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Армения в древности и средние века, по свидетельству античных, 
армянских и арабских источников, славилась своими лекарственными 
средствами: растениями, животными и минералами, которые вывози
лись во многие страны Востока и Запада и снискали популярность в. 
античном мире и странах арабского халифата.

В античном и арабском мире высоко ценились растительные, жи
вотные и минеральные краски, производившиеся в Армении. Многие из 
них употреблялись также как лекарства. Так, по свидетельству Бпру- 
ни, один из лучших видов красильной марены—Rubia tinctorum L. вы
возили из Армении в Джурджан, Сиджистан, Мекран и в Индию [5]. 
Армянское название ее—«торун», по предположению арменоведа 
Г Алишана, происходит от названия области Тарон исторической Ар
мении, где находился один из центров производства этого превосход
ного красителя шерсти и шелка [1]. Корни марены, содержащие крася
щее вещество ализарин, обладают также мочегонными и камнераство- 
ряющими свойствами и входят в соста-в современного чешского препара
та «цистепал» [8]. Для окрашивания шерсти и шелка служила также 
красная краска из армянской кошенили, или армянская пурпура, кото
рую, согласно данным Бируви, вывозили из столицы Армении Двина 
[5]. Она употреблялась в ковроткачестве, ею украшались книжные ми
ниатюры. Кошенили приписывались также ранозаживляющие и гор
мональные свойства [2]. По свидетельству армянских историков Мов- 
сеоа Хоренаци, Лазара Парбеци, а также арабских путешественников, 
армянская разновидность кермеспого червя, продуцирующего кошениль, 
обитала в Араратской долине, у подножья горы Арарат, размножаясь 
ii6 па листьях дуба, как некоторые другие виды, а на ряде растений ар
мянской флоры, и в первую очередь на бедренце— Pimpinella saxifra- 
ра L., именуемом у армян «сез вордан» [17].

Из лекарственных средств древней Армении в источниках часто упо
минаются минералы (армянский камень, армянская бура, армянская 
глина, соединения ртути, железа, свинца, цинка и т. д.). В арсенале 
древней армянской аптеки важное место занимала армянская глина — 
Bolus armena, использовавшаяся в качестве противовоспалительного и 
противоаллергического средства. Она была хорошо известна Галену, 
а позднее удостоилась высокой оценки Иби Сипы, который указал и ме
стонахождение ее—окрестности столицы средневекового армянского цар
ства Багратидов, Ани. «Армянская или анийская глина,—пишет он,— 
удивительно действует на раны. Она особенно помогает от чахоточных
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и моровых лихорадок. Многие уцелели (во время) великого мора, так 
как соблюдали (правило) пить (эту глину) в слабом вине» [9]. По хи
мической структуре армянская глина представляет алюмосиликат с вы
соким содержанием окиси железа, которая придает ей ярко-красный 
цвет. Из минеральных богатств Армении славился «армянский ка
мень», разновидность лазурита из содалитовой группы силикатов, ко
торый, по данным армянского историка Аракела Даврпжеци, добывал
ся близ города Шамшат (или Арамошат)—столицы Четвертой Арме
нии (Софены) [14]. Б'ирунм также свидетельствует: «Лазурит выво
зится в Аравию из Армении» [6].

Кроме фитопрепаратов и химнопрепаратов из Армении вывозились 
в древности и средние века препараты животного происхождения и сме
шанной природы, которые рекомендовались в качестве гормональных, 
противооклеротичеоких, антитоксических и противоопухолевых средств. 
Об одном из таких препаратов смешанной природы, так называемой 
«влажной зуфе», Ибн Сина писал в «Каноне»: «Это жир, скапливаю
щийся на шерсти курдюка овец в Армении, волочащийся по травам 
йатту (молочая). Он впитывает силы этих трав и их млечные соки- 
Иногда (этот жир) бывает жидким и его уваривают и сгущают в тех 
местах... (Он) рассасывает твердые опухоли и выпрямляет искривленные 
кости, если сделать лекарственную повязку» [9].

Из этой сокровищницы лекарственных средств черпали многие по
коления армянских врачей, начиная с автора «Лечебника Гагика-Хе- 
тума», написанного во времена царствования Гагика I из династии аний- 
ских Багратидов (990—1020 гг.), т. е. примерно в то же время, что и 
«Канон» Ибн Сины [7]. Классик средневековой армянской медицины 
Мхитар Гераци, автор трудов «Утешение при лихорадках», «О драго
ценных камнях и их лечебных свойствах» и ряда других, описал многие 
из этих средств [11]. Однако полный свод их приводится в книге вы
дающегося армянского врача и естествоиспытателя XV века Амцрдов- 
лата Амасиаци «Ненужное для неучей» [2]. Помимо лекарственной 
флоры, фауны и минерального царства исторической Армении, Малой 
Азии, Ирана и Балкан, т. е. тех стран, в которых довелось побывать 
ему, врачу-периодевту, в ней приведены сведения о растениях, живот
ных и минералах дальних стран, почерпнутые из античных и восточных 
источников, рассказов путешественников и купцов, побывавших на Пи
ренейском полуострове, в Северной Африке, Аравии, Средней Азии, Аф
ганистане, Китае, Индии, на островах и побережье Средиземного моря, 
Черного, Эгейского и Красного морей, Персидского залива и Индийско
го океана. Таким образом, ареал лекарственных средств, описанных 
в книге «Ненужное для неучей», охватывал страны Евразии и Африки, 
многие из которых были издавна поставщиками фармацевтического 
сырья, благовоний и пряностей.

В эпоху Амирдовлата Амасиаци Армения, лишенная государствен
ности и ставшая яблоком раздора между племенами Ак-Коюнлу, Кара- 
Коюнлу и Османской Турцией [3], еще сохраняла свою былую славу 
страны с богатыми лекарственными ресурсами, которой опа пользова
лась с античных времен. Однако бесконечные войны привели к застою 
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в торговле, оживленные караванные пути, которые некогда проходил:։ 
через армянские земли, пришли в запустение. Великолепные лекар
ственные сады и цветники, о. которых заботилось и пеклось цивилизо
ванное общество в эпоху Арташесидов, Аршакидов. Багратидов и Рубе- 
иидов, были заброшены, и о них уже не упоминалось в армянских лет - 
сисях того времени- А посему неудивительно, что в книге «Ненужное 
для неучей» не встречается названий некоторых областей и городов ис
торической Армении, славившихся своими лекарственными средствами 
в лору процветания аиийского и других царств. Так, разработки ар
мянской глины, находившиеся близ столицы Багратидов, в XV в- не 
эксплуатировались и пришли в упадок, как и сам город Ани, разорен
ный и утративший свое былое величие. Из древних городов Амирдовлат 
Амасиаци упоминает город Ерзнка в Высокой Армении, некогда бывший 
центром языческого культа богини плодородия Анаит, покровительни
цы армянской страны, которая вместе с Астгик почиталась богиней здо
ровья, как у древних египтян Изида [12]. В параграфе о «золотом де
реве» говорится, что оно растет не только в стране персов, но и встре
чается близ Арзрума (Карин) [2]. В другом месте упоминаются раз
работки знаменитой буры близ древнего армянского города Салмаст, 
о՛!ошедшего впоследствии к Персии [2].

В книге «Ненужное для неучей» говорится и о городах Киликий
ской Армении: бывшей ее столице Сисе и Тарсе, которые еще за 100 
лет до того были многолюдными процветающими культурными центра
ми, а во времена Амирдовлата, видимо, также пришли в запустение и 
могли похвалиться лишь горькой полынью, которая бурно разрослась 
в тех местах [2].

Изредка па страницах книги «Ненужное для неучей» упоминается 
и родина автора, древний город Амасия, некогда столица Понтийского 
царства, а при Юстиниане—Второй Армении. Здесь родился Страбон, 
давший в «Географии» описание ее природно-климатических условий и 
богатств: мягкого здорового климата, целебных источников, замеча
тельного винограда и айвы, ароматных яблок, серебряных и медных 
рудников [15]. К этому Амирдовлат присовокупил описание удивитель
но крупных экземпляров сома (но нескольку десятков килограмм), во
дившихся в тамошних реках [2]. Отметим, кстати,.что в 1064 г. Ама
сия перешла во владение царя Гагика из династии карсских Баграти
дов. К XV веку город, хотя и утратил в значительной степени свой блеск, 
по продолжал оставаться центром довольно обширной области Осман
ской Турции. Вплоть до кровавых событий армянского геноцида 1915 
года здесь проживало несколько десятков тысяч армян, действовали ар
мянские школы, больницы и церкви [4]. Амирдовлат Амасиаци был 
прекрасно знаком с диетическими навыками своего народа. Так, о-и пи
сал об «апухте» (особом виде вяленого мяса). «А в нашей стране су
шат и годами хранят говядину и баранину. И мы встречали людей, ко
торые говорили нам, что в Грузии это сушеное мясо выдерживает 
двадцатилетний срок хранения» [2].

В течение долгих лет скитальческой жизни Амирдовлат Амасиаци 
прекрасно изучил флору Балканского полуострова, и в особенности 
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окрестностей Константинополя, ставшего его второй родинои. Так, о 
противоядном. аконите—Aconi turn anthora L- в книге «Ненужное для 
неучей» сказано: «Он растет в стране ромеев, в Македонии н в окрест
ностях Константинополя и по берегам Черного моря. Я, недостойный 
слуга божий, нашел его в селении близ Константинополя, которое на
зывается Теркоз» [2]- О Константинополе говорится и в параграфе о 
тиссе ягодном—Taxus baccata L.: «Я нашел это растение в Константи
нополе,—пишет Амирдо-влат,—оно растет (там) в садах, а также (ди
ко) среди камней. Но если его извлечь вместе с корнем и пересадить 
в другое место, то оно не станет расти. А если ветви отрезать и поса
дить, то вырастет» [2].

Константинополь упоминается в книге «Ненужное для неучей» и 
в связи с желтой охрой, которая добывалась в его окрестностях и не
редко служила заменителем печатной глины—Terra sigillata. Вероятно, 
именно ее и привезла первая экспедиция, посланная Мухаммедом Фа
тихом на остров Лемнос за печатной глиной. Описание этой экспеди
ции, в которой Амирдовлат не принял участия (он писал в ту пору «Не
нужное для неучей»), но как лейб-медик султана был хорошо осведом
лен о ней, составляет одну из интереснейших страниц его книги. «В го
ду 929 армянского летосчисления (1480 г),—вспоминает он,—в царство
вание Мухамат-хана, который занял престол императоров в Константи
нополе, пошли разговоры о печатной глине и о том, что надо найти ее. 
И был послан врач из племени сарацин на тот остров, который имену
ется Лемносом, чтобы он нашел место, где находится месторождение 
печатной глины. Он отправился, но не нашел ту глину, а (взял) другую, 
которая линяла, и принес ее султану, И врачи ее увидели, но не приня
ли за печатную» [2]- Насколько большое значение придавалось печат
ной глине, близкой по своему химическому составу к армянской глине, 
видно из того, что Мухаммед Фатих, страдавший в последние годы сво
ей жизни жестокими приступами подагры, немедленно снарядил за нею 
вторую экспедицию: «И вновь приказал наш султан,—пишет Амирдов
лат,—трем людям пойти и найти печатную глину. И из тех трех чело
век один был врачом из страны персов, а другой греческим врачом и 
третий из тех краев, где владеют искусством художественного изобра
жения (вероятно, последний был итальянцем—С. В.). И они отправи
лись на тот остров и нашли там стариков и расспросили их. И нашли 
книги с описанием печатной глины и нашли се месторождение и раско
пали и извлекли ту глину, которая оказалась печатной глиной, и при
несли ее нашему царю, и он наградил их. А то место, где было место
рождение печатной глины, оградили и поставили стражу, и больше ее 
не дают бесплатно людям. И наш царь повелел сделать из той глины 
много кувшинов, из которых пьют воду, а остальное положил в казну 
и сохранил. И теперь она находится близко .от нас, и мы с легкостью 
ее берем» [2]. Репутация печатной глины как эффективного анти
токсического средства была причиной столь оригинального способа ее 
применения, но султану она уже не помогла, ибо как заканчивает свое 
повествование армянский врач: «через год наш царь умер, и в Коп-
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стаптинололе началась смута и борьба за престол, а затем вновь во
царился мир» [2].

Параллельно на страницах книги «Ненужное для неучей» приво- 
1ится рассказ Галена о его путешествии на Лемнос за печатной гли
ной за много веков до описываемых событий и с указанием точного 
маршрута: «И я, Гален, пожелал узнать, как смешивают и сколько 
берут этой глины и сколько (козлиной) крови. И это желание не выхо
лило у меня из сердиа. И мне хотелось самому поехать и увидеть тот 
остров, и (узнать), как обстоит дело с этой глиной. И я отправился 
сперва на остров Кипр, ибо там у меня были люди, находившиеся в за
висимости от меня, которых надо было увидеть. И я не поленился от
правиться на остров Лемнос. И расскажем вкратце (об этом путе
шествии). Поехал я в Антиохию, а затем доехал до Македонии и там 
побывал во всех городах и приехал в город Филиипополь (ныне г. Плов- 
пив в Болгарии С. В.), и остался там, а затем добрался до берега мо
ря. И от того города до моря в среднем—120 миль. И здесь я сел на ко
рабль и проплыл 200 миль и доехал до того места, которое зовется Фа- 
<:ус (остров Фасос в Эгейском море—С. В.). А оттуда проехал еще 
700 миль и доплыл до острова, который зовется Лемносом. И от это
го острова до Александрии—700 миль. И я не зря упоминаю об этом 
острове и расстояниях. Я рассказал об этом, чтобы тот, кто захочет 
увидеть этот остров, путешествовал по тому же пути, что и я. И чтобы 
из моих слов он узнал, где находится остров, называемый Лемносом. 
В восточной стороне его находится город, именуемый Гефестас, а в 
западной части -город Му-сена» [2]. Не исключено, что сам Амир
довлат Амасиаци имел намерение повторить этот маршрут, пройден
ный за 14 веков до пего античным врачом-путешественником, тем более 
что он в свое время исходил многие города Македонии, подолгу жил в 
Ф/илиппополе, где им была написана книга «Польза медицины» (1469).

Из греческих островов в «Ненужном для неучей» упоминается так
же Самос, родина самосской глины, и Хиос, откуда вывозилась знаме
нитая хиосская глина- Хиос именовался также «мастиковым» островом, 
-ибо там выращивалось мастиковое дерево—Pistacia lentiscus L., про
дуцирующее мастику [2]. Встречаются и упоминания о Древней Гре
ции—Элладе, но чаще речь идет о Византии, которая именуется «стра
ной ромеев». Последнее название в средневековой географии в зависи
мости от контекста могло обозначить также понятия Рима или Рума. В 
параграфе о знаменитом сокотрписком сабуре, сгущенном и высушен
ном соке алоэ—Aloe vera L„ Амирдовлат высказывает версию, соглас
но которой жители Сокотры являются выходцами из «страны ромеев»: 
«Говорят, что Сокотра—это остров, расположенный близ побережья Йе
мена. И до этого острова—40 фарс-анков. И все жители того острова— 
язычники п колдуны, обладающие великой силой. Вначале они жили 
в стране ромеев. По Александр Македонский выслал их из страны ро
меев на тот остров, чтобы они заселили его и готовили там сабур» [2].

Из соседних стран, в которых Амирдовлат Амасиаци побывал лич
но, в книге «Ненужное для неучен» часто упоминается Иран и особен
но Шираз н его окрестности, славившиеся своими лекарственными ра
стениями и безоаром иди «козлиным камнем». О последнем Амнрдов- 
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лат пишет: «В мои дни в одном из селении Ширазского края был най
ден безоар, а в тех горах водилось много ланей, и они по вечерам там 
мирно отдыхали. II люди, находившиеся поблизости, обнаружили в тех 
местах безоар. И там было найдено много безоара, и он помогал при 
всех болезнях» [2]. О происхождении безоара говорится: «Козлиный 
камень, именуемый безоаром, образуется в (желудке) диких ланей. 
Когда его растирают, то в нем находят семена и кусочки ветвей льнян
ки. Ибо тот безоар там образуется в течение многих дней и постепенно 
увеличивается, растет. И говорят, что пищей тем ланям служат лишь 
змеи и льнянка- И ему присущи все свойства терьяка» [2]. Льнянка— 
Linaria vulgaris Mill, почиталась на Востоке как эффективное сред
ство против змеиных укусов. Что же касается неорганических ком
понентов безоара, то они представляют, по современным данным, гидро- 
фосфат кальция, молекулы которого равны молекулам одного из самых 
ядовитых соединений мышьяка-гидроарсаната кальция. Вследствие это
го они легко обменивают свой фосфат на арсенат и связывают его, что 
ведет к обезвреживанию мышьяка, одного из наиболее распространен
ных в средние века ядов.

Из областей и городов Ирана в книге «Ненужное для неучей» упо
минаются также Хорасан, Гурган, Дарабджпрд, Исфахан, Иезд, Кер
ман, Нихавенд, Систан, Тар.абпстан, Тавриз, Хамадан, Шахрез, В го
рах Ирана, по данным Амирдовлата, была найдена разновидность ман
ны, называемая «сухим медом», которая по своим целебным свойствам 
превосходила мед [2]. В пещерах Дарабджирда добывалось мумие, 
сложное природное соединение, состоящее из растительных остатков, 
экскрементов животных и продуктов разложения углеводородов. Амир- 
довлат пишет: «Оно в силу своей сущности укрепляет сердце и помога
ет при всех опухолях и болезнях холодной натуры и при ушибе и побо
ях и падении и параличе и искривлении лица» [2]. В конце того же 
параграфа о мумие приводятся любопытные данные: «Автор сей книги 
говорит, что ближайших пещер, где имеется мумие,—десять, и их десять 
имен» [2]. К сожалению, названий этих пещер он не раскрывает, од
нако обнаружение мумие на территории Армянской ССР позволяет пред
положить, что это могли быть армянские пещеры [13]. В тех же целях, 
что и мумие, использовался прополис,. именуемый «пчелиным мумие», о 
котором в книге «Ненужное для неучей» говорится: «Мы много раз ис
пытали его при переломах костей и падении и кровотечении. Оно ока
зывает такое же действие, что и мумие» [2]. Современными исследова
ниями установлено, что прополис, или пчелиный клей, представляет со
бой высокомолекулярное органическое соединение, содержащее смолы, 
бальзамы, воск, витамины, эфирные масла, флавоноиды, цветочную пыль
цу, а также неорганические элементы (железо, марганец, кремний, алю
миний, ванадий и стронций) [10]- Любопытно, что происхождение му
мие некоторые исследователи также связывают с пчелами, полагая, что 
оно является продуктом выделения дикой медоносной пчелы, а по дру
гой гипотезе,—ископаемым медом [16].

В качестве лекарственных средств, близких по действию к мумие, 
использовались также битум, озокерит, асфальт, нефть—природные сое-
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I динеиия, содержание углеводороды. О нефти в книге Ненужное дл 
[ неучей» сказано: «Она бывает в стране персов. Бывает черной н б 
I Лучшим зидом является тот, который белый и чистый. Природа ее гс- 
f ряча и суха в IV степени. Помогает при тугоухост:: и шуме в ушах и 

параличе и зубной боли и болезнях нервов холодной природы. Мы ви- 
1 дели паралитиков, которые выпяли ее и выздоровели» [2]

Пишет Амирдовлат и о лекарственных средствах и природных бо
гатствах Шемахи некого и Ширванского краев на побережье Каспийско
го моря- Так, в Дербенде из высушенного сока рогатого мачка—Giau- 
clum corniculatum Curt. —готовили знаменитый «дербендский буш», ис
пытанное средство при подагре, который назывался также «армянск :м 
бушем» [2]. Близ Дербенда находилось также богатое месторождение 
гагата. Ширванский край был известен своим безоарсм, соперничав
шим с иранским [2].

Во время своих странствий армянский врач обращал внимание не 
только на местные виды флоры, но и акклиматизированные здесь чуже

земные виды. В параграфе о персее— Mimusops schimperi Hochst.
ои писал: «Это большое дерево. Растет в Персии. И оттуда ее вывезли 
в Египет. Плоды ее съедобны» [2]. Вообще в книге «Ненужное для 
неучей» имеется множество сведений о флоре и фауне Египта и стран 
северо-западной Африки, хотя нам в точности не известно, был ли сам 
автор в Египте или пользовался литературными источниками. Назва
ние Египта приводится у Амирдовлата большей частью в классической 
форме «Еги.птос» и гораздо реже в принятой в средневековой восточной 
географии арабской форме «Мер». Из городов Египта кроме Алексан
дрии упоминается также древний город Гелиополис, называемый ара
бами Айн Шамс, родина бальзамного дерева—Commiphora opobalsa- 
inum Engl.,—.продуцирующего целебный бальзам. «И там, где растет 
бальзамное дерево,—повествует армянский врач,—прежде был сад фа
раона, а в нем колодец, который назывался Иайн-и Шамс, (т. е. глаз или 
источник солнца—С. Bj. И это бальзамное дерево—одно из чудес Мои
сея» [2]. Из представителей фауны Египта описывается нильский кро
кодил, кровь и органы которого на Востоке ценились как тонизирующее 
средство и афродизиак [2]- Из Египта вывозили египетскую глину, 
«глиняный камень», острацит, «мемфисский камень», из Верхнего Егип
та, или страны Саид,—горный хрусталь, из Магриба—эуфорбий, санда
рак, селенит, сланец, из Абиссинии—«эфиопский камень», а также эбе
новое дерево- Последнее утверждение, несмотря на свидетельство авто- 
рптетных источников, Амирдовлат считал сомнительным: «Диоскорид 
говорит, что лучший вид эбена тот, который привозят из՛Абиссинии. А 
я дивлюсь его словам, ибо в Абиюсииии .нет эбена, а этот эбен привозят 
из Исфахана и Фуваха (Мадагаскар—С. В.). И его привозят с острова, 
который зовется Гамир (Коморские острова—С. В.)» [2]. Неудивитель
но, что спустя 14 веков после Диоскорида карта лекарственной флоры 
и сырьевых ресурсов претерпела сильные изменения и на ней появились 
новые центры, не известные в античную эпоху.

Хорошо была известна армянскому врачу и лекарственная флора 
и фауна Месспбтампп. Из месопотамских городов (Амида, Багдада, 
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Мосула, Басры) и из Сирин (Дамаск) поступали многие виды лекар
ственного сырья. Название Дамаска в книге «Ненужное для неучей» 
приводится в классической форме «Дамаскос» и изредка в арабизиро
ванной—«Д.мишх», также как и название самой Сирии, которое наряду 
с классической формой «Асорик» встречается в форме «Шам», приня
той в арабских источниках. Две великие реки Месопотамии Евфрат и 
Тигр (название последнего приводится также в арабизированной форме 
«Даджла») упоминаются в связи с описанием рыбы-звездочета—Urano- 
scopus scaber,—которая водилась в их водах. Желчь этой рыбы счита
лась весьма полезной при начинающейся катаракте [2].

В средневековой фармакогнозии славились также целебные расте
ния Аравии, их камеди и смолы, животное сырье и минералы. В книге 
«Ненужное для неучей» встречается упоминание о городах Мекке и Ме
дине, областях Йемен, Оман, Хиджаз и о море Хиджаза (Красное мо
ре—С. В.), ’которое именуется также морем Кульзума. Из Йемена при
возили сердолик, алмазы, квасцы, «душистые ноготки», из Омана—ла
дан, «драконову кровь», камедь драконова дерева—Dracaena draco L., 
употреблявшуюся для лечения опухолей, язв и остановки кровотечения 
[2]. Из Мекки вывозили синтик ароматный— Andropogon schoenant- 
hus L. и сенну — Cassia acutifolia Delil. Близ Медины находилось бога
тое месторождение аметиста [2].

Однако ни одна страна в отношении богатства своих природных ре
сурсов не могла соперничать с Индией, поставлявшей во многие страны, 
з том числе и Армению, свои целебные травы, пряности, благовония, 
мускус, драгоценные камни- В книге «Ненужное для неучей» Индия 
именуется Индом или Индустаном. Из городов и областей ее упомина
ются Синд, Бенгалия, Кулон, .Мандала, Мультан, Калькутта, а также 
Индийское побережье и Индийское море, (которое иногда зовется Зе
леным). Из Индии вывозили растительное сырье: древесину алойного 
дерева — Aloexylon agallochum Lour., кендырь — Apocynum erectum 
Veil., аир — Acorus calamus L., эмбелию — Embelia ribes Bunn., индий
скую кувшинку, малобатр — Cinnamomum citriodorum Thwait., индий
ский нард, кубебу —Piper cubeba L., исору—Helicteres isora L., пло
ды арековой пальмы, стручковую кассию, зедоарий, аконит, панда
нус— Pandanus odoratissimus L., черный перец. Из драгоценных и по
лудрагоценных камней высоко ценились индийские алмазы, гагат, ор
линый камень и амбра, которым приписывались лечебные свойство. От
носительно зедоария Curcuma zedoaria Rose, и его местонахождения 
сказано: «В Индии имеется высокая гора, которая называется Гарачил, 
(вероятно, Гималаи — С. В.), по одну сторону которой находится Индия, 
а по другую—Китай- И это растение растет на той горе. И его называ
ют нарпаси по той причине, что имеется (ядовитое) растение, которое 
на индийском языке зовется пас ('аконит). И корень этого растения, 
именуемого зедоарием, является противоядием от него. О б,а они растут 
в одном и том же месте. И если зедоарий растет рядом с аконитом, то 
он устраняет его вредное действие. И жители тех мест едят этот аконит 
и не терпят никакого вреда. А когда аконит растет в другом месте, и 
зедоарий находится далеко от него, то если съесть полданка его, тотчас 
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же убьет человека... И есть такой город (в Индии;. который зовется 
Чультаи, и там один человек съел полмтхала этого аконита, и в тот .кг 
час его губы опухл»: и глаза выкатились из орбит, и он упал без созна
ния. И тогда растерли лолдрама зедоария и смешали с молоком и дали 
ему выпить... и он (таким образом) спасся» [2].

Тонизирующими и общеукрепляющими свойствами обладает, по 
данным книги «Ненужное для неучей», амбра, продукт выделения ки
шечника кита. «А я, негодный и недостойный слуга,—пишет о себе 
Лмирдовлат Амасиаци, -слышал и написал и узнал немногое об амбре. 
Знай, что в Индийском море имеются острова, а на тех островах—го
ры, и на горах крупные расщелины, в которых гнездятся пчелы. И со 
временем накапливается много их меда. И в летние дни он под дей- 
՛ тонем солнечного жара плавится и стекает в море. И мед, когда попа- 
дает в воду, то растворяется и исчезает, а воск всплывает на поверх
ность моря, ибо он легкий. И морская корова заглатывает его. И ког
да он спускается в се желудок, то не переваривается, а выходит нару
жу. И снова он не лишается своих качеств воска и остается на поверхно
сти моря. А рыбы заглатывают его и погибают. И мертвых рыб мор ՝ 
выбрасывает ла берег. И приходят (люди) и собирают их и извлекают 

| из брюха рыб воскоподобное вещество. Это и есть амбра» [2]. Итак, 
еще одно лекарственное вещество, происхождение которого средневеко
вая паука связывала с деятельностью пчел!

В средневековой медицине весьма популярны были лекарственные 
средства китайского врой схождения. В книге «Ненужнее для неучей- 
Китай именуется «Чин» или «Хтай». Китайская камфора, ревень, сасса
париля, имбирь и другие растительные лекарства и пряности, как и не
которые средства животного и неорганического происхождения, ввози
лись в страны Востока и Запада, в том числе и в Армению- Из них ки
тайский мускус употреблялся в качестве тонизирующего и антитокси
ческого средства. Описав его свойства, Амирдовлаг добавляет: «А так
же знай, что из Китая очень долгий путь, и едут морем, и мускус увлаж
няется н подвергается действию противоположных ветров, и сила его 
убывает и он теряет силу» [2]. Мускус вывозили также из Тибета, при
чем он ценился гораздо выше, ибо обладал более сильным действием 
по гой причине, что «тибетский олень питается нардом и бегеном, а ки
тайский (мукусный олень) пасется па других травах» [2] Кроме того, 
тибетский мускус, видимо, перевозили не морским, а сухопутным путем, 
л он лучше сохранял своп целебные свойства. Таким образом, вопросы 
। ео1 рафии, метеорологии, ботаники. зоологии, минералогии и фармако
гнозии тесно переплетались между собой, и от средневекового фармако- 
гиоста требовалось основательное знание природн՝о-(КЛ1И1матич.ескнх ус
ловий великого множества стран, откуда поступало лекарственное 
( ырье.

Средневековые армянские рукописи естественно-научного характе
ра, в том числе фармакогнозии, как это видно па примере анализа кни
ги Амирдовлата Амаспацп «Ненужное для неучей», являются ценным 
источникам информации о лекарственных средствах, использовавшихся 
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в древней и средневековой Армении, многие из которых, помимо чисто 
исторического значения, представляют практический интерес для 
современной науки. Кроме того, в них содержатся данные о флоре и 
фауне определенного региона (Малая Азия, Армянское нагорье, Иран. 
Балканы), о редких и даже полностью исчезнувших видах растений и 
животных, о ценных минералах, месторождения которых заброшены или 
позабыты. Памятуя мудрое изречение, что «все новое есть хорошо за
бытое старее», современные исследователи все чаще обращаются к со
кровищнице знаний, какими являются средневековые энциклопедические 
труды типа книги Амирдовлата Амасиацп «Ненужное для неучей».

Институт древних рукописей им. М. Маштоца Поступило 29.II 1984 г.

ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 
ԴԻՐՔԸ (ԸՍՏ ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑՈԻ «ԱՆԳԻՏԱ5 ԱՆՊԷՏ» ԳՐՔԻ)

Ս. Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հոդվածում նշվում են բուսական, կենդանական և հանքային այն պրե֊ 
պարատները, որոնք ըստ АА դարի հայ ականավոր բժիշկ Ամիրդովլաթ Ամա֊ 
սիացու «Անգիտաց անպկտ» գրքի տվյալների օգտագործվել են հին և միջնա-֊ 
դարյան Հայաստանում' որպես հա կարոբոքային, հ ա կ ա ո ւււո լց ք ա (ին, հա֊ 
կաալերգիկ, հակատոքսիկ, հ ա կա и կլե ր ո տ ի կ և չիթոլիտիկ դեղամիջոցներ։ Հա֊ 
բուսս։ տեղեկություններ են տրվում պատմական Հայաստանի։ Պարսկաստա֊ 
նի, Փոքր Ասիաքի և Աալկանյան թերակղզու ֆլորայի, ֆաունայի և հանքային 
աորլուրների վերաբերյալ։

MEDICINAL REMEDIES OF ANCIENT AND MEDIEVAL ARMENIA 
THE GEOGRAPHY OF (ACCORDING TO THE “USELESS BOOK 

OR THE IGNORANTS0 BY AMIRDOVLAT AMASIATSI)
S. A. VARDANIAN

The paper deals with the plant, animal and mineral preparations 
which according to data of the “Useless Book for the Ignorants" by emi- 
cnent Armenian physician of XV c. Amirdovlat Amasiatsi have been used 
in Ancient and Medieval Armenia as anti-inflammatory, anti-tumoural, 
anti-allergic, anti-toxic, anti-sclerotic and litholytlc remedies. There is also՛ 
a rich information on the flora, fauna and mineral sources of historical 
Armenia, Persia, Middle Asia and Balkan Peninsula.
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ХРОНИКА

ДАРЬЯ НИКОЛАЕВА БАБАЯН (ТЕТЕРЕВНИКОВА)

Исполнилось 80 лет со дня рождения и 60 лет научно-педагогиче
ской и общественной деятельности одного из ведущих микологов стра
ны, члена-корреспондента АН АрмССР, заслуженного деятеля науки 
АрмССР, доктора биологических наук, профессора Д. Н. Бабаян (Те-
теревниковой/.

ботала на кафедре фитопатологии, изучая

С именем Д. Н. Ба
баян связаны становле
ние и развитие в Арме
нии микологии и фито
патологии, создание в 
республике крупной шко
лы микологов и решение 
ряда важных фундамен
тальных и прикладных 
вопросов этой науки. Да
рья Николаевна принад
лежит к славной когорте 
учеников выдающихся ми
кологов А. А. Ячевского 
и Н. А. Наумова, создав
ших отечественную шко
лу 'микологов—фитопато 
логов.

Д. И. Бабаян роди
лась в 1904 г. в Петер
бурге в семье архитекто
ра. Окончив в 1925 г. Ле
нинградский сельскохо
зяйственный институт, ра- 
патогенную микофлору, в 

частности возбудителя стеблевой ржавчины злаков. В 1929 г. она пере
ехала в Армению и работала па Станции защиты растений Наркомзема 
сначала специалист ом ֊фитопатологом, а вскоре—заведующим отде
лом фитопатологии, который возглавляла до 1938 г. С 1939 г. Д. Н. 
Бабаян занималась педагогической деятельностью сначала в Армян-
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