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В память отца моего — 
народного артиста республики 

Велиханова Мамедали, 
посвятившего всю свою жизнь 

азербайджанской сцене

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание включает полный перевод текста «Ки
таб ал-масалик ва-л-мамалик», принадлежащего перу Ибн 
Хордадбеха, по всей вероятности, первого автора, написавшего 
книгу подобного типа1. Правда, Ибн ан-Надим (X в.) в его 
«Ал-Фихристе»2, а за ним и Иакут ал-Хамави (XIII в.) в гео
графическом словаре3 первым автором такого рода труда назы
вают Абу-л-Аббаса Джа’фара ибн Ахмада ал-Марвази, ■ имя кото
рого Хаджи Халифа4, среди многочисленных авторов книги типа 
ал-масалик ва-л-мамалик не упоминает вообще. Как известно, 
ал-Марвази умер ок. 887 г., так и не закончив своего сочинения5. 
Труд же Ибн Хордадбеха, датируемый самое позднее 885 г., в 
это время уже существовал.

В рассматриваемом нами памятнике раннего средневековья, 
который относится к категории описательных географических

1 У различных авторов переводы названия этого сочинения несколько 
расходятся: «Книга путей и стран» (В. Розен. Новооткрытая рукопись, 225); 
так же переводят название этой книги А. Куник (Известия ал-Бекри, 120) и 
Б. Заходер (Каспийский свод, II, 18); «Книга путей и царств» (СМОМПК, 
XXXII, отд. I, 7); «Книга путей и провинций» (МИТТ,' 85);; «Книга путей 
и государств» (Бартольд, VIII, 512 и Булгаков. Книга . путей, ■ 127).

Известно, что большинство последующих арабских географов (например, 
ал-Йа’куби, ал-Истахри, Ибн Хаукал и др.), создавших книги такого типа, 
описывали только халифат, или, как они его называли, «мамлакат ал-ислам». 
По А. Мецу (15), последнее понятие для ислама означало расширение терри
тории. Но, судя по содержанию сочинения Ибн Хордадбеха, под еловом 
«мамлака» (мн. ч. «мамалик») наш автор подразумевает не только так 
называемый «мусульманский мир», но и страны, не подвластные халифату 
(Византию, Индию, Китай, страны Малайского архипелага и др.). Именно 
поэтому мы перевели его как «страна» (перевод термина как «королевство» 
или «царство» ошибочен, ибо эта терминология типична лишь для феодаль
ной Европы и России). Переводить «мамлака» Ибн Хордадбеха как «госу
дарство» неверно, ибо его кругозор охватывал и такие местности, в которых 
в описываемый период о. государственности не могло быть и речи.

2 Фихритт, 150.
3 Иакут. Му’джам ал-булдан, 11, 400.
4 Хаджи Халифа (Катиб Челеби). Кашф аз-зунун, II, 422—423.
5 Ср.: Крачковский, IV, 127.
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Предисловие

сочинений6, дан богатый информативный материал самого раз
нообразного характера; большое место в нем уделено маршрут
ному описанию стран — как входящих в состав халифата, так 
и сопредельных с ним. Книга Ибн Хордадбеха, на которую по
стоянно ссылались все позднейшие арабские и персидские авто
ры, прочно вошла в европейскую науку лишь после 1865 г., 
когда сна была издана французским востоковедом Барбъе де 
Мейнаром (1826— 1908)7 8 на основе единственной тогда и очень 
посредственной рукописи, хранящейся в оксфордской Бодлеян- 
ской библиотеке. В. Р. Розен (1649 — .1908) в статье, посвя
щенной новооткрытой рукописи Ибн Хордадбеха, замечает: 
«Несмотря на все старания издателя, текст его (сочинения Ибн 
Хордадбеха. — //. В.) представляется в искалеченном к, очевид
но, очень сокращенном виде»8.

6 Об арабской географической литературе см. там же.
7 Ибн Хордадбех, изд. Б. де Мейнара.
8 Розен., Новооткрытая рукопись, 225. ,
9 Ибн Хордадбех, изд. де Гуе; Предисловие, XIII.
10 Ибн Хордадбех, изд. де Гуе.
И Розен. [Рецензия], 451.
12 Т. Нельдеке. [Рецензия] , 351 —35>7.

Важным событием' в востоковедении явилось издание сочи
нения Ибн Хордадбеха в 1889 г. голландским арабистом М. Я, 
де Гуе ■ (1836— 1909). В отличие от своего предшественника, де 
Гуе располагал довольно древней и более исправленной руко-' 
писыо, найденной в Египте шведским арабистом де Ландбер
гом. Именно эта рукопись, известная теперь как самая ранняя 
копия сочинения . и датированная примерно трехстами годами 
позднее, чем авторский экземпляр, и была положена в основу 
издания голландского ученого9 10 *. Кроме того, у де Гуе был от
рывок, ' найденный им самим в оксфордской библиотеке. На 
основе сопоставления имеющегося у него материала он переиз
дал и вновь перевел на французский язык книгу Ибн Хордад
беха'0. .

В рецензии на работу де Гуе В. Розен, подчеркивая ценность 
нового издания «давно известного и важного памятника араб
ской географической литературы», пишет: «О достоинстве само
го издания нечего распространяться. Де Гуе не имеет себе рав
ного в настоящее время, .. и лучше его издавать и переводить 
арабские тексты положительно нельзя»". Немецкий востоковед 
Т. Нёльдеке (1836—1930), также сразу откликнувшийся на 
издание де Гуе, высоко . оценил' значение этого сочинения как 
первоисточника12.

В вышедших после окончания издания «Библиотеки араб
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Предисловие

ских географов» (EGA)13 в 1894 г. статьях сочинение Ибн Хор- 
дадбеха сравнивается с трудами остальных арабских геогра
фов. О его значении пишут итальянский арабист Н. Наллино 
(1872— 1938)14, немецкий арабист П. Шварц (1867— 1938)15 
и др.

Начиная с этого времени, «Книга путей и стран» Ибн Хордад- 
беха прочно входит в научный мир, а ' ее изучение переходит на 
новую ступень. Начали появляться работы, посвященные иссле
дованию тех или иных разделов указанного сочинения или же 
каким-либо вопросам, затронутым нашим автором!3.

В русской науке внимание на Ибн Хордадбеха было обраще
но прежде всего как на самого раннего автора, упоминавшего 
в восточной географии имя русов. Известный отрывок Ибн Хор
дадбеха о русах и их торговле17 приводился как аргумент в оже
сточенных спорах норманнстов и антинорманистов18. Начиная с 
середины XIX в., его сообщения неоднократно печатались и раз
рабатывались. А. Куник в своих разысканиях о Руси и ■ славянах 
перечисляет имена авторов, писавших о русах и славянах на 
основании ' сведений Ибн Хордадбеха (А. Шпренгер, Ж. Рено, 
И. Срезневский, А. Мерен, Б. де Мейнар, Д. Хвольсон, А. Гарка- 
ви, В. Розен, Вл. Даманский, Котляровский, Гатцук, Погодин 
и др.) 19.

По справедливому замечанию И. Крачковского, «рост мате
риала и развитие науки за последние полвека шли настолько 
быстро, что все обзорные работы, вышедшие в XIX в., приходит
ся, в общем, считать устарелыми, даже если они принадлежали 
крупным ученым»20. К вновь появившимся работам можно отне
сти труды. В. Бартольда,21 А. Меца,22 Б. Заходера23 и ряда других 
авторов, занимавшихся исследованием торговых путей купцов 
русов и купцов иудеев ар-Разани, упомянутых Ибн Хордадбехом.

Многие ученые продолжали идти по пути изучения отдельных 
отрывков г;з труда Ибн Хордадбеха, так или иначе касающихся 
определенных стран. В» их числе следует упомянуть русского ара-

13 BGA, изд. де Гуе, I— VIII.
14 Наллино. La Bibliotheca, 45 — 63.
15 Шварц.. Die Altare, 137 — 146.
16 Количество работ, связанных с трудом Ибн Хордадбеха, весьма вели

ко. Некоторые из них будут затронуты нами во введении, а остальные — в 
соответствующих комментариях.

17 Ибн Хордадбех, 154.
18 Заходер. Каспийский свод, II, 85.
19 См.: Известия ал-Бекри, ч. 2, 126— 127. .
20 Крачковский, IV, 30.

. 21 Бартольд, II, ч. I; Арабские известия о русах, 810 — 858.
22 Мер, 366.
23 Заходер. Каспийский свод, II, 85 — 86. 
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Предисловие

биста-историка Н. А. Медникова (1855— 1918), который в своем 
большом своде переводов из арабских источников по Палестине 
приводит материалы и Ибн Хордадбеха24.

24 Медников. Палестина.
25 Ибн Хордадбех. СМОМПК, XXXII, 1 — 21.
26 Крымский. Семь спящих отроков.
27 МИТТ, 144 — 146.
28 Африка, I, 30 — 34.

В 1903 г. в «Сборнике материалов для описания местностей 
и племен Кавказа» Н. А. Карауловым были опубликованы пере
воды сведений арабских писателей о Кавказе, Армении и Азер- 
байджане25.

Отрывок из сочинения Ибн Хордадбеха включил в свое иссле
дование известного сюжета о пещере со спящими • отрокам^8 и 
А. Е. Крымский (1871 — 1941). .

Извлечения из «Книги путей», снабженные комментариями, 
изданы в «Материалах по истории туркмен и Туркмении»^, в 
арабских источниках по этнографии и истории Африки для 
периода с VII по IX в.28 и др. '

К сообщениям Ибн Хордадбеха обращались и продолжают 
обращаться западные и советские историки, археологи, этногра
фы, о чем более подробно сказано в комментариях к переводу.

В настоящее издание нами наряду с переводом текста Ибн 
Хордадбеха, выполненным по изданию де Гуе, включено также 
«Введение в изучение памятника», в котором излагаются ре
зультаты изучения памятника в целом. На основе сведений са
мого автора и его последователей мы пытались воссоздать его- 
биографию, выяснить круг источников и передатчиков, сведе
ниями которых он пользовался, установить цель написания дан
ного сочинения и по мере возможности разрешить вопрос о его 
редакциях. Особое внимание обращено на сведения Ибн Хордад- ' 
бех'а, ставшие объектом . научных споров.

В комментариях к переводу, помимо различного рода поясне
ний к тексту, даны подробные разъяснения отдельных терминов, 
географических названий, маршрутов, а также исторических 
событий с привлечением сочинений Кудамы, Ибн ал-Факиха, ат
Табари, ал-Балазури, Ибн Русте, ал-Мукаддаси, Пакута и мно
гих других арабских авторов. Большую помощь в воссоздании 
более яркой и правдивой картины по тем или иным вопросам 
оказали нам персидские, армянские, византийские и другие ис
точники.

При составлении комментариев критически использованы 
примечания издателя де Гуе, а также по возможности все ос
новные доступные нам сведения из специальной литературы. 
К изданию прилагаются карты-схемы, составленные на основе 
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Предисловие

маршрутов Ибн Хордадбеха, а также географический и именной 
указатели.

По техническим причинам транскрипция собственных имен 
и географических названий дана нами в несколько упрощенном 
виде, причем последние протранскрибированы так, как в самих 
источниках, в основном у Иакута. Мера длины фарсах обозна
чена в тексте перевода буквой «ф».

Сопоставление данных источников позволило нам уточнить 
наиболее употребительные меры длины. Так, 1 переход = 7— 
10 фарсахам (по йа'куби, 308 — 30 фарсахов = 3 переходам, по 
Идриси, Р, 285—.45 миль = 2 переходам'), 1 день = 25 милям 
(по Идриси, Р, 285 — 75 мидь = 3 дням). По данным Ибн Хор
дадбеха можно заключить, что в центре халифата сиккы (по
чтовые станции) стояли каждые 1,5—1,7 фарсахов (9—10 км); 
в горных местностях Ирана, эго расстояние не превышало и 
3 фарсахов и колебалось между 2—2,7 фарсахами; в Йемене и 
Египте они находились каждые 4—4,5 фарсахов. А в отдален
ном от центра халифата Арране эта цифра достигала 7— 
11,5 фарсахов (по Мецу, 384 — везде одинаково станции стояли 
каждые 6 миль, или 2 фарсаха, только в пустынях — каждые 
12 миль —4 фарсаха).

В заключение считаем своим приятным долгом выразить 
искреннюю признательность академику АН Азербайджанской. 
ССР 3. М. Буниятову — научному редактору книги, профессору 
Ворошиловградского университета В. М. Бейлису за сверку пе
ревода с оригиналом, д-ру ист. наук Саре-ханум Ашурбейлщ 
канд. ист. наук Э. Р. Агаевой, Д. А. Искендерову и всем сотруд
никам отдела средневековой истории Востока Института восто
коведения АН АзССР за обсуждение работы, а также участни
кам всесоюзных конференций «Бартольдовские чтения», во гла
ве с д-ром ист. наук Е. А. Давидович проявившим интерес к от
дельным вопросам, затронутым в нашем труде.



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА

СВЕДЕНИЯ ОБ ИБН ХОРДАДБЕХЕ

О жизненном пути Абу-л-Каси^а Убайдаллаха ибн Абдалла- 
ха ибн Хордадбеха начали писать еще со времен средневековья. 
Позднейшие авторы, несмотря на разноречивую оценку, часто 
пользовались его произведением. Он хорошо известен арабско
му ' историку и филологу Абу-л-Фараджу ал-Исфахани (897 — 
967) \ о нем и его труде упоминает арабский историк и географ 
ал-Мас'уди (ум. 965 г.)2, краткую биографию его приводят 
арабский библиограф ' Ибн ан-Надим (X в.)3 и турецкий геог
раф и библиограф Хаджи Халифа (16019— 1657)4. О нем писали 
немецкие востоковеды А. Шпренгер (1813— 1893)'5, К. Брокель- 
ман (18618— 1956)° и К. Арендонк7, французские арабисты 
Барбье де Мейнар8 и Ш. Дефремери (1822— 1883)9, голланд
ский арабист М. де Гуею, русские и советские ученые А. Куник11 
и В. Розен12, акад. В. В. Бартольд’3, акад. И. Ю. Крачковскийи, 
П. Г. Булгаков15 и др.

В. Р. Розен в рецензии на издание де Гуе отмечает: «Нель
зя говорить с большим авторитетом и большим знанием об об-

1 Абу-л-Фарадж. Китаб ал-агани, т. II, 19; V, 3; VIII, 13 и др. См. 
также русский отрывочный перевод, выполненный А. Халидовым и Б. Шид- 
фар: Книга песен.

2 Мас’уди. Танбпх. 75.
3 Фихрист, 149.
4 Хаджи Халифа, II, 423.
5 A. Sprenger. Die Post.
-5 Брокельман, GAL, I, 225 — 228; SB, I, 404.
7 [X. Арендонк]. ИА, V (2), 755.
8 Ибн-Хордадбех. Предисловие к ■ изд. Б. де Мейнара, 9 и далее. :
9 Defremery. Remarques, 239, 277.
10 Ибн Хордадбех. Предисловие к изд. де Гуе, VII — XXIII.
11 Известия ал-Бекри, 119—137.
12 Там еже.

Н Бартольд, VIII, 513 — 515.
И Крачковский, IV, 147— 150.
15 Булгаков. Книга путей, 127— 136. . 
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Введение в изучение памятника

стоятельствах жизни автора», чем де Гуеи. И действительно,, 
самое глубокое исследование жизни и творчества Ибн Хордадбе- 
ха принадлежит его второму издателю — де Гуе.

И все же об Ибн Хордадбехе17 нам известно сравнительно 
немного. Первый его биограф — Ибн ан-Надим сообщает, что 
дед — Хордадбех исповедовал сначала религию Зороастра (ма- 
джусийа), но впоследствии, при содействии одного из Бармеки- 
дов, принял ислам18. По этим данным, а также по положению, 
которое занимал его сын Абдаллах — отец нашего автора, мож
но предположить, что Хордадбех-дед был представителем знат
ного феодального рода и пользовался репутацией человека 
влиятельного. Отец нашего автора Абдаллах19 — человек, извест
ный своей храбростью, в 201 —— 203 (816 — 819) гг. занимал вы
сокую должность ■ правителя Табаристапа. Ат-Табари в своей 
истории пишет, что в 201 (816 — 817) г. Абдаллах ибн Хордад
бех, правитель Табаристапа, завоевал принадлежащие Дейлему 
Лариз и Ширриз и «присоединил их к землям ислама». Он же 
покорил горную часть Табаристапа и изгнал оттуда выступив
шего против халифата Шахрийара, сына Шарвина20. .

О доблести Абдаллаха мы читаем и у автора «Китаб ал-ага- 
ни», где передается диалог между известным музыкантом и 
певцом Исхаком ал-Маусили21 и поэтессой Закрой ал-Килабийа. 
Услышав о смерти Абдаллаха, Захра говорит: «Он умер не'

'‘S Розен. [Рецензия], 451.
17 И. Крачковский . (IV, 147) со ссылкой на Барбье де Мейнара и 

А. А. Фрей мана разъясняет этимологию этого имени как «лучшее» или «дар 
солнца прекрасный». Вполне возможно, что имя деда нашего автора связано- 
с названием третьего месяца зороастрийского календаря или с днем «Хур- 
даз» — названием шестого дня каждого месяца. Отметим также, что почти 
во всей арабоязычной литературе его имя пишется как Хурдазбих, через- 
заль. Принимая это во внимание, мы все же оставляем общепринятую в 
научной литературе форму Хордадбех.

18 Фихрист, 149.
19 В «Фихристе» Ибн ан-Надима [149) имя отца Ибн Хордадбеха — 

Ахмад, у Ибн ал-Факиха (V, 203)—Мухаммад, у ал-Идриси (изд. Ж, I, 
XVI)—-Хордадбех; судя по изданным текстам Ибн Хордадбеха (4) — Абдал
лах, что дает нам основание считать имена Ахмад и Мухаммад (а тем более- 
Хордадб>ех) ошибочными. Заметим, что Ибн ал-Факих (V, 209) самого' Ибн: 
Хордадбеха называет именем Абдаллах (может, это ошибка переписчика?).

20 Табари, II!, 1101. ' '
21 Об Исхаке ал-Маусили см.: ИА, V (2), 1075— 1076; см. также: Farmer. 

History' of Arabian musik, 124. По сообщениям источников, сын известного- 
арабского певца и музыканта Ибрахима ал-Маусили Исхак (767 — 850)' был- 
самым великим музыкантом при первых. Аббасидах. -Получил блестящее об
разование. Жил при дворах Харуна ар-Рашида, ал-Амина, ал-Ма'муна, ал- 
Му'тасима, ал-Васика и ал-Мутаваккиля. В «Фихристе» (141) упоминаются- 
около 40 произведений Исхака, который был, кроме того, поэтом, лингвистом- 
и проповедником. 
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Введение в изучение памятника

опороченный и не порицаемый никем, да пошлет Аллах проще
ние его бренному телу! Он любил тебя и был доволен тем, что 
радовало тебя»22. По-видимому, Абдаллах ибн Хордадбех был 
не только смелым воином, чью доблесть воспевали поэты23, но 
и всесторонне образованным человеком. Любовь к музыке сбли
зила его с Исхаком ал-Маусили, который впоследствии стал 
учителем ' его сына Убайдаллаха и дал ему хорошее музыкальное 
образований. Плодами этих знаний стали не дошедшие до нас 
его работы по музыковедению, упомянутые в «Фихристе»25.

Точная дата рождения Ибн Хордадбеха неизвестна. По пред
положению Барбье де Мейнара, он родился в начале третьего 
века хиджры (ок. 820 г.). Де Гуе, а за ним и все ' исследователи 
жизни Ибн Хордадбеха согласились с этой, по-видимому, при
близительной датой26. Его нисба ал-Хорасани («хорасанец»)', 
упомянутая Хаджи Халифой27, говорит / о том, что он был родом 
из Хорасана. Вторую его нисбу (ал-Фариси), приведенную 
магрибинским историком Абд ал-Вахидом ал-Марракуши28, ви
димо, следует истолковывать в прямом смысле, т. е. в значении, 
«перс».

Продолжая традицию своего рода, Ибн Хордадбех получил 
всестороннее и блестящее для своего времени образование. Это
му свидетельствует и круг его интересов, о которых можно су
дить по' названиям не дошедших до нас сочинений автора. Высо
кое положение, занимаемое его отцом, близость ко двору халифа, 
а вероятно, и степень его образованности дали Ибн Хордадбеху 
немаловажную для своего времени должность — чин начальни
ка почты в провинции Джибад29. По «Фихристу», эта должность 
называлась сахиб ал-барид ва-л-хабар^ («начальник почты и 
осведомления»). Судя по сведениям источников, начальники почт 
разных областей халифата подчинялись главе почтового ведом-

22 Китаб ал-агани, V, 22; Книга песен, 481; см. также: Предисловие де 
Гуе, VIII.

23 Предисловие де Гуе, VII — VIII; здесь автор приводит стих поэта ал- 
Хасира: «Теперь мы имеем надежду завоевать Рум и Китай благодаря герою, 
который сверг Шарвина. Крепите свою власть с помощью Абдаллаха, так 
как он в достаточной мере ловок и верен вам (т. е. халифу)».

24 Фармер, 169 — 170; см. также: ИА, V (2), 1076.
25 Фихрист, 149.
26 Предисловие де Гуе, VIII. Материал сочинения дает нам возможность 

«подвинуть дату его рождения не более чем на 10 лет, т. е, не дальше 810 ?.
27 Хаджи Халифа, 423.
28 Цитата из его сочинения взята у Крачковского, IV, 346.
29 Фихрист, 43, 44, 149.

•30 Там же.
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Введение в изучение памятника

ства (сахиб диван ал-барид), который на основе их докладных 
составлял записку для халифа3!

По всей вероятности, черновой вариант своей ' будущей ра
боты Ибн Хордадбех составил не для собственного. пользования, 
как указывают некоторые авторы31 32, а для доклада своему не
посредственному начальнику, ибо каждый начальник почты' 
(сахиб ал-барид) был обязан «докладывать вплоть до мель
чайших подробностей о налоговых чиновниках, о возделывании 
земли, о положении подданных, об образе жизни судейских чи
новников, о деятельности монетного двора... вести книгу о курье
рах своего района, куда заносить их число, имена и жалованье, 
а также число трактов, их протяж.енность в милях, станции...» и„ 
вообще, все, что представляло интерес33.

31 Кудама, 184; П. Г. Булгаков (Автореф., 5) должность, занимаемую 
Ибн Хордадбехом в Джибале, именует «начальник дивана почты и службы. 
государственного осведомления». Как мы уже заметили, разница между, 
должностями начальника почты (т. е. почтмейстера) и начальника дивана 
почты велика, и Ибн Хордадбех в начале своей служебной карьеры был на
чальником почты одной области. О службе связи в халифате см.: Меи, 71—72,

32 СМОМПК, т. XXXVIII, 13. ' .
33 Цит. по кн.: Мец, 72.
34 Крачковский, IV, 62.
35 Кудама, 186.

Нам неизвестно, сколько времени Ибн Хордадбех прослужил 
в Джибале. Но, судя по тому, что в период правления халифа 
ал-Васика (842 — 847) он находился в Самарре ' (о чем свиде
тельствует его рассказ о путешествии Саллама), можно пред
положить, что уже в середине 40-х годов IX в. он дослужился 
до должности, очевидно, начальника почтового ведомства, кото
рый в силу своей служебной обязанности имел доступ в прави
тельственные канцелярии, где хранились «разработанные марш
руты» и т. п. еще со времен Омейядов34.

Кудама ибн Джа’фар (начало X в.) так описывает обязан
ности начальника почтового ведомства (дивана): «Начальнику 
(сахибу) этого дивана надобно иметь все [для осведомления] и 
чтобы ему не приходилось обращаться к другим, и если его. 
спросит халиф, когда ему надо будет отправляться [куда-либо] 
и послать войско по интересующему делу, или в других случаях, 
для которых необходимо знание дорог, чтобы все это у него- 
было готово и точно закреплено и ему не пришлось бы взяться 
за дело и узнавать о нем»35.

Следует также заметить, что ал-Мукаддаси, также передав
ший рассказ Саллама со- слов нашего автора, именно для этого 
периода называет Ибн Хордадбеха везиром: «Он был везиром 
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Введение в изучение памятника

халифа и имел полный доступ к научной ' сокровищнице эмира 
верующих»36 37 38 39 *.

36 Мукаддаси, 362; ср.: Крачковский, IV, 138, Под «научной сокровищ
ницей эмира верующих», очевидно, подразумевается «Хиз.анат ал-Ма’мун», 
т. е. «сокровищница ал-Ма’муна» — библиотека, оставшаяся от знаменитого 
«Дома мудрости», созданного еще в период Харуна после перемещения рези
денции халифа из Багдада в Самаооу (Очерки истории арабской культуры, 
269). “ ■ ‘ '

37 Предисловие де Гуе, X.
38 Об этом см.: Предисловие де Гуе, XI.
39 В стихотворном диване ал-Бухтури — об этом впервые упоминает 

акад. В. Розен в своей «Рецензии» (45/, примеч. 1), — имеются стихи, посвя
щенные Ибн Хордадбеху. Содержание этих стихов, немного язвительных, 
свидетельствует об их дружбе.

4° Фихрист , 149.
41 Мас’уди. Мурул.ж, VIII, 88— 100.

Издатели Ибн Хордадбеха допускали правдоподобность при
водимого ал-Мукаддаси сведения, а де Гуе даже высказывал 
свое сожаление о том, что «в этом сообщении отсутствует имя 
халифа»з7. ' Судя по сведениям ал-Мукаддаси, вполне допустимо, 
что данное сообщение относится к периоду халифа ал-Васика. 
Но, вероятнее всего, в это время Ибн Хордадбех был не вези- 
ром — главой всех министров (его имя как халифского везира 
мы не обнаружили в известных списках аббасидских везиров), 
а одним из министров, т. е. начальником почтового ведомства.

Нам совершенно неизвестно, до какого времени Ибн Хордад
бех выполнял эту функцию. Насколько можно судить по источ
никам, все эти долгие годы, от конца правления халифа ал-Ва- 
сика до правления халифа ал-Му’тамида (870 — 892), — в это 
смутное время заговоров и дворцовых переворотов он, по всей 
видимости, смог приспособиться к сложной политической обста
новке и оставался при дворе. Об этом свидетельствуют много
численные упоминания автора «Китаб ал-агапи» о песнях Ибн 
Хордадбеха, посвященных некоторым халифам (по его мнению, 
эти песни подрывали светскую власть)38. Несмотря на бурную 
научную деятельность, что доказывается названиями не дошед
ших до нас многочисленных объемных сочинений, Ибн Хордад
бех, как и его друг поэт ал-Бухтури, вероятно, участвовал в при
дворных интригах39.

В кратком известии о нашем авторе Ибн ан-Надим называет 
его «сотрапезником» («собеседником» надим) халифа ал-Му’та- 
мида4°. Ал-Мас’уди сохранил в своем сочинении речь, посвящен
ную музыке, которую произнес Ибн Хордадбех на одном из ве
черов у халифа ал-Му’тамида. Восхищенный этой речью, халиф 
одарил Ибн Хордадбеха роскошным одеянием41. По предполо
жению де Гуе, это событие могло произойти где-то в 870—> 
878 гг. ‘
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Введение в изучение памятника

Судя по приведенным сведениям, Ибн Хордадбех в это вре
мя жил в Багдаде — вновь ставшем резиденцией халифа . ал- 
Му’тамида, который обладал только номинальной властью и 
видел «смысл жизни в скотских удовольствиях»42. Согласно ис
следованиям де ■ Гуе, именно в период правления этого халифа 
Ибн Хордадбех завершил работу над «Книгой путей». Содержа
ние этой книги дает нам право не только судить о его большой 
эрудиции, но и характеризовать как человека, увлекающегося 
разными путешествиями, диковинками. .Сказочно-легендарный 
характер некоторых таких сведений не должен ставить под 
сомнение другие рассказы, в которых Ибн Хордадбех выступает 
если не в роли очевидца, то в роли человека, получившего ин
формацию от непосредственных участников описанных событий. 
Исследования показывают, что такие его рассказы имеют все 
признаки правдоподобия. Названия его не дошедших до нас 
произведений говорят не только об учености автора, но и о его 
приспосабливаемое™ к требованиям придворной среды. Бли
зость ко двору беспечного халифа ал-Му’тамида лишний раз 
подчеркивает эту черту.

О дальнейшей жизни и деятельности Ибн Хордадбеха ни
каких сведений нет. Ал-Мас’уди упоминает о его не дошедшей 
до нас большой исторической работе, которая была доведена 
до правления халифа ал-Му’тадида (т. е. до. 892 г.), сменившего 
на престоле своего дядю ал-Му’тамида43. Аргументируя этим 
фактом, П. Г. Булгаков датирует смерть Ибн Хордадбеха при
близительно 890 г.44, когда он уже перешагнул за семьдесят лет. 
С этой датой вполне можшо согласиться, поскольку мы не распо
лагаем больше ни одним фактом или сведением из жизни или 
из творчества нашего автора, датируемым му’тадидовским (пос
ле 892 г.) периодом. Однако наука располагает сведением Ха
джи Халифы, согласно которому Ибн Хордадбех умер в 300 г. х. 
(912)45. у Кас нет никаких доказательств этого факта. Если ве
рить этому автору, то Ибн Хордадбех прожил долгую жизнь, 
причем последние ее дни, он, видимо, провел в Багдаде.

Ибн аи-Надим называет восемь сочинений Ибн Хордадбеха46, 
в которых автор выступает уже не только как географ, но и как 
музыкант, филолог и историк:

1) «Китаб ал-адабу-с-сама’и» («Книга о культуре музыкаль
ного восприятия») "17; .

42 Беляев. Арабы, 218.
43 Мас’уди. Мурудж, I, 13. "
44 Булгаков. Автореф., 5.
45 Хаджи Халифа, II, 101; Крачковский, IV, 148.
46 Фихрист, 149.
47 На основании перевода де Гуе (Предисловие, X), в СМОМПКе (XXXII, 

2) она переведена как «Искусство музыки» (у де Гуе «L’art de la musique»).
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Введение в изучение памятника

2) «Китаб джамхарат ансаб ал-фурс ва-н-навакил» («Книга 
собрания генеалогий персов и их колоний»)^;

3) «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и 
стран»);

4) «Китаб ат-табахи» («Книга о кулинарии»)^;
5) «Китаб ал-лахв ва-л-малахи» («Книга увеселения и удо

вольствий»^;
6) «Китаб аш-шараб» (Книга об [иcкyccтвe]питья»)51;
7) «Китаб ал-анва» («Книга об ориентации по звездам '— 

ал-анва.»}52-,
8) «Китаб ан-нудама’и ва-л-джуласа’и» («Книга о собесед

никах и приятелях»)5з.
К этому списку, видимо, следует добавить упомянутую ал- 

Мас’уди большую историческую работу, которая также не до
шла до нас. Насколько можно судить по сведениям этого авто
ра, названная работа Ибн Хордадбеха отличалась от других ей 
подобных глубоким исследованием истории неарабских народов 
и жизнеописанием их правителей54.

Персидский историк Гардизи (XI в.) в своем сочинении «Зайн 
ал-Ахбар» («Украшение известий») часто ссылается на не из
вестный науке труд Ибн Хордадбеха «Китаб-и ахбар» («Книга 
известий»)55.

Акад. В. В. Бартольд пишет о трудностях определения про
изведения Ибн Хордадбеха, на которое ссылается персидский 
автор. Согласно его предположению Гардизи упоминает о поте-

48 В «Фихристе» вместо наваеил ошибочно навафил, на что указывал
еще первый издатель Ибн Хордадбеха. У де Гуе .(X)—«Les principales 
genealogies des Perses et des. peupjades transplantees»; в СМОМПКе— 
«Основы персидской генеалогии и расселения племен (расселения по грани
цам Хосроев)». .

49 У де Гуе — «La manuel de cuisinier», в СМОМПКе — «Руководство- 
повара».

5° У де Гуе — «Le livre de jeu et des instruments de musique» («Книга 
игры и музыкальных инструментов»). По сведениям И. Крачковского (IV, 
148), ссылавшегося на Хабиба аз-Зайата (Les couvents, 378, примеч. 2), «ру
копись этой книги обнаружилась недавно (в конце 30-х годов. — И. В.) в 
частном собрании». Следовательно, из сочинений Ибн Хордадбеха до нас. 
дошло не одно («Книга путей»), как указывают буквально все исследовате
ли, а два сочинения.

51 У де Гуе — «Le livre de vin», в СМОМПКе — «Книга вина».
52 Об ал-анва см.: Крачеовсеий, IV, 38 — 39.
53 У де Гуе — «Le livre des convives et des familiers», в СМОМПКе —

«Книга о гостях и друзьях». '
34 Мас’уди.. Мурудж, I, 13; Каир, изд., 4 (в последнем имя нашего авто

ра ошибочно). На историческое сочинение Ибн Хордадбеха ссылаются и 
некоторые другие арабские авторы (Ибн Дихайа, Ибн Шаддад и др.); об 
этом см.: «Предисловие» де Гуе, XII.

55 Бартольд, VIII, 25, 41 — 62. . 
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Введение в изучение памятника

рянном труде Ибн Хордадбеха «Собрание генеалогий персов и 
их колоний», который идентифицируется им с названным ал- 
Мас’уди историческим сочинением нашего автора56. В своем ис
следовании, посвященном анонимному источнику . X в. — «Худуд 
ал-аламу», В. В. Бартольд обращает внимание на зависимость 
Гардизи и анонима от какого-то общего источника. По его мне
нию, эта зависимость более всего проявляется в главах о Китае 
и тюрках-тугузгузах57. Дальнейшее исследование данного вопро
са приводит В. Бартольда к выводу, что источником для обоих 
авторов был Ибн Хордадбех, а заимствованы они, видимо, как 
мы уже отметили выше, из его «Генеалогии персов»58.

Предположение В. Бартольда о тождественности историче
ского труда Ибн Хордадбеха ' с его упомянутой Гардизи «Книгой 
известий» заслуживает внимания, и с ним вполне можно согла
ситься. Однако увязать названный исторический труд с «Гене
алогией персов» не так-то просто, ибо историческая работа на
шего автора, судя по определению ал-Мас’уди, охватывала исто
рию не только персов (фуре), но и всех неарабских народов 
(...«ахбар ал-умами ва ли мулукиха ва сайриха ал-а'аджим ва 
гайриха»). Вполне естественно, что один аргумент не раскроет 
всей истины. Но тем не менее мы все-таки включаем и эти не 
упомянутые Ибн ан-Надимом названия в список трудов Ибн 
Хордадбеха.

56 Бартольд, VIII, 24.
57 Там же, 525 — 526.
58 Там же, 24.



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Введение в изучение памятника

СВЕДЕНИЯ О СОЧИНЕНИИ

Интерес к произведению Ибн Хордадбеха проявился чуть ли 
не при жизни автора. Этот труд был очень популярен и у позд
нейших писателей. Отрывки из «Книги путей» приводят авторы 
IX в. — Ибн ал-Факих, Кудама, Ибн Русте, X в. — ал-Джайхани, 
ал-Мас’уди, Ибн Хаукал, ал-Мукаддаси, XI в. — ал-Идриси, ал- 
Бируни и более поздние, что указывает на достоверность соб
ранных Ибн Хордадбехом сведений. Однако одни из авторов 
критически сопоставляют и оценивают сочинения своих пред
шественников (Ибн Хордадбеха, ал-Джайхани1 и др.), другие 
же не признают их ценности и относятся к ним пренебрежитель
но. Ал-Мас'уди географию Ибн Хордадбеха считал пособием 
для завоевателей, гонцов и письмоносцев и не видел «пользы в ■ 
знании расстояний и дорог»2. Критикуя основных представите
лей жанра ал-масалик ва-л-мамалик (Ибн Хордадбеха, ал- 
Джайхани, ас-Сарахси)3 4, он все-таки считает труд Ибн Хордад
беха самым известным из всех географических сочинений его 
времени»1. Иби Хаукал во введении к своему сочинению (из этого 
же жанра) пишет: «Со мной не разлучались книги Ибн Хордад
беха, ал-Джайхани и памятка Абу-л-Фараджа Кудамы ибн 
Джа’фара. Из-за двух первых книг мне следовало бы просить 
прощения у Аллаха за то, что я их носил с собою и отвлекался 
благодаря им от нужного мне стремления к наукам полезным и

1 Произведение Абу Абдаллаха Мухаммада ибн Ахмада ал-Джайхани —, 
саманидского везира, управляющего государством во время малолетства На- 
сра II ибн Ахмада (с 914 г.), которым часто пользовались позднейшие авто
ры, в целом до сих пор неизвестно.

2 Мас’уди. Мурудж, II, 70.
3 О сочинении Ахмада ибн Мухаммада ибн ат-Таййиба ас-Сарахси (ум.

в 899 г.), написавшего свой труд в конце IX в., известно по отрывкам из ' 
ал-Мас’уди, Иакута и др. (о нем см.: Мас’уди. Танбих, 75; Крачковский, 1V> 
127— 128). .

4 Мас’уди.. Танбих, 75.

16



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Введение в изучение памятника

обычаям обязательным»5. Ал-Мукаддаси в предисловии к свое
му труду замечает, что сочинение Ибн Хордадбеха, как и труд 
ал-Джахиза, «слишком кратко и не приносит пользы», но тем 
не менее ручается за авторитетность его передачи6. Он же при
водит и другую версию о трудах Ибн Хордадбеха и ал-Джайхани: 
«Я видел его (ал-Джайхани. — Н. В.) книгу в семи томах в биб
лиотеке Адуд ад-Даули7 без имени автора; другие говорили, что 
эта книга принадлежит Ибн Хордадбеху. В Нишапуре я видел 
две сокращенные рукописи, из которых одна, судя по заглавию, 
принадлежала ал-Джайхани, другая — Ибн Хордадбеху, содер
жание обеих сходится, только у ал-Джайхани кое-что прибав
лено»8. ■ .

5 Ибн Хаукал, 235.
6 Мукаддаси, 4 — 5, 362.
7 Адуд ад-Дауля (949 — 983) —буидский султан.
8 Мукаддаси, 4. примет. 1; ср.: Бартольд, I, 57.
9 Идриса, изд. Ж., I, XVI. .
ю Бартольд, VIII, 515.
11 Предисловие де Гуе, XIII. Эти рукописи хранятся в Париже (Библ., 

нац., 2213), Оксфорде (Бодлянская библ., ф. - Хантингтона, 433) и Вене (Нац. 
библ., 783).

12 Предисловие Б. де Мейнара, 7.

Неутомимый путешественник начала ХИ в. из Сеуты ал-Ид- 
риси среди книг, интересующих его покровителя норманского - 
короля Рожера II Сицилийского (1130— 115-4), называет и со
чинение Абу-л-Касима Убайдаллаха ибн Хордадбеха9 *.

Акад. В. В. Бартольд, отмечая важность излагаемого Ибн 
Хордадбехом материала, пишет, что «теперь едва ли кто-нибудь 
будет отрицать, что именно «книги о путях и государствах» яв
ляются самыми ценными произведениями арабской географи
ческой литературы. Благодаря им мы знаем топографию мусуль
манской Передней Азии IX — X вв. гораздо лучше, чем топогра
фию античного мира»ю.

До сих пор наука располагает всего двумя более или менее 
полными списками и одним фрагментом сочинения Ибн Хордад- 
беха11 12. Явную трудность для исследователей представляет то, 
что пока не обнаружена ни одна хоть, какая-нибудь рукопись, 
которую можно было бы приписать Ибн Хордадбеху. Еще 
Барбье де Мейнар сетовал на тщетность своих поисков в Кон
стантинопольской библиотеке рукописи, принадлежащей, по сло
вам Ахмада Вефик эфенди, якобы Ибн Хордадбеху12.

Де Гуе, подготовивший свое издание на основании более пол
ной редакции (она помечена издателем буквой А), вслед за 
Барбье де Мейнаром—издателем краткой редакции (помеченной 
им Б), ставя перед собой вопрос — является ли список, откры
тый де Ландбергом, на самом деле полной рукописью сочинения 
Ибн Хордадбеха, ответил на него отрицательно. Он также при
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Введение в изучение памятника

шел к заключению, что труд этот писался долго: первоначально 
в 232 (846 — 847) г., повторно, с дополнениями, — в 272 (885 — 
886) г.13.

Один из первых исследователей Ибн Хо-рдадбеха, М. Шпрен- 
гер, знавший только краткую редакцию сочинения, писал, что 
«Книга путей» написана в Самарре в 230—234 (844—848) гг.и. 
По Барбье де Мейнару, . это сочинение было написано не позже 
.260/873 г. А. Куник в своих разысканиях писал, что. Д. А. Хволь- 
сон высказался за круглое число — 860 г. А. Гаркави утверждал, 
что труд написан после 866, но до 870 г/5.

Де Гуе, более внимательно изучивший оба списка, свои вы
воды аргументировал тем, что краткая редакция этого сочине
ния, изданная Барбье де Мейнаром, не содержит факта, дати
руемого годом, более . поздним, чем 233 (847 — 848). А в издан
ной им довольно полной редакции этого сочинения имеется 
несколько сведений, отсутствующих в краткой редакции и дати
руемых 885 — 886 гг. (стихотворение ал-Бухтури на с. 124, на
писанное в 269 (882 — 883) г. в честь Исхака ибн Кундаджа, 
и рассказ об открытии пирамиды на с. 159, который мог быть 
записан между 883 — 886 гг.).

Приблизительно к такому же выводу приходят и другие во
стоковеды (В. Ф. Минорский, И. Ю. Крачковский, В. И. Беляев 
и др.). Пикула Зийаде в своем исследовании «География и путе
шествия у арабов» указывает приблизительную дату написания 
этого труда — середина IX в.16.

Акад. В. В. Бартольд подверг углубленному исследованию 
обе редакции сочинения Ибн Хордадбеха и высказал ряд новых 
соображений. Принимая в основном гипотезу де Гуе о двух 
редакциях, он все-таки сомневался в правильности его мнения. 
В. В. Бартольд предлагает будущим исследователям Ибн Хор
дадбеха ряд соображений. . Согласно ему они в первую очередь 
должны узнать, «что именно было заимствовано позднейшими 
авторами у Ибн Хордадбеха, притом из каких его сочинений»^. 
При этом предполагается возможность извлечения некоторых 
•ссылок его преемниками из других, не дошедших до нас сочине
ний. По В. В. Бартольду, «требует рассмотрения также вопрос, 
могли ли некоторые из авторов пользоваться непосредственно 
теми же источниками, на которых основаны соображения Ибн 
Хордадбеха»^.

13 Предисловие де I've, XX, XXI.
и Шпренгер, XV. ’
15 Предисловие Б. де Мейнара, 18; Гаркави. Сказания, 47; Известия ал- 

.Ьекри, 121.
16 И. Зийаде, 18.
17 Бартольд, VIII, 514.
13 Там же. '
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Введение в изучение памятника

Один из последних исследователей Ибн Хордадбеха, 
П. Г. Булгаков, взяв в своей статье за основу бартольдовские. 
замечания, не соглашается с некоторыми выводами и предпо
ложениями де Гуе относительно- того, что труд Ибн Хордадбеха, . 
оставшийся в двух доступных нам редакциях, дошел до нас. 
только в сокращенном виде19. Как важное свидетельство против. 
вывода де Гуе о наличии полной редакции Ибн Хордадбеха 
П. Г. Булгаков приводит Мешхедскую рукопись Ибн ал-Факиха.. 
которая, несмотря на множество цитат и отрывков из труда Ибн 
Хордадбеха, по его мнению, «не дает абсолютно никаких до
полнений к тексту последнего»19 20 21 22. ,.

19 Булгаков. . Книга путей, 127— 136.
20 Там же, 132. Сведения Ибн ал-Факиха по Мешхедской рукописи ча

стично изданы грузинским востоковедом О. В. Цкитишвили в 1977 г. (в 
дальнейшем: Ибн ал-Факих, изд. Ц) и армянским ученым А. С. Жамкочяном 
(в дальнейшем: Ибн ал-Факих, изд. Ж.) в 1979 г. Фотокопия Мешхедской 
рукописи хранится в ИВАН СССР, ФВ — 202.

21 Ибн ал-Факих, изд. Ц, И.
22 Если имеющуюся в конце текста Ибн Хордадбеха большую лакуну 

можно объяснить погрешностью рукописи, а недостающие имена — ошибкой 
переписчиков, то и в этом случае данный список сочинения нашего автора 
следует считать неполным, а текст Мешхедской рукописи — дополняющим 
сведения Ибн Хордадбеха, что наиболее ярко выражается в их идентичных 
по содержанию сообщениях по ас-Саваду (только у Ибн ал-Факиха более. 
пространно).

Прежде чем перейти к'анализу двух редакций сочинения. 
Ибн Хордадбеха, отметим, что сведение нашего автора и Меш
хедская рукопись Ибн ал-Факиха в ряде мест как б'ы дополня
ют друг друга. Известно, что текст рукописи, изданной де Гуе, 
обрывается на полуслове. Продолжение части, отсутствующей 
в издании де Гуе, мы находим в Мешхедской рукописи Ибн ал- 
Факиха— в описании ас-Савада21 У Ибн Хордадбеха это све
дение приводится в конце книги в главе о диковинках (183).. 
У Ибн ал-Факиха проходит и название города (Вавилон), о 
котором идет речь в данном отрывке и который отсутствует у 
нашего автора. В части же, где Ибн Хордадбех говорит о дих- 
кане Нижней ал-Фаллуджи (182), роль дополняющей детали . 
к тексту Ибн ал-Факиха играет имя этого дихкана (Хумайд ибн 
Бахра), которое отсутствует у последнего.

Известно, что данные Ибн Хордадбеха об ас-Саваде послу
жили его преемникам важнейшим материалом для восстанов
ления бюджета халифата. Как значительное дополнение к этой 
главе можно считать и соответствующие части из сочинения 
Ибн ал-Факиха (в краткой редакции этого труда, изданного де 
Гуе, глава об ас-Саваде вообще отсутствует) и Кудамы ибн.. 
Джафара22.
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Введение в изучение памятника

П. Г. Булгаков, полагающий, что- Ибн ал-Факих пользовал
ся той же редакцией (А), которая была впоследствии издана 
де Гуе, и не считающий ее поздним сокращекием23, для утверж
дения своей гипотезы приводит несколько, на наш взгляд, не 
очень удачных аргументов.

1. Де Гуе доказывает, что описание мечети Дамаска в сочи
нении Ибн ал-Факиха24 заимствовано у Ибн Хордадбеха, но от
сутствует в его дошедших до нас рукописях^. По мнению 
П. Г. Булгакова, это описание могло быть взято- из сочинений 
ал-Марвази или ас-Сарахеи26.

Надо отметить, что Ибн ал-Факих цитирует описание дамас
ской мечети, которое отсутствует в известных списках Ибн Хор
дадбеха, по какой-то «Книге путей и стран», не называя автора 
цитируемого сочинения27. В дальнейшем, ссылаясь на Ибн Хор
дадбеха, он разъясняет: «...и сказал автор (сахиб) «Книги путей 
и стран» — а им является Абдаллах ибн Мухаммад ибн Хордад- 
бех»28, а цитируя ал-Марвази (цитаты с именем ас-Сарахси в 
сочинении Ибн ал-Факиха мы не встречаем), вообще не назы
вает его труда29.

2. Описание города Рима у Ибн ал-Факиха30 де Гуе, по- за
ключению П. Г. Булгакова, совершенно необоснованно относит 
к полному тексту Ибн Хордадбеха, которым якобы пользовался 
Ибн ал-Факих. '

Разумеется, , Ибн ал-Факих мог заимствовать эти сведения, 
как и полагает Г1. Г. Булгаков, из другого источника. Но могло 
случиться и иначе, т. е. он.мог эти сведения взять из подразуме
ваемого полного текста Ибн Хордадбеха. Так или иначе, брать 
за аргумент эту гипотезу де Гуе и высказываться за или против 
этой мысли, на наш взгляд, невозможно. Автор должен был 
представить в защиту своего тезиса довольно веские доказа
тельства, однако мы этого не наблюдаем.

3. По предположению П. Г. Булгакова, саманидский везир 
ал-Джайхани пользовался, не полным, как утверждает де Гуе; 
а тем же самым дошедшим до нас кратким списком, а его сведе
ния о путешествии Саллама ат-Тарджумана к стене «йаджуджа

23 Булгаков. Книга путей- 132.
24 Ибн ал-Факих, V, 107.
25 Предисловие де Гуе, XVI.
26 Булгаков. Книга путей, 130.
27 Анри Массе, переведший труд Ибн ал-Факиха на французский, в ча

сти, где цитируется «Книга путей и стран», считает Ибн Хордадбеха ее ав
тором (Ибн ал-Факих, пер. А. Массе, 131).

28 Ибн ал-Факих, V, 203. Здесь Мухаммад — ошибка Ибн ал-Факиха.
29 Ибн ал-Факих, V, 160.
30 Там же, с. 150.
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Введение в изучение памятника

и маджуджа» (гога и магога), приведенные ал-Идриси31, допол
нены самим ал-Джайхани.

31 Сведения о путешествии Саллама ат-Тарджумана сопоставлены нами 
по рукописи ал-Идриси (л. 144 6 — 145 б).

32 Крачковский, IV, 140.
33 Булгаков. Книга путей, 131.
34 Мукаддаси. 4, примеч. 1; Ср.: Бартольд, 1; Туркестан, 57.
35 Булгаков. Книга путей, 131.

Акад. И. Ю. Крачковский, один из лучших знатоков арабской 
географической литературы, полагал, что ал-Идриси сохранил 
некоторые подробности из основной редакции труда Ибн Хор
дадбеха. которые не уцелели в известном до сих пор сокраще
ний. П. Г. Булгаков выступает с опровержением этого аргу
мента, полагая, что ал-Джайхани сам дополнил текст Ибн Хор
дадбеха, и подтверждает свой вывод идентичным предположе
нием В. В. Бартольда33.

То, что ал-Джайхани сделал свои добавления к тексту Ибн 
Хордадбеха, факт, подтверждаемый ал-Мукаддаси, который ви
дел в библиотеке Адуд ад-Даули анонимный семитомник, при
надлежавший якобы Ибн Хордадбеху или ал-Джайхани34. Этот 
же автор утверждает, что в Нишапуре он обнаружил две сокр-а- 
щенные, с тождественным содержанием рукописи, принадлежа
щие им обоим, только у ал-Джайхани кое-что прибавлено. Из 
этого сообщения вытекают два вывода: во-первых, сочинения 
Ибн Хордадбеха и ал-Джайхани имели свои сокращенные ва
рианты; во-вторых, сочинение ал-Джайхани, несмотря на тож
дественное с ибн хордадбеховским трудом содержание, имеет 
ряд добавлений, что совпадает с действительностью, ибо в из
вестных сведениях нашего автора мы не встречаемся с фактом, 
датируемым позднее 885 г. (ср. также сведения ал-Мас’уди о 
доведении исторического труда Ибн Хордадбеха до правления 
ал-?Лу’тадидa)] тогда как у ал-Джайхани имеется значительное 
количество сведений, относящихся к эпохе ал-Му’тадида, — пе
риоду, не освешекному нашим автором. Из этого следует, что 
ал-Идриси, списывая путешествие Саллама, имел под рукой не 
только труд ал-Джайхани, как полагает П. Г. Булгаков'35, но и 
полную редакцию труда Ибн Хордадбеха, который! служил для 
ал-Идриси основным источником. Это доказывается не только 
сопоставлением идентичных текстов Ибн Хордадбеха, ал-Идриси 
и других авторов, но и тем фактом, что рассказ Саллама, сов
ременника Ибн Хордадбеха, по утверждению последнего, приво
дится со слов самого путешественника-: «Рассказал мне Саллам 
ат-Тарджуман эту историю в общем, затем продиктовал ее мне 
из послания, которое было написано им для [халифа] Васина 
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Введение в изучение памятника

биллаха»3б. Не вдаваясь в детальный разбор сведений ал-Идри- 
си и Ибн Хордадбеха о путешествии Саллама, отметим, что 
вряд ли ал-Джайхани, живший как и остальные последователи 
Ибн Хордадбеха, значительно позднее и узнавший об экспеди
ции Саллама именно со слов нашего автора, мог дополнить 
этот рассказ, основанный на личной передаче, более подробны
ми сведениями, чем это. изложено у Ибн Хордадбеха. Тем более, 
что еще ал-Мукаддаси, передавая этот рассказ со слов ■ Иби 
Хордадбеха, ручался за достоверность его изложения37.

Кроме этих аргументов, против которых выступил П. Г. Бул
гаков в своей статье, хотим отметить еще ряд других соображе
ний в пользу нашего тезиса.

Прежде всего, предисловия, написанные к этим спискам, со
вершенно различны не только по содержанию, но и по объему. 
Если в предисловии к краткой редакции мы видим всего не
сколько традиционных предложений, прославляющих Аллаха 
и Мухаммада, то. в предисловии к более полной редакции автор 
наряду с посвящением, адресованным одному из Аббасидов, 
объясняет и цель написания труда. •

Де Гуе в предисловии к изданию сочинения Ибн Хордадбе
ха приводит сообщение Хаджи Халифы, цитирующего предисло
вие Ибн Хордадбеха, в котором есть одно предложение о труд
ностях и сомнениях, препятствующих этой работе и которое в 
текстах дошедших до нас рукописей Ибн Хордадбеха отсутству- 
ет38.

Ал-Мас’уди, считающий эту книгу «достоверным неисчерпа
емым источником фактов», критикует сведения Ибн Хордадбе
ха о теории непрерывности горных цепей, которую впоследствии 
развивает Ибн Хаукал и которая отсутствует в дошедших до- 
нас рукописях Ибн Хордадбеха'39.

Не менее важны для нас и те отрывки из сочинения Ибн 
Хордадбеха, которые цитируются некоторыми средневековыми' 
авторами. Ряд сведений Ибн ал-Факиха и других, например, о • 
характере Земли, почти идентичен со сведениями Ибн Хордад
беха, только у нашего автора они более кратки, чем у его по
следователей, и у него, в отличие от них, нет имен передатчи- 
ков40.

Тот же . Ибн ал-Факих, описывая путь купцов-русов, после 
слов «и платит десятину владетелю ар-Рума» добавляет: «за
тем идут по морю к Самкушу-иудею, а затем... к ас-сакалиба»1.

36 Ибн Хордадбех, 162, . 170. .
37 Мукаддаси, 362.
38 Предисловие де Гуе, XV.
39 Ибн Хордадбех, 172—173; здесь эта теория дана вкратце.
40 Ибн ал-Факих, V, 4.
41 Ср.: Ибн Хордадбех, 154 и Ибн ал-Факих, V, 271.
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Введение в изучение памятника

Отрывок об иудее Самкуше, который повторяют и другие араб
ские авторы (Ибн Хаукал и др.) и который разбирали еще рус» 
ские ученые42, также нет в дошедших до нас рукописях Ибн 
Хордадбеха. Заметим, что А. Я.Гаркави, сопоставляя различные 
сведения арабских авторов о русах и славянах, писал: «Сочине
ние Ибн Хордадбеха в том виде, в котором оно сохранилось для 
пас, не заключает в себе общих с истахриевскими известий ■ о 
северо-востоке Европы; но в обширном первоначальном произве
дении Ибн Хордадбеха могли находиться такие известия»43.

Абу-л-Фида, цитирующий Ибн Хордадбеха, описывая дорогу 
из Замина в аш-Шаш, а оттуда в Хавас, дополняет текст нашей 
рукописи следующим предложением: «Из Хаваса так же в Ху- 
скат по пустыне — 7 фарсахов, Хускат находится на берегу реки 
аш-Шаш»44.

У Ибн Ийаса, как доказывал еще де Гуе, под именем нашего 
автора приводятся такие детали, которые тщетно искать в 
тексте даже более полной рукописи Ибн Хордадбеха45. Науке 
известно, что ценность географии Ибн Ийаса — «единственного 
арабиста-историка эпохи османского завоевания» заключается 
именно в том, что он пользовался неизвестными нам редакция
ми сочинений ряда авторов или не дошедшими до нас сочине- 
ниями46.

Иногда краткая редакция, изданная Барбье де Мейнаром, 
передает детали, отсутствующие в полной редакции. Так, опи
сывая ас-Савад, Ибн Хордадбех говорит о его 12 областях 
(астанах) и 60 округах (тассуджах). В краткой редакции име
ется добавление еще об одном значении термина астан—«место
пребывание, жилище» (карар, мустакирра) и об 48 тассуджах 
ас-Савада, которое отсутствует в рукописи более полной редак
ций7. Ибн ал-Факих48, Кудама49, ал-Мас’уди50, говоря о 10 об
ластях ас-Савада, в дальнейшем, как и Ибн Хордадбех, описы
вают все его 12 областей. Взяв за основу отрывок из краткой 
редакции, отсутствующий в более полной редакции, а также 
сведения Ибн ал-Факиха и Кудамы, можно предположить, что в 
полной рукописи Ибн Хордадбеха, которая являлась одним из 
источников для его преемников, было и это сообщение о 10

42 Гаркави. Сказания, 253 — 254.
43 Там же, 189.
44 Ср'.: Ибн Хордадбех, 27; Абу-л-Фида, 476.
45 Предисловие де Гуе, XV; Ф. Арнольд. Хрестоматия, 161.
46 Крачковский, IV, 485, 488. '
47 Ибн Хордадбех, изд. Б, 28.
48 Ибн ал-Факих, изд. Ц, 9.
49 Кудама, 236.
so Мас’уди, Танбих, 40.
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Введение в изучение памятника

областях и 48 округах. В редакции А имеется сведение о по
стройке Ануширваном города51, а в редакции Б добавлено слово. 
«Фаргана», что поясняет, о каком • городе идет речь52.

Любопытны и другие детали в тексте редакции А, а именно 
список 26 рустаков Исфахана, тогда как незадолго до этого чи
таешь, что их было Б/53. К месту отметить, что Ибн Русте в 
своем описании Исфахана говорит о его 20 рустаках54, ал-Иа’ку- 
би— о 1455, Иакут— о 1656. в редакции Б добавлено: «Говорят,, 
что рустаков в Исфахане 20, кроме рустака Кумм, который 
[также] относится к Исфахану»57. ■

В краткой редакции имеется сообщение о городе Кумме, 
отсутствующее в более полном списке: «Говорят, что Кумм был 
одним из областей Исфахана, но в дни Харуна он, так же как 
и ал-Карадж, отделился»58.

Противоречивы здесь и сведения, в которых Кумм в первом 
случае59 причисляется к области ал-Джибал, а во втором, как и 
в редакции Б130, — к рустакам Исфахана. Другие арабские сред-' 
невековые авторы говорят о Кумме как об отдельном округе со 
множеством рустаков (например, у ал-Иа’куби: «Кумм сам по 
себе имеет 12 рустаков»)61. Аргументируя сведениями из редак
ции Б, можно заключить, что Кумм до правления халифа Ха
руна ар-Рашида считался одним из округов Исфахана, но в его 
правление был отделен.

Такая противоречивость сведений у нашего автора, который 
имел под рукой «научные сокровища эмира верующих»8’8-, дает 
нам основание полагать, что сочинение Ибн Хордадбеха еще 
при жизни самого автора имело несколько вариантов. Остано
вимся на некоторых сведениях Ибн Хордадбеха, заключающих 
в себе явное противоречие.

Ибн Хордадбех, говоривший в заглавии на с. 57 о пути от' 
ал-Ахваза до Исфахана, начинает свое описание этого пути с 
Изаджа, не называя пункты, находившиеся между ал-Ахвазом и 
Изаджем, что также указывает на неполноту данной редакции. 
Кудама в своем описании этого пути между ал-Ахвазом (Сук

51 Иби Хордадбех, изд. де Гуе, 30.
52 Ибн Хордадбех, изд. Б, 49.
53 Ибн Хордадбех, изд. де Гуе, 20 — 21.
54 Ибн Русте, 152.
55 Иа’куби, VII, 274 — 275.
56 Иакут, I, 908.
57 Ибн Хордадбех, изд. Б, 42.
58 Там же.
59 Ибн Хордадбех, изд. де Гуе, 20.
60 Там же, 21.
61 Иа’куби, VII, 273 — 274; Истахри, 201; Иакут, IV, 175 и др.
62 . Мукаддаси, 362.
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ал-Ахвазом) и Изаджем помещает Аскар Мукрам и ал-Майа- 
нидж, отсутствующие у нашего автора63.

Па с. 42 редакции А дается список 11 областей Хузистана 
(ал-Ахваза), тогда как несколькими строками ниже читаешь, 
что их было 7. Отметим, что Кудама так же сообщает о 7 об
ластях ал-Ахваза, называя при этом Сук ал-Ахваз, Нахри Тиру, 
Тустар, ас-Сус, Джунди Сабур, Рам Хурмуз, Сук ал-Атик64. Ибн 
Хордадбех добавляет к этому также Изадж, Аскар Мукрам, 
Суррак (Даврак), Маназир ал-Кубра и Маназир ас-Сугра и 
не включает в список имеющийся у Кудамы Сук ал-Атик. У Ибн 
Русте этот список увеличивается с добавлением названий аз- 
Зутт и Санбил, ал-Калбаниййа (прочтение сомнительное) и ал- 
Бунйана65. В Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха области 
Маназир ал-Кубра и Маназир ас-Сугра, выделенные Ибн Хор- 
дадбехом в отдельные, представлены как одна область с единым 
названием Маназир66.

На с. 46 редакции А Ибн Хордадбех сообщает о расстоянии 
между Ширазом и Фасой, равном 30 фарсахам. На с. 52 это же 
расстояние равняется в общей сложности 25 фарсахам (3 + 4+' 
+ 9 + 5 + 4). На с. 46 наш автор приводит сведение о расстоянии 
от Фасы до Дарабаджирда, равном 17 фарсахам. На с. 54 это 
расстояние, по его же данным, составляет 22 фарсаха (4 + 6 + 
+ 4 + 8). По Ибн ал-Факиху, общее расстояние между Ширазом 
и Дарабаджирдом равно 47 фарсахам, что идентично с данными 
Ибн Хордадбеха на с. 52 (25 + 22)6?. Приведенные же Ибн Хор- 
дадбехом данные на с. 46 говорят о 48-фарсаховом расстоянии 
между этими городами. На с. 49 Ибн Хордадбех сообщает о 
расстоянии между Нармаширом и ал-Фахраджем, равном 7 фар
сахам.. На с. 54 это- же расстояние дано равным 4 фарсахам (и 
таких противоречий в сочинении Ибн Хордадбеха достаточно 
много).

Эти различия в данных об одном и том же маршруте, приве
денных одним и тем же автором, свидетельствуют, как мы уже 
отмечали, о наличии нескольких списков одной и той же работы, 
написанных в разные времена, ибо разноречивость, имеющаяся 
у разных авторов (в данном случае у одного нашего автора) в 
отношении маршрутов между отдельными пунктами, зависит 
также от изменения направлений в те или иные пункты, что, в 
свою очередь, связано с заброшенностью одних путей и оживле-

63 Кудама, 197.
64 Там же- 242.
65 Ибн Русте, 188.
66 Ибн ал-Факих, изд. - Ц, 78 — 79..
4? Ибн ал-Факих, V, 208. 
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нием других. Показательны в этом случае сведения Ибн Хордад
беха и Кудамы об одних и тех же маршрутах, в которых проме
жуточные пункты не всегда идентичны и отличаются не только- 
названиями, но и расстояниями.

Интересен и факт приведения разных форм написания одного 
и того же названия: Абаркух и Абаркуйа®8 (у Ибн ал-Факиха69 — 
Абаркувайх, в «Худуде»70—Баркух, у Йакута71 — Абаркух, 
Абаркуйа, а также персидская форма этого названия — Варкух).. 
На с. 46 Ибн Хордадбех говорит . о рустаке ал-Бустаджан, отно
сящемся к Дарабаджиру. По- всей видимости, приведенный им. 
же на с. 53 ал-Фустакан идентичен с ал-Бустаджаном. Это под
тверждается и сведениями Ибн ал-Факиха, у которого в иден
тичном с Ибн Хордадбехом материале о рустаках Дарабаджир- 
да дается форма ал-Фустаджан72. У Йакута мы находим сведе
ние об одном из сел Мерва Фустукане, которое местные жители 
называли- Бустукан (фустук по-арабски «фисташки», -фустукан—— 
«место, где произрастают фисташки»)73. Это сообщение, а также' 
тожественное местоположение дают нам основание говорить об 
идентичности ал-Фустакана (43) и ал-Бустаджана (46), приве
денных Ибн Хо-рдадбехом.

На с. 47 говорится о местности ал-Хаваристан. Это же назва
ние на с. 52 дано как Хауристан; по своему местоположению 
она совпадает с Сарвистаном, который проходит и у Ибн Хор
дадбеха™.

Следует заметить, что некоторые из приведенных нами аргу
ментов могут сойти за - ошибку переписчика, который в иных 
случаях исказил текст нашего автора или пропустил те или 
иные детали. Последние страницы этого списка, как мы уже от
метили, также отсутствуют. Судя по содержанию предшествую
щих глав, можно предполагать, .что глава о- пути через Шики- 
нан, которая открывается словами «Во- имя Аллаха, милостивого, 
милосердного!», обычно употребляемыми в начале книги или 
нового тома (части), является началом второй, в большинстве 
своем утерянной части сочинения Ибн Хордадбеха, - где, вероят
но, 'были собраны увлекательные и занимательные рассказы, 
которые в свое время «отвлекали» Ибн Хаукаля, носившего кни-

68 Ср.: Ибн Хордадбех, изд. де Гуе, 46 и 51.
69 Ибн ал-Факих, X, 203.
79 Худуд, 129.
71 Иакут, I, 85.
72 Ибн ал-Факих, V, 203.
73 Иакут- III, 893.
74 Ср.: Иакут, III, 85. Ал-Истахри (122, 131), ал-Мукаддаси (422, 

455) и другие- называют место, расположенное так - же, как и у нашего ав
тора, между Ширазом и Фасой-Сарвистаном. 
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Введение в изучение памятника

ту нашего автора с собой во время путешестий, «от нужного 
стремления к наукам полезным и обычаям обязательным», в 
чем он себя упрекал75.

Таким образом, неполнота редакции А также налицо.
Для подтверждения своего тезиса приведем еще один не 

менее важный аргумент.
Известно, что многие средневековые авторы или редакторы 

для удобства читателей или по требованию государей сокраща
ли те или иные сочинения. Так, многотомные труды Ибн ал-Фа
киха, Кудамы, Ибн Русте, а также Ибн Хордадбеха и других 
писателей, живущих почти в одном столетии, дошли до нас в 
сокращенных редакциях. Может быть, нелишне напомнить, что 
Мешхедская рукопись, на которую ссылается П. Г. Булгаков, 
как важный аргумент, так и компендий этого сочинения, состав
ленный Али аш-Шайзари и изданный де Гуе, не отражает пол
ного текста сочинения Ибн ал-Факиха, которое, по упоминанию 
ал-Мукаддаси, состояло из пяти томов (около 2000 страниц^. 
П. Г. Булгаков не отрицает, что Мешхедская рукопись — это 
такой же сокращенный вариант обширного труда Ибн ал-Фа
киха, как и редакция аш-Шайзари77. Поэтому вряд ли следует 
ему говорить о полноте или неполноте дошедшего до нас сочи
нения Ибн Хордадбеха, руководствуясь так же неполной Меш
хедской рукописью. Сказанное отражает всю сложность пробле
мы с различными редакциями сочинения Ибн Хордадбеха. 
Долгая работа над текстом и переводом, а также сопоставление 
с данными других авторов дает нам основание сделать вывод, 
что дошедшая до нас редакция Ибн Хордадбеха, изданная де 
Гуе, действительно является, как и полагал издатель, сокращен
ной редакцией его не дошедшего до нас полного труда.

Акад. И. Ю. Крачковский, исследуя раннюю арабскую гео
графию и ознакомившись с книгами типа ал-масалик ва-л-мама- 
лик, совершенно справедливо замечает, что практические потреб
ности халифата стимулировали составление географических со- 
чинений78. И Ибн Хордадбех также, в силу своих служебных 
обязанностей, вероятно, будучи еще в Джибале, приготовил 
записку для доклада начальнику почтового ведомства. После 
перевода в Самарру, а затем в правление халифа ал-Васика 
в Багдад он, когда , им уже был собран значительный материал,

75 Ибн Хаукал, 5. -
76 Мукаддаси, 5; см. также: Крачковский, IV, 156.
77 Булгаков. Автореф.; также: Ибн ал-Факих, изд. Ж, Предисловие, 10.
78 Крачковский, IV, 162.
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Введение в изучение памятника

а под рукой находились все нужные архивные данные, подгото
вил первую редакцию своей «Книги путей»73.

Вторая редакция этой книги, судя по изысканиям де Гуе,. 
появилась в конце 80-х годов IX столетия. Нам неизвестен ее 
объем, по если верить ал-Мукаддаси, упоминавшему о семит.ом- 
нике, якобы принадлежавшем нашему автору, то это сочине
ние было очень велико. Краткий вариант этой дошедшей до нас 
редакции, о котором упоминал и ал-Мукаддаси, видимо, был 
создан в эти же годы. В предисловии к нему имеется посвяще
ние «какому-то члену аббасидской династии^0, «очевидно, за
ранее назначенному наследником трона»8'. По предположению 
П. Г. Булгакова, им являлся наследник ал-Му’тамида82.

Как мы уже отметили, посвящение имеется только в преди
словии к изданной де Гуе редакции А; в редакции Б оно отсут
ствует. Изучение текста показало, что это предисловие могло 
быть написано только в 40-х годах IX в., когда известные пере
воды «Географии» Птолемея на арабский язык или еще ■ не су
ществовали, или же имелся «плохой перевод, не удовлетворя
вший нашего автора83. Судя по содержанию предисловия, «сын 
избранных господ и благочестивых имамов, светоч веры и из
бранник Аллаха среди всех созданий» попросил автора найти 
книгу, в которой «древние» ясно изобразили' «описание путей 
земли и ее стран, ее отдаленности и близости, ее обработанное™ 
и невозделаиности, передвижения между этими [странами] по- 
их пустыням и отдаленным местам», а также «начертания дорог 
и [оценки] налогов»84. Именно поэтому Ибн Хордадбех перевел 
книгу Птолемея, которую считал отвечающей требованиям вы
сокопоставленного лица.

79 Ср.: Предисловие де Гуе, XX. По исследованиям П. Г. Булгакова 
(Книга путей, — 157), обе редакции восходят ко времени халифа ал- 
Му’тамида —— 880-м годам. Эта версия, предложенная еш.е Марквартом 
(Streii'ziige, 390) как бесспорно окончательная была принята в последней 
литературе (Бартольд, V, 54, примеч. 20; Кумеков. Государство кимаков, 
12. 88) и до. ' '

зо Бартольд, VIII, 513. .
81 Предисловие де Гуе, XXIII.
82 Булгаков. Книга путей, 133. Ал-Му’тамиду наследовал сын его брата 

ал-Му’тадид (892—902), известный как «скряга и садист» (Беляев. Арабы, 
218).' '

83 Исследуя вопрос о различных переводах Птолемея на арабский язык, 
И. Ю. Крачковский (IV, 79) отмечает «плохой» перевод, сделанный для 
арабского философа Йа’куба Исхака ал-Кинди (ум. ок. 874 г.); «хороший» 
перевод — в редакции арабского астронома, медика и историка Сабита ибн 
Курры (834 — 901), а также- перевод, выполненный, если доверять Ибн Хор- 
дадбеху, им самим (ср. также: Бартольд, VIII, 512—513).

84 Ибн Хордадбех, 3.
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Сделан был этот перевод, по всей очевидности, с греческого 
языка, ибо, по утверждению Ибн Хордадбеха, перевел он эту 
работу с его, т. е. Птолемея, языка (отметим, ' что В. Бартольд 
во введении к «Худуду» пишет, что Ибн Хордадбех сделал пе
ревод с иностранного языка, но не сказано с какого — грече
ского или сирийского)^.

Если бы перевод Птолемея на арабский к этому времени уже 
существовал, вряд ли бы Ибн Хордадбех представил его как 
неизвестный или малоизвестный85 86 87 88. Изучение труда Птолемея 
Ибн Хордадбехом совсем не значило, что он должен был следо
вать его системе и написать книгу типа птолемеевской наподо
бие «Китаб сурат ал-ард» ал-Хорезми. Это, на наш взгляд, не 
означает также, что Ибн.' Хордадбех хотел придать своей рабо
те окраску «научности»87. К своему переводу географии Птоле- 
мея38, преподнесенному «сыну избранных господ» для того, что
бы он видел, «воочию удаленное», наш автор добавил и собст
венную книгу, желая, чтобы «тот был осведомленным о близ
ком»89.

85 Бартольд. VIII, 515.
86 Еще Хаджи Халифа упоминает о не дошедшем до него переводе 

«Географии» Птолемея на арабский язык, выполненном в эпоху ал-Ма’муна 
(Введение, II, 603, № 4130). Известно, что к этому времени был сделан пе
ревод «Альмагесты» Птолемея (Крачковский. IV, 76, 78), а «География» его 
была переведена, очевидно, уже после ал-Ма’муна. По всей вероятности, 
Хаджи Халифа в данном случае имеет' в виду сведение Абу-л-Фиды (22), 
который причисляет известное сочинение старшего современника Ибн Хор
дадбеха Мууаммада ал-Хорезми — «Китаб сурат ал-ард» («Книга картины 
земли») к работам Птолемея, якобы переведенным на арабский язык для 
ал-Ма’муна.

87 Булгаков. Книга путей, 134.
88 По замечанию Т. Нельдеке, «весь литературный облик Ибн Хордад

беха и его официальное положение говорят о том, что он сам не мог перево
дить с греческого или сирийского; речь идет, вероятно, только о стилистиче
ской редактуре, быть может, даже того «плохого» перевода, который был 
сделан для .ал-Кииди» (цит. по кн.: Крачковский, IV, 79). На наш взгляд, 
нет ничего сомнительного в том, что такой многосторонне образованный че
ловек, как Ибн Хордадбех, занимавший именно такую должность, где важны 
знания других языков, знал греческий язык и перевел работу Птолемея (ведь 
известно, что он пользовался архивными документами, оставшимися в на
следство арабам от византийцев и Сасанидов).

89 Ибн Хордадбех, 3.

В этом цель и причины, побудившие Ибн Хордадбеха напи
сать книгу, которая могла бы раскрыть перед желающими карту 
того времени с указанием областей, городов, дорог, расстояний 
и т. п.

Таким образом, вводный текст Ибн Хордадбеха, если и объ
ясняет ряд вопросов, касающихся причины написания этого 
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Введение в изучение памятника

труда, то этим еще больше осложняет вопрос времени его напи
сания.

Следует принять во внимание и замечание де Гуе о состоянии 
используемого им списка, где «первый лист был написан черни
лами более бледными, чем другой, рукой более современной, 
но менее натренированной, той самой, которая восстановила 
также несколько частей в середине и в конце книги»9°. Этим 
доказывается, что часть предисловия, видимо, была записана 
одним из вероятных владельцев - рукописи. Конечно, трудно пред
угадать характер работы, проделанной автором тех строк: от
редактировал ли он рукопись или же дополнил ее материалом из 
какого-либо другого неизвестного списка. Так или иначе, содер
жание посвящения заставляет нас отнести его . не к эпохе . ал- 
Му’тамида, а ко времени правления ал-Васика.

КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ . .

Сочинение Ибн Хордадбеха «Китаб ал-масалик ва-л-мама- 
лик», выполненное согласно требованиям эпохи, ' считается пер
вым дошедшим до нас географическим трудом описательного 
плана, в котором «каждый исследователь находит нужные ему 
данные»91. Уже первые исследователи нашего автора указывали 
на неравномерность состава данного труда, что вызвало немало 
критических откликов у его последователей. По словам акад. 
И. Ю. Крачковского, «...распределение плана» этого произведе
ния —оставляет желать многого»92. Де Гуе, описывая рукопись, 
обратил внимание на переставленное™ некоторых отрывков из 
текста, что объяснялось им неумением переписчика разобрать
ся в авторской рукописи, а также нехваткой целого ряда впо
следствии исчезнувших листов93. Поэтому можно предположить, 
что композиционное решение дошедшего до нас списка - во мно
гом зависело от переписчиков и вряд ли во всех местах отража
ет замысел автора.

Сохранившийся вариант более полной рукописи, изданной 
де Гуе, состоит из небольшого вводного текста (3), за которым 
следуют ' традиционные сведения о характере Земли (4 — 5) и 
небольшая глава о направлении киблы в разных странах (5). 
Под греческим влиянием Ибн Хордадбех принимает теорию о 
разделении населенной части Земли на семь климатов — широ

ко Предисловие де Гуе, XIX.
9! Крачковский, IV, 17.
92 Там же. 150.
93 Предисловие де Гуе, XVIII.
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Введение в изучение памятника______________

ких поясов, зон, расположенных в направлении с юга на север
и параллельных экватору, начиная приблизительно от него94. 
Как явствует из дальнейшего текста Ибн Хордадбеха, автор в 
своем описании, в отличие от последующих представителей 
«науки о путях и странах», этой теории не придерживается.

Последующие сведения объединяют разделы, посвященные- 
административной и налоговой политике арабов в ас-Саваде 
(5-15).

Предлагаемая Ибн Хордадбехом основная схема администра
тивного деления ас-Савада свидетельствует о сохранении адми
нистративной системы, распространенной в бывших Сасанид- 
ских областях халифата. Так, весь ас-Савад — одна из провин
ций халифата — был разделен на 12 кур (кура), равнозначных. 
истину (у йакута — истан)*° и употребляемых в данном случае- 
для обозначения области. Сравнительный анализ с другими 
источниками (Ибн ал-Факих, Кудама) показывает, что каждая 
кура-астан состояла из нескольких тассуджей (у Иакута — 
туссудж)96, которые по своему значению приравнивались к на- 
хийи — округу. Каждый тассуРж-нахийа включал в себя несколь
ко рустаков, употребляемых для обозначения волости; каждый, 
рустак состоял из деревень (карйа) или поместий (дийа). В све
те приведенных выше данных - становится очевидной ошибка. 
Иакута, допущенная им при объяснении сасанидской админи
стративной терминологии9''.; согласно этому автору каждая 
кура-истан разделяется на руотаки, а те, в свою очередь, — на 
туссуджи-нахийи, т. е., судя по- нему, тассудж — это единица,, 
более мелкая, -чем рустак'^.

Сведения Ибн Хордадбеха об ас-Саваде, почерпнутые им из- 
персидских книг, а также из не дошедших до нас трудов ал-Ма-- 
да’ини, ал-Асма’и и других авторов, послужили его преемникам, 
важнейшим материалом и по налоговой политике халифата. 
Как удачное дополнение к этой главе можно считать соответ
ствующие части из сочинений Ибн ал-Факиха и Кудамы". К ней

94 О «климатах» более подробно см.: Крачковский, IV, 22.
95 Иакут, I, 40.
96 Там же, 41.
97 Там же, 40.
98 Там же, 41.
99 Ибн ал-Факих, изд. Ц, 7 — 35; изд. Ж, 55 — 781,. Исследования показы

вают, что данные Ибн Хордадбехом сведения о доходах ас-Савада относятся, 
к периоду после 204 (819—820) гг Кудама ибн Джа’фар (236—237) сооб
щал, что первые счета о доходах халифата, находящиеся в диванах столицы,, 
относятся к 204 г., так как в период правления халифа ал-Амина диваны были 
сожжены. Значит, Ибн Хордадбех, написавший свой труд, естественно, после- 
820 г. не мог воспользоваться счетами дивана, относящимися к более ранне
му периоду правления Аббасидов. 
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Введение в изучение памятника

добавлены три небольшие главы о владыках мира и их титулах 
(15 —18). Предлагаемый список шахов при Ардашире, как и 
сведения - других арабских авторов (ат-Табари, ал-Иа’куби, ал- 
Мас’уди и др.), естественно, является ценным материалом для 
уточнения пределов империи при первых Сасанидах. Здесь Ибн 
Хордадбех придерживается поздней исторической традиции, 
согласно которой весь Ирак (Ираншахр) был завоеван -именно 
при АрдаширеЮ0. Об этом свидетельствуют и данные ат-Таба- 
риЮ1. Основная часть сочинения, объединяет в четырех разделах 
сведения об ал-Машрике (15—"72)- ал-Магрибе (72 — 118), ал- 
Джарби (ал-Джудаийе, 118 — 125) и ат-Таймане (125—153). 
Говоря об административному делении халифата, Ибн Хордадбех 
оставляет осуществленный при Сасанидах (при Хосрове I — 
531 — 578 гг) раздел империи на четыре части (при .Сасани
дах— кустаки) 102, только называет их иначе. Приводя для каж
дой четверти титул ее сасанидского правителя, Ибн Хордадбех 
включает в эти ' части и такие области, которые охватывали тер
риторию новообразованного халифата и не входили в состав быв
шей ' Сасанидской империи, а также такие области ' и страны, ко
торые вообще не имели никакого отношения к халифату (кроме 
разве торговых). Так, в ал-Машрик, помимо бывших сасанид- 
ских владений, вошли земли Индии, Китая, ряд островов Индий
ского и Тихого океанов вплоть до Японии.

В состав ал-Магриба были включены бывшие византийские 
и часть персидской (Адиабена) провинции, Андалузия, а .также 
территория Византийской империи с описанием ее областей — 
фем. Ибн Хордадбех называет области Евфрат, Хабур, Киннас- 
рин вместе с Авасимом, Химс, Димашк, Урдун, Филастин (Пале
стину), Миер, Мосул, Динар Раби’а, пограничные области (Су- 
гур) Джазиры и Шама; следует заметить, что, в отличие от 
бывших персидских провинций, для данных областей термин 
кура употребляется нечетко — для обозначения и области и ок
руга. При описании же областей Химс и Дамаск их округи, как 
и все остальные, в большинстве своем охватывающие террито
рию города и нескольких его селений, обозначались термином 
иклим.

юо Луконин. Культура, 51.
101 В результате открытия сасанидских эпиграфических памятников, ко

торые явились важным подспорьем в изучении этого периода, выяснилось, что 
многие из шахов Ибн Хордадбеха и их владений, якобы входившие в -состав 
империи Сасанидов, были подчинены только при Шапуре. I. В победной 
надписи Шапура I на - известной «Ка’бе Зороастра» (недалеко от Истахра) 
высечены имена всех царей, подчиненных Шапуру, а до него — Ардаширу, 
а также названия их областей, охватывающих огромную территорию.

102 А. Колесников. Иран в начале VII в., 92 — 113,
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Введение в изучение памятника

К этим основным разделам добавлены сведения о торговых 
путях купцов иудеев и русов (153—155), четырех частях оби
таемой Земли, где автор вновь возвращается к птолемее
вой теории (155), диковинках (155—158), диковинных соору
жениях (159 — 162), стене «йаджудж и маджудж» (162 — 170), 
чудесах природы в различных странах (170 —172), удивитель
ном превращении вод (172), чудесах гор (172 —173), преградах 
Хосроев (173), истоках рек (173—177). Последние страницы 
сочинения103 104 включают в себя сообщения о весьма ' интересном 
пути через страну тюрок Шикинан (Шугнан, 178 —179), фан
тастический рассказ о хутталанских лошадях (180 —181) и 
опять-таки о диковинках (181 —182), после чего . повествование 
обрывается «без оформленного окончания»1(М.

103 Де Гуе сомневается в принадлежности этой части Ибн Хордадбеху; 
конечно, трудно определить в данном случае истину, однако необходимо 
указать, что эта часть по своему стилю очень напоминает рассказы нашего 
автора о спящих отроках (106— 107,110), пирамидах (159— 160), йаджу- 
джах и маджуджах.

104 Крачковский, IV, 150.
1°5 Там же, 51.
Ю6 Ибн Хордадбех, 4.

Сообщения, приведенные Ибн Хордадбехом о маршрутах раз
ных стран, отличаются своей «сухостью», часто переплетаются 
со сведениями сказочного характера; в иных местах «миф и 
сказка совершенно поглощают географию»^3. Таким же образом, 
более или менее научные данные о Земле, ее обитаемой и необи
таемой частях и т. п. совмещаются с сообщениями, основанными 
на рассказах известных традиционалистов — Ибн Аббаса, Вах- 
ба ибн Мунаббиха и др.

Основную идею своей работы Ибн Хордадбех ясно определил 
в заглавии, следующим за вводным текстом: «Эта книга, содер
жащая описание земли, положение твари на ней, киблы жите
лей каждой местности, стран и путей в [различные] места зем
ли— сочинение Абу-л-Касима Убайдаллаха ибн Абдаллаха ибн 
Хурдадбиха, маули. эмира верующих»^. Получив определенное 
задание, отражающее, очевидно, интересы государства (показа
тельны . с этой точки зрения сведения о Византии — противнике 
халифата, где приведены в основном сообщения разведыватель
ного характера: пределы областей — фем, маршруты в тот или 
иной пункт, количество войск каждой фемы и т. п.) наш автор 
не ограничился описанием собственно территории халифата; 
кругозор его охватывает большое количество стран от Испании 
до Китая и дальше. Сам он, вероятно, за пределы Ирана и не
которых стран Аравийского полуострова не выходил, т. е. не был 
путешественником, каковыми являлись его последователи ал
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Введение в изучение памятника

Мас’уди, Ибн Хаукал, ал-Мукаддаси, ал-Идриси и другие, кото
рые, однако, несмотря на свои долгие путешествия, многие све
дения заимствовали у Ибн Хордадбеха.

В своем сочинении Ибн Хордадбех пользуется и географиче
ским материалом, содержащимся в поэзии доисламского и му
сульманского периодов. Им цитируются отрывки стихов более 
40 поэтов — трижды упоминаются стихи Имру-л-Кайса, Ибн Му- 
фаррика, ан-Набига ал-Дж’ади, дважды — ал-Джахиза, Хусайна 
ибн ад-Даххака, Мухаммада ибн Абд ал-Малика, ал-Бухтури. 
Иногда автор дает стихи анонимных поэтов, в которых сохра
нилось множество названий географических пунктов; некоторые 
стихи (например Мухаммада ибн Абд ал-Малика (119), ал-Бух
тури (124) и др.) наряду с географическим материалом хранят и 
описание исторических событий. Следует также заметить, что 
в сочинении Ибн Хордадбеха сохранился единственный в своем 
роде . образец ранней персидской поэзии, выраженный - двумя бей
тами из стиха Абу ат-аги ал-Аббаса ибн Тархана, — видимо, 
уроженца Самарканда^7, а также арабский перевод из поэмы 
«Шахнаме» Фирдоуси, имени которого наш автор не называет.

ИСТОЧНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Основными источниками сочинения Ибн Хордадбеха «Книга 
путей и стран» являются архивные документы, хранящиеся в 
правительственных канцеляриях^8; по всей вероятности, он поль
зовался и богатой коллекцией рукописей и книг халифской-биб- 
лиотеки в Багдаде. В отличие от своих последователей, Ибн 
Хордадбех редко называет источники, на которые он ссылается. 
В его произведении мы видим (не считая имен поэтов, стихи ко
торых он цитирует) всего двенадцать имен. Это хорошо извест
ные нам историки, географы, традиционалисты и т. п. Перво
источником для Ибн Хордадбеха были также путешественники, 
воины, купцы, дипломаты, побывавшие в разных странах и быв
шие свидетелями или участниками описанных событий.

О знакомстве его с Птолемеем, на которого он ссылается 
(3, 4, 5), мы уже упоминали.

Ряд финансовых вопросов (об аренде некоторых местностей) 
передан Ибн Хордадбехом со слов везира ал-Мутаваккиля — 
ал-Фадла ибн Марвана (ум. в 864/865 г.), сведения которого он 
приводит трижды (21, 42 — 43, 48).

Ю7 Мардонов, 124 — 129. (об этом более подробно см. в комментариях).
108 Ср. сведение на с. 144, свидетельствующее об использовании им ар

хивных данных: «Среди документов Дивана ал-харадж найдено сообщение...».
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Введение в изучение памятника

Сведения о военно-административном делении Византии при
ведены Ибн Хордадбехом (105) со ссылкой на араба Муслима 
ибн Абу Муслима ал-Джарми (ал-Харами, ал-Хуррами), по
павшего в византийский плен и освобожденного в 845 г. В даль
нейшем среди своих личных передатчиков Ибн Хордадбех на
зывает Мухаммада ибн Мусу — астролога (ал-м.унаджжима), 
сообщившего о своем посещении византийской - пещеры «Асхаб 
ар-раким» (106), Абу Бакра ибн Умара ал-Кураши и Абдалла- 
ха ибн Абу Талиба ал-Кураши — уроженцев Туниса, расска
завших об Александрийском маяке (114), Исмаила ибн Иазида 
ал-Мухаллаби — секретаря Лу’лу, гуляма Ибн Тулуна, расска
завшего об одной из малых пирамид в Египте (159), . Саллама 
tir-Тарджумана, сообщившего об экспедиции к стене йаджуд- 
жей и маджуджей (162—170), Абу-л-Фадла— объездчика ло- 
щадей у Ибн Хариса ибн Асада, передавшего ему легенду об 
источнике, откуда якобы происходили известные хутталанские 
лошади (180).

Некоторые части сочинения Ибн Хордадбеха, посвященные 
различным чудесам, диковинкам и хадисам, опираются на све
дения из не дошедшего до нас описания обитаемого мира, - при
писываемого военачальнику и традиционалисту, сыну Амра ибн 
ал-Аса — Абдаллаху (ум. - ок. 682 — 692 гг.), произведения вы
дающегося знатока арабской древности Хишама ибн ал-Калби 
(ум. ок. 820 г.), сочинение его современника ал-Джахиза (ум. 
в 869 г.) «Китаб ал-булдан» (115, 170, 182).

В некоторых местах Ибн Хордадбех, не называя имени своего 
информатора, неопределенно говорит со слов «некого, достойно
го доверия (178), «одного ученого, передатчика хадисов» (181), 
упоминает о том, что поведали «жители Йемена» (144), «Рума» 
(161), «мудрецы» (171); в остальных случаях наш автор очень 
часто фиксирует такие выражения, как «говорят», «рассказыва
ют», «как утверждают» и т. п.

Ряд его источников мы смогли выявить путем сопоставления 
их с идентичными сообщениями из сочинений его последовате
лей— Ибн ал-Факиха, Ибн Русте, Иакута и др. Таким образом, 
нам открылись имена традиционалистов Ибн Аббаса, Абдаллаха 
ибн Амра, Абу Халафа, Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми, ко
торые наряду с греческими авторами были его первоисточника
ми сведений о характере Земли, ее размерах; в некоторых мес
тах (все они отмечены нами в комментариях) Ибн Хордадбех 
ссылается на сведения ал-Джахиза, Хишама ибн ал-Калби, ал- 
Асма’и, ал-Мада’ини, Абу Машара и других, однако их имен не 
называет.

Судя по идентичным сведениям Иакута, первоисточником 
Ибн Хордадбеха по истории империи Сасанидов служили так 
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Введение в изучение памятника

называемые «книги персов», Согласно исследованиям В. В. Бар
тольда источником сведений по Индии для него и для других 
ранних арабских географов был путешественник Абу Абдаллах 
Мухаммад Ибн Исхак, проживший два года в Кимаре (Кам
бодже) ю9, по Средней Азии и Китаю,—другой путешественник— 
Темим ибн Бахр ал-Мутавва’и110, •

Влияние Ибн Хордадбеха на последующую географическую 
литературу было значительным. Вряд ли найдется хоть один 
географ, который при своем, может, даже и не очень-то лестном 
отзыве о нем не опирался бы на его сведения. По справедливо
му замечанию акад. И. Ю. Крачковского, «никакой школы он, 
конечно, создать не мог, но собранный им фактический материал 
послужил базой для многих»1и. Любопытно, что уже ал-Иа’куби. 
писавший в 891 г., несмотря на то что нигде не ссылается на 
Ибн . Хордадбеха, системой описания своего географического тру
да как бы повторяет план «Книги путей». Он так же, как и наш 
автор, выделяет описание Багдада и Самарры (у Ибн Хордад
беха— ас-Савад), аргументируя это тем, что «они являются го
родами владыки (малик) и столицей (дар) халифата»|12, и 
только после этого приступает к описанию четырех четвертей 
всей вселенной. Если дошедшие до нас части из сочинения 
ал-Иа’куби, по мнению ученыхпз, в литературном отношении 
стоят выше труда Ибн Хордадбеха, то последовательное сравне
ние материалов выявляет более точные расстояния у нашего 
автора.

На сведения Ибн Хордадбеха опираются Ибн ал-Факих, ал- 
Мас’уди, ал-Мукаддаси, Ибн Хаукал, Гардизи, ал-Идриси, Хам- 
даллах Казвини, ал-Калкашанди, Мухаммад Ашик и другие 
авторы, писавшие на арабском, персидском и турецком языках. 
Не без его влияния были выполнены и работы Ибн Русте, Ку- 
дамы и многих других, содержащие значительное количество 
сходного материала^.

«КНИГА ПУТЕЙ И СТРАН» КАК ИСТОЧНИК

Значение «Книги путей и стран» как источника оценивалось 
исследователями неоднократно. Установлена достоверность боль
шой части ее сообщений, представляющих несомненный инте-

1°е Бартольд, VIII, Худуд, 527.
110 Там же, 514; о Темиме ибн Бахре см. также: Крачковский, IV, 137; 

Minorsky. Tamim, 275 — 305.
ш Крачковский, IV, 150.
П2 Иа’куби, VII, 268. 
из Крачковский, IV, 153.
114 Сравнение идентичных материалов из этих источников дано нами в 

комментариях к переводу.
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Введение в изучение памятника

рес для изучающих средневековую историю и экономику, исто
рическую географию и многие другие вопросы. Произведение 
Ибн Хордадбеха является одним из основных источников и по 
странам вне халифата. Отводя большое место маршрутам, а 
также расстояниям между отдельными населенными пунктами, 
наш автор дал науке неоценимый материал для выяснения то
пографической картины многих стран, локализации некоторых 
уже исчезнувших городов и сел.

Если изъять из его сочинения обычные сведения космологи
ческого и космографического характера, а также традиционную 
склонность к аджа’иб («диковинкам»), то все оставшееся с уве
ренностью можно считать достоверным и во многом оригиналь
ным.

Последовательное сравнение идентичных материалов, приве
денных Ибн Хордадбехом, его современниками и последовате
лями (ал-Балазури, Ибн ал-Факихом, Кудамой, Ибн Русте, ал- 
Идриси и др.), выявило близость этих взаимно дополняющих 
друг друга сведений. При этом обнаруживается не только общ
ность; но в некоторых случаях и независимость авторов.

Если сравнение соответствующих данных Ибн Хордадбеха и 
ал-Балазури, писавших в одно и то же время, показало, что, 
несмотря на явную независимость друг от друга, они, видимо, 
располагали идентичными источниками информации, которые 
преподносились ими в зависимости от их целей, то многие иден
тичные сообщения нашего автора и его преемников — Ибн ал- 
Факиха и Ибн Русте в основном ' совпадают. Отметим также, что 
Ибн Хордадбех, у которого превалируют сведения географиче
ского характера, более конкретен, нежели, например ал-Балазу
ри, освещающий внешнеполитическую историю халифата^.

Как мы уже отмечали, сведения, приведенные в произведении 
Ибн Хордадбеха, широко- использованы в позднейших источни
ках, иногда это даже целые главып6. Естественно, что последо
ватели добавляли к ним и новый материал, охватывающий более 
поздний период.

Книга Ибн Хордадбеха позволяет судить об административ
ной и налоговой политике арабов в подвластных халифату об
ластях; он первый доносит до нас сведения о путешествии упо
мянутого выше Темима ибн Бахра ал-Мутавва'и, имя которого, 
вероятно, проходило в полной редакции его труда, поскольку 
Иакут (1,840) приводит идентичные, но более обширные сведе
ния со ссылкой на этого путешественника; у него мы находим

115 Об этом более подробно см. в соответствующих комментариях.
116 Ср., например, сведения Ибн Русте о диковинках, реках, некоторых 

маршрутах и т. п. (подробнее в комментариях). 
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Введение в изучение памятника

сообщения о византийском административном устройстве; он 
обогащает науку данными еще об одном открытии египетских 
пирамид при Тулунидах, у него мы впервые узнаем о торговых 
путях еврейских и русских купцов, экспедиции Саллама; он 
упоминает о славянском происхождении русов (джинс ■ мин ас- 
сакалиба), о титуле славянского владыки «князь»; его материа
лы дают нам право судить о географической номенклатуре мно
гих стран в эпоху раннего средневековья, . в том числе Кавказа 
и Средней Азии; он сохранил ряд более ранних маршрутов, от
сутствующих у последующих арабских географов.

Нам представляется не лишним остановиться на некоторых 
из этих маршрутов, а также на сообщениях, которые ввиду свое
го значения неоднократно привлекались исследователями.

1. О торговых путях купцов русов и купцов иудеев ар-Разани

О внимании русских и европейских ученых к этому маршру
ту мы уже упоминали. По мнению акад. В. В. Бартольда, рас
сказ Ибн Хордадбеха о русах «производит впечатление какой-то 
странной вставки; перед ним и после него одинаково говорится 
о путешествии еврейских купцов ар-Разани в мусульманские 
страны»117. Того же мнения придерживался В. В. Розен, который 
в - комментариях к переводу отрывка о русах из сочинения Ибн 
Хордадбеха отмечал, что «весь отрывок о русских купцах пред
ставляет собою вставку, подвернувшуюся по поводу еврейских 
купцов под перо самого ' автора или одного из читателей»118 *.

117 Бартольд, II (1), 826.
118 Известия ал-Бекри, 130.
49 Заходер. Каспийский свод, II, 85 — 86.

По этому поводу Б. Н. Заходер, также изучавший торговлю 
русов, писал: «Единственным, быть может, объяснением нахож
дения этих маршрутов в тексте Ибн Хордадбеха рядом служит 
то, что евреи владели также славянским» п9.

Изучение приведенных отрывков показало, что вряд ли это 
обстоятельство заставило Ибн Хордадбеха поставить рядом два 
маршрута. Следует также отметить, что, несмотря на интенсив
ное исследование, многие вопросы, к сожалению, до настоящего 
времени остаются невыясненными. '

Начиная ' с издателя текста сочинения Ибн Хордадбеха, мно
гие исследователи считают данный отрывок о торговых поездках 
русов вставкой в основной текст. Конечно, трудно решить, было 
ли это известие в первоначальной редакции труда или оно встав
лено впоследствии им или позднейшими авторами. Нам кажется, 
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Введение в изучение памятника

что отрывок вставлен самим автором, ибо, как полагал де Гуе, 
слог отрывка о русах очень напоминает слог Ибн Хордадбеха.

Как известно, сведения Ибн Хордадбеха о торговых путях 
купцов иудеев и русов изложены в трех различных отрывках: 
1) описание пути купцов иудеев ар-Разани; 2) описание пути 
купцов русов; 3) описание их (не называет . — кого) путей на 
суше.

В первом из отрывков говорится о маршруте и товарах куп
цов иудеев ар-Разани. По сведениям нашего автора, они путе
шествовали из Машрика в Магриб и обратно по суше и по мо
рю; возвращаясь из Магриба, они высаживались у Фарамы и 
доставляли свои товары сухим путем в ал-Кулзум, находящий
ся в 25 фарсахах от Фарамы, затем по Красному морю следо
вали в ал-Джар и ал-Джидду, а оттуда уже отправлялись в 
Индию и Китай, куда доставляли евнухов, рабов, парчу, а также 
товары северных купцов — меха и мечи. Вывозили они из этих 
стран мускус, алоэ, камфару, корицу и другие товары и тем же 
путем возвращались в ал-Кулзум, оттуда опять сухим путем до
ставляли свои товары в Фараму, а затем ходили по Средиземно
му морю, доставляя свои товары либо в Константинополь, либо 
в Фиранджу (к франкам). Иногда они достигали Ефрата и 
плыли по нему в Багдад, затем по Тигру до Оболлы, потом в 
Оман и далее опять в Синд, Хинд и Син. Совершая путешествия 
в далекие страны Запада и Востока, куда едва ли могли попасть 
многие торговцы, купцы иудеи помогали народам обменивать
ся достижениями своей культуры.

Следует отметить, что происхождение купцов иудеев ар- 
Разани до сих пор остается невыясненным. Этот важный отры
вок об их маршруте изучался уже в середине XIX в. О нем 
существует значительная литература — начиная с исследования 
французского арабиста Ж. Т. Рено о географии Абу-л-Фиды 
(1848 г.). Д. Симонсен посвятил этому маршруту специальное 
сообщение, где высказывает предположение о переводе поня
тия «разаниты (разани)» в значении «люди с Роны»™. Кстати, 
Ибн ал-Факих, который перенял это сообщение у Ибн Хордад
беха, называет их ар-рахданийа120 121 122 123, А. Гаркави — ар-рабанийа 
(рабаниты)—по названию раввинистов иудеев, в отличие от 
иудеев-караимов™. У В. Р. Розена в его переводе этого отрыв
ка евреи проходят как рахдани™, у А. Меца—как радханиййа124, 

120 Simonsen.. Le marchands, 141 — 142.
121 Ибн ал-Факих, V, 270
122 Гаркави. Сказания, 54—55.
123 Известия ал-Бекри, 128.
124 Мец, 366.
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Введение в изучение памятника

у Б. Н. Заходера — как ар-раданийа^5. А. Мец, высказывая 
свое ' несогласие с трактовкой Д. Симонсена, называет их про
вансальскими евреями.

В. В. - Бартольд называет этих евреев европейскими, считая 
их подданными Карла Великого и его послами к халифу Ха
рун ар-Рашиду^.

Следует указать на спорный характер ' данного тезиса, ибо 
анализ фактического материала не дает основания считать, что 
путь евреев начинался в Европе. Во-первых, по словам Ибн 
Хордадбеха, они путешествовали из Машрика в ' Магриб, а за
тем из Магриба в Машрик^7, во-вторых, если бы эти купцы 
были из Фиранджи—■ страны франков, то вряд ли бы наш ав
тор сделал такое сообщение: «Иногда они ездят со своими то
варами в земли Фиранджи и ' распродают их там»11'8.

По мнению В. Бартольда, в мусульманских странах этих 
купцов называли не арабским, -а персидским словом и «ар-ра- 
занийа» или «ар-рахданийа» происходит от персидских слов 
рах «путь» и данистан «знать» (рахдан «знающий путь»)129. 
Среди большого количества морских терминов, форма и проис
хождение которых обстоятельно выяснены историком мусуль
манской географии Ферраном, много слов, начинающихся с 
рах (рахнамадж, рахнаме «морские рассказы», раббан, рахдан 
или рахдар «проводник»»lso. Однако еще первый издатель наше
го автора, Барбье де Мейнар связывал это название с областью 
Разам в ас-Саваде, о которой упомянул Йбн Хордадбех13! Его 
предположение было отвергнуто А. Я. Гаркави еще до второго' 
издания - Ибн Хордадбеха^2. Но второе издание также подтвер
дило написание «ар-разани», в отличие от «ар-рахданийа» Ибн 
ал-Факиха. ■

Ал-Мукаддаси сообщал, что в доисламской Аравии иудеев 
было больше, чем христиан^3. Разыскания показали, что неда
леко от Медины находилась деревня под тем же названием 
Разан134.

Известно, что мединские - иудеи (по крайней мере, боль
шинство из них) были коренными арабами - и считались наибо-

125 Заходер- Каспийский свод, IJ, 85.
126 Бартольд, VI, 346.
127 Ибн Хордадбех, 153.
128 Там же, 154.
129 Бартольд, VI, 346.
130 Ferrand- L’element persan, 193 — 257.
131 Ибн Хордадбех, 6.
132 Гаркави- Сказания, 53.

133 Мукаддаси, 95, см. также: Мец, 41.
134 Иакут- II, 730.
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Введение в изучение памятника

лее древними поселенцами Иасриба. Впоследствии эти племена 
были выселены мусульманами. Многие из них поселились в 
Сирии. '

Из всего этого можно предположить, что термин «разами», 
употребляемый Ибн Хордадбехом, по -всей вероятности, указы
вает на происхождение этих купцов, т. е. на то, что они из ар- 
Разана (скорее всего, иудеи, переселившиеся из Разана в Си
рию) .

' Второй отрывок описывает торговые пути купцов русов. При 
обследовании маршрутов и товаров этих купцов выясняется, 
что они со своими товарами (заячьими шкурками, шкурками 
черных лисиц и мечами) доходили иной раз - до самого Багдада. 
Следуя за караваном купцов русов, - мы начинаем путь из самых 
отдаленных (северных) окраин страны славян, переправляемся 
через р. Танис (Дон), проезжаем Хазарию и выходим к бе
регам Джурджанского (Каспийского) моря. По Ибн Хордад- 
беху, - уплатив транзитную, пошлину хазарам, - русы получали 
право торговли на любом берегу моря. Однако нередко они через 
Джурджан доходили, как мы уже указали, и до самого Багдада.

Описывается и другой маршрут купцов русов от отдаленных 
частей страны славян до Румского (Средиземного) моря (т. е. 
через. проливы в Мраморное море, которое считалось частью- 
Черного моря), где они платили пошлину византийцам. К со
жалению, Ибн Хордадбех, , так хорошо знавший почтовые стан
ции и торговые пути и так обстоятельно- расписавший маршрут 
купцов иудеев, называет в основном только начальный и ко
нечный пункты маршрута купцов русов. Поэтому мы не имеем 
возможности определить, как купцы русы добрались до Рум- 
ского моря. Можно предположить два пути: один сухопутный-— 
через страну дунайских болгар до берегов Средиземного моря, 
другой морской — через Черное море до Константинополя и 
дальше. Так как русы были превосходными мореплавателями, 
то более вероятно, что они пользовались именно морским путем.

Третий отрывок, описывающий «их (не названо — чей) путь 
по суше», следует без всякой связи непосредственно за харак
теристикой торгового пути русов. Повествуя о торговом пути 
путешествовавших из Андалузии и Фиранджи, он тем самым 
вводит некоторых исследователей в заблуждение, ибо- они от
носят приведенное описание к купцам русам и не могут объяс
нить, - каким образом купцы русы начинали свой путь из Испа
нии. Сопоставляя приведенные отрывки, Б. Н. Заходер писал, 
что никогда и ни при каких условиях нельзя объяснить марш
рут русских купцов через Испанию, Северную Африку и т. д.135. 
Далее он характеризует этот отрывок как повтор первого и - 
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Введение в изучение памятника

второго отрывков и как результат сложной и вместе с тем на
ивной компиляции.

По всей очевидности, третий отрывок, в котором дан марш
рут купцов иудеев по суше, является прямым продолжением 
первого, в котором описываются их морские пути. Как сооб
щает Ибн Хордадбех, эти купцы из Андалузии или Фиранджи, 
переправившись в Сус ал-Аксу (Марокко), направлялись по 
маршруту Танжер—Ифрикийа — Миер, оттуда в Рамлу и через 
Дамаск и Куфу достигали Багдада. Из Багдада они следовали 
в Басру, затем в Ахваз—Фарс—Кирман и доходили до Синда, 
Хинда и Китая.

По второму маршруту, который ведет из Румийи (в другой 
редакции Арминийи) через страну славян в Хазарскую столицу 
Хамлидж, к Каспийскому морю, купцы иудеи через -Балх, Ма- 
вараннахр, Урут (Иурт?) тугузгузов доходили до Китая. От
метим, что по тексту Ибн Хордадбеха трудно определить путь 
этих купцов после Хамлиджа: неизвестно, как они следовали: 
морским путем через Каспий или же по суше?

Судя по приведенным рассказам, торговые сношения в то 
время почти всецело находились в руках евреев, которые во 
многих государствах пользовались, как известно, существенны
ми привилегиями^6. Как сообщает акад. Б. Н. Рыбаков, в Ха
зарин, где иудаизм был религией правящего класса, еще с 
VIII в. еврейские купцы имели двух судей в столице и осуществ
ляли торговые связи Хазарии по всем направлениям. По ' всей 
вероятности, во время своих путешествий они являлись комис
сионерами не только государей Андалузии, Фиранджи или ха
лифа, но и хазарского, покупая для него разные товары в ' Ин
дии, Китае и других странах.

135 Заходер. Каспийский свод, II, 86.
136 Бартольд, VI, 346.

На рынках Хамлиджа, Багдада и Константинополя еврей
ские купцы встречались с купцами из других стран, в частно
сти с купцами русами. Еврейские купцы закупали у северян 
их товары, а купцы русы находили у них богатый ассортимент 
восточных изделий.

Интенсивное торговое общение купцов русов с еврейскими 
купцами ар-разани во многом способствовало дальнейшему 
росту и развитию производства; изделия русского ремесла до
ходили до таких стран, куда в то время еще не ступала нога 
купца руса. 135 136
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Введение в изучение памятника

2. О уутешеууенн Саллама ау-Тарджумааа

Вряд ли арабская географическая литература- располагает 
другим таким сообщением, которое так долго и противоречиво 
оценивалось научным миром, как рассказ Ибн Хордадбеха о пу
тешествии Саллама ат-Тарджумана. Впервые об этом путешест
вии упомянул один из первых русских академиков — историк
3. Т. Байер (1694— 1738)137. После издания переводов арабских 
источников^ многие ученые, начиная с первого издателя Ибн 
Хордадбеха, Барбье де Мейнара137 138 139, считали путешествие Сал
лама к стене йаджуджей и маджуджей «бесстыдной мистифика- 
цией»140. Несправедливый вывод ' был поддержан даже многими 
авторитетными учеными141 142 *. Тем не менее второй издатель Ибн 
Хордадбеха — де Гуе, посвятивший этому путешествию специ
альную статью, и ряд других ученых, в том числе византини- 
стын2, считали экспедиции, предпринятые арабами к стене «го
га и магога», а также к «спящим отрокам» («асхаб ар-раким») > 
о которых упоминал наш автор, историческими фактами.

137 Крачковский, IV, 138.
138 Издание . сочинения ал-Идриси, в котором ' рассказ об этом путешест

вии дан со ссылкой на Ибн Хордадбеха, выполнено в 1836—• 1840 гг.
139 Предисловие Б. Мейнара, - 23.
ыо Цит. Из ст. Шпренгера по кн.: Крачковский, IV, 138.
141 Григорьев. Абу Дулаф, 23; Ху дуд, 225 и др.
142 Васильев. Византия и арабы, 10.
из Крачковский, IV, 137.
144 О му’тазилитах см.: аш-Шахрастани, 54 — 85.
145 Об этом см.: Мас'уди. Танбих, 190—-191.

Акад. И. Крачковский называет халифа ал-Васика, в дни- 
правления которого были предприняты эти путешествия в Ма
лую Азию и на далекий и неведомый Восток, «любителем экс
педиций»1*3. Вряд ли только любопытство . и «фантастические 
поводы» (например, виденный халифом сон) служили мотива
ми для снаряжения таких трудных и дорогих для тех . времен 
экспедиций (в особенности экспедиции Саллама). Назвать же 
такие экспедиции чисто научными или же разведывательными 
также нельзя. Повод, видимо, следует искать в самой эпохе 
ал-Васика, когда отвергавшие всякую мистику му’тазилиты 
провозглашали Коран источником религиозной истины144 145. 
Му’тазилитство, принятое халифом ал-Ма’муном (819 — 833) 
оставалось и при ал-Васике государственным исповеданием. Не
случайно при третьем выкупе мусульманских пленных, осу
ществленном при ал-Васике в 845 г.145, разрешалось выкупать 
только тех мусульман, которые признавали му’тазилитский ра
ционализм, включавший в себя учение о чистой духовности бо-
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Введение в изучение памятника

га и о сотворении Корана. Отметим, что непонятное, а впослед
ствии и зловещее словосочетание «йаджудж и маджудж» (биб
лейские гог и магог) мусульманский мир познал впервые именно 
через свою священную книгу: «Они сказали: О Зу-л-карнайн 
(имя Александра Македонского в мусульманской литературе.— 
И. В.), ведь йаджудж и маджудж распространяют нечестие по 
земле; не установить ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил 
между нами и ними преграду?». «Он сказал: То, в чем укре
пил меня мой господь, лучше; помогите же мне ' силой, я устрою 
между Вами и ними преграду»146. .

Мусульманская легенда связывала с именем этих неизвест
ных племен даже «конец света»: именно они разрушат стену, 
воздвигнутую Александром. • Подобные тексты Корана и хади
сов приводили к разным толкам и сопровождались бесконечны
ми спорами. Эти споры, в конечном итоге приводившие не толь
ко к идеологическим, но и к политическим разногласиям в ха
лифате и запрещенные только при халифе ал-Мутаваккиле (в . 
851 —— 852 гг.), видимо, и вынудили ал-Васика проверить досто
верность некоторых сведений, отраженных в Коране. По всей 
очевидности, именно с этой целью были снаряжены экспедиции 
для исследования упомянутых в Коране пещеры «Кахф» («ас- 
хаб ар-раким» или «кахф») и стены «йаджудж и маджудж».

Рассказ об этой экспедиции, возглавляемой Салламом ат- • 
Тарджуманом («переводчиком»), был приведен Ибн Хордадбе- 
хом со слов самого путешественника, а затем заимствован и пе
ресказан последующими арабскими географами (Ибн Русте, 
ал-Мукаддаси, ал-Идриси, ал-Гарнати, Закарийа ал-Казвини, 
Ибн ал-Варди, йакутом, ан-Нувайри и др.) в более или менее 
подробных вариантах.

Ей посвящены многочисленные статьи европейских и русских 
ученых с разными гипотезами и рассуждениями. Всех интере
совал один и тот же вопрос: миф это. или реальность?

Не вдаваясь в подробности освещения разноречивых сооб
ражений этих авторов, отметим, что еще X. Френ в своей зна
менитой работе об Ибн .Фадлане считал, что Саллам добрался 
до башкиров, а затем до Алтая^. К этому мнению присоедини
лись Ж. Рено, издатель географии Абу-л-Фиды, добавив к Алтаю 
Урал148, немецкие востоковеды К. Риттер, полагающий, что Сал
лам шел «по ту сторону Аксу до Алтая»И9, и О. Пешель, ищу
щий стену несколько восточнее Сырдарьи^, французский Босто

не Коран, XVIII, 93 — 94.
147 . френ.. Ибн Фадлан, XIX. '
!48 Абу-л-Фида, Предисловие, III.
149 Риттер. История землевладения, 135.
150 о. Peschel. Geschichte der Erdkunde, 85. 
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Введение в изучение памятника

ковед д'Оссон, считающий, что Саллам пробрался к Уральским 
горам, а именно к средней части, изобилующей металлами^, 
русский ученый Н. Пантусов, - помещавший «страну народов 
йаджудж и маджудж... на севере Азии, по ту сторону Алтая, 
вплоть до Урала»152, известный немецкий картограф К. Миллер, 
издавший древние арабские карты - и считающий, что стена на
ходится на юго-западном Алтае, и др. Любопытно, что к выво
ду де Гуе о том, что Саллам все-таки дошел до Великой Китай
ской стены (а именно к Нефритовым воротам у Юймыньского 
прохода), многие исследователи, в том числе и автор карты 
ал-Идриси К. Миллер, почему-то отнеслись более ' чем скепти
чески. Даже лучший современный „ знаток арабской гео-графи
ческой литературы, акад. И. Ю. Крачковский считал предполо
жение де Гуе сомнительным^.

Один из последних исследователей этого путешествия, не
мецкий ученый Рихард Хенниг, детально проанализировавший 
путь Саллама, также поддерживает гипотезу де Гуе и считает, 
что «интересующая нас стена «гога и магога» действительно 
могла быть только Великой Китайской стеной»^.

Прослеживание маршрута Саллама, а также сопоставление 
с другими источниками заставляют нас подтвердить также ги
потезу де Гуе о конечном пункте экспедиции посланника ха
лифа ал-Васика. Здесь уместно заметить, что уже автор второй 
половины XIII в., знаменитый Ибн Саид ал-Гарнати в дополне
нии к сведениям ал-Идриси о йаджуджах и маджуджах приво
дит точное указание широты и долготы «крепости З у-л-Карнай- 
на, - которую возвели для обороны стены на долготе 163° и ши
роте 40° '15ь; севернее [ее] тянется стена от севера до юга, соеди
няясь с горой, окруженной йаджуджами и маджуджами»^6.

Заметим, что именно на широте 40° начинаются крайние вос
точные пределы Великой Китайской стены. Для подтверждения 
этого факта можно привести еще одно сведение Ибн Саида — 
о нахождении главного города йаджуджей (мадинату йаджудж) 
у устья великой реки йаджуджей на берегу моря ал-Мухит (Ти
хий океан) на широте 43°40", долготе 170°!2.5'/; город маджу- 
джей, судя по его же данным, находился к юго-востоку от ие-

151 Цит. по кн.: Пантусов. Как далеко простирались сведения арабов, 15.
152 Там же,
153 Крачковский, IV, 140.
>54 Хенниг. Неведомые земли, II, 193.
155 Известно, что начальный меридиан у арабов проходил, как и у - Пто

лемея, через о-ва Счастливых (Канарские о-ва) и поэтому отличался от при
нятого измерения по Гринвичу (широта в основном совпадает).

156 Ибн Саид ал-Гарнати, л. 17а (32).
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Введение в изучение памятника

го — так же на берегу моря ал-Мухит на широте 42° и долготе 
171° 157.

157 Там же, л . 88; (35; ; рр . ошибчнне; вееенне; ал-Мас’дд; (Мурудж , 
I, 258) о том, что стена доходит до океана Тьмы (Атлантического океана).

!»8 Хенниг. Неведомые земли, 191.
159 Постройка Великой Китайской стены Александром Македонским не 

выдерживает никакой критики, ибо, во-первых, походы его доходили только 
до Сырдарьи, а во-вторых, известно, что ее начали строить почти через век 
после смерти великого императора.

160 Хенниг. Неведомые земли, 193.

Остановимся, на наш взгляд, не вполне достоверно освещен
ном в литературе вопросе о «странном маршруте» Саллама че
рез Итиль158. Именно этот маршрут привел в заблуждение мно
гих авторов, искавших стену где-то на севере или вообще от
вергавших такого рода путешествия. Р. Хенниг пытается связать 
избранный Салламом кружный путь к стене через Хазарию с 
событиями, происходившими в это время в Китае, в результате 
чего якобы сухопутные связи между западной частью Азии и 
Китаем в IX в. были прекращены.

Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что 
по представлениям всех ранних арабских географов, следовав
ших за Птолемеем, земли йаджуджей и маджуджей находились 
не где-то, а именно на севере — в самом последнем — седьмом 
климате. По этому-то направлению и отправилась экспедиция 
Саллама, благополучно дошедшая до земли Хазар. Видимо, 
здесь, встретившись с торговцами разных стран, хорошо знав
ших мир, Саллам и разузнал сведения о стене, построенной 
якобы Александром Македонским157 * 159 160; очевидно, они же стали 
его проводниками, о которых упоминается в записке Саллама.

Отметим также, что ' Р. Хенниг подразумевает под упоминае
мой Ибн Хордадбехом «местностью с разрушенными городами», 
по которой прошла экспедиция, земли западных уйгуров, став
ших около 840 г. жертвой вторжения киргизов^. В таком слу-; 
чае маршрут пути Саллама должен был доходить до долины 
рек Селенга, Орхон и Тола (т. е. до места южнее Байкала — 
современной территории северной Монголии), - где в то время 
обитали западные уйгуры. На наш ' взгляд, вряд ли хазарские 
проводники, оставив известный им путь через Джунгарию, до
шли бы до- земель западных уйгуров.

Не менее веским доказательством факта посещения экспеди
цией Саллама Великой Китайской стены является названная 
на обратном пути земля владетеля ал-Луба, очевидно, тожест
венного с Лобом (или Лупом и Лоб-Катаком) в нижнем тече
нии Тарима, расположенным непосредственно на пути, ведущем 
от стены.
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3. Об открытии одной из малых пирамид в Египте

«Книга путей и стран» Ибн Хордадбеха — первый источник, 
который дает нам подробные сведения об открытии одной из 
малых пирамид (такие пирамиды -были описаны европейцами 
только с XVIII в.) ' в период правления основателя династии 
Тулунидов (868 — 884). По времени оно сделано более чем на 
тридцать лет позднее известного в литературе «ма’муновского 
открытия» большой пирамиды около ал-Фустата^1. Это сведе
ние, почти не освещенное в литературе (следует отметить, что 
немецкий арабист Э. Грефе'62 специально исследовал главу о 
египетских пирамидах из сочинения ал-Макризи), привлекает 
внимание и тем, что основывается на передаче самого откры
вателя— Исмаила ибн Иазида ал-Мухаллаби — секретаря 
(катиба) гулама Ибн Тулуна Лу’лу. Именно поэтому, а также 
по некоторым другим причинам мы можем вполне довериться 
приведенному описанию, которое если и не вносит что-либо новое 
в наши познания в области древнеегипетской цивилизации, то 
хотя бы обогащает науку фактом открытия одной из многочис
ленных малых пирамид.

Нам неизвестно, кому принадлежала эта пирамида, открытая 
специально посланной Ахмадом ибн Тулуном экспедицией, ко
торую возглавляли два секретаря — секретарь самого правителя 
Абу Абдаллах ал-Васити и упомянутый Исмаил ибн ал-Мухал
лаби. Однако предметы, обнаруженные в самой гробнице, а 
также ее размеры позволяют судить о том, что- в ней был по
гребен сановник.

Сама система кладки (засыпка промежуточных слоев), а так
же найденная в гробнице фигура верблюда с мужчиной (верб
люд появился в Египте значительно позднее), свидетельствуют 
о том, что погребение не очень древнее. Гробница привлекает 
внимание и тем, что оказалась неразграбленной, в ней были 
найдены различные предметы и мумия старика. К сожалению, 
скудные познания (а скорее, невежество) открывателей помеша
ли им по достоинству оценить обнаруженные ими памятники 
древней цивилизации. Многого они просто не поняли. Так про
изошло и со своеобразными кувшинами — конопами, фигурные 
крышки которых изображали головы духов-защитников, куда 
складывали извлеченные из трупа внутренние органы. Тулунов- 
ские открыватели, нашедшие в гробнице четыре таких кувшина, 
приняли их за кувшины, просто заполненные мумией. Даже фи-

161 о ма’муновском открытии см.: Гарнати. Тухфат, 74 — 77; Нувайри.. 
27 — 28; Макризи, 187.

162 Grafe, Das Pyramidenkapital. 
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Введение в изучение памятника

гуру, скорее всего, шакалоподобной собаки или павиана (конопы 
могли быть с четырьмя видами голов: человека, сокола, павиана 
или шакалоподобной собаки) отождествляли с фигурой свиньи, 
чего на самом деле быть не могло, так как у египтян культ 
свиньи отсутствовал. Так же неправильно объясняют они пред
назначение золотых фигур с посохом (жезлом) и змеей, отожде
ствляя их с Моисеем, Иисусом и Мухаммадом. Погибли для 
науки и папирусы, найденные в гробнице.

Обнаруженные открывателями 360 статуэток, «похожих на 
неверных», не что иное, как так называемые ушебти— «ответ
чики», которых клали в гробницу усопшего с той целью, чтобы 
с помощью магических формул они ожили и обеспечили своему 
хозяину беспечную загробную жизнь. На каждый день года 
изготавливали обычно по одному ушебти, что подтверждается 
и сведениями Ибн Хордадбеха16®.

4. Административно-территориальное деление Закавказья 
по Ибн Хордадбеху

Ибн Хордадбех, включивший Кавказские области вместе с 
южным побережьем Каспия в северное наместничество, приво
дит традиционно заимствованное арабами у византийцев деле
ние «Арминийи». как называл он1б4] а также ряд других араб
ских авторов IX в. (Балазури, Йа’куби, Ибн ал-Факих и др.)1‘6>. 
все земли, завоеванные арабами на территории Закавказья, на 
четыре части: Арминийа I, Арминийа II, Арминийа III и Арми
нийа IV, каждая из которых, судя по источникам, объединяла 
в своих пределах граничащие города и области. Отметим, что 
арабское разделение Арминийи (т. е. Закавказья), в отличие от 
византийского1бб] охватывающего армянские земли, не нашло 
своего отражения в синхронных армянских источниках^ по той 
причине, что - эти искусственно образованные территории, отби
тые арабами у разных народов и сохранившие только- былые 
наименования, не отражали их этнической и географической 
общности и объединялись в таких делениях, видимо, по ходу 
завоевания. Сведения первого нашего информатора по этому 
вопросу — Ибн Хордадбеха — в некоторой степени разнятся со 
сведениями его современников ал-Балазури и ал-Иа’куби, пер-

163 Ибн. Хордадбех, 159.
164 Там же, 122.
165 Ср. также: Иакут, I, 220.
166 о византийской Армении см.: Адону, 116—171; - Тер-Гесо.'.-дян, 157. 
1'67 Шлепчян, 9. 
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вый из которых приводит две отличающиеся друг от друга вер
сии (первая версия почти идентична с версией нашего автора)^. 
Сведения их преемника Ибн ал-Факиха^ совпадают с сообще
ниями Ибн Хордадбеха, что проявляется даже в деталях. Раз
личия, наблюдаемые при сопоставлении этих материалов, можно, 
видимо, объяснить наличием у ал-Балазури еще какой-то пись
менной, а скорее всего, даже устной информации, ибо среди 
своих информаторов он перечисляет «людей науки» из Барды, 
Дабиля, Хилата и других городов Аррана и Армении470. Так, 
согласно его первой версии I арабская Арминийа состояла из 
Аррана и ас-Сисаджана (Сюника); вторая его версия в основ
ном совпадает с версией Ибн Хордадбеха (а также Ибн ал-Фа
киха), который называет в пределах этой части кроме Аррана, 
ас-Сисаджана и Тифлиса также Барду, Байлакан, Кабалу и 
Ширван, отсутствующие у ал-Балазури. Судя по этим сведениям, 
I арабская Арминийа включала в себя главным образом те зем
ли, - которые авторами X в. (Истахри, Ибн Хаукалом, Мукадда- 
си и др.) считаются собственно Арраном. Включение сюда- Тиф
лиса, безусловно, исходило - из того, что этот грузинский город, 
завоеванный арабами в 644 г., находился под мусульманским 
управлением до 1122 г. и входил в пределы Аррана^. Отсутст
вие у ал-Балазури в первой его версии Тифлиса, а также Барды, 
Байлакана, Кабалы и Ширвана, вероятно, объяснялось тем, что 
он считал излишним называть наряду с Арраном, города и мест
ности, входившие в эту закавказскую область халифата.

II Арминийа, согласно арабскому разделу, влючала в свои 
пределы территорию северного Закавказья, а именно Джурзана 
(части Грузии), Сугдабиля — города на р. Куре близ Тифлиса, 
Баб Файруз Кубада — города недалеко от Дербенда и Лакза —

страны лезгин, т. е. ту часть земель, населенных грузинами и 
лезгинами, которая после арабского завоевания вошла в состав 
Аррана. Ал-Балазури в первой версии включает в свое деление 
только Джурзан, не называя остальные местности северного За
кавказья, упомянутые Ибн Хордадбехом и другими авторами, 
видимо, считая их принадлежащими Джурзану. Судя по этим 
данным, I и II Арминийа арабского административного объеди
нения не была собственно армянской. Это были земли, на кото
рых шел процесс формирования местных народов.

III арабская Арминийа объединяла в себе Бусфурраджан

168 Балазури, 194 — 195.
169 Ибн ал-Факих, V, 287.
179 Балазцри, 231.
171 И акут, I, 858.
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Введение в изучение памятника

(Басфурджан, арм. Васпуракан), Дабил (Двин), Сирадж Тайр 
(Ширак), Баграванд и Нашаву и охватывала территорию пра
вобережья в нижнем течении Аракса — между западным бере
гом Севана и восточным и - северо-восточным берегами Вана. 
Ал-Балазури172 в первой своей версии относит эти .земли, за 
исключением отустствующей у него Нашавы, к III Арминийи, 
а во второй — ко II. Неупоминание у него Нашавы, возможно, 
было результатом того, что он не считал нужным называть на
ряду с областью Басфурджан Нашаву, которую считал глав
ным ее городом. Какая же именно Нашава—Нахчыван имеется в 
виду в связи с III арабской Арменией? •

Завоевание III и IV Арминийи связано с походами арабско
го полководца Хабиба ибн Масламы, совершившего свой первый 
поход в 644—645 гг., а второй — после 652 гг. [А. Тер-Гевондян, 
видимо, ошибается, связав большой поход Хабиба с событиями 
654 — 655 гг.173. Поход, который предпринял Хабиб -вместе с 
Салманом ибн Раби’а, относится, скорее всего, к 644 — 645 гг. 
Данные источников позволяют установить, что второй поход он 
совершил уже без Салмана, так как тот был убит в Баланджаре 
в 32 (652 — 653 г.). Согласно ал-Куфи халиф Осман, услышав 
об убийстве Салмана, приказал Хабибу ибн Масламе напра
виться «в страну Арминийа». Ал-Куфи в разделе под названием 
«Рассказ о походе Хабиба ибн Масламы в страну - Арминийу 
после убийства Салмана ибн Раби'а ал-Бахили» приводит сведе
ния об этом завоевательном походе через Хилат в Сирадж],74. 
Исторически известно, что во время своего первого похода в 
Армению Хабиб, завоевав Каликалу, остановил вместе с при
шедшим ему на помощь отрядом Салмана наступление визан
тийцев. Затем, оставив покоренный город, он расположился в 
Марбале (Мардали) п5, где утвердил грамоту, выданную в 640 г. 
Ийадом ибн Ганамом патрицию Хилата. Через Хилат он двинул
ся на северо-восток к Ардашату — деревне недалеко от Дабиля 
(Двина). В Хилате к нему явился владетель Макса (Моке), 
которому в это- время подчинялся и Бусфурраджан (Васпура
кан), и получил подтверждение своей власти над этими областя- 
ми176. Покорив Ардашат, Хабиб осадил Дабил и, завоевав его, 
заключил с жителями города мирный договор; посланные им 
отряды захватили Сирадж Тайр (Ширак), Баграванд и другие 
области^'. Источники сообщают, что находящиеся в Дабиле

172 Балазури, 194. ..
!73 Тер-Гевондян, 29 — 30, 40.
174 Ал-Куфи, пер., И; см. также: Балазури, 197; Табари, IV, 248, 292.
175 См. также: Тер-Гевондян, 41.
176 Балазури, 199.
177 Там же, 200; см. также: Тер-Гевондян, 42.
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Введение в изучение памятника

(Двине) части византийских войск отступили -в Нашаву (Нах- 
чыван)178. Хабиб, заняв последний, заключил с жителями дого
вор, аналогичный по содержанию договору, заключенному с жи
телями Дабиля. Надо отметить, что Нашава (Нахчыван), всеми 
исследователями преподносится как Нахчыван на Араксе^9. На 
самом деле все события связаны с Нахчываном, находящимся 
в Карсском вилайете. Следует указать, что 3. Буниятов прав, 
когда делает вывод о том, что «...деятельность князей Баграту- 
ни, Арцруни и прочих надобно впредь излагать, памятуя о том,, 
что Нахичеван этот... находится неподалеку от Кагызмана — 
административного центра одноименного округа Карсского ви- 
лайета»180.Этот факт подтверждает и маршрут похода Хабиба, 
завоевавшего близлежащие территории Сирадж Тайр, Багра- 
ванд, Нашаву . и Дабил и оттуда отправившегося в Грузики 
Именно эти области Армении вместе с подчинившимся Хабибу 
Бусфурраджаном (Васпуракан с Моксом) составили III араб
скую Арминийу.

Следует отметить, что Ибн Хордадбех дважды приводит на
звание Нашавы: 1) в связи с путем Маранд—Дабил, где имеется 
в виду Нахчыван на Араксе, 2) в связи с III Арминией, когда 
говорит о Нахчыване (Нашаве) в Карсском вилайете. Сущест
вование одновременно двух Нахчыванов внесло большую путани
цу в некоторые источники, авторы которых допустили ошибки, 
при . уточнении местоположения этих двух одноименных горо
дов. Сведения Йакута — автора XIII в. — об этом городе уже 
не являются однородными. Видимо, будучи осведомленным 
всего об одном Нахчыване (Нашаве) на Араксе, он говорит о 
его принадлежности «к Азербайджану или Аррану» и о том, 
что город граничил с Арменией178 179 * 181 182. Необходимо сказать, что сре
ди . знатных жителей Нашавы (здесь явно имеется в виду Нах
чыван на Араксе) Иакут называет ряд личностей с нисбой «ал- 
Азари ан-Нашави». Одновременно он приводит сведения ал-Ба- 
лазури о Нашаве, которая была завоевана Хабибом и которая 
тожественна с Нахчываном в Карсском вилайете. Именно по
этому он относит Нашаву к Бусфурраджану (Васпуракану), ко
торый вместе с Моксом, так же как и Нашава, входили в состав 
III Арминийи. В другой своей статье о «Нахджуване»^2 Иакут 
сообщает, что город с идентичным названием «упоминался и в 
другом месте», т. е. утверждает существование двух Нахчыванов.

178 Балазури, 200; Себеос, 152 —- 153.
179 Мамедов Р» 35; Тер-Гевондян, 43 и др.
iso Буниятов 3. Атабеки, 196.
181 Иакут, IV, 784 — статья «Нашава».
182 Иакут, IV, 767.
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Введение в изучение памятника

IV арабская Арминийа включала в свои; пределы Шимш.ат 
на р. Евфрат, Хилат в западной части оз. . Ван, Каликалу (Фео- 
доанпбль, Арзрум)', Арджиш (Арчеш) и Баджунайс (арм. Апа- 
Ьуник). Все эти земли, включающие в свои пределы часть тер- . 
ритории собственно Армении, на западе граничили с Сугуром 
(пограничной с Византией областью халифата) и византийскими 
областями, на севере — с западными областями Картли, на во
стоке— с Арраном и северо-западной частью Азербайджана, 
на юге — с Джазирой, Ал-Балазури^3 во второй версии причис
ляет к этой территории только Шимшат, что А. Тер-Гевондян 
связывает с ' византийским делением Армении^.

Все вышесказанное доказывает, что в отличие от дбарабскб- 
ко периода, когда население Албании, Грузии и Армении объеди
няло «церковное единство», 1®5 в арабский период единство этих 
областей было чисто административного порядка и исходило из 
того обстоятельства, что управлялись они одним халифским на
местником. На это указывает и Ибн Хаукал: «Мы объединили 
[Арран, Азербайджан и Армению] в одном районе, ибо . ими вла
деет один и тот же владетель, чему свидетелем являемся - я и 
мой предшественник (т. е. ал-Истахри)»183 184 185 186.

183 Балазури, 194.
184 Тер-Гевондян, 169.
185 3. Буниятов, Азербайджан, 140, 141.
186 Ибн Хаукал, 236.

Начиная с IX в. арабская Арминийа, как административное 
название упраздняется. Однако некоторые авторы IX в. (Ибн 
Хордадбех, ал-Балазури, Ибн ал-Факих, ал-Иа’куби, Кудама и 
др.) традиционно объединяют территории завоеванных арабами 
закавказских областей в одно наместничество под общим найме- . 
кованием. Только авторы X в. (Истахри, Ибн Хаукал, Мукадда- 
си, Мас’уди), писавшие в основном на основании своих собствен
ных наблюдений, стали давать точные границы закавказских 
областей халифата.

, , ,

Подробное исследование материалов, приведенных Ибн Хор- 
дадбехом, подтверждает неоднократно отмеченный в научной 
литературе факт, о большом значении этого труда для истории, 
экономики и исторической географии стран как в самом халифа
те, так и за его пределами.

Приведенные выше примеры, на наш взгляд, достаточно убе
дительно доказывают значимость «Книги путей и стран» как 
источника. В комментариях к переводу мы постарались дать 
более . полную оценку фактическому материалу этого интересно
го памятника арабской географической литературы.
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«КНИГА ПУТЕЙ И СТРАН» (ПЕРЕВОД)

§ - 1а. Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

(с. 3) Да продлит Аллах всевышний существование твое, о 
сын избранных господ и благочестивых имамов, светоч веры и 
избранник Аллаха среди всех созданий. Да продлит Аллах твое 
счастье и да умножит для тебя все блага, да поможет тебе на 
пути добрых дел и да причислит тебя к тем, чьими деяниями 
он доволен и чье положение он сделал украшением. Я понял, 
о чем . ты просил, — да пусть Аллах даст тебе понять все доброе 
и сделает тебя счастливым до конца дней твоих, и да сделает 
твой жребий благоприятным в обеих обителях й обеспечит твою 
судьбу в них, — в отношении ясного изображения и описания 
путей земли и ее стран, ее отдаленности и близости, обработан
ное™ и невозделанности ее, передвижения между этими [стра
нами] по их пустыням и отдаленным местам и [в отношении] 
начертания дорог и [оценки] налогов (тасук), как это изобра
жали древние. Я нашел, что Птолемей ясно указал пределы1 
[стран], толково изложил описание на чуждом (а’джамиййа) 
языке, и я переложил [его сочинение] с его языка на язык истин
ный (т. е. арабский), чтобы ты ознакомился с ним. А затем я 
начертил для тебя — да будет для тебя предначертан истинный 
успех во всем, на что ты надеешься и чего желаешь, — то, что 
ты просил, чтобы оно соответствовало твоей просьбе и шло 
■[навстречу] твоему желанию: как бы видеть воочию удаленное . 
и быть осведомленным о близком, и я создал это (в виде] книги, 
[которую] открываю хвалою Аллаху — обладателю могучего до
стоинства, полного благоденствия, который создал твари так, 
как пожелал, и указал истинный путь для рабов [божьих]. Не 
сопутствовали ему при их творении ни иллюзорные мысли, ни 
туманные грезы. Аллах превыше того, кого приписывают Ему 
в сотоварищи. Да благословит Аллах Мухаммада, своего по
сланника, и избранных его родственников и да приветствует ■ 
[их] многократно. .
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Книга путей ■ и стран

(с. 4) Это книга, содержащая описание земли, 
положение твари на ней, киблы2 жителей каждой местности, 

стран и путей в [различные] места Земли, —. 
сочинение Абу-л-Касима Убайдаллаха Ибн' 

Абдаллаха Ибн Хурдазбаха, маули Эмира верующих

Говорит Абу-л-Касим: Свойство Земли [таково], что она 
круглая, как шар, помещенный в пустоте небосвода, как желток 
внутри яйца. Легкий ветерок (зефир, ан-насим) вокруг Земли 
притягивает ее со всех сторон к небесному своду. Положение 
твари на Земле [таково], что легкий ветерок притягивает - то, что 
в ее телах легковесно, а Земля притягивает то, что в ее телах 
тяжеловесно, ибо Земля в положении [магнитного] камня, ко
торый притягивает железо. Земля разделена на две половины: 
между ними — линия экватора, она [простирается] с Востока 
(ал-машрик) на Запад (ал-магриб), и это — длина Земли. Это 
самая длинная линия на земном шаре — наподобие -того, как 
Пояс Зодиака (Минтакат ал-бурудж) — самая длинная - линия 
на небосводе. Широта Земли [простирается] от Южного полюса, 
над которым обращается Канопус (Сухайл), до Северного 
полюса, над которым вращается Большая медведица- (Банат 
На’ш). Окружность Земли по линии экватора равна 360 граду
сам, а один градус [равен] 25 ф, 1 ф— 12 000 локтей, один ло
коть— 24 пальцам, один палец — 6 ячменным зернам (хаббат 
ша’ир), уложенным одно к другому3. Таким образом, [длина 
экватора] 9000 ф4. Между линией экватора и каждым из двух 
полюсов — 90 градусов астролябии. - Протяженность [Земли] - по 
широте такова же, что и по долготе5. Однако [Земля] обитаема 
от - линии экватора [всего] на 24 (с. 5) градуса6. Все остальное 
затоплено Большим морем (Ал-бахр ал-кабир).

Мы обитаем в северной четверти Земли. Южная четверть 
из-за чрезмерной жары пустынна. Половина - [Земли], которая 
находится под нами, [также] необитаема7. Каждая четверть — се
верная и южная — имеет семь климатов (иклим). Птолемей 
упоминает в своей книге, что городов на Земле - в его время 
было 42 008.

§16. Кибла жителей каждой страны?

Кибла жителей Арминийи, Азарбайджана, Багдада, Васита, 
ал-Куфы, ал-Мада’ина, ал-Басры, Хулвана, ад-Динавара, Ни- 
хаванда, Хамазана, Исбахана, ар-Рейа, Табаристана, всего Ху- 
расана, страны ал-Хазар (хазаров), индийского Кашмира на
правлена к стене [храма] ал-Ка’бы — туда, где его ворота.
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Книга, путей а стран

Эти [местности расположены] ' левее (западнее) Северного 
полюса до середины ал-Машрика.

Что ' касается ат-Туббата (Тибета), страны тюрок (ат-турк), 
ас-Сина и ал-Мансуры, расположенных в восьми частях по ту 
сторону середины ал-Машрика, то их кибла находится близ 
«черного камня»10.

Что касается ниблы. жителей ал-Йемена, то молятся они, 
•обратившись к «Йеменской колонне»". Их лица обращены к ли
цам жителей Арминийи, когда молятся те.

Что касается жителей ал-Магриба, Ифрикийи, Миера, аш- 
Шама и ал-Джазиры, расположенных в средней части ал-Магри- 
ба, то они молятся, обращаясь - лицом к «Шамской колонне»12. 
Их лица во время молитвы обращены к лицам жителей ал-Ман- 
суры, когда молятся те.

Таковы киблы людей и стороны, куда они обращаются во 
время молитвы.

§ 2. Ас-Савад

Я начинаю с описания ас-СаБада^ который персидские вла
дыки (мулук ал-фурс) называли Дил Ираншахр, то есть «серд
це ал-Ирака»2. Ас-Савад состоит из 12 кур (областей), каждая 
кура — это один астан, и (с. 6) шестидесяти тассуджей. Перевод 
слова ал-астан — ихаза, перевод ат-тассуджа — нахииа?.

Область астана Шаз Файруз — это Хулван4, имеет 5 тассу- 
джей: Файруз Кубаз5, ал-Джабалб] Тамарра7, Ирбил8 и Хани- 
кин9.

§ 3. Восточная сторона, орошаемая Тигром (Диджла)
и Тамаррой

Область астана Шаз Хурмуз1 имеет 7 тассуджей: Бузурджа- 
сабур2, Нахр Бук3, Калваза4 и Нахр ' Бин5, Джазир6, ал-Мадина- 
ту-л-атика7, Разам Верхний и Разам Нижний8.

Область астана Шаз Кубаз9 имеет 8 тассуджей: Рустукбаз™, 
Ма-хруз", Силсил^, Джалула13 и Джалулта", аз-Зибайн («два 
Зиба»)15] ал-Банданиджин16, Бараз ар-Руз", ад-Даскара и еще 
два рустака (ар-Рустакайы) и. .

Область астана Базиджан Хусрау19 имеет 5 тассуджей: ан- 
Нахраван Верхний, ан-Нахраван Средний, ан-Нахраван Ниж- 
ний20 вместе с - Искафу (с. 7) Бани Джунайд21 [и] Джарджарайа22 
и то, что около него; Бадарайа23 и Бакусайа24.
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§ 4, [Земли], орошаемые Тигром и Евфратом (ал-Фарат)

Область астана Шаз Сабура — это Каскар1, имеет 4 тассу
джа: аз-Зандавард2, ас-Сарсур3, ал.-Астан4 и ал-Джавазир5.

Область астана Шаз Бахмана — это область Диджла5, имеет 
4 тассуджа: Бахман Ардашир7, Майсан — это Милва8, Дасти 
Майсан — это ал-Убулла9. Сказал Гайлан ибн Салама ас-Са- 
кафи10:

Она (его верблюдица?) все продолжает сторониться петушиных голосов- 
и скрипа ворот ал-Убуллы, когда их закрывают.

И тассудж Абазкубазн.
Харадж [области] Диджлы 8 500 000 дирхемов.

§ 5. [Земли] орошаемые Евфратом и Дуджайлом к западу
' от Тигра .

Область астана ал-Али1 имеет 4 тассуджа: Файруз Сабур — 
это ал-Анбар2, Маскин3. Сказал Ибн ар-Рукаййат4:

Поистине, беда дня Маскина — это - великое горе.

[далее] Катраббул5 и Бадурайа6.
Область астана Ардашир Бабакан7 состоит из 5 тассуджей: 

Бахурасир8, ар-Румакан9, Кусаю, Нахр Дуркитп, Нахр Джау- 
бар12.

(с. 8) Область астана Бих Зивамасуфан — это аз-ЗавабМ3, 
состоит из 3 тассуджей: аз-Заб Верхний, аз-Заб Средний и аз- 
Заб Нижний.

Область астана Бихкубаз Верхний14 имеет 6 тассуджей: - Ба- 
бил15, Хутарнийа^, ал-Фаллуджа Верхняя, ал-Фаллуджа Ниж- 
няя17, ан-Нахрайн18 - и Айн ат-Тамр19.

Область астана Бихкубаз Средний имеет 4 тассуджа: ал- 
Джубба и ал-Будат20, Сура и Варбисама2! -Барусама и Нахр 
ал-Малик22. Говорят, что они оба составляют один тассудж. 
Четвертый тассудж — это ас-Сибайн и ал-Вукуф23, которые при
соединены - к поместьям.

Область астана Бихкубаз Нижний имеет 5 тассуджей: Фурат 
Бадакла24, ас-Сайлахин2'5, Нистар^, Рузмистан27 и Хурмуз- 
джард26. Говорят, что Рузмистан и Хурмузджард — разные по
местья, [образованные] из нескольких тассуджей.
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§ 6. Исчисление [Доходов] ас-Савада, .[поступающих в казну]1. 
Западная сторона, орошаемая Евфратом и Дуджайлом

Тассудж ал-Анбар: в нем рустаков 5, токов 250. [Доход]: 
пшеницы 2300 курр, ячменя 1400 курр, серебра 150 000 дирхе- 
мов2.

Тассудж Катраббул: в нем рустаков 10, токов 220. [Доход]: 
пшеницы 2000 курр, ячменя 1000 курр, серебра 300 000 дирхемов.

(с. 9)''Тассудж Маскин: в нем рустаков 6, токов 150. [Доход]: 
пшеницы 3000 курр, ячменя 2000 курр3, серебра 150 000 дирхе
мов.

Тассудж Бадурайа: в нем рустаков 14, токов 420. [Доход]: 
пшеницы 3500 курр, ячменя 2000 курр, серебра 2 млн. дирхемов4.

Тассудж Бахурасир: в нем рустаков 10, токов 240. [Доход]: 
пшеницы 1900 - курр5, ячменя 1700 курр, серебра 150 000 дирхе
мов.

Тассудж ар-Румакан: в нем рустаков 10, токов 240. [Доход]: 
пшеницы 3300 курр, ячменя 3050 курр, серебра 250 000 дирхе
мов6.

Тассудж - Куса: в нем рустаков 9, токов 210. [Доход]: пшеницы 
3000 курр, ячменя 2000 курр, серебра 150000 дирхемов'.

Тассудж Нахр Дуркит: в нем рустаков 8, токов 125. [Доход]: 
пшеницы 2000 курр, ячменя 2000 курр8, серебра- 200 000 дирхемов.

Тассудж Нахр Джаубар: в нем рустаков 10, токов 227. [До
ход]: пшеницы 1700 курр, ячменя 6000 курр9, серебра 150 000 
дирхемов.

Область (кура) аз-Заваби (аз-Заб) имеет 3 тассуджа, в кото
рых рустаков 12, а токов (с. 10) 244. [Доход]: пшеницы ' 1400 
курр, ячменя 7200 курр, серебра 250 000 дирхемов^.

Тассудж Бабил и Хутарнийа: в них рустаков 16, токов 378”. 
[Доход]: пшеницы 3000 курр, ячменя 5000 курр, серебра 350 000 
дирхемов.

Тассудж ал-Фаллуджа Верхняя: в нем рустаков 15, токов 
240. [Доход]: пшеницы 500 курр, ячменя 500 курр, серебра 70 000 
дирхемов.

Тассудж- ал-Фаллуджа Нижняя: в нем рустаков 6, токов 72. 
[Доход]: пшеницы 2000 курр, ячменя 3000 курр, серебра 280 000 
дирхемов12.

Тассудж ан-Нахрайн: в нем рустаков 3, токов 181. [Доход]: 
пшеницы 300 -курр, ячменя 400 курр, серебра 45 000 [дирхемов].

Тассудж Айи ат-Тамр: в нем рустаков 3, токов 14. [Доход]: 
пшеницы 300 курр, ячменя 400 курр, серебра 45 000 дирхемов^.

Тассудж а л-Джубба и ал-Будат: в нем рустаков 8, токов 71. 
[Доход]: пшеницы 1200 куррн, ячменя 1600 курр, серебра 150 000 
дирхемов.
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Тассудж Сура .и Барбисама: в нем рустаков 10, токов 265. 
[Доход]: . пшеницы 700 курр, ячменя и риса 2400 курр, серебра 
100 000 дирхемов^.

(с. 11) Тассудж Барусама и Нахр ал-Малик: в нем рустаков 
10, токов 664. . [Доход]: пшеницы 1500 курр, ячменя 4500'курр, 
серебра 150 000 дирхемов16.

Ас-Сибайн и ал-Вукуф ■— поместья (дийа’), которые были 
собраны из нескольких тассуджей и превращены в одно по
местье, по размеру большее, чем два тассуджа. Исчисление ушра 
(десятины), [взимаемого] с них: пшеницы 500 курр, ячменя 5500 
курр, серебра 150 000 [дирхемов]^.

Тассудж Фурай Бадакла: в нем рустаков 16, токов 271. [До
ход]: пшеницы 2000 курр, ячменя и риса 2500 курр, серебра 
900 000 дирхемов18,

Тассудж ас-Сайлахин, где находятся [(рустаки] ал-Хаварнак^ 
и Тайзанабаз20; в нем 34 тока. [Доход]: пшеницы 1000 курр, яч
меня 1700 курр21, серебра 140 000 дярхемов. -

Два тассуджа — Рузмистан и Хурмузджард — [доход]: . пше
ницы 500 курр, ячменя 500 курр, серебра 10 000 дирхемов22.

Тассудж Нистар: рустаков 7, в нем 173 тока. [Доход]: пшени
цы 1250 курр, ячменя и риса 2000 курр, серебра 300 000 дирхе- 
мов23.

Игар Иактин — состоит из . нескольких тассуджей. [Доход]: 
204 840 дирхемов серебром поступает по назначению в сокровищ
ницу (байт ал-мал)24.

§ 7. [Земли], орошаемые Тигром и Евфратом

(с. 12). Область Каскар с [рустаками] Нахр ас-Сила! Баркат 
и ар-Раййан2; [доход ее в старину] от поземельной подати (ха- 
радж) и других источников составлял 70 млн. дирхемов3. Ее 
[нынешний] доход: пшеницы 3000 курр, ячменя и риса 20 000 
курр, серебра 200 000 дирхемов4.

Восточная сторона [Тигра]

Тассудж Бузурджасабур: рустаков 9, токов 263. [Доход]: пше
ницы 2500 курр, ячменя 2200 курр, серебра 300000 дирхемов5.

Тассудж ар-Разанайн: рустаков 16, токов 362. [Доход]: пше
ницы 4800 курр, ячменя 4800 курр, серебра 120 000 дирхемов6.

Тассудж Нахр Бук — [доход]: пшеницы 200 курр, ячменя 1000 
курр, серебра 100000 дирхемов.

Тассудж Калваза и Нахр Бин: ' рустаков 3, токов 34. [Доход]: 
пшеницы 1600 курр, ячменя 1500 курр, серебра 330 000 дирхе
мов.
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Два тассуджа — Джазир и ал-Мадинату-л-атика: рустаков 7, 
токов. 116. [Доход]: пшеницы 1000 курр, ячменя 1500 курр, - се
ребра 140 000 дирхемов7.

(с. 13). Тассудж Рустукбаз — [доход]: пшеницы 1000 курр, 
ячменя и проса 1400 курр, серебра 170 000 дирхемов8.

Два тассуджа — Махруз и Силсил — .[доход]: пшеницы 2000 
курр, ячменя 2500 курр, серебра 250 000 дирхемов9.

Два тассуджа — Джалула и Джалулта: рустаков 5, токов 
7610. [.Доход]: пшеницы 1000 курр, ячменя 1000 курр, серебра 
100 000 дирхемов.

Тассудж аз-Зибайн- (два Зиба): рустаков 4, токов 230. [До
ход]: пшеницы 700 курр11, ячменя 1300 курр, серебра 40 000- дир
хемов.

Тассудж ад-Даскара и ар-Рустакайн: рустаков 7, токов 44. 
[Доход]: пшеницы 2000 курр, ячменя 2000 курр, - серебра 70 000 
[дирхемов]12.

Тассудж Бараз ар-Руз: рустаков 7, токов 86. [Доход]: пшени
цы 3000 курр; ячменя 550013 курр, серебра 120 000 [дирхемов].

• Тассудж ал-Банданаджин: рустаков 5, токов 54. [Доход]: 
пшеницы 600 курр, ячменя 500- курр, серебра 100 000 дирхемов14.

Тассудж ан-Нахраванат: рустаков 21, токов 380; тассудж 
ан-Нахраван Верхний — [доход]: пшеницы 270015 курр, ячменя 
1800 курр, серебра 350 000 [дирхемов]; (с. 14) тассудж ан-Нах
раван Средний — [доход]: пшеницы 1000 курр, -ячменя 500 курр, 
серебра 100000 [дирхемов]; тассудж ан-Нахраван Нижний — [до
ход]: пшеницы 1000 курр, ячменя 1200 курр,' серебра 150 000 
[дирхемов]6.

Тассудж Бадарайа и Бакусайа: рустаков 7, токов 207. [Доход]: 
пшеницы 4700 курр, ячменя 5000 курр, серебра 330 000 [дирхе
мов].

Область астана Шад Файруз, а это [теперь] Хулван; взнос с 
Хулвана [в казну] вместе с ал-джабарика и [прочими] курдами 
серебром 1 800 000 [дирхемов].

§ 8. Сумма налогов, взимаемых с ас-Савада1

Что касается суммы налогов, взимаемых с ас-Савада в стари
ну, то [при] царе Кубаде ибн Файрузе она составляла 150 млн. 
весовых дирхемов2.

Умар ибн ал-Хаттаб3 приказал измерить [площадь] ас-Сава- 
да; протяженность [его] от ал-Алса4 и Харбы5 до Аббадана6 125 ф, 
ширина его от горных проходов (акаба) Хулвана до ал-Узай- 
ба7 80 ф. Его площадь в джарибах8 достигает 36 млн. джарибов. 
На каждый джариб пшеницы [Умар ибн ал-Хаттаб] наложил 4 
дирхема, джариб ячменя 2 дирхема, джариб финиковых пальм 
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(нахл) 8 дирхемов, джариб винограда 6 дирхемов, джариб све
жих спелых фиников (ритаб) 6 дирхемов. Он поставил печать- 
на 500 000 человек для взимания джизъи по разрядам9. Умар 
ибн ал-Хаттаб взимал с ас-Савада [налог] в размере 128 млн. 
дирхемов. Умар ибн Абд ал-Азиз^ взимал там же 124 млн. дир
хемов, а ал-Хаджадж ибн Иусуфн (с. 15) — 18 млн.' дирхемов, 
не добирая 100 млн.12. Это произошло из-за [чинимого] им наси
лия, притеснений и несправедливости. Он дал им (жителям) в 
виде задатка . 2 млн. дирхемов, а поступило к нему в итоге всего 
16 млн. дирхемов^. Населению ас-Савада он запретил резать 

крупный рогатый скот из-за большого количества пахотной земли 
и посевов. Поэт сказал:

Мы ему жалуемся на разорение ас-Савада,
А он в невежестве запрещает нам говядину.

На восемнадцатом году царствования Кисры Абарвиза1^ с его 
владений взимался харадж в сумме 420 млн. мискалей, это- при 
весе дирхема 7/ю [мискала] — 600 млн. [дирхемов]. Позднее- ' ' сум
ма податей с его владений достигла 600 млн. мискалей15.

§ 9. Владыки (мулук) Земли в древние времена и их владения

Афридун разделил Землю между тремя сыновьями! Ал-Маг- 
риб он отдал во владение Саламу — а > это Шарам. Владыки 
ар-Рума и ас-Сугда — из числа его потомков. Ал-Машрик отдал 
во владение Тушу, он же Тудж. ' Владыки ат-Турк и ас-Син — 
из его потомков. Ираншахр — это то же, что и ал-Ирак, — отдал 
во владение Ирану, он же Ирадж. Хосрои (ал-акасира) — влады
ки ал-Ирака — из его потомства. Их поэт сказал:

(с. 16) Мы разделили наше владение. Наша судьба [пoдобно]учаатu мяса 
на доске мясника. Мы определили аш-Шам и ар-Рум до места заката солнца 
благородному Саламу. Туджу определили [страну} ат-Турк, а страной ас-Син 
овладел сын дяди. А для Ирана мы силой завоевали владение персов и до
бились благоденствия.

§ 10. Титулы владык Земли' -

Владыка ал-Ирака, которого простонародье называет Кисрой? 
[носит титул] шаханшах2. Владыка ар-Рума, которого простона
родье называет Кайсар, — Басил3. Все владыки тюрок, тибет
цев и хазар — хаканы4, кроме владыки карлуков (ал-харлух» 
которого называют джабгуйа\ а владыка ас-Син — Багбур6. Все 
эти владыки — потомки Афризуна. Величайший владыка Боль
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шого Хинда (ал-Хинд ал-Акбар) — балхара, т. е. владыка вла
дык7, Титул джаба* носят владыки ат-Тафина9, ал-Джурза1°,. 
Габы", Рахмы12 и Камаруна^, которые являются владыками 
земель ал-Хинда. Владыка аз-Забаджан носит титул фатиджаб, 
(с. 17), владыка ан-Нубы — кабил^, владыка ал-Хабаша — ан- 
наджаши™, владыка островов Восточного моря (ал-бахр аш- 
шарки) — ал-махарадж''7, владыка ас-Сакалиба— кназ™.

§ И. Владыки, которых Ардашир называл шахами'

Бузург Кушан-шах2, Килан-шах3, Буз Ардаширан-шах, что 
значит [владыка] Мосула4, Майсан-шах5, Бузург Арманийан- 
шах6, Азарбазган-шах7, Сиджистан-шах8, Марв-шах9, Карман- 
шах10, Бадашваркар-шахи, Йаман-шах12, Тазийан-шах13, Казаш- 
шах14, Бурджан-шах15, Амукан-шахи, Сабийан-шах17, Мушкиз- 
дан-шах (в Хурасане)18, Аллан-шах (в МуганеР9, Барашкам- 
шах (в Азербайджане)20, Куфс-шах (в Кирмане)21, Макран-шах - 
(в ас-Синде)22, Туран-шах (в [стране] тюрок)23, Хиндуван-шах24,. 
Кабулан-шах25, Ширйан (с. 18)-шах (в Азербайджане^, Рай- - 
хан-шах (из ал-Хинда)27, Гиган-шах (в ' ас-Синде)28, Балаша-- 
джан-шах29, Давархан-шах (в стране ад-Давар)80, Нахшабан- 
шах®1, Кашмиран-шах32, Бакардан-шах33, Кузафат-шах34 — все 
это имена владык.

§ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ АЛ-МАШРИКЕ1

Начнем с ал-Машрика. Это [восточная] четверть [обитаемых] 
стран. Мы начнем с описания Хурасана, который находился под 
властью своего исбахбаза — Базусбана и четырех марзбанов2.. 
Каждому марзбану принадлежала четверть Хурасана: четверть- 
марзбану Марв аш-Шахиджана3 и его округов (амал), четверть- 
марзбану Балха4 и Тухаристана5, четверть марзбану Харата6, 
Бушанджа7, Базагиша8 и Сиджистана9. Ибн МуфарриН0 сказал;

В день битвы при Харате вестник сообщил тебе: 
ты пошел налево, а был призван идти направо —

и четверть — марзбану Мавараннахра.и.

§ 13. Путь от города Мира (мадинат ас-Салам, Багдад) 
до самых дальних пределов Хурасана

От Багдада до ан-Нахравана 4 ф, затем до Дайр Базима1 
4 ф, до ад-Даскары 8 ф, до Джалулы 7 ф. Сказал поэт:
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(с. 19) В день [битвы] при Джалуле и в день [битвы] Рустама; 
И в день наступления владыки-предводителя.

Затем до Ханикина 7 ф, до Каср Ширина2 6 ф. Хаммад Аджрад3 
сказал: ■

И сделал Аллах два лотоса Каср Ширина .
выкупом за две пальмы Хулвана.

Тот, кто направляется - в Шахразур4, [должен] идти от Каср 
Ширина до Дизкурана5 2 ф, а из Дизкурана до Шахразура 18 ф. 
Их город [называют] «Ним аз рах», т. е. «половина пути» от 
ал-Мада’ина6 до храма огня в аш-Шизе7. От Каср Ширина до 
Хулвана 5 ф, затем [идет] горный проход Хулвана. От Хулвана- 
до Мaзарваетана8 4 ф, далее до Мардж ал-Кал’а9 6 ф, до Каср - 
ЙазидаЮ 4 ф, до аз-Зубайдиййи11 6 ф, до -Хушкари'ша12 3 ф, -до 
Каср Амра13 4 ф, до Кармисина14 3 ф; Шибдаз^ меньше 2 ф вле
во от него. Если ты желаешь [выйти] на Хорасанскую дорогу, 
[то иди] до ад-Дуккана'6 [от - Кармисина] 9 ф17. - А кто направля
ется в Нихаванд18 и Исбахан^, должен следовать из ад-Дукка- 
на направо в Мазаран20, далее в Нихаванд — из областей ал- 
Джибала22.

(с. 20) Области ал-Джибала: Масабазан^, Михриджанка- 
зак24, Мах ал-Куфа — это то же, что и ад-Динавар25, Мах ал- 
Басра — это то же, что и Нихаванд, Хамазан26 и Кумм27.

Харадж ад-Динавара 3 800 000 дирхемов28. Персы [в свое 
время] обложили ад-Джибал, Азарбайджан* ар-Рей29, Хамазан, 
ал-Махайн30, Табаристан31, Дунбаванд32, Масабазан, Михри- 
джанказак, Хулван и Кумис33 налогом в 30 млн. дирхемов.

Округи Исбахана [простираются] на 80 ф [в длину] и 80 ф 
[в ширину] и состоят из 17 рустаков. В каждом рустике 365 
старых селений, не считая новых34. Харадж его — 7 млн. дир- 
хемов35. Это обширная густонаселенная земля с благоприятным 
климатом.

§ 14. Описание рустаков Исбахана

Марабин: там есть построенная Тахмурасом крепость, в ко
торой находится храм огня1. Карван2, Бурхувар3, Аван4, Унар5, 
ал-Айран6, ал-Баз7, Кихистан8, ал-Камазан9, Бара’ан1°, ар-Рузи, 
Рувайдашт12, где [река] Заринруз’3 исчезает и выходит на по
верхность только около Кирмана. Между ними 90 ф (с. 21). 
Далее — Арванд14, АрдистаМ5, Сард Касан, Джарм Касан16, 
Кумм17,- Саве18, Таймара Малая (ас-сугра), Таймара Большая 
(ал-кубра)™, Кайик20, Джабалк,21, Барк ар-Руз22, Варанакан23, 
Фаризин24, Варда25. Мне передал ал-Фадл - ибн Марван, что он 
арендовал Исбахан и Кумм не меньше, чем за 16 млн. дирхемов 
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в год, однако с условием, что власти (ас-султан) не будут нести 
издержек.

Кайкавус отдал Исбахан - во владение Джударзу27.
От ад-Дуккана до Каср ал-Лусуса28 7 ф, далее до Хундаза29- 

7 ф, затем через горный проход Хамазана до деревни ал-Асл3& 
3 ф, до Хамазана 5 ф.

§ 15. От Хамазана в Казвин1

От Хамазана через рустак ал-Харракан2 до Казвина 40 ф: 
от Хамазана до ДарнавьР 5 ф, далее до Бузанаджирда1 5 ф, до 
Зараха5 4 ф, до Тазры6 4 ф, (с. 22) до ал-Асавиры7 4 ф, до Бу- 
стаха8 и Рузаха9 3 ф, до Давудабаза10 4 ф, до Сусанакинан 3 ф, 
до Даруза12 4 ф, до Саве (Савах)u 5 ф, до Маш'куйи14 9 ф, до 
Кустаны15 - 8 ф, до ар-Рейа 7 ф. Итого из Багдада в ар-Рей- 
167 ф. Абу-л-Атахийа1е сказал:

Да будут благополучны ар-Рей и его окрестности,
• Дождем прольется добро на них из рук Аллаха.

Из ар-Рейа в богатый Казвин 27 ф. Из Казвина до Абхара17 
12 ф. От Абхара до Занджана18 15 ф.

Из ар-Рейа до Муфаддалабаза^ 4 ф, затем до Касиба20 6 ф,, 
до Афризина21 8 ф, до ал-Хувара22 6 ф, до Каср ал-Милха23 7 ф, 
до Ра’с ал-Калба24 (с. 23) 7 ф, до Симнана25 8 ф, до'Ахурина26 
9 ф, до Кумиса 8 ф; из ар-Рейа сюда [всего] 63 ф.

Далее до ал-Хаддады27 7 ф, до Базаша28 7 ф, до Маймада29- 
12 ф, до Хафтаканда30 7 ф, до Асадабаза31 7 ф, Бахманабаза32 
6 ф, до ан-Нука33 6 ф, до Хусравджирда34 6 ф, до Хусайнаба- 
да35 6 ф, до Санкардара36 5 ф, до Бисканда37 5 ф, до Нисабура 
(Нишапура)38 5 ф; в Нисабуре есть цитадель (кухандиз). Из 
Багдада до Иишапура (с. 24) 305" ф. Его (Иишапура) города39,- 
Зам4^ Бахарз4! Джувайн^, Байхак43.

Далее до Багиса44 4 ф, до ал-Хамра45, 6 ф, до ал-Мусакка- 
ба46 из Туса 47 5 ф, до ан-Нукана48 5 ф, до Маздурана49 6 ф, до 
Абкины^ 8 ф, до Сарахса51 6 ф. А это [всего] 345 ф. Далее до 
Каср ан-Наджара52 3 ф, до Уштурмакака53 5 ф, до Тилситаны54 
6 ф, до ад-Данданакана.55 6 ф, до Иануджирда56 5 ф, до Марв 
аш-Шахиджана 5 ф. Итого 375 ф. (с. 25). В Марве есть цитадель. 
Поэт сказал:

Марв вскружил голову Абу-с-Сарайе57
И сделал [это] назиданием для проходящих.

Из Марва идут две дороги: одна —- в аш-Шаш58 - и страну 
тюрок, а другая — в Балх и Тухаристан.

Что касается дороги в аш-Шаш и к тюркам, то от Марва до 
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Кушмахана59 5 ф, - далее в ад-Диваб®0 6 ф, до ал-Мансафа61 6 ф, 
до ал-Ахса62 . 8 ф, до Би’р Усмана63 3 ф, до Амула64 8 ф. [Всего] 
из Марва до Амула 36 ф.

Из Амула до берега реки Балх'5 1 ф, до переправы в Фи- 
рабре66 1 фарсах, далее до Хисн (замок) Умм - Джафара67 по 
пустыне 6 ф, оттуда до Байканда68 6 ф, затем до ворот бухар
ской стены (ха’ит)69 2 ф, до Мастина™ Р/г Ф, ДО Бухары 1V2 Ф- 
[Всего] - от Амула до Бухары—19?1 ф. В Бухаре есть цитадель; 
из городов Бухарского округа: Карминийа72, Тававис73, Бами- 
джкас 74, Вардана75, Байканд — город купцов, и Фирабр.

Из Бухары до Шарка7' 4 ф, до Тавависа 3 (с. 26) ф, до Кук- 
шибагана77 6 ф. К югу от этой местности находятся горы ас-Син. 
От Кукшибагана до Карминийи 4. ф, далее до ад-Дабусийи78 5 ф, 
до Арбинджана™ 5 ф, до Зармана80 5 ф, до Каср Алкамы81 5 ф, 
до Самарканда82 2 ф. От Бухары до Самарканда [всего] 39 ф83.

Сказал Абу-т-Таки ал-Аббас ибн Тархан:
Самарканда кандманд базинат (зайнат?) ки афканд? ' 
Аз Шаш на бехи, хамеша на джахи (хахи)84.

В Самарканде есть цитадель; из городов [Самаркандского 
округа]: ад-Дабусийа, Арбинджан, Кушанийа85, Иштихан86, 
Кисс87, Насаф88 и Худжанда89.

Из Самарканда до Баркаса90 4 ф, ,затем по пустыне до Хушу- 
факана91 4 ф, далее до Бурнамаза92 5 ф, до Замина93 (с. 27) 
4 ф по пустыне. Замин — место пересечения двух дорог: в аш- - 
Шаш и к тюркам и в Фаргану.

Дорога в аш-Шаш: из Замина до Хаваса94 7 ф по пустыне, 
затем - до берега реки аш-Шаш95 9 ф. Далее переправляются по 
мосту - к Банакиту35, оттуда к реке Турк97 4 ф, затем в Шутурка- 
се»8 переправляются через реку Турк, [следуют] 3 ф до Банун- 
ката", затем до аш-Шаша 2 ф. Всего из Самарканда до аш- 
Шаша 42 ф.

От аш-Шаша до серебряных копей в Илаке и Баланканаке™0 
7 ф. [От аш-Шаша] до- железных ворот™1 2 мили; [от аш-Шаша] 
до Кубала™2 2 ф, затем до Гаркарда™3 6 ф, далее по пустыне 
до Исбиджаба104 4 ф. Из аш-Шаша до [Исбиджаба] всего 13 ф™5.

(с. 28). Далее до Шараба106 4 ф, - до Бадухката™7 5 ф, до 
Тамтаджа™8 4 ф, до Абарджаджа™9 4 ф, до стоянки на реке 
6 ф. Близ Абарджаджа есть холм, из него бьют тысяча ключей, 
которые [образуя реку] текут к востоку. Ее называют Барку-аб, 
т. е. вода, [текущая] в обратном направлении1™. Здесь охотятся 
на черных фазанов. От переправы через реку 5 ф идут до Джу- 
виката111 и 3 ф до Тараза112. От Исбиджаба до [Тараза] всего 
26 ф.
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Затем до Кавикатаи3 7 ф, а оттуда до местопребывания вла
дыки кимаков 80 дней путии4, которые требуют запасов еды.

От Тараза до Нижнего 'Нуша.джанаИ5 3 ф, затем до Каср 
БасаИ6 2 ф. Это жаркая местность, где зимуют карлуки (ал- 
харлухийа), близ которых — зимовья халаджей (ал-хала- 
джийа)пт. Далее до Кул Ш.убаП8 4 ф, до Джул Шуба 119 4 ф, 
до богатого села Кулана^0 4 ф (с. 29), до большого села Бир- 
ки121 4 ф, до Асбары^ 4 ф, до большого села Нузката123 8 ф, 
до большого села Харанджавана^4 • 4 ф, до Джула125 4 ф, до 
большого села Сарига^6 7 ф, далее до столицы (города) хака- 
на тюргешей (ат-туркаши) 4 ф, до. Наваката^ 4 ф, до Кубала^8 
3 ф, затем до Верхнего Нушаджана129, где проходит граница 
ас-Сина, 15 дней караванного пути по пастбищам. А почта тю
рок (ат-ттрк) преодолевает это расстояние за три дня.

§ 16. Дорога из Замина до Фарганьд

Из Замина до Сабата2 2 ф, затем до Усрушаны3 7 ф; из них 
2 ф по равнине, а 5 ф против [течения] реки, которая течет со 
стороны города. Всего от Самарканда до Усрушаны 26 ф.

Из Сабата до Галука4 6 ф, затем до Худжанда 4 (с. 30) ф, 
до Самгара5 5 ф, до Хаджистана6 4 ф, до Турмукана7 7 ф, до го
рода Баб8 3 ф и до Фарганы 4 ф. Всего от Самарканда до Фар- 
ганы 53 ф9. Ее построил Ануширван, переселив туда людей из 
каждого дома. Он назвал • ее Аз хар хане, т. е. «из каждого до
ма». Худжанда [город области] Фаргана.

Далее до города Куб^а11 10 ф, затем до города Уш (ОшК2 
10 ф, до Узканда — а [это] город Хуртакина13 — 7 ф, затем до 
перевала день пути14, затем до Агбаша15 день пути, до Верхнего 
Нушаджана 6 дней пути, где не [встречаешь] ни одной деревни. 
Атбаш — это город, расположенный на гребне горы, которая 
возвышается между ат-Туббатом и Фарганой; Верхний Нуша- 
джан и ат-Туббат^середина ал-Машрика (Востока).

От Верхнего Нушаджана до столицы хакана тугузгузов 
(с. 31 — трехмесячный путь через большие села с плодород
ными [землямиР6. Их жители — тюрки. Среди них есть маги 
(ал-маджус), которые поклоняются огню, есть и безбожники 
(занадик). Владыка находится в огромном городе, который 
имеет 12 железных вороИ7. Население этого [города] — безбож
ники^. Левее (т. е. восточнее исеверо-восточнее) от них [живут] ' 
кимаки. Напротив них (т. е. южнее) на расстоянии 300 ф нахо
дится ас-Син. Владыка тугузгузов имеет золотой шатер, [находя
щийся] выше его замка, где могут уместиться сто человек и 
который виден [на расстоянии] 5 ф. А владыка кимаков в своих 
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шатрах наблюдает за пастбищами. Между - Таразом и местами 
[обитания] тугузгузов— 81 день пути по пустыне^.

Страна тюрок-тугузгузов (ал-атрак ат-тугузгуз) — самая об
ширная из тюркских стран. Граничат они с ас-Сином, ат-Тубба- 
том и карлуками. -[Затем идут] кимаки (ал-кимак), гузы (ал- 
гузз), чигили (ал-джигир), тюргеши (ат-тузкaш), азкиши - (эд- 
кеши, азкиш), кыпчаки (хифшах), киргизы (хирхиз), которые 
имеют мускус, карлуки (ал-харлух) и халаджи (ал-халадж) 
[обитающие] по ту сторону рек^Т Что касается города Фараба2', 
то там гарнизон состоит из воинов мусульман и тюрок-карлу- 
ков.

Всего тюркских гор<^,^<^]^— 16.

(с. 32) § 17. Дорога от Марва аш-Шахиджана
' до Тухаристана

От Марва до Фаза1 7 ф, далее до Махдиабаза2 6 ф, до 
Йахйабаза3 7 ф, до ал-Каринайна4 5 ф, до Асадабаза5 7 ф
вдоль реки [Л1арв-аб—- Мургаб], до Хаузана6 6 ф вдоль реки? 
до Каср ал-Ахнаф ибн Кайса' 4 ф вдоль реки, до - Марварруза8
5 ф, до Араскана9 5 ф, до- ал-АсрабаЮ 7 ф, до Канджабаза4
6 ф, до ат-Талакана12 6 ф, до Ки^^х;^<ба13 5 ф, До Аргына^ 5 - ф,
до Каср Хута^ 5 ф, до ал-Фарйаба16 5 ф, до ал-Ка’ап — одного 
из [сел] области ал-Джузаджан18— 9 ф, до аш-Шабуркана19 9 ф. 
до- ас-СидрьГ0— из числа [сел] Балха - 6 ф, до Дастакирда21 5 ф? 
до ал-Гура22 4 ф, до Балха 3 ф. Всего от Марва до Балха 
126 ф23.“ .

Ал-Ахвас24 сказал:
(с. 33) Ему платит налог Балх и все земли, орошаемые Тигром, и ему 

же платит Евфрат и то, что он орошает и Нил.

Далее да Сийах Джирда25 5 ф, до ' берега Джейхуна-реки 
Балха — 7 ф. Правее берега этой реки - расположены округ (ку
ра) Хулма26 и Нахр ад-Диргам27, левее ее [берегаа — Марв и 
Хорезм (Хуваризм)28. Его столица Фид29 расположена по обеим- 
сторонам реки Балх. [Далее идут] Амул, Замм, горы ат-Талакан. 
Фарйаб, ан-Нахуз3°, ал-Джузаджан. Кусаййир31 сказал:

Дождевые тучи орошают [землю], когда начинается гибель молодых 
людей в ал-Джузаджане. .

И [наконец] самые отдаленные села Балха. [Люди] переправ
ляются через реку Балх в ат-Тирмиз32. Река бьет в его стены, 
а сам город (мадина) — на стороне Саганийанской дороги33.

Из ат-Тирмиза до Сарманджана34 6 ф, далее до Дарзанджи35 
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6 ф, до Баранджи36 7 ф, до ас-Саганийана (с. 34) - 5 ф, до Бун- 
зы37 6 ф, до Хамаварана38 7 ф. Между этими двумя [поселения
ми] долина реки (вади, Вахшаб?) шириной 3 и - 2 ф, а [может], 
немного меньше или больше. Затем до Абан Касвана4° 8 ф, 
до Шумана41 5 ф, до Вашджирд^2 4 ф, до ар-Раста^ 4 дня 
пути. Ар-Раст — самый отдаленный пункт Хурасана с той сто
роны. Он находится между двумя горами, откуда тюрки прони
кали для набегов. [Поэтому] ал-Фадл ибн Иахйа ибн Халид ибн 
Барман44 поставил там ворота.

§ 18. Дорога из Балха в Верхний Тухаристан

Из Балха до Валари1 5 ф, затем до города Хулма 5 ф, до 
Бахара2 6 ф, до Бакбанула3 5 ф, до Карида Ама 7 ф; близ него 
находятся деревни Бистами ибн Саура ибн Амира ибн Мусавирд4.

§ 19. Сумма хараджа с Хурасана и [прочих] подчиненных ему 
областей' в 211 — 212 гг, определенная для Абу-л-Аббаса

Абдаллаха ибн Тахира' '

Ар-Рей—10 млн. дирхемов, Кумис — 2 196000 (с.35) дирхе
мов, Джурджан — и его города — Намийа2, Дихистан3 и Ваджа- 
ла4— 10 17(5 800 дирхемов, Кирман — 5 млн. дирхемов. Площадь 
Дирмана 180 ф на 170 ф. Для хосроев взимался налог в 60 млн. 
дирхемов5. Сиджистан — после нарушения договора о харадже 
селами Муваррика6 и ар-Руххаджа7 и городами (билад) ад- 
Давар8 и Забулистан9, граничившими с Тухаристаном, [харадж 
снизился] на 947 000 дирхемов и составляет [ныне] 6 776' 000 дир
хемов. Ат-Табасайн («два Табаса»)10— 113 880 дирхемов. Из 
ат-Табасайна недоимок (ал-ахлаф) 15 370 дирхемов. ' Кухи- 
стан41 — 787 880 дирхемов, из них недоимок— 121 879 дирхемов, 
[налог] ал-ма’унаа — 2600 дирхемов. Нисабур — 4 108 900 дирхе
мов, из них недоимок—758 724 [дирхемов], налог ал-ма’уна — 
8000 дирхемов. Тус — 74 860 дирхемов, из них недоимок—• 
139 020 дирхемов, [налог] ал-ма’уна — 7700 дирхемов. Наса13 — 
893 499 дирхемов, из них недоимок—160 331 дирхемов и еще 
7з и 1 ' дирхема. Абивард14 — 700 000 дирхемов (с. 36), из них 
недоимок — 317 704 дирхема. Сарахс — 307 440 дирхемов, из них 
недоимок — 209 600' дирхемов. Марв аш-Шахиджан— 1 147 000 
дирхемов, из них недоимок — 67 144 дирхема и 3 даника. Из них 
[харадж] с лесов 48 669 дирхемов- и еще 7з и Vs дирхема. Марв 
ар-Руз— 420 400 дирхемов, из них недоимок — 317 225 дирхемов 
и [еще] половина [дирхема]. Базагис — 440 000 дирхемов, из них 
недоимок — 60 000 дирхемов. Харат, Исфизар^ и Андах16 — 
1 159 000 дирхемов, из них недоимок — 45 454 дирхема. Бу- 
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шандж— 559 350 дирхемов, из них [налог] ал-ма’уна — 89 154 
дирхема. Ат-Талакан — 21400 дирхемов. Гаршистан (Гарчи- 
стан)17— 100 000 дирхемов, 2000 [голов] овец. Округи (кувар) 
Тухаристана: Замм — 106 000 дирхемов, ал-Фарйаб — 55 000 дир
хемов, ал-Джузаджан—154 000 дирхемов, ал-'Хутталан^, - Балхал 
Саад Хурра19 и их горы— 193 300 дирхемов. Хулм— 12 300 дир
хемов. Кабругаш20 — 4000 дирхемов. Т-рм-з (?)21 — 2000 дирхе
мов. Ар-Ру’б22, (с. 37) и Симинджан23— 12 600 дирхемов. Ар- 
Рившаран^1— 10 000 дирхемов. Ал-Бамийан^4— 5000 дирхемов. 
Бармахан26, Джумарин27 и ал-Банджар28 — 206 500 дирхемов. 
Ат-Тирмиз— 47 100 дирхемов. Ал-Бинакан29 — 3500 дирхемов. 
Карран30 — 4000 дирхемов. Шикинан31- — 40 000 дирхемов. - -Вах- 
хан32—20 000 дирхемов. Ал-Мандаджин33—2000 дирхемов. Аха- 
рун34 — 32 000 дирхемов. Ал-КасК — -1000 дирхемов. Нихам3’—■ 
20 000 дирхемов. Ас-Саганийан — 48 500 - дирхемов. - Басара37 — 
7300 дирхемов. Ал-Вашджирд —1000 дирхемов. Ал-Андамин38 
и аз••Замаеанз9— 12 000 [дирхемов] и 13 вьючных животных. 
Кабул — 2 500 000 дирхемов, из пленных гузов — 2000' рабов 
(в тексте: голов), цена которых 600 000 дирхемов4?. Кабул 
граничит с Тухаристаном. К нему относятся города: ,Фар- 
ваф41, Азран42 (с. 38), Хувас43, Хушшак44, Хабра (ХибарК5. Алое 
Кабула - — нехорошее. Здесь растет кокосовая- пальма, шафран 
и мироболан по той причине, что он граничит с ал-Хиндом. На- 
саф-— 90 000 дирхемов. Кисс — 111 500 дирхемов. Ал-Буттам46 — 
5000 дирхемов. Ал-Бакбакин47— 6200 дирхемов. Рустак Джа
зам48— 7000 дирхемов. Рустак ар-Руйан49 — 2220 дирхемов. 
Афна50 — 48 000 . дирхемов. Хорезм и Курдар51 — 489 000 хорез- 
мийских дирхемов52. Амул - — 293 400 дирхемов.

(С земель, которые] находятся по ту сторону реки: Бухара, 
где имеется цитадель— 1 189 200 гитрифийских дирхемов^. Ас- 
Сугд и другие области, управляемые Нухом ибн Асадом54,— 
326 400 дирхемов: из них [сумма хараджа, возложенная] на Фар- 
гану,— 280 000 - нухамнадийских дирхемов55, на тюркские горо
да— 46400 дирхемов хорезмийских и мусаййабийских^, а так
же хлопчатобумажной ткани «ал-кундаджийа»—1187 [отрезов] 
на одежду, лопаты и слитки желез—— 1300 шт в половинной до
ле. А всего [отсюда взимается налог] — в размере 2 172 500 дир
хемов мухаммадийских, в этом числе -[харадж] на ас-Сугд, на 
рудники в ал-Буттаме, на соляные копи в Киссе, на Кисс, на На- 
саф, на ал-Буттам и на другие округи ас-Сугда [в сумме] 1 089 000- 
дирхемов мухаммадийских, Усрушану—(с. 39) 50 000 дирхе
мов— из них 48 000 дирхемами мухаммадийскими и 2000 дирхе
мами муеаййабийекими, аш-Шаш и серебряные рудники — 
607 100 дирхемов мусаййабийских и Худжанду— 100 000 дирхе
мов мусаййабийских.
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Весь харадж [взимаемый] с Хурасана и с областей и провин
ций, присоединенных к [владениям] Абу-л-Аббаса Абдаллаха 
ибн Тахира, [равен] 44 846 600 дирхемов^, а также верховых жи
вотных 13 голов, овец — 2000 голов, пленных гузов — 2000 ра
бов (голов) ценой 600 000 дирхемов, хлопчатобумажной ткани 
«ал-кундаджийа»—1187 [отрезов] на одежду, лопаты ' и слитки 
желез 1300 шт в половинной доле.

§ 20. Титулы (алкаб) владык Хурасана и ал-Машрика

Владыка Иисабура — кунар' владыка Марва — махуйа2- вла
дыка Сарахса — задуйаз, ' владыка Абиварда — бахмана, влады
ка Наса — абразЗ владыка ' Гаршистана — бараз-бандаз, влады
ка Марв ар-Руза —- киланЗ владыка Забулистана — файруз, вла
дыка Кабула — Кабул-шах1. [Поэт] Абу-л-Узафир сказал:

Он не оставил ни Кабула, ни Забулистана и ни других окружающих его 
мест [вплоть] до ар-Руххаджина.

Владыка Тирмиза — тирмиз-шах, владыка ал-Бамийана —■ 
шир- и БамийаяЗ владыка ас-Сугда (с. 40)—файруз9, владыка 
Фарганы—ихшид'З владыка ар-Рившарана—ар-рившар", вла
дыка ал-Джузаджана — еузеан-худаi2, владыка Хорезма — хус- 
рае Хорезм-з, владыка ал-Хуттала — Хутталан-шах, называют 
его и шир-и ХутталанМ, владыка Бухары ■— бухар худат15, вла
дыка Усрушаны — афиши}3 владыка Самарканда — 
владыка Сиджистана, ар-Руххаджа и страны ад-Давар — рут- 
бил'з. Абд ал-Малик ибн Марзан^ сказал:

Что за расстояние между телом и отделенной от него головой!
Голова в Миере, а тело — в ар-Руххадже.,

Владыка Харата, Бушанджа и Базагиса — баразан23 влады
ка Кисса — найдун, владыка ал-Буттама—зу ан-На’ана’а, вла
дыка Мавараннахра — кушан-шах, владыка тюрок—хайлуб-ха- 
кан, джабгуйа-хакан, шабах-хакан, синджибу-хакан, мануш- 
хакан, (с. 41) файруз-хакан23. [Вот несколько] тюркских мелких 
владык: тархан, низак, хуртакин, тамрун, гузак, сухраб, фурак2д.

§ 21. Почтовые дороги ал-Машрика

От Сурра май ра’а1 до ад-Даскары 12 сикКа2, из города Ми
ра (Багдада) до ад-Даскары 10 сикка, затем до Джулулы 4 
сикка, до Хулвана 10 сикка, до Насир Абаза3 9 сикка, до Кар- 
масина 6 сикка, до Хундаза 10 сикка, до Хамадана 3 сикка, до 

69



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Книга путей и стран

Машкуйи 21 сикка, до ар-Рейа И сикка, до Кумиса 23 сикка и 
да Нисабура 18 сикка.

Дорога в горные области (ал-джабалиййа), Васит, ал-Ахваз 
и Фарс

Дань (вазифат) Шахразура, ас-Самагана4 и Дарабаза5 [со
ставляет] 2 750 000 дирхемов. .

От Хулвана до Шахразура 9 сикка, от Хулвана до Сирава- 
наб — [главного] города Масабазана — 7 сикка, от ас-Сиравана 

до ас-СаймарьР— [главного] города Михриджанказака — 4 сикка.
Харадж Масабазана и Михриджанказака [составляет] 

3 500 000 дирхемов8.
От Хамазана до Кумма 47 ф. Харадж Кумма 2 млн. дирхе

мов9. -
(с. 42) От аз-ЗаркаЮ до Кумма 3 сикка, от Кумма до- Исба- 

хана 16 сикка11, от Мазарана до Нихаванда 3 сикка, от города 
Мира до Васита в ал-Ираке 25 сикка; Абу Нухейла сказал:

Ал-Анбар стал цветущим местом (дар). Из-за ^лицемерия [своих владык] 
такие места, как Химс, Киннасирин, ал-Муваккар и Васит, превратились ' в 
развалины и не осталось там ничего, кроме голосов животных^.

Между Васитом и пределами Сук ал-Ахваза^ — 20 сикка, за
тем до Арраджана14 20 сикка, затем до Нубандаджана^ 17 сик
ка, затем до Шираза 16 12 сикка, затем до Истахра17 5 сикка.

§22. Области ал-Ахваза

Сук ал-Ахваз, Рамахурмуз1, Изадж2, Аскари-Мукрам3, Тус- 
тар4, Джундийсабур5, ас-Сус6, Суррак, это то же, что и Даврак7, 
Нахру Тира8, Маназир ал-Кубра; Маназир ас-Сугра9.

Харадж ал-Ахваза — 30 млн. дирхемов^. Персы [в свое время] 
обложили Хузистан, а это то же, что и ал-Ахваз, налогом в 
50 млн. дирхемов. Страна ал-Ахваз обширная. В ней 7 обла- 
стейн. Ал-Фадл ибн Марван передал мне, (с. 43) что он арен
довал ал-Ахваз за 49 млн. дирхемов и израсходовал на общие 
блага12 70 000 дирхемов.

Дорога из Сук ал-Ахваза в Фарс13

От ал-Ахваза до Азама14 — 6 ф, оттуда до Абдина15 5 ф, за
тем до Рамахурмуза 6 ф, до- аз-ЗуттаЮ 6 ф, оттуда до трудной 
переправы и большого моста через Вади ал-Милх'7, затем до 
Дихлизана^ 8 ф, до Арраджана 8 ф19; Абу аш-Шамакмак20 ска
зал:
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' - Аллах захотел меня милостиво вознаградить и предоставил мне власть 
над ним (т. е. моим врагом. — Н. В.) в Арраджане.

Там есть каменный мост, [построенный] хосроями, длина его 
свыше 300 локтей. От Арраджана до Дасина21 5 - ф, затем до 
Бандака22 6 ф, там перевал, [называемый] ал-Фил (слон); за
тем до Хаи Хаммада23 6 ф, до ад-Дархувида24 4 ф, до ан-Нубан- 
даджана 8 или 6 ф, до Карджана25 5 ф, там есть ущелье, [назы
ваемое] Бавван, где [прямо] (с. 44) на скалах растут ореховое, 
оливковое и фруктовые деревья. Далее до ал-Харары26 7 ф, там 
есть перевал {называемый] ат-Тин. Затем до Джувайна27 5 ф, 
затем до Шираза 5 ф, Шираз входит в [Ардашир Хурра].

§23. Область Ардашир Хурра1

Рустаки ее: Джур2, Миманд3, Хабр4, ас-Симакан5, ал-Бур- 
джан', Куран7, ал-Карбинджан8, ал-Хаварустан9, Кир10, Кайза- 
рин", Абзар12, Самиран13, Таввадж14, Каразин15, Синиз''1', Си- 
раф17, Кувар1®, ар-Рувайхан19, Кам Файруз2°.

От Сук ал-Ахваза до Даврака по воде 18 ф, а по суше 24 ф.

(с. 45) §24. Область Сабур, его [главный] город ан-Нубандаджан

Ее округи: ал-Хашт”, ал-Камарадж2, Казарун3, Хурра4, Бан
дар Химман5, Даст Барин5, ал-Хиндиджан7, ад-Дархувид, Тан- 
бук8, ал-Хубазан9, ал-Майдан10, Махан", ал-Джунбаз”2, ар-Рами- 
джан3, ад-Дибанджаи", аш-Шахиджан15, Муз”5, Дазин^,- аш- 
Шадруз!8, Дарбахтаджан^, ас-Сийах Масс20 Абнуран21, Хума- 
раджан Нижний, Хумараджан Верхний22 и Тирамардан23.

§ 25. Область Истахр [главный] город с тем же [названием]

(с. 46) Ее округи: ал-Мадинат ал-Байда”, Нахран (Рахнан)2, 
Асан3, Ирадж4, Ма’ин5, Хабр Истахр', Изад (Йезд)7, Абаркух8, 
ал-Бараиджаи3, ал-МийадаванЮ, ал-Каскан", ал-Хазар12.
Ют Шираза до города Фаса из области Дарабаджирд 30 ф. 

От Фаса до Дарабаджирда13 18 ф.

§ 26. Округи [области] Дарабаджирд

Курм1, Джахрам2, Найриз3, ал-Бустаджан4, ал-Абджирд5, ал- 
Андийан', Джувайм7, Фурдж8, Тарим9, Тамистан10.
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§ 27. Область Арраджан и ее округи

(с. 47) Баш1, Ришахр2, Асладжан3, ал-Малладжан4, Фарзак5. 
От Шираза до города Джур — 20 ф, оттуда до .Байда — . 7 ф.

От ан-Нубандаджана до Шираза — 23 ф. Между Ширазом и 
Сабуром 20 ф, между Ширазом и Джуром — 20 ф. От Шираза 
до города Истахра . 12 ф. От Шираза до Заркана6 — 4 ф, затем 
до Истахра 8 ф.

§ 28. Зуммы курдов1 в Фарсе ...

Зуммов этих четыре. Смысл [слова] зумум — «места [поселе
ния] курдов». Из них Зумм ал-Хасан бен Джилуйа — его назы
вают ал-Базанджан2, — который находится в 14 ф от Шираза. 
Зумм Ардама бен Джуванаха — расположенный в 26 ф от Ши- 
раза3. Зумм ал-Касима ибн Шахрабараза, называемый . ал-Кури- 
йан4. Этот [зумм] в 50 ф от Шираза. Зумм ал-Хасана ибн Салиха, 
называют его ас-Суран, он расположен в 7 ф от Шираза5.

(Области Фарса

Их всего 5: Истахр, Сабур, Ардашир Хурра, Дарабаджирд 
Арраджан и Фаса. (с. 48). Площадь их 155 ф на 150 ф6.

Доход от хараджа Фарса 33 млн. дирхемов7. Ал-Фадл ибн 
Марван мне поведал, что он арендовал его за 55 млн. дирхемов, 
избавив власти .(ас-султан) от всяких издержек. Персы [в свое 
время] облагали области Фарса [налогом] в 40 млн. весовых 
дирхемов.

§ 29. Путь от Шираза до Кармана, а затем до Сиджистана

От Шираза до ар-Радийана4 7 ф, далее до Хуррамы2 2 ф, до 
ал-Баранджана 4 ф, до Канда3 6 ф, до ал-Хайры4 6 ф, до Би р 
Укбы5 5 ф, до ал-Мисканана6 8 ф, до Сахака7 8 ф, до Сарушака8 
7 ф, до. Шахр Бабака9 7 ф, до Каср ан-Ну’манаЮ g ф, до селе
ния АбацЦ 4 ф, до ал-Марджана^ 4 ф и до Биманда13 в [обла
сти] Кирман — 4 ф.

(с. 49) § 30. Города Кармана -

Ал-Куфс1, ал-Бариз2, ал-Мурадж3, ал-Булус4, Джируфт5 — 
величайший из городов, несмотря на то, что резиденцией на
местника (ал-вали) является ас-Сираджан6.

Далее до города ас-Сираджана 4 ф, затем до Кухистана7 
6 ф, до Караты8 6 ф, до рустака9 6 ф, до. города ХаннабаЮ 4 ф,
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до ал-Губейрып 5 ф, до Хан- Джузана^ 5 ф, до Хан Хухав 6 ф, 
до Сарвистана14 7 ф, до города Дирузина^ (Дарзин) 5 ф, до 
Бамма16 9 ф, до Нармашира1' 7 ф, до ал-Фахраджа18, который 
в стороне пустыни, 7 ф. По пустыне 70 ф до Сиджистана^, за
тем до водоемов (ал-ахоа')'20 и колодцев (ал-абар) 8 ф, затем до- 
Джурдж манары21 9 ф. Это безводная стоянка. Далее до Рибат 
Ба’ида22 7 ф (с. 50), до Исбиза (Синиджа)23 9 ф, до Кирагана24 
8 ф, до Би’р ал-Кади25 8 ф, до- Рашида26, где единственный ко
лодец, 6 ф, до Кавнишака27, где есть водоем (пруд) для дожде
вой воды, 4 ф, до Бардина28, где также есть водоем, 8 ф, до 
Джаруна29, где есть колодцы, 5 ф и до города Сиджистана 
6 ф. ' .

§ 31. Города Саджаотана

Залик1, Каркуйа2, Хайсум3, Зарандж4, Рушт5, Басурд6, ал» 
Карнин', где развалины конюшни Рустама8. Здешняя река — 
ал-Хиндманд9. Ар-Руххадж и ад-Давар [также относятся к 
Сиджистану]. [В прошлом] это было владением могучего Руста
ма, которого Кайкавус сделал владетелем этой [страны].

От -[главного] города Сиджистана до города Харата 80 ф1°,

§ 32. Путь от Шираза до Нишапура

От Шираза до аз-Заркана 6 ф, затем до моста ал-Кусаханг 
(с. 51) 2 ф, до Истахра 4 ф, до Бурда2 3 ф, до стоянки, где есть - 
колодец, 9 ф, затем до Джаха3 5 ф, до ал-Карджара4 4 ф, до- 
Куркулана5 5 ф, до Хиндасака6 7 ф, до Михрабаза' 3 ф, до- 
Абаркуйа 3 ф, до- Махаджира8 10 ф, до Каср ал-Асада9 15 ф, 
до Каср ад-ДжаузаЮ 7 ф, до ал-Кал’аи 5 ф [по] пескам, затем до- 
города Йезда 6 ф, до АнджирыР2 6 ф, до Хараны13 13 ф, до Са- 
гандан 12 ф, до рибата Мухаммада ибн Йездада15 8 ф, до Хана 
Уштурана^ 6 ф, до ал-Хаба’ика17 7 ф, до Джаварана18 (с. 52) 
4 ф, до Тамхархана19 4 ф, до ат-Табасайна20 8 ф, до селения 
Мухаммада ибн Х^^^^р;^;зада21 4 ф, до Сархаза22 4 ф, до Афризу- 
на23 12 ф, до Занджи24 12 ф, до ат-Турайсиса25 4 ф, до Хакси- 
ра26 8 ф, до селений Кухистана 4 ф, до ал-Хавара2' 6 ф, до Ак- 
барсиха28 6 ф, до Нишапура29 6 ф, от города Нишапура до горо
да Харата 80 ф.

§ 33. Путь от Шираза до Дарабаджирда
От Шираза до селения Баккар1 3 ф, до- селения ар-Румман2 

4 ф, до Хауристана3 9 ф, до Курма 5 ф, до города Фаса4 4 ф,- 
до (с. 53) Тамистана 4 ф, до ал-Фустакана5 6 ф, до Фасаруза6- 
4 ф, до Дарабаджирда 8 ф.
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§ 34. Путь от Истахра до ас-Сираджана— [главного] города 
Кармана

От Истахра до Хафара'1 7 ф, далее до озера (ал-Бухейры)2 
5 ф, -до Усби-аджа^3 7 ф, - до Карйат ал-Аса4 4 ф, до ас-Сахака 
Большого 6 ф, до Карйат ал-Милха5 9 ф, до Мурийаны6 8 ф, 
до Равана7 3 ф, до - ал-Марджана— а это окраинный округ Фар
са— 10 ф. От Шираза до этой местности 71 ф. Далее до ар- 
Рауса 3 ф, до Фармана9 2 ф, до ас-Сираджана [главного] города 
Кирмана 11 ф; от окраинной области Фарса до аа-Снраджана 
16 ф.

(с. 54) Затем до Нармашира 7 ф, до - ал-Фахраджа, который 
на краю пустыни, 4 ф. А пустыня [простирается] на 70 фю.

От ал-Марджана - до города Биманда — из числа [городов] 
провинций Кирман — 4 ф, до города аа-Сиpaджaнa11 4 - ф, до 
ал-Арха^ 6 ф, - до Астура’3 4 ф, до Хан Салима14 8 ф, до Би'ах- 
таха'15 8 ф, до Вади Кухaнднзa16 12 ф, до - Исбизаны17 4 ф, до 
ал-Ма’дина («рудника»)^ 4 ф, до ар-Рибата19 4 ф, до Джируфта 
4 ф. От Джируфта до Бамма 20 ф, до Иахр Сулаймана20 20 ф, 
до ад-Дахкана21 ' 50 ф, далее [дорога ведет] до Мукрана22, ал- 
Мансуры и страны ас-Синд. От Джуруфта до начального ' окру
га Мукрана 41 ф.

§ 35. Путь от ал-Фахраджа до ас-Синда

(с. 55) От ал-Фахраджа до ат-Табарана1 — из числа [городов] 
провинции Мукран — 10 ф, далее до Басураджана2 — [главного] 
города [области] ал-Харун3— 14 ф, до селения Йахйи ибн Амра4 
10 ф, до Хазара5 10 ф, до Мадра6 10 ф, до Мусары7 9 - ф, до Да- 
рак Бамуйа8 9 ф, до Туджина9 10 ф, до поместья (муката’а) ал- 
Булус (белуджей) 1° 20 ф, до ал-Джабал ал-Малихан 6 ф, до 
ан-Нахла^ 9 ф, до Каламана13 6 ф, до Сарай Халафа14 4 ф, до 
Фанназбура15 3 ф, до Хайса16, что находится на пути в Канда- 
6нл17, по пустыне 20 ф, до Сарай Дарана’8 10 ф, до ал-Джи- 
сы19 10 ф, до Кусдара20 10 ф. От Кусдара до ал-Джура21 40 ф, до 
Асрушана22 40 - ф, до селения Сулаймана ибн Сумай’и23 28 ф; 
селение Сулаймана [складочное] место для тех, кто приезжает 
из Хурасана и желает попасть в ас-Синд и ал-Хинд. Затем до 
(с. 56) ал-Мансуры 80 ф. От окраинной области Мукрана до 
ал-?Лансуры 358 ф. Этот путь [проходит] через область аз-Зутт2'; 
ее [жители] являются стражами дороги.

От ' Заранджа — [главного] города Сиджистана — до ал-Мул- 
тана два месяца пути. Ал-Мултан называют «фардж золотого 
храма»25, потому что Мухаммад ибн Иусуф, брат ал-Хаджаджа 
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ибн Йусуфа26, Нашел в одном храме -40 бахар21 золотом. Ал-ба
хар равен 333 маннам. И назвали [Мултан] Фардж байт аз-за- 
хаб; Фардж—[это] ас-сагр (ущелье, щель)23. [Общее] количество- 
этого золота — 2 397 000 миска лей.

§ 36. Страна ас-Синд

Ал-Кикан1, Банна2, Мукран, ал-Майд3, ал-Кандахар4. Ибн 
Муффарик сказал: •

В Кандахаре кому предначертана смерть,
В Кандахаре [же] и без него предугадают сообщение [об этом].

Кусдар, ал-Букан5, Кандабил, Фанназбур, Армабил6, ад- 
Дайбул7, Канбала8, Канбана9, Сухбан’0, Садусан1! Расак^, ар- 
Рур13, Савандр14, ал-Мултан, (с. 57) Салдан5, ал-Мандал16,. 
ал-Байламан17, Сурашт18, ал-Кирадж49 МармадЮ, Кали2! Дах- 
падж22, Барвас23; Имран ибн Муса ал-Бармаки брал некогда на 
откуп [налог] ас-Синда при условии, что после всех расходов- 
оттуда вносился 1 млн. дирхемовД

§ 37. Области пехлевийцев (ал-Бахлавийун)1

Ар-Рей, Исфахан, Хамадан, ад-Динавар, Нихаваяд, Михри- 
джанказак, Масабазан, Казвин, где город Мусы и город. 
ал-Мубарака2. Между Казвином и ' ар-Рейем 27 ф. Казвин — 
пограничная область ад-Дейлема. [Затем] Занджан, между ним.. 
и Казвином 27 ф. От Занджана до Абхара 15 ф, от Абхара до - 
Казвина - 12 ф. [Затем] ал-Бабр3, ат-Тайласан4, ад-Дейлем. Ха
радж Казвина' 1 200 000 дирхемов6.

§ 38 а. Путь от ал-Ахваза до Исфахана1

От Изаджа до Джавардана2 3 ф, далее до Рустаджирда3: 
4 ф, до Салидаста4 6 ф, до Бувайна5 5 (с. 58) ф, до Суджара& 
6 ф, до ар-Рибата7 7 ф, до Хан ал-Абрара8 7 ф, а от ал-Хана- 
до Исфахана 7 ф.

§ 38 б. Путь от Фарса до Исфахана -

От Фарса9 до Кам-Файруза 5 ф, далее до Курада’0 5 ф, до- 
ТаджабаЧ 4 ф, до Сумарама12 5 ф, до Сийаха13 5 ф, до ал-Бур- 
джана!4 7 ф, до КибалН5 6 ф, до Хан ал-Абрара и до Исфахана.
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§ 38 в. Путь от Исфахана до ар-Рейа

От ал-Иахудийи16 до Бурхувара 3 ф, далее до - рибата Вазз17 
7 ф, до Анбариза‘8 5 ф, до Ад’афы19 6 ф, до ад-Дафара20 4 ф, 
до База 5 ф, до Абруза21 5 ф, до Хавадира22 9 ф, (с. 59) до ал- 
Макта’ы23 5 ф, до Кариса24 9 ф, до Кумма 6 ф. От Кариса до 
ад-Дайра25 7 ф, затем до Дизаха26 7 ф, затем до ар-Рейа 7 ф.

£ 39 а. Путь от Багдада до ал-Басры
От Багдада [путь- ведет] до ал-Мада’ина. Хумайд ибн Са’ид1 

сказал:
О земля ал-Мада’ина, ты украшение [всех], жилищ.

Далее до Дайр ал-Акула2, до Джарджарайи, до Джаббула3, 
до Фаму ас-Силха4, до Васита, до Нахрабана5, до ал-Фаруеа5, 
до Дайр ал-Уммала7, до 'ал-Хаванита8. Затем - следуешь через; 
ал-Катр9, через ал-Бата’их10, далее по реке Абу-л-Асадн, по 
Диджле ал-Аура12 по реке Ма’кил'3, а затем по Файд ал- 
Басра14.

§ 39 б. Почтовая дорога от Сурра ман ра’а до Васита

От Сурра ман ра’а до УкбарьБ5 9 сикка, далее до Багдада - 
6 сикка, до ал-Мада’ина 3 сикка, до Джарджарайи 8 сикка, до 
Джаббула 5 сикка и до Васита 9 сикка.

Доход от сообщества иноземцев (джавали) Васита 30 000 
дирхемов, садака арабов ал-Басры 6 млн. дирхемов^.

§ 39 в. Путь по побережью от ал-Басры до Омана

(с. 60) От ал-Басры [следуют] до Аббадана, затем до ал- 
Хадусы17, далее до Арфаджи^, до - аз-Забуки^, до ал-Микарры20, 
до Асы21, до ал-Му’арраса22, до Хулайджи23, до- Хассана24, до ал- 
Куры25, до Мусейлихи26, - до Хамада27, до прибрежного [города] 
Хаджар28, до ал-Укайра29, до Катара3°, до ас-Сабахи31, до Ома
на, а это то же, что Сухар32 и Даба33.

§ 40. Расстояние до ал-Машрика по морю

От ал-Басры до Аббадана 12 ф, - далее до ал-Хашабата1 2 ф, 
затем путь лежит к морю, правый берег которого принадлежит 
арабам, а левый берег — персам2. Ширина его 70 ф. Там - две 
горы — Кусайр и Увайр3. Глубина [моря] здесь от 70 до 80 ба’а. 
От Хашабат до [главного] города ал-Бахрайна, который распо
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ложен ' на арабском побережье, 70 ф4. Население его — пираты, 
которые преграждают путь судам. Они ничего не сеют, и у них 
есть [только] финиковые пальмы да верблюды.

Один бедуинский -[поэт] сказал5:
Он бросил его в безлюдной пустыне
На берегу Бахранна из-за пренебрежения [к нему].

. Оттуда до ад-Дурдура6 150 'ф, далее до Омана 50 ф, до 
аш-Шихра 200 ф. От аш-Шихра7 до (с. 61) Адана8 100 ф. 
[Адан]—один из величайших портов. Там нет ни посевов, ни 
скота. Там [можно приобрести] амбру9, алоэ, мускус и товары ас
Синда, ал-Хинда, ас-Сина, аз-3инджa'0] ал-Хабаша, Фарса, ал- 
Басры, Джудды" и ал-КулзумаЧ Море, омывающее берега 
{Адана], — это часть Большого Восточного моря'3] где добывают 
отличную амбру. [Здесь обитают также] зинджи, хабаши и пер
сы. В этом [море] есть рыба, длина которой колеблется от 100 
до 200 ба’а. [Моряки] на судах боятся ее и отпугивают ударом 
дерева о дерево. В море есть [также] рыба размером в локоть, 
которая летает и имеет голову, схожую с головой филина. Есть 
в [море] рыба, длина которой 20 локтей, в ее брюхе другая 
такая же [рыба], а в ней еще такая же, и так до четырех рыбн. 
Здесь [водятся] черепахи. Одна такая черепаха 20 локтей й 
обхвате. В утробе у нее около тысячи яиц. Их панцирь [является] 
отличным щитом. Там есть [еще] рыба с наружностью коровы, 
производящая на свет [детенышей] и вскармливающая грудыо. 
Из их шкур изготавливают кожаные щиты. Есть [еще] рыба с 
обликом верблюда. Там [живет] птица, которая собирает сорня
ки с моря; когда [море] спокойное, она откладывает ' яички и вы
водит птенцов [прямо] на поверхности воды, не ступая на сушу.

§ 41. Дорога из ал-Басры до ал-Машрика
по побережью Фарса

От ал-Басры до острова Харк1'50 ф. [Площадь] его 1 ф на 
1 ф. Здесь есть посевы, виноградники и финиковые пальмы. 
Отсюда до острова Лаван2 80 ф. [Площадь этого острова] 2 ф 
на 2 - ф. Здесь есть посевы и финиковые пальмы. Затем до ост
рова Абрун3 7 ф. Его [размеры] 1 ф на 1 ф; здесь [есть] посевы 
и финиковые пальмы. Затем (с. 62) до острова Хайна4 7 ф; 
[размеры] его полмили на полмили, и он необитаем. Затем до 
острова Киса5 7 ф. Его [размеры] 4 ф на столько же. Там есть 
финиковые пальмы, посевы и скот. Здесь место добычи превос
ходного жемчуга. Затем до острова Ибн Каван6 18 ф; Площадь 
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этого острова 3 ф на 3 ф. Жители его — ибадиты. От острова 
Ибн Кавана до Урмуза7 7 ф, затем до Сары8 путь в 7 дней. 
Это граница между Фарсом и ас-Синдом. От Сары до ад-Дай- 
була 8 дней пути. От ад-Дайбула до места впадения Михрана — 
реки ас-Синда9 в море 2 ф.

Из ас-Синда доставляют костус (ал-куст)'0, камыш (ал
кана)11 и бамбук (хайдуран). От Михрана до Утакина12, откуда 
начинается земля ал-Хинд, 4 дня пути. Здесь в горах растет 
камыш, его жители — жестокие бунтовщики и разбойники. До
лины у них обрабатываются. Отсюда ■ в 2 ф находится ал-Майд, 
[жители которого также] разбойники. От него до Кулй3 2 ф. 
От Кули до Сандана 18 ф, там .[растет] тиковое дерево (садж)14 
и камыш. От Сандана до МульР5 5 дней пути. В Муле [произ
растает] перец и камыш..Моряки рассказывали, что. на каждом 
грозде перца есть лист, (с. 63) прикрывающий его от дождя. 
Когда дождь прекращается, лист поднимается. Если дождь на
чинается снова, лист возвращается [на место].

Оттуда до Буллина^ 2 дня пути. От [Буллина] до великой 
морской бездны (ал-луджату-л-узма) 2 дня пути.

От Буллина пути в море расходятся. [Для] того, кто держит
ся берега из Буллина до Bабатганal7, 2 дня пути. Это страна 
риса. Отсюда [отправляют] провизию для населения Сарандиба.. 
Из Баба^ана до ас-Синджилй8 и Кабашкана19 1 день пути, там 
[сеют] рис. Отсюда до устья Кудафарида20 3 ф. Далее до Кай- 
ликана21, ал-Лавы22 и Канджи23 2 дня пути; здесь [сеют] пшени
цу и рис. Оттуда до Самундара24 10 ф; здесь . [сеют] рис. Сюда 
везут алоэ из (с. 64) Камаруна25 и ' других [местностей], нахо
дящихся в 15 — 20 днях [от него], по пресной водем. От Самун
дара до Ураншина27 12 ф. Ураншин — огромное владение, где 
есть слоны, верховые животные, буйволы и множество товаров. 
Владыка их могуществен. От ' Ураншина до АбиныР8 4 дня пути. 
Там также есть слоны.

Тот, кто направляется из Буллина в Сарандиб, в пути нахо
дится один день. [Площадь] Сарандиба 80 ф на 80 ф. Там есть 
гора, на которую был низведен Адам, до благословит его Аллах:., 
Эта гора, уходящая [высоко] в небо. Ее видит тот, кто находится. 
на [расстоянии] нескольких дней пути на морских судах. Брах
маны, а это индийские священнослужители, рассказывают, Ито
на этой горе есть след ступни Адама — да благословит его Ал
лах,— вдавленный в камень. [Размер] одной ступни примерно. 
70 локтей. На этой горе всегда [видно нечто] подобное молнии. 
Адам — да благословит его Аллах — сделал следующий шаг в. 
море, это [место] в двух или трех днях пути [от горыф9. На этой 
горе и вокруг нее яхонт всех цветов и всех видов. В долинах ее-- 
есть алмазы, в горах — алоэ, перец, ароматические растения и 
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благовония, животные [выделяющие] мускус30, животные - [вы
деляющие] цибет31. В Сарандибе [много] кокосовых пальм, почва 
его состоит из каменистого наждака, которым обрабатывают 
драгоценные камни. В реках [Сарандиба] есть хрусталь, а вокруг 
в море вылавливают жемчуг.

(с, 65) За Сарандибом следует остров ар-Рами32. Там водятся 
носороги. Это- животное ниже слона, но выше буйвола. Оно ест 
траву и пережевывает ее, как это делают коровы и овцы. Там 
водятся буйволы, у которых нет хвостов. На [острове растут] 
бамбук и сандаловое дерево, корни которого вылечивают от 
яда тотчас же. Мореплаватели применяют его против укуса 
ядовитых змей. Там в зарослях [обитают] голые люди. Речь их 
непонятна, так как похожа на свист. Они невелики [ростом] и 
питают неприязнь к [незнакомым] - людям. - Рост этих людей 4 
пяди (ишбра). Как у мужчин, так и у женщин половые органы 
малого размера. Волосы на голове у них — это красный пушок. 
Они взбираются на деревья [только] при помощи рук, не ставя 
на них ноги.

И есть в море белые люди. Они вплавь догоняют суда, кото
рые [идут] со скоростью ветра, и продают амбру, которую до
ставляют во рту, меняя ее на железо^. Есть там остров, где жи
вут черные кудрявые люди. Они поедают людей живьем, разры
вая их на части. Там есть гора, глина которой [становится] се
ребром под воздействием огня.

В горах [острова] аз-Забадж34 есть огромные змеи, заглаты
вающие человека и [даже] буйвола. Среди них есть и такие, ко
торые могут проглотить слона. Там растут камфарные деревья. 
Одно такое дерево покрывает тенью приблизительно 100 чело
век. На верхушке дерева пробивают отверстие, откуда вытекает 
несколько кувшинов камфарной жидкости. Затем ниже, в сред
ней части дерева, пробивают [еще одно отверстие], откуда выде
ляются куски камфары — камедь этого дерева, которая находит
ся, однако, внутри него. Затем прекращают [добычу], и [дерево] 
•высыхает35. На этом острове несметное множество чудес.

(с. 66) Желающий попасть в ас-Син, не заходит в Буллин и 
оставляет Сарандиб слева. От Сарандиба до острова Аланка- 
балуса3' от 10 до- 15 дней пути. Жители этого [острова] ходят 
голыми. - Их - пища— бананы, свежая рыба и кокосовые орехи; 
их деньги — это железо. Они принимают купцов [как гостей]. 
От острова Аланкабалуса до острова Калаха37 6 дней пути. Это 
владение Джаба ал-Хинди38 Там есть рудник олова и бамбуко
вые плантации. Левее, в двух днях пути от него, остров Балус83) 
жители которого людоеды. Там есть самая качественная кам
фара, бананы, кокосовый орех, сахарный тростник, рис. Оттуда 
до остров[ов] Джаба, Шалахита и Харладжа^ 2 ф. Этот остров 
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велик. Его владыка надевает золотые украшения, головной убор 
(калансува) из золота и поклоняется Будде. У них есть кокосы, 
бананы, сахарный тростник. На Шалахите [произрастают] сан
даловое дерево, нард41 и гвоздичное дерево. На Джабе есть не
большая гора, на вершине которой пылает огонь [занимающий 
площадь] 100 кв. локтей и поднимающийся на высоту копья. 
Днем [виден] дым, а ночью — огонь42.

[Отсюда] 15 дней пути до [страны], где растут пряности43. От 
Джабы до Маита44 недалеко. . •

Владыки Индии и ее жители считают позволительным пре
любодеяние, [но] запрещают вино, кроме владыки Кимара45 
(с, 67), который запрещает и прелюбодеяние и вино. А владыке 
Сарандиба цривезли из Ирака вино, и он выпил его. Индийские 
владыки питают пристрастие к высоким слонам и дают за них 
много золота. Их высота 9 локтей, кроме слонов ал-Агбаб46, ко
торые бывают выше 10 локтей, даже 11 локтей.

Самый великий владыка Индии — Балхара, что означает 
«владыка владык». На своей печати он высек надпись: «Ман 
ваддака ли амрин валла ма’а инкита’ихи»: «[Если] кто-то любит 
тебя ради [какого-либо] дела, отвернется [от тебя] с прекраще
нием этого [дела]».

Владыка живет в ал-Кумкаме4', где растет тиковое дерево. 
Далее [идут] земли владыки Гафина, владыки Джабы, владыки 
ал-Джурза, у которого [в обращении] дирхемы -тaтурйai8. За 
[Джурзом] расположена Рахма, которую отделяет от них рас
стояние в один год пути. Говорят, что в [Рахме] 50 тысяч сло
нов, у них [изготавливают] одежду из хлопчатобумажного бар
хата, -[растет] индийское алоэ. За [Рахмой] находятся [земли] 
владыки Камируна, чьи владения соприкасаются с ас-Сином. 
В его стране много золота. Есть здесь носорог, у которого на- 
лбу рог длиною в локоть и толщиною в две кабды. Этот рог от 
начала до конца [весь] в рисунках. Если его разрезать, то перед 
твоим взором предстанет рисунок белый с черным, как гагат 
[сочетанием цветов] и [напоминающий по форме] человека или 
животное, либо- же рыбу или павлина, или иную птицу. Жители 
ас-Сина изготавливали из них пояса; [цена] этих поясов от 300 
(с. 68) динаров до трех и даже четырех тысяч динаров.

Все эти - владыки прокалывают себе уши. Владыку аз-Забадж 
называют ал-Махараджа49, в его владениях - есть остров, имену
емый Братаил50. Оттуда каждую ночь слышны песни и [бой] 
барабанов. Мореплаватели рассказывают, что там [обитает] ад- 
Даджжал (антихрист, дьявол). И выходят из моря кони, напо
добие наших, с гривой, которая тащится за ними по земле.

Налог, взимаемый для махараджи ежедневно - (фи кулли 
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йа’ум), достигает 200 манн золота, он выделывает из него слит
ки, бросает их в воду и говорит: «Это моя сокровищница».

Там есть остров, где живут обезьяны, похожие на ослов.
Один из его налогов — на петушиные бои — составляет в 

день примерно 50 маннов золота. Так как именно владыке при
надлежит стегно петуха-победителя, то владелец этого ' [петуха] - 
выкупает ее [налогом]. •

§ 42. Путь в ас-Син

От Маита влево- до острова Тийума1, где растут индийское 
алоэ и камфарное дерево, а оттуда- до Кимара— 5 дней пути. 
В Кимаре есть свое алоэ и рис. От Кимара до ас-Санфа2 по 
побережью — 3 дня пути. Там произрастает санфийское алоэ. 
Оно лучше, чем кимарское, и настолько доброкачественно и 
увесисто, что тонет в воде. Там есть коровы и буйволы.

В числе знаменитых городов Индии Самил3, Хурин4, Калун5, 
Кандахар6 и Кашмир7 (с. 69). От ас-Санфы до Лукина8, кото
рый является первой гаванью9 ас-Сина— 100 фарсахов по суше - 
и по морю. Там есть китайский камень, китайский шелк, отлич
ный - китайский каолин (ал-гадар). Имеется там и рис. От Луки
на до Хайфую—а это самый большой порт ас-Сина — 4 дня пути 
по морю и 200 дней по суше. Там растут различные фрукты, - 
[а также] овощи, пшеница, ячмень, рис и сахарный тростник.

От Хайфу до Ханджуи — 8 дней пути. Там растет все то же, 
что и в Ханфу. От Ханджу до Кантуй —— 20 дней пути, и там ' 
[растет] то же самое. Все порты ас-Сина находятся при впадении 
рек в море,куда входят [с моря] корабли. Там бывают приливы - 
и отливы. Рассказывают, что на реке Канту [обитают] гуси, утки- 
и куры.

Длина прибрежной линии от Армабила до крайних его [пре
делов] — 2 месяца пути.

В ас-Сине — есть триста процветающих городов. Из них 90 
[наиболее] известны. Пределы ас-Сина тянутся от моря до Ти
бета и [земель] тюрок, ' на западе — до ал-Хинда. К востоку от 
ас-Сина находится страна ал-Ваквак13, где [так] много золота, - 
что жители этой [страны] делают из золота цепи для своих собак 
и ошейники для своих обезьян. Они доставляют для продажи 
рубашки, шитые золотом. В ал-Вакваке [растет] эбеновое дерево- - 
хорошего качества.

(с. 70) Люди спрашивали ю приливе и отливе у тех, кто ухо
дил далеко в море. И те рассказывали, что это действительно 
происходит в море Фарса с восходом луны, а в океане (Бахр - 
ал-А’зам) такое случается не более чем дважды в год: - один- 
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раз в летние месяцы в северо-восточной [части моря] образует
ся прилив, который продолжается 6 месяцев. В это время вода 
на восточной части моря около [берегов] ас-Сина прибывает, а 
от западных [берегов] моря уходит. А другой раз в зимние меся
цы в юго-западной [части моря] образуется прилив, который так
же продолжается 6 месяцев. В это время вода прибывает в за
падной части моря и отходит от [берегов] ас-Сина.

В крайних [пределах] ас-Сина — напротив Кансуи — много 
гор и множество владык. Вот страна аш-Шила15; там много зо
лота. Мусульмане, которые прибывают в эту [страну], поселяют
ся здесй в силу ее приятности, но не ведают, что. будет дальше.

Вот что привозят из ас-Сина через это -восточное море: шелк, 
блестящие ткани, дамасский шелк (ал-кимха), мускус, алоэ, сед
ла, соболя, каолин (ас-силбандж)16, корицу и галангу (хаулин- 
джан)}7\ из ал-Ваквака [везут]- золото, и эбеновое дерево, из Ин
дии— алоэ, сандаловое дерево, камфарное дерево, камфарную 
воду, мускатный орех, гвоздику, - кардамон, кубебу^, кокосовую 
пальму, одежду, изготовленную из «хашиша», хлопчатобумаж
ную и бархатную одежду и слонов. Из Сарандиба19: яхонты вся
ких цветов и видов, алмазы, жемчуг, хрусталь, наждак, которым 
обрабатывают драгоценности из Малайи (с. ■ 71) и Синдана — 
перец, из Калаха — сорт олова калай20, из южных округов — 
саппановое дерево21 и семена зверобоя22, из ас-Синда — костус 
и бамбук.

Длина этого моря от ал-Кулзума до ал-Ваквака — 4500 фар- 
хахов. . , ..

Вот что- привозят из ал-Йемена: платье с пестрой окраской 
и другую одежду, амбру, варс23, мулов и ослов.

В ал-Хинде — 7 каст24:
Аш-Шаксарийа25 — это самые благородные, и [сам] владыка 

.из их числа. Все касты поклоняются. - им, а они не поклоняются 
ни одной из них;

ал-Барахим (брахманы)26 — они не пьют., ни вина, ни [дру
гих] хмельных напитков (ал-анбиза);

ал-Ксатрийа27 — они пыот всего 3 кубка, женятся не на брах- 
манках, а на своих;

аш-Шадарийа28 — это земледельцы; '
ал-Байшийа29 — это люди, занимающиеся ремеслами и [дру

гими] делами; ,
ас-Сандалийа30 — музыканты и певцы, их женщины мило

видны;
аз-Зунбийа31 — они смуглые, [это] музыканты, артисты, ак

робаты.
Среди жителей ал-Хинда есть приверженцы 42 религиозных 
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общин. В числе их признающие творца всемогущего и великого, 
а также посланника [его], а есть такие, которые не признают 
посланника, и есть отвергающие обоих упомянутых. Индийцы, 
утверждают, что при помощи заклинаний они достигают того, 
что ' захотят. Они поят кого-либо ядом, (с. 72) [а затем] выводят 
[яд] из того, кого напоили. У них [свое] представление [о вещах] 
и [свое] мышление. Согласно им, они разрешают и запрещают, 
причиняют зло и приносят пользу- У - них воображение проявля
ется так, что от этого приходит в смущение даже искушенный 
[в этом]. Они вызывают бездождие и холод.

Закончились сообщения об ал-Машрике.

§ 43. СВЕДЕНИЯ ОБ АЛ-МАГРИБЕ*

Ал-Магриб — четверть [всех обитаемых] стран. Его испахбад. 
в эпоху персов (ал-фурс) назывался Хурбаран-исбахбаз2.

- Дорога от города Мира до ал-Магриба3

От Багдада до ас-Сайлахина 4 ф, затем до ал-Анбара 8 ф4, 
до ар-Рабба5 7 ф, до Хита6 12 ф. Абу-л-Амайсал7 сказал:

Разве не настигнет нас ночь в Хите?
Но раньше этого ночь [застигнет нас] в ал-Анбаре.

Далее до ан-Навуаы8 7 ф, затем до Алусы9 7 ф, (с. 73) да 
ал-Фухаймыю 6 ф, до ан-Нахийи11 12 ф по пустыне, до ад-Да- 
знкн12 6 ф, до ал-Фурды13 6 ф, до Вади ас-Сиба44 6 ф, до канала 
(халидж) Бану Джумай’а15 5 ф, до ал-Фаша16, [что] перед Кар- 
кисийей17 7 ф, до Нахр Саида^ 8 ф, до ал-Джардана19 14 ф, до 
ал-Мубарака20 11 ф и до ар-Ракки21 8 ф. По-румийски [ар-Рак
ка именуется] Каланикус. Ар-Ракка самый важный [город] Ди
нар ЛАудара22. [Другие города Дийар Мудара] — ар-Рафика23, 
Харран, который по-румийски Халинубулис24. Судайф25 сказал:

Я себя считал стойким, но меня сокрушила
могила, находящаяся в Харране, — в ней защита релнгни26.

[Далее] ар-Руха27, Сумайсат28, Сарудж29, Ра’с Кайфа3°, ал- - 
Ард ал-Байда’ (Белая земля)^, Телл Маузан32, ар-Раваби33, ал- 
Мазихан34 и - аа-Муеайбирз5.

Харадж Дийар Мудара— (с. "74) 5 600 000 днрхемов36. Доход - 
ар-Русафы37, аз-Зайтуны38, Кафархаджара39 и аа-Джазнры4■o — 
4000 динаров.
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§ 44 а. Область ' (амал) ал-Фурат (Евфрат)

[В нее входят] Каркисийа, что на Евфрате и - [реке] ал-Хабур1, 
ар-Рах-ба2, ад-Далийа3, Анат4, Хит, ал-Хадиса5 и ар-Рабб.

§ 44 б. Города округов ал-Хабура

Ас-Сyввар5, ал-Фудайн7, Макисин8, - аш-Шамсанийа9. Ал-Ах- 
тал,1° сказал: .

Его тело покоится около ал-Хашшака11,
А голова его, отделенная [от тела], в ал-Хабуре и ас-Сувваре.

[Далее] ас-Сукайр12, Арабам13, Табан14, Тунайнир Верхний, 
Тунайнир Нижний15 и СамагаЧ Эти города находятся на [реке] 
.ал-Хабур.

Стоянки (ал-маназил) [на пути] из Ракки: [идешь] до Дауса- 
ра17, затем до Балиса^, переправляешься [через реку] ал-Фурат, 
далее — до Хушафа^, до ан-На’уры2^ до Халаба21, до Киннас- 
рина22 и его округов.

(с. 75) §44 в. Округи Киннасрина23

Ма’арра Масрин24, Мартахван25, Сармин26, Хийар Бану ал- 
Ка’ка’27, Дулук28, Ра’бан29, Халаб. .

[Округи] ал-Авасима3°: Курус34, ал-Джума32, Манбидж33, 
Антакийа34, Тизин35, Бука36, Балису и Русафа Хишама [ибн Абд 
ал-Малик].

Харадж Киннасрина и ал-Авасима — 400 000 - динаров37.
От Киннасрина [путь ведет] до Шайзара38, затем до Хамы39, 

.затем до Химса^.

§ 45. Округи (акалим)1 Химса

Что касается иклимов [Химса], то они [следующие]: Хамат, 
Шайзар. Имру-л-Кайс2 сказал:

Два - - приятеля прервали любовь и привязанность накануне того, как пере
ехали в Хамат и Шайзар.

[Далее] Фамийа3, Ма’аррат ан-Ну’ман4, Савваран5, Латмин6, 
Телл Маннас7, ал-Галлас8, Кафартаб9, Джусийа10, Лубнан11, аш- 
Ша’ира12, -пять иклимов (с. 76) ат-Таммы'3, ал-Бал’ас14, ал-Ба- 
ра15, ар-Растан^, Замин^, ал-Кастал^, Саламийа'9, Акбарта20, 
ал-Джалил21, ас-Сувайда22, Рафанийа23 и Тадмур24.

Округи побережья25: ал-Лазикийа^, Джабал27, Булунйас28,
84
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Аитарсус2з, Маракийа8°; [далее] Касира31, ас-Сакйу32, Джарса- 
ба33, ал-Хула34, Амлу35, Зандак3' и Кабрата37. .

Харадж Химса — 340 000 динаров3’.

§ 46 а. Дорога от Химса до Дамаска

От Химса до Джусийи 16 миль1, затем до Кары2 30 миль, 
далее до ан-Набка3 12 миль, до ал-Кутайифы4 20 миль, до Да
маска 24 мили. Дамаск — это то же, что и обладатель колонн 
Ирама (Ирам затт-л-Имади)5. ,

Раньше там находилось жилище Ноя (Нуха), да благословит 
его Аллах; его ковчег (корабль) отплыл от гор Лубнана и оста
новился на горе ал-Джудий', находящейся в Карда7. Когда по
томство Ноя увеличилось, (с. 77) они спустились в ас-Савад в 
Бабиле, во владение Нимруда ибн Куша, который был первым 
владыкой, правившим на земле8.

§ 46 б. Округи области Дамаск9

Равнина ал-Гута’0, иклим Санир1”, город Баалбек”2, ал-Би- 
ка’”3, иклим Лубнан14, округи Джунийа”5, Тараблус”', Джубайл17, 
Бейрут”8, Сайдак Басаний^^ Хауран2”, ал-Джаулан22, [а также] 
Захир ал-Балка’23, гора ал-Гаур24, округи — Ма’аб25, Джибал2', 
аш-Шарат27, Буера28, Амман и ал-Джабийа^. Хассан ибн Са- 
бит30 сказал:

Не доходя до Буеры, в стороне от нее,- гора снежная, над ней облака, 
похожие на клочья. •

Другой [поэт] сказал:
Приветствуй следы покинутых стоянок в Аммане
И заставь заговорить становище, но разве оно вразумительно ответит? .

Харадж Дамаска — более 400 000 динаров31.

§ 46 в. Дорога от Дамаска до ТабарийР2.

(с, 78) От Дамаска до ал-Кусвы33 12 миль, затем до Джаси- 
ма34 24 мили. Хассан ибн Сабит сказал:

Стерты [с лица земли] Джасим до Байт Ра’аса35, [а также] ал-Джаваби® 
и Харис ал-Джаулан37.

Далее до Фика38 24 мили, затем до Табарийи, [главного] горо
да ал-Урдуна, 6 миль.
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§ 47 а. Область ал-Урдун1

[В эту о-бласть входят] округи Табарийа, ас-Самира2, Байсан3? 
Фахл4, Джараш5, Байт Ра’ас. Хассан сказал:

Как будто вино из Байт Ра’аса, смешанное с медом и водой.

[Далее] округи Джадар6, Абил', Сусийа8, Саффурийа9, Акка^ 
Кадасп, Сур12.

Харадж ал-Урдуна — 350' 000 динаров^. - - •

§ 47 б. Дорога от Табарийи до ар-Рамлыи

От Табарийи до ал-Ладжжуна15 20 миль, затем до Калансу- 
вы16 20 миль, до ар-Рамлы, [главного]города Палестины, 24- 
мили.

§ 48 а. Область Фала■стан (Палестина)1

[В эту область входят] округи ар-Рамла, Илийа — это Байт 
ал-Макдис2. Между ним и ар-Рамлой 18 миль; Байт ал-Макдис 
был столицей Давида (Да’уд) и Соломона (Сулайман) — мир 
над ними, а также Рухбу’ама — сына Соломона и потомства Со- 
ломона3. О г Байт ал-Макдис (с. 79) до мечети Ибрахима4 — до 
благославит Аллах его и его могилу—13 миль в направлении 
киблы; округ Амавас5. Ибн Кулсум ал-Киндие сказал:

Как - много благородных, подобных полумесяцу [юношей] и белолицых^ 
целомудренных и застенчивых [девушек] из Амаваса.

Округ Лудд'; поэт8 сказал:
О друг, я совершал хадж и посещал Байт ал-Макдис и умышленно за

шел в Лудд в [день] праздника Святого Георгия (Марйа Джирджиса).

Округи йубна9, ИаффаЮ, Кайсарийаи, Набулус12, Саба- 
стийа13, Аскалан14, Газза!5, Байт ДжибриМ8.

Харадж Палестины — 500 000 динаров^.
От ар-Рамлы до Иаффы — а это ближайший пограничный 

пункт на берегу моря — 8 миль, от ал-Байт ал-Макдиса до Зло
вонного озера18, без сомнения, 4 мили; из Зловонного озера 
[добывают] соль..?9, которая годится для золотых' дел мастеров, 
и кир (битум), который называется ал-хуммар20. Это пусты
ня (?) евреев21. Говорят, что [река] ал-Урдун (Иордан), которая: 
впадает в Зловонное озеро, появляется [снова] в Индийской зем
ле... человек, потерпевший поражение приходит и погружается 
в воду... и извлекает немного...22.
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§ 48 б. Дорога от ар-Рамлы до ал-Фустата^

(с. 80) От ар-Рамлы до Аздудо24 12 миль, затем до Газзы 
20 миль, далее до Рафаха25 16 миль, до ал-Ариша^ 24 мили по 
пескам, до ал-Варрады27 18 миль, до ас-Са’амы28 18 миль, до 
ал-Узайба29 по пескам 20 миль, до ал-Фарамы30 24 мили; ол- 
Ма’мун сказал: ■

Поистине, как твоя ночь была в ал-Майдане короче, чем в ал-Фараме, 
[так и] чужеземец в селениях Миера терпит тревогу и скорбь,.

Далее до Джурджира31 30 миль, до ал-Гадиры32 24 мили, до 
Масджид Куда’а33 18 .миль, .до Билбайса34 21 миля и до ал-Фус- 
тата, [главного] города Миера, 24 мили.

Сказал35: Миер называется от имени Миера ибн Хама ибн 
Нуха, да благословит его .Аллах. Его потомками являются коп
ты и берберы. Территория Миера ограничена 40 ночами [пути] 
в длину и ширину. Миер был жилищем (дар) фараонов и назы
вался Маказунийа36. Ал-Фустат — это означает «шатер» (фус- 
тат) (с, 81) Амр ибн ал-Аса^ у Баб ал-Йуна38 — владыки ру- 
мийцев. [Поэт] сказал: .

Я имею в виду Ибн Лайла Абд ал-Азиза, котлы которого у Баб ал-Йуна 
{всегда] кипят. '

§ 49. Округи Миера1 .

Манф и Васим2; Дилас3; ош-Шаркигйа4; Бусир5; ал-Файйум6; 
Ахнас7; ал-Кайс8; Таха9; ал-Ушмунайн1°; Суйути; Кахка12; ал- 
Бахнатаl3; Ихмим и ад-Дайрм; Абш;айа15; Ху и Кина1®; Кифт и 
ал-Уксур17; Иена, Армант и . Сабаба^; --/сван19; Сабаба ал-Маг- 
риб20; Баб ан-Нуба21; ал-Искандарийа, ал-Кулзум, ат-Тур и Ай- 
ла22; Масил и ал-Малидас23; Карmата24; Харибта25; (с. . 82) ал- 
Бадакун26; Са и Шабас27; Саха28; Тида29; ал-Афроку^^ Лубина31; 
ал-Аусийа32; Тувва33; Нижний . Мануф34; Дамтис35; Верхний Ма- 
нуф36; Атриб37; Айн Шаме38;. Фортоmо39; Тата и Тумаййа40; Са- 
маннуд4! Сана и Иблил42; ал-Буджум43; Са’ира44; Фархала45; 
Ихна и Рошид46; ал-Хауф восточный; ал-Хауф западный^; ал- 
Bухойра48; Асфал ал-Ард (низменная земля)49; Батн ар-Риф50; 
ал-Башаруд51; ас-Саид52; Тиннис.53; Димйат у моря54; ал-Фара- 
ма; Дакахла55; Бутайра56; Накиза57; Батта58; Утрабийа59; Кур- 
байт6°; ал-Хайс61; (с. 83). ал-Bодокуи62; аш-Ширак63; Тарнут64; 
Шатнуф65; Барнил66; Антииа67; .Шутб68; Дабурва69; Bумина7°; 
Туна71; Шата72; Добик73.

Население . ал-Магриба и ол-Кибто74 [прежде] . находилось во 
владении ар-Рума. Миер тянется от аш-Шаджоротойно75> кото
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рый расположен между - - Рафахом и ал-Аришем, до Усвана и от 
Барки76 до Айлы, что составляет путь в 40 ночей в [длину] и 40 
ночей в [ширину]77.

От Багдада до Миера 570 ф, что- составляет 1710 миль.
В Верхнем Миере [обитают] нубийцы, ал-буджа, хабаши. Ус

ман ибн Аффан заключил мир с нубийцами с условием [достав
ки] 400 голов [рабов] в год78.

Харадж- Миера в дни фараонов составлял 96 млн. динаров. 
Абдаллах ибн ал-Хабхаб?9 в дни- [правления] Омейядов взимал 
с [Миера] налог [в размере] 2 723 837 динаров, -(с. 84) Муса ибн 
Иса [в дни] владычества Аббасидов взимал с него налог [в раз
мере] 2 180 000 динаров6°.

§ 50 а. Дорога от ал-Фустата до ал-Магриба

От ал-Фустата до Зат ас-Сахила1 24 мили, затем до Тарнута 
30 миль, до Каум Шарика2 22 мили, до ар-Рафики3 24 мили по 
[течению] Нила, до Картасы - 30 миль, до Кирйауна4 24 мили, до 
ал-Искандарийи 24 мили, до Бумины 20 миль, до Зат ал-Хума- 
ма5 18 миль, до Хаииййат ар-Рума6 34 мили, до Тахуны7 30 миль, 
до Канаис ал-Хадида8 24 мили, затем до Джубб ал-Аусаджа9, 
где нет [другой] воды, кроме той, что [дает] небо, 30 миль, до 
Сиккат ал-Хаммама^ 30 миль, до Каср аш-Шаммаса11 25 миль, 
до Хирбат ал-Каума12 15 миль, до - Хараиб Абу Халимы^ 35 
миль, до ал-Акабыи 20 миль, до Мардж аш-Шейха^ 20 миль, 
до Хайй (с. 85) Абдаллаха1® 30 миль, до Джийад ас-Сагира17 
30 миль, до Джубб ал-Майда’ана18 35 миль, до Вади Махила1& 
35 миль, - до Джубба Халиман20 35 миль, до ал-Магара21 35 миль, 
до Таканиста22 2 5 миль, до ан-Надамы23 2 5 миль, затем до Бар
ки 6 миль. Этот город расположен в пустыне — красной, как 
еще несозревший хороший финик. Вокруг него горы до которых 
от города 6 миль. Поэт сказал:

Склон [горы] - от Барки, я ступал на него там, где [обитают] гиены и 
волки. ...

§ 50 б. Дорога от Барки до ал-Магриба

Далее от Барки до Малайтйи24 15 миль, до Каср ал-Асла25
29 миль, - до Авбарана26 12 миль, до Сулука27 3 0 миль, до Ба.р- 
самта28 на ' побережье 24 мили, до Балбада29, который располо
жен на берегу [моря], 20 миль, до Адждабийи30 (с. 86) '24 мили, 
до Харкары31 20 миль, затем к солончаку (сабха) Манхуша32
30 миль, до Каср ал-Аташа33 34 мили, до двух ал-Иахудий34- 
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34 мили по {побережью] моря, до Кабр ал-Ибади35 34 мили, за
тем до Сурта36 34 мили, до Карйатайн (двух деревень)37 - 13 
миль, до Кусур (замков)' Хассана ибн ан-Ну’мана ал-Гассапи38 
30 миль, до ал-Мансафа39 40 миль, до Таварги40 24 мили, до- 
Рагуги41 20 миль, до Вардасы42 18 миль. Поэт сказал:

Берберы пережили трудный день, .
[Пока] рок не доставил их в Вардасу.

Далее до ал-Мухтаны43 22 мили, до Вади ар-Рамла44 20 
миль, до Тарабулуса45 24 мили, до Сабры46 24 мили, до - Б’ир 
ал-Джамалуна47 20 миль, -до Каср ад-Дарака4’8' 30 миль, до 
'Абарадахта49 24 мили, до ал-Фаввары50 30 миль, до Кабиса51, 
города африканцев-аджамов, 30 миль, до Би’р- аз-Зайтуны52 13 
миль, до 'Катань^ (с, 87) 24 мили, до Алисара54 30 миль, до 
ал-Кайравана, города «водоемов»55 , 24 мили, — это -[главный] 
город Ифрикийи, расположен в центре ал-Магриба, он в руках 
Ибн ал-Аглаба56. В его руках также Кабис, Джалула57, Субай- 
тила58— это город владыки Джурджира (Григория); он румиец, 
между ним и ал-Кайраваном 70 миль; [далее] Заруд59, Гада- 
мис60, Калсана®1, Кафса°2, ' Кастилийа63, город аз-Заб64, Таху- 
зах65, Салсаман66, Ваддаи®7, Тафарджил68, Загван69, Тунис; меж
ду ним и Ифрикийей 2 перехода на мулах; [прежнее] название 
города Туниса — Картаджана7°; этот [город] расположен на бе
регу моря и окружен стенами (протяженностью] 21 тыс. ' локтей. 
Между Тунисом и берегом ал-Андалуса открытое - море; [рас
стояние, отделяющее] их в этом месте, 6 ф71, затем до Куртубы72, 
[главного] города ал-Андалуса, 5 дней, пути.

В руках ар-Рустами ал-Ибади, он же Маймун ибн Абд ал- 
Ваххаб ибн Абд ар-Рахман ибн ' Рустам — он из персов и его 
признают [как] халифа73, (с. 88) Нафзава74, Салама75, ' Сала- 
миййа76, Тахарт77 и то, что примыкает к ним. Между Ифрики
йей и Тахартом — месяц пути на верблюдах.

Город Сабта78 расположен возле ал-Хадра79. Владыка Саб- 
ты — йеменец80.

Ибн Сагиру ал-Барбари ал-Масмуди®1 принадлежит Халфа- 
на82 до Вади ар-Рамла, Вади аз-Зайтуна и замок ал-Асвада 
ибн ал-Хайсама до Тарабулуса, а также все, что за ним до [са
мого] моря ал-Андалуса.

Дар’а83 — а это большой город с многочисленным населени
ем— принадлежит ал-Хариджи ас-Суфри84. В нем есть сереб
ряный рудник, [этот город] находится на юге в направлении к 
стране ал-Хабаша, а также город, называемый Зиз85.

Ибрахиму ибн Мухаммаду ал-Барбари ал-Му’тазили при
надлежит город по имени Айзардж близ Тахарта86.
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Тилимсин (Таемаeн)87 находится во власти потомков Идри
са ибн Идриса ибн Абдаллаха ибн Хасан ибн Хасана ибн Али 
ибн Аби Талиба, — да помилует его Аллах. Из Тахарта в [Ти- 
лимсин] 25 дней пути, [земли] там повсюду возделаны. [В его 
власти также] Танджа88, Фас89, (с. 89) где местопребывание 
[владыки]. Из Тахарта в [Фас] 24 ночи пути, за ним Танджа. 
за Танджой ас-Сус ал-Адна («Ближний»), который [располо
жен] в 2150 милях от ал-Кайравана90, [его] население состоит из- 
берберов. За ас-Сусом ал-Адна расположен ас-Сус ал-Акса 
(«Дальний»). Между ними более 20 дней пути91. [в его власти - 
также] Ваанла92, Мадрака93, Матрука9', город Заккур95, Гузза96, 
Гумайра97, ал-Хаджир98, Таджараджара", Фанкур1°° и - ал-Хад- 
ра — город на море, ширина моря возле него 6 ф, а также Ава- 
рис1°1 и то, что примыкает к странам Заги бен Запн102 и голых 
черных до того места, против которого расположены морские 
округи (нахийи). Его (Идриса ибн Идриса ибн Абдаллаха) не 
титулуют именем халифа, [приветствуя] - ему говорят: «Мир те
бе, о сын посланника Аллаха» (ас-салам алайка йа ибн расули- 
л-лах).

Во власти Омейядов, -. которые являются потомками Абдар- 
рахмана ибн Му’авии ибн Хишама ибн Абд ал-Малика ибн Мар
иана ибн ал-Хакама^3 — страна ал-Андалус, расположенная за 
морем. [Столица ее] Куртуба, между ней и побережьем 5 ночей 
пути. От портового города Куртубы—Гарнаты^4 до Арбуны‘°э— 
это оконечность ал-Андалуса, примыкающая к ФиранджеЮ6, — 
1000 миль.

Тулайтила является резиденцией -владыки. От Туаайтилы^°7 
до Куртубы 20 ночей пути. В ал-Андалусе 40 городов^. Среди 
них Марида^, Сарагустаи0, (с. 90) Арбуна, ДжирундаШ, ал- 
БайдаИ2; с ал-Андалусом граничат Фиранджа и другие соседние 
с ней страны многобожников. ' [Площадь] ал-Андалуса больше, 
чем месяц пути [вдоль и поперек]. Земля здесь плодородна, 
там изобилие благ и множество плодов.

Со стороны севера (аш-шимал), ар-Рума и Фиранджи горы 
ал-Андалуса покрыты снегом. В конечной [точке] в этом на
правлении есть гора, где огонь пылает на камне и на земле и 
не гаснет никогда.

Во время [арабского] завоевания владыку ал-Андалуса зва
ли Лузарик113, он был из числа жителей ИсбаханаИ4. И по на
званию Иебахана жители Куртубы были названы ал-Исбаш 
Они приветствуют этого омейяда так: «Мир тебе, о сын хали
фов!». Они говорят так, потому что называют именем «халиф» 
только того, кто владеет двумя святынями (Меккой и - Мединой).
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§ 51. Обзор [племен] берберов'

Хаввара, заната, амтаха, дариса, магила, варфаджума— а 
это - [ветвь]-нафзы, валита, матмата, санхаджа, - нафза, кутама, 
лувата, муз-ата, заббуджа, нафуса, ламта, саддина, масмуда, гу
мара, калима, авраба, (с. 91) утита, бани симджун, абката — 
а это [ветвь] закаты, бани варкалан, бани йасдуран, бани вар- 
таджи, бани манхуса. [Пра]родиной берберов являлся Филастин, 
а владыкой у них был Джалут. Когда Давуд, — да помилует 
его Аллах, — убил его, берберы удалились в сторону ал-Магри- 
ба2 и шли, пока не достигли Лубийу и Маракийу. Здесь они 
разделились: заната, -магила, дариса, фарсана поселились в 
горах, лувата поселились в - местности Барка, что означает по- 
румийски Антабулус, т. е. «5 городов»; хаввара остановились 
в городе Айаса3, а - это [по-румийски] Атрабулус, что означает 
«три города», [этот город] принадлежал румийцам; румийцы 
удалились в Сикиллийу4 — остров в море. Затем берберы рас
сеялись до ас-Суса Ближнего, - который расположен за Танджей. 
Это [то же самое, что и] город Камунийа5, из местности ал- 
Кайраван, расположенной в 2150 милях от [ас-Суса Дальнего^. 
(с. 92) Затем африканцы (ал-афарик) и румийцы по перемирии 
с берберами вернулись в свои города. Берберы не пожелали 
оставаться в городах и поселились в горах и песках. Эти горо
да [были] возвращены румийцам и [оставались у- них] до тех 
пор, пока их не завоевали мусульмане.

Румиййа, - Бурджан, страны ас-сакалиб (славян) и ал-абар 
(иберов) расположены севернее ал-Андалуса7. ■

Вот что доставляется с Западного моря8: евнухи-славяне, 
румийцы, франки (ал-ифранджа) и лангобарды (ал-лунгубар- 
диййун), невольницы-румийкк и андалуски, шкурки заячьи и 
даманьи, из благовоний — стиракс9, из фармацевтических ■— ма- 
стика'0. Со дна этого моря у берегов Фиранджи достают коралл, 
который простонародье называет марджанн.

(с. 93) Что касается моря, которое [простирается] по ту сто
рону славянских [земель] и на [берегу] которого находится го
род Тулийа, то по нем не плавают ни суда, ни лодки и ничего 
оттуда не вывозят^. Таково же море, в котором находятся остро
ва счастливых (Джазаир ас-Су’ада). По нему также не плавают 
и ничего оттуда не приходит. Это [море] также находится на 
западе13.

Он сказал14: «Вся земля была найдена равной пятистам го
довых переходов. Треть ее возделана, обитаема и населена, 
треть — необитаемые пустыйи и треть ее — моря. И была най
дена земля ал-Хабаша и ас-Судан равной семи годовым перехо
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дам, а земля Миера — одной шестидесятой части земли ас-Суда
на, земля ас-Судана — одной шестидесятой всей Земли».

§ 52 а. Дорога от Багдада до Ракки через Мосул

От Багдада до ал-Барадана1 4 ф, далее до Укбары 5 ф, до 
Бахамши2 3 ф, до ал-Кадисиййи3 7 ф, до Сурра ман ра’а 3 ф, 
до ал-Карха4 2 ф, до Джабилты5 7 ф, до ас-Судаканийи6 5 ф, 
до Бариммы7 5 ф, до ас-Синна8, там [в Тигр впадает р.] Малый 
аз-Заб, ■— 5 ф, до ал-ХадисыС, там [в Тигр впадает р.] Большой 
аз-Заб, 12 ф, до Бани Тамйана10 7 ф и до города Мосула 7 ф.

(с. 94) §52 6. Округи Мосула .

Такрит”” — против него в пустыне город ал-Хадр”2. Влады
кой ал-Хадра был ас-Сатирун ибн ад-ДайзаиМ Сказал Ади ибн 
Зайд14:

Как только строитель ал-Хадра возвел этот [город], туда [потекли] нало
ги с Тигра и ал-Хабура.

Ат-Тupхaи'5, ас-Синн, ал-Хадиса, Мардж Джухайна”', Нина- 
ва”7 — город Иуниса ибн Матта, — да благословит его Аллах; 
Баджулла”8, Бахудра’9, Ба’азра20, Хибтун21, Банакла22, Хазза23,- 
Бабагаш24, ал-Магилла25, Рамин26, ал-Ханайа27, Баджарма, а в 
нем Хунйа Сабур28, Дакука29, Ханиджар^.

Харадж Мосула — 4 млн. дирхемов31.

(с. 95) § 53 а. Дорога от Мосула до Нагибина1

От Мосула до Балада2 7 ф, затем до Ба’айнасы3 6 ф, до 
Барка’ида4 6 ф, до Азрамы5 6 ф, до Талл Фараши6 6 ф, до На- 
сибина 4 ф; Насибин — -[главный] город Дийар Раби’а7.

§ 52 б. Округи Дийа.р Раби’а

Насббби, Арзан8, Амид9, Ра’с Айн^, Маййафарикин”1. Поэт 
сказал:

[Бывайте] в Амиде и Ра’с Айне раз, а в Маййафарикине время от вре
мени.

Маридин12, Ба^бар^а”3, Балад, Синджар4, Карда, Базабда”5.. 
Поэт сказал:

Карда и Базабда — [прекрасные] места для пребывания летом и весной, 
[вода] сладкая и холодная, подобна салсабилД®.
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[Далее] Тур Абдин1'; поэт сказал:
Он владеет ал-Хадром, [территорией, орошаемой] Евфратом, тем что к. 

востоку от Тигра, и ат-Туром (горой) из Абдииа.

Харадж Дийар Раби’а — 7 700 000 дирхемов1-8.
От Насибина до ДарыР9 5 ф, затем до Кафартусы20 7 ф, до 

Ра’с Айна 7 ф, до ал-Джаруда21 5 ф, до Хисн (укрепления)- 
Масламы22 6 ф, до Баджарвана23 7 ф. Поэт сказал:

Аллах оросил ал-Балих24, Талл Бахру25 и Баджарван, [находящийся], 
посреди дороги.

Затем до ар-Ракки ,3 ф.

§ 53 в. Дорога от Насибина в Арзан, идущая справа™

От Насибина до Дары 5 ф, затем до Кафартусы 7 ф, до- 
Каср (замка) бани Нази’а2' 6 ф, до Амида - на Тигре 7 С). до 
Маййафарикина 5 ф, до Арзана 7 ф.

§ 53 у. Дорога от Амида до ар-Ракки, идущая слева™

От Амида до Шимшата29 7 ф, затем до Талл Джуфра30 5 ф,. 
до Джарнана31 6 ф, до Бамакды32 5 ф, до Джуллаба33 7 ф, д0. 
ар-Рухи 4 ф, до Харрана 4 ф, до Талл Махры34 4 ф, до Баджар- 
ваыа 7 ф, до ар-Раккн 3 ф.

$ 53 д. Дорога от Балада до Синджара, затем до Каркисийщ, 
идущая слева™

От Балада до Талл А’фара36 5 ф, до Синджара 7 ф, до Айн 
ал-Джибала37 5 ф, до Сукайр ал-Аббаса38 на [реке] ал-Хабур- 
9 ф, до ал-Фудайна на [реке] ал-Хабур 5 ф, до Макисина на. 
ал-Хабуре 6 ф, до Каркисийи, а она на [реках] Евфрате и ал- 
Хабуре, 7 ф.

(с. 97) § 53 е. Дорога от ар-Ракки до пограничных областей.
(сугур) ал-Джазиры

[На этой дороге находятся] Салагус39, Кайсум40, Шимшат,. 
Малатийа, Зибатра4\ ал-Ха,дас42 и Мар’аш43; между [послед
ними двумя] 30 миль, [далее] Камах44, Хисн Мансур45, Курус,. 
Дулук, Ра’бан. От ар-Ракки до Айн ар-РумийМ6 6 ф, затем до 
Талл Абда47 7 ф, до- Саруджа 7 ф, до ал-Музаний^8 6 ф, до- 
Сумайсата 7 ф, до Хисн Мансура 6 ф, до Малатийи 10 ф, да
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Зибатры 5 ф, до ал-Хадаса. 4 ф, до Мар’аша 5 ф и [наконец] 
до Амк Мар’аша: Амк — [так называется] каждый луг, окружен
ный горами. Из Малатийи до Камаха 4 ф.

§ 53 ж. Дорога от Айн ат-Тамра до Буеры
Поэт сказал: .
Во время восхода солнца они (верблюды) прибыли в Айн ат-Тамр, про

никнув незаметно [сквозь] все рощи и реки.

Из Айн ат-Тамра [идешь] до ' ал-Ахдамийи49, затем до ал- 
Хaфиййaта5°] далее до ал-Халата51 и до Сувы52; сказал [поэт]:

Как хороши глаза Раф’и для того, чтобы найти [верный путь], отпра
виться через пустыню из Куракир в Сува53.

Далее до ал-Уджайфира^1, до ал-Гуррабы55 и до Буеры..
§ 53 з. Дорога от ал-Джазиры до берега [Средиземного моря] 

(с. 98) От ар-Ракки до Даусара,. далее до Дакина56 и до 
Манбиджского моста (Джиср Манбиджа): Ка’аб бен Джу’айл57 
сказал:

На десятый 1день] после Джиср Манбиджа он [уже] находился в паль
мах Маскина, где со всех сторон произносились суры [Корана].

Затем [дорога ведет] в Манбидж, далее в Халеб, в ал-Аса- 
риб58, в Амк59, в Антакию, в ал-Лазикиййу, в Джабалу, в Атра- 
булус аш-Шамиййа, в Бейрут, в Сайду, в Сур, в Кадас, в Кай- 
сарийу, в Арсуф аш-Шамиййа60, в Иафу, в Аскалан и в Газзу.

$ 53 н. Дорога от ар-Ракки до Химса и Дамаска ;
через ар-Русафуъх

Из ар-Ракки 'до- ар-Русафы 24 мили, затем до аз-Зарра’ы62 
40 миль, до ал-Кастала 36 миль, до Саламийи 30 миль, до Хим
са 24 мили, до Шамсина63 18 миль, до Кары 22 мили, до ан- 
Набка 12 миль, до ал-Кутайифы 20 миль и до Дамаска 24 мили,

§ 53 к. Дорога от Химса до Дамаска через Баалбек
(Балабакк) — а это почтовая дорога

От Химса до Джусийи 4 сикки, до - Баалбека 6 сикк, затем 
до Дамаска 9 сикк.

(с. 99) § 53 л. Дорога от ал-Куфы до Дамаска 
[Дорога идет] от ал-Хиры до ал-Куткутаныб4] затем до ал- 

Бук’ы, далее до ал-Абйада65, до ал-Хушш66, до ал-ДжамД^7, до
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ал-Хаты68, до ал-Джуббы, до ал-Кулуфи69, до ар-Равари7°, до - 
ас-Са'иды71, до ал-Букайи72, до ал-А’нака73, до Азри’ата, затем: 
до одной стоянки (манзил) и до Дамаска.

§ 54 а. Почтовые станции от Халеба до пограничных 
областей аил-Шама

От Халеба до ' Киннасрина 7 сикк, затем до Антакийи 4 сик-- 
ки, далее до ал-Искандарий^ 4 сикки и до ал-Масисы2, которую 
разделяет Джейхан, 7 сикк. [Древнее] название ал-Масисы— 
Мабсубастийа. От ал-Масисы' до Аданы 3 сикки. [Древнее] на
звание Аданы — Аданум3. Она расположена на [реке] Сейхане.- 
Поэт сказал:

О ты, который отделен горами ар-Рума и его проходами, двумя бродами 
Сейхана и ад-Дарбом4, лежащим на пути, проходом Тувана5, Хираклой6 и 
крепостью, называемой Хисн Синан7.

Затем от Аданы до - Тарсуса 5 сикк; (древнее) название 
Тарсуса по-румийски Тарсум8. Абу Са’ид9 сказал:

Они оставили его на площади Тарсуса, подобно тому как оставили его- 
отца в Тусе.

Фарадж ибн Усман ал-Миксами сказал: .
О, если бы она (верблюдица?) отправилась в Тарсус и ' пришла бы к- 

знакомой реке и привезла бы молодую девушку (с. 100), которая спусти
лась бы отдохнуть, она из числа красоток, ществуюш.их горделиво, ’и каждый- 
миг покоряет сердца.

§ 54 б. Пункты, определяющие пограничную [линию] аил-Шама™

Айн Зарбап, ал-Харунийа12, Канисат ас-Сауда’13 и Талл: 
Джубайр14, [расположенный] в восьми милях от Тарсуса.

§ 55 а. Дарб ас-Салама и дорога к заливу Константинополя

От Тарсуса до ал-Уллайка1 12 миль, затем [идешь] до- ар- 
Рахвы2. Далее до ал-Джаузата3 12 миль, до ал-Джардакуба4 7 
миль, до ал-Базандуиа5 7 миль. Мухаммад ибн Абд ал-Малик6; 
сказал:

День [битвы у] ал-Базандуна, как будто пришла она (т. е. твоя слава.)- 
к тебе в день [битвы у] ал-Базандуна.

Затем, до Му’аскар ал-Малика («лагеря владыки»), распо
ложенного на горячем источнике Лу’лу’7 и ас-Сафсафа8 1Ct 
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миль. Доехав до . Му’аскар ал-Малика, ты проезжаешь ад-Дарб 
[ас-Салама] и [затем] направляешься в сторону пустыни. От 
Му’аскара до Вади ат-Тарфо’у9 12 миль. Затем, до МиныР0 20 
миль, затем до реки Хираклып 12 миль. Ал-Аббас . ибн ал-Ах- 
наф12 сказал:

Хиракло пала, когда увидела нечто удивительное и огромное, — броса
ется нефтью и огнем.

Затем до города ол-Либна13 8 миль, до Ро’с . ол-ГобыР4 15 
(с. 101) миль, до ал-Масконина15 . 16 миль, до Айн .Бургуса^ 
12 миль, до Нахр ал-Ахса’17 18 миль, до рободо Кунийи18 18 
миль, до ол-Аламайна19 15 миль, до Абрумасманы20 20 миль, до 
Вади ол-Джоуза21 12 миль, до Аммурийи22 12 миль.

§ 55 б. Другой путь™

От ал-Аламайна до селений Наср ал-Африти24 15 миль, затем 
до берега озера ол-Басилийун25 10 миль, до ас-Синда26 10 миль, 
до Хисн Синнады27 18 миль, до Мо’оло28 2 5 миль, до леса (га- 
ба) Аммурийи 30 миль, до сел ол-Харроба29 15 миль, до. Сага- 
ри30— реки Аммурийи — 2 мили. [Халиф] ал-Му’тасим опусто
шил Анкиру и зовоевол Аммурийу31. Хусайн ибн од-Доххок ска
зал:

От Анкиры ты. не оставил ничего и опустошил Аммурийу Великую.

Долее до ол-Илджо32 12 миль, до Фаламского леса33 15 миль, 
до Хисн ол-Иохуд34 12 миль, до Сондобори35 (с. 102) 18 миль, 
до императорских пастбищ ослов в Дороулийн36 35 миль, до 
Хисн Гарубули37 15 миль, до Коно’ис ол-Молика38 3 мили, до 
ат-Тулула39 25 миль, до ал-Аквора^ 15 миль, до МаладжиныД 
15 миль, до императорских (истабл ал-Малик) конюшен 5 миль, 
до Хисн ал-Габра’ 30 миль и до залива 24 мили. Никийа42 [рас
положена] напротив ол-Гобра’43. Из Никийи в Константинополь 
везут овощи и зелень. Между ними 30 миль.

§ 55 в. Другой путь

Из ал-Бозандуна в ол-Корм45, затем в он-Ноубо46 и в ал- 
^^^47, который расположен правее .Коукобо48, в Вофра49, 
в Болису50, в Мардж ал-Ускуфф5! в Фалугари52, в Карйат ал» 
Аснам53, в Вади (с. 103) ор-Рих54, в Нобарти55, в ас-Сайд56, в 
Уйонву57, в Мудувис58, в Моходот59, в Карйат ал-Джауз60, в ал- 
Гаттасин61, в Карйот ал-Батрик62, в Мардж Нокулийа63 и в 
Донут64 — отсюда одна дорога ведет в Дараулию, а другая до-
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рога левее него (Дануса) ведет в Хисн Балуми^5, затем отту
да через Кутаййуб6 ты повернешь влево, в ар-Рунзак6?, затем 
[пойдешь] в Абидос, расположенный на берегу пролнва°8, затем 
[доберешься] до Константинопольского залива69. А это - море, 
которое называют Бунтус, является [частью] моря ал-Хазарте. 
Ширина входа (фухат) в [пролив] тут 6 миль7! У входа (мад- 
халихи) [в пролив] — город, называемый Мусанна?2. Ал-Халидж 
(залив) тянется в западном направлении и проходит, минуя 
Константинополь, в 60 милях от его входа. Ибн Абу Хафса 
сказал: -

Ты обходишь Константинополь Румийский, подпирая его копьем до тех 
пор, пока его стены не облачатся в [одеяние] уважения.

Ширина залива у [Константинополя] 4 мили; когда он дохо
дит до местности, называемой Абидос, что в теснине между 
двумя горами, то сужается настолько, что становится равным 
расстоянию полета стрелы. Между Абидосом и (с. 104) Кон
стантинополем 100 миль по прямой линии по земле. В Абидосе 
находится источник (мечеть?) Масламы ибн Абд ал-Малнка7з, 
[который был назван так] во время осады Константинополя. За
лив (ал-халидж) тянется [дальше], пока не сливается с морем 
аш-Шам74. Ширина его75 у места слияния [с морем] также равна 
расстоянию полета стрелы, [так ' что] . человек [может] бе
седовать с человеком -[на другом] берегу. Там есть скала ci 
башней; и в ней цепь, чтобы препятствовать кораблям мусуль
ман входить в залив. Длина залива в целом от моря ал-Хазар 
до моря аш-Шам 320 миль78. Корабли проникали в [залив] вниз 
по течению от [полу]острова моря ал-Хазар77 и тех местностей 
и поднимались по нему вверх от моря аш-Шам до Константино
поля.

Что касается других стран ар-Рума78, то началом их на за
паде является Румийа и Снкиллнй], которая расположена на 
острове. Румийа79 — это ' место пребывания их государя, где 
жили 29 их владык, а два государя [избрали своей] резиден
цией Никумудийу81. Никумудийа находится за заливом. Между 
ней и Константинополем 60 миль. После тех двух государей два 
последующие обитали в Румийе. Затем в Румийе снова царст
вовал Константин Великий82, который впоследствии переехал 
в Византию, соорудил вокруг нее стены и назвал ее ' Кунстанти- 
нийа . (Константинополь). Она по сей день является резиденци
ей их владык.

Рассказывают, что залив окружает [Константинополь] с двух 
сторон — - с востока и с аевера83, западная и южная стороны 
[города] примыкают к суше. Высота его большой стены 21 лок
221—7 97
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тей, высота малой—10 локтей, а высота той малой стены, что 
примыкает к морю, 5 локтей. Между ней и морем есть проход 
[шириной]- около 50 локтей. На суше, с южной стороны (с. 1O5), 
много ворот на случай войны. В их числе Золотые - ворота. Эти 
ворота покрыты железом и украшены золотом. [Город] имеет 
около 100 ворот. Говорят, что 12 патрициев (ал-батарик)&4 вме
сте со своим государем [обитают] в Константинополе. [Гарнизон 
насчитывает] 4000 конных и 4000 пехотинцев. Передают, что Мус
лим ибн Абу Муслим ал-Джарми85 сообщил, что провинций в 
ар-Руме, куда государь назначил правителей, [всего] 1486. Из 
них по ту сторону залива расположены 3 провинций: первая 
провинция Тафила88, в которую входит Константинополь. Гра
ницы этой провинции: с востока залив [до] моря аш-Шам, о 
запада стена, построенная от моря ал-Хазар до моря аш-Шам, 
длиною в 4 дня пути. Она находится на расстоянии двух дней 
пути от Константинополя. С юга [граница ее] море аш-Шам, с 
севера — море ал-Хазар.. Вторая провинция расположена за 
этой провинцией и называется Таракийа89. Границы ее: на во
стоке стена, на юге — провинция Макадунийа^, на западе стра
на Бурджан91, с севера — море ал-Хазар. Протяженность ее — 
15 дней пути, ширина ее — 3 дня пути92. Здесь 10 крепостей. 
Третья провинция — Макадунийа. Ее границы: на востоке - сте- 
ца, на юге — море аш-Шам, на западе страна ас-Сакалиба93, 
на севере — [страна] Бурджан. Длина ее—15 дней пути, шири
на ее— 5 дней пути. Здесь 3 крепости.

По этой стороне - залива 11 провинций94-: Афладжунийа55, в 
которой пять (с. 106) крепостей; ал-Уфти Мати96, что означает 
«ухо и глаз». В ней три крепости и город Никумудийа, который 
сегодня в развалинах; ал-Убсик9?, где находится город Никийа 
и в которой имеется 10 крепостей. Море расположено в восьми 
милях от Никийн. Там есть пресное озеро 12 милей в длинуэ8. 
На озере - три горы. От города к озеру [ведут] маленькие воро
та. Если надвигается опасность, - [жители] ведут детей к лодкам 
на озере, затем везут их [на этих лодках] и оставляют в горах, 
которые находятся на озере; Таркасис", здесь из числа крепо
стей— АфсисЮф который находится в рустаке ал-Аваси. Это
город «обитателей пещеры» (асхаб ал-кахф); там есть [еще} 
четыре крепости. В их мечети можно прочитать надпись на 
арабском языке о вступлении Масламы в страну ар-Рум!0!.

Что касается «обладателей свинцовой доски» (асхаб ар-Ра- 
ким)102, то они [находятся] в Хараме -— рустаке между Амму- 
рийей и Никийей. [Халиф] ал-Васик би-л-лах направил астро
лога (ал-мунаджжима) Мухаммада ибн Мусу^ в страну ар
Рум посмотреть на «асхаб ар-Раким» и написал вельможе 
(азам) ар-Рума, чтобы тот отправил кого-либо, кто привел бы
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его к ним. И рассказал мне Мухаммад - ибн Муса, что вельможа 
ар-Рума послал с ним человека, который проводил его в Кур- 
ру104. Затем он шел 4 - [дневных] перехода, и [перед ним открыл
ся] холм, диаметр которого в оснований менее 1000 локтей. 
От поверхности [холма] вел подземный ход к месту, где нахо
дятся асхаб (с. 107) ар-раким. Он сказал: «Мы начали подни
маться в гору, к ее - вершине, как вдруг [увидели] вырытый 
колодец, настолько широкий, что мы различили воду на дне 
его. Затем - мы спустились к двери подземного хода и прошли 
по нему примерно 300 шагов и достигли места, над которым 
мы стояли [сверху на горе]. В - горе оказалась галерея с высе
ченными колоннами, там были [также] помещения. Одно поме
щение имело высокий порог, высотою приблизительно в рост 
человека, с высеченной - в камне дверью. Там находятся [не
тленные] мертвецы и человек, обязанный их охранять, и с ним — 
очень красивые евнухи. Этот человек противился тому, чтобы 
мы увидели и обследовали [мертвых]. Он утверждал, что- это не
безопасно и того, кто ищет [это], постигнет беда. Он хотел 
ввести [нас] в заблуждение, чтобы -его прибыль [от- этого] не 
прекратилась. Я сказал ему: «Ты позволь мне взглянуть на 
них, а [к последствиям] ты не причастен». И - я, взяв большую 
свечу, поднялся со - своим слугой [в пещеру]. И вот они, в - одеж
де из грубой ткани, которая крошилась в руках, а их тела 
покрыты (умащены) алоэ, миррой и камфарою, чтобы сберечь 
их. - И их кожа плотно прилегала к их костям. Однако, когда я 
провел рукою по груди одного из них, то обнаружил, что во
лосы на ней жесткие и густые. '

Хранитель их приготовил еду и пригласил нас - поесть у него. 
Но едва мы отведали его пищу, как наши души отвратились 
[от нее] и нас вырвало. Поистине он хотел нас умертвить или 
вызвать у нас болезнь, чтобы считалось действительным то, 
что он утверждал перед государем ар-Рума, а именно, что они 
(мертвецы) и есть «обладатели свинцовой доски» (асхаб ар- 
Ракам). Л4ы сказали ему: «Мы полагали, что ты покажешь 
мертвецов, которые похожи на живых. Но эти не таковы.^5.

Провинция ан-Натулус^8; значение [этого слова] «восток». 
Это самая большая провинция'. ар-Рума. В ней находится го
род Аммурийа. Число городских башен 44. Далее — крепости 
ал-Аламайн^7, (с. 108) Мардж аш-Шахм108, Бургус^, ал-Мис- 
канин110 - и 30 [других] крепостей. Ал-Бисин”11- и ал-Мусбата- 
лби112 [также в этой провинции].

Провинция Харсийун1”3 примыкает к дороге на Малатийу. 
В числе здешних крепостей Харшана и еще 4 крепости.

Провинция ал-Букуллар”14, где находятся город Анкира1^, 
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Самалух^6 и еще 13 крепостей. К ней примыкает провинция 
а.л-Арминийак117, где крепость КулунийаН8 и еще 16 крепостей.

Провинция Халдийа-119, которая граничит с Арминией. Здесь 
6 крепостей.

Провинция Салукийа^0, лежащая в стороне моря аш-Шам^1- 
до Тарсуса и ал-Ланнса122. Этой [провинцией] управляет смот
ритель дорог. Здесь находится крепость Салукийа^ и еще 101 
крепостей.

Провинция ал-КабадуК24; границы ее: горы Тарсуса, Аданы 
и ал-Масисы. Здесь находятся крепости Курра, Хасин^, Ан- 
тигу126, ал-Аджраб12' и Зу-л-Кила’, а это гора, . . на . которой 
[возведены] цитадели (гнлаЭ- Арабы назвали ее «Зу-л-гила», 
т. е. «обладающая цитаделями». Впоследствии это название- 
стало Зу-л-Кила, [старое] его название Джусастарун толкуют 
как «беседа звезды»^8, там есть [еще] 14 крепостей. Из числа 
подземных хранилищ (ал-матамирУ^ Маджида^0, Балансаш, 
Маландаса132, Кунийа^3, Малакубийа^, Задала^, . Варна- 
ва136, Саламунш. Значение названия Малакубийа «карьер жер
нов», так как камни для жерновов выламывают в . горах этой 
[местности].

(с. 109) § 56 а. Батрики (патриции) ар-Рума

[В ар-Руме] 12 батриков. [Их число никогда] не увеличива
ется и не уменьшается. Шестеро из них находятся в - Констан
тинополе при дворе деспота, а шестеро- — в провинциях Амму- 
рийа, Анкира, ал-Арминийак, Таракийа — эта местность нахо
дится близ- Константинополя по направлению к Бурджану, 
Сикиллийа — это огромный остров и обширное владение на
против Ифрикийи и Сардинийа — здешний батрик — владетель 
всех островов моря, .

Столица великого ар-Рума, его- твердыня — Константино
поль. Называют ее [еще] ал-Базрум. И царь •— самый великий 
среди румийцев, и они почитают его. Царство у . них не насле
дуется, и у них нет писаного порядка наследования. Царем у 
них может стать тот, кто захватит [царство], это может быть 
мужчина или женщина. Их царя называют баоалаx. Его одеж
да . - из ал-фурфира (пурпураа—сорта шелка, в - котором немно
го черного блеска. Одежды из ал-фурфира и красные туфли 
кроме царя не носит никто. Если кто-либо нарушает этот [за
прет], его умерщвляют. Только тот, которого царь называет 
своим [наследником], одевает одну красную туфлю, а другую — 
черную. В этом ал-Базруме есть 400 мужей, одежда которых 
зеленая мантия (тайласан), вышитая золотом. Они [составля
ют] совет царя и [являются] исполнителями его приказаний, а 
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также приказаний батриков. Тот из них, кто является предста
вителем власти в Константинополе, [занимает также должность] 
царского - привратника. Эти люди обнажают меч на потомков 
Исмаила (т. е. арабов) и считают своим долгом их уничтоже
ние. Порой они наносят пленным удар топором и камнем, бро
сают их в раскаленные печи.

Гарнизон, расположенный у ворот царского [дворца], состо
ит из 4000 конных и 4000 пеших. В лагере, где царь распола
гается или [откуда] отправляется [в поход], имеется четыре зна
мени, поднятые четырьмя батриками с конницей; отряд каждо
го из них состоит из 12 000 человек: 6 000, получающих- паек 
(т. е. наемных солдат), и 6 000 слуг (шаджирд). Когда царь на
правляется в сторону арабских стран, он разбивает лагерь в 
Дараулии, которая находится в четырех днях пути от Констан
тинополя. Это место столкновения арабских и румийских 
[войск]. Оно [представляет] собой благоухающий зеленый луг, 
по которому течет прозрачная река, ширина которой около 
тридцати локтей. Она берет начало' (с. 110) из источников и 
впадает в Сагари — большую зеленую реку (бахр). Ас-Сагари 
впадает в огромное море за Константинополем. В этих источ
никах вода горячая и пресная. Цари построили над ними зда
ния со сводами. [Каждое] здание вмещает 1000 человек, а все
го там 7 зданий. В них [бассейны, в которых] вода достигает 
человеку по грудь. Излишек [воды] вытекает и уходит в озера.

Тот, кто выезжает из Дарб ас-Салама, останавливается в 
ал-Уллайке, затем [проезжает] ал-Джаузат, затем ал-Джарда- 
куб, Хисн ас-Сакалибу2] ар-Рахву и ал-Базандун. Источник ал- 
Базандуна, у которого умер [халиф] ал-Ма’мун, называется 
Рака; он вытекает [из места], подобного большущим воротам, 
наполненным холодной водой. Ее холод невыносим, я не видел 
такого большого источника.

Затем оттуда ты следуешь в [ущелье] ал-Фарджайн3, пере
правляясь вброд через реку около 20 раз, пока доберешься 
до источника, берешь некрутой подъем в гору и перед4 тобой 
появляется Лу’лу’. Затем следуешь к крепости, далее ' идешь 
к Валийи5, а это озеро, на берегу которого находится ал-М.ас- 
канин, затем приходишь к пропасти ар-Раким, это- [углубление] 
я земле, имеющее трещину; размеры ее достигают 200 локтей 
в ширину и ' столько же в длину; в середине ее есть озеро, окру
женное деревьями, а за деревьями у подножия горы находятся 
дома и жилища, где могут найти приют более ста человек, 
Здесь в горе есть подземный вход, который выведет тебя в до
лину. Люди, [стоящие] над [пропастью], смотрят в глубь ее, и 
она кажется им похожей на миску. Они принесли для Али ибн 
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Йахйи6 в виде дара кувшин воды из того озера, печеного хлеба 
и сыра, -и сказали: «Мы слабые румийцы, ни с кем не воюем. 
Мы только служим этим людям, которых Аллах положил 
здесь». [Али ибн Иахйа говорит]: «Люди находятся в ' пещере. 
Туда взбираются изнутри пропасти по лестнице. Размер ее 
локтей восемь или что-то около того. И вот [они] предо [мною]: 
их тринадцать человек, и среди них- безбородый юноша. На них 
шерстяные джуббы и шерстяные одежды, (с. 111) На них так
же башмаки и сандалии. Я коснулся волос на лбу одного из 
них и потянул их, но у меня [в руке] ничего не осталось»7.

Харадж ар-Рума: на каждые - 200 муддов 3 динара в год. 
Один мудд равняется ’/3 маккука*. Отбирается ушр (десятина) 
урожая, который направляют в зернохранилища для нужд вой
ска. С иудеев и маджусов взимается в год один динар. С каж
дого дома, в котором - горит очаг, ежегодно взимают 6 дирхе- 
мов9.

Фрукты в ар-Руме созревают на равнинах и в горах в сен
тябре (айлул).

Их диван имеет [налоговый] реестр на 120 000 человек [вои
нов]. На каждые 10 000 человек назначен батрик. При каждом- 
батрике два турма.хаб Каждый турмах [стоит во главе] 5000 
человек. При каждом турмахе пять турунджарови. Каждый 
турунджар [стоит во главе] 1000 человек. При каждом турун- 
джаре пять кумасов12. Каждый кумас [стоит во главе] 200 чело
век. При каждом - кумасе пять кунтархов™. . Каждый кунтарх 
[стоит во главе] 40 - человек. При каждом кунтархе 4 дакарха14. 
Каждый дакарх [стоит во главе] 10 человек^. Их жалованье 
различно; самое большое — 40 ратлей золотом, 36, 24, 12, 6 и 
1 ратль. Жалованье солдат [колеблется] между 12 и 18 динара
ми. Так было предписано выдавать им ежегодно. Но давали 
жалованье через каждые (с. 112) 3 года, иногда раз в 4 года, а 
иной раз — в 5 лет. - Бывало, ' выдавали жалованье даже раз в 
6 лет. . .

Самый важный из патрициев являлся заместителем (хали
фом) царя и его везиром. Затем следует: ал-лугуситт— на
чальник налогового ведомства (сахиб диван ал-харадж), на
чальник канцелярии (сахиб ирд ал-кутуб), камергер (хаджиб), 
начальник ведомства почты (сахиб диван ал-барид), судья (ал- 
кади), начальник гвардии (сахиб ал-харас)'7 и, наконец, ал- 
мураккаб™.

§56 б. Известные румийские острова
Ку брус (Кипр)—окружность его 12 дней [пути]19; И к- 

ритиш (Крит) —— окружность его 15 дней [пути]; остров 3 о-
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лог),20, а там оскопляют слуг; остров Серебра21; остров 
Сикиллийа — окружность его 15 дней [пути].

Сведущие говорят, что в стране ар-Рум жалованье началь
никам (ра’ис) колеблется между 1 и 3 ратлами золота. Один 
ратл — 90 мискалей. Румы принимают в свой диван безбородых 
юношей. Юноша в первый год [службы] получает 1 динар, во 
второй —два динара, в третий — три динара и ток пока не 
исполнится 12 лет [службы], тогда он получает 12 динаров.

[Для] почты ар-Рума [применяют] легких ездовых лошадей 
со слегка подстриженными хвостам^2. Скачки у них бывают 
в начале марта. Царь отдоет для участия в бегах своих лоша
дей; в скачках у Золотых ворот участвуют и лошади его. эми
ров. Пара таких лошадей [запрягается]. в колесницу, на которой 
стоят молодые слуги, и они ставятся в ряд.

В [военных] лагерях румийцев не бывает рынков. И поэтому 
[каждый] воин приносит для себя из дому лепешку, оливковое 
масло, вино и сыр.

(с. 113) § 57 а. Дорога, [ведущая] влево (в сторону запада)

Из Лу’лу’ в Вади ат-Тарфа’, затем в Хироклу, далее в За- 
борлу2, в Сидрийу3, в Бургус, в ал-Ахса’4, в Кунийу, затем че
рез Вади Зимари5 входишь в деревню.Дакалийас6, затем идешь 
до селения ал-Бурдж7, затем в Мос Кумис8, долее достигаешь 
ал-Аламайна, затем направляешься в деревню Кутаййа, затем 
следуешь в Айлами9, затем идешь в Дараулийу, а это место, 
где сходились войска арабов и румийцев, затем в Хисн Аран- 
диси (Гарубули)™, в деревню Акорсусн, в Босилакин12 и Ма- 
ладжину. Здесь находятся конюшни царя, склады его припасов 
и провизии; затем к озеру Никийа, затем спускаешься к Нику- 
мудийе, далее к переправе и затем в ал-Ирнию (Хириа)13, [од
ну из] резиденций царя.

§ 57 б. Тот, кто желает [попасть] в Аммурийу через Дарб 
ас-Саламы

[Должен поехать] в Лу’лу, далее в Нахр ат-Тарфа, в Хирбат 
Фарита^, в Хисн КанноА, в Абкарсун^, в Хир Карина Верх- 
ний18, затем приходишь в местность ал-Хида19, затем достига
ешь Филока20 и селения, . называемого Фарита21, затем прихо
дишь к . переправе Кинас22, далее приходишь в Лоту23 и, нако
нец, достигаешь Аммурийи.
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§ 58, Описание Румийи (Рима) и его диковинок1

Три стороны . этого [города] — восточная, южная и запад
ная— на море, а северная — на суше. Длина городской стены 
от восточных ворот до западных ворот (с. 114) 28 миль, город 
окружают две каменные стены, между которыми открытое про
странство в 60 локтей. Ширина внутренней стены 12 локтей, 
высота ее 72 локтя. Ширина внешней стены 8 локтей, высота- ее 
42 локтя. Между двумя стенами ■— проток (нахр), облицован
ный медными плитами. Длина каждой плиты 46 локтей. Этот 
проток называют КуститалусЛ Между золотыми и царскими 
воротами 12 миль. Птичий базар, расположенный здесь, [зани
мает площадь] в один фарсах. Продовольственный рынок 
тянется от восточных до западных ворот. Он состоит из трех 
галерей; две центральные, опираются на подпоры из желтой 
румийской меди. Колонна, ее основание и капитель отлиты 
из этой [меди]. Здесь расположены -лавки торговцев. - Высота од
ной колонны 30 локтей. Перед этими колоннами и лазками 
проходит канал из желтой меди, [который тянется] от восточной 
стороны [рынка] до западной его стороны. Он сообщается с 
заливом моря. По нему со своим грузом плывут корабли. Ко
рабль со своим [грузом] приплывает к лавке покупателя (ха- 
нут ал-муштари). .

Абу Бакр ибн Умар ал-Кураши и Абдаллах ибн Абу Талиб 
ал-Кураши, уроженцы округа Тунис в ал-Магрибе, рассказали 
мне, что по окружности Александрийского маяка расположены 
388 помещений (бейт). На вершине [маяка] есть храм. Один- 
два всадника поднимаются ' на эту вершину без всякой лестни
цы. Конные и пешие взбираются на его- вершину по винтовой 
дороге (с. 115), — ведь так же взбираются всадники и пешие- 
на минарет в Сурра мая ра’а. Этот [маяк] — на берегу моря, 
и волны бьют в . его- основание. Ни один корабль не может войти 
в город, минуя маяк?. .

Внутри города [Рима] построен храм в честь апостолов Бут- 
руса (Петра) и Булуса (Павла). Оба они [погребены] там в 
купели. Длина этого храма 3000 локтей, ширина его 200 локтей, 
высота 80 локтей. Свод сооружен из желтой меди; колонны от
литы из желтой меди, потолок и стены этого - собора также из 
желтой румийской меди. В Румийе 1200 соборов. Все ее рынки 
вымощены белым мрамором. Там 40 000 бань. Есть и храм, по
добный -[храму] Бейт ал-Макдис'. Длина его 1 миля.'Там стоит 
,алтарь, которому .приносят пожертвования [только] зеленым 
изумрудом. Длина этого алтаря 20 локтей, ширина 6 локтей. 
Вокруг него 12 изваяний из чистого- золота. Высота каждого из 
этих изваяний два с -половиной локтя. Оба глаза каждого из
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ваяния из красного яхонта, сияние их -освещает храм. В этом 
храме 28 громадных дверей из - чистого золота и тысяча других 
дверей, отлитых из желтой меди, а также расписанные двери 
из черного дерева или самшита и других отличных пород де
ревьев, которым нет цены.

Вокруг стен Румийи 1220 колонн, где обитают монахи.
[Рассказал Абдаллах ибн Амр ибн ал-Ас о четырех чудесах 

света5:
1. Зеркало, прикрепленное к Александрийскому маяку. Че

ловек, сидя под ним, видел [человека], находящегося у Кон
стантинополя, [несмотря на то, что] между ними было широкое- 
море'. ,

(с. 116) 2. Медный всадник, находящийся в земле ал-Анда- 
лус. Своими ладонями, а также простертой рукой он, [как бы 
предостерегая], говорит: «Нет пути - за мной. Никто не может 
ступить на эту землю, иначе его загрызут муравьи».

3. Медный столб (минара) в стране Ад, на котором [возвГ 
шается] медный всадник. Когда наступали заповедные месяц 
изэтого [столба] вытекала - вода. Люди пили ее, орошали е 
[землю] и наполняли бассейны. По истечении заповедных мес 
цев эта вода иссякала.

4. Медное дерево на земле Румийа, на котором [помеще- 
птица] ас-суданийа1, она также из меди. В сезон оливок птиц_ 
ас-суданийа из меди начинает свистеть. Тогда к ней прилета
ют [живые] крылатые ас-суданийа •— [Каждая] с тремя оливка
ми в клюве8 — и бросают их на эту медную птицу ас-суданийа. 
Население Румийи выжимает из них столько [масла], что его- 
хватает - им и для приправы и для их светильников вплоть - до 
следующего года.

§ 59. Станции по пути в ал-Магриб1
Из Сурра ман ра’а в Джабилту 7 сикк, затем в ас-Синн 

10- сикк, далее в ал-Хадису 9 сикк, в Мосул 7 сикк, в Бал ад 
4 сикки, в Азраму 9 сикк. в - Насибин 6 сикк, в Кафартусу 6 сикк,- 
в Ра’ас Айн ”0 (с. 117) сикк, в ар-Ракку 15 сикк, в ан-Нукай- 
ру2 ”0 сикк, в Манбидж 5 сикк, в Халаб 9 сикк, в Киииасрбн■ 
3 сикки, в Савваран3 10 сикк, в Хамат 2 сикки, в Химс 4 сикки,- 
в Джусийу 4 сикки, в Баалбек 6 сикк, в Дамаск 9 сикк, в Дайр- 
Аййуб4 7 сикк, в ат-Табарийу — это главный город (касаба) 
ал-Урдунна— 6 сикк, далее в ал-Ладжжун 4 сикки, в ар-Рам-- 
лу — это главный город - Палестины — 9 -сикк, затем в ал-Джи- - 
фар5 17 сикк, в ал-Барурийу6 ”9 сикк и в ал-Фустат.

Из ал-Фустата в ал-Искандарийу 13 сикк, затем в Джубб 
ар-Рамл (колодец - в песке), который находится [на пути] в Бар
ку, 30 сикк. И с Баркой по-соседству расположены7...
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По ту сторону Тарсуса па берегу моря есть руины некото
рых румийских городов, [таких, как] Каламйа® в 16 милях от 
Тарсуса, Кур куш9, что в 10 милях от Каламин, Карасийа^ в 4 
милях от Куркуша, за ней Искандаряна11 в 12 милях от Кара- 
сийи. Затем следует Сабастийа в 4 милях от Искандарийи. За 
ней Салукийа, расположенная на лугу в 4 милях от моря, за
тем— Набик12, а это крепость в горах.

Рассказывают, что после того как румийцы разрушили 
Бейт ал-Мукаддас (Иерусалим), Аллах начертал им плен на 
каждый день. [После этого] не проходил ни один день вечности, 
чтобы какой-либо из окружающих ар-Рум народов (с. 118) не 
захватил бы в плен хотя бы одного румийца. Пророк Яков 
(Йа’куб)—да благословит его Аллах — отличался от своего 
брата Иисуса большой боязливостью. Аллах ниспослал ему от
кровение: «Не бойся, я защищу тебя так же, как защитил 
твоего отца». [Подталкиваемый] страхом и прося защитить его 
от позора, Яков дал Иисусу десятую часть своих овец. У Яко
ва— да будет мир - над ним — было 5500 овец, десятая часть 
этого составляет 550 [голов]. Аллах послал Якову — да благо
словит его Аллах — такое откровение: «Ты не доверяешь моим 
словам, ты отдал десятую часть твоих овец Иисусу. Равным 
образом и я сделаю так, что потомство Иисуса в течение 550 
лет будет господствовать над твоим потомством». Это [пред
сказание] стало сбываться с того дня, как румийцы - разрушили 
Бейт ал-Мукаддас и поработили сынов Исра’ила. [Так продол
жалось] до тех пор, пока Умар ибн ал-Хаттаб — да будет ми
лостив к нему Аллах — не завоевал Бейт ал-Мукаддас и изгнал 
оттуда румийцев.

Этим заканчиваем сведения об ал-Магрибе.

§ 60 а. СВЕДЕНИЯ ОБ АЛ-ДЖАРБШ

Ал-Джарби — это страны севера — четверть [обитаемых] зе
мель. Исбахбад севера во времена персов именовался Азарбаз- 
кан Исбахбад. В его пределы входят Арминийа, Азарбайджан, 
ар-Рейй, Думаванд, — [главным] городом Думаванда является 
Шаланба2. Сказал Бахрам Джур:

Я лев Шаланбы, 
Я тигр, который бросается в бой3.

(с. 119) Здесь же находятся Табаристан, ар-Руйан4, Амул, 
Сарийа5, Шалус6, ал-Лариз7, аш-Ширриз8, Тамис9, Дихистан, 
ал-КаларЮ, Джиланп, Бадашварджар12. Владетеля Табариста- 
на, Джилана и Бадашварджара называют Джил Джилан Ху- 
расан. Мухаммад ибн Абд ал-Малик сказал:
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Слона разукрасили согласно обычаю,
Для [того, чтобы он нес на себе] Джил Джилан Хурасана, 
И отдельные части слона [никогда] так не разукрашиваются, 
За исключением столь важных - случаев13. .

Здесь также ал-Бабр, ат-Тайласан, ал-Хазар, ал-Лан14, ас- 
Сакалиб, ал-Абар^.

§ 60 б. Дорога из Азербайджана16 в Армннийу17

У Сини Сумайры18 - от Хорасанской дороги -
От Синн Сумайры до ад-Динавара 5 ф — 2 сикки, из ад-Дина- 
вара - до Занджана19 29 сикк, затем до ал-Мараги20 11 сикк, ' до 
ал-Майаииджа21 2 сикки, - до Ардабиля22 11 сикк, до Варсана23, 
который является - последней областью Азарбайджана,— 11 
сикк.

§ 60 в. Города н рустакн в провинции Азербайджан

Ал-Марага, ал-Майанидж, Ардабил, Варсан, Сисар24, Бар- 
за^, Сабурхаса2^] Табриз27, где правит Мухаммад - ибн ар-Рав- 
вад ал-Азди28, Маранд,29 где правит Ибн ал-Ба’ис3°] Хувайй31, 
Кулсара32, Мука^3, где правит Шакла34, Барзанд35, Джан- 
за36 — город Абарвиза37, Джабраван36] Нариз39, где правит Али 
ибн Мурр40, Урмийа — город Зардушта41, Саламас42, аш-Шиз,. 
здесь находится храм огня (бейт _ ан-нар)3, (с. 120) Азарджуш- 
нас44, весьма почитаемое место магов. Если кто-либо из них за
владеет царством, он пешком совершает паломничество из ал-- 
Мада’ина в этот [храм]. [Далее] Баджарва^5, рустак ас-Салак46?. 
рустак Синдабайа47 и ал-Базз48, рустак Урм49 и Балванкардж5^ 
рустак Сарат51 и Даскийавар^, рустак Майанхараджи.

§ 61. Дорога из ад-Дннавара в Барзанд .

От - ад-Динавара до ал-Хубарджана 7 ф1, до Талл Вана ' 6 
ф2, далее до Сисара 7 ф, ' до Андараба3 4 ф, ' затем до ал-Байла-- 
кана4 5 ф, до Барзы 6 ф5, до Сабурхаста 8 ф, до ал-Мараги 
7 ф, до Дахарракана6 11 ф, да Табриза 9 ф, до Маранда 10 ф, 
до' ал-Хана7 4 ф и до Хуваййа 6 ф.

От ал-Мараги до Курсаре (Кулсаре) 10 ф, далее до Сара- 
та 10 ф, до ан-Нира8 5 ф.-до Ардабиля 5 ф и до Мугана 109 ф.

(с. 121) От Ардабиля до ХушшаЮ 8 ф, затем до Барзанда^ 
6 ф; Барзанд был в развалинах, ал-Афшин" отстроил его зано
во и поселился там. От Барзанда до Садарасба^, где -проходит- 
первая линия окопов ал-Афшина, 2 ф, затем до Захркаша13, где 
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проходит вторая линия, 2 ф, затем до Дав ар-Руда^дде прохо
дит третья линия, 2 ф. Затем до ал-Базза, города Бабека^, 1 ф. 
Хусаин ибн ад-Даххак16 сказал:

Он не оставил в ал-Баззе [ни одного] из его жителей, 
Кроме изваяний, подобных Ирама.

Дорога, [ведущая] . из Барзанда в пустыню Баласаджана17 -
и в Варсан — а это окраинная область Азербайджана—12 ф.

Из ал-Мараги до Джанзы 6 ф, затем до Муса-абада13 5 ф, 
далее до Барзы 4 ф, до Джабравана 8 ф, до Нариза 4 ф, 
до' Урмийи 14 - ф, до Саламаса по суше и через озеро Урмийа 
6 - ф. .Харадж Азарбайджана составляет 2 млн. дирхемов^.

Путь, по которому следовал Мухаммад ибн Хумайд [ибн 
ау-Тзои]2o по суше, когда он привел предводителей отрядов в' 
Азарбайджан. Он ' отправился верхом из - -ал-Мараги в Барзу, 
затем в Сисар, затем в Шиз, [расположенный] в 4 ф от ад-Ди- 
навара, затем в ад-Динавар21

(с. 122) § 62. Дорога в Арминийу

Из Варсана до- БардыВ 8 сикк, затем до Мансуры2 в Арми- 
нийи 4 сикки.

Из Барды до Тнфлнcа1 10 - сикк, а до ал-Баб ва-л-Абваба4 
15 сикк.

Из Барды до Дабиля5 7 сикк.
Из Маранда до ал-Вади6 10 ф, затем до Нашавы' 10 ф, за- . 

тем до Дабиля 20 ф.
Из . Варсана до Дармана8 3 ф, затем до ал-Байлакана9 9 ф, 

затем до Барды 14 ф1°, из Барды до ал-Базза ' 30 ф. -
Арминийа Iй: ас-Сисаджан^, Арран^, Тифлис, Барда, 

Байлакан, Кабала^, Шарван15.
Арминийа II: Джурзан 1®, Сугдабил^, Баб Фируз Кубад1®, ,л- 

Лакз19.
Арминийа III: ал-Бусфурраджан20, Дабил, Сирадж - Тайр21, 

Баграванд22, Нашава23.
Арминийа IV: Шимшат24, Хилат25, Каликала26, Арджиш2', 

Баджунайс28.
Областями Арран, Джурзан и ас-Сисаджан [до арабов] 

владели хазары. Областями (с. 123) Дабил, Нашава, Сирадж, 
Баграванд, Хилат, Баджунайс владели византийцы. Персы за
воевали эти земли до самого- Шнрвана29, где находится скала 
Мусы30 с источником жизни (айн ал-хайван), и до Ши^^:^та,' 
где между ним и Хисн Знйадон31 находится могила Сафвана 
ибн ал-Му’аттала ас-Сулами, сподвижника (сахиб) послании- 
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ка Аллаха — да благословит его Аллах. Недалеко от [Хисн Зи- 
йада] растет дерево, и никто из людей не знает, что это за [дере
во]. Оно приносит плоды, похожие на миндальные орехи, едят их 
вместе с кожурою. Они слаще меда.

Кубад построил города ол-Бойлокон, Барду, Кабалу, а так
же возвел стену из сырцового кирпич)32.

Ануширван построил города аш-Шабиран33, Коркору34, ал- 
Боб во-л-Абвоб, цитадели на горных дорогах — числом 36035. 
Построил он Bолондж)р36 и Сомондор37. Но земле Джурзан он 
построил город Сугдабил. Возвел он также крепость и нозвол 
ее Баб Фируз Кубад.

Хувайй30, ас-Санарийа39, ал-Бок^, Кисал (Каток)41, Абхаз^, 
Кал’ат )л-Джордамон43, . ' Хайзан44, Шокки45 и город ол-Боб 
[также входят в состав] Арминийи46.

Что касается ворот (ал-абваб)47, то они ' являются входами в 
ущелья горы ол-Кобк48. Там [возведены] крепости, в том числе 
Боб Сул, Баб ал-Лон, Боб ош-Шобирон, Боб Лазико, Боб Вари
ка, Боб Самсахи, (с. 124)'. Баб Сахиб ас-Сарир, Боб Филаншах, 
Боб Корунон, Баб Таборсараншах, Баб Лиран шах, Баб Либан- 
шах, Баб Анушарван49. Город Самандар расположен за ал-Бо- 
бом. Все, что зо этим [городом], в руках хозор. В историях о Му
се (Моисее)—мир ему — [говорится]50: «Видишь ли, когда мы 
укрылись у скалы, я забыл кита, который ожил. Скала — это 
скало Шарвона, море — это море Джилана51, селение — это селе
ние Баджорвана52. А когда встретили гулама, тот его убил, в 
селении Хайзан»53.

Хородж Арминийи составляет. 4 млн. дирхемов.

§ 63. Дорога между Джурджаном4 и городом 
хазар — Хамлиджем?

Это северный город, и поэтому я упомянул о. нем в этой. 
части [книги]. От Джурджона до Хамлиджа, расположенного в 
конце [устья] реки3, которая течет из страны славян (ас-Сака- 
либа) . и впадает в море Джурджон4, по морю при попутном 
ветре 8 дней [пути]. Города хазор: Хамлидж, Боланджар, ал- 
Бойда5. Ал-Бухтури сказал:

Уважение в ал-Ираке возросло к тому, кто заключил договор (ахд) 
в Хамлидже или в Баланджаре.

За пределами ол-Бобо [идут земли] влодык сувар6, лакзов, 
алонов, Филана, ал-Моската7, Сахиба ас-Сарир и город Самон- 
дар. *

(с. 125) Закончим сведения об ал-Джорби, а это. страны 
севера.
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§ 64 а. СВЕДЕНИЯ ОБ АТ-ТАИМАНЕ1

Ат-Тайман-— страны юга, четверть [обитаемых] земель. - Ис-- 
пахбад их [носил титул] Нимруз Исбахбад.

[Доход] от сообщества иноземцев (ал-джавали) в городе. 
Мира составлял 13 000 дирхемов. Сборы от рынков, мельниц 
и монетных'дворов— 1 500 000 дирхемов.

§ 64 б. Дорога, [ведущая] из города Мира в Мекку

От Багдада до моста Куса2 7 ф, затем до - Касра Ибн Ху- 
байра3 5 ф, до Сук Асада4 7 ф, до Шахи5 7 ф и до ал-Куфы 
5 ф. Всего — 31 ф.

§ 64 в. Дорога через пустыню

Если ты отправишься из ал-Куфы и достигнешь ал-Узайбы,6, 
то очутишься в Неджде7. [В пределах] ' Неджда ты будешь на
ходиться, пока-не достигнешь Зат Ирка. После этого ты попа
дешь в Тихаму.

Правее тебя, если ты выйдешь из ал-Куфы в аш-Шам, бу
дет [территория] Неджда, левее тебя, если ты пойдешь из ал- 
Куфы [через] ал-Ирд9 в ат-Та’ифю, [также будет] Неджд.

От ал-Куфы до ал-Кадисиййи 15 - мильи, затем до ал-Узай
бы, которая находится на краю (с. 126) пустыни, 6 миль. Ска
зал поэт:

О друг мой; не будет мне сна и отдыха, 
пока не покажешь ты мне огонек ал-Узайбы.

Затем до ал-МугисыД а там есть [только] небесная (дожде- 
вая)13 вода, 24 мили.- Ночной - привал (ал-мута’ашша) в ВадиА 
ас-Сиба14, что в 15 милях [от ал-Мугисы]. Джарир сказал:

Несчастье тому, чья могила находится
в Вади ас-Сиба, где каждая сторона — место боя.

Затем до ал-Кар’аД где есть колодцы, 32 мили. Ночной 
привал в Масжид Са’де^, что в 14 милях от ал-Кар’а, затем 
до ВакисыД где есть пруды и колодцы, 24 мили; ночной привал 
в ат-Тарфе18, что в 14 милях [от Вакисы]. Затем до ал-Акабы19, 
где есть колодцы, 29 миль. Ночной привал — в ал-Кубайбате20,. 
что в 14 милях [от ал-Акабы]. Сказал некий бедуин:

Разве [позволит] нам наше время 
возвратиться в ал-Кубайбат?
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Затем до ал-Ка’а21, где есть колодец, 24 мили; ночной привал 
в ал-Джалха’22, что в 13 милях [от ал-Ка’а]. Затем до Зубаль^, 
где много- воды, 24 мили; ночной привал в ал-Джурайси2', что 
в 14 милях [от Зубалы]. Затем до аш-Шукука25, там пруды и 
колодцы, 21 миля; ночной привал в ат-Тананире26, что в 14 ми
лях [от аш-Шукука]. Затем до ал-Битана27, где находится мо
гила ибадита и имеются пруды, 29 миль. (с. 127) Ночной при
вал в Бардине28, что в 14 милях [от ал-Битана]. Затем до- ас- 
Са’алаби'ййи29 — а это одна треть дороги, [ведущей через пусты
ню!, и там есть , пруды, — 29 миль; ночной привал в ал-Мухал- 
аабнййц3°, расположенной в 14 милях [от ас-Са^абиАни]. За
тем до ал-Хузаймиййи31, где есть пруды и вбебемы32, 32 мили; 
ночной привал в ал-Гумайсе33, что в 14 милях [от ал-Хузай- 
миййи]. Затем до ал-Аджфура3', где есть - пруды и колодцы, 
24 мили; ночной привал в Батн аа-Апарре35, что в . 15. милях 
{от ал-Аджфура]. Затем до Файда36 . — это половина пути [от ал- 
Куфы в Мекку] — 36 миль. Там есть источник. В Файде есть 
соборная [мечеть] ' (минбар), рынки, пруды, [из-под земли]' 
бьют источники. Ночной ' привал в Караине37, что в 20 милях 
{от Файда]. Затем до Туза38, где есть пруды и колодцы, 31 
миля; ночной привал в ал-Курнатайне39, что- в 17 милях [от 
Туза]. Затем до Самира’'’, здесь есть пруды и колодцы, 20 миль; 
нойной привал в ал-Фахиме^, что в 13 милях [от Самира’]. 
Затем. до ал-Хаджира'2, где есть пруды и колодцы, 33 мили; 
ночной привал в ал-Аббас^йе^, что- в 15 милях [от ал-Хаджи- 
ра]. Затем до ' Ма’дин ал-Кураши, что в просторечии называют 
Ма’дин ап-Накира'', там есть колодцы, 34 мили; ночной привал 
в Караура'5, что в 17 милях [от Ма’дина]. Налог в пользу ни
щих (сядака) Бакр ибн Ваила, начальника мекканской дороги, 
составляет . 3000 дирхемов.

(с.- 128) § 65 а. Дорога в ал-Медину, город хиджазский
и недждский

Тот, кто следует в ал-Медину, [идет] от ал-Ма’дина1 до ал- 
Уаайаы2( где колодцы с соленой [вбдбй], 46 миль, затем в Батн 
Нахл3, где много воды, 36 миль, далее в ат-Тараф', где [только] 
дождевая вода, 22 мили и в ал-Медину (ее называют также 
Тайба)5 30 миль. Сирма ал-Ансари сказал:

Когда [Мухаммад) пришел к нам, Аллах явил [нам] свою веру и стал 
довольным (таййиба) и радостным.

Ал-Аббас ибн ал-Фадл ал-Алави сказал:
На Таййибу, которую Аллах благословил печатью посланников.
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[Этот город] называют также Иасрибом', Во времена джа- 
хилиййи городом, как и Тихамой, правил наместник (амил), 
[назначенный] марзубаном степи, и взимал с них налог7. [Пле
мена] Курайза и ан-Надир были владетелям^. Под их- властью 
находились ал-Медина, а также [племена] ал-Аус и ал-Хазрадж. 
По этому поводу один поэт из ансаров сказал:

После налогов Хосроям ты выплачиваешь подать [племенам] Курайза 
и ан-Надир.

§ 65 б. Земли, [подвластные] ал-Медине

В их числе Тайма’9, где находится крепость ал-Аблак ал- 
Фард10, расположенная- между аш-Шамом и ал-Хиджазом. Вла
детелем ее был ас-Самау’ал (Самуил) ибн Адийа — иудей, 
славившийся добротою, о чем говорит поэт:

(с. 129) В Тайме, в -ал-Аблак ал-Фарде — его жилище.
Это неприступная крепость, а сосед он не коварный.

В их числе Думат ал-Джандал1”, расположенная в 13 пере
ходах от ал-Медины, в ”0 переходах от ал-Куфы и в 10 пере
ходах от Дамас'ка. Крепостью ее является Марид”2.

Аз-3аааа’а сказала:
Марид непокорен, ал-Аблак могуч,
а в Думе [место, где] встретились двое судей”3.

Аус ибн Джабир сказал:
Если бы я пребывал в Думе или Фари’”4, 
Ты не избежал бы превратностей судьбы.

В их числе: ал-Фур’15, Зу-л-Марва”6, Вади ал-Кура”7, Мад- 
йан”8, Хайбар”9. И сказал Мархаб^:

Химйар (Хайбар) знает, что я - Мархаб, .
вооруженный с головы до ног [герой] — опытный в сражениях.

В их числе Фадак2!, арабские селения, ал-Вахида22, Нами- 
ра23, ал-Хадика24, Ади25, Хадира2', ас-Са’ира27, ар-Рахаба28, ас- 
Сайала^, Сайа8°, Рухат31, Гураб32, ал-Акхал'33, ал-Хамиййа34. '

§ 65 в. Путь по которому следовал посланник Аллаха, — да 
благославит Аллах его и его род, — когда он переселялся

■ [в Медину]
Проводник провел его по нижней части Мекки, пока не при

вел к берегу ниже Усфана35, затем шел с ним вдоль дороги до 
тех пор, пока он не пересек Кудайд3' и не прошел в - ал-Харрар37. 
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(с.' 130) Затем они поднялись на склон горы ал-Мар’а38, затем; 
он прошел по мадладже Муджадж39, дошел до -[территории]. 
Марджих*3, которая расположена в Муджадже, вступил в Мар- 
джих Зу-л-Гадавайн41, вошел в Зат Кишд42. После этого он 
провел его в ал-Аджрад43, затем — в За Самур (Салам)44', далее- 
прошел по А’да45, мадладже Та’хина46 достиг ал-Испаны^, пе
ресек ал-Каха48, спустился в ал-Ардж49, вступил на путь к. 
склону горы ал-А’йар50 правее Ракубата51, затем спустился в. 
Ри’ма52 и, наконец, прибыл к Бани Амр ибн Ауфу53 в Кубу54.

$ 65 г. Широкий тракт, ведущий из ал-Медины в Мекку

От ал-Медины до аш-Шаджары55, которая является местом; 
сбора (микат) паломников-мединцев, 6 миль, .затем до Малал5®,, 
где колодцы, 12 миль, далее до ас-Сайалы, где колодцы, 19 - - 
миль, до ар-Рувайсы57, где [есть] пруды, 34 мили, до ас-Сукйа58,. 
а там протекает река и имеется сад, 36 миль, до ал-Абва^, где 
(с. 131) колодцы, 29 миль, до ал-Джухфы5°, которая относится- 
к Тихаме, где имеются колодцы^а море находится в 8 милях от 
нее, а она является местом сбора паломников из аш-Шама, - 
27 миль, затем до Кудайда, там колодцы, 27 миль61, до Усфана,- 
где есть колодцы, 24 мили, до Батн Марра62, там есть источ
ник и пруд, 33 мили и до Мекки 16 миль63.

§ 66. Широкий тракт ведущий из Ма’дин ан-Накиры в Мекку

Оттуда (из Ма’дин ан-Накиры) до Мугисат ал-Маван, где- 
есть пруды и колодцы, в которых мало воды, 33 мили1, ночной 
привал в ас-Самте2, что в 16 милях [от Ма’дин ан-Накиры],. 
затем до ар-Рабазы3, где есть пруды и колодцы, 24 мили, ноч
ной привал в Ариме4, что в 14 милях [от Мугисат ал-Маван], 
затем до Ма’дин бани Сулайм5, где мелкие пруды и [часто]; 
воды там не бывает, 24 мили. Поэт сказал:

Эта стоянка заслуживает того, чтоб ее покинули, [здесь] воет волк и, 
плачет ворон.

Ночной привал в Шарауре6, что в 12 милях ' [от ар-Рабазы], - 
затем до ас-Салилы7 26 миль, ночной привал в ал-Кунабайне8,. 
что в 13 милях [от Ма’дин бани Сулайм], затем до ал-Умака9,. 
где пруд и колодцы, 21 миля, ночной привал в - ае-Сандже1°,. 
что в (с. 132) 12 милях [от ас-Салилы], затем до ал-Уфай’ийаи, - 
где есть пруд и колодцы, 3'2 мили; ночной привал в ал-Кура42, . 
что в 15 милях [от ал-Умака]. Затем до- ал-Мислаха13, в котором 
пруды и колодцы и он является местом сбора паломников из; 
ал-Ирака, 34 мили. Ночной привал в ал-Кибране14, что в 14 ми
221-8 1.13
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лях [от ал-Уфай’ийи]. Затем до ал-Гамры15, в которой есть 
пруды и колодцы, 18 миль. Ночной привал в ал-КасреД что 
в 8 милях [от ал-Мислаха]. Затем до Зату Ирк, там многовод
ный колодец, 26 миль. Ночной привал в АвтасеД что в 12 ми
лях [от ал-Гамры]. Затем до Бустан (сад) бани АмирД - где 
много воды, 22 мили. Ночной привал в Гамр Зи КиндеД что в 
14 милях [от Зату Ирк]. Затем до Мекки 24 мили, ночной при
вал в Мушаше20, что в И милях [от Бустан бени А’мир].

От Багдада до Мекки 275 и- 2/3 ф, или 827 миль.

§ 67 а. Границы ал-Харам (святынь)

Они [проходят] в 3 милях от Мединской дороги, в 10 милях 
от дороги в Джидду, в 7 милях от дороги в Йемен, в 1L милях 
от дороги - в ат-Тайф, в 6 милях от дороги в Ирак. Длина за
поведной мечети 3'0 локтей, ширина — 315 локтей. Длина хра
ма (Ка’бы) 24 локтя и одна пядь, - ширина (с, 133) 23 локтя и 
одна пядь. Окружность ал-хи.джра} 50 локтей, длина ат-таваф2 
107 локтей. Высота. Ка’бы 27 локтей.

Мекка была обителью Адама, — да благословит его Ал
лах,— затем люди продолжали почитать - святыню до тех пор, 
пока - Аллах, всемогущий он и великий, не поместил Ибрахима — 
да будет над ним мкр — на месте храма. Он и Исма’ил — да 
будет над ними обоими мир — заложили фундамент и возвели 
[Ка’бу].

§ 67 б. Владения (махалиф) Мекки в Неджде '

Ат-Таиф и Наджран3. Поэт4 сказал:
Ка’ба Наджрана обязательная для тебя [цель] [а ты должна идти], пока - 

•не преклонишь колени перед ее воротами.

Затем Карн ал-Маназил5. ' Поэт6 сказал:
Не попросишь ли ты? жилище в Карн ал-Маназиле, которое совсем уж 

обветшало, рассказать [нам].

Затем ал-Футук8, Указ9, аз-Займа'10, Тураба", БишаД Таба- 
лаД ал-ХуджайраД СуджжаД ДжурашД ас-СаратД

Владения в Тихаме: Данкан48, АшамД Байш2°, Акку21.

(с. 134) § 68 а. Дорога, ведущая из Мекки в ат-Таиф 
Ан-Нумайри сказал!
Приятно проводить тебе зиму в Мекке, а место твоего пребывания ле

том в ат-Таифе.
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От Мекки до Би’р (колодца) ибн ал-Муртафи’2, затем до- 
Карн ал-Маназила, который является местом сбора паломни
ков из Йемена и ат-Таифа. Тот, кто захочет попасть из Мекки 
в ат-Таиф по акабской дороге, доходит до Арафата3, затем идет- 
в глубь На’мана4, далее поднимается на горный перевал Хира’5,. 
откуда он может обозреть Таиф, затем спускается вниз, опять 
поднимается на невысокий горный перевал и, наконец, вступает: 
в ат-Таиф.

§ 68 б. Дорога, ведущая из Мекки в Йемен '

Из Мекки [добираются] до Би’р ибн ал-Муртафи’, где есть 
колодец, затем — до Карн ал-Маназила —- это очень большое се
ление, далее до ал-Футука, [также] очень ' большого селения, до - 
Сафна6, в котором два колодца, до Турабы — большого селе
ния, до Кары7, Где есть финиковые пальмы и источники, до 
Ранйи8, где также финиковые пальмы, и источники, до Таба-- 
лы — это большой город, в котором - есть источники, и до Биша 
Бу’тана, он [также] велик и там есть проточная вода. Хумайд- 
ибн Саур (с. 135) ал-Хилали9 сказал: '

Если бы я пожелал, ты [сопровождала бы] меня своим пением от пово
рота долины Биша до финиковых пальм ТаслисаЮ или Иабамбама".

Далее до Джусада’^, в котором есть колодец, но место не
обитаемо, до.Банат Харб^, это большое селение, в нем есть- 
источники и колодец, до Йабамбама, который необитаем, до- 
Кутны14 —- это очень большое село, в котором есть колодцы, до- 
а.с-Суджжы — и - там есть колодец, до Сарум Раха15 ——— большого - 
селения, в котором источник и виноградники. Джураш располо
жен в 8 милях от этого [селения]. Затем до ал-Махджары'6]. 
очень большого селения, где есть источники; между Сарум Ра- 
хом и ал-Махджарой - [растет] огромное ' дерево, [называемое] " 
Талха ал-Малик, похожее на ал-гараб'7, только оно больше,, 
чем ал-гараб. Оно служит границей между областью (амал)- 
Мекки и областью Йемена. Далее до Арики^, где воды мало, 
а населения нет. Затем до Са’ды^, очень большого города, в. 
котором выделывают (с. 136) кожу и подошву [для обуви], за
тем ал-А’машиййи20, которая необитаема и где есть небольшой- 
источник, до Хайвана21—это большое село, где много виноград
ников с очень большими, гроздьями, там два колодца, населе
ние составляют умарнты, до Асафита22 — а это город, в котором- 
виноградники, возделанные земли и источники, и [наконец] до ' 
Сан’ы23 — [главного] города Йемена. Ар-раджиз2* сказал:

Пусть долог путь, но посетить Сан’у необходимо. Пусть даже [ваша 
старая верблюдица] от каждого повторного удара сгибается, а [спина ее};' 
вся изранена.
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Абу Нувас сказал:
Мы владетели На’ига, нам принадлежит Сан'а и мускус в ее святилищах.

Река. ас-Сирар24, чье русло пересохло, пробивает - себе путь 
через Сан'у. Это река полноводна в летние месяцы, когда идет 
дождь; она впадает в Сиван, образуя при этом подобие озера. 
Поэт сказал:

Горе обитающему на побережье ас-Сирара, - там обитает газель, чрезмерно 
пугливая. ■ '

£ 69, Области '(махалиф) Йемена1

Области: Сан'а, ал-Хашаб2, Рухаба3, Мармал— - из послед
ней вышло пламя которое сожгло сад, о чем упомянул Аллах, 
всемогущий и великий, в своей книге: - «И наутро был он точно 
срезан»4. в Сан’е находится [замок]. Гумдан5, жилище Сайфа 
ибн Зу Йазана. ал-Химйари, к которому обратился Умаййа ибн 
Аби ас-Салт ас-Сакифи:

Пей на здоровье, ведь тебе дружественна корона на голове Гумдана и 
он для тебя дозволенное пристанище.

Затем область Са'да. От Сан'ы до Хайвана 24 ф, от Хайва- 
на до Са'ды 16 ф, от Са'ды до ал-Махджары, (с. 137) располо
женной ниже горного прохода ал-Мандах6 близ Талхат ал-Ма
лик («царская акация»), которая является первым округом 
(амал) Йемена, 20 ф. Между ал-Махджарой и Сан'ой 60 ф.

Область ал-Баун7, где находится Райда8, в которой «сколь
ко колодцев опустевших и замков воздвигнутых», как упомянул 
Аллах благословляющий и всевышний.

Затем область Хайван, область Хавлана зу Сухайма, где 
обитают надждиты и гуриты. Там находится Рийам, [священ
ный] огонь, которому поклоняются жители Йемена^. Правее 
Сан'ы области Шакирн, Вади’а^, Йам13, Архаби, - ал-Хирда15 и 
Хамдац16, Джауф ХамданД Джауф Мурад^, Шану’а^, Суда20, 
Джу’фийа21, ал-Джасра22, ал-Машрик23, Бушан24, Гудар25, где 
находится На’ит, А’ла26 и - Ан'ум27, (с. 138) ал-Масна'атайн28, 
Бани Гутайф29, селение Ма’риб30. Ан-Набига ал-Джа’ди сказал:

Или сабейцы, оседлые жители Ма'риба, когда они построили [плотину] 
против бурного потока.

В Ма’рибе замок Сулаймана, а ал-Кашиб — замок Билкис3! 
Ибн Зи Джадан32 сказал:
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Лишился своих жителей ал-Кашиб
И разлучился со своим кормильцем любимым.

[Долее] Сирвах33 и плотина (ас-садд), называемая ал-Арим34.
От Сон’ы в Суда, в Джу’фийа и Шану’а 42 ф.
Область Хадрамаута — между ней и морем пески. Из Суда 

туда 30 ф, из Сон’ы в Ходрамаут 72 ф.
Области Хавлан Руда’ — где «муравьиная долина»^, Ахвор37, 

.ал-Хакл38, Зомар39, расположенный в 16 ф от Сон’ы, Бани 
Амир40, Сот41 и Рада’42, Дасина43, ос-Сорв44, напротив которого 
порт ал-Хайридж4!5, Анс46, Ру’айщ47, Нотофан48 и Ках- 
лон49, в котором озеро (?) Байну^. Имру’-л-Кайс ибн Худжр 
сказал:

(с. 139) Жилище Бани Сувосы в Ру’айне, [все] его стороны под при
крытием [доблестных] мужей [для защиты от врагов].

Области Донкан, Зубхан (Ройхон)51, Нофи’52 и Мусха (?)53, 
Худжр54, Бадр55, Ухалло56, ас-Сухайб57, Лохдж58, Абйан, где 
находится Адон59, B)’дон60 и Ройман61, ас-Суджжа и ол-Мазр)62, 
Зу Мокориб)63 и ал-Амл'ук (ол-Амлул^.4.

От Сон’ы до Замаро 16 ф, от Зоморо до Насофона и Ках- 
лоно 8 ф, от Нософоно до Худжра и Бадра 20 ф, от Худжра и 
Бодра до города (карйа) Адон в области Абйан 24 ф, от Сон’ы 
до Адона 68 ф.

Области ас-Сулаф65 и ал-Адам66, Наджлон67 и Нохб68, 
(с. 140) ол-Джанод63, ас-Сакасик — это самая крайняя. [область] 
Йемена™.

От Сан’ы до Замаро, кок мы уже говорили, 16 ф, от Зомора 
до Алв Йахсиба (Верхнего Йахсиба)71 8 ф, в Иахсибе находит
ся город Зафор72 и его замок, [называемый] Райдан73.

Имру’-л-Койс сказал: .
Он прочно утвердился и построил высокий зомок в Райдоне, который 

недосягаем.

Зафор — резиденция цорей Йемена74. От Алв Йахсиба до 
ас-Сохула75 8 ф, от ас-Сахула до ас-Суджжа 8 ф, от Суджжа до 
ал-Джонода 8 ф. От Сон’ы до ол-Джанада 48 ф.

При возвращении в Сан’у слева находятся области Зу 
Шо’байн76, аз-Зийоди™, ал-Ма’афир™, Бани Маджид, там «ал- 
бакарани» отличного [качества^9, ар-Ракб80, Салб81, Нафад82 
и ал-Айгар83, ал-Манахиййлн (область манахитов), где находит
ся ал-Музайхиро — укрепленная цитадель, в которой проживает 
семейство (с. 141) Зу Манах и находится обитель химйарита ■ 
йбн Джо’фар ол-Манохиййу84. Области Хамул85, Доме88 и 
Шор’об87, Унна88, Унайа89 и Раджи’у", ас-Сахул и Бани Са’б91, 
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Вухаза92, Нижний Иахсиб, Верхний Иахсиб, ал-Куфа^, ал-- 
Вазира94, ал-Худжр, Зааид35) напротив - которой берег Галафи-- 
ки9' и берег ал-Маидааз7, Рима”8, Мукра", ал-Хан™ и Джублан,- 
где обитают ал-джубланиййа (джубланиты) семейства Зу 
Шарх”01. [Население! Джублана разделено па две части: часть 
повинуется [халифу], а часть непокорна. Далее области Зу Джу
ра102, ал-Хаклайн, ал-Урф^3 и ал-Ахрут”м.

(с. 142) От Сан’ы до ал-Урфа 8 ф, от ал-Урфа до ал-Хана 
10 ф, от ал-Хана до Джублана ”4 - ф. От Сан’ы до Джублана. 
32 ф.- От Джублана до Забида и Рима.’ 12 ф.

Область Хаул ан расположена за Сан’ой. [Там же] области 
Джадад”05, и Хаушаб^', Акк”07, напротив которой порт Дахлак^, 
Михса’^, Хараз”10- и ХавзанИ”, ал-Ахрудж””2 и Маджнах””3, Ха- 
дур””4, Ма’зинН5 и Хумлан ””G, где находится город Дахр””7, Ша- 
кир””8 и Шибам””. Байт Акйан”20 и ал-Масани’”2” являются ме
стами жительства семейства Зу Хавала. Они потомки За Мака
ра, которому принадлежит Иа’фур ибн Абд ар-Рахман ибн Ку-- 
райб- ал-Хавали. Имру’-л-Кайс сказал:

Он присоединил [к своим владениям] Байт Акйан и Худжр, не помогло- 
(жителям их] ни превосходство [в числе], ни богатство.

Он сказал также:
Он удалил из ал-Масани’ -[род] Зу Арас и овладел [их] равнинами и- 

горами. ,

Области Вади’122 - и ал-Ма’лал”23 расположены между Сан’ой 
и Шибамом. От Сан’ы до Шибама 8 ф. Поэт сказал:

Эта злая судьба не перестанет вертеть мною, пока не поставит [наконец] 
мне палатку в Шибаме.

Области ас-Сагр124, Хунаш”25 и- Милхан12', Хакам”27, Джа- 
зан”28 и порт аш-Шарджа”29, Хаджур”30 и ал-Магриб”3”, Кудам”32,. 
которая расположена напротив селения Махджары, Хаййа”33 и 
ал-Кузан”34, Мусих (?)”35, Кинда”3' и .ас-Сакун”37 и ас-Садиф”38..

§ 70 а. [Почтовые] станции (сикак)

Между Гамрой и Сан’ой 49 сикки, от Сан’ы до Зимара 4 сик- 
ки, между Зимаром и Аданом 7 сикки, между Зимаром и ал- 
Джанадом - 4 сикки, между Сан’ой и Ма’рибом 7 сикки, между 
Ма’рибом и Андалом1 — это [уже] Хадрамаут — на верблюдах. 
9 сикки.

(с, 144) [Среди /документов] налогового ведомства (диван ал- 
харадж) найдено [сообщение] о повышении налогов в некоторых 
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областях (а’мал) Йемена до 600 000 динаров. Это самое боль
шое повышение [налогов] в 'этом пбаударатве2. В период [завое
вания] ислама провинции (а’мал) Йемена были разделены меж
ду тремя вали: вали - над ал-Джанадом и зависимыми от него 
•областями (махалиф), эта провинция первостепенной важности, 
вали над СанЪй и [зависимыми] от нее областями, эта [провин
ция] средней важности, вали над Хадрамаутом и [зависимыми] 
от него областями, а эта [провинция] меньшей важности.

§ 70 6. Постройки (памятники) в Йемене

Жители Йемена поведали, что дьявол построил для Зу Бата’, 
владетеля Хамдана, замок, когда пророк Сулайман — да будет 
над ним мир — женил его на Билкис. Они (дьяволы) написали 
на камне [этого замка]: «Мы построили Байнин, построили Сал- 
хин, Сирвах, Мирвах и Байнун потом рук своих, [также] Хинду, 
Хунайду, Фалсум в Райде и семь водохранилищ (амджила) в 
Ка’а. Ибн Джадан сказал':

(с. 145) Разве после падения Байнума и Салхина [остались ли] какие- 
либо следы, и люди [заново ли] построили там жилища.

На замке в Найте читается [такая] надпись: «Этот замок по
строен в год нашего возвращения из Миера». Согласно Вахбу 
ибн Мунаббиху это произошло более чем 1600 лет тому назад5.

В крепости, [основанной] Шамиром Йур’ишем ибн [Памиром 
Ан’умбм6 обнаружена запись (китаб) на химйаритском языке: 
«Это [сооружение] построил Шамир Йур’иш с помощью богини 
Солнца».

На воротах города Зафар начертана надписМ:
«Кому принадлежит владение Зафар? — Химйаритам, избранным. .
Кому принадлежит владение Зафар? — Эфиопам (хабаш), злым. 
Кому принадлежит владение Зафар? — Персам, благородным. 
Кому принадлежит владение Зафар? — Курейшитам, купцам.
Кому принадлежит владение Зафар? — Оно возвращено химйаритам», 

т. е. вернулось к Химйару.

Эфиопы одержали верх над Йеменом и завладели им. Четы
ре. их правителя [царствовали] 72 пбеа8.

§ 71а. Дорога от Масджид Са'да до Басры1

[Дорога ведет] в Барик2, затем до ал-Кала’3, затем к Салма
ну4. Один поэт - аказаа5:

Один покойник (ал-Мутталиб) в Радмане6, -[другой] покойник (Нофал) 
s Салмане а третий покойник (Хашим) около Газзат7.
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Затем до Укура8, до ал-Ахадида9, до Айн Сайдак, до Айн 
ДжамалдЦ и до ал-Басры. __

§ 71 б. Дорога от ал-Басры до Мекки .
От ал-Басры в ал-Манджашанийу^, затем в ал-Хуфайр, в- 

ар-Рухайл14, в аш-Шаджи^, в ал-Харджа46, в ал-Хафар^, в Ма-- 
виййу18, в Зат ал-Ушар1э, в ал-Йанеу’а2°, в ас-Сунайну2!, в ан- 
Нибадж22, в ал-Аусаджу23, в ал-Карйатайн24 и в Раму25. Иазид. 
ибн Муфаррик ал-Химйари26 сказал:

Порвал ли ты свои связи в Умаме2? 
После дней, проведенных [с нею] в Раме.

Затем в Иммару^, затем в Тихфу29. Сказал Джарир: -
[Благодаря] нашей коннице этот день [битвы] в Тихфе стал ужасным 

для рода Абу Кабуса. ■

Далее в Дариййу30, в Джадилу31, в Фалджу32, в - ад-Дафи- 
ну33, (с. 147) в Куба, в Марван34, в Ваджра35, в Автас, в Зат 
Ирк, в Бустан Бени Амир и в Мекку.

А кто отклоняется - в сторону от [дороги, ведущей] в ан-Ни- 
бадж, [проходит] в [Ма’дин] ан-Накиру.

' § 71 в. Дорога от ал-Йамамы до Мекки

От ал-Иамамы [идешь]- до ал-Ирда. Ибн Муфаррик - сказал:
Или отголосок совы, взвывающей между ал-Мушаккаром37 и ал-Йамансй..

Далее в ал-Хадику, затем в ас-Сайх38, в ас-Саниййу39, в Су- 
кайру^, ас-Судд41, в Садат42, в Шурайфу43, в ал-Карйатайн, рас
положенный на пути из Басры [в Мекку], и к стоянкам, которые 
мы уже упомянули [описывая путь из Басры в Мекку].

§ 71 г. Дорога от Омана (Умана) до Мекки по побережью

От Омана до Фарака44, затем до Авкалана45, далее до побе
режья Хабаха46, до аш-Шихра47 — а это земля ладана. Один 
поэт сказал:

(с. 148) Отправляйся в аш-Шихр и покинь Оман, не найдешь фиников,, 
найдешь ладан.

Затем до областей (михлаф) Кинда, до Абдаллаха ибн Маз- 
хиджа48, до Лахджа, до Адана в Абйане, до места ловли жем
чуга, до Бани Маджида, до ал-Манджалы^, до ар-Ракба, до 
ал-Мандаба, до Забида, до Галафики, до Акка, до ал-Хирды, 
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до Хакама, до Ассара50, затем до гавани Данкана, до гавани 
Халйи51, до ас-Сиррайна52, до Агйара53, до ал-Хирджаба54, до 
аш-Шуайбы55, далее до следующей стоянки, до Джудды и до 
.Мекки.

§ 71 д. Дорога от Хаулан зу Сухайма до Мекки

От Хаулана зу Сухайма до ал-Урша56 [через] Джазан, затем 
до Бишат Бу’тана, до Вади Данкана, до Хали, до Бишат ибн 
Джа’вана5' и до Канауны58. Нусайб59 сказал:

(с. 149) [Ты] остался в ал-Маджазе около Канауны, а твоя семья в ал- 
Уджайфире60 и ас-Симаде61. '

Далее до ал-Хасабы62, до Давки®3, до Улйаба64, до Иабы65. 
Юдин поэт сказал:

Сердце мое осталось с ними в одном склепе между Канауной, Улйабом 
и Избой.

Затем до [некой] стоянки, далее до ал-Лиса66, до Иаламла- 
ма — места сбора паломников из Йенена67, до Маликана и до 
Мекки.

§ ' 71 е. Дорога из 'Миера в Мекку69

От ал-Фустата до ал-Джубба, затем до ал-Бувайба, далее 
до стоянки (манзил) Ибн Бундуки'0, до Аджруда'1, до аз-За- 
набы'2, до ал-Курси'3, до ал-Хафара''1, до [некой] стоянки'5, до 
Айлы, до Хакла'6, до Мадйана, до ал-Агра’", [еще] до одной сто
янки, до ал-Килабы'3, до Шагба'9;до Бадана^, до Сархатайна81, 
до ал-Байды82, (с. 150) до Вади ал-Куры, до ар-Рух'айбы83, до 
Зу-л-Марвы, до ал-Марра84, до ас-Сувайды85, до Зу Хушуба86, 
до ал-Медины и до стоянок, о которых мы упомянули, [описы
вая] путь в Мекку8'.

§ 71 ж. Дорога из Дамаска в Мекку

От Дамаска до [первой] стоянки, затем до [другой] стоянки, 
заееМ до Зат ал-Маназила88, до Сарга89, до Табука90, до . ал- 
Мухдасы91, до ал-Акры92, до ал-Джунайны93, до ал-Хиджра94, 
затем до Вади ал-Куры. Один поэт95 сказал:

Передай Абу Бекру (Абдаллаху - ибн аз-Зубайру), раз уж так получи
лось и конница перешла через Вади ал-Кура.

Далее до ал-Рухайбы, затем до Зу-л-Марвы, до ал-Марра, до 
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ас-Сувайды, до Зу Хушуба, до ал-Медины и до стоянок, о кото
рых мы упомянули, [описывая] путь в Мекку.

(а.,_ 151) § 71 з. Дорога из ал-Басры в ал-Иамаму

От [ал-Басры] до одной -[безымянной] стоянки, затем до Ка- 
зимы96. Один поэт-раджлз сказал:

Они (верблюды) прибыли на рассвете из Казимы к тростниковой лачуге 
вместе с сыном Аббаса ибн Абд ал-Му 'гталиба.

Другой сказал:
Он - прошел ночью [путь] ' между Казимой к ан-Навасифу97 [недалеко] от ' 

Сахлана98 и ал-Бинааэ.

Затем до [первой безымянной] стоянки, далее до [второй 
безымянной] стоянки, до- [третьей безымянной] стоянки, до- ал- 
Кар’ы, до Тихфы и до ас-Саммана1с'0. Ан-Набига ал-Джа’ди 
сказал: .

О жилище Салмы в ал-Харурийи'01] [находящейся] рядом с ас-Самманом 
и ал-Мутасаллимом102, да будь ты невредимо.

Далее до [одной] стоянки, затем до [другой] стоянки, - до- 
[третьей] стоянки, . до Джубб ат-Тураба™3, [еще до одной] стоян
ки, до Сулайт^-ы^, до. ан-Нубака105 и до ал-Иамамы.

$ 72 а. Земли ал-Иамамы

Хаджр1 и Джавв2, [другое название] — ал-Хидрима. Она рас
положена [на расстоянии] одного дня и ночи [пути] от Хаджра. 
Ал-Ирд3 — это долина, которая рассекает ал-Иамаму с 'севера 
на юг. Там есть селения ал-Манфуха4, Вабра5, ал-Карфа6, Габ- 
ра7, Мухашшима8, ал-Амирийа9, Вайсай", Бурка, (с. 152) Да- 
хик", Тудих12, ал-Микрат13. Имру’-л-Кайс сказал:

И Тудих, и ал-Микрат еще не стерты- их следы,
Несмотря на то - что южный и северный ветры осыпали их [песком].

[Далее] ал-Маджаза14, [о которой] поэт сказал:
Остался ты в ал-Маджазе, около Канауиы, 
А твоя родня в ал-Уджайфире и ас-Симаде^.

[И наконец], Вади Курран". .
122



 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Книга путей и стран

§ 72 б. Города- (кура) ал-Бахрайна'1

Это ал-Хатт18, ал-Катиф19, ал-Ара^, Хаджар, ал-Фарук21, 
Байнуна22. Ан-Набига ал-Джа’ди сказал:

Возле них из диких животных Байнуна 
Стадо овец с ягнятами. ■

[Далее] ал-Мушаккар23, аз-Зарат24, Джуваса25. Поэт сказал:
Не' повреди [своей славе], Ашнас,
Как будто не было у него ни дня Джувасы ни дня Зу Карра.

■ - Далее Сабун26, Дарин27, ал-Габа28 и аш-Шанун29.

' . § 72 в. Дорога из ал-Йамамы в Йемен

От ал-Иамамы до ал-Харджа30, затем до Наб’ы31, до ал- 
Маджазы, (с. 153) до ал-Ма’дина, до аш-Шафака32, до ас-Сад- 
ра33, до ал-Фаладжа34, до ас-Сафы35, до Би’р ал-Абара36, до 
Наджрана, до ал-Хима37, до Бараниса38, до Марйа’39, до ал;Мах- 
джары и до стоянок, о которых мы уже упомянули, [описывая] 
.широкую дорогу, [ведущую] в Сан’у. . ■

Закончим описание ат-Таймана.

ПОЧТОВЫЕ ДОРОГИ В СТРАНАХ [ИСЛАМА]

[Всего во. всех странах] 930 почтовых дорог (сикка). Еже
годный расход [на покупку] почтовых лошадей (ад-даваб), на 
жалованье начальников почт и гонцов (ал-фураник) составляет 
159000 динаров.

§ 72 б. Путь еврейских купцов ар-Разанийа',

которые говорят по-арабски, по-персидски, по-румийски, по фран
кски, по-андалузски, по-славянски. Они в самом деле путешест
вуют от ал-Машрика до ал-Магриба и от ал-Магриба до ал- 
Машрика по суше и по морю. Они доставляют из -ал-Магриба 
слуг-евнухов (хадам), - невольниц, мальчиков-слуг (гилман), 
парчу (дибадж), заячьи шкурки, пушнину (ал-фира’), соболий 
мех (ас-саммур) и мечи. Они путешествуют из Фиранджи по 
Западному морю, высаживаются у ал-Фарамы и доставляют 
свои товары по суше в ал-Кулзум. Между этими [городами] 
25 ф. Затем они совершают путешествие по Восточному морю из 
ал-Кулзума в ал-Джар и Джудду. Затем отправляются [даль
ше] в ас-Синд, ал-Хинд и ас-Син. Вывозят из ас-Сина мускус, 
алоэ, камфору, корицу и др. товары (с. 154), которые традицион
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ны для этих краев (навахи), после чего возвращаются в ал-Кул- 
зум. Потом они доставляют эти [товары] в ал-Фараму. Затем 
плывут по Западному морю, а иной роз поворачивают со свои
ми товарами к Константинополю и продают их в ор-Руме. 
Иногда они ездят со своими товарами в земли Фиранджи и рас
продают их там. Если они желают, то везут свои товары из Фи
ранджи по Западному морю, высаживаются у Антакийи и совер
шают по суше три перехода, пока не достигают ал-Джабийи. 
Затем они плывут по Евфрату до Багдада, а по Тигру до ал- 
Убуллы. Из ал-Убуллы [они направляются] в Оман, ас-Синду 
ас-Син. Все эти [страны] связаны одна с другой.

§72 в. Если говорить о купцах ар-Рус,

то это одна из разновидностей (джинс) славян. Они доставляют 
заячьи шкурки, шкурки черных .лисиц и мечи из самых отдо- 
ленных [окроин страны] славян к Румийскому морю. Владетель 
(сахиб) ор-Рума взимает с них десятину (ушр). Если они .от
правляются по Танису2 — реке славян, то проезжают мимо Хам- 
лиджо, города хазар. Их владетель (сахиб) также взимает с 
них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан и 
высоживаются на любом берегу. Окружность этого моря 500 ф3. 
Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багдада на 
верблюдах. Переводчиками [для] них являются славянские слу
ги-евнухи (хадам). Они утверждают, что они христиане и пло
тят подушную подать (джизъю).

§ 73 г. Если говорить- об их пути по суше,

то по этому пути отправляется тот из них, который следует 
из ал-Андалуса или из Фиранджи; он переправляется в ас-Сус 
(с. 155) Дальний и оттуда отправляется в Танджу, долее в Иф- 
рикиййу, затем в Миер, в ар-Рамлу, в Дамаск, в ал-Куфу, в Баг
дад, в ал-Басру, в ал-Ахваз, в Форс, в Кирман, в ас-Синд, в ол- 
Хинд и ас-Син. Иногда они держат путь по ту сторону (север
нее) Румийи, в страну славян, затем ■ в Хамлидж — главный 
город хазор, долее по морю Джурджан, затем в Болх и Мава- 
раннахр, затем в . Урт (Йурт?) тугузгуз, затем в ас-Син.

§ 74. Обитаемая часть земли разделена на четыре части'

В их числе Аруфа ' (Европа), в которой расположены ал-Ан- 
далус, [земли]. ас-сакалиба, ар-Рум, Фиранджа, Танджа, [и] ток 
до рубежей Миера2. Затем [идет] Лубийа: в ней Миер, ал-Кул- 
зум, ал-Хабаша, ол-Борбор и то, что прилегает к ним, и ал+ 
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Бахр ал-Джануб3; в этих странах нет ни кабанов, ни оленей,, 
ни диких ослов, ни козлов; Итйуфийа: Тихама, Йемен, ас-Синд, . 
ал-Хинд, ас-Син'. Аскутийа: в ней Арминийа, Хурасан, земли- 
тюрок и хазар5.

§ 75. Некоторые из диковинок Земли'
Огонь в Снкиллнйи, ал-Андалусе, ал-Хинде, который горит 

на камнях. Если кто-то захочет (с. 156) перенести оттуда огонь, 
то он не сможет разжечь пламени. В Сикиллийи нет больших 
муравьев, которых называют «фурсан». На территории Курту-- 
бы нет обезьян, в силу того, что там имеется множество хищни
ков.

В стране ар-Рум, на берегу моря ал-Хазар2, находится го
род (балад), называемый ал-Мустатала3. Дождь там идет бес
прерывно зимой и летом, так что жители его не могут ни моло
тить, ни веять свое зерно, они складывают его в помещениях 
необмолоченным и берут оттуда столько, сколько им нужно, 
растирают руками, затем размалывают и пекут хлеб. В их' 
стране много соколов, так же как у нас множество ворон. Они 
[держатся] стаями и из-за их большого - количества [люди] не 
могут держать домашних птиц.

Жители ал-Хиджаза и Йемена все лето под дождем и соби
рают урожай зимой. ' В Сан’е и близлежащих местностях дождь- 
идет весь июнь, . июль, август и часть сентября [начиная] с по
лудня до заката. Человек, встретившись с . другим в полдень, . 
беседуя с ним, говорит: «Поторопись перед дождем, ибо в эти 
дни дождь неизбежен!».

Из числа диковинок: два дома, находящихся в городе царей- 
во время завоевания ал-Андалуса [арабами]. Когда открыли 
один из этих демов, а это [был] дом царей, там было найдено- 
24 короны по числу их царей. Никто не знал цены . этих корон. 
На каждой короне [высечено] имя ее владельца, его возраст, а> 
также сколько лет он правил. В этом доме был найден стол - 
Сулаймана ибн Давуда — мир ему. В другом доме было найдено- - 
24 (с. 157) замка. Всякий раз каждый -[новый] царь добавлял- 
свой замок. И никто [вплоть] до царя Лузарика, последнего - 
[правившего] государя, не ведал, что имеется в этом доме. Он' 
(Лузарик) сказал: «Мне необходимо узнать, что находится в 
этом доме», ибо предполагал, что там богатства и драгоценно
сти. И вот собрались у него епископы и .дьяконы, [стараясь объ
яснить] ему серьезность его [действий], и попросили его следо
вать [примеру] царей, [правивших] до него. Но он во что бы то
ни стало хотел открыть [дверь] упомянутого ' дома. Тогда они 
сказали ему: «Взгляни, что тебе почудилось из-за [какого-тор
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богатства, увиденного там. Мы наберем и вручим тебе столько 
же, только ты не открывай [дверь]». Он не послушал их и от
крыл дверь. И вот в помещении этом [они увидели] изображения 
арабов на конях, в чалмах, сандалиях, с копьями и стрелами. 
Арабы, вступили в их страну в тот самый год, когда открыли 
эту дверь4.

Кутайба ибн Муслим обнаружил в городе, называемом Бай- 
канд (Пейканд), огромных размеров котел, [на который] взби
раются по лестнице5. .

Этот круг (рис, 1) изобразили ~ мудрецы по виду мира и 
[этим] наглядно показали, что Аллах всевышний своей - тонкой 
осмотрительностью сделал смесь этих четырех природных 
свойств его (т. е. мира), сторонами и краями (контурами) схожи
ми одно с другим, как например, жара [одного] с жарой [друго
го], холод [одного] с холодом [другого], как это видно по рисун
ку; так сотворил он из них этот мир (алам) с существующими 
между ними противоречиями - и контрастам^.

Слава Аллаху множество раз На него я уповаю

Вот все, что содержит в себе эта 
четверть: жар, влажность, характер 
воздуха, кровь, весну и юность. К 
ней относится ал-Машрик, ветер у 
нее — южный, часы ее — первый, вто
рой и третий, из физических сил ей 
принадлежит естественная пищевари
тельная способность, из вкусовых ка
честв —- сладость, из планет (све
тил) — Луна, Венера (Зухра), из 
созвездий — созвездия Овна (ал-Ха- 
мал); Тельца (ас-Саур) и Близнецов 
(ал-Джауза’у).

К нему наша склонность

Вот все, что содержит в себе эта 
четверть: холод, сухость, характер 
земли, желчь черная, осень, зрелый 
возраст; [к ней осносится] ал-Джарби 
(ал-Джадй). Ветер здесь северный 
часы ее — седьмой, восьмой, девятый. 
Силы сцепления (вяжущие силы), из 
вкусовых качеств — вяжущие, из пла
нет — Сатурн (Зухал), из созвез
дий— созвездие Весов (ал-Мизан), 
Скорпиона (ал-Акраб) и Стрельца 
(ал-Каус).

Вот все, что содержит в себе эта 
четверть: жар, сухость, характер ог
ня, желчь, лето, молодость, [к ней 
относится] ат-Тайман, ветер здесь 
восточный (ас-саба), часы ее — чет
вертый, пятый, шестой. Из физиче
ских сил ей принадлежат: духовная 
и органическая силы, из вкусовых ка
честв — горечь, из светил — Марс 
(Миррих), Солнце, из созвездий — 
созвездия Рака (ас-Саратан), Льва 
(ал-Асад) и Девы (ас-Сунбула).

К Аллаху обращаемся 
за помощью

Вот все, что содержит в себе эта 
четверть: холод, влажность, харак
тер воды, слизь, зима, старость, 
[к ней относится] ал-Макриб; ветер 
здесь западный (ад-дабур), часы ее— 
десятый, одиннадцатый, двенадцатый. 
Из вкусовых качеств ей принадлежит 
все, что похоже на соленое, из пла
нет (св<^г^1и^)—Юпитер (ал-Мушта- 
ри), Меркурий (Утарид), из созвез
дий — созвездия Козерога (ал- 
Джадй) и Водолея - (ад-Дале), Рыбы 
(ал-Хут), а [также] побудительные 
силы. .
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(с. 159) § 76. Диковинные сооружения

[В их числе] — две пирамиды в Миере. Высота каждой из 
них 400 локтей, они становятся уже по мере того, как поднима
ются. Обе они [облицованы] мрамором (рихам) и алебастром 
(мармар). Длина [их] 400 локтей, ширина также 400 локтей,, 

•[если мерить] королевским локтем”. На них муснадом (химйарит- 
ским письмом) высечены все волшебства и все чудеса из меди
цины и астрономии2. Говорят, что только Аллах ведает о том, 
что они — постройки Батламуса ал-Калузи— царя3. На них та
кая надпись: «Я построил их. Тот, кто утверждает мощь своего- 
царства, пусть разрушит их, хотя разрушение легче сооружения.. 
Даже харадж всего мира недостаточен для их разрушения».

Говорит [автор]4: Рядом с этими двумя пирамидами [стоят} 
десять меньших пирамид. Говорит [автор]: Рассказал мне Ис- 
ма’ил ибн Йазид ал-Мухаллаби, секретарь Лу’лу, гуляма Ибн 
Тулуна: Мы -посетили одну из малых пирамид с Абу Абдалла- 
хом ал-Васити, секретарем Ахмада ибн Тулуна. С нами были ра
бочие. Мы обнаружили, что площадь ее поверхности равна за
гону на ”0 верблюдов [в сидячем положении]. [Надо было], 
выламывая [кладку], продвигаться вперед. Разобрали - первый 
слой из камня и пришли к сыпучим пескам, затем прокопали 
второй слой и подошли к третьему слою, где обнаружили проем, 
прокопали третий слой и вошли в помещение площадью 40 лок- 
техХ40 локтей, там были четыре ниши (нимханджат) в сторону 
киблы, востока, запада и юга, каждая с дверью, замурованной 
камнями. Мы разобрали восточную дверь и обнаружили там' 
кувшин из оникса, головка его тоже из оникса, имела форму 
свиньи и была заполнена мумией. Затем мы разобрали запад
ную и южную [двери] и обнаружили в каждой из них то же, что - 
и нашли [за] восточной [дверью], но только формы головок кув
шинов были разными. В этом помещении было 360 статуй лю
дей (с. 160), похожих на неверных (мукаффира).

Затем мы разобрали северную нишу и обнаружили там ку
пель (джурн) из черного массивного камня, покрытую такой - 
же. Мы пытались открыть [купель], но обе были спаяны свин
цом. Мы развели на них огонь, который горел до тех пор, пока 
свинец не расплавился5. Затем мы открыли [купель] и увидели 
там мертвого старца. Под его головой лежала дощечка из бело
го оникса'. Огонь, который мы развели на купели, расколол ее- 
и опалил одежды, бывшие на покойнике. Мы взяли дощечку и 
соединили ее. В стороне от нее мы нашли две - фигуры из золота. 
Одна из них фигура мужчины, в руках у которого была змея, а 
другая — фигура мужчины на осле, в руках у которого был' 
посох (жезл?). В другой стороне лежала фигура мужчины на. 
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«врблюде, в руках у которого был бич'. Мы забрали все это и 
принесли их к Ахмаду ибн Тулуну. Он вызвал мастера, который 
соединил дощечку. Мы единогласно решили, что это фигуры 
Мусы, Исы - и Мухаммада — да благословит их всех Аллах. Он 
(Ахмад ибн Тулун) взял один из кувшинов себе, другой кув
шин подарил Абу Абдаллаху, секретарю, а третий подарил мне. 
Я отнес его к себе в жилище. Я взял палку и стал ковырять 
мумию, что была в [кувшине] и начал понемногу освобождать 
[его]. Так я действовал, пока не извлек оттуда [содержимое]. 
Там оказались полосы холста (сийаб), завернутые одна-' на 
другую [в сверток]. Я принялся развертывать, пока не достиг 
свертка с бычьей кожейА [Холсты] эти были обернуты вокруг 
этого [свертка]. Я развернул его. Когда я достиг последней 
[обертки], из нее капнула капля .. крови. И я не понял, что это 
было, а Аллах знает лучше9.

[В числе диковинных] сооружений Румийи—ал-Исканда- 
рийа10. Говорят, что она построена в 300 году". Жители ее на 
протяжении семидесяти лет в полдень оставались [в помеще
ниях] и не осмеливались выходить днем без черного покрывала, 
[закрывавшего] от их взора сильную белизну его стен. Его не
обыкновенный маяк сооружен в море на раке из стекла12. Там 
кроме своих [местных] жителей - 600 000 иудеев, подвластных ее 
населению.

(с. 161) Манф (Мемфис)—город фараона^, который жил 
здесь и поставил 70 ворот, а городские стены соорудил из же
леза и желтой меди. Там есть реки, которые вытекают из-под 
его трона, [всего] их четыре^.

Места игры (мал’аб) имеются в Фамсйс, Тадмуре, Ба’лабек- 
ке, Лудде и у ворот Джейрун [в Дамаске].

Две колонны в Айн Шамсе в земле Миера. Это остатки 
[прежних] колонн. На вершине каждой из колонн было оже
релье из меди. С одной из вершин из-под ожерелья просачи
вается вода, доходившая- только до половины колонны, не пре
вышая [этого уровня] и не переставая капать ни ночью, ни днем. 
Там есть колонна, которая [подвергалась воздействию воды], зе
леная и сырая. Вода эта не достигает земли. Это из числа со
оружений Хушханка.

Крепость Сус в ал-Ахвазе. Эта крепость [сооружена] над 
другой крепостью. Сходна с ней по строению крепость в ас-Сусе 
Дальнем. Обе они также из [сооружений] Хушханка.

Румы утверждают15, что среди сооружений из камня нет 
прекраснее, чем церковь в ар-Рухе, (с. 162) а из сооружений 
из дерева нет прекраснее, чем церковь в Манбидже, арки ко
торой сделаны из древесины ююбы. Среди сооружений из
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мрамора нет прекраснее [христианского храма]- Кусйан в Ан- 
такийе, среди сооружений с каменной аркой нет прекраснее, 
чем церковь в Химсе. А я утверждаю, что нет сооружения из 
гипса и кирпича прекраснее, чем Айван Кисры (дворца Хосро- 
ев) в ал-Мада’ине. Ал-Бухтури сказал:

Как будто дворец из числа чудес искусства. [Как] наряд, [водруженный] 
на высоком горном мысе, восседает гордо; возвышаются его веранды, [ко
торые] подняты над головой Радва и Кудс. Неизвестно, сделано ли это 
людьми для джиннов, чтобы они обитали там, или сделано джиннами для 
людей.

Затем вдет Хаварнак, [дворец] Бахрам Джура ' в ал-Куфе. 
Поэт сказал:

Племена Кахтана и их вожди возвели ас-Садир в знак превосходства 
над Бахрамом Джуром и его дворцом в ал-Хаварнаке, чтобы те узнали их 
могущество.

Нет [нигде] прочнее и прекраснее сооружения из камня, чем 
Шазраван Тустара, который [построен] из больших твердых 
камней, железных столбов и [покрыт] штукатуркой из свинца 
(милат ар-расас).

[Затем] пещера Шибдаз (Шабдиз), где имеются рельефы 
на скалах1'6.

[И наконец] стена йаджуджей и маджуджей.

§ 77. Описание стены йаджудж н маджудж

Рассказал мне Саллам ат-Тарджуман: [Халиф] ал-Васик би
ллях, после того как увидел во сне, что стена, воздвигнутая Зу- 
л-Карнайном между нами и йаджудж - и маджудж разрушена, 
стал искать кого-либо, кто поехал бы на место и собрал сведе
ния об этом. Ашнас сказал [халифу]: «Нет здесь кого-либо 
пригодного для этого путешествия, кроме (с. 163) Саллама ат- 
Тарджумана. Он говорит на тридцати языках».

Сказал [Саллам]: «Вызвал меня - ал-Васик и сказал: «Я хочу, 
чтобы ты отправился к этой стене, увидел ее воочию и доставил 
мне сведения о ней». Ал-Васик собрал для меня человек 50, 
молодых и сильных, дал мне 5 000 динаров, а также выплатил 
мне 10000 дирхемов как «цену крови». Он приказал наградить 
каждого из пятидесяти человек тысячью дирхемами и жаловань
ем на год. Он также приказал изготовить для людей войлоч
ные шапки, покрытые кожей, а также изготовить для них накид
ки из меха и деревянные стремена. Он дал мне двести мулов 
для перевозки провианта и воды. Мы покинули Сурра - ман ра’а 
с письмом от ал-Васика би-ллаха к Исхаку ибн Исмаилу! - пра-
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вителю (сахиб) Арминийи, находящемуся в Тифлисе, чтобы он 
нас принял. Исхак написал о нас владетелю ас-Сарира, а владе
тель ос-Сарира написал о нас владыке (малику) Аллана, вла
дыка Аллана написал о нас Филан-шаху, тот написал о нас Тар
хану— владыке Хазар2. Мы остановились у владыки хозар на 
одни сутки, чтобы он отправил с нами пять проводников. Мы 
шли от . них 26 дней3. и достигли черной земли с неприятным за
пахом. Прежде чем вступить на эту [землю], мы запаслись уксу
сом и нюхали его, чтобы. отбить скверный запах, и шли [так] 10 
дней. Затем мы пришли к городом, [лежавшим] в развалинах, 
и шли по этим местам еще 20 дней4. Мы спросили о причине та
кого состояния городов, и нас оповестили, что это города, в ко
торые [когда-то] проникли йоджудж и моджудж и разрушили 
их. Затем мы достигли5 крепостей, [построенных] рядом с горой, 
по ущельям которой проходила стена. В этих (с. 164) крепостях 
[живет] народ, говорящий по-арабски и пертидски6. Они спроси
ли нас, откуда мы явились. Мы сообщили им, что являемся по
сланцами эмира верующи*7. Они подошли [к нам], были пораже
ны [услышанным] и [переспросили: «Эмир верующих?». Мы 
сказали: «Да». . Тогда они спросили: «Стар он или молод?» Мы 
говорим: «Молод». Они снова очень удивились и спросили: .«Где 
он проживает?» Мы говорим: «В Ираке, в городе, называемом 
Сурра мон ра’а». Они сказали: «Мы об этом никогда не слыша- 
ли»8. -

[Расстояние] между каждой из этих крепостей от одного до 
двух фарсахов, меньше или больше... Затем мы достигли горо
да, называемого Ика9. Он занимает площадь, равную [квадра
ту] со стороной 10 ф. [Город] имеет железные ворота, вокруг 
него имеются пашни, а в. городе есть мельницы. Это тот самый 
город, где поселился Зу-л-Карнайн со своим войском. Между 
[городом] и стеной расстояние в три дня пути10. [На всем протя
жении пути от города] до стены, которую достигаешь на третий 
день, расположены крепости и .селения. [Эта стена наподобие] 
горы округлой формы. Говорят, что йаджудж и моджудж оби
тают здесь. Их дво вида (синфани). Говорят [также], что йаджу- 
джи ростом выше моджуджей — с разницей от одного до полу
тора локтя, меньше или больше этого.

Затем мы достигли высокой горы, на которой возвышались 
крепость и стена, построенная (с. 165) Зу-л-Корнайном. Там 
между двумя горами есть ущелье, ширина которого 200 локтей. 
Оно является дорогой, через которую вышли и рассеялись по 
земле [йаджуджи и маджуджи]. Фундамент стены заложили на 
глубине тридцать локтей с помощью железо и меди и [возводили 
ее] таким образом, пока не достигли земной поверхности. Затем 
поставили две опоры с обеих сторон ущелья. Ширина каждой • 
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опоры —' двадцать - пять локтей, высота — пятьдесят локтей. Вся 
эта постройка состоит - из железных плит, покрытых медью. 
[Размер] одной такой плиты полтора локтя. Толщина плиты 
четыре пальца. Между этими двумя подпорками расположена 
железная притолока (дарванд) длиною сто двадцать локтей, 
толщиною десять локтей и шириною пять локтей; установлена 
на обеих опорах. Над притолокой — здание из тех же железных 
плит, покрытых медью, что возвышаются до вершины горы, 
высота которой — насколько охватывает взгляд. - Это здание 
возвышается над притолокой примерно на шестьдесят локтей. 
Над [зданием] — железные террасы. По - краям каждой террасы 
два рога, которые загибаются друг ' на друга. Длина каждой 
террасы пять локтей, а ширина четыре локтя. Над притолокой 
тридцать семь террас. Железные ворота имеют две прикреплен
ные [к ним] створки, (с. 166) Ширина - каждой створки пятьде
сят локтей, высота семьдесят пять локтей, толщина пять лок
тей. Обе стойки при вращении - соразмерны с притолокой. [Это 
сооружение так построено], что ветер не может проникнуть ни 
через ворота, ни со стороны гор, оно будто сотворено самой 
природой. На воротах запор (кифл) длиною в семь локтей, а в 
обхвате — один ба’а. Его не смогут обхватить два человека, и 
он отстоит от земли на двадцать пять локтей. Пятью локтями 
выше запора - висит задвижка (галакк—длиннее, чем сам за
пор. Каждая из двух [замочных] задвижек — по два локтя. 
Торчащий в замке ключ имеет длину в - полтора локтя. [Этот 
ключ] имеет двенадцать зубцов, каждый из зубцов как пест 
ступки. Обхват ключа четыре пяди; он прикреплен к цепи, при
паянной к двери. Длина ' цепи восемь локтей, она имеет четыре 
пяди в обхвате. Кольцо, прикрепляющее цепь к двери, подобно 
кольцу катапульты. Порог двери, не считая частей, оставшихся 
под двумя косяками, имеет ширину десять локтей и длину сто 
локтей. Выступающая часть [двери] равна пяти локтям.

Все [размеры] «зира’» исчисляются [мерой длины], называе
мой «зира’ ас-сауда».

Около ворот есть две крепости, каждая площадью двести 
кв. локтей. У ворот этих двух крепостей растут (с. 167) два де
рева. Между двумя крепостями есть пресный источник. В одной 
из крепостей [сохраняются] орудия, служившие для постройки- 
стены, в том числе железные котлы и железные ковши. На 
каждом треножнике (дикдан) размещено четыре котла, подоб
ных котлам для [варки] мыла. Там находятся - остатки железных 
кирпичей [из которых была сооружена стена]. Из-за ржавчины 
они прилипли один к другому. Комендант (раис) этих крепо
стей каждый понедельник и четверг - отправляется верхом [к же
лезным воротам]. Они (раисы) эти ворота получают по наслед
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ству, подобно тому как халифы наследуют халифат. Он верхом 
является [к воротам] вместе с тремя сопровождающими, на шее 
у каждого из них ;[виаит] пест. . К воротам [приставлена] лестни
ца. Он взбирается на самую высокую ступень и ударяет о запор 
один раз на рассвете, и слышится им звук наподобие [гула] 
потревоженного пчелиного улья, затем [звуки] приглушаются. 
К полудню ударяют [по запору] еще раз. [Раис] прикладывает 
ухо к воротам: второй звук оказывается сильнее, чем первый. 
Затем [звуки опять] приглушаются. Когда наступает послеполу
денное время, ударяют еще раз. Появляется тот же ' шум. Он 
остается здесь до захода солнца и только после этого уходит. 
Цель удара о запор в том, чтобы он (раис) услышал, есть ли 
кто за воротами, а [если есть], то чтобы знали, что охрана здесь. 
И чтоб [люди в крепости также] знали, что те не предпримут 
против ворот (с. 168) никаких действий.

Недалеко от этой - местности находится большая крепость, 
размером 10 ф на 10, [т. е.] площадь ее 100 кв. ф.

Сказал Саллам: «И я спросил одного из присутствовавших 
жителей крепости: «Имеют ли эти ворота какой-либо недоста
ток?» Они ответили: «Никакого, кроме этой трещины. Трещина 
эта проходит по ширине- словно тонкая 'нитка». Я спросил: «Вы 
[хоть] немного опасаетесь за вбрбта?» Они ответили: «Нет! Эти 
ворота толщиною в пять локтей в локтях ал-Искандара, один 
локоть ал-Искандара равен полутора локтям ас-сауда»п.

Сказал [Саллам]: «Я подошел [к воротам], извлек из своей 
обуви нож, . стал скоблить место трещины и вытащил оттуда 
кусок размером в половину дирхема, завязал его в платок, что
бы показать Васику би-ллаху. На правой створке ворот —— 
сверху — на древнем языке (ал-лисан ал-аввал) железными 
[буквами] написано:

А когда придет обещание Господа моего, он сделает это порошком; 
обещание Господа моего бывает нстuнбИ12.

Мы осмотрели сооружение*, которое большей частью состоя
ло из полос: один ряд желтый—из латуни, другой черный — 
из железа. На горе вырыто специальное место для литья ворот, 
место для котла, в котором перемешивают медь, и место, где 
варят олово и медь. Эти котлы из желтой меди. Каждый котел 
имеет три ручки. Там есть цепи и крюки, при помощи которых 
медь поднимали на степу. Мы спросили тех, кто был там: «Ви
дели ли Вы хоть одного из этих йаджуджей и маджуджей?» 
Они припомнили, что видели один раз некоторое их количество 
на горе. [Тогда] подул страшный ветер и бросил [йаджуджей и 
маджуджей] в их сторону. Рост их на глаз — пядь с nбаовинби1s. 
Гора с наружной стороны (с. 169) не имеет ни - плоскогорья, ни

132



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Книга путей и стран

склона, и нет на ней ни травы, ни дерева и ничего другого. Это 
гора высокая, стоит [вся] гладкая и белая.

Когда мы уходили, проводники повели нас в нахийа Хурасан. 
[Тамошний] владыка именуется ал-ЛубЧ Затем мы выехали из 
этой местности и достигли земель, владыку которых зовут Та- 
бануйан15. Он собиратель хараджа (сахиб ал-харадж). Мы 
находились у них [несколько] дней, затем отправились из этого 
места и шли 'до . тех пор,- пока на восьмой месяц не достигли 
Самарканда. [Затем] мы прибыли в Исбишаб (Исфиджаб), пе
ресекли реку Балх, затем прошли через Шарусану (Усрушану), 
Бухару, - Термез и, наконец, достигли Нисабура. [За врем-я путе
шествия] погибли многие из людей, которые были с нами. На 
пути туда заболели двадцать два человека. Умерших мы похо
ронили в своей одежде, а заболевших оставляли в каком-либо 
селении. На обратном пути погибло четырнадцать человек. И 
когда мы прибыли в Нисабур, нас осталось всего четырнадцать 
человек. Владетели крепостей снабдили нас тем, в чем мы нуж
дались. Затем мы пошли к Абдаллаху ибн Тахиру. Он награ
дил меня восемью тысячами дирхемов, а каждого из сопровож
дающих меня людей наградил пятьюстами дирхемов. Он опре
делил каждому всаднику по пять дирхемов, а каждому пеше
му— по три дирхема в день до самого Рея. Из мулов, - (с. 170) 
которых мы взяли с собой, остались невредимыми только 23. 
Наконец, мы .прибыли! в Сурра ман ра’а, и я пришел к ал-Васи- 
ку, сообщил ему всю историю и показал кусок железа, который 
я выскоблил с ворот. Он воздал хвалу Аллаху, велел принести 
воздаяние и раздал его и одарил людей, выдав каждому по 
1000 динаров. Наш путь до стены занял 16 месяцев, а обрат
ный— 12 месяцев и ' [несколько] дней».

Рассказал мне Саллам ат-Тарджуман эту историю в общем, 
затем продиктовал ее мне из послания, которое было написано 
для ал-Васика би-ллаха.

§ 78 а. О чудесах природы в [разных] странах1

Если кто-либо вступает в [земли] Туббата, беспричинный 
смех не покидает его, пока он не у едет, оттуда.

Если кто-либо из мусульман попадает в страну, где много 
золота, находящуюся в конце ас-Сина и- называемую аш-Шила2, 
то он поселяется там из-за ее благоприятности и не покидает 
ее никогда. _

[Чужестранец], пробывший в Мосуле год, обнаруживает, что 
стал явно сильнее.

[Чужестранец], пробывший в [главном] городе ал-Ахваза год, 
теряет свой разум и находит, что он (разум) - уменьшается. Там 
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нет ни одного краснощекого, ибо место здесь малярийное. Ал- 
Джахиз говорил, что несколько повивальных бабок ал-Ахваза 
сообщили • ему, что иной раз, принимая новорожденного, они 
обнаруживали у него - лихорадку. Город ал-Ахваз и окрестные 
горы являются скопищем ядовитых змей, которые жалят даже 
в жилищах, расположенных на террасах. В здешних домах во
дятся желтые скорпионы, [укус] которых- смертелен. Благовония 
и всякие ароматические [вещества] после двух месяцев тут из
меняют свой запах, так же как и в Антакийе.

Тот, кто попадет в страну аз-Зиндж, обязательно заболеет 
чесоткой. .

[Если] кто в Мосуле соблюдает длительный пост (с. 171) ле
том, его- возбуждает черная желчь и может довести до безумия.

[У того], кто живет в ал-Бахрейне, увеличивается селезенка. 
Поэт сказал:

Увеличивается селезенка того, кто живет в ал-Бахрейие,
Завидуют тому, что в его желудке, [несмотря] на то, что он голодный.

У них имеется сорт несозревающих фиников, называемых 
ан-набиджи. Если из них приготовить вино и выпить, то пот 
[выпившего] меняет цвет [его платья] с белого на желтый.

Тот, кто идет в [Мекку] — город посланника Аллаха — да 
благословит его Аллах и приветствует — ощущает и удивитель
ный аромат. Приятный аромат чувствуется и в Ширазе, в земле 
Фарс.

Мудрецы говорят, что самая лучшая по плодородию земля — 
в Рейе, [а именно! в ас-Сурру и ас-Сарбане; а обрабатывается 
она лучше всего в Джурджане; а лучше всего распределена в 
Табаристане; а наиболее прибыльна в Нисабуре; самая лучшая 
земля в древности и теперь—Джундисабур с его красивыми 
реками и Марв и его медленно текущая река ар-Разик, а так
же ал-Ма’джан3 и ал-Гута4, где - два пересохших русла; у того, 
кто продолжает в течение сорока дней есть там лук, лицо стано
вится веснушчатым (с. 172). Прекрасны и Насибин, со своей 
рекой ал-Хирмас5, ас-Саймара и те местности, в которых нахо
дятся- две ее крепости, ал-Басра и две ее - реки, Фарс со своим 
ущельем Бавван, терраса (мусташраф) Шахразура, Бак.арха6 
и его сады, [находящиеся] там и тут, река в - ал-Мийане7, ал- 
Мада’ин, ас-Сус, Тустар, который расположен между четырьмя 
пересохшими руслами рек, Дуджайл, ал-Масрукан8, Махрубан9 
и ал-Басийан”0, Нихаванд, Балх, терраса (мусташраф) Самар
канда на горе ас-Сугд — самое здоровое по климату и красоте 
место. Худайн ибн ал-Мунзир ар-Рикаши, сравнивая ее [с дру
гими подобными], сказал: «Как будто оно небо, так оно зелено,
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замки ее — звезды, так они сияют, река ее — Млечный' путь, 
который преграждает дорогу, стены ее — солнце, так они окру
жили ее,со всех сторон».

Кубад — государь — сказал: «Самые лучшие фрукты в моем 
государстве растут в ал-Мада’ине, Сабуре, Арраджане, Рейе, 
Нихаванде, Хулване и Масабазане.

§ 78 6.06 удивительном превращении' вод в [другое состояние]

Есть в Йемене гора, с вершины которой бьет ключом вода 
и течет по ее склонам. Прежде чем достигнуть земли, она за
твердевает и превращается в белые йеменские квасцы.

Есть в Азарбайджане долина, по которой - течет вода, она 
затвердевает и превращается в каменистые пласты".

§ 78 в. О чудесах гор

Гора ал-Ардж, которая находится между Меккой и Мединой, 
простирается до аш-Шама, пока не соединяется в Химсе с гора
ми Лубнана, а в Дамаске с [горой] СанирЧ Затем [горы] тянут
ся еще дальше к (с. 173) Антакийе и - горам ал-Масисы, называе
мым здесь ал-Лукам13, где соединяются с горами Малатийи, 
Шимшата и Каликалы и [так вплоть] до моря ал-Хазар, на бере
гу которого расположен ал-Баб ва-л-Абваб; здесь эти горы на
зываются ал-Кабк (Кавказ).

. § 78 г. Преграды Хосроев (Кисра)

Хосрои (Сасаниды) закрыли свои границы - с пяти сторон: 
тому, кто идет из аш-Шама, путь был прегражден от Хита, кто 
шел из ал-Хиджаза,— от ал-Узайба, кто шел из Фарса, — от 
Сарифина", - кто шел из страны тюрок, — от Хулвана, кто шел 
из страны- - хазар и алланов, — от ал-Баб ва-л-Абваба.

О прибывших [в эти места] сообщалось, и они находились 
[на границе] до тех пор, пока [от Хосроев] не приходил на них 
приказ [с разрешением идти дальше].

§ 79. Раздел об истоках рек

Джейхун, река Балха! берет свое начало в горах Тибета, 
затем течет мимо Балха, ат-Тирмиза, Хасасака (Ахсисака^, 
[главного] города ал-Курдана (Курдара). Далее она течет че
рез Амул, Харамари (?)3, Фирабр, Хорезм, пока не заворачи- 
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вает в сторону моря Джурджан и не впадает в озеро Курдан 
(Курдар)4.

Михран, река ас-Синда, вытекает из гор Шикинан. Река 
ас-Синд — ответвление (с. 174) реки Джейхун5. От нее происхо
дит [название] части владения ал-Хинд. Она проходит через 
ал-Мансуру и впадает в Большое Восточное море, после того 
как от нее берут начало реки страны ал-Хинд.

Евфрат имеет исток в Каликале, течет по стране ар-Рум, 
черпая - воды из многочисленных источников. В эту [реку] впа
дает Арсанас — река Шимшата6, затем она достигает Камха, 
протекает в двух милях от Малатийи и течет в сторону Джа- 
билты, пока не достигает Сумайсата. Здесь эта река становится 
судоходной для кораблей и паромов. Оттуда она течет, пока не 
достигнет Савада. Там, в Саваде Багдадском, от нее ответвляют
ся реки, [один ее рукав] впадает в Тигр, а другой, миновав ал- 
Куфу, пересекает весь Савад и затем ниже ал-Мада’ина также 
впадает в Тигр.

Начало Тигра в горах Амида, далее [река] проходит через 
горы ас-Салсала, - черпая воды из многочисленных источников 
в местностях Арминийи, затем' протекает через Балад, где она 
становится судоходной для кораблей и паромов, затем снабжа
ется водой из обоих Забов (аз-Забайн), ан-Нахравана, - обоих 
Саратов (ас-Са[>атайн), пересекает ал-Бата’их («болота»), за
тем сливается с Диджлат ал-Убулла и впадает в Восточное 
море.

Аррас (Араке), река Арминийи, начинается вблизи Калика- 
лы, проходит через Арран, где в нее впадает река Аррана7, затем 
протекает мимо Варсана, пока не достигнет места соединения. 
Это то самое место «слияния двух морей», о котором (с. 175) 
упомянул Аллах великигР, и оно считается святым. Здесь Аррас 
и ал-Курр (Кура) : соединяются.. Между ними находится город 
ал-Байлакан. Соединившись, ' они текут, пока не впадают в 
море. Джурдж а н а.

Исток Исбидруда (Сефидруда)9 — близ ворот города Си- 
сар. Исток реки ШахрудЮ — в Талакане Рейском. Они соединя
ются и вместе впадают в море Джурджан.

Исток двух Забов (аз-Забайи)—в горах Арминийи. Оба 
они вливаются в Тигр: Большой [Заб] у ал-Хадисы, а Малый 
[Заб] — у ас-Синнаи. Ибн Муфаррик сказал:

Тот, который жил, изменяя своему слову, умирает рабом, уничтоженный 
Аллахом близ аз-Заба.

Исток реки ан-Нахраван — в горах Арминийи^, она проте
кает мимо ворот Салва (Сулир3, где именуется Тамаррой. Это 
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[река] питается [водами] ал-КаватилаМ Начиная от Баджисры15, 
ее называют ан-Нахраван. Она впадает в Тигр ниже Джаббула.

Исток реки ал-Хабур16 — у Рас ал-Айна, она питается [вода
ми] ал-Хирмаса и у Каркисийи впадает в Евфрат.

■ Исток реки ал-Хирмас — у Тур Абдина. Она впадает в ал- 
Хабур.

Исток реки ал-Балих — источник аз-Захбана17, что на терри
тории Харрана. Она впадает в Евфрат ниже ар-Ракки ал-Ав- 
джа («согнутой»).

Река ас-Сарсар вытекает из [реки ал-Хирмаса]; она проте
кает мимо ал-Хадра и впадает в Тигр1з.

(с. 176) Нил египетский вытекает из горы ал-Канар!9 на 
юге — за экватором, он впадает в два озера, протекает через 
земли нубийцев и течет в сторону Миера. Часть вот этой реки 
впадает у Димпата (Дамиетты) в Румское море, а остальная 
часть пересекает ал-Фустат и также впадает в Румское море.

Дуджайл, [река] ал-Ахваза, берет свое начало в земле Ис
фахана и впадает - в Восточное -море20.

Река Джундисабура, через которую переброшен мост, [назы
ваемый] аз-Заб, также берет начало из Исфахана и впадает в 
Дуджайл ал-Ахваз21. •

Река ас-Суса берет свое качало близ ад-Динавара и впа
дает также в Дуджайл ал-Ахваз22.

Река ал-Масрукана несет [свои воды] от Дуджайла выше 
Шазравана Тустара и впадает в Восточное море.

Зарин-руд — это пересохшее русло реки в Исфахане; берет 
свое начало отсюда же, она орошает рустаки [Исфахана]. Их 
17 рустаков. Затем эта река в пределах [Исфахана] уходит в 
глубь песков и выходит на поверхность только около Дирмана, 
в - 60 ф от того места где она исчезла. Она орошает земли Дир
мана, затем впадает в Восточное море. Если кому-то надо по
слать сообщение, то его пишут на бруске и бросают в реку в Ис
фахане, а выплывает [этот брусок] у Дирмана.

Исток Сейхана, реки Аданы, в стране ар-Рум, и впадает она 
в Румийское море2з.

(с. 177) Исток Джейхана, реки ал-Масисы, в стране ар-Рум, 
и впадает она в реку ат-Тинат. Последняя питается [водами] 
Вади аз-Занах и также впадает в Восточное море.

Ал-Урунд, река Антакийи, берет свое начало в земле Дама
ска, там, где дорога идет в сторону пустыни. Течет эта река 
с юга [на север] и впадает в Румийское море24.

Барада, река Дамаска,- берет свой исток из этих же мест, 
орошает земли ал-Гуты и впадает в озеро Дамаска25.

Кувайк, река Халаба, берет свой исток у селения, называе
мого Сунйаб, в 7 милях от Дабика. Затем она течет к Халабу 
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18 миль, а затем до Киннасрина 12 миль, затем до Мардж ал- 
Ахмара 12 миль, затем исчезает в лесу (болоте?). От истока 
этой реки до места ее исчезновения 42 мили26.

В кибле священного домо (Байт ол-Мукаддис — Иерусалим) 
находится камень...27.

(с. 178) § 80. ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО^

Некто, достойный доверия, постоянно посещающий страны 
[с целью] торговли, поведал мне о том, что воды по ту сторону 
Джейхуна — реки Болха, а также другие великие реки наподо
бие Джейхуна-[Х]ашар[т]2; а эта река, называемая Канкар3, 
расположенная вблизи к владению Шаш, река называемая 
Турк4, река, называемая Суйоват5, река, называемой Торазоб, 
и другие, по которым плывут большие суда в страну тюрок, 
вплоть до пределов ас-Сина, — все эти реки текут с востока на 
запад.

Реки Сарахса, воды которых берут свои истоки из родников, 
реки Иишапура, Рея и Ирака доходят до границы пустыни и до 
стоянки в Кадисиййи. Все они текут с зоподо на восток, так же 
кок и река Хулвана, река Ардабила, река Дабила, река Нахра- 
вана, [а также] Тигр и Евфрат и все их притоки.

[Этот человек] сообщил, что сам по себе, Джейхун развет
вляется на два русла. Исток этой реки — в' горах ас-Сина или за 
ас-Сином. Там она течет по огромным камням и большим 
скалам, пока не становится судоходной. Тому, кто не привык 
к такому [делу], переправиться через [реку] невозможно. В трех 
с половиной днях пути от места ее разветвления, где один из 
ее рукавов течет в сторону Синда, а другой — сам Джейхун, 
имеется переправа к тюркам, которых называют Шикина7. Они 
(купцы) снаряжаются в путь в городе Хутталан и следуют до 
рибато, называемого «рибат такой-то», который . возвышается на 
расстоянии фарсаха от [города]. И направляются к горе, кото
рая росположена на одном из берегов этой великой реки. Чело
век почти не в силах взобраться на хребет этой горы без [помо
щи] местных мужиков (улудж), которые привыкли преодолевать 
ее. Когда у них останавливаются купцы, то их нанимают для 
переноски грузов и товаров на вершину этой горы, [и те] взбира
ются на нее первыми. Каждый человек несет на себе ношу тя
жестью 30 маниов и [идет] до тех пор, пока не достигает вер
шины; когда чувствуют себя в безопасности, (с. 179) они пода
ют условные знаки, известные им и жителям аш-Шикинана8. 
Их видят с этой стороны, ток же как и [шикинанцы] с той. Уви
дев эти знаки, [шикинанцы] убеждаются, что торговцы уже на 
самой вершине, откуда [ведет] тропинка шириною . в шаг иду
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щего человека. Когда начинается 'спуск торговцев, мужики вы
ходят вперед и спускаются с вершины горы вниз до самой реки, 
вместе со своей ношей. Мужики, увидев купцов на верблюдах, 
приученных к переходу через эту реку, в сопровождении страж
ников пересекают ее, чтобы добраться до них. Затем они берут 
на себя обязательства и заключают договор с купцами, после 
чего, навъючив их товары и грузы на верблюдов, переходят 
с ними реку. После этого каждый купец следует по пути, по 
которому желает: в ас-Син или в Мултан.

Как утверждают, эта река проходит через Золотую гору, про
текает по огромным камням и скалам, смывает с нее (горы) 
золото, [крупинки] которого ' похожи на фелъс, размером с рыб
ную чешую, чуть больше или меньше ее. На этой реке, выше 
[упомянутого] брода, находится деревня, называемая Вахад. 
У этой [деревни] в Джейхун впадает река под названием Бахшу, 
текущая сюда из области (нахийа) Вишджирд9. Жители этой 
области идут от Бахши ' до тех пор, пока не спускаются к бе
регу ' Джейхуна; растягивают на берегу реки козьи шкуры вор
сом вверх, натягивают их и для . надежности закрепляют колья
ми. Затем один из них заходит в реку [ближе] к берегу и льеа 
воду на эти шкуры, а другой вытирает воду и следит за [проце
живанием]. Вода [в реке] мутная, тяжелая. Как только они ви
дят, что корни шерсти уже заполнены песком и золотом, они 
берут [шкуру] и расстилают ее на земле, выставив на солнце 
для высушивания. Затем забирают ее. У них имеется специаль
ная кожаная подстилка, которую стелят и вытряхивают на нее 
[золотоносный песок]. И [наконец] отделяют золото от [песка]. 
Говорят, что в Балхе это золото — самое лучшее, самое красное 
и самое чисгоеЮ.

(с, 180) В городе, называемом Хутталан, а это владение Ха
риса ибн Асада, племянника Давуда ибн Аббаса, совершивше
го набег на Фейруза4, имеется более 1000 родников, среди них 
[выделяются] два источника: у нижних ворот и у верхних ворот. 
Верхний называется Назкул.

Абу-л-Фадл, объездчик лошадей (ра’ид) Ибн ал-Хариса ибн 
Асада, рассказывал, что хутталанские лошади, прославленные 
своими качествами, [ведут] свой род от этого источника. [Он 
говорил], что в то время у владетеля [этих мест] по имени Бик12 
было много кобылиц, которых он отправил на пастбища, и они 
паслись на лугах. В полдень они прибегали к тому источнику и 
отдыхали под тенью дерева. Пастух [всегда] собирал сюда сво
их животных. [Водоем] источника был просторен и широк: 
400 локтей в длину и столько же в ширину. Вода в нем спокой
ная, стоячая и прозрачная. Однажды пастух проснувшись заме
тил среди своих лошадей одного необыкновенно длинного коня, 
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который показался ему огромным. Он стал наблюдать за ним, 
и что же он увидел? Когда время приблизилось к вечеру, [конь] 
Едруг исчез в источнике, а пастух оставался в растерянности. Он 
продолжал ходить к этому источнику и наблюдал за ним до тех 
пор, пока в один прекрасный день этот конь не вышел из ис
точника в сопровождении молодой кобылицы и многих других 
таких же лошадей. Эти животные постоянно смешивались с его 
лошадьми на пастбище и' имели обыкновение этим заниматься 
до тех пор, пока не оплодотворяли нескольких кобылиц владе
теля, которому [служил] пастух. В результате на свет появились 
славные, превосходные, стройные жеребята. Увидев их, пастух 
поспешил сообщить эту новость своему господину. Радость вла
детеля была велика. Он в сопровождении своих управляющих 
(кахарима) вышел на охоту и отправился к месту, где паслись 
его лошади, и прибыл к загону, в котором его пастух [собрал 
всех лошадей]. Он приказал объездчику, чтобы тот поймал, ар
каном одного из тех жеребцов, которые [родились] в результате 
соединения с самцом из источника. [Объездчик] набросил ' аркан 
на одного из жеребцов, оседлал его и сел. Казалось, он летел' 
между небом и землей. Это был жеребец податливый узде, лег
ки” в подъеме. Когда (с. 181) объездчик спешился и снял с 
[лошади] седло, [вышедшие из воды] лошади вместе со своими 
жеребцами покинули пастбища. Там остались только те, кото
рые родились от сильных самцов из источника. Все [остальные] 
возвратились в источник, и поныне [никакие] животные оттуда 
не выходят. Тот, кто рассказывал мне эту историю, сообщил о 
купце, . которого звали Абдаллах аш-Шахаши, а это человек, 
известный в Балхе и его округе. Он купил там коня ростом в 
три локтя ас-сауда, шириной [крупа] в один локоть.

§ 81. То, что рассказывают о диковинках

Город, называемый Кисс, расположен в 'двух днях пути от 
Самарканда. Между ними находится высокая крутая гора. За 
Киссом — снежные горы, на которых ясно различается ежегод
ный [слой] снега. Человек с острым зрением может сосчитать по 
снегу - прошлых лет [количество снега] каждого [прошедшего] 
года. Между каждым годовалым снегом — красная черта из-за 
оседания пыли в летние дни, когда [снега] не бывало. На этом 
снегу большие белые черви, похожие на слона. Когда ты спу
скаешься с... тянется до... оттуда вытекает большое количество 
воды, которая увеличивается от таяния снега, затем она течет 
в сторону гор, называемых... [Эти] горы, где [находится] большой 
источник, называются Хаштадан дар. Оттуда вытекает боль
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шое количество воды, которое у Самарканда носит название 
Нахр Джират”. Это также река Бухары.

Мне рассказал один ученый, передатчик хадисов (мухаддис), 
что ему понадобилось быть в той области (нахийа) по делам. 
Он отправился туда, а там у него был друг. Он спросил о чуде
сах этого источника. Тот сообщил ему, что там обитают водяные 
(суккан ал-ма’и), (с. 182) по наружности также принадлежащие 
к - роду человеческому (бани Адам) и- даже лучше, чем сотво
рил Аллах. Один овечий пастух из этого селения привел своих 
овец к этому источнику. Некоторые пастухи также свели [свои 
стада] в это [место], но к [источнику] не приблизились. Этот 
пастух ударил по струнам, [сыграл] на флейте и свирели и ста
ло... свирели и флейты... Они держались ща - поверхности воды, 
внимательно рассматривали его и наслаждались звуками пе
ния. Однажды, после того как он ударил по струнам, [а затем] 
уснул у источника, обитатели открыто вышли на поверхность 
воды и насильно увели [пастуха] к себе. Когда кончился день и 
[прошла] ночь, а он не возвратился к своим, [люди] затосковали 

по нему, пришли к тому источнику по его следам и нашли его. 
Окруженный [водяными], он шел по поверхности воды, а люди 
источника принуждали его [играть] на свирели и бить в струны. 
Его друзья умоляли их и просили освободить [пастуха], а они 
не отвечали на их просьбы. В таком состоянии они оставались 
восемь дней. Никто из них - не [посмел] отделиться от своих, 
чтобы войти в источник и освободить [пастуха]. Когда на вось
мой день утром они встали, то не увидели ни пастуха и никого 
из тех, кто был с ним. Этот случай с [пастухом] остался для них 
тайной.

Сообщает Хишам ибн Мухаммад (ал-Калби)2. - Он говорит3; 
«Мне рассказали, что человек, которому я доверяю, [а именно] 
Хумайд ибн Бахра — дихкан Нижней ал-Фаллуджи побывал в 
четырех больших диковинных городах. В первом из них, который 
был древним, находилось изображение (тимсал) земли со всем, 
что на ней имеется. Когда некоторые люди этого владения отка
зываются от уплаты хараджа, [по указанию повелителя] реки 
пробивают [плотины] и затопляют [их земли]. Как бы они не ста
рались [восстановить] плотину, им это сделать не удавалось, 
пока они не выплачивали положенный [харадж]. Когда [повели
тель] ставил преграду на изображении их реки, реки в их стране 
тоже преграждались. . .

В другом городе был бассейн. Если царь - - желал собрать к 
себе на трапезу [людей], любимец его (с. 183) приходил с нра
вившимся ему напитком и выливал его в тот бассейн; все это 
смешивалось. Затем вставали виночерпии, брали сосуд, и кто 
вливал в его сосуд что-либо...4.



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

§ 1 а

1. Акад. И. Ю. Крачковский (IV, 79) приводит перевод этой выдержки 
на арабский язык, придав слову «худуд» значение «граница». Вернее было 
бы дать «пределы», ибо в средневековых арабских текстах это слово осмыс
ливается именно так (ср.: Бартольд. VIII, 537).

2. Кибла — ориентация мусульман во время молитвы в направлении на 
Мекку и главное святилище мусульман Ка’бу.

3. По современным научным данным, длина одного градуса — 111321,4 м. 
Ибн хордадбеховское определение градуса отличается от птолемеевского, — 
равного 662/3 мили, и от ма’муновского, равного 562/з мили (1 арабская ми- 
ля-=2 км). Более точным ' является сведение, приведенное в «Ихван ас-сафа» 
(128), — 19 фарсахов (об арабских измерениях градуса меридиана см.: Крач
ковский, - IV,82 — 84).

1 фарсах = З милям = 6 км или 12 тыс. локтей (зира’) по' так называемо
му «выпущенному локтю» (аз-зира’ ал-муреала) (Йакут, I, 38). Один такой 
локоть был ' равен 49,875 см (Хинц, 69). В среднем один так называемый 
«черный» локоть составляет 54,04 см (Хинц, 64). Один фарсах равен также 
7000 хутва (шагов — ' мера длины в 3 пяди) (Йакут, I, 39). 1 палец (асба’) 
канонического локтя равен 2,078 см, а так называемый «черного» локтя — 
2,252 см (Хинц, 62).

4. По современным научным данным, длина линии экватора определяется 
40 075 704 м. Приводимая - нашим автором длина в 9 тыс. фарсахов повторя
ется Ибн ал-Факихом (V, 4) со ссылкой на ал-Хорезми.

5. У Ибн ал-Факиха (V, 4) приведены сведения Абдаллаха ибн ал-Аббаса, 
определившего - длину и ширину Земли в 4 тыс. фарсахов (ср. более подроб
ные сведения Ибн Хордадбеха на с. 93).

6. Ибн Халдун (Мукаддима, 1, 52) приводит цифру 64°, которую дает 
и де Гуе в своих примечаниях (пер., 3, примеч. 1). Скорее всего, это ошибка 
переписчика в связи со схожестью арабских цифр 6 и 2. Со ссылкой на ал- 
Хорезми Иби ал-Факих (V,4) сообщает, что обитаемая часть Земли (он сю
да- относит также моря и пустыни) по линии экватора составляет половину 
7б, т. е. земля обитаема всего на 750 фарсахов. Если- принять Ибн хордад
беховское определение — 25 фарсахов, то получается, что и по Ибн ал-Факиху 
и по его передатчикам, Земля обитаема на 30°.

7. Следуя птолемеевской традиции, Ибн Хордадбех также считал страны 
к югу от экватора необитаемыми. Ибн ал-Факих (V, 4), ссылаясь на халифа 
Али, писал, что Земля, которая имеет прот'яженность в 500 лет пути (сп.- 
текст Ибн Хордадбеха, 93'), обитаема только на 100 лет пути, а мусульманам 
принадлежит Земля протяженностью в год пути.

8. По замечанию В. Бартольда (VIII, 515), известие о 4200 городах..
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якобы принадлежавшее Птолемею, в тексте последнего отсутствует. Хаджя 
Халифа во введении к своему ’труду (II, 601 — 603, № 4130) упоминает 4530 
городов, приводимых Птолемеем.

§ 1 б. Кибла жителей каждой страны

9. Известно, что Мухаммад, переселившись в Медину, объявил храм 
Ка’бу, существовавший уже во II в. н. э., главным святилищем, куда должны 
обращаться мусульмане во время молитвы (Коран,сура 2). В сочинении Ибн 
ал-Варди (Китаб харидат, л. 64 а) дан круг с изображением Ка’бы, в кото
ром видны указанные Ибн Хордадбехом стороны, куда предписывалось об
ращаться мусульманам разных городов халифата во время молитвы.

10. Черный камень (ал-хаджар ал-асвад) — «святой» камень на восточ
ной стене храма Ка’ба. ■

11. Йеменская колонна (ар-рукн ал-йамани), шамская колонна (ар-рукн 
аш-шами) — колонны, возведенные по углам храма Ка’бы для указания сто
рон света; северный угол называется ар-рукн ал-Ираки, южный — ар-рукн 
ал-Иалшни, восточный — ар-рукн ал-асвад, западный ар-рукн аш-Шами.

§ 2. Ас-Савад

1. Ас-Савад (букв, «черныйй)—название, данное арабами территории 
между Евфратом и Тигром в южной Месопотамии. Арабы называли ее также 
Ираком. Встречается и название Суристан (Ассирия), приравниваемое к ас- 
Саваду (Ибн Русте, 103—104)- По Йакуту (III, 774), название ас-Савад 
дано первыми арабами, сопоставившими красную пустыню с зеленым цветом 
садов и пальм, издалека казавшимися черными (ср.: ИА, X, 522 — 523;- Ибн 
ал-Факих, изд. Ж, 112— ИЗ, примеч. 54). После завоевания вся территория 
Савада Ирака была разделена на Савад Басры и Савад Куфы, каждый из 
которых объединял в себя группу областей (Ибн ал-Факих, изд. Ц, 9; это 
сообщение дано со ссылкой на ал-Асма’и). Савад Басры охватывал ' Дасту- 
майсан, а также ал-Ахваз и Фарс, выделенные вскоре в самостоятельные 
провинции, а Савад Куфы включал «Каскар до аз-Заба (канала) и Хулван 
до ал-Кад.исшййи». После строительства к концу VIII в. Багдада, часть тер
ритории Савада Куфы была передана Саваду Багдада.

2. По Ибн ал-Факиху (изд. Ц, 12; Ж, 59), в персидских книгах ас-Савад 
сравнивали с сердцем, а весь остальной мир — с туловищем и потому назы
вали его «дил Ираншахр» («сердце Ираншахра», у Ибн Хордадбеха — «серд
це Ирака»; ср.: Ибн Русте, 104).

3. У Иакута давно в форме «ал-истан» (I, 40) и «ат-туссудж» (I, 41). 
Вместо «ихаза», означающего «владение, территория», у ' Ибн ал-Факиха 
(изд. Ж, 58)- судя по контексту, ошибочно «иджаза». В рук. Б (28) добав
лено: «Говорят [также], что перевод ал-астан — «жилище, местопребывание 
(карар, мустакирра)», здесь же упоминается о 48 тассуджах ас-Савада.

4. III аз Файруз — сасанидское название древнего Хулвана. Кудама 
(235) приводит только название Хулван. В доарабское время в пределы этой 
области входили Хит и Анат, которые впоследствии были причислены к окру
гу ал-Анбар (Ибн ал-Факих, изд. Ц, 19; Йакут, III, 227')- В составе ас-Савада 
Ирака находилась до конца VII в; в результате некоторых административно
экономических реформ, проведенных Хаджаджем ибн Йусуфом, вместе со 
своими округами была передана провинции ал-Джибал (Кудама, 236, 243). 
Город Хулван, согласно арабским источникам, был основан царем Кавадом ' I 
(488 — 496) на левом берегу одноименной реки (совр. р. Алванд). Он был 
известен еще ассирийцам под названием Халману. Завоеван арабами в 
19 (640) г. Уже ал-Мукаддаси (123) сообщает о небольших разрушенных 
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городах области. Сам Хулван пострадал от сельджукского нашествия, а так
же от землетрясения в 544 (1149) г. В XIII в. он уже лежал в развалинах 
(Иакут, И, 316; Ле Стрендж, 191; ИА, V (1), 585; Бартольд, VII, 191 —192).

5. Ф а й р у з К у б а з — у Кудамы (235}— Шаз Файруз Кубаз, под ко
торым подразумевается округ области Хулван. Позднее (Йакут, III, 929) — 
один из округов Багдада. Город с идентичным названием встречается неда
леко от Дербента (Йакут, III, 929 — 930). Не смешивать с нынешним Фиру- 
забадом в Фарсе.

6. А л-Д жаба л — здесь, в отличие от области ал-Джибал (арабское 
название, данное древней Мидии — Ираги аджам; Йакут, II, 15; Ле Стрендж, 
185; ИА, III, 158), имеется в виду один из горных округов Хулвана (Ибн 
ал-Факих., изд. Ц, 9).

7. Т а м а р р а — название округа и реки восточнее Багдада. Йакут (IV 
847) со ссылкой на Хамзу ал-Исфахани приводит два названия этой реки: 
персидское Джурван и сирийское Тамарра. Первое приняло арабизированную 
форму Нахраван (или Нихраван). Йакут (II, 814) приводит и третье назва
ние этой реки—Дийала, соответствующее современному (ср. сведения об 
этой реке Ибн Хордадбеха на с. 17'4).

8. И р б и л (Эрбиль) — большой древний город; сейчас мухафаза между 
двумя аз-Забами (Йакут, I, 186 — 188; ИА, V (2), 1054 — 1058).

9. X а ц к к и н (Ханакин)—древний городок на р. Хулван (Йакут, II, 
393; ИА, V (1), 218; Ле Стрендж, 61, 80).

§ 3. Восточная сторона, орошаемая Тигром и Тамаррой

1. Шаз Хурмуз — область, расположенная восточнее Тигра между 
Самаррой и ал-Мада’ином. У Кудамы (235) — «астан Шаз Кубаз». Он, види
мо, ошибочно, включает в эту область тассуджи, которые, по Ибн Хордадбе- 
ху, находятся в области Шаз Хурмуз. Достоверность Ибн Хордадбеха под
тверждается сведениями Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 15), ал-Мукаддаси (133) 
и Йакута (II, 228). Названная в - честь одного из персидских царей, Шаз Хур- 
муз — область, прилегающая к Багдаду.

2. Бузурджасабур — округ, названный в честь сасанидского царя 
Шапура I (Йакут, I, 604); расположен выше Багдада. Йакут (III, 705) со- 
ссылкой па Хамзу Исфахани идентифицирует Бузурджасабур (Бузурдж Са
бур, Бузурк Шафур) с Укбарой, считая последнее название ассирийским (об- 
Хкбарс см.: Иби Хордадбех, 59; наше примет. 15 к § 39). По своему место
положению отличается от Джундайсабура в Худистане (Ибн ал-Факих, - изд. 
Ж, 63), с которым его идентифицирует А. С. Жамкочян.

3. Нахр Бук — уже Йакут (IV, 836), сомневаясь в точности располо
жения тассуджа, локализует его севернее Багдада (Ле Стрендж, 31-—32).

4. Кал ваз а — во времена Йакута (IV, 301) развалины одноименного 
центра этого округа, часто упоминаемого средневековыми поэтами, лежали 
в одном фарсахе южнее Багдада (Ле Стрендж, 32).

5. Н а х р Б и и — тассудж ас-Савада, соединенный с Нахр Буком (Иакут.. 
IV, 836). В списке Кудамы (235) отсутствует. Находился недалеко от Багда
да— восточнее р. Тигр (Ле Стрендж, 80).

6. Д - ж а з и р — селение около ал-Мада’ина; центр тассуджа ал-Джазир- 
(йакут, П, 7).

7. А л-V а д и н а т а л-атика (букв, «старый город») — название, дан
ное арабами северной , части Ктеенфонa• (ал-Мада’ин), считающейся самым; 
древним поселением (ИА, VIII, 488).

8. Р а з а н Верхи и й и Р а з а н Нижний — два густонаселенных ок
руга ас-Савада со множеством сел (Иакут, II, 729). По Кудаме (235) были 
самостоятельными.
221 — 10 145
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Карта 2. Ас-Савад (Ирака):
1 — Шаз Хурмуз; 2 — Шаз Сабур (Каскар); 3 — Ардашир Бабакан;

4 — Бихкубазат; 5 — Шаз Бахман (Диджла)

9. Шаз Ку б аз — у Кудамы (235) — «астан Хусра шаз Хурмуз». Тас- 
суджи, включенные Ибн Хбрдаебехом в. область Шаз Кубаз, он относит к об
ласти Шаз Хурмуз. По бпназпно иагбчннкбв, северные пределы э\бй области, 
раапбабжепмои вбатбчucе Багдада, проходили по рр. Хулиан и Дийала, юж
ные — включали Банданиджин и соприкасались с Бадарайей из области ' Ба- 
зиджан Хусрау (ср.: Мукаддаси, 133; Иакут, III, 227).

10. Рустукбаз — в данном контексте имеется в виду округ области 
Шаз Кубаз, расположенный восточнее Багдада. Иакут (III, 676), ссылаясь 
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на Хамзу ал-Исфахани, отмечает, что Рустукбаз — это арабизированная фор
ма от Рустам Канада. Этот округ . своим местоположением отличается от одно
именного сасанидского города в Хузистане, . близ которого арабы заложили, 
новый город Аскар Мукрам (Ибн Хордадбех, 42) и с которым его ошибочно - 
идентифицирует А. С. Жамкочян (изд. Ж, 116, примеч. 68).

11 — 12. Махру з, Си л си л — находились в восточной части области. 
Шаз Кубаз; так же назывались реки, примыкающие к Хорасанской дороге- 
(Иакут, III, 116; IV, 700), которые, очевидно, и дали название данным ок
ругам.

13. Джалула— и теперь название городка юго-западнее Ханакина, в- 
окрестностях которого в 63' г. произошли сражения между арабами и перса
ми (Мукаддаси, 121; Иакут, II, 107).

14. Джалулта — по Ибн Хордадбеху, вместе с Джалулой составляла 
единую административную единицу Шаз Кубаз. Иакут - (II, 106) причисляет' 
ее к известным деревням ан-Нахравана. Следует отметить, что в Мешхедской 
рукописи Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 15; ср. также факсимиле рукописи на 
с. 7; изд. Ж, 68), видимо, по вине переписчика название округа Джалулы. 
повторяется дважды, а название Джалулты вообще отсутствует. Иакут (III, . 
227), имевший под рукой, судя по его тексту, именно эту рукопись, Джалулту 
и аз-Зибайн (см. ниже) в список округов этой области не включает. Сравни
тельное изучение источников доказывает правоту Ибн Хордадбеха . и Кудамы
(235),  характеризующих Джалулу с Джалултой и аз-Зибайн как самостоя
тельные административные единицы, тем более что в приведенных в этих же- 
источниках податных списках денежные и натуральные поставки с округов 
Джалулы с Джалултой и аз-Зибайна даны раздельно (Ибн Хордадбех, 13; 
Кудама, 238; Ибн ал-Факих, изд. Ц, 18). Исходя из этих данных, прочтение- 
О. В. Цкитишвили, идентифицирующего Джалулу с аз-Зибайном, а также - 
расценивающего -ар-Расатик (у Ибн Хордадбеха (с. в) — Рустакайн, т. е. 
«два рустака», у Кудамы — вообще отсутствует) как самостоятельный округ, . 
является неверным (ср. перевод идентичного отрывка А. С. Жамкочяна, где - 
издатель, сохраняя, правда, прочтение «Джалула», объединяет в одном окру
ге ад-Даскару и ар-Рустакайн).'

15. Аз-Зибайн (букв, «два Зиба», т. е. «два волка»: Иакут, II, 727) 
или аз-Зибин. Прочтение «аз-Забайи» («два Заба») А. С. Жамкочяном, имею
щим в виду реки Заб (изд. Ж, 117), — ошибочно, тем более что источники - 
называют самостоятельную область ас-Савада аз-Заваби (см. о ней ниже)- 
с тремя тассуджами под названием аз-Заб (Верхний, Средний, Нижний).

16. Ал-Б анданиджин — арабизированное название известного саса
нидского города . Ванданакан, относимого источниками IX в. к ас-Саваду. 
Позднее ал-Мукаддаси (115) причисляет его к Хулиану, а Йакут (1, 745) — 
к округу Михриджанказак (см. также: Ле Стрендж, 63).

17. Ба раз а р-Р у з — находился в восточной части Шаз Кубаза — се
веро-восточнее ан-Нахравана. Тожествен Балад ар-Рузу («местность риса») 
в мухафазе Дийала (Йакут, I, 534; Ле Стрендж, 61 — 62).

18. А д-Д а с к а р а — арабизированная форма от персидского Даста- 
джирд. Идентичное название нескольких мест между Ираком и Ираном. Са
мое известное среди них — большое село, а в доисламское время — большой 
город, построенный Хормуздом I (383—385) на хорасанской дороге. Был 
он расположен северо-восточнее Багдада, на р. Дийала (недалеко от Шахр- 
Абана). Называли его также Дастаджирд Хоеров или Даскарат ал-малик 
в честь Хосрова II (596 — 628), на время правления которого приходится 
расцвет этого города. Разрушен и разграблен во время ирано-византийских 
войн. Развалины его известны под названием Эски Багдад (старый Багдад). 
По - контексту, тассудж ад-Даскара можно отнести именно к этому месту, 
ибо, как и все остальные округи области Шаз Кубаз, он также примыкал к 
хорасанской дороге (ср.: Ибн ал-Факих, изд. Ж, 117-—118: А. Жамкочян
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ошибочно локализует Даскару западнее Багдада). Остальные три пункта с 
идентичными названиями находились в нахийе Нахр ал-Малик западнее 
Багдада — напротив Джаббула и в Хузистане (Ибн Русте, 164; Истахри, 87; 
Ибн Хаукал, 168; Иакут, II, 575; ИА, III, 853—855; Ле Стрендж, 62; Бар
тольд, VII, 192 — 193).

19. Базиджан Хусрау — в рукописях разночтения (А — Базинджар,
Б, 29— Шада хан Хусрау). В Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха (изд. 
Ц, 15; факсимиле рукописи, 7; изд. Ж, 63) возможно прочтенле Барбахар; 
такова же конъектура издателей. Однако следует заметить, что в данном- сло
ве, кроме первой буквы, все остальные — без диакритики; таким образом, 
допустимо и прочтение Базиджан (или, скорее всего, Базиджар), как у 
Ибн Хордадбеха. У Кудамы (235) конъектура издателя — Арандин Кард. 
Указанная область охватывала территорию восточнее Тигра, начиная прибли
зительно южнее ал-Мада’ина (по А. Жамкочяну (изд. Ж, ИЗ. примеч. 75), 
ее «местонахождение не уточнено»). См. также: Ле Стрендж, 80; ИА, II, 262 
(в статье Бакусайа). '

20. А н-Н а х р а в а н Верхний, аи-Нахрааан Средний, ан-
Нахраван Нижний — у Кудамы (235) — «три тассуджа ан-Нахрава- 
нат» (ср.: Ибн ал-Факих, изд. Ц, 15; изд. Ж, 63; Мукаддаси, 133); большой 
округ между Багдадом и Васитом, орошаемый одноименным каналом. Со
гласно Йакуту (IV, 84(6 — 847) многие произносят Нихраван. Своим место
положением они отличались от небольшого - городка с идентичным названием 
в 4 фарсахах от Багдада (Истахри, 86), так же расположенного на канале 
Нахраван. ,

21. Иска фу б а н и Джунайд— Иакут (IV, 846), описывая ан- 
Нахраван, относит к нему и Искаф, называя владетелем Бану Джунайд. Он 
различал два Искафа: Верхний и Нижний. Тассудж разрушен при Сельджу- 
кидах. - В «Худуде» (139)—Ускаф бани Джунайд. Раньше входил в пределы 
Каскара (Ибн ал-Факих, изд. Ц, 21).

22. Д ж а р д ж а р а й а — главный город Нижнего ан-Нахрзвана (Йа’куби, 
VII, 321), разрушенный наряду с другими городами и селами ан-Нахраванат 
при Сельджукидах (Иакут, II, 54).

23. Бадарайа — обычно упоминается вместе с Бакусайа (см. ниже), 
тождествен совр. Бадра, находящемуся недалеко от иранской границы в му
хафазе Васит. Ибн Хордадбех в область ал-Али включает тассудж «Баду- 
райа», который не следует смешивать с «Бадарайа» (см. также: Йакут, I. 
499; Ле Стрендж, 63; ИА, II, 192).

24. Бакусайа — близ ал-Бa)^дaииджииа и Бадарайи- восточнее Тигра — 
между Багдадом и Васитом (Иакут, I, 477). Тожествен Баксу - (Баксайеху) 
близ иранской границы (ИА, II, 262; Ле Стрендж, 63).

§ 4. [Земли], орошаемые Тигром и Евфратом

1. Ша з Сабур — Каскар — у Кудамы (235) — астан Хусра Сабур, 
у Йакута (IV, 274)—Каскар и Хусрау Сабур (см. также: Мукаддаси, 133; 
Иакут, IV, 227; ИА, 598 — 599; Ле Стрендж, 39’, 43, 80). Бывшая несториан
ская епархия Кашкар— Каскар (Колесников. Иран в начале VII в., ПО) на
зывавшаяся сасаиидаси Шаз Сабур и сохранившая свое название и в араб
ское время, охватывала территорию от места слияния канала ан-Нахраван с 
Тигром (т. е. ниже Мадарайи) до его русла (Иакут, IV, 274 — 275). До ара
бов занимала большую площадь, включая не только ряд местностей, причис
ляемых арабской администрацией к ан-Нахраванату (напр. Искаф), но и 
Майсаи, Дасти Майсан, ал-Абдаси и другие округи, присоединенные арабами 
к области Диджла и Саваду Басра (Ибн ал-Факих, изд. Ц, 21). Город Кас
кар, расположенный на восточном берегу Тигра, был объединен понтонным 
мостом с городом Васитом, построенным ал-Хаджаджем на противополож
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ном берегу реки (Йа’куби, VII, 322). Теперь от них ' остались только разваля
ны.

2. А з-З а н д а в а р д — сасанидский город между Васитом и Басрой, упо
минаемый в связи с завоеванием Ирака. Впервые был разрушен арабами за 
участие его жителей в восстании против мусульман (Балазури, 242). Судя по 
описанию завоевательных походов арабов (ср.: Балазури, 339), являлся за
падным пределом области Каскар. Окончательно был разрушен одновременно 
с Васитом (Йакут, II, 952). По преданию, халиф ал-Мансур установил изъя
тые в Зандаварде ворота в Багдаде. До него ал-Хаджадж другие ворота 
Зандаварда использовал при строительстве дворца и мечети в Васите (Ибн 
ал-Факих, изд. Ж, 26). Ал-Балазури (242) упоминает в Багдаде монастырь 
(дайр), называемый Зандавард. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 29) —Зандаруд, 
должно бытт,— тто ошибка переписчика. Зандаруд — река Исфахана, с ко
торой его ошибочно идентифицирует А. С. Жамкочян (изд. Ж, 118, примеч. 
77), никакого отношения - к этому округу не имеет, тем более что сам изда
тель, комментируя «Рассказ о Васите» (см. там же, 105, примеч. 12), правиль
но локализует этот город.

3. Ас-Сар сур — в рукописях разночтения (в ред. Б — ал-Барун); у 
Кудамы (23,5) — ал-Базбун. Издатели Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха 
читают это название как ал-Базбун (Ц, 15) и ал-Барбун (Ж, 63, 118). По
следний ошибочно помещает его в Мекране (?). Судя по тексту, он должен 
был находиться где-то в районе Васита.

4. А л-А с т' а н — установить его точное местонахождение не удалось из- 
за отсутствия каких-либо уточняющих сведений в источниках. Иакут (I, 241) 
говорит об ал-Астане Верхнем и Среднем. Предположительно находился в 
районе Васита.

5. А л-Д ж а в а з и р — точное его местоположение нам установить не уда
лось. По тексту, как и все остальные округи Шаз Сабура (Каскара) находил
ся в бассейне нижнего течения Тигра (Кудама, 235; Ибн ал-Факих, изд. Ц, 
15). Можно только предположить, что один из этих двух округов (см.: 
ал-Астан) является именно тем, который «был захвачен болотами (ал-Ба- 
та’их) и залит ' его водами» (Кудама, 236). .

6. Шаз - Б а х м а н-Д и д ж л а; у Кудамы (2355 — Хусра Шаз Бахман —
•область, названная в честь сасанидского царя и переименованная в мусуль
манское время в Диджлу (Иакут, III, 227); расположена между Васитом и 
Басрой. По разделу, проведенному во времена ал-Хаджаджа, вместе с тас- 
суджами отошла к области Басра (Кудама, 236; ср.: Ибн ал-Факих, изд. Ц, 
15; Ж, 63; Мукаддаси, 133)- По справедливой заметке Кудамы (235) все 
округи этой области располагались восточнее р. Тигр, поскольку именно в 
этот период Тигр в отличие от своего древнего и настоящего русла, оставляю
щего значительную территорию округа Майсан на западной стороне реки, 
протекал по иному руслу: т. е. сворачивал около Мадарийи на запад, доходил 
до Фам ас-Силха, а оттуда мимо Васита (развалины его находятся намного 
западнее современного русла Тигра) протекал в сторону болот, где встречал
ся с нижней частью 'Тигра, называемой Диджа- ал-Ау’ра («слепой Тигр») к 
наконец около Абадана впадал в Басрийский залив. А река Евфрат в районе 
Куфы раздваивалась: од.а проходила мимо Куфы, а другая — восточнее 

г ное Куфы достигали болот, занимающих огромную
территорию от Куфы до 1ьр. (об этом см.: Кудама, 240 — 241)- Следова
тельно, в тот период об-с , Диджла, в основном, охватывала восточный 
берег Тигра, только административный центр ал-Убулла находился на запад
ной стороне реки. -

7. Бахман. Ар дашир — Иакут (III, 227) не называет его в числе 
других округов указанной области:. Согласно ему (III, 861; ср. также: Ибн 
ал-Факих, изд. Ц, 13) Бахман Ардашир — область, которую называли также 
Фурат ал-Егсра.
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Комментарии, и примечания

- 8. М а й с а н (Месен е) — древняя область между Басрой и Васитом,
известная еще античным писателям. Ибн Хордадбех приводит другое ее на
звание— Милва, не встречаемое в источниках. По арабскому административ
ному разделу — округ области Диджла с центром в ал-Мазаре (Йа’куби, VIK 
322). По Йакуту (IV, 714), Майссш— это название главного города области. 
Соответствует одноименной мухафазе в Ираке (Ле Стреидж, 26 — 30, 40 — 
49; ИА, VIII, 181— 192); о сасанидском округе см.: Колесников. Иран в на
чале VII в., 111).

9. Дасти Майсан — Ибн Хордадбех и Ибн ал-Факих приводят вто
рое его название — ал-Убулла, у Иакута (II, 574) проходит «Дасту Мисапу». 
Как считает последний, эта большая область между Васнтом, Басрой и ал- 
Ахвазом. Ал-Убулла — важная гавань близ Басры, которая позднее включала 
территорию древнего города, где был расквартирован пограничный гарнизон 
Сасанидов (Йакут, I, 96— 97).

10. Г а й л а н ибн Салама а с-С а к а ф и — доисламский поэт, умер 
в 23 г. х. (де Гуе, пер., 5, примеч. 1).

11. Абазкубаз— входил в область Диджлу (ср.: Йакут, III, 227). 
По ал-Йа’куби (VII, 322), примыкал к ал-Мазару. Йакут (I, 193 —194), 
ссылаясь на персидских и арабских авторов, сообщает, что город Абазкубаз 
построил Кубаз ибн Файруз, поселивший там пленных из Хамадана.

§ 5 [Земли], орошаемые Евфратом и Дуджайлом к западу от Тигра

1. А л-А л и (букв, «верхиня»» —область на западе ас-Савада, названная 
этим именем из-за расположения выше (т. е. севернее) Багдада (Йакут, 1II, 
592). Издатели Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха по-разному передают 
ее название. О. В. Цкитишвили (15) — ал-Калийа (ал-Джал, ал-Кал), пред
положительно локализуя в 4 фарсахах от ал-Мада’ина (29, примеч. 85), что 
противоречит сведениям источников о ее местоположении. А. С. Жамкочян 
(118, примет. 81) придерживается варианта Ибн Хордадбеха, но не может 
«установить местонахождение округа (чит: области. — Н. В.)»; на наш 
взгляд, вернее прочтение ал-Али; это подтверждается также сведениями 
Кудамы (236), ал-Мукаддаси (133) и Йакута (1, 241).

2. Файруз Сабур — Ибн Хордадбех и Ибн ал-Факих (изд. Ц, 15;
изд. Ж, 63) приводят синоним этого названия — ал-Анбар. Кудама (235), 
свидетельствующий, как и другие авторы, о четырех округах ал-Али, упоми
нает об ал-Анбаре как о самостоятельной пятой административной единице 
этой области. Ал-Анбар — укрепленная крепость, построенная на берегу 
Евфрата Сасанидом Сабуром зу-л-актафом (Шапур II, 310—379 гг.), слу
жила воротами ас-Савада со стороны Византии (Йакут, III, 929)- От Багдада 
до нее было 10 (Йакут, I, 367) или 12 фарсахов (Ибн Хордадбех, 72). На
зывали местность ал-Анбар (амбар, склад), так как там находились склады 
пшеницы, ячменя, инжира, соломы и т. п. (Йакут, I, 368)- Первый аббасид- 
ский халиф Абу-л-Аббас (750 — 754) заново построил этот город, пробывший 
его резиденцией до 762 г. Развалины ал-Аибара носят название Телл Ахар 
(Акар, Акра) (Ле Стреидж, 25; ИА, IV, 264—265). Имя Анбар сохранилось 
в названии мухазафы совр. Ирака. .

3. М а с к и н, по Йакуту (IV, 529), был расположен на берегу р. Ду
джайл (у него, в отличие от Дуджайла-Каруна, имеется в виду рукав 
Тигра, на берегу которого и сейчас находится одноименный населенный 
пункт) у Дайр ал-Джасалига — близ Авана. Известен сражением, прошед
шим здесь в 72 г. х. (691 —692) между Абд ал-Маликом ибн Марваном и 
Мас’абом ибн ?з-3убайром (Йакут, IV, 529; Ле Стреидж, 51).

4. Ибн ар-Р у каййат, Уба йд алл ах ибн Кайе а р-Р у- 
каййат — арабский поэт VII. в., известный своими панегерихами и любов
ными стихами (Фильшгинский, I, 183 — 184).
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Комментарии и примечания

5. Катраббул — находился .западнее Тигра — между Багдадом к Ук- 
барой (Йакут, IV, 133 — 135; Ле Стрендж, 31, 65).

6. Б ад у рай а — был расположен юго-западнее Багдада и южнее капа
ла Нахр Сарат. Этим же каналом он был отделен от Катрабулла (Йакут, I, 
■460; Ле Стрендж, 31, 66; ИА, II, 194).

7. Ардашир Бабакан — домусульмапское название области южнее 
Багдада, данное, видимо, в честь Ардашира I (226 — 241) —основателя дина
стии Сасанидов (ср.: Кудама, 236; Ибн ал-Факих, изд. Ц, 15; изд. Ж, 63; 
Мукаддаси, 133).

8. Бахурасир — один из городов, составлявших ал-Мада’ин (йа’куби, 
VII, 321; см. также: Балазури, 271), и разгромленный, скорей всего, в нача
ле XV в. (ИА, VII, 450). Название Бахурасир, зафиксированное в такой фор
ме также ал-Йа’куби (VII, 321) и ал-Балазури, (271, ср. также: Кудама, 
235), в Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 15; изд. Ж, 118, при- 
меч. 83) передается как Бахр Сиз или Бахурасиз (конъектура издателей по 
Ибн • Хордадбеху). Издатель краткой редакции Ибн Хордадбеха (29) пред
лагает чтение Нахр Шир. А. С. Жамкочян (118, примеч. 83) считает его 
местонахождение неизвестным. В сирийском источнике (цит. по кн.: А. Ко
лесников. Иран в начале VII в., 215) приведен текст договора, заклноченного 
с «жителями Мадаина и Нахрбира»; последний следует идентифицировать 
с , Бахурасиром арабских авторов. По мнению ученых, — это искаженное ара
бами наименование от Бих (Вех) Ардашир, упоминаемого в связи с завое
ванием сасанидской столицы (Табари, I, 2424; 2431; Балазури, 262; см. также: 
Ле Стрендж, 34).

9. А р-Р у макан — б>ыл расположен южнее Багдада — в сторону ал- 
Куфы (Йакут, II, 861; Ле Стрендж, 35, 80).

10- Куса — две местности в Ираке • с идентичным названием, обе на
ходились в Бабиле. Одна из них называлась Куса ат-Тарик, другая Куса 
Рабба. Тассудж Куса прилегал к одноименному каналу, соединяющему Тигр 
с Евфратом (Истахри, 84; Йакут, IV, 317; Ле Стрендж, 68, 69, 80). Ал-Бала- 
зури (264) упоминает о едином дихкане по имени Файруз, владевшем Кусой 
и Нахр ал-Маликом в период завоевания.

11. Нахр Дуркит — у • Йакута (II, 568) — Даркит. Наименование 
канала и тассуджа южнее Багдада в куфийском направлении.

12. Нахр Дж а у б а р, по Йакуту (IV, 838)),— один из богатых тас- 
суджей южнее Багдада. Так же назывался и канал в области Ардашир Ба
бакан (Ле Стрендж, 80).

13. Бих 3 ивам асуфа и — видимо, сасанидское название области аз- 
Заваби. В источниках, разночтения: в ред. Б (29)—Дивамастан, у Кудамы
(236),  по конъектуре издателя Рувайн Баскубар — Завамастан, у ал-Мукад- 
даси (133) — Бармасийая; издатели Мешхедской рукописи приводят формы 
Равнак Масйан (изд. Ц, 15) или Рунк Масийан , (изд. Ж, 119). Сравнение 
всех этих названий свидетельствует об их едином корне, искаженном пере
писчиками при передаче. По источникам (ср. также Йакут, II, 902 — 903), 
охватывал территорию, западнее Тигра — между Савадом Куфы и Васитом. 
Ал-Йа’куби (VII, 321) называет основной город аз-Заба Верхнего — ан- 
Ну’маиийу, которая и теперь существует в мухафазе Васит.

14. Б и х к у б а з — три области (Верхний, Средний и Нижний) ас-Савада 
западнее Тигра, охватывающие районы современной Куфы (Йакут, I, 241, 
270; о Верхнем и Нижнем Бихкубазе см.: Салих Ахмад ал-Али. Минтакат 
ал-Куфа, 232 — 252). В Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха, видимо, по 
ошибке переписчика пропущено описание Верхнего Бихкубаза.

' 15. Б а б и л (древ. Вавилон) — охватывал ал-Куфу и Хиллу (Иякут, I,
447, 770). Рядом с ним был построен одноименный мост (Джиср Бабил), 
упоминаемый в источниках (Мас’уди, Мурудж, I, 78; Мукаддаси, 121).

16. X у т а р н и й а — находился недалеко от Бабила (Йакут, II, 453). 
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Ал-Балазури (265) говорит о едином правителе (дихкане), а Ибн Хордадбех 
и Кудама (236) — общей сумме дохода Бабила и Хутарнийи.

17. Ал-Фаллуджа — находилась близ Куфы (Верхняя и Нижняя). 
В источниках упоминается во множественном числе — ал-Фалалидж (Табари, 
I, 2052; Балазури, 245; Йакут, HI, 915) и двойственном — ал-Фаллуджатайн. 
(Балазури, 254). По Иакуту (III, 916), — Большая ал-Фаллуджа и Малая 
ал-Фаллуджа — это большие села в Саваде Багдада и Саваде Куфы близ . 
Айн ат-Тамра. Здесь, судя по тексту, имеется в виду Малая ал-Фаллуджа. 
которая, очевидно, делилась на Верхнюю и Нижнюю. Название Большой. 
ал-Фаллуджи, расположенной в Саваде Багдада, сохранилось за. местностью- . 
ал-Фаллуджа, находящейся западнее Багдада в мухафазе Анбар. Ал-Бала
зури (265) упоминает о едином дихкане ал-Фаллуджи и ан-Нахрайна (см., 
ниже) —Джамиле ибн Бусбухре, примявшем ислам в период .правления 
Умара I.

18. Ан-Н а храйн — находился между Айн ат-Тамром и сел. Ниневия, 
которое согласно источникам (Табари, II, 287; Йакут, IV, 870) тяготело к. 
Кербеле (не путать с древней Нинава близ Мосула). По некоторым иссле
дованиям, ан-Нахрайн — река Кербелы (см. об этом.: Салих Ахмад ал-Алш 
ЗАщггисат ал-Куфа, 234— 235).

19. Айн ат-Тамр — большой округ, граничавший с пустыней, с одно
именным дренИхМ центром западнее Куфы (Йакут, III, 759); по Иакуту 
(там же), этот город находился напротив Шафасы, которую вероятнее иден
тифицировать с совр. Шитатой, расположенной юго-западнее оз. ал-Милх, 
В научной литературе (ИА, II, 74; см. также: Колесников. Завоевание Ирана,. 
64, 234) Айн ат-Тамр считается тожественным с фактически теперь не су
ществующим одноименным городом, который на самом деле не зафикси
рован ни на одной современной карте Ирака.

20. Ал-Джу бба и ал-Будат — две местности, составляющие еди
ный округ и называвшиеся (Йакут, II, 31) тассуджами Савад ал-Куфы.

21. Сура и Барб и сам а, судя по тексту,—две близко лежащие 
местности, представляющие собой единый тассудж Среднего Бихкубада е 
общим доходом (ср.: Кудама, 236; Иби ал-Факих, изд. Ц, 17). Йакут (III,. 
184) называет Суру ассирийским городом на территории Бабила, недалеко, 
от которого находились ал-Вакф, ал-Хилла и Мазйадиийа (о Барбисаме см.: 
Йакут, 1, 544; Ле Стрендж, 70).

22. Барусама и Нахр а л-М а л и к, по неуверенному свидетельству 
Иби Хордадбеха, — единый тассудж Среднего Бихкубада. По Кудаме (236) 
и Ибн ал-Факиху (изд. Ц, 15; Ж, 63), — два разных тассуджа. У Ликута 
(I, 465) Барусама Верхняя и Барусама Нижняя — два 'округа одной обла
сти. По нему же (IV, 846), Нахр ал-Малик — название обширной области 
с многочисленными садами, пашнями и деревнями, а также канала, соеди
няющего Тигр с Евфратом и вырытого в древние времена. Ал-Балазури (265) 
упоминает о едином дихкане Нахр ал-Малика и Кусы (см. также: Худуд, 
77, 139; Ле Стрендж, 68, 81; ИА, IX, 192).

23. А с-С и б а й и и а л-В у к у ф, по Иакуту (III, 208), ас-Сиб (двой
ственное число от которого ас-Сибан или ас-Сибайн) — область в Савад 
а л-Куфе, известная как ас-Сиб Верхний и ас-Сиб Нижний. Согласно этому 
аыору относилась к тассуджу Сура и располагалась недалеко от Касра 
ибн Хубайры. Кудама (238) в перечне доходов' с ас-Савада упоминает мест
ность Верхний и Нижний ал-Барис, которая по сумме доходов и расположе
нию; соответствует ас-Сибайну и ал-Вукуфу Ибн Хордадбеха. Барнс (Бирс), 
или Бирс ибн Нимруз (в средневековых источниках Бурс, древнее название 
Борсппна), находился в 13 км к юго-западу от Хиллы. Развалины этого 
древнего города восхищали еще арабских географов (Йакут, I, 136, 565; 
ИА, II, 635).

24. Ф у р а т Бад а к ла — упоминается в источниках в связи с за
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воеванием Ирака (Табари, I, 2038 и - др.). - Этот округ, получивший свое на
звание от одноименной реки, находился южнее Куфы и, очевидно, охватывал 
территорию, орошаемую рукавом Евфрата — Фуратом Бадаклой. У Кудамы 
(236) — Бадакла и Фурат Бадакла (238).

25. А с-С а й л а х и н — название тассуджа и реки Нижнего Бихкубада 
(ср.: Кудама, 236; Ибн ал-Факих, изд. Ц, 16; изд. Ж, 63). У Йакута (III, 
218), не раз бывавшего там, — ас-Сайлахун. Тассудж находился недалеко 
от ал-Хиры. Во - времена Сасанидов на берегу одноименной реки — рукава 
Евфрата — был расположен один из царских - гарнизонов. В этом округе 
соединялись реки ас-Сайлахина, ал-Кадисийи, ал-Хиры и Б. р. с. ф (Табари, 
II, 725).

26. Ниота р — округ с селами и пашнями южнее Куфы (Йакут, IV, 
780). Упоминался в связи с завоеванием Ирака (Балазури, 350; Табари, I, 
2052). Исходя из эъэго материала, Нистар следует локализовать восточнее 
Евфрата — между совр. аш-Шамийей и ад-Дивапией. Прочтение А. С. Жам- 
кочяпом (изд. Ж, 63, 67) названия этого тассуджа как Тустар (он считает 
(67, примет. 3) Инстар Ибн Хордадбеха ошибочным), на наш взгляд, непра
вильно (ср. исправление О. Цкитишвили на Нистар, с. 16), ибо из контекста 
■ясно, что области Бухкубад, в отличие от хузистанского Тустара, находились 
.в районе Куфы.

27. Рузмистаи— округ, часто упоминаемый в связи с завоеванием 
Иракат и кармзтами, (Табари, 1, 2052; Иакут, III, 218 — 219). По некоторым 
данным, Рузм^^-аи и Хурмузджард (см. ниже) — округи ас-Сиба (Хилал 
ас-Саби. Китаб ал-вузара, 122). Рассматриваемые нами источники приводят 
общую сумму дохода с этих тассуджей, что подтверждает их территориаль
ную близость. По Кудаме (236), во время Умара ибн ал-Хаттаба эти два 
округа были причислены к провинции Хорасанской дороги (см. также: 
Йакут, IV, 968). Судя по событиям, происходившим в период завоевания 
(Табари 1, 2051; III, 2202), Рузннстан следует локализовать на пограничной 
с областью Каскар территории — северо-восточнее совр. ад-Диваиийи.

28. X у р м узд ж а р д — округ восточнее Алиса, между ним и запад
ным пределом Каскара Зандавардом (Алис находился восточнее Куфы, по
близости от совр. аш-Шамийи в мухафазе Кадисия). Упоминался в связи 
с завоеванием области Каскар и сопредельных территорий (Балаззури, 339; 
Табари, I, 2051; см. также: Йакут, IV,- 968).

§ 6 Исчисление [доходов] ас-Савада

1. В данном разделе дан перечень доходов с ас-Савада; судя по источ
никам (ср. также: Ибн ал-Факих и Кудама), налоги в пользу казны взима
лись не только натурой, но и серебром. По Кудаме (239), натуральный на
лог из расчета на две курры пшеницы и ячменя, взятых вместе 60 динаров, 
и размена серебра — 15 дирхемов на 1 динар — составляет 100 361 850 дир
хемов. При добавлении этой суммы к доходу серебром общий доход ас- 
Савада, по исчислению Кудамы, исчислялся 108 457 650 дирхемами (вероят
ная средняя величина для 1 багдадской курры пшеницы — около 2,9 т, ячме
ня — 2,4 т, риса — 3,6 т; Хинц 54). .

2. Доход ал-Анбара Кудама объединяет с доходом от «известной реки» 
(Евфрат?), и потому общая сумма доходов с этого тассуджа у него немного 
выше — от пшеницы — 11 800 курр, от ячменя — 6400 курр, серебра — 
■400 000 дирхемов.

3. У Кудамы (237) и Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 16) доход от ячменя — 
1000 курр.

4. Кудамы (237) доход от ячменя — 1000 курр, а сумма взимаемого се
ребра — 1 млн. дирхемов.
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5. У Кудамы (237) и у Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 16) доход от пшеницы — 
1 700 курр.

6. У Кудамы (237) доход от ячменя — 3300 курр, у Ибн ал-Факиха, 
(изд. Ц, 16) сумма взимаемого серебра — 50 040 дирхемов.

7. У Кудамы (237) сумма серебра определяется 35 000 дирхемов.
8. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 16) доход от ячменя — 1000 курр.
9. Токов, по Ибн ал-Факиху (изд. Ц, 16), — 226, доход от пшеницы у Ку

дамы (237) — 1500 курр, у Йбн ал-Факиха (изд. Ц, 166 — 2700 курр, а 
от ячменя у него же— 10 000 курр.

10. Сумма взимаемого - серебра у Ибн ал-Факиха (из>д. Ц, 16) — 1 млн. 
дирхемов.

11. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 16) количество рустаков 12, токов — 370.
12. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 16 — 17) количество чоков 92, сумма се

ребра — 180 000 дирхемов.
13. В ред. Б. Ибн Хордадбеха (32) сумма серебра, взаимаемого с Айн 

ат-Тамра, — 51 000 дирхемов..
14. У Кудамы (237) доход от пшзеницы— 1,500 курр.
15. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 17) количество токов 250; у Кудамы (237) 

по всем видам дохода сумма иная: от пшеницы— 1500 курр, от ячменя — 
4500 курр. Итак, сумма доходов от ячменя, приводимая Кудамой, намного 
больше суммы доходов, приводимой ’Ибн -Хордадбехом по ячменю и рису, 
вместе взятым. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 17) доход от ячменя определяется 
1400 курр. Судя по . его сведениям, сумма дохода, получаемого от риса, со
ставляет 1000 курр. Сумма взимаемого в этом тассудже серебра у Кудамы
(237) — 250 000 дирхемов.

16. По Ибн ал-Факиху (изд. Ц, 17), сумма взимаемого серебра — 
250 000 дирхемов.

17. Вместо этих названий у Кудамы (238) даются ал-Барис Верхний и
Нижний, для которых приводимые суммы по всем ' видам доходов те же„ 
что и для ас-Сибапна и ал-Вукуфа. Ибн Хордадбех указывает, что налог с 
этих мест взимался в виде ушра. О. Цкитишвили (изд. Ц, 17) вместо ас- 
Сибайпа ошибочно читает Нисибин. ■ '

18. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 17) количество рустаков тассуджа Фурат 
Бадаклы—10. У него же сумма дохода от ячменя — 1500 курр, у Кудамы.
(238) —2500. Ибн Хордадбех включает сюда же и доход от риса. Видимо, 
.сумма в 1500 курр, приводимая Иби ал-Факихом, определяет только доход 
от' ячменя, остальные 1000 курр, добавленные Ибн Хордадбехом, составляют 
доход от риса. Сумма серебра, взимаемого с этого тассуджа, определяется 
Кудамой (238) в 62 000 дирхемов.

19. А л-Х а в а р и а к — местность в Ираке западнее Евфрата (в одной
миле от Наджафа — между ним и Куфой). Известен ее дворец, чья красота 
воспета доисламскими поэтами. Он был построен лахмидом Ну’маном для 
сасанидского правителя. Некоторые арабские писатели относят время его 
строительства к Сасаниду Бахраму Гуру (Иакут, II. 491). В XIV в. дворец, 
уже лежал в развалинах (ИА, V (1), 376). '

20. Т а й з а н а б а з — у - Иакута (III, 569 — 579)—Тизаиабаз (Дайзана- 
баз) — местность между Куфой и Кадисийей по дороге в Мекку. Была зна
менита своими постройками. Иакут, побывавший на развалинах, обнаружил 
там остатки куполов, известных под названием Кубаб ибн Нувас (купола 
ибн Нуваса).

21. У Кудамы (238) и Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 17) доход от ячменя 
определяется в 1500 курр.

22. У Кудамы (238) сумма серебра — 20 000 дирхемов.
23. По Ибн ал-Факиху (изд. Ц, 17), количество - токов — '163. Сумма 

дохода от пшеницы у Кудамы (238)—2200, а только от ячменя — 2000 
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курр, тогда как наш автор в эту сумму включает и доход от риса. Ибн ал- 
Факих (изд. Ц, 17) этот вид дохода определяет в 1000 курр.

24. Игар Йактин, по Йакуту (1, 420), — ал-Игаран или ал-Игар; 
означает собственно местность с несколькими поместьями. Судя по сведени
ям Кудамы (241), Игар Йактин (т. е. поместья Йактина) как администра
тивный район образовался в период правления Аббасидов, когда их сторон
ник Йактин овладел поместьем из нескольких тассуджей, впоследствии ото
шедшим к властям. Перевод А. Жамкочяном (изд. Ж, 67) этого термина в 
буквальном значении (йактин — т. е. тыква) ошибочен. Именно поэтому 
ошибочно и отнесение дохода от тыквы (?) в 204 800 дирхемов к доходам 
ас-Савада. На самом деле эта сумма входит в ежегодный доход от Игар 
Йактина. в пользу сокровищницы (байт ал-мал) и свидетельствует о том, 
что весь доход в серебре шел именно туда.

§ 7. [Земли], орошаемые Тигром и Евфратом.

1. Н!а х - - ас-Си л а — названии- русакка и oдl^oиминнoеo кн.нал,- в Ба
сите (противоположный берег Каскара), прорытого по приказу халифа ал- 
Махди (775 — 785) (ср.: Кудама, 241; Йакут, - IV, 841).

‘ 2. Баркат, а р-Р а й й а н — рустики области Каскара (ср.: Ибн ал-
Факих, изд. Ц, 17).

3. По Кудаме (238), доход Каскара в прошлом составлял 90 000 дирхе
мов, по Ибн ал-Факиху (изд. Ц, 17), современный ему налог с этой области 
определялся 70 000 дирхемов. Исходя из приведенных данных, доход Каска
ра приносил казне 10 550 000 дирхемов (вместе с денежными поставками), 
по Кудаме — 22 770 000.

4. По Кудаме (238), доход от пшеницы исчислялся 30 000 курр, доход 
только от ячменя — 20 000 курр, тогда как наш автор и Ибн ал-Факих (изд. 
Ц, 17) включают в эту сумму доход и от риса. Сумма взимаемого серебра 
у Кудамы — 270 000 дирхемов.

5. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 17) количество токов — 260, а доход от 
ячменя (с. /5)—2000 курр.

6. У - Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 18) доход от ячменя — 1000 курр, а сум
ма серебра — 100 000 дирхемов.

7. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 18) количество токов — 118, а сумма се
ребра — ”70 000 дирхемов.

8. У Кудамы (238) сумма взимаемого серебра — 24' 000 дирхемов.
■ 9. У всех трех авторов - сведения о количестве рустаков и токов в Мах-

рузе и -Силсиле отсутствуют; у Кудамы (238) доход от ячменя — 1500 курр, 
.а сумма серебра — 150 000 дирхемов.

10. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 18) количество токов — 66.
11. У Кудамы (238) доход от пшеницы — 1900 курр.
12. У Кудамы (238) после слова ад-Даскара отсутствует слово ар-Руста- 

кайн. У него доход от пшеницы— 1800 курр, от ячменя — 1000 курр, сумма 
серебра — 60 000 дирхемов. У Ибн Хордадбеха суммы по всем трем видам- 
доходов завышены. Вероятно, это результат включения им в состав тассуджа 
ад-Даскара еще и ар-Рустакайна.

13. У Кудамы (239) доход от ячменя — 5100 курр, у Ибн ал-Факиха 
(изд. Ц, 18) —5000 курр.

14. У Кудамы (238) сумма взимаемого серебра — 350 000 дирхемов.
15. У Кудамы (239) доход от Пшеницы— 1700 курр.
16. У- Йбн ал-Факиха (изд. Ц, 18) доход от ячменя — ”100 курр, у 

Кудамы (239) доход от - пшеницы — 1700 курр, от ячменя — 1300 курр,- сумма 
серебра — 53 000 - дирхемов.

17. -А л-Д ж а б а р и к а — де Гуе приводит разночтения этого имени. По 
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его примечанию (пер., 10, примеч. 9), оно — производное от персидского сло
ва, означающего «стадо волов», и потому переводится им как «пастухи». 
У Ибн ал-Факиха (V, 245) — «курды н джабадик», в Мешхедской рукописи 
(изд. Ц, 1^)—«вместе с ал-Джабарика и другими курдами» (ма’а-л-джаба- 
рика ва гейрихим мина-л-акрад). Судя по контексту, ал-джабарика — одно 
из курдских племен, что подтверждается и сообщением В. Минорского о 
населявшем ал-Джибал курдском племени дж а барки (ИА, III, 158; Ибн 
ал-Факих, изд. Ц, 31, примеч. 126). А. Жамкочян (изд. Ж, 70) считает Джа- 
барик географической номенклатурой.

§ 8. Сумма налогов, взимаемых с ас-Савада
1. Перевод этой части см. в «Хрестоматии по истории халифата», состав

ленной Л. И. Надирадзе (48).
2. В Мешхедской рукописи Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 21) мы находим 

отсутствующий у Иби Хордадбеха дополнительный материал к этому тексту. 
Более или менее дополняют наш текст также почти идентичные сведения 
Ибн Русте (104 — 105). Ибн ал-Факих, ссылаясь на ал-Мздай-ши, называет 
Сасанида Кавада (Кубаза) первым, кто измерил страну, основал диваны и 
определил размеры хараджа и обязательств; он же перенес диван - хараджа 
в Хулвая и назвал его диваном справедливости. Все налоги, взимавшиеся 
персами в ас-Саваде, раньше составляли 100 млн. весовых дирхемов (вес 
канонического . мискаля: египетский — 4,68 г, сирийский — 4,62, иракский — 
4,46, сасанидский — 4,3 г; Хинц, 11 — 17). Царь определял размер хараджа, 
причем половину его оставлял народу. Поэтому при Каваде положение 
улучшилось и налог с ас-Савада составлял 150 млн. весовых дирхемов, а по 
Ибн Русте (104), — 155 млн. весовых дирхемов.

3. Умар ибн ал-Хаттаб — второй «праведный» халиф (634 — 644).
4. Ал-Ал с — по ал-Мукаддаси (123), — большой город на Тигре южнее 

Самарры. Во времена Иакута (III, 711) был селом. Нынешнее его местопо
ложение (западнее Тигрр]—не то, что было в средние века (восточнее 
Тигра) (Ле Стреидж, 50—11; ИА, I, 386 — 387).

5. X а р б а — местность в Ираке несколько западнее ал-Алса и ближе
к ад-Дуджайле. Иакут (I, 187) приводит ее древнее название — Ухнунийа. 
В настоящее время там Развалины под названием Джиср Харба (Ле Стреидж, 
51; ИА, 1 228). '

6. Аббадан — при арабах город, ' находящийся южнее Басры на остро
ве между двумя рукавами Шатт ал-Араб (совр. о-в Абадан), принадлежал 
Хумрану ибн Абану — мавле Усмана ибн Аффана (Иакут, III, 597 — 598; 
см. также: Ле Стреидж, 48 — 49; Бартольд, VII, 196). Сейчас это иранский 
город Абадан.

7. А л-У з а й б — название реки (вади) и населенного пункта в 4 милях 
от ал-Кадисиййи — места стоянки паломников из Куфы. Здесь заканчивались 
пределы ас-Савада (Иакут, III, 626) с юпа-западной стороны. .

8. Дж ар и б как мера земли был канонически равен 100. кв. касабам, 
или 1592 кв м. (Хинц, 73). Согласно источникам (Балазури, 269; Ибн Русте, 
104 — 105; Иби ал-Факих, изд. Ц, 21 и др.), называвшим, в отличие от Ибн 
Хордадбеха, своих основных передатчиков (ал-Касим ибн Саллам, Исмаил 
ибн Муджалид, аш-Ша’ба и др.), Умар ибн ал-Хаттаб посылает одного из 
сподвижников Мухаммада, впоследствии, при халифе Али, наместника в 
Басре Усмана ибн Хунайфа и военачальника Хузайфу ибн ал-Иамана - из
мерить ас-Савад с целью обложения его налогом. Данное Ибн Хордадбехом 
сведение об измеренной при Умаре ибн ал-Хаттабе площади ас-Савада, ох
ватывающей территорию от Алса и Харбы до Абадана подтверждается Ибн 
ал-Факихом (изд.Ц, 12 —13), относящим это сообщение к дбарабскбиу вре
мени. Судя по этому сообщению указанные пределы не включали в себя 
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упомянутую нашим автором область Шаз Файруз — Хулван, т. е. относились 
к тому периоду, когда в составе Савада Ирака официально насчитывалось 
10 областей. Однако источники предоставляют нам и другие, отсутствующие 
у Ибн Хордадбеха факты о северных' пределах Савада Ирака, согласно ко
торым пределы этой провинции Халифата достигали до Мосула (Ибн ал- 
Факих, изд. Ц, 9; Ибн Русте, 104. - - Ал-Истахри, 78 — для более позднего 
периода называет Тикрит северным пределом Ирака). Это сведение, свиде 
тельствующее о 12 областном делении ас-Савада, вероятно было и в недо
шедшей более полной редакции Ибн Хордадбеха, который в список областей 
ас-Савада включает и область Хулван, охватывающий территорию, до Мосула.

9. Ср.: Ибн Русте, 105; у ал-Балазури (271) — 550 000, у Ибн ал-Факиха 
(изд. Ц, 21)—600 000. Согласно Абу Иусуфу (122) джиззя— подушная 
подать, ежегодно взимавшаяся со всего населения зимма в ас-Саваде по 
сословиям (разрядам) только с мужчин: с богатого — 48 дирхемов, с челове
ка со средним достатком — 24, с бедного земледельца и с ремесленников—12 
(см. также: Ибн ал-Факих, изд. Ц, 21). Согласно ал-Балазури (124), ссылав
шегося на Абу У банда, который также получил информацию от других пе
редатчиков, Умар ибн ал-Хаттаб, разбив всех по разрядам, наложил джизью 
на имеющих золото в 4 динара, серебро — 4 дирхема, т. е. «согласно богат
ству богатого, бедности бедного». О применении свинцовых печатей при сборе 
джизьи в Халифате см.: Большаков, ПС, 87 — 92.

10. Умар ибн Абд ал-Азиз (Умар II—аббаеидский халиф (717 — 720), 
проведший реформы по налогообложению.

11. Ал-Хаджадж ибн Йусуф (661—714)—бывший военачальник; с 694 
по 704 г. — наместник халифов Абд ал-Малика и ал-Валида в Ираке (о нем 
см.: ИА, V (1), 18 — 20).

12. Ал-Балазури (271) со слов своих передатчиков сообщает о налоге, 
взимаемом Умаром ибн ал-Хаттабом с ас-Савада в размере 100 млн. дирхе
мов. По всей вероятности, разница в 28 млн. дирхемов, получающаяся при 
сопоставлении сведений Ибн Хордадбеха и Ибн ал-Факиха, является резуль
татом частого колебания суммы обложения разных видов культур или же 
ошибки переписчика. В. Бартольд, изучая деятельность Умара II в Ираке 
(VI, 521 — 522), на основе сведений Мубаррада отмечает удивление Умара II 
искусству наместника Ирака при халифе Му’авии «держать в порядке Ирак 
при помощи местных элементов, не нуждаясь в поддержке сирийцев, и до
вести ежегодный доход области до суммы 118 млн. дирхемов». Судя по све
дениям источников, а в данном случае и Ибн Хордадбеха, доход с ас-Савада 
был еще. выше.

13. По некоторым источникам (Балазури, 2'71), доход с ас-Савада в 
период наместничества ал-Хаджаджа упал до 40 млн. дирхемов (ср. также: 
Ибн ал-Факих, изд. Ц, 21—22).

14. Кисра Абарвиз — арабизированное имя сасанидского царя Хос- 
рова II Первиза (590 — 628).

15. У Ибн ал-Факиха (изд. Ц, 22) со. ссылкой на персидские книги до
бавлено, что в последние дни царствования Абарвиза (Первиза) налог достиг 
неимоверных размеров — 900 млн. мискалей и народ стал гибнуть.

§ 9.п Владыки в древние времена и их владения
1. Об иранской -традиции раздела мира между сыновьями Фаридуна 

(Афризуна) упоминается в пехлевийских источниках, а также в «Шах-наме» 
Фирдоуси. В них говорится, что Фаридун разделил свое царство между 
сыновьями Туром, Седьмом и Ираджем. Старший Сельм попросил богатство, 
средний Тур — воинскую доблесть, младший Ирадж — закон и религию. Со
ответственно их просьбам отец-царь отдал Сельму земли Рума, Туру — Тур
кестан и пустыню, а младшему— Ираджу — Иран и верховную власть над 
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братьями. В «Шах-наме» Фирдоуси эта же традиция сохранилась в другом 
варианте. Фаридун решает испытать своих сыновей. Превратившись в драко
на, он преграждает им путь. Сельм бросается в бег, Тур принимает бой, а 
Ирадж усмиряет животное своим разумом и благородством:

Мир натрое царь Фаридун разделил: 
Часть — запад и Рум, часть — Китай и Туран, 
А третья — пустыня бойцов и Иран.

Это предание, перешедшее из персидских книг в арабские источники, при-, 
водится также ат-Табари, ал-Мас’уди, ал-Бируни, Йакутом и др. Иранская 
традиция о разделе мира, которую А. Хазанов (99—100) считает наиболее 
близкой к скифской, очень напоминает библейское предание о разделе мира 
'Ноем между сыновьями Симом, Хамом и Яфетом, которое также упомина
ется в раннесредневековых источниках.

$ 10. Титулы владык Земли

1. Перевод этого параграфа на русский • язык дан в работе Л. Е. Куб- 
беля и В. В. Матвеева (Африка, I, 33). Ал-Бируни в главе о «Разрядах 
щарей» приводит более обширный список (Асар, 111). Все эти титулы, естест
венно, относятся еще к доисламским владыкам названных стран и народов.

2. Вернее было бы как у ал-Бируни (Асар, 111}—«царь персов Саса-
нидов». '

3. Кайе ар — арабская передача латинского — «цезарь». Басил — это 
арабизированное василевс— официальный титул византийского императора, 
употребляемый вместо ' латинского «цезарь».

4. У ал-Бируни (Асар, 1111—«царь тюрок из хазар и тогузгузов — ха- 
кан, царь тюрок гуззоп — ханута». «Хакан» — означает «хан ханов», «хан» — 
«предводитель» (Хорезми, 120).

5. Д ж а б г у й а — арабская передача тюркского титула йабгу. У ал-Хо
резми (120) — «джаббуйа — владыка гуззов и карлуков». Ат-Табари (II, 
1206) владетеля Тохаристана называет джабгуей (см. также: Йа’куби, Тарих, 
II, 479; ИА, IV, 431; Бартольд, VIII, 42, примеч. 5).

6. Багбур (фагфур)—арабская передача титула китайского импе
ратора. Согласно ал-Хорезми (120) баг на языке Синда, Китая и Фарса оз
начает «малик», а бур — «сын». У ал-Бируни (Асар, 1111,— «царь Индии 
Багрур».

7. Балхара — титул одного из индийских владык, упоминаемого в 
арабских источниках; означает «владыка владык» (ср. также: Ибн Русте, 
134). Ибн Русте, как и Ибн Хордадбех, владения этого царя называет ал-Кам- 
кам (см. ниже). По ал-Ма’суди (Мурудж, I, 162}, балхара был владетелем 
Манкира (в 60 .милях к юго-востоку от совр. Шолапура) (ИА, II, 487).

8. Д ж а б а — здесь титул владык исторических областей ал-Хинда ат- 
Тафина, ал-Джурза, Рухмы и Камаруна. Ибн Русте (135; ср. также: Худуд, 
91) владыку области за Тафином называет наджаба (в «Худуде» Нджава). 
По «Худуду», эта область, в отличие от Джабы (аз-Забадж, Ява), известна 
как Джаба Хашак (материковая Джаба; ср.: Бартольд, VIII, 533) и соот
ветствует царству Салукийин (Худуд, 91).■ У Ибн Русте (135), связывающего 
это название с арабским языком (по-арабски салакиййун — борзой), Салу
кийин— арабское название данной области. В. Минорский (Худуд, 250), 
отрицая ряд отожествлений, предполагает тожественность Джабы с Чамбой, 
расположенной восточнее Джа мм ы.

9. Ат-Тафин (Такин, Таки)—небольшое владение с многолюдными 
городами, со смуглым и белым (в ал-Хинде) населением. В. Минорский 
(Худуд, 249) идентифицирует упоминаемый- ал-Бируни (Индия) Такишар с
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Тафином и ие исключает тожественности Тафина с Такка-деса, который, 
вероятно, находился южнее Кашмира и восточнее Сиалкота. Это его пред
положение отрицается сообщением Ибн Русте (135) о соседстве ат-Тафина.. 
с ал-Кумкамом, - находящимся между центральной и южной Индией.

10. Ал-Джу рз — прочтение вероятное; разночтения характерны для. 
всех редакций сочинения Ибн Хордадбеха. Ал-Балазури (442) в числе завое
ванных ал-Джунайдом областей в Синде называет ал-Байламан и ал-Джузр- 
(так у него'). Согласно Ибн Русте (135) владыка ал-Джурза — самый спра
ведливый и бесстрашный среди владык-соседей, воевал с балхарой — влады
кой ат-Тафина и Наджабы (Джабы). Де Гуе (пер., 47, примеч. 1) приводит 
мнение Рено по поводу возможной - тожественности ал-Джурза с древним, 
названием Дуаба. Вполне вероятно, что Джурз, - упоминаемый в источниках,— 
это феодальное государство Гурджара-Пратихара, существовавшее в север
ной Индии в VIII—XI вв. (см. также: Худуд, - 250).

И. Га б а — в рукописях разночтения. У нашего автора — одно из се
верных владений в Индии. Де Гуе (пер. 47- примеч. 3) указывал на вероят
ную идентичность Габы Ибн Хордадбеха со страной ал-Абиди Ибн Русте- 
(133— 134) или ал-Ка’иди (Кайдай) ал-Мас’уди (Мурудж, I, 394). Согласно- 
ал-Мас’уди ал-Ка’иди — титул владыки страны М-ндурфин, расположенной - 
напротив Сарандиба (Цейлона) и тожественной с совр. Мадурой. В таком 
случае Габа должна была локализоваться на юге Индостансксгс полуостро
ва, что противоречит сведениям нашего автора о соседстве Габы с Дж-урзом. 
Сведения источников позволяют идентифицировать Габу Ибн Хордадбеха с 
ал-Абиди Ибн Русте, но не с ал-Ка’иди, упомянутым ал-Мас’уди.

12. Ру хм а (Рахим) —де Гуе со ссылкой на Джули (пер., 47, примеч 4) 
вполне правильно отметил вероятность локализации Рахмы в Пегу (около- 
Рангуна). Он же считал идентичной с Рахмон нашего автора страну ал- 
Арм-н, упомянутую Ибн Русте (133). На карте Томашека (Мухит, карта I) 
Рахма помещается восточнее Ганга, а ал-Арм-н — в Пегу (ср.: Худуд, 243,- 
примеч. 2; ср. также сообщение Ибн ал-Факиха (V, 15), в котором упоми
нается индийское владение Рахма с владыкой женщиной).

13. Кам а рун — соответствует совр. Ассаму — области в восточной.' 
части Индостанского полуострова (Худуд, 86, 240).

14. Аз-3 а ба дж — должно быть, ал-Джаба (Ява; см. о нем наше при
меч.; ал-Фатибжаб — титул владыки на этом острове, переданный де Гуе как 
«принц Джабы» (Фатан ал-Джаба); согласно Ибн ал-Факиху (V, 15) — 
«большой владыка страны аз-Забадж именуется ал-Михрадж» (см. о нем 
ниже).

15. Ан-Нуба — арабское название территории и населяющего ее народа, 
к югу от Ассуана — выше первого Нильского порога (подробней см.: Африка,. 
I, 37-5— 376); кабил обозначал в первую очередь первосвященника, а за
тем уже —— владыку (Африка, I, 391).

16. Ал-Хаб а ша — это название очень редко относилось к собственно 
эфиопам (хабашам). Некоторые полагали, что ал-хабаша — арабское племя, 
переселившееся в Африку из южной Аравии (Бируни, Асар, 111; ИА, V, (I), 
6; Африка, I, 384); ан-Наджаши — совр. негус (ИА, III, 873 — 874).

17. Под островами Восточного моря подразумеваются острова Индий
ского океана; ал-Л1ахарадж (махараджа), по источникам, — владыка владык, 
или великий владыка (Ибн ал-Фдких, V, 15). Ал-Хорезми (124) традицион
но путает Азию с Африкой и ошибочно называет ал-махараджей владык аз- 
Забаджа и зинджей.

18. А с-С а к а л и б — славяне, в единственном числе — саклаб. Кназ — 
князь, де Гуе читает термин как кнан, его можно передать и как конунг, - но 
более вероятна конъектура издателя.
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§11. Владыки, которых Ардашир называл шахамн

1. В ред. Б — шаханшах. Отметим, что приведенный Ибн Хордадбехом 
список шахов отдельных областей империи Сасанидов, основанный, ве
роятно, на сасанидских источниках, наряду с известиями ат-Табари и других 
авторов, дает дополнительный материал для определения пределов империи 
при царе Ардашире. Локализацию владений некоторых шахов уточнить иной 
раз бывает довольно трудно. Следует учесть, что в период царствования 
Ардашира «границы его державы почти не выходили за пределы Эраншахра», 
а остальные области, видимо, находились на положении вассальных. Только 
при Шапуре I они были включены в состав Сасанидской империи (Луконин. 
Завоевания, 302—306; Культура, 52—62; Фрай, 290—291). В предлагаемый - 
Ибн Хордадбехом список шахов включены вероятно, домены Сасанидов, за
воеванные Шапуром. Ал-Балазури (196) относит пожалование титула шах 
некоторым закавказским правителям ко времени правления Хосрова Ану- 
ширвана. Он называет титул владетеля Сарира («хакан гор») — харазан-шах 
(Вахрарзан-шах), Лакза — джарашан-шах, - а также титулы табарсаран-шах, 
миран-шах, филан-шах, шарван-шах (Минорский. История Ширвана, 31, 
114, 125, 133).

2. Бузург куш а н-ш ах, по Ибн Хордадбеху (40), являлся влады
кой всего Мавераннахра. Упоминается у ат-Табари (см. также: Бартольд, I, 
147; Луконин. Завоевание, 303). Этот титул, судя по названию, появился 
при кушанах, а затем уже перешел к следующим владетелям страны — эфта- 
литам. ■

3. К и лан-шах — де Гуе приводит разночтение этого термина — джи-
лан-шах, т. е. гилян-шах. Ибн Хордадбех (39) называет владыку Марв 
ар-Руза киланом. .

4. Б уз а р д а ш и р а н-ш а х — титул владетеля Мосула, Иакут -(IV, 
683) со ссылкой на Хамзу дает персидское название Мосула — Нау Ардашир 
или Бау (буз) Ардашир. Впоследствии город был перестроен омейядским 
халифом Марваном и переименован (ср.: Табари, I, 820; см. также: Ле 
Стрендж, 87; ИА, VIII, 738 — 741).

5. Май’сан-шах — в ред. Б. (43) — «масун-шах — это Майсан». Судя 
по тексту, — владыка области ас-Савада при Сасанидах (см. наш текст: 
§ 4, 8).

6. Бузург а р м а и и й а н-ш ах — в ред. Б (43) — «бузург иран-шах».
Исходя из текста— владыка Армении. ,

7. А з а р б а з г а н-ш а х, по тексту, — владыка Азербайджана.
8. С и д ж и с т а н-ш а х — в ред. Б «сакастан-шах»; исходя из текста,— 

владыка Сиджистана (Систана, Секстана). В дальнейшем - Ибн Хордадбех 
(40), говоря о титулах владык Хорасана и Машрика, упоминает о владыке 
Сиджистана, вероятно, времен первых арабских завоеваний, которых звали 
рутбил (об этом термине см. ниже; см. также: Колесников, Иран, 111).

9. М а р в-ш а х, по тексту, — владыка Марв- аш-Шахиджана (см. о нем 
ниже).

10. К а р м а н (к ирма н) ш а х, судя по названию, — владыка Кирмана 
(по Йа-куту, IV, 263, вернее Кармана); ал-Балазури (391) упоминает о 
марзбане Кирмана (ИА, VI, 815— 821; Колесников. Иран, 105).

11. Б а д а ш в а р к а р-ш а х, по тексту, — владыка Бадашваркара (Па- 
тишкваргара) —досасанидское название Табаристана.

12. Иаман-шах — в ред. Б (44)— «Самдад-шах — а это Йемен». Ве
роятнее «гумдан» (ср. у Ибн Хордадбеха, 36); судя по тексту, — владыка 
Йемена.

13. Т а з и й а н-ш а х — в ред. Б (44) — бариман-шах; де Гуе (пер., 13)
приписывает этот титул арабским владыкам. _
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14. К а з а ш-ш ах — в ред. Б. (44\— карас-шах.
15. Бурдж а н-ш ах — в ред. Б (44) — ф-р-хан; вряд ли стоит относить 

их к бурджинам — дунайским болгарам, территория которых не входила в 
состав империи. Может, имеется в виду территория древней Гиркании — 
Джурджан?

16. А м у к а н-ш а х — в ред. Б (44) — ам-ркан-шах; возможно имеется ' 
в виду Муган в Азербайджане?

17. С а б и й а н-ш ах — в ред. Б. (44) — сайибан. Подразумеваются, ско
рей всего, сабейцы — жители Харрана. .

18. М у ш к и з д а н-ш а х — в ред. Б (44) — м-с-к.рдан — титул шаха в 
Хорасане.

19. Ал-лан (алл ан)-шах — титул шаха в Мугане.
20. Б а р а ш к а н-ш а х — в ред. Б (44) — бараскан-шах— титул шаха в 

Азербайджане.
21. Куфс-шах — в ред. Б этот титул отсутствует; титул шаха в Кар

мане. .
22. М а к р а н-ш ах (мекран) — соответствует титулу владыки царства 

Мекран в ас-Синде (Фрай, 293; Луконин. Культура, 62; Колесников. Иран, 
107).

23. Т у р а н-ш а х — владыка царства тюрок Туран между реками Инд 
и Хильменд (Фрай, 193; Луконин. Культура, 62).

24. Хин дув а н-ш ах — в ред. Б. (44) добавлено «в ал-Хинде»; по- тек
сту, — титул одного из владык Индии (ср.: Луконин. Культура, 62).

25. К а бул а н-ш ах — в ред. Б (44) добавлено «в Кабуле»; судя по 
тексту, — это титул владык Кабула, которые возводили свою родословную 
к кушанам (Фрай, 279).

26. Ш и рй а и-ш а х — в - ред. Б (44)— шайран-шах— владыка в Азер
байджане; вероятна его связь с Ширваном (ср.: Минорский. История Ширва- 
на, 34 — 38).

27. Райх а н-ш ах — титул владыки из Индии.
28. Гига н-ш а х — один из владык ас-Синда.
29. Бала ш а д ж а н-ш а х — в ред. Б. (44) — «баласаджан-шах»; вероят

но, область Баласакан (в арабских источниках Баласаджан; ср.: Ибн Хордад- 
бех, 121), границы которой простирались до Кавказа и Аланских ворот (Ко
лесников. Иран, 121).

30. Д а в а р а н-ш ах — титул владыки в стране ад-Давар (или Замин 
Давар) —области между Систаном и Гуром.

31. Н а х ш а . б а и-ш а х в ред. Б (44) ——«л.х-еан-шах».
32. К а ш м и р а н-ш - а х, судя по тексту, — титул владыки Кашмира.
33. Б а к а р д а н-ш ах — титул одного из шахов (может, Парадов — 

Мидия?)
34. К у з а ф а т-ш ах — титул одного из шахов; в ред. Б (44) «к.заб-шах».

§12. Сведения, об ал-Машрике

1. В ред. Б (44) перед началом описания ал-Машрика дано имя авто
ра «Сказал Абу-л-Касим Ибн Хордадбех». Ал-Машрик Ибн Хордадбеха ох
ватывает не только подвластные халифату страны, но и земли Индии, Ки
тая, ряд островов Индийского и Тихого океанов вплоть до Японии, т. е. весь 
известный до того времени восточный мир.

2. В период правления Сасанидов Хорасан был одним из четырех ку- 
стаков империи, которым управлял, спахбед Хорасана. Данное деление Хо
расана на четыре марзбанства, отличающееся от Сасанидского, разнится от 
такового по другим источникам (о Сасанидском кустаке Хорасан см.: Ко
лесников. Иран в начале VII в., 95— 98). Спахбед (арабизированное исбах- 
баз) — персидское слово со значением «предводитель», титул Сасанидских
221 — 11 161
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наместников; позднее так называли владык Табаристана - (.Хасан паша. 
Исламские - титулы, 139). - Заметим, что уже ал-Мукаддаси (313), писавший 
в конце X века, сомневался в правильности деления Хорасана на - четыре 
части, отмеченного ал-Балазури (согласно последнему Хорасан делился — 
I — на Ираншахр, а это Нишапур, Кухистан, Харат, Тус, II — оба Марва, 
Сарахс, Наса, Абивард, Талакан, Хорезм, III—Джузаджан, Балх, Саганий- 
аи, IV — Маверашнахр). Кудама (243), упоминающий о самостоятельности Си- 
.джистам, тем не менее включает и его в состав Хорасана, перечисляя следую
щие облатии последнего: Буст, Руххадж, Кабул, Забу^лиата^ ат-Табас, - Ку- 
хистаи, Харат, ат-Талакан, Бадгис, Бушандж, Тухаристан, ат-Тарикан? Балх, 
Хулм, Марв ар-Руз, ас-Саганийан, Вашджирд, Бухару, Тус, ал-Фарийаб, 
Абаршахр, Кар, Самарканд, аш-Шаш,- Фаргану, Ушрусану, ас-Сугд, Худжан
ду, - Хорезм, Исбиджаб, ат-Тирмиз, Насу, Абивард, Марв, Кисс, - аы-Нуша- 
джан, ал-Буттам, Ахарун ,Насаф (ср. также: Йакут, II, 409). Отметим, что- 
еще В. Бартольд (VII, 241) сомневался в политической зависимости Маве- 
раннахра от Сасанидов. - А Сиджистан ' (Сакастан), причисляемый Ибн Хор- 
дадбехом к Хорасану, входил в - число южного кустака империи (Колесни
ков. Иран в начале VII в., 107). Сравнение всех этих сообщений показыва
ет, что Хорасан арабских авторов- объединял в себя все земли завоеванные 
арабами в историческом Хорасане, -севере-вестечиыи рубежи которого до
стигали до Амударьи, а также Мавераниахри и других областях Средней 
Азии и управляемые единым халифским наместником. Такое деление - Ибн 
Хордадбеха, относимое исследователями к Сасаиидскоуу - времени (Бартольд, 
VII, 241; Маркварт, Ираншахр, 70), очевидно принадлежало к арабскому 
периоду, скорее всего, к началу VIII в., когда и Мавераннахр и Сиджистан 
(об управлении Систана совместно с Хорасаном арабским наместником - см.: 
Та’рих-и Систан, 37) подчинялись единому арабскому наместнику, а Ниша
пур, не упомянутый нашим автором, еще уступал как центр Хорасана Марв 
аш-Шахид^^ну, где было местопребывание Сасанидского и арабскеге пра
вителей этой провинции. '

3. Марв а ш-Ш а х и д ж а н, или Марв ал-Узма (великий), или Марв,—• 
известный - город, развалины которого находятся вблизи ж.-д. ст. Байрам- 
Али (Туркменская ССР). Разрушен монголами. В - отличие от Марв ар-Руза 
(см. ниже), его называли Марв аш-Шахиджаном (Йакут, IV, 507). О нем 
см.: Жуковский. Развалины; Ле Стрендж, 397— 403; ИА, VII, 773 — 777; 
Бартольд, IV, 172 —185; VII; 60 — 69; Массон М. К изучению Мерва. 
7 — 19.

4. Балх (Бактры, Бахтрис, Балик, Бахл)—древний город, развалины 
которого сохранились в Афганистане — к западу от города • Мйзари Шериф. 
Арабы называли его Умм ал-Билад «(Мать городов» (Йакут, I, 713; ИА, II, 
485 — 487; Ле Стрендж, 420.— 423; Бартольд, VII, 37 — 59).

5. Тухаристан ^oxapi^^—у Йакута (III, 518) — Тахаристан 
или Тахайрастан. Он называет два Тахаристана: Верхний — восточнее Бал
ха, на западном берегу Джейхуна (Амударьи) и Нижний — также на запад
ном берегу Джейхуна, но подальше от Балха. По описанию Ибн Русте (93), 
Верхний Тухаристан находился севернее Амударьи. Ал-Йа’к.уби (VII, 292) 
включает в его состав Шикинан (Шугнан) и Бадахшан. Ибн Хордадбех (34) 
помещает Тухаристан на довольно обширной территории; по ал-Истахри 
(270), эта область находилась между Балхом, Бадахшаном, р. Амударьей и 
горами (см. также: ИА, - XII, 399 — 400 — статья В. Бартольда; Маркварт. 
Ираншахр, 199; Ле Стрендж, 426— 427).

6. Харат — совр. Герат в Афганистане.
7. Бушандж (Фушандж, БушанО—был расположен на р. Герируд 

(Харатруд) в ”0 фарсахах от Герата (Йакут, I, 758). По преданию, этот 
самый древний город Хорасана был завоеван арабами в VII в. Арабские ге
ографы (Ибн Русте, 172; Истахри, 268 и др.) упоминают о нем как о торго-
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вом центре н укрепленной крепости. По Томашеку, город соответствовал ны
нешнему - Гурьяну - -(ИА, II, 825.—826). Согласно В. Бартольду (III, 395) 
разрушен в результате набегов, скорей всего, узбеков и туркмен (см. также: 
Ле Стрендж, 411).

8. Базагиш (Бадгис, Базгнс)—округ в северо-западной части совр.
Афганистана. Йакут (1, 461) говорит о Базгисе как о бывшей столице 
эф галитов (ал-хайатила) (см. также: Ле Стрендж, 412; ИА, II, 192; Бар
тольд, III, 348; VII, 33). .

9. Си джи ст ан (Сеистан, Систан, страна саков- ' — Сакастан) — в 
средние века эта область занимала гораздо большую площадь, чем нынеш
няя (Йакут, III, 41; Ле Стрендж, 334 — 351; Бартольд, VII, 84 — 86; Тарихи 
Систан).

10. Йазид ибн Раби’а ибн Муфарриг ал-Хи.мнари — 
омейядский поэт-сатирик (ум. в 698 г.); о нем см.: Эберман, 127—134.

11. М а в а р а н н а х р — т. е. то, что за рекой [Джейхун] (Йакут, IV, 
400); название, данное арабами междуречью Амударьи и Сырдарьи.

§ 13. Путь от города Мира (Багдада) до самых дальних пределов Хуррсрнр

1. Дайр Базима — букв, «монастырь Базима» (ср.: Кудама, 191; 
Мукаддаси, 135); у Ибн Русте (163)—Дайр Тайрима. Монастырь находился 
в 8 фарсахах севернее Багдада. Красочное и подробное описание всего пути 
от Багдада дЪ окраинных пределов Хорасана дано Ибн Рустой (163 —174).

2. Каср Ширин — город в Иране; по преданию, здесь находился лет
ний замок, построенный Сасанидом Хосровом II Первизом (590 — 628) для 
своей жены — христианки Ширин. Величественные развалины его видел ал- 
Йа’куби (VII, 270); ср.: Ибн Русте, 164; Йакут, IV, 112; Ле Стрендж, 63; 
ИА, VI, 393 — 395.

3. Ха мм ад Аджрад — известный собиратель поэзии и равии 
(694/695—772/773). О нем см.: Фильштинский, I, 34—35.

4. Шахразур —— город и область в Иране недалеко от турецкой гра
ницы; Сасанидами назывался «Нимазрах» (у Йакута (III, 340)—«ним - аз 
рай»), так как находился на полпути между Мадаином ' и Шизом (Ле 
Стрендж, 191; Бартольд, VII, 198).

5. Днзкуран — у Ибн Русте (164)—Дайракан. В рукописях Ибн
Хордадбеха ' наблюдаются разночтения. Видимо, селение (диз — крепость, 
дайр — монастырь) - чуть севернее Каср Ширина. ,

6. А л-М а д а’и н (букв, «города») — арабизированная форма арамей
ского названия группы городов в 32 км от Багдада. Так арабы впоследствии 
называли и сасанидскую зимнюю резиденцию Ктеснфон (араб. Тайсафун) на 
правом берегу Тигра. В эту группу входила Селевкийа, основанная между 
312 — 301 гг. до н. э. и пять других рядом расположенных городов. Города 
завоеваны и ограблены в 637 г. В XIII в. вся восточная часть группы лежа
ла в развалинах. Лишь на западном берегу Тигра еще существовал земле
дельческий Бахурасир (см. выше), известный тогда под названием ал-Ма- 
да’ин (Иакут, IV, 445 — 447; Ле Стрендж, 33 — 35, ИА, VII, 448 — 456; Ху- 
дуд, 138; Бартольд, VII, 194).

7. Аш-Ш из — городок с древним храмом огня в южном Азербайджане 
(более подробно см.: § 60, примеч. 43).

8. М.а з а р в а ст а н —— в рукописях разночтения (ср.: Кудама, 198; Му
каддаси, 135); у Ибн Русте (165)—Май Дарвастан — место на Хорасан
ской дороге за Хулванским проходом с великолепным дворцом, построенным, 
по преданию, Бахрамом Гуром, который уже при Йакуте (IV, 382) пред
ставлял собой развалины. О нем см. также: Абу Дулаф, 44, 84.

9. М а р д ж а л-К а л’ а — букв, «луг - цитадели» — большая крепость, 
которая отделялась от Мазарвастана дорогой, проходящей через ущелья и
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заросли и страшной из-за нападений курдов (Ибн Русте, 165). . Ал-Йа’куби 
(VII, 270) называет ' его пастбищем халифских коней (давабб). (см. также: 
Абу Дулаф, 44; Йакут, IV, 488). Крепость с большей долей вероятности 
отождествляют с совр. Кериндом (Абу Дулаф, 84, примеч. 182; см. также: 
Ле Стрендж, 192). ' .

10. Каср Йазид •— одно из селений на пути из Мардж' • ал-Кал’а в 
аз-Зубайдиййу (Ибн Русте, 165, ср. также: Кудама, 198). Ле Стрендж 
(192) отождествляет Каср • ал-Йазид с Тазрой (на пути Хамадан — Рей, 
см. о , ней ниже), что на наш взгляд, пепрсемлемо.

11. А з-З убайдийа — село в ал-Джибале между Кармисином и 
Мардж ал-Ка.?’ой (ср.: Кудама, 198;. Ибн Русте, 165'); по ал-Мукаддаеи 
(135) между ним и Каср Йазидом — 1 переход (мархаля) пути. По Ле 
Стренджу (192), тожествен с селением Харунабад.

12. X у ш к а р и ш — деревня в ал-Джибале — в 3 фарсахах от аз-Зубай- 
дийи (ср.: Кудама, 198).

13. Каср Амр — так же у ал-Мукаддаси (135); у Кудамы • (188) Каср 
Умар — деревня в ал-Джибале в 3 фарсахах (по Мукаддаси, — в пол
переходе) от Кармисина.

14. Кармисин — у ал-Йа’куби (VII, 270}—Кармасин, у Ибн Русте 
(166) — Кармашин, тожествен с совр. Кирман-шахом в Иране (см.: • Ле 
Стрендж, 186 —187; ИА, VI, 821 — 823; Бартольд, VII, 189). Согласно 
Иакуту (IV, 69) Кармисин — это арабизированная форма от Кирманшаха, 
построенного при Кубаде ибн Файрузе (ср.: Кудама, 198). В. Бартольд, 
(VII, 190) упоминает о предании, согласно которому этот город был по
строен Сасанидом Варахраном IV (388 — 399). Закариййа ал-Казвини 
(Аджа’иб ал-махлугат, II, 290) отличает Кармисин от Кирманшахана. 
йакут (IV, 68) приводит сведения о Кармасине и, ссылаясь на ал-Имрани, 
локализует его в 8 фарсахах от аз-Зубайдиййи. Он же приводит сведения 
о Кармасине по дороге в Мекку и просит не путать его с Кармисином около 
Хамадана.

15. Шибдаз— в некоторых источниках. (Ибн Русте, 166)—Шибдиз. 
Йакут (III, 250) приводит обе формы. По его источникам, — это стоянка 
между Хулваном и Кармисином у горы Биситун. По своему местоположению 
соответствует знаменитому Так-и Бустану близ Кирманшахана. По Ибн 
Русте (66), Шибдаз (очевидно, это название, связано с кличкой коня Хо- 
срова II Первииа — Шабдии)—арка (так), вырубленная в горе, на которой 
изображены разные птицы и существа ( в Так-и Бустане имеются' изображе
ния охотничьих сцен). Согласно его описанию, в центре арки помещен 
облаченный в броню мужчина, перед ним — женщина, которую, по преданию, 
считали Ширин. На одной из боковых стен , арки с одной стороны дано 
изображение мужчины, у ног которого берет начало источник. Количество 
воды этого источника хватит для вращения жерновов. С другой стороны 
снизу вверх вырублено примерно 250 ступенек. Не совсем точное описание 
рельефа на Так-и Бустане есть также у Абу Дулафа (46 и 86. примёч. 210: 
см. также/ Д: Стрендж, 187; Бартольд, VII, 190),

16. Ад-Д у ккан — селение на ' пути в Хамадан (Йакут, II, 581), от
куда ответвлялась дорога на юго-восток в Нихаванд и Исфахан (Бартольд, 
VII, 189). По Ибн Русте (166), было основано Хосроями (Сасанидами) и 
построено из кирпича и камня. Йакут (IV, 70) сообщает о происшедшей в 
этом селении в период цапствоиання Хосрова II Первиза встрече владык 
мира — фагфира (владыки Китая), хакана (владыки тюрок), дахира (вла
дыки Индии) и кайсапа /'плздыщг Ру-.-м;;). Абу Дулаф (50) идентифицирует 
его с селением Абу Аййуб; о нем см.: Йакут, I, 436—437, Абу Дулаф, 89; 
примеч. 244). ’

17. У Кудамы (198) и в ред. Б (45) от Кармисина до ад-Дуккана 
7, фарсахов, v Ибн Русте (1666 — 6.
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18. Них а в ан д — большой древний город в двух переходах (Йа’куби, 
VII, 272) или- трехдневнгом пути (Иакут, IV, 827) от Хамадана. После завое
вания (641 —642) арабами назван Мах ал-Басра, ибо - харадж, взимаемый 
с населения этого города, шел в пользу басрийцев. Этот харадж, кроме по
датей (мал) от поместий, составлял 2 млн. дирхемов (Йа’куби, VII, 272; 
см. - также: Ле Стрендж, /95; ИА, IX, 257 — статья В. Минорского).

19. Исбахан (Исфахаан—город в Иране (о- средневековом городе 
см.: Йа’куби, VII, 274 — 275; Иакут. I, 296 — 297; Ле Стрендж, 202 — 207; 
ИА, V, (2), 1069 — 1072; Бартольд, ' VII, 169 — 175).

20. М а заран — крепость, завоеванная ан-Нусайром ибн Дайсамом
ибн Савром вслед за Нихавандом и расположенная недалеко от последнего, 
была переименована в честь завоевателя - в Кал’ат ан-Нусайр. Иакут 
IV, 380), ссылаясь на Хамзу, сообщает, что Мазаран — это сокращенная 
арабизированная форма персидского К.с-мадаран (о крепости ан-Нусайр 
см.: Йакут, IV, 782 — 783; Абу Дулаф, 58). ■

21. У Кудамы (198 — 199) приводится другой - путь, ведущий из Карми- 
сина в Нихавапд: через ад-Дуккан, Каср ал-Лусус и Кахрас, занимающий 
20 фарсахов (ср.: Ибн Русте, 166 — 167).

22. А л-Д ж и б а л (букв, «горы») — название, -данное арабами древней 
Мидии, которая в арабский период была известна как Ираки Аджам — 
Персидский Ирак (Йакут, II, 15; см. также: Ле Стрендж, 185; ИА, III, 158).

23. Маса баз ан — область ал-Джибала, граничащая с арабским Ира
ком (Ирак ал-араб), с главным городом Сираваном (см. ниже; ср.: Йа’куби, 
VII, 269). Догласно Йакуту (IV, 393) это название происходит от Мах 
Сабазан (см. также: Ле Стрендж, 202; Колесников. Иран в начале VII в., 
103). .

24. М и х р и д ж а н к а з а к —область ал-Джибала, граничащая с араб
ским Ираком; главный город ас-Саймара (см. ниже). О нем см.: Йа’куби, 
VII, 269; йакут, IV, 698. >

25. Ад-Дин а в ар (иногда ошибочно именуется Дайнаваром) — город в 
ал-Джибме, названный после - арабского завоевания в 642 г. Мах ал-Куфой 
(Йакут, II, 714), ибо харадж, взимаемый с населения ад-Кннавара, шел в 
пользу куфийцев, в особенности гарнизона, раепслсженнсгс в ал-Куфе 
(Йа’куби, VII, 271)- В административном разделе - халифата это название 
было дано области, включающей в себя .территорию ад-Динавара (верх
нюю— выеокегорную часть) и Кармисина (низменную часть). Пределы Мах 
ал-Куфы с запада — Хулван, с юга — .Масабазан, с востока — Хамадан, с 
сехэерр — Азербайджан (Кудама, 243 — 244). Развалины Динавара находят
ся на берегу - речки Аби Динавар, впадающей в р. Джамаси-аб (Ле Стрендж, 
189 — 190; ЙА, III, 592—593; Бартольд, VII, 198).

26. Ха мазан (Хамаданн—древний город в Иране, относящийся в 
арабский период вместе с областью к территории ал-Джибал (Йа’куби, 
VII, 272; Йакут, IV, 971; Ле Стрендж, 194—196; ИА, V (I), 420—426; 
Бартольд, VTJ, 136 — 139).

27. Кумм — город в Иране, завоеванный арабами ь -?64 - г. и террито
риально относящийся к ал-Джибалу. О нем см.: Йакут, IV, 175 (автор 
упоминает о древнем названии этого города — Кумандан; по ал-Йа’куби, 
VII, 273,— Кумуидан находился рядом с древней Саеаиндской крепостью, 
расположенной внутри города Кумм). Причисление Кумма к Исфахану от
носится к Сасанидскому времени, когда Кумм был «одним из районов Аепа- 
хана» (Колесников. Иран в начале VII в., 102)- Ле Стоендж, 209; ИА, VI, 
981; Бартольд, VII, 176.

28. У Кудамы (244) доход с Мах ал-Куфы —— 5 млн. дирхемов. Согласно 
ал-Йа’куби (VII, 271) харадж ад-Динавара, не считая султанских (т. е. госу
дарственных) поместий, равен 5 млн. 700 тыс. - дирхемов.

29. Ар-Рей — древний город Рага в Мидии; развалины его находятся 
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приблизительно в 8 км юго-восточнее Тегерана. Был завоеван арабами в 
правление халифа Умара I. Разрушен монголами в 1220 г. (Иакут, II, 
892).

30. Ал-М ахайн, т. е. два Маха; имеются в виду Мах ал-Басра (Ни- 
хаваид) и Мах ал-Куфа (Динавар).

31. Т а б а р- и с т а и ^пурпссти)—название, данное арабами области 
севернее Элбурса в Иране, которая позднее была известна как Мазандаран 
(Ибн ал-Факих, изд. Ц, ' '36'— 39; Иакут, III, 501). О нем см.: -Ле Стрендж, 
368; ИА, XI, 598 — 599; Бартольд, VII, 215 — 216.

32. Дунбаванд — наименование горного хребта и - области близ Рея 
(Иакут, II, 606'— 608; Ле Стреидж, 371). Иакут (II, 585) приводит и формы 
Думаванд и Дубаванд. - Персидские формы этого названия: Данбаванд, Дама- 
ванд и Демаванд (ИА, III, 519— 520).

33. К у м и с — обширная область в северо-восточной части Ирана меж
ду Реем и Нишапуром; главный город — Дамган (Иа’куби, VII, 276; Мукад- 
даси, 353; Иакут, IV, 203; Ле Стрен:дж, 364— 368, ИА, VI, 985; Бартольд, 
VII, 122 — 124). .

■ 34. Описывая Исфахан (20 — 21), Ибн Хордадбех приводит название
26 рустаков, ал-Иа’куби (VII, 272 — 275^5 — только 14. В ред. Б (42) до
бавление: «Говорят, что рустаков в Исбахане 20, исключая рустак Кумм, ко-, 
торый также относится к Исбахапу». Такое же количество рустаков под
тверждает Ибн Русте - (152); Ибн ал-Факих (V, 263) повторяет сообщение 
Ибн Хордадбеха о 17 рустаках, но число селений в каждом рустаке у него 
360. У Иакута (I, 908) так же 360 селений, но количество рустаков — 16. 
У Ибн Русте (154) общее число селений рустаков — 2300. Отметим, что 
почти все источники упоминают в первую очередь о рустаке Джайй (Джей) 
(ср.: Ибн ал-Факих, 263; Ибн Русте, 152 и др.), отсутствующем у нашего 
автора, видимо, из-за его тожественности с самим городом Исфаханом (ср: 
описание Джайй у Ибн Русте, 152; Бартольд, VII, 169—'170).

35. Ал-Иа’куби (VII, 275) называет сумму хараджа Исфахана в 10 млн. 
дирхемов, у Кудамы (242, 250) — 10 050 000 дирхемов.

§ 14. Описание рустаков Исфахана

1. Марабин — в полуфарсахе от Исфахана (у Иа’куби, 275 — Мяря- 
бин; ср.: Иакут, IV, 382; здесь — село Марабанан), соединен с рустаком 
Джайй. Ибн Русте (152— 153) сообщает о постройках Кайкавуса и Бахмана 
ибн Исфандийаза в этом рустаке. Основание крепости с храмом огня, яко
бы построенной, судя по Ибн Хордадбеху, мифическим иранским царем Тах- 
мурасом, Ибн Рустой приписывается Бахману (см. также: Ле Стрендж, 
206; у него — Марбин).

2. Карван — село близ Исфахана (ср.: Ибн ал-Факих, V, 263; Худуд, 
74). Во времена Иакутя (IV, 249) входил в число кварталов Исфахана 
(Карран; Ле Стреидж, 20:5).

3. Бурхувар — рустак северо-западнее Исфахана, охватывающий не
сколько сел (Иакут, I, 551). Согласно ал-Иа’куби (VII, 275; у него — Бур- 
хар) жители его были «благородными» дихканами (см. также: Ибн ал-Факих, 
V, 263; Ле Стрендж, 206).

4. Аван — у Ибн Русте (153)—Аран, у Ибн ал-Факиха (V, 263) —
Аланджан. ,

5. У нар — в рукописях разночтения (ср.: Ибн Русте, 154).
6. А л-А вран — у Иби ал-Фа'киха (V, 263) — Арзанаи, у ал-Иа’куби 

(VII, 275) —ал-Баран, у Ибн Русте (154) — ар-Раз. Видимо, Ибн Хордадбех 
включает в число рустаков Исфахана и некоторые сопредельные с ним руста- 
ки Кирмана или Фарса.

7. Ал-Баз — одно из сел Исфахана. Иакут (I, 461; здесь — Баз) гово- 
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риг также о вероятной принадлежности База к Джарбазагану в ал-Джибале.
8. К и хистан — у ал-Йа’куби (VII, 275}—Ф-х-ман — место, где жили 

курды и хуррамиты (ал-хуррамийа; ср. также: Ибн ал-Факих, V, 263; Ибн 
Русте, 154).

9. Ал-К амаз ан — у Ибн ал-Факиха (V, 263)—ал-Камадар, у - Ибн 
Русте (154) и у ал-Йа’куби (VII, 275) — ал-Камадан. Согласно последнему 
в этом сопредельном с ал-Ахвазом рустаке Исфахана, где впервые появились 
хуррамиты, жили курды и аджамы, т. е. люди неблагородного в сравнении 
с дихканами происхождения (Бартольд, VII, 369).

10. Б а р а’а н — население . этого рустика, по ал-Йа’куби (VII, 275), 
было дихканами и не смешивалось - с другими. Располагался южнее р. Зенде- 
руд, юго-восточнее старого города Шахристана (ср.: Ибн Русте, 153; Ле 
Стрендж, 206).

11. Ар-Руз — вместе с Рувайдаштом (см. ниже), по Ибн Русте. (153), 
объединен в один тассудж. У Йакута (II, 831) Руз Дашт — село в Исфахане, 
идентифицируемое с Рувайдаштом (или Рудаштом).

12. Рувайдашт — село Исфахана. Ал-Йа’куби (VII, 275) пишет 
о нем, как о сопредельном - с Йездом рустаке Исфахана. По Йакуту (II, 
8755, — местность (амал) Исфахана с селами и многочисленными 'поместья
ми, называемая также Руздашт (см. также: Ле Стрендж, 206).

13. р. Заринруз — у Йакута (И, 927)—Заранруз — река Исфахана 
(в настоящее время Зендеруд). Встречается и форма Зайиидахруд. Предание 
об исчезновении этой реки у Исфахана и появлении в Кирмане бытует 
до сих пор (Бартольд, VII, 171).

14. Арванд — у Ибн ал-Факиха (V, 263) и Ибн Русте (153) — Бар-
зава нц. '

15. Ар диета и — название рустака и большого города с крепостями 
в каждом квартале в 18 фарсахах от Исфахана (на пути в Кашан). В сред
ней крепости находился храм огня. По преданию, — это родина Ануширвана 
(см. также: Ибн Русте, 153; Йа’куби, VII, 175; Йакут, I, 198; Ле Стрендж, 
208).

16. Сард Касаи и Джарм Касаи («прохладный Касан» и 
«жаркий Касан»»—два пограничных с Куммом рустака (Йа’куби, VII, 
275; ср.: Ибн Русте, 153; Ибн ал-Факих, V, 263). По местоположению то
жествен с Кашаном (ср.: Касан и Кашан у Йакута, IV, 13, 15).

17. Здесь Ибн Хордадбех следуя Сасанидской традиции называет Кумм 
в числе рустакоз Исфахана. Остальные источники (Йа-куби, Ибн ал-Факих, 
Истахри и др.) говорят о Кумме как об отдельной области со множеством 
рустаков (например, согласно Йа’куби (VII, 274) Кумм имел 12 рустаков). 
По Ибн Хордадбеху (ред. Б, 42), Кумм до правления Харун ар-Рашида счи
тался рустаком Исфахана, но при нем приобрел самостоятельноссш.

18. Сават - (Саве)—Ибн Хордадбех относит его (ср.: Йакут, III, 24) 
к рустакам Исфахана. Уже Ибн ал-Факих (V, 265) включает Сават в состав 
области Кумм, к которой он относится и тепспь. . .(Ле Стоендж, 211— 212; 
ИА, X, 253 — 255; Бартольд, VII, 133 — 137). йакут (III, 24) сообщает о 
дошедших до него, сведениях о разгроме Саве монголами (1220) и поджоге 
в нем библиотеки, равной которой не было нигде.

19. Т а й м а.р а М алая и Тай ма ра ' Б о- льш а я — два погранич
ных с ал-Караджем рустака (ср.: Ибн ал-Факих, V, 263; Йакут, I, 908). 
У Иби Русте (154) — ас-Саймара. В этих рустаках проживали арабы племе
ни бани хилал и другие из рода кайс (Йа’куби, VII, 275).

20. К а й и к — название этого рустака Исфахана, судя по замечанию из
дателя, в рукописи неразборчиво. У Ибн ал-Факиха (V, 263) — ад-Дарик. 
В других Источниках такое название отсутствует.

21. Джа ба лк — подобное наименование не встречается ни в одном из 
источников, кроме как' у Йакута (II, 3), который подтверждает сведение 
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нашего автора. Согласно Ле Стренджу (245) место с идентичным названием 
имелось в Хузистан^ его назвали - также Сусан или Арудж (Арух).

22 — 23. - Барк ар-Руз, Варанакан — в других источниках отсут
ствуют.

24. Фа р и з и н—.у Ибн ал-Факиха (V, 263), Ибн Русте (154) и ал- 
Йа’куби (V, 275) — Фаридин. В этом рустаке, по ал-Йа’куби, обитали «низ
кие (подлые)» аджамы, которых исфаханцы называли ал-луйиба - (прочтение 
сомнительное).

25. Варда — в остальных источниках такое название отсутствует.
26. Ал-Фа дл ибн Марван— дважды был главой дивана хара- 

джа — в 847 и 863 гг. Умер в 864 г. Был везирем ал-Мутаваккиля (847— 
86”). _

27. Ибн Хордадбех иной раз ебрашаисся к мифическим сюжетам, кото
рые перемешиваются с его ценными - сведениями. Так, - он сообщает о дея
тельности какого-то царя Кеянидов, что взято им, видимо, из персидских 
книг.

28. Каср а л-Л у су с («замок воров»)—название, данное арабами 
сасанидскому Каср Кангивару (или Кенгавару — так называется -городок, и 
теперь находящийся в том же месте). Этот необычной красоты замок между 
Хамадапом и Кармбсбнем был резиденцией и твердыней Хосрова II Пер- 
виза. У арабов, остановившихся по пути в Хамадан в Кангиваре, пропали 
кони, и они назвали этот замок «Каср ал-Лусус» — «замок воров» (Йакут, 
IV, 121; см. также: Ле Стрендж,- 188; Кошеленно, 54— 55). По Кудаме 
(198), от Дуккапа до Каср ал-Лусуса 9 фарсахов.

29. Хуидаз — село между Хамаданом и Нихавандом (ср.: Ибн Русте, 
167; йакут, II, 476).

30. К ар й ат ал-Ас л («село меда»»—село в 5 фарсахах от Хамадана. 
у Ибн Русте (167) персидское название этой деревни — Дех Ангобин (анге- 
бин — перс, «мед»), у ал-Мукаддаси (393) —ал-Асл.

§ 15. От Хамадана в Казеин

О пути Хамадан — Рей см.: Томашек, 9 (153) —14 (158).
1. Казвин — город в Иране, в ”50 км северо-западнее Тегерана. Был 

завоеван арабами в правление халифа Усмана. В. Бартольд (VII, 199) при
писывает основание Казвина Шапуру, тогда как в источниках говорится о 
восстановлении этого города (Йакут, IV, 88 — 89; Ле Стрендж, 218;' ИА, VI, 
527 — 528).

2. А л-Х а р р а к а н — рустак севернее Хамадана (ср.: Ибн Русте, 167; 
см. также: Ле Стрендж, 196).

3. Дарнава — в рукописях (Кудама, 200; Ибн Русте, 167) — разно
чтения; село в 5 фарсахах от Хамадана. Томашек (111155) идентифицировал 
его с Бариабааоу.

4. Б у з а н а д ж и р д — укрепленное село с железными воротами в ”0 
фарсахах от Хамадана (ср.: Кудама, 200), по Ибн Русте (167)—в 9 фар
сахах, по ал-Мукаддаси (401) и Йакуту (I, 756) —в 1 переходе.

5. Зарах — село на главном пути в Мекку, в 4 фарсахах от Бузана- 
джирда (ср.: Кудама, 200; Ибн Русте, 167). Ал-Мукаддаси (401) Бузана- 
джирдом называет Карйат ал-Джинн; в другой его редакции персидский ва
риант названия — Дех диван (Томашек, 12156).

6. Тазра — у ал-Мукаддаси (393)—Тазар — село в 4 фарсахах от 
Зараха, жители кесерего за - неимением питьевой воды пользовались дожде
вой, набираемой в специальные бассейны. По Ибн Русте (167)- вода из 
подпочвенных ледников пробивалась наружу только летом (ср.: Кудама, 
200).

7. Ал-Ас а в ир а — село между Тазрой и Рузахом (см. ниже). Ибн 
”69
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Русте (167) называет на этом пути, проходящем по ущелыо между двумя 
горами, село Абдаллах Абад (ср. также: Кудама, 200).

8. Б у с т а х — село на пути из Хамадана в Рей у склона ' горы — на 
восточном берегу реки (вади) Рузах (Ибн Русте, 168; Кудама, 200). Ал- 
Мукаддаси (393) называет его «местом произрастания (ма'даи) миндаля».

9. Рузах (у Мукаддаси (393) — ар-Рузаа) — река - (вади), которую 
путники, идя из Хамадана в Рей, пересекали вброд (Ибн Русте, 167 —168; 
Кудама, 200).

И. Сусанакин — в рукописях разночтения (ср.: Кудама, 200). У Ибн 
Русте, 168). .

11. Сусанакин — в рукописях разночтения (ср.: Кудама, 200). у Ибн 
Русте (168) и ал-Мукаддаси (400) — Сунакин — укрепленное село с желез
ными воротами и крепостью на пути из Хамадана в Рей.

12. Дар уз — в рукописях разночтения: у Кудамы (2000— Даруд, у 
Ибн Русте (168) — Раруд, у ал-Мукаддаси (4000—без диакритики; горное 
село на пути из Хамадана в Рей — между Сусанакином и Савахом.

43. По замечанию В. Бартольда (VII, 136), арабские географы описывали 
(ср. также: Кудама, 200; Ибн Русте, 1608; Мукаддаси, 400 и др.) более 
кружный путь из Хамадана в Рей — через город Саве; этот путь «возник 
здесь не вследствие каких-либо физико-географических препятствий на глав
ном, а вследствие значения города Саве».

14. Маш куй а — у Йакута (IV, 543}—Мушкуйй— самое большое се
ло с доисламским замком, в котором были изображения из дерева; весь по
толок этого замка украшал цветной орнамент (Ибн Русте, 168; ср.: также: 
Кудама, 200; Мукаддаси, 400). .

15. К у ст а н а (или Кистана: Йакут, IV, 9^)—село в 7 фарсахах от
Рея (ср. также: Кудама, 200; Ибн Русте, 168); у ал-Мукаддаси (400) — 
Кустан. .

16. А б у-л-А т а х и й а (748 — 825)—известный арабский поэт фило
софско-аскетического направления (о нем см.: -Крачковский, II, 15— 51; 
Фильштинский, II, 79 — 88).

17. Абхар — в средние века известный город между Казвином, Зан- 
джаном и Хамаданом, назывался также Авхаром (Йакут, I, 104). В настоя
щее время небольшой город в Иране (Ле Стрендж, 221 — 222; ИА, IV, 5; 
Бартольд, VII, 201).

18. Занджан — город современного Ирана; Йакутом (II, 948) назы
вается также Занкан. О средневековом Занджане см.: Ле Стрендж, 221 — 
222; Бартольд, VII, 202.

19. Муфаддалабаз — село в 4 фарсахах от Рея (ср.: Кудама, 200). 
Ибн Русте (169) описывает иной путь из Рея в Афризин.

20. К а си б — в - рукописях разночтения; по Ибн Хордадбеху, — деревня 
между Муфаддалабазом и Афризином — в' 6 фарсахах от первого и в 8 — 
от второго. Кудама (200) называет Касиб за Афризином. Ибн Русте (169) 
описывает село ал-Йасиб (?),— бывшую стоянку.

21. Афризин — у Ибн Русте (169) — Афризун, у Йакута (I, 324) — Аф- 
ридин. Село на пути из Рея в Нишапур. По Ибн Хордадбеху, от Рея до 
Афризина в общей сложности 18 фарсахов. ' По Ибн Русте (169), приводивше
го иной маршрут через село Кармана и реку Хаштаз рузан (букв. «80 
рек»»)-—9 фарсахов.

22. А л-Х увар — большой средневековый город на - пути в Рей, на ме
сте которого сейчас находится Арадун (Ле Стрендж, 267; Бартольд, VII, 
130). Йакут (II, 479), в 1217 г. проезжавший в Хорасан через этот город, 
некогда служивший крупной стоянкой для караванов, видел его в основном 
разрушенным. Согласно его сообщению от Рея до Афризина 20 фарсахов, 
по Ибн Русте (169) —-17.

23. - К а с р а л-М и л х — арабское название села в солончаковой степи, 
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которое местные жители называли Дихи Намак. От Хувара до этого села 
добирались по мосту через р. Хушкаруз (Ибн Русте, 169; Ле Стрендж, 367; 
Бартольд, VII, 130).

24. Р а’ с а л-К а л б — укрепленное село с цитаделью, до которого из 
Каср ал-Милха добирались по главному тракту в Мекку, проходившему че
рез солончаковую степь и крепость Дари Мардкастан (Ибн Русте, 169), 
Йакут (II, 793) называет его цитаделью Кумиса (см. также: Ле Стрендж, 
367).

25. Сим на н (Семннн) — древний город в Иране, почти разрушенный 
в XIII в. (Йакут, III, 141). Кудама (201) и Ибн Русте (169) на полпути 
от Ра’с ал-Калба к Симнану называют еще один пункт — Сарх (у Ибн 
Русте — Шахри Сарх). О средневековом Симнане см.: Ле Стрендж, 366: 
ИА, X, 652— 653 (статья Крамерса; Бартольд, VII, 128).

26. А х у р и н — большоео село с курдским населением и храмом огне
поклонников, возникшее при Сасанидах (Ибн Русте, 165, 169). У Томашека 
(I, 81) и Ле Стренджа (3666 —Ахуван (см. также: Бартольд, VII, 492). 
Кудама (201) и Ибн Русте (170) отмечают еще одно село — Карйату Дайа 
(у Ибн Русте еще и Дехи Днйн) —на полпути от Ахурина к главному горо
ду Кумиса Дамгану, где также находилась стоянка.

27. А л-Х а д д а д а — большое село в округе Кумис между Дамганом 
и Бистамом (Йакут, II, 217). Ибн Русте (170) называет на этом пути рибат 
и деревни, разрушенные землетрясением (Ле Стрендж, 368).

28. Б а з а ш — село в 2 фарсахах от Бистама у самой границы Кумиса 
с Хорасаном (Йакут, I, 530). Кудама (201) помещает между ал-Хаддадой 
и Базашем еще Кузистан, находящийся в 3 фарсахах от последнего (ср.: 
Ибн Русте, 170).

29. Маймад — в рукописях разночтения; у Ибн Русте (170) и др. 
(Истахри, Мукаддаси) — ал-Мурджан; село в Хорасане с крепостью и рын
ком. Томашек (I, 78) читает Маймай (Maimai).

30. Хафтаканд — в рукописях разночтения. Издатель Кудамы (201, к) 
читает как Хафтедар, у . Ибн. Русте (170. . ср.: Истахри и Мукаддаси) — 
Хафдар. Дорога из Маймада (ал-Мурджан) в это хорасанское село с по
стоялыми дворами с одной стороны примыкала к горам, с другой — к нивам 
(Ибн Русте, 170).

31. Аса даб аз — здесь имеется в виду село из округа Бнйхнк, нахо
дящееся недалеко от западной границы Хорасана (Ибн ,Русте, 170; Мукад- 
даси, 351). Пункты с идентичным названием имелись в Джибале — близ Ха- 
мадана, а также в восточном ' Хорасане на р. Мургаб — между двумя Мер- 
вами (Йакут, I, 245; ср. примеч. к § 17, 5; см. также: Ле Стрендж, 430; 
Бартольд, VII, 121).

32. Бахмана баз — древнее село, названное ал-Истахри (257) в чис
ле городов Нишапура. В «Худуде» (102) упоминается как городок с посева
ми на пути в Рей (ср.: Ибн Русте, 170 —171; Мукаддаси, 351; Ле Стрендж, 
430).

33. Ан-Нук — село на пути в Байхак (ср.: Кудама, 201; Ибн Русте,
171). Ал-Мукаддаси (351) называет его наряду с Иахиабадом. Йакут (IV, 
824) среди деревень Нишапура упоминает Нукан, которую отличает от Ну- 
кана (см. ниже) Туса. .

34. Хусравджирд — у Йакута ' ' (II, 441) также Хусравкард; в опи
сываемый период — центр округа Байхак (ср. также: Ибн Русте, 171). При 
Йакуте (II, 441) центр был перенесен в Сабзавар, указанный в источниках 
(ср.: Ибн Русте, 171) между Хусравджирдом и Хусайнабадом' (см. ниже). 
В «Худуде» (102) Хусравджирд описан как небольшой городок (см. также: 
Ле Стрендж, 391; Бартольд, VII, 190 —191).

35. X у с а й н а б а д — село, расположенное, по Ибн Хордадбеху, в 6 фар- 
171
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сахах, по Кудаме (201), — в 4 фарсахах, ио Ибн Русте (171), — в 5 фарса- 
хах от Хусравджирда.

36. С анкар дар — в рукописях разночтения; горное село в 10 фар- 
сахах от Нишапура (ср.: Кудама, 201; Ибн Русте, 171).

37. Б искан д — село в 5 фарсахах от Нишапура (ср.: Кудама, 210; 
Мукаддаси, 351). У Ибн Русте (171) — Бишаканд. Этот же автор называет 
между Бишакандом (Бисканд) и Санкардаром село Дастаджирд. В «Худу- 
де» (356) село с идентичным - названием причисляется к Фаргане.

38. Ниса бур—город Нишапур в - иранском Хорасане. Йакут (IV, 
857) приводит и другие -его названия — Найсабур, Абаршахр и - местное 
Нашавур. В средние века считался лучшим городом Хорасана. О нем см.: 
Ле Стрендж, 382—388; ИА, IX, 302; Бартольд, VII, 108—114.

39. Ибн Русте (171) кроме городов отмечает 13 рустаков Нишапура: 
Устува, Аргийан, Асфарайин, Джувайн, Байхак, Бушт, Рухху, Бахарз, Зам, 
Завах, Зузан, Ашбаназ, Хаваб; об округах Нишапура см. также у ал-Йа’куби 
(VII, 278) и ал-Мукаддаси (317 — 319).

40. Зам — в текстах разночтения: у ал-Йа’куби (VII, 278)—Джам, у
Иакута (II, 946'6—Замм без долгого алифа после «з». Здесь имеется в виду 
название округа Нишапура на пути в Герат (ср.: Ибн Русте, 171), отличаю
щегося от Замма (Земм) на - р. Амударья. '

41. Бахарз — окру;- с центром в Малине на пути из Нишапура в Ге
рат (ср.: Ибн Русте, 171). По Йакуту (I, 458), этот округ, охватывающий 
168 больших сел, получил свое название от персидского Бад харза (см. так
же: Ле Стрендж, 357).

42. Джувайн — арабизированная форма от Куйан; округ между Бай- 
хаком и Джаджармом с центром в Азазваре, которую посетил Йакут (II,- 
164). Ссылаясь на Абу-л-Касима ал-Байхаки, он упоминает о 189 селах, 
расположенных только - в северной части округа; южная часть была не за
селена (см. также: Ле Стрендж, 391). Развалины его находятся недалеко 
от нового центра—Джагатбя (ИА, III, 248).

43. Байхак — округ Нишапура с городами Сабзавар и Хусравджирд 
(см. выше); по Йакуту (I, 804), включал в себя 321 село (ср.: Мукаддаси, 
318; см. также: Ле Стрендж, 391).

44. Перевод этого отрывка (24) дан в МИТТ (144) под названием 
«Путь из Нишапура в Мерв и далее в Мавераннахр». Б а г и с — в рукопи
сях разночтения; у Ибн Русте (171) — Фагисин, у ал-Мукаддаси (352) — 
Багишин (ср. также: Кудама, 201), село на пути из Нишапура в Тус и 
Сарахс.

45. А л-Х а м р а (букв, «красная») — здесь имеется в виду укреплениое 
горное село Нишапура, названное так из-за красного цвета почвы и грунта. 
Ибн Русте (172) приводит персидское название этой крепости: , Диз Сурх

. (ср.: Кудама, 201).
46. Ал-Мусаккаб — село Туса, упоминаемое Ибн Русте (172), как

и Барда. Б а р д а — более известное ее название Санабаз (ср.: Истахри, 
258; Йакут, III, 153; X. Казвиии, 151; см. также: Ле Стрендж, 388; Бартольд, 
VII, 114). ■

47. Тус — один из округов Хорасана с городами Нукая и Табаран, ко
торые охватывали более тысячи сел (Йакут, III, 560). В период завоевания 
сюда были переселены арабы-та’шты и др. (Йа’куби, VII, 278). - Развалины 
Туса — в 25 км к северо-западу от Мешхеда (Ле Стрендж, 388—390; Бар
тольд, VII, 114 —116).

48. Ап-Н у у ац — самый большой город округа Тус. (см.: йакут, IV, 
824; Ле Стрендж, 388—389).

49. М а з д у р а н — село на глинистом перевале по пути из Нишапура 
в Сарахс (ср.: Кудама, 202). Ал-Йа’куби (VII, 279) и ал-Мукаддаси (351) 
приводят иной маршрут этого пути — через Каср ар-Рих (перс. Диз бад 
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«Замок ветра»). Согласно ал-Иа’куби этот путь имел 6 переходов (примерно 
45 ф); путь, описанный Ибн Хордадбехом, более короткий — 40 фарсахов.

<50. Абкина — село в 6 фарсахах (по Мукаддаси (351)—у него Лики
на— 1 - переход) от Сарахса (ср.: Кудама, 202). X. Казвини (175), описы
вая маршрут - по Хорасану и - Мазаидарану, также называет рабат Абкина в 
6 фарсахах от Сарахса.

51. Сарахс (Серахс)—древний город между Нишапуром и Мервом, 
по преданию, названный в период мифических Кеянидов в честь аз-Зу’ара 
(ср.: Иакут, III, 6). О средневековом городе, часто упоминаемом в арабских 
источниках, см.: Ле Стрендж, 395— 396; ИА., X, 502; Бартольд, III, 134 — 
135. Средневековому Сарахсу соответствует одноименное городище в 4 — 
6 км от реки Теджи и в 1,5 — 2 км от современного города близ аула Кичи- 
Ага (Марущенко, Старый Серахс, 166; Оразов. Памятники, 36). Отметим, 
что все стоянки на пути Сарахс — Мерв, находящиеся в пустыне, имели 
свои укрепления, в которых жители защищались от нападения тюрок (Иа’ку- 
би, VII, ' 279).

52. Каср а н-Н а д ж а р — ал-Ин^уби (VII, 279—280) и ал-Мукадда- 
си (348) называют все пункты на этом пути, приведенные Ибн Хордадбехом 
и Кудамой (202), кроме Каср ан-Наджара.

53. Уш турмакак — в различных рукописях (ср.: Кудама, 202 и 
Иа’куби, VII, 279 f) разночтения: Устурмагал, Устурма’ад и т. д. Село на пу
ти Сарахс — Мерв (ср. также: Мукаддаси, 34.8); Иакут (I, 276) приводит 
название села в верхнем Мерве — Уштурдж, которое называли Уштурдж ба
ла, т. е. Верхний Уштурдж. Ал-Истахри (271) .... называет Уштурдж городом 
Анхуза (в настоящее время Андхой в Афганистане). На основании этого 
Иакут делает вывод о вероятности существования Нижнего Уштурджа — 
Уштурдж асфала, который может быть тожествен с Уштурмакаком Ибн 
Хордадбеха и др.

54. Тилситана — село в 11 фарсахах от Сарахса; упоминается также 
Кудамой (202), ал-Иа’куби (VII, 279), ал-Мукаддаси (348) и др. У Гардизи 
(пер. в МИТТ, 233) — Лестане.

55. Ад-Д ан д анакан — укрепленный городок в 10 фарсахах от Мер в а 
(ср.: Кудама, 202; Иа’куби, VII, 279; Мукаддаси, 312 и др.), который уже 
во времена посетившего его- Иакута (II, 610) был покрыт песками. Иакут 
сообщает о нападении тюрок-огузов в 553 (1158) г. на Данданакан и о 
разрушении этого красивого, судя по развалинам, города (Жуковский, 21 — 
22; ' Ле Стрендж, 400 — у него ад-Данданкан; Бартольд, VII, 61; Худуд, 
105).

56. Иануджирд — в рукописях Ибн Хордадбеха и в других источ
никах разночтения: у ал-Иа’куби (VII, 279) -— Канукирд (персидское на
звание), у ал-М1укаддаси (348) — Джаруджирд; село в 5 фарсахах от 
Мерва — бывшее поместье Али ибн Хишама ибн Фаррахусрау -(Иа’куби, VII, 
279). По - Иакуту (II, 133), посетившему это село с большим базаром, краси
вой мечетью, хорошими виноградниками и садами в 1217 г., оно служило 
первой стоянкой для караванов на пути из Мерва в Нишапур.

57. Абу Сарай а. — один из главарей мятежа в Иране в 200 (815 — 
816) г. (Табари, III, 986).

58. Аш-Шаш — историческая область в долине р. Чирчик (совр. Таш
кентский район). Согласно источникам — самая большая (вместе с Илаком) 
в отношении площади, количества городов и сел область Хорасана и Маве- 
раннахра (Иакут, III, 233 — 234). Уже во времена Иакута многие города 
и села этой области были разрушены хорезмшахом Мухаммедом ибн Теке- 
шем (ср. также: Ле Стрендж, 480 — 482; Бартольд, I, 228; МИТТ, 76).

59. Кушмахан (Кушмайхан: Кудама, 202; Мукаддаси, 348, и др.; 
Кушмихан: Худуд, 105) — большое село в начале пустыни севернее Мерва — 
на пути в Амул на Джейхуне. По Иакуту- (IV, 278), при его жизни Кушмай-
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хан был разрушен песками. В. Бартольд (VII, 67) отожествляет его с Киш- 
маиоу (см. также: Ле Ссриидж, 400; МИТТ, 103).

60. Ад-Дб»аа-—у Кудамы (202) — ад-Диван — село с почтовой стан
цией.

6”. Ал-М ансаф — село с почтовой станцией. Кудама (202) упомина
ет о почтовой станции ат-Тахмаладж в 2 фарсахах от ад-Диваба (Дивана), 
пропущенной Ибн Хордадбехом.

62. Ал-Ахоа — село с почтовой станцией (ср.: Кудама, 202).
63. Би’р Усман (букв, «колодец Усманна»—у Кудамы (202) —■ 

Нахр (канал или речка) Усман — почтовая станция, в 3 фарсахах от кото
рой упоминается ал-Укайр, пропущенный Ибн Хордадбехом.

64. Амул — совр. Чарджоу (Бартольд, I, 131 —132; МИТТ, 71). Йакут 
(I, 69) приводит и другие, отличающие его от табариссаиского Амула назва
ния: Амул Замма, Амул Джейхуна, Амул береговой, Амул пустыни, Аму и 
Амуйе (см. также: Ле Стрендж, 403 — 404).

65. Река Балха — Амударья (Джейхун).
65. Фирабр или Фарабр (Йакут III, 8677 —совр, Фараб (Ле Стрендж, 

443;- Бартольд, I, 132; МИТТ, 180). По Кудаме (203) и Йакуту, это село 
было известно как «рабат Тахира ибн Али» (у Кудамы вместо Фирабра 
упоминается село Али).

67. X и с н (замок) Умм Джафар — замок на полпути от Фараб- 
ра до Байканда (ср.: -Кудама, 203). Видимо, имеется в виду Умм Джафар 
Зубайда — дочь халифа Мансура (754 — 775).

68. Б а й к а н д (или Пайкенд) — купеческий город близ Бухары. Йакут 
(I, 797) и другие говорят уже о разрушенном городе. Развалины Байканда 
находятся у станции Якатут (Зимин. Развалины старого Пайкенда, 89— 
131; Бартольд, I, 169 —170; Ле Стрендж, 463; МИТТ, 74; Худуд, 113).

69. В ред. Б —рийат; виреятиии «бухарский рибат».
70. Мастин — село Бухары, уже в XII в. находившееся в запустении 

(Бартольд, I, 169). У Йакута (IV, 393) также - Масти, которое он считает 
селом Мерва, хотя тут же, ссылаясь на ас-Сам’ани, говорит о его принад
лежности к Бухаре.

71. По Кудаме (203), из Амула до Бухары — 22,5 фарсаха.
72. К а р м и н и й а — согдийский город между Самаркандом и Бухарой 

(Йакут, IV, 268), тожествен с совр. Кермине (Ле Ссриидж, 468; Бартольд, 
I, 149; Худуд, ИЗ).

73. Тававис — название округа и большого села с ежегодной ярмар
кой в 7 фарсахах от Бухары (ср.: Истахри, 313;; Мукаддаси, 281, Йакут, III, 
555 — 556. См. также: Ле Стрендж, 462; Бартольд, I, 149 —150; Худуд, 
113). Остатками Тававис являются развалины Шахривайрона (Якубовский. 
Археологическая экспедиция, 113 — 125).

74. Б а м и д ж к а с — одно из селений Бухары в 4 фарсахах от самого 
города (Йакут, I, 737). По ал-Истахри (315), Бумиджкас — одно из назва
ний Бухары. По ал-Мукаддаси ('267'), называвшему его Нумуджкасом,— 
главный город Бухары (см. также: Ле Стрендж, 460; Бартольд, I, 151 — 
у него Бемиджке1гт; Средневековый город Средней Азии,. 232—233).

75. Вардана — древнее село близ Бухары, владетели которого соглас
но Ибн Хордадбех.у (40) носили титул «вардан-шихов (по В. Бартольду 
(I, 165), ссылавшемуся на Наршахи, — Вардан Худат). Судя по В. Бартоль
ду, в новейшее время эта местность представляла Тюмень Варданзи, значи
тельная часть которой была засыпана песком в 1868 г. (см. также: История 
Бухары, 46).

76. Ш а р г, по Йакуту (III, 276) — арабизированная форма от Чарг; 
большое село близ Бухары, местоположение которого не установлено (Бар
тольд, I, 150-—151; Средневековый город Средней Азии, 185).
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77. кукшиоагаи, по Кудаме (203), в селе Кук (у него так), лока
лизуемом в 3 фарсахах ' от Тавависа, царь (малик) тюрок снаряжал свои 
войска в поход (см. также: Бартольд, I,

78. А д-Д а б у с и й а — согдийский городок (Йакут, II, 546), сохранив
ший свое название в развалинах Кала-и Дабус, подробно описанных еще 
Л. Зиминым (Кала-и Дабус, 43 — 64; см. также: Бартольд, I, 148 —149; - 
Ле Стрендж, 468; Худуд, 113).

. 79. Ар бин дж ан, по некоторым источникам (ср.: Кудама, 203; Худуд,
113 и др.), — Рабипджан. У Йакута (I, 1899—обе формы. В 1158 г. был 
разрушен хорезмшахом Ил Арсланом. В. Бартольд (I, 148) с вероятностью 
локализует его западнее Катта-Кургана — близ Зирабулакских высот (см! 
также- Ле Стрендж, 468; Худуд, 113).

80. Зарман —село в 7 фарсахах от Самарканда (Йакут, II, 925), то
жественное с небольшим одноименным селом (Вяткин. Материалы, 76; Бар
тольд, I, 148). По Кудаме (203), от Рабинджана до Зармана — 6 фарсахов.

81. Каср Алкам а — замок близ Самарканда (ср.: Кудама, 203). 
В. Л. Вяткин (Материалы, 55; см. также: Бартольд, I, 148), в начале века! 
исследовавший Самаркандский вилайет, упоминает о селении в 16 верстах 
от Самарканда — на дороге Бухара — Кёшки Алками, или Имам Ата’-и Ал- 
кама.

82. С а м а р к а н д — современный город в Узбекской ССР. Самарканду 
времен арабских завоеваний соответствует городище Афрасийаб, находящее^ 
ся севернее современного города (Вяткин. Афрасиаб; Тереножкин, 136 — 
140). Упоминался как Мараканда уже со времен походов Александра Маке
донского. Йакут -(III, 133) приводит его арабское название — Сумран. Ссы
лаясь на ал-Азхари, он сообщает, что построенный Шамиром Абу Карибом 
этот город в его честь был назван Шамиркендом. Это наименование впо- i. 
следствии приняло форму Самарканд. Город был завоеван Кутайбой ибн 
Муслимом в 93 (712) г. (Табари, II, 1247; Ле Стрендж, 460; ИА, X, 468 — 
471; Бартольд, I, 134 — 144).

83. По Кудаме (203), от Бухары до Самарканда — 37 фарсахов.
84. А б у а т-Т а к и (А б у-л-И а н б а г и) ал-Аббас ибн Тар- »

хан — двуязычный поэт, уроженец Мавераннахра (скорее всего, Самаркан
да), живущий в Багдаде и умерший там в правление ал-Васика (между 
842—847 гг). В. В. Бартольд, посвятивший этому поэту две статьи (VI, 177; 
VII, 451), ошибочно идентифицирует его с Аббасом Марвази. Он'же указы
вает на неточность перевода стихов поэта, выполненного де Гуе. На этот 
перевод обращали внимание Т. ' Нельдеке (Рецензия, 354 — 355), И. Марк- 
варт (Каталог, 33), а также М. Массон (К периодизации, 155 —166), 
И. С. Брагинский (Из истории, 254) и др. Один из последних исследователей 
Т. Мардонов (123), исправив две - последние строчки («джахи» на «хахи»), 
приводит следующий перевод: «О разрушившийся Самарканд, кто поверг 
тебя в это состояние? Ты лучше Шаша. Ты всегда прекрасен».

85. К у ш а и и й а — город, называемый ал-Истахри (343) как «сердце 
согдийских городов». Ал-Мукаддаси (279 — 280, у него — Кушани) считает 
его большим городом с рустаками, занимающими территорию 2x2 перехода; 
Йакут (IV. 320), называвший город Кушаном, указывает на его былое мо
гущество. Ибн Хордадбех (40) считает кушан-шаха владыкой всего Маве
раннахра (ср. также: Йакут, IV, 320; ему неизвестна судьба Кушана его 
времен). Согласно археологическим изысканиям, город находился в 12 — 
15 км к востоку от места слияния рр. Акдарьи и Карадарьи (Большаков. 
Заметки, 22; Бартольд, I, 146 — 147; Бичурин, II, 275).

86. И ш т и х а н — у ал-Йа’куби (VII, 264) — Иштихандж, судя по источ
никам,— это цветущий, благоустроенный согдийский город (ср.: Истахри, 
342; Ибн Хаукал, 403) в 7 фарсахах от Самарканда (Йакут, I, 277). Ал- 
Мукаддаси (269), ссылаясь на анонимного информатора, называет его глав
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ным городом Согда. Бартольд (I, 146; III, 192) указывает на существование 
в период его изысканий селения с идентичным названием (см. также: Ле 
Стрендж, 466).

87. Кисс-Киш (Кишш) — тожествен с совр. Шахрисябзом (городок 
южнее Самарканда). Впервые его название появилось на монетах XIV в. 
(Бартольд, I, 188; III, 460). Йа’куби (VII, 299) считал Киш главным горо
дом Согда. Йакут (IV, 278— 274), побывавший там, приводит местное про
изношение названия — Кисс. Он упоминает о разрушенном внутреннем горо
де (шахристане) и цитадели (кухандизе) Киша. Согласно сведениям Йакутн 
фрукты здесь созревали раньше, чем где-либо • в Мавераннахре. Вероятно, 
именно поэтому город позднее назывался Шахрисябзом («Зеленый город»)., 
(О Киссе см.: Ле Стрендж, 469; .Массон и Пугаченкова. Шахрисябз, 17 — 
97). По археологическим исследованиям, столица • раннесредневекового Кеша 
находилась на месте совр. Китабе (чуть севернее Шнхрисябза) (Крашеннико
ва. Работы в Китабе, 406— 407; ее же: Восточные районы, 71 — 72).

88. Н а с а ф — местное название Нахшаб, с XIV в. — Карши; большой 
многолюдный город в долине р. Кашгадарьи — на пути Бухара — Балх (Ис
тахри, 325; Мукаддаси, 344; йакут, IV, 781). Раннесредневековому Ннсафу 
соответствует городище Шулюктепе ' в 8 км к северо-западу от совр. Карши 
(Зимин. Нахшаб, 197 — 214; см. также: Ле Стрендж, 471; ИА, IX, 39 — 40; 
Бартольд, I, 190 — 191; МИТТ, I, 74).

89. Худжанда (Ходжент) — тожествен с совр. Ленинабадом на 
р. Сырдарья в Таджикской ССР (Маджи, 144 —145; Негматов. Ходжент). 
В раннее средневековье относился к Самарканду (Йа’куби, VII, 264; Йакут, 
II, 404), впоследствии имел особое управление (Бартольд, I, 221; III, 215; 
см. также: Ле Стрендж, 479).

90. Баркас (Баркат), у Кудамы (203) — Баркан, у Мукаддаси (279) — 
Абаркас; село Усрушнны ' близ Самарканда (Йакут, I, 464). По В. Бартоль
ду (I, 145, III, 192) Баркат был главным городом рустакн Бузмаджан (см. 
также: Ле Стрендж, 466).

91. Хушуфакан — здесь, а также у Кудамы (203) имеется в виду 
сел.о близ Баркаса. Между ними, по Кудаме, находилась пустыня Кнтвнн, 
т. е. Булунгарская степь (Вяткин. Материалы, 70; Бартольд, III, 192). По 
справедливой заметке В. Бартольда (I, 186), Хушуфакан, упоминаемый 
Йакутом и Снм’нни, нёадентичен Хушуфакану ранних авторов. По Йнкуту 
(III, 447), — это богатое село в Мавераннахре между Иштиханом и Куша- 
нией, называемое в период его посещения Ра’с ал-кантара (букв. «Голова 
(начало) моста»). По определению В. Бартольда, селение Сер-и Пуль (перс, 
пер. названия Ра’с ал-кантара) тожествен с Хушуфаканом Йакута, а разва
лины его, исследованные еще в 1885 г. проф. Н. И. Веселовским, обнаруже
ны в 6 верстах от Кнтта Кургана (см. также: Ле Стрендж, 466).

92. Бурнамаз (Бурнемед), у Кудамы . (203) — Фурнамаз. Йакут (I,
75.5) причисляет это село к Усрушнне (о нем: см. Ле • Стрендж, 466; Бартольд, 
I, 145, 222; III, 192. -

93. 3 а м и и — второй по величине после Бунджикаса город Усрушаны — 
в 7 фарсахах от него. Йакут (II, 910) приводит другое название города — 
Сабзе. Уже в X в. жители покинули этот город, расположенный на обоих 
берегах реки (.Мукаддаси, 277) и поселились рядом; новый город назвали 
Серсенды (у Ле Стренджа (4755—.Сусандн или Сарсанда). Ср.: • Бартольд,. 
I, 224). Данное расстояние от Замина в Шнш в целом (7+9 + 4 + 3 + 2=25) 
соответствует сообщению Ибн нл-Фнкихн (V, 227) о 25 фарсаховом рас
стоянии между ними.

94. Хав а с — село Усрушнны (Йнкут, III, 395), тожественное с совр.
Хнвастом (МИТТ, 226). По Кудаме (204), от Замина до Хаваса — 6 фарса- 
хов. .
221—12 177
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95. Река аш-Шаша — имеется в виду Сырдарья. У Кудамы (204) 
от Хаваса до берега аш-Шаша — 5 фарсахов.

96. Банакит (Бенакке)—у ал-Мукаддаси (277}— Бинакас (позже 
Финакат и Финакаит). Иакут (I, 740) рекомендует читать Банакит, что 
предпочитает и В. Бартольд (III, 371; ИА, II, 512). Большой город в Ма- 
вераннахре на правом берегу Сырдарьи; разрушен монголами, затем при 
Тимуре восстановлен и назван в честь его сына Шахрухийей (см. также: 
Ле Стрендж, 482)- Об исследовании развалин Шахрухийи см: Кастанье, 
112— 123; Массон. Ахангеран, 33.

97. Река Т у р к, судя по тексту, тожественна с р. Чирчик. По Кудаме 
(204), село у р. Турк, название которого отсутствует у нашего автора, име
новалось Джиканджкат (ср.: Истахри, 345). Прочтение Турк, принятое изда
телем де Гуе, считается исследователями ошибочным (ср.: Бартольд, I, 
220, 226; III, 218: Массон. Ахангеран, 33, 129, примеч. 35). Предлагается 
прочтение Парк или Парак (ср.: Идрисч, рук. Л.,' 108 6 — Барк)—иранское 
название реки, упоминаемое еще в XVI в. Тюркское название Чир и его 
уменьшительное Чирчик появилось в эпоху Тимура (см.: "Бартольд, I. 220).

98. Шутуркас (Шутуркет, Уштуркет) — у Кудамы (204) — Сутур-
кат, у ал-Мукаддаси (342) — так же Уштуркас (2776—укрепленный город 
с крепостью и крытыми базарами севернее р. Чирчик; был разрушен монго
лами (Ле Стрендж, 482; Бартольд, III, 200)- В. Бартольд (I, 220) с вероят
ностью локализовал Шутуркас близ Иски-Ташкента — на месте городища 
против кишлака Киршаула. '

99. Б а и у н к а т — село между Шутуркасом и Шашем (ср.: ' Кудама, 
204; Мукаддаси, 342; см.: Бартольд, I, 228).

100. Согласно исследованию М. Массона (Лхангеран. 74; на эту вероят
ную ошибку Ибн Хордадбеха указывал и В. Бартольд; I, 232) следует вне
сти коррективы в текст Ибн Хордадбеха относительно 7 фарсахов рас
стояния между Шашем и серебряным рудником (ср.: Кудама, 208). Также 
оценивает этот путь и Ибн ал-Факих (V, 327) называвший место, где до
бывали серебро — ал-Фаджахиром. У ал-Мукаддаси (342) 'от Бинкаса (Бин- 
кет — главный город Шаша) до серебряных копей—1 переход. Иакут (I, 
421) сообщает о 10 фарсахах расстояния между Шашем и городом Илака— 
Туикатом. который согласно археологическим раскопкам (Массон, Ахеите- 
ран, 70— 93) соответствует городищу Имлак у кишлака Сарджайляк (левый 
берег Ангрена в области впадения в него речки Ургаз; Иакут (I, 421) упо
минает и другие села с названием Илак в Нишапуре и Бухаре). Сравнение 
с источниками показывает, что в нашем тексте перед «Железными воротами», 
а также перед Кубалом следует поставить слово аш-Шаш, тем более что, 
судя по тексту, от -Шаша до Исфиджаба всего 13 - фарсахов (по подсчету, 
12 фарсахов = 2д-6 + 4). В таком случае все проясняется: «Железные ворота» 
(Баб ал-хадид — ср. горные проходы — бабы, отмеченные Ибн Хордадбехом 
на Кавказе), локализуемые Ибн Хаукалем (384) у северных пределов Шаша, 
•становятся идентичными' с одноименным местом, упоминаемым Ибн Хордад- 
бехом (путаный текст Ибн Хордадбеха заставил В. Бартольда (I, 232) усо
мниться в тожественности названия этой местности у Ибн Хордадбеха и 
Ибн Хачкааля). Археологические исследования этой местности показали, что 
следы серебряных рудников, упоминаемых в источниках, «сохранились в виде 
тысячи заброшенных рудников, сотен мест, где производилась выплавка руд, 
в виде разралин рудничных колоний и руин городов с мощными шлаковыми 
отвалами» (Массон. Асангераи, 122). Иакут (I, 421) кроме серебряных копей 
в горах Илака ' упоминает и его золотые рудники.

Б а л а и к а н а к, названный Ибн ' Хордадбехом наряду с. Илаком, по 
всей видимости, тожествен с ' Балайаном ал-Истахри (345), локализуемым 
им в качестве города Илака в 5 фарсахах от Тунката.

101. Железные ворота (баб ал-Хадид)—название горного 
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прохода севернее Шаша (ср.: Ибн Хаукал, 384). Местность с идентичным 
названием только в - персидском варианте — Драйрхайии (Дар Аханин) упоми
нают ал-Йа’куби (VII, 290) и ат-Табари (II, 1229) в числе городов Балха •— 
между последним и Кешем (Киссом); см. также: Бартольд, III, 431.

102. Ку ба л — у ал-Истахри (330) — Кадак и Катак, у ал-Мукаддаси 
(342—Кандак; по Кудаме (204), в «2 фарсахах от города Шаша — воен
ный лагерь, расположенный внутри стен [города]». В «Худуде» (117) упоми
нается красивый город Джабгукат, где в прошлом находился военный ла
герь Шаша. Сведения ал-Истахри (345) о местоположении Джабгуката 
(в 2 фарсахах от Шаша) . совпадают с сообщениями Ибн Хордадбеха о Ку- 
бале и Кудамы о военном лагере Шаша. Из этих сведений - очевидна то
жественность Кубала (Кадака, Кандака) с Джабгукатом и военным лагерем 
Шаша.

103. Г а р к а р д — у - ал-Истахри - (337) .Гузкард, у Кудамы (204) — от 
военного лагеря до Барнарда— 5 фаршахов, далее до Исбиджаба — 4 фар- 
саха. По ал-Мукаддаси (342), от Исбиджаба до Гаркарда — 2 барида. 
В. Бартольд (I, 232) локализует его «на месте развалин Дувана» или вооб
ще «в местности, орошенной верхним Келесом и его притоками».

104. Исбиджаб (Исфиджаб, Испиджаб, Асб^а), Асбиджаб) — 
у Кудамы (204) и ал-Йакуби (VII, 295'}—Исбишаб — средневековый город 
(о нем см.: Бартольд, I, 232—233), локализуемый на месте села Сайрам в 
12 км от совр. Чимкента (Иванов. К вопросу, 151 —164; Массон. Старый 
Сайрам, 23 — 42; Байпаков, 82 — 84).

105. По Ибн Хордадбеху, от Шаша до Испиджаба — 13 фарсахов, у 
Кудамы (204) — И фарсахов, у Ибн ал-Факиха (V, 328)—22 фарсаха, 
у ал-Йа’куби (VII, 2955 — 2 перехода до пограничных областей Исбиджаба, 
у ал-Истахри (345 — 3466—4 дня.

106. Шар а б — в рукописях Ибн Хордадбеха и Кудамы разночтения, у 
ал-Мукаддаси (341) —- Шаваб; между ним и Исбиджабом простиралась 
степь (мафаза «пустыня»), по которой протекали две большие реки — Мава 
и Йуран (Кудама, 204). В. Бартольд (I, 29) отожествляет развалины Кабал- 
булака на реке Аксу с Шарабом.

107. Бадухкат— прочтение сомнительное, у -Йакута (I, 524) и 
Сам’ани — Будахкат: село с колодцами (Кудама, 204). По ал-Мукаддаси 
(341), от Шаваба (Шараба) до Бадухкаса (Бадухкаат)—2 барида (Бар
тольд, IV, 28).

108. Тамтадж — у Кудамы (204) — Тамтах — степной город с колод
цами, близ которого течет очень большая река. Согласно автору расстояние 
от Будахката до Тамтаджа — 5 фарсахов (по ал-Мукаддаси (341) — 1 пере
ход). В. Бартольд (IV, 29) локализует Тамтадж приблизительно в Тюль- 
кюбаше — развалинах на левом берегу р. Арыс.

109. Абарджадж — у Кудамы (204) — Барджадж, у Ибн ал-Факиха
(327) и ал-Мукаддаси (342) — Барджах. Еще В. Бартольд (IV, 26, 113) 
справедливо отмечал тожественность Абарджаджа, вокруг которого, судя по 
описанию средневековых авторов, бьет из-под земли тысяча источников, 
г ключами Чакпак (Мин-булак). По Ибн ал-Факиху, от Шаша до Барджаха 
(А(^г^)^/^я^аа^>^а)—40 фарсахов, по ал-Мукаддаси (341 — 342), от Тамтаджа- 
до Абарджаджа — 2 барида, до одной стоянки — 1 переход, до Шавагара- 
(Шавггрр—полперехода, до Тараза — 2 барида (ср. также: - Кудама, 204 и 
Йс^ахаи, 337). Шрвгар, упомянутый этими авторами, нашим автором не
назван. .

110. Б р р к у-a б — тожественна с р. Терс (букв, «наоборот»). Согласно 
обследовавшему эту местность В. Бартольду (IV, 113) ключи дают начало 
одному из паитоков р. Терс (у Ибн рл-Факиха, V, 227 — Барку)).

111. Джу вик рт, по Кудаме (205), между Джувикатом (в рукописи 
у него разночтения) и Шавгрром — безжизненная пустыня, через которую- 
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до Тараза шли 2 фарсаха (Бартольд, IV, 28). Согласно материалам Сиуири- 
ченской археологической экспедиции развалины Бек-тобе на р. Ассе соот
ветствуют средневековому Джувикату (Труды... Чуйская долина, 76).

112. Тараз (Тираз, Талас), Йакут (III, 524), ссылаясь на Абу Саида, 
транскрибирует это слово как Тараз. В. Бартольд (III, 495 — 496; ИА, XI, 
769) локализует этот город недалеко от Аулие-Ата (Джамбула); археологи
ческие раскопки, произведенные под руководством А. Н. Бернштама, под
твердили мнение ученого о местоположении Тараза (Бернштам. Памятники, 
25— 26; Сенигова, 8; Средневековый город Средней Азии, 205 — 207).

ИЗ. К а в и к а т — у Кудамы (209) — Кавдкат. Он упоминает о двух 
цветущих многолюдных селениях между ним и резиденцией владыки кимак 
(ср.: Худуд, 306; см. также: Бартольд, IV, 35; Труды... Чуйская долина, 76).

”14. Кимаки жили на территории Западной Сибири с центром на Ирты
ше (о них см.: ИА, VI, 809—810; Худуд, 304—310; Кумеков). Кудама 
(209), также - подтверждавший сведение нашего автора о 8°-аневноу рас
стоянии, добавляет к этому «для быстрого всадника». Ибн Хордадбех (31) 
упоминает о 81-дневном расстоянии.

115. Нижний Нушаджан— Ибн Хордадбех и Кудама (205) отли
чают Нушаджан Нижний близ Тараза от Нушаджана Верхнего, расположен
ного на китайской границе. У Кудамы в рукописи — Барсхан (без диакри
тики). В «Худуде» Барсхан — большой город на берегу озера, дихканами ко- 
тереге являлись карлуки. У Гардизи (Бартольд, VIII, - 50 — 51, 53)—также 
Барсхан. Привлекает внимание этимология этого слова: «повелитель (хан) 
Фарса». По справедливому замечанию В. Бартольда (VIII, 51), такая эти
мология разрешает вопрос о произношении названия города. У ал-Мукад- 
даси (375) — Барсахан (или Бареуханн—уже разрушенный город с кре
постью. Все это, а также сходство с названием Барскаунского ущелья при
вело Томашека к прочтению «Барсахан». А. Н. Бериштау локализует город 
на правом берегу р. Талас—”05 разъезд (Учкурган; Труды... Чуйская до
лина, 76). "У авторов «Средневекового города Средней Азии» (206) городи
ще Барсхана — Туртгуль-тепе или Торт-тепе. Йакут (IV, 823) со ссылкой 
на источники называл его Нушаджаном, упоминая о - П-дневном расстоянии 
на верблюдах между двумя Нушаджанами.

116. Касра Бас — отсюда начинались земли карлуков (Кудама, 200). 
А. Н. Бернштам (Труды... Чуйская долина, 76), обследовавший Чуйскую до
лину, отожествляет район р. Сюготы, Каинды с Касра Басом и Кул Шубом 
(см. ниже).

117. Ал-харлухийа (карлуки), ал-халаджийа (халаджн)—названия
тюркских племен.

118. Кул Шуб — схожая с Касра Басом местность, локализуемая в 
районе р. Сюготы и Каинды (Труды... Чуйская долина, 76).

1”9. Джу л Шуб — местность за Кул Шубом, отсутствующая у Куда- 
мы (205); по его описанию, от Кул-Шуба до Кулана всего 4 фарсаха, по 
нашему тексту, — в общей сложности 8 фарсахов. Некоторые исследователи 
(напр. О. Караев, 71 — 72) подтверждают его идентичность с Кул Шубом.

■120. Кулан!, по Кудаме (205), — это такое же селение, как Кул Шуб 
и Касра Бас. Следует - отметить что все эти кочевнические поселения были 
почта одних размеров. Йакут (IV, 328) называет Кулан приятным городком 
в пределах страны тюрок в Маверасиахре. В «Худуде» (97) Кулан — не
большая, прилегающая к мусульманскому миру, область, гд,е обитали кар- 
луки. В. Бартольд (IV, 48) подтверждал предположение Томашека о том, что 
Кулан находился на месте Тарты (совр. Луговое). Их отождествление под
креплено новыми археологическими разысканиями (Берншт-ам. Памятники, 
32; Средневековый город Средней Азии, 208).

12”. Бирки — так же у Кудамы (205, 206) и в «Худуде» (97). В по
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следнем Бирки назван селением карлуков, часто посещаемым торговцами. 
Между ним и Куланом упоминаются становища трех карлукских племен: 
■истан, хайм, б-риш. У ал-Мукаддаси (263) Мирки — укрепленный городок 
•с цитаделью, соответствующий современному городу с этим же - названием 
(районному центру Мирки Джамбулской области; Труды... Чуйская долина, 
гл. I. 22; Средневековый город Средней Азии, 208).

122. Асбара (Ашбааа)—Йакут (I, 238) называет ее округом (на-
хийа) Мавераннахра близ Шаша, где - добывали нефть, железо, бирюзу, ла
тунь, золото, олово; вывозимые для продажи камни с находящейся там 
Черной горы горели, как уголь. Эта местность сохранила свое название в 
р. Ашпара, а также в наименовании городища.- Начиная с 1940 г. экспеди
ция Комитета наук при СНК Киргизской ССР и Института истории мате
риальной культуры им. Н. Я. Марра ведут раскопки в этом городище, най
денном в 3 км к западу от границы Киргизии с Казахстаном на террито
рии Миркинского района Джамбулской области. Развалины находятся в 
25 км от древнего города Мирки, что соответствует 4 фарсахам, разделяв
шим эти города (Труды... Чуйская долина, 23). .

123. Ну зк ат — у Йакута (IV, 822)—Нузкас — городок (булайда), у 
Ибн Хордадбеха и у Кудамы (2066 — большое село в Хорезме близ Джур- 
джанийи. Кудама же упоминает о старом городе на этом месте — Касе. 
При восстановлении новый получил название Нузкас, т. е. «Новый Кас». 
В «Худуде» (97) Нункат, очевидно, тожествен с ним; у ал-Мукаддаси 
(383) — Нушкат. По археологическим исследованиям, средневековому горо
ду соответствуют развалины около селения Карабалты; городище носит на
звание Шиш-тепе (Шиш-тюбе: Труды... Чуйская долина, 21; Кожемяко, 
79 — 84; Средневековый город Средней Азии, -208).

124. Харанджаван— большое село в 4 фарсахах от Нузката (ср.: 
Кудама, 206); в рукописях — разночтения; вероятно, соответствует Харрану 
ал-Мукаддаси (375), упоминавшему этот город «неверных» с - крепостью и 
цитаделью в Исфиджабской области. А. Н. Бернштам локализует его на 
правом берегу р. Аксу, за селами Сретенское и Предтеченское, и сопостав
ляет Харанджаван с развалинами городища Чалдывар (Ак-тюбе) (Труйы... 
Чуйская долина, 24; Средневековый город Средней Азии, 208).

125. Джу л — большое село в 4 фарсахах от Харанджавана (ср.: Куда- 
ма, 206). В. Бартольд (IV, 49) отожествлял Джул с Аламедынскими разва
линами. А. Н. Бернштам, заново исследовавший эту местность, опровергает 
его мнение и отожествляет с Джулем развалины Чола Казах в 8 км к за
паду от города’ Фрунзе — на шоссе Фрунзе — Карабалты (Труды... Чуйская 
долина, 25).

126. С ар иг (Сарыгг — В. Бартольд (IV, 49) считал возможным ото
жествлять с ним Бураны или какие-либо другие соседние развалины. 
А. Н. Бернштам (Труды... Чуйская долина, 21) локализует его на -месте го
родища Красная речка в 32 км ' 'к востоку от города Фрунзе. По его мнению, 
город Сары уже в конце X в. потерял свое тюркское название (ср.: Сарысу в 
интерпретации В. Ф. Минорского: Худуд, 285); позже он назывался уже 
по-другому. Ссылаясь на совпадающие данные, исследователь считает воз
можным отожествить город Урду, упоминаемый ал-Мукаддасй (275)- с тем 
же Сарыгом и приходит к следующему выводу: - Красная речка —-Сарыг— 
Урду. Отметим, что по ал-Мукаддаси, Урду — это небольшой город с кре
постью, в котором жил царь (малик) туркмен; вокруг крепости был ров, 
наполненный водой, а в цитадели находился' царский дворец. По этому 
описанию Урду, скорее всего, соответствует* городу хакаиа тюргешей (так 
же у Табари, I, 1613- у Кудамы, 206,— «тюрки», у ал-Мукаддаси — «турк- 
ман») Ибн Хордадбеха, который, судя по тексту, находился в 4 фарсахах 
от Сарыга. В. Бартольд (IV, 4-9, примеч. 38) приводит сведение из китайской 
«Истории династии Тли», где упоминается о предводителе этого племени, 
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который в конце XII в., завоевав Суй-е (Суйаб), перенес сюда орду и на
звал Суй-е чуннь городом Гунъюе Большой орды. Он же справедливо кри
тикует и В. В. Григорьева, . считавшего город Баласагун тожественным со 
столицей тюркского хакана, аргументируя это тем, что ал-Мукаддаси (275),. 
упоминавший о Баласагуне (у него Баласагун) — большом многолюдном го
роде, наряду с ним называет и Урду. Кудама (206) за городом . хакана на
зывает Кирмирау (прочтение . вероятное, дано без диакритики), • расположен
ный межсду резиденцией хакана и Навакатом (см. ниже). А. Н. Бернштнм 
(Труды... Чуйская долина, 76) отожествляет Кирмирау с городищем Бураны.

127. Н а в а к а т (Невакет) — большой город, упоминаемый в арабских. 
источниках (ср.: Кудама, 206; • у Мукаддаси (464)—Навикас, у Тнбнри. 
(II, 1593) называется в связи с выступлением тюрок против арабов). По 
мнению В. Бартольда (IV, 99), исходя из расстояний, приведенных араб
скими географами, этот город следовало бы искать около станции Джиль- 
Арык, но, так как от пего отходил прямой путь в Восточный Туркестан, то 
находился он, вероятнее всего, несколько южнее — рядом со станцией Ку- 
темалды. Согласно исследованиям А. Н. Бернштама (Труды... Чуйская доли
на, 19) развалины бывшего большого населенного пункта в селении Орловка 
соответствуют древнему городу.

128. Названный здесь Кубал своим местополежением (за Навакатом) 
отличается от упомянутого Ибн Хордадбехом выше (ср.: наше примеч. 102) 
Кубала-Джабгуката. Кудама (206) в 2 фарсахах от Наваката упоминает 
большое село Банджикант и нн таком же расстоянии от последнего — Суйнб, 
названия которых отсутствуют в известных нам текстах Ибн Хордадбеха. 
Согласно Кудаме Суйнб состоял из двух сел, одно из. которых называлось 
Кубал, н другое — Сагур Кубнл (А. Бернштам опровергнет мнение В. Бар
тольда о нахождении Суйаба в местности Карабулак нн правом берегу р. Чу. 
Сравнивая . показания китайского путешественника Сюннь Цзанн и свои ар
хеологические наблюдения, он приходит к выводу, что открытое экспедицией 
Новороссийское городище — долину большого Кемина в 1 км к западу от 
села Новороссийское, скорее всего, можно отожествить с Суйабом; ср.: 
Бартольд, IV, . 49 и Труды.... Чуйская долина, 21—22). В таком случае 
очевидна тожественность • Кубала, упомянутого нн данном отрезке пути, с 
одним из сел Суйабн.

129. Нушаджан Верхний •— согласно арабским географам (Куда-
мн, 262; Йакут, IV, 823 и др.) — состоял из 4 больших и 4 (или 5) малых 
городов. Ибн Хордадбех называет его и Тибет (ат-Туббнт) серединой ал- 
Машрика. В. Бартольд (IV, 100) с вероятностью отожествлял его с Уч- 
Турфаном. Экспедицией, возглавляемой А. Бернштамом в 1940 г., была от
крыта область Верхнего Барсхана (Нушаджана), которая простиралась по 
побережью Иссык-Куля от Топского до Тюпского залива. Экспедиция обна
ружила 7 из известных по источникам 9 поселений. По заключению археоло
гов, недостающие два поселения, вероятно, находились нн участке между 
р. Тамга и городищем Койсара и были размыты водами Иссык-Куля (Бери
шам. Труды, 26— 76). '

§ 16. Дорога из Замина до Фарганы

1. Фаргана (Фергана)—историческая область в Мавераннахре . Со
гласно Йакуту (III, 8778— 879) тнк же назывался и главный город области, 
упомянутый Кудамой (207), ал-Бнлазури (419 — у него Хишикат), ал-Му- 
кнддаси (271) и другими как Ахсикнт, ат-Тнбари (II, 1257) и ал-Йа’куби 
(VII, 294) —как Кашан • • (Касан). Городище Ахсикнт расположено на правом 
берегу р. Сырдарьи вблизи селений Гуль Кишлак и Шаханд (Чулапов, 197-— 
206). Касан • тожествен с современным городом идентичного названия; 
развалины старого города, исследованные А. Бернштамом, сохранились а 
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поселениях Муг-тепе и Муг-калр (Беаиштам, Тянь-Шань, 156). О Фаргаие 
см.: ИА, IV, 558—565 (см. также: Бартольд, III, 527—538); Ле Стрендж, 477.

2. С р б а т, по Кудаме (207), — большое село, откуда путь ответвлялся 
на Фергану и аш-Шаш. йакут (III, 3), ссылавшийся на Абу Саида, уже 
называет Сабат городком (була.йда) около Усрушаны (см. также: Ибн ал- 
Факих, V, 328; Худуд, 115). По ал-Истахри (343) от Замина до Сабата — 
3 фарсахр, по ал-Мукаддаси (342), —2 перехода. В. Бартольд (I, 222), ссы
лаясь на П. С. Скварского, обследовавшего местность в конце XIX в., писал, 
что «этот Сабат - может быть тожествен не с нынешней станцией того же 
имени, а с селением Иски-Сават, верст на 12 севернее».

3. Усрушана (Осрушаан)—в источниках Шурусана (Кудама, 207), 
Суаушаир (Худуд, 55). В период арабского завоевания представляла собой 
большую самостоятельную область (Ибн Хаукал, 379). Йакут (I, 445) назы
вает ее городом в Мавераннахре. В. Бартольд (III, 216) локализует главный 
город Усрушаны — Бунджикат (или Пянджикат) близ села . Шахристан. Ар
хеологические работы, проведенные там, подтверждают выводы ученого (см.: 
Негматов, Хмельницкий). Кудама (207—208), также описавший путь из Са
бата до Усрушаны, упсминаег о горных деревнях и реках (вади), располо
женных по обе его стороны на втором этапе.

4. Гал у к — у Кудамы (207) — Галук - Андаз —- большое село между
Сабатом и Худжандом; на этом же отрезке пути он называет еще одно 
большое село Куркат, отсутствующее у Ибн Хордадбеха (Куркат — конъек
тура издателя — в рукописи Рукунд; ср.: Истахри (3355—Арканд, Мукад
даси (265)—Курдкас). В. Бартольд (I, 322 — 323) различает селения Ру
кунд и Куркат, которые так же, как и Галук, сохранили свои названия.

5. Самгар — большое село в степи (Кудама, 207; Мукаддаси, 341), 
сохранившее свое название и в настоящее время (Бартольд, I, 219).

6. Ха - джистан —- . пункт с пограничной охраной, крепостью, соляными 
копями, откуда соль вывозили в Шаш, Худжанд и другие места. У ал-Му
каддаси - (3422 — Джаджистан, в 1 переходе от серебряного рудника. В. Бар
тольд (I, 229) считал, что под упомянутым путем подразумевалась дорога 
через перевал Кендир-даван.

7. Тсамскан — у Кудамы (2077—Йурмукан — село у р. Шаш (Сыр
дарья), по Кудаме (207) — в 6 фарсахах от Хаджистана; по ал-Мукаддаси 
(342), расстояние между ними определяется в 1 переход.

8. Баб — большой и богатый город Фарганы на р. Шаш. В отличие от 
Ибн Хордадбеха, Кудама (207) называет главным городом Фарганы Ахси- 
кат.

9. Так же у Ибн ал-Факиха (V, 328). У Кудамы (207) в рукописи оши
бочно 35; издатель в своем переводе исправил эту цифру на 53. У Йакута 
(III, 878) —' 50 фарсахов. По общему подсчету, расстояние между Самаркан
дом и Фарганой (т. е. Ахсикатом), судя по дорожнику Ибн Хордадбеха 
(Самарканд —— Баркас — Хушуфаган — Бсриамаз — Замин — Сабат — 
Галук — Худжанда — Самгар — Хаджистан — Турмукан — Баб —Фарга- 
на) составляет 52 фарсаха. - Если учесть, что у Кудамы путь от Хаджистана 
до Турмуркана на 1 фарсах меньше, чем у нашего автора, то это расстоя
ние будет равно 51 фарсаху.

10. В ред. Б (49) добавлено: «и Фаргану построил Аиушиаваи».
11. Куба, судя по источникам (Ибн Хаукал, 394; Мукаддаси, 272; 

Йакут, IV' 24),— самый большой и красивый город Фарганы. Тожествен 
с совр. Кувой (Бартольд, I, 215).

12. Уш (Ош)—Кудама (208) называет его большим селением. По ав
тору, от - Кувы до Уша — 7 фарсахов. Ал-Мукаддаси (272) описывает Уш 
как красивый городок с рибатом (о нем см.: Бартольд, 1, 212—213). Уже 
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Иакут (I, 404) - сообщает о его цитадели и стенах с четырьмя воротами (у- 
В. Бартольда (I, 212) — трое ворот). Тожествен с совр. Ошем.

13. Узканд (Узкендд —у Кудамы (2088— Нузкаид; Иакут (I, 404} 
приводит также название Узджанд. Ибн Хордадбех, а за ним и Кудама. 
называют Узканд городом Хуртакина, который в IX в., видимо, им владел - 
(у Кудамы к имени Хуртакина добавлено слово «дихкан»). В. ' Бартольд, 
(1, 212) читает имя этого тюркского дихкана как Чур-тегин; ссылаясь на 
Н. Ф. Петровского, он пишет, что теперь «так называется местность по доро
ге из Узгенда к древнему Атбашу, за перевалом Ясы у перевала Уратт-^хт-ат^».. 
Ал-Мукаддаси (272), описывающий 'Узканд X в., упоминает о его необычной 
цитадели, которая не имела себе равных. Город тожествен совр. Узгену.

14. У Кудамы (208) текст нашего автора об этом перевале на пути в. 
Атбаш, который, видимо, тожествен с перевалом Ясы, дополняется. Соглас
но ему от Узканда путь к пёревалу проходил между близко расположенны
ми селениями. «Сам перевал — с трудным подъемом, а при снеге вообще не
доступен».

15. А т б а ш — город, находящийся, судя по источникам (см. также:. 
Кудама, 208), в горах, на высоком перевале. Местоположение селения Ат- 
баш, сохранившего название средневекового города, его положению не со
ответствует. Еще В. Бартольд (IV, 59) считал развалины Кошой-кургана. 
тожественными со средневековым Атбашем; это предположение было под
тверждено последующими археологическими исследованиями - (Бернштам.. 
Тянь-Шань.., 100 — 103).

16. В «Худуде» (94) приводится название зимней резиденции владыки, 
тугузгузов — Джинанджкас или Чциавджкас, которая характеризуется как. 
город средних размеров (мнйане). Ал-Мукаддаси (277) упоминает Джинан- 
джкас в списке городов Шаша — город «без крепости (хисн), постройки, 
из дерева и самана (либан)». [В книге «Средневековый город Средней Азии» 
(198—199) перевод ошибочен: «город не имеет стены» (должно быть, кре
пости), «постройки из дерева и войлока» (должно - быть, самана или необож
женного кирпича)]. Летней резиденцией владыки тугузгузов считался Пян- 
джикат (Худущ, 94) —- персидский перевод названия Бишбалык (Бартольд, 
III, 375; см. также: ИА, XII, 423 — Орду Балык). В. Ф. Минорский (Худуд,. 
269) предлагает прочтение Бишбалыг для упомянутого ал-Идриси (Т-н-б-а) —— 
главного города тугузгузов (ср. арабское написание этих слов без ' диакри
тики). Город Джинанджкас. локализуется в разрушенном городище Чинаа- 
(Средневековый город Средней Азии, 198—199). Видимо, описанный Ибн 
Хордадбехом, а также Кудамой (262) главный город тугузгузов с 12 воро
тами, скорее всего, относится к Бишбалыку (ср.: Худуд, 269), который 
окончательно локализован около деревни Хупуцзы примерно в - 10 км север
нее Цзимусс—в городище Поченцзы (Бартольд, III, 374; Долбежев). У 
Гардизи (Бартольд, VIII, 52) мы встречаем еще одно название -«столицы 
тугузгузского хакана» — Азал (Арал?); видимо, — здесь мы имеем дело с- 
названием более ранней столицы тугузгузов. Наряду с этим, автор называет 
и Чинаиджкет, где находился дворец правителя и где местные жители из-за 
чрезмерно жаркого лета- были вынуждены жить в холодных погребах. 
Сведения Кудамы (262) о городе тугузгузов дополняют материал Ибн Хор- 
дадбеха. Он упоминает о расположенном близ города озере, которое окру
жали села и постройки, соединяющиеся одна - с другой (ср. сообщаемое со 
ссылкой на Долбежева сведение о поездке китайского посла по озеру восточ
нее города Бишбалык; Бартольд, III, 375). Что касается расстояния от 
Верхнего Нушаджана до города хакана тугузгузов, сведения о нем в ис
точниках самые противоречивые. У Ибн ал-Факиха (V, 328}—так же 3 ме
сяца. У Кудамы 2 версии: согласно первой (239 9—6 дней ()), согласно 
второй (2622 — 45 дней, из них 20 дней по степи с источниками и пастби
щами, - 25 — через большие села. Это же сведение повторяется - Иакутом 
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(I, 840) в приведенном им донесении о путешественнике Тамиме ибн Бахре 
ал-Мутавва’и, которое считается первоисточником арабских сообщений о 
тугузгузах (Бартольд, IV, 52; Минорский. Путешествие Тамима.., 275 — 305). 
Этот маршрут дан также Гардизи (Бартольд, VIII, 53): «Из Барсхана надо 
идти в Пенчул (?), оттуда в Кучу, оттуда в Азал, оттуда в Сикет (или 
Суткет), оттуда в Микшемигнасур (?) оттуда в Чинанджкет один день пути».

17. Согласно Кудаме (262) эти ворота охранялись тюрками.
18. По ал-Мас’уди (Мурудж, I, 288), это единственный тюркский народ

придерживающийся религии мапийцев и провозглашающий совместное су
ществование двух начал: света и тьмы. Согласно ал-Истахри все тюрки — 
тугузгузы, хирхизы, кимаки, гуззы, харлуки и другие — исповедуют одну 
аг ту же религию. По Гардизи (Бартольд, VIII, 52, 53), «тугузгузский хакан 
принадлежит к дииаверийской вере, но в- его городе и владениях есть хри
стиане, дуалисты и буддисты... около ворот [дворца] правителя местности 
ежедневно собираются 300 или 400 человек из динаверийцев, громкими 
голосами читают сочинения Мани...». - ■

19. До этого Ибн Хордадбех (28) приводит сведение о 80-дневном 
расстоянии между Кавакатом и резиденцией владыки кимаков. Здесь же 
речь идет о расстоянии от Тараза, который находился в 7 фарсахах от Ка- 
ваката, до столицы кимаков, поэтому он равен - 81 дню.

20. Перевод этого списка тюркских народов, а также описание дороги
из- Марв аш-Шахиджана до Тухаристана с некоторыми примечаниями даны 
в МИТТ (144—145). Идентичное сведение имеется в МР Ибн ал-Факиха 
(л. 168 а); ср. также перечисление тюркских племен у Махмуда Кашгар
ского (I, 27 — 28). Тугузгузы обитали на территории с центром в об
ласти Турфана и Гучена; это название, которое, судя по исследованиям 
В. Бартольда (V, 569), арабы перенесли на уйгуров, «собственно обозначало 
предшественников уйгуров тюрок-шато -(букв, китайский перевод ' названия 
тюрксксго племени чол «песчаная пустыня»)»; кимаки обитали в среднем 
течении Иртыша (Бартольд, V, 549); гузы-огузы занимали очень боль
шую территорию к востоку от Волги до границ Китая с центром в низовьях 
Сырдарьи (Бартольд, V, 524 — 526); джигиры (в тексте ал-джифир) 
согласно де Гуе соответствуют ' чигилям (джикил), обитавшим на северной 
стороне Иссык-Куля (Бартольд, V, 204); тюргеши — западные тюрки — 
обитали в Семиречье — ставка ' хакана на р. Чу (Бартольд, V, 579); а з г и- 
ш и в литературе ' известны и как эдкеши; арабские географы (ал-Идриси, 
Ибн ал-Варди) помещают их между Алтаем и Балхашем, «Махмуд Кашгар
ский говорит об азгишах как о небольшом племени, поселившемся в Узгенде и 
Фергане» (МИТТ, 145); кыпчаки (русские называли их половцами) — 
в Зап. Европе команы — первоначально обитали западнее кимаков, живших 
на Иртыше, затем пе :сь на запад (Бартольд, V, 350 — 351); кирги
зы (хирхиз), жили 1е хогьях Енисея. В «Худуде» (62) имеется сведение 
6 мускусном олене-, с т ющем на одном из отрогов горы, называемой 
Тулас, в области хяр кар луки (харлух) в середине VIII в. обосно
вались в долине Чу, чс х проникла в Тухаристан: «Махмуд Кашкарский 
объединяет карлуков вместе с гузами под названием туркмен» (Бартольд, V, 
547; см. также Шаниязов) - ; х а л а д ж и, судя по ал-Истахри (254), еще 
«в древние времена» проникли на территорию современного Афганистана, 
где занимали территорию между Систаном и Индией; впоследствии асси
милировались с афганцами (Бартольд, V, 603; Массон, Ромодин. Афганистан, 
I, 270 — 276). '

21. Фараб — в «Худуд»- (118) — «Параб с главным городом Ке- 
дер» — название, которое встречается и у ал-Мукаддаси (273)- - Махмуд 
Кашгарский (I, 404) - приводит тюркское название Фараба — Караджук. 
Иакут (III, 833) описывает его как область выше Шаша и близ Баласагуна. 
Вероятно, называя город Фараба, Ибн Хордадбех имеет в виду Кедер, кото
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рый в настоящее врёмл локализуется на месте городища Отрар (Бартольдг 
Ш, 525— 526; его ста тая - j ИА, IV, 450 — 451; Средневековый город Сред
ней- Азии, 194; Маееоца ' -Средневековые торговые - пути, 163 и далее).

22. Ср- u'^iсШ■Ц.ш•^ее сведение Иби ал-Факиха (МР- 168 б) и Иакута 
(III, 834).

§ 17. Дорога от Маре аш-Шахиджана до Тухари^стана.

1. Фаз — селение Мерва (ср.: Кудама, 209; Мукаддаси, 347). Йакут 
(III, 841 —842) называет два одноименных города (балда): в области Мера, 
и области Тус (ср.: Средневековый город Средней Азии, 170 —171).

2. Мах д иа ба д — село южнее Мерва (ср.: Кудама, 209; Мукаддаси, 
347). Еще В. Бартольд (III, 144) отмечал, что название этих селений (Мах- 
дuвава, Асадаба-д, Иахйабад и т. п.) заставляют полагать, что они были 
основаны арабами в VIII в., вероятно, с культурными целями. Эти цели 
достигнуты не были и сами селения в XII—XIII вв. уже не существовали. 
В этом - отношении привлекает внимание сведение ат-Табари (II, 1636 —1637) 
о строительной деятельности хорасанского наместника Асада ибн Абдаллаха 
(735 — 738), воздвигавшего в степи постоялые дворы (ханы); здесь же 
находились и сборщики податей (Йакут, IV, 184).

3. Иахйабад — стоянка в середине долины с постоялыми Дверауu- 
(ханат) и почтовой станцией (сихкат) (Кудама, 209); у ал-Мукв.дааеб 
(34 77 — Бахирабад. Вероятно, была названа в честь Иахйи. ибн Асада — 
правителя Шаша, сына Асада ибн Абдаллаха — хорасанского наместника.

4. А л-К а р и н в и н (букв, «два Карина»); - вс-Свм^ни (АйИТТ, 340) 
приводит другое, вероятно, более древнее название этого селения — Барак- 
диз. В «Худуде» (105) — П-р-кдар. По сведению Иакута (IV, 80), ссылавше
гося на ал-Хазими (идентичное сообщение у Сам’ани), «называли его так, 
ибо оно nеДеоеаинялесь то -л Мврву аш-Шахиджану, то к Марваррузу». 
Кудама (2и9), в также автор «Худуда» (105) описывают его как селение с 
цитаделью на берегу реки; жители его были огнепоклонниками, они зараба
тывали на жизнь отдачей внаймы ослов. Согласно Кудаме жители эсег-:- 
селения назывались, по прочтению В. Бартольда (III, 253), торкуп (в руко
писи первая буква без диакритики). Этот же автор приводит прочтение 
В. Тизенгаузена: кебрун — гебры, огнепоклонники. Отметим, что согласно 
«Худуду» жителей называли [Бих] Африди (Бихафарид — зореaстрбйский 
реформист, казненный Абу Муслимом; МИТТ, 213, примеч. 5). Археологиче
ские исследования, проведенные в районе Мургаба, подтвердили предполо
жение В. А. Жуковского (181; см. также: Бартольд, III, 144) о локализации 
ал-Каринайна-Баракдиза в Имам-баба (Адыков, 50 — 63; Средневековый го
род - Средней Азии, 168).

5. А с а д а б а д — селение, вероятно, связанное с именем х;ораеаиекеге 
наместника Асада ибн Абдаллаха (ср.: Кудама, 209; Мукаддаси, 347).

6. Хаузаи — селение, расположенное в 6 фарсахах (у Кудамы (209) — 
5 фарсахов, у Мукаддаси (347) — 1 переход) от Мерва. По Йакуту (II, 
359), один из округов Марварруза. У В. Бартольда (III, 144)—Хузан.

7. К в с р а л-А хнаф ибн К в й с в — арабское название крепости 
Синвин, завоеванной в 32 ('52—653) г. ал-Ахнафом ибн Кайсом, который 
заключил мир с его жителями; р честь завоевателя замок был назван его 
именем (Йакут, IV, 108). В «Худуде» (1055 —Дизи Ахнаф (см. также: 
Кудама, 209; Балазури, 406 и др.). В. Бартольд (III, 254) предположительно 
помещал его около селения Караул-хана, М. Массон (Средневековые торго
вые пути, 7) — в Улугтепе, О. Г. Большаков (Средневековый город Средней - 
Азии, 168) — в Меручаке.
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8. Марварруз (Мерверруд) — Йакут (IV, 505) приводит также 
форму Марруз, как, по его утверждению, жители Хорасннн сокрнщенно на
зывали этот город. Кудама (210) называет его Марв ал-Ала (Верхний Мерв). 
Отожествлен с Бала Мургнбом в .Афганистане (Бартольд, III, 252;. Средне
вековый город Средней Азии, 168).

9. А р а с к а н — село Мнрвнрруза (ср.: Куднма, 210; Мукаддаси, 347). 
Автор «Худуда» (104) называет Араскан среди четырех городов Асбузара 
(ср.: Мукаддаси (298) — Исфизар; у него вместо Араскана — Адраскар; Ис- 
физар — город к югу от Герата, тожествен с совр. Сабзеваром), где обитали 
хариджиты и воинственные люди. О пути между Мервом и Балхом см. так
же: Хамдаллах Казвини, 179.

10. Ал-Асраб — небольшое селение в горах с пещерными домами (Ку
дама, 210). Ал-Асраб (букв, «подземный ход, тоннель»), видимо, — арабское 
название этого села.

И. К а н д ж а б а з— село, причисляемое, по сведению Куднмы . (210), 
к округу Талакан (ср.: Мукаддаси, 348).

12. Ат-Талакан — в средние, века различали два Тнлаканн: в Хора
сане и Дейлеме (между Кнзвином и Абхнром; ср.: йакут, III, 491 —492; 
Мукаддаси, 303). Согласно Йнкуту от него до Марварруза — 3 перехода 
(у Мукаддаси (348) — от Марварруза до мостн Х-р — 1 переход, до Талака
на— 1 переход, итого 2 перехода; по Ибн Хордадбеху й Кудаме, (210) — 
в общей сложности 25 . фарсахов). В. Бартольд (III, 255) совершенно спра
ведливо предполагает, что прямой путь, указанный нл-Мукадднси, отличается 
от пути, приведенного Кудамой и Ибн Хордадбехом (см. также: Худуд, 107; 
Йа’куби, VII, 287). Город разрушен монголами в 1220 г.. (ИА, XI, 694—695). 
Его обычно, отожествляют с местностью недалеко от Кала-Вели (Бартольд, 
III, 255).

13. Кисх.аб — у Кудамы (210) и ал-Мукаддаси (348) — Кисхнн; боль
шое село в горном ущелье . близ Талакана.

14. Аргин (Аргын, у X. Казвини (177)—Аргун, подчиняющийся Гуз- 
гану-Джузаджану; см. ниже) — богатое многолюдное село в Мервской до
лине (Кудама, 210'). Согласно Кудаме 1 фарсах пути от Кисхаба до Аргина 
проходит по долине р. Мерв (здесь имеется в виду речкн Кара-Вели (Бар
тольд, III, 255), остальные 4 фарсахн — по нетрудному песчаному перевалу, 
горе и частью по. каменистой дороге; нн перевале — источник, обложенный 
камнем. Согласно исследованию В. Бартольда (III, 255) в 8 англ, милях от 
узбекского селения «Чахаршамбе находится теплый ключ' Ходжа-Исык-булак, 
собранный в бассейн и служащий местом купания». '

15. Каср . Хут — .замок, названный . Йакутом (II, 498) также Кут. 
По описанию Кудамы (210), Хут — цветущее многолюдное село в степи 
(сахра), первый населенный пункт округа Фарийаб. X. Казвини (179) сооб
щает о его подчинении Гузгнну.

16. А л-Ф а р й а б (Фарьяб, ФараййН)—известный город западнее Бал
ха в ' области Гузган. В «Худуде» (107) — Парйаб; Йакут (III, 840) приводит 
и другое произношение этого названия — Фирийнб. Ал-Йн’куби (VII, 287) 
называет его древним городом, откуда резиденция правителя Фарийаба была 
перенесена в Йахудан (Йахудиййа), который уже ал-Истнхри (270 — 271). 
упоминает, как главный город ал-Джузаджана (Гузгана). Находился, веро
ятно, нн месте совр. Даулатабада в Афганистане или несколько южнее (Бар
тольд, VII, 58). . Согласно Кудаме (210) от Хута до. Фарийабн — 2 фарсаха.

17. .Ал-Ка’н, по Кудаме (210). так называлась пустыня в 5 фарсахах 
от Фарийаба, ' которая простиралась между шапурганской рекой и р. Ширин 
Тагая (Бартольд, VII, 58). Так же называлась и удобная стоянка в этой 
пустыне с колодцами и постоялыми дворами. По предположению В. Бар
тольда (VII, 58),' стоянка ал-Ка’н находилась недалеко от места, где теряют
ся в песках несколько небольших речек.
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/8’. Ал-Джуз аджан — арабское название области Гузган (Гузганан), 
находящейся в севеас-гападнси части совр. Афганистана (о нем см.: Бар-- ’ 
тольд, VIII, 505 — 506).

19. А ш-Ш а б у р к а н — у Иркута (III, 256) также - местное название — 
Шсбрсаан, у ал-Мукаддаси (3477—Ушбуркан.. Город в области Джузаджащ 
тожествен с совр. Шибирканом в Афганистане (Бартольд, VII, - 56 — 57).

20. А с-С ядра — стоянка, где, по словам Кудамы (210 — 211), до земле
трясения 203 (818— 819) г. находились только почтовая станция и - постоя
лые дворы. Арабскому, возможно, новому названию (сидра- «лотос») эта 
деревня обязана землетрясением, открывшим путь источнику - около куста- 
сидры; вода, образовав реку, потекла - в пустыню; около источника выросла 
роща, поселились люди. По- предположительной идентификации В. Бартольда. 
(VII, 57), возможна тожественность города Акчр с Сидрой арабских геогра
фов

21. Да с т а к и р д — Кудама (211), ал-Мукаддаси (347), Йакут (со ссыл
кой на Сам’ани, II, 573 — 574) пишут Дастаджирд; Йакут приводит названия- 
нескольких одноименных пунктов: в Мерве — два, в Тусе — два, в Сарахсе — 
Кастаджнад Лукман, в - Балхе — Дастаджирд Джумукийаи, несколько — в. 
Исфйхане, один - город — в ас-Саганийане, одно селение Дастаджирд Кисра- 
вийа — в Нихаванде. Кудама (211) описывает Дастаджирд как большое 
многоводное и многолюдное селение. Ср. также сведение ал-Мукаддаси (347), 
который приводит расстояние, равное I переходу между Сидрой и этим се
лением. В. Бартольд (VII, 57) отожествляет его с развалинами Нимлик. 
В книге «Средневековый город Средней Азии - (180) Дастаджнад также- 
отожествляется с Вашджирдом, отдельно описанным Ибн Хордадбехом в гла- 
.к- о Саганиане (34). На наш взгляд, тождественность Вашджирда возможна 
лишь с Дастаджиадом, названным Йакутом в Саганийане.

22. Ал-Гур — название сомнительное. У Кудамы (211) — ал-Уд. Судя 
по тексту, в данном случае имеется в виду большое село близ Балха, кото-_ 
рое не следует путать с горной областью Гур между Гератом и Газной.

. 23. По- подсчету, расстояние от Мерва до Балха составляет 127 фарса- 
хов.

24. А л-А х в а с —— омейядский поэт (ок. 655 — 728), сотрапезник халифа 
Йазида II (о нем см.: Фильштинский, I, 203 ■— 204).

25. С и й а х Джирд (Синaxхииа)—у Кудамы (211) — Сийаджирд — 
большое село между Балхом и р. Амударьей (ср.: -Истахри, 273). Развалины 
древнего Снйахгuада находятся близ одноименного села (Бартольд, - I, 126).

26. Хулм - — небольшой древний город на берегу реки с идентичным на
званием- - (Йакут, II, 465); просуществовал до начала XIX в. (ИА, V (I), 
583). Развалины старого города — севернее Таш-Кургана (Хулма), возник
шего лишь в XIX в. (Бартольд, I, 117).

27. Н а х р (река) а д-Дирга м, судя по Ибн Русте (93), тожествен
на с р. Ак-Сарай, называемой также Аби Кундуз.

28. X у в а р и з м (Харазм), Хорезм — страна в нижнем течении Аму
дарьи (о ней см.: Бартольд, III, 544 — 554; Средневековый город Средней 
Азии, 171 —177).

' 29 Фил (Фир)—у Ибн ал-Факиха (V, 324) Бил — древнее название
столицы Хорезма яр восточном берегу р. Амударьи; в дальнейшем называ
лась ал-Мансурой. Ал-Бируни считает город цитаделью Кята. После разру
шения рекой столицей Хорезма. - стал Гургандж (Куркендж—совр. Ургенч; 
Йакут, II, 54)- В другом своем сообщении о Филе Йакут (III, 933) путает 
столицы считая Фил древним названием Гурганджа. Ошибку - допускает и 
ал-Балазури (421), приводивший сведение своего информатора Али ибн - Му
джахида о тожественности Филя с Самаркандом. Ему соответствуют разва
лины Шаббаз (Шах Аббас-вели — сейчас Бирсдд); см. также: Бартольд, 
III, 544. '
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30. Ан-Наху з (у Истахри (270)— Анхуз) — город между Балхом и 
Мервом на краю пустыни (Йакут, . I, 372; у него — Андахуз); тожествен с 
совр. Андхой в Афганистане.

31. Кусаййир (ум. в 723г.)—поэт из арабского племени узра, из
вестный своей любовной лирикой (о нем см.:Фильштинский, I, 222 — 224).

33. А т-Т и р м и з — в настоящее время город Термез на юге Узбекской 
ССР. Развалинам средневекового города соответствуют остатки городища, 
условно называемого Кала (о нем см.: Массон. Городище Термеза, 5 — 22; 
Шишкин, 123—153; Средневековый город Средней Азии, 177 —179).

33. Де Гуе слово х-дж-р. читает как хаджар и потому переводит как 
«город на камне (скале)». Сравнение с текстом Кудамы, (211; у него — го
род на скале), естественно, ' подтверждает такой перевод. Однако отметим, 
что изучение текста, а также сравнение с аналогичным сведением Ибн ал- 
Факиха (324) заставляет сомневаться в правильности такого прочте
ния ' (это, может, даже ошибка ' переписчика). Видимо, у Кудамы (из
датель в примечании отмечает запутанность текста) вместо прочитанного 
издателем сахра было слово хаджра («сторона»; или во мн. ч. — «хаджр» 
ер. идентичность написания этих арабских слов без диакритики). Слова «Са- 
ганийанская дорога», выделенные издателем Ибн Хордадбеха как заглавие 
самостоятельного раздела, следует считать продолжением предложения о 
городе Тирмизе (ала хаджрати (или хаджри), тарики-с-Саганийан «в сторону 
Саганийанской дороги»}. А с-С а г а н и й а н . (Чаганиан) — -Иакут (III, 393) 
приводит и местное название — Чаганийан — область по р. Сурхандарье. По- 
археологическим данным, средневековому Чаганиану соответствует городище 
Бедраг в 6 км к юго-востоку от Денау — ' при впадении Кызылсу в Сурхан
дарью (Бартольд, III, 558 — 559; Пугаченкова. К истории топографии Чага- 
ниана, 49 — 64; Средневековый город Средней Азии, 180 — 182).

34. Сарманджан — у Иакута (Ill, 383) и у ал-Иа’куби (VII, 289) — 
персидский вариант названия- — Сарманкан-Чар'манкан; В. Бартольд (I, 123) 
предполагает тожественность этого города с развалинами села Джаркурган.

35. Дарзанджи — у Кудамы (21^1) — Даразанки (Даразенги), у ал- 
Иа’куби (VII, 293)—Даразанка, у Иакута (II, 520)—Даразандж — цвету
щее многолюдное село (ср. также: Мукаддаси, 283; Бартольд, I, 124). Ло
кализуется около' Джаркургана (Средневековый город Средней Азии, 180).

36. Бар анджи (Баранги)—село близ Саганийана (ср.: Кудама, 211).
37. Б у н з а (прочтение сомнительное) — очень большое село Саганийа- 

на. В ред. Б (52) от Саганийана до него (в текстах Б-р-б-дд) — 3 фарсаха, 
так же у Кудамы (211), который указывает и направление дороги — «в сто
рону Рашта (ар-Раст)».

38. X а - м а в а р а н — село Саганийана (ср.: Кудама, 211). По археологи
ческим данным, Хамаваран следует локализовать -на месте Шахринауского 
городища (Дьяконов. Работы, 185).

39. Де Гуе в примечании к тексту (с) приводит название «Вахшаб», т. е. 
долина р. Вахш. В. Бартольд (I, 124) вполне справедливо указывает на ошиб
ку издателя и идентифицирует эту реку с Кафирниганом-:, «хотя ширина реки 
значительно преувеличена»; у Ибн Русте (93) — р. Замил (Рамид).

40. А б а н Касван — цветущее село Шумана (Кудама, 211).
41. Ш уман — область, которую Иакут (III, 337) называет пограничной 

областью исламского мира. Соответствует территории совр. Гиссарской доли 
мы. и района Душанбе. В. Бартольд предположительно локализовал столицу' 
Шумана в Гиссаре (Хисар), что получило подтверждение при дальнейших 
исследованиях (Дьяконов. Работы, 181 —183; Давидович, Мухтаров. Стра
ницы, 19, 20, 23).

43. Ваш д жир д (Вашгирд) — ал-Иа’куби (VII, 291, 292) называет 
его самым ' большим пограничным с тюрками городом Хуттала, где имелось 
700 крепостей (ср.: Йакут, IV, 891—892). Находился на месте совр. Файзз- 
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бада (Бартольд, I, 121). Согласно исследованиям Кафирниганского отряда 
(Дьяконов. Работы; см. также: Средневековый город Средней Азии, 181) 
развалины старого города локализованы в Сары-мазаре, а городище носит 
название Кала-и Сангин.

. 43. Ар-Раст, правильнее Рашт (ср.: Кудама, 212; Иакут, III, 733). По 
предположению В. Бартольда (I, 121'), «столица, или крепость. Рашта, нахо
дилась приблизительно на месте нынешнего главного города Каратегина —• 
Гарма».

44. Ал-Фа д л ибн Иахна ибн Халид ибн Бар мак (705 — 
808)—правитель Джибала, Табарисааиа, Азербайджана и Армении в 792 — 
797- гг., Хорасана — в 794 — 795 гг. .

§ 18. Дорога из Балха в Верхний- Тухарнстан

1. В д лари — село восточнее Балха; Кудама (212) между Валари и 
Хулмом называет село Савахи, находящееся в 3 фарсахах от каждого и от
сутствующее у- - Ибн Хордадбеха.

2. Бахар, судя по Кудаме (2122,— безводная стоянка в пустыне. В
ее единственный колодец спускались по лестнице. .

3. Бакбанул (прочтение сомнительное) — прочтение названия, дан
ного Кудамой (212) этой стоянке в пустыне, также неясно.

4. К ар. ид Ам — у Кудамы (2122 — Карид Амир—-горная стоянка меж
ду скалами -— в 18 фарсахах от р. Балха (Амударья). У Иакута (IV, 12) 
Карид — городок в Тохаристане, близ которого, судя по Ибн Хордадбеху, на
ходились деревни Бистама ибн Саура ибн Амира ибн Мусавира. Видимо, 
городом Карид когда-то владел один из его предков — Амир Ибн Мусавир., 
в честь которого он был назван Карид Амиром.

$ 19. Сумма хараджа с Хорасана н [прочих] подчиненных ему [податных] 
округов в 211 — 212 гг., определенная для Абу-л-Аббаса Абдаллаха ибн 

Тахира

1. Пег-евод. - этого раздела о сумме хараджа только за два года (211 — 
212)826—827) с подвластных правителю Хорасана Абу-л-Аббасу Абдаллаху 
ибн . Тахиру территорий частично дгн в МИТТ (145—146) и полностью в 
«Хрестоматии» '(сост. Надирадзе, 43—44). Мешхедская рукопись Ибн ол- 
Факиха . (изд. Ж, 97—101, примеч. с. 125 — 128) также включает идентич
ную главу о харадже Хорасана, которая в ряде мест нуждается. в исправле
ниях. Так, харадж Нишапура — 2 860000 дирхемов (у Ибн Хордадбеха — 
4 108 900), - Наса — -873 400 дирхемов. (v Ибн Хордадбеха — 893 400),' Ушру- 
саны — 50 840 000 дирхемов (у Ибн Хордадбеха — 50 000). Отсутствует сум
ма хараджа с Туса, Марв аш-Шахиджана, Хулма, ар-Рившарана, Нихама, 
Курдара. У .нашего автора имеются сведения о налоге «ал-ма’уна», т. е. 
сумме продовольствия, предназначенного для помощи и о недоимок, а также 
о харадже с лесов, отсутствующие в известном тексте Мешхедской рукописи 
Ибн ал-Факиха.

2. Н амий а, по тексту, — город в Джурджане: ал-Балазури (33) на
зывает его в . числе мест, завоеванных арабами в Табаристане. Так - же по 
Ибн ал-Факиху (165).

3. Д и кист ан ‘—пограничный- город-крепость Джурджана, называемый 
также Рабат Дихистаном (ср.: Нстасри. 212; Иакут, II, 633). Ему соответст
вуют развалины Мешхед-и Мисоиян 'к северу от р. Атрек (Бартольд, III, 
122; см. также Пугаченковп. Архитектурные памятники.., 192 — 252).

4. Баджа ла — в . ред. Б—-Баджах, так же у ал-Балазури (337) и v 
ат-Табари .(I, - 1330) — город-крепость среди болотистых зарослей в Джур
джане, упомянутая в период завоевания.
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5. Имеется в виду налог, взимаемый с Кирмана СасаниДами; в Мешхед
ской рукописи (98)— «180 фарсахов на 150 фарсахов».

6. М у в а р р и к — в рукописях разночтения. Судя по тексту, — погранич
ное село Сиджистана.

7. А р-Р уххадж — у - Ибн Русте (105) — ар-Руххаз — название округа 
и города в Сиджистане. Йакут (II, 770)' относит его ' к области Кабул. В 
«Тарих-и Систан» (395) обычно форма Рухад, только' в- одном месте — Рух- 
хадж. Соответствует древней области Арахосия (Бартольд, VII, 91; см. так
же: Худуд, 346).

8. А д-Д -авар или Зам ин Давар (Замин Давер) — пограничная 
между Сиджистаном и Гуром область (ср.: Мукаддаси, 305); ' см. также: 
Бартольд, VII, 90, 91; Худуд, 345; Тарих-и Систан, 395.

9. Забулистан, по Йакуту (II, 904), — название - страны — Забул, 
персы добавили «стаи». Главный город — Газна (тожествен с совр. Газни - в 
Афганистане; Бартольд, VII, 351; Худуд, 345).

10. А т-Й ' а 6 а с а и н (ат-ГабасанД т. е. «два Табасаа- — город Кухи- 
стана.'- По Йакуту (III, 513 — ЗИ), называли так, ибо был образован из 
двух городов: Табас ал-иннаб (по-пе(рс. Табас Масинан) и- Табас ат-Тамр 
(по.-перс. Табас Гилаки) (ср.: ал-МукаДДаси, 321). Второй Табас назывался 
арабами также Баб Хурасаи («Ворота ' Хорасана), поскольку отсюда нача
лось завоевание Хорасана; был разрушен в 1592 г., в период правления шаха 
Аббаса. Он же тожествен с совр. Йебесом в южном Хорасане.- По К- Хуарту 
(ИА, X, 601), Табас (имеется в виду Табас ал-Иннаб — Масинан) тожест
вен совр. Гулшаиу на пути из Йезда в Мешхед (см. также: Ле Стрендж, 
326, 359, 361).

11. Кухистан — горная область в южной части Хорасана - (о ней см.:
Ле Стрендж, 35'2— 363; Худуд, 326 —. 327; Бартольд, V11, 140 — 142). Ал- 
Йа’куби (VII, 278) причисляет Кухисуган к округам Нишапура, ал-Истахри 
(254)—к округам Хорасана. ■

12. Ма’уна ' (мн. ч. му’ан, ма’унат, букв, «пособие, помощь»»—один из 
видов незаконных податей (Хорст, 80; 3. Буниятов. Атабеки, 222); в МИТТ 
(145) с вероятностью характеризуется как «натуральные поставки или же- 
мелкие сборы помимо хараджа». В «Хрестоматии» (изд. Надирадзе) —сумма 
в виде помощи. Эта подать представляла собой денежный сбор и предназна
чалось, видимо, для существования военного отряда или же официального 
лица и т. п.

13. Наса (Неса, ' Ниса) ——здесь речь идет о Наса, которая причислялась
к хорасанским городам Иакут, IV, 776; ИА, IX, 198 — статья В. Минорского). 
Развалины ее — недалеко от Ашхабада, вблизи селения Багир (Бартольд, 
VII, 103 — 105; Массон. Городище Ниса; Средневековый город Средней Азии, 
166 — 169). .

14. А бив а рд — у ат-Табари (I, 1^71^8 — Бивард, по Йакуту (I, 111,. 
485)—«Бивард — это Абивард»; находился между Сарахсом и Наса. То
жествен с городищем Пештак в Туркменистане (Бартольд, VII, 103—104; 
ИА, IV, 5—6 — статья В. Минорского; Семенов. Развалины г. Абиверда; 
Средневековый город Средней Азии, 166 — 169').

15. Исфизар — в Мешхедской ' рукописи (988—Асфарах, у Йакута
(I, 4488—Асфузар и Асфизар; так же у ал-Истахри (267) и у ал-Мукаддаси 
(298). В «Худуде» (1^/^4—Асбузар (Аспузар). Йакут причисляет его к 
Сиджистану, к области Харат (Герат). Развалины Исфизара еще в прошлом 
веке описаны Г. П. Фурье (Бартольд, VII, 83 — 84). Тожествен с гератским. 
Сабзиваром (МИТТ, 17U). '

16. Андах — в рукописях неясные разночтения; в Мешхедской рукописи 
(98) — Исфисандж; де Гуе в переводе переправляет его в Кандж Рустак, 
который у ал-Мукаддаси назван (295 и 298) в числе округов Хорасана.

17. -Га рш ист а и (Гарчнстан)—в Мешхедской рукописи (98) и у ал- 
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Мукаддаси (295) Гарджистан и Гардж аш-Шар (323, 324). Ср. также: ал- 
Иесахри, 254 — горная область, к западу от которой находился Герат, к 
востоку — ал-Гур, к- северу — Марв ар-Руз, к югу — Газна (Йакут, III, 785). 
Йакут приводит также названия Гариштан и Гарджистан «в смысле место 
[обитания] гвршей». Он называет ее - обширной областью с большим числом 
юродов?), в которых было 10 минбарий (соборных мечетей). Владетель 
этой области с титул-ом «аш-швр» обитал в Башире (или Башине, Пишине) 
(ср.: Худуд, 105; Истахри, 271—272; Ибн Хаукал, 323; см. также: Бартольд, 
VII, 62 — 63).

18. Ал-Хутталан - (ал-Хyтссл)—область в - верховьях Амударьи меж
ду рр. Вахш и Пяндж (Иесахри, 279; Мукаддаси, 290— 291; Йакут, II, 
402)- Главный - его город — Хулбук локализуется около кишлака Курбан- 
Шнид и отождествляется с городищем Хишт-типе (Бартольд, III, 555 — 556; 
ИА, V. (”), 620 — 621; Гулямова. Хулльбу)..В Мешхедской рукописи (98) 
харадж с Хутталана — ”2 000 дирхемов.

19. Саад Хурра (или Са’дхарра) — в рукописях разночтения; по 
контексту, — округ Техариссаиа, видимо, близ Балха. В Мешхедской рукопи
си (999— Ша’б Харра; там же харадж с Балха и Ша’б Харра с иго горными 
районами — 490 300 дирхемов, тогда как у Ибн Хордадбеха общая сумма 
хараджа вмести с Хуттвлвном иамиего ниже — всего 193 300 дирхемов (в 
Мешхедской рукописи всего 502 300 дирхемов).

20. К в б р у г в ш — в рукописях разночтения, судя по тексту, — неболь
шой округ, видимо, близ Хулма; в Мешхедской рукописи (999 — Шимиджвн.

2”. В рукописях разночтения; вряд ли следует читать Т.р.м.з — Тирмиз; 
конъектура издателя — Бунза (примич. к § 17, 36).

22. А р-Р у б — из округов Тохариесаиа (Мукаддаси, 296); по Йакуту 
(И, 8277, — местность около Симинджана (см. ниже) из округов Балха; в 
Мешхедской рукописи (99) — Фвйругис.

23. Симин джан — в «Худуде» (108 — 109) — С6м6нгвн (Сeмeннaв) —
горный городок Тохарuетана, куда в период завоевания переселились арабы 
из племени тамим {Йакут, III, 142). Тожест’веи с крепостью Хейбак; одно- 
иминный город находится в сив. Афганистане (о ним см.: Худуд, 338; Бар
тольд, VII, 49; Массон, Ромодии. История, I, 29 — 30). "

24. А р-Р и в ш в р в н — у Ибн ал-Факиха (322) — ар-Рубистаи, у ал- 
Иа’куби (VII, 288) у ал-Мукаддаси (296'6 — Раван; ат-Табари (III, 1870) 
упоми-швет о иго правителе. Обширный округ Тохариссаиа между Сим6нджв- 
ном и Бамийапом с воииствеиисм населением и золотыми приисками (Худуд, 
332; Мв рк в в рт. И р в нша хр, 218).

25. Ал-Б амийан (Бамианн—средневековый город и округ к северо-
западу от Кабула. Источники (Худуд, 109; Йа’куби, VII, 289; Йакут, I, 481 
и др.’ описывают его укрепленную крепость, золотой буддийский храм с 
красными и белыми идолами и т. п. Был разрушен монголами. Современный 
горе.дэх и).хеаится нисколько западнее средневекового (Бартольд, III, 363— 
365; Mackin. Recherches, 1—6). '

26. Б а р м ах ан — названии сомнительное; вероятнее конъектура Бар- 
ван (Порван или Ферваи). (ср.: Йа’куби, VII, 288; Мукаддаси, 296, 303), 
в Мишкeаекой рукописи (99) — Бурухан. Тожествен с одноиминным городом 

; .Ай^гаииет.аие севернее Кабула. В Мешхедской рукописи общая - сумма хара- 
джа с Бармаханв (Бурухвна), Джумарина (Джумрина) и ал-Банджвра 
= ал-Муттаджана) — 106 500 дирхемов.

27. Д ж у м а р и н — прочтение, безусловно, сомнительное, судя по тек
сту, находился, видимо, на р. Пянджшир вблизи Бармахана (Барваиа-Нерва- 
на). У ал-Йа’куби (VJI, 288) наряду- с Барваном называется город Гураванд 
(Турбинд^ который по графической схожести с вероятностью можно бaентбфб-
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28. А л-Б а н д ж а р — в Мешхедской рукописи (99) — ал-Муттаджан, 
у ал-Йа’куби (VII, 2888—Банджахар, у ал-Мукнддаси (296) — Банджнхир, 
в «Худуде» (109) — Пннджхир; находился на р. Пянджшир севернее Кабула.

29. А л-Б и н а к а н (Вниканн)—прочтение сомнительное. Бартольд (I, 
22) подразумевает нахождение этой местности в бассейне притоков Сурханн 
(р. Чнгаииан), что вполне вероятно, ибо все последующие места (Каррнн, 
Шикиннн, Ваххан и др.) также расположены нн правом берегу Амударьи — 
в Пяндже.

30. Карран (К.ерррт!)—Маркварт (Ираншахр, 222; см. также: Худуд, 
3618 — 369) определяет эту область (у него — Куран) в южной части Бадах
шана.' Бартольд (I, 115; III, 320) с вероятностью отождествляет Карран с 
Рошаном или Дарвазом. Среди местностей с идентичным названием, приве- 
,денных Йакутом (IV, 249'), одна, упомянутая вместе с серебряными рудника
ми, находится в стране тюрок и причисляется им к Тибету.

31. Шикиннн (Шикинн, Шугнан)—область в верховьях Амударьи, 
известная географам (Йа’куби, VII, 292; Истахри, 297 и др.) (о ней см.: ИА, 
XI, 580 — статья В. Минорского; Семенов. История Шугнана, 1—24; Ман
дельштам. Материалы).

32. Ваххан (Вахни)—современный городок с идентичным названием 
находится в Баднхшанской области. В средние века — область в верховьях 
Амударьи, в долине р. Бахан (Вахандарьи или Вахан-аб). Ал-Истахри (253) 
определяет эту область за Хутталом, недалеко от областей Хиндн и упоми
нает (257) о серебряных рудниках Ваххана. Ибн Русте (93) говорит о золо
те, добываемом в долине р. Ваххаб — истоке р. Джейхуп (см. также: Худуд, 
325).

33. А л-М а н д а д ж а н — в Мешхедской рукописи (99) — нл-Мизджан, 
по тексту, — округ близ Ахнрунн. Бартольд (I, 222) подразумевает его рнспо- 
ложение в бассейне притоков Сурхнна.

34. Ах ару н (Х^^^J^^^)—область, находящаяся нн равнине, которая сое
диняет долины Сурхана и Кнфирншгнна (Бартольд, I, 125; Худуд 337). Упо
миналась еще в связи с завоеваниями арабов (Бнлазури, 419; Тнбари, II, 
1180).

35. А л-К а с т, по тексту, — округ близ Ахаруна. Бартольд (I, 122) с 
вероятностью определяет его в бассейне притоков Сурхана.

36. Нихам — Ибн Русте (93) среди рек (притоков Амударьи), текущих 
через территорию ас-Сагааийааа (Чагаииана), называет также Нихнм-руз, 
которая берет свое начало в горах Синама и Нихнмн (Дарн-и Нихам нн Гис- 
снрском хребте). Название р. Нихамруд упоминается и автором «Худуда» 
(114). По В. Минорскому (Худуд, 209)),— это старое название р. Кнфирнигнн. 
В. Бартольд (I, 122), на наш взгляд, более справедливо отожествляет Нихам
руд с р. Тупаланг — одной из рек в верховьях Сурхана. У нл-Мукаддаси 
(344) — Бихнм.

37. Басара — у Ибн Русте (92) —■ ал-Басар, у ал-Йа’куби (VII, 289) —
Басараа, в «Худуде» (120) — БнрснрагХ — округ между Снганийаном и Ваш- 
джирдом (Худуд, 361). В. Бартольд справедливо исправил неудачные конъек
туры издателя нт-Тнбари — Касан на Басар (II, 1180) и Насн нн Басая (II, 
1597). ■ •

38. А л-А н дамин — местность на Памире у источников одного из при
токов Мургаба (в Бадахшане) (Худуд, 332).

39. А з-З а м н с а н — прочтение сомнительное; по тексту, — местность близ 
нл-Андаминн. В Мешхедской рукописи (100) — ар-Рихшан; конъектура из
дателя— 12 тыс. голов — неверна, должно быть 12 тыс. дирхемов, поскольку 
в итоговом списке обоих источников такая ' цифра отсутствует.

40. Судя по этому сведению, можно определить стоимость одного рнба- 
тюрка — 300 дирхемов.
221 — 13 193
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41. Фарваф—, город Тохарнстада, причисляемый к округу Кабула.. 
Маркварт, предполагавший тожественность Фарвафр с Рузаном, в дальней
шем опровергает свою гипотезу (йрадшахр, 256). В. Минорский (Худуд, 
338) указывает на сообщение ал-Бируни (Индия) о фнтурнрсваииu в нало
говых книгах города Сакалканда (Искалканда; о нем см.: Худуд, 109; Иа’ку- 
би, VII, 288; Мукаддаси, 303 и др.)—места под названием Фарваз, которое, 
очевидно, вполне справедливо идентифицируется им с Барфаком (БерфеК'— 
совремеддьн городок в Афганистане севернее Кабула).

42. Азран — у ал-Йа’куби (VII, 291)—ал-Мазран, у Йакута - -(IV, 
226) —Азан — город, относящийся к Кабулу.

43 — 45. Ху вас — у Йакута (IV, 220) — Хуврш; X у ш ш а к, X а б р д — 
у Йакута HV, 220)—Хибар — города, причисляемые к Кабулу.

46. Ал-Буттам (Буттем) —так назывались горы, где добывали золото, 
серебро, купорос, нашатырь, а также вся горная область между верховьями. 
Амударьи и Сырдарьи (Бартольд, I, 133}. Йакут (I, 49) различает три - 
Буттама: первый (начальный), средний и внутренний (ад-дахил — у Бартоль
да ошибочно внешний). Йакуг упоминает и об одноименной кре-пости - (хисн.? 
в Фергане.

47 — 50. А л-Б а к б а к и н, руста к Джавад руст а к р р-Р у й а н, 
Афпа — прочтение некоторых из этих названий сомнительно; судя по тексту,, 
они определяются между Буттамом и Хорезмом, самое вероятное — это в- 
Согде.

51. Кур дар (Кардар, Кур дер)—название города, расположенного на 
одноименном канале (Истахри, 303), и округа в Хорезме. По Иакуту (IV, 
257')- его жители говорили на своем языке, отличающемся от хорезмийктого из 
тюркского. В. Бартольд (III, 166) определяет Курдер близ совр. Ходжейлш 
(в низовьях Амударьи), Я- Гулямов (150) отожествляет с Чимбаем. На карте 
С. Толстоза (в кн.: «По следам...») Курдер помещается на месте городища - 
■Хайвап-шала около Кегейли (см. также: Средневековый город Средней Азии, 
172, табл. 2); Ибн Хордадбех объединяет Курдар и Хорезм в единую подат
ную единицу (об одноимениом озере см. наше примем. к .§ 79, 4). '

52 — 53, 55 — 56. X о р е з м и й с к и е, г и т’р и ф и й с к и е, муха м м а- 
дийские, м у с а й й а б и й с к и е дирхе мы — низкопробная разменная 
монета, которой уплачивалась подать в Мавеааидахре (о них см.: Бартольд, 
I, 261 — 265; Массон. К вопросу, 175' — 196; Давидович. Термезский клад. 
43 — 55).

54. Нух ибн Асад (ум. 227/842 г) —основатель династии Саманидов; при' 
халифе ал-Ма’муне был назначен правителем Самарканда; судя по Ибн Хор- 
дадбеху, в 826 — 827 г. он правил частью Согдр, Фаргаьюй и «тюркскими го
родами».

57. Сопоставление текстов Иби Хордадбеха и .Мешхедской рукописи по
казывает, что вряд ли последняя вносит какие-либо коррективы в данные на
шего автора о налоге Хорасана (судя по выводам А. С. Жамкочяиа, сведе
ния Ибн ал-Факиха «весьма значительно» отличаются от сообщений Ибн. 
Хордадбеха и - могут «уточнить уже изданные тексты трудов Ибн Хордадбеха. 
и Йакута и дать дополнительные сведения по истории Хорасана». — Автореф,. 
18). А. сравнение с данными других синхронных источников (Йа'куби, Таба
ри, - Кудама и др) выявляет существенные ошибки в тексте Ибн. ал-Факиха. 
которые являются погрешностью переписчика. По нашим подсчетам, прове- 
деиным на основании сведений Ибн Хордадбеха, ежегодная сумма хараджр- 
со всех подчиненных Абдаллаху ибн Тахиру территорий, исключая Маверан- 
иахр, равнялась - 49 102 630 дирхемам. Если из этой суммы вычесть сумму 
недоимок в - размере 2 212 451 дирхем, то чистый денежный доход с этих зе
мель составит 46 890 179 дирхемов. Добавляя к последней сумму податей с- 
областей Пуха, а также остальной части Согда, Буттама, Кисса (Кеш), Наса- 
фа, Усаушаиы, Шаша.. Ходж.анда. и серебряного рудника (1 515 600+1 846 100= 
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= 3 361 700), получаем общую сумму денежного хараджа с этих земель, кото
рая равна . 50 351 879 (46 890 179+3 361 700) дирхемам (по подсчетам де 
Гуе, — 50 751 333 дирхемам). Отметим также, что общая сумма так называе
мого дополнительного налога ма’уна составляла 107 454 дирхема; харадж 
с'лесов Марв аш-Шахиджана был равен 48 669 дирхемам и еще '/3 и!/э дир
хема. Не принимая во внимание незначительные различия в размерах налогов 
с ряда мест, на которые указывает издатель Мешхедской рукописи Ибн ал- 
■■Факиха в своих примечаниях к тексту, отметим сумму хараджа с Усрушаны, 
равную (по Мешхедской рукописи) 50 млн. (!) 840 тыс. дирхемов. У Ибн 
Хордадбеха эта сумма составляет 50 тыс. Общая сумма хараджа с Хорасана, 
судя по Мешхедской рукописи, во времена Тахиридов была равна 440 млн. 
(!) 846 тыс. дирхемов, у Ибн Хордадбеха — 44 млн. 846 тыс. дирхемов. Все 
перечисленные погрешности переписчика должны были быть устранены изда
телем, а не оценены как материал для «уточнения» - сведений предшественни
ков и последователей Ибн ал-Факиха, тем более что, по ал-Иа’куби (VII, ' 
308), подать Хорасана равнялась сумме в 40 млн. дирхемов, кроме пятой ее 
части - (т. е. равной 8 млн.). Уже через 10 лет (т. е. в 836 г.) Кудама (185) 
называет общую сумму денежных и натуральных податей в 38 млн. - дирхе
мов. По ат-Табари (III, 1333—1339), в год смерти Абдаллаха ибн Тахира 
сумма подати с подчиненных ему территорий составляла уже 48 млн. дирхе
мов.

£ 20. Титулы (лакабы) владык Хурасана и. ал-Машрика

1. У ал-Бируни (Асар, 112)—цари Нишапура-Канабар. ' .
3. Маху й а, вероятно, не титул, а имя владыки (марзбана) Мерва, 

правившего при последнем Сасаниде Иездгерде. Это подтверждается и тем, 
'Что ат-Табари наряду с именем Махуйа — «дихкана Мерва» (I, 2876) назы
вает имя и его сына Бараза— также «дихкана Мерва» (I, 2877 — 2878) (ср. 
у ал-Балазури (315): «марзбан Мшрва—Махуйа».

3. Задуй а — так же, видимо, имя, а не титул: владыки Сарахса, упоми
наемого у ал-Балазури (405) щкк «Задуйа — марзбан Сарахса». Так же у 
ал-Бируни' (Ас.ар, Ц2\. .

4. Бахмана — имя, а не титул доарабского владыки Абиварда. Ал- 
Бируни (Асар, 111) называет Бахману владыкой Абиварда и Пасы. У ал- 
Балазури (404) — «азим Абиварда — Бахмана». Там же - мы встречаемся с 

'владетелем (сахибом) Наса, имя которого автором не приводится. Ат-Табари
(II, 1597) для более позднего периода называет «исбахбаза Наса» по имени 
ал-Ишканд.

5. Бар аз б ан да — имя владыки Гаршистана. По ал-Бируни (Асар,
111), — владыка Гарджистана (так согласно Иакуту (II, 785) эту области 
называли в народе) — шар; этот древний титул (а не имя) упоминается и в 
других источниках (ср.: йакут, II, 785). Ал-Мукаддаси (336) называет вла
дыку Гардж аш-Шара (т. е. Гарчистана) эмиром. В этом случае речь . идет, 
■видимо, об арабском наместнике с титулом эмир, правящем наряду с мест
ным правителем, который носил домусульманский титул шар. .

6. Килан — здесь имя владыки Марв ар-Руза. Ал-Балазури (405) не 
называет имени марзбана Марв 'ар-Руза. Ат-Табари (I, 2898 и др.) именует 
марзбана Марв ар-Руза, правившего в 33 г. х. (653), в период завоевания 
Хорасана арабами, Базаном.

■ 7. Ф а й р у з, видимо — имя' .владыки домусульманского Забулистана, а
к а б у л-ш а х — титул владыки Кабула. Ат-Табари (II, 1206) и ал-Бируни 
(Асар, 112) также называют владыку Кабула кабул-шахом.

8. Так же у ал-Бируни (Асар, 112). X ал-Иа’куби (VII, 289) имеется 
сведение «о дихкане Бамийана, которого называли Асад (т. е. «лев»), что по- 
персидски «аш-Шир». Следовательно, Асад-Шир не титул, а -прозвище -(или 

195



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комментарии н примечания

имя) владыки Бамийана. Но В. Бартольд (III, 364) считает ошибочным 
буквальный перевод ал-Иа’куби слова шир (шер, шар). Ссылаясь на Марк- 
варта (Нраишахр, 79) он высказывает мнение о том, что это слово «озна
чает «царь» и его следует выводить из древнеиранакого хшасри.йа».

9. Ал-Иа’куби (Тарих, И, 489) упоминает владыку Согда с титулом ал-- 
ихшид; ср. с 'титулом владыки Фарганы (см. ниже).

10. Ат-Табари называет владыку Фарганы маликом (I, 2876; II, 1440.. 
1442'!. сахибом (II, 719), а также ихшидом (II, 1242, ^Т). У ал-Бирунк 
(Асар, 1122—ихшид.

11. Автор анонимного источника «Худуд» (106) сообщает о михтаране; 
(главы)) ар-Рившара, который выплачивает дань (муката’а) малику Гузгана- 
на

12. У ат-Табари (II, 1206) «ал-Джузаджани— владыка ал-Джузаджана», 
он же называет его и без имени и титула — «ад-дихкан ал-Джузаджана»' 
(II, 1569). У ал-Бируни (Асар, 112) титул «владыки Гузгана — гузганаи ху- 
дат». Позднее ал-Мукаддаси (337) называет владыку Джузаджана эмиром.

13. У ал-Бируни (Асар, 112) и других владыка Хорезма носит титул хо- 
резмшах [позднее «эмир Хорезма» (Мукаддаси, 337) или «султан Хорезма»].. 
Хусрав Хорезма, как и хорезмшах, скорее всего, — домусульманский титул 
владык Хорезма.

14. Эти титулы владык Хуттала, но справедливому замечанию В. Бар
тольда (III, 555; генеалогия поздних владык Хуттала составлена Марквард
том: Ираишаср, 302), видимо, в мусульманское время не употреблялись. Упо
минание ат-Табари (III, 74) «малика ал-хуттала», т. е. без имени и титула,, 
еще не говорит о том, что в период завоевания этого владыку называли ина
че, чем у Ибн Хордадбеха. Но тем не менее уже Гардизи (Бартольд, Ш, 
556), а также ал-Мукаддаси ' (337) называют владыку ' Хуттала эмиром.

15. Ат-Табари (II, 1198 и др.) упоминает титул владыки Бухары как 
«вардан худат, малик Бухары». Он же в нескольких местах источника (II. 
1888, 1918 и др.) называет «замок бухара худата» в Мерве. У ал-Бируни! 
(Асар, 112) — так же бухара худат.

16. У ат-Табари (III, 731, 1066) — «Бухара хурра—малик Утрусаны», а 
также (И, 133, 1194) «абахира — дихкан Ушрусаиы». У ал-Балазури (428* 
титул «афшин» упоминается в связи с завоевательными походами Муслима 
ибн Са’ида в начале VIII в., у ал-Бируни (Асар, 112) —так же, как у наше
го автора.

17. Ал-Иа’куби (VII, 300) называет Гурека (Гузак; ср.: 'ат-Табари, О 
2685) ихшидом Самарканда.

18. Рутбил — титул, который носили правители Забулистана (Тарих-ш
Систан, 410, при.меч. 266). Судя по Ибн Хордадбеху, этот же титул имелш 
владыки Сиджнсаана] ар-Руххаджа и ад-Давара (ср.: Балазури, 398). В не
которых персидских источниках Зунбил (Тарих-и Систан, там же) аналоги
чен рутбилу. ■

19. Абд ал-Малик ибн Марван (685 — 705) — омейядский халиф. В при
веденном Ибн Хордадбехом двустишии указывается. на большое расстояние - 
между «телом» и «головой», т. е. начальными и конечными пределами хали
фата.

20. Ал-Балазури (405) называет его «Азим» (букв, . «великий»), а также' 
«марзбан Харата, Бушанджа и Базагиса», ат-Табари (И, 1635, 1637)»—«дих- 
кан Харата». Известно также имя тюркского, или эфаалиатакого (Иакут, I,. 
462) владетеля Базагиса (Бадгис) — низак-тархан, который был противни
ком арабов и убит в 709 г. Кутайбой ибн Муслимом (Худуд, 327, примеч. . 
24 — 27; МИТТ, 62).

21. Ал-Балазури (417) говорит только о сахибе (владетеле) Киша; ат
Табари, упоминавший о сахибе (II, ))47), называет его и дихканом Киша 
(III, 79). Только однажды (III, 1474) он упоминает титул владыки Киша — 
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бидун (или байдун; видимо, ош-ибка переписчика). У ал-Бируни (Асар, 112) 
титул этого владыки также в форме нидун (или найдун).

22. И ал-Балазури (335—336) суд—титул владыки Дихистана. Так же у 
ал-Бируни (Асар, 112). Согласно последнему владыка Джурджана носил ти
тул анахбад.

23. Видимо, здесь даны собственные имена некоторых доисламских тюрк
ских владык.

24. Тархан — тюркский титул, означающий «знатный» (ал-Хорезми. Ма- 
фатих, 120). По ал-Бируни (Асар, 112), так называли владыку Самарканда 
(у него — тархун). У ал-Йа’куби (VII, 287) тархан — владыка Хорасана; н и
з а к — о нем см. выше, примеч. 20; X у р т а к и н — имя тюркского владыки 
Узканда; Тамрун (или Тудун) Имя владыки аш-Шаша (Бируни, Асар, 112)* 
Г у з а к—’имя владыки Самарканда (Йа’куби, VII, 300):, Сухраб (Сух- 
рак)—имя владыки ат-Талакана (Табари, II, 1206, 15б6]—в МИТТ (81) 
переправлено на Гурек (Бурак), видимо, с целью идентификации этого име
ни с упомянутым ат-Табари (I, 2685) именем одного из хорасанских прави
телей. На наш взгляд, Бурак ат-Табари тожествен с Фура к ом Ибн Хор- 
дадбеха, названным в числе мелких тюркских царьков.

§ 21. Почтовые дороги ал-Машрика

1. Сурра май р а’а (Самарра; букв, «обрадован кто увидел») — 
город, построенный халифом ал-Му’тасимом (833 — 842) на месте древнего 
города Самира и ставший при нем столицей (Йакут, III, 82 — 83). Халиф ал- 
Му’тамид (870'—892) заново перенес столицу в Багдад.

2. «Сикка» (мн. ч. тикка)—букв, «путь, дорога». Под этим термином 
подразумеваются почтовые дороги (сикак ал-барид) или почтовые станции 
(маназил ал-барид) (Йакут, I, 42). Расстояние между ними колебалось от 
1,4 до 11,5 фарсахов (см. об этом в нашем предисловии).

3. И а с и р а б а д — пограничный округ (амал) ал-Джибала. У Кудамы 
в рукописи (226) — Касрабаз.

4. А с-С а м а г а и — пограничный с Табаристаном округ ал-Джила (Джи-
лан, Билан), персидское название которого было Бамиан (не путать со сред
неазиатским Бамшйаном) (Йакут, III, 364). -

5. Д араб аз — древний город, названный, вероятно, в честь царя Дария 
I (Дара). Борода с названием Дара (один из них упоминается Ибн Хордад- 
бехом, 95) локализованы Йакутом (II, 516 — 517) в ал-Джазире, в горах 
Табаристана и Аравии. Налог в сумме 2 750 000 дирхемов, определенный Ибн 
Хордадбехом для трех городов, по Кудаме, взимался лишь с Шахразура и 
ас-Самагаиа. Вполне вероятно, что под Дарабадом подразумевается Хама- 
дан, который назван Абу Дулафом (48) «городом Дара, сына Дара».

6. Сираван (в ред. А — Шираван-Ширван, что- совпадает с современ
ным его названием) —— богатый город и округ в ал-Джибале, в области Ма- 
сабазан (Йакут, III, 214 — 215). В. Бартольд (VII, 198) видел развалины 
этого города в горах. .

7. А с-С аймара — сменный пункт для гонцов из Хамадана в Багдад;
был известен -необычно красивым мостом (Йакут, III, 443). Развалины его 
тожественны с городом Дара-Шахр в долине' одноименной реки у горного 
прохода (Бартольд, VII, 198; Абу Дулаф, 45, 86). ' .

8. Б1о Кудаме (250), доход Масабазана— 1 200 000 дирхемов, доход 
Михриджанккззка— 1 100 000 дирхемов, итого 2 300 000 дирхемов. Судя по 
этим данным, со времени Ибн Хордадбеха доход указанных городов снизил
ся на 1 200 000 дирхемов.

9. По Кудаме (250), совместный доход Кумма (Кум) и Касана (Ка- 
таан) — 3 млн. дирхемов.

10. Аз-3 арка — у Кудамы (227) — ад-Дур (или ад-Даур); судя по
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тексту, ' находился . примерно в 45 км от Кума. Одноименные пункты,-пере
численные Инкутом (II, 924), отличаются от него своим местоположением. 
По примечанию издателя де Гуе (пер. 30, примеч. I), так же не уточнившего 
местоположение этого города, в тексте рукописи, очевидно, имеется неточ
ность. .

■ И. Кудама (227) исчисляет расстояние между Кумом и Исфаханом в 
фарсахах—• 47. . Если считать, что на этой трассе через каждые 2,5 фнрсаха 
находилось станция, тогда между городами было бы 15—16 станций. 
Это подтверждается не только сообщением Ибн Хордадбеха о 16 станциях, 
но и его сведениями о расстоянии между ними. Кудама называет последнюю 
почтовую станцию на территории Кума — Руд. От нее до Исфахана было 
'еще 3 станции.

12. Ал-1^нн)1Р — резиденция первого аббасидского халифа Абу-л-Аббн- 
ен нс-Саффнхн (750 — 754; Иакут, I, 367— 368; ИА, IV, 264 — 265). Ал- 
Му в а к к а р — название местности в дамасском округе нл-БаЛкн, бывшей 
резиденцией с-мейядс.кого халифа Йазидн ибн Абд ал-Мнликн (Иакут, IV, 
687).

13. Сук а л-А х в а з (букв, «рынок хузов») или ал-Ахваз; Ибн Русте 
(188) приводит его другое — более древнее (персидское) название — Хурму- 
шир (ср.: Ибн ал-Факих, изд. Ж, 84, где автор ссылается на нс-Саури), что 
является сокращением от Хурм узд, Ардашира, — Снсанидской области (см.: 
Колесников. Иран в начале VII в., 10i6). По сведению Ибн ал-Факиха (изд. 
Ж, 70), два города, построенные Шапуром в Хузистане, — Хурмуз ( в честь 
бога) и Ардашир (в честь самого царя) были объединены и названы Хурмуз- 
Ардашир (поэтому вряд ли ' можно согласиться с объяснением А. Жамкочяна 
(123, примеч. ПО), который в данном случае читает «хур» как «огонь»). Сук 
ал-Ахин — главный город Хузистанн (ал-Ахваз) до начала XJII в. (Иакут, 
III, 143'). В настоящее время небольшое село нн левом берегу р. Карун 
(о нем см.: Бартольд, 'VII, 186; Абу Дулаф, 97, примеч. 338).

14. Арр тджтн — область и город в Фарсе — в 1 переходе от моря. В 
народе назывался Аргалом (Иакут, I, 193). Автор приводит сведение ' Ибн 
ал-Факиха. (в изданных рукописях его сочинения это сообщение отсутствует) 
и других летописцев ' об идентичности Арраджанн и Абазкубадн, построенного 
якобы царем Кавадом. Сам город отожествляется с развалинами около селе
ния Бехбехзна (Бартольд, VII, 165;' Ле Стрендж. 268, Шварц, 112—118).

15. А н-Н у б а и д а д ж н н — главный город области Сабур в Фарсе, вбли
зи которог ндод лся Шиб Бааатн с изображениями персидских царей (Му- 
кнддаси, 43 Идут, IV, 817). Ибн ал-Факих (V, 200), а . также Иакут со
общают о , сс ряи) в 26 фарсахов между ним и Арраджаном. Если сложить 
приведенные Ищ Хордадбехом (43) цифры, передающие расстояние между 
ними, то с t и рcтт.вляет 27 или 29 фарсахов (5 + 6-1-6 + 4 + 8 или 6). В та
ком случае 'еоГу городами должно было быть не 17, а 10— 15 станций.

16. Ш ра — и сейчас глнв.ный город провинции Фарс в Иране (Иакут, 
III, 348; ИН, XI, 56 2 — 563; Бартольд, VII, 156 и др.). В своих сообщениях-о 
Фарсе Ибн Хордндбех часто упоминает город Шираз, от которого указывают
ся дороги в разных на■пртвлеаиях. Только непонятно, почему ннш автор нигде 
не упоминает об административно-политическом статусе этого самого боль
шого города и провинциального центра Фарса, где было местопребывание 
наместников (ср/ Истнхри, 78, 104; он также включает Шираз в состав области 
Ардншир Хурра. См. также. Бнфтольд, VII, 155—156). Нам представляется 
что .отрывки, посвященные этим вопросам, без ' которых сообщения о ' Фарсе 
выглядят неполными или сокращены самим автором, или же (скорее всего) 
не зафиксированы по ошибке переписчика.

1 17. Истахр — средневековое название древнего Персеполя, расположсен-
ного .в 5 км от его развалин. Город был знвоевнн арабами дважды — в 23 
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(643) и 29 (649) гг., по некоторым данным, — в 28 (648) г. После разгрома 
в Х.в. эмиром Кутулмушем он постепенно опустел (о нем см.: Йакут, I, 
299; ИА, V (2), 1128; Бартольд, VII, 154 — 155).

§ 22. Области [провинции] ал-Ахваза

L Рам а хурм уз (Рамхурмуз)—город и область в юго-восточной 
части провинции . Хузистан. Ат-Табари (I, 833) предписывает его основание 
Хурмузу ибн Шахпуру. Иакут (II, 738) приводит сведение Хамзы о построй
ке этого города Ардаширом I. Согласно этому автору полное название — 
Рамахурмуз Ардашир. Тожествен с совр. Рамхурмузом (Ле Стрендж, 243, 247; 
ИА, IX, 621—622 — статья В. Минорекого).

2. И з а д ж — один из городов Хузистана, известный своим! диковинным 
мостом над глубоким безводным руслом и храмом огня, просуществовавшим 
до времени. Харуна ар-Рашида (йакут, I, 416; ср. интересные . сведения Абу 
Дулафа, 62). Согласно ал-Мукаддаси (414) отсюда в другие города Хузи
стана вывозили снег. Развалины бывшего Изаджа находятся у селения Мал 
Эм.ир (Бартольд, VI--, 181; Ле Стрендж, 245).

3. А с к а р и-М у к р а м (букв, «лагерь Мукрама») или ал-Аскару (ср.: 
Мукаддаси, 409); Иакут (III, 676) приводит сведение Хамзы о том, что этот 
город-лагерь был основан военачальником Хаджаджа Мукрамом у разрушен
ного арабами хузистанского города Рустакбада (арабизированная форма от 
Рустам Кавада) и в честь завоевателя назван Аскар Мукрамом. Развалины 
города, по предположению Ле Стренджа (233, 236), находятся в 45 км юж
нее Тустара — у плотины Банди Кир (см. также: ИА, I, 676).

4. Тустар (Шуштер, Шустер)—арабизированная форма от персидско
го, на что указывал еще Иакут (I, 848—849). В настоящее время — город в 
Хузистане, основанный задолго до утверждения ислама (Бартольд, VII, 184; 
ИА, XI, 586—587 — статья Крамерса; Ле Стрендж, 233; Шварц, IV, 313, 351).

5. Д ж у н д и й с а б у р (Джум-дишапур, ■ соответствует Сасанидской об
ласти Вех . Андив-Шапур) — город в Хузистане. основанный Сасанидом Ша- 
пуром I. Иакут (II, 130) приводит сведение Хамзы о первоначальной форме 
этого названия — Аз Андив-и Шафур, что означает: «Лучше Антакии (Антио
хии) Шапура». Он же дает сообщение Ибн ал-Факиха (ср.: изд. Ж, 80) об 
образовании этого названия от «нэ Сабур» (об этимологии названия см.: ИА, 
III, 239; Бартольд, . VII, 183). Город был завоёван арабами в период правле
ния халифа Умара (Балазури, 382). Иакут видел его большую часть в раз
валинах, которые сейчас носят название Шахабад (см. также: Ле Стрендж, 
238 — 239; Колесников. Иран в начале VII в., 106). '

6. Ас-Сус, Сузы (при Сасавидах Шуш)—столица древнего Элама; за
воевана ■ арабами в 17 (638 — 639) г. Начиная с XV в. город постепенно 
превращался в развалины, которые лежат в ' 18' км юго-западнее Дизфула 
(Иакут, III 188; ИА, XI, 67—73; Бартольд, VII, 182; Ле Стрендж, 240; 
Шварц, 358 — 363; о раскопках в Сузе см.: Дьяконов. Очерк,, 107 —109 и 
др-)-

7. С у р р а к, по тексту, идентичен с Даураком (ср. также: Ибн Русте, 
188), По йакуту (III, 89), — одна из областей Хузистана с главным городом 
Даураком. Автор посвятил Даураку специальную статью (II, 618 — 620). Судя 
по источникам (Мукаддаси, 4006— 407; 412; Абу Дулаф, 63 — 64 и др.), в 
дальнейшем область и центр имели одно и то же название. О них см.: Ле 
Стрендж, 242; Шварц, 371 — 374; Худуд, 130, 381.

8. Н а х р у Тира — сопредельные с областью Дмджла область и город 
в 6 фарсахах от Сук ал-Ахваза (Ибн Русте, 187, у него — Нахр Тирни), где, 
по сведению Иакута (IV, 837), Ардаширом младшим был прорыт канал.

9. Маназир а л-К у б р а (Большой) и Маиазир а с-С у г р а (Ма
лый) — названия двух областей и городов Хузистана (ср.: Ибн Русте, 188),
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называемых Накутом (IV, 614) в числи городов, в которых канал был прорыт 
Ардаширом Бахманом старшим. '

10. По Кудвми (249), - доход ал-Ахваза составлял 23 млн. дирхемов.
Автор (242) называет средний — приблизительный доход ал-Ахваза в сум
ме 18 млн. дирхемов. ,

11. Кудама (242) также приводит сведении о 7 - областях ал-Ахваза, - на
зывая при этом Сук ал-Ахваз, Пахру Тира, Тустар, ас-Сус, Джунди Сабур, 
■РРМхурмуз и Сук ал-атик. Ибн Хордадбех, говоря о 7 областях ал-Ахваза, 
’перечисляет 11, добавив Изадж, Аскари Мукрам, Суррак, Манвзир Большой 
и Малый, исключив имеющийся у Кудамы Сук вл-атик. У Ибн Русте (188) 
список городов пополняется рустаками аз-зтст и Свнбил, ал-Калбанийни (?) 
и ал-Бунйана. Б МР Ибн ал-Факиха (изд. - Ж, 78— 79) эти две области 

‘■объединены в одну с общим названием Маназир.
12. Здесь неточен перевод де Гуи (пир., 31): «израсходовал нв содержа

нии его дорог (des routes)». .
13. Ибн Русте (189) приводит три маршрута из ал-Ахваза до Арраджана, 

■роллиающиеся от маршрутов Ибн Хордадбиха и Кудамы (194), которые так
же описывают разные маршруты.

”4. Азам — стоянка между Сук вл-Ахвазом и Рамхурмузом (Йакут, I, 
:233; ср.: Ибн Русте, 189). В «Худуде» (1300 —Узам. Кудама (194) между 
вл-Ахвазом и Азамом- называет Джувирук (прочтение сомнительное).

15. Абд ин — Ибн Русте (189) в 6 фарсахах от Азама помещает Абга- 
рин (?), который, очевидно, тожествен с Абдииом Ибн Хордадбиха. Кудама 
(194) приводит иной маршрут от Азама до Рамхурмуза — через Сана- 
бик (??—деревню ал-Хубара (у Ибн Русте — ал-Хабаран) и ал-Айи, равный
14 фарсахам. Таким образом, в результате изменения пути маршрут удлинил
ся на 3 фарсаха.

”6. Лз-Зyст—Ибн Русте (188, 189) называет его в числе областей ал- 
Ахваза в 7 фарсахах от Рамхурмуза. Кудама (194) между Рамхурмузом и 
аз-Зуттом помещает Вади вл-Милх, находящийся в 4 фарсахах от первого и 
в 2 — от второго. По Ибн Хераадаеху, первая стоянка после Рамхурмуза аз- 
Зутт, а вторая — Вад,и ал-Милх.

17. Вади ал-Милх [букв, «долина (река) соли»], судя по тексту,— 
сухое русло реки, через которую перекинут длинный мост. По Кудами (194), 
стоянка на этой реке была расположена в 4 фарсахах от Рамхурмуза.

18. Дихл из ан — Кудама (194 — 195) приводит иной маршрут от вз- 
Зутта до Дихлизана— через Хабаран и ал-Мустарах, протяженность его 7 
'фареахев.

19. Путь из Дихлизана в Арраджаи, ведущий через Канаристая и На- 
сайак (?), у Кудамы (195) длиннее (И фарсахов), чем у нашего автора и 
у Иби Русте (7—8 фарсахов).

20. Абу в ш-Ш амакмак — маула последнего омейядского халифа 
Марвана II (Ибн Халликаи, и. 830, 9).

21. Дасии — в источниках по-разному: ал-М-с-р (Кудама, 195), Ра
син (Истахри, 134 и Иби Хаукал, 406), Х-б-с (Мукаддаси, 453) и т. п. Даже 
в. разных вписках Ибн Хордадбеха (43, примич. g) иаnисаио’Даеuн и Дас-х-р-д; 
У Ибн Русте (189 —190) между Арраджаном и аа-Дархuаеу (у Иби Хор- 
дадбеха — Дархувид, см. ниже) названы Сирбур и Сибувайх; этот маршрут 
Ибн Херааааеха, равный всего 21 фарсаху, длиннее маршрута, предло
женного Ибн Русте (всего 18 фарсахов). По Кудаме (195), между Арраджа- 
иом и Дасином — 7 фарсвхов.

22. Бандак — горная стояикв иа пути в ан-Нтбанааажан. Ибн Русте 
(189) в 5 фарсахах от Арраджана в этом направлении называет стоянку вл- 
Вади, после нее в 6 фарсахах — Хир, затем в 4 фарсахах — Бандак (всего
15 фарсахов). По Иби Хордадбеху, предлагавшему более Короткий путь,— 
всего ”” (5 + 6) фарсахов. Как видно, маршруты перечисленных авторов раз
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личались, и потому вряд ли следует идентифицировать ал-Вади (Ибн Русте} 
с Дасином, как это предлагает де Гуе (43, примеч. g).

23. Хан Хаммад — стоянка или гостиный двор (хан) в 6 или 8 фар- 
сахах (Ибн Русте, 189) от Бандака (ср.: Кудама, 195).

24. Ад-Да рху вид (или Дархид; ср.: Ибн Русте, 190; Истахри, 133; 
Дархавиз — у Мукаддаси, 453), судя по Ибн Хордадбеху (45) и Ибн ал- 
Факиху (V, 2022)—рустак в области Сабур. Кудама (195) приводит . более- 
длинный маршрут через Амран, находящийся в 9 фарсахах от Хан Хаммада- 
и в 6 — от рн-Нубаидрджриа.

25. Карджан (у Кудамы 2955—ал-Карккн)—горная стоянка, рас
положенная у ущелья (ши'б) Бавван, которое упоминалось не только в на
учной литературе (ср.: Ибн ал-Факих 200 — 201), но и в стихах средневеко
вых поэтов (ал-Мутаиабби и др.).

26. А л-Х арар а — горная - стоянка. на пути в Шираз; по Кудаме (195).. 
между ней и ал-Карканом (Карджан) —5 фарсахов.

27. Д ж у в а й н (Джувайм, Джуйум))' — в источниках разночтения. Сле
дует -не путать с Джувайиом (Кувайном) — большим городом на пути из- 
Бистама в Нишапур (Иакут, II, )б4). Одноименные населеииые пункты встре
чаются в разных местностях Ирана (ИА, III, 248); в «Худуде» (128) имеется 
сведение о городе Джуйум (Гуйум), откуда в Шираз доставлялась лучшая 
питьевая вода. Идентичное сведение о Джуйуме (Джувайме; написание ана
логично) мы обнаруживаем и у ал-Мукаддаси (430). Судя по этим данным, 
вероятно, следует читать Джуйум (Гуйум), ибо согласно Ле Стреиджу (253} 
село с таким названием находилось на пути из Шираза в Арраджаи, Кудама 
(195) -между рл-Харарой и Джуйумом (Джуваймом) называет Хуллан (Хул- 
лар), расположенный в 5 фрраахах от первого и в 4 от второго. Он же при
водит общее расстояние от ал-Ахваза до Шираза, равное 102 фррaахамi 
(у Ибн Хордадбеха всего 88 или 90 фарарсов).

§ 23. Область Ардашир Хурра

1. Ардашир Хурра — одна из областей провинции Фарс в Иране, 
в состав которой входил также город Шираз (Иакут, I, 199; ИА, IV, 306; 
Бартольд, VII, 155).

2. Д ж у р — главный город области Ардашир Хурра, построенный, по 
преданию, Ардаширом и названный им Хурра. В дальнейшем арабы стали 
называть его Джур. Источники (Худуд, 127; Мукаддаси, 432; Пакут, II, 146 
и др.) приводят его персидское произношение — Кур (Гур, Гор) в зиачеиии 
«могила». По словам ал-Мукаддаси, якобы именно это значение стало причи
ной переименования города в Бирузабад. Тожествен с совр. Фирузабадом 
(см. также: Бартольд, VII, 160; Маркварт. Ирришахр, 146; Худуд, 377).

3. Мим аи д — город юго-восточнее Сирафа (ср.: Мукаддаси, 422; Иркут,

4. Хабр — город западнее Фаса (ср.: Мукаддаси, 422; Иркут, I, 199; II '398). j > > ,
5. А с-С и м а к а и — город юго-восточнее Джура — Фирузабрда (ср.: Му- 

каддаси, 422; Иркут, III, 444).
6. А л-Б у р д ж р и (у Иби ал-Фркихр (V, 201) — ал-Бррджан, у ал- 

Пстахри (105) ал-ФурджанИ —округ Ардашир Хурры (ср.: Иркут, I, 199,

7. Куран — город и округ в области Ардашир Хурра (Ибн ал-Факих, 
V, 201; МyкаддраИ] 422); в «Худуде» (127) Куран — местность, сопредельная 
Сирафу. Иакут (IV, 247) со ссылкой ир Фйрузабрди сообщает о Куране — 
селе в 10 фарсахах от Сирафа.

8. А л-К а р б и и дж ри — у Ибн ал-Факиха (V, 201) и у рл-ИаарсрИ- 
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(106) — ал-Кахраджап, у ал-Мукаддаси (422) — ал-Кундид?кан — город в об
ласти Ардашир Хурра.

9. А л-Х а в а р у с т а и — в источниках разночтения: в «Худуде» (128) —
Куваристан, у ал-Истахри (105) и у ал-Мукаддаси (422)—Хаваристан. В «Ху
дуде» Куваристан — процветающий и приятный город Шираза. В. Минорский 
(Худуд, 379) отожествляет его с Каваром, городом - на р. Сакан (Манд). 
Вряд ли в данном случае можно согласиться с этим, отожествлением, по
скольку Кавар на р. Сакан идентифицируется с округом Куваром, названным 
Ибн Хордадбехом в числе округов Ардашир Хурры. Сравнение сообщений Ибн 
Хордадбеха (52) позволяет отожествлять этот город с Хавристаном — Сарви- 
станом, названным нашим автором на пути из Шираза в Дарабаджирд. 
Ал-Мукаддаси (437) включает горный городок Сарзистан в пределы провин
ции Фарс. У Иакута (III, 86) Сарвистан — местность в Фарсе с селами и 
садами — между Ширазом и Фасон. '

10. -Кир — здесь округ в Ардашир Хурра (ср.: Ибн ал-Факих, V, 201;
Истахри, 106; Мукаддаси, 447); у Иакута (IV, 332) со ссылкой на ас-Сира- 
фи упоминаются горы Кир. ■

11. Кайзарин — ал-Мукаддаси (447) называет его в числе, жарких 
мест Фарса. Ибн ал-Факих (V, 201) приводит все остальные округи, упомяну
тые Иби Хордадбехом, кроме двух — Кайзарина и Кувара (см. ниже).

12. Абзар—(у ал-Истахри, 116 — Айраз)—округ в области Ардашир 
Хурра, встречающийся также у Ибн ал-Факиха (V, ' 201), у ал-Мукаддаси 
(447) и др.

13. С а мир ан — округ в Ардашир Хурра (Ибн ал-Факих, V, 201; Му-
каддаси, 422, 447)- относимый автором «Худуда» (128) к - числу процветаю
щих городов области Дааабаджиад. .

14. Т а в в а д ж, упоминаемый и в варианте Тавваз (ср.: Мукаддаси, 
435 и 447; Йакут, I, 890), — это городок южнее Казеруна, где выделывались 
тонкие - льняные ткани. Был совершенно разрушен и покинут жителями в 
XIV в. О нем см.: Бартольд, VII, 163; Ле Стреидж, 259

15. Каразин — округ с одноименным главным городом с крепостью 
(ср.: Ибн- ал-Факих, V, 201; Истаха■^, 106); в некоторых источниках (ср.: Му
каддаси, 447; Йакут, -IV, 224 и др.) причисляется к области Дааабаджиад.

16. С ин из (Синидж)—древний торговый городок, расположенный в 
полфарсахе от берега Персидского залива и известный своими тканями «си- 
ндвд» (ср.: Худуд, 127; -Мукаддасд, 426 и др.). Йакут (III, '221) видел остат
ки его древних величественных памятников, находящихся севернее порта 
Бендер-Дейлем (Ле Стреидж, 273; Худуд, 377).

' 17. Сираф— древняя гавань на берегу Персидского залива; по сведе
нию Иакута (Ш; бН), видевшего уже ааер>Ушeиный город, торговцы назы
вали его Шилав. Ал-Мукаддаси (426) называет Сираф главным городом об
ласти Ардашир Хурра. Развалины ' его находятся близ Бендер-Тахири (или 
Тахери) (о нем см.: Ле Стреидж, 258 и др., ИА, X, 696; Бартольд, VII, 161).

18. Ку вар — округ и город в 15 фарсахах от Шираза (Йакут, IV, 315). 
Очевидна идентичность его с Каваром — городом на р. Сакан (Манд), упо
мянутым в «Худуде» (74) и тожественным с совр. Каваром.

19. А р-Р у в а й х а и — в «Худуде (74) — Руйаган — город в Ардашир 
Хурра, отмеченный Ибн ал-Факихом (V, 201), ал-Йттахри 120), Йакутом (II, 
875) и др.

20. Кам Файруз — город и округ (ср.: Мукаддаси, 448; Йакут, IV, 
230) на правом берегу р. Кур (в Иране).

• § 24. Область Сабур

1. А л-Х а ш т — ооширный -горый -кррг - -оррд, -ивестанЫ. ссоей -кр- 
постью и многолюдным рынком (Мукаддаси, 435). .
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3. А л-К а м а р ад ж — в «Худуде» — «Кимаридж — процветающий город 
Бушавура (Сабур)». У ал-Истахри (110) Кумаридж следует за Хиндиджаном, 
расположенным вблизи Сабура (ср.: Иакут, IV, 334).

3. Казарун — тожествен с совр. Казеруном. О Казаруне, большом и 
благоустроенном городе и округе Сабура, где выделывались знаменитые льня
ные ткани - «аш-шатави», упоминается также в «Худуде» (127 — Казрун), Ибн 
ал-Факилом (V, 201), Иакутом (IV, 225) и др. Ал-Мукаддаси (453) в связи 
с развитым здесь ткачеством называет его «Димйатом (Дамиеттой) аджамов» 
(см. -также: ИА, VI, 523; Ле Стрендж, 266).

4. X у р р а — горный городок с храмом огня, привлекающим большое
число пилигримов (Худуд, 129); по преданию, основан Дарой. '

5. Е а н д а р Хи м м ан — в рукописях разночтения, прочтение сомни
тельно (ср.: Ибн ал-Факих, V'202). У ал-Истахри (111) среди округов Сабу
ра называется Бандархабан с одноименным центром без соборной мечети.

6. Даст Барии!, по ал-Мукаддаси (432) и Иакуту (II, 576), — Дашту 
Барина; ал-Мукаддаси, видимо, ошибочно отрицает наличие округа (ср.: Ибн 
ал-Факих, V, 202)- У ал-Истахри (106) этот округ с центром в ал-Гундикане- 
относится к области Ардашир Хурра.

7. А л-Х и и д и д ж; а н — город с храмом- огня и удивительными памят
никами (Иакут, IV, 993). В отличие от одноименного города в Арраджане 
назывался Хиндиджан Сабур (Истахри, 116).

8. Т а н б у к — округ между Арраджаном и Ширазом (Иакут, I, 876) у 
называемый ал-Истахри (110) Танбук ал-Муристан в отличие от одноименно
го тассуджа Шираза.

9. А л-Х у б а з а и (у Мукаддаси (435) — Хуравазан)—благоустроенный- 
городок и округ между Арраджаном и Нубандаджаном (ср.: Ибн ал-Факих, 
V, 202; Истахри, 110), Иакут (II, -487) упоминает о его удивительном мосте.

10. Ал-Майдан — округ Сабура, называемый также Ибн ал-Факихом:
(V, 202). _

11. Махан — здесь имеется в виду округ области Сабур (ср.: Ибн ал- 
Факих, ' V, 202). Ие путать с известным городом в Кирмане и с названием' двух 
Махов—Мах ал-Басры и Мах ал-Куфы. Идентифицируется с ал-Мамаганом 
(прочтение вероятное), названным ал-Истахри (111) в числе округов Сабура.

12. - А л-Д ж у -И б а з — у зл-Мукзддзси (435) — Джунбад Маллакан — 
городок (карйа) в сторону пределов Арраджана. У Иакута (II, 125— 126) — - 
Джунбуз, .этот же автор приводит персидское произношение городка — Кун- 
бад, что- означает «купол». У ал-Истахри (11О) Джунбаз зл-Мзллзджзн.

.13. Ар-Рамиджан — у Ибн ал-Факиха (V, 202) — ар-Рамджан, ’у ал- 
Истахри (110) — аз-Замиджан — округ Сабура с одноименным центром.

14. А д-Д и б а и д ж а н — Ибн ал-Факих (V, 202) не включает его в ' спи
сок округов Сабура (ср.: Истахри, НО, 111).

15. Аш-Е^Шаид ж а и — в «Худуде» (74) упоминается р. Шзззгзн -в: 
Фарсе (ср.: Ибн ал-Факих, V, 202).

16. Муз — название округа (ср.: Ибн ал-Факих, V, 202) и небольшого- 
соленого озера близ Казеруна (ИА, VI, 523; см. также: Мукаддаси, 447). В 
аналогичном отрывке из сочинения ал-Истзири (111) дано название Мурак 
(прочтение сомнительное), которое следует идентифицировать с Музом. Сле
дует отметить, что у за-Истзхри (112) одноименное соленое озеро у которого- 
находился окружной центр, упомянут под названием Тавваз (ср. написание 
Муза и Тзввззз; без диакритики они идентичны).

■ 17. Дазин (ср.:' Истахри, 112)—у зл-Мукзддзси (447) — Дариз —
небольшой городок, где выделывались льняные ткани (ср.: Ибн ал-Факих, 
V, 202). ,

18 — 31. Аш-Шадруз — у Ибн ал-Факиха (V, 202) — ас-Садур; Д а р- 
бахтаджан, у Ибн ал-Факиха (V, 202) — Джаннахан; а с-С и й а х Масс,
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А б н у р а н, у ал-Истахри - (НО) Анбуран — Округи в области Сабур (ср.: 
Ибн ал-Факих, У,202). '

22. Ху мар аджан Нижний и Хумараджан Верхний —— 
у Ибн ал-Факиха (V, 2022—Хуммрйджан; Йакут (IV, 470) определяет Ху- 
майджан как селение Каразина в провинции Фарс (ср.: Истахри, 111).

23. Тирамардан — Йакут (I, 905) ' называет его округом (кура) меж
ду ад-Нсбаддаджаном и Ширазом, охватывающим 33 горных сел.

§ 25. Область Истахр

1. А л-Б а й д а (букв, «белый - город»».— большой, благоустроенный город 
и округ области Истахр (ср.'. Ибн - ал-Факих, V, 202). Древнее персидское 
название города — Дар исфид (букв, «белый город») было арабизировано в 
ал-Байда. Ал-Мукаддаси (432) и другие приводят еще одно его название — 
Наса или Насайак (у ал-Йстахаи (126) Нашанак, ср.: Йакут, I, 791). Был 
ааспсложед в 8 фарсахах от Шираза. Согласно источникам «белым» его на
зывали из-за белой крепости, видной издали.

2. Н- а х р а н — у Ибн ал-Факиха (V, 202) — Бахран; в «Худуде» (129) —■ 
Бахра.

3. Аса и — у Ибн ал-Факиха (V, 202) и у ал-Истахри (103)—Аслан.
4. Ирадж — у Ибн ал-Факиха (V, —Аурадж (ср.: также: Худуд,

128; Истахри, 102 2—город с сильно укрепленной крепостью (Йакут, I, 419); 
тожествен с совр. ЙааджеM'

5. Ма’ин — город, и сейчас расположенный - севернее Шираза на пути в
Исфахан. В «Худуде» (129) называется в числе крепостей между Фарсом и 
Исфаханом. Йакут (IV, 408) относит его к округам Шираза (ср.: Мукаддаси, 
424, 437). '

6. Хабр Истахр — округ Истахрр (ср.: Ибн рл-Факих, V, 203; Истах
ри, 102'), названный так для отличия от Хабра в округе Ардашир Хурра; 
тожествен с одноимеиным городком Шираза.

7. Из ад (или Йезд), в другой редакции — Йазд; у Ибн рл-Факиха 
(V, 203) — Курд -— округ, причисляемый к области Истахр (ср.: ' Истахри, 103). 
Из-за имеющихся в рукописях нашего автора разночтений возможно прочтение 
А-б-р-д или Й-з-д (ср. Их идентичные написания без диакритики). Ал-Мукад
даси (424, 437, 448) в числе городов Йстахра называет Урд, который, судя 
по заметке издателя, также имеет разночтения (см.: 448, примеч' в). Нам 
представляется, что здесь имеется в виду не город Йезд, причисленный позд
нее к провинции Фарс (об этом упоминают авторы X века — ал-Истахри 
(130) называет Абхизу (у Ибн Хордадбеха Анджира), расположенную недр-, 
леко от Йезда в пустыне, окраинным округом Фарса), а или Урд, с окруж
ным центром в ал-Баджже, или же, скорее всего, округ Курд, имеющий центр 
в одноименном городе. (Истахри, 103; - Мукаддаси, 437).

8. Абарк ух — у Ибн ал-Факиха (V, Ж3—Абаркувайх, в «Худуде»
(129) и у ал-Мукаддаси (437) — Баркух. У Иби Хордадбеха - (51) встречается 
и вариант Абаркуйа. Йакут (I, 85) приводит формы Абаркух, Абаркуйа, а 
также персидскую Варкух; городок причислялся к области Истахр' Располо- 
жеииый иа середине пути Истахр — Йезд (ИА, IV, 4; Ле Стрендж, 284), он 
существует и в настоящее время. ,

9. Ал-Бар анджан — у Ибн ал-Факиха (V, 203) — ал-Буданджаи, в 
«Худуде» (129) — Барданган — крепость между Йстaхаом и Кирмаиом с ка
раван-сараем' Сопоставление отдельных отрывков из сочииений Иби Хордад- -. 
беха, а также других арабских географов подтверждает тожественность ал- 
Баранджаиа с ал-Буданджаном, упомянутым иа маршруте Шираз — Кирмаи 
(см.. Иби Хордадбех, 48). Ал-Истахри (131), описывающий этот маршрут, 
идентифицирует город Карйат ал-Ас с ал-Будадджадом. Судя по этим отрыв- 
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жам, вряд ли можно говорить о тожественности этого города с Усбинжданом 
(Ле Стрендж, 279), упомянутым Ибн Хордадбехом (53) на пути из Истахра 
в Кирмнн.

10. А л-М и й а д а в н н — у Ибн ал-Факиха (V, 203)—ал-Майан Рузан,
в «Худуде» (1288 —«Мазаван—крепость, причисляемая к области Дараба- 
..джирд». „

11. Н.л-Kacкт.н — у Ибн ал-Факиха (V, 203) — Касикан. Йакут (IV, 
.227) причисляет Каскан к селениям Кнзерунн. В. Минорский (Худуд, 379) 
с вероятностью отожествляет упомянутую в «Худуде» (128) одну из крепо
стей Шираза Барсаркан (Б-рс-кнн) с Касканом (ср.: Истахри, 102).

12. Нл-лааар— у Йакута (IV, 970)—ал-Хизар, в «Худуде» (128) — 
'Хазар — городок с крепостью и обширный округ (см. также: Истахри, 102; 
Мукаддаси, 432). Ал-Истахри упоминает о других местах с идентичным на
званием в 7 фарсахах от Шираза, нн пути в Майн (132) и поблизости от Газ- 
.5ны (251).

13. Д а р а б а д ж и р д (Дарабджирд, в «Худуде» (1299 — Дара- 
.джирд) — одна из областей в провинции Фарс с одноименным центром; 
в древности и в раннее средневековье — большой укрепленный город, сейчас 
небольшое одноименное (или Дараб) село (Ле Стрендж, 289; Бартольд, VII, 
162).

§ 26. Округи [области] Дарабаджирд

1. Кур-м — город в 4 фарсахах от ' Фаса (Истахри, 108; Мукаддаси, 
■422, 455).

2. Джахрам — в «Худуде» (1299 — Джахрум — округ и цветущий го
род, где изготавливались роскошные ковры (Йакут, II, 167), называемые 
«зиллу» (ср.: Истахри, 107).

3. Найр из — совр. город Нейриз юго-восточнее Шираза. По ал-Мукад- 
даси (429), округ этого города занимал площадь 20x20 фарсахов. Во времена 
ЗЙакутн (IV, 856) Найриз — округ причисляемый к Ширазу (ср. также: Истах
ри, 108, где автор окружным центром называет Хнй-р).

4. Нл45 ус т аджан — у Ибн ал-Факиха (V, —ал-Фустнджнн (ср.:
Истахри, 107), в «Худуде» (128) — Бустуджан; упоминается в числе неболь
ших городов между Фасой и Дарабом (Дарабаджирдом). Отметим, что Ибн 
Хордадбех (53) говорит об ал-Фустакане — округе на пути из Фнсы в Да- 
рабаджирд. У Йакута (III, 893) мы встречаем сведение об одном из сел 
Мерва— Фустукнне, называемом местными жителями . Бустукан («Фустук» 
означает «фисташки», Фуcтyкaнт-<.место произрастания фисташек»). Исходя 
из этого, а также из местоположения, можно говорить об идентичности нл- 
Бустаджаат с ал-Фустакаарм.

5. Нл-АНджирд — у Ибн ал-Факиха (V, 203}—ал-Абджард; возмож
но, имеется в виду сам город Дарабджирд — Дар Абджирд.

6. А л-А н д и й ан — округ области Дарабаджирд, упоминаемый также 
'Ибн ал-Факихом (V, 203).

7. Джувайм — округ протяженностью 10 фаррахов с одноименным 
■центром, называемым в источниках также Джувайм Аби Ахмадом (Мукадда
си, 428; Йакут, II, 164).

8. Ф у р д ж — округ и небольшой город, тожественный с современным 
селением Фордж (Форг) юго-восточнее Дарабаджирда. Источники (Худуд, 
128; Истахри, 109; Мукаддаси, 428; Йакут, III, 869) описывают его мечеть, 
баню и ' крепость на холме (см. также: Бартольд, VII, 162).

9. Тарим — пограничный с Кирмнном округ и городок, называемый ши
разцами Тармом (Мукаддаси, 426; Йнкут, I, 811 и др.), совр. Тарун (Бар- 
••гольд, VII, 162).
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10. Т а м и с т а н — центр одноименного округа {у Мукаддаси (422) —■ 
Табе.стан), упоминаемый Ибн Хордадбехом (53) на пути Шираз — Дараба-' 
джирд в 4 фарсахах от Фасы (ср. также: ' Истахри, 132, Иакут, III, 547).

§ 27. Область Арраджан а его округи
I —' 3. Баш, Ришахр — древнее название Рив Ардашир (Иакут, П„ 

887). По ал-Мукаддаси (426), центром этого округа являлся ад-Дариджан 
(ср.: Истахри, 121). В «Худуде» (127, 378) Ришахр (Решив) —крепость меж
ду Синизом (Синидж) и Арраджаном; А' с л а д ж а н (ас-Салджан)—округ 
области Арраджан (ср. также: Истахри, ИЗ). ‘

4. А л-М алл а дж ан — село и крепость (Иакут, IV, 630); располагались 
между городами Арраджаном и Ширазом. В. Минорский в комментариях к 
«Худуду» (212. примел. 32, 35, 36) упоминает о Маллагхапе из «Фарс-Намейи- 
Насири», который можно -идентифицировать с Малладжаном арабских геогра
фов.

5. Фа оз а к — округ, упоминаемый также ал-Истахри (ИЗ; со.: Худуд. 
212). ' . " . . '

6. 3 а р к а н — городок севернее Шираза — межжду ним и Истахром (Ху- 
дуд, 128 379; Истахри, 129; Иакут, II, 924).

§ 28. Зуммы курдов в Фарсе
. 1.-В отличие от пяти областей Фарс.а с оседлым населением, Ибн Хор-
дадбех говорит еще о так называемых зумум, как нам кажется, с полукоче
вым населением, объединяя при этом так лее, как и другие географы (ср.: 
Ибн ал-Факих, V, 203 — 204; Истахри, ИЗ—114; Мукаддаси, 447), по спра
ведливому замечанию В. Бартольда (VII, 166), всех иранских кочевников- 
«под названием курдов, по имени многочисленного племени». Зумм (во мн. ч, 
зумум, у Истахри в тексте — румм), по предположению де Гуе (пер., 33, при
мет1. 1), образуется от курдского слова зуме (ср.: Хорезми. Мафатих, 124). 
Во главе каждой такой области, которая объединяла в себя города и села 
находился ране (начальник), ответственный за налоги, безопасность дорог и 
караванов (Истахри, ИЗ). В противоположность авторам X в. ал-Истахри и 
ал-Мукаддаси, называвшим 5 зуммов, Ибн Хордадбех (ср. также Ибн ал- 
Факих) упоминает всего 4 зумма.

2. Ал-Баз а нджан — Ибн ал-Факих (V, 203) со ссылкой на нашего-
автора именует его раиса Хусаином ибн Джилавайхом. По ал-Истахри (113) 
и. ал-Мукаддаси (447), этот зумм в их время был известен как «зумм Шах- 
рийара». ' По своему местоположению совпадает с совр. Бадинджаном южнее 
Шираза. . .

3. У Ибн ал-Факиха (V, 203) также отсутствует название этого зумма.. 
По ал-Истахри (ИЗ), зумм Джилувайха был известен как а-р-Рамиджан. 
Эта область находилась между ал-Байдой, Исфаханом, Хузистаном и Сабу
ром (ср.: Ибн Хордадбех, 45).

4. Ал-Ку'p-и йан — у ал-Истахри (114) и у ал-Мукаддаси (447)——ал-Ка- 
рийан; согласно им раисом этого зумма, расположенного' на территории обла
сти Ардашир Хурра, был Ахмад б. ал-Хасан. По местоположению вероятна 
его тожественность с Курдийаном, расположенным между Найризом и Фа- 
сой (ср.: Худуд, 380).

5. Ас-Сур ан — у ал-Истахри (114) и у ал-Мукаддаси (447) — ад-Диван; 
ал-Истахри (см. также: Ибн ал-Факих) рапсом, этой области называет Ху
сейна ибн Салиха, а ал-Мукаддаси — Ахмада б. Салиха. Последний же считает 
ад-Диван самым' большим зуммом в Фарсе,, пределы которого с одной сто-, 
роны доходили до Ардашир Хурры, а с остальных—до Сабура. Отметим 
также' пятый зумм, упомянутый .ал-Истахри (114) и .ал-Мукаддаси (44 77,— 
ал-Лавалиджан, раисом которого был Ахмад б. ал-Лайс; располагался . он на
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’территории еблаеси Ардашир Хуррв и с одной стороны примыкал к Персид- 
шкому заливу. ■ "

6. По Иби ал-Факиху (V, 204), области Фарса занимали площадь
150x150 фарсахов. В этом отрывки текст явно переставлен, поскольку автор 
(или переписчик) сначала приводит сообщения об областях Фарса и их ок

ругах, и только затем представляет список названий уже описанных областей, 
причим говорит о пяти его областях, а перечисляет — шесть. В данной замет
ки очевидно небрежное отношение автора к сообщениям, забуесcев)шису им 
'из разных источников — страницей раньше он называет Фасу — второй по 
величине город Фврсв в то время, городом области Дарабаджирд, к которой 
■относят ее и другие арабские географы (ср.: Истахри, 97; см. также: Марк- 
ъарт, Ираишахр, 27). .

7. У Кудамы (249) доход Фарса оцинен в 24 млн. дирхемов. Сведение 
’Иби ал-Факиха (V, 204) несколько отличается от идентичного сообщения на
шего автора: «Харадж Фарса 33 млн. дирхемов. Говорят — 35 мли. дирхемов 
или динаров. Ан-Насир (ал-Муваффак; брат ал-Му^амида, с титулом вн- 
'Насир ли дини-л-лах) взимал с [Фарса] в 278 (891 —892) г. 60 млн. дирхе- 
т^гоз». Очевидно, что автор к сообщениям Иби Хордадбехв добавил и сведения, 
касающиеся болии позднего периода — в данном случае, 90-х годов IX в.

§ 29. Путь от Шираза до Кармана, а затем до Сиджистана

1. А р-Р в д и й в и — у ал-Мукаддаси (455) — Дарийан — город близ Ши - 
.раза с многолюдным рынком и обширным рустаком.

2. Хурра м в — в средние века городок с крепостью и обширным руста- 
■ком (Мукаддаси, 437): йакут (II, 427), ссылаясь на Насра, называет Хуррэ- 
рму округом (нахийа) Фарса — близ Истахра. В наесояшее время — маленькое 
■рслеиие (Ле Стреидж, 278).

3. Канд — у ал-Мукаддаси (4377—Каса и Кас (или Кат, 455}—селе- 
иие иа пути из Шираза в Кирман в сторону пустыни.

4. А л-Х в й р а (ал-Хииа??—в источниках разночтения: в «Худуде» 
(1229— Хир (ср. также Хайар (Хийар), Хайр у ал-Истахри (107) и ал-Му- 
■кaддaеu (423, 455). Локализуется в ебл?еси Д?р?а?ажuра между Найризом 
и Фасой (Ле Стреидж, 290; Ху-дуд, 380). Ал-Иствхри (108) называет иго 
окртжпсу центром Найриза.

5. Б и’р У к ба (букв, «колодец Уквы»»—стоянка с колодцем - иа пути 
риз Шираза в Кирман. Сравнение маршрутов этого пути, описанных Ибн 
'Хордадбихом и ал-Мукаддаси (455; ср. также маршруты, привидинныи Ис- 
тахри и др.), показывает, что у нашего автора после ал-Хайры (Хир, Хайр) 
дорога, ие доходя до Найриза, поворачивала к северу и через Шахр Бабак 
и другие города вела к Кирману. По маршруту алФЛукаддаси путь в Кирман 
проходил через Найриз и далее.

6. А л-М и с к а и в и — в «Худуде» — Машканан — небольшой городок иа
-шути в Кирман; по Ле Стренджу (2990 — Мишканат. .

7. Сахак — в «Худуде» (1299—Джахук (Чахук), у Кудамы (1995 — 
Сахан, у ал-Мукаддаси (437) — Саха — небольшой городок в Истахри с 

жараван-е?р?ем. Упоминаются два С?х?к? — Большой и Малый (Ивкут, III, 
064: о Болином Сахаке см. также: Ибн Хордвдбех, 53). По Ле Стринджу 
(278 — 279)- тожествен с Чахиком.

8. Сарушак — у ал-Истахри (100)—Саршак — селении, расположен
ное по верхнему пути из Шираза в Кирман между Сахаком (Чахиком) и 
'Шахр Бабаком (см. ниже). У Кудамы (195), в маршруте которого отсутству
ет стоянка в Сарушаке, описан более короткий путь, проходивший из- Шира
за через Иствхр, Дж:уан?н, Сахик и Биманд в главный город Кирмана ас- 
■■Сирджан; равен 76 фарсахам.
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9. Шахр Бабак — в «Худуде» (129) — Фанак, у Иби Хордадбеха и 
и рл-Истахри (102) — Фртак (ср. также: ал-Мукаддаси, 4244—древний город, 
причисляемый обычно к Кирмаиу и названный, вероятно, в честь отца Арда- 
ш'ирр — первого арарнидакого царя; существует и в настоящее в£емя.

10. К р с р р н-Н у’ м р и —Дамок ир пути к Кирман.
И. Абан — селение (по ал-Мукаддаси (4399)— город) кирманского ок

руга ар-Рузан (Иакут, I, 75). Ле Стрендж (286) . отожествляет его с совр. 
Анаром (Энаром), который находится нр пути из Иездр в Кирман. Если это 
так, то путники вместо горного — восточного — направления от Шахр Бабака 
шли к северу и, достигнув Анара, по берегу р. Руди Немеки вновь спуска
лись к Кирмаиу. В «Худуде» (125, ■ 375— 376) Аиар вместе с Кутмидханом 
(Кух Мимандом) и К.рдагаиом называются в числе крепостей иа пути из 
Фарса в Рузаи. У ал-Натахри (161) в этой группе городов —Уирс, К’РДа- 
каи и Бимаид. Отметим, что у ал-Мукаддаси (438) называются три города 
округа Рузаи — Унас, Азкаи и Абан. В таком случае следует отожествлять 
Анар с Унасом, а ие с Абаиом.

12. А л-М а р д ж а и — прочтение сомнительное; . в ред. А нашего авто
ра— ас-Сирджан, в «Худуде» (1255—К.-рдагаи; у ал-Нстасри (161) К-рда- 
каи — одна из крепостей по дороге в Кирман — на полпути из Абаиа в Би- 
манд.

13. Бимаид — Иакут (IV, 147) приводит его местное (персидское) на
звание— Мимаид — город в Кирмане с укрепленной крепостью и железными 
воротами (ср.: Мукаддаси, 464).

§ 30. Города Кирмана

В этом разделе перечисляются не только города, но и горные 'местностИ] 
где обитали разные племена (ср.: Худуд, 374; Иакут, IV, 147 —148 и др.). 
Ибн ал-Факих (V, 206), повторяющий сведения нашего автора, добавляет к 
этому списку также Махан, Бамм, Хурмуз и ар-Рибат (о горных племенах 
Кирмана см.: Ле Стреидж, 299 — 321; Шварц, 211 — 288; Томашек, I, 361180; 
Маркварт. Каталог, 74 — 81; Бартольд, VII, 146 —147; Беляев. Отчет, I и Др.).

1. Ал-Куфс — гора в Кирмане, примыкающая к морю, где обитали- 
куфичи (в «Худуде» (Dty—куфиджи) —горцы, говорящие на особом языке; 
они делились на 7 племеи (по счету горных цепей), каждое из которых имело’ 
своего вождя (ИстрхрИ] 164; Мукаддаси, 470 — 471; 488). Томашек (I, 46(190) 
отожествлял страну куфичей с современной областью Башакерд (Бешакирд).

2. Ал-Брр из — горы в Кирмане, в настоящее время — это Джабрл Бр- 
риз. Судя по источникам (ИааaхрИ] 164; Мукаддаси, 488), обитатели этих 
гор только в конце. IX в. подчинились мусульманскому правителю.

3. А л-М у р а д ж — гора в Кирмане, где . обитало племя мурадж (или 
музадж); ал-Мукаддаси (471) упоминает о горах ал-Ма’адин («рудники»), 
где добывалось серебро.

4. Ал-Балус — обширная горная область между провинциями Фарс и 
Кирман, расположенная на склонах горы ал-Куфс, нр которой обитало племя 
балуси( балучи., белуджи; Мукаддаси, 388; Иркут, I, 732).

5. Д ж и р у ф т' (у Ир’куби (286) — Джирубт) — один из лучших городов 
Кирмаиа (Мукаддаси, 486; Иакут, II, 174), развалины которого известны как 
Шахри Дркйриус и ир.содяaaя . близ селения Керимабад; под названием Ка- 
мади (предместье Джируфта) упоминается у Марко Поло (Бартольд, VII, 
146).

6. А с-С и р р д ж а и (или ас-Сирджан, ср.: Мукаддаси, 464) — главный 
город Кирмаиа; Иакут (III, 213) упоминает о его старом названии — ал- 
Касрайн («два замка»). Ле Стрендж (302) идентифицирует его с руинами 
Кала’и Санг. В. Бартольд (VII, 143) с вероятностью локализует в современ
ном округе Рафсинджан (см. также: ИА, X, 699). Сведения источников дают 
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нам возможность считать предположение Бартольда вполне допустимым; так», 
согласно нашему автору (48), для того чтобы из Шираза попасть в Сирджан, 
слсддвалд, - огибая озеро Бахтеган с юга, дойти до Сахака, а затем о северо- 
вкстдчдом направлении продвигаться к Ш.ахр Бабаку и ал-Марджану—■ - 
окраинной местности паквинции Фарс (это расстояние было равно 71 фарса- 
ху), а оттуда — в Биманд и, наконец, — о Сирджан, который находился в- 
16 фарсахах от ал-Марджана (на с. 48 наш - автор прuоддuт следующий мар- 

•шрут: от ал .Марджана до Бимаидд— 4 фарсаха; по Кудаме (195), от - 
Биманда до Сирджана— 4 фарсаха, итого 8 фар^хов). ' Ккнечнк, если бы 
Сирджан находился на месте Седдабада! современного окружного центра - 
(Ле Стрендж, 302; ср.: Бартольд, VII, 143), путники нс совершали бы такой 
круг к Шахр Бабаку, а чсрсв Сахак шли бы на восток — к Сирджану.

7. Кухистан — здесь, о отличие от кдионмендкй окадкй паквuнцuu на - 
юге Хорасана, имеется о виду местность Кирмана, расположенная в 6 фар
сахах от Сирджана. Ал-Йа’куби (286) упоминает о ' нем о числе городов - 
Пирмана. В «Худудс» (125) между Сирджаном и Бамом, в так называемой 
холодной зоне (суруд) перечисляются города «Шамат..., Гхар (Бахар?), Х... 
(Хапнаб?), Губайра, Кугун, Райин (?), Сарвдттаи! Дарчин). Так же у ал- 
Йстахри (160) и у ал-Мукаддаси (473). Однако, ал-Истахри (168) описывая 
маршрут аш-Ширджан (ат-Cиpржaа) — Бамм уточняет: «от аш-Ширджана.... 
до аш-Шамата, иввсттиого как Кухuттаи»! отожествляя, таким образом аш- 
Шамат с Кухистаном (ср.: Ле Стрсндж, 311). Ал-Мукаддаси (464) называет 
аш-Шамат, откуда вывовдлд виноград и другие фрукты, среди городов Сир- 
джанстого округа. Отмстим, что в кдикй из редакций сго ткчннсиuя (при- 
мсч. z, 473 — 474) также описан маршрут, упоминаемый Ибн Хоададбехом д- 
Кудамой (196), о котором Кухистан назван о 1 переходе от Сирджана. У не- 
од ж- (462) имеется скобшсинс о небольшом городке с идентичным на
званием, который находился иедалекк от гор и причислялся к Баадасдрткому 
округу. А о числе горддкв Дждруфтткооо округа он наряду с Мануканом,. 
Магуном д другими называет Кухистан Абу Ганиму (467), который отличал
ся своим местоположением от Кухистана — аш-Шамата.

8. Карата — Кудама, упоминавший этот же маршрут (196), стоянку,, 
называемую рибатом ' Кумахом, пкмйшает о 8 фарсахах от Кухистана. У ал- 
Мукаддаси (474, z) — Куг. Дальнейший путь до Ханнаба (см. ниже) показы
вает, что у Кудамы приведен боле- кружный путь, равный 24 фарсахам, - 
тогда как Ибн Хордадбех описывает путь длиной 16 фарса.хов.

9. Вероятно, название этого рустака, как тправедлдвд предполагает и де - 
Гус, — Бахар, ибо о источниках дмснно он называется между Кухистаном и- 
Ханнабом (ср.: Худуд, 125; Истахри, 160 и др). Кудама (196) после рибата 
Кумаха помещает Сзху’д (у Мукаддаси (474) — Кахунн—о 6 фарсахах от 
псрвкок! а затем Амсир (у Мукаддаси '(474) — Азмннн — в 6 фарсахах от 
Ханнаба.

10. Ханн а б — город Кирмана, причисляемый к Сирджаиткему округу 
(ср.: Иа’куби, VII, 286; Мукаддатд! 465 и др.)'. Йакут (II, 472) называет сок - 
округом с рустаками и сслсндямд.

11. А л-Г у б а й р а — небольшой городок о Кирмапе, отнссснный к Бар
. дасирткему округу с селами и цитаделью (МукаддатH! 462 — 463). По Ку

даме (196), от Ханнаба до Губайры — 4 фарсаха (см.: Ле Стр-ндж, 308).
12. Хан Джуз ан — «хан» здесь, сккрса осето, п-р-водится как «по

стоялый! двка! хан», прочтснис «Джузан» — сомнит-льно; о других источни
ках (Худуд, 125; Мукаддаси, 473. и др..—Кугун. Кудама (196) пр-длаоает, 
вдвмкжио! другой путь от Губайры до Дарзина (Дарджин — см. ниже), ибо

. после Губайры - упоминает Курм, который отожествляется издат-лем с Кугу- 
ндм. Однако сл-дует отмстить, что Хан Дж^ан (Кугун) Ибн Хордадб-ха 
находился о 5 фарсахах от Губайры, тогда как Курм согласно автору •— о 8. . 
К тому же следующие пункты, названные Кудамой на этом маршруте, отли- - 
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шаются от пунктов Иби Хордадбеха не только названиями, ио и - расстояниями 
чдежду ними. Путь от Губайры до Дарзина, по Ибн Хсададбеху, равен в 
общей сложности 23 фарсахам, тогда как у Кудамы он составляет 34 фар- 
•саха и проходит через Курм, Кушк и Ррйии.

13. Хан X у х, по тексту — постоялый двор (хан) города Хух, располо
женного близ Сарвистана. Вероятно, идентичен с городом Хур, упоминаемым 
ал-Мукаддаси (465) в группе вышеназванных городов- и причисляемым им к 
Сирджанскому округу. - ®

14. С а р в и с т а и — здесь имеется в виду (в отличие от одиоимениого 
шорода в Фарсе на пути из Шираза - в Фасу)- городок в Кирмане, относимый к 
округу Вам между Райином и Дарджииом (ср.: Худуд, 125; Йа’куби, VII, 
.286; Мукаддаси, 473).

15. Д и р у з и и, Дарчии (Худуд, 125), Дарджин (Кудама, 196; Истахри,
460), Дарусии (Мукаддаси, 466}—город у реки в Кирмане близ Бамма, с 
красивой мечетью, садами и пашнями. '

16. Бамм (Вам)— в средине века значительный город и округ в Кир- 
маис; в настоящее время свое название сохранил, ио былое величие потерял 
.(о ием см: Йакут, I, 737; ИА, II, 512).

17. Нар маш др — так же в «Худуде» (125) и у ал-Йа’куби (VII, 286); 
.в других источниках (Кудама, 196; Мукаддаси, 463; Йакут, IV, 775',—Нар- 
маснр; значительный город в Кирмане между Бамом и Фахраджем (см. ни
же), руины которого называются Чугукабад («гсробейтрад»; Ле Стреидж, 
313)- По Кудаме (196)- отШама до Нармасира через пустыню — 8 - фар^хов.

18. Ал-Фахрадж — местные жители, по ал-Йа’куби (VII, 296), назы
вали свой город Фахра, в «Худуде» (125) и у ал-Мукаддаси (463 — 465) 
он — Бахра и Бахар — окраинный город Кирмаиа; на с. 49 у нашего автора 
расстояние между Нармашдром и рл-Фахраджем равно 7 фарсахам, а иа 

■■■с. 54 — 4. Сейчас селение Фахрадж находится в 58 км к востоку от Бама —— 
иа'шюссейной дороге Вам — Захидан (Ле Стреидж, 313; Тарих-и Сдстан, 406, 
примеч. 217).

19. Согласно Кудаме (196) от Нармасира до Сиджистани— 100 фарса- 
хов, по Иби Хордадбеху— 77. По Кудаме (196) от Сирджаир до Сиджиста- 
,иа —188 фарсахов, по - Иби ал-Факиху (V, 208) — 130, по нашему автору,— 
всего 143. Видимо, маршруты менялись для того, чтобы избежать нападений 
разбойников из кочевых племен (Мукаддаси, 488; Бартольд, VII, 141).

20. Ал-ахса — невидимые подземные бассейны с запасами чистой воды, 
-образующиеся в пустыне из так называемых, «'небесных вод», проникших в 
нижние слои почвы и скопившихся там иа различной глубине, часто ие пре
вышающей длины палки. Были известны кочевникам (Лямменс. Колыбель 
ислама, 30). '

21. Джурдж манара — безводная стоянка в 47 фарсахах от Сиджи-
.стана, тожественная, видимо, с Гургом, находящимся северо-восточиее Фах- 
раджа. Отметим, что ал-Мукаддаси (491 —495), сам путешествовавший по 
пустыне, называет стоянки и иа этом участке, однако некоторые из иих труд
но ндентифнцнрогать с упомянутыми Иби Хордадбехом названиями местно
стей. '

22. Рибат Б а’ид (букв, «отдалеиный рибат»»—стоянка в Кирмаи-
ской пустыне. .

23. Ис б из (Исфдд, Санидж)—пограничный город в пустыне, причис
ляемый ал-Истахрд (251) и Ибн Хаукалем (293) к - Кирмаиу, ал-Мукаддаси 
-(488, 4955—к Сиджистаиу, Йакутом (I, 239)—к Кухистану. Ал-Мукаддаси 
(488) называет его единственным городом в пустыне. Тожествен с совр. 
Носретабрдом, известным у белуджей как Испи или Исфд (Томашек, II, 
4171589; Ле Стреидж, 325 — 326).

24. К и р а г а и — прочтение сомнительное; по Истахри (251), Кирамхан — 
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стоянка в Кирманской - пустыне восточнее Исбиза. Тожествен с Килагхзбом 
(Томзшек, II, 1141586; '1161588; примечание де Гуе к тексту, 50 в). .

35. Бир ал-Кади (букв. , «колодец казня»)—стоянка с колодцем в 
Кирманской -пустыне; у Истахри (251) — Рибат ал-кади.

36. Рашид — стоянка в Кирманской пустыне; ср.: Раш иди в «Тарих-и 
Систаи» (239). Вряд ли, судя по местоположению, его следует идентифици
ровать с Расаком (или Расиком; ср.: Ибн Хордадбех, 56; Изкут, II, 733) в- 
Мукрзне (ЛДкран), как это предполагает издатель «Тарих-и Систаи» (246, 
приме' и 718). Тожествен с Туршабом .(Томашей, II, 1161588; примеч. де Гуе 
к тексту, 51 d) - Ал-Истахри (251) .между Рибат ал-Кади .и Кавнишаком на
зывает Рибат зн-Нзси (прочтение, сомнительное).

37. К а в и и ш а к — стоянка в Кирманской пустыне, названная ал-Истзх-
ри рибатом. .

38. Бардин — стоянка в Кирманской пустыне, тожественная, видимо,, 
с Дар-Бардзном (Мукзддаси, 494) — безлюдной стоянкой с колодцами. Ал- 
Истахри (251) между ним и Джгзругюм называет еще Дзрак (Дарик?).

39. Дж ару н — стоянка в Кирманской пустыне близ Ззранджа, назван
ная ал-Истахри (251) ‘началом пределов - Сиджистана (прочтение издателя 
Хзвзран).

§ 31. Города Сиджистина

1. За лик (аз-Ззликзн, Салакан, Джзлнк, Джа.ликан) — большой ру- 
стзк и крепость с замками и дворцами, насильно захваченные арабами в 
30 (650 — 651) г. Ал-Иа’куби (VII. 281). называет его областью (кура). 
Согласно ал-Еалазури (393) между крепостью Залик и Ззрзнджем — 5 фар- 
сахов (ср. также: Иакут, II, 909). Локализуется в дельте р. Хилманд между 
современными Бунджаром и Кзсимзбздом на западе и Карг'.'шзхом на восто
ке и севере (см. также: Ле Стрендж, 344: Тарих-и Систан, 406—407).

3. Каркуйа (у Балззури (3933— Харкунах, — селение в 5 фзрсзхзх 
от Заликз) —городок, известный своим храмом огня (Иакут, IV, 263). Соглас
но Ле Стренджу (342) этот город, вероятно, следует искать в развалинах 
южнее Пишаваранз, где имеется древний мост с двумя сводами, называемы
ми Тзх'т-и Пул, см. также: Тарих-и Систан, 69 и далее, 131).

3. Хайсум (или Хисум)—у ал-Бзлазури (3^33—рустак Хайсун (Хи-
сун), у Ибн Русте (174) — Хайсчник (Хисуник) —город близ Заранджа, раз
валины- которого известны кзк Тахт-и Шах (Тарих-и Систан, 435; поимеч., 
576). *

4. Зара ндж — главный город Сиджистана (Изкут, II, 926), разва
лины которого находятся у современной крепости Над-Али (Ле Стрендж, 335;, 
Бартольд, VII, 86).

5. Р у ш т — у ал-Балазури (383'3—Зушт, у Ибн ал-Факиха (V, 208) и 
зл-Из’куби. (VII, 2811—Буст; последнее более вероятно, ибо развалины его 
у места слияния рр. Аргзндаб и Хилманд известны под названием Кала-и 
Буст (Ле Стрендж, 344; Бартольд, VII, 88). В «Тарих-и Систан» отдельно 
названы город Буст (63) и рустак Жушт (Зушт, 66, 407), которые издателем 
идентифицируются с Руштом Ибн Хордадбеха (ср. примеч. 100 на с. 397).

6. Басурд — у зл-Бз.лазури (393) и у Иакута (IV, 728)—Нашируз,.
у - Ибн ал-Факиха (V, 208)— Бзштаруз — село и рустак на берегу одноимен
ного кзнзла (о нем см.: Ле Стрендж, 339). .

7. Ал-Карнин — селение в рустаке Нишак (Ипкут... IV, 73). Этот же 
автор приводит сведение ал-Балхи (ср. также: Истахри, 245), в котором 
Карнин называется маленьким городком, считающимся родиной Саффаридов 
(см. также: Бартольд, VII, 341; Ле Стрендж, 343).

8. Литература об этой легенде: Босворт. Систан, 2, примеч. 5; Ле - 
Стрендж, 343; Тарих-и Систан, 106.
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9. Ал-Хинд манд (Хирманд, Хиндмаан)—название р. Хилмннд в 
’Сиджистане (Йакут, IV, 992—993).

10. Ср. идентичные, но более полные сведения Ибн ал-Факихн (V, 208).

§ 32. Путь от Шираза до Нишапура

1. Ал-Кус ах ан — название мостн через р. Кур, видимо, близ Истахра.
2. Бурд — у ад-Истахри (129) и у нл-Мукаддаси (457) — Бир — селе

ние Истахра.
3. Джах — селение в 17 фарсахах от Истахра. Отметим, что стоянки, 

.перрчисленные ал-Истахри (129) и нл-Мукндднси (457) нн пути из Истахра, 
своими названиями отличаются от стоянок, упомянутых нашим автором. Так, 
у. них после Бира (Бурда) называется Кухманда, затем срлрнср Бид (веро
ятно, совр. Дехбид) и Абнркух.

4 — 8. А л-К а р д ж а р, КуРкултн—упоминается Йакутом (IV, 23); 
X и н д а с а к, М и х р а б а з, М а х ' а д ж и р — селн нн пути из Истахра в 
•Иезд.

9. Каср а л-А с а д (букв, «замок льва») или Карйат (село ал-Асад 
(Мукаддаси, 457); персидское название Дихшир (де Гуе, 51, е). Селение на 

.полпути из Абаркуха в Йезд, в 13 фарсахах от первого по ал-Истахри (129).
10. Каср а л-Д ж а у з (букв, «замок ореха»»—персидское название 

.Дихгирдан (де Гуе, 51, е). Де Гуе при издании нл-Мукаддаси идентифициру
ет ал-Урд с Карйат нл-Джаузом, названным автором между Карйат нл-Аса- 
,дом и Кал’ат а.л-1Маджусом (457, q). Ал-Мукадднси, упоминая об Урде в 
числе городов Истахра, сообщает о его большой крепости и обширном рибате, 
называемом ал-Х-р.

11. К а л’а (крепость); по ал-Мукаддаси (457), полное название — Кал’ат 
ал-Маджус (букв, «крепость магов», по перс. Ктл’д Атишпарастан, Диз Габ- 
рнн — Томашек, I, 141158').

12. Ан дж ир а (по-перс. Ангирек — Томншек, II, 1391611, 1411613) — 
-первая после Йезда стоянка (у Мукаддаси (457) на данном отрезке пути 
идет другое название Йезда — Каса; ср. Мукаддаси, 491, i). У ал-Истахри 
(130, 235) — Абхиза — окраина Фнрсн.

13. Харана (по-перс. Хараина)—большое село с пашнями, садами 
ш оборонительной крепостью (ср.: Мукаддаси, 493; см. также: Томншек, II, 
.139)611; Ле Стрендж, 285). У »л-Истаари (2'335—Хаз»ан — село, в котором 
жило около 200 мужчин.

14. Стгтнд — в средние века благоустроенное многолюдное село (по 
•Истахри, 235, — 400 мужчин) с замком и ирригационными каналами (Мукад
даси, 493; Томншек, II, 142)614; Ле Стрендж, 285).

15. Рибат Мухаммада ибн Йезда да — или Рибат Мухаммада 
■по нл-Истнарс (235). Согласно ему после С»г»нд» идет Хан Пушти Базам с 
колодцами, а оттуда до Рибат Мухаммада, в котором проживало около 300 
■мужчин. После него в I переходе от него ал-Ист»арс называет ар-Рик — 
безлюдную стоянку с. бассейном воды и ханом, а затем еще несколько 
стоянок.

16. Хан Уш ту ран— у нл-Мукадднси (493) Рибат Аб Шутуран — 
.лучший рибат в «стране .»дж»моа». Он же называет (437) городок, причис- 
.ляемый к Истахру с небольшим рынком и мечетью, с длинным минаретом.
По своему местоположению, а также судя по маршруту, приведенному в од
ной из редакций нл-Мукаддаси. (491, i), Хнн Уштурнн нашего ■ааторд иден
тичен с рибатом Аб Шутурааом (Томншек, II, 140, 612).

17. Ал-Хаб »’и к, ал-Мукаддаси (491) в I переходе от Аб-Шутуранн 
упоминает, видимо, идентичную с ал-Хаба’ик стоянку ал-Мухаллнбс (ал-Мнх- 
лаб) со слабым источником, у которой находился разрушенный рибнт (там 
же, 493; см. также: Томншек, II, 140)612).
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18. Джаваран — у ал-Натасри (2336—Хаваран (ХауранИ, , у ал-Му
каддаси (491, i)—Каваран (Куваран, Куран).- Последний же (493) называет 
рибат Каваран крепостью, сторожа (по ал-Истасри. 136 — их было 3 или 4 
человека), которой брали воду для питья из соленого источника (по-перс. 
Шуррб), находящегося рядом с ней (ср.: Томашек, II, )43|6)5; )49|б2)).

19. Тамхархан — у ал-Нааахри (23^3^1) — Аташкахан, у ал-Мукаддаси 
(491) — рустрк '1 абас; по Томашеку (II, )431б)5) тожествен с Чардехом.

20. Ат-Т абас-рй ы — здесь имеется в виду г. Тебес (Табас рт-Трмр,
т. е. Гилаки). •

21. Селение ' Мухаммада ибн Хурразада, по тексту, — село
■близ Тебеса. .

22. Сархаз — у ал-Мукаддаси (491, i) — Сариш (Сириш), по опреде
лению Томашека (II, )48iб20); тожествен с Ширгишем.

23. А ф р и з у и — своим местоположением отличается от селения с иден
тичным названием на пути из Рея в Нишапур (ср.: Кудама, 200; Иби Русте, 
J69). Согласно Ле Стренджу (360) упомянутый Ибн Хордадбехом Афризун 
.следует идентифицировать с Баниом Иби Хаукаля (ср. также Баии у Нстас- 
ри, 231, 232), что подтверждает и маршрут, приведенный ал-Мукаддаси 
(')9); i). Еще Томашек (II, 1481620) приравнивал Банн к Нобанду (Дихна- 
банду).

24. 3 анджи — стоянка между Гебесом и Турайсисом. Ал-Нстахри 
(236; вероятное прочтение издателя —— Рикаи) и ал-Мукаддаси (491, i) назы
вают его стоянкой между Турайсисом и Банном. Г1о Томашеку (II, 160[632), 
тожествен с Заиги-чахом.

25. А т-Т урайсис — город и округ с многочисленными селениями, пер
сидское название которого Туршиш (Иркут, III, 534 — 535); сейчас Туршиз. 
Ле Стреидж (354) предположительно локализует -его нр месте развалин Фи- 
рузрбрдр недалеко от современного села Абдулабад. По Бартольду (VII,

город упоминается под названием Туршиз или Султанабад (Турбати 
.Хейдер — к востоку от Султанабада). Ле Стреидж (354) отрицает тожест
венность Туршиза с Султаиабадом. .

26. Хаксир — стоянка близ Турайсиса — между ним и Нишапуром. 
Названное ал-Иа’куби (VII, 279) село Хаксар между Нишапуром и Сарахсом 
во своему местоположению нельзя идентифицировать .с Хаксиром нашего 
автора.

27 — 28. А л-Х авар, Акбарсих — стоянки близ Нишапура.

§ 33. Путь от Шираза до Дарабаджирда

(Об этом пути сми Иби ал-Факих, V, 208- Этот же путь частично описан 
самим Ибн Хордадбехом (44), ал-Мукаддаси (455) и др.).

1—2. Баккар (о нем см.: Иакут, I, 704), ар-Румман — села близ 
Шираза (ср.: Мукаддааи. 455). Отличается от Каср - Руммана, названного 
Иакутом (II, 814) в округе Васит в Ираке.

3. Ха у р иста н — идентичен с Сарвистаиом, который в этом же кои- 
тексте упоминается Иби Хордадбехом (44).

4. На с. 46 наш автор сообщает о расстоянии между Ширазом и Фасой, 
■равном 30 фарсахам. В даииом отрывке это же расстояние составляет 25 фар
сахов (3 + 4 + 9 + 5+4). На с. 46 Ибн Хордадбех говорит и о расстояиии 
между Фасон и Дарабаджирдом, равном 18 фаааасам. Здесь это же расстоя
ние— 22 фарсаха (4 + 6 + 4 + 8). По Ибн ал-Факиху (V, 208), между Ширазом 
.и Дарабаджирдом — 47 фараахоB] что согласуется с данными Ибн Хордадбе- 
ха из приведенного отрывка (25+22). По маршруту, описанному на с. 46, 
это расстояиие в общей сложности составляет 48 фарсахов (30+18). Такое 
различие в описании расстояний между отдельными пунктами у разных ав
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торов (_в данном случае — у одного и того же) зависит от изменения марш
рутных направлений, что, в свою очередь связано с заброшенностью некото
рых путей по тем или иным причинам и оживлением других.

5. А л-Ф у с т а к а н — рустах на пути из Фасы в Дарабаджирд. Судя по-. 
источникам (см. примет., к § 26, 4), ал-Фустакан и ал-Бустаджан, упомяну
тый Ибн Хсрдадбехом. па с. 46, идентичны.

6.. Ф а с а р у з — р. Фаса (Аб-и Фа<^;д). ■

§ 34 Путь от Истахра до ас-Сирадлсана — [главного] города Кирмана-

Сравнение данных Ибн Хордадбеха о пути из Истахра в Кирман с сооб
щениями из других арабских источников (Кудамы, Ибн ад-Факиха, ал-Истах
ри, ал-Мукаддаси и др.), а также с его же сведениями па с. 48 — 49 («путь 
ст Шираза до ас-Сираджана») показывает, что во-первых, как мы уже отме
тили, ас-Снраджан (Сирджан), по всей вероятности, находился на месте
теперешнего округа Рафсииджан, во-вторых, туда из Шираза вел не один, а.- 
несколько кутей. Наш автор приводит два маршрута: один (49), минуя 
Иста.хра,— по югу озера Бахтеган, а затем на северо-восток, другой (53) — 
на север к Истахру, а затем на восток к ас-Сираджану. По Ибн ал-Факиху 
(V, 208) путь из Истахра в ас-Снраджан составлял 59 фарсахов, что совпа
дает с данными Ибн Хордадбеха. По Кудаме (195), от Шираза до Истахра — 
12 .фарсахов, затем до ас-Сиррджана — 64, т. е. всего 78 фарсахов. Согласно 
Ибн Хордадбеху от Шираза до ал-Марджана — окраинного округа Фарса — 
71 фарсах, а оттуда до ас-Сираджана — 16, т. е. всего 87 фарсахов. Разница 
в ' расстоянии между этими двумя пунктами, выявляемая в сопоставлении, 
сведений ряда авторов (в данном случае . Ибн Хордадбеха и Кудамы) явля
ется результатом того, что эти авторы приводят разные маршруты. Общими 
пунктами назначения в названных маршрутах являются Карйат ал-Ас, Сахак, 
ал-Марджан и ^с-Сираджан.

1. X а ф а р — стоянка восточнее Истахра. По Иакуту (II, 293), Хафаром 
называли места с колодцем или рвом. Кудама (195), также описавший этот ' 
путь, в 8 фарсахах от Истахра упоминает Зийадабаз (ср.: Мукаддаси (457) — 
Зийадаваз).

2. Здесь, судя по маршруту, имеется в виду оз. Бахтеган в Фарсе. По 
Кудаме (195), стоянкой после Зийадабаза является Джубанан — в 4 фарса
хах от него и в 12 от Истахра (у Мукаддаси (4577 — Джубб Амир ал-му’ми- 
пин). Так называлась северная часть оз. Бахтеган (Ле Стрендж, ..2,78).

3. Усбинджан (см. примеч. к §25, 9)—Кудама.(195) после стоянки
у озера называет город. Карйа Абд ар-Рахман, отождествляемый ал-Истахри 
(131) а. Абазой. ■

4. К а р й а т а л-А с — город близ Сахика, идентифицируемый ал-Истахри 
(131) а ал-Баранджаном (Буданджгном). Судя по нему вряд ли можно 'сво
рить о тожественности этого ' города с Усбпнд.жаном (ср.: Ле Стрендж:;' 279). 
Зомэшек (I, 34)178), а затем Ле Стрендж (275) приводят и персидскую фор
му этого названия, упомянутую Муставфи, — Дих Мурд; о Карпат ал-Асе -см. 
также: Кудама, 195; Мукаддаси, 447.

5. Карйат а л-м и л х (букв, «деревня соли», по-перс. «Дехнемек»), 
Кудама (195) называет . другие стоянки (после Карйат ал-Аса у него идет 
Сармакан), которые, видимо, находятся на другом маршруте, ибо от Сахика 
до ас-Сираджана, согласно 'нашему ' автору, — 46 фарсахов, а по Кудаме, — 39'.

6. Мури йана — село на окраине провинции Фарс (см. также: Тома- 
шек, I, 34/178). Упомянутое Иакутом (IV, 679) в Хузистане село с идентич
ным ' названием по своему местоположению не совпадает с Мурийаной нашего 
автора в Фарсе. По Кудаме (195), после Сармакана путники шли в Буштахан 
(10 фарсахов), Биманд (10 фарсахов), а затем в ас-Сираджан (4 фарсаха).
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7. Р в в а и — у ал-Мукаддаси (4577 — Равар — село иа окраине провин- 
,ции Фарс.

8 — 9. Ар-Раус, Фар м ан — пограничные с Фарсом села Дирмана.
10. Ср. идентичный сведения нашего автора иа с. 49.
И. Ср. идентичные сведения на с. 48. В данном отрывке путь из ал- - 

.Марджана через Биманд в ас-Сираджаи составлял всего 8 (4 4-4) фврсахов, 
'тогда как по другому маршруту: ал-Марджан'— ар-Раус — Фармаи — ас-Си- 
саджан, описанному выше,'—16 (3-12+11).

12—14: А л-А р х в (букв, «мельница»), А с т у р, Хан Салим — стоянки 
:в Кирмани на пути в Джируфт.

15. Би’а х т в х (БиЛкте,—стоянка на полпути между ас-Сираджаиом 
.и Джируфтом. По Томашику (I, 37(181) название этого места — собственно 
.Актах, в «би» — персидский предлог. А к т а’ в — название горной мест■иоеси в 
том же районе (ср.: Томмашек, там же).

”6—17. Вади Кухандиз, Иеабзана —- стоянки в Кирмане иа 
шути в Джируфт.

18. Ал-Мв’дии (букв, «рудник»»—имеются в виду рудник и гора с 
серебром («джабал ал-Фидд» или «джибал вл-Ма’дпн»), упоминаемые ал- 
Истахри (169), ал-Мукаддаси (471) и др. (см. также: Томашик, I, 40).

19. А р-Р и б а т — стоянка в 4 фарсвхах от Джируфта.
20. Нахр Сулайман — у ал-Мукаддаси (467}—Джуви Су.п?й1^;^н — 

небольшой многолюдный городок с обширным - рустаком, мичитыо и цитаделью 
в центре. Этот же автор при описании пути из Кусдара в Джируфт (486) 
называет и Нахр Сулаймаи, который, судя по предложенному им маршруту 
(Нахр Сулайман—Дархафан (Дахкаи, см. ниже)—Джируфт), находился в 
10 фарсахах от Джируфта. По маршруту Ибн Хорааааеха, от Нахр Сулвй- 

.маив через Бамм. в Джируфт — 40 фарсахов (см. также: Ле Стреидж, 318).
. 21. А д-Д в х к в и — у ал-Йа’куби (VII, 286) называется в числи городов 

Кирмана — между Джируфтом и Фахрвджим. Ал-Мукаддаси (467) упоминает 
Дврхвфвн — городок в песках поблизости от моря с садами и финиковыми 
■рощами, с мечетью в центре. Тожествен с Дарпахапом (Маркварт. Ираншахр, 
J82).

22. Му кран (М е к р в н)—название его сохранилось в современной 
иранской области Мекран. В средние века охватывал всю территорию Белу
джистана и причислялся к областям Синда (о нем см: Йакут, IV, 612 — 614; 
ИА, VII, 650 — 651; Ле Ссрендж. 329 — 333; Бартольд, VII, 150 — 151).

§ 35. Путь от ал-Фахраджа до ас-Синда

”. А т-Т в б а р а и (ас-Тaйapaп)—здесь пограничный с Дирманом город 
Мукрана.

2. Б а с у р в д ж а и, по тексту, — главный город - области вл-Хврун в 
.Мукране; по остальным источниками им являлся Расак (Раск), упомянутый 
Иби Хсрдадбехом на с. 57.

3. А л-Х а р у и — в «Худуде» (123) — Джурудж, в других источниках 
(Мук?аа?еu, 476; Йакут, II, 733 и др..—ал-Харудж. Маркварт (Ираншахр, 
177) предпочитает прочтение Харуз.

4. Карна И в х й и ибн Амра — селении в Мукране восточней ал- 
-Фахраджа. О. пути из Ктеа?оа в Зарандж см.: Томашек, I, 541198.

5. Хазар — в рукописях разночтения (Хадан; ср.: Томашек, I, 54)198); 
здесь селение в Мукране на пути из Фахраджа в Кусдар (см. ниже).

6. М а д р (в рид. Б (557 — Мудун; у Томашекв (I, 54/198) — Ма’адви) —- 
стоянка- в Мукране на пути в Кусдар. Йакут (IV, 449), упоминая о населен
ном пункте с таким названием, ие уточняет иго местонахождении.

7 — 9. Лyтaо?, Дарак Ба муй в (в ред. Б (57)—Дарах Мамуна; 
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ср.: Томашек, I, 541'198), Ту джин (о ред. Б (57)—Кир; у Томашека (К 
54/198) —Гир) —селения в провинции Мукран на пути в Кусдар.

10. Здесь имеются в виду места, где обитают белуджи (ал-балус).
11. Дж а б а л ал-М алих (букв, «гора сдлд)•, пк-пйас. Кухи ндмйк- 

(Томаш-к, I, 54/198) — стоянка на пути в Кусдар в Мукране.
12. А н-Н а х л (букв, «пальмы»»—стоянка на пути о Кусдар, располо

женная- судя по тексту, о пальмовой рощс. У Томашека (I, -54/198), по ред
Б (57),— Махал. Йакут (IV, 768) приводит ряд местностей с идентичным 
названием о Аравии, Египте и др.

13 — 14. Ка л а м а н (Килман), Сарай Халаф (Халиф) —стоянки? 
близ Фаииавбуаа.

15. Фaииазбур (Баииаджбга! Каннавбур, Каннаджбур, Панджпур) — 
главный гор-од Мукрана с укрепленной- крепостью, вокру!' которой был вырыт 
акв! и двумя воротами — Баб Туран и Баб ат-Тиз (МАхaддатд, 478 и др). 
Тожествен с Панджпуром о индийском Белуджистан- (ср.: Худуд, 373; Л& 
Стрсидж, 329). Томашек (I, 54/198), имеющий под рукой только первке изда
ние (ред. Б) Ибн Хеpдадбеха! приводит ошибочный вариант из этой редак
ции — Перов-шах.

16. Хайе (в ред. Б (57) — ал-Хафсар.: ср.: Томашек, I, 54/198) — 
стоянка о пустыне между Фаинавбуром и - Кусдаром.

17. Канда бил — бкльшкй окркд, отиксящийся о ср-дние века к обла
сти Туран (так называлась северо-восточная часть Белуджистана) в Синде 
(Худуд, 123; Йстахаu, 171, 176; Мукаддаси, 486; Йакут, IV, 183). Тожествен 
с тква. Гандавой (ИА, VI, 152).

18—19. С а р а й Дар ан (о рсд. ' Б (57)—Сарай Дара; ср.: Томашск. 
(I, 54/198; т. е. «двор-ц Дары»), а л-Д ж и с а (о рсд. Б. (57) — ал-Хусайба, 
так жс у Томаш-ка, I, 54/198) —стоянка на пути о Кусдар.

20. Кусдар (Куздда)—тожествен с Хуздаром, городом дндuйcкдгд 
Белуджистана. В период арабского завоевания причислялся к Синду и счи
тался главным окакдом области Туран (Мукаддаси, 486; Йакут, IV, 105; см.. 
также: Ле Стреидж, 331 — 332; Бартольд, VII, 92).

21—23. Ал-Джур — стоянка, ратпклджсдная о 40 фарсахах от Кусда- 
ра. Ибн Хордадбех, обычно подробно фиксирующий почти каждую стоянку 
караванных путей, на данном отрезке (от Кусдара до ал-Мансуры), равном- 
188 фарсахам (40+40+28+80), приводит названия вссгк трех, видимо, самых 
крупных стоянок — ал-Джура, Асрушана и селения Сула й мана 
ибн Сума й’и, коткркс являлось сборочным пунктом для хорасанцев, на
правляющихся в Синд и Хинд. Это мкглк быть связано не только с кочевым 
образом жизни нателяюшдх указанные места плсмсн (белуджей и др.), но 
и с разбоями горцев, действия которых «затрудняли торговые сношения меж
ду - этими странами» (Бартольд, VII, 95).

24. Упоминаемый о источниках народ аз-Зутт, обитающий о Мукранс, 
считался хранителем дкаогu пактяжеиикстью более 2000 км (358 фарсах^). 
Это племя из Синда персы называли «джаттан» (Хкаевмд. Мафатих, 123). 
В. Бартольд (VII, 150) предполагал их индийское происхождение (ср. также: 
Ле Стрсидж, 331).

25. Ал-Мултан — о настоящее вр-мя город о Индии, причисляемый 
арабскими оедорафамд (Мукаддаси, 480 и др) к Синду. Буддийский храм 
Мултана, где было обнаружено (ср. также: Балазури, 440) мдкок золота, 
описан Йбн Русте (135 — 137), ал-Мукаддаси (483 — 484) и др.

26. В нашем тексте — ошибка, -Па что указывал еще де Гуе (пер, - 38- при- 
мсч. 1): вм-сто МАххаиг^гада ибн Касима, правителя Кирмана, который в 708 г. 
двинулся в Синд, сломил сопротивление защитников Мултана и прдтоедuндл 
область к халифату (см. о завееванид Мултана: БалазуаU! 438 — 439; Беля
ев'. Арабы, 191), ошибочно дано имя Мухаммада ибн Йусуфа — брата Ха- 
джаджа, бывшего в то время наместником Йемена (отметим, что в ред. Б 
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■нашего автора (57) указано прдвильнор имя наместника Синда: «Мухаммад 
ибн »л-К»сим — наместник Хаджаджа ибн Йусуфа»).

27. Ал-Бахар по В. Хинцу (18), под приведенным Ибн Хордадбехом
весом б»х»ра «подразумевается, вероятно, багдадский мннн в 260 дирхемов, 
■что дало бы для бнхнра 270 563 кг». Из этого расчета, в храме Мултана зо
лото было обнаружено нн 10 822,52 кг. О бахаре (бихаре) см. также: ИА, II, 
.221, где упоминается вес современного б»хар» в разных городах Индии — от 
100 до 400 кг. ‘ _

28. Перевод де Гуе слов» «ас-снгр» в значении «граница» (frontiere), 
судя по контексту, для данного случая неверен: должно быть «ущелье» ' или 
«щель».

§ 36. Страна ас-СинД

(Пределы ас-Синда: с юга — море Фарс (совр. Аравийское море), с за
пада — Кирмнн, пустыня Сиджистнн и провинция Сиджистан, с севера — 
страна нл-Хинд, с востока — пустыня между Мекрнном и ал-Куфсом ' (совр. 
.пустыня Тар); см.: Истахри, 17'0).

1. Кик ан — пограничная область в Синде, завоеванная арабами при 
халифе Али (в 658 — 659 гг.) полководцем ал-Харисом б. Муррой (Йакут, 
IV, 217).

2. Банна — город близ Кабула (Иакут, I, 747)\ вполне вероятна его 
тожественность с совр. Банну нн северо-востоке П»ксстнн».

3. А л-М а й д — в рукописях разночтения; ал-Манд, нл-Мейде; у Йакутн 
(IV,. 614) в статье «Мукрнн» среди его городов названы Байд и Каср Файд. 
Ибн Хордндбех (62) упоминает об ал-Майде — местности в 2 фнрснхн.х от 
Утакина (находился в 4 днях пути от устья р. Инд). '

4. Ал-Ктндахар (у Й»кута (IV, 183)—Кнндуххр)—здесь область 
Гандхарн на р. Инд (около устья р. Кабул) (о ней см.: ИА, VI, 152; Ле 
Стрендж, 347; Бартольд, VII, 91).

5. Ал-Бу кан (в ред. Б (58) и у Балазури (434) — нн-Нукнн); Йакут 
(I, 761 — 762), приводивший оба варианта этого названия, считает Букан 
округом Ссджнст»а» (у нашего автора в числе местностей в Сиджистане не 
встречается) с мусульманским населением. По его словам, Имран ибн Муса 
.ал-Бармаки, упомянутый нашим автором в этом отрывке, построил в Букине . 
при халифе тл-Му’тдсимр город под названием нл-Б»йда.

6. А р м а б и л — большой город Мукрннн нн краю пустыни — в полфа.р- 
стхр от моря (Худуд, 123; Мукаддаси, 476 и др.). Предполагается тожествен
ность руин Лус Бела с Армабилем (Ле Стрендж, 330, примеч. 3).

7. Ад-Д» й бу л — большой, портовый город нн западном берегу р. Мих- 
д>ан (Истахри, 175) у Индийского окртн», окруженный примерно стами селе
ниями (Мукаддаси, 479; Йакут, II, 638 и др.) Упоминался до половины 
XVII в. В. Бартольд (VII, 93) идентифицировал его с Л»ри Бендером, рас- 
■положенным к западу от устья р. Инд. По Ле Стренджу (331, примеч. 1), 
находился в 20 милях к юго-западу от Тнтты и в 45 милях юго-восточнее 
Карачи (ср. также: Худуд, 372, примеч. 4). В «Энциклопедии Ислама» (ИА, 
III, 567) на основе разысканий Хейга с Дайбулом отождествляются разва
лины К»к» р-Букер н.

8. К а н б а л а (Канбали) — прибрежный город Мукрана нн краю пусты
ни (Худуд, 123; в рук. — Ф-аскс, издатель подразумевает Канбали; см. также: 
Истахри, 178; Мукаддаси, 476 щдр). Высказывается вероятность тожествен
ности руин Хайрокота с этим городом (Ле Стрендж, 330, примеч. 3).

9. К а н б а й а — прибрежный город, причисляемый «к области Бнйхинд, 
■которую персы называют нл-Хинд» (Мнкаддаси, 477). В «Худуде» (88) отно
сится к городам Хинда, где жили мусульмане и индусы; обувь, вывозимая 
«оттуда в другие страны, была известна, своим изяществом (Худуд, 88; Му- 
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каддаси, 482 и др.). Город тожествен с современным гордом Камбеем, нахо
дящимся южнее Ахмадабада (Худуд, 245, прдмеч. 14).

10. Сухбан (Сахбан) —город в Синде (ср.: Балазурд, 438), тожест
венный совр. Сехвану,. расположенному севернее Хайдарабада в Пакистане- 
(Худуд, 372).

11. С а дусан — город иа берегу р. Инд (Мдхраи; Худуд, 122; Бала- 
зурн, 438; Мукаддаси, 477 и др.).

12. Р а с а к — в «Худуде» (123) — Раск, у ал-Балазури (439) — Расал — 
один из известных городов Мукраиа (Йакут, II, 733). По мнению В. Мииор- 
ского, средневековый Расак (Раск), видимо, находился севернее современного- 
города, иа месте города Сарбаз, расположенного на однодмеииой реке неда
леко от нранс-nакнстзнсксй границы (Худуд, 373, -примеч. 8; Ле Стрендж,. 
330).

13. А р-Р у р — горный город близ Мултана, иа берегу р. Мдхраи (Истах-
ри, 175), считающийся древней столицей Синда - и защищениый двойными' 
стенами (Худуд, 89; Балазурд,- 439; Йакут, II, 833)- Развалины Рура сохра
нились близ гсрсдa Рохри (на берегу Инда) в Пакистане -(Худуд, 246, при-' 
мет. 30). .

14. С а в а и д р а — в рукописях разночтения: город и округ Синда, насе
ление которого было мусульманами (Балазурд, 439); вероятна ее идентич
ность с городом Субара, названным Мукаддаси (477) в числе городов Синда. 
По ал-Истахри (179) и ал-Мукаддасд (486), от Каибайи до Субары — «горо
да в 1 фарсахе (по Истахрн, — полфарсаха) от .моря»—4 перехода. Локали
зуется в районе совр. Бомбея — Таие (Худуд, 245, примеч. 14). -

15. Саида и (СиндатИ—портовый город в области Вайхдид (ал-Хиид;. 
Мукаддаси, 477)- Ал-МУас’уди (I, 330) среди городов Хиидр называет и Сии- 
дан, который по маршрутным расстояниям географов, находился в 5 фарса- 
хах от Субары. Локализуется южиее Дамана (город севернее Бомбея в Ин
дии), в бомбейском районе Таиа (Худуд, 245- прдмеч. 14; по определеиию- 
В. М uноаското, Синдан — это Саиджам на португальских картах).

16. Ал-’М ан дал — местоположение этого города, - причисляемого иашим:' 
автором к Синду, судя по исследованиям (см. о нем: Худуд, 240, примеч' 3),.. 
более чем сомнительно. В «Худуде» эта местность, известная алоэ ал-манда
ла, относится к Камаруну- (Ассаму). Йакут (IV, 660) причисляет его к Хинду. 
Вероятнее всего, город находился в Ассаме — районе иджиего течения Гаига'.

17. Ал-Бай л аман — место, известиое по источникам своими мечами
ал-байламаниййа (Йакут, I, 799). Ал-Балазури (440) упоминает о завоевании' 
рл-Байламана в главе «О завоевании Синда». Йакут, причисляющий ал-Бай- 
ламаи «к ал-Хидду или ас-Сииду», сообщает и об однодмеииой Йеменской об
ласти (среди многочисленных мдхлафов Йемена, приводимых нашим автором, 
такое название отсутствует) (см. также: ИА, II, 587). '

18 — 23. Сурашт (у Балазурд — Сураст), ал-Кирадж, Мармад. 
Кали (у Балазурд — Фали, у Йа’куби — ал-Малийа), Д а х и а д ж, Б а р- 
вас — эти города и местности, причисляемые нашим агтсасм к Синду, упо
минаются ал-Балазури (440, 446) и ал-Йа’куби (Т, II, 380) в числе завоеваи- 
иых арабами городов.

24. Сдача иа откуп налогов отдельных округов применялась при опусте
нии -государственной казны. При этом лицо, принявшее иа себя откупиую- 
сумму, взамен брало налоги данного места. Откупщиками, которые являлись 
и финансовыми управителями взятой на откуп местности, могли быть везиры, 
иаместидкд отдельных областей ( в даниом отрывке в Синде) и др. Власти- 
кснтрслиасвали действия откупщика и следили за вмеиениым ему в обязан
ность соблюдением издержек, «так как по обычаю ои - должен был заботить
ся об исправности каналов и мостов во взятом им на откуп округе, о посевах 
и общественной безопасности» (Мец, 114).
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§ 37. Области пехлееийцев (ал-Бахлавиййун)

1. Тзк, судя по Ибн ал-Факиху (V, 209), называли горную страну, 
ж которой он причислял Хама дан, Масабззан, ^'ихриджанкааак, Кумм, Мах 
ал-Басру, Мах ал-Куфу, Кармасин, ар-Рей, Исбзхан, Кумис, Табаристан, 

.Джупджан, Сиджистан, Кирман, Казвин, ад-Дейлем, зл-Бабр, ат-Тайласан.
3. Казвин был завоеван арабами в 34 (644) г. Халиф Муса зл-Хади

-(785 — 786) приказал построить рядом со старым городом новый, ставший из
вестным как город Мусы. Мау ля ал-Мз 'муиз (813.. -833) ял-Мубарак гт-
Тут-'-т построил там крепость, называемую зл-Мубарзкийа (Иакут, IV, 88—• 

- 89; ИА, VI, 527 — 528)'. _
Зд'А л-Б а б р — название этого места встречается обычно вместе с ат-Тай- 

ласзиом (см. ниже). Так же, кзк и наш автор, называет их еще и Дейлем 
Ибн зл-Факих (V, 209, 282, 302; ср. сведение Ибн Хордадбеха об ал-Бабре 
и ат-Тайласане в составе ал-Джарби, - с-- 119). Согласно В. Минорскому (Ху- 
дуд, 391) ал-Баб>ром можно считать горную местность западнее Талыша 
между Ар-^абилем и Занджаном, называемую Таромом (ат-Тзрмом) и Хал- 
халом. Этот же автор, ссылаясь на ал-Бируии, упомянувшего между ат-Тар- 
мом и Занджаном местность ал-Хщ, считает более правдоподобным вместо 
ал-Бабр или ал-Х-р прочтение ал-Хир, аргументируя это тем, что предводи
тель местности в Ха лха ле называется Херов.

4. Ат-Тайласан, судя по ал-Асма’и, на которого ссылается Иакут 
(III, 5711—арабизированная форма персидского Талышаи. Согласно автору 
эта область была ззвоевзна ал-Валидом б. Укба в 35 (655 — 656) г. Имя 
.области сохранилось в названии Талышских гор в Азербайджанской ССР и 
обитающих здесь та лышей (ИА, XI, 696 — 697; Худуд, 391).

5. Кудама (250) приводит сумму хараджа Казвина вместе с Занджаном 
н Абхзром г> размере 1 838 000 дирхемов. Ал-Иакуби (VII, 271) называет для 
Казвина с Занджаном (без Абхара) сумму 1 500 000 дирхемов. У нашего 
-.автора только для Казвина приводится сумма в 1 300 000 дирхемов. Сниже
ние доходов, судя по Кудаме (249), было результатом слабого контроля и 
отказа наместников от уплаты налогов.

§ 38 а. Путь от ал-Ахваза до Исбахана

1. Ибн Хордадбех, назвав в заглавии путь от ал-Ахваза -до Исбзхзна, 
начинает его описание от Ис-джз, не коснувшись пунктов, находившихся 
между ал-Аива,зoм и Изаджем. Кудама (197) в своем описании этого пути 
между аа-Л.игааом (Сук ал-Аи)вaатм) и- Изаджем помещает Аскарамукрам: — 
в 8 рарсзизи от Сук алтАхгзгз, ал-Майанидж — в 7 фарсахах от Аскарзмук- 
рама и в 3 фзрсахах от Иззджа. Итого от Сук ал-Ахваза до Изаджз, 'но 
Кудаме, 18 фарсахов (8 + 7+3) пути. Согласно Ибн Русте (188) от Аскара- 
■мукрама до Сук зл-Ахвззз ( как по р. Карун, так и по суше) — 8 фарсахов, 
а до - Изаджз — 33, итого 30 фарсахов. Отметим, что подсчет, произведенный 
■на основе сзедепий Кудамы о пути от ал-Ахваза до Исбахана в’ыявляет путь 
.длиной 75 фарсахов (в рукописи его сочинения — 85 фарсахов; здесь, видимо, 
ошибка переписчика). По сведениям .нашего автора, от Иззджа до Исбахана 

■■в обшей сложности 45 фарсахов. Сравнение идентичных сведений Кудамы и 
Ибн Русте (см. также Истахри и др.) выявляет ошибку в сообщении Куда
мы о 18 фарсахах пути между Ахвазом и Ивадже.м. Судя по сведениям 
источников, расстояние от Ахваза до Изаджз, не зафиксированное нашим 
автором, равняется 30 фарсахам. <

3. Д ж а в а р дан — прочтение сомнительное; ' Кудама (197), видимо, рас
полагавший другим маршрутом, в 4 фарсахах 'от Иззджа называет Бзрбабил 
<Барба бнк? — в рук. без диакритики).

3. Р у с т а д ж и р д — у Кудамы (197) — Рустзкирд — замок, ' построен
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ный в горном проходе. Кудама, в отличие от нашего автора, описывает более- 
длинный маршрут от Изрджа до Рустаджирдр, равный 11 фарсахам (4 + 7).

4. С а л и д а с т — прочтение сомнительное; Кудама (197) в 5 фрраaхас■ 
от Руаарджиада называет Шалил.
, 5. Бувайн — прочтение сомнительное; Кудама (197) на этом пути в- 
9 фараасас от Шалила помещает Хуристан.

6. Суд жар — прочтение сомнительное; Кудама (197) на этом пути* 
после Хуаистана. в 4 фарсахах от него и в 28 фарсахах от Набaсaнa■ назы
вает Арбахишт-абаз.

7. А р-Р и б а т — по своему местоположению совпадает с названным Ку
дамой (197) на этом пути Бабакаиом (у Мукаддаси (458) — Баркан; ср.: То
машей, I, 271171 — 28(172 — Рибат Баргаи, а также де Гуе, пер., 39). Кудама* 
же между Арбахишт-абазом и Бабакаиом упоминает еще Кариркаи, находя
щийся в 7 фарсасас от второго. По всей видимости, у .Кудамы в пределах 
от Рустаджирдр де названного Рибрта описаи другой путь в Исбахан.

8. Хан а л-А б р а р — у Кудамы (197) просто «Хан», расположенный,, 
как и у нашего автора, в 7 фрраасас от Набасана; у ал-Мукаддаси (458) 
в 1 переходе от Баркана называется Халинджан (или рл-Хрн — Хаи Лии- 
джрн), идентифицируемый Томашеком (I, 28(171) с совр. Ленгом' (или Ху- 
лешгшом).

§ 38 б. Путь от Фарса до Исбахана

9. Под Фарсом здесь, судя по тексту, следует понимать пределы провин
ции Фарс со стороны Арраджана.

10. Кур ад (ср. примеч. к § 25, 7)—городок севернее Каллара (Кулара)— 
на одном из рукавов р. Кур в Фарсе (с]?.: Истахри, 103; Мукаддаси, 458).

11. Т а д ж а б — у Мукаддаси (458) — аз-Заб — стоянка между Курадом- 
и Сумарамом (см. ниже) на пути в Иабрхан.

12. Сум арам — у Мукаддаси (458) — Сумайрам — идентифицируется- 
с совр. Самирумом (Томашек, I, 28(172) — городом на пути в Исбахан. Ал- 
Мукаддаси между ним и Таджабом (аз-Забом) называет селение Джафар- 
абад.

13. Сийах (в ред. Б (58)—Шибах (Шабах); Томашек, I, 28(172 чита
ет как Шабах) —селение на пути в Исбахаи.

14. Ал-Бурджан ( в ред. Б. (588—Мурдах; Томашек, I, 281177 чи
тает его как Мурдах или Мурджан), судя по тексту, находился в 20 фарса- 
хах от Нaбр.сaнa. Ибн Хордрдбех (44) местность с идентичным названием- 
причисляет еще к Аадашир-Хуаре. Иакут (I, 548) упоминает селение и округ- 
Набасана с названием ал-Бурдж, который можно идентифицировать с на
званной местностью.

15. Кибали — прочтение сомнительное; стоянка в 14 фаасасах от
Исбасаиа. .

§ 38 в. Путь от Исбахана до ар-Рейа

16. А л-И а х у д и й а — один из древиих кварталов Исфахана, нацелен
ный евреями еще ср времен Сасаиидов (Иакут, IV, 1045; Бартольд, IV, 179). 
В источниках идентифицируется с названием Исфахана (иапр.: Мукаддрси,. 
388). Ибн Русте (190') для этого маршрута на месте ал-Нахудийи называет, 
ал-Балад (букв, «город»), имея, видимо, в виду ал-Иахудийу, главный го
род (касаба) Исфахана. Отметим также, что некоторые из стоянок (Бурху- 
вар, Баз) были названы Ибн Хордадбехом (20) в числе рустаков Исбасана.

17. Рибат Вазз — стоянка в 10 фарсасах от Набахана (аа.: Ибн-
Русте, 190). , •

18. А и б а р и з — у Ибн Русте (190) — аа-Т-а-к. который по своему ме
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стоположению совпадает с Анбаризом нашего автора, — стоянка в 15 фарса- 
хах от Исбахана.

19. Ад’афа — у Ибн Русте (190)—Асфаха ■ — стоянка севернее Исбаха- 
на на пути в Рей. Ибн Русте (там же) со ссылкой на Абдаллаха б. Ахмада 
б. ал-Хариса в 7 фарсахах от ат-Т-р-к (Анбариза) упоминает Хайр (Хир).

20. Ад-Да фар — в ред. Б (59) — ад-Дамар, у Ибн Русте (190) — ад- ■ 
Дуккан, который по местоположению совпадает с ад-Дафаром нашего автора.

21. А б р у з — селение Исбахана между ним и Кумом (ср.: Ибн Русте,. 
190).

22. Хава дир—в ред. Б (599—Хавас; там вместо 9 фарсахов, отде
ляющих Хавадир от ал-Макта’ы (см. ниже), — 5. Ибн Русте (190) на данном • 
отрезке пути между Абрузом и ал-Макта’ой называет две стоянки: Нуша- 
баз — в 2 фарсахах от Абруза, а затем Разабан — в 5 фарсахах от ал-Мак
та’ы и Иушабаза; согласно другому маршруту этого пути, также приведенному 
им, после Абруза в 2 фарсахах от него упоминается Анушабаз, затем в--. 
6 фарсахах — Разабан, в 5 фарсахах — Сариджа (Сарайча) и наконец в 7 — 
Карис. '

23. Ал-Макта’а — стоянка между Исбаханом и Кумом (ср.: Ибн Русте...
190). . '

24. К а р и с — селение близ Кума (по Ибн Русте (191), — в 8 фарсахах).
Судя по данному маршруту, из Исбахана в Рей добирались через Карис,, 
минуя Кум. '

25. Ад-Дайр (букв, «моннетырь)—у Ибн Русте (191) — Дайр Каджин; 
(Дайр Кахин); согласно этому автору от Кариса до Дайр Каджина — 9 фар
сахов. Им же в другом маршруте этого пути ' (190) после . Кариса в 5 фарса
хах от него называется Дизах (см. ниже).

26. Дизах — название двух «больших, как город, селений ар-Рейа» - 
(Иакут, II, 572), именуемых Дизах Касран и Дизах Барамин (см. также:. 
Ибн Русте, 190, 191).

§ 39 а. Путь от Багдада до Басры

1. Хумайд ибн С а’ид — поэт (о нем см.: Ибн Халликан, 348).
2. Дайр а л-А к у л — древний город на берегу р. Тигр в 15 фарсахах. 

от Багдада (Ибн Русте, 185; Иакут, II, 676); являлся центром области Сред
него ан-Нахравана (Иа’куби, VII, 321). Тожествен с городищем ад-Дайр в, 
Ираке (ИА, III, 574 — 575; Ле Стрендж, 35 — 37).

3. Джаббул — древний благоустроенный город в Ираке (Иа’куби, 
VII, 321; Мукаддаси, 122), упоминаемый между ан-Ну’манийей и Васитом 
(Иакут', II, 23). Уже во времена Иакута превратился в большое село. Остат
ки его развалин впоследствии были смыты водами Тигра (ИА, III, 35; Ле 
Стрендж, 38),

4. Фа му а с-С и л х (букв, «устье ас-Силха»)—ас-Силхом называли 
область выше Васита — в 7 фарсахах от него, где рукав Тигра носил назва
ние Фаму ас-Силх (Иакут, III, 413). Так же назывался город с рынками и ■ 
соборной мечетью на восточном берету Тигра, причисляемый к области Ба
сит (Ибн Русте, 187; Мукаддаси, 114). Согласно ал-Иа’куби (VII, 322) тамп 
находились поселения (маназил) ал-Хасана б. Сахла, которого посетил в его ■ 
замке халиф ал-Ма’муа, женившийся впоследствии на его дочери Буран.. 
Иакут, будучи в этих местах, остатков замка не обнаружил.

5. На хр а бан — у Ибн Русте (184)—Нахрабин — местность, примы- ■ 
кающая к Васиту, где, по словам ал-Иа’куби (VII, 322), изготавливали под
стилки (фуруш) (см. также: Ле Стрендж, 40).

6. Ал-Фарус — большое село с рынком на берегу Тигра между Васи
том и ал-Маназиром' (см.: Иакут, III, 840); у Ибн Русте (184) на этом от.(— 
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резке пути после Нахрабина (Нахрабана) называется ат-СuнuаИа, откуда 
следовали о ал-Хаванит -фсм. ниже).

7. Д а н р а л-У м м а л — село (монастырь) на б-р-гу Тигра - между
Баситом и ал-Хаванитом. .■

8. А л-Х а о а н и т (букв, «трактиры, лавки») — село с таможней, где - взи
мали пошлину с п-р-с-кающих р-ку (Ибн Руст-, 184—185); см. также: Ле 
Стр-ндж, 41.

9. Ал-Кадр — село в 10 фарсахах от Басры (Кудама, 194), у которого 
о то время Тигр разветвлялся на тан'агкаеа и начинались бклкта (ал-ба- 
та’их). После Басита все названные на пути о Басру селения, включая ал- 
Катр, находились на восточном бер-гу Тигра (Ибн Русте, 184); см. также: 
Ле Стр-ндж, 40, 42.

10. Ал-Б ата'их -букв, ««оооот))»—название, данное арабами обширной 
т-рритории между Баситом и Батака! где согласно источникам о прошлом 
было мнкок благоустроенные сел (Йакут, I, 668; ИА, II, 334— 339).

11. А б у-л-А с а д — протока, по ккткркй добирались до Басры (Ибн Ру
сте, приблизительно соответствует посл-днему колену наттоящеок тече
ния р. Тигр.

12. Ал-Диджла а л-А у р а (букв, «слепей Т^рр»—так назывались 
реки, заскр-ииы- илом (Йакут, III, 745); здесь имеется о виду одна из про
ток, по которой! добирались до Басры.

13. Ma'кил — протока, вырытая при халифе Умаре Ма’килом ибн Наса
ром в 4 фарсахах от Басры (Л- Стр-ндж, 46). Название этого канала сохра
нилось о наим-новании городка ал-Ма’акил близ Басры.

14. Файд ал-Басра, т. е. протока Басры. Следует заметить,, что о 
тот период Тигр, о отличие от сеоего да-виего и теперешнего русла, протекал 
по-иному: он сворачивал около /Аадарайи (восточн-е совр. ал-Кута) на запад, 
доходил до Фаму ас-Силха, а оттуда мимо Басита (раlзвалнны ккткакоо на
ходятся намного западнее соваеменнкго русла Тигра) тек в сторону болот, 
где встречался с Евфратом; затем вместе с ним около ал-Курпы со-динялся 
с оставшейся о своем древнем русле нижней частью Тигра, называемой Ди
да л а ал-Аура’. Здесь по упомянутым Ибн Хордадбсхом протокам добирались 
до Басры, откуда река через Абадан впадала о Басрийский залив (об - этом 
см.: Кудама, 240 — 241).

§ 39 б. Почтовая дорога от Сурры ман р^ы до Вахита

15. У к б ара,— окрод о округе Дуджайл между Багдадом и Самаррой.
Йакут (III, 705) со ссылкой на Хамзу ал-Исфахани сообща-т, что Укбара — 
.ассирийское название этого места, персидское — Бузурдж Сабур (арабизи
рованная форма от Бузурк Шафур; Ле Стр-ндж, 50). .

16. Джава ли (мн. ч. от джалийа; букв, «тодбщ-стео или колония ино
земцев о чужом городе»»—так же назывался налоо! равнозначный джизь- 
и взимаемый с сообщества иноз-мц-в; садака — это вид налкоа, взимаемый 
со скота, урожая или с имущества, когда они достигали опр-д-л-иикгк коли
чества. По преданию, Мyуa^^Mад составил свод правил о взимании садака, по 
одному из которых сго делили (Абу Йусуф, 66; Надирадзс. Хрестоматия, 
53 — 57, 66).

§ 39 в. Путь по побережью от ал-Басры до Омана

17. А л-Х а д у с а — ссло за Абаданом на побережье П-асuдскооо зали
ва (ср.: Кудама, 193).

18. Арфаджа — стоянка с - двумя пресными прудами на пути о Оман, 
упоминаемая также Кудамой (193), ал-Мукаддаси (253) и др. Йакут (III, 
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647) считает ее нечестной и называет еше несколько .односмраны.х мест, где 
доставали воду племена бани ум»йл», тай, бани кушайр и др.

19. А з-З а б у к а—город з» Арфадж.ей, известный происшедшим в нем- 
«верблюжьим сражением» (Йакут, II, 905; ср.: Кудама, 193).

20. А л-М и к а р р а — ■ село нн расстоянии 2 ночи от Басры (Йакут, IV,. 
606; ср.: Куд»ма, 193);

21. Аса, судя по тексту, находился на побережье Персидского залив» 
по пути в Оман (ср.: Кудамн, 193). Упоминаемое Йакутом (III, 693) одно
именное место по своему положению (между Хитом и Рнхбой в Ираке) с ним' 
не совпадает.

22. Ал-Му’ а рр ас — здесь прибрежная стоянк» на пути в Оман (ср.: 
Куд»м», 193). У Йакут» (IV, 5733 —одноименння местность с мечетью; ло- 
к»лизуется в 6 милях от нл-Медины, где перед завоеванием рстанаа.лнаался 
Мухаммад.

23. Хмлайдж» — стоянка на берегу Персидского залива (ср.: Куднма..
193). "

24. Хассан — здесь стоянк» севернее »л-Ук»йрн (см. ниже). Йакут- 
(II, 266) упоминает одноименное село между Д»йр ал-Акулом и Васитом в ' 
Ираке, называемое также Карн» умму Хассаном.

25. Нл-К у р а—ряд сел? У Кудамы (193) на идентичном отрезке пути —
нл-Куриат»йн. Стоянк» с таким названием упоминается Ибн Хордндбехом 
(127) на пути из Багдада в Мекку. ' .

26. Муса йл их а — стоянка у Персидского залива, у Куд»мы (193) — 
Масла ха.

27. X а м а д — село с водопоем (ср.: Кудама, 193). Йакут (II, 339) упо
минает о нем вместе с Гурайком нн пути из Басры в Бахрайн.
■ 28. X а д ж ар — »л-Мкктдд»си (71) идентифицирует его с Ба-храйном,
называя ал-Ахса’ главным городом этой области. Йакут (IV, 953) считает его- 
главным городом средневекового Бахрайна (ср.: Кудама, 193; Ибн ал-Фнких, 
V, 30). По тексту, наш автор под Хаджаром подразумевает область.

29. А л-У к а й р — соло на берегу моря недалеко от Хаджара (Кудам», 
193; Йакут, III, 699). 'Тожествен с одноименным современным городком 
Ок»й ром.

. 30. Катар — имеется в виду село в Бнхрайне между Укнйром и Оманом,
известное своими платьями ал-катарийа (Йакут, IV, 135).

31. Нс-Ссбах» — село в 'Б»храйне (ср.: Кудамн, 193; Йакут, III, 30).
32.. С у х а р —главный ппибрежный город средневекового Омана, завоеван

ный арабами в 12 (633 — 634) г. мирным пн'трм (Мукаддаси, 92 — 93; Йакут,
III. 369 и до,:' см. также. ИА. XI. 2 — 5). Тожествен с совр.. ас-Сохаром.

33. Даба — древний город, известный в средние века своим рынком.. 
Силой завоеван арабами в 11 (632 — 633) г. (Йакут, II, 543; см. ' также: Му- 
каддасн, 71 и др). Тожествен с совр. Диб»ем.

# 40. Расстояние До ал-МаШрика по морю

1. А л-Х а ш а б н т — так назывались поставленные в море, столбы-маяк^,. 
на которых по ночам горел светильник для того, «чтобы владельцы судов" 
могли ориентироваться по ним» (Хорезми. Мафатих, 124).

2. Имеется в виду Персидский залив. .
3. См. более подробно у Ибн ал-Факиха (V, И); по его сведениям, эти 

две горы относятся к горам Оман» и находятся нн аравийском поберс^'/ж^д^^- 
Ормузского пролива.

4. Имется в виду Хаджар — главный город Бнхр»йна; о нем см. примеч.. 
к § 39, 28.

“ 5. Ср.: Табари, III, 1437.
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6. А д-Д у р д у р — место на побережье Омана — пролив между двумя 
торами, по которому следовали небольшие суда; китайские корабли (видимо, 
:из-за размеров. — Н. В.) пройти через него не могли (Иби рл-Факих, V, 11; 
Иркут, II, 566); по своему местоположению соответствует, скорей всего, Ор
музскому проливу.

7. А ш-Ш и х р — прибрежная область и город между Аданом и Оманом. 
Согласно Иакуту (III, 263) там было несколько городов, к которым относи
лось это название (см. также: ИА, XI, 529— 530); в настоящее время,, город с 
.идентичным названием в южной Аравии.

8. Адан (АдеиИ — прибрежный город в южной Аравии, известный в 
средние века как торговый путь, куда стекались торговцы из Индии и других 
•стран (ИА, I, 135 — 137).

9. А м б р а (ал-анбар) — воскообразное вещество с приятным запахом, 
образуемое в кишечнике кашалота и находимое в воде у - берегов Индийского 
.;и Тихого океанов (см.: Бируни. Фармакогнозия, 651').

10. А з-З и и д ж (зииджи, занджи)—так называлось в арабской лите
ратуре коренное население восточной Африки, которое в IX — X вв. имело свое 
государство и своего царя (Африка, I, 362).

11. Джудда — в настоящее время Джидда — портовый город Мекки 
>о средневековом городе см.: Иакут, II, 41; ИА, III, 1^9—161).

12. А л-К у л з у м — портовый город на африканском берегу Красного 
моря у устья канала, - проведенного еще до нашей эры от него до р. Нил 
(Иркут, IV, 159). Название города ' сохранилось в арабском названии Крае;, 
ного моря (Бахр ал-Кулзум), а также развалин Кум ал-Кулзум, находящих
ся к северу от Суэца (ИА, 979 — 981).

13. Большое Восточное море (ал-бахр аш-шарки ал-кабирр—■ 
имеется в виду Индийский океаи; часть Большого Восточного моря, упоми
наемая в нашем источнике,— это Аравийское море.

14. Идентичные сведения о таких видах моаакис. животных имеются и 
у других, арабских географов (см.: Вируни. Асар, 97).

§ 41. Дорога из ал-Басры До ал-Машрика по побережью Фарса

1. Харак (Харрк—остров в Персидском заливе; напротив этого не
большого «остaова-горы». как называл его не раз побывавший там Иакут 
(II, 387), находились города Джаннаба и Махрубан (ср.: Худуд, 58; ИА, 
V ((1), 230; Ле Стреидж, 261; у него — Харик).

2. Лава и — название этого небольшого острова, расположенного в 80 
фaрaaхaс от Харрка, в арабских источниках встречается в вариантах Аллан, 
Лан или Лар. По Ле Стренджу (261), по своему расположению соответствует 
о-ву Шейх-Шу’айбу.

3. А б р у и — островок близ Лавана, соответствующий, по справедливому 
предположению Ле Сааенджа (2б)); о-ву Хиидараби.

4. Хайн — необитаемый остров в. 7 'фарсасас от о-ва Абруна. В ИА 
(VI, 471) идеиaифицируеaaя с о-вом Фаруром, расположенным восточнее Киса 
(см. ниже). В таком случае он находился бы за Кисом, тогда как, судя по 
тексту, он расположен между островами Абрун и Кис.

5. Кис — у Иакута употребляется, в варианаас Кайе (IV, 215) и Киш 
(IV, 333); у него это название одного и того же острова, принявшего при 
арабах форму Кайе. Назывался он также Джазиррт (остров) Кайса б. Умай- 
рр и Баиу Умайр по имени захватившего его арабского царя Кайса б. Умай- 
ры (Иакут, I, 503; II, 711). В настоящее время известен как Киш или Кайе. 
Иакут (IV, 215) сообщал о владыке моря (Бахр Уман), который жил на 
этом острове, служившем гаванью для индийских судов (см. также: Ле 

■Стрендж, 257; ИА, VI, 471)..
6. И б и Каван — в источниках (Нстахри, 107; Иакут, II, 793) упюми-
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Комментарии и примечания

нался также как Джабират - Каван; другое его название, болие оаеnооесоанеи- 
иое, — это Лафт (Йакут, II, 80); отождествляется с названием большого ост
рова - в Ормузском проливе Кешм (Кишм), на северном мысе которого сехоа- 
нилось силииии Лафт (Худуд, 190; Ле Стреидж, 261).

7. У р м у з- — остров в Ормузском проливе недалеко от берега, название 
его сохранилось до настоящего времени (Ормуз, Хормуз).

8. Сара — прочтении сомнительное, вероятнее конъектура издателя (пир., 
42, примеч. 1) Тиз - (западнее Чахбара), которая ив самом деле считалась 
границей между Фарсом и Спидом (ср. также: Худуд, 123, 373, примеч. ').

9. М и х р в и — старое название р. Иид.
”0. Ал-куст — коесус. Бируин (Фармакогнозия, 712 — 714) различает 

три вида кеетуеа: арабский — белый, легкий, с приятным запахом; индий
ский — селесый, черный, легкий и сирийский — тяжелый, цвета древесины 
самшита, с пронзительным запахом. Был и морской коетуе — сладкий, белый 
и толстый; или иго в свежем виде и употребляли в благовониях. Индийский 
коетуе использовался в лекарствах.

11. Ал--кна — род камыша, из него делали копья. Бнрунн (Фармаког
нозия, 416) употреблял ал-кана как синоним хайзурана (бамбука).

12. Ут? кин — местность в 4 днях пути от устья р. Мнхраи (Инд), 
где Начинался Хинд.

”3. Кули, судя по тексту, имеется в виду округ в Хинди, охватываю
щий район Канбайи (Камбей; ср.: Худуд, 62, 72, 96).

14. Сад ж — тиковое дерево, произраставшее - в Индии и стране зинджей; 
иго листья «подобны аенлемекбм щитам, они укрывают человека от дождя» 
(Ббрунб. Фармакогнозия, 518).

”5. Мула — в других источниках (Худуд, 88; 3. Казвнин, II, 72 и цр.) — 
Малай, Малайабар, Малнбар (Малабба)—обширная область иа юго-запад- 
иом побережье Индост?некоге полуострова, включающая в себя ряд городов 
(Худуд, 88, 244, примич. ”3); и теперь этот берег называется Малаб?оеким.

”6. Бу л л ин, по тексту, — гавань ив юго-западе Индостанекеге полу
острова, где морской путь раздваивался: одни продолжали плыть вдоль по
луострова, оставляя о-в Сарандиб (Цейлон, Шри-Ланку) справа, а другие 
направлялись к Малайскому архипелагу и в Китай, оставляя о-в Сарандиб 
слева. В. Ф. Мбиорский (Худуд, 243, примеч. 4), судя по местоположению, 
определенному - нашим авсеоом. отвергает предположение д-ра Барнетта о 
тожеет'веинестб Буллииа с Балипатамом (правильнее Балаnатт?неу), упоми
наемым еще Птолемеем. По тексту, Буллин, видимо, находился у мысв Ку
мари.

17. Баба ттан — в источниках разночтения (прнмич. де Гуи, с. 63, g); 
в рид. Б (6'2)— Бана, в «Чудесах Индии» — Баобатт?н, у Идрнсн (Ж, I, 
1799—Джарбатая и т. д.; в «Худуде» (87) в идентичном коитексти упоми
нается Нубии, с вероятностью локализуемый В. Мбиорекиу (243; примеч. 1”) 
южиее Коромандельского берега, что и можно предположить исходя из со
общений нашего автора. Здесь же В. Мбнорский опровергает конъектуру де 
Гуи.

18. Ac-Си и дкил и (Синджа, аш-Шинкили и др.; примеч. ди Гуе, 
63- h)—де Гуи, следуя Нули, отождествляет иго с Сиигилииом — Сраигано- 
ром. Судя по тексту, находился в 3 фарсахах к югу от р. Кудафарнд (Года
вари, см. ниже), т. е. севернее Мадраса.

19. Кабашкан — прочтении еоунбсельнюи■; из текста — это город близ 
ас-Синджили в 3 фарсахах от устья Кудафарида (Годавари), т. е. севернее 
Мадраса.

20. Кудафарид — идентифицируется с р. Годавари иа юге-веетоке 
Инаоетаиекого полуострова (см. примеч. ди Гуе, 63 к; Худуд, 241, примеч. 7).

21. Кайли к ?и — ив основании текста с доетатечиой вероятностью иден
тифицируется с - иелорбaеекой областью Калинга, расположенной в ирнбриж- 
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Комментарии, и примечания

ной зоне ' севернее р. Годавари, которая, как считает наш автор, находилась 
в 2 днях пути от его устья. ~

22. А л-Л а в а — прочтение сомнительное, судя по тексту, также был в 
2 днях пути от устья Годавари.

23. Канджа (древ. Ганга?) —идентифицируется ■ с Ганджамом на во
сточном побережье Индостанского полуострова (ср.: Худуд, 241, примеч. 7).

24. Самундар — так 'же в Худуде (87); тожествен с Самудроп, нахо
дящейся севернее Ганджама (Худуд, 241, примеч, 7).

25. К а ' м а р у н — историческая область (древ. Камарупа), тожественная 
с совр. Ассамом на северо-востоке Индии (Худуд, 86, 240).

26. Видимо, имеется в виду перевозка алоэ по р. Брамапутре.
27. Ураншии— по своему местоположению и названию соответствует 

современной области Орисса в центральной ' Индии на побережье Бенгаль
ского залива (де Гуе, текст, 64; Худуд, 241, примеч. 7). Не следует путать 
с областью Ур-фсин (Ибн Русте, 134) или Ур-фшин (Худуд, 87), которая на
ходилась на побережье Бахр ал-Агбаба, омывающего южные берега Индии. 
В обоих источниках владыкой этой области указывается женщина, которую 
называли ар-Рабийа (Райина). По ■ всей видимости, Ураншин Ибн Хордадбе- 
ха и других источников отличаются своим местоположением.

28. А б и н а, судя по тексту находилась в 4 днях пути от Ураншина — 
Ориссы.

29. Согласно преданию, впоследствии отразившемуся в арабской геогра
фической литературе, после изгнания из рая Адам 200 лет жил на о-ве Саран- 
диб, где на горе, .. именуемой португальцами Пико д’Адам, оставил след своей 
ступни; цепь островов между южным берегом Индии и Цейлоном и в на
стоящее время называется Адамовым Мостом.

30. Животные, выделяющие мускус (даббату-л-миск) — вещество с 
острым запахом. Различали мускус тюркский, индийский и китайский (о до
быче мускуса см.: Бируни. Фармакогнозия, 811).

31. Животные, выделяющие цибет (даббату-з-забад) —ве
щество с сильным приятным запахом (Бируни. Фармакогнозия, 510— 511).

32. Ар-Рами — в некоторых источниках —• ар-Рамни (ср.: Ибн ал-Факих, 
V, 10); в «Худуде» (57) описывается чуть южнее Сарандиба. В. Ф. Минор- 
ский (Худуд, 187, примеч. 5) со ссылкой на Феррана идентифицирует о-в Ра- 
ми-Рамни с Суматрой. Некоторые географы (3. Казвини, Бакуви и др.) при
водят сокращенные сведения нашего автора об этом острове. Заслуживает 
внимание сообщение Иакута (II, 739), согласно которому ар-Рами.— это 
большой остров протяженностью 800 фарсахов в море Шалахит (Андаман
ском) — недалеко от Индии — с несколькими не знающими друг друга владе
телями. ' Этот же автор с сомнением (как видим, ошибочно) ' идентифицирует 
ар-Рами с островом Сайаланом (Цейлоном), руководствуясь при этом их 
идентичным описанием.

33. Ибн ал-Факих (V, 12) приводит сведение об острове в море Харканд 
(Бенгальском заливе) с народом, называемым ланджем. На этом острове' 
амбру продавали за кусок железа. Ибн Хордадбех в дальнейшем (66) о жи
телях острова Аланкабалус (см. ниже) сообщает: «Их деньги — железо, они 
принимают купцов как гостей». Исходя из этого, можно заключить, что и в' 
данном отрывке речь идет о жителях о-ва Аланкабалус (Никобарские о-ва).

34. Сравнение многочисленных источников по а з-З а б а д ж у показывает. 
что это название, как верно долагал и Бартольд (VIII, 533), приводится не 
совсем точно не только персидскими, но и арабскими географами. Так, в' 
«Худуде» (163 —.164) Забадж — это страна зииджей на восточном побережье 
Африки (Зангистан); по Ибн ал-Факиху (V, 16), этот остров находится близ 
ас-Сина, к югу от него — около страны, называемой Фансур (Файсур). Ибн 
Русте' (137 — у него без диакритики) помещает страну (билад) аз-Забадж за
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Мултаном и за некоторыми владениями (ва мин вара’ихи мулук хатта йанта- 
хи ила билад ав-Забадж), т. е. судя по тексту, видимо, где-то между Инди
ей и Африкой' По Бирунд (Индия), остров Забадж ближе к Китаю, чем к 
Индии. -Йакут (И, 904), имеющий под рукой все факты, с долей вероятности 
описывает аз-Забадж как остров в море Харканд (Бенгальском заливе) в 
пределах Китая — поблизости от Хдида; однако тут же ои приводит сведения 
анонимных передатчиков о том, что это страна зинджей, которые похожи иа 
людоедов. Отметим также интересное деление островов Индийского океана 
иа три группы, предложенное Бируид (Индия, : 1) восточные острова,
находящиеся ближе к Китаю; 2) западные острова, к которым относятся 
острова зинджей (видимо, , это острова, расположенные к востоку от Афри
ки); 3) средние острова — Рами, Джава, а также Кмайр (Кхмер, Кимар- 
Камбоджа) и Ваквак (см. ниже). Из этих фактов можно заключить, что для 
данного отрывка вместо аз-Забадж вернее было бы употребление ал-Джавы 
(ал-Джабы), т. е. Явы, где иа самом деле произрастает камфарное дерево 
(Мииорский (Худуд, 472) отожествляет Забадж с о-вом Ява), тем более что 
Иби ал-Факих (V, 16) в идентичном контексте сообщает о горе Сандарфулат 
(в нашем тексте просто гора аз-Забадж), которая Ферраном идентифицирует
ся (с. VIII — IX) с о-вом Пуло-Кондор в Южно-Китайском - море (у 3. - Каз- 
виии и Бакуви эта гора называется ан-Насабаи)' Термин собствеиио аз-За
бадж, иа иаш взгляд, идентичен - . аз-Занаджу (аз-Заниджу), который, - судя 
по ал-Бдруии, следует относить к западным островам. \

35. Идентичное сообщение у 3. рл-Казвинд и Бакуви. Согласно Бдруии 
(Фармакогнозия, 736) «камфара (саиска' каппура) представляет собой ка
медь дерева, которое растет главным образом иа островах и побережьях 
морей»'

36. А л а нка б а л у с, вернее, ан-Никубалус — соответствует Никобар
ским островам (Ферран, 26; Худуд, 188, примеч. 10). В дсточидках также 
Ландж (Иби ал-Факих, V, 12), Банкалус (Худуд, 57), Ланджуйр (Бакуви, 
19; текст, л. 8 б) и т. п. Некоторые сведения источииков (3. Казвини, Баку
ви) об этом острове («большой остров иа земле зинджей, иа ием резиденция 
царя зииджей...») вряд ли можно отиестд к о-ву Аланкабалусу Иби Хордад- 
беха (ср' почти идентичные с нашим источником сведения в «Худуде» (57). 
В «Чудесах Индии» (86) упоминаются многочисленные о-ва Ланджабалус 
протяженностью 80 фаасахов. 1

37. Калах — Йакут (IV, 302) считает Калах гаванью в Хииде и опре
деляет его около экваториальной линии, что совпадает с расположением это
го острова, вернее, полуострова иа юге Малаййд. В. Ф. Мииорский (Худуд, 
187, примеч' 9) локализует его иа месте Кеда иа Малаккском полуострове. 
Иби ал-Факих (V, 12), ссылаясь иа дзвестиого путешественника Сулаймана, 
упоминает о Калахбаре, одном из владений аз-Забаджа (см. также: ИА, VI, 
110 —111). На карте у Меца (в - «Мусульманском ренессансе») Калах опре
делен примерно иа месте совр'. - Ранонга, что ие совпадает со сведениями 
источииков, помещающих Калах близ экватора.

38. В. Бартольд (VIII, 533) предполагает явное смешение здесь названий 
Забадж и Джаба. Отметим, что Ибн ал-Факих (V, 12), говоря о Калахбаре 
(Калахе), причисляет его к владениям аз-Забаджа, т. е. в данном случае 
имеется в виду о-в Ява. В приведениом отрывке иашего автора. Джаба ал- 
Хинди (см. об этом ниже) означает также о-в Яву, ибо исторически известно, 
что в исследуемый период иа Малаккском полуострове пришла к власти ди
настия Шайлендаов (империя Шриваджайа), которая объединила мелкие кня
жества иа Яве, Суматре и др. (СИЭ, V, 919 — 920).

39. Балу с — в источниках упоминается и как Барус («Чудеса Индии», 
263). В «Худуде» (57) —остров в 2 фарсахах к западу от Джабы. Наш автор 
уточняет - местоположение Балуса, указав иа 2-диевиое расстояние между
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ним и Калахом, а также на то, что находился он левее Калаха. По Феррану 
(27; ср. также: де Гуе, пер., 46, примеч. 3 и Худуд, 187, примеч. 8), Балув — 
норт на юго-западном побережье Суматры. Судя по источникам, ВалусоM] 
видимо, называли всю восточную Суматру, а Ррми-Рамни— лишь западную 
ее часть. Только при таком условии можно принять приведенные Ибн Хордад- 
бехом расстояния (левее, т. е. западнее Калаха, в 2 днях пути от него, а 
также в 2 фарсахах от Джрбы-Явы), определяющие местоположение Балуеа.

40. Д ж а б а . Шалахи. и Хар ла дж; - суд- по тексту- имется в 
виду единый большой остров (Джазира), хотя при описании автор и различает 
их. Сравнение с другими . источниками подтверждает их самостоятельность 
(вероятно, имеются в виду соседние с Явой острова, такие, например, как 
Мадура и Бали). Сам Ибн Хордадбех говорит о растительности Шалахита; 
Иби Русте (137— 138), называя эти острова каждый в- отдельности (у него 
вместо Джабр — аз-Зрбрдж, вместо Шаласита — Салахит; так же у 3. ал- 
Казвини и Бакуви; у последнего в тексте (л. 10 б, пер., 25) ошибочно — Са
ламат), все-ааеи относит и Салахит и Харладж к Джабе. Вируни (Фарма
когнозия, 739) упоминает о Шалахите в связи с растущей там кубебой. По 
Иакуту (III, 312; ср. также: Ибн ал-Факис, V, 13), Шалахит — название 
очень большого моря восточнее Хареанда (Бенгальского залива), в котором 
находится остров Сайалан (Цейлон); судя по определению Иркута, море 
Шалахит совпадает с частью Индийского океана, где расположен Цейлон, 
или же, скорее всего, с Андаманским морем. В. Миноaсеий (Худуд, 187, 
примеч. 7), судя по тексту, ошибочно отождествляет Шалахит е Суматрой . 
(об этом острове см. также у Хамд. Казвиии, 225). О-в Харладж упоминает-, 
ся у Ибн Русте (138; ср. также: Идриси, ' Ж, I, 80, 81); согласно его миеиио- 
Харладжем называли полководца ' (сахиб джайш) махараджи. О-в Джаба, 
упоминаемый Ибн Хордадбехом в этом отрывке, как уже отмечалось, тожест- 
веи с о-вом Ява, где, как подчеркивает наш автор, поклонялись Будде. Этот 
факт, приведенный Ибн Хоададбех-ом, исторически достоверен, ибо начиная с . 
середины VIII - в. на Яве вместо шиваизма опять (примерно на 100 лет) ут
вердилась власть буддистов Шайлендра, которые завершили объединение 
большей части Явы (СИЗ, V, 920 — 921). .

41. Нард (сунбул, сумбул) — Вируни (Фармакогнозия, 552 ■— 553) раз
личает следующие его виды: сирийский, индийский, воробьиный, кельтский 
(кклити)] румийский и -др.

42. Сообщение о горе огня — действующем вулкане (и теперь на - Яве 
много дымящихся вулканов) приводят и другие географы (ср.: Ибн ал-ФаеиC] 
V, 13; Бакуви, 25 и др.). У Иби ал-Факиха (у него, — рз-Зрбрдж) до
бавлено: «внизу [горы] холодный пресный источник и горячий пресный источ
ник». Бакуви добавляет сведения о населении: «рыжие, а лица их на груди».

43. Судя по местоположению, под странами, где растут пряности, подра
зумеваются Молуккские острова, которые и сейчас «имеют важное значение 
как мировой поставщик гвоздики, мускатного ореха, перца» (СН, Юго-Восточ
ная Азия, 251). А. Мец (398), упоминавший этот путь через Яву и Мант 
(см. ниже), в 15-ауаочном расстоянии от первой где, судя по источникам, на
ходились страны пряностей, называет Камбоджу. Вряд ли арабские морепла
ватели, для того чтобы достичь Камбоджи, совершали бы такой трудный 
путь вдоль берега Явы, Калимантана или Филиппин. Для этого им после 
Малаккского пролива достаточно было войти в Южно-Китайское море. А в 
Яванское море они заходили во время путешествия в страны пряностей — 
Молуккские острова. .

44. Маит — название этого острова, расположенного, судя по нашему 
автору, недалеко от Джабы-Явы — на пути в страны пряностей, упоминается 
также в «Чудесах Индии» (74) и Идриси (Ж, 81). По своему местоположению 
совпадает с Малыми Зоидскими островами; крайний (западный) остров эт»й
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группы — Бали находится недалеко от восточной оконечностн Явы, как н 
определяется нашим автором. '

45. Ким ?р — согласно арабским источникам (Йакут IV, 173 прбведбт 
две формы этого названия — Кимвр, Камар) — страна в Хинди. Исследова
тели (де Гуи, пир., 47; Мниорскнй, Худуд.,. 241) отожествляют Кимар с Кам
боджей (Кхмером). На иаш взгляд, в данном отрывке имеется в виду ии 
Кuу?о-Кaмбоaжа, а Киуар-Кауируи (Ассам) — владении в Хинди. Согласно 
Иакуту (IV, 173) так (Кимаром, Камаром) называет свою страну народ. 
А «люди знающие» именуют ии Камеруном. В «Худуде» (87) владетель Кн- 
мара (в даииом случае Камируна) называется самым справедливым владе
телем Хиидустана. В дальнейшем (в главе о путях в Китай) Ибн Хордадбех 
говорит уже о Китаре-Камбодже.

46. Слоны а л-А г б в б — имеются в виду слоны Цейлона (по-арабски 
губб, ми. агбаб означает «залив»). В иетоаннках встречаются Бахр ал-Агбвб 
(море ал-Агбаб; Худуд, 87) и Билад вл-Агбаб (страна нлн, вириии, страны 

■ а.л-Агбвб; Иби Русте, 134). Судя по В. Мбнорекему (Худуд, 243, примеч. ”2), 
под морим ал-Агбаб подразумеваются южные воды Индоссаиского полуост
рова, омывающие также берега Цейлона. Страны ал-Агбаба — это, видимо, 
прибрежные места, расположенные в юго-западной части- Бенгальского залива.

47. А л-К у м к в м (совр. Конкаи) —локализуется между Даманом и Гов 
(в настоящее время порт МаоУlаган; Худуд, 238). По вл-МаСуди (I, 162), 
балхара был владетелем Мвикиры (находившейся в 60 милях к юго-востоку 
от Шолапура); см. также: ИА, II, 487. У Бнруи) (Индия, 200) Кункан — 
область с главным городом Таиа (совр. Тхана — чуть севернее Бомбея). По 
Иби Русте (134), — это индийское название обширной области самого вели
кого владыки Индии, который имеет многочисленное войско и иа которого 
«молятся («благеелавляот») все окружающие его правителн».

48. О дирхемах татарийа (татри)? имеются сведения и в других нсточ- 
инквх. По Иби Русте (135), ив этих дирхемах висом в унекал, бывших в 
обиходе в Джурзе, имеется изображении владыкн этой области. Ал-Мукадда- 
си (482) сообщает, что в Сниде наряду с дирхемами кахириййат имел хожде
нии дирхем ат-татар, кетоосй равнялся 1% обыкновенного дирхема. Йакут 
(III, 160) в статье о Сниде в числе его городов называет и Татар, где, веро
ятно, чеканились этн дирхемы, получившие свое названии по месту чеканки.

49. Наш автор в списки титулов (примеч к § 10, 14, 17) называет влады
ку вз-Забадж? (т. е. Джабы-Явы) фатиджабом. Ал-Махараджей называется 
владыка аз-Забаджа у Ибн ал-Факиха (V, 15) и у Хорезми (Мафвтих, 124).

50. Брата и л — в ред. Б — Зу - Табнл, что по , значению совпадает со
сведением Ибн Хордадбеха о барабанном (табл) бои, слышимом с этого 
острова. В «Чудесах Ииднн» — Братаиил, у Бакувн (255— Баосaбuл (ср.:
3. Казвиин, 53) и т. д.; согласно нетоаннкву остров находился недалеко от 
аз-Забаджа (Явы). По всей вероятиостн, это одни из соседних с Явой остро
вов. -

§ 42. Путь в ас-Син (Китай)

”. Тийума — у Ибн ал-Факиха (V, /2)—Туйума; по своему меетопо- 
ложииню соответствует одному из островов Южно-Китайского моря, располо
женному, по Иби ал-Факиху, иа расстоянии 10 дней пути от Калабара и 
5 дней от Кбмара (Камбоджи).

2. А с-С а и ф (нлн ас-Сниф; Ибн ал-Факих, V, 12) —здесь имеется в ви
ду область, расположенная в Э-дневиом оасетояини от Кнмара (Камбоджи) 
н охватывающая дельту р. Меконг (в настоящее время район Намбо, бывшая 
Кохинхина во Вьетнаме). В «Худуде» (86) упоминается как большая область 
в Камаруни (Ассаме), т. е. в восточной Индии (еанекр Чампа; Худуд, 240, 
примеч. 2). Именно поэтому Йакут (III, 429) ии мог точно определить ии 
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мсттопклож-иuе: «в Индии или Китае», ср. также: ИА, III, 403 (статья о 
Китае), где ас-Санф на отновй исследований Шпренг-ра, Рено и других иден
тифицируется с Чампой.

3. С а м и л — прочтений этого города Хинда вполне вероятное (в р-д. Б, 
66 — Сайил); де Гус (текст, 68 п) довольно правильно подразумевает под 
этим названием Камухул (ср.: - Худуд, 88; Йстахрu! 179), находящийся о на
чале пр-дйлкв Хинда. Возможна также йок идентичность с городом Самуром, 
названным о «Худуде» (62, 88).

4. Х^нн — название этого города вполне е-рдятио; д- Гуе (текст, 
68 р) идентифицирует mo с Хурабдасом, упомянутым Ибн Ййасом (Хрест., 
68); судя по тексту, — известный город Хинда.

5. Калун—о ред. Б. (66) «Барух — город в Хиндс», локализация йод 
невозможна из-за отсутствия о нсм каких-либо сведений.

6. Кандахар (Гхандхар, по Йакуту (IV, 183).— Кундухаар—здесь 
имеется о виду гоакд в Индии, отличающийся от одноим-нного города и 
области в совр. Афганистане; дстледдвателд локализуют сго (Бандар-и Гхан- 
дари, Бандел Гуандари) в западной Индии, на самом севере Камбейского за
лива — восточн-- города Камбея (Маркварт. Иааншаха! 266 — 268; Худуд, 
88, 245- примет. 17; ИА, VII, 52).

7. Кашмир — тожествен с сдврймйнным штатом в Индии; о са-дневекк- 
вом Кашмире см.: Йакут, IV, 103.

8. Лукин —— идентифицируется с Лунг-пдном на бер-гу Ткдкидтккгк за
лива (или залива Бакбо; Худуд, 244, примет. 4). Исходя из сообщений Ибн 
Хеададб-ха о расположении всех гаваней Китая в устьях великих рек, межнд 
подтвердить местоположений Лукина в устье р. Хкноха.

9. В тексте мараки (букв, «ступень, лестница»); издатель переводит это 
слово в том жс значении «echelle». На наш взгляд, надо читать марафи 
«гавань, порт».

10. Ханфу— тожествен с совр. Гуанчжоу (Кантоном); и-ккткрые оши
бочно отождествляют сод с Ханчжоу (ср.: «Чудеса Индии»; Бартольд, III, 
543).

И. Ханджу — гавань в Китае в 8-диевпом расстоянии от Ханфу (Кан
тона); судя по тексту, находился, видимо, в устье р. Хаиьцвцяи (может быть, 
Чаржку?). Де Гу- (пср., 49, примеч. 3), следуя за Ф. Рдхтхдфеном, подразу
мевает под ним Ханчжоу, однако на отноваиuд местоположения, определ-н- 
нкок Ибн Хдададбсхдм (в 8 днях пути от Кантона), Ханчжоу идентифициро
вать с Ханджу нс следует. •

12. Канту — по сво-му местонахождению совпадает с соврсменньи го
родом Ханчжоу. Де Гуе (пер. 49, примсч. 4) вслед за Ф. Рихтхофеном пишет 
о вовможикй тож-ств-пиотти Канту с Кансу (Ганьсу). Вряд ли можно ото
жествлять Кансу (о нем см.: Бартольд, III, 396—пограничную провинцию- 
на т-веро-западе Китая с Канту, упоминаемой в источнике как гавань Китая 
о устье дддка из еод великих рск, которую, руководствуясь текстом, можно 
отожествить с р. Янцзы.

13. А л-Б а к о а к, Бак-вак — согласно источникам — это самый крайний 
пункт Машрика, куда доходили арабские мореплаватели и тортовцы. Ферран 
о твкuх истл-дованиях (Мадагаскар, 488 — 509) указывает на два Ваквака 
о вктточнка Африке: один находился о севеадка части Мозамбика, другим 
он считал о-в Мадагаскар. Де Гус (пер. 50, примсч. 1), посвятивший этому 
вопросу специальную статью, отожествлял Ваквак с Японией. И. Крачковский 
(IV, 52; ср. также: Миллер. Карты, II, 171) называл -0 «л-оеидариоа страной 
и наадддм на ' Дальнем Bксroк-» и считал отожествл-ние Ваквака с Японией 
неправильным. На тамкм д-лс, лккаливквать такой спорный пункт-, как Вак- 
вак, задача довольно трудная. Но тем нс менес на основй сдпкставленuя 
различных арабских дтткчнuккв и литературы о Ваквакс можно прийти к 
выводу, что он действительно су,щйствдвал. Необходимо отметить, что для 
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средневековых арабов карта мира представлялась примерно так: юго-восточ
ная часть Африки изгибается в сторону Востока, Индийский океан образует 
море, омывающее берега Индии и Китая с севера, а Африки — с юга. Такой 
же была и карта ал-Идриси. Поэтому для арабов тех времен и Мадагаскар 
и Япония могли представляться Вакваком (вспомним также смешение назва
ний аз-Забадж и ал-Джаба, которые отождествляли то с . Явой, то со страной 
зинджей в Африке). Ибн ал-Факих (V, 7), писавший вслед за нашим авто
ром, различает уже два Ваквака: Ваквак ас-Сина и Ваквак Иемена. По 
Мас’уди (Мурудж, I, 233), в Ваквак' можно было попасть только через Зан
зибар и Софалу. Известно, что Софала являлась «крайним пунктом, до кото
рого доходили арабские мореплаватели VII—X вв., плавая вдоль восточно
го побережья Африки» (Африка, I, 379). В таком случае арабы вряд ли 
могли что-либо знать о Вакваке африканском или йеменском, как его называл 
Ибн ал-Факих. Согласно их представлению (об этом можно судить и по кар
те ал-Идриси) Вакваком можно было считать весь восточный африканский 
берег ниже Софалы, который тянулся, как они считали, по противополои<но- 
му берегу Индийского океана до самых крайних пределов Машрика. Исходя 
из текста Ибн Хордадбеха, можно заключить, что его информаторы не бы
вали на территории Ваквака дальневосточного. Однако он ясно пишет, что на 
китайских рынках продают шитые золотом ваквакские рубашки (70) и что 
из Ваквака привозят золото и черное дерево. Но вряд ли Китай или другие 
дальневосточные страны могли поддерживать близкие торговые отношения 
со страной, расположенной где-то на юге Африки или на Мадагаскаре. Ибн 
Хордадбех также отмечает, что длина этого моря (т. е. Индийского океана) 
от ал-Кулзума до ал-Ваквака — 4500 фарсахов (примерно 27 — 31 тыс. км). 
Руководствуясь всем этим, мы заключаем, что существовал только один Вак
вак, который совпадает, как и пытался доказать Де Гуе, с Японией.

Следует также отметить довольно интересные, но более чем фантастиче
ские сообщения источников об этимологии слова Ваквак (об этом см.: «Чу
деса Индии»). Р. Хенниг (302) соглашается с проф. Леером, который считает 
это название производным от «ва коку», что по-японски означает «наша 
страна».

Что касается сведений источников о большом количестве золота на Вак
ваке то следует обратить внимание на сообщение Марко Поло и бытовавшую 
вплоть до XVI в. легенду о том, что Чипангу (Япония) является «страной 
золота». На самом деле золото в Японии никогца не добывалось. Наличие 
позолоченных и покрытых бронзой крыш на японских храмах (Хенниг, 303) 
вряд ли могло привести к такому заблуждению, которое, на наш взгляд, 
было только результатом незнания арабскими авторами топографической 
карты мира.

14. Кан су — тожествен с Ганьсу — пограничной провинцией на северо-
западе Китая (о нем см.: Бартольд, III, 396 — 398). •

15. Аш-Шила (или ас-Силл)—тожественна с совр. Кореей, которая
была известна арабским географам под названием находившегося там го
сударства Силла (Худуд, 228,■ примеч. 2). '

16. Ас-сил бан дж, по предположению де Гуе (пер. 51, примеч. 1), 
может быть идентичен «galbang» — персидскому названию наркотических 
•таблеток.

17. X а у л и нд ж а н; другое название — Хусраудару «галанга», т. е. 
«царское дерево» (Бируни. Фармакогнозия, 427).

18. Кубеба или кабаба — растение, по виду напоминавшее черный 
перец. По Бируни (Фармакогнозия, 739), произрастает на о-ве Шалахит.

19. А с-с у н б а д а д ж «наждак»; у Бируни (Фармакогнозия, 556) он — 
сунбазадж. В другой своей работе (Минералогия, 444, примеч. 4)' автор на
зывает его камнем симирис и сообщает о его добыче на островах Китайского 
моря.
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20. Кала й — вид олова, используемого для лужения медной посуды.
21. А л-б а к к а м — сапn»ноаре дерево; согласно Бируни (Фармакогнозия, 

282, 284) место его произрастания — остров Л»мури (Малайский архипелаг), 
откуда его вывозят вместе с бамбуком.

22. Ад-дави — семена зверобоя (Бируни, Фармакогнозия, 440).\ похо
жие нн ячмень, они употреблялись в финиковом набизе (вине). '

23. Ал-»г|рс — железки Flemingia и др. (подробнее см: Бируни. Фар
макогнозия, 855— 858).

24. В арабском языке каста означается словом Джинс (мн. ч. аДжнас). 
Известно, что в европейскую лштературу сведения . об индийской кастовой си
стеме проникли через португальцев (Касты, 4). Интересен тот факт, что пор
тугальский термин «каста», т»к же как и арабский Джинс, буквально озна
чает «вид, качество, порода», что соответствует наиболее распространенному 
в индийских языках термину «джаты» (в некоторых районах южной Индии 
у дравидийских народов ему соотартстакрт «кулнм», имеющий сходную эти
мологию). Ибн Хордадбех приводит названия семи каст. Такой знаток Индии, 
к»к Бируни (Индия, '124 — 125), называет четыре основные касты: брахма
ны, кшнтрин, вайшьи, шудры. ■ Остальных людей, представителей «низких» 
профессий, «не причисляемых ни к какой касте, а объединяемых только по 
ремеслу», он называет антьяджами (Бируни. Индия, 124, 575, примеч. 6).

25. А ш-ш ткстрийт — т»к называемые «кшнтрийские касты», которые
следует отличать от касты ал-ксатрийа (кшатрии), относящейся к более низ 
ким группам. Это слово, встречающееся только в поэтических преамбулах н; 
санскрите, применялось исключительно к царям и их ближайшим родствен 
никам (Касты, 178). .

26. А л-б а р н х и м н, брахманы — высшая каст» индийцев.
27. А л-к с а т р и й н, кшатрии— следующая за брахманами, но по степеш 

«не очень сильно» отдаленная от них каста (Бируни. Индия, 124). Предста 
вители этой касты приписывали себе происхождение от мифических предков 
кшатрийских родов древней Индии с тем, чтобы повысить свой статут и изме
нить положение в кастовой иерархии (Касты, 8).

28. А ш-Ш у д а р и й а — к»стн шудра ' (Бируни. Индия, 124) — земледель
цы. И в средние века традиционность профессии, которая постепенно с раз
витием капитализма исчезнет, — один из признаков касты кнк социальной 
группы . (Касты, 19).

29. Нл-Байший» — каста внйшьи. Согласно Бируни (Индия, 124) шуд
ры и внйшьи по своей степени довольно близки между собой.

30. А с-с а н д а л и й а — у Бируни — «чандалн (чвдал)»; ' это «низшие и
наиболее презираемые из смешанных каст дети шудры-отцн и брахманки-мд- 
тери (Бируни, Индия, 575, примеч. 7). “

31. Нз--ун6ийт — домба или домн — каста певцов и музыкантов, ко
торые «играют на лютне и увеселяют» (Бируни. Индия, 125, 575, при- 
меч. 7).

§ 43. СвеДения об ал-Магрибе

1. В рукописи сочинения этого заглавия, предложенного самим издателми',, 
нет.

2. Ибн Русте (103) называет Хурбаран, означающий, судя по нему,, 
«место заката солнца» (магриб аш-иламс) и охватывающий местности от «зн- 
кнтн (магиб) самого длинного дня до заката самого короткого дня» одной 
из частей Ираншахра (кустак " Хорбаран — западная четверть Сасанидской 
империи; см. об этом: Колесников. Иран в начале VII в., 109). Ал-Магриб Ибн 
Хордадбехн саосмс пределами отличался не только от Снсннидского Хорбарн- 
нн, охватывающего бассейн рек Тигра и Евфрата (Колесников, 109), но и от 
территории нл-М»грибн, описанного последующими географами — Ибн ал-Фн-
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Комментарии и примечания

кихом (V, 78—91), ал-йа’куби 342 и. далее), ал-Истахри (36—55) и др. 
Если ал-Магриб Ибн Хордадбеха, судя по его сообщениям, охватывал под
властные и неподвластные арабам страны, расположенные западнее Багда
да — центра Халифата, то его последователи определяли для ал-Магриба 
только территорию Халифата (включая ал-Андалус), начиная от ал-Барки 
(в Ливии). .

3. Эта дорога, ведущая из Багдада в сторону Магриба, называлась 
«тарик ал-Фурат» («дорога по Евфрату»; Кудама, 216).

4. По сведениям Кудамы (216) через ал-Анбар проходила и другая до
рога ■ из ал-Баджиса в пустыню, которая в ар-Раббе соединялась с прямой 
дорогой из ал-Анбара. И сейчас магистральная дорога из Багдада близ Ра

. мади поворачивает в сторону пустыни.
5. Ар-Рабб (у Ибн ал-Факиха (V, 133)—аз-Заб; ср.: Кудама 217; 

Мукаддаси, 134) — селение между Хитом и Багдадом.
6. Хит — древний город в Ираке на правом берегу Евфрата. По описа

нию источников, был важным и цветущим городом на караванном пути, ве
дущем из Багдада. Уже во времена Йакута (IV, 897) упоминается как не
большой городок. В настоящее время сохранились только стены и двое ворот 
(ИА, V (1), 542 — 543; Ле Стрендж, 65).

7. А б у-л-А м а й с а л — аббасидский поэт, умер в 240 г. х. (854 — 855).
8. А н-Н а в у с а — село Хита, упоминаемое в источниках в связи с за

воеванием (Йакут, IV, 734; ср. также: Мукаддаси, 135). .
9. Алуса — небольшой городок на р. Евфрат (ср.: Кудама, 217; Мукад

даси, 137; Йакут, I, 65);
10. Ал-Ф у хайма — село на Евфрате (ср.: Кудама, 217; Мукаддаси, 

135), соответствующее современному городку Фухайми.
11. А н-Н а х и й а — тожествен с одноименным современным городком 

близ иракско-сирийской границы. Согласно Кудаме (217) половина этого пути, 
•идущего вдоль Евфрата, называлась почтовой.

12. Ад-Дазики — село близ ан-Нахийи (ср.; Кудама, 217).
13. Ал-Ф урда — село на ' Евфрате, находившееся, вероятно, на иракско- 

сирийской границе. По Кудаме (217), здесь дорога раздваивалась: одна вела 
в сторону пустыни, а другая продолжалась вдоль Евфрата. И теперь на 
иракско-сирийской границе недалеко от Абу Кемаля от магистрального пути 
вдоль Евфрата ответвляется дорога влево — в пустыню.

14. Вади а с-С и б а — букв, «долина хищников»; в арабских источниках 
мы встречаем несколько одноименных пунктов (Йакут, IV, 875 — 876), два 
из которых названы. нашим автором: первый — в 6 фарсахах (по Кудаме 
(217) — в 5) от ал-Фурды, второй упоминается (126) как округ ал-Куфы.

15. X а л и д ж бани Д ж у м а й’ а — букв, «канал бану Джумай’а» (ср.: 
Кудама, 217), находился в 5 фарсахах от Вади ас-Сиба на территории Сирии.

16. Ал-Фаш — деревня, судя по контексту, расположенная напротив 
Каркисийи (см. ниже) — в 7 фарсахах (по Кудаме, 217, 6) от канала бану 
Джумай’а.

17. Каркисийа — древний город на левом берегу Евфрата у места
его слияния с Хабуром — недалеко от совр. Бусайры. Арабские источники 
описывают его как важный торговый центр, расположенный на пересечении 
торговых путей, ведущих в Сирию и Ирак. Согласно Йакуту (IV, 66) Карки
сийа — арабизированная форма от древнего Киркисийа’у, означающего «скач
ки, ипподром (халба)» (см. также: Ле Стрендж, 105). К настоящему времени 
сохранились только развалины,' называемые Халан Бусайра (ИА, VI, 344 —■ 
346). .

18. Нахр Саид — название реки (канала) ниже Ракки на территории 
Дийар Мудара (см. ниже; - см. также: Кудама, 217; Ибн ал-Факих, V, 126; 
Йакут, IV, 840).

235



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Комментарии и примечания

19. А л-Дж а р д а н, по источникам (Кудама, 217), — селение, располо
женное в 14 фарсахах от устья Нахр Саида.

20. Ал-Мууар ак — здесь название места в 8 фарсахах от ар-Раккж; 
упоминаемый Иакутом (IV, 408) одноименный канал, вырытый близ Басры, 
по своему местоположению не соответствует ' данному пункту (ср.: Кудама, 
217).

21. Ар-Ракка, Ракка — в данное время небольшой древний город в 
Сирии, центр Дийар Мудара; 'древнее название — Каллипикус (у нашего 
автора — Каланикус; ИА, IX, 607). По Иакуту (II, 802), его называли Ракка 
ал-Байда («белая Ракка»), в отличие от находившейся к западу от него 
Ракки Васита («средняя Ракка») с замками Хишама б. Абд ал-Малика 
(Иакут, II, 803). На фарсах/ ниже была расположена. ар-Ракка ас-Савда 
(«черная Ракка») — большое селение. Впоследствии все Ракки были объеди
нены в один город (Иакут, II, 804). Об археологических исследованиях раз
валин городища см.: ИА, IX, 608; Ле Стрендж, 101.

22. Д и й а р М у д а р — один из трех исторических областей ал-Джази- 
ры, которые получили свое название от арабских племен; Дийар Мудар — 
местообитание рода мудар племени кайс; охватывал территорию восточнее 
Евфрата (йакут, II, 637; ИА, III, 601). .

23. А р-Р а ф и к а — город Дийар Мудара, построенный халифом ал- 
Мансуром в 772 г. рядом с Раккой и заселенный хорасанцами (Ибн ал-Фа- 
ких, 132; Иакут, II, 7.34— 735). Со временем оба города . были объединены 
в один под общим названием Раккатани («две Ракки»); уже ал-Мукаддаси 
(141) называет его рибатом (поместьем) Ракки (см. также. ИА, IX, 608).

24. Харран, по Иакуту (II, 230— 231). — главный город Дийар Му
дара, византийское название которого было Халлнабуллс (Хелленополис) — 
город идолопоклонников (ИА, V, (1), 299 — 300). Ал-Мукаддаси (141) упо
минает о его каменной крепости работы • Илйа. От бывшего большого древне
го города на перепутье ■ дорог, ведущих в Ирак, Сирию и Византию, сохра
нилась небольшая деревня недалеко от . турецко-сирийской границы — в обла
сти Урфа (о нем см.: ИА, V (1), 299; Ле Стрендж, 103; Ишылтан, Урфа).

25. С у д а й ф — аббасидский поэт, творивший в начале IX в.
26. Имеется в виду могила Ибрахима — старшего брата первого аббаслд— 

ского ' халифа Абу-л-Аббаса (749 — 754); де Гуе, пер. 54, примеч. 2.
27. А р-Р у х а — арабское название византийского города Эдесса (у Иаку- 

та (II, 8776)—Изаса), расположенного в верховьях р. Балих, на территории 
Дийар Мудара.

28. С у м а й с а т — в настоящее время административный центр в обла
сти Урфа (Турция) под названием Самсат (ИА, XI, 232—236). Этот древний 
византийский город (Самосата) в 639 г. был завоеван арабами и включен в 
состав Дийар Мудара (Иакут, III, 151 — 152).

29. Сарудж — в данное время административный центр в Турции под
названием Сурудж в области Урфа (ИА, XI, 66 — 67; Ле Стрендж, 108); 
завоеванный арабами в 638 г., он вошел в состав Дийар Мудара (Иакут, III, 
85). ,

30. Р а’ с К а й ф а — местность близ Харрана на территории Дийар Му
дара, завоеванная Ийадом ибн Ганамом в нюивлении халифа Умара (Иакут, 
II, 733).

31. Ал-Ард ал-Байда’ (букв, «белая земля»), по источникам,— 
город Дийар Мудара (ср.: Ибн ал-Факих, V, 133). Вполне вероятна его иден
тичность с древней Раккой, упомянутой у Иакута (И, 802, 803, 804) как 
Ракка ал-Байда’ (белая Ракка) в отличие от Ракки Средней и Ракки Черной, 
впоследствии объединенных в один город.

32. Таллу Маузан — древний город между Ра’с Айном и Саруджем, 
завоеванный арабами в 638 г. (Иакут, I, 872).

33. А р-Р а в а б и — (у Кудамы, 246—— Рабийа бани Тамим) — согласно
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Комментарии и примечания

рннним авторам (ср. также: Ибн нл-Факих, V, 133)— город Дийар Муд»ра. 
Йакут (II, ' 826) приводит сведение Н»сра о принадлежности Р»аабн бнну 
Тамим к округу »р-Раккн.

34. Ал-Ma зихин, по источникам (ср.: Ибн ал-Фнких, V, 1'13),— город 
Дийар Мударн. У Куда мы (216) Мавих Умар.

35. А л-М v д а й б к р — город Дийар Муд»р» близ Ракки (Инкут, IV,.
450). ' ' ' ' •

36. Согласно Кудаме (251) харадж Дийар Мудара оценивался в 6 мли,. 
дирхемов, го Ибн пл-Факи.ху (V, 133) —в 1 600 000 дирхемов.

37. Ар-Руса. фа— древний византийский город. известный в арабских, 
источниках также как Рус» фату Хишам — в честь захороненного в нем омей- 
ядекого халифа Хишама б. Абд »л-Малика (724—743). В ртлсвцр от баг
дадского предвестья с идентичным названием (Русафат Багдад; Балнзури, 
179, 186), его называли и Русафнт аш-Шнм. Йакут (II, 786) упрмсннет и об. 
ннднлкзбсом городе Рифату Куртуб», nобтрррнном Абд ар-Рахманом — 
внуком Хишнмд в Кордове. Ркбаф»ту Хишам был разрушен монголами (Ле 
Стрендж. !i»лестснн, 36, 432; ИА, X, 781—784; Otto-Dorn К. Grabung im 
biT.mayadischen Rusafah).

38. А з-З а й т у н .а — древняя византийская крепость в шнмской ал-Джа-
зпрс (т. с. западное Евфрат»), где останавливался халиф Хишам (Йнкут, II, 
965). '

.'39. Кт фар ха джа р — город Дийар 1Муд»рн в шнмской ал-Джнзире, 
у'по:мннаеаы■^й в источникн?; (Йакут, IV, 288).

40. Нл-Джаз ир а, точнее, «Джазират ибн Умар», или ал-Джнзирн 
(Идсуг, 11, 77; ИА, III, 152— 154; Ле Стрендж, 93). В настоящее время под 
названием Джизре. расположен в Турции (область Мдрдин) и зан-имает толь
ко часть бывшей территории города, остальное — развалины. Дс Гуе (пер., 
54, примеч. 3) относится к этому названию с сомнением, видимо, ошибочно, 
подразумевая под нл-Дж»зирой область, д не город.

£ 44 . а. Область (амал) Евфрата

1. Р. а л-Х а б у р — здесь имеется в виду Большой Хнбур — приток 
Евфрата (Малый Хнбур является притоком Тигра).

2. А р-Р а х б а — называется также «Рнхбат малик б. Тнук», «Рахбнт нш- 
Шнм» или «Рнхбат ал-Фурнт» (Йакут, II, '764). Согласно ат-Табнри (I, 917) 
он известен и как Фурдат Ну’м. Находился на правом берегу Евфрнтн — 
в 8 днях пути от Дамаска и 5 днях от Халнба. Его с вероятностью отожде
ствляют с совр. Меядином в Ссрсс (ИА, IX, 601 —604).

3. Ад-Далий а — городок нн берегу Евфрата между Анатом (см. ниже) ■ 
и Рнхбой (Йакут, II, 538), видимо, ' нн пограничной между Сирией и Ираком 
территории (см. также: Худуд, 141).

4. Ан ат — город нн берегу Евфрата (Йнкут, III, 594), тожественный с 
современным одноименным городом в Ираке.

5. А л-Х а д и с а — в отличие от других местностей с идентичным н»зва- 
нием (Хадиснтк-л-Маусил, Хадисату Джар»ш), арабские источники именуют 
этот город нн Евфрате Хадисату-л-Фурнт или Х»днбату-н-Нкр» (Йакут, II, 
223). Имел укрепленную крепость нн о-ве в Евфрате. В настоящее время 
Хадитн в Ираке (о нем см.: ИА, V (1), 54 — 55).

§ 44 б. ГороДа округов (кувар) ал-Хабура

(Такой же список окружных центров нл-Хабурн представляет и Ибн ал- 
Факих (V, 133). Любопытно, что Кудамн (246), упоминавший все области, 
названные Ибн Хордадбехом в этом регионе (правда, в некоторых случаях, 
в более сокращенной форме), не отмечает область нл-Хнбур кнк бн'мобтоя- 
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тельную административную единицу, в причисляет еи, как и более поздине 
авторы (наир. Ибн Шаддад, ср.: Большаков. Средневековый город Ближнего 
Востока, 80) к округам Дийар Рабн'в.

6. А с-С у в в а р — город на р. Хабур, известный в связи с нстоонаеекнми 
■сражениями с хариджшими. Йакут (II, 434) называет иго силом. Тожествен 
с Талл ае-Суваооу - (илн ае-Суваоем) в Сирии.

7. Ал-Фудайи — город с замком иа р. Хабур между Макнсином и Су- 
кайром в - 13 фарсахах от Каркисийи (Кудама, 216). Здесь произошла битва 
с харuажuс?.уu. У Йакута (III, 858) называется селом. У Ибн ал-Факиха 
(V, 133), видимо ошнбочио, — ал-Гудайр. Очевидно, находился нлн иа месте 
совр. ал-Хариджийи, иа западном берегу Хабура, или же поблизости от иие.

8. ЛЧ в к и с и и — город иа р. Хабур севернее Каркнсийн, в 7 фарсахах от 
иее (Кудама, 216). Йакут (IV, 396) называет иго силом.

9. А ш-Ш а м с в и и й а — городок ив р. Хабур (Йакут, III, 319).
”0. Ал-Ахтал—известный омейядский панегирист (ок. 640—ок. 710) 

(Фнльштииский, I, 161 — 168). -
И. Ал-Хаш шак — Йакут (II, 272) так называет реку (вернее, приток 

Тнгра) нлн долину иа теоонторнн ал-Джазиры — между Тигром и Евфратом. 
Ои же приводит сведении о том, что ал-Хашшак — уистноеть у р. ас-Сарсар 
(совр. ат-Тартар), где произошло сражение таглибитов и кайситов. Йакут 
(I, 921) упоминает о многочисленных стихах, посвященных этому сражению.

12. Ас-Су кайр — небольшой городок иа р. Хабур, ив пути Балад — 
Каркисийа, с рынком и соборной мечетью; у этого городка река была пере
крыта (саккара— «перекрыть водный путь»; см.: Йакут, III, 109). Был из
вестей под названием Сукайру-л-Аабаси (см.: Иби Хордадбех, 96), Сукайр 
ал-Аббас иби Мухаммад (Кудама, 216) или вс-Снкр (Йакут, III, 109). По 
уестопележеиию вероятна иго тек:еелвениость с совр. городом Саб Сакур в 
Сирин, также расположенном ив р. Хабур.

13. Ар в баи — -ал-Мукаддасн (141) называет его главным городом 
(касаба) области ал-Хабур, расположенным иа высоком холме; вокруг — са
ды, пашин (см. также: Ибн ал-Факих, V, 133).

14. Та бан — город ив р. Хабур. У Йакута (III, 485) ои — сило.
15. Тунайнир Верхний (ал-улйа) и Нижний (ас-суфла) — два 

городка на р. Хабур. Йакут (I, 887), упоминая о инх, сообщает о своем не
однократном пребываинн в Верхнем Тунайинре.

”6. С?м ага — в нетоаннках разночтения: у Ибн ал-Факнха (V, 133) — 
Ша'а, в ред. Б (70) — квиъектура издателя тусамма, букв, «называют»; со
гласно нм — город ив р. Хабур. -

”7. Дау cap — селеине близ Сиффниа ив Евфрате (Йакут, II, 621).
18. Б а л и с — древинй город (Варбалнссо) иа берегу р. Евфрат в Сирин 

(Йакут, I, 478)- Был -завоеван арабами и служил им пограничной крепостью 
(Мукаддасн, 155; ИА, II, 279); судя по Ибн Хордадбиху, был включен в 
вееиие-адуинистоативную область ал-Аваснма (см. ниже). Разрушеи моиго- 
ламн. Развалины сохранились (Ле Стэндж, 107).

19. Хушаф — стоянка ив пути из Раккн в Кнковсрин, куда переправ
лялись через Евфрат (см. также: Иби вл-Факих, V, 111).

20. А и-Н ?' ур а — стоянка между Халабом и Балнсом с замком Масл?- 
мы б. Абд ал-Малика (Йакут, IV, 732).

21. X в л в- б, Алеппо — дривинй город в Сирнн, завоеванный арабами в 
637 г. (о средневековом Халабе см.: Йакут, II, 304; ИА, V(l-~, 117 —122).

22. Киннасрин — древний город и область иа территорин Сирии, за
хваченные арабами в 638 г. (Йакут, IV, 184). Ужи ал-Мукаддаси (155) упо
минает о сокращении его населения. Сохранились остатки - древинх стии - и 
крепости (ИА, VI, 711 — 713).
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§ 44в. Округи Киннасрина

23. Согласно источникам (Балазури, 132; Йакут, III, 742; IV, 184) ха
лиф Йазнд I (680 — 683) выделил Кuннатаuн, принадлежавший джунду Химс, 
из состава последнего и сделал сго самостоятельной областью. В правление 
Харун ар-Рашида (786—809) ал-Авасим был отделен от Киииасрииа. Ал- 
Мукаддаси (154) уже называет Кuннасаин кдддм из округов (Кuннатрuн, 
Химс, Днмашк, ал-Уадуин! Филастин, аш-Шурат) области аш-Шам; главным 
его городом был Халаб, а в самом Кuннатаuнс уже во времена Йакута (IV, 
184) находился только хан для сборщиков подати.

24. Ma’ ар р а М а ср- и н — у ал-Мукаддаси (154) —Ма’арат Кдннатаин;
о настоящее время город ал-Ма’ара юго-западнее Халаба. Во времена Йаку- 
та (IV, 574) относился к области Халаб (о нем см.: ИА, VII, 114—116; 
Худуд, 150, 415). _

25 — 28. М артахва'н (о нсм см.: Йакут, IV, 847), Сзмани (Йакут, 
III, 83), Хнааа бани ал-Ка’ка’ (букв, «сады бани ал-Ка’ка’), Дул у к 
(Долихе; о нем см- Йакут, II, 583; упоминается о связи с происшедшим зд-сь 
сражением между византийцами и арабами; по месткполкж-иию' относился к 
ал-А|^г^|:^ии^у) —округи Киниасрина. Нам представляется,. что под названием 
Хийар бани ал-Ка’ка’ имеется о виду нс округ, а меттдктть. Вероятно поэтому, 
о нашем тексте только перед этим навваии-м! не ктмечедным о других источ
никах, отсутствует термин кура, разъясняющий административный статус ос
тальных местностей, названных Ибн - Хоададбехдм о Кuннатаuне.

29. Р а’ б а н — городок близ Евфрата — между Халабом и Сууайсатду, 
впоследствии относился к А1васнму (Йакут, II, 791).

30. А л-А васим — область с недоступными окадымд крепостями, создан
ная в 786 г. Харун ар-Рашидом в военных целях из ряда округов Киннасрд- 
на; -щс Кудама (253; ср. также: Йакут, III, 742)- отмечал, что эти погранич
ные пункты назывались асимом (сд. ч. слова авасим, букв, «сдерживающей 
начало»), «ибо они заш,ишают границу и подкрепляют се о тр-вожныс вре
мена».

31. Кур ус — древний город (Агиополь) с uсткрдческuуu памятниками, 
названный и Ибн ал-Факихом (V, 111) о числе округов Увасиуа•; впослед
ствии - относился к Халабу. Во времена Йакута (IV, 199) л-жал в ' разва
линах.

32. А л-Д ж у м а — город и округ, причисляемый в начале IX в. к ал-
Уеасиуу (ср.: Ибн ал-Факих, V, Ш), о дальнейшем отошел к Халабу (Йакут, 
II, 159). ’

33. Манбидж — древний Иераполь — в настоящ-е время кднкименныа
оордд о Сдрди; завк-ван арабами о 637 г. и включен Йззило^ I о пределы 
джунда Кини.'срии (Балазури, 132). Харун ар-Рашид причислил сго к Аваси- 
му (Йакут, IV, 654 — 656). Был разрушен о начале XIV в.; развалины ста
рого гокода l^вв-т^)lы как Бумбуг; о нсм см.: ИА, VII, 704—708; Л- Сто-ндж, 
107). ' ' ■

34. Анта кий а, Антиохия — др-вний гкакд, завоеванный арабами о 
638 г. и включенный о число округов Авасима (Йакут, I, 382 — 388). Сейчас 
административный центр о Турции (о нсм см.: ИА, I, 456 — 459).

35. Т и з и н — бывший округ Киинатрина! включенный о состав Авасима 
(см. - также: Ибн ал-Факих, V, 111). Йакут (I, 197) называет сок большим 
селом и причисляет к Халабу.

36. Бука — у Йакута (I, 7761—Букас; находился между Халабом и 
ал-Масисой. Ибн ал-Факих (V, 111) нс называет йод о числе округов Аваснма, 
ал-Мукаддаси (154) для более позднего времени дтддтит к Киннатаинх.

37. У - Кудамы (246, 251) сумма хараджа Киинатаииа и ал-Авасиуа на
звана о аазуеае 360 000 динаров, что указывает на уменьшение налога с этих 
областей. По ал-Балазгаи (193), «налог Химса с Киннатаином д округами, 
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называемыми сегодня ал-Авасим, равен 800 000 динаров, а говорят, и 700 000 
динаров». Таким образом, если вычесть из этой суммы харадж Химса (ср.: 
Ибн Хордадбех, 76) в размере 340 000 динаров, то для хараджа этих обла
стей остается 460 или 360 000 динаров, что и подтверждается сведениями на
шего автора.

38. Ш а из ар — древний город-крепость в Сирии, завоеванный арабами 
в 638 г. и причисляемый некоторыми авторами к округам Химса (ср.: Иа’ку- 
би, VII, 324; см. также: Иакут, III, 353; ИА, XI, 499).,

39. X а м а [т] (Эпифания) — в настоящее время город Хама в Сирии;;,
в средние века был очень укрепленным городом; завоеван арабами в 637 г. 
Впоследствии входил в пределы Химса (Иакут, III, 330— 331; ИА, V (1). 
170 —172). '

40. Хим с (Хомс, Эмесса)—древний укрепленный город на территории 
Сирии (о средневековом Химсе см.: Иакут, II, 334; ИА, V (1), 588— 590).

§ 45: Округи (акалим) Химаа

1. Термин иклим приведенный в данном отрывке, отличается своим зна
чением от широко распространенного в средневековой арабской литературе 
термина с идентичным названием, означающего «географический пояс». Судя 
по тексту, иклим — более мелкая единица, равнозначная примерно округу.. 
У ал-Иа’куби (VII, 324) предлагается краткий список иклимов Химса, где 
жили в основном переселенцы из Йемена.

2. И м р у-л-Кайс (ок. 500 — сер. VI в.) — известный древиеарабский поэт 
(Фильштинский, I, 62 — 71).

3. Ф амий а — у Иакута (III, 846)—Афамийа древняя Афамея. Уже 
ал-Иа'куби (VII, 327) сообщал о ее разрушении. Окончательно превратилась, 
в развалины в результате землетрясения 1152 г. (о нем см.: ИА, 130).

4. М а’ а р р а т а н-Н у' м а н — древний город на территории Сирии, упо
минаемый в источниках так же, как ал-Ма'арра (Иакут, IV, 574). Ал-Иа’куби 
(VII, 327) сообщает о его разрушениях. В данное время городок в Сирии с 
остатками разрушенных памятников средневековья (о нем см.: ИА, VII, 116— 
119; Ле Стрендж. Палестина, 36—39).

5. Савв ар ан — название округа и горы близ Химса (Иакут, III, 433); 
Ал-Иа’куби (VII, 324) упоминает о его жителях — ийадитах.

6. Л а т м и н — у ал-Иа’куби (VII, 324) — ал-Атмим — древний город, где
жили в основном киндиты; Иакут (IV, 358) называет его крепостью . и окру
гом. "

7. Таллу М а н н а с — у ал-Иа’куби (VII, 324) — Таллманнас — посе
ление ийадитов, причисляемое к округам Химса. Иакут (I, 871) упоминает о- 
двух одноименных местностях в Сирии: крепости близ Ма’арры ан-Ну’мана. 
и селе Химса; первая из них, скорей всего, и упоминается нашим автором.

8. Ал-Г алл ас — местность Химса (ср.: Иакут, III, 808).
9. Каф а рта б — Иакут (IV, 289) называет его безводной местностью- 

в пустыне между Ма’аратом ан-Ну’маном и Халабом; в «Худуде» (150) упо
минается наряду с Шайзаром и Хаматом как процветающий город. В числе- 
округов Химса называется ал-Иа’куби (VII, 327) и ал-Мукаддаси (154).

10. Джусийа (ср.: Иа’куби, VII, . 325)—ал-Мукаддаси (154) относит 
ее к городам Киннасрина. По Иакуту (II, 154), — село ' в 6 фарсахах от Хим
са в сторону Дамаска.

11. Лубнан — здесь имеется в виду, очевидно, территория между Хим- 
сом и Дамаском, частью покрытая горами Лубнана (Ливаа и Антиливаа),. 
т. е. современный северный Ливан; Ибн Хордадбех (77) относит его и к Да
маску, имея в виду, видимо, остальную часть - Ливанских гор, расположенных 
к юго-западу от Дамаска (т. е. современный южный Ливан). Ал-Иакуби 
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(VII, 327) упоминает только Лубнан в составе джунда Дамаска, называя 
-его Лубнан Сайдой (см.- также: Йакут, IV, 347\ ИА, VII, 101—-107).

12—' 15. А ш-Ш а’и р а (у Йакута, III, 301—— аш-Ша’ир), а т-Т а м м а 
-по Йа’куби (VII, 324), здесь было поселение калбитов), ал-Бал’ас (о нем 
см/ Йакут, I, 465, а л-Б а р а (по Йакуту (I, 465), — город с крепостью) — 
юкругы, причисляемые к Химсу. .

16. Ар-Ра ст а и — древний город в Сирии на р. ал-Аси (Оронт), сущест
вующий н в настоящее время. Йакут (II, 778), видевший его разрушенным, 
упоминает о памятниках древности, свидетельствующих о былом величии это
го города (см. также: Йа’куби, VII, 324).

17. За мин — прочтение вероятное (в ред. Б — Далин)—местность, от
носимая к Химсу.

18. Ал-Кастал — местность и город между Химсом и Дамаском, где 
побывал Йакут (IV, 95).

19. С а л а м н й а (Саламйа; ср.- Истахри, 61) -—в данное время городок 
в Сирии между Хаматом и Химсом (см. также: Йакут, III, 123\ ИА, X, 419 — 
421; Ле Стрендж. Палестина, 510).

20. А к б а р т а — в редакциях разночтения; наш автор причисляет этот
город к Химсу. '

21. Ал--Джа лил—местность Химса, получившая свое название, види
мо, от горного массива на побережье Шама, который тянулся в сторону Химса'
(йакут, II, ИО). ’

22. А с-С у в а й д а — названная Ибн Хордадбехом в числе округов Хим-
■са, очевидно, судя по местоположению, отличается от ас-Сувайды - ал-Иа’куби 
(VII, 326) и Йакута - (III, 197), причисляющих ее к Дамаску ( и теперь од
ноименный городок существует - на юге Сирии). По всей видимости, здесь 
имеется в виду ас-Сувайдийа, переданная, судя - по ал-Мукаддаси (154) в 
X в. Киннасрину. -

23. Р а ф а н и й а, по Йакуту (II, 796), — округ и город области Химса,
называемый также Рафанийату Тадмур, видимо, для отличия от другой мест
ности с идентичным названием. Ал-Мукаддаси (154) относит их к области 
Киннасрин. -

24. Тадмур — древний город Пальмира, в данное время известный под 
названием Тудмур (Тадмор). После завоевания арабами был заселен в ос
новного калбитами (ал-Йа’куби, VII, 324; см. также: Йакут, I, 828; ИА, XII, 
112 —114).

25. Следует отметить, что ал-Йа’куби (VII, 324 — 325) называет всего 
4 прибрежных города из джунда- Химс: ал-Лазикийа, Джабала, Булунйас и 
Аязарзус (Антарсус). Ибн ал-Факих (V, 111) с некоторыми различиями в 
названиях повторяет сведения нашего автора. Согласно Кудаме (255) мор
ские пограничные округи халифата охватывали побережье Химса, а именно 
Антартус, Булунйас, ал-Лазикийу, Джабалу и ал-Хирйазу.

26. А л-Л а з и к и й а — совр. Латакия в Сирии, расположенная восточ
нее древнего гооодища (ИА, VII, 22 — 25). После завоевания город был за
селен южноарабскими племенами (Йа’куби, VII, 325). У ал-Мукаддаси (154) 
причисляется к области Химс. Йакут (IV, 228) относит его к округам Халаба 
■(см. также: Ле Стрендж. Палестина, 490 — 492).

27. Джабала, Д ж и б л а — в данное время село на сирийском побе
режье; в период завоевания — укрепленный город со знаменитой крепостью 
(Йакут, II, 25). Сильно пострадал от землетрясения (ИА, III, 36— 37).

28. Булунй ас — название округа и города-крепости на берегу моря 
’(ср.: Йа’куби, VII, 325; Мукаддаси, 154; Йакут, I, 729).

29. Антарсус (Антарадос) ■—по источникам (Кудама, 255; йакут, I, 
388), вернее — Антартус; прибрежный округ и город, тожественный с сирий
ским городом Тартус (не смешивать с Тарсусом в Турции). У ал-Йа’куби 

242



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Комментарии и примечания

(VII, 325'5 .—Анзарзус, где после завоевания поселились киндиты (см. также: 
ИА, 'XII, 24 — 26).

■ 30. М а р а к и й а — разрушенная византийская крепость ' на берегу моря;
заново построена сирийским наместником Му’авией (с 661 г — халиф), в ней 
были размещены халифские войска (Иакут, IV, 501).

31—33. К а сир а (ср.:Ибн ал-Факих, V, 111), а с-С а к й у (ср.: Ибн 
ал-Факих, V, 111; Иакут (III, 105'), ссылаясь на источники по истории Да
маска, с вероятностью говорит ' о' ней как о местности на окраине Дамаска), 
Джарсаба (прочтение вероятное; у Ибн ал-Факиха, V, 111 — Хабна) — 
прибрежные местности, причисляемые к ' области Химс.

34. Ал-Хула — Иакут (II , 366) различает на территории аш-Шама два 
округа с идентичным названием: первый, который относился к Химсу и нахо
дился между ним л Триполи, по-видимому, и был ал-Хулой нашего автора, 
второй, расположенный между Банлйасом л Суром (Тиром) л чаще упоминае
мый в источниках (Ибн ал-Факих, V, 105; Мукаддаси, 160 л Др.), входил в 
состав области Дамаск (см. также: ИА, V (1), 582).

35 — 37. Амлу — в ред. Б (71)— Аджлун, 3 андак (Зандал, Рай- 
дал, у Ибн ал-Факиха (V, 111)—Рандак), К а брата (прочтение вероятное, 
у Ибн ал-Факиха (V, 111) —Кабраса) —прибрежные местности, причисляемые 
к области Химс.

38. Приведенный Ибн Хордадбехом харадж Хлмса в размере 340 000 ди
наров упоминается л Ибн ал-Факихом (V, 110). По ал-Иа’куби (VII, 325), 
харадж Хлмса в его время, исключая харадж, получаемый с поместий, дохо
дил до 220 000 динаров, у Кудамы (2511 — 218 000 динаров. В ред. Б (71 — 
72) имеется добавление: «Ал-Исбаханл говорит, что харадж Хлмса не превы
шает 180 000 динаров». Ал-Балазурл (193) сообщает об общей сумме хара- 
джа, взимаемого с Хлмса, Клннасрина и ал-Аваслма. Это 800 и 700 000 ди
наров. Если вычесть из нее харадж Клннасрина и ал-Авасима, который равен 
400 000 (по Кудаме — 360 000) динаров, то для Хлмса остается сумма, со
ставляющая 340 или 440 000 динаров, что и подтверждается сведениями на
шего автора.

§ 46 а. Дорога от Химса до Дамаска

1. Кудама (219) предлагает маршрут из Химса в Дамаск, проходящий 
по дороге называемой ал-Блка’ (т. е. через долину Бека). Согласно ему из 
Хлмса до Джусийи — 13 миль. Кудама приводит (218) и более короткий 
маршрут из Химса в Кару — через Шамслн аш-Ши’р; от Химса до Шамси- 
на — 18 миль, оттуда до Кары — 22 мили.

2. К а р а — в настоящее время большое село, которое, судя по Иакуту 
(IV, 12), являлось первой стоянкой ' после Хлмса. Этот же . автор называет 
село крайним пределом области Химс.

3. Ан--4 а бк — городок в Сирии, упоминаемый в источниках (ср.: Ку
дама, 218; Иакут, IV, 739 и др.) как ' красивое село.

4. Ал-Ку таййифа — село за горным перевалом (Иакут, IV, 144), то
жественное с совр. Кутайфой в Сирии.

5. Обладатель колонн Ирама или изваяния Ирама (Ирам зату-л-имади); 
здесь имеется в виду история, упоминаемая в Коране (89, 6). По преданию 
(Иакут, I, 212), Ирам — «бесподобный в мире» город, отожествляемый не 
только с Дамаском, но и с Александрией в Египте и с местностью между 
Хадрамаутом и Сан’ой в Иемене; его строительство приписывается мифи
ческому Шаддаду ибн Аду.

6. А л-Д ж у д и й — имеется в виду горный хребет Джуди, возвышающий
ся в Турции, недалеко от Иракской . границы. Согласно приводимой в араб
ских источниках легенде Ной построил корабль из самшитового дерева дли
ной 300, шириной 50 и высотой 30 локтей. Когда ему исполнилось 600 лет, 
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17 числа второго месяца начался ливень, продолжавшийся 40 дней я ночей. 
Ной на своем корабле спустился яа эту гору и построил там мечеть. Иакут 
(II, 144'), приводя легенду, упоминает о мечети, которая называется «мас
джиду Нух> и которую он видел на упомянутой горе.

7. Карда — большое село с замком, разными постройками ы памятника
ми старины на горе ал-Джудий (Иакут, IV, 56). Упоминается Ибы Хордад- 
бехом (95) в числе округов Дийар Раби’а.

8. В ред. Б (71) после слов «на земле» добавлено: «над иудеями, кото
рые являются сторонниками (аахаб) Торы (Библии)».

§46 б. Округи (акалим) области Димашк (Дамаск)

9. Судя по Ибн Хордадбеху, область Димашк занимала большую терри
торию совр. Ливана, Сирии и Иордании. Ибн ал-Факих (V, 105) в своих 
идентичных сообщениях ссылается на сл-Мздс’ини. Из местностей Димашка. 
упомянутых нашим автором, у него отсутствуют лишь города Баалбек и 
Лубнан. В то же время он добавляет округи Джибрин, ал-Хулу, ал-Карйа- 
тан и порт Ирку. -Ал-Иа’куби (VII, 326— 327) в джунд Димашка включает 
за-Гуту, Хауран, ас-Сувайду, ал-Басанийу, аз-Захир, ал-Гаур, Джибал, Ма’аб 
и Зугар, аш-Шарат, ал-Джаулан, Санир, Баалбек, гору ал-Джалил, Лубнан 
Сайду, а также прибрежные округи Ирку, Накилу, Атрабулус, Джубайл, 
Сайду, и Бейрут. Ал-Мукаддаси (154) называет 6 округов (рустаков) Да
маска: ал-Гугу, Хауран, ал-Басанийу, ал-Джаулан, ' ал-Бика’, ал-Хулу, а 
также города Банийас, Сайду, Бейрут, Атрабулус,' Ирку, Баалбек. Следует 
отметить, что многие дамасские округи, в отличие от большинства округов 
Шама, не назывались по своим главным городам - (например, центр Баса- 
ниши — Азриат. Хсурснс—Бусрс и т. д.).

10. Равнина (Сахл) а л-Г у т а—большой оазис в окрестностях Дамаска 
(ИА, IV, 831), упоминаемый в источниках также как название округа (ср.: 
Иакут, III, 825). В данное время Дамасская Гута занимает меньшее про
странство.

11. Санир — гора между Химсом и Баалбеком; здесь упоминается как 
иклим Дамаска (ср.: И^куби, VII, 326; Иакут, III, 170).

12. Ба’лабакк— совр. Баалбек, древний Гелиополь (о нем см.: ИА, 
II, 161 —163). Завоеван арабами в 637 г. Иакут (I, 673) упоминает о нем 
как о древнем городе с величественными памятниками и дворцами.

13. Ал-Бика’ или ал-Бака’— это имя сохранилось в названии долины 
Бека. Охватывала обширную территорию между Баалбеком, Химсом и Да
маском (Иакут, I, 699).

14. Здесь имеется в виду территория южной части совр. Ливана, которая 
называлась. ал-Иа’куби (VII, 327) Лубнан Сайда (ср. примеч. к §45, 11).

15. Джу ний а — в источниках разночтения; де Гуе (пер., 56, примеч. 2) 
предпочитает прочтение ал-Хула (имеется в виду южная ал-Хула, примеч. к 
§ 45, 34). Судя по местоположению, более вероятна ее тожественность с 
прибрежным городком севернее Бейрута — Джунией.

16. Тарабулусг— тожествен с Триполи — портом в Ливане. В отличие 
от одноимённого ливийского города, именовался Тарабулусом (или Атарабу- 
лусом) аш-Шами (Иакут, III, 533; ИА, XII, 452 — 455).

17. Джубайл — в настоящее время прибрежный город в Ливане север
нее Бейрута упоминаемый в источниках в числе округов Дамаска (Иакут, II, 
32; он приводит ряд местностей с идентичным названием; см. также: ИА, III, 
237— 238).

18. Бейрут — в данное время столица Ливана, в источниках относится 
к области Дамаск (Иакут, I, 785; ИА, II, 587 — 588)'.

19. Сайда — древнее название Сидон, сейчас большой город в Ливане, 
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приводимый .в источниках как порт, входящий в состав области Дамаск 
(Йакут, III, 439; ИА. X, 260—262).

20. А л-Б а с а н и й а — округ Дамаска (см. также: Йакут, I, 493) с цент
ром в Азриаге (Иа’куби, VII, 3266—городе, расположенном недалеко от 
пустыни; после завоевания в нем поселились йаманиты. и кайситы (ср.: Му- 
каддаси, 162).

21. Хаураи — округ, причисляемый к Дамаску, с центром в Буере (в 
настоящее время город на юге Сирии; Иа’куби, VII, 326; Йакут, II, 358). 
После завоевания был заселен родом бану мурра из племени кайс (см. так
же: ИА, V(l), 378 — 379).

22. А л-Д ж а у л а н — один из округов Дамаска, соответствующий Го
ланским высотам (ИА, III, 126 —127). Еще ат-Табари (III, 84) называл его 
вместе с ал-Гутой и Хаураном. Судя по местоположению, вряд ли центром 
его мог быть названный ал-Иа’куби (VII, 326) прибрежный город Банийас, 
расположенный намного севернее ал-Джаулана. ' У Иакута (II, 159) проходит 
как село и гора в области Дамаск.

23. Захир а л-Б а л к а’ (букв, «открытая часть ал-Балкк'»)—округ, от
носящийся к Дамаску, на территории совр. Иордании (у Иа’куби (VII, 
326) — ал-Захир из местности — «»рд» Балка’) центр его в Аммане (ср.: Ибн 
»л-Факих, V, 105; Ибн Шаддад, 170 и др.). Дальше Ибн Хордадбех назы
вает Амман отдельно в числе округов Дамаска.

24. Ал-Гаур (букв, «впадинн»»—самая глубокая на Земле тектониче
ская впадина, которая разрезает Иорданское плоскогорье и занимает долину 
р. Иордан и Мертвое море. Иакут (Ш, 822) называет его Гаур ал-Урдунн 
(Гаур Иордании). и говорит о ' нем как о местности между Дамаском и Иеру
салимом. После завоевания эта местность вошла в область Дамаск. Ал- 
Иа’куби (VII, 326) центром округа считает Риху (Ариха, совр. Эриха север
нее Мертвого моря; ср.: Мукаддаси, 174 — 175). Местность с идентичным на
званием упоминается в источниках и в Тихаме (Иакут, III, 821; ИА, IV, 
724).

25. М а’» б (ср.: Ибн ал-Факих, V, 105) — ал-Иа’куби (VII, 326) назы
вает этот округ вместе с Зугаром, отсутствующим у нашего автора (у Му
каддаси (178) — Сугар или Сукар). - Ле Стрендж (Палестина, 28) локализует 
Зугар на юго-восточном- берегу Мертвого моря. По Иакуту (IV, 377), отно
сился к округу ал-Балка и был завоеван мирным путем в 634 г.. вслед за 
Бусрой. Ал-Мукаддаси (178) упоминает о нем как о горном городе с боль
шим числом . сел.

26. Д ж и б а л — здесь один из округов ' Дамаска (ср.: Ибн ал-Факих, 
V, 105). В «Худуде» (150) окружной центр называется Руватом, по ал-Иа’ку
би (VII, 326) —Арандалом (со. также: Ле Стрендж. Палестина, 395; Худуд, 
415).

.. 27. Аш-Шарат (аш-Шааа)—один из округов Дамаска (ср.: Ибн ал- 
Факих, N, 105; Истахри, 58) н» территории Иордании ■ с главным городком 
Азрух, расположенным севернее Ма’ана (Иа’куби, VII, 326). Ал-Мукаддаси 
(155) перечисляет его среди иклимов (здесь — областей) аш-Шама. Тожествен 
с современным горным районом в Иордании — »ш-Ш»ра.

28. Буера — в данное время небольшой городок н» юге Сирии. Ал- 
Иа’куби (VII, 326) и Иакут (I, 654) считают Буеру главным городом дамас
ского округ» Хауран (см. также: ИА, II, 8812— 883; Ле Стрендж. Палестин», 
425, 428). Судя по тексту, у Ибн Хордадбеха (ср.: Ибн ал-Факих, V, 105) 
Буера — независимый от Хауран» округ.

29. Ал-Д ж » б и й » — название селения и округа, причисляемого к обла
сти Дамаск (ср.: Ибн ал-Факих, V, 105). Иакут (II, 3) упоминает о холме 
Талл ал-Джабийа, расположенном близ этого ' селения. Он же приводит и 
другое его название — Джабийа ал-Джаулан, связанное с его расположени
ем. Одни из ворот Дамаска назывались Баб ал-Джабийа. В первые годы 
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заве-ваиня здесь находился бкльшкй' вксдныа лагерь (Мас’уди, Танбих, -308; 
см. также: ИА, III, 5).

30. X а с а н нбн Сабит—пкэт-панегерист начала VII в. (Филыитнн-- 
скдй, I, 144 — 149). Упомянутая о ' сод двустишии «гора снежная» (джабал 
ас-салдж) является частью ода Антд Ливан -(ИА, VII, 101 —107).

31. В ред. Б (72) добавлено: «Сказал ал-Исфахани, Ибн ал-Мудаббнр 
уменьшил [харадж]. Их харадж вм-ст- с ушром и джавали достиг 140 000 
динаров». Эту сумму хараджа повторяют ал-Балавуаи (193) д Ибн ал-Факих 
(105)- По ал-Йа’куби (VII, 327)- харадж Дамаска, исключая, сумму, получае
мую с поместий (диаа’), достигал 300 000 динаров. Кудама (240) для джун
да Дамаск называет сумму дохода в размере 110 000 динаров.

§ 46 в. Дорога от Дамаска до Табарийи

32. Табарийа — главный окакд и один д.з округов области ал-Урдунн 
(Иа’куби, VII, 327; Иакут, III, 509 и др.); о настоящее время окрод западнее 
оз. Тив-рдада (Табарий’). Ал-Йа’куби (VII, 327) на этом пути называет 
Джасим, Хдсфин, Фик и Табарийу.

33. А л-К у с о а — первая стоянка для караванов, идущих из Дамаска 
в Егип-т (Иакут, IV, 275).

■ 34. Джасим — телк о 8 фарсахах от Дамаска (Иакут, II, 8).
35. Б а й т ' Р а’ с — название села и округа южнее оз. Тивериала, нве-ст-

дкок виноградниками и вином (Иакут, I, 776). Предполагают, что развалин», 
соотеетствгющuе древн-уу Капитолиасу, тож-ственны с Байт Ра^ом (ИА, II, 
590). '

36. А л-Д ж а о а б д, судя по тексту, — это местность на территории се- 
веанкй Иордании.

37. Харис ал-Джаулан — наименование вершины горы ал-Джаулан 
(Иакут, II, 159).

38. Фик — горкд между Дамаском и Табааuаса, называемый также 
Дфиком (Иакут, III, 932).

§ 47 а. Область ал-Урдунн (Иордания) .

1. Ибн Хордадбех называет 13 округов этой области. У Ибн ал-Факиха 
(V, 16) их всего 8. Ал-Йа’куби (VII, 327) включает в джунд ал-Урдунн Сур, 
Акку, Кадас, Байтаи, Фахл, Джараш, ас-Савад [ал-Уадхниа] и упоминает об 
дх см-шанном арабк-гасчеткку насел-нии. Ал-Мукаддаси (154) относит ал- 
Урдунн к областям Шама. Йакут (I, 200) упоминает ал-Гаур, Табарийу, Сур 
д Акку.

2. Ас-С амира (древ. Самария)—округ о области ал-Урдунн, назван
ный так же Ибн ал-Факихом (V, 116). Под этим названием (сайра, мн. - ч.— 
срмирр — название плеусдu; Йакут, III, 22) подразумевается территория, на- 
ссл-нная племенем самира (самаритянами). Де Гуе (араб, текст, 78, панусч. 
d) со ссылкой на ад-Диматки (200) говорит об «ДЕЛиме Самира с главным- 
городом Наблус» (сейчас город западнее р. Иордан).

3. Байса н —— тожеств-н с совр. Бсйт-Шеаном на территории Израиля. 
Был завоеван арабами в числе первых городов нтторичйскка Палестины (срг 
Йа’кубд, VII, 327; 'Йакут, I, 788)-, см. также: ИА, II, 588; Ле Стрендж. Па
лестина, 41.

4. Фахл (о нсм см.: Йакут, III, 8533—развалины этого города нахо
дятся юго-вктткчнес Байсана (ИА, IV, 445 — 446).

5. Джараш — древн-е название Гераса; после завееваиия арабами по
терял твке было значение (ИА, III, 108—109). Уже Йакут (11, 61), ссыла
ясь на свидет-ля, сообщил о его разрушениях.
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6. Джа дар — название округа и села в ал-Урдунне (Йакут, II, 40).
7. Аби л —• Йакут (I, 66 — 67) сообщает о трех однонмеииых местно

стях: 1) Абил ал-камх — село между Дамаском и берегом в округе Банийас; 
2) Абнл вс-сук — большое село в Дамасской Гуте; 3) село иа юге области 
Хнмс. Судя по тексту, упомянутый Ибн Хоодаабехом Абил совпадает с Абил 
ас-суком.

8. Сусийа — об этом округе вл-Урдуннв см. также: Йакут, III, 193.
9. Саффурийа (древ. Диокесарея) — городок в вл-Урдуиие близ оз. 

Тивириада (Иакут, III, 402).
10. Акка— округ и древний город ал-Удрунна (Йа'куби, VII, 327), опи

санный в источниках как одни из лучших и благоустроииных (Йакут, III, 
707); тожествен с современным портом - Акко (Акра) на террнтеоин Израи
ля (см. также: ИА, I, 250).

И. Кадас — в отлнчне от одноименного города около Хнмса, упомя
нутого Йакутом (IV, 39)- здесь имеется в виду город в районе озера Габа- 
рийн, включенный в состав ал-Урдуииа (см. также: Большаков. Сридиев, 
юрод, 50, примеч. 9).

”2. Сур — исторический округ и город, причисляемый к Урдунну; совр. 
Тнр иа юге Ливана.

”3. Такая же сумма хараджа названа Ибн ал-Факихом (V, 116)- В ред. Б 
(72) имеется добавление: «Говорят, харадж Урдуина никогда ии достигает 
и половины этого так же, как и харадж 06.’^™)?». Кудама (247, 251) для 
джунда Урдуина называет сумму дохода - в размере 109 000 динаров. Ал-Ба- 
лазурн (193) сообщает, что при халифе Абд ал-Малике нби Марване намест
ником Урдуниа был назначен Абу Сабат Сулайман Иби Са'ад —секретарь 
(катиб) переписки в диване Сирин, который в 81 (700 — 701) г. перевел диван 
с греческого языка на арабский. При ием налог Урдуина достигал ”80 000 
динаров. По ал-Йа'кубн (VII, 328), харадж Урдуниа, исключая поместья, 
составлял ”00 000 динаров. .

§47 6. Дорога от Табарийи до ар-Рамлы

- ”4. А р-Р?м л а — здесь имеется в виду город Рамла, в данное время 
находящийся на террнтернн Израиля к северо-западу от Иерусалима. В пери
од намессинаества Сулаймана нби Абд ал-Малнка — будущего халифа (715 — 
7”7) стал столицей Палестины, замиинв Лудду (о иим см.: Мукаддаси, 
164 — 165). Йакут (II, 817— 818) называет ие. одну уеетиоеть с идентичным 
названием и средн иих ар-Раилу, существующую и сейчас иа юге Иордании 
(см. также: - ИА, IX, 687 — 689; Ле Стреидж. Палестина, 303 — 308).

”5. А л-Л в д ж ж у и — Йакут (IV, 315) ндеитнфнцирует этот город с 
ал-Лаззуджем (ср.: Мукаддаси, 191).

16. К в лансу в а — палестинская крепость близ Рамлы (Йакут, IV, 167; 
ИА, VI, 130).

§ 48 а. Область Филастина (Палестины)

1. Сведения Иби ал-Факиха (V, 103) и ал-Йа'кубн VII, 328— 329)' об 
этой области идентичны с сообщением нашего автора. Ал-Мукаддасн (154 — 
155), включив ие в состав областей аш-Шама, называет имеющиеся там го
рода— ар-Рамлу (столицу), Байт ал-Мвкднс, Байт Джибрил, Газзу, Маймас, 
Асквлвн, Йафу, Арсуф, Кайсарнййу, Набулус, Арнху и Амман.

2. Илий а—идентифицируется с Иерусалимом (ср.: Йа'куби, VII, 328).
3. Имеется в виду Давид — полулегендарный царь Израильско-Иудей

ского гееудаоесва (конец XI в. —— ок. 950 - г. до и. э.), сделавший бывшую кре
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пость хананейского племени иебуситов Иерусалим (др.-евр. Иерушалаим} 
-своей столицей. Его сын Сулайман — Соломон расширил границы города.

4. Мечеть Ибрахима (масджид Ибрахим), по описанию Иакута (см, 
его статью об ал-Ладжжуне, IV, 351), находилась в центре города ал-Ладж- 
жун.

5. Амавас — палестинский округ (Йа’куби, VII, 328)—.одна из древ
них столиц (Мукаддаси, 176). .

6. Ибн Ку л сум ал-Кинди — де Гуе (пер. 58, примеч. 1), со слов 
Бекри (669), приписывает эти стихи Амру-л-Кайсу ибн Абису; ср. пер. Н. Мед
никова. ПС, примеч. II (2).

7. Лудд (Лудда)—город в Г миле от Рамлы (Мукаддаси, 176). Уже 
ал-Йа’куби (VII, 328) сообщает о разрушенности этого главного города ок
руга Лудд. Был столицей Палестины, пока Сулайман ибн Абд ал-Малик 
(примеч. к § 47 б, 1) не переселил его население в новую столицу — Рамлу.. 
Согласно легенде (Мукаддаси, 176) Иса ад-даджжал (антихрист) убит у 
ворот необычной красоты церкви Лудда. Окончательно разрушен монголами. 
Во времена Иакута (IV, 354) — небольшое село. Тожествен с современным, 
городом Лод в Израиле (см. также: ИА, VII, 107).

8. По де Гуе (пер. 58, примеч. 2), имеется в виду ал-Ма’алла ибн Тариф— 
мауля халифа ал-Махди.

9. Йубна — округ и древний город Палестины (Йа’куби, VII, 329) близ 
Рамлы с изящной соборной мечетью (Мукаддаси, 176: Йакут, IV, 1007).

10. И а ф а — округ и город на палестинском побережье (Йа’куби, VII, 
329; Йакут, 1V, 1003), в настоящее время входит в состав Тель-Авива в 
Израиле.

И. Кайсарийа — здесь округ и древний город на палестинском по
бережье (Мукаддаси, 174). Этот недоступный по - мнению арабов, город был 
захвачен в 640 г. после длительной осады Муавией ибн Абу Суфийаном 
(йа’куби, VII, 329). Сильно пострадал после походов крестоносцев. Во вре
мена Иакута (IV, 214)—небольшое село. Сохранились развалины (ИА, VI. 
491 —492; Ле Стрендж. Палестина, 474). Арабские географы упоминают еще 
о другом городе с идентичным названием в Византии (Йакут, IV, 214), ко
торый тожествен с современным городом Кайсери в Турции.

12. На бул у с — округ и древний палестинский город (Йа’куби, VII, 
329; Йакут, IV, 724), называемый «малым Дамаском» (Мукаддаси, 17-4). 
Сейчас город Наблус в Иордании.

13. Сабастийа — здесь округ и древний город близ Наблуса. Ал- 
Йа’куби (VII, 329), а впоследствии и Йакут (III, 33) считали этот округ при
соединенным к округу Набулус. Ибн Хордадбех (117) называет также однои
менный византийский город на киликийском побережье (Йакут, III, 33), кото
рый считается тожественным с Айасом (ИА, X, 288— 289).

14. А ска л ан — этот округ и - древний палестинский город арабские ав
торы называли также «Арусу-ш-Шам» («невеста аш-Шама»; Йакут, ПК 
673 — 674), Развалины древнего города находятся недалеко от современного 
города Ашкелона (ал-Мадждала) в Израиле (ИА, I, 676).

15. Га з з а — округ и город Палестины (Йа’куби, VII, 329), тожествен
ный с совр. Газзой в Израиле.

16. Байт Джи б р ин — округ и древний город Палестины между Газ
зой и Байт ал-Макдисом (Йа’куби, VII, 329). Йакут (I, 776) упоминает о- 
его укрепленней крепости, разрушенной Салах ад-Дином. В народе называл
ся Байт Джибрилом («Дом Гавриила»). В данное время небольшое село с 
остатками развалин (ИА, II, 589— 590).

17. О такой же сумме говорит и Ибн ал-Факих (V, 103). Кудама' (251) 
для джунда Филастина называет сумму дохода, равную 259 000 динаров. 
Ал-Йа’куби (VII, 329) сообщает, что его харадж вместе с поместьями дости- 
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гнл 300 000 динаров. По »л-Бал»зури (193) с него взимали налог в разме
ре 350 000 динаров.

18. Зловонное озеро (ал-бухайаату-л-мунтинату) — название Мерт
вого моря в арабских источниках (Йакут, I, 516) У нл- Йн^уби (VII, 329) 
в аналогичном kOнтрkстр—«нл-Бкхайрату-л-мнййитнту»—бкkB. Мертвое озеро.

19. В тексте после слов» «соль» — пробел. В ред. Б данный отрывок 
вообще отсутствует.

20. Ал-хумм») — ал-хумар; у »л-Йа’куби (VII, 329) — «ал-хумарн — 
это [сорт] мумийи»). По-арабски означает «битум, кир, горная смола».

21. В тексте кафр («пустыня»), т. е. «еврейская пустыня». Видимю, верна 
конъектур» де Гуе кир вместо кафр, ибо, судя по контексту, здесь речь мо
жет ' идти, скорее всего, о кире — битуме. '

22. Многоточия указывают нн пробелы в тексте. .

§48 б. Дорога от ар-Рамлы. До ал-Футтата

23. Ал-Фу ст ат — главный город Мисра (Египта), основанный нрабами 
в ' 641 ' г. Йакут (III, 893) приводит разночтения этого названия: Фустнт, Фи- 
стат, Фусснт, Фисснт, Фустят, Фастят. Впоследствии ал-Кахира (Каир) объе
динила в себя все местности, расположенные вблизи, в том числе и Фустат.

24. Аз дуд — город на пути из Рамлы в Газзу (Мукнддаси, 192); то
жествен с современным портом Ашдад (Исдуд) в Израиле.

25. Рафах — крайний предел аш-'Шамн, за которым начинались земли 
Египта, называемые аш-Шаджнрнтнйн (Й»’куби, VII, 330). Тожествен с 
■современным пограничным городом Рафах в Израиле. Йакут (II, 796) видел 
его сильно разрушенным (ср.: Кудамн, 215).

26. А л-А р и ш — прибрежный .город (по Й»’куби, VII, 330,— село) на 
пограничной территории (Йакут, III, 660); в данное время самый крупный 
на Синайском! полуострове поселок городского типа. Согласно Кудаме (219) 
здесь дорога разветвлялась: дорога нл-Джифнр, описанная также нашим ав
тором, вела через пески, другая дорога — по побережью.

27. Н л-В ар рада — стоянка в . песках, по Йакуту (IV, 917), в древности
там был город с рынком, мечетью, гостиницами, впоследствии превративший
ся в безлюдную местность среди дюн. Уже у ал-Йа’куби (VII, 330) »л-Вар- 
рада была селом. Описывая карнвннный путь, стоянкой после нл-Ариша этот 
автор называет село ал-Баккару, а затем ал-Варраду. По Кудаме (219 — 220), 
в 20 милях от нл-Варрады находилась »л-Баккар», в 24 милях — нл-Фнрнм». 
У него (220) описан отсутствующий у Ибн Хордадбеха путь, ведущий по по
бережью: нл-Ариш — ал-Мухлиса — 21 миля, до замка Хисн ан-Нассари (у 
Мукаддаси (2144—Дайр аа-IН^<^<^^£^[^и)—24 мили, до »л-Фарамы — 24. "

28. А с-С а’ а м а — стоянка в пустыне.
29. Ал-Уза йб — водная стоянка в пустыне — в 24 милях от ал-Фарамы

(ср. также: Йакут, И, 626). - ‘
30. Ал-Фарам» — древний город нн Синайском полуострове нн берегу 

■оз. Тиншис (сейчас залив ат-Тина), где находилась могила Галена (Худуд, 151). 
Ал-Йа’куби (VII, 337) называет нл-Фараму местом вступления нн террито
рию Миера. Ал-Мук»ддаси (195) считает этот город с крепостью и хорошими 
рынками центром нл-Джифара; к этому городу среди песков, находящемуся 
в одном фарсахе от берега, вели дороги, которые после ветр» покрывались 
песком, затруднявшим движение. Уже Йакут (III, 882 — 883) называл ал- 
Фнраму безводной стоянкой нн- пути в Фустат, куда нильскую воду достав
ляли на судах ив Тиннисн. В настоящее время роль ' Фарамы как портн играет 
Иорт-С»ид, построенный после проведения Суэцкого канала неподалеку от 
оставшегося под песками древнего города. Кудама (220; ср. также: Мукадд»- 
си, 214) приводит описание двух маршрутов, ведущих в столицу Миера, — 
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зимнего и летнего. ' Судя по всему, наш автор приводит летний маршрут.. 
Зимний маршрут, который вел через ал-Фараму, ал-Марсад и ал-Гадлру 
(где маршруты объединялись), . им' не описан. Ал-Иа’куби (VII, 230) предла
гает1 еще один маршрут из ал-Фарамы в ал-Фустат, названный ал-Мукаддасл 
(214) так же летним: ал-Фарама — Джурджир — Факус — Гайфа — ал-Фустат..

31. Джурджир — село па путл в ал-Фустат, в 1 переходе от ал-Фа
рамы (Иа’куби, VII 330; Иакут, II, 56).

32. Ал-Гад ир а — у Кудамы (220) — Факус ал-Гадлра; у ал-Иа’куби 
(VII, 330) и у ал-Мукаддасл (214) — просто Факус — село в 1 переходе от 
Джурджлра. Судя по источникам, . ал-Гадлру следует идентифицировать с 
Фикусом, который в настоящее время является большим городом в мухафазе- 
Шаркля в ' Египте.

33. Масджид Куда’а — стоянка в 18 милях от Факуса (ср.: Куда-
ма, 220). '

34. Билбайс, Билбис— Иакут (I, 712) предпочитает второй вариант, 
однако приводит и народное название — Бллбайс; древний город, и сейчас 
существующий в Египте северо-восточнее Капра (о нем см/ ИА, II, 611).

35. Ибн ал-Факлх (V, 56) с идентичным сообщением ссылается на ал- 
Калби.

36. В ред. Б (73) написано: «Миер был жилищем (маназил) фараонов; 
название его было Макадунлйа». Иакут (IV, 602) в статье о «Маказунли> 
говорит .о тожественности этого названия с Миером. Там же, цитируя нашего 
автора, он пишет: «Сказал Ибн Хордадбех: Миер был жилищем (маназил) 
фараонов и среди них владение (в тексте м-л-к, что можно читать и как 
малик «владыка» и как мулк «владение» — Н. - В.) имя которого ?Маказуннйа»- 
(ср.' также: Ибн ал-Факлх, V, 57). В другой своей статье о Миере (IV, 545} 
йакут сообщает: «Он (Миер) был жилищем фараонов, его название по-грече
ски Макадунлйа». Отметим, что ал-Мукаддасл (194) называет Макадунлещ 
которую он также идентифицирует с Миером, один из 7 зафиксированных им. 
округов Миера с центром в ал-Фустате, остальные города — ал-Азлзпйа, ал- - 
Джнза (Гиза) и Анн аш-Шамс (Ибн Хордадбех, Ибн ал-Факлх, Иакут и дру
гие авторы сообщают и о византийской области Мукадунийл — Македонии). 
Такое ' название Египта, 'приведенное в арабской географической литературе, 
очевидно, появилось после завоевания его Александром Македонским и отно
сится к греко-римскому периоду (332 г. до н. э. — 395 г. н. э).

37. В ред. Б (73) добавлено: «Фустат — это место шатра (фустат) Амра,, 
ибн ал-Аса» — завоевателя и первого арабского наместника Египта.

38. Баб а л-И у н (букв, «ворота ал-Иун») —согласно ал-Иа’куби (VII,
330) «Ал-Фустат [до завоевания] был известен как Баб ал-Иун. Это извест
ное место с замком. Когда в 20 г. [х.], во время правления Умара ибн ал- 
Хаттаба, Амр ибн ал-Ас завоевал Баб ал-Иун, арабские племена располо
жились вокруг шатра Амра ибн ал-Аса и назвали [после этого] это [место! 
ал-Фустатом». Судя по тексту, наш автор интерпретирует название Баб ал- 
Иун как «ворота Леона», т. е. царя румийцев — греков (ср.: де Гуе пер. 59, 
примеч. 1). Следует отметить, что на месте Фустата . находилось греческое по
селение (Вавилон), названное именем их царя и переданное арабами как Баб 
ал-Иун. .

§ 49. Округи Миера (Египта.)
1. Каждый округ (кура) Миера, исходя из определения ал-Иа’куби (VH,

331) назывался по своему центру, в котором были сосредоточены органы ад
министрации. Такое как у ал-Иа’куби деление (VII, 330—334, 337—340) 
дано у Ибн ал-Факиха (V, 73 — 74), у Кудамы (247— 248) и др. Ибн Хор
дадбех в свой список включает не только округл с одноименными центрами, 
но и местности, охватывающие как целый ряд округов (например, Асфал ал- 
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Комментарии и примечания
Ард, Батн ар-Риф и др.), так ' и отдельные населенные пункты. Позднее ал- 
Мукаддаси (193—194) делит весь Миер на 7 областей (кувар), каждая из 
которых, в свою очередь, состояла из обширных округов (амал): ал-Джифар, 
ал-Хауф, ар-Искандарийа, Макадунийа, сс-Сс’ид, ал-Вахат («оазисы»).

2. М а н ф и Васим — округ Верхнего Египта (ал-Ард ас-Саид), в со
став которого входили даа города. Манф (Мемфии)—древнеегипетский 
«город фараонов» (Иакут, IV, 607) на западном берегу Нила, развалины 
которого сохранились к югу от Каира. Ибн Хаукал (196) называет его не
большим селом. . Источники . (Иакуби, VII, 331; Иакут, IV, 608 и др.) упоми
нают о его величественных развалинах близ ал-Фустата (см. также: ИА, VII, 
712—-713). Васим — селение близ ал-Фустата (Иакут, IV, 929) ныне Аусим.

’ 3. Дил ас (у Иакута (II, 581)—Даласс—город в Верхнем Египте на 
западном берегу Нила, известный своими знаменитыми уздечками (Иа’куби, 
VII, 331).

4. А ш-Ш а р к и й а (букв. «Восточный»)—округ, упомянутый, также, 
Кудамой (247), восточнее Нила (ср.: Иакут, III, 279). Отсутствует в списках 
Ибн ал-Факиха и ал-Иайкуби. Своим местоположением этот округ, располо
женный южснее Мемфиса (Манфа), между ним и Файйумом, отличается от 
одноименной совр. мухафазы Египта. Судя по названию в отличие от многих 
округов Миера аш-Шаркийа называлась не по главному городу, а по распо
ложению восточнее Нила.

5. Б у с и р — округ и город в Верхнем Египте, известный как Бусир Ку- 
ридус (Иа’куби, VII, 331); здесь был убит Марван ибн Мухаммад ибн ал- 
Хакам. Иакут (IV, 760) кроме этого Бусира называет в Египте еще 3 селения 
с идентичным названием: Бусир ас-Сидр в округе ал-Джиза, Бусир Дафадту 
в округе ал-Файйум. Бусир Бана в округе ас-Саманнудийа.

6. Ал-Файйум — округ и город в Верхнем Египте (ср.: Иакут, III, 
933— 935). Тожествен с современным городом и мухафазой в Египте запад
нее Нила (см. также: ИА, IV, 585 — 589).

7. Ах на с — Иакут (I, 409) называет две одноименные местности в 
Египте, первая из которых, судя по описанию, соответствует этому округу; 
во времена Иакута большая часть древнего города уже лежала в развали
нах.

8. Ал-Кай с- (ал-К<^!й^с—ал-Иа’куби (VII, 331) упоминает об известных 
платьях кайаииа, изготавливаемых в этом округе и городе западнее Нила. 
По Иакуту (IV. 215), видевшему этот город уже разрушенным, он был назван 
в честь его завоевателя Кайса ибн ал-Хариса ал-Муради. Вероятно, тожест
вен с селом ал-Кайс между Бени Суейфом и ал-Минйа.

9. Таха — округ и город западнее Нила (ср.: Иакут, II, 516), известный 
пшеницей и кувшинами (кзан «кукуруза»?), называемыми египтянами ал- 
бавакил (Иа’куби, VII, 331).

10. А л-У ш м у н а й н — округ и город, названный ал-Иа’куби (VII, 331) 
одним из самых величественных в Миере; известен своими прекрасными вер
ховыми животными. Тожествен с современным селом ал-Ашмунайн, находя
щимся западнее Нила и ниже ал-Минйа.

И. Суйут (у Иа’куби (VII, .331)— Асмут; у Иакута (III, 222) — 
Сайут) — харадж с этого большого округа в Верхнем Египте составлял 
36 000 динаров и более (Иакут). Современное название мухафазы и ее цент
ра в Египте --- -.Лсыот.

12. Кахка (у Ибн ал-Факиха (V, 73) —Кахфа, у Иа’куби (VII, 331) — 
Кахкава, у Иакута (IV, 210) — Кахкух)—округ в Верхнем Египте, где 
находился древний город Бутидж (Иакуби, VII, 332).

13. А л-Б а х н а с а — город в Верхнем Египте западнее Нила, с которого 
получали большие доходы (Иакут, I, 771); ал-Иа’куби (VII, 331) упоминает 
о знаменитых покрывалах ал-бах.нааийа (тожествен с древ. Оксиринхусом).
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14. Их мим и ад-Дайр — округ в Верхнем Египте, состоявший, судя 
но тексту, из двух городов (у Кудамы и Ибн ал-Факиха они названы - раз
дельно) : И х м и м тожествен с совр. Ахмимом (древ. Хеммас) — небольшим 
городком в мухафазе Сохаг; Иакут (I, 165) описывает его необычные по 
красоте постройки (см. также ИА, I, 223); а д-Д а й р (букв, «монастырь») 
идентичен Дайру Бу Шануда, в котором находились могилы двух христиан
ских апостолов (Йа’куби, VII, 332). Вероятна его тожественность с совр. 
ад-Дейром в мухафазе Кена.

15. А б ш айа — округ с одноименным центром, который Йакут (I, 92) 
характеризует как село. Судя по сведениям ал-Йа’куби (VII, 332), называв
шего его имя и как ал-Булйана (ал-Балйана), Абшайу следует идентифици
ровать с ал-Балийаной, которая с идентичным названием существует и сей
час— на западном берегу Нила в мухафазе Сохаг. Отсюда, как - и теперь, 
дорога - вела в сторону оазисов.

16. Ху и - Кина — округ в Верхнем Египте, объединявший, как видно из- 
текста, города Ху и Кина (в других источниках (ср. также: Йакут, IV, 996, — 
они - названы раздельно); по ал-Йа’куби (VII, 333), древний город Ху, находя
щийся в 2 переходах от Кифта, являлся центром четырех округов: Ху, Дан- 
дара (современный городок близ Кена), Фава (Фив близ Луксора) и Кина 
(Кена). Когда Ху был разрушен, его жители переселились в более благоуст
роенные места. Округ и город Кина тожественны с современным городом и 
мухафазой в Египте — Кеной.

17. К и ф т и а л-А к с у р — округ в Верхнем Египте, в состав которого, 
судя по тексту, входили два города (Кудама и Ибн ал-Факих называют 
их раздельно); Кифт — важный по - своей значимости древний город в 
Египте восточнее Нила (Йа’куби, VII, 333; Йакут, IV, 152); существует и в- ' 
данное время в мухафазе Кена; - а л-А к с у р — древний город, идентифицируе
мый с Луксором в мухафазе Кена. Арабские географы различают Фивы 
(Фав) и ал-Аксур, на месте которых расположен современны город Луксор.

18. Иена, Арма нт и Сабаба — округ в Верхнем Египте, состоя
щий, как следует из текста, из трех городов. Другие источники объединяют 
только два первых города.: Сабаба у них отсутствует; Иена (Йа’куби, 
VII, 334; Йакут, I, 265) и сейчас находится западнее Нила в мухафазе Кена; 
Ар мант (древн. Гермоти); Йакут, I, 218) в настоящее время расположен 
севернее Иена — в мухафазе Кена; город Сабаба, также включенный в 
этот округ, упоминается ал-Макризи (73) как «кура ас-Сабаба»; возможно, 
его следует идентифицировать с селением ас-Сибайа (ср. их арабское на
писание), расположенным западнее Нила и ниже Иены. ■

19. У св ан (Суван)—округ и город в Верхнем Египте (Йакут, - I, 
629), тожественный с совр. Асуаном (см. также: ИА, I, 693 — 694).

20. С а б а б а а л-М а г р и б — округ в -Верхнем Египте; упомянутую ал- 
Макризи (см. выше) «кура ас-Сабабу», скорее всего, можно отнести к другой 
ас-Сабабе, которая вместе с Иеной и Армантом составляла единый округ.

21. Баб а н-Н у б а (букв, «ворота ан-Нубы)—округ Верхнего Египта, 
судя по названию, пограничный с Нубией и упомянутый только нашим авто
ром - (отсутствует и в ред. Б.). Ал-Йа’куби (334) в списке городов Миера 
называет местность, где проходит граница с Нубией (билад ан-Нуба), а 
именно ал-Каср, расположенный в I миле от Билака -— города иа острове в 
Ниле.

22. Округ а л-И с к а н д а р и й а, ал-Кулзум, ат-Тур и Айла, 
по Ибн Хордадбеху, этот округ в Нижнем Египте (ард ал-асфал) состоял 
из четырех городов: Искандарийй (Александрии), ал-Кулзума — служившего 
морскими воротами Египта со стороны Красного моря (Йакут, IV, 159), ат
Тура— горной местности на Синайском полуострове, где и с.ейчас недалеко 
ет берега Суэцкого канала находится селение ат-Тур (о нем см.: Йакут, 111, 
556); - Айлы — совр. Элат в Израиле на берегу Акабского залива, который 
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характеризуется Йакутом (I, 423) как конечный предел Хиджаза и началь
ный предел Шама. Судя по м-ттопклкжеиuю д ' свед-ниям других дтткчниккв, 

. вряд ли ал-Йткандариаа входила в состав этого административного дел-ндя, 
охватывающего всю территорию Синайского полуострова. Ал-Йа’кубд (VII. 
338— 339) описывает ал-Йскандарнах как большую область со множеством 
округов, дусна которых перечисляются Ибн Хоpдадбехку как самостоятель
ные.

23. Маснл и ал-Мааидас— округ о Нижнсм Египте, в состав кото- 
аоод! судя по т-ксту, входили два города (в ред. Б (74) к этому округу до
бавлена д Клртлсл; ср. идентичное сведение Йакута, IV, 61); находился на 
береох залива ал-Йткаидарнаа (видимо, залив Абу Кдр) (Йа’куби, VII, 339); 
их кддкuмедиые ' центры называются в числе сслсндй, ждтслд которых в 
период влвоеваиня поддержали арабского полководца Амра дбн лл-Асл (Йа- 
кут, IV, 558).

24. Картаса — округ на беаеох залива ал-Йтклддлрuал (Йа’кубд, VII, 
339). Йакут (IV, 61) включает его о округи Масдл д лл-Мллидас (см. выше).

25. X а р д б т а — округ д город о Нджнем Египте на берегу залива ал- 
Йскаддариа^л (Йа’куби, VII, 339), который Йакут (II, 416) вддел разрушен
ным!.

26. А л-Б а д а к у н — округ ' и город о Нижнем Египте (у Ибн ал-Факиха 
(V, D)—ал-Йадкун) на берегу залива ан-Наттару (Йа’кубд, VII, 339), ко
торый, дчеоuднд, тожествен с оз. Буруллус; упоминается о связи с ваее-еа- 
ндями (Йакут, I, 526).

27. С а и Ш а б а с — округ о Нижнем Египте, о состав которого, судя по 
тексту, входили две уестдкттн: Сл и Шабас (у Кудамы (244'7—Шабаш). 
Йакут, сэ ттылкдИ на ал-Куда’и говорит о Шабасе (III, 248) как о сйл-нии 
близ ' Александрии; возможна его тожественность - с Шабасом аш-Шухада о 
дельте Нила — юоо-восткчнее Александрии. Область Сл длд Сам (Йакут, III, 
359) охватывала территорию от одноим-нного селения до моря; дх месткпд- 
лкженде подтв-рждастся ал-Йа’куби (VII, 339), у которого онн помещаются 
на бер-гу залива ан-Наттару (0,. Бхахллус).

28. Саха — округ - о Нижн-м Египте (ср.: Палуби, VII, 337) с кднодмен- 
ным центром; во врем-на Йакута (III, 61) являлся ц-нтаом области ал-Гар- 
бийл (д - сейчас мухафаза в Египте), где находилась резиденция наусстндка. 
Тож-ств-н с телйндйм Саха о дельт- -Нила, расположенным близ Кафра лш- 
Шейха. Отметим, что ал-Йа’куби (VII, 337) помещает города д округи Саху, 
Тиду, лл-Уфалху'д, Туввах и Мануф Нижний на острове, - обаазуеуку ру- 
клвлмд Нила Рашидом и Димйатду.

29. Тида — Йакут (I, 905; ср. также: Йа’кубд, VII, 337) приводит на
звание -этогк «древд-гк ккруоа! аатполож-нндго около Саха», т. е. о дельте 
Нила, в варианте Тайдат.

30. А л-А ф р а х у и — округ о Нижн-м Египте около Саха; ' древней еод 
длвваине — ал-Умаахуи (Йакут, I, 323).

31. Лубийа— округ в Нижнем Египте (ср.: Йа’кубд, VII, 339). У Ку- 
дам»! (247) вм-сто него указана Наваса. По предположению дс Гуе (пср., 60,

. примеч. 1), автор, видимо, допустил ошибку, назвав вместо Навасы Лубдйу. 
Ал-Йа’кубд (VII, 337) включает i-ород Навасу о состав дкруокв Батн лр- 
Рдфа. Однако следует отмстить, что Лубийа, хпоуднлемая нашим автором, 
■судя по св-д-ниям ал-Йа’куби (VIL 342), начинается после стоянкд Джубб 
ал-Ауслджл (о ней см. о примеч. к § 50 б, 9) плйУйнн бану мудлидж. У ал- 
Йа’кубд н- названы западные пределы (у нсод амал) округа. Тсм не уснсс, 
учитывая, что калйн-а точкой Мдерл являлась Барка, можно предполождть 
ее границы начиная от Улекслидрии на востоке и кончая Баркой на западе. 
Йакут (IV, 368) называет Лубдйу городом ' (вндиук, должно быть ккрхоом) 
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Комментарии и примечания

между Александрией и- Баркой. Эти данные подтверждают отиесеиие Иби 
Хордадбехом Лубийи к Миеру.

32. Ал-Аусий? — Йакут (I, 404) объединяет этот округ в Нижним 
Египте с ал-Буджумом. Ал-Йа'кубн (VII, 337) включает одионмиииый тереа,,- 
идентифицuоуеусIи с городом Дамирой, в состав округов Бати ар-Рифа. Ал- 
Мукаддаси (196) упоминает о прибрежном городе Дамира - как о плодород
ной уестиоетн, где выращивались редкие арбузы (сейчас небольшое село 
Димейра).

33. Тувва — ал-Йа'кубн (VII, 337) располагает этот округ и город в: 
Нижием Египте па территории между рукавами Нила Рашидом, и Димй?леу.. 
Йакут (III, 563) объединяет его с Мвиуфом в единый округ.

34. М?нуф Нижний — Кудамв (247) и Йакут (IV, 676), в отличие 
от других (ср.: Иби ал-Фвких, V, 74: Йа'кубн, VII, 337), не делят М-шуф 
ив Ннжинй и Верхний, а упоминают просто Мануф, который, судя по Йаку- 
ту, считался древинм силом, являющимся центром округа Дамсис и Мануф. 
В данное время еоолвилствуит- небольшому селу Махаллат Мииуф в муха
фазе Гарбийа.

35. Дамсис — округ в дельте Нила, центр которого - находился в 4 фар- 
сахах от Сауаниуа?;- Йакут (И, 587) объединял округи Дамснс и Мвнуф. 
По уессоnоложеиио соосвесесвтет совр. Дамасу.

36. Мануф Верхний — округ в Нижием Египте (ср.: Иби ал-Фа- 
ких, V, 74), тожествен с совр. Мниуфней и городом Минуф.

37. Атриб — округ севернее Каира с одноиуиииыу центром (ср.: (Йа'ку- 
би, VII, 337). Йакут - (I, 111) для своего - времени иго центром называет Айи 
аш-Шамс, упомянутый Иби Хордадбехом в качестве самостоятельного округа. 
Ал-Иа'кубн (VII, - 337) называет известное селеине этого округа — Банку; у 
Мукаддаси (94) — Банха ал-асл («мед»—в настоящее время центр одно- 
нмиииой мухафазы иа р. Думьят.

38. Айи Ш в м с — округ с оанонуенным центром — древним городом 
фараонов с удивительными памятниками старины, расположенным в 3 фар- 
сахах от Фустата (На^убн, VII, 337; Йакут, III, 762)- Йакут (I, 111), ви
девший город разрушенным, называет иго центром округа Атрнб (см. выше).

39. Ф арса та — прочтении названия этого округа вероятное:; у Иби 
ал-Факих? (V, 74) — Фархатша; имеются и другие варианты (Фарсат; Ди-- 
мвшки, 231 ■ и др.; де Гуе, текст, 82, примеч. i).

40. Т в т в и Тум ай й — округ в Нижнем Египте, включающий в свой 
состав две уеесиеесн: Тату и Тумвйй (ср.: Йакут, I, 726, 874). У ал-Йа'куби 
(VII, 337) и ал-Макризн (I, 73) вместо Таса-Ваиа, который упоминается 
как большой древний город восточней Нила в составе округов Бати ар-Рифа,, 
вероятна иго тежествеииесть с Абу Снр Ваней, в данное время расположен
ной недалеко от Самаинудв (см. ниже). Тумайй (у Макрнзн—Нумайй) по ме. 
стоположению -может быть ндинтачин с Тнмай ал-Ауднаом. в настоящей время 
находящимся чуть восточнее Самаинуда.

41. Саман нуд — округ в дельте Нила (ср.: Йа'кубн, VII, 337); по 
Йакуту (III, 145), этот древний город занимал оба берега Нила. И теперь - 
небольшой городок иа западном берегу Нила иосит название Саманнуд (см.: 
также: ИА, X, 468); напротив ииго — на восточном берегу Нила — иахеаuт- 
ся селении Мнийет Самаииуд.

42. С?н и Иблил — округ и города в дельте Нила (ср.: Йакут, III.
364); ал-Йа'кубн (VII, 337) включает эти города в состав области ал-Хауф. 
Город Саи идентичен с совр. Сан ал-Хаджаром (Хагаром) ал-кнблнйа, рас- 
положеииым в мухафазе Шаркийа (ИА, X, 178 —179)- Иблил, называемый 
Йакутом (I, 99) селением, судя по тексту, также находился - иа этой терри
тории. ' ,

43. А л-Б у д ж у м — округ восточней Нила с одноименным цеисроу, 
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Комментарии. и примечания

включаемым ал-Йа’куби (VII, 337) в область Батн . ар-Риф. Йакут (I, 497) 
объединяет города нл-Буджум и нл-Аусийн (см. выше) в . единый округ.

44. С »’и р а — прочтение вполне вероятное; в ред. Б. (744—Магира; по 
тексту, — название округ» в Нижнем Египте. Де Гуе (60, примеч. 2) считнет 
ошибочным такой вариант вместо Н»кизы, упоминаемой нашим автором в 
числе округов Миера (см. ниже).

45. Ф а р х а л н, по Ибн Хордадбеху, — округ в Нижнем Египте; 'в дру
гих источниках, н также в ред. Б это название отсутствует. Как считает де 
Гуе (пер., 60, примеч. 2), употребление подобного названия вместо Дакахлы, 
также упомянутой нашим автором, является ошибкой. Такое предположение 
можно принять только в том случае, если налицо ошибка переписчика, ко
торый при использовании разных списков искаженные варианты идентичных 
названий, возможно, принял за самостоятельные. Снм . автор вряд ли бы 
повторялся в подобных сообщениях. ,

46. Их на и Рашид (у Йа’куби (VII, 338'8—Ихну; у Йакута (I,
166)—оба варианта), судя по тексту, этот округ объединял в себе города 
Ихну и Рашид. Йакут (I, 166) добавляет к ним и ал-Бухайру (см. ниже), 
упоминаемую нашим автором в качестве самостоятельного округа. Ихна 
(Ихну)—древний город нн берегу моря близ Александрии. Город Рашид 
(Йакут, VII, 781) и сейчас находится в устье одноименной реки врбтрвнее 
Александрии. .

47. А л-Х ауф восточный и н л-Х ауф западный — здесь, в от
личие от упомянутых округов Миера изымается местность, которая уже в 
X в. была выделена в самостоятельную область (ср.: Мукаддаси, 193 ■— 194) 
и охватывал» территорию от аш-Шама пн востоке до Димйата нн западе 
(Йакут, II, 365). В таких же границах определяет ал-Хауф (у него «кувар 
ал-Хауф» — «области ал-Хауф») и ал-Йа’куби ' (VII, 337), называвший в его 
брбт»ас окружные центры Атриб, Айн Шаме, Нату, Баету, Тарабийу, Курбайт, 
Сан и Иблил. Именно эти города более поздними авторами (Димашки, 230; 
Макризи I, 73. См. также: Большаков. Средневековый город Ближнего Во
сток», 93) причисляются к ал-Хауфу Восточному. Судя по определению этих 
же авторов »л-Хауф Западный занимал территорию до западных пределов 
Миера.

48. Ал-Бу хай)» — округ в Нижнем Египте (ср.: Йа’куби, VII, 339),
названный Йакутом (I, 514) Бкхайр»ту-л-Ибкнадарнйа, который включал в 
себя большое число городов и сел. И сейчас территорию, расположенную 
между Александрией и западнее дельты Нила, занимает одноименная область 
(см. также ИА, II, 773). .

49. Нсфал а л-а р д (букв, «низменная земля»)—здесь имеется в виду 
часть Мисра, охватывающая ряд прибрежных местностей. Ал-Йа’куби (VII,
337) воодит в сотав" Асфлл ал-Ард" облссии Банн ар-Риф . ал-Хууф, терри
торию между Димйатом ' и Рашидом, города нн берегу ал-Бахра ал-Малиха 
(букв. «Соленое море»; имеются в виду Большое и Малое горькие озера) — 
Фарнму, Тиннис и другие, а также местности нн берегу заливов Нила и нл- 
Ибк»ндарийи (вероятно, имеются в виду. заливы Арнвийский, Абу Кир, Тина, 
оз. Буруллус и ' Мннзал») т. е. большую часть Нижнего Египта.

50. Уасн а р-Р и ф — область Миерн, охватывающая территорию шести
городов — Бнны, Бусирн, Снманнуда, Навасы, ал-Аусийи (Дамиры) и нл- 
Буджума, расположенных восточнее Нила (Й»’куби, VII, 337); своим бPбса- 
вом отличался от ар-Риф» более поздних авторов, причислявших к этой об- 
лабаи большее количество городов — окружных центров; см.: Большаков. 
Срсднсаекраый город Ближнего ' Востока, 93. .

51. АлВУ»ш »е уд — округ . в Нижнем Египте в составе Батн ар-Рифн
(Йакут, I, 633). '

52. Ас-Саид — часть Миера, охватывающая территорию по руслу Нила 
от Асуана до Фустат»,— т»к называемый Верхний Египет (Йакут, III, 392).
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Весь ас-Саид делился на 3 части: 1 — Верхний ас-Саид — от Асуана до ок
рестностей Ихмима (Ахмлма), 2 — Средний ас-Саид — от Ихмима до ал-Бах- 
насы, 3 — Ближний ас-Салд — от ал-Бахнасы до пределов ал-Фустата (см. 
также: ИА, X, 77 — 80).

53. Тиннис, по ал-Иакубл (VII, 837 — 338), — город, окруженный вели
ким соленым морем (т. е. Средиземным), и озеро, питающееся водой из Нила. 
Этот древний город с гаванью для судов из Шама и Магриба был известен 
своими изящными ткацкими и другими изделиями. Очень интересны более 
обширные сведения ал-Мукаддасл (201), который также определяет Тиннис 
как «малый Багдад» на острове. Иакут (I, 882) называет Тиннис «островом 
в море Млера недалеко от суши между Фарамой и Димйатом; Фарама во
сточнее него».

54. Д и м й а т — Дамлетта, совр. Думят — древний город у устья р. Нил 
(о средневековом городе см.: Иакут, II, 602; Макризи, I, 213; ИА, III, 589).

55. Д а к а х л а — город в 4 фарсахах ■ от Длмйата на одном из ответ
влений Нила — с рынком, дворцами (Иакут, II, 581); в настоящее время его 
название сохранилось за областью Дакахллйа, к которой он относился и 
во времена Иакута.

56. Бутайра — прочтение вероятное; в . нем сомневался и издатель 
(пер. 60, примеч. 3; см. также, текст, 82, t, где приводятся варианты разно
чтений по ред. Б (74) и Длмашкл —• Бутира и Буера). Ал-Иа’куби (VII,
338) среди названных городов упоминает Буру — крепость на берегу моря, 
причисляемую к округу Димйат.

57. Н а к и з а — округ с одноименным центром в Нижнем Египте (Куда- 
ма, 247), причисляемый к области Батн ар-Риф (Иакут, IV, 808); ал-Иа’куби 
(VII, 338) называет ее крепостью на берегу моря.

58. Баста — округ и город в Нлжнем Египте, относимый ал-Иа’куби 
(VII, 337) к областям ал-Хауф. Судя по Иакуту (I, 624), некоторые . назы
вали его Бустой. Вероятно, развалины Телл Баеты (Бубастлса), находящие
ся южнее города аз-Заказпк, соответствуют Баете арабских географов.

59. Атраби й а — у ал-Иа’куби (VII, 337)—Тарабийа — округ с од
ноименным центром в Нижнем Египте, входящим в состав областей ал-Хауфа.

60. К у р б а й т — округ с одноименным центром в Нлжнем 'Египте (ср.: 
Иакут, IV, 52), причисляемый к областям ал-Хауф (Иа’кубuI VII, 337).

61. Ал-Х а йс — Иакут (II, 507), определявший этот округ в ал-Хауфе 
западном, предлагает два варианта прочтения: ал-Хлс и ал-Хайс. У' ал- 
Иа’куби (VII, 339; ср. также: Макризи, I, 73) в этой группе городов, которые 
помещены на берегу заллва Нил, называемого ан-Настару, вместо ал-Хайс 
упомянут ал-Хаййлз.

62. Названный здесь ал-Б адакун (ср.: примеч. 27) уже упоминался 
в списке округов Миера наряду с округами Са и Шабас. Ал-Иа’куби (VII,
339) называет Са, Шабас, ал-Хаййлз, ал-Бадакун и аш-Ширак среди округов 
расположенных на берегу залива Нил.

63. Аш-Ширж— округ в Нлжнем Египте на берегу залива Нил (ср.: 
Иа’кубиI VII, 339).

64. Тарнут — в ред. Б (74)' видимо, ошибочно Марйут, отличающийся 
от Тарнута (см. их описания у Иа’кубuI VII, 339). Это округ и город (по 
Иакуту (I, 845}—большое село) на Ниле с рынками, соборной мечетыо и 
древними постройками, где в период завоевания произошло сражение между . 
войсками Амра ибн ал-Аса и византийцами. Отсюда вывозили фрукты для 
Александрии. Ал-Иа’куби (VII, 339) помещает названный округ на берегу 
заллва ал-Искандарийа (залив Абу Кир). Он же располагает '(324) Тарнут 
на пути из Фарамы в Барку — западнее Нила.

65. III а тн уф — округ у места разветвления Нлла, упоминаемый йаку- 
том (III, 291) в варианте Шаттанауф (ср.: Мукаддаси, 194; здесь он отно
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сится к области ар-Риф). Судя по такому определению, видимо, имеется в 
виду территория совр. южной Минуфии.

6. Б ар ни л — округ, определяемый Йакутом (I, 595) в восточном
Миере.

67. Ан си на — древний город на восточном берегу Нила в Верхнем 
Египте; известен древними памятниками (Йакут, I, 381); ■ по ал-Йа’куби (VII, 
331), волшебники (сахара) фараонов происходили из этого города.

68. Шу гб — округ, определяемый йакутом (III, - 290) в южном Миере.
69. Дабурва — прочтение сомнительное; де Гуе (пер. 60, примеч. 6) 

предполагает название Дамира; этот вариант можно было бы принять, если 
бы наш автор не назвал выше округ ал-Аусийу, идентифицируемый ал-Йа’куби 
с Дамирой.

70. Бум ин а — в ред. Б (74) — ан-Нунийа,- у Кудамы (220)—Абу Ми
на, у Йа’куби (VII, 3^!^)—Бу Мина — селение в 20 милях от Александрии 
на пути из Фустата в Барку. Ал-Йа’куби (VII, 342) называет Бумииу большим 
монастырем (дайр) с удивительно красивой церковью и многочисленными 
зданиями, облицованными мрамором.

71. Туна, судя по Йакуту (I, 901), — один из островов недалеко от
Тинниса — близ Димйата, Ал-Мукаддаси - (193) причисляет Туну к городам 
области ал-Хауф. '

72. Ш а т а — городок в 3 милях от Димйата, который был известен свои
ми текстильными изделиями дш-шдтдвиййa; высоко ценившимися на рынке 
(около 1000 дирхемов) (Йа’куби, VII, 338; Мукаддаси, 202; Йакут, III, 288). 
Полагают, что он был разрушен в начале XIII в. Г. Вьет (ИА, XI, 447) ото
жествляет его с рыбацкой деревушкой Шайх Шата.

73. Д а б и к — городок между ал-Фарамой и Тиннисом, известный свои
ми текстильными изделиями ад-дабики (Йакут, II, 548).

74. Под а л-к и б т подразумеваются кшбты-копты — доарабское население 
Египта. Сообщение йбн Хордадбеха о владычестве Византии относится к 
доарабскому периоду Египта, когда северная Африка находилась под ви
зантийским господством (с 619 по 639 г. властью в Египте овладели Саса- 
ниди).

75. А ш-Ш а д ж а р а т а й н (букв, «два дереваа) ■— местность между 
Рафахом и ал-Аришем, являющаяся начальным пределом Миера .со стороны- 
аш-Шама (Йа’куби, VII, 330; Йакут, III, 260)

76. Барка — город и округ ал-Магриба, являющийся западным преде
лом Миера (Йа’куби, VII, 343 — 344; Мукаддаси, 224); в данное время неболь
шой город на территории Ливии — несколько восточнее Бенгази.

77. Ибн ал-Факих - (V, 59) приводит идентичное сообщение о размерах 
Миера со ссылкой на «ал-Китаб» (т. е. Коран).

78. Вначале, мусульманские завоеватели не смогли покорить нубийцев. 
Первый мирный договор с нубийцами с условием ежегодной поставки 300- 
рабов заключил Абдаллах ибн Саид ибн Абу Саре, совершивший поход в Ну
бию в 651—652 гг. Взамен нубийцы - получали продовольствие и могли не 
платить джизыо (Балазури, 237). Ал-Балазури (238) приводит также сведе
ние ал-Бухтури, аналогичное сведению нашего автора об условии пос газки 
нубийцами 400 рабов. У него же упоминается о - договоре более позднего 
времени периода правления аббасидского халифа ал-Махди (775 — 785) с 
условием ежегодной поставки 360 рабов и одного жирафа взамен продо
вольствия.

79. Абдаллах ибн а л-Х а б х а б — в некоторых источниках — Убай- 
даллах, мауля племени бану салул (Балазури, 231); с 734 г. — наместник 
халифа Хишама ибн Абд ал-Малика в ал-Магрибе. При нем, не вынеся подат
ного гнета, берберское население выступило против халифата. .
, 80. Ал-Макризи (I, 99) опровергает сообщение Ибн Хордадбеха о взимании 
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Ибн ал-Хабхабом с Миера налога в размере 2 723 839 динаров (у нашего 
автора конечная цифра 7, а не 9), уточняя, что это только та сумма, кото
рая переводилась в казну после уплаты жалованья войскам и покрытия раз
ных расходов. Взимаемый Мусой ибн Исой ал-Хашими налог с Миера в прав
ление Аббасидов также, по словам ал-Мдкризщ превышал названную Ибн 
Хордадбехом сумму, которая опять-таки отражала сумму, поступившую в каз
ну ' после покрытия расходов и выплаты жалованья войскам. Кудама . (251) 
для Миера и ' Александрии называет сумму доходов в размере 2 500 000 дина
ров. По ал-Иакуби (VII, 339), харадж, взимаемый рукой Амра [ибн ал-Аса] в 
первый год правления Умара посредством джизьи с мужчин (женщины этим 
налогом не облагались), составил 14 млн. динаров, во второй год эта сумма 

. уменьшилась до 10 млн. динаров, вследствие чего Умар в своем письме на
звал Амра предателем. Налог (джабайа), взимаемый Абдаллахом ибн Саи
дом при халифе Усмане ибн Аффане составлял 12 млн. динаров. После при
нятия населением ислама в дни правления Му’авийи сумма хараджа вместе 
с джизьей снизилась до 5 млн. динаров, а в дальнейшем и до 3 млн. дина
ров. Судя по сведениям ал-Макризи (I, 98), харадж с Миера при наместни
ке Амре . был равен - 12 млн. динаров, а - при Абдаллахе ибн Са’де —■ уже 
14 млн. динаров. Ал-Иа’куби (VII, 339) причину сокращения доходов с Мие
ра видит в исламизации населения, ал-Макризи (I, 98) —в росте коррупции, 
разрухе и войнах, которые довели размеры налогов до наименьшего уровня — 
до 3 - млн. динаров в период правления Аббасидов. Последний же сумму на
лога с Миера при ал-Хабхабе определяет в 4 млн. динаров. В первые годы 
правления Хишама, а именно в 107 (725 — 726) г., общая сумма дохода 
Миера составляла 1 700 837 динаров, при Ахмаде ибн Тулуне (в начале прав
ления) — всего 800 000 динаров, а к концу — 4 300 000 динаров.

§ 50 а. Дорога от ал-Фустата до ал-Магриба

13 ат ас-Сахи л — стоянка на пути в ал-Магриб после ал-Фустата - 
(ср.: Кудама, 220; у Мукаддаси (214) между ними — по 1 переходу; см. 
также: Макризи, I, 162). У ал-Иа’куби (VII, 342), также описывающего этот 
путь, данное название отсутствует.

2. Каум Шарике — стоянка перед Александрией (Иакут, IV, 329). 
Судя по источникам, путь из ал-Фустата в ал-Магриб, начиная с Каум Ша
рика, проходил по течению Нила до Александрии и только поеле этого пово
рачивал на запад, что приблизительно совпадает с направлением современ
ного железнодорожного сообщения. Кудама (220 — 221) приводит и другой 
маршрут этого пути — через ал-Минбар, минуя Александрию. По сведениям 
ал-Иа’куби . (VII, 342), эта часть пути захватывала ал-Фустат, Тарнут — сто
янку, известную под названием ал-Мина (вероятна идентичность с ал-Мин- 
баром Кудамы), большой монастырь Бумину и Зат ал-Хумам.

3. А р-Р а ф и к а — здесь имеется в виду стоянка на берегу Нила, при
мерно в 150 км от Александрии (ср.: Кудама, 220; Мукаддаси, 214).
. . 4. К и р й а у н — селение приблизительно в 50 км от Александрии, где в
дни завоеваний произошло сражение между войсками Амра ибн ал-Аса и 
византийцами (йакут, IV, 281). йакут со ссылкой на Ибн ас-Сиккита назы
вает, ал-Кирйаун рукавом Нила.

5.3 а т а л-Х у м а м — - город, причисляемый к округу ал-Искандарийа 
(Ис’ку6и, - VII.. 342), где скрещивались два пути, называемые «тарик (путь) 
ал-Искандарийа и тарик ал-Барка» (Кудама, 221); вероятно его тожествен
ность с совр. ал-Хаммамом.

6. Ханиййат ар-Рум (букв, «изгиб ар-Рума»} —стоянка за Зат ал- 
Хумамом, под которой Кудама (221) подразумевает развалины византийско
го поселения. По ал-Иа’куби (VII, 342), за Зат ал-Хумамом начинались 
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стоянки племен бану мудлидж. К этим стоянкам он относит ат-Тахуну, ал- 
Кана’ис и Джубб ал-Аусадж (см. ниже).

7. Т а х у н а — стоянка племени бану мудлидж между Александрией и 
ал-Кана'исом, которая была известна, так же как и Каср ал-аджуз, по на
званию находившегося там замка (Кудама, 221).

8. Кана’ис ал-^адида — у Кудамы (221) — Кана’ис ал-Джаун, у 
ал-Иа’куби (VII, 342)—ал-Кана'ис, у ал-Мукаддаси (245)— Кана'ис ал- 
Харир. Дорога из ат-Тахуны до этой стоянки проходила по населенной 
местности. Название ее, видимо, сохранилось в . названии залива и мыса ал- 
Канаиса западнее Александрии.

9. Джубб ал-Аусадж (букв, «колодец колючего кустарника») — 
безводная местность за ал-Кана’исом (ср.: Кудама, 221; Йа’куби, VII, 342; 
Мукаддаси, 245).

10. Си кк ат ал-Хаммам (букв, «дорога ал-Хаммама»)—стоянка 
на территории округа Лубийа за Джубб ал-Аусаджем (Йа’куби, VII, ■ 342). 
Ал-Йа’куби первой стоянкой на этой территории называет Ма’ан (ср. также: 
Мукаддаси, 245), который, судя по местоположению, вероятно тожествен с 
Сиккат ал-Хаммамом.

И. Каср а ш-Ш а м м а с (букв, «замок аш-Шaммааa»)—стоянка, при
числяемая к округу Лубийа (Йа’куби, VII, 342) и, вероятно, совпадающая 
с Завиет Шаммасом в Египте.

12. Хирбат ал-Каум (букв, «развалины ал-Каумм») —стоянка, рас
полагаемая на территории обитания племени бану мудлидж в округе Лубийа: 
(Йа’куби, VII, 342).

13. Хара'и б Абу Халимы (букв, «развалины Абу Халимы») — 
ал-Йа’куби (VII, 342) между Хирбат ал-Каумом и ал-Акабой (см. ниже) 
вместо Хара’иб Абу Халимы называет ар-Раммаду— первую стоянку бер
беров, где обитало смешанное население из берберов (племени мазата), ара
бов и древних обитателей этих земель. Можно только предположить идентич
ность этих стоянок.

14. Ал-Акаба — стоянка на берегу моря с опасной из-за неровной поч
вы дорогой (Йа’куби, VII, 342). Судя по источникам, через ал-Акабу в сто
рону Барки вело несколько путей. Ибн Хордадбех приводит путь только че
рез пустыню. Кудама (221) описывает и другой путь, проходивший через 
село Ма’ад в 35 милях от ал-Акабы, затем через Рабус, Фарму — резиден
цию правителей, аш-Шахидин, Вади ас-Судур, деревню Ба и ан-Надаму, 
где оба пути скрещивались. Ал-Йа’куби (VII, 342) называет маршрут, веду
щий через стоянку Каср ал-Абйад, Магаир Раким, Кусур ар-Рум, Джубб 
ар-Рамл и Вади Махил, находящийся в 3 переходах от Барки.

15—18. Мардж а ш-Ш а й х (букв, «пастбище Шайха»), Хайи -Аб
да лл ах а (букв, «квартал Абдаллаха»), Джий ад а с-С а г и р (букв, 
«малый Джийад), Джубб ал-М айда’ан (букв, «колодец ал-Майда’ана», 
у Кудамы Джубаб)—стоянки на пути в Барку (ср.: Кудама, 221 — 222; 
Мукаддаси, 244 — 245).

19. Вади Махил — стоянка в 3 днях расстояния от Барки (ср.: Ку
дама, 222'); у Мукаддаси (244)—Махил. Ал-Йа’куби (VII, 342) называет ее 
стоянкой, похожей на город, — с соборной мечетью, рынками, квлодцами, 
укрепленной крепостью, где жило смешанное население, — в основном бер
беры '(ср.: также: Йакут, IV, 444). По своему местоположению и названию 
вероятна ее тожественность с совр. ал-Махили. .

20—21. Джубб Халим ан (букв, «колодец Халимана»), а л-М ага р— 
стоянки на пути в Барку (ср.: Кудама, 222; Мукаддаси, 244).

22. Таканист — христианское село в 3 милях от Барки (ср.: Кудама, 
222; Мукаддаси, 244).

23. Ан-Нгдама — стоянка близ Барки (у Кудамы (222) — в 5 милях).
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§ 50 б. Дорога от Барки до ал-Магриба

24. Малайтйа— здссь западнее Барки ^р. - Кудама- 222;
Мукаддаси, 245).

25 — 26. Каср ал-Асл (букв, ' «вамдк медл», у ал-Мукаддатн (245) — 
Каср ал-Фил), Авбаран—стоянки между Баркой и Сулуком (ср.: Кудамл, 
222). '

27. С у л у к — стоянка на пути о Магриб, тожественная с тдврйуйнныу 
одноименным городком в Ливии (ср.: Муклддаси, 245). Согласно Кудлмс 
(222 — 223) о Сулук*е дорога разветвлялась: одил, описываемая нашим ав
тором, проходила по побережью, другая — ч-рез ас-Сикку, расположенную 
о 30 милях от Сулукл, — по направлению к аз-Заатхне (тква. »з-Зув»ат»н» 
в Ливии) и оттуда в Адждлбийу.

28 — 29. Барсамт — у ал-Мукаддасд (245) — Б»ау»ст! Балбад — у 
ал-Мукаддаси (2455 — Б-л-д-руб — прибрежные стоянки между Сулуком и 
Адждлбийей (ср.: Кудама, 222).

30. А дж д а б дй а — город с крепостью, ткбкадка мечетью д рынками 
(ср.: Кхдауа, 222; Йа’кубд, 344); у ал-Мукаддасд (245), видиук, кшuбкчдд 
название Адждабдйд отсутствует. Тож-ствен с одноименным городом в 
Ливии. Здесь соединялись два пути, ведущие дз Барки, и начинались два 
новых: о пустыню — Ифрикийу и по берегу — о Триполи.

31. Ха рк ар а — название этой стоянки томнитсльнд из-за неятнкттu в 
тексте. У Кудамы (224) о 20 милях от УдждлбuаIн назван Хлйй Наджва. 
Судя по расстоянию между ним д Удждлбийей, днH' тожественны.

32. Сабха Манхуша (букв, «солончак М»иxyши»»—у Кудамы ■ 
(224) и ал-Мукаддаси (245) — Сабха Млихутл. Слбхой арабы и теперь назы
вают толончлкu в Сахаре. В настоящее время ддддимйндый нас-ленный 
пункт д длзис в лuвuаткда Сахаре. Сабха Манхуша арабских геогалфдо 
была ааспклкжена ближе к побережью.

33—34.' Каср ал-Аташ (букв, «влуок жажды»), а л-Й а х у д д и й й а
т а н и две, видимо, еврейские стоянки на побережье между Удждлбиаей и 
Суртом (ср.: Кхдауа, 224; Йа’кубд, VII,' 344; Муклддатн, 245).

35. Кабр ал-Ибади (букв, «могила ибади-га»»—зд-сь стоянка пе
ред Суртом - - (ср.: Кхдауа, 224); у ал-Йа’куби (VII, 344) и ал-Мгкаддатu 
(245) — Каср ал-Иблди.

36. Сурт — город на берегу моря, д теперь находящийся о Ливии (ср.: 
Йлкут, III, 68).

37. К»рй»а»йн (букв, «две деревни»»—у Кудлм»! (224) — ал-Кар- 
нлйн, о 20 милях от котоадго расположен Мигмадлш, а .затем ^сур Хлсслн 
(ср.: также: Мукаддаси, 245).

38. Кусур (букв, «замки») Хасан дбн »и■-Iyм»н» »л-Г»сс»- 
нд —— в рсд. - Б (76) добавлено: «сахиб (сподвижник дли последователь) 
лл-Балида дбн Абд ал-Млликл», у Кудамы (224) и ал-Мукаддлси (245) — 
Кусур Хзсслн — стоянка за Суртом.

39. Ул-Maнт»ф — Йакут (IV, 633), предлагая прочтений ал-Мансдф, 
со - ссылкшй ' на ал-Хафсд называет ал-Мантафом вообщ- р-кд - и дороги, рас
положенные нл полпути от чсга-либк. Среди м-ст с идентичным названием, 
упомянутых дм, млгаибткий ал-Мансаф отсутствует. Ал-Мукаддаси (245) 
на пути - от Кусур Хлсслн» до Триполи называет другие стоянки: ар-Рашд- 
дийу, Арлсту (может быть Бардлса? — см. ниже) д ал-Масдуду.

40. Т а в а р г ' а — о средние века стоянка на пути в Магриб; о данное 
время ' дсбкльшкй гоадд с ддйнтдчным н»вв»ндCу в Ливии (ср.: Куд»у», 224; 
Йа’кубд, - VII, 346).

41. Рагу г а — стоянка примсадд о 40 км после Таварги на пути в Ма
гриб - (ср.: Куд»у», 224).

42. Вардас’ — стоянка между ' Таваргой и Таипклд (ср.: Кудама, 
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224). Ал-Иа’куби (VII, 346) называет Вардасу в Дийар Хавваре, где обита
ло одно из древних берберских племен.

43. Ал-Му у тана — стоянка восточнее ливийского Триполи (ср.: Кула
на, 224).

44. В а д и а р-Р а м л (букв, «долина песка») — стоянка примерно в
50 км от ливийского Триполи . (ср.: Кудама, 224). ,

45. Тарабулус — здесь имеется в виду ливийский Триполи.
46. Сабра — Кудама (220) называет ее городом, уже ' лежавшим в 

развалинах,— Сабра Хирбат; по ал-Иа’куби (VII, 347), она являлась .первой 
после Триполи стоянкой, где имелись древние каменные идолы.

47. Б и’ р а л-Д ж а м м а л у н (букв, «колодец погонщиков верблюдов»)— 
стоянка западнее Триполи; ал-Иа’кубл (VII, 347) между ТрЛполл и Каблсом 
(см. ниже) называет Сабру, Каср бану Хабат, Абарадахт (прочтение неяс
ное) л ал-Фасалат.

48. К а с р а д-Д арак — стоянка между Триполи л Каблсом (ср.: Ку- 
дама, 225; Мукаддасл, 246); вероятна ее тожественность с названным ал- 
Иа’куби (VII, 347). Каср Хабаном (в источниках разночтения).

49. А б а р а д а х т — стоянка на пути в Магрлб на территории совр. Ту
ниса; у Кудамы (2255 — Бадарахт, у ал-Мукаддасл (246) — Бараджамт (ср. 
также: Иа’куби, VII, 347).

50. А л-Ф а в в а р а — стоянка примерно в 60 км от Кабиса (ср.: Куда
ма, 225; Мукаддасл, 246).

51. Кабис (Габес) — современный порт в Тунисе; в средние века — 
большой благоустроенный город, славящийся лучшим шелком (Иакут, IV, 
3 — 4). Ал-Мукаддасл (216) причисляет его к округу Барка ал-Магрлб.

52. Бп’р аз-зайтуна (букв, «оливковый . . колодец»»—стоянка за 
Каблсом — между ним л Кайруаном (у Кудамы,■ 225 — между ним л Каби- 
сом—18 миль), у ал-Иакубл (VII, 3477—Айн (источник) аз-Зайтуна. кото
рый он называет безлюдной стоянкой.

53. Катана — стоянка .между Каблсом л Кайруаном (ср.: Кудама, 225; 
Мукаддасл, 246).

54. Аллс ар — стоянка примерно в 50 км от Кайруана; ' у Кудамы
(225) — Алис, у ал-Иа’куби (VII, 347]—Лаллс Каср — замок с дворцом; 
у него же между этой стоянкой и Кайруаном названы еще Гадир ал-А’рабй 
(букв, «пруд кочевников») л Калшана. -

55. А л-К а й р а в а н (Кайруун)—город в Тунисе, основанный арабским 
военачальником Укбой ибн Нафи в 670 г. (Иа’куби, VII, 347). Ал-Мукаддасл 
(216) также называет его главным городом области Ифрикийа (последняя 
охватывала территорию совр. Туниса). Приводимое название, данное этому 
городу. — мадинат ал-махали (прочтение сомнительное, конъектура издателя 
ал-ма'джан (см. текст, 87 в), .которую он переводит как «цистерны») упоми
нается у ал-Иа’куби (VII, 348) как ал-му'аджил (откладываемое?) в следую
щем контексте: «В зимний период они (население Кайруана. — И. В.) пьют 
дождевую воду; когда идут дожди л ллвни, дождевая вода через сухие русла 
рек поступает в огромные водоемы, называемые ал-муа’джил». И сейчас в 
х:озяйстве Туниса паводковые воды, заполняющие после зимних дождей, 
сухие русла рек — вади, имеют большое значение.

56. АглаалерI — династия арабских эмиров в Ифрикийл (800 — 909), 
основанная наместником Харуна ар-Рашида Ибрахимом I ибн ал-Аглабом 
с центром в Кайруане. Стоянки аглабитов (бану ал-Аглаб) первоначально 
находились в 2 милях от города Кайруана в замках. Затем Ибрахим лбн 
Ахмад перевел свою резиденцию в ар-Раккаду, расположенную в 8 долях от 
Кайруана, где также был построен замок (каср) (Иа’куби, VII, 348).

57. Д ж а л у л а — в средние века известный город в области Ифрикийа 
(в 24 милях от Кайруана) с древнпмл 'башнями л памятниками (Иакут, К 
107 —108; не путать с однолменным городом в Ираке).
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58. С у б а й т и л а (Суфееула)—один ив известных древних городов 
облнс.™ Ифрикийн, где находилась резиденция асзннтийского ааместникн 
(малик), з»ареа»ааая арабами в 647 г. (ср.: Ибн »л-Ф»ких, V, 79; Наруби, 
VII, 349; Йакут, III, 36).

■ 59. Зар уд — название города и реки на теееитоеии совр. Туниса (ср.:
Ибн ал-Ф»ких, V, 79).

.. 60. Гада .м и с — древнейший город берберского племени танавуриаа со 
стнринными византийскими строениями, известный своей дубленой кожей 
(Йакут, III, 776). В данное время город в Ливии нн ливийско-тунисской гра
нице.

,61. К а л с а и а — здесь, судя' по тексту, имеется в ' виду город, причи
сляемый к области Ифеикийа, находящейся во .власти »гл»анаоа. Город с 
идентичным названием упрмснается Пакутом (IV, 161) в Андалузии. По всей 
видимости, вместо Калсаны следует читать Каланис (Калнниш; ср.: Мукаддн- 
си, 227).

62. К а ф с а — древний укрепленный город, и сейчас находящийся на 
территории совр. Туниса (о нем .см.: Йн’куби, VII, 349; Йакут, IV, 151; ИА, 
IV,' 66 — 67).

63. К а с т и л и й а — общее ннзааане 4 городов области Ифеикийа, зани
мающих: окруженную солончаками территорию (в нассоящее время Шотт ал- 
Джаруд и др.). Самый большой ив них — Таузар, где жили наместники, за
тем ал-Хамма, Такийус и Нафтн (Й»’куби, VII, 350).

64. Гор о ' д » в-З а б — здесь, скорее всего, имеется в виду гланый го
род местности (билаД) нз-Заб, называемый Т у б н а, — равиденция намест
ников (вулат; не путать с одноименной рекой и областью в Ираке). Мест
ность находилась в 10 переходах от ' Кайрунна и охватывала, как видно ив 
источников (Йа’куби, VII, 350; Йнкут, И, 903 — 904), обширную территорию, 
включающую прибрежные и некоторые горные местности брар. Туниса и 
Алжира Йакут . (сд. также: Й»’куби, VII, 350—351), различающий Боль - 
шой Заб и Малый Заб, называемый Ригом, причисляет к ним древний • город 
Багайн, Тиджис, большой город с крепостью Мила, порты Джиджал, Кал’а 
Хаттаб, Искиду (совр. Скикду), М»’ие, Данхаджу, города Сатиф, Билз» му, 
Никав^, Маккнру (сове. Мнскару), большое количество крепостей, а также 
горный город Ахнх (нрочтение сомаитрльнор) и крайний город аз-З»)» (види
мо, со стороны сове. Алжира) Арбу, являющийся погенничной террнтреией 
дглдбстов.

65. Тахузах — у Йакут» (I, 903)—Тахуза — название берберского 
племени и места их обитания.

66. Стлстмтн (?)—прочтение этого названия, как указывал .и изда
тель (текст, 87 i), сомнитрльнре; судя по тексту, — это один ив городов, под
чиненных аг-лабитам.

67. Ваддан (Уадднн) — город, в данное время находящийся в Ливий
ском! оазисе ал-Джкфр», относился к числу подчиненших аглабитам местно- 
бсрй (ср.: Йа’куби, VII, 345). Йакут (IV, 910) н»зыв»ес три местн с идентич
ным названием — село между Мединой и Меккой, гору в Ираке и город в 
Ифрикийи.

68. Т а ф а р д ж и л — у Ибн нл-Факихн (V, 79) — Т»еУ»еджсл — городок, 
расположенный в подвластных нглабитам местностях (ср.: Йакут, III, 518).

69. 3 а г в а и — в настоящее время городок в Тунисе южнее гоеод» Тунис; 
был построен нн территории »глнбиаов. Йакут (II, 935) со ссылкой на Абу 
Убайда ал-Бакеи упоминает об нУрнкийскнх горнх Зага»н, расположенных 
недалеко от Тунис» и тожественных, вероятно, с совр. Тунисским . хребтом.

70. К а р т а д ж а н а , т. е. древний Карфаген, находящийся в несколь
ких километрах от Туниса (сейчас северное предместье город»), ив' камней 
которого был построен последний (Йакут, I, 897)-, Йакут приводит древнее 
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Комментарии и примечания

название Туниса — Т-ршнш (о средневековом Тунисе см. также: Йа'куби, 
VII, 348 — 349).

71. Расстояние, указанное в тексте (ср.: Иби ал-Факих, -V, 79) между 
городом Тунисом и материком ал-Андвлусом (Пнринейскнм полуостровом), — - 
явно ошибочно. По ?л-Йа’кубн (VII, 353), н.з города Туниса по побережью, 
ии углубляясь в открытое мори, 10 дней плыли до места, называемого Таиас - 
(Таиес — сейчас город в Алжире), затем 4 дия до Тахарта (расположенного 
недалеко от совр. Ораиа), в уже оттуда за сутки через открытое море до
бирались до Туауира — обширной области с городами ал-Аскар и Лурка 
(совр. Лорка в испанской провннцнн Мурсима). Судя по этому сообщению, 
н.з Туинса до берегов Испании плыли в общей сложности 15 дней, переправ
ляясь из порта, сеетветссвующето совр. Орану, в порт Испании, где пример
но иаходится совр. Альмерня.

72. Курстаа — в данное время испанский город Кордова, бывший в- 
средини века главным городом Аидалузни.

73. Рустам иды правили в Тахарте (см. ниже) с середины VIII до 
начала X в. В арабских нетеаннках основателем этой династии пеоендекоте 
происхождения называют Бану Мухаммада нби Афлаха нби Абд ал-Ваххаба 
нбн Абд ар-Рахмана нби Рустама ал-Фарнсн (Йа'кубн, VII, 353; Иби ал- 
Факих, V, 79). Ои, так же как и иго наследники, был приверженцем ибади-г- 
ской подсекты хариджитов, предводителем всех ибадитов Магриба.

74. Название этого города Рустауидов в тексте неразборчиво. Конъекту
ра де Гуе (пер., 63) — Нафзава. У Иби ал-Факнха - (V, 79), название этого 
пункта в идентичном сведении также неясно, и поэтому все издатели и ис
следователи читают его по-разному: Маркварт — Такарут, Л. Куббель и 
В. Матвеев — Бакарут нлн Бакирут (см. об этом: Африка, I, 82, 350 — 351), 
Анри Массе (98) — Каурава. Сопоставление сообщений нз источников выявля
ет идентичность - этих названий, так как указывают онн иа один и тот же 
пункт. Поеасенне Такарут нлн Бакарут нсключается, нбо, судя по сведениям 
ал-Йа'куби (VII, 220), Бакарут причисляется к государству ал-Куку (идеити 
-фицируется с городом Гао в западном Судане) (Африка, I, 350, 368 — 369). 
Прочтение Нафзава, предлагаемое де Гуи, для данного пункта более подхо
дяще. Отметим, что у ал-Йа'кубн (VII, 350) под Нафзавой (ср. также: Му- 
каддаси, 230) подразумевается группа городов, расположенных в 3 переходах 
от городов Кастилийа; самый большой средн инх — Бишшара (вероятна то
жественность с совр. Бешареу в северной части алжирской Сахары).

75 — 76. С а л в м а и Салам и й а — города, подвластные Ртетамиаау 
иа территории совр. Алжира (ср.: Ибн ал-Факих, V, 79).

77. Т в х а р т — арабские иелоаиикн упоминают о двух городах с ндеи- 
тично названием, расположенных друг против друга, первый нз инх называ
ли Тахарт древний (ал-кадима), а второй — Тахарт новый (ал-мухаддас) 
(Йакут, I, 813). Тахарт новый, известный как Ирак ал-Магриб (Йа'кубн, 
VII, 353), являлся главным городом и резиденцией Руетауuдев; был разру
шен после падения этой династии в начале X в. (см. также: ИА, XI, 630 — 
631). Находился ив леориторни совр. Алжира восточней Орана — недалеко 
от В?ди-Шалифа (ср.: Йа'кубн, VII, 358; в настоящее время город аш-Ша- 
лиф). Ал-Л1укаддвси (229) называет - другой, видимо, древний Тахарт, Нижиим, 
расположенным ив большом вади (сухое русло реки).

78. Сабта — тожественна с совр. Сеутой, находящийся на подвлас-тиой 
Испании территории средиземноморского побережья Афрнкн; в средний ве
ка — известный город и лучший порт в Гибралтарском проливе (Йакут, III, 
90)- До ееиевания Фиса была главным городом независимого государства 
Идоисидев (788 — 985 тили 974) на территории совр. Марокко (ИА, X, 
295 — 298).

79. А л-Х в д р а — в средние века большой зеленый город близ Сеуты иа 
террuсооин совр. Марокко (Йакут, II, 451).

264



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Комментарии и примечания

80. Неясное описание последнего слова привело еще Б. де Мейнара к 
прочтению Алйан — Julien (Джульен или Юлиан — ред. Б, 77). Так же про
чел его и А. Массе (98); Алйан и в «Африке» (I, 82); это название издатели 
(388) связывают с именем графа Юлиана — правителя Сеуты в период араб
ских завоеваний Магриба. В ред. А нашего автора ясно читается «йамани», 
поэтому, несмотря на соблазнительность прочитать слово как Юлиан (надо 
еще учесть, что в арабском написании этого слова после первой «и» должно 
следовать долгое «у», которое также отсутствует в рукописях), мы сохранили 
прочтение де Гуе — «йамани», помня, что первые Идрисиды-алиды, завла
девшие Сеутой, были выходцами из Аравии.

81. Ибн Сагир (Сугайр) ал-барбари ал-Масмуди — у Ибн ал-Факиха (V, 
79) — Ибн Суфайр ал-барбари — один из мелких владетелей, выходец из 
берберского племени масмуда (ИА, VII, 351). Ибн Хордадбех (ср. также: 
Ибн ал-Факих, V, 79 — 80) называет определенную территорию, подвластную 
этому владетелю, включая в нее Триполи в Ливии, Вади ар-Рамл и Вади аз- 
Зайтуну (видимо, тожественную с упомянутой выше Би’р или Айн аз-Зай- 
туной). Как видно, территория, которой владели Масмудиты, тянулась от 
Триполи в Ливии до Кабиса в Тунисе и занимала прибрежную зону моря- 
ал-Андалус, под которым подразумевается Средиземное море. Последнее 
сведение Ибн Хордадбеха о причислении земель «до моря ал-Андалуса» от
сутствует в аналогичных сведениях Ибн ал-Факиха (V, 80).

82. Халфана — название этого места, подвластного Масмудиту Ибн 
Сугайру, в рукописях приводится в разных вариантах (Халфафа, Халифайа; 
у Ибн ал-Факиха (V, 8^)—Халкайа). В «Африке» (I, 82) слово Халкайа, 
обозначающее место, ошибочно переводится в значении «население».

83. Д а р’а — Йакут (II, 567) называет его маленьким городом на юго- 
западе Магриба (ср. также: Мукаддаси, 231); потеря своей былой роли этим 
городом, видимо, явилась следствием истощения серебряных рудников, о 
которых у более позднего Йакута никаких сведений нет; по его мнению, 
Сиджилмаса находилась чуть восточнее Дар’ьг. Ал-Йа’куби (VII, 359) сооб
щает о селах Сиджилмасы, известных под названием Бану Дар’а. Городок 
сохранил свое название в наименовании реки (Дра) и области в южном 
Марокко.

84. Ат-Табари (III, 371) называет имя этого владетеля — приверженца 
хариджитской подсекты «суфрийа» — Абу Курра ас-Суфри.

85. Зиз — город в южной части Магриба (ср.: Ибн ал-Факих, V, 80). 
По ал-Йа’куби (VII, 359), Зиз — река, ' на которой находилась Сиджилмаса. 
Сохранилось название этой реки.

86. У Ибн ал-Факиха (V, 80) — Ибрахим ибн Махмуд: по ал-Йа’куби 
(VII, 356), Айзардж — большой город берберского племени бану матмата 
близ Тахарта, причисляемый к владениям Бану Мухаммада бану Сулеймана 
ибн Абдаллаха ибн ал-Хасана бен ал-Хасана. Как сообщает Кудама (265— 
266), земли му’тазилитов находились в 24 днях пути к западу от Тахарта 
(т. е. в северной части Марокко); центром этой территории являлся Танжер - 
с окрестностями. Во времена Кудамы (928 г.) этими землями владели по
томки Мухаммада ибн Идриса ибн Абдаллаха ибн Хассана ибн Хассана. 
По его данным, подвластная им территория тянулась от окрестностей Та
харта до Танжера.

87. Тилимсин — у Йа’куби (VII, 356),.йакута (I, 870) и других — Ти- 
лимсан; в настоящее время город Тлемсен в северо-западной части Алжира. 
В средние века здесь было два сопредельных города, расположенных друг 
от друга на расстоянии полета стрелы; один из них назывался старым, или 
Агадиром, а другой — новым (Йакут, I, 871).

88. Т а н д ж а — древний город в Марокко на берегу Гибралтарского 
пролива - о чем см.: Йакут, III, 550—551; ИА, XI, 702—705).
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89. Фас (Фес) — средневековый город, основанный Идрисидами в- на
чале IX в. в северных - предгорьях Среднего Атласа в' Марокко (о нем см.: 
йакут, III, 842; ИА, IV, 472).

90. Данные Ибн Хордадбеха о расстоянии между ас-Сусом ал-Адной 
(Ближним) и Кайруаном в 2150 миль — явное недоразумение. При сравнении 
с идентичным сведением Ибн ал-Факиха (V, 83) обнаруживается пропуск. По 
Ибн ал-Факиху, «за Танджой — ас-Сус Ближний, за ним — ас-Сус Дальний». 
В дальнейшем (83) Ибн ал-Факих отмечает: «[Ас-Сус Дальний] находится 
на расстоянии 2050 (у него так) миль от города Камунийи, в местности у 
Кайруана». Таким образом, 2150 миль — расстояние между Кайруаном и 
ас-Сусом Дальним, а не Ближним, как это отмечено (может быть, по вине 
переписчика?) у нашего автора. _

91. И в данное .время в северной Африке существуют два города под 
названием Сус: один в Тунисе, нт берегу моря, проходящий в источниках как 
ас-Сус Ближний, а другой на юго-западе Марокко; сейчас это небольшой 
городок, называемый в источниках ас-Сусом Дальним. По Иакуту (III, 189), 
между ними — двухмесячное расстояние.

92. Валила — город, причисляемый к одному из округов области Фас — 
Танджа (Мукаддаси, 220); Ибн ал-Факих (V, 84) называет его даже глав
ным городом Танджи. По Иакуту (IV, 941), находился недалеко от послед
него. С вероятностью отождествляется с античным Волюбилиаом (Африка, I, 
354).

93. ,М а драка - (у Иакута (IV, 449)—ал-Мадрака — вода, принадле
жащая бану йарбу’и)—город, относимый к округу Танджа (Мукаддаси, 
220) и подвластный потомкам Идрисидов (ср. также: Ибн ал-Факих, V, 80), 
У сл-Ис’ку6и (VII, 352, 356) —Мадкара.

94 — 96. Матрука, Заккур, Газза (по Иакуту -(III, - 799),—городок 
в Ифрикийи, - в 3 днях пути от Кайруана) — города, включаемые в округ 
Танджа (Мукаддаси, 220) и подчиняющиеся Идрисидам (ср.: Ибн ал-Факих, 
N,80).

97. Гумайра — город, подвластный Идрисидам и причисляемый к ок
ругу Танджа; упоминается ал-Ис’куби (VII, 357) как начальный предел их 
территории.

98. А л-Х а д ж и р-— город, находящийся под властью Идрисидов и причи
сляемый к округу Танджа; по Иакуту (II, 182), сл-Хсджиром или ал-Хсджу- 
ром арабы называли всякую меткость, где «вода не прекращается из края 
вади (реки)».

99—101. Таджараджара (у Ибн ал-Факиха (V, 80) — Мсджсрс- 
джарс; Ф ан кур; Ав ср и с (у Ибн ал-Факиха (V, 80)—Аврсс; Аврас- 
Орес —• современное название одного из самых высоких горных массивов - се
верного Алжира) —города, подчиняющиеся Идрисидам (ср.: Муккаддаси, 80).

102. Страны Заги ибн Заги (ср. также: Ибн сл-Факих, V, 81). 
Судя по источникам, Заги ибн Заги— предводитель (вождь), вероятно, аф
риканских племен, установивших свою власть по соседству - с Идрисидами. 
В «Африке» (I, 338) под этим названием подразумевается «какой-либо из 
берберских - вождей западной или центральной Сахары, скорее всего, вождь 
союза Ссндсджийских племен Мавритании, расцвет могущества которого 
приходится как раз на IX в.». Более вероятна их тожественность с народом 
загава (ср. их арабское написание), который, судя по источникам (Иа’куби. 
Тарих, - I, 219), в числе других черных - (аа-аудан) направился - на зспсд и 
основался на территории Магриба (литературу о - загава см. в «Африке», I, 
360— 361).

103. Абдаррсхман ибн Му’авийа ибн Хишам ибн Абд ал-малик ибн Мар- 
ван ибн ал-Хакам — омейядский эмир, бежавший из своего имения в Ираке 
и захвативший в 756 г. власть в. Кордове (Уотт, Какиа. Мус. Испания; Дози. 
История мус. Испании).
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104. Гарната — в данное время город Гранада в Испании; источники 
называли его самым большим и очень укрепленным городом мусульманского 
Кордовского халифата (Йакут, II, 788).

105. Ар бу на — пограничный район Андалузии; тожествен с совр. Нор- 
бонном — городом на берегу Лионского залива — юг Франции. Уже Йакут 
(I, 190) свидетельствовал о подчинении Арбуны-Норбонна франкам. Мусуль
мане несколько раз (793, 841 гг.) предпринимали неудачные походы на этот 
город (Уотт, Какиа. Мус. Испания, 43).

106. Ф и р а н д ж а — здесь имеется в виду собственно Франция; вообще- 
то франками арабы называли европейцев.

107. Тулайтила — в настоящее время город Толедо в Испании; завое
вана арабским полководцем Тариком ибн Зийадом в 714 г.; считалась по
граничным районом на западе (Йакут, III, 545).

108. По мнению ал-Мукаддаси (222), ссылавшегося на Ибн Хордадбеха, 
последний имел в виду только известные города.

109. Мар ид а — современный город в Испании. В источниках (Йакут,
IV, 399) — обширный округ и дрвниий город с памятникмми и красивыми 
строениями. Был завоеван арабским полководцем Мусой ибн Нусайром в 
713 г. и находился под властью мусульман вплоть до начала XIII в. (см. 
также: ИА, VII, 762 — 763). '

110. С а р а г у с т а (у Мукаддаси (232]—Сарагуус)—современный го
род Сарагоса в Испании. Об арабском периоде этого города см.: Йакут, III,
73.

111 — 112. Джирунда, ал-Байда — здесь города в Андалузии.
113. Лузарик — имеется в виду Родерик (710 г.—последний король 

Всссготского королевства в Испании.
114. Подразумевается Испания.

§ 51. Обзор [племен] берберов

1. О них см.: Иби ал-Факих, V, 83; Йа’куби, VII, 342 ■— 353.
2. Здесь речь едет о полулегендарном царе Израильско-иудейского госу

дарства (конец. XI в. — ок. 950 г. до н. э.) Давиде, разгромившем ' филистим
лян, и Джалуте — великане Голиафе, побежденном Давидом.

3. Город Айаса— так называет наш автор Ливийский Триполи. Ви
димо, имеется в виду Алйас, о котором ал-Йа’куби (VII, 346) упоминает как 
о предводителе народа нафуса, поселения которого также находились в го
рах Триполи.

4. С с к и л л и й а — арабское название о-ва Сицилия.
5. К а м у н с йа — наш автор идентифицирует ее с ас-Сусом Ближним, 

сто подтверждается с Йакутом (IV, 177), писавшим о Камунийи со ссылкой 
на «некоторых людей» как о городе, известном под именем Сус ал-Магриб. Он 
же, опять ссылаясь на «других», говорит о Камунийи как городе в Ифрс- 
кийе, бывшем на месте Кайруана до его заселения. Иби ал-Факих (V, 83) по
мещает этот город у Кайруана, что также совпадает с сообщением нашего 
автора.

6. В идентичном тексте Ибн ал-Факсха (V, 33) после Танджы называ
ется ас-Сус Дальней; «...рассеялись до ас-Суса Ближнего, который располо
жен за Танджей, с ас-Суса Дальнего, а он от города Камунсйа сз местно
сти ал-Кайравана находится на расстоянии 2050 мель». В таком случае 
проясняется с текст нашего автора, в котором сз-за пропуска было - непонят
но, от какого города Камунсйа-Сус Блсжнсй была отдалена на 2150 мель.

7. Здесь под Румией подразумевается Рим; бурджан — название, данное 
дунайским болгарам, которые упоминаются в источниках с как «булгары». 
Однако - так Ибн г Хордадбех мог называть с бургундов, которые в это время 
занимали обширную область на юге с юго-востоке совр. Францис с Швейца
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Комментарии и примечания

рии; ал-абар здесь, видимо, «иберы» — древнле обитатели Испании: страны 
ас-сакалиба — это в основном страны, населенные славянами; но, судя по 
источникам, такое название можно отнести л к вообще народам северо
восточной Европы, ибо исторически известно, что в VI — VII вв. места, ос
вободившиеся от передвинувшихся на запад и юг германских племен, были 
заселены западнославянскими племенами. Обычно в источниках народы 
ас-сакалиба и бурджан упоминаются рядом (ср.: Худу-д, 157, 419; Левицкл, 
I, 69).

8. У Ибн ал-Факиха (V, 84) в идентичном сведении вместо Западного 
моря (бахр ал-гарби) — «эти страны (нахийп)». Здесь Ибн Хордадбех под 
Западным морем подразумевает западную часть Средиземного моря, омываю
щую берега Испании, Франции и Италии (ср.: Ибн ал-Факнх, V, 7; он на
зывает это море магрлбсклм, „ападным, румлйскпм). Именно отсюда могли 
доставлять р^мийских, франкских.' лангобардских (это германское племя, 
обитающее в II — III вв. на Эльбе, в III—V вв. заселило юг Швейцарии, 
а также части территорий совр. Франции л Италии) невольников и различные 
товары.

9. Стиракс (ал-май’а), по Бируни (Фармакогнозия, 831), — это «вы:- 
жатый сок дерева, растущего в Руме». Он различает два вида его: жидкий 
(текучий) л сухой.

10. Мастика (мастака) — Бируни (Фармакогнозия, 815) различает 
два вида ее: белая — румская смола, черная — коптская, из которой мастич
ное масло, употребляемое для изготовления духов л лекарств, не вырабаты
вается.

11. В источнике (ср. также: Ибн ал-Факлх, V, 84) слово «коралл» дано 
как ал-буссад: у Бируни (Минералогия, 177—181) буссад «коралл», мар- 
джан — сорт коралла.

12. Название этого моря, на берегу которого якобы находился город 
Туллйа (Тулон?), у Ибн Хордадбеха отсутствует. Ибн ал-Факлх (V, 5) в 
разделе о морях называет 4 моря — Великое, под которым подразумевается 
весь водный бассейн от Красного до Японского морей, Западное — Магрлб- 
ское (имеется в виду Средиземное море и Атлантический океан до Канар
ских островов), Хорасанское — ' Хазарское, т. е. Каспийское море; четвертое 
море, которое он помещает «между Румией и Хорезмом», идентично морю 
«по ту сторону ас-сакаллба», названному нашим автором. По тексту, море, 
упомянутое Ибн ал-Факлхом. можно было бы отождествить с Черным, если 
бы не его сведение об отсутствии на нем навигации. Иакут (I, 895), сеылаясь 
на ал-Кнндл, говорит о Туллйл (Булийи) как о самом северном городе, за 
которым никто не обитает. Следовательно, здесь речь может идти о каком-то 
северном море.

13. Имеется в виду Атлантический океан, где находились известные ара
бам острова Счастливых (ас-Су’ада; назывались они также ал-Халпдат) — 
Канарские острова; это море известно л как Бахр аз-Зулма (Море тьмы).

14. У Ибн ал-Факлха (V, 4) вместо «он» — «повелитель правоверных». 
Считается, что речь лдет о IV праведном халифе Алл лбн Абу Талибе (Крач
ковский, IV, 51; Ибн ал-Факих, пер. Массе, 6').

§ 52 а. Дорога от Багдада до Ракки через Мосул

1—2. А л-Б а р а д а н (ср.: Худуд, 140), Бахамша (ср.: Иакут, I, 
458) — села севернее Багдада — на восточном берегу Тигра (см. также: Ку
дама, 214; Иа’кубл, VII, 256).

3. А л--К а д и с и й а — здесь иммеетя в виду населенный пункт, располо
женный в 12 км к юго-востоку от Самарры (ср.: Кудама, 214). Остатки этого 
города находятся на 34°5' с. ш. между существующими каналами Катул, 
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которые были вырыты еще при халифе Харун ар-Рашиде. Археологические 
раскопки были проведены еще в начале XX в. Э. Херцфельдом, идентифи
цирующим этот пункт с городом Катулом, построенным Харуном на берегу 
одноименного канала (об этом см.: ИА, VI, 54)- На территории Ирака су
ществовало еще несколько населенных пунктов с - идентичным названием 
(Йакут, IV, 7), один из которых так же упоминается нашим автором (125).

4. Ал-К ар х — здесь имеется в виду Карх Самарры, который назывался 
Карх Баджадды или Карх Файруза (Йакут, IV, 252). Йакут (IV, 255) отри
цает мнение тех, кто отожествлял Карх Баджадды с Кархом Джудданы. 
Он же упоминает Карх Басры (V, 253), Карх Багдада (IV, 254), Карх Джуд- 
дана (IV, 255), Карх ар-Ракки (IV, 256), Карх Майсана, Карх Абарты, Карх 
Хузистана (IV, 257)- Согласно ему (IV, 256) Карх Файруза, принадлежа
щий сасанидскому царю Файрузу (Перозу), древнее Самарры; в этом месте, 
где в правление ал-Му’тасима поселились тюрки, находился замок (киср) 
Ашнаса ат-Турки, маули ал-Му’тасима. Слово «карх» имеет древнеарамей
ские корни и означает «город» (ИА, VI, 585).

5. Дж а би л т а — селение севернее Самарры между ней и Тикритом 
(ер.: Кудама, 214; Табари, III, 1438; Мукаддаси, 135).

6. А с-С уд аканийа — селение к северу от Самарры; в -ред. Б (81) — 
Сук ал-Кадисийа (ср.: Кудама, 214; Мукаддаси, 135).

7. Б а р и м м а — название горного хребта, известного и сейчас под на
званием Хамрин; у Йакута (I, 464) —Хумрин.

8. А с-С инн — город на восточном берегу Тигра у места впадения Ма
лого Заба. Называли этот город, обнесенный стенами, с христианской цер
ковью и мусульманской соборной мечетью также Сини Баримма (Йакут, III, 
169), ибо р. Тигр у этого города рассекала гору Баримма (в настоящее вре
мя горы западнее Тигра называются Макхул, а восточнее — Хамрин).

9. Ал-Хадис а — здесь (в отличие от совр. ал-Хадиты на Евфрате), 
имеется в виду Хадисат ал-Маусил — большой город, построенный арабами 
на восточном берегу Тигра близ впадения Большого Заба (некоторые свя
зывали его строительство с именем последнего омейядского халифа Марзана; 
о нем см.: Мукаддаси, 139; Йакут, II, 222). Был разрушен монголами; - раз
валины находятся у местности Талл аш-Ша’ир в Ираке (ИА, V (I), 54 — 
55).

10. Бану Тамйан — в ред. Б (81) — Бану Тайбан, у Кудамы (211) — 
Тахман; судя по местоположению находился южнее Мосула.

§ 52 б. Округи Мау сила (Мосула)

11. Та Крит — город на западном берегу Тигра, называемый в средние 
века в народе, как и теперь, Тикритом (Йакут, I, 861; см. также: ИА, XII, 
139 —140). Кудама (245) перечисляет Такрит, ат-Тирхан, ас-Синн и ал-Ба- 
вазидж как независимые от Мосула самостоятельные округи.

12. Ал-Хадр — небольшой современный - город в Ираке на юго-востоке 
теперешней мухафазы Найнава.

13. В ред. Б (81—82) добавлена «город ал-Хадра (Хидра?), да будет 
мир над ним, затем ат-Тайзар»; так же у Ибн ал-Факиха (V, 129 — 130).

14. Ад и ибн Зайд — доисламский поэт (II пол. VI й.) — уроженец 
Хиры.

15. Ат-Тирхан — Кудама (245) называет Тирхан вместе с - ас-Синном
и ал-Бавазиджем пределом между ал-Машриком и ал-Магрибом.- Ал-Йа’куби 
(VII, 257) именует место, где был построен город Сурра ман ра’а пустыней 
из страны (ард) ат-Тирхан. '

16. Мардж Д жух айн а — округ севернее Мосула (ср.: Ибн ал-Фа-
ких,.М, 131); у Кудамы (245) — Мардж. '

17. Нинава (у .Мукаддаси fW—Нунава), Ниневия — древний ас
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сирийский город, тдхр»иuешuй свое название о мухафазе Ирака Найнлвл; 
развалины йод, изученный довольно хкркшк, находятся тсв-рнйй Мосул».

18 — 21. Баджулла (у Ибн ал-Факдха (V, —Баджулайа), Б а-
худра (в ред. Б. (8^2—Марах»да! у Кудамы (245) — Блхадра бсз долго- 
од алифа после б, у Ибн ал-Факдха (V, 131) —Б»иухада»), Б л’л з р а (Ку- 
дауа (245) называет сод uклuмкм, 'Йакут (I, 472) —селением Мосула); Хд Ci- 
тун (у Кудамы (2455—Дждвтунн—Йакут (II, 193) со ссылкой на »л- 
Азхари называет Хибтун одака Мосул».

22.. Бана к л-а— в аe3.- В (82)— Млйлкла (ср. - Ибн ал-Факих - V - 
131). Судя по названиям, источники хпдуии»ют не одну меттдктть с пристав
кой ба между Тuоркм д Большим Забом; и сейчас нл этой территории неуалд 
таких названий: Барталла, Баашина, Бардараш, Багейрл и др.

23. Хазза— об этом округе Мосула см.- Кудама - 245- Ибн ал-Фкии,», 
V, 131. Йакут (III, 263), приводивший 3 уетт» с идентичным навв»ни-м! упо
минает о древнем городке около Ирбдлл (Эрбиль), отнов»ниду Сатаниддм 
Ардлширом.

24 — 25. Ба б ага ш (в ред. Б (82) — Йан^с, у Ибн ал-Факиха (V, 
D11 — Баи’ат), ал-Магилла (о рсд. Б (82) и у Ибн лл-Факиха (V, 131) — 
ал-Ма’алла’—округи Мосула, перечисленные о нтточнuк»х о связи с заво-- 
в»ниеу.

26. Рамин — ср.: Ибн ал-Факих, V, 131, где наряду с Рауииду назы
вается другой округ Мосул» — Дасин, оттхтттвхюшuа у няш-го автора (у 
нсод — название даугдод Длсина (43')—на 'пути дз Ахваза о Фарс). Де Гуе 
(пср. 68) предполагает uдйдтuчддтть Р»уии», указанного нашим автором, с 
Датинкм. Сдгл»тно Йлкуту (II, 538) Длсдн — д»вв»дие бкльшка одаы север
нее Мосула нл ' вктточндй ттоаднс 'Тигра. Упкунд»дuе Ибн 'ал-Факихом сд- 
ответственнд с Рамином и Дасина опадвергает предположение де Гуе об дх 
тожественности. Бердятн» тожественность Раминл с Дауирку, упомянутым 
»л-Балазгаи (231). '

27. А л-Х а н а й а — округ восточнее Тигр» (ср.: Кудауа, 245; Ибн ал- 
Факих, V, 131).

28. Баджарма (ср.: Ибн »л-Факих, V, 1311—этот округ охвлтывлл 
территорию восточнее - ТДгр» - между малым Забом д гдаауи Хлурид (Йакут,. 
I, 454) ; Баджарул арабизирована от лттдаuаткогд названия Бех Гармайд 
(ИА, III, 190). Хунй» Сабур, который, по Ибн Хдададбеху, находился о этом 
округе, согласно де Гуе, ссылающемуся нл Б. Хоффман» (пср., 68, паиусч. - 1), 
является персидским названием города Блвлзидж длд Баеавидж ал-малдк 
(букв, «таможни царя»; о городе Бавазидж см.: Кудауа, 245). Хунй» Сабур 
означает «источник Сабура» длд «псндс Сабура» (ту.: дс Гус, там ж-).

29. Д а к у к а — иавеаиис этого округа отсутствует у Ибн ал-Факиха 
(V, 131). Йакут (II, ' 581) упоминает о нсм как о городе между Ирбилем д 
Б»одадоу, иввйттиым по завесваниям, а также бuтвка с харидж»тауи. Бuдuуд, 
тдхаанил» свое название о илuменовлнuu соваемйнндгд сйления Дакук (Таук) 
южнее Киркука, на кдндuмеддда реке.

30. X зн»з ж ар — Йлкут (II, 394) упоминает о нсм как о городкс
между Багдадом д Ирбилем - недалеко от Дакуки, который был влвкевлн 
Хашиуду дбн Утбой дбн Абд Вакк»соу. ,

31. Ибн ал-Ф»ких (V, 131) для Мосула приводит такую же сумму хл- 
раджа. Кудама (250 — 251), расписывая доходы (иитифр’ат) этой дбллттд, 
называет сумму 6 300- 000 дuрхсудв, прдчсм отдельно доходы от Т»каит», 
»о-Тиахан», ат-Синнл д ал-Бавазиджа о размере 900 000 ддахеуов.

§ 53 а. Дорога от Маусила (Мосула) до Насибина

1. Насбин— совр. Нусайбин -He-яИби)—город в Турции, ннходя- 
щийся нл границе с Сдадсй. В изучаемый период относился к теааитдадд 
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области Динар Раби’а и был расположен на большом караванном пути, ве
дущем из Ирака в Шсм (Иакут, IV, 787; ИА, IX, 99).

2. Б сл' ад — город севернее Мосула на берегу Тигра (ср.: Худуд, 140), 
причисляемый и Кудсмой (214, 245) к области Динар Рсби’а Ал-Мукаддс- 
си (139 —140) сообщает о его красивых дворцах, рынках и мечети.

3. Б а’ а й н а с а .—- здесь имеется в виду стоянка северо-западнее Мосула
на полпути между ним и Азрсмой (см. ниже); своим местоположением от
личалась от одноименного большого «как город» села (Иакут, I, 472) с 25 
кварталами (Мукаддаси, 139), расположенного выше города Джазирст ибн 
Умара (совр. Джизре в Турции). Ал-Мукаддаси (137) называет вторую 
Бс’айнасу в числе городов округа Джсзират ибн Умар. .

4. Барка’ид— большой, с многочисленными питьевыми колодцами го
род северо-западнее Мосула, обнесенный стеной с тремя воротами (ср.: Ху
дуд, 140; Мукаддаси, 140; Иакут, I, 571).

5. Азрама — большое древнее село в пустыне (Мукаддаси, 140) причи
сляемое Иакутом (I, 177) к округу Байн ан-Нахрайн области Мосул. Судя . 
по описанию, оно находилось на территории совр. Сирии, между Демир капы 
и - Телл Кочеком (ср.: Худуд, 140).

6. Телл Фарсша — у Кудсмы (214) — Фсрсса — местность близ На-
сибина в Сирии. ,

7. Дийар Раби’а — территория, охватывающая большую часть ал- ' 
Джсзиры (Иакут, III, 637) и получившая свое название от населявшего этот, 
край арабского племени раби’а, Кудсма (245) к областям Дийар Раби’а при • 
числяет Баарбсйу, Нссибин, Дару, Мсридин, Кафсртусу, Тслл, называемый - 
Синджаром, Ра’с ал-Айн, ал-Хабур. Согласно Искуту (II, 637) вся территория 
между Мосулом и ' Ра’с ал-Айном относилась к Дийар Рсби’а.

§ 53 б. Округи Дийар Раби’а

8. А р ,з а н — большой город с укрепленной крепостью; во времена Иаку- 
та (I, 205) уже был полностью разрушен (ИА, IV, 337 — 338).

9. А м ид — большой древний город, тожественный с современным горо
дом в Турции Диярбекром. Ибн- ал-Факих (V, 133) так же причисляет его 
к Дийар Рсби’а, а Иакут (I, 66) —к Дийаар Бакру. Сравнение источников 
показывает, что в описываемый период к территории Дийар Раби’а относи-, 
лись и города, впоследствии вошедшие в состав- Дийср Бакра.

10. Ра’с Айн (или Рс’с ал-Айн; Мукаддаси, 140)—большой город- 
юго-восточнее Харрана (ср.: Кудама, 245; Ибн ал-Факих, V, 133), который в 
народе назывался Ра’с ал-Айном (Иакут, II, 733). В настоящее время город 
Ресулайн находится на турецко-сирийской границе. Свое название (букв, 
«начало источника») получил от многочисленных источников, давших начало 
р. Хабур. Развалины старого города тожественны с городищем Талл Халаф - 
на территории Сирии, археологически описанным еще в 1931 г. (см. об этом 
статью Хонигманна в ИА, IX, 965 — 968).

11. Маййафарикин — один из известных' городов, причисляемый и 
Ибн сл-Фскихом (V, 133) к области Динар - Рсби’а. В -начале X в. Кудама 
(246) называет Арзан и Маййафарикин округами, примыкающими к Дийар 
Раби’а, и приводит сумму среднего дохода, равную 4 100 000 дирхемов. Иакут 
(IV, 703) Маййафсрикин своего времени причисляет к городам Дийар Бакрс. 
Город идентичен с совр. Силваном в Турции.

12. Маридин — в данное время Мардин на юге Турции (ср.: Кудсма,
245; Ибн ал-Факих, V, 136)- Завоеван в 19 (640) г. арабами во главе с 
Ийадом ибн Гансмом вместе с Tvp Абдином и Дарой (см. ниже; Бслазури, 
176;- Иакут, - IV, 390; см. также: ИА, VII, 317 — 322). ' ’

13. Б а’а р б а й а — село, причисляемое, к Дийар Рсби’а (ср.: Кудама, 
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245); у Йакута (I, 477) кроме села Мосула упоминается и город с идентич
ным названием в области Халаб.

14. Синджар — у Кудамы (2445 — Талл - (т. е. «холм») под названием 
Синджар (ср.: горы Синджар в северном Ираке); йакут (III, 158) причисля
ет иго к ал-Джазире (см. также: Мукаддаси, 140); в данное время одно
именный город в мухафазе Найнава в Ираке.

15. Базабдв, судя по Йакуту (I, 466), это сило находилось иапоетив 
города Джазират нби Умар.

”6. Салсабил (религ.) — название нсточинкв в рвю.
”7. Тур Абдин (букв, «гора Абдии»), по Йакуту (III, 533), — городок 

округа (амал) Насибни в горах - ал-Мушраф, которые соединялись с горами 
ал-Джуди (современный хр. Джуди в Турции недалеко от иракской границы). 
Иби ал-Факих (V, ”32) называет его цитаделью Мардииа.

18. Ибн ал-Факих (V, 133) называет идентичную сумму для хараджа 
Дийар Раби'в. У Кудамы (245—246) сумма доходов (иртифа’) с этой области 
исключая сумму, получаемую с Арзана и Мaййaфaоикинa, составляет 4 635 000 
дирхемов. С Арзана и - Маййафаоикина получали 4 ”00 000 дирхемов.

”9. Дара — небольшой городок у подножия горы между Наенаином н 
Маоиаином (Мукаддаси, 140; Иакут, II, 516 — 517). Йакут приводит леген
ду,- согласно которой нв этом месте располагался воеииый лагерь царя Дары 
(Дария), убитого в сражении с войсками Александра Македонского. - Алек
сандр женился на дочери Дария н построил город, - назвав иго именем по
бежденного царя. Вероятно, что р. Дери, поисек Забура, сохранила иазвание 
упомянутого города.

20. Каф а рту с в — большое село между Дарой и Р?’с Айном. По 
Иактст (IV, 287), находилось в - 5 фарсахах (у нашего автора н у Кудамы- 
(215, — в 7) от Дары. Этот же автор со ссылкой ив ал-Балазтои привеаил 
сведении об одноименном палестинском силе с древним замком, который был 
захвачен и укреплен Валидом Абу - Римсой. Кудама (215) между Кафарту- 
сой и Ра'с Айном называет ищи ал-Арраду.

2”. Ал-Джаруд — село близ Ра'с Айив на пути нз Насибииа в Ракку 
(ср.: Кудама, 215).

22. X иеи Мaелауа — укрепленная крепость, воздвигнутая Масламой
б. Абд ал-Маликом , в - полутора , милях от р. Балих (Йакут, II, 278). Источ- 
инкн упоминают о иго каменном водоеме (сахридж) площадью 200 кв. лок
тей и глубиной около 200 локтей (ср. также: Кудама, 217).

23. Б а д - ж а р в а н — здесь имеется в виду сило севернее Ракки в еала- 
есн Дийар Мудар (Йакут, I, 454; ср.: Кудама, 215).

24. А л-Б в л и х (Балик) — иазвание поитекa Евфрата в Сирин.
25. Т а л л Бахра — городок с рынком н трактиром между Хнси Мас

ламой и Раккой, называемый также Талл Махрой н упоминаемый нашим ав
тором на пути из Амида в Ракку (см. ниже) и Талл ал-Балих - (Йакут, К 
864— 869). -

§ 53 в. Дорога от Насибина в Арзан, идущая справа
26. Судя по предлагаемому маршруту, под дорогой справа подразумева

лась одна нз двух магистральных дорог из Насибина, а нмииио дорога, ве
дущая иа северо-запад в Дару, а - оттуда — в Амид. ■

27. К в с р - б в и и Н а з и' а — замок между Кафартусой н Амидом (ср.: 
Кудама, 215).

§ 53 г. Дорога от Амида до ар-Ракки, идущая слева
28. Под дорогой слева подразумевалась дорога, ведущая ив юго-запад, 

в Ракку через ар-Руху.
29. Ш и м ш а т —древняя Арсамосата, расположеииая севернее Амида иа 
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левом берегу восточного притока Евфрата; этот византийский пограничный 
город (Кудама, 215) лежал в развалинах уже во времена Йакута (III,. 
319— 320; см. также: Лр Стрендж, 103, 116; Худуд, 393, премеч. 16). И все 
же, несмотря на сведения источников (ср.: Ибн Хордадбех, Кудама, Мукад- 
дасс), дорога ез Амида в Ракку, по нашему мнению, должна была прохо
дить, скорее всего, через Сумайсат (Самосату), а не через Шемшат, который 
находился намного севернее Амеда.

30. Талл Джу фр — у Кудамы (215) и ал-Идрсси . (II, 152'2— Талл. 
Маузан и Талл Мауран, упоминаемый нашим автором (73), в числе городов. 
Дсйар Мудара. У ал-Мукаддасс (149) в этом контексте проходит Талл Хум.

31. Джарнан — . многолюдное селение с несколькими рынками . (Куда
ма, 215, ср.: Мукаддаси, 149).

32. Б а- м а к д а (у Мукаддаси (149) — Бамакра) — lalноголюдное селение. 
с рынком - (ср.: Кудама, 215).

33. Джуллаб — богатое село на берегу одноименной реке (Кудама. 
215), по всей вероятности, правого притока р. Балих, который, как следует 
ез источников, только зимой наполнялся водой с впадал в Балих (Йакут, 
III, 96). Согласно Иакуту исток р. Джуллаб начинается у села Дубб (Дабб;. 
ср. также: Мукаддаси, 149).

34. Талл Махра — Талл Бахра (ср.: премеч. 25).

§ 53 д. Дорога от Балада до Синджара, затем до Каркисийи, идущая слева

35. Исходя ез предлагаемого маршрута, под дорогой слева следует под
разумевать путь, ведущий ез Балада на юго-запад.

36. Талл Афар еле Таллуйа’фар (Йакут, I, 363— в64)—в среднее 
века большое село с крепостью (Кудама, 216). В данное время одноименный 
городок в Ираке.

37. Айн ал-Джсбал — село близ Синджара (ср.: Кудама, 216).
38. С у к а й р а л-А б б а с — идентичен с ас-Сукайром, названным 'Ибн. 

Хордадбехом в числе округов ал-Хабура (см. премеч. к § 44 б, 12). У Ку
дамы (216) в данном маршруте назван Сукайр ал-Аббас ибн Мухаммад.

§ 53 е. Дорога от ар-Ракки до пограничных местностей ал-Джазиры 
(имеется в виду 'месопотамская пограничная территория Халифата, называемая.

Сугур ал-Джазириййи)

39. Салагус — крепость за Тарсусом (в Турции), завоеванная халифом^ 
ал-Ма^уном (Йакут, III, 119).

40. К а й с у м — селение «продолговатой формы» (Йакут, IV, 333) в ок
руге Сумайсат с рынком, торговыми лавками, большой крепостью на холме, 
в которой закрепился ал-Ма’мун во время своих византийских походов (см, 
также: Васильев, 95).

41. Зибатра (Запетра) — город с крепостью, названный в честь визан
тийской царевны (Табари, III, 1234; Йакут, II, 914). Локализуется в местно
сти Вераншахр на юге Турции (Васильев, 114).

42. Ал-Х а дас (греч. Адата) — укрепленный городок на местности, ко
торую из-за .окраске почвы называли «красной». Крепость, построенная на 
горе, известна как ал-Ухайдиб (Йакут, II, 213). Городок тожествен с совр., 
Инекли в Турции (Острогорски, 664).

43. Мар’ аш (Мараш) — древ. Германикийа — город на территории Тур
ции (Йакут, II, 493); в данное время вилайет средней Турции (ИА, VII, 
310 — 315).

44. К а .м ах — город примерно в 25 км к северу от Малатйи на при
токе Евфрата Карасу (Йакут, IV, 304).
221 — 18 273
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45. X и с н Мансур (букв, «крепость Мансуре»»—город в Дийар Му-. 
даре между Зибатрой и Сумдйбнтрм с крепостью и цитаделью; окружен 
стенами и рвом (Йнкут, II, 278 — 279); назван в честь Мансурн ибн Джа’в»- 
ни, выступившего против Аббасидов и убитого в 141/758 г. халифом Абу 
Джа’фнеом (ИА, V (1), 754— 755'). Тожествен с совееменным городом в 
Турции Адыйнмнном (Ле Стрендж, 123).

46. Айн а р-Р у м и й а — стоянка севернее Ракки (ср. Кудама, 216).
47. Талл Нада — село Харранн с ханом, расположенное между ним 

я р. . Евфрат (Йнкут, I, 857').
48. А л-М у з а н и й а — стоянка между Саруджем и Сумнйсатом (ср. 

Кудам», 216).

§ 53 ж. Дорога, от Аан ат-Тамра [е Ираке] До Буеры [в Сирии]

49. Этот маршрут начинался западнее Евфратн и проходил через Си
рийскую пустыню; а л-А х д а м и й а — первая стоянка после Айн ат-Тамен 
западнее Куфы. .

50. А л-Х а ф и й а т, по Йаку^ (II, 4577. — лесная чаща в Савнде ал- 
'Куфы западнее нр-Рухбы.

51—52. Ал-Халат и Сува — стоянки в Сирийской пустыне . '
53. По примечанию издателя (пер. 71, примеч. 1) в данном стихе имеется 

в виду проводник арабского военачальник» Халида ибн Валида, сопровож
давший его в завоевательном походе нн Сиеию.

54. Ал--У у жайфие — стоянка в пустыне, принадлежащая ■ кайситам 
(Йнкут, I, 141).

55. А л-Г у р р а б а — сбсочасk у одноименной горы напротив нш-Шамн 
;(асдимо, имелись в виду горы Друз) нн теериторис племени бану калб 
(йнкут, III, 783).

§ 53 з. Дорога от ал-Джазиры До берега [Средиземного моря]

56. Д а к и н, по тексту, — стоянка после Ракки, вероятна ее тожествен
ность с Бнлисом.

57. К »’ а б ибн Д . ж у’ а й л — сирийский поэт, современник Му’нвийи.
58. А л-А с а р и б — известная крепость в горах (видимо, горы Семнн) 

между Хнлнбом и Ананкирй (в Турции) — примерно в 3 у»рсахнх от Х»л»ба. 
Йнкут (I, 114 —115), видевший эту крепость уже разрушенной, упоминает 
об одноименном селении у подножия этой горы.

59. А м к — в описываемый период причислялся к Антдкийр, впоследст
вии— к области Халаб (Йнкут, III, 727). В настоящее время это название 
(Амик) сохранилось за равниной в южной /Анатолии (ИА, I, 398 — 399). 
Йнкут перечисляет ряд одноименных местностей (III, 726 — 727).

60. А р с у ф а ш-Ш н м и й а — укрепленный городок нн побережье между 
УУаlйсарнйей и Йнфой (Йнкут. I, 207), по размерам меньше последнего (ср,.: 
Мукаддаси, 174).

§ 53 и. Дорога от ар-Ракки До Химса и Дамаска через ар-Русафу

61. Куд»мн (218) приводит описание двух маршрутов ив Ракки в Дамаск, 
которые расходились в ар-Рксафе: ' один вел черев пустыню, второй — черев 
Химс по населенным местам. Ибн Хордндбех описывает второй маршрут.

62. Аз-3 ар р ' »’й а (так же у ал-Мукаддаси, 190) городок близ Уа- 
лиса, причисляемый к Халабу; Йакут (II, 921—922) называет ряд одно
сменных мест в Шнме, Палестине и Урдунне.

63. Ш амсин — у Кудамы (218) — Самсин, ред. Б (84) — Сакин (ср.
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также: Мукаддасл, 190)\ по местоположению (в 18 милях от Хлмса) возмож
на его тожественность с совр. Шиншаром южнее ' Хомса (ср. их арабское 
написание). х.

§ 53 л.. Дорога от Куфы до Дамаска

64. Ал-К К у к утана — селение близ Куфы в сторону пустыни (Иакут,
IV, 137). По местоположению и названию может быть тожествен с совр. ат- 
Тактаканой западнее Куфы. „

65. Ал-Аббйд — Иакут (I, 109) со ссылкой на ал-Асма’и считает его- 
горами, являющимися продолжением гор ал-Ардж.

66. Ал-Ху ши — стоянка в Сирийской пустыне; Иакут . (II, 361) со ссыл
кой на ас-Слрафл называет так пескл в ад-Дахне (часть пустыни ар-Руб 
ал-Хали). .

67 — 72. А л-Д ж а м’ у, ' а л-Х ■ а т а, а л-К у л у ф л, а р-Р а в а р л, ас- 
Салда, а л-Б у к а й’ а — стоянки ' в пустыне на путл из Куфы в Дамаск.

69. Ал-А’ нак — город в округе Хауран Дамасской области (Иакут,
1 316). '

70. А з р и а т — город, расположенный недалеко от пустыни и прлчлсляе- 
мый к одной лз областей аш-Шама — ал-Урдунну (Мукаддасл, 162; Иакут., 
К 175).

§ 54 а. Почтовые станции (ас-сикак) от Халаба до пограничных местностей 
аш-Шама (имеется в виду Сирийская пограничная территория Халифата,

"А называемая Сугур аш-Шам)

1. А л-И скандарлйа — здесь город Искендерон в Турции.
2. А л-М а с л с а (Млслс) — Древ. Мопсуестия ' (у Ибн Хордадбеха — 

-' Мабсубастийа) ——древний город на р. Джейхан (Иакут, IV, 558). Сейчас
село в 27 км от Аданы (ИА, VIII, 364).

3. Азана — идентична с Аданой — большим современным городом на 
юге Турции.

4. Ад-Дар б— у Ибн Хордадбеха (100) также Дарб ас-Салама (букв, 
«горный проход, дорога спасения») — ■ известный киликийский горный проход, 
(ущелье) или так называемые Киликийские ворота, отделявшие халифат от 
Византии (Балазури, 189; см-.. также: ИА, III, 532, Ле Стрендж, 122, 133).

5. Тувана — византийская крепоеть Тлана, несколько раз завоеванная 
арабами и расположенная в' центральном Тавре южнее Кайсерлп (см. также-:: 
Иакут, III, 554; Острогорски, ' 133, 182).

6. Хиракла——древ. Гераклея — город и крепость, покоренная Харуном- 
ар-Рашидом после долгих и тяжелых боев (Иакут, IV, 961). Древнее имя 
сохранилось в названии современного города в Турции — Эреглл (Васильев,, 
92).

7. Хлсн Синал — византийская крепость, завоевааная,Абд ал-Малл- 
ком б. Марваном (Иакут, II, 277); находится, видимо, бллз ХЛраклы.

8. Тарсус (Тарсоо) — у Иакута (III, 526) — Тарасус. По тексту, древ
нее его название — Тарсум. Сейчас город западнее Аданы в Турции.

9. Абу С а’лд — Абу (ибн) ' Саид ал-Махзумл (ср.: Табари, III, 1148; 
де Гуе, текст, 99 р); посвятил свои стихи халлфу ал-Ма’муну, умершему в 
833 г. во время . III византийского похода л погребенному в Тарсусе (об этом' 
походе см.: Васильев, 97 — 98).

§ 54 б. Пункты, определяющие [линию] пограничья аш-Шама

10. Почти непрерывные военные столкновения с Византией заставляли 
арабов укреплять пограничную с ней область, называемую сугуром (см. вы
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ше: Сугур ал-Джазиры и Сугур аш-Шама). По Кудаме (253) укрепления 
шли через Тарсус, Азану, ал-Масису, Айн Зарбу, ал-Канису, ал-Харунийу, 
Байас и Никабулус.

11. Айн Зар б а (Аназарба, Аназарбус, Наварза, Анаварраа—древний 
город с богатыми садами и пашнями, укрепленный в конце VIII в. Харун 
ар-Рашидом (Йакут, III, 761), несколько раз переходил в руки византийцев. 
Развалины его под названием Анаварза находятся на юге Анатолии в Тур
ции (ИА, II, 74 — 75; Ле Стрендж, 129).

12. А л-Х а р у н и й а — укрепленная крепость, построенная Харуном ар
Рашидом в 183 (799) г. между Мар’ашом и Айн Зарбой и названная в его 
честь (Йакут, IV, 945). Сейчас небольшое селение в области Адана, недале-. 
ко от которого в 1946 г. при раскопках было обнаружено хеттское городище 
.(ИА, V (1), 303— 304; см. также: Ле Стрендж, 62, 128).

13. А л-К а н и с а т ас-Сауда’у (букв, «черная церковь»»—древнее 
византийское укрепление, восстановленное по приказу Харуна ар-Рашида 
(йакут, IV, 314).

14. Талл Джуба йр — город поблизости от Тарсуса, где произошла 
■битва с византийцами (Йакут, I, 866).

§ 55 а. Дарб ас-Салама и дорога к зализу Константинополь

1. Ал-Уллайк — здесь имеется в виду горная местность вблизи Тарсу- 
•са. Эти пункты, расположенные между Тарсусом и Базандуном (см. ниже), 
упоминаются и ал-Идриси (II, 308).

2. Ар-Р а хва, видимо, — горная стоянка, ибо так обычно называли вы
сотную местность (Йакут, II, 880; ср.: Балазури, 196).

3 — 4. Ал-Джаузат (букв, «орешник»), а л-Д ж а р д а к у б — горные 
села недалеко от Бааандуна.

5. А л-Б- а з а н д у н (Подандон)—селение, судя по Йакуту (I, 530)- в 
1 дне пути от Тарсуса. По преданию, в этой пограничной местности во время 
своего III похода в Византию -заболел и умер халиф ал-Ма’мун (7. VIII 833). 
Отсюда он был перенесен в Тарсус и погребен у ворот, называемых Баб Ба- 
зандун (Мас’уди, VII, 101; Йакут, I, 530).

6. - М у х а м м а д ибн а б д а л-М а л и к [ибн а з-З а й й а т] — му’та- 
.зилитский везир халифов ал-Му’тасима и ал-Васика, отстраненный от долж
ности и казненный в 847 г. в связи с политическими переменами в Багдаде 
при халифе ал-Мутаваккиле. Известна его элегия на смерть. ал-Ма’муна вы
держки из которых приведены Ибн Хордадбехом.

7. Л у’л у’а (Лу’лу)—древняя византийская крепость, в которой нахо
дился военный лагерь императора (Йакут, IV, 371)- Горячие источники, упо
минаемые нашим автором, расположены восточнее совр. Улукышла в Турции. 
Настоящее наименование этого города-крепости — Халала. По исследованиям 
А. Васильева (97), Лу’лу находился на месте города Фаустинополиса, по
строенного императором Марком Аврелием в! память о скончавшейся здесь 
•супруге Фаустины. Тожествен с небольшой деревней Ихсан Газылы в Турции 
(ИА, VII, 109).

8. Ас-С афсаф — византийская пограничная область, завоевавшая в 339 
(950 — 951 )г. Сайф ад-Дауле ибн Хамданом (Йакут, III, 401).

9 — 10. Вади а т-т а р ф а’у (букв, «долина тамариска»), - Мина — сто
янки между Лу’лу и р. Хираклы.

. 11. Р. Хираклы — небольшая речка, протекающая через Хираклу
(Эрегли) в южной Турции.

12. А л-А б б а с ибн а л-А х н а ф [ал-Макки] — аббасидский поэт, во
спевающий в приведенном двустишии трудную победу - Харуна ар-Рашида в 
Хиракле (с некоторым разночтением этот стих приведен и Йак-утом, IV, 961).
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13 — 14. Ал-Ли б н, Ра’с а л-г а б а (букв, «начало леса»»—стоянка 
между Лу’лу и Аммурией (см. ниже).

15. А л-М асканин — крепость на пути в Аммурийу, причисляемая, судя 
по тексту, к провинции аи-Натулус (см. ниже).

16. Айн Бургу с (букв, «источник Бургуса»), Бургу с — византий
ский городок близ Аммурийи (Иакут, I, 568). Наш автор относит его к про
винции ан-Нстулус.

17. Нахр ал-Ахса, ал-ахеа — букв, «каменистая равнина, покрытая 
песком». По издателю (пер. 73))— «река с подземными водами», протекаю
щая в 18 милях от Коньи.

18. Куний а (Иконийа, Конья)—древний город в Турции. О средне
вековом городе см.: Иакут, IV, 424.

19 — 21. Ал-Алам айн (букв, «два придорожных знака, столба»), 
Абрумасмана (прочтение вероятное), В а д и а л-д ж а у з (букв, «доли
на орехов») —стоянки между Коньей и Аммурией.

22. А м м у р и й а (Аморион) — древний византийский город,- завоеван
ный ал-Му’тасимом в- 837 г. (Искут, III, 730).. Находился севернее Коньи — 
к юго-зспаду от совр. Анкары (см. также: Васильев, 144).

§ 55 б. Другой путь

23. По тексту, первая дорога вела от Тарсусс в Аммурийу, вторая 
(«другой путь») —из ал-Ллама»на, расположенного в 45 милях от Аммурийи, 
к озеру, а затем через Никийу в Константинополь, третья («другой путь») — 
из Базандуна в Абидус, а затем в Константинополь.

24. Села Наср ал-Ифрпти (или ал-Икригг)—букв, «деревни хри
стианина критского»; по тексту, эти села располагались между Коньей и оз. 
ал-Бссилийун (см. ниже).

25. А л-Б а с и л и й у н, судя по местоположению, тожествен с оз. Туз в 
Турции.

26. Ас-Синд (ас-Санаа?)—здесь имеется в виду место примерно в 
20 км от начала озера по направлению к Аммурийе.

27—29. X и с н С и и н-аа д а (букв, «крепость Синнада», в другой ред. — 
Сийсрс), Ма’сл, села а л-Х а р р а б а (прочтение вероятное), по тексту,— 
местности между озером и рекой Сакарья.

30. С а гари — тожественна с одноименной рекой (Сакарья) в Турции.
31. Халиф ал-Му’тссим завоевал Анкиру и Аммурийу в 223/837—838 гг., 

что, по мнению Иакута (III, 730), является самой большой победой того вре
мени. Стихотворение Хусайна ибн сд-Дсххскс, приведенное в тексте, воспе
вает победу ал-Му’тасима.

32 — 34. А л-И л д ж (издатель приводит также другой вариант этого 
названия — сл-Фаджж), Фалами, Хисн а л-И а х у д (букв, «крепость 
евреев»» —местности между р. Ссксрья и Дсраулийсй (см. ниже).

35. Сандабари — де Гуе (текст, 101 и) со ссылкой на Жобера (из
дателя ал-Идриси, также повторившего сведения нашего автора по Визан
тии) отожествляет его с Сантабариаом, идентичным с совр. Сейид-кази южснее 
Эскишехира в Турции.

36. Дараулийа — византийский город между Аммурией и Никией, где 
были пастбища императорских ослов (ср. также: Иакут, II, 571)', тожественна 
с совр. Эскишехиром в Турции.

37. Хисн Гарубули — у ал-Идриси — Арандуси; как следует из 
текста, — крепость примерно в 30 км от Дараулийи — Эскишехира.

38. К а и с’и с а л-м а л и к (букв «церкви владыки») — местность близ 
Дараулийи — Эскишехира, где, судя по тексту, находились императорские 
церкви.
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39. Ат-Tyлтл (букв, «xoJ)мIсс)—меесноесь между Дараулийей и Ни- 
кнИий.

40. Ал-А кв?р — де Гуе (секес. 102 d), упоминавший о варианте ал-- 
Идриси — ал-Агразе, етожеесвляес иго с древней Лоратой.

41. М в л а д ж и н а — древний византийский город юго-восточнее Буеры,, 
отожествляемый с совр. Инегелем в Турции.

42. X иен ал-Га б ра’у ((букв, «земляная коепocе'с»)—византийская, 
крепость, расположенная напротив Ннкийн. В «Худуди» (78) дан персидский 
вариант названия этой крепости — Хак (т. е. «земля» (Худуд, 220; Мармарт. 
Streifziige, 214).

43. Н и к и й в — древний византийский город на берегу одноименного- 
озера; другое иго - иазвание (Изник) сохранилось за современным озером Из- 
ник (Йакут, IV, 861).

' § 55 в. Другой путь

44. А—-И1дриси- также повторивший сведения нашего автора - приводит и 
отсутствующие у него раеесеяиия между населенными пунктами, располо
женными между aл-Бaзaидтиоу и Константинополем. Большинство стояиок. 
иа этом пути поддаются только- вероятной локализации, прочтении нх на
званий в осиовиом соуннлельие. Отметам, что унегиу нз иих/судя по ликелy, 
арабы давали названия, которые характеризовали нх. В- крайнем случае они 
приводили арабский вариант местных сопоииуов.

45 — 48. А л-К в р м (букв, «виноградник», - в ред. Б (86) — ал-Курум- 
«виноградинки»), в и-Н в у б в (в одной нз рукописей — ал-Карйа, букв, «се
лении»), ?л-Каи?’ис (букв, «церкви», вероятна его тожествеииоссь с Кв- 
и?'нс ал-Малихом — ср.: примич. 37), Каукаб— - стоянка на пути в Абидос.

49. В а фр а — в рид. Б. (877—Заида, согласно издателю ал-Идриси 
Жоберу, ссылавшемуся иа Абу-л-Фиду (378), тожественна с древней Ларандой 
(см.: текст, 102 о).

50 — 64. Балиса (прочтение вероятное), Мардж а л-У с к у ф ф> 
(букв, «луг епископа»), Фв л у гари (прочтенне вероятное), Карйат а л
а снам (букв, «деревня идолов»), Вади а р-р их (букв, «долбив ветра»), 
Набарти (ди Гуи, ликес. 103 а; пер- 74, примеч. 2) с вероятностью идента- 
фи^рует иго с древшнм Каборки), в с-С а й д и А й а н в а (в рид. Б (87) — 
ас-Сабба), Мудувис (у ал-Идриси — Музунус, по предположению де Гуе 
(пир. 74), вероятио также прочтении Мудунус), Мах? дат (букв, «брод», 

в ред. Б (87) — Маджас?), Карйат в л-д ж в у з (букв, «ореховое селение»), 
а л-Г ассаеин (в рид. Б (87) — ал-Кастасин), Карйат в л-б а т р и к 
(букв, «силиине патриарха»), Мардж Накулийа (букв, «луг Накулийи», 
в ред. Б (877 — Мардж Вауунбйа; де Гуе (текст, 103 h) идентифицирует его 
о древней Накулией), Да нус (в ред. Б (877—Аданус)—стояикн ив пути 
в Абидос. '

65. X иеи Ба л у мни — издатель (пир., 75) отожествляет - иго с Илу- 
миком — крепостью, расположенной близ совр. Кютвхьи (см. ниже).

66. К у т в й й в — тожественна с современным городом Кютвхья в Турции.
67. А р-Р у н з а к —послединй значительный пункт перед Абидосом; -ди Гуе 

(пер., 75) отожествляет - его с древним Риндакусом.
68. А б и д о с — древний город иа Дардаиильском проливе, расположен

ный в ”00 милях от Константинополя; здесь под «поолбвоу» (мадик) подра- 
зуми-ваются Дарданеллы.

69. Сопоставление с каосой ал-Идрисн показывает, что, говоря о Коистаи- 
сбнопольскоу заливе (халидж ал-Кустантинийа),. автор нмиит в виду ии толь
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ко Мраморное удас! но и Босфорский и Длрдлнсльский пролдвы вместе 
взятые.

70. Мор- Бунтус-— под ним подразумевается Мраморное уоай (даев- 
няя Пропонтида). Море а л-Х аз а р в длнном отрывке нд-итнфнцнру-тс- 
с Черным укрсм. Такое на.»менов»н»е Черного моря, перенятое Ибн Хордад- 
бйидм у его информатора по византийским областям — Мгтлиул дбн Абу 
Муслим» ал-ДжааУи (в р-д. Б (83), а также Гаркав» (29)— ал-Хуррауи)! 
было ааспакттраи-ио в основнку о IX в. (Бейлис, 22). Ряд исследкв»телей 
предполагает, что подобно- название «объяти-.ется! видимо, наличием в этот 
период хазарских владений о вотткчнкм Крыму» (Бейлис, 22). Первый »вдл- 
тель дттлсдусудго труда, Б. д- Мсйняр (пер., 471, падусч. 1) считал, что о 
данном случае речь идет о сксдинсдди Ч-рнооо моря с Хазарским (Каспий
ским). В дальнейшем, упоминая Каспийское морс, называемое Ибн Хордад- 
бсхкм обычно Т»бариста.нскиу дли Джурджлнским, наш автор приводит д 
название Хазар, на берегу которого находился Баб ал-Абваб (Деабенд). Как 
еuдио! пользуясь сведениями твких информаторов, Ибн Хордадбех отнктuлт- 
к ним бсз кскбка критики и фиксировал их рассказы (если даже он» пак'TIи- 
ооречили друг другу) без ивусдсниа. Таким образом, термин ал-Хазар, упо
требляемый для обозначсння Ч-риооо моря, свидетельствовал не только о 
наличии хазарских владений в- вотаочноу Крыму, но -и об ошибочности ги
потезы ряда средн-всковых лвторов, объединяющих этд двл мдая (ктметду, 
что к началу VIII о. хазары владели большей частью Крыма, которую от
няли у византийцев, Северным Кавказом, всем Приазовьем и степным» и ле
состепными тсаадтордями Бксткчнка Европы до Днепра; дмсднк од» являлись 
•самым сильным противником Бизантн» по ту сторону моря). Вполне сстест- 
всндк! что Чсрное укрй иусндк о век мкгуш-ства хлзар уоглд именоваться 
информатором нз Византии мдрсм ал-Хазар. ' Последователи нашего автора 
под ал-Хазаром подразумевают уж- только Каспийское удай.

71. Здесь речь идет о входе о пролив Дарданеллы со стороны Мрамор
ного моря; иввйттдо! что ширина этого пролив» составляла 13—18,5 км 
(6 миль—12 км).

72. Мус а н на — название города у входа о- пролив, зафиксированное 
ал-Идриси о сго карте нл противоположном от Константинополя— азиатском 
бсаеоу.

73. У Ибн ал-Факих» (V, 145) вуетто «источника» (айн)—«мсчсть»; там 
ж- ошибочно вм-сто Абидосс — Тартус.

74. Здесь под удрйу аш-Шам подразумевается Эгеаткке удае.
75. Имеется в виду ширин» Босфорского пролива. В византийскую эпо

ху от ныдйшнеод мыса Сараабхрих! где с Босфором соединяется залив Зо
лотой Рог (тур. Хллидж), до противоположного берег» были падтяиуты две 
массивные железные цсп» (длиной ок. 700 и 1000 м), закрывающие проход 
судам о Босфор и Золотой Рог.

76. Говоря о длин- залив» от Черного (Хазарского) моря до Эоейтккок 
(аш-Шам), автор приводит расстоянне от мест» слияния вод Босфора с во
дами Черного мдая, до мест» слияния вод Дарданельского пролив» с водам» 
Эо-аскогд моря, т. е. длину так называемых Ч-аномкаских проливов. Одна
ко приведенное расстояние, равное 320 милям (640 км), сильно преувеличено 
(общая длин» Босфорского и Дарданельткего проливов вуетте с Мраморным 
удаем не болес 430 км).

77. Под островаун (полхостаов»ун) моря ал-Хаз»р (Чернкгк) автор, ви
димо, подразумевает Крым нл» Таманский полуостров.

78. Здесь ар-Рум — единая Римская империя, равделсндая впотледттви» 
(в 395 г.) н» западную н вктточдхю части.

79. Румий», т. е. Рим дли Западная Римская иуп-р»- (ср.: Йакут, IV, 
866).

270



 

 

 

 

 

 
 

X а з I Р

© ТрЗБЗУИ
А/маоиа

Сумайоат

Салукииа

Карта 9. Ар-Рум (Византия)

-■—,® нииоледийа

. „ 1-АХ^А
О мтниа н у

АУну-ни-Х
X ■■'- лалаулийа

М^

"Анниса If X
И

_ ®
СзБаотмиз

Ху.лунийа М *\

Амурниа
\ \ * х 

ал-Алама ин
"' ® Нуннна

1 ® < 
у Хай озлила

1

Тувана

Мзлатий
@ Аннэтрэ

Анну нанна /
ъззлунина \ 

и оз i \

Исиамдагииа 
й -? * X.

&Ант.Уийа

Коммент
арии и примечания



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Комментарии и примечания

80. Йакут (IV, ' 95) со ссылкой нн Ибн Хордадбеха приводит этот отры
вок в ба»аье о Константинополе. В ней вместо числа 29 — 19. Вместо Ни- 
кумудийи (см. ниже) у него ошибочно Аммурийн; так же в ред. Б (88) и у 
Ибн »л-Факих» (V, 146).

81. Никрмудийа (Никомедииа)—сове. Измит — древний город, слу
живший резиденцией некоторым римским императорам. Во временн Ибн Хор- 
.дадаеха (106) был разрушен.

82. Константин Великий — римский император (306 — 335), основавший
нювую столицу' (в 324 г.) Римской смпресс. .

83. Судя по тексту, имеются в виду часть Мраморного моря, Босфорский 
пролив и валив Золотой Рог, окружающие древний Константинополь с во
сточной и северо-восточной сторон.

84. Нл-Батрик (ал-батта>ри) — арабское название одного ив высших 
анздааийбких почетных титулов — патриция (патрикия), который чаще всего 
.ж»лраалбя полководцам и высшим чиновным лицам.

85. Сведения о военно-административном делении Византии приведены! 
Ибн Хордадбехом со ссылкой на пленного араба Муслимн ибн Абу Муслимн 
ал-Джарми (»л-Х»рами, ал-Хуррами), который в 845 г. (во время третьего 
выкупа пленных) в числе других 4362 мусульман был освобожден ив плена. 
'Упоминания о нем сохранились в основном у ал-Мас’уди (Тннбих, 190 — 
191). Из сочинения Муслима «с рассказами про румов, их царей, должност
ных лиц, про их страну, дороги, пути, про время нападения и набегов, про 
тех, кто с ними соседит ив владения бурджан, аваров, булгар, славян, хазар 
и других», сохранился только отрывок с описанием византийских провинций— 
•фем, приведённый Ибн Хордадбехом. Сведения ал-Джарми были для после
дующих географов чуть ли не основным источником о Византии. Поэтому 
■Маркварт ' (Streifziige, 29 и др.) приписывает ему все сведения, «относящиеся 
ж сюжетам», которые перечисляет ал-М»с’уди (Худуд, 419; Крачковский, IV, 
132). И. Крачковский (там же) с большой вероятностью приписывает ал- 
Джарми также ннонимные сведения, пеиведенные Кудамой (255— 259), и 
•сообщения о Бсзннаии некоторых других более поздних географов.

86. В VI — IX вв. в Византии сложилось фемное кстройсаао (фема — ад
министративным округ, провинция в Византии), способствовавшее усилению 
обороноспособности империи. Приведенные нашим автором со ссылкой на ал- 
Джарми сведения о 14 провинциих—фемах, через него были знсмбтаоа»- 
ны Кудамой (256 — 258), частично »л-Й»’куби (VII, 323), ннонимным пер
сидским автором (Худуд, 156) и многими другими писателями. Йакут (II, 
4^63) использует сведения Ибн »л-Факиха об этих провинциях (в издании де 
Гуе их названия отсутствуют, краррые, по всей видимости, были з»нмстара»- 
ны у нашего автора. Константин Багрянородный (45 — 46, 70), писавший 
в 932 г., приводит иное деление империи, что, видимо, было связано не 
только с тем, что информатор Ибн Хордадбеха «не вдался в подробнейшее 
разделение больших областей подобно императору Константину» (Гаркав!!, 
33), но и с тем, что грнницы фем в силу разных ■ причин часто менялись: то 
дробились, то, напротив, объединялись (Кекавмен, 341 —343, примеч. 75). 
О фемном устройстве Бизанани см. работу Ю. Кул»коабкрго, а также иссле
дование профессора Белградского университета Г. Остеогорского (180 —182; 
193 —196). ’

87. Имеется в виду европейская сторонн Византии.
88. Тафила — н»за»ане фёмы, в пределах которой находился Констан

тинополь. Вследствие ошибочного прочтения (в ред. Б. (88)—Талнкн, у 
Куд»мы (2557 —Тайила, в «Худуде» (156, 420]—Т»блан, Табилан, у Йаку- 
т» (II, 863) со ссылкой на Ибн »л-Ф»киха — Талай») неправильно интерпре
тируется некоторыми исследователями (ср. конъектуру де Гуе TaqpSav — 
Tacpdos, которой следовало большинство ученых и. издателей: Худуд, 421, 
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422). Соответсевуее византийской • 'феме Фракля; ее границы, очевидно, совпа
дали с территорией совр. Фраклл.

89. Т а р а к и й а — в рукописях — Абраклйа, Дарафлйа. • Почти все ис
следователи вслед за де Гуе связывают ее с Фракией (ср.: Худуд, 156, 420).. 
На наш взгляд, предпочтение необходимо отдать А. Гаркавл (33), который 
еще в конце XIX в. читал это слово как Даракийа. Название этой фемы со
ответствует Диррахии (совр. Дуррес в Албании)—феме, образованной на 
севере исторического Эпира. Территория ее в начале IX в. занимала большую* 
площадь (судя по источнику, 15 дней ~ 750 км в длину, 3 дня ' 150 юм — в 
ширину) и объединяла в себя часть • . страны Бурджан (здесь — Болгарии) и 
юго-восточную часть территории славянских земель, ибо резиденция стратега' 
этой фемы находилась в крепости Аркида (древ. Орхида — современный город. 
Охрид на берегу Охридского озера; об этом см.: . Иакут, II, 863), которую и 
царь Самуил во второй половине X в. сделал центром созданного им госу
дарства (Острогорскл, 279). Таким образом, наш источник позволяет с оп
ределенностью говорить о границах трех византийских фем (о третьей — 
Макадунийп см. ниже) на европейском континенте; так, границы историче
ской Франни (в нашем источнике — Тафила) л Македонии (Макадунийи), 
почти' совпадают с современными. Что касается территории Тараклйл-Длрра- 
хлл, то эта фема, находившаяся севернее Македонии, видимо, включала тогда 
в свои пределы л часть Болгарского царства. Интересно отметить, что в той 
части нашего источника, где упоминаются пределы Тараклйл-Длррахлл, го
ворится о ее границах, проходящих через провинцию Македония. В таком' 
случае северные границы Македонии или часть их должны соприкасаться с 
границами Таракпйл. Но в описании пределов Македонии северным ее сосе
дом называется страна Бурджан (Болгария). Таким образом, для автора на
шего лсточнлка Бурджан (здесь, судя по тексту, имеется в виду, скорее 
всего, часть этой страны) и фема Тараклйа занимают одну л ту же терри
торию, тем более что Бурджан . называется Ибн Хордадбехом не провинцией— 
фемой, а страной. Идентичность Бурджана с Тараклей подтверждается и со
общением автора «Худуда» (157) о том, что Бурджан — это провинция, ко
торая вместе с округом (ишхр) называется Таракийей (отметим, что В. Мл- 
норский, издатель «Худуда», ошибочно читает Таракийу как Фракия).

90. М а к а д у н и й а — фема в Европе, которая согласно нашему источ
нику в 30-х годах IX в. была самостоятельной л совпадала с современной 
/Македонией.

91. Здесь — часть Болгарии.
92. По Кудаме (257), протяженность —11 дней путл; согласно ему и 

Иакуту (II, 863) «ширина ее от моря ал-Хазар (Черного) до провинции Ма- 
кадунлйа — 3 дня путл».

93. Под страной ас-Сакаллба подразумеваются югославянские земли..
94. Речь идет о византийских фемах, расположенных на азиатском кон

тиненте.
95. А ' ф л а д ж у н и й а — у ' Кудамы (257) — Афлагунийа, в «Худуще» 

(156) и у ал-Идриса (2599 — Афлахунлйа, у Иакута (II, 864) — так же, как 
у нашего автора; соответствует византийской феме Пафлагонийа.' По Куда
ме (257), эта фема имела 10-тыс.. ' войско.

96. А л-У ф т л-М а т и — у Кудамы (2566—ал-Уитлбат (по' конъектуре- 
издателя — ал-Убтлмат), 'в «Худуде» (156) —' Уфтлмат, у Иакута (II, 864) — 
ал-Унтлмат; соответствует феме Оптиматон. По Кудаме (257), население 
этой фемы не было военнообязанным. В описываемый период западные пределы' 
этой фемы проходили по заллву, северные — по Черному морю, восточные — 
по Пафлагонии, южные — по Опсиклону (см. ниже); фема имела 4-тыс.. 
войско.

97. Ал-Убслк — соответствует феме Опсикион; по Кудаме (257)' запад
ные пределы достигали заллва, северные — Оптиматона, южные — Анатоллко- 
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■■на (см. ниже), восточные — Тракесиона (см. ниже); фема имела 5-тыс. войско.
98. Судя по - тексту, имеется в виду пресное оз. Изник, на берегу кото

рого находилась Ники й а.
99. Т а р к а с и с (у Йакута (II, 864) — ал-Баркасис) — соответствует феме 

^рдке)исн. По Кудаме (258), западные его границы доходили до залива, 
•северные — до Опсикиона, восточные — до Анатоликона, южные — до моря 
аш-Шам; Тархасис имел 6-тыс. войско [здесь начинается перевод А. Е. Крым
ского. выполненный для книги «Семь спящих отроков»].

100. А ф с и с — у- Йакута- (I, 330) — Афсус, идентичен- Эфесу — одному из
городов, с именем которого предание связывает легенду о семи спящих отро
ках. Эта тема о долгом сне людей, известная еще в глубокой древности, от 
сирийцев перешла- к мусульманам и получила отражение в Коране (гл. XVIII, 
сурат ал-Кахф «Пещера»). Согласно христианской легенде семь отроков- 
христиан, спасаясь от преследований императора-идолопоклонника, укрылись 
в пещере, где проспали 300 лет (или 372 - года). Мусульманская легенда 
•местом действия событий, происшедших с пещерными людьми, называет . то 
Эфес, или Таре, то Арабиссос, или Палестину (Крымский, 10). Де Гуе, посвя
тивший этой - легенде специальную статью (Die legende...), местом нахождения 
описываемой в арабских источниках пещеры, с мощами считает Арабиссос, а 
не Эфес. . .

101. - М а с л а м а ибн Абд а л-М а л и к — омейядский полководец — 
■сын халифа Абд ал-Малика, брат халифов ал-Валида и ал-Хишама. Коман
довал военными походами в Византию. Был наместником Малой Азии, Арме
нии и Азербайджана (725/726 — 729/730).

102. Асхаб а р-р а к и м — «обладатели свинцовой доски», на которой 
якобы были записаны имена семи юношей, спящих в пещере.

103. Мухаммад ибн Муса [ибн Шакир] а л-м у н а д ж ж и м — 
астролог и математик, служивший при халифском дворе вместе со своими 
братьями-учеными Ахмадом и Хасаном еще со времен ал-Майнуна (о нем: 
■см: GAL, I, 216, № 2; SB, I, 382; Гоибов, 88— 118).

104. К у р р а — крепость в Каппадокии, завоеванная ал-Ма’муном. А. Ва
сильев (85) с вероятностью отождествляет ее с разрушенными укреплениями 
Вираншахра к юго-востоку от Аксарая.

105. Здесь кончается перевод А. Крымского (см. также: Гоибов, 93— 94).
106. Ан-Натулус — у Кудамы (258) и в «Худуде» (156) — ан-Натлик. 

у Йакута (II, 8^^^)—ан-Нат^лшус?.; соответствует феме Анатоли-кон. Кудама 
называет его самой большой византийской провинцией, - которая с запада 
граничила с Опсикионом, с юга — с Селевкийей, с востока — с Каппадокийей, 
с севера — с Букеллариопом; имела 15-тыс. войско. Судя по тексту, в описы
ваемый период к этой феме была присоединена nрисредиаемноморскря фема 
Кибираиотон, не упомянутая арабскими географами.

107—112. А л-А л а м а й н, - Мардж аш-Шахм- (букв, «пастбище 
жира», вероятно, - здесь находились пастбища, где скот жирел), Бургу с 
<ср.: Йакут, I, 568), а л-М и с к а н и н (по тексту (НО), находился на берегу 

■-оз. Валийи, см. ниже), а л-Б и с и - н (де Гуе -(пер., 80) с вероятностью связы
вает это название с древней причерноморской областью Бисиния, что, на наш 
взгляд, ошибочно, ибо территория древней. Бисинии в этот период была в 
составе других северных причерноморских фем, названных нашим автором), 
а л-М у с б а т а л и н — крепости на территории фемы Анатоликон.

113. Х арсийун — у других географов Харшанн — как называет наш 
автор крепость, находящуюся в этой провинции; соответствует византийской 
феме Хдр)иансн.- По Кудаме (258), южные границы этой фемы совпадали с 
границами Каппадокии, восточные проходили по дороге в Малатйу, северные— 
через Арминийак, западные — через Букуллар; имела 4-тыс. войско.
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Комментарии и примечания

114. А л-Б у к у л л а,р — соответствует византийской феме Букеллирион.. 
По Кудсме (258). эта фема граничила с Анатоликоном, , Оптиматионом, Кап
падокией и Харсисноном; имела 8-тыс. войско.

115. Анкира—совр. Анкара в Турции (о - ней см.: Иакут, I, 390—391).
116. С а м- а л у х — крепость на территории фемы Букелларион.
117—118. А л-А р м и н и й а к — соответствует византийской феме Арме- 

ниакон; по Кудаме (258), граничил с Пафлагонией, Букелларионом, Харсиа- 
ноном и Хслдией, имел 4-тыс. войско. Судя по тексту, в описанный период, 
к этой феме была присоединена и Колонея (Кулунийа), ставшая впоследствии 
самостоятельной.

119. Халдийа— соответствует одноименной византийской - феме. - По 
Кудсме (258), граничила с Арменией, Черным морем и фемой Армениакон; 
имела 4-тыс. войско.

120. Сс луки йа — соответствует византийской феме Селевкийа. По- 
Кудсме (258), западные ее пределы совпадали с пределами Лнатоликонс; юж
ные— с морем;' с севера к этой феме примыкал Тарсус, с востока — дорога 
Тарсуса; - Салукийс имела 5-тыс. войско.

121. Здесь под аш-Шамом подразумевается Средиземное море.
122. А л-Л а м и с — село на берегу Средиземного моря, принадлежащее- 

пограничной области - Тсрсуе; где произошла битва между мусульманами,, 
обороняющимися на. суше, и византийцами, наступающими со стороны моря 
(Иакут, IV, 432). Де Гуе (пер., 80) ошибочно называет сл-Ламис рекой.

123. Крепость Салукийа — древний город Селевкийа; соответству
ет небольшому современному турецкому городку Силсфке, - расположенному 
юго-запсднее Мерсина. В этом городе, упоминаемом в арабских источниках 
и в связи с завоеваниями (Бслазури, 148), хслиф ал-Валид построил, а скорее- 
всего, восстановил крепость, названную нашим автором (Иакут, III, 126).

124. Ал-К а п а д у к — соответствует названию фемы Каппадокия. По Ку- 
даме (258), южные ее границы проходили по горам Тарсуса, Аданы и Маси- 
сы, западные — через Селевкию, севернее — через Анатоликон, восточные — 
через Харсианон; фемс шумела 4-тыс. войско.

125. Хасин — укрепленная крепость в Каппадокии, завоеванная арабами 
в 831 г. во время второго похода - сл-Мс’муна (Васильев, 94).

126. 'Ан Лигу (или Лнтииyу)—крепость в Каппадокии, завоеванная' 
арабами (Тсбсри, III, 1104); локализуется к- юго-западу от Кесарии (Кейса- 
рии) (Васильев, 93).

127. А л-А д ж р а б (ал-Аджраф, сл-Акраа)—подземная крепость в- 
южной части Каппадокии, завоеванная арабами одновременно с другими- 
крепостями (ср.: Васильев, 94).

128. 3 у-л-к и л а — пограничная крепость, расположенная недалеко от 
сл-Масисы; была построена на месте трех цитаделей и поэтому называлась. 
Зу-л-кила, т. е. «обладающая цитаделями». Иакут (II, 277) толкует гречсское- 
нсзвание этой -цитадели в значении- ' «крепость, которая со- звездами».

129. Исторически известно, что араберо-визснти»ерие военные действия- 
происходили в основном в Каппадокии (Васильев, 84), где находился целый- 
ряд подземных хранилищ, называемых арабами ал-матамир — мн. ч. от араб. 
слова матмур, означающего первоначально «яма, ров», а впоследствии «под
земные темницы под крепостями, куда заключались пленные или христиан
ские рабы» (Дози, II, 60). По свидетельству А. Васильева (85), видевшего- 
такие подземелья, «...теперь еще на этой равнине, например в Hassa Кеш', 
в каждом доме можно видеть вырубленный из скалы подземный этаж,- 
причем такие подземные комнаты, соединяясь между собой длинными узки
ми проходами, дают возможность сообщаться под землей одному дому с 
другим».
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130— 137. Ибн Хордадбсх называет целый ряд подземных укреплений, 
завееваниых -арабами о Каппадокии на тириаткоа вкснндй границ-: Маджи
д а — пкдзеунке з-ридхааидлнше приусрнк о 20 милях от крепости Лу’лу, зл- 
во-влнида '»л-Ма’уункм (Мат’удu, Танбих, US'), Б.ааа»та, М а л а н д а с а, 
(в рукописях — разночтения), К у н н й а — Йкоииаа — тквр. Конья, М а ла
ку б» й а — у йакута (IV, 635) — Мллакупий» — гоаодкк близ Конь» (см. 
также: Табари, III 709), Бадала, Варнава (в ргкдпнс-х — разночте
ния), Салауун.

§ 56 а. Батрики (патриции) ар-Рума '

1. Басили — должно быть василевс: официальный титул вив»нтийcкoрo> 
императора, употребляемый вуестд латиискдго слов» цезарь.

2. Хнсн а с-С а к а л и б - а (букв, «крепость славян») ——крепость, где
арлбы пктелил» славян (Балазури, 150). Судя по т-ксту, эта крепость нахо
дилась недалеко от Киликийских воадт (ДарО ас-Салама) (см. также: Блсдль- 
ев, 97—98). ■ '

3. Ал-Ф ар джайн (букв, «две щслд» — ущсльс в горах Цеитаaлы-юрo> 
Тавра нл пут» к Лу’ лу.

4. Отсюда начинается п-рсвод А'.Каымткдгд (С-мь спящих отроков, 7 
н - др.).

5. В а л и й », по т-ксту, — дзсак, расположенное между хребтами За
падного Тавра, где вuдuуд, находилась и пропасть лр-Рлкдм.

6. А л и дбн Й а х й а — дс Гу- (пср., 83, примсч. 1) подразумевает под; 
ннм А л н дбн а л-А р м а ни, аббасидского полководца, начальник» араб
ского пограничного гарнизона (в 851 —852 гг.), правителя Азербайджана д 
Армении (в 862 г.), пкоuбшсок о бою с византийцами о 863 г. (Табари, III, 
1508—1509). А. Крымский (7, прдмсч. 2) упоминает и о дахгоу Алд дбн' 
Йахйе — астрологе и поэте, сообщения о кдтоаоу сохранились в литератур
ных трудах Убх-л-Фapaджл ал-Исфахан», Ибн Халлдклн», Йакута. Согласна 
потледнймх (Иршад, V, 467) он имел бкльшка заукк в Керкере — недалеко 
от Багдада. В этом замке находилась богатая бuбаl»дтека, названная иу- 
«Сокровищницл ухдадсти)». Книги »з нее паедоставл-лнсь каждому желающе
му. На нлш взгляд, в да.ииоу тексте речь идет uмсднд об этом Али дбн. 
Й»хйе, который, веpд-тид, также входил о экспедицию во гллвс с даугиу- 
астрологом — Мухаммадом ибн Мутка, направленную для обследования пе
щеры с мощами.

7. Здесь кончается перевод А. Крымского.
8. В тексте, видимо, кшибкчдд, вуестд (сулс) написано срлср (бс.з-

ддлгооо ллифа после «л», - что о источниках передается обычно как «три»), 
поэтому у Де Гу- следующий перевод (83): «1 мудд равен 3 маккукам». 
что на самом деле нс тдответствхет ни кднда разновидности этой меры 
объема (ср.: Хднц, 54-— 55, 56 — 58). По ал-Мукаддаси (145) месопотамский 
мудд равен четверти (руб’) маккука, (у Хинца (588— дшибкчнд ’Д). Судя 
по Хинцу (54, 56)- ранний мусульманский мудд канонически опaеделя-ття' 
1,055 л; средняя величина маккука — 7,5 л. Отметим также, что «65 — 77 кг' 
пшеницы »л» 60 — 72 кг ячменя занимают 100 литров» (Хинц, 45).

9. Ср. сведения - Ибн ал-Факиха (V, 147), где 0, повторяя сведения на- 
шсод автора, вместо о 6 диахеуах, взимаемых ежегодно, говорит только об 1.

10. Туруах — у Кудамы (2555 — тууаах, должно быть «тгрмаах». Еще
в начале VIII о. император Л-в JII (717 — 740), а также йок прссмшикд зна
чительно аеоргаинзевалн вкенное дело в Византии (см. об этом: Кучма. Во- 
снндс дело в Византии). Поудшииками стратегов у воевод каждой фсмы бы
ли тхруархи — офицеры. Сообщения Ибн Хордадбеха о византийской аауеа- 
ткдй дисциплине частично повторяют Ибн ал-Факих (147)- Кудама (255 — 
256) и др. '
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”1. Турунд жар — соответствует ■лехннчиекому военному термину друн- 
тарий — командир друнти- Аиалеги.аеи тюркскому термину «мбиаашы»- Сле
дует отметить, что названия этих военных терминов - время от времени ме
нялись.

12. Кум ?с (или «кумнс, кеуceе>)—внзантнйская военная единица (ко- 
мнт), командир отряда низ 200 человек.

13. Кунтарх — у Кудамы (256) — кум^рх, сокращенное от грич. хека- 
сонт»рхес (кеитарх) —— «командир» отряда из ста человек», «сотенная голова»; 
аиалогичии тюркскому «йузбвшы».

”4. Дакарх — у Кудамы (256) ■— доуаох, соответствует грич. д е к в р- 
хос (декарх), т. е. «десятнику» и тюркскому «оибашы».

15. Кудама (256) после этого приводит сведения о количестве н разме
щении воинов, нх командиров, которые отсутствуют в нашем секесе.

16. «Лттеит-. т. е. «легофес-, — высший глава важнейших византий
ских ведомств, соответствует арабскому термину сахиб диван («начальник, 
глава»). Об этих должностях см. также: Иби ал-Факих, V, 147.

1 7. Сахиб в л-х а р в с, видимо, — логофет ведомства по снабжению ар- 
мнн.

18. Мур в кк и б — букв, «наблюдатель, кеисрелер»- Де - Гуи (пир., 84) 
переводит этот термни как «начальник стражи дворца». На иаш взгляд, здесь 
имеется в виду «логофет» ведомства частных имуществ императора» (об этой 
должности см.: Кекавман, 409, примеч. 382).

§ ■ 56 б. Известные румийские острова

19. В пид. Б (92) и у Иакута (IV, 29) вместо ”2 —”6 дией. Первый 
поход на Кипр был совершен арабами в 28/649 г., второй — в 33/653 — 654 го. 
и завершился ои иго завоеванием (ИА, VI, 672— 676).

20. Остров а з-З в х в б (букв, «о-в Золота»» )—в рид. Б (92) вместо 
«аз-3ах?а» — «ар-Рахаб» (букв, «о-в Монаха»)'; так же у вл-Идрисн (II, 72) 
и др. Видимо, правильнее, «ар-Рахиб». - По сообщениям 3. ал-Казвнин (392) 
и ал-Бакуви (пир. 104), в Риме был «’обычай кастрирования детей» дабы оии 
были служителями прн храмах». Вероятна связь между сведением Иби Хор- 
дадбеха об оскоплении слуг на этом острове с сообщением о кaстобоев»нбн 
дитий для служения в храмах; вевуежио, монахами — ар-рахиб называли та
ких служителей храма.

21. Ал-Фпдд? (букв, «е-в_Сеоеаоа-) (ср.: Идрисн, II, 73). Де Гуи 
(пер., 45, примеч. 2) с вероятностью отожествляет иго с о-вом Нантеллиобя 
(между Сицилией и Тунисским побережьем).

22. Лошадн с подстриженными хвеесауб использовались в оеиовиоу для 
почтовых нужд ищи с доисламских времен. Хвосты пеаетобталн, вероятно, 
для того, чтобы они ии пачкались в грязи. Источники (Хл Исфахани, Са’алнбн 
и др. толкуют слово «барид» («печла») исходя из пеое. бариде занаб «с под
резанным хвостом» (см. также: Миц, 384, примеч. 38).

§57 а. Дорога, [ведущая] влево

1. Этот путь из Лу’лу в Константинополь дополняет сведения Ибн Хор- 
.■л.?абех» о путях Византии, приведенных иа с. 100 — ”03 (ср. также путь из 
Лу’лу в Хиоаклу -иа с. ”00).

2 — 3 3 а ба о л а. С и д о и й а — населенные пункты между Хираклой 
(совр. Эрегли южный) и - Коньей.

4. Н? и. 101 )»зсв?есея столик'» у Н?хр вл-Ахса'.
5. В а л п 3 н м я о и, видимо, — небольшая река близ Коньи.
6 — 8. Д в к в л и й в с, ал-Бурдж, Мас Кумис — села на пути из
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Коньл в Алеманн; судя по тексту ()01/' расстояние между двумя последними 
было равно 15 милям. • ,

9. На с. 103 между Кутайей и Дараулийей называется Хлсы Балумлн. 
В данном описании вместо последнего, видимо, ошибочно дан АЛламл. Оче
видна тожественность этих названий.

10. На с. 102 упомянут Хпсн Гарубулл. Приведенное в данном описании' 
путл название Хпсн Арандиси ошибочно. Очевидна их тожественность.

И. Акарсус (в тексте нeяcна-—де Гуе (пер., 86) с вероятностью чи
тает как «Кудиссус».

12. Басила кин —: название ' места, связанное, видимо с именем визан
тийского императора. ч'

’ 13. А л-И р н и н а — должно быть X и р и а — название императорской ре
зиденции на Анатолийском побережье.

14. Направление этого пути отличается от данного Ибн Хордадбехом 
(100—101) маршрута через Конью.

15 — 23. Хл р б ат Фарита (букв, «развалины Фариты «Перта?). 
Хпсн Канна — Канна, Абкарсун, Хир Карина, ал-Хида, 
Ф л л а к (прочтение вероятное), Фарита (вероятна тожественность с ви- 
зтатлйсклм городом Перта), Клн ас (прочтение вероятное), Лата— - на
селенные пункты и города между Лу’лу и Аммурлей.

§ 58. Описание Румийи (Рима) и его диковинок -

1. Описание Рима почти идентично со сведениями Ибн Русте (130) и 
других авторов об этом городе; в некоторых случаях источники дополняют 
друг друга.

2. У Ибн Русте (130') •— Фиститалус, у Ибн ал-Факлха (V, 150) — Вусти- 
таблрлс. Очевидно, имеется в виду р. Западный Тлбр (Вест Тибрус) в Италил.

3. Прлведешное описание Александрийского маяка следовало поместить, 
скорей всего,- на с. 160, где в числе упоминаний других диковинных сооруже
ниях имеется сообщение и об этом маяке.

4. Название храма в Байт ал-Макдисе — Слйхун (Бакуви, пер., 106).
5. Сообщение об этих чудах имеется у Ибн ал-Факиха (V, 72) и у Ибн 

Русте (78) и др.
6. Зеркало, прикрепленное к Александрийскому маяку, «сохранялось 

вплоть до дней [халифа] ал-Валида ибн Абд ал-Маллка. И снесли половину' 
маяка л убрали зеркало с его места» (Бакуви, пер., 34).

7. У Ибн Русте (79, 128) вместо ■ 'птицы ас-суданийа—зарзар (пли 
зурзура «скворец»). Если на с. 78 он повторяет сведения нашего автора, та 
на с. 128 его , сообщения об этом чуде, данные в числе рассказов араба Ха
руна ибн Иахйи, бывшего в византийском плену ок. 900 г. более подробны' 
(сведения Ибн Хордадбеха, основанные на сообщениях Абдаллаха ибн Амра 
ибн ал-Аса, передают эту, видимо, бытовавшую в Риме легенду со слоя 
очевидца конца VII в., а идентичный, но более обширный пересказ этой же 
легенды, сохраненный Ибн Русте, ведется со слов очевидца конца IX — начала 
X в.). По этому рассказу, под медным куполом величественной церкви в 
центре Рима находилась фигурка' скворца, сделанная из желтой меди. В се
зон оливок от порывов ветра эта птица начинала свистеть, и прилетевшие к 
ней со всего города скворцы с оливками в клювах бросали их на башню- 
церкви.

8. У Ибн Русте (799—«две оливки в лапках л одна в клюве».

§ 59. Станции на пути в ал-Магриб
1. В данном отрывке наш автор описывает маршрут путл от Самарры' до- 

крайних ' пределов ал-Магрлба, как бы подытоживая все своп сведения о пу
тях этой четверти халифата.
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Комментарии и примечания

. 2. А н-Н у к а й р а — село с церковью в Айн ат-Тамее; как стоянка к»- 
раа»ара упоминалась " в описании завоевательных походов Халида ибн »л- 
Валида (Йнкут, IV, 807).

3. В ' приведенном отрывке этот пункт ошибочно называется Савварой; 
■судя по местоположению (ср.: 75), он тожествен с С»ва»едаом, упоминаемым 
в числе округов Химсн.

4. Дайр Нййу) (букв, «моннстырь Иова»»—село близ Харрана, где
находился христианский моннстырь с могилой Иова (Йакут, II, 645). .

5. Ал-Д жифа е — пустынная территория между Идлрсаиной и Егип
те?!, равная 7 дням пути (Йнкут, ' II, 90; ср. также: Кудамн, 219). Соосартбт- 
вкет северной и северо-западной частям Синайского полуострова.

6. А л-Б д р у р и й д нн основании текста . — стоянка между дл-Джифаром 
и Фкстнтом.

7. Здесь в тексте неясность, д скорее всего, — пропуск; может также быть, 
что «Барка»—-это опечатка в каком-либо другом названии, ибо все приве
денные вслед зн ним .византийские города локализуются нн среестоеис сове. 
Турции — нн берегу знлива Искендерон.

8. Уа.еаайа — обширный округ и город Византии западнее Тарсус», 
одни ив ворот которого а»выадлись Баб Каламйа (Йнкут, IV, 166).

9. К у р к у ш (Куеикос) — внвннтнйсксй город близ Калнмйи.
10. Карасийа—византийский город между Куркушом и Искрндрроном.
11. Здесь имеется в виду турецкий Искендерон.
12. Н а б и к — горная крепость в Срлеаксс. -

§ 60 а. СвеДения об ал-Джарби

1. Третья четверть халифата, рха»тыаающ»я северное ннмрсансчесаво, 
обозначается нашим даареом и »л-Ид’ккби (VII, 320) термином, вошедшим 
в научную литературу благодаря их издателю де Гуе кнк ал-Джарби. Снм 
издатель (пер., 90, примрч. 1) считает возможным связь этого слова с си
рийским garbayo «срврр». Отметим, что дл-й»’ку6и, использующий этот тер
мин дважды (268 и 320), в обоих случаях употребляет его как ал-ДжаДй 
или ал-ДжуДаай, т. е. «Северная звезд»». Только издатель в первом случае 
читает этот термин как ал-Джада, д во втором, несмотря . нн разночтение в 
рукописях, — как ал-Джарби. Нн наш взгляд, следует оставить ал-Джада, 
т. е. «стеаны Северной, Полярной звезды», тем более, что »л-Й»’куби (VII,- 
268) делит изаесаный ему мир «по разделению округов земли между восто
ком (ал-машрик), западом (ал-магриб), истоком южного ветен, где кибла и . 
восход Сухайла (Кннопусн), который вычсслнтелямн (ал-хуссаб) называется 
»т-Тайманом, и истоком северного ветра, где трон Б»а»а На’ш (Большая 
Медведица), который вычислитрлями на-ыидется ал-Джада (ал-Джудайа)».

2. Ш д л а н б н, по мнению Йакута (III, . 316), вернее Шдламба (так же
у Абу Дрлауа, 55); в «Худуде» (135) — Шнланба — городок в горах Думн- 
ванда (или Дуна»ааада) (см. также: Ле Стрендж, 378). ‘

3. Этот стах на древнеперсидском языке, пеиписываемый Бахраму Джу
ру, считается самым древним образцом нн языке дари (фарси) (Брагинский.' 
Из сбсории. 258).

4. А р-Р у й а н — обширная самостоятельная область и город в горах Т»-
б»рибтда» между рр. Сефидруд и Шдхруд; в прошлом относилась к Дейлему; 
после завоевания была присоединена к Т» бариста ну. Главный город области— 
Качч» (Каджжа; о нем см.: Ибн Русте. 150: Йакут, II, 873). '

5. С арий а — в средние века один ив основных городов, Т»б»енсс»аа 
(о нем! . см.: Ибн Русте, 150; Йакут, III, 10\ ИА, X, 233). В данное время го

род Сари — столица Маздндардна.
6. III а л у с — пограничный с Дейлемом город Тдбаеистдн» (Иби Русте,
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Весь ас-Саид делился на 3 части: 1 — Верхний ас-Саид — от Асуана до ок
рестностей Ихмима (Ахмима), 2 — Средний ас-Саид — от Ихмима до ал-Бах- 
насы, 3 — Ближний ас-Саид — от ал-Бахнасы до пределов ал-Фустата (см. 
также: ИА, X, 77 — 80).

• 53. Тин ни с, по ал-йакуби (VII, 337 — 338), — город, окруженный вели
ким соленым м-орем (т. е. Средиземным), и озеро, питающееся водой из Нила. 
Этот древний город с гаванью для судов из Шама и Магриба был известен 
своими изящными ткацкими и другими изделиями. Очень интересны более 
обширные сведения ал-Мукаддаси (201), который также определяет Тиннис 
как «малый Багдад» на острове. Йакут (I, 882) называет Тиннис «островом 
в море Миера недалеко от суши - между Фарамой и Димйатом; Фарама во
сточнее него».

54. Димйат — Дамиетта, совр. - Думят — древний город у устья р. Нил 
(о средневековом городе см.: Йакут, II, 602; Макризи, I, 213; ИА, III, 589).

55. Дакахла — город в 4 фарсахах от Димйата на одном из ответ
влений Нила — с рынком, дворцами (Йакут, II, 581); в настоящее время его 
название сохранилось за областью Дакахлийа, к которой он относился и 
во времена Йакута.

56. Б у т а й р а — прочтение вероятное; в нем сомневался и издатель 
(пер. 60, -примеч. 3; см. также, текст, 82, t, где - приводятся варианты разно
чтений по ред. Б (74) и Димашки — Бутира и Буера). Ал-Йа’куби (VII,
338) среди названных городов упоминает Буру — крепость - на берегу моря, 
причисляемую к округу Димйат.

57. Н а к и з а — округ с одноименным центром в Нижнем Египте (Куда
ма, 247), причисляемый к области Батн ар-Риф (Йакут, IV, 808); ал-Йа’куби 
(VII, 338) называет ее крепостью на берегу моря.

58. Баста — округ и город в Нижнем Египте, относимый ал-Йа’куби 
(VII, 337) к областям ал-Хауф. Судя по Йакуту (I, 624), некоторые назы
вали его Бустой. Вероятно, развалины Телл Баеты (Бубастиса), находящие
ся южнее города аз-Заказик, соответствуют Баете арабских географов.

59. Атрабийа — у ал-Йа’куби (VII, 337)—Тарабийа — округ - с од
ноименным центром в Нижнем Египте, входящим в состав областей ал-Хауфа.

60. Курбайт — округ с одноименным центром в Нижнем Египте (ср.: 
Йакут, IV, 52), причисляемый к областям ал-Хауф (Йа’куби, VII, 337).

61. Ал-Хайс — Йакут (II, 507), определявший этот округ в ал-Хауфе 
западном, предлагает два варианта прочтения: ал-Хис и ал-Хайс. У ' ал- 
Йа’куби (VII, 339; ср. также: Макризи, I, 73) в этой группе городов, которые 
помещены на берегу залива Нил, называемого ан-Настару, вместо ал-Хайс 
упомянут рл-Хрййиз.

62. Названный здесь а л-Б а д а к у н (ср.: примеч. 27) уже упоминался 
в списке округов Миера наряду с округами Са и Шабас. Ал-Йа’куби (VII,
339) называет Са, Шабас, ал-Хайпиз, ал-Бадакун и аш-Ширак среди округов 
расположенных на берегу залива Нил.

63. Аш-Шииак— округ в Нижнем Египте на берегу залива Нил (ср.: 
Йа’куби, VII, 339).

64. Тар нут — в ред. Б (74), видимо, ошибочно Марйут, отличающийся
от Тарнута (см. их описания у Йа’куби, VII, 339). Это округ и город (по 
Йакуту (I, 845)—большое село) на Ниле с рынками, соборной мечетью и 
древними постройками, где в период завоевания произошло сражение между 
войсками Амра ибн ал-Аса и византийцами. Отсюда вывозили фрукты для 
Александрии. Ал-Йа’куби (VII, 339~ помещает названный округ на берегу 
залива ал-Искандарийа - (залив Абу Кир). Он же располагает (324) Тарнут 
на пути из Фарамы в Барку — западнее Нила. '

65. Ш а тн уф — округ у места разветвления Нила, упоминаемый йаку- - 
том (III, 291) в варианте Шаттанауф (ср.: Мукаддаси, 194; здесь он отно
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сится к области ар-Риф). Судя по такому определению, видимо, имеется в 
виду территория совр. южной Минуфии.

6. Барнил — округ, определяемый Иакутом (I, 595) в восточном 
Миере.

67. Ансипа — древний город на восточном берегу Нила в- Верхнем 
Египте; известен древними памятниками (Иакут, I, 381); по ал-Ис’куби (VII, 
331), волшебники (аахара) фараонов происходили из этого города.

68. Шутб —- округ, определяемый Иакутом (III, 290) в - южном Миере.
69. Да бу рва — прочтение сомнительное; де Гуе (пер. - 60, примеч. 6) 

предполагает название Дамира; этот вариант можно было бы принять, если 
бы наш автор не назвал выше округ нл-Луснйу; идентифицируемый ал-Иакуби 
с Дамирой.

70. Бум ин а - — в ред. Б (74) — ан-Нунийа, у Кудамы (2200—Абу Ми
на, у Иа’куби (VII, 342)—Бу Мина — селение в 20 милях - от Александрии 
ьс пути из Фустата в Барку. Ал-Иа^уби (VII, 342) называет Бумину большим 
монастырем (дайр) с удивительно красивой церковью и многочисленными 
зданиями, облицованными мрамором.

71. Туна, судя по Иакуту (I, 901), — один из островов недалеко - от
Тиннисс — близ ДимЙата, Лл-Мукаддасн (193) причисляет Туну к городам 
области ал-Хауф. ,

72. Ш а т а — городок в 3 милях от ДимЙатс, который был известен свои
ми текстильными изделиями аш-шатавиййа, высоко ценившимися на рынке 
(около 1000 дирхемов) (И^куби, VII, 338; Мукаддаси, 202; Искут, III, 288). 
Полагают, что он был разрушен в начале XIII в. Г. Вьет (ИА, XI, 447) ото
жествляет его с, рыбацкой деревушкой Шайх Шата.

73. Д а б и к — городок между ал-Фарамой и Тинн^ом, известный свои
ми текстильными изделиями ад-дабики (Иакут, II, 548).

74. Под а л-к и б т подразумеваются киты-копты — доарабское население 
Египта. Сообщение Ибн Хордадбеха о - владычестве Византии относится к 
доарабскому периоду Египта, когда северная Африка находилась под ви
зантийским господством (с 619 по 639 г. властью в Египте овладели Саса- 
ниды).

75. А ш-Ш а д ж а р а т а й н (букв, «два д-ревас»—местность между 
Рафахом и нл-Аришсм, являющаяся начальным пределом Миера со стороны' 
аш-Шама (Йн’кубH; VII, 330; йскут, III, 260)

76. Барка — город и округ ал-Магриба, являющийся западным преде
лом Миера ^а^уби, VII, 343 — 344; МукндднсH; 224); в данное время неболь
шой город на территории Ливии — несколько восточнее Бенгази.

77. Ибн ал-Факих (V, 59) - приводит идентичное сообщение о размерах 
Миера со ссылкой на «ал-Китаб» (т. с. Коран).

78. Вначале мусульманские завоеватели нс смогли покорить нубийцев. 
Первый мирный договор с нубийцами с условием ежегодной поставки 300 
рабов заключил Абдаллах ибн Саид ибн Абу Саре, совершивший поход в Ну
бию в 651—652 гг. Взамен нубийцы получали продовольствие и могли не 
платить джизыо (БслазуаH; 237). Лл-Бслазурн (238) приводит также сведе- 
ннc ал-Бухтури, аналогичное сведению нашего автора об условии- поставки 
нубийцами 400 рсбов. - У него же упоминается о договоре более позднего 
времени периода правления аббасндсрого халифа ал-Махди (775 — 785) с 
условием ежегодной поставки 360 рабов и одного жирафа взамен продо
вольствия.

79. Абдаллах ибн а л-Х а б х а б — в некоторых источниках — Убай- 
даллах, мауля племени бану сслул (БалазурH; 231); с 734 г. — наместник 
халифа Хишама ибн Абд ал-Малика в ал-Мсгрибе. При нем, не вынеся подат
ного гнета, берберское население выступило против халифата.
, 80. Лл-Мнкризи (I, 99) опровергает сообщение Ибн Хордадбеха о- взимании 
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Ибн ал-Хабхабоу с Миера налога о равусас 2 723 839 динаров (у нашего 
автора кдиечная цифра 7, а нс 9), уточняя,- что это только та сумма, кото
рая перевдд»лась в казну после уплаты жалованья войскам- и покрытия раз
ных расходов. Взимаемый Мхтда дбн Йткй ал-Хашими налог с Миера о прав
ление Аббасндов также, по словам - ал-Макризи, -превышал названную Ибн 
Хоададбехдм сумму, которая опять-так» отражала тхууу, поступившую о- каз
ну послй покрытия расходов н выплаты жалованья вдйтклм. Кудам» (251) 
для Миера н Александрин называет сумму ддхддов о аазу-ае 2 500 000 дина
ров. По ал-Иакуб» (VII, 339), харадж, взимаемый рукой Амр» [дбн »л-Ут»] в 
первый год правления Умар» пдтасдттвдм джизьи- с мужчин (женщины этим 
налогом не облагались), составил 14 млн. динаров, во - втдада год эта сумма 
уменьшилась ' до 10 млн. динаров, вследствие чсок Умар в твдем письме на
звал Амр» предателем. Налог (джабайа)- взимаемый Убдалл»хкм - дбн - - Саи- 
доу пр» халифе Усмане дбн Аффане составлял 12 млн. динардв. Послй прн- 
нятия населени-м ислама о дни правления Му’лвийи сумма хараджа вместе 
с джнзьей снизилась до 5 млн. дниаадв, а о дальнейшем и до 3 млн. дина
ров. Судя по тведеиuяу ал-Макриви (I, 98), харадж с Миера пр» наместни
ке Амр- был равен 12 млн. динаров, а пр» Абдаллах- дбн Са’де —— уже 
14 млн. динаров. Ул-Й'л’кхбu (VII, 339) причину сокращения ддхддов с Мде- 
ра внднт о исламизации населения, »л-Макриви (I, 9^)—в адсте коррупции, 
разрухе и вдйнлх, которые довели размеры налоодв до наименьшего уровня -— 
до 3 млн. динаров о пйа»дд правления Аббасuддв. Последний жс сумму на
лога с Миер» при лл-Хабхабс определяет в 4 млн. динаров. В первый годы 
правления Хншлм», а дмйндд о 107 (725 — 726) г., общая сумм» ддхдд» 
Миер» составлял» 1 700 837 динаров, прд Ахмаде дбн Тулунс (в начале прав
ления) — втйоо 800 000 д»н»рдв, а к концу — 4 300 000 д»н»адв.

§ 50 а. Дорога от ал-Фустата до ал-Магриба

13 ат зс-Caх»а — стоянка на пути о ал-Магриб после ал-Фустлт» 
(ср.: Кудам», 220; у Мукаддаси (214) между ндм» — по 1 переходу; см. 
также: Макриз», I, 162). У ал-Йл’куб» (VII, 342)- также дп»тыв»юшсгд -этот 
путь, даниде названнс отсутствует. .

2. К а у м Шарик — стоянка перед Александрией (Йакут, IV, 329). 
Судя по »тточн»кау, путь н.з лл-Фустата о ал-Магриб, начиная с Каум Шл- 
рдкл, проходил по тйчйндю Ндла до Александрин и только после этого пово
рачивал на запад, что приблизительно совпадает с направлением сдврсуен- 
ногд железнодорожного сообщения. Кудама (220 — 221) приводит и другой 
маршрут этого -пути — чеайв ' - ал-Минбар, минуя Александрию. По сведениям 
лл-Йа’куби (VII, 342), - эта ' часть пут» захватывала ал-Фустат, Тарнут — сто
янку, »зветтнхю под названием ал-Мннл (вероятна идентичность с лл-Мин- 
бaроу Кудамы), большой мдиастырь Бумину и Зат ал-Хумам.

3. А р-Р а ф и к а -— здесь им-ется о виду . -стоянка нл берегу Ндла, при- 
уеадд в 150 км от Александр»» (ср.: Кхдауа, 220; Мукаддаси, 214).

4. К и р й » у н — сел-ний приблизительно о 50 км от Александр»», где в 
дни 'заеоееаина произошло сражение между войскам»- ' Амра дбн лл-Утл и 
византийцами (Йакут, IV, 281). Йакут со стылкда нл Ибн ас-Сдккдта назы
вает ал-Кирй,аги рукавом Нилл.

5. Зат а л-Х умам — город, причисляемый к округу ал-Йскаидааиаа
(Йз’ку6д, VII, 342), где скрешдвались два пут», называемые «тарик (путь) 
.ал-ИткандарИйа и тарик ал-Барка» (Кудама, 221); вероятно его тожсствен- 
ндсть с совр. ал-Хаумауду. .

6. Хандййат ар-Рум (букв, «изгиб ар-Рума»»—стоянка за Зат лл- 
Ххмамоу. под котдадй Кудама (221) подразумевает развалины византнйскд- 
оо поселения. По ал-Йа’куб» (VII, 342), за Зат ал-Хумамом начинались 
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стоянки плимии бану мудлидж. К этим стоянкам ои олиеенл »л-Т»хтну, ал- 
Кана’ис и Джубб ал-Аусадж (см. ниже).

7. Тахуна — стоянка плимиин бану мудлидж между Александрией и 
»л-К»н»'бсоу, которая была известна, - так же как н Каср ал-аджуз, по на
званию находившегося там замка (Кудама, 221).

8. Кана’нс ал^^г^лид? — у Кудамы (221) — К»н»'не ал-Джаун, у 
ал-Йа'куби (VII, 342)—»л-К»н»'не, у ал-Мукаддасн (245) — Кана'ис ал- 
Харир. Дорога нз ат-Тахуиы до этой стоянки проходила по населенной 
миссноеси- Название ии, видимо, сохранилось в названии залива и мысв ал- 
К»н»бе» западнее Александрин.

9. Джубб в л-А у с в д ж (букв, «колодец колючего кустарника») — 
безводная местаость за »л-К»и»'нсеу (ср.: Куа»у», 221; Йа’куби, VII, 342; 
Мукаддаси, 245).

10. Сиккат в л-Х в м м а м (букв, «дорога ал-Хаммама») — стоянка 
иа территории округа Лубийа за Джубб ал-Аусаджем (Йа’куби, VII, 342). 
Ал-Йа'кубн первой стоянкой ив этой территории называет Ма'ви (ср. -также: 
Мукаддаси, 245), который, судя по уеетеположеибю, вероятно тожествен с 
Сиккат ал-Хаммамом.

11. Каср в ш-Ш в м м в с (букв, «замок »ш-Шaмму»е»)—стоянка, при
числяемая к округу Лубийа (Йа’куби, VII, 342) и, вероятно, совпадающая 
с Завиет Шаммасом в Египте.

12. Хирбат ал-К а у м (букв, «развалины -»л-Кayмa»)—стоянка, рас
полагаемая иа леррнтеонб обитания плимиин бану мудлидж в округе Лубийа 
(Йа'кубн, VII, 342).

”3. Хара’ н б Абу Халимы (букв, «развалины Абу Хвлимы») — 
ал-Йа'куби (VII, 342) между Хнрбат ал-Каумом и ал-Акабой (см. ниже) 
вместо Хара'нб Абу Хвлимы называет »р-Р»му»дт— первую стоянку бер
беров, где обитало смешанное население из берберов (племени мазата), ара
бов и древних обитателей этих земель. Можно только предположить - идентич
ность этих стоянок.

”4. А л-А к в б в — стоянка ив берегу моря с опасной из-за неровной поч
вы дорогой (Йа'кубн, VII, 342). Судя по нсточинкам, через ал-Акабу в сто
рону Барки вело несколько пулиИ- Иби Хордадбех прбведнл путь- только че
рез пустыню. Кудама (221) описывает и аоутеИ путь,, проходнвший через 
село М?'ад в 35 милях от ал-Аквбы, затем через Рабус, Фарму — резиден
цию правителей, аш-Шахндии, Вадн ас-Судур, деревню - Ба н ан-Надаму, 
где оба пути скрещивались. Ал-Йа’куби (VII, 342) называет маршрут, веду
щий через стоянку Каср вл-Абйад, Магвнр Раким, Кусур ар-Рум, Джубб 
вр-Рамл н Вади Махил, находящийся в 3 переходах от Барки.

15—18. М а р д ж - в ш-Ш в й х (букв, «пастбище Шайха»), Х?йй А б- 
даллах? (букв, «квартал Абдаллах?»), Джий ?д в с-С в г и р (букв, 
«малый Джнйад), Джубб а л-М в й д ?’в н (букв, «колодец »л-М»йд»’вна»- 
у Кудамы Джубаб)—стоянки иа пути в Барку (ср.: Кта»У», 221 — 222; 
Мукаддаси, 244 — 245).

19. Вади Махил — стоянка в 3- днях расстояния от Барки -ср.: Ку- 
дам?, 222); у Мукаддаси (244)—Махнл. Ал-Йа'кубн (VII, 342) называет ее 
стоянкой, похожей иа город, — с соборной мечетью, рынками, колодцами, 
укреплеииой крепостью, где жило смешанное население, — в оеиовноу бер
беры (ср.: также: Йакут, IV, 444). По своему местоположению и названию 
вероятна - ии тожественность с совр. ал-Махилн.

20—2”. Джубб Халнмаи (букв, «колодец Х»лбУ»н»-), а л-М ага р— 
стоянки иа пути в Барку (ср.: Кудама, 222; Мукаддасн, 244). .

22. Таканист — хобетб»иекое село в 3 милях от Барки (ср.: Кудама, 
222; Мукаддасн, 244).

23. А и-Н а д в м в — стоянка близ Баркн (у Кудамы (222) — в 5 милях).
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§ 50 б. Дорога от Барки до ал-Магриба

24. Малайтйа—десьь стоянка азад^ее Барки (рр-- Кудмма - 222; 
Мукаддаси, 245).

25 — 26. Каср а л-А с л (букв, «замок меда», у ал-Мукаддаси (245) — 
Каср ал-Фил), Авбаран—стоянки между Баркой и Сулуком (ср.: Кудама, 
222).

27. Сул у к — стоянка на пути в Марриб - тожсственная - совре^ениным 
одноименным городком в Ливии (ср.: Мураддаск, 245). Согласно Кудаме 
(222 — 223) в Сулук-е дорога разветвлялась: одна, описываемая нашим ав
тором, проходила по побережью, другая — через ас-Сикку, расположенную 
в 30 милях от Сулука, — по направлению к аа-Зайсуяе (совр. аа-Зуаайт»на 
в Ливии) и оттуда в Адждабийу.

28 — 29. Баасамт — у ал-Мураддаск (245) — Бармаст, Балбад — у 
ал-Мукаддаси (245) — Б-л-д-руб — прибрежные стоянки между Сулуком и 
Адждабийей (ср.: Кудама, 222).

30. Адждабийа — город с крепостью, соборной мечетью и рынками 
(ср.: Кудама, 222; Йа’куби, 344); у ал-Мукаддаси (245), видимо, ошибочно 
название Адждабийи отсутствует. Тожествен с одноименным городом в 
Ливии. Здесь соединялись два пути, ведущие из Барки, и начинались два 
новых: в пустыню — Ифриркйу и по берегу — в Триполи.

31. Харкара — название этой стоянки сомнительно из-за неясности в 
тексте. У Кудамы (224) в 20 милях от Адждабийи назван Хайй Наджва. 
Судя по расстоянию между ним и Адждабийей, они тожественны.

32. Сабха Манхуша (букв, «солончак Манхушш»»—у Кудамы 
(224) и ал-Мукаддаси (245) — Сабха Манхуса. Сабхой арабы - и теперь назы
вают солончаки в Сахаре. В настоящее время одноименный населенный 
пункт и оазис в ливийской Сахаре. Сабха Манхуша арабских географов 
была расположена ближе к побережью.

33—34. Каср ал-Аташ (букв, «замок жажды»), д л-Й а х у д д и й й а
т а н и две, видимо, еврейские - стоянки на побережье между Адждабийей и 
Суртом (ср.: Кудама, 224; Йа’куби, VII, 344; Мукаддаси, 245).

35. Кабр ал-Иб'ади (букв, «могила - ибадитт»»—здесь стоянка пе
ред Суртом (ср.: Кудама, 224) ; у ал-Йа’куби (VII, 344) и ал-Мукаддаси 
(245) — Каср ал-Ибади.

36. Сурт — город на берегу моря, и теперь находящийся в Ливии (ср.: 
Йакут, III, 68).

37. Карйатайн (букв, «две деревни»»—у Кудамы (224) — ал-Кар- 
найн, в 20 милях от которого расположен Мигмадаш, а затем Кусур Хассан 
(ср.: также: Мукаддаси, 245).

38. Кусур (букв, «замки») Хасан ибн а н-Н у м а н а ал-Гасса- 
ни — в ред- Б (76) добавлено: «сахиб (сподвижник или последователь) 
ал-Валида ибн Абд ал-Малика», у Кудамы (224) и ал-Му^да^ (245) — 
Кусур Хассан — стоянка за Суртом.

39. Ал-М а нсаф — Йакут (IV, 633), предлагая прочтение ал-Мансиф, 
со ссылкой на ал-Хафси называет ал-Мансафом вообще реки и дороги, рас
положенные на полпути от чего-либо. Среди мест с идентичным названием, 
упомянутых им, магрибский ал-Мансаф отсутствует. Ал-Мукаддаси (245) 
на пути от Кусур Хассана до Триполи называет другие стоянки: аа-Раш»- 
дийу, Арасту (может быть Вардаса? — см. ниже) и ал-Масдуду.

40. Таварта — в средние века стоянка на пути в Магриб; в данное 
время небольшой город с идентичным названием в Ливии (ср.: Кудама, 224; 
Йа’куби, VII, 346).

41. Рагу г а — стоянка примерно в 40 км после Таварги на пути в Ма
гриб (ср.: Кудама, 224).

42. Вардаса — стоянка между Тавартой и Триполи (ср.: Кудама, 
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224)' Ал-Иа’кубл (VII, 346) называет Вардасу в Дийар Хавваре, где обита
ло одно лз древних берберских племен. .

43. Ал-М у ус тана — стоянка восточнее ливийского Триполи (ср.: Куда
ма, 224). *

44. В а д л а р-Р а м л (букв, «долина песка») — стоянка примерно в 
50 км от ливийского Триполи (ср.: Кудама, 224).

45. Тарабу-ус — здесь имеется в виду ливийский Триполи.
46. Сабра — Кудама (220) называет ее городом, ' уже лежавшим в 

разваллнах,— Сабра Хирбат; по ал-Иа’куби (VII, 347)., она являлась первой 
после Триполи стоянкой, где имелись древние каменные идолы.

47. Би’р ал-Д ужамма-ун (букв, «колодец погонщиков верблюдов») — 
стоянка западнее Триполи; ал-Иа’куби (VII, 347) между Триполи и Каблсом 
(см. ниже) называет Сабру, Каср бану Хабат, Абарадахт (прочтение неяс
ное) л ал-Фасалат.

48. К а с р а д-Д арак — стоянка между Триполи л" Каблсом (ср.: Ку
дама, 225; Мукаддасл, 246); вероятна ее тожественность ' с названным ал- 
Иа’куби (VII, 347) Каср Хабаном (в источниках разночтения).

49. Абарадахт — стоянка на пути в Магриб на территории совр. Ту
ниса; у Кудамы (225у— Бадарахт, у ал-Мукаддасл (2466— Бараджамт (ср. 
также: Иа’куби, VII, 347).

50. Ал-Фаввара — стоянка примерно в 60 км от Кабиса (ср.: Куда
ма, 225; Мукаддасл, 246).

51. Кабис (Габее}—современный порт в Тунисе; в средние века — 
большой благоустроенный город, славящийся лучшим шелком (Иакут, ' IV, 
3— 4)' Ал-Мукаддасл (216) причисляет его к округу Барка ал-Магрлб.

52. Би’р аз-зайтуна (букв, «оливковый колoдelц:>)—стоянка за 
Каблсом — между ним л Кайруаном (у Кудамы, 225 —' между ним л Кабл
сом— 18 млль), у ал-Иакубл (VII, 34 77 —Айн (источник) аз-Зайтуна. кото
рый он называет безлюдной стоянкой.

53. К а т а н а — стоянка между Каблсом л Кайруаном (ср.: Кудама, 225; 
Мукаддасл, 246).

54. Ал лс ар — стоянка примерно в 50 км от Кайруана; у Кудамы 
(2255 —Алис, у ал-Иа’куби (VII, 347]—Лаллс Каср — замок с дворцом; 
у него же между этой стоянкой и Кайруаном названы еще Гадлр ' ал-А’рабл 
(букв, «пруд кочевников») и Калшана.

55. Ал-Кайра ван (Кайpyу)а—город в Тунисе, основанный арабским 
военачальником Укбой ибн Нафи в 670 г. (Иа’куби, VII, 347). Ал-Мукаддасл 
(216) также называет его главным городом области Ифрлклйа (последняя 
охватывала территорию совр. Туниса). Приводимое ' название, данное этому 
городу.—мадинат ал-махал.и (прочтение сомнительное, конъектура издателя 
ал-ма’джан (см. текст, 87 в), которую он переводит как «цистерны») упоми
нается у ал-Иа’куби (VII, 348) как ал-му’аджил (откладываемое?) в следую
щем ' контексте: «В зимний период они (население Кайруана. — Н. В.) пьют 
дождевую воду; когда идут дожди л ливни, дождевая вода через сухие русла 
рек поступает • в огромные водоемы, называемые ал-муа’джил». И сейчас в 
хозяйстве Туниса паводковые воды, заполняющие после зимних дождей, 
сухпе русла рек — вади, имеют большое значение.

56. А г л а б и т ы — династия арабских эмиров в Ифрлклйл (800 — 909), 
основанная наместником Харуна ар-Рашида Ибрахимом I ибн ал-Аглабом 
с- центром в Кайруане. Стоянки аглабитов (бану ал-Аглаб) первоначально 
находились в 2 милях от города Кайруана в замках. Затем Ибрахим ибн 
Ахмад перевел свою резиденцию' в ар-Раккаду, расположенную в 8 милях от 
Кайруана, где также бы;- построен замок (каср) (Иа’кубИI VII, 348).

57. Дж а л у л а — в средние века известный город в области Ифрлклйа 
(в 24 милях от Кайруана) с древнпмл башнями и памятниками (Иакут, ■ I, 
107 — 108; не путать с однолменным городом в Ираке).
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58. Субайтила (Суфетула) —один из известных древних городов 
области Ифрикийа, где находилась резиденция византийского наместника 
(малик), завоеванная арабами в 647 г. (ср.: Ибн ал-Факих, V, 79; Йа’куби, 
VII, 349; Йакут, III, 36).

59. 3 а р у д — название города и реки на территории совр. Туниса (ср.: 
Ибн ал-Факих, V, 79).

60. Гадам нс — древнейший город берберского племени тшнии/рийа со
старинными византийскими строениями, известный своей дубленой ' кожей 
(Йакут, ПТ 776). В данное время город в Ливии на ливийско-тунисской гра
нице. .

61. Калсана — здесь, судя по тексту, имеется в виду город, причи
сляемый к области Ифрикийа, находящейся во власти аглабитов. Город с 
идентичным названием упоминается Йакутом (IV, 161) в Андалузии. По всей 
видимости, вместо Калсаны следует читать Каланис (Каланиш; ср.: Мукадда
си, 227).

62. Кафе а — древний укрепленный город, и сейчас находящийся на 
территории совр. Туниса (о нем см.: Йа’куби, VII, 349; Йакут, IV, 151; ИА, 
IV, ’66 — 67).

63. К а с т и л и й а — общее название 4 городов области Ифрикийа, зани
мающих окруженную солончаками территорию (в настоящее время Шотт ал- 
Джаруд и др.). Самый большой из них — Таузар, где жили наместники, за
тем ал-Хамма, Такийус и Нафта (Йа’куби, VII, 350).

64. Г о р о д а з-З а б — здесь, скорее всего, имеется в виду гланый го
род местности (билад) аз-Заб, называемый Т у б н а, — разиденция намест
ников (вулат; не путать с одноименной рекой и областью в Ираке). Мест
ность находилась в 10 переходах от Кайруана и охватывала, как видно из 
источников (Йа’куби, VII, 350; Йакут, II, 903 — 904), обширную территорию, 
включающую прибрежные и некоторые горные местности совр. Туниса и 
Алжира Йакут (сд. также: Йа’куби, VII, 350—351), ' различающий Боль
шой Заб и Малый Заб, называемый Ригом, причисляет к ним древний город 
Багайа, Тиджис, большой город с крепостью ' Мила, порты Джиджал, Кал’а 
Хаттаб, Искиду (совр. Скикду), Ма’ир, Данхаджу, города Сатиф, Билза му, 
Никавус, Маккару (совр. Маскару), большое количество крепостей, а также 
горный город Ахах (нрочтение сомнительное) и крайний город аз-Заба (види
мо, со стороны совр. Алжира) Арбу, являющийся пограничной территорией 
аглабитов.

65. Тахузах — у Йакута (I, 903) — Тахуза — название берберского 
племени и места их обитания.

66. Салсаман (?)—прочтение этого названия, как указывал и изда
тель (текст, 87 i), сомнительное; судя по тексту, — это один из городов, под
чиненных аглабитам. •

67. Ваддан (Уаддан) — город, в данное время находящийся в Ливий
ском оазисе ал-Джуфра, относился к числу подчиненных аглабитам местно
стей (ср.: Йа’куби, VII, 345). Йакут (IV, 910) называет три места с идентич
ным ' названием — село между Мединой и Меккой, гору в Ираке и город в 
Ифрикийи.

68. Тафарджил — у Ибн ал-Факиха (V, 79) — Тарфарджил — городок, 
расположенный в подвластных аглабитам местностях (ср.: Йакут, III, 518).

69. Загван — в настоящее время городок в Тунисе южнее города Тунис; 
был построен на территории аглабитов. Йакут (II, 935) со ссылкой на Абу 
Убайда ал-Бакри упоминает об ифрикийских горах Загван, расположенных 
недалеко от Туниса и тожественных, вероятно, с совр. Тунисским хребтом.

70. К а р т а д ж , а н а , т. е. древний Карфаген, находящийся в несколь
ких километрах от Туниса (сейчас северное предместье города), из камней 
которого был построен последний (Йакут, I, 897); Йакут приводит древнее 
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Комментарии и примечания

название Туниса — Т-ршиш (о средневековом Тунисе см. также: Йд’куби, 
VII, 348 — 349).

71. Расстояние, указанное в тексте (ср.: Ибн нл-Фнких, V, 79) между 
городом Тунисом и материком ал-Анднлусом (Пиренейским nрлyocтpoрoма, — 
явно ошибочно. По »л-Й»’кубс (VII, 353), ив города ' Туниса . по побережью, 
не углубляясь в открытое море, 10 дней плыли до местн, называемого Тандс 
(Танес — сейчас город в Алжире), затем 4 дня до Тнхарта ' (расположенного 
недалеко от совр. Орана), а уже оттуда за сутки через открытое море до
бирались до Тудмира — обширной области с городами нл-Аскар и Лурка 
(совр. Лорка в испанской провинции Мурсий»). Судя по этому сообщению, 
ив Туниса до берегов Испании плыли в общей сложности 15 дней, переправ
ляясь ив портн, сроааеассаующрго сове. Орану, в порт Испании, где пример- 
ню находится совр. Альмерия.

72. Курту)) — в данное время испанский город Кордова, бывший в 
средние векн главным городом Андалузии.

73. Рустам иды правили в Тахарте (см. ниже) с середины VIII до 
начала X в. В арабских источникнх основателем этой династии персидского 
происхождения называют Бану Мухаммада ибн Афлаха ибн Абд ал-Бнххааа 
ибн Абд др-Рахмана ибн Рустамн ал-Фариси (Йд’куби, VII, 353; Ибн нл- 
Фнких, V, 79). Он, тнк же как и его наследники, был приверженцем ибадт- 
ской подсекты хариджитов, предводителем всех ибаднтоа Магриб».

74. Название этого города Рустнмидов в тексте неензбоевиао. Конъекту
ра де Гуе (пер., 63)—Ннуздад. У Ибн нл-Фнкихн (V, 79), название этого 
пункта в идентичном сведении также неясно, и поэтому все издатели и ис
следователи читают его по-разному: Мармарт — Такарут, Л. Куббель и 
В. Матвеев — Бдкдеут или Бакирут (см. об этом: Африка, I, 82, 350 — 351), 
Анри Массе (98) — Каурава. Сопоставление сообщений ив исарчанкоа выявля
ет ' идентичность этих названий, так как указывают они ' нн один и тот же 
пункт. Прочтение Такарут или Бакнрут исключается, ибо, судя по сведениям! 
ал-Йа’куби (VII, 220), Бдкнррт причисляется к государству нл-Куку (иденти 
«шпицуется с городом Гао в западном Судане) (Африка, I, 350, 368 — 369). 
Прочтение Науз»аа, предлагаемое де Гур, для данного пункта более подхо
дяще. Отметим, что у ал-Йд’куаи (VII, 350) под Н»узнврй (ср. также: Му- 
к»дд»бс, 230) подразумевается группа городов, расположенных в 3 переходах 
•от городов Кастилий); самый большой среди них — Бишшдра (вероятна то
жественность с совр. Бршдром в северной части алжирской Сдхнры).

75 — 76. Салам» и Салам-ийа — города, подвластные Рустнмидам 
на территории сове. Алжира (ср.: Ибн ал-Факих, V, 79).

77. Т н х д р т — арабские источники упоминнют о двух городах с иден
тичным названием, расположенных друг против друга, первый ив них называ
ли Т»х»рт древний (ал-кадима), а второй '— Тдхарт новый . (ал-мухаДДас) 
(Йнкут, I, 813). Тахарт новый, известный! как Ирак нл-Магриб (Йд’куби, 
VII, 353), являлся главным гоеодом и резиденцией Рустамидоа; был разру
шен после падения этой династии в начале X в. (см. также: ИА, XI, 630 — 
631). Находился нн территории совр. Алжира восточнее Орана — недалеко 
от Б»дн-Шалнуа (ср.: Й»’кубщ VII, 358; в . настоящее время город »ш-Шн- 
лну). Ал-Мукаддаси (229) называет другой, видимо, древний Тахарт, Нижним, 
расположенным! нн большом вади (сухое русло реки). ■

78. Сабта — тожественн) с совр. Сеутой, находящейся нд . подвластной 
Испании территории средиземноморского побережья 'Африки; в средние ве
ка— известный!' город и лучший порт в Гибралтарском ' проливе (Йнкут, III, 
90). До основания Фесн была главным городом независимого государства 
Идрисидов (788 — 985 или 974) нн территории совр. Марокко (ИА, X, 
295 — 298).

79. А л-Х д д р а — в средние века большой зеленый город близ Сеуты на 
теернсоеии совр. Марокко. (Йакут, И, 451).
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80. Неясное описание последнего слова привело еще Б. де Мейнара к 
прочтению Аднан — Julien (Джульен или Юлиан — ред. Б, 77). Так же про
чел его и А. Массе (98); Алйан и в «Африке» (I, 82); это название издатели 
(388) связывают с именем графа Юлиана — правителя Сеуты в период араб
ских завоеваний Магриба. В ред. А нашего автора ясно читается «йамат», 
поэтому, несмотря на соблазнительность прочитать слово как Юлиан (надо 
еще учесть, что в арабском написании этого слова после первой «и» должно 
следовать долгое «у», которое также отсутствует в рукописях), мы сохранили 
прочтение де Гуе — «йамсни», помня, что первые Идриеидй-алидЫ; завла
девшие Сеутой, были выходцами из Аравии.

81. -Ибн Сагир (Сугайр) ал-барбари ал-Масмуди — у Ибн ал-Фарнхн (V, 
79) — Ибн Суфайр сл-барбари — один из мелких владетелей, выходец из- 
бербсрского племени маамуда (ИА, VII, 351). Ибн Хордсдбех (ср. также: 
Ибн ал-Факих, V, 79 — 80) называет определенную территорию, подвластную1 
этому владетелю, включая в нее Триполи в Ливии, Вади ср-Рсмл и Вади аз- 
Зайтуну (видимо, тожественную с упомянутой выше Би’р или Айн аз-Зс»- 
туной). Как видно, территория, которой владели Масмудиты, тянулась от 
Триполи в Ливии до Кабиса в Тунисе и занимала прибрежную зону моря 
нл-Лнднлуе; под которым подразумевается Средиземное море. Последнее 
сведение Ибн Хордадбеха о прнчнеленни земель «до моря сл-Андалуса» от
сутствует в аналогичных сведениях Ибн сл-Факиха (V, 80).

82. Халфана — название этого - места, подвластного Масмудиту Ибн 
Сугайру, - в рукописях приводится в разных вариантах (Халфафа, Халифайа; 
у Ибн ал-Факиха (V, 80)—Халкайс). В «Африке» (I, 82) слово ХалрнйH; 
обозначающее место, ошибочно переводится в значении «население».

83. Дар’а — Иакут (II, 567) называет его маленьким городом на юго- 
зспсде Магриба (ср. также: Мукаддаси, 231); потеря своей былой роли этим 
городом, видимо, явилась следствием истощения серебряных рудников, о 
которых у более позднего Иакута никаких сведений нет; по его мнению, 
Сиджилмаса находилась чуть восточнее Дср’ы. Лл-Иа’кубн (VII, 359) сооб
щает о селах Сиджилмасй; известных под названием Бану Дср’». Городок 
сохранил свое название в наименовании реки (Дра) и области в южном 
Марокко.

84. Ат-Табари (III, - 371)- называет имя этого владетеля — приверженца 
хариджитской подсекты «суфрийа» — Абу Курра нс-Суфри.

85. Зиз — город в.-южной части Магриба (ср.: Ибн ал-Факих, V, 80). 
По сл-Иа’куби (VII, 359), Зиз —• река, на которой находилась Снджилмасн. 
Сохранилось название этой реки.

86. У Ибн ал-Фнрнхн (V, 800 — Ибрахим ибн Махмуд: по сл-И^куби 
(VII, 356), Айз ар дж — большой город берберского племени бану матмата 
близ Тахарта, причисляемый к владениям Бану Мухаммада бсну Сулеймана 
ибн Абдаллаха ибн ал-Хссана бен ал-Хссана. Как сообщает Кудама (265 — 
266), земли му’тнзилитов находились в 24 днях пути к западу от Тахарта 
(т. е. в северной части Марокко); центром этой территории являлся Танжер 
с окрестностями. Во времена Кудамы (928 г.) этими землями владели по
томки Мухаммада ибн Идриса ибн Абдаллсха ибн Хссссна ибн Хассана. 
По его данным, подвластная им территория тянулась от окрестностей Та
харта до Танжера.

87. Тилимсин — у И^куби (VII, 356),.Иакута (I, 870) и других — Ти- 
лнмеан; в настоящее время город Тлемсен в северо-западной части Алжира. 
В средние века здесь было два сопредельных города, расположенных друг 
от друга на расстоянии полета стрелы; один из них назывался старым, или 
Агадиром, а другой — новым (Иакут, I, 871).

88. Танджа — древний город в Марокко на берегу Гибралтарского 
пролива ;о нем см.: Иакут, III, 550—551; ИА, XI, 702—705).
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89. Фас (Феес — средневековый город, ееневвиныИ - Идрбебд»мн в на
чали IX в. в северных предгорьях Среднего Атласа в Марокко (о - ним см.: 
Йакут, III, 842; ИА, IV, 472).

90. Данные Ибн Хордадбеха о расстоянии между ас-Сусом ал-Адной 
(Ближним) н Кайруаном в 2150 миль — явное недоразумение. При сравнении 
с идиисбчныу сведением Ибн- ал-Факиха (V, 83) обнаруживается пропуск. По 
Иби ал-Факиху, «зв Танджой — ас-Сус Ближний, за инм — ас-Сус Дальний». 
В дальнейшем (83) Иби - ал-Факих отмечает: «[Ас-Сус Дальний] находится 
и» раестеяибб 2050 (у ииго так) миль от города Камунийи, в месл-носта у 
Кайруана». Таким образом, 2150 миль -— расстояние между К»йруанеу н 
ае-Суеоу Дальним, в ие Блнжинм, как это отмечено (может быть, по внии 
переписчика?) у нашего автора.

91. И в данное время в северной Африки сущеесвуос два города под 
названием Сус: одни в Тунисе, из- берегу моря, проходящий в источниках как 
вс-Сус Ближний, в аоттой на юго-западе Марокко; сейчас это небольшой 
городок, называемый в источниках вс-Сусом Дальним. По Йакуту (III, 189), 
между иимн — двухмесячное оаеетояиби.

92. Валила — город, причисляемый к одному из округов области Фас — 
Танджа (A^укаад»сб, 220)-, Ибн ал-Факих (V, 84) называет иго даже глав
ным городом Танджи. По Йакттт (IV, 94Г), находился недалеко от послед
него. С вероятностью отождествляется с античным Волюбилисом (Африка, I, 
354).

93. М? драка (у Йакута (IV, 44J^9—■ ал-Мадрака — вода, принадле
жащая бану йарбу’и) —город, отаоснмый к округу Танджа - (Мукаддасн, 
220) и подвластный петеукау Идобебдов (ср. также: Иби ал-Факнх, V, 80), 
У ал-Йа'куби (VII, 352, 356) —Мадкара.

94 — 96. М в т р у к в, Заккур, Газза (по Йвкуи (III, 799)-—тоооаек 
в ^рнкий), в 3 днях пути от Кайруана) — города, включаемые в округ 
Танджа (Мукаддасн, 220) и подчиняющиеся Иарнебдaм- (ср.: Иби ал-Факнх, 
V, 80).

97. Гу майра — город, подвластный Идрнсбдау и причисляемый к ок
ругу Танджа; упоминается ал-Йа’куби (VII, 357) как начальный придел их 
лиообтеобб.

98. А л-Х в д ж и р —город, находящийся под властью Иарбсбдев и- причи
сляемый к округу Танджа; по Иактсу (II, 182), »л-Х»джбооу или ал-Хаджу- 
0оу арабы называли всякую уесноесь, где «вода ии прекращается из края 
вади (рикн)». ' ,

99—”01. Таджвраджара (у Ибн ал-Факиха (V, 80")—Маджара- 
джар?; Ф анкур; Ав а рис (у Иби ал-Факиха (V, 80) — Аврас; Аврас- 
Орес — современное название одного из самых высоких горных массивов се
верного Алжира) —■города, подчиняющиеся Идрнебдам (ср.: Муктаддам, 80).

”02. Страны Заги ибн Заги (ср. также: Иби ал-Факих, V, 81)- 
Судя - по нетоанбкву, Заги нби Заги—предводитель (вождь), виреятие, аф
риканских племен, установивших свою власть по соседству с Иаонснааун. 
В «Африки» (I, 338) под этим названием подразумевается «какой-либо из 
берберских вождей западной нлн центральной Сахары, скорее всего, вождь 
союза Сандаджийских племии Мавритании, расцвет могущества которого 
приходится как раз иа IX в.». Более вероятна их тожественность с народом 
загава (ср. их арабское - написание), который, судя по нссоаибкaу (Йа'кубн. 
Тарнх, I, 219), в числи других черных (ас-судан) направился иа запад н 
основался иа территорин Магриба (литературу о загава см. в «Афобки», I, 
360 — 361).

”03. Абдаррахман нби Му'авийв - нби Хншвм нби Абд ал-малнк иби Мар- 
ван иби ал-Хакам — омейядск-ий эмир, бежавший нз своего имения в Ираке 
и захвативший в 756 г. власть в Кордове (Уотт, Какна. Мус. Испания; Дозн. 
История мус. Испаинн).
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104. Гарна та—в данное время город Гранада в Испании; источники 
называли его самым большим и очень укрепленным городом мусульманского 
Кордовского халифата (Йакут, II, 788).

105. А р б у н а — пограничный район Андалузии; тожествен с еовр. Нор- 
бонном — городом на берегу Лионского залива — юг Франции. Уже Йакут 
(I, 190) свидетельствовал о подчинении Арбуяы-Ноабоняа франкам. Мусуль
мане несколько раз (793, 841 гг.) предпринимали - неудачные походы на этот 
город (Уотт, Какиа. Мус. Испания, - 43).

106. Фира ндж а—здесь имеется в виду собственно Франция; вообще» 
то франками арабы называли европейцев.

107. Тулайтила —- в настоящее время город Толедо в Испании; завое
вана арабским полководцем Тариком ибн Зийадом в 714 г.; считалась по
граничным районом на западе (Йакут, III, '545).

108. По мнению ал-Мукаддаси (222), ссылавшегося на Ибн Хордадбеха, 
последний имел в виду только известные города.

109. Мари да -— современный город - в Испании. В источниках (Йакут, 
IV, 389) — обширный округ и даеая»й город с памятниками и красивыми 
строениями. Был завоеван арабским полководцем Мусой ибн Нусайром в 
713 г. и находился под властью мусульман вплоть до начала XIII в. (см. 
также: ИА, VII, 762 — 763).

НО. Сарагуста (у Мукаддаси (232 — Сарагусаа—современный го
род Сарагоса в Испании. Об арабском периоде этого города см.: Йакут, ПК 
78.

111 — 112. Д ж и р у н д а , ал-Б ай да — здесь города в Андалузии.
113. Лсзарик — имеется в виду Родерик ;710 г.—последний король 

Висиготского королевства в Испании.
114. Подразумевается Испания.

§51. Обзор [племен] берберов

1. О них см.: Ибн ал-Факих, V, 83; Йа’куби, VII, 342 — 353.
2. Здесь речь идет о полулегендарном царе Израильско-иудейского госу

дарства (конец. XI в. — ок. .950 г. до н. э.) Давиде, разгромившем филистим
лян, и Джалуте — великане Голиафе, побежденном Давидом. .

3. Город Ай аса — так называет наш автор Ливийский Триполи. Ви
димо, имеется в виду Алнас, - о котором рл-Йр’ку6и (VII, 346) упоминает как 
о предводителе народа нафуса, поселения которого также находились в го
рах Триполи.

4. С и к и л л и й а — арабское название о-за Сицилия.
5. К а м у н и йа — наш автор идентифицирует ее с ас-Сусом Ближним, 

что подтверждается и Йакутом (IV, 177), писавшим о Камунийи со ссылкой 
на «некоторых людей» как о городе, »ааестяом под именем Сус ал-Магриб. Он 
же, опять ссылаясь на «других», г0аоа»T^о Камунийи как городе в Ифри- 
кнйе, бывшем на месте Кайруана до его заселения. Ибн ал-Факих (V, 83) по
мещает этот город у Кайрсаяр, что также совпадает с сообщением нашего 
автора.

6. В идентичном тексте Ибн ал-Факиха (V, 83) после Тандж.ы называ
ется ас-Сус Дальний: «...рассеялись до ас-Суса Ближнего, который располо
жен за Танджей, и ас-Суса Дальнего, а он от города Камунийа из местно
сти ал-Кайрааана находится на расстоянии 2050 миль». В таком случае 
проясняется и текст нашего автора, в котором из-за пропуска было непонят
но, от какого города Камующа^-Сус Ближний была отдалена на 2150 миль.

7. Здесь под Румией подразумевается Рим; бурджан — название, данное 
дунайским болгарам, которые упоминаются в источниках и как «булгары». 
Однако так Ибн Хордадбех мог называть и бургундов, которые в это время 
занимали обширную область на юге и юго-востоке совр. Франции и Швейца- 
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Комментарии и примечания

рд»; ал-абар здесь, видимо, «ибсры» — да-виuе обитатели Испании: страны 
ас-сакалиба — это в ксновнкм страны, населенные славяиауи; но, судя по 
источникам; тако- ' название можно отнести и к вообще народам северк- 
октточнкй Европы, дбо исторически »ввестно! что в VI — VII вв. уеттл, кт- 
вобкдиешu-ся от п-редвиихвшихтя н» запад и юг германских плсмсн, были 
вател-ны вападнотлав-нскнуи племенам». Обычно в источниках народы 
ас-сакалиба н бурджан упоминаются рядом (ср.: Худуд, 157, 419; Л-вицкн, 
I, 69).

8. У Ибн ал-Факиха (V, 84) о идентичном сведении вм-сто Западнкое 
моря (бахр ал-гаррии— «эти страны (нахдйи)». Здесь Ибн Хордадбех под 
Западным уоаеу подразумевает западную часть Саеднвемного моря, омываю
щую бер-гл Испании, Франц»» и Италии (ср.: Ибн ал-Факих, V, 7; он на
зывает это море' магрибским, .ападным, румнаекиу). Именно отсюда могли 
доставлять рхмийтких! франкских, лаигобаадтк»х (это германское племя, 
обитающее о II — III вв. на Эльбе, о III — V ов. заселило юг Швейцарии, 
а также част» территорий тква. Франции н Италии) невольников н различные 
товары.

9. Стиракс (ал-май’а)- по Бируни (Фаауакеоиезня, 831), — это «вы
жатый сок деа-ва, растущего в Рум-». Он различает два вида йод: жидкий 
(текучий) и тхиоа.

10. Мастика (мастака) — Бирхди (Фармакогнозия, 815) различает 
два вида се: белл»—румская туолл, черная — коптская, из которой мастич
ное масло, хпктребляеуке для uзгдтовлен»я духов и лекарств, нс вырабаты
вается.

11. В источнике (ср. также: Ибн ал-Факих, V, 84) сл.кво «коралл» данк 
как ал-буссад: у Бируни (Минералогия, 177—181) буссад «коралл», мар- 
джан — сорт коралла.

12. Название этого моря, на берегу которого якобы находился город 
Тулий» (Тулон?), у Ибн Хордадбеха отсутствует. Ибн лл-Факих (V, 8) в 
разд-ле о морях называет 4 укря — В-лдкое, под которым подразумевается 
весь водный бассейн от Красного до Японского уоаса, Западнр- — Магриб- 
ско- (имеется в виду Средизеуное море д Атлантический океан до Канар
ских островов), Хорасанское — Хазарское, т. е. Каспийское мдрй; четвертое 
уоае, которо- он помещает «между Румией д Хоревуоу», uдедт»чдд морю 
«по ту сторону ат-сакалиба», названному нашим автором. По тексту, море, 
упоуяихтое Ибн aл-Фaкuхкм. можно было бы отождествить с Черным, йсли 
бы не еод сведен»- об отсутствии на нсм навигации. Йакут (I, 895), ссылаясь 
на »л-К»нд», говкаит о Тулий» (Булийи) как о тлуоу т-вйрдкм городе, за 
которым никто не обита-т. Следовательно, вд-ть р-чь может идти о каком-то 
усв-рнку удрс.

13. Йу-сття в виду Атлантический океан, где находились известные ара
бам ' острова Счастливых (ас-Су’ада; назывались онн также ал-Хал»дат) — 
Канарскне кстаоеа; это морс дзвсттно д как Бахр лз-Зулма (Морс тьмы).

14. У Ибн ал-Факиха (V, 4) вместо «он» — «повелитель правоверных». 
Считается, что речь ддет о IV праведном халифе Ал» дбн Абу Талибе (Крач
ковский, IV, 51; Ибн ал-Факих, пср. Массй, 6)-

§ 52 а. Дорога от Багдада до Ракки через Мосул

1—2. Уа-Бза а дан (ср.: Худуд, 140), Бах а мша (ср.: Йакут, I, 
458) — сел» севернее Багдада — нл восточном берегу Тигр» (см. также: Ку- 
дауа! 214; Йа’кубд, VII, 256).

3. А л-К адисийа — зд-сь uу-еття о виду населенный пункт, распело- 
женный о 12 км к юго-востоку от Самарры (ср.: Кудауа, 214). Остатки этого 
гкркда нахед-тся нл 34°5' с. ш. между тушеттвхюшuуд каналами Катул, 
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которые были вырыты еще при халифе Харун ар-Рашлде. Археологические 
раскопки были проведены еще в начале XX в. Э. Херцфельдом, идентифи
цирующим этот пункт с городом Катулом, построенным Харуном на берегу 
одноименного канала (об этом см.: ИА, VI, 54)' На территории Ирака су
ществовало еще несколько населенных пунктов с идентичным названием 
(Иакут, IV, 7), один лз которых так же упоминается нашим автором (125).

4. А л-К арх — здесь имеется в виду Карх Самарры, который назывался 
Карх Баджадды или Карх Файруза (Иакут, IV, 252). Иакут (IV, 255) отри
цает мнение тех, кто отожествлял Карх Баджадды с Кархом Джудданы. 
Он же упомл-нает Карх Басры (V, 253), Карх Багдада (IV, 254), Карх Джуд- 
дана (IV, 255), Карх ар-Раккл (IV, 256), Карх Майсана, Карх Абарты, Карх 
Хузпстана (IV, 257). Согласно ему (IV, 256) Карх Файруза, принадлежа
щий сасанлдскому царю Файрузу (Перозу), древнее Самарры; в этом ' месте, 
где в правление ал-Му’тасима поселились тюрки, находился замок (каср) 
Ашнаса ат-Туркл, маули ал-Му’тасима. Слово «карх» имеет древнеарамей- 
скле корни и означает «город» (ИА, VI, 585).

5. Джабилта — селение севернее Самарры между ней и Тикритом 
(ер.: Кудама, 214; Табари, III, 1438; Мукаддасл, 135).

6. А с-С у д а к а н и й а — селение к северу от Самарры; в ред. Б (81) — 
Сук ал-Кадисийа (ср.: Кудама, 214; Мукаддасл, 135).

7. Баримма — название горного хребта, известного и сейчас под на
званием Хамрин; у Иакута (I, 464) —Хумрин.

8. А с-С инн — город на восточном берегу Тигра у места впадения Ма
лого Заба. Называли этот город, обнесенный стенами, с христианской цер
ковью л мусульманской соборной ' мечетью также Сини Баримма (Иакут, III, 
169), лбо р. Тигр у этого города рассекала гору Баримма (в настоящее вре
мя горы западнее Тигра называются Макхул, а восточнее — Хамрин).

9. А--Х а диса — здесь (в отллчле от совр. ал-Хадлты на Евфрате), 
имеется в виду Хадлсат ал-Маусил — большой город, построенный ' арабами 
на восточном берегу Тигра близ впадения 'Большого Заба (некоторые свя
зывали его строительство с именем последнего омейядского халифа Марвана; 
о нем см.: Мукаддасл, 139; Иакут, II, 222). Был разрушен монголами; раз
валины находятся у местности Талл аш-Ша’ир в Ираке (ИА, V (I), 54 — 
55).

10. Бану Тамйан — в ред. Б (81) — Бану Тайбан, у Кудамы (211) — 
Тахман; судя по местоположению находился южнее Мосула.

$ 52 б. Округи Мау сила (Мосула)

11. Та Крит — город на западном берегу Тигра, называемый в средние 
века в народе, как л теперь, Тикритом (Иакут, I, 861; см. также: , ИА, XII, 
139 —140). Кудама (245) перечисляет Такрит, ат-Тирхан, ас-Синн ' л ал-Ба- 
вазлдж как независимые от Мосула самостоятельные округи.

12. Ал-Хадр — небольшой современный город в Ираке на юго-востоке 
теперешней мухафазы Найнава.

13. В ред. ' Б (81—82) добавлено: «город ал-Хадра (Хидра?), , да будет 
млр над ним, затем ат-Тайзар»; так же у Ибн ' ал-Факлха (V, 129 —130).

14. Ад и лбн Зайд — доисламский поэт (II пол. VI в.—уроженец 
Хлры.

15. Ат-Тирхан — Кудама (245) называет Тлрхан вместе с ас-Слнном 
и ' ал-Бавазлджем пределом, между ал-Машрлком л ал-Магрлбом. Ал-Иа’кубп 
(VII, 257) именует место, где был' построен город Сурра мак ра’а пустыней 
из страны (ард) ат-Тирхан.

16. Мардж Д жух айн а — округ севернее Мосула (ср.: Ибн ал-Фа
клх, V, 131), у Кудамы (2455 —Мардж.

17. Нинава (у Мукаддасл (1339—Нунава), Ниневия — древний ас
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сирийский ' город, сохранивший свое название в мухафазе Ирака Найнава; 
развалины его, изученные довольно хорошо, находятся севернее Мосула.

18 —• 21. Баджулла (у Ибн ал-Факиха (V, 1^j^)—Баджулайа), Б а- 
худра (в ред. Б. (82)—Марахида, у Кудамы (245) — Бахадра без долго
го алифа после б, у Ибн ал-Факиха (V, 131) —Банухадра), Б а’а з р а (Ку
дама (245) называет его иклимом, Йакут (I, 472) ■—селением ■ Мосула); X и б- 
тун (у Кудамы (245)—Джибтун)—Йакут (II, 193) со ссылкой на ал- 
Азхари называет Хибтун горой Мосула.

22. Банакла — в ред. В (82) — Майакла (ср.: Ибн ал-Факих, V, 
131). Судя по названиям, источники упоминают не одну местность с пристав
кой ба между Тигром и Большим Забом; и сейчас на этой территории немало 
таких названий: Барталла, Баашина, Бардараш, Багейра и др.

23. Ха зз а — об этом округе Мосула см.: Кудама, 245; Ибн ал-Факих, 
V, 131. Йакут (III, 263), приводивший 3 места с идентичным названием, упо
минает о древнем городке около Ирбила (Эрбиль), основанном Сасанидом 
Ардаширом.

24 — 25. Бабагаш (в ред. ' Б (822—Йан’ас, у Ибн ал-Факиха (V, 
131) —Бан’ас), ал-Магилла (в ред. Б (82) и у Ибн ал-Факиха (V, 131) — 
ал-Ма’хлла)—округи Мосула, перечисленные в источниках в связи с завое
ванием. ,

26. Рамин — ср.: Ибн ал-Факих, V, 131, где наряду с Рамином назы
вается другой округ Мосула — Дасин, отсутствующий у нашего автора (у 
него — название другого Дасина (43) — на пути из Ахваза в Фарс). Де Гуе 
(пер. 68) предполагает идентичность Рамина, указанного нашим автором, с 
Дасином. Согласно Йакуту (II, 538) Дасин — название большой горы север
нее Мосула на восточной стороне Тигра. Упоминание Ибн ал-Факихом со
ответственно с Рамином и Дасина опровергает предположение де Гуе об их 
тожественности. Вероятна тожественность Рамина с Дамиром, упомянутым 
ал-Балазури (231).

27. Ал-Хан айа — округ восточнее Тигра (ср.: Кудама, 245; Ибн ал- 
Факих, V, ■ 131).

28. Баджарма (ср.: Ибн ал-Факих, V, 131)—этот округ охватывал 
территорию восточнее Тигра между малым Забом и горами Хамрин (Йакут, 
I, 454); Баджарма арабизирована от ассирийского названия Бех Гармайи 
(ИА, III, 190). Хунйа Сабур, который, по Ибн Хордадбеху, находился в этом 
округе, согласно де Гуе, ссылающемуся на В. Хоффмана (пер.,’65, примеч. 1), 
является персидским названием города Бавазидж или Бавазидж ал-малик 
(букв, «таможни царя»; о городе Бавазидж см.: Кудама, 245). Хунйа Сабур 
означает «источник Сабура» или «пение Сабура» (см.: де Гуе, там же).

29. Даку к а '— название этого округа отсутствует у Ибн ал-Факиха
(V, 131). Йакут (II, 581) упоминает, о нем ■ как о городе между Ирбилем и 
Багдадом, известным по завоеваниям, а также битвой с хариджитами. Видимо, 
сохранила свое название в наименовании современного селения Дакук (Таук) 
южнее Киркука, на одноименной реке. _

30. X анид ж ар — Йакут (II, 394) упоминает о нем как о городке 
между Багдадом и Ирбилем недалеко от Дакуки, который . был завоеван 
Хашимом ибн Утбой ибн Абн Ваккасом.

31. Ибн ал-Факих (V, , 131) для Мосула приводит такую же сумму ха- 
раджа. Кудама (250 — 251), расписывая доходы (иртифа’ат) этой области, 
называет сумму 6 300 000 дирхемов, причем отдельно доходы от Такрита, 
ат-Тирхана, ас-Синна и ал-Бавазиджа в размере 900 000 дирхемов.

§ 53 а.' Дорога от Мау сила (Мосула) до Насибина

1. Н а с и. б и н — соор. Нусайбин (Нееибинн—гооод в Турции, ннххдд* 
щийся на границе с Сирией. В изучаемый период относился к территории 
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области Дийнр Рс6и’н и был расположен на большом караванном пути, ве
дущем- из Ирака в Шсм (Иакут, IV, 787; ИА, IX, 99)..

2. Балад — город севернее Мосула на берегу Тигра (ср.: Худуд, 140), 
причисляемый и Кудсмой (214, 245) к области Дийср Раби’а- Ал-Мукадда- 
си (139 —140) сообщает о его красивых дворцах, рынках и мечетн:

3. Ба’айнаса — здесь имеется в виду стоянка северо-западнее Мосула 
на полпути между ним и Азрамой (см. ниже); своим местоположением от
личалась от одноименного большого «как город» села (Иакут, I, 472) с 25 
кварталами (Мукаддаси, 139), расположенного выше города Джсзирст ибн 
Умара (совр. Джизре в Турции). Ал-^Мукаддсси (137) называет вторую 
Бс’айнссу в числе городов округа Джсзират ибн Умар.

4. Б а р к с’ ид — большой, с многочисленными питьевыми колодцами го
род северо-западнее Мосула, обнесенный стеной с тремя воротами (ср.: Ху- 
дуд, 140; Мукаддаси, 140; Иакут, I, 571).

5. Азрама — большое древнее село в пустыне (Мукаддаси, 140) причи
сляемое Искутом (I, 177) к округу Бсйн нн-Нсхрайн области Мосул. Судя,, 
по описанию, оно находилось на территории совр. Снрнн; между Демир капы 
и Телл Кочском (ср.: Худуд, 140).

6. Т с л л Фараша — у Кудамы (214) — Фнраса — местность близ На- 
енбинн в Сирнн.

7. Д и й а р Р а б и’ а — территория, охватывающая большую часть ал- 
Джсзнай (Искут, III, 637) и получившая свое название от населявшего этот 
край арабского племени раби’а. Кудсма (245) к областям Дийар Раби’а при • 
числяет Баарбсйу, Н^ибин, Дару, Мсридин, Ксфсртусу, Талл, называемый 
Синджаром, Ра’с ал-Айн, ал-Хабур. Согласно Иакуту (II, 637) вся территория 
между Мосулом и Ра’с ал-Айном относилась к Дийср Раби’а.

§ 53 б. Округи Дийар Раби’а

8. Арзан — большой город с укрепленной крепостью; во времена Иску- 
та (I, 205) уже был полностью разрушен (ИА, IV, 337 — 338).

9. Амид — большой древний город, тожественный с современным горо
дом в Турции Диярбекром. Ибн ал-Фских (V, 133) так же причисляет его 
к Дийар Раби’а, а Иакут (I, 66) —к Дийар Бакру. Сравнение источников 
показывает, что в описываемый период к территории Дийар Рс6и’н относи
лись и города, впоследствии вошедшие в состав Дийар Бакрн.

10. Ра’с Айн (или Ра’с ал-Айн; МураддсеH; - 140)—.большой город
юго-восточнее Харрана (ср.: Кудама, 245; Ибн ал-Факих, V, 133), который в 
народе назывался Ра’с ал-Айном (Иакут, II, 733). В настоящее - время город 
Ресулайн находится нн турецко-сирийской границе. Свое название (букв, 
«начало источника») получил от многочисленных источников, давших начало 
р. Хабур. Развалины старого города тожественны с городищем Талл Халаф 
на территории СнриH; археологически описанным еще в 1931' г. (см. об этом 
статью - Хонигманна в И.А, IX; 965 — 968). .

11. Манйаф арикин — один из известных городов, прнчнеляемы» - и 
Ибн ал-Фскихом (V, 133) к области Дийар Рабс’а: В начале X в. Кудама 
(246) называет Арзан и Мнййнфарикин округами, примыкающими к Дийар 
Рабс’H; и приводит сумму , среднего дохода, равную - 4 100 000 дирхемов. Иакут 
(IV, 703) ЛАашйафсрикин своего времени причисляет к городам Дийар Бакра. 
Город идентичен с совр. Силваном в Турции.

12. Маридин — в данное время Мнрдин нн юге Турции (ср.: Кудсма,
245; Ибн сл-Факих, V, 136). Завоеван в 19 - (640) г. арабами во главе с 
Ийадом ибн Гннамом вместе с Тур Абдином и Дарой (см. ниже; Балаз-ури, 
176; Иакут, IV, 390; см. также: ИА, VII, 317 — 322). '

13. Б а’а р б н й а — село, причисляемое к - Мнйср Рсби’а (ср.: Кудама, 
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245); у Йакута (I, 477) кроме срлн Мосулн упоминается и город с идентич
ным названием в области Халаб.

14. Синджар — у Куднмы (245) — Талл (т. р. «холм») под названием 
Синджар (ср.: горы Синджар в северном Ираке); Йакут (III, 158) причисля
ет его к ал-Джа-ире (см. также: Мккаддаби, 140); в данное время одно- 
сменаый город в. мухафазе Найнавн в Ираке.

15. Базабда, судя по Йакуту (I, 466), это село находилось напротив 
города Джазирдт ибн Умнр.

16. Салсабил (ррлиг.) — ннзвание источника в раю.
17. Тур Абд ин (букв, «горн Абдин»), по Йнкуту (III, 533),— городок 

округа (амал) Ннсибин в горах нл-Мкшрау, которые соединялись с горами 
дл-Джуди (современный хр. Джуди в Турции недалеко от иракской границы). 
Ибн нл-Факих (V, 132) называет его цитаделью Мардинн.

18. Ибн ал-Фдких (V, 133) называет идентичную сумму для хараджа 
Дийар Рдаи’д. У Кудамы (245—246) сумма доходов (иртифа’) с этой оалнста 
исключая сумму, получаемую с Арванн и Маййафарикина, срстнвляеа 4 635 000 
дирхемов. С Арзана . и Маййафнрикина получали 4 100 000 дирхемов.

19. Д а р т— небольшой городок у подножия горы между Насиаином и 
Маридином (Мукадднси, 140; Йакут, II, 516 —■ 517). Йакут приводит леген
ду, согласно которой на этом месте располагался военный лагерь цнря Дары 
(Дария), убитого в сражении с войсками Александра Македонского. Алек
сандр женился нн дочери Дария и построил город, назвав его именем по
бежденного царя. Бееояано, что р. Дере, приток Забура, сохранила название 
упомянутого города.

20. Кауарсрса — большое село между Дарой и Р»с Айном. По 
Иаккту (IV, 287), находилось в 5 уарбахах (у нашего нвтора и у Кудамы 
(215, — в 7) от. Дары. Этот же нвтор со ссылкой нд нл-Б»л»зррс приводит 
сведение об одноименном палестинском селр с древним замком, который был 
захвачен и укррплен Валидом Абу Римсой. Куднма (215) между Каф»рак- 
сой и Рд’с Айном называет рще ал-Арраду.

21. Ал-Джаруд — село близ Ра’с . Айнн нн пкаи ив Ннсибина в Ракку
(ср.: Кудама, 215). '

22. Хисн Маслама — укрепленння крепость, воздвигнутая Маслнмой
б. Абд нл-Маликом в полуторн милях от р. Балих (Йакут, II, 278). Источ
ники упоминают о его каменном водоеме (сахридж) площадью 200 кв. лок
тей и глубиной около 200 локтей (ср. также: Кудама, 217).

23. Бтджарвта — здесь имеется ' в виду село севернее Ракки в обла- 
бсс Дийар Мудар (Йакут, I, 454; ср.: Куднмн, 215).

24. Ал-Б»л их (Валик) —— название притока Евфрата в Ссрсс.
25. Талл Бахра — городок с рынком и трактиром между Хисн Мнс- 

лнмой и Раккой, называемый также Талл Махрой и упоминаемый нашим ав
тором нн пути ив Амидн в Ракку (см. ниже) и Талл нл-Балих (Йакут, I, 
864— 869).

§ 53 в. Дорога от Насибина в Арзан, идущая справа

26. Судя по предлагаемому маршруту, под дорогой справа подразумева
лась одна ив двух магистральных дорог ив Ннсибин», а именно дорога, ве
дущая нн северо-запад в Дару, а оттудн — в Амид.

27. Каср бани Нази’д — замок между Кафнрсусой и Амидом (ср.:
Куднма, 215). ■ .

§ 53 г.■ Дорога от Амида ■ До ар-Ракки, идущая слева

28. Под дорогой слева подразумевалась дорога, ведущая нн юго-здпнд 
в Ракку через ар-Руху.

29. Ши мш а т—древняя Арсамосата, расположенная севернее Амидн на 
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левом берегу восточного притока Евфрата; этот византийский пограничный 
город (Кудама, 215) лежал в развалинах уже во времена Йа^та (III,. 
319— 320; см. также: Ле Стрендж, 108, 116; Худуд, 393, примеч. 16). И все 
же, несмотря на сведения источников (ср.: Ибн Хордадбех, Кудама, Мукад- 
дра»), дорога из Амида в Ракку, по нашему мнению, должна была прохо
дить, скорее всего, через Сумайсат (Самосату), а не через Шимшат, который 
находился намного севернее Амида.

30. Талл Джуфр — у Кудамы (215) и ал-Идриси (II, 152)—Талл 
Маузан и Талл Масрая, упоминаемый нашим автором (73), - в числе городов- 
Дийар Мудара. У ал-Мскаддрс» (149) в этом контексте проходит Талл Хум..

- 31. Джарнан — многолюдное селение с несколькими рынками (КсДр- 
ма, 215, ср.: Муkаддааи, 149).

32. Б а м а к д а (у Му'каддас» (149) — Бамакра) — многолюдное селение, 
с рынком (ср.: Кудама, 215).

33. Джуллаб — богатое село, на берегу одноименной реки (КудамP) 
215), по всей вероятности, правого притока р. Балих, который, как следует 
из источников, только зимой наполнялся водой и впадал в Балих (Йркут» 
III, 96). Согласно Йакуту исток р. Джуллаб начинается у села Дубб (Дабб; 
ср. также: Мукаддаси, 149).

34. Талл Махра — Талл Бахра (ср.: примеч. 25).

§ 53 д. Дорога от Балада до Синджара, затем до Каркисийи, идущая слева

35. Исходя из предлагаемого маршрута, под дорогой слева следует под
разумевать путь, ведущий из Балада на юго-запад.

36. Талл Афар или Трллсйа’фар (Йакут, I, 863— 864)—в средние: 
века большое село с крепостью (Кудама, 216). В данное время одноименный 
городок в Ираке.

37. А й н ал-Джибал — село близ Синджара (ср.: Кудама, 216).
38. С у к а й р а л-А б б а с — идентичен с ас-Сукайром, названным Ибн 

Хордадбехом в числе округов ал-Хабура (см. примеч. к § 44 б, 12). У Ку- 
дамы (216) в данном маршруте назван Сукайр ал-Аббас ибн Мухаммад.

§ 53 е. Дорога от ар-Ракки до пограничных местностей ал-Джазиры 
(имеется в виду месопотамская пограничная территория Халифата, называемая 

Сугур , ал-Джа^ириМи)

39. Сал агу с — крепость за Тррассом (в Турции), завоеванная халифом 
ал-МаДуном (Йакут, III, 119).

40. К а й с у м •— селение «продолговатой формы» (Йакут, IV, 333) в ок
руге Сумайсат с рынком, торговыми лавками, большой крепостью на холме, 
в которой закрепился ал-Ма’мун во время своих византийских походов (см,, 
также: Васильев, 95).

41. Зибатра (Зрпeтpа)—город ^крепостью, названный в честь визан
тийской царевны (Табари, III, 1234; Йакут, II, 914). Локализуется в местно
сти Вираншахр на юге Турции (Васильев, 114).

42. А л-Х а д а с (греч. Адата) — укрепленный городок на местности, ко
торую из-за окраски почвы называли «kаааяой»- Крепость, построенная на 
горе, известна как ал-Ухайдиб (Йакут, II, 218). Городок тожествен с совр. 
Инекли в Турции (Острогорски, 664).

43. Мар’аш (Мараш) — древ. Германикийа — город на тера»сор»и Тур
ции (Йакут, II, 498), в данное время вилайет средней Турции (ИА, VIE 
310 — 315).

44. Камах — город примерно в 25 км к северу от Малатаи на при
токе Евфрата Карасу (Йакут, IV, 304).
221 — 18
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45. X иен Мансур (букв, «крепость Мансура»)—город в Дийар Му-н 
даре между Зибатрой и Сумайсатом с крепостью и цитаделью: .. окружен 
•стенами и рвом (Йакут, II, 278— 279); назван в честь Мансура ибн Джх’ва- а 
ни, выступившего против Аббасидов и убитого в 141/758 г. халифом Абу 
Джа’фаром (ИА, V (1), 754 — 755). Тожествен с современным городом в 
Турции Адыйаманом (Ле Стрендж, 123).

46. А й н а р-Р у м и й а—стоянка севернее Ракки (ср. Кудхма, 216).
47. Талл Абда — село Харрана с ханом, расположенное между ним 

и р. Евфрат (Йакут, I, 867).
48. Ал-Муза ний а — стоянка между Схруджем и Сумайсатом (ср. 

Кудхма, 216).

§ 53 ж. Дорога от Айн ат-Тамра [<? Ираке] до Буеры [в Сирии]

49. Этот маршрут начинался западнее Евфрата и проходил через Си
рийскую пустыню; а л-А хдамийа — первая стоянка после Айн ху-Т»мра 
западнее Куфы.

50. Ал-Х х фийат, по Йхкуту (II, 457),— лесная чаща в Саваде ал- 
Куфы западнее ар-Рухбы.

51—52. А л-Х а л ат и Сува — стоянки в Сирийской' пустыне.
53. По примечанию издателя (пер. 71, примеч. 1) в данном стихе имеется 

в виду проводник арабского военачальника Халида ибн Валида, сопровож
давший его в завоевательном походе на. Сирию.

54. Ал-У джайфир — стоянка в пустыне, принадлежащая кайситам 
(Йхкут, I, 141).

55. А л-Г у р р а б а — источник у одноименной горы напротив хш-Шхмх
(видимо, имелись в виду горы Друз) на территории племени бану калб 
(Йакут, III, 783). '

§ 53 з. Дорога от ал-Джазиры до берега [Средиземного моря]

56. 'Да кин, по тексту, — стоянка после Ракки, вероятна ее тожествен
ность с Балисом.

57. К х’ а б ибн Д ж у’ а й л — сирийский поэт, современник Му^вийи.
58. А л-А с а р и б — известная крепость в горах (видимо, горы Семан) 

•между Халабом и Антакией (в Турции) — примерно в 3 фхрсххах от ХхлхИх. 
Йакут (I, 114 —115), видевший эту крепость уже разрушенной, упоминает 
об одноименном ■ селении у подножия этой горы.

59. ( А м к — в описываемый период . причислялся к Антакийе, впоследст
вии— к области Халхб (Йакут, III, 727). В настоящее время это название 
(Амик) сохранилось за равниной в южной Анатолии (ИА, I, 3918— '399). 
Йакут перечисляет ряд одноименных местностей (III, 726 —■ 727). .

60. Арсуф а ш-Ш а м и й а — укрепленный городок на побережье между 
Кайсарийей и Йхфой (Йхкут, I, 207), по размерам меньше последнего (ср.: 
Мукаддасб, 174).

§ 53 и. . Дорога от ар-Ракки до Химса и Дамаска через ар-Русафу

61. Кудамх (218) приводит описание двух маршрутов из Ракки в Дамаск, 
которые расходились в ар-Русхфе: один вел. через пустыню, второй — через 
Химс по нхселенным местам. Ибн Хордадбех описывает второй маршрут.

62. А з-З а р р х’ й а (так же у ал-Мук»ддаин, 190) городок близ Ба
лиса, причисляемый 'к Халабу; Йакут (II, 921 — 922) называет ряд одно
именных мест в Шхме, Палестине и Урдунне.

63. Шамсин — у Кудхмы (218) — Схмсин, ред. Б (84) — Сакин (ср. 
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также: Мукаддасл, 190)-, по местоположению (в 18 милях от Химса) возмож
на его тожественность с совр. Шлншаром южнее Хомса (ср. их арабское 
написание).

§ 53 л. Дорога от Куфы до Дамаска

64. Ал-Куз кутана — селение близ Куфы в сторону пустыни (Иакут, 
IV, 137). По местоположению л названию может быть тожествен с совр. ат- • 
Тактаканой западнее Куфы.

65. Ая-Абйад — Иакут (I, 109) со ссылкой на ал-Асма’и считает его" 
горами, являющимися продолжением гор ал-Ардж.

66. Ал-Ху шл — стоянка в Сирийской пустыне; Иакут (II, 361) со ссыл
кой на ас-Сирафи называет так пески в ад-Дахне (часть пустыни ар-Руб" 
ал-Хали). ■

67 — 72. А л-Д ж а м’ у, а л-Х а т а, ая-Куяуфи, а р-Р а в а р и, ас
Саида, а л-Б у к а й’ а — стоянки в пустыне на путл из Куфы в Дамаск.

69. А’л-А’нак — город в округе Хауран Дамасской области (Иакут, 
I, 316).

70. А з р и а т — город, расположенный недалеко от пустыни и причисляе
мым к одной из областей аш-Шама — ал-Урдунну (Мукаддасл, 162; Иакут, 
I, 175).

§ 54 а. Почтовые станции (ас-сикак) от Халаба до пограничных местностей- 
аш-Шама (имеется в виду Сирийская пограничная территория Халифата, 

называемая Сугур аш-Шам)

1. 'А л-И с к а н д а р л й а—здесь город Искендерон в Турции.
2. А л-М а с л с а ' (Мисисс—древ. Мопсуестия (у Ибн Хордадбеха — 

МабсубасеиИа) —древний город на р. Джейхан (Иакут, IV, 558). Сейчас 
село в 27 км . от Аданы (ИА, VIII, 364).

3. Азана — идентична с Аданой — большим современным городом на. ' 
юге Турции.

4. Ад-Дар б — у Ибн Хордадбеха (100) также Дарб ас-Салама (букв, 
«горный проход, дорога спасенися»—известный киликийский горный проход, 
(ущелье) или . так называемые Клллкийскле ворота, отделявшие халлфат от 
Византии (Баяазури, 189; см-- также: ИА, III, 532, Ле Стрендж, 122, 133).

5. Тувана — византийская крепость Тиана, несколько раз завоеванная 
арабами и расположенная в- центральном Тавре южнее Кайсерии (см. также:" 
йакут, III, 554; Острогорски, 133, 182).

6. Хиракла—древ. Гераклея ■— город и крепость, покоренная Харуном 
ар-Рашидом после долгих л тяжелых боев (Иакут, IV, 961). Древнее имя 
сохранилось в названии современного города в Турции — Эреглл (Васильев, 
92).

7. Хссн Синаи — византийская крепость, завоеванная Абд ал-Малл- 
ком б. Марваном (Иакут, II, 277);' находится, видимо, близ Хираклы.

8. Тарсус (Т-арсоос—у Иакута (III, 526]—'Тарасус. По тексту, древ
нее его название ■—Тарсум. Сейчас город западнее Аданы в Турции.

9. Абу С а’сд — Абу (нбн) Санд ал-Махзумп (ср.: Табари, III, 1148; 
де Гуе, текст, 99 р); посвятил своп стихи халифу ал-Ма’муаУI умершему в 
833 г. во время III византийского похода и погребенному ' в Тарсусе (об ■ этом" 
походе см.: Васильев, 97 — 98).

§ 54 б. Пункты, определяющие [линию] пограничья аш-Шама

10. Почти непрерывные ' военные столкновения с Византией заставляли 
арабов укреплять пограничную с ней область, называемую сугуром (см. вы- 
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шс: Сугур лл-Джазиаы и Сугур аш-Шама). По Кудамс (253) хкрепл-н»- 
шлд через Тарсхт, Азану, лл-Млтитг, Айн Зарбу, 'ал-Каниту, лл-Хархннах, 
Байлс и Никабулус.

И. Уаи Зарба (Уиазааба, Уиазарбхт, Наварз’, А^н^з^е^з^рз)—древний 
.тopдд с бколтыуи садами и пашням», укрепленный о конце VIII о. Харун 
ар-Рашидом (Йакут, III, 761); нетколькк раз переходил о рук» византийцев. 
Развалины сго под названием Унавааза находятся нл юге Анатоли» о Тур- 
дии (ИА, II, 74 — 75; Л- Стрсндж, 129).

12. А л-Х а р у н н й а — укреплснная крепость, построенная Харуном ар
Рашидом о 183 (799) г. между Мар^шом и Айн Заабеа и названная о его 
честь (Йакут, IV, 945)- Сейчас нсбкльшкс селение о области Адана, недале
ко от ккткркгк в 1946 г. пр» раскопках было обнаружено х-тттккс окркд»ш- 
(йА, V (1), 303— 304; см. также: Ле Стр-ндж, 62, 128).

13. А л-К » н и с » т ас-Сауда’у (букв, «черная ц-рковь>>»—древн-- 
.вuзантийсккс укрепление, вксстановлеинке по приказу Харуна ар-Рашдда 
(Йакут, IV, 314).

14. Т а л л Джуба й р — город поблизости от Тартхса, где пркизкшла 
■битва с византийцами (Йакут, I, 866).

§ 55 а. Дарб рс-Срлрмр и дорога к зализу Константинополь

1. Ал-Уллайк — здесь дм-стся о виду горная усстнктть вблизи Таасг- 
са. Эти -пункты, расположенные между Таасусом н Бавандхиоу (см. ниже), 
упоминаются ' и ал-Идрис» (II, 308).

2. А р-Р а х о а , видимо, — ооаная сте-ика, ибо так обычно называл» вы
сотную у-стдость (Йакут, II, 880; ср.: Балазхаи, 196).

3 — 4. Ал-Джа уза т 'букв, «орешник»», а л-Д ж а р д а к у б — горные 
села недалеко от Базандуна. .

5. А л-Б а з а н д у н (ГIедaндoсН—сслсние, судя по Йакуту (I, 530)- в 
1 дне пути от Тартхса. По преданию, о этой пограничной уеттдкст» во ваеу- 
cвксоо III поход» о Византию вабел-л и умср халиф ал-Ма^ун (7. VIII 833). 
Отсюда он был псрснсссн о Тартхс и пкор-бед у воакт, называемых Баб Ба- 
зандгн (Мас’удд, - VII, 101;.Йакут, I, 530).

6. Мухаммад дбн абд а л-М а л и к - [ибн а з-З а - й й а т] — уу’та- 
зuлитткuй вездр халифов лл-Му^асим» и ал-Васнка, отстраненный от долж
ности н казненный о 847 г. о связи с политическим» перем.енами в Багдад- 
пр» халифе лл-Мутаваккил-. Известна сго эл-гия нл ту-рть ал-Ма’мунл вы
держки из которых приведены Ибн Хордадбехкм.

7. Л у’л у’а (Лу’лу)—древняя в»зантиаткая крепость, о ккткрка нахе- 
.дился вксддыа лао-аь императора (Йакут, IV, - 371)- Гкр-ч»с источники, упо
минаемые нашим авткроУ! расположены вктточнсс совр. Улукышла в Турции. 
Наттк-шее иаимсиквли»с этого горкда-кр-потти — Халала. По »ссл-дованияу 
А. Васильева (97)- ЛуДу находился- на месте гкркда Фауст»икпкл»са! по- 
строеникгк императором Марком Аер-л»-у о память о скончавшейся здесь 
супруге Флустдны. Тожествен с небольшой деа-ви-а Йхсан Газылы в Турции 
(ЙА, VII, 109).

8. Ас-Сафе аф — византийская пограничная область, вавк-ваина- о 339 
(950 — 951 )г. Слйф ад-Даулс дбн Хамдаидм (Йакут, III, 401).

9 — 10. Вади а т-т а р ф а’у (букв, «долина' тамариска»), Мина — сто
янки между Лу’лу и р. Хираклы. •

11. Р. X н р а к л ы - небольшая речка, протекающая чеасв Хираклу 
(Эрсгли) в южной Турцдд.

12. А л-А ббас дбн а л-А х н а ф [лл-Маккд] — аббасддский поэт, во
спевающий в прив-д-днкм двустишии трудную победу Харун» ар-Рлшида в 
Хнрлкле (с некоторым алвночт-н»еу этот стих приведен и Йакутом, IV, 961).
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13 — ”4. Ал-Ли б и, Р?’с в л-г а б а (букв, «начало леca?)—стоянка 
между Лу’лу и Аммурней (см. ниже).

”5. Ал-Маск а инн — крепость иа пути в Аммурнйу, причисляемая, судя 
по тексту, к поовбицбб ан-Настлтс (см. нижи).

”6. Айи Бургус (букв, «источник Бургуса»), Бургу с — византий
ский тооеаек близ Амууоийи (Йакут, I, 568). Наш автор осиоебс иго к про
винции ан-Натулус.

”7. Н?хр в л-А х с а, ал-ахса — букв, «каменистая равнина, покрытая 
песком». По издателю (пир. 733,— «река с подземными водами», протекаю
щая в ”8 милях от Коиьи. .

18. Куннй в (Иконийа, Конья)—древний город в Турции. О средне
вековом городи см.: Йакут, IV, 424.

”9 — 21. А л-А л а м а й и (букв, «два придорожных знака, столба»), 
Абрумасмана (прочтение вероятное), В а д и в л-д ж а у з (букв, «доли- 
иа орехов») —стоянки между Коньей и АуууобеИ-

22. Ауутрий? (Аморион) — древний византийский теоеа, завоеван
ный ал-М/тасимом в 837 г. (Йакут, III, 730). Находился северней Коиьн — 
к юго-западу от совр. Анкары (см. также: Васнльив, 144).

§ 55 б. Другой путь

23. По тексту, первая дорога вела от Таоеусa в Аммурнйу, вторая 
(«другой путь») — из ал-Аламайна, расположенного в 45 милях от Аммурбйи, 
к озеру, в затем через Никийу в Константинополь, лоилья («другой путь») — 
из Вазанатна в Аабауе, а затем в Кеьетантинопель.

24. Сел? Н?ср - ал-Ифритн (или ?л-Икригг)—букв, «деревин хри
стианина критского»; по тексту, эти села располагались между Коньей и оз. 
ал-Баснлнйун (см. ниже).

25. Ал-Б асилийун, судя по м.иетополежению, тожиствеи с оз. Туз в 
Турции.

26. А с-С и и д —здесь имеется в виду мисто примерно в
20 км от начала озера по направлению к Амууобйи.

27—29. Хнсн Снььада (букв, «крепость Синьада», в другой ред. — 
Сийара), М в’а л, села а л-Х а р р а б а (прочтенне вероятное), по тексту,— 
уеесноети между озером и рекой Сакарья.

30. С а гарн — тожественна с оаионуиниоИ рекой (Сакарья) в Турцин.
31. Халиф ал-Му’тасим- завоевал Анкиру и Ауууоийу в 223/837—838 гг., 

что, по миенню Йакут? (III, 730), является самой большой победой того вре- 
меин. Стихотворение Хусайна нби вд-Даххака, приведенное в тексте, воспе
вает победу ал-М/тасима.

32 — 34. А л-И л д ж (издатель приводит также другой вариант этого 
названия — ал-Фаджж), Фалами, Хнсь ал-Йахуд (букв, «крепость 
евреев»» —меесиоесн между р. Сакарья и Даратлuйей (см. ниже).

35. Сандабарн — де Гуи (тикст, 101 и) со ссылкой ив Жобера (из
дателя ал-Идрнси, также повторившего сведения нашего автора по Визан
тин) отожествляет его с Сантабсарисом, нденсбаныу с еово- Сийид-кази южнее 
Эскишехира в Турции.

36. Д в р в у л и й а — византийский город между Аммурней и Ннкней, где 
были пастбища императорских ослов (ср. также: Йакут, II, 571); тожественна 
с совр. Эекишехиооу в Турции.

37. Хнсь Гартбули — у уал-Идрисн — Араидуси; как следует из 
текст». — крепость примерно в 30 км от Дараулийи — Эекншехнов.

38. К а и а’ и с а л-м а л и к (букв «церкви владыки») — местность близ 
Дараулийи — Эскишехира, где, судя по тексту, находились императорские 
церкви.
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39. Ат-Тулул (букв, «холмы»»—местность между Даааулнйе» и Ни- 
кийей.

40. Ал-Анвар — де Гуе (текст, 102 d), упоминавший о варианте ал- 
Идриси — нл-ЛгрнзC; отожествляет его с древней Аортой.

41. Мал н джин а — древний византийский город юго-восточнее Буеры, 
отожествляемый с совр. Инегелем в Турции.

42. X и с н н л-Г а б р а ’ у ((букв, «земляная крепость») — византийская 
крепость, расположенная напротив Никийи. В «Худуде» (78) дан персидский 
вариант названия этой крепости — Хак (т. е. «земля» (Худуд, 220; Маркварт. 
Streiiziige, 214).

43. Н и к и й н — древний византийский город нн берегу одноименного 
озера; другое его название (Изник) сохранилось за современным озером Из- 
ник (Иакут, IV, 861).

§ 55 в. Другой путь

44. Ал-Идриси - такжсе повторивший сведения нашего автора- приводит и 
отсутствующие у него расстояния между населенными пунктами, располо
женными между ал-Бсзандуном и Константинополем. Большинство стоянок 
на этом пути поддаются только вероятной локализации, прочтение их на
званий в основном сомнительно. Отмстим, что многим из них, судя по тексту, 
арабы давали названия, которые характеризовали их. В крайнем случае они 
приводили арабский вариант местных топонимов.

45 — 48. А л-К а р м (букв, «виноградник», в ред. Б (86) — ал-Курум 
«виноградники»), а н-Н н у б н (в одной из рукописей — нл-Ксрйа, букв, «се
ление»), а л-К а н с’и с (букв, «церкви», вероятна его тожественность с Кн- 
нс’ис ал-Малихом — ср.: примеч. 37), Каукаб — стоянка на пути в Абидос.

49. В а ф р а — в ред. Б. (87) — Зсндс, согласно издателю ал-Идриси 
Жоберу, ссылавшемуся нн Абу-л-Фиду (378), тожественна с древней Ларандой 
(см.: текст, 102 о).

50 — 64. Б н л и с а - (прочтение вероятное), Мардж н л-У с к у ф ф 
(букв, «луг епископа»), Фн л у гари (прочтение вероятное), Карйат ал
а с н а м (букв, «деревня идолов»), - Вади н р-р и х (букв, «долина ветра»), 
Набарти (де Гус, текст, 103 а; пер. 74, примеч. 2) с вероятностью иденти
фицирует его с древним Каборки), ас-Сайд и Айанва (в ред. Б (87) — 
ас-Саббс), Мудувис (у ал-Идриси —— Музунус, по предположению дс Гуе 
(пер. 74), - вероятно также прочтение Мудунус), Маха дат (букв, «брод», 

в ред. Б (87) — Мсджсса), Карйат а л-д ж а у з (букв, «ореховое селение»), 
н л-Г а т т н с и н (в ред. Б - (87) — нл-Кнетсенн); Карйат н л-б а т р и к 
(букв, «селение патриарха»), Мардж Накулийа (букв, «луг Ннкулийи», 
в ред. Б (87)—Мардж Бнмунийа; дс Гус (текст, 103 h) идентифицирует его 
g древней Накулией), Да нус (в ред. Б (877 —Адану^—стоянки нн пути 
в Абидос.

65. Хисн Бс л у мин — издатель (пер:; 75) отожествляет его с Илу- 
мнком — крепостью, расположенной близ совр. Кютнхьи (см. ниже).

66. К у т а й й а — тожественна с современным городом Кютахъя в Турции.
67. А р-Р у н з а к ——последний значительный пункт перед Абидосом; де Гуе 

(пер., 75) отожествляет его с древним Риндакуаом.
68. Абидос — древний город нн Дардсн-льском проливе, расположен

ный в 100 милях от Константинополя; здесь под «проливом» (мадик) подра
зумеваются Дарданеллы.

69. Сопоставление с картой ал-Идриси показывает, что, говоря о Констан- 
тинополяеком заливе (халидж ал-Кустантинийа), автор имеет в виду не толь
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ко Мраморное море, но и Босфорский и Ддрдаиельский проливы вместе 
взятые.

70. Море Б унту с — под ним nодрнзумеваетбя Мраморное море (древ
няя Пропонтида). Море а л-Х а в а р в данном отрывке идентифицируется 
с Черным морем. Такое наименование Черного моря, . перенятое Ибн Хордад- 
бехом у его информатор» по византийским областям — Муслима ибн Абу 
Муслима дл-Дж»рми (в ред. Б (88), а также Гнркави (299— ал-Хуррнми), 
было распространено в основном в IX в. (Бейлис, 22). Ряд исследователей 
предполагает, 'что подобное название «объябняеабя. видимо, наличием в этот 
период хазарских владений в восточном Крыму» (Бейлис, 22). Первый изда
тель исследуемого труд», Б. де Мейннр (прр., 471, примеч. 1) считнл, что в 
данном случае речь идет о соединении Черного моря с Хазарским (Каспий
ским). В дальнейшем, упоминая Каспийское море, называемое Ибн Хорддд- 
бехом обычно Табари^та-нским или Джурджанским, наш автор приводит и 
анзаннне Хазар, нн берегу которого находился Баб дл-Абваб (Дербенд). Кнк 
видно, пользуясь сведениями своих информаторов, Ибн Хордадбех относился 
к ним без особой критики и фиксировал их рассказы (если даже они проти
воречили друг другу) без изменений. Таким образом, термин нл-Хазнр, упо
требляемый для обозначения Черного моря, свидетельствовал не только о 
наличии хазарских владений в восточном Крыму, но и об ошибочности ги
потезы ряда средневековым авторов, объединяющих эти двн моря (оамраим, 
что к началу VIII в. хнзары владели большей частью Крыма, ' которую от
няли у византийцев, Северным Кавказом, всем Приазовье^ и саепаымс и ле
состепными территориями Бобаочаой Европы до Днепра; именно они являлись 
самым сильным противником Бивннтии по ту сторону моря). Вполне ебтебс- 
арано, . что Черное море именно в век могущества хазар могло именоваться 
информатором ив Византии морем ал-Хавае. Последователи нашего авторн 
под дл-Хазаром подразумевают уже только Каспийское море.

71. Здесь речь вдет о входе в пролив Дарданеллы со стороны Мрамор
ного моря; известно, что ширина ' этого пролива бостаалялн 1,3 — 18,5 км 
(6 . миль—12 км).

72. Муса нн н — название города у входа в пролив, внфскбированнор 
ал-Идриси в его карте нн противоположном от Консснасснополя— азиатском 
берегу.

73. У Ибн нл-Фнкиха (V, 145) вместо «источник)» (аИн)—«мечеть»; там 
же ошибочно вместо Абидоса — Тартус.

74. Здесь под морем нш-Шам подразумевается Эгейское море.
75. Имеется в виду ширина Босфорского пролива. В византийскую эпо

ху от нынешнего мыса С»райбррну, где с Босфором соединяется знлив Зо
лотой Рог (тур. Халидж), до противоположного берега были протянуты две 
массивные железные цепи (длиной ок. 700 и 1000 м), закрывающие проход 
судам в Босфор и Золотой Рог.

76. Говоря о длине з»лсаа от Черного (Хазарского) моря до Эгейского 
(нш-Шам), автор приводит расстояние от места слияния вод Босфора с во
дами Черного моря, до места слияния вод Дарданел^^ого пеолсан с водами 
Эгейского моря, т. е. длину. так называемых Черноморских проливов. Одна
ко приведенное расстояние, 'равное 320 милям (640 км), сильно преувеличено 
(общая длина Босфорского и Дд-рдннельского пеолсаоа вместе с Менморным 
морем не более 430 км).

77. Под остроанми (полуостровами) моря ал-Хазнр (Черного) автор, ви
димо, подразумевает Крым или Таманский полуостров.

78. Здесь »р-Рум — единая Римская империя, рнзделенная впоследствии 
(в 395 г.) нн западную и восточную чнста.

79. Румий;), т. р. Рим или Западная Римская империя (ср.: Йакут, IV, 
866).
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80. Йакут - (IV, 95) со ссылкой на Ибн Хордадбеха приводит этот отры
вок в статье о Константинополе. В ней вместо числа 29 — 19. Вместо Ни- 
кумудийи (см. ниже) у него ошибочно Аммурийа; так же в ред. Б (88) и у 
Ибн ал-Факиха (V, 146).

81. Ииксмсаийа (Никомедийа).— совр. Измит — древний город, слу
живший резиденцией некоторым римским императорам. Во времена Ибн Хор- 
дадбеха (106) был разрушен.

82. Константин Великий — римский император (306 — 335), основавший 
новую столицу (в 324 г.) Римской империи.

83. Судя по тексту, имеются в виду часть Мраморного моря, Босфорский 
пролив и залив Золотой Рог, окружающие древний Константинополь с во
сточной и северо-восточной сторон.

84. Ал-Батрик (дл-бдтдрик) — арабское название одного из высших 
византийских почетных титулов — патриция (патрикня), который чаще всего 
жаловался полководцам и высшим чиновным лицам.

85. Сведения о военно-административном делении Византии приведены 
Мбн Хордадбехом со ссылкой на пленного араба Муслима ибн Абу Муслима 
ал-Джрам» (ал-Харами, ал-Хсаррм»), который в 845 г. (во время третьего 
выкупа пленных) в числе других 4362 мусульман был освобожден из плена. 
Упоминания о нем сохранились в основном у ал-Мас’уди (Танбих, 190 — 
191). Из сочинения Муслима «с рассказами про румов, их царей, должност
ных лиц, про их страну, дороги, пути, про время нападения и набегов, про 
тех, кто с ними соседит из владения бурджаи, аваров, булгар, славян, хазар 
и других», сохранился только отрывок с описанием византийских провинций— 
фем, приведениый Ибн Хордадбехом. Сведения рл-Джрам» были для после
дующих географов чуть ли не основным источником о Византии. Поэтому 
.Мрркарат (Streifzuge, 29 и др.) пр»п»аиаает ему все сведения, «относящиеся 
к сюжетам», которые перечисляет ал-Мас’уди (Худуд, 419; Крачковский, IV, 
132). И. Крачковский (там же) с большой вероятностью приписывает ал- 
Джарми также анонимные сведения, приведенные Кудамой (255— 259), и 
сообщения о Византии некоторых - других более поздних географов.

86. В VI — IX вв. - в Византии сложилось фемное устройство (фема — ад
министративный округ,- провинция в Византии), способствовавшее усилению 
обороноспособности империи. Приведенные нашим автором со ссылкой на ал- 
.Джрам» сведения о 14 провинциях — фемах, через него были заимствова
ны Кудамой (256 — 258), частично рл-Йр’ку6и (VII, 323), анонимным пер
сидским автором (Худуд, 156) и многими другими писателями. Йакут (II, 

■863) использует сведения Ибн ал-Факиха об этих провинциях (в издании де 
Гуе их названия отсутствуют, которые, по всей видимости, были заимствова
ны у нашего автора. Константин Багрянородный (45 — 46, 70), писавший 
в 932 г., приводит иное деление империи, что, видимо, было связано не 
только с тем, что информатор Ибн Хордадбеха «не вдался в подробнейшее 
разделение больших областей подобно императору Константину» (Гракави, 
■3), но - и с тем, что гааяици фем в -силу разных причин часто менялись: то 
дробились, то, напротив, объединялись (Кекавмен, 341—343, примеч. 75). 
О фемном устройстве Византии см. работу Ю. Кулаковского, а тдкже иссле
дование профессора Белградского университета Г. Острогорского (180 —182; 
193 —196).

87. Имеется в виду европейская сторона Византии.
88. Т а ф и л а — название фемы, в пределах которой находился Констан- 

т»яополь- Вследствие ошибочного прочтения (в ред. Б. (88) — Талака, у 
Кудамы (255}— Тайила, в «Худуде» (156, 420) — Таблан, Табилан, у Йаку- 
та (II, 863) со ссылкой на Ибн ал-Факиха — Талайа) неправильно »нте^^пре- 
тируется некоторыми - исследователями - (ср. конъектуру де Гуе ТгафАааи — 
Тафбов, которой следовало большинство ученых и издателей: Худуд, 421,
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422). Соответствует византийской .•.феме Фракия; ее границы, очевидно, совпа
дали с территорией совр. Фракии.

89. Тарами йх — в рукописях — Абракийа, Дарафийа. Почти все ис
следователи вслед за де Гуе связывают ее с Фракией (ср.: Худуд, 156, 420). 
На наш взгляд, предпочтение . необходимо отдать А. Гаркави (33), который 
еще в конце XIX в. читал это слово кхк Даракийа. Название этой фемы со
ответствует Дбарххиб (совр. Дуррес в Албании) — феме, образованной на 
севере исторического Эпира. Территория ее в начале IX в. занимала большую 
площадь (судя по источнику, 15 дней « 750 км ' в длину, 3 дня ' н 150 км — в 
ширину) и объединяла в себя часть - страны Бурджан (здесь — Болгарии) иг 
юго-восточную часть территории славянских земель, ибо резиденция стратега 
этой фемы находилась в крепости Аркада (древ. Орхида — современный город; 
Охрид на берегу Охридского озера; об этом см.: Йакут, II, 863), которую и 
цхрь Самуил во второй половине- X в. сделал центром созданного им госу
дарства (Осурогорски, 279). Таким образом, наш источник позволяет с оп- 
ртделенносуью говорить о границах трех .византийских фем (о третьей — 
Макадунийи см. ниже) на европейском континенте; так-, границы историче
ской Франни (в нашем . источнике — Тафила) и Македонии . (Макадунийи). 
почти совпадают с современными. Что касается территории Тааакбйн-Дбрра- 
хии, то эта фемх, находившаяся севернее Македонии, . видимо, включала тогда 
в свои пределы и часть Болгарского царства. Интересно . отметить, что в той 
части нашего ' источника, где упоминаются пределы Таахкийи-Дбрр»хби, го
ворится о ее границах, проходящих через провинцию Македония. В таком, 
случае северные границы Македонии или часть их должны соприкасаться с 
границами Тархкийи. Но в описании пределов Македонии северным ее сосе
дом называется страна Бурджан (Болгария). Таким образом, . для автора . на
шего источника Бурджан (здесь, судя по тексту, имеется в виду, скорее 
всего, часть этой страны) и фема Таракийа занимают одну ' и ту же терри
торию, тем более что Бурджан называется Ибн Хордадбехом не провинцией— 
фемой, а страной. Идентичность Бурдж»)» с Таракией подтверждается и со
общением автора «Худуда» (157) о том, что Бурджан — это провинция, ко
торая вместе с округом (шахр) называется Тхрхкийей (отметим, что В. Ми- 
норский, издатель «Худуда», ошибочно читает Тхракийу как Фракия).

90. М а к а д у н и й а — фемх в Европе, которая согласно нашему источ
нику в 30-х годах IX в. была самостоятельной и совпадала с современной 
Македонией.

91. Здесь — часть Болгарии.
92. По Кудаме (257), протяженность—11 дней пути; согласно ему и 

Йакуту (II, 863) «ширина ее от моря хл-Хазхр (Черного) до провинции Ма- 
кадунийа — 3 дня пути».

93. Под страной »с-С»к»ли6» подразумеваются югославянские земли.
94. Речь идет о византийских фемхх, расположенных на азиатском кон

тиненте.
95. Афладжунийа — у Кудамы (257) — Афлагунийа, в «Худуде» 

(156) и у хл-Идриса (259) ' Афлахунийа, у Йакута (II, 864) — так же, как 
у нашего автора; соответствует византийской . феме Пафлагонийа. По . Кудх- 
ме (257), эта фема имела Ю-тыс. войско.

96. А л-У ф т и-М а т и — у Кудамы (256) — ал-УнтиИхт (по конъектуре 
издателя — хл-УИтим^т), в «Худуде» (156)—Уфтимат, у Йакута (II, 864) — 
ал-Унтимат; соответствует .феме Оптиматон. По Кудхме (257), население 
этой фемы не было военнообязанным. В описываемый период западные пределы 
этой фемы проходили по заливу, северные — по Черному морю, восточные — 
по Пафлагонии, южные — по Опиикиону (см. ниже); фема имела .Т-тыс. 
войско.

97. А л-У И с и к — соответствует феме Опсикион; по Кудаме (257), запад
ные пределы достигали залива, северные — Оптиматонх, южные — Анатолико- 
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и? (см. ниже), восточные — Тоакесиона (см. ниже); фема имела 5-тыс. войеко-
98. Судя по тикетт,- имеется в виду присное оз. Изник, иа берегу кото- 

0ото находилась Никийа.
99. Таркасис (у Йакута (II, 864) — ал-Баркасис) — соответствует фиме 

Тракесион.. По Кудаме (258), западные иго границы доходили до валu»а, 
северные — до. Опеикионв, восточные — до Аналоликона, южные — до моря 
аш-Шам; Таркасис имел 6-лые- войско [здесь начинается перевод А. Е. Крым
ского, выполненный для книги «Семь спящих отроков»].

”00. Афс-нс— у Йакута, (I, 330) — Афсус, идентичен Эфесу — одному из 
городов, с именем которого предание связывает легенду о сими спящих отро
гах. Эта тема о долгом сии людей, извести?) ищи в глубокой древности, от 

' сбрнйцив перешла к утсуляуанау и получила отражение в Коране (гл. XVIII, 
сурат ал-Кахф «Пещера»). Согласно христианской - легенде семь отоеков- - 
хрuесu?н. спасаясь- от преследований императора-идолопоклонника, укрылись 
в пещере, где проспали 300 лет (нли 372 года). Мусульманская - легенда 
местом действия событий, происшедших с пещерными людьми, называет то 
Эфес, нлн Таре, то Арааиееее. или Палестину (Крымский, 10). Де Гуи, посвя
тивший этой легенде специальную статью (Die legende...), уеетеу нахождения 
описываемой в арабских источниках пещеры с мощами считает Арабиссос, а 
•ии Эфес.

101. Мaелауа нбь Абд в л-М а л и к — омейядекий полководец — 
сын халифа Абд ал-Малика, брат халифов ал-Валид? и ал-Хишама. Коман
довал военными походами в Византию. Был намиетникеу Малой Азии, Арми
нии и Азербайджана (725/726 —— 729/730).

”02. Асхаб в р-р а к и м — «обладатели свинцовой доски», нв кетеоои 
якобы были записаны нмииа семи юношей, спящих в пещере.

103. Мухаммад ибн Муса [нби Шакир] а л-м у и а д ж ж и м — 
астролог и математик, служивший при халифском дворе вмести со своими 
братьяуи-уаеныуи Ахмадом и Хасаном еще со времен ал-Ма’муна (о иим: 
см: GAL, I, 216- № 2; SB, I, 382; Гонбов, 88— 118):

104. Курра — крепость в Каппадокии, завоеванная »л-Ма'мунем. А. Ва
сильев -(85) с вероятностью отождествляет ие с разрушенными укреплениями 
Вираншахра к юте-воетеку от Аксарая.

”05. Здесь - кончается перевод А. Крымского (см. также: Гебаев, 93 — 94).■ 
106. А и-Н асулус — у Кудамы (258) и в «Худуди» (156) — аи-Натлик. 

у Йвкут? (II, 8^-^)—»н-Н»слuкуе; соосветссвтес фими Анатоликон. Куа»уа 
называет его самой большой византийской провинцией, которая с запада 
граничила с Оиенкиоиом, с - юга — с Селевкийей, с веесока — с Каппадокийей, 
с севера — с Букелл»риоиоу; имела 15-тыс. войско. Судя по тексту, в описы
ваемый период к этой феми была ионсоедбиена приередизеуиеуорск»я фема 
Кибирайотон, ии упомянутая арабскими географами.

107—112. Ал-Ал амайн, Мардж а ш-Ш а х м (букв, «пастбище 
жира», виреялно, здесь находились пастбища, где скот жирел), Бургу с 
(ср.: Йакут, I, 568), ал-М и сканин (по тексту (110)- находился ив берегу 
оз. Валийн, см. ниже), а л-Б и с и и (де Гуи (пир., 80) с вероятностью связы
вает это название с древний причерноморской областью Бисииня, что, иа иаш 
взгляд, ошибочно, ибо территория древний Биснини в этот период был? в 
составе других северных причерноморских фим, названных нашим автором), 
в л-М усбaс?лнп — крепости на территории, фемы Анатоликон.

113. X а р с и й у н — у других географов Харшаиь—как называет ивш 
двтор коеиеесь, находящуюся в этой провинции; еоосвитствует византийской 
феме Харсианон. По Кудами (258), южиые границы- этой фемы совпадали с 
границами Каппадокии, восточный проходили по дороги в Малатйу, северные—— 
через Армиянйак, западные — через Букуллар; имела 4-тые- войско.
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Комментарии и примечания

114. А л-Б у к у л л а р — содтветст.вхет византийской ф-ме Букелларион. 
По Кхдауе (258). эта фема грандчдла с Анлтол»конду, Оптиултиоиом, Кап
падокией и Хлрснлиоиом; »уелл 8-тыс. войско.

115. Анкира—совр. Анкара о Турции (о ' ней см.: Йакут, I, 390—391).
116. С а м а л у х — крепость на территории фсмы Вукелларндн.
117—118. А л-А р м и н и й а к — соответствует византийской феме Арме- 

ниакон; по Кудам- (258)- граничил с Пафлагдиисй, Бхкеллааидном, Харсда- 
нонду д Халди-й, имел 4-тыс. войско. Судя по тексту, о описанный период, 
к этой феме была присоединена и Колонея (Кулуннйа), ставшая впдтледств»и 
самостоятельной.

119. X а л д и й а — тоответттвует оддоимйднда византийской фсмс. Па 
Кудаме (258)- граничил» с УрУсн»сй, Черным морем н феудй Армсиuакои; 
имела 4-тыс. войско.

120. Сaaгкиaa— скответствуст византийской феме Селевкийа. По 
Кудам- (258)- западные сс пр-делы совпадал» с пределам» Аиатол»коиа, юж
ные— с мореУ; с тевеал к этой феме примыкал Тлртхс, с востока — дкркгa 
Тaрсхтa; Салукийа иуелл 5-тыс. воаткд.

121. Здесь под аш-Шамом подразумевается Среднземидс мдай.
122. А л-Л а м и с — село н» б-регу Средиземного моря, принaдлeжашсй■ 

пдорад»чндй области Тарсус, где произошла битва между мусульманами, 
обдрои-юшuунтя нл сушс, и византийцами, наступающим» со стороны моря 
(Йакут, IV, 432). Де Гус (пер., 80) ошибочно называет ал-Ламис рекой.

123. Кр-пость С’агк»й<’—древний город Селевкийа; тоответттву- 
-т небольшому товрсуснидуу турецкому городку Силафкс, расположенному 
юго-западнее Мерсдна. В этом городе, упоминаемом о арабских источниках 
и о связ» с зaвосваии-уи (Бллaвхри, 148), халиф ал-Вллид поттаддл, а скорее 
всего, восстановил каепктть, названную нашим автором (Йакут, III, 126).

124. Ал-К а п а д у к — соответствует названию фемы Каппадокия. По Ку- 
дауе (258), южные сс границы проходили по ооаам Тарсуса, Аданы и Маси- 
сы, западные — чсрсз Селевкию, северней — чсрсз Аилтоликон, восточные — 
чсрсз Хлрсилнон; ф-ма имел» 4-тыс. оойткд.

125. Хасдн — укрепленная крепость о Каппадокии, завкеваидая арабам» 
в 831 г. во время второго поход» ал-Ма’муна (Васильев, 94).

126. Антигу (дли УнтииогT—крепость в Каппадокии, заек-влииая 
арабами (Табари, III, 1104)-, локализуется к юго-западу от К-с»р»и (Ксйса- 
рии) (Васильев, 98).

127. А'л-А д ж р а б (ал-Аджраф, ал-Акррб)—подземная крепость о 
южной части Каппадокии, заекеваниа- арабами одиовремсиид с другим» 
крепостями (ср.. Блтильев, 94).

128. Зу-л-кила — -пограничная крепость, расположенная недалеко от 
ал-Масисы; был» построен» н» месте трех цитаделей н поэтому называлась. 
Зу-л-кила, т. е. «обладающая цитаделями». Йакут (II, 277) толкует греческое- 
название этой цитадели о значений «крепость, которая со вв-вдами».

129. Исторически ивветтнд, что ааабткд-внзантнаскне вкснныс действ»» 
происходили о основном о Каппадокии (Васильев, 84)- где находился целый 
ряд подвеуных хранилищ, называемых арабам» ал-матамир — мн. ч. от араб, 
слова млат-мур. означающего первоначально «яма, ров», а впоследствии «под
земные темницы под крепостям!», куда заключались пленные »л» христиан
ские рабы» (Дози, II, 60). По свидетельству А. Басильева (85),' оддйвшего> 
такие подземелья, «...теперь - сщс на этой рлениие, например о Hassa Keui.. 
в каждом домс можно видеть вырубленный из скалы подвеуный этаж» 
причсм такие подземные комнать, ск-дин-ясь между собой длинными узки- 
мд проходам», дают вовуожиотть сообщаться под землей ддидуу дому с 
дауоuу».
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130— 137. Ибн Хордадбех называет целый ряд подземных укреплений, 
завоеванных арабами в Каппадокии нн сирийской военной границе: Маджи
да — подземное зернохранилище примерно в 20 милях от крепости Лу’лу, зс- 
воевснной ал-Ма’муном (Мас’уди, Танбих, 178), Баланса, Маландаса 
(в рукописях — разночтения), Кунийа — Иконийа — совр. Конья, Мала- 

1а у б и й а — у Иакута (IV, 6355— Мслскупийа — городок близ Коньи (см. 
также: Табари, III 709), Бадала, Варнава (в рукописях — разночте
ния) , С а л а м у н.

§ 56 а. Батрики (патриции) ар-Рума

1. Басили — должно быть василевс: официальный титул византийскою» 
импернтора, употребляемый вместо латинского слова - цезарь.

2. X и с н а - с-С а к - а л и б н (букв, «крепость -славян») — крепость, где-
арабы поселили славян (Бнлазури. 150). Судя по тексту, эта крепость нахо
дилась недалеко от Киликийских ворот (Дсрб ас-Салама) (см. также: Василь
ев, 97—98). '

3. А л-Ф а р д ж а й н (букв, «две щели» — ущелье в горах Центрального-
Тнврн нн пути к Лу’ лу. ' - -

4. Отсюда начинается перевод -А.Крымского (Семь спящих отроков, -' 
и др.).

5. В н л и й а, по тексту, — озеро, расположенное между хребтами За
падного Тавра, где видимо, находилась и пропасть ар-Раким.

6. Али ибн Иахйа- деГуе (пер., 83, примеч. 1) подразумевает под. 
ним Али ибн а л-А р м а н и, аббссидского полководца, начальника араб
ского пограничного гарнизона (в 851—-852 гг.), правителя Азербайджана и- 
Армении (в 862 г.), погибшего в бою с византийцами в 863 г. (Табари, III. 
1508—1509). А. Крымский (7, примеч. 2) упоминает и о другом Али ибн 
Исхйе — астрологе и поэте, сообщения о котором сохранились в литератур
ных трудах Лбy-л-Фaаaджа ал-Исфахани, Ибн Халликанн, Иакута. Согласно
последнему (Иршад, V, 467) он имел большой замок в Керкерс —- недалеко 
от Багдада. В этом замке находилась богатая библиотека, названная им. 
«Сокровищница мудрости». Книги из нее предоставлялись каждому желающе
му. Нн наш взгляд, в данном тексте речь идет именно об этом Али ибн: 
Инхйс, который, вероятно, также входил в экспедицию во главе с другим 
астрологом — Мухаммадом ибн Мусой, направленную для обследования пе
щеры с мощами.

7. Здесь кончается перевод А. Крымского.
8. В тексте, видимо, ошибочно, вместо ’/з (сулс) написано аалаа (без: 

долгого нлр!фн после «л», что в источниках передается обычно как «три»), 
поэтому у Де Гус следующий перевод (83): «1- мудд равен 3 маккукам», 
что нн самом деле нс соответствует ни одной разновидности этой меры - 
объема (ср.: Хинц,- 54 — 55, 56 — 58). По ал-Мукадднси (145) месопотамский 
мудд равен четверти (руб’) маккукс, (у Хинца - (58) — ошибочно Уз). - Судя 
по Хинцу (54, 56), ранний мусульманский мудд канонически определяется 
1,055 л; средняя величина маккукн — 7,5 л. Отметим также, что «65 — 77 кг 
пшеницы или 60 — 72 кг ячменя занимают 100 литров» (Хинц, 45).

9. Ср. сведения Ибн нл-Факиха (V, 147), где он, повторяя сведения на
шего автора, вместо о 6 дирхемах, взимаемых ежегодно, говорит только об 1.

10. Турмах — у Кудамы (255) — тумарх, должно быть «турмарх». - Еще 
в начале VIII в. император ЛевЛП (717 — 740), а также его преемники зна
чительно реорганизовали военное дело в Византии (см. - об этом: Кучма. Во
енное дело в Византии). Помощниками стратегов у воевод каждой фемы бы
ли турмнрхи — офицеры. Сообщения Ибн Хордадбеха о византийской армей
ской дисциплине частично - повторяют Ибн ал-Факих (147), Кудсмс (255 — 
256) и др.
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Комментарии и примечания

11. Турраджар — боотвеабтвкет техническому военному термину друн-
гарий — ' командир друнги. Аналогичен тюркскому термину «миааншы». Сле
дует оамрсить, что названия этих военных аремснра время от времени ме
нялись. -

12. Кум ас (или «кумис, комсе») —— византийская военная единица . (ко- 
мит), командир отряда ив 200 человек.

13. К у н т а р х — у Куддмы (256) — куммех, сокращенное от греч. хекн- 
срнтархос (кентдрх) — «командир отряда ив стн человек», «сотенная голова»; 
аналогичен тюркскому «йкзаншы». •

14. Дак трх—у Кудамы (256) —- домарх, сооааетбтаурт гррч. декар- 
хос (дек»рх), т. е. «десятнику» и тюркскому «оааншы».

15. Кудама (256) после этого приводит сведения о количестве и разме
щении вотов, их . командиров, которые отсутствуют в нашем тексте.

16. «Лугот», т. р. «логофет», — высший глава важнейших аизаасий- 
ских ведомств, соответствует арабскому термину сахиб диван («начальник, 
глав»»). Об этих должностях см. также: Ибн ал-Факих, ' V, 147.

17. С а х и б а л-х а р а с, видимо, — логофет ведомства по снабжению др-
■мсс. ,

18. М у р а к к и б — букв. «наблюдатель, контролер». . Де Гуе (пер., 84) 
переводит этот термин как «начальник стражи дворца». На наш взгляд, здесь 
имеется в виду «логофет» ведомства частных имуществ императорн» (об этой 
должности см.: Кекдвмдн, 409, примеч. 382).

§ 56 б. Известные румийские острова

19. В еед. Б' (92) и у Йнкута (IV, 29) вместо 12 —16 дней. Первый 
поход на Кипр " был совершен арабами в 28/649 г., второй — в 33/653 — 654 гг. 
я завершился он его завоеванием (ИА, VI, 672 — 575).

20. Остров а з-З а х а б (букв, «о-в Золота»»—-в ред. Б (92) вместо 
«аз-Захаб» — «арвРахаа» (букв, «о-в Мондхн»); так же у нл-Идриси (II, 72) 
и др. Видимо, правильнее, «ар-Рахиб». По сообщениям . 3. ал-Казаини (392) 
и ал-Баккан (пер. 104), в Риме был «обычай кастрирования дртрй» днбы они 
были служителями при храмах». Вероятна связь между сведением Ибн Хор- 
дддбеха об оскоплении ' слуг нн этом острове с сообщением о кастрировании 
детей для служения в храмах; возможно, монахами — ар-рахиб называли та
ких служителей храма.

21. Ал-Фи дд а (букв, «о-в Серебра») (ср.: Идриси, II, 73). Де Гуе 
(пер., 45, примеч. 2) с вероятностью отожествляет его с о-вом Иантеллерия 
(между Сицилией и Тунисским побережьем).

22. Лошади с подстриженными хвостами использовались в основном для 
почтовых нужд еще с доисламских времен. Хвобаы подстригали, вероятно, 
для того, чтобы они не пачкались в грязи. Источники (X. Исфахани, Сн’нлиби 
и др. толкуют слово «бариД»■ («почта») исходя из перс, бариДе занаб «с под
резанным хвостом» (см. также: Мец, 384, примеч. 38).

§ 57 а. Дорога, [веДущая] влево

1. Этот путь ин в K<91-н:^с^.■даг-с•аJтп^.ÎIJ дополняет асадeнаrя Ибн Хоо-
да дбеха о путях Бнзднаии. приведенных нн с. 100— 103 (ср. также путь из 
Лу’лу в Хипдклу нн с. 100).

2 — 3. Зя балл а. С и дни й а — ндселенные пункты между Хирнклой 
(боае. Эрегли южный) и Коньей.

4. На с. 101 а”выа»е.тся стоянка у Нахр дл-Ахсд’.
5. Вад и 3 и м а о и, видимо, — небольшая река близ Коньи.

<5 — 8. Д а к а ' л и й а с, а л-Б у р д ж, Мас. Кумис — селн нн пути из 
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Коньи в Аламайн; судя по тексту (^^1), расстояние между двумя последними 
было равно 15 милям.

9. На с. 103 между Кутайей и - Дараулийей называется - Хисн Балумин..
В данном описании вместо последнего, видимо, ошибочно дан Аилами. Оче
видна тожественность этих названий. *

10. На с. 102 упомянут Хисн Гррсбул». Приведеиное в данном описании 
пути название Хисн Ара»д»а» ошибочно. Очевидна их тожественность.

11. А к а р с у с (в тексте неясно)—де Гуе (пер., 86) с вероятностью чи
тает как «Кудиссус».

12. Басилакин — название места, связанное, видимо с именем визан
тийского императора. _

13. -Ал-Ир ни йа — должно быть X и р и а — название императорской ре
зиденции на Анатолийском побережье. '

14. Направление этого пути отличается от' данного Ибн Хордадбехом
(100—101) маршрута через Конью. .

15 — 23. X и р б а т Фарита (букв, «развалины Фариты «Перта?), - 
Хисн Канна — Канна, Абкарс у'н, Хир Карина, а л-Х и д а,. 
Фи ла к (прочтение вероятное), Фарита (вероятна тожественность с ви
зантийским городом Перта), Кин ас (прочтение вероятное), Лата — на
селенные пункты и города между Лу’лу и Аммурией.

§ 58. Описание Румийи (Рима) и его диковинок
1. Описание Рима почти идентично со сведениями Ибн Русте (130) иг 

других авторов об этом городе; в некоторых случаях источники дополняют 
друг доуга.

2. У Ибн Русте (130) — Фиаситрлса, у Ибн ал-Факиха (V, 150) — Вусти- 
срб»риа. Очевидно, имеется в виду р. Западный Тибр (Вест Тибрус) в Италии.

3. Приведенное описание Александрийского маяка следовало поместить,- 
скорей всего, на с. 160, где в числе упоминаний других диковинных сооруже-

z ниях имеется сообщение и об этом маяке.
4. Название храма в Байт ал-Макдисе — Сийкун (Бакуви, пер., 106).
5. Сообщение об этих чудах имеется у Ибн ал-Факиха (V, 72) и у Ибн 

Русте (78) и др.
6. Зеркало, прикрепленное к Александрийскому маяку, «сохранялось 

вплоть до дней [халифа] ал-Валида ибн Абд ал-Малика. И снесли полоал^нуа 
маяка и убрали зеркало с его места» (Бакуви, пер., 34).

7. У Ибн Русте (79, 128) вместо птицы ас-суданийа—зааааа (или - 
зурзура «скворец»). Если на с. 78 он повторяет сведения нашего автора, то 
на с. Л28 его сообщения об этом чуде, данные в числе рассказов араба Ха
руна ибн Йахйи, бывшего в византийском плену ок. 900 г. более подробны 
(сведения Ибн Хордадбеха, основанные на сообщениях Абдаллаха ибн Амра' 
ибн ал-Аса, передают эту, видимо, бытовавшую в Риме легенду со слов 
очевидца конца VII в., а идентичный, но более обширный пересказ этой же 
легенды, сохраненный Ибн Русте, ведется со слов очевидца конца IX — начала- 
X в.). По этому рассказу, под медным куполом величественной церкви в 
центре Рима находилась фигурка скворца, сделанная - из желтой меди. В се
зон оливок от порывов ветра эта птица начинала свистеть и прилетевшие к 
ней со всего города скворцы с оливками в клювах бросали их на башню- 
церкви.

8. У Ибн Русте (799—«дв-е оливки - в лапках и одна в клюве».

§ 59. Станции на пути в ал-Магриб

1. В данном отрывке наш автор описывает маршрут пути от Самарры до 
крайних пределов ал-Магриба, как бы подытоживая все свои сведения о- пу
тях этой четверти халифата.
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2. А н-Н у к а й р а — село с церковью в Айн ат-Тамре; как стоянка кх-
равхнов упоминалась .. в . описании завоевательных походов Халида ибн ал- 
Валидх (Йхкут, IV, 807). ',

3. В приведением отрывке этот пункт ошибочно называется Савва.рой; 
судя по местоположению (ср.: 75), он тожествен с Саввараном, упоминаемым 
в числе округов Химсх.

4. Д а й р А й й у И (букв, «монастырь Иова») — село близ Харрана, где 
ннаодился христианский монастырь с могилой Иова (Йакут, II, 645).

5. А л-Д ж и ф а р —■ пустынная территория между Палестиной и Егип
том, равная 7 дням пути (Йакут, II, 90; ср. также: Кудама, 219). Соответст
вует северной и северо-западной частям Синайского полуострова.

6. А л-Б арурийа на основании текстх — стоянка между ал-Джифаром 
и Фустатом. .

7. Здесь в тексте неясность, а скорее всего, — пропуск; может. также быть, 
что «Барка» — это опечатка в каком-либо другом названии, ибо все приве
денные вслед за ним византийские города локализуются на территории совр. 
’Турции — на берегу залива Искендерон.

8. Каламйх — обширный округ и город Византии западнее Тарсуса, 
одни из ворот которого назывались Баб Каламйа (Йакут, IV, 166').

9. Куркуш (Курикос) —византийский город близ Каламйи.
10. К а р а с и йа —византийский город между Куркушом и Искендероном.
11. Здесь имеется в виду турецкий Искендерон.
12. В .а И и . к — горная крепость в Селевкии.

§ 60 а. Сведения об ал-Джарба

1. Третья четверть халифата, охватывающая северное наместничество, - 
юбознхчается нашим автором и ал-Йа’куИи (VII, 320) термином, вошедшим 
в научную литературу благодаря их издателю де Гуе как . хл-ДжхрИи. Сам 
издатель (пер., 90, примеч. 1) считает возможным связь этого слова с си
рийским garhayo «север». Отметим, что хл-Йх’куби, использующий этот тер
мин дважды (268 и 320), в обоих случаях употребляет его как ал-Джада 
или ал-Джудайй, т. е. «Северная звезда». Только издатель в первом случае 
читает этот термин кхк ал-Джадй, а во втором, несмотря на разночтение в 
рукописях, — как ал-Джарби. На наш взгляд, следует оставить ал-Джадй, 
т. е. «страны Северной, Полярной звезды», тем более, что хл-Йа’куби (VII, 
268) делит известный ему мир «по разделению округов земли между восто
ком (ал-машрик), западом (ал-магриб), истоком южного ветра, где кибла и 
ъосход Сухайла (Канопуиа), который вычислителями (ал-хуссаб) называется 
ат-Таймхном, и истоком северного ветрх, где трон Банхт На’ш (Большая 
-Медведица), который вычислителями называется ал-Джадй (ал-Джудайй)».

2. Шаланба, по мнению Йакута (III, 316), вернее ШаламИа (так же 
у АИу Дулафх, 55); в «Худуде» (135) — ШаланИх — городок в горах Дума- 
вхида (или ДунИхвандх) (см. также: Ле Стрендж, 378).

3. Этот стих на древиеnерсидском языке, приписываемый Бахраму Джу
ру, считается самым древним образцом на языке дари '•(фарси) (Брагинский. 
Из истории. 258).

4. А р-Р у й а н — обширная самостоятельная область и город в горах Тх- 
Иаабиу»и» между рр. Сефидруд и Шахруд; в прошлом относилась к Дейлему; 
после завоевания была присоединена к Т»И»аису»ну. Главный город области— 
Каччх (Каджжх; о нем см.: ' Ибн Русте, 150; Йакут, II, 873).

5. С а р и й а — в средние векх один из основных городов Т»И»абст»и» 
(о нем см.: Ибн Русте, 150; Йакут, III, 10; ИА, X, 233). В данное время го
род Сари — столица Маз»нд»аана.

6. Ш а л у с — пограничный с Дейлемом город Т»И»рист»н» (Ибн Русте,
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150; Иакут, III, 237); тожествен с современным городком Чалус на южном 
побережье Каспия.

7. Ал-Лар из — село в Табаристане в 2 днях расстояния от Амула, ко
торое называли также Кал'а (цитадель) Лариз (Йакут, IV, 341). В. Минор- 
ский (История Ширвана, 35) отожествляет Лариз с Лахиджаном (в настоя
щее- время городок в Гиляне на южном побережье Каспия).

8. А ш-Ш и р р и з — гора в Дейлеме, где в период завоевания скрывался
марзбан Рея ' (Йакут, III, 273). В. Минорский (История Ширвана, 35) отожест
вляет ее с Широм в Дейлеме. ,

9. Т а м и с — пограничный с Джурджаном горный город Табарйстана, 
через который проходила единственная большая дорога, связывающая Джур- 
джан с Табаристаном (Ибн . Русте, 150). Йакут (III, 547) называет этот город 
также Тамайсой.

10. А л-К а л а р — пограничный город в горах Табарйстана — в 3 пере
ходах от Амула и в 2 — от Рея (Йакут, IV, 296; см. также: ' Ле Стрендж, 
373). '

И. Джи лад— арабское название области Гилян.
12. Б а д а ш в а р д ж а р — это название фиксируется в труде ат-Табари 

как «Башвар» (III, 1298). Очевидна его тожественность с сасанидским Па- 
дашваргаром (Патишхваргаром) южного Каспия. О нем см.: Колесников. 
Иран в начале VII в., 101. Впоследствии—Табаристан и Мазандаран. У Ибн 
ал-Факиха (изд. Ц, 43; факсимиле текста, 3) - перечисляется в числе городов 
Табарйстана (конъектура издателя ошибочна — Ваидашаврадж).

13. Этот отрывок приведен также ат-Табари (III, 1230) (см. также: 
3. Буниятов. Азербайджан, 316. Автор переводит Джил Джилан Хорасан, 
титул владетеля Хорасана, как «дьявол Хорасана»).

14. А л-Л а в — земли аланов в центральной части Северного Кавказа 
(о них см.: Ибн Русте, 148—149; Минорский. История Ширвана, 145; Бар
тольд, II, (1), 866).

15. А л-А б ар, вероятнее всего, — «авары» (ср.: Мас'уди. Танбих, 190; см. 
также: Минорский. История Ширвана, 134 — 136).

§ 60 б. Дорога из Азарбайджана в Арминийу

16. Под Азарбайджаном (Азербайджаном) Ибн Хордадбех, также как и 
большинство арабских географов, имеет в виду территорию . южной части 
Азербайджана. Согласно Ибн ал-Факиху (V, 285) пределы Азарбайджана 
тянулись от Барды до Занджана; юго-восточная граница проходила через 
Дейлем, Тарм и Джилан; на севере окраинным городом Азарбайджана был 
Варсан. По ал-Истахри (190), «граница Азарбайджана на юге тянется по 
горам Тарма, достигает предела Занджана, затем проходит по горам Дина
вара, Хулвапа и Шахразура, достигает территории близ р. Тигра и, наконец, 
окружает пределы Арминии». По Йакуту (I, 172), сравнивавшему и проана
лизировавшему все доступные ему источники, пределы Азарбайджана прости
раются от Барды на востоке до Арзинджана на западе, а со стороны севера 
касаются пределов стран Дейлем, Гилян и Тарм. По всем арабским источникам, 
граница между Азарбайджаном и Арраном (см. ниже) проходила по р. Араке. 
Согласно ал-Балазури (193) Сасанид Кавад «вступил в Арран и завоевал 
[все] что между р., называемой- Аррас, до Ширвана». По ал-Мас'уди (Мурудж, 
II. 75), р. ар-Рас (...протекает [между] местностью ал-Баззайн, которой хур- 
рамит Бабек владел в Азарбайджане, и горой Абу Муса (тожественна ' с 
горами Карабах — назывались по имени албанского князя Исаи Абу Мусы, 
восставшего против, халифата. — Н. В.), относящейся к Аррану». Как считал 
ал-Мукаддаси (379), р. ар-Рас течет по границе Аррана. По Йакуту (I, 183), 
«между Азарбайджаном и Арраном — р. ар-Рас; каждый, кто пересечет ее со 
стороны запада и севера, — он из Аррана, а тот, кто с восточного направле-
221—19 • 289
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иия, — ои из Азарбайджаиа». Тим ии минее ужи авторы конца IX в. гово
рят об Азарбайджане и Арране как об одной административной единице, что 
было связано, очевидно, с образованием С»джиаекого государства, распро- 
слоанившите свою власть нв этн территории. Ал-Йа'куби (VII, 271) включает 
в пределы Азараайджана Барду — главный -город Аррана. Кудама (244) на
зывает Барду даже еселицеИ Азарбайджана, объединяя этим две области.

17. Название Арминий? (Армения) у Иби Хордадбехв, а также - у ряда 
других арабских авторов IX в. (Валавуои, Йв’куби, Иби ал-Факих и др.) 
получили ни .только собственно армянские, ио и все те земли, которые были 
завоеваны арабами иа теооилеоии Закавказья.

18. Синь Сумайра — гора недалеко от Кврмнсина — левее Хорасан
ской дороги (Абу Дулаф (46) —у ииго Сумайра; Йакут, III, 169). Видимо, 
так называли арабы одну нз вершни близ Внеулуна нли сам Внсутуи (см. 
также: Шварц, 452—463; Ле Стрендж, 188).

19. Занджаи (З?нкан)—современный город области Гиляи. в Иране. 
В средние века считался пограничным гооедеу, который елноеилея то к Азар- 
байджану, то к Джибалю (о нем см.: Бартольд, - VII, 202; Ле Стриндж, 221 — 
222).

20. А л-М в р а г -а — в средние века одни из больших известных городов 
Азаоаайджан», его столица; Йакут - (IV, 479) понвоант его еасанидекеи на
звание— Афразхаруз (у Валазтои (330) и у Ибн ал-Факнха (2844—Афра- 
хaотз); теперь город с ндеитачным названием в Южном Азербайджане (о 
ним см.: ИА, VII, 731 — 738; Бартольд, VII, 203 — 204; Ле Стреидж, 164; 
Шврнфли. Государства, 311 — 312).

21. А л-М в й в и и д ж — ал-Мукаддасн (378) приводит - ужи современной
название этого города в Южном Азербайджане — Мийвие -(букв, «средин
ный»); согласно Йактст (IV, 710), упоминавшему оба эти наименования, го
род назывался так потому, что находился между Марагой и Таарнзоу и со
ставлял вмести с инми треугольник (в таком случае отпадает предположении 
В. Бартольда (VII, 204) о том, - что город обязан- названием своему нахожде- 
иню иа одинаковом о?сссеянин от главных городов Азербайджана — Арда- 
бнля н Мараги). . '

22. Ардабил — в средние века одни из известных городов и столиц
Аз»оаайджан». По нссочннкау, основанный Сасвнидом Перезоу (457 — 484), 
он был назван в - иго - честь Базаи-и Фируз. Имеются и. другни версии иго ос
нования. Он вновь стал главным городом Азарбайджана после арабского 
завоевания (Мукаадаеи, 377 — 378;- Йакут, I, 197; см. также: ИА, IV, 288 — 
289; Шарифли. Государства, 308 — 311). .

23. Варсан — в средние века окраинный город Азарбайджана со сто
роны Аррана (Куа»уа, 227; Мукаад»еи, 376; Йакут, IV, 919). По Иби ал- 
Факиху (V, 284), служил наблюдательным пунктом (манзарой), построен
ным наместником (724 — 743) северных областей халифата — будущим хали
фом Марввном II (745 — 750). Это же сообщении со ссылкой ив Хусайна 
нбн Амра приводит до него и ал-Балазури (330), только вместо «наблюда
тельного пункта» (манзара) ои дает «меел» (кантора). Йакут (IV, 919), по
вторивший это сведение, употребляет манзара, что, видимо, вернее (ср. араб
ское написание этих слов).Гоооа находился южнее Байлакана ив правом бе
регу Аракса. Развалины иго у ж.-д. ст. - Дашбуруи в Южном Азербайджане 
называются Алтай (Худуд, 395, примеч^).

§ 60 в. Города и рустики в провинции Азарбайджан

24. Сис ар— городок на пути из Мараги в Динавар в 20 фарсахах 
севернее последнего (Кудама, 212). По ал-Валазуон (310, ср.: Иби ал- 
Факнх, 239), свое название получил от 30 находящихся там холмов («голов»). 
Ои же называет это мисто Садханийа, т. е. «100 нссеаинков» из-за нх много- 
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чнслрааосаи (см. также: Накут, III, 216; ИА, X, 714—715— статья В. Минор- 
ркого; Ле Ст-еидж, 190). Это место, расположенное в горах нн стыке г-нницы 
Хамддана, Диндвар» и Азараайдж»ан, было ' пастбищем халифа Мнхди (775— 
785), по приказу которого ив-зн распространения воровства и рабпктнивества 
в этих краях здесь был -нзмещен воинский гарнизон и посаеоеа город. К Си- 
сару присоединили русок Майанха-адж Диннварн, -устак дл-Джузамэ 
округа Бдрза Аза-бйджна и другие, буормиррв»а ив них ' округ с единым 
правителем (дмилом), который выплачивал дань халиунтк (Балазури, 310— 
311; Ибн ал-Факих, V, 239—240). Именно после этого в конце VIII — ннч. 
IX в. Сисар был причислен к Аз»рбайджаак и вместе с принадлежащими арн- 
бам-авдитам (предводитель этого . племени Усман ал-Авди) другими землями 
Азнеа»йдж»на перешел во владения направленного халифом в Сисне Му-рн 
ибн Аби Мурру ар-Руддйни (Балазкрс, 311), которому подчинялись все зем
ли юго-восточней ов. Урмийн (Ибн Хаукал, 240). Впоследствии он так же 
отошел от хнлифнтн и перестал платить хдрддж с Сисара; только в период 
правления халифа нл-Мд’муна эти земли были завоеваиы вновь (У»лнзкрн, 
311; Ибн ал-Факих, V, 240).

25. Барза — городок нн юго-востоке Южного Азербайджан» в 15 фар- 
сдхах к югу от Мнрнги. Согласно источникам (Балнзури, 331; Ибн ал-Фнких, 
V, 285; Йакут, I, 564). после завоевания здесь поселились »рааы-aвгнсы.

26. Сабур хает —город в Южном Азербайджане в 7 фарсахах (ср.: 
Мукаддаси (38'2) — 1 переход) от Мараги — южнее оз. У-мийа. Следует не 
смешивать его с одноименным городом (или Шабкрхабтом;' о нем см.: Йакут, 
III, 4) в Малом Луре в 22 фа-сахах к югу от Нихаваада.

27. Та бриз — главный город Южного Азераайдн<»а», называемый жи
телями Тибрив (Йакут, I, 822); о Тнбризе изучаемого периода см, статью 
В. Минорского в ИА, XII, 82 — 88; Ша-ифли. Государства, 312 — 314.

28. Мухаммад ибн а р-Р а в в а д д л-А з д’ и — сын Раввадд ибн 
ал-Мусаипа ал-Азди (предок династии Рааааднсра в Азербайджане), пересе
лившегося по указанию хдлифа в середине VIII в. со своим племенем в Азер
байджан (Балазури, 331), которому были переданы земли от Табриз» до 
Бдззн. Время правления Мухаммада нн этих землях относится к концу 
VIII—началу IX в., когда в силу политических событий многие местные фео
далы, в том числе и Мухаммад, стремились обособиться от халифата (Йд’куби. 
Та’рих, IL 540); о государстве Раааадссра в Азербайджане см.: Мино-ски. 
История Кавказа; Шарифли. Государства, 234 — 259.

29. М а р а н д — городок в Южном Азербайджане северо-западнее Тдб- 
-изд. В период арабского завоевания был небольшим селом, где поселился 
араб Ааy-л-Ба’сб. Ук-еплен сыном »л-У»’исрм, а также внуком Мухаммадом, 
последний построил там замок (Ибн ал-Факих, V, 285; см. также: Бал»зу-и, 
331; Йнкут, IV, 503).

30. [Мухаммад] ибн ал-Баис — сын владетеля Мнрнндн »л-У»’исн, отец 
которого Аар-л-Б»’ис ' захватил в начале IX в. многие земли Азербайджана, 
в том числе и п-снaдлежаашир Рааандстам. В ннчдле бдбркитского движения 
в Азербайджане он находился в числе его стоеонникоа и был женат нн до
чери полководца Бдбека. Вскоре, предав своих союзников, он выступил п-о- 
тав них. В пеналенне халифа ал-Мутаваккиля Мухаммад вновь отошрл от 
халифат», но был арестован и сослан в Самарру, гдр и умер в тюрьме в 
850 г. (Балазуес, 330; Йа’куби. Тнрих, II, 594, см. также: 3. Брниятоа. Азер
байджан, 258).

31. Ху в ай й (Хойй—город южнее Аракса в северо-западной часта 
Южного Азербайджан». О Хойе арабского пе-иодн см.: Йакут, II, 501; ИА, 
V (1), 571—573; Ле Стрендж, 166.

32. Кулси-т — в источниках варианты: Кулсуре (Истнхри, 194), Кур- 
су-е (Ибн Хаукал, 251); в изучаемым период мощная крепость между Ардн- 
билем и Маратов, которой принадлежали цветущие селн (Ибн Хаукал, 251). 
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Комментарии, и примечания

По сообщенню источников, каждый из многочисленных базаров, открывавших
ся здесь каждое ддвдлун»е, представлял ткбкй крупнейшую средиев-кквую 
ярмарку. Их величие и необычные размеры подтв-рждаются сддбщенняун 
Иби Хаукаля (251—252), лично побывавшего здесь, об кднквр-у-ниой про
даж- о нем миллиднл овец. Сюда стекались торговцы »з разных стран; про
давались ткан», благовония, седла, сабл», украшения, изделия »з латуни, зо
лота и т. и. лошади, мулы, н т. д. (см. также: 3. Буиияткв. Азербайджан, 
161; Великанова. Арабские географы, 115 —116; Шардфл». Государства,, 
331 — 332). Кр-пксть тожественна с совр. Культепс о 53 км восточн-- Мараг».

33. М у г а н — название города и »тткричеткоа области на берегу Каспия, 
охватывающей земли с-вернее Ардабиля между Курой и Арлктку. Город 
Муглн, окруженный двумя рекам», садам» и находящийся о 8 днях пут» от 
Барды (Мукаддлсд, 377), о 10 фарслках от Ардабиля и в 80 фарсахах от 
Баку (Абу Дулаф, 36)- до сдх пор с точностью не лекалнзован. Судя по све
дениям дтточн»кдв, сго вероятнее лекалнвевать между рр. Ленкорань и 
Танг-руд, но лишь пктле аахеклооич-сккоо изучения даииоИ местности. Со- 
оласио источникам (Табари, I, 2666; Мас’уди, МгаГДж! II, 69) другая гка- 
нля область - с идентичным названием (Myоад»аа, Мовакан) граничила с Ка
балой о Ув-абааджаие н, по предупреждению лл-Мас’уд», отличалась от Му- 
гана, иахедящеоотя на побережье (см. также: Минорский. Итткаи- Ширвана, 
91- прдмеч. 14).

34. Ш акла — согласно т-ксту правдт-ль области Муган, по всей види
мости, правивший в конце VIII — начале IX в.

35. Б а р з а н д — о период арабского зaвеевaиuя небольшке разрушенной
село (Йбн ал-Факих, V, 284), которое в 30-х годах IX о. было заново по- 
ттрдено и укрепл-но ал-Афшином и ввиду свк-гк стратегического положения 
превращ-но в кдмадныа пункт арабов по борьбе с хурраунтауи: окакд на- 
ходдлся о 14 (15) фаасахаи тевеад-- Уадабиля (Йакут, I, 562) о бассейне 
р. Болгарчай — на перепутье четырех доакг: в Вавз, Ардабил, Муган и Вар- 
слн; о нем см.: ИА, II, 566 — 567. -

36. Д ж » н з а — здесь имеется о виду город о '6 фарсахах от Мааагн, 
который не сл-дует путать с Джан^й — Гянджей (совр. К»акеабадру). То- 
жествени» с. одним из храмовых городов в южном Азербайджане — Гаивакоа 
(Газакой ил» Газиой)—бывшей столицей итторичетккй Атроплтеиы, который 
локализуется о 14 км от оз. Урмдйа, о район- сква. Лайлана (об этом см: 
Абу Дулаф (Минносю!), 66, 67; Абу Дулаф, 74, примсч. 33). Некоторые отк- 
жеттвлял^I Ганзаку с лш-Шиздм. По пкследн»м uссл-дованu-м В. Минорского, 
город с древним зоркастрнйскнм храмом имел два названня — Ганзака и лш- 
Шиз. Гкакд аш-Шнз (см. о нем ниже), который находился южнее, получил 
сво- наuуеиоваине от одной из названий старого храма. Судя по сведениям 
нашего автора, эти два города, каждый дз которых представляется дм в; 
отделы-юст», кткж-ттвлять нельзя. Один — (Джаива) принадлежал Убаавнзу 
(см. ниже), а другой (аш-Шиз) —функционировал как храм огня.

37. А б а р о и з — »Уйеття о виду, вероят•ик, Слсанид Хоеров Упарвсв 
(590 — 628), о годы правления ккткркок важным ' религиозным центрку Узеа- 
байджанл был Ганзак — Джашза; последний был захвачен о 628 г. войскам» 
виваит’ийсккго императора Йрлклия (Мннкртки. Роман.., 248; Фрай, 326).

38. Джа брава п — в срйдндй века город о южном Азербайджане меж
ду Баржй и Наризкм (Йакут, II, 2). Балазури (33) упоминает о большом 
рынке, пкстрк-нноу зд-сь потомками Муррл дбн Ауaл ат-Та’д (о нем см. 
ниже). -

39. Нар дз — ооаоддк о южном Азербайджане — в 14 фaaтaхaх от Ур- 
уuаu, где - в середин- VIII в. пкс-лилить арабы дз племени тай под па-дводи- 
тсльством Мурр» дбн Амр» ал-Маусил» ат-Та’и (Йа’куби. Тлрих, II, 446)- 
По св-д-ии-у ал-Бзлавуа» (331)- Нар»» — это село со старинным обветшалым 
вауккм. Пдтслившиатя зд-сь Мурр дбн Амр пер-строил сго и равуеттил там
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Комментарии и примечания

своих детей. Те, в свою очередь, построили замки и - благоустроили эту мест
ность - (см. также: Иби ал-Факих, V, 285; Абу Дулаф, 41; Йакут, IV, 775). 
В. Минорский локализует Наа»з на месте совр. Силдуза юго-восточнее оз. Ур- 
мийа (см. его статью в ИА, IX, 292). '

40. Али ибн - у р р, очевидно, — сын Мурра ибн Амра (см. о - нем 
выше).

41. Урми йа — большой древний город к западу от одноименного озера. 
По преданию — родина Зрадсштр (Зорорасар). По сообщению рл-Балазури 
(331), мауля рзд»соа Садака ибн Али Салака ибн Динар завоевал этот го
род и построил там замки (ср.: Ибн ал-Факих, V, 285; Йакут, I, 219).

42. С а л а м а с — город в южнюм Азербайджане, тожествен с совр. Салма- 
сом к северо-западу от оз. Урмийа (о нем см.: Йакут, II, 120; ИА, IX, 461 — 
462—.статья В. Мин.-орского).

43. Аш-Шиз— округ и город с известным храмом огня в 140 км к 
юго-востоку от оз. Урмийа; развалины его носят название Тахти Сулайман; 
обследован еще в середине прошлого века (см.: Ле Стрендж, 223—224; 
Минорски, Абу Дулаф, 66 — 67; Абу Дулаф, 62, примеч. 15). Йакут (III, 
356), в - большинстве своих сведений ссылавшийся на Абу Дулафа, который 
приводит самые обширные сведения об этом городе, с вероятностью (добавляя 
«Аллах лучше зиаес-) сообщает о храме огня в Шизе, называемом среди 
населения ?^^аааги и самого Шиза Ра.зной. В. Минорский связывает происхож
дение этого названия с древним храмом Ганзаки (Разака). Не отвергая этоц 
вывод, отметим, что так (канза — букв, «сокровище») называть Шиз могли 
и из-за залежей золота, которыми были богаты земли этой мест-ности (о зо
лоте Шиза см.: Абу Дулаф, -32).

44. У Ибн ал-Факиха (V, 386^)—Азааджсшиааф, у Пакута (III, 356) — 
Азархаш.

45. Б а д ж а. р в а н — здесь имеется в виду город-крепость на пути из 
Варааир в Барзани в нескольких фарсахах от р. Мимаз (Мимад — совр. Ка- 
арас), упоминаемый в битвах с хазарами: (Куфи, 31). Следует не смешивать 
с одноименным селением в Ширване, также упомянутым Йбн Хордадбехом.

46. Ас-Салак — Йакут (III, 119) называет так горную цепь в районе 
Мосула — Шехр»асрр, известную как Салак б.. ал-Хасан б. ас-Саббах б. Аб- 
бад ал-Хамдани; этот горный рустак Азербайджана, видимо, охватывал тер
риторию юго-западнее оз. Урмийа, погааиичиу^б с ал-Джазирой.

47. С и н д а б а й а — ру-стак в Азербайджане недалеко от Базза (Йакут,
III 166), с которым он объединялся в одном делении (ср.: Ибн ал-Факих, 
V, 286). ‘ '
, 48. Ал-Базз — город-крепость к северо-западу от Ардабиля — твердыня 
хсррам»сов (Йакут, -I, 529 — 530); локализуется «на территории:, замкнутой 
между р. Араксом с севера, р. Карасу с востока, р. Ахар с юга и р. Хаджи- 
ларчаем с запада», т. е. в горной области Карадаг (о нем см.: 3. Буниятоа. 
Азербайджан, 243).

"49. Урм — у ал-Балааур» (328) — местность (сук’ун) в Азербайджане, 
где в период завоевания Народы разных национальностей восстали против 
арабов (ср. также: Йакут, I, 216'). Очевидно, соответствует пограничной тер- 
аитор»» Западного Азербайджана, где наряду с азербайджанцами жили кур
ды, армяне и др.

50. Б а л в а н к а р д ж — у ал-Балазуа» (328) — Балванкарах; называется 
среди завоеванных Саидом ибн ал-Асом местностей вместе с Урмом; судя по 
его сведениям, население Урма и Балванкаджа, состоявшее из азербайджан
цев и армян, выступило против арабов, но было покорено Джариром ибн 
Абдаллахом ал-Бахили, который распял их предводителя (ра’ис) в крепости 
Баджраври. По тексту, находился рядом с Урмом в западном Азербайджане.

51. -С ар ат (или Сарав — й^акут, III, 64) — тожествен с совр. Сарабом 
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между Ардабилем и ТхИризом. После завоевания здесь поселилось племя 
кандитов (Балазури, 330; Ибн хл-Факих, V, 285).

52. Д а с к и й а в а р — местность в Азербайджане, очевидно сопредель
ная с Саратом, с которым он, 'судя по тексту, объединялся в одном рустаке; 
v Ибн хл-Факиха (V. 286)' повторяющего эгд сведения, такое название от
сутствует.

53. М а й анха р а д ж — до образования округа Сисар принадлежал 
Динавару (ИИн хл-Факих, V, 286; Бхлазури, 340), затем вместе с Сисхром 
был причислен к Азарбхйджхну (там же).

§ 61. Дорога из ад-Динавара в Барзачд
1. А л-Х у И а р д ж а н — у Кудамы (213) — Харджан, у Идриси (Р, 

240) — ал-Хайарджан; по-разному оценивается и расстояние между ним и ад- 
Динавхром; в нашем тексте — 7 фарсахов, у Кудхмы — 9, у ал-Мукаддаси 
(382) — 1 переход («45 км «7,5 ф), у Идриси — 27 миль (54 км — 9 ф) —пер
вая стоянка после ад-Динавара на пути в Марагу. Согласно ае-Иитахаб 
(194) между Мархгой и хд-Динаваром в общей сложности 60 фарсххов; у Ку- 
дамы (225— 226) приводится и другой маршрут, ведущий через Зхидж»и и 
равный 40 сиккхм, или 100 фарсахам.

2. Талл Ван (букв. «Ванский холм»}—стоянка между ХуИарджаном- 
и Сисаром (ср.: Кудамх, 212; Мукаддаси, 372; Идриси, Р, 240).

3. А л-А н д а р а И — здесь имеется в виду городок в 4 фарсххах от Си-
г»].>а; отличается от односменного селения в' 1 фарсххе от Барды в Арране 
(Иит»хаи, 182; Ибн Хаукал, 239). То, что в Арране и Азербайджане имелся 
ряд местностей с идентичным названием (Ваджарван, Байлакан, АндараИ, 
Джанза, Мугхн, Барда и др.), можно расценить как факт проживания в этих 
местах, в основном единородных племен и народностей, переносивших на 
новые поселения названия прежнего местооИну»иия или же своего племени 
(ср.: Минорский. История Ширванх, 32). '

4. А л-Б а й л а к а и — здесь имеется в виду городок между Марагой и 
Динхваром в 6 фарсахах от Барзы. По сведениям Кудамы (212), из Синара 
в ал-Байл»к»н вели две дороги: одна — летняя, длиной в 10 фарсххов, минуя

. а.л-Андараб, вела прямо в ал-Байлакан, другая — зимняя, более короткая, 
которая .. описывается в тексте, — в хл-Бхйлхкхи через ал-АндараИ. У ал-Му- 
каддаси (382) предлагается летний путь, равный 1 переходу, у ал-Идриси 
(Р, 240) —зимний путь, равный 27 милям.

5. У Кудамы (212) описывается и летний — более длинный — маршрут 
из »л-Бхйл»к»на в Барзу, равный 8 фарсахам.

6. Дахарракан — у Кудамы (2122—Дхх ал-Ххркхн, у ал-Ииу»хаи 
(194)—Дих Харахкхн, у ал-Идриси (Р', 240) — ал-Харахкан, у Йакут» (II, 
636) —еще и Дих Нахирджан, который, как он считает, означает селение хн- 
Нахирджана, бывшего казначея у Кисры (т. е. Схсхнида Хосрова); тожествен 
с современным городом Деххаркан (Азершехр) между ТхИризом и Марагой.

7. Ал-Хан — у Кудхмы (212) — хл-Дж»р — стоянка между Марандом 
и Хойем, упоминаемая также ал-Идриси (Р, 240).

8. А н-Н и р — место между Ардабилем и СараИом (ср.: Кудамх, 212). 
У ал-Мукаддаси (342) между ним и Ардабилем — 1 переход. Название этого 
места у ал-Идриси (Р, 240), видимо, по ошибке переписчика, — ал-Йхмх; 
согласно этому автору расстояние между ними ■—15 миль.

9. По Кудаме (212), от АрдхИиля до Мугана — 4 фарсаха, что, по всей 
видимости, является ошшбкой. По ал-Идриси (Р, 240), этот путь занимал 
2 дня. Ал-Истах-ри (194) приводит иной маршрут пути от Мараги— равный 
53 фарсахам, доводя его до АрдаИиля; маршрут проходил через Майанидж, 
Хупадж и Куеиуру. По Ибн Ххукалю (251 — 252), из АрдаИиля до Мхраги 
через Курсуру — всего 39 фхрсххов.
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10. Хушш — городок между Барзандом и Ардабилем. Йакут (II, 446), 
ссылаясь на Насра, называет Хушш округом в Азербайджане. Кудама (213) 
на том же месте помещает Хан Бабек («хан» — постоялый двор Бабека). 
Видимо, Хан Бабек — позднее название Хушша.

11. Ал-Афшин [Хайдар ибн Кавус] — арабский полководец, пленивший 
Бабека.

12. Садарасб — первый ров (траншея), вырытый арабами по приказу 
ал-Афшина на пути в Базз между ним и Барзандом. Ат-Табари (III, 120; ср. 
также: Йа'куби, Тарих, II, 578) называет его хандак Барзанд (т. е. «ров 
Барзанда»), так как он был ближе всех к Барзанду. Локализуется на берегу 
р. Самбур (3. Буниятов. Азербайджан, 242).

13. Захркаш — второй ров, вырытый арабами; назван ат-Т'абари (III, 
1195) Каланрудом — по имени селения и реки межсду Барзандом и Баззом.

14. Дав ар-Руд — третий, самый близкий к Баззу ров. У ат-Табари 
(III, 1119}— Руд ар-Руд — название реки; судя по автору (III, 1203), этот 
ров находился в I фарсахе от Базза и в 6 фарсахах от Барзанда.

15. Бабек [ал-Хуррами)] — предводитель народного движения (817 — 
837) в Азербайджане, направленного против халифата (о нем см.: 3. Буния
тов. Азербайджан, 236 — 337).

16. Хусе йн ибн а д-Д а х х а к [ал-Бахили] — аббасидский поэт; эта 
касыда, прославляющая боевую доблесть ал-Афшина в войне с византийским 
императором Феофилом в 838 г. и полностью приведенная ат-Табари (III, 
1256), частично цитировалась также ал-Мас'уди (Танбих, 170) (см. также: 
3. Буниятов. Азербайджан, 275).

17. П у с т ы н я или степь Б а л а с а д ж а н — названа по имени ■ 
исторической области Албании Баласакана, которая согласно Абу Дулафу 
(37) простиралась от Барды на западе до Хазарского моря на востоке, 
Барзанда на юге и р. Куры на севере. Йакут (II, 780) в своей статье об 
Араксе упоминает эту степь, тянущуюся от Барды до Барзанда, что указыва
ет на гораздо большие, чем приводятся многими авторами, размеры. Эти 
авторы помещают указанную территорию между нижним течением Куры и 
Араксом. т. е. это Муганская степь (Тревер, 75).

18. М у с а-а б а д — селение на пути из Мугана в Саламас, упоминаемое
также ал-Мукаддаси (382), который называет и другие населенные пункты 
на этом пути (Mapara — Хареруз — Муса-абад — Барза — ТифлииС?)—Джа- 
браван — Нариз — Урмийа — Саламас); интересно упоминание в . этом ряду 
Тифлиса; если это не опечатка, то, вероятно, название населенного пункта, 
идентичного с наименованием грузинского города; следует также отметить 
именно в этом районе Азербайджана наибольшее количество одноименных 
с городами и селами Аррана населенных пунктов, таких, как Барза, Джанза, 
Байлакан, Андараб. ,

19. Сведения нашего автора о размере хараджа Азербайджана относят
ся к 30 — 40 годам IX в. —— периоду правления ал-Му’тасима Во времена 
ал-Ма'муна ежегодный харадж Азербайджана составлял 4,5 млн. дирхемов 
(Кудама, 244), по ал-Йа’куби (VII, 272), — 4, «хотя иной год бывает больше, 
а иной год меньше». 3. М. Буниятов (Азербайджан, 139) справедливо связы
вает снижение суммы хараджа, взимаемого с Азербайджана и других обла
стей в период правления ал-Му’тасима, с «восстаниями в халифате и отпаде
нием от него- отдельных провинций, а также с усиливающейся тенденцией 
правителей к сепаратизму».

20. Мухаммад ибн Ху май д — в ред. Б (97) добавлено «Ибн ат- 
Туси» —'военачальник халифа ал-Ма’муна, выступивший против Бабека в 
212 (827—828 г.) (Табари, - III, 1099), Йа'куби. Тарих, II, 564). Был убит 
хуррамитами в 829 — 830 г. (Ибн Халликап, I, 356, примеч. 6). Ат-Табари 
(III, 1187) упоминает о «хандаке (рве) Мухаммада Ибн Хумайда» около 
Хушша.

21. В ред. Б (97) добавлено: «Харадж Динавара — 1 млн. дирхемов».
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§ 62. Дорога в Арминийу

”. Бар за’в, Барда — главный город Аррана (Кавказской Албании, см.: 
о нем ниже); широко освещен арабскими географами как самый большой 
город Закавказья -(Истахри, 182 — 183; Ибн Хаукал, 239. — 240; Муквддаси. 
374; Йaктс, 1, 558 — 561 и т .д.). Развалины этого города находятся недале
ко от оанобуииного современного терода в Азербайджанской ССР — близь 
места впадения р. Тертер (в источниках — ас-Суоеуо: Балазури, 208) в Куру.

2. Мансура — местоположение этого закавказского города труднолока- 
лuзтеуо из-за отсутствия о ним данных. Кудамв (227) повторяет сведения 
нашего автора слово в слово. Судя по тексту, город находился в 4 сикках 
от Барды (неизвестно только в каком - направлении). В. Мннорский (Худуд, 
400) - с вероятностью локализует иго севернее Барды в районе Шаки, ото
жествляя с одним из упомянутых в «Худуди» (144) горедев Шаки Сук вл- 
Джабалом (приблизительно локализуемым в Араше) нли Стнбату?иом (при
близительно локализуемым в Кахетии).

3. Тифлис — совр. Тбилбси; завоеванный арабами в 644 г. находился 
под мусульманским управлением до 1122 г. (Йакут, I, 858). Считался вместе 
с екрессноесямб пограничным гереаем Аррана, одним из трех после Барды н 
Баб ал-Абваба (ДеобeеIда) —большим ето,гороаоу - (Иесахри. 185— 187; Иби 
Хаукал, 241 — 245, Мукаддаси, 374 — 375). Последующие арабские географы 
между Бардой и Тифлисом называют города Джанзу (Гянджу), Шамкур 
(ал-Мутаваккилuййт), Хунаи, К?л’а ибн Кандмаи. Согласно Кудами (227) 
от Барды до ал-Мутавакк^илиййи (Шамкура ) 6 сикк, оттуда до Тифлиса — 
10, всего 16 сикк; т. е. исходя из иго сведения, между Бардой и Тифлисом 
почтовые станции (сихкы) находились через каждые 4 фарсаха, а по Иби 
Хордадбиху — 6,2 фарсаха.

4. Ал-Б'?) в в-л-А б в а б — совр. Дирбинд — одни из основных погра
ничных городов Аррана, широко описанный арабскими географами (Истахри, 
184; Иби Хаукал, 240—242; Мукаддасн, 375; Йакут, I, 437—442), которые 
называют между Бардой и Баб ал-Абвабом Б»оз»наж, Шауахuйу, Ширваи. 
ал-Абхаз (Абхаи, Лаиджан), Джиср (мост) Самура.

5. Д в б и л, Двнн (Давин)—главный город Армении (о нем и раскоп
ках, проведенных на иго городище, см.: Кафадврян. Город Двнн; о средневе- 
ке'веу Дабиле см.:' Йакут, I, 548, а также его же есасью о Давише (Двине), 
1”, 632, где этот город считается пограничным городом Аррана, вероятно, в 
связи с завоеваниями Саджидов, в засеу’Шаддааидов и Атабеков.

6. Под а л-в в д и, видимо, подразумевается долина р. Аракс.
7. Наша в а — здесь нмиится в виду г. Нахичевань в Азербайджанской 

ССР.
8. Д а р м?й — прочтение вероятной (в ред. Б (98) — Кубан, у Кудамы 

(213) — Кумам). Согласно этим авторам названное мисто находилось в 3 фар- 
сахах от Варсаиа — между иим и Вайлакaиоу. Как считали последующие 
географы, между Варезном и Байлакаиом всего 7 фарсахов (Иесaхри. 192; 
Иан Хаукал, 250). Де Гуи (12.2, примеч. g) связывает Дарман с упомянутым 
в несочнбквх (Истахри, 192; Мукаддасн, 381 и др.) Итнан»у, что малове
роятно, ибо оин ни совпадают по своему местоположению: Д»0Уан-КтУ»У> 
судя по белочиикау, находился в '(7) фарсахах от Вайлaкaнь — между инм 
и Варсвном, а Йуиан — на пелпусн от Байлакана в Барду, расстояние между 
которыми составляло 14 фарсахов (так же у Ибн Хордадбеха).

9. А л-Б айлакаи — в средние века известный! город, разрушенный мон
голами (Йакут, I, 7.9/). Развалины иго находятся в уесснослб Оренкала в- 
Азербайджанской ССР, где с ”956 г. ведутся археологические исследования 
(Тр. Оренкалинской экспедиции; Пахомов. Пайтакаран и др.).

10. ГБ: Кудаме (213), от Кумама (Дармана) до Байлакана — 7 фарсахов. 
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т. е., судя по его сведениям, от Бдйлдкдад до Барб»аа всего 10 фдрсахов; 
у других арабских географов (Ибс»х-и, Ибн Хаукнля и др.) это расстояние 
равно всего 7 фарсахам. Видимо, маршрут из Барсааа в Байлак»а, описан
ный Ибн Хо-дадбехом и Кудамой, отличался от маршрута, который приво
дили последующие геогрнфы.

11. Об арабском ддминнсарнаианом делении Закавказья см. во введении
к изданию (с. 48—52). •

12. А с-С и с а д ж а н (Сисакдн, Сюнии)—исто-ическня ' область в Зд-
кнвказфс между Ардксом и ов. Севан «с собсаарнаым языком» (Адоиц, 219). 
«по географическим! и эааическсм условиям стоявшая несколько в саоеоне от 
Армении» (тнм же, 221). В 571 г. «Вагна, владетель Сюинйс.кой земли, вос
стал и отделился от армян...» ' (Себеос, 28 — 29), после чего Сюник вошел 
«в грнницы Ат-патакднд» (там же). Йнкут (111, 215) для периода арабского 
завоевания называет ас-Сиеаджан местностью за Ар-нном, которня была 
включена Хабибом ибн Мдсламой в состав Армсасс I. К концу VII в., при 
албанском князе Джеа;аш!сре, халиф Му’авийа передал в его подчинение 
снмобарятельнре после падения С»банидра княжество Сюник (История Агвнн, 
160)128; 3. Буниятов. Азербайджан, 78). .

13. Арран (Арадн—ннввнние, данное д-дбами Кавказской Албании, 
которая, судя по источникам, охватывала почти ту же аеррнаорию, что и 
драеааскре Албанское царство. Ещр Моисей Кдланкатуйский (История Агвнн, 
146), описывающий правление Вардз» Трдатн в. VIII в., сообщает что тот 
«подчинил себе са-анк (Албанию) в обыкновенных рр границах (под этим 
следует понимать грнницы при албанском князе Джеваншире (637)8 — 680).— 
Н. В.); таким образом, он самрдержааар и с великолепием господствовал 
от пределов Иберии до гуннских ворот (Дербенд») и до р. Аракса». Араб
ские географы сами посетившие 'эти страны, определяют А-рнн арабского 
периода в тех же самых пределах, добавляя к ним! только грузинский город 
Тифлис с его окрестностями, завоеванныи! н-нбнми в 644 г. и находившийся 
под мусульманским! управлением до 1122 г. (йакут, I, 858). Сведения Ибн 
Хордадбеха, подкрепленные данными его последователей, дают нам возмож.- 
ность уточнить пределы Аррана VIII — IX вв. Согласно дл-Истах-и (190) 
границы Аррана на. севере тянулись от Баб ал-Абваб» до Тифлиса, оттуда — 
до месаарсти Нахчыван, которня находится недалеко от р. Араке (у него в

. рукописи слово Нахчыван дано в форме Хаджаран. Издатель переправил его 
нн основе контекста и других редакций. Ср. н-абское написание этих двух 
слов, идентичных без динk-итикс). У него же имеется и другое сообщение, 
касающееся аерритоеии Аррана, — в извес-тии о пределах А-гминши. По его 
мнению, пределы Аеминпи нн востоке доходили до Барды — главного города 
Аррана, а н» западе — до нл-Дж»зиры ' (/33; с-. его сообщение на с. 194, д 
также: Ибн Хдукал, 245, 252). Это сообщение явно проаиаоревис с данными 
местных и ряда ар,»абкнх сбаочаиков, с истоеическими событиями того пе
риод). Ведь известно, что последний предбаааитель албанской княжеской 
династии Мсхрнасдов, В н-ав Трддт III, был убит в 821 г. в Арцахе (цитата 
ив Степдноса Орбрльяша по книге А. Н. Тер-Гевондяна «Армения», 186). Это 
был период самых инаеас н х действий Бабекн п-отав хнлифат-н и .некото
рых местных феодалов. Н 1 с 822 г. нн исторической дрене появляется 
Сахл ибн Скмбнс (о нем с 3 Буниятра. Азербайджан, 184 — 1889—пото
мок царского албанского рода Зармихр, владетель Шаки (3. М. Бунсясоа 
справедливо помещает этот Шнки в русле рр. Базарчай — /Акера (Новые дан
ные, Азербайджан, . 187— 188), подчинивший себе в 835 г. весь Аррнн. Со
гласно ад-Днаааарн (400) «в то время владетелем земель вдоль Аракса был 
Сахл ибн Сунбдт». Ктишем и Бнйл.акнном до 830 г. управлял албанский 
князь Степаннос Абласад, а затем его племянник Исаи Абу Муса (о нем см.: 
3. Бкнняаоа. Азербайджан, 190), Сюником — Васак, Хнченом — Аараерсех, 
Гардми-юм — УКрариач, Ути — Степан Клиа и др. Судя по п-иведенным ддн- 
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ным, названные земли западнее Барды находились под властью албанских 
князей. Следует добавить, что ал-Млс’уд» (Мурудж, II, 75) именно для этого 
периода сообща-т о «племенах Аррана, нгтел-вших горы Абу Мусы (Кара
бахские ооры))». Историческн известно, что о 853 г. халифский полководец 
Буга ал-Кабир заманил к себе всех' антдхалифски настроенных албанских д 
армянских князей н, заковав, отпаа.внл их о Сауаару. Об этом событии 
подтверждеииду арабскими (Балазгри, 212) н армянскими (Вардан, 103) 
источникам», сообщают В. МднорскиаI, 3. Буниятов и др. А. Т-р-Гевоидян 
(146 — 147) преподносит вкениые столкнов-ния между албанскими князья
ми Тлрдулил, Утика, Ктиша, Байллкаил и арабам» как «волнения о с.-о. 
областях Урусии» (?)»». Но халифату нс удалось надолго сохранить -Tвою 
власть над Арраном и Урусндйй. В 866 г. царем Аррана стал «благочести
вый князь Хамам, который восстановил разороулеиике царство Албании (т. е. 
объединил оставшиеся без глав албанские области, — И. В.) как Ашот Блгра- 
туни — Уруяиткое царство. Это произошло ддддорйMйДНO-• (История Агван, 
273 — 274; 3. Бгниятое. Азербайджан, 189). Источники нс сообщают, до ка
кого вреуед» у власти находился албанский царь Хамам. Однако »звсстнд, 
что в 893 г. он выкупил у Мухаммад» Афшднл ибн Абу-с-Садж», назначенно
го о 889 г. нлм-стииккм Азербайджана, Армнни» и других горных стран, 
аруяиткоок католикоса Георга II (История Агван, там ж-), пктланндгд к 
нему СмтбттоМ I с перемирием. Этот факт свидетельствует о том, что пра
вящий -ш.е в 893 г. албанский царь Хамам педдеaжнвaл союзнические отид- 
шения с армянским цлр-м. Сл-дквательно! о конце IX о. з-мми западнее 
Барды во владення армянских Блгратидов не воод»лд, на них как н» хри
стианские области могла ратпроттааинтьтя только сфер» - нх влияния. Имсннд 
поэтому мусульманский автор (Ибн Хаукал, 252), описывающий торговые 
пут», тдединяющдй Барду с остальными областям» Закавказья, относит зем
ли, по которым проходил Бардл-Длбилльскдй тракт, к владениям Смбата I 
(см. также: Истаорu, 194)- Сл-ду-т отметить, что и-доеольствк! выраженное 
прохалифски настроенным автоадм-мутульуаниноу о адрес также мусульма
нина Йгсгфа, и сод симпатия к христианину Смбату носят явно политический 
смысл (о субъективност» Йбн Хаукаля, ккткрoгo.-ш.е Доз» называл «шпдо- 
нду Флтuуuдов» см.: Крачковский ' IV, 202 — 204), ибо в 913 г., окончатель
но покорив Арменино — союзницу халифата Йусуф ибн Абу-с-Садж тквдал 
уамдстоятсльндC Саджидскос готудa^рство, не зависимое от халифата. Прд- 
дадлсжнотть земель западнее Барды Аррану подтверждается н сведенuяуд 
aл-Мукaддвтн (379)- писавшего на несколько лет повдиес Ибн Хаукаля —- 
в конце 80-х годдв X в. Сдгласнд ему Уррлн, занимающий третью - часть 
«дклимл ар-Рихаб», подобен дстакву между мор-м и р. Араке, которая течет 
по границе, а р. ал-Малнк (зд-сь р. Кур», — И. В.) разделяет его». Среди 
вавосванныо арабам» округов Аррана лл-Балазур» (203) д ал-Йа’куб» (Та- 
рих, II, 194) называют древнсалблнскис области Шакашдн (Сакассна антич
ных источников) — «земля племени саккв, расположенина ' н» прлеоу берегу 
Куры, выше впадения о Куру слева Иорд и Уллзлнu» (Тр-нер, 39)- ал-Мд- 
скулн (М-цкуэнк. М-ц Кдгманц) — «холмистые, л-систыс страны албанские», 
которые локализуются о Мардакертткеу районе Азербайджанской ССР (Трй- 
о-р, 228), Уз (Утдк), ал-Мссиран (Мсцаранц, Мсцаранк), располож-нный! на 
территории Агдамскооо н частично Маадакеатскооо районов Азербайджан
ской ССР (3. Буниятов. Азербайджан, 334), ал-Хархилиан (Хлрдждллнк), 
Каубиаан (Каубнзаи, Камбечан, Каубитеиа) н др. В пределы Аррана араб
ски- источники включают области Ширвли! Ллйван, который грлндчдл с 
Ширваиоу и был расположен у Кавказского хребта (Истаоа»! 191; Йбн Хау- 
кал, 250; Мас’уд», Мурудж, II, 5; см. также: Худуд, 408), Маскат (Маскутк 
о армянских источниках) — в ссвеaо-вотточноa части до р. Самур (М»доаск»а. 
История Ширвана, 110; ср.: Йакут, IV, 529), Шаблран (Шабааи), Хурсан — 
южнее Мшската (о «Хгртлн-шахй» упоминает Балавга», 207; у нсгд ж- (209) 
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есть сообщение о крепости Хирш (у Йакута (II, 422)—Хирс) на - берегу 
Каспия; см. также: Минорский. История Ширвана, 114—115), Муганийу — 
горную область, граничившую с Кабалой и, по предположению ал-Мас'уди 
(Мурудж, II, 6РХ отличавшуюся от Мугани на берегу моря, Табарсаран — 
южнее. Баб ал-Абваба в бассейне р. Рубас (Балазури, , 204).

14. Кабала—древняя столица Кавказской Албании, развалины кото
рой находятся восточнее селения Чухуркабала в Куткашенском - районе Азер
байджанской ССР между рр. - Карачай и Годжаланчай. Окончательно разру
шен и покинут жителями в XVIII в. С 1959 г. здесь ведутся археологические 
раскопки (статьи С. М. Казиева, О. Ш. Исми-заде, Г. М. Ахмедова, И. А. Ба
баева, Ф. В. Кадырова и др.). О средневековой Кабале см.: Йакут, IV, 32.

15. Шарв ан — или Ширван — историческая область Аррана, охватываю
щая северо-восточную часть Азербайджана между Каспием, Курой и Дербен
дом. О средневековом Ширване см.: Ле Стрендж: 179 —180; Минорский. 
История Ширвана, 106; С. Ашурбейли. Государство ширваншахов.

1G. Джурзан — арабское название территории, населенной грузинами 
{ал-курдж или арабизированное от него джурз) (Йакут, II, 58 — 59; Ле 
Стрендж, 181).

17. С у гд а бил (Сугдубил)—средневековый город на восточном бере
гу Куры напротив Тифлиса. По Йакуту (III, 396), был построен Ану-Ширва- 
ном одновременно с Баб ал-Абвабом; для укрепления северных рубежей им
перии сюда из Согда были переселены персы, которые составили погранич
ный гарнизон Сасанидов. Город вместе с Тифлисом был завоеван арабами 
в 644 г. В середине IX в. владетель пограничной области Тифлиса Эмир 
Исхак б. Исмаил укрепив эту крепость, перевез сюда свое имущество и жену— 
дочь владетеля Сарира. Город был захвачен арабским полководцем Бугой 
вместе с Тифлисом и, видимо, так же как и он, подожжен. Об этом городе 
упоминают ал-Мас’уди (Танбих, 62), причисляющий его к Джурзану, а также 
Идриси (Р, 286), сообщавший о его постройке Ануширваном одновременно с 
Фируз Кубадом (см. ниже).

18. Баб фируз Кубад — замок, возведенный Ануширваном в городе 
.Фируз Кубаде, расположенном недалеко от Дербенда (Кубаз, Кавад — имя 
отца Ануширвана) (Йакут, III, 929).

19. Ал-Лакз — горная область севернее Ширвана, заселенная племена
ми, которые мусульманскими источниками называются лакзами (лезгинами) 
(Йакут, IV, 364). По ал-Мас'уди (Мурудж, II, 5), защищала Ширван от 
захватчиков с севера (см. также: Минорский. История Ширвана, 112).

20. А л-Б у с ф у р р а д ж а н (Басф;^1^р^>ж^г^)—арм. Васпуракан— истори
ческая область, которую Йакут относит (I, 624) к Аррану. Его сведения об 
этой области основываются на сообщении ал-Балазури (199), считавшего На- 
шаву-Накджуван главным городом Басфурджана. Йакут, не имевший пред
ставления о Нашаве в Карсском вилайете, а также, считающий Басфурджан 
(Васпуракан) областью Аррана или Азербайджана, путает в данном случае 
Нашаву-Нахчыван на Араксе с Нашавой в Карсском: вилайете. Исторически 
известно, что в это время Васпуракан, так же как и граничащий с ним Моке, 
были подвластны князьям: Арцруни (Тер-Гевондян. Армения, 167). Исходя из 
этого, ал-Балазури (199) относит Моке к Басфурджану (см. также: Йакут 
IV, 614— 615).

21. Сирадж Таир — арм. Ширак — историческая область Армении
(Йакут, III, 63) западнее Севана — севернее р. Араке. -

22. Б а г р а в а и д — историческая область Армении на Армянском на
горье южнее Аракса. С. Гайкуни описал руины городов и крепостей Багра- 
ванда (Баграванд, 363 — 365).

23. Нашава (Нахичеван), судя по тексту, здесь имеется в виду На- 
шава-Нахчыван недалеко от Кагызмана — в Карсском вилайете Турции.

24. Шимшат — древний город на Евфрате (Йакут, III, 320). Во вре

300



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Комментарии и примечания

мена Иакута уже был разрушен и почти опуетошен (о нем см.: Ле Стрендж. 
116).

25. Хил ат — совр. Ахлат — город на берегу оз. Ван; был завоеван
Ийадом ибн Ганамом на условиях уплаты подушной подати. Иакут (II, 
457— 458) называет его главным городом Средней Армении. Оз.-Ван в араб
ских источниках упоминается также по имени этого города — Хилат (см. так
же: Ле Стрендж, 183). . ■

26. Калика л а ■ (Карнн-Калаа)—древний Феодосиопол; тожествен с 
совр. Эрзурумом в Турции недалеко от истоков Аракса (о средневековом 
городе см.: Иакут, IV, 19 — 20; Адонц, 143—144; Ле Стрендж, 116 —117).

27. Ард ж и ш (Арчеш) — тожествен с совр. Эрджишом на северном бе
регу ' оз. Ван, которое в источниках известно и по названию этого города 
(о средневековом городе см.: Иакут, I, 196; Ле Стрендж, 183).

28. Баджунайс — древний округ, как и Арджиш, ' причисляемый к об
ласти Хилат (Иакут, I, 455). Иакут, ссылавшийся на Абу Дулафа (39), со
общает о добываемых здесь соли, магнезии, меди и т. п. В. Минорский (см. 
его издание Абу Дулафа, 77) ' связывает ' это _ название с армянским Бзнуни- 
ком, соответствовавшим Хилату. По А. Тер-Гевондяну (169), тожествен с 
армянским Апайуником (Апайунисом).

29. Это сведение Ибн Хордадбеха, отражающее события времен персид
ского царя Кавада I (446 — 531) и его сына Ануширвана (531 —578), под
твержденное сообщениями его современников — ал-Балазури (194) й ал- 
Иа'куби (I, 203— 204)t— анахронического характера и, видимо, было взято 
ими из «книг персов», ибо Иакут (I, 201) приводит идентичный материал 
именно со ссылкой на эти «книги персов» (ал-Идриси (Р, 284) пользовался, 
очевидно,.сочинением нашего автора). Следует отметить, что ал-Иа'куби до
бавляет к областям, завоеванным в этот период хазарами, и Басфурджан, 
отсутствующий у Ибн Хордадбеха. Все названные области он причисляет к 
Арминии, «которая была захвачена Кубазом, царем Персии...» (о вторжении 
хазар см.: 3. Буниятов. Азербайджан, 40 — 41). Именно эти земли остались 
во владениях персов и после ирано-византийских договоров более позднего 
времени — 591 и 629 гг. (ср.: Тер-Гевондян, 19).

30. Скала Мусы (Моисеева скала), упомянутая в Коране (XVIII, 
62), согласно легенде находилась в Ширване. Вероятна ее тожественность 
с пиром Хыдырзин па горе Беш-Бармак в. Ширване (об этой коранической 
легенде см. ниже); Иакут, III, 392.

31. X и с н 3 и й а д (арм. ■ йандзит) —древний город и крепость близ 
Малатйи, называемый Иакутом (II, 276) Хартабиртом (см. также: Димашки, 
190). Тожествен с Харпутом, в настоящее время относящимся к области 
Элязыг в Турции (ИА, V (1), 298 — 299).

32. Ср.: Балазури, 194 —195. По Иакуту (I, 221), Кавад I построил эти 
города, присоединив Арран к своим владениям. Некоторые из них (а возмож
но, и все) были известны античным историкам. Очевидно, Кавад, а после 
него и его сын .. Ануширван не построили, а заново восстановили более или 
менее разрушенные во время нашествий кочевников албанские города, тем 
более что у Иакута во многих статьях (напр.: III, 225) проходит «заново 
построил». Что касается построенной Кавадом стены из сырцового кирпича, 
которую упоминает Ибн Хордадбех, то она исследователями (об этих оборо
нительных стенах см.: Пахомов. Памятники, 40 — 43; Еремян. Политическая 
история, 316; Тревер, 268 — 274; Кудрявцев, 88; Ашурбейли. Ширван, 15— 
16) относится к Дербендской сырцовой стене. Арабские источники (Балазу
ри, 194; Ибн ал-Факих, V, 286; Мас’уди. Мурудж, II, 74; Иакут, I, 221) упо
минают о преграде из сырцового кирпича (садд ал-лабан, у Мас'уди — сур 
ат-тин «стена из глины») между Ширваном и Аланом, на которой было по
строено 360 городов (вероятно, гарнизонных постов), разрушенных во время 
возведения Баб ал-Абваба (Дербенда). В. Минорский (История Ширвана, 

301



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Комментарии и примечания

28, примеч. 38) переводит слово садд ал-лабан как «стена Либин — лип’ин-к», 
связывая его с упоминаемым у Плиния кавказским племенем- лупиниев. Он 
же предполагает сохранение этого названия в мусульманском Филане, кото

' рый локализуется в районе между восточным Шаки и Самуром (там же, 
138). Последнее, очевидно, ошибочно, ибо наш автор (см. ниже) Баб Филан- 
шах и Баб Либан-шах упоминает каждый в отдельности.

33. А ш-Ш а б и р а н (Шабран) — один из пограничных городов Аррана на 
берегу Каспийского моря у впадения в него одноименной реки (Мукаддаси, 
375), заново возведенный Аиушиаваном (см. также: Йакут, III, 225). Разва
лины городища Шабран расположены в северо-восточном Азербайджане, на 
теааитоа»и села Шрхиаарал» .З^ичи^кого района. Об археологических ра
скопках на этом, городище см.: Р. Б. Геюшев. Средневековый город Шабран.

34. Кар кар а — Йакут (I, 221) в упомянутом списке городов вместо 
нее - называет Маскат, у Ибн аЛ-Факиха (V, 288)—и тот и другой. Вполне 
вероятна тожественность Каакааи Ибн Хордадбеха с местом Курак на од
ноименной реке (Курах) в южном Дагестане, по своему местоположению- 
более соответствующим контексту, чем упомянутый Йакутом (IV, 262) Кар- 
кар, построенный Анураирваном поблизости от Байлакан». В сочинении Мю- 
неджжим-брши1 о Щирване (см.: Минорский. История Ширвана, 74, 112) в 
Лакааком районе встречается название места К-рж, отожествляемое издате
лем с Кураном (см. также: Идриси, Р, 284, где он повторяет сведение - Ибн 
Хордадбеха).

35. Йакут (И, 221) уточняет, что эти 360 замков (у него городов) - из
сырцового кирпича- вдоль стены были разрушены после постройки города- 
Баб ал-Абваба (Дербенда). >

36. .Б а л а н д ж а р — город хазар севернее Деабеида, упоминаемый в. 
числе арабских завоеваний (о нем см.: Йакут, I, 729—730; Заходер. Каспий
ский свод, I, 170—179); ал-Мас’уди (Танбих, 52) называет Брлряджаа древ
ней столицей хазар. Последние археологические изыскания (Магомедов. Об
разование хазарского каганата, 46 — 51) дают возможность локализовать 
Баланджар на месте Верхиечирюатоаакого городища.

37. С а м а н д а р (Семендер) — первая столица Хазарии севернее Дер
бенда, построенная Ануширваном. В дальнейшем столица под давлением ара
бов была перенесена к устью Волги — в Итил (Атил). Об этом см.: Мрс^ди. 
Мурудж, II, - 7; Йакут, III, 143. Большинство исследователей начиная с конца 
XIX в. отожествляют Самандар с современным дагестанским селением Тарки 
(у города Махачкалы) и с его окрестностями (об археологических исследова
ниях в Тарках см.: Магомедов. Образоари»е хазарского каганата, 52 — 60). 
В то же - время небезынтересна с научной точки зрения попытка В. Г. - Кото- 
вина поместать цитадель Самандара на возвышенности Анджи-арка (или 
кала) (Археологические данные к вопросу о местоположении Семендера, 
236— 255; см. также: Восточные источники по истории Дагестана, 41 — 45).

38. Хувайй(?)—в ред. Б (988 —h-л-д.й; судя по тексту, конъектура 
издателя Хувай является ошибочной. Сравнение с другими источниками 
также дает нам право аозра>з»сь против отожествления этого названия с 
ожиоазербайджр.нским городом Хувай (Хой), как интерпретируется он изда
телем и некоторыми другими исс.^едователями (ср.: Шлепчян, 9; Тер-Гевондян, 
156)- Ал-Ида»аи (Р, 285) эти же города помещает в Малой Арминии (Арми
ний» ас-Сугра), которая по сведениям Йакута (I, 220), охватывала теааито- 
рию «Тифлиса и его округов» (в Большую Арминийу — Арминийа ал-Кубра, 
согласно ему же входили Хилат и его округи). Очевидно, упомянутое наряду 
с Санааийей, Кисалом, Абхазом, крепостью Джирдман, Хайзаном, Шеки и 
ал-Бабом - (о них см. ниже) место, как и все они, находилось в предгорьях 
Большого Кавказ» и называлось, видимо, иначе. Среди аналогичных источ
ников только ал-Мукаддаси (34) приводит Хувай вместе с па»уамийак»ми 
городами Саламас, Урмийа, Дахрраа•к»и, Марага, Ахар, Маранд и другими 
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в пределах Арминии, что исключается историческими событиями того периода, 
ибо именно 'тогда (в конце X в.) Раввадиды расширили свои границы и ов
ладели землями Саларидов в Азербайджане и Армении, в том числе и азер
байджанским городом Хувай (Хоем).

39. А с-С а и а р и й а (Кахетия?) — название горной области севернее и 
северо-восточнее Тифлиса — между ним и Дхр хл-Ланом (Дхрь-йальским 
ущельем) (МаСуди. Мурудж, II, 67; Худуд, 400 — 402, примеч. 33); Ал- 
Ма^уди (II, 68) приводит легенду о схнарах, которые якобы утверждали 
свое арабское происхождение. Эта легенда справедливо отрицается ' В. Ми- 
норским (История Ширвана, 211, примеч. 100), который, подразумевая под 
саиархмб людей чеченского происхождения, отвергает их кахетинское проис
хождение. В настоящее время грузинские ученые идентифицируют Санхрию 
с Кахети (Мусхтлишвили, 37, 80). Ал-Мас’уди (II, 89), описывающий Схнх- 
рию, считает ее правителем Корискуса, что подтверждается грузинскими ис
точниками, называвшими правителя Кахетии хорепископом (ср.: Мусхтлбшви- 
ли, 16).

40. Ал-Бак (АлИак — в ред. Б ' (198) — ал-Баф, у ал-Идриси (Р, 
2855—аш-Шхс; де Гуе (текст, 123, примеч. е) идентифицирует его с Агпа- 
гом (АлИаком) в Васпуракхне, который называется хе-Бхехзурб (212; ср. 
также: Табари, III, 141) в связи с пленением Иатрика этой области арабским 
полководцем Бугой ал-КаИиром в 852 г. Сравнение нашего текста с текстом 
ал-Идриси доказывает, что данное место находилось, скорее всего, в пред
горьях Большого Кавказа (у ал-Идриси оно помещено в арабской Малой 
Арминии, которая от собственно Малой Армении отличалась своим местопо
ложением — см. выше).

41. Киса л (Казах.)—в ред. Б (98).— Кисар; тожествен с современным 
городом К»зхх в Азербайджанской ССР. По В. Минорскому (Kasai), пра
вильнее Касал, у ал-Куфи (49 — 522—Касак, который, на наш взгляд, более 
соответствует действительности. Ср. схожесть арабских рукописных букв «к» 
и «л»,,а также современное произношение этого названия — Газаг (Кхзхх). 
Согласно ал-Бхлазури (207) построенный арабским наместником Марвхном 
ибн Мухаммадом (732 — 744) где-то в середине- 30-х годов VIII в., он ' слу
жил арабам военным лагерем для борьбы с хазарами и местным населением.

42. А И х а з в ред. Б (98) — ал-Джхр. Йакут (I, 78) называет так
горную область на Кавказе (ал-Кабх) с трудно проходимыми для мулов 
горными ’тронами и переходом в страну ' Алан (Дарьйальское ущелье), т. е. 
имеет в виду Абхазское царство. По-видимому, упоминаемый Йбн ХордхдИе- 
хом Абхаз соответствует Абхазу ( в некоторых источниках Лаиджан, что 
привело к ошибочному отожествлению с совр. Лхг'ичем в Азербайджанской 
ССР) арабских географов X' в,. (ср., напр.: Мукаддхси, 376) —городу и 
округу в Арране, раиполoжeннoмy’в .12 фарсахах (70 — 72 км) от моста на 
Самуре на тортовом пути из Барды в ДерИенд. Очевидно, его не следует 
локализовать в Лагиче не только ' из-за его местоположения (ал-Мукаддаси 
описывает его как го’аод, расположенный, как и все города этой области, в 
живописной месуноиуи); вряд ли караванный путь, ведущий в Дербенд, по 
которому следовали не только торговцы, но и войск» завоевателей, проходил 
Иы через труднодоступный Лахидж, оставив в стороне более легкий путь 
ближе к побережью. Видимо; правдоподобнее искать Абххз где-то в рх.йоне 
Хачмхса или, ■ может быть, даже Кубы, с которой он отожествлялся еш.е 
Н. Карауловым (СМОПК, XXIX,67, примеч. 60). Придерживаясь в основном 
этой версии, отметим также городок Джар (вариант этого,, названия в 
ред. Б) в северо-восточной  ' Кахетии, упоминаемый В. Минорс^м (История 
Ширвана, 28, примеч. 38) в связи с племенем лупиниев. Как рабочую ' гипо
тезу можно выдвинуть и связь между Абхазом-Джаром и этим горным го
родком. "

43. К а л'а ту Д ж а р д м а н или Джирдман (букв, «крепость Дж»рд- 
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маш»—тожественна с крепостью Гардман — столицей одноименного албан
ского княжеств?.. Вряд лн следует приравнивать ии к коеиоелб Иби Канауа- 
на, упемнивиуоИ географами X в. (Иссaхри. 193; Иби Хаукал, 250 и др.) 
между Хунаном н Тифлисом. О местонахождении крепости Джаодуаи-Г»од- 
мвн предполагалось самое разное. В. Мииорский (Худуд, 398, примеч. 27), 
еслбаающбй Джирдман, упоминаемый также aл-Валазтои (202), от К-идмаи- 
Каодмана, локализует иго инж<д р. Шамхор. 3. М. Вунuято»- (Albanica, III, 
90) сЬ ссылкой ив М. Бархтдарян», лично обследовавшего всю территорию 
нсторбческоте Гардмана - в конце XIX в., определяет тород-крепоесь Гард- 
мвн ив левом берегу одноименной реки (восточном притоке р. Шаухер) 
иа месте поселка в развалинах, называемого тогда Госмянбк.

44. Хайзан —у Иби Русте (147—148), ал-Валазтри (202) и ал-Гарнати 
(822 — Хайвак (ХаИдак), в «Худуди» (161, 448—4499—Хандая, у ал-Мас'удн 
(Мурудж, II, 39) — Хайдвн и Джидан, у Иакута (II, 507) — Хайзар и т. п. 
Ибн Русте (см. также: Мннооский. История ' Ширвана, 220) приводит более 
подробные сведения об этой стране и ии владетели Азарнарси (Атриерсехе), 
придерживающемся трех религий. Во времена ал-Мас'уди, писавшего пример
но через 40 лет после ииго, ои исповедовал уже только ислам (ср. со сведе
ниями Гардиз), приведенными В. Бартольдом, VIII, 23 — 62). И. Маркварт 
(Streifziige, 285), а также В. Мниорскнй (История Ширвана, 126 —129) свя
зывают это название с кайтаками — горцами, обитающими севернее Дирбенда.

45. Ш в к к и — тожествен с современным городом Шики в Азербайджан
ской СССР; историческая область и город, упоминаемые арабскими (В»лазтч 
рн, 114; Иесахрб, 187; Ибн Хаукал, 244; Мукаддасн 374 и др.) и местными 
авторами (История Агвви, - 244; Гевоид, 92 — 93 и др.) в числи мессиестеИ 
Аррана-Албанин.

46. Ал-И д.оне и (Р, 286), повторивший это сведение слово в слово, 
вместо АрмнниИн, дает Малая АоУбинйа (см. выше, прнмич. 38).

47. Термин ал-абваб (ид. ч. баб «дверь, воросa-), употребляемый араба
ми - для обозначения укрепленных горных проходов Кавказа, в этом же зна
чении был известен ищи aисиаиыу авторам, применявшим иго для Каспий
ского (Дербендекого) прохода (Тревер, 274 (на карте у Птолемея — Албан
ские вооесa); Кудрявцев. Древинй Дербенд, 48). Еще Сасвинды поселяли 
у таких «бабов» — укрепленных проходов специальную категорию служилых 
людей, «переселенных из разных стран» (Ибн ал-Факих, V, 288; Иакут, I, 
438), которые в - арабских белечннквх обозначены иранским термином, сильно 
искаженным в рукописях (сийасиджа, сибасиджа); у Иакута - (I, 440) кроме 
этой формы дается также ал-анашастакин — от персидского слова нешаста 
«посадить» (Еремяи. Сюння, 38; Тревер, 284; Мииооекбй- История Ширваиа,. 
31). Принимая последний - вариант Иакута, мы также (ср.: Мннорскнй) счи
таем мнении С. Еремяна, видевшего в иих уроженцев Сисаквиа (Сюнина), 
весьма сомнительным. Если бы это было так нв самом дели, то термин имел 
бы форму ас-сиеаажаиийун. Следует иметь в виду и периселении не из едиеИ 
(в данном случае нз Сюника), а из разных стран. Арабы, как и нх предшест
венники, сразу же после а»»ое»»иия стали восстанавливать илн заново строить 
специальные пограничные лишни, воздвигать крепостн. Сообщение Иби Хор- 
аадаеха о горных проходах Кавказа есноеисся к доарааскоут периоду. Иби 
вл-Фвких, также упоминавший о иих, ссылается иа сведения Абу-л-Мунзира 
Хишама б.- Мухвммвда б. ас-Св'нбв ал-Калби, имя которого ессутствуес у 
нашего автора (у Иби ал-Факиха (286) и у ссылавшегося иа него Иакутв 
(I, 439) вместо абваб дана форма баб ал-абваб; по контексту вернее у на
шего автора, ибо затем перечисляются названия крепостей, поесрееиных на 
этих бабах (ми. ч. абваб) — проходах). Сравнением источников (см. также 
Балазурн, 194, —195, 232; Йакут, I, 221) выясняется, что сооружение этих 
проходов есноснсся ко времени Сасаиида Кавада и его сына Ануширванв 
(по предположению В. Мбнооекоге (История Ширваиа, 30), «уже при Ахи-
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менидах предпринимались некоторые меры для защиты Кавказских проходов, 
от набега с севера»). .

48. А л-К а б к — арабское название Кавказских гор.
49. Охрана -названных крепостей, сооруженных в проходах, была вверена 

Сасанидами местным владетелям. Ал-Мас’уди (Мурудж, II, 2 — 4), упоми
навший о построенной Ануширваном Кавказской стене длиной 40 фарсахов 
(—240 км), сообщает о сооруженных через чаждые 3 мили (1 фарсах) же
лезных воротах, где для - охраны были поселены отдельные племена. Следо
вательно, ворот должно было быть не менее 40. У Ибн Хордадбеха 13 таких 
крепостей. Йакут (I, 221) только для ад-Дурзукийи (дзурдзуки— из чечено
ингушских племен) называет 12 бабов-ворот, у которых были сооружены 
замки из камня. Исторические события (Тревер, 225) подтверждают сооруже
ние этих оборонительных крепостей Ануширваном, несмотря на то что иной 
раз многие строительные работы связываются с его именем лишь традицион
но. Баб Сул —— известные еще до арабов «ворота Чора» — по названию ал
банского города Сул (Чор, Чога) недалеко от Дербенда (Йакут, III, 485; 
см. также Кудрявцев, Дербенд, 86). В настоящее время Чога отождествляется 
с Топрах-кала, развалины которого сохранились близ Дербенда (Восточные 
источники по истории Дагестана, 41); Баб а л-Л а и — Аланские ворота, 
Дарьйальский - проход, подробно описанный Ибн Русте (148). Йакут (I, 
350 — 352) со ссылкой на множество источников сообщает, что эта- крепость, 
была построена «одним из мифических персидских царей». Арабский полко
водец Маслама завоевал ее и поместил в ней гарнизон арабских войск, снаб
жаемый провиантом из Тифлиса;Б а б аш-Ш аб и р.ан — Шабранская кре
пость (Минорский. История Ширвана, 109); Баб Лазика — упоминается 
ал-Балазури (195), Йакут.ом (I, 222); соответствовала древней Лазике, зани
мающей значительную территорию на Черноморском побережье Грузии; Баб 
Барика — упоминается в числе построенных Сасанидами в западной Гру
зии на берегу Черного (Бахр Трабзунд) моря крепостей (Йакут, I, 222); 
Баб Сам сахи — Йакут (I, 222) наряду с ним приводит и - другой вариант 
этого названия — Баб Самисджан. Называется ал-Балазури (202) среди по
коренных Хабибом ибн Масламой крепостей. Ал-Мас’уди (Мурудж, II, 67) 
причисляет область Самсхи к странам, примыкающим к Джурзану.. В. ?Линор- 
ский локализует Баб Самсахи в районе Ахалциха — на левом берегу Куры ' 
(История Ширвана, 210, примеч. 99); Баб Сахиб а с-С а р и р — крепость, 
владетеля Сарира — области, расположенной выше Дербенда и заселенной 
аварцами (Худуд, 447—450; История Ширвана, 132 — 137); Баб Филан- 
шах — охраняемая войсками владетеля Филана крепость, предположительно 
локализуемая южнее Самура и западнее Маската (о Филане см.: Минорский. 
История Ширвана, 137—138); Баб Кар у на н — у Йакута (I, 439}—Баб 
Тарунан; прочтение вероятное. Чисто предположительно это название можно 
связать с Карахом — владением к западу от Хайдака по направлению к Са- 
риру (о Карахе см.: Минорский. История Ширвана, 130). Можно также пред
положить связь этого названия с Каркарой Ибн Хордадбеха (см. выше, при- 
меч. 34); Баб Табарсара н-ш ах — крепость, охраняемая владетелем Та- 
барсарана - (Табасарана); вполне очевидна связь его с таваспарами — одним 
из албанских племен, населявших территорию выше Самура (о нем см.: Ми
норский. История Ширвана, 125 — 126); Баб Лиран (Л айрат^-шах — 
упоминается ал-Балазури (196)- ал-Истахри (186, 187); у ал-Мас'уди (Му
рудж, II, 5)—Лайран (Лайзан), у Йакута (II, 439) —Айран-шах (Иран-шах), 
соответствует совр. Латинской долине — одному из сасанидских вассальных 
княжеств, впоследствии объединенных с Ширваном (Худуд, 408; Минорский. 
История Ширвана, 107— 108; Шарифли. Объединение); Баб Л и ба н-ш ах 
и Баб Ануширван — у Йакута (I, 439) эти названия отсутствуют. Пер
вое из них соответствует албанскому племени лбинан (лпины, лупении), на
селявшему Алазанскую долину (Тревер, 48). Здесь уместно указать на оши
221—20 305
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бочное, как нам кажется, предположение В. Минорского (см. выше, примеч. 
35) о вероятной связи Липина с Филаном. Ннза»нне крепости Бнб Аиушир- 
вни отбусбтаует■ и в -ед. Б (98) и у других географов. Вполне возможно, что 
оно и было первоначальным названием города Ши-ван, упоминнемого . в ис
точниках X в. (Истах-и, 193; Ибн Харкал, 350; Мукаддаси, 382 и др.). Со
гласно Наккту (III, 282) эарс город, прссроенный Ануши-внном и .названный 
его именем, впоследствии носил сокрдщеннор ннимрновннир — Ши-внн (Ша-- 
в»н). Разноеевнаые сведения источников о расстоянии между ним и Дербен
дом привели к тому, что отдельные ученые, начиная с XIX в., сомневались 
в -ральнос™ скщебааов»ния такого город» и отожествляли его с Шаб-нном. 
Охрана крепости Бдб 'Аауширана, названной Иби Хо-дадбехом, очевидно, 
была вверена правителю этого города, который, ве-оятно, следует искать 
где-то в районе Гильгильчая.

50. Этн легенда, передаваемая арабскими и персидскими »ааорами (Ибн 
ал-Факих, V, 287; Ндкрт, III, 282; Бакуви, 94—95 и др.), приводится обыч
но в связи с Моисеевой скалой, находящейся недалеко от города Шсраана. 
Некоторые ив последующих авторов передают рр со ссылкой на нашего ав- 
аоеа более подробно, чем у него: «В книге Ибн Хбрдадбехн «Масалик нл- 
мнмнлик» приаедеа^ы священные слова, сказанные всевышним ранрсиаельао 
Мусы и Хид-а (Илй»с»), да будет мир над ними: «Припомни, когда Муса 
сказал своему слуге: «Я не остановлюсь, пока не достигну места слияния 
двух морей, хотя бы прошли годы». И до стиха: «И пошли они, а ' когда 
асареаилн мдльчикн и тот (т. е. Илйдс) его убил, то он (Муса) сказал: 
«Неужели ты убил чистую душу без отмщения ва душу? Ты сделал вещь 
непохвальную» (X. Кнввини, пе-., 52) (см. также выше примеч. .30). Цсснта 
взята Ибн Хордадбрхом ив Корана (XVIII, 62 (63), 73 (74).

51. Море Джи л ан а (Гилянскоо)—одно из названий Каспия.
52. Б а д ж а р в а н — здесь имрется в виду селение на поберрж.ье Каспий

ского моря, отличаемое от одноименной крепости в Азербайджане,. также 
упоминаемой в тексте (см. примеч. к § 60, 45). Н»кут (I, 454) называет его 
городом или селом близ Ширванн, у которого ■ находился иссочник жизни и 
с которым была связан!» легенда о Мусе . и Хизре. Скал», называемая Хыдыр 
Муса (или Хыдыезин), находится на го-р Бешбармак в Азербайджанской 
ССР, недалеко от которой — ближе к морю — и следует видимо, локнлизо- 
внть ' Баджарван. Очевидна тожественность этого названия с Багаваном ив 
«Армянкой географии» (50) и батанами, обитающими на западном побе
режье К»спийсоого моря от Апше-онск-ого полуостровн до . области Мргдн 
(см.: Д-шу-бейли. Интерпретация эаноаопонимов,' 51; судя по доводам. .из 
этой статьи, в качестве рабочей гипотевы можно выданнкаь тезис о тоже- 
бтвеанрстн Баджераянд с Баку, упомянутым аенаскими натор»мн как Бакуйн 
(Бдкуайд) только с X в.). '

53. Ха из ан — здесь, в отличие от Хaйзан-Кайтнон (см. выше), смреася 
в виду селение в оалдсси Ши-ван, его название предположительно ' можно 
брааассь' с . назоднирм селения Хызы в Аnшерраском районе.

§ 63.' Дорога между ДжурДжаном и гороДом хазар ХамлиДжем

1. Джурджан — древняя Иркдния (Гиркнния); Горган — современное 
ннввнние города и реки в Мнзнндненне; так же называется и вся область 
(о нем см.: Накут, II, 48 — 49; ИА, III, 245). -

2. X а м л и д ж — название восточной чнсти более поздней столицы Ха
зар— Итиля, куда она была перенесена в, первой половине VIII в. . (о нем 
см.: Накут, II, 471; Худрд, 429, 452).

3. Имеется в виду р. Волга. ~
4. М о р р Джурджан — Каспийское море (в тексте встречаются т»- 

кие его названия, кнк Хдзн-, ' Джилнн, Джурджан, Гнаарнбтан).
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5. Ал-Байда (букв, «белый»), видимо, арабское название западной 
части города Итиля; у Ибн Русте (139) она называется Сар’а-ш-н; И. Мар- 
квартом читается как Сарыгшар (тюрк. «Желтый город») (об этом см.: Бар
тольд, 97; Худуд, 453).

6. Сувар — один из городов волжских булгар, упоминаемых . арабски
ми географами (Истахри, 225; Мукаддаси, 361 и др.). Локализуется на бе
регу р. Утка у деревни Кузнечиха — южнее Казани (Бартольд, V, 514; Худуд, 
461). Судя по тексту, в данном отрывке речь идет не о городе, а о народно
сти сувар. Некоторые исследователи (А. П. Ковалевский, В. Ф. Каховский), 
вероятно, ' справедливо считают слово «чуваш» видоизменением «сувара» 
(Бартольд, V, 208).

7. М а с к а т ■—область между Шабраном и Самуром, в древности насе
ленная маскутами (массагетами) (Минорский. История Ширвана, 109 — 111). 
Из текста видно, что здесь имеется в виду не географическое, а этническое 
название.

§ 64 а. Сведения об ат-Таймане
1. А т-Т а й м а н — страны юга, по нашему автору — одна четвертая часть

всей 'вселенной. И ал-Иа’куби (VII, 268—269), разделявший известный ему 
мир на четыре сектора, также, называет эту часть ат-Тайманом и определяет 
там, где «исток южного ветра, где кибла и восход Сухайла». ’

§ 64 б. Дорога, [ведущая] из города Мира в Мекку
2. Куса — название моста на р. Нахр ал-Малик (ср.: Кудама, 185) — 

древнем канале (Иакут, IV, 317). Назывался по одноименному городу; см. 
об этом: Ле Стрендж 68, 69, 81; Ибн ал-Факих, изд. Ж, 120, примеч. 91.

3. Каср ибн Хубайра — город между Багдадом и Куфой (ср.: Ку
дама, 185) на канале ас-Сарат — в двух милях от моста лерез Евфрат, назы
ваемого Сурой (Иа’куби, VII, 309). Основан Иазидом ибн Умаром ибн Ху- 
байрой ал-Фазари — наместником (амилом) Ирака при Марване ибн Мухам
маде. Замок, построенный им недалеко от моста Суры, впоследствии был на
зван ал-Хашимийей, но в народе именовался по-старому (Иакут, IV, 123) 
(см. о нем также: Худуд, 139).

4. Сук Асад — местность в округе ал-Фаллуджа западнее Евфрата 
(Иа’куби, VII, 309; Кудама, 185), принадлежащая Асаду ибн Абдаллаху ал- 
Касри, брату Хамида ибн Аб.даллаха — «эмира двух Ираков» (Иакут, III, 
193; ср. также: Ибн Русте, 174).

5. Шахи — у Кудамы (185) и Ибн Русте (174)—Сахи — село около 
Кадисиййи (Иакут, III, 246), упоминаемое ат-Табари (I, 3376) «севернее Дай
ра (монастыря) Мусы... где находилась важная переправа» через Евфрат; 
согласно ал-Иа’куби (VII, 309) путь из ' Багдада в Куфу, проходил через 
обработанные земли и большие села, связанные друг с другом культурной 
полосой, населяли их арабы и аджамы (персы).

§ 64 в. Дорога через пустыню

6. Ал-Узайб — пограничный гарнизон (маслаха) на краю пустыни (о 
маршруте через пустыню см.: Кудама, 185—186; Ибн Русте, 175 — 176).

7. Неджд — название центрального плоскогорья в Аравии, которое по 
Ибн Хордадбеху, занимало обширную территорию (о границах исторического 
Неджда' см.: Иакут, IV, 745; ИА, IX, 159 —162).

8. Зату Ирк — погранич'ное между Тихамой и Недждом село, причис
ляемое к области Хиджаз (Иакут, III, 651; IV, 745; о нем см. также: Мукад
даси, 78). Иакут со ссылкой ' на ал-Асма’и и других называет Ирком гору на 
пути в Мекку, от которой длинная'территория получила свое 'название. Ал- 
Иа’куби (VII, 316) называет его округом Мекки.
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9. Ал-И рд — долин» в Йемаме. По Йркуту (III, 643), так называлась 
каждая долина, где находились селения с водой.

10. Ат-Та’иф (Таиф) —городок в Тихаме юго-восточнее Мекки, в кото
ром в раннее средневековье обитало племя сакиф. Древнее его название — 
Ваджжа (Йакут, III, 494). В Коране (XLIII, 31) Мекка и Таиф проходят как 
ал-каа'.йдJт^дйн («два города») (о нем см.: ИА, XI, 672—674; Лямменс, Таиф, 
51 — 62).

11. У Йакута (IV, 7) ошибочно 15 фарсахов (ср.: Ибн Русте, 175).
12. А л-М у г и с а — ал-Мукаддаси (253) называет его развалинами с оди

ноким колодцем (Йакут, IV, 585) .Отметим, что у Кудамы (ср.: ред. Б) 
между ал-Узайбом и ал-Мугисой вместо 24 — 14 миль, у ал-Мукаддаси (251) 
от ал-Кадисиййи до ал-Мугисы не 30 (ср.: Ибн Хордадбех — 6+24), а
17 миль.

13. Небольшой слой песка (дарат — так называются р».аи»ны, покрытые 
песком и окруженные кольцом гор) — превосходный фильтр для дождевых 
(небесных) вод (мс^-с-ссмс'), которые «проникают в нижние сл.ои почвы; 
там они скопляются на различной глубине, часто не превышающей длины 
палки. Они питают так называемые ахса. — невидимые бассейны; струйки во
ды, тихо текущие в подпочве, — благодатные запасы здоровой и чистой во
ды. Они хорошо известны бедуинам, чрезвычайно умелым в отыскании их» 
(Лямменс. Колыбель ислама, 30).

14. Вади а с-с и б а’, по Йакуту (IV, 875 — 876), — один из округов 
ал-Куфы. Отметим, что термин ал-мутд’дшlид (букв, «место для ужина»), 
упомянутый нашим автором в значении «ночной привал», приводится Куда- 
мой, ал-Йа’куби, Ибн Русте и другими авторами.

15. Ал-Ка р’а — стоянка в пустыне с несколькими пустыми колодцами 
(Мукаддаси, 253). Йакут (IV, 61) приводит между ал-Кар’ой и Вакисой не-, 
сколько отсутствующих у нашего автора названий: аз-Зсбайд»йа, ал-Хубарр’у, 
ал-Мар’а — колодец (ср. также: Йа’куби, VII, 311).

16. Масджид С р’д — стоянка между рл-Кар’ой' и Вакисой (Йркут,
IV, 61). '

17. Вакиса — городок на пути в Мекку, называемый также Вакисат 
ал-хузуном (хазн— мн. ч. хузун «неровная твердая почва»), так как со всех 
сторон - был окружен неровной твердой почвой (Йакут, IV, 892). Ал-Мукад- 
даа» (253) упоминает об ее прочной крепости, колодцах с пресной водой, 
большом бассейне (ср. также: Йа’куби, VII, 311). Тожественна с совр. ал- 
Вакисой на юге Ирака.

18. А т-Т арф—.один из округов Ирака (Йакут, III, 531).
19. А л-А к а б а — городок, в настоящее время находящийся на границе

Ирака и Саудовской Аравии; ал-Мукаддаси (253) упоминает о нем как о 
разрушенной местности с очень глубокими колодцами. Йакут (III, 692 — 
693) называет несколько одноименных мест, причем отличает эту стоянку от 
священной и теперь местности между Меккой и Мединой (совр. Джамрат ал- 
Акаба; ИА, I, 231). .

20. Ал-Куб ай б ат — стоянка с глубоким колодцем: судя по Йакуту 
(IV, 34), воду из этого колодца доставали с помощью веревки длиной 40 ка
ма (I кама = 1,88 м). Ибн Русте (175) на этом же месте называет ас-Сама’, 
видимо, тожественную с ним.

21. Ал-Ка’а — ал-Мукаддаси (453) говорит о разрушенной некогда 
населенной стоянке, расположенной на пути в Мекку (ср.: Йа’куби, VII, 311),, 
Ибн Русте (175) называет ее бедной (даййик) стоянкой с колодцами, содер
жащими небольшое количество воды (см. также: Йакут, IV, 17).

22. А л-Д ж а л х а’ (букв, «лысый, плешивыйй)—стоянка «'с колодцами 
и разрушенным шатром», известная также как Бакрат (букв, «корова, бык») 
Джалха или аш-Шату (букв, «овца») Джалха (Йакут, II, 98).

23. 3 у б а л а — многолюдный город (кдрйд) на пути из Куфы в Мекку с 
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крепостью, рынками, мечетью и многочисленным» колодцами (о нем см.: Му- 
каддлс», 253— 254; Йакут, II, 912).

24. А л-Д журайси — стоянка с водк-уом и разрушенным замком 
(Йакут, II, 68) на пут» в Мекку.

25. Аш-Ш у к у к — небольшке арабское посйл-нде за Зубалка (Йакут, 
HI, 309)- В рсд- В (103) от'Зублтг- до аш-Шукука вуетто 21—29- миль- у 
Кудлмы (186) — 18.

26. Ат-Тан ан нр — стоянка близ аш-Шукука, которую Йакут (I, 887) 
называет Тунлйниаом.

27. А л-Б и тан — пос-лснде племени бани асад, ткжеттв-иное с Кабаеу 
.ал-Йбад» (букв, «мкгuаJл дбаддта») '(Йакут, I, 661). Ибн Русте (175— у него 
ал-Битаииаа) и ал-Йакубн (VII, 311) приводят об» эти названия усттл. Ку- 
дaуa- (186) упоминает только Кабр ал-Йбади. Ал-Мукаддлсд (254) видел 
лл-Бдтаи о развалинах. Он же о отдельности описывает Кабр ал-Ибади.

28. Бардин — стоянка близ ал-Битана; у Йбн Русте (175) — Бадрин.
29. А с-С л’ а л а б и й й а — окруженный! ст-нами город с крепостью, ба- 

няуд, рынками, скбр•рикй мечстью на. 1/з пути дз Куфы о Мекку (о нем см.: 
йа’кубд, VII, 311—312; Мукаддас», 254).

30. Ал-Му халл абдййа — стоянка недалеко от ас-Са’лллбиййи.
31. А л-Х у з а й м и й й а — окруженный стенам» на пут» о Мекку ооаод

«с кафедадй (минбаром), баней и водксмоу. По uттдчниклу (Кудaуa! 186; 
Йбн Русте, 175— 176)- старое название — Заруд; упоминается у ал-Йа’куб» 
(VII, 311) наряду с лл-Аджфуром как поселение таитов. В последствии был 
назван именем Хузаймы ибн Хазимы, превратившего сго о фруктовый сад. 
Йакут (II, 928), описывающий: эт» места каждое в отдельности, называет 
Заагд стоянкой с водо-укм, блстсйнкм и замком, которая расположен» н» 
одну милю ниже лл-Хувай■миййи. *

32. В тексте саван — «стоячие воды».
33. Ал-Гу май- — стоянка с разрушенным зауком, нвв-стиая «днем 

Ггмайта.» (Йакут, III, 816). У - Йбн Русте (176) после ал-ХузаамиlйИu назы
вается лл-Айн; это очевидно, ошибка переписчика.

34. А л-А д ж фур — стоянка «с шатрам» арабов... где добывал» белую 
глину, которую отправляли о Багдад как моющее средство» (Ибн Русте, 176). 
Находилась между ал-Хуваймийей и Файдом (см. ниже) (ср.: ' Йакут I, 135).

35. Батн а л-А г а р р — у Йбн Русте (176) — ал-Агаар' — стоянка близ 
ал-Уджфгаа.

36. Файд — расположенный на полпутд из Куфы о Мекку благеустао-и- 
ный город с двумя цитаделям», где пллдмнuкд оставляли на- хранение дкв-- 
р-нным лицам свод b^» (Мукаддати! 254; Йакут, III, 927; ср. также: Йа’ку- 
би, VII, 312). В настояще- время одноименный город в Саудовской Аравии.

37. А л-К а р а’и н — сто-ика с водосуоу и замком близ Файда (ср.: 
Йакут, IV, 51).

38. Туз — принадлежащая племени бани асад оордая стоянка «на пути 
о ал-Хаджж» - (Йакут, I, 893) с цитаделью, построенной Абу Дглафкм (Ку

-даул, 186; о родстве Абу Дулаф» см.: Йбн Русте, 207) - ср. также: Йа’кубд,
VII, 312). Согласно Кудамс (186) между Файдом и Тузом — 33 мили.

39. А л-К у р н а т а й н (ал-Кгриaтаии)—стоянка с кклкдцеУ! крупным
водоемкм и залежами каменной сод» близ Файда (Йакут, IV, 70). .

40. Самира’ — поселений о плдддрддндИ местности за Тузом (ср.: йа- 
кут, III, 147).

41. Ал-Фахима— у Йбн Русте (176) на этом месте назван» ал-Махиуа 
(видимо, по ошибке переписчика). .

42. А л-Х а д ж и р — большая плодородная стоянка, основанная, судя - по 
Йбн Русте (176), Абу Дулафом ал-Катиуем дбн Йсой (у Кудамы (см. выше) 
он же построил цитадель Туза) (ср.: Йакут, II, 182).

43. А л-А б б а с и й й », по йакуту (III, - 600), так называлась д гор» к 
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западу от ае-Хузаймиййи — на пути., из Мекки в Бати ал-Агарр. . Этот же ав
тор приводит сведение ас-Сукуни о том, что между Самира’ и ' ал-Хаджиаом. 
первой идет ал-Хусайниййа, а затем через 3 мили— уже ал-АИбаииййа с двумя 
замками и водоемом.

44. М а’ дин ал-Курайши или М а’д и н а н-Н а к и р а (сокращен
но — Ма’дин). Кудама, Иин Русте и »е-Йх’куИб (VII, 312) приводят только 
второе название этой стоянки; здесь пересекались все пути. По Кудаме (186).. 
от ал-Хаджира до нее — 27 миль. .

45. К а р а у р а — стоянка с замком, колодцем и водоемом, называемым- 
«Бирка (водоем) Умму Джа’фар» (Йакут, IV, 75).

§ 65 а. Дорога в ал-Медину — город хиджазский и недждский

1. А л-М а’ дин — имеется в виду Мх’дин ан-Накиаа.
2. Ал-^сайлх — стоянка с 5 колодцами (в- трех—соленая, в двух — 

питьевая вода ~ Ибн Русте, 176). По Йакуту (III, 678)—название воды на 
горе ал-Каиан восточнее Самира’.-Ал-Йа’к.уби (VII, 312) на этом пути первым. 
называет Бхтн ан-Нахл, а затем уже ал-Усайлу.

3. Батн Нах л — многолюдное поселение, известное своими финиками 
(Кудама, 187; Йакут, I, 607), на пути в Медину. ИИн Русте (177) упоминает 
о его каменистой почве, возделанной при мусульманах Мус’абом ибн ЗуИай- 
ром (ср. также: Йх’куби, VII, 312).

4. А т-Т араф — Ибн Русте (177) считает, что путь из Тарафа в Медину 
равен 27 милям. По йхкуту (III, 531), между городами — 36 миль.

5. Т а й И а (Тайниии»—букв, «приятная» — одно из названий Медины, 
данное ей согласно легенде Мухаммадом (Йх’куИи, VII, 312; Йакут, III, 567). 
ИИн Русте (178) со ссылкой на Зхйд» ибн Аслама, цитирующего Мухаммад»,, 
приводит 10 названий Медины — ал-Мадина, Тайба, Таб», Мискина, Джабир»? 
МаджИур», Йасриб, Йасбур, ад-Дар, хл-Иман. Он же со слов Ибрахима ибн 
Йххйх упоминает об 11 названиях этого города в Торе: ал-Мхдина, Тайб», 
Тхб», ал-Мискбнийа, Джабира, ал-Маджбура, ал-Мархума, ае-Азаа’у ал-Му- 
хиИбх и ал-Асима.

6. Йасриб — одно из древних названий Медины (см. выше) (Йакут,. 
IV, 458): упомянут еще Птолемеем как Йасрибба (ИА, VII, 459 — 471).

7. Имеется в виду сасанбдскбй наместник (марзубхн) Аравии.
8. Еврейские племена ан-надир и ' курайза занимали самую плодородную 

часть оазиса и сохраняли неприкосновенными свои земельные владения и 
самос.тояттльноиуь (Вельхаузен. Медина до ислама, 64). Арабские племена 
аус и хазрадж ко времени прихода. Мухаммада являлись основными . жителя
ми оазиса. Это сведение Ибн ХордадИеха относится к периоду сасанбдског<у 
господства в Аравии» когда арабские племена,’ недавно осевшие в мединском 
оазисе, где до них преобладали евреи, «сначала мирно поселились среди них 
и были приняты как зависимые клиенты» (там же, 63). Только позднее по
ложение изменилось, и еврейские племена, среди которых ан-надир и курай
за занимали особое положение, стали клиентами арабских племен (ср.: иден
тичные сведения Ибн Русте, 177).

§ 65 б. Земли, [п.одвласт111ые] ал-Медине

9. Тайма — существующий и в настоящее время город между Шамом 
и Хиджазом (ср.: Йакут, I, 907).

10. А л-А И л а к а л-Ф а р д — крепость иудея Самуила, где сохранились 
памятники стхрины (ср.: Ибн Русте, 177). Во времена Йхкута (I, 94) лежала 
в развалинах. Судя по нему, она называлась Аблаком (букв, «пестрый») из-за 
зданий, построенных из белого и красного кирпича.

11. Дум ат а л-Д ж а н д а л — древний город на пути из Дамаска в
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ж

3

Медину, названный по имени ссоеите-,)я его креnеетб (Иакут, II, 625 — 626"). 
Тожествеи с ал-Джауфом ~ городом! в Саудовской Аравии.

12. Мар ид—неприступная крепость в Дуу?с ал-Джаыдвле, »еа»еаеи-
иая Джандал^ом (Иакут, II, 625; IV, 389). -

13. Здесь буиюлея в виду Амр иби ал-Ас и Абу Муса ал-Аш'арн, бывшие 
воаитрауи в спори между Алн и Му'ввней (пер. ди Гуи, 99, примеч. 2).

”4. Ф в р и’ — сило в Хиджазе в верховьях Вадн Свйв (Иакут, III, 26).
15. Ал-Фто’ — бетасое сило илн городок куоаишблов с белоаибками н 

фuьнке»ыуu рощами в 8 а?оид?х от Медины (Ибн Русте, 177; Иакут, III, 
877). Ал-Мукаддаси (79) называет иго крепостью е мечетью.
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16. 3 у-л-М а р в а (Марва)—укрепленный городок с железными воро
тами в Вади ал-Куре (Мукаддаси, 83) (ср. также: Ибн Русте, 177; Йакут. 
IV, 513).

17. Вади а л-К у р а — завоеванная Мухаммадом в 7 г. х. местность с 
многочисленными селами между Мединой и Шамом (Йакут, IV, 878).

18. М а д й а н или М а д й а н Ш у’ а й б — древний город на восточном- 
берегу Акабского залива, упоминаемый еще (149) на пути из Миера в Мекку. 
По ал-Йа’куби (VII, 341), — благоустроенный город с источниками, реками, 
садами и финиковыми рощами. Йакут (IV, 291, 451) приводит его древнее 
название — Кафарманда. В XIV в. уже лежал в развалинах (ИА, VII, 473 — 
474). -

19. Хайбар — тожествен с современным городом севернее Медины в 
Саудовской Аравии. Накануне распространения здесь ислама охватывал пло
дородную область с семью крепостями (Йакут, II, 503 — 504). В источниках 
упоминаются и другие названия крепостей (по Йакуту, Хайбар означает 
«крепость» (евр.); в 7 г. х. завоеван Мухаммадом (ИА, V (1), 384 — 386).

20. Мархаб — еврейский поэт Хайбара (Табари, I, 1577).
21. Фадак — завоеванное Мухаммадом в 7 г. х. село в 2 — 3 днях 

пути от Мйедины (Йакут, III, 855).
22. А л-В а х и д а — село между Меккой и Мединой (Йакут, IV, 908).
23. Н а м и р а — округ у г. Арафат, где, по преданию, останавливался 

пророк; так же называлась гора (Йакут, IV, 813).
24. А л-Х а д и к а — село между Мединой и Меккой, где до принятия 

ислама произошла стычка между племенами аус и хазрадж (Йакут, II, 226).
25. Ад и — поселение между Меккой и Мединой. Йакут (III, 584) Адийей 

называет место в области Калба ибн Вабара.
26. Ха дир а — поселение в Тихаме, причисляемое к Медине (Йакут, II,

452). '
27. А с-С а-и р а (у Йакута (III, 2^)—Са'ир)—один из округов Ме

дины.
28. Ар-Р ахаба — Йакут (II, 762—764) называет целый ряд одноимен

ных мест; из них упомянутому пункту по своему местоположению, возможно, 
соответствует Рахаба Халиф.

29. А с-С а й а л а — местность близ Медины на пути в Мекку (Йакут, III, 
208). Ибн Русте (177 —178) говорит о тожественности ас-Сайалы с ар-Рухой.

30. Сайа — название большой долины (вади) с селами, пашнями, паль
мовыми рощами и др. (о нем см.: Йакут, III, 26). .

31. Рух ат — село на расстоянии 3 ночи от Мекки (Йакут, II, 878).
32. Гур а б — гора рядом с Мединой на пути в Шам (Йакут, III, 780).
33 — 34. А л-А к х а л, а л-Х а м и й й а — поселения между Меккой и Ме

диной (ср.: Ибн Русте, 177).

§ 65 в. Путь, по которому следовал посланник Аллаха, — да благословит 
Аллах его и его род, — когда он переселился в [Медину}

. 35. У с ф а н — большое многолюдное село близ моря (Йакут, III, 673; 
ср.: Ибн Русте, 178), тожественное с - совр. Асфаном северо-западнее Мекки.

36. К у Д а й д — многолюдное село недалеко от моря — около Мекки 
(Йакут, IV, 42).

37. А л-Х а р р а р — поселение в Хиджазе около ал-Джухфы (Йакут, II, 
408).

38. А л-М а р’ а —одна из гор возле Мекки.
39. Муджадж — Йакут (IV, 415) со ссылкой на источники приводит 

разные варианты этого названия: Маджадж по Ибн Исхаку, Миджадж — по 
Ибн Хишаму. Сам он придерживается варианта Муджах; мадладжа — так 
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называли тропинку, ведущую к колодцу или водоему (мадладжа Муджадж— 
тропинка, ведущая к колодцу Муджаджа).

40. Мзрджих, по Иакуту (IV, 490), — местность, упоминаемая в хади
сах о переселении Мухаммада в Медину; свои сведения он дает со ссылкой на 
Иби Исхака, который, видимо, был источником и для Ибн Хордадбеха.

41. Марджих з у-л-Г а д а в а й н — у Иакута (III, 803) Зу-л-Гада- 
в а й н. Ссылаясь на Ибн Исхака, он после слова «Марджих» употребляет 
предлог мин ' (из): «Проводник провел их в Марджих из Зу-л-Гадавайна». 
По Ибн Хишаму, он дает и вариант Зу-л-Асавайн — местность на пути из 
Мекки в Медину.

42. 3 а т Кишд — у Иакута (IV, 276) вместо Кишда — Кашр— гора в 
районе Джураша. Этот же автор со ссылкой на хадис о переселении Мухам
мада (IV, 277) стоянкой после Зу-л-Гадавайна называет Батн Кашр.

43. Ал--^джрад (букв, «место без. растительнноти»)—название горы 
между Мединой и Меккой (ср.: Иакут, I, 134)

44. Зу Самир — Иакут (III, 122), ссылаясь на Ибн Хишама, приводит 
вариант Зу Салам или Вади Салам, называя ими место' в Хиджазе на пути 
из Басры в Мекку.

45. А’ д а — стоянка на пути из Мекки в Медину. •
46. Т а’ х и н — у Иакута (I, 856) — Ти’хин — источник, название которо

го получила местаотть в 3 милях от Сукйи между Меккой и Мединой.
47. А л-И с й а н а — стоянка между Меккой и Мединой
48. Ал-Каха — город в 3 переходах от Медины. Иакут (IV, 5) упоми

нает и о другом названии этого города — ал-Фаджа.
49. А л-А р д ж — Иакут (III, 637) перечисляет ряд одноименных мест 

между Меккой и Мединой: 1) большое село недалеко от Та’ифа; 2) местность 
в 78 милях от Медины, совпадающую с началом Тихамы; 3) горный переход 
на дороге ал-Хаджж; последний из них соответствует ал-Арджу нашего авто
ра-

50. А л-А’ й а р — гора недалеко от Медины — между ней и Файдом 
(йакут, I, 317).

51. Ра куба т — труднопроходимый горный перевал около г. ал-Ардж
(Иакут, II, 810). ’ ,

52. Р и’м а, по Иакуту (II, 889), «совершенно белая газель» — вади 
близ Медины, в которую впадал Варикан.

53. Бану Амр ибн Ауф—одна из групп (группа состояла из не
скольких родов) племени аус.

54. Куба — стоянка племени аус в районе Медины (Иакут, IV, 24). Ал- 
Мукаддаси (82) называет ее селом с многочисленными каменными зданиями 
в 2 милях от Мекканской дороги (не смешивать с большим городом в Ферга
не, упомянутым на с. 30).

§ 65 г. Широкая дорога, ведущая из ал-Медины в Мекку

55. А ш-Ш а д ж а р а (букв, «дерево») — место в 6 милях от Медины 
(Иакут, III, 260). Кудама (187; ср. также: Ибн Русте, 177) описывает аш- 
Шаджару как безлюдное место с колодцем и прудом.

56. Малал — поселение близ /Дедины (Иакут, IV, 637).
57. А р-Р у в а й с а — поселение на расстоянии 1 ' ночи от Медины, которое, 

как считает Иакут (II, 875) со 'ссылкой на Абу ас-Сиккита, являлось местом 
ночного привала между ар-Арджем и ар-Рухой.

58. А с-С у к й а — большое многолюдное село с финиковыми рощами и
садами, находящееся на суточном расстоянии от Красного моря (Иакут, III, 
103 — 104). '

59. А л-А бв а’ — большое село на расстоянии в 1 сутки от моря между 
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Мединой и Джрхфой (ср.: Ибн Русте, 178). По Накксу (I, 99), тнк же на
зывалась одна из гор между Мединой и Меккой.

60. Нл-Д жухфа — город с рынком, мечетью и колодцами (Накут, II,p 
35), называемый »л-Мукдддаси (77— 78) благоустроенным городом с кре
постью, где обитали бану Джа’фнр. Накут приводит название этого уже раз
рушенного в его время мрста — Мухай’а.

61. По Куднме (187), от Джухфы до Кудайда — 26 миль, по Ибн Русте-.
(178) — 29. ' •

62. Батя Марр — большое многолюдное село с финиковыми рощами и: 
полями (Кудамн, 187; Ибн Русте, 178)- сливались две реки (Ндкрт, Д 
557).

63. По Куднме (187) . и Ибн Русте (178), в 4 милях от Бнтн ал-Марра. 
находилась могила жены Мрханн»да — Мнймуны бинт ал-Харис; оттуда да 
невеси Аишы, младшей жены п-орокн, было 6 миль и столько же до Мекки..

§ 66. Широкая, дорога, веДущая из Ма’дин ан-Накира в Мекку

1. У Крддны (186), о.писывнющрго этот путь, между Мн’дсаон и нл-Му- 
гисой — 2/ миль, у Ибн Русте (178)—34.

2. Аб--^aнс — поселение недалеко от Ма’дина (ср.: Ибн Русте, 178— 
179).

3. Ар-Р» ба )) — одно из древних сел, где находились жилище Аби 
Здрр ал-Гифари и его могила (Ибн Русте, 179'). Ал-Лlук»ддаби (108) называ
ет это мксто разрушенным, а Накут (II, 748) —одной ив лучших стоянок на 
Мекканской дрерге.

4. Арима — у Ибн Русте (1779— Аура’х, у Накута (I, 2229 — А-йнм — 
поселение между др-Рнбнзой и нл-Мугисой.

5. Ма’дин бани Сулайм — Накут (IV, 572) сдеааифицируеа его с 
Ма’дин Фн-рнном — древним многолюдным селом, где обитало племя бани 
сулайм (Ибн Русте, 179). По Куднме (186), от него до Рабазы—19 миль.

6. Шар аур ) — горн восточнее Табука (Накут, III, 282 — 283).
7. А с-С а л и л а — стоянка с водой и фсасковымс рощами, называемая 

также нл-Имн-ой (со ссылкой на ас-Сукка-и у Накута, III, 128). Сравнение 
источников выявляет путаницу в локализации стоянок нн этом пути начиная 
с Ма’дин бани Сулайма. Так, Ибн Русте (179) помещает »б-Салилр после 
др-Р»адзы — в 26 милях от последней (так же у Накута, III, 128). У Куднмы 
(185) ас-Снлилн вообще отсутствует. Ал-Мукнддабс (108) в 24 милях от 
Мугисы называет др-Р.дадзр, в 24 — Ма’дин бани Сулнйм, в 26 — аб-Салилк, 
в 21—ал-Умак и в 32 — нл-Ууай’ийк. Видимо, в нашем исарчаскр Ма’дин. 
бнни Сулнймн и нс-Снлилн переставлены месснми.

8. А л-Ку и а б а й н — стоянка между М»’дин бнас Сулдймом и ас-Сдли- 
лой (ср.: Ибн Русте, 179; Йнкут, IV, 306).

9. А л-У м а к_— стоянка с уднантельныни колодцами нн пксс в Мекку 
рМукаддаси, 108). Накут (III, 728), по его мщению, прсводса ошибочное 
мессаор название в фо-ме ал-Унук.

10. Ас-С анджа — поселение близ ал-Умнкн (ср.: Ибн Русте, 179').
11. Ал-Уфай’ийт— пеичнGляеа^ая к подвлабтнрнр Медине округу сто

янка, которую Накут (I, 332) называет «водоемом!» на нрджской до-огр, ве
дущей из Куфы в Мекку. Ибн Русте (179) считает его многоводным, в ра- 
личир от Кудамы (187), у которого, видимго, ошибочно это мшсто описано ' как 
мнловодное. ■ . ■

12. Ал-Ку-3’ — Накут . (IV, 247) назывня Курн’ ал-Гамим имеет в виду 
поселение ■ в Хиджазе между Меккой и Мединой.

13. Ал-Мислах — у Йакран (IV, 532} — ал-Маслах — многоводная 
стоянкн недалеко от Медины; он же сообщает о горе Муслих.
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14. А л-К и И р а н а — у Ибн Русте (179) — ал-Курана — стоянка близ 
ае-Уф»й’бйа.

15. Ал-Гамра — многоводная стоянка по дороге в . Мекку, расположен
ная в пределах Тихамы и Неджда(Йакут, III, 814; ср. также: Мукаддаси, 
108). '

16. А л-К а с р— стоянка в районе хл-Мбслхса (ср.: Ибн Русте, 179).
17. Автас — у Иакута (I, 4^!^)—река (вади) в Динар Хаузане, где 

произошло сражение между бану хаузан и сторонниками Мухаммада.
18. Б у ст ан бани Амир, по Йакуту (I, 611), ссылавшемуся на ал- 

.Асма’и, Абу Убайду и других авторов, местное произношение этого названия 
в форме Ибн (бани) Амир — ошибочное, правильнее — Бусуан ибн Мх’мхр. 
'У Ибн Русте (179), т»к же как у ИИн Хордадбеха. — многолюдное поселение 
на пути в Мекку.

19. Гамр зи Кинда — поселение в 2 днях пути от Мекки (Йакут, III, 
4813); ср. также: Ибн Русте, 180; у него ' до этого места не 14 миль, а 11).

20. М у ш а ш — место недалеко от Мекки, получившее свое название, ' ви
димо, от воды, вытекающей из г. Арафат; здесь паломники устраивали при
вал перед Меккой (Йхнут, IV, 536). '

§ 67 а. Границы ал-Харама

Более подробно о святынях ислама см. у Ибн Русте, 24— 78.
1. А л-х и д ж р — определенное священное место в мекканской мечети 

к северо-западу от Ка’Иы.
2. А т-т а в а ф или м а т а ф — специальное ограждение, вдоль которого 

-совершался обход вокруг Ка’Иы.

£ 67 б. Владения (махалиф) Мекки в Неджде

3. Н а д ж р а и — 'историческая область и город, упоминаемые еще Пто
лемеем севернее Йемена, — южная граница Саудовской Аравии (ср.: Худуд, 
146). Кх’Иат Наджран, приведенный также нашим автором, «был построен 
Бану Абд ал-Маданом ибн ад-Даййаном ал-Хариси в противовес Кх’бе [Мек- - 
ки]» (Йхкут, IV, 756). В источниках причисляется к Неджду (ср.: Кудама, 
248; ИА, IX, 165).

4. В статье о Н^жране Йакут (IV, 756) называет автора этого двусти
шия— Маймуна Кайса по прозвищу ал-А’ша — доисламского поэта- паиети- 
риста (о нем см.: Фиеьшуинский, I, 96).

5. К а р н а л-м а и а з и л —село в суточном расстоянии от Мекки, место 
сбора (микат) паломников из Йемена, Таифа и Недждх (Йакут, IV, 72).

6. Судя по Йакуту (IV, 72), автором двустишия является Омхр ибн Аби
РаИи’а (644—712)—городской поэт-лирик Хиджаз» (о нем см.: Фильштин- 
ский, I, 197 — 203). ,

7. Здесь поэт обращается к своей верблюдице.
8. Ал-Фу ту к — большое село близ Тхифх; ссылаясь на источники, Йакут 

(III, 850) причисляет его к владениям (махалиф) Та’иф».
9. Указ — одна из самых больших ярмарок у доисламских арабов в 

оврхней части Неджда (вблизи Арафата), которая открывалась ежегодно в 
•один и тот же день. Г1о свидетельству некоторых авторов (Бируни, Асар, 
371), «эта ярмарка происходила с половины зу-л-ка’да до конца; когда же 
появлялся серп луны зу-л-хиджны, [люди] приходили в Зу-л-м»джаз, — а это 
местечко поблизости от Указ» — и там шла ярмарка «до дня напоения», пос
ле чего торгующие выходили в Мина. Затем открылась ярмарка в, хн-Натх, 
в Хайбаре и ярмарка в Хаджре в Йемхме. Они продолжались от первого 
мухаррам» до десятого числа мрсяцх. Большинство этих обычаев было при
остановлено, когда Аллах ниспослал исл-хм». По Йакуту (III, 705), «арабы 
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собирались в ярмарке Указ в месяце шаввал, а затем переходили на ярмар
ку Маджанна и были там двадцать дней из месяца зу-л-ка’да, затем пере
бирались на ярмарку Зу-л-маджаз (согласно ему Маджанна и Зс-л-м»дж»а — 
ярмарки курайшитов) и проводили там дни хаджжа».

10. А з-З а й м а — село в Вади Нахла в Мекке (Йакут, II, 968).
11. Тур а ба — название большого села и реки (Вади Тураба) юго- 

восточнее Мекки. Тожественна с совр. Турабой. Судя по Йркуту (I, 384), 
ссылавшемуся на первоисточники и местных жителей, накануне принятия 
ислама, здесь обитало племя бану хилал.

12. Биша (Биша Бутан, 134) — название большого села и реки (Вади 
Биша) в области ал-Асир севернее Йемена (Йакут, I, 791). Тожественна - с 
совр. Бишой или Кал’ат Бишой (см. также: ИА, II, 653— 654).

13. Та ба л а — название известного города в Тихаме «в б-дневном пути 
или в 52 фарсахах от Мекки, в О-дневном — от Та’ифа, однодневном от Би- 
шы» (Йакут, I, 816). Известна как один из первых городов, принявших ислам 
(о нем см.: ИА, XII, 78 — 79).

14. Ал-Худжайра — место в Неджде (Йакут, IV, 954).
15. Суд жж а — Кудама (189) называет ее почтовой станцией с колод

цами, где останавливались караваны. В период раннего ислама входил во* 
владения Мекки. Ибн Хордадбех (139) и Йакут (I, 920) считают Суджжу 
также областью (михлафом) Йемена.

16. Джура ш — большой город и обширная область Йемена со стороны 
Мекки (Мукаддаси, 87; Йакут, II, 59), находившаяся во время распростране
ния ислама в пределах Мекки.

17. А с-С а р а т — горная цепь и буферная теаа»сор»я (алард ал-хаджи- 
за) между Тихамой и Йеменом (Йакут, III, 65). Видимо, тожествен с совре
менной областью ал-Асир и горами Хиджаз. Ссылаясь на »л-Аама’и, Йакут 
называет продолжением этих гор, бравших начало в южном Йемене, даже 
горы Армении (см. также: ИА, X, 507 — 509).

18. Данкан — название области Йемена и реки ниже г. - »а-С»а»та, 
впадающей в Красное море (Йакут, III, 482).

19. Ашам — село в Тихаме между Меккой и Мединой (Йакут, III, 681).
20. Байш — одна из областей Йемена; ал-Мукаддаси (86) называет 

Байш местностью с лучшим воздухом и самой вкусной водой. По Йакуту 
(I, 79), это вади (долина), в которой находился - город Абу Тураб.

21. Акку — место в Йемене и»паос»а Дахлакр (Йакут, III, 706).

§ 68 а. Дорога, ведущая из Мекки в атТ^еа^ф

1. Эго двустишие ц»с»роа»лоаь Лямменсом в его статье о Таиф е: «Хак 
до хиджры, так и после нее идеал - счастливой жизни в Хиджазе состоял в 
том, чтобы проводить зиму в Мекке или Джидде, весну в .Медине и лето в 
Та’ифе» (54).

2. Б и’ р ибн а л-М у р т а ф и’ (букв, «колодец Ибн ал-Мсат»Ф»’--) —
стоянка между Меккой щ Таифом (ср. также: Мукаддаси, 112).

3. Арафат или Ара фа — невысокая - гора в 12 милях к востоку от 
Мекки (о ней см. ИА, I, 549— 550). Недалеко от нее находилось одноимен
ное село (Мск»дд»а», 77; йакут, III, 645).

4. На’ман — городок, завоеванный пророком, между Меккой и Таифом 
(Йакут, IV, 795). Так же называлась гора, известная как На’ман ас-Сахаб 
(букв, «облака»), ибо небо над ней всегда было облачным (Кудамр, 187).

5. Х-ира — одна из гор в 3 милях от Мекки (Йакут, II, 228), с верши
ны которой был виден Таиф.

316



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Комментарии и примечания

. § 68 б. Дорога, ведущая из Мекки в Йемен

6. С а ф н — в рсд. Б, а также о других источниках (Кудлма, 188; Муклд- 
даси, 112; Йакут, III, 4000—Сафар, что вероятне-; это ' название горы и 
стоянки о нустщнй, где находились два дома начальника почты (ср.: Куда^^)1, 
188).

7. Кара (у Мукаддлсд (112) — Кудайй)—пкссленuс с почтовой! стан
цией 'и сткяикоа для караванов (КгДауа, 188).

8. Ра нН а (в источниках — аaзиочтeнин)—ттк-ика о пустыне с бкоа- 
тымд вкдой источниками и пальмовыми ркшaм» (Кудама, 188; Муклддаси, 
112).

9. Хумайд дбн Савр а л-Х и л а л и — об этом поэте см.: Йакут, 
IV, 1007.

10. Таслнс — Уйттнотть о Хнджазе недалеко от Мекки; изв-стн» сра
жением между родам» бану сулайм н мурад (Йакут, I, 826). .

11. Йабамбам — безлюдная, с одним колодцем тте-ика в пустыне - 
в 8 (или 14) мнлцю от Джураша (ср. также: Мгкаддати, 111; у нсод — 
Йабанбам; Йакут, IV, 1006).

12. Джуса да’ — стоянка кайснтов за Бишой (Кудама, 188), которая 
в тексте упоминается как безлюдная (ср.: Мукаддлсд, 111).

13. Банат Хар б — у Кудлмы (188) — Блнлт Харм, у Мукаддасн 
(111) — Банат Джарм — очень бкльшкй село с многочисленным» стоянками, 
аастuтйльнкстью, колодцам» и источниками.

14. Кути а — в рсд. Б — Куша, у Кузам» (188) и Мукаддаси (111) — 
Кусба — очень бкльшой! со стоянкам», замками и келедцауu село в пустыне 
недал-ко от Джураша.

15. С а р у м-р а х — у Кгдауы (189) — ШаагУ-рах! у Мукаддаси (111)
и у других — Шарурах — очень большое ссло о пустыне с дтточникауд н ви- 
иооаадинкауи. ,

16. Ал-М ах д кара — большое многолюдное горное село о пкоранuчнкИ 
с Хиджазом области Йемен» — в 20 фарсахах от Са’ды (Мукаддлсд, 92, 111; 
йакут, IV, 692).

17. Та л ха - а л-м а л и к — букв, «акация» длд «рай- банан» царя и 
а л-г а р а б «ивл» (Бнрунд, Фармакогнозия, 664; ср.: Кудама, 189).

18. Ардка — у Мукаддаси (111), Йакут» (III, 786) и других — Гарф» 
(Гурфа)—горное поселений о начальных пределах Йемена.

19. С а’д а (совр. —древний город н» севере Й-мен» (о нем
см.: Пакут, III, 388; ЙА, X, 26 — 27).

20. А л-А’ м а ш и й й а — у Йакута (III, 3899— ал-А’шабнййа—безлюд
ная горная стоянка с небольшим источником под деаевоу (Кудлмл, 189; Му- 
каддаси, 111).

21. X а й в а н — область и горкд о Йемене на растткяииu 2 ночд от Сан’ы 
(Йакут, II, 512)- Кудама (189) также называет сто большим ссленийм.

22. Аса фдт — город о Йемене (у Кудлмы (189) — большое с-ло) о 2 
днях пути от Сан’ы, называемый о доисламский период Дурна (Йакут, I, 
115)-, имел ярмарку, которую открывали по пятницам, водо-м, виноградники.

23. С а н’ » — главный город н столица Йемена в настоящее время. 
О трсднсвскдвду городе см.: Йакут, III, 420; ЙА, X, 17'9 — 183.

24. А р-р а. д ж и з — так называли поэт», читающего стихн о разм-рй 
раджаз.

25. Н а’д т — дрсвний замок на вершине горы о Йемене, упоминаемый 
в стихах поэтов (Йакут, IV, 731).

26. А с-С д р ар — р. Сан’ы, протекающая через город; очевидно, тожест
венна с тквр. Бадд Хaрддду. -

27. Сиван — у Йакут» (III, 64)—Синелн — озйак! образующееся о пе
риод дождей о связи с впадением о нсод р. ае-С»рар.

317



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Комментарии и примечания

§ 69. Области (махалиф) Йемена

I. Ал-Йа’куби (VII, 317) называет в Йемене 84 михлафа, которые подоб
ны «курс» (области) и «мудуну» (городу). Представленный им раздел Йеме
на на михлафы отличается от деления, приведенного Ибн Хордадбехом (ср. 
почти идентичное деление Мукаддаси, 88 — 92), по всей вероятности, из-за 
сравнительной древности материала нашего автора. Согласно Йакуту (IV, 
434) 'Названия михлафов Йемена совпадали с названиями йеменских племен 
(кабила) и своим местоположением соответствовали территории их расселе
ния.

2 -— 3. Ал-Хаш аб или Зу Хашаб, Ру ха б а — об этих областях см.: 
Йакут, II, 761.

4. М а р м а л, по преданию, из этой йеменской области, соответствующей 
древ. Ма’мали на территории Асира, исходило пламя, сжегшее сады рая, как 
говорится в Коране (Коран, 68, 20; ср.: Йакут, IV, 503).

5. Гумдан — один из замков Сан’ы, возведенных согласно легенде яко
бы руками дьяволов Соломоном (Сулейманом) для его жены Билкис (библей
ской царицы Савской). Этот замок, часто упоминаемый в источниках, был 
разрушен при халифе Османе (Йакут, III, 811—813; ИА, IV, 824).

6. А л-М а н д а х — горный проход в Йемене между Са’дой и Сан’ой.
7. Ал-Баун — название области и одноименного центра; по Йакуту (IV, 

43^9, — одна из самых широких лощин на йеменском плато (наджд ал-Иаман).
8. Райда — город с известным замком с источниками и виноградниками 

в 1 дне пути от Сан’ы (Йакут, II, 885 — 886).
9. Коран, 22, 44.
10. Хаул а и — область между Сан’ой и Ма’рибом (см. ниже), где нахо

дился хоам огнепоклонников, называемый Рийамом (Йакут, II, 499; III, 882; 
IV, 437 — 438).

II. Шакир — область восточнее Сан’ы (ср. также: Йакут, III, 237).
12. В а д и’а — область на Йеменском плато (ср? Мукаддаси, 88). По 

Йакуту (IV, 438), она принадлежала роду Вади'а ибн Амр Нашиха. К ней 
он причисляет также села Бак'а и Амуран.

13. Йам — йеменская область (ср.: Мукаддаси, 88). Согласно Йакуту 
(IV, 438) половина этого племени вместе с хамданитами обитала в Наджране.

14. Архаб — область, названная по имени большого племени хамдани- 
тов. Так же назывался городок на побережье (Йакут, I, 196).

15. А л-Х и р д а — область на побережье с одноименным городком (Йакут, 
II, 239; у него — Харда).

16. Ха мда н — область севернее Сан’ы—между ней и Са’дой; восточ
ная ее часть принадлежала поду бакил, западная — роду хашид (Йакут, IV, 
439). *

17 — 18. Д ж а у ф X а м д а н, Д ж а у ф Мурад (джауф — букв, 
«внутри, пустой» — области между Наджраном и Хадрамаутом в Южной Ара
вии (ЙА, III, 123). - В Джауф Хамдане обитали хамданиты (Йакут, III, 158), 
в Джауф Мураде — мурадиты. В ИА (III, 123) со ссылкой на ал-Хамдани 
Мурад идентифицируется с Мадхиджем (Мазхаджем) (ср.: Кудама, 249).

19. Шану’а— область в 42 фарсахах от Сан’ы, где поселились племена 
аздитов, называемые Азд Шану’а (Йакут, III, 330) (ср.: Мукаддаси, 89).

20. Суда — историческая область; в настоящее время одноименный го
род на севере Йемена.

21. Джу’фиййу —- область в 42 фарсахах от Сан’ы, принадлежащая 
роду Джу’фиййу б. Са’д пламени мазхадж (Йакут, II, 88; IV, 439).

22—29. Ал-Д жасра (см. также: Йакут, II, 82), а л-М а ш р и к (Йакут, 
IV, 537; очевидно его сходство с современным названием равнины Шарки), 
Бушан (йакут, I, 758), Гудар (прочтение - вероятное), А’л а, Ан’ам 
(йакут (I, 389) называет так реку, поселение и гору в Аравии), а л-М а с
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на’атайн (по Иакуту (IV, 556), такое название имела и цитадель в Иеме
не), Бану Гутайф — исторические области Иемена, упомянутые также 
Мукаддаси (89).

* 30. М а’ р и б (Мариб) — в древности столица Сабейского государства. 
Славился знаменитой Марибской плотиной, известной в мусульманском мире 
под названием Сайл ал-Арим (см. ниже) и окончательно разрушенной в се
редине VI в. (о нем см.: Иакут, IV, 436; ИА, VII, 322). В данное время 
горелок в Иемене.’

31. Сул а йм ан — израильский царь Соломон (965 — 922 гг. до н. э.), 
Б и л к и с, по арабским легендам, — царица Савская, посетившая Соломона; 
руины древнего храма в Марибе. до сих пор называют Махрам (Харам) Бил- 
кис— святилище Билкис (Аравия, 50 — 52; 237 — 239). Кашиб — удиви
тельный замок, построенный в Иемене согласно легенде сабейским царем Шу- 
рахбилом ибн Иахсубом (Иакут, IV, 104).

32. Ибн 3 и Д ж и д а н — у Иакута (IV, 104) — Алкама ибн Марсад ибн 
Алс Зи Джада.

33. Сирвах — крепость около Мариба, построенная, как гласит преда
ние, Соломоном (Иакут, III, 383). Один из важнейших городов Сабейского 
государства, в настоящее время городище Хариб (Аравия, 10).

34. Ал-А рим или Сайл ал-Арим — название Марибской плотины в. 
а р а бек их нс точи ик а: х.

35. Ха драмаут — историческая ' область Иемена; сейчас входит в пре
делы НДРИ. Территория древнего Хадрамаута, известного с античных вре
мен, охватывала большую площадь (Иакут, II, 284; ИА, V(l), 56—60).

36. Ха ул ан Руда’ или Руда’ — область, где судя по преданию, 
находилась «муравьиная долина», упоминаемая в Коране (18, 18; см. также: 
Иакут, II, 772).

37. Ахвар — область (ср.: Иакут, I, 157) и ее центр, тожественный с 
одноименным городом на побережье Аденского залива в НДРИ.

38. Ал-Хак л — здесь историческая область (ср.: Мукаддаси, 89), име
нуемая Хаклун Джахран (Иакут, II, 299).

39. 3 а м а р или Зим ар — название области (ср.: Мукаддаси, 89) и 
города в Иемене в 2 переходах от Сан’ы (Иакут, II, 721). Тожествен с совре
менным городом Дамар южнее Сан’ы.

40—41. Б а н у Амир (ср.: Кудама, . 249; Иа’куби, VII, 319; Иакут, I. 
748), 'С а ' г (Иакут, I, 913) — исторические области Иемена.

42. Р а д а’ — город в ■ Иемене с христианско-мусульманским населением 
(Иакут, II, 772). В данное время одноименный город юго-восточнее Саны.

43. Да син а — историческая область в Иемене, (ср.: Иа’куби, VII, 319; 
Мукаддаси, 89), называемая Иакутом (II, 550) округом между ал-Джаиадом 
и Адаиом, в доисламское время известна как Дафина (ср.: Ибн Хордадбех, 
146; см. также: ИА, III, 553).

44. Ас-Сар в — Иакут (III, 86) приводит целый ряд одноименных мест 
в Иемене, а также в Аравии: ас-Сарв — одна из гор в Иемене, Сарв Химйар— 
стоянка химйаритов; несколько стоянок' вместе назывались ас-Сарават (ср.: 
Мукаддаси, 70, 89).

45. Ал-Хайридж (может быть, Хаура — современный прибрежный го
род в НДРИ) — порт Йемена напротив исторической горной области Сарв 
Иакут (II, 506) о его местонахождении не упоминает (у него Хайрадж).

46. А нс — йеменская область (ср.: Иа’куби, VII, 319; Иакут, III, 735).
47. Р у’ айн — область, названная по имени племени Зу ру’айн. Также на

зывались гора с крепостью и большой замок в Иемене (ср.: Иакут, II, 793; 
IV, 435).

48. И аса фан — область в 8 фарсахах от Дамара (ср.: Иакут, IV, 781). .
49. К а х л а н — одна из известных областей, где находились чудесные 
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замки Бвйнуи и Р/айн. Во времена Йакута (IV, 240) пообвиоеблб ии К»х- 
л»н, в Кухлан.

50. Байнуи — замок в ' области Кахлан, ошибочно названный озером, 
кеторото на этой территории вообще нит (ср.: Иби вл-Фвкнх, V, 34).

51—53. Зубхаи (в ред. Б (109) и - в других истеаниквх — Райхан; 
ср.’ Йакут, III, 66), Н в ф н’, Мусха (прочтении вероятной) —исторические 
области в Йемене (ср.: Йакут, IV, 732).

54. Худжр —— названии области (ср.: Йа’кубн, VII, 317); судя по 
Йакутл (II, 212), так же называлось село в областн - Бадр (см. ниже).

55. Бадр — историческая область в Йемене (ср.: Йакут, II, 212).
56 — 57. Ахалла, ас-Сухайб — области в Йемене (ср.: Мукаддаси, 

90). '
58. Лахдж (ср.: Йа’кубн, VII, 319)—область с одноименным цеисреу 

и» побережье Аденского залива, славящаяся своими селами и стоянками 
(Йакут, IV, 352; 434). Названии центра сохранилось и сейчас.

59. А б й а и — область на юге Йемена с городами, крепостями и цитаде
лями: главным иго гередем был Адан (Йа’кубн, VII, 319; Йакут, I, 110; IV,
434) .

60. Ба’дан — относилась к областям ас-Сухула (прибрежным). По Й?ку- 
ту (I, 671; IV, 435). называлась и ал-Бвдаииййа.

6”. Р в й м в и — причислялась к областям ас-Сухула (Йакут, II, 888; IV,
435) . '

62 — 64. А л-М в з р а (о ней см.: И»’ктан. VII, 318), Зу Макарнб? 
(у Мукаддаси (90)— Зи Макарим), в л-А м л у к (у Йакута (I, 3655 —»л- 
Амлул) —исторические области в Йемене.

65. А с-С у л в ф (у Мукаддвсн (90)—вс-Сали)})—Йакут (III, 119) на
зывает ас-сулаф (илн ас-салиф) одним из древних плимии Йемена (ср.: Куда- 
ма, 248)- Сохранило свое' название в совр. тереае Салиф.

66. А л-А дам — ебл»есь и оаиоиуииное поселении в Йемене (Йакут,
I, 169). '

'7—68. Наджлаи (в ред. - Б (1099—А’лан), Нах б (у Йакута (IV, 
830) —Нвхбаи — «два Нахба» — горы в Тихаме: Нахб Нижний и Нахб Верх
ний) — бесорическби области Йемена.

69. А л-Дж в и а д — область в 48 фаро-ахах от Саи’ы (Йакут, II, 127).
70. Ас-С ак?снк, судя по иеточинкам (Мукаддаси, 90; Йактс, III, 

105), — самая крайняя историческая область Йемена.
71. Й)хе)а — две бссоричиекби области Йемен)— Алв Йахсиб (у 

Йакута (IV, 435.. 1011—1012) — Илв Йахсиб (Верхний Йвхсиб) и Сифл 
Йахсиб (Нижний Йвхсиб) - (см. также: Кудам», 248).

72. Зафар — древняя химьяритская сселuца Замара (ср.: Йакут, III, 
576 — 577)- Йакут упоминает и о другом портовом городи Зафар (ср.: об
ласть Зуфар в Омане) в 5 фарсвхах от Мирбата (сейчас Марбат в Омане).

73. Р в й д в и — известный замок или крепость в Зафаре, «ии имеющая 
себе равных» (йвкут, II, 885).

74. Имеются в виду хбмьяобтекби цари Йемен» (ср.: Йакут, III, 577).
75. Ас-Сахул (у Йакута (III, 50)—Сухулл—область с одноименным 

центром, называемая вместе с Замаром и Р/айном Мнер »л-Й»м»ноу, так 
как здесь было развито земледелии; отсюда вывозили одежду, изготавливаю
щуюся нз хлопка и называющуюся ас-сухулиййей (о ним см.: Йакут, IV, 
435. 438; ИА, X, 324 — 325).

. 76. Зу III а'б а й и — название оал»етн и крепости, где обитали цари
Йемена (Йакут, III, 297).

77. А з-З и й в д и — ебл»ель Йемена (ср.: Мукаддасн, 91).
78. А л-М ?’ а ф и р — область, делившаяся ив ааеси: Верхнюю и Нижнюю
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(Йакут, IV, 434— 435, 570)\ так называлось южноарабское племя, обитающее 
между Вади Харазой и Вади Нахлой (ИА, VII, 112—114).

79. Байу Маджид (у Йакута (I, 748)—Бану Наджайд) ——область, 
где добывали высококачественный оникс ал-бакарани (вид оникса).

80. Ар-Ракб — историческая область Йемена (ср.: Йа’куби, VII, 319; 
Мукаддаси, 91; Йакут, II, 809).

81. С а л б (в ред. Б (1099—Шахб, у Кудамы- (248) — ас-Салф, у Му- 
каддаси (91)—(Сакф)—вероятнее ас-Салф, ибо Йакут (IV, 435) среди пломон, 
обитавших - рядом с ма'афир, упоминает ас-салф б. зар’а (ср.: с областью ас- 
Сулаф).

82—83. Н а - ф а д, а л-А й г а р , судя по тексту, — исторические области 
Йемена, названия которых отсутствуют в- ред. Б и других источниках. У Йа- 
кута (I, 420) под названием ал-Игаран проходит ряд поместий в разных об
ластях. '

84. Область а л-М анахийнин — область племени мана.хитов, со
хранившая своо название в насоленном пункте Манаха в Йемене; а л-М у
з а й хи р а — укрепленная крепость на вершине горы Сабир близ Сан’ы, к 
которой вела единственная дорога из области ас-Сухул. По Йакуту (IV, 
472), ссылавшемуся на местные источники, Джа’фар — - клиент Зийада, зало
жившего фундамент города Забида (см. ниже) после посещения Ка’бы, в 
205 (820—821) г. поехал в Ирак и встретился там с ад-Ма’муном; вернув
шись через год с войском в Йемен и захватив власть в свои руки, он основал 
новый город, который назвал ал-Музайхира. Йакут утверждает, что - «сегод
ня эта область (т. о. область манахитов) называется областью Джа’фар». Ал- 
Мукаддаси (91) считает ал-Музайхиру областью Йемена.

85 — 88. Хамул (о нем см.: Йакут, II, 339), Даме, Ш а р’ а б, Унна 
(о иой см.. Йакут, III, 737; IV, 439) —исторические области с одноименными 
центрами в Йемене - (ср.: Мукаддаси (91), у него отсутствует Даме); в Шар’а- 
бо изготавливались знаменитые йеменские плащи (буруд —— верхнее платье в 
полоску), называемые ал-буруд аш-шар'абиййа (Йакут, III, 275; ср.. Йайгуби, 
VII, 318).

89 — 92. У н а й а (ср.: Мукаддаси, 91), Раджи’у (ср... Йакут, II, 756), 
Бану^'б, Вухаза (Йакут, IV, 907) — исторические области Йемена.

93. Ал-Ку фа’а — так назывались у Йакута (IV, 747) один из округов 
Са’ды и земли племени хаулана в Йомонё’; где обитал род бану ма’мар бен 
зурара бен хаулан. В этой области добывали золото.

94. Ал-Вазира — область с одноимонным городом недалеко от Таизза 
(Йакут, IV, 926).

95. 3 а б и д —область и одноименная река, у которой находился город 
ал-Хусайб. Впоследствии город, заново построенный при ал-Ма'муно, перенял 
название реки (Йакут, II, 815). Уже ал-Мукаддаси (84 — 85) приводит его в 
качестве главного города Тихамы — одного из самых больших, красивых и 
чистых городов Йемена, известного как «Багдад ал-Йаман». Тожествен с 
одноименным городом в Йемене.

96. Г а л а ф и к а — небольшой прибрежный город-порт в 15 милях от 
города Забида (Йакут, III, 808; ср.: Мукаддаси, 86, 91). Впоследствии в свя
зи с непригодностью порт был заброшен и переносен в Байт ал-Факих (ИА, 
IV, 708 — 709).

97. А л-М а н д а б — горное побережье напротив Забида (ср.. Мукаддаси, 
91) давшее название Баб ал-Мандабскому проливу. По преданию (Йакут, IV, 
659) некоторые (вероятно, эфиопские) цари посылали специальный отряд 
для того, чтобы пробиться через гору, преградившую путь в Йемен.

98. Рима’ — название области, горы и деревни Ибн Мусы на террито
рии расселения ал-аш’ариййин около Забида и Гассана (Йакут, II, 817).

99. Мукра — область, гора и одноимонноо село в 1 переходе к югу от 
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Сан’ы, где добывался лучший агат (Йакут, IV, 603; см. также: ИА, VIII, 
572).

100. Алхан (или хл-Ханн—у Ибн %ч Факихх (V, 36—»л-Хам — об
ширная область с многочисленными селами недалеко от С»н’ы, также извест
ная »гхтом (Йакут, IV, 437).

101. Джублан — источники (ср.: Йх’куби, VII, 318; Мукхддаси, 91; 
Йакут, II, 20) различали два ДжуИлхих — ДжуИлхи ал-Аркаби — обширную 
область между рр. Вади ЗаИид и Вади Рима’, где обитали аш-шаррахиты. 
(Зу Шарх), и ДжуИлхи Райма — между Вади Рима’ и Вади Саййаном.

102. Зу Джура — также у . ал-Йх^Ии (VII, 319), у Йакута (IV, 437— 
438)— Зу 'Джурр». По Йакуту, это «родственное» хаулан племя; места их 
расположения называли х^анат ае-Йхмаи («сокровищница Йемен»»), так
же как ' и области Замар, Ру’айн и хс-Сухул— Миер ал-Йхман («Йеменский 
Миер»),. ибо в этих краях пшеница, ячмень и другие зерновые культуры 
дольше сохраняли свои качества. По свидетельству Йакута, в горах Мисвар 
он видел пшеницу, пролежавшую 30 лет.

103. А л-У р ф (по Йакуту (III, 647), так называли всякую возвышен
ность; ср.: . г. Арафах)—область в районе Сан’ы. Ссылаясь на Абу Зийада. 
он сообщает о Верхнем и Нижнем Урфе, между которыми 4 или 5 дней пути.

104. А л-А х р у т, как считает Йакут (I, 161), название этой области,
возможно, произошло от слова ал-хурт «дыра, отверстие». .

105. Джадад (в ред. Б-— Хадар) — о-Илхсть и поселение на террито
рии бану хузайл (Йхкут, II, 39). Этот же автор в статье об области Джх'фхр 
(II, 405) упоминает о Хададе — ее крепости.

106. Хаушаб — область Йемена, судя по тексту, расположенная севе
ро-западнее Сан’ы; в других источниках не называется.

107. Акк — область Йемена за Сан’ой, которая Ибн Хордхдбехом (133) 
названа в числе областей Мекки в Тихаме; Ал-МАукаддаси (88) относит его 
к областям со стороны Таифх.

108. Д)са)к — название группы островов Красного моря, в том числе 
самого большого среди них; в источниках известен и как Дххук (Йакут, II, 
634; ИА, III, 508 — 509).

109. M и х с х’(у Кудамы (2488— Мбхсааи’у; у Мукаддаси (9))—Ми- 
сариу) —историческая область Йемена (ср.: Йакут, IV, 702).

ПО—111. Хараз и Хаузам — области (ср.: ' Йхкут, '' II, 229; IV, 
996), расположенные недалеко от ЗаИида между рр. Вади С»х:хм и Вади Сур- 
дуз; тхк же назывался горный хребет в Йемене (х»раз и хаузан — названия 
двух симйаритских племен — Йакут, IV, 437). Тот же Йакут со ссылкой на 
Ибн КхлИи делит эту объединенную область на 7 частей: Х»рхз и Хаузан, 
Карар, Сх’кан (или Са’фан), Машар, ' ЛрхрИ, Маджнах (в ИА (V (1), 226 — 
227) —МуджайНих) и ШиИам. Называли эту область также Хараз ал-Му- 
иуахзбра.

112—113. А л-А х р у д ж, Маджнах — оИлхсти, упомянутые »е-Йх’куИи 
(VII, 3)8), ал-Мукхддаси (92) и Йхкутом (I, 16); IV, 421).

114. Х» дур — название оИласти (ср.: Йхкут, IV, 437) и города (балда) 
в' области (амал) ЗаИид (Йакут, II, 289) и горы западнее Сан’ы — между 
Вади Саххмом и Вхди Сурдузом (ИА, V (1), 60 — 61).

115. М »’з ин — у хл-Мукаддаси (92) — Ма’джин; по Йакугу (IV, 437), 
ма’дин — племя, относившееся к семейству Зу Ру’айн.

116. Хумлан— область, упомянутая Йакутом (II, 339) как местность 
на территории Кудама (см. ниже).

117. Дахр (в ред. Б — Сайдал-Сайи»}—город в Йемене в области 
Хумлан.

118. Шакир — область правее (т. е. восточнее) Сан 'ы (Мукаддаси, 88; 
Йакут, III, 237).

119. Шибам — оИлхсть, охватывающая высокогорную территорию в 
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1 дне пути от Сан’ы. Иакут (III, 249) со ссылкой на сообщения местных 
жителей указывает 4 одноименных места в Иемене: 1) Шибам Каукаба- 
л» — в 1 дне пути к западу от Сан’ы (передатчик Иакута был из города 
Шибама, расположенного в этих горах); 2) Шибам С'ух:айм— южнее 
Сан’ы примерно в 3 фарсахах; 3) Шибам Хараз — к юго-западу от Сан’ы, 
в 2днях пути от нее, 4) Шибам Хадра маут — город, называющий и 
в настоящее время Шибам (см. также: ИА, XI; 514 — 516).

120. Байт Акйан — область, получившая свое название от племени 
Акйана б, Саба б. Иа’руб б. Кахтана (Иакут, IV, 439).

121. А л-М а с а н и’ — область и крепость недалеко от Сан’ы (Иакут, 
IV, 543).

122. Вади’ — историческая область Иемена (ср.: Мукаддаси, 92; Иакут, 
IV, 892).

123. 'А л-М а’л а л — область, расположенная, судя по тексту, между 
Сан’ой и Шибамом (ср.: Мукаддаси, 92).

124. Ас-Сагр (в ред. Б — ас-Са’да, так же у Иакута (IV, 488); у ал- 
Мукаддаси (92)— ал-Асба)—историческая область Иемена, которую, види
мо, следует идентифицировать с ас-Са’дой. У Ибн Хордадбеха (135) имеется 
сведение об одноименном городе.

125— 127. Ху наш (у Мукаддаси (92) и Иакута (II, 473)—Хунас), 
М й л х а н, Хакам — исторические области Иемена (ср.: Иакут, И, 302;' 
IV, 630).

128. Д ж а з а н — область и одноименный центр на пути из Сан’ы в Мек
ку (Иакут, II, 7); . тожествен с современным городом в Саудовской Аравии — 
Джизаном.

129. А ш-Ш а р д ж а — имеется в виду Шарджат ал-Кариш — йеменский 
порт, где находились амбары пшеницы, экспортируемой в Аден (ср.: Иа’куби, 
VII, 317, 319; Мукаддаси, 86; йакут, III, 215; ИА, XI, 426 — 427).

130—131, Хаджар, а л-М а г р и б — первый упоминается также ал- 
Мукаддаси (92) и Иакутом (II, 215).

132. Кудам—область, получившая название от племени кудам (ср.: 
Иа’куби, VII, 317; Мукаддаси, 92). Одежда, изготавливаемая здесь, была из
вестна как ас-сийаб ал-кудамиййа (Иакут, IV, 39).

133 — 134. X а й й а, ал-Кузаи (у Мукаддаси (92)— Кудан''—области 
Иемена, по Иакуту (II, 382), ссылавшемуся на Насра, одна ' из гор, населен
ная та’итами, также называлась Хаййа.

135. Мусих . (Мгк^М'х)—историческая область Иемена (ср.: Мукадда- 
си, 92 — у него «х» с точкой); может, имеется в виду область, населенная 
христианами?

136— 137. Кинда, а с-С а к у н — первая, . очевидно, область племени 
кинда, о второй см. у Иа’куби (VII, 318).

138. А с-С а д и ф, по Иакуту (III, 375), мнения ученых о племени, оби
тающем в области, расходятся — «некоторые говорят, что они относятся 
к киндитам, другие — к Хадрамауту и т. п>.

§ 70 а. [Почтовые] станции (сикак)

1. Анда л — большой город в Хадрамауте, принадлежавший области ас- 
Садиф (йакут, III, 735).

2. Ал-М уук ддас и (105), обнаруживший у Ибн Хордадбеха эту циф
ру, .считал ее ошибочной: «Я нашел в книге Ибн Хордадбеха, что харадж 
ал-Иамана составлял 600 000 динаров. Но я не понимаю, что он хочет этим 
[сказать], я не видел в «Книге хараджа» ничего подобного. Известно, что 
Аравийский полуостров [облагается] утром». Несмотря на свои колебания, ' 
ал-Мукаддаси тем не менее приводит и идентичные сведения Кудамы (251). 
Отметим, что оба его предшественника имеют в виду не сумму получаемого . 

323



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Комментарии и примечания

хараджа— поземельного - налога (как у ал-Мскаддас»), а общую сумму нало
гов (у нашего автора — джабайа, у Кодами — »ат»фа’»с). Вполне вероятно, 
что с Йемена, имевшего большой доход не только сельского хозяйства (из
вестно, что урожай здесь получали -несколько раз в год), но и с караванной 
торговли, мог взиматься такой высокий налог.

3. Ср. идентичное сведение - у ал-Мукаддаси (105) и Йакута (II, 127),

§ 70 б. Постройки (памятники) в Йемене

4. Ср.: Ибн ал-Факих (V, 35). 1
5. Ср.: Йакут (IV, 731).
6. Шам ир Иср’»ш б. Нашир Ан’у л, известный в литературе как 

Шаммар Йухрр’иш — царь сабейцев и х»мй»а»сов, правивший в коште III в. 
(о нем см.: Аравия, 26).

7. Этот стих приведен и в других арабских источниках. Ал-Бируни (Асар, 
208) связывает его с надеждой х»мйааитоа на возвращение былой аласт»: 
Йакут упоминает его в двух статьях: о Зафаре (III, 577) и Зимаре (И, 721). 
В первой он повторяет сведения нашего автора, во второй заменяет слово 
Зафар на Зимар. Согласно этому сведению в фундаменте храма Ка’бы, раз
рушенном ксаайшитами в период джахилиййи, был обнаружен камень с упо
мянутой надписью о Зимаре.

8. Имеется ,в виду завоевание, эфиопским Аксумским царством второго 
Химйрритского ц»аатаа — последнего из государств Йемена и Хадаам»сса 
(ок. - 300 — 525 гг.). Позднее Йемен был покорен Сасанидским Ираном, со
здавшим здесь свою сатрапию (после 575—628 гг.) Сообщение Иби Хоодад- 
беха дает возможность установить точное время владычества эфиопов в- 
Йемене и количество эфиопских наместников — 4 (ср.: История средних ве
ков (626), где длительность эфиопского владычества в Йемене охватывает 
525 — 575 гг., т. е. 50 лет).

§ 71 а. Дорога от Масджид Са’да до Басры

1. Ср. с 126 у Ибн Хордадбеха, где расписаны населенные пункты из 
Куфы в Мекку. По Ибн Русте (180), этот маршрут проходил по дороге - Ку
фа — Басра и составлял 85 фар^хов.

2. Б а р и к (у Ибн Русте (1880 — Марик); согласно Йакуту (I, 4633 — 
стоянка с водой в южном Ираке, причисляемая к области Куфа.

3. А л-К а л а’ (ср.: Ибн Русте, 1880—стоянка в южном Ираке.
4. С а л м ан (у Ибн Русте (1700 — С»лмacгса)—стоянка на пути в 

Басру; вероятна ее тожественность с совр. ас-Салманом (ас-Сулманом) в 
Ираке.

5. Имеется в виду Матруд ибн Ка’б ал-Хуза’у, написавший элегию для 
семейства Абд Манафр по случаю убийства ал-Мутталиба, Науфаля и Хаши
ма (см.: де Гуе, пер., 109, примеч. 3).

6. Р а д м а н — поселение в Йемене (Йакут, II, 773).
I. Г а з з а т — прочтение вероятное, в одной из ред. Ибн Хордадбеха — 

Гарас.
8. У кур- п0 Й»кссс (I, 135), — река в пустыне. Своим местоположением 

тожественна с современной р. ал-Акра на юге Ирака — область Мусаииа:
9. Ал-Ахад ид — стоянка в пустыне на пути в Басру с колодцами и 

шатрами (Йакут, I, 158).
10. Айн С а йд — поселение в 60 милях - от Басры (Йакут, III, 760; ср.: 

Ибн Русте, 180).
II. Айн Д ж а м а л —- поселение в 30 милях от Басры (Йакут, III, 760; 

ср.: - Ибн Русте, 180). Йакут упоминает и о другом односменном поселении 
близ ал-Кс■ткутаии (ат-Таксакаиы).
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§ 716. ■ Дорога от ал-Басры до Мекки
В -лнтеаатгае этот путь еще о прошлом веке описан немецким арабистом 

Ф. Бюттснфйльдду.
12. А л-М анджашанийа — стоянка с водой н» пути из Басры в Мек

ку о 8 милях от первой (Йбн Русле, 180); Кудам» (190) и лл-Мукаддасд 
i 108— 109)- также описавши- упомянутый путь, эту стоянку нс называют. 
Йакут (IV, 658)- сославшись на «Китаб ал-Басаг», называет ал-Манджаша- 
ндйу линией раздела между арабскими и персидским» (аджамы) окраинам» 
Басры.

13. Ал-Хуфайр — стд-ика с водой о 18 милях от Басры (ср.: Мукад- 
даси, 109) д о 10 милях от ал-Маиджашаниаи (Йбн Русте, 180). Йакут (II, 
291)- в-рр-т'ио! ошибочно упоминает о 4 (?) милях, отделявших эту тто-нку 
от Басры, и о 30 милях между- ней д ал-Маиджаш'аннасй.

14. А р-Р у х а й л — дян^f^а с водой в 20 фаатахах от Басры (Йакут, I, 
769)- По Ибн Русте (180) и ал-Мукаддасн (109)- от ал-Хгфаааа до неод 
28 миль.

15. А ш-Ш а д ж и — стоянка о 3 переходах от Басры - (Йакут, III, -262). 
По Ибн Рустс (180)- от аа-Ргхлала до нсс — 29 миль, по ал-Муклддас» 
(109) — 27.

16. Ал-Хзрджа’ — сто-ика с колодцем, вырытым Джафаром »бн Су- 
лаауаиоу н» пути о Мекку (Йакут, II, 418). У Йбн Русте (180) от аш-Ш»-- 
джн до нсс — 23 мил».

17. А л-Х а ф а р — Ибн Рустс (180) и ал-МукаддЗси (109) называют эту 
тто-ику! располож-иигю- в 26 милях от лл-Хлрджа, Хафар Абу Мусой (ср. 
также: Йакут, II, 418). Вероятна се тожественность с тдва. ' Хафар лл-Блтн- 
нду о Сагдовтккй Аравин.

18. Мавиййа — стоянка в 32 милях от Хафара (Йбн Русте, 180; Му- 
каддасн, 109).

19. Зат а л-У ш а р — стоянка тамиуитов - (Кудама, 190) о 29 милях от 
Млвнййи. Йакут (III, 679) называет »уенсм Зу Ашар» реку в Неджде между 
Басрой и Мсккой.

20. А л-Й а н с у’ а — водопой с пресиыуu колодцами о 2 переходах от 
ан-Ннбаджа (Йакут, IV, 1040 —1041; ср.: Кузама, 190). По Ибн Русте (180) 
н ал-Муказдати (109)- от ал-Ушара до нсод — 23 мдлд.

21. А с-С у м а й н а — стоянка бану ал-худжайма с кдлддцауu на ' пути 
о Басру, отделявшаяся от ан-Ннбаджа (см. ниже) трудиопроооднмка пустыней 
(Йакут, III, 153; ср.: Кгдaуа, - 190). По Йбн Русте (180) и ал-Мгкаддатu 
(109)- между ней д ал-Йаитг’дй — 29 мнль.

22. Ан-НиИ а дж— Йакут (IV, 735— 736), ссылавшийся на Абу Ман
сура и Абу Убаадаллаоа ас-Сакуни, упоминает о двух одноименных местах 
о Аравии: 1) на пути в Басру напротив Файда, изветтноу как Ндбадж бани 
Амир; 2) вероятлю, тожественном с упоуиилемдй нашим автором местностью 
Ндбадж бани Са’адом недалеко от ал-Клраатааиа (см. ниже). Этот Ндбадж, 
паииaдл-жавшиа племен» курайза, находился в 10 переходах от Басры. Ал- 
Мукаддаси (109)- в отличие от своих паедш-ттвенников (по Йбн Русте, от 
ас-Сумзйны до ан-Ннбаджа—23 уили), о 22 милях от ас-Сумайны называет 
ал-Караатаан, л в 23 милях от последнего — ан-Ннбадж. Очевидна сод то- 
ж-т)в-.индсть. с совр. ан-Нибаджсм о Саудовской Аравин.

23. А л-А у с а д ж а — поселений о пустыне - (ср.: Кудауа, 190), гдс, судя 
по Йакуту (III, 745), добывали серебро. По Йбн Русте (180)- находилось в 
19 милях от ан-Ннбаджа, по ал-Мгкаддатн (190) — в 29.

24. А л-К а р й а т а й д (букв, «дел села») — поселение в пустыне, ука
занно- Йби Руст- (181) в 22 милях от ал-Угсаджы. По ал-Мукаддаси (109), 
располагалось между ан-Ннбаджем н ас-Сумайндй; этот же автор за лл- 
Аусаджей называет Раму (см. ниже).
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25. Рама — барянка в 12 переходах от Басры (Идоут, II, 738).
26. И н в и д саа М у ф а р р и г а л-Х и м й а р и — южаоар»бский поэт, 

упомянутый Ибн Хдлликаном (н. 831, 16; ср.: Агнни, XVII, 54).
27. У м а м а — стоянка в Аеавии.
28. Им мар а — водопой нн пути в Бдсру за Рнмой (Йакра, I, 362). По 

Ибн Русте (181) и »л-Мук»ддаси (109), от Рамы до нее — 27 миль.
29. Тихфа (у Ибн Русте (18'11—Тихсс)—стоянка 'с колодцами и 

водопоем! в 26 милях от Иммары (Мукндднси, 109). Накут (III, 518), ссыла
ясь нн ал-Абмн’и, называет Тихфу длинной красной горой. Он же упоминает 
о двух вариантах этого ннввнния в источниках: Тихфн и Тахф».

30. Д а р и й й а — очень древнее многолюдное село в Неджде (Йакрс, III, 
471; с-.: Кудам», 190), находящееся, судя по Ибн Русте (181), в 28, а по 
дл-Мукаддаси (109), — в 18 милях от Тихфы.

31. Дж»дил а — стоянка, получившая ааза»ане от племени (Накут, И, 
42), — в 32 милях от Днриййи (Ибн Русте, 181; Муоадд»би, 109).

32. Фтлджа — стояно» племени бану ал-бакка’и' (Накут, III, 911; Ку- 
днм», 190), в 35 милях от Джадилы (Ибн Русте, 181; Мукндднси. 109). 
Накут, ссылаясь нн поэта .Абу Ваджз», приводит и другой вариант этого на
звания — ал-Фнлндж.

33. А д-Д а ф и н а — здесь имеется в виду стоянон с водой племени 
бану сулайм в 5 переходах от Мекки (Накут, II, 579; ср.: Кудама, 190), в 
26 милях от Фдлджы (Ибн Русте, 181). Ал-Муоаддаси (109) приводит в»- 
-н»ас дд-Ддсин», кото-ый не следует путать с кпомянктой в тексте (138) 
областью нн юге. Аравийского полуосаеова. Судя по источникам, сеедаеаеор- 
вые авторы приводили оба варианта этого названия (ср. Тихфа и Тихс)). 
Ссылаясь на аз-Замахта-и, Накут (II, 550) писал, что «нд-Дасина и ад-Д»- 
финн— стоянка племени бану сулайм», а исходя ив ас-Сакуни, продолжал: 
«Ад-Дасинн— стоянка после Фдлджы [нн пута] ив Басры в Мекку»; он так
же свидетельствовал, что ад-Дафиин — доислдмскор название ад-Дасииы.

34. М а р р а н — богатое многолюдное село (город?) с крепостью, ме
четью, колодцами в 4 переходах от Мекки (Ндкут, IV, 478). Ибн Русте (181) 
между Марраном и Кубой назыа»ес стоянку аш-Шубайну, нл-Мукаддаси (109), 
пропуская Мдррдн, — только аш-Шубайну.

35. Втджрт — место в 2 переходах от Мекки, служившее пеивалом 
для населения Басры, предпринявшего хаджж ' (Накут, IV, 906). Накут 
(IV. 905) со ссылкой на ал-Асна’и н»зываес Ваджру нрстон с дикими зверя
ми бе;-. поселения (ср.: Кудама, 190). По Ибн Русте (181) и нл-Мукаддаси 
(109), оно находилось в 40 милях. от нш-Шубайны.

§ 71 в. Дорога от ал-Иамамы до Мекки

, 36. А л-Й а м а м а ' (Нен»на) — древнее название — Джавв. Большая об
ласть в восточной чнста Аравийского полуострова, з»аинающ»я в древности 
и в средневековье очень обширный район. Называли ре также ал-Аруд.Д4с- 
следования ученых до сих по- не уточнили пределов Немнмы (Беляев. Ара
бы, 65). По Н»куыу (IV, 1026 — 1027), от Бах-дйна эту область отделяло 
расстояние в 10 дней (ср. также: Ибн нл-Фнких, V, 33— 35). Ал-Йаннм» 
была завоеван» мкбульн»н»нн силой в 12 г. х. (633 — 634), в дни правления 
Абу Бакра, когда был мбит йендмскнй лжепророк. Myубйлина (Ндоут, IV,( 
1027). . "

37. А л-М у ш а к к н -г — крепость нн высоком холме между Н»джр»нрн 
и Бдхрдйном (Ибн ал-Факих, V, 28; Наора, IV, 541), причисляемая к послед
нему (ср.:‘Ибн Хордадбех, 152).

38. Ас-Сайх — вода близ р. ал-Ирд в Йен»не. Накут (III, 210) • упоми- 
нарт о Снйх ал-Гамр и Снйх ан-Кд’нн в Йемаме (ср.: Ибн ал-Факих, V, 
28) и ннсрленном пункте Снйх »л-Бдр»д»не (ср.: Куд»на, 191).
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39. АсС аннййа — стоянка в Йимами, названная Ктa»мой (191) - «вс- 
Саниййат ал-Акка».

40. С у к в й р а (у Ибн Русти (1884—Су'вйрах) — стоянка в Йемами
и» пути в Мекку (ср.: Кудама, 191)- _ _

41. Ае-Cyаа — стоянка в пустыни (ср.: Кудама, 191; йакут, III, 52). 
У Иби Рлсси (184) в баиисичном отрывке путн это название пропущено.

42. С в д в т (у Кудвмы (1911— Марара, у Иби Русги (1884— Сарат) —
стоянка ив пути из Йимвмы в Мекку. :

43. Шу райфа (у Кудвмы (1191) и в ред. Б (131) — Сувайк», у Иби 
Русте (184) — аш-Шурай'») — стоянкв за аlл-Карйатайне.м и» путн в Мекку, 
У Кудамы (191) имеется описании и другого маршрута из Йимвмы в Мекку, 
который у нашего автора и у Иби Русте отсутствуит.

§ 71 г. Дорога от Омана до Мекки по побережью

44 — 46. Ф а р а к, Ав к?л аи (в рук. у Кудамы — Аркалан), Хабах 
(у Кудамы — Маиах)—стоянки и» побережье Аравийского моря на пути нз 
Оман» в Мекку (ср. этот маршрут у Кудамы, 192). .

47. Аш-Шихр—древний порт на юге Аравии, упоминаемый в источ
никах (о ним см.: Йакут, III, 263; ИА, XI, 529— 530).

48 — 49. Михла ф Абд аллаха нбь Ма'зхиджа, ?л-М?ь- 
джала — исторические области Йемен» на прибрежном пути нз Омана в 
Мекку (Кудама, 192).

50. Ас с ар, (нлн Асрр—названии обширного - округа и одноименного 
цеитоа, бывшего портом Саи -ы и Са'ды (Мукаддаси, 86; ср.: Кудам», 192; 
Падубн, VII, 319; Йакут, III, 615).

5”. Хал й (Хали)—благоустроенный прибрежный город, причисляемый 
в описаииый период к Йемену (Мукаддаси, 86; йвкут, II, 327)- В настоящие 
время город в Саудовской Аравии. .

52. А с-С ирра й н — прибрежный город с крепостью южнее Джидды 
(Джудды), который являлся портом бл»теа»лнеи области ас-Сарават (о ием 
см.: Мукаддаси, 86). Йакут (Ill, 89) еЛмич»ит другое одноименное село около 
Саи'ы (ср.: Ху'дуд, 147—413).

53—54. Агиар, ал-Хи)джа>б — прибрежные стояикн между ае-Сбр— 
оайном и Джиддой (ср.: Кудама, 193). '

55. А ш-Ш у’ а й б в — порт у Красного моря недалеко от Джидды (ср.: 
Ййкут, III, 301).

§ 71 д. Дорога от Хаулам зу Сухайма до Мекки .

56. Ал-Урш — прибрежный город Йемен». По Иaкутл (III, 639), так 
же называли Мекку- из-за множеств,» шатров паломников, разбитых около 
город» (aptu, .ми. ч. уруш «шатры»),

57. Кудама (192), также описавший этот маршрут, называет ии Бишат
Бутан, а Бутан, вместо Вади Даикаиа — Данкан; последнее название у - него 
ииясио; конъектур? издателя — Иби Джаван. -

58. К?н?уна — рек», впадающая в Красное мори недалеко - от Хали 
(Йакут, IV, 194).

59. Нуса й б—аравийский поэт-панегирист, - живший в середине VIII в. 
Де Гуи (пер., 110)- ссылаясь нв вл-Векои (72), вместо Нлсайаа понвоабл имя 
Клеаййбpа—поэта нз хиджазского племени узра (ум. в - 723 г.; о иим им.: 
Фильштнискнй, I, 222; ср.: Йаклт, IV, 1007).

60. Ал-Удж?нфно, по Иaкусл (1, 141), — посилиини в низовьях »с- 
Саал'ана иа теоOбсоOбб к»йебсев. Этот же автор приводит сведение ал-Асма'и 
о иго принадлежности к бани асад.
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61. Ас-Симад — поселение в Хиджазе близ ал-Уджайфира.
62 — 63. А л-Х асаба, Давка — названия рек в горах Хиджаза 

(Йакут, II, 266, 622).
64. Улйаб — село в Тихамо (ср.: Йакут, III, 815; IV, 1007).
65. Йаба —— село в Тихамо- (Йакут, IV, 1007]. Кудама (192) упоминает 

о - нем между Хали и Ибн Джаваном.
66. Ал-Лис — река и поселение в Динар Хузайле (Йакут, IV, 374). То

жествен с совр. Литом южнее Джидды.
67. Йаламлам — поселение в 2 днях пути от Мекки. Йакут (IV,, 

1025 —1026) со ссылкой на ал-Марзуки говорит об одноименных горе и - реке.
68. Малик ан -— гора около Та^фа в 1 дне пути от Мекки. Йакут (IV, 

636) согласно ал-Асваду, называвшему - это место Маликан ар-Рум в связи 
с обитанием здесь до ислама византийцев, приводит также другой вариант 
этого названия — Малакан.

§ 71 е. Дорога из Миера в Мекку

69. Об этом пути см.: Кудама, 190; Ибн Русте, 183; 6л-Й6’ку6и, VII, 
340 — 341- Ал-Мукаддаси (249) дорогу из Миера начинает с описания ал-Бу- 
вайба. Ал-Йа’куби первой стоянкой, так же, как наш автор и Ибн Русте, 
называет Джубб Амиру, где собирались все- паломники, затем ал-Каркару — 
безводную стоянку в пустыне и Аджруд, упомянутый другими географами.

70. Ибн Бундука — стоянка в 1 переходе от ал-Бувайба (Мукадда- 
си, 249). У Кудамы (190) —«Бидама — стоянка ибн Мару*.

71. Аджруд (или Аджаруд) —стоянка с древним солоноватым колод
цем но доходя до Кулзума (Йа]куби, VII, 340).

72. Аз-3 ан а ба (в ред. Б (113) — ад-Дама, у Кудамы 190)—ар-Ру- 
байба, у Ибн Русте (183) — ар-Риса, у Мукаддаси (249) — ал-Мадина — 
город). Ал-Йа’куби (VIVJ140) после Аджруда называет мост и город ал-Кул- 
зум; очевидно, вместо аз-Занаба следует читать ал-Мадина [Кулзум], кото
рый находился на этом пути после Аджруда, ибо боз диакритики они иден
тичны.

73. Ал-Курси — село на берегу оз. Табарийа (Тивериада в 1 переходе 
от города [Кулзума] (Мукаддаси, 249; ср. - также: Йакут, IV, 260).

74. А л-Х а ф а р (вред. Б (113) ~~ ал-Хуфайр, у Кудамы (190) — ал- 
Хасан, у Мукаддаси (249) — ал-Хафар и ал-Джафар)—стоянка между Кул- 
зумом и Айлой.

75. После Кулзума люди шли по пустыне 6 переходов (^’куби, VII,
340). ' '

76. Хакл — современный город на берегу Акабского залива (о ном см.: 
Йакут, II, 298). В других источниках между Айлой и Мадйаном называется 
Шараф ал-Ба’л (у Ибн Русте (183) — Шараф ан-Намл).

77. Ал-Агра’ (или Агра')—стоянка на Мединской дороге. Ал-Б1а’куби.
(VII, 341) приводит два маршрута, ведущих из Мадйана: -по так называемой 
мекканской и прибрежной Мединской дороге, описываемым и нашим автором 
(примеч. 92). .

78. Ал-Кила ба (у Кудамы (190, примеч. w)—ат-Тиллбаа—стоянка 
на Мединской дороге. У ал-Йа’куби (VII, 341) между Агрой и Шагбом (см. 
ниже) — Калис.

79. Шагб — село на побережье Красного моря за Вади - ал-Курой
(Йакут, III, 302). .

80. Бадан — стоянка между Айлой и Вади ал-Курой (Йакут, I, 523).
81. Сархатайн — стоянка недалеко от Вади ал-Куры на Мединской 

дороге. Ал-Й6'ку6и (VII, 341) на этом отрезке пути называет ас-Сукйу.
82. Ал-Байда’ — в настоящее время одноименный город северо-запад

нее Медины на полпути от Айлы. ■
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83. Ар-Ру ххй ба — стоянка южнее ал-Байда ■ (у Ибн Русте (183) — 
ар-Рухба), у Иакута (II, 769) под Руааййиаом проходит один из округов 
Медины.

84. Ал-Марр — Иакут (IV, 493) называет его горой в 1 переходе от 
Мекки. Он же приводит сведение Аррама о селе Марр с многочисленными 
источниками и пальмовыми рощами и, ссылаясь на ал-Вакиди, помещает его 
в 5 милях от Мекки.

85. А с-С у в а й д а — здесь стоянка близ Медины.
86.3 у Ху шуб (у Кудамы (191) — Х-ш-б) — стоянка за Мединой на 

Мединской дороге в ' Фустат.
87. Кудама (191) упоминает и о другом пути из Миера в Мекку, кото

рый ведет по побережью.

§71 ж. Дорога из Дамаска в Мекку

88. Зат а л-М а н а з и л — стоянка на пути в . Мекку выше Табука (ср.: 
Кудама, 191; Ибн Русте, 183). Ибн Хордадбех, так же как Ибн Русте и 
другие, приводит названия первых двух стоянок, отделявших Дамаск от Мек
ки. При описании пути из Дамаска до Табариййи, через которую проходил 
маршрут в Мекку, наш автор ' называет ал-Кусву, Джасим, Фик, Табариййу 
(§46,34—59).

89. Сарг (Иакут (I, 336) приводит и вариант Саругг—село, севернее 
Табука (Иакут, III, 77).

90. Т а б у к — небольшой город с мечетью пророка, где останавливались 
паломники (Мукаддаси, 179; Иакут, I, 824). Сейчас одноименный город в 
Саудовской Аравии (см. также: ИА, XII, 103).

91. Ал-Муиаса — стоянка с водой и ' пальмами около горы, называе
мой Амуд ал-Мухдасой (Иакут, IV, 424). Ал-Мукаддаси (253) упоминает 
об одноименном . пресном канале.

92. А л-А к р а’ — по своему местоположению — это ал-Агра’, расположена 
Ибн Хордадбехом между Мадйаном и ал-Балдой (см. выше); вероятно, иден
тична с ал-Акра’, находящейся между Та.буком и Вади ал-Курой. Иакут (С 
336), называвший ал-Акра’ горой между Меккой и Мединой, приводит также 
идентичное' сведение Ибн Амира ал-Абзари о расположении ал-Акра’ между 
Вади ал-Курой и ал-Джунайной.

93. А л-Д ж у н а й н а — стоянка недалеко от Вади ал-Куры на пути в 
Медину. Иакут (II, 134) сообщает и о других одноименных местах.

94. Ал-Хх»жр—-небольшое малолюдное село в 1 дне пути от Вади 
ал-Куры (Иакут, II, 208).

95. Д е Гуе (араб, текст. 150, примеч. к) со ссылкой на ад-Динавари 
(275) приводит имя сочинителя этих стихов — халифа Иазида ибн Му’авийу.

§ 71 з. Дорога из ал-Басры в ал-Йамаму

96. Казима — широкая долина на берегу моря по дороге из Басры в 
Бахрейн — в 2 переходах от Басры (Иакут, IV, 228; ср.: Кудама, 193). Марш
рут этого пути, предложенный Иби Русте (181, 184), чуть отличается стоян
ками.

97 — 99. А н-Н а в а с и ф, С а х л а н, а л-Б ин —— поселения в южной ' части 
Аравийского полуострова; первое из них, по предположению Иакута (IV, 
816), находилось в Омане, последующие (Иакут, I, 800)—недалеко от На- 
джрана. По Иакуту, ал-Бином арабы называли местность, охватываемую 
взором.

100. А с-С а м м а н — местность, тожественная, очевидно, с совр. Сумма- 
ном на востоке Аравийского полуострова; Иакут (III, 416 — 417), сомневав
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шийся в локализации ас-Саммана, приводит ряд одноименных мест, одно из 
которых находится в 9 днях пути от Басры (ср.: Кудама, 193).

101 — 102. А л-Х арурийа, а л-М утасаллим — поселения в началь
ных пределах ас-Саммана, упоминаемые в стихах поэтов (Йркут, IV, 412). 
Ссылаясь на Ибн рл-Араби, Йакут называет ал-Мутасаллимом также гору на 
территории племени бану мурра. .

1103— 105. Д ж у б б а т-Т ураб, Сула й м а, а н-Н убак — поселения 
между Басрой и Йемамой (ср.: Кудама, 193; Йакут, III, 124; IV, 737).

§ 72 а. Земли ал-Йамамы

1. Хаджр — главный город Йемамы, окруженный в средние 'века кре
постями и другими городами (Мукаддаси, 94).

2. Джавв (букв, «долинна»—Ибн Хордадбех приводит другое его 
и»аа»н»е — ал-Хидрима. Йакут (IV, 1027) упоминает о Джавве как о древ
нем названии Йемамы. Судя по тексту, так же называлось место в суточном 
пути от Хиджра.

3. А л-И р д — долина Йемамы с многочисленными селами и источниками 
(Йакут, III, 643).

4. А л-М а н ф у х а — известное село в Иемаме, где жил и умер поэт ал- 
А’ша (Йакут, IV, 669).

5. В а б р а — большое поселение в Йемаме, где обитали тамимиты и 
другие племена (Йакут, IV, 901)- Тожественно с одноименным селом на се
веро-востоке Аравийского - полуострова.

6. Ал-Кар (Ь а — у ал-Хамдаии (162)—ал-Авка’а — село в Йемаме 
(йркут, III, 747).

7. Г а б р а’ (или ал-Габра’)—село в Йемаме (Йакут, III, 771).
8. Муха ш ш и м а — село и пальмовая роща в Йемаме (Йакут, IV, 702).
9. А л-А м и р и й й а — село в Йемаме, названное в честь некоего Амира.

(Йакут, III, 593). „
10. Байс ан— здесь село в Йемаме (отличается - от одноименного горо

да в западной Иордании; Йакут, I, 88; ИА, II, 588); де Гуе (пер., 113) приво
дит также вариант Файшан. .

11. Бурка Дахик (букв. «Бурка в Дахике»), Бурка — округ в Йема
ме (Йркут, I, 575), Дахик — название вади—долины (Йакут, III, 459).

12—13. Тудих, а л-М и к р а — села в- Йемаме, где занимались земле
делием (Йакут, I, 894}. Йакут (IV, 605), упоминающий этот стих Имау-ул- 
Кайаа, приводит комментарий ас-Суккари по поводу Тудиха и рл-Микрата, 
которые локализуются им между Иммарой и Асвад ал-Айном (этот стих 
включен в «Книгу песен», 83).

14. А л-М а д ж а з а — вади и село в Йемаме, где согласно Йакуту (IV,
416— 417) обитали клиенты племени курайш и др. Ссылаясь на ас-Суккари, 
он помещает ал-Маджазу на Баса»йской дороге — в начальных пределах 
пустыни Дахна. ■

15. Этот стих со ссылкой на Нусайба (Кусайпир?) дан нашим автором 
(149) в связи с Канруной.

' 16. Вади К у р р а н (в ред Б (114) — Вади рл-Фатар), судя по тек
сту,—местность в Иемаме. ■

: § 72 б. Города (кура) aл-^а.храйllw..

17. А л-Б а х р а й н (Бахрейн) — древнее название - обширной прибрежной 
области между Б»ааой и Оманом (Йакут, I, 506 — 511), называемой также 
ал-Ахса’ (ср.: Мукаддаси, 93). Тожественна с совр. Эльхасой (ИА, II, 320).

18. Ал-Хатт —— прибрежная полоса Бахрейна и Омана, к которой при
числялись города ал-Катиф, ал-Укайр и Катар (Йакут, II, 453). По ал-Бакри
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(I, 314), территория ал-Хатта охватывала более обширную прибрежную . по
лосу начиная от Басры. Ряд бислтдоваттетй (де Гуе, пер., ИЗ), считая Хат» 
населенным пунктом, помещает его у Бахрейнского залива (ср.: ИА, V (1), 
372). Судя по тексту, ал-Хатт — другое название Бахрейна. Иакут (II, 453) 
сообщает о знаменитых копьях, называемых ал-хатти-йа, которые привозили 
из Индии и здесь . же продавали арабам. __

19. Ал-К к тиф— древний и самый большой город Бахрейна, названный 
Йакутом (IV, 143) его столицей. Ибн ал-Факих (V, 30) главным городом 
Бахрейна считает Х»дж»р. В настоящее время одноименный город на берегу 
Бахрейнского залива (см. также: ИА. VI, 439—442).

20. Ал-Ар а —городок в Бахрейне (Иакут, I, 60).
21. А л-Ф а р у к — горный проход, защищающий Хаджар от северных 

ветров (Иакут, III, 887).
22. Байну на — поселение между Оманом и Бахрейном в 60 ф»рсахах 

от последнего. Иакут (I, 802) со ссылкой на источники называет Байнуну ко
нечным пределом Йемена- со стороны Ом»нх. Он же сообщает, что Байнуна 
расположена выше Омана и соединяется с аш-Шихром.

23. Ал-Муш аккар, по Ибн хе-Фхкбсу (V, 28), — это крепость между 
Наджраном и Бахрейном. Иркут (IV, 54)), ссылавшийся и на него, приводит 
сведения и других авторов, утверждавших, что хл-Мушаккар — большая 
крепость племени абд ал-кайса в Бахрейне, которая отделяется от другой 
крепости — ас-Сафы рекой ал-Айн.

24. А з-З арат — большое село в Бахрейне, захваченное мусульманами 
в 12 (633 — 634) г. х. — в дни правления ххлифа Абу Бакра (Иакут, II, 907),

25. Джу в аса — крепость племени абд ал-кайс в Бахрейне, завоевнн- 
ная мусульманами силой в 12 (633 — 634) г. х. Иакут (II, 136) со ссылкой 
на ИИн хл-Араби сооИщает, что Джуваса —' это город ал-Хатта, а ал-Мушак- 
кар — Хаджара.

26. С а И у н (у Ибн хл-Факих» (V, 30)—»с-Сaбyу) —город в Бахрей
не, приведенный ал-Мукаддаси (54) в числе городов, расположенных в море 
беб поблизости от него.

27. Дарин — порт в Бахрейне, куда из Индии привозили мускус; зх- 
воеван арабами при Абу Бакре (Иакут, II, 537).

28 — 29. Ал-ГрИр, а ш-Ш а н у и — поселения в Бахрейне (ср.: Ибн 
ал-Факих, V, 30). ‘

§ 72в. Дорога из ал-Йамамы в Йемен

30. А л-Х а р д ж-—лучшая долина с селами в Иемхме на пути из Басры 
в Мекку (Иакут, II, 419, ср.: Кудама, 193).

31—33. Н а, И’а, а ш-Ш а ф а к, ас-Садр — стоянки в Иемаме на пути 
в Йемен' (ср.: Кудам», 193).

34. Ал-Ф а л а д ж — город в Иемхме, называемый Фаладж хл-хфлхджем 
(фаладж— букв, «ручей) из-зх многочисленных ручейков (Иакут, III, 908).

35. .А с-С а ф а — здесь, судя по местоположению, имеется в виду горка
около Мекки (Иакут, III, 397; ИА, X, 48). '

36. Б и’р а л-А И а р (букв, «один из колодцев») — стоянка перед На- . 
джраном (ср.: Кудама, 193).

37—38. Ал-Химх (букв. - «что-либо заповедное» — Иакут, II, 343). Ба
раки с, (у Кудамы (193) — Барас) — стоянки на пути из Йемамы в Йемен.

39. М^а р й а — стоянка рода бану зубайд «на кратком пути из Хадра- 
маута» (Иакут, IV, 5)6), со ссылкой на ал-Имрани Иакут причисляет ее к 
Йемену.
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§73- Путь иудейских купцов ар-Разанийа

1. Источник» и литеаатгаг об этом ем. во введении.
2. Таннс, »л» Доигс — р. Дон.
3. Данные Йбн Хоададб-оа, предттавл-юшсоо Каспийской море (в дан- 

нду отрывке это море называется Джгаджаиткну) о виде круга диаметром 
500 фарсаоов! намндод пр-восхкд-т соваем-нные сго uвмерйния (300 X 
Х1200 км).

§ 74. Обитаемая часть земли разделена на четыре части

1. Сведения Йбн Хордадбеха о раздел- обитл-укй земли на части (кон- 
тинснты) вксход-т к Птолемею, о чем свид-тельствгют названия каждой 
четверти (ср.: Ибн ал-Факих, V, 7).

2. В Ар у фу (Европу) наш автор включает территорию западной и 
часть ветточдой Европы «до рубежей Миера». Де Гус о своеу переводе 
(())6); примсч. 3; ср. также: «Африка», I, 34) под словами «до рубежей 
Миеал» пк,даазгУ-ва-т Северную Африку до границ Египта, т. е. включает в 
Аруфу Ибн Хордадбеха и часть зсмсль севеаной Африки. Н» наш взгляд, 
слова «до рубежей Миера» дань в значении «до бер-гов Саедивемикго удая».

3. Ал-Бахр » л-дж а н у б (букв «южное ' море»»—uуееття в виду Ин
дийский океан. .

4. Й т й у ф и й а — четверть Земли, кетоaa- включала в себя часть Ара
вийского полуострова' с Тихлмдй и Йеменом, а также Индию и Китай. У ал- 
Хамдан» (32)- называвшего Лубийу (северную Африку) Итйуфийей ал-гарби 
(западной; видимо, по Эфиопии), эта часть проходила как Итйуфийа аш- 
Шарки (Восточная). Видимо, такое название сооааи»лось со времен эфиоп
ского ела.дыч-стеа н» юге Урлвuu.

5. Аскутнйа—де Гус тправ-дливо связывает пк-влеиие этого назва
ния со скифами.

§ 75. Некоторые диковинки земли

1. Ср. идентичные, но более обширные сведения Йбн Русте (78 — 82)- 
ссылавшегося н» Абдаллаха дбн Амр ибн лл-Асл.

2. Здесь uуеется в виду Черное море.
3. А л-М у ст а тд ла — византийский город на берегу Чсaноод моря 

(см. также: 3. Казвини, II, 378).
4. Ср. Ибн Русте, 79; Йбн ал-Факих, V, 82 ■— 83
5. Ср. идентичное сведение Иби Русте (79 — 80)- о котором он добавля

ет, что «город Байканд находится о Маваааниаха» из Хорасана».
6. В данном вдпрксе прослеживается довольно заметная сильная зависи

мость Йбн Хордадбеха от Птолемея, который по утверждению Йбн ал-Флкд- 
ол (изд. Ж, 86), видел три причины различия наркдкв «о свйт», характере, 
тлкжеиии тела, темперамент» и во всех особенностях их быта»: 1) отдалеи- 
нотть их территории от линии экватора; 2) характер знаков Зодиака, распо
ложенных над странам», 3) степень отдaл-ииксти этих стран от орбиты 
солнца. Йбн Хоададбех! объясняет эти природные явления прдндцлтйльнос'тью 
всевышнего. Приведенный дм гкрксккп тоетветствовал астрологическим по- 
внaии-у сго времени.

§ 76. Диковинные сооружения

1. Йзвсттно! что первоначальная высота самой высокой пирамиды Хйдп- 
сл (Хуфу) равнялась 147 м. Сейчас из-за кбвлла он» составляет 137 м. 
Длина каждой из сткркд — 233 м. Судя по тексту (кордлевткuа локоть ра
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вен 66,5 см), высота, длина и ширина пирамид — 400 локтей, т. е. 266 м. От
метим, что ндчдло сообщения о двух пирамидах приведено во многих источ
никах (Ибн Русте, 80); 3. Казвини (Аснр, 177—178) помещает эти №-3^^ 
напротив Фустата.

2. Принятие египетских гиероглифов зн химйаеиаское письмо — явное за
блуждение рассказчика; что касается текстов, найденных нн гробницах, то 
они носили обычно чисто -рлигиозный характер. Эти же сообщения мы встре
чаем у ан-Нуанйри, ал-Макриви и др.

3. Имеется в ' виду сподвижник Александра Македонского — Итоленей, 
положивший ндчдло египетской державе Птолемеев. Здесь наш автор путает 
имена египетского царя и географ» Птолемея Клавдия.

4. Об открытии малой пи-нмиды при Гулрнндах см. во введении.
5. Древние египтяне пользовались для соединения не свинцом, . а . смолой 

или шипами.
6. Специальные подголовники — дощечки которые древние египтяне клали

под голову усопшего, изграавлсаались из равных материалов. Такие подго
ловники имеются в экспозициях Эрмитажа в Ленинграде. „

7. В этом сообщении смущает одно обстоятельство; фигу-н изображен» 
вроде бы нн осле или вр-блюдр, чем рассказчик, вероятно, хотел сказать: 
«рядом с верблюдом или ослом», ибо древние ргиптяне скот использовали 
обычно как тягловую силу; для езды у них были колесницы. Фигуры с жезлом 
или змеей в руках — это, скорее всего, усгкркс божеств.

8. Видимю, рассказчик обнаружил папирус. Что касается свертка ив бычь
ей кожи, то мы не внием, насколько он прав, — ведь бычья кожа долго хра
нится не может — разве если ре промумиуициеовалс• '

9. Скорее всего, рассказчик, открывая све-ток, сам того не ведня, по
ранил свой палец. Ничем иным объяснить появление кнпли крови нельзя.

10. Имеется в виду Римская империя и город Александрия (ср.: Ибн ал-
Фнких, 70). У этого автора и у Ибн Ийнса, ссылавшегося нн нашего автор», 
гоаорстбя болрр подробно (ср.: де Гуе, текст, 160, прснеч• с). '

11. Столица эллиннстивеского Египта Александрия была основана в 
332 — 331 гг. до н. э. импе-атором Александром Мнкедонским. -

12. У Накута (I, 261) зафиксировано сатеееснре сведение о фундаменте 
Александрийского !м»яо». По преданию, Александр, перед тем кнк .заложить 
фундамент, приказал погрузить в мо-скую воду камень, кирпич, железо, 
медь, свинец, олово, стекло, ассуннский камень, золото, серебро и другие 
известные кнмни и металлы оп-еделрнного веса. НеРев некоторое время обнн- 
ружи1лоь, что кроме стекла все металлы! и камни уменьшились в весе и изме
нили свое состояние. Именно поэтому цдрь приказал сделать основу маяка 
ив стекла.

13. У Накут» (IV, 667; ср.: Коран, 28, 14) имя этого фараона—Муса 
(с-. также: 3. Каввини, 311).

14. Коран, 43, 50: «И арззаал Фир’аун в своем! народе, сказав: «О народ 
мой! Разве не у меня власть над Египаон, и эти реки текут подо мною? 
Разве вы не каиднтр» (ср .также: 3. Кнзвини, 311; Бакуви, 58).

15. Ибн Русте (83) называет имя нафорнатоеа этого сообщения еумий- 
цев — Мухаммад ибн Муса »л-нрааджжин•

16. Инееабя в виду гора Бехсстрн (Биситун) в Иране, нн которой вы
сечены изображения и надписи, повествующие о событиях, саяванных с ахр- 
неаидским цдрем Дарием.

§ 77. Описание стены йаДжуДж и маджудж

О литер»трее и сстованкнх об этом путешествии см. во введении.
1. Исхак саа Исмаил — владетель Тифлисн, отделившийся от хн-
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лифата. Был разбит войсками арабского полководца Буги ал-Кабира и каз
ней в 851 г. »

2. Ибн ал-Варди (л. 127 а) со ссылкой на Абу Хамида ал-Гарнати (в 
печатном издании последнего. (119) это сообщение дано со ссылкой на тор
говцев — туджжар) приводит еще одно сведение мифологического характера 
о Салламе ат-Тарджумане, которое отсутствует у Ибн Хордадбеха, ал-Идри- 
си и у других авторов, видимо, потому, что не имело никакого отношения 
к стене йаджуджей и маджуджей и, очевидно, не было включено Салламом 
в его записку. Вообще-то, вероятно, прав ал-Гарнати, ссылавшийся на тор
говцев, от которых Саллам и получил это сообщение о женщине-русалке.

3. У ал-Идриси (л. 144 б) читаем (ср.: ан-Нувайри, 273; Ибн ал-Варди, 
л. 88 а): «27 дней до пределов земель башкиров (басджирд)», Судя по тек
сту нашего источника, вряд ли для данного отрывка к месту употребленное 
последователями Ибн Хордадбеха ■ слово «басджирд», ибо Саллам не мог 
углубиться так далеко к северу. Упоминание здесь башкиров может быть 
объяснено тем, что некоторые арабские авторы вскоре после Ибн Хордадбеха 
уже »е могли с точностью определить местопребывание йаджуджей и ма
джуджей и с большой вероятностью помещали их страну где-то на севере 
«между владением кимаков и сакалиба» (ср.: Истахри, 9).

4. У ал-Идриси (л. 144 б) добавлено: «в течение месяца».
5. У ал-Идриси (л. 144 6), кроме этого, еще «за 6 дней».
6. У ал-Идриси (л. 144 б) дополнение: «Там город, владетель которого 

называется • хакан адкиш (эдкеш), население его...».
7. У ал-Идриси (л. 144 6), помимо этого читаем «ал-Васик».
8. У ал-Идриси (л. 145 а) добавлено: «Мы спросили их, откуда к ним 

проник ислам и кто их научил этому. Они сказали: «Много лет тому назад 
к нам пришел человек на каком-то длинном животном с горбом и длинными 
передними и задними ногами». Когда они дошли до этого места, мы поняли, 
что они описывают верблюда. Они сказали: «Он остановился здесь и обучил 
нас словам (калам) и его смыслу. Затем он научил нас законам ислама и 
мы приняли их. Он научил нас также Корану и его смыслу; мы выучили его 
и сохранили в памяти». Саллам сказал: «Затем мы вышли на своих лоша
дях и [поехали] к стене».

9 Название города Ика, находящегося на границе с йаджуджами и 
маджуджами, отсутствует у ал-Идриси (л. 145 а). Де Гуе, ссылаясь на-рабо
ту Ф. Рихтхофена о Китае (532), отожествляет этот город с Игу-Хами — 
бывшей столицей уйгуров.

10. У ал-Идриси ' (л. 145а): «Мы шли от города примерно два фарсаха и 
достигли стены».

11. Судя по тексту, 1 локоть ал-Искандара равняется полутора локтям 
ас-сауда — так называемому черному локтю, который равен 54,04 см (Хинц, 
70). В таком случае локоть ал-Искандара — это 81,06 см.

12. Коран, 18, 98.
13. У ал-Идриси (л. 145 6): «две пяди с половиной».
14. А л-Л у б, по тексту, — титул одного из владык;вероятна тожествен

ность его с Лобом (Лопом или ■ Лоб-Катаком), который источники относят 
к нижнему течению Тарима (ср.: Бартольд, III, 497 — 498). У • ал-Идриси 
(л. 145 6) добавлено: «Сказал Саллам, я записал все что видел, затем взял 
[заметки] с собою и мы отправились вместе с проводниками и жителями этих 
крепостей, которые переправили нас в сторону Хорасана. Мы пошли из этих 
крепостей к городу Л-х-ман, к городу Г-р-йан, к городу Б-р-саджан, Т-ран, 
Самарканд». По всей видимости, обратный путь Салама отличался от перво
начального маршрута. Вероятно, они попали к стене через Семиречье, а 
обратно прошли южным путем — по Хотану, Кашгару и дальше , в сторону 
Самарканда. '
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15. Табануйан, по тексту, — имя или титул владетеля; очевидно, то
жествен с Турфаном. '

§ ' 78 а. О чудесах природы в [разных] странах

1. Об этих чудесах см.: Ибн ал-Факих, V, 227; изд. Ж. 81, 82; Ибн Русте, 
82 — 83; некоторые из них описаны ал-Мукаддаси (259), 3. Казвини, Йаку- 
том и др.

2. У Ибн Русте (83) — ас-Сила..
3. Разик (Йакут, II, 777)- а л-М а’дж а н (Йакут, IV, 378) — реки в

Мерво, орошающие большинство рустаков и поместий города (ср.: Ибн ал- 
Факих, V, 320). ■

4. У ал-Мукаддасл (259): «Гута Дамаска и две его реки (ал-арабани)».
5. Ал-Х и р м а с — река Насибина (Йакут, IV, 692). Судя по тексту (175), 

тожественна с рукавом Хабура Джаг-джагом.
6. Б а к а р х а, возможно, место-в Фарсе. Ибн ал-Факих (V, 227, 236) 

также называет его в числе лучших местностей света.
7. Ал-М ийан — место с таким названием имелось в Нишапуре и Истах- 

ре (ср.: Ибн ал-Факих, V, 157, 203).
8. А л-М а с р у к а н — рока (канал), - начинающаяся от Тустара; впервые 

была прорыта по приказу Ардашлра I. Йакут (IV, 527), ссылаясь на Хамзу, 
приводит другое название этого канала — Ардашир, которое - сохранилось в 
наименовании деревни Машрукан южнее Тустара.

9 — 10. Махру б ан, а л-Б а с и й а н (у Ибн ал-Факиха (V, 227) — 
Нарубан л Махинан) —названия рек (каналов) в Ираке. ■

11. Эту реку или источник в Азербайджане упоминают многие последую
щие арабские географы (ср.: 3. Казвинл, 189, 195; Бакуви, 63; Харранл, 
л. 122 а; Ибн ал-Варди, л. 129 б); по описаниям, на восточном берегу - оз. Ур- 
млйа, недалеко от Дахарракана, находился источник, вода которого, затвер
девая прл ветре, превращалась в белый мрамор. Это обычное явление приро
ды, когда карбонат кальция превращается в травертин.
, 12. Санлр — гора между Химсом и Баалбеком, на вершине которой на
ходилась одноимонная крепость (Йакут, III, -170)- О единой горной - цепи мира 
см.: Ибн Хаукал, 249; Крачковский, IV, 22. .

13. А л-Л у к а м — гора в Сирии (Йакут, IV, 364; ср.: Ибн ал-Факих, V,
295). .

14. Сарифин (Сарифун)—большое село в Саваде Ирака в районе 
Укбары л Авана на берегу р. Дуджайл (Йакут, III, 384).

§ 79. Об истоках рек

Более обширные сведения о реках см.: Ибн Русте, 89 — 96.
1. Джейхун— река Балха, тожественная с Амударьей.
2. X а с а с л к, вернее, Ахслсак (ср.: Истахри, 297)—правобережная 

часть города Корки (Каркух), левый берег которого назывался Замм (ср.: 
Бартольд, III, 160; Ибн Русте, Р/); в данном отрывке вместо Хасасика при
водится Замм.

3. Харамарл (прочтение вероятное), судя по тексту — место между 
Амулом л Фирабром - на берегу Джейхуна.

4. Оз. Курдан, 'вернее, Кур дер — одно лз названий Аральского моря, - из
вестного в источниках в основном как Хорезмское. Названо по имени города 
Курдера (о ном - см.: Бартольд, I, 41, 44).

5. М и х р а л — река Синда — р. Инд в арабских источниках. У Йаку- 
та (IV, 607) дано его персидское название — Михран-руз. Приведенное со
общение о том, что Джейхун л Михран являются рукавами одной л той же 
реки, уже через век было опровергнуто ал-МаФудл (Танбих, 66).
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6. Арсан в с — рек» Шиуш»ла (ср.: Йакут, I, 207); по тексту тожествен
на с совр. р. Турви в Турции.

7. Очевидно, что под рекой Арран» nоаразлуеваитея р. Кура (ал-Курр).
8. См.: Коран, 18, 59.
9. Исб)дртд — арабское название Сефидрлда — пограничной рекн меж

ду Джибалем и Азербайджаном. Верхняя ии часть в настоящее время назы
вается Кыаылуаеием. Сифидруд —- названии нижний части.

”0. Ш ахруд — правый рукав р. Сефбарлд.
11. Исток Малого З?б» в горах Клрсака южного Азербайджана.
”2. А и-Н ахраваи — арабизированная форма от персидского Джловаи 

(Йакут IV, 847). Истоки этой рекн в горах Джибала (Нахраваи — Тамар- 
р» — Дийала, см. выше).

”3. Салва (Сули) —село иа р. Нахраван, тежессвеинои с В?'клбой (ср.: 
Димашки, 91)—современным городом ив р. Дийала в Ираке — сивирнеи 
Багдада.

14. А л-К а в в т и л (ми. ч. от «Катулл»—большой канал, провиденный 
от Тнгр» (ср.: Ибн Русте, 90; ИА, II, 191).

”5. Б в д жи с р а (у Иби Русте (90) — Баб Киcео)—алаголссроиииый 
теоеаок восточнее Багдада—между иим и Хулваном (Йакут, I, 454). Судя 
по сикесу. находился иа канале Нахраваи — Катул (ИА, II, 191; ср.: Ле 
Стреидж, 59).

16. А л-Х в б у р — здесь имеется в виду - Большой Хабур — левый рукав 
Евфрата (Иаклс, II, 383); Малый Хабур (рукав Тигр») начинался - в горах - 
Хакяри на юге Турции.

17. Аз-3 ах б ?ь а (у Ибн Русте (90) — ад-Дахуаиа, у Йактта (I, 734)—• 
аа-Захаaиийй)—согласно сведениям белоаибк в горах Харрана — исток 
р. Балих.

18. А с-С в р с а р — современная р. ат-Тартар в Ираке. Протекая между 
Тигром и Евфратом, соединяется с многочисленными рукавами р. Хирмас 
(Дж»т-ажат) только пересохшими руслами; впадает в оз. Тартар (а ии в 
Тигр), куда впадают рлка»а Тигр» и Евфрата.

19. Гора в л-К а м в р (алкв. «луиа»), судя по тексту н по ал-Мас'лдн
(Танбих, 59), тожествии)» с горами Кения, которые охватывают экваториаль
ный район восточнее оз. Виктория, куда впадает один нз истоков Нил» — 
р. Катера - Согласно эта гора- выходящая за линию экватора -
называется Лунной, так как луна над иий никогда ии поднимается (см. так
же; Африка, II, 369 — 370). Под двумя озерами за экватором, видимо, подра
зумевается оз. Виктеобя, куда впадает один нз истоков Нила и р. Катера, 
откуда берет путь и» север Вбктеоия-Нил.

20. Д у д ж в й л в л-А х в а з — здесь, виреясие, имеется в виду р. Каруи 
(Н»еитигр греч. источников), которая в изучаемую эпоху впадала в Воеточ- 
иое мори, т. с. Персидский залив (но Ибн Русте (90), впадает в море ал-Вае— 
ры и Фарс» у Джуииаба). В настоящий время эта река впадает - в Шатт вл- 
араб. Канал, соединяющий Каруи и Тигр (длиной 4 фарсаха), был прорыт во 
второй половине X в. Адуд ад-Даулой (Мукаддаси, 419). Согласно Йaклтл 
(II, 505) Дуджайлом называли и реку между Багдадом и Тикритом (напро
тив »л-Кадиеиййи н перед Сауаррей).

2”. Джун дисабур (Дктиа^Iшaпyтр—на основании текста можно, 
сказать, что он ложессвен с р. Абн Диз, впадающий в Дуджайл Ахваза (Ка
руи). Мост, перекинутый Свсанидами через реку (в тексте ои аз-Заб, у Иби 
Русте (900 — ар-Руз, у Ибн Сирапиои» (47) — ар-Рум; вероятнее всего, — 
Диз) около Дuзфлля и давший название этому геоеау, более подробно опи
сан Шериф ад-Днном Йезди (XIV в.).

22. Ас-С ус (имеется в виду Сузы — столиц» древнего Элама), судя 
по тексту, под ней подразумеваится р. Кирх» (грич. Хоасп), которая выше 
Кирха ноеис название С»йу»р» (Сейи-марре,. Однако эта рек», берущая свои 
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начало около Д»иаа»аа, в данное время не достигает ни Карсиа, ни Тигра. 
Вероятно, старое ее русло, проходящее около Ховейзы, доходило до Тигра.

23. Сайхан — р. Аданы (Ибн Русте (91) добавляет «и ал-Масись!») 
тожествен с одноименной рекой на юге Анатолии (Турции), впадает в Мер- 
синский залив (ср.: Йакут, III, 209; - ИА, X, 540).

24. А л-У р у н д — р. Аисаk»йи: Верхнее ее течение называлось ал-Аси 
(совр. Нахр ал-Аси в Сирии), а нижнее у Антакийи — ал-Урунд (Йакут, I, 
223); в настоящее время тожественна с р. Оронт.

25. Барада — р. Дамаска, и сейчас орошающая Дамасскую Гуту (Йа- 
кут, I, 556; ИА, II, 534—535).

26. Кувайк — река Халаба; тожественна с одноименной - рекой 
на северо-западе Сирии. Название села, у которого она начиналась, в источ
никах разное; у Ибн Русте (91 h) — Сай-ат. Йакут (IV, 206), называя ег^о- 
Сабататом, пишет: «Я спросил о нем (селе) в Халабё. Они сказали: Мы не 
знаем этого названия; на самом же деле исток этой реки у Шаиаз»а», села 
в 6 милях от Дабика». Видимо, село Сунйаб—Срй-ат-арбатат, названное 
в источниках как место истока Ксвайка, ко времени Йакута уже не существо
вало.

27. В рукописи Ибн Хордадбеха — лакуна. Сведение его о «кибле свя
щенного дома» по своему содержанию в данную главу о реках не вписыва
ется. Продолжение этого сообщения приведено Ибн ал-Факихом (V, 100) 
в разделе о Байт ал-Макдисе (Мукаддасе): « В кибле (южной стороне) 
[Байт ал-Макдис] на белом камне надпись: Во имя Аллаха милостивого, ми
лосердного! Мухаммад—посланник Аллаха. Оказал ему помощь (или даровал 
победу — насараху) Хамза» (ср.: Мукаддаси, 186).

§ 80. Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1. Издатель де Гуе (пер., 178, примеч. 1) сомневается в принадлежности 
этой части Ибн Хордадбеху. Нам кажется что она все-таки является продол
жением его труда и, быть может, началом второй — не дошедшей до нас 
части (об этом см. во введении).

2. В рукописи текста неясно — «Ш-р-т» (или «б» без точки). Поэтому 
издатель оставил это слово непрочитанным. По всей видимости, следует чи
тать Хашарт (ср.: Худуд, 116 — в статье об Ахсикте) .— древнегреческое на
звание р. Сырдарьи (Сейхун) — Йаксарта:

3. Канкар — одно из названий Сырдарьи, передающее, вероятно, ки
тайское название этой реки — Кангит. В. Бартольд (III, 492) подразумевает 
под ним только среднее течение реки.

4. Т у р к — здесь наш автор, видимо, имеет в виду реку Шаша — Ангрен 
(Ахангеран)..

5. С у й а в а т, возможно, тожественна - с рекой Цу, которая в китайских 
источниках проходит как Суй-е или Суйше (Бартольд, III, 568). Очевидна 
связь этого названия с названием города Суйаб, находящегося на этой реке.

6. Т а р а з а б или Талас — река, получившая свое название от города 
Тараз в Средней Азии.

7. Ш и к и н а (т. е. Шикинан) — такое сообщение имеется и у А. Бе- 
леницкого (114), который помещает этот брод где-то около соленой горы; 
местоположение это, естественно, сугубо ориентировочное.

8. Привлекает внимание сведение об особой сигнализации, которой поль
зовались жители близлежащих местностей. Его вполне можно связать с дан
ными А. - Зелинского (9 —14), который, описывая древние крепости Памира, 
приводит местное предание о сигнализации, аааивающей крепости между со
бой. Сведение нашего автора подтверждается этим народным преданием.

9. Деревня Вахад, судя по тексту, находилась у брода через Джей- 
хун —-у впадения в нее Бахшу; видимо, эго р. Ваххаб (Вахш), а не Ахсу 
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{ср.: де Гуе, текст, примеч. /), которая течет через Ватджирд (Вашгбад), 
кхк это и утверждает ' нхш автор. По ИИн Русте, у р. ВахмИ, которая явля
ется началом Джейхуна, добывали золото.

10. См.: Абрамзон и Кисляков, 99—141.
11. Очевидно, имеется в виду. Дхвуд иИн Аббас — наместник Балха, по

бежденный в 870 г. Йакубом иИн Лайсом (Саффаридом) и сам предприняв
ший поход против Пируз» (Файруза) ■ ибн КаИка — владетеля ЗаИулнсуан» 
(Мас’уди, Танбих, 3)4). О нем см.: Бартольд, VII, 35).

12. У ае-Йа’кубб (VII, 290) владетелем города РустхИик (у Истасрб 
(277) — Рустхк Иин-Иик) в Балхе называется «ал-Ххрис иИн Асад ибн Бик — 
владелец (сахиб) коней ал-бикиййх». Судя по тексту, этот Бик был отцом 
ал-Хаабиа ибн Асад». Ал-Мукаддаси (290) в числе городов Хуттала называет 
и Бик.

§ 81. То, что рассказывают о диковинках

1. Haxp Джират (Дж-р-тт—р. Бухары; согласно тексту под ней 
подразумевается р. Заравша^ В других источниках для р. Бухары приводится 
обычно название Нххр Согд.

2. Ибн ХордадИех, а затем и его последователи (Ибн ал-Факих, Идриси 
п др.) в данном случае приводят цитаты из не дошедшей ' до нас книги Хи
шама иИн хл-КалИи «Китаб ал-аджа’иб» («Книга чудес»).

3. Ср.: у Ибн ал-Фр.кисх (изд. Ц, ));. изд. Ж, 57): «Говорят, что Умар 
иИн хл-ХаттаИ спросил дихкана из Фаллуджата о диковинках их страны и 
тот сказал: в Вавилоне было 7 городов. В каждом городе чудо, не существо
вавшее в другом».

4. Этот рассказ космографического жанра, отсутствующий в рукописи тек
ста, имеет продолжение в Мешхедской рукописи Ибн ал-Факбса (ср.: изд. 
Ц, 1); изд Ж, 57 — 58): «...каждый из них пил свой принесенный из дому 
напиток. В третьем городе — барабан, висевший, над его воротами, Когда 
исчезал человек из жителей его и его дело было неизвестно его семье, желав
шие знхть, жив он или мертв, били по этому барабану. Если слышали его 
..звук, человек жив, если же не слышали звук», то человек был уже мертв. 
В четвертом городе — железное зеркало. Когда исчезал человек из жителей 
его и хотели узнать весть о его здоровье, . приходили к этому зеркалу, смотре
ли в, него и видели его в том положении, в каком он находился. В пятом 
городе — медный гусь на медном столбе, воздвигнутом у ворот города. Когда 
в него входит шпион, гусь издавал голос, который слышали все жители 
город» и узнавали, что вошел шпион. В шестом . городе — два кхдийа, сидя
щих на воде. Когда к ним обращались две враждебные стороны и садились- 
перед ними, лжец ' из них погружался в воду, и устанавливалась правд». 
В седьмом городе — огромное медное дерево с многочисленными ветвями, 
которые не покрывали тенью его ствол. Если садился под ним кто-нибудь, 
они покрывали его тенью [и так] до тысячи человек всех их осеняла тень. 
Если же тысячу человек превышал [хотя бы] одни, все они оказывались под 
солнцем».
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— Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях 

института истории материальной культуры АН СССР
ЛОИВАН — Ленинградское отделение Института востоковедения АН 

СССР
МАР
МИА СССР
МИТТ
НПА
ПС
ПТКЛА

— Материалы по археологии России
— Материалы и исследования по археологии СССР
— Материалы по истории туркмен и Туркмении
— Народы Передней Азии -
— Палестинский сборник
'— Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского 

кружка любителей ' археологии. —• Ташкент
САГУ
СИЭ
СИФП 
сксо 
смомпк

— Среднеазиатский государственный университет. — Ташкент
— Советская историческая энциклопедия
.— Серия истории, философии и права
— Справочная книжка Самаркандской области
— Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа. Тифлис
сн 
СНВ
СТАЭ
сэ
ТАКЭ
ТИИА

— Страны и народы
— Страны и народы Востока
— Согдийско-таджикская археологическая экспедиция
— Советская этнография
— Термезская археологическая комплексная экспедиция
— Труды Института истории и археологии

ТИИАЭ АН
ТаджССР 
ТИЭ
ТОВЭ ,

— 1руды Института истории, археологии и этнографии АН 
ТаджССР

— Труды Института этнографии им. Н. И. Миклухо-Маклая
— Труды отдела истории, культуры и искусства Востока ■ Гос.
. Эрмитажа

ЭВ
ЮТАКЭ

— Эпиграфика Востока
— Южнотуркменистанская археологическая комплексная экс

педиция. — Ашхабад.
Abh. КМ
BGA
BSOAS

—Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlands. Leipzig.
—Bidliotheca geographorum arabicorum.—Leiden.
-—Bulletin of the School of Oriental and African Studies.—

Cosmos
GAL

London Institution (University of London).
—Cosmos di G. Cora.—Torino.
—Geschichte der arabischei Litteratur. —Weimar—Berlin

1898—1902; SB, Leiden, 1937—1942. ,
Is МЕО —lstituto Italiano per il Medio ed Estremo OrienteJ Centro 

Studia e Scavi Archeologici in Asia.—Roma.
JA
JRAS

—Journal . Asiatique.—Paris.
—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland.—London.
MDAFA —Memoires de la Delegation archeologique iran$aise en Afg

hanistan.—Paris. *
SB —Supplementband.
WZKM — Wiener Zeiitschrift fur die Kunde des Morgenlands.—Wien.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
А •

ал-Аббас ибн ал-Ахнаф ал-Макки (хоэт) — 96, 276
Аббас Марвази — 176
Ал-Аббас ибн Фадл ал-Алави — 111
Абд ал-Малик ибн Марван (халиф) — 69, 150, 157, 196, 247, 275, 283
Абдаллах ибн ал-Аббас — 142
Абдаллах ибн Абу Талиб ал-Кураши— 35
Абдаллах ибн Амр ибн ал-Ас — 35, 105, 287, 332
Абдаллах ибн Саид ибн Абу Саре — 258, 259
Абдаллах ибн ал-Хабхаб — 88, 258, 259
Абдаррахман ибн Му'авийа ибн Хишам — 90, 238, 266
Абрамзон С. М. — 338
Абу Абдаллах ал-Васити — 47, 127, 128
Абу Абдаллах Мухаммад ибн Исхак — 36
Абу-л-Аббас ас-Саффах (халиф) —150, 198, 236
Абу-л-Аббас Абдаллах ибн Тахир — 67, 69, 133, 190, 194, 195 
Абу-л-Амайсал — 83, 235
Абу-л-Атахийа-— 63, 170
Аоу-л-Баис — 292
Абу Бакр (халиф) —326, 331
Абу Бакр ибн Умар ал-Кураши — 35 '
Абу Ваджз (поэт) —326
Абу Дулаф — 43, 164 — 166, 197 — 199, 288, 291, 293, 294, 296, 361
Абу Иусуф — 157, 222
Абу Курра ас-Суфри — 265
Абу Мансура (передатчик Йакута) — 325
Абу Машар — 35
Абу Муса ал-Аш'ари — 311
Абу Муслим —186
Абу Нувас — 116
Абу Нухайла (поэт) — 70
Абу Саид ал-Махзуми — 95, 180, 183, 275
Абу Сарана — 173
Абу ас-Сиккит — 313
Абу ат-Таги ал-Аббас ибн Тархан-— 34, 64, /76
Абу Убайд ал-Бакри (передатчик Йакута) — 263
Абу Убайда —157, 315
Абу--л-Уг^«^<^^1иэ — 69 >
Абу-л-Фида ~ 23, 29, 39, 44, 278
Абу Халаф — 35
Абу аш-Шамакмак ■— 70
Ам м — 78, 114, 117, 226 -
Ади ибн Зайд — 92, 269
Адонц Н. — 48, 298, 301
Адуд ад-Дауля — 17, 21
Адыков К. А. — 186 
ал-Азхари — 176
Аиша (жена Мухаммаад)—314 -
Алексанкр) Македонский — 44, 46, 240, 272, 333
Али ибн Абу Талиб (халиф) '— 156, 217, 268, 311
Али ибн Йахйа ал-Армани — 285
Али ибн Йахйа ал-Мунаджжим — 101, 102, 285
Али ибн Муджахид — 188
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Али ибн Мурр — 107, 294
Али ибн Хишам ибн Фаррахусрау — 173
ал-Амин (халиф) —9
Амр ибн ал-Ас — 35, 87, 250, 254, 257, 259, 311 ,
Ануширван Хоеров — 24, . 65, 109, 168, 300 — 302, 304, 305
Ардашир Бахман (младший — 199
Ардашир I — 32, 151, 198, 199, 335
Ардашир Бахман (стapший) —61, 200
Арендонк К. — 8
Арнольд Ф. А. — 23
Аррам (передатчик Йакута) —328
Арцруни — 51
Асад ибн Абдаллах — 186
Асад ибн Абдаллах ал-Касри — 307
ал-Асма’и (передатчик Йакута) —35, 144, 219, 274, 307, 315, 316, 326
Атрнерсех (владетель Хайдана) —304
Атрнерсех (владетель Хачеиа) — 298
Аус ибн Джарир — 112
ал-Афшин-— 107, 293, 296
Ахмедов Г. М. — 300
ал-Ахвас — 66, 188
ал-Ахнаф ибн Кайе — 186
Ахмад ибн Лайс — 206
Ахмад ибн Салих — 206
Ахмад ибн Тулун — 47, 127, 128, 259
ал-Ахтал — 84
.ал-А’ша — 315
Ашнас ат-Турки — 269
Ашурбейли С. Б. — 300, 301, 306

Б .

Бабаев И. А. — 300
Бабек — 108, 289, 292, 296, 298 
Багратуни Ашот — 51, 299 
Багрянародный Константин — 281 
Байдаков К. М. — 179
Байер 3. Т. — 43
Бакр ибн В аил — 111 
ал-Бакуви — 226, 227, 229, 230, 286, 287, 306, 333, 335 
ал-Балазури — 6, 37, 48, 52, 149, 151 — 153, 156, 157, 159, 160, 162, 182, 188,

190, 193, 195 — 197, 199, 211, 216 — 218, 238, 240, 243, 246, 249, 258, 270,
271, 274, 276, 284, 285, 289, 291 — 295, 297, 300, 301, 303 — 305

Бараз —195
Баразбанда — 195
Барбье де Мейнар — 3, 5, 8, 10, 17, 18, 23, 40, 43, 265, 279
Бартольд В. В. — 5, 8, 14, .15, 17, 18, 21, 28, 29, 38, 40, 42, 142, 145, 148,

156, 158, 160, 162, 164 —173, 175 —194, 196 —199, 201, 202, 205, 206,
208 — 211, 215 — 217, 220, 226, 232, 289, 291, 304, 307, 334, 337, 338 г 

Бархударян М. — 304
Бахман ибн Исфандийар — 167 .
Бахмана — 195
Бахрам Гур (Джур) —106, 129, 154, 164 
Бейлис В.' М, — 279
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Беляев В. И. —' 18
Беляев Д. — 208
Беляев Е. А. — 13, 28, 216, 326
Бернитам А. Н. — 180 — 184
Билкис (Цаоица Савская) —116, 119, 3)8, 319
Ал-Бируии — 16, 158, 159, 188, 194 —197, 223 — 227, 229, 230, 232, 233, 268, 

315, ' 3)6, 324
Бистам ибн Саур ибн Амир ибн Мусхвир — 67
Ббсаварбд (зороастрбйикбй реформист) — 186
Бичурин Н. Я. — 176
Большаков О. Г. — 157, 176, 186, 239, 247, 256
Босворт Эдмунд — 2)1
Брагинский И. С. — 176, 288
Брокельмхи К- — 8
Буга ае-Кхбба — 299, 300, 334 '
Булгаков П. Г. — 8, 11, 13, 19 — 22, 27 — 29
Буниятов 3. М. — 51, 52, 191, 289, 292 — 294, 296, 298, 299, 30), 304
Буран (жена хл-Ма^уна) ——22)
Pл-Бустуаб (поэт) ——12, 18, 109, )29, 258

В

Ваган — 298
ае-ВанбДб — 327 .
Валид абу Римса — 272
ае-Вребд (халиф) — )57, 261, 283, 284, 287 
хе-Вхебд ибн Укба—2)9 .
Вхрхз Трдат— 298
В»р»з Трдхт III—298
Вардан — 299
Васак — 298
ал-Ваибн (халиф) — 9, 12, 30, 43 — 45, 98, 129, 132, 133, 176, 276, 334 
ВхсильевА. К. — 43, 273, 275 — 277, 284, 285
Вхсб ибн МунаИбис — 33, 119 '
Веебсанеы (Веебханова) Н. М. — 293
Вельсхузен — 310
Веселовский Н. И. — 177
Вьет Г. — 258
Вюиуеиьфельд Ф. — 325
Вяткин .В. Л. — 176, 177

Г

Гайку ни С. — 300
Гайлан ибн Салама ас-Сакафи — 56, ■ 150' -
Гардизи — 14, 36, 173, 180, 184, 185, 196, 304
Гхркхвб А. — 5, 18, 23, 39, 40, 279, 281, 282 .
ал-Гаанауб АИу-л-Хамид— 44, 47, 304, 334 
ал-Г»анатб Ибн Саид — 45,46
Г атцук — 5
Георг II (католикос) —299
Г евонд — 304
Геюшев Р. Б. — 302 
Гоибов Г. — 283 
Грефе Э. — 47
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Григорьев В. — 43, 182
Гуе М., ди — 4, 6, 8 —10, 12 —14, 17 — 20, 22, 23, 27, 28, 30, 33, 39, 43,

45, 142, 155, 159, 160, 176, 178, 189, ' 198, 200, 201, 212, 216, 217, 
220, 225, 226, 231, 232, 236, 238, 243, 246, 248 — 250, 254, 256, 258, 264, 
265, 277, 278, 281 — 288, 297, 303, 324, 327, 329 — 334, 337, 338

Гулямов Я. Г. — 194
Гулямова Э. —192

Д
Давид (царь) — 86, 91, 247, 267
Давидович Е. А. — 189, 194
Давуд нби Аббас — 139, 338 .
Дамаискн Вл. — 5
Д?р? (Дарий, Царь) —197, 272, 333
Дефриуери Ш. — 8
Джеваишир — 298 
ал-Джайхани — 16, 17, 20 — 22 
Джалут (Голинф)—91, 267
Джарир иби Абдаллах ал-Б»хили —110, 120, 294 
ал-Джарми Муслим нбн Абу Млслбу — 34, 98, 279, 281 
ал-Джахиз — 17, '34, 35, 134
Джлаара — 63
ал-Джуиайд — 159
ад-Ди.машки — 256, 257, 301 
ад-Динавари — 298, 329
Дози Р. — 284, 299 
Долбежев Б. В. — 184
Дьяконов М. М. — 189, 190, 199

Е
Еремян С. Т. — 301, 304

Ж
Жамкочян А. С. — 19, 145, 147—151, 153, 155, 156, 194, 198 
Жобир П. А. — 278
Жуковский В. А. — 162, 173, 176

3
аа-З?ааа,а — 112
Заги нби Заги — 90, 266
Зайд нби Аслам — 310
аз-Заййат Мухаммад нби Абд »л-М»лик — 34, 95, 106, 276
Зардушт (Зороастр) —107
Заходер Б. Н. — 5, 38, 40 — 42, 302
Захр» ал-Килабийа—9
Зелинский А. И. — 337
Зийаде Никуда —18
Зимин Л. — 175 — 177

И
Иби Аббас — 33, 35
Ибн Аби Хафса — 97
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Ибн ал-Арабл (передатчик Йакута) —331
Ибн ал-Ба’ис — 107
Ибн ал-Вардл — 44, 144, 185, 334, 335
Ибн Дихайа —14
Ибн Зл Джлдан (Ибн Джадан) —116, 119, 319
Ибн Ийас — 23, 231, 333
Ибн Исхак — 312, 313
Иби Калби (передатчик Йа^та) — 322
Ибн ал-Кулсум ал-Клндл (поэт) —86, 248
Ибн ал-Муддабил— 246
Ибн Муфаррик — 34, 61, 75, 120, 136 .
Ибн ан-Надим — 3, 8, 9, 12, 13, 15
Ибн ар-Рукаййат — 56, 150
Ибн Русте — 6,' 16, 24, 25, 27, 35, 37, 44, 144, 148, 156 — 159, 162, 164 — 172, 

188, 189, 191, 193, 198 — 201, 211, 213,, 216, 219 — 222. 226, 229, 230. 233, 
287 — 289, 304, 305, 307 — 315, 324 — 329, 332, 333, 335 — 338

Ибн Сатир (Сугайр, Суфайр) ал-барбари ал-Масмудл — 89, 265
Ибн Серапион — 336
Ибн ас-Сикклт — 259
Ибн Тулун — 35, 47, 127
Ибн Фадлан — 44
Ибн ал-Факлх — 6, 9, 16, 19, 20, 22, 23, 25 — 27, 31, 35 — 37, 39, 40. 48, 49,
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Ибн Халдун — 142
Ибн Халллкан — 285, 326
Ибн Харис Ибн Асад — 35, 139
Ибн Хаукал 16, 22, 23, 34, 36, 49, 52, 148, 176, 178, 179, 183, 192, 200, 210, 251, 

292, 293, 295, 297—299, 304, 306, 335
Ибн Хишам — 312, 313
Ибн Шаддад — 14, 239, 249
Ибрахим (брат халифа Абу-л-Аббаса) —236
Иб.рахлм 1 ибн- ал-Аглаб — 262
Ибрахим ал-Маусили— 9,
Ибрахим ибн Махмуд — 265
Иванов М. С. — 179
Идрис ибн Идрис ибн Абдаллах — 90
ал-Идрлсл — Я 16, 17, 21, 22, 34, 36, 37, 43 — 45, 178, 184, 185, 225, 229, 232, 

277, 278, 282, 286, 295, 300 — 304, 334, 338
Ийад лбн Ганам — 50, 236, 271, 301 ■
Ил Арслан (хорезмшах) — 176
Имран лбн Муса -ал-Бармакл — 75, 217
ал-Имрани (передатчик Йакута) —331
Имр^-л-Кайс (поэт) — 34, 84, 117,' 118, 122, 241, 329
Ирадж (Иран) —60, 157, 158
Ираклий — 293
Исаи Абу Муса — 289, 298 .
Исмаил лбн Муджалид — 156
Исмизадо О. Ш. — 300 _ ,
ал-Истахри — 24, 26, 49, 52, 148, 151, 157, 162, 171 — 173, 175— 179, 183, 185, 

187 — 194, 198, 200 — 220, ' 224, 231, 235, 245, 246, 289, 295, 297 — 299, 
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ал-Исфахани Хамза — 145, 147, 166, 199, 222, 243, 286
Исхак ' ибн Исмаил — 129, 130, 300, 33?
Исхак • ибн Кундадж — 18
Исхак ал-Маусили — 9, 10
ал-Ишканд — 195
Ишылтан Ф. — 236 '
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Иазид I (халиф) — 198, 240
Иазид II . (халиф) — 329 - ,
Иазид ибн Умар ибн Хубайра ал-Фазари— 307 
Иазид ибн Муфарриг ал-Химйари — 120, 164, 326
Йа’куб ибн Ланс — 338 
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Иахйа ибн Асад—186
Йездегерд — 195
Иусуф ибн Абу-с-Садж — 299
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Ка’аб ибн Джу'айл (поэт) —94, 274 "
Кавад I (КуЦаз ибн Файруз) —59, 135, 144, 150, 156, 165, 198, 289, 300, 301, 

304
Каганкатваци (Каланкатуйский) Моисей — 298
Кадыров Ф. В. — 300 
ал-Казвини Закарийа — 44, 165, 225 — 227, 229. 230, 286, 332, 333, 335 
Казвипи Хамдаллах — 36, 172, 173, 187, 229, 306 '
Казиев С. М. — 300
Кайкавус — 73, 167
Кайе ибн Умайра — 224
Какиа П. — 267
ал-Калкашанди — 36
Караев О. —180
Караулов Н. А. — 6. 303
Карл Великий — 40
ал-Касим ибн Саллам — 156
Кастанье И. — 178
Кафадарян К. Т. — 297 .
Каховский В. Ф. — 307
Кекавмен — 286
Кетритч — 298
Кисляков И. А. — 338
Ковалевский А. , П. ■ — 307 
Кожемяко П. И. — 181
Колесников А. И. — 32, 148, 150 — 152, 160 — 162, 166, 198, 199, 233, 289 
Константин Великий — 97, 281
Котл я р ов ск и й — 5
Котович В. Г. — 302
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Крачковский И. Ю. — 8 — 12, 14, 16, 18, 21, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 45 142, 170,
231, 268, 281, 299, 335

К-ашенникова 1-1. И. — 177
Крымский А. Е. — 6, 283, 285 - 
Куббель Л. Е. — 158, 264
Кудама — 6, 11, 16, 19, 23, 25, 27, 31, 36, 37, 52, 144 — 155, 162, 165 — 167,

169 — 173, 175' — 190, 194, 197, -198, 200, 201, 207, 209, 210, 213, 214, 219, 
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- 262, - 268 — 274, 281 — 286, 288, 291, 295 — 298, 307^ — 310, 313 — 331
Кудрявцев А. А. — 301, 304, 305 '
Крлаорабосй Ю. — 281
Кумеков Б. Е. — 28, 180
Куник А. А. — 5, 8, 18
Куснййи- (поэт) — 189, 327, 329 , 
Кутдй)» ибн Муслим — 126, 176, 196 -
Кутулмуш (эмир) — 199
ал-Куфи Ахмад ибн А’сдм — 50, 294
Кучма В. В. — 285
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Ландберг, де — 4, 17
Лев III — 285
Левицкий Т. — 268
Лузарик (Родерик) —90, 125, 267
Луконин В. Г. — 32, 1(60, 161
Дублу — 36, 47, 127
Ляммрнс А. — 210, 308, 316
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Магомедов М. Г. — 302
дл-Мадн’ини — 35, 243 -
Маджи А. Е. — 177
Маймуна бинт дл-Харис (жена Мухаммад») —314
Мн " кил ибн Насар — 222
нл-Макризи — 47,253,255 — 259,333 .
Мамедов Р. — 51
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Мдрвдн I (халиф) — 16'0, 291 ,
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Мархаб — 112, 312
Мас’лб дбн аз-Згбааа — 150
Маслам» дбн Абд ал-Малик— 97, 98, 239, 272, 283, 305
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Массон В. М. — 162, 177 — 179, 186, 189, 191, 194 .
ЛУacтдд М. Е. — 185, 192
ал-Мас’уди — 8, ' 12 — 16, 21 — 24, 32, 36, 43, 46, 52, 151, 158, 159, 185, 218, 

230, 232, 245, 246, 276, 281, 285, 289, 293, 246, 299 - 305, 335, 336, 338
Матвеев В. В. — 158, 264
Матруб дбн Ка'б ал-Хуза’» — 324
ал-Махди (халиф) —248, 258, 292
Махмуд Клшкари (Кашкарский) — 185
Махуйа — 195
Медников Н. А. — 6, 248
Мсрсн А. Ф. — 5
Мсц А. — 5, И, 39, 40, 218, 227, 229, 286
-Миллер К — 45, 231
Миддаткиа В. Ф. — 18. 158, 160, 161, 166, 181, 184, 185, 191, 193. 194, 199, 

202, 205, 206, 218, 219, 225, 227, 229, 230, 259, 282, 289, 292 — 294, 297, 
299 — з^С^7

Му'авнйа (халиф) — 157, 243, 248, 2.98, 311
лл-Мубарак ат-Турк» (клиент ал-Ма^уна) —219
Мублррад — 157
ал-Мукаддаси — б, И, 12, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 36, 40, 44. 49, 52, 144 —151

162, 164, 165. 167- 169 — 173, 179 — 189, 191, 193— 196, 198 — 218, 220 — 
223, 230, 235. 236, 239 — 251, 255 — 267, 269, 271 — 275, 285, 289, 291, 
293- 295 — 297, 299- 302 - -.34 306 — 309, 312, 314 — 331, 335 — 338

Мукрам —199
Мурр дбн Аби Мурр аа-Ргз.айнн — 292

. Мгаа Дбн Амр лт-Тл’д — 293, 294
Мус» (Моиссй) — 109, 128, 306
Мус» дбн Ис» — 88
Мус» дбн Иса ал-Хлшимд — 259 _
Муса ибн Нуслйр — 267
Муса лл-Хлди (халиф) —219
Муслим дбн Са'дд — 196
Мутоеа.^uшвили Д. Л. — 303
ал-Мутаваккил (халиф) — 9, 34, 44, 169, 276, 292
ал-М/тадид (халиф) — 13, 21
ал-Мг'тауuд (халиф) — 12, 13, 28, 30, 197, 207 
ал-Мутанабби — 201
ал-М/таснм (халиф) — 9, 96, 197, 217, 269, 276, 277, 296 
ал-Мутталиб — 324 .
ал-Мгоаллабu Исмаил ибн Назад,—— 47
Мухаммад (пророк) — 22, 48, 53, 111, 128, 144, 156, 222, 223, 310 — 315, 337
Мухаммад Афшин дбн Абу-с-Садж — 299
Мухаммад Ашик — 36
Мухаммад ибн Йусуф — 74, 216
Мухаммад дбн Касим — 216, 217
Мухаммад ибн Муса — 35, 98, 99, 283, 285, 333
Мухаммад ибн аа-Раввад ал-Аздн — 107, 292
Мухаммад дбн Тсксш — 173
Мухаммад ибн Хумайд — 108, 296
Мухтаров А. М. — 189 .
Мюиеджждм-баши — 302
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Указатель личных имен

и
дн-Набига ал-Джа’ди — 34, 116, 122, 123
Надирадзе Л. —156, 190, 191, 222
Наллино Н. — 5
Наршахи — 175
ан-Насир ал-Муваффак (брат ал-Му’тамидд) —207
Наср — 16, 207, 238
Негматов Н. Н. — 177, 183
Нельдеке Т. — 4, 29, 176
Ной (Нух) — 85, 243, 244
ан-Нувайри — 44, 47, 333, 334
ан-Нумайри —114
Нусайб (поэт) —121, 327, 329 
ан-Нусайр ибн Дайсам ибн Савр —166
Нух нбн Асад — 68, 194

О

Омар ибн Аби Раби’а — 3/5
йразов —173
Д’Оссон — 45
Острогорски Г. — 238, 273 — 275, 281, 283

П

Пантусов Н. — 45
Пахомов ■ Е. А. — 297, 301
Пероз (царь) — 291
Петровский Н. Ф. — 184
Пешель О. — 44
Пируз (Файруз) ибн Кабк — 338
Погодин — 5
Птолемей — 28, 29, 34, 45, 46, 53, 144, 225. 332
Пугаченкова Г. А. — 177, 189, 190

Р

£ено Ж. Т. — 5, 39, 44, 159, 231 
Риттер К- ■— 44
Рихтхофен Ф. — 231, 334
Рожер II Сицилийский — 17
Розен В. Р. — 4, 5, 8, 12, 38, 39
Ромодин В. А. — 185, 192 
Рустам — 73
Рустам ал-Ибади — 89 
Рухбу’ам — 86
Рыбаков Б. Н. — 42

С

а с-С а* алиби — 286
Сабит ибн Курра—28
Садака ибн Али Садака — 294
Саид ибн ал-Ас — 294
Сайф ад-Дауля ибн Хамдан— 27Ь
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Указатель личных имен

ас-Сакифи Умаййа ибн Абил ас-Салт— 116
ас-Сакуни Абу Убайдаллах (передачтик Йакута) —325
Салах ад-Дин (Аййуби)—248
Салих Ахмад ал-Али — 151, 152
Саллам ат-Тарджуман — 11, 20 — 22, 38, 43 — 46, 129, 132, 133, 334
Салман ибн Раби’а — 50
ас-Сам’ани — 175, 177, 186, 188
Самкуш — 23
Самуил (царь) — 282
Санбат ибн Ашот (Смбат I) — 299
ас-Сарахси —16, 20
ас-Саури —198
Сахл ибн Сумбат — 298
Себеос — 51, 298
Сельм (Салам, Шарам) — 60, 157, 158
Семенов А. А. — 191, 193
Сенигова Т. Н. — 180
Симонсен Д. — 39, 40 
ас-Сирафи •— 274 
Сирма ал-Ансари — 111
Скварский П. С. — 183 - ■
Срезневский И. И. — 5 .
Степан Клиа —— 298
Степаннос Абласад — 298
Степаннос Орбельян — 298 •
ле Стрендж — 145 — 148, ■ 150 — 152, 156, 160, 162, 164 — 173, 175 — 178, 198, 

199, 201—205, 207 — 218, 221, 222, 224, 225, 235, 236, 238 — 242, 245 — 
248, 273 — 276, 288, 289, 291, 292, 294, 300, 301, 307

Судайф (поэт) — 85, 236
ае-Суккари (передатчик Йакута)—314,329 '
Сулайман (Соломон) — 86, 116, 119, 248, 318, 319
Сулайман (путешественник) — 227
Сулайман ибн Абд ал-Малик (халиф) — 247, 248
Сухраб (Сухрак) — 197
Сюань Цзань —182

Т -

ат-Табари — 6, 9, 32, 50, 151 —153, 158, 160, 173, 176, 179, 181, 182, 186, 190, 
192 —197, 223, 238, 244, 265, 269, 273, 284, 285, 289, 293, 296, 303, 312

Тарик ибн Зийад —— 267
Тахмурас .— 167
Темим Ибн Бахр ал-Мутавва’и — 36, 37, 185
Тер-Гевондян А. Н. — 48 — 52, 298 — 302
Тизснгаузен В.— 186
Тимур —178
Толстов С. П. — 194
Томашек В. — 159, 164, 169, 171, 180, 208, 210 — 216, 220
Тревер К. В. — 296, 299, 301, 304, 305
Треножкин А. И. — 176
Тур (Туш, Тудж) — 60, 157, 158

У .

Умар I • (халиф) —152, 167, 236
Умар ибн Абд ал-Азиз (Умар II, халиф) —60, 157,-222
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Указатель .личных имен

Умар ибн ал-ХаттаИ — 59, 60, 106, 152, 153, 156, 157, 167, 236, 250, 259, 338
Умм Джх’фхр ЗуИхйда — 175
Уотт У. М. — 267
Усман ибн Аффан — 88, 156, 169, 259

Ф

ал-Ф»дл ибн Иахйа ибн Халид ибн Бхрмхк — 67, 190
ал-Фадл ибн Марван — 34, 62, 70, 72, 169
Фейруз — 139 :
Фхрхдж иИн Усман ал-Миксами— 95
Фармер Г. — 10
Фаустина — 276
Феофил — 296
Фаридун (Афридун) — 60, 157, 158
Ферран Г. — 40, 226, 227, 229, 231
Фильштинский И. М. —150, 164, 170, 188, 189, 241, 246, 3)5, 327
Фирдоуси — 34, 157, 158
Фбpузабадб — 201
Фрай Р. — 160, 161, 293
Фрейман А. А. — 9
Фреи X. Д. — 44
Фурье Г. П. —191

X

Хабиб »з-3айат—14
Хабиб ибн Маслама — 50, 51, 298, 305
ал-Хаджадж ' ибн Иусуф — 60, 74, 144, 148, 149, 157, 199, 216, 217
Хаджи Халифа (КатиИ Челеби) — 8, 10, 13, 22, 29, 144
Хазанов А. М. — 158
ал-Хазими —186
Халид иИн Валид — 274
Халидов А. Б. — 8
Хамхм (царь) — 299
ал-Хамдаиб — 329, 331
Ххмид ибн АИдаллах ал-Касаб — 307
Хаммад Аджрад — 61, 164
ал-Харие ибн Асад ибн Бик —139, 338
ал-Харис ибн Мурра — 217
ал-Харрани Наджмрддин — 335
Харун ибн Иахйа — 287
Харун ар-Рашид (халиф) — 9, 12, 24, 40, 168, 199, 240, 262, 269, 275, 276
Хасан иИн Сабит — 85, 246 -
ал-Хасан иИн Сасл — 221
Хасан паша — 162
аетХаибр —10
Хаскин Й. —192
Хассан иИн ан-Ну’ман ал-Гассани — 86, 261
Хашим ибн Утба иИн АИи Врккас — 270
Хвольсон Д. А. — 5, 18
Хейг — 217 '
Хенниг Рихард — 45, 46, 232
Хеопс (Хуфу) —332
Херцфельд Э. — 269
Хидр Илйхс — 306 '
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Указатель личных имен

Хилал ас-Саби —153
Хинц Ф, — 142,153,156,217,285
Хишам ибн Абд ал-Малик (халиф) —238, 258, 259, 283
Хишам ибн ал- Калби — 36, 141, 304, 338
Хмельницкий С. Г. — 183
Хонигманн Е. — 271
ал-Хорезмн Мухаммад — 29, 142, 158, 159, 197, 206, 216, 223, 23® 
Хормузд I —147
Хоеров' II Первиз (Абарвез) —147, 157, 164, 169, 293
Хоффман В. — 270 .
Хуарт К. —191
Хузайфа ибн ал-Йаман — 156
ХУмайд ибн Саур л-Хилали — 115, 317
Хумайд ибн Са’ид (поэт) — 76, 221
Хумран ибн Абан —156
Хуртакин (Чур-тегин) — 65, 184, 197
Хусайн ибн Амр — 291
Хусайн ибн ад-Даххак — 34, 96, 108, 277, 296
Хусайн ибн Джилавайх — 206
Хусайн ибн Салих — 206

Ц

Цкитишвили О. В. —19, 147, 150, 153, 154

Ч

Чуланов —182

Ш 

аш-Ша’ба —156
Шаддад ибн Ад — 243
Шакла —• 107, 293
Шамир Абу Кариб — 176
Шаммар Йухар’иш (Шамир Йур’иш ■ ибн . Насир Ан’ул) - 1/7. 314
Шаниязов К. —185
Шапур II (Сабур зу-л-актаф) —32, 150, 169, 198
Шарвин — 9, 10
Шарифли М. X. — 291' — 293, 305
аш-Шахристани — 43
Шварц П — 5, 199, 208, 291
Шереф ад-Дин йезди— 336
Шидфар Б. Я. — 8
Ширин —164
Шишкин В. А. — 189
Шлепчян С. — 48, 302
Шпренгер А. — 5 ,8, 18, 43, 231

Э

Эберман В. А. — 164

Я

Якубовский А. Ю. — 175
362



Указатель географических названий

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А

А б Шутуран—212
Абаза (см.: Карна Абд ар-Рахман) —214
Абазкубаз — 56, 150
Абан — 72, 208
Абан Касван — 67, 189
Абар — 91
Абарадахт (Бадарахт, Бадарджамт) —89, 262
Абарджадж (Барджадж, Барджах) -—64, 179
Абаркуйа (Абаркух, Абаркувайх, Баркух, Варкух) — 26, 71, 73, 204, 212
Абаршахр см.: Нишапур) — 162, 172
Аббадан (Абадан) — 59, 76, 149, 156, 222
ал-Аббасиййа — 111, 309, 310
ал-Абва’— /Ш, 31З
Абгарин (см.: Абдин)—200
Абдаллах абад — 170
Абдаллаха ибн Мазхиджа область —120, 327
ал-Абдаси — 148
Абдин (см.: Абгарин) — 70, 200
Абдулабад — 213
Абзар (Айраз) — 71, 202
р. Аби Диз — 336
р. Аби Динавар — 166
р. Аби • Кундуз — 188
Абивард (Бавард) —67, 69, 162, 191. 195
ал-Абиди —159
Абидос (Абидус) — 97, 277 — 279
Аби л — 86, 247
Абина — 78. 226
ал-Абйад — 94, 275
Абйан — 117, 120, 320
Абкина (Авкина) —63, 173
ал-Аблак ал-Фард — 112, 310
Абнуран (Анбураан ■—203
Абруз — 76, 221
Абрумасмана — 96, 277
о-в Абрун — 77', 224
Абу Аййуб —165
р. ' Абу-л-Асад — 76, 222
Абу Кемал — 235
Абу Кир (залив) — 254, 256, 257
г. Абу Мусы (Карабахские) —299
Абу Сир Бана — 255
Абу Тураб — 316
ал-Абхаз (в Арране) —109, 297, 303
Абхиза (см.: Анджира) —204, 212
Абхар (Авхар) — 63, 75, 170, 187, 219
Абшайа (см.: Балийана) —87, 253
Аван (Аран, Аланджан) — 62, 167
Аван (в Ираке) —150, 335
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Указатель географических названий

Аанрсб (Аф-нс, см.: О-ес) —90, 266
ал-Авнси — 98
алвАвнссм (Авнсим) — 32, 84, 239, 241, 243
Авбаран — 88 ,261
Авкалнн — 120, 327 .
Автнс — 114, 120, 315
алвАгбнб — 230
Агдам — 299
Агйнр —121, 327
Arnar — 303
ал-Агра’ — 121, 328, 329
А’дд — ИЗ, 313
нл-Аднм — 320
Адамов мост — 226 '
Адан (Аден) —77, 117, 118, 120, 124, 319, 320
Аданн (Азанн) — 95, 100, 137, 275, 276, 284, 337
Ад’нфа (см.: Асфнха) —76, 221 '
Адждабийн — 88, 261
ал-Аджрнб —100, 284
нл-Адж-нд —113, 313
Аджруд — 121, 328
дл-Аджфур —111, 309
Ади —112, 312
Адиабрна — 32
Адыйнман — 274
Азазвн- —172
Аздл (Арал?) — 184, 185
Азнм (Увнм)' — 70, 200
Авдуд (см.: Ашдод) — 87, 249
Азербайджан (Азаранйджаа) — 6, 51, 52, 61, 62, 106—108, 135, 160, 161, 

164, 166, 190, 219, 283, 285, 289, 291—304, 335, 336
нл-Авивсйн, — 250
Азия — 46, 159
Азкнн — 203
Аврамн — 92, 105, 271 -
Авмин (см.: 'Амсии)—209
Азран (Авнн, нл-Мнвран) — 68, 194
Аз-и’ас (Аз-сна) — 95, 244, 245, 275
Ав-ух — 245 .
Айанвн — 96, 278
г. нл-А’йа- — ИЗ, 313
Айнс — 91 ■
нл-Айгар — 117, 321 '■
Айзардж — 89, 265
Айлн (см.: Элат) — 87, 88, 121, 253, 328 й
Айлнми —103
ал-Айн — 200, 330
Айн Бу-гус — 96, 277 '
Айн Дждмал — 120, 324
Айн нл-Джибал — 93, 273
Айн Знр бн — 95, 276
Айн нр-Румийн — 93, 274
Айн Сайд — 120, 324
Айн нт-Тамр — 56, 57, 94, 152, 154, 274, 288
Айн Шамр (Айн аш-Шамс) —87, 128, 250, 255, 256
нл-Ай-нн (Арзннан, нл-Беран, ар-Раз) — 62, 167
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Указатель географических названий

р. Ак-Сарай —188
Ак-тюбе — 181
ал-Акаба (в оев. Африке) — 88, 260 
ал-Акаба( в Аравии) — 110, 808
Акабский залив — 253, 312, 328
Акарсус — 103, 287
Акбарсих — 73, 213
Акбарта — 84, 242 
ал-Аквар — 96, 278 
р. Акдарья—176 
р. Акера — 298
Акк — 118, 120, 322
Акка (Акко, Акра) —86, 247
Акку — 114, 246, 316
р. ал-Акра (в Ираке) — 324
ал-Акра’ (см.:ал-Агра’) —121, 329
Аксарай — 283
р. Аксу — 43, 179, 181
ал-Аксур (см.: Луксор) —87, 253
Акта’а(см.: Би’ахтах) —215 
а л-Акха л — 112, 312
Акча — 188
А’ла — 116, 338
р. Алазаии — 299, 305 
ал-Аламайн — 96, 99, 103, 277, 283, 287 
Аламедннские развалины —187
Алан (Аллан, см.: ал-Лан) —130, 301, 303
Аланкабалус (см.: Никобарские о-ва) — 79, 226, 227 
Аланские ворота — 161
Албания (см.: Арран) — 296 — 301, 304
Албания (Балканская) —282
р. Алванд — 144
Александрийский маяк — 104, 105, 287, 333
Александрия (см.: ал-Искандарийа) — 243, 253 — 260, 333 
Алеппо (см.: Халаб)—239
Алжир — 263
ал-Али — 56, 150
Алис —153
Алисар (Алис, Лалис Каср) — 89, 262
ал-Алс — 59, 156
Алтай — 43, 44, 185
Алтай — 291 .
Алуса — 83, 235
Алхан (ал-Хан, в Йемене) — 118, 322
Альмерия — 264
Амавас — 86, 248
ал-А’машиййа (ал-А’шабиййа) — 115, 317
Амид — 92, 93, 136, 271, 272 
ал-Амириййа — 122, 330 
Амк (Амик) — 94, 274
Амлу — 85, 243 ,
ал-Амлук (ал-Амлул) — 117, 320
Амман — 85, 245, 247
Аммурийа (Аморион) — 96, 98 — 100, ЮЗ, 277, 281, 287 
Амран — 201
Амсир — 209
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Указатель географических названий

р. Амударья — 162, 164, 172, 175, 188, 190, 192 — 194, 335
Амул (см.: Амуй») —64, 66, 68, 135, 175, 335
Амул (в Табааuстаде) —106, 175, 289
ал-Ан’ак — 95, 275
Ун'лу —116, 318
ал-Анат — 84, 95, 144, 238
Анатоликон — 282 — 284
Анатолия — 274, 337
Анар ' (Энлр) —208
ал-Анбар (Анбар) — 56, 57, 70, 83, 144, 150, 152, 153, 198, 235
Анбариз — 76, 220, 221
Удгuрйк — 212
р. Ангрсн — 178, 337
Анда л — 118, 323
Андалузия (Андалус) — 32, 41, 42, 89 — 91, 105, 124, 125, 235, 263, 264, 267
Андаманской уоае (см.: Шалахит) —226 -
ал-Уидауии — 68, 193
ал-Андараб (в Юж. Азербайджан») —107, 295
Андараб (в Арране) — 295
Андах — 67, 191
Анджира (см.: Убхuва>- Удоирек) — 73, 204, 212
ал-Уидийаи — 71, 205
Андхои (Уиоуз) —173, 189
Анкир» (Анкара) —96, 99, 100, 277, 284
Анс — 117, 319
Ансин» — 87, 258
Антабалус (ту.: Баркк) — 91
Антакдйа (Унтuдодя) — 84, 94, 95, 124, 129, 134, 135, 137, 199, 240, 274, 337-
Унтааадос — 242
Унтарсгс (Амзарзус) — 85, 242, 243
г. Антн-Лиелн — 241, 246
Адтиоу — 100, 284
Ан’ум —116
Уората — 278
АпаНуннк — 52, 301
Апшеронскдй район — 306
а л-Ар » — 123, 331
Арабан — 84, 239 ...
Арлбисткт — 283
Аравийский п-ов — 33, 329, 330, 332
Аравийское мор» — 217, 224, 327
Аравия — 40, 159, 197, 216, 224, 264, 307, 310, 318, 326, 327, 332
Уаадгн — 170
р. Араке (ар-Рас) — 50, 51, 136, 289, 291, 293, 294, 296, 298, 300, 301
Аральское уоай — 305
Арандал — 245
Арлндин Кард (см.: Базиджан Хусрау) —146
Араткаи (Удpacт:aа) — 66, 187 ’
г. Арафа (Арафат) —115, 315, 316, 322
Урахотия —191
Арлш — 298
Арб» — 263
Урбаоншт-абаз — 220
Арбуна (ту.: Норбонна) — 90, 267
Урбиидж.ан (Рлбинджлн) — 64, 176
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Указатель географичееких названий

Арванд (Алванд; —62, 168
Арган — 198
р. Аргандаб — 211
Аргийан—172
Аргын (Аргун) — 66, 187
ал-Ард ал-Байда’ — 83, 236
Ардабил — 107, 138, 219, 291 — 295
Ардашат — 50
Ардашир Бабакан — 56, 146, 151
Ардашир Хурра — 71, 72, 198, 201 — 203, 206, 207
ал-Ардж — ИЗ, 135, 275, 313
Арджиш . (Арчеш) — 52, 108, 301
Ардистан — 62, 168
Арзан — 92, 93, 271, 272
Арзинджан — 289
Арзрум (см.: Каликалаа—52
Арика (Гарфа, Гурфа) — 115, 317
Арима — ИЗ, 314
Ариха (Эриха, см.: Риха) — 245, 247
ал-Ариш — 87, 88, 249, 258
Аркида (см.: Орхида) —282
Армабил — 75, 81, 217
Армант — 87, 253
Арменикс» .— 283
Армения (Арминийа) — 6, 42, 48 — 52, 54, 55, 100, 106—109, 125, 130,' 136, 

160, 190, 283 — 285, 289, 291, 297 — 304
Арменийа (Арминийа) I — IV — 48 — 52, 108
Арминийа Большая — 302
Арминийа Малая — 302 — 304
ал-Арминийак (см.: Армениакон) — 100, 283, 284 
ал-Аррада ■ — 272
Арраджан (см.: Арган) — 70 — 72, 135, 198, 200, 201, 203, 206, 220
Арран (Аран, см.: Албания) — 49, 51, 52, 108, 136, 289, 291, 296 — 304, 336 
р. Арран (см.: ал-Курр, Кура) —136
Арсамосата (см.: Шимшаат — 272
р. Арсанас — 136, 336
Арсуф аш-Шамиййа — 94, 247, 274
ал-Аруд (см.: тл-Йaмaмa) — 326
Ар удж (Арух) — 169
Аруфа (см.: Европа) — 124, 332
Арфаджа — 76, 222, 223
Арцах — 298
ал-Арха’ — 74, 215
Архаб — 116, 318
Аса — 76, 222
ал-Асавира —— 63, 169
Асадабаз — £3, 66, 171, 186
Асан (Аслан) — 71, 203
ал-Асариб — 94, 274
Асафит (см.: Дурна) — 115, 317
Асбара (Ашбара) — 65, 181
Асбузар (см.: Исфизар) — 187, 191
Асвад ал-Айн — 330 -
р. Аси (см.: Оронт) — 242, 337
ал-Асир — 316, 318
Асйут (Асыот, см.: Сунут) —251
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Указатель географических названий

Аскалан (см.: Ашкелон) —86, 94, 247, 248
ал-Аскар — 264
Аскари Мукрам (Аскарамукрам) — 25, 70, 147, 199, 200, 2)9
Аскутийа — 125, 332
ае-Аил — 63, 169
Асладжан (ас-Срлджан) — 72, 206
ал-Асраб — 66, )87
Асрушан — 74, 2)6
Ассам (см.: Камарун) —159, 2)8, 226, 230
Ассар (Аср) — 121, 327
р. Ассе —180
Асуан (см.: ал-Усван) —159, 253, 256, 257
ал-Астан — 56, 149
ал-Астур — 74, 215
Асфал ал-Ард — 87, 250, 251, 256
Асфан (см.: Усфан) —312
Аифхрхйби (см.: Иифapaин) — 172
Асфаса — 221
Аташкхсхн (см.: Тамхархан) —213
Атбаш — 65, 184
Атлантический окехн — 46, 268
Атрабийа (Тархбийа) —87, 257
АтраИулус (см.: Айас) — 91, 244
Аурабулус хш-Шамиййй — 94
р. Атрек — 190 _
Атриб — 87, 255, 256
Ауропаттна (Атрпатхкхн) —293, 298
Аулие-Ата (см.: Джамбул) — 180
ал-Аусийа (см.: Дамира) — 87, 255, 256, 258
Афамея (см.: Фамийй»—24)
Афганистан — 164, 173, 185, 187—189, 191, 194, 231 .
Афладжунийа (см.: Пхфлагоибйа) —98, 282 .
Афна — 68, 194
Афрхзххруз (Афрхххруз, см.: ал-М»аат») —291
АфрасиаИ — 176
ал-Афрахун (ал-Амрахун) — 87, 254
Афризин (Афридиин—63, 170
Афризун — 73, 213
Африка — 6, 159, 224, 226, 227, 23), 232, 264, 266, 332
Афсис — 98, 283
Ахадид —120, 324

—1)7, 320
Ахалцих — 305
Ахар — 294, 302 .
Ахарун — 68, 162, 193
ал-Асвхз (см.: Хузистхн) — 24, 25, 42, 70, 75, '124, )28, 133, 134, 137, 144, 

150, 168, 198 — 201, 219 ■
Ахвар —1)7, 319
ал-Ахдамийа — 97, 274
Аслат . (см.: Хилат) —301
АхмадаИад — 218
Ахмим (см.: Ихмим, Хеммис) —253
Аснас — 87, 25)
ал-Ахрудж —118, 322
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Указатель географических названий

ал-Ахрут — 118,' 322 
ал-Ахса' — 64, 175, 223, 330 
ал-Ахса' (в Руме) — 103
Ахсикат (Хишикат) — 183, 337
Ахсисак (см.: Хасасск)—135, 335 
р. Ахсу — 337
Ахурин (Ахуван) —63, 171
Ашам —114, 316
Ашбаназ —172
Ашдад (Исдуд) —249 
ал-Ашмунайн — 251 
р. Ашпара — 181
Ашхабад — 191

Б

Бк — 260
Ба'азра — 92, 270
Ба'айнаса — 92, 271
Баалбек (Ба^абакк) —85, 94, 105, 128, 244, 335
Ба'арбайа — 92, 271
Бккшинк — 270
Баб (в Фергане) — 65, 183
Баб ал-Абваб (см.: Дербенд) — 108, 109, 135, 279, 297, 300 — 302
Баб Ануширван — 109, 305, 306
Баб Барина — 109, 305
Баб ал-Йун (Вавилон) —87, 250
Баб Карунан — 109, 305
Баб Лазика — 109, 305
Баб ал-Лан — 109, 305
Баб Либаншах — 109, 305
Баб Лираншах — 109, 305
Баб ал-Мандаб (пролив) —321
Баб ан-Нуба — 87, 253
Баб Табарсараншах— 109, 305
Баб Самсахи — 109, 305
Баб Сахиб ас-Сарир — 109, 305
Баб Сул — 109, 305
Баб Фируз Кубад — 108, 109, 305
Баб Филаншах — 109, 305
Баб аш-Шабиран — 109, 305
Бабагаш — 92, 270
Бабакан (Баркан, Рибат Барган) —220
Бабаттан (Барбаттан, Джарбатан, Бана) —78, 225
Бабил — 56, 57, 85, 151, 152
ал-Бабр — 75, 107, 219
ал-Бавазидж — 269, 270
Бавван—,71, 198, 201
Багайа — 263
Багяащ —12, 13, 27, 34, 36, 39, 41, 42, 54, 61, 63, 69, 76, 83, 88, 92, 114, 

124, 144, 164, 176, 197, 221, 222, 235, 268, 270, 276, 285, 307, 309, 336
Багейра — 270
Багир —191
Багис (Багишин, Фагисин) —63, 172
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Указатель географических названий

Баграванд — 50, 51, 108, 300
Бадакла (Бадавла, см.: Фурат Бадакла) —153 
ал-Бадакун— 87, 254, 257
Бадала —100, 285
Бадан — 117, 121, 328
Бадарайа — 55, 59, 145, 148
Бадахшан —164, 193
Бадашварджар (см.: Патишхваргар) — 106, 160, 289
Бадгис —162
Баджарван (Багаван, Баку? в Ширване) — 109, 306
Баджарван (в Юж. Азербайджане) — 107, 294
Баджарван (ок. Ракки) — 93, 272
Баджарма (см.: Вех Гармана) —92, 270 
ал-Баджж — 204
ал-Баджис — 235
Баджисра —137, 336
Баджулла (Баджулайа) —92, 270
Баджунайс (см.: АпаНуник) —52, 108, 301
Бадинджан — 206
Ба др — 117, 320
Бадра (см.: Бадарайа) — 148
Бадурайа — 56, 57, 148
Бадухкат (Будахкат)—64, 179
ал-Баз (в Исфахане) —62, 76, 167, 168, 220
Баазадб—92, 272
Базагиш (Бадгис) —61, 67, 69, 162, 164, 196 
ал-Базанджан (см.: Бадинджан) — 72, 206 
ал-Базандун (см. Позандон) —95, 96, 101, 276 — 278 
Базан-и Фируз (см.: Ардабил) —291
р. Базарчай — 298
Базаш — 63, 171
ал-Базз — 107. 108, 292 — 294, 296
Базиджан Хусрау — 146, 148
ал-Базрум (см.: Константинополь) -—100
Байас — 276
Байд — 217
ал-Байда (в Аравии) —121, 328, 329
ал-Байда (в Испании) — 90, 267
ал-Байда (в Синде) —217
ал-Байда (в Фарсе; см.: Дарисфид) — 72, 204 *
ал-Байда (в Хазарин) — 109, 307
Байкал — 46
Байканд (Пайкенд)—64, 126, 175, 332
ал-Байлакан (в Юж. Азербайджане) — 107, 295 
ал-Байлакан (.в Арране) — 49, 108, 109, 136, 291, 297, 299, 302 
ал-Байламан — 75, 159, 218
Байн ан-Нахрайн — 271
Байнин —119
Байнуна — 117, 119, 122, 320, 331
Байрам Али —162
Байсан (см.: Бейт Шеан) —86, 246
Байсан (в Йемаме) —122, 330
Байт Акйан — 118, 323
Байт Джибрин (Джибрил) — 86, 247, 248
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Указатель географических названий

Байт нл-Макдис (Бейт ал-Мукндднс, см.: Иерусалим) —86, 104, 106, 247, 
248, 287, 337

Байт Рд’нс — 85, 86, 246 .
Байт ал-Факих — 321
Байхак — 63, 171, 172
Б»йш —114, 316
ал-Ба к — 109, 303
Бакарут (Бнкирут) — 264
Б»к»-ха — 134, 335 .
ал-Бака»кса — 68, 194
Бака»нул — 67, 190
Бакбо — 231
Бакоар — 73, 213
»л-Бакоар» — 249
Баоса (Бдксайгех, см.: Бакусайй)—148
Баку (Б»краа, Бакрайа) —293, 306
Бд’куба—336 - .
Бдоусдйа — 55, 59, 149
Бала Мургаб — 187
Бнлнд — 92, 93, 105, 136, 271, 273
Бдлдд ар-Руз (см.: Бараз ар-Руз) —147
Б»лайаа — 178
Баланджар — 50, 109, 302
Б»л»ао»аак — 64, 178
Баланса —100, 285
Балдсаджан (Балнснкнн) —108, 161, 296
»л-Бал’нс — 84, 242
Балабагра — 182, 185
Балбад — 88, 261
Балванкарадж (Баланнкарах) —107, 294
о-в Бали — 229, 230
»л-Б»лий»н» — 253
Балипдтам (Б»лнпаст»н) —225
Бдлис (см.: Барб»либсо) —84, 239, 274
Балис» — 96, 278
р. Балих — 93, 137, 236, 272, 273, 336
нл-Балон — 198, 245
о-в Балус — 79, 192
нл-Б»лус — 208
-. Балх (см.: Джейхун) —64, 175
Билх-Й, 61, 63, 66, 67, 124, 133 —135, 733 -, i4Q, 777, 179, 737,

190, 335, 338
Балхаш — 185
Унмакда — 93, 273
Бамиджкас (Бумиджкас, Нумуджкнс) —64, 175
ал-Бамийан — 68, 69, 192, 195 —• 197
Бамм (Бнм) — 73, 74,, 208 — 210, 215
Бана (см.: Тата) —255 ,
Банакит (Беа»кес, Банакдс, Финдкат) —64, 178
Баннкла — 92, 270
Бан»т Хнрб — 115, 37?
Банднк — 71, 200
Бннданиджин — 55, 59, 145 — 147
Бандар-и Гхандари (Бандел Гуандари)— 231
Бандар Химмнн (Бандархааан) —71, 203
ал-Банджар (Банджаха-, Банджнхи-, см.: Пянджх»-) — 68, 192, 193
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Указатель географических названий

Бацджикат ——182
Бани Гутайф — 116, 318
Бани Са’б — 117, 321
Банийас — 244, 245, 247
Банн (см. :Нобанд, Афризун) —213
Банн (Банну) —75, 217
Бану Амир — 117, 319
Бану Маджид — 117, 120, 321
канал Бану Джумай’а— 83
Бану Тамйан (Бану Тайбан, Тахман) —92
Банункат — 64, 178
Банха (Банха ал-Асл, Бенха) —255
ал-Бар а •— 84, 242
Бара’ан — 62, 168
р. ал-Бар ада — 137, 337
ал-Барадан — 92, 268
Бараз ар-Руз— 55, 59, 147 .
Баракдиз (см.. ал-Каранайнн—186
ал-Баранджан (ал-Буданджан, Барданган; см. Карйат ал-Ас)— 71, 72, 204, 

217
Баранджи — 67, 189
Баранис —123
Барбабил — 219 .
Барбалиссо — 239
Барбисама — 56, 58, 152
Барвас — 75, 218
Барда (Барза’а) — 49, 108, 109, 289, 291, 293, 296 — 299, 303
Барда (ал-Муссккабб—172
Бардасир — 209
Бардараш — 270
Бардин (см.: Дар Бардан) — 73, 111, 211, 309
Барза — 107, 292, 293, 295, 296
Барзаванд (см.: Арванд) — 168
Барзанд — 107, 108, 293 — 296
Барзандж — 297
ал-Бариз (см.. Джабал Бариз) — 72, 208
Барик — 119, 324
Баримма — 92, 269
ал-Барис Верхний и Нижний — 152, 154
Барис (Бирс, Бирс ибн Нимруз, Борсиппа) — 152
Барк ар-Руз —168
Барка — 87, 88, 91, 105, 235, 254, 255, 257 — 261, 288
Барка’ид — 92, 271
Баркас (Абаркае, Баркат) —64, 177, 183
Баркат — 58, 155
р. Барку-аб (см.. Террс—64, 179
Бармасийан (см.: Бих Зивамасуфан) — 151
Бармахан (Барван, см: Первая) —68, 192
Барнабад (см.: Дарнава) — 169
Барнава — 100, 285
Барнил — 87, 258
Барсамт — 88, 261
Барскаунское ущелье —180
Барсхан (Барсахан, Барсухан) —180, 182, 185
Барталла — 270
ал-Барурийа —105, 288
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Указатель географических названий

Бархама — 56, 58, 152
Барфак (Бсрфек) —194
Блсан — 193
Батанuаа — 85, 244, 245
Блсарл - (ал-Баслр, Басааа.д, Баслрагх) —68, 193
ал-Батиаан — 134, 335
Басилакдн — 103, 287
0. ал-Блсилийун — 96, 277
Басра (ал-Блсра) — 42, 54, 76, 77, 119, 120, 122, 124, 134, 149, 150, 156, 221, 

222, 236, 313, 324 — 326, 329 — 331
Баса»йскuа залив — 149, 222
Бастл (Буста) —87, 256, 257
Басураджан — 74, 215
Блсурд (Баштаруз, Нашируз) —73, 211
ал-Бата’ио — 76, 149, 222
Батн ал-Агарр — 111, 309, 310,
Батн Марр — 113, 314
Батн Нахл — 111, 310
Батн ар-Рнф — 87, 251, 254 — 257
ал-Баун — 116, 318
Бахлмшл — 92, 268
Бахар — 67, 190, 209
Блхарз — 63, 172
Блоuрлбад —186
Бахман Ардашир — 56, -149
Блхмлнабаз — 63, 171
лл-Блоилсл — 87, 251, 257
Бахр ал-Уобаб — 226, 230
Бахр ал-Джануб — 125, 332
лл-Блхр лл-Мллих — 256
ал-Бахрайн (Бахрейн) ——76, 77, 123, 134, 223, 326, 329 — 331
Бахрейнский залив — 331
оз. Бахтсган — 209, 214
Бахудра (Баоедрл, Блнуолдаа) —92, 270
Бахурлснр (Бех Уадаш»а) —56, 57, 151, 164
р. Бахшу — 139, 337
Баш — 72, 206
Башакерд (Бешакирд) —208
ал-Блшаруд — 87, 256
Башдр (Башдн, Пдшин) — 192
Бейрут — 85, 94, 244
Бейт-Шеан — 246 '
Бек Тоб» —180 ,
Белуджистан — 215, 216
Бсмнджкент (ту.: Блуиджклс) —175
Бенгазд — 258
Блнгальскнй залив — 226, 227, 229, 230
Бсндср -Дейлем — 202
Бендср-Тахир» (Таоеаu) —202
Бенд Сгeйф — 251
Бех Андив Шапур(су.: Джуддuатабур) — 199
Бсхбсхан —198
г. Беш-Блрмак — 301, 306
Бсшар — 264
Бвнуник — 301
Би’аотао — 74, 215



 

 

 

 
 

 

Указатель- географических названий

Бид (см.: ДехИид) —212
Византий» (см.: Византия, хр-Рум)—97
Бик — 338
хл-Бикх’ (хл-Бхк»’, Бека) —85, 243, 244
Бил — 188
Билак — 253
Ббебайи (Бблбби) —87, 250
Билзама — 263 '
Биманд (см.: Мимхнд) — 72, 74, 207 — 209, 214, 2)5
ал-Бин — 122, 329
ал-Ббиак»н (Бинкан) —68, 193
Бинкас (Ббнкке)—178
Бир (см.: Бурд) — 212
Б’ир ал-Абар — 123, 33)
Б’ир хе-Джхммхеуи — 89, 262
Б’ир рз-Зайтуна (Айн рз-Зхйтунна—89, 262, 265 .
Б’ир ал-Кхди — 73, 210
Б’ир ибн хл-Муртафи’ — 115, 316
Б’ир Укба — 72, 207
Б^р Усман (Наср Усман) —64, 175
Бирки — 65, 180, 181
БирузрИхд (см.: Фирузабад, Джур) —201
Ббрунб —188
Бисин — 99, 283
Бисин ия — 283
г. Бисиуун — 165, 29), 331
Бисканд (Бишаканд) —63, 172
Бистам —17), 20)
ал-Битхн (см.: Кабр ал-ИИади) —1)1, 309
Бих Зивамасуфан (см.: хз-Заваби)—56, 151
БихкуИаз Верхний — 56, 151
БихкуИхз Нижний — 56, 151, 153 ■
Бискубаз Средний — 56, 151, 152
БбхкуИазау —145
Биша (Бишат Бу’тан) ——1)4, 121, 316, 3)7, 327
Бишат ибн Джх’ван — 121
БишИалык ((см.: Пяиджибнт) —184
Бишшара —— 264
Болгария — 282
Болгарское царство — 282
р. Болгариай — 293
Большое Восточное море — 54, 77, 136, 224
Большое и Малое Горькие озера (Бахр ал-Малих) —256
Бомбей— 218, 230
Босфорский пролив — 279, 281
р. Брамапутра—226
о. ББаауии ' З3 'абии, аpатaнил, ББррубиб) —80, 233 
ал-БувайИ —12), 328
Бувхйн — 75, 220
ал-Будху — 56, 152 
хл-Буджум — 87, 255, 256
Бузанхджирд — 63, 169
Бузмрджхн '—177
БузурджхсрИур (Бузурдж Сабур, Бузург Шафур) — 55, 58, 145, ■ 222
Бука — 84, 240
ал-Бука’а — 94
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Указатель географических ■ названий

ал-Букайа—95,275
ал-Букан (см.: . ан-Нукан) — 75, 217
ал-Букуллар (Букелларион) —99, 283, 284
Булйана (ал-Балйана, см,: ал-Балийанн)—253
Буллин — 78, 79, 225
Булунгарская степь —177
Булунйас — 84, 242
ал-Булус — 72, 74
Бум оу г'— 240
Бумина (Абу Мина) — 87, 88, 258, 259
Бунджар — 211
Бунджикас (Бунджикат; см.: Пянджикат) —177, 183
Бунза — 67, 189, 192
ал-Бунйака — 25, 200
Бура — 257
Бураны —181
Бургус — 99, 103 ,277, 283
Бурд — 73, 212
ал-Бурдж — 103, 286
Бурджан — 91, 98, 100, 282 >
ал-Бурджан (в Ардашир Хурре) — 71, 75, 201, 220
Бурка —122, 330
Бурнамаз (Бурнемед, Фурнамаз) —64, 177, 183
оз.Буруллус — 254, 256 .
Бурхувар — 62, 76, 167, 220
Бусайр а — 235
Бусир Банн — 251
Бусир (Бусир Куридус) —87, 251, 256
Бусир Дафадту — 251
Бусир ае-Сидр — 251
Буера — 85, 94, 244, 245, 274
ал-Бустаджан (Бустукан; см.: ал-Фустаджан, Фустакан) —26, 71, 205, 214
Бустан бани Амир — 114- 120, 315
Бустах — 63, 170
Бусфурраджан (Басфурджан, см.: Васпуракан) — 50, 108, 300, 301
Бутайра —- 87, 257
ал-Буттам (Буттем)—68, 69, 162, 194
Бутан — 327
Бутидж — 251
ал-Бухайра — 87, 256
Бухара — 64, 68, 69, 133, 141, -162, 175, 178, 196, 338
Бушан —116
Бушандж (Бушанг, Фушандж) —61, 67- 69, 162, 196
Бушт —172 '
Буштахан — 214

В

Вабра —122, 330
Вавилон . (см.: Бабил) —19, 151, 338
Ваддан (Уаддан) — 89, 263
Ваджала (Ваджах) —67, 190 ,
Ваджжа (см.: ат-Таиф) — 308
Ваджра —120, 326
ал-Вади (в Азербайджане) — 108 .
ал-Вади’ (в Йемене) —118, 323
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Указатель географических названий

Вади Данкан — 121, 327 .
Вади ал-Джауз — 96, 277
Вади аз-Зайтуна — 89, 265 '
Вади аз-Занах —137
Вади Зимари — 103, 286
Вади ал-Кура — 112, 121, 312, 328, 329
Вади Курран — 122, 330
Вади Кухандиз — 74, 215
Вади Махил — 88, 260
Вади ал-Милх — 70, 200
Вади ар-Рамл — 5Я 262, 265 ■
Вади ар-Рих — 96, 278
Вади ас-Сиба — 83, 110, 235, 308
Вади ас-Судур — 260
Вади ат-Тарфа’у — 96, 103, 276
Вади аш-Шалиф — 264
Вади’а — 116, 318
ал-Вазира —118, 321
Вайхинд (см.: ал-Хинд) —217, 218
ал-Ваквак — 81, 82, 227, 231, 232
Вакиса (ал-Вакииаа—110, 308
ал-Вакф —152
Валари — 67, 190
Валийа —101, 285
Валила — 90, 266
оз. Ван — 50, 52, 301
Ванданакан —147
Варанами — 62, 168
Варда — 62, 169
Вардана — 64, 69, .175
Варданзи —175
Вардаса — 89, 261, 262
Варикан — 313
ал-Варрада — 87, 249
Варсан —107, 108, 136, 289, 291, 293, 294, 297, 298
Васим (Аусим) —87, 251
Ъасит — 54, 70, 76, 148 — 151, 155, 221 —223
Васпуракан — 50, 51, 300, 303
Вафра — 96, 278
Вахад —139, 337
р. Вахан-дарья (Вахан-аб, Ваххаб) —193, 337
ал-Вахат — 251
ал-Вахида —112, 312
Ваххан — 68, 193
р. Вахш — 189, 192
Вахшаб — 67, 189
Вашджирд (Вашгирд) — 67. 68, 162, 188, 189, 193, 338
Вена — 17
Верхиечирюртовское городище — 302
Византия (см.: ар-Рум) — 3, 32, 33, 35, 52, 150, 236, 248, 275, 276, 279, 281, 

283, 285, 288
оз. Виктория — 336
Вираншахр — 273, 283
Вишджирд —139
Волга — 185, 302, 306
Волюбилис — 266
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Указатель географических названий

ал-Вукуф — 56, 58, 152, 154
Вухаза —118, 321
Вьетнам — 230

Г

ал-Габа (в Бахрейне)—123
Габа — 61, 159, 331
Габес (см.: Кабис)—262
Габра —122, 330
Гадамис — 89, 263
Гадир ал-Афаби — 262
ал-Гадира (см.: Факус) — 87, 250
Газах (Казах)—303
Газза( Газа) — 86, 87, 94, 247 — 249
Газза (в Ифрикийе) —90, 266
Газзат —119, 324
Гкзнк (Газни) —188, 191, 192, 205
Гайфа — 250
Галафика — 118, 120, 121
ал-Галлае' — 84, 241
Галун (Галук Андаз) —65, "183
Гамр ' Зи Кинда — 114, 115
ал-Гамра — 114, 118, 315
р. Ганг — 159, 218
Ганга — 226
Ганджам — 226
Гандхара— 217 .
Ганзака (Газака, Гкзнк, см.: Джанна) —293, 294 '•
Гао — 264
ал-Гарбийа — 254
Гардмаи — 288, 299, 304
Гаркард — 64, 179
Гарм —190
ал-Гарната (Гренада) —90, 267
Гаршистан (Гарджистан, Гкрчсстае, Гардж аш-Ш’ар) — 68, 69, 191, 192, 195
ал-Гаттасин — 96, 278
ал-Гаур ~ 85, 245
Гелиополь (см.: Баалбек) —244
Гераклея (см.: Хинклз)—275
Гераса (см.: Джараш) —246
Герат (см.: Харат) —172, 187, 188, 192
Германикия (см.: Мар’аш)—273
Гермонтис (см.: Армант) —253
Гибралтарский пролив — 264, 265
р. Гильгильчай — 306
Гилян (см.: Джилан) —197, 289, 291
Гиркания (см.: Джурджан, Горган) —161, 306
Гиссар (см.: Хисар) —189, 193
Гоа (см.: Мармаган) —230 .
р. Годавари (см.: Кудафарид) — 225, 226
р. Годжаланчай — 300
Голанские высоты — 245 " -
Горган — 306 •
Город Мира (см.: Багдад) —69, 70, 83, 110
Грузия — 51, 52, 305
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Указатель ' географических названий

Гуанчжоу (Кантон, см.: Ханфу) —231 
ал-Губайра — 73, 209, 210
Гудар — 116
Гузан —194
Гузган (Гузганан; см.: Джузаджан) —187, 188, 196
Гузз а — 90
Гуйум (см.: Джувайн) — 201
Гулшан —191
Гумайра — 90,266 ‘
Гумайс —111, 309
Гумдан (замок) —116, 318
ал-Гундикан — 203
Гунъюй —181
Гур —161, 191
ал-Гур (ал-Уд) —66, 188, 192
Гураб —112, 312
Гураванд —192
Гурайк — 223
Гург — 210
Гургандж (Куркандж, см.: Ургенч) — 188
Гурджара-Пратихара —159 
ал-Гурраба — 94, 274
Гурьян — 164
ал-Гута — £5, 134, 137, 244, 245
Гучен —185
Гхандхар — 231
Гянджа (см.: Джанза, Кировабад) —293, 297

д
Даба (см.: Дибай) — 76, 223
Дабик — 87, 137, 258, 337
Дабил (см.: Двин) —49, 50, 51, 108, 138, 297
Дабурва — 87, 258 
ад-Дабусийа — 64, 176
Дав ар-Руд — 108, 296
ад-Давар (см.: Замин Давар) —61, 67, 69, 73, 161, 191, 19>
Давка — 121, 328
Даврак (см.: Суррак) — 70,71
Давудабаз — 63, 170
Дагестан — 302 '
ад-Дазики — ад, 235
Дазин (Дариз) — 71, 203
ад-Дайбул — 75, 78, 217
ад-Дайр (Дайр а л-Акул) — 76, 221, 223
ад-Дайр (Дайр Каджин, Дайр Кахин) — 76, 221
ад-Дайр (ад-Дейр, Дайр Бу Шанида) — 87, 253
Дайр Аййуб — 105, 288
Дайр Базима (Дайр Тайрима) —61, 164
Дайр ал-Джасалиг —150
Дайр ал-Уммал—76, 222
Дакалийас — 103, 286
Дакахла — 87, 256, 257
Дакахлийа — 257
Дакит — 94, 274
Джжука — 92, 270
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Указатель географических названий

ад-Далина — 84, 238
Даман — 218, 230 ,
Ддмдр (см.: Замар)'— 319
Дамаск (Димашк) — 20, 32, 42, 85, 94, 95, 105, 112, 121, 124, 128, 135, 137, 

238, 240 — 248, 274, 275, 310, 329, 335, 337
Дамган — 167, 171
Дамир — 270
Дамирн (Димейра, см.: ал-Аусийн) —255, 256 258
Ддме — 117, 321
Дамсис — 87, 255
нд-Дннданнкан (ад-Данданоан) — 63, 173
Дднддра — 253
Данкан — 114, 117, 121, 316, 327
Данус — 96, 97, 278 ■
Данхдджа — 263
Ддр Бардан — 211
Дар »Л-Л»н (Дарьяльское ущ^льУ — 303
Дар’а — 89, 265
Дэрз — 93, 197, 271
ДардОаз — 70, 197
Дарабаджиед (Да-аб. ДараОджирд) — 25, -26, 71, 73, 202, 205—207, 213
Днр»-ш»хр —197
Дардк Бдмуй» — 74, 215
Дараоийа (см.: Гараонйа) —282
Да-нулийн — 96, 101, 103, 277, 278, 287 
нд-Ддра (Дар) ас-Салама, см.: Киликийские арpoрс)—95, 96, 101, 103, 275, 

285
Даеаахааджан — 71, 203
Ддрвдз — 193
Дарданеллы — 2781., 279
Дарзанджи (Д»е»занкки — 66, 189
Дари Мардодстан — 171
»д-Дарнджаа — 206 -
Дарийан (см.: ар-Р»дийан) —207
Дариина — 120, 326
нд-Дарио (см.: Кайиж) — 168
Да-ин —123, 331
Дарйдхднин (Дар Ахании) — 179
Дарзин (Днрджин; см.: Дирувса) — 209, 219
Дарман — 108, 298
Да-нава — 63, 169
Даруз (Даруд, Раруд) — 63, 170 .
Даруахан (Дн-пахнн) — 215
адвДа■рхраид (ад-Дархид) — 71, 200, 201
Да-чин — 209
Днсин — 71, 200, 201
Дасин (см.: Рамин) —270
Дасина-—/17, 319, 326
нд-Дасоара (Д»ст»джирд) — 55, 59; 69, 147, 148, 155
Даски-йав»- — 107, 295
Дасааджнед (Дзстаки-д) — 66, 172
Дастаджирд Джумукийан — 188-
Дастаджирд Кис-авий» —188
Дасааджнрд Лукман — 188 .
Днстаоирд —188
Даст Барин (Дншту Барина) — 71, 203
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Указатель географических названий

Дасти Майсан (Длсту Мнсану, см.: Убулла, Оболла) — 56, 144, 148, 150
Даулатабад — 187
Даурак (с.м.: ат-СypаааK—199
Даутла — 84, 94, 239
лд-Дафар — 76, 221
ад-Длфина (см.: ад-Дасина) —120, 319, 326
Дахааракаи (см.: Дехоаакан) —107, 295, 302, 335
Дахик — 122, 330
ад-Даокан (ту.: Дархафан, Дарпахан) — 74, 215
Дахлак—118, 316, 322 
ад-Даоил — 275, 330 
Дахнадж — 75, 218 
Дахр — 118, 322 
Дашбурун — 291 
Денн (Давин, см.: ДабилЛ—297 
Дейлем — 75, 187, 219, 288, 289 
Денлу —189
Деабенд (см.: Баб ал-Абваб) —145, 279, 297, 298, 300 — 304, 306
р. Дере — 272
Дсх Адосбuн (ту.: Карйат лл-Асд) —168
Дех Диван (ту.: Карйат ал-Джннн) — 169
Дехи Дайа (см.: Карйат Дайа) —171
Дехиеуек (Дихи Намяк, см.: Карйат ал-М»ло) —171, 214
Деооаакаи (Ув-ашехр) —295
о-в Джаба (ал-Джава; см.: Ява) ——79, 80, 158, 159, 227, 229, 230, 232
Джаба Хашак — 158 
ал-Джабал (в Ирак») — 55, 145
Джабал (округ Химса) —84
Джабал ал-Малих (в Мекран») — 74, 216
Джабала (Джабла) —94, 242
Джабалк — 62, 168
Джлббул — 76, 137, 148, 221
Джабогкат — 179, 182
ал-Джабийл -(Джабнйа ал-Джаглаи) —85, 124, 245
Джабнлта — -92, 105, 136, 269
Джабааваи — 107, 108, 293, 296 .
ал-Джаваби — 85, 246
лл-Джавазир — 56, 149
Джаван — 68, 194
Джаваран — 73, 213
Джаваадаи — 75, 215 -
Джаве (см.: ал-Иамам») —122, 326, 330
Джагатой — 172
р. Джао-джао — 335, 336
Джадад (ту.: Хадад) — 118, 322
Джазаа —— 86, 247
Джаджиттаи (см.: Хаджистан) — 183
Джадила —120, 326
Джаваиа ат-Су’ада (о-ва Счастливых/см.: Канарские о-bb) ——91, 268
Джазан — 118, 121, 323
Джазнр — 55, 59, 149
ал-Джаздаа (Джазиры) — 52, 55, 83, 93, 94, 197, 236, 238, 239, 271—273, 

294, 298
Джазира дбн Умлр (ту.: Джизре) —238, 271
Джайй (Джей) — 167 
ал-Джалил — 84, 242
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Указатель географических названий

Джалула — 55, 59, 61, 62, 69, 147
Джтатаа (в Африке) — 89, 262
Джалу-лта — 55, 59, 147
ал-Джалха’ —111, 308 
ал-Джам’а — 94, 275
р. Джамаси-аб — 166
Джамбул —188
Джамма —158
Джамрат ал-Акаба (см.: ал-Акаба) — 308
Джанад — 117 — 119, 319, 320
Джанза (см.: Ганзака) —108, 293
Джанза (см.: Гянджа) —293, 297
Джаииаба — 224
вл-Джар — 39, 123
Джар (в Кахетии) — 303
Джараш (см.: Гераса) —86, 246
Джарбазаган —168
ал-Джарби (ал-Джудайй, ал-Джадй) — 32, 106, 109, 126, 219, 288 
ал-Джардаауб — 95, 101, 276
ал-Джардан — 83, 236
тл-Джтрджтртйт — 55, 76, 148
Джтратргти — 189 ■
Джарнан — 93, 273
Джарсаба — 85, 243
ал-Джаруд — 93, 272
Джаруджирд (см.: Иануджирд) —179
Джарун — 73, 211
Джасим — 85, 246, 329
ал-Джасра —116, 318
ал-Дж^зат —— 95, 101, - 276
ал-Джа^ан — 85, 244, 245
ал-Джауф — 311
Джауф Мурад — 116, 318
Джауф Хамдап — 116, 318
Джафарабад — 220
Джах — 73, 212
Джахрам (Джахрум) — 71, 205
р. Джейхан — 137, 275
р. Джейхун (см.: Амударья) — 66, 136, 138, 139, 164- 175, 193,- 335, 337, 338 
ал-Джибал (Джибал) — 10, 11, 27, 62, 144, 145- 156, 165- 166, 168, 171, 190, 

197, 291, 336 .
Джибал (в Дамаске) — 85, 244, 245
Джибрин — 244
Джидда (см.: Джудда) — 39, 114, 224, 316, 327, 328
Джиджал —— 263
ал-Джиза (Гизэ)—250
Джизре (см.: Джазират ибн Умар) —238, 271
Джийад ас-Сагир — 88, 260
ДжиатI^джкaт— 178
Джилан ал-Джил, см.: Гилян) —106, 197, 289
Джиль Арык — 182
Джииаиджаас (см.: Чинанджккс)—184
Джирдман (Джардман) — 302, 303
Джирунда — 90, 267
Джируфт — 72, 74, 208, 209, 215
ал-Джиса — 74, 216
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Указатель географических названий

Джиср Мхнбидж — 94
Дж^р Самур — 297
Джиср Харба —156
ал-Джифар — 105, 249, 251, 288
ДжуИрйл — 85, 244
ДжуИхихи — 214
ДжуИИ Амир ал-Му’минин — 2)4, 328
ДжхИИ хл-Аусадж— 88, 254, 260
ДжуИИ хл-Майда’ан — 88, 260
ДжуИИ ар-Рамл — 105, 260
ДжуИИ ат-Тураб — 122, 330
ДжуИИ Халиман — 88, 260
ал-ДжуИИх — 56, 57, 95, 121, 152 .
ДжуИехи —1)8, 322
ДжуИнхн — 207
Джуврйм (Джуйум, см.: Гуйум) —— 71, 201
Джувайн (Кувайн) —63, 71, 172, 201, 205
Джувхса — 123, 331
Джуви Сулайман — 215
Джувикат — 64, 179, 180 '
Джувирук — 200
ал-Джуддх (см.: Джиддх) — 77, 121, 123, 224
г. ал-Джудий (Джуди) . 85, 243, 244, 272
ае-Джуз»джаи (см.: Гузган) —66, 68, 69, 162, 197, 188, 196 
хл-Джузхма — 292
Джул — 65, 181
ДжуллхИ — 93, 273
Джул Шуб — 65, 180
ал-Джумх — 84, 240
Джум»рби — 68, 192
ал-Джунайиа — 121, 329
ал-ДжунИая (ДжунИуз, ДжунИад Маллакан, Джунбаз ал-Малладжан;

Кун Иа д) — 71, 203
Джунгария — 46
ДжундийсаИур (Джунди Сабур, Джундишапур)' — 25, 70, 134, 137, 145,

336
Джунийа — 85, 244
Джур (ал-Джур, Гор) — 7), 72, 74, 20), 2)6
ал-Джуаайсб — 111, 309
Джураш — 1)4, 1)5, 313, 3)6, 317
р. Джурвхи — 145, 336
Джурдж манара — 73, 210
Джурджхн — 41, 67, 69, 109, 124, 134, 161, 181, 190, 197, 2)9, 289, 306
Джурджир — 87, 250
ал-Джурз — 6), 80, )58, 159, 230
Джурзхн ' (см.: Грузия) —19, 108, 109, 300
Джуиадх’ — 1)5, 317
Джуихиуарун (см.: Зу-етКбеа) — 100
Джусийа — 84, 85, 94, 105, 241, 243
Джу’финну— 1)6, 1)7, 318
рл-Джуфра—263
ал-Джусфа — ))3, 314
ДиИрй — 223
ад-ДиИраджан — 71, 203
ад-Диваб (ад-Диван) —64, 175
ад-Диван (см.: ас-Суран) —206

см.:

199.
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Указатель географических названий

ад-Диванийа — 153
Дивичинский р-н — 302
Диджла — 56, 76, 146, 148 — 150, 199
р. Диджла а л-Аура’ — 76, 149, 222
Диз Габран — 212
Дизах — 76, 221
Дизах Барамин — 221
Дизах Касран — 221
Дизи Ахнаф (см.: Синван) — 186
Дизкуран — 62, 164
Дизфул —199, 336
р. Дийала (Дияла) — 145 — 147, 336-
Динар Бакр (см.: Диярбекр} — 271
Дийар Мудар — 83, 235, 236. 238, 272 — 274
Динар Раби’а — 32, 92, 93, 239, 244, 271
Дийар Хаввар — 262
Дилас (Далас) — 87, 251
Димйат (Думьят, Дамиетта) — 87, 137, 203, 255—258
ад-Динавар — 54, 62, 75. 107, 108, 137, 166, .167, 289, 292, 295, 296, 337
Диокесарея (см.: Саффурийа) —247
Диррахия — 282
Дирузин (Дарчин, см.: Дарзин) — 73, 210
Дих ' Мурд (см.: Карйат ал-Ас) —214
Дихгирдан — 212
Дихистан — 67, 106, 190, 197
Дихлизан — 70, 200
Дихнабанд (см.: Нобанд) — 213
Дихшир (см.Л Кас.р ал-Асад) — 212
Диярбекр (см.: Амид) —271
р. Днепр — 279
р. Дон (см.: Танис) —41,.332
Дра — 265
г. Друз — 274
Дуаб — 159
Дубб (Дабб) — 273
р. Дуджайл — 57, 150, 156, 222, 335
р. Дуджайл ал-Ахваз (см.: Карун) —134, 137, 150, 336 
ад-Дуккан — 62, 63, 165, 166, 168
ад-Дуккан (см.: ад-Дафар) — 221
Дулук — 84,.93, 240
Думат ал-Джандал (см.: ал-Джауф) —112, 310, 311
р. Думьят — 255 . '
Дунбаванд (Думбаванд, Дубаванд, Демаванд) — 62, 106, 167, 288 
ад-Дурдур — 76, 224
ад-Дурзукийа — 305
Дурна — 317 -
■Дуррес — 282
Душанбе —189

Е
Европа — 3. 23, 40 ,124, 185. 268. 279, 282, 332
Евфрат (ал-Фурат, облает^ —32, 238
р. Евфрат (см.: ал-Фурат) — 39, 52, 56 — 58, 66. 84. 92, 124 136 — 138, 144, 

148 — 155, 222, 233, 235, 236, 238. 239, 272 — 274. 300 307. 336
Египет (см.: Миер) — 4, 35, 47, 216, 243, 246, 249 — ■260.- 288, 322, 333
р. Енисей —185
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Указатель географических названий

Ж
Железные ворота (см.: Баба ал-Хадид) —64, 17
Жушт (см.: Зушт) —211

3

За Самур (Салам)—113 
аз-Заб ((в Африке) — 89, 263 
аз-Заб (см.: Таджаб)—220
р. аз-Заб Большой — 92, 136, 145, 269, 270
р. аз-Заб Малый — 92, 136, 145, 269, 270, 336 
аз-Заб Верхний — 56, 147 
аз-Заб Нижний — 56, 147 
аз-Заб Средний — 56, 147
аз-Забадж (см.: ал-Д/жабаа—61, 79, 80, 159, 226,■ 227, 229, 230,' 232 
Забарла — 103, 286
Забид — ,118, 120, 321, 322
аз-Забука — 76, 2'23
Забулистан (Забул) — 67, 69, 162, 191, 195, 196, 338
р. Забур — 271
аз-Заваби (мн. от аз-Заб) —56, 57
Завах —172
Завиет аш-Шаммас — 260
Загван — 29, 263
аз-Займа ■— 114, 316
аз-Зайтуна — 83, 238, 261
Закавказье — 48, 49, 291, 297, 298
аз-Заказик — 257
Заккур — 90, 266 '
Залик — 73, 211
Зам (Замм, Джам в Ншшпурс)—63, 172
Замар (Зимар, см.: Дамар) — 117, 118, 319, 320, 322, 324 
аз-Замасан (см.: ар-Рикша^—68, 193
р. Замил (Рамид) — 189
Замин — 23, 64, 65, 177, 182, 183
Замин (округ Химса) —84, 242
Замин Давар (Замин Давер) ■— 161, 191
Замм (Земм на Амударье) — 66, 68, 335
аз-Занаба (см.: ал-Кулзум) — 121, 328
Зангистан (см.: аз-Зиндж) —226
Заегс-чax — 213
аз-Зандавард (см.: Зандаруд) — 56, 149, 153
Зaедaк — 85, 243
р. Зандаруд —149
Занджан (Занкан) — 63, 75, 107, 170, 219, 289, 291, 295
Занджи (см.: Зкнги-чкх) — 73, 213
Занзибар — 232
Западная Сибирь —180
Западное море (см.: Средиземное море)
Запетра (ем.: Зибатра) —273
Зарандж — 70, 74, 211, 215
аз-Зарат —— 123, 331
Зарах — 63, 169 • ■
р. Зарин-руд (Заринруз, Зайиндах-руд, см.: Зендеруд) — 62, 137, 168 
аз-Зарка’— 70, 197
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Указатель географических названий

Заркан — 72, 73, 206
Зарман — 64, 176
аз-Зарра’а — 94, 274
'Заруд — 39, 263
Зат Кишд — 113, 313
Зат ал-Маназил — 121, 329
Зат ас-Сахил — 88, 259
Зат ал-Ушар — 120, 325
Зат ал-Хумам —— 88, 259
Зату Ирк — Ш 114, 120, 307
Зафар — 1/7, 119, 320, 324
аз-Захбана (источник)—137, 336
За хидан — 210
Захир ал-Балка’ (аз-Захир) —85, 244, 245
Захркаш —107, 296
р. Зендеруд — 168
аз-Зибайн (а:^--ЗтИ^г^)-И —55, 59, 147
Зибатра (Запетра) —93, 94, 273, 274
Зиз — 89, 265
р. Зиз — 265
Зийадабаз (Зийадаааа)—214 
аз-Зийади — 117, 320 
аз-Зин^ж — 77, 134
Зирабулаасаке высоты' — 176
Зловонное озеро (см.: Мертвое море) — 86, 249
о-в Золота (аз-Захаб) — 102, 286
Золотой Рог (залив) — 279, 281
Зу Аыт ag — 325
Зу Джура — 118, 322
Зу-л-Кила’ — — 100,-284
Зу-л-Маджаз — 315, 316
Зу Макариба — 117, 320
Зу-л-Марва — 112, 121, 312
Зу Хушуб — 121, 122, 329
Зу Ша’байн — 117, 320
аз-Зубайдиййа — 62, 165
Зубала — Ш, 308, 309
Зубхаы (Рaйxaн)' — 117, 320 ■
аз-Зувайткиа (см.: а)-3айтyни)—261
Зугар (Сугар, Сукар) —244, 245
Зузан —172
аз-Зутт — 25, 79, 74, 200
Зуфар — 320
Зушт (см.: Жушт) —211

И

Иберия — 298
Иблил — 87, 255, 256
манзил Ибн Бундуки — 121, 328
Ибн Джаван (см.: Вади Данкан) — 328
о-в Ибн Каван — 77, 78, 224
Игар Йактин (ал-Игар, ал-Игаран) —58, 155
Иерусалим (Иерушалим, Иерушалаим) —106, 138, 245, 247, 248 
Изад (Йезд) — 71, 204
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Указатель географических названий

Изадж — 24, 25, 70, 75, 199, 219, 220
Изнсн (см.: Эдесса) —236
Измса — 281
Ивник (см.: Нижийн) — 278
оз. Изнио — 278, 283
Израиль — 246 -— 249, 253
Ион (Игу, Хнми) — 130, 334
Икрсаиш (Крсс) —102
Илнк — 64, 173, 178
ал-Илдж — 96, 277
Илий» (см.: Байт ал-Мнкдис, Ир-усалим) —86, 247
Имам Атн-и Алонмн (см.: Кешки Алкам») — 176
Имдм-ОаОн —186
Имлао —178
Иммдра — 120, 326, 330
р. Инд — 161, 217, 218, 225, 335 .
Индийский океан — 32, 159, 161, 217, 224, 227, 232 332 ■
Индия (см.: Хинд — 3, 32, 36, 39, 42, 80 — 82, 158, 159, 161, 165, 185, 217, 

218, 224, 226, 227, 230 — 233, 331, 332
Индостннсоий п-ов — 159, 225, 226, 230
Инргрль — 278 .
Инекли — 273
р. Ио-и — 299 ■
o. Иордан (У-дунин) —245
Иордания (ал-Урдуниин—244—248,330 ■
Ирдг нл-араб — 166 ,
Ираги-адждм (см.: Мидия) — 145, 166
Ирадж (Аурддж) — 71, 204
Ирак (ал-Ир»к; см.: Ираншахр)—32, 55, 60, 70, 80, 109, ИЗ, 114,^130, 138, 

144, 147, 149 —154, 156, 157, 166, 221, 223, 235, 238, 262, 263,-266,269 — 
274, 307, 308, 321, 324, 335

Ирам зату-л-имнд — 85, 108
Иран — 33, 147, 157, 158. 164 — 167, 169 — 171, 201, 324, 333
Ираншахр — 32, 55, 60, 144, 162, 233
И-бил (Э-биль) 55, 145, 270
ал-Ирд — ИО, 122, 308, 330 ,
Иркн — 244
ал-Ирния (Хирин) — 103, 287
p. Иртыш — 180' 185
Исбахгдн . (Исбан, Испании)—90
ИсОиджнО (ИсфиджаО, Испи/джаН)—64, 162, 179
Избидруд (см.: Срфид-уд) — 136, 336
Исбиз (Испи, Исус,' см.: Санидж) — 73, 210, 211
Исбизанн — 74, 215
Исбишнб (см.: ИсОиджаб) —133, -179" 
нл-Исйнна —113, 313
Искнлканд —194
нлвИбкнндарнйн (см.: Александрия) —95, 106, 275
ал-Исоандарийа (см.: Искенде-он) — 87, 88, 105, 128, 251, 254, 259 
Искафу Онни Джунайд — 55, 148
Искрнде-он — 275, 288
Искида (см.: Соикд») — 263
Исои-Саанс — 183
Исои-Ташкент —178
Иенн — 87, 253
Испания — 33, 41, 42, 264, 267, 268
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Указатель географических названий

Иссык-Куль —182, 185
Йстахр — 32, 70 — 74, 198, 204, 206, 212, 214, 335
Исфахан (Исбахан) — 24, 54, 62, 63, 70, 75, 76, 137, 149, 165 —168, 188.

208,219 — 221
Исфиджаб —178, 181
Исфuвар (Утфуваа, Атбуваа, см.: Сабз-вар) —67, 187, 191, -198
Италия — 268, 287
Итдл (Атнл) — 46, 302, 306, 307 . . '
Йтйуфия (см.: Эфиопия) — 125, 332
Йфрнкнйй — 42, 55, 89, 124, 261, 263, 266
Иоуuм — 87, 253, 256
Йхна (Йхну)- — 87, 256
Иоуан Глзхьлы — 276
Ишт»оан (Йштиxандз{)—64, 176, 177

И 

йаба —121, 328
Илблмблм —115,316
Йлктлат (см.: Сырдарья) —337
Иаллмллм —121, 328
Иам — 116, 318 .
лл-Иамауа (Исмлмл) — '120, 122, 123, 308, 315, 326, 327, 329 — 331
ал-Иауаи (Йемен) — 35, 55, 82, 114 —117, 119, 121, 123, 125, 135, 160, 216, 

218, 243, 315 — 324, 327, 331, 332
Илнту’а —120, 325
Йлнуджuад — 63, 173
Илсриб (Илсрибба, см.: Медина) — 41, 112, 310
йаффа (йафа) — 86, 94, 248, 274
Иахйлбаз — 66, 171, 186
Иаосuб Веаодиа — 117, 118, 320
Иаос»б- Нджний — 118, 320
йаоудан (Илоудuййа, о Гузгане) —187
ал-Йаогд»айа — 76, 220 
ал-Иахудиййатанд — 88, 261 
й-зд — 73, 168, 191, 204, 208, 212
Иубна — 86, 248
Иунан — 297
р. Иурлн —179

К

лл-Ка’а —66, 111, 119, 187, 308
Ка'б» Зкакастрл — 32
Ка’б» ' Нлджранл — 114, 315
лл-Клбадук (см.: Каппадокия) — 100, 283
Кабал-Буллк —179
Кабала — 49, 108, 109, 293, 300
Клблшкан — 78, 225
Клбис (см.: Габе-с—89, 262, 265
лл-Кабк (ал-Клбх: см.: Кавказ) —109, 135
Кабр ал-Ибад» (Каср ал-Ибад»,- см.: Битан) — 89, 309
КлСорки — 278
Клбратл — 85, 243
Кабругаш — 68, -192
Кабул — 68, 69, 161, 162, 191 — 195, 217
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Указатель гедграфичееких названий

Кавар (см.: КуваР)—202
Каваран (Куваран, Куран, см.: Джаваран) —213 
ал-Кавтаил —— 137- 336
Ктвиаат (Кавают) — 65- 180- 185
Кавказ (ал-Кабх) — 6- 38, 135- 161- 178, 279, 289, 299, 303 — 305 
Кавнишак — 73, 211
р. Кагера — 336
Кагызман — 51, 300
Кадак (Катак см.: Кубал) — 179, z
Кадас — 86, 94, 246, 247
ал-Кадисиййа — 92- 110, 138- 144, 153, 154, 156, 268, 310, 336
Казань — 307
Казарун (Казерун) — 71, 202, 203
Казахстан — 181
Казвин — 63- 75, 169, 170, 187- 219
Казима — 122- 329
тл-Кт’иди (Кайдай) —159
р. Каинды —180
Каир (см.: та-Кaxиpa)—250, 255
Кайзарин — 71, 202
Кайик — 62, 168
Кайликан(см.: Калинга) —78, 225
ал-Кайраван (Кайруан) — 89 — 91, 262- 263- 266, 267 
ал-Кайс — 87, 251
Кайсарийа (см.: Кейсари) —248- 275
Кайсарийа (в Палестине) —86, 94- 247- 248, 274
Кайсум — 93- 273 '
Кайтак (см.: Хайзан) — 302, 306
Какар Букер — 217
Кала (городище Термеза) — 189
Кала Ааишпaрасаан (см.: Кал^т ал-Маджус) —212
р. ■ Кала Вели ——187
тл-Ктл’т (см.: Кал’ат ал-Маджус) — 73, 212
Кал’ат ал-Джирдман — 109, 303
Кал^т ал-Маджус — 212
Кал’ат ан-Нусай-р (см.: Мазаран) — 166
Кал’а ибн Кандман — 297
Ктл’т Хаттаб — 263
Кала’и Буст — 211
Кала-и Дабус —176
Кала’и Санг — 208
Кала’и Сангин —190
Кала май — 74- 216
Каламйа —106, 288
Каланиктс (Каллиникус, см.: Рски)—236
Каланис (Каланит) —263
Каланруд — 296
Калан^ва — 86, 247
ал-Калар —106- 289
о-в Калах (Калахбар) —— 79, 82- 227- 229
тл-Ктл6тниййи — 25- 70- 200
Калваза — 55, 58, 145
Кали — 75, 218
Каликала (см.: Феодосиополь, Арзрум) —50, 52, 108, 135, 136,.301 
ал-Калийа (см.: ал-Али) — 150 .
о-в Калимантан — 229
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Указатель географических названий

Калнига — 225
Калме — 328
Каллар (Кулхр) —.220
Калсана (в Андалузии) —263
Калсана (Каланис, в Ифрбкийн) —89, 263
Калун — 231
Калшана — 262
Кам Файруз — 71, 75, 202
Каиадб (см.: Джиру^^дт —208
хл-Кхмхзхн (хл-Кхмхдхр, хл-Камадднн — 62, 168
г. ал-Камрр — 137, 336
хе-Кхихрхдж (Кбиарбдж, Кумаридж.) — 71, 203
Каиаауи (Каиаауnа, см.: Ассам) —61, 78, 158, )59, 2)8, 226 
Камах — 93, 94, 273
Камбей — 2)8, 225, 23)
КамИиран (КамИисена) — 299
КхмИодж» —— 36, 227, 229, 230
Камирун (см.: Камбоджа) —80, 230
Камунийа — 9), 266, 267
Камусул — 23) 
хл-Кхиа’би — 260 
залив ал-Кхих’би — 260
Канаус ал-Малик — 96, 277, 278
Канаус ал-Хадида — 88, 260
Канарбстан — 200
Канарские о-ва — 45, 268
Канауна — 121, )22, 327, 330
Канбайа (см.: Камбей) — 75, 217, 2)8, 225
КанИала (КанИали) — 75, 2)7
Кхнгит (см.: Каикхр, Сырддарья ■—337
Канд — 72, 207
КандаИил — 75, 2)6
Кандасар (в Индии, см.: Гхандхар) —8), 231
ал-Каидасар (Кандухар, в Синде, см.: Грн^^з^г^а^г^»—75, 217 
Кандж Рустак (см.: Андах) —191
Кхнджх (см.: Грнджaм)—78, 226
Кхвджабаз — 66, 187
Канжат хст-Саудх’ (ал-Канисх) —95, 276
р. Канкар — 138, 337
Кажу (Ганьсу) — 82, 231, 232
Кантон — 23)
Канту — 8), 231
Каиукбрд (см.: Йануджирд) — 173
Капитолиас — 246 '
Каппадокия — 283 — 285
Кара — 85, 94, 243
Кара (в Архвии) —1)5, 317
вл-Квр’в — 1)0, )22, 308
Кархбхлуы —181
Карабахские горы — 299 ,
Карабулак — 182
р. Кхрадарья — 176 - ,
хл-Кхрхдж (см.: ал-Карас) — 168
Кхрхджук (см,: ФараИ) — 185 
рл-Краа’ин — 111, 309
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Указатель географических названий

Каразин — 71, 202, 204
Карасийа —106, 288
р. Карасу (приток Аракса) —294
р. Карасу (приток Евфрата) —273
Карата — 72, 209
Каратегин —190
Караул-хана —186
Караура —111, 310
Карах — 305
р. Карачай — 300
Карачи — 217
Карбинджан (ал-Кахраджап, ал-КуиДВДжан) — 71, 201, 202
Карван (Карран) — 62, 167
Карда 85, 92, 244
Карджан (ал-Каркаан—71,201
ал-Карджар — 73. 212
Карид Ам (Карид Амир, Карид) —67, 190
ал-Каринайн — 66, 186
Кариркан — 220
Карис — 76. 221
Карйа Абд ар-Рахман—2/4
Карйа Мухаммада ибн Хурразада — 73, 213
Карйа Сулаймана ибн Сумай'и — 74, 216
Карйат а л-Ас — 74, 204, 214
Карйат ал-Асад (см.: — Дихшир) —212
Карйат ал-Асл (ал-Асл) — 63, 169
Карйат ал-Аснам — 96, 278
Карйат ал-Батрик —— 96, 278
Карйат Дайа —171
Карйат ал-Джауз — 96. 278
Карйат ал-Джинн — 169
Карйат Иахйи ибн Амра — 74. 215
Карйат ал-Милх — 74, 214
ал-Карйатайн (в Аравии) —120, 325

ал-Карйатайн (в Сев. Африке) ——89, 261
ал-Карйатан — 244
Каркара — 109, 302, 305, 328
Каркисийа — 83, 84. 93, 137, 235, 239, 273
Каркуйа — 73, 211
Каркушах — 211
ал-Кярм — 96, 278
Кармасин (около Мекки) —165
Карминийа — 64, 175
Кармисин (Кармашин, Кармасин, см.: Кирмашнахаи) — 62, 69. 165 166, 169 219, 291 > , , .
Карн ал-Маназил — 114, 115, 315
ал-Карнин — 73. 211
Карран (Керран, см.: Куран) — 68, 193
Карс — 5/, 300
Картаджана (Карфаген) — 89, 263
Картаса — 87, 88, 254
Картли — 52
р. Карун — 150, 198, 219, 336, 337
ал-Карфа — 122. 330 •
ал-Карх — 92' ,269
Карши —177
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Указатель географических названий

Кас -181
Каса (см.: Иезд)—212
Каса (Кас, Кат, см.: Канд) —-207
Касаи (Сард Касан, Джарм Касан) —62, 168, 182
Касиб — 63, 170
Каснмабад — 211
Касира — 85, 243
ал-Каскан (Касикаи, см.: Барсаркан) — 71, 205
Каскар — 56, 58, 144, 146, 148, 149, 153, 155
Каспийское море — 41, 42, 48, 268, 279, 289, 293, 300, 302, 306, 332 
ал-Каср (в Аравии) —114, 315
ал-Каср (в Египте) —253
Каср ал-Абйад — 260
Каср ал-Аджуз — 260
Каср Алкама — 64, 176
Каср Амр — 62, 165
Каср ал-Асад (см.: Карйат ал-Асад) — 73, 212
Каср ал-Асл — 88, 261
Каср ал-Аташ — 88, 261 . .
Каср ал-Ахнаф ибн Кайе — 66, 186
Каср Бану Нази’а — 93, 272
Каср бану Хабат — 262
Каср Бас— 65, 180
Каср ад-Дарак (см.: Каср Хабан) — 89, 262
Каср ал-Джауз (см.: Дихгирдан) — 73, 212 ' -
Каср ибн Хубайра — НО, 152, 307
Каср ал-Ибади — 88, 261
Каср Йазид — 62, 164, 165
'Каср Кангивар (Кенгавар, см.: Каср ал-Лусус) — 169
Каср ал-Лусус — 63, 166, 169
Касо ал-Милх — 63, 170, 171
Каср ан-Наджар — 63, 173
Каср ан-Ну’ман — 72, 208
Каср ар-Рих — 172
Каср Файд — 217
Каср Хут (Кут, Хут) — 66, 187
Каср аш-Шаммас — 88, 260
Каср Ширин — 62, 164
ал-Касрайн (см.: ас-Сираджаи) — 208
ал-Каст — 68, 193
ал-Кастал — 84, 94, 242
Кастилийа— 89, 263, 264
Катана — 89, 262
Катар — 76, 223, 330
Катван — 177
ал-Катиф — 123, 330, 331
ал-Катр — 76, 222
Катраббул — 56, 57, 151
Катта-Курган — 176, 17 /
Катул — 268, 269
Каукаб — 96, 278 , ■
Каум Шарик — 88, 259
Каурава — 264
Кафарманда (см.: Мадинин — 312
Кафартаб — 84, 241
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Указатель географических названий

К а фа р тус а — 93, 105, 271, 272
К а ф а р х а д ж а р — 83, ■ 238
р. Кафирниган — 189, 193
К а ф р а ш - Шей х — 254
Кафе а — 89, 263
ал-Каха— 113, 313 '
Кахетия — 297, 303
ал-Кахира (Капр) —249
Кадка — 87, 251
Кахлан — 117, 319, 320
Кахрас — 166 ;
Кахун — 209
Качча (Каджжа) —288
Катан (см.: Касаи) — 168, 107
р. Кашгадарья — 177
Кашгар — 334
ал-Кашиб — 116, 117
Кашмир — 54, 81, 161, 231
Кегейлн — 194
Кеда — 227
Кодер — 185 '
Кейсари — 284
п. Келес — 179
Кендир-даваи — 183
г. Кения — 336
Кербела —152
Керимабад — 208
Керинд — 165
Керкер — 285
Кермине (см.: Карминийа) — 175
р. Керх — 336 -
Кесарийа (см.: Кейсари) —284
Кешки Алкама (см.: Каср Алкам а) --- 776
Кешм .(Кишм) — 225
Кибали — 75, 220
Кибирайотон — 283
Кибрана — ИЗ, 315 .
ал-Кибт — 87
ал-Кикан — 75, 217 ...
ал-Кила би — 121, 328
Килагхаб — 221 ,
Киликийские ворота (см.: Дарб ас-Салзма) —275, 285
Кимар (см.: Камарун, Ассам) —80, 230
Кимар (см.: Камарун, Кмайр, Камбоджа) ■—36, 80, 230
Кина (Кена) — 87, 253
Кина с — 103, 287
Кш — 118,. 120, 323
Киннасрин — 32. 70, 84, 95. 105, 138, 239 — 243
Кипр — 102, 286
Кир — 71, 202
Кираган (Кирамхан, см.: Килагхаб) —73, 210
ал-Кирадж — 75, 218
Киргизия —181
Кирйаун — 88, 259
Киркук — 270
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Указатель географических - названий

Кируаи (Ксрман, Карман) — 42, 61, 62, 67, 72 — 74, 124, 137, 160, 161, 167, 
168, 191, 203 — 205, 207 — 211, 214 — 217, 219

Кнaуaишaоaи — 165
Кируираг — 182
Кировабад (см.: Гянджа, Джан»)a—293
Киршаул — 178
Кислл (Касак, су..: Газах) — 109, 302, 303
Кисс (Киш, К-шш) — 64, 68, 69, 77, 140, 162, 177, 179, 194, 196, 224
Кисхаб (Кисхан) — 66, 187
Китаб — 177
Китай (Син) — 3, 10, 32, 33, 36, 39, 42- 46- 158, 161, 165, 185, 225, 227, 230 — 

232, 332
Китайское море — 232
Кифт — 87, 253
Кихистан — 62, 168
Кичи Агл — 173
Кишмян (см.: Кгшуaоaи) — 175
Кмайр (Кхмер, см.: Кимap) —227
Кдйсара — 182
Кклои-- — 284
Ккистаитииопкль (Кустантuи»йа) —42, 95 — 98, 100, 101, 105, 124, 276 — 279, 

_ 281, 286
Конья (см.: Кунина, Икдиия) —277, 285—287
Кордова — 238, 264, 266
Кор-я (см.: аш-Шила) —232, .
Коадуаидельскuй берег — 225
Кохинхинн—230 •
Кош кй-куроаи — 184
Красная речка — 181 .
Красидй морс — 39, 253, 268, 316, 322, 327, 328
о-в Крит '— 102
Крым — 279
Ктетнфкн (см.: Мада’дн) — 145, 164
Ктиш — 298, 299 .
Куба (в Ув-абааджаи-) —303
Куба (в Аравии) — ИЗ, 120, 313, 326
Куба (Куза, о Фергане) —65, 183
ал-Кубайбат — 110, 308
Кубал — 64, 65, 178, 179, 182
Кубрус (см.: Кипр) —102
р. Кувайк — 137, 337
Куг — 209
Кугун — 209
Кудайд — 112, 113, 312- 314
Кудам — 118, 328
р. Кудлфарнд (см.: Годавари) — 78, 225
ал-Кузан — 118, 323
Кгзистаи — 171
Кузн-чихл — 307
Куйан (см.: Джувааи) — 172 '
лл-Куку — 264 ‘
Кукшнблган '(Кукк—64, 176 -
Кул Шуб — 65, 180
Кулан — 65, 180, 181
ал-Кглву■у — 39, 82, 87, 123, 124, 224, 232, 253, 328
Кули — 78, 225 ,
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Указатель географических названий

Кулсара (Кулсура) — 107- 292, 295
Кулунийа (см.: Колонея) — 100, 284
ал-Кулуфи — 95- 275
Культепе — 293 .
Кумари — 225
Кумах — 209
Кумис — 62- 63- 67, 70- 167- 171- 219
ал-Кумкам (Кунктн) —80, 159, 230
Кумм (Кум, Кумандан) —24- 62, 70- 76, 166 — 168- 197- 198, 221 
ал-Кунтбайн — ИЗ, 314
Кунийа (см.: Конья) — 96- 100- 103-'277- 285 ■
р. Кур • (в Фарсе) — 202- 212, 220
р. Кура (см.: ал-Курр) — 293, 296, 297- 299- 300- 305, 306 
ал-Кура’ — 113, 314
Кур ад — 75- 220
Курак — 302
Куракир — 94,
Куран — 71, 701
Курбайт — 87- 256, 257
Курбан-Шинд — 192
Курд — 204
ал-Курдан (см.: Курдар) — 135, 335
оз. Курдар (Курдан) — 136- ‘194- 335
Курдар (Курдер, Кардар) — 68, 135- 190, 194
Курдийтн — 206
ал-Курийан (ал-Карийан, Курдийан) — 72, 206
Куркат (Арканд, Курдкас) —183
Куркулан — 73- 212
Куркуш (Курикос) —106, 288
Курм — 71- 73, 205- 209- 210
ал-Куриатайи — 111- 223- 309
р. ал-Курр (Кура) — 136
Курра — 100- 283
ал-Курси — 121- 328
г. Кур та к — 336
Куртуба /см.: Кордова) —89- 90, 125, 264
Kyyz — 84, 93- 240 .....
Куса — 56,, 57, 110, 151- 152, 307
Куса Рабба —151
Куса ат-Тарик — 151
Кусаййир — 66
г. Кусайр — 76
тл-Кустхтн — 73- 212
ал-Кусва — 85- 246- 329
Кусдар (Куздар, см.: Хуздар) — 74- 75- 215, 216
Кустана (Кустан, Кистана) —63- 170
р. Куститалус (см.: Тибр) —104
Кусур Хассана — 89, 261
Кусур ар-Рум — 260
ал-Кут — 222
Куттййа — 97- 103- 278, 287
тл-Ктатййифт (Кутайфи) — 85- 94, 243
Кутемалды —182 .
Кутктшен — 300
тл-Кутктаант — 94- 275, 324
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Указатель географических названий

Кутмидхан (Кух Миманд) — 208
Кутна —115, 317
ал-Куфа — 42, 54, 94, 110 —112, 124, 129, 136, 149, 151 —154, 156, 235, 274, 

275, 307 — 309, 314
ал-КрУа’а —118, 321
ал-Куфс — 72, 208, 217
Кухи Нимек ' (см.: ДждОал ал-Малих) — 216
Курсстнн — 67, 73, 162, 191, 210
Кухистан (в Ке-манр, см.: нш-Шнмат) —72, 209
Курсстан Абу Ганимн — 209
Кухманда — 212
Кучу — 185
Кушанийа (Кушанн — 64, 176, 177
Кушо — 210
Кушмнхан (Кушмихан, КршмaйxPнH—64, 173
Кывылсу —189
р. Кызылузен —— 336
Кютахья (см.: КутаМй)—278

Л

ал-Лава — 78, 226
»л-Л»в»лиджан — 206
о-в Лаван — 77, 224
Лагич' — 303, 305
ал-Ладжжун (ал-Лаззудж) — 86, 105, 247, 248
Лазикн — 305 
ал-Лнзикиййн —— 84, 94, 242
Лнйзнн — 299, 305
ал-Лаоз — 108, 160, 300, 302
ал-Ламис — 100, 284
о-в Ламури — 233
ал-Лан (см.: Аллан) — 107, 289
о-в Ландж (ЛднджаОалус, см.: Никобарские о-ва) — 227

Ларнндн — 278
Лари Бендер — 217
Лариз (см. :Лахвджан) ' — 9, 106, 289
Лата —103, 287
Латакий» (см.: »л-Л»зскиCa) —242
Лнтмин (ал-Атмим) —84, 241
Лафт — 225
Лахдж —П7, 120, 320
Лахиджан — 289
р. Ленкорань — 293
Ленг — 220
Ленинабад — 177
нл-Либн — 96, 277
Ливан — 241, 244, 247 '
Ливия — 235, 258, 261, 263, 265
Лионский внлив — 267
Липин (Либан) —305, 306
нл-Лис (Лит) — 121, 328
ал-Луб (Лоп, Лоб Катак) — 46, 133, 334
Лубийа — 87, 91, 124, 254, 255, 260, 332
Лубннн — 84, 85, 135, 241, 242, 244
Лубннн Снйда — 242
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Указатель географических названий

Луговое — 180
Лудд (Лод) — 86, 128, 247, 248
ал-Лукам —135, 335
Лукин (см.: Лунг-пин) —81, 231
Луксор — 253
Лу’лу (Лу’лу’а) — 95, 101, 276, 277, 285, 286
Лунг-пин —— 231
Лур Малый — 292
Лурка (Лоркк)—264
Лус Бела — 217

М

Ма’аб — 85, 244. 245
Ма’ад — 260
р. Ма’акил — 76
Ма’ал — 96 .
Ма’ан — 245, 260
ал-Ма’арра —— 84
Ма’арра Масрин (Ма’аркат Киннасрин, см.: ал-Ма’акра) —84, 240
Ма’акрат ан-Ну’ман — 84,241
ал-Ма’афир — 117, 320
р. Мава — 179
Мавераннахр — 42. 61, 69, 124, 160, 162, 164, 172, 176—178, 180—183, 194, 

. 332,
Мавийа —120, 325
Мавритания — 266 
ал-Магар — 88 
ал-Магилла — 92, 270
ал-Магриб — 32, 39, 40, 55, 60. 83, 87 — 89, 91, 104 — 106, 123, 126. 233, 235— 

257 — 259, 261, 264 — 266, 269, 287
ал-Магриб (в Йемене) —118, 323
Магу и — 209
Мадагаскар — 231, .232
ал-Мада’ин (Мадаин) — 54, 62, 76, 107, 129, 134 — 136, 145, 148, 150, 151, 169 
Мадарайа (см.: Бадарайа) — 148, 149, 222 :
ал-Маджаза — 121 — 123. 330
ал-Ма’джан — 134, 335
Маджанна — 316
Маджида — 100. 285
Маджнах — 118, 322 .
ал-Ма’дин (в Кирмане) — 74. 215
Ма’дин бани Сулайм — ИЗ. 314
Ма’дин ал-Кураши (ал-Ма’дин, Ма’дин ан-Накира) — 111, ИЗ,. 120, 123, 310, 

314
ал-Мадина (см.: Медиина—111, 112 
ал-Мадинат ал-атика — 55, 59, 145
Мадинат ас-Салам (см.:Багдад) 
ал-Мадинату ал-Байда — 71, 203 ,
Мадйан (Мадйан Шу’айб, см.: Кафарманда) —112, 121, 312, 328, 329
Мадр — 74. 215 '
Мадрака (Мздек)))—90, 266 .
Мадрас — 225
о-в Мадура — 159, 229 -
Мазандаран — 173, 288, 289, 306
ал-Мазар — 150



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Указатель географических названий

Мазаран — 62, 70, 166
Мазаавасуаи (Май Дарвбсуан) —62, 164
Мазари Шериф —162
Маздуран — 63, 172
Мр’зин — 1)8, 238 
ал-Мазисин (Мазих Умхр) —83, 238 
ал-Мазйадиййа — 152 
ал-Мазра — )17, 320
Мр’ин (Майн) — 71, 204, 205
Мр’ир — 263
Маит — 80, 81, 229 
ае-Майхибдж (см.: Мийане) — 107, 291, 295 
ал-Майанидж (в Хyзиcс■уни)—2)9 
ал-Майан Рузан (Мазаван, см.: ал-Мийадаван) 
Майаихаррдж — 107, 292, 295 
ал-Майд (хл-Мейде, ал-Мхнд) —75, 78, 217 
ал-Майдан — 71, 87, 203
Мхййафхрикбн — 92, 93, 27), 272
Мхймад (Маймай, ал-Мурджанн —63, 171 
Майсан (см.: Милв») —56, 148 ——)50, 160
Маказунийа (Макадунийа, Македония) —98, 250, 282 
Маказунийа (см.: Миер) — 87, 250, 251 
р. Ма^ил — 76, 222
Макбсин — 84, 93, 239
Маккара (Мэсккхр)—263
Макс (Мокс1 — 50, 51, 300 
ал-Мрктр’а — 76, 22) 
г. Максул — 269 
М»л Эмир — 199
МалаИарикбй берег — 225 
Маеаджбна — 96, 103, 278
Малай (МалайхИар, МалаИар, МалиИар, см.: Мула) —225, 227 
Малайский архипелаг — 3, 225, 233
Малайтй» — 88, 261 
Малаккский п-ов — 227
Малаккский пролив — 229
МхлакуИийа (Малакунийа) — 100, 285
Малал — 133, 313 
ае-Ма’еае —1)8, 323
Маландас» — )00, 285
Малатийа (Малруйа) —93, 94, 99, 135, 136, 273 3(,1 
Малая Азия — 43, 283
ал-Малидхс — 87, 259
р. ал-Малик (см.: Кура) —299 
Маликан (Малакан) — 12), 328
Мрллхджхн (Маелатхаи) — 72, 206
Малые Зондские о-ва — 229 
ал^аназ^ — 221
Маиазба ал-КуИра — 25, 70,.199, 200
Маназир ас-Сугра — 25, 70, 199, 200 -
Мангха — 32) 
ал-Мхнасиййии —117, 321
Манбидж — 84, 94, 105, 128, 240
р. Манд (см.: Сакан) —202 
ал-Мандаб — 118, 120, 32)
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Указатель географических названий

ал-Мандаджан — 68, 193 
ал-Мандал — 75, 218 
ал-Мандах —116,318 .
ал-Манджала — 120, 327 
ал-Мкеджашансаа — 120, 325
Манзала (залив) —256 ’
Манкир — 158
Манкира — 230 
ал-Мансаф — 64, 89, 175, 261 
ал-Мансура (в Закавказье) — 108, 297 
ал-Мансура (см.: Фил) — 133 
ал-Мансура — 55, 74, 136 .
Манукан — 209
Мануф Верхний — 87, 255 '
Мануф Нижний — 87, 255
Манф (см.: ' Мемфис) —87, 128, 251 
ал-Манфуха —— 122, 330 
г. ал-Мар’а — ИЗ, 312
Марабин (Марбин) — 62, 168 
ал-Марага (Марага) — 107, 108, 291 — 296, 302 
Мараканда (см.: Самарканд) —— 176
Маракийй—91,243
Маранд — 51, 107, 108, 292, 295, 302
Мар’аш (Мараш) —93, 94, 273, 276 
Марбала (Мардали) — 50
Марв (Мера) — 63, 64, 69, 162, ■ 171 — 173, 185, 187, 188, 196 
Марв-аб (см.: Мургабб—66
Марван —— 120

• Марв ар-Руз (Марварруз, Мерверруд, Марруз, Марв ал-Ала) — 66 67, 44
160, ' 162, 186, 187, 192, 194

Марв аш-Шахиджан (см.: Марв) —61, 63, 66, 67, 134, 160, 1S5. 186. 199, ГН 
Мардакерт (в АзССР) —299
Мардж ал-Ахмар — 138, 338
Мардж Джухайн — 92, 269
Мардж ал-Кал’а — 62, 164, 165
Мардж Никулина — 96, 278
Мардж ал-Ускуфф — 96, 278
Мардж аш-Шахм — 99, 283
Мардж аш-Шейх — 88, 260 
ал-Марджан — 72, 74. 208, 209, 214, 215
Марджих — 113, 313
Марджих Зу-л-Гадавайн — ИЗ, 313
Ма’риб — Ж 118, 319

Марид — 112, 311
Марида — 90, 267
Маридин (Мардин) — 92, 238, 271, 272
Марикина — 85, - 243
Мариа’ —123, 331
Марйут — 257
Мармаган (см.: Гоа) — 230
Мармад — 75, 218
Мармал (Ма’мали) — 116, 318
Марокко — 42, 264 — 266 
ал-Марр — 121, 329 .
Марра н — 326
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Указатель ■ географических названий

Мартавхан — 84, 240
Мас Кумис — 103, 286
Масабазан (Махсабазан) — 62, 70, 75, 135, 166, 197, 219
Ал-Масани’ —118, 323
Масджид Куда’а — 87, 250
Масджид Са’д — 110, 119, 308, 324 ■
ал-Масдуда — 261
Масил — 87, 254
ал-Масиса (Мабсубастийа) —95, 100, 135, 137, 240,■ 275, 276, 284, 337— 
ал-Масканин — 96, 101, 277
ал-Маскат — 109, 299, 302, 305, 307
Маскат (Маскутк) — 299
Маскин — 56, 94, 150 '
Маслаха — 223
ал-Масна’атайн — 116,318 ■— 319
р. ал-Масрукан — 134, 137, 335
Мастин — 64, 175
Матрука — 90, 206
Мах ал-Басра (см.: Нихаванд) —62, 166, 167, 203, 219
Мах ал-Куфа (см.: ад-Динавар) —62, 166, 167, 203, 219
Махадат — 9, 278
Махаджир — 73, 212
Махаллат Минуф (см.: Минуф Нижний) —255
Махан (в Кирмане) — 208
Махан (Махайн, Мах ал-Басра и Мах ал-Куфа) —62, 167
Махан (Мамаган, в Сабуре) — 71, 203
Махачкала — 302
ал-Махджара — 115, 116, 118, 123, 317
Махдиабаз — 66, 185
ал-Махили — 260
Махрубан — 134, 224, 335
Махруз — 55, 59, 147, 155
Машканан (Мишканат, см.: Мисканан)
Машкуйа (Мушкуйа) —63, 70, 170
ал-Машрик — 32, 39, 40, 55, 60, 61,_65, 69, 76, 77, ' 83, 123, 126 160, 161, 195

197, 223, 224, 231, 269 '
ал-Машрик (в Йемене) —116, 318
Машрукан (см.: ал-Масрукан)
Медина (см.: ал-Мадина) — 40, 90, 111, 113, - 121, 122, 135, 144, 223, 263, 

308 — 314, 328
Мекка — 90, 110 — 115, 120 —122, 134, 135, 142, 154, 165, 171, 224, 263, 

307 — 317, 322, 325 — 329, 331
р. Меконг — 230
Мекран (Макран, Мукран) —149, 161, 215, 217
Мемфис —128
Мерсинский залив — 337 ■
Мертвое море — 245, 249
Меручак —186
Месене (см.: Майсан)
ал-Месиран (Мецаранц) — 299
Месопотамия — —144 -
Мешхед —172, 191
Мешхед-е Мисриян —190
Меядин — 238
Мигмадаш — 261
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Указатель географических названий

Мидия — 145, 161, 166
нл-Мийддаван (см.: ал-Мнйнн Рузан) — 71, 205
Мийнн —134, 335 
ал-Мик»рра — 76, 223 
нл-Микрат —122, 330
Миошемигннск- — 185
Мила — 263
Мил в а — 56, 150
ов. Милх —152
Милхнн — 118, 323
р. Мимав (Мимнд, см.: Ка-дсу) — 294
Мимннд — 71, 201, 208
Минн — 96, 276, 315
нл-Мина — 259
ал-Минбар — 258
нл-Минйн — 251
Минйет Снмнннуд — 255
МинкУ (см.: МаауУ Верхний) — 255
МинкУийн — 255, 258
Мирбат МарОат) — 320 .
Ми-ки (см.: Биркии—181 .
г. Мисвар — 322
нл-Мисканан (см.: Мaшкaнан)—-72,207
нлвМсскннин — 99, 283
ал-Мислах — ИЗ, 114, 314,- 315
нл-Мискунн (Мецкуэнк, Мрц Когмннц) — 299
Миер (см.: Егишпт — 32, 42, 55, 69, 87, 88, 91, 119, 121, 124, 127, 128, <37,

248 — 252, 258, 259, 312, 328, 329, 332
Михрнбаз — 73, 212
р. Мих-нн (с.: Инд) — 78, 136, 217, 218, 225, 335
Михриджаноазао — 62, 70, 75, 147, 166, 197
Михса’ — 118, 322
Мозамбик — 231
Молуккские о-ва — 229
Монголия — 46 .
Мопсуестия (МаOбрOасснйа, см.: ал-Масиса)
Море ал-Анднлус — 89, 265
Мо-е Басры —— 336
Море Буитус — 97, 279
Мо-е Великое (см.: Мо-е ал-Муриа) —268
Мо-р Восточное — 61, 123, 136, 137, 159 .
Море Джилан —— 109, 306 1 .
Мо-е Джурджан (см.: Каспийское ' мо-е) —124, 136' 279, 306, 332
Мо-е западное — 91, 124, 268 , ,
Мо-р нл-Мрхис — 45, 46 , .
Мо-р дл-Рум — 41, 124, 137
Мо-р ТаОа-истан — 279, 306
Море Тьмы (см.: Аалннтический океан) — 268
Мо-е Фнрс — 81, 217, 336 '
Мо-е дл-Хаздр (Каспийское мо-е) —135, 268, 279, 282
Море ал-Хаздр (Че-ное мо-е) — 97, 98, 125, 296,' 306
Мо-р Харканд (см.: Бенгальский залив) —226, 22?, 229
Мо-р Хорасанское — 268
Море Хо-езмсоор — 335 .
Мо-е Шалнхит (см.: Андаманское мо-р) — 226, 229
Море аш-Ш»м — 97, 279, 283, 284
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Указатель географических названий

Мосул (Маусил) — 32, 61- 91- 92, 105- 133- 134- 157, 160- 268 — 272- 294
Мраморное море — 41, 279, 281
тл-Му’трртс — 76, 223
ал-М/тскар ал-Мтлик — 95, 96, 276
тл-Мубартк — 83, 236
тл-Мубарткийт — 219 ,
ал-Мтвтаатр — 70, 198
Муваррик — 67- 191
Муг кала — 183
Муг тепе —183
Мугтн (Мукан) — 61, 107, 161- 293, 295, 300, 306
Муганийа (Мовактн) —293, 300
ал-Мугиса — 110- 308
Мугисат ал-Маван —113,314
тл-Мудтйбир — 83- 238
Муджадж — 113, 312, 313 .
Мудувис — 96- 278
Муз (Мурак) — 71, 203
тл-Музтйхирт —117, 321
тл-Музанийт — 93, 274
Муеха — 7/7, 320
Мукра — 118, 321
Мукран (см.: Мекртн) — ■74, 75, 215, 216, 218
Мулт — 78, 225
а л-Мултан — 74, • 75, 139, 216, 218, 227
тл-Мурадж — 72, 208
р. Мургтб — 171, 186- 193
Мурдах (Мурджах) — 220
Мурийана — 74- 214 ■
Муреина — 264
Муст абад — 108, 296
Мусайлихт — 76- 223
аа-Мтеаакaб — 63, 172
Мусаннт — 97, 279
Мусара — 74- 215 
ад^^батал™ — 99, 283
Мусих (?) — 118- 323
тл-Мустартх — 200
тл-Мустттила —125- 332
ал-Мтаавaааилийа (Шамкур) —297
Мутт нн а — 324
ал-Мутасаллим —121, 330
Муфаддалабаз — 63- 170
тл-Мухаллаби (ал-^г^^^д^г^а^)—212
Мтхаллтбиййа — 111, 309
Мухашшима — 122- 330
ал-Мухдтст —121, 329
тл-Мухлист — 249 '
тл-Мух-тана — 89, 262
тл-Мушаккар — 120, 123- 326- 331
Мушаш —114, 315
г. ал-Мушртф — 272 .
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Указатель географических названий

Н

Наб’ь —123, 331
Набарти — 96, 278
Набик —106, 288
ан-Набк — 85, 94, 243
Набулус (Наблус) —86, 246 — 248
Навакат (Невакет) — 65, 182
Наваса — 254, 256
ан-Навасиф — 122, 329
ан-Навуса — 83, 235
Над-Али — 211
ан-Надама — 88, 260
Наджаба (см.: Джаба)
Наджаф —154
Наджлан — 117, 320
Наджран — 114, 123, 315, 318, 326, 329, 331
На’ит — 116, 119, 317
Найиава (мухафаза в Ираке) — 269 — 272
Найриз (Нейриз) —71, 205 — 207
Накиза — 87, 256, 257
Накила — 244
Накулийа — 278
На’ман — 115, 316 _
Намбо (см. :Кохинхина) — 230
Намийа — 67, 190
Намира —112, 312
Нашиэ — 107, 108, 293, 294, 296
Нармашир (Нармасир) —25, 73, 74, 210
Наса (Неса, Ниса) — 67, 69, 162, 190, 193, 195
г. аи-Насабан— 227
Насайак — 200
Насаф (Нашаб) —64, 68, 162, 177
Насафан — 117, 319
Насибин (см.: Нусайбин) — 92, 93, 105, 134, 270, 272
Нссирабад (Насир • Абаз) —69, 197
сечения Наср ал-Африти — 96
ан-Настару • (см.: оз. Буруллус) —254, 257
Нтга — —, 315
аи-Натулус — 99, 277, 283
Нау Ардашир (Бау (буз) Ардашир, см.: Мосул) — 1661 
ан-На’уба — —96, 278
ан-На’ура — 84, 239
Еафад — 117, 321
Нафзава — 89, 264
Vatbn’—117,320
Нафта — 263
Нахб — 117, 320
ан-Нахийа — 83, 235
ан-Нахл — 74, 216
Нахр ал-Ахса’ — 96, 277, 286
Нахр Бин — 55, 58, 145
Нахр Бук — 55, 58, 145
Нахр Джаубар — 56, 57, 151
р. Нахр Джират— 141, 338 ,
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Указатель географических названий

Нахр ад Дбагaм— 66, 188
Нахр Дуркит — 56, 57, 151
Нахр хл-Малик — 56, 58, 148, 151, 152, 307
Нахр Саид — 83, 235, 236
Нахр Сарат —151
Нахр Сир (Нахр Ширин; см.: Бхсурасбр)
Нахр Соуд — 338
Нахр Сулайман — 74, 215
Нахр хт-Тарфх — 103
Нахру Тира (Нахр Тирин) —25, 70, 199, 200
Нахрабан (Нахрабин) — 76, 221, 222
ан-Нахраван — 61, 147
р. Хн-Нахраван (Нихраван, см.: Тамарра, Динала»—136 —138, 145, 336 
ан-Нахраван Верхний — 55, 59, 148
ан-Нахраван Нижний — 55, 59, 148
ан-Насраван Средний — 55, 59, 148, 22)
хнтНххрхйн — 56, 152
Нахран (Рххнхн, Бххрхн, Басрх) — 71, 204
хн-Нххуз — 66, 189
Нашхва (Нахчиван, Нахджхван, Нахичевань) —50, 51, 108, 297, 298, 300
Неджд — 110, 114, 307, 315, 3)6, 325
хн-Нибадж —120, 325
Никхбуеус — 276
Никхвус — 263
Никийх — 96, 98, 103, 277, 278, 283
оз. Никийа — 98
Никобарские о-вх — 226, 227
Никумудийх (Никомедия) —97, 98, 103,' 28)
р. Нил — 66, 68, 137, 251, 253 — 259, 336
Нинхва (Нинеевия — 92, 152, 269
Нинава (около Кербелы) ' — 152
ан-Нир — 107, 295 ,
Ниобии — 154
Нистар — 56, 58, 153
Нихавхнд — 5< 62, 70, 75, 134, 135, 165, 167, 169, 188, 292
Нихам (см.: Дхрх-и Нбххи) — 68, 190, 193
Нишхк — 211
Нишапур (Нисхбур, Нхйсхбур, Нашавур) — 17, 2), 63, 67, 69, 70, 73, 133, 134, 

138, 162, 167, 171 —173, 178, 190, 195, 201, 212, 213, 335
Нобхнд — 213
Новороссийское городище —182
НорИонн '— 267
Носреуабад (см.: Исбии)—210 
хн-НуИх — 61, 159
хн-НуИхк — 122, 330
ан-НуИандаджан — 70 — 72, 198, 200, 201, 203} 204
Нубия — 253, 258
Нузкат (Нузкхс, Нузкет) — 65, 181
ан-Нук — б>3, 171 
хн-Нукхйрх —105, 288 
хн-Нукан (в Тусе) — 171, 172 '
Нукан (в Нишапуре) — 171
хн-Нукхн (в Синде)—2)7
ан-Ну’мхнийа —151, 221
Нусайбин (см.: НхсиИин)
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Указатель географических названий

Нушаблз (А нyши»аа) — 221
Нушаджан Верхний (см.: Баатоаи) —65, 162, 180, 182, 184
Нушаджан Нижний — 65, 162, 180

О

Оболла (Убулла) —39
Окайр (см.: ал-Укайр) — 223
Океан Тьмы ^5.: Атлантический океан) ,
Оксфорд —17
Оман (Уман) — 39, 76, 77, 120, 124, 222 — 224, 320, 327, 329 — 331
Опснкион — 282, 283
Оптиуатон — 282,284
Оран — 264
Орду Балык — 184
Ор-нкала — 297
Ор-с — 266
Орисс» (тУ.: Ураншин) — 226
Орловка —. 182
Ормузский пролив — 223 — 225 •
р. Оронт — 242, 337
Ор.хида (см.: Охрид) — 282
р. Орхон - — 46
Осагшаиа (см.: Усрушан»)
Отрар —186
Охрид — 282
Охридское озеро — 282
Ош (см.: Уш) — 183, 184 .

П

Пакистан — 217, 218
Палестина (Филастин) —6, 86, 106, 246 — 248, 274, 283, 288
Пальмира (см.: Тадугр) —242
г. Памир — 193, 337
Панджпур (см.: Фaннaзбyг)—216
o. Паит-ллеаuя — 286
Параб (ту.: Фараб) — 185
Парадан (см.: Мидиия — 161
Париж —17
p. Парк (Парак, см.: Турк) —178, 336
р. - Пасuтuоа (см.: Каагн) —336
Патишоваргар (ту.: Бадашвааджар) —160,289
Пафлагоииаа — 282, 284
Псгу —159
Пенчул —185 '
П-редняя Ави- — 17 .
Пертйпкль (см.: Иттаор) — 198
Персидский залив — 202, 207, 222 — 224, 336
Перта — 287 '
Пиренейский п-ов — 264
Подаидон (см.: Базандун) —276
Поат-Саuд — 211, 249
Поченцзы — 184
Предтечеиское —181
Приазовье — 279
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Указатель географических названий

о-ва Пряностей (см.: Молуккские о-ва) ,
о-в Пуло-Кондор—227
р. Пяндж — 192, 293
Пянджикат — 184
Пянджхар — 193
р. Пянджшир — 192, 193

Р

ар-Рааааа — 113, 314
Ра’бкн — 84, 93, 240
ар-Рабб — 83, 84, 235
Рабус —— 260
аг-Раваас — 83, 236
Раван (Рю^:^)^) — 74, 215 -
ар-Равари — 95, 275
Ркгуга — 89, 261
Равнкк Масйан (см.: Бих Зивамасуфан) — 161
Ра’ —117, 319
Ркджи’у — 117,321
ар-Радиаае — 72, 207
Р адм кн — 119, 324
Рааааае — 221
Ркзан Верхний — 40, 55, 58, 145
Разан Нижний — 40, 55, 58, 145
Ркзан (ок. Медины) —40, 41
р. ар-Разик — 134, 335
Райда — //6, 119, 318
Райд кн — 320
Райин — 209, 210
ар-Раййан — 58, 155
Райман — 117, 320
ар-Ракб — 120, 321
ар-Ракка — 83, 84, 92 — 94, 105, 235, 236, 238, 268, 272 — 274
Ракубат —113, 313
Рамахурмуз (Рамхурмуз) —25, 70, 199, 200
Рама — 120, 325, 326
Рамади — 235
о-в ар-Рами (ар-Ркмни) —79, 226, 227, 229
ар-Рамвджан (ар-Рамджан, аз-Замиджан) — 71, 203, 206
Рамин — 92, 270
ар-Ркмла (Ркмла) — 42, 86, 87 105, 124, 247 — 249
Рангун — 159 .
Ранйа —115,317
Ркнонг — 227
Ра’с Айн (Ра’с ал-Айн, см.: Ресулейнн—92, 93, 105, 137, 236, 271, 272
Ра’с ал-Габа — 96, 277
Ра’с Ккффк — 83, 236
Ра’с ал-Калб — 63, 171
Ра’с ал-Кантара (см.: Сер-и пул) —177
Раскк — 75, 211, 215, 218
ар-Раст (Рашт) — 67, 189, 190 .
ар-Растан — 84, 242
кр-Ркус — 74, 215
Рафкнийк — 84, 242
Рафах — 87, 88, 249, 258
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Указатель географических названий

ар-Рафика — 83, 88, 236, 259 •
Рафсинджан — 208, 214
ар-Рахба — 84, 222, 238, 312
ар-Рахва — 95, 101, 276
ар-Рахаба —112, 312
Рахма — 61, 80, 159
Рашид (город в Египте) —87,'256
Рашид (Рашиди, в Кирмане) — 73, 211
ар-Рашидийа (в Магрибе) —— 261 ■
ар-Рей (Рей, Рага) — 54, 62, 63, 67, 70, 75, 76, 106, 133 —135, 138, 165 —167, 

169, 170, 213, 219 — 221, 289
ар-Рибат (в Кирмане) — 74, 208, 215
ар-Рибат (на пути Ахваз — Исфахан) — 75, 220
Рибат Ба’ид — 73, 210
Рибат Вазз — 76, 220
Рибат ал-Кади (см.: Би’р ал-Кади) —211
Рибат Мухаммада ибн Йездада (Рибат Мухаммада) — 73, 212
Рибат ан-Наси (?) —211
ар-Рившаран (Райан, см.: ар-Рубистан) —68, 69, 190, 192, 196
Риг (см.: Малый Заб в Магрибе) —263
ар-Рик — 212
Рим (см.: Румийэ)—20
Рим’а — 118, 321
Ри’ма —113, 313
Риндакус — 278
ар-Риф — 258
Риха (Ариха) —245
Ришахр (Рив Ардашир, Решар) — 72, 206
р. Рона — 39
Россия — 3
Рохри — 218
Рошан — 193 '
Ру’айн — 117, 319, 320, 322
ар-Ру’б — 68, 192
ар-Руб ал-Хали — 275
р. Рубас — 300 ■
Рувайдэшт (Рудашт, Руз Дашт)—62, 168 .
Рувайн Баскубар (см.: Бих Зивамасуфан)
ар-Рувайса — ИЗ, 313
ар-Рувайхан '(Руйаган) — 71, 202
Руват — 245
Руд —198
р. Руди Немеки •— 208
ар-Руз — 62, 168 .
Зр-Рузан — 208 '
р. Рузах (ар-Рузат) —63, 169, 170
Рузмистан — 56, 58, 153
ар-Руйан — 106, 194, 288
Рукунд — 183 -
Рум (ар-Рум, Румийа, Византия) — 10, 22, 35, 42, 60, 87, 90, 95, 97— 100, 102, 

103, 105, 106, 124, 125, 128, 136, 137, 157, 158, 165, ' 268, 279
ар-Румакан — 56, 57, 151
Румийа (см.: Рим) —91, 104, 105, 267, 279, 287
ар-Румман — 73, 213
ар-Рунзак — 97, 278
Рунк Масийан (см.: Бих Зивамасуфан) — 151
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Указатель географических названий

ар-Рур — 75, 218
лр-Ргслфа (Руса-фату Хишам, Руслфатг-ш-Шлм) —83, 84, 94, 238, 274 
Ргтафат Багдад — 238
Русафат Ккрдквя — 238
Ргттлджирд (Рустлкирд) — 75, 219, -220 .
Рустак Джаван — 68, 192 '
Рустак ар-Руйлн — 68, 192
Ргттгкбаз (Ргттакблд, Рустам Клблд) — 55, 59, 146, 147, 199 
ар-Руха — 83, 93, 128, 236, 272
Рухаба — 116, 318 
ла-Ргхайбл — 121, 329 
лр-РГоаал — 120, 325
Рухат — 112, 312
ар-Рух)» — 274
Рухм» —158, 159 
ар-Ргххадж (аа-Ргохяз, Рухлд) —67, 69, 73, 162, 191, 196
Рушт (см.: Зушт, Буст) — 73, 211

С
С» — 87, 254, 257
Са'ад Хуррл (Са’дхарра) —68, 192
ас-Са'алабдййй — 111,309 .
лс-Са’яуа — 87, 249
Саб-Сакур — 239
Сабабл — 87, 253
Сабаба ял-Магриб — 87, 253
Слбастийа (в Византин) — 106, 248
Слблстна» (в Палестине) — 86, 248
Слбат — 65, 183
Сабатат — 337
ат-Сабаоа — 76, 223
Сабзавар — 171, 172, 187, 191
Сабзе — 177
Сабра — 89, 262

5:я (см.: <-угг) — 89, 264

Сабур — / а ' - - - 135, 198, 201—204, 206
Сaбгрхатт (Шабуроaст) — 107, 292
Сабх» Млнхгшa (Сабха Маноуса) —88, 261
ас-Савад (Ирака) — 19, 23, 31, 36, 55, 57, 59 60, 85, 136, 144 — 157 
яс-Слвад (лл-Урдуннл) — 246
Савваран — 84, 105, 241, 288
Саелндра (см.: Сублр») — 75, 218
Савах (Слее, Слелт) —62, 63, 168, 170
Савах» — 190
Слганд — 73, 212 
лс-Слглиuалн (см.: - Чаоаиид») — 66 — 68, 162, 188, 189, 193 
р. Сагари (Саклрья) —96, 101, 277
лс-Сага — 118, 323 .
СагурЖублл —182
Са’да (Слада) —115, 116, 317, 318, 321, 323, 327
Садарасб- — 107, 296 _
Садат — 120,327 
лс-Саддф — 118, 323 
ас-Садр — 123, 331
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Указатель ■ географических названий

ас-Садур — 203
Садусан — 75, 218
ас-Са’ид (Ард ас-Са'ид) — 87, 251, 256, 257
ас-Са’ида — 95.275 •
Са’ира — 87, 112, 256, 312
Сайа — 112, 312 '
ас-Сайала — 112, ИЗ, 312
ю-в Сайалан (см.: Цейлон) —226, 229
ас-Сайд — 96, 278
Сайда — 85, 94, 244
.ас-Сайлахин (Сайлахун) —56, 57, 83, 153
ас-Саймара — 70, 134, 197
р. Саймара (Сейн-марре) — 166, 336
Сайрам —179
ас-Сайх —120, 326
страна ас-Сакалиба (страна славян) —91, 107, 109, 124, 282
Сакалканд (см.: Искалканд) — 194
р. Сакан (см.: Манд) —202
Сакасена (Шакашин)—299
ас-Сакасик — 117, 320 ■
ас-Сакйу — 85, 243
ас-Сакун —118, 323
Салагус — 93, 273
ас-Салак —107, 294
Салама — 89, 264
Саламас (Салмас) — 107, 108, 294, 296, 302
Саламийа (Саламйа) — 84, 94, 242
Саламийа ( в Африке) — 89, 264
Саламун — 100, 285 .
Салб (ас-Салф) — 120, 321
Салва (Сули) — 137, 336
Салидаст — 75, 220
ас-Салила —113, 314
Салиф — 320
Салман (ас-Салман) — 119, 324
г. ас-Салсала —136
Салсаман — 89, 263
Салукийа (см.: Селевкийа) —100, 106, 284
Салукийин —158 _
Салхин — 119
ас-Сама’ — 308
Самага — 84, 239
ас-Самаган — 70, 197
Самалух —100, 284
Самандар (Семендер) — 109, 302
Саманнуд (ас-Саманнудийа) —251, 255
Самарканд — 34, 64, 65, 69, 133, 134, 140, 141, 162, 175 —177, 183, 188, 194, 

196, 197, 334
Самарра (см.: Сурра ман ра’а) — И, 12, 18, 27, 36, 156, 197, 222, 268, 259. 

287, 292, 299, 336
р. Самбур — 296
Самгар — 65, 183
Самил (Самур) — 81, 231
ас-Самира (Самария) —86, 246
Самира’ — 111, 309, 310•
Самиран — 71, 202
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Указатель географических названий

Самирум — 220 ■
ас-Самман — 122, 329, 330 
Самсат (Самосата) — 236- 273
Стмсхи (Самсахи) —305
ас-Самт—713- 314
Самундар (Самудра) — 78- 226
р. Самур — 299- 301- 305- 307
Сан (Сан ал-Хаджар ал-киблиййа) —87, 255, 256
Сан’а (Сана) — 115 — 119- 123, 125- 243- 317 — 323, 327
Санабаз (см.: ал-МyтекааT)—172
Санабик — 200 
тс-Санарийа — 109, 302- 303 
Санбил — 25- 70, 200
Сандабари — 96, 277
Сандан (Сиидтн, см.: Санджам) — 75, 78, 82, 218
г. Саидарфтлат — 227 
ас-Санджа — ИЗ, 314 
Санджам — 218
Санидж (см.: Иеби)). — 210 
ас-Саниййа (Саниййтт ал-Акка) — 120- 327 
Санир — 85- 244
г. Стнир — 135- 335
Санкардар — 63, 172
Санттбарис (см.: Сеид Кази) —277 
ас-Санф (тс-Синф)'—81,231 
о-в Сарт (см.: Тиз) — 78- 225
Сартб — 294- 295 ■
тс-Сарават — 319 .
Сарагус-та (Сapaгoсе)—90,267
Сарайбурну — 279
Сарай Даран — 74, 216
Сарай Халаф — 74, 216
Сарандиб (см.: Сайтлтн, Цейлон) — 78 — 80, 82- 159, 225, 226 
ас-Сарат (см.: Сараб) —107, 294, 295 
тс-Сарат (в Аравии) —114- 316
Сартхс (Серахс) — 63, 67, 69- 138- 162- 173- 188- 195, 213 
тс-Сарв —117, 319
Сарвисааи — 26, 73- 209, 210, 213
Сарг — 121- 329
Сарджтйляк — 178
Сардинийа — 100
Стриджт (Сарайча) —221
Сариг (Стрыг) —65, 181
Сарийт (Сари) — 106, 288
Стрир (Серир) —130, 160- 300, 305
Стрифин — 135- 335
Стриш (Сириш) — 73, 213
Сарманджан (Сарманктн, Чтрмтнктн) — 66, 189, 214
Сармин — 84, 240
р. Capcap (ас-Сарсур, см.: тт-Тартар) — 137- 239- 336' 
тс-Сарсур — 56, 149
С тр уд ж — 83- 93- 236 '
Сарумрах —115, 317
Сарушак (Саршак) — 72, 207 -
Стрх (Шахри Сарх) — 171
Сархаз — 73- 213
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Указатель географических названий

Сархив (см.: Сариш, Ши-гиш)
Сархнтайи — 328
Са-ы мазар — 190 •
Са-ы-су (см.; Сн-иг) — 181
Сарышнр — 307
Сат — 117, 319
Сатиф — 263
Саудовская Аравия — 308, 309, 311, 312, 323, 325, 327, 329
ас-Сафа — 123, 331
Сафи (Сафнр) — 115, 317 '
ас-Сафсаф — 95, 276
Сауфррийа — 86, 247 -
Саха — 87, 254
Сахнк (Саха, Снхик, см.: Чнхик) ——72, 74, 207, 209, 214
Сахара — 264, 266
Снхиб ас-Снри- (см.: Сарир) — 109
Сахлдн — 122, 329
Сахуи — 200,
ас-Сахул (ас-Сухул, Сухул) —117, 320 — 322
ов. Севан — 50, 298, 300
Сеиддбад — 209
Сейид-Кази — 277
-. Сейхан (Сайхан) —95, 137, 337
Срйхун (см.: Сырднрья)
Срлрвоийн — 164, 283, 284, 288 ’
р. Селенгн — 46
г.- Семан-—274 '
Семиречье — 185, 334 .
Срр-и Пуль — 177
Сербнз — 218
о-в Ср-ебрн (нл-Фидда) — 103, 286
Сеутн — 17, 264, 265
р. Сефид-руд (ИсОи-руд) — 136, 288, 33
Сехвнн — 218
Сиалоот —159 ‘
ас-СиО Ве-хний — 152
нс-Сиб Нижний — 152 ■
нс-Сибдйн — 253
нс-Сибнйн (см.: ас-Сиб) —56, 58, 152, 154
Сибувнйх — 200
Сиван —116, 317
Ссджнбт»н (Сакастан, Сисааа) СeиcбанH — 61, 67, 69, 73, 74, 160, 162, /64, 

191, 196, 210, 211, 217, 219
нс-Сидра — 66, 188
Сидрийн —103, 286
Сийах (см.: ШдОах) — 75, 220
Сийнх Джирд (Сийнхгирд, Сийаджирд) — 66, 188
нс-Сийах Масс — 71, 2.03
Сикет (Суткет) —185
Сикиллийн (см.: Сицилия) — 91, 97, 100, 103, 125, 267
ас-Сиока — 261
Сиккат дл-Хдммнм — 88, 260
Силнфое (см.: Срлевоий») —284 "
Силвнн — 271 '
Силдув — 294
Силла (см.: дш-Шиил)—232
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Указатель географических названий

Силсил (Схлсае) — 55, 59, 147, 155
хИтСимхд — 121, 122, 328 
хи-Сбмaкaн — 7)201 ..
Сбибиджан (Сииингхн, Сеиeнига) — 68, 192
Симнан (Семнан) —63, 171 '
ас-Син (см.: Китай) — 39, 55, 60, 65, 66, 7’7, 79 — 82, 123 —125, 133, 138,

139, 226
Синайский п-ов — 249, 253, 254, 288
г. Синам —193
Синвхн (см.: Кхср ае-Ахнхф ибн Кайса) —186
Синд' (хс-Синд) — 39, 42, 61, 74, 75, 77, 78, 82, 123, 125, 136, 138, 158, 159,

161, 215 — 218, 225, 230, 335
р. ас-Синд (см.: Михран, Инд) 
хс-Синд (рс-Caнaа-—96, 247 
Сбнеабайа — 107, 294 
Синджар — 92, 93, 272, 273 
ас-Синджили (Синджх, хш-Шинкили, Сингиеин, см.: Сpхнгaниpг — 78, 225 
Синиз (Синидж) — 71, 202, 206
хи-Синнййх — 222
хс-Синн — 92, 105, 136, 269, 270
Синн Сумайра — 107, 291 ’
Сбахвхи (см.: Шбааваи, Ширвхн в ДжиИхее) —70, 166, 197 
Сирадж Тхйр (Сирадж, см.: Ширак) .— 50, 51, 108, 300 
ас-Сбарджан (хе-Сбаежан) — 72, 74, 207 — 210, 214, 215 
р. хс-Сирар — 116, 201, 317 
Сирхф (см.: Шилав) — 71, 202
Сирвхх — 116, 119, 319
Сирия (см.: аш-Шам) — 41, 235, 236, 238 — 247, 270 — 272, 274, 337 
хи-Сиррайн —— 121, 327
хс-Сбcaджхн (Сисхкхн, см.: Сюник) —49, 108, 298, 304
Сисар — 107, 108, 136, 291, 292, 295
Систхн (см.: Сиджиcтун)—161, 185
Сиффин — 239
Сицилия — 267, 286
Скхла Мусы — 108, 301
Скикд» — 263
Софхла — 232
Сохаг — 253 
ас-Сохар — 223 
Сранганор — 225
Средиземное море — 39, 41, 94, 257, 265, 268, 274, 284, 332
Средняя Азия — 36, 38, 162
Сретенское —181 '
Стена йрджуджей и маджуджей (гогх и . мхгогх) — 20, 21, 43 — 46, 129 — 

133, 333, 334
Субайте-а (Суфетулх) — 89, 263
Субара— 218
Сува — 94, 274 
ас-Сувхйдх — 84, 12), 122, 242, 244, 329
Сувар — 109, 307 .
хс-Суввхр (см.: Тхее ас-Сувар) — 84, 239
хс-Сугд (Согд, Согдихнх) —60, 68, 69, 134, 162, 177, 194, 196
СугдаИил — 108, 109, 300
Сугур хл-Джазирх — 52, 273, 276
Сугур . аш-Шам — 27, 275, 276
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Указатель географических названий

Суда — 116, 117, 318
кс-Судакансаа — 92, 269 
ас-Судан — 91, 92, 264 
ас-Судд — 120, 327
Суджар — 75, ■ 220
Суджжк — 114, 115, 117, 316
Сузы (см.: ' ас-Сус) — 199, 336
Суй-е чуань —182
Суйаб (Суй-е) — 182, 337
р. Суйават — 138, 337
Суйут — 87, 251
Сук-Асад — 110, 307 .
Сук ал-Атик — 25, 200
Сук ал-Ахваз — 24, 25, 70, 71, 198 — 200, 219
Сук ал-Джабкл — 298
ас-Суккйр (Суккйр ал-Аббас) —84, 93, 239, 273 
Сукайрк — 120, 327
ас-Сукйа — 113, 313, 328
Сул (см.: Чога) —305
Сулайма — 122, 330
кс-Сулаф — 117, 320, 321
Султанабад — 213
Сулук — 88, - 261
ас-Сумайна — 120, 325
Сумайсат (см.: Самсат) —83, 93, 136, 236, 240, 273, 274
Сумаркм (Сумайрам, см.: Самирум) —75, 220
Суматра — 226, 227, 229
Сумман — 329 •
Сунбатман — 297
Сунийкб — 137
Сур (см.: Тир) —86, 94, 246, 247
Сура — 56, 58, 152
ас-Суран — 72, 206
Суристан (Ассирия) — 144
Сурашт (Сураст) — 75, 218
Сурра ман рк’а — 69, 76, 92, 105, 129, 130, 133, 197, 222
Сурркк (см.: Давркк) —25, 70, 199, 200
Сурт (Сирт) — 89, 261
р. Сурхандарья (Сурхан- см.: Чаганиан) — 189, 193 
ас-Сус — 25, 70, 134, 137, 199, 200, 336,
Сус а л-Ад на — 90, 91, 124, 266, 267
Сус ал-Акса — 42, 90, 91, 124, 128, 266, 267
Сусанакин (Сунакин) — 63, 170
Сусийа — 86, 247
ас-Сухайб —117, 320
Сохар (см.: ас-Сохар) — 76, 223
Сухбан (Сахбан, см.: Сехван) — 75, 218
Суэцкий канал — 249, 253
о-ва Счастливых — 45, 268
р. Сырдарья — 43, 46, 164, 177, 178, 183, 194, 337
р. Сюготы ■— 180
Сюник (см.: ас-Сисаджан) — 298, 304

Т
'Габала'—114, 115
Та бан — 84, 239
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Указатель географических названий

ат-Табаран (ат-Тайаран) — 74, 215
Табарийа — 85, 86, 105, 246, 329
Табаристан (Та^рисс-тан — 9, 54, 62, 106, 134, 160, 162, 167, 190, 197, 219* 

288, 289
Табарсаран (Табасаранн—300,305
Табас ал-Иннаб (Табас Масинан) —191
Табас ат-Тамр (Табас Гилаки) —191, 213
ат-Табасайн (ат-Табасан) —67, 73, 162, 191, 213
Табриз — 107, 291, 292, 295
Табук — 121, 329
Тававис — 64, 175, 176
Таварга — 89, 261
Таввадж (Тавваз) —71, 202
Тавр — 275, 285
Таджаб — 75, 220
Таджараджара (Маджараджара) —90, 266
Таджикская ССР —177
Тадмур (Тадмор, Тудмур, см.: Пальмира) —84, 128, 242
Тазра (Тазар) ■—63, 165, 169
ат-Та’иф (Таиф) — 110, 114, 115, 308, 315, 316, .322, 328
Тайба (см.: Медина) —111, 310
Тайзанабаз — 58, 154
ал-Тайзар — 269 .
ат-Тайласан (Талышан, см.: Талыш) — 75, 107, 219
Тайма’ — 112, ■ 310
ат-Тайман — 32, 110, 123, 126, 307
Таймара Большая — 62, 168
Таймара Малая — 62, 168
Тайсафун (см.: Ктесифон)
Гаканист — 88, 260
Такийус — 263
Так-и Бустан — 165
Такишар — 158
Такка-деса — 159
Такрит (Тикрит) —92, 157, 269, 270, 336 
ат-Такгакана (см.: ал-Куткутана) —275, 324 
ат-Талакан — 66, 68, 136, 162, 187, 197
р. Талас — 180, 337 -
Талл Абда —93, 274
Талл А’фар (Таллуйа’фар) —93, 273
Талл Бахра — 93, 272
Талл Ван — 107, 295
Талл Джубайр — 95, 276
Талл Джуфр — 93, 273 '
Талл Маннас (Таллманнас) —84, 241
Талл Маузан — 83, 236, 273
Талл Махра (см.: Талл Бахра) —93, 273
Талл Синджар — 271
Талл ас-Сувар — 239
Талл Фараша — 92, 271
Талл Халаф — 271
Талл Хум — 273 '
Талл аш-Ша’ир — 269
Талыш — 219
Тамайса — 284
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Указатель географических названий

Таманский п-в — 279
Тамарра— 55
р. Тамарра — 55, 136, 145, 336
р. Тамга —182
Тамис — 106, 289
Тамистан (Табестан) — 71, 73, 206 
ат-Тамма — 84, 242
Тамтадж (Тамтаа)—64, 179
Тамхархан — 73, 212 
залив Тана — 218 
ат-Тананир— 111,309 
Танас (Танес) —264
Тамбук (Танбук ал-Муристан) — 71, 203
р. Тангеруд — 293
Танджа (Танжер) —42, 90, 91, 124, 265, 266
р. Танис (см.: Дон) —41, 124, 331
Тарабийа — 256
Тарабулус (см.: Триполи Ливийский) —89, 262
Тарабулус аш-Шам (см.: Триполи) —85, 244
Таказ (Тираз) — 64 — 66, 179, 180, 185, 337 
р. Таразаб — 138, 337 ,
'Таракийа (Даракийа, см.: Диррахия) —98,, 100, 282 
ат-Тараф — 111, 310
р. Тарим — 46, 334
Таким (Тарм, см.: Тарун) — 71, 205, 289
Таркасис (см.: Тракесион) —98, 283
Тарки — 302
ат-Тарм (Таром)—219
Тарнут — 88, 257, 259 '
Тарсум — 95, 275
Тарсус — 95, 100, 105, 106, 242, 273, 275 — 277, 279, 284, 288 
р. ат-Тартар — 239
Тартус (см.: Антарадос) —242
Тарты —187
Тарун — 205
ат-Тарф — ПО, 308 
Таслис —115, 316
Тата (см.: Бана) —87 ,255
Татар — 230
Татта — 217
Таузар — • 263
Тафарджил (Тарфарджил) —89, 263
Тафила (см.: Фракия) —98, 281, 283 
ат-Тафин (ат-Такин, Таки)— 61, 80, 158, 159 
Таха — 87, 251
Тахарт — 89, 90, 264, 265
Та’хин — 113, 313
ат-Тахмаладж — 175
Тахти Сулайман — 294
Тахузах (Тэхууз)—89, 263
Тахуна — 260
Ташкент — 173
Таш курган —188
Тбилиси (см.: Тифлис) —297
Тебес (см.: ат-Табасайн) — 191, 211
Тегеран —167, 169
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Указатель географических названий

р. Теджи —173
Телл Баста (Бубае^с^с—257
Тел л Кочек — 271
Тель-Авив — 248
Термаз —133, 189
р. Терс — 179
р. Тертер (ае-Стрсур, в Арране) —297
Тибет (см.: ат-Туббат) —81, 182- 193
р. Тибр — 287
оз. Тивериада (см.: Табтрийа) —246- 247, 328 .
р. Тигр (Диджла) — 39, 55, 57, 66- 92, 93, 124, 136 —138, 145, 148 —151. 153 

156, 164- 221, 222, 233, 238, 239, 268 — 271, 289, 336, 337
Тида (Тайдат) — 87, 254
Тиджис — 263
Тиз — 225
Тизин — 84, 240
о-в Тийумт (ТуйумаТ—230
Тилимсин (Тилимстн, Тлемсен) —90- 265
Тилситана — 63, 173
Тимай ал-Амдид — 255
р. ат-Тинат ——137
Тиннис — 87- 256 — 258
оз. Тиннис (см.: залив ат-Тинт) —249
Тир. — 247
Тирамардан — 71, 204 '
тт-Тирмиз (см.: Термез) —66, 68, 69, 135, 162, 189
ат-Тирхан — 92, 269- 270
Тифлис (см.: Тбилиси—49, 108, 130, 296 — 298, 300- 302 — 304- 333
Тихама — 110, 112 — 114, 125, 245, 307, 308, 316, 320 — 322, 328, 332
Тихий океан — 32, 45, 161, 224
Тихфт — 120, 122- 326
р. Тола — 46 '
Толедо — 267
Тонкинский залив — 231 .
Топский залив —182
Топрах-кала — 305 ' -
Торт-тепе — 180
Тракесион — 283
Триполи (ливийский, см.: Тартбулте) —89, 261, 262, 265- 267
Триполи (сирийский, см.: Ттртбулус тш-Шам) —244 
тт-Туббат (см.: Тибет) —65, 66, 133
Тубна — 263
Тувант (Тиана) —95, 275
Тувва — 87, 255 .
Туджин — 74- 216 "
Тудих — 122- 330
Ту дм ир — 264
Туз — 111 309
оз. Туз — 277
Тултйтилт (см.: Толедо) —90, 267
г. Тулас — 185
Тулийа — 91, 268 '
Тулон — 268 
ат-Тулул — 96- 278
Тумана (Нумайй) — 87- 255
Тунт — 87, 258
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Указатель географических названий

Тунайнир Веаодuй — 84, 239
Туилаи»а Нджний — 84, 239
Тунис — 35, 89, 104, 262 — 266
Тункат — 178
D. Тупаланг — 193
.ат-Тур — 87, 253
Тур Абднн — 93, 137, 271, 272
Тур а б» — 114, 115, 316
Туаайсит (см.: Туашив) — 73, 213
Туран — 158, 161, 216
р. Туран — 336
Т.урбати Хсйдср —— 213
страна ят-Турк (земли тюрок) —60, 63, 81, 125, 135
р. Турк (ту.: Чирчик) —64, 138, 178, 337
Туркестан (уу.: стран» ат-Тypа) —157
Туркмения — 6
Туркменская ССР — 162 .
Туруук»н (Йуауукан) —65, 183
Турткуль-тепе — 180
Турфан — 185, 334
Турция — 236, 238, 240, 242, 243, 248, 270 — 278, 284, 288, 300 — 302, 336, 337
Туршаб — 211
Туршиз (Туршиш)—213
Тус — 63, 67, 95, 162, 171, 186, 188, 190
Туттар(ту.: Шуштер) —25, 70, 129, 134, 137, 153, 200, 335
Тухаанстан (Тохаристан, Таоааuстан, Таxaаpacттн)—61, 63, 66 — 68- 158, 

162, 185, 186, 190, 192, 194
Тоаиа — 230
Тюлькю-блш — 179
Тюпскдй залив —182

. У
лл-Убсик (см.: Опсикикд) —98, 282 
ал-Убулл» (Оболла) — 56, 124, 149, 150
г. Увлйр —— 76
ал-Уджайфир — 94, 121, 122, 274, 327, 328
ал-Узайб — 59, 87, 135, 156, 248, 307, 308
Узбекская ССР — 176, 189
Узканд (Увген! Увкснд! Узджанд) —65, 184, 185, 197
Указ — 114, 315, 316
ал-Укайр (см.: Окайр) — 75, -175, 223, 330
Укблрл — 76, 92, 115, 150, 222, 335 —
Укур — 120, 324 ‘
Улйаб —121, 328
Уллайк — 95, 101
Улугтепе —186 '
Улукышля — 276
ял-Умак —— ИЗ, 314
Умам а — 120, 326
Унлйл —117, 321
Уняр — 62, 167
Унлс — 208
Унна — 117, 321 .
перевал Уааз-оан —184
Урал — 43, 44
Уряншин (ту.: Ориссс) — —78, 22b
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Указатель географических названий

р. Ургнз — 178
Ургенч — 188
У-д (см.: Изнд) — 204, 212
Урду — 181, 182
У-дунн (У-дун, см.: Иордания) — 32, 85, 105, 246, 247, 275
р. алвИрдрии (Иордан) —240
У-м —107, 294
Урмийа —107, 108, 293, 294, 296, 302
юз. Умиийа — 292, 294 ' '
о-в ■ У-муз (Ормуз) — 78, 228
ал-Урунд —437, 337
ал-У-ф — 118, 322
Урфа — 236
нл-У-ш — 121, 327
ал-Усайлн — 111, 310
Усбинджан (Ус Бидинджан) — 74, 205, 214
Усван — 87, 88, 253
Ускаф бану Джрнаад (см.: Искнф бану Джрнаад)
Ус-ушана (Срершаиа, Уш-усана, см.: Шнруснна) — 65, 68, 69, 133, 162, 177,

■ 183, 190, 194 — 196
Устнвн —172
Усфнн (см.: Асфнн) —112, 113, 312
Утакин — 78, 217, 225
Утик (Ута) — 298, 299
р. Утка — 307 ’
нл-Ууаа’саа — ИЗ,' 114, 314
нл-Уфта-Мата (см.: Оптимнтон) —98, 282
ал-Ухайдиб — 273
Ухнкниаа (см.: Харба) — 156
Учоу-гнн — 180
Уч-турфан —182
Уш (см.: Ош) —65, 183
ал-Ушмунаан (см.: ал-Ашмуннйн) —87, 251
Уштурдж (Уштурдж Бнлн) — '173
Ушту-макдо • (Усту-магал, Устрма,ад) —63, 173

Ф
Фав (см.: Фивы)—253 .
ал-Фнаан-а — 89, 262
Фаднк —112, 312
ал-Фаджн (см.: нл-Кнхн) 
нл-Ф»джнхир —178
Фнз — 66, 186
Фнйд (в А-авии) —111, 30.9, 313, 325
Файд ал-Бнсрн — 76, 222
ФайзаОнд —189, 190
нл-Фнййум — 87, 251
Фай-уз КуОдз (Фнйруз Кубад, в Сдвдде Ирак?) — 55, 145
Фнйруз Сабу- (см.: ал-Анбар) —56, 152 
ал-Фнладж — 123, 331
Фа кус — 250
Фдлами — 96, 277 -
Фалджа —120, 326
ал-Фаллуджа Большая — 152
ал-Фаллудж» Верхняя — 56, 57, 152
нл-Фаллуджа Малая —152
221—37 4\7



 

 

 

 

Указатель географических названий

ал-Фаллуджк Нижняя — 19, 56, 57, 141, 152
Фалсум —119
Фалугари — 96, 278
Фамийа — 84, 128, 241
Фаму ас-Силх — 76, 149, 221, 222 .
Фанак (Фатак, см.: Шахри Бабак)
Фанназбур (Баннаджбур, Канназбур, Каннаджбур, см.: ' Панджпур)
Ф анкур — 90, 266
Фараб (см.: Параб) —66, 185
Фарак —120, 327
ал-Фарама — 39, 87, 123, 124, 249, 250,. 256 — 258
Фарваф (Фарваз, см.: Барфак) —68, 194
Фаргана (Фергана) — 24, 64, 65, 69, 162, 172, 182, 183, 185, 194, 196, 313 
ущелье ал-Фарджайн — 101, 285 ,
Фарзак — 72, 206
Фари’ — 112, 311
Фарита (см.: Перта) —103, 287
ал-Фарааб (Фарьяб, Фариaaб, Фирийкб, см.: Паpйaб) ——66, 68, 167., 187 
Фарма —— 260
Фарман —' 74, 215
Фарс — 42, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 124, 134, 135, 144, 145, 158, 167 iW, 198, 

201, 202, 204 — 210, 214, 215,' 220, 224, 335
Фарсатк (Фкрсат, Фархатша) —87, 255
Фаризин (Фаридинн—62, 169
ал-Фарук — 123, 331 ,
o. Фарур —— 224 
ал-Фарус — 76, 221
Фархала — 87, 256
Фас (Фес) — 89, 264, 266
Фаса — 25, 26, 71 — 73, 201, 202, 205 — 207, 210, 212 — 214 
ал-Фасалат — 262 •
p. Фасаруз (Аб-и Фиса) — 73, 214
Фаустинополис (см.: Лу’лу) —276
ал-Фахима —111,309
Фахл — 86, 246
ал-Фахрадж (Фахра) —25, 73, 74, 210, 215 
ал-Фаш — 83, 235
Феодосиполь — 301
Фивы — 253
Фик (Афик) — 85, 246, 329
Фил (Фир, Бил) —66, 188
Филак —103, 287
Филан — 109, 302, 305, 306 .
Филастин (см.: Палестина) — 32, 86, 91, 240, 247
Фирабр (Фарабр) — 64, 135, 175, 335
Филиппины — 229
Фирабр (Фарабр) —64, 135, 175, 335
Фиранджа — 39 — 42, 90, 91, 123, 124, 2а7
Фирузабкд — 145, 201, 213
Фируз-кубад (в Арране) — 300
Фордж (Форг, см.: Фурдж)
Фракия — 282
Франция — 267, 268
Фрунзе — 181
ал-Фудайн — 84, 239
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Указатель географических названий

ал-Фур’ —112, 311
р. ал-Фурат (см.: Евфрат) —84
Фурат Бадакла — 56, 58, 152 — 154
Фурат ал-Басра (см.: Бахман Ардашир) —149 
ал-Фурда — 83, 235 ■
Фурдат Ну’м (см.: ар-Рахба) — 238
Фурдж (Бурдж) —71, 205
ал-Фустакан ' — 26, 73, 205, 214
ал-Фустат — 47, 87. 88, 105, 121, 137, 249—251, 255—257, 259, 288, 329
Фустукан (в Мерве) — 26, 205 
ал-Футук — 114, 115, 315 
ал-Фухайма (Фухайми) —83, 235

Ц .

Цейлон — 159, 225, 226, 229, 230
Цзимуз — 184

X

ал-Хаба’ик — 73, 212
Хабах —120, 327
ал-Хабаш — 61, 77, 89, 91, 124, 159 ■
Хабр — 71, 201, 204 . .
Хабр Истахр — 71, 204
Хабра (Хибар) — 68, 194
Хабур (область) — 32, 84. 91, 238, 239, 271, 273
р. ал-Хабур Большой! — 84, 93, 137, 235, 238, 239, 271, 335, 336
р. ал-Хабур Малый — 238, 336
Хаваб — 172
Хавадир (Хавас) — 76, 221
ал-Хаванит — 76, 222 '
ал-Хавар — 73, 213
Хаваран (Хауран, см.: Джаваран)
ал-Хаварустан (Хаваристан, Хауристан, см.: Сарвистан) —26, 71, 202 
ал-Хаварнак — 58, 154
Хавас (Хавает) — 23. 64, 177, 178
Хадад (см.: Джадад) •
ал-Хадас .(Адата) — 94, 273
ал-Хаддада — 63, 171 '
Хаджар — 76, 123, 223, 323, 331, 332
ал-Хаджир— 90, 111, 266;-309, 310 .
Хаджистан (Джаджистанн—65, 183
Хаджр — 122, 315, 330
Хаджур — 118 
ал-Хадика — 112, 120, 312
Хадира —112, 312
ал-Хадиса (Хадисат ал-Маусил) — 92, 105, 136, 238, 269
ал-Хадиса (Хадисат ал-Фарат, см.: Хадита) — 84, 238, 269
Хадита — 238, 269
ал-Хадр — 92, 93, 137, 269 .
ал-Хадра (в Африке) — 89, 90, 264
Хадрамаут — 117—119, 243, 318/319, 323, 331
Ха дур — 118, 322
ал-Хадуса — 76, 222
Хазар (в Мукране) — 74, 215
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Указатель географических названий

ал-Ххзар (хл-Хизар в Истахре) — 71, 205 '
Хазария (хл-Ххзхр) — 41, 42, 46, 54, 107, 130, 302, 306
Ххззх — 92, 270
Хайбхр — 112, 312, 315
Хайван — 115, 116, 317
Хайван-кхл» —194
Ххйдак —— 305
Хайдарабад — 218
Хайзхн (Кайтхк) —109, 302, 304
Хайзан (Хызы?) — 109, 306
Хайй Абдаллах — 88, 260
Ххййа —118, 323
о-в Хайн — 77, 224
ал-Хайра (Ххйхр, Ххйр, Хир) — 72, 207
ае-Ххйабдж — 117, 319
Хайрокот — 217
хл-Хайс (ае-Хис, ха-Хaйй^^и)—87, 216, 257
Хайсум (Хисум, Ххйсун, Хисун, Хайсуник) —73, 211
Ххкам — 118, 121, 323
ал-Ххкл (хл-Ххклхйи) — 117, 118, 121, 319, 328
Хаксир (Хаксхр) — 73, 213
г. Хакяри — 336
Халаб (см.: . Алеппо) — 84, 94, 95, 105, 137, 238 — 241, 272, 274, 275, 337
Ххлхн Бусайра — 235
хл-Хааат — 94, 274
Ххедийх — 100, 284
Халадж Ихни Джумай’а — 83, 235
Ххлинабулис (Хелеенопоеис, см.: Харран) —83, 236
Ххлбиджхн (Хан Линджан, Хуленгхн) — 220
Халй (Хаеи) — 121, 327, 328
Халману (см.: Хуеван) —— 144 '
Халфана — 89, 265
Халхал— 219 '
Ххихвхрхн — 67, 189 .
Ххихе — 76, 223
Хрмазры (Хамхдхн) — 54, 62, 63, 69, 70, 75, 150, 165, 166, 169 —171, 197, 219, 

292
Хамат (Хама) — 84, 105, 241, 242
Ххидхн —116, 318
хе-Хaииййй'—112,3)2
Хамлидж — 42, 109, 124, 306
хл-Хамма — 263
ал-Хаммхм — 259
ал-Хамра’ — 63, 172
г. Хамрин (Хумрин, см.: Бррбммх) —269, 270
Ххмуе — 117, 321
ал-Хан —107, 295
Ххн хл-АИрар (Хан, см.: Халинджан) — 75, 220
Ххн БхИек (см.: Хушш) ——296
Ххн Джузан — 73, 209
Ххн Пушти Базам — 212
Ххн Салим — 74, 215
Ххн Уштуран (см.: АИ Шутуран) — 73, 212
Ххн Ххиихд — 71, 201
Ххн Хух (см.: Хух, Хур) — 73, 210
ха-Ханайа—92, 270
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Указатель географических названий

Ханиджар — 92, 270
Ханджу — 81, 231
Ханиййат ар-Рум — 88, 259
Ханикин (Ханакин) — 55, 62, 145, 147
Ханнаб — 72, 209
Ханфу (см.: Гуанчжоу)—81, 231
Ханчжоу — 231 .
р. Ханьцзян — 231,
Хараз — 118, 322 ,
Хака’иб Абу Халима — 88, 260
о-в Харак (Харк) — 77, 224
Харама — 98
Харамари (?) —135, 335
Харана (Хазана, Харанак) — 73, 212
Харанджаван (см.: Харран) —65, 181 
ал-Харара — 71. 201
Харат (см.: Герат) — 61. 67, 69, 73, 162, 191. 196
Харба — 59, 156
ал-Хардж —123, 331
ал-Харджа’ — 120, 325 ,
Хареруз — 296 ,
Хариб — 318
Харибта — 87, 254 . .
ал-Хариджийа — 239
Харис ал-Джаулан — 85, 246
Харкака — 88, 261 _
о-в Харладж — 79. 229 '
Харпут — 301
ал-Харракан — 63, 169
Харран (см.: Халинубулис) — 83, 93, 137, 161, 236, 271, 274, 288, 336 
ал-Харра) —112,312 ,
Харисианон — 283, 284 . .
Харсийун — 99, 283
Хартабирт (см.: Хисн Зийад, Харпут) —301 ,
ал-Харун (ал-Харудж, Харуз) — 74, 215
Харунабад —165
ал-Харунийа — 95, 276
ал-Харурийа — 330
ал-Хархилиан (Харджиланк) — 299
Харшана — 99, 283
ал-Хасаба — 121, 328
Хасин — 100, 284
Хассан — 76. 223 '
ал-Хата ■ — 95, 275
ал-Хагг — 123, 330, 331
Хаузан (Хузан) —66, 118, 186, 322
Хаулан — 116, 318 '
Хаулан Зу Сухайм — 121, 327
Хаулан Руда’ (Хавлан Руда) —117, 118, 319
Хауран — 85, 244, 245, 275
Хауристан — 73, 213 ,
ал-Хауф Восточный — 87, 251, 256 — 258
ал-Хауф Западный — 87, 251, 256 — 258
Хаушаб — 118, 322
Хафар (в Фарсе)—214
ал-Хафар (между Кулзумом и Айлой) —121, 328
ал-Хафар (Хафар Абу Муса) — 120, 325
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Указатель географических названий

Хафтр ал-Батин —— 74 
ал-Хафиййат — 94, 274 
Хафтаканд (Хафтедар, Хафдар) —63- 171 
Хтчен — 298
Хтчмтс — 303
тл-Хашаб — 116,318 
ал-Хашабат — 76, 223
р. [Х]тшт[рт] (Йаксарт) — 138- 337 
ал-Хашт — 71, 202
г. Хтштадан-дар —140
р. Хаштаз рузан — 170 
ал-Хашшак — 84, 239
Хейбтк —192
Хеммис (см.: Ихмим) —253
Хибтун — 92, 270 '
тл-Хидт —103- 287 
ал-Хиджаз (Хиджаз) —112- .125, 135, 254, 307, 310, 311, 313 — 317, 328 
тл-Хиджр — 121- 329 
ал-Хидрима —122, 330
Хийар бани ал-Ка’кт —— 84, 240
Хилат — 49- 50, 52, 108, 301, 302 
Хилла — 152 .
р. Хильмеид (Хилмтнд) —161, 211 ..
ал-Химт — 123, 331
Химс (Хомс) —32- 70, 84, 85, 94, 105, 129, 135, 240 — 244, 274- 275, 288,'335 
Хинд (см.: Индия) — 39, 42- 61, 68- 74, 77, 78, 81, 82, 123- 124, 136, 158, 161,— 

193, 216 — 218, 225 — 227, 230, 231
Хинда —119 -
о-в Хиндараби — 224
Хиндасак — 73, 212 
ал-Хиндиджтн (Хиндиджан Сабур) — 71, 203 
р. ал-Хиндманд (Хирмтнд, см.: — Хильммнд) — "73, 212 
Хир — 200
Хир Карина Верхний — 103, 287
Хира’ — 115, 316 
тл-Хирт — 94, 153
Хиракла — 95- 103, 275, 286
р. Хирткла ' — 96, 276 
Хирбат ал-Каум — 88- 260 
Хирбтт Фарита — 103- 287 
ал-Хирдд — 116- 120, 328 
тл-Хирдж.аб — 121, 327 '
Хирит (ал-Ирнийаа — 287 ,
ал-Хирйаза — 242
р. тл-Хирмас — 134- 137- 336
Хирш — 300
Хисар —189 '
Хисн Арандис^ см.: Хисн Гтрубули) —103, 287
Хисн Балумин —— 97, 278, 287
Хисн ал-Габра’ — 96- 278
Хисн Гарубули — 96, 277- 287
Хисн Зийад — 108- 109- 301 -
Хисн ал-Иахуд — 96, 277
Хисн Канна — 103, 287
Хисн Мансур ——93- 274
Хисн Масла ма — 93, 272
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Указатель географических названий

Хисн аи-Натсаан (Дайр ан-Настарu) —249
Хисн ас-Сакалнб» — 101, 285
Хисн Синян — 95, 275
Хисн Синнада — 96, 277 .
Хнсн Умму Джа'фар—64, 175
Хдсфдн — 246
Хнт — 83, 84, 135, 144, 233, 235
Хишт-теп» —192
р. Хосп (см.: К-рх) —336
Хдвеавл — 337
Ходжа Итсык-булaк —187
Ходжейли —194
р. Хоннхх- — 231
Хорасан (Хурасан) — 10, 54, 61, 67 — 69, 74, 125, 133, 160 — 164, 170 — 174, 

187, 190, 194, 195, 197, 209, 289, 332, 334
Хорезм (Харазм, Хуваризм)—66 — 69, 135, 162, 181, 188, 194, 196, 268 
Хотян — 334
Ху — 87, 253
лл-Хубазаи (ал-Хуаававан) ——71, 203
лл-Хубара -(ал-Хaбapаf^»•— 200
ял-Хyбaаа'у — 308
ял-Хубааджаи — 107, 295 '
ал-ХувааН^сДХда) — 107, 292, 302, 303
ал-Хуваа — 63, 170, 171
Хувас (Хуваш) —68, 194
лл-Худжайрр — 114, 316
Худжанд» (Ходжент) —64, 65, 68, 177, 183, 194

117, 118, 320 ’
ял-Хузяйуuайа — 111, 309, 310
Хуздар (см.: Кгтдар) —216
Хувuстаи (см.: ал-Уоваз) — 70, 145, 147, -148; 169,-198, 199, 214
ал-Хула — 85, 243, 244
Хулайджа —— 76, 223
Хулбук (Хульбук) —— 192
Хулван — 54, 55, 59, 62, 69, 70, 135, 138, 144, 145, 147, 156, 157, 165, 166, 

289, 336 -
р. Хулван — 146 .
Хулллн (Хуллар) —201
Хулм — 66 — 68, 162, 188, 190
Хyуaааджан (ХгУмайджад) Верхний — 71, 204
ХгУаааджан Нижний — 71, 204
Хумлан — 297, 303
Хунайда —119
Хунлн — 297, 303
Ху наш — 118, 323
Хундаз — 63, 69, 169
Хунйл Сабур — 270
Хупуцзы —184
Хур (ту.: Хл» Хух) —210
Хгрaбдaс — 231
Хурин— 81,231 -
Хуаuттлн — 220
Хурмуз — 208
Хурмууджард — 56, 58, 153
Хурмушир (ХгрУГЗД Ардашир) — 198
Хурр» — 71, 203
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Указатель географических названий

Хуррамн — 72, 207
Ху-сан — 299 *
нл-Хусайб — 321
Хусайнабаз — 63, 171
ал-Хуснаниаан — 310
Хускат — 23
Хус-н (Хусрау) Сабур (см.: Кнскн-)
Хусрн Шаз Бахман (см.: Шнз Бнхмнн)
Хусравджирд (Хусравкн-д) — 63, 171, 172
Хутн-нишн — 56, 57, 151, 152
нл-Хрттнлан (Хyтссае—— 69, 138, 139, 189, 192, 193, 1966. 338
ал-Хуфайр —120, 325
Хух (см.: Хнн Хух, Хурр — 210
Хушаф — 84, ' 239 .
Хушонриш — 62, 165
р. Хушон-ув ' —171
Хушуфнкан — 64, 177
нл-Хуши — 94, 275
Хушш —107, 295
Хушшнк — 68, 194 ,
Хызы — 306 '

Ч

Чаганиан (см.: аб-Саганиа»н) —189, 193 J
Чаопак (Мин-Буулнк ——179
Чалдывар (см.: Ак-тюбa) —181 ......
Чалус — 289
Чамбн —— 158
Чамнн — 230, 231
Чдожоу — 231
Чарг (см.: Шарг) — 175
Чн-дех (см.: ТамхарханН — 213
Чарджоу —— 175
Ча-манкнн (см.: Сарманджан) —189
ЧахаршамОе —187
ЧнхОар — 225
Чахик (Джахук, см.: Сахак) — 207
Че-ное море —. 41, 268, 279, 284, 305, 332
Чимбай —194
Чимкент —179 _
Чиннв —184
Чни»иджо»с (Джннаиджонб) — 184, 185
Чипангу (см.: Япония) — 232
р. Чирчик —— 173, 178
Чога (Чо-, см.: Сул) —305
Чола Казах —181
р. Чу (см.: Суйнана) — 182, 185, 337 '
Чуйсоня долина —180
ЧухуркнОалн — 300

Ш

ШаОарнн (аш-Ш»0ираи, Шабран) —109, 302, 305 — 307 
Шабас (ШдОдс аш-Шухнда) —87, 254, 257
ШаОах (Шибнх, см.: Сийнх) —220
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Указатель географических названий

Шаббаз (Шах Аббас-Вели, см.: Бируни) —188
аш-Шабуркан (Шапурган, Шубрукан, Ушбуркан, • см.: Шибиркан; —66, 109г 

188
Шабурхаст (см.: Сабурхаст)
Шавагар (Шавгар) — 179
Шагб — 121, ' 328
аш-Шаджара —— 113, 313 
аш-Шаджаратаан — 87, 249, 258 
аш-Шаджи — 120, 325
аш-Шадруз (см.: ас-Садур) — 71, 203
Шкз Бахман (см.: Диджлк) — 56, 145, 146, 149
Шаз Кубаз — 55, 146
Шаз Сабур (см.: Каскар) — 56, 146, 148, 149
Шаз Файруз (см.: Хулван) —55, 59, 144, 157
Шаз (Шад) Файруз Кубаз (см.: Файруз Кубад) — 145
Шаз Хурмуз — •55, 145, 146
р. Шазаган — 203 
аш-Ша’ира — 84, 242
Шайзар — 84, 241
Шайх Шата — 258
Шакашин (см.: Сакасенн)—299
Шаки — 298
Шакир — 116, 118, 318, 322
Шакки (Шаки, Шеки) — 109, 297, 302, 304
Шаланба (Шаламба) — 106, 288
о-в Шалахит — 79, 80, 229, 232
Шалил — 220
аш-Шалиф — 264
Шалус (см.: Чалус) —106, 288
кш-Шам — 55, 60, 95, 98,' 100, 110, 112, 113, 135, 240, 242, 244, 247, 24ч ,54 

256 — 253, 210, 274 275, 310, 312
Шамат — 209
Шамахийа (Шамака)—297
аш-Шамийа — 153
Шамиркенд (ем.: Самарканд) — 176
Шамкур (см.: ал-МутавкKилuайа) '—297
Шамсин (Самсин) — 94, 243, 274 
аш-Шамсанийа — 84, 239 
р. Шамхор — 304
Шаназир — 337 .
аш-Шанун —123, 331
Шану’а — 116, 117, 318
Шараб (Шаваб) — 64, 179
Шар’аб — 117, 321
аш-Шарат (Шара) — 85, 244, 245
Шараура —113, 314
Шараф ал-Ба’л (Шараф ан-Намл) —328
Шарг — 64, 175 .
аш-Шарджа (Шарджкт ал-Кариш) —118, 323 
аш-Шаркийа (Шаркия) — 250, 251, 255
Шарусана (см.: Уерушана) —— 133
Шата (см.: Шайх Шата) — 87, 258-
Шатнуф (Шаттанауф) — 87, 257
Шатт ал-Араб — 156, 336 ~ 
аш-Шафак —123, 331
Шафаса (см.: Шитата) — 152
Шахабад — 199
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Шаханд —183
Шахи —110, 307
аш-Шахиджан — 63, 71, 203 
аш-Шахидин — 260
Шахназарли — 302
Шахр Абан — 147 .
Шахразур — 62, 70, 134, 164, 197, 289, 294
Шахр Бабак — 72, 207—209
Шахривайрон —175
Шахри Дакйанус — 208
Шахринау —189
Шахристан —168, 183
Шахрисябз (см.: Кисс) — 177 ■
р. Шахруд — 136, 288, 336
Шахрухийа — 177
Шаш (аш-Шаш) — 23, 63, 64, 68, 138. 162, 173, 176 —179, 181, 183 —186, . 

194, 197
р. аш-Шаш — 64, 178, 183, 337
Швейцария — 267, 268
о-в Шейх Шу’айб — 224
Шибам — 118, 322, 323 -
Шибам Каукаба — 323
Шибам Сухайм — 323
Шибам Хадрамаута (см.: Шибам) —323
Шибам Хараз — 323
Шибдаз — 62, 129, 165
Шибиркан — 183
аш-Шиз — 62, 107, 108, 164, 293, 294 .
Шикинан (см.: Шугнан) — 26, 33, 68, 136, 138, 162, 193
аш-Шила (ас-Сила, Силла, см.: Корея) —82, 133, 232
Шилав (см.: Сираф) —202
Шимшат — 82, 93, 108, 135, 136, 272, 273, 300, 336
р. Шимшата (Арсанас) — 136
Шиншар — 275
Шир (см.: аш-Ширризз—289
Шираз — 25, 26, 70 — 74, 134, 198, 201 — 207, 209, 210, 212 — 214
Ширак (см.: Сирадж Тайрр—50, 300 
аш-Ширак (в Египте) —87, 257
Ширван (область) —49, 108, 109, 161, 289, 294, 299 — 302, 305, ' 306
Ширван (город в Арране) — 297, 306
Ширван (в Джибале) — 197
Ширгиш (см.: Сарххаз—213
Ширин Тагай —187
Ширриз — 9, 106, 289
Шитата — 152
аш-Шихр — 77, 120, 224, 327, 331
Шиш-тепе (Шиш-тюбе) —181
Шолапур — 158, 230 .
Шотт ал-Джаруд — 263
Шри-Ланка (см.: Цейлон) —225 
аш-Шу’айба — 121, 327
аш-Шубайна — 326
Шугнан — 33, 193
аш-Шукук —111, 309
Шулюк-тепе —177
Шуман — 67, 189
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Указатель географических названий

Шураб — 213
Шурайфа —120, 327
аш-Шурат — 240
Шутайба — 121
Шутб — 87, 258
Шутуркас (Шутуркет, Уштуркет, Сутуркат, Устуркас) — 64, 178 
Шуштер (Шустер, см.: Тустер)

Э

Эгейское море — 279
Эдесса (Изаса, см.: ар-Руха)—236
Элам —199, 336
Элат (см.: Айла) —253
г. Элбурс —167
р. Эльба — 268
Яльааса (см.: ал-Ааса’)—330
Элязыг — 301
Эмесса (см.:.Химс)
Эпифания (см.: Хамат)—241
Эрджиш (Ар^д^^ж^гШ—301 '
Эрегли Южный (см.: Хираклт) —275, 276, 286
Эрзрум — 301
Эскишеаир ' (см.: ДартулийаТ —277
Эфес — 283
Эфиопия — 332

Ю

Южно-Китайское море — 227, 229, 230
Юймыньский проход — 45

Я

о-в Ява (см.: тл-Джт6т: тз-Зт6тдж) —158, 159, 227, 229, 230, 232
Яванское море — 229
Якттут —175 '
р. Янцзы — 231
Япония (см.: тл-Втквак)—32, 231, 232
Японское море — 268
перевал Ясы — 184
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