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Иными словами, этот декрет реализовал представление о заслуге 
и воздаянии как объектах “того не рода” .

К.К.Курдоев, Х.С.Мусаэлян 

К ИЗУЧЕНИЮ КУРДСКИХ ПЛЕНЕН (ПО МАТЕРИАЛАМ ХУ1-ХХ в в .)

Впервые больное количество названий курдских племен приво
дится в труде видного курдского историка ХУ1 в .  Иараф-хана Бидли- 
си "Шараф-наме".1 В источнике говорится, главный образом, об ис
тории курдских эмиратов, но вместе с  тем, даются 248 названий 
племен, живших на территории Турции и Ирана в ХУ-ХУ1 в в . По тру
ду Шараф-хана можно установить географическое расположение пле
мен, населявших территорию Турции и Ирана в тот период, а 
также их роль в истории Курдистана.

После сочинения Шараф-хана мы не располагаем другим источни
ком, который сообщал бы подробные сведения о курдских племенах. 
Интересные данные о курдах н их племенах исторического, геогра
фического, этнографического, лингвистического характера можно, 
однако, найти в  трудах историков, географов, этнографов, дуто 
иественников второй пол. XIX в .  на русском, западных н восточных 
языках.

Первая попытка собрать все  сведения о курдских племенах бы
ла сделана в  России в начале второй половины XIX в .  По поручению 
Академии Наук крупный ученый-востоковед П.Лерх начал заниматься 
изучением истории, культуры, языка курдов. Результатом этих изыс
каний явился его 3 -х  томный труд "Исследования об иранских кур
дах и их предках северных халдеях", первая книга которого посвя
щена курдским племенам.^ П.Лерх использовал работы на западных 
и русским языках, а также труд Шараф-хана Бндлнси и работы араб
ских ученых.^ Он привел все известные в тот период сведения.

П.Лерх указывает названия племен, а во многих случаях и 
численность сеней, районы расселения, роль племени в  истории, 
численность войска, сведения о языковой принадлежности племени, 
его занятии. Эти данные приведены о невольном количестве племен, 
но тем не менее они дают представление о социально-экономичес
ких отношениях, а также о быте и жизни курдов Турции и Ирана во 
второй половине XIX в .
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Историку и этнографу сравнение труда П.Лерха с сочинением 
■араф-хана Бндянся показывает сдвиги, происнедние зе  этот пе
риод в кивни курдского народа.

Одним на важных вопросов, вставших перед исследователем, 
является вопрос о соотноиеяии ооедлого и кочевого населения 
среди курдов в поздней средневековье вплоть до первой пол.
XIX в . ,  то есть в период, когда Шараф-хан и П.Лерх писали свои 
труды.

Прямых указаний на общее количество оседлого и кочевого на
селения ыы не находим ни в "Шараф-наме", ни в работе П.Лерха. 
Однако, на основе приводимых ими сведений о курдских племенах 
можно состави ть, в общих чертах, некоторое представление об этой.

По данным Параф-хана, уже в ХУ1 в .  значительная часть курд
ского населения жила в селах и городах-крепостях, занимаясь 
земледелием и скотоводством. Приведя сведения о правителях пле

мен, племенных союзов и феодальных княжеств в Турции и Иране, Ша
раф-хан отмечает, что они жили в городах-крепостях, вокруг кото
рых обитало подвластное им оседлое и полукочевое население. Таких 
городов-крепостей по "Шараф-наме" насчитывается около тридцати.

П.Лерх в одних случаях указывает количество шатров в племе
ни. Так, он приводит данные о 13 племенах в районе Пардина, жив- 
инх в шатрах. В других случаях он определяет численность племени 
количеством обитающих в районе семей. Например, указывает коли
чество семей для 6 племен, живущих в районе Шуша и Диарбекира.
По зтим данным трудно установить, какие племена были кочевые, а 
какие -  оседлые. Хило ли в патрах полностью кочевое население, 
или же, как можно предположить, это были племена, живущие зимой 
в селениях, а весной перекочевывающие со своими стадами на паст
бище, в горы.

П.Лерх перечисляет оседлые курдские племена (например, бах- 
дннанские и берадост -  в вилайете Посул, бадкилан -  в селениях 
вокруг Посула, секкир -  в Сулейманийской области, синдкарские, 
занимающие 34 еэидских селения) и называет кочевые (дкафы- в 
пограничных иранско-турецких районах; чигени -  в Сулейманийской 
области; омери, кочующее между Нардином и Диарбекиром; синагари, 
обитающее между Диарбекиром и Сииртом; з а з а , кочующее к югу от 
Пупа и т . д . ) .
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Исследование трудов Шарвф-хана Бидлисж ■ П.Лврха показыва
ет , что в ХУ1 -  первой половине XIX в в . значительное число кур
дов были оседлы, а остальная часть вела полукочевой и кочевой об
раз жизни.

Осев в селениях и занимаясь отгонным скотоводством в лет
ний период, многие курды кили вне племенной организации и пле
менных союзов, но продолжали носить названия племен. Ножно ска
зать , что племенное деление курдов уже в средние века в ряде 
районов Курдистана носило номинальный характер. Такое положение 
наблюдалось в пограничных областях Турции, Ирана и России.

В период, когда Шараф-хвн, а затем и П.Лерх писали свои 
труды, территория, населенная курдами, была поделена между двумя 
отранами -  Турцией и Ираном. Первая империалистическая война силь
но повлияла на политическое и демографическое состояние курдских 
племен. В связи с распадом турецкой империи образовались новые 
государства -  Сирия и Ирак; образовались четыре части террито
рии, населяемой курдами. Происходили естественные и искусственные 
переселения племен, распадались и создавались вновь союзы племен.

После труда П.Лерха наиболее интересными работами, дающими 
сведения о курдских племенах, явились исследования русских и за
рубежных авторов второй половины XIX в .  -  первой половины XX в . ,  
такие, как "Путевой журнал" Е.И.Чирикова (1875 г . ) ,  работы Б.Ко- 
нвбакина "Состав населения Персии по племенам и провинциям"
(1883 г . ) ,  С.А.Егиазарова "Краткий этнографический очерк курдов 
Эриванской губернии” (1891  г . ) ,  D .С.Карпова "Заметки о курдах” , 
з приведенной им картой расселения курдских племен (1896 г . ) ,
Q.Аверьянова "Курды в войнах России с Персией и Турцией в тече- 
вие XIX столетия" (1900 г . ) ,  В.Ф.Минорекого "Сведения, ообран- 
вые во время поездки в Марагу" (1907 г . )  и "Сведения о населении 
векоторых пограничных турецко-персидских округов" (1915 г . ) ,  
А.Вострова "Племена Ирана и племенная политика иранского прави
тельства" (1936 г . ) ,  сборники "Свод сведений о сопредельных отра
вах" ( I 9 I I - I 9 I 3  г г . ) ,  работы Ф.Грязнова, А.Хабы, С.Зелинского, 
«.Лиху тина, П.Максимовича-Васильковского, Э.Сона, П.Томилова, 
«.Шопена, Эдмонсэ, В.Никитина, Шейха А. Вахида и многие другие.
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В этих трудах встречаются сведения, каоающиеся численности, 
местораснолохенвя, «занятия, одежда, жилища; языке и религиозной 
принадлежности племен.

Наряду с  иослёдованияии общего характере были опубликованы 
р а б о т ,  специально посвященные некоторый курде кии племенаи, 
таким как гураны, джелалавенд, сендааби.

Первую нопытку показать расселение пленен по районаи, отоиед- 
иии к Ирану, Турции, Ираку и Сими предпринял Надо Махмудов.
В своей работе "Курдский народ"* он приводят список курдских 
племен и союзов пленен (526  названий). Из них ок. 200 -  в Иране;
6 союзов пленен и 198 пленен -  в Турции; 121 пленя -  в Ираке и 
19 пленен -  в Сирин.

К сохаленив, автор не сообщает, какими источниками он поль
зовал ся , не приводятся подробные сведения о племенах, не указана 
их численность, а также конкретные районы расселения.

Сравнение названий курдских племен, приведенных в работах 
■араф-хзна Видн ей, Q .le p ra , Надо Иахнудова и других авторов, вы
являет чрезвычайно пеструю картину. Европейские и русские ученые 
получали сведения о племенах либо от самих курдов, либо от пред
ставителей местной власти, или же извлекали данные нз источников 
на персидском, турецком, арабском явыках. Вследствие этого в  на
писании названий племен наблюдается больной разнобой. Так, пле
мя мангур встречается, как манкур, менгур, менгор, менкор, могур, 
мугур, менкури; племя иукрн -  квк мнкрн, иекри, мвкры, мюкри, 
мекрнэи (о т  англ. мн.ч. m ltr is  ) ;  племя бильбаои -  как бальба
си , бМльбаин, бельбани, бульбасы; племя даанеки -  как дхунаки, 
дауникя, даунукн, днюянкн, дхенги, дхенгаи, дхннги, дхинникан, 
даинанканли, даунуканли, дхинниканли, дженукянлу, дженнканлу и 
т .д .

Жак привило, название племени на курдском языке имеет две 
Форш: е д .ч . на - н и  мн.ч. на - а я :  енпки, сипкан; адами, ада- 
ман. В списках племен, приведенных европейскими и русскими авто
рами, встречаотся названия с грамматическими показателями турец
кого языка -л у , -лу/лн. Эти показатели наращивались на форму ед. 
или ин.числа и создавалось впечатление, что у одного и того же 
автора т  имеем дело не с одним, а с  несколькими племенами.
Есть основания утверждать, что названия племен с показателями 
на - в  или _-ан автор записал у курдов, а названия с показате
лями на -н у , ли/хн -  у турок.
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По имеющемуся в навек распоряжении нате риалу ножно утвер
ждать, что значительная часть названий курдских пхеиен образова
на от географических названий (нвприкер, бядднси, равандузи, хак - 
кари, бохти, бахдинани и т . д . ) .

В трудах исследователей иабдвдаптся расхождения и в обозна
чении общего количества пленен. Как отиечадось выше, в "Шараф- 
■ане" упоиинаатся 248 названий, по Лерху -  в  Турции -  232 назва
ния, в Иране -  372 , в России -  29 .  Курдский учений Анина Заки в 
работе "Краткая история курдов в  Курдистана”5 понецает список 
пленен, обитающих на территории Турции, а в статья х , опубликован
ных курдекин общественный деятелен Сирии Османом Сабри, приводит
ся более 20 названий пленен, не отвеченных в труде Акине Заки.

Некоторые пленена, встречающиеся в "Вараф-наие" ,иы не нахо
дим в позднейших источниках. Объясняется это двуня причинами: ли
бо авторы не получали сведений о них, либо племя исчезло, олив- 
иись с другими плененными союзами.

В отдельных исследованиях приводятся названия многих неког
да единых пленен, которые сейчас живут в отдаленных друг от дру
га районах. Так, пленена кикаи и нилан в прошлом обитали в облас
ти Бохтан (Турция). Теперь кикан живет в Турции и Сирии, а нилан 
-  в Сирии, Турции, Иране. Пленя нехан прежде обитало в Синдкар- 
ских горах (И рак), сейчас -  в Сирии и Ираке. Пленя заза  раньше 
жило в Ираке, в настоящее вреня -  в Ираке и Турции и т .д .

Раздробленность курдских пленен объясняется их кочевничес
твом в прошлой, частыми нехпленаиными рвопрями, войнами мехду 
Турцией и Ираном, а также административным переселением курдов 
турецкими и иранскими властями. Так, Шах Аббас переселил часть 
курдских племен в Хорасан; в 1925 г .  во время подавления крупно
го курдского восстания много курдов было переселено турецкими 
властями в район западнее Анкары.

Таким образом, со времени написания Шараф-ханом Бидлиси " 1 а -  
раф-наме" прошло почти 400 л ет , а с момента выхода в овет труда 
П.Лерха -  120 л ет . За этот период произошли большие политические 
и социально-общественные изменения на Ближнем Востоке. Все разбро
санные по различным источникам XIX-XX в в . сведения о курдских пле- 
иенах являются далеко неполными, а во многих случаях спорными

3 333
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и даже неправильными.
На современном уровне историко-этнографической науки и со

ветского курдоведения ощущается настоятельная необходимость со 
брать все известные исторические, этнографические, географичес
кие, лингвистические сведения о курдских племенах, внести допол
нения, уточнения и исправления в определение их этнической, язы
ковой и религиозной принадлежности и тем самым подготовить пред
посылки для решения проблемы этногенеза и формирования курдско
го народа.

Исходя из этого, Курдский кабинет ЛО ИВ АН СССР приступил 
к выполнению коллективной темы "Курдские племена (к  вопросу эт
ногенеза и формирования курдского народа)" . Работа будет носить 
справочно-энциклопедический характер и будет написана на основе 
исторических, этнографических, географических и других исследо
ваний на русском, персидском, арабском, курдском, армянском и 
западноевропейских языках.

В справочнике найдут свое отражение следующие вопросы:
1 . Название и самоназвание племени (этническое, географичес

кое, религиозное и административное).
2 .  Численность племени (в  тех случаях, если ее можно будет 

установить).
3 .  Название района, населяемого племенем (старое и новое 

название района).
4 .  Занятие племени в прошлом и настоящем (скотоводство и 

земледелие: формы скотоводства и земледелия; продукты скотовод- 
честьа и земледелия, производимые для себя и для сбы та).

5 . Жилище (сел ьское, городское, кочевое).
6 .  Одежда (женская и мужская), изменения в одежде.
7 .  Характеристика племенной организации.
8 .  Отношение племени к союзу племен.
9 .  Распространение племени по районам.

10 . Письменные сведения о племени.
1 1 . Предания о происхождении племени.
1 2 . Религиозная принадлежность племени.
1 3 . Язык племени и его диалектальная принадлежность.
14 . Исторические личности (писатели, поэты, историки и го

сударственные деятели), сыгравшие заметную роль в жизни племени, 
своего народа или в истории соседних народов.
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* Soheref-nameh ou H istoire dee Kourdes par Scbrefer, prin
ce de B id lie , publiee pour l a  premiere fo ie , trad u ite  et annotee 
par V . Veliaminof-Zemof. Text© perean. T .I ,  S .-F b ., I860*
Оараф-хан Бидлиси, Шаряф-нане. П ер., преднсл.,принеч. и прил. 
Е.И.Васильевой, т .1 ,  И .,1967.

2 П.Лерх, Исследования об иранских курдах, к н Л , СПб.,1956.

3 Арабские географы X в .  ал-Масуди и ал-Истахри приводят 
23 названия курдских племен.

4 Надо Махмудов, Курдский народ, Е р ., 1959 (на а р м .я э .) .

К.И.Кычанов

ТАНГУТСКИЙ ГВОН

С широким употреблением термина гвон в тангутоких
текстах мы впервые сталкиваемся в "Измененном и заново утвержден
ном кодексе законов /девиза царствования^ Небесное процветание 
(II4 -9 -I I6 9  г г . ) "  и в "Новых закон ах", являющихся дополнением к 
нему. Из имеющихся материалов прежде всего становится очевидным, 
что гзоны являлись универсальными социальными ячейками, по ко
торым было распределено все население страны с целью наиболее 
эффективного использования его труда. "В /наше*^ государстве 
все отцы и сыновья находятся в подчинении у направляющих* и среди 
тех из них, кто состоит как в гвонах управления /местным населе
нием/', так и в /армейски^ солдатских гвонах, нет таких, которые 
не использовались бы для какой-нибудь работы".2 Люди были при
креплены к тому или иному гвону "по приказу" и самовольная сме
на гвона, т .е .  места приписки, влекла за собой наказание смерт
ной казнью для людей, занятых тяжелым физическим трудом, или 
каторжными работами на большой срок для чиновников и лиц, заня
тых так называемым легким трудом. "Если исполняющие тяжелые ра
боты уклонятся от тяжелой работы и уйдут с теми, кто исполняет
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