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Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления источников арабографичных славяноязыч-
ных рукописей литовских татар, среди которыx могут встречаться как мусульманские, так и 
немусульманские тексты. Основным источником арабских вставок служили Коран, хадисы, а 
также многочисленные тексты из мусульманских книг о деяниях пророков или из сборников 
молитв. К наиболее популярным немусульманским источникам следует отнести Тору, Библию 
и Псалмы Давида.

Целью исследования является установление источника арабографичного текста о путе-
шествии “турка” Синдбада, обнаруженного нами в рукописи Полтожицкого (1830 г.). В статье 
высказываются соображения общего характера, относящиеся к предполагаемым источникам, 
описываются графико-орфографические, фонетические, лексические, грамматические особен-
ности исследуемого текста.
Ключевые слова: литовские татары, рукописи, китабистика, полукитаб, текстологический анализ

The Journey of “Turk” Sindbad: Question of Determining the Source of 
Lithuanian Tatar Texts Written in Slavic Languages Using Arabic Characters
Summary. This article talks about the problem of determining the source of Lithuanian Tatar manu-
scripts written in Slavic using Arabic characters. Among the sources used by manuscript writers, there 
should be a clear distinction between Muslim and non-Muslim sources. Surah (chapter) of the Quran, 
separate Aja (verse), Hadiths, texts about the life of the prophets from different books and prayers were 
one of the main sources of Arabic insertions. Tora, The Bible, and the Psalms of David are the most 
popular non-Muslim sources.

The goal of our research is to determine the source of The Journey of Turk Sindbad text from 
the Poltorzicki manuscript (1830). In this article is presented a thorough description of the text. The 
researcher tells general assumptions regarding the used source, describes the phonetic, lexical, gram-
matical, graphic, and orthographic peculiarities of the text.
Keywords: Lithuanian Tatars, manuscripts, kitab studies, semi-kitab, textual analysis.
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“Turko”  Sindbado kelionė: Lietuvos totorių slavų kalbomis arabų rašmenimis 
rašytų tekstų šaltinio nustatymo problema
Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su Lietuvos totorių slavų kalbomis arabų 
rašmenimis rašytuose rankraščiuose esamų tekstų šaltinio nustatymu. Tarp šaltinių, kuriais naudojosi 
rankraščių sudarytojas, išsiskiria dvi pagrindinės rūšys: musulmoniški ir nemusulmoniški. Korano su-
ros, atskiri ajatai, chadisai, tekstai apie pranašų gyvenimą iš įvairių knygų ir maldaknygių buvo vienais 
iš pagrindinių arabiškų intarpų šaltiniu. Prie populiariausių nemusulmoniškų šaltinių priskiriami Tora, 
Biblija ir Dovydo Psalmės.

Mūsų tyrimo tikslas — nustatyti teksto Turko Sindbado kelionė iš Poltožickio rankraščio (1830) 
šaltinį. Straipsnyje pateiktas išsamus paleografinis rankraščio aprašymas, nurodomi teksto fonetiniai, 
grafiniai bei ortografiniai, taip pat leksiniai ir gramatiniai ypatumai, išdėstomos bendros prielaidos, lei-
džiančios nustatyti panaudotą teksto šaltinį – Supraslėje išleista knyga “Turczyn woiażuiący” (1797).
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos totoriai, rankraščiai, kitabistika, pusiau kitabas, tekstologiniai tyrimai

Объектом исследований довольно нового направления исследований — 
китабистики (от арабизма китаб ‘книга’, ‘Священное Писание’) — 
являются арабографичные славяноязычные рукописи литовских татар. 
Данная рукописная традиция начала складываться у татар Великого кня-
жества Литовского (далее — ВКЛ) в середине XVI в. Время и причины 
ее появления тесно связаны с процессами утраты литовскими татарами 
родного тюркского языка, а также с незнанием ими литургического языка 
ислама — арабского, что, в свою очередь, сделало необходимым пере-
вод религиозной литературы сначала на (старо)белорусский, а позже и 
на (старо)польский языки. Рукописи литовских татар — многоязычные 
памятники, в них представлены как минимум четыре языка. Текстам на 
восточныx (арабском, тюркском) языках сопутствует перевод на указан-
ные выше славянские языки — в большинстве случаев параллельный, в 
тефсирах подстрочный. В некоторых текстах отмечается проникновение 
элементов украинского языка [Антонович 1968, 25–30, 118]. В научной 
литературе упоминаются четыре восточных литературных языка, зафик-
сированных в рукописях мусульман ВКЛ: хорезмийский, чагатайский, 
староосманский и крымско-татарский литературные языки [Тарэлка, 
Сынкова 2009, 15].

Исходным пунктом в изучении рукописного наследия литовских та-
тар стал монографический труд профессора Вильнюсского университета 
Антона Константиновича Антоновича “Белорусские тексты, писанные 
арабским письмом, и иx графико-орфографическая система” (1968). В 
конце XX в. за начатыми в нем исследованиями закрепился термин кита-
бистические. С момента зарождения китабистики работа над изучением 
рукописей ведется в разныx направленияx: исследуются их содержание 
и графико-орфографические особенности, устанавливаются принци-
пы транслитерации и транскрипции, перевода на близкородственные и 
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другие языки, а также каталогизации (в государственных хранилищах и 
частных коллекциях).

Одной из проблем, требующиx комплексного изучения китабов уси-
лиями славистов и востоковедов, является установление источников 
переводныx текстов в составе татарскиx рукописей ВКЛ. При этом сле-
дует различать источники мусульманские и немусульманские. Основным 
источником арабских вставок служил Коран, определенные суры кото-
рого могут цитироваться целиком и по несколько раз, в иных случаях 
приводятся лишь их фрагменты. В ряде случаев указание на источник 
цитирования можно найти в самом тексте памятника, например, в руко-
писи Ивана Луцкевича: “как в Коране записано”; “как Господь Бог в суре 
ар-Рахман пишет”; “как в Духан-суре Господь Бог сказал” [Miškinienė 
2009, 41]. Другим источником цитирования служили хадисы — предания 
об изречениях и деяниях Мухаммеда. Установить, откуда именно взяты 
хадисы, — довольно сложная работа.

Среди источников отдельных текстов в составе рукописей следует от-
метить и различные мусульманские книги о деяниях пророков, сборни-
ки молитв. В китабах можно встретить такие указания на конкретные 
источники: “у ®и¯абе ©джилайи пише¯”; “у ®и¯абе кензеде значи”; “у 
®е¯абе мукедеме пише”; “‘у мешарику ®и¯абе пише”; “баб у ®и¯абе шу-
руту село¯у пише”; “баб у ®и¯абе кузуде пише”; “у фетвайу пише” и т. п. 
[Miškinienė 2001, 123, 128, 144]. Исследовательские версии об исполь-
зовании того или иного источника могут быть довольно разнообразны в 
силу недостаточной изученности материала и наличия огромного коли-
чества мусульманских книг со сходными названиями.

К наиболее популярным немусульманским источникам относятся 
Тора, Библия и Псалмы царя Давида, а также литературные произведе-
ния. Литовские татары в своей полемике с христианами и иудеями чаще 
всего использовали Библию Симона Будного (1572) [Drozd 1997, 3–34; 
Мишкинене 1997, 234–250]. Кроме того, в свое литературное творче-
ство литовские татары активно включали, иногда переделывая, а иногда 
оставляя без изменений, литературные произведения старопольской эпо-
хи [cм. подробнее об этом: Drozd 1995а, 52–70; Drozd 1995b, 163–195; 
Drozd 1996, 95–134; Drozd 1997, 3–34; Drozd 2000, 145–154].

Данная статья посвящена установлению источника текста о турке-пу-
тешественнике, обнаруженного в рукописи, названной нами “Полукита-
бом Полтожицкого” (далее — ПП) и записанной в Каталоге арабскоал-
фавитных рукописей литовских татар под № 40 [Мишкинене, Нама-
вичюте, Покровская 2005, 53–54]. Для установления источника текста, 
обозначенного в Каталоге как “Путешествия Синдбада” (оригинальное 
название в памятнике — “Turczyn woiażuiący”, т. е. “Турок-путешествен-
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ник), был проведен текстологический анализ, при котором данный текст 
сравнивался с польскоязычными текстами со сходным содержанием. В 
статье высказываются соображения общего характера, относящиеся к 
предполагаемым источникам,   описываются графико-орфографические, 
фонетические, лексические, грамматические особенности исследуемого 
текста.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу текста о турке-пу-
тешественнике, следует охарактеризовать рукопись, в составе которой был 
обнаружен данный текст — так называемый “Полукитаб Полтожицкого”.

Полукитаб Полтожицкого (ПП)

Впервые данная рукопись была описана нами в статье “Из археографиче-
ских находок лета 2002 года” [Мишкинене 2002, 165–173]. Обнаружение 
объемистого памятника первой трети XIX в. стало одним из важнейших 
результатов нашей экспедиции в Швенченский район летом 2002 г. Зна-
чение находки определялось, кроме прочего, тем, что в настоящее время 
рукописные книги в татарских семьях Литвы стали исключительно ред-
ки — из-за трудностей жизни, смены поколений, а также из-за некон-
тролируемого в последние годы доступа иностранных ученых и просто 
любителей старины к наследию татар.

Рукопись хранилась в семье 73-летнего Халиля Якубовского (г. Швен-
ченеляй, Литва) и являлась семейной реликвией. Она принадлежала отцу 
Халиля — Хасеню Якубовскому (1879–1942), исполнявшему до 1940 г. 
обязанности имама в Докшицах (Беларусь).

Создателем (см. о нем далее) и прежними владельцами рукопись клас-
сифицировалась как хамаил; однако анализ содержания памятника по-
казал, что его состав гораздо сложнее, чем в хамаилаx, содержащиx как 
правило молитвы и описания обрядов.

Палеографические характеристики ПП

Памятник состоит из 156 листов размером 16х10 см. Текстовое поле — 
12×6 см, количество строк на странице колеблется от 12 до 14. Ориги-
нальная нумерация в рукописи отсутствует. Для удобства работы мы про-
нумеровали страницы книги карандашом.

В рукописи использована бумага двух цветов: белая и синяя. Белая бу-
мага — с водяным знаком Pro Patria, с белой датой 1820, синяя — также 
с водяным знаком Pro Patria и белыми датами 1818, 1821 и 181(?). Бумага 
пожелтела от времени, некоторые листы загрязнены и повреждены чер-
вем. Текст сохранился хорошо и легко читается.

Первоначально 29-я страница была пустой, позже на ней была сдела-
на запись на польском языке латиницей:
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Ja Juzeff Paltorzicki mołna Dzimiata Haduciskiego należącego do meczetu Dawbuci-
skiego w oszmianskim pttcie położonego Reliegij Mechometanskiey przyiołem do liczby 
Wiernych Boga naszego syna zszlubnych rodziwcow Abrahama i Aseja Jakubowskich 
kturemu poodprawioney modlitwie azanu dałem Imie Chasien i pobłogosłowiłem na 
długie lata i poczciwe życie Datti.

(Перевод записи на русский язык: Я, Юзеф Палтожицкий, молла Адутишского 
прихода, принадлежащего к Давбутишской мечети магометанской религии, рас-
положенной в Ашмянском уезде, принял в число верных нашего Бога сына закон-
ных родителей Авраама и Асеи Якубовских, которому после прочтения молитвы 
азан1 дал имя Хасень и благословил на долгие годы и праведную жизнь.)

В рукописи указаны две даты ее написания: на с. 304 —  Етот хама-
илъ писалъ Назиръ Пулторицкий 1830 год; на с. 310 — Подписаль управи-
тель етей книги Назиръ Пултожицькой въ году 1829 мунца (? = месяца?) 
марца 26 днiа з Годутишакъ. Указанные записи дают основание назы-
вать рукопись по имени ее создателя.

В рукописи также указывается имя ее владельца: в записях на с. 308 
(Nalerzy do Chasienia Jakubowskiego w Milkunach) и 309 (Ten chamaił 
nalerzy do Chasienia Jakubowskiego).

Судя по почерку, л. 1 и лл. 153–154 написаны разными писцами. В 
рукописи использованы традиционные коричневые чернила, однако за-
головки, а также отдельные арабские и турецкие слова, обороты и не-
большие выдержки из Корана написаны красными чернилами. Текст на 
с. 31–121 обрамлен красной рамкой.

Новая тема чаще всего начинается словом баб / bab (араб. ‘глава’) или 
сочетанием то йест хисторийа и пове›ц… / to jest historija i poves̀c…; 
пророк йего мило›ц мовил… / prorok jeho milos̀c movil…; заканчивается 
формулой теммет теммаме / temmet temmame (араб. ‘конец’), амин / 
аmin.

Переплет рукописи — картон, обтянутый кожей; потертый, повреж-
денный червем, отстающий от книжного блока; на верхней и нижней 
крышках видны следы застежек. Рукопись имеет футляр — картон в 
коже, с тиснением на корешке; кожа на футляре также потерта и повреж-
дена червем, часть футляра оторвана.

Кроме польских текстов (не лишенных белорусских языковых особен-
ностей, что характерно для поздних татарских памятников), рукопись так-
же содержит тексты на арабском и турецком языках. Некоторые приписки 
сделаны на русском языке. Читательских помет на полях рукописи нет.

Используемая графика –– арабица, латиница, кириллица. Графика ос-
новной части рукописи ничем не отличается от арабицы рукописей на-
чала XIX в., описанных в монографии А. К. Антоновича [1968, 50–177].
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Содержание ПП

Переходя к описанию содержания рукописи, отметим, что благодаря на-
личию рубрик ее текст легко членится тематически. Основными тема-
тическими блоками в рукописи являются следующие (названия частей, 
инципиты которых приводятся далее, за исключением сур Корана, явля-
ются условными):

Список лиц, за которых следует молиться (с. 3–6): рåãè‡òð ïîðîíäåê è ïîâèíî½ö 
ìó›óëìàíåì è ìó›óëìàíêàì ïåíèíîâ ÷òåðäçå›öè ïåö...;

Чтение нийетов (с. 6–11): òî éåñò íèéå¯ %à ñâîé íàðîä è %à ïðîøëå ä¬øè...; 
%à  áåñïàòîìíå ä¬øè íèéå¯; %à ¬âå½ ìèçàð íèéå¯; %à ìàò÷èí íàðîä è %à ìàòêó 
íèéå¯; %à îéöîâ íàðîä è %à îéöà; %à ïðåðîêà ìóõå¨åäà ïðîðîêà íèéå¯; äëà 
âäçåí÷íî½öè áîæåé íèéå¯; íà áîæåéó äàðîãó; íàä õîðèì íèéå¯...;

Сура Фатиха (с. 11–12; здесь и далее приводятся названия сур в русской орфогра-
фии, если этих названий нет в самом тексте);

Сура Йа Син (с. 12–23);

Сура ас-Салам (с. 23);

Сура ас-Салат (с. 23–30);

Молитва после еды (с. 30–31): ïî éåäå£ó ïåö…;

О происхождении мусульман от Исмаила (c. 31–55): î âèâîäçå íàðîäó 
è#ìà‘åëñ®åãî…;

Ответ на шуточное стихотворение Кохановского (c. 55–64): íàïèñàíî êîõàíîâñ®è 
ìåäçè ñîáî ôðàø®è íå › ïè›ìà òî âè÷åðïíîë ëå÷ % äéàáàëñ®åé òàø®è…;

О выводе Моисеем израильтян (c. 64–85): õèòðî›öè ïðåâîäçå£à íàðîä¬ 
è%ðà‘åëñ®åãî…;

Иисус – не сын Богу (c. 85–86): íà%âàíà õåëäåéñêèì éåí%è®åì la illahu il allahu 
‘±¥a rux allahu òî éåñò îêðîì éåäèíåãî áî&à íå¯ à éà éåñòåì ä¬õ áîæèé à íå 
ñ±í…;

Принятие Иисусом мук за свой народ (c. 86–88): áàá õòî áè ðåê ïàí éåçóñ äàë›å 
%à íàñ ¬ì¬÷èö›å îäïîâåö…;

О распятии Иисуса (c. 88–93): áàá ïèòàì éåçóñà ìåí÷îíà ÷åìó âåë®èì &ëîñåì 
äî ïàíà áî&à âîëàë…;

Спор мусульманина с иудеем (фрагмент) (c. 93–95): áàá òî éåñò îäïîâåö íàïðîä 
ïàí á¬& íå ìàéå ¬ ›åáå êðèâäè ± íèêîìó ñàì íå ÷èíèö…;

О старшем сыне Авраама (c. 95–97): áàá òî éåñò âèâîä íàðîäó íàøå&î è ñèíà 
àáðàãàìîâå&î ñòàðøå&î…;

О 109-ом псалме Давида (c. 97–99): áàá îäïîâåö ®àôèðåì î ïñàëìå ñòî äçåâåíö 
äàâèäîâåé…;
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Повести о всемогуществе Бога (с. 99–107): áàá ïàí áîã âåäîìèé éåñò òàéåìíî›ö 
õàëîïéè ñâàéîé ïàí áîã ø÷èðèé ïðàâäçèâèé éåñò…; òî éåñò âèêëàä èæ ïàí 
áîã áîæåñòâîì ñâîéèì ïðè›åãàéó èæ ìåæè àíãåëìè ïðåäíåéøè äæåáðà‘èë…; 
áàá éà áîã ïåâíå âàì ïîæèòàê äàì îêðîì ìåíå áîãà...; áàá õòî ìåíå áîãà 
âèðåê›å òîãî è éà âèðåêó›å; è êàæíàéà ðå÷ #ãèíåö îêðîì ïàíà áîãà…;

Зикр (с. 107–108): #и®eр б¬дур…;

У постели больного Али (с. 108–117): àäíàãî äíà ‘àëåé éåãî ìèëî›ö õîðèé ñòàë 
àá¬ áåêèð ‘ó¨àð ‘ó›ìàí ‘àëåé õîðåãî íàâåäçåö ïðèøëè…;

Благодатные свойства молитвы (c. 117–122): áàá à ïîòèì õîðîí&âó ¬#àâøè 
îêîëà âøèñò®èõ òîâàðèñòâàâ îáíîñåöå ïåö; áàá ïðîðîê éåãî ìèëî›ö ìîâèë 
õòî ãåòóéó äó‘à á¬äçå ïåö ñïà½åíéå %à àéöà è %à ìàòêó ïàëåöàö ó›å ãðåõè ïàí 
áîã àäï¬›öèö…; áàá ðà%êà%àíéå éåãî ìèëî›ö ïðàðîêà õòî áè ìàë êàæíåãî 
÷àñó õå¯à äó‘à ¯å›áèõ ïåö...;

Повесть о находчивом юноше и королевской дочери (c. 122–174): áàá òî éåñò 
ãèñòîðèéà è ïîâå›ö ñåëåâà¯ ïåâøè ñë¬õàö &îäçè›å äî òîìó ïðèïåíäçå âåðà 
±ìàí øèðèøå áèë éåäåí ìëèäçåíåö êò¬ðè â ðî%¬ìå è â íàó¤å äîñêàíàëè...;

Путешествия Синдбада (c. 174–304): òóð÷èí âîéîæóéîíöè ïîäð¬ø ïèðøà 
òóð÷èíà...;

Молитвы (ду‘а) на разные случаи жизни (c. 305–307): éå›ëè ïåñ øàëîíè ¬êîí›èë 
òî íàïèñàâøè â âàäçå íàìà÷èâøè ïåö è ïðè ñîáå íà›èö è êóðèö..; ®åäè êðîâà 
ìëåêà ìàëî äàéå òå äó‘à äî &ëîâè òåé êðîâè ïðèâåí%àö...; ìàëîìó äçåöàöè 
òåí òåë›èì ïàä ãàëàâó ïàäëàæèö îä æåâòà÷êè â %åáàõ äçåðæàö...; îä %åìáîâ 
áàëå£å íà éàïêî íàïèñåâøè äàö éå›ö òî ïàí á¬& ïîìîö...; îä %åìáîâ áàëå£å 
òðè ðà%è ïåö è ïîäìóõàö ïî ðîöå è íà øèéè ïîâå›èö...

Приведенное содержание рукописи Полтожицкого со всей очевидно-
стью показывает, что перед нами не хамаил. По нашему мнению, руко-
пись принадлежит к типу сборников, которые, по определению С. Кри-
чинского, являются полукитабами. В составе таких сборников обычно 
нет молитв, тематически они близки к китабам, значительно отличаясь от 
последних своим меньшим объемом [Kryczyński 1938, 218].

Текст о турке-путешественнике (“Путешествия Синдбада”)

Рассказ о турке-путешественнике (“Путешествия Синдбада”) помещен в 
ПП на страницах 174–304. Он состоит из 4 полных и начала 5-й главы. 
Данный текст известен лишь в одном списке и не встречался до сих пор 
ни в одной из изученных рукописей литовских татар. Он представляет 
собой редкий пример текста, для которого удалось установить первоис-
точник, что оказалось возможным благодаря тому, что в нашем распоря-
жении было несколько переводов аналогичного текста на польский язык.
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Рассказ о турке-путешественнике “Turczyn wojażuiący” на польском 
языке пользовался большой популярностью на территории Литвы и 
Польши в конце XVIII–начале XIX вв., о чем свидетельствуют его пере-
издания в 1789, 1797, 1823 и 1824 гг.

В Библиотеке Aкадемии наук Литвы им. Врублевских под шифром 
C R-18/258 хранится маленькая книжечка (в 1/8 листа), название которой 
совпадает с заголовком, вынесенным на 174 странице ПП — “Turczyn 
woiażuiący”. Она издана в 1797 г. в Супрасле, и, как указывается на ти-
тульном листе, является переводом с русского языка. На 150 страницах 
книги в шести главах (Podroż I–VI) рассказывается о приключениях баг-
дадского купца. Имена сочинителя и переводчика не указаны, однако 
имеется карандашная запись2, идентифицирующая автора как Antoine 
Galland3.

В Библиотеке Вильнюсского университета хранится варшавское изда-
ние “Turczyn woiażuiący” 1823 г. (шифр BAV 38. 10a. 9), отличающееся от 
супрасльского тем, что на титульном листе сообщается: “Powieść zabawna 
na siedem podróży rozłożona. Wyjęta z dzieł P. A. Galland”; эта книга издана 
с примечаниями, некоторыми изменениями орфографии и текста.

В Литовской Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса под шиф-
ром Blenk. 22/824 находим виленское миниатюрное переиздание книги 
“Turczyn wojażuiący” (w Wilnie 1824, w drukarni Manesa i Zymela).

Во всех представленных изданиях “Турка-путешественника” на поль-
ском языке отсутствует краткое вступление, в котором повествуется о 
бедняке-носильщике Синдбаде — тезке известного купца-мореxода. Од-
нажды, проходя мимо богатого дома, откуда раздавалась музыка и рас-
пространялся запах обильных угощений, Синдбад-носильщик “остано-
вился и произнес стих о том, как в жизни одни несчастны и унижены, 
а другие благоденствуют, и был услышан владельцем дома — богатым 
купцом Синдбадом-мореходом, который пригласил его в дом и поведал о 
своих замечательных странствиях” [Фильштинский 1986, 3–22].

Результаты текстологического исследования

Мы сравнили текст из ПП с охарактеризованными выше печатными из-
даниями 1797, 1823 и 1824 гг. Перед проведением текстологического ис-
следования весь текст повести о турке-путешественнике был транслите-
рирован4 и записан одновременно по всем выявленным спискам текста-
источника следующим образом (приводится лишь начало текста):

ПП potreba ješče pos̀vencic jednego
1797 Potrzeba ieszcze było poświęcić iednego
1823 Potrzeba ieszcze było poświęcić iednego
1824 Potrzeba ieszcze było poświęcić iednego
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ПП ẓ našix kolegov    na pečena  dla          počvari
1797 z naszych  kollegów  na pieczenię   dla          poczwary
1823 z nas                  na pieczenią   dla  tey    poczwary
1824 z nas                  na pieczenią   dla  tey    poczwary

Сегментацию текста на предложения в арабографическом тексте за-
трудняет отсутствие заглавных букв и знаков пунктуации. При подготов-
ке текста к текстологическому анализу текст рукописи был нами оставлен 
без изменений: без ввода заглавных букв, знаков препинания и без сег-
ментации текста по своему усмотрению, как мы это делали при публи-
кации других рукописей [Miškinienė 2001, 109–149, 170–199, 214–247]. 
Соответственно, предполагаемый текст-источник записывался так, как 
в издании, и это позволило четко проследить возможности сегментации 
исследуемого текста. Например:

ПП spodzevajon s̀e    že ten ptak naẓva
1797 spodziewaiąc się  że ten ptak nazwany
1823 spodziewaiąc się, że ten ptak nazwany
1824 spodziewaiąc się, że ten ptak nazwany

ПП nej skale naẓajūtr poleceni
1797 skała nazaiutrz poleciawszy
1823 Skała, nazaiutrz poleciawszy
1824 Skała, nazaiutrz poleciawszy

ПП mal mne dīnes̀c ẓ vopūščonej
1797 miał mię wynieść z opuszczoney
1823 miał mię wynieść z opuszczoney
1824 miał mię wynieść z opuszczoney

ПП vis̀pi jakoš prependzivši dzen v
1797 wyspy; iakoż przepędziwszy w
1823 wyspy. Jakoż przepędziwszy w
1824 wyspy. Jakoż przepędziwszy w

Как показывают исследованные тексты рукописей литовских татар, 
никаких правил переноса слов на следующую строку не существовало. 
На следующую строку может быть перенесена любая часть слова. От-
сутствуют подобные правила переноса и в анализируемом нами тексте:

ПП kūpcami provadzoncimi handal mo
1797 kupcami prowadzącemi handel mo
1823 kupcami prowadzącemi handel mo
1824 kupcami prowadzącemi handel mo
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ПП rsḱi i naradzilam s̀e tix ktūrix vidzalem
1797 rski i naradziłem się tych, których widzałem
1823 rski zasiągnąwszy zdania tych których widzałem
1824 rski, zasiągnąwszy zdania tych, których widzałem

Возможен перенос слов по слогам: ‘uda-lis̀mi, na-tixmast (178), оb-
šerne, ordina-rina (179), tova-ri, poẓvo-līl (180), mne-manem, pre-ndzej, po-
plineli (181). На следующую строку может переноситься и в конце строки 
может оставаться одна буква: o-kciji (177), о-liśmy (178), so-s (180), ča-s 
(180), o-debrañe (184), jū-š (186), no-i (187), v- spanalos̀c (188), o-soblive 
(189), mo-gl (193), sto-nd (195).

Перенос слов в изучаемой рукописи — довольно частое явление, од-
нако каких-либо определенных закономерностей установить не удалось, 
что совпадает с наблюдениями А. К. Антоновича: говоря о переносе 
слов в своей работе, он отмечал, что “каждый писец решал его [перенос 
слов — Г. М.], видимо, по-своему” [1968, 333].

В предполагаемых текстах-источниках перенос слов на следующую 
строку осуществляется по слогам и не совпадает с переносом слов в ара-
бографическом тексте рукописи. При транслитерации арабографическо-
го текста для наглядности перенос слов оставляли таким, как это делал 
переписчик/составитель рукописи.

Следует отметить, что на практике татарские переписчики/состави-
тели текстов стремились к точности передачи и сохранению всех осо-
бенностей копируемого текста, особенно в том случае, если текст был 
взят из печатного источника. Как отмечал А. Дрозд, “изменения в таких 
текстах чаще всего касались только языка” [Drozd 1995b, 175]. Используя 
литературный источник немусульманского происхождения, будь то Св. 
Писание, письма св. Павла, рыцарские романы, христианская гимногра-
фия, сильвы, стихи или загадки, анонимные авторы татарских рукописей 
довольно часто оставляли заимствованный текст без каких-либо измене-
ний. В некоторых случаях опускались части, противоречащие основным 
догмам ислама, и менялись христианские имена на их исламские соот-
ветствия. Оставленные без изменения польские формы библейских имен 
как правило свидетельствуют о том, что в качестве источника использо-
ваны тексты Св. Писания или иного литературного произведения (мест-
ного происхождения) [там же, 170]. Еще одна характерная особенность 
татарской письменности — синтез коранической и библейской традиции, 
когда в переведенный фрагмент суры Корана вплетены фрагменты из 
Старого или Нового Заветов [см. подробнее об этом: Drozd 1997, 3–34]. 
В исследуемом тексте из ПП немало примеров пропусков текста, но из-
мененных имен не наблюдается.
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Принятая нами форма записи позволяет проследить вариативность 
в тексте на всех языковых уровнях, в том числе орфографическом. Так, 
данный отрывок содержит случаи грамматической (kolegov — kollegów; 
pos̀vencic — było poświęcić; sve — swą), фонетической (okrūcenstva — 
okrucieństwo) вариативности, отмечены также случаи лексической вариа-
тивности. На текстовом уровне в этом фрагменте встречаются пропуски, 
вставки, перестановки слов.

Мы проследили все случаи лексической вариативности и (не)совпаде-
ния с предполагаемым текстом-источником.

ПП s̀e moj ocec      pravda iž  vele   majontkov pošlo na fiks všelako
1797 śię móy oyciec prawda iż wiele maiątków poszło na fiks, wszelako
1823 śię mój oyciec prawda iż wiele maiątków poszło na konfiskatę wszelako
1824 śię móy oyciec Prawda, iż wiele majątków poszło na konfiskatę, wszelako

ПП roxomi żastal v mojix ronk preż sprava          onix   prexovane     ‘ale spravẕilas̀
1797 ruchomy został w moich ręku, przez sprawne onych przechowanie ale sprawdził śię
1823 ruchomy został w moich rękach przez sprawne onego przechowanie ale sprawdził 
śię
1824 ruchomy został w moich rękach, przez sprawne onego przechowanie ale sprawdził 
śię

ПП na nix   virok  prislove      żle żberańe   djablū  s̀e dostane sťracilam jix venkša
1797 na nich wyrok przysłowia złe zbieranie diabłu  się dostanie straciłem ich większą
1823 na nich wyrok przysłowia złe zbieranie na zły koniec wychodzi straciłem ich 
większą
1824 na nich wyrok przysłowia, złe zbieranie, na zły koniec wychodzi straciłem ich 
większą

ПП čens̀c na debošax rospūsti ‘až barżo                       pożnalam s̀e na mojim
1797 część na deboszach, rozpuście, i aż bardzo późno poznałem się na moim
1823 część na hulankach rozpuście i aż bardzo późno   poznałem się na moim
1824 część na hulankach, rozpuście, i aż bardzo późno poznałem się na moim

Проанализировав предполагаемые источники и сопоставив их с ис-
следуемым текстом, мы пришли к выводу, что источником для расска-
за о турке-путешественнике из ПП послужило супраcльское издание 
“Turczyn woiażuiący” 1797 г. В пользу этого свидетельствует, кроме про-
чего, сравнение лексического пласта предполагаемыx источников, нали-
чие/отсутствие вставок и пропусков.

Ниже приводятся слова и словосочетания из исследуемого текста 
и супрасльского издания, а также из варшавского (1823) и виленского 
(1824) изданий (отметим, что варшавское и виленское издание отличают-
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ся между собой незначительными изменениями в орфографии и тексте; 
кроме того, виленское издание дополнено примечаниями).

Полукитаб Полтожицкого 
(ПП)

Супрасльское издание 
(С)

Варшавское (Вр) и 
Виленское (Вл) издания

na fiks na fiks na konfiskatę
djablū s̀e dostane diabłu się dostanie na zły koniec wychodzi
na debošax na deboszach na hulankach
refleksitami reflexyami uwagami
naradzilam s̀e naradziłem się zasiągnąwszy zdania
proporciona proporcyonalnie wspólne
mīl mil lewek
pajonsḱej Japońskich Wak-Wak
ordinarina ordynaryina zwyczajna
malenḱej vispḱi maleńkiey wyspki iedney wysepki
fatigax fatygach trudach
postragajonc postrzegaiąc wolaiąc
profitūjonc profituiąc korzystaiąc
na deskrecijon na dyskrecyą na wolą
pevnej vispe pewney wyspę iakąś wyspę
odebra£e odebrania odzyskania
okẓiji okazyi pomocy
‘aventūre awanturę przygodą
ktūri którzy ci
preẓentovani prezentowany przedstawiony
regūlarnos̀c regularność dokładność
profes̀ijo professią powołaniem
v konpanijex w kompaniach w towarzystwiе
konversovac konwersować obcować
kvestije kwestye pytania
infūrmūjonc s̀e informuiąc się badałem
vipersvadovals̀e wyperswadowany przekonanym
sponcego spiącego stojącego
drobini odrobiny kawałka
tononcego tonącego ginącego
si£ada Synada Syndbada
tim mojim opoveda£em tym moim opowiadaniem tą mową
imposterem impostorem oszustem
dispūnūj dysponuy rozrządzay
preẓent prezent podarunki
vistavilam sobe velḱe 
domovstva

wystawiłem sobie wielkie 
domówstwo

zacząłem utrzymywać dom 
liczny

drenčil mis̀lami dręczył myślami dręczyłem uwagami
podzive£u podziwieniu zadumieniu
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Приведенные примеры позволяют убедиться, что лексика из исследу-
емой рукописи и супрасльского издания совпадает, отличаясь от варшав-
ского (1823) и виленского (1824) изданий. Анализ совпадений вставок и 
пропусков в тексте также свидетельствуют о том, что именно супрасль-
ское издание послужило источником для текста о путешествии “турка” 
из ПП.

В исследуемом тексте обнаружены изменения, внесенные переписчи-
ком/составителем рукописи:
• замена слов, например: velḱego sūltana (ПП) — wielkiego Salomona 

(С), saha (ПП) — Slahat (С), drevnix galendzej (ПП) — drobnych gałęzi 
(С), bendonc (ПП) — znaduiąca się (С),  od vekū (ПП) – od wielu (С), 
ẓa renka (ПП) — za kark (С), okropnim (ПП) — okrutnym (С), šlexetno 
ūrodzona (ПП) — szlachetną (С);

• толкование слова с помощью другого, например: čapca to jest ẓavoj;
• вставка словосочетания: ptitim jajū pricisnīlam s̀e barẓdo (ср. в су-

прасльском издании: przycisnołem się bardzo).
В тексте также немало пропусков, которые могли появиться по раз-

ным причинам. Некоторые искажения стали возможными из-за записи 
текста арабским письмом, в результате смешения графического оформ-
ления букв.

Выводы

Рукописный сборник литовских татар, составленный в XIX в. Назиром 
Полтожицким, был им причислен к хамаилам, однако выявленное в про-
цессе анализа тематическое разнообразие текстов памятника позволяет 
трактовать его как полукитаб, названный нами по имени составителя/ 
переписчика “Полукитабом Полтожицкого” (ПП).

Оказавшийся в центре нашего исследования рассказ о турке-путеше-
ственнике (“Путешествия Синдбада”), вxодящий в состав ПП, является 
одним из тех немногочисленных текстов, для которых удается устано-
вить первоисточник. Данную проблему, столь важную для китабистики, 
помогают решить находящиеся в нашем распоряжении несколько пере-
водов аналогичного текста на польский язык. В результате сопоставления 
языковыx и содержательныx особенностей всеx привлеченныx текстов 
было установлено, что источником рассказа о турке-путешественнике из 
ПП послужило супраcльское издание книги “Turczyn woiażuiący” 1797 г. 
Сделанные в xоде анализа наблюдения подтверждают, что процесс пере-
писывания рукописей не был механическим и требовал от составителя 
творческого подхода.



130

ISSN 2351-6895   eISSN 2424-6115   Slavistica Vilnensis

Примечания

1 Молитва азан читается при имянаречении младенца.
2 Запись карандашом “Galland” также находим на хранящемся в Библиотеке Виль-

нюсского университета экземпляре (шифр: Cs 3887).
3 Антуан Голлан (1646–1715), французский ориенталист, написал “Дневник путе-

шествия в Константинополь” (1672–1680), “Рассказ о смерти султана Османа” (1676), 
“Знаменитые восточные изречения, остроты и максимы” (из книги “Происхождение 
и распространение кофе”, 1699), перевел Коран. Однако прославился он тем, что по-
знакомил европейцев со сказками “Тысячи и одной ночи”, перевод которых вышел 
в Париже в 1704–1717 гг. в 12 томах. Впоследствии этот текст переводился на мно-
гие языки, в том числе на русский (Москва, 1763–71 гг., переводчик Алексей Фила-
тов [Фильштинский 1986]) и польский (Варшава, 1768–1774 гг., переводчик Łukasz 
Sokołowski [Galland Antoni 1899]). В сборнике сказок “Тысячи и одной ночи” нет 
рассказа о путешествии турка на восток, однако есть семь рассказов о странствиях 
Синдбада-морехода [Синдбада-мореход 1986; Galland 1811].

4 Транслитерация проведена с помощью системы знаков на основе латиницы, мо-
дифицированной и дополненной Ч. Лапичем при издании книги Klucz do raju: Księga 
Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku [Jankowski, Łapicz 2000], а также при помощи 
системы транслитерации, разработанной нами в ходе работы над рукописями литов-
ских татар [Miškinienė 2001, 94–95; Güllüdağ, Mişkiniene 2008, 27–28].
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