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1. Общеизвестен факт, что хотя отдельные случаи появления кур-
дов на территории Армении наблюдались уже с X—XI вв., массовая их 
миграция в южные, а затем и в северные районы Армении началась 
намного позже—с первой половины XVI в. Процесс переселения курд-
ских племен из различных областей Северной Месопотамии в Западную 
Армению был обусловлен, в частности, политикой султанского прави-
тельства, направленной на создание антнсефевидского плацдарма на 
восточных границах Османской империи и возглавлявшейся на первых 
порах эмиссаром турецкого султана Муллой Идрисом1. Н. Адонц пи-
шет: «Курды не жили в Армении с незапамятных времен, они были пе-
реселены туда турецкими властями. Турки завладели Арменией после 
Чалдыраноксй битвы в 1514 г., победив войока персидского шаха Ис-
маила... Персы и турки продолжали бороться за Армению, по границы 
под конец остались те же, что и теперь. Мулла Идрнс, курд из Битлиса, 
который как житель страны был хорошо знаком с местными условиями, 
принимал активное участие в военных действиях султана Селима. Как 
и следовало ожидать, Мулла Идрис поддерживал интересы вождей 
курдских племен. 

Когда персидские шахи добивались успеха в их борьбе за Арме-
нию,—продолжает Н. Адонц,—они разгоняли курдских беев. Турецкие 
же султаны проводили противоположную политику: они уступали стра-
ну главарям курдских племен»2. Так была заложена основа политики 
заселения Западной Армении (восток .нынешней Турции) курдскими 
племенами. 

2. Армянские источники вплоть до XVI—-XVII вв., за исключением 
отдельных упоминаний (в связи с разного рода нашествиями), встре-
чающихся главным образом в колофонах к армянским рукописям, ниче-
го о курдах не сообщают3. Что же касается литературы на курдском 
языке, то следует отметить, что дошедшая до нас самая ранняя литера-
тура, состоящая в большинстве своем из поэтических произведений, от-
носится в основном к XVI—XVII вв.4 Нарративных источников на 
курдском языке почти нет. 

1 См., в частности, V. М Ш о г з к у . Кигдз.— 1п: Епсус1орассПа оГ 1з1ат. \Л)1. II» 
1927, р. 1142; В. Н и к и т и н . Курды. М„ 1963, с. 277. 

2 N. А (3 о п г. КигсИзН 1п1гнз1оп 1пю Агшеп1а—ТЬе Кеи' Агшеп1а. Уо1. XIV, 1. 
Лап.—РеЬ., 1922. р. 5. О распространении курдов в Арме-шп см. в оощем 1,1». Ь г -

а, ЪрЬшI, 1967, ы 63В—641; также М. М о к г I. Соп1г1ЬиМоп ЗоепИПцие аих 
ё1ийев 1гап1еппез. Рапз. 1970. рр. 103-104. 

- Ср., напр.: I. и. А| ш [/г I) < ш Ь. &Ь фШ|>Д 4ш]ЬрЬЬ ЬЬпшцркр^ '^ттш^шршЬЫр. 11шиЬ 
шпш^Ь (1401—1430 рр.), ЬРишЬ, 1955. ЛшиЪ Ьр^рпрт (1411—1480 рр.), й^ЬшЬ, 
1958.-1435 (5), 1435 (3), 1446 (1), 1459 (2), 1474 (3) и Т. Д.; СМ. также А. К. 5аП-

] 1 а п . Со1срЬоп5 о ! АгшеШап Мапи5сг!р1з (1301-1480). С а т Ь г М г е , Мазз., 1965. 
4 См. Б . N. М а с к е п ? 1 е . Ма1а-ё Лгг1 алй Рад! Таугап.—1п: Уай паше-уе 1га: 

п!-уе ЛШогзку. ТеЬгап, 1969, р. 129; Л. К е Ь е г . 01е ЗсНпПзргасМе иег Кигйеч. -1п-
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3. Исторические контакты народов, как правило, находят отраже-
ние в языковых свидетельствах различных типов: лексические заимство-
вания, перестройка фонетической системы, моделирование иноязычных 
грамматических форм (чаще всего синтаксических конструкций), и т. п. 

Армяно-курдские взаимоотношения наложили определенный отпе-
чаток на языки обоих народов. В армянские диалекты, граничащие с 
курдскими, проникло значительное количество курдских лексических 
элементов, составляющих, однако, периферийный фонд лексики этих 
диалектов5. В литературном же армянском языке (восточном и запад-
ном) курдских заимствований не отмечается. 

Большой интерес представляют армянские заимствования в курд-
ском. В ходе работы над исторической лексикологией курдского языка 
(диалект курманджн) нами выявлено большое количество армянских 
заимствований в этом языке. Количество арменизмов в курманджн, ко-
нечно, не сравнить с многочисленны,ми персидскими, арабскими и ту-
рецкими элементами, встречающимися во всех диалектах курдского' 
языка, но в отличие от последних, связанных по большей части с мусуль-
манской традицией, ученостью, государственным аппаратом и т. п., ар-
мсннзмы относятся к той часта основной лексики курдского языка, ко-
торая отражает оседлый быт, домашний обиход, хозяйственную дея-
тельность, земледелие, животноводство и т- п.6 Обилие арменизмов в 
лексике, обозначающей важнейшие элементы материальной культуры, 
свидетельствует о сильном влиянии местного армянского населения на 

МопитепШш Н. 5. К'уЬег^. II. ЬеМел, 1975, 5. 98. Древнейшим зафиксированным 
образцом курдской речи (на диалекте курманджн) можно считать, по-вндпмому, от-
рывок молитвы .Снятый боже", записанный армянскими буквами и дошедший до 
пас в рукописи № 7117 Матенадарана им. Маштоца (л. 1446). Рукопись датируется 
временем между 1430 и 1446 гг. и переписана, вероятно, с более раннего списка. 

1984,^ 679—680-, см. также V. М Ш о г -
з к у . 1.е р!из апс1еп 1ех(е еп кигие. —Ви11е11п шепзие! с1и Сеп1ге (ГёШйез кигйез. 10 
(Раг1з, 1950), р. 8—10; О. N. М а с к е п г 1 е. „ТЬе Ьап^иаке о{ 1Ье МесЛапз".— 
В 5 0 А 5 , XII, р. 354—355; Я^* ч/*- {Г&и^п^шЪ пг^рг ^ гч 4пч"*[рчЬ — 
тт, Ч-11. €ЯЬчЫ1ш,1[,Р], (Чши. ч1>ш.), 1962, м а, 67, Следующими по возрасту пос-
ле пронзнедепний Малае Джнзрп и Факи Тайрана (о них см. П. N. М а с к е п г 1 е . 
Ма1а-ё Лег?, р. 125 — 129) являются отрывки текстов, приведенных турецким путе-
шественником XVII в. Э. Челебп в его .Книге путешествий". Этп отрывки были 
найдены в старейшей рукописи (автографе?) Челеби, переведены и прокомментиро-
ваны голландским исследователем М. Ван Броннессеном: М. V а п В г и 1 п е з з е п. Т!те 
Кигйз апс1 ТИе1г Ьап^иа^е 1п (Ье ЗеуешеепН! Сеп1игу: Еу11уа 5е1еЬГз Ко1ез оп-
КипНзЬ Ц|а1ес15 (рукопись). Приношу благодарность автору, любезно приславшему 
мне машинопись своей работы. О так называемом „Сулейманийгком пергаменте 
VII в." см. О. N. М а с к е п г 1 е. Ряеис1орго1окигсПса.—В50А5, XXVI, р1. 1 -(1963), 
р. 170-173. 

з Исследованию курдских заимствований в армянских диалектах й надеюсь в-
дальнейшем посвятить специальную работу. 

6 Другое мнение см. Р. ,1 и з П . КигсИзсЬе О г а т т а И к . 5РЬ., 1680, 5. XIX. О 
заимствованных элементах в курдском в целом см. Е. V 11II е I га. Ьа МЗп^не (1ез-
КиЫез.—1-е Мизсоп.'Ьои\а1пр 1883, I. II, р. 433, а также Г. С. А с а т р я н . К вопро-
су об армянских лексических -заимствованиях в курдском.—В кн.: Третья Всесоюзна» 
школа молодых востоковедов. Т'-.м II, часть 2. Языкознание. М., 1984, с. 124—127. 
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культуру пришлых курдов7. И все же основной корпус арменнзмов в 
курманджи относится к довольно позднему времени8. 

Раинне контакты предполагают наличие ранних заимствований. 
При этом чем интенсивнее контакты, тем больше может быть заимство-
ваний. 

Акад. Р. Ачарян указывал в свое время на курдское слово х\уа11, 
хб1 «земля, прах* как на заимствование из армянского Ьо1 тж., относя-
щееся ко времени ранее XI в., когда сонант 1 еще не перешел в звон-
кий фрикативный у9. Предположение Р. Ачаряна, однако, сомнительно, 
поскольку указанное слово имеет общенранский характер; оно встре-
чается во многих иранских диалектах в значении «зола, копоть, земля*, 
ср. перс. х\а1 .копоть", гурани (кандулаи) хи1, 1ш110, лури хб! „земля, 
зола"11, заза ч/з1 „зола"1-' <*х\уа1. Приведенные формы воохоляг, по-
видимому, к др.-иран. *Н\уагс1а-<и. е. *заогс1о-". 

^ Довольно сильное армянское влияние наблюдается п в эаза—северо-западном 
иранском языке, распространенном в Дерсиме и прилегающие областях среди нассле 
ния, исповедующего особую форму крайнего шиизма. Заза—название (первоначально, 
видимо, пейоративное), данное им соседями из-за сибнлянтности их речи. Самоназва-

ние у них Й1гп1!.'(31ш1а, арм. Й1т1к/с1т1|к<(1ау1ат (Ф. К. Андреас), точнее—из адъек-
тивной формы *йё1т1к. О месте заза в системе иранских язык >в см. V . В. Н е п-
п1п р. ТЬе Апс1еп( Ьапвиаве оГ АгегЬаИап,—ТРН5, 1954 (риЬПзНей 1955). р. 175. Ар-
мянское влияние особенно заметно в лексике, ср. акз!^ ..женщина*—арм. а^сЧк; 
х Ш .сумасшедший"—арм. хеш' , диал. х!п1' (К. Н а <1 а п к. МипЛапеп йег 2ага. Вег-
Лп, 1932, 55 . 32—33, 284); зйп^ .гриб '—арм. диал. зип^ (Нё\'!, 119); хбг/хбз .свинья ' 
—арм. хог (Е. В е п е п I з I е. N о т 5 (ГаШтаих еп 1пйо-еигорёеп. - В 5 Ь , 45/1, р. 87); 
25-|1к .вид съедобной травы"—арм. са^1к; гП .побег", .росток"—арм. с11; ^ б т 
.хлев"—арм. |»от; ^агз .невеста"—арм. Ьагз (множество других примеров можно 
найти в материалах уроженца Дерсима Г. Аладжяна, хранящихся в архиве Инсти-
тута археологии п этнографии АН АрмССР: 1 Ь и ц ш ^ ш Ь / , фпЬч . ч-Ьри^), .иЧЧш1Гш-
1/иЛ "и]Пш.ръе, <Гши II, 341—244. Материалы Г. Аладжяна содержат ценные све-
дения о языке и этнографии заза и готовятся нами к печати). В^заза засвидетельство-
ван также формант -бх/-б-[, из арм. -07, образующий имена деятеля от глагольных ос-
нов прошедшего времени, напр. у§1бх .говорящий' (Нё\'!, 121), 515уб^ .идущий" 
{К. Н а й а п к. Ор. сК., 5. 89). Армянское влияние прослеживается и в топоними-
ке, ср. зПриз/зе1Ьйг/'зиК-1з название священной горы, почитаемой в Дерсиме,—арм. 
5игЬ 1иуз (Ь. М о I у л е и х-5 е е I. А ]эигпеу 1п Осгз1т.—0.1. 44, 1914, р. 54; 4 — 
г ! ; " 4 ' ш г ! г ' ' Ч в 8 г ) . Об армянском влиянии на язык и культуру заза см., 
в частности. Т р о т т е р. Малоазийские курды.—В кн.: Материалы для описания Ба-
тумской области. Тифлис, 1882, с. 6—7; К. Н а с1 а п к. Ор. си. , 5. 3 2 - 3 4 . 

8 Подробно см. в нашей работе по истории курдской лексики, подготовленной к 
публикации. 

з 2.. Ц. & 41 п. I ш 1г. Аи1]ЬрЬЬ шр/Т штш^шЬ ршпшршЬ. ЬркшЬ, 4977, 
10 К. Н а 6 а п к. Мипс1аг(еп с1ег Оцгпп. Ьезопйегз и 15 КЗшЛц'а!, Аигатап! ит1 

'Вас].;сНа1аш. ВегПп, 1930, 5. 213; V . Е И е г з. Негй ипй Реиег5|3.1е т 1гап,—1п: Ап-
:1кщ11а1ез 1п^окегтап1сае. ОейепкзсНгШ 1Пг Н. Ойп1ег1. 1ппзЬгиск, 1974, 5 . 307. 

. 11V ' ГУ 4 О! 
13 К. П а < 1 а п к . МипЗаПея екч 23га, 5. 171. ПодроЗно оЗ этом с т в е в иран-

ских языках см. А. С Н г I з I е п з е п, К. В а г г . 1гап1зс1|е 01а'1ек(аиГге1сНпипееи аиз 
<1еш 'МасЫазз уоп Р. С. Апйгеаз. ВегНп, 1939, 5. 309 -Э10. 

13 О. М о г ^ е п з И е г п е . Р?гз!ап Е1уто1ок1ез.— 1п: 1гапо-01г<Пса. МезЬаиеп, 
1973, р. 167. Слово Ьбх .пашня, пахота" (Ибх к1г1п .пахать"), из арм. Ьо-1, засвиде-
тельствовано в курманджи, однако оно заимствовано позднее (см. К. К. К у р д о е в . 
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Единственное достоверное заимствование из армянского, которое 
мож-но датировать временем, во всяком случае, ранее XVI в., это слово 

„овчарня, хлев для мелкого и крупного рогатого скота"14 

из арм. ц о т „хлев" (ср. <*буа Р а г е .овчарня", дбуа ба^агап .хлев-
для крупного скота"). Слово было заимствовано, когда еще действо-
вал фонетический закон перехода иранского интервокального и пост-
вокального в распространявшийся, естественно, и на инород-
ную лексику; ср. Ьау/>уТг „тесто" из араб. хашТг; .собрание" и» 
араб. 1аша'а1; 1ама\у „полный, завершенный" из араб. *атат1 3 . 

Курдско-русский словарь. М., 1960, с. .334). Наряду с х\уа11, хб1, другое исконное-
обозначение „земли, праха" в курдских диалектах—8х<др -иран. *§1ка-; ср. ааест . 
5|, парф. 'у 'й (М1М III, II - 1 2 ) , новоперс. хак (с протетическим х-, как в х8уа). Ср. 
I. С е г 8 II е V I I с И. Ошйоог 'Гегшз 1п 1гап1ап,—1п: А 1-ОсизГз Ьек- Ьопй «п, 1962, 
р. 76—78; Н. и ' . В а П е у . Рго1ех1з (о 1Ье Воок о ! 2ашЬаз(а . СашЬПйве , 1967, 
р. 35; К. В е п у е п 1 з 1 е . 01(1 1гап1ап.—1п: Сиггеп! Тгепйз 1п и п ^ Ш з П с з . \ 'о1. 6. ТЬе-
Накие—Рап'з , 1970, р. 19. Слово ах ныне употребляется преимущественно в соче-
тании ах й Ьаг(с1) .земля, страна" (доел, . земля и камень"), а также в обрядовой 
поэзии и в стилистически возвышенной речи (ср., напр., отрывок молнтвы над п о -
койником: Ьап1уб, Ы а х ё «5ёЬйу1, 1иё Ьаг! пйу а х ё „Человече, ты создан из земли 
(праха) и превратишься в прах», см. Г. С. А с а т р я и. О «брате и сестре загробной 
жизни» в религиозных верованиях езидов.—В кн.: Страны и народы Ближнего и Сред-
него Востока. Вып. 13. Ереван, 1985, с. 264). 

14 См. 5. А. К Не а. ВпеГ О г а т т а г апй УосаЬи1агу оГ 1Ье КигсПзМ Ь а п ^ и а в е оГ 
1 Не НакаМ 13151г1с1.— .1А05, \о1. X, 1872, р. 140; Р. и и 5 ( I . Ьез п о т з сГаШтаих еп 
Киг(1е. Раг1з, 1878, р. 18; Р. .1 и з И . КигсПзсЬе О г а т т а И к , 5. 103; А. .1 а Ъ а, Р. .1 и з-
I I . ШсНоппаПе Кигие-Ргапса1з. 5РЪ., 1879, р. 370; И. А. О р б е л п. Словарь к у р д -
ского языка о б л а е т Мокс (рукопись); К. Р. .1 а г <П л е. ВлНЛпап К и г т а п ^ . 
(1ас1, 1922, р. 55, 80 

15 Переход * т > у / « г , а также у ; « г < " х ш , * 3 т , с < * 5 (в глаголе И л „идти"), н а -
чальный к ' / к < * х являются фонетическими изоглоссами, объединяющими все курдские 
диалекты и отлн>1ающи»11 их от др-'гнх иранских диалектов. По этим признакам ни 
заза, ни гурани, ни тем более лури не могут быть отнесены к числу курдских диалек-
тов. Эти критерии впервые были выделены Д . Н. Маккензн (см. О. N. М а с к е п -

2 1 е. ТИе Оп'§1пз о! Кигс11з11.—ТР115, 1961, р. 70—72; о н ж е . Курманджн, к у р д и , 
гурани.—НАА, 1963, № 1, с. 163—164). Установление критериев определения и клас-
сификации курдской диалектной системы на основе лингвистических признаков (изо-
глосс) особенно важно при отсутствии релевантных экстралпнгвистических факторов 
(государство, единое национальное самосознание, общее духовное наследие, наддиа-
лектная форма языка общения и т. п.) и в условиях многоязычия (соседство с други-
ми близкородственными иранскими языками). Кроме выявленных Д. Н. Маккензн 
изоглосс, для курдской диалектной системы, как нам кажется, релевантен н переход, 
др.-пран. интервокального *§ в й; ср. курманджн йиН, суленмани й>уёпё<;*<1аи5а~ 
.вчера"; курм. ^иЬ, сул. 2«гё<*§;аиЗа- .ухо"; курм. П Н п / П п , сул. Ппй „ ж а ж д а " , 
авест. (агЗпа; курм. раЬп! .пятка" , авест. раЗпа-, согд. рЗп' , ср.-перс. раЗпак; ср., о д -
нако, заза 808/3, гурани перс. {тбЗ „ухо"; гур. 1а2па, заза 1ёу$ап, перс. 1аЗпа. 
.жажда" ; заза рапизпа, раЗпа, перс. раЗпа „плтка" и т. д. В. А. Лившиц, о д н а к а 
(в маргиналиях к настоящей статье), по этому поводу отметил: „Я вижу туг просто 
утрату -3- в группах *-Зп-, *-гЗп- и позднейшее факультативное вставное -Ь- (с аль-
тернацией -0-/ /-11-) , появляющееся и в ауслауте; думаю, что это -Ь-—не из -3-, что-
-3- дает просто 0 (как в-хорезмийском)" . В любом случае переход •-§- в -Ь- пл1ь 
0 -можно считать релевантным для характеристики курдского диалектного массива.. 
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Время действия указанного фонетического закона с точностью оп-
ределить нельзя. Можно лишь утверждать, что он еще действовал 
в первые века второго тысячелетня нашей эры, о чем свидетельствуют 
вышеприведенные арабские слова, попавшие в курдский приблизитель-
но з этот период—период наиболее интенсивных курдско-арабских взаи-
моотношений. К этому времени на заре армяно-курдских контактов и 
относится, вероятно, заимствование слова дбу из арм. сгсип16. Слово за-
фиксировано в южной группе курманджийских диалектов, или, по тер-
минологии Д. Н. Маккензи, в северо-восточных диалектах, т. е. в диа-
лектах Хаккари, Бахданана и Макса. Это те области, через которые 
курды проникли в Армению и где, по-видимому, осуществились первые 
курдо-армянекне контакты. Не удивительно, что именно в этих районах 
сохранилось слово, являющееся архаизмом даже для указанных диалек-
тов. В других же курманджнйоких диалектах выступает синонимичное 
слово дбгп, заимствованное из той же армянской формы § о т , но уже 
после действия закона перехода т > у . Оно проникло и в те диалекты, 
где отмечена форма §оу . Вариантность дбу/(*бт, существующая там по 
сей день, будет, по всей вероятности, преодолена в пользу второй фор-
мы. 

Слово до у / т может служить лексической .изоглоссой, объединяю-
щей все северокурдокие диалекты; в южных оно отсутствует17. 

Д л я заза, помимо прочего, отличительным от курдского признаком может служить 
образование инфинитива на -13 « - 1 5 п ) , которое не отмечается, по-видимому, в дру-
гих иранских языках; ср. \-аиЗ .говорить" , ч/аЗмЗ .требовать, просить", 3ау13 -ид-
ти" и т. д. (см. А. С Н г 1 з [ е п з е п . МоиуеПез гесЬегсЬез зиг 1ез <Иа1ес1ез 1гап1еп5.— 
Ас1а Ог1ел(аПа. XII, р . 113; Е. В е п V е п I з I е. Ьез 1п!1пШ.'з ауезИяиез. Раг1з, 1935, 
р . 105; Г. С. А с а т р я н . Отглагольные имена в средиеперсидском и парфянском 
(автореферат канд. днсс.). Л., 1983, с. 13. Можно, предложить и лексические крите-
рии, напр.: слово 81г .молоко" (<*х31га-) в подлинно курдских диалектах, в отли-
чие от §1( /§и1«*х5^1р1а-) в заза и гурани, и т. п. 

Классификация курдских диалектов Д. Н. Маккензи, несмотря на отдельные не-
удачные пэпыткн ее оспорить (напр.: М. X а м о я н. К истории изучения заза.—В кн.: 
Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков. Самар-
канд, 1972, с. 69—'82, особенно 74—75), в советской .академическом иранистике обще-
принята; ср. работы В. И. Абаева, И. М. Оранского, Д ж . И. Эдельман, Р. Л. Цабо-
лова и др. 

16 Арм. в о т восходит к и.-е. * в Ь о т - ; ср. даг. 8 а т т е .овчарня", швед. диал. 
§ а т ш е .ясли" и т. д., см. .1. Р о к о т у . 1п(1одегтап13с11е5 е[уто1о81зс11ез УУОПег-
ЬисЬ. Вегп, 1959, 452; V.^шп.^ш'и. ^ш^рЬЪ шрЛшичи^иА ртпшршЬ. Ч. 1, Ьр А-
•IшЪ, 1971, 574—Ц7В. Слово засвидетельствовано в армянском и в германских 
языках . 

В конечном счете из армянского идет через грузинский (ср. д о т , ц о т и п «хлев») 
осстмнское з о т , доп «отделение амбала; хлев» (ОРНС, с. 397—398). Иначе см. 
ИЭСОЯ, с. 523—524. 

17 Можно ли рассматривать и курм. к'Ог .глубокий" как древнее заимствование 
из арм. хог тж. (см. Р. Л и з I I . КипИзсЬе ОгашшаМк, 5 . 103), проникшее з курд-
ский в период действия закона перехода общеир. начальною *х в к / к ' (см. иыше 
примеч. 15)? Неясно здесь соответствие в вокализме: курм. 0, прослеживаемое (в 
слове к'йг) во всех диалектах, при арм. о. С р . однако, др.-инд. ки1уй „ручей, рои" 
« и . е. *ки1- .пустой, полый")?-<-КЕ\\'А1, 5 . 243; сюда же манихенск. ср.-перс. 
к \у | .яма, впад ш а " ? — В . Н е п п I п в . А Из( оГ М1<1<11е Регз1ап апс1 РагИПап 
ш о г й 5 . - В 5 0 5 , 1937, уо1. 9. р. 84. Ср. также парачи кЬиг .пещера" ; кигг! . ущелье , 
овраг" —ПРЬ, 265, 267; пашаи к110| тж. , панджаби кНо1 „пустота, впадина, углубле-
ние" (другие ипдоарийские формы см. С Ш А Ц р. 2 0 9 - 2 1 0 , № 3943). Приведенная 
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К ранним заимствованиям из армянского относятся еще два сло-
ва—названия христианских реалий, датируемые документально перио-
дом XV—XVII зз.: Л. 

]} Слово хаб/с «крест». Оно зафиксировано впервые в отрывке 
монофнзигской литургической молитвы «Святый боже» в рукописи 
XV н. (см. примеч. 4) ; ср. восстановленный Д. Н. Маккензи текст: Р а Ш 

хийё, раШ гаЬш, рак!г Убтагд, кбу ЬаИ х а б е \г к!г т а , га|]та1ё та1 3 . 
Второй раз это слово встречается в тексте поэмы Факи Тайрана, курд-
ского поэта конца XVI—начала XVII вв.:19 

1-Ь уЬ О Ь у . О Ц з 

«Суфии стали совершать таваф, [и тут] в сердце [де-
вушки], поклоняющейся к р е с т у , запала любовь к 

шейху»20. 
л 

Слово хае/с имеет общекурдекий характер, оно является единст-
венным обозначением «креста» во всех курдских диалектах, обладая 

вместе с тем богатой деривационной способностью; ср.хабр'агег „хрис-
тианин (доел, „почитатель креста"), хабЬ'аЪТп тж., хаб\уап (южно-

л. 
курд, форма) „крест-накрест", хасагё „перекресток* и т. п. Сочета-
ние кау!гё хабё „хачкар (крестный камень)" отмечено в Моксе21; ср. 
также хай к!г!п „скрещивать", хаб Ьйп «скрещиваться""2. 

2) Слово к'1п§б7 „ряса, клобук"23. Отсутствует в имею-
щихся словарях. Оно было впервые отмечено нами в устном варианте 
лоэмы Факи Тайрана, записанном в 1961 г. М. Б. Руденко от курдов 
Закавказья: 

А\у (ПЪёга §ех АИага; „ЕМ к Ч п & б ^ а , Ы гиппага 
Нйп уадагЗп, 21 т!га Ыл1п зёх Зайа'пуауё ка1а!и 

Так сказал шейх Аттар: «[Будь он хоть] в рясе или с 
зуинаром—ступайте и приведите ко М1не старого шейха 

Саданийа» (ШС, 149, 156). 
В из да мной же М. Б. Руденко рукописи, положенной в основу кри-

тичеокого текста, интересующего нас слова не оказалось. Виимателыный 

там же форма хог „йеер, Ьо11ош. йерИГ из языка армянских и европейских цыган 
заимствована, по-видимому, из армянского, см. V.* ш п. ^ ш"и. ш^', «. а , ЬрЬ-

1013, Ь] 40В. 
38 Э. N. М а с к е п г 1 е . „ТЬе Ь а п ^ и а е е о ! 1Ье МесПапз", р. 355. 
11 О нем см. О. N. М а с к е п 2 ( е . Ма1а-ё Лхг! ап(1 Рая! ТаугЗп, р. 129. 
2 0 Ф а к и Т е й р а н . Шейх Сан'ан. Критический текст, перевод, примечания и 

Предисловие М. Б. Руденко (далее ШС) . М., 1965, с. 61, 135. 
2 1 И. А. О р б е л и. Указ. соч. 

23 Арм. хаС „крест" проникло почти во все сопредельные языки—в персидский, 
турецкий , удннский, татский; см. Н. Н П Ь з с Н т а п л . Агтеп1зсНе ОгашгааИк. В(1 1, 

1897, 5 . 158; В с. М и л л е р. Татские этюды. Ч. 1, М., 14.05, с. 72; Н< - — 
^шЪ. {ицЬрЬЬ шрйштш^шЬ ршпшршЬ. {. II, ЬркшЬ, 1973, I;? 334—335г 

23 Из арм. кп§и-1, днал. к 'пвит, к п ^ о т и т. д. .ряса отшельника или большой 
головной у б о р ' — ^ . ^ ш а . ^ т %. ш г к , ^ в о в — в о т , Армянское слово 
заимствовано из греч. хоохойХЬоч „клобук", которое в свою очередь восходит к; 
лат. сисиИиз, сисиШо, сисиПа „капюшон, клобук"; см. Н. П и Ь з с Ь т а п п . О р . СЛ., 
5 . 358. 
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просмотр текста показал, однако, что оно засвидетельствовано и в лите-
ратурном варианте поэмы Ф. Тайрана. но не распознано, к сожалению,. 
издателем. Так, в четверостишии 288 (ШС, 134) после описания прихо-
да Аттара с 500 приверженцами шейха Сан'ана к шейху (который уже • 
несколько месяцев пробыл у христианки и отрекся от своей веры, надев 
зуннар и пася свиней) говорится о том, что Сан'ан, услышав вдруг го-
лоса люден и звуки саза, приближается к толпе суфиев и (дальше в тек-
сте читаем): 

^ О Ь у > _}.; \ [ «О ^ л 

Б переводе М. Б. Руденко: «сам шейх..., на нем был зуннар, от стыдан 
покрылся он испариной » (ШС, 60)- В тексте, как можно заметить, до-
бавлено [<и], а слово оставлено издателем без перевода. Между 
тем рукописи В и С (о них см. ШС, 14) дают правильный вариант чте-
ния, с учетом которого получается: 

(_Г1Г' ^ и Ь . ^ и Ь 

«[Оттого, что шейх] был еще в рясе и на нем был зуннар, от стыда по-
крылся он испариной». В данном случае наряду с 
« [ а р а б . Сч̂ арюм „епитрахиль"), выступает как атрибут 
христианского священника (христианина). 

4. Итак, наши материалы позволяют говорить с достоверностью» 
лишь о трех сравнительно ранних армянских заимствованиях в курд-
ском, из которых одно можно датировать приблизительно первыми ве-
ками второго тысячелетия нашей эры—временем первых армяно-курд-
ских контактов, а два остальных XV—XVII веками; при этом последнее-
обозначают сугубо христианские реалии. Основной же фонд армянских 
заимствований в курдском, как уже было сказано, более позднего проис-
хождения, т. е. относится ко времени п о с л е XVI—XVII вв., к о г д а 
п р о н и к н о в е н и е к у р д о в в А р м е н и ю с т а л о « о е п т ь м а с -
с о в ы й х а р а к т е р . 

Крайняя скудость ранних арменизмов в курдском может служить. 
негативным свидетельством, своего рода агдип1еп(ит ех зПепНо, под-
крепляющим исторический факт (см. 1), что начало XVI в. является 
1егт1пиз ап1е иивт поп для армяно-курдских взаимоотношений, ина-
че говоря, для м а с с о в о г о проникновения курдов б Армению. Ранние' 
контакты, таким образом, носили лишь спорадический характер. 
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.ЛАОБ—՛Лоигпа1 օք էհշ А т е П с а п Ог1епГа! Б о с ^ у (.Чей* Науеп) 
К Е ^ А Ь — М . М а у г Ь о Г е г . Кигг^еГа^еБ е1уто1о^1зсНе5 ^ б п е г Ь и с Ь ճշտ АШпсПзсЬеп. 

В с) 1, Н е и М Ь е ф , 1956 
Л11М III—Р. С . А п й г е а Б , В. Н е ո ո ւ ո շ . МШеНгаШзсЬе Мап1сЬа1са аиэ С Ы п е -

8|5сН-ТигкезГап.—Տւէշսոջտհ6ք1շհէ6 йег Ргеи551$сЬеп А к а й е п ^ е йег №ւտտ6ոտշհՅք-
1еп. ՐհւԼ-հւտէ. К! . . ВегНп, 1934 

'ТРЬБ—ТгалБасиолБ օք РЬ11о1о§1са1 5ос1е1у (Լօոճօո) . 2 М О 

4 Ա 1 . ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՔՐԴԵՐԵՆՈՒՄ 

Գ . Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հանրահայտ Լ աչն վւաստը, որ չնայած բրդերի առաչին շփումները հայերի Հետ տեղի են 
՛ունեցել դեռևս X—XI դդ՛։ սա՛կայն նրանց զանգվածային ներթափանցումը Հայկական լեռ-
նաշխարհ սկսվեց շատ ավելի ուշ XVI դարի սկզբներից և կապված էր հիմնականում սուլ՛ 
Րսւնական դրածո Մորս Իդրիսի բուռն դործունեության հետ, որը փաստորեն հիմք դրեց Հա-
յաստանը քրդական ցեղերով բնակեցնելու քաղաքականությանը։ Այս պատմական փաստը 
Հաւ,ստատում են նաև լեզվաբանական տւէյալներ ը։ Քրդերենի հյուսիսային բարբառներում 
Հկուրմանշիում) մենք վեր ենք հանել մեծ քանակությամբ հայկական փոխառություններ, որոնք 
գւխավորապեււ ուշ ծագում ունեն, հին փոխառություններ, որոնց առկայությունը, անշուշտ, 

•պետք Լբ ենթադրել վաղ շփումների •դեպքում, չեն ավանդված։ Բացառություն են կազմում 

երեք բար.1 §[Оу (^հյ, գոմ), ՛որի փոխառումը կարելի է թվագրել XI—XII դդ-, ելնելով պատ-
к 

•մական հնչյունաբանության տվյալներից, և՝ Х&С և к'1П§0Х, որոնք թվագրվում են XV— 
Л 7 / ղդԸնդ որում, վերջինն՛երը հանդիսանում են զուտ քրիստոնեական իրակույթների (ռեա-
фш у անվանումներ և նրանց առկայությունը քրդերենում կարող Է նաև անմիջական սերտ 
շվաւմների արդյունք չլինել։ Ինչ վերաբերում Է բառին, ապա այն ավանդված Է կուրման-

ձիի բարբառների հարավային խմբում ՀՀաքքարիում, Բահ դին ան ում և Մոկսումայսինքն1 

այն տար ածքն Լրում, որտեղ տեղի են ունեցել քուրդ-հայկական առաչին շփումները։ Ընդ ո-
յւուս, պետք Է նշել, որ այդ բառը նույնիսկ հիշյալ բարբառների համար հանդիսանում Է որպես 
բառային արխաիղւՐ զուգահեռ օգտագործվելով ավելի ուշ հայերեն նայն բառից փոխառված 

^Օա ձևի հետէ որը համատպրա֊ծ Է .ա՛յժմ կու՚րմանջիի բ**լոր բարբառներում։ Այսպիսով, լեզ-
վական տվյալները՝ թեև սուղ, •սակայն .որոշակիորեն ամրապնդում են պատմությանը հայտնի 

էի բոզությանը է 


