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К ВОПРОСУ О ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ  
АЛЬ-БИРУНИ
TO THE QUESTION ON GEOPOLITICAL VIEWS  
OF AL-BIRUNI 

В настоящем случае речь пойдет о взглядах Абу Рейхана аль-Бируни (973–1048 гг.) 
Ок. 1029 г., при работе над «Каноном Масуда», аль-Бируни создал свою знаменитую 
карту мира. Разбор карты дает нам основу геополитических воззрений правящих кругов 
всего среднеазиатского региона, по крайней мере, X–XII вв. Использованные аль-Бируни 
названия указывают на то, что для него существовали общие принципы объединения по-
мимо территории, а именно: общий богослужебный язык, общая религия, общая исто-
рия, календарь, обычаи. Религиозная и языковая принадлежности могли выступать как 
идентификаторы «народа», но обязательными не являлись. 

Ключевые слова: аль-Бируни; критерии идентификации; карта мира; мировоззрение; 
модель мира.

The present paper focuses on the worldview of Abu Rayhan al-Biruni (973–1048). About 
1029, at his work of «Canon Masudi», al-Biruni published his well-known map of the World. 
That map analysis gives us the basis of geopolitical views of ruling strata of Central Asian 
region, at least, for X–XII centuries. The names used by al-Biruni testify that he had some 
general principles of identification of people besides territory, namely: the general divine service 
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language, the general religion, the general history, a calendar, customs. Religious and language 
affiliations could act as those identity principles, but they were non-mandatory ones. 

Keywords: al-Biruni; criteria of identification; a global map; worldview; model of the 
World.

История народов Средней Азии X–XII вв. традиционно привлекает вни-
мание исследователей. Ведь она прямо касается не только становления и 
развития крупных держав (например, Газневидов и сельджуков), но и рас-
пространения и закрепления в данном регионе ислама, и многочисленных 
проблем, связанных с взаимодействием степных, мусульманских и древних 
иранских традиций. Немалый интерес представляют и взгляды отдельных 
личностей, оказавших заметное влияние на ход исторических событий.

В настоящем случае речь пойдет о взглядах Абу Рейхана аль-Бируни 
(973–1048 гг.), великого ученого, с 1017 г. бывшего главным астрономом 
при дворе Газневидов (до 1030 г. Махмуда, затем Масуда), а именно – о его 
геополитических воззрениях. Эти идеи оказали немалое влияние не только 
на его современников, но и на видных политических деятелей последующе-
го времени [1]. 

Как принято считать, в 1029 г., при работе над «Каноном Масуда», аль-
Бируни создал свою знаменитую карту мира [2]. Правомерность использо-
вания карты аль-Бируни при реконструкции важнейших геополитических 
воззрений того времени, на наш взгляд, не вызывает сомнений. 

Во-первых, сам аль-Бируни, будучи хорезмийцем (т. е. иранцем), состо-
ял при дворе султанов тюркского происхождения, и, как следует из его про-
изведения, выражал взгляды, с которыми были согласны и султан Махмуд, 
и султан Масуд [3]. 

Во-вторых, отец великого сельджукского визиря Низама аль-Мулька 
был налоговым чиновником двора Махмуда Газневи, т. е. человеком, несо-
мненно, разделявшим взгляды Газневидов на проблемы сосуществования 
тюркских и иранских взглядов на проблемы сосуществования этих и других 
народов [4].

В-третьих, многие видные политические деятели того времени проис-
ходили из образованных персидских семей. Именно в этой среде и были 
популярны взгляды, известные как шоубиййя, выражаемые аль-Бируни [5].

В-четвертых, из сочинения Низам аль-Мулька «Сиасет-наме» следует, 
что тот считал своим долгом убедить сельджукских султанов (тюркского 
происхождения) в величии и плодотворности идей и политических взгля-
дов, созданных иранской цивилизацией на протяжении многих предыду-
щих столетий [6]. 

Таким образом, разбор карты аль-Бируни может с очень большой сте-
пенью вероятности дать нам основу геополитических воззрений правящих 
кругов всего среднеазиатского региона, по крайней мере, X–XII вв.
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Итак, перейдем к рассмотрению геополитической модели, предложен-
ной аль-Бируни. 

Прежде всего, весь обитаемый мир рассматривается с безусловно му-
сульманской точки зрения – сама приведенная на карте форма мира являет-
ся арабской лигатурой слова «Аллах» [7].

Дальнейшее рассмотрение связано с конкретным содержанием карты. 
Итак, вот перечень всех объектов, нанесенных аль-Бируни:

1. Острова зинджей (черных мужчин).
2. Острова зинджийат (черных женщин).
3. Софали (низины или равнины) зинджей (черных). 
4. Мыс Бубуан. 
Следует обратить внимание, что все области южнее севера Африки 

рассматривались как океан, где находятся острова, заселенные черными 
людьми. Таким образом, черная Африка была практически неизвестна.

5. Аль-Хинд.
Это традиционное арабское название для Индии. Это название не араб-

ского происхождения. Оно было заимствовано у персов, которые еще в древ-
ности   реку Инд называли hinduH, соответствующее ведийскому sindhuH.  
В этом случае мы имеем место с названием страны по гидрониму. 

Бируни был в Индии, поэтому хорошо знал эту страну, ее этническую 
неоднородность и многоязычие. Тем не менее, он исходит из единства 
страны. Следовательно, из его труда «Индия» [8] возможно выделить ос-
новные критерии этого объединения, а именно:

♦ общая религия;
♦ общий богослужебный язык;
♦ территория;
♦ общая история;
♦ календарь;
♦ обычаи.
6. Восточный океан. 
Следует обратить внимание, что Бируни не использовал принятую у 

нас ориентировку стран по сторонам света. Арабское слово «мухит» – 
«океан» – означает «окружающий» и является дословным переводом гре-
ческого слова «ωκεανός».

7. ас-Син.
Это стандартное арабское название Китая. Однако происхождение 

этого названия точно неизвестно. В европейской традиции, идущей от ви-
зантийцев, считается, что название происходит от династии Цинь [9].  
В этом случае «ас-Син» – это политоним. 

Однако, существует и другая версия, полагающая, что ас-Син – это 
стандартное название страны, занимающее самое восточное положение 
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[10]. В этом случае мы имеем дело с названием «Восточная страна» без 
дополнительных критериев ее выделения.

8. Хорасан. 
Хорошо известная область, включающая северо-восток Ирана, северо-

запад Афганистана и юг Туркменистана.
9. Море Джурджан. 
Это, как считается, Каспийское море [11].
10. Ахас ат-тюрк. 
Это единственное название у аль-Бируни, прямо указывающее на тюр-

ков и их земли. Относительно того, на что именно указывает у Бируни 
«акас», нет единого мнения. Возможно, речь идет о каком-то домини-
рующем тюркском союзе (от «акас» – «господин» [12]), а возможно – о 
«белых» тюрках. Разумеется, для правителей тюркского происхождения 
таких знаний о тюрках было недостаточно, и в этом вопросе они разби-
рались гораздо лучше аль-Бируни. Однако идея тюркского единства была, 
вероятно, актуальной и для них.

11. аль-Хазар. 
Это, разумеется, хазары.
12. Море варанков. 
Море варягов – Балтийское море [13]. 
13. Варанки. 
Это, как считается, варяги [14].
14. Северный океан.
15. ар-Румин. 
Весьма вероятно, под этим словом подразумеваются римляне, т. е. все 

европейцы, относившиеся к Римской империи Оттона I или престолу Папы 
Римского.

16. Ас-Сакалиб.
Это, возможно, славяне или кочевники западной части Великой степи 

[15].
17. Аль-Физантийа.  
Византийская империя. Скорее всего речь идет об известном в то время 

названии исторической страны, а не политического образования, поскольку 
такое название не являлась официальным в самой империи.

18. Аль-Андалус.
Это название традиционно связано у арабских авторов с Пиренейским 

п-овом. Происхождение его не ясно. 
19. Аш-Шам.
Так традиционно называется в семитоязычной литературе Восточное 

Средиземноморье. История этого топонима весьма примечательна. Как 
видно из других названий, аль-Бируни не использует патронимов. Однако 
здесь сделано явное исключение: аш-Шам – земля Сима. 
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20. Аль-Искандерийа.
Это Александрия Египетская. Заметим, что в глазах аль-Бируни Еги-

пет еще ассоциировался с христианской Александрией, хотя Каир как му-
сульманский центр, существовал уже с 969 г.

21. Море Бунтус.
Это, вероятно, искажение от греч. Πόντος. Еще со времен Страбона 

известно, что греки называли так Черное море [16]. 
22. Аз-Зукак, т. е. Пролив. 
Очевидно, Гибралтарский пролив, известный еще с древнейших времен 

как конец ойкумены.
23. Море аш-Шам – Сирийское море. 
Заметим, что хотя аль-Бируни и было известно про общность бассей-

нов Черного и Средиземного морей, для него большую роль в их обозначении 
играл политико-религиозный фактор.

24. Западный океан.
25. Аль-Магриб.
Это «место, где заходит солнце». Самый крайний запад известного 

мира.
26. Укеанус.
Имеется в виду Океан – арабская транслитерация греческого слова 

«ωκεανός».
27. Судан.
28. Аль-Кулзум.
Город на загибе Красного моря в Сирию, очень важный торговый центр 

на «Пути благовоний».
29. Джабал аль-Камар.
«Лунные горы», считались местом истока Нила.
30. Арабы. 
Это, вероятно, указание на единство народа и территории его прожи-

вания (очевидно, речь идет об Аравийском полуострове).
31. Гавань Омана. 
Крупный торговый центр на «Пути благовоний».
32. Море Фарс.
«Персидское море», т. е. Персидский залив. Арабское слово «бахр», 

переводимое обычно как море, означает «большое количество воды», по-
этому, например, даже река Нил могла называться «Бахр Нил».

33. Фарс. 
Это, конечно, Персия.
34. Мукран или Мекран. 
Горная область в Иране и Пакистане.
Таким образом, из приведенной карты очевидно следующее.
1. Центром мира для аль-Бируни считается Фарс, а не принятое, скажем,  

у византийцев место, где расположен Ковчег Завета [17]. 
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Применительно к геополитеке это означало, что центр мира можно раз-
мещать не только в Священном городе, но и там, где родина или где полити-
ческая столица. Это дает местным султанам очень хорошее основание вы-
ступить в качестве собирателей божьего мира (мира Аллаха) вокруг своих 
владений.

2. Область Шам – удел Сима – священная земля Завета может быть объ-
явлена неотъемлемой частью султаната как генетическая родина носителей 
Завета (детей Сима). 

Это хорошо известный иранский принцип единства истории народа и 
земли независимо от религии, выраженный, например, в «Шах-наме» Фир-
доуси.

3. Иранские принципы распределения геополитического пространства 
не связаны напрямую с религией. Их основа – народ и земля. 

Таким образом, объединение под знаменем Аллаха может рассматри-
ваться как совершенно естественное действие по восстановлению единства 
народов, разделенных разными религиями. При этом языковая разница, как 
видно, в расчет вовсе не берется.

4. Если вопрос о распределении земли, т. е. территории, по карте аль-
Бируни ясен, то вопрос о том, как определяется понятие «народ» не имеет 
однозначного решения. Можно лишь высказать следующие наблюдения:

а) использованные аль-Бируни названия для тюрков, индийцев и китай-
цев указывают на то, что для него существовали какие-то общие принципы 
объединения помимо территории. Учитывая, что аль-Бируни был в Индии 
и написал соответствующий труд, можно считать, что там отражены основ-
ные критерии этого объединения (прежде всего, в первой главе), а именно:

♦ общий богослужебный язык;
♦ общая религия;
♦ общая история;
♦ календарь;
♦ обычаи.
б) религиозная принадлежность может выступать как идентификатор 

«народа», но обязательной не является;
в) для аль-Бируни критерии разделения народов, живущих от Ирана на 

значительном расстоянии, могли быть не ясны;
г) языковая принадлежность может выступать как идентификатор «на-

рода», но обязательной не является.
Следовательно, универсальных критериев для распределения «народов»  

на карте прямо не просматривается. Однако вышеназванные общие принци-
пы аль-Бируни могли стать надежной основой для «вписывания» местных  
султанатов в модель мира в качестве своего рода объединителей «мира  
Аллаха».
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