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ВОСТОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Д.Е. Мишин

ЕЩЕ ОДНА ВОСТОЧНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ К «ПОВЕСТИ 
ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»: ЛЕГЕНДА О СМЕРТИ ПОЭТА УФН┼НА 
АТ-ТА│ЛИБ┘ И ЛЕТОПИСНОЕ ИЗВЕСТИЕ  
О ГИБЕЛИ ОЛЕГА ВЕЩЕГО

Статья посвящена распространенному в средневековье мотиву неотвратимости 
предначертанной судьбой гибели, одним из выражений которого является русская 
легенда о Вещем Олеге. В арабском мире этот мотив встречается в рассказах о 
купце ┤урайме ибн Ма‘шаре, прозванном Уфн╛н (жил в доисламскую эпоху). По-
лучив предсказание об ожидавшей его в определенном месте смерти, Уфн╛н по-
гиб именно там несмотря на все попытки избежать смерти. Тем самым, данный 
мотив задолго до возникновения легенды об Олеге Вещем имел хождение в Ближ-
невосточном регионе, куда впоследствии прибывали русы. 

Ключевые слова: Уфн╛н, бан╛ Та╒либ, Олег Вещий

То, что легенда о гибели Олега Вещего (ПВЛ. С. 29–30) имеет па-
раллели с фольклором других народов, известно уже давно (Тиандер 
1906. С. 206, 209, 221–222, 230). На эту тему есть литература, разбор 
которой выходит за пределы настоящей работы. Я позволю себе, тем не 
менее, отметить статью С.Ю. Неклюдова, который, рассмотрев несколь-
ко таких параллелей, затем отметил, что «История Олега построена на 
мотивах предначертанной / предсказанной судьбы-смерти и попыток 
избежать ее, часто безуспешных. Сказки данного сюжетного типа … 
имеют широчайшее распространение» (Неклюдов 2010). 

Этот мотив встречается и в культуре арабов. В ряде источников мы 
находим легенду о поэте ┤урайме ибн Ма‘шаре, прозванном Уфн╛н за 
его стих:

«Ты, Ма╓н╛н (обращение к девушке. — Д. М.) сделала так, что захо-
тели мы любви во времена наши — ведь есть у юнцов начало юности» 
(Simṭ 1936. P. 685; al-Muʼtalif 1961. P. 225; Khizānat 1983. P. 151). 
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Словами «начало юности» здесь переводится арабское уфн╛н. Это 
слово стояло на видном месте, в конце строки, и, видимо, на каком-то 
этапе стало прочно ассоциироваться с поэтом. 

Уфн╛н принадлежал к племенному объединению бану Та╒либ ибн 
Вā’ил. О том, когда он жил, трудно сказать что-то определенное. Ибн 
├утайба (828/29–889/90 гг.) приписывает ему стихотворную стро-
ку (байт), в которой речь фактически идет об убийстве ла╜мидского 
царя Хиры ‘Амра III (569 г.). Этот строка встречается у Ибн ├утайбы в 
двух разных местах, причем с некоторыми изменениями (al-Shiʻr 1982. 
Р. 235, 419). Аб╛-л-Фарадж ал-И╘фахāн╖ (897/98–967 гг.) и Ибн ал-А╙╖р 
(1160–1233 гг.) приводят, хотя с некоторыми изменениями, этот же байт 
и добавляют к нему еще один, приписывая оба Уфн╛ну (Kitāb al-aghānī 
1905. P. 176; al-Kāmil 1987. P. 434). Однако более ранний автор, ал-
Джā╝и╔ (ок. 776/77–868/69 гг.), приводит весь стих целиком и приписы-
вает его другому та╒либитскому поэту по имени Джāбир ибн ║унайй 
(Kitāb al-ḥayawān 1965. P. 135). Поэтому вопрос о времени жизни 
Уфн╛на следует считать открытым. Впрочем, из рассматриваемых далее 
сообщений видно, что, по крайней мере, часть его жизни пришлась на 
доисламское время. 

Мы можем приступить теперь к тому, что составляет основную 
часть настоящей работы — рассказам о смерти Уфн╛на. В целом они 
имеют одну сюжетную линию, хотя в деталях несколько разнятся меж-
ду собой. Можно выделить две версии. Одной придерживаются почти 
все авторы; она восходит к раннему собирателю арабских стихов ал-
Муфа╓╓алу ибн Му╝аммаду (ум. в 80-е гг. VIII в.). Далее я привожу ее 
по тексту Му╝аммада ал-Анбāр╖ (ум. 939/40), опуская его собственные 
комментарии к стиху:

«Сказал ал-Муфа╓╓ал: “Один человек из бан╛ Та╒либ по прозвищу 
Уфн╛н, а по имени ┤урайм ибн Ма‘шар ибн └ухл ибн Тайм ибн ‘Амр 
ибн Мāлик ибн ║убайб ибн ‘Амр ибн │анм ибн Та╒либ встретил во вре-
мя невежества (ал-джāхилиййа, т. е. доисламское время. — Д. М.) одного 
прорицателя (кāхин), и тот сказал: “Воистину, умрешь ты в месте, назы-
ваемом Илāха”. Он прожил сколько пожелал Всевышний Аллах, а затем 
поехал с людьми из близких своих в Сирию, и они прибыли туда. Затем 
они выехали оттуда, но сбились с пути. Он сказал одному человеку: “Куда 
нам взять?” Тот сказал: “Двигайтесь и, как достигнете такого-то места, 
путь станет хорошо заметным, и вы увидите ал-Илāху”. А ал-Илāха — 
холм в ас-Самāва1. И когда они достигли ее, товарищи его спешились, 

1  Название ас-Самāва у средневековых мусульманских авторов применяется к про-
странству между ‘Айн ат-Тамром и Д╛мат ал-джандал (BGA I2. P. 23) или между 
Куфой и Сирией (Muʻdjam al-buldān 1977. T. 3. P. 245).
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а он отказался спешиться вместе с ними. Когда его верблюдица объедала 
[деревья] ‘арфадж, ее в губу ужалила гадюка. [Верблюдица] потерлась 
головой о его ногу. А гадюка не отпускала ее губу и ужалила его в ногу. 
Тогда он сказал бывшему с ним брату: “Выкопай мне могилу, ибо я уми-
раю”. Затем он громко произнес: 

“Не радуюсь я ничему, Му‘āвийа2; не [делают этого] и полные состра-
дания женщины, если они ходят за предсказателями.

Нет ничего хорошего в том, что человек обманывает себя — как ни-
чтожно то, что он говорит! 

Ступай открыто! Смертей много, и тем, что есть у тебя, не сможешь 
ты никого спасти от кончины.

Клянусь жизнью твоей! Не знает человек, как уберечься ему, если не 
пошлет ему Аллах хранителя.

Достаточно печали в том, что завтра на рассвете караван уйдет, а 
меня оставят похороненным в верхней части Илāхи”» (The Mufaḍḍalīyāt 
1921. P. 522–523; ср.: Muʻdjam al-Shiʻr 1983. P. 186; Khizānat 1983. 
P. 151–152). 

Ибн ├утайба, рассказ которого почти точно соответствует приведен-
ному выше, после стиха добавляет:

«И он (Уфн╛н. — Д. М.) немедленно умер и был похоронен там» (al-
Shiʻr 1982. P. 419).

Другой рассказ встречается у Йā╗╛та (1178/80–1229 гг.):

«Поведал аль-Муфа╓╓ал ибн Салама3, сказав: “Уфн╛н — а его имя — 
┤урайм ибн Ма‘шар ибн └ухл ибн Тайм ибн ‘Амр ибн Та╒либ — спросил 
у одного прорицателя (кāхин) о своей смерти. Тот сказал, что он умрет 
в месте, называемом ал-Улāха4. А прежде Уфн╛н выехал с людьми в Си-
рию; они достигли ее, а затем уехали. Они сбились с пути. Им встретил-
ся какой-то человек, и они спросили его, каким путем ехать. Он сказал: 
“Возьмите так-то и так-то, и, как перед вами появится ал-Улāха — а это 
холм в ас-Самāва — путь будет вам хорошо виден”. Как только Уфн╛н 

2  Обращение к Му‘āвийи — конъектура автора этих строк. В текстах источников 
на этом месте стоит причастие му‘āвийа(н), которое можно было бы перевести 
как «и не кричу другим». Но такая интерпретация представляется маловероятной. 
Скорее, автор обращается к человеку по имени Му‘āвийа, как это происходит в 
тексте Ибн ├утайбы. Но если бы поэт поставил в этом месте имя Му‘āвийа, это 
противоречило бы канонам арабской метрики. Поэтому вероятнее всего то, что 
му‘āвийа(н) текста фактически означает «Му‘āвийа».

3  Ум. в 903/4 г.
4  На письме формы Илāха (ал-Илāха) и Улāха (ал-Улāха) различаются между собой 

только одним значком (хамза), который ставится не всегда; поэтому возможность 
спутать их очень велика.
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услышал упоминание ал-Улāхи, он счел, что это — дурное предзнаме-
нование. Он сказал своим спутникам: “Я погиб”. Они же сказали ему: 
“Тебе ничто не угрожает”. А он сказал: “Мне не уйти отсюда”. Осел 
его был ужален, заржал и упал. Он (Уфн╛н. — Д. М.) сказал: “Я погиб”. 
Они сказали: “Тебе ничто не угрожает”. Тогда он сказал: “Почему тогда 
осел стал бить ногами землю?” — и по его слову это стало поговоркой. 
Затем он, оплакивая себя и достойно встречая смерть, сказал [следует 
стих, приведенный у ал-Муфа╓╓ала, но за исключением третьей стро-
ки]» (Muʻdjam al-buldān 1977. Т. 1. P. 243). 

Общепринятый методологический подход заставляет нас принять бо-
лее раннюю и распространенную версию. Это подкрепляется и логиче-
скими соображениями: араб из Аравии скорее отправился бы в дальнее 
путешествие на верблюдице, а не на осле. Но рассказ Йā╗╛та важен в 
другом отношении: по нему видно, что легенда существовала в разных 
версиях и, следовательно, имела определенное хождение. 

Нетрудно заметить, что сюжеты летописного известия об Олеге Ве-
щем и арабской легенды об Уфн╛не очень близки друг к другу. Как и 
Олег, Уфн╛н получил предсказание о своей смерти, попытался избе-
жать ее (отказавшись сходить с верблюдицы), но не смог. Обращает на 
себя внимание и то, что предсказание в обоих случаях обрело реальные 
черты (в случае с Уфн╛ном это произошло, когда он узнал, что ему 
предстоит ехать в Илāху, и это для него единственный путь) внезапно, 
когда опасность вроде бы была далеко. Очевидно сходство деталей: и 
Олег, и Уфн╛н погибают от укуса змеи в ногу. 

Нельзя, разумеется, утверждать, что скандинавская легенда об Одде 
или летописное известие об Олеге представляют собой переработку 
рассказа об Уфн╛не. Однако этот рассказ относится к доисламскому 
времени, т. е. ко времени до первой трети VI в., и встречается уже у 
ал-Муфа╓╓ала, т. е. в VIII в. Стало быть, он появился намного раньше 
эпохи Олега. Поэтому, если исходить из того, что мотивы рассказов 
проникали из одного региона в другой, можно говорить только о том, 
что они пришли на Русь и в Скандинавию с Ближнего Востока, а не на-
оборот. Возможность этого существовала. Ибн Хордадбех в широко из-
вестном рассказе, относящемся к середине или второй половине IX в., 
сообщает, что купцы-русы посещали Багдад и общались с мусульмана-
ми через посредство славян-переводчиков (BGA VI. P. 154–155). Может 
быть, при этом общении норманно-русы познакомились с сюжетом, ко-
торый, переплетясь с их собственными легендами, навсегда вошел в их 
культуру. 
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Dmitri E. Mishin

ANOTHER ARABIC PARALLEL TO THE TALE OF THE BYGONE 
YEARS: LEGEND OF POET UFNŪN AL-TAGHLIBĪ’S DEATH 
AND THE RUSSIAN CHRONICLE ACCOUNT OF OLEG 
THE CLAIRVOYANT’S DECEASE 

The theme of inevitable, pre-determined death was widely spread in the Antiquity 
and Middle Ages and appears, in particular, in the Russian legend of Prince Oleg 
the Clairvoyant. In the Arabic culture that theme occurs in the s tories of merchant 
Ṣuraym Ibn Maʻshar who lived in the pre-Islamic times and was nicknamed Ufnūn. 
The latter is said to have heard a prophecy s tating that he was doomed to die 
at a certain place, and he died there despite all his attempts to avoid death. So, 
long before the legend of Oleg the Clairvoyant the theme circulated in the Middle 
Eas twhere the Rus' travelled later.
Keywords: Ufnūn, Banū Taghlib, Oleg the Clairvoyant
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