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Рассмотрены основные аспекты курдской проблемы и основные направления ее 
решения. Сделан обзор и анализ основных научных работ, посвященных этнополи-
тическому положению курдов.

нальной	 автономии,	 он,	 однако,	 считает,	 что	 это	
невозможно	при	отсутствии	в	Ираке	демократи-
ческого	строя	в	целом.

Курдовед	Ш.	Х.	Мгои	особо	выделяет	в	качес-
тве	важного	этапа	в	истории	курдской	проблемы	
официальное	 провозглашение	 автономии	 курд-
ского	 народа	 в	 Иракской	 Республике	 в	 1974	 г.	
Впервые	в	одной	из	стран,	в	национальный	состав	
которой	входят	курды,	официально	были	призна-
ны	их	национальные	права.

Однако	автор	справедливо	отмечает,	что	офи-
циально	 провозглашенное	 равноправие	 не	 было	
подкреплено	конкретным	содержанием.

Международный	 аспект	 курдской	 проблемы	
рассматривается	 в	 ряде	 работ	 М.	С.	Лазарева.	
В	 этом	 плане	 следует	 отметить	 цикл	 его	 работ,	
включающих	 книгу	 “Курдистан	 и	 курдская	 про-
блема	 (90-е	 годы	 XIX	 века	 —	 1917	 г.)”,	 которая	
вышла	в	1964	г.	В	переработанном	и	дополненном	
виде	она	была	переиздана	в	1972	г.	под	названием	
“Курдский	 вопрос	 (1891–1917)”.	 В	 1989	г.	 выхо-
дит	 его	 новая	 книга	 “Империализм	 и	 курдский	
вопрос	(1917–1923)”	[5].

Особое	внимание	в	этом	цикле	работ	уделяет-
ся	международному	аспекту	курдской	проблемы.	
Показана	 роль	 великих	 держав	 в	 разделе	 Кур-
дистана	и	его	колониальном	порабощении.	Автор	
делает	вывод,	что	главным	для	них	было	страте-
гическое	и	экономическое	значение	данного	реги-
она,	курдская	проблема	играла	вспомогательный	
характер.

Рассмотрению	 эволюции	 борьбы	 курдов	 за	
свободу	 и	 демократические	 права,	 становлению	
национально-освободительной	 борьбы	 курдских	

В	 советской	 науке	 курдоведение	 занимало	
важное	место.	В	советской	историографии	основ-
ное	внимание	уделялось	истории	курдского	наро-
да	XIX	ст.	Значительный	вклад	в	разработку	этих	
проблем	 внесли	 историки-курдоведы	 А.	Ш.	Ша-
милов,	М.	С.	Лазарев,	М.	А.	Гасратян,	Ш.	Х.	Мгои,	
К.	К.	Курдоев	[1].	После	распада	СССР	в	России	
продолжают	работать	два	основных	центра	курдо-
ведения	—	в	Москве	и	Санкт-Петербурге.	Открыт	
Курдский	исследовательский	институт	в	Москве,	
возглавляемый	Ш.	Х.	Мгои.

В	 1980–1990-е	 годы	 российские	 курдоведы	
осуществили	ряд	важных	исследований	по	курд-
ской	проблематике.	В	них	анализируются	особен-
ности	курдского	движения	в	каждой	из	стран	про-
живания	курдов.	В	1988	г.	в	Москве	была	издана	
монография	 О.	И.	Жигалиной	 “Национальное	
движение	 курдов	 в	 Иране	 (1918–1947)”,	 в	 кото-
рой	автор	уделяет	внимание	динамике	этнополи-
тической	ситуации	в	Иранском	Курдистане	после	
Первой	мировой	войны,	анализируются	факторы,	
способствовавшие	 подъему	 курдского	 движения	
в	40-е	 годы	прошлого	века	 [2].	Анализируется	и	
специфика	 курдского	 национально-демократи-
ческого	 движения	 в	 Турецком	 Курдистане.	 Этот	
вопрос,	в	частности,	рассматривается	в	моногра-
фии	 М.	А.	Гасратяна	 “Курды	 Турции	 в	 новейшее	
время”	 [3].	 Однако	 хронологические	 рамки	 дан-
ной	работы	ограничены	началом	80-х	годов	про-
шлого	века.

В	 1991	г.	 была	 издана	 работа	 Ш.	Х.	Мгои	
“Курдский	вопрос	в	Ираке	в	новейшее	время”	[4].	
Соглашаясь	с	тем,	что	решение	курдской	пробле-
мы	 должно	 быть	 осуществлено	 в	 форме	 нацио-

©	Дауд	Назем,	2008



163

партий	 и	 организаций	 посвящен	 коллективный	
научный	труд	“Курдское	движение	в	новое	и	но-
вейшее	время”,	изданный	в	1987	г.	московскими	и	
ереванскими	учеными.	

В	 современной	 российской	 историографии	
недостаточно	освещена	эволюция	курдской	про-
блемы	в	конце	прошлого	столетия,	т.	е.	в	период,	
перенасыщенный	 событиями,	 которые	 карди-
нальным	 образом	 изменили	 расстановку	 сил	 в	
мире	и	имели	большое	влияние	на	весь	ближне-
восточный	регион.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 ракурсе	 исследованной	 про-
блемы	 в	 современной	 российской	 политической	
науке	 можно	 выделить	 следующие	 ключевые	
проблемы,	которые	изучаются	учеными-востоко-
ведами:

•	 Социально-экономическая и политическая 
история Курдистана.	 Среди	 работ	 этого	
плана	можно	отметить	коллективный	труд	
“История	 Курдистана”	 (1999)	 [6]	 и	 иссле-
дование	 Н.	Мосаки	 “Курдистан:	 ресурсы	 и	
политика”[7].	 “История	Курдистана”	пред-
ставляет	 собой	 первую	 попытку	 создать	
обобщающий	 труд	 по	 истории	 курдов	 и	
Курдистана	 за	 период	 от	 завершения	 фор-
мирования	 курдской	 народности	 (сере-
дина	 І	 тысячелетия	 н.	э.)	 до	 наших	 дней.	
Такого	 рода	 исследование	 отсутствует	 как	
в	 курдском,	 так	 и	 в	 западном	 курдоведе-
нии.	 В	 центре	 внимания	 авторов	 находит-
ся	курдское	национально-освободительное	
движение.	 Важным	 достоинством	 данной	
работы	 является	 использование	 авторами	
первоисточников	и	неизученной	еще	лите-
ратуры,	 которая	 впервые	 вводится	 в	 науч-
ный	 оборот.	 В	 то	 же	 время	 ограниченный	
объем	работы	и	ее	в	определенной	степени	
справочно-информационный	 характер	 не	
позволили	авторам	в	полной	мере	уделить	
внимание	роли	и	месту	курдской	проблемы	
в	региональных	международных	отношени-
ях	в	1970–1990-е	гг.

•	 Положение курдов в Турции, Иране, Ираке:	
работы	 О.	Жигалиной	 [8],	 К.	Вертяева	 [9],	
Ш.	Мгои	 [10],	 Длер	 Хамаса,	 М.	Гасратяна	
[11],	 А.	Лукоянова	 [12],	 в	 которых	 авторы	
рассматривают	 как	 историю,	 так	 и	 совре-
менное	состояние	этого	вопроса,	а	также	ра-
боты	Е.	Загорновой,	посвященные	истории	
курдских	 партий	 [13].	 Среди	 работ	 этого	
плана	 особый	 интерес	 представляет	 книга	
Длера	 Хамада	 “Национально-освободи-
тельное	 движение	 в	 Иракском	 Курдистане	

(1975–1991гг.)	 издательства	 Санкт-Петер-
бургского	университета	 [14].	Эта	работа,	в	
основу	 которой	 положены	 материалы	 его	
кандидатской	 диссертации,	 стала	 первым	
опытом	 наиболее	 полного	 анализа	 одно-
го	 из	 интереснейших	 периодов	 новейшей	
курдской	 истории.	 Подчеркнем,	 что	 авто-
ру,	 занимающему	 совершенно	 четкую	 по-
литическую	 позицию,	 удалось	 объективно	
подойти	 к	 оценке	 событий	 недавнего	 про-
шлого.	 Это	 тем	 более	 важно,	 что	 научные	
работы,	в	которых	дан	комплексный	анализ	
политических	и	идеологических	процессов	
в	национальном	движении	Иракского	Кур-
дистана,	 практически	 отсутствуют.	 Д.	Ха-
мад	отмечает,	что	события,	последовавшие	
после	 поражения	 сентябрьского	 восстания	
1975	г.,	отчетливо	показали	необходимость	
возникновения	нового	политического	дви-
жения,	 каким	 стал	 Патриотический	 Союз	
Курдистана	(ПСК).

Хотя	 идеологические	 различия	 в	 националь-
ном	 движении	 Иракского	 Курдистана	 породили	
политические	 конфликты,	 которые	 привели	 к	
открытым	 военным	 столкновениям,	 что	 нанесло	
сильный	удар	по	интересам	курдского	народа,	не-
обходимо	аргументировать	тот	аспект,	в	котором	
прослеживаются	 необходимость	 и	 неизбежность	
такого	пути	развития	курдского	общества.	Особое	
внимание	 уделяется	 анализу	 конкретных	 исто-
рических	 событий,	 оказавших	 наиболее	 сильное	
влияние	на	национальное	движение.	Прежде	все-
го	это	относится	к	ирано-иракской	войне,	событи-
ям	которой	посвящена	отдельная	глава	работы.

•	 Курдская проблема в системе региональных 
отношений на Ближнем и Среднем Восто-
ке	(М.	Лазарев,	Г.	Шахбазян,	А.	Трофимов)	
[15].	 Состояние	 российско-курдских	 отно-
шений	на	современном	этапе	и	их	влияние	
на	развитие	и	возможное	решение	курдской	
проблемы	 отражает	 книга	 “Государствен-
ная	 Дума	 и	 курдская	 проблема”,	 изданная	
в	 Москве	 в	 1998	г.,	 подготовленная	 к	 пе-
чати	 Р.	Броевым	 [16].	 Она	 представляет	
собой	 сборник	 документов	 и	 материалов	
различных	 мероприятий,	 подготовленных	
и	 проведенных	 Российским	 парламентом,	
постановлений,	 заявлений	 и	 обращений,	
принятых	Государственной	Думой	Россий-
ской	 Федерации	 по	 различным	 аспектам	
курдской	 проблемы.	 В	 книге	 представле-
ны	 аналитические	 обзоры	 о	 месте	 и	 роли	
Курдистана	 в	 мировом	 геополитическом	
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пространстве,	 на	 Ближнем	 Востоке	 и	 в	
Кавказском	 регионе,	 сделанные	 известны-
ми	 учеными-курдоведами,	 а	 также	 видны-
ми	 политическими	 деятелями	 стран	 СНГ	
и	 Российской	 Федерации.	 Здесь	 собраны	
доклады	 и	 выступления	 участников	 пар-
ламентских	слушаний	по	проблеме	курдов,	
прошедших	с	1996	по	1998	г.	Этот	сборник	
документов	 и	 материалов	 позволяет	 оце-
нить	состояние	курдской	проблемы	на	сов-
ременном	этапе,	а	также	изменения,	произо-
шедшие	в	российско-курдских	отношениях	
с	начала	90-х	годов.

В	 конце	 1997	 г.	 в	 издательстве	 Санкт-Петер-
бургского	 университета	 вышла	 книга	 Магдида	
Сапана	 “Печать	 курдской	 диаспоры:	 история	 и	
современное	 состояние”	 [17].	 Эта	 монография	
была	 написана	 на	 основе	 диссертации	 автора	 на	
соискание	 ученой	 степени	 кандидата	 филологи-
ческих	наук.	В	ней	рассматривается	роль	перио-
дической	печати	курдской	диаспоры	как	в	разви-
тии	и	становлении	литературного	языка,	так	и	в	
освещении	 курдской	 проблемы.	 Используя	 ши-
рокий	 круг	 источников	 и	 архивные	 материалы,	
автор	всесторонне	изучает	влияние	курдской	про-
блемы	на	развитие	периодической	печати	курдов	
в	странах	Ближнего	и	Среднего	Востока,	а	также	
в	европейских	странах,	в	первую	очередь	в	Шве-
ции.	Особый	интерес	вызывает	анализ	курдской	
периодики	начала	90-х	годов,	освещающей	собы-
тия	мартовского	восстания	1991	г.	и	последовав-
шие	за	ним	события.	Несомненным	достоинством	
книги	является	введение	в	научный	оборот	доку-
ментов	и	материалов,	неизвестных	ранее,	а	также	
большое	количество	иллюстраций.

В	 Украине	 курдской	 проблеме	 посвящен	 ряд	
диссертационных	 исследований	 Насеха	 Гафура	
Рамадана	“Курдская	проблема	в	системе	между-
народных	 отношений	 между	 двумя	 мировыми	
войнами”	 [18].	 В	 работе	 рассмотрена	 динамика	
развития	 курдской	 проблемы	 в	 международных	
договорах	 и	 соглашениях,	 показана	 суть	 “курд-
ской	 политики”	 западных	 держав	 и	 стран,	 раз-
деливших	 между	 собой	 Курдистан.	 Данному	
исследованию	характерна	сильная	степень	идео-
логизированности,	апология	политики	СССР	по	
курдской	проблеме.	Несомненной	заслугой	авто-
ра	 является	 аргументированное	 доказательство	
на	 основе	 документальных	 материалов	 факта	
наличия	курдской	проблемы	в	системе	междуна-
родных	отношений	в	период	между	двумя	миро-
выми	войнами	в	качестве	самостоятельной	проб-
лемы.

В	Киевском	университете	имени	Тараса	Шев-
ченко	были	защищены	две	диссертации	на	соис-
кание	 ученой	 степени	 кандидата	 юридических	
наук	 —	 Маруфом	 Умаром	 Гуллом	 “Проблема	
международной	 правосубъектности	 курдского	
народа	 в	 современном	 международном	 праве”	
[19]	и	Бштиваном	Али	Абдулкадиром	“Междуна-
родно-правовые	аспекты	права	курдского	народа	
на	самоопределение”	[20].	В	работе	Маруфа	Ума-
ра	Гулла	впервые	в	украинской	и	зарубежной	ли-
тературе	 проведено	 теоретическое	 рассмотрение	
международной	 правосубъектности	 курдского	
народа	 как	 основы	 для	 реализации	 его	 права	 на	
равноправие	 и	 самоопределение	 в	 современных	
условиях.	Автор	приходит	к	выводу,	что	реализа-
ция	права	на	самоопределение	курдского	народа	
в	каждом	из	государств,	поделивших	между	собой	
Курдистан,	 будет	 осуществляться	 в	 различной	
форме.	 В	 Ираке	 реализация	 этого	 права	 может	
быть	осуществлена	в	форме	федерации	Курдско-
го	района	Ирака	с	центральным	правительством	в	
рамках	единого	государства.

В	 отличие	 от	 данной	 точки	 зрения,	 Бштиван	
Али	Абдулкадир	считает,	что	возможна	реализа-
ция	права	курдского	народа	на	самоопределение	
путем	 создания	 курдского	 независимого	 госу-
дарства	 в	 любой	 части	 Курдистана	 с	 последую-
щим	 присоединением	 других	 частей	 Курдиста-
на,	 а	 обязательным	 условием	 реализации	 права	
курдского	народа	на	самоопределение	путем	фе-
дерации	считает	гарантии	выхода	из	федерации	с	
целью	 присоединения	 к	 Курдскому	 государству.	
Автор	 считает,	 что	 образование	 единого	 и	 неза-
висимого	Курдского	государства	является	общей	
целью	всех	курдских	политических	организаций,	
на	 пути	 решения	 этой	 задачи	 стоит	 разделение	
Курдистана	между	четырьмя	государствами,	сле-
довательно,	разделение	курдского	национального	
движения.	Поэтому	необходимым	шагом	на	пути	
реализации	основной	задачи	является	объедине-
ние	 курдского	 национально-освободительного	
движения	 в	 одну	 политическую	 организацию	 и	
образование	 Курдского	 независимого	 государс-
тва	 в	 любой	 части	 Курдистана,	 с	 последующим	
присоединением	к	нему	остальных	частей.

Следует	 отметить	 диссертацию	 на	 соискание	
степени	кандидата	политических	наук	Бхари	Аб-
дулы	Хадера	“Курдская	проблема	в	международ-
ных	отношениях	на	Ближнем	и	Среднем	Востоке	
в	середине	70-х	—	90-х	гг.”	 [21],	в	которой	автор	
исследует	место	и	роль	курдской	проблемы	в	сис-
теме	 международных	 отношений	 на	 Ближнем	 и	
Среднем	Востоке	в	середине	70-х–90-е	годы	про-
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шлого	века.	Автором	показано,	что	курдская	про-
блема	 принадлежит	 к	 числу	 сложных	 междуна-
родных	проблем,	которые	имеют	национальный,	
региональный	 и	 международный	 характер,	 что	
ее	 решение	 не	 может	 быть	 обеспечено	 в	 рамках	
какого-либо	 одного	 государства.	 Курдская	 про-
блема	—	 это	 не	 проблема	 национального	 мень-
шинства,	 а	 вопрос	 разделенной	 страны	 и	 нации,	
которая	 имеет	 право	 на	 самоопределение,	 как	 и	
другие	народы	мира	и	является	одним	из	важней-
ших	компонентов	современной	политической	си-
туации	на	Ближнем	и	Среднем	Востоке,	в	мире	в	
целом.

Существенный	 вклад	 в	 общее	 видение	 темы	
диссертационного	 исследования	 внесли	 труды	
украинских	 ученых	 П.	Варбанца,	 А.	Веселовско-
го,	 В.	Головченка,	 В.	Гуры,	 С.	Гуцало,	 Н.	Ксенд-
зык,	 Н.	Мхитарян,	 Б.	Парахонского,	 Н.	Проро-
ченко,	И.	Черникова	[22],	в	которых	освещаются	
основные	 тенденции	 развития	 международных	
отношений	 в	 ближневосточном	 регионе.	 Осо-
бое	значение	для	раскрытия	темы	имели	работы	
С.	Гринько,	В.	Копейки,	Ю.	Скорохода,	Л.	Токаря,	
В.	Шведа	[23],	в	которых	анализируются	концеп-
туальные	основы	и	политика	США,	ЕС,	НАТО	и	
России	на	Ближнем	и	Среднем	Востоке	в	целом	
и	в	отношении	Ирака	в	частности,	а	также	публи-
кации	 В.	Долгова,	 В.	Зварича,	 О.	Корниевского,	
В.	Шиманского	 [24],	 посвященные	 анализу	 сов-
ременной	 американской	 доктрины	 расширения	
демократии	на	Ближнем	Востоке.

В	 процессе	 проведения	 данного	 исследова-
ния	были	учтены	положения	и	выводы,	которые	
содержатся	 в	 работах	 А.	Воловича,	 Б.	Гончара,	
Е.	Коппель,	 Ю.	Кочубея,	 Ю.	Скорохода	 [25],	
посвященные	 анализу	 региональных	 и	 локаль-
ных	 конфликтов	 на	 Ближнем	 Востоке	 (арабо-
израильский	 и	 ливанский	 конфликт,	 кризисы	
в	 Персидском	 заливе).	 Особое	 значение	 имели	
работы	украинских	(В.	Каспрука,	А.	Маначинско-
го, Л.	Скороход,	 Н.	Слободян)	 и	 российских	
(Е.	Мелкумян,	 Г.	Косача,	 А.	Алимова,	 В.	Ягья)	
ученых,	в	которых	анализируются	различные	ас-
пекты	иракского	кризиса	и	поиск	путей	его	урегу-
лирования	[26].

Автору	были	полезными	для	раскрытия	темы	
работы	украинских	и	российских	ученых	А.	Кар-
тунова,	 О.	Маруховской,	 А.	Майбороды,	 В.	Аме-
лина,	 В.	Авксентьева,	 М.	Лебедевой,	 А.	Праза-
ускаса,	 В.	Чагилова,	 посвященные	 ключевым	
проблемам	этнополитики	[27].	

Отдельные	аспекты	курдской	проблемы	нахо-
дят	отражение	в	работах	исследователей,	прина-

длежащих	 к	 господствующим	 нациям	 в	 странах,	
разделивших	 Курдистан.	 Характерной	 особен-
ностью	большинства	исследований	курдской	про-
блемы	в	этих	странах	является	их	идеологическая	
направленность.	Это	находит	отражение	в	попыт-
ках	отрицания	исконной	этничности	курдов,	име-
ющих	конечной	целью	отказать	им	в	идентифика-
ции	как	отдельной	нации.

В	наиболее	крайней	форме	такие	взгляды	от-
ражены	 в	 турецкой	 историографии.	 В	 основном	
пропагандистская	 деятельность	 пантюркистов	
концентрировалась	на	декларировании	“единства	
турецкой	нации”	внутри	страны,	основанного	на	
отрицании	существования	других	национальнос-
тей,	и	прежде	всего	курдов,	на	трудах,	фальсифи-
цирующих	историю	тюркских	народов	мира.

Особое	 место	 в	 этой	 деятельности	 принадле-
жит	 Институту	 исследования	 турецкой	 культу-
ры,	который	только	в	период	с	1963	г.	и	по	1980	г.	
опубликовал	более	сотни	книг	—	в	основном	наци-
оналистического	и	пантюркистского	характера.

Особое	место	в	публикациях	института	зани-
мает	курдская	проблема.	Если	опубликованная	в	
1981	г.	работа	Секбана	Сукру	Мехмета	еще	назы-
валась	“Курдский	вопрос”	[28],	то	уже	следующая	
публикация	 Севгена	 Назми	 была	 озаглавлена	
“Восточные	 и	 юго-восточные	 турецкие	 княжест-
ва	(История	курдотюрок	по	османским	источни-
кам)”	[29].	

Вслед	за	изобретением	термина	“курдотурки”	
последовали	 дальнейшие	 исследования	 с	 анало-
гичных	 позиций	 —	 “История	 Вана	 и	 исследова-
ния	о	курдотурках”	[29],	“Курдотурки	и	туркмены	
в	истории”	и	др.	[30].

Главная	 цель	 подобных	 исследований	 заклю-
чалась	в	том,	чтобы	доказать,	что	народа	под	на-
званием	 “курды”	 не	 существует,	 что	 курдский	
язык	—	это	всего	лишь	диалект	турецкого	языка.	
Из	этого	положения	выводится	пропагандистская	
доктрина	идентичности	курдов	и	турок,	согласно	
которой	 современные	 курды	 якобы	 не	 являются	
самостоятельным	народом	и	не	имеют	права	пре-
тендовать	 на	 собственное	 национальное	 самосо-
знание,	что	они	должны	быть	счастливы	уже	тем,	
что	их	причисляют	к	“великой	турецкой	нации”.

Примером	 такого	 рода	 исследований	 может	
служить	 работа	 “Нация	 и	 осознание	 националь-
ного	 единства”	 турецкого	 автора	 С.	Сефероглы	
[31].	 Ссылки	 на	 авторитет	 основателя	 Турецкой	
Республики	 Кемаля	 Ататюрка	 призваны	 оправ-
дать	излагаемые	в	ней	идеи.	В	книге	излагаются	
пантюркистские	 “доказательства”	 мнимой	 тож-
дественности	курдского	языка	турецкому.	
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Политика	отрицания	существования	в	Турции	
национальных	 меньшинств	 является	 основой	
доктрины	 турецкого	 национализма	 Народно-
республиканской	 партии	 Турции	 и	 большинства	
других	 политических	 партий	 этой	 страны	 неза-
висимо	от	их	ориентации.	Курды	объявлены	ими	
“горными	турками”.

Так	 обосновывалась	 политика	 их	 отуречива-
ния	 и	 поглощения	 “единой	 турецкой	 нацией”.	 В	
то	же	время	некоторые	левые	партии	выступают	
за	предоставление	курдам	права	на	самоопределе-
ние,	 с	 оговоркой	 о	 “добровольности”	 вхождения	
Курдистана	в	состав	Турции.

В	 вышедших	 почти	 одновременно	 в	 Париже	
и	 Москве	 монографии	 курдского	 ученого	 Сабри	
Жигерли	“Курды	и	их	история”,	в	коллективном	
труде	российских	ученых	“История	Курдистана”	
и	изданной	в	Москве	монографии	ведущего	рос-
сийского	 курдоведа	 М.	С.	Лазарева	 “Курдистан	
и	 курдский	 вопрос”	 исследования	 проведены	 с	
точки	 зрения	 не	 только	 политической,	 но	 и	 гео-
цивилизационной	 истории.	 В	 коллективной	 мо-
нографии	 российских	 военных	 историков	 “Тур-
ция	 и	 Курдистан”	 проблема	 рассматривается	 в	
геостратегических	параметрах,	в	связи	со	все	еще	
продолжающейся	иракской	войной	[32].	

Официальные	 переписи	 населения	 не	 дают	
сведений	 о	 численности	 национальных	 мень-
шинств	в	Турции.	Кроме	того,	часто	многие	пред-
ставители	 нетюркских	 народностей	 предпочи-
тают	 указывать	 в	 опросах	 свою	 национальность	
как	турецкую,	чтобы	избежать	преследований	со	
стороны	 властей,	 а	 тюркоязычные	 народности,	
все	 еще	 сохраняющие	 этническое	 самосознание,	
фигурируют	 в	 официальных	 данных	 как	 турки.	
Тем	не	менее,	по	данным	на	конец	80-х	годов,	по	
подсчетам	 демографов,	 численность	 националь-
ных	меньшинств	в	Турции	составляет	6	млн	579	
тыс.	 человек,	 при	 этом	 численность	 курдов	 оце-
нивалась	в	5	млн	человек	[33].

Эти	 данные,	 возможно,	 не	 отражают	 истин-
ного	положения	вещей.	По	данным	курдских	ис-
точников,	 в	 1978	 г.	 в	 Турции	 проживало	 10	 млн	
курдов,	а	по	подсчетам	российского	исследовате-
ля	М.	А.	Гасратяна,	—	9	млн.	В	Восточной	и	Юго-
Восточной	Анатолии	40	%	населения	составляют	
национальные	меньшинства,	из	них	37	%	курдов.	
Большая	часть	курдских	кочевников	не	знает	ту-
рецкого	языка	[3].

Что	 касается	 официальной	 историографии	
других	стран,	поделивших	между	собой	Курдис-
тан,	—	Ирака,	Ирана	и	Сирии,	то	здесь,	хотя	и	не	
отрицается	 само	 существование	 курдов,	 однако,	

фальсифицируется	 их	 история.	 Иракская	 ис-
ториография	 отрицает	 факты	 геноцида	 против	
курдов.	 В	 период	 ирано-иракской	 войны	 Иран	
поддерживал	 иракских	 курдов	 и	 отрицательно	
отнесся	 к	 подписанию	 секретного	 соглашения	
между	Турцией	и	Ираком,	в	соответствии	с	кото-
рым	 турецкие	 войска	 могли	 наносить	 удары	 по	
базам	курдов	на	иракской	территории	на	глубину	
до	 30	 км,	 а	 Ирак	 наносил	 массированные	удары	
по	курдским	лагерям,	расположенным	на	границе	
с	Турцией.

Значительное	 количество	 литературных	 ис-
точников,	появившихся	на	Западе	в период	ира-
но-иракской	войны,	особенно	в	связи	с	кризисом	
в	Персидском	заливе,	затрагивает	в	той	или	иной	
мере	 курдскую	 проблему,	 особенно	 в	 контексте	
ирано-иракских	отношений	или	в	связи	с	событи-
ями	вокруг	Ирака.

В	 90-х	 годах	 в	 странах	 Западной	 Европы	 и	 в	
США	 существенно	 возрастает	 количество	 науч-
ных	 трудов	 по	 курдоведению.	 Исследования	 в	
этой	отрасли	прежде	всего	сосредоточены	в	цен-
трах	изучения	курдской	истории,	культуры	и	ли-
тературы.	

26	 июня	 1999	 г.	 в	 Вашингтонском	 универси-
тете	 (США)	 открылся	 исследовательский	 центр	
им.	М.	Барзани.	Этот	центр	возглавил	профессор	
Азиз	Сайд.	Открытие	такого	центра	—	дань	уваже-
ния	выдающемуся	курдскому	лидеру	свидетельс-
тво	нового	взгляда	США	на	курдскую	проблему.	
Наряду	с	зарубежными	учеными	в	исследователь-
ской	деятельности	принимают	участие	сотрудни-
ки	культурных	центров	и	институтов,	созданных	
в	80-е	годы	в	ряде	западноевропейских	стран,	осо-
бенно	в	тех,	где	имеется	курдская	диаспора.

Центром	пропаганды	курдской	истории,	куль-
туры	и	литературы	является	Курдский	институт,	
открытый	в	Париже	в	1983	г.	по	инициативе	мно-
гочисленных	 курдских	 эмигрантов,	 проживаю-
щих	 в	 странах	 Западной	 Европы.	 Институт	 вы-
пускает	несколько	печатных	изданий,	в	том	числе	
“Бюллетень”,	журналы	“Курдские	исследования”	
и	“Надежда”.	Подобные	курдские	центры	имеют-
ся	в	Швеции,	Германии,	Бельгии,	Норвегии,	Авс-
трии	и	в	ряде	других	стран.	

Среди	 европейских	 и	 американских	 ученых,	
вносящих	 важный	 вклад	 в	 развитие	 курдоведе-
ния,	следует	назвать	Д.	Макдоуелла,	К.	Маккерна-
на,	Б.	О’Лири,	М.	Гантера,	Дж.	Бло,	М.	Ван	Брюи-
нессена,	Ж.	Шальяна,	Х.	Хаузера,	Ф.	Ерхарда	[34]	
и	 основателя	 современной	 французской	 школы	
курдоведения	Камурана	Бадр-хана.	Чрезвычайно	
важна	 их	 деятельность	 в	 публикации	 источни-
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ков	—	 документов	 курдских	 политических	 орга-
низаций.

Объектом	 исследования	 ученых	 США	 и	 За-
падной	Европы	являются	история	Курдистана	и	
взаимоотношения	 между	 различными	 этничес-
кими	 общинами,	 проживающими	 на	 территории	
Курдистана	 (Дж.	Баллок,	 Х.	Морис,	 У.	Пирс,	
Гафур	 Абдаллах	 [35]),	 курдский	 этнонациона-
лизм	 и	 история	 курдского	 национально-осво-
бодительного	 движения	 (Дж.	Кардо,	 Надир	 Эн-
тесар,	 Е.	О’Баланси,	 З.	Ольсон,	 Ф.	Крайонбрек,	
К.	Еллисон	 [36]),	 положение	 курдов	 в	 Ираке,	
Иране,	Турции	и	Сирии	(Керим	Уилдиз,	Дж.	Ки-
ми,	Х.	Берки,	Г.	Фаллер,	Д.	Натали	[37]).	Многие	
зарубежные	 ученые	 в	 своих	 трудах	 продолжают	
развивать	 темы,	 касающиеся	 социальной	 орга-
низации	курдского	общества,	роли	религиозного	
фактора	 в	 эволюции	 курдской	 проблемы.	 Среди	
работ	этого	плана	следует	отметить	книгу	немец-
кого	автора	Х.	Хаузера	“Курды	—	пасынки	Алла-
ха”,	вышедшую	в	1979	г.

Большая	 часть	 исследователей	 признает,	 что	
курды	подвергаются	национальной	дискримина-
ции	и	насильственной	арабизации,	персизации	и	
туркизации.	 Учитывая	 сложность	 и	 противоре-
чивость	 курдской	 проблемы,	 они	 полагают,	 что	
следует	искать	компромиссное	решение	курдской	
проблемы,	т.	е.	признание	в	нынешней	геополити-
ческой	ситуации	культурной	и	административной	
автономии	 было	 бы	 важным	 завоеванием	 курд-
ского	движения.

Поскольку	 курдский	 вопрос	 является	 пос-
тоянно	 действующим	 фактором,	 оказывающим	
значительное	 влияние	 на	 внутри-	 и	 внешнепо-
литическую	 ситуацию	 на	 Ближнем	 Востоке,	 за-
рубежные	 исследователи	 пытаются	 прогнозиро-
вать	 конфликтные	 ситуации	 в	 зонах	 расселения	
курдов.	 Особое	 место	 среди	 такого	 рода	 работ	
занимает	 иракский	 кризис.	 Можно	 выделить	
труды	 Дж.	Паркера,	 У.	Террилла,	 Е.	Кордисмена,	
П.	Гелбрейта,	 Р.	Сетлофа,	 К.	Иордана,	 Б.	Рубина,	
Т.	Риска,	 Д.	Малоуна,	 П.	Робертса,	 Й.	Бодански,	
Дж.	Кигана	[38],	в	которых	довольно	основатель-
но	исследуются	как	международный,	так	и	внут-
ренний	аспекты	иракского	кризиса.

Прогнозированию	 возможных	 моделей	 раз-
вития	 ситуации	 в	 Ираке,	 судьбе	 самого	 иракско-
го	 государства	 посвящены	 научные	 разработки	
Д.	Бимана,	 К.	Поллака,	 Х.	Салиха,	 Д.	Брансати,	
А.	Ахрама,	М.	Рубина	[39],	которые	непосредствен-
но	затрагивают	и	роль	курдского	фактора	в	Ираке.	

В	то	же	время	следует	отметить,	что	в	совре-
менной	историографии	отсутствует	комплексное	

исследования	места	и	роли	курдской	проблемы	в	
международных	отношениях	на	Ближнем	и	Сред-
нем	Востоке	в	90-е	годы,	хотя	отдельные	аспекты	
данного	вопроса	рассматривались	в	работах,	ука-
занных	ранее.

Таким	 образом,	 курдоведение	 принадлежит	 к	
числу	 перспективных	 разделов	 востоковедения.	
Автору	 представляется,	 что	 пришло	 время	 для	
систематического	 изучения	 места	 и	 роли	 курд-
ской	 проблемы	 в	 современных	 международных	
отношениях,	 что	 позволяет	 более	 четко	 обозна-
чить	 пути	 и	 перспективы	 ее	 решения.	 Это	 уси-
ливает	 как	 актуальность,	 так	 и	 новизну	 новых	
исследований.
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Дослідження курдської проблеми є одним з найбільш значущих і перспективних 
розділів сходознавства, надзвичайно актуальним у наші дні, коли ця проблема стає 
особливо важливою в міжнародних відносинах.

Исследование курдской проблемы является одним из наиболее значимых и 
перспективных разделов востоковедения и весьма актуальным в наши дни, когда 
эта проблема становится особенно важной в международных отношениях.

Research of a kurdish problem is one of the most significant and perspective sections of 
oriental studies. It is rather actual today, when this problem becomes especially important 
in international relations.
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