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Очерк древней истории курдов 

Предисловие 

История курдского народа, как и многих других народов мира, уходит в 

вглубь тысячелетий.  Она восходит к тем временам, о которых нет ни 

письменных свидетельств, ни народных преданий. Однако информацию о 

событиях древности сохранил курдский язык в его современной форме и в 

форме географических названий курдского происхождения на огромном 

пространстве от  Закавказья до Британии и от Средиземного моря до 

Балтийского. Впервые тема прародины курдов в Украине была поднята 15 лет 

назад (Stetsyuk Valentyn. 2006), но публикация  осталась незамеченной. За 

прошедшеевремя было собрано много дополнительных данных в ономастике 

курдского происхождения и есть смысл снова вернуться к этой теме.  

Трудно переоценить значение топонимии для восстановления 

исторических событий, не отраженных ни в письменных источниках, ни в 

устных преданиях. В этом смысле топонимия является не только 

лингвистической, но и исторической наукой, помогающей раскрыть тайны о 

проживавших на данной территории народов и о их языке и культуре. 

Принимая во внимание большую устойчивость и живучесть географических 

названий их тщательное изучение и лингвистический анализ могут 

предоставлять нам особенно надежную информацию: 

 

 

Могут исчезать с лица земли народы и их языки, но топонимические 

названия как своего рода имена собственные, ничего иного не 

обозначающие, кроме объекта, за которым закрепились, легко 

усваиваются другими народами и таким образом могут сохраняться в 

течение тысяч лет. Обычные слова языка нередко вытесняются 

иноязычными заимствованиями, в результате действия различных 

ассоциаций возникают новые слова, вытесняющие со временем старые. 

Подобные процессы в области топонимических названий не наблюдаются 

(Серебренников Б.А. 1959, 37). 

 

 

Мнение российского лингвиста подтверждает известный британский 

типолог Бернард Комри в статье, посвященной мультидисциплинарному 

подходу при изучении проблем доистории человечества: 

 

 

Известно, что когда одни народности захватывают территории, 

прежде заселенные другими народностями, то названия местностей 

(топонимы), используемые первоначальными поселенцами, чаще всего 

сохраняются и новыми поселенцами. Поразительным примером этого на 

протяжении истории является тот факт, что многие топонимы в 
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Северной Америке имеют индейское происхождение, включая названия 

таких больших городов, как Чикаго и Оттава, оба алгонкинского 

происхождения (Комри Б. 2000, 5). 

 

 

Не имея других надежных данных, ученые долгое время возлагали 

большие надежды на данные топонимии отдельных территорий, полагая, что 

языковая принадлежность преобладающей топонимии могла бы дать основания 

рассматривать эти территории как прародину носителей соответствующего 

языка. Однако формирование отдельных этносов происходило так давно, что  

на своей прародине они могли не оставить никаких следов в географических 

названиях и сама топонимия сама не дает ответов на время ее появления.  С 

другой стороны, представлени об этнической принадлежности населения 

изучаемой территории бывают дискуссионными или совершеннно 

произвольными. Поэтому для точного определения местонахождения 

прародины любого народа необходимо применять более совершенные методы, 

а расшифровываемую топонимию следует увязывать с географическими 

особенностями местности, данными археологии и исторических документов. В 

нашем случае определению прародины курдов предшествовала локализация 

ареала формирования древнеиранского языка графоаналитическим методом. 

Графоаналитический метод позволяет исследовать происхождение и 

развитие языков в доисторические времена, при помощи наличного 

лексического материала, содержащегося в словарях разного типа. Идея метода 

состоит в геометрической интерпретации взаимосвязей родственных языков на 

основании количественной оценки общих языковых единиц в парах языков 

одной языковой семьи или группы. Большее родство языков обычно 

связывается с большим количеством общих языковых единиц, из которых для 

статистической обработки более всего подходят слова. Отправной точкой 

исследований является предположение о существовании обратно 

пропорциональной зависимости между количеством общих слов в паре языков 

и расстоянием между ареалами, на которых сформировались эти языки. Проще 

говоря, чем ближе проживали друг к другу носители двух родственных языков, 

тем больше в их языках общих слов. После подсчета общих слов во всех 

возможных парах языков строится графическая модель родства, которая 

отражает расположение ареалов отдельных языков на общей территории всей 

языковой семьи. Для полученной модели ищется место на географической 

карте с более или менее четкими ареалами, для которых границами служат 

природные рубежи, такие, например, как реки или горные хребты. 

Локализация расположения прародины какого-либо народа может быть 

подтверждена наличием топонимии, расшифровываемой при помощи языка 

этого народа. Обычно для расшифровки выбираются те топонимы, которые 

являются непонятными, «темными» для людей, населяющих исследуемую 

территорию в настоящее время. При этом используется так называемый 

ареально-ретрорегрессивный метод А.П. Дульзона, т.е. отбрасывание более 

поздних иноязычных напластований на субстратную основу (Попова В.Н. 2003. 
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50).  Каждое название, которое привлекает внимание и поддающееся 

расшифровке при помощи языка нтересующего на народа, проверяется на 

возможность расшифровки другими языками. Достоверность расшифровок 

определялась не только хорошей фонетическим подобием, но возможным 

соответствием местной топографии и самим расположением топонимов. В 

процессе поисков совершенствовалась их методика, а также были выявлены 

некоторые закономерности. Если топонимы образовывали плотные скопления 

на небольшой территории или ярко выраженные цепочки, которые отражают 

пути миграций, то это уже свидетельствовало, что вкрапленные в них 

случайные совпадения не исказили общую картину.  Если же среди группы 

топонимов имеются составленные из семантически связанных между собой 

частей слова или соответствующие природным условиям или/и историческим 

сведениям, то вероятность отнесения всей группы топонимов к историческому 

наследию изучаемого народа возрастает. Например, название летописного 

города Изборск в Росссии расшифровывается  при помощи курдского языка 

так: izb "холостяк", ors "свадьба". Их расшифровка не вызывает сомнения в 

виду тесной смысловой связи между составными частями названия. В 

окрестностях Изборска имеется много других топонимов, имеющих курдское 

толкование. Тогда сведение летописи, что в Изборск существовал еще до 

прихода на Русь варягов, может дать обоснованные предположения о времени 

основания города предками курдов, а причиной названия могла быть 

происходившая тут свадьба молодого знатного человека племени.  

В процессе исследований этногенетических процессов на территории 

Евразии в доисторические времена полученные данные о расселении разных 

народов в отдельных случаях подтверждались топонимией, что стало 

предпосылкой для целенаправленых поисков. В результате этой работы около 

четырех тысяч топонимов получили толкования на разных языках. При помощи 

курдского  было расшифровано приблизительно 550 топонимов, и они были 

нанесены на карту в системе GoogleMyMaps, доступную в Интернете (см. 

Рис.1). 
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Рис. 1. Топонимы курдского происхождения в Европе и Малой Азии 

(карта на основе скриншота с Google My Maps) 

Населенные пункты обозначены в виде звездочек, а реки и горные хребты – красными 

линиями. Общая территория иранских народов в II тыс. до н.э. обозначена оранжевой 

линией. 

 

На приведенной выше карте курдские топонимы выделены из числа всех 

иранских, среди которых они состаляют подавляющее большинство в Европе, 

внесенных в Google My Maps. Карта дает представление о компактном 

проживании предков современных курдов и пути их миграций в виде цепочек 

топонимов. 

Написание курдских слов в тексте взято из академического Курдско-

русского словаря (Курдоев К.К. 1960), а их происхождение проверялось по 

этимологическим словарям (Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. 2000-2007; 

Цаболов Р.Л. 2001, 2010; Эдельман Д.И. 2011-2015). При этом иранисты 

приписывали многим курдским словам арабское происхождение. В 

подавляющем большинстве так оно и было, но некоторые из них были 

заимствованы из других семитских языков, еще до появления арабизмов в 

курдском. Эта тема затрагивается в тексте несколько раз. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1Nwgj6SHaGn-Mrapnri_CUjiUjMU&ll=44.73817244896547%2C21.05151955&z=4
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Прародина иранских народов и пути их миграций. 

 

 

Применяя графоаналитический метод для индоевропейских языков, в 

число которых входят иранские, ареал формирования древнеиранского языка 

был локализован между верховьями рек Оки и Десны. Тем же методом была 

построена графическая модель иранских языков, при помощи которой 

прародина курдов прародина была определена в ареале южнее общеиранского и 

ограниченная на юге рекой Сейм (см.  Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Территория формирования иранских языков в ІІ тыс. до н.э. 
 

На карте границы этноформирующих ареалов обозначены красными и синими точками. 

 При этом синие точки маркируют также границу между "западными" и "восточными" 

иранскими языками. 

 

На прародине курдов имеется несколько топонимов, которые хорошо 

расшифровываются  при помощи курдского языка: 
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Атюша,   село в Коропском районе Черниговской области , Украина – 

курд. ateş “огонь”. 

 Берюшка, река, левый приток (лп)  Клевени, правого притока (пп) Сейма, 

лп Десны  – курд. birûsk “молния, гроза”. 

Воргол, село в Кролевецком районе, Сумской области, Украина. Село 

расположено  на реке Ворголке, пп Клевени, пп Сейма – 

курд. war “место”, gol “озеро”; село, действительно, расположено на берегу 

озера;  

 Кербутовка, село в Борзнянском районе Черниговской области – курд.  

ker "глухой",  bût, pût "идол". 

Навля, река, пп Десны – курд. newal “овраг”. 

Обеста, река лп Клевени, пп Сейма – курд. av (др.-иран. *ap-) “вода, 

поток, река” и курд. estû "шея".  

Реть, река, лп Десны, р. Ретик, пп Рети – курд. rêtin “лить”. 

Харасея, река, пп Свапы, пп Сейма и деревня на реке того же названия в 

Дмитроиевском районе Курской области, Россия– курд.  

xarû “чистый”, sayî “ясный, светлый”. 

Эсмань, река, пп Рети, лп Десны; река Эсмань, пп Клевени, пп Сейма; 

река  Осмонь, пп Свапы, пп Сейма – курд. asman “небо”, первоначально 

“камень” (ср. "твердь небесная"). 

 

После продолжительного пребывания на территории первоначального 

обитания начался процесс миграции носителей уже сформировавшихся 

отдельных иранских языков в поисках новых мест поселения. Причины, 

заставившие иранцев двинуться в путь, могут быть разные. Возможно, их 

привел в движение переход на левый берег Днепра многочисленного народа 

иной культуры, однако можно говорить и о других причинах. Степные районы 

могли быть оставлены по причине климатических изменений, приведших к 

уменьшению продуктивных возможностей степи. Во всяком случае, 

археологические данные свидетельствуют о временном запустении Приазовья и 

Причерноморья: 

 

 

… в 12-10 вв. до н.э., по сравнению с предыдущим периодом, в степной 

зоне между Доном и Дунаем наблюдается десятикратное уменьшение 

количества поселений и погребений. Те же тенденции сокращения 

населения проявляются в степном Причерноморье и в последующую 

киммерийскую эпоху, что находит свое отражение в отсутствии на этой 

же территории поселений и стационарных могильников (Махортых С.В. 

1997, 6-7) 

 

Таким образом, есть основания считать, что иранские племена двинулись 

на поиски мест поселения с более благоприятными условиями. Исторически 

засвидетельствованым фактом является то, что в конце второго тыс. до н.э. они 
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уже замечены в Центральной Азии: 

 

Иранские имена в ассирийских письменных источниках появляются в 

XI – X вв. до н.э., и связываются с областями Западного Ирана, 

находившимися в сфере политической активности Ассирийского царства. 

Что в это время происходило дальше на восток – в Центральном и 

Восточном Иране – в этих источника не отражено (Артамонов М.И., 

1974, 10). 
 

Сформированные позднее культурно-исторические области Мидия, 

Персида, Маргиана, Согдиана и Бактрия были населены многочисленными 

ираноязычными народами. Определенно соотносить их с современными 

затруднительно, однако сравнение расположений ареалов отдельных иранских 

языков на прародине с историческими областями и с распространением 

иранских языков в наше время поможет восстановлению путей миграций 

иранцев из Восточной Европы в Азию (см. карты на рис. 2 и 3). 
 

 

 
 

Рис. 3. Исторические области в Центральной и Передней Азии во времена 

Ахаменидов (7-4 ст. до н.э.) 

 

Исследования этногенетических процессов показало, что расширение 

территорий поселений или переселения первичных этносов идет в порядке 

http://alterling2.narod.ru/Maps/SogdRu.jpg
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очередности волнообразно в соответствии с их взаимным расположением на 

прежних территориях. Эту важную особенность при движении 

индоевропейских племен, по словам Горнунга, отметил еще Франц Шпехт 

(Горнунг Б.В. 1963, 53). Сравнение приведенных выше карт говорит, что 

миграция иранцев этой закономерности отвечает лишь отчасти. В то время как 

место проживания современных осетин хорошо соответствует расположению 

их прародины в одном из двух северных иранских ареалов, восточные соседи 

осетин, белуджи оказались на самом юге современного иранского мира. Однако 

известно, что белуджи пришли в Пакистан, где теперь проиживает их большая 

часть, с южного побережья Каспийского моря в сравнительно недавнее время 

(Фролова В. А., 1960, 68, Оранский И.М., 1979, 89). Подобные объяснения 

должны быть найдены и для других несоответствий, если предположить разные 

пути движения мигрантов. В настоящее время согдианцы (предки современных 

ягнобцев) проживают далеко от осетин, своих соседей на прародине, но 

Согдиана находилась все-таки на самом севере иранского пространства в Азии. 

Это дает основание предполагать, что согдианцы, как и осетины, были 

последними покинувшими свою прародину, но в отличие от осетин, 

оставшихся в Европе, они продолжали свой путь вслед за персами, афганцами и 

памирскими народами. При этом Согдиана находилась севернее Афганистана 

точно также, как их прародина по отношению к прародине афганцев. 

Все говорит о том, что переселение иранцев шло несколькими волнами и 

путями, и это соответствует двум точкам зрения о путях проникновения 

иранцев на Ближний Восток – через Среднюю Азию или через Кавказ (Пьянков 

И. В., 1979). Очевидно, были использованы оба пути, но основной путь 

большей части иранцев шел вдоль восточного берега Каспийского моря, а далее 

вдоль Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи на юг и юго-восток, как это описывает 

Кузьмина (Кузьмина Э. Э., 1986, 203-204), хотя путь через Кавказ тоже должен 

быть использован. Если говорить о миграции белуджей, гилянцев, талышей и 

мазендеранцев, то самым вероятным путем переселения их предков должен был 

путь через Дербентский проход. Во-первых, это кратчайший путь к 

современным местам их обитания на юго-западном и южном побережье 

Каспийского моря. Во-вторых, области их поселений расположены в таком же 

порядке, как и на прародине. При движении другим путем расположение этих 

областей было бы иным. Но какими бы ни были пути переселений этих 

иранских племен в Переднюю Азию, есть основания предполагать, что до 

определенного времени они, равно как и предки осетин, хотя и оставили свою 

прародину,  все еще оставались в Восточной Европе после того как первая 

волна мигрантов уже была в Центральной Азии. 

Предки курдов и согдианцев  были соседями на прародине и их 

современные места обитания должны находиться на небольшом расстоянии 

одно от другого.   Действительно, Хорасан, где теперь проживает значительная 

часть курдов, находится недалеко от прежней Согдианы. Однако значительно 

больше курдов проживают теперь в горной стране, называемой Курдистаном, 

расположенном в районе озер Урмия и Ван.  Если курды двигались вдоль 

восточного берега Каспийского моря,  то для того, чтобы попасть туда, они 
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должны были обогнать племена персов и афганцев, шедших впереди, что 

выглядит невероятным. В такой ситуации нужно предполагать, что в Курдистан 

курды пришли другим путем. 

Какая-то часть мигрировавших в обход Каспийского моря иранцев 

оставалась в Южном Казахстане в предгорьях Западного Тянь-Шаня среди 

местного тюркского населения, о чем свидетельствует местная топонимия: 

Мадикент/Манкент, Орунгент, Сюткент, Чимкент, в составе которых 

ир. kent "город, селение, местность" (Попова В.Н., 2000, 53). Это слово было 

усвоено тюрками и употреблялось для названий населенных пунктов с 

тюркскими компонентами (например, Ташкент от тюрк. taš "камень"). Однако 

поселение Чимкент должно было быть основано иранцами, скорее всего 

согдианцами (ягн. čim "луг, трава"). В пользу такого толкования говорит 

название села Луговой, также расположенного в этой местности, очевидно, 

покрытой в те времена густыми травами. Также в орографии Южного 

Казахстана имеются иранские термины darbaza/darvaza "ворота, вход, горный 

проход", dašt/dešt "степь, равнина, пустыня", zax/zexab "источник, родник" (там 

же). Можно предполагать, что среди иранцев, оставившх эти следы в 

топонимии были согдианцы, а также предки шугнанцев, язгулямцев, ваханцев, 

сарыкольцев, ишкашимцев и других памирских народов. Теперь они в 

основном проживают в горных долинах Бадахшана, но для хозяственного 

освоения прирдные условаия здесь значительно хуже, чем на равнине (см. 

карту на рис. 4.) 
 

 

 

 

 

http://alterling2.narod.ru/Maps/Tajikistan.jpg
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Рис. 4. Иранские языки Памира и прилегающих районов 

Языки мира: (Ю. Б. Коряков. 1999. Иранские языки. III. Восточноиранские 

языки. М., Academia). 

Очевидно люди переселились в горы под давлением внешних обстоятельств. До 

похода Александра Македонского, и даже долгое время после него причин покидать 

насиженные места у местного населения не было. Только вторжение сельджуков, 

чуждых по языку и культуре иранцев, могло заставить его переселиться в горы. 

 

Несмотря на то, что часть курдов приняла участие в общем движении 

иранских племен с территории их первичного поселения на юг и юго-восток, 

которое началось в середине II тыс. до н.э, в большая часть курдов мигрировала 

другим путем.  Они спустились по Десне вниз до Днепра и поселились вдоль 

его обоих берегов, о чем может свидетельствовать топонимия. В Черниговской 

области на реке Замглай, пп Десны расположен городок под тем же названием. 

Вблизи этих мест имеется одна из крупнейших болотных систем Украины, 

поэтому толкование названия следует считать удачным при курд. zong "болото" 

и leyi “поток”.  В Броварском районе Киевской области расположен поселок 

Барышевка – ср. курд. bariş "тихий, спокойный”.  Спустя некоторое время, в 

поисках лучших условий проживания курды двинулись на Подолье через ареал 

англосаксов, расположенный между реками Припять, Тетерев и Случь (см. рис. 

5). 
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Рис. 5. Переселение курдов в Подолию 
На карте курдские топонимы показаны точками черного цвета, булгарские – красными, 

анлосаксонские – фиолетовыми. Движение курдов обозначено стрелками. На карте также 

показаны границы ареала англосаксов, через который прошли курды. 

 

На пути переселения и далее на запад имеются такие населенные пункты, 

названия которых расшифровывоются при помощи курдского языка: 

Бердычев, город, районный центр Житомирскй обл. – курд.  berd 

“камень”, çew “гравий, песок” не только хорошо подходят фонетически, но и 

соответствуют особенностям местности, ибо в окрестностях города издавна 

ведется добыча песка и гравия, здесь имеется несколько предприятий 

камнеобрабатывающей промышленности. 

Бышев, село Макаровского района Киевской обл. – курд. bişav  “раствор”, 

bişêv  “разжижать”; села с таким же названием есть во Львовской и Ивано-

Франковской областях. 

Девошин, село в Овручском районе Житомирской обл.  – курд. deva 

“лекарство”, şîn  “горе”. 
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Кичкири, село  в Радомышльском районе Житомирской обл. – курд. 

keç “дочь”, kerî “часть”. 

Сингуры, село в Житомирском районе – курд.  sing “чертополох”, ûre  

“семена”. 

Термаховка, село в Иванковском районе Киевской обл. – курд. term “тело, 

труп”, ax “земля”. 

Харлеевка, село в Попельнянском районе Житомирской обл. – курд. xar 

“кривой”, leyi “ручей”. 

Чемков, бывшая деревня в Хойникском районе Гомельской обл., 

Белорусия - курд. çem “река”, kew “голубой” 

 

Преобладание на Подолье курдской топонимии говорит о том, что курды 

частично вытеснили на запад древних булгар, предков современных чуваш. 

Возможно, булгары были в меньшинстве или были плохо организованы, но 

постепенно их остатки могли быть ассимилированы пришельцами. Во всяком 

случае свидетельством тесных контактах этих народов являются лексические 

соответсвия, хотя некоторые из них могут относиться к более поздним 

временам (см. таблицу ниже). 

 

Таблица1. Курдско-чувашские лексические параллели 

 

Курдский и др. иранские Чувашский 

bet  “дрофа, куропатка” вěтел “дупель” 

kere “масло”, гил. kəre “масло” кěрě “тучный” 

kerdî “борозда” кěрче “морщинистый” 

qarîk “ворона” карăк “глухарь” 

qure “гордый” кÿрен “обижаться” 

pek “годный” пек “похожий” 

sap “ковш” сапа “туесок” 

saman “богатство" семен “богатство” 

stûr “толстый”, ос. sutyr “густой”  сатур “сильный” 

sor “красный”, перс. sorx “то же” сăрă “краска” 

sehre “колдовство” сехре ”страх” 

semer “тьма” сěм “тьма” 

çal “яма”, перс. čal “яма” çăл “колодец” 

çîrt “гной” çěрт “гноить” 

çîban “прыщ” çăпан “чирей” 

çêl “корова” çиле “вымя” 

tar “шест” тар “тополь” 

taw “ливень” тăвăл “буря” 

tobe “клятва” тупа “клятва” 

toraq “творог” турăх “варенец” 

xumar “мрачный”, xumari 

“темнота” 
хăмăр “коричневый” 
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Севернее курдких поселений в бассейне правых притоков Припяти 

проживали англосаксы и другое германское племя тевтонов. Между 

германскими и курдскими племенами должны были иметь место определенные 

языковые связи и они подтверждаются лексическими параллелями. Ф. 

Хольтхаузен в своем Этимологическом словаре древнеанглийского языка 

(Holthausen F. 1974) приводит некоторые из них, например: др. англ. wic, н. 

нем. wike, анг. witch-elm „горный клен” – курд. viz, но это лишь случайные 

находки. Если же поискать целенаправленно, то можно найти много 

интересного. Например, др.- англ. scielf «вершина скалы, зубец», 

анг. shelf «песчаная коса, риф», др. исл. skjolf «возвышение» хорошо 

соответствует курд. şilf «лезвие». К германским словам относят и 

укр. щовб «скала» (Фасмер Макс, 1967), но почему-то оставлено без внимания 

нем. Schilf „тростник”, листья которого похожи на лезвие клинка. Это слово 

тоже должно быть отнесено сюда же. Ф. Хольтхаузен не находит объяснения 

древнеанглийскому названию ромашки ferðing-wyrt. Для его расшифровки 

хорошо подходят курдские слова pûrt «волосы» и wurd «чистый» – цветами 

ромашки издавна моют голову. Общегерманскому слову west «запад» 

безусловно отвечает курд. weşt «юг». Незначительные отличия в фонетике и 

семантике свидетельствуют о том, что курдское слово не является 

заимствованием поздних времен, тем более, что в диалекте 

сорани weşt «прохладный и влажный ветерок» (в Европе часто такой ветер дует 

именно с запада). Вот еще несколько пар англо-курдских соответствий: др. 

анг. bile «клюв» – курд. bel «торчащий», анг. chuck «бросок» – курд. çek «то 

же», др. анг. gamen , анг. game «игра» – курд. geme «то же», др. 

анг. maffa «пленка яйца» – курд. mef «палатка», др. анг. reo, reowe «покрывало, 

пальто» – курд. rav «облако», анг. time "время" – курд. timê "всегда" и др. 

 

Коротко остановимся на рассмотрении некоторых топонимов, которые 

были зафиксированы на Подолье и в ближайшей местности.  В Украине 

имеется четыре села и три реки под название Нараевка (села в Гайсинском 

районе Винницкой области,  Емильчинском районе Житомирской области, 

Галичском районе Ивано-Франковской области, Славутском районе 

Хмельницкой области и реки в Львовской, Тернопольской и Ивано-

Франковской областях). Кроме того, имеется также два села Нараев в  в 

Дубенском районе Ровенской области и в Бережанском районе Тернопольской 

области. Такое обилие подобных названий должно отражать какую-то 

характерную особенность населения проживавшего на территории их 

распространения. Корень nar практически отсутствует в индоевропейских 

языках, если не считать восстанавливаемый германистами *narwa-, давший 

начало некоторым западногерманским словам в значении “узкий”. Для 
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населенных пунктов такое название мало подходит. Принимя во внимание 

расположение топонимов Нараевка и Нараев среди других курдских, его 

происхождение можно связываить с курдским nar “огонь”, “пламя”, “свет”, 

однако оно считается заимствованым из арабского (Цаболов Р.Л.  2010, 29). 

Действительно, в арабском языке есть слово نار (nar) “огонь”, но подобное 

слово в близких значениях присутствует и в других семитских языках, напр. 

ивр. נֵר (ner) “свеча”. Существует предположение, что создатели трипольской 

культуты, на территории которой расселились курды, имели семитское 

происхождение (см. Этническая принадлежность трипольцев). В связи с этим, 

слово nar должно быть лексическим субстратом, оставленным трипольцами. 

Это предположение подкрепляется тем, что древние курды исповедовали культ 

огня. Также и другие курдские слова могут быть позаимстованы у трипольцев. 

В Тернопольской и Винницкой областях Украины имеется несколько 

населенных пунктов с основой джурин, есть также река Джурин, лп Днестра, и 

это дает нам основание допускать происхождение этих названий от 

курд. çoran “течь”. Другой левый приток Днестра Барыш с медленным 

течением может происходить от курд. bariş “спокойный”. Такое же название 

имеет село на берегу реки. Еще у нескольких сел названия совпадают с 

названиями ближайших рек или ручьев. В Хмельницкой области есть 

села Баглаи, Буглаи и Баглайки. Эти названия могут происходить от 

курд. beq “лягушка” и leyi “ручей”.  

В Хмельницкой и Винницкой областях есть две реки Жван, а 

также Жванчик и несколько сел такого же названия. В курдском 

языке jwan (жван) означает “встреча, свидание”. Фонетическое соответствие 

полное, но сомнительна мотивация названия. Лучше подходит 

курд. ciwan (дживан) “красивый”. Так же не совсем ясной может быть 

мотивация названия речки Серет, у которой в истоках имеются 

притоки Серет Правый и Серет Левый, в который впадает еще и Серет 

Малый. Курд. sereta “начало” не совсем подходит для названия реки, 

возможно название фракийское.  

Некоторые ученые считают название города Жмеринка в Винницкой 

области производным от этнонима "киммерийцы". М. Фасмер считает такое 

объяснение неубедительным (Фасмер Макс, 1967, Т2, 58), но учитывая другие 

факты оно выглядит правдоподобным.  В районе Жмеринки на небольшом 

пространстве имеется значительное скопление поселений раннего железного 

века. Они расположены по берегам реки Мурафа, название которой можно 

связывать с курд. mar "змея", av "вода". Поселения находятся на расстоянии 

трех-десяти километров одно от другого, то есть население здесь было 

довольно плотным (см. рис. 6). Его можно связывать с предками современных 

курдов. Тщательные целенаправленные раскопки могуть дать богатый 

археологический материал для восстановления ранней курдской истории. 

 

https://www.v-stetsyuk.name/ru/Hypotheses/Trypil.html
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Рис. 6. Археологические памятники поселений курдов в районе Жмеринки 

 

Топонимов возможного курдского происхождения на территории 

Восточной Европы обнаружено очень много, но, как всегда, не исключены 

случайные совпадения, поэтому подаем только несколько примеров с хорошим 

фонетическим соответствием: 

Базниковка, село в Бережанском районе Тернопольской обл. – курд. baz 

“сокол”, nikul “клюв”.  

Башуки, село в Кременецком районе Тернопольской обл. – 

курд. başok “ястреб-перепелятник”; 

Гермаковка, село в Борщевском районе Тернопольской обл. – 

курд. germik “теплое место”; 

Дедеркалы Большие и Дедеркалы Малые, села в Кременецком районе 

Тернопольской обл. – курд. dediri "бродяга", kal “старый”; 

Джулинка, село в Бершадском районе Винницкой обл. – 

курд. colan (джолан) "колыбель", "качели". 

Калагаровка, село в Гусятинском районе Тернопольской обл. – 

курд. qal “разжечь”, agir “пламя’. 

Киликиев, село в Славутском районе Хмельницкой обл. –

курд. kēlak “сторона”, “берег”. Название села похоже на название горной 
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страны Киликия в юго-восточной части Малой Азии неподалеку от 

современных поселений курдов вдоль горного кряжа Тавр, название которого 

может происходить от курд. tawer "скала". 

Михиринцы, село в Теофипольском районе Хмельницкой обл. – курд. 

mexer “руины”. 

Мухаров, село в Славутском районе Хмельницкой обл. – курд. mû 

“шерсть, волосы”, xarû  “чистый”. 

Палашовка, село в Чортковском пайоне Тернопольской обл. – курд. pelaş 

“солома”. 

Тауров, село в Тернопольском районе Тернопольской обл. tawer “скала”. 

Неплохую расшифровку при помощи курдского языка имеет название 

Бескиды системы хребтов в северной внешней полосе Карпат. Они 

расположены на границе Польши со Словакией и Украиной, между рекой 

Моравой на западе и верховьями реки Сан на востоке. Склоны гор покрыты 

буковыми и еловыми лесами, на безлесных вершинах находятся альпийские 

луга. В Бескидах имеются удобные перевалы на высоте 500-1000 метров, 

которые использовались с самой древности. 

В украинском языке очень много подобных слов с разными, но 

семантически близкими значениями. Сама горная система называется Бескіди, 

Бещад, Бещади, но имеются еще и слова со значениями «крутизна», 

«пропасть», «скала», «гора», «горный хребет» –

 бескед, бескет, бескеда, бешкет, бескеддя и др. Под влиянием украинского по-

польски эти горы называются Beskid, Beszczad, но ранее назывались Bieszczad, 

а польское beskid имеет значение «горный хребет, горы, покрытые лесом». 

Похожие слова в разных вариантах с подобными значениями имеются также в 

словацком и чешском языках. Общепринятого этимологического толкования 

этим словам нет. Чаще они связываются с алб. (фрак.) bejškё «горное 

пастбище», «ряд высоких гор», но при этом остается непонятным формант -

(к)ед. Делались также безуспешные попытки найти истоки этого слова в 

германских языках (см. Мельничук О.С. 1982. Том I, 176-177; Фасмер Макс. 

1964. Том. I, 73). 

Однако для объяснения слова лучше всего подходят слова иранских 

языков: beš/biš «лес» и gada/ğada/qät «дерево». Правда, в курдском языке пока 

обнаружено только слово beš, но слова gada/ğada/qät имеются именно в 

близкородственных курдскому осетинском, ягнобском, пушту и персидском 

языках, поэтому оно могло быть и в курдском, но исчезло (или просто не 

найдено). С другой стороны, среди киммерийцев могло быть и небольшое 

афганское племя, ибо некоторые топонимы на Правобережной Украине 

расшифровываются средствами пушту. Оба предлагаемых для расшифровки 

слова beš/biš и gada/ğada/qät связаны между собой по смыслу, но на первый 

взгляд не совсем подходят для названия горы. Однако, это не так. 

Семантический сдвиг "гора" – "лес" – "дерево" распространен в некоторых 

славянских и балтийских языках (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, 666), т. е. 

одно и то же слово может означать либо лес, либо гора, либо и то, и другое 

(напр. серб. гора 1. «лес», 2. «гора», болг. гора «лес»). Таким образом, др.-курд. 
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*bešqät могло иметь значение «гора покрытая деревьями», что вполне отвечает 

по смыслу некоторым современным славянским словам из этого 

семантического гнезда. Если же слова, родственного словам gada/ğada/qät в 

курдском языке никогда не существовало, то тогда можно принять во внимание 

курд. qad 1. “граница, предел, рубеж», 2. "место, поле".  

 

Частично упомянутые, а также другие топонимы нанесены на карту, 

представленную  на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Топонимы курдского происхождения на Западном Подолье и в 

Восточной Польше 

 

 Приведенная карта может дать лишь общее представление о поселениях 

курдов. Исследование этой темы продолжается, в общий список вносятся новые 

данные, ошибочные удаляются.  

Анализ распространения археологических культур позволяет сделать 

предположение, что на Подолье проживало отдельное гомогенное и 

многочисленное племя: 

 

Уже сам факт, что носители культур Ноа, Гава-Голиграды, Козия и 

др. не продвинулись на урожайные земли Приднестровья восточнее Збруча 

и севернее бассейна Прута, свидетельствует о значительном 
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препятствии, которое не позволяло им это сделать. Можем лишь 

предполагать, что на этой территории проживало довольно сильное, 

консервативное по своим традициям племя, которое, используя природные 

условия – тяжело доступные каньоны подольских рек – не допускало 

чужеземцев на свои земли  (Крушельницька Л.І., 1998, 193). 

 

В свое время польский профессор Тадеуш Сулимирский (Tadeush 

Sulimirski) выделил среди памятников раннескифского времени Западно-

Подольскую локальную группу (см. рис. 8). 

 

 
 

Рас. 8. Памятники Западно-Подольской группы раннескифского времени 
Карта составлена по данным Г. И. Смирновой (Смирнова Галина Ивановна, 2004, 411, рис.1) 

Красной линией очерчено скопление топонимов курдского происхождения в Подолии. 

Цифрами на карте обозначены такие памятники: 1. Братышев. 2. Беремьяны. 3. Городница. 4. Лисичники. 5. 

Раков Кут. 6. Новосилка Гримайловская. 7. Сухостав. 8. Мышковцы. 9. Нивра. 10. Шидловцы. 11. Залисся. 12. 

Ладичин. 13. Бильче Золоте. 14. Сапогов. 15. Иване Пусте. 16. Зозулинцы. 17. Перебыковцы. 18. Викно. 19. 

Новосилка (у Черновцов). 20. Ивахновцы. 21. Завадинцы. 22. Серватинцы. 23. Скипче. 24. Шутковцы. 25. 

Тарасовка. 26. Верхние Панивцы. 27. Врублевцы. 28. Верхний Ольчедаев. 29. Лоевцы. 30. Долыняни (курганы). 

31. Долыняни (поселение). 32. Круглик. 33. Оселивка. 34. Ленкавцы. 35. Ивановцы. 36. Селище. 37. 

Нопоротово. 38. Белоусовка. 

 

Частичное совпадение территорий распространения памятников Западно-

Подольской группы и курдской топонимии дает основание предполагать, что 

эти памятники оставили именно курды, если учитывать специфические черты, 

отличающие их от других памятников раннескифского времени: 

 

…использование вместе с деревом камня в конструкции погребальных 

камер; полное отсутствие в могилах захоронений коней, сопровождающих 

умерших; сероглиняная кружальная керамика, бытовавшая только в этой 

https://cdn.simplesite.com/i/0d/50/282882356721307661/i282882364653733470._szw1280h1280_.jpg
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области скифской лесостепи; употребление некоторых типов украшений, 

неизвестных или малоизвестных в других регионах… (Смирнова Галина 

Ивановна, 2004, 419) 

 

Как раз в местах распространения памятников Западно-Подольской 

группы в селе Михалкив Тернопольской области на правом берегу реки 

Ничлавы дважды, в 1878 и 1897 годах, были найдены клады золотых сокровищ. 

Клады датируются 6-м ст. до Р.Х. т.е. они старше на два столетия находок из 

знаменитых скифских курганов Куль Оба и Чертомлык. В составе кладов 

общим весом более семи килограмм диадема, гривна, пять браслетов, 12 фибул, 

семь блях, пирамидальная подвеска, четыре чаши и другие предметы 

(Петровський Олександр, 1993, 8). 

Германские племена в своем большинстве ушли из Украины в начале 

первого тысячелетися до н.э. Очевидно, вслед за ними ушла и большая часть 

курдов: 

Вероятно, еще до середины V в. до н.э. земледельческое население 

Подолии вынуждено было оставить свою страну по причинам, 

остающихся неизвестными. Нет сведений и куда оно переместилось 

(Артамонов М. И., 1974, 112). 

 

Очевидно, это произошло раньше, когда булгары начали миграцию в 

степи Украины и вскоре стали известны в древнем мире как скифы (Стецюк 

В.М. 1999, Стецюк Валентин. 2000, 18-32). В процессе этого переселения 

скифы должны были проходить через территорию курдов. Это не могло не 

вызвать конфликт между булгарми и курдами и он был отражен Геродотом в 

его Истории как напряженные отношения между скифами и киммерийцами. Он 

передает сказание о битве между двумя группами киммерийцев возникшей из-

за разногласия мнений перед угрозой скифского вторжения. На собравшемся 

совете простой народ в своей массе считал, що следует покинуть родину и 

отдать землю скифам без боя. Цари же настаивали на сражении, не желая 

спасаться вместе с народом. Из слов Геродота неясно, какое в конце-концов на 

совете было принято решение, но дальнейшие события развивались так: 

 

Приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части 

и начали между собой борьбу. Всех павших в братоубийственной войне 

народ похоронил у реки Тираса (могилу царей там можно видеть и 

поныне). После этого киммерийцы покинули свою землю, а пришедшие 

сюда скифы завладели безлюдной страной (Геродот IV, 11). 

 

Конечно, в рассказе Геродота могут быть определенные неточности, да и 

сами детали отношений между киммерийцами и скифами его информаторы 

могли и не знать, а лишь сообщали ему о них как о факте.  Очевидно, две 

разные группы киммерийцев мигрировали в противоположных направлениях. 
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Предположение о миграции части киммерийцев-курдов в западном 

направлении подтверждают слова иранского происхождения в польском и 

чешском языках (см. К вопросу об иранско-славянских языковых связях) и 

топонимия.  Однако какая-то часть курдов оставалась на Подолье до прихода 

сюда славян,  о чем говорят сепаратные курдско-украинские лексические 

соответствия. 

 

 

 

Миграция курдов на запад. 

 

Хотя основная масса топонимов курдского происхождения 

концентрируется в Подолье, в Польше их было обнаружено более семи 

десятков. Они распределены, хотя и неравномерно, по всей территории страны. 

В Польше, еще больше, чем в Украине, многие села называются Майдан 

(Majdan)  или содержат это слово в названии. Считается, что оно 

позаимствовано из тюркских языков (Мельничук. О.С., 1989, 361), но в 

этимологическом словаре тюркских языков подобное слово не рассматривается, 

принимаемое за заимствование (Севортян Э.В. 2003. Том 7). Одновременно в 

этимологическом словаре курдского языка указано, что 

курд. maydān "площадь", "открытое пространство" происходит от 

арабского maydān "площадь", "простор" (Цаболов Р.Л., 2001, том I, 629-630). 

Однако есть основания предполагать, что само арабское слово является 

заимствованием из персидского. В некоторых иранских языках представлены 

слова происходящие от др.-ир. *maitana-/ *maiθana- "место пребывания, 

жилище" (Эдельман Д.И. 2015, том 5, 153). Как показывает изучение топонимии 

разного происхождения, слова в таком значении часто становятся названием 

населенного пункта, а согласно этимологии В.А. Лившица др.-ир. 

*maitāna могло дать кл. перс. maidān с развитием значения от "место, 

населенный пункт" в "площадь" (там же, 155). Предполагается также, что 

некоторые слова иранских языков этого же корня могли иметь значение "место 

сражения, ристалище" (там же, 157). С другой стороны, трудно предполагать, 

что распространившись во многих языках, арабское могло лечь в основу не 

менее, чем сорока польских топонимов, ибо в исторической перспективе не 

видно, чтобы какие-то многочисленные его носители (турки или даже 

украинцы) широко расселились по территории Польши. Таким образом, 

приходится признать, что в киммерийском языке существовало слово похожее 

на *maiθana-, которым киммерийцы называли свои поселения, но со временем 

их названия несколько видоизменились под влиянием ставшего популярным во 

многих языках слова майдан. При этом также нужно иметь в виду то, что в силу 

его распространенности не все населенные пункты с таким названием могут 

иметь иранское происхождение. В украинском языке оно означает не только 

«площадь», но и «низина, окруженная лесом», а в русском – «лесная поляна». 

https://www.v-stetsyuk.name/ru/Scythian/Cimmer/SlavIr.html
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При анализе топонимов в Люблинском воеводстве было обнаружено 

небольшое скопление топонимов, легко расшифровываемых с помощью 

курдского языка. Это такие названия польских населенных пунктов: 

Нароль (Narol), город в Любачувском повяте Подкарпатского воеводств – 

курд. nar «огонь», ol 1. "группа, войско", 2. "вероисповедание, религия". 

Паары (Paary), село в гмине Сушец Томашувского повята, Люблинского 

воеводства – курд. pa «уровень», ar «огонь». 

Ребизанты (Rebizanty), село в двух километрах от с. Паары – 

курд. reb «господь», zend (в других иранских zand) «рука» (рука господня?). 

Пардысувка (Pardysówka), село на юго-восточной околице города 

Юзефув, Билгорайский повят в Люблинском воеводстве  – курд. perde «занавес, 

полог», subah "утро, рассвет". 

Как видим, названия так или иначе связаны с обычаями, почитанием 

курдами огня и, очевидно, солнца, света. Все четыре села растянуты цепочкой с 

юго-востока на северо-запад на расстоянии пяти-десяти километров одно от 

другого между двумя большими лесными массивами. Немного в стороне от них 

расположен город Билгорай (Bilgoraj), название которого может происходить 

от курд. belg "лист" и семантически близкого ему ray "корень".  В указанную 

цепочку вписынаются таккже топонимы Майдан-Сопоцки и Майдан-

Непрыски, а вокруг этой местности на расстоянии до сорока километров 

расположено несколько сел, содержащих в названии слово майдан, как по-

отдельности, так и в составе сложных названий (Майдан, Майданек, Майдан-

Гурны, Майдан-Вельки и др.). Можно предполагать, что здесь біло культовое 

место курдов, куда они съезжались на богомолье на свои религиозные 

праздники. Отсюда, судя по топонимам, небольшая группа курдов двинулись в 

Силезию. На этом пути отмечены такие топонимы: 

Альверня (Alwernia), город в Хшановском повяте Малопольского 

воеводства – курд. alvêr “торговля”. 

Бытом (Bytom), город в Силезском воеводстве – курд. bite’m “вкусный”. 

Жоры (Żory), город в Силезском воеводстве – курд. jorê “кверху, 

наверху”. 

Чепелювка (Czepelówka), горі і местность в гмине Стрышава Сухского 

повята Малопольского воеводства – курд. çepel “грязный“. 

Большая часть курдов мигрировала в район Варшавы, где имеется 

скопление населенных пунктов под названием Майдан. Отсюда один путь их 

движения, обозначенный топонимами, ведет к Гданьску: 

Халин (Chalin), село в  Липновском повяте Куявско-Поморского 

воеводства xalî “пустой“. 

Торунь (Toruń), город в Куявско-Поморском воеводстве – курд.   toryn 

“благородный”. 

Чемлево (Czemlewo), село в гмине Домброва-Хелминска Быдгощского 

повята Куявско-Поморского воеводства – курд. çemil “кольцо”. 

Рулево (Rulewo), местность в повяте Свецком Куявско-Поморского 

воеводства – курд. rû “лицо”, lêv “губа”. 
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Мареза (Mareza), село в повяте Квидзынском Поморского воеводства – 

курд. mereze “поле”. 

Другой путь ведет в Северную Германию. Он начинается приблизительно 

от Познани и маркируется среди других следующими топонимами: 

Чемпиш (Czempisz), село в Калишском повяте Великопольского 

воеводства – курд. çem "река", piş "позади, за" (pişavî "заречный"). 

Калиш (Kalisz), повятовый центр Великопольском воеводстве – 

курд. keleş "красивый". 

Чемпинь (Czempiń), город в Косьцянском повяте Великопольского 

воеводства – курд. çem "река", pin "дно". 

Калава (Kaława), село Мендзыжечском повяте Любушского воеводства – 

курд. kelawe "руины". 

Из Польши цепочка курдских топонимов переходит в Германию и тянется 

через ее северо-восточную часть по направлению к Ютландии: 

Рауэн (Rauen), коммуна в округе Одер-Шпрее, земля Бранденбург – 

курд. rewîn "пламя". 

Гермендорф (Germendorf), часть Ораниенбурга, города в округе Верхний 

Хафель, Бранденбург – курд. girmîn "гром, грохот". 

Гердсхаген (Gerdshagen), коммуна в округе Пригнитц, Бранденбург – 

курд. gerd "большой". 

Демен (Demen), коммуна в земле Мекленбург-Западная Померания – 

курд. deman "быстрый". 

Гермакере (Germakehre), улица в коммуне Эллерау в Шлезвиг-Голштейне 

– курд. germ "теплый", germ kirin "греть, нагревать, топить". 

 

 

Курды- кимвры 

 
Из Северной Германии курды попадают на Ютландский полуостров, там 

они и поселились, о чем свидетельствуют топонимы, сохранившиеся до сих пор 

на небольшой  территории: 

Аггер (Agger), морская коса на северо-западе Дании – курд. ax “земля”, 

ger “долина, ложбина”. 

Асп (Asp), местность неподалеку от Хольстебро – курд. hesp (в других 

иранских asp) "лошадь". 

Асферг (Asferg), город на востоке Центральной Ютландии– курд. 

asê “укрепленный”, ferg  “верхушка” или hesp “конь”, erq “ров”. 

Омунгер (Omunger), историческая область – курд. aman “посудина”, ger 

“долина”. 

Рибе (Ribe), город в юго-восточной Дании – курд. reb "бог". 

Севел (Sevel), город в Центральной Ютландии – курд. sêwel "щенок". 

Тандер (Tander), местность на востоке Центральной Ютландии – курд. tan 

“основа”, der “место”.  
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Тендер (Tønder), городок в Южной Дании Ютландии – курд. tan “основа”, 

der “место”.  

Тим (Tim), город в западной Дании – курд. tîm "сторона". 

Хеммет (Hemmet), город в коммуне Рингкёбинг-Скьерн, Центральная 

Ютландия  – курд. h'îm "основание, ложе", mat "гладкий, ровный". 

Хобро (Hobro), город в Северной Ютландии – курд. xob "красивый", ro 1. 

"река", 2. "солнце". 

Хольстебро (Holstebro), город и коммуна в Центральной Ютландии – 

курд. xol "битье", ştab "быстрый", ro "река". 

Определеное, далеко не мирное общение между населением Ютландии и 

Польши, назывемым скифами (то есть киммерийцами) имело место в интервале 

примерно от 600 до 450 г. до н.э. Эта связь была  обусловлена 

посткиммерийским вторжением на запад скифов из причерноморских степей 

(Faux David K. 2007, 26) и подтверждается археологическими находками: 

 

Замечательная находка скифских золотых украшений была 

обнаружена в болоте в восточной Ютландии в нескольких сотнях 

километров от полей военных действий. Мы никогда не узнаем, что 

стояло за этим сокровищем, но следует предположить прямую связь с 

событиями в Польше; оно представляет собой либо военные трофеи, 

привезенные вспомогательными войсками из Ютландии, либо, наоборот, 

это был брачный дар расширяющихся скифов ютландскому царю, чтобы 

обезопасить внутренние районы от поддержки лужицкими городищами 

(K. Кристиансен, цитируется по Faux David K. 2007, 26). 

 

Было бы весьма интересно сравнить эти сокровища с находками 

Михалковских кладов, обнаруженных в 19-м столетии на территории прежних 

курдских поселений  в Подолии. Они должны иметь какие-то общие 

особенности. 

 Между 350-320 гг. до н. э. грек Пифей, но уроженец Массалии 

(современный Марсель), совершил путешествие вдоль берегов Северо-

Западной Европы до того места, где кончаются кельтские области и начинается 

"земля скифов" (Магидович И.П., Магидович В.И., 1970, 33). Он оставил 

подробный отчет об этом путешествии. До нашего времени отчет не дошел, но 

Пифея цитировали многие античные историки и из этого материала можно 

сделать заключение, что он посетил северо-западное побережье Германии до 

устья Эльбы. Плиний, который должен был быть знаком с отчетом Пифея, 

писал следующее: 

 

Пифей сообщал, что гвионы, германское племя, живут у мелководной 

части моря, называемого Метуонис, которое простирается на 6000 

стадий. Оттуда можно совершить однодневные плавания на остров 

Абалус. Весной волны моря вымывают янтарь, который является 

отвержением твердого субстрата морской воды. Местные жители 
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используют его в качестве топлива вместо дров и продают его соседним 

тевтонам (HENNING RICHARD. 1944: 156) 

 

Где именно находились страна Метуонис и остров Абалус, неизвестно. 

Кроме того, их названия, как и имена местных жителей, невозможно 

убедительно расшифровать ни одним из европейских языков. Однако такую 

возможность предоставляет курдский язык: 

Гвионы (Guionen) – курд. xweyî "хозяин, обладптель" и an "сторона". Это 

означает, что местные жители представились путешественникам как владельцы 

страны, что довольно логично. 

Метуонис (Metuonis) – курд. meta "товар, имущество", yan "сторона". 

Поскольку гвионы считали янтарь товаром, такое объяснение оправдано. 

Абалус (Abalus) – курд. evel "первый". Очевидно, было несколько 

островов, где добывали янтарь. 

Расшифровка топонимии полуострова Ютландии и ономастики Пифея 

говорят не только о месте и времени проживания там курдов, но и о том, что 

они считали себя хозяевами полуострова. Очевидно там они были 

преобладающим населением. Однако, в то же время, по свидетельствам 

древних, Ютландию населяли кимвры. Надежные исторические свидетельства 

говорят о проживании кимвров на территории нынешнего графства 

Химмерланд (Himmerland/Himberland), Ютландия, Дания, по крайней мере, еще 

со второй половины 2-го века до нашей эры (Faux David K. 2007, 91), но есть 

также свидетельства о гораздо более раннем времени: 

 

Самое раннее документальное упоминание кельтов сделано греческим 

писателем Гекатеем Милетским в 6-м в. до н. э., когда он использовал это 

имя для обозначения народов, живущих на территории нынешней южной 

Франции, в районе греческой колонии Массалия. В 5-м в. до н.э. Геродот 

сообщает нам, что кельты живут в западной части Европы, а река Дунай 

берет свое начало в их стране. Начиная с 4-го в. д.э., греческие ссылки на 

кельтов становятся более частыми, и это имя используется для 

обозначения народов всей Западной и Центральной Европы (Freeman 1996). 

Историки и археологи использовали эти тексты, чтобы сделать вывод о 

том, что народы под именем кельтов населяли Западную и Центральную 

Европу в то время, когда эти греческие писатели писали свои работы, т.е., 

начиная с шестого века до нашей эры (Milisauskas Sarunas. 2002: 363). 
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Рис. 9. Страна Химмерланд 

(карта из Википедии) 

 

Хотя большинство специалистов считают кимвров германцами, все-таки 

некоторые в этом сомневаются, относя их либо к кельтоскифам (Еременко В.Е., 

Щукин М.Б. 1992, 80-115. ), либо к кельтам (Faux David K. 2007, 91). 

Взаимоисключающие суждения об этнической принадлежности кимвров могут 

говорить о том, что ни одно из них не может быть истинным тем более, что 

национальность исследователей может определять отношение к кимврам: 

 

В 1877 году Роулинсон написал очень хорошо проработанную 

монографию под названием «Об этнографии кимвров», которая была 

передана в Антропологический институт. Он особо признал, что 

существует две теории происхождения - германская и кельтская. Он 

очерчивает суть каждой из них и приводит 6 доказательств (например, их 

манеру ведения войны; задокументированное участие их женщин в 

битвах), которые убедительно указывают на то, что кимвры являются 

кельтами. Он считает, что некоторые мнения в пользу германского 

происхождения исходят из предрассудков немцев, которые предпочитали 

бы, что знаменитые кимвры (жившие среди германцев) были культурно и 

биологически немцами (там же, 2). 

 

 Не будучи заинтересованной стороной, мы можем буть объективныи и 

это дает нам возможность отождествлять кимвров с курдами. Тем более это 

предположение правомерно с учетом того, что кимвров отождествляли также с 

киммерийцами, что прослеживается с античных времен. Оба эти народа часто 

фигурируют в работах древних историков под одним именем. Анализ 

свидетельств Гомера, Гекатея Абдерского, Эфора Кимского, Плутарха, 

Посидония, Кратета Малльсского, Страбона как о пришельцах из 

прчерноморских степей дает в своей работе  Марек Ольбрыхт (Olbrycht Marek 
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J. 2000, 87-90). Также и в наше время неоднократно рассматривался вопрос о 

продвижении киммерийцев в Западную Европу в исторических, 

археологических и филологических исследованиях. В частности, его поднимали 

Т. Сулимирский, Я. Боузек, Я. Пструшинска (там же, 71-72).  

Судя по сохранившимся историческим свидетельствам, кимвры образом 

жизни и своим поведением скорее напоминали кочевников-степняков, чем 

жителей болотистой и лесной Ютландии, где не могло быть и достаточных 

пастбищ для их многочисленных стад. Возможно, истощение почвы и рост 

численности населения, сопровождаемые катастрофическими изменениями 

климата, читаемые  по отложениям в болотах,  были причиной, по которой 

кимвры решились оставить свою новую родину: 

 

Это очень похоже на наводнение моря или другое бедствие, связанное 

с проливными дождями, и можно сделать вывод, что это событие 

ускорило эмиграцию значительной части кимвров, тевтонцев и амбронов. 

Предположительно, в число первых входили 300 000 воинов, хотя это 

может быть преувеличением, плюс их женщины и дети, так что 

перенаселенность, вероятно, также была мотивом (Faux David K. 2007, 

45). 

 

Скитания кимвров-курдов в поисках земли, пригодной для поселения, 

растянулись на несколько поколений и оставили отчетливые следы в 

топонимии. Очевидно не все выдерживали трудности длительной походной 

жизни в кибитках и некоторые мигранты предпочитали иметь постоянное 

жилье. Ими могли быть состарившиеся, усталые, раненные или больные воины. 

Они могли вместе со своими семьями останавливаться навсегда в удобном для 

проживания месте, в то время как основная масса кимвров двигалась дальше. 

Именно эти оставшиеся группы людей давали начало новым поселениям и 

присваивали им свои названия. Такие поселения образовывали цепочки, в 

которых населенные пункты расположены на расстоянии тридцаи-сорока и 

более километров, очевидно, в местах длительных остановок. Определенное 

время жители этих поселений поддерживали между собой контакт, но со 

временем неизбежно ассимилировались более многочисленными соседями. 

Однако названия поселений просуществовали до нашего времени и они дают 

нам представления о путях передвижения скитальцев. Однако они не дают 

представленя о времени их основания. Это могли бы уточнить археологи. 

В последней четверти второго века до н.э. какое-то неизвестное дотоле 

многочисленное варварское племя появилось в Центральной Европе и 

буквально посеяло панику среди жителей Римской империи своей жестокой 

воинственностью: 

 

В году 113 до н.э. до Рима докатились зловещие слухи. Их принесли 

странствующие купцы из дремучих лесов между Одером и Эльбой. 

Легионеры с северной границы империи передавали их из уст в уста. Будто 

там на севере, за альпийскими перевалами, появился кочевой народ, в 
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таком огромном количестве, которого еще никто никогда не видел. Один 

миллион людей с детьми и собаками, женщинами и скотом волочился на 

переполненных крытых телегах, запряженных быками, истребляя все 

вокруг догола, как саранча. Их войско состояло из 300000 воинов, в 

большинстве своем белокурых и голубоглазых, грозного телосложения и 

гигантского роста вплоть до шести футов… Впереди босиком двигались 

старухи в грубых льняных рубашках, предсказывая будущее на крови тысяч 

пленных, которых они приносили в жертву своим богам. Потому что ни у 

кого не было шанса в битвах с ними, настолько они были бесстрашны в 

бою и не боялись смерти… Они пришли от Северного моря, где оно 

смешивается с небом, покинув родину после того, как в своей варварские 

наивности не смогли защищать ее от угрозы наводнений мечом. 

Принадлежали к народу кельтов или скифов, но называли себя кимврами 

(Fischer-Fabian S. , 1993, 15). 

 

Эти кимвры, очевидно, уже были в союзе с тевтонами, с которыми были в 

хороших отношениях еще на родине, будучи соседями. От северной Германии 

и вдоль отрогов Судет вплоть до Баварии они двигались по пути, который  

отмечают курдские топонимы, тянущиеся цепочкой. Наиболее убедительными 

примерами из них могут быть такие: 

Гердау (Gerdau) в земле Нижняя Саксония – 

курд. gerd "большой", av "вода" (здесь и далее в смысле "река"). 

Ганновер (Hannover), административный центр земли Нижняя Саксония – 

курд. hunurwer "искусный, ловекий, умелый". 

Дедерштедт (Dederstedt), деревня в земле Саксония-Анхальт, район 

Мансфельд-Зюдгарц – курд. dediri "бродяга". 

Симильденштрассе (Simildenstraße), улица в Лейпциге – 

курд. simil "колос", de'n "обмолоченное зерно". 

Гера (Gera) город в Тюрингии – курд. gera "косуля". 

Рашау (Raschau) поселок в земле Саксония, район Рудные Горы –

 reş "черный", av "вода". 

Тиршендоф (Tirschendorf) местность в коммуне Мюленталь, Саксония – 

курд. tirş "кислый". 

Хам (Cham), районный центр в Баварии – курд. xam "сырой, 

невозделанный, невспаханный". 

В Баварии также имеется несколько топонимов курдского происхождения: 

Мерхинг (курд. merx "ель"), Гермеринг, Гермаринген, Гармиш-

Партенкирхен (курд. germ/garm "теплый"). Само название страны Бавария 

может быть объяснено при помощи курд. bawar "надежда", что хорошо 

соответсвует желание кимвров найти свободное место для поселения. Очевидно 

и название Дуная тоже имеет кимврское происхождение. Первая часть слова 

может быть отнесена к др.-ир. *dan- "быстро двигаться, бежать, течь" (др.-

инд dhan "бежать, течь", перс. danīdan "спешить, бежать"). Ко второй части 

хорошо подходит курд. av "вода"). 
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Судя по найденным топонимам, кимвры продвинулись в Австрию вплоть 

до Вены, но потом повернули назад: 

Пассау (Passau), город в Восточной Баварии – курд. pas "вслед 

за", sava "зверь". 

Штайр (Steyr), город в федеральной земле Верхняя Австрия – 

курд. steyr "звезда". 

Vindobona (латинское название Вены) – курд. windabûn "потеря, утрата". 

Мурау (Murau), город в Штирии – курд. mûr "бревно" (возможно, 

лучше mar "змея"), av "вода". 

Перейдя в поисках свободной земли в Норик, кимвры имели намерение 

вторгнуться в Италию через Альпы в наиболее удобном для перехода месте. 

Несмотря на то, что в сражении при Норее в 113 г. до н.э. они разбили 

преградившее им путь римское войско, вторжения в Италию по неизвестным 

причинам не последовало. Вместо этого они потянулись в Гельвецию, 

сегодняшнюю Швейцарию, где они как будто снова встретились с тевтонами и 

договорились о совместных действиях. Неизвестно, где и когда к ним 

присодинились еще и амброны, племя спорного происхождения. На плотах эта 

объединенная армия переправилась за Рейн и через Бургундию вошла в долину 

Роны, населенную кельтскими племенами. Помогая некоторым из них в 

междоусобицах и попутно занимаясь грабежами, огромное войско прошло всю 

южную Францию, но свободной земли для поселения и мирной жизни здесь 

тоже не нашлось. В целом варвары двигались в южном направлении и спустя 

несколько лет вышли древнеримскому городу Араузион в Нарбоннской 

Галлии,очевидно, с намерением сделать новое вторжение в Италию. Этот путь 

засвидетельствован следующими топонимами: 

 

Бюсан (Bussang), община в департаменте Вогезы – 

курд. ice "лед", seng "камень". Ср. Сарла. 

Аспак-ле-О (Aspach-le-Haut), община в департаменте Лотарингия – 

курд. hesp "конь", ax "земля, почва". 

Дижон (Dijon), столица французского департамента Кот-д'Ор в 

исторической области Бургундия – курд. dijûn "зло". 

Мерен (Meyrin), община в кантоне Женева, Швейцария – 

курд. mey "камыш", rijîn "лить, литься". 

Виши (Vichy), город и община в департаменте Алье региона Овернь, 

Франция – курд. wehşî "дикость, безлюдье". 

Сарла (Sarlat), курортная местность в департаменте Коррез, Франция – 

курд. sar "холодный", lat "скала, утес". 

Сарла-ла-Канеда (Sarlat-la-Canéda), община в департаменте Дордонь, 

Франция – курд. sar "холодный" lat "скала, утес". 

Нажак (Najac), административный центр кантона в департаменте Аверон, 

Франция – курд. neçak "нехороший, плохой". 

Мерюе (Meyrueis), община в департаменте Лозер, Франция – 

курд. mey "камыш", rua "зверь". 
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Алес (Alès), город в департаменте Гар, Франция – курд. aleş "хворост". 

 

Римская разведка работала хорошо и навстречу варварам заблаговременно 

было послано две римские армии, но и они были разбиты в октябре 105 г. до. 

н.э на берегу Роны близ Араузиона. Объединенными силами наступавших 

командовал кимвр по имени Бойориг (Boiorix). Это имя расшифровывается 

довольно хорошо при помощи курдского языка приблизительно как "быстрый 

иноходец" (курд. bayi "быстрый, как ветер", orxe "рысь, иноходь"). И снова 

варвары не использовали победу, тевтоны двинулись в Северную Францию, а 

кимвры якобы в Испанию, но вскоре вернулись назад. Никаких следов 

пребывания кимвров в топонимии Южной Франции не обнаружено, очевидно, 

она уже была густо заселена галлами. 

 

 

 

 

 

https://cdn.simplesite.com/i/0d/50/282882356721307661/i282882364653702379._szw1280h1280_.jpg
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Рис. 10. Походы кимвров, тевтонов и амбронов между 120 и 101 гг. до н.э. 
Карта составлена на основе приведенной в книге "Deutsche Geschichte" (Herrmann Joachim. 

1982, 115) 

 

Показанные на рис. 10 пути движения кимвров, тевтонов и амбронов 

частично совпадают с расположением найденных в Центральной Европе 

топонимов, которые могут быть расшифрованы при помощи курдского языка. 

Однако свидетельств тому, что кимвры дошли до обозначенного на карте 

Тевтобургия (Teutoburgium) нет, это только предположение на основании 

названия этой римской крепости. 

Встретившись после грабительских походов в Бельгии, кимвры и тевтоны 

снова собрались в поход на Рим. На этот раз было решено не брать с собой весь 

обоз, чтобы быстрым маршем захватить Италию врасплох. Однако Рим 

использовал предоставившуюся передышку и подготовился к нашествию. В 

первую очередь была проведена реформа армии, инициатором и организатором 

которой был Гай Марий. Проведение реформы и две сокрушительные победы 

Мария над варварами подробно описал известный римский историк (Плутарх. 

1987, 518-531). Половина тевтонов и кимвров погибли в сражениях, другая 

половина была взята в плен. К оставленным в Бельгии семьям практически 

никто не вернулся. Однако там для охраны было оставлено небольшое войско 

из шести тысяч воинов, поэтому история кимвров на этом не закончилась. 

Скопление курдских топонимов в Бельгии и соседнем Сааре в Германии 

позволяет предполагать, что остатки кимвров сохраняли свой язык еще 

довольно долгое время. Название земли Саар может быть объяснено при 

помощи курд. se "собака", ar "огонь". Другими наиболее убедительными из 

возможных кимврских топонимов в этих местах могут быть такие: 

Берзхаузен (Berzhausen), община в районе Алтенкирхен, земля Рейнланд-

Пфальц, Германия – курд. berz "высокий", hewş "двор, участок". 

Вавр (Wavre), город в Бельгии – курд. warge "место, лагерь". 

Гердерхан (Gerderhahn), сельский пригород города Эркеленц, в земле 

Северный Рейн-Вестфалия – курд. gerd "большой", han "одобрение". 

Гундерат (Gunderath), община в районе Фульканайфель, земля Рейнланд-

Пфальц – курд. gund "село", êretî "невнимательность, беспечность, 

небрежность". 

Мерхинген (Merchingen), часть города Мерциг в земле Саар, часть города 

Рафенштайн в земле Баден-Вюртемберг и другие топонимы того же корня – 

курд. merx "ель". 

Мерхтем (Merchtem), община в провинции Фламандский Брабант, Бельгия 

– Kurd merx "ель", tem "дым". 

Мерциг (Merzig), центр района Мерциг-Вадерн в земле Саар – 

курд. merziq "болото". 

Mol, община в провинции Антверпен, Бельгия – курд. mal "дом, семья". 

Неккар (Neckar), река, пп Рейна – курд. niqar "серебро". 

Рейн (Rhein), река – курд. rêjin "лить", rêjne "ливень". 
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Спа (Spa), город в провинции Льеж, Бельгия – 

курд. spî "белый", spahî "чистота, красота". 

Свое название страна Германия тоже могла получить от кимвров. Они 

считали ее более теплой, чем Ютландия и поэтому называли ее germanî, т.е. 

"теплая (страна)", где курд. -anî -суффикс прилагателного к germ "тепло". Для 

специалистов этимология этнонима germānī до сих пор остается загадочной и 

среди множества вариантов существует также гипотеза о происхождении этого 

слова от и.-е. корня *ger- со значением "теплый" с расширителем m, но вторая 

часть слова остается без объяснения (Кузьменко Ю.К. 2011, 15). Таким образом, 

такое определение могло относиться к местности, а не к ее населению и лишь 

позднее получило значение также и этнонима: 

 

Возможно, был прав Фейст, который полагал, что понятия Germani у 

античных авторов первоначально было не этническим, а географическим и 

обозначало племена, обитавшие на правом берегу нижнего и среднего 

Рейна (там же, 143). 

 

Кроме топонимии, кимвры могли оставить и другие следы следы своего 

длительного пребивания в Бельгии. С 5-го века эту страну заселяли салические 

франки. Одним из их легендарных королей был Меровей, основатель 

королевской династии Меровингов во Франции. Его имя считается весьма 

загадочным, но может быть объяснено при помощи курд. merovî "человечность, 

родство" от merov "человек". 

Бельгия получила свое название от наименования племени белгов. В 

германских языках корень belg не обнаружен, но его легко найти в курдском, 

где он означает "лист (растения)". В Этимологическом словаре курдского языка 

это слово не рассматривается (Цаболов Р.Л. 2001. Том I), но оно не должно 

быть заимствованым, потому что употребляется в распространенных 

словосочетаниях, а подобные слова означают плоские предметы. Почему это 

или подобное слово могло выбрать для самоназвания какое-то киммерийское 

племя, остается загадкой. 
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Рис. 11. Племена белгов и их ближайшие соседи во время Галльской 

войны. 
(Фрагмент карты из Faux David K. 2007, 51). 

 

Первые сведения о белгах находим у Цезаря в его "Записках о Галльской 

войне". Его информаторы говорили о своих соседях следующее: 

 

… большая часть бельгов — по происхождению германцы, которые 

давно перешли через Рейн и обосновались там вследствие плодородия зем-

ли, а прежних обитателей — галлов — выгнали; на памяти отцов наших, 

во время опустошения всей Галлии, они одни не дали вторгнуться в свою 

страну тевтонам и кимбрам; вследствие воспоминания об этом событии 

они присваивают себе большой авторитет в делах войны и очень этим 

гордятся (Цезарь Гай Юлий. 1993: II, 4) 

 

В "Записках" можно найти другие упоминания о кимврах, но все они 

относятся к прошедшему времени, что может говорить об их отсутствии среди 

белгов. Однако названия некоторых бельийских племен могут быть 

интерпретированы при помощи курдского языка. В упоминавшемся сообщении 

информаторов Цезаря говорится, что среди белгов первое место по храбрости, 

влиянию и численности занимают белловаки, и это название можно толковать 

так: курд. bel "торчащий, стоящий", lawik "молодой человек". Название других 

племени белгов с помощью курдского языка можно интерпретировать так: 

Атребаты– курд. ar "огонь", tabet "терпение, выдержка, выносливость". 

Эбуроны – курд. ebûr "честь", onî "столб, балка". 

При отсутствии упоминания Цезарем кимвров среди племен Бельгии 

обращает на себя внимание наявность подобного названия в Британии. В 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_Gallia_Tribes_Towns.png
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настоящее время валлийцы называют себя кимрами (Cymry), а свою страну 

Кимру (Cymru). Считается, что в основе этих названий лежит 

бретонское kombrogi "соотечественники" (Davies John. 1994. A History of Wales. 

Penguin). Превращение весьма сомнительное, а случайное подобие названий 

народов "кимры" и "кимвры" кажется маловероятным. Какая-то связь между 

обоими этнонимами должна быть. То, что кимры и киммерийцы говорили на 

разных языках, не имеет большого значения, так перенесиние названия от 

одного народа к другому имеет место в истории. 

Кроме того, обращает на себя внимание подобие курд. dirûd и 

кельт. druid (оба "жрец"). Попытки расшифровать кельтское слово ведутся со 

времен Плиния, но общепринятого объяснения ему нет (Botheroyd Sylvia and 

Paul F., 1999, 118-119). Логично предположить, что в соответствии со 

значением слова, в нем может присутствовать имя бога. Наиболее близким 

является общее наименование бога у булгар и германцев Тур/Тор. Булгары, как 

известно, являются предками чуваш, а курды, долгое время заселявшие 

Подолье, были соседями и булгар, и германцев. Для второй части слова ничего 

лучше, чем чув. йыт "собака" найдено не было. В чувашской мифологии волки 

называются турă йытти "божьи собаки" и представляются слугами пророка 

Пихампара (Скворцов М.И., 1995, 129). Возможно люди так издавна называли 

служителей культа при понимании собаки в значении верного слуги или 

надежного часового. Это предположение находит подтверджение в трактовке 

ордена доминиканцев как "псы Господни" (лат. Domini canes). То есть ничего 

необычного в названии жрецов "божьими псами" нет. Булгарской праформой 

такого названия могло быть *turyt, дериватом которого стало курд. dirûd и это 

слово позаимствовали кельты, преобразовав его в брет. drouiz, вал. derwydd, 

гэл. draoidh. Развивая эту тему, мы можем также расшифровать имя Мерлина, 

служившего при дворе короля Артура советником, при помощи курдского 

языка. Это имя  восходит к вал. Myrddin и означает "человек веры” (ср. курд. 

mēr "мужчина", dīn "вера"), что перекликается с именем короля, означающего 

"человек-бог" (см.  Аланы – англы - саксы). 

 

Из этого следует, что кимвры стояли на более высом уровне развития, 

нежели кельты. В связи с этим, кимвры относились к кельтам свысока и могли 

дать им пейоративное название "косоглазые" (ср. курд. kelte "косоглазый"). 

Также и другое название кельтов "галлы", употреблявшегося римлянами, имеет 

кимврское происхождение – ср. курд. gal/gel "народ" и law "дитя, ребенок". 

Проживая среди галлов, кимвры в одно время возглавили антиримскую борьбу 

местного населения, известную в истории как движение багаудов, которое 

можно понимать как "охрана судьбы" при др.-ир. baga- "доля, участь, судьба" и 

курд. ud “охрана”. Древнеиранское слово в современном курдском языке, как и 

в некоторых других иранских, приняло форму bahr в том же значении 

(Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. 2003, 55). В Галльской хронике упоминается 

вождь по имени Тибатто, руководивший повстанческим движением багаудов в 435-

437 гг. Он был взят римлянами в плен и, обвиненный в измене, казнен. После того, 

как и другие лидеры были взяты в плен или убиты, восстание утихло (Mintz Leon. 

https://www.academia.edu/25356452/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
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2018-2019, 14). Остается неясным, был ли Тибатто соплеменников воставших, но его 

имя можно интерпретировать при помощи курд. tebat "терпение" и ю.-курд. to "семя", 

"плод". 

Как уже отмечалось выше, киммерийцы-кимвры  в 6-м в. до н.э были уже 

в Западной Европе, поэтому предположение М.И. Артамонова, что население 

Подолья, которое мы связываем с предками современных курдов, должно было 

оставить свою страну еще до середины 5-го в. до н.э, остается в силе. Можно 

предполагать, что киммерийцы-кимвры в какое-то время пересекли Ламанш и 

поселились в Британии. В этом не было проблемы. Между жителями Британии 

и европейского континента отношения издавна были тесными. Во время войны 

Цезаря в Галлии британские кельты осуществляли существенную помощь 

своим собратьям на континенте, о чем Цезарь неоднократно упоминал в своих 

"Записках о Галльской войне". Освоившись в новой стране, кимвры двинулись 

по направлению к современному Уэльсу. На возможном пути их следования 

были проведены поиски топонимов, могущих быть расшифрованными при 

помощи курдского языка. Результаты поиска представлены ниже: 

Лилль (Lille), город, центр региона О-де-Франс в департаменте Нор, 

Франция – курд. lîl "болото, топкое место". 

Кале (Calais), город у пролива Па-де-Кале в одноименном департаменте, 

Франция – курд. kela, kalā "крепость". 

Дувр (Dover), город в графстве Кент, центр одноимённого района, 

Великобритания – курд. dar, др.-иран. dwara "ворота". Город расположен в 

устье реки Даур (Dour) . 

 

 

  

Рис. 12. Меловые скалы при 

входе в бухту Дувра 

(вид из реки Даур) 

Фото из Википедии. 

 

 

 

 

 

Фейвешем (Faversham), городок в графстве Кент, Англия – 

курд. feware "водоем". 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/White_Cliffs_of_Dover_02.JPG/1280px-White_Cliffs_of_Dover_02.JPG
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Темза (Thames), река – курд. temiz "чистый". Это слово присутствует в 

других иранских языках и в тюркских, но происхождение его не тюркское и не 

арабское. 

Лондон (лат. Londinium) – курд. law "сын" + ên – показатель 

изафета, dîn "вера"; улица Харли стрит (Harley Street) в Лондоне – 

курд. har "бушующий, бурный, грозный", leyî "поток"; холм Тауэр (Tower), – 

курд. tawêr "скала, камень". 

Дальнейшие пути кимров в Уэльс отображаются двумя цепочками 

топонимов. В частности, северную из них формируют такие: 

Брекли (Brackley), город в графстве Нортгемптоншир, Англия – 

курд. berek "широкий", leyî "поток". 

Давентри (Daventry), город в графстве Нортгемптоншир – 

курд. dawên "край, кромка, рубец", terî "сырость, влажность". 

Килсби (Kilsby), деревня в районе Девентри, Нортгемптоншир – 

курд. kils "известь, мел", bî "лиственное дерево, тополь". 

Ковентри (Kilsby), город в графстве Уэст-Мидлендс, Англия – 

курд. kovan "согнутый", terî "сырость, влажность". 

Бирмингем (Birmingham ), город в графстве Уэст-Мидлендс – 

курд. bermîn основа глагола bermayîn "оставаться", hemî "целиком, полностью". 

Дадли (Dudley), город в графстве Уэст-Мидлендс – 

курд. dud "дым", leyî "поток". 

На южном пути кимвры оставили такие топонимы: 

Суиндон (Swindon), город в графстве Уилтшир – курд. swind "клятва". 

Беркли (Berkeley, город в графстве Глостершир – 

курд. berek "широкий", leyî "поток". 

Кумбран (Cwmbran), город в округе Торвайн, Уэльс. 

Абердэр (Aberdare), город в Уэльсе -курд ab "вода", ard "земля". 

Кармартен (Carmanthen), центр графства Кармартеншир, Уэльс – 

курд. kermanî "благородный, почетный", den "зверь", ten "тело". 

Все найденные топонимы предполагаемого кимврского происхождения 

наносятся на карту Google My Maps (см. рис. 13). 
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Рис. 13. Места поселений кимвров в Европе и пути их миграций 

засвидетельствованные топонимами. (Скрин карты Google My Maps) 
На карте красным цветом обозначены топонимы, которые расшифровываются при помощи курдского языка. 

Также обозначены места боев кимвров с римлянами при Норейе и Араузионе. 

 

Как видим, список довольно большой и он может быть расширен. Очень 

сомнительно, что все эти топонимы, иногда соответсвующие особенностям 

местности и образующие четко выраженную цепочку, могут иметь 

соответствия в курдских словах совершенно случайно. Конечно, некоторые из 

них могут иметь иное происхождение. Скажем, топонимы, имеющие окончания 

на ley, могут соответствовать др.-англ. leah "поле, луг, лес". Тем не менее, если 

их удалить из списка, цепочка сохранится. Как известно, шила в мешке не 

утаишь, так и истина – ее свидетельства будут вылезать тут и там, но на них не 

всегда обращается внимание. Однако если поискать их целенаправлено, то 

можно найти. Скажем, Зигмунд Фейст утверждал, что во времена Цезаря 

существовала некая этническая общность, разделявшая кельтов и германцев 

(Mees B.К. 2011, 20), но у него не было достаточных аргументов, чтобы 

защищать эту мысль. Теперь они есть. 

 

 

 

Курды- киммерийцы 
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Существует мнение, якобы киммерийцы пришли в Причерноморье из 

Центральной Азии или более обобщенно – «из глубин Евразии», но это мнение 

энергично оспаривается, потому на этой теме нет смысла останавливаться при 

том, что прародина иранцев, к которым относятся киммерицы, была в Европе и 

на миграцию в Центральную Азию, а потом назад у киммерийцев просто бы не 

было времени. В исторически достоверные времена киммерийцы заселяли 

Причерноморье и оставили следы своего пребывания в степях Украины и 

Северного Кавказа в археологических памятниках, которые объединяются в 

одну киммерийскую культуру. Логично было предположить, что она должна 

продолжать традиции срубной культуры, которая была идентифицирована как 

иранская, (Стецюк Валентин, 1988, 82-85), и эту традицию украинские 

археологи видят в погребальном обряде киммерийцев: 

 

Поздняя культура киммерийцев развивается в традициях срубной .., 

что прослеживается в погребальном обряде (Крыжицкий А.С., 1986, 23). 
 

Тем не менее, в степях Восточной Европы специалисты выделяют четыре 

самостоятельных культурных образования, которые можно отнести к предскифскому 

времени. К ним относятся черногоровское днепропетровское, волго-донское, нурское 

и новочеркасское (Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р. 1993, 70). Их 

тщательное изучение позволило прийти к заключению исключающему этническую 

однородность киммерийцев: 
 

"… в настоящее время в степной зоне Восточной Европы не известно ни 

одной археологической культуры или группы памятников, которые могли бы 

однозначно трактоваться как "киммерийские" (там же, 75). 

 

Киммерийцами могли быть и курды. Полоса курдских топонимов вдоль 

Днестра и далее к востоку, такие как Гунча, Нараевка, Джулинка, Теклевка, 

Чечельник, Бердиново могут свидетельствовать, что часть курдов двигалась с 

Подолья одновременно с скифами-булгарами в направлении к Черному морю, 

вытесняя остатки фракийцев за Днестр, а далее в причерноморские степи. При 

исследовании скифской проблематики был использован  скифо-сарматский 

ономастикон,  в основу которого были положены данные Петрова (Петров 

В.П., 1968, 118-143) и в процессе этой работы было найдено около четырех 

десятков единиц ономастикона в разной степени соответствуют словам 

современного курдского языка и при этом более двадцати имеют соответствия 

только в курдском (Αβαβοσ , Αρδαρισκος , Αρδοναγαρος, Βαιορασπος , Βιστησ, 

Βουλαστησ, Διζαρον , Μαμμαροσ , Ολθακοσ, Σαυανων , Ροιμηταλκασ , 

Χοαροφαδιος, Χοδαινος, Χοφρασμοσ и др.). Вместе с топонимией эти данные 

позволили сделать предположение о том, что какая-то часть населения 

скифской эпохи говорила на диалекте пракурдского языка, что уже было 

отмечено в других работах, опубликованых ранее (Стецюк В.М., 1999, 89-

93; Стецюк Валентин, 2000, 23-28).  

Таким образом, с курдами можно связывать какой-то из народов 

упоминаемых античными историками. Судя по всему, таким народом могли 

http://www.v-stetsyuk.name/ru/Scythian/SarmOnom.html
http://www.v-stetsyuk.name/ru/Scythian/SarmOnom.html
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быть ализоны (алазоны), которых Геродот размещал несколько южнее от 

скифов-пахарей в местности, там где Днестр (Тирас) и Южный Буг (Гипаний) 

не очень отдаляются друг от друга. (Геродот, IV, 52). Именно в этом месте 

находится самое большое скопление курдской топонимии (см. карту на Рис. 8, 

где обе реки выделены синим цветом). 

Со временем курды-алазоны продвинулись к берегам Черного моря, о чем 

свидетельствует некоторая топонимия. Самым убедительным свидетельством 

является название города Геническ на берегу Сиваша, который также называют 

Гнилым морем из-за неприятного запаха воды. Именно эта его особенность 

отражается в названии города – курд. genî "вонючий", "гнилой" и çês ("вкус") в 

основе глагола çêştin "пробовать на вкус". Возможно, и название Сиваша имеет 

курдское происхождение по названию разных солей, концентрировано 

содержащихся в его воде – курд sîwax "известь", "белила". Другими курдскими 

топонимами могут быть такие: 

Олешки, город в Херсонской обл. – курд. ol “вероисповедание, религия”, 

eşk “вид, образ”. 

Тилигульский лиман – курд. tilî “палец”, gol “озеро”. Последнее слово 

заимствовано из булгарского языка (чув. кÿлĕ “озеро”). Мотивация названия 

объясняется формой лимана, вытянутого как палец.  

Хорлы, село в Скадовском районе Херсонской обл. – курд xor “солнце”, ol 

“ вероисповедание, религия”, возможно, xorly – изафет. 

 

Не исключено, что название греческой колонии Ольвии также имеет 

курдское происхождение, потому что у гр. ὄλβιος "счастливый", от которого 

оно якобы происходит, этимологии нет. Курды могли присутствовать среди 

жителей Ольвии, равно как и адыги, о чем свидетельствует эпиграфика. Греки 

могли называть одним именем все негреческое население не только вблизи 

Ольвии, но и всего Северного Причерноморья. И это имя было киммерийцы. 

Этноним киммерийцы (гр. Κιμμέριοι, аккад. gimirrai) мог происходить от 

курд. gimîn, gimi-gim „гром" и mêr „мужчина".  

Сохранившиеся документальные изображения ранних кочевников нередко 

относятся к киммерийцам, но по внешнему виду определить их национальную 

принадлежность. Этому может помочь расшифровка их имен, имеющихся при 

изображениях. Такой случай представлен на вазе Франсуа (570 г. до г.э) в музее 

Флоренции, на которой в сцене охоты изображены два стрелка идентифицированные 

именами ΚΙΜΕΡΙΟΣ и ΤΟΧΑΜΙΣ (Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р. 

1993, 87). Второе имя можно расшифровать при помощи курд. toxim "семя", а о 

курдском происхождение первого сомневаться не приходится. Таким образом, среди 

киммерийцев были как адыге, так и курды. 

Из Северного Причерноморья курды в числе других племен, именуемы 

как киммерийцы, могли совершать военные походы. Появление киммерийцев в 

Азии по данным клинописных источников относится к концу VIII в. до н.э., а 

скифы известны в Иране "не ранее 670-х годов", что противоречит сообщению 

Геродота о преследовании киммерийцев скифами. Другие противорячия 

заставляют нас наново пересмотреть имеющиеся данные о киммерийцах. 
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Имеются сведения о случаях объединения киммерийцев c фракийцами для 

захватнических походов в Малую через проливы Босфор и Дарданелы.  

Сведения о таком походе «от Босфора до Ионии» имеются у Страбона, но он 

почему-то относит это событие ко времени Гомера или чуть раньше (Страбон, 

1964, I, 1-10). Определенные предпосылки для предположения о возможности 

военного союза фракийцев с киммерийцами дают неуверенные свидетельства о 

пребывании киммерийцев на территории Венгрии, наверное навеянные этим же 

сообщением Страбона: 

 

В Венгрии присутствие какого-то конного народа, 

отождествляемого с киммерийцами, устанавливается на основании 

находок бронзовых предметов конской сбруи, а также железных уздечек, 

бронзовых котлов, оружия  (Шушарин В.П., 1971, 23). 

 

Сомнение в киммерийской принадлежности находок вызывается 

очевидным проникновением киммерийских  изделий на территорию Венгрии 

торговыми путями, поскольку доминирующей была здесь все-таки фракийская 

культура. В лучшем случае можно предполагать лишь возможность особого 

фракийско-киммерийского периода с 750 по 550 гг. до н.э. (там же, 24). К 

тому же, возможность совместных действий фракийцев и киммерийцев в 

Малой Азии совершенно исключается после изучения ближневосточных 

источников. А. Иванчик обнаружил в них лишь информацию о соперничестве 

фракийцев с киммерийцами в борьбе за обладание Вифинией закончилась 

полным изгнанием последних (Иванчик А.И. 2005, 131-132).  

Топонимия позволяет поставить окончательную точку в этом вопросе. Как 

в Венгрии, так и на Балканах имеется достаточно большое количество 

топонимов несомненно курдского происхождения, что говорит о том, что при 

движении курдов из Подолья на запад, какая-то их часть перешла Карпаты. 

Далее через Венгрию они двинулась на Балканы и вышли к Мраморному морю. 

По Венгрии этот путь маркируют среди других такие топонимы курдского 

происхождения: 

 
 

Деваванья (Dévaványa), 

город в медье Бекеш – 

курд. dêw "див, злой 

дух", wanî "похожий". 

Гелей (Gelej), село в 

медье Боршод-Абауй-

Земплен– курд. gelî "овраг, 

долина". 

Ибрань (Ibrány), город в 

медье Саболч-Сатмар-Берег – 

https://dnister.info/vs/al/img/ss/284289732731650866/i284289739538552900._szw1280h1280_.jpg
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курд. îbram "настоятельная просьба". 

Кецель (Kecel), город в медье Бач-Кишкун – курд. keçel "лысый". 

 

Справа: Курдская топонимия в Венгрии и на Балканах. 

 

Мако (Makó), город в медье Чонград – курд. mako "ткацкий челонок". 

Фельдье (Felgyö), село в медье Чонград – курд. felg "локон". 

Ченгеле (Csengele), село в медье Чонград – курд. çengel "крюк, крючок". 

Здесь часть киммерийцев оставалась почти тысячу лет и в начале новой 

эры они стали известны в истории как языги. Подобное название езиды до сих 

сор носит часть курдов, практикующим собственную религию. Имена 

некоторых вождей языгов можно расшифровать с помощью курдского языка: 

Банадасп (Βαναδασπος) – курд. wanî "похожий, подобный", -da – послелог 

местного падежа, hesp "конь". 

Зантик (Ζαντικος) – курд. zan "мудрец", tîk "высокий", "прямой". 

Зізаїс (Zizaĭs) – курд. zîz "звонкий, сильный". 

Другая часть, очевидно большая, перешла Дунай и двинулась через Мёзию 

в Фракию по пути, отмеченному такими топонимами: 

 

 

Сента, город в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, 

Сербия – курд. semt 1. "сторона", 2. "край, район". 

Темерин, поселок городского типа в Южнобачском округе Воеводины, 

Сербия – курд. temirin 1. "гаснуть", 2. "тушить". 

Панчево, город, центр общины и Южно-Банатского округа Воеводины, 

Сербия – курд. penc 1. "кисть" (руки), 2. "пятерня". 

Чачак, город в Сербии – курд. çê "хороший, лучший", çak "хороший, 

приятный". 

Ниш, город, центр округа в Сербии на реке Нишава – курд. niș "гуща, 

осадок", av "вода". 

Мездра, город во Врачанской области, Болгария – курд. mezre "посев, 

поле". 

Хисаря, город в Пловдивской области, Болгария – курд. xisar "потеря, 

убыток". 

Во Фракии киммерийцы поселились надолго заняв территорию, 

отмеченную такими топонимами: 

Абдеры, древний город во Фракии, теперь Авдира, община в Греции – 

курд. avdêrî "поливальщик, мураб". 

Арда, село в Смолянской области Болгарии – курд. ard "земля, почва", 

"местность". 

Ардино, город в Кырджалийской области Болгарии – курд. ard "земля, 

почва", "местность". 



41 
 

Визе, город в провинции Кыркларели, Турция – 

курд. wezî "местоположение, установление". 

Кондово, село в Хасковской области Болгарии – курд. kond "холм, 

пригорок". 

Панчево, село в Кырджалийской области Болгарии – курд. penc "кисть, 

пятерня", "коготь". 

Селеро, деревня в Греческой Македонии – 

курд. sele "корзина", ro "солнце". 

Тиклова, название села Кастанеэ в общине Орестиас в Греции до 1927 

года – курд. teklave "смешанный". 

Хавса, город в провинции Эдирне, Турция – курд. hevs "страх". 

Хасково, город в Болгарии – курд. hesk "черпак". 

Чепеларе, город в Смолянской области Болгарии – курд. çepel "грязный". 

 

В настоящее время преобладает мнение о том, что киммерийцы двигались 

в Переднюю Азию главным образом вдоль берегов Каспийского и Черного 

морей через Дербентский проход и Белореченский перевал (см. рис. 15). На 

карте ниже показано, что через Дербентский проход шли скифы, но ранее по 

нему проследовали иранские племена мазендеранцев, гилянцев, белуджей, 

которых тоже называли в Передней Азии кимерийцами. В корнечном итоге они 

мирно поселились на южном побережье Каспийского моря. 

 

 

Рис. 15.  Северное 

Причорноморье и Передняя 

Азия в эпоху миграции 

киммерийцев и скифов (VII-

VI ст. до н.э.) (Карта 

из Мейсон Ріхард, 2004, 27). 

 

Поток киммерийцев в 

Малую Азию через 

Белореченский перевал и 

далее вдоль Черного моря 

шел по области поселения 

адыгских племен. 

 Расшифрованные при помощи кабардинского языка имен Теушпы 

(кабард. теущэбэн "толочь, растолочь") и Лигдамиса (кабард. 

лIыгъэ "мужество" и дамэ "крыло, крылья")  подтверждают такое 

предположение. 

Кроме того, в репрезентативной выборке сарматского ономастикона было 

обнаружено внушительное количество имен, хорошо расшифровываемых при 

помощи кабардинского языка (Αβροαγος, Αργουαναγος, Γαγγαιος , Ιαζαδαγος, 

http://www.v-stetsyuk.name/ru/Scythian/SarmOnom.html
https://cdn.simplesite.com/i/0d/50/282882356721307661/i282882364653733321._szw1280h1280_.jpg
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Ιναρμαζος, Καφαναγος, Κουκοδων, Ναυαγοσ, Ουαμψαλαγοσ, Οχωζιακοσ, 

Ρηχουναγοσ, Χοζανια). Также и названия некоторых племен Северного 

Причерноморья (закаты, зуарданы) могут иметь адыгское происхождениt. 

Курды, поселившиеся во Фракии, составляли третий поток киммерийцев. 

В начале VII до н.э., переправившись через Босфор, курды-киммерийцы вместе 

с примкнувшими к ним фракийцами двинулись вдоль побережья Средиземного 

моря, углубившись в страну под названием Мэония. По пути своего движения 

они основали поселения, названия которых сохранились до нашего времени: 

Сакарья (Sakarya), область, область (ил) на северо-западе Турции – 

курд. sakar «корзина»; 

Дербент (Derbent), микрорайон в районе Изник в иле Бурса на западе 

Турции, поселок в районе Тургутлу, ил Мaниса , деревня в районе Булдан, ил 

Денизли – курд. der «ущелье, горный проход», bend 1. "нить, лента", 2. «забор, 

стена»; 

Маньяс (Manyas), город в иле Балыкесир в западной Турции – 

курд. manaş «препятствующий, сопротивляющийся»; 

Сома (Soma), город в иле Маниса Эгейского региона в западной Турции – 

курд. soma «зрачок»; 

Сарт (Sart), деревня на месте древнего города Сарды в иле Маниса – 

курд. sard «холодный, прохладный»; 

Каш (Kaş), город, центр района в провинции Анталья – курд. kaş «горная 

дорога»; 

Вторжение чужеземцев вызвало консолидацию местных племен под 

предводительством одного из вождей по имени Гигес (Гуггу). С помощью 

ассирийцев он организовал военные действия против пришельцев и изгнал их 

воинственную часть, в то время как мирные киммерийцы должны были 

остаться на местах и со временем слиться с местным населением. Оставив 

позади себя Мэонию и назвав ее по-своему Лидией (ср. курд. lidû «позади»), 

двигавшиеся далее в поисках места поселения изгнанники встретили на своем 

пути определенные трудности, о чем говорят такие названия населенных 

пунктов Южной Турции: 

Хадим (Hadim), город в иле Конья – курд. hadimîn «разрушаться, 

разваливаться», «гибнуть»; 

Текели (Tekeli), город в иле Мерсин – курд. tekil «смесь, беспорядок»; 

Оставив свои гарнизоны в этих городах, киммерийцы достигли страны на 

побережье Средиземного моря, окруженной горами Центрального Тавра (см. 

карту на Рис. 16). 
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Рис. 16.  Движение курдов-киммерийцев по Малой Азии 

Названия страны и гор подтверждают их курдское происхождение: 

Киликия, историко-географическая область – курд. kēlak «сторона, 

берег»; 

Тавр, система горных хребтов на южном побережье Турции – 

курд. tawer «скала». 

В Киликии киммерийцы остановились надолго. Окруженная со всех 

сторон горами от внешних врагов, Киликия представляла собой удобное место 

для поселения. Такие географические названия этой страны и теперь сохраняют 

следы пребывания здесь киммерийцев: 

Тарсус (Tarsus), город – курд. ters «кривой, косой», «грубый, резкий»; 

Адана (Adana), административный центр одноименной области – 

курд. adan «прибыльный, продуктивный». 

Мезретли (Mezretli), пригород города Кадирли в иле Османие – 

курд. mezre «посев, поле, нива», курдский суффикс – tî для обозначения 

отвлеченных понятий от существительных со временем был заменен на 

турецкий –tli; 

Пеяс (Peyas) – курд. peya «пеший», возможно «у подножья» (горы), 

принимая значение курд. pê «ступня». 

Нет сомнения, что до прихода киммерийцев Киликия была заселена 

людьми семитского происхождения и их язык (аккадский или арамейский) 

оказал определенное влияние на курдский. Однако территория этой страны 

была слишком мала, чтобы обеспечить возростающему населению достойное 
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существование. Поэтому часть курдов-киммерийцев двинулась далее на восток, 

периодически ведя военные действия с урартами, ассирийцами и мидянами на 

территории Восточной Турции. 

Здесь о приссутствии курдов говорят такие топонимы как Мезраакёй 

(Mezraaköy), Мезраа, Доганьол (Mezraa, Doğanyol ), села в иле Малатия,  

Мезраа, Кемах (Mezraa, Kemah), село в иле Эрзинджан,  Мезра (Mezra), село в 

иле Эрзурум  –  все от курд. mezre «посев, поле, нива»; Первари (Pervari), город 

в иле Сиирт – курд. perwer «воспитание, уход».  

Согласно ассирийским источникам царь Урарту Руса I в конце 8-го в. до 

н.э. потерпел поражение в битве с армией народа гимирраи, который историки 

связывают с киммерийцами (Мейсон Рихард, 2004, 13-15). В 679/678 г. 

киммерийцы были разбиты ассирийцами и в этом бою погиб их вождь Теушпа, 

но тем не менее, после этого они нападали на Фригию, Лидию и Киликию, где 

сложил голову также их новый вождь Лигдамис: 

 

…аккадские источники позволяют установить, что самый успешный 

набег киммерийцев на Лидию, в результате которого царь Гиг был убит, 

датируется 644 г. до н. э. По всей видимости, этот набег затронул не 

только Лидию, но и Ионию, и именно его имеют в виду греческие 

источники, когда сообщают о набеге киммерийцев. Те же аккадские 

источники, описывая гибель Лигдамиса/ Дугдамме, датируют ее 641 г. до 

н.э., т. е. тремя годами позже (Иванчик А.И. 2005, 123). 

 

В соответствии с историческими свидетельствами, скифы вторгаются в 

Переднюю Азию через 50-60 лет после появления здесь киммерийцев. 

Очевидно, имеются в виду киммерийцы пришедшие из Северного Кавказа. В 

отличие от курдов, медленно двигавшихся с запада, северокавказские 

киммерийцы и скифы использовали для передвижения конницу, что было 

новинкой в Малой Азии и имело следствием эффект внезапного вторжения. 

Пройдя через Дербент, скифы поселились в Азербайджане и основали здесь 

свое царство в междуречье Куры и Аракса, то есть где-то неподалеку от оз. 

Севан. И только тогда они впервые столкнулись с местными киммерийцами 

(курдами), которые уступили скифам. Есть данные, что скифы доходили даже 

до Ирана. Переднеазиатские источники вспоминают о скифском царстве еще в 

конце 90-х годов 6-го в. до н.э., после чего о нем в истории нет уже никаких 

данных. 
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Рис. 17. Северное 

Причерноморье и Передняя Азия в 

VII-VI ст. до н.ю. (Карта из Мейсон 

Ріхард, 2004, 21). 

Считается, что после поражения 

Лидии в войне с Мидией и 

Нововавилонией киммерийцы и 

скифы, поддерживавшие Лидию, по 

условиям мира «должны были уйти 

туда, откуда пришли, т.е. в Северное 

Причерноморье» (Артамонов М.И. 

1974, 34). Очевидно, киммерийцы 

поддерживали Лидию потому, что ее 

частично населяли их соплеменники. 

Упоминавшийся выше набег 

киммерийцев на Лидию совершили 

северокавказские племена. 

 

 

 

Судя по топонимии, со временем киммерийцы-курды достигли Армении и 

поселись в ближайших местах, о чем свидетельствует топонимия: 

Батман, город, административный центр ила Батман в Восточной Турции 

– курл. batmiş «разрушаться, быть разрушенным». 

Бердаван, село в Тавушской обл., Армения – курд. berd «камень», van - 

указательное местоимение косвенного падежа. 

Зангезур, историко-географическая область в Армении – курд. zang 

«ущелье», zur «мрачный». 

Гюмри, (историческое название Кумайри) , город в Армении — название 

связывается с киммерийцами. 

Кюрдгаджы, село в Лачинском районе Азербайджана – и это название 

свидетельствует о присутствии здесь курдов. 

Озеро Севан  - курд. sêvan «ясный, светлый». 

Большая часть курдов осталась в Восточной Анатолии, но по пути 

следования туда в отдельных местах по всей Малой Азии их часть оставалась 

навсегда и потомки этих мигрантов проживают там до сих пор, что видно по 

территории распространения курдского языка (см. рис. 18).  

 

http://alterling2.narod.ru/Il/ScythMeison1.jpg
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Рис. 18. Распространение современных иранских языков 
Карта составлена на основе работы д-ра Колумбийского университета (Нью-Йорк) Майкла 

Изади (оригинал тут). 

 

 

В Турции в настоящее время проживает около половины всех курдов и по 

карте хорошо видно, что в Сирию, Ирак и Иран они прибыли именно из 

Турции. В Хорасан, как уже утверждалось выше, они попали другим путям. На 

этом процесс миграции курдов не закончился. Очевидно, территории 

Армянского нагорья не нашлось достаточного места для поселения, но так, или 

иначе, часть киммерийцев-курдов двинулась оттуда вдоль восточного 

побережья Черного моря и достигла Таманского полуострова. Дальнейшую их 

судьбу М.И. Артамонов, основываясь на археологии кубанских курганов 

скифского времени, определяет так: 
 

Поселившись в меотийской среде, киммерийцы благодаря своей более 

высокой культуре и организованности заняли в Прикубанье руководящее 

положение, но, оставаясь в меньшинстве, не смогли сохранить 

этническую самостоятельность и с течением времени слились с туземным 

населением. Возможно, что прямыми потомками киммерийцев были 

синды, представлявшими наиболее прогрессивную часть населения 

Нижнего Прикубанья – Таманского полуострова и прилегающей части 

Черноморского побережья (там же. 1974, 62). 

 

О том, что киммерийцы, могли, действительно, заселять Прикубанье, 

говорит зафиксированный этноним Δανδαριοι (название народа в нижней части 

Кубани и в Меотии). При том, что нижняя часть Кубани лежит между Азовским 

http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml
http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iranic_Languages_lg.png
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и Черным морями, для объяснения названия народа хорошо подходит 

курд. daryā „море” и dan „внутри”, т. е. „окруженные морем”. Правда, в 

этимологическом словаре курдского языка утверждается, что 

слово daryā заимствовано из персидсидского, но в словарях отмечено также 

исконное слово zaryā (Цаболов Р.Л. 2001. Том 1, 279; 2010. Том 2, 512), 

первоначальной формой которого могло быть типично иранское darya. 

Предположение о присутствии курдов в Прикубанье подкрепляется скоплением 

местных топонимов, которые можно расшифровать при помощи курдского 

языка: 

Гостагаевская, станица в муниципальном образовании города Анапа 

Краснодарского края – курд. hosta «дремота», hay «сведение, знание». 

Джемете, посёлок в Анапском районе Краснодарского края – 

курд. jêmêtin «отсасывать, высасывать». 

Джигинка, село в муниципальном образовании города Анапа 

Краснодарского края – курд. cihê «отдельный», hinek «немного, мало». 

Тамань, станица в Темрюкском районе Краснодарского края – 

курд. tam «дом», anî «чело, перед». 

На Таманском и Керченском полуостровах в период V в. до н.э. – VI в. н.э. 

существовало Боспорское царство, в состав которого входило также Восточное 

Приазовье и дельта Дона. В основе государства лежали колониальные 

поселения греков и преобладающая топонимия на его территории – греческая.  

Однако название его азиатской столицы Фанагория (Φαναγoρεια) не имеет 

надежной расшифровки в греческом языке, но может быть объяснено при 

помощи курдского языка - курд. fena «исчезнувший, пропавший», gor «могила, 

гробница», gorî «жертва». Также и другие города Бомпора могут иметь 

курдское происхождение: 

Гермонасса (Ἑρμώνασσα), второй большой город на Таманском 

полуострове - курд. hermê «уважение, почет», nasî «знание»). 

Тиритака (Τυριτάκη), город на Керченском полуострове – курд. ture 

«гневный» take «козел-вожак». 

О присутствии курдов среди населеня Боспора говорит название города 

Киммерикон на юге Керченского полуострова, а в целом государство было 

многонациональным. Кроме греков и, как видим, курдов, здесь проживали 

местные племена синдов, меотов, зихов и др.  В основном это должны были 

быть древние адыге и тюрки Северного Кавказа, но c зихами можно связывать 

курдов, если учесть курд. zîx «смелый, «добрый», крепкий». Под одним из имен 

может скрываться какое-то племя балтов, которое прибыло сюда из 

Прибалтики и заложило здесь свои поселения (ср. Анапа – лит. anapus «на 

другой стороне»; Пантикапей – лит. pentis «пята (подножье)», kāpas «холм, 

могила», Патрей – лит. patraukyti «схватить»  и др.). Присутствие балтов в 

Северном Причерноморье и Приазовье подтверждает антропонимика. 

Собственные имена людей, расшифровываемых с помошью балтийских языков, 

можно найти в темних местах творений древних историков и эпиграфий, 

оставленных участниками или свидетелями реальных событий: Βαλωδισ 
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(balo:dis), Βραδακος (bradakos), Λοιαγασ (loiagas), Παταικοσ (Pataikoc). Тема 

миграций балтских племен рассматривается отдельно (см. Древние балты за 

пределами этнических территорий), здесь же только укажем, что балты 

Прикубанья не теряли связи со своей прародиной и путь, проложенный ими 

сюда из Прибалтики использовался в разное время другими народами. 

 

 

 
 

Рис. 19. Города Боспора, 

(по данным карты 9 Крыжицкий А.С. 1986, 369) 

 

 

 Политический строй Боспора представлял собой сложную систему. 

Местные племена управлялись единым монархом, он же был архонтом по 

республиканской традиции для греков  (Крыжицкий А.С. 1986, 365). Несколько 

правителей государства носили имя Митридат, которое хорошо 

расшифровывается при помощи курдского языка: курд. midîrî “начальство”, dad 

”закон, справедливость”. Поскольку такое имя носили многие правители в 

Передней Азии, то это могло быть не имя, а царский титул в значении 

"законный правитель". Собственно именем могла быть только вторая часть 

имен и иметь разное происхождение. Например имя Ктист явно греческое, а 

Евпатор можно расшифровать при помощи тюркских языков: др.-тюрк., кр.-

тат. ev "дом", тур. ev "дом", "семья", чув. паттăр, кр.-тат, кум., балк., каз., ног. 

и др. batır "герой", тур. batır "богатырь".  

https://www.v-stetsyuk.name/ru/Baltic.html
https://www.v-stetsyuk.name/ru/Baltic.html
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Курды в средневековой истории Восточной Европы 

 
 

После падения Боспорского царства на его месте образовалось 

Тмутараканское княжество.  После упадка Боспорского царства на его месте 

образовалось Тмутараканское княжество. В российской историографии вопрос 

о национальном составе княженства остается открытым. Предположение о его 

славянской принадлежности опровергается с указаним на то, что "славянское 

население на Тамани появилось не ранее конца XVIII века", но эта тема не 

развивается далее (Чхаидзе В.Н. 1010, 24). Оченидно, отправная точка не 

обнаружена, но она есть. 

Его название также расшифровывается при помощи курдского языка: 

курд. tarî «темный» (соотвествует значению первой части названия по-

славянски), kanî «источник, родник». Тмутараканский князь Мстислав 

Владимирович в 1024 г. стал черниговским князем и, согласно летописям 

переселил в Северскую землю многие семьи степных народов, среди которых 

были и зихи-курды. Их присутствие в тех местах подтверждает топонимия. На 

левом берегу Днепра выше Киева стоял летописный город Тмутаракань, также 

и названия многих населенных пунктов Левобережной Украины 

расшифровываются при помощи курдского языка. Вот некоторые примеры: 

 

Балаклея, город в Харьковской обл., Украина – 

курд. belek "белый", leyî "поток". 

Бердин, хутор в Большесолдатском районе Курской обл. – 

курд berd "камень". 

Буклята, деревня в Золотухинском районе Курской области России – 

курд bûk "невеста", lat "бедный". 

Зиборовка, село в Шебекинском районе Белгородской области России– 

курд. zibr "грубый, суровый". 

Золочев, посёлок городского типа, Золочевский поселковый совет, 

Золочевский район, Харьковская область, Украина – курд. zarū "пиявка", 

перс. zalū "червяк", cew "река". 

Таверовка, посёлок, Кленовский сельский совет, Богодуховский район, 

Харьковская область, село в Чутовском районе Полтавской области, Украина – 

курд. tawêr "скала, куча, курган". 

Тим, река, пп Сосны, пп Дона и село в верховьях реки – 

курд. tim “сторона”. 

 

Большая часть курдских топонимов приходится на территорию 

Черниговского княжества в тех же местах, где имеются топонимы чеченского 



50 
 

происхождения. По свидетельству летописи в Черниговском княжестве нередко 

«хозяйничали половцы», которые также участвовали в походах местных князей 

на Смоленск и Киев (Рыбаков Б.А.. 1966, 593). На самом деле это были не 

половцы, а жители степей разной этнической принадлежности, среди которых 

было немало курдов, а именование их всех половцами следует считать 

обобщенным названием всех «поганых». Именно эти пришельцы создали 

защитную линию от настоящих половцев в виде городищ салтово-маяцкой 

культуры, существоващей в VIII-X вв.  

Курды проживали в тесном соседстве с украинцами, что отразилось на 

заимствовании украинской лексики. Имеется целый ряд курдско-украинских 

соответствий разной природы, некоторым из которых имеются соответствия в 

других славянских. Это отдельная тема для исследования. Вот несколько 

примеров: 

курд. aşkere "явний, ясный" - укр. яскравий, пол. jaskrawy  "яркий"; 

курд. berd, bard  "камень, скала, утес" ( из др.-ир. *varta)  – 

укр. бердо "скала, холм", пол. bardo "вершина горы", болг. бърдо "холм" и др. 

славянские; 

курд. berx "ягненок, овечка" ( из др.-ир. *vara-ka)  – укр. бирка, 

берка  "годовалая овца, ярка"; 

курд. çeli "дитя",  çêlî "род", "потомство" – укр., рус. челядь, пол. czladź 

"домашняя челядь",  ч. čeled’ "члены рода". 

курд. fišna "вишня" - укр., рус., болг. вишня, пол. wiśnia, ч. višeň и др. 

слав.; происхождение спорно, подобное есть в турецком (vişne); 

курд. gerden "шея"  ( из др.-ир. *vart "вертеть“ – укр. ґердан "женское 

украшение на шею в виде ожерелья", украинское слово считается 

заимствованым из румынского (gherdán "монисто, бусы"). 

курд. gez "укусить, ужалить" - укр. ґедзь, пол.  giez "овод"; 

курд. gincir "лохмотья" - укр. ганчірка "тряпка"; 

курд. gunc “глиняный горшок” – укр., рус. гончар;  

курд. helez "сухие ветки, хворост" - укр. галузь, пол. galąź "ветвь", рус. 

галызь  "дерево для мощения топких дорог"; 

курд. mesken "место проживания, страна, родина", "жилище" - 

укр. мешкати "проживать", пол.  mieszkać "пребывать, жить"; 

курд. qaç "голень, нога" – рус. гачи "бедра, штаны", 

укр. гачи "подштаники", болг. гащи "штаны", пол. gacie "штаны, кальсоны" и 

другие в подобных значениях; 

курд. req “рак” – укр., рус., болг.  рак, пол., ч. rak “рак”; 

курд. strî 1. “колючка, заноза”, 2. “рог” – рус. острый, укр. гострий;  

курд. teghar "вес, тяжесть" - укр. тягар "тяжесть, бремя"; 

курд. wab "обещание" – укр. вабити, рус. вабить,  пол. wabić  “манить, 

привлекать”;  
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Со временем неславянское население края, было полностью 

ассимилировано украинцами, но исконные курдские имена как фамилии 

сохранились среди украинцев до сих пор: 

Середа, 15037 носителей по всей Украине, более всего в Киеве (806), 

Харькове (864), Запорожье (319), Днепре (318), Сумах (266), Донецке (247), 

Чернигове (215), Львове (205), Кривом Роге (200) – курд. serede «старший». 

Незначительное число фамилий моджет происходить от укр. середа «среда» (из 

всех фамилий по дням недели более всего носителей фамилии Понедилок – 

275). 

Гавриш, 7560 носителей, более всего в Киеве (504), Днепре (250), 

Харькове (197) – курд. havrīs «можжевельник». 

Гура, 4522 носителя, более всего в Киеве (293), Харькове (243), Днепре 

(137), Кривом Роге (93), Горловке (87), Донецке (84) – курд. gur 1. «волк», 2. 

«сильный, скорый». 

Левандовский, Левандовская, Левандивский, 2105 носителей, более всего 

в Киеве (173) – курд. lewand «красивый, статный». 

Гунченко, 1044 носителя, более всего в городе Каменское 

Днепропетровской обл. (69), Днепре (68), Харькове (58), Гунчак, 801 носитель, 

более всего в Черновцах (66), Гунчик, 151 носитель, более всего в городе 

Камень-Каширский Волынской обл. (51) – курд. gunc «горшок». 

Чечель, 1730 носителей, более всего в Киеве (117), Запорожье (102), 

Днепре (96) – курд. çê “хороший, лучший», çêlî «род, потомство». 

Мурга, 1658 носителей, более всего в Киеве (196), в городе Малине 

Житомирской обл. – курд. murǧ “птица». 

Чепель, 1604 носителя, более всего в Харькове (110), Запорожье (63) – 

курд. çepel “грязный» или çepilî «левша». 

Фисун, 1365 носителей, более всего в Запорожье (135), Харькове (109), 

Днепре (83) – курд. fisûn «волшебство, колдовство». 

Мигаль, 602 носителя, более всего в Харькове (39), Хмельницком (39), 

Киеве (33), Макеевке (19), Кривом Роге (15) – курд. mihal «тщетный, 

бессмысленный», mihel «место, местность». 

Кроме этих фамилий в Украине имеется еще много других, фонетически 

близких курдским словам, и которые могли бы годиться для имени человека, но 

их распространенность не позволяет с уверенностью говорить о их древности. 

В тех же случаях, когда они распространены в населенных пунктах 

предполагаемого курдского происхождения или в которых имеются другие 

курдские фамилии, их можно принимавть во внимание. В целом же данные 

ономастики говорят о том, что курдского населения на территории Украины 

было значительно больше в ее западной части, чем в восточной. При этом в 

Западной Украине преобладают другие фамилии курдского происхождения: 

Геник, 903 носителя, более всего во Львове (69), городах Добромыле (46) 

и Новояворовске (37) Львовской обл. – курд. hênik «прохладный, холодный, 

свежий». 
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Гера, 733 носителя, более всего в Косовском районе Ивано-Франковской 

обл. (389) – курд. gera «косуля». 

Кармалита, 461 носитель, Кармелюк, 174 носителя, Кармалюк 64 

носителя и подобные, распространенные главным образом на Подолье – 

курд. kar "польза, прибыль", mal "дом, семья", "имущество, богатство". 

Майкут, 342 носителя, более всего во Львове (36) – 

курд. meykut «большой деревянный молот». 

Фендик, 244 носителя, более всего в Долинском районе Ивано-

Франковской обл. (70), Фендак, 98 носителей, более всего в Дрогобичском 

районе Львовской обл. (45) – курд. fend «хитрый, лукавый». 

Гермак, 312 носителей, более всего во Львове (28) – курд. germ «горячий, 

теплый». 

Перечисленные фамилии практически не встречаются в восточной части 

Украины, в то время как фамилии Левандовский, Чечель, Чепель, Мигаль 

довольно широко распространены также и в Западной Украине. Эта разница 

говорит о том, что далеко не все курды мигрировали з Подолья в западном 

направлении, а часть из них дожила до тех времен, когра туда пришли предки 

современных украинцев. Распределение фамилий предполагаемого курдского 

происхождения вместе с топонимами, отражающими пути миграций балтов и 

киммерицев, представлено на карте рис. 20 ниже. 
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Рис. 20. Пути миграций киммерийцев в зеркале ономастики 
На карте черными точками и линиями обозначены топонимы предполагаемого курдского 

происхождения, а фиолетовыми – кабардинского. 

Красными точками отмечены населенные пункты Украины, в которых зафиксированы 

фамилии курдского происхожденя в Украине. 

Бордовые точки соответствуют топонимам балтийского происхождения. 

Серым цветом обозначена область распространения культуры длинных курганов. Синими 

звездочками отмечены памятники этой культуры. 

 

Имея сведения о походах черниговский князей на север, можно думать, 

что воинственные курды не менее других могли в них участвовать, тем более, 

что пути этих походов маркируются четко выраженными цепочками топонимов 

курдского происхождения (см. Рис. 20). Характерно, что среди них есть 

названия города Кимры в Тверской области и деревни Кимборово в 
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Смоленской области, отвечающие самоназванию тогдашних курдов, о чем 

упоминалось выше. 

Есть основания считать, что эти походы повлияли на ход истории в 

Восточной Европе. Отклонившись от движения на север, курды через 

территорию Белорусии дошли до поселений литовцев, живших в то время родо-

племенным строем. При этом курды шли по пути, проложенным балтийскими 

племенами, двигавшимися на Северный Кавках еще в скифское время. 

Очевидно, вместе с курдами двигались также адыге, населявшие соседнюю 

территорию на Северном Кавказе, и использованый путь отчетливо виден по 

цепочке балтийских, курдских и адыгских топонимов. Вот адыгские топонимы, 

входящие в эту цепочку в направлении с Северного Кавказа в Прибалтику: 

Ажинов, Лыпчановка, Чугуев, Мезеневка, Карыж, Шалыгино, Жихово, 

Унеча, Ворга, Большие Шарыпы, Будагово. 

Одновременно с появлением в Прибалтике курдов начинают развиваться 

контакты между правителями Священной Римской империи и Великого 

княжества Владимирского. Следствием этих контактов возникло обоюдное 

стремление к овладению безгосударственной территорией между империей и 

княжеством. Особую роль в таком стремлении сыграли духовно-рыцарские 

ордена Меченосцев и Тевтонский, основавшие свои первые крепости в 

Прибалтике. Закономерно между пришельцами с востока и запада должен был 

возникнуть конфликт, в котором автохтннные племена были лишь пассивным 

объектом. 

Со временем меченосцы усилили Тевтонскоий орден, став его составной 

частью. Можно предполагать, что перед угрозой овладения этой грозной силой 

всей Прибалтики курды консолидировали местные племена под своей властью 

и установили режим ксенократии, что заложило основу для создания 

Литовского государства. Возникновение из ничего литовского государства — 

один из примеров «импорта политтехнологий». Киммерийцы принимали 

участие в создании Боспорского царства. Имея такой политический опыт, они 

применяли его среди варварского населения Восточной Балтики, подобно тому, 

как это всегда бывало в средневековой Европе: 

 

Известно, что в результате лишь саморазвития в 

раннесредневековой Европе не возникло ни одного государства – все они 

возникали если не в результате захвати римской территории (синтезный 

путь), то под влиянием уже существовавших государств 

средиземноморской традиции (так называемый безсинтезный путь 

контактной зоны) (Шувалов П.В. 2012, 278). 

 

Имена первых князей этого государства довольно удовлетворительно 

расшифровываются при помощи курдского языка: 

Миндовг (Mindaugas, Mendog), король Литвы (1253–1263) – 

курд. mend «скромный», awqas «так много» (»очень»?); 

Тройнат (Treniota), великий князь литовский (1263—1264) – 

курд. ture “гневный”, nêt “мысль, дума, стремление”; 
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Войшелк (Vaišelga, Wojsiełk), великий князь литовский (1264—1267) – 

курд. xwey «хозяин, владелец», *şûlq «волна»; 

Шварн (Švarnas, Szwarno), великий князь литовский (1267/1268—1269) – 

курд. şarm «стыд», «застенчивость» из *şfarm при метатезе др.-ир. 

*fšarma «стыд»; 

Тройден (Traidenis, Tojden), великий князь литовский (1269-1281) – 

курд. tureyî «гнев», dên «взгляд»; 

Довмонт, (Dovmunt, Daumantas), великий князь литовский (1282—1285) – 

курд. devam “долгий, длинный”, entam “часть тела”, “стан”; 

Пукувер (Pukuwer), великий князь литовский (1291—1295) – 

курд. pevketin “мириться, соглашаться”, wêran “разрушенный”; 

Витень (Vytenis, Witenes), великий князь литовский (1295—1316) – 

курд. wetîn «любовь», «желание»; 

Гедимин (Gediminas, Gedymin), великий князь литовский (1316-1341) – 

курд. hedimîn 1. «разрушаться, разваливаться», 2. «гибнуть». 

Ольгерд (Algirdas, Olgierd), великий князь литовский (1345-1377) – 

курд. ol «вероисповедание, религия», gerd 1. «большой», 2. «большой человек»; 

Ягайло (Jogaila, Jagiełło), великий князь литовский (1377-1392) и король 

польский 1386–1434) – курд. egal «богатырь», yê egal «богатырский», law (lo) 

«дитя, сын»; 

Кейстут (Kęstutis, Kiejstut), великий князь литовский (1381-1382) – 

курд. key «царь», а вторая часть имени может происходить из исчезнувшего из 

курдского языка слова индоевропейского корня в значении «стоять» (ср. 

курд. stûn «столб»); 

Витовт (Vytautas, Witold), великий князь литовский (1392-1430) – 

курд. xwî «видный, явный», tawet «сила, мощь»; 

Свидригайло (Švitrigaila, Świdrygiełło), великий князь литовский (1430-

1432) – курд. swînd «клятва», -r – падежный суффикс, egal «богатырь», law (lo) 

«дитя, сын». 

 

Присутствие курдов в Литве подтверждается многочисленными 

топонимами страны, расшифрованными с помощью курдского языка. Вот 

некоторые примеры: 

Клайпеда (первоначально Kalojpeda) – курд. kala "товары, 

собственность", peyda, pêde "найденный". 

Тельшяй – курд. telaš 1. "пряжа", 2. "щепка, стружка", 3. "усилие". 

Шауляй – курд. şewl "луч света", "сияние". 

Кадикай – курд. kedî "прирученый, ручной", kaye "игра". Ср. Кадыкёй в 

Турции. 

Тараконис – курд. tarî “темный”, konî "родник, источник". 
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Рис. 21. Курдская топонимия в Прибалтике 

 

Даже само название Литвы, не имеющее удовлетворительной 

этимологии, могло быть дано курдами (ср. курд. lûtf, litf«благосклонность, 

милость»). Это курдское слово считается заимствованным из арабского языка 

(Цаболов Р.Л. 2001, 596). На самом же деле киммерийцы должны были 

позаимствовать его из аккадского языка в период своего пребывания в Малой 

Азии. Аккадский является одним из древнейших семитских языков, на котором 

говорили ассирийцы. Также в балтийских языках имеются заимствования из 

курдского: 

лит. balvas, лтш. balva «подарок, взятка» – курд. belwa «искушение»; 

лит. daba «природа, род, способ», лтш. dāba «природное качество, 

привычка, природа», блр. доба «нрав» – курд. dab «обычай, нрав, привычка», 

которое, в свою очередь, было заимствовано из аккадского (ар. tabia “природа, 

натура”). 
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лит. ežeras, лтш. ezers «озеро, пруд» – курд. zirē «озеро»; 

лит. galata «обманщик» – курд. galte «шутка»; 

лит. kūdikis «ребенок» – курд. kudik «детеныш»; 

лит. manga «особа непристойного поведения, проститутка» – 

курд. mange «корова, буйволица»; 

лит. miškas «лес» – курд. mêşe, bêşe «лес, роща»; 

лит. Nemunas «Неман» – курд. nem «влажный», yan «сторона, бок»; 

лит. vaisba «торговля» – курд. bayi «торговля»; 

Обосновавшись в Литве, курды продолжали свои походы на север. Через 

территорию Латвии и Эстонии они вышли к Финскому заливу. Путь курдов в 

эти места маркирует цепочка других курдских топонимов, среди которых 

наиболее убедительную расшифровку имеет название города Изборск в 

Псковской обл – курд izb "холостяк", ors "свадьба". Оба слова имеют семитское 

происхождение, но их расшифровка не вызывает сомнения в виду тесной 

смысловой связи между составными частями слова. Одновременно это же 

подтверждает то, что в Прибалтику курды пришли из Малой Азии. Двигаясь на 

север, курды достигли Невы, о чем свидетельствует названия города Гатчины 

(курд. hacet «инструмент, орудие, способ») и деревни Тавры в Колтушском 

сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области 

(курд. tawêr «скала»). Проживание курдов в тесном соседстве с прибалтийско-

финскими племенами оставило свой след в заимствованиях из курдского в 

вепсском, финском, эстонском и других языках. Вот примеры курдско-вепсских 

лексических соответствий с найденными эквивалентами в других 

прибалтийско-финских: 

курд. bak «страх» – opak «страшный»; 

курд. çeqandin «втыкать», тал. čəgətəq «колоть» – вепс. čokaita «воткнуть»; 

курд. çerk «капля» – вепс. čirkištada «капать»; 

курд. cirnî «корыто» – вепс. kurn «желоб»; 

курд. e’ys «радость» – вепс. ijastus «радость»; 

курд. e’zim «прекрасный» – вепс. izo «милый», фин. ihana «ы, 

прекрасный»; 

курд. hebhebok «паук» – вепс. hämähouk, фин., карел. hämähäkki «паук»; 

курд. henase «дыхание» – вепс. heńktä, фин. hengittää, 

эст. hingake «дышать»; 

курд. hîrîn «ржание» – вепс. hirnaita, фин. hirnua, эст. hirnuma «ржать»; 

курд. kotek “удар” – вепс. kötkšta – «забивать (скот)»; 

курд. kusm «страх» – вепс. h’ämastoitta «пугать»; 

курд. miraz, тал. myrod, гил. məriz «желание» – вепс. mairiš «потребность»; 

курд. pirtîn «трепет» – вепс. pirpitada «трясти»; 

курд. semer «тьма», xumar «мрачный», xumari «темный», xumri „красный” 

– вепс. hämär «сумерки», фин. hämärä «сумеречный»; 

курд. tikan «капать» – вепс. t’üukta «капать»; 

курд. xerez «скорость» – вепс. hered «скорый», эрз. эрязи «проворный». 
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Пара semer-hämä представляет собой особо сложный случай. Фасмер 

обращал внимание на соответствие финскому hämärä «темный» укр. хмара, но 

не видел возможной связи между этими словами «по географическим 

соображениям» (Фасмер Макс. 1987. Том 4, 249). Согласно фонологии 

прибалтийско-финских языков, исходным словом должно было быть semer, и 

это может свидетельствовать о заимствовании финских слов из курдского. В 

этимологическом словаре современного финского языка, напротив, 

утверждается, что источником заимствования является древнегерманское 

слово, якобы представленное исландским sámur «темный, грязный» (Häkkinen 

Kaisa. 2007, 238). Однако в авторитетном словаре древнеисландского языка 

слово sámr считается заимствованным из финского (Cleasby Richard, Vigfusson 

Gudbrand. 1874, 517). Курдское semer можно связывать с курд. samā «тень», 

которое считается заимствованым из арабского sama «небо», «крыша», «тень» 

(Цаболов Р.Л. 2010. Том 2, 231), а курдское xumar имеет также значение 

«похмелье» и связывается с ар. xumār «болезненное состояние после выпивки», 

«похмелье» (там же, 484). В чувашском языке есть слово чув. хăмăр „бурый”, 

„карий”, близкое семантически к курдским и прибалтийско-финским словам. 

Украинское хмара могло быть заимствовано из булгарского или курд. xumar. 

Загадочным является соответствие фин., карел. hämähäkki, вепс. hämähouk, 

эст. ämblik, вод. hämö, лив. ämriki «паук» – курд. hebhebok «паук». 

Заимствование из курдского или другого иранского языка в вепсский 

исключается, ибо в курдском это слово является изолированным и связывается 

с ар. hebbāk «ткач» (Цаболов Р.Л. 2001. Том 1, 449). Финские лингвисты эту 

связь не заметили и считают происхождение прибалтийско-финских слов 

«темным» (Häkkinen Kaisa. 2007, 237). Исходя из фонологии, слово для 

названия паука было образовано из двух корней ham і bōk неизвестного языка, 

которым мог быть славянский или германский. Учитывая семантику и 

фонетику, для рассмотрения можно привлечь слав. паук, которое можно 

связывать с нем. Bauch «брюхо» (пгерм. būk). То же происхождение может 

иметь также слав. пузо (Kluge Friedrich, Seebold Elmar. 1989, 64). В морфологии 

тела паука четко выражено брюшко, поэтому его название могло отражать эту 

особенность и к значению «пузо» было дано определение. Подходящее слово 

имеется в средневерхненемецком языке hem «злобный, лукавый», тогда 

название паука можно понимать как «злобное брюхо». Такого слова в 

немецком нет, но могло существовать в одном из исчезнувших германских 

языков, например в готском. Объяснения тому, каким образом это слово попало 

к арабам, нет. Кроме этих соответствий, имеется несколько десятков слов, 

общих для курдского, вепсского и еще для трех или более иранских языков. 

Прийдя из Литвы, курды принесли на север обычай курганных погребений 

(детальнее см. К вопросу об этнической принадлежности культуры псковских 

длинных курганов). Рассмотрение этого вопроса дало возможность обнаружить 

в области распространения этой культуры также и адыгский след в топонимии. 

Других данных о пребавании адыгов в Прибалтике и ближайшей местности 

пока нет.  

https://www.academia.edu/45514143/%D0%9A_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.academia.edu/45514143/%D0%9A_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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В целом можно видеть, что история киммерийцев очень сложна и для ее 

восстановления требуется не только большое воображение, но и кропотливые 

поиски. И эта работа не только в интересах истины, но и в интересах 

сохранения добрых отношений между народами. Признавая, что среди 

киммерийских отрядов, наводнявших Переднюю Азию, были адыге, курды и 

другие иранские племена, нельзя исключать, что набеги в Малую Азию 

совершали и другие народы Северного Кавказа. Такое предположения 

подтверждается, например, активным участием чеченцев в исторических 

событиях Восточной Европы I тыс. н.э. (см. раздел Печенеги и мадьяры).  

 

 

 

 
 

 

Литература 

Сокращения 

ВДИ – Вестник древней истории. 

ВЯ – Вопросы языкознания. 

ОИЯ – Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. Отв. 

редактор В.С. Расторгуева. 

РАН – Российская академия наук. 

KSS – Chochorowski Jan (Red.) Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci. 2004. 

Kraków. 

 

 

Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р. 1993. Киммерийцы: 

Этнокультурная принадлежность. Санкт-Петербург. Информационно-

исследовательский институт "Ермаков".  

Артамонов М.И. 1974. Киммерийцы и скифы. Издательство 

Ленинградского университета. 

Геродот. 1993. Геродота турійця з Галікарнаса "Історій" книг дев’ять що 

їх називають музами. Книга IV. Мельпомена. Київ. 

Горнунг Б.В. 1960. Место лингвистики в системе наук и использование в 

ней методов других наук. ВЯ №4. 

Еременко В.Е., Щукин М.Б. 1992. Кимвры, тевтоны, кельтоскифы и 

некоторые вопросы хронологии рубежа среднего и позднего латена // 

Проблемы хронологии эпохи латена и римского времени. СПб.  

https://www.v-stetsyuk.name/ru/Pechenegs.html
http://www.archaeology.ru/Download/Eremenko/Eremenko_1992_Kimvry.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Eremenko/Eremenko_1992_Kimvry.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Eremenko/Eremenko_1992_Kimvry.pdf


60 
 

Иванчик А.И. 2005. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и 

степные кочевники VIII-VII вв. до н. э. в античной литературной традиции: 

фольклор, литература и история. Москва, Берлин: Палограф. 

Крыжицкий А.С. (отв. ред.). 1986. Археология Украинской ССР. Том 2. 

Первобытная археология. 1986. Киев. 

Кузьмина Е.Е. 1986. О некоторых аспектах проблемы происхождения 

индоиранцев. Переднеазиатский сборник. ІV. Москва. 

Курдоев К.К. 1960. Курдско-русский словарь. Москва    

Медведская И.Н. 2000. О скифском вторжении в Палестину. ВДИ. № 2. 

Махортых С.В. 1997. Киммерийцы. Николаев. 

Мейсон Ріхард (Ред.) 2004. Свідчення стародавніх авторів про історію, 

географію та етнографію України. Тексти східних авторів. Львів. "Червона 

Калина". 

Мельничук О.С. (Гол. редактор). 1982-2012. Етимологічний словник 

української мови. У семи томах. Київ. "Наукова думка". 

Мелюкова А.И. 1979. Скифия и фракийский мир. Москва. 

Оранский И.М. 1979. Введение. ОИЯ. Москва. 

Петровський Олександр. 1993. Археологічні пам’ятки епохи бронзи та 

раннього залізного часу на території Борщівського району//Літопис 

Борщівщини. Випуск другий. Борщів. 

Пьянков И.В. 1979. К вопросу о путях проникновения ираноязычных 

племен в Переднюю Азию. Переднеазиатский сборник. ІІІ. (История и 

филология стран Древнего Востока). 

Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. 2000-2007. Этимологический словарь 

иранских языков. Тома 1-3. Москва. Издательская фирма "Восточная 

литература" РАН. 

Рыбаков Б.А. (гл. ред.). 1966. История СССР. "Наука". 

Смирнова Галина Сергеевна. 2004. Состояние изучения Запдно-

Подольской группы памятников раннескифского времени в лесостепной 

Скифии в конце ХХ века. KSS. Kraków. 

Стецюк Валентин. 1998. Дослідження передісторичних етногенетичних 

процесів у Східній Європі. Перша книга. Львів – Київ. 

Стецюк В.М. 1999. До питання про етнічну приналежність скіфів. Зб. 

Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. Київ. 

Стецюк Валентин. 2000. Дослідження передісторичних етногенетичних 

процесів у Східній Європі. Друга книга. Львів – Київ. 

Страбон. 1964. География в 17 книгах. Москва-Ленинград. Наука. 

Устряловъ Н. 1839. О литовскомъ княжествѣ. Санктпетербургъ. 

Фасмер М. 1964-1973. Этимологический словарь русского языка. Москва. 

Фролова В.А. 1960. Белуджский язык. Москва. 



61 
 

Цаболов Р.Л. 2001, 2010. Этимологический словарь курдского языка. Тома 

I и II. Москва. Издательская фирма "Восточная литература" РАН. 

Чхаидзе В.Н. 2010. Тмутаракань – владение Древнерусского государства ы 

80-е гг. X – 90-е гг. XI веков//Вестник Московского педагогического 

университета. Серия "Исторические науки". № 1 (5). 

Шувалов П.В. 2012. Импорт политтехнологий и варварские государства// 

XXIV чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Тереньевича 

Пашуто. Москва. 18-20 апреля 2012 г. Материалы конференции. Москва. 

Шушарин В.П. (Отв. редактор). 1971. История Венгрии в трех томах. Том 

1. Москва. Наука. 

Эдельман Д.И. 2011 – 2015. Этимологический словарь иранских языков. 

Тома 4-5. Москва. Наука – "Восточная литература". 

Яременко Василь, Сліпушко Оксана. 2000. Новий тлумачний словник 

української мови. У чотирьох томах. Київ. «Аконіт».   

 

 

Cleasby Richard, Vigfusson Gudbrand. 1874. An Icelandic-English Dictionary. 

Oxford. At the Clarendon Press. 

Faux David K., Dr. 2007.  The Cimbri Nation of Jutland, Denmark and the 

Danelaw, England: A Chronological Approach Based on Diverse Data Sources (PDF) 

Häkkinen Kaisa. 2007. Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki. WSOY. 

Kluge Friedrich, Seebold Elmar. 1989. Etymologisches Wörterbuch der 

deutschen Sprache. 22 Auflage. Berlin-New York. 

Milisauskas Sarunas. 2002. European Prehistory. A Survey. Kluwer 

Academic/Plenum Publishers. New York. Boston. Dordrecht. London Moscow. 

Mintz  Leon. 2018-2019. A Contemporary View of Vita 

Germani. Academia.edu. 

Stetsyuk Valentyn. 2006. Kürtlerin Karadenizin Kuzeyindeki Anayurdu . 

Karadeniz araştırmaları Dergisi,Sayı:8. 

 

 

 

http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oi_cleasbyvigfusson_about.html
http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oi_cleasbyvigfusson_about.html
http://www.davidkfaux.org/files/Cimbri_Chronology.pdf
http://www.davidkfaux.org/files/Cimbri_Chronology.pdf
https://www.academia.edu/38328180/A_Contemporary_View_of_Vita_Germani_pdf

