянутые мелочи. Предположение, что оригиналом Фрагмента № 2997 служила рукопись, тоже написанная еврейскими буквами, едва ли правдоподобно, так как оно не объяснит указанных графических особенностей. Кроме того, и в этом случае количество описок, возникающих вследствие небрежного списывания, было бы значительно больше.Вероятнее, что текст Фрагмента № 2997 представляет собою запись сказки, рассказывавшейся перед аудиторией. О последнем свидетельствуют



НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ «СКАЗКИ О РЫБАКЕ И ДУХЕ» 413неоднократные обращения к слушателям, иногда выдержанные в высоком стиле (2г16-17), иногда —  лаконичные (4гю -п ) . Судя по словам: 'пкп Ц Ькр —  
1Г19, можно думать, что в руках расскащика был писанный текст, к помощи которого он прибегал, когда ему изменяла память.1 Расскащик, иовидимому, иногда старался приблизить свою речь к литературному языку —  в рукописи несколько раз выписаны тенвины, не всегда, впрочем, поставленные правильно. (1т2, 2 г7). Для происхождения нашего текста показательно отсутствие в нем стихотворных цитат, столь многочисленных в прочих рукописях «Сказки о рыбаке и духе».2Изгнание стихов из Фрагмента№ 2937 объясняется, вероятно, требованиями слушателей, которые, по свидетельствуD . В . M a c d o n a ld ’а, не очень любят отступления в область поэзии.3Особенности рукописи № 2997 делают достаточно затруднительной работу над ее изданием. При опубликовании подобных текстов приходится следовать методу, примененному издателем «Сказки об А ли-Б аба»4 и интересующей нас «Сказки о рыбаке идухе»5 —  D .B .  M a c d o n a l d ’oM. В к р ат- ком послесловии к последней работе автор охарактеризовал ее как попытку воспроизвести текст издаваемой рукописи слово в слово и буква в букву. Подобную же задачу ставлю себе и я, предлагая вниманию специалистов текст Фрагмента № 2 9 9 7 . При издании его я желал сохранить все особенности рукописи в полной неприкосновенности; лишь в словах с неясно написанным т или •> мною избиралось чтение, диктовавшееся контекстом и аналогией с начертанием тех же слов в других местах рукописи. Для облегчения работы тех, кто заинтересовался бы рукописью только с точки зрения содержания, я снабдил издаваемый текст примечаниями и приложил его перевод, при выполнении которого я стремился, главным образом, к точности, оставляя в стороне требования литературного стиля. Слова, заключенные в квадратные скобки, вставлены мною для ясности.

1 О существовании подобных вспомогательных текстов говорит в одной из своих ра
бот D. В . M a c d o n a ld , JR A S , 1924, III , р. 370.

2 Единственной такой цитатой можно считать сентенцию f. 3V8
ЦЦД встречающуюся, с небольшим изменением (добавлено необходимое для сохра

нения размера Л а э ), в другом месте 1001 ночи (изд. M a c n a g h te n , I, р. 316).
3 D. В. M a c d o n a ld , JR A S , 1924, 1. с.
4 JK A S , 1910, р. 327— 386.
s The Story of the Fisherman and the JinnI. Transcribed from Galland’s MS of «The 

Thousand and one Nights» by D . B . M a c d o n a ld . Orientalische Studien, I, 357— 383.
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Т Е К С Т

2ЧлЦр / [О Ю Ч Х  ^ К Л Э ^  О Л Ю  Ю У  Юр13 N 0  рКПЧ КЛК’  К Л П  рЛКЧЛ 
К 1? Ч Ч^Кр 4 Н  П Ч Зр Ь'П 'В  Ю Л  Ю К  Л31Э ’ J K  О кЬо** Л’ ^  т т  з р 2 к7 О'^КГК ч *|рКЛЧ£К «О ЧКВЛЗ ifry КЛЗЮУЗ KOD̂ t ^  ЛОЛр чЬ ^ п л  клкэлч к*?ччк <* чЪэт / Ькю оу: тлЪ«р 10*рпчк эпчл чпЬкро *оуз «лчм: Ч ч^л ,4лкоа “ к'олч гл“? / ‘грв 12 У>л ч̂чк пкл 11 ^ю уз лччнк члЧрч
ЧПКЛЧ ЧЛ^КрВ ЛрЛ КХ ЧП^КрВ / КЧЧВ 15 р Л ^ Л  ‘гК чрЭВ К Л З  ЬзКЛЧ К Ч К Л

^зклч ^ л ч к  чл*?кр 1701л ’ п л  р в  / р л у о ч к  “ в ч л з ч о  л Ц  р р з э ч л

^ЛКЛ! ЧЛ^рВ 19 рКЛИЛ 143UK / 1Л*7«Р 18p 3 D K  ЬЬ К Л П 1? рЛЗЗЧН'З

ко  т в 'в  к 9 влю зк к ’ чпЬкр очптл  ркв / ррчнзю очлгкз л 5* рхзв 
‘л кл пл 'гкр  "[КГУЗ' ЛЧЧПК ЬкрЧ 22 пхрспа нкп1? / 2,оопл 2о!?кр р н кг 
/ рКВ 'б ю  ^3 НЗЮ рТОТ ЮЗНК ВЧЛ'В ррл пЦ 24лтх / Чч 23 {^ИЗ 
чп’ркрв / 2*чаклзк лп1? оачзч лрлкх ко  24 куч6 лзк чл^крв очлнчл 
ЛКЧ* ОЧЛЧЮ n “?K / 27 (ЛЛ’ЛК Ьл лл: ЧП^Кр |К03 ЛЛЛ ВТК пчлллч л л к  
тбрв члркю 'В ОЧЛКЗЛЧ / 30 П’Л'К ПКЧ 2»ЧЛ^Кр ОЧЛ’ЛЧЛ ркв 28 тбкО  
33лкр n “?K ЗКОЛ Ьл КЛК 'зЬр рокок / DK1? “ ЧЛ^рКВ 1КЗ“7р 3,роок 
35 Л*7КЛ / ЧлЬкр "1^лрк ^ О К  КОЛ 9Ч£КЛ Лз!7КЛ [КЧ ЧЛ^Кр / 315злЦ Л’ЗЧр

*
1 =  ^ x ^ J \ .  2 В рукописи стоит на полях. Очевидно — лишнее. 3

 ̂ ^ i- '
4 Чит. 'S.x^s}\ oSjb 5 =  d J  J i b * .  6 =  с Х э з  1 Х э \  L o  7 =  \>\_.

** c. £ £
8 =  j^ S \ . 9 =  10 =  J o y .  Классическое (IV порода) всегда заме- ̂ э £ < 9 s
няется в нашем тексте диалектической Формой 11 =  12 х̂ ит* 0ьХЛj /m\ и =  14= 5 4 * . i8 =  c^ x k r  к!1 =

"ш s ш ^
17 =  от ^3^ — вести, отводить (См. S p itta . Grammatik, p. 237). k 18 =  o J£ \ .

19 — ^ L o j . 20 Jib* — очевидно, лишнее. 21 =  22 — bm.

js^Uo (?). В словарях я этой Формы не нашел. 23 =  24 = ^ J ^ .  25 =  ^ L ^ J J .

29 =  licit. 27 =  ^r\S3‘ 28 =  (?). 29 снова лишнее?

30 —  dgSS. 31 =  J -^Иэ 32 =  <k)  J l s .  33 =  j o  b m . класс. ^j.s. 34 Так
 ̂ ш

в рукописи; смысл не совсем ясен. 35 =  &}).
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:т р  'т а  Ьлкл лкл ч к а 1? / лклЧ *?кр пгмр ‘т а  кв к вч  л to n  ^ в у к  “?кр 
-л л к х  ^лкч: r t b s f  рклл « а b  totpa r r b y  i рлквч л’к х  4  ак л л  4  2 лкпчгв

/ 4  л п к а  4r n  3 {клпк / "[«гнал п т  ак1? рлкл m a w s  Ч to«pa ерхкр Ч рул f . it-« плр к 1?# ч ю  л:кч / лчал « а  4-рквл чл^крв лчвк ч ш  Ч ’лк к’ гпкра ia ’5f« ка • р о  j«i л^кх 4 / чл'жрв чаче a a  луbd  {к члЧ’крв 
* jrnx 4 n b y  smp 4 i^ a  4 m : кв toia оттл / вкллзх 6 к а т  ллквЧ 
плпЬ I i 1? ’arts « а  члЬкрв клчй Ч тЬу клчр Ч f^a Ч ол: квч / /кр уаакл лукр в п к /  10Ч чгбкр цлав *р:к:лч f a n  ^лчт fto o  «ркчлл Ч рул pa f^a fKy »anv пПк кЧ / о ^ у  Kto а ^ к у  Ч л1?» nby» чпЬкрэ Ч л’эпх кчлч' *f?a ‘лкл^клч р’у  Ч и ллчрл квач1 / “f?a “члкл }клч 76 а г  л ?клч to:K кал jtmp Ч клрчл клчх iv a  Ч m^aij fa / чллу ?клч лчпэ ак\чЧ рул fa от “тЬл ю тт fa s1? •ра bb ’лил л п  toa ллзо/12 d-uv рю •лллкзч / rvby *4 члк’л лу^крч rrom fa fi^ a a  лчпл л'укЬчл13 клк“?в Ч ■ па Ч ob$> i кв т л а  14 члоЬзч *6 вчплолк'п “р а  Ч лк'л ллак fa лк\л •:вклчрчлвпч л аю  / Ч л’ква л'лкзч 16 клп 1лвт 15 Ъллла Ч ллак л’люч Ч ррр кал лррг чк^а лкрч и п к а  ллк к'гу чркл чалк:лч чалточ чЬклк Ч к$ кв апкр ллз Ч ллкЬ / 19ллкЬ 18 тЬк ‘пчк ра рлукр чрклч17 аакп клкач чллкз; п к 5 vby "fin Ч срч f^a / Ч ^лкп кЧ клпчх ^к ч^ка ^?а л*л *рока клчх Ч глЬлЬкр ллл̂ е Ч 20 л^ою / тл  Ь'оа кгбкрч клчх Ч Ч ачтп л а b y  чЬ чпЪлЪра от Ч рлчп кв *jSa b n  1 кп^кр лвклкл Чч л»л

II 'ЛЛЛ ЛЧЧЛ К 1? ОЧ8лкау Ч ра о’лп Ч р т л  т  Ьчл n b y  т  Ч плчл чплхкч члкл лхпв f . 2»-» лвлл’в / р^к р^к ^ а л  Ч ллг п ?кчп •’рл^ -jb D  Ч fK4n кЧ о»лпЧ лкчгч ллкр Ч лпкчЧ л ^ 1? / ^ч^в Ч лЗ^’Л к 1? пктл 22.ллк:а 21 *лчп fKS? Чч гу  т л
3 =  S s 1 4 =  j G 1 C }d s.

s
8 =  'L^A  9 ____7 —-- 0 n̂ . ? В рукописи1 Лит. L*J.

неразборчиво. 6 =  LT ' =  <$y. e — y — =  arranger,

ziettre en bon ordre un jardin (Dozy) (?). 10 =  J \  — очевидно, пропущено 11 =  0*$.L* =  13 — 1. 14 =  4 1). 15 =  16 =
i: =  18 =  (J^ JJ\ . 19 — лишнее. 20= C U -u i b . 21 Чит.
e  Ч и т.: ^ ^bbo.

Jl$-19 уьМ —  лишнее.



416 М. А. САЛЬЕ'£кр jo Ьтр*1 кЗкп ib ра / hip1 рлл’л л г к а  4i 1 рллчл fa’Ka Ч кЬр bwЛ’П Ч, *7р0 DP3 4l ГР Ч 3ОЛЛ / КРГЛ КРЛ1 ОЛКЛ ПОП Ч ОЛрЧЛ 2л :к п  Чкл т рк «логи n o  {a K:bia / 5fpKbp лЧ кЧ 4*]ларл п'р сглп Ч кЧ ттл кат 10 ban к ’ 9 -[Ькла л к аа Ч / «влзл'рв т а  4i fabix Ч рл 7’:v* Kbpi ала bn кЬр рклр Ч р к  ра л^т в’п пк / т п  к11 оЬрк в'лп Ч *?«р ка ллтл рк bip Ьтк 11 nb к’ к г р  Ч тЬтрк т п  Ч / чпЬкр рсл’к bn к' оЬрк d k j  Ч f>bp “ кр'л ка Ьлр in n  кЬр imb / (а клрлт “ л'рах Ч 16рхл кЬ т п  Ч кЧ в'лп Ч Ькр 15-рал лллрк ра / 14Ьрр Ч пкЬт jabix / кЧ т>п Ч лвлЬк л*5 рк Ьлр л у а х  кллл 17 липа рла> / ллра кЧ чга9 лзЬа лЧ / л'ллл кЬр л” а fabix Ч Ькрв о’лп Ч Ькр кал mbpi }а Diab whip к а  mbp лллт чкр  Ч / кЧ в'лп Ч кЧаэ mbp s>r\y> пгкрЧ за к5тп Ч ibiKn кр’ке Ч 18 отапра т э т  кр’кл Ч / о т л л к  rw m  ка текл / pis к л а т  клхкл 20 клар^ат клпал озЬр «кллкр р’лп / Ч лк> 'в сл п  Ч Ькр -fbia5n / ларкЧ fa лпл ка т п  Ч Ькр fba Ч кЧ 21 ллллкт / лпкт лрл лпк123 ипгл'’ лта Ч ррплха т а 3 / bin  ррллк ’Ьтлал 22 пал f . 2v-o / bip3 кал ошл b'b терк jabix Ч Ькр к'клп тлал ■ галклл (а Ьплт
■ >Ькт Ч bps / лта Ч ррлтра лпкт ррллк р л р  ibpi 9Ькт Ч т а к  Ч кЧ  ia>pi 
Ч Ьчл г р л -ik Ч / тЬалл’ клпЬ лпкт лрл nm ’’b p a a  Ь'Ь аЬ кх Ькр п а р  
ллк1 b isi ллк1 лрл ллк1 ’ b p a a  / b'b п ’ л к т  укаЬллс Ч Ькр к а л  b ap  ’ 4 i 
v p p x b '' D^an 4 Dip1’ в'лл Ч кЧ  ’ а р л  к л Ь а а  Ч / Ьтал тэтк г ’ Ь р а а  Ч 24 р к  
ш пал ллк1 / ррллк Ч лхэ клпЬ пкл л^рт ллр ш ла лчлкл опз л а ’л  / клл 
Ч лрл плот d v  ррллк 25о а о  / Ь9в m a m  m bp D'Kbi ?пр лалар к и  i r s i  
р]кЧт «л к ^ л а лтлка к а л л  Ч fa  лклт л л п  / 24 ггалар Ч fa p b n i d v  ррллк

1 Чит.: (?) 3 =  O L a -ls » . 3 =  f i A .  (?). Обычное выражение: j .a JI j o

4 Чит.: ^s. 5 — J 3 4 ^ .  6 =  i i l l ) .  1 = p X >  (?). 8 =  <Lyx3O U J L l ^ f ? ) .  3 =  ja io U  u> =  yJL'y n =  ^ 5 k -  12 =  C U i ^ , .13 =  (?). 14 =  J S U i \ .  is -  0 r J 6 . . 16 =  V. 17 Чит.:✓  / * i  x i
(?) Чит.: (?). =  1а \̂ з . ■ = Ia Uo ^«.

11 Так в рукописи. 22 =  J , .  23 Чит.: \ y J^ s ? .  24 Чит. £>],(?) или,

может быть, J £ .  25 =  26 =  j.^o^ks (у D o zy , s. у., без огласовки)..

27 Чит.: (вм. ^^L^ o ).



НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ «СКАЗКИ О РЫБАКЕ И ДУХЕ 417/ ехка ра'ак Ъл ‘азал аа  т а  к л ав у'ааа л т п  “an  рхоа р а  /-Ч р  ^ р а  ‘ лкаа 2V рУЗТК / ЛПй'а г б л  К »  Ц р  ^ р  rrby КрКОа т г з  ‘а'з р а  Ь'П ЛКаа С'ЗЛ ^ ТКХ 1П2Т*7Л Т К а ‘ааз'а / р З а  TKaaJK ТЛХКа ТГЗ ^  ТйО КЛП1? 2 ‘а’ ааКЗ 4а*|ЗКЛа ТрКрУ алраВ р  3*]Ха f3*? ^  ‘аЛВ КЛ I Р  у'аЛ'» КТКаКа *апкл т х в '  к 'к т в  / к у з в  ^  р т у а  Ц р  к в з п  Ч р  у^аа т п к а 5 р к  rm  т к х / к л п “а гр в  ктл р  ‘ааз р о г  ‘a w  / т*ав к 3 ал'акра f b a  ^ ‘а « к п к в  Ьпа р ау в  ‘an  3«5i кт о т  втю у к л  у з т к  л п в'а  *л ч п а  / “ап к л  'в  7taaaa пзах ^  fa  dv  ‘ааз Ч' *ааул ^  от» тегул узтк  Ц т у з  тю з'лчт / к о  р з  р  » p w a  к 1?! frhp  
1ала dv тгзул у з т к  лтав“а -faB  ̂ ‘аазк’» т к х  л п а / а*авук от» рк p a b a x  / Ц р'аав к ’ “аар тазу» ’« а  тар *]*?аЧ к ^  к т к а к  Ц а'акр f . s*-» sni?*» « а  Ь вал а р а п Ц  у Ь к в  / о ’ зп Ька к<< алзрт ’ втк  л т а з  тпЬтр с]К” х  ткро *faB b'b a x b o  *ч « в г  така ^  10 fa  ‘ата / « а  тар з«а У в  а'азлаз к в  алзрт 'в т к  л т а з  ■'‘аугзо Ь'Ь 11 ‘акр т л  ^  к Ь у р в Ь а х  ^  / рат х а  ркау р в'аах ^  12 р к у х о  «тл  р п л хк  xnrb  л “ауо « а  р в 'а а х  ‘а1»1? о ’зп  ^ ‘акр р з а к  р в'аах / Ц р'аав к 1» о ззп  ^  алЪкрв алзрт ’ втк аткра *»*ajnoa ^  13 л ^ туз т з т л  к р з л  к т 'э т  / *fanK fa'aax ^  р'аав к \ п х р  л аа Ц р у  мт з х « ‘аа p a y  п Ь к  к т з * т  ^ « а а  fsa'aax Ц ‘акр тзз  / ‘а’з  олул р  p a r  лт»та л аа Ч ал*акр» ааок к Ь у з ^ к а у  ^  ала з^ к а у  Ц л т 'э п  опоаа / *ч а*акр « ^ л т 'л  л « з  ^  кЦ  птко / pjnxaa Vh  з а 3 с з п  Ц « у ^ л в в  л ^ у  а а о т л  алкл 16птк к о  п а п  к 3 -f*aa ^  “акро ат»к / *»в -j*aa ^  к^< а*атка ка"а опхаа У т  зкаа ♦ раау ваал срок cik' d k  *а*»е>*> к а  тау •ра к 3 / ал^крв с]пха *апкл л з ’а у  , к 1» з к а у  ^  к тл  крта т у з  крта п л о к  ^узагк р'кта.. с)пхаа / ‘а а  п л о к о  к т у  азху а'ап / р а  аувра к а п  ^  18 •узх'а о ззп Ц а'арауо fKo'aax ^  ак'ааа р т а х  20 Ц ‘а'кпло араау оаа*» очзп] / Ч 'м урт» рк а т к  •’Туш а ^  окр аа«уз чзп Ч л'зрт 22зктт ’ Т ую а *ча крта Ц о .........  / 21fy3X3 р’кта ^пхаа ^/ ^  в р в  р о Т а х  ^ 23 Ьаатр к а  Т ак о  р в Т а х ................................/ лпзкао1 =  * =  J,=U<. 3 _  ^JLiU 4 Чит.: 5 Так

р рукописи. 6 =  , как и в предыдущей строке,

- =  1° Чит.: > \ y L \  и *  J j - i .  11 Чит.: JS  (V).

"  =  3$У. к =  ^ 1 4 ^ 1 3 . 16 =  с ;- ]
1 ? =  jC l i ( ? ) . 19 Чит.: g S ^ J. 20 - ^ o lU-<^J\ g S .

строки текста в начале надорваны. 22 =  2

16 — 17 =  g ib ; Л. вероятно, лишнее.
f J 9 S.

21 =  d J u y & \ .  Последние две

ЗКВ, V 2 7
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f. зт-о шк'чз / очэав * аЬзп* ра ■‘ччэ 1 к 9зчп ^  лгуч *чкрч ч ^ п  кЬу о9зп
3 л п кв к к 3 * очл'чкрч [ка ^ х  / Ч m ao чапч паку Ч зка сэл  ^ у'чло ч^ла 
рхкп очлЬчз кпквк ^ ч“чкр к 1? ок ркп как / 491чз рпкп очлак к а  }кчп Ц 
чаокз кзоЧ / чркпч тзка а  Ч к “чу ч'чзаэч акл Чч капз Ц паку Ц / чозкЬо 
колу т у ч  к л з 6 гчкалч о9зп ^ / к*7у| *f?a Ч л аз т о к  5 “ч9з чпллто  
"р9® / к 3 7 лакч кача Ц зЬз |кач9 члчпу пуз т у  (а / ■jba ^ пуз кз9ка  
Ь кпк ^ •faa ^ / on: ка  Ьт окпал каар Уп 9о 8алрзк }к т к х  к 9 *р“чз 
рркз ■•з'чр 10|эк *>“[К к 3 / т 9кх  Ц 9 по’^ з  *раЧ ‘чкро рэртЬ о9зп ^ кЬу 
к*? чл'чкро ра9 •учо’чп кгк |к а 99к  ^ / рзл кЬ "ра о9кз  ачуплз 11 к 9хукч 
охук ^ о9ок ^ ра укаЬчзс п99хк олкз кЬу 12 ачрча / к а  рпч *]Ьо^пк как 
/ пчпл к а  ззкчз ^ к^уч паа9 ка  ^ к'чуч пкух9 к а  (кзчп кЬу / *?гал п'чк 
9о "рчзк / а к  к а  « а  Пчз к*чу 13 чпкок лзпзл пЬк пчаач к а  парЧ к “чуч
4 кЧ чтк пкач / 16 кЧ к ‘чу 15 л91чз9л т к х к  “ о'ччз *]«ю Ч Ькро ра9 *чпкл 
чка Ч кЧ пух (кзпч кЧ / лапкч к 9аар* Ч улз олкз' Ч пзкач к 9а9ар 
к 9 члЬрч т к х  Ч т к  окзч ппка Ч чтк пач / ‘члк ^ о  |кз  ка з  ппка ткхлч  
19чпзулч опр Ч к'чу опр Ч чапо 18чапр к'чу *рпр ачпч 17укл к пк9хк 9зк

1 Ч ча"у пло опр пуз опр тп ка  Ч Ьрт лкпч / ра 
f. 4г-« Ькр *р9к з  / очл^рк Ьчак 2019Пу рхпувчв та з ! *роЧ пк9хк з а 9 рк

т х 9 пк9кх Ч уЬач 9кп ‘ччз / к  “чу 9пЧ пзх чпзхкч члкз 9*?чр кплч (каЬчхЧ 
ракЬчк Ц Ьла 'рлзаоз у ‘чао лкахкч кзп9з Ц кЦ кл ко  кпкуЦ 9пка к ‘чу 
к^  22 пк9хк / пчпка луз пзх ^ пзхк уак*ч21 {качх ^ “ч кпка ка  / уао к  
"[nay к а  а 9пчк члЪкрч 24чач / 9о ч'чзра пчпоач кЦ ло9р Ц ‘чап 23члуоч члрч 
^ка'ччх Ц кЦ очл9з ппкч пап ^  25 чЦпкч чаа / очлпзкч чпау к а  чЬкпчко

1 Чит.: 2 =  3 =  *\jZc\ 4 =z Ь , вм. ^ J J L > . 5 Чмт.:

6 Чит.: 7 Чит.: 8 =3 =  ^ ^ i L .  w =  ^ i\ . п =  12 =  JL ib  U . 13 =  e;lSl (?).
14 =  aJ lsS s*.. 16 =  c x l l i r 5. 16 =: dixi\. 17 Строки 19 — 21 в конце повреж

дены. 18 Чит.: ^сЗЗв. 19 =  l i o .  20 Чит.: (?). Текст, неви

димому, не совсем в порядке. 21 =  ^ Ik U o . 22 Чит.: (?). 23 =24 =  ^ ^ 1  ч> . 25= l J  Ы.



НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ «СКАЗКИ О РЫБАКЕ И ДУХЕ 419V*wb /-уЛала в и к  *]эао ^ ■’вклтр Лч:к уквЛтх ^ тлЛкрт тЛ / втлклткт узкЛ1 кл’к : ЛЛ кл: « а  / уввк твла уку *рв ^ am -р ва ^ к^ лтлва \-рпЛ лтлввт к 5* л'злклз клЛ'п кЛу л'вкр / “р в а  Л'в тлвкп -уввЦ л^кл ка тлЛкрт Локл уквЛтх кЧ 71га ллл рз::к  кЛу Лкв / клпЛ2 лэчтт Ч Лрв л^алл / -увв^ л^кл увкЛ к«лк: ^ кЛу тлЛра лтлва к* “ja m  уквЛтх *ч лвалк 4ллалтг? Зллзтлв / Л’Л к^Лу *Лв:* ‘глет ‘лил лкглл уквЛтх г а  тЛзлт тпввт *увв ^ люр калкт рав irrra / “рввт л'Лд квтв *ч калкт «кдлк лгв Vi / 4'в *]аа Ц am  ал*»в ^ калкт лк: Ц ртв рака ^ / am пЛв лла лклтй лкх *рва :лвл’а / л\лз ука̂ лап кввЛ тл:к:у уЛвт лагкт укв'хк 7 рлк bay b'n я »  кл уквЛтх ^ Лкрв ттдез fa / :Лвчл *)рвт рпа Ц / Р'В' ^ КЛТК ’В BpTf ^ рв к*7?ка К’ЗТ*КТ тЛ” П К by ВТр*1 !рк F- 4т-° стлЛ рл?к укатл / втлвтв fa тавр лк^п :тг кл’в каакг к^акл ^ п'кЦт Ч Лла ктл Л’в * >вЛ' рвлр Ц 7® / Лла s n  втлЛт к в: *ч лц?е? Лла лтув Ч лла кал* {каЛл: Ч 10 лат 'в л'злкх к^зктг / Ц1 к^ 9 уак в  ^ Лакл к ” лк:кт лчт / Л'Л кл:квЛла|лрт Л'в л” ю: п уквЛтт£ ^ тллаквтгкр / Ц рул глЛл'Црв w a :  fa гкаЛлх *ч / 12рвк лл:л »в калв ак л  лолкв лпклт тлр кЛлЛ 13 л̂ ататл Ц л'вт л’зтатл ^ т п  *укЛкз / 'в ppm *f:^a алтл:к лла *jrunai / *рв *pasy лЛук: 14 кЛ ка^л:! к^п^лта акЛ кгрхвт / а у  fa ллакт *j:a лла каЛ т у  I {’к «п л” ка крал fKia лэа ?[Лу:кт акл  тлл:т 'в калв л'алвт ?|ЛлЛтр к а  п / -рвЛ^вк клка а к л  к:аввк кЛл р>ака ^ кЛл к^ака Ц кЛ •’рлЛ*» кЛ рквк / укаЛла ^ ’в п :14 ’ в клка ка Лла вакЛ укти ^ к^ уЛа лтлра ^авв Ч уа / ^Ла укаЛла т̂ *уав Л'к а э  лтакл лк^ка ^ к^ лпЛкрл лтлва кЦ уквЛта ^ в к ^ в  / лвпк л’Лу кЧ укав / ра лк’К’а ^ кЛр авЛт лтлва Лл:в кЛкрлт ’Лгллкл р в к  Ч акт: л'Лу рл ’ лк’кза / Лакл л^а ^вл^л тЛтра тЦв’ f>K 7>пкт Лтат узка ка а  лк’ка Ц тЛтр*» ла:а ^ 16 алт: / *уавк ^ гт  vf* тЛтр'в л̂ к’а тл:к клкп кЛк клкп уа лка ютвлук ка тЛтр’в 17 тЛклв*» / ра Лтат твлзл улпк
i = ^ U 3 ? Текст, повидимому, испорчен. 4 уь у^ ч  вероятно, лишнее.

* Чит.: (?). 6 =  7 =  : l j L  8 =  ч-а Ь .  9 ? Так в рукописи. 10 =

11 ^ U x L « J\ , может быть, лишнее. 12 =  13 Эта Фраза дважды повторяется в руко-15 =  1 17—i j t i o .пней, очевидно — описка. 14= j -
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f . 5»- rS m  Ч / т е л  г б т  prfrvr т е  у'авк ргачкча алха чргЬп р»*» Ч *р к  лк» 
’рл'ло -ixp Ч кЧ  укв'ах / Ч у'аво аув'аак л кч л  лхр Ч кЧ  “лапк -тар 'рлЬл 
Ч *?ро тхгз Ч m r  а т гт з  л 9ала ре ‘гав  / tk-ikbd ‘ла т л т в е а  улктЬ уах 
Vdtkt к'зкпо Ч k-ikbd Ч ‘лв in4p*i таткзо к т кл  к 9 / ре лак у кв ^ х  
/укв 'лх  Ч ук'лаа kShdt *Ьп» а к в  Ч “гро “такт) ка кв х  Ч укв“лх Ч / Чете 
ктл  / ^ ’п к*7Г ^лерт к а  в ’1? укв^х Ч ка к  лло-де * 9Ч ув*лх Ч тпЬре 
укв'лх Ч ук'ла к 1 / тхта р а к  укв'гх Ч ук'ла к 9 тгбре втэткЬа »е етэаах 
тлотз а к 9л  Ч лпл fa ркат / так9л  уку а в  Ч овао ?рвк кат гбро 
m y  I » 1? лЧ укв'лх Ч ‘гро авэ 9зкрто / Ч тлезт тал тлета ука акл пл Ч  
?уЧа р9к-п к 9ктп  п у р к  укв'лх Ч ук'ла к 9 тл'трт к т кл  / fa  bay fa раев к 9 
ка к  укв'лх Ч ук'ла К ’ у в е к  лЧ кЧ  е ^ у  к 1?! е ^ к у  Ч лЧ / ?ууво 91?акт 

kjd т п кт  / Ьтэ ка п а  Ьикл  9о уватп9 9вут к л а к  укал ер ^т  а к  Ь  ука 
9Чэз к а  ркту ’ акуЬ кл а к  / Чр укач ка к  т1? лата кгзкт лаа тл1? 9в к у  укат 
кар’рт ’ о калг ‘гуав капк нал вкЬ о / кча1? п и 1' 9закт кча1? л пл  -улаа 
т е к  Ь’а и л л в к  Ъчр Ьи к 'гу  твкл  аткат 9а к у  “аре / ?улзэ9а п а к  3 тгзт 
ра9к в  / кл ал о  к т а к т  т к ? л 9в кл а  4лихт кзп кгл  укв'гх Ч / ук'ла к 9 
Ч 7 ка9пк ка'ра / 6к л л и ‘ат 6 **л*>-г*7Ч к п гЪ к п  и^кт кетл е к 9к  Ч л ^л кп л

f . 5т—° чвку / узк ‘лрл к а  кл п 1? клЬ рплх9 кат кл л хп  к п 'л ч к т 9 кл х ’хрт
к т а т п  'о  к 99Ч Ътэтл 9Ч к х 9п / Чт укав “лэ уа ачеЧ ’акр ra p ’ т х п  п а 9 
чо т>увЧ Чр к а  ‘ллв  10 гули у»х ч^чтлт / ка к  ’лакт ’лак ка к  кл*? ‘лрат 
Ч р^а уа ev . а'арл Ч зчл ка а  атгл1 улт'ап 11 укоЧ / уа ?уитл тл^клак 
^ к л а  т>п / Чт ка к  л е ^ т  Di'aa Ч л ’г к р  кЧ  л'аач укаг Ч “у*?а к 9 / е к ’к  
Ч укЬта к 9 акта 9ачатат т к в  / ка к  ка'ааа ^ о  л9р к в  л*?пат влкчч еа1? 
^епУл туа’к 1? п и  ^ а к а  "уаатп уквЬтх Ч / ук“?так9 9Чрт 9а*?ар ука“?9х 
‘акр л 9ак кЧ  9а*л9у в 9 чкп в'л уквЛ х Ч 9зк  9а ?[еч^ / в 9к  ка к  12 т'ал^тре 
19о 13 ч к9ал лтаэ т1?9 оЧ ра лтата тЬт ауоч^к укв'атх Ч укЬта к 9 / 9ачзта Ч

/ етапк ч*?ак ка к  8л л 9х кчпкт укл9то ралк

1 ? В рукописи начало слова неразборчиво. 2 =  (?) — «ты, который.. .  (?)»



/трап / 'п м о  ^ pa ^ к *» nparuN ?|в^ « лк^п ^ t k d

л л Ъпмс / тр тп  ^ р л 'а  ^  bpn ^чрл «лп1? ‘ •р 'ш  к в  Ь rfripi гпв 
□лрл wrb п«л n : n  / *л »^ в ! 2iroN  (n ^n ntna Ь'аа etn  тргб'л !р ч 6
‘ ПРрВ 4 DO^N Ц ^ О  N’ Tjbn N1?# / YltfpN 'ЭТЭТВ ^ ^ р  N^D ^В |ЮО N3 
Ц jn îo  N’ -]^лл T o’ ^ p i iVn aby 'ЭТЛО ^ / fip l *ГГ) NJN N^tf
тхз'Л / ?рдз ^ on ^pi V?Sn n <̂ лпкв nitni рв 'пю Ь э / nvi inbV«
P“D10 inpN1? ’З^З N5* / ГОАНОК NJN1 a'NU Ц (О ?p *?n NO Tnuvn ?рЗД N^ 
Vn ^'ЛПЛ D^N lM lp l  'П Л О  ^ / pVPB fPpNTI Л'ЗЗз N3N1 epTD рПЭ

/ N^ *jrP3TfflrN N*41 N’N3n
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П Е Р Е В О Д

(F. l r — o). a . . .  поверит,пока не увидит. Клянусь тем, что вырезано на перстне госпо
дина [нашего] Сулеймана, сына Дауда, мир с ним, истинно был я здесь в этом кувшине». Ска
зал ему [рыбак]: «не клянись! Если бы ты поднес мне небо с его облаками на твоем плече, я бы 
тебе не поверил, когда бы не увидал глазом». Сказал ему [марид]: «хочешь, покажу тебе?». 
Сказал [рыбак]: «да». Поднял [иФрит] первую свою ногу и опустил ее [в кувшин] и сказал 
ему: «смотри глазом —  вот первая нога моя». Сказал ему [рыбак]: «а вторая?». И протянул 
[иФрит] вторую свою ногу и вошел ею [в кувшин] и оказались обе ноги вместе. И сказал 
он ему: «ты поверил?». И сказал [рыбак]: «а эти колени, которые точно две башни, куда 
ты их отправишь?». И  ответил [иФрит]: «я тебе покажу». И вошел коленями, даже до бедер, 
и сказал ему: «смотри, может быть, ты поверишь». И^сказал [рыбак]: «а эти бедра, которые 
как два сундука, куда ты их отправишь?». И сказал [иФрит]: «о, сын Адама, о, злосчастный, 
он не верит, а тело мое [в кувшине] вплоть до рук!». С к а з ^ о н  ему: «смотри глазом!». И ска
зал [рыбак]: «а этот живот и грудь, в которых ты намедоынь двадцать четыре пяди в вы
соту — куда ты их отправишь?». И сказал [иФрит]: «ты до сих пор не веришь, а тело мое 
[в кувшине] вплоть до плеч!». И  сказал он: «вот я их опустил, чего ты хочешь еще?». И ска
зал рыбак: «мы хотим эти обе руки, которые точно мачты моряка, — куда ты их отпра
вишь?» И  всунул [иФрит] свои руки и опустил их промеж ног и сказал: «успокой твое 
сердце». И сказал ему [рыбак]: «не успокою [моего сердца — я вижу эту голову, которая 
величиной с купол из грязи». И сказал [иФрит]: «а если я опущу [туда] голову —  
когда поднимусь, я убью тебя». И  сказал ему [рыбак]: «опусти ее!». И  ответил [иФрит]: 
«[так и] сделаю!». Спустил голову и опустил в кувшин. Говорит расскащик: когда увидел 
[рыбак], что[иФрит] вошел в кувшин, потянул рыбак перстень и наложил на него, и говорил 
{расскащик]: и когда он наложил его, испустил марид крик точно грохочущий гром (f. l v “ °). 
и сказал рыбак: «умри с тоски, не узнает о смерти твоей никто!». — «Почему, о брат мой рыбак 
я умру?». И сказал ему [рыбак]: «как же ты не умрешь, когда ты намерен убить меня?». 
И сказал ему [марид]: «если послушаешь меня, отпусти меня!». И сказал ему [рыбак]: 
«а если будет, [так] что я не отпущу тебя?». И сказал ему марид: «если не отпустишь меня, 
раскаешься, как раскаялся царь ал-Кура из-за попугая». Сказал [рыбак]: а а отчего каялся 
царь ал-Кура из-за попугая?». И сказал [марид]: «не расскажу тебе, пока ты не очистишь1 == с£лСо\ U . 2 =  3 =  Ua. * =  \, 5 =  CljwVAd.
• Так в рукописи.
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свод ум и не освободишь свой разум и не настроишь свой слух». И  сказал [рыбак]: а вот я сижу, 
слушаю». И сказал [марид]: «знай —  Аллах всезнающий и нет знающего, кроме Аллаха! — 
рассказывают про царя из царей и было этому царю имя Куррат ал-'Уйюн, и любил этот царь 
дружбу с птицами, и был у него среди птиц попугай, который читал Коран так, как он был 
ниспослан, и все, что случалось днем в доме рассказывал он царю, когда тот приходил к нему 
вечером. В один день из дней царица распалилась любовью к невольнику из дворца и сняла 
с него одежду, чтб была на нем и принесла ему одежду из лучших одежд царя и надела их 
на него и посадила его на место, где сидел царь, и принесла роскошные кушанья и поставила 
их напротив него и принесла хорошее вино и поставила перед ним. Стали есть, пить и беседо
вать и принялись развлекаться и склонились [друг к другу] и клевались как клюются голуби. 
Просидели от начала ночи, до конца дня, близко к тому [времени] как приходил царь. Кон
чили пир, вдруг вошел царь. Остановился царь, по обычаю своему, и поздоровался с попу
гаем и сказал ему: «добрый вечер, о владыка попугаев». И  сказал ему попугай: ада сделает 
[Аллах] твой вечер добрым и приятным!» .И сказал ему царь: «что случилось сегодня?». И ска
зал ему [попугай]: «если бы знал ты события сегодняшнего дня,ты бы наверное плакал . . . »

(F. 2г—т).. . .  собрание. Переночевали, встали утром —  да сделает Живой утро [благим] 
для всех живых — попрощался врач с москательщиком и отправился врач в диван царя и на
шел диван точно в цветах садовых, всяких сортов, полным славы и достоинства, и глашатай 
кричал: «да не возгордятся цари против Аллаха, единого, покоряющего!» [А царь] —  скло
нится направо— опустит голову [склонится] налево —  опустит голову, и говорит: «у кого 
есть нужда — пусть скажет: о исполняющий нужды!». Подошел врач, поклонился и вы
сказал пожелание славы и благоденствия, и сказал везирь врачу: «встань, как ты встаешь, 
перед Аллахом, твоим творцом —  все мы [созданы] из единой капли. Если кто вста
нет между султаном и везирем —  приблизится [он] к чаше смерти. Что у тебя в мыслях, 
о человек, и что ты хочешь?». Сказал врач: «знай, о везирь, я странник и пришел из земли 
Иракской с этим условием и с этим уговором». Сказал ему везирь: «повторить ли тебе эту 
историю, о сын мой, с первого же слова, если ты не слышал, и прочтешь ты на доске твоей 
о самом себе, прежде чем заплачут о тебе люди. Знай, о сын мой, разумный тот, кто 
поучается на примере другого». Сказал врач везирю: «не думай, что имеющий власть отра
зит то, что пришло —  об этом я слышал раньше, чем пришел». Обратился везирь к султану 
и сказал ему то, что говорил в ] ф , и сказал султан: «хорошо, пусть идет к кади и тот на
пишет ему». И врач отправился к кади, и тот записал ему то, что мы вам говорили из того, 
что услышали ваши чистые умы и что упоминалось из превосходных свойств. И  дали усло
вие врачу в руку, и прочитал он его и понял его загадки и его смысл, поцеловал его и поло
жил на голову и отправился (?) к царю. Сказал везирь: «каких ты хочешь трав, чтобы мы 
принесли тебе?» — и сказал врач: «хочется мне, чтобы вы привели мне сорок человек, кото
рые заслужили смерть, и провели бы их [по городу] одного за одним (f. 2V— о) и всякого, кого 
проведете, приведи бы ко мне». Сказал султан: «исполните врачу [все] так, как он го
ворит». И  крикнули эмиру вали и сказали: «[есть] у тебя сорок один [человек] заслуживший 
смерть?». И вали сказал: «у меня [есть]». И  [султан] сказал: «передавай палачу одного 
за одним, пока не соберутся все сорок». Спустился вали, сделал, как сказал султан и стал 
передавать палачу одного за одним, и каждого палач проводил по всему городу и отдавал 
врачу. А  врач вставал и отворял ему кровь [и выпускал ее] в медный таз, и брал от него 
около унции крови, пока не отворил кровь [всем] сорока и не взял их кровь. Он вылил ее 
в стеклянную банку и замазал ее [горлышко] и поставил ее на солнце на сорок дней, и открыл 
[банку] после сорока дней и вышел из банки червяк. И принес врач по [своей] мудрости чашку 
Фарфоровую и положил в нее немножко глины, и выпустил кровь из того червяка и вышли 
из него семена разного цвета. И положил [врач в банку] эту глину с семенами и налил в нее 
немного воды, и оставил банку на сорок полных дней пока не проросли семена и не дали 
цветов и каждый цветок был такого же цвета как семячко. И  стал врач выпускать жид
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кость из этих цветов и выходило из них как бы молоко; положил он сверху зелья и варил 
их в чашке пока не стало все единой гущей, (?) и принес он по мудрости [своей] из сплава 
металлов зеркало. И  принес он царю то тесто и то зеркало и сказал ему: но царь времени, 
ешь от этого каждый день с утра и гляди в это зеркало втечение четырнадцати дней, ни 
больше, ни меньше. Если ты не поправишься после четырнадцати дней, в которые ты будешь 
[так] делать . . .  а сегодня устройте собрание». Стал есть царь [и ел] четырнадцать дней 
и . . . (f. Зг—о). Сказали эмиры царю: «когда он придет, скажи, о владыка султан: где палач? — 
[и] скажи ему: Курдия, отруби ему голову!» И вдруг врач поднимается в диван, беспечный, 
не зная, что написано для него в неведомом. Когда сошел с коня, принес привет царю, 
и сказал, вместо того чтобы ответить, султан везирю: «скажи палачу: Курдия, отруби ему 
голову». Сказал врач султану: «что я сделал, чтобы заслужить это?». И закричал султан па
лачу и сказал: «отруби ему голову!». И сказал врач: «о владыка султан, если уж не избе
жать смерти, я хочу, о владыка султан, дать тебе памятку: станешь вспоминать меня после 
смерти некоторое время, если будешь жить во благе ». Сказал султан: « а что за памятка у тебя, 
которую ты дашь мне»? — И сказал врач: «книга — памятка чудесная и она именно и есть 
чудо». Сказал султан: «иди, возьмите его под стражу!». И  отправился врач принести эту 
книгу и прошел домой и принес книгу и пришел, и подал ее царю в руку. И сказал царь: 
«о врач, в чем чудо этой книги?». И сказал [врач]: «о царь, когда поднимет палач меч, чтобы 
отрубить мне голову, открой эту книгу и помочи слюной палец и открывай лист за листом 
и увидишь чудо, о владыка султан». И связали врачу ноги, чтобы пролить его кровь, и от
резали [кусок] от полы его и завязали ему глаза. Поднял палач руку, чтобы ударить врача 
и отрубить ему голову, открыл царь книгу, намочил слюной палец . . .  и палач отрубил врачу 
голову. Отскочила [голова] [убила султана]. И  как только был убит султан, f. (3V — °) встал 
врач на ноги, и сказал: «клянусь славой господней, всякого, кто заговорит из вас, постигнет 
подобное!». Пошел врач, привел москательщика и посадил его на место султана, и сказал 
им: «о эмиры дивана, довольны вы тем, кем я доволен или нет?» И сказали эмиры все: 
«довольны!» И надели на москательщика тельник и венец, и возглашали за него на ка- 
Федрах, и били монету с его именем, и объявили о свадьбе дочери царя с врачем, и женился 
он на ней и жил хорошей жизнью после царя — кто прожил после врага своего хоть день, 
достиг желаемого». А  ты, о шейх ХалйФ, о рыбак, если оставишь меня в этом кувшине, бу
дешь каяться, как раскаивался царь ал-Ариал о враче Лукмане. Сказал шейх ХалйФ- 
рыбак: «о брат мой джинн, мое сердце страшится и члены мои дрожат. Я  боюсь тебя —  не 
нарушай клятв, когда я возьму с тебя клятву». И  сказал ему [марид]: «нет, я поклянусь 
тебе тем, что вырезано на перстне господина нашего Сулеймана — великим именем, которое 
нисходит на дым, пока он вздымается и на воду, пока она замерзает (?) и на звезды, пока 
они вращаются, и на луну, пока она светит, и действие его благословенно для всякой веши: 
ве обману я тебя в этой клятве». И сказал шейх ХалйФ-рыбак: «ты освободился ради Ал
лаха!». И  протянул руку к кувшину и совлек печать, что на кувшине и бросил ее, и вдруг 
дым поднялся в воздух и превратился в марида, как и было сначала. И  протянул руку марид 
и поцеловал руку рыбака и сказал ему: «о брат мой, рыбак, следуй за мной и ставь ногу на 
[след] моей ноги». И ставили они след на след, и шел [рыбак] за ним следом и переставлял 
марид ногу за ногой, и открыл глаза . . .

(F. 4Г~°). « . . .  чтобы принес рыбак рыбу, не вредя ему. Спустись и изжарь их твоей 
рукой». Сказал султан: «и таково мое слово!». Переночевали, поднялись утром — да сделает 
живой утро благим для всех живых!— И вышел рыбак ловить по обычаю, и пришел к пруду 
и стал ловить и вытянул двух рыб, таких же, как первые. Послушай, что случилось с султа
ном .-когда настало утро, послал Масрур в тот же час и минуту рыбака, поднял он корзину, 
и вдруг Масрур приходит перед его лицо и говорит ему: «покажи мне, что у тебя есть». 
И показал ему [рыбак] что у него было, и взял [Масрур у него рыбу], и дал ему тысячу 
динаров, и пошел с рыбами к султану и отдал их ему. И сказал ему султан: «сойди впереди
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меня в кухню, вот я иду за тобою». И Масрур спустился в кухню и снял рыбу с плеча. 
Слушай, что было с невольницей: как увидала, что [Масрур] поставил рыбу в кухне, подня
лась на ноги и убежала. И  вдруг Масрура взял смех, так что он закачался в обе стороны, 
смеясь, и вдруг вошел султан и сказал ему: «что ты смеешься, Масрур?» И  сказал он: а над
невольницей: как увидела рыбу, убежала». Сказал султан « ....................1 я попадусь на это
дело, если не буду предусмотрителен». Засучил султан рукава, повязал себе салфетку, взял 
в руку нож, присел, вычистил рыбу, вытер, посыпал ее солью, поставил сковороду на огонь, 
нагрел масло, положил туда рыбу и масло, поднялось и вспенилось и поднялись облака от него 
к небу, а султан оторопел и смотрел. И  кухня повернулась один раз, как мельничный жернов 
и крыша раздалась, и сказал этот султан: «что это за дела!» (f. 4*—®). И хотел султан встать 
на ноги, и вдруг женщина спускается с крыши, и в правой руке у нее меч, а в другой руке 
она держит пару змей, и изо рта их идет синий дым, и у них волосы, как волосы женщин, 
и перья, как иглы ежа, и они извиваются в воздухе, как человек прорицающий.2 И вдруг 
женщина закричала в лицо султана криком, точно грохочущий гром, и султан впал тотчас же 
в беспамятство, как было с везирем и невольницей. И  опять закричала [она] второй раз ему 
в лицо; очнулся султан от обморока и сказала ему [женщина]: «посмотри на меня глазом 
и утверди [мой облик] в уме. Клянусь владыкою господства; если бы не сказали: стыд и по
зор !— так как я жестокая чужеземка, я бы наверное превратила твое войско в рыб, а город 
твой в море, а тебя сделала бы кремневой скалой, и стал бы ты [и] мертвый [и] живой. 
Если вернешься ты к тому, что ты сделал, и станешь брать нашу рыбу другой раз, я сделаю 
с тобою так, как сказала». И она крикнула криком ему в лицо другой раз и обеспамятел сул
тан, [и] очнулся: не нашел ни женщины, ни сковороды, ни рыб. И султан ушел из кухни 
огорченный, поднялся в диван, надел на себя все красное. И крикнул султан Масрура 
и сказал ему: а ко, мне рыбака, у которого ты берешь рыбу, подай его мне и приходи!». 
И  Масрур ушел и стал искать рыбака [и ходил] из места в место и всякого спрашивал и го
ворил ему: «не знаешь ты дом того рыбака». И отвечал [тот] ему: «какого рыбака? И  [Мас- 
рур] говорил: «того, что ловит рыб диковинного вида». И говорил ему [спрошенный]: «того 
рыбака никто не знает». И всякий, кого он спрашивал, говорил ему: «не знаю его». И кру
жил [Масрур] из улицы в улицу..........

(F. 5Г — °). « . . .  справа найдешь лестницу с перилами. Поднимись по ней: найдешь проход, 
пройдешь проход —  найдешь дворец: войди во дворец, увидишь меня и я заговорю с тобой». 
И султан вошел во дворец и нашел семь портиков с занавесками — все занавески разные; 
от блеска их света ошеломлен взор. И  сказал султан: «ты где, эй ты ?». И [юноша] ответил 
ему и сказал: «подними занавеску перед возвышением и входи!». И царь поднял занавеску 
и вошел. И юноша сказал: «приют и уют нашему владыке султану!». И султан сказал: «ты, 
что узнал меня, что я султан, почему ты не встал передо мной прямо: вот [какова] ваша 
стойкость в ваших землях!». И сказал ему [юноша]: «бедственное дело, о владыка султан!» 
И  сказал султан: «а каково твое, дело?» И поднял юноша свою одежду и стало видно из-под 
одежды — нижняя половина его была каменная, а'верхняя половина — человечья. И сказал 
султан: «Аллах! у тебя есть оправдание, о бедняга! Кто сделал это с тобою?». И  сказал ему 
[юноша]: «о владыка султан, сядь напротив меня, проясни твой ум и очисти твой слух! 
Аллах премудр и нет мудрого кроме Аллаха! Слушай, о владыка султан: был у меня отец 
и был дядя, и отец с дядей правили в этом городе каждый один год. И у дяди была дочь, 
а у отца был я, и мой отец сказал дяде: вместо того, чтобы дать твоей дочери уйти прочь 
и моему сыну [дать] уйти прочь. . .  зачем? Мы положим наше масло в нашу муку и ж е
ним моего сына на твоей дочери. И ответил мой дядя и согласился, и сговорились они на 
этом слове. Объявили о свадьбе, о владыка султан, мы поженились и стал я на ней женат,

1 Текст в этом месте испорчен и не поддается переводу.
2 В правильности перевода не уверен.
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и отец ее и мать ее были здоровы. Сменились дни, скончался мой отец и ее отец и моя мать 
и ее мать и остались мы оба вместе f. (5т—о) как один. И  стал я приходить и управлять, и руко
водил ею и отдавал ей ее часть и то, что ей следовало, чтобы она не говорила: « сын моего дяди 
берет мою часть и урезывает излишек во всех местах!». А  та часть, что поступала ко мне, 
была в ее владении, и мы говорили ей: « я это ты, а ты это я ». А  она показывала мне зубы 
улыбающиеся, как говорит поэт в своих пословицах: языком она проявляет сладость и хитрит, 
как хитрит лисица. В один день из дней, о царь времени, вошел я в приемную комнату 
и вадел я и мой везирь одежду дервишей и вышел и прошел по городу. Я  иду и [вдруг] 
магрибинец, привратник, о владыка султан, встречает меня, и говорит: «о владыка султан, 
власть твоя тщетна, иди к твоей матери, пусть она тебя оближет!». Я  сказал ему: «почему ты 
узнал про меня, что я султан, когда никто не узнал меня кроме тебя?». И  сказал магриби- 
нец: «о владыка султан, я узнал бы тебя даже если бы ты был среди тысячи, и если бы ты 
принял любой вид, я бы узнал тебя». Рассердился я, о владыка султан, на магрибинца 
и пристал к нему и сказал ему: «что с тобой случилось, что ты мне [это] говоришь? Чтб ты 
мне говоришь: твоя власть тщетна, пойди к твоей матери, пусть она тебя оближет? В чем ко
рень, этого, теперь?». И  я взял его и шли мы с ним, пока не пришли в одно место в пустыре 
[и] сказал мне магрибинец: «садись прямо, о царь ислама!». И  я сел прямо, вместе с вези- 
рем, и магрибинец сел прямо и сказал мне: а протяни ногу о владыка султан, увидишь, куда 
идут мои слова». Протянул я ногу и сказал мне [магрибинец]: посмотри на твою пятку, 
увидишь себе чудо, и увидишь, что постигло тебя из превратностей ». И  я посмотрел на свою 
пятку и увидел ее окоченевшей. И  заплакал и уцепился за ворот магрибинца и сказал ему: 
«не расскажешь ли мне эту историю — иначе я пожалуюсь на тебя . . .  ».

Ознакомление с издаваемым текстом (дальше обозначается через F) показывает что он содержит несколько иную версию «Сказки о рыбаке и духе», чем рукопись Galland (дальше —  G ). F ,  однако, стоит к G  ближе, чем к какому-либо иному тексту сказки. Это подтверждается тем, что F  и G  заключают рассказ о говорящем попугае (С h a u v  in . Bibliographic, №294), который отсутствует во всех печатных текстах «1001 ночи», кроме бре- славльского, где мы его находим в т. I ,  стр. 90 sq. Издание же H a b i c h t ’a в этой своей части основано на рукописях, восходящих к G .1 Из других рукописей «Сказка о попугае» встречается лишь в турецком переводе «1001 ночи» (рукопись I  у C h a u v in ) , в страссбургском манускрипте ( C h a u v in : F . F .)  и в рукописи Ватикана, родственной G .2Будучи сравнительно новой по времени, рукопись F ,  наряду с позднейшими дополнениями, содержит некоторые черты, восходящие, повидимому, к более древнему источнику, чем редакция, представленная в G . Н е имея
1 Cf. D . В. M a c d o n a ld . Maximilian Ilabicht and his recension of the 1001 Nights. JR A S ,  

1909, p. 690 и 70S.
2 «Сказка о попугав» имеется также и в рукописи «1001 ночи», принадлежавшей 

Д. Г . Г и н ц б у р г у , местонахождение которой в настоящее время в точности неизвестно 
(ср. ЗВО , т. У , стр. 60).



426 М. А. САЛЬЕв виду перечислять все расхождения F  и G , я позволю себе остановиться лишь на некоторых из них.Упомянутая сказка о попугае рассказывается в G  очень кратко —  почти конспективно; при чтении ее, особенно в начале, получается впечатление, что в тексте что-то пропущено. У  F  изложение значительно подробнее. Там, где G  ограничивается словами, что попугай рассказал своему хозяину, чтб делала его жена со своим другом, —  F  подробно описывает времяпровождение изменницы и ее возлюбленного-раба, так что виновность неверной жены кажется несомненной. Интересно, что в рассказе F  совершенно отсутствуют скабрезности, которых редко избегают рассказчики, делая вставки от себя (Отмечу, что в другом отрывке из «1001 ночи» в коллекции Фирковича [И  собрание, новая серия № 2 7 9 ], содержащем начало рассказа об Анис-ал-Джалис и датируемом X I I  в ., нет и следа порнографических подробностей, изобилующих в позднейшем по времени печатном тексте этой сказки). В  заключение позволю себе остановиться еще на одном моменте, существенном, как для истории рукописи F , так и для датировки «Сказки о рыбаке и духе» в целом. Издатель этой сказки, D . В . M a c d o n a ld  указывал в одной из своих работ на чисто механическое сцепление средней части рассказа, происходящей в кухне султана, и его конца, разыгрывающегося во дворце заколдованного юноши.1 К ак известно, в печатной редакции сказки и в рукописи G  говорится, между прочим, о том, что при всякой попытке изжарить разноцветную рыбу, пойманную рыбаком, в кухне появляется сверхъестественное существо (два раза женщина и один раз —  негр), которое спрашивает рыб, соблюдают ли они древний завет или договор. Получив ответ: да, да, если ты вернешься (к прежнему) и мы вернемся, если будешь верна, —  будем верны и мы, а если покинешь нас, мы сделаем также —  вопрошающее существо сжигает рыб и исчезает. В  заключительной части рассказа Фигурируют рыбы, колдунья и негр, но о договоре нет ни слова, и происшествия, описанные выше, остаются необъясненными. Это обстоятельство делает по мнению D . В . M a c d o n a l d ’a мало вероятным, чтобы теперешнее заключение рассказа было его естественным концом. Последний, как думает американский исследователь, утрачен и весьма возможно, что заключительная часть сказки, в настоящем виде, была грубо1 D . В . M a c d o n a ld . A  p relim in ary classificatio n  of soine MSS of the 1001 N ights. 
A  volum e of oriental studies presented to E . G . B ro w n e , p. 305 sq.



НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ «СКАЗКИ О РЫБАКЕ И ДУХЕ 427приделана к началу посредством видоизменения характера колдовства женщины.Рукопись F  (f. 4Т" °) дает несколько иную, более правдоподобную версию. Явившись перепуганному султану, женщина грозит ему, что если он еще раз станет ловить «их р ы бу»— т. е ., очевидно, ту рыбу, в которую превратились жители заколдованного волшебницей города,— ему грозит такая же участь, как и юноше, царю черных островов: он будет обращен в скалу и останется ни мертвый, ни живой, его город превратится в море, а войско —  в рыб. Произнося свою угрозу, женщина уносит рыб вместе со сковородкой и скрывается.В  этом варианте все ясно и связь между срединой и концом рассказа не подлежит сомнению —  и тут и там говорится о человеке, обращенном в камень, и о городе, превратившемся в озеро. Вносящие неясность мотивы— договоре рыбами и появление негра —  в тексте F  отсутствуют, и повидимому, действительно являются излишними, особенно мотив о негре. Появление этого последнего, когда по ходу сказки он лежит полумертвый и не обладает волшебной силой, кажется в высшей степени неправдоподобным, ибо и в сказке всегда должна быть своя логика.Е щ е интереснее, что в версии F  (f. 4*4) рыбак ловит не ч е т ы р е х , как у G , а д в у х  рыб, «подобных двум первым». Таким образом, в F ,  повидимому, отсутствует знаменитый мотив о рыбе ч е т ы р е х  цветов (белого, красного, голубого и желтого), соответствующих по окраске четырем категориям населения заколдованного города: белые рыбы —  мусульмане, красные —  маги, голубые —  христиане и желтые —  евреи. Мотив этот дал повод многим исследователям «1001 ночи» строить предположения о времени создания «Сказки о рыбаке». Е .  W . L a n e ,1 а за ним и A . M u lle r ,2 сопоставляли разнообразную окраску рыб с указом султана М ухаммеда Ибн-Калауна, предписывавшим христианам носить голубые чалмы, а евреям— желтые. Такое совпадение цветов позволяет, по мнению L a n e ’a и M u l l e r ’а утверждать, что «Сказка о рыбаке» приняла свой окончательный вид не раньше 1301 г. н. э ., когда был издан указ Ибн-Калауна. Сопоставление мотива об окраске рыб с этим указом не совсем убедительно. Предписания об особой одежде’ для иноверцев издавались не раз, хотя относить первое из них к так называемому договору халифа Омара I
1 The Arabian Nights Entertainments. 1839, I, 135.
2 Bezzenberger’s Beitrfcge, 1886 (ХШ), 239.



428 М. А . САЛЬЕс христианами, как это делает, правда с оговоркой, А . Е .  К р ы м с к й ,1 2 после известной работы Н . А . М едн и кова,* едва ли основательно. По свидетельству а с -С у щ й ,3 в 7 55 /1354 г . вышел приказ, чтобы изар христианок был голубой, изар евреек —  желтый, а изар самаритянок —  красный. Как видим, цвета здесь те ж е, что и в указе Ибн-Калауна, и дата включения в «Сказку о рыбаке» мотива о разноцветных рыбах, может быть, с одинаковым основанием отнесена к 1 3 0 1 и  к 1 3 5 5  г. н. э. Вопреки мнению A . M u l l e r ’а, который полагает, что этот мотив настолько тесно сросся с Фабулой рассказа, что не может быть сочтен за интерполяцию, я лично допускаю возможность позднейшей вставки этой подробности переписчиком, и основываю такое предположение именно на том, что эпизод с четы рьм я разноцветными рыбами, повидимому, отсутствует в рукописи F . Трудно допустить, чтобы расскащик, по забывчивости или умышленно, выкинул этот момент— существуют такие подробности, говорит D . В . M a c d o n a ld , которых не пропустит даже самый тупой сказочник.4 Возможно, поэтому, что та версия, где содержится мотив о четырех разноцветных рыбах, является позднейшей редакцией более раннего, упрощенного оригинала.Заканчивая свою работу, считаю приятным долгом выразить глубокую благодарность сотрудникам Рукописного отделения Государственной Публичной библиотеки, оказавшим мне полное содействие во время моих занятий в отделении, а также от души поблагодарить моего друга А . Я . Б о р и со в а , с готовностью взявшего на себя кропотливый труд по переписке начисто издаваемого мною текста. М. Салье.

1 Э с т р у п . Исследование о «1001 Ночи», ее происхождении и развитии. Перевод 
Ланге, под ред. А . Е . К р ы м ск о го . Москва 1904, стр. X IX , прим. 5.

2 Палестина от эпохи арабского завоевания до крестовых походов. СПб. 1902. «Дого
вору Омара» посвящен в этом труде особый экскурс (I, стр. 538 ff.).

3 — Каир, без года, II n f ;  cf. G . W e il. Geschichte der Chalifen, 
IY , 499.

4 Ali-Baba and the forty thieves. JR A S , 1910, p. 330.




