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Этнические группы христиан  
в «Tuḥfat al-nuẓẓ r f  ghar ’ib  

al-amṣ r wa ‘aj ’ib al-asf r» Ибн Баттуты: 
терминологический аспект1

Аннотация: Несмотря на то, что «Tuḥfat al-nuẓẓ r f  ar ’ib al-amṣ r 
wa ‘aj ’ib al-asf r» является объектом исследования для многих поколе-
ний арабистов, именование Ибн Баттутой различных этнических групп 
христиан в тексте памятника ранее отдельно не изучалось. Исследова-
ние показало, что лексемы rūm и  ifranj в тексте памятника употребля-
ются бессистемно, что наглядно видно в случае с отсылками к истории 
Крестовых походов, где автор называет крестоносцев попеременно 
обоими терминами, а также в  случае с описанием событий Реконки-
сты, где кастильцы именуются rūm. Подобное активное использование 
термина rūm для контекстов противостояния с европейцами в Леванте 
и Андалусии контрастирует с терминологической системой других пись-
менных памятников, созданных в Магрибе в XIV в.
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История взаимодействия христиан и мусульман в Средиземноморье 
в Средние века и Новое время остается одной из наиболее популярных 

1 Исследование выполнено при поддержке СПбГУ (Проект Pure ID 94034002).
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сфер исследований востоковедов. В последние десятилетия к традицион-
ному изучению культурного взаимообогащения, военного противостоя-
ния и экономических связей добавились исследования взаимовосприятия 
и  взаимовоображения  христианских и мусульманских  сообществ. Ана-
лиз того, как христиане и мусульмане этого региона именовали и пред-
ставляли друг друга в период, предшествовавший эпохе колониализма, 
важен для понимания базиса антиколониальных дискурсов, сложивших-
ся на Ближнем Востоке и в Северной Африке начиная с эпохи Арабского 
Возрождения и переосмысляемых в наше время уже в терминах противо-
стояния неоколониализму.

Ценным источником для такого рода исследований являются воспо-
минания средневековых путешественников, среди которых выделяется 
«Tuḥfat al-nuẓẓār fī gharā’ib al-amṣār wa ‘ajā’ib al-asfār» («Подарок созер-
цающим о диковинках городов и чудесах странствий») Мухаммада Ибн 
‘Абдуллаха ибн Баттуты  (1304–1369). Хотя в современной арабистике 
продолжается полемика вокруг того, посещал ли автор данной рихли все 
описываемые в ней  земли, или же данное  сочинение  является компи-
ляцией трудов других мусульманских путешественников и  географов, 
данный памятник следует рассматривать как важнейшее свидетельство 
восприятия представителей других культур, этносов и религий жителя-
ми мусульманской Северной Африки XIV в.2 Согласно тексту произве-
дения, уроженец Танжера берберского происхождения кади Ибн Баттута 
преодолел более ста тысяч километров, посетил в течение тридцати лет 
многие регионы Африки, Ближний Восток, Восточную Европу, Южную 
и Юго-Восточную Азию, Китай и Пиренейский полуостров, и наконец, 
вернулся в Марокко,  где под его диктовку была  записана история его 
странствий3.

Несмотря на то, что «Tuḥfat al-nuẓẓār fī gharā’ib al-amṣār wa ‘ajā’ib 
al-asfār»  является  объектом  исследования  для  многих  поколений 
арабистов,  именование  Ибн  Баттутой  различных  этнических  групп 
христиан  ранее  отдельно  не  изучалось.  Как  отмечает,  например, 
Н. Ибрагимов, «трудно согласиться с суждением Р. Хеннига о том, что 
путешественник был «фанатичным приверженцем мусульманской ре-
лигии» и «преднамеренно избегал христианских стран». Ибн Баттуте, 

2 К примеру, о полемике по поводу путешествий Ибн Баттуты в Леванте см.: Elad A. The 
Description of the Travels of Ibn Baṭṭūṭa in Palestine: Is It Original? // Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland. № 2, 1987. P. 256–272.

3 Соколов О. А., Кижаева Н. А. Сентимент-анализ средневековых арабских письменных 
памятников  на  примере  «Путешествия»  (al-Riḥla)  Ибн  Баттуты  // Исламоведение.  2022. 
Т. 13, № 4 (54). С. 53–60.



g 580 h

О. А. Соколов

не имевшему других средств к существованию, кроме приобретенных 
им профессий шариатского судьи и мухаддиса, трудно было бы найти 
себе  применение  и  поддержку  в  какой-либо  христианской  стране»4. 
Изучению  описаний  христиан  у  Ибн  Баттуты,  посвящено  лишь  ис-
следование Х. Норриса  о  христианском и мусульманском населении 
Крыма5.  Автор  статьи  при  этом  фокусируется  на  составе  и  взаимо-
отношениях этноконфессиональных групп внутри региона. Д. Уэйнс 
в своей монографии «The Odyssey of  Ibn Battuta: Uncommon Tales of 
a Medieval Adventurer», анализируя образ другого в памятнике, лишь 
коротко рассматривает контексты о христианах, ограничиваясь описа-
нием нескольких эпизодов6. 

Таким образом, представляется актуальным изучить то, как Ибн Бат-
тута именует различные этнические группы христиан в ходе своих стран-
ствий по Средиземноморью. 

Лексема Количество	словоупотреблений

Христиане

نصراني (نصرانية، نصارى) 27
Этнические группы христиан7

أهل أفرانسة 2
بندقي (بنادقة) 2

جنوي (جنويون)، أهل جنوة 5
إفرنجي (إفرنج) 4
رومي (روم) 115

Для  обозначения  христиан  Ибн  Баттута  использует  лексемы  naṣа̄rа̄ 
(христиане) и naṣrа̄nī (христианский), к примеру, в описании плавания из 
Латакии к побережью Малой Азиии и в рассказе о городе Кафа:

4 Ибрагимов Н. Ибн Баттута  и  его  путешествие  по Средней Азии. М.: Наука,  Главная 
редакция восточной литературы, 1988. С. 42.

5 Norris H.  Ibn Battuta on Muslims and Christians  in  the Crimean Peninsula  //  Iran and the 
Caucasus. Vol. 8, Iss. 1. 2004. P. 7–14.

6 Waines D. The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer. London: 
I. B.Tauris & Co. Ltd, 2010. P. 187–190.

7 Кроме представленных ниже этнических групп в памятнике также упоминаются другие 
христианские народы (в т.ч. rūs — 2 словоупотребления, jarkas и qifjaq — по одному слово-
употреблению), однако мы сфокусируемся на Средиземноморье.
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وسرنا في البحر عشرا بريح طيبة وأكرمنا النصراني ولم يأخذ منا نولا8
И мы плыли по морю десять дней с попутным ветром, и христианин 

относился к нам уважительно и не взял с нас платы.

وهي مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة البحر يسكنها النصارى وأكثرهم الجنويون ولهم أمير يعرف 
بالدندير ونزلنا منها بمسجد المسلمين9

[Кафа] это большой город, протянувшийся вдоль берега моря, в нем 
живут христиане, и большинство их — генуэзцы, и их правитель известен 
как ад-Дандир, и мы остановились там в мечети мусульман.

В тексте памятника присутствует также набор сложившихся в араб-
ской  традиции  терминов,  обозначающих  отдельные  сообщества  хри-
стиан, причем встречаются как обобщающие этнонимы, такие как ifranj 
и rūm, так и гипонимы, указывающие на определенный город или регион 
христианского мира, такие как, например, januwīyūn (генуэзцы)10. Такое 
распределение кажется вполне логичным в русле арабо-мусульманской 
средневековой традиции именования христиан, однако при рассмотрении 
конкретных примеров словоупотреблений в тексте памятника выявляют-
ся примечательные особенности и нестыковки. 

Ярким примером в данном случае служат отсылки к истории Кресто-
вых походов. Если в нижеследующих отрывках об Акке и Дамиетте кре-
стоносцы именуются ifranj, то во фрагментах, посвященных Иерусалиму 
и Триполи речь идет уже о rūm:

وصلت إلى مدينة عكة، وهي خراب وكانت عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشام ومرسى سفنهم 11
И я прибыл в город Акку, и она в руинах, и была Акка базой страны 

франков в [землях] Шама и гаванью для их кораблей.

ودمياط هذه حديثة البناء والمدينة القديمة هي التي خربها الإفرنج على عهد الملك الصالح12
Нынешний город Думьят построен недавно, старый город был 

разрушен франками во времена ал-Малика ас-Салиха.

8 Ibn Baṭṭūṭa Abū Abdullа̄h Muḥammad. Tuḥfat al-nuẓẓār fī ġarā’ib al-amṣār wa ‘ajā’ib al-asfār. 
Winsūr: Mu’assasat hindāwī, 2017. (Далее — Ibn Baṭṭūṭa). P. 199.

9 Ibn Baṭṭūṭa. P. 227.
10 Соколов О. А., Кижаева Н. А. Сентимент-анализ средневековых арабских письменных 

памятников  на  примере  «Путешествия»  (al-Riḥla)  Ибн  Баттуты  // Исламоведение.  2022. 
Т. 13, № 4 (54). С. 53–60.

11 Ibn Baṭṭūṭa. P. 44.
12 Ibid. P. 46.
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الظاهر  الملك  إسترجعها  فلما  زمانا  الروم  وتملكها  البحر  ضفة  على  فكانت  القديمة  طرابلس  وأما 
خربت واتخذت هذه الحديثة13

Старый город Триполи находился на берегу моря и какое-то время 
удерживался румами, а когда его отвоевал ал-Малик аз-Захир [Бейбарс], 
он был разрушен, и [на его месте] был основан новый город.

وكان الملك الصالح الفاضل صلاح الدين بن أيوب جزاه الله عن الإسلام خرياً لما فتح هذه المدينة 
هَدمَ بعض سورها ثم استنقض الملك الظاهر هدمه خوفاً أن يقصدها الروم فيتمنعوا بها14

Благочестивый и благородный царь Салах ад-Дин ибн Айюб, да 
вознаградит его Аллах благом от имени ислама, когда захватил этот 
город [Иерусалим], разрушил часть его стен, а впоследствии ал-Малик 
аз-Захир [Бейбарс] завершил его разрушение из страха, как бы румы 
[вновь] не заняли его и не оборонялись в нем.

Как  мы  видим,  Ибн  Баттута  хорошо  осведомлен  об  истории  Кресто-
вых походов и называет Акку главным городом франков. О них он говорит 
и в случае с осадой Дамиетты армией Людовика IX Святого 5–6 июня 1249 г. 
во время Седьмого крестового похода (1248–1254). Однако упоминая отво-
евание Триполи, остававшегося в руках крестоносцев в течение 180 лет, он 
именует противников мусульман rūm. При этом необходимо отметить, что 
хотя город был взят в 1289 г. египетским султаном ал-Мансуром Калауном 
(1279–1290), Ибн Баттута приписывает эту победу Бейбарсу (1260–1277). 
Ошибка  Ибн  Баттуты  интересна  тем,  что  демонстрирует,  как  народная 
традиция к тому времени уже сосредоточилась на Бейбарсе как на герое, 
изгнавшем крестоносцев. При этом Ибн Баттута упоминает и Калауна, но 
лишь в контексте отвоевания им сирийской крепость Маркаб, причем про-
тивниками его в данном случае также, как указывается, были rūm15. 

Rūm именуются и потенциальные захватчики, угрожающие Иерусали-
му, при этом путешественник говорит о целенаправленном уничтожении 
стен города Салах ад-Дином (1174–1193) и Бейбарсом. Эти факты, веро-
ятно, заимствованные Ибн Баттутой из устной традиции, также не точны. 
Нет никаких свидетельств разрушения стен Иерусалима Салах ад-Дином 
(кроме как в ходе осады 1187 г.), при этом стена была разобрана в 1219 г. 
во время Пятого крестового похода (1217–1221) по приказу ал-Малика ал-
Му‘аззама ‘Исы, правителя Дамаска, племянника Салах ад-Дина16.

13 Ibn Baṭṭūṭa. P. 47.
14 Ibid. P. 42.
15 Ibid. P. 59.
16 Gibb H. A. R. The Travels of Ibn Battuta A. D., 1325–1354. Vol. 1–5. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1958. Vol. 1. P. 77.
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Другой пример необычного употребления этнонима rūm в тексте па-
мятника мы  видим  в  описании  осады Смирны  (Измира)  во  время  т.  н. 
Первого крестового похода на Смирну (1344–1345).

فرفعوا أمرهم إلى البابا فأمر نصارى جنوة وأفرانسة بغزوه فغزوه وجهّز جيشا من رومية وطرقوا 
مدينته ليلا في عدد كثير من الأجفان17

И они обратились к Папе, и он приказал христианам Генуи и Франции 
атаковать его [Измир], и они атаковали, и он снарядил войско румов, 
и они напали на город ночью на множестве галер.

В  данном  случае  под  контингентом  румов,  может  иметься  в  виду 
отряд,  снаряженный  на  деньги Папы,  т.е.  «войско  из  Рима». В  данном 
эпизоде  путешественник  упоминает  встречу  с  Бахаэддином Умур-беем  
Айдыноглу (1309–1348) во время пребывания в Смирне, однако затем он 
говорит об осаде города христианами и гибели Умура, хотя тот был убит 
в противостоянии с крестоносцами через пятнадцать лет после посеще-
ния  города Ибн Баттутой.  Г.  Гибб  предполагает,  что Ибн Баттута могу 
узнать об этом в 1348 г., возвращаясь в Магриб через Сирию18.

Примечательно, что в дальнейшем Ибн Баттута и вовсе включает  rūm 
в состав ifranj описывая христианское население Галаты в Константинополе:

وهذا القسم خاص بنصارى الإفرنج يسكنونه وهم أصناف فمنهم الجنويون والبنادقة وأهل رومية 
وأهل أفرانسة وحكمهم إلى ملك القسطنطينية19

И это отдельная часть, в которой живут христиане-франки. Они 
бывают разных видов, включая генуэзцев, венецианцев, румов и жителей 
Франции, и они находятся под властью короля Константинополя.

Наконец, rūm, по утверждению Ибн Баттуты, являются и противника-
ми мусульман ал-Андалуса. В одних случаях он именует их просто хри-
стианами, как в нижеследующем примере:

فمر بهم الفرسان الخارجون من مربلة، وكانوا اثني عشر فقتل النصارى أحدهم وفرّ واحد وأسر 
العشرة20

Мимо них проехали всадники, выезжающие из Марбеллы, и их было 
двенадцать. Христиане убили одного из них, один бежал, а десять были 
взяты в плен.

17 Ibn Baṭṭūṭa. P. 215.
18 Gibb H. A.R. The Travels of Ibn Battuta A. D., 1325–1354. Vol. 1–5. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1958. Vol. 2. P. 448.
19 Ibn Baṭṭūṭa. P. 248.
20 Ibid. P. 484.



g 584 h

О. А. Соколов

Однако в другом случае он именует «румийским тираном» Альфон-
со XI Кастильского (1311–1350), противника маринидского султана Ма-
рокко Абу ал-Хасана ‘Али I (ок. 1297–1351).

فوصلت إلى بلاد الأندلس حرسها الله تعالى، حيث الأجر موفور للساكن والثواب مذخور للمقيم 
والظاعن وكان ذلك إثر موت طاغية الروم ألفونس21

И я достиг ал-Андалуса, да хранит ее Бог Всевышний, где обильно 
вознаграждаются те, кто там живет, и где хранится награда для тех, 
кто живет или путешествует там, и это было сразу после смерти 
румийского тирана Алфунса.

أبو  مولانا  فتحه  ثم  الله  أعادها  الجزيرة  حصار  عند  به  إقامتي  أيام  شاهدتها  العرب  بسور  تسمى 
الحسن رضوان الله عليه واسترجعه من أيدي الروم بعد تملكهم له عشرين سنة ونيفا22ً

Они называются стены арабов, и я видел их, когда был там во время 
осады ал-Джазиры (Альхесираса), Господь, верни его [мусульманам]. Наш 
господин Абу ал-Хасан, да пребудет с ним милость Аллаха, завоевал его 
и вернул из рук румов после того, как они правили им двадцать с лишним 
лет.

При этом термин ifranj вовсе не используется Ибн Баттутой примени-
тельно к описанию противостояния в ал-Андалусе.

Интересно, что сам Ибн Баттута делает уточнение по поводу проис-
хождения rūm, однако оно не проясняет, а скорее лишь вносит дополни-
тельную запутанность в используемую им систему терминов:

وقصدنا بر التركية المعروف ببلاد الروم وإنما نسبت إلى الروم لأنها كانت بلادهم في القديم ومنها 
الروم الأقدمون واليونانية، ثم استفتحها المسلمون، وبها الآن كثير من النصارى تحت ذمة المسلمين من 

التركمان23
И мы направились в страну тюрков, известную как Страна Румов. 

И [ее название] восходит к румам потому, что в давние времена это была 
их земля, и оттуда [произошли] древние римляне и греки. Позднее она 
была завоевана мусульманами, но там до сих пор проживает большое 
количество христиан, находящихся под покровительством мусульман-
тюрков.

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  в  тексте  «Tuḥfat  al-nuẓẓār 
fī  ġarā’ib  al-amṣār  wa  ‘ajā’ib  al-asfār»  лексемы  rūm  и  ifranj  употребля-
ются бессистемно, что наглядно видно в случае с отсылками к истории  

21 Ibn Baṭṭūṭa. P. 481.
22 Ibid. P. 481.
23 Ibid. P. 199.
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Крестовых походов и Реконкисты. При этом гипотеза о том, что Ибн Бат-
тута использует rūm для обозначения всех средиземноморских христиан 
(прилагательное  rūmī  в  значении  «европейский» продолжает  использо-
ваться в диалектах Магриба), несостоятельна, так как в этом случае оста-
ется неясным соотношение rūm и ifranj. При этом включая rūm в состав 
ifranj  в  описании  Галаты Ибн  Баттута,  возможно,  имел  в  виду  греков-
католиков, а обозначая папский контингент, участвовавший в походе на 
Смирну, как jayš min rūmiyya в описании Крестового похода на Смирну, 
он, возможно, имел в виду, что те прибыли из города Рима. 

Наконец, подобное активное использование термина rūm для контек-
стов противостояния с европейцами в Леванте и Андалусии контрастиру-
ет с терминологической системой других письменных памятников, соз-
данных в Магрибе в XIV в., в частности знаменитого сочинения «Kitāb 
al-‘ibar» Ибн Халдуна (1332–1406), в котором автор четко разграничивает 
rūm и ifranj, используя для именования крестоносцев только последнюю 
из двух лексем24.
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