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ной фантастикой, новыми образами, экзотическими картинами 
природы, нравов и своеобразной поэзией.3 

По словам графа Кэйлюса, «восточные сказки долго были 
в такой моде, что в его молодости (он родился в 1692 году ,— 
В. К.) большой свет не читал почти ничего другого».4 

Одно за другим появлялись разнообразные подражания 
«1001 ночи». В 1710—1714 годах Пети де ла Круа напечатал 
сперва «1001 день. Сказки персидские»,5 а затем — «Сказки турец
кие». Многочисленные произведения этого типа принадлежат перу 
Тамоса-Симона Гелетта (1683—1766) . Его сказки как образец 
галантной литературы предельно авантюрны и насыщены эроти
кой. Ему принадлежат «1001 четверть часа. Сказки татарские» 
(1712) , «Китайские сказки» (1725) , «Гузаратские султанши, или 
Сны проснувшихся людей. Монгольские сказки» (1732) , «1001 час. 
Сказки перуанские» (1733) . 

По тому же образцу строились такие сборники, как анонимные 
«Сказки арабские. Приключение Абдаллы» или «Пятьсот с поло
виной утр. Сирийские сказки» (1756) Шевалье Дюкло и многие 
другие. 

Все эти авторы создавали модное развлекательное чтение, для 
занимательности заимствуя элементы из произведений иного 
типа: авантюрно-галантного романа, пасторальной литературы, 
волшебно-рыцарского романа и т. п. 

Иногда авторы задавались нравоучительными целями Таковы, 
например, «Новые восточные сказки» графа Кэйлюса (1743—1745) . 

Сказочность и фантастика скоро утратили первоначальную 
свежесть. Появились надуманность и вычурность. Во многих сказ
ках Гелетта доведены до абсурда превращения, волшебства, пере
селения душ, любовные похождения и пр. «Китайские сказки», 
например, настолько насыщены всем этим, что после них уже 
трудно стало отыскать вещь, в которую бы еще не переселялась 
у сказочников душа человека.6 
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