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Annotation: The ethnogenesis and stages of formation of the people of the Middle East, a 
modern ethnopolitical situation and the interethnic relations in the region are analyzed. 
The history of emergence of the people of this region was divided and studied in three stages. 
The region people in the ancient time, changes of structure of the people of the region in the 
Middle Ages and the region people in the present. The role of military campaigns of the 
imperialistic states, religion and geopolitical processes in formation of the people of the 
region is covered in article.   
The importance of article is that up to date ethnopolitical affairs, such as the Arab-Israeli 
conflict, problems of Kurds and other problems are opened and analyzed from the historical 
point of view. Also the option is offered where in the solution of problems it is necessary to be 
rely on historical factors. Besides, it is specified in the article that in history and present 
external factors had strong influence on the ethnical relations and problems of the region.  

 

В состав Ближневосточного региона, где проживают 8-10 процентов человечества 
от общего количества мирового населения, были включены арабские государства 
Израиль, Палестина, Сурия, Ливан, Иордания, Египет, Турция, Ирак, Иран и 
Персидский залив. До возникновения названия Ближний Восток (в середине ХХ века) 
территория вышеназванных стран была названа “Передняя Азия” и “Малая Азия”. С 
точки зрения этнологии называли их народами “Западной Азии”. 

Ввиду того, что Ближневосточный регион располагал благоприятным климатом, 
удобным географическим положением, особенно тем, что он прилегает к океанам и 
морям, множество природных ресурсов, наличие в регионе всех условий для 
благополучного проживания и  развития людей, происходили частые войны между 
племенами, царствами и империями, дифференциация и интеграция народов, 
эмиграция или иммиграция населения, что послужило появлению в данном регионе 
различных этносов и народов. 

Если рассматривать с исторической точки зрения, то данный регион привлекал 
внимание великих империй мира (Македонию, Ахаманидов, Римскую империю 
(позднее Византию), Арабский халифат, Селдьжуков, Монголию, Османскую империю, 
Тимуридов,  Русь,  Англию и Францию,  а с середины ХХ века США)  и эта тенденция 
продолжается до сих пор. Военно-политические движения выше перечисленных 
империй и государств способствовали формированию и развитию этногенеза народов 
данного региона. В ходе нашего исследования мы рассмотрели историю формирования 
этнического состава Ближневосточного региона, разделив ее на три периода: 



Первый период – период древних народов региона. В самый древний период 
Ближневосточный регион населяли шумерские, аккадские, оссурские, финикийские, 
арамийские и другие народы, племена. Ко II тысячелетию до нашей эры в данном 
регионе появились персидские, еврейские, арабские, африканские, армянские, курдские 
племена, а также племена кораими, картавель, холди, хатти, хурритов, бербер, урарту 
(1,2). Их названия могли исходить от имен вождей племен. Данные народы общались 
на разных языках. По поводу их происхождения сложены различные легенды, а также 
имеются исторические источники (Например, в надписях царей Бобыльского и Ассурского 
государств, а также в священных книгах Ветхий завет, Евангелие, Коран приведены сведения о 
происхождении и быте данных народов. Кроме того, в трудах философов античного периода Герадота, 
Плиния, Птоломея, Аристотеля и других приведены сведения о народах данного региона). 

По данным узбекского ученого-этнографа Иса Жаббарова “проживающие в 
данном регионе народы 12 арабских государств, а также народы соседнего Израиля, 
Турции и Ирана говорили на семитских языках. Они составили 30 процентов населения 
Западной Азии. На иранском языке говорили такие этнические группы, как персы, 
пуштунцы, таджики, курды, белужийцы, луры, бахтиярцы, хазорийцы и другие. Они 
составили 40 процентов населения региона. Свыше 20 процентов населения 
принадлежали к тюркоязычным нациям и народностям: это тюрки, азербайджанцы, 
узбеки, туркмены, кашгарцы и некоторые мелкие этнические группы. Говорящие на 
других языках народы Кипрские греки, разрозненные по всем странам  армяне, 
грузины-лазларцы, индусы и другие племена, принадлежавшие к различным языковым 
семьям. Однако ни одна из современных языков Западной Азии не входит в систему 
местных коренных языков, до проникновения семитско-хамитских, индо-европейских и 
тюркских языков на этой территории были распространены языки давно исчезнувших 
древних государств. Из них в истории известны языки хатти, хурритов и урарту, 
близких к шумерскому, эломитскому, касситскому, люлибейскому, каспийскому, 
кавказскому языкам. Семитско-хамитские языки были перемещены с местными 
языками, пришедшими из Северной Африки в Западную Азию в IV веке до нашей эры. 
Они проявляются в III-II тысячелетии в аккадском языке и его трех основных 
диалектах: бабыльском, ассурийском и аромийском языках. В то время начали 
проникать со стороны Балканского полуострова и Кавказа индо-европейские языки. А 
аромийский язык в начале нашей эры распространился по всей Западной Азии. В 
Средние века в этнической истории народов Западной Азии большую роль сыграли 
тюркские племена, пришедшие из Востока”. 

“Возникновение, распространение и размещение этих языков, непосредственно 
связано с этногенезом и этнической историей местных народов” (3, p. 112). 

Походы Александра Македонского в Переднюю и Малую Азию получило в 
истории название эллинизма. Так как военный поход великого полководца 
способствовал не только проникновению греческой культуры в Азию, но и привел к 
изменению этногенеза народов Передней Азии. Ряд мелких племен исчезли или 
объединились с другими племенами. Регион был заселен греческими народами (4, p. 
121). 

Во время правления Римской империи в регион вошла европейская культураи 
развивалось христианство. Римская империя (позднее, Византийская империя) 
объединила большинство народов Передней Азии, то есть, евреев, арабов, берберов, 



хатти, хурритов, урарту. С точки зрения физиологии появились народы европооидной 
рассы. В это время в Персии усилилось Иранское государство. Оно объединило 
персидские, частично тюркские народы, а также армянский народ и народы 
Завакавказья. Два государства установили господство на всей территории Ближнего 
Востока. Однако к V веку  постоянное  подавление бесперерывного восстания бедуинов 
(арабских кочевых племен) обессилело их господство. 

Ряд арабских племен (миане, сабо, химийары, наботийцы, тадмуры, лахмы, 
гассоны, киндыи другие) организовали свои малые государства. В конце V века были 
основаны крупные арабские государства: Гассонское (Южная Сирия) и Лахмское 
(Средний Евфрат). Первое государство освободилось от Византии, второе – от 
иранских сасонийцев. Хотя позднее эти государства были ликвидированы, они 
заложили почву для формирования арабской государственности. В результате к 630 
году в Арабском полуострове образовалось сильное государство объединенных 
арабских племен – арабский халифат (5). Оно придало совершенно новый вид 
этническому составу на территории Ближнего Востока. 

Второй период – период изменений в этническом составе региона в Средние 
века. В начале Средних веков появление в регионе арабского народа (Арабские историки 
подразделяют население древней Аравии на две большие группы: арабы, исчезнувшие до принятия ислам,  
и арабы, сохранившиеся после принятия ислама. Вторая группа обычно делится на две части: а) южные 
или “истинные” арабы; б) северные арабы. А также, отмечено, что истинные произошли из Йемена.) 
(6, p. 38-40) и усиление процесса арабизации народов данной территории привело к 
тому, что они стали называться по-арабски. Земли, завоеванные Халифатом, в 
частности, государства нынешней Северной Африки, Сирия, Ирак, Иордания, часть 
Израиля, Иран, Афганистан и территория Центральной Азии были заселены арабами, а 
некоторые народы были арабизированы. Ученый-арабист Узбекистана С.Иногомов 
писал, что “вследствие распространения Ислама большинство арабских племен 
переселилось из Арабского полуострова в Ирак, Сирию, Египет, Северную Африкуи 
другие края. В результате их активного воздействия данные регионы были 
исламизированы, а часть их даже арабизированы” (7, p. 85). 

Походы арабов привели к арабизации множества мелких племен, а также приходу 
в регион гилёнцев, мозендоранцев, луров, белужийцев ииндусов. С устремлением 
Арабского халифата в Центральную Азию тюркские народы, обладающие в данном 
регионе малыми государствами (угузы, корлуки, хорезмийцы, чавлдуры, канаки, баяты 
и другие), начали переселяться в Переднюю Азию (8, p.123-124), (9). К Х веку все 
тюрксие народы приняли ислам. Они внесли большой вклад не только в 
распространении ислама, но и  в изучении его научного и философского аспектов (Абу 
Райхан Беруний, Ибн Сина, Имам Бухари, Ат-Термизи, Маҳмуд аз-Замахшари и многие 
другие ученые). 

Тюрки вели активную борьбу за религию в Арабском Халифате, за что получили 
высокие воинские должности. К концу Х века появилось государство тюркских племен 
Селдьжуков, которое положило основу большой империи, охватывающей всю 
территорию Передней Азии, Ирака, Сирии, Палестины, Закавказья, что послужило 
проникновению в Ближневосточный регион этносов тюркских народов: канаков, 
тюрков, туркмен, карлуков, хорезмийцев и других. 



Об этногенезе издавна проживающих на данной территории еврейских и курдских 
племен существуют различные мнения. Например, Д.Н. Мак Кензи, А.Сафрастиан, 
Леонид Савин считают, что курды и белужийцы (живут в основном в Пакистане, 
Афганистане и Иране) являются родственниками мозендеранцев и талишских народов 
(10). Согласно другим сведениям, происхождение курдов связано с неизвестным 
народом под названием кардухидов (11). Во время походов арабов в сторону Малой 
Азии слово “курд” применялось по отношению к народам, появившихся в результате 
объединения персидских, самийских, а также армянских племен (12, p.121).  

С берегов Каспийского моря курды переселились в Северный Курдистан. В 
августе 1514 года в результате сражения между иранцами и османами Курдистан 
впервые раскололся с точки зрения политической и экономической. Вследствие победы 
тюрков султан Селим I овладел западной стороной Курдистана, восточная сторона 
перешла в руки Иранского шаха Исмаила Сафови I. 

На протяжении XVI века между Османцами и  Сафовийцами продолжается 
борьба по контролю над Курдистаном. В 1693 году на основании ирано-тюркского 
договора между двумя империями происходит общее разграничение территории. 
Османцы овладевают большей частью арабского Ирака и Курдистана (13). 

По поводу происхождения евреев и их этно-национальному формированию 
существуют много спорных мнений. В одних источниках указывается родство евреев с 
арабами, в других данные сведения отвергаются (Например, в священной книге Исламской 
религии и Коран приведен стих о родственных отношениях арабов и евреев (о том, что они были 
братьями (2:125). В Библии нет сведений об этом. По этому вопросу исследователь Ш. Д. Гойтен 
приводит много данных: Евреи и арабы - их связи на протяжении веков // 
http://jhistory.nfurman.com/lessons7/araby_06.htm Глава 2. Правда об общем происхождении еврейского и 
арабского народов. Однако сведения об изгнании Ибрагима (Авраама) из Палестины в Ветхом завете 
совпадают со сведениями из Корана. Кроме того, английский историк У.Мьюир пишет, что 
повествование о братских и родственных взаимоотношениях между арабами и евреями было выдумано 
со стороны евреев с целью того, чтобы в преиод ислама арабы относились по-дружески к евреям. (Muir 
Life of Mahamet. P. CXCI). Другой известный английский востоковед Филби отстаивает точку зрения о 
том, что арабы и евреи были братьями.). Однако факт соседства арабов с евреями и 
установления между ними торгово-экономических взаимоотношений никто не 
отрицает. 

Евреи и кочевые арабские племена вместе несколько раз вели борьбу против 
римлян. В одном из сражений (в истории оно названо “Второй еврейской войной”. 132-
135 годы до н.э.) Римская империя одерживает победу, в результате чего территории, 
где проживали евреи и кочевые арабские племена, подвергаются административно-
региональным изменениям и получает название Сирия-Палестина. Вследствие данных 
событий на геополитическую арену появляются названия Сирия и Палестина (14). 

В период Арабского халифата евреи были объединены в регион халифата, и 
небольшая часть населения была арабизирована, точнее, определенная часть евреев 
приняла ислам. 

Как было отмечено выше, в ХI веке к власти приходит государство Сельджуков, 
что способствовало приходу на данную территорию тюркских народов. Тюркские 
сельджуки не сформировались в качестве единой нации. В результате внутренних 
противоречий государство Сельджуков распалось. Одна его часть разделилась на 
территорию нынешней    Анатолии в Турции, одна часть на Кавказе, еще одна часть на 



территорию нынешней Центральной Азии. Если тюркские племена Центральной Азии 
основали Хорезмское государство, то тюрки Анатолии во главе с Усманбеком основали 
Османское государство и затем установили господство во всем Ближнем Востоке (за 
исключением одной части Арабского полуострова). 

В период правления Османской империи в этнополитическую карту региона 
вносятся новые изменения. Это связано с походами Османской империи в регионы 
Восточной Европы, Кавказа и Северной Африки. В период правления Мехмеда II 
(1451-1481) был захвачен Константинополь и Византийская империя прекращает свое 
существование. Во время Мехмеда II и Султана Селима I завоеваны такие государства, 
как Сербия, Босния, большая часть Греции, Молдовы, Крымское ханство, затем 
Палестина и Египет, Венгрия и Алжир. Это обеспечило прибывание в Ближний Восток 
различных народов: сербов, хорватов, албанцев, молдован, татар, боснийцев и славян. 

В результате сражений между османскими тюрками и русскими на Северном 
Кавказе (1817-1864) началось переселение адыгейцев (черкесов) с военной зоны. Одна 
часть черкесов переходит к Османской империи, другая часть примыкает к русским. Во 
время русско-турецких войн в 1877-1878 годах народы Северного Кавказа чеченцы, 
ингушеты, осетины, абхазцы, грузины были рассеяны, в результате чего определенная 
их часть переходит на сторону Ближнего Востока. 

Таким образом,   прибытие различных этносов на территорию Османской 
империи вносит существенное  изменение в этнополитической карте данного региона. 
Располагая различным этническим составом Османская империя сталкивается с 
большими трудностями при формировании единой нации. Вопросы создания тюркской 
нации порой приводило к большим столкновениям. 

Aрмянская нация, внесшая свой вклад в развитие культуры Ближневосточного 
региона, была разделена на две части вследствие русско-турецких войн. Армяне, 
оставшиеся на территории Османской империи, в 1915 году после разрушительной 
турецко-армянской войны, расселились по всему Ближнему Востоку, а некоторые из 
них перешли в сторону Европы. 

В конце XIX века в Ближневосточном регионе начались империалистические 
походы Англии и Франции. Первоначально они начали овладевать территорией, не 
принадлежащих Османской империи. Англия захватила несколько княжеств на юго-
восточных берегах Арабского полуострова. Англичане установили свои мандаты на 
территории Ирака, Палестины, Трансиордании, а также в Хижазе и Арабском 
полуострове, некогда принадлежавшем Османской империи и потерпевшем поражение 
после первой мировой войны. После первой мировой войны Франция установила  свои 
мандаты в Великой Сирии (ныне государства Сирия и Ливан). Арабские государства 
были превращены со стороны империалистических стран в колонии. Конец первой 
мировой войны внес коренные изменения в этнополитическую географию данного 
региона. 

В соответствии с Севрским (Франция) договором от 1920 года Османская 
империя потеряла значительную часть территории. Согласно данному договору при 
поддержке Англии курдам давалось право создания автономной республики и даже, 
право вхождения в Национальную Лигу в качестве суверенного государства (62,63,64 
статьи).  Однако в 1923  году в результате молодежного революционного движения 
царскому режиму был поставлен конец и был установлен республиканский режим, 



вследствие чего 24 июля 1923 года был заключен Лозанский договор (с одной стороны 
Республика Турция, с другой – королевства Англии, Франции, Италии, Японии, 
Греции, Румынии, Сербии, Хорватии и Словении). Севрский договор был отменен, 
согласно которому Республика Турция завладела Восточной Фракией, Измиром и 
другими регионами (в Севрском договоре данных территорий не было предусмотрено), 
а терриртории, богатые нефтью и заселенные курдами Киркук, Сулеймания, Эрбиль, 
Захо и Дохук были переданы вновь образующемуся государству Ирак в мандат Англии. 
А великая Сирия разделилась на государства Палестину и Сирию и перешла в мандат 
Франции. Юго-западный Курдистан переходит к Сирии. Курды Турции стали 
называться “горные тюрки”. Вместе с этим, в геополитической сцене национальное 
государственное движение курдов превратилось в “политическую игру” и для 
Ближневосточного региона за последующие столетия способствует появлению 
“этнополитической проблемы” (Следует отметить, что курды в Ближневосточном регионе имел 
большой этнический состав (приблизительно 30-40 млн.), но не имел своего государства и по 
численности они занимают место после арабов, тюрков и персов.). 

Второй “этнополитической проблемой” в регионе являлась арабско-израильская 
проблема, которая тоже возникла в первой половине ХХ века. Появление данной 
проблемы измеряется двумя факторами: первый фактор связан с организацией евреев 
своего государства, второй – с появлением арабской национальности. 

Арабы и евреи, находившиеся в составе Османской империи не вели никаких 
действий по организации своей государственности или для развития своей 
национальности. После завершения первой мировой войны представители 
сионистского движения евреев серьезно взялись за строение своего государства в 
Палестине. Первоначально наряду с английским и арабским языками ивритский язык 
был объявлен в качестве официального языка. Под влиянием евреев Америки и Европы 
в 1947 году на территории Палестины было основано государство Израиль, что привело 
к арабско-израильским противоречиям в Палестине. Противоречия усилило движение 
арабской нации, то есть всех арабов против евреев. Таким образом, с точки зрения 
мировой политики Палестина превратилась в точку геополитических противоречий. 

В общем, в Средние века в Ближневосточный регион вошли народы различного 
национально-этнического состава. Некоторые коренные народы подвергнуты 
ассимилияции с другими народами или просто исчезли. 

Третий период – период формирования современного этнического состава 
народов региона. Население современного Ближневосточного региона делится по 
четырем параметрам: культурно-лингвистичекий, религиозный, конфессиональный 
(сектантство) и этнически. Несмотря на гомогенность панарабизма можно наблюдать 
этническую разновидность  в таких странах,  как Судан,  Ливан,  Ирак,  Сирия,  Алжир,  
Марокаш, Мавритания. По точным данным вследствие того, что почти все 
вышеперечисленные государства расположены на границе арабского мира есть 
вероятность их выхода за пределами культурных границ (15, p. 255). Очевидно, что 
возможно деление на различные этнические и конфессиональне культуры. Поэтому в 
данных странах этнические противоречия налицо. Из них в четырех странах – Судане, 
Ираке, Ливане и Йемене – за последние десятилетия происходят вооруженные 
столкновения. Во всех данных странах солидарность и территориальная целостность 
осталась под серьезной угрозой. 



На сегодняшний день по данным... население Бахрайна составляют 73% арабов, 
19% азият, 8% иранцев, население западных берегов реки Иордан составляют 83% 
палестинских арабов и другие арабы, 17% евреев, в Израиле проживают 7 млн. 
населения, из них 80,1% евреев (из них, 32,1% прибывших из европы и Америки, 
родившихся в Израиле 20,8%, из Африки 14,6%, азиатского происхождения 12,6%), 
19%  арабов и1%  представители других наций.  Следует отметить,  что на сегодня в 
Израиле растет тенденция создания семьи арабов с евреями. В Иордании арабы 
составляют 98% населения, черкесы 1%, армяне 1%. В Ираке арабов 75-80%, курдов 
15-20%, 5% тюрков и других, в Иране персов 51%, азербайджанцев 24%, гилян и 
мазендеранцев 8%, курдов 7%, арабов 3%, лурцев 2%, белужийцев 2%, туркменов 2% и 
1% других этнических групп. В Йемене большинство населения считаются арабами, а 
также проживают афро-арабы, выходцы из Южной Азии и европейцы. В Катаре арабов 
40%,  пакистанцев 18%,  индусов 18%,  иранцев 10%,  другие нации составляют 14%.  В 
Турции 80% тюрков, 15% курдов, 1% армян, 1% азербайджанцев, 0.4% лаз, 4-5% 
представители других наций, в Ливане арабов 95%, армян 4%, 1% представители 
других наций. 

В целом, проживание в регионе различных этнических групп способствовало 
развитию культуры. Вместе с этим данный фактор послужил причиной зарождения 
противоречий в регионе. Это этнические и религиозные противоречия. На сегодня в 
регионе арабы составляют большую часть населения. Затем следуют по численности 
населения тюрки, персы, курды. Несмотря на то, что численность еврейского населения 
мала, они занимают ведущее место в регионе с точки зрения экономической и военно-
технической. 

Подводя итоги можно сделать выводы о том, что население Ближнего Востока 
располагает множеством этнических групп и диаспор. В зависимости от 
взаимоотношений между ними ситуация в регионе меняется то в негативную, то в 
позитивную стороны. Однако регион в этническом отношении постоянно нестабилен и 
опасен. Этнические отношения не построены на демократических основах. В 
большинстве случаев между этническим большинством и этническим меньшинством 
возникали противоречия и они продолжаются до сих пор. В регионе сильное 
религиозное влияние на этнические принципы и правила. Своеобразие региона в том, 
что у некоторых народов, принадлежащих к определенной нации сильное религиозное 
конфессиональное деление, что в большинстве случаев остается до сих пор источником 
противоречий. Хотя регион имеет название очага мировой цивилизации, в то же время 
он является центром противоречий между цивилизациями. Это требует установления 
этнических и религиозных принципов и правил на основе демократических и 
гражданских норм. Для этого народы данного региона должны изменить старые 
стереотипы, прекратить различного рода распри, соблюдать нормы толерантности, 
вести социально-культурное сотрудничество между народами, проживающими в 
данном регионе.  Разумеется,  что это далеко не решение проблемы сложившихся 
противоречий, так как в регионе сильно развито столкновение интересов извне,  что 
затрудняет создание стабильной обстановки в регионе. Обеспечение равновесия 
интересов играет важную роль при обеспечении безопасности. 
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