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ИБН ЛЛ-ФАКИХ. Ахбар ал-булдан (Известия о странах). Введение, 
перевод с арабского, издание текста и комментарии А. С. Жамкочяни. 

Ереван, изд-во АН Армянской ССР, 1:979, 31.9 с. 

В плеяде средневековых арабских гео-
графов видное место занимает автор конца 
IX—начала X вв. Ибн ал-Факих ал-Хама-
дани. Его сочинение «Ахбар ал-булдан» 
(«Известия о странах»)—ценный источник 
по истории стран Ближнего Востока, За -
кавказья и Средней Азии, содержит инте-
ресный литературный и фольклорный ма-
териал1 . Этот труд, уже на протяжении 
около ста лет привлекающий внимание уче-
ных, полностью до сих пор ие опубликован. 

Рецензируемая работа содержит публи-

кацию и комментированный русский пере-

вод семи глав «Известий о странах»:, об 

Ираке (называемом здесь «ас-Савад»), 

иракских городах Басите, Самарре, персид-

ском городе ал-Ахвазе, о пабатейцах, о по-

строении (городов) в разных странах и о 

х а р а д ж е Хорасана. В основу критического 

издання положена авторитетная Мешхед-

ская рукопись XIII в., содержащая не-

1 Оценку этого сочинения см.: И. Ю. 
К р а ч к о в с к и й, Арабская географиче-
ская литература,—Избр. соч., т. IV, М.—Л., 
1957, с. 156—159. 

сколько географических сочинений?; при-
влечены т а к ж е первое издание Ибн ал-Фа-
кнха в серии «Библиотека арабских геогра-
фов»3 , извлечения из этого труда в знаме-
нитом географическом словаре Йакута4 и 
другие источники. 

Структура книги А. С. Жамкочяна опре-
деляется ее характером. Книга содержит: 
предисловие с указанием цели работы,, 
краткой характеристикой «Известий о стра-
нах» Ибн ал-Факиха и Мешхедской руко-
писи; перевод и критический текст вышеу-
казанных глав «Ахбар ал-булдан», коммен-
тарий, библиографию, два указателя (пред-

2 См. А. П. К о в а л е в с к . и й , Книга 
Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921—922 гг., Харьков, 1956; Вторая 
записка Абу Дулафа . Изд. текста, пер., 
введ. и коммент. П. Г. Булгакова1 и А. Б. 
Халидова, М., 1.960. 

3 1 Ь п а 1 - Р а к I Н а 1 - Н а ш а с1 11 а п 
КИаЬ а!-ВоМап, ей. М. .1. де О )е]е ,—ВОА 
(В^НоИтеса Оео^гар1югит А г а Ы с о г и т ) , . 
рагз V, Ьи§;с1ип|-Ва[а\'огит, 1885. 

4 ^ с и Г з ^ео^гарЫзсЬез \\/бг1агЬис11, 
Ьгз§. УОП Р. \У Й51епГе1с1, В(3 IV, Ье^РГ^,.. 
1869, 5. 8 8 1 - 8 8 8 . 
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метно-именной и географический), факси-
миле текста соответствующих частей Меш-
хедской рукописи, а также краткое англий-
ское резюме предисловия. Оправдано 
включение в книгу также таблицы «Харадж 
(налогообложение) по арабским географам 
IX—X вв.» (с. 138—142), поскольку Ион 
ал-Факих уделяет большое внимание вопро-
сам налогообложения различных областей 
халифата, и сравнение его данных с 
данными его предшественника Ибн Хур-

дадбеха .и позднейшего автора Кудамы 
-представляет несомненный интерес для спе-
циалистов по социально - экономической 
истории стран Ближнего и Среднего Восто-
ка. Только стилистически правильнее было 
бы озаглавить эту таблицу: «Харадж... по 
данным арабских географов IX—X вв.». 

А. С. .Жамкочян проделал большую тек-
стологическую работу по сравнению текста 
Мешхедской рукописи с другими версиями 
текста. Достаточно сказать, что результа-
ты этой работы отражены в 715 примеча-
ниях, занимающих 28 страниц (с. 221—248). 
Однако чтение и транскрипцию текста 
Мешхедской рукописи вряд ли можно счи-
тать дешифровкой (как сказано в загла-
вии соответствующего раздела издания), 
поскольку текст в оригинале сравнительно 
•хорошо читается. Удачнее, на наш взгляд, 
было бы озаглавить этот раздел «Араб-
ский текст» или просто «Текст». 

Перевод в целом удачно сочетает фи-
лологическую точность с хорошим литера-
турным стилем. Следует подчеркнуть, что 
это перевод критический, основанный на 
критическом издании и учитывающий все 
варианты текста; в этом—его несомненная 
ценность. 

В процессе чтения перевода возникает 
лишь несколько замечаний. К словам пере-
вода «эмир верующих» (с. 36) следует сде-
лать примечание, что здесь имеется в виду 
халиф Али. „Ахбар ал-малЗхим" (л. 886) 
следует переводить не «книги героических 
лоэм» (с. 84), а «рассказы о предсказани-
ях:». поскольку в IX—X вв. термин «малха-
мал (мн. ч. смалахиул) еще не употреблял-
ся в значении «героическая поэма». В поль-
.зу предлагаемого перевода свидетельствуют 
и следующие слова той ж е фразы (вообще 
оставленные А. С. Жамкочяпом без перево-

.да) : «ва ма йакун мин -ал-фитан» («и тех 

смут, что будут»). На с. 88 не расшифрова-
ны названия Аврас и Дабур (л. 100а руко-
писи). Возможно, первое название есть ис-
каженное Урубба «Европа» или какое-то 
сходное название, восходящее к тому же 
греческому оригиналу. Второе же, несом-
ненно,—«запад»5 (кстати, несколькими 
строчками ниже «дабур» именно так и пе-
реводится). Там же' в перечне народов, на-
селяющих четверть земли, именуемую Ав-
рас, оставлено без перевода слово ,сака-
лнйа", которое, скорее всего, следует пе-
рев д т ь .сицилийцы' (другой вариант — 
искаженнзе при переписке слово .сакали-
ба"—.славяне" менее вероятен, так как в 
источниках это слово обычно перетается 
через эмфатический сад. например в .Кни-
ге Ахмада Ибн • Фадлана", находящейся в 
той же Мешхедской рукописи). 

Комментарий (с. 102—129) содержит 
объяснение 137 имен, географических на-
званий, мер веса и длины, денежных еди-
ниц, упоминаемых в тексте. Некоторые при-
мечания носят развернутый характер и 
представляют собой как бы статьи для эн-
циклопедии, почти все они документирова-
ны ссылками на источники и основную ли-
тературу. За этими примечаниями стоит 
огромная исследовательская работа изда-
теля, в особенности по идентификации гео-
графических названий разнообразных насе-
ленных пунктов и областей Ирака, Ирана, 
Средней Азии и других регионов, упоминае-
мых в публикуемых главах. 

Все ж е отдельные примечания, на наш 
взгляд, нуждаются в уточнениях и допол-
нениях. Так, в примечании 6 (с. 104) не 
указано время жизни поэта Хумайда ал-Ар-
ката и его друга Абу Мнхнафа, причем по-
следнего правильнее называть не поэтом, 
а историком, поскольку он более известен 
своими историческими сочинениями, чем 
стихами6. Биографическую справку об Абу 

5 Слово «дабур» до сих пор употребляе-
тся в арабском языке в значении «запад-
ный ветер» (см. X. К. Б а р а н о в , Араб-
ско-русскин словарь, 2-е изд., М., 1957, с. 
310)." 

6 См. С. М. П р о з о р о в , Арабская 
историческая литература в Ираке, Иране и 
Средней Азии в VII—середине X в. Шиит-
ская историография, М., 1980, с. 51—57, 
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Хурайре (с. 106—107, примеч. 21) следует 
дополнять ссылкой на источники или (как 
минимум) на «Энциклопедию Ислама», а 
пояснение к имени Сахр (с. '107, примеч. 
22)—точной ссылкой на страницу издания 
«Вторая записка Абу Дулафа»? Кстати, 
Сулайман ибн Д а ' у д (библейский Соло-
мон), по преданию, заключил Сахра не в 
«тюрьму», а в гору или скалу, с чем, воз-
можно, связано и его имя, означающее 
«скала». В связи с данной легендой» в 
этом примечании целесообразнее было бы 
сослаться на более древний и развернутый 
ее вариант, приведенный в хронике ат-Та-
бари9 . В пространной цитате о городе Са-
ма рре нз «Книги долгих рассказов» Абу 
Халифы ад-Дипавари (с. 110, примеч. 33) 
также отсутствует точная ссылка на стра-
ницу издания этого источника. В примеча-
нии 23 (с. 107) и соответственно в «Библио-
графии» на с. 132 желательно было бы 
дать русские переводы заглавий армянских 
сочинений и транскрипцию имен их авто-
ров. В примечании 26 (с. 107—108) о «на-
снасах» (полумифических существах) мож-
но было бы еще сослаться на такие автори-
тетные источники, как «Мурудж аз-захаб» 
ал-Мас'уди (X в.) и „Хайат ал-хайаван" ад-
Дамири (XIV в.). Справка о Ка'бе ал-Ах-
баре (с. 123, примеч. 108) должна быть до-
полнена ссылкой па новейший библиогра-
фический свод Ф. Сезгина1 0 . Неясен и не-
точен комментарии к важному и часто 

№ 4 ; С. 5 е 2 §' 1 ,п, АЬи МЛтпа!. Е ж ВеЬ 
1га§ гиг Н |5ЮпокгарЫе с!ег иншуасИзсЬег 
2еП, ЬеМеп, 1971. 

7 Вторая записка Абу Дулафа , с. 55. 
8 О развитии на арабской почве легенды 

о расправе царя Соломона с непокорными 
духами см. В. В. Л е б е д е в , Следы юж-
ноарабской фольклорной традиции в сказ-
ках «1001 ночи»,—Народы Азии и Африки, 
1973, № 1, с. 105—107. 

9 Аппа!ез яиод з с п р з к АЬи П]аГаг Мо-
Ьашшес! 1Ьп Лапг а1-ТаЬаги С и т з1нз есЬ 
М. .1. с1е Оое]е. I зеПез, [. 11, Ьи§;<1 и т - В а -
( а у о г и т , 1881, р. 586—591. 

10 Р. 5 е 2 в 1п, ОезсЫс^ге с1ез агаЫ-
зсЬеп З с М Ш и т з , Ва ], ЬеМеп, 1967, 5 . 
3 0 4 - 3 0 5 , № 2. 
19 >шйцЬи, Л? 2 

употреблявшемуся в средневековых араб-
ских источниках географическому термину 
Мавераннахр (с. 129, примеч. 136). Это не 
Бухара и не область в Хорасане, а между-
речье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, что пример-
но соответствует нынешней территории Уз-
бекской ССР. 

Следует еще отметить неточность в под-
строчных примечаниях к переводу: имя би-
блейского богатыря Голиафа в древнееврей-
ском тексте Библии звучит «Голйат» (от-
куда и славяно-русская передача Голиаф), 
а не «галут» (см. с. 56, приме». 3) . В при-
мечании 1 к с. 34 ссылка на конкорданцию 
Г. Флюгеля представляется нам излишцей, 
достаточно было бы ограничиться ссылкой 
на перевод Корана, сделанный И. Ю. Крач-
ковским. Фамилия выдающегося семитоло-
га Т. Нёльдеке (1836—1930) почему-то 
транскрибируется издателем как Нолдеке 
(с. 18 и далее) . 

Однако отдельные неточности не снижа-
ют общего высокого научного уровня изда-
ния. Труд А. С. Жамкочяна достойно про-
должает сложившуюся в советской араби-
стике традицию публикации средневековых 
арабских исторических и географических 
сочинений. Это издание безусловно вызо-
вет интерес арабистов, специалистов по 
истории народов СССР и зарубежного Во-
стока, исследователей литературных и 
фольклорных связей этих народов. 

Весьма ценны замечания издателя, ка-
сающиеся истории Армении и взаимосвя-
зей армянской литературы с литературами 
других народов Ближнего Востока (об-
ширные примечания № 23, с. 107, о цари-
це Савской и № 116, с. 124—125, о четырех 
Армениях). Во втором примечании только 
следовало бы отметить, что Ибн ал-Факих 
придерживался деления Армении на четыре 
части вслед за Ибн Хурдадбехом (иначе 
появление имени Ибн Хурдадбеха здесь не-
понятно), и напомнить читателям, на какие 
регионы делили Армению другие арабские 
географы (с указанием их имен). Подобные 
примечания подчеркивают важность изуче-
ния, с одной стороны, арабских неIочников 
для истории Армении и армянской культу-
ры, а с другой стороны—армянских источ-
ников для исследования истории и культу-
ры различных народов Востока. 

Кандидат филол. наук В. В. Л Е Б Е Д Е В 
(Ленинград) 


