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В 2017 году И.В. Зайцев опубликовал 

дневник известного русского дипломата, ви-

це-консула в Ардебиле (Персия, с 1908 г.) и 

в Ване (Османская империя, с 1910 г.) Сер-

гея Петровича Олферьева (1875, Пенза – 

1942, Ленинград, скончался от голода), на-

писанный тем по итогам его инспекционной 

поездки по «Курдистану и землям нестори-

ан осенью 1912 года» (из Вана в Урмию и 

обратно). Дневник хранится в Архиве Рос-

сийской академии наук
1
. Надо воздать 

должное И.В. Зайцеву за объём проделан-

ной работы. Заслуга публикатора состоит не 

просто в подготовке к изданию дневника, 

что само по себе уже ценно, но и в обработ-

ке как опубликованных, так и неопублико-

ванных материалов из различных архивов, 

касающихся С.П. Олферьева. 

Книга начинается статьёй, в которой чи-

тателю сообщаются интересные сведения о 

судьбе русского дипломата
2
. Весьма инфор-

мативно и предисловие, написанное 

И.В. Зайцевым в соавторстве с известным 

курдоведом О.И. Жигалиной
3
. Оно посвяще-

но политике России в отношении народов, 

населяющих край, в первую очередь, асси-

рийцев и курдов. 

Хотя С.П. Олферьев ранее не был извес-

тен широкому кругу востоковедов, тем не 

менее у него имелись работы по арабистике. 

Его заслуги как арабиста отмечали И.Ю. 

Крачковский и В.А. Гордлевский
4
, в фонде 

которого И.В. Зайцев и обнаружил копию 

рукописи дневника С.П. Олферьева
5
. Одна-

ко после окончания учёбы и поступления на 

дипломатическую службу С.П. Олферьев 

полностью посвятил себя практической ра-

боте дипломата в Иране и Турции «и к науч-

ной арабистике более не возвращался»
6
. 

В опубликованном дневнике приводятся 

интересные этнографические детали, сведе-

ния, касающиеся этнического и конфессио-

нального состава селений Турецкой Арме-

нии и Курдистана, даётся подробное описа-

ние местности. Автор передаёт свои впечат-

ления от знакомства со многими лидерами 

ассирийского народа, показывает настрое-

ние курдов и несториан в канун Первой ми-

ровой войны. Интересы С.П. Олферьева бы-

ли чрезвычайно широки: он уделял большое 

внимание курдскому фактору и одновремен-

но скрупулёзно собирал информацию о во-

енных возможностях курдских племён, что 

в условиях слабости османской власти на 

местах имело важное политическое значе-

ние для политики России в регионе
7
. 

Впоследствии, в 1929 г. С.П. Олферьев 

под псевдонимом «С. Вегин» опубликовал 

художественное произведение на основе 

этого дневника
8
. Данная работа включена 

И.В. Зайцевым в книгу в качестве отдельной 

главы, что, учитывая её характер и рассмат-

риваемую проблематику, является вполне 

оправданной попыткой объединить сведе-

ния из двух разных по жанру работ в один 

исторический источник. Остается сожалеть, 

что пока для читателя недоступна упоми-

наемая С.П. Олферьевым секретная часть 

дневника, в которой он подробно описывал 

свои беседы с лидерами ассирийского наро-

да – маршимуном и епископами, тяготевши-

ми к России, а также некоторые другие важ-

ные сведения, касавшиеся русской политики 

в отношении местных народов. Тем не ме-

нее, даже без этого, учитывая, что появле-

ние каких-либо неизвестных архивных ма-

териалов по данной теме – явление весьма 

редкое, без сомнения, введение в научный 

оборот оригинального труда русского вице-

консула дополнит знания о курдах, ассирий-

цах, армянах и в целом сведения о Восточ-

ной Анатолии начала второго десятилетия 

ХХ века. При этом нелишне отметить, что 

донесения вице-консула в Ване С.П. Ол-

ферьева, хранящиеся в Архиве внешней по-

литики Российской империи, в своё время 

Н.З. Мосаки 
 

«ПИСЬМА ИЗ ТУРЦИИ» ВИЦЕ-КОНСУЛА В ВАНЕ С.П. ОЛФЕРЬЕВА 
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стали важным источником в уже ставшей 

классической работе известного отечествен-

ного курдоведа М.С. Лазарева
9
. 

Таким образом, с учётом публикации 

дневника имя С.П. Олферьева дополнит 

список русских дипломатов-востоковедов, 

среди которых, конечно же, следует выде-

лить в первую очередь В. Минорского и В. 

Никитина, чьи работы стали необходимым 

подспорьем для курдоведов. В связи с этим 

вызывает интерес представленный в конце 

книги «В верховьях Тигра. Дневник и опи-

сание пути…» список «печатных и неопуб-

ликованных трудов» С.П. Олферьева
10

. 

Часть из этих работ опубликована, но, 

тем не менее, осталась без внимания иссле-

дователей. Так, в числе прочего, перечисле-

на серия статей С.П. Олферьева (за подпи-

сью «С. О.») под названием «Письма из 

Турции», опубликованных в 1912 году. На-

ходясь на разных должностях в дипломати-

ческих миссиях России в Турции и Иране, 

автор собрал немало интересных сведений о 

крае и о населявших его народах. Этими 

сведениями, кроме донесений по диплома-

тической линии и дневника, русский дипло-

мат делился на страницах «Пермского вест-

ника землеустройства», издававшегося 

Пермской губернской землеустроительной 

комиссией. Главным редактором издания 

был Николай Олферьев, брат-близнец ди-

пломата. Краткому обзору этих писем и по-

священа настоящая статья. 

Надо отметить, что в составленной Ж.С. 

Мусаэлян обширнейшей библиографии по 

курдоведению, в которой упомянуты даже 

работы, где хотя бы косвенно затрагиваются 

курды и их история, нет никаких сведений 

об С.П. Олферьеве и, в частности, о его со-

общениях в «Пермском вестнике землеуст-

ройства», в каждой из которых речь идёт о 

Турецком Курдистане и Армении, курдах и 

армянах
11

. 

Понятно, что из-за отсутствия подроб-

ных сведений об С.П. Олферьеве его публи-

кации в провинциальном «Вестнике», кото-

рый обычно печатал статьи, посвящённые 

сугубо вопросам землеустройства в России 

и никоим образом не относился к изданиям, 

проявлявшим интерес к Востоку, не попали 

в поле зрения даже такого внимательнейше-

го библиографа-курдоведа, как Ж.С. Муса-

элян. Примечательно, что в этой библиогра-

фии упоминается его книга под авторством 

С. Вегина (без идентификации его как 

С.П. Олферьева) с указанием, что она опи-

сывает путешествие автора к курдам и со-

держит многочисленные этнографические 

подробности о быте курдов, айсоров, езидов 

и армян
12

. Ссылки каких-либо авторов, изу-

чавших Турецкую Армению и Курдистан в 

преддверии Первой мировой войны, на за-

метки С.П. Олферьева в «Пермском вестни-

ке землеустройства» нам также не известны. 

Поэтому в каком-то смысле эти заметки по-

священы архивным материалам, которые ра-

нее не были введены в научный оборот. 

«Письма» С.П. Олферьева интересны не 

только тем, что принадлежат перу востоко-

веда-дипломата, но и тем, что они весьма 

откровенны. Поскольку личность и пост ав-

тора в публикации не указывались, он опи-

сывал увиденное на Востоке без какой-либо 

самоцензуры. При этом тематика «Вестни-

ка», понятно, обусловила преимущественно 

аграрный характер сообщений русского ди-

пломата. 

Для С.П. Олферьева служба за рубежом 

являлась, можно сказать, местом бегства от 

российской социально-политической дейст-

вительности. Хотя он ясно осознавал необ-

ходимость коренных изменений в Россий-

ской империи, учитывая, что в верхах царил 

«обскурантизм, стяжательство и полное пре-

небрежение интересами народа»
13

, тем не 

менее, будущее пугало его неизвестностью 

и предчувствием надвигающейся катастро-

фы. К тому же, несмотря на своё политиче-

ское настроение и огромное уважение к 

друзьям-революционерам, он придерживал-

ся весьма умеренных взглядов в отношении 

характера процессов политических преобра-

зований. В этом смысле поездка в Персию 

давала ему возможность не принимать сто-

рону своих друзей. Так, в личном дневнике 

С. Олферьев оставляет запись о своём друге, 

вышедшем из тюрьмы – Ф. Федоровиче: 

«Это – упорнейший революционер, добрей-
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ший и благороднейший из всех нас, товари-

щей по гимназии. Я с ним очень дружен и 

люблю его от души, но всегда избегаю гово-

рить с ним о политике, в которой никогда не 

мог хорошенько разобраться. Причина про-

стая – меня увлекает восток, путешествия, 

литература, а его – борьба с правительст-

вом. Мне бы только поскорей удрать в Пер-

сию и заняться любимым делом: литерату-

рой и этнографией…»
14

. «Фед-ч просит ор-

ганизовать помощь [неразб.] товарищам, си-

дящим по тюрьмам. Конечно, сделаю, что 

могу, но ведь это будет капля в море… Его 

оптимизм меня сильно удивляет, и мне ка-

жется, что вся работа революционеров пока 

сводится к нулю. Впрочем, трудно предви-

деть будущее… Стараюсь об этом не ду-

мать, так как всё равно ни о чём не додума-

юсь»
15

.  

Неудивительно, что русский дипломат, 

описывая на страницах «Вестника» социаль-

но-политические реалии в Турции, в первую 

очередь, оглядывается на ситуацию внутри 

своей страны. Наблюдая, по его выражению, 

«практически ежедневно» примеры беззако-

ния в Османской империи, С.П. Олферьев 

рассуждает о возможных последствиях ре-

волюционной вакханалии «для нашего кре-

стьянства», «если бы таковая не была сдер-

жана вовремя твердой рукой правительст-

ва»
16

. «Я, конечно, – писал он, – не говорю 

здесь о людях идеи, которых насчитывается 

на тысячи один, а о той нечисти, которую 

порождает всякая революция и которая, в 

качестве дьявольского отродия, не имеет ни-

какого представления о добре и зле»
17

. 

С.П. Олферьев принадлежал к числу 

представителей российского корпуса дипло-

матов, призывавших к решительным шагам 

для усиления влияния России в регионе и к 

активному использованию курдского факто-

ра в отношениях с Турцией, для чего пред-

лагал открыть дополнительные дипломати-

ческие посты в отдалённых районах Курди-

стана
18

. Он сожалел о том, что Петербург не 

использовал потенциал для усиления своего 

влияния, в частности, на курдов и, в особен-

ности, ассирийцев, искавших покровитель-

ства России
19

. Однако его планам не сужде-

но было осуществиться. Политика России в 

этом вопросе была крайне осторожной и 

учитывала как ассирийско-курдский и армя-

но-курдский антагонизм, так и военные воз-

можности курдов и их взаимоотношения с 

османскими властями, для которых курды 

исторически представляли важный источ-

ник воинских формирований
20

. При этом, 

как известно, привлечение на свою сторону 

путем подкупа некоторых курдских родона-

чальников было немаловажным фактором 

во время многочисленных русско-турецких 

и русско-персидских войн
21

. 

В этом смысле на страницах «Пермского 

вестника земледелия» мы можем видеть, с 

каким настроем и мыслями в 1909 году 

С.П. Олферьев впервые въезжал в Турцию 

из России – не просто «удрать на Восток» 

для посвящения себя (как писал в дневнике) 

любимому делу – литературе и этнографии, 

а предаваясь весьма смелым для человека, 

хорошо ориентирующегося в политической 

ситуации в регионе и трезво осознающего 

возможности России, имперским мечтани-

ям: «И думалось мне, что не так далёк тот 

день, когда Россия, стоящая на рубеже меж-

ду Европой и Азией, принесёт свою культу-

ру в дикие горные области, что, под назва-

нием турецкой Армении и Курдистана, по-

тянулись далеко – далеко на юг от нашей 

кавказской границы, в сторону Месопота-

мии и Персидского залива. Россия возроди-

ла такие огромные области, как Кавказ и 

Туркестан. Ей предстоит призвать к жизни 

обширные пространства, где когда-то вла-

дычествовала великая Ассирия. Это – оче-

редная задача истории, и она будет выпол-

нена непреклонной волей и энергией лесно-

го севера»
22

. 

Находясь на дипломатической службе в 

Персии и в Турции, особое внимание рус-

ский дипломат уделял жизни местных кре-

стьян. Вспоминая, он пишет: «Я ехал в Тур-

цию прямо с Поволжья, где шла энергичная 

и успешная работа по землеустройству, – 

работа, которой живо интересовалось всё 

местное общество, видя в ней залог славно-

го будущего России»
23

. Однако из Турции 

перспективы крестьянского вопроса в Рос-



 

Восточный архив № 1 (39), 2019 44

сии виделись ему несколько в ином свете. 

Наблюдая за жизнью сельских жителей Ту-

рецкой Армении и Курдистана и сопостав-

ляя её с условиями жителей русских дере-

вень, С.П. Олферьев давал на страницах 

«Вестника» неутешительную оценку их по-

ложения. Он с сожалением отмечал, что 

жизни армянина-сельчанина, терпящего 

большие притеснения со стороны турецких 

властей и постоянно подвергающегося разо-

рительным набегам курдов, «позавидует 

средний русский крестьянин»
24

. Причиной 

этого является «единоличное пользование 

землей»
25

. 

В Турции, продолжал он, нет «общинно-

го владения землей. Несуразной общины не 

знали здесь и в старину. Сельчане сидели на 

земле, принадлежащей им или по праву соб-

ственности, или арендуемой ими у казны и 

крупных землевладельцев. Ранее здесь су-

ществовало своего рода феодальное устрой-

ство. Земли находились в руках беков (по-

нашему – дворян), которые распоряжались 

ею как им было угодно и мало заботились о 

благополучии сельчан… Пережитки феода-

лизма можно встретить и поныне в диких 

горах Курдистана, где власть султана пока 

номинальна и где курды продолжают жить 

кланами, согласно старым обычаям и поряд-

кам. Тогда как в долинах феодализм естест-

венным образом перешёл к единоличному 

владению землей, – в горных областях, от-

далённых от городов неприступностью гор, 

продолжают свирепствовать феодальные 

обычаи и насилие»
26

. 

Подобное понимание решения крестьян-

ского вопроса было весьма распространено 

в России. Однако, как известно, некоторые 

полумеры, реализованные в годы правления 

Николая II, так и не привели к урегулирова-

нию этой проблемы. Русский крестьянин 

так и остался, по сути, зависим от сельской 

общины. 

Весьма интересным представляется на-

блюдение С.П. Олферьева, касающееся 

сельских жителей Персии, где их положе-

ние, по его мнению, даже лучше, чем в Тур-

ции, а отсутствие порядка компенсируется 

весьма разумным подходом персидских вла-

стей на местах. С.П. Олферьев пишет: «Там, 

по крайней мере, губернаторы решают с 

крестьянами вопросы о податях с обоюдно-

го согласия. Когда нужно, солидарно обма-

нывают правительство и отдают только 

часть того, что требуется. Но ведь зато в 

Персии правители провинции обыкновенно 

получают жалование только на словах, а на 

деле ограничиваются сбором “доброволь-

ных” пожертвований. С имущих берут бо-

лее, чем с бедняков. Это всё-таки отчасти 

справедливо. В Турции куда хуже. Как буд-

то бы здесь и больше порядку, а на самом 

деле населению живётся тяжелее, чем в 

Персии»
27

. 

При этом С.П. Олферьев, наблюдая про-

исходящий в Турции «опасный политиче-

ский переворот» и необходимость преобра-

зования в аграрном вопросе, отмечал, что 

политика младотурок лишь обострила зе-

мельные споры между армянами и курдами, 

а их декларируемые намерения соблюдать 

равенство между народами на деле явились 

лишь политической уловкой. Русский ди-

пломат писал: «В Турецкой Армении, где 

бок о бок живут армяне и курды, аграрный 

вопрос служит ныне причиной обострённой 

вражды между двумя этими национально-

стями. Дело в том, что во время армянской 

резни в Курдистане и Турецкой Армении 

многие из армян, побросав свои земли, бе-

жали в Россию. Курды воспользовались 

этим обстоятельством и, с помощью наси-

лий и взяток, запаслись нужными докумен-

тами на покинутые земли. С объявлением 

нового режима часть армян возвратилась на 

родину, но земли их находились уже на “за-

конном основании” во владении курдских 

беков, продолжающих жить здесь на правах 

феодалов. 

Правительство до сих пор не знает, как 

выбраться из подобных затруднений, и пере-

даёт дела на разрешение местных судов в 

тайной надежде, что это избавит правитель-

ство от обвинений в газетах в пристрастии к 

христианам и поможет закрепить земли раз и 

навсегда, с помощью судей-мусульман, за 

курдами, исповедующими ислам. Хотя кур-

ды не любят турок, но, в качестве братьев по 
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вере, они всё же симпатичнее туркам, чем ар-

мяне, на которых турецкое правительство ма-

ло надеется даже в дни младотурецкого ре-

жима, когда на словах объявлена равноправ-

ность всех граждан, а на деле продолжает 

свирепствовать тот же фанатизм и те же гад-

кие чувства турка к христианину»
28

. 

Хотя будущее Османской империи, ко-

торая подошла к определённому окончанию 

своего жизненного пути, виделось С.П. Ол-

ферьеву предопределённым, то направле-

ние, как указывал он, по которому шли мла-

дотурки в своей внутренней политике, лишь 

усиливало степень всеми ожидаемой опас-

ности и, в частности, неизбежность катаст-

рофы армянского народа. Однако многими, 

в том числе и армянскими организациями, 

это в полной мере ещё не осознавалось. 

Обрушиваясь, к примеру, с критикой на 

дашнаков за разграбление простого армян-

ского народа и расхищение «народного бо-

гатства» в монастырях, С.П. Олферьев ука-

зывал на их открытый союз с комитетом 

«Единение и прогресс», игравшим «в Тур-

ции первенствующую роль»
29

. С.П. Олферь-

ев писал, что «дашнакцаканы работают на 

словах во имя народа, а на деле являются та-

кими же насильниками, как и дикие курды», 

«здешние сельчане пострадали от этих гос-

под не менее, чем от набегов курдов»
30

. Эти 

«деятели свободы», по словам С.П. Олферь-

ева, «под видом борьбы за свободу крестья-

нам насильственным образом продают вин-

товки по самой дорогой цене», получая та-

ким образом «барыши». При этом «крестья-

не-армяне обязаны кормить и одевать этих 

господ за свой счёт», а «кто осмелится про-

тивиться этому, того убивают», причём «эти 

частые убийства обычно скрываются сами-

ми же крестьянами из опасения, что и с ни-

ми будет поступлено так же»
31

. 

Понятно, что отношение русского ди-

пломата к дашнакам было обусловлено их 

весьма активной революционной деятельно-

стью в 1905-1907 годах в Российской импе-

рии (в Восточной Армении и в Закавказье в 

целом). Впоследствии многие выходцы из 

России, спасаясь от преследований властей, 

эмигрировали в Турцию и стали политиче-

скими активистами в Турецкой Армении
32

. 

При этом, несмотря на симпатии к армянам, 

которые С.П. Олферьев передаёт в своих 

очерках, он, тем не менее, отражая интере-

сы Российской империи, выражает основ-

ные константы, характеризующие её стра-

тегию по отношению как к курдам, так и 

армянам, проживавшим в Азиатской Тур-

ции. Подобно М. Лихутину в бытность его 

начальником Штаба Эриванского отряда, 

т.е. человеком, непосредственно осуществ-

лявшим «курдскую политику» России во 

время Крымской войны и заявлявшим, что 

курды в большей степени полезны как жите-

ли Турции – «как один из элементов её сла-

бости и разрушения»
33

, С.П. Олферьев счи-

тал, что Россия заинтересована в выступле-

ниях курдов, поскольку, если даже они «по-

терпят неудачу», «это ослабит Турцию»
34

. 

При этом если кому-либо из этих народов 

(армянам или курдам), борющихся за свои 

национальные права, суждено добиться ус-

пеха в вопросах национального самоопреде-

ления, русский вице-консул полагал, что 

«лучше автономный Курдистан», «чем авто-

номная Армения, ибо в России, на Кавказе 

живут 1,5 млн армян и всего 130 тыс. кур-

дов»
35

, что, соответственно, может привести 

к сепаратизму Российской Армении. 

Сведения, приведённые в «Письмах», 

весьма разнообразны. Помимо информации 

о местном крестьянстве и социально-поли-

тической жизни края, русский дипломат 

много внимания уделяет описанию иррига-

ционных сооружений в Ванской провинции, 

отмечая, что вода – главное богатство на 

Востоке
36

. Его восхищает техническое со-

стояние многочисленных старинных запруд 

«с необходимыми отверстиями, через кото-

рые вода опускается»
37

 в «грандиозные оро-

сительные каналы, проведённые среди гор 

на десятки вёрст»
38

, и «течёт по ним среди 

горной местности до самого Вана»
39

. Он 

также описывает другие исторические па-

мятники, сохранившиеся от урартской эпо-

хи и армянского господства – «дворцы, язы-

ческие храмы, изумительные клинописные 

надписи, высеченные на неприступных ска-

лах и прочее»
40

. 
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Живо интересовался С.П. Олферьев дея-

тельностью учёных в крае и результатами 

их исследований. В частности, он описывает 

проводимые раскопки в окрестностях Вана, 

которые «должны дать… богатые результа-

ты» в отношении истории города. «Мы 

должны радоваться, – писал он, – что рус-

ские учёные проявляют всё более интереса к 

этому вопросу и уже два года заняты изуче-

нием Ванского округа. Есть надежда, что им 

удастся произвести здесь нужные раскопки. 

Пионером в этом деле явился наш этнограф 

Е.А. Лалаян, много поработавший для ис-

следования нашего Закавказья»
41

. 

Весьма интересны наблюдения русского 

дипломата-востоковеда о занятиях народов 

края, причём значительная часть посвящена 

основным народам региона – курдам и армя-

нам. Не считая дашнаков, С.П. Олферьев 

восхищается армянами, особенно их хозяй-

ственной деятельностью, противопоставляя 

им в этом смысле курдов, подрывающих ме-

стное «земледелие и торговлю»
42

. 

Армян он называет «трудолюбивым 

оседлым населением», «прекрасными ското-

водами»
43

 и «лучшими земледельцами»
44

, 

«пионерами европейской цивилизации»
45

, 

изображая их деревни как «благоустроен-

ные», «с хорошими садами, водяными мель-

ницами и искусственными канавами для 

орошения полей»
46

, и при этом регулярно 

становящиеся объектом «дерзких набегов 

курдов, всегда готовых попользоваться чу-

жим добром»
47

. 

Зимние селения курдов, покидающих в 

стужу «привольные горные пастбища», 

С.П. Олферьев описывает лишь как место 

«зимних стоянок» – как «груду камней», где 

в домах, выложенных из «грубых камней» и 

едва возвышающихся над землёй, курды ук-

рываются «на зиму вместе со скотом в зло-

вонных человеческих берлогах» и «с пер-

вым появлением весны уходят в родные им 

горы, где кочуют до поздней осени»
48

.  

Относя армян к народам, восприимчи-

вым «к высшей культуре», создавшим вели-

колепные памятники старины
49

, С.П. Ол-

ферьев сожалеет о распространённых в рус-

ской печати необоснованных и огульных об-

винениях армян в готовности «использовать 

с корыстной целью своего ближнего», в 

концентрации в своих руках капиталов и за-

кабалении всего населения Кавказа, в воспи-

тании детей в ненависти в России и мечте о 

создании отдельного армянского княжества. 

Он отмечает, что подавляющее большинст-

во армян (более 90%) является крестьянами 

и занимается земледелием и скотоводством, 

причём «армянский сельчанин – понятлив, 

трудолюбив, скромен в своих потребностях 

и хороший семьянин, всегда заботящийся о 

том, чтобы дать какое-нибудь образование 

своим детям. В каждом армянском селении 

непременно имеется школа»
50

. Сосредоточе-

ние же капиталов в руках армянского купе-

чества – что на Кавказе, что в Турецкой Ар-

мении, – С.П. Олферьев объясняет предпри-

имчивостью, образованностью и скромно-

стью армянских купцов и более низким 

уровнем этих качеств у соседних с армяна-

ми народов. Жадность и лицемерие турец-

ких армян, по наблюдению С.П. Олферьева, 

обусловлены бесчинствами и жестокостью 

мусульман, во взаимоотношениях с которы-

ми армянин может рассчитывать лишь на 

деньги. Слухи о ненависти к России армян 

русский дипломат также категорически оп-

ровергает
51

. 

В целом надо отметить, что в отношении 

многих вопросов, касавшихся курдов, взгля-

ды русского дипломата перекликались с 

мнением многих отечественных военных, 

востоковедов и путешественников. Так, 

разъезжая по живописным кочевьям «кур-

дов-номадов, прирождённых и отчаянных 

разбойников», С.П. Олферьев пишет о них: 

«…Дикие дети гор, жалкие остатки древних 

мидян, до сих пор не вполне подчинены вла-

сти султана и живут совершенно обособлен-

но. Они не любят оседлой жизни. Их стихия 

– необозримые горные пространства, где 

они кочуют с места на место…»
52

. Курды, 

грабительские действия которых были на-

стоящим бичом для местного мирного насе-

ления, в основном армянского, хотя и наде-

лены чертами разбойников, тем не менее 

представлены в весьма романтическом обра-

зе, что в целом характерно для отечествен-
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ного курдоведения, причём не только доре-

волюционного, но и советского. 

Подобный подход к «рыцарям Востока» 

многократно растиражирован в литературе. 

Большую роль в этом сыграл один из осно-

воположников изучения курдов Н.Я. Марр: 

«В Передней Азии есть замолчанная истори-

ей народность... Она единственная в интере-

сующем нас районе стояла ещё ко времени 

появления турок на высоте доблестей пасту-

шеско-военного быта, не осложнённых или 

извращённых традициями искусственной 

городской жизни и книжности»
53

. 

Таким образом, согласно российской 

курдоведческой традиции, курды, сохранив-

шие черты своего далекого прошлого, не-

справедливо замолчаны историей, хотя их 

историческая жизнь глубже современных 

хозяев курдской земли. Известный совет-

ский курдовед М.С. Лазарев, продолжая по-

добную традицию, писал: «Внешняя геогра-

фическая среда, без сомнения, способство-

вала формированию курдского националь-

ного менталитета и своеобразного и харак-

терного облика курда-горца – существа фи-

зически выносливого, неприхотливого, при-

выкшего преодолевать любые трудности и 

полагаться только на себя. Эти черты лежа-

ли в основе таких известных особенностей 

курдов, как личная отвага и свободолюбие, 

что делало из них первоклассных воинов, 

высоко ценимых на Ближнем Востоке»
54

. 

При этом в советской историографии, 

как известно, многочисленные тезисы о кур-

дах как о «народе-грабителе», не способном 

«обеспечить порядок на занимаемой им тер-

ритории» и нуждающемся в «установлении 

над собой сильной власти», рассматрива-

лись в контексте колониального характера 

буржуазной историографии
55

, оправдываю-

щей экспансионистские устремления миро-

вых держав. 

Завершая, отметим, что обзор и пред-

ставление библиографии работ С.П. Ол-

ферьева, содержащих немало весьма инте-

ресных сведений, – без сомнения, фактор, 

который дополнит знания по рассматривае-

мой теме. 

 

                                                                        
Примечания 
 
1
 Олферьев С.П. В верховьях Тигра. Дневник 

и описание пути, составленные надворным со-

ветником Олферьевым во время поездки в земли 

несториан осенью 1912 г. / С.П. Олферьев; со-

ставитель: Зайцев И.В.; Архив РАН, ИНИОН 

РАН, Ин-т востоковедения РАН; предисловие 

Жигалиной О.И., Зайцева И.В. М.: ИНИОН 

РАН, 2017. – 398 с. + 38 с. илл. 
2
 Зайцев И.В. Сергей Петрович Олферьев 

(1875–1942): Судьба дипломата // Олферьев С.П. 

В верховьях Тигра. С. 4-18. 
3
 Жигалина О.И., Зайцев И.В. Предисловие // 

Олферьев С.П. В верховьях Тигра. С. 19-32. 
4
 Подробнее см.: Зайцев И.В. Сергей Петро-

вич Олферьев (1875–1942): Судьба дипломата. 

С. 6-7. 
5
 Жигалина О.И., Зайцев И.В. Предисловие // 

Олферьев С.П. В верховьях Тигра. С. 25. 
6
 Зайцев И.В. Сергей Петрович Олферьев 

(1875–1942): Судьба дипломата. С. 7. 
7
 Рецензия на работу подготовлена мною от-

дельно и в настоящее время находится в печати. 
8
 Вегин С. В верховьях Тигра (у айсоров и 

курдов). М.-Л.: Молодая гвардия, 1929. 
9
 Лазарев М.С. Курдистан и курдская про-

блема (90-е годы XIX века – 1917 г.). М.: Наука, 

1964. С. 41, 99, 156, 157, 164, 170, 175, 179, 181-

183, 195, 200, 200, 201, 203, 205, 207, 225, 226, 

246, 320, 331. 

Лазарев М.С. Курдский вопрос (1891–1917). 

М.: Наука, 1972. С. 52, 102, 156, 160, 161, 167, 

168, 172, 176, 180, 182, 183, 185, 201, 202, 207, 

208, 224, 225, 247, 324. 
10

 Библиография печатных и неопубликован-

ных трудов С.П. Олферьева // Олферьев С.П. В 

верховьях Тигра. Дневник и описание пути… 

С. 282-284. 
11

 Мусаэлян Ж.С. Библиография по курдове-

дению (начиная с XVI века). Часть I. Часть II. 

СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 

1996. 
12

 Мусаэлян Ж.С. Библиография по курдове-

дению (начиная с XVI века). Часть I. С. 151-152. 

Мусаэлян Ж.С. Библиография по курдоведе-

нию. М.: Издательство Восточной литературы, 

1963. С. 49. 
13

 Цит. по: Зайцев И.В. Сергей Петрович Ол-

ферьев (1875–1942): Судьба дипломата. С. 9. 
14

 Цит. по: Там же. С. 8. 
15

 Цит. по: Там же. С. 9. 




