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ЦЭН-ТАНЬ -  ЗАНГИСТАН X I  века -  
В КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Отождествлением названия страны Цэн-тань / fj )  из китайских ис

точников занимался ряд авторов. Насколько известно, прежде других с этой 

задачей столкнулся в свое время профессор Лейденского университета Г.Шле- 

гель^ . Изыскания Шлегеля, работа которого была опубликована в 1901 г., 

по-видимому, игрою судьбы не дошли ни до Хирта и Рокхилла, ни до японско

го ученого Фудзита Тоёхати, которые уделили внимание этой проблеме не

сколько позднее. К нашему же времени точка зрения Шлегеля по этому во

просу оказалась и вовсе забытой или, скорее всего, высказанная в связи с 

идентификацией географических названий других районов, осталась незамечен

ной специалистами, неизвестной для ученых, занимающихся Африкой и Арави

ей.

И хотя. отождествление страны Цэн-тань с Сан дан в Индии, предложен

ное Шлегелем, является, насколько можно судить теперь, в наше время, со

вершенно ошибочным, упомянуть р нем представляется необходимым не толь

ко во имя исторической справедливости.

Принято считать, что впервые на сообщение об этой стране в китайских 

источниках обратили, внимание синологи Ф.Хирт и У.Рокхилл в их совместной 

работе -  переводе китайского источника "Описание иноземных народов"

(1 2 2 5  г . )  Чжао Ж у-гуа^ -  и им же приписывают первую попытку отождест

вления ее названия с Занзибаром. В действительности же Хирт и Рокхилл 

опубликовали свою работу лишь десять лет спустя после выхода в свет ис

следования Шлегеля, .то есть в 1911 г. Затем, в 1916 г., появилась статья 

японского ученого Фудзита Тоёхати, специально посвященная вопросу отож

дествления названия Цдн-ггань из китайских письменных источников^. В 

193 2  г. данная статья была включена в собрание его работ4 . Исследования 

Фудзита Тоёхати, в том чифле упомянутая работа о Цэн-тань, были переведе
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ны на китайский язык в 1935  г .5 , а в 1937 г, комментарии Хирта и Рок- 

хилла к их переводу "Описания иноземных народов" были включены в перево

де на китайский язык в подготовленное китайским историком Фэн Чэн-цзюнем 

издание "Описания иноземных народов"3 .

В наше время этой сложной проблеме уделили внимание американский 

китаист Э.Шефер? и английский востоковед профессор П.Уитли®.

Что касается самих китайских исследований, то, к сожалению, извест

ный китайский историк Фан Хао, в работе специально посвященной изучению 

связей Китая с Западом3 , оставляет без внимания вопрос об отождествле

нии страны Цэн-тань и вообще не упоминает о ней. Китайский историк Чжан 

Те-шэн, который специально занимается вопросами китайско-африканских кон

тактов, не учитывает различных спорных точек зрения в связи с идентифика

цией Цэн-тань, обычно без оговорок принимает отождествление Хирта и Рок- 

хилла, при этом никак на них не ссылаясь, и пишет об этой стране как о 

Занзибаре Ю .

Шлегель работал над "Трактатом о соседних и дальних народах"( i t  

^  'Бянь-и дянь', глаъы-цзюань 104, 7 8 )  из знаменитой китайской 

энциклопедии ХУШ в. "Свод из книг, иллюстраций и карт древних и совре

менных", ^  ®) ^  ^  "Гу-цзинь ту-шу цзи чэн "-^ , не упоми

ная об этом же сообщении в изданиях X IУ  в. -  "Историко-политическом сво

де" ^ / £ £ 3 4 ^  "Вэнь-сянь тун-као" 12 и "Истории династии Сун " , 

^  гСун ши"13 -  то есть в книгах, которыми постоянно пользовался

сам Шлегель. Правда, тексты о стране Цэн-тань в "Своде из книг, иллюст

раций и карт древних и современных" взяты, по-видимому, из цз. 4 9 0  "Ис

тории династии Сун". В свою очередь, текст сообщений в "Истории династии 

Сун", за исключением отдельных двух-трех иероглифов, не меняющих смыс

ла содержания сообщений в целом, совпадает с текстом "Историко-полити

ческого свода".

Ш легель допустил ряд ошибок в переводе и толковании отдельных мест 

использованного им текста. Одной из причин этого является то обстоятель

ство, что Шлегель не знал других источников, содержащих сообщения о Цэн- 

тань, которые впоследствии были выявлены Фу дзета Тоёхати. По совету гол

ландского арабиста, проф. М. де Гуе, Шлегель принял явно неподходящее 

(правда ставшее очевидным уже только теперь) отождествление названия 

сараны Цэн-тань с местностью Сандан на западном побережье Индии (2 2 °2 0  

сев. долготы и 7 2 °  воет, широты, к югу от г. Дамана в Камбейском зали

ве ).
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Любопытно в этой связи заметить, что известный китайский автор УШ в. 

Ду XyaHbl4t говоря о Стране львов (Цейлон), сообщил, что страна эта на

зывается также Синь-тань ( Щ  ^. Французский востоковед П. Пельо в

свое время отмечал, что не находит удачного объяснения этого названия и 

задавался вопросом, нет: ли здесь какого-то недоразумения и не соответствует 

ли Синь-тань местности Сендан (Сандан) на западном побережье Индии, 

знакомой арабским путешественникам и встречающейся в книге 'Чудеса Ин

дии' (X  в . )1 5 # Предлагая идентификацию Цэн-тань с Сан дан, М. де Гу е то

же, по-видимому, имел в виду сведения из сборника рассказов 'Чудеса Ин

дии' Бузург Ибв Шахрийара, а также из других сочинений арабской и персид

ской географической литературы.

В связи с изложением невольно возникает вопрос, нет ли чего-то обще

го между приведенными в китайских источниках транскрипциями названий 

двух стран -  Цэн-тань и Синь-тань? Однако, видимо, Синь-тань -  в Индии, 

а Цэн-тань все-таки надо локализовать в Африке, как это впервые сделали 

Хирт и Рокхилл, хотя и исходили при этом всего лишь из предположений, не 

подкрепленных достаточными аргументами.

Работая над переводом книги Чжао Жу-гуа 3Jl 'Описание ино

земных народов', Щ  f a  , 'Чжу фань чжи', предисловие к которой

датировано 1225  г., Хирт и Рокхилл при идентификации страны Цэн-ба 

(  'Щ  ~ Занзибар (Зангибар) -  с Землей зинджей восточноафрикан

ского побережья привлекли сообщение о стране Цэн-тань из "Истории динас

тии Сун '. В слогах цэн-ба Хирт и Рокхилл усматривали кантонское произно

шение -  цзан-бат (tsang-pat) • Учет южных диалектов Китая для реконструк

ции иностранных названий, встречающихся в старых, средневековых, напри

мер, китайских исторшка-этнографических сочинениях, вполне оправдан. Южные 

диалекты в значительной мере сохранили формы чтения прошлых времен или 

формы, близкие к ним. Соотнесение в широком смысле Цэн-ба со страной 

зинджей в районе восточноафриканского побережья и прилегающих островов 

получило всеобщее признание среди ученых.

Что касается Цэн-тань, то Хирт и Рокхилл склонны были видеть в этом 

названии лишь что-то идентичное Цэн-ба или какую-либо местность в районе 

Цэн-ба. При этом их озадачивал, ставил в тупик второй слог названия этой 

страны -  тань, которому не находилось объяснения.

Китайский историк Фэн Чэн-цзюнь полагает, что встречающееся в 'И сто 

рии династии Сун ' и в 'Историко-политическом своде' название Цэн-тань на

писано ошибочно вместо Ц э н -б а ^  Того же мнения придерживается вслед за

ним и китайский африканист Чжан Т е -ш э н ^ . 1ДО
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В 1957  г. доктор Э.Шафер писал, что в свое время Хирт и Рокхилл со

вершенно сдраведливо ассоциировали названия Цэн-ба и Цэн-тань с Занзиба

ром. Что же касается происхождения названия Цэн-тань, -  вопроса, который 

они не могли разрешить, -  то Шафер допускает возможность, что оно проис

ходит от какой-либо предполагаемой формы названия вроде 'Зангистан' -  

'Страна зинджей'^®.
Проф. П.Уитли в работе 195 9  г, был склонен искать страну Цэн-тань в 

районе африканского Рога, однако в более поздней работе (1 9 6 4 ),  связан

ной с изучением китайских источников по Восточной Африке, он пытается 

найти Цэн-тань в районе исторической К и льв ы ^ .

Как Хирт и Рокхилл, так и Шафер и Уитли, каждый внес свою долю в 

выяснение вопроса, связанного с местонахождением стран Цэн-ба и Цэн- 

тань, Однако эти авторы, равно как и названные китайские исследователи, 

не знали об упомянутой работе проф, Фудзита Тоёхати. Это лишило всех их 

возможности в своих работах опираться на данные более широкого круга ис

точников, привлеченных к исследованию японским ученым.

Критикуя Хирта и Рокхилла за то, что они соотносят название страны 

Цэн-ба с Цэн-тань, Фудзита Тоёхати не рассматривал вопроса о местополо

жении Цэн-ба, Однако из его слов становится ясным, что он не возражает 

против локализации Цэн-ба в Восточной Африке и отождествления этого наз

вания с Зангибар, то есть Занзибаром. Что касается страны Цэн-тань, то он 

помещает ее в Иране и приводит много весьма заслуживающих внимания до

водов в пользу предложенного им решения.

Фудзита Тоёхати использует следующие источники, в которых даются 

сведения о стране Цэн-тань:

1. П а н  Ю а н ь - и н .  Разные заметки, сделанные во время служ

бы в управлении министерств (1 0 8 2  г . ) 20, рл. 1.

2. Ч ж о у  Х у э й .  Дополнительные заметки живущего возле ворот 

Цин-бо (написаны к 1 1 9 4  г . ) ^ ,  гл. 2.

3. 'История династии Сун ' (1 3 4 5  г . )2 2 , гл. 15, 490 .

4. 'Историко-политический свод' (ок. 1319  г . )2 3 #

5. Извлечение из 'Сводов установлений династии Сун'2 4  (сведения это

го источника восходят к 'С воду ', который составлялся на протяжении 1 1 4 0 -  

1170  гг. и охватывал период 1 0 7 8 -  1126 г г . ) .

Фудзита Тоёхати полагает, что сообщение о стране Цэн-тань в 'Истории 

династии Сун ' восходит к тексту 'Дополнительных зам еток ... Цин-бо' Чжоу 

Хуэя и что составители 'Истории династии Сун', по всей видимости, почерп

нули свои сведения именно из этих заметок. Подобное допущение не пред став- 
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ляется приемлемым. Дело в том, что составители официальных династийных 

историй, писавшихся под руководством специальных правительственных бюро 

по историографии, прежде всего обращались к официальным материалам, на

ходившимся в распоряжении этого бюро, а не к частным заметкам. Хотя пок

рою они использовали и частные заметки тоже, но в данном случае у нас нет 

оснований считать, что источники, из которых черпал свои сведения Чжоу 

Хуэй, не были в распоряжении тех, кто подготавливал материалы для 'Исто

рии династии Сун '.

Для Фудзита Тоёхати чрезвычайно важным было то, что в тексте 'За

меток' Чжоу Хуэя столица страны Цэн-тань локализуется как город, распо

ложенный в двух тысячах ли рт моря (ли равнялось в те времена прибл.

5 6 0  м ), тогда как в 'Истории династии Сун ' указано, что она находится 

в двадцати ли от моря. Фудзита Тоёхати считает, что 'двадцать' во вто

ром случае вместо 'двух тысяч' -  это описка. Описку эту он рассматрива

ет как самую серьезную и большую ошибку в тексте 'Истории' и в своих 

изысканиях по локализации столицы Цэн-тань исходит из расстояния в две 

тысячи ли. Японский историк не согласен с предположением Хирта и Рокхил- 

ла о том, что страна Цэн-ба (Зангибар, страна зинджей), о которой сооб

щает Чжао Жу-гуа в 'Описании иноземных народов', и страна Цэн-тань, ко

торая описана в 'Истории династии Сун ' практически представляют собой 

одну и ту же м е с т н о с т ь ^ ,  либо что Цэн-тань является географическим рай

оном, расположенным где-то в пределах той же страны Цэн-ба^®. Фудзита 

Тоёхати, по-видимому, считает, что эти названия не относятся к одной мест

ности. В то же время он подчеркивает, что ни о каких недоразумениях или 

ошибках в названии Цэн-тань не может быть речи, поскольку во всех приве

денных им источниках фигурирует именно Цэн-тань. Фудзита Тоёхати ука

зывает далее, что название Цэн-тань встречается также и в разделе 'Основ

ные анналы' в 'Истории династии Сун '. И действительно, там, в записях, от

носящихся к описанию событий 4 -го  года, правления императора Шэнь-цзуна 

под девизом Си-нин (1 0 7 1  г . ) ,  говорится: 'Осенью . . .  в седьмую луну,

/в день/ у-цзы, прибыло /посольство с/ данью от страны Цэнь-тань' (  ВЕ

Заметим, что сами Хирт и Рокхилл нигде в своей работе не отмечали 

возможности ошибки или описки в названии Цэн-тань. На это впервые указал 

китайский комментатор 'Описания иноземных народов' Фэн Ч э н - ц з ю н ь ^ ? ,  а 

вслед за ним и некоторые другие китайские исследователи, в частности, Чжан

Т е -ш э н ^ .

1 1 - 3  2 2 7 1 6 5



Фудзита Тоёхати безусловно прав, считая, что в самом названии Цэн- 

тань нет никакой ошибки. Это подтверждается еще двумя дополнительными 

свидетельствами, которые нам удалось обнаружить.

1 ) В тех же "'Основных анналах" в записях, касающихся 6 -го  года прав

ления под девизом Юань-фэн (1 0 8 3 ),  значится, что "в первой луне /дня/ 

цзи-чоуЗО /от страны/ Цэн-тань прибыло /посольство с/ данью /в столицу/"

(  £  Л  ^  ^  )
2 ) В "Библиографическом разделе" "Истории династии Сун" числится кни

га "Порядки и положения для иноземных данников" {  ]И? Щ  ЗИ I t  ' т '  ^  

"Чжу фань цзинь гун лин ши")^^-, которая состоит из 16 цзюаней.

Глава 4 -я  этой книги целиком посвящена порядкам, установленным для 

данников из страны Цэн-тань^ 2.

В обоих случаях иероглифическое написание названия страны Цэн-тань 

именно то, о котором у нас идет речь.

Таким образом дату прибытия посольства от страны Цэн-тань в 1 0 8 3 г ., 

которая приводится в разделе "Повествования о стране Цэн-тань" в "И сто

рии династии Сун", подтверждает запись в разделе "Основных анналов", на 

которую до сих пор не обратили внимания исследователи.

Но заметим сразу, что посольство, прибывшее ко двору в 1083  г., по 

всей видимости, является тем же посольством 1081 г., о котором сообща

лось в донесении императору в 1081  г. из Южного Китая и которому было 

разрешено ехать в столицу. Причем китайский император предписывал предо

ставить этому посольству побольше лодок. Сведения о посольстве 1081 г . 

содержатся также в извлечениях из г Сводов установлений династии Сун"^3 

и именно с этой датой.

Однако Фудзита Тоёхати полагает*, что указание о посольстве 1071 г. 

внесено в текст "Повествования о стране Цэн-тань" в "Истории династии 

Сун" ее составителями только на основании данных "Основных анналов", по

скольку в "Дополнительных заметках . . . Цин-бо" нет речи о прибытии поо- 

лов из страны Цэн-тань в 1071  г» Этим самым Фудзита Тоёхати высказы

вает недоверие сообщению о прибытии посольства из страны Цэн-тань в 1 0 7 1 г.

Фудзита Тоёхати считает, что название Цэн-тань фонетически представ

ляет собой передачу звучания "султан", а страна, о которой идет речь в ки

тайских источниках, -  это государство сельджукских тюрков со столицей Рей 

(близ совр. Т е г е р а н а )^ .

Рассуждения и основные доводы японского ученого в связи с местона

хождением страны Цэн-тань строятся следующим образом.
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Прежде всего Фудзита Тоёхати отмечает, что в работе Чжоу Хуэя под 

морем, на расстоянии двух тысяч ли (то есть приблизительно 1 10 0  км), от 

которого находится главный город страны, имеется в виду скорее всего Пер

сидский залив, а не Каспийское м о р е ^ .  Что касается текста Пан Юань-ина, 

где сообщается, что странЬ на востоке /доходит/ до моря; на западе -  до 

страны Хулу-мо (  /*£ ;5^ )  » на юге -  до Ся-у-тань (  )

(Х а-м ат-тань^б ). на севере -  до Ли-цзи-мань (  ^  ^  то, сог

ласно Фудзита Тоёхати, Ся-у-тань ( Ха-мат-тань) -  это несомненно Хамадан; 

Ху-лу-мо -  от названий 'Р у м ',  'Х урум ', то есть Малая Азия^®; что такое 

Ли-цзи-мань Фудзита Тоёхати не знает, но далее^Э высказывает предполо

жение, что под этим названием подразумевается, должно быть, Армения, 

Рассуждения его таковы: поскольку г. Рей в 1071 г. был как будто столи

цей сельджукского государства (позднее перенесена в Хамадан), то, если 

смотреть, находясь в Рей, -  на западе будет страна Ху-лу-мо, на юге -  

Хамадан, и, следовательно, страна на севере -  это скорее всего Армения.

И, не обосновывая свои выводы более подробно, Фудзита Тоёхати предлага

ет название Ли-цзи-мань читать как Цзи-ли-мань, то есть сделать переста

новку двух первых слогов в этом названии.

Фудзита Тоёхати не может, конечно, пройти мимо того, что в тексте 

'  Дополнительных заметок . . . Цин-бо', как и в сообщении * Истории динас

тии Сун', сказано о стране Цэн-тань, что правитель ее именуется Я-мэй-ло 

я-мэй-лань (или: А-мэй-ло а-мэй-лань) -  персидское амир-и-амиран, араб

ское амир ал-умара?: 'повелитель правителей', -  и что династия эта правит 

уже на протяжении пятисот лет, десяти поколений^. Эти сведения о вре

мени правления страной японский ученый полагает правильным отнести к ле

гендам и преданиям. Но при этом он исходит из невероятной посылки, что 

в тексте 'Сводов установлений династии Сун ' Арабский халифат -  Да-ши -  

назван якобы султанатом -  страной Цэн-тань^!. А этот предполагаемый Фуд

зита Тоёхати факт наименования султанатом соотносится им с 1071 годом, 

когда Сельджукским государством правил Алп-Арслан. А от Алп-Арслана до 

времени основания династии, отмечает Фудзита Тоёхати, никак не насчиты

вается, ни пятисот лет, ни десяти поколений4̂ .

Таковы основные положения Фудзита -Тоёхати, приводимые им в пользу 

отождествления страны Цэн-тань из китайских источников с городом Рей и 

государством сельджукидов.

Доводы его в общем и целом воспринимаются как приемлемые, хотя и

не во всех случаях представляются до конца убедительными, бесспорными.

Причем спорность некоторых его интерпретаций не сразу бросается в глаза. 
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Так, в тексте сообщений Пан Юань-ина, после сведений о местоположе

нии страны Цэн-тань, содержится следующая информация: "/От страны/ У-сюнь 

$7] ^51 (или: Мо-сюнь) на судах с попутным ветром плывут морем двадцать 

суток и прибывают в Цэн-тань

Фудэита Тоёхати понимает это место так, что речь идет о плавании из 

Ас-Сохара к устью Ш атт-эль-Араба в Персидский залив. Отождествление 

У-сюнь (М о-сюнь) с современным городом Ас-Сохаром (от  персидского наз

вания Ас-Сохара -  М а з у н ^ ),  впервые предложенное в востоковедении са

мим Фудзита Тоёхати, причем именно в данной р а б о т е ^ , не вызывает сом

нений и является общепризнанным. Но если принять точку зрения японского 

ученого, что в данном случае речь идет о пути от Ас-Сохара к устью Шатт- 

эль-Араба, то невольно возникает ряд вопросов. Прежде всего, почему необ

ходимо двадцать суток да еще с попутным ветром, чтобы преодолеть это 

расстояние? У китайского географа Цзя Даня (  , 7 3 0 - 8 0 5 ) ,  напри

мер, в его работе "Описание путей и расстояний" (  £  Ж £ й  , "Дао ли 

цзи", 801 г. указано, что от Мо-сюнь ( Ш )  по У-па (  Д  $ 0  )

(г .  У булла) всего одиннадцать дней пути^®. Далее. Почему в тексте Пан 

Юань-ина особо отмечается, что от Ас-Сохара, чтобы попасть в Цэн-тань, 

нужно плыть двадцать суток? И, наконец, контекст сообщения осмысляется, 

исходя из обычных норм построения аналогичной информации в китайской гео

графической и другой литературе, вполне однозначно: Ас-Сохар взят как хо

рошо известный ориентир, важный портовый город, а Цэн-тань как ранее не* 

известная, или, во всяком случае, мало известная страна (город ). Но ведь 

к X I  в., начиная с географических описаний Цзя Даня, в Китае были уже 

достаточно осведомлены о портовых городах Персидского залива и о Багда

де, и путь Ао-Сохар — Убулла, Басра, или в обратном направлении, был 

обычным маршрутом торговых кораблей.

Все это наводит на мысль, что Цэн-тань не имеет отношения к Персид

скому заливу, как полагает Фудзита Тоёхати, не омывается его водами с 

востока.

Да и вообще, может ли в рассматриваемых нами текстах идти речь о 

государстве, столица которого расположена в двух тысячах ли от моря? 

Вспомним, что первые же строки повествования о стране Цэн-тань в "Исто

рии династии Сун" гласят: "Страна Цэн-тань находится возле /побережья/ 

Южного моря" Ш 'fc  7% ^  • Соответственно первые стро

ки сообщения Чжоу Хуэя информируют нас о том, что "Цэн-тань является 

страной, /расположенной/ возле Южного моря" (  ^  ^  j %  |Щ) &  )  л
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Не свойственно китайскому тексту говорить о стране, которая простира

ется в глубь материка на сотни и тысячи ли, что она лежит Ъ озле ' моря.

Но Фудзита Тоёхати настаивает на достоверности текста сообщения Чжоу 

Хуэя в части, где говорится о местоположении Цэн-тань и указывается, что 

она находится в двух тысячах ли от моря. Обосновывает он свое мнение тем, 

что, если бы речь шла всего лишь о двадцати ли, то было бы просто сказа

но, что город лежит у /самого/ моря (  /£р- )  , или, что он расположен

на побережье моря (  )  и что ни в коем случае автор не стал бы

при этом еще специально отмечать количество л и ^ .  Лишь в какой-то мере 

Фудзита Тоёхати прав. Выражение 'отстоит от моря' (на двадцать ли)

[_ ЙЕ "  ' f '  М . )  J , употребленное в рассматриваемом тексте,

стилистически несет на себе оттенок дальности. Однако это вовсе не зна

чит, что данное выражение нельзя употребить или что Подобное сочетание 

не встречается вообще при указании на небольшое расстояние. Примером 

тому может служить описание страны Фу-нань в 'Истории династии Лян'.

f  'Лян шу" %(УШ в .). В цзюани 5 4  данного источника сообщается, 

что в трех с лишним тысячах ли от южной границы Фунань (государство на 

территории совр. Кампучии и южной части Вьетнама) 'е сть  страна Дунь-сунь 

(Тенассерим) . . .  /главный/ город /страны/ отстоит от моря в десяти ли '

(  )Ш Ш  ~f~ Ж  ) "4 8 . Слова и ^  в данном

значении синонимичны (однако второе, цюй, употребляется не только в ли

тературном языке, но и в разговорном). Поэтому доводы Фудзита Тоёхати, 

основанные на стилистике, не могут убедить нас принять его точку зрения 

в решении обсуждаемого вопроса.

Наконец, следует обратить внимание еще на одну важную отправную ин

формацию, которую предоставляют рассматриваемые нами источники. Текст 

'Дополнительных заметок' и текст 'Истории династии Сун ' отмечают, что 

необходимо сто шестьдесят дней плавания при попутном ветре, чтобы от 

страны Цэн-тань добраться до Гуанчжоу. Но мы знаем из упомянутого опи

сания маршрута Цзя Даня, что на путь от Гуанчжоу до устья Инда достаточ

но шестидесяти или семидесяти дней и на путь от Инда до Убуллы -  двад

цати одного д н я ^ .  Таким образом на преодоление расстояния Гуанчжоу -  

Убулла всего требовалось приблизительно девяносто дней. Согласно Чжоу 

Цюй—фэю, китайскому автору ХП в., на переход морем из Гуанчжоу в М а-ли- 

ба (Морбат, jfo . совр, Марбат) требовалось сто д н е й ^ . Здесь мы

можем принять, что на плавание от Инда до Убуллы уходило почти столько же 

дней, сколько на преодоление расстояния от Инда до Марбата, то есть при-
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мерно дней сто -  сто двадцать не более. Это значит, что не о плавании из 

Персидского залива в Гуанчжоу и не о плавании от городов Оманского побе

режья или даже побережья Йемена в Гуанчжоу идет речь в рассматриваемых 

нами строках китайских текстов. Для того чтобы добраться до ГУанчжоу, не 

требовалось ста шестидесятидневного плавания, от какого бы из названных 

районов это плавание ни начиналось5 ̂ , Совершенно не похоже также, чтобы 

речь здесь могла идти о портах Красного моря.

Хорошо известна активная деятельность персидских купцов в Китае, ку

да они ходили уже в УИ в, на своих кораблях и где тв УШ в, уже существо

вали значительные мусульманские колонии5 2.

История развития морских торговых связей Китая с мусульманским ми

ром знала свои подъемы и спады5 5 , и конец X -  начало X I  в, являют со

бой начавшийся новый этап в развитии заморской торговли Китая, культур

ных контактов оо странами Южных морей и бассейна Индийского океана.

Из 'Свода установлений династии С ун '5<4 мы узнаем, что начиная с

9 9 8  г, и по 10 2 2  г, почти регулярно через каждые два года в Китай при-
*

бывали посланники из стран Арабского халифата. Что касается последующих 

десятилетий, то среди других сведений на этот счет мы находим в 'Своде* 

следующие интересующие нас данные:

Запись, относящуюся к 1072  г,, которая сообщает о предстоящем отъез

де из Китая посланника от страны У-сюнь, %) 3S1 » 145 есть из А с - Сохара5 5 .
/V

Запись 1073  г, о прибытии в Китай посольства из Юй-лу-хэ-ди #J 

Ш  -  Аль-Катифа.

Запись 1081  г, о прибытии из страны Цэн-тань китайской император

ской гвардии генерала55 Цэн-цзя-ни, 'покорных оберегающего' $$

Щ  tin f t  .
Запись 1089  г, о пожаловании звания китайской императорской гвардии 

генерала посланнику страны М а-ло-ба (Морбат).

Наконец, довольно много строк в записях посвящены посланникам из 

То-по-ли-цы $6, ^  (Тебриз в Иране5 7 ).

Обратим сразу же внимание на то, что здесь, в этих текстах, упомина

ются не только посланники от Тебриза и глава иноземной колонии, который 

сам был тоже * из Тебриза, но речь идет и о владельце корабля бо-чжу Т о - 

по-ли i  Pfei Щ , что следует понимать как 'капитан Тебриз

ский' (родом из Тебриза или житель Тебриза), Сведения, касающиеся вла

дельца корабля родом из То-по-ли, капитана То-по-ли, -  капитана-купца Теб

ризского, -  относятся к 9 9 8  и 1 0 0 0  гг.; сведения, касающиеся других пред

ставителей из Тебриза, -  к 101 9 , 1022 , 1023, 1073 г г .5 5 .
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Помимо этого, о посольстве из Эо-Сохара есть запись в сведениях, ка-

ально сопредельная с Тямпой в Индокитае). В ней сообщается о том, что в 

1011  г. одновременно прибыли посольства от правителя страны Сань-ма-

Уже из приведенных записей видно, что в конце X -  X I  в. Китай посещаг- 

ли купцы из А о- Сохара -  в 1011 , 1072 гг.; из Аль—Катифа -  в 1073  г.; из 

Тебриза -  в 998 , 1000 , 1 0 0 8 6 0 , 1019 , 1022 , 1023 гг.; из Марбата -  в 

1073, 108 9  гг. и даже, возможно, из Адена -  Сань-ма-ланя, в приведен

ной выше записи -  в 1011 г. Сань-ма-лань фонетически вполне соответст

вует персидскому названию Йемена -  Сам ран, встречающемуся у арабоязыч

ных географов X в., которое в то же время было и другим названием Аде-

Ha6 i .

Словом, китайские авторы X I  в. имели определенные представления о 

местонахождении важнейших торговых городов Персидского залива и побе

режья Аравии. Да и купцы из тех районов не должны были говорить о стра

не Цэн-тань (если только это было Сельджукское государство) как о какой- 

то, словно неведомой ранее китайцам, стране, до которой нужно было идти 

морем от Ас-Сохара в сторону Басры двадцать дней. Заслуживают особого 

внимания в этой связи последние строки сообщения в 'Истории династии QysT, 

где сказано, что император, принимая во внимание крайнюю отдаленность 

страны Цэн-тань, одарил их посланника сверх всего прочего еще серебром. 

Насколько удалось проследить, это единственная из всех стран, относитель

но которой в рассматриваемых источниках говорится каю о чрезвычайно да

леко находившейся от Китая стране. Подобных высказываний нет ни в отно - 

шении Ас-Сохара или Марбата, ни в отношении Аль-Катифа, и, по-видимому, 

вряд ли могли считаться крайне отдаленными от Китая расположенные по 

соседству с указанными районами другие торговые центры.

Наконец, следует отметить, что предполагаемое Фудзита Тоёхати проис

хождение китайского названия Цэн-тань от слова 'султан* не внушает дове- 

грия, поскольку слог "сул " никак не соответствует слогу 'ц эн ' в названии 

Цэн-тань. Слово 'су лтан ' впервые передается транскрипцией в китайских ис

точниках в виде су-дань (  ^  ^  )  у Чжоу Цюй-фэя в 1 17 8  г .6 2 .

Учитывая изложенное, искать страну Цэн-тань остается, по-видимому,

саюишхся страны Пу-дуань yjj  ̂ £jjjj (страна на побережье моря, территори

лань Цюй-ланя Щ  ]|| , от правителя страны У-сюнь 7̂/

(Эс-Сохара) -  У Хуана Jf) J4L и от правителя страны Пу-по-ло Щ  

^  Щ  -  М а-у Хэ-^лэ (Махмуда Х э-лэ? ) f a
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только в Восточной Африке, в стране Зинджей, как и полагали в свое время 

Хирт и Рокхилл, затем Уитли, Шафер.

Если говорить о фонетической стороне, то название Цэн-тань, прежде 

всего, конечно, напрашивается на сопоставление с занг-стан, то есть с пер

сидским Зангистан, в котором занг является эквивалентом арабского зиндж 

(зацдж)®®, стан "страна*, " з е м л я " ;  и -  частица изафетной конструкции, вы

ражающей родительный' падеж. Поэтому совершенно справедливы предположе

ния упомянутых авторов, что китайское цэн в названии Цэн-тань означает 

зиндж или что оно соответствует персидскому занг в первом слоге® 4 . Для 

окончательной идентификации Цэн-тань с Зангистаном недоставало лишь сви

детельства того, что Зангистан как этногеографическое название действи

тельно существовало когда-то. 1
Неоценимую услугу в этой связи оказывает нам персидский географичес

кий труд X в. "Худуд ал-^алам", "Пределы мира", обнаруженный в 1892  г. 

в Бухаре благодаря научным поискам русского ученого А.Г.Туманского и 

персидского ученого Мирзы Абу-л-Ф азл Гульпаигани®®. В этой работе ано

нимного автора, составленной в 372  г. хиджры (9 8 2 - 9 8 3  г г . ) ,  содержит

ся описание Зангистана®®.

"/ 54/ Слово о стране Зангистан и ее городах: Это самая большая

страна на юге. Некоторые ее восточные пределы примыкают к Забадж®^, 

север ее прилегает к Великому морю®®; некоторые ее западные части гра

ничат с Абиссинией; на юге ее -  горы. Земля их /изобилует природным/ зо

лотом. Страна расположена напротив Фарса®9, Кермана^® и Синда^^, Люди 

круглолицы с крупными костями и курчавыми волосами. Нрав у них -  диких 

зверей. Они чрезвычайно черны. Вражда царит между ними и абиссинцами и 

/людьми/ Забадж.

М.лджан7 ^, город Зангов на побережье моря. Это /место/ скопления 

торговцев, которые посещают порты тех районов.

Софала, местопребывание царя Зангов.

Хвфл^З -  (Hwfl ? ), самый богатый товарами город в этой стране".

З д е с ь  в описании расположения Зангистана автор книги 'Пределы мира" 

следует воспринятой мусульманскими географами античной традиции, идущей 

от Птоломея, а возможно даже от Аристотеля^4, согласно которой берега 

Восточной Африки тянутся параллельно Азии, словно они являются продол

жением африканской береговой линии Аденского залива. Поэтому Зангистан 

у нашего автора омывается Индийским океаном с севера, и земли его лежат 

против Персидского залива и Аравийского моря, а на востоке он граничит с

Явой, с Зондским архипелагом.
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Другое дело -  описание географического положения Зангистана, зафикси

рованное в заметках у Пан Юань—ина. Оно дано, по всей видимости, на осно

вании более реальных представлений рассказчиков о местоположении тех или 

иных городов, стран. Поэтому у Пан Юань—ина ее восточная часть — 

это побережье моря. Правда, мы не можем пока сказать, о каких трех рас- 

пол оженых к северу, югу и западу от Зангистана странах идет речь в китай

ском источнике. Страна Ли-цзи-мань (диалектное Ли-ги-мань), которая на

ходится на севере от Зангистана, соответствует Керману (Кирман), если счи

тать, что по ошибке произошла перестановка первых двух слогов в китайском 

названии, или же считать, что китайская транскрипция Кермана могла быть 

связана с тем, что при устной передаче г. Керман был назван Аль^-Керманом 

и это название было воспринято и записано китайцем как Ли—ги—мань, что 

вполне закономерно для китайского языка^®. Но Керман, как мы знаем, не 

граничит с Зангистаном, а находится напротив, через океан, согласно тра

диции мусульманских географов. Правда, возможно, что в этом случае, как 

и далее со страной Xywiy-мо, на рассказчике все-таки сказалось в опреде

ленной степени влияние укоренившихся в литературе и среди грамотных лю

дей представлений.

Название Ся-у-тань (диалектные формы: Ха-ма-тань, Хя-у-тань) в не- 

малой мере напоминает наименование народа хова1 на Мадагаскаре; что 

касается Ху-ло-мо, то не исключено, что оно может иметь какое-то отно

шение к названию Абиссинской столицы Джарами (от Гар ам а^  -  названия 

столицы гарамантов). Изыскания И.Маркварта и В.Минорского позволяют в 

поисках отождествлений иметь в виду подобного рода возможности^®.

Но на данном этапе говорить больше, чем об определенных элементное 

сходства в приведенных выше названиях, у нас нет достаточных оснований.

И тем не менее при этом в правомерности соотнесения Пэн-тань с Занги- 

станом нас убеждает, помимо изложенных выше соображений, еще одно важ

ное обстоятельство.

Посланник, прибывший в Китай из Зангистана, называется именем Цэн- 

цзя-ни Щ  . Цэн в этом имени -  то же самое цэн, что и в назва

нии Цэн-тань; цзя -  иероглиф, употреблявшийся для передачи слогов гха, 

га в иностранных словах и названиях^ ® и имеющий диалектные чтения га, 

гя®^. Похоже, что в целом Цэн-цзя-ни или Пэн-гя-ни представляет собой 

передачу персидского зангави -  "зангский* или форму множественного числа 

от этого слова -  зангиани, то есть гзангские*. Вполне возможно, что по

сланник из Зангистана назвал себя или себя и всех людей, которые были с
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ним -  людьми зангскими, и отсюда его стали так именовать в китайских за

писях. Но возможно, что в данном случае Цэн-цзя-ни было даже компонен

том собственного имени этого посланника, тоесть нисбой, образованной от 

географического (или этнического) названия, наподобие имени капитана Теб

ризского, о котором у нас уже была речь.

В заключение можно отметить, что рассмотренные здесь сведения китай

ских источников о Цэн-тань впервые отражают непосредственные торговые 

контакты страны зинджей с Китаем. Из этих сведений следует, что первая 

из известных в исторической литературе специальных торговых миссий из 

Восточной Африки прибыла в Китай в 1071  г., а вторая -  в 1082  г.®1.

При этом не исключено, что маршрут обеих указанных миссий шел из Софа- 

лы или Кильвы, а затем прямо (с  заходом или без захода в другие африкан

ские порты) из Восточной Африки в Ас-Сохар, через Куилон, Палембанг в 

Гуанчжоу.

Краткое ознакомление с упоминавшимися в данной статье китайскими 

источниками позволяет сделать вывод, что не совсем верно распространен

ное в научном мире представление о том, что с X в. порт Кала (Кеда) был

конечным пунктом мусульманского судоходства, что мусульманские купцы,
82ехавшие в Китай, садились там на китайские корабли •

Прежде всего под "китайскими кораблями" тех времен, по-видимому, 

следует понимать суда персидских купцов, обосновавшихся в Китае. Кроме 

того, в X и X I  вв. Китай все еще посещали капитаны-владельцы кораблей 

цэ стран Да—ши (Арабского халифата) на своих судах.
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6  Автор настоящей статьи не имел возможности познакомиться с изданием 

1937  г. и пользуется в данной статье его переизданием: §  'А

^  19 56  (Сверенное и прокомментированное 'Описание ино
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Нельзя не отметить и мнение известного английского африканиста Бэзиля Дэвид

сона, что в имени иностранного посла, вторично посетившего китайский император

ский дворец в 1 0 83  г., три последние иероглифа, обозначающие имя этого посла, 

вполне можно прочесть как 'Зиндж' (см. Б. Д э в и д с о н .  Новое открытие Аф

рики. М ., 1 9 62 , с. 1 7 5 ).  Но е этом Ьээиль Дэвидсон лишь высказывает одно из 

предположений Хирта и Рокхилла (см. прим. 2  в настоящей статье). Далее мы уви

дим, что это предположение не совсел точно.

9. См.; д  . 1 9 5 9  ( Ф а н  X а о. История

связей Китая с Западом. Тайбэй, 1 9 5 9 ).

10. - t  I  t  ^  Щ  Jt Щ  %
1 963 , № 2  ( Ч ж а н  Т е - ш э н .  Китайско-африканские свя

зи в свете истории Восточной Африки. -  'Лиши яньцзю', 1 9 6 3 , № 2, с. 1 3 4 );

Ф  X . J( j  Ж  , 1 9 6 5  (Первые шаги а  изучении китайско- 

африканских связей. Пекин, 1965 , с. 4 0 ; 2 -е  изд. Пекин, 1 9 7 3 , с. 4 2 ) .  Правда, 

на с. 6  прим. 2 указанной работы Чжан Те-шэн почему-то апеллирует к мнению 

Б.Дэвидсона (см. прим. 8  в настоящей статье) относительно имени посланца из 

страны Чэн-тань.

И  Отпечатана в 1 7 26  г. Мы пользуемся изданием: Шанхай, 1 9 34 .

12 Этот труд, собственно, представляет собой историко-политический свод на 

основе критического обозрения документов и трактатов, хотя точный перевод его 

названия: 'Сводное исследование письменных источников'. Автор-составитель этого 

свода М а Дуань-линь (  Д  ^  )  работал над ним после 1 2 7 9  г. на

протяжении более двадцати лет. В  1 3 1 9  г. 'С в о д ' в виде переписанной с оригина

ла копии был представлен императору, и в 1 3 2 2  г. сам автор завершил редакдион- 

но-сверочную работу над своим трудом для подготовки его к вырезанию на досках 

и печатанию, согласно императорскому повелению. См.: , Ф  Щ

Щ? у J - 1 9 5 7  ( Ц в и н  ь Ю й - ф у .  История китайской историографии.

Шанхай, 1 9 57 , с. 1 9 7 ).  Более подробные сведения относительно истории представ
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ления этого произведения императору и прочего содержатся в ^  /Ь  ^  

('Философские школы и мыслители периодов Сун и Ю ань'), в цз. 89 (и в некоторых 

других сочинениях), например, в собрании G9 "op ^  ('Наиболее важные тру

ды по четырем разделам' ) ,  Шанхай, /1 9 36 / . Т . 171, с. 1 0 6 4  (напоминанием об 

интересующих нас данных в этом произведении обязан любезности доктора Л .Н .М ень- 

шикова). Удивляют данные об истории создания этого 'С вода ', сообщенные Нидхэ

мом: труд был начат приблизительно в 1 2 5 4  г., закончен приблизительно в 1 2 8 0  г.

И не издан до 1 3 19  г. (J.N eedh am.Science and Civilisation in China. Vol. I, Cambridge, 1954, 

c. 261). Дело в том, что М а Дуань-линь -  автор источника, о котором идет речь, жил 

в годы приблизительно 1 2 5 0  -  1325  (см .: Weng T'ung wen. Repertoire des dates des 

hommes celebres des Song. Materiaux pour le manuel de I'histoire des Sung (Sung project). IV, Paris —

La Haye. 1962. c, 58; И другой справочник э  fcL  $  Щ -

$ 5 1  (Chan g-Pi-te et al. Index to Biographical Materials of Sung Figures) .  Vol. Ill,

Тайбэй, 19 75 , c. 1845  указывает 12 54  год как год рождения Ма Дуань-линя) и,

естественно, начать работу в 1 2 5 4  г. никак не мог. Соображения в этой связи см. 

далее прим. 13 в настоящей работе.
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му приказу в 1 2 79  г. Материал был подготовлен, но окончательная редакционная ра
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вершено в 1 3 45  г. -  См.: Ц з и н ь  Ю й - ф у .  История китайской историографии. 

Шанхай, 1 9 57 , с. 1 0 9 -1 1 0 ,  126, прим. 26 . Как полагают исследователи, эта ди*- 

настийная история и труд Ма Дуань-линя составлялись независимо одна от другого 

(сходство некоторых сообщений в обоих источниках объясняют тем, что оба они ис

пользовали общий первоначальный материал), при этом указывают, что главный ре

дактор 'Истории династии Сун ' Токтага (или: Токто, 1 3 1 3 -1 3 5 5  г г .) был слиш

ком молод в то время, когда 'Историко-политический свод' был представлен импе

ратору. Довод этот несостоятелен, так как Токтага мог и позже, в 1343  г., при

ступив к работе, познакомиться с 'Историко-политическим сводом', а мнение, что

в обоих трудах использовался какой-то общий материал, не лишено основания. Ко

пии записей дворцовых историографов были доступны всем в период, когда М а Ду

ань-линь работал над своей книгой, а когда монголы покорили Южный Китай, то ма

териал этот попал и к ним в руки, и 'История династии С ун ' составлялась на ос

новании этих материалов.

14  о  самом Ду Хуане (  )  » который оказался в плену у арабов в

7 5 1  г. и вернулся в Китай в 7 6 1  г., и о дошедшей до нас в извлечениях его кни

ге 'Заметки о посещенных страна*' (  *2» )  » см,: В. В е л ь г у с .  Стра

ны Mo-линь и Б о -са -ло  (Л а о -б э -с а ) в средневековых китайских известиях об Африке. 

Africans, ТИЭ. Т . ХС. М .-Л ., 1 9 6 6 , с. 105, прим. 2, с. 1 1 5 ; о н  ж е :  Известия 

о странах и народах* Африки и морские связи в бассейнах Тихого и Индийского океа

нов (китайские источники ранее X I  в .).  М „  1 9 7 6 .
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'Заметки Ду Хуаня' были отредактированы и прокомментированы проф. Кувата

Рокуро. -  См.: i t . i a  Щ f #  tfc S

, 1 9 6 1  ( К у в а т а  Р о к у р о .

Отредактированный текст 'Заметок о посещенных странах' Ду Хуаня. -  В  сб.: Вада

хакуси коки кинэн тоё си роноо. Токио, 19 61 , с. 3 8 3 —3 9 8 ) .

15.. Р. Ре 11 i ot. Deux itineraires de Chine en Inde a la fin du VIII sciecle. — BEFEO. T. IV. 1904,

c. 357-358.

1 6 Ф э н  Ч э н - д з ю н ь .  Описание иноземных народов, с. 5 3 - 5 4 ,  прим. 1. 

П  ’Ч ж а н  Т  е -  ш э н . Китайско-африканские связи, с. 130, 134 .

18 е.Н. Schafer .  Rosewood. Dragon's Blood and Lac (см. прим. 3 в данной ра

боте), с. 133 .

19 Р. Wheatley- см, его работы, указанные в прим. 8 в настоящей статье.

20  Китайское название работы Пан Юань-ина //f|J 7L ^  (1 0 2 0  ? -  после

1 0 8 5 ) jCL %  'Вэнь-чан дза л у ' (составлялась на протяжении 1 0 8 2  -

1 0 85  г г . ).  Мы пользуемся изданием: Пекиц, 1 9 5 8  г.

В гл. 1 'Заметок', написанной в 1 0 8 2  г., перечисляются государства, от кото

рых в Китай прибывали посольства. Среди них значится ряд стран Юго-Восточной 

Азии и Аравийского полуострова, а также страна Цэн-тань. В  этом тексте не толь

ко впервые упоминается страна Цэн-тань, но главное -  указывается ее местополо

жение по отношению к другим странам.

Находясь на посту по приему иноземных гостей, Пан Юань^-ин обязан был со

ставлять списки данников и фиксировать историко-этнографические сведения о них. 

Таковы были требования, предъявляемые ему самой службой. Поэтому его сообщени

ям об иноземных странах следует доверять как соответствующим официальным дан

ным.

21 Работа Чжоу Хуэя Щ (1 1 2 6  -  после 1 1 9 8 ) ^ (]

'Цин—бо бе чжи' 'Дополнительные заметки, живущего возле ворот Цин-бо' представ

ляет собой иной по характеру источник, нежели труд Пан Юань-ина. Это частные за

метки человека, который не состоял на службе и не имел ученого звания, хотя и 

был известным эрудитом, располагал огромной библиотекой и часто принимал у се

бя видных ученых и сановников. Следует отметить, что, не имея должности и учено

го звания, Чжоу Хуэй в 1 1 77  г. совершил путешествие к киданям в составе китай

ского посольства. Текст сообщения 'Дополнительных зам еток ... Цин-бо' относитель

но страны Цэн-тань более аккуратен, в ряде случаев он дополняет текст сообщения 

об этой стране в 'Истории династии С ун '. Но и в последней есть данные (например, 

даты), которые отсутствуют в 'Дополнительных заметках' Чжоу Хуэя. Судя по тому, 

что Чжоу Хуэй в своем сообщении о стране Цэн-тань упоминает об исторических м а- 

tepnanax, можно полагать, что автор 'Дополнительных заметок' пользовался какими- 

то первоисточниками, доступ к которым в те времена был вовсе не затруднителен.

2 2  о  составлении ее см. прим. 13 в настоящей работ .

23  об  авторе и написании этого 'С вод а 'см . прим. 12  и 13 в настоящей работе.
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2 4  Полное название дошедших до нас извлечений из упомянутых 'Сводов'  -

'Первичная рукопись собранных извлечений из сводов установлений династии С у н ', 

'С ун  хуэй-яо цзи га о ' ^  • (М ы  пользуемся изданием; Пекин,

1 9 5 7 ) , Следует отметить, однако, что запись о посольстве из страны Цэн-тань пер

воначально содержалась в своде, который известен как 'Последующий свод установ

лений правлений четырех императоров, завершенный в годы Ц янь-дао', 'П янь-дао  

сюй сы чао хуэй -яо ' ^  ^  Свод охватывал период с

1 0 7 8  (или, как полагают некоторые, с 1 0 6 8 )  по 1 1 2 6  г .;  начали его  составлять 

по приказу 1 1 4 0  г ., но завершен он был лишь в 1 1 7 0  г .

При династии Сун в различное время было составлено десять 'Сводов установле

ний ', ( 'Х у э й -я о ') /^ ' , содержавших данные об основных институтах, аппарате уп

равления, мероприятиях правительства, а такж е сведения о текущих государственных 

делах, иноземных странах и прочем. Эти своды охватывали либо весь период правле

ния одного императора, либо отдельные годы царствования одного императора, либо 

годы правления нескольких императоров. Такие 'С воды ' составлялись прежде всего  

на основании 'Д невников' ( 'Ж и -л и ' Q ) историографов, которые, в свою

очередь, составлялись на основании сведений каждодневных 'Записей о текущих госу

дарственных мероприятиях и д ел ах ',('Ш и  чжэн ц зи ' 3 ^  jE^ ) , каждодневных 'З а 

писей о речах и деяниях' императора, ( 'Ц и-цзю й ч ж у ' ) , а такж е на ос

новании данных донесений, докладов, рапортов как от столичных учреждений, - так и 

от учреждений областных, и прочих документов. 'С воды ' служили одним из непре

менных источников для историографов при составлении династийных историй вообще 

и 'Истории династии С у н ', в частности, составительская работа над которой велась 

в период правления монгольской династии в Китае ( 1 2 7 9 - 1 3 6 7 ) .  Сведения семи 

уцелевших к Х У  в. сунских 'Сводов установлений' попали в 'Большой энциклопеди

ческий свод годов Ю н -л э ', ( 'Ю н-лэ да дянь' ^  Jjk- составлялась на протя

жении 1 4 0 3 - 1 4 0 8  г г . ) .  К  концу Х У 1  -  началу ХУП  вв. и эти семь 'С водов' уже 

были полностью утрачены. В 1 8 0 8 - 1 8 1 0  г г . известный китайский ученый Сюй Сун 

( 1 7 8 1 - 1 8 4 8 ) ,  один из составителей 'В сей прозы эпохи Т а н '( 'Цюань Тан 

вэнь' » закончена в 1 8 1 4  г . ) ,  выискивая в 'Большой энциклопедии го

дов Ю н-лэ' материалы по танской прозе, одновременно выписал из этой энциклопе

дии все найденные им там цитаты из сунских сводов установлений. Сам он не успел 

эти выписки обработать; после его смерти, в результате многих перипетий, его ру

копись попадает в распоряжение Пекинской национальной библиотеки и издается в 

1 9 3 6  г . под названием 'Первичная рукопись собранных извлечений из сводов уста

новлений династии С у н '; в 1 9 5 7  г . она перепечатывается, под тем же названием.

Мы пользуемся последним изданием. Историю этой рукописи см. в предисловии к па

дению.

Все китайские тексты  источников, содержащие сведения о стране Цэн-тань, и пе

ревод этих текстов на русский язык см. в приложениях к  настоящей статье (с . 1 8 /а -в ) .
25

* F. Hirth and W. Rockhill. Chau Ju-kua,
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2 6 « Т а м  ж е, с, 1 2 7 , прим. 4 . Правда, необходимо помнить, что Хирта и Рокхил- 

ла при их отождествлении крайне смущал слог тань в названии Цэн-тань.

2 7  • Ж  ^  у Щ  ^  $ jr  , 1 9 3 6 , ^  1 5 , с. 36  ('И стория ди

настии С у н ', гл . 1 5 , с. 3 6 , изд. 'С ы  бу бэй я о '. Шанхай, 1 9 3 6 ) . День у-цзы  седь

мой луны -  это 5 -й  день седьмой луны, что соответствует 3  августа 1 0 7 1  г . по 

европейскому летосчислению.

2 ® Ф э н  Ч э н - ц з ю н ь .  Описание иноземных народов, с. 5 4 , прим. 1 .

2 9  Ч ж а н  Т е - ш э н .  Китайско-аф риканские связи, с. 1 3 4 . Правда, в бо

лее поздних работах Чжан Те-ш эн не повторяет своих утверждений о допущенной в 

тексте ошибке.

6 9  шИстория династии С ун ', гл . 1 6 , с. 5 6 . День цзи-чоу первой луны -  это 

1 3 -й  день первой луны, что соответствует 3  Января 1 0 8 3  г . по европейскому лето

счислению.

6 1  См. гл . (цзю ань) 2 0 4 , с. З а.

6 2  Количество глав книги и перечень стран (или страны ), о которых идет речь 

в той или иной главе, даны мелким шрифтом под названием книги. Две последние 

главы (1 7  и 1 8 ) в этом перечне являются явно ошибочным повтором двух пре

дыдущих глав.

3 3  Щ -Щ Щ  №  Ж  • 1 9 5 7 , 1 9 7 > с* 7 7 5 9  (Первичная руко -

пись собранных извлечений из ' Сводов установлений династии Сун", Пекин, 1 9 5 7  

(далее — Извлечения из 'Сводов установлений С у н '), тетр . (ц э ) 1 9 7 , с. 7 7 5 9 ) .

6 4  Город Рей был взят сельджуками к 1 0 5 0  г . и на время стал столицей пред

водителя сельджуков -  Тогрул-бека (ум . в 1 0 6 3  г . ) .  Тогрул-бек после смерти бра

та — Чагры—бека (1 0 5 9  г . )  — оставался до самой своей смерти единственным гла

вою сельджукского государства.

б б ф у д з и т а  Т о ё х а т и .  Собрание исследований, с . 2 2 2 .

6®  Ха-мат-тань -  кантонское произношение, близкое к старокитайскому произ

ношению.

3 7  <§ , 45 —  , , 1 9 5 8 , 1 , с . 3  (П  а и

Ю а н ь -  и н . Различные зам етки, сделанные во время службы в управлении минис

терств. Пекин, 1 9 5 8  (Далее -  Различные зам етки ), гл . (цзю ань) 1 , с . 3 ) .
OQ

По-видимому, Фудзита Тоёхати им^ет в виду, что «арабоязычные авторы име

новали Малую Азию тех времен названием Рум, несколько искажая употреблявшуюся 

на средиземноморском Востоке форму Ром для обозначения Римской империи. К ак  

известно, название Ром в одной из своих форм -  армянское Фром или Хором, со г

дийское Хром, тюркское Фрум или Хурум -  дошло до Китая (см* сообщение о докла

де: Р. Ре 11 i ot. Sur I'origine du nom de Fou-lin. -  «Journal Asiatique». 1914 XI ser, t. 3, N 2, c. 498- 

499; см. такж е зам етку: R.P. Blake.  Note supplementaire sur Fou-lin. -  «Journal Asiatique». 

1923, t. 202. № 1, c. 8 3 - 8 8 ) и превратилось в китайских источниках в название Фу-

ЛИНЬ. 1
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Следует обратить внимание на то, что название Ром никогда не фиксировалось 

в сведениях китайских авторов как Х у-лу-м о

3 9  Ф у д з и т а  Т о ё х а т и .  Собрание исследований, с. 2 2 3 ,

4 0  Щ Щ  . . %  *  . * # ! М * л * Й  . ,

1 9 3 9 , 2 7 7 4 , с. 1 4 1  (Ч  ж о  у Х у  э й . Дополнительные зам етки живущего возле 

ворот Цин-бо, гл . 2 , изд. 'Цунш у цзичэн чу бянь', Шанхай, 1 9 3 9 , кн. 2 7 7 4 , с, 141); 

История династии Сун, гл , 4 9 0 , ук. изд., с. 1 1 6 .

41 Речь идет о донесении китайских властей из провинции Гуш ш ань- дун-лу -

Восточной провинции Гуанвань (примерно территория совр. провинции Гуандун), в ко

тором говорится, что /Китайской императорской гвардии/ генерал Ц эн -ц зя -ни ...

из страны Цэн-тань Арабского /халиф ата/ п р о с и т ... '  ^  1Щ {
jjjQ . . .  По-видимому, Фудзита Тоёхати в связи со своей кон

цепцией отождествления названия Цэн-тань со словом 'с у л та н ', 'с у л тан а т' решил воз

можным читать географические названия 'Д а-ш и  Цэн-тань г о ' ('с тр а н а  Цэн-тань  

Арабского халиф ата') в этом тексте как 'С ултанат Д а -ш и ' ('С ул тан ат А рабский') и 

потому говорит, что А  Л  ( 1 0 7 1 г . ) -

то есть (если только в тексте Фудзита Тоёхати нет никакого недоразумения) что стра

на Да-ш и (Страна арабов) получила название султаната в 1 0 7 1  г .

42 в  последнем Фудзита Тоёхати безусловно прав. Но почему он ведет хроноло

гию основания династии Сельджукидов от Алп-Арслана , все-таки неясно. Датой ос

нования государства сельджуков считается 1 0 3 8  г ., а родоначальником династии 

Сельджукидов -  полулегендарный вождь объединения огузов X века Сельджук. Е го  

внук, Тогрул-бек (ум . 1 0 6 3  г . ) ,  уже в 1 0 3 5  г . стоявший вместе со своим братом, 

Чагры—беком (ум . 1 0 5 9  г . ) ,  во главе сельджукских огузов, провозгласил себя сул

таном в 1 0 3 8  г . в Нишапуре (после того как отнял провинцию Хорасан у Газневи- 

дов). В 1 0 5 5  г . Тогрул-бек занял Багдад, и халиф ал -К а ’им подтвердил его титул 

султана (у  Фудзита Тоёхати -  официально получил титул в 1 0 5 7  г . ) .  После Тогрул - 

бека султаном был провозглашен его племянник А л п-Арслан ( 1 0 6 3 - 1 0 7 2 ) ,  а от 

Алп-Арслана власть перешла к М елик-ш аху ( 1 0 7 2 - 1 0 9 2 ) ,  который в 1 0 7 2  г . (по  

Хирту и Рокхиллу) получил титул повелителя правоверных от того же багдадского 

халифа ал -К а ’има. -  О Сельджукском государстве и о династии Сельджукидов см .: 

Всемирная история. Т . Ш, М ., 1 9 5 7 , с. 4 7 9 , 4 8 6 , 4 9 8 ; Н . В . П и г  у л е в -

с к а я и др. История Ирана с древнейших времен до конца ХУШ  века. Л ., 1 9 5 8 , 

с. 1 4 7 -1 4 8 ;  К . Э . Б о с в о р т .  Мусульманские династии. М „  1 9 7 1 , с. 1 6 3 ;
F. Н i rth  and W. Rockh i 11. Chao Ju-kua, c. 108P

4 3  П а н  Ю а н ь - и н .  Различные зам етки, гл . 1 , с . 3 .

44 The Encyclopaedia of Islam, Lei den-London, 1913-1936 (далее: E l). T . 1 У , c. 5 0 4 .

^ Ф у д з и т а  Т о ё х а т и .  Собрание исследований, с. 2 2 5 -2 2 6 .

См. В . В е л ь г у с .  Маршрут плаваний из Восточной Африки в Персидский 

залив в УШ  в. — cAfricana», ТИ Э , том ХСШ, Л ., 1 9 6 9 , с . 1 1 5 . -  (далее — Маршрут 

плаваний).
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47 Ф у д э и т а  Т о ё х а т и .  Собрание исследований, с. 2 1 7 .

4 8  Цитируется^по кн .: Jfl -ft; . Ц  1% ^  ^  ^
£$} 9 , З К  » 1 9 5 9 , с. 1 6 7 8 )  (Свод повествований о различных народах,

описанных в китайских династийных историях. Сост. Цзянь Бо-цзань и др. Т . I I .  Ч . 2  

Пекин, 1 9 5 9 , с. 1 6 7 8 ) .

49 в . В е л ь г у с .  Маршрут плаваний, с. 1 2 5 .

5 0  Л * #  . 3 1 1 8 , х щ ,
1 9 3 6 , с. 2 5  ( Ч ж о у  Ц ю й - ф э й .  Вместо ответа друзьям и знакомым о зем

лях Ю го-Запада за  горными хребтам и.-*Цунш у цзичен чу бянь*. Шанхай, 1 9 3 6 , кн. 311^ 

гл . 3 , с. 2 5 ) .
С 1

Данные китайских авторов в целом не расходятся с данными арабоязычных 

источников соответствующего времени (и , в частности, с данными Ибн Хордадбеха -  

сто двадцать дней). Причем, отметим весьма незначительную среднюю скорость хода 

судов (о т  двух до трех узлов) на всем протяжении от Китая до Аравии, до Африки. -  

Ср. А . М  е ц . Мусульманский Ренессанс. М ., 1 9 6 6 , с. 3 9 8 ; ^  ^  Щг ^  Ш

. Р ^ Щ Щ Щ  . 3lZ.fr 1 9 5 4 , 0 . 8 9 - 9 1 ,  прим. 2 9  (К  у в а б а -  

р а  Д з и ц у д з о ,  О П у  Ш оу-гэне. Перевод с яп. Чэнь Ю й-цзина. Пекин,

1 9 5 4 , с. 8 9 - 9 1 ,  прим. 2 9 )  и таблицы: G.F. Hourani .  Arab seafaring. Princeton Oriental 

studies, vo1. 13, London, 1951. c. 111; см. такж е c. 7 4 ; В . В e л ь г  у с . Маршрут плар- 

ваний, с. 1 2 5 .

5 2  Об этом см .: F. Н i г th and W. Rо c kh i I I. Chao Ju-kua, c. 4 , 6 , 1 4 — 1 8 ;

В . В е л ь г у с .  Исследование некоторых спорных вопросов истории мореходства

в Индийском о ке а н е .-Africans ТИ Э , т . ХСШ . Л ., 1 9 6 9 , с . 1 6 1 . V.A. Ve l gus .  Some 
Problems of the History of Navigation in the Indian and Pacific Oceans. -  «The Countries and the 
Peoples of the East». Moscow, 1924, c. 68-69.

Кратко об этом см. А . М  е ц . Мусульманский Ренессанс. М ., 1 9 7 3 , с. 407. 

Что касается разорения мусульманских поселений, разграбления купеческих судов, 

убийства более двенадцати тысяч мусульман, христиан, иудеев и исповедовавших дру

гие религии иноземцев, -  все это связано с восстанием Хуан Чао ( Д  )  

и взятием им города ГУанчжоу в 8 7 9  г . (Об этом см .: Р . X  е н н и г .  Неведомые 

земли. Т . П, М ., 1 9 6 1 , с . 2 0 7 ) . Но следует иметь в виду, что в научной литерату

ре можно встретить разноречивые данные относительно этой катастрофы, постигшей 

иноземцев в Китае: в одних случаях называют 8 7 9  год, в других -  8 7 8  год, в 

третьих указывают -  около 8 0 0  года; некоторые сообщают, что это произошло в 

Ханчжоу, другие называют г . Гуанчжоу. Фан Хао, например, даже считает, что это 

избиение иноземцев имеет отношение к  Пан Сюню (  jffi )  , а не к  Хуан Чао

( Ф а н  Х а о .  История связей Китая с Западом. Т . П, с. 3 8 - 3 9 ) .  Подобная раз

норечивости вызвана расхождением на этот счет данных в самих китайских источни

ках. Подробно об этих вопросах см .:

Щ Щ .Щ  , а 1 к  . 1 9 6 9 , с. 4 7 - 6 3  ( К у в а б а р а  Д з и и у д з в .

О торговых портах при династиях Тан и Сун. Перевод с яп. Ян Ляня. Тайбэй, 1 9 6 9 ,
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с. 4 7 - 6 3 ) ;  ' i f  %  . J5| fe  £  , J K  . 1 9 5 7 . c. 4 6 6 - 5 2 2  (Ц  э н ь

Ч ж у н - м я н ь .  История династий Суй и Тан . Пекин, 1 9 5 7 , с. 4 6 6 - 5 2 2 ) ;  см. 

такж е: К у в а б а р а  Д э и ц у д э о .  О П у  Ш оу-гэне, с. 1 4 - 1 5  (зам етку пе

реводчика Чэнь Юй—цзина). Работа, в которой рассматриваются и изучаются парал

лельно сведения китайских и арабоязычных источников о восстании Хуан Чао: М а е j i- 
т а  S in j i. Evaluation des sources arabes concernant la revolte de Huang Ch’ao a la fin des T'ang. -  
"International symposium on history of Eastern and Western cultural contacts**. Tokyo-Kyoto 1967, c. 
85-90.

5 4  Извлечения из 'Сводов установлений С у н ', т . УШ , -  цэ 1 9 7 , раздел 'И но 

земные страны ', 4 , с. 7 7 5 9 .

5 5  Речь идет об одном из известных в Китае своего времени купце Синь-я то-ло

Щ. • 011 возвращается к себе на родину и у императора испрашивает 

указаний на то, кому передать дела, связанные с управлением иноземной колонией.

В знак особого благоволения к Синь-я то-ло император дарит ему белого коня и 

седло. Император не разрешает ему жертвовать деньги на ремонт городской стены  

в Гуанчжоу. Таковы сведения о Синь-я то-ло в 'Извлечениях из Сводов установле

ний династии С у н ' , с. 7 7 5 9 .

Ко е-что  о Синь-я то-ло мы узнаем и из сочинений знаменитых литераторов сун- 

ского Китая -  Су Ши ( 1 0 3 6 - 1 1 0 1 )  и Су Чэ ( 1 0 3 9 - 1 1 1 2 ) .

Один из проектов императорского указа, составленный Су Ши, касался пожало

вания Синь-я то-ло звания генерала (см . прим. 5 6 ) , цзянцзюня [ fep $£• J Щ 
См. ( С у  Ш и . Собрание подготовленных

Су Дун-по проектов указов, касающихся непридворных чинов, гл . 2 , с. 7 5 - 7 6 ) ,  в 

кн.: Ж  . Т  ^  , 1 9 5 8  (Собрание сочинений Су Д ун-по. Т . 3 .

Пекин, 1 9 5 8 ) ,

Из мемуарных зам еток Су Чэ, продиктованных им сыну на ю ге в ссылке прибл. 

в 1 0 9 9  г ., мы узнаем, что С инь-я то-ло прожил в Гуанчжоу несколько десятков лет 

и что через несколько лет после его отъезда из Китая (в  1 0 7 2  г ., согласно 'С во

ду установлений династии С у н '), в столицу, в г . Кайфэн, в палату финансов поступи

ло заявление от одного из жителей г . Гуанчжоу с просьбой разобраться в деле об 

имуществе Синь-я то-ло. В заявлении говорилось, что Синь-я то-ло казнен у себя 

на родине, а его имуществом -  огромным богатством, исчислявшимся в миллионы 

связок монет (одна связка равнялась тысяче медных м онет), -  стал распоряжаться 

его бывший служка, которого Синь-я то-ло по прибытии в Китай усыновил; и что 

по закону такое имущество считается оставшимся без наследников (согласно зако 

ну, имущество, оставшееся без наследников, переходило в казну. -  В .В .) . Cm .:£ ^ ĵ  

%  Я) . %  5 -  . Ш • 3 8 8 7 , J t  ^  (С  у Ч э . К р а т-

кие зам етки, написанные в Лунчуани, цзюань 5 , с. 1 9 - 2 0 ,  -  'Ц унш у цзичэн чу бянь', 

кн. 3 8 8 7  ), Шанхай, 1 9 3 7 , с . 1 9 - 2 0  (О  Синь-я то-ло см. такж е К у в а б а р а  

Д  з  и ц у д з  о . О Пу Ш оу-гэне, с . 5 8 - 5 9 ,  прим. 6  -  зам етка переводчика Чэнь 

Ю й-цзина; там же с. 2 1 6 . Но следует отметить, что имущество Синь-я то-ло не бы

ло конфисковано, как можно понять у Кувабара Дзипудзо. Су Чэ, который в то время
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был вице-министром в палате финансов, подошел весьма объективно к делу и не счел 

заявление доносчика обоснованным).

Из этих сведений следует, что Синь-я то-ло жил в Китае по крайней мере уже 

с 5 0 -х  годов X I  в.

Однако вызывает недоумение проект императорского указа, который составлял 

Су Ши. Составлением проектов приказов Су Ши ведал в 1 0 8 5 -1 0 8 9  г г . И если 

Синьг-я то-ло в этот период получил звание цаияцаин^ то не означает ли это, что 

он вернулся в Китай через сколько-то лет (скаж ем , в 8 0 -х  годах) после своей по

ездки 1 0 7 2  г . и что в 'Своде установлений династии С ун ' ошибка, то есть что 

есть что в 1 0 7 2  г . у него было младшее генеральское звание -  ланцзян, а не цэян- 

цдыик. Все это вопросы, которые предстоит еще решить,

5 6  Речь идет о звании ланцзян (  ^  )  , которое обычно переводится

'полковник'. Но дело в том, что почти во всех императорских гвардейских войсках 

ланцзян было самым низшим из генеральских званий. Выше шли -  чжун ланцзян 

(средний генерал), цдянцзюнь (генерал ), шан цзянцзюнь (высший генерал) и да 

пдоилуздпст. (верховный генерал).

57 Отождествление То-по-ли с Тебризом предложил Фудзита Тоёхати в цити

руемой здесь его работе (с . 2 3 0 - 2 3 1 ) .  Фонетическое соответствие То-по-ли-цы , 

Т о -п о -л и , То-по  (но То-по , по-видимому, описка и вряд ли укороченная форма Т о - 

по-ли-цы ) и Тебриза не вызывает сомнений. Правда, Кувабара Дзицудэо реконстру

ировал То-по -л и  в имени Пу М а -у  То-по-л и $jjj| fife Щ. из 'Истории

династии С ун ' (это имя есть и в 'Своде установлений династии С у н ') как Абу М ах

муд Давал ( К у в а б а р а  Д з и ц у д э о .  О П у  Ш оугэне, с. 1 1 3 ), но это не 

более чем его предположительная фонетическая реконструкция.

5 6  Выше (и  далее) приведены только те записи с датами, в которых указыва

ется, из какой именно 'стран ы ' (или чаше -  города) Арабского халифата прибыло 

посольство. Относительно капитана -  купца Тебризского (он именуется 'б о -ч ж у - 

Т о -п о -л и ') есть еще запись 1 0 0 8  г ., которая не отражена в 'Своде установлений 

династии С у н ', но которую мы находим в гл . 4 9 0  'Истории династии С у н ' (с . 1 0 6 ). 

По-видимому, другой тебризец, именуемый М а -у  То-по-ли (М ахм уд Т о -п о -л и ) зна

чится в числе посланников 1 0 1 9  года; и, вероятно, о третьем человеке идет речь в 

записи 1 0 7 3  года (см . прим. 5 3  в настоящей стать е), как о (бывшем) посланнике, 

главе иноземной колонии в Гуанчжоу, генерале императорской гвардии, 'покорных

оберегаю щ ем' )&_ ^  ^  )ЦЩ gp по имени То-по-ли-цы  (теб

ризский). Э тот тебризец в 1 0 7 3  г . добивался санкции императора на передачу сво

ей должности главы колонии своему сыну и просил пожаловать последнему генераль

ское звание. Звание ланцзян, младшего генерала, его  сыну было присвоено, но в

назначении на должность отказано. Причем сын его М а -у  fyj (М ахм уд) при

был с данью и, возможно, тоже из Тебриза.

5 9  Извлечения из 'Свода установления С у н ', т . УШ , кн. (ц э ) 1 9 7 , с. 7 7 6 1 .
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^ ̂  Сведения о 1 0 0 8  годе есть только в 'Истории династии С у н ' (гл . 4 9 0 , 

с, 1 0 6 ). Позднее по дате речь в тексте идет уже, по-видимому, о капитане Т о -п о - 

ли (см . прим. 5 5  в настоящей стать е ).

61 °  к а к  ДРУГОМ названии Йемена, см.: j .  Marqu art. Eransahr nach der

Geographie das Pa. Moses Xorebac'i. Berlin, 1901, c. 25-26, прим. 3 . Японский ученый, док- 

тор Ядзима Хикоити, дополнил данные, собранные Й.Марквартом, и отождествил наз

вание Саньлань Щ  , встречающееся в упоминавшейся работе китайского гео

графа Цзя Даня ( 7 3 0 - 8 0 5 ) ,  -  с Аденом. См. ^  *  £ — , ^ 7 7  t!" Т  °>
—  f  щ ч ф  и  Lz &  з  i  у  к  * л

+  ^  +  -
я .

с. 1 4 6  / Я д з и м а  Х и к о и т и .  О южноаравийских портах восточной торгов

ли. -  Маршрут плаваний вдоль побережья западной части Индийского океана по 

'Д ао  ли ц зи ' ('О писание м арш рутов') Цзя Даня. -  Журн. 'Т о х о га к у ', 1 9 6 5 , № 3 1  

(ноябрь), с. 1 4 6 /.  Представляется, что Сань-лань скорее следует искать гд е-то  в 

Восточной Африке, тогда как Сань-ма-лань начала X I  в. может быть и является 

Аденом. Но у нас нет пока никаких данных, чтобы подтвердить это предположение, 

основанное на чисто фонетическом совпадении названий Сань-ма-лань и Сам ран. 

Подробней о работе Ядзима Хикоити и изложенных здесь соображениях см .: В. В е л ь - 

г у  с . Известия о странах и народах Африки и морские связи в бассейнах Тихого и 

Индийского океанов. М ., 1 9 7 6 , с. 1 3 7 -1 4 0 .

См. Ч ж о у  Ц ю й - ф э й .  Вместо ответа друзьям и знакомым. Гл. 3 , 

с. 2 5 ; см. такж е: F. Н i rth and W. Rockh i 11. Chau Ju-kua, c. 103.

В тексте Чжоу Цюй—фэя сообщается о том, что одна из стран Арабского хали

фата, правитель которой именуется султаном ( судань), регулярно через сколько-то  

лет присылает в Китай людей с данью jj/fc ip  ^  ^  @  £  -у  ^  ^  ^  л

Ц" . Причем из последующего контекста ясно, что Чжоу Цюй-фэй отличает 

Арабский халифат от этой страны и что в данном случае в сообщении речь идет о 

оельджукидском султане.,

У  Хирта и Рокхилла в переводе этого места допущена неточность: вместо 'в  

порядке /установленного количества/ л е т ' дано 'кажды й го д '. Правда,

выражение 'д и  нянь' в данном контексте может означать и 'еж его д н о ', но только 

в том случае, если срок присылки дани устанавливался ежегодный.

^ 3  Из последних работ о зинджах, о расположении страны и о названии 'З индж ' 

см .: М . А . Т  о л м а ч е в а .  Восточное побережье Африки в арабской географи

ческой литературе. -  'Страны  и народы В о сто ка '. Выл. IX .  М ., 1 9 6 9 , с. 2 6 8 -2 9 7 .

О северных границах Страны Зинджей см. такж е: В. В . М а т в е е в .  О северных 

пределах распространения восточных банту (зинджей) в X  в, -  Доклад на Х Х У  М еж

дународном Конгрессе востоковедов. М ., 1 9 6 0 ; В . В. М а т в е е в .  Земледелие 

у зинджей. -  "Africana" Африканский этнографический сборник X . Т И Э . Т . СШ. Л ., 

1 9 7 5 , с. 8 9 - 9 7 .
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Цан в УП  в. в Китае читалось Ирэн, в дальнейшем оно стало переходить в 

цэн. Однако в южнокитайских провинциях Сучжоу и Чжэцзян цан. до сих пор произ

носится как фрикативное апикальное zdn • -  с м .: t ф и :  , i t 6 Ж

(Свод диалектных чтений иероглифов китайского язы ка, П екин), 1 9 6 2 , с, 2 4 5 .

6 5  о  рукописи 'Худуд а л -^ л а м ', ее находке и ее источниках см .: А . Г. Т у 

м а н  с к и й . Новооткрытый персидский географ X  столетия и известия его о сла

вш их и руссах. -  ЗВОРАО. Т .Х . 1 8 9 7 , с. 1 2 1 -1 3 7 ;  Худуд ал-*алем. Рукопись Т у -

манского. С введением и указателем В.Бартольда. Л ., 1 9 3 0 , с. 1; V. Mi no r s k y .
Hudud al-'Alam. -  The Regions of the World. -  Translated and explained by L., 1937, c. VI1I-IX.

6 6  Ниже описание Зангистана дается на основе английского перевода М инорско- 

ГО. См .: V. Minorsky.  Hudud а I-' A lam, С. 1 6 3 .

Забадж -  Ява (ср . с кит. Ш э-по, Чжэ—по 0  ) . К ак отмечает М инор-

ский, названием Забадж иногда обозначают и Суматру и Зондские острова в целом 

(V. Minorsky.  Hudud al-Alam, С. 4 7 2 ).

6®  Великое море -  Индийский океан.

6 9  Фарс -  область в Южном Иране западнее Синда.

7 0  Керман -  область в ю го-восточном Иране, около Персидского залива.

7 1  Синд -  область к западу от Инда вдоль побережья Аравийского моря.

7 2  М .лджан (с  опущенным гласным ). К ак полагает Минорский, соответствует 

М .л.нди у ал-Идриси и Ибн Са*ида, то есть городу Малинди (V. Minorsky.  Hudud al-Alam. 

с. 472 .

7 3  Хвфп -  возможно, считает Минорский, представляет собой название Ваквак. 

Несколько напоминает еще название Хова, относимое к южной части М адагаскара.

Но, как отмечает Минорский, оно вряд ли могло быть известно в X в. ( v . Minorsky.  

Hudud al-'Alam. с. 472 ).

7 4  С м .: Р . X  е н н и г .  Неведомые земли. Т . 2 . М ., 1 9 6 1 , с. 4 1 8 .

7 5  Это мнение было высказано ленинградским синологом Л.Н^Меныпиковым при 

чтении рукописи данной статьи. В беседе по этому поводу с арабистами М .А .Р одио- 

новым и В.В.Полосиным мнение Л.Н.М ены пикова подтвердилось. Более того , В .В .П о - 

лосин сообщил, что встречал подобные явления даже в арабоязычных источниках (то  

есть случаи, когда географическое название, не имеющее артикля впереди, порою пля

салось с артиклем).

Для дальнейших уточнений при отождествлении географических названий в рас

сматриваемых китайских сообщениях представляется важным учесть мнение, изложен

ное мне известным арабистом А.Б.Халидовым. Он считает, что следует иметь в ви

ду, что название Зангистан в 'Х удуд ал -*ал ам е' может быть просто персидским пе

реводом арабского бил ад аэ-зиндж -  'страна зиндж ей', термин литературный и не 

имевший хождения вообще. Если же термин 'З ан ги стан ' и был в употреблении, в х о 

ду, то это могло иметь место только в Средней Азии и Восточном Иране, в эпоху 

возрождения персидского язы ка, но не в Багдаде, портах Персидского залива, самой
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Восточной Африке. Следовательно, известия о Зангистане в китайских источниках ни

как не могли отражать реального путешествия в эту страну, знакомства с ней. В 

лучшем случае они могли отражать сведения из вторых, третьих рук, бытовавшие в 

Средней Азии, Иране и попавшие в 'Х удуд ал-*алам г .

В какой-то  мере эти соображения А.Б.Халидова перекликаются с мнением из

вестного африканиста В .М .М исю гина, который считает, что окончательное подтвержде

ние расшифровки и отождествления названий городов, связанных с Зангистаном, в ки

тайских известиях следует искать с учетом тюркологических материалов.

7 8  Хова -  малайско-индонезийская ветвь современного малагасийского народа.

7 7  'Г '  в арабском написании заимствованных слов обычно записывалось как гджг.

7 8  о  Расун, столице Абиссинии, в г Худ уд ал-каламе* как ошибочном написании 

Гарама -  столицы гарамантов, руины которой обнаружены в прошлом веке на терри

тории современной Ливии близ г . М урзук, см .: V. Minorsky. Hudud al-'Alam, с. 164 ,  

4 7 3 - 4 7 4 .

7 9  и  вообще русская транскрипция гцзяг в данном случае призвана отражать 

смычный глухой среднеязычный начальный согласный звук, представляющий что-то  

среднее между *д з ' и гг ж, медиаль V  и финаль та*. Поэтому в английской, напри

мер, транскрипции это передается как "chiа " , во ф ранцузской- "kia".
АОДо сих пор принятая в китайском языке иероглифическая транскрипция таких, 

например, имен как (В аско да) Гама, Галилей состоит из начального слога ггя г , ко

торый пишется как рассматриваемый нами иероглиф *цзяг ( iJt)U или fill , имеющий то 

же чтение), и эти имена звучат по-китайски соответственно как Гяма 'Й/О ,Щ ; 
Гя-ли-лю э или Гя-ли-лай ft® Ж (или: Ц зя-м а; Цзя-ли-лю э;

Ц зя-л и-л ай).

81 То, что миссия Ц эн-цзя-ни  впервые посетила Китай именно в 1 0 7 1 ,  а не 

в 1 0 8 2  г . ,  ясно даже из того , что о Ц эн-цзя-ни, прибывшем в 1 0 8 2  г . вторично 

в Китай, официальные китайские власти говорят как об известном уже в Китае лице 

с китайским генеральским званием. Поэтому нет оснований сомневаться в информа

ции о вторичном прибытии в Китай посланника Ц эн-цзя-ни, даже если сообщение об 

этом отражено не во всех источниках.

С м „ например: А . М  е ц . Мусульманский Ренессанс, с. 4 0 7 .

П р и л о ж е н и е  1

Пан Ю ань-ин ( 1 0 2 0 ?  -  после 1 0 8 5  г . )
Разные зам етки, сделанные во время службы 
в управлении министерств, Врнь-чан цза лу 

(1 0 8 2  -  1 0 8 5  г г .)

Глава-1*зюань 1 (1 0 8 2  г .)

И з иноземных стран, которыми ведает ведомство по приему иноземных 

гостей, на востоке имеется четыре . . . ; на западе девять . . . ; на юге 

пятнадцать . . .
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Тринадцатая называется Цэн-тань (Зангистан) Не востоке /она/ ц о*  

сжигает моря ( Индийский океан), на западе доходит до страны Ху-лу-мо^, 

на юге -  до страны Сяутань, на севере -  до страны Ли-цзи-мань.

Четырнадцатая называется Усюнь (Ао-Сохар). На судах с попутным вет- 

ром до страны Цэн-тань плывут морем двадцать суток.

Пятнадцатая называется Юй-лу-хэ-ди (Аль-Катив), находится за /юж

ным/ морем на юге. .

Императорский двор с большой милостью и вниманием относится к лю

дям далеких /стран/, поэтому обо всех /прибывающих/ приказано вести за 

писи и отдавать их соответствующим канцеляриям, и не бывало года, чтобы 

от иноземцев не прибывали с данью. 1

В шестом году /правления под девизом/ Си-нин (1 0 7 3  г . )  страна Юй- 

лу-хэ-ди также поднесла в дань белье с узорами облаков, нефритовые сол

нечные часы, которые сейчас хранятся во внутренних /дворцовых/ казнохра

нилищах.

П р и м е ч а н и я

1. Относительно отождествления этого названия см. стр. 1 6 0 .

2. Для названия Ху-лу-мо, так же как и для названий двух последующих 

стран, мы не находим пока удовлетворительных соответствий. Возможно лишь 

говорить о некотором сходстве этих названий с такими как Гарама, Хова, 

Керман (см. стр. 162 и соответствующие примечания в настоящей 

статье).

3. Все страны бассейна Индийского океана считались в китайских ис

точниках тех времен находящимися где-то на юге. за пределами северной 

части Южно-Китайского моря. ,

Чжоу Хуэй (1 1 2 6  г. -  после 1 1 9 8  г . )
Дополнительные заметки живущего возле Bojfar Цин-бо 

(Цин-бо бе чжи; 1 1 9 4  г . )

Глава-цзюань 2

Цэн-тань 1 является /расположенной/ возле^ Южного моря страной. /Сто

личный/ город /находится на/ расстоянии двух тысяч ли^ от  моря, Морским 

путем нужно сто шестьдесят с чем-то суток, чтобы прибыть в Гуанчжоу, 

проезжая через страны У-сюнь ( Ас—Сохар), Гу—линь (Квнлон), Сань-фо-ци 

(Палембанг, Шривиджайя).

Правитель страны именуется А -м эй-ле а--мэй-лань (перс.: правитель пра

вителей )^ . /Династия эта/ уже /правит/ страной /на протяжении/ пятисот
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лет, десято поколений./Там/ весной и летом тепло. Знатные люди обматы

вают голову хорошей тканью юе^, носят /одежду из/ узорчатой цветной 

(хлопчатобумажной) ткани бо-де местного производства, не носят ни тюля, 

ни узррчатого шелка, ни тонких, ни /простых/ шелковых материй. Ездят на 

слонах и конях. Казенные службы имеют ежемесячное жалованье. /Соглао- 

но/ их законам, за незначительные нарушения /наказывают/ палками, за тяж

кие преступления /карают/ смертью.

Имеются /у них/ рис, пшеница, просо, овцы, дикие козлы, песчаные бы

ки (зебу?), водяные буйволы, верблюды, лошади, рыба, носоротги, слоны, ла

дан, аквалярий, кровь дракона, мирра, бура, камедь, стиракса, жемчуг, стек

ло, виноград, фиги, три сорта вин: ми, ша, хуа (или: вино ми-ш*-хуа-сань).

В торговле пользуются монетами, отлитыми правительством; металл со

стоит из трех частей: золото и медь пополам и добавляют одну часть сереб

ра; воспрещается частная отливка монет. Речь людей /этой страны/ подобна 

/речи людей/ страны Да-ши (Арабского халифата).

В спокойные дни® нашей династии /среди посланников от/ иноземных 

стран, /прибывающих/ с данью, /посланники от этой страны/ непременно /при

езжали раз/ через несколькр лет. /О других странах/ в исторических материа

лах всего-навсего записано, что такая-то страна /поднесла/ дань из местных 

/видов/ продукции и только, а /сведения/ о границах /страны/, например, о 

нравах и обычаях -  все кратки /в общих чертах/, и лишь о /стране/ Цэн-тань 

написано так /подробно/.

П р и м е ч а н и я

1, По поводу отождествления этого названия см. стр. 160  .

2. Иероглиф Щ  'в о з л е ' или 'б л и з ' имеет и другие значения, в частнос

ти, 'находиться (быть) в стороне'. Однако в данном контексте он осмысля

ется лишь «гду указание на то, что страна расположена возле, близ моря.

3. Ли — мера длины (в X—X I  вв. равнялась прибл. 56С  м-0.

4. От персидского амнр|-* амиран (арабское: адоф ал-умара ), что о з

начает 'правитель правителей' ('кйязь князей ').

5 . Вероятно, имеется в виду ткань ю е-во Щ  , которая пока не 

идентифицирована.

6. Вероятно, здесь имеются в виду времена ранее первой четверти ХПв. 

и, в частности, ранее 1127  г ., когда китайское правительство оставилосевер 

страны и обосновалось на юге в связи с нашествием чщурчжэней.
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История династии Сун (Сун ши, составление завершено в 1335г.)
Токто (Токтага), Оуян Сюань и др.

Глава-цзюань 490  
/страна Цэн-тань/

Страна Цэн-тань (Зангистан) ̂  находится возле /побережья/ южного мо

ря. /Главный/ город /расположен/ в двадцати^ ли® от моря. В четвертом 

году /правления под девизом/ Си-нин (1 0 7 1  г . )  впервые /посольство от 

них/ явилось ко двору с данью.

Морским путем с попутным ветром /нужно/ идти сто шестьдесят дней, 

чтобы прибыть в Гуанчжоу, /проезжая/ через страны У-сю нь(Ас-Сохар), ГУ- 

линь (Квилон), Сань-фо-ци (Палембанг, Шривиджайя).

Правитель их именуется А-мэй-ло а-мэй-лань (от  персидского амнр-и 

амиран -  правитель правителей) ̂ . /Династия эта правит/ страной уже /на 

протяжении/ пятисот лет, десяти поколений. Речь людей /этой страны/ по

добна /речи людей в/ Да-ши (Арабском халифате). Местность теплая и вес

ной и зимой. Знатные люди /у них/ обматывают голову тканью юэ,® носят 

/одежду из/ узорчатой цветной и (хлопчатобумажной) ткани €о-де; ездят 

/там/ на слонах и конях; существует /казенное^ жалованье. /Согласно/ их 

законам, за незначительные нарушения /наказывают/ палками, за тяжкие 

преступления /карают/ смертью.

Из злаков у них имеется рис, просо, пшеница; /употребляют в/ пищу ры

бу; из животных водятся шелковистые овцы, дикий козел, песчаные быки 

(зебу? ), водяные быки (буйволы), верблюды, лошади, носороги, слоны.

Из лекарственных /и ароматических/ веществ есть кост (путчук), кровь 

дракона, мирра, бура, камедь, ладан; добывают жемчуг, производят стекло, 

три сорта вин -  ми, ша, хуа (или: вино ми-ща-хуа-сань) .

В торговых /сделках/ пользуются монетами, отливает их само прави

тельство; металл состоит из трех частей: золото и медь пополам, а одна 

треть из серебра; населению воспрещается самим лить /монету/.

В шестом году /правления под девизом/ Юань-фен (1 0 8 3  г . )  посланник 

/от страны Цэн-тань, китайской императорской гвардии/ генерал® Цан-цзя- 

ни (или: Цэн-гя-ни, Зангский Цэн-га-ни)^, гпозорных оберегающий'  снова 

прибыл /ко двору/®. Император Шэнь-цзун, принимая во внимание крайнюю 

отдаленность их /страны/, повелел одарить /его/, как я в предыдущий раз, 

и сверх того еще пожаловал /ему/ две тысячи лян® серебра.

П р и м е ч а н и я

1. По поводу отождествления этого названия см. с .1 60 .
189



2» Ср. аналогичное место в предыдущем тексте, где, видимому, оши

бочно1 дано: "две тысячи ли".

3. Прибл. 5 6 0  м — см. прим. 3 к предыдущему тексту.

4. См. прим. 4 к предыдущему тексту.

5. См, прим. 5 к предыдущему тексту.

6. В оригинале ланцзян -  младшее генеральское звание (см . прим. 56 

в настоящей статье).

7. По поводу отождествления имени Цэн-цзя-ни см. с. 1 6 2 .

8. Это, по—видимому, то же посольство 1001 г., о котором сообщается 

в "Своде установлений династии Сун" (см . с. 181 ).

9. Лян -  весовая единица, равнялась в старом Китае (с  УП в .) прибл. 

37 ,3  гр.; служила одновременно денежной единицей в серебре.

Первичная рукопись собранных извлечений из "Сводов установлений
династии Сун"

(охватывает период 1 0 7 8 -1 1 2 6  г г . )-1- 

Тетрадь (цэ)  197

Иноземные страны, часть 4, стр. 92

/В донесении/ управления по военным и гражданским делам Восточной 

провинции Гуаннань2 /от/ 2 3 -го  дня 6 -го  месяца 4 -го  года /правления под 

девизом/ Юань-фэн (3 1  июля 1081  г . )  докладывается, что /китайсгай им

ператорской гвардии/ генерал^ Цэн-цзя-ни, (или: Цэн-га-ни, Цэн-гя-ни; Занг- 

ский), "покорных оберегающий", /иа/ страны Цэн-тань Арабского халифата 

(Да-ши) просит /разрешения явиться/ с дарами ко двору благодарить за ми

лость. Высочайше приказано побольше предоставить лодок и велеть следовать 

ко двору4 .

П р и м е ч а н и я

1. О источниках и времени составления "Первичной рукописи ..." см. 

прим. 24  в настоящей статье.
2. В восточную провинцию Гуаннань входила восточная часть современ

ной провинции Гуандун, с центром в Гуанчжоу (Кантон). Остров Хайнань, по

луостров Лэйчжоу и некоторые другие западные районы провинции Гуандун 

входили в те времена в состав Западной провинции Гуаннань.

3. В оригинале ланцзян — младшее генеральское звание (см . прим. 56 

в настоящей статье).

4 . По-видимому, об этом посольстве 1081 г^ и идет речь в предьщу

щем тексте (см . прим. 8 ),  которое явилось в столицу в 1083  г.
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