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АРАБСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ КУРДОВ И ВЕРСИИ ИХ АРАБСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Вопрос происхождения курдов ие разрешен еще наукой 
Одной из причин этого является неизученность источников, 
особенно восточных. Если в работе Шейх Мардуха обнаружи-
вается такое «знание» европейских источников, когда извест-
ный русский востоковед-курдолог В. Ф. Минорский назван 
фон Минорским'.то в трудах европейских авторов редко встре-
чаются ссылки и а восточные источники2. Между тем очевидно, 
что без изучения их данных нельзя решить вопрос проис-
хождения курдов. Особое значение имеют арабские ис-
точники, поскольку в них мы находим наиболее ран-
ние попытки дать ответ на Еопрос об их происхождении. 

Одна из таких попыток принадлежит автору IX в. 
Ибн-Кутейба; в его трудах ^ յ Ս ! (_յԱГз и особенно յ ^ ճ ^ յ 

мы находим интересные данные по этнической исто-
рии курдов. Наибольший интерес представляют труды из-
ьесгного арабского географа X в. аль-Мас'уди. Его 
_ յ & \ յ V.—<տ>_յս| и частично ^ ^ У ! յ <Այ.Ս16 содер-

1 ք Գ ^յօ '0\_յշյ ՚ 'Հ^յձյ* յձ ւ ֊ ՚ ^ ՚ ը յ ^ յ ՛ » 
՝Հ Типична в этом отношении монография О. Л . Вильчевсксго, в кото-

рой ьсего лишь ւ-,»;ա раз упоминается аль-Якубп н то не непосредственно, 
г через В. А. Жуковского (Курди. Введение в этническую историю курд-
ского паргда, М.—Л., 1Տ61. стр. 152). 

з В дальнейшем: «Китаб аль-ма'ариф», изд. Ф. Вюстенфельда, 1850. 
1 В дальнейшем: «Уйун аль-ахбар», изд. Ф. Вюстенфельда, 1654. 
5 В дальнейшем: «Мрудж аз-Захаб» , Каир, 1948. 
в См. „КПао а Ы а п Ы Ь ч'а1 1811гаг, АисЮга а1-Мазйй1, ей. М. .1. йе 

Оое]е. В1Ы. Оеорг. АгаЬ., V. VIII, 1894. 
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жат не только богатый фактический материал о кур-
дах, но и целый ряд оригинальных версий их проис-
хождения. Материалы подобного типа встречаются в таких 
известных памятниках арабской, точнее арабоязычной исто-
риографии, как ձ ^ յ ^ ' выходца из Джезиры Ион 
аль-Асира7, СЛоЬЛ Белазури6 и Ибн-Миска-
вейха9, ս| յՍԼյ| известного энциклопедиста XI в. Якута 
аль-Хамави10, ժ ձ > ^ յ ! .ճ^էյ знаменитого арабского путе-
шественника X I I I в. Ибн-Батуты11, равно как в трудах ат-Та-
барн, аль-Якуби, Абу-Ханифы Динвери, аль-Истахрн и мно-
гих других. 

Идущие из арабской историографии версии встречаются Ծ 
трудах различных средневековых и современных авторов. В их 
числе особого внимания заслуживают данные арабоязыч;юго 
курдского историка Мухамед Эфенди аль-Курди. Е г о ^ 
носнт характер энциклопедического словаря, в котором под 
словом «курд» собраны все наиболее известные и его время 
версии и интересные материалы по этнической истории курдов12. 
Такие же материалы имеются в <ւ.Ս ^ յ^из вестного курдско-
го историка XVI в. Шараф-хана аль-Бндлиси13, в работах курд-
ских историков X V I I I — X I X вв- Абдарразака Дунбули и Мела 
Махмуда Баязидп, равно как и в трудах современных курд-
ских авторов—Амин Зяки. Хусейн Хузнп и др. Их же мы 
находим в трудах изучающих историю курдов авторов. Среди 

7 В дальнейшем; « А л ь - К а м и л ь фнт-тарих», Каир, 1948; о нем в 
связи с историей курдов см. «Шараф-наме» аль-Бидлисн, стр. 101—102. 

8 В дальнейшем: «Футух аль-бульдан». Цит. по „Ь1Ьег Ехри^иоНопя Ке-
ջւօոսա аиеЮге ппопо А Ь т е й 1Ьп УаЬуа 1Ьп Э]аЫг а Ь В а и я о г ! ՜ , ей. М. յ . 
Йе Оое]а, 1.и$тйип1, В а ( а у о г и т , 186-3. 

з В дальнейшем: « Т а д ж а р а б аль-умам». Цпт. по »ТЬе есПрзе օք է!ա 
АЬЬа=1й саИГа^е. Ог1{*1па1 сЬгоп!с1е оГ Мте քօսւ՚էհ Ы а и И с " . СЫогй , 
1920—1921. 

10 В дальнейшем: « М у а д ж а ы аль-бульдан», Бейрут, 1956. 
11 В дальнейшем: «Путешествие Ибн-Батуты», Бейрут, 1960. 
12 Найти этот источник нам не удалось и мы вынуждены довольство-

ваться теми, впрочем довольно обширными выдержками, которые даны 

Р. Я с е м и ^ , д ^ < յ է ^ յ Լ - յ յ լյւէ^ձյ լ / Հ - ֊ * յ Հ յՀ 

13 В дальнейшем: «Шараф-наме» , Каир, 1930. 
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них отмстим единственную пока что в современной арабской 
историографии книгу иракского историка Шакир Хасбака 
а о , յ Յ \ -Ս Լ . Л յ _/ГЛ14. 

Для понимания характера сообщений средневековых ав-
торов о курдах нужно иметь в виду, что сведения о них арабы 
черпали из иранских источников, в которых, как нами уже от-
мечалось, вопрос происхождения курдов находится в связи с 
темами демонического начала15. Поэтому неудивительно, что 
одна ич наиболее ранних попыток арабской историографии,— 
речь идет об Ибн-Кутейба,—решить вопрос об их происхожде-
нии дается в духе традиций иранского эпоса16. В них, равно 
как и в армянской исторической традиции, курды представля-
лись в той же роли, что и армянские «вишапазунки» («драконо-
вы дети»)17. Этим представлениям немало способствовало и то, 
что наиболее ожесточенное сопротивление в Иране арабы 
встретили именно со стороны курдов18. Ибн аль-Бальхи пишет, 
что войско иранцев состояло в основном из курдов, «и в исла-
мовскую эпоху все они погибли в войнах или разбрелись по све-
ту»19; Аль-Белазури рассказывает, что в отместку за сопротив-
ление арабы истребили всех обитающих в Месопотамии кур-
дов20; Шейх Ахмед ад-Дахлан отмечает, что «халифы истреби-

14 В дальнейшем: Ш а к и р X а с б а к, Курды и курдский вопрос, Баг-
дад, 1959. 

18 См. Г. Б. А к о п о в , Некоторые аспекты проблемы происхождения 
курдов в свете данных древненранской мифологии. «Востоковедческий 
сборник», II, АН Арм. ССР, 1964, стр. 334—343. 

, 6 См. Р а ш и д Я с е м и , стр. 115. 
17 Анализ данных армянских источников в курдоведческом плане см.: 

В. N 1 к 111 ո е, Ьев киг^еэ. Е1ийе տօշ1օ1օշ1գս6 е й Раг1а, 1956, р. 249, 
н особенно в оставшихся неизвестными науке работах армянских курдо-

ЛОГОВ, например: Հ ւո կ ո ր Շ ա Հ պ ա ղ և ա Ն, ՜Րիլրդօ֊Հայ պատմութիւն, 
Պո [ի., 1911, էշ 23, 

18 ' օ ^ յ ս ^ Կ ձև յ Հ ՚ ձ * յ շ ք ՚ յ կ յ ՜ Հ * 

< г л — 1 г у и * ' и г л յ յ ֊ ^ ՚ է յ յ 
» ТИе „ Р а к - п а ш е " օք 1Ъп а1-Ва1к1И, ей. Ьу О. Ье Э ^ а п ^ е апй ГС. № с -

ко!зоп, Լօոճօո, 1921, р. 146. 
20 См. « Ф у т у х аль-бульдан», стр. 328—329. 
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ли множество курдов»21. Курды отвечали им тем же. Տ запи-
санной немецким ориенталистом-курдологом О. Манном в 
Мукрннском Курдистане легенде рассказывается о том, как в 
ответ на набеги арабов курды совершили набег на Медину ո 
разграбили ее22. 

Особенно активизировались военно-феодальные объеди-
нения курдских аширатов23 после того, как они перешли на сто-
рону арабов и превратились, как говорит Ибн аль-Бальхи. в 
«сипахиев вооруженных и поедателей икта»24. Оказавшись ո 
положении военно-феодального сословия25, курдские ашнраты 
эксплуатировали оседлое земледельческое население, преда-
ваясь междоусобным войнам, грабежам и разбою. Шараф-хап 
БИДЛИСИ пишет, что воинственность и грабежи создали курдам 
репутацию воров и разбойников26, представляя их перед осед-
лым населением в роли «нечистой силы»27. Такое мнение о них 
держалось на протяжении всего средневековья28 и нашло от-
ражение в работе курдского историка XIX в. Мела Махмуда 
Баязиди29. Курды,—писал в начале XX в. Е. Б. Сон,— 
продолжают представляться в виде «каких-то хищных и безу-

31 \1Л լք>'\ ֊ ^ '<սՀ>Լ^! 1Օ^Ա֊յՍ| ձ ^ 1 

3 2 См. О з к а г М а п п , К0гд|*с11е-Рег.«1:?с!ге Рог5с1шп&еп. 01е .Мип-
<3аг! йег Микг1-Кигйеп, ВегНп. 1Г06, Տ. 2 2 8 - 2-16 

2 3 См. Г. Б. А к о п о в , К вопросу о национальном консолидации кур-
дов в Иране (автореферат) , М., 1952, стр. 12—15. 

2 4 «Фарс-наме» , стр. 146. 
2 5 См. Г. Б. А к о п о в , К вопросу о характере частного землевладения 

в современном Курдистане, «Известия АН Арм. ССР» , общ. н„ № 5, 1П64, 
стр. 61—70. 

2 6 См. «Шараф-наме» , Каир, 1930, стр. 25. 
" А. Տ. V а հ ս (I а, ВаяйасН.чсЬг Зргес1п\'ог(ег, „ОПеШ ՏէսմԱսւ-, է. V, 

412 
շ8 Типично отношение автора X I X в. Х а д ж и Зени аль-Абдина к кур-

дам. Н а з ы в а я их «храброй и бесстрашной расой, отличающейся прштмым 
• ֊•орлцу гостеприимством, несравненной правдш'.остн и частности, при.՛ լ.ա 
внешности, светлолицей, гордящейся всеми благами красоты и изящества», 
автор пишет далее: «Кровожадные смутьяны, ищущие волнений и беспо-
рядков, грабители и разбойники, зловредный народ, злодеи с р а з р а щ е н н ы -
ми привычками, не знающие пощады, лишенные человечности п пае՝..-хаю-
щиеся над одеянием мудрости» Бустан ас-Сияхат», стр. 459; цнт. но кн. 
Сопа, стр. 367). 

2 9 См. М е л а М а х м у д Б а я з и д и , Нравы и обычаи курдов. Пере-
вод и предисловие М. Б. Р у л е н к о, М „ 1У53, стр. 101—104. 
178 



держкь:.-: чертей, диких фантастических фигур, вылетающих из: 
неприступных своих гор и несущих вокруг себя опустоше-
ние*'80... Вслед за Н. Я. Марром он отмечает, что ужас, нагоня-
емый аширатными бандами на соседей, явился одной из важ-
ных причин появления тех «басен», в которых курды объявля-
ются исчадием злого духа31. 

Важную роль в укреплении о них такого мнения играло и 
то, что арабы встретили в курдах тех необузданных «горных 
духов», которые не принимали освященные кораном порядки. 
Касаясь этого, Н. Дерсими отмечает, что в условиях, когда 
весь окружающий курдов мир оказался разделенным между 
мировыми религиями, только в Курдистане бытовали древние 
культы; с объявлением курдов дьяволопоклонниками их стали 
называть ^дьявольским племенем»32. Отмечая, что принадлеж-
ность к курдам в средние века ассоциировалась с принадлеж-
ностью л иезидам, Хаммер33 добавляет, что «дьяволопокло-
непие» иезмдов3' явилось одной из причин того, что курды му-
сульманской исторической традицией были объявлены 

լ ք «ս֊ւԱօ'" «курды—племя от джина». 
Такое объяснение причин появления этих версий разделя-

ется одним из первых европейских исследователей Ричем35,. 
равно как Амнн-Зякп37 и автором комментариев к каирскому 
изданию «Шараф-наме» Фарадж-Улла Зяки38. 

Как бы то ни было, версия происхождения курдов от зло-
го духа окончательно сформировалась в средние века. Ее мы. 
встречаем БО многих источниках, например, у Ибн-Мискавей-

3 0 К. В. Б о а п е , То Мезоро1ат1а ачд К и г й ^ а п 1п «Несшее. 11 ей.. 
Լօոճօո, 1Տ26, р. 163, 368. 

3 1 См. Н. Я. М а р р, Еще о слове «челеби». З В О , т. XX, ч. ГГ—ПГ, 1911, 
стр. 126—127. 

" Ի 1 ս Ո Ա е г տ ւ ա ւ, КигЙ15(ап 1аг1Ыпйе иег51ш, НаПер,.1939, Տ. 29—30.. 
3 3 1. Н а ш ш е г , ОеэсЫсШе (1ев О в т а п и с Ь е Ке1скез, В . 11, Տ. 197. 
34 Об этом см., например, доклад Эйнсвортэ о незидах—„ог Й1\'е1 м/ог-

вЫрегБ", Д Ь е АИ1епаеипГ, 1855, р. 235—236. 
3 5 Цит. по «Шараф-наме», стр. 21—22. 

3 0 См. С 1. յ . К 1 с հ, №ггаН\ 'е օք а гез1д'апее 1п 1Հս:ճ1տէՅո... V. II, 
Լօոճօո, 1836, р. 107. 

3 7 См. ' О И - ^ У յ э ^ С Л ՜ է յ յ Լ յ Լտ ՝ )Աձ լ < ճ կ յ լ / յ 

VII V յՍև. ՚\<\гл. տ_յ»՝յլ}\ 
38 См. «Шараф-наме», стр. 21—24. 
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:ха39. Но раз курды «от джина», то, пользуясь терминологией 
схоластической науки, они не «бени Адам», не «Адамово по-
томство»; они сотворены не богом, а чертом, и сотворены им, 
по некоторым версиям, задолго до того, как аллах вылепил из 
глины Адама40. Взгляды некоторых историков, отмечает аль-
Бидлнси, основаны на убеждении, что «див и человек пожени-
лись и от их брака родились курды»41. Наряду с утверждением, 
•что курды—джины наполовину, в средневековых источниках 
встречаются также взгляды о том, что они—джины иг одну 
четверть. «...И говорят, что происхождение курдов от джина, 
и каждый курд на земле,— отмечается в «Тадж аль-Арус»,— 
на одну четверть от джина, ибо курды происходят от Биль-
кайса, чья мать, как думают все, была джином»42- Одни из ва-
риантов этой же легенды43 гласит, что курды произошли от 
дива, которого Тимур сочетал с человеческими существами44,— 
очевидно, эта идея осенила..его после того, как «чертовски» во-
.инственные курды не дали Тимуру завоевать себя...45. 

Интересно отметить, что основная масса версий этого 
цикла связывается с именем библейского царя Соломона, ко-
торому приписываются некоторые памятники Курдистана, в 
том числе описанный известным русским востоковедом XIX 
в. В. Диттелем на юге46 или Тахте-Сулейман в Мукринском 
Курдистане, описанный Роулинсоном47 и отождествляемый с 
•одной из резиденций мидийских царей48. Нужно вообще ска-

39 См. И б н-М и с к а в е й х а , Т а д ж а р о б аль-умам, т. I, стр. ('0. 
40 См. Р. Я с е м и, стр. 10Э. 
4 ' «Шараф-наме» , стр. 22. 
<2 Цит. по кн. Ясеми, с.тр. 109 

« См. Р. С հ а г ш о у, С Ь е г е ^ а ш е Ь . Б.-РЬ^. 1 8 6 8 - 1 8 7 5 , է. I, р. 11, 
р. 27, 209. 

4 4 См. Н. В а г Ь, ОЬег й!е ип1ег й е т Ыате11 ТагШ а1-Акгас1 Ьек-
.-каШе Кигйеп-С1иоп1к УОП 5сЬагаГ . Б Н г и п ^ в Ь е П с ^ е Йег рЬИ.-հւտէ. С1. 
-Йег К. К. Акай. Б е г տտտ. г а \У1еп\ 1853, ЬЙ. И, Տ. 266. 

4 6 См. «Очеркн истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 170—172. 
46 См. В . Д и т т е л ь , Очерк путешествия по Востоку, «Библиотека для 

чтения», т. 25, ч. II, июнь 1849, стр. 19. 
4 7 См. Н. К В Ф П П В О П , Ւ«'օէ6տ оп а ]оигпеу к о т ТаЬПж... Յ Հ Օ Տ 

.1841, V. X, р. 4 3 4 - 4 4 4 . 
4 8 См. В . В. Б а р т о л ь д , Историко-географический обзор Ирана. 

1903, стр. 138. 
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зать, что образ Соломона очень популярен в курдской среде 
и именно к нему возводятся различные версии их происхож-
дения. При этом в приводимом без указания на источник 
Диксоном варианте курды объявляются пришельцами «из 
Аравии и являются потомками царя Соломона и его налож-
ниц»49; во всех других случаях Соломону отводится более 
скромная роль. В «Тадж аль-Арус» со ссылкой на «Бахр аль-
калам» Абу-аль-Муина ан-Нифси приводится версия, в кото-
рой роль Соломона ограничивается тем, что он имел гарем, 
черти овладели этим гаремом— ԼօԼ, у ՜ * и о т н и х 

произошли курды»50. 
Версии этого цикла в Европе стали известны уже в эпоху 

крестовых походов, ко времени которых относится наиболее 
раннее, хотя и не совсем приятное для европейцев, их сопри-
косновение с курдами. Отличный знаток английских и, в част-
ности шотландских архивов Вальтер Скотт в неизвестном рус-
скому читателю романе «Талисман» сообщает, что разгро-
мивший крестоносцев курд из племени равенди Салах эд-Дин 
Эюби рассказывал одному шотландцу-крестоносцу легендар-
ную версию происхождения рода эюбидов51; версия эта явля-
ется комбинацией легенды о происхождении курдов от бежав-
ших от тирании Зохака юношей52 и темы демонического нача-
ла в легендах о Соломоне. Заметим кстати, что в названном 
своем творении великий английский романист обнаруживает 
отличное знание древнеиранского эпоса и легендарных родо-
словных курдов53. Неменьший интерес к ним проявляют и со-
временные авторы. 

В записанной Е. Б. Соном в Курдистане легенде рассказыва-
ется о том, как царь Соломон отправил своих людей на восток, 
чтобы они купили для его гарема наложниц. Приказ был вы-

4 ' С а р է а I ո В е г է г а п Ծ 1 с к տ о п, Лоигпеу Ш КигйЫап . .ТЬе Оео-
ЯгарМса! ЛоигпаИ, Լօոճօո, 1910, V. X X X V , р. 361. 

5 0 Цит. по книге Исеми, стр. 109. 
5 1 См. а . Л. Е ճ ш о п ճ տ, 1Հսւ՝(1տ, Тигкв апй АгаЬв. Ыеиг Уогк, 1947, 

р. 4. 
5 2 См. «Востоковедческий сборник», II, стр. 318—331. 
5 3 См. V о 1 է е г Տ с о 11, ТЬе Т а Н э т а п . ТЬе Напйу Уо1ише „\Уаиг1еу", 

V. 20. Ьопаоп, 1877, р 3 5 - 3 6 , 266. 
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полнен, но когда приобретенные для него четыреста наложниц 
проходил՝.: через горы Курдистана, джины захватили их и из-
насиловали. Соломон, конечно, отказался от этих наложниц ч 
отдал и՝: джинам, от которых они и прижили детей; дети эти 
и их потомство впоследствии названы были курдами'1. Эта ж? 
версия приводится и Эдмондсом. Но его вариант отличается 
от изложенного тем, что речь в нем идет о командировании 
Соломоном за наложницами не людей, а верных ему джинов, и 
требовании «заготовить» не четыреста, а пятьсот девиц. От-
правившись в Европу, они собрали требуемое количество «наи-
красивейших девиц, каких только можно было найти, но ког-
да при возвращении домой джины узнали, что их сладостра-
стный хозяин погиб, то взяли этих девиц на свое содержание и 
стали вместе с ними предками курдов»55. Этот вариант дается 
и в чехословацком альбоме «Курдистан»56. 

Интерес рассматриваемой легенды состоит в том. что сред-
невековые авторы нередко ищут в ней ответ на вопрос о том, 
почему происшедшие от джинов люди — это предки курдов, а 
не какого-либо другого народа. Характерен в этом отно-
шении сообщаемый Мас'удн вариант. Смысл его состоит в 
том, что-де бог лишил как-то царя Соломона власти; вос-
пользовавшись этим, черти проникли в его гарем; верные жены 
Соломона кашли прибежище у бога, а те из них, которые ока-
зались неверными, отдались джинам и забеременели. Черел 
некоторое время бог вернул Соломона на трон; увидев его за-
чавших от черта жеп, всевышний повелел: ^յյ»^ ,Տ ՜ \ 

յևտւյւ «прогоните их в горы и долины»57. Легенда за-
канчивается рассказом о том, что блудниц этих изгнали в го-
ры, там оки народили детей, которые стали именоваться «кур-
дами» по той причине, что название это является производным 
от первого слова божьего повеления—«акардахун», или в транс-
крипции Амина Зяки—«карадатун»58. Заметим, кстати, что в 
то Бремя, когда В. Никитин допускает возможность образова-

5 4 См. Е. В. Б о а п е , То Л1езоро1ат1а а т 1 КигйЫап, р. 368. 
5 5 О. յ . Е й т о п й з , Кигйз, Тигкз аш1 АгаЬя. Уогк, 1947, р. 4. 
56 См. М. 3 и г м у н д, И. Г а н з е л к а, Курдистан, Прага, 1962, стр. 5. 
" 7 А л ь-М а с'у д и, Мрудж аз-захаб, II изд., Каир, стр. 1237. 
5 8 См. «-Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 53. 
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лия «курд» от глагола -гкарада»39, другие исследователи, на-
пример Р. Ясеми, не находят в арабском языке «карала» а 
этом значении и полагают, что это искаженная форма глаго-
л а «та рада»60. 

Но как бы ни решался вопрос о «карала», он не меняет того 
положения, что мы имеем дело с одной из обычных легенд, тем 
более, что версии этого цикла не единственные в средневеко-
вой историографии. Как они ни были распространены, средне-
вековая схоластика не могла исключить курдов из числа «Ада-
мова потомства», особенно после принятия ими ислама. Не 
могла она также не попытаться ответить на вопрос об их про-
исхождении в плане концепций библейской мифологии. Каса-
ясь этого, автор «Этнической истории курдов» отмечает, что с 
принятием курдами ислама мусульманская традиция объяви^ 
л а их потомками Ноя61. 

Нужно в этой связи отметить, что Е библейской мифоло-
гии нет упоминаний о курдах, — очевидно, в эпоху, когда она 
•создавалась, курдов как определенной расово-этнической 
общности не было. Но зато для их включения мусульманской 
традицией в число охватываемых этой мифологией народов 
было то важное условие, что страна их входит в тот же район, 
в котором согласно легенде разворачивался роман Адама и 
Евы п драма всемирного потопа: курды и Курдистан, пишет 
Диксон, вызывают ощущение, будто «наблюдаешь ту или иную 
главу Ветхого Завета»6 2 . Недаром, выискиЕая в нем «корит-
тех или иных народов Востока. Сэйес не раз упоминает и кур 
дов63. Отметим, кстати, что именно желание выяснить одно из 
темных мест религиозных легенд побудило в XVIII в. прави-
тельство Дании отправить в Курдистан научную экспедицию54. 

5 9 См. В. N 11< 1 Н ո е, Ա՛տ КипЗев. !3(սճօտ... РаПв, 1935. р. 18. 
е о См. Курди и՛ их этническая и историческая принадлежность, стр. 

ЛО. 
" См. М Г Г Г յ յ <սԼյ յ ռ յ ձ ^ յ ձ ս Լ - ^ ! 

Г Г ^ 
6 3 „Т-Ие Оео^гарг.1са1 .)оигпа!*, Լօոճօո, 1010, V. X X X V , р. 363. 
" См. А. Տ а у с е, ТЬе Пасев օք 11)е ОМ Те^апгеЖ, Լօււմօււ, 1893. 
0,1 См. П. Л е р х, Исследования об иранских курдах и их предках се-

верных халдеях, т. I, СПб, 1856, стр. 35. 
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Как бы то нн было, версии происхождения курдов от Но ; 
имеют в Курдистане широкое распространение. О них сообща-
ется з трудах курдских историков63, в том числе и в «Очерках 
истории курдов и Курдистана»66. Выходец из Молдавии, мис-
сионер Изранл Иосиф рассказывает о бытовавшей з XIX в. 
среди прнарзратских курдов форме «культа предков» в лице 
Ноя. выражавшейся в том, что они поднимались на Арарат, 
чтобы поклониться и своему праотцу67. В том же XIX з. неко-
торые путешественники встречали в среде курдских феодалов 
людей, которые не только верили легендам о своем происхож-
дении от Ноя68, но и кичились возводимыми к нему родослов-
ными69. Нзмечая далее коснуться некоторых деталей, остано-
вимся на одном очень важном вопросе, без которого нельзя 
понять нн характера версий этого цикла, ни их корней н араб-
скоп историографии. 

Речь идет о проникших в литературу утверждениях о том, 
что-де поскольку курды—потомки Ноя, а Нои высадился на 
горе Арарат, ясно, что Арарат — это, говоря словами авторов 
альбома «Курдистан», курдская гора70. В связи с одним из 
аналогичных утверждений71 нам уже приходилось отмечать 
что они—результат незнания исторической географии Курдис-
тана72. Здесь же добавим, что объявление Арарата «курдской 
горой»—это результат незнания того, как легенда о всемирном 

« Си. (_Տ_յՍ }ԼԼ=Լ! Յ յ յ - ք յ Օ և և - ւ յ յ - ք ՚ ^ ձ ^ 1 

И 5 Л О ! յ Փ 4 ֊ Ս Ա 
с о См. «Очерки истории курдоп и Курдистана», т. I, стр. 53. 

" См. I. I. В е г и а ш 1 п II. С т ц аппеев йез уоуадев еп Ог1еп1 
1848—1851, ԲյՈՏ, 1856. 

տտ См. Курды и курдский вопрос. «Страны и народы», «Собеседник в 
книгах», № 2, 1877, стр. 6. 

б а См. «Кавказ» , № 5 от 16 января 1854. 
7 0 См. М. З и к м у н д , И. Г а н з е л к а , Курдистан, Прага, 1962, 

стр. 11. 
7 1 Н. А. Х а л ф и и , борьба за Курдистан, М., 1963, стр. 16. 
7 2 «Известия АН Ары,. ССР», общ. н., № 5, 1964, стр. 92. 
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потопе интерпретируется арабской и Еообше мусульманской 
историографией74. 

Дело в том, что один из вариантов легенды о Ное гласит, 
что он пристал не к Арарату74, а к горе Джуди, находящейся 
далеко на юг от нее, в центре Курдистана; поэтому Джуди не-
редко называют Южным Араратом. В статье М. Джанашвили 
"К вопросу о происхождении курдов» отмечается, что иудейское 
«Пятикнижье» местом высадки Ноя называет гору Арарат и в 
то же время утверждает, что он пристал к Кордуэпским горам. 
Такое «отождествление» Арарата и этих находящихся на юг 
от озера Ван гор имеет место у халдейского историка II з. до 
и. э. Бероза, равно как и у Иосифа Флавия, а также у неко-
торых снятых христианской церкви, например, Епифанпя Крит-
ского, который, имея в виду Южный Арарат, отождествлял 
действительный Арарат с Кордуэйскими горами75. Эту пута-
ницу, но со ссылкой иа Флавия и Евсевия, отмечают и другие 
авторы76. Она привела к тому, что со временем вообще забы-
лось, что речь идет о двух разных горах. Определяя в коммен-
тариях к «Истории» Квинта Курция расположение Кордуэны, 
Фрейнгейм и вслед за ним С. Крашенинников в XVIII в. писа-
ли, что Кирдуэна—это «южная часть Великой Армении», в ко-

73 Небезынтересно, что один из распространенных среди арабов вари-
антов гласит, что Ной высадился на одной из гор в Южной Аравии՛. См. 
К. С II а с с к и й—А в т о и о м о в, Восход на Арарат, М., 1839, стр. 87— 
89. Отметим наличие в Иране версий, что Ной пристал к горе Альвенд 
(«Библиотека для чтения», % 95, ч. I, май 1849, стр. 1 8 — 1 9 ) . 

7 4 Среди населения исторической Армении, в том числе и курдского, 
популярна легенда о том, что Ной высадился на горе Сипан («Кавказ» , 
№ 183 от 21 июня 1903). Имеется д а ж е версия, что название это происходит 
от того, что Ной, воздавая всевышнему хвалу за благополучное плавание, 
воскликнул: «Субхаи-аллах», «Субхан» стало названием этой горы (См. 
№ к Ш п е В. ԼԸՏ Кигйе.ч. նէսժտտ տօճօ1օջ1գս€տ..., р. 31). 

Армянский вариант легенды о Сипане гласит, что гора эта, встретив Ноя, 
заявила ему, однако, что она недостойна этой чести, «предложила плыть 
далее, к Арарату» ( Р а ф ф и , Искры, Ереван—Москва, 1949, стр. 114—115). 

7 5 См. «Кавказ» , № 291 от 3 ноября 1900 с. 
7 « См. А. М у р а в ь е в , Грузия и Армения, ч. II СПб, 1848, стр. 138— 

139. 
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торой находятся сГорднейские горы, по-еврейски Арарат, а 
от Иосифа Барш: называемая»; и далее со ссылкой на Нико-
лая Дамаскина утверждение, что именно сюда-то и пристал 
Ноев ковчег77. Уверяя, что Джуди — это «мусульманское наз-
вание» Арарата- автор оставшегося нам недоступным амери-
канского «Славника Священного писания» Хокс пишет, что 
Арарат—это «древнееврейское название горы, которую армя-
не называют Масис, турки—Агры, персы—Кух-е Нух, евро-
пейцы—Арарат, арабы—Джуди»78. Эту же ошибку повторя-
ет п крупный религиозный деятель Курдистана Шейх Муха-
мед Мардух: для него Арарат и Джуди—это одна гора79. К. 
чему приводит такая «география», хорошо видно на опыте А. 
Гоффмейстера. Комментируя утверждение, что Арарат—это 
«курдская гора», на обложке отмеченного альбома «Курди-
стан» он пишет, что функционирующая в Сулейманне, в не-
скольких сотнях километров на юг от Арарата, школа «Ноева 
ковчега» находится «...под вершиной исконне курдской горы 
Арарат». Несмотря на почитание северными курдами этой го-
ры30, они не считают и не могут считать ее «курдской горой» по 
той причине, что все их легенды81, в частности цикла всемирного 
потопа и Ноя, связаны не с Араратом82, а с горой Джудн. Имен-
но так интерпретируется эта легенда курдами, в том числе Ша-

77 См. «Квинта Курцня история об Александре Великом—царе Ма-
кедонском...», т. I, СПб, 1750, стр. 520. 

78 Цнт. по: «Этническая история курдского народа», стр. 111. 
79 См. «Кнтаб-е тарих-е Мардух», т. I, стр. 15, 20 и т. II, стр. 5 9 - - 6 0 . 
80 Небезынтересно, что припевом к гимну курдов-повстанцев ни Ара-

рате были слова, обращенные к этой горе, именуемой курдами Агры. См. 
анонимную статью «Араратские события» в газ. ^ '324. 
Как отмечает Шейх Мардух, «агры» от курдского «агр»—«огонь» (Кур-

ды и Курдистан, № 2՛ 1324). Наименование Арарата—«Ог-
ненной горой» — связано, видимо, с вулканическими извержениями. Име-
ются данные, что одно из последних таких извержений имело место в 1892 г. 
(ем. Л е к л е р к Ж у л ь , Поездка на Арарат. СПб, 1893, стр. 46). 

8 1 Отметим наличие попыток турецких историков доказать «глубокие 
корни» темы Арарата в турецком фольклоре, имеющих целью обосновать не-
доказуемый тезис исконной принадлежности этой горы Турции ( . р п а -
гаШ" 25, 1տէՅոԵս1. 1942). 

82 Отметим, кстати, что, рассказывая об одном из вариантов легенды о 
потопе, В. А. Гордлевский добавлял, что курды не очень разбираются в 
том, кто такой Ной. «Мусульманский мир», вып. I, 1917, стр. 27. 
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раф-ханом Бидлисским83, и так она дается з арабской историо-
графии. 

Итак, мы подошли к арабскому, а точнее мусульманскому 
варианту легенды о Ное и связанным с ним версиям происхож-
дения курдов. Легенда гласит, что когда начался потоп, Ной 
находился в районе Шейхана8՜1 в полуста километрах от Мосу-
ла; построив ковчег, он направился на запад, к Синджарскпм 
горам, и здесь ковчег получил повреждения. Отремонтировав 
его, Ной двинулся на север и, дойдя до горы Джуди, высадил-
ся на ней85 и, как уверяет аль-Хамави. воздвиг на ней храм*6; 
Израиль Иосиф пишет, что он видел развалины этого храма. 
Другие авторы свидетельствуют, что вскоре рамки его дея-
тельности расширились до Битлиса, основание которого при-
писывается Ною*7. Не спали и его спутники; говорят, что мечеть 
Эль-Кош построена одним из его сыновей, Симом88. В числе 
других деяний Ноя особое внимание обращают на строитель-
ство им на горе Джуди крепости Бекарда. В «Уйун аль-ахбар» 
отмечается, что «первое поселение, которое было построено 
после потопа — это Бекарда, и поскольку Ной для каждого из 
своих восьмидесяти спутников построил отдельный дом, оно 
стало называться Сук ас-Саманин»89. Ибн-Кутейба не дает 
ответа на вопрос о том, какое из этих двух названий было пер-
вым, но едва ли не все средневековые авторы, в том числе Та-
бари и Балазори отмечают, что названия Бекарда и Сук ас-
Саманин обозначают один и тот же пункт, а Якут аль-Хамави, 
пользуясь данными выходца из этих мест Ибн аль-Асираяи, 
добавляет, что Бекарда—это одно из двухсот селений района 
Бохтан—Джизре91. Из этого и других свидетельств зндко, что 
в названии Бекарда история имеет дело с дошедшим до 

8 3 См. «Шараф-наме», стр|. 138. 
8« См. А. К а р п о в , Заметки о курдах, З К О И Р Г О , кн. XIX. 18Э7. 
8 5 См. И б н-Б а т у т а, тегеранское изд. 1337, стр. 230. 
8 6 См. Я к у т а л ь-Х а м а в и, т. II, стр. 179. 
8 7 См. «Кругозор», № 18 от 30 апреля 1877 г., стр. 138. 
8 8 См. И. П ф е й ф е р, Путешествие по Индии и Персии, в страну души-

телей и огнепоклонников, с описанием всех замечательных памятников и 
древних развалин, М., 1879, стр. 136. 

8 9 И б н - К у т е й б а , Уйун аль-ахбар, I, стр. 214. 
9 4 Аль-камиль фит-тарих, т. X, стр. 175. 
0 1 См. Я к у т а л ь-Х а м а в и, т. II, стр. 179. 
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арабской эпохи топонимом, основу которого, как видно, со-
ставляет «карда». 

Небезынтересно в этой связи отметить попытки некоторых 
авторов связать версию высадки Ноя на Джуди с теми или 
иными взглядами на вопрос о происхождении курдов. Дело в 
том, что Джуди находится в самом центре Курдистана — рай-
оне, который немецкий ориенталист М Хартман называет «ко-
лыбелью курдской нации»92; имеется в виду, что именно отсю-
да курды начали распространяться на те территории, которые 
ныне входят в понятие «Страна курдов»—Курдистан93. Осно-
ванием для этого служит как наименование греко-римскими 
источниками этого района Кордуэной или Гордненой, так и его 
отождествление арабскими авторами, например Ибн-Миска-
вейха, с Бекардой94- Анализируя данные арабских источников, 
в частности Абу Ханифы ад-Динвери п Белазурп, курдский ис-
торик Амин Зяки отмечает, что Бекарда или Карду—это район 
нынешнего Бахтана—Джизре95. Отсюда—стремление найти 
какие-то связи между названием Джуди и «курд»9՝5. Вопрос 
этот имеет долгую историю, выходящую за рамки рассматри-
ваемой темы. Отметим лишь, что некоторые авторы находят, 
что «джуди»—это арабизнрованпая форма «гути»—названия 
древних кутиев, считающихся одним из вероятных предков 
курдов97. Особое внимание в курдоведческой литературе93 об-
ращается на расшифровку названия Бекарда, точнее его ара-
мейской формы Газарта Бет-Карда99. В его начальном эле-

« М. Н а г է т а и , ВоМап. „МШеПипдеп бег УогйепвМНвШеп Ое-
зеИясЬаП". ВегНп, К* 2, 1896. 

аз См. Л е р х П. Исследования об иранских курдах и их предках, се-
верных халдеях, т. I, СПб, 1854, стр. 21—22. 

91 См. И б н - М н с к а в е й х а, Таджаруб аль-умам, стр. 176—177. 

95 См. «Очерки истории курдов и Курдистана», г. I, стр. 43, 62 — 65. 
96 См. И х с а н Н у р и, сгр. 5. 
97 См. «Очерки истории курдов н Курдистана», т. I, стр. 64—66; К-

О հ 1 г տ հ т а и, 1гап, 1961, р. 44. 
98 Наиболее подробно вопрос о расшифровке названия Бекарда или 

Бет-Карда с привлечением данных как арабских, так и греко-римских ис-
точников рассмотрен В. Ф. М н н о р с к и м в его статье «Кигйз», „Епсус-
1оре<Ле й ' Ы а ш " . 

" С м . Э. К. § е հ տ а п а ո 1 ս, КйгИег теп?е1 \'е Кйг1 <3111 1псе1еп-
т е ! е г | . ЫапЬи! , 1963, տ. 3 - 6 . 



.менте тга'1арта>, через переход звука «г» в «дж* в арабском:, 
видят форму арабского слова «джазира (т)»; отсюда район 
Бекарда в арабской географии получил название Джазира; в 
курдском звучании—Джизре100. Элемент Бекарда расшифро-
вывается как Бет-Карда, в котором «бет*—это арамейское и во-
обще семитическое «дом», а иногда и «страна»101, а Бекарда в 
целом—это «дом—страна Карда»,—подобно тому, как «Հայաս-
տան*—ЭТО—հայոլս-տան ИЛИ հայոց-տուն. Но ЧТО ТЭКОе 
•"карда»? На этот вопрос отвечают средневековые источники. 
Автор "Тадж-аль-арус», основываясь на Мас'удн, отмеча-
ет, что курды именуются курдами по той причине, что они име-
ют своим эпонимом Курда, сына Куша, внука Хама и правну-
ка Ноя102. Из этой версии следует, что название Бекарда долж-
но расшифровываться как «владение Курда» — правнука Ноя; 
что курды потому и называются курдами, что они—потомки 
Курда. Нет надобности доказывать, что такое решение вопроса 
не может удовлетворить современную науку. 

Некоторые историки пытаются, например, через имя отца 
эпонима курдов—Куша доказать их происхождение от одного 
из древнейших племен Востока—каситов; дело в том, пишет 
Ихсан Нури. что в имени Куш мы имеем возможный вариант 

100 Некоторые считают, что «джазира» от арабского «остров». Но, во-
первых, в форме «газарта» оно встречается в доарабскую эпоху и, во-вто-
рых, в УГОМ районе нет морей или озер, чтобы быть островам. Название 
«га-)арта» И х с а н Н у р и («Этническая история курдского народа», стр. 5) 
ставит и одном случае в связь с названием какого-то пункта в Италии., 
а в другом — с названием древнсиранского племени сагартн или зикир-
тн,—«если это название читать наоборот» (там же, стр. 90). Не имея для 
этого никаких оснований, мы находим более реальной расшиф-
ровку этого названия А. Шахбазяном, в котором он видит возможный ва-
риант встречающегося в ахеменидской клинописи наименования Зузу или 
Зузахья (К. О. К е ո է. 01Ճ Рег81ап. Ыечу Намеп, 1953, р. 177) в этом 
районе, входившем в древности в состав Армении (Յակոր ՇաՀպազԱան, 
•Բիլրւոօ-էայ պատմութիւն, Պոլիս, 1011 թ., էլ 21). КурДСКИЙ ИСТОрИК 

Т.Вахби ,[-азарта" выводит от аветтийского . Х ш а т р а ' — . в л а с т ь " , Т. \Уа հ Ьу„ 
ТЬе ог1^1п օք 1Ье кигйэ апй И]е1г 1ап1ша{*е. „Кигй1э1ап" № IX—X, р. 5. 

101 Элемент «бет» в форме «бит» встречается в древних вавилонских 
памятниках в смысле «земля». См. В. И. А в д и е в , История древнего Во-
стока, М., 1948, стр. 8. 

1 0 2 См. «Курды и их этническая и историческая принадлежность», 
стр. 113. 
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племенного названня каснтов: «касн»—«каши»—«кущ»103. Но 
Куш—сынХама. следовательно, курды в своем про-:с\о.՝кденин 
восходят к числу тех народов, которые вошли в сторию как 
потомки Хама, или хамиты. Одно из оригинальных обоснова-
нии взглядов хамнтического происхождения курдов- мы нахо-
дим в цитированной работе М. Джанашвнлп. В поисках отве-
та на вопрос происхождения курдов автор обращается к до-
шедшей через известного грузинского хрониста VIII в. Джу-
ваншнра легенде о совместном походе царя Вахтанга н сасанн-
да Кобада в «индийские страны» и их войне с абашами, разгро-
ме ими этих абашей и переселении Вахтангом из Абашетн 
тысячи «домов» в разные места, в том числе и в Грузию, где от 
них произошел род князей Абашидзе. Исходя из отмечаемой и 
арабскими историками принадлежности населения Северной 
Африки к хамитам104, он отмечает, что абашн—это абиссинцы 
и со ссылкой на «Картлис Цховреба» уверяет, что курды—это 
«потомки пленных абашей», или абиссинцев—хамитов Север-
ной Африки105. 

Имеются и другие попытки доказать хамитическую при-
надлежность курдов. Как отмечалось, Ибн-Кутейба к хами-
там относил население «аль-Хинда и ас-Синда», в котором 
некоторые авторы видят доарнйское дравидийское население 
Индии106. К этим дравиднйцам относят обитающее Б Белуджи-
стане небольшое племя брахун107, которое, как думают неко-
торые индийские историки, осталось здесь во время движения 
древних дравидийцев из Малой Азии в Индию108. Исходя и? 
намеченных Тедеску лингвистических и этнических взаимосвя-
зей курдов п дравидийского белуджского населения Юго-Вос-
точного Ирана, Амин-Зякн полагает, что брахун—отколов-
шаяся от курдов часть древнего населения Курдистана159. 
Речь идет, как видно, не просто о взаимосвязях курдоз и дра-

ки См. И х с а и Н у р п , стр. 24. 

к " См. И б н - К у т е й б а , Кнтаб аль-Маарнф, стр. 14. 

105 См. «Кавказ» , № 291 от 3 ноября 1900 г. 
>06 См. О. X. С п е й т , Индня п Пакистан. ИИЛ, М„ 1957, стр. 143. 
՝07 См. В. В. Б а р т о л ь д, Исторпко-географнческое обозрение Ира-

ша, 1903, стр. 32 — 34. 
108 См. Н. К. С и и х а, А. Ч. Б а н е р д ж и. История Индии, ИИЛ. М., 

5954, стр. 32. 
'09 См. «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 17. 
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и и д ий цел - :•: а м итов, но и об исподволь хамитической принад-
лежности доиранских и вообще доарнйских предков курдов11''. 

Но вернемся к данным арабских источников. В них, наря-
ду с версиями ха оптического происхождения курдов, имеются 
взгляды о том, что курды—это потомки Сима111. Версии этого 
типа наиболее популярны в курдской среде112. Они встреча-
ются в византийской и через нее в древнерусской историогра-
фии. Так, основываясь на данные византийского историка Геор-
гия Амартола. русская «Повесть временных лет* отмечает, что 
к владениям Сима, наряду с частью Мидии, относились «Вави-
лон, Кордуэна, ассирияне и Месопотамия»113. 

В этой связи ие лишены интереса попытки найти истори-
ч(>ское обоснование версиям семитической принадлежности 
курдов. Одна из них основывается на приводимой армянским 
историком Мовсесом Хоренаци легенде о сыновьях ассирийско-
го царя Синехериба—Саиазара и Адрамалика- Легенда гла-
сит, что, убив Сииехериба, они бежали в горы Сасуна и дали, 
начало армянскому княжескому роду Арцрунн111. Интерес 
этой легенды состоит в отмеченной Израиль Иосифом версии 
«курдской принадлежности» Синехериба и особенно в свиде 
тельстье П. Тейлора, что курды возводят свою родословную к 
тому же Сапазару или, как он более известен в курдской сре-
де, Шарезару116; речь идет о курдах-балики, обнаруживаю-
щих ряд черт, роднящих их с армянами."6 и на этом основании 
относимых к числу древних докурдских насельников Сасу-
на117. К имени этого эпонима сасунцев возводится название 

' 1 5 Взгляды этого порядка основываются на мнении о моногенично-
сти досемитского, доарпйского и дотюркского населения всего этого ареала., 
от Малой Азии до Средней Азии и Индии. См. С. П. Т о л с т о е . По сле-
дам дрсвпехорезмийской цивилизации, М., 1947, стр. 72—74. 

1 1 1 См. «Курды и их этническая и историческая принадлежность», стр.. 
113 — 114. 

՝ ՝• ֊ См. «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 45. 
1 1 3 См. «Повесть временных лет». Памятники мировой литературы, Л . , 

1930, стр. 9, 205. 
ч՛1 См. М о в с е с Х о р е н а ц и , История Армении, т . II, М., 1893.. 

сгр. 145. 
1 1 5 Сы. յ . О. Т а у I о г, Тгауе1э 1п Кигс1Ыап. .11?ՕՏ, V. 35, 1865. 
1 , 6 См. А-л-ф. Сасун и сасунцы. «Кавказ» , № 217, от 29 ноября 1894 г , 

117 См. Р. С հ а г ш о у . V. II, р. 213. 
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-района их обитания. Дело в том. что происшедший от Саиаза-
ра род именовался санасунн. отсюда—название района их оби-
тания Санасуника, который стал позже называться Са-
сун118. К этому же имени возводится и название горы, извест-
ной в арамейских источнках как Тура-Захо. Как отмечают не-
которые исследователи- гора эта называлась Сайн пли Сим— 
производным от имени легендарного С1 1 м а 1 1 9 . Нужно, впро-
чем, заметить, что английский востоковед Сайес находит, что 
курды этого района ведут свое происхождение не от ассирий-
цев. а от скифов120, точнее, как утверждает Хусейн Хузни, от 
скнфов-снртп121. Но и в этом случае они предстают в роли 
потомков Сима, ибо скифы, точнее, их тюркские потомки, объ-
являются мусульманской традицией народом семитического 
происхождения122. Объяснение этому турецкие историки ищут в 
отождествлении библейского Сима с Сальмом—сыном царя 
Ферендуна древненранской мифологии, от которого-де проис-
ходят древние сарматы и вместе с ними скифы123. Интересны 
в этом плане попытки доказать, что в классификации народов 
библейская традиция исходит из того критерия, который к се-
митам относит все кочевые народы—как тюркские, так и семи-
тические124. 

В числе различных генеалогических версий мы встречаем-
ся и с такой, когда курды объявляются потомками Яфета. Ка-
саясь этого, Н. Богомолов пишет, что курдов нередко называ-
ют «марак»,—видимо, речь идет об отождествлении их армян-
ской исторической традицией с марамн—мидийцамн, а Марак 
или Мага—это имя сына Яфета125. Но причисление курдов к 

48 См. «Материалы для географии Азиатской Турции», Тифлис, 1873, 
••стр. 46. 

" » См. „Кеуие йе Ь 'ОПепГ, V. XVIII, р. 8. 
1 2 0 См. «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 79. 
12՝ См. Х у с е й н Х у з н и , стр. 69. 
1 2 2 См. Р а ш и д э д - Д н н , Собрание летописей, т. I, кн. I, Л., 1952, 

֊стр. 53. 
1 2 3 См. 2 I у а О Ճ к а 1 р, ТагсйЮ^йп еБа51ап, ЫапЬи1, 1961, տ. 1 0 - 1 4 . 
>2 1 См. О. Л. В и л ь ч е в с к н й , Курды. Введение в этническую исто-

рию курдского народа, стр. 130. 
ւ շ 3 См. «Кавказ» , № 82, 1847. 



потомству этого сына Ноя предполагает их не только индий-
ское происхождение126. Оно предполагает и их принадлежность 
к таи называемым яфетическим народам127. Формулируя взгля-
ды подобного типа, Н. Я. Марр отмечал, что курды-яфетнды 
"одного корня с автохтоиами-яфетидами Армении»128, т. е. 
что они родственны автохтонным народам Кавказа и Ближне-
го Востока125. 

Как бы то !'и было, библейская традиция в одном случае 
относит курдов к потомкам Хама, в другом—Сима, в третьем— 
Яфета. Мифология остается мифологией, и ее данные не мо-
гут служить основанием для тех или иных научных выводов. 
Но в данном случае они представляют тот интерес, что через 
версии принадлежности курдов к потомству Сима ведут ко 
взглядам об их принадлежности к группе народов, которую 
называют семитической расой и к которой принадлежат ара-
бы. Отсюда—один из наиболее распространенных в средние 
иска взглядов на этногенез курдов. Оставляя их для специ-
ального рассмотрения, обратимся к версиям арабского про-
исхождения курдов. 

В своем обзоре известных ему взглядов на этногенез кур-
дов Фрич утверждает, что в курдской среде ие1 версий об их 
арабском происхождении. Но это утверждение ошибочно, он 
сам со ссылкой на «Борхан-е кате» и Абу Исхака аль-Фарси 
отмечает наличие таких версий150. В. Ф. Минорский пишет, что 
аристократия некоторых курдских племен держится того мне-
ния, что они—курдизировавшиеся арабы131. В «Шараф-наме» 
мы находим целый ряд генеалогических версий различных фео-
дальных фамилий, начиная от обитавших на границе с араб-
ским миром132 и кончая правившими в районе Хоя думбулий-

См. N ս г I ն е г տ I ա 1. КигйЫап (агШпйе ОегБ1ш, НаИер, 1939. 
' 2 7 См. Н. Я. М а р р, Еще о слове «челеби». ЗВО, т. XX, вып. II—III, 

1911. 
1 2 8 См. Н. Я. М а р р , Племенной состав населения Кавказа (рабочий 

конспект), М., 1920, стр. 2§. 
1 2 9 См. «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 54 — 55. 

1 3 0 СМ. յ _ յ յ _ |ԱԼ~ | - О ( ^ Х Ц ^ ! յ 

ն Г լ ք Օ ՚ Ո ձ 
1 3 1 См. В. Փ. М и н о р с к и й , Курды, заметки и впечатления, 1915, 

стр. 14. 
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сними эмирами133; к арабам их родословную возводит и Абдар-
разак Дунбули134- К грабам Шараф-хап возводит родословную 
курд, з—соранов- зурки и др13Г՛. Интересные данные этого типа 
имеются в курдском фольклоре, в отдельных памятниках кото-
рого имеется целый ряд возводимых к арабам генеалогических 
версий136. Интересные данные об арабской родословной курдоз 
—бабанов. джафов. авроми, даудн, пидждер, зангене и др. пле-
мен Иракского Куристана приводит Эдмондс137- Такие же 
данные об Иранском Курдистане имеются в «Тарих-е Мардух», 
автср которой возводит родословную, например, шейхов-мар-
духов к сирийским арабам, а через них—к древним вавилоня-
нам—поклонникам Мардука133. Отдельные генеалогнческтп՝ 
версии турецких курдов, и в частности дерснмских заза, при-
ведены в работе Н. Дерсимн139. Наибольшего интереса в их 
числе заслуживает возведение происхождения дерснмских 
курейшитов к обитавшим некогда в районе Мекки и Ятрпба 
арабам-курейшитам, к которым принадлежал и прорек Муха-
мед110; отсюда—попытки доказать, что и сам Мухамед—курд 
по происхождению141. Интересно наличие в числе курдских 
племен и племени «араб» в Южном Курдистане, в районе Ха-
никена:42, равно как и курдов-сувенди, родословная которых 
возводится к одному из рабов Мухамеда из Сувеиды. недале-
ко от Мекки143. Не лишены достоверности родословные неко-
торых «сейидских» родов, например, шемдинанских шейхов 

133 Там же, стр. 399. 

1 3 4 См. < ւ և և ն ւ ^ յ յ ՚ - Յ ւ^ յ-Ն-օ ֊ և - с — М а т е н а д а р а н , Инв. 622-

>35 См, « Ш а р а ф - маме», стр. 309, 352. 
136 Об этом см., напрммер, в изданных С. Е г н а з а р о в ы м курдских 

текстах. — ЗКОИРГО, т. XIII , вып. II, 1891. 

См. О. I. Е Ճ га о и Ժ տ, р. 55, 144, 155, 219, 272—273. 
13Տ См. «Китаб-е тарнх-е Мардух», т. II, стр. 10—12. 

1 3 0 См. К и г ! ն е г տ 1 ш 1. Տ. 24. 
1 4 0 См. А Н К е т а 1, Егг1пкап, Егг1псап, 1932, տ. 3 7 4 - 3 3 9 . 

ւ » См. И х с а н Н у р н, стр. 7—8. 
1 1 2 См. «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 32. 
1 4 3 См. « Ш а р а ф - наме», стр. 327. 
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Генлани'44, возводящих свою родословную к основателю сек-
ты кадаритов Шейх Абдул-Кадыру аль-Джилани, от которого, 
кстати сказать, выводят свое происхождение крупнейшие араб-
ские феодалы Южного Ирана во главе с небезызвестным Ра-
шид-Али; по другим версиям, курдистанские гейланиды про-
исходят от известного арабского полководца Халид бии-Вали-
да м в . К нему же возводят свои родословные некоторые другие 
'феодальные фамилии Курдистана, например, бехдинанские 
эмиры14?. Некоторые родословные этого типа со ссылкой па 
Ибн-Хаукаля приведены Амином Зяки117 и в других исследо-
ваниях. 

Нет надобности доказывать, что многие арабские родо-
словные курдских феодалов надуманы: если верить, например, 
всем «сейидским» родословным, окажется, что Мухамед ни-
чем, кроме «сейндопроизводства», не занимался. Касаясь та-
ких надуманных версий, Р. Ясеми отмечает, что своим появ-
лением они обязаны тем выгодам- которые Е условиях арабско-
го господства давала принадлежность к арабам148, и притом к 
арабам не вообще, а именно, как это подметил Амин-Зяки, к 
какой-либо арабской аристократической фамилии149. В том же 
«Шараф-чаме» мы находим версии происхождения курдов-
мардаси и келис от одного из сподвижников Мухамеда-Аб-
баса Абу-Талиба150. Там же приводятся версии, что курды 
махмуди происходят от мерванидов, курды сулеймаии от 
омсйадов151, а хаккари, имадие, чешмкезек и другие от абаси-
дов152. 

Но дело не только в том, что тот или иной курдский фео-
дал выдумывал себе арабскую родословную. Немалую роль в 
их появлении играло и то, как подметил К. Маркс, что ислам 

И* См. О. Л. В и л ь ч е в с к II й, Курды. Введение в этническую исто-
рию курдского народа, стр. 95. 

] 4 5 См. Х у с е й н Х у з н и , стр. 120. 
См. « Ш а р а ф - наме», стр. 157— 158. 

1 4 7 «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 52 — 53. 
не См. «Курды и их этническая и историческая принадлежность», 

•стр. 110. 
1 4 9 См. «Очерки истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 52. 
' И См. « Ш а р а ф - н а м е » , стр. 230 — 231, 282. 
15[1 Там же, стр. 339, 388. 
>52 Там же, стр. 126, 140, 213—214. 
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сводит всю ^օրբովաւօ, этнографию и политику к простой и 
удобной формуле разделения народов на правоверных и иезер-
ных153. Принятие курдами религии арабов способствовало 
т о м у , чтобы воспринимать их как один с арабами народ. От-
сюда неудивительно, что в числе завоевавших Восток «ара-
боз» мы находим множество курдских племен134; что во главе 
арабских войск в воине против «неверной» Византии стоял 
курд Ахмед бнн-Зохак155, а курд Салах эд-Днн Эюби оказался 
во главе «арабского мира» во время его борьбы против кресто-
носцев. Выходец с территории нынешнего Курдистана Ибн аль-
Асир отмечает, что в своей «Всеобщей истории» он пользовал-
ся трудами деятелей «арабской культуры» из среды курдов156. 

3 плане всех этих фактов неудивительно появление, в том 
числе и в «Шараф-наме»157, взглядов, что курды имеют араб-
ское происхождение. Особенно много версий этого типа при-
водит Мас'уди158. Их рассмотрение мы начнем с генеалоги-
ческих версий, в которых делаются попытки ответить на воп-
рос, почему эти арабы стали именоваться курдами. Речь идет 
о возведении их происхождения к какому-либо арабу по 
имени Курд. Начнем с того, что это имя было распространено 
среди многих народов, в том числе и армян. Упоминания ар-
мянских деятелей по имени Курд встречаются в «Истории 
Армении» Киракоса Ганзакецн159, в «Летописи» Смбата Спа-
рапета150 и некоторых других армяпскнх источниках161. Имя 
это было распространено и в арабской среде, и именно к его 
носителям и возводились в первую очередь те пли иные ге-
неалогические версии. 

'53 См. К. М а р к с н Ф . Э н г е л ь с , Соч., т. X, стр. 6. 

СМ. О У | Л ք Օ » | վյ* <Լ> _քձ\ Հ հ Լ О У " յ ^ Լ . 

155 См. «Атроиатена или Мукринскин Курдистан», Ревандуз , 1937, стр. 

107. 
156 См. И б н а л ь - А с и р , Аль-Кампль.. . , нзд. Торнберга, 1861. т. 

X, стр. 5, сл. 17. 
157 Сщ. « Ш а р а ф - наме», стр. 47. 

1 5 8 См. А 1-М а տ ս ժ 1, К и а Ь а1-1аиЫЬ чга1' 1տհ«ք, ес1. Йе О о е ^ . В О Л . 
V. VIII, р. 88. 

159 1/ ի ր ա կ ո и Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, երևան, /.%'/, կ 74, 

208, 215, 370։ 
1 5 0 См. «Армянские источники по истории монголов», М., 1962, стр. 49. 
161 Հ. Ղ. Ալի շ ան, Սիսական, Վենետիկ, 1893, էք 17, 
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В одном только «Тадж аль-Арусе» имеется несколько та-
ких версий. Так, со ссылкой на различные источники аль-
Курди отмечает, что в одном случае в роли эпонима курдов 
выступает Курд бин-Амар, в другом—Курд бин-Амер, в треть-
ем—Курд бии-Амр, которого-де называли Мазийкой по той 
якобы причине, что «каждый день он облачался Е новый на-
ряд, а вечером рвал его, чтобы никто другой не мог одеть его 
платье». В том же «Тадж аль-Арусе», кроме версии проис-
хождения курдов от Курда, приводятся данные, в которых в 
роли их эпонима выступает араб по имени Икрад. являющему-
ся производным от «курд» в форме масдара четвертой породы. 
Ссылаясь на «Аль-джавахир аль-макнун филь-кабаиль ва 
аль-батун» Ибн аль-Джавапи, тот же аль-Курди эпони-
мом курдов называет Икрад бин-Фарсана, добавляя, что он 
а ! у У Ь ձ&^յլյ, տձչ^ձ Iо_э.—«родоначальник племени, извест-
ного под названием курд»162. Ряд аналогичных версий имеет-
ся и в других средневековых источниках, в том числе и в 
трудах Мас'уди, данные которого представляют тот интерес, 
что, приводя некоторые родословные курдов, автор отмечает, 
что все они ошибочны. Впрочем, тут же Мас'уди добавляет: 
«Что касается версий происхождения курдов, то надобно знать, 
что наиболее распространенная и верная из них—это та, что 
курды от Рабиа ибн-Низара...»163. 

В трудах этого выдающегося представителя средневеко-
вой историографии мы встречаемся не только с мифологией и 
схоластикой, но и с. попытками дать научный ответ на вопрос 
о том, откуда и от кого происходят курды. Так, в одном из его 
произведений рассказывается о распространенном в его время 
взгляде на то, что «в результате различных исторических со-
бытий курды отделились от арабов и удалились в горы; там они 
стали соседями различных народов вроде |»в-1сУ!1М 

•62 Цит. по «Курды и их этническая и историческая принадлежность», 
стри 113. 

ւ՛63 А л ь - М а с ' у д и , Мрудж аз-захаб, т. II, Бейрут, 1956, стр. 12*. 
1 6 4 Арабские авторы под «форс» имеют в виду то, что мы называем 

«фарс» или «перс»; что же касается « а д ж а м » , то арабы этим словом обо-
значают вообще плохо говорящих по-арабски, но чаще всего оно прилагает-
ся к иранцам, в том числе и иранским азербайджанцам. 
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и в результате этого утеряли свой родной язык, взяли язык 
аджамов, и нынче каждая из групп курдов имеет свой особый 
язык, который в основе восходит к курдскому»՝65. Интересно 
отметить, что об этом же, об арабском происхождении курдов 
и их языка, его ненранской природе и древности Мас'уди рас-
сказывает и в «Ат-танбих валь-ншраф». Свидетельствуя, что 
курды, «обладатели науки и знаний», веруют в свое арабское 
происхождение, он добавляет, что из их данных следует, что 
еще в древности в результате имевших место войн курды ушли 
в горы, «в страну иранскую и разбрелись там среди иранцев»; 
что «язык наш сменился, и мы разделились на множество 
лширатов и родов...»166. 

В средневековых источниках встречаются попытки опре-
деления того, откуда и в результате каких событий курды от-
делились от арабов и ушли в горы Курдистана. Как отмеча-
лось. одной из особенностей средневековой нсторнографпм яв-
ляется то, что в ней подчас трудно установить, где кончается 
мифология и где начинается наука. В том же «Тадж аль-
Арус» приводится связанная с именем Соломона верс::я, в ко-
торой вместо черта действуют восставшие против пего люди; 
бежав в Иран, они захватили купленных для Соломона на-
ложниц и стали, таким образом, предками курдов167. В дру-
гом месте ее автор приводит заимствованное из «Манахидж 
аль-фикр ва мабахидж аль-абр» Абу-Якзана мнение, что 
курды пришли в страну их нынешнего обитания из Йемена и 
причиной этого было наводнение168. В числе бытующих среди 
курдов версий их происхождения Диксон встретил и такую, по 
которой они—выходцы из Аравии169. В отличие от свидетель-
ства Абу-Якзана, что курды ушли в горы из-за наводне-
ния, из данных Мас'уди следует, что причиной этого послужи-
ло отсутствие воды и пастбищ. Тут же автор добавляет, что 

165 А л ь-М а с'у д и, стр. 122—124. 
166 Цит.: ВДА, VIII , р. 88. 
167 См. «Курды и их этническая и историческая принадлежность», 

с т р . 112—113. 
168 Там же, стр. 112. 

» » См. „Оео^гарЫса! .1оигпа1", V. X X X V , 1910, р. 361. 
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между этими «арабами* и господствующей в древности з Си-
рии Д! иастией «имели место некоторые события и они отдели-
лись от своего племени»170. 

На основе 'этих и аналогичных им сообщений еще в сред-
ние века укрепилось убеждение в арабской принадлежности 
курдов. Окончательно оно сформулировано было Ибн-Бату-
той. Касаясь своего движения через примыкающие к Персид-
скому заливу районы, он писал, что там живут курды,—«и гово-
рят, что происхождение их от а р а б о в » 1 7 1 ^ յ ւ ւ ւ յ 

Эти взгляды разделяются и некоторыми курдскими историка-
ми. Так, в « Н р а в а х и обычаях курдов» автора X IX в. Мела 
Махмуда Бакзидя отмечается, что «курдские племена проис-
ходят от прежних арабов-бедуинов»; что «часть этих араб-
ских племен отделилась и пришла в эти края» ; что курдскии-
ЯЗЫК Հ յ ' _ յ յ լ ^ ^ ՚ յ ք Т . е. ЧТО ОН был арабсКИМ 1 7 ֊ . 

Данные средневековых, в первую очередь арабских, источ-
ников давно привлекают внимание европейских курдологов173. 
Не обошли они и рассмотренные взгляды об этногенезе курдов՛, 
и их языке. Еще в начале XIX в. Куатреме выводил из них 
мнение о древности курдского языка174. Почти через столетие-
эти же сообщения дали В. Ф. Минорскому основание выдви-
нуть взгляд о том, что курды, прийдя в Курдистан в индий-
скую эпоху, обладали уже своим особым языком175. Отмечая 
отличие курдского от персидского языка, ни один из назван-
ных ученых не принимал, впрочем, всерьез сообщений об араб-
ской принадлежности курдского языка и на нем говорящего-

I 7" А л ь - М а с ' у д и , Мрудж аз-захаб, стр. 123. 
171 И б н - Б а т у т а , Путешествие. Бейрутское изд., стр. 197, или «Уо-

уа^е (ЗЧЬп-ВаШаН», Сангпнети, Париж, 1854, т. II, стр. 22. Отметим, кста-
ти, что в тегеранском издании источника это выражение не удалось найти. 

1 7 2 См. М е л а М а х м у д Б а я з и д и , Нравы и обычаи курдов. 
Перевод и предисловие М. Б. Р у д е н к о . М „ 1963, стр. 9 — 1 0 , 202. 

1 7 3 См. Р. С հ а г ш о у, է. I, раг! 1, р. 12, 15. 
1 7 4 См. К. Չ ս а է г е ա е г, МоИсе виг 1еэ Кигйеэ. Ыоисев е ! ех^аНз-

Йе 1а В1ЫЮ1(]еяие с1е го1 е1 а и ^ е з Ы Ь П о ^ е я и е в . РаПв, 1836, р. 303. 
1 7 5 См. V. М 1 ո о г տ к у, Ьеэ о П ^ п е в Йев кигйев. Тгауаих йи Соп^ге® 

Йе.ч ог1еп1а)15[е5. ВгихеИев, 1940, р. 143—152. 
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народа175. И все же. несмотря на это, в науку проникли взгля-
ды, что курдский язык—«примитивный арабский»177, а сами 
курды—это народность арабского происхождения. 

Взгляды арабской принадлежности курдов имеют в евро-
пейском курловеденни долгую историю. Относя луров к кур-
дам- еще Хаммер уверял, что они арабы по происхождению178՝. 
В. Диттель в свою очередь, основываясь на данных «Шараф-
наме» об арабском происхождении луров, утверждал, что мне-
ние это «по сущности доказательств весьма справедливо»171, 
несмотря на то, что в «Шараф-наме» речь идет лишь о том, 
что какая-то группа арабов, акили и хашими пристала к ата-
беку Луристана150. Кроме луров, арабами были объявлены ս 
бахтияры. В «Энциклопедии Ислам», например, отмечается, 
что бахтияры—это смесь арабов и луров181. Арабами считают 
и курдов-иезидов. Касаясь этого, Рич отмечал, что антрополо-
гический облик незндов доказывает арабское происхождение 
некоторой их части182. Об этом говорит и русский курдолог XIX 
в. П. Лерх183. Как бы то ни было, еще в XIX в. среди некото-
рой части пишущих о курдах авторов укрепилось убеждение в 
активной роли арабского элемента в формировании курдского 
этноса184. 

Не имея возможности останавливаться на аргументах 
взглядов арабской принадлежности курдов и их критике, отме-
тим тот несомненный факт185, что роль арабского элемента в 

1 1 6 См. I. В. С հ а Ь о է, МоНсез ваг 1ев УегМез. „.1оип1а! АЯаНяие" 
1893, р. 29. 

" т См. В. N 1 к 111 ո е, р. 12. 
17в Цит. по работе В. Д н т т е л я в «Библиотеке для чтения*, т. 95, 

ч. II, июнь 1849, стр. 149. 
179 Из неизданных «Путевых заметок», 1846, В. Днттеля, «Библиотека 

для чтения», т. 119, ч. VII, 1853, стр. 13. 
18 0 См. «Шараф-наме», стр. 47. 

1 8 1 См. „Епсус1ореё1е а ' Ы а т " , Раг1в, 1960. р. 985. 
См. К ւ с հ. Маггат-е. . . V. II, р. 122. 

I 8 3 См. П. Л е р х, Исследования об иранских курдах и их предках— 
северных халдеях, СПб, 1856, стр. 50. 

' 8 4 См. А. Х у д а б а ш е в , Армения в географическом, историческом 
и литературном отношениях, СПб, 1859, стр. 71. 

• 8 5 О. Л . В и л ь ч с в с к и й, стр. 101. 
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формировании курдского этноса несомненна, как несомненны 
и обратные процессы—арабизация тех или иных групп курд-
ского населения. На процесс этнического взаимодействия-
арабского и курдского элемента обращал внимание еще аль-
Бидлиси. Так, касаясь облика населения одной из располо-
женных на границе Сирийской пустыни крепостей, он отме-
чал, что оно состоит из «смеси курдов и арабов»186. В другом 
случае, описывая осевших в горах Курдистана арабов—тахири,. 
саффан и бени-ибаде, он добавляет, что даже армяне этих 
районов говорят на арабском языке187. Такие же данные мы 
находим и в источниках начала XX в. Касаясь их, один из на-
блюдательных авторов этого времени отмечает, что, не прони 
кая в горы Курдистана, арабы подвергаются тем не менее 
курдскому влиянию188; что курды и арабы—якобиты, живя в 
одних и тех же селах, в языке, облике, одежде и в быту не от-
личаются друг от друга и «принадлежат к одной расе»189. Но,, 
если здесь они говорят на курдском, то з районе Мосула, на-
оборот, на арабском языке. В Мердине и Нусейбине, пишет 
он, «курды говорят по-арабски, нередко даже совершенно не 
знают курдского и называют себя арабами, между тем тип их, 
ие имеющий ничего общего с бедуинами пустыни, ясно дока-
зывает их курдское происхождение»190. 

Все эти факты говорят об этническом взаимодействии 
арабского и курдского элементов. Но одно дело такое их взаи-
модействие, другое—вопрос об арабском происхождении кур-
дов. Как ираноязычный народ курды не имеют и не могу г 
иметь арабского происхождения, тем более, что истории не-
известна какая-либо группа арабов под названием «курд», ко-
торая могла бы дать начало курдам; это тем более вероятно, 
что курды населяли Курдистан задолго до того, когда здесь 
появились арабы. Нельзя в этой связи не обратить внимания 

|"г> Ш а р а ф х а н а л ь-Б и д л и с и, Шараф-наме, стр. 146—147, 156.. 
1В7 См. там же, стр. 159. 
1 8 8 См. Т о м п л о в, Отчет о поездке по Азиатской Турции в 1907 г.,. 

I, СПб, 1907, стр. 203. 
' я 9 Там же, стр. 184—185. 
ню Там же, стр. 185. 
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гна характер данных средневековых источников. Так. если об-
ратиться к Ибн-Батута, например, то окажется, что он гово-
рит не об арабском происхождении курдов, а всего лишь о том, 
что-де «и говорят, что происхождения они от арабов-՝. То же и 
в версиях Мас'уди, который всего лишь приводит мнения др\ -
гих; при этом в тех случаях, когда он обращается к иранским 
источникам, оказывается, что курды, «как считаю! персы, име-
ют своим предком Курд бнн-Эсфеидняр бнн-Манучехра՝՝. 
«ли какого-либо другого героя иранских эпических сказаний11'1. 

В планах этих фактов неудивительно, что взгляды об араб-
ском происхождении курдов не получили в науке распростра-
нения; что, приведя отмеченные версии Мас'уди, иракский ис-
торик Ш. Хасбак не делает из них каких-либо далеко идущих 
выводов182; что основанные на данных средневековых источни-
ков разговоры об арабском происхождении курдов курдский 
историк А. Ямулки назызает данью юмору193. Но это не значит, 
-что их нет. В. Никитин свидетельствует, что некий Фарис Ха-
мид, направив в газету «Тегеран» выдержки из арабских ис-
точников, оценивал их как доказательство того, что курды 
происходят от арабов191- Отрицая право курдов на независи-
мость, в одном из своих выступлений Ареф ссылался на то, 
что-де курды—это пришедшие из Йемена арабы. Такие взгля-
ды находят сторонников среди арабских националистов195 и ис-
пользуются, как говорит М. Ширзад, в «политике арабизацнп 
курдов»196; имея в виду эту политику, генерал Лонгрндж си-
лился доказать, что курды в Ираке ассимилируются и погло-
щаются арабами197,—поскольку они имеют с арабами уходя-
щие в глубь веков, конечно, пассивные для курдов этнические 

191 См. «Курды и их этническая и историческая принадлежность», 
•стр. 114—115 . 

192 См. Ш а к н р Х а с б а к , Курдский вопрос, Багдад, 1958, стр. 7. 
• 9 3 См. А. Я м у л к и , Курдистан и курдские восстания, Тегеран, 1946, 

т . I, стр. 15 — 16. 
ւ " В. N I к 111 ո е, р. 22. 
'95 См. П. Д е м ч е н к о , Иракский Курдистан в огне. М.. 1963, стр. 

23; об этом см. также в работе Ямулки, стр. 15. ' .ТЬе кнгй1яН ]оигна1", 
V. III. № I, МагсЬ, 1966, р. 20. 

196 < \—\ . ^ И Н օ ^ ՚ յ յ ս յ յ ս » * 3 | յ 
См. Տ. Н. Լ օ ո շ Ո շ ջ , 1гас] 1900 էօ 1950, Լօոճօո, 1956, р. 327. 

А1 о г г 1 տ о п Տ. А., М1Ьс11е Еав ! вег\уеу, Լօոժօո, 1954, р. 111. 
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взаимосвязи. Но это уже ке наука, а колонизаторская «этно-
политика». 

Несмотря на всю религиозно-схоластическую природа-
арабской историографии, ее данные представляют тот интерес, 
что ь них отразилась, во-первых, идея древности обнтанил 
курдов ь Курдистане, их автохтонность; во-вторых, факт уча-
стия арабского элемента в формировании курдского этноса. 
В-третьих, особо следует отметить тот факт, что данные араб-
ски.՛ исто:ւ)иков имеют важнейшее значение в решении вопроса 
этногенеза курдов в новом плане, в аспекте теории их этни-
ческой консолидации198. Дело в том, что именно в араб-
ских источниках мы встречаемся с наиболее ранними попыт-
ками ответить на вопрос о происхождении курдов. Это означа-
ет, что в арабскую эпоху курды сформировались уже в особую, 
отличную ог соседей общность со всеми ее особенностями п— 
поскольку встал вопрос о том, что это за народ и каково его 
происхождение. Но если речь идет о формировании курдского-
угноса, ясно, что в изучении этнической истории курдского на-
рода нужно ориентироваться не на выискивание его «корня*, 
и на изучение роли тех или иных элементов в формировании 
сто облика, на выяснение природы тех исторических процес-
сов, в результате которых курды выделились из среды окру-
жающих народов в особую и отличную от них общность199. Ин-
терес данных арабских источников в том и состоит, что они 
дают возможность установить природу названия «курд»200, а 

19г- См. I՝. Б. А к о п о в , История курдского народа (проспект), Ере-
ван—Москва, 1965, стр. 10—12. 

1 9 3 См. Г. Б. А к о п о в , Востоковедческий сборник, II, стр. 345—348. 

*>° ո <ք. \ о ^ յ յ ^ ^ յ ւ յևճ.1 у ^ 
И Л 0 6 Э Т 0 Л 1 ж е СМ. В . В . Б а р Т О Л Ь Д, И с т о р н к о - г е о г р а -

фический обзор Ирана, 1903, стр. 50; Н. Я. М а р р, Еще о слове «челеби», 

ЗВО, т. XX, ч. II—III, 1911; V. М1 п о г տ к у, Ье.ч О О Д п е з йеэ Кигаев. 

Тга\-аи.х с1и XX Соп^гсв Нее Ог1еп1а1Ыез. ВгихеИез, 1940, р. 143—152. 

«Из неизданных «Путевых заметок» 1846 года В. Диттеля»,—«Библиотека 

для чтения», т. 119, ч. VII, 1853, стр. 11. 
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•с ним вместе и изначальный характер той общности, которая 
сформировалась под этим названием. Но это специальный 
вопрос,—он требует специального рассмотрения. 

Գ. Р . ԱԿՈ՚ՈՈվ 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՔՐԴԵՐԻ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ ЪЧ ՆՐԱՆՑ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՎԵՐՍԻԱՆԵՐԸ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

•Բրդերի ծագման և նրանց էթնիկական պատմությանը վերա-
բերող ամենահնա գույն տվյալները մենք գտնում ենք IГ—XIII դա-
րերի արաբ պատմաբաններ Իբն-Քոլթեյբի, Մասոլդիի, Բ՚աբարոլ, 
Իսթախրիի, Յակոլբիի, Իբնալ-Ասիրի, Բելազուրիի, Իբն-Մեսկա-
վեյհայի, Դինվարի, Համավիի, Իբն֊Բաթուտայի և ուրիշների աշ-
խատությունների մեջ։ նրանց տեսակետնեըը հիմնված են կրոնա-
կան սխոլաստիկ պատկերացումների վրա և Կ՛՛՛րելի է բաժանել 
երեք պայմանական կատեգորիաների։ 

Առաջին, այն վերսիաները, որոնք համարում են քողերին «ջին֊ 
նից» առաջացածг Դա փոխառնված Է իրանական Էպիկական 
ավանդություններից և հիմնված Է հին հայկական «վիշապազունիЯ 
պատմագրության մասին եղած պատկերացումների վրա։ •Բրդերի 
«սատանայի ցեղ» լինելու տեսակետը հիմնվում Է նրանց մարտու-
նակության ալ անհնազանդության, ֆեոդալա-շիրեթական «ցեղե-
րի» երկպառակությունների վրա և միևնույն ժամանակ պատկե-
րացում տալիս նրանց «սատանայապաշտության» մասին։ 

Из недавних работ: О. Л. В н л ь ч е в с к и й, Курды. Введение ո этниче-
скую историю, стр. 74, 132, 164; В. В. Т р у б е ц к о й , Бахтияры. «Этниче-
ские процессы и состав населения в странах Передней Азии», ИВЛ, 1964, 
стр. 155. Анализ данных арабских и вообще средневековых источников о 

«курдах» см. также- м յ Э / ^ - և - և ձ յ 

Օ յ յ Յ յ ^ Р ' ֊ Ч ՜ * — 0 ' V լ / > ֊ յ է 
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Երկրորդ, դա բիբլիական լևդենդի ցիկլից վերցված վերսիան 

է, որտեղ րրղերր ներկայացվում են Նոյի սերունդ, որպես նրա որ-

դիներից մեկի մնացորդներ և. դրա Հիման վրա սահմանվում են 

երբեմն, որպես սեմիտներ, երբեմն որպես Համիթներ կամ Հաբե-

թականներ, Պ ատումներից մեկի Համաձայն քրդերը Քուրդ֊ 

Նոյի ծոռներն են, որի անունով էլ կոչվում են նրանք, Քրդերի ծագ-

ման այս տեսակետը ենթադրել է տալիս, որ Կորանում ջրՀեղեղից 

աղատված Նոյի տապանը իջել է ոչ թե Արարատի, ինչպես նշված 

է կորանական տարբերակում, այլ ներկայիս Քուրդիստանի կեն-

տրոնում գտնվող Զուգի լեռան վրաг Ենթադրվում է, որ քրդերը Նոյի 

Հիմնած Րե1/արդա գաղութի բնակեցված մարդկանց ժառս/նգ-

ներն են, 

Մ ի/նա դար յան արաբ պատմաբանների տես ակետների ա֊ 

ոանձնաՀատկություններից մեկը այն է, որ դիցաբանության Հետ 

մեկտեղ, նրանք աշխատում են գիտականորեն պատասխան տալ 

քրդերի ծագման վայրի ու նրանց նախորդներին վերաբերող Հար-

ցերին։ Քրդերի էլողմից արաբների կրոնի ընդունմամբ էլ պայմա-

նավորված է այն երրորդ վերսիան, որ նրանք ծագել են արաբնե֊ 

րից։ Դրան նպաստում էր նաև առանձին քուրդ ֆեոդալ ընտանիքնե-

րի, մի շարք ցեղերի (Կոլրեյշ, Սուվեյդի, Արաբ և այլն) ծագում-

նաբանությունը։ 

Չնայած բուռը այս տեսակևտների անՀավաստիությանը, միջ-

նադարյան արաբ պատմագիրների մոտ կան կարևորագույն փաս-

տեր, որոնք խոշոր նշանակություն ունեն քրդերի էթնիկական 

պատմությունը ուսումնասիրելու Համար։ 

Այդ փաստերի Հիման վրա կարելի է ասել. 1. քրդերը Հանդի-

սանում են Քուրդիստանի բնիկ ժողովուրդը։ 2. արաբական էպո-

խայում, քանի որ Հարց առաջացավ նրանց ծագման մասին, քըր՝ 

դերն արդեն տարբերվում էին իրենց շրջապատող Կողովուրդներից 

որպես առանձին ժողովուրդ։ 3. Քրդերի ձևավորվելու պրոցեսում 

որոշակի դեր է Ունեցել արաբական տարրը։ 4. արաբական սկզբնաղ-

բյուրները Հաղորդում են շատ արժեքավոր փաստեր, առանց որի 

ուսումնասիրության չի կարելի լուծել քուրդ ժողովրդի \էթնոգենեզի 

Հարցը։ 5. Դա Հատկապես վերաբերում է արաբական աղբյուրնե-

րում Հիշատակվող «քուրդ» անվան էությանը, 

Նրանց տված տեղեկությունների վերլուծումը Հնարավորու-

թյուն է տալիս Հասկանալ պատմական այն պրոցեսների էությունըէ 

որոնք Հանգեցրել են Քուրդիստանի բնակչության կազմավորմանը 

որպես ինքնուրույն ժողովուրդ։ 
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АКАВ БОиКСЕБ ОЫ ТНЕ ЕТНМС ИСТОКУ ОР ТНЕ 
КиКОЭ А К Б ТНЕ У И К К Ж Б ОР ТНЕ1К АКАВ ОКЮ1Х 

Ву О. Б. А К О Р О У 

Տ ս ա ш а г у 

ТЬе օ1ճ6Տէ ауаПаЫе йа!а оп Ше оп§гш ог 1Ье Киг& 
апй Шек еШп!с հւտէօ^ еге էօ Ье քօսոճ ւո Ше ЛУГШЩГЯ օք Ше 
9էհ-13էհ сепШгу АгаЬ հ1տէօո8ոտ: 1Ьп-е1-АШ1г, Ве1агоиг1, 
1Ьп-К^е1Ьа, №13տտօօճւ. ТаЬзп, ЫакЬп. УакиЫ, Шп-Мевка-
уеШэ. Б т у а п , Натау1, 1ЬП-Ва1оо1з ՅՈՃ оШеге. ТЬен \-1е\У8 
аге Ьаэей оп геН^оиэ տշհօ1ոտէ!շ օօա^թէտ ոոճ сап СОПУСПКО-

па11у Ье йК-Мей ւոէօ Шгее са1е^опе8. 
с о т е Ше у е т о п э \ У Ы С Ь ге^агй էհշ КИГЙБ ՈՏ օոջւ-

ոՅէւոց {гот Ше „Лпп". 1է ւտ Ъотнуей հ-от Реге1ап ер!С 1е-
^ոճտ ՅՈՃ ւտ Ьаэеб оп ոօէւօոտ ՅԵօսէ „№ւտհոբ3200ո1(ս — шкМе^ 
Агтешап հւտէօոօ^Յթհ}՛. ТЬе у!е\у էհոէ Ше Кигйв аге Ше 
йеэсепйе^з օք ̂ а Ы е ' в гасе" ւտ էօ Ье аипЬи1ей էօ 1Ье1г % Ь -

е?Нс1епсу ՅՈՃ Й15оЬеЙ1епсе, էօ Ш Е ճւտտ6ոտւօո օք ГЕИЙА1-

аэЫгеКс էոե6Տ, туЫсЬ §1Уе8 Յէ էհе э а т е Мте ап Меа ոտ էօ 
Шеи „\УОгвЫр օք Ше Б1аЫе". 

5есопб1у, ւէ ւտ Ше уеге1оп էакеп քաա а ЫЫ1са1 1е§епй, 
^Ьеге Ше К и ^ аге ՏՅւճ էօ Ьзуе аезсепйей հօա ЫопЬ, ոտ 
опе օք հւտ з и т у т д տօոտ апй аге ассогдт§:1у йеКпей, по\у ոտ 
БетНез, по\у аэ Н З Т И Е Б ՅՈՃ .ШеШНев. Опе օք Ше уегеюпв 
տէ3է6տ էհ8է Ше Кигйэ аге Ше §геа! §քՅոճշհւ1ճւ6ո օք Ше Кигс! 
ИоэЬ зНег >уЬот Шеу аге пэтей. ТЫв зИегпаНуе օք КикШЬ 
օոցւո ]сс1с1з էօ Ше Յտտսաթէւօո էհտէ ЫоаЬ'в аге, տзVеճ հօւո Ше 
Ое1и^е, հՅՏ героэей ոօէ оп Агэгз! Խւէ, эб р о ^ е й օււէ т Ше 
Когап уегз10п, оп յ\4օսոէ յսճւ по\у ւո Ше Ьеай օք КипШап. 
ТЬе 1<1մՃտ аге էօ Ье էհ6 йезеепйш^з օք Ше реор1е 
ауЬо иэей էօ ւոհոեւէ Ше в е Ш е т е ^ օք Векагйа ктпйес! Ьу 
Г՝}оаЬ. 

1է ւտ рзгШ:и1зг1у օք теЙ1ае\-а1 АгаЬ հ1տէօւ18ոտ 
էհտէ ւո аййШоп էօ туШо1оду էհеу аге տէո\՚ւոտ էօ 1оса1е Ше 
О П ^ Т օք Ше КИГБЭ ՅՈՃ е1ис1Йа1е, ւո а эаепийс \уау, էհ6 
ргоЫетэ ге1аНп§ էօ 1Ье1Г 8ոշ6ՏէՕքՏ. ТЬе էհՄճ уег810п асе сог-
ճւո^ էօ ЛУЫСЬ {Ьеу с о т е ^ о т АгаЫа ւտ Йие էօ И1е Յճօթէւօո 
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օք Ме АгаЬ геН^оп Ьу Ме КигйБ. ТЬ15 \чеиг Ьаз Ьееп зее-
пи'п^1у {ауоигей Ьу Ме делеНсв от сейа5п Кш-ճւտհ 1еиба1 та-
гшИея апй а пигпЬег օք ШЬев (КигеБЬ, 5и՝/еуй1, АгаЬ егс.). 

ОенрИе էհշ 1аск օք аи1ЬепИсИу օք а11 էհօտՑ У1е1У5, ше-
сПаеуа] АгаЬ հւտէօաոտ аге ւ՚ո րօտտ6տտւ'օո օք ւոտօւ-էՅոէ ք8շէտ էհտէ 
аге օք сопяМегаЫе Е^шНсапсе ա էհշ տէսճ>՛ օք Ме е ^ ш с հւտ-
էօгу օք էհ6 Кш-ճտ. 

1է сап Ье йейисес] հ՜օա Моэе քՁշէտ էհ8է. 
1. ТЬе КигЙБ аге Ме паЦуеэ օք Кигс^ап ; 
2. Лб \уе аге сопсегпеб աւէհ Ме1г օո^ւո аБ еаг1у 8Տ քո 

1Ье АгаЬ еросй Ме Кигйз օօս1ճ Ье տւ՜ո^^ճ օսէ агпоп§ 5иг-
гоипй1п& реор1е5 аэ а в е р а ^ е реор1е; 

3. ТЬе АгаЫс е1етеп! Ьаз р1ауед а йеНпИе го!е 1п №е 
ГогтпаНоп օք 1Ье КигШэЬ реор1е. 

4. ТЬе АгаЬ БОИГСЕЗ ргоуМе шапу уа1иаЫе ք8շէտ \УЫСЬ 
տհօս]<յ Ье 5йк31ес1 Ье^ге йгашп§: а շօոշ1ստւօո ав էօ էհ6 е!Ьпо-
^епезтэ օք 1Ье КигсПвЬ реор1е; 

5. ТЫв ^ е г э раН1си1аг1у էօ էհ6 е^епсе օք Ме АУОГЙ 

„КигсР тепНопес1 т АгаЬ տօսո^տ. 
Ап апа1у818 от 1Ье1г сЫа епаЫеэ ստ էօ ипйе^апй 

Ь-иетеаш'п§г օք Моэе հւտէօրւշ ргосевБез էհ8է Ьауе 1ей էօ Ше 
1огшаиоп օք 1Ье реор!е օք Кигс^ап аэ ап епШу. 


