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БОЛЬ НЕНАПИСАННОЙ 

ИСТОРИИ 
(Предисловие к турецкому изданию) 

 
Много веков назад у курдов был такой выдающийся 

историк, как Шарафхан Бидлиси. Впоследствии многие 

пытались описывать нашу историю, черпая сведения из его 

трудов, как из богатых источников. В последние же 80 лет 

стремление курдов освоить собственное историческое 

наследие привело к тому, что появились сотни ценных 

исследований. Однако, несмотря на эти попытки, курдам не 

удалось перехватить инициативу и создать правдивые 

исследования о собственной истории. Большую часть книг 

на тему «Курды и Курдистан» написали иностранцы – с 

точки зрения идеологии своих государств. 

С одной стороны, это объясняется объективными 

причинами, с другой – это безответственность перед 

историей. 

Курдский народ географически и исторически всегда 

находился в центре истории, однако никогда не занимал в 

ней заслуженного места. Такая ситуация сохраняется до сих 

пор. Фундаментальные исследования призваны выявить 

внутренние и внешние причины этого и способствовать 

исправлению наших недостатков. 

Курдская история всегда искажалась и 

фальсифицировалась. Однако в последние сто лет курды 

стремились стать хозяевами собственной судьбы, и заново 

изучая историю, смогли вести сегодняшнюю борьбу. 

В последние годы были опровергнуты многие 

шаблонные представления об истории региона, созданные 

учеными, которые обслуживали те или иные властные 

структуры, и в этом деле большую роль сыграли новые 

возможности, которых мы раньше не имели. 

Развитие курдского общественного движения 

создало плодотворную основу национального возрождения. 

Вновь началось интеллектуальное развитие курдов, что 

позволило оптимистически смотреть в будущее.  
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Одного лишь стремления стать хозяином своей 

истории недостаточно для счастья народа. Однако это 

стремление позволяет нам ощутить ответственность перед 

историей. «Все для просвещения, а просвещение для 

свободы», – так можно определить наши цели. 

Беды нашего народа и его национальные недостатки 

имеют объективные и субъективные причины. Эти нюансы, 

требующие доскональных ответов, проистекают из многих 

причин. Но мы, поколение, постоянно чувствовавшие все 

невзгоды нашей национально-исторической судьбы, не 

можем смириться с создавшимся положением. 

Тем не менее, шовинизм и национализм 

доминирующих наций, их стремление фальсифицировать 

нашу историю, их субъективный подход не должны 

вызывать неадекватную реакцию у тех, кто взял на себя 

ответственность и решился написать историю курдов. 

Методы противников, которые отличаются своим 

искусством лжи, не могут принести славу, напротив, они 

повредят возрождению нашей истории. Только сугубо 

научный, объективный подход к истории может оставить 

будущим поколениями наследство, которым они будут 

гордится. 

Разгадка исторических тайн облегчает решение и 

будущих проблем. Радикальное решение курдского вопроса 

возможно только при использовании научного подхода. В 

этом смысле в основу нашей истории должны лечь анализ 

исторических фактов и объективный взгляд на 

существующие возможности. 

Мы уверены, что «теория курдских полос», 

выдвинутая в этой книге многоуважаемым писателем-

исследователем Гажаром Аскеровым, является результатом 

тщательных исторических исследований и объективного 

анализа. Автор книги привел новые, ранее не известные 

сведения, проанализировал их и пришел к важным выводам, 

которые, безусловно, являются ценными и заслуживают 

всяческих похвал. 

Гажар Аскеров сам обращает внимание на важность 

исследования «истории курдской диаспоры»: «С другой 
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стороны, данная работа сможет претендовать на роль 

источника по истории курдской диаспоры. Следует 

отметить, что до сих пор ни советскими, ни 

постсоветскими, ни иностранными курдоведами не было 

написано ни одного труда по полной истории курдов 

постсоветского пространства. Объектом советского 

курдоведения принято было считать этнический Курдистан. 

К примеру, в советском и нынешнем курдоведческом 

секторах Российской Академии Наук работали специалисты 

турецкого, иранского, иракского и сирийского Курдистана, 

но и по сей день нет ни единого специалиста в области 

советских курдов. А в существующих научных трудах по 

советским курдам исследовались лишь историко-

культурные аспекты, в частности курдский язык, фольклор 

и литература. Причиной отсутствия полного и достоверного 

исследования советских курдов по историческим, 

социологическим и политическим аспектам были 

политические взгляды, установленные сверху. То же, что 

данному вопросу в последние 10–15 лет, несмотря на 

имевшиеся возможности, не было уделено должного 

внимания, является темой отдельной дискуссии».  

Книга Гажара Аскерова – это попытка преодоления 

позорного положения дел, и потому ее значение огромно. 

Мы жили как народ, лишенный прав, в Советском 

Союзе, стране, где многие народности были выведены из 

тьмы истории, освобождены и просвещены. Как заметил 

Гажар Аскеров, социалистическая система, ставшая для 

многих народов раем свободы и независимости, курдам 

принесла в основном депортации, смерть и 

несправедливость. И сегодня из ран советских курдов, 

открывшихся десятки лет назад, течет кровь. 

Мы хотим доказать недругами, что наш народ может 

достойно жить в раю свободы. Для этого мы и создаем свои 

исследования. Друг мой Гажар, своей книгой ты достойно и 

уверенно идешь по этому пути! 

 

Низаметтин Аккурд, 

курдский писатель 
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Швеция 

22 сентября 2005 
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ВВЕДЕНИЕ 
(От автора) 

 

Вот уже 14 лет, как СССР стал достоянием истории, 

но курдов, проживающих на постсоветском пространстве, 

все еще продолжают называть советскими. 

 Курды относятся к числу тех угнетенных народов, 

на долю которых выпало меньше всего возможностей 

воспользоваться плодами советского социализма. Более 

того, вместе со многими народами они стали жертвой 

репрессивного режима СССР.  

Следует отметить, что несмотря на обоснованную и 

объективную критику национальной политики Советского 

Союза, даже идеологические противники не смели 

опровергнуть роль советской системы в развитии 

национальной культуры сотен народов. Несомненно и то, 

что благодаря СССР десятки народов заняли свое место на 

исторической сцене.  

Парадоксально, но факт: при образовании СССР в 

1924 году в официальных документах число народов, 

населяющих его территорию, насчитывалось более 190, а 

при распаде в 1991 году – 103. Наряду с этим советский 

режим создал государственные институты для народов, не 

имевших до того государственных традиций: образовал 

автономные республики, области, округи десяткам 

малочисленным этническим единицам, в царской России не 

имевшим даже «культурного дыхания»; дал языкам 

национальных меньшинств статус второго 

государственного языка в автономных образованиях. 

В социологии принято основываться на факты. А при 

историческом анализе не следует брать за основу гипотезы 

и «систему мышления обратного отсчета». Однако каждый 

человек имеет право фантазировать, комментируя 

прошедшее с сегодняшней точки зрения, и я хочу 

воспользоваться этим правом. 



 9 

Как ни странно, если бы не Советский Союз, за 70-

летнее существование которого 90 народов исчезли с 

исторической арены, то, на наш взгляд, сегодня некоторые 

независимые народы Средней Азии довольствовались бы 

лишь национально-культурными правами в рамках 

границах (ax’ı kaldır!) Китая, подобно уйгурам. 

Ираноязычные народы Средней Азии выкрикивали бы 

«Какое счастье, что я перс!», Армения или Аджария не 

проводили бы парламентские выборы в своих независимых 

или автономных республиках, а отчаянно добивались бы в 

Анкаре разрешения на использование родного языка…  

Если бы не СССР, который и бровью не повел, когда 

из списка народов мира исчезли 90 народов… История все 

же полна парадоксов! 

Сегодня когда речь идет о казахском, таджикском 

или молдавском народах, которые без страха быть 

изгнанными с родных земель наслаждаются процветанием в 

своих независимых государствах, не упоминают об их 

«советском» происхождении, в то время как до 

Октябрьской революции они, так же как курды, были 

угнетенными народами Российской империи. Однако 

курды, не «сумевшие» воспользоваться благами Советского 

Союза, все еще «советские»! 

Безусловно, будет несправедливо и ошибочно 

оценивать 70 лет жизни курдов в СССР лишь с негативной 

стороны. Известно, что в советское время развивалось 

курдоведение, на курдском языке осуществлялось 

радиовещание, велось преподавание в школах, 

публиковались книги и газеты. Даже первый роман на 

курдском языке было издан в Советском Союзе. В то же 

время в самом Курдистане, все эти достижения были лишь 

мечтами.  

Когда речь идет о правах советских курдах, мы не 

можем исходить из бесправного положения народа в 

этническом Курдистане, а должны исходить из тех прав, 

которое декларировал сам СССР: административных и 

культурных свобод, которых он теоретически и 

практически признал за всеми народами и этническими 
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меньшинствами, заселявшими страну. Очевидно, что такая 

постановка вопроса выявляет вину Советского Союза перед 

советскими курдами. 

Наша цель не в том, чтобы искать виновного, тем 

более что СССР давно уже не существует, а его 

правопреемник — Российская Федерация не считает вопрос 

о «советских курдах» своей проблемой и относится к нему с 

полным равнодушием. С правовой и политической точки 

зрения, современная Россия может привести десятки 

аргументов в свое оправдание, чтобы избежать 

ответственности за сегодняшнее положение советских 

курдов, которые рассеяны по всем пятнадцати странам 

постсоветского пространства. Но не следует забывать, что 

когда в начале XIX века Закавказье было полностью 

завоевано Россией, курды приняли подданство не Грузии, 

Украины или Кыргызстана, а именно России. Ни в степях 

Казахстана, ни в сибирской тайге тогда нельзя было найти 

ни единого курда. А сейчас курды разбросаны по 

бесчисленным селам, районам и городам бывшего СССР, 

расположенным в тысячах километрах друг от друга. Даже 

установление связей между родственниками становится 

серьезной проблемой, что уж говорить о проблемах, 

связанных с национальной культурой. 

Безусловно, виноваты в этом не сами курды. 

Курдистанский уезд, стремившийся к автономии в границах 

Азербайджанской ССР, был упразднен в 1929 году в 

результате давления со стороны Турции и с одобрения 

Москвы. Насильственно депортированные в степи Средней 

Азии курды из Армении, Грузии и из Нахичевани в 1937–

1944 гг. не забивались в товарные вагоны по собственной 

воле. Курдская молодежь из стран Закавказья, которая не 

могла найти дома работу, если не отрекалась от своих 

корней, совершенно не по собственному желанию бросала 

свои семьи и разъезжалась по селам и городам России в 

поисках заработка. История советских курдов – это разлуки, 

ссылки и нескончаемая тоска по Родине. Но задача нашего 

труда – не описание горестей и страданий, а попытка 
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пролить свет на судьбу этого забытого и брошенного на 

произвол судьбы народа.  

В то же время данная работа может претендовать на 

роль источника по истории курдской диаспоры. До сих пор 

ни советскими, ни постсоветскими, а также ни 

иностранными курдоведами не было создано ни одного 

серьезного труда по истории курдов постсоветского 

пространства. Объектом советского курдоведения 

традиционно был этнический Курдистан. К примеру, в 

советском и нынешнем курдоведческом секторах 

Российской Академии Наук имеются специалисты по 

турецкому, иранскому, иракскому и сирийскому 

Курдистану, но до сих пор нет ни единого специалиста в 

области советских курдов. А в существующих научных 

трудах по советским курдам исследовались лишь историко-

культурные аспекты – в частности, курдский язык, 

фольклор и литература. Причиной отсутствия полного и 

достоверного исследования исторических, социологических 

и политических аспектов жизни советских курдов стали 

политические взгляды, установленные сверху. То, что 

несмотря на имевшиеся возможности за последние 10–15 

лет данному вопросу не было уделено должного внимания, 

является темой отдельной дискуссии.  

Существуют достаточное число источников, которые 

освещают все аспекты общественной жизни советских 

курдов – начиная с царских времен вплоть до наших дней. В 

основу данного труда легло множество произведений, 

которые несмотря на неполноту и сознательное искажение 

фактов, допущенное по идеологическим причинам, имеют 

серьезную историческую ценность. Важными источниками 

стали также периодические издания, архивные документы, 

фольклор и бесценная информация, которые хранится в 

народной памяти.  

Считаю необходимым выразить свою 

признательность уважаемым друзьям Камизу Шеддади и 

Латифу Бруки,……………………….  …………..   

………….   ………….…   которые также 
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внесли в этот труд неоценимый вклад, так сказать, часть 

своей души. 

Что касается основных положений данного труда, то 

считаю, что классифицировать их в соответствии с 

существующей научной терминологией нет необходимости. 

По моему личному мнению, эта книга выражает чувства 

трудолюбивого ассимилированного курда, который 

стыдится того, что не знает родного языка, которому 

приходится объезжать пять стран, чтобы посетить могилы 

своих родных, и который по сей день скитается по степям 

Средней Азии или сибирской тайге с тоской по Родине в 

душе. Думаю, что достоверность ее положений определяет 

сама жизнь советских курдов.  

 

Гажар Аскеров 
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СОВЕТСКИЕ КУРДЫ 
  

 Слово «диаспора» образовано от греческого dia 

(«пространство, поверхность») и speiro («селиться, 

поселиться»). Первоначально оно имело политической 

смысл – «распространение евреев», однако сегодня означает 

«распространение разных этнических единиц в мире как 

принудительно, так и добровольно». Курды, которые 

обитают в нынешнем СНГ, в прошлом СССР, составляют 

около 2 % курдского народа и образуют самую важную 

часть курдской диаспоры. На сегодняшний день бывшие 

советские курды проживает на обширной территории в 

более чем тысяче сел, поселков и городов.  

  

Курды, проживающие на территории СНГ, 

исторически разделяются на 4 ветви:  

1. туркменские курды; 

2. армянские, нахичеванские и грузинские 

курды; 

3. ветвь, образовавшаяся в результате 

внутренних миграций в СССР и СНГ: российские, 

украинские, белорусские, молдавские, казахстанские, 

среднеазиатские курды и курды стран Балтии; 

4. азербайджанские курды. 

 

На территории нынешнего Туркменистана курды 

появились более 300 лет назад. В период правления Надир-

шаха часть курдов была переселена в северные и северо-

восточные границы Ирана, в основном в провинцию 

Хорасан, – их стали называть хорасанскими курдами. 

Другая же часть после установления границ между Ираном 

и Российской империей осталась на территории 

Туркменистана. Туркменские курды, численность которых 

достигала 300 тысяч человек, были почти целиком 

ассимилированы (до 70–80 90-95%). Проживают они в Гок-
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Тепе, Каахкине (Багыр, Фирузе, Чули, Гермаб и других 

районах), в Марийский области, в районах Туркмен-

Калинин и Байрам-Али и в городах Мари и Ашхабад1. 

 Ветвь армянских и нахичеванских курдов 

образовалась двумя путями. Часть курдов – коренные 

обитатели этих земель – в начале XIX века в результате 

вторжения Российской империи в Закавказье попала в 

зависимость от русских. Другие – это курды, которые на 

протяжении 100 лет начиная с российско-иранской войны 

(1804–1813) и до Первой мировой войны (1914–1918) 

переселялись в этот регион из Курдистана (самостоятельно 

или насильно). В настоящее время в Армении проживает 

больше 40 тысяч, а в Нахичевани – около 10 тысяч курдов. 

Имеется много сведений о том, что на нынешних землях 

Грузии до XIX века жили курды. В 1897 году, по данным 

переписи населения Российской империи, в Тифлисской 

губернии жили 2538 курдов2. Однако значительная часть 

курдов Грузии – это беженцы из Османской империи конца 

XIX – начала XX века. Большая их часть переехала на эти 

земли через Армению. Их численность превышает 30-35 

тысяч. Курды, поселившиеся в Армении, Грузии и 

Нахичивани в XIX и XX веках, в основном сохранили 

национальную самобытность: несмотря на то что в 

результате сталинской депортации 1937–1944 годов 

большая часть сообщества была сослана в Среднюю Азию и 

Казахстан и разбросана по 14 областям и 110 районам, 

курды смогли сохранить и защитить свою идентичность. Их 

численность превышает 150 тысяч человек. 

Курды, проживающие в Краснодаре, Адыгее, 

Тамбове, Саратове, Ярославле, Горьком, Новороссийске, 

Москве, Санкт-Петербурге и во многих других областях и 

городах России, – это переселенцы с Кавказа и частично из 

Средней Азии. В одной из справок Государственной Думы 

РФ подчеркивается, что в Российской Федерации 

проживает больше 250 тысяч курдов.  

                                                 
1 Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. М., 1966. С. 20.  
2 Издание Центрального Статистического Комитета. 1905.  
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Кроме того, сообщества курдов существуют на 

Украине, в Белоруссии, в Молдавии и в странах Балтии. В 

последние годы появились публикации украинского 

ученого Валентина Стецюка, в которых доказывается, что 

еще до нашей эры в Причерноморье несколько сот лет 

обитали курдские скифы, но эти утверждения нуждаются в 

серьезном изучении. 

Азербайджанские же курды живут в этом регионе 

многие тысячелетия и являются в основном автохтонным 

населением. Исторические источники показывают, что на 

территории нынешней Азербайджанской республики курды 

жили уже как минимум 2 тысячи лет назад.  

В Азербайджане проживает почти половина курдов 

СНГ. «Большая советская энциклопедия» 1937 года 

утверждает, что в то время в республике проживала 

половина советских курдов3. До оккупации Красного 

Курдистана армянами в 1992–1993 годах курды проживали 

преимущественно в районах Кельбаджар, Лачин, Губадлы, 

Зангилан (районы бывшего Красно-Курдистанского уезда), 

Джебраил, Фузули, Ханлар, Худат, Тертер, Барда, Агдам, в 

городах Баку, Гянджа, Сумгаит, Шуша4 и во многих других 

населенных пунктах. Считается, что в настоящее время в 

Азербайджане проживает почти 500 тысяч этнических 

курдов. Однако эта ветвь диаспоры больше остальных 

пострадала от многовековой ассимиляции: азербайджанские 

курды утратили национальную память, оторвались от 

корней, почти забыли родной язык. 

Так же, как в начале XX века, при становлении 

советского государства, курдский фактор был использован 

как орудие в решении серьезных национальных проблем на 

                                                 
3 Большая Советская Энциклопедия. М., 1937. С. 532–535. 
4 Название крепости Шуш широко распространено. Она  упоминается Эвлией 

Чалаби как «курдская крепость» и «курдское название горы» Шушик в 

Эрзерумском вилайете (Чалаби Э. Книга путешествий. Вып. 3. М., 1983. С. 106). 

Это также и название построенной курдским князем Панах-ханом в зоне 

Кавказского Курдистана крепости Шуша, которая в настоящее время по иронии 

судьбы является яблоком раздора между армянами и азербайджанцами (М 

Латиф Бруки. Курдское христианское государство в период во время династии 

Михранидов // Дружба. 2002. № 18–19. С. 55–65. См. также: 

http://www.ezid.ru/plugins/content/content.php?type.2.content.78). 
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Закавказье, а затем отвергнут, в 1990-е годы, во время 

развала Союза, проблемы советских курдов были 

проигнорированы, народу было отказано не только в праве 

на обладание собственной землей, но даже и в праве 

проживания на ней. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КУРДЫ 
 

Официальное название: Азербайджанская 

Республика. 

Столица: Баку. 

Форма государственного правления: 
парламентско-президентская республика.  

Азербайджан расположен на юго-востоке Закавказья. 

Территория: 86,6 тысяч км2. 

Население: 7 771 092 человек (статистические 

данные на июль 2001 года). 

Азербайджан на севере граничит с Россией 

(протяженность граница 284 км), на северо-западе – с 

Грузией (322 км), на западе – с Арменией (566 км), на юге – 

с Ираном (432 км), на юго-западе – с Турцией (9 км), на 

востоке – с Каспийским морем (береговая полоса: 825 км). 

Этнический состав: азербайджанцы – 90 %, 

дагестанцы – 3,2 %, русские – 2,5%, другие – 4,3% (эти 

официальные цифры, показывающие преувеличенный 

процент азербайджанцев, не соответствуют 

действительности. – Г.А.). В республике живут 

азербайджанцы, русские, лезгины, талыши, курды, аварцы, 

удины, лахыджи, армяне (в Нагорном Карабахе), таты, 

евреи, украинцы и др. 

Религия: в основном мусульмане-шииты. Лезгины и 

аварцы являются суннитами.  

Государственный язык – азербайджанский. 

С XIX века по 1918 год Азербайджан входил в состав 

Российской империи. В 1918 году приобрел частичную 

независимость. В 1920 году было образовано 

социалистическое правительство. В 1922 году вместе с 

Арменией и Грузией вошел в Закавказскую Советскую 

Социалистическую Федеративную Республику (ЗССФР). В 

1936 году после отмены ЗССФР вошел в состав СССР, как 

союзная республика. До 1991 года входил в СССР. 30 
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августа 1991 года Азербайджан провозгласил себя 

независимой республикой. День независимости отмечают 

18 октября 1991 года.  

 Формально к Азербайджану относят два 

автономных образования: Нахичеванскую Республику и 

Нагорно-Карабахскую область, в 1991 году после 

фактического отделения от Азербайджана объявившая о 

своей независимости5. 

 В районах Лачин, Кельбаджар, Губадлы, Зангилан 

(частично Джебраил) бывшего Красного Курдистана 

Азербайджанской Республики и автономной Нахичеванской 

Республики ранее жили так называемые азербайджанские 

курды. Однако разразившаяся в 1988 году армяно-

азербайджанская война (Карабахская война) вынудила всех 

курдов, живших в Красном Курдистане, искать убежища в 

различных районах Азербайджана. 17 мая 1992 года 

армянские войска захватили Лачин, 12 апреля 1993 года – 

Кельбаджар, 31 августа Губадлы и 29 октября этого же года 

– Зангилан6. В настоящее время краснокурдистанские 

курды живут как беженцы в десяти районах 

Азербайджанской республики. 

Основная часть курдов, проживающих в 

Нахичеванской автономной республике, подверглась 

ассимиляции. В результате сталинской политики 

насильственной депортации 1937 года большинство курдов, 

обосновавшихся в конце XIX – начале XX веков в этой 

автономном республике, были высланы в Казахстан и 

Среднюю Азию. Большое количество курдов, 

продолжающих жить в Нахичевани (20 тыс.), переехало в 

Россию и Среднюю Азию по политико-экономическим 

причинам после 90-х годов. 

 По мнению автора книги «Азербайджанские курды» 

А. Букшпана, «мусаватско-дашнакская кровавая эпопея 

1919 года, непрекращавшаяся война и разгул дашнакских 

                                                 
5 www.krugosvet.ru/articles/98/1009842/1009842a1/htm 
6 Подробнее о Красном Курдистане см.: Приложения. 
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банд во главе с генералом Дро заставили курдов бежать из 

пределов края (Нахичевань. – Г.А.) в Турцию и Персию. 

В ходе укрепления советской власти курды стали 

возвращаться. В 1926 году они группами вернулись со 

стороны Арарата и в основном поселились в районе 

станции Араздаян»7. По данным переписи населения 

Азербайджана 20-х годов, в Нахичевани насчитывалось 

3180 курдов. О том, что в это число входили курды, 

разговаривавшие на родном языке и особенно жившие в 

районе станции Араздаян, известно из книги Букшпана, а 

также из других исследований и воспоминаний местных 

жителей. 

Курды, названные Букшпаном «зиланскими 

курдами», были вынуждены не раз переселяться из одного 

государства в другое. Как правило, это были представители 

курдских племен Буруки и Джелали. Они же и попались под 

руку разгневанному Сталину в 1937 году. Осенью 1937 года 

на станцию Араздаян согнали жителей 18 курдских 

селений, которые были высланы товарными составами в 

Казахстан и Среднюю Азию8. После 1937 года в 

Нахичевани осталась единственная деревня, населенная 

исключительно курдами – Дерекент. 

 

                                                 
7 Букшпан А. Азербайджанские курды. Баку, 1932. С. 67. 
8 Были выселены относящиеся к племени бруки такие рода, как шевлика, 

банока, бешка, готка, элка, пирка, хичимка, мысырка, хасанка и т.д., 

проживающие в селах Борелан, Кыкач, Ахеяр, Гиребру, Яаных, Демерли, 

Гореван, Ментика Шевлика, Горевании, Келафел и др., а также племени 

джелали. 
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КАВКАЗСКИЙ КУРДИСТАН – 

ОДНА ИЗ ВЕТВЕЙ 

КУРДИСТАНА 
 

 Курды и другие народы географического 

Курдистана с древних времен жили на землях Курдистана в 

своих «этнических полосах» (местах исторического 

расселения). Исследования показали, что курды, армяне, 

ассирийцы, азербайджанцы мирно жили в районе Трех Озер 

(озера Ван, Урмие и Севан).  

 Исторические факты говорят о том, что одна 

область расселения курдов тянется от Серхатской области 

Северного Курдистана до Гянджи через Нахичевань, 

Сисьянский и Ведийской районы нынешней Армении, а 

другая «полоса» – от Хоя (Иран) до Красного Курдистана. 

Первая «полоса» берет начало в округах Ыгдыр и Мако у 

подножья горы Агири (Арарат) и продолжается, пересекая 

реку Аракс, с юго-запада на северо-восток, между городами 

Ереван и Нахичевань, включая часть Ведийской, Шерур-

Дерелегезской9 и Сисьянской10 областей. Дальше она 

пролегает между Карабахским ханством и озером Севан по 

направлению к югу до города Гянджа – столицы Курдского 

государства Шеддадидов. Вторая «полоса» начинется от 

Хоя (Иранский Курдистан) и идет на северо-восток от места 

впадения реки Хекери11 в Аракс к северу, где через 

Зангилан связывается с Красным Курдистаном. Этот 

горный район Курдистана является населенным пунктом 

курдов, с древности занимающихся кочевым 

скотоводством. 

                                                 
9 Корень слова «дерелез» – с курдского «дер» (земля), «лез» (быстро, быстрый). 

Используется для названия места, где собираются беглецы или куда-либо 

торопящиеся люди.  
10 Образовано от названия курдского племени Сисьян. 
11 Образовано от названия курдского племени Хакари. 
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В XVIII–XIX веках курдские анклавы существовали 

в Нахичевани, Шерур-Дерелегезе, Сисьяне, Карабахе и 

Гяндже, а также на землях исторического Красного 

Курдистана. В этих анклавах наблюдался рост армянского и 

азербайджанского населения – в результате переселения 

армян и ассимиляции. 

После Туркменчайского мирного соглашения, 

положившего конец Русско-иранской войне 1826–1828 

годов, десятки тысяч армян переселились в Ереван и 

Нахичевань. Русский генерал Паскевич, отвечавший за 

переселение армян на территории, населенные курдами, 

отмечал, что 29 февраля 1828 года армяне поселились 

преимущественно в Ереванском, Нахичеванском и частично 

в Карабахском округах, а многие мусульманские (то есть 

курдские, поскольку в то время определяющей была 

религиозная принадлежность) деревни оттуда были 

переселены. Русский автор Шавров писал о том, что в 1828–

1830 годах 40 тысяч были переселены из Ирана, 84 600 

армян из Турции в Елизаветпольскую (территории Карабаха 

и Красного Курдистана находились в этой губернии) и 

Ереванскую губернии Российской Империи. По мнению 

Шаврова, 1 миллион 300 тысяч армян, живущих в то время 

на Закавказье, могли переселиться сюда позже. 

Французские авторы 8-томного произведения «История XIX 

века» Лависса и Рамбо выдвигали солидарную точку зрения 

о том, что армяне приехали в Закавказье (исключение – 

Ереванская губерния) позже12.  

Другой причиной разрыва курдской «полосы» 

явилась ассимиляция курдов азербайджанцами. Многие 

иностранные специалисты по истории региона XVIII–XIX 

веков рассказывают о том, что в десятках 

«азербайджанских» селений этой области разговаривали на 

курдском языке13. Автор этих строк проводил исследование 

в десятке «азербайджанских сел», где употребляли такие 

исконно-курдские слова, как «метэ» (тетя), «хал» (дядя), 

                                                 
12 Лависса и Рамбо. История 19 века. М., 1939. С. 298. 
13 Букшпан А. Указ. соч. С. 63–64.  
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«дэ» (мать) и тд. Ниже мы подробно рассмотрим некоторые 

доказательства того факта, что ассимиляция продолжалась в 

течение последних нескольких столетий до нынешнего 

времени. 

 В исследованиях известных 

археологов Гордона Чайлда и 

Венилора доказано, что предки 

курдов арийцы, которые первые 

провели аграрную революцию, 

проживали в Иране и Закавказье 6 

тыс. лет до н.э. Курды живут в 

нынешней Азербайджанской 

республике приблизительно со II 

тысячелетия до н.э. Археологические 

раскопки и свидетельства 

древнегреческих историков 

доказывают, что курдские племена, 

такие как ути, гути, кути и курти (в значении «горные»), 

заселяли южные и северные берега реки Аракс, а также 

плодородные земли между реками Аракс и Кура, где 

расположена и территория Красного Курдистана, еще в 

2000 г. до н.э. 

Отец истории Геродот 

вспоминает утиев вместе с 

другими иранозычными 

племенами XIV-й сатрапии 

Ахеменидского государства 

— сагартиями, саранг, тамане 

и миками. Все названные 

Геродотом племена – ираноязычные; то же можно сказать и 

об утиях14. Страбон15 и Птолемей вспоминают область 

утиев, которая, по их мнению, располагалась начиная от 

нынешнего Исфагана и областей мукринских курдов, 

включая Муганскую равнину Северного Азербайджана, до 

озера Севан. Красный Курдистан занимает часть этой 

территории. 

                                                 
14 Геродот. История. М., 2000. 
15 Страбон. История. М., 1994. С. 11, 7, 1; 11, 8, 8; 9, 14, 14. 
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Множество авторитетных советских историков 

придерживается той точки зрения, что утии (или утийцы) 

являются предками курдов. Академик И. Г. Алиев 

размещает утиев южнее Аракса, «там, где прежде жили 

кутии». Э.А. Грантовский считает, что утии Геродота 

обитали к югу от Куры и к западу от нижнего Аракса16. Эти 

местности пересекают территории, названные нами 

«курдскими полосами». 

 В источниках Урарту страна утиев называется 

«Этуини» («Этуихи»). По мнению автора книги «Курды» 

академика Меликашвили, «Кур этиуни» («Этиухи»), или 

«страна Этиуни», это собирательное название обширной 

территории Южного Закавказья. В текстах об Урарту 

политические и этнические образования Южного 

Закавказья упоминаются в связи с Этиуни. Между Этиуни и 

«Наири» ассирийских источников много общего. Скорее 

всего, Этиуни первоначально было именем нарицательным 

или географическим понятием17. 

 Называние горной цепи "Кети" Кельбаджарского 

района Красного Курдистана, вероятно, осталось от кутиев.  

 Мой друг, большой курдский патриот Летиф 

Меммед Бруки проводит ценные и убедительные 

исследования древней истории курдов Закавказья. Он 

скромно и великодушно помог мне в работе над данной 

главой, предоставив свои еще не опубликованные научные 

исследования.  
Изучая историю кутиев в Закавказье, Летиф Меммед 

уточнил названия их населенных пунктов с помощью 

греческих, английских, русских, курдских, тюркских и 

армянских источников и подверг детальному анализу 

принятие христианства и переход в мусульманство 

кавказских курдов в первые века нашей эры. Л. М. Бруки 

прорвал заговор молчания и разрушил тенденциозные 

шаблоны, распространенные в последние 200 лет в истории 

                                                 
16 Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев. Баку, 1991. 
17 Меликишвили Г. А. Урартские клинообразные надписи (указатель) // Вестник 

древней истории. 1954. № 1. С. 235–236. 
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закавказских курдов, и потому значение его труда очень 

велико18.  
Территория Кавказской Албании, включающая 

земли нынешнего Азербайджана, была самым древним 

рабовладельческим государством Кавказа. Она 

простиралась от горной цепи Северного Кавказа (граница 

Дагестана) до востока к Каспийскому морю, дальше к югу к 

реке Аракс, включая равнины Мил и Муган за горными 

степями Малого Кавказа (граница Красного Курдистана и 

Армении)19. 

 Мидийцы, спровоцировавшие крах Ассирийской 

империи в 595 году до н.э., взяли под свой контроль и 

Албанию. После них в Албании правили Ахамениды, 

Сасаниды, Аршакиды, иранские Марзбаны. 

 Согласно исследованиям Л.М.Бруки, курды 

Кавказской Албании начали переходить из зороастризма в 

христианство с 1 века н.э. Христианство начинает 

распространяться в Албании одним из апостолов – 

Фаддеем. Официально христианство в качестве 

государственной религии было объявлено царем Урнайром 

в 313 году. Начиная с IV века при правлении династии 

Аршакидов христианство в Албании становится 

господствующей религией. 

 Кавказские албанцы в первый раз были упомянуты в 

древнегреческих источниках среди ахаменидских войск, 

сражавшихся против Александра Македонского в 

Гавгамельской войне 331 года до н.э. Согласно Страбону, 

«прежде каждое разноязычное племя управлялось 

собственным царем. Языков у них 26, так что они нелегко 

вступают в сношения друг с другом»20. 

                                                 
18 Латиф М. Указ. соч.  

 
19 Там же.  
20 Страбон. История. М., 1994, XI,  IV, 6. 



 25 

 В Албанской книге21 было сказано о 31 племени, 

жившем в Албании. Из них 16 относились к дагестанской, а 

15 – к иранской языковой группе. 

 Лезгинский племенной союз, в который вошли хел, 

лег, гили, лезг, кирк и множество других мелких племен, в 4 

в. до н.э. основал мощное государство около реки Кулан22. 

Второе государство основали потомки мифического 

правителя Албании Арана, из рода Сисакана (Сюника). Это 

было объединение ираноязычных племен, в котором 

доминирующую роль играли курды23. Основатели второго 

государства жили в сатрапиях ути, гардман (кирдман), цовд 

(цавде, цовде) и гаргар24. 

 

Курдское христианское 

государство в Закавказье 
Государство Арран располагалось между Араксом на 

юге и Курой на севере и простиралось до Дербента. 

Римляне и греки называли его Албанией, а ее население – 

арианами.  

 Потомки курдов-михраниды – в 7 веке победили 

потомков Аррана. В 603 году, уже владея значительной 

силой в Албании, они за короткий срок собирают вокруг 

себя другие ираноязычные и курдские племена. В 630 году 

Михраниды становятся более мощными, обретя военно-

политическую свободу25.  

                                                 
21 Ярелиев и Алупанская. Кавказско-Албанские письменности и лезгинский 

язык. Махачкала, 1995. См. также: Моисей Каланкатуйский. История Албании. 

Баку, 1993 (азерб.). 
22 Ярелиев и Алупанская. Указ. соч.  
23 В тот период в Албании проживали нижеперечисленные ираноязычные 

племена, в которым примыкали курдские племена: бил (баласиджи, баласиджан, 

кел (келан, келани), мух (мухран), сулы, джулы, алак (алкан, алиан), шарв 

(шарван), барз (барзан), ран, гарг (гаргар), гав, джек, шек (шеккаки), кач (качки, 

качкан, каспийцы), мик (микран). Каких из этих племен входили в эти 

государства – вопрос, требующий тщательного исследования (Латиф М. Указ. 

соч.).  
24 Моисей Каланкатуйский. Указ. соч. I. V. 
25 Латиф М. Указ. соч.  
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«В начале VII века эти два государственных 

образования, объединившись, создают мощное государство 

во главе с царями из курдской династии Михранидов. Но 

при этом каждое племя или племенная конфедерация 

управлялись своими царьками или родоначальниками.  

Ассирийские источники довольно рано стали 

сообщать о доме Михрана. В надписи ассирийского царя 

Тукульти – Нинурты, датируемой концом 13 века до н.э., 

среди покоренных стран называется и «страна Мехри»26
. 

Дом Михрана в ассирийских источниках всегда 

назывался в составе мидийского племенного союза. 

Согласно Н. Адонцу27
, Феофилакт (III, 18) считал 

могущественный дом Михрана одной из семи мидийских 

фамилий. В среднеперсидской надписи из Мишкиншахра 

(Арасвар в Иране), датированной 336 годом, среди знатных 

парфянских родов называются и Михраниды28
. О силе и 

мощи Михранидов свидетельствует и тот факт, что они 

были обладателями собственного храма огня29. 

По мнению Моисея Каланкатуйского, центр 

потомков михранов был расположен на левом берегу реки 

Кура. В конце VI — начале VII века в одной из областей 

Албании — Кирдмане – династия Михранидов усиливалась. 

Арцахская область (нынешний Нагорный Карабах) тоже 

входила во владения Михранидов24. Позже они присвоили 

себе и Нахичевань. 

Несмотря на то что династия Михранидов сумела 

закрепиться в Албании в 603 году, только к 630 году они 

сумели выдвинуться на первые роли и подчинить себе 

других албанских князей. Несомненно, самым ярким 

представителем Михранидов был великий князь Албании 

Джаваншир (636–680).  

                                                 
26 Дьяконов И. М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // Вестник 

древней истории. 1951. № 2. С. 267. 
27 Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971. С. 440, прим. 1. 
28 Касумова С.Ю. Азербайджан в III–VII вв. (этно-культурная и социально-

экономическая история). Баку, 1993. С. 63. 
29 Там же. 
24 Моисей Каланкатуйский, Указ. соч. Т. 2. С. 19. 
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 Кирдманское население вместе с другими областями 

Албании в 4 в. (313 г.) приняло несторьянскую ветвь 

христианства. Михраниды построили здесь христианский 

храм, крепость Кирдман и город Михриван. В период 

распространения мусульманства в регионе михраниды 

смогли защитить свою независимость30. 

Безусловно, следует обратить внимание на 

Кирдманское царство. Кирдман был расположен на правом 

берегу реки Кура и относился к албанской области утиев. 

Эта область упоминается в источниках как кирдман 

(древнеиранск.), гардман (древнеарм.) и гардабани 

(древнегруз.). Имеется несколько различных мнений о 

местоположении Кирдмана. Считается, что Кирдман, центр 

Кирдманского царства, был расположен на территории 

Казахского, Гедебейского, Шамкирского и Гойчайского 

районов современного Азербайджана. По мнению Л. М. 

Бруки, Кирдман был расположен на границах республик 

Армения, Азербайджан и Грузия, точнее, на территории 

Казахского, Гедебейского и Шамкирского района 

Азербайджана, Гардабаниского района Грузии, а также на 

границе Армении между Азербайджаном и Грузией25. 

Описанная территория расположена вблизи северной 

границы Красного Курдистана. 

 Знаменитый востоковед академик В.Ф.Минорский 

писал о том, что слово «гардман/кирдман» образовано от 

этнонима «курд» и суффикса «ванн» — и «действительно 

связано с курдским этнонимом»26. Многие азербайджанские 

ученые также приписывают курдам этимологию слова 

«гардман» («курдван»)27. Название реки Кирдман, 

начинающейся на горе Баба дагы и текущей по областям 

нынешних Горанбойского, Аксунского и Кюрдемирского 

районов Азербайджана, осталось от кирдманов.  

                                                 
30 Латиф М, Указ. соч. 
25 Там же. 
26 Минорский В.Р. История Ширвана и Дербента в 9–10 вв. М., 1963 С. 81. 
27 Аббасова М.А., Бенделиев Н.Ж., Мамедов К.К. Северо-Восточная топонимия 

Большого Закавказья. Баку, 1993. С. 114 (азерб.). 
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«Михраниды, за короткое время расширив границы 

своих владений в сторону левобережья реки Куры 

(современный Геранбойский район в Республике 

Азербайджан), начали продвигаться к бассейнам рек 

Геокчай-Кирдман. Позже вся Нахичевань также была 

включена в состав государства Михранидов. По своему 

важному геостратегическому положению Кирдман 

представлял собой западный форпост Албанского 

государства и до прихода Михранидов управлялся 

местными курдскими феодалами, возможно, из ветвей тех 

же Михранидов. В соответствии с легендой, население 

Кирдмана вместе с ути, цавдеи (цовдеи) и гаргарами были 

из рода Арана, то есть были автохтонными. Из рассказа М. 

Каланкатуйского известно, что род Арана был 

ираноязычным»28.  

Курдское христианское государство Михранидов 

(VI–VII века), которое имело вид конфедерации племен, 

включало территорию и Красного Курдистана, – это тема, 

требующая детального исследования. 

 Многие материальные и духовные ценности 

курдского народа уничтожены, переписаны и просто 

присвоены. На сегодняшний день имеются десятки 

исторических памятников на территории Красного 

Курдистана, особенно в Кельбаджарском районе, которые 

сохранились со времени принятия христианства 

закавказскими курдами. Эти памятники разрушали другие 

христианские племена, а также и мусульмане, и сегодня от 

некоторых из них остались лишь руины. 

 Недавно стало известно, что «в рукописи 7117 

Матенадарана сохранился отрывок христианской молитвы 

«Святый Боже» на диалекте курманджи курдского языка и 

записанный армянскими буквами. Рукопись датируется 

временем между 1430 и 1446 г. и переписана с более 

раннего списка»29. 

                                                 
28 Латиф М, Указ. соч; см. также: Моисей Каланкатуйский. Указ. соч. 
29 Там же. См. также: Асатрян Гарник. Этюды по иранской этнологии. Ереван, 

1998. С. 41. 
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Азербайджанский ученый А. Алекперов, изучающий 

следы христианства в регионе, писал: «…в горах нашего 

Курдистана сохранилось значительное количество 

христианских памятников материальной культуры, которые 

в большинстве случаев отражали культуру 

господствовавших тогда классов. Памятники эти имеют 

военный характер — крепости и замки; религиозный — 

церкви, монастыри, часовни и кладбища; торговый — 

мосты и дороги»31. 

Другой азербайджанский ученый, Д.А. Ахундов, 

делает следующие выводы из христианских следов в 

регионе: «Исследуемую территорию могут захватить 

агрессоры, народ может быть порабощен, его могут 

обратить в иную религию, сменятся формы домов и храмов, 

но неизменными останутся погребальные обряды и 

сооружения…»32  

Л.М. Бруки, оценивая эти мнения азербайджанских 

ученых, укрепляет свои тезисы о следах христианства в 

истории курдов: эти мнение свидетельствует «в пользу того, 

что курдское население Албании, а позже и Красного 

Курдистана, сменившее под внешним давлением свою 

религию, оставалось верным традициям своей 

материальной культуры, которую и сохранили, с 

незначительными изменениями, до наших дней»33. Общий 

вывод исследователя таков: «Древние насельники Албании 

— утийцы, кирдманцы, цовдеи и гаргары, потомки Арана 

— были курдами. 

Династия Михранидов, сумевшая закрепиться и 

объединить под своим началом другие ираноязычные и 

кавказоязычные племена Албании, создало в VI–VII веках 

мощное государство в Южном Закавказье. На смену 

первоначальной зороастрийской государственной религии в 

VI веке пришла христианская вера, и только арабское 

                                                 
31 Алекперов А. К вопросу об изучении культуры курдов // АН СССР. Труды 

Азербайджанского филиала АН СССР. Т. XXV. Историческая серия. Баку, 1936. 

С. 39–40. 
32 Ахундов Д. А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. 

Баку, 1986. С. 237. 
33 Латиф М, Указ. соч. 
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владычество заставило местное курдское население 

отказаться от своей веры и перейти к исламу»34. 

                                                                             

*** 

 Известный грузинский историк Шота Месхия 

развивает мнение историков о том, что расселение курдов в 

Закавказье началось задолго до реввадийцев, с 10 века 

нашей эры30.  

 Сведения о проживании курдов в нынешнем 

Азербайджане часто встречаются в арабских документах, 

относящихся к постисламскому периоду. В этих источниках 

нередко приводятся описания баласаканских (Баласиджан, 

Баласаджан)35 курдов, проживающих в нижнем течении 

Куры, на ее правом берегу. В VII веке во время 

завоевательного похода арабского полководца Салмана ибн 

Рабия баласаканские курды упорно сопротивлялись 

иноземцам36, чтобы сохранить свою относительную 

независимость37. А некоторые источники сообщают об 

отдельном Баласаканском княжестве38. 

Арабские источники также свидетельствуют о 

курдском государстве Дейсеми, основанном в IX веке 

курдским правителем Дейсем Ибрагим Эль Курди32. 

Столицей Дейсеми был город Берде31. Берде находится на 

                                                 
34 Там же. 
30 Пирибари Дмитрий. Курды-езиды на южном Закавказье // www.ezdixane.com  

(курдск.). 
35 Как предполагает многие ученые, Бейлаганский район Азербайджана получил 

свое имя от слова Баласакана (Ахмедов Гара. Древний Бейлаган. Баку, 1997. С. 

127). 
36 Источники по Азербайджанской истории, Баку, 1989. С. 72 (азерб.). 
37 Об этом свидетельствует печать из собрания Парижской национальной 

библиотеки, принадлежавшая великому католикосу Албании и Баласакана с 

надписью: «Великий католикос областей (куст) Албании и Баласакана» (Латиф 

М. Указ. соч). 
38 Мамедова Фарида. Албания и Атропотена. Баку, б.г.; Йегишен. Вардан и 

армянская война. М., 1893. 
32 Полодян Аршак, Курды по арабским источникам в 7-10 вв. Ереван, 1987. 
31 Берде, расположенный в губернии Ути и являювшийся столицей Албанского 

государства, был основан в V веке (Моисей Каланкатуйский. Указ. соч. С. 4). 

Столица одной из губерний государства Мана была названа Парда в VIII веке 

д.н.э. (Дьяконов И.М. Указ. соч. С. 317). Латиф Меммед писал о том, что слово 

«партав» происходит из слова «пар тав» в курдском языке (подарок от солнца 
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берегу Куры, на 

северо-востоке 

Красного 

Курдистана. Металлические монеты государства Дейсеми, 

хранятся в музеях Европы и Закавказья. 
Курдское государство Шеддадидов, основанное в 

Северном Азербайджане (951–1164), оставило 

значительный след в истории. Представители курдского 

племени Реввадидов, жившие в Двинской (Дибин, Дебил, 

Дибил) области Закавказья, с ослаблением саларийцев в 951 

году основали свое правительство в Дивине33 под 

руководством Мухаммеда Бен Шеддадада. В 971 году сын 

Мухаммеда I Али Лешкери, захватив город Гянджа, 

объявил его столицей своего государства34. 

В период царствования Фезл ибн Мухаммед 

Шеддади (985–1130) укреплялось государство, велась 

успешная война против грузин и каспийцев (хазари), 

придавалось большое значение социальному и культурному 

развитию страны. Худаферинский мост, построенный Фезл 

ибн Мухаммадом над рекой Аракс(1027), до сих пор стоит 

во всем своем великолепии и красе.  

 Известно, что знаменитый курдский правитель 

Салахаддин Аюби, защищавший исламский мир от 

крестоносцев, был выходцем из племени Раввади. 

Бахаеддин ибн Шеддад, личный секретарь великого 

полководца, в своей книге писал что «отец Салахаддина 

родился в Двине». Еще один современник Салахаддина 

Аюби, Ибн Ел Есир, в своем историческом сочинении 

пишет о местонахождении Двина так: «Отец и деды 

Салахаддина переселились из Двина, находившегося в 

Азербайджане, в Ирак к Муджахаддин Бахрузу и последний 

                                                                                                         
(Бога)). Он напоминает и о существовании курдского племени партафи, о 

котором рассказывал Шараф Хан Битлиси. Некоторые другие исследователи 

высказывают мнение, что имя Берде происходит из курдских слов «берде» 

(брось), «бердайи» (брошенный) или «бер те» (напротив). 
33 История Азербайджана. Баку, 1996. С. 208 (азерб.). 
34 Гяндже. Баку, 1994. С. 10–11 (азерб.). 
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назначил [отца Салахаддина] главой Тикритского 

крепости»39.  

То обстоятельство, что отец Салахаддина был 

уроженцам Двина, а Аюбиды и Шеддадиды оба были из 

династии Равадидов, дает нам возможность предположить 

их родственную связь. Мы уже отмечали, что Шеддадиды 

тоже происходили из Двина. Известно и то, что мать 

великого восточного поэта-мыслителя Низами Гянджеви, 

прожившая все свою жизнь в Гяндже, тоже была родом из 

династии Реввади35. Низами Гянджеви во вступлении в 

своей поэме «Лейла и Меджнун» писал, что его мать была 

дочерью курдского повелителя.  

 

Владычество Шеддадидов, распространившееся 

почти на все Закавказьем, продолжалось 113 лет36. В эти 

годы Шеддадиды в основном правили в Арране, 

Нахичивани, Гяндже, Барде, Дубейле и Байлакане.  

В период правления Шеддадидов Гянджа считалась 

не только славным городом Закавказья, но и значительным 

экономическим и культурным центром Среднего Востока. 

Знаменитые Гянджинские крепостные ворота, созданные в 

1063 году, хранятся сегодня в монастыре Хелам в Тбилиси. 

Библиотека Гянджи в то время считалась одним из 

прославленных научных очагов Востока. Знаменитый 

тебризский поэт Гатран Тебризи, посетивший дворец 

Шеддадидов, описал средневековую Гянджу как центр 

науки и «райскую страну». Даже спустя многие столетия 

наследие, оставленное Шеддадидами, стало темой для 

поэтов Среднего и Ближнего Востока. Шарафхан Бидлиси 

(р. 1543), автор ценного и незаменимого курдского 

исторического источника «Шараф-наме», сравнивал с 

дворцами Шеддадидов великолепие крепости Белграда37. 

                                                 
39 Семья Салахаддина Аюби были выходцами из Кавказа? //ж. Нубар. Алмата, 

2006. № 1. С. 67 (курдск.). 
35 Мирзоев К.И. Малая энциклопедия курдов. Алматы, 2001. С. 23–24.  
36 Хронология о правителях Шеддади см.: Приложения. 
37 Шараф-Наме. М., 1976. С. 190. 
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 Однако турецкий приход с востока положил конец 

процветанию этого государства. Полчища сельджуков в 

1164 году уничтожили курдское государство Шеддадидов, 

разгромили и сожгли его столицу, стерли с лица земли 

внушительной культурной центр средневековья. Земли 

Большого Курдистана они завоевали еще в XI веке. 

После уничтожения государства Шеддадидов в 

Азербайджане стало усиливаться влияние турецких кланов 

и увеличилась численность турок. С этого периода началась 

ассимиляция азербайджанских курдов. Но некоторые 

курдские племена, укрывшись в горах, смогли защищаться 

от сельджукского натиска. 

Некоторые исторические данные подтверждают 

существование курдов в XIII и XIV веке на территории 

нынешнего Красного Курдистана. По утверждению 

народного писателя Азербайджана Исы Гусейнова, в XIV 

веке река Тертер, начинающаяся в Кельбаджарских горах и 

впадающая в Куру, называлась рекой Курдалам40. 

Еще один исторический факт. В XIII веке в Хачын-

Арсахском государстве (в которое входили территории 

Красного Курдистана и Карабаха) при правлении Хасана 

Джалала имели большое влияние. Хасан Джалал сам был в 

родственных связях с курдами. Мать Хасана Джалаля 

Херишах (Хюришах) была сестрой курдских братьев Иване 

и Захаре Мхаргрдзели – главнокомандующих грузинской 

царевны Тамары (правление 1184–1212/13). 

 В 1587 году, в период правления иранского шаха 

Аббаса 24 крупных курдских племени были переселены из 

Восточного Курдистана в Закавказье с целью защиты 

северных границ Иранского государства. Шах Аббас таким 

образом увеличил численность населения курдов Красного 

Курдистана в приграничных областях38. После этого долгое 

время местность, где обитали переселенцы, называлась 

«йирмидортлер» («двадцать четыре»)39. Русский востоковед 

                                                 
40 Гусейнов Иса. Машхар. Баку, 1982. С. 139. 
38 Шараф-Наме. С. 260. 
39 Аскеров Шамиль. Азербайджанские курды // г. Голос Азербайджана. Баку, 

1993. 11 июня. 
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Шопен в своей книге «Исторический памятник о состояния 

Армянской области в эпоху присоединения к Российской 

империи» (1852), перечислил племена курдов-шиитов, 

переселенных шахом Аббасом: 

 1. Гарачорлу (гарачырлы), 2. хасананлы, 3. 

куликанлы, 4. шадыманлы, 5. мили, 6. шейланлы, 7. 

техмезли, 8. элиянлы, 9. бергюшад, 10. бабалы, 11. 

куллухчу, 12. геловчу, 13. ферихканлы, 14. сисьянлы, 15. 

тертерли, 16. хажысамлы, 17. султанлы, 18. гулуханлы, 19. 

бозлу, 20. эликьянлы, 21. коланы, 22. пюсьянлы, 23. горус40, 

24. пошанлы41. Все перечисленные племена до оккупации 

армянскими войсками в 1992–1993 годов жили на 

территории Красного Курдистана.  

Немногочисленные научные статьи и книги дают 

весьма поверхностную информацию об азербайджанских 

курдах. Профессор В. Гурко-Кряжин, в 1929 году 

проводивший исследование в Закавказском Курдистане, в 

своем обширном докладе назвал начало XIX века временем 

появления курдов на этой территории и напрямую связал 

это с российским присутствием в Закавказье42. В начале XX 

века Г.Ф. Чурсин, имя которого часто упоминается 

курдологами, в своем исследовании азербайджанских 

курдов выдвинул гипотезу о начале расселении курдов в 

Западном Азербайджане, то есть в Красном Курдистане, в 

1589 году, после тюркско-персидской войны, – и тем самым 

поставил многих исследователей, на неверный путь43. 

Причина этой ошибочной точки зрения Чурсина и других 

исследователей, заключается в недостатке письменных 

                                                 
40 По мнению Бахарлы, отуреченные горусские курды пришли из района Горус, 

Хамеданской области Ирана. Их поселили иранские правители на Закавказье в 

разные периоды. (Мамедхасан Велили (Бахарлы). Азербайджан. Баку. С. 53). 
41 Алекперов А. Задача изучения курдской культуры. Произведения 

азербайджанских филиалов 25. С. 40–62. См. также: Аскеров Ш. Курды в 

Азербайджане // г. Денге Курд. Баку, 2004.  № 6. 
42 Заря Востока. 1929. 16 августа; 18 августа. 
43 Чурсин Г.Ф. Азербайджанские курды // Новости Кавказского института 

истории-археологии, Т. 3. Тбилиси, 1925; См. также: А.Ф. Льястер А.Ф., Чурсин 

Г.Ф. География Кавказа. Опыты по физической географии и этнографии КСС 

ФР. 1929. С. 300. 
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документов, которые относились бы к кавказским курдам, 

жившим до XVI века.  

Даже большой друг курдского народа Татьяна 

Аристова, которая проводила ценные исторические и 

этнографические исследования закавказских курдов, не 

стала изучать события, происходившие до XIX века, 

находясь под влиянием своих предшественников-

курдологов, а также из-за нехватки исторических 

документов относительно закавказских курдов. Госпожа 

Аристова, проводившая этнографические исследования 

закавказских курдов в 1960-е годы, пишет: «Во время 

экспедиционных работ выяснилось, что почти все курды – 

старожилы Закавказья – помнят историю возникновения 

своего села, которые как правило, создавалось в результате 

переселения курдов из стран Ближнего Востока»44. Однако 

многие курдские племена и в XIX веке, и ранее были 

вынуждены непрерывно менять место жительства по самым 

разным – политическим, экономическим, социальным 

причинам. Причем перемещались они не только между 

Курдистаном и Закавказьем, но и по всему Закавказье. 

Известно то, что в XIX веке большинство племен по 

нескольку раз основывали новые селения (в частности, и из-

за ослабления родовых связей и плохих природных 

условий). Т. Аристова не приняла этот факт во внимание и 

решила, что предки опрошенных ей жителей переселились в 

XIX веке с Ближнего Востока. Например, она упустила из 

вида, что население описанных сел Зейлик 

Кельбаджарского района, Зиланлы Зангиланского района и 

Минкенд Лачинского района составляет соответственно 

племена ферихканлы, шахсуварлы и бабалы, а ферихканлы, 

шахсуварлы и бабалы являлись племенами, переселенными 

из Восточного Курдистана в Закавказье в 1587 году45. 

Насильственные и естественные переселения стали частью 

образа жизни курдов этого региона. 

                                                 
44 Аристова Т.Ф. Из истории возникновения современных курдских селений в 

Закавказье // Советская этнография. 1962. № 1. Она же. Курды Закавказья. М., 

1966. С. 39. 
45 Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. С. 48. 
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 Можно привести множество подобных ошибочных 

выводов, которые отразились и на изучении закавказских 

курдов, и на курдологии вообще. Невозможно опираться 

только на описания великих хронистов и мнения, факты и 

гипотезы, выдвинутые учеными прошлых веков. История не 

стоит на месте, она подвижна и со временем еще больше 

приближается к нам. 
 Описанные переселения сильно повлияли на 

несколько поколений азербайджанских курдов. У нас нет 

возможности изучить переселения до 1587 года. Поэтому 

мы посчитали правильным определить курдов, живущих на 

нынешней земле Северного Азербайджана до XVI века, как 

«первое поколение курдов» Азербайджана. Это поколение 

полностью подверглось ассимиляции и бесповоротно 

отделилось от собственного народа. 

 «Второе поколение» – курды, переселенные в XVI 

веке (в основном в 1587 году). Число которых достигает 

десятки тысяч, потеряли племенные связи и были 

отчуждены от своих корней. 

 «Третьим поколением» являются курды, 

переселившиеся из исторического Курдистана в этот регион 

после XVI века, особенно в течение XIX – начала XX веков. 

Продолжительные войны и коренные социально-

экономические изменения привели к постоянному 

перемещению курдов между Ираном, Закавказьем и 

Турцией, а также внутри Закавказья. 
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ЗАКАВКАЗСКИЕ КУРДЫ В 

XIX веке 
  

Значительная часть неассимилированных кавказских 

курдов до XIX века проживала в «курдских полосах»46. 

Западная часть первой «полосы», проходящей по Шерур-

Дерелегезским областям, была включена в состав нынешней 

Армении в период административных разделений 1921 г. 

Основная часть этой территории, населенная курдами, 

присоединилась к Азербайджану.  

 «Третье поколение» курдов, обосновавшихся в 

Закавказье, весьма оживило эту картину. Мы постараемся ее 

реконструировать исходя из имеющихся данных: 

В результате добровольного присоединения Грузии к 

России в 1801 году русско-иранские отношения стали 

чрезвычайно натянутыми. Война, начатая Ираном в 1804 

году против России, окончилась триумфальной победой 

Российской империи. Было подписано Гулистанское мирное 

соглашение (1813), в результате которого Северный 

Азербайджан и Дагестан были отданы в подданство России. 

В 1805 году Российской империи по Курекчайскому 

мирному договору было передано Карабахское ханство. С 

окончанием русско-иранской войны (1804–1813) и 

присоединением к Российской империи (в составе прочих 

земель) Карабахского ханства среди ее народов появились и 

курды, населявшие это ханство41.  

Внешняя политика русского царя Николая I (1796–

1855), основанная на южной экспансии, привела ко второй 

русско-иранской войне, которая окончилась 

Туркменчайским мирным соглашением. В результате к 

России отошли Эриванское (Восточная Армения) и 

                                                 
46 В XIX веке курды, подвергшиеся ассимиляции, жили в Азербайджане, 

частично в Грузии. 
41 Халфин Н.А. Борьба за Курдистан. М, 1963. С. 39. 
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Нахичеванское ханство. Тогда границы Русской империи 

расширились до реки Аракс. Война 1826–1828 годов, 

ведшаяся против Турции, также закончилась победой 

России. Российская империя заключила Адрианопольское 

соглашение и подчинила себе Апару, Поти, Ахалцихе и 

Ахалкалаки… Царь фактически завоевал все Закавказье. 

 Шейх Шамиль и его сподвижники, в 1830 году 

поднявшие мятеж в дагестанских горах против русских, к 

1859 году были повержены. В 1864 году покорение Кавказа 

Россией официально завершилось. По итогам Берлинского 

конгресса (1878) часть Курдистана была объединена с 

Российской империей47.  

 Этот бурный период, продолжавшийся на Кавказе в 

течение 60 лет, был насыщен переселениями курдов. Они 

начались в период русско-иранской войны и продолжались 

во время русско-османской войны. По 14 и 15 пунктам 

Туркменчайского мирного соглашения, курдам и другим 

народам, живущим в приграничных областях, разрешалось 

переселяться из Ирана в Россию. Свидетель этих 

переселений, уполномоченный капитан Генерального штаба 

русской армии, Аверьянов в своих заметках зафиксировал 

следующее: «Этим новым русскоподданным48, видимо, не 

вполне нравились новые для них порядки, почему бывали 

случаи выселения их за пределы Ереванского ханства; так, 

например в 1810 г. около 140 семей сбежали с Карабаха к 

ереванским курдам, опасаясь, что «русские не защищают их 

от персиян, а берут только подати; действительно 

постоянные вторжения в Карабахское ханство персидских 

войск крайне разоряли местное население, в том числе и 

курдов»49. 

Аверьянов в своих записях пишет не только о 

внутренней миграции России, но и приводит примеры 

переселения курдов с Ирана на русские земли: «Бывали, 

                                                 
47 Мировая история. М., 2000. С. 326, 337–338. 
48 Здесь речь идет о курдах Карабахского ханства, фактически оккупированного 

Россией в 1805 году. Карабахское ханство было расположено на севере реки 

Аракс и на востоке Красного Курдистана. 
49 Аверьянов П.И. Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение XIX 

столетия. Тифлис, 1910, С. 24. 
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однако, случаи переселения курдов из Персии в наши 

владения; так, например, в 1807 г. Карадагский Маммед 

Сефи Султан, имевший [в подчинении] около 500–600 

курдских семей, испросил разрешения переселиться со 

своими курдами на жительство в Карабахское ханство»50. 

Вождь курдского племени челеби, жившего в Карабахе, 

обратился к властям Российской империи с просьбой 

разрешить его племени, состоявшему из тысячи семей, 

переселиться в Закавказье51. 

Во время Крымской войны между русскими и 

османцами, особенно в 1885 году, многие племена из 

Северного Курдистана переселились в Закавказье52. В конце 

XIX века очень много курдских семей эмигрировало из 

Ирана (Восточный Курдистан) в Ереванскую губернию, а 

именно в Нахчиванский и Сурмелинский уезды53. 

В этот период начинается интеграция курдов с 

русскими и также с другими народами, хотя медленными 

темпами. Ускоряется переход с кочевого образа к оседлому 

образу жизни. 

По данным, относящимся к началу XIX века, в 

Восточном Дерелегезе (большая часть земель которого 

относится к Красному Курдистана) насчитывалось 44 

населенных пункта. Из 910 семей, проживавших там, 

курдских было 633, а армянских – 247. Из документов 

также следует, что в деревнях, управлявшихся тремя 

курдскими беями, проживало девять курдских племен54. 

Эти племена – хадажысамлы, шадыманлы, геловчу, 

куликанлы, хасананлы, бозлу, ферихканлы, пусиан и милли 

– были переселены шахом Аббасом в Закавказье еще в XVI 

веке, однако затем рассеялись по всему Красному 

Курдистану и Азербайджану55. 

                                                 
50 Там же. 
51 Там же. С. 31. 
52 Махмудов Н.К. Курдский народ. Ереван. б.г. С. 214 (арм.). 
53 Халфин Н.А. Указ. соч. С. 114.  
54 Статистическое определение Нахичеванской губернии. СПб., 1833. С. 80. 
55 Аскеров Ш. Азербайджанские курды. г. Голос Азербайджана. Баку, 11 июнь 

1993. 
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В XIX веке курдам в Закавказье жилось нелегко. 

«Царизм держал народы в невежестве и нищете. В этом ему 

содействовали местные эксплуататоры, у курдов – ага, беки, 

кулаки и духовенство»43. Были распространены массовые 

заболевания, приводящие в высокой смертности. «При 

посещении курдских селений обращает на себе внимание 

незначительное количество детей и множество слепых. До 

50 процентов детей погибает при рождении, вследствие 

отсутствия акушерской помощи, и до 30 процентов – в 

возрасте от одного до 3 лет – от оспы, скарлатины, 

дифтерита, брюшного тифа и укусов ядовитых змей и 

насекомых, этих непременных обитателей курдской 

землянки»44. 

В тот период царизм, чтобы облегчить себе 

правление, всячески способствовал сохранению и усилению 

племенных, феодальных отношений и развитию 

духовенства. Однако тяжкие налоги, собранные 

посредством местных феодалов, лишь усиливали неприятие 

царской власти.  

Начиная со второй половины XIX века, учитывая 

ослабление власти местных старейшин, царское 

руководство разработало ряд проектов, связанных с 

управлением курдскими племенами Закавказья45. В 

«проекте управления курдами, пришедшими в 1854 году из 

Турции в Эриванскую губернию», представленным генерал-

майором Сусловым, было предложено добиться 

распространения влияния царизма над курдами – 

выходцами из Курдистана путем ослабления налогового 

пресса46. В документе под названием «Правила по 

управлению куртинцами»47, подготовленным в 1855 году 

полковником Лорис-Меликовым, предлагалось подчинить 

                                                 
43 Чатоев Х.М. Курды советской Армении, 1965. С. 26. 
44 Сводка сведений о сопредельных странах штаба Кавказского военного округа 

(Тифлис). 1913, №  40. С. 16. 
45 Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 17. 
46 Там же. См. также: Бахтадзе И.И. Кочевники Закавказского края // Свод 

материалов по изучению экономического быта государственных крестян 

Закавказского края. Тифлис, 1888. Т. III. Ч. 2. С. 107.  
47 В дореволюционной литературе курды называются куртинами. 
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курдов правительству и одновременно образовать из них 

военную силу для защиты границ Российских владений48. 

В войнах XIX столетия курдов использовали как в 

борьбе Ирана и Турции против России, так в войне против 

Турции и Ирана. Были сформированы особые отряды из 

закавказских курдов под командованием русских офицеров: 

в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов – кавалерийский 

курдский полк, состоявший из 400 человек; в Крымской 

войне 1853–1856 годов – Карский и Ереванский курдские 

полка. В Русско-турецкой войне 1877–1878 годов 13 тысяч 

курдских воинов участвовали в борьбе против Османской 

империи на стороне царской России49. 

Нужно подчеркнуть, что в российских войнах 

участвовали кавказские курды, проживающие за пределами 

Красного Курдистана. Букшпан объясняет это тем, что 

курды бывшей Елизаветпольской губернии (территория, 

которая впоследствии стала называться Красным 

Курдистаном, находилась именно там), проживали в 

отдалении от арены военных действий. Царское 

правительство, которое рассматривало курдов 

исключительно как военную силу в борьбе с соседями, не 

уделяло им должного внимания50. Аверьянов раскрывает 

эту тему еще более детально: «Курды Елизаветпольской 

губернии51 совершенно изолированы от других российских 

курдов, так как их отделяет от курдов Ереванской губернии 

труднодоступная и почти бездорожная горная полоса, 

шириной от 130 до 150 верст (1 верста = 1066 м. – Г.А.). 

Такая удаленность этих курдов от вероятных военных 

операций при войне с Турцией лишает их политического 

значения. Не будут они иметь такого значения и при нашей 

                                                 
48 Бахтадзе И.И. Указ. соч. 
49 Минорский В.Ф. Курды, Заметки и впечатления. СПб., 1915. С. 42.  
50 Букшпан А. Указ. соч. С. 58. 
60 Елизаветпольская губерния была образована в 1868 году. В это время 

основные райны, где проживали курды, включая Красный Курдистан, 

находились в этой губернии. В 1921 году губерния была разделена на 8 уездов, 

6 из них остались на территории Азербайджана. Западный часть Зангезурского 

уезда, где в основном проживали курды, был передан Армении (Мюллер 

Даниэль. Курды Советского Азербайджана в 1920–1991 гг. // Central Asian 

Survey. 2000. С. 41–47). 
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войне с Турцией, так как расселенные в самой глухой части 

Елизаветпольской губернии, при войне с Персией они не 

будут играть почти никакой роли»52. 

Курды Елизаветпольской губернии оставались вне 

военной и политической жизни Российской империи, они 

привыкли к полунезависимой, полусвободной жизни. В XIX 

веке горы Красного Курдистана стали защитой для десятков 

маленьких отрядов, восставших против государства и 

местных властей. Самое известное из этих событий – 

восстание под руководством Качак Наби (1854–1896), 

которого считают «народным героем Азербайджана». О 

Качак Наби написано много книг, сняты фильмы53. 

В российских документах XIX века можно встретить 

немало свидетельств о курдах, проживавших в Тифлисской 

и Ереванской губернии Закавказья, в карабахском регионе, 

включающем в себя Красный Курдистан, и о курдах, 

проживавших в Нахичевани. 

В этих документах содержится много 

примечательного. Например, в конце XIX века в Карабахе 

курдских сел было больше, чем армянских (в 69 курдских 

селах – 3510 семей и 18603 курдов, в 47 армянских селах – 

3408 семей)54. А сегодня в этом регионе не осталось ни 

одного курда! Все они истреблены и изгнаны со своих 

родных мест. К сожалению, на такую историческую 

несправедливость никто не обращает ни малейшего 

внимания, кроме самих изгнанных курдов. 

                                                 
52 Аверьянов П.И. Указ. соч. С. 325. 
53 Качак Наби родился в 1854 году в селе Нижнее Моллу Зангезурского уезда 

(сейчас Губадлинский район). Восставал против местных феодалов, которых 

поддерживали царские власти. Вел борьбу 20 лет. Песни о Качаке Наби и о его 

жене, боровшейся вместе с ним, до сих пор очень популярны в народе.  
54 Эзиз Шамиль. Карта Карабаха в конце 19 века // Азербайджан (Баку). 1990. 5 

января. 
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СТАТИСТИКА В XIX веке 
Трудно даже предположить, сколько курдов 

проживало на Закавказье до XIX века, поскольку на этот 

счет не существует никаких данных. Однако в 

статистических опросах и результатах переписи населения в 

конце XIX – начале XX века было отражено, что курды в 

этом регионе проживали в значительном количестве. 

Данные, о которых пойдет речь ниже, не могут быть 

полностью достоверными; такой вывод можно сделать из 

пометок тех, кто их готовил. Большинство исследований, 

сделанных в регионе на стыке XIX и XX веков, 

свидетельствуют, что курды жили в труднодоступных 

районах, многих из них просто не учитывали при переписи 

населения; кроме того, они были отнесены к другим 

народностям и были ассимилированы. Однако 

документальных данных достаточно, чтобы осознать, что 

население курдов в этом районе было в значительном числе. 

Согласно сведениям Кавказского календаря, 

вышедшего в свет в 1855 году, из 134 населенных пунктов 

Зенгезурского уезда55 77 были населены курдами, от общей 

численности населения (14 634 человек), курды составили 

83,7 %, азербайджанцы –16,3%56. 

Во второй половине XIX века в Азербайджане было 

официально зарегистрировано более 100 «государственных 

курдских сел» (см.: Приложение). Кроме этого, около 20–30 

                                                 
55 Зангезурский уезд охватывал большинство территорий Красного Курдистана, 

образованного в 1923 году. Этот уезд вошел в состав Елизаветпольской 

губернии, созданной в 1968 году. В 1921 году одна его часть была передана 

Азербайджану, другая – Армении. «Занги» – название курдского племени. 

«Зур» на курдском языке означает «каменистая местность». «Зангезур» означает 

людей (зангийцев), проживающих в каменистых местах. В Курдистана и на 

Ближнем Востоке встречается многих топонимов, образованных с окончанием 

«зур», например, Шахризур.  
56 Мюллер Д. Указ. соч. С. 41–77. 
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% курдских сел (49 сел) в регионе не считались 

государственными селами57. 

Подробные сведения только о двух племенных 

объединениях – пусьян и гарачорлу, проживающих – в 

конце XIX века в Азербайджане звучат как достойный ответ 

всем искаженным данным о численности азербайджанских 

курдов.  

Отметим, что в то время в Азербайджане проживали 

десятки других курдских племен: 

 

Курдское племенное объединение пусьян58 

Племя Семьи Мужчин

ы 

Женщины 

Бабалы 879 2529 2286 

Султанлы 240 658 586 

Зоданлы 132 413 352 

Потанлы59 142 367 336 

Всего 1392 3969 3560 

 

 

Курдское племенная объединения гарачорлу 

 

Племя Семьи Мужчин

ы 

Женщины 

Хаджисамлы 211 775 639 

Геловчу 

(Гелохчу) 

418 1471 1341 

Тахмезли 407 1364 1241 

Шадманлы 315 913 806 

Шейланлы 332 836 759 

Алиянлы 110 385 324 

Всего 1693 5674 5111 

 

                                                 
57 Свод материалов по изучению экономического быта государственных 

крестьян Закавказского края. Тифлис, 1888. Т. V. 
58 Там же. 
59 Часть потанцев проживала в селе Ханлык Губадлинского района. Кстати, есть 

предположение, что великий курдский поэт Ахмаде Хани родился в этом селе. 
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Всего насчитывалось 3085 семей. Общая 

численность – 18 314 человек.  

 

Согласно этому источнику, в государственных селах 

Елизаветпольской губернии проживало 34 162 курда (6423 

семьи). Опираясь на данные, что в каждом селе проживало 

свыше 500 человек, и добавив количество курдов, 

проживавших вне государственных сел, получается, что в 

губернии в среднем проживало 50 тысяч курдов. 

 Из документов ясно видно, что, как и в период 

Советского Союза, во времена Российской империи при 

переписи населения не старались выяснить точную 

численность курдов. Документы свидетельствует, что 

численность курдов, проживавших на территории 

Современного Азербайджана, то увеличивалась, то 

уменьшалась. Это еще раз подтверждает мнение ученых, 

что в этой стране численность курдов определялась 

государственными чиновниками, а не переписью населения. 

С другой стороны в царской России при переписи 

населения, как правило, уточняли не этническую, а 

конфессиональную принадлежность. Кроме того, жители 

труднодоступных горных районов вообще не были учтены. 

В то время в Закавказье проживало множество 

ассимилированных курдов, а при переписи курдами считали 

только тех, кто говорил на родном языке.  

Один из немногих ученых, проводивших 

исследования в этой области, Даниэль Мюллер, опираясь на 

книгу «Антропологическая и этнографическая структура 

кавказских народов», опубликованную в 1912 году в 

Германии А. Диром, говорит, что в 1902 году в 

Елизаветпольской губернии проживало 44 тыс. курдов, а в 

1910 году – 52 тысячи. По утверждению Мюллера, накануне 

Октябрьской революции (1917 год), на территории 

Азербайджана проживало минимум 60 тыс. курдов. Однако 

в документах переписи населения на этот год численность 
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курдов, проживавших на этих территориях, была указана 

менее 4 тысяч человек60.  

 По переписи 1897 года, в Елизаветпольской 

губернии, которая включала в себя Красный Курдистан, 

количество курдов, говоривших на курдском языке, было 3 

тыс. 42 чел., а всего в Закавказье проживало 99 832 курда61. 

 
 Муж. Жен. Всего 

Бакинск. губ. 6 2 8 

Дагестан 11 11 22 

Елизав. губ. 1663 1379 3042 

Карская обл. 22632 20336 42968 

Кутаисск. губ. 935 889 1824 

Терская. обл. 13 6 19 

Тифл. губ. 1400 1138 2538 

Черном. губ 22  22 

Эриванск. губ. 26239 23150 49389 

 

 

А в «Кавказском календаре» от 1917 года, 

сообщается, что на 1 января 1916 года численность курдов 

Закавказья составляла 132 257 человек, из них 97 047 – 

мусульмане, 35 210 – езиды62. 

Принимая во внимание официальные статистические 

данные 1897 года и несмотря на то, что в то время 

большинство елизаветпольских курдов оказались вне 

переписи, можно приблизительно предположить 

нынешнюю численность «советских курдов» закавказского 

происхождения. Когда я беру за основу цифру в 99 832 

человека, то считаю нужным напомнить, что эта цифра 

охватывает только курдов Закавказья в конце XIX века, 

говоривших на родном языке. Как было упомянуто выше, в 

начале XX века курды «первого поколения» целиком и 

                                                 
60 Мюллер Д. Указ. соч. С. 44. 
61 Букшпан А. Указ. соч. С. 60. См. также: Издания центрального 

статистического комитета Российской империи. СПб., 1905. 
62 Букшпан А. Указ. соч. С. 60. 
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полностью забыли свой родной язык, а ассимиляция 

«второго поколения» почти состоялась. 

Понятен тот факт, что при переписи населения 1897 

года была учтена только определенная часть курдов 

«третьего поколения», говоривших на родном языке.  

То, что в 1897 году в Елизаветпольской губернии, 

где проживало многочисленное курдское население, было 

зарегистрировано лишь 3042 курда, подтверждает мои 

предположения. Еще одним доказательством служат данные 

Госплана Азербайджанской ССР начала 30-х годов о том, 

что в Лачинском и Кельбаджарском районах курды 

составляли 99,3 % от общей численности населения63.  

За последние 100 лет численность закавказского 

населения увеличилась в среднем в 5 раз. Принимая во 

внимание высокую рождаемость курдов, при помощи 

простых расчетов можно увидеть, что только количество 

курдов, говорящих на родном языке (100 тыс. чел.), 

зарегистрированных в 1897 году, сегодня достигло 

приблизительно 600 тысяч человек. Кроме того, в основном 

в Азербайджане (500 тыс.) и в Туркменистане (300 тыс.), 

также и других постсоветских республиках (Грузия, 

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Россия) проживают 

сотни тысяч человек, не записанных и подвергшихся 

ассимиляции. Исходя из этих простых расчетов, можно с 

уверенностью утверждать, что в странах СНГ проживает 

более 1 млн. 500 тыс. этнических курдов. 

Однако даже при беглом взгляде на официальные 

данные о численности курдов в странах СНГ легко увидеть 

поразительные фальсификации. 

 

                                                 
63 Там же. С. 61. 
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КРАСНЫЙ КУРДИСТАН 
 

В различные исторические периоды политические 

власти осуществляли административное деление 

территорий и присваивали им названия. Однако народные 

названия живут значительно дольше официальных. Таким 

примером стал  «Кавказский Курдистан». 

В исторических документах земли Закавказья, на 

которых компактно проживали курды, упоминались под 

названием «районы, населенные курдами», и «курдский 

регион»64. А название «Курдистан» по отношению к этой 

местности, можно встретить в книгах, написанных во 

второй половине XIX века и в народных сказаниях. В 

произведениях курдских ашугов XIX века, творивших на 

азербайджанском языке, мы находим такие строки: «Регион 

Кельбаджар, страна Курдистан». А в официальных 

документах этот регион начал упоминаться как Курдистан 

только после начала XX века65. Однако ни в каком 

историческом документе не встречается другое название, 

полностью характеризующее этот горный регион.  

В VI–VII веках большая часть Красного Курдистана 

входила в курдское государство Михранидов. В X–XIII 

веках этот район находился в пределах курдского 

государства Шеддади, в XIII веке был под управлением 

княжества Албан-Хачын, а в XVI веке попал в подчинение 

Ирана. В XVI–XVIII веках Закавказский Курдистан, 

расположенный между Ереванским и Карабахским 

ханством, имел более плотные контакты со вторым. 

В 1805 году, согласно Курекчайскому договору, 

Карабахское ханство вошло в состав России. Таким 

образом, после упразднения в 1822 году Карабахского 

ханства Курдистан, как и другие части Карабаха, оказался в 

                                                 
64 Государственный центральный исторический архив Азерб. СССР. Ф. 2894. 

Спец. папка. 6. Л. 67. 
65 Бакинский рабочий. 1923. 9 июля. 
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царской империи. Позднее этот район был включен в 

Елизаветпольскую губернию.  

Так как в начале XX века территории, населенные 

азербайджанцами и армянами, назывались Азербайджаном 

и Арменией, то исторические курдские районы 

обозначались как Курдистан. 
Азербайджанская Мусаватская республика (1918) в 

1920 году приняла решение создать курдский стрелковый 

батальон и курдский кавалерийский полк. Это является 

подтверждением того, что в начале XX века курды в 

регионе являлись значительным этническим сообществом. 

По решению правительства только один стрелковый 

батальон должен был состоять из 1280 человек66. 

Накануне создания советского правительства на 

территории Закавказья проживали многочисленные курды. 

Официальные данные подтверждают, что отдельные курды 

населяли и районы, расположенные вне Закавказского 

Курдистана. По результатам переписи населения, 

проведенной в 1926 году, в Азербайджане проживало 41 

тыс. 193 курдов. 37 тыс.182 человека, проживавшие в 

Курдистане, составили 72,2 % населения уезда67. А Чурсин, 

находившийся в этом районе с экспедицией в 1924 году, 

подчеркнул, что 35 тыс. из 44 тыс. населения этого района, 

были курдами68. Согласно расчетам Госплана 

Азербайджанской ССР, в те годы курды составили 99,5 % 

населения Кельбаджарского района и 99,2 % Лачинского 

района. При этом азербайджанских турок в этих двух 

районах было всего 180 человек69. Давид Бабаян в своей 

статье «Красный Курдистан: геополитические аспекты 

создания и упразднения», основываясь по переписи 1926 

года, пишет: «По всесоюзной переписи 1926 г. население 

Курдистанского уезда составило 51,2 тыс. человек, из коих 

                                                 
66 Государственный центральный исторический архив Азерб. СССР. Ф. 2994. 

Спец. папка. 6. Л. 2. 
67 Букшпан А. Указ. соч. С. 61. 
68 Аскеров Ш. Курды в Азербайджане. 
69 Букшпан А.  Указ. соч. С. 61. 
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курды составляли 37470 (73,1 %), тюрки – 13 520 (26,3 %), 

армяне – 256 человек (0,5 %)»70. 

С приходом Советской власти это было частично 

принято во внимание, и в Кавказском Курдистане, в 

основном населенном курдами, было принято решение 

создать автономный район. Таким подходом руководство 

молодого государства постаралось решить запутанные 

национальные вопросы. 

 

Мы не можем точно знать содержание дискуссий в 

Москве, Баку и Ереване, проводившихся накануне создания 

Красного Курдистана, но имеющиеся документы и 

аналитические данные могут дать нам общее 

представление. 

Прежде всего можно с уверенностью сказать 

следующее: проблема образования автономии Красного 

Курдистана в Закавказье возникла из-за исторической 

необходимости поддержания этнического равновесия в 

этом регионе. В годы образования Советского Союза у 

Москвы не было намерения «предоставить каждому народу 

и национальному меньшинству государство и автономию». 

Но в создании национальных и административных единиц 

видели разрешение запутанного национального вопроса, 

доставшегося в наследство от царской России. С другой 

стороны, Советский Союз декларировал свободу наций на 

самоопределение. Давление, оказываемое регионами, 

заставляло молодое Советское государство искать 

различные политические и административные 

формулировки для того, чтобы удовлетворить 

национальные чаяния народов. 

Советский Союз впервые в истории предоставил 

десяткам народностей, долгие века находившимся под 

управлением разных империй и местных княжеств, 

возможность создать национальные административные 

области в составе единого великого государства. Например, 

                                                 
70 Список населенных мест Азербайджана по данным переписи 1926 года. 

Курдистанский уезд. Азербайджанское центральное статистическое управление. 

Баку, 1927. 
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не было национальных государств у узбеков, туркмен и 

многих других народов, вплоть до XX века живших при 

феодализме.  

Во время создания Советского Союза на Кавказе 

национальный вопрос был самым запутанным, поскольку 

здесь проживало большое количество разных народностей. 

Проанализировав национально-региональные условия, 

требования доминирующих народов и политические нужды 

центрального руководства, Москва постаралась найти 

разные формулировки для решения многочисленных 

проблем. К сожалению, основную роль сыграли пожелания 

доминирующих народов региона и крайняя 

централизованность, поэтому нельзя сказать, что на Кавказе 

были найдены решения, которые устроили бы все 

этнические меньшинства. Это подтвердили и последующие 

события. 

Коммунистическая Москва на Кавказе воплотила в 

жизнь несколько различных моделей. Некоторые 

меньшинства приобрели автономию на своих исконных 

землях (например, Абхазия, Аджария и Южная Осетия в 

Грузинской ССР). А когда в некоторых регионах для двух 

этнических меньшинств планировалось образование одной 

автономии (например, Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария, Чечено-Ингушетия), некоторые территории, 

населенные одним народом, были разделены между двумя 

республиками. Например, часть осетинских земель под 

названием Северная Осетия была присоединена к РСФСР, а 

другая часть – Южная Осетия – была передана под 

юрисдикцию Грузинской ССР. Другой метод решения 

проблемы заключался в объединении десятков народов, 

проживающих бок о бок, в одну автономную республику. 

Например, в Дагестанской Автономной Республике 

проживает около 30 народностей, но нет доминирующего.  

Такое административное регулирование, 

проведенное в годы СССР, привело к тому, что 

исторические территории некоторых народностей были 

разделены между отдельными республиками. К примеру 
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Осетии можно добавить разделение лезгинских территорий 

между Дагестаном и Азербайджаном. 

В 20-е годы в этих запутанных обстоятельствах была 

сделана весьма оригинальная попытка решения проблемы 

Нагорного Карабаха и связанного с ней курдского вопроса.  

Создание Красного Курдистана было инициировано 

Москвой, принявшей во внимание региональные 

исторические и политические особенности. Создание 

Курдистанского уезда решало сразу несколько важнейших 

задач стратегического характера. Их можно выразить в 

следующих пунктах: 

  

1. Реализация права народа на самоопределение. 

Создание автономии в районе, где в основном проживали 

курды (по переписи 1926 года курды составляли 72,2 % 

населения Красного Курдистана), давало историческую 

возможность для культурного развития этого народа.  

2. Контроль и управление. Проблема Нагорного 

Карабаха стала причиной серьезных разногласий между 

Азербайджаном и Арменией в то время. Плюс ко всему оба 

народа в недалеком прошлом воевали друг с другом, 

пролилась кровь тысяч людей71. Нагорный Карабах входил 

в XVII–XVIII веках в Карабахское ханство. Он стал частью 

Российской империи после присоединения Закавказья к 

России, а во время Мусаватской республики в 

Азербайджане и Дашнакской республики в Армении 

превратился в арену боевых действий. Азербайджанцы 

постарались, оставить Нагорный Карабах в составе 

Азербайджанской ССР, а армяне, приводя аргументы о том, 

что большинство населения Карабаха составляют армяне, 

требовали присоединение его к Армении. 

Москва предпочитала, чтобы Нагорный Карабах 

остался в составе Азербайджана, получив специальный 

статус. Между Нагорным Карабахом и Арменией создали 

                                                 
71 Начиная с XX века между азербайджанцами и армянами существовала 

напряженность.  Во время I Мировой войны продолжались армяно-

азербайджанские столкновения в Баку, Ереванской и Елизаветпольской 

губернии. 



 53 

Курдистанскую автономию, тем самым намереваясь 

использовать курдов в качестве гаранта безопасности.  

3. Поддержание международного политического 

равновесия. После I Мировой войны (1914–1918) весьма 

остро стоял курдский вопрос и на Ближнем Востоке, 

особенно в Турции. B ходе определения нового статуса 

Ближнего Востока военно-политическим блоком во главе с 

Великобританией на повестку дня был вынесен вопрос о 

создании Курдистанского государства в центральной части 

исконных земель курдов. Согласно Севрскому договору, 

подписанному 10 августа 1920 года между Турцией и 

странами Антанты, Курдистану предоставили 

государственность. Это усилило стремление русских 

образовать новую политику по отношению к курдам и через 

курдов. Советский Союз смотрел на курдов как на 

инструмент достижения своих целей в ближневосточной 

политике.  

«Красный Курдистан фактически стал первой 

курдской административно-территориальной единицей в 

мире, и одно только это обстоятельство усиливало позиции 

Советского государства в среде курдов»72. 

 «Советский Курдистан» в Закавказье мог иметь 

влияние на курдистанцев, в целом симпатизирующих 

русской революции73. Принимая во внимание, что 

Закавказье находится на границах Большого Курдистана 

(Иранский и Турецкий Курдистан), советские 

руководители, создав «Советский Курдистан» в Закавказье, 

предполагали сделать его центром влияния на 

ближневосточных курдов. Это было рациональным 

политическим шагом. 

Но дальнейшее развитие событий 

продемонстрировало, что расчеты Советской России 

оказались непродуманными. В течение 70 лет она не смогла 

даже создать действенную политику по отношению к 

                                                 
72 Бабаян Давид. Красный Курдистан: геополитические аспекты создания и 

упразднения (www.noravank.am/?l=2&d=19&f=245) 
73 Велиев Анар. Курдский вопрос в Азербайджане: угроза безопасности или 

очередная игра? // Центральная Азия и Кавказ (Швеция). 2001. №2. С. 116. 
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курдам, которая отвечала бы их собственным интересам и 

желаниям. Рассмотрение курдской проблемы как 

вспомогательного фактора в отношении стран, где 

проживают курды, развило у русских политическую логику 

«временного использования» этой проблемы в 

определенных исторических моментах. Такой подход 

явился причиной того, что Россия как великая держава не 

имела последовательной политики по этому вопросу. 

Самый яркий пример незрелой формулировки «временное 

использование» был осуществлен в период формирования 

республик Азербайджан и Курдистан в 1945 году в Южном 

Азербайджане и Восточном Курдистане (Иран) при 

поддержке России. 

 Какой из вышеперечисленных трех пунктов был 

наиболее существенным для Москвы во время создания 

Красного Курдистана – отдельная тема для исследования. 

Как известно, все политические периоды являются синтезом 

основных и вспомогательных факторов. Если подходить к 

вопросу с точки зрения долгосрочных и краткосрочных 

расчетов, возможность того, что Россия во время 

образования и ликвидации Красного Курдистана проводила 

краткосрочные расчеты и действовала согласно логике, 

обозначенной нами во втором пункте, довольна высока.  

С другой стороны, нужно принять во внимание роли 

других региональных и международных политических 

актеров в этом историческом периоде. В общем и целом, 

Азербайджан дал сомнительное согласие на создание 

Курдистана, Армения была вынуждена согласиться, сами 

курды отнеслись к происходившим событиям пассивно, а в 

Турции наблюдалось открытое неприятие. 

Повествование о периоде Красного Курдистана 

более четко разъяснит роли и подходы этих сторон. 

Кавказский Курдистан, упоминающийся под 

названием «Красный Курдистан», до сих пор является 

темой дискуссий разных взглядов. Поэтому мы будем по 

возможности опираться на документальные свидетельства, 

что представляется нам которые является самым верным 

шагом. Документы, относящиеся к 1920-х годам, 
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показывают, что проблемы Нагорного Карабаха и 

Курдистана пытались решить одновременно. Поскольку эти 

регионы исторически часто находились в одних 

административных областях и имели тесные экономические 

и социальные связи.  

 В этот период экономическое положение кавказских 

курдистанцев, проживавших в высокогорной местности, 

было тяжелым. Условия жизни были ужасны. Более 50 % 

населения жило на грани голода. Люди, оставшиеся без 

домов, жили в пещерах, ходили босиком и полураздетыми. 

Керосина не было, жгли свечи, сделанные из коры сухих 

деревьев.  

 

Курдистан получает 

официальный статус 
 В мае 1921 года на одной из сессий ЦИК 

Азербайджана известный большевик – командующий 

Азербайджанским Красным морским флотом и министр 

транспорта Чингиз Йылдырым, курд по происхождению, 

охарактеризовал новообразованный Губадлинский район 

(Красный Курдистан) как «голодающую область» и призвал 

оказать ему помощь и поддержку74. После такой оценки на 

собрании Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) 

Азербайджана область была объявлена «голодающей».  

14 ноября 1921 г. председатель Совнаркома 

Азербайджана Н. Нариманов послал телеграмму Ленину и 

проинформировал его о том, что 40 млн рублей направлены 

на помощь голодающим братского Поволжья и Курдистана 

в знак пролетарской солидарности75. Ленин отреагировал на 

                                                 
74 Голод длился много лет. В 1924 году «Заря Востока» писала: «Курдистанский 

уезд. … голод и нужда заставили многих крестьян покинуть свои родные 

селения… число голодающих достигает 20.000. Уездный исполком 

поддерживает нуждающихся: роздано голодающим 30.487 аршин бязи и 

мануфактуры, 450 шинелей, пшеницы — 5.603 пудов, ячменя — 5. 115 пудов» 

(Заря Востока. 1924.  25 апреля).  
75 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1975. Т. 54. С. 560.  
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эту телеграмму через три дня76. 17 ноября 1921 года В.И. 

Ленин в своем кратком ответном послании отметил: 

«Дарение 40 миллионов рублей голодающим Поволжья и 

Курдистана будет лучшим показателем решимости 

трудящихся идущих под знаменем Красного 

Интернационала. Председатель совета Народных 

Комиссаров РСФСР Ленин»77.  

 Слово «Курдистан», использованное Лениным в 

этом письме, вошло в историю как впервые произнесенное 

самым ответственным лицом страны подлинное название 

региона. 

Мысли о создании курдского образования появились 

в 1921 году. Так, 3 октября 1921 года Народный 

комиссариат по делам национальностей, возглавляемый И. 

Сталиным, поместил в газете «Жизнь национальностей» 

статью под заголовком «В договорных Советских 

республиках. В Курдистане», где проинформировал 

советскую общественность о том, что вопрос о создании 

Курдистанской республики серьезно обсуждается 78. 

 В начале 1923 года вопросом Курдистана 

занимались специальные комиссии, организованные при 

АзЦИК и ЦК КП (б) Азербайджана. Из некоторых 

протоколов и постановлений комиссий, дошедших до 

наших дней, видно, что у создания Курдистана были и 

противники. Они препятствовали этому различными 

политическими уловками. Проблема Курдистана 

рассматривалась комиссиями несколько месяцев (с октября 

1922 по июль 1923 года). За четыре пленарные заседания 

(21–22 октября, 30 декабря 1922 года и 13 января 1923 года) 

ЦИК Азербайджанской ССР так и не сумел решить этот 

вопрос о границах будущего уезда ввиду разногласий. 

Основные споры шли вокруг того, какие территории 

должны быть присоединены к Курдистану. Например, было 

                                                 
76 Ленин В.И. Биографическая хроника. Т. XI. М., 1980. С. 641–643.  
77 Ленин В.И. Собрание сочинений. 3-е издание. Т. 4. С. 100. См. также: Ленин 

В.И. Биографическая хроника, Т. XI. С. 641–643.  
78 Бабаян Д. Указ. соч.; См. также: В договорных Советских республиках. В 

Курдистане // Жизнь национальностей. 1921. 3 октября 1921. 
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принято три постановления о присоединенном к 

Курдистану Губадлинского уезда: в двух из них 

предусматривалось присоединение, а в третьем считалось 

правильным признать его независимым уездом79.  

В то же время некоторые члены комиссии старались 

игнорировать мысль о создании Курдистана. На одном из 

собраний Правительственной комиссии Азербайджана 1923 

году ряд членов комиссии был за создание 

административного уезда Курдистан, а часть предлагала 

присоединить его к Карабахской области. Так как голоса 

разделились, проблема осталась нерешенной80. Обращает на 

себя внимание, что члены комиссии упорно не желали 

образования административной единицы на этнической 

основе  в регионе, в основном населенный курдами.  

Однако 7 июля 1923 года комиссия приняла 

историческое решение – приняла постановление «О 

создании автономного Курдистана». Оригинальный текст 

этого документа таков: 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ АВТОНОМНОГО 

КАРАБАХА И КУРДИСТАНА81 

7 июля 1923 г. 

 

Слушали: 

1. О конструкции органов власти низменной части 

Карабаха, (т. Караев.) 

2. О Курдистане. 

3. О железной дороге. 

 

Постановили: 

                                                 
79 Решение Президиума ЦИК Азербайджана 21.10.1922, параграф 4; 20.11.1922, 

параграф 2, 30.12.1922, параграф 4; 13.01.1923, параграф 1 // Центральный 

Государственный архив Азербайджана. Д. 7. 
80 Букшпан А. Указ. соч. С. 51–52.  
81 ПАФФ ИМЛ. Ф. 1. Оп. 74. Д. 132. Л. 170.  
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а) Создать из низменных частей уездов Карабаха, 

оставшихся от выделения Нагорного Карабаха, Областное 

управление с центром в Агдаме. 

б) Предложить т. Свиридову совместно с пред 

исполкомами уездов Карабаха представить к завтрашнему 

дню схему административного деления Областного 

управления низменной части Карабаха. Образовать 

Автономный Курдистан, центры и границы которого 

определить при установлении границ Нагорного 

автономного Карабаха. …  

Председатель комиссии А.Г. Караев  

 

Протокол комиссии под председательством Али 

Гейдара Караева предусматривало признание автономии 

Кавказского Курдистана. Однако высшие органы власти 

тянули с принятием этого решения 82.  

Наконец, через 9 дней, 16 июля 1923 года ЦК КП 

Азербайджана принял следующее постановление, 

подписанное секретарем партии Сергей Мироновичем 

Кировым: 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ЦК АКП(б) 83 

16 июля 1923 г. 

 

Слушали: 

12. Доклад комиссии по карабахскому вопросу. (т. 

Буниатзаде.) 

 

Постановили: 

а) Свободные земли, оставшиеся от разоренных 

русских сел Скобелевского общества, включить в пределы 

территории Автономного Карабаха. 

б) Гор. Шушу включить в состав Автономной 

Области Нагорного Карабаха. 

в) Из низменной части Карабаха образовать 2 уезда. 

                                                 
82 Аскеров Ш, Азербайджанские курды.  
83 ПАФФ ИМЛ. Ф.1. Оп. 74. Д. 132.Л. 166 об. – 167.  
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г) Из территории, занимаемой курдами, 

образовать «Курдистанский уезд». 
д) Поручить СНК в советском порядке определить 

точные границы и административные центры этих уездов. 

(…) 

Секретарь ЦК АКП С. Киров.  

 

 19 июля 1923 года центральный орган ЦК 

Азербайджана «Бакинский рабочий» написал о создании 

Курдистанского уезда следующее: 

«В связи с выделением, согласно постановлению 

АзЦИКа, Нагорного Карабаха в автономную область, 

низменный Карабах будет разбит на два уезда – один с 

центром в Агдаме, другой с центром в Джебраиле. 

Курдистан также будет выделен в особый уезд»84. 

А закавказская газета «Заря Востока», издававшаяся 

в Тбилиси, напечатала такую информацию: 

 «Постановлением Аз.ЦИК образован 

самостоятельный Курдистанский уезд, самый большой из 

уездов Азербайджана. В уезд вошел целиком Губадлинский, 

вся западная часть Джеванширского (собственно 

Курдистан) и вся западная часть бывшего Шушинского 

уезда, местности бывшего Карягинского уезда (а именно 

юго-западный угол с курдским населением).  

 Согласно азербайджанской сельскохозяйственной 

переписи в 1921 г. в местности, ныне вошедших в 

территорию Курдистанского уезда, курдского населения 

было до 30 тыс. душ обоего пола. Кроме Курдистанского 

уезда курды в количестве одной тысячи душ обоего пола 

проживают и в Агдамском уезде. 

 Курды храбры, свободолюбивы, гостеприимны, 

целомудренны, до известной степени честны, страстные 

приверженцы кровной мести. 

 Более или менее общей чертой курдов является 

любовь к семье. Положение женщин более свободно, 

вообще в регионе: она ходит без чадры и разговаривает с 

                                                 
84 Бакинский рабочий. 1923. 19 июля. 
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мужчинами свободнее. Центром Курдистана является село 

Абделлар»85. 

21 июля 1923 года на общем собрании ЦИК 

Азербайджана и Совета Народных Комиссаров 

Азербайджана было подтверждено постановление КП 

Азербайджана «о создании административного района 

Курдистан на территории массового проживания курдов»86. 

  

 

                                                 
85 Заря Востока. 1923. 6 декабря.  
86 ПАФФ ИМЛ. Ф.1. ОП. 125. Д. 303. Л. 33–34. 
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Красный Курдистанский уезд  
 

Курдистанской уезд состоял из шести дайр 

(волостей) – Каракишлагской, Кельбаджарской, 

Губадлинской, Котурлинской, Курд-Гаджинской и 

Мурадханлинской. В конце июля 1923 года по 

постановлению ЦИК Азербайджана центром Курдистана 

стал город Пирджахан (Лачин)87.  

 

Во всех дайрах, за исключением Губадлинской, 

курды составляли абсолютное большинство населения: 

Каракишлагская (99,7 %), Кельбаджарская (99,8 %), 

                                                 
87 «В Курдистане у горы Лачин строится новый город… часть домов уже 

совершенно достроена и оборудована. Туда перебрались из холодных бараков 

высшие органы Курдистана. Школа построена в центре города. Занятие в ней 

начнется осенью» // Заря Востока. 1925. 12 мая.  
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Котурлинская (99,9 %), Курд-Гаджинская (98,6 %), 

Мурадханлинская (98,2 %)88. 

В августе 1923 года на пост председателя 

Исполнительного Комитета Курдистана был назначен 

большевик Гусу Гаджиев (см.: «Документы о Красном 

Курдистане» в приложении). 

 Были сделаны важные шаги в борьбе с 

необразованностью и социальной отсталостью, а также в 

развитии курдского языка и культуры. Начали открываться 

школы89 (хотя и немного). Газета «Заря Востока» в 1924 

году писала: «Население Курдистана поголовно 

неграмотно. В 27 функциональных школах учится 1065 

детей. Вместе с тем организовано 8 школ по ликвидации 

неграмотности. В Губатлах имеется детский приют, ныне 

переведенный в Шушу»90. Из 41,1 тыс. курдов 

Азербайджанской ССР, зарегистрированных переписью 

1926 года, лишь 1756 человек были грамотными, при этом 

из них лишь 10 человек владели курдской грамматикой91.  

До 1931 года в Азербайджане не функционировала 

ни одна школа на курдском языке. Первые курдские школы 

появились в 1931–1932 годы, то есть только после 

окончательного упразднения Красного Курдистана92. 

Однако курдские школы просуществовали недолго и были 

закрыты уже в 1937–1938 годах. После этого в 

Азербайджане не была открыта ни одна курдская школа, и 

до распада Союза не функционировал ни один курдский 

культурный очаг. 

Начиная с 1930-х годов обучение велось по букварю 

на основе латинского алфавита, написанному Мусейибом 

Ахундовым (учителем из села Минкенд близ Лачина). Этим 

букварем и книгой детских стихов «Апрельские плоды», 

                                                 
88 Список населенных мест Азербайджана по данным переписи 1926 года. 

Курдистанский уезд. 
89 Dengê Kurd // 2004. 28 декабря. 
90 Заря Востока. 1924. 22 января.  
91 Алекперов А. К вопросу об изучении культуры курдов, Труды 

Азербайджанского филиала Академии наук СССР, Баку, 1936; Он же. 

Материалы по археологии и этнографии Азербайджана, Баку, 1960. С. 71. 
92 Мюллер Д. Указ. соч. С. 57–58. 
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также написанной М. Ахундовым, было положено начало 

курдской образовательной системе. А «за период с 1929 по 

1938 годы в Азербайджане было напечатано всего 28 книг 

на курдском языке»93. 

 После того, как в Ереване начал работать Курдский 

педагогический техникум (1 

января 1931 года), в 1932 году в 

г. Шуша (Нагорный Карабах) в 

педагогическом техникуме был 

открыт курдский факультет. 

Стал набирать скорость процесс 

подготовки национальных 

образовательных кадров. Первый 

ректор техникума, в дальнейшем 

крупнейший романист, первый 

получивший звание народного 

писателя Азербайджана, Герой 

социалистического труда СССР, 

курд Сулейман Рахимов и его жена Калем ханум внесли 

огромный вклад в развитие этого процесса. В Курдистане 

открывается курдский театр, готовятся программы в 

региональном радио на курдском языке. В 1931 году после 

упразднения Красного Курдистана в Лачине начинает 

издаваться газета «Советский Курдистан», на 

азербайджанском и курдском языках. Редактором курдской 

части газеты был учитель из села Камаллы – Ибрагиме 

Аллаверди. С конца 1930-х годов «Советский Курдистан» 

выходил только на азербайджанском языке. Газета 

просуществовала до 13 июля 1962 года. 

 К сожалению, Курдистанский уезд, имевший 

большое значение не только для азербайджанских курдов, 

но и для всего курдского народа в целом, просуществовал 

сего шесть лет. 8 апреля 1929 года решением VI 

Всеазербайджанского съезда советов Курдистанский уезд 

был упразднен. Решение было принято московскими 

властями, которые решили вместо уездов создать округа. В 

                                                 
93 Бабаян Д. Указ. соч. 

Сулейман Рахимов 
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Азербайджанской ССР вместо существовавших 13 уездов 

было создано 8 округов. В этом же году Курдистанский 

уезд был присоединен к Нагорной Карабахской автономной 

области94. 

Однако через некоторое время, «25 мая 1930 г. по 

указу ЦИК Азербайджанской ССР был формирован 

Курдистанский округ. Курдистанский округ 

территориально был больше своего предшественника, 

Курдистанского уезда. В его состав кроме территории 

бывшего уезда вошли также весь Зангеланский и часть 

Джабраильского районов. Таким образом, у Красного 

Курдистана появилась граница с Ираном. Центром нового 

округа вновь стал поселок Лачин»95 (см. также 

Приложение). 

Однако дискуссии вокруг Красного Курдистана и 

Нагорного Карабаха не перекатились. Ожидалось новое 

административное деление региона. «Заря Востока» 

свидетельствует: «Агдам, 1 апреля. Из пределов 

Карабахского округа выделен самостоятельный 

Курдистанский округ с центром в Лачине.  

 Четыре района этого округа, населенные главным 

образом курдами… были лишены возможности иметь 

постоянную связь с административными и другими 

учреждениями окружного центра.  

 Первоначально Аз. ЦИК предполагал создать на 

территории Карабахского округа из районов Карягинского, 

Зенгеланского, Губадлинского и Лачинского — 

Араксинский округ с центром в Джебраиле (Карягино). 

Проект этот вызвал возражения мест, так как с 

осуществлением его Кельбаджарский и Котурлинский 

районы, наиболее отдаленные и отсталые во всех 

отношениях, совершенно отрывались от окружного центра, 

теряя с ним даже непосредственную территориальную 

связь. Кроме того, связь Лачинского района с центром 

нового округа — Джебраилом — испытывала бы серьезные 

затруднения, так как 130-километровый путь от Лачина до 

                                                 
94 Букшпан А, Указ. соч. С. 10.  
95 Бабаян Д. Указ. соч.. 

http://www.noravank.am/?l=2&d=19&f=245
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Джебраила проходит на протяжении 45 км по безводной и 

безлюдной Герянской пустыне.  

 Вопрос о перерайонировании Карягинского округа 

широко обсуждается на Карабахской окружной 

партконференции, на которой был выдвинут проект 

создания Курдистанского округа с присоединением к нему 

части Джебраильского уезда. В настоящее время Аз. ЦИК 

вынес постановление о создании из районов 

Кельбаджарского, Котурлинского, Лачинского, 

Губадлинского и Зенгеланского с частью Джебраильского 

(район Ханлыха и три прилегающих к нему сельсовета) — 

Курдистанского округа с центром г. Лачин»96. 

Курдистанский округ просуществовал всего 75 дней. 

23 июля 1930 г.  Совнарком и ЦИК СССР приняли 

совместный указ, в соответствии с которым округа 

упразднялись как административные единицы, а 8 августа 

соответствующее постановление было принято властями 

Советского Азербайджана. Вместо округов вводились 

новые административные единицы – районы. 

Kурдистанский округ вновь был упразднен, но 

Курдистанский район так и не был создан. Таким образом, 

курдское административно-территориальное образование не 

просуществовало даже полных 7 лет97.  

 С упразднением Красного Курдистана в первой 

половине 30-х годов в Азербайджане начался белый 

геноцид курдского населения. Стали закрываться курдский 

театр, радиопрограммы, курдские школы, курдский 

факультет, прекратилось издание книг на курдском языке. В 

1936 году было принято решение писать в графе 

национальность в паспортах «азербайджанец» вместо 

«курд». Такая замена паспортных данных завершилась в 

1938 году. Кстати, официальное «исчезновение курдов» в 

документах, удостоверяющих личность, было завершено в 

Азербайджане полностью, в Туркменистане в основном и в 

Грузии частично. В Армении же национальная 

                                                 
96 Заря Востока. 1930. 2 июня.  
97 История Азербайджанской ССР, Баку, 1973 С. 412, 505; см. также:: Аскеров 

Ш. Курды в Азербайджане.  
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принадлежность была заменена конфессиональной. В графе 

«национальность» вместо «курд» стали писать «езид», что 

лишь способствовало размежеванию курдского народа. 

В общем, в Азербайджанской ССР все, что 

относилось к курдскому, было под запретом. В стране 

ускорялся процесс ассимиляции, длившийся много лет. Так 

же, как и в Турецкой Республике, в Азербайджане 

применялась политика уничтожения и непризнания курдов.  

  

 

Причины распада Красного 

Курдистана  

 
В Азербайджанском Государственном архиве 

невозможно найти достаточные сведения ни об образовании 

Красного Курдистана, ни о его ликвидации, ни о событиях, 

происходивших в этом регионе. Это подтверждает 

распространенное мнение, что многие документы, 

касающиеся этого периода, были уничтожены. Местные 

специалисты по азербайджанской истории не только хранят 

молчание по поводу Красного Курдистана, но и старательно 

избегают слова «курд». Даже «историки-демократы», 

чувствующие потребность затронуть этот вопрос, 

ограничиваются кратким упоминанием, что «в начале 30-х 

годов в связи с районизацией в Азербайджане, было 

упразднено искусственно созданное Курдистанское 

административное деление»98. А на самом деле 

«районизация в Азербайджане» была не причиной 

упразднения Закавказского Курдистана, а лишь его 

предлогом.  

Упразднение Красного Курдистана было вызвано как 

внутренними, так и  внешними причинами. Советские 

курдологи вкратце характеризуют проблему следующим 

образом: 

                                                 
98 Джавадов Гемершах. Малочисленные народы и этнические меньшинства 

Азербайджана (из архива Шамиля Аскерова). 
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«К концу 20-х годов из-за усиления склонности к 

национализму в азербайджанском руководстве и в его 

внешней политике деятельность, связанная с курдским 

населением Азербайджана, не только остановилась, но и 

начала сворачиваться. В 1930 году Курдистанский 

автономный район, находившийся в структуре республики, 

был упразднен»99. 

Советские курды постоянно находились под прямым 

и косвенным воздействием политического развития в 

Большом Курдистане. В описываемый период курдский 

вопрос остро стоял на повестке дня в молодой Турецкой 

Республике. Турецкое кемалистское руководство 

приложило все усилия для того, чтобы завоевать симпатии 

курдов и в своих выступлениях часто говорило об уважении 

их национально-культурных прав. Сам Ататурк 

неоднократно встречался с влиятельными курдскими 

деятелями, даже целовал им руки. В 1923 году Ататурк на 

встрече с журналистами в Измите рассказывает об общей 

борьбе курдов и турок против империализма. Говорит о 

том, что курды и турки создали Турецкую Республику 

общими усилиями. На этом собрании он говорит и о 

создании курдской автономии в Турции: «Курдам будет 

предоставлена автономия или схожая административная 

единица»100.  

Последующее развитие событий показало: слова 

Ататурка о том, что хозяевами Турецкой Республики 

являются курды и турки, были тактической уловкой, чтобы 

не дать курдам сделать самостоятельные шаги для 

собственного развития. Политика давления и 

игнорирования курдов, которая начала проводиться в жизнь 

после Лозаннского договора (1923), аннулирующего 

Севрский договор (1920), до сих пор продолжается. 

Кемалисты немедленно громко заявили, что в «стране не 

существует ни курдов, ни курдской проблемы». 

Недовольство курдов изменившимся политическим курсом 

                                                 
99 Лазарев, Мгоян, Васильева и Гасратян. История Курдистана (курдск.). 
100 Неше Дузел. Ататюрк обещал курдам автономию //  Радикал (Турция). 2006. 

13 ноября. 
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вылилось в восстание 1925 года под руководством Шейх 

Саида. После того, как восстание было потоплено в крови, в 

конституции Турции появились абсурдные формулировки, 

например такие: «Все, кто связан с Турецкой Республикой 

узами гражданства, являются турками». Все это в прямой и 

косвенной форме глубоко повлияло на судьбу 

азербайджанских курдов. 

В то время между Турцией и Россией, «боровшимися 

против империализма», после подписания договора о 

сотрудничестве 16 марта 1921 года, развивались 

дружественные отношения. Россия, отправившая солдат на 

оборону Стамбула, надеялась на то, что она сможет 

проложить путь на ближний Восток через Турцию, 

«симпатизирующую социализму», и найти на восточных 

границах государства идеологического союзника. Проф. 

Ш.Х. Мгои дает такую оценку этим событиям. Основную 

роль в процессе играли два фактора: «Советское 

правительство поддерживало дружественные отношения с 

кемалистами и в связи с этим не желало раздражать и 

вызывать их отрицательную реакцию из-за уважения 

национальных прав меньшинства, соплеменники которого в 

Турции были объявлены вне закона, это во-первых; и, во-

вторых, Новая Турция проявляла живейший интерес к 

судьбам этнически родственного Азербайджана. Вспомним, 

что она играла немалую роль при решении 

территориальных споров Азербайджана с Арменией в 

пользу первого. Сказанное дает ключ к пониманию вопроса 

о том, почему руководители Азербайджана невзирая на 

показную “приверженность принципам 

интернационализма” в действительности в курдском 

вопросе шли в фарватере турецкой политики. В эти рамки 

вписывались две задачи азербайджанских властей по 

курдскому вопросу: а) избавиться от административной 

единицы с раздражающим Турцию и запрещенном у нее 

названием “Курдистан”; б) скорректировать политику по 

отношению к курдскому меньшинству в сторону его 

постепенного растворения и ассимиляции. При выполнении 

этой задачи делалась ставка и на исламский фактор, при 
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котором в условиях сравнительно низкой политической 

культуры и национального самосознания приверженность к 

исламу имела приоритет перед этнической 

принадлежностью (вспомним, кстати, что кемалисты в 

Лозанне исключили курдов из числа национальных 

меньшинств Турции не в последнюю очередь при помощи 

идей “исламского единства турок и курдов”»)101. 

Турецко-советское сотрудничество привело к тому, 

что руководители СССР считали лишним иметь в пределах 

своего государства регион под названием «Курдистан», 

вызывающий сильное недовольство Турции. С другой 

стороны, наличие такого региона в Азербайджане, 

имеющем этнические связи с Турцией, «не подобало новым 

друзьям». Все это позволило азербайджанскому 

руководству ликвидировать Кавказский Курдистан и 

следовать опыту Турции в игнорировании курдов.  

С другой стороны, Курдистанский уезд был задуман 

как буферная зона, и его создание в начале 20-х годов 

снизило напряженность во взаимоотношениях между двумя 

союзными республиками – Азербайджаном и Арменией. А 

после относительного урегулирования отношений этих 

республик и укрепление Советского Союза Красный 

Курдистан уже потерял свое «объединяющее значение».  

 

                                                 
101 Мгои Ш.Х. Еще раз об азербайджанских курдах. (www.kurdistan.ru). 
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АССИМИЛЯЦИЯ   
В связи с выпадением курдов из поля зрения Москвы 

и с началом азербайджанской политики игнорирования 

завершилась усиленная ассимиляция азербайджанских 

курдов, которая велась на протяжении последних 70 лет. 

Это период, характеризующийся азербайджанскими 

писателями и политологами как «добровольная 

ассимиляция» и «смешение народов»102, многими 

иностранными и курдскими исследователями оценивается 

как «белый геноцид»103. 
Детальные исследования жизни азербайджанских 

курдов привели нас к выводу, частично охватывающему эти 

прямо противоположные подходы. 

Прежде всего нужно подчеркнуть, что определение 

«добровольная ассимиляция» является не научным, а 

дилетантским. Ассимиляция – это этнополитический 

результат социальной, политической и экономической 

системы отношений. Ассимиляция не бывает добровольной 

или недобровольной. Демографическая и этнокультурная 

ситуация в Азербайджане вынуждает нас определить 

курдскую ассимиляцию в целом как  вынужденную и 

насильственную. 

Доступные исторические свидетельства доказывают, 

что ассимиляция «второго и третьего поколения» курдов на 

территории Азербайджана началась по крайней мере в XVII 

веке. А продолжительность ассимиляции «первого 

поколения курдов», по нашим предположением 

начинающейся в XII веке, после уничтожение курдского 

государства Шеддадидов турками-сельджуками, мы не в 

состоянии точно определить. В XII веке, после захвата 

турками-сельджуками в Азербайджана, где преобладало 

население, относившееся к иранской и кавказо-иберийской 

группе языков, стали распространяться и тюркские языки. 

                                                 
102 Джавадов Г.Указ. соч.; Велиев А. Указ. соч. С. 116. 
103 Мгои Ш.Х. Указ.соч.; Мустафаев В. История Курдистана. София, 2002 (рус.). 
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Впоследствии началась серьезная туркизация (несмотря на 

то что официальными языками оставались арабский и 

персидский) – и начиная с XIV–XV веков в результате 

ассимиляции многих народов появилась новая этническая 

группа – азербайджанские турки, которая впоследствии 

стала доминантной на этой территории. Следы 

Шеддадидов, выше названных нами «курдами первого 

поколения», не встречаются в последующие века. Вероятнее 

всего, шеддадидские курды полностью растворились в  

возникшей народности. С другой стороны, распространено 

мнение, что ассимиляция курдов азербайджанцами началась 

в XIV–XV веках, когда азербайджанские турки на Кавказе 

стали формироваться как самостоятельный народ. 

Следы «первого» и «второго» поколения курдов 

встречаются в Азербайджане в топонимиках – во-первых, в 

названиях, образованных от слов «курд», во-вторых, от 

курдоязычных слов, и наконец, от смешения курдо-

азербайджанских слов. Несмотря на то, что в Азербайджане, 

так же как и в Турции, проводится официальная политика 

туркизации названий, в настоящее время даже на 

азербайджанских территориях вне Красного Курдистана 

прослеживаются сотни курдоязычных топонимов, 

«упущенных из вида». Последние годы азербайджанские 

ученые, чтобы стереть курдские следы, приложив все свои 

усилия, «доказывают», что все эти топонимы – турецкого 

происхождения. Скажем, уже «научно доказано», что все 

топонимы, содержащие слово «курд», на самом же деле 

появились от турецкое слова «гурт» («волк) или «кюр» 

(яростный, разъяренный, взбешенный)104.  

Азербайджанские власти сочли нужным «ради 

национальных интересов» даже сфальсифицировать 

собственную историю, историю древнего Азербайджана. Во 

                                                 
104 Даже псевдоученые считали нужным изменить национальную 

принадлежность матери великого восточного поэта XII века Низами Гянджави с 

«курда» на «гурт». Низами Гянджави, творивший на персидском языке, в своем 

поэме «Лейла и Маджнун» писал: «Мадере мен реисейе Корд/ Мадерсефетане 

пише мен морд» (Моя мама курдянка Реисе / Умерла перед моими глазами) А 

судя по «глубоким» исследованиям некоторых азербайджанских ученых, 

великий Низами называл свою мать «волчицей». 
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всех исторических книгах изданных в республике за 70 лет 

советской власти, курдское происхождение Шеддадидов 

было без лишних комплексов указано. Шеддадидское 

государство, просуществовавшее на территории 

Азербайджана больше столетия, считалось примером 

исторической сплоченности и дружбы азербайджанских и 

курдских народов. «Курдское государство, расположенное 

на нынешней территории Бардинского, Шекинского 

районах и других землях Карабаха, в XIX веке разгромило 

хазарцев, тем самым положило конец постоянным набегам 

на Азербайджан». Эта цитата из учебника «История 

Азербайджана для 7 класса» изданного во время Советского 

Союза. Сегодня в учебниках Азербайджана не только 

нельзя прочитать о «курдском государстве», невозможно 

даже найти слово «курд». Новое издание эпоса «Кероглы» 

по-азербайджански тоже «очистили от курдского следа». 

Известные строчки в эпосе «Я Курд-оглы (сын Курда) – сын 

Кёр-оглы» претерпели корректировку. Одним словом, 

азербайджанские политики и ученые давно «похоронили» 

курдов. 

Между тем даже при беглом взгляде на карту 

Азербайджана я обнаружил 140 названий местности, 

связанных с курдами. У моего покойного отца, курдолога 

Шамиля Аскерова, было еще более содержательное 

исследования на эту тему. Он планировал собрать их в 

книге под названием «Азербайджанские курды», которую 

не успел опубликовать.  

В настоящее время на территориях Азербайджана, 

вне Красного Курдистана есть свыше 20 населенных 

пунктов, названия которых образованы от слова «курд». 

В Агдамском районе – 2 села под названием Kürdler 

(курды);  

В Агжабедийском районе: село Kürdler (курды); 

В Бардайском районе: села Kürdboraçi и Kürdler 

(курды); 

В Кубинском районе: село Kürdax (курдская земля); 

В Закатальском районе: село Kürdemir (курдский 

эмир); 
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В Горанбойском районе: села Bağçakürd (курдский 

садик), Balakürd (высокий, великий курд), Sefikürd (Сафи 

(имя) курд); 

В Гойчайском районе: села Cırkürd (Джыркурд), 

Kürdşaban, Kürd и Kürdemir;  

В Имишлийском районе: село Kürdmahmudlu; 

В Исмаиллинском районе: села Kürdvan, Kürdmaşı, 

Kürdeldarbeyli; 

В Лерикском районе: Kürdeser köyü; 

В Масаллийском районе: село Kürdebazlı; 

В Огузском районе: село Kürd; 

В Фузилинском районе села: Kürdler, 

Kürdmahmudlu; 

В Ханкендинском (Степанакерт): село Kürdler; 

В Ханларском районе: село Kürdelyar;  

В Джалилабадском районе: село Kürdler; 

В Шерурском районе: села Kürdkend ve Kürdçull ; 

В Баку: поселок Kürdexanı; 

Курдемирский район105. 

 

 Мы не включили в список входящее в Красный 

Курдистан село Курдхаджи Лачинского района, села 

Курдмахрузлу и Курдчапык Губадлийского района. 

В книге Мамедхасана Валили (Бахарлы) «Азербайджан». 

Географическо-естественные, этнографические и экономические 

взгляды», вышедшей в свет в 1920 году в Баку на русском языке, и 

переизданной в 1993 году, содержится важная социально-экономическая 

и этнографическая информация о курдах Азербайджана начала 20-х 

годов. 

Курды обширно проживали на азербайджанских 

территориях, находившихся в сотнях километров от 

Красного Курдистана, утверждает автор. Из его книги мы 

получаем следующие сведения о курдских селах, 90% 

которых находились за пределами Красного Курдистана:  

 

Кубинский уезд: Garakurdü, Garacallı; 

                                                 
105 Административно-территориальное деление Азербайджанской ССР. Баку, 

1961. 
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Джавадский уезд: Garalar (4 села), Garacalallılar, 

Büyük Gorus, Cır Gorus; 

Шамахинский уезд: Kurdgaralı, Gorusçeperli; 

Гейчайский уезд: Cır Kurd, Kurd Şaban, 

Kurdgarabaglı, Kurdmaşı, Kurd, Garacallalı, Garaca, Gorusağa, 

Gorusarakend; 

Ленкаранский уезд: Bergüşad, Kurdabbaslı, Kurdler, 

Büyük Garalı, Küçük Garalı; 

Агдашский уезд: Kurdler; 

Зенгазурский уезд: Garalar, Garacallı, Sisyan, Kurd 

Hacı, Gazikürdarlı, Kurdeli, Kurdgala; 

Казахский уезд: Garalar. 

Джабраилский уезд: Garacallı, Kurd Mahmudlu, Kurd 

Mahrızlı, Kurdçapıg, Kurd Efendiler; 

Джаванширский уезд: Bergüşad, Kurdbarağı, Gazi 

Kurdeli, Kurdler, Kurdbirdeamanyan; 

Генджийский уезд: Sefikurd; 

Шушинский уезд: Kürdgaradağlı, Kurdler; 

Шарур-Дерелегезский уезд: Pesyan106. 

К этому списку следует добавить села Бахчакурд и 

Балакурд Гянджинского уезда, которые ускользнули от глаз 

Бахарлы. 

 

Множество сел в этом списке находится вне 

территорий, где расселились размещены курды «второго 

поколения», то есть переселенные в XVI веке в 

Азербайджан Шахом Аббасом. По моей гипотезе, 

требующей тщательного исследования, значительная часть 

упомянутых сел была населена курдами-аборигенами, то 

есть племенами «первого поколения».  
Населенные пункты, указанные в списках, были 

построены курдами. Однако в документах, написанных 

после XVI века, не встречались данные, подтверждающие, 

что в них когда-то говорили на курдском языке. А в селах и 

поселках, указанных в первом списке, курдский язык давно 

похоронен. И это лишний раз дает нам возможность 

                                                 
106 Бахарлы Мамедгасан. Азербайджан (Естественно-географические, 

энографические экономические взгляды). Баку, б.г. С. 57.  
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утверждать, что курды, проживающие на этих землях со 

времен Шеддадидов, подверглись глубокой ассимиляции 

еще до XVII века. 

Мы имеем возможность, проследить ассимиляцию 

курдов, выселеных в Азербайджан в 1587 году Шахом 

Аббасом, «второго поколения». Большинство этих людей 

уже к середине XIX века забыли родной язык. В 

«Кавказском календаре» от 1855 года было указано, что из 

проживающих в Зенгезурском уезде 14 634 курдов 50 % 

были суннитами и разговаривали на татарском 

(азербайджанском) языке107. Этот яркий пример 

демонстрирует размах ассимиляции еще в XIX веке.  

П. Лерх, в середине XIX века – посол России в 

Иране, упоминая курдские племена гарачорлу, хасананлы, 

куликанлы, шадиманлы, хаджисамлы, тахмезли, 

ферихканлы, султанлы, милли, бозлу, баяндурлу, ханазекли, 

джавадлы (кроме последних 3 племен остальные относится 

в «йирмидортлер»), проживавшие в 1856 году в Закавказье, 

подчеркнул, что они подверглись ассимиляции и только 

старики владеют родным языком. В то же время П. Лерх 

упоминал о том, что в 22 селах, ныне находящихся в 

Кельбаджарском районе, курды считали себя выходцами из 

племени ферихканлы, в 12 селах – из племени хасананлы, в 

3 селах – милли, в некоторых селе – ханазекли108. До 

оккупации Красного Курдистана в 1992–1993 годах в более 

чем ста селах жили потомки племен хаджисамлы, геловчу, 

тахмезли, куликанлы, элиянлы, пусьянлы, бабалы. Уже в 

годы, упомянутые Лерхом, они были в значительной мере 

ассимилированы109.  

Мамедхасан Бахарлы, один из немногих 

исследователей, разделил курдов Азербайджана на местных 

и пришлых110. Но  Бахарлы не исследовал исторические 

корни местных курдов и не предоставил убедительных 

                                                 
107 Мюллер Д. Указ. соч. С. 41–77.  
108 Лерх П. Исследования об иранских курдах и их предках – северных халдеях. 

Кн. 1. СПб., 1856. С. 88. 
109 Аскеров Ш. Курды в Азербайджане.  
110 Бахарлы М. Указ. соч. С.. 57.  
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сведений, когда и при каких условиях заселили эту 

территорию «пришлые» курды. С другой стороны, он не 

исследовал детально, где проживали местные, а где 

пришлые курды.  

Исследователь заметил, что среди национальных 

меньшинств Азербайджана курды больше других забыли 

свой родной язык, привел пример полной ассимиляции 

крупных племен, таких как песьян (пусьян), горус, 

гарачорлу (или гараджаллы), курд, бахтиярлы и баргушад. 

Бахарлы отметил, что пусьянцы переселились из Турции, 

горусцы – из Горусского района Хамаданской области 

Ирана, а остальные курдские племена являются 

местными111. 

 В 1931 году из 280 человек, проживавших в селе 

Зерти Лачинского района, которое относится ко «второму 

поколению» азербайджанских курдов, только 5 человек с 

трудом смогли вспомнить несколько курдских слов, в селе 

Мирик Лачинского района с населением в 374 человека, 

только 31 человек считал себя курдом, а в селе Татлар 

Кельбаджарского района с населением в 225 человек только 

старики могли разговаривать на курдском языке112. 

Ошибочно также распространенное мнение, что 

нахичеванские курды не забыли свой родной язык. В начале 

XX века из курдов села Килит Нахичеванского уезда, 

сосланных туда в период правления Надир-шаха, только 

пожилые люди знали родной язык113. 

При переписи 1897 года в Закавказье из 

зарегистрированных 99 832 курдов, говоривших на родном 

языке, только 3042 человека (этнических курдов было 

гораздо больше) жило в Елизаветпольской губернии, 

включавшей в себя Красный Курдистан. Это немного 

разъясняет этнодемографическое положение курдов 

Закавказского Курдистана накануне XX века. 

А цифры, относящиеся к первой четверти XX века, 

дополняют результаты переписи населения 1897 года. В 

                                                 
111 Там же. С. 56. 
112 Букшпан А. Указ. соч. С. 63–64. 
113 Бахарлы М. Указ. соч. С. 57. 
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переписи населения 1926 года из зарегистрированных в 

Красном Курдистане 37 182 курдов только 3123 

разговаривали на родном языке. А в специальном 

исследовании населения Ильясова, инспектора 

Комиссариата народного образования Азербайджана, 

которое было проведено в связи с этой переписью, число, 

говоривших на курдском языке, по 5 дайрам Курдистана 

было распределено следующим образом114: 

 

Населенный 

пункт 

Общее число 

курдов 

Говорившие на 

курдском языке 

Каракышлак 6033 1758 

Кельбаджар 11 933 1438 

Курдхаджи 8173 691 

Мурадханлы 6159 429 

Готурлу 5885 955 

Губадлы Нет данных 200 

Всего 38 243 5471 

 

 

Согласно этому исследованию, общее количество 

курдов, говоривших на родном языке, составило 5471 

человек. Эти данные одновременно выявляют разницу 

между двумя вышеупомянутыми исследованиями, которая 

составляет 2348 (5471–3123=2348). Эта разница ставит под 

сомнение общую достоверность переписи населения и 

объективность данных о численности курдов, а также 

курдов, говоривших на родном языке.  

А. Букшпан пишет: «Приведенные нами выборочные 

данные с достаточной ясностью указывают на путаницу, 

которая существовала в вопросе определения численности 

курдов в Азербайджане, в прошлом, до советизации. 

Понятно, что это обстоятельство не могло не отразиться и 

на данных позднейшего периода, на статистике после 

советизации Азербайджана»115. 

                                                 
114 Букшпан А.  Указ. соч. С. 61. 
115 Там же. С. 60–61. 



 79 

Слова Букшпана о том, что численности курдов в 

XIX веке не уделялось никакого внимания, можно отнести и 

к переписи населения XX века, добавив понятия 

«попустительство» и «фальсификация». 

Несмотря на всю неполноту, приведенные данные 

ясно свидетельствуют о размахе ассимиляции курдов, 

насеявших Закавказский Курдистан до XIX века. Причины 

этой ассимиляции можно объяснить следующими 

факторами: 

1. Начавшееся в XIX веке переселение большого 

количества армян на территории проживания курдов, 

особенно на территории Красного Курдистана, 

соединившиеся с географическим Курдистаном (запад 

Красного Курдистана и частично территории, 

простирающиеся от юго-запада до Аракса), расселение 

азербайджанского населения на этих территориях, и 

постепенная ассимиляция курдов с азербайджанцами 

прервали «курдскую полосу». 

2. Вместе с прерыванием «курдской полосы» 

закавказские курды оторвались не только от Большого 

Курдистана, но и друг от друга. Переселения, связанные с 

политическим положением, частая смена мест расселения 

некоторыми племенами, которые спасались бегством от 

политического давления – все это еще более усилило эту 

оторванность и изоляцию. Курды Красного Курдистана, 

жили в изоляции, особенно в XIX веке, не имели 

возможности поддерживать связь со своими 

соплеменниками. Аверьянов, уполномоченный российского 

Генерального штаба, еще в начале XIX века написал: 

«Курды Елизаветпольской губернии полностью 

изолированы от российских курдов»116. 

3. Постоянная внутренняя миграция, кочевничество, 

связанные с тяжелыми природными условиями, 

разбросанность в суровой горной местности ослабили 

центральные племенные связи, играющие традиционную 

роль в сохранении национальных особенностей.  

                                                 
116 Аверьянов П.И. Курды XIX века в войнах России с Персией и Турцией в 

течение XIX столетия. Тифлис 1900. С. 325. 
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4. У курдов Красного Курдистана, оторванных от 

других частей нации, на протяжении сотен лет 

складывались социальные и политические связи с 

азербайджанцами и, частично, армянами. Основные 

экономические потребности курдов, в основном 

занимавшихся животноводством, удовлетворялись за счет 

торговли с азербайджанцами. Курдские территории в 

последние столетия находились в административном 

подчинении Карабаха. В связи с этим они вынужденно 

знали азербайджанский язык. 

5. Сближение с азербайджанцами усиливала и 

религиозная общность (азербайджанские курды, как и 

азербайджанцы, является мусульманами-шиитами).  

Все это подготовило почву для ассимиляции. 

Поэтому мы считаем правильным называть 

ассимиляцию курдов, проживавших в Азербайджане до 

начала XX века вынужденной (но конечно, не 

добровольной!). А в XX веке вынужденная и 

насильственная ассимиляции существовали бок о бок.  

Конец XIX – начало XX века – время национального 

возрождения народов Ближнего Востока и Закавказья. В тот 

период среди народов региона возникает стремление 

перейти от религиозно-политических установок к 

этнонациональным. Эта тенденция, которую прямо 

поддерживали силы из-за рубежа, разжигала межэтнические 

стычки и дала повод националистической пропаганде. 

Мусаватская республика 1918 года, возникшая в 

результате завоевания Азербайджана турецкой армией при 

поддержке англичан, отличалась крайне нетерпимым 

подходом к этнокультурным правам национальных 

меньшинств, которые составляли больше половины 

населения этой республики. Невозможно утверждать и то, 

что в Азербайджанской ССР, образованной после распада 

Мусаватской республики, проявлялась толерантность к 

правам национальных меньшинств. 

Следующие данные ярко демонстрируют масштабы 

вынужденной и насильственной ассимиляции XX века. 



 81 

В одном из документов, относящихся к 80-м годам 

XIX века, был приведен список государственных сел 

Губадлинского, Лачинского, Кельбаджарского, 

Зенгиланского и Джабраильского районов (см.: 

Приложение). В списке было перечислено название 

некоторых сел, жители которых говорят на курдском языке, 

– Кор Джалаллы, Абдаллар (старое название Лачина), 

Зерти, Кары Кахасы, Минкенд, Куннаблы, Годеклер, 

Моллу, Шыхова, Газы-Курдалилер и.т.117 Однако через 100 

лет, в 1980-е годы в этих селах нельзя было встретить ни 

одного человека, знающего курдского языка.  

Кроме периода 1923–1929 годов, когда в результате 

политики Москвы существовал Красно-Курдистанский 

уезд, основной политикой азербайджанских руководителей 

по отношению к курдам была политика изоляции, 

ускорение и завершение вынужденной ассимиляции. Как 

уже было отмечено, в конце 30-х годов в Азербайджане 

официально было запрещено слово «курд» и в 

удостоверениях личности вместо него писали 

«азербайджанец». В 70-е годы XX века единственной 

организацией, которая занималась занимающейся 

изучением курдской культуры и истории, был отдел 

курдологии («курдский стол») при Институте 

востоковедения Академии наук Азербайджанской ССР. В 

конце 70-х годов отдел был упразднен, и с тех слов слово 

«курд» в республике стало запретным118. Даже при 

                                                 
117 Материалы по изучению экономической жизни государственных сел 

Закавказского края. Тифлис, 1886. Т.  4. С. 14–23. 
118 В отделе курдологии Института востоковедения Академии наук 

Азербайджана проводили научные исследования в области курдологии такие 

учение, как Рахим Кази, Али Галавеж, Гусейн Курдоглы, Шамиль Аскеров, 

Мухаммед Шамси, Зумруд Шафиева, которые в короткий срок внесли 

существенный вклад в развитие курдологии. «Произведение «Шарафнаме» 

Шарафхан Бидлиси как источник истории курдского народа», М. Шамси; 

«Поэзия современного курдского поэта Абдуллы Горана», Г. Курдоглы; «Поэт 

народа» (о Шехмусе Джигархуне), Ш. Аскерова и другие книги и сегодня 

являются важными источниками. По большей части в 60–70-е годы усилиями 

курдских интеллигентов Азербайджана были переведены на азербайджанский 

язык поэма «Мам и Зин» Ахмеда Хани, «Курдские песни» Абдуррахмана 

Гажара, «Эхтирам» Али Абдуррахмана, «Пронизывающий ветер» курдских 

поэтов Грузии и другие книги. 
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переписи населения 1979 года не было зарегистрировано ни 

одного курда. Хотя по переписи 1970 года в республике 

«были 5488 курдов». 

Азербайджанское руководство, которое абсолютно 

не переживало по поводу ассимиляции курдов, после 

объявления независимости в 1991 году, чтобы 

продемонстрировать уважение к национальным 

меньшинствам среди международного сообщества, 

позволило центру курдской культуры «Ронахи» издавать 

газеты «Денге Курд» и «Дипломат», дало разрешение на 

тридцатиминутное вещание курдской программы на 

государственном радио и на издание 1–2 книги в год119. 

Эти позитивные шаги, которые должны были быть 

предприняты по крайней мере 100 лет назад, не смогут 

отменить ассимиляции, которая прошлась по курдам 

Азербайджана как бульдозер. Никакой государственной 

поддержки культурного развития курдов не было. 

Азербайджанские националистические круги и по сей день 

                                                 
119 С 1938 по 1990 годы в Азербайджане не было издано ни одной книги на 

курдском языке. С 1990-х годов было издано более 10 курдских книг: Ахмаде 

Гапо «Надежда» (рассказы), «Жемчужины курдского народа» (фольклорные 

материалы), «Кровавые слезы» (воспоминания), Шамиль Аскеров «Курдско-

азербайджанский, азербайджанско-курдский словарь и словарь рифмы 

курдского языка», «Мост дружбы» (стихотворения), Барие Бала «Куда пойдем» 

(стихотворения), Усыве Феги Евдылле «Курдский язык» (стихотворения), 

Гадире Моти «Я жалуюсь…» (стихотворения), «Мне не судьба» 

(стихотворения), Байраме Фети «Алфавит» (Азбука для начальной школы), 

«Азербайджанско-курдский разговорник» и тд.  
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оказывают всяческое давление на упомянутые организации 

и не дают им нормально функционировать. 

Кроме того, после объявления независимости 

Азербайджана, особенно после сокрушительного поражения 

в войне с армянами, в республике раздувалась антикурдская 

истерия. Основную роль в этом сыграли (и продолжают 

играть до сих пор) национал-шовинистические силы, 

которые в  1992–1993 годах находились у власти, а ныне 

составляют радикальную оппозицию (именно в этот период, 

как выражается простой азербайджанский народ, 

«Нагорный Карабах и прилегающие районы под 

подстрекательством Турции было продана армянам»). 

Национал-шовинисты, ссылаясь на курдское 

происхождение президента Г. Алиева (в реальности Алиевы 

никогда не признавали этого, и курды вовсе не видели от 

них «особого внимания»), ведут регулярную антикурдскую 

пропаганду. В оппозиционной прессе часто встречаются 

предупреждения о «курдской опасности», которая якобы 

угрожает независимости Азербайджана. Эта политическая 

демагогия, которая отрицательно виляет на многовековую 

дружбу курдского и азербайджанского народов, беспокоит 

азербайджанскую интеллигенцию. Нашлись и некоторые 

журналисты, которые попытались объективно взглянуть на 

проблему: «К сожалению, антикурдскую истерию 

поддержали многие азербайджанские политики, 

представители власти и часть общества. Большую роль в 

нагнетании обстановки сыграли и средства массовой 

информации, которые, нарушив всякие этические нормы, 

способствовали формированию в обществе негативного 

отношения к курдам. Общество было раздражено тем, что 

«лица курдского происхождения захватили всю власть в 

Азербайджане и не дают работать и жить азербайджанцам. 

Оппозиционные партии, действуя по принципу «враг моего 

друга (то есть Турции) – мой враг», стали искать курдов 

среди представителей власти»120. 

                                                 
120 Велиев А. Курдский вопрос в Азербайджане: угроза безопасности или 

очередная игра? // Центральная Азия и Кавказ. С. 115. 
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Те курды Азербайджана, которые несмотря на 

регулярную политику игнорирования и ассимиляции 

сумели сохранить национальное самосознание, 

подвергаются моральному и политическому давлению. 

Процесс исчезновения курдов в Азербайджане 

продолжается. 

  

ЦИФРЫ НЕ ОБМАНУТ? 
 
В предыдущих разделах мы отметили, что данные о 

численности курдов, полученные при переписи населения 

во время Российской империи, не были точными и 

достоверными. Рассмотрим данные о численности курдов, 

проживающих в Азербайджане, в официальных документах 

в период между 1855 и 1921 годами.  

1855: 12 248. 

1873: 15 366. 

1886: 33 830 / 34 162. 

1897: 3042. 

1902: 44 000. 

1909: 52 000. 

1916: ? 

1921: 29 741. 

Данные о численности нахичеванских курдов121 сюда 

не вошли122. 
Интересно, что в 1917 году было указано 132 257 

курдов всего Закавказья, а при переписи населения 1926 

года численность «уменьшилась» до 53 173 человек. А в 

1959 году по всему СССР было зарегистрировано 58 000 

человек, в 1970 году – 89 тысячи, 1979 году – 116 тысяч, в 

1989 году – 153 тысяч человек (см.: Приложения. Таблицы 

переписи населения).  

                                                 
121 Газета «Заря Востока» 4 февраля 1924 года писала: «В Нахичеванском крае 

живут до 3.000 курдов, которые преимущественно занимаются скотоводством, а 

также являются батраками-пастухами в соседних тюркских деревнях». 
122 Пчелина Э. Численность Закавказья. Б.м., 1932. С. 141–158. 
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Очевидно, что это не что иное, как постоянное 

уничтожение национальных меньшинств и создание 

единого «советского народа». По данным советских 

переписей населения мы видим, что такая политика по 

отношения к курдам осуществлялась прежде всего в 

Азербайджанской и Туркменской ССР. 

Например, при официальной переписи населения в 

1926 году в Азербайджане было зарегистрировано 41 193 

курдов. Из них 10 252 человек говорили на курдском языке. 

В 1926 году из 37 182 курдов, проживавших в Красном 

Курдистане, только 7355 говорили на родном языке. В 

Нахичеванской автономной республике все 

зарегистрированные 2897 курдов говорили на родном 

языке123. А не странно ли, что по результатом переписи 

населения 1979 года в Азербайджане не проживало ни 

одного курда?!124 

Ниже приведена таблица, которая демонстрирует 

истинный подход Азербайджана к курдам, комментарии к 

ней излишни125. 

 
1921 1926 1939 1959 1970 1979 1989 

                                                 
123 Население Закавказья. Тбилиси, 1928; ,См. также: Мамедов К.В. Население 

Азербайджанской СССР в течение 60 лет. Баку, 1982. С. 55. 
124 За все время существования Красного Курдистана и после его упразднения 

регион систематически заселяли тюрками из разных областей Азербайджанской 

ССР. Так, на 1925 год курды составляли 80,7 % населения Курдистанского уезда 

(Заря Востока, 1928. 29 июля), а по всесоюзной переписи населения 1926 года, 

как отмечалось выше – уже 72,2 % (в одном источнике – 73,1 %). Получается, 

что за год бакинским властям удалось уменьшить количество курдов в Красном 

Курдистане более чем на 7%. Тюрок заселяли в разных местах уезда. Между тем 

курдов, переселившихся в 40–50-е годы из Армении и Средней Азии, не 

пустили в Курдистан. Они оказались в Ханларском, Евлахском и других 

районах. В Ханларском районе образовались курдские села Гадили и Сейидлер, 

в Евлахе – село Нариманабад. 
125 Мамедов К.В. Население Азербайджанской СССР в течение 60 лет. Баку, 

1982. С. 55; Заключение о деятельности Совета Народных Комиссаров ЗССРФ. 

Тифлис, 1923. С. 16; Национальные меньшинства в Азербайджане, Баку, б.г. С. 

53; Результаты общей переписи населения СССР в 1970 году. М., 1973. Т. 4. С. 

263, 265, 267. 
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0 
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А исторический анализ ясно показывает, что в 

период СССР руководство Азербайджанской республики, 

по согласию Москвы, проводило политику полной 

ликвидации курдов. Невозможно иначе объяснить тот факт, 

что в 1926 году была официально зарегистрирована 41 

тысяча курдов, а спустя 53 года они «вдруг» исчезли. Хотя в 

этот период курды из республики никуда не переселялись.  

 

Одна из немногих книг о национальных 

меньшинствах в Азербайджанской республике 

«Национальное меньшинства в Азербайджане: социально-

экономическая и политическая ситуация», опубликованная 

при поддержке представительства Великобритании в 

республики, по сути служит оправданию политики 

нетерпимости власти по отношению к нацменьшинствам. В 

частности, автор статьи «Расселение и динамика 

численности курдов в Азербайджанской республики» 

Чингиз Бахышов всеми силами пытается оправдать 

фальсификацию истории курдов в республике. В статье 

приводятся данные о численности азербайджанских курдов 

по переписям населения, охватывающий период с 1897 по 

1989 годы: 

 
Перепись Численность (тыс. 

чел.) 

Удельный вес в общей 

численности  населения (%) 

1897 5,4 0,3 

1926 41,3 1,8 

1939 6,0 0,2 

1959 1,5 0,04 

1970 5,5 0,1 

1979 5,7
126

 0,1 

                                                 
126 Интересно, что хотя по переписи население 1979 года не было 

зарегистрирована ни одного курда, в книге «Национальное меньшинства в 

Азербайджане» на с. 53. численность курдов в 1979 году указывается как 5 тыс. 
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1989 12,2 0,2 

 

После чего автор пишет: «Эти данные нуждается в 

подробном комментарии, так как в отдельных 

межпереписных периодах численность курдов менялась 

резкими подъемами и спадами. Например, чем объясняется 

резкий рост численности курдов за период 1897–1926 гг. и 

резкое ее сокращение в последующем межпереписном 

периоде 1926–1939 гг., а также в период 1939–1959 гг.?» 

Однако сам Ч. Бахышов не может логично и 

убедительно ответить на поставленные вопросы, и его 

«подробные комментарии» заключаются в попытке 

сфальсифицировать историю. Например, резкий рост 

численности курдов за период 1897–1926 годов он 

объясняет «фальсификацией этнического состава населения 

в пользу курдов со стороны тогдашнего руководства». А 

сокращение численность курдов в 1926–1939 годы и в 

период 1939–1959 годов старается связать с данным 

объяснением: то есть раз в 1926 году зарегистрирован рост 

численность курдов, то в «объективных переписях» 1939 и 

1959 годов резкий спад численность курдов логичен. 

Впрочем, автор стеснительно, добавляя «возможно» или 

«скорее всего», намекает на существующую ассимиляцию и 

недоучет курдов в республики.  

В этой статье привлекает внимание «вмешательство» 

автора и в результаты переписи населения 1979 года. Так, в 

таблице «Динамика численности курдов в Азербайджане» 

численность курдов в этом году он указывает как 5700 

человек. Однако по переписи населения 1979 года в 

Азербайджане не было зарегистрировано ни одного 

курда127. Ни в каких официальных документах о 

результатах по переписи 1979 года ничего не говорится о 

                                                                                                         
700 человек. Таким незаурядным приемом власти попытались «исправлять» 

свои ошибки. Определение численности курдов чиновниками, сидевшими в 

своих кабинетах, еще раз показывает уровень фальсификации и истинный 

подход к курдам. 
127 См.: Всесоюзная перепись населения 1979 г. Москва, 1985. См. также: 

Население Азерб. ССР за 60 лет. Баку, 1982.. 
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существовании курдов в Азербайджане. Тогда интересно, 

откуда автор взял эти данные?  

 

Даже в начале XX века некоторые ученые и 

журналисты привлекали внимание к политике ассимиляции 

в Азербайджане. В газете «Заря Востока» от 15 октября 

1929 года читаем следующее: «Национальные отношения в 

Азербайджанском Курдистане отличаются большой 

сложностью и запущенностью… Азербайджанские тюрки в 

отличие от армян представляют сравнительно новую 

этническую группу, при этом проявляющую тенденцию не 

к упадку, а, наоборот, к безграничному росту и укреплению. 

Ощущается это не только путем механического увеличения 

национального ядра, в результате переселения из соседних 

чисто тюркских районов Азербайджана, но — и это самое 

главное — в гораздо большей степени путем сложных 

процессов культурной ассимиляции в форме 

“тюркизации”».  

 Политика ассимиляции и культурное давление 

привели к тому, что в течение 40 лет – с 30-х до 70-х годов – 

курды жили словно в могиле. Немногие курды, которые 

подняли свой голос и сумели сделать малейшие шаги по 

пути развития курдской культуры, моментально попали в 

черный список, подверглись репрессиям. Яркий пример – 

судьба большого интеллигента, курдолога, поэта, 

общественного деятеля покойного Шамиля Аскерова. За 

свои политические взгляды и деятельность по развитию 

национального самосознания в 1978 году он был помещен в 

тюрьму под надуманным предлогом. Поскольку в СССР «не 

было политзаключенных», Ш. Аскеров отсидел 4 года по 

сфальсифицированному обвинению.  

В конце 70-х годов курды Лачинского района нашли 

в себе удивительную храбрость – и подняли потребовали 

указывать в паспортах их настоящую национальность. В 

1979 году эта достойная акция протеста частично 

пошатнула политику полной ликвидации курдов в 

Азербайджане. Благодаря борьбе, во главе которой стояли 

жители сел Камаллы и Каракеш Лачинского района, при 



 89 

переписи населения 1989 года власти Азербайджана были 

вынуждены зарегистрировать 12 тысяч курдов. 

В настоящее время положению азербайджанских 

курдов не позавидуешь. Пережив «белый геноцид» одного 

«братского народа» – азербайджанцев, они были оторваны 

от своих национальных корней, и в то же время в результате 

оккупации другим «братским народом» – армянами 

Красного Курдистана они попали в положение внутренних 

беженцев. Во время оккупации региона армянские войска 

истребляли курдов наряду с азербайджанцами, уничтожили 

сотни мирных жителей, разгромили и сожгли все дома. 

Курды Красного Курдистана бежали от озверевших 

армянских солдат, оставив свои исконные земли и бросив 

все имущество. Чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих 

родных, сотни тысяч курдов зимой, горными трапами, 

босиком убежали из региона.  

Вражеское отношение отуреченных курдов к своим 

соплеменникам – еще одна трагедия азербайджанских 

курдов. Это часто встречающееся явление в Северном 

Курдистане заставляет задуматься. Иса Кемберов – 

национал-шовинист, лидер основной оппозиционной 

партии «Мусават», выходец из села Kürtler (Курды) 

Фузулинского района, отрицает свою принадлежность к 

своему народу и безосновательно и бестактно обвиняет 

Алиева, не считающего себя курдом, в «покровительстве 

курдам». А в беспринципной и несовместимой с 

политической моралью борьбе за власть истинные курдские 

патриоты в республике угнетаются. А когда они пытаются 

отстаивать свои культурные права, их выставляют 

сторонниками Рабочей партии Курдистана, запрещенной в 

Азербайджане как террористической. 
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БОРЬБА ЗА КРАСНЫЙ    

КУРДИСТАН  
 

Решение об образовании автономного Курдистана, 

принятое азербайджанским правительством в июле 1923 

года, не было забыто советскими курдами. 

Для значительной части ассимилированных курдов 

образование Красного Курдистана не имело никакого 

значения. Однако курды, высланные из Азербайджана, 

Армении, Грузии и расселившиеся в России, Казахстане и в 

республиках Средней Азии, всегда вспоминали Красный 

Курдистан с невыразимой тоской и неутихающей надеждой.  

В 60-е и 80-е – в годы смягчения политического 

климата в Советском Союзе – советские курды дважды 

проводили общественно-политические акции по 

восстановлению Красного Курдистана. Это, без сомнения, 

имеет историческое значение. Со смертью  Сталина в 1953 

году несколько смягчилась жесткая тоталитарная система, и 

во внутренней политике начался новый период. С 

избранием Н.С. Хрущева (1894–1971) Первым секретарем 

Центральной комитета КПСС в стране был дан старт 

экономическим и социальным реформам, которые частично 

затронули и политическую сферу. Присоединение в 1954 

году Крымского полуострова к Украине (до этого он был в 

составе России) показало возможность осуществления 

административных изменений в Советском Союзе. И дало 

надежду народностям, выселенным в 30–40-е годы со своих 

исконных земель. После смерти Сталина были отменены 

законы, содержащие положения о «спецпереселенцах» и 

принят закон о возвращении некоторых народов на их 

родные земли (см. Приложения). Многие депортированные 

народы открыто начали выражать свои требования о 

возвращении. Некоторые осмелились говорить о 

необходимости административных изменений внутри 

станы.  
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В такой обстановке заявили о себе и курды. В 1961 

году делегация из 9 человек, в основном депортированные 

курды, в надежде «оживить» Красный Курдистан 

отправилась в Москву. Делегацию в Москве не встретили с 

восторгом. Советники Хрущева ответили отказом: 

территория бывшего Курдистанского уезда находится в 

Азербайджанской ССР, объясняли они, и убедить 

азербайджанское руководство в необходимости 

преобразований невозможно. В ответ на требования курдов  

советники заявили о возможности создания культурных 

автономий в республиках, где проживают курды. Однако 

характер развития того периода и неорганизованные 

действия самих курдов привели к тому, что эти слова 

повисли в воздухе.  
С приходом к власти М.С. Горбачева в 1985 году 

перестройка и гласность привели к коренным изменениям 

не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Начался 

новый период в жизни советских курдов. Весь Советский 

Союз пронизывало национальный возрождение, этническое 

самосознание и национализм. 

В такой обстановке активизировались и курды. Они 

стали выдвигать требования развития своей культуры, 

создавать местные фольклорные группы, общественные 

организации, издавать газеты. В Азербайджане были 

созданы фольклорно-музыкальная группа «Бербанг», 

культурный центр «Ронахи», газета «Денге Курд», Партия 

равенства курдов и азербайджанцев. В Казахстане – открыт 

курдский культурно-национальный центр, газета 

«Курдистан» и т.д. Среди этих организаций особая миссия 

была у  Всесоюзной курдской ассоциации «Якбун» 

(«Единство»).  

«Якбун» был образован на собраниях, проведенных в 

Азербайджане, России и Казахстане. Во главе 

инициативной группы стоял один из членов делегации 1961 

года – Мехмеде Сыло (Мухаммед Бабаев). В новых 

условиях, когда в Советском Союзе росли требования о 

предоставления национальных прав, а в результате армяно-

азербайджанской войны 20 тысяч курдов были изгнаны из 
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Армении, Всесоюзная организация «Якбун» поставила 

перед собой главной задачей восстановить Красный 

Курдистан, ликвидированный в 1929 году. При 

невозможности возрождения Красного Курдистана «Якбун» 

разработал два запасных плана-требования: образование 

курдской автономии в Европейской части России или на 

берегах Каспийского моря Азербайджана. В письме 

председателя оргкомитета по вопросу восстановления 

курдской автономии М.С. Бабаева Генеральному секретарю 

ЦК КПСС М.С. Горбачеву от 15 июня 1989 года 

говорилось: «Если на территории бывшей курдской 

автономии проживают народы, мы не возражаем образовать 

нам автономию республику на безлюдных, безводных, 

свободных землях, таких как земли, вышедшие из-под 

Каспийского моря…». Курды были согласны жить на самых 

непригодных для жизни территориях, но компактно и иметь 

собственную администрацию, чтобы не исчезнуть, не 

потерять свой национальный облик, свои традиции и 

самобытность. Главной же задачей было создание 

автономии.  

Требование курдов создать автономию на 

территории России базировалось на принципах 

международного права. Когда Российская империя 

завоевала Закавказье в XIX веке, курды, как и другие 

народы региона, получили российское подданство. В то 

время не существовали закавказские республики. Поэтому 

после распада Советского Союза Российская Федерация, 

ставшая правопреемником СССР, по мнению, курдов, 

становилась ответственной за судьбу курдов.  
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В советское время курды по решению Москвы 

неоднократно выселялись из Закавказья и поселились в 

самых разных районах страны. Начиная с «перестройки» 

курды во всех советских республиках жили в постоянном 

страхе, что их отправят в новую ссылку. И, как показало 

последующее развитие событий, страхи не были 

беспочвенны. 

Азербайджано-армянская напряженность, которая 

взорвалась в феврале 1988 года, показала закавказским 

курдам, что их ждет тяжелое время. Курдскую молодежь в 

Азербайджане и Армении отправляли на фронт – и они 

были вынуждены по не не по (yani yerlerini değiştir) 

собственной воле воевать с «азербайджанцами 

угнетателями» и «армянскими предателями». В Армении 

наряду с домами азербайджанцами-мусульманами жгли и 

дома курдов-мусульман, людей избивали и депортировали 

из страны. В 1988 году курдов выслали из Армении. А в 

1992–1993 году в результате оккупации армянскими 

войсками Красного Курдистана сотни тысяч курдов были 

изгнаны со своей исконной земли. 

В 1990 году в некоторых среднеазиатских 

республиках были совершены нападения на курдов. Были 

изгнаны сотни семей. Во время межэтнических 

столкновений в Фергане большая часть курдов Узбекистана 

бежала в Казахстан и Россию. 

Но и в России не было им покоя. Курдов, изгнанных 

из Закавказья, не регистрировали, не давали им 

гражданства. Таким образом они автоматически лишались 

всяких социально-политических и экономических прав.  

Происходили нападения на курдские семьи в России: так, в 

Калинском районе Краснодарского края курдов насильно 

изгоняли из только что приобретенных ими домов.  

Естественно, людей беспокоили и их настоящее, и 

будущее их детей. Однажды заместитель председателя 

Всесоюзной курдской ассоциации «Якбун» Вакил 

Мустафаев иронически обратился к советскому 

руководству: «Если нет другого выхода, то от имени 

курдской ассоциации «Якбун» прошу наше правительство 
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договориться с любой страной, где нужна рабочая сила и 

нет гонений по национальному признаку, чтобы переселить 

туда советских курдов»128. 

А М.С. Бабаев в одном из выступлений прямо 

обвинял в нелегкой судьбе народа советское руководство 

«Немцы уехали в Германию, греки – в Грецию, корейцы – в 

Корею, а нам куда? Государство перед нами виновато, оно 

без вины нас репрессировало. Оно само должно исправить 

свою ошибку, возвратить нас на свободное место, на нашу 

родину, вновь образовать нашу автономию». 

Первый съезд «Якбуна» прошел в Москве в мае 1989 

года. После него в адрес руководства страны были 

отправлены десятки писем и телеграмм, в которых 

излагались требования курдского народа (см.: 

Приложение). 

 Начиная с 20 мая 1989 года в Москве была 

организована серия митингов, где присутствовало около 2 

тысяч курдов, представлявших девять союзных республик; 

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, 

Азербайджан, Армению, Грузию, Украину и Россию. На 

митингах вновь было выдвинуто требование создания 

курдской автономии. Репрессии московского руководства 

не испугали митингующих. Наконец на второй неделе этих 

                                                 
128 Материалы, посвященные II съезду курдов СССР. С. 64. 
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акций группа чиновников под руководством мэра Москвы 

Гавриила Попова приняла курдских представителей, 

создававших «неспокойную обстановку в столице», еще раз 

выслушала их требования, после чего изложила 

официальную позицию государства. При этом делегатам 

дали слово, что для решения проблемы Красного 

Курдистана будет создана государственная комиссия (при 

этом подчеркивалось, что вынесение вопроса о Красном 

Курдистане на повестку дня еще более усилит войну, 

шедшую в те дни между азербайджанцами и армянами). 

21–22 сентября 1989 года в Москве прошли второй 

съезд «Якбуна» и I учредительный съезд курдов СССР. За 

день до начала съезда, 20 сентября 1989 года на пленуме ЦК 

КПСС поднимался курдский вопрос; появилась некоторая 

надежда. 

На первом съезде были утверждены и программа 

Всесоюзной курдской ассоциации «Якбун». Съезд 

обратился к руководству для официальной регистрации. 

Было принят обращение к ЦК КПСС и Верховному Совету 

СССР (см.: Приложение). 

Среди представителей курдов, прибывших в Москву 

из различных регионов страны, не было единства. В 

частности, споры о возможности возрождения Красного 

Курдистана политическим путем  препятствовали 

достижению практических результатов. Некоторые 

влиятельные курды вовсе не верили в возможность 

автономии. Они даже обращались к руководству страны и в 

качестве «требования курдского народа» заявляли, что 

советские курды вовсе не хотят административной 

автономии, а требуют «предоставления культурной 

автономии». Однажды Председатель Верховного Совета 

СССР Рафик Нишанов стыдил курдов так: «Сначала 

разберитесь между собой, хотите ли вы возродить Красный 

Курдистан, а потом приходите к нам, и мы постараемся 

решить ваши проблемы чтобы мы решали ваши проблемы».  

Однако несмотря на разногласия советские курды на 

I съезде курдов СССР поставили единую цель и приняли 

декларацию «О восстановлении Курдской автономной 
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республики129 в составе Азербайджанской ССР, незаконно 

ликвидированной в 1929 году» (см.: Приложение, 

Материалы I учредительного съезда курдов СССР).  

Ни армянская, ни азербайджанская стороны не 

желали обсуждения вопроса Красного Курдистана.  

В вопросе ликвидации Красного Курдистана 

курдские и азербайджанские стороны выдвигали разные 

аргументы и рассматривали вопрос с противоположных 

сторон. Азербайджанские ученые и политики любили 

связывать  причины упразднения Курдистанского уезда с 

административно-территориальным пересмотром и 

районизацией республики. В этом вопросе они полностью 

винили Москву: «Трудно представить себе, что Мир-

Джафар Багиров, руководитель Азербайджана в 30-е годы, 

осмелился бы по собственной инициативе, без оглядки на 

Сталина ликвидировать Курдистанский округ и начать 

ассимиляцию курдов»130.  

А курды и в ликвидации Курдистанского уезда, и в 

ущемлении национально-культурных прав курдов видели 

вину азербайджанского руководства: 

«В официальных документах [причины упразднение 

Курдистанского уезда] нам обнаружить не удалось. Но если, 

допустим, речь шла об административно-территориальном 

пересмотре районов, то зачем же тогда было ликвидировать 

действующие школы и культурные центры, газету?»131 

А армянские руководители до оккупации Красного 

Курдистана поддерживали курдов. Они планировали, 

натравив курдов и азербайджанцев друг на друга, 

достигнуть своей цели: присоединить Курдистан к 

«великому Арцаху» (Нагорному Карабаху): 

«Курдские братья! Добивайтесь через Верховный 

Совет СССР восстановления своих попранных 

национальных прав в Азербайджанской ССР, добивайтесь 

                                                 
129 Официальное название Красного Курдистана было не «Курдская автономная 

республика», а Курдистанский уезд. – Г.А. 
130 Велиев А. Указ. соч. С. 121. 
131 «Не оказаться потерянными» (интервью с М. Бабаевым) // Учительская 

газета. 1989. 7 сентября. 
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образования курдской автономной области в районе 

Кельбаджар-Лачин, добивайтесь того, чтобы гордое имя 

курд не исчезло среди народов, населяющих нынешнюю 

Азербайджанскую СССР»132. 

 Однако, захватив в 1992–1993 годах Красный 

Курдистан, армяне выгнали оттуда все курдское население 

– забыв и о Красном Курдистане, и о своих курдских 

братьях.  

Тем временем курды, которые организовали офис в 

гостинице «Минск» в Москве, не переставали обивать 

пороги всех государственных инстанций. В июне 1989 года 

делегация оргкомитета по восстановлению курдской 

автономии под руководством М.С. Бабаева была принята 

председателем комиссии по национальной политике и 

международным отношениям Верховного Совета СССР Г. 

Таразевичем. Председатель комиссии обещал исследовать и 

рассмотреть вопрос. Другие официальные лица, с которыми 

встретились курды – председатель комитета национальных 

меньшинств СССР Артемов, председатель Верховного 

Совета СССР Рафик Нишанов, – обнадежили делегатов, что 

«при предъявлении требований курдов, проживающих в 

отдельных республиках, о восстановлении автономии в 

официальном форме, решение проблем облегчится». В 1990 

году курдская делегация обсудила этот вопрос с 

председателем КГБ СССР Е.М. Примаковым133, с 

секретарем ЦК КПСС А.С. Дзасоховым и многими другими 

официальными лицами. 

В июле 1990 года в Москве состоялся II 

внеочередной съезд курдов СССР, где было принято 

обращение к руководству страны с просьбой о помощи в 

решении наболевших проблем курдского народа и 

предоставления курдам автономии.  

С 1990 года курды, ведшие борьбу за Красный 

Курдистан, получали обнадеживающие вести из высшего 

                                                 
132 Обращение к курдскому народу. Сурен Айвазян, член КПСС. Ереван. 1989. 

11 мая (из архива автора). 
133 Детали встречи Е.М. Примаковым описаны в моей книге «Жизнь, 

посвященная отечеству». Алма-Ата, 2007. (на курд. языке). 
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эшелона власти. Однако тем временем Советский Союз 

разваливался.  Члены «Якбуна» осознавали, что время 

поджимает и нужно добиться решения вопроса 

конституционным путем как можно скорее. Наконец, 

обещание создать комиссию по восстановлению курдской 

автономии было выполнено: осенью 1990 года была 

образована специальная комиссия «По проблемам 

курдского народа», состоявшая из курдских представителей 

и 8 членов Верховного Совета. Возглавлял комиссию 

Виталий Соболев. Первое заседание состоялось 20 ноября 

1990 года. В обязанности комиссии входило изучение 

архивных данных, установление истины о курдской 

автономии, работа в республиках, где проживают курды, и 

определение необходимости автономной республики для 

курдов.  

Тысячи писем показывали, что народ выступает за 

автономию. И парламентская комиссия пришла к выводу, 

что в 20-е годы в Закавказье существовала курдская 

автономия и в период сталинской репрессии она была 

незаконно ликвидирована, а теперь может быть заново 

воссоздана134 . 

 Наконец, 27 марта 1991 года Министерство юстиции 

СССР зарегистрировало общественный союз «Якбун», в 

программе и уставе которого было «воссоздание курдской 

автономии», и тем самым дало толчок курдам в борьбе за 

Красный Курдистан легальными методами (см.: 

Приложения: Документы о регистрации «Якбуна»). В 

регистрационном документе периодического издании 

курдского общественного союза «Якбун»  было черным по 

белому написано: «Проведение работ о курдской 

автономии».  

Однако решения Верховного Совета и Министерства 

юстиции СССР нашли негативный отклик со стороны 

Азербайджана, все еще входившего в состав СССР. В Баку 

деятельность курдов воспринимали болезненно, и решение 

                                                 
134 Мустафаев В. История Курдистана. София, 2002 (рус.). 
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Москвы вызвало у них «возмущение». Курдов обвиняли в 

«предательстве». 
Азербайджанские представители, приглашенные на 

собрание парламентской комиссии, открыто выразили свое 

несогласие с воссозданием Красного Курдистана. На 

первом же заседании комиссии помощник первого 

секретаря ЦК КП АССР Мамедов выразился 

приблизительно так: «Курды еще не способны управлять 

автономией. Пока они только могут создать культурные 

центры. И только после этого проблему можно вынести на 

повестку дня». А на расширенном заседании комиссии, в 

которой принимало участие 120 депутатов, Мамедов сделал 

следующее угрожающее заявление: «В Азербайджане 

никогда не существовало автономного Красного 

Курдистана. В нашей стране проживает только 12 600 

курдов. Вы, уважаемые депутаты, хотите, чтобы наш народ 

относился к курдам так же, как и к армянам?» А на третьем 

заседании комиссии Мамедов, смягчая свои высказывания, 

заявил следующее: «После разрешения карабахских 

противоречий мы будем решать и курдскую проблему»135.  

Но курдов намного больше заинтересовал подход 

Москвы, чем взгляды и мнения официальных лиц 

Азербайджана. Накануне 1991 года Москва начала делать 

обнадеживающие шаги. Однако Советском Союз находился 

в кризисном состоянии. Возможно, курды больше русских 

не хотели, чтобы Советский Союз распался… 

 

Aşağıdaki paragrafı kursiv yap!! 

В своем архиве я нашел отрывок из одной 

азербайджанской газеты напечатанной 1989 г. 

Прочитав, задумался не о нетерпимости 

азербайджанских ученых. Я подумал о том, что откуда 

проистекает исходит такая ненависть к курдам. Курды 

же всегда дружны с азербайджанцами – своими 

соседями, считали для себя честью защищать их. Эти 

два народа на протяжении многих веков жили под одной 

                                                 
135 Мустафаев В. Указ. соч. 
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крышей, вместе воевали против недругов. В 1946 году, 

когда шахское правительство Ирана просило президента 

Махабадской республики Кази Мухаммеда, посулив ему 

награду, пропустить их войска через республику для 

нападения на Южноазербайджанское государство, Кази 

Мухаммед ответил: «Вы сможете пройти в 

Азербайджан только через мой труп и труп курдского 

народа. Курды никогда не передадут азербайджанцев». 

Теперь посмотрите, что же пишут «интеллигенты», 

чей народ курды защищали, положив свои жизни? 

«…среди репрессированных народов дважды названы 

курды. «Курдская проблема» также создается 

искусственно, она навязывается азербайджанскому 

народу и играет важную роль в дальнейших планах 

экстремистов»136. Я несколько раз перечитал эти 

далекие от мужества и дружбы строки и подумал: 

«Стоило ли столько за них страдать и мучиться?» И 

сам себя ответил: «Стоило!». Простой 

азербайджанский народ знает и помнит мужество 

курдов, каждый день видит, что курды – достойные 

люди и как крепка курдская дружба! А ожиревшим 

руководителям, пьющим народную кровь, и 

псевдоинтеллигентам сказал бы: «Ну вас…»  

                                                 
136 Во имя национального мира // Вышка (Баку). 1989. 12 августа. 
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Горбачев шлет привет 

курдскому лидеру 
 

Незадолго до распада СССР, в мае 1991 года 

делегация под руководством Бабаева встретилась с Г.У. 

Ревенко – одним из помощников генерального секретаря 

ЦК КПСС М.С. Горбачева.  

В самом начале переговоров Ревенко спросил: «Кто 

из вас Бабаев?» 

Мехмеде Сыло представился. 

Затем Ревенко сказал: «Вам привет от товарища 

Горбачева. Ваши труды оценены. У меня радостная новость 

о Красном Курдистане. Я надеюсь, что через несколько 

месяцев мы сможем объявить об автономии. Прошли 

переговоры с азербайджанским руководством. За это время 

вы должны провести подготовительную работу в народе. 

Используйте государственное телевидение и местные 

газеты… » 

По решению, принятому в ходе переговоров, 

«якбунцы» должны были сначала отправиться в 

Азербайджан, там вместе с тамошними государственными 

чиновниками подготовить почву для объявления Красного 

Курдистана. 

Члены курдской делегации после завершения 

встречи не смогли от радости удержаться от слез. 

Однако события развивались совершенно в ином 

направлении. Делегация не смогла поехать в Азербайджан, 

Красный Курдистан так и не был провозглашен. 

Впоследствии «якбунцы» пытались объяснить неудачу 

противоречиями между курдами. На самом же деле вопреки 

желанию основной части советских курдов, желающих 

иметь свою административную единицу, некоторые 

довольно известные представители курдской 

интеллигенции – имена которых не хочу здесь называть, – 

написали руководству страны, что курды в 
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действительности желают создания культурной автономии 

по месту проживания. В своих письмах эти люди обвинили 

Бабаева и его сподвижников в карьеризме и дилетантизме. 

Однако эта прискорбная деятельность вовсе не стала 

главной причиной не восстановления Красного Курдистана. 

Советские руководители считали вопрос Красного 

Курдистана лишь запасным, вспомогательным вариантом в 

разрешении Нагорно Карабахского проблемы и держали его 

в резерве.  

В мае 1991 года, когда было обещано создать 

курдскую автономию, кровопролитная азербайджано-

армянская война была в самом разгаре. Армяне уже 

проявляли свое военное превосходство. Поражение 

азербайджанцев необычайно усилило борьбу за власть в 

Баку. Режим Аяза Муталибова, сторонника Москвы, 

находился на грани конфликта с Народным фронтом 

Азербайджана, финансовую помощь которому оказывала, в 

частности, ультрарадикальная национал-шовинистическая 

турецкая Партия национального движения (МНР). Потери 

советских военных подразделений, охранявших 

гуманитарный коридор между Арменией и Нагорным 

Карабахом, который проходил по территории Красного 

Курдистана, день ото дня росли.  

У политических сил, имевших собственные интересы 

в регионе, было много разных проектов по разрешению 

карабахской проблемы. Самым интересным из них был 

план Гоббла, тайно поддерживавшийся Турцией. Согласно 

этому плану, часть Лачинских земель отдавалась Армении, 

и таким образом по Лачинскому коридору Армения 

объединялась с Нагорным Карабахом. В качестве 

компенсации предусматривалось выделение части 

армянского Мегринского района Азербайджану. Таким 

образом, должен был образоваться Мегринский коридор, 

соединяющий Нахичеванскую автономную республику и 

Азербайджан.  

Поддерживая этот проект, Турция вовсе не 

преследовала цель разрешить карабахскую проблему или 

поддержать «азербайджанских соотечественников». У нее 
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были собственные «государственные интересы». Если бы 

этот проект воплотился в жизнь, Нахичеванская автономная 

республика, имеющая границы с Турцией протяженностью 

9 км, присоединилась бы к Азербайджану с суши. Таким 

образом, Турция получила бы границу с Азербайджаном, и 

через Каспийского море обеспечила бы себе выход в 

Среднюю Азию, то есть в тюркский мир. Так 

осуществилась бы турецкая мечта о «Великом Туране», 

который пролег бы «от Средиземного моря до Великой 

китайской стены». 

 Как ни курьезно, Турция, косвенно поддерживая 

главного своего врага – Армению при захвате территорий 

своих братьев-азербайджанцев, способствовала оккупации 

азербайджанских (курдских) земель ради осуществления 

плана Гоббла, то есть для исполнения своего многовекового 

желания – образования «Великого Турана». 

Провокационные попытки по передаче территории 

Красного Курдистана Армении, осуществлявшиеся 

Народным фронтом Азербайджана, покровителем который 

являлась Турция, неоднократно отмечались и 

иностранными специалистами, и официальными лицами 

Азербайджанской республики. 

Даже ответственные представители властей и 

высокопоставленные руководители при правлении 

Народного фронта впоследствии были обвинены в измене 

родине, осуждены и долгие годы привели в тюрьме. 

Сотни свидетельств в азербайджанской прессе 

проливают свет на эти события. Город Шуша, считавшимся 

«сердцем Карабаха», и «короной Азербайджана», 8 мая 

1992 года в результате халатности, и во многом при 

косвенном содействии Народного фронта Азербайджана 

(НФА), был занят армянскими войсками. Воспользовавшись 

этим событием НФА решил свергнуть тогдашнюю 

«предательскую власть». Используя «шушинское 

предательство» как серьезный политический козырь, Фронт 

сумел спровоцировать народные массы на действия против 

власти, и спустя недели – 15 мая 1992 года силовым путем 

захватил власть. Во главе государства встал большой 
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поклонник Турции, мягкий и легкоуправляемый гуманист 

Абульфаз Эльчибей. Однако реальная власть находилась не 

у тех, кто ее захватил, а у тех, кто через границу планировал 

народное восстание и управлял им. Они преследовали три 

цели: 1) опустошить Красный Курдистан и навсегда 

избавиться от «курдского фактора» в регионе; 2) выставить 

армян в глазах мирового сообщества оккупантами и 

впоследующем вынудить армян принять план 

«Мегринского коридора»; 3) получив в руки козырь против 

армян, под предлогом «оккупации и геноцида против турок-

азербайджанцев» избавиться от армянской политики 

регулярного давления на международной арене по поводу 

геноцида армян, совершенного турками начале XX века. 

 По этому плану 17 мая 1992 года Лачинский район 

из-за провокаций НФА в результате вывода 

азербайджанских военных сил из района без особого 

Вот так убежали красно курдистанцы из своих земель 
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сопротивления перешел к армянам. Все население, бросив 

все, было вынуждено бежать, чтобы спасти свою жизнь. 

Армянские военные жестоко расправились с беззащитными 

людьми, оказавшимися с ними лицом к лицу в результате 

измены своей армии. Тысячи свидетельств и судебные 

показания руководителей НФА доказывают, что события в 

Лачине развивались именно так.  

 План был осуществлен. Лачин передали армянам 

уже через два дня после того, как националисты из НФА 

захватили власть! Серия захватов армянских войск, 

начавшаяся передачей Лачина, продолжилась 

Кельбаджаром и Губадлы 

и 29 октября 1993 года 

завершилась захватом 

Зенгиланского района.  

Однако вместе с 

четырьмя районами 

Красного Курдистана 

армяне оккупировали 

еще три района 

Азербайджана. Всего 

Азербайджан потерял 

боле 20 % своих земель. 

Почти миллион человек 

стали внутренними 

беженцами. Желание 

Турции получить прямой 

сухопутный выход в 

тюркский мир не было 

удовлетворено, что в 

конечном итоге привело 

к провалу плана. Армяне, оперативно отреагировавшие на 

недальновидный план турецко-азербайджанского союза, 

значительно укрепили свои позиции в регионе.  

Кроме Турции, которая постаралась применить на 

практике план Гоббла, интерпретируя его по-своему, планы 

по разрешению карабахской проблемы с учетом курдского 

фактора были и у русских. В середине 1991 года некоторые 
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советские руководители вынашивали планы создания 

курдской буферной зоны на  на части территории между 

Нагорным Карабахом и Арменией  курдской буферной 

зоны, которая формально должна была относиться к 

Азербайджану.  

Хотя мы не имели возможности узнать содержание 

переговоров за закрытыми дверями, сказанное в мае 1991 

года помощником М.С. Горбачева Г.У. Ревенко («были 

проведены переговоры с азербайджанским руководством, я 

надеюсь, что через несколько месяцев, мы сможем объявить 

об автономии Красного Курдистана») подтверждает, что 

между Москвой и Баку велась серьезная дискуссия на эту 

тему. В мае все еще оставались надежды на разрешение 

проблемы Нагорного Карабаха мирным путем. 23 сентября 

1991 года в российском городе Железноводске при 

посредничестве глав государств России и Казахстана было 

подписано соглашение между Азербайджаном и Арменией 

по разрешению проблемы мирным путем, которое показало, 

что надежда на заключение мира все еще остается.  

Однако скорость и характер развития событий в этом 

регионе и во всем Советском Союзе достигли уровня, не 

позволявшего решить эту проблему мирным путем. Уж во 

второй половине 1991 года стало очевидно, что Советский 

Союз в существовавшем виде не устоит. Советские 

руководители задумались о своей участи. Несмотря на 

договоренности о разрешении проблемы мирным путем, 

достигнутые руководством двух республик, позиции 

которых укрепились вследствие слабости азербайджанцев 

на военном фронте и не прекращающейся борьбы за власть 

в Баку, заняли еще более наступательную позицию. 26 

декабря 1991 года столица Нагорного Карабаха Степанакерт 

(Ханкенди) полностью перешла под управление армян. 

Была подготовлена почва для захвата городов Шуша и 

Лачин – двух главных городов гуманитарного коридора. 

План Турции постепенно начал осуществляться. 

И такой обстановке не оставалось поводов 

обсуждать вопрос восстановления Красного Курдистана, 
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который воспринимался как часть урегулирования армяно-

азербайджанских противоречий мирным путем. 

В те годы существовало несколько важных причин, 

по которым русские тепло относились к идее «Нового 

Красного Курдистана». 

1) Конец 80-х и начало 90-х – годы усиления 

этнических столкновений на этнической почве и 

центробежной тенденции. Москва нуждалось в силе, 

которая сбалансировала бы интересы противоборствующих 

сторон. Курды в неспокойном Закавказье воспринимались 

именно как такая сила. 

2) В 1991 году курдская проблема находилась в 

центре внимания всего мирового сообщества; после 

вмешательства США Южный Курдистан (Ирак) добился 

фактической независимости; народно-освободительное 

борьба в Северном Курдистане (Турция) с военной и 

политической точки зрения достигла своей кульминации. В 

это время была велика вероятность создания 

курдистанского государства, и Красный Курдистан мог 

стать хорошей основой для сотрудничества курдов и 

русских. 

3) Кроме того, Россия, выступавшая против 

политики расширения НАТО и против политики США, 

пыталась упрочить свое влияние в Азербайджане, Грузии и 

на  Северном Кавказе. Курды, воюющие против турецкого 

режима и демонстрирующие тренд развития на Ближнем 

Востоке, как раз и были нужной силой для русских. 

Однако к концу 1991 года развитие событий в 

Советском Союзе и особенно на Кавказе не дало России, 

всегда рассматривавшей курдскую проблему как 

«вспомогательный фактор» в реализации своих интересов в 

и на Ближнем Востоке, осуществить свою пока еще 

незрелую политику по отношению к курдам. 

А развитие ситуации вокруг Красного Курдистана, 

которое происходило в 1992 году, получило несколько 

направлений. Азербайджанские территории – Нагорный 

Карабах, Красный Курдистан и несколько других районов – 

один за другим перешли под управление армянской армии. 
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Республики Закавказья, хотя и не были оторваны от своих 

покровителей, пытались проводить политику, отвечающую 

их собственным национальным интересам. 

Развал Советского Союза, обещавшего в последние 

свои дни восстановление курдской автономии, и оккупация 

Лачина 17 мая 1992 года разрушили надежды «якбунцев», 

которые не доверяли армянам даже больше, чем 

азербайджанцам.  

Тем временем сразу после захвата Лачина, по плану 

армянского правительства (при содействии некоторых 

чинов из Министерства обороны России) был проведен 

«курдский поход» в Лачин, что являлось еще одной сценой 

из постоянно разыгрываемого спектакля под названием 

«Использовать и бросать курдов».  

Лачин стал первым оккупированным 

азербайджанским районом вне Нагорного Карабаха. До 

этого завоеванные районы Нагорной Карабахской 

автономной области воспринимались мировым 

сообществом как армянские территории. С захватом Лачина 

в мае 1992 года армяне оказались в положении оккупантов. 

Тогдашнее азербайджанское руководство, действовавшее по 

директивам Турции, выполнило первую часть плана. 

Однако армяне уже были готовы дать юридическое 

оправдание оккупации Лачина: наивных курдов же всегда 

можно было найти! 

В Лачине, который был известен как территория, 

населенная курдами, можно было объявить «курдскую 

республику» и тем самым придать оккупации юридический 

статус. Так и было сделано. Для выполнения этой задачи 

армяне через русских генералов заранее вели переговоры с 

Вакилом Мустафаевым – заместителем председателя 

Всесоюзной ассоциации курдов СССР «Якбун», который к 

тому времени перешел в оппозицию к организации.  

 

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я хочу 

разъяснить позицию Вакила Мустафаева, настоящего 

курдского патриота, всю свою сознательную жизнь 

посвятившего борьбе курдов. Бывший полковник Советской 
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Армии, Мустафаев был достаточно умен и опытен, чтобы 

проанализировать характер развития событий в регионе и 

содержание армянских планов. Несомненно, он не слепо 

доверял Армении. Для того чтобы оценить исторический 

момент, он действовал как солдат, наступающий с одной 

гранатой, не имеющий ни обороны, ни тыла. Каков бы ни 

был итог в глазах мирового сообщества, вновь было 

доказано, что Лачин – это курдская территория! Даже для 

Мустафаева этого было бы достаточно… К сожалению, я 

пока смог прочитать только отрывки из книги В. 

Мустафаева «История Курдистана», изданном в Софии в 

2002 году. Надеюсь, в своем труде он детально и 

объективно оценивает происходившие тогда события. 

Сразу после захвата Лачина В. Мустафаев приехал в 

регион. Примерно через месяц – 9 июня 1992 года – прошел 

митинг курдов, прибывших из Еревана на нескольких 

автобусах. На митинге от лица курдского освободительного 

движения (КОД) под председательством В. Мустафаева 

была принята «Декларация о восстановлении курдской 

государственности». Журналисты, приглашенные армянами 

в регион, распространили информацию об этом по всему 

миру. После чего курдов немедленно вернули в Ереван. 

Курьезно, но факт: в момент провозглашения «курдской 

государственности», в Лачине, кроме людей которые 

проводили собрание, не было ни одного курда!137 Курды – 

жители Лачина за 20 дней до «провозглашения Курдистана» 

были изгнаны из своих домов и искали убежище, чтобы 

преклонить где-нибудь голову. Им было не до политики.  

Учредительная конференция Ассоциации курдов 

бывшего СССР состоялась 1–5 сентября 1993 года в 

Краснодарском крае (в ее работе активно участвовал и сам 

В. Мустафаев). Резолюция «О восстановлении курдской 

государственности в составе Азербайджана» оценивала 

события июля 1992 года в Лачине так: 

«9 июня 1992 года было создано Курдское 

освободительное движение (КОД), которое с участием 

                                                 
137 Тосне Рашид. Историческая ложь //Рожа Ну. № 13 (курдск.).  
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представителей курдских общественно-политических сил 

бывшего СССР во время митинга, состоявшегося в городе 

Лачине, приняло декларацию о восстановлении курдской 

государственности. 

В место с тем необходимо отметить, что у КОД не 

было достаточных сил и средств для достижения 

поставленной цели. Порой руководство движения проявило 

политическую некомпетентность, нередко оказывались под 

влиянием внешних сил. Оно не могло пользоваться 

авторитетом среди курдского населения»138. 

Хотя с тех пор, как армяне захватили Нагорный 

Карабах и оккупировали Красный Курдистан, прошло уже 

15 лет, проблема Нагорного Карабаха до сих пор не решена. 

Территория Азербайджана все еще оккупирована армянами. 

Самопровозглашенная Нагорная Карабахская республика 

никем, кроме Армении, не признана; более миллиона 

азербайджанцев и курдов, высланных из оккупированных 

районов, до сих пор являются беженцами. Но главное, 

несмотря на фактическое поражение азербайджанцев и 

победу армян в этой войне, проблема Нагорного Карабаха – 

это пороховая бочка, которая в любую минуту может 

взорваться. Армяне силой удерживают захваченные 12 

районов139 включая Нагорный Карабах, азербайджанцы 

день за днем укрепляют свою военную подготовку и 

усиленно вооружаются, для того чтобы вернуть себе 

территории. При этом судьба Красного Курдистана и 

курдов никого не занимает. 

Однако, опыт создания Нагорно-Карабахской 

автономной области в составе Азербайджанской 

республики в 20-х годах и события 80–90-х годов, когда 

проблема вновь оказалась на повестке дня, показали, что, не 

                                                 
138 Материалы учредительной конференции Ассоциации курдов бывшего СССР. 

М., 1993. С. 20. 
139 Время оккупации 12 районов: Степанакерт (Ханкенди) – 26 декабря 1991 

года, Ходжалы – 26 февраля 1992 года, Шуша – 8 мая 1992 года, Лачин – 17 мая 

1992 года, Ходжавенд – 2 октября 1992 года, Кельбаджар – 2 апреля 1993 года, 

Агдере (Мардакерт) – 7 сентября 1993 года, Агдам – 23 сентября 1993 года, 

Джабраиль – 23 августа 1993 года, Физули – 23 августа 1993 года, Губадлы – 31 

августа 1993 года, Зангелан – 29 октября 1993 года.  
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принимая во внимание курдский фактор и не учитывая 

основные права курдов – исконных обитателей региона, 

невозможно решить проблемы мирным и справедливым 

путем. В принципе и азербайджанская, и армянские 

стороны осознают необходимость в мирной и 

объединительной миссии курдов для разрешения проблем. 

Но азербайджанцы действуют по принципу «Если нет 

говорящих и требующих, значит, нет и курдов» и 

удовлетворены тем, что большая часть курдов Красного 

Курдистана подверглась ассимиляции. А армяне 

довольствуются фактическими успехами. Все это не 

позволяет признать невозможность мирного 

урегулирования без учета курдского фактора и 

объединяющего значения курдов.  
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КУРДЫ АРМЕНИИ 
 

Название: Республика Армения (Айастан, арм.). 

Самоназвание: Айастани Анрапетутюн. 

Государственное устройство: республика. 

Столица: Ереван. Население – 1,2 млн (1997). 

Форма правления: президентская республика. 

Площадь: 29,8 кв. км.  

Население: 3,7 млн. (1998). 

Армения расположена на юго-западе Закавказья. 

Граничит на севере с Республикой Грузия (164 км), на 

востоке – с Азербайджанской Республикой (556 км), на юго-

западе – с Нахичеванской автономной республикой 

(Азербайджан) (221 км), на юге – и Исламской республикой 

Иран (35 км), на западе – с Турецкой Республикой (268 км). 

Административное деление: 10 областей и столица 

Ереван; области: Арагацотн, Арарат, Армавир, Гегаркуник, 

Котайк, Лори, Ширак, Сюник, Вайоц Дзор, Тавуш. 

 Этнический состав населения: Армяне – 96 %, 

курды – 2 %. Другие народы: русские, греки, ассирийцы, 

грузины, евреи, украинцы, белорусы, немцы, поляки. Среди 

бывших советских республик Армения является 

мононациональным государством. В 1926 году численность 

армян составляла 84 %, сегодня армян – 94 % от общего 

количества населения.  

Государственный язык: армянский.  

Религия: Большинство верующих (94 %) 

принадлежит к Армянской Апостольской церкви. 

Христианство как государственная религия принято в 301 

году.  

С начала XIX века и до 1918 года Армения 

находилась в составе Российской империи. В мае 1918 года 

под руководством партии Дашнакцутюн страна приобрела 

частичную независимость. В ноябре 1920 года в Армении 

была установлена советская власть. В 1922 году вместе с 

Грузией и Азербайджаном входила в Закавказскую 

Советскую Социалистическую Федеративную Республику 
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(ЗССФР). В 1936 году после упразднения ЗССФР в качестве 

союзной республики вошла в состав СССР. 21 сентября 

1991 года провозгласила независимость и получила статус 

независимого государства под названием Республика 

Армения140. 

 

Двойной стандарт 
(Имели и потеряли) 

Угнетенные народы Российской империи в 

Советском Союзе имели возможность возрождать и 

развивать свою национальную культуру. Эта тенденция для 

некоторых народов имела постоянный характер, для 

некоторых – временный, а развитие некоторых народов 

происходило лишь до определенного уровня. 

С укреплением советской власти курдский народ 

оказался среди тех, кто со временем потерял приобретенные 

права. В Армении и частично в Грузии курды могли 

осуществлять свои культурно-национальные права. За 

семидесятилетний период существования СССР в Армении 

были созданы культурные ценности в области литературы, 

языка, и искусства, что можно считать не только 

достоянием курдов Армении, но и всего курдского народа. 

Это неопровержимый исторический факт. Однако при 

оценке развития курдов Закавказья и Советского Союза 

вообще перед нами появляется удивительная картина. 

Например, курды, проживавшие в Туркменистане (их 

насчитываются сотни тысяч), были полностью лишены 

культурных прав, а на «белый геноцид» курдов в 

Азербайджане в Москве смотрели сквозь пальцы. 

В СССР, где существовала единая законодательная, 

исполнительная и судебная власть, в одних республиках 

курдский народ гордился высокими культурными 

достижениями, а в других его уничтожали, не позволяли 

развивать культуру, даже называть себя курдом. 

                                                 
140 http://www.krugosvet.ru/articles/100/1010016/1010016a1.htm 
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Естественно, существует политическое объяснение этого. 

Первое, что бросается в глаза: Азербайджан и 

Туркменистан – туркоязычные республики, где, как и в 

Турции, имеется «привычка» ассимилировать другие 

этнические группы. Азербайджанское и туркменское 

правительства, исходящие из такого политического 

воспитания, руководствуясь националистическими 

принципами, систематически препятствовали развитию 

прав курдского меньшинства.  

Мусульманское вероисповедание азербайджанских и 

туркменских курдов, безусловно, сыграло большую роль в 

процессе сближения народов. Однако такое естественное 

сближение – не главная причина игнорирования 

культурных прав курдов и их ассимиляции, о чем любят 

говорить в этих государствах. Естественное сближение не 

вполне объясняет государственную политику нетерпимости 

по отношению к этническим меньшинствам, его можно 

считать только частичной причиной ассимиляции. 

Нет необходимости объяснять, что при 

однопартийной системе СССР не было абсолютно никакой 

возможности проводить какую-либо национальную 

политику без согласия Москвы. Однако стоит детально 

объяснить политическое мировоззрение Москвы, которое 

создало политику двойных стандартов по отношению к 

своим гражданам. 

В 1923 году, когда был образован Красный 

Курдистан, Москва планировала сделать этот регион 

плацдармом для расширения социалистической революции 

на Ближний Восток, где было велико число курдов. Выше 

мы уже перечисляли причины создания Красного 

Курдистана и называли эту причину наряду с другими. 

Однако в последующие годы Советский Союз отказался от 

подобной политики по ряду причин, одна из которых 

являлось противоборство Турции и упорное давление 

Азербайджана. А центр влияния на Ближний Восток 

посредством курдов переместился в Армению. С этим 

перемещением произошло и изменение юридической и 

политической сущности «центра влиянии». В первом центре 
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(Красный Курдистан) планировались работы на 

политической, национально-региональной и культурной 

основе, а второй центр (Армения) был создан для 

осуществления культурной деятельности. В том, что  

Армению предпочли Азербайджану, несомненно, 

преобладал тот факт, что Азербайджан был «другом» 

Турции, а Армения – «врагом». В результате Москва 

считала лишней тратой времени решение проблемам 

нетерпимости азербайджанского руководства, критически 

настроенного к политике центра по Ближнему Востоку. В 

Москве решили, что армяне, угнетавшиеся турками, 

отнесутся к политике по отношению к курдам более 

нейтрально. 

В то же время руководство Советского Союза 

«забыло» о курдах Туркмении (поскольку те проживали 

вдалеке от границ с Курдистаном) и не сочло нужным 

использовать их в международной политике. Еще одна 

причина, по которой туркменских курдов предали 

забвению, состояло в том, что они были в основном 

неграмотными, социально и политически не развитыми 

крестьянами, не предъявлявшими никаких требований о 

предоставлении культурно-национальных прав. Если к 

этому добавить еще «забывчивость» Москвы относительно 

предоставления в полном объеме культурных прав всем 

этническим группам страны, картина будет полна. Другими 

словами, власти действовали по принципу «нет требований 

– нет проблем». То есть вопреки лозунгам национально-

культурной свободы, декларированным Советским Союзом, 

по отношению курдам Азербайджана и Туркмении за 

основу были взяты внутригосударственные тактические 

подходы и баланс международных интересов. В результате 

этого курды, населявшие эти республики, были полностью 

вытеснены с арены истории. 

Однако все вышесказанное не уменьшает важности 

«мини-курдского резонанса», который происходил в 

Армении. В этой республике, где большую часть курдов 

составляли безграмотные кочевые и полукочевые племена, 

был сделан настоящий революционный прорыв в культуре. 
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Курды Армении 

*** 
Понятие «курды Армении», как и понятия «курды 

Азербайджана» «курды Грузии» и «советские курды», стали 

использовать после установления советской власти. Во 

время царской империи они назывались «курды – 

российские подданные», «курды Закавказья», «курды 

Елизаветпольской, Ереванской, Тбилисской губерний». 

Имеется достаточно исторических данных, 

подтверждающих, что некоторые курдские племена жили на 

территории Армении еще в XVIII веке141. 

Корни курдского существования в этой республике 

уходят в глубь веков. Еще в государстве Албания, куда 

входит часть территории современной Армении, проживало 

множество курдов. А Нахичевань и Зангезур, где 

преобладали курды, в VI–VII веках входили в 

Мехранидское государство.  

Первая «курдская полоса», берущая свое начало на 

Арарате и заканчивающая в городе Гянджа, проходила 

через Ведийский и Араратский районы, а также через 

бывший Зангезурский уезд, часть которого к началу XX 

века перешла к современной Армении. Эти данные 

являются еще одним доказательством глубоких корней 

курдов на территории современной Армении. 

В XIX веке в Армении курды проживали в Шарур-

Дерелегезском, Александрополском, Нахичиванском, 

Новобаязитском, Ереванском, Эчмиадзинском и 

Сурмалинском уездах142 бывшей Ереванской губернии143.  

В связи с политическими и военными действиями в 

XIX веке наблюдалось усиленное передвижение курдов в 

районе между Арменией и Курдистаном, а также внутри 

                                                 
141 Аристова Т.Ф. Указ. соч.  
142 Сурмалинский, ныне Игдырский вилайет в Турции. 
143  Список нацеленных пунктов Ереванское губернии Закавказье. Тифлис, 1879.  
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страны. В результате этих передвижений в 1830 году в 

Армении насчитывалось 15215 курдов (9,4% от всего 

населения), а в 1850 году это число уменьшилось до 8089 

человек (3,4% от всего населения). Из этого следует, что за 

20 лет численность курдского населения сократилась до 

7126 человек144 (см.: Приложение. «Население Восточной 

Армении в XIX в. – начале XX в.»). 

После Крымской войны (1853–1856) и Русско-

турецкой войны (1877–1888) курдское население на этой 

территории значительно выросло. Курды-езиды, которые 

особенно преследовались в Османской империи за свое 

«немусульманство», периодически переселялись в 

Закавказье. Особенно возросла численность курдских 

племен в 1885 году. А к началу XX века в Закавказье, 

которое находилось в составе Российской империи, 

численность курдских племен достигла 65145. 

Геноцид армян 1914–1918 годов не миновал и 

курдов-езидов. Бежавшие из Антапа, Карса и Вана курды-

езиды оказывались в Закавказье. В начале XIX века на 

армянской территории в России курдское население 

насчитывало 10 737 человек, в 80-е годы – 28 101 

человек146, а к концу того же века, по официальным 

данным, их уже было 36 188 человек147.   Список 

нацеленных пунктов Ереванское губернии Закавказье. 

Тифлис, 1879.  

По результатам переписи населения Российской 

империи в 1903 году из 37 068 курдов Ереванской губернии 

15 152 проживали в Сурмалийском, 6461 – в 

Эчмиадзинском, 3962 – в Александропольском, 11 493 – в 

Ереванском, Нахичеванском и Шарур-Дерелегезском 

                                                 
144 Саркисян Г.Г. Население Восточной Армении в ХIХ – начале XX в. 

Этнодемографическое исследование. Ереван, 2002. С. 115. 
145 Махмудов Н.К. Курдский народ. Ереван, б.г. (арм.). 
146 Сборник сведений о Кавказа. Т. V. Тифлис, 1880. XX 
147 Аверьянов П.И. Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение XIX 

столетия. Тифлис, 1910. С. 24. 
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уездах148. Приблизительно 30 % из них вели оседлый образ 

жизни, а 70 % были объединены в кочевые племена149.  

Курды в Армении в основном проживали в сельской 

местности с экономическими и социальными трудностями, 

в нищете. В XIX веке курды проживавшие в 

Александропольском, Шарур-Дерелегезском, 

Нахичеванском, Новобоязитском районах Ереванской 

губернии, вели оседлый образ жизни, а курды Ереванского, 

Эчмиадзинского, Сурмалинского уездах еще продолжали 

вести кочевой образ жизни, были скотоводами-

кочевниками. 

40 % оседлых курдов не имело своих земель. Они 

были вынуждены искать сезонную работу у армян. 20 % 

курдского населения в селах Пампа Курда и Мирак не 

имели своего скота, и нищета заставляла их искать работу в 

других районах. В начале XX века улицы Еревана и 

Тбилиси заполнились курдами, искавшими работу. Они не 

умели ни читать, ни писать, их положение было ужасным. 

Накануне I Мировой войны в Ереванской губернии 

численность курдского населения достигла 40 159 человек, 

и только в двух селах имелись школы. 

В начале XX века у курдов не было никаких 

социально-политических прав. Под давлением местных 

помещиков и появившихся армянских националистов они 

были вынуждены постоянно менять место жительства. 

С другой стороны и не прекращались и 

преследования со стороны Турции. Территории, 

завоеванные Российской империей у Оттоманской империи, 

по Брест-Литовскому договору (3 марта 1918) подлежали 

возврату: курды и армяне, проживавшие на этих землях, 

вновь попадали под турецкое иго. В 1918–1920 годах 

турецкая армия оккупировала часть Армении, а курдских 

мужчин Александропольского уезда арестовали и вывезли в 

Турцию. В маленьком курдском селе Пампа Курда из 

арестованных 80 курдов-езидов только нескольким 

мужчинам удалось вернуться домой. 

                                                 
148 Аграрная экономия  в Закавказье. 2-й вып. Тифлис, 1903. С.16.  
149 Чатоев Х. Указ. соч. С. 24. 
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В период властвования партии Дашнакцутюн в 

Армении (1918–1920) политические права, отобранные у 

курдского населения царской властью начиная с 1869 года, 

были частично возвращены. Представитель от курдов был 

избран в парламент, несколько курдов получило высокие 

офицерские звания. Стали действовать военные отряды, 

созданные из курдов-добровольцев под командованием 

курдских командиров150. 

 
 

Поддержка советской власти 
Армянские курды в основном представляли из 

низшие слои населения. Они горячо поддержали советскую 

власть. Простой народ с волнением встречал 11-ю Красную 

Армию, вошедшую в Армению в ноябре 1920 года. Многие 

курды во главе с сельчанами Пампа Курда были 

проводниками в Красной Армии. Отряд под командованием 

курда Шамиля Теймурова сыграл активную роль в 

установлении Советской власти в Армении151.   

В первые годы советской власти численность курдов, 

проживающих в Армении, насчитывала до 8650 человек 

(1922). Перепись 1926 года насчитала 15 262 человек. Выше 

мы уже приводили результаты переписи населения 1903 

года в Ереванской губернии. Они говорят о 37 068 курдах. 

То, что в следующие 23 года (с 1903 по 1926 годы) эта 

цифра уменьшилась вдвое, связано с тем, что 

новообразованная Армянская ССР не полностью охватила 

территорию бывшей Ереванской губернии. Например, часть 

Нахичеванский уезд, где проживала значительная часть 

курдов, вошел в состав Азербайджанской ССР как 

автономная республика. Часть Шарур-Дерелегезского уезда,  

населенного курдами, также отошла к Азербайджану. 

В первые годы Советской власти в Армении, как и во 

всем Закавказье, проводились большая работа в сфере 

защиты прав национальных меньшинств: меньшинства 

                                                 
150 Шамилов А. Курды Закавказье // Революция и культура. 1930. № 15–16. 
151 Чатоев Х. Указ. соч. С. 36–37. 
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приобщали к социалистическому строительству, велось 

развитие их национально-культурной и просветительской 

деятельности. Для выполнения этих задач в 1921 году был 

создан отдел национальных меньшинств при отделе 

пропаганды ЦК КП(б) Армении и в 1923 году – Совет 

национальных меньшинств при Совете Народных 

Комиссаров Армении. 

До начала Карабахской войны в 1988 году курды 

проживали в районах Арагац, Талин, Апаран, Армавир, 

(Октембрян) Эчмиадзин, Арташат, Арарат (Веди), Аштарак, 

Котайк, Ташир (Калинин), Варденис (Басаркечер), 

Кировокан, Ахтин, Дилиджан и в городе Ереван. 

В настоящее время курдское население в Армении 

можно разделить на две категории. К первой относятся села 

Ахбаранского района, где преобладает курдское население. 

Это села Мирек, Сенгер, Джамушвана бучук, Елегез, 

Гурубхаз, Гундасаз, Чобангермез, Корбылах, Пампа Курда, 

Пошт, Джерджерис. Ко второй категории относятся села 

Ереванской долины, где, кроме курдов, живут и армяне. К 

таким селам в Ереванской долине относятся Ердешер, 

Гамышлы, Мелебедир, Узунов, Гулибегли, Назирван, 

Шаумян, Звартноц, Ейнели, Еяли, Курекенд, Емо, Неко, 

Шамиран, Гелто, Гижламара, Зирбе, Сабунчи, Чатгыран, 

Тезегух, Айчеван, Калинино, Прошян. 

В армянских городах Гюмри, Армавир, Аштарак, 

Ечмиедзин, Абовян, Кировокан, Ереван и близлежащих 

селах проживает незначительное количество курдов. 

 
В 1989 году в Армении было зарегистрировано 60 

тыс. курдов. На самом же деле в то время в республике 

проживало 80 тыс. человек курдского происхождения152. В 

эти годы в связи с Карабахской войной из страны были 

выселены 20. тыс. курдов-мусульман. Предполагается, что 

после переселения курдов в Россию и в другие части 

Европы в Армении осталось только около 40 тыс. человек.  

                                                 
152 www.qafqaz.info/htm 
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В Советской Армении курды были представлены во 

власти незначительно. В парламенте Армянской ССР 

курдам было отведено два места. Надо Махмудов, автор 

книги «История курдского народа», занимал должность 

министра. Тот же самый Н. Махмудов и Саманд Сиябандов, 

получивший звание Героя Советского Союза во время II 

Мировой войны, занимали в парламенте руководящие 

посты. Кроме них, высокие посты занимали Халид Чатоев, 

Араме Чачани153. 

Поскольку лишь государственные посты дозволялось 

занимать лишь ограниченному числу курдов, в те времена 

была популярна поговорка: «Один курд должен быть умен, 

как два армянина, чтобы на государственной службе 

занимать место одного армянина».  

Первое, что приходит в голову при упоминании 

армянских курдов, это передачи по курдски на ереванском 

радио. Вспоминается и газета «Рйа таза», различные 

издания на курдском языке, исследования в области 

курдологии. Курды Армении достойно послужили своему 

народу в сфере литературы и искусства. 

Писатель Аскере Бойик, уроженец Армении, делит 

культурно-литературную жизнь курдов Армении во время 

Советского Союза на три периода154. Мы согласны с его 

классификацией.  

 

 

                                                 
153 Чачани Карлене. Курды (www.armenia.ru/minor) 
154 Аскаре Бойик. Взгляды о курдской литературы. ж. Денг. Стамбул.  
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Три периода культурного 

развития курдов Армении   
 

Первый период 
Временной промежуток между 1920 и 1937 годами – 

это период ликвидации безграмотности, развития 

образования, курдского языка и культуры; важную роль в 

нем сыграла и армянская интеллигенция.  

23 апреля 1921 года правительство Армении приняло 

закон об обучении в начальной школе на родном языке. В 

июле того же года вышло первое учебное пособие на 

курдском языке, написанное на основе армянского 

алфавита. А учебник под названием «Шамс» («Солнце») 

вышел в цвет в октябре 1921 года. Его автором был 

армянский интеллигент Лазо (Акоп Казарян). До 1929 года 

курды обучались чтению и письму именно по этой книге и в 

Армении, и в Тбилиси. В 1922 году открылись школа-

интернат под № 103 для курдских детей под руководством 

Лазо и Ахмеда Мырази. В этой школе обучались известные 

языковеды-курдологи Канате Курдо, Черкез Бакаев, первый 

редактор газеты «Рйа Таза» Джардийе Генджо, Герой 

Советского Союза Саманд Сиябандов и другие – все, кто 

впоследствии стали основой курдской советской 

интеллигенции155. Уже к 1925 году в Армении и 

Азербайджане открылось 55 школ с обучением на курдском 

языке156. 

В начале 20-х проводилось множество курдских 

собраний и конференций. Основными темами этих 

конференций были ликвидация безграмотности, борьба с 

традиционной отсталостью. Обсуждалась необходимость 

перехода от кочевого образца жизни к оседлому. 

                                                 
155 Там же. 
156 Махмудов Надо. Курдский народ. Ереван, 1959. С. 224. 
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Поднимались вопросы о роли курдов в социалистическом 

строительстве, наделения землей безземельных курдов, а 

также другие социально-экономические вопросы157. 

Первая конференция курдов Закавказья прошла в 

1925 году в селе Хаджихалил (ныне село Сахкаховит 

Арагатского района). Вторая конференция состоялось в 

1926 году в Талинском районе. В первой конференции 

участвовало 76, на второй – 96 человек. Присутствовал 

также делегаты из Грузии и Азербайджана158. Участники 

первой конференции 11 января 1925 года обратились к 

правительству Армянской ССР с просьбой разработать 

курдский алфавит на основе латинской графики159. Позже 

этот вопрос рассматривали правительства Грузии и 

Азербайджана. 

В 1926 году ЗАКК райкома ВКП(б) обсудил этот 

вопрос и принял следующее постановление: 

«5. Ввиду того, что курдов в Закавказье не менее 

50 000 и литературы на курдском языке не имеется, 

признать желательным создание среди курдов школ на 

одном из языков, которое население признает 

необходимым. Категорически запретить навязывание 

алфавита. Параллельно необходимо принимать все усилия к 

скорейшему изданию учебников и литературы на курдском 

языке после утверждения нового алфавита Академией наук. 

Принять меры к ускорению разрешения вопроса о курдском 

алфавите Всесоюзной Академией наук, составленном и 

посланном в Академию Наркомпроссом Армении»160. 

В 1928 году работа по разработке нового курдского 

алфавита на основе латинской графики достигла 

определенного результата. «Решением ЦК КП(б) Армении 

от 8 июле 1928 г. при ЦИК Армянской ССР был 

организован комитет в составе А. Мравяна, А. Шамилова и 

                                                 
157 Аскаре Бойик. Взгляды о курдской литературы. ж. Денг. Стамбул.  
158 Махмудов Н. Указ. соч. С. 226. 
159 Архив Армянского филиала ИМЛ, Ф. 1. Оп. 4.  Д. 291. Л. 38. См. также: 

Чатоев Х.М. Курды советской Армении. С. 116. 
160 Заря Востока. 1926. 13 июля. 
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Ш.Теймурова и др. для оформления и распространения 

курдского алфавита»161. 

7 марта 1929 года коллегия Народного комиссариата 

просвещения Армянской ССР утвердила план 

распространения нового курдского алфавита162, в котором 

содержались следующие пункты: 

1. Популяризация в прессе и на собраниях 

трудящихся значения нового курдского алфавита. 

2. Издание иллюстрированного букваря-

самоучителя. 

3. Издание популярной, общедоступной литературы, 

учеников родного языка для 1 и 2 классов курдских школ, 

книги для чтения и учебника для школ-ликбезов. 

4. Подготовку кадров на двухмесячных курсах в 1929 

году и на годичных – в 1929/30 учебном году. 

5. Созыв конференции с участием представителей 

курдского населения ЗСФСР в мае 1925 года163. 

Тогда же профессору И. А. Орбели было поручено 

составить и представить 

наркомпросу Армении 

грамматику курдского 

языка164. 

 В этом же году вышла 

в свет книга на основе 

латинского алфавита: 

самоучитель курдского языка 

для взрослых под названием 

«Xu xu hinbûna, xwendina 

nvîsara kurmanсî» 

(«Самоучитель курдского 

языка»)165. 
 Однако в это время 

большинство курдов было 

                                                 
161 Архив Армянского филиала ИМЛ, Ф. 1, Оп. 12. Д. 2, Л. 117. См. также: 

Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 118.  
162 Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 119. 
163 Архив Армянского филиала ИМЛ, Ф. 1. Оп. 12. Д. 135. Л. 15, 16, 17. 
164 Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 120. 
165.Маргулов И,  Шамилов А, Самоучитель курдского языка, Ереван, 1929. 
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неграмотно. Яркий тому пример: 1927/28 учебном году из 

13 учителей в курдской школе, только один учитель – 

Амине Авдал – был курдом. 

В целях подготовки квалифицированных 

учительских кадров в 1928 году группа молодежи была 

отправлена на рабфак Ленинградского Восточного 

института при ЦИК СССР166. По разным источникам, здесь 

обучались больше 20 человек167. Многие из них – Канат 

Курдоев, Ахмед Сулейманов, Титал Мурадов, Сала 

Джафаров, Афо Сулейманов, Адо Джангоев, Амар Мирзоев, 

Исо Надиров, Ардаш Арабов, Гасо Шамилов, Рашид 

Поладов, Иван Тамоев и другие – впоследствии станут 

учеными, писателями, общественными деятелями, 

оказавшие историческую услугу своему народу168.  

До 30-х годов в Армении не было особых 

достижений в области культуры и литературы. Фильм 

«Заре», снятый в 1926 году на студии «Арменфильм» по 

сценарию Лазо (Акопа Казаряна), который рассказывал о 

курдской жизни, можно было считать исключением169. Этот 

фильм считается первым документальным фильмом о 

курдах в мире170. 

                                                 
166 Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 121. 
167 Газета «Заря Востока» так писала об этом событии: «Эривань, 2 октября. При 

отделе нацмен ЦК КП (б) Армении открылось совещание по вопросам работы 

среди нацменьшинств. На совещании присутствует до 60 работников с мест — 

турок, курдов, персов, молокан, греков. 

С началом учебного года несколько десятков курдских юношей направлены из 

Армении в разные учебные заведения СССР. 8 человек определены в 

Ленинградский Северный рабфак при институте живых восточных языков, трое 

определены в Эриванский рабфак, двое — в Закавказскую военную пехотную 

школу» // Заря Востока. 1928. 3 октября.  
168 В 1935 году «Заря Востока» писала: «В Закавказье прибыла из Ленинграда 

группа студентов-курдов ленинградского института (историко-

лингвистического) под руководством доцента института А. Шамилова. В 

настоящее время группа выехала в Армению. Среди студентов — несколько 

товарищей, направленных в Вуз из Армении — Канат Курдоев и Салах 

Джафаров. Цель — собрать материалы по курдскому языку и культуре» // Заря 

Востока. 1935. 28 июня.  
169 В 1932 году в студии был снят документальный фильм «Езиды и курды», в 

1947 году – «Курды в Советской Армении», в 1960 году – «Курды Советской 

Армении» по сценарию Араба Шамилова. 
170Аскаре Бойик. Взгляды о курдской литературы. ж. Денг. Стамбул. 
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Уже в 1930 году в курдских школах велось обучение 

по новому латинскому алфавиту. За короткое время с 

помощью преподавателей, прошедших специальные курсы, 

им овладели 754 человека171. 

25 марта 1930 года в Ереване впервые вышли в свет 

газета «Рйа таза» на курдском языке. Эта газета с 

некоторыми перерывами издавалась вплоть до  XXI  века и 

является самой долго живущей курдской газетой в мире. 

В августе того же года по предложению 

правительства Армении Совнарком ЗСФСР и правительство 

республики приняли постановление об открытии 1 января 

1931 года в Ереване Закавказского курдского 

педагогического техникума с четырехлетним обучением172.  

 

Первым директором техникума стал известный писатель, 

автор первого курдского романа Араб Шамилов. Число 

студентов техникума, глубоко повлиявшего  на  жизнь 

курдов, в 1933–1934 учебном году увеличилось до 101 

человек. Педагогический техникум за шесть лет выпустил 

70 учителей. Образование здесь получили студенты не 

только из Армении, также из Грузии и Азербайджана.  

 

В техникуме преподавали учителя, которые затем 

прославились в мире курдской литературы и курдологии: 

Араб Шамилов, Аджие Джнди, Вазире Надири, Амине 

Авдал, Джасыме Джалил, Чарказ Бакаев, Халид Чатоев, Бро 

Мамоев. Среди учителей были и армяне173. 

 С 1929 по 1932 год Госиздат Армении издал для 

нужд техникума 21 учебник по языку, и математике, 

физике, естествознанию, географии и т. п.174 

В 1934 году в Армении насчитывалось 45 курдских 

школ, в которых обучалось 2365 человек. 

9 июля 1934 года в Ереване прошла первая 

Всесоюзная курдоведческое конференция.  

                                                 
171 Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 121. 
172 ЦГАОРСС Армянской ССР, Ф. 113. Оп. 1. Д. 303. Л. 2, 3, 6, 10. 
173 Махмудов Н. Указ. соч. С. 236. 
174 Х.М. Чатоев «Курды советской Армении», Ереван, 1965, стр. 137. 
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Конференция обсудила следующие вопросы: 

1. Октябрьская революция и национально-

культурное строительство среди трудящихся. 

2. Работа курдской секции Института истории 

культуры. 

3. Социально-экономические формации среди курдов 

Октябрьской революции и их отражение в курдском языке. 

4. Проблемы общекультурного курдского языка. 

5. О единой курдской орфографии в связи с 

реформой курдского-латинского алфавита. 

6. Основы курдской грамматики. 

7. Принципы построения курдской терминологии175. 

На конференции обсуждались также способы 

сохранения национальной ценностей, сборе фольклорных 

материалов, подготовка научных кадров – в общем, 

развитие национальной культуры курдов. Решения 

конференции способствовали дальнейшему развитию 

курдской письменности и литературы. Впоследствии 

десятки молодых людей защитили диссертации о культуре, 

языке и литературе курдов. 

Таким образом, впервые ученые курдского 

происхождения начали систематически заниматься 

курдологией, стали глубоко изучать родной язык. 

Известный курдолог Аджие Джнди часто вспоминал, как он 

вместе со своим другом юности Амине Авдалом ездил в 

села Гундесаз и Елегез, чтобы изучать тонкости курдского 

языка176. 

В эти годы была образована курдская редакция в 

Госиздате: она готовила к печати книги на курдском языке. 

Первая изданная там книга «Рассказы Джасыма» была 

издана в 1931 году. Она принадлежит перу Лазо – автору 

первого курдского алфавита. А литературный альманах, 

куда вошли стихи и рассказы молодых курдских писателей, 

вышел в свет в 1932 году. 

                                                 
175 Архив Армянского филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 22 д. 21, л. 122; оп. 22, д. 301, л. 

170. 
176 Аскере Бойик. Взгляды о курдской литературы. ж. Денг. Стамбул. 
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В 1934 и 1935 годах были напечатаны произведения 

молодых писателей Дж. Генджо, А. Джнди, А. Авдала, В. 

Надири, А. Мырази, и Е. Само. Пьеса Джнди «Две пачки 

лекарств», пьеса Мырази «Язык гор», пьеса Надири «Побег 

женщины» и его сборник стихов «Нубар», роман Шамилова 

«Курдский пастух», сборник стихов Е. Шаро «Первый 

рассвет» становятся первыми ласточками в литературе  

советских курдов. 

В эти годы печатаются пропагандистские и 

политические книги. «Биография Карла Маркса» (1933) и 

«Манифест коммунистической партии» (1934) – первые 

политические издания на курдском языке.  

Результатом работы в области языкознания стало 

издание словарей. «Армянско-курдский словарь» (1933) и 

«Словарь армянско-курдской терминологии» (1936) 

подготовили почву для будущих фундаментальных работ в 

этой области.  

В 1937 впервые вышла книга, переведенная с 

русского на курдский – «Стихотворения и рассказы А.С. 

Пушкина».  

В 1936 году были изданы книга «Курдский 

фольклор», собранный А. Джнди и А.Авдалом, сборник 

«Курдские народные песни», куда вошли 127 песен. 

Печатались учебники для школ, брошюры общественно-

политического содержания.  

Первые книги не имели особой литературной 

ценности, но сыграли важную роль в развитии курдского 

литературного языка.  

В Армении с 1929 по 1937 год вышло 70 книг на 

курдском языке, более 20 книг являлись учебными 

пособиями177.  
 

Второй период 
Этот период культурно-литературной жизни курдов 

Армении начался в 1937 году, во время репрессий, и 

продлился до 1955 года – до «оттепели». 

                                                 
177 Чатоев Х.М.  Указ. соч. С. 137. 
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В 1937 году, прошедшем в СССР под знаком борьбы 

с «врагами народа» и «агентами империалистических 

государств», многие интеллигенты попали в эту мясорубку: 

многие были арестованы, сосланы, приговорены к смерти. 

Эти события во многом препятствовали развитию 

культурной деятельности курдов.  

В годы репрессии было прервано преподавание на 

курдском языке. Из-за негативного отношения к «алфавиту 

империализма» прекратилось использование латинского 

алфавита. Книги, напечатанные этим алфавитом, были 

запрещены. Многих курдских интеллигентов обвиняли в 

антисоветской пропаганде и предательстве, клеймили как 

«агентов Запада». Автора первого курдского романа Араба 

Шамилова сослали в Сибирь. А. Джнди, Дж. Генджо, А. 

Мырази, Джангир Ага, Шамиль Темур оказались в тюрьме.  

15–17 марта 1939 года в одном из обвинительных 

заключений, вынесенных ереванским судом, прозвучали 

такие утверждения: 

а) проводилась организация мятежа против 

Советской Армении, подстрекательство к беспорядкам в 

стране и пропаганда против советского режима; 

б) эта пропагандистская деятельность проводилась с 

помощью курдской литературы; 

в) обвиняемые находились в контакте с Джаладатом 

Бадирханом178 и английским агентом Акопяном. 

В одном из протоколов допроса так освещается 

политика давления тех лет: 

«Вопрос: Вы обвиняетесь в подстрекательстве к 

бунту против нашей революции в СССР среди курдов 

Армении. Что вы скажете по этому поводу? 

Ответ: Я не проводил никакой работа среди курдов 

против СССР»179. 

В 1937 году тысячи курдов из Армении и 

Азербайджана были выселены в Среднюю Азию и 

                                                 
178 Великий курдский ученый-патриот. Проживал и творил Ближнем Востоке и 

Европе. 
179 Джевари Ферида Хаджи. Аджие Джнди. Ереван, 2003. С. 54 (из архива 

следствия. ТО 7623.14э). 
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Казахстан. Несмотря что не существует достаточных 

сведений о численности сосланных, отдельные документы и 

рассказы свидетелей позволяют предполагать, что 

выселенных было не менее 20 тысяч. 

С 1937 года единственным учреждением, 

продолжавшим развивать курдскую культуру оставался 

Государственный театр курдов в селе Элегез. В труппу была 

набрана курдская молодежь из села и окрестностей. 

Получили приглашение и курды из Еревана и Тбилиси, 

наделенные актерскими способностями. Молодежь обучали 

армянские специалисты, репертуар составляли 

произведения в основном армянских писателей. На сцене 

появлялись также пьесы «Мам и Зин» написанная 

армянином С. Таронси, «Кер и Кулык», «Кеча Мирыке», 

«Сиябанд и Хадже», «Гур Хасо», подготовленные на основе 

курдского фольклора. Кроме того, использовались пьесы 

русских, грузинских и азербайджанских писателей, были 

представлены такие произведения курдских писателей, как 

«Мыраз» (Аджие Джнди), «Медсестра и медбрат» (Джардие 

Генджо), «Лур де лур» (Джалате Кото) (Кото, кстати, стал 

первым директором театра). 

Несмотря на значительные достижения, в 1947 году 

театр прекратил свое существование из-за «малого 

количества зрителей». Элегезский Государственный театр, 

на сцене которого за 10 лет было поставлено больше 30 

пьес, сыграл значительную роль в развитии культуры, стал 

своего рода школой, воспитавшей курдские национальные 

кадры. Например, Мирое Асад – один из первых артистов 
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театра – затем занимал важные государственные посты, 

долгие годы был редактором газеты «Рйа Таза». Другой 

бывшей артист – Джалате Кото –  работал в правовой 

системе республики. 

 До 1939 года в 21 селах, населенных курдами, 

функционировали школы, где все уроки проходили на 

курдском. После 1940 года преподавание в этих школах 

стало вестись на армянском языке. В связи с новыми 

обстоятельствами ученики изучали родной язык лишь 2–4 

часа в неделю и только до 8 класса.  

В 1941 году правительство Армении приняло 

решение перевести курдский язык на кириллицу. Работа по 

созданию нового алфавита была поручена А. Джнди, 

незадолго до того освобожденного из заключения (он был 

арестован в годы репрессии по надуманным причинам) и 

Вазире Надири. Курдская кириллица, разработанная в 1946 

году, использовалась среди курдов, живущих в Армении, а 

также в других советских республиках до развала СССР 

(см.: Приложения). 

 

Третий период 
В 50-е годы произошли важные события в 

культурной жизни курдов Армении. В 1955 году 

возобновился выпуск газеты «Рйа таза», закрытой в 1937 

году, тогда же началась трансляция передач на курдском 

языке по ереванскому государственному радио, а в одном из 

ереванских институтов было открыта отделение подготовке 

преподавателей курдского языка. В 1959 году были созданы 

отдел курдологии Института востоковедения Академии 

наук Армении и курдское отделение при Союзе писателей. 

Ереванское курдское радио образовалось и начала 

работу с ежедневных 15-минутных выпусков новостей. В 

развитии радиовещания огромную роль сыграл Джасыме 

Джалил – его первый редактор. Сначала не разрешалось 

транслировать курдскую музыку. Но затем позывными 
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курдского радио стала двухминутная песня Шамиле Беко180 

– ее звуки стали настоящим праздником для ереванских 

курдов, особенно интеллигентов. 

Курдские женщины не сразу смогли преодолеть 

семейные запреты и запеть по радио. Первую курдскую 

песню спела армянка Ануш Саакян – она работала в 

элегезском театре и прекрасно знала курдскую музыку.  

Впоследствии было увеличено время вещания, 

появились новые радиопередачи. Подход «Новости важны, 

но важней всего музыка» преданного поклонника курдского 

фольклора Джасыме Джалиля сыграл важную роль в 

развитии радио как выразителя духа курдского народа и 

очага культуры. Многое дала и патриотическая 

деятельность писателя Хелиля Мурадова, который 24 года 

проработал главным редактором на радио  после после Дж. 

Джалиля181. 

                                                 
180 Aскерe Боик написал о том, что первую песню на курдском по радио спел 

Ефоэ Есед. Аскере Бойик. Курдское отделение Ереванское радио. 

(www.avestakurd.net). 
181 Ереванское радио, существовавшее полвека, возглавляли четыре редактора: 

Джасыме Джалил (1955–1957), Хелил Мурадов (1957–1981), Ахмаде Гогэ 

(1981–1994), Кереме Саяд (после 1994 года). На радио работали такие 

интеллигенты, как Микаиле Рашид, Фэрике Усыф, Шкое Хасан, Карлене 

Чачани, Эмерике Сердар, Титале Афо, Темуре Хелил, Ишхане Аслан и др. 
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Затем на волнах эфира звучали голоса Карапете 

Хачо, Хелиле Эвдилле, Эгиде Джымо, Шеройе Бро, Нура 

Джевари и других певцов, занявших места в сердцах 

каждого курда.  

 Некоторое время радио работало полчаса в день, в с 

1956 года по указу ЦК КПСС вещание было увеличено до 

полутора часов. Однако с распадом СССР оно уменьшилось  

до часа, а впоследствии – до получаса.  

 Музыкальная коллекция радио стала золотым 

фондом курдского народа. За время существования было 

записано около 1500 песен, спетых советскими курдами182. 

Записи курдской классической музыки, современных песен 

популяризировались среди советских курдов. 

                                                 
182 Эту информацию мы получили у профессионального музыканта, дочери 

Джасыме Джалия Джамили Джалиль. 
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Важное место занимало также информирование 

курдов СССР о национально-освободительной борьбе в 

Курдистане.  

Отдел курдологии был основан в 1959 году. На нем 

изучали курдский язык, литературу, фольклор, историю и 

этнографию. Отдел сыграл важную роль в подготовке 

научных кадров в национальном масштабе. По данным 

профессора Максима Хамо, ныне директора отдела 

курдологии, внесшего значимый вклад в языкознание, с 

1959 года до настоящего времени на факультете было 

издано около 380 научных книг.   

В рассматриваемый период были изданы книги, 

монографии и статьи курдских писателей, курдологов и 

журналистов первого и второго поколения, таких как 

Аджие Джнди, Амине Авдал, Джардие Генджо, Ахмаде 

Мырази, Везире Надыри, Джасыме Джалил, Гачахе Мырад, 

Усыве Беко, Алийе Авдылрахман, Надо Махмудов, Мирое 

Асад, Халил Мурадов, Шкое Хасан, Ферике Усыв, Микаиле 

Рашид, Саиде Ибо, Сымое Шемо, Карлэне Чачани, Егите 

Шамси, Князе Ибрагим, Шекрое Худо, Шараф Ашири, 

Рызалийе Рашид, Ордихане Джалил, Джалиле Джалил, 

Максиме Хамо, Барийе Бала, Америке Сердар, Барийе 

Махмуд, Егите Худо, Ахмаде Гапо, Аскере Бойик, Сима 

Семенд, Тосыне Рашид, Черкезе Раш, Алихане Мемэ, 

Бабайе Келеш, Ахмаде Гоге, Темуре Халил, Гасане Гешенг, 

Мыразе Евдо, Барийе Махмуд, Азизе Джаво и др. 

 

 

Конец «курдского ренессанса» 
С распадом Советского Союза практически 

прекратилось и развитие курдской культуры в Армении. 

Снизилось до часа, а затем до получаса время 

вещания ереванского радио. Газета «Рйа Таза», которая 

выходила полвека (а в последние годы перешла на 

латинскую графику), после 4800 номера прекратила свое 

существование из-за финансовых трудностей. В Армении, 

где за 8 советских лет (с 1929 по 1937 годы) было издано 70 
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книг на курдском языке, в последние 15 лет (1991–2005) 

вышло всего 5183. 

Отдел курдологии Академии наук и курдское 

отделение при Союзе писателей Армении официально 

существуют, но фактически перестали работать. Курдские 

школы сталкиваются с серьезными бюрократическими 

препятствиями. Несмотря на то, что официально разрешено 

преподавать курдский язык два часа в неделю, часто это 

невыполнимо. Власти заставляют курдских учителей, 

желающих вести обучение на латинском алфавите, 

использовать кириллицу, так как она «является 

официальном курдским алфавитом в стране». 

С распадом Советского Союза, получила новый 

импульс политика армян, желающих представить курдов-

езидов отдельным «езидским народом». Наглядным 

примером этому стало сокращение времени курдских 

программ на ереванском радио. В 1992 году, якобы по 

«требованию езидов», появились «езидские программы» на 

ереванском радио. При сравнении «курдского» и 

«езидского» радио видна всю абсурдность такого подхода: 

ведь оба они вещают на одном языке, предлагают одну и ту 

же музыку, обращаются к одному народу… 

Однако иногда руководству Армении, которое 

нуждается в «курдском факторе», из политических 

соображений приходится говорить о проживающих в 

республике курдах. Тогда езидов, которых усиленно 

вычеркивают из числа курдов и тонкими политическими 

ходами пытаются создать отдельный «езидский народ», без 

колебаний выдают за курдов. Справедливости ради нужно 

отметить, что после 1989 года, кроме нескольких десятков 

курдов-мусульман, оставшихся в Абовянском районе в 

качестве заложников, в республике практически не осталось 

курдов-мусульман. 

Общественно-политическая газета «Ботан», 

издававшаяся на армянском языке, перестала существовать 

в середине 90-х. Газеты «Синджар» (орган Езидо-курдского 

                                                 
183 Чачани К. Курды. (www.armenia.ru/minnor). 
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общества дружбы), «Шенгал Лалеш» (орган Национального 

комитета езидов), которые издавались в последние годы, 

выходили в свет нерегулярно. 

В последние 15 лет среди курдов Армении 

происходила активная «утечка мозгов». Большинство 

курдов-интеллигентов из Армении нашли убежище в 

европейских государствах странах СНГ. Уезжали не только 

ученые, но и деятели культуры, искусства, писатели. Из 

более чем 80 тысяч человек, насчитывавшихся в 1989 году, 

более половины сегодня проживает вне Армении. 

«Курдский ренессанс», просуществовавший в 

республике с 1920 года по 90-е годы, подошел к концу. 

Однако деятели культуры и искусства продолжают вносить 

свой вклад в развитие курдской культуры, как в мире, так и 

в странах СНГ. 
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КУРДЫ ГРУЗИИ 
 

Официальное название: Республика Грузия. 

Грузия находится в центральной части Закавказья, на 

юго-западе Азии. 

Граничит с Россией, Турцией, Арменией, 

Азербайджаном. На западе омывается Черным морем. 

Общая протяженность границ – 1464 км. 

Площадь: 697 000 кв. км. 

Столица: Тбилиси. Курды составляют 2 % жителей 

столицы, население которой составляет 1 млн. 400 тыс. 

человек. 

Форма правления: президентско-парламентская 

республика. 

Население: 5 100 8500 (данные 1998 года).  Грузины 

– 70,1 %, армяне – 8,1 %, русские – 6,3 %, азербайджанцы – 

5,7 %, осетины – 3 %, абхазы – 1,8 %184. Остальное 

население составляют курды, аджарцы, греки, ассирийцы, 

евреи, украинцы, немцы, лаки, лезгины, цыгане, татары, 

турки-месхетинцы, удины и др. В общей сложности в 

Грузии проживает 94 этнические группы. 

Религия: христианство. В 337 году признано 

государственной религией. 

Государственный язык: грузинский. 

В состав Грузии входят две автономные республики 

– Абхазия и Аджария и один автономный округ – Южная 

Осетия.  

В 1801 году Грузия добровольно вошла в состав 

России и была частью империи до 1918 года. В 1918 году 

приобрела относительную независимость. В 1920 году в 

Грузии было образовано социалистическое правительство. 

                                                 
184 Официальные данные, указывающие на увеличения числа этнических грузин, 

являются преувеличенными и не соответствуют действительности. Особенности 

преуменьшено число осетин, абхазов и аджарцев, находившиеся в конфликте с 

государством.  



 139 

Входила в созданную в 1922 году Закавказскую Советскую 

Социалистическую Федеративную Республику (ЗССФР) 

вместе с Арменией и Азербайджаном.  

После ликвидации ЗССФР в 1936 году вошла в 

качестве союзной республики в состав СССР. В 1991 году 

провозгласила независимость185.  

 

Курды в Грузии  
*** 

 В X–XII веках курдское государство Шеддади, 

правившее на Кавказе, завоевало Грузию. Исследование 

этого периода свидетельствует, что некоторые курдские 

племена расселились на территории Грузии. Известный 

грузинский историк Шота Месхия выдвинул теорию о том, 

что курды в 50 годах  X века проживали на территории 

нынешней Грузии. Многие грузинские и зарубежные 

исследователи считают началом истории курдов Грузии 

эпоху правления грузинского царя Георгия III и его дочери 

царицы Тамары186. 

 Саркис из рода Захери вначале пришел в Армению, 

где принял христианство, а впоследствии перебрался в 

Грузию, поступил на службу к царю Георгию III и вскоре 

был назначен главнокомандующим армии. У Саркиса было 

два сына – братья Иване (Иво/ Ибо) и Закарья (Захар/Захо) 

Мхаргрдзели («длиннорукий» по-грузински). Братья были 

главнокомандующими у всемирно известной царицы 

Тамары (1184–1212/13)187. 

Армянский историк Керакос Гандзакетси также 

писал, что род Мхаргрдзели, получивший развитие в 

Закавказье, происходил из курдского племени188. 

Род Мхаргрдзели ассимилировался с грузинами. В 

настоящее время в Грузии проживает большое количество 

этнических курдов, которые носят эту фамилию. 

                                                 
185 www.iberieli.org.ua/ru  
186 Минорский В. Исследования истории Кавказа. С. 101. 
187 Пирбари Д. Указ. соч.  
188 Там же. 
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В XIII веке часто упоминается имя курда Садуне 

Мехканаберди (по-грузински Садун Манкабердели). В 

конце XIII века в Западно-Грузинском королевстве Садун 

Мехканаберди был советником сына Давида XVII, юного 

Дмитрия (1270 – 1289), когда последний вступил на 

престол.189 

Курды, проживавшие в Грузии до XIX века, в 

основном подверглись ассимиляции. Курдские 

долгожители, выходцы из Грузии, все еще помнят о том, 

что большой курдский род Меле Усуб Мозгавера подвергся 

ассимиляции. В области Месхетия часто заключались браки 

между курдами и турками, которые оказали существенное 

воздействие на ассимиляцию курдов190. 

В настоящее время вокруг поселка Дигор Карского 

района в Северном Курдистане проживают потомки семьи 

Мозгевера (Мозгери). Они до сих пор вспоминают о том, 

что часть их семьи в прошлые столетия была вынуждена 

переселиться в Месхетию. 

Айхан Эркмен, выходец из этого рода, является 

главой муниципалитета поселка Дагпынар Карского района. 

После выхода в свет этой книги на турецком языке он 

любезно отправил мне ценную информацию о Мозгери. По 

информации уважаемого Эркмена фамильное дерево 

таково:  

Меле Беран, 

Меле Мустафа, 

Меле Усыб (это тот человек, который со своей 

семьей переселился в Грузию), 

Меле Али… 

 

В XVII веке, в годы после расчленения Курдистана 

(договор Касри Ширин 1639) многие курдские семьи 

поселились в Грузии, а в результате русско-персидских 

(1804–1813 и 1826–1828) и русско-турецких (1853–1856 и 

1877–1888) войн семьями и племенами рассеялись в 

                                                 
189 Там же. 
190 Загорский Л.П. Путешествие в область Ахалтсихи в 1872. Тифлис, 1873. 
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Закавказье. Массовое переселение курдских племен из 

Курдистана в Грузию, продолжалось до начала XX века191. 

По данным Сборника сведений о Кавказа, 

опубликованного в 1880 году в Тифлисе, в то время в 

Тифлисской губернии проживало (окончания правильно  

???) 1018 курдов, в том числе в Тифлисском уезде – 274, 

Тифлисской губернии – 1, Ахалкалакском уезде – 292 и 

Ахалцихском уезде – 451 человек192. 

 Кроме разрозненных курдов, в 80-е годы XIX века 

на территории Грузии существовало 7 курдских поселений, 

состоящих только из курдов. 5 из них находилось в 

Ахалцихском районе, который в 1829 году после русско-

турецкой войны был присоединен к России, а 2 – в 

Ахалкалакском районе. Жили там в основном курдские 

кочевые племена джунка и исмаилки. Семьи из племен 

джалали, редки, курдики приезжали в эти места из 

Ереванского уезда на сезонные работы. 

До депортации 1944 года курды проживали в 

районах Аспиндзк, Ахалкалак, Адиген и в селах близ 

Батуми, в Тбилиси, а некоторые курдские семьи – в городах 

Рустави и Телави.  

В Аспиндзком районе существовало 8 курдских 

поселений: Ахче, Чолде, Неклекеф, Бертеган, Тымук, 

Анакет, Данет и Зедеварз. А в Адыгее их было 5: Блорзе, 

Интеле, Перихев, Купели и Рустав. А в Ахалкалакском 

районе находилось единственное курдское село под 

названием Миришхан. В селах, расположенных близ города 

Батуми, курды проживали компактно вместе с грузинами, 

лазами и турками. А в Тбилиси  в основном жили курды, 

бежавшие из Карса после событий 1918–1920 годов, и 

переселившиеся из Армении193. 

В первые годы советской власти в курдских селах 

стали открываться школы, обучение в которых велось на 

курдском языке на основе латинского алфавита. В 1936 году 

                                                 
191 Пибари Д.  Курды Южного Кавказа // Восток и Закавказье. 2004, № 2. 
192 Сборник сведений о Кавказа. Т. VII. Таблица народонаселения Кавказского 

края по народностям (индо-европейцы). Тифлис, 1880. 
193 Алиев А. Курды в Казахстане. Алма-Ата, 1995. С. 54. 
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языком обучения стал азербайджанский, а два года спустя – 

грузинский. Во второй половине 30-х годов у многих тысяч 

курдов в удостоверениях личности в графе 

«национальность» было написано «азербайджанец» или 

«грузин». Фамилии в основном давались азербайджанские. 

У многих курдов, депортированных из Грузии в Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан в 1944 году, в удостоверениях 

личности в графе «национальность» до сих пор написано 

«азербайджанец». Большинство этих людей потратили 

десятилетия для того, чтобы вписать свою подлинную 

национальность, но их усилия так и остались 

безрезультатными.  

Даже у Бекира Мустафаева, гордости советских 

курдов, Героя Советского Союза, совершившего  подвиги 

во время Великой Отечественной войны, в паспорте было 

написано «азербайджанец», а во всех официальных 

документах он считается азербайджанским героем (см.: 

Приложения). 

А паспортные данные моего друга, с которым мы 

вместе служили в армии,  следующие: «Меликашвили 

Хасан Бро оглы. Национальность: азербайджанец. Место 

рождения: Узбекистан. Гражданин Казахстана». Трудно 

найти лучший пример, который показал бы, как 

манипулировали человеком и его именем. 

 В бывшем Союзе одним из народов, подвергшихся 

насилию сталинского диктаторского режима в наибольшей 

степени, стали курды Грузии. В 1937 году грамотных 

грузинских курдов арестовывали и выселяли по обвинению 

в антисоветской пропаганде и шпионаже. Только в селе 

Неклекеф из 20 задержанных не вернулись 18194.  

В 1944 году в ноябре курдские поселения (по одним 

источникам 14, по другим – 16), которые находились на 

границе с Турцией, были окружены солдатами. Жителям 

дали три часа на сборы – и тысячи семей отправились в 

товарных поездах в Казахстан и Узбекистан. Сотни детей, 

отцы которых воевали на фронте, вместе со стариками 

                                                 
194 Там же. С. 55. 
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погибали в пути, в холодных степях Казахстана и 

Узбекистана. 

По официальным данным, в 1944 году из Грузии в 

Среднюю Азию было выслано 92 тыс. человек. Из них 

примерно 20 тыс. были курдами, остальные – турками-

месхетинцами и хемшинами195. 

 В 1999 году, после принятия Грузии в Совет Европы 

было принято решение «О возвращении лиц, высланных из 

Грузии советским правительством в 40-е годы». С января 

2002 года это решение должно было вступить в силу. 

Однако несмотря на многочисленные просьбы жертв 

депортации грузинское правительство настаивает на 

невозможности его осуществления. До настоящего времени 

требования о возвращении на Родину, выдвигаемые 

турками-месхетинцами, высланными вместе с курдами, 

воспринимаются правительством негативно196. 

 Чудом уцелевшие курды, не подвергшиеся ссылке 

1944 года, продолжали жить Тбилиси, Батуми, а также в 

Кахетии. Несколько курдских семей проживало в городах 

Рустави и Телави.  

После распада СССР курдские села полностью 

опустели. Жители нескольких курдских сел в районе 

Кахетии полностью переселились за пределы страны197. 

Первая перепись населения, проведенная после 

ссылки (1959), показала численность курдов в 16,2 тыс. 

человек (0,4 % от общего населения). По официальным 

данным, в 1970 году в Грузии было 20,7 тыс. курдов (0,5 %), 

в 1979 году – 25,7 тыс. (0,5 %), в 1989 году – 33,3 тыс. 

(0,6 %). В 2002 году, после провозглашения независимости 

Грузии, по данным переписи населения, было 

                                                 
195 Хемшины (хемшилы) – этническая группа армян-мусульман, исторически 

проживавшая в северо-восточной Турции, в высокогорье западнее реки Чорохи. 

Хемшины подвергались значительному языковому и культурному влиянию 

турок и лазов; они практически утратили свой язык – один из диалектов 

армянского (Бугай Н.Ф., Броев Т.М., Броев Р.М. Советские курды: время 

перемен. М., С. 7). 
196 Политика эмиграции и миграции в Грузии 

(www.abhazeti.ru\pub\hist\16_07_2002_11). 
197 Чихладзе Г., Чихладзе И. Курдское меньшинство под угрозой исчезновения 

//Информационный справочник ИОРТА. 2003. № 18. 



 144 

зарегистрировано 20 843 курдов (0,4%)198. По собственным 

подсчетам грузинских курдов, в настоящее время в стране 

проживает 30 тысяч человек. 

После 1959 года цифры показывали некоторый рост 

численности курдов, с 1989 по 2002 год вызывает интерес 

внезапное уменьшение количества приблизительно на 40 % 

(12 500 человек). Главная причина этого в том, что в 

последние годы курды переселились из Грузии в Россию и 

частично в европейские страны. После распада Советского 

Союза и с ростом грузинского национализма возросло 

давление на курдов в экономическом и политическом плане. 

И при советской власти курдов не принимали на 

государственную службу, к ним относились как к людям 

второго сорта – а после провозглашения независимости 

Грузии курдский народ вообще оказался выброшен из 

социально-экономической жизни страны. Курды-езиды 

Грузии нуждаются в защите как и религиозном, так и в 

этническом плане. 

 

Курды Грузии в экономической 

и политической изоляции 
Сегодня курды в основном живут в Тбилиси, в 

бедных районах. Большинство из них вынуждены 

заниматься неквалифицированным трудом. В советские и 

постсоветские годы на железнодорожных станциях Тбилиси 

большую часть носильщиков и уборщиков составляли 

курды. Курдам, проявившим свой талант в спорте, культуре 

и искусстве, давали возможность развиваться, только если 

они меняли свои фамилии на грузинские. 

 Несмотря на это, не только политики и ученые, но и 

большинство активистов гражданских и общественных 

организаций подчеркивают, что курды имеют те же 

политические, экономические и культурные права, что и 

грузины. При этом они обвиняют тех, кто осмеливается 

бороться за свои права, тем самым демонстрируя по 

                                                 
198 Комахия М. Курды-езиды Грузии… (www.ca-c.org/journal/2005-02-rus/). 

http://www.ca-c.org/journal/2005-02-rus/
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отношению к ним национализм, перерастающий в 

шовинизм. 

 А грузинские ученые, которые занимаются этим 

вопросом, характеризуют вынужденное переселение курдов 

из Грузии как «экономическую миграцию». Распространено 

мнение, что грузины сами имеют склонность переезжать в 

Россию, в основном на временную работу. Однако трудное 

экономическое положение курдов Грузии тесно связано с 

ограничением их общественно-политической активности. 

Таким образом, вынужденное переселение курдов из 

Грузии – это политическая миграция, отражающая 

экономические условия.  

В последнее время некоторые международные 

организации по правам человека проявили интерес к 

переселению курдов из Грузии. После многочисленных 

обращений курдов и других меньшинств о предоставлении 

политического убежища в странах Западной Европы, в 2005 

году Международная федерация по правам человека  

отправила делегацию в Грузию, после чего подготовила 

тщательный доклад об истинной ситуации в стране. В этом 

докладе Федерация по правам человека призвала грузинское 

правительство придерживаться международных 

соглашений, которые запрещают нарушать права 

национальных меньшинств, положить конец жесткому, 

репрессивному и пренебрежительному отношению к ним199. 

С другой стороны, после распада Советского Союза 

грузинское руководство, столкнувшееся с серьезными 

проблемами в Абхазии, Аджарии и Южной Осетии –  

другими словами, проблемы с национальными 

меньшинствами, склонно преувеличивать численность 

грузин, которые на самом деле составляют меньше 

половины всего населения Грузии. Руководство Грузии 

стремится увеличить численность грузинского населения за 

счет других этнических групп и сделало все возможное для 

того, чтобы в переписи населения 2002 года занизить 

реальное количество курдов. 

                                                 
199 Бегство курдов, армян и азербайджанцев из Грузии ( www.prima-news). 
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Яркий пример: в переписных бюллетенях, 

использовавшихся на выборах 2002 года, в графе 

«национальность», где перечислялись названия 

меньшинств, отсутствовало слово «курд», но 

присутствовало «турок», хотя турок – граждан Грузии 

можно пересчитать по пальцам. Как отметил курдский 

адвокат Мрад Мради: «Во время переписи населения в 2002 

году в бланках в графе «национальность» не были указаны 

курды. В то же время в перечне присутствовали турки, хотя 

среди граждан Грузии турок единицы, а курдов тысячи»200.  

 

Грузия может остаться без 

курдов 
В последнее время представители курдских 

общественных организаций, действующих в Грузии, 

обращают внимание на переселение курдов из Грузии. В 

обращениях говорится, что если это будет продолжаться, то 

страну покинут все курды. Однако реакция 

общественности, свидетельствующая об истинном 

положении в стране, не находят отклика среди грузинских 

руководителей. Все говорит о том, что вследствие 

неосторожного отношения к курдскому меньшинству в 

ближайшем будущем термин «курды Грузии» будет 

употребляться только в прошедшем времени. 

В период Советского Союза курды Грузии, хотя и 

находились в незавидном материальном и социальном 

положении, имели более благоприятные условия для 

развития культуры.  

Ощутимый прогресс в культурной жизни курдов 

Грузии наблюдался в 80-е годы. Самым значительным 

событием того периода было открытие Курдского 

народного театра. Подготовительные работы начинались в 

нем еще в 70-е годы, а 30 апреля 1980 года актеры 

предстали перед публикой. До первой половины 90-х годов 

театр поставил десятки пьес и стал известен не только в 

                                                 
200 Чихладзе Г., Чихладзе И.  Указ. соч. 
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Грузии, но и среди советских и европейских курдов как 

первый профессиональный курдский театр. Зрители могли 

видеть пьесы «Сиабанд и Хадже» (инсценировка Тосне 

Рашид), «Снджо выдает дочь замуж» (Аскаре Бойик), 

«Свекровь» (М. Шамхалов), «Пока арба не перевернулась» 

(О.Иоселиани), «Березовая ветка» (Ю. Вибзор), «Мой дом – 

не твой дом» (Ж. Ананян), «Страх до шести…» (А. 

Чхаидзе), «Иностранный жених» (А. Папаян), «…И горы 

стонут» (А. Гарданзари), которые получили высокую 

оценку зрителей.  

Курдский народный театр под руководством Мураза 

Джафарова выступал перед жителями Армении, 

Азербайджана, Средней Азии, России и Европы. Театр, в 

репертуаре которого были пьесы курдских, российских, 

грузинских, азербайджанских, армянских и многих 

зарубежных авторов, стал лауреатом театрального 

фестиваля СССР. В последние годы попытки возродить 

деятельность театра не дали результата. Его 

художественный руководитель Мураз Джафаров, в одном 

интервью, данном в Грузии – стране, объявившей себя 

демократическим государством и уважающей культурные 

права меньшинств, – выразил реальный подход по 

отношению к курдам: «Интересно, что первый президент 

независимой Грузии начала 90-х Звиад Гамсахурдиа, 

имеющий славу шовиниста, неоднократно заявлял, что 

очень гордится тем, что в Грузии работает единственный во 

всем мире курдский театр … А власть, проповедующая 

демократию и равенство, наш театр закрыла. Да нас просто 

вынуждают уезжать из страны, что большинство уже и 

сделало». 
 В 80-е годы прекратили существование 15-

минутные передачи на курдском языке на грузинском 

радио, остались в прошлом курдские фольклорные группы, 

которые отличались высоким профессионализмом, а 

ученые, художники и актеры из среды курдской диаспоры в 
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Грузии, сейчас воспринимаются как приятное 

воспоминание о советском прошлом201. 

Как ни грустно, все довольны, кроме самих курдов 

Грузии. А возгласы курдских интеллигентов не могут 

пробиться сквозь толстую стену безразличия грузинского 

демократического правительства, с удовольствием 

наблюдающего за переселением курдов и не 

предпринимающего никаких действий. 

 После распада Советского Союза курды в Грузии, 

как и во всех постсоветских республиках, остались «без 

хозяина». Армения стояла за спиной живших в стране 

армян, за азербайджанцами был Азербайджан, за турками – 

Турция, за абхазами и осетинами – Россия. А курды, не 

имеющие своего государства, остались без крова и 

вынуждены переселяться из одного государства в другое. 

Испытывая экономические трудности, социальное 

давление, неудовлетворенную потребность в культурном 

развитии, они начали искать индивидуальный путь 

спасения.  

Бездушные заявления некоторых международных 

организаций не выходят за рамки выражения сочувствия, не 

оказывают никакой поддержки и не имеют практической 

силы. 

Проблема изучения курдского языка в школах 

сохраняет свою актуальность – в четырех школах Тбилиси 

решение об образовании на курдском языке не 

осуществилось из-за отсутствия школьных учебников. В 

целом в Грузии и в Тбилиси, где  2 % населения составляют 

курды, нет ни одного курдского представителя, ни в 

парламенте, ни в Совете местного муниципалитета. А 

требования курдов о возвращении их истинных фамилий не 

только не выполняются, но и встречают противодействие в 

СМИ. Несмотря на то, что государство выделило многим 

национальным меньшинствам помещения под организации 

культуры, это право не было предоставлено курдам – 

одному из самых  многочисленных национальных 

                                                 
201 www.civil.ge/rus/print.phpid=3402 

http://www.civil.ge/rus/print.phpid
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меньшинств. Нескольким культурно-религиозным 

обществам предоставили ограниченную поддержку 

курдские организации РПК и ДПК, а офис для Грузинского 

общества «Езди» арендует посольство Германии в Грузии. 

С другой стороны, интеллигенты, громко 

отстаивающие свои культурные, религиозные права, 

подвергаются преследованиям. Наглядный пример – судьба 

70-летнего курдского интеллигента, редактора газеты 

«Галавеж» Керем Анкоси, который знаменит 

исследованиями о курдах-езидах. Из-за своих заявлений, в 

которых он открыто отстаивал культурно-религиозные 

права курдов, Анкоси стал мишенью грузинских СМИ, 

контролируемых государством. Распространяются ложные 

сведения о том, что Анкоси своими вступлениями якобы 

представляет угрозу единству Грузию. Власть поставила 

перед собой цель – заставить курдов отказаться от своих 

требований, – в результате курдский интеллигент 

преклонного возраста вынужден был просить 

политического убежища в Европе202. 

 

Езидизм под угрозой 
Курды Грузии, состоящие в основном из курдов-

езидов, утверждают, что их культура в стране находится 

под угрозой. До нынешнего времени среди курдов 

господствовало мнение о том, что курды-езиды, спасаясь от 

мусульманской Османской империи, где их преследовали за 

веру, укрылись в христианской Грузии, где к религиозным 

меньшинствам относились более толерантно и 

гарантировали неприкосновенность вероисповедания.  

Однако в последнее время число сомневающихся в 

терпимом отношении грузинского правительства к 

религиозному меньшинству курдов-езидов заметно 

увеличилось. Курды категорически не согласны с мнением 

Георгия Гогсадзе, директора тбилисского Центра 

конфликтологии о том, что для 35 тысяч (по данныым 1989 

                                                 
202 Чихладзе Г., Чихладзе И.  Указ. соч.  
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года) «в Грузии, в частности в Тбилиси, где проживает 

большинство из них, созданы благоприятные условия для 

сохранения езидской религии, развития курдской культуры 

и языка»203. Езидский священнослужитель Шейх Тенгиз 

Бакойан опровергает мнение Гогсадзе: «На протяжении 

многих лет наши требования о предоставлении 

государством площади для строительства религиозного 

молитвенного центра Езди остаются безрезультатными». 

Шейх Тенгиз в своем интервью посчитал нужным заострить 

внимание на следующем: «Мы не представляем угрозы для 

грузинского православия, так как наша религия не 

миссионерская: чтобы стать езидом, им надо родиться. И 

мы так же, как и православные, страдаем от натиска 

сектантов… На мой взгляд, в Грузии езидизм находится под 

угрозой полного исчезновения»204. 

Действительно, и в Грузии, и в Армении, и даже в 

России езидизм претерпевает серьезные изменения. 

Разрозность, невозможность исполнения религиозных 

обрядов, тяжелое экономическое положение и активная 

миссионерская деятельность усилили переход молодежи в 

православие. С переводом Евангелие на курдский язык 

христианство стало распространяться среди езди все шире. 

Сегодня в Грузии, Армении и российских городах Нижний 

Новгород, Тутаев и Ярославль насчитываются сотни 

молодых курдов-езди перешедших в христианство. 

Георгий Шамоев, президент Фонда защиты прав 

курдов Грузии, объясняет происходящее так: «Мы словно 

те, кто мокнет под дождем, оказавшись на улице без зонта. 

Ведь все национальные диаспоры и общины, 

представленные в Грузии, поддерживают их исторические 

родины – кроме курдов. Даже ассирийцев, у которых тоже 

нет своего государства, опекает лично посол Ватикана в 

Грузии»205.  

                                                 
203 Георгий Гогсадзе Главные аспекты межэтнических отношений в Грузии. 

(http://www.cidcm.umd.edu/partners/122.htm). 
204 Чихладзе Г., Чихладзе И.  Указ. соч. 
205 Там же. 



 151 

Грузинские политики, активисты 

прогосударственных общественных организаций, и даже 

ученые при каждом удобном случае утверждают, что 

Грузия – рай для курдов. Многие из них без стеснения 

унижают курдов, уверяя, что они не способны занимать 

государственные посты и пользоваться своими 

культурными правами. 

Глава грузинского лингвистического общества Леван 

Гвинджилия, заметив, что курды являются неотъемлемой 

частью грузинской культуры, пишет следующее: «Жалобы 

и требования курдов неуместны… А если в 

государственных структурах нет курдов, то это не вина 

властей. Депутаты избираются в парламент не на основе 

национальной принадлежности – они должны иметь свой 

электорат, который за них проголосует… Это в СССР 

составлялись списки обязательных профессий и 

национальностей: одна доярка, два чаевода, три армянина и 

так далее. В демократическом государстве подобное было 

бы нарушением законодательства и Конституции»206. 

Господин Гвинджилия явно пытается поменять местами 

причины  и следствия. Курды не требуют для себя 

обязательного представительства в органах 

законодательной и исполнительной власти в обход законов, 

хотя отсутствие курдов в парламенте и правительстве и 

обращает на себя внимание. Проблема в том, что курды 

чувствует себя в демократической Грузии некомфортно, 

они не согласны быть гражданами второго сорта. Они 

требуют сохранения своего культурно-религиозного 

наследия и защиты своих гражданских прав, что, 

безусловно, является обязанностью демократического 

государства. 

А политики обещают людям счастливое будущее, но 

при этом тайно  проводят политику давления. Президент 

республики Михаил Саакашвили во время предвыборной 

кампании пообещал курдам культурную и религиозную 

свободу, чтобы завоевать их голоса. 25 января 2004 года в 

                                                 
206 Там же. 
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речи на церемонии иногурации, где присутствовали 

министр иностранных дел США Колин Пауэлл и министр 

иностранных дел России Игорь Иванов, Саакашвили так 

выразился о будущем страны и курдах: «Грузия – родина не 

только всех грузин, проживающих в Грузии, но и грузин 

всего мира. Это страна всех меньшинств, то есть 

проживающих в стране русских, украинцев, армян, 

азербайджанцев, греков и курдов». Однако до сегодняшнего 

дня не было сделано ни единого шага, чтобы сохранить 

культурно-религиозные традиции курдов Грузии «на их 

родине». 

Несмотря на интолерантное отношение государства 

к национальному меньшинству, курды создают различные 

социальные, культурные, общественные организации, 

прилагают усилия к сохранению своего существования, к 

обеспечению активного участия в экономической и 

социальной жизни страны. В последние годы в Грузии были 

созданы следующие организации: «Дом курдов», 

Международный фонд защиты прав и религиозно-

культурного наследия курдов (председатель – Георгий 

Шамоев), Координационный совет курдских общин Грузии 

(председаль – Иско Дасени), Союз езидов Грузии 

(председатель – Ростам Аташов), Национальный конгресс 

курдов-езидов (председатель – Агит Мирзоев).  

 Однако эти организации остаются маргинальными, 

не отвечают потребностям народа и не воспринимаются 

правительством как партнеры. 

 

Курдская политика Грузии 
Политика грузинского правительства по отношению 

к местным курдам ведется в тесной связи с его внешней 

политикой. Негативное отношение государства к курдам в 

последние годы формировались во многом под влиянием 

экономических связей с Турцией. Реакционный подход 

грузинских властей показывает, что они равнодушны к 

культурной жизни курдов и нетерпимы к их общественно-

политической деятельности.  
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Шаги, предпринятые по созданию Федеративного 

государства курдов в Южном Курдистане, и решающую 

роль курдов в государственном переустройстве Ирака, 

подтолкнули грузинское правительство к развитию 

отношений с этим государством через «своих влиятельных 

курдов».  

Все это показывает, что не только судьба грузинских 

курдов, но всех курдских диаспор тесно связана с развитием 

событий происходящих в Курдистане. 
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ДЕПОРТАЦИЯ 
 

Gulxanim, Îskender, Xelîl, 

Nigar û Memo di rêde mirin. Di wê 

payîzê û wê zivistana dijwarde qira 

xelkê hat! 

Гульханым, Искандер, Халил, 

Нигар и Мемо погибли в пути. В ту 

осень и зиму произошел геноцид 

народа. 

 

Все вспоминания начинаются так… 

Хотя и прошло 60–70 лет со времени ссылки в 

Среднюю Азию, воспоминания людей ярки, раны свежи. 

Все было будто вчера. Ничего не стерлось из памяти, никто 

не забыт. Ни последние предсмертные слова умерших от 

холода, ни глубокая печаль в глазах умерших от голода. 

Народ не забыл свои кавказские деревни, плоскогорья, луга 

и даже вкус яблок в саду.  

А что еще, как вы думаете, могут помнить люди, 

которым дали на сборы всего три часа? Черные дни, 

дрожащие голоса, потерянные взгляды, стоны и плач… 

Даже век спустя они не смогут ничего забыть. Депортация 

курдов в Среднюю Азию незабываема. Ссылка выпадала на 

долю курдов каждые четверть века. Но эта ссылка была 

особенная – это была ссылка в неизвестность, никто не 

знал, куда и почему его ссылают. 

Последствия депортации были ужасны. Из 92 тысяч 

курдов, турок-месхетинцев и хемшинов, высланные в 

ноябре 1944 года, до июля 1948 года погибло 14 тысяч 898 

человек, то есть 11, 8% сосланных, лишь по официальным 

данным207. На самом деле никто и никогда не узнает, 

сколько людей погибло. 

Из долины Агри (Арарат) с ее мягким климатом 

курдов в товарных поездах привезли в декабрьский 

                                                 
207 Алиев А.З. Курды Казахстана. Алматы, 1995. 
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Казахстан, где их встретили 45-градусные морозы. Для 

большинства смерть была избавлением от страданий. 

Больше половины депортированных заболело в пути: не 

было никакой медицинской помощи, каждый день умирали 

десятки людей208.  

К тому же людей разлучили с домом и родными. 

Говорят, разлука хуже смерти. Но есть ли что-нибудь хуже 

разлуки? Этот вопрос я задал 90-летнему старцу, который 

живет в области Чимкент в Казахстане. 

Он ответил одним-единственным словом: 

неизвестность. И прибавил: «Ты навсегда перестаешь 

надеяться когда-нибудь посетить могилы тех, с кем был 

разлучен». После этого старик вытер лицо ладонью, чтобы 

скрыть слезу, затерявшуюся среди глубоких морщин на его 

лице. Обычная картина… Все воспоминания в домах 

сосланных заканчиваются так.  

Высланные с горечью вспоминают эти дни: «До сих 

пор наши старшие родственники помнят слово «грузить». 

Будто речь шла не о людях, а о каких-то вещах, мусоре … О 

чемоданах в нашем селе в то время никто понятия не имел: 

пожитки связывали в узлы, тюки, свертки. Но что можно 

взять с собой в неизвестность, кроме горя, когда с 

насиженного места с кровью выдираются глубокие 

корни?»209  

Среди курдов Средней Азии очень часто можно 

встретить семьи, подвергнутые ссылке 5–6 раз за 70 лет. 

Семья моего 90-летнего собеседника, который считал, что 

хуже всего неизвестность, в начале XX века бежала из 

области Серхат210 в Cеверном Курдистане в Азербайджан, в 

1918 году снова вернулась в Серхат, в 1926 году бежала от 

Рома реш211 в Армению, в 1937 году была сослана в 

Кыргызстан, в конце 40-х годов вновь вернулась в 

Армению, в 1989 году бежала оттуда в Азербайджан, а в 

                                                 
208 Керем Е. Mekanê min Kurdistan. М., 2001  С. 4. 
209 Надиров Н. Мы, курды – казахстанцы. Алматы, 2003 С. 16. 
210 Приграничные районы Северного Курдистана от Грузии до Ирана среди 

курдов называются Серхатской (приграничной) областью. 
211 Черная Рома, название Османской империи и Турции среди курдов. 
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середине 1990-х вновь была вынуждена вернуться в 

Среднюю Азию. Я назвал случившейся с ними 

«исчезновением поколения, белым геноцидом». Старец, 

вероятно, не понял моих слов. Он сказал: «Это горе, 

сынок!». Мое определение со стороны было 

красноречивым, холодным и сухим, а он охарактеризовал 

пережитое им просто и ясно!  

  

Горе 
«Могилы моих предков в 

Курдистане, отца в Азербайджане, 

двое моих братьев захоронены в 

Армении, наша единственная 

сестренка умерла в поезде во время 

ссылки, ее тело забрали солдаты, мы 

даже не знаем в какой стране это 

было, мать умерла в Кыргызстане, 

сын погиб в России, там его предали 

земле, а мы сами живем здесь, в 

Казахстане. В возрасте, до которого 

я дожил, я не смог посетить ничьи 

могилы. Если это не горе, то что?». 

  

Курды в 1937 году были сосланы из Нахичеванской 

автономной республики, Джабраильского и Зангеланского 

районов Азербайджана и Армении в Казахстан и 

Кыргызстан, в 1944 году – из Грузии в Казахстан, 

Узбекистан и Кыргызстан. К тому же была и ссылка внутри 

самого Закавказья.  

 Ссылали не только курдов. На заре своего 

существования Советский Союз, окруженный с четырех 

сторон идеологическими врагами, чтобы «сохранить себя и 

и обеспечить безопасность границ», простирающихся от 

Японии до Европы и от Европы до Средней Азии, еще в 20-

е годы проводил политику ссылки народов, проживавших 

на границе. Люди, у которых были родственники по ту 
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сторону границ, считались «неблагонадежными 

элементами». 

В смутные 20-е Москва, которая боролась за 

мировую революцию, не придавала значение горестям 

«маленьких людей». В 1920 году сослали терских казаков, в 

1933 году были сосланы кочевые казаки, а в 1935 году – 

финны, поляки, немцы. 

 

Ссылка 1937 года 
В 1937 году настал черед курдов. В истории 

Советского Союза 37-й год был годом репрессий и 

деспотизма. Сотни тысяч интеллигентов, людей с 

передовыми взглядами были объявлены «врагами народа», 

брошены в тюрьмы, сосланы в Сибирь и расстреляны. На 

долю курдов и некоторых других народов в этот период 

выпала ссылка.  

В соответствии с Постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета Народных 

Комиссаров (СНК) № 103 / 1127 – 267 об организации 

специальных запретных полос 7 июля 1937 года из 

пограничных зон Армении и Азербайджана в глубь страны 

выселялись 1325 курдов, в том числе в Киргизскую ССР 812 

человек, в Казахстанскую ССР 513 человек212. 

«К таким районам, откуда выселялись курды и 

армяне (а также азербайджанцы и талыши. – Г.А.213) как 

«неблагонадежные», в Армянской ССР был отнесен 

Мегринский, в Азербайджанской ССР – Зангеланский, 

Джебраильский, Корягинский, Кардоплинский, 

Белясуворский, Астрахан-Бозарский, Зувондский, 

Астаринский, Масаллинский, Ленкоранский районы»214 и 

пограничные сел Нахичеванской АР. 

                                                 
212 ГАРФ. Ф. 9401.Оп. 1. Д. 3144. Л. 65. 
213 Из Астаринского, Масаллинского и Ленкоранского районов были высланы 

азербайджанцы и талыши, из Зангеланского и Джебраильского районов – курды 

и азербайджанцы. Ассимилированные курды Зангеланского и Джебраильского 

районов, в документах которых было написано «азербайджанец», в ссылке 

полностью отчуждались от своей этнической принадлежности.  
214 Бугай Х.Ф., Броев Р.М. Советские курды: период перемен. М., 1993. С. 48. 
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Осенью 1937 года десятки курдских сел на границе 

Армении и Турции и в Нахичивани были окружены 

воинскими частями, ранее размещенными в этом регионе. 

Сначала арестовали всех мужчин. Женщинам и старикам 

дали считанные часы на сборы. Сначала вывезли женщин, 

детей и стариков на телегах, а потом – мужчин под 

прицелом. Всего несколько часов спустя начался 

смертоносный путь к среднеазиатским степям.  

Академик Надир Надиров вспоминает: «В числе 

депортированных была и наша семья. Мы жили в селе 

Кикач, что в Нахичеванском районе Азербайджана. … 

Однажды утром просыпаемся, а наш дом и село окружены 

солдатами и винтовками. Я запомнил, что к винтовкам были 

прикреплены блестящие штыки. Солдаты что-то говорят, а 

взрослые почему-то плачут … Станция Араздаян встретила 

нас криками, стонами, воплями, истерическим смехом – все 

смешалось в какой-то сумасшедший гул. За оцеплением 

вооруженных солдат бурила лава обезумевших от 

непонимания происходящего людей. А машины с курдами 

все подъезжали и подъезжали. … Отъезжающих загоняли в 

вагоны согласно неведомо кем и как составленным спискам. 

И закрывали жутко лязгающими замками. Как 

заключенных. За что?»215. 

События происходили в ноябре.  

«Ехали месяца полтора-два. Как потом узнал, 

привезли нас в город Джамбул, что в Казахстане. Там мы 

пересели на грузовики, которые доставила несколько семей 

из нашего села в голую степь. Спрашивают: «Есть ли 

шатры?» «Есть», отвечаем. «Вот поживите пока в них, а 

потом на ваши деньги построим дома». Причем, как потом 

оказалось, родственников из одного села расселили по 

разным местам… Мы стали переселенцами. Короче говоря, 

тюрьма…»216 

Первые годы после депортации сосланные боролись 

за жизнь: в голоде, холоде без дома, без работы…  

                                                 
215 Надиров Н. Указ. соч. С. 17. 
216 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать…» М., 1992. С. 

99–100. 
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К тому же многих мужчин в 1939 году ожидало 

дополнительное испытание: еще одна ссылка – в Сибирь. 

Известно постановление Экономического совета при Совете 

Народных Комиссаров Союза ССР «О плане переселения и 

хозустройства корейцев, курдов, армян, иранцев и 

экспедиционных работ в районах строительства БАМА на 

1939 год». 

Академик Князь Мирзоев, проводивший 

исследования по этому вопросу, написал, что осенью 1937 

года с Кавказа в Казахстан были сосланы две тысячи 

курдских семей217, однако из имеющихся отрывочных 

документов невозможно узнать точное количество 

депортированных.  

  Трудно даже представить, что испытали курды в 

первые годы ссылки в голоде и холоде, не привыкшие к 

климату Средней Азии, к тому же с наклеенными на них 

ярлыками политических заключенных. 

 

Ссылка 1944 года 
Вторая курдская ссылка из Закавказья в Среднюю 

Азию была осуществлена в 1944 году. Снова осенью, в 

ноябре. В дороге в холодных степях депортированные 

курды вновь встретились с голодом, холодом и смертью. 

Сценарий ссылки 1944 года был такой же, как и в 

1937 году, но условия были созданы еще более жесткие. И 

на этот раз поздно ночью солдаты внезапно окружили 

курдские поселения. На сборы были даны три часа. Каждой 

семье разрешили взять с собой только тонну вещей. На этот 

раз не было необходимости задерживать мужчин, потому 

что больше половины мужчин сражались на фронте с 

                                                 
217 Мирзоев К.И. Малая курдская энциклопедия. Алмата, 2001. С. 53. 
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фашизмом. И пока мужчины воевали, их семьи ждали 

холод, голод и смерть в среднеазиатских степях... 

Проект ссылки 1944 года подготовил лично 

Лаврентий Берия – народный комиссар внутренних дел 

СССР. В июле того же года председатель Государственного 

комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал 

постановление о ссылке, в котором мы читаем следующее: 

«В целях улучшения условий охраны 

государственных границ с Грузинской ССР 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

п. I. Переселить с пограничной полосы Грузинской 

АССР Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзкого, 

Богдановского района и Аджарской ССР 16 700 хозяйств с 

населением 86 600 турок, курдов и хемшинов, в том числе в 

Казахстанскую ССР 40 тыс., в Узбекскую ССР – 30 тыс., в 

Киргизскую ССР – 16 тыс. человек.  

Переселение возложить на НКВД СССР. Обязать 

НКВД СССР (т. Берию) переселение произвести в ноябре 

1944 года»218.  

20 сентября народный комиссар внутренних дел 

Союза СССР и генеральный комиссар государственной 

безопасности Л. Берия дал специальное указание: 

«операцию провести в течение 10 дней – с 15 по 25 

ноября219. И 28 ноября в рапорте, направленном Сталину, 

сообщает следующее: 

«В соответствии с постановлением Государственного 

Комитета Обороны НКВД СССР проведена операция по 

переселению из пограничных районов Грузинской ССР 

турок, курдов и хемшинов.  

Значительная часть этого населения, связанная с 

жителями пограничных районов Турции родственными 

отношениями занималась контрабандой, проявляла 

эмиграционное настроение и служила для турецких 

разведывательных органов источником вербовки 

шпионских элементов и насаждения бандитских групп. … 

                                                 
218 Бугай Х.Ф., Броев Р.М. Указ. соч. С. 69. См. также: ГАРФ. Ф. 9401.ОП. 2. Д. 

66. Л. 19. 
219 Бугай Х.Ф., Броев Р.М. Указ. соч. С. 72. 
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Операция по переселению Ахалцихского, 

Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского и 

Богдановского районов проведена с 15 по 18 ноября 1944 г. 

И из районов Аджарской АССР 25–26 ноября 1944 г. 

Всего переселено 91 095 тысяч человек220. 

Из 91 095 сосланных приблизительно 50 тысяч были 

размещены в Узбекистане, 29 тыс. – в Казахстане, 11 тыс. – 

в Кыргызстане221. По другим данным, отраженным в 

официальных документах, видны различия в количестве 

сосланных. В докладах помощника общественного 

комиссара внутренних дел В.В. Чернышева и председателя 

отдела переселения НКВД М. Кузнецова количество 

сосланных из Грузии составило 92 тыс. 307 человек, а их 

распределение по странам следующее: в Узбекистане – 

53 133, в Казахстане – 28 598, в Кыргызстане – 10 546222. 

Курдов расселили в 14 областях, 110 районах 

Казахстана, находящихся в сотнях километрах друг от 

друга. В каждом селе разместили по десять семей. 

Например, согласно сведениям, отраженных в документах, 

курдские семьи, сосланные в Сузакский район, между 

селами распределили так: колхоз имени Сталина – 4 семьи, 

колхох Первое мая – 5 , Жекесик – 5, Уш-Тобе – 7223.  

Такое же положение сложилось и в Кыргызстане, и 

Узбекистане. В Узбекистане ссыльные 1944 года были 

расселены в Ташкентской, Ферганской, Бухарской, 

Самаркандской, Кашка-Дерянской областях и в 43 поселках 

и селах. В Кыргызстане – в селах, расположенных в районах 

Бишкека (Фрунзе), Таласа, Оша, и Джалал-Абада224. 

Ссылка 1944 года приобрела название «специальная 

ссылка». Начиная с середины 40х годов ссыльным 1937 

года также присвоили это название. По решению «О 

специальной ссылке», в каждом населенном пункте 

размещалось десять семей, а для того чтобы посетить 

                                                 
220 Там же. С. 76–77. 
221 Там же. С. 84. 
222 ЦГА РК. Ф. 1987. Оп.1. Д. 23, 26. 
223 Алиев А.З. Указ. соч. С. 50. 
224 Бугай Х.Ф., Броев Р.М. Указ. соч.  
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родственников, живущих в другом селе, нужно было 

специальное разрешение от комендатуры. В постановление 

от 8 января 1945 года, подписанном заместителем 

председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. 

Молотовым, говорилось о том, что спецпереселенцы будут 

находиться под жестким контролем,  и перечислялись 

накладывавшиеся на них ограничения: 

«Спецпереселенцы не имеют права без разрешения 

коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за 

переделы района расселения, обслуживаемого данной 

спецкомендатурой. Самовольная отлучка за переделы 

расселения обслуживаемого спецкомендатурой 

рассматривается как побег и влечет за собой 

ответственность в уголовном порядке»225.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 

от 26 ноября 1948 года было установлено, что «переселение 

в отдаленные районы Советского Союза указанных выше 

лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним 

местам жительства»226. А в Указе, подписанном 

генеральным прокурором СССР Г. Сафоновым 22 декабря 

1948 года, за номером 001475/27с, уточнялись меры 

наказания за самовольные передвижения спецпереселенцев: 

«За самовольный выезд (побег) из мест обязательного 

поселения виновные подлежат привлечению к уголовной 

ответственности и наказание в 20 лет каторжных работ»227.  

Такой жестокий режим продлился до 1956 года – 

периода «оттепели», начавшейся после смерти Сталина. 28 

апреля 1956 года советское правительство отменило закон о 

спецпереселенцах. В Указе Президиума Верховного Совета 

СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с 

крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, 

хемшинов и членов их семей, выселенных в период 

Великой Отечественной войны» говорилось: 

«Учитывая, что существовавшие ограничения в 

правовом положении находящихся на спецпоселении татар, 

                                                 
225 Там же. С. 94. См. также.: ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 85. Д. 35. Л. 238. 
226 Алиев А.З. Указ. соч. С. 183. 
227 Там же. 



 164 

балкарцев, турок-граждан СССР, курдов, хемшинов и 

членов их семей, выселенных в 1943–1944 гг. с Северного 

Кавказа из Грузинской ССР и Крыма в дальнейшем не 

вызывается необходимостью, Президиум Верховного 

Совета СССР постановляет: 

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под 

административного надзора органов МВД СССР крымских 

татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшинов 

и членов их семей, выселенных на спецпоселение в период 

Великой Отечественной войны. 

2. Установить, что снятие ограничений с лиц, 

перечисленных в статье первой настоящего Указа, не влечет 

за собой возвращение им имущества, конфискованного при 

выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, 

откуда были выселены. 

К. Ворошилов 

Н. Пегов»228. 

 

В официальных документах не было отражено 

реальное количество курдов, сосланных в 1937 и 1944 

годах. В настоящее время численность курдов, 

проживающих в Средней Азии и в Казахстане, достигает 

150 тысяч. Из этого следует, что в в те годы из Закавказья 

были выселены 20–30 тыс. курдов. Эту цифру мы 

определяем, учитывая переселение в Среднюю Азию 

тысячи курдов, изгнанных из Армении в 1988–1989 годы, и 

принимая во внимание увеличение населения в регионе в 

два-три раза за последние 60–70 лет.  

Цифры всегда скудны. В конце концов, никакие 

цифры не выразят те страдания и боль, которые на 

протяжении 60 лет испытывали переселенцы. Дядя Хасо 

спасавший Родину от фашизма и вернувшийся с фронта к 

своей семье после войны в село Тымук Аспиндзкого района 

в Грузии, чувствовал еще большую скорбь, чем то, что он 

перенес за пять лет: семьи нет, село стерто с лица земли. 

                                                 
228 Бугай Х.Ф., Броев Р.М. Указ. соч. С. 104. См. также: Иосиф Сталин – 

Лаврентию Берии: «Их надо депортировать…» С. 273. 
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Первое, что он сделал, – взял горсть земли и измазал 

лицо. Он до сих пор не может объяснить, почему он так 

отреагировал. Говорит: «В тот момент кровь хлынула мне в 

голову, я подумал, что сойду с ума». У каждого старого 

солдата, вернувшегося с войны и не нашедшего свою 

сосланную семью, есть такая история. 

Может быть, и свои воспоминания об этом периоде 

есть и у 413 солдат и разведчиков, которые участвующих в 

операции переселения 1944 года получили за это 

государственные награды СССР229. Но даже если мне когда-

нибудь придет в голову такая мысль, я откажусь от идеи 

найти солдат или разведчиков, служивших во время 

операции по выселению, и расспрашивать их. Я не хотел бы 

расстраивать стариков. Эти люди, взявшие на себя 

обязанность быть «рабами приказов» в трагедии народов, 

которая длилась многие годы, были в те времена героями. 

Они действовали во имя «правого дела», защищая молодой 

Советский Союз. Сегодня они были бы вынуждены 

мотивировать свои поступки.  

У ссылок 1937 и 1944 года были общие и особенные 

причины. Главная из них отражена в официальных 

документах: «В целях улучшения условий охраны 

государственных границ». В приказе И. Сталина, 

председателя Комитета государственной обороны, к 

комиссару внутренних дел и председателю Министерства 

государственной безопасности Л. Берии содержится именно 

такая формулировка. 

Действительно, вопрос улучшения пограничной 

безопасности был главным вопросом Советского Союза, и 

он породил тотальную борьбу внутри страны против 

«врагов народа» в 1937 году. Вопрос безопасности остро 

стоял на повестке дня и в военные годы. В результате 

Советский Союз изолировал себя день ото дня все сильнее.  

Основной причиной внутреннего переселения, 

начавшегося в 1920 году с терских казаков, была 

                                                 
229 В письме от 2 декабря 1944 года Л. Берии к И. Сталину предлагалось 

наградить солдат – участников операции по переселению (ГАРФ. Спец.папка 2. 

Д. 68. Л. 31–54). 
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«безопасность границ». Эта политика привела к тому, что 

финны, немцы, поляки, корейцы, курды, азербайджанцы, 

армяне, китайцы, евреи, греки, персы, румыны, турки-

месхетинцы, хемшины, карачаевцы, калмыки, чеченцы, 

ингуши, балкарцы, булгары, кабардинцы, лазы и другие 

народы были оторваны от своих исконных земель. 

То, что народы, подвергнутые ссылке, считались 

«неблагонадежными элементами» отразилось во многих 

официальных документах. Так, курдам, проживавшим в 

1937 году в приграничных областях, Армении и 

Азербайджане с Ираном и Турцией, был наклеен ярлык 

«неблагонадежные»230. Вместе с подавлением восстаний в 

Северном Курдистане в 1924 и 1926 годах около 2 тысяч 

семей бежали в Закавказье. Судя по мотивам, 

оправдывающим ссылку, которые выдвигались на 

собраниях советских руководителей, племена, жившие по 

обе стороны границы, всегда угрожали безопасности СССР. 

Коллективизация в первые годы становления 

Советского Союза, принудительная передача скота 

государству порождали негативную реакцию народа. А 

курды, переселившиеся в Закавказье в 1926 году, тем более 

не соглашались с такими действиями властей, не хотели 

отдавать своих животных и громко жалели, что перешли 

границу. После того, как некоторые из них попытались 

вернуться в Северный Курдистан, начались приграничные 

стычки. Эти события укрепили советских руководителей в 

том, что жители приграничных районов, имеющие 

родственников в Турции, «неблагонадежны».  

Турецкие провокации, находившиеся в тесных 

союзнических отношениях с набиравшим силу в 30-е годы 

фашизмом, оказали сильное влияние на ссылку курдов. 

Турция, которую в 20–30-е годы сотрясали курдские 

восстания, всегда враждебно относилась к курдам Кавказа, 

имевшим шестилетний опыт автономии. В отношениях 

                                                 
230 Целиком были выселены племена буруки и джеляли, которые начиная с XIX 

века к 1926 году переселились в Закавказье. Среди выселенных были курды, 

которые после подавления курдских восстаний в Северном Курдистане бежали 

в 1924–1926 году в Закавказье. 
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Советского Союза с закавказскими республиками курдский 

вопрос был всегда на повестке дня. Турция искала 

различные пути прервать моральные и родственные связи 

между курдами Северного Курдистана и Закавказья. 

Красный Курдистан всегда пугал Турцию231.  

После ликвидации Красного Курдистана 

азербайджанские курды, практически полностью 

ассимилированные, утеряли свою национальную 

идентичность. Слово «Курдистан» для них осталось в 

прошлом. Только курды из других закавказских республик, 

сохранившие национальные традиции и самосознание, 

могли бы требовать восстановления Красного Курдистана 

или требовать предоставление национально-культурной 

автономии. Для того чтобы не слышать эти требования, 

советская власть решила вопрос радикально – 

депортировала курдов из Закавказья. 

А Турция в 30-е годы умышленно рассекретила свою 

разведывательную деятельность по отношению к курдам, 

проживавшим в приграничных районах: они пыталась 

спровоцировать СССР против курдов. Советское 

руководство, боявшееся даже своей тени, восприняло 

турецкую провокацию как еще один повод для выселения 

«неблагонадежных курдов» из «опасных» приграничных 

районов. 

Депортация 1944 года тесно связана с Великой 

Отечественной войной. В гитлеровском плане «Барбаросса» 

захват Закавказья (то есть бакинской нефти) имел не 

                                                 
231 То, что Красный Курдистан снова встал на повестку дня в 1992–1993 года, 

очень обеспокоило Турцию. Сегодня даже многие азербайджанцы думают, что 

турецкое правительство передало земли Красного Курдистана Армении без 

войны. А те, кто утверждает, что передача осуществлялись по плану Сулеймана 

Демиреля, говорят, что территория Азербайджана была принесена в жертву в 

пользу турецкого государства. По их мнению, турецкое руководство в 1992–

1993 годах, убеждая азербайджанских руководителей-дилетантов в том что «в 

настоящее время не армяне, а курды угрожают турецкому миру», сыграло 

важную роль в окуппировании армянами земель, на которых проживали 

азербайджанцы и курды. Такая политика Турции преследовала цель, «поставив 

армян в положении оккупантов», тем самым выступить покровителем 

азербайджанцев. Она стала козырем в борьбе с армянами, которые из-за 

геноцида, произошедшего в Турции в начале XX века, постоянно доставляли 

турками неприятности на международной арене.  
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меньшее значение, чем захват Москвы. При оккупации 

Кавказа планировалось настроить жителей этого региона 

против советской власти с помощью союзных сил. 

Разведывательная деятельность Турции – союзника 

фашистской Германии, которая велась во время войны 

среди турок-месхитинцев и азербайджанцев, проживавших 

в Грузинской ССР, вызвала в Москве озабоченность и 

страх. В результате курды из приграничных с Турцией 

районов наряду с турками-месхетинцами и 

азербайджанцами попали в опалу. Курды Грузии, не 

имевшие абсолютно никаких связей с турецкими 

спецслужбами, оказались под огнем. 

В то же время политика переселения сыграла 

вспомогательную роль для воплощения в жизнь идеи 

моноязычного «советского народа». В процессе расселения 

действовал принцип перемещения народов и развития 

малонаселенных территорий страны за счет 

густонаселенных. Проект создания советского народа не 

стоит считать одной из причин выселения. Однако в период 

депортации действия осуществляли, руководствуясь 

соображениями целесообразности. В результате 

переселенцы с Кавказа были рассеяны по самым 

необитаемым районам страны. 

 

Выселение 1989 года 
 
С 1988 по 1990 год, за два года распада Советского 

Союза, было произведено еще одно выселение из Армении. 

Азербайджанско-армянская война, разгоревшаяся в 

1988 году, оставила неизгладимый след в судьбе курдов 

Закавказья. Курдов – граждан Армении «для выполнения 

гражданского долга перед Родиной» заставили воевать 

против азербайджанцев. И курды – граждане Азербайджана 

примерно по тем же причинам воевали против армян. 

Тысячи курдов погибли в поле боях, отстаивая чужие 

интересы. 
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Черная судьба повторялась. И в начале XX века в 

азербайджано-армянском противоборстве курды 

находились в окопах по обе стороны фронта. В начале 

прошлого века Солтан бек – курд из Лачина, считавшийся 

народным героем Азербайджана – вел активную борьбу 

против национального героя армян генерала Андроника. А 

генерал Андроник был близким другом Джангира Аги, 

считавшимся героем среди курдов Армении. 

В 1989 году началось выселение армян из 

Азербайджана, а азербайджанцев – из Армении. Курды-

мусульмане были изгнаны вместо с азербайджанцами. 

Следует вкратце объяснить происходящее. После закрытия 

курдских школ в Армении по решению властей курды-

езиды обучались в армянских школах, а курды-мусульмане 

– в азербайджанских. Такое разделение, происходившее 

против воли самих курдов, объяснялось тем, что курды-

езиды компактно проживали рядом с армянами, а курды-

мусульмане – с азербайджанцами. Поселились они таким 

образом тоже не по собственной воле: расселение курдов по 

Армении объяснялось долгосрочным политическим 

расчетом властей… В населенных пунктах, где армяне 

преобладали над азербайджанцами и курдами, обучение 

курдов-мусульман все-таки происходило в азербайджанских 

школах. 

Несомненно, курды Армении лучше остальных 

курдов СССР пользовались своими культурными правами. 

Однако 70-летняя история Армянской республики 

свидетельствует, что в ней с молчаливого согласия Москвы 

велась тонкая политика разделения курдов – мусульман и 

езидов.  

Наглядный пример: с 1938 года в Армении в графе 

«национальность» возникла ничем не обоснованная надпись 

«езид», при этом в графе «национальность» у курдов-

мусульман было написано «курд»232. Другое подтверждение 

политики разделения курдов по религиозному признаку – 

различие между фамилиями. Фамилии курдов-езидов 

                                                 
232 С согласия Москвы курды-езиды, проживающие в Грузии, также имели 

такую запись. 
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записывались с окончанием «ян» (Хасанян), а курдов-

мусульман «ов, ев» (Хасанов). 

Объяснение этого «собственным желанием курдов-

езидов» было, мягко говоря, государственным обманом. 

Курды-езиды, бежавшие из мусульманской Оттоманской 

империи, были вынуждены иметь такое «предпочтение». 

Однако в Армении велась активная борьба за развитие 

курдской культуры и литературы, которую вели курдские 

интеллигенты, – и эта борьба является достойным ответом 

этому обману. Курды, официально относившимся по 

паспорту к «езидской нации», – Аджие Джнди, Амине 

Авдал, Джалиле Джалил, Мирое Асад, Саиде Ибо, Шекрое 

Худо, Карлене Чачани, Шерефе Ашир, Аскере Бойик и 

многие другие интеллигенты, уважая свою религиозную 

принадлежности, всегда считали себя истинными курдами и 

боролись за развитие курдской культуры.  

Интересно и то, что некоторые методы армян, 

использованные по отношению к курдам, были 

повторением методов их «врагов» турок. Турки, в своих 

институтах более полувека «научными методами» пытались 

доказать, что «курды на самом деле просто горные турки». 

Похожие попытки делали армянские ученые, 

утверждавшие, что курды, исповедующие езидскую 

религию (см.: Приложение) на самом деле не курды, а 

отдельный народ. В своих «исследованиях» этого вопроса 

армянские «ученые», без зазрения совести закладывают 

«научную основу» в разделение курдского народа. Г. 

Асатрян, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой иранистики ЕГУ, директор Кавказского центра 

иранистики в Ереване, главный редактор армянского 

востоковедческого журнала «Иран Наме», нагло пишет: «В 

последнее время среди нас стало распространятся наивное и 

методологически неверное мнение, высказанное в свое 

время Н. Марром, что езидство якобы было 

«общекурдской» религией предисламского периода»233. А 

Ю.И. Мкртумян, историк-этнограф, эксперт по народам 

                                                 
233 Асатрян Г. Религия езидов Основные божества; священные книги 

(www.armenia.ru/minnor/minnor.php?page=s_r/religion_yezidis.html) 
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Армении и Кавказа, кандидат исторических наук, ведущий 

сотрудник Института археологии и этнографии 

Национальной Академии Наук Республики Армения, и Г.Г. 

Саркисян, этнолог, специалист по исторической географии 

Армении и Кавказа и этнографическим проблемам, 

кандидат исторических наук, старший сотрудник Института 

археологии и этнографии Национальной Академии Наук 

Республики Армения, полностью исключают езидов из 

числа курдов: «Часть этого национального меньшинства в 

Армении называет себя «езидами», как этническая 

общность (этнос). Они отрицают свое сходство с курдами 

(?! – Г.А.), подчеркивая, что езиды не являются курдами. В 

книге «Национальности Армении», выпущенной в 2000 г., 

впервые были представлены езиды и курды. … Езиды со 

своим языком, письменностью, религией, обычаями и 

многими национальными особенностями являются 

самобытным отдельным народом. Ассимиляция езидов с 

другими народами (то есть с курдами. – Г.А.) означает 

автоматическое отрицание существования езидов в течение 

многих веков»234.  

Такая политика, проводившаяся руководством 

Армении в течение 70 лет, уже в 80-е годы дала свои плоды. 

Несмотря на то, что интеллигенты и народ, исповедующие 

езидскую религию, были теснейшим образом связаны со 

своими национальными корнями и традициями и по мере 

сил боролись за свою идентичность, государство, 

проводившее свою тонкую политику, смогло создать 

маленькую группу из курдов-езидов, заявив о ней как «об 

отдельном езидском народе».  

В результате обучения в армянских селах и тесных 

социально-экономических связей, курды-езиды стали 

ощущать близость к армянам. А курды-мусульмане, 

обучавшиеся в азербайджанских школах и развивавшие 

культурно-экономические связи  с азербайджанцами, 

становились ближе к азербайджанцам.  

                                                 
234 МкртумянЮ.И., Саркисян Г.Г. Езиды, курды 

(www.armenia.ru/minnor/minnor.php? page=nm_eg/yezidis.html). 
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Основа для разделения была создана. В 1989 году 

азербайджанцев изгнали из страны, курдам-мусульманам 

тоже дали понять, что пора покинуть Армению и жить с 

единоверцами. На государственном уровне не принималось 

постановление, о выдворении курдов. Однако 

господствовавшие в тот период армянские националисты 

физическим, политическим и моральным давлением 

заставили 20 тысяч курдов-мусульман спешно покинуть 

свои дома. Во многом государство опиралось на 

провокации, осуществленные посредством езидских групп, 

«не являющихся курдами». 

Курды, высланные из Армении, нашли убежище в 

Азербайджане, России и Казахстане. Большинство курдов, 

переселившихся в Азербайджан, впоследствии оказались в 

России и Казахстане. 

 

Забытое переселение 
Существует еще одно переселение курдов из 

Закавказья, о котором мало говорят.  

Начиная с 60-х годов, курды Закавказья, особенно из 

Армении, Грузии и Нахичевани, не могли найти работу, 

соответствующую их способностям и образованию, и 

потому уезжали в Россию, которая стала для них 

«спасательным кругом». В результате десятки тысяч 

закавказских курдов были разбросаны по обширной 

территории Российской Федерации – от Японии до Европы, 

от Китая до Северного Ледовитого океана. Не было 

поселка, куда бы не ступала нога курда. По переписи 

населения 1989 года в России насчитывалось 4700 курдов, а 

в 1999 году, по данным Государственной Думы Российской 

Федерации, их количество достигло 250 тысяч человек. 

Несомненно, такое расселение привело к новой 

ассимиляции и отдалению от культурных традиций своего 

народа. 

Анваре Карам в 1937 году учился в Ереванском 

курдском техникуме, позднее вслед за своей семьей, 

жившей в Садаракском районе Нахичевани, был выслан. 



 173 

Молодость он провел в тюрьмах, поскольку был сыном 

«неблагонадежного народа». В преклонные годы, 

вспоминая о своих злоключениях, Анваре Карам писал 

следующее: «В середине ноября 1937 года, когда я учился в 

техникуме ночью меня разбудили работники НКВД и 

велели следовать за ними. Утром меня доставили на 

железнодорожную станцию Араздаян Нахичеванской 

АССР, куда были согнаны все курды округи с вещами, 

кругом стояла охрана из солдат. … Никто из них не знал, 

куда и зачем их отправляют. 

12 декабря наш поезд пришел в город Мирзоян, 

будущий Джамбул. Снег по колено, 42–45 градусов мороза. 

Нас пересадили на открытые грузовые машины и отправили 

по бездорожью. 

Люди повально начали болеть. Медицинской 

помощи не было. Умирали десятками… 

А меня каждые два-три года арестовывали или 

меняли мне место работы, отсылая подальше от курдского 

населения… Без разрешения комендатуры нельзя было 

уходить дальше 7 км от места жительства… 

Вот только до сих пор не могу понять, за какие грехи 

мой народ, и я вместе с ним был наказан? За что, почему он 

лишен права жить на земле своих предков?»235  

Кто должен ответить на этот вопрос, звучащий как 

обвинение? 

Дед Усо, который живет в Чимкентской области 

Казахстана объяснил это как «истребление и горе» и с 

грустью добавил: «В общем, я понял, что мы родились 

виноватыми, жили виноватыми и виноватыми умрем».  

У переселенцев рождаются дети, но они рождаются, 

уже будучи виновными неизвестно в чем. И затем, как 

Анваре Карам, они долгие годы не смогут понять, почему 

они лишены родины. 

                                                 
235 Надиров Анвере Карам. Моя родина Курдистан. М., 2001. С. 4–13. 
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КУРДЫ КАЗАХСТАНА 
 

Название: Республика Казахстан. 

Столица: Астана. 

Форма правления: президентско-парламентская 

республика. 

Граничит на севере с Россией, на юге – с 

Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, на западе 

омывается Каспийским морем. 

Состоит из 14 областей. 

Площадь: 2 717 300 кв. км. 

Население: 16 846 800 кв. км (данные 1998 года). 

Этнический состав населения: казахи – 41,9 %, 

русские – 37 %, украинцы – 5,2 %, немцы – 4,7 %, узбеки – 

2,1 %, татары – 2 %. Другие меньшинства: курды, уйгуры, 

армяне, грузины, дунгане, таджики, корейцы, 

азербайджанцы, турки-месхетинцы, чеченцы, ингуши, 

дагестанцы, белорусы, евреи, киргизы и т.д. 

Государственный язык: казахский. Русский 

считается официальным языком. 

Религия: Ислам – 47 %; православие – 44 %, 

протестантство – 2 %. 

Территория современного Казахстана была населена 

тюркскими племенами с XIII века. В XIII веке Казахстан 

вошел в состав империи монголов и находился в ней до 

XVIII века. В начале XVI века первые казацкие отряды 

основали поселения вдоль реки Урал и с течением времени 

распространились на территорию северной части 

современного Казахстана, однако до 30-х годов XIX века 

Россия не предпринимала активных действий по 

колонизации Казахстана. В 1830-е годы российская армия 

организовала поход на юг, и к 1866 году вся территория 

современного Казахстана перешла под власть России. В 

1918 году в восточной части Казахстана была 

провозглашена автономная республика, однако в скором 
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времени ее завоевали большевики, которые в 1920 году 

провозгласили на территории Казахстана автономную 

республику. До 1936 года существовала Казахская 

Автономная Советская Социалистическая Республика, 

которая в 1936 году вошла в состав СССР как союзная 

республика. 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил 

независимость. 25 октября – День Республики. Страна 

является членом ООН, СНГ, ОБСЕ, ОИК. 

 

Курды в Казахстане 

*** 
Казахстан холодно встретил курдов. Семьи, спешно 

вывезенные в товарняках с территории теплого Кавказа, 

беспощадной зимой 1937 года очутились без крова и пищи в 

бесконечных продуваемых ветрами степях Казахстана. А 

холод военных штыков, занесенных над их головами, 

пробирал до костей. 

Ссылка курдов 1937 года началась с постановлением 

Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета 

Народных Комиссаров (СНК) 7 июля 1937 года № 103/1127-

267 об организации специальных запретных полос 

(пограничных зон) в Азербайджане и Армении. 

Предложение о необходимости ссылки курдов 1944 года 

выдвинул лично Лаврентий Берия – народный комиссар 

внутренних дел и глава разведки СССР, грузин по 

происхождению. А приказ «В целях улучшения условий 

охраны государственной границы Грузинской ССР» отдал в 

июле 1944 года И.В. Сталин – генеральный секретарь ЦК 

ВКП(б) и председатель Государственного комитета 

обороны СССР.  

 

Свидетели так вспоминают ссылку: 

«…Возле каждого двора я увидел солдат с 

автоматами. Все жители села были под домашним арестом. 

Перемещения и общение между соседями было 
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прекращено. Даже в туалет ходили под сопровождением 

солдат. На вопросы жителей села военные не отвечали…  

Трудно описать, что мы пережили: крики, плач 

детей… Сначала нас грузили в товарные вагоны, как 

скотину…  

Никто из курдов не знал, куда и зачем их 

отправляют. Живя в мягкой по климату Араратской долине, 

люди не имели за ненадобностью теплой одежды и тут же в 

дороге стали замерзать не только от холода, но и от 

голода…  

Чтобы сберечь силы, лежали днем и ночью. 

Чувствовали, что везут на север, а куда – только гадали… 

Долгий изнурительный путь, голод, холод и 

антисанитарные условия не могли выдержать дети и 

старики... Почти в каждом вагоне умирали люди… Не было 

ни одной семьи, которая не потеряла бы своих близких… 

Чтобы не отдавать своих близких чужой земле (да 

если бы еще земле, а то ведь снегу!), во многих вагонах 

люди стали припрятывать трупы умерших под тюками, в 

мешках с дорожной поклажей. Но солдаты быстро 

разгадали эту нехитрую уловку… Они кинулись обыскивать 

вагоны, вырывали трупы из рук родных (таких же по сути, 

мертвых, но в которых еще чуть теплилась жизнь) и 

поступали с ними, как им приказывали командиры: 

зарывали в снег… Мы, дети, постепенно привыкали к 

человеческим трупам. Почти каждый километр пути был 

устлан телами наших родных. Не было возможностей по-

человечески похоронить их… 

Только на крупных станциях иногда солдаты 

разрешали покупать случайные продукты. Взрослые же 

нарочно ничего не ели и не пили — лишь бы не ходить в 

туалет, который устроили прямо в середине вагона… 

…Был конец долгого путешествия и начало новой 

судьбы. В декабрьские морозы голыми начали 

спецпереселенцы начали мешать глину и лепить саманные 

домики. У кого не хватало на это сил – рыли землянки… 

Местные жители в основном относились к нам с 

сочувствием. Дарили украдкой старую одежду, угощали 
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свежими лепешками, делились картофелем, брюквой. 

Проснувшись однажды, мы у порога своей землянки 

обнаружили кучу одежды – старенькой, но носить можно… 

В течение 20 лет, с 1937 по 1957 год, мы были 

«спецпереселенцами». Вы знаете, что это такое – вся жизнь 

под надзором комендатуры….»236 

 

Людей по 5–10 семей расселили в селах и 

малонаселенных аулах. Никто не знал, сколько семей было 

сослано, в какие села, где оказались их родственники. 30–40 

лет назад они были курдистанцы, потом нахичеванцы, затем 

армяне, а теперь их заставили стать гражданами Казахстана. 

Они были не в состоянии думать об этом. Единственное, о 

чем они могли думать, это о том, что нужно встать на ноги 

и помочь выжить старикам и детям. Но это было нелегко. 

Те, кто остался в живых после первых дней и 

месяцев ссылки, смирились с судьбой и постепенно 

привыкли горькой жизни. Они привыкли не только к 

климату, но и к голоду, тирании, страданиям, 

безвыходности, горю и к политике изоляции, которая 

активно проводилась по отношению к ним на протяжении 

19 лет. Это трудно выразить словами.  

Как передать страдания семей, разбросанных по 

деревням и аулам в сотнях километров друг от друга, 

жившим в голоде и нищете, 19 лет под надзором, не имея 

возможности без специальных пропусков покинуть 

территорию села? 

«Они прогневили Бога». Но это было гнев 

государства-Бога. Верующие не могут понять, почему 

постоянно навлекают на себя гнев Создателя. Курды тоже 

не могли понять, почему это несчастье обрушилось на их 

голову. Они не были настолько сильны, чтобы убить в себе 

Бога, который подписал им смертный приговор.  

Казахский народ удивлялся происходившему. 

Почему из мест, о которых они даже не слышали, 

безостановочно привозили людей на поездах? Чем 

                                                 
236 Из воспоминаний Анваре Карама, Усве Амбе, Муфиля Таирова, Мураде 

Усмана, Джамиля Адреевича Адои. 
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провинились эти люди, которые не знали местный язык и 

расширенными от изумления глазами оглядывали степь? 

Местные власти, которым было велено разместить 

переселенцев по селам, тоже не были довольны своими 

новыми обязанностями, но были вынуждены выполнять 

приказ. Среди них было немало тех, кто сочувствовал 

курдам и ссыльным других национальностей. Но в 

документах того времени отразилось не это сочувствие, а 

сухие цифры. 

В телеграмме от 9 декабря 1938 года в 

Переселенческий отдел НКВД СССР бросаются в глаза 

только сухие цифры: «Эшелон доставлен в полном 

беспорядке. Сформирован на месте неправильно – люди, 

вещи не подразделены по пунктам разгрузки, все вещи без 

маркировки погружены навалом в вагоны ... В пути умерло 

7 человек, во время разгрузки вагонов дополнительно 

найдено двое умерших детей; 16 детей прибыли больных 

корью, имеется 8 человек взрослых тяжело больных 

малярией…  

Гладков, Переселенческий отдел НКВД КССР»237. 

А в секретном отчете главы СНК Казахской ССР 

отражены следующие данные: «Переселенцы размещены в 

общих бараках и в отдельных комнатах зданий барачного 

типа, совершенно не приспособленных к зимним условиям, 

живут в исключительно антисанитарной обстановке, в 

результате чего отмечены случаи заболеваний сыпным и 

возвратным тифом и массовых простудных заболеваний.  

Председатель СНК Казахской ССР Н. Ундасынов. 

20 январь 1939»238. 

В секретной записке от 25 марта 1939 года 

председателю СНК СССР Молотову говорилось 

следующее: «Местные руководящие власти Казахстана 

считали курдов и армян ссыльными, никакой помощи и 

поддержки им не оказывали, в хозяйственном отношении не 

устраивали»239. 

                                                 
237 ЦГА РК. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 11. Л. 13. 
238 Надиров Н. Мы, курды-казахстанцы. С. 27. 
239 Там же. 
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Многие документы отражают голод, болезни и 

смерть. Вся история курдов Казахстана начинается схваткой 

с холодом, голодом, болезнями и борьбой за выживание… 

 

Курды Казахстана состоят из курдов, высланных в 

1937 году из Азербайджана (из 18 населенных пунктов) и 

Армении, в 1944 году – из Грузии, в 1989 году – снова из 

Армении. Кроме того, здесь есть и курды, после распада 

Советского Союза переехавшие из Нахичеванской 

автономной республики (Азербайджан), Краснодарского 

края России и частично из Армении и Грузии.  

По официальном данным на 2004 год, население 

Казахстана составляло около 14.5 миллионов человек. Из 

них казахи составляли 7,9 млн.; русские – 4,4 млн.; 

украинцы – 547,1 тыс.; узбеки – 370,7 тыс.; немцы – 353,4 

тыс.; татары – 249 тыс.; уйгуры – 210 тыс.; белорусы – 111 

тыс.; корейцы – 99 тыс.; азербайджанцы – 78 тыс.; поляки – 

47 тыс.; дунгане – 36 тыс.; курды – 32 тыс.; чеченцы – 31 

тыс.; таджики – 25 тыс. 

По результатам всеобщей переписи населения, 

количество курдов в этой республике в 1970 году составило 

12 тыс., в 1989 год – 25 тыс., в 2002 году –32 тыс. Согласно 

округленным данным независимых источников, на данный 

момент в Казахстане проживает более 100 тысяч курдов240. 

Официальная статистика свидетельствует, что за 

1989–1993 годы количество курдов увеличилось на 29 %. 

Несмотря на все вопросы относительно точного количества 

курдов, проживающих на территории Казахстана, это 

республика – одна из немногих  стран бывшего Советского 

Союза, официально подтверждающая увеличение курдского 

населения. Главной причиной этого стала появившаяся 

тенденция к улучшению экономического положения, 

политическая стабильность и отсутствие противоречий на 

этнической почве, которые наблюдались после 

провозглашения независимости республики. Казахстан – 

                                                 
240 По данным Е.В. Загорновой – 100 тыс. (www.edzihane.com); Ибрахима Ассо – 

90 тыс. (www.kurdistan.ru|kaz.htm); профессорв Шарафа Ашири – 150 тыс. 

(Радио «Свобода», июнь 2000); Ассоциации курдов Казахстана – около 100 тыс. 
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единственная бывшая советской республика, в которой 

проживает множество этнических меньшинств, не ставшая 

накануне распада Советского Союза и после него ареной 

беспорядков и противоречий на этнической почве. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев часто отмечает 

это факт в своих вступлениях: «Во всем Казахстане не 

погиб ни один человек в межнациональных столкновениях, 

хотя в конце прошлого десятилетия и нам был подброшен 

кровавый вызов грядущих конфликтов»241. 

Благодаря стабильности Казахстан в последние годы 

стал центром притяжения иностранных инвесторов и 

различных национальных меньшинств. Статистика 

последних 15 лет свидетельствует о том, что в бывшем 

Советском Союзе, особенно в Закавказье, в странах 

Средней Азии и Балтики сокращается число меньшинств и 

растет численность господствующей нации. Армения, 

например, стала почти мононациональном страной. А в 

Казахстане такой тенденции не наблюдается. Бросается в 

глаза увеличение количества некоторых национальных 

меньшинств, в том числе курдов, – причем как вновь 

прибывших, так и родившихся. 

Социологический опрос, проведенный в мае-июле 

1995 года кафедрой теоретической и прикладной 

политологии Алматинского государственного университета 

имени Абая совместно с Союзом курдской интеллигенции 

Казахстана242, включал различные возрастные группы 

курдов. Исследование пролило свет на увеличение 

численности курдов в республике. На вопрос анкеты 

«Знаете ли вы, откуда и каким образом вы прибыли в 

республику Казахстан?» 60 % из принявших участие в 

опросе ответили, что они родились в Казахстане, 19 % 

ответили, что переселились в Казахстан более 10 лет назад 

из Закавказья, а остальные ответили, что 2–3 года назад 

прибыли из Кыргызстана, России и Узбекистана. 

                                                 
241 Мирзоев К. Малая курдская энциклопедия. С. 51. 
242 Там же. С. 58; Мьсто М. Общественно-политическое положение курдов в 

Казахстане. Автореферат канд. дис. Алматы,1997. 
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Переселенцы в Казахстан последних 15 лет сыграли 

важную роль в оживлении диаспоры, влили «свежую 

кровь». Среди вновь прибывших – академик Князь 

Мирзоев, поэты Барие Бала, Хасан Хаджи Сулейман,  а 

также десятки ученых, поэтов, писателей и бизнесменов. 

Сегодня они играют важную роль в научной, культурной, 

политической и экономической жизни курдов. 

 

«Казахстан - наша страна» 
Начиная с 1956 года, после отмены запрета 

постановления о спецпереселении, казахстанские курды 

стали часто видеться, получить информацию друг о друге. 

Словно мстя судьбе, они упорно боролись за сохранение 

национальной культуры. Это не было официальным 

решением, они действовали в соответствии с естественной 

потребностью. Они не отделяли общественную жизнь от 

традиций и повседневной жизни придавали национально-

культурный дух – от заката до рассвета жили по курдским 

законам и обычаям. 

Село Кашка-Булак Джамбулской (Тараз) области в 

тысячах километров от Курдистана – это одно из 

образцовых сел, которое своим существованием ежедневно 

демонстрирует возможность жизни вне отрыва от своей 

национально-культурной сущности на стыке разных 
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культур. Кашка-Булак состоит из 150 дворов. Здесь не 

только успешно сохранили традиции, но и смогли впитать 

новшества. Из 300 жителей села, которые получили высшее 

образование, есть один академик и два профессора. Десятки 

молодых людей из этого села с согласия своих семей 

вступили в борьбу за свободу отечества – Курдистана. Вот 

почему не только курды, но и дружелюбные казахи 

символически называют это место «Казахский Курдистан». 

Курды интегрировались в казахстанское общество, 

не растеряв при этом своей национальной идентичности. 

Можно легко сказать, что среди республик бывшего 

Советского Союза самая благоприятная почва для 

национально-культурного развития курдов была создана в 

Казахстане. Казахстанские курды при каждом удобном 

случае говорят о своем удовлетворении политикой 

президента республики Нурсултана Назарбаева, который 

своим стремлением к построению гармоничного общества 

служит межэтническому согласию. Действительно, среди 

республик бывшего Советского Союза наблюдается в 

основном политика показухи по отношению к 

меньшинствам, это бросается в глаза в любой сфере жизни. 

При этом Казахстан сегодня – первая постсоветская страна, 

где нет препятствий национально-культурному развитию 

«своих курдов» и курды чувствуют себя здесь как дома и 

достойно живут в многонациональной казахстанской семье. 



 183 

«Я курд по рождению, казах по воспитанию, русский 

ученый по образованию», – так полушутя говорит о себе 

академик Национальной академии наук Казахстана Надир 

Керимович Надиров. Курды наряду с другими народами 

имеют все возможности реализовать свой творческий и 

духовный потенциал в сферах общественной деятельности, 

в организации малого и частного бизнеса, в научно-

исследовательской работе. Важнейшая роль в этом 

принадлежит Ассамблее народов Казахстана – 

авторитетному общественному институту. Большое 

значение имеет для жизни республики и курдская 

ассоциация «Барбанг», входящая в состав Ассамблеи. 

Деятельность курдских общественных институтов в 

Казахстане началась еще до распада Советского Союза. 

Первым национальным объединением в 1989 году стал 

Алма-атинский национальный культурный центр под 

руководством Руслана Алиева и Усейна Садыкова. В марте 

1993 года курдские культурные центры Алматы, Чимкента, 

Джамбула и Талды-Курган объединились в Ассоциацию 

«Якбун» («Единство»). В 1999 году Ассоциация была 

переименована в «Барбанг» («Рассвет»). У Ассоциации есть 

два отдельных офиса, что тоже является показателем 

дружественной политики. 

Под руководством первого председателя «Якбуна» 

бизнесмена Азизе Зийо и следующих руководителей – 

общественного активиста Бедира Сулейманова и академика 

Надира Надырова – была проделана 

большая работа по сохранению и 

развитию курдской культуры. С 

избранием академика Князь Мирзоева 

в октябре 2003 года был достигнут 

ощутимый прогресс в сфере культуры, 

образования, литературы и языка.  

 «Барбанг» издает газету 

«Жияна Курд» (вначале называвшаяся 

«Курдистан», затем – «Курда Зана») и журнал «Нубар» 

(прежнее название «Курды»). 
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С 1998 года в Государственном национальном музее 

функционирует отдел, демонстрирующий духовные и 

материальные ценности курдов. 

На постсоветском пространстве Казахстан стал 

страной наибольшего распространения книг о курдах и на 

курдском языке после России. Среди них немало 

интересных и примечательных книг243. 

В официально открытых воскресных курдских 

школах постепенно повышается качество образования. В 

2006 году вышли в свет учебник «Курдский язык» (в двух 

томах, для 2–5 и 6–9 классов, утвержден Министерством 

науки и образования Республики Казахстан) и 

«Методическое пособие для учителей курдского языка». 

Выход этих книг, написанных академиком Князем 

Мирзоевым, стал важным событием в культурной жизни 

курдов Казахстана. 

В различных районах страны, где проживают курды, 

функционирует больше 10 отделений фольклорных и 

музыкальных групп. Особое место занимает популярный 

среди всех курдов еще во времена СССР ансамбль «Кома 

Курдистан» (создатель и руководитель – Иса Лезгиев), 

который завоевал любовь зрителей своими 

патриотическими песнями.  

«Курды ежегодно проводит различные мероприятия, 

такие как празднование Нового года Новруз, День Единства 

народов Казахстана, День Республики, праздник 8 Mарта, 

День независимости. Традиционными стали фольклорно-

этнографические фестивали детского народного творчества 

под девизом «Казахстан - наша Родина», «Мы дружбой 

сильны», выступления самодеятельных коллективов не 

только из г. Алматы, но и из ближнего и дальнего 

                                                 
243 В суверенном Казахстане было издано много книг, посвященных истории, 

языку, культуре курдов: Мирзоев К.И. Исторические судьбы курдской 

литературы (1996 г.), Малая энциклопедия курдов (2001), Курды Казахстана 

(2002). Мамедов М.М. Курды СНГ (2000), Надирова Г.А. Национальные блюда 

курдов (1994), Надиров Н.К. Мы, курды-казахстанцы (2003), Алиев А. Курды 

Казахстана (1995), Аскеров Г.Ш. Жизнь, посвященная отечеству (2007). 

  и другие. На страницах журнала «Простор» была опубликована статья 

«Казахско-курдские литературные связи». 
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зарубежья, собрания совета старейшин, которые своим 

личным примером воодушевляют молодежь к деятельной 

жизни. Организуются творческие вечера, обсуждаются 

вопросы быта, рассказывается об особенностях 

национальных обычаев»244. 

 Были организованы и проведены международные 

научно-практические семинары и конференции: «Курды: 

история и современность», «Курдский язык вчера и 

сегодня», «Во имя спасения древней культуры», «Курдская 

нация : сегодня и завтра». 

Курды получили возможность принимать участие в 

научной, экономической, политической жизни 

сегодняшнего Казахстана. В развитие социально-

экономической, общественно-культурной жизни 

Республики вносят свой посильный вклад многие 

представители курдского народа. Здесь живут и творят 

известные ученые, писатели, государственные служащие, 

работники правоохранительных органов, чемпионы 

Казахстана и Европы по спорту. 

Однако, несмотря на все положительные достижения 

ассимиляция достигла серьезных масштабов. Разрозненное 

проживание на обширной территории, социальное общение 

в основном на русском языке, ослабление родственных и 

племенных связей, особенно у горожан, привели к тому, что 

среди молодых людей наметилась тенденция отчуждения от 

родного языка. В 1995 году по опросам, проведенных среди 

курдов, было установлено, что родным языком владеет 

только 70 % респондентов.  

                                                 
244 Общественное объединение Ассоциация курдов. Информационная справка. 

Алматы. 
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КУРДЫ КЫРГЗСТАНА 
 

Название: Республика Кыргызстан. 

Государственное устройство: республика. 

Столица: Бишкек. Население столицы: 629 тысяч 

(данные 1998 года).  

Форма правления: Президентско-парламентская 

республика. 

Глава государства: Президент. Глава правительства 

(премьер-министр) назначается президентом и 

утверждается парламентом. Исполнительная власть 

реализует свои функции через правительство и местные 

администрации. Двухпалатный парламент представлен 

Законодательным Собранием и Собранием Народных 

Представителей. 

Административное деление: семь областей, 

разделенные на районы. 

Площадь: 199 900 кв. км. 

Кыргызстан расположен на северо-востоке Средней 

Азии. Граничит на севере с Республикой Казахстан, на 

западе – с Республикой Узбекистан, на юго-западе – с 

Республикой Таджикистан, на востоке и на юго-востоке – с 

Китайской Народной Республикой.  

Население: 5 млн 360 тыс.  

Крупнейшие города: Бишкек, Ош. 

Этнический состав населения: киргизы – 64,9 %, 

узбеки – 13,8 %, русские – 12,5 %, дунгане – 1,1 %. Другие 

народы: курды, азербайджанцы, армяне, турки-месхетинцы, 

уйгуры, немцы, евреи, татары, таджики и.т.д. 

Государственный язык: киргизский. 

Официальный язык: русский. 

Религия: Ислам и православие.  

В 1864 году Киргизия была аннексирована Россией. 

После Октябрьской революции 1917 года регион носил 

название Кара-Киргизская автономная область, в 1926 году 
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был преобразован в Киргизскую Советскую 

Социалистическую Республику. 31 августа 1991 года 

Кыргызстан провозгласил независимость, 26 декабря 1991 

года стал полностью независим. Страна является членом 

ООН, МВФ и СНГ245. 

 

Курды в Кыргызстане 

***   
Путешествие курдов, которое началось с границы 

Турции, закончилось на границе Китая. В их глазах не было 

блеска победы, как у завоевателей, идущих от границ до 

границ. Они были усталы, печальны и больны. Скольких 

родных они потеряли в дороге! Хотя они и просили Аллаха 

о смерти, бесконечное желание жизни заставило их встать 

на ноги. 

Знаете ли вы, какова какое общее чувство 

испытывают люди, брошенные по отдаленным селам в 

полной неизвестности и не знающие, с какими трудностями 

им придется встретиться завтра? Безнадежность! У них не 

было соломинки, за которую они могли бы ухватиться, им 

было не на что опереться. Отец, которого ты оберегаешь, 

брат, которым ты гордишься, мать, которую ты утешаешь, 

все твои близкие уходят у тебя на глазах. После всего этого 

ты день и ночь молишься невидимому Богу, склоняешь 

голову перед судьбой. И так начинается твоя история на 

новой родине. 

  

Курды Кыргызстана смирились со ссылкой, но они 

не стали мириться с отсутствием таких простых 

человеческих нужд, как еда, жилье и образование. В 1938 

году в городе Кызыл-Кия в ответ на требования обеспечить 

человеческие условия жизни советская власть ответила 

применением оружия. Было расстреляно несколько человек, 

среди них пять курдов с высшим образованием (при том что 

                                                 
245 www.president.kg; www.investment.kg/reference_data_main; 

www.allkg.info/?a=about_kg; www.polynsky.com.kg 
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в то время образованных курдов можно было пересчитать 

по пальцам). Впоследствии I съезд курдов СССР затронул 

этот вопрос: обратился к властям о реабилитации 

расстрелянных в городе Кызыл-Кия Пашайе Ширин, 

Тайфун Али, Азизе Гаджи и Кадыре Оно.   

Когда курдов из Грузии ссылали в 1944 году в 

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, в этих местах уже 

проживали курдские переселенцы, высланные в 1937 году 

из Азербайджана и Армении. Вновь прибывших расселяли 

по разным селам, по пять-десять семей. По этой причине 

курды не могли даже морально поддерживать друг друга. К 

тому же новые переселенцы получили клеймо 

«спецпереселенцев». Ранее высланные курды тоже попали 

под это клеймо: теперь и им приходилось, чтобы попасть из 

одного села в другое, получать специальные пропуске у 

военного руководства.  
Курдов переселяли в Киргизию по постановлению № 

6279 Государственного Комитета Обороны СССР 31 июля 

1944 года. В постановлении с грифом «совершенно 

секретно» говорилось: «…п. 1 Переселить из пограничной 

полосы Грузинской ССР Ахалцихского, Адигенского, 

Аспиндзского, Богдановского районов и Аджарской ССР 

16.700 хозяйств с населением 86.000 турок, курдов и 

хемшинов, в том числе в Казахскую ССР – 40 тыс., в 

Узбекскую ССР – 30 тыс., в Киргизскую ССР – 16 тыс. 

человек. … 

п. 2. Разрешить взять с собой по 1.000 к г. различных 

вещей, продуктов, инвентаря на семью. … Председатель 

Государственного Комитета Обороны И. Сталин»246. 

По официальным данным, в 1944 году из всех 

сосланных в Кыргызстан людей (81 121 человек) 1533 были 

курды247. 

«В 1944 году, когда курды-мужчины воевали на 

фронтах Второй мировой войны, защищая родину, родина 

выселяла их стариков, женщин и детей. Фронтовики 

                                                 
246 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 66. Л. 19.  
247 ГАРФ. Ф. Р. 9479. Оп. 1. Д. 646. Л. 1–70. Д. 648. Л. 1–21. См. также: 

www.cidct.org.ua/uk/publications/deport2/186.html. 
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возвращались с войны с орденами на груди – и еще долго не 

могли найти оставшихся в живых членов своих семей. 

Например, Дурсун Алиевич только в 1949 году нашел свою 

семью в Таласской области Киргизии. Многие курды 

выжили в те суровые годы благодаря гостеприимству 

кыргызского народа и щедрой земле Манаса»248.  

Курдов поселили в Ошской области и Чуйской 

долине. Они были размещены в самых труднодоступных 

районах Кыргызстана, в основном в отдаленных селах 

Сузакского района Ошской области и пригородах Кок-

Янгака и Джалал-Абаде249.  

                                                 
248 Мы – народ курды // Ассамблея народа Кыргызстана. В единстве и согласии. 

Бишкек, 2004. С. 113. 
249 Сегодня большая часть курдской диаспоры проживает в Чуйской долине, 

преимущественно в Аламудинском и Сокулукском районах. Есть небольшое 
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 Переселенцы страдали от голода и холода. И 

простой киргизский народ с добром и пониманием отнесся 

к ним. Хотя киргизы были так же бедны, как и курды, 

первое время они делились с ними всем, чем могли. Курды 

часто рассказывали о своей земле, о своем народе и с тоской 

вспоминали о прошлом. Но теплое отношение, доброта и 

понимание со стороны киргизов давала им надежду на 

будущее. 

До аннулирования в 1956 году решения о 

«спецпереселенцах» курды были лишены основных 

социально-экономических прав. Так же как в Казахстане, 

Узбекистане и Кыргызстане, после смерти Сталина курды 

стали использовать свои права; устраиваться на различную 

работу, получать высшее образование – открывали для себя 

мир. 

 Интересно, что до 2000 года в Кыргызстане почти 50 

человек, получивших высшее милицейское образование, 

создали курдскую «полицейскую мини-армию». 

Традиционная заинтересованность в высшем военном 

образовании связана с психологией бывших ссыльных: 

возможно, они видят свое спасение в том, что курдские дети 

(выросшие под надзором солдат и полиции) станут 

военными.  

До распада Советского Союза курды в Кыргызстане 

жили бедно, но спокойно. В конце 80-х – начале 90-х годов 

в СССР начались столкновения на национальной почве. Так 

же, как и в Армении, Азербайджане, Грузии и Узбекистане, 

и в Киргизии происходили межэтнические столкновения.  

Весной 1990 года во время беспорядков на 

национальной почве в селе Октябрьское Сузакского района 

Ошской области произошли нападения на курдов: было 

                                                                                                         
поселение в Талласской долине – в Манасском и Карабуринском районах, в 

Ошской области, в Сузакском районе, в городах Кок-Янгак, и Джалал-Абад. В 

последние 10–15 лет курды начали переселяться в Бишкек и близлежащие села, 

такие как Карл Маркс, Петровка, Васильевка, Виноградное, Ленинское и т.д. В 

1989 году при переписи населения выяснилось, что в Кыргызстане проживают 

14 300 курдов. Учитывая высокую рождаемость среди курдов и погрешности 

переписи населения, местные курдские активисты предполагают, что в данный 

момент в Кыргызстане проживают около 25 тысяч курдов.  
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ранено 9 человек, взорвано 4 машины. Из сел Сафаровка и 

Михайловка изгнали 305 человек.  

После этих событий сотни курдских семей нашли 

убежище в Казахстане и России. Началось переселение из 

страны250. Курды, переселившиеся в Россию, получили 

приют в Краснодарском, Кармалиновке, Федмаршале, 

Воскресеновке и других селах Новоалександровского 

района Ставропольского края, а также в районе Озинки 

Саратовской области. 

В новых политических, социальных и 

экономических условиях после распада Советского Союза в 

Кыргызстане, где проживало более 80 разнообразных 

этнических групп, было достаточно нелегко создать 

спокойную и толерантную межэтническую обстановку. 

Однако общими усилиями народа Кыргызстана, 

руководства республики и национальных менщенств 

межэтнические отношения стали улучшаться.  

 «Республика больше, чем ее соседи, пострадала от 

разделения труда и разрыва хозяйственных связей – это 

привело к кризисной обстановке в промышленности и 

стагнации экономики. Особенностью этих лет Кыргызстана 

явилась пиковая ситуация по миграционному оттоку 

русскоязычного населения за переделы страны. Причины, 

связанные с бурной миграцией граждан, опасение 

повторения событий Ошского межнационального 

конфликта 1990 года явились основными факторами начала 

создания общественных объединений по национальному 

признаку. Наблюдались частные попытки политических 

спекуляций вокруг проблем миграции, языка и двойного 

гражданства. Стоял главный вопрос – сохранение 

гражданского мира и согласия в обществе.  

Учитывая эту ситуацию, Правительство республики 

приняло ряд мер по стабилизации межэтнических 

отношений. В 1992 году были внесены коррективы в 

реализацию государственной языковой политики, 

                                                 
250 Касымов Сулхеддин. Курды Кыргызстана (www.ezdiхane.com). 
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разрешено вести документацию на русском языке в местах 

компактного проживания русскоязычного населения»251. 

7 декабря 1993 года 11 общественных организаций, 

среди которых была и ассоциации курдов «Ништиман», 

обратились с просьбой к правительству о созыве Курултая 

народа Кыргызстана. Курултай состоялся 21 января 1994 

года. В рамках данного мероприятия была провозглашена 

«Декларация единства, мира и согласия». Был также 

утвержден устав Ассамблеи народа Кыргызстана (АНК) 

объединяющей все национальные культурно-общественные 

организации. К настоящему времени в состав АНК входит 

более 30 национально-культурных центров и общественных 

объединений252. Ассамблея сыграла значительный роль в 

выработке подходов и решении проблем этнического 

развития в Киргизской Республике, межнациональных 

отношений и межкультурного взаимодействия. 

В уставе организации написано: «АНК видит свою 

важную роль в ответственности за будущее национальных 

меньшинств Республики. Она всегда готова к 

конструктивным решениям, диалогу с Правительством 

Республики, общественными и политическими партиями по 

социальным проблемам и вносит свой вклад в укрепление 

межнационального согласия и мира по развитию 

демократического общества … Цель культурной политики 

АНК – содействие развитию и самореализации личности, 

сохранение самобытности всех этносов общества, 

утверждение их достоинства, приобщение всех граждан к 

развитию демократии в стране»253. 

В независимом Кыргызстане Ассамблея народа 

Кыргызстана занимала важное место в общественно 

политической жизни страны, активно участвовала в 

построении гармоничного общества, укреплении 

межнационального согласия, достижении стабильности и 

единства гражданского общества. «По своей сути 

Ассамблея народов Кыргызстана стала уникальным 

                                                 
251 Ассамблея народа Кыргызстана. В единстве и согласии. Бишкек, 2004.С. 3. 
252 Там же. С. 7. 
253 Там же С. 13–15. 
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народным парламентом, обеспечивающим предоставление 

равных прав всем этническим группам, проживающим в 

республике»254. 

Ассоциация курдов Кыргызстана «Ништиман», 

входящая в состав АНК, образовалась в 1993 году. Ее 

главой стал Сулхаддин Касымов. В февраля 2001 года на 

должность председателя Ассоциации был избран Рамазан 

Сеидов. Тогда же она была переименована в Общественное 

объединение курдов Кыргызстана «Мидия».  

После провозглашение Кыргызстаном 

независимости создание курдской ассоциации стало самым 

важным организационным шагом на пути решения 

культурных и образовательных проблем курдского 

населения. Курдская ассоциация в своей программе 

обязалась содействовать решению таких важных вопросов, 

как: 

«- возрождение языка, культуры, обычаев, традиций 

и искусства курдского народа; 

 - объединение усилий курдов со всеми здоровыми 

силами общества, содействие в развитии демократических 

преобразований в Кыргызстане. Защита интересов курдов в 

социально-экономической, политической и культурной 

областях; 

 - воспитание молодежи в духе интернационализма;  

 - выявление талантливой молодежи и оказание ей 

помощи в развитии способностей…» 

Ассоциация сделала много полезных дел. По 

инициативе ООКК «Мидия» с 12 апреля 2002 года 

государственная телекомпания Кыргызстана началось 

радиовещание на курдском языке один раз в неделю по 15 

минут. «Курдская радио», редакторами который являются 

Пакизера Махмуд и ваш покорный слуга, несмотря на 

недостаток эфирного времени, стараются осветить 

общественно-культурную жизнь курдов Кыргызстана, в том 

числе информировать слушателей о новостях курдской 

культуры и литературы.  

                                                 
254 Курды Кыргызстана // ж. Нубар (Алмата) С. 17. 
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Важными событиями в культурной жизни курдов 

независимого Кыргызстана явилось создание музыкально-

фольклорных групп. В селе Чаткуль был организован 

вокально-инструментальный, в Сокулуке – детский 

хореографический, в Бишкеке – фольклорно-танцевальный 

ансамбли. Важным событием можно назвать и открытие 

курдского уголка в Историческом музее республики 15 

марта 2003 года, где демонструются экспонаты курдской 

национальной культуры. В селах Петровка, Чаткуль, 

Октябрьское, Виноградное в школах проводят уроки 

курдского языка. Однако, к сожалению, в результате 

бездействия самих курдов благоприятные условия для 

развития образования и культуры, созданные в республике, 

используется недостаточно. Это касается и постоянных 

репетиций ансамблей, и систематического обучения.  

Ежегодно по ходатайству Ассоциации несколько 

молодых курдов поступают в республиканские вузы на 

бюджетное отделение. Совместно с кыргызским 

телевидением курдская организация осуществила съемки 

четырех документальных фильмов о жизни курдов в 

Кыргызстане.  

Несмотря на проделанную работу, Ассоциации и 

курдским интеллигентам предстоит решить очень 

жизненные вопросы и в культурно-образовательной сфере, 

и в области развития национального самосознания. 

Действительно, «в Кыргызстане, как и в других 

суверенных государствах Средней Азии, общий культурный 

и образовательный уровень курдов находится на крайне 

низком уровне… В целом же, к сожалению, можно 

констатировать, что образовательный уровень курдов 

остается намного ниже любого другого народа, 

проживающего в Кыргызстане. Фактически лишь десятая 
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часть взрослого населения курдов имеет среднее 

специальное или высшее образование»255. После 1950-х 

годов, с отменой закона о «спецпереселенцах» курды стали 

учиться более систематически, однако уровень образования 

среди курдов до сих пор сильно отстает. Институты 

окончили не более 2 % курдов. 

Хотя несмотря на тяжелые условия, курды в 

республике сохранили свой язык, обычаи и традиции. 

Однако в последние годы «вирус ассимиляции» начал 

распространяться среди молодежи. Согласно Конституции 

Кыргызской Республики курды имеют равные права с 

представителями коренной национальности. В республике 

обеспечена благотворная обстановка для развития языка, 

культуры, открыты воскресные школы, созданы различные 

общественно-культурные организаций. Но, как показывает 

жизнь, теоретическое право вовсе не воплощается в жизнь 

автоматически. Наряду с объективными причинами важную 

роль в этом играет и пассивность самим курдов, не 

желающих объединять усилия, не использующих свои 

конституционные права в полном объеме. Психология 

ожидания поддержки извне и сверху – не самый лучший 

подход при решении общественно-социальных и культурно-

просветительских проблем. 

 

Bir yere, (sondan yukarıdaki paragraf 

olabilir) yeni oluşan derneğin ismini de ekle! 

Организация дружбы иракский Курдистан 

………

                                                 
255 Касымов С. Указ. соч. 
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КУРДЫ УЗБЕКИСТАНА 
 

Название: Республика Узбекистан. 

Государственное устройство: республика. 

Столица: Ташкент. 

Среднеазиатская республика Узбекистан граничит с 

севера и запада с Казахстаном, с востока – с Кыргызстаном, 

с северо-востока – с Таджикистаном, с юга – с 

Афганистаном. 

Площадь: примерно 447 400 кв. км. 

Население: примерно 23 784 300 (данные 1998 года). 

Этнический состав: узбеки – 71,4 %, русские – 

8,3 %, таджики – 4,7 %, казахи – 4,1 %, татары, каракалпаки, 

корейцы, кыргызы, украинцы, туркмены, турки-

месхетинцы, курды и другие. 

Государственный язык: узбекский. Русский и 

таджикский являются официальными. 

Религия: мусульмане суннитского толка – 88 %, 

православные – 9 %. 

 С VIII века до н.э. на территории современного 

Узбекистана существовали древнейшие государства: 

Бактрия, Хорезм, Парфия, Согд. В IV веке до н.э. регион 

вошел в состав империи Александра Македонского. В VII 

веке н.э. территория была завоевана Арабским халифатом. 

В VIII веке страна входила в состав Монгольской империи 

Чингисхана, а в XIV веке – Монгольской империи 

Тамерлана. В XIV веке возникли Бухарское и Хивинское 

ханства, а в XVIII веке – Кокандское ханство. В 60–70-х 

годах XIX века часть территории современного 

Узбекистана вошла в состав Российской империи, а 

Бухарское и Хивинское ханства попали в вассальную 

зависимость от России. После революции 1917 года в 

Узбекистане долгое время существовало басмаческое 

движение, боровшееся за независимость от России. В 1924 

году была образована Узбекская ССР, включавшая 
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территории Бухарской и Хивинской Народных Советских 

Республик и Туркестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики. В 1936 году в состав 

Узбекской ССР вошла Каракалпакская АССР. 29 августа 

1991 года Узбекистан провозгласил независимость. 

Фактически страна стала независимым государством 26 

декабря 1991 года.  

 

Курды в Узбекистане 

*** 
Эмир Тимур, завоевавший в XIV веке Курдистан и 

Хорасан, отправил оттуда многих курдских ученых и 

ремесленников на свою родину – в Шехрисабз. А массовое 

расселение курдов в Узбекистане осуществилось тремя 

веками позже. 

В XVII–XVIII  веке иранские шахи, чтобы 

обеспечить охрану восточных границ Ирана от нападений 

туркмен и узбеков, сослали курдов в Хорасан, Гилан, 

Белуджистан. В XVIII–XIX веках часть армии Хивинского 

ханства составляли курды. С этой эпохи начинается 

расселение курдов в Узбекистане. В начале XX века, по 

официальным данным, в этой стране проживало более 10 

тысяч курдов. В первые годы советской власти в 

Узбекистане численность курдов составляла 15 тыс. 

человек256. 

В период Советского Союза численность курдов в 

стране увеличилось за счет  ссылок из Грузии и Крыма 1944 

года. Действительно, в решении Москвы от 7 июля 1937 

года планировалось переселить 1325 курдов, проживающих 

у пограничных районах Армении и Азербайджана, в 

Казахстан и Узбекистан. Однако осенью 1937 года большая 

часть переселенцев попала не в Узбекистан, а в Казахстан и 

Кыргызстан257.  

                                                 
256 Рахманкулова А. Курды Узбекистана (www.ezdixane.ru). 
257 ГАРФ РК. Ф. 1490. С. 6. Д. 13, Л. 87. 
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В 1944 году в Узбекистан по решению 

Государственного Комитета Обороны были высланы в 

основном крестьяне из Ахалцихского, Адигенского и 

Аспиндзкого районов Грузии. Вина этих «специальных 

переселенцев» в официальных документах объяснялась так: 

«Их родственные связи с населением, проживающим у 

пограничных районах Турции, контрабандные 

деятельность, способствование вербовка местных лиц для 

турецких спецслужб, оказание помощи бандитским 

группировкам». (Окончании правильно????) 

Осень 1944 года из Грузии в Узбекистан в общей 

сложности было сослано 55 550 курдов, турок-месхетинцев, 

и хемшинов258. Кроме Грузии, в Узбекистан были выселены 

курды и с Крымского полуострова259. В декабре 1944 года 

высланных доставили из Грузии в Узбекистан на 29 

товарных эшелонах. Курды были распределены по 7 

областям и 43 районам сотни селениям республики, в 

частности, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и 

Бухарской областях.  

По официальным данным, в Узбекистане нашли 

приют 685 беженцев от Карабахской войны. В начале 1990-

х годов во время межэтнических столкновений в 

Ферганской долине сотни курдских семей бежали из 

Узбекистана в Казахстан и Россию. Процесс иммиграции 

курдов из Узбекистана, начавшийся после распада Союза, 

продолжается и по сей день. 

Достоверных данных о численности курдов в 

Узбекистане не существовало никогда. В 1926 году в этой 

республике насчитывалось 15 тысяч курдов, по 

официальным данным 1979 года, их численность 

уменьшилась до 982 человека. В переписи населения 1989 

года указано 1839 курдов, а по переписям 1959 и 1970 

годов, в Узбекистане вообще «не существовало» такого 

народа. 

                                                 
258 Бугай Н.Ф., Броев Т.М., Броев Р.М. Указ. соч. С. 84.  
259 www.podrobnosti.com.ua/history/2004/05/19/. 
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Если проанализировать результаты переписей в 

хронологическом порядке, становится очевидным 

отношение руководства республики к курдам: 

 

 

 

Годы Численность 

1926 15 000 

1959 - 

1970 - 

1979 982 

1989 1839 

 

Ни в период Советского Союза, ни после 

провозглашения независимости ничего не было сделано и 

для культурного развития этого народа. Наоборот, 

ассимиляция курдов стала государственной политикой. В 

паспортах у тысяч курдов еще задолго до ссылки из Грузии 

в 1944 году было указано, что они являются «турками» и 

«азербайджанцами». И сегодня они имеют такие же записи 

в документах. Несмотря на то что в апреле 1956 года 

суровый закон о «спецпереселенцах» был отменен, курды, 

разрозненно жившие в сельской местности, долгие годы не 

могли избавиться от разрушительных психологических 

последствий ссылки и не находили возможности развития в 

социальной и образовательной сферах. Невозможность 

получить нормальное образование, тем более на родном 

языке, и отсутствие условий для развития национальной 

культуры привели к утрате самобытности курдов260.  

 Легендарный лидер курдов Мулла Мустафа Барзани, 

в 1947 году попавший вместе со своими 500 бойцами в 

СССР, с 1948 года в течение 10 лет жил в Узбекистане. В 

августе 1948 года, по решению руководства СССР, Барзани 

и его бойцы были  отправлены из Азербайджана в 

Узбекистан и размещены в лагере Министерства 

                                                 
260 Жукова Л.И. Курды в Узбекистане. (www.ezdixane.com) . 

http://www.ezdixane.com/
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внутренних дел261. Это стало причиной упоминания об 

Узбекистане в истории Курдистана. 

У курдов не было возможности в полной мере 

участвовать в социальной и политической жизни 

Узбекистана. В истории последних 70 лет известно лишь 

одно курдское имя: Клара Гельдиева (1933–1992) – 

курдянка из Туркменистана. После окончания МГУ имени 

Ломоносова она работала редактором документальных 

фильмов на студиях «Туркменфильм» и «Таджикфильм», с 

1996 года была членом 

сценарно-редакционной 

коллегии киностудии 

«Узбекфильм». 

В настоящее 

время курды, 

проживающие в 

основном в Ташкентской 

области, стремятся 

эмигрировать из страны. 

                                                 
261 После распада Махабадской республики, лидер Демократической партии 

Курдистана (Ирак) Мустафа Барзани, который был министром обороны этой 

республики, просил политического убежища у Советского Союза. Он в конце 

1947 года вместе со своим отрядом вооруженных бойцов (500 партизаном), 

пересек советскую границу через Нахичевань и кратковременно пребывал в 

Апшеронском районе Азербайджана. Москва «дело Барзани» поручила первому 

секретарю ЦК Компартии Азербайджана, ставленнику Л.П. Берии М. Багирову. 

По его предложению, «не внушавших доверия курдов» решено было выселить в 

Узбекистан. В августе 1948 года в Совете Министров СССР появилось 

постановление № 2943-1210, в соответствии с которым отряд Барзани был 

переведен на территорию Узбекской ССР, в бывший лагерь МВД. В конце 1948 

года М. Барзани по его просьбе был принят секретарем ЦК КП(б) Узбекистана 

У. Юсуповым. Во время беседы М. Барзани высказал просьбу о встрече со 

Сталиным. 

Но все завершилось тем, что курды оказались в еще худшем положении. 

Начиная с 1949 года, его бойцы по группам были разделены и размещены в 

Ташкентской –156 чел., в Самаркандской – 80, в Бухарской — 57, Ташкентской 

— 200, так же Наманганской, Андижанской и Ферганской областях 

Узбекистана. Барзанские партизаны в 1952 году были заново объединены в 

лагере Алмазар в Ташкентской области. Многие партизаны женились здесь на 

русских и татарских женщинах. 14 июля 1958 года после смены режима в 

Ираке, Барзани со своими сторонниками вернулся в Южный Курдистан и 

продолжил борьбу. (Жукова Л.Н.Курды Узбекистана (www.ezdixane.ru)).. 
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КУРДЫ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Официальное название: Туркменистан. 

Столица: Ашхабад (туркменское произношение  

«Ашгабат»). 

Форма правления: президентская республика. 

Является одной из четырех среднеазиатских 

республик. Располагается на юге Средней Азии. На севере 

граничит с Казахстаном и Узбекистаном, на востоке – с 

Узбекистаном и Афганистаном, на юге – с Афганистаном и 

Ираном, на западе омывается Каспийским морем. 

Площадь: 4881 тыс. кв. км.  

Населения: 5 млн. 118 тысяч (данные 1999 года). 

Государственный язык: туркменский. Туркменский 

литературный язык сформирован на основе текинского 

диалекта в XX веке. 

Административное деление: Туркменистан 

включает в себя пять районов: Центральный (расположен на 

юге страны, бывшая Ашхабадская область), Западный 

(бывшая Красноводская область), Юго-Восточный (бывшая 

Марыйская область), Восточный (бывшая Чарджоуская 

область) и Северный (бывшая Ташаузская область). В 

настоящее время районы переименованы в велаяты. 

Этнический состав населения: туркмены –  77 %, 

русские – 6,7 %, узбеки – 9,2 %, казахи – 2 %, армяне, 

азербайджанцы, татары, иранцы, лезгины, уйгуры, белучи, 

курды, греки, немцы, башкиры, каракалпаки и др. 

Религия: большая часть мусульман – сунниты. 

Мусульмане – 87 %, православные – 11 %. 

Регион входил в состав империй Чингисхана в XIII 

веке и Тамерлана в XIV веке. В XVI век территория была 

объектом ожесточенных войн между бухарскими и 

хивинскими ханами, а юг Туркменистана захватил 

сефевидский Иран. В 1740 году большая часть территории 

Туркменистана оказалась в руках иранского шаха Надира. 
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В XIX веке продолжились бесконечные войны и 

грабительские походы феодальных властителей Хивы, 

Бухары и Ирана на территорию Туркменистана. Не 

прекращались и междоусобные распри туркменских 

феодалов. Все это препятствовало общественно-

политическому, экономическому и культурному развитию 

туркмен, обрекало их на крайнюю отсталость. 

Туркменистан последним из государств Средней 

Азии вошел в состав России: в 1881 году пала туркменская 

крепость Гок-Тепе. После революции 1917 года 

Туркменистан на короткий срок обрел независимость, а 30 

апреля 1918 году была образована Туркестанская 

Автономная Советская Социалистическая Республика. В 

1924 году Туркменистан вошел в состав СССР в качестве 

союзной республики. 27 октября 1991 года страна 

провозгласила независимость262.  

 

Курды Туркменистана 

*** 
Туркменистан – одна из стран, которая поглотила 

курдов. Они изучены меньше всех остальных курдов СНГ. 

Не имеется никаких достоверных научных исследований 

жизни курдов этой республики263. 

 По предположениям некоторых курдологов и 

местных курдов, в этой стране проживает больше 300 

этнических курдов. Еще в начале XX века считалось, что 

здесь проживало 100 тысяч курдов. Однако перепись 

населения 1970 года зарегистрировала только 2993 человек. 

В письме от 18 января 1990 года от завотделом 

межнациональных отношений ЦК КП Туркменистана М. 

Айдогдыева Председателю оргкомитета по образованию 

Курдской автономии Бабаеву М.С. указывалось, что в 

                                                 
262 www.turkmenistan.gov; www.turkmenistan.ru. 
263 Некоторые информация о курдах Туркмении есть в книгах: Ч. Бакаев. 

Диалект курдов в Туркмении. Аристова Т.Ф. Курды Закавказья; Цукерман И.И. 

Хорасанский курманджи; Жигалина О.И. Курды Хорасана.  
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стране проживает 4 тыс. 300 курдов (полный текст письма 

см.: Приложение).  

В переписях населения после распада Советского 

Союза существование курдов в Туркменистане официально 

не признавалось. Как и во многих других странах, 

прогосударственные ученые, засучив рукава, принялись 

отрицать само существование курдов. Употребляя такие 

понятия, как «смешение народов», «принятие курдами 

туркменской культуры», они сочиняют «научные тезисы», 

которые активно распространяют на русскоязычных и 

англоязычных сайтах в Интернете. А из СМИ, доступных 

простому туркменскому народу, почти исчезло слово 

«курд». Можно утверждать, что в Туркменистане в 

результате государственной политики отрицания 

национальной сущности, давления и запугивания имеет 

место «белый геноцид» по отношению к курдам.  

 

Курды Туркменистана были оторваны от 

национальных корней и культуры и доведены до такого 

состояния, что не могли заявить о себе. 300 тысяч 

этнических курдов попали в такой глубокий колодец, что 

услышать их голоса, найти какие-либо свидетельства и 

информацию о них было все равно что искать песчинку в 

пустыне. Исследователей, которые пытаются провести 

социальные, культурные и исторические изыскания о 

курдах, в лучшем случае выдворяют из страны. 

После распада Советского Союза одним из 

документов о курдах Туркменистана стал доклад 

Хельсинкской группы по правам человека. В докладе 

организации за 2004 год в одном из параграфов говорится о 

нарушении прав 6000 курдов, проживающих в стране: 

«Особенно тяжелое положение у курдов, которые 

придерживаются езидской веры, уникальной древней 

курдской религии. Сейран Аманов, житель Бикрова, города, 

расположенного недалеко от Ашхабада, сказал 

представителю Хельсинкской инициативы Туркменистана, 

что его религиозная принадлежность дает повод, постоянно 
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допрашивать секретными службами и обвиняют в 

принадлежности к “опасной исламской секте”»264. 

В период Советского Союза коренные курды 

Туркменистана назначались министрами и депутатами, 

однако ради такого поста надо было отречься от своей 

национальной принадлежности. Несмотря на то, что среди 

80 народностей, проживавших в стране и составлявших 

«богатство Туркменистана», часто упоминались курдские 

имена, за всю историю этой страны не было предпринято ни 

малейших шагов нужные шаги (okançaniyalara dikkat!) для 

развития курдской культуры и сохранения национальной 

самобытности.  

Ситуация особенно ухудшилась после распада 

Советского Союза, в период правления покойного 

президента Сапармурата Ниязова. Несмотря на то что, судя 

по народным преданиям, кормилицей Туркменбаши была 

курдянка, слово «курд» попало в перечень «запрещенных 

слов».  

Курды Туркмении являются «братьями по судьбе» 

курдов Хорасанской области, которая находится на границе 

Туркмении на севере Ирана. 

Сведения о том, что курдские общины проживали в 

Хорасанской области, восходят к древней истории, к 

периоду жизни пророка Зарадашта. «Из истории хорошо 

известно, что Парфия с конца VII в. до н.э. входила в состав 

Мидийской империи. Соотвественно, основные военно-

политические и экономические позиции находились под 

контролем мидийцев. И Михаил Сириец в своей «Хронике», 

касаясь событий 249 г. до н.э., пишет о мидийцах, 

«захвативших земли парфян». Армянский историк VII в. 

Себеос сообщает о встрече Смбатом, полководцем 

Сасанидского царя Хосрова I Ануширвана (531–579) «у 

подножья великой пустыни, на пределах Туркестана и 

Делхастана… народ кодриев», которые были 

«неверующими» (III, XIV). О курдах Хорасана и 

сопредельных территорий есть богатая информация и в 

                                                 
264 Доклад Хельсинкской группы по правам человека. 07.09.2004 

(www.eurasianet.org/turkmenistan.poroject). 



 206 

книге «Та'рих'и Систан» (М., 1974), повествующих о 

событиях IX–XIV вв. В книге рассказывается не только о 

курдах Систана, но и Хорасана. Хорасан (с древнеирано-

курдского «Хварасан» — букв. «Восход солнца») охватывал 

нынешний северо-восток Ирана, от Туркмении и северные и 

северо-западные земли Афганистан. Курды и ныне 

продолжают жить на этих территориях — Хорасане (более 1 

млн.), Туркмении (более 10 тыс.) и Афганистане (более 30 

тыс.).  

Таким образом, нельзя соотнести формирование 

курдского анклава в Хорасане исключительно с 

переселенческой политикой отдельных царей, на 

территориях которых где курды жили с VII века до н.э.»265.  

 Компактное расселение курдов в Хорасане было 

распространено в период правления иранских шахов 

Исмаила (XVI век), Техмасипа (XVI век), и Аббаса (1587–

1629). В исторических документах было отражено массовое 

переселение курдских племен в Хорасан особенно после 

соглашения 1590 года между шахом Аббасом и османами. 

Это были в основном курдские племена, относившиеся к 

шиитско-алавитским сектам мусульманства266. Миграция, 

начавшаяся в начале 90-х годов XVI века, продолжалась до 

начала XVII века.  

Одной из причин этого политического изгнания 

стали восстания в Курдистане. Шах Аббас желал поселить 

восставшие курдские племена на северных границах 

империи. Таким образом, он пытался убить двух зайцев: с 

одной стороны, ослабить восстание, с другой стороны, с 

помощью курдов защищаться от монгольской и узбекской 

угрозы, исходящей с севера. В период правления шаха 

Аббаса курды, составлявшие до 80 % армии Ирана, были 

основными защитниками империи267. 

                                                 
265 Латиф М. Б. Аннотация к книге О.И. Жигалиной «Курдские ханства 

Хорасана при последних Каджарах: конец XIX – начало XX века (М., 2002) // 

Дружба (Dostani). № 20–21.  
266 Реиси Ш. Встреча братьев спустя 500 лет // Озгур политика. Германия, 2002. 

16 октября.  
267 Там же. 



 207 

Шах Аббас лишь повторил свою двойственную 

политику (подавив курские восстания, теми же курдами 

укрепить границы империи): еще в 1587 году, в первые 

годы своего правления, он сослал десятки курдских племен 

к границам Кавказа. 

В период правления Надир-шаха (1732–1747) на 

турецко-русской границе, вопреки желанию России, были 

поселены 5 тысяч курдских семей (по некоторым данным, 2 

тысячи). А 1780 году племя омеранлы из Карабаша было 

расселено на границе Афганистана и Узбекистана. 

 

Несмотря на то, что не существует детальных 

исследований, посвященных курдам Туркмении, историки 

подчеркивают, что массовое переселение курдов в этот 

регион происходило в основном после 1740 года, когда 

Надир-шах покорила большую часть этого региона. А 

некоторые известные туркменские историки утверждают, 

что курды начали селиться на эти землях еще в XVII веке268. 

Часть источников сообщает, что курды продолжали 

заселять Туркмению с некоторыми перерывами до XIX 

века.  

В настоящее время существует много курдских 

поселений в южных и юго-восточных районах Туркмении, 

расположенных на границе с Ираном. Курды проживают в 

основном в Ашхабадском, Геок-Тепинском, Каахкинском 

(селения Багир, Фирюза, Чули, Герма и др.), а также в 

Туркмен-Калинском и Байрам-Алийском районах 

Марыйской области, в городах Мары и Ашхабад269.  

До образования Советского Союза курды 

Туркмении, большую часть которых составляли сельские 

жители, были необразованными. В период Советского 

Союза в малой степени смогли воспользоваться 

возможностью получить образование. В наши дни уровень 

образования курдов Туркмении отстает от других народов 

республики (см.: Приложение). 

                                                 
268 Грядет ли новый Туркестан. Интервью Рустама Сафарова с историком и 

демографом Шохратом Кадыровым // www.lebed.com/art2477.htm. 
269 Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. С. 20. 
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И во времена СССР, и после его распада в 

Туркменистане кроме некоторых показных действий  

(kelimeleri iyi seç!!!) ничего не делалось для культурного 

развития курдов. Наоборот, государство проводило 

политику ассимиляции. Известный туркменский историк 

Шохрат Кадыров, живущий сейчас в эмиграции, заявил в 

одном из своих интервью, что беспокоится по поводу того, 

что курды, как и русские и евреи, покидают страну. Однако 

в то же время Кадыров не смог скрыть своего 

отрицательного отношения к национально-культурным 

ценностям народов, проживающих в Туркмении. Ученый, 

повторил путь турецких коллег, которые в течение 70 лет 

«научно» игнорировали существование курдского народа270.  

Считать всех живущих в стране туркменами – 

свойство, присущее не только действующей власти, 

включенной демократическими странами в список 

«диктаторских режимов», но и ученых-демократов, 

признанных «демократическим сообществом». Это 

утверждение лишь убеждает нас в том, что разложившееся 

курдское общество Туркменистана вскоре окончательно 

исчезнет с лица земли. 

Во время написания этой книги я не смог должным 

образом осветить проблему курдов Туркменистана. Один из 

моих друзей предложил свою помощь. Он приехал в 

Ашхабад, чтобы провести исследования на месте. Но из-за 

того, что он «вел сомнительные исследования о курдах», 

через три дня власти выдворили его из страны. Я опасаюсь 

преследований его близких родственников, поэтому не 

назову его имя. 

                                                 
270 www.eurasianet.org.turkmenistan.projekt. 
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КУРДЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Официальное название: Российская Федерация.  

Форма правления: президентская республика. 

Столица: Москва. 

Расположена в Восточной Европе и Северной Азии. 

Территория: 17 075 200 кв. км. 

С севера на юг протяженность составляет более 4000 

км, с запада на восток – 10 тыс. км. Граничит с Норвегией, 

Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой на северо-западе; 

с Белоруссией и Польшей – на западе (российская 

Калининградская область отделена Литвой и Белоруссией 

от территории России); с Украиной – на юго-западе; с 

Грузией, Азербайджаном и Казахстаном – на юге; с Китаем, 

Монголией и Северной Кореей – на юго-востоке. 

Омывается морями Северного Ледовитого океана – 

Баренцевым, Белым, Карским, Лаптевых, Восточно-

Сибирским и Чукотским – на севере; Балтийским морем – 

на северо-западе; Черным, Азовским и Каспийским морями 

– на юго-западе; Беринговым, Охотским и Японским 

морями – на востоке. Территория России разбита на 11 

часовых поясов, от Чукотки до Калининградской области. 

Протяженность страны с севера на юг (от северной 

оконечности Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом 

океане до границы с Азербайджаном) почти 4 тыс. км, с 

запада на восток (от Балтийска до Уэлена) – более 9 тыс. км. 

Россия занимает восьмую часть мировой суши земли и 

более 3/4 территории бывшего СССР.  

Крупные города: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара. 

В состав России входят 21 автономная республика, 

49 областей, 6 краев, 10 автономных округов, одна 

автономная область, два столичных города – Москва и 

Санкт-Петербург, всего 89 субъектов Федерации. Кроме 32 
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автономных территориальных единиц, Россия включает 49 

областей и 6 краев. Автономные республики выделены по 

этническому принципу. К ним относится 21 республика: 

Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Горный Алтай, 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-

Черкесия, Карелия, Коми, Марий-Эл, Мордовия, Северная 

Осетия, Татарстан, Тува, Удмуртия, Хакасия, Чечня, 

Чувашия и Якутия (Саха).  

Население: 146 861 000 (данные 1998 года); 

145 166 731 (данные 2002 года). 

Этнический состав населения: русские – 81,5 %, 

татары – 3,8 %, украинцы– 3 %, чуваши – 1,2 %, башкиры – 

0,9 %, белорусы, удмурты, казахи, молдаване и другие –  

9,6 %. В России проживает 142 народов и еще 40 

этнических групп.  

Государственный язык: русский. Каждая 

автономная республика может ввести в качестве второго 

официального в границах республики свой национальный 

язык.  

Религия: Преобладающей религией является 

православие; значительную часть неславянских жителей 

составляют мусульмане-сунниты. Другие: протестанты, 

буддисты, иудеи. 60 % населения – атеисты. 

Первое славянское государство на территории 

России возникло в IX веке. Киевская Русь считается 

колыбелью русской нации (IX–XI века). В XII веке 

возникли два сильных государства – Владимирско-

Суздальское княжество и Новгородская республика. В XIII 

веке Новгородское княжество отражало нашествия шведов 

и немцев (Невская битва 1240 года и Ледовое побоище 1242 

года). Восточные княжества в то же время подверглись 

монголо-татарскому нашествию и почти на 250 лет попали 

в вассальную зависимость от ханов Золотой орды. В XIV 

веке вокруг Московского княжества начало складываться 

централизованное государство, образование которого 

фактически завершилось в 1547 году, когда Иван IV 

Грозный стал царем. В XVI–XVII веках Россия расширяла 

свои границы: в ее состав вошли Поволжье, Урал, Западная 
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Сибирь. На западе аппетит России был удовлетворен 

меньше: в результате войны с Речью Посполитой, когда 

погибла почти половина населения Великого Княжества 

Литовского, Москве удалось получить лишь небольшие 

территории. В середине XVII века русским царем стал 

Алексей Михайлович – первый из династии Романовых, 

которая затем правила государством вплоть по 1917 год. В 

конце XVII века на трон взошел Петр I, правление которого 

в корне изменило судьбу России. Страна получила выход к 

Балтийскому морю и еще больше расширила свое влияние в 

регионе. В 1721 году Россия была провозглашена империей. 

Среди многочисленных исторических событий до 1917 года 

необходимо отметить правление Екатерины II Великой 

(этот период считают расцветом Российской империи); 

Отечественную войну 1812 года и изгнание Наполеона из 

России, завершившееся падением Французской империи; 

реформу 1861 года, отменившую крепостное право; 

революцию 1905 года, приведшую к созданию в России 

первого парламента – Думы, просуществовавшей до 1918 

года. В годы наивысшего расцвета Российская империя 

занимала около 22 млн. кв. км и подразделялась на четыре 

главных региона: Россию, включавшую всю Восточную 

Европу, Великое княжество Финляндия и большую часть 

Польши; Кавказ; Северную Азию, или Сибирь; российскую 

Среднюю Азию. После революции 1917 года Россия 

пережила гражданскую войну, коллективизацию, репрессии 

1930-х годов, Великую Отечественную войну. После 

распада СССР в декабре 1991 года Россия стала 

независимым государством271. 

 

Курдско-российские 

отношения 
В ходе русско-персидских (1804–1813 и 1826–1828) 

и русско-турецких (1806–1812 и 1828–1829) войн в Х1Х 

веке и после заключения Гулистанского (1813) и 

                                                 
271 www.geosite.com.ru/index.php?pa=showpage&pid=782&page=1 
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Туркменчайского (1828) мирных договоров южные границы 

Российской империи протянулись далеко на юг. С 

переходом к России Карабахского ханства среди народов 

империи появились и курды272. Курды и русские имели 

возможность близко познакомиться друг с другом. 

 

«Порабощенный персами и турками курдский народ 

на начальном этапе видел в лице России очередную 

колониальную державу, от которой трудно ожидать чего - 

либо хорошего. По мере продвижения российских войск на 

юг курды семьями покидали новые российские пределы и 

уходили в глубь Курдистана, на территории, 

контролируемые Персией и Оттоманской Турцией. Но 

вскоре большинство курдов убедилось в том, что в лице 

России они нашли своего долгожданного стратегического 

союзника»273. 

 

                                                 
272 Халфин Н.А. Борьба за Курдистан. М., 1963. С. 39. 
273 Латиф M.Бруки. Из истории российско-курдских связей. www.ezid.ru. 

 

Штурм крепости Ереван русскими войсками 1 

октября 1827г. 
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После Октябрьской революции 1917 года Россия 

стала центром внимания курдской интеллигенции и борцов 

за освобождение Курдистана.  

В российских архивах имеются документы, проливающие 

свет на намерения русских использовать курдов для 

проведения своих планов на Ближнем Востоке и в 

Закавказье. Самыми интересными документами, 

касающимися этого вопроса, являются рапорты к 

центральному правительству фельдмаршала, командира 

Кавказской Императорской армии отдельным Кавказским 

корпусом графа Ивана Федоровича Пашкевича (в период с 

1828 по 1929 год) и полученные на них ответы.  

 

В рапорте от 26 июля 1828 года, который был 

отправлен генералом Паскевичем министру иностранных 

дел Российской империи графу К.В. Нессельроде, было 

сказано следующее: «…если бы можно было от Турции 

отделить и пашалык Баязитский, сделав его независимым 

под покровительством России, то через сие мы могли бы 

приобрести большое влияние на куртинцев»274. Генерал 

настаивает на использовании курдов. 

В ответном письме военного министра генерала 

Чернышева275 от 30 января 1829 года подтверждается 

предложение Пашкевича: 

«Г. И., прочитав всеподданнейшее донесение в.с. от 

11-го числа сего месяца … совершенно одобряет … 

предполагаемое вами учреждение десяти-тысячного отряда 

конных куртинцев (с жалованием 1 червонец в месяц) + 5 

тысяч червонцев в месяц для жалования, подарок 

начальникам. 

Потребные на содержание сего войска в 

продолжении 6 мес., по предварительному соображению 

                                                 
274 Акты, собранные Кавказскою Археологическою комиссиею. Архив Главного 

Управления наместника Кавказского (АКАК). Тифлис, 1878. Т. 7. № 759. С. 758. 
275 Граф Чернышев Александр Иванович (1785/86 –1857) – светлейший князь 

(1849), российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии 

(1826). В 1808–1812 – военный агент в Париже. В Отечественную войну и в 

войну 1823 –1814 годов командовал кавалерийским отрядом. В 1832–1852 – 

военный министр, в 1848–1856 – председатель Государственного совета. 
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в.с. 100 тыс. черв. Г.И. Высочайше повелеть соизволил 

ассигновать…»276 

А в рапорте, отправленном 3 июня 1829 года, 

генерал Пашкевич считает необходимым еще раз 

подчеркнуть важность овладения Баязидом: 

 «… Баязит представляется нам в столь же выгодном 

и важном отношении. Для ясности сего необходимо 

некоторые предварительные сведения о курдах.  

Курды совершенно отличаются от турок и персиян 

нравами, одеждой и языком… 

Западный Курдистан управляется независимыми 

беками, а верхний Курдистан, до последней персидской 

войны с Россиею был под совершенным влиянием 

Эриванского сардара.  

Обладание нами Баязитом представляет следующие 

выгоды: 

а) как стратегическая точка, крепость сия довершает 

прикрытие Армянской области. … ибо далее к югу 

Курдистанские горы, населенные племенами 

воинственными, делают все пути непроходимыми по 

самому местоположению … Прикрытием нами Баязита 

утвердит влияние наше над верхним Курдистаном и в 

случае войны может доставит многочисленную 

вспомогательную конницу, почитаемую лучшею в Азии 

…»277 

Период, начавшийся добровольным переходом 

Грузии под власть России в 1801 году и закончившийся 

полным присоединением Кавказа к России в 1864 году, стал 

отправным моментом заинтересованности России в 

курдской политике. Курды также считали необходимым 

искать пути сотрудничества с Россией.  

В начале XX века Абдураззак, один из лидеров 

национально-освободительной борьбы, писал следующее: 

                                                 
276 Акты, собранные Кавказскою археологическою комиссиею. Архив главного 

Управления наместника Кавказского (АКАК). Том 7, № 776. С. 776. Тифлис, 

1878г. 
277 АКАК, Том ХI, № 435, стр. 427 – 428.   
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«Окруженные турецким и персидским засильем, курды не 

имели до сего времени возможности войти в 

соприкосновение с цивилизацией. От персов, никогда не 

заботящихся о народном образовании, ждать нечего, турки 

же всегда старались держать наших сородичей в темноте и 

невежестве. Посему курды остались в жалком и 

примитивном состоянии умственного развития. Между тем 

сближение этого народа с Россией уничтожило вековую 

преграду, отрывающую ее от цивилизации, и дало нам 

возможность воспринять ее с Севера»278. 

В то время как курды возлагали большую надежду 

на Россию, курдская политика Российской империи в конце 

XIX – начале XX века была направлена на предотвращение 

агрессии Турции и ее западных союзников, направленной 

на восточные территории (Северный Курдистан) и 

Западный Иран (Восточный Курдистан), населенные 

курдами. 

В годы Первой мировой войны курды 

придерживались в основном пророссийской ориентации. В 

1916 году Камил Бей Бадырхан, выходец из Бохтана, в 

Тифлисе изложил курдские национальные идеи великому 

князю Николаю, наместнику Кавказа и 

главнокомандующему русско-турецкого фронта279. Однако 

Российская империя в то время не имела продуманной 

политики по отношению к курдам. К этой проблеме она 

относилась как к вспомогательному фактору при создании 

независимого армянского государства. А русские 

дипломаты, работавшие в этом регионе, постоянно 

настаивали на необходимости создания конкретной и 

независимой политики по отношению к курдам. В мае 1911 

года вице-консул в Урмии писал в своем заявлении 

следующее: «... наше равнодушное отношение к курдскому 

вопросу явилось бы той искрой, от которой может 

вспыхнуть пожар. В зареве этого пожара легко могут 

                                                 
278 Чотоев Х.М. Курды Армении. С. 13; Сводка сведений о сопредельных 

странах, штаб Кавказского военного округа № 4, Тифлис, 1913. С. 11. 
279 Никитин В. Курды. С. 336. 
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погибнуть наши вековые исторические интересы на 

мусульманском Востоке»280. 

В конце Первой мировой войны государства 

Антанты (куда входила Россия) первый раз поставили 

вопрос о необходимости создания Курдистана. Севрский 

мирный договор, подписанный 10 августа 1920 года, 

гарантировал создание курдского государства в 

центральной части Северного Курдистана. Хотя Севрский 

договор и не был претворен в жизнь, для курдов он не 

потерял своего исторического значения.  

Однако с подписанием Лозаннского договора от 24 

июля 1923 года Севрский договор был предан забвению: 

было осуществлено расчленение Курдистана между 

Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. 

 Антикурдский Лозаннский договор привел к 

охлаждению курдско-английских отношений. «Курдские 

лидеры пытались найти поддержку у Советской России. В 

1922 г. «Комитет независимости Курдистана» и его 

                                                 
280 Лазарев М.С. Курдский вопрос (1891–1917), М., 1972. С. 167.  

Во время подписание русско-турецкого договора. 16 

марта 1921 г. 
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руководитель полковник Халид бей Джибранлы приняли 

решение добиться национальных прав при содействии 

Советской России»281. Кроме этого, 20 января 1923 года 

Шейх Махмуд Барзенджи, объявивший себя королем 

Курдистана, направил письмо советскому консулу в 

Тебризе с просьбой о помощи и покровительстве России. 

Но Россия, связанная дружественными отношениями с 

кемалистской Турцией в соответствии с Московским 

договором от 16 марта 1921 года не пожелала оказать 

поддержку курдам282.  

Договор, подписанный между РСФСР и Турцией 16 

марта 1921 года, сыграл важную роль в судьбе курдов. 

Сближение между двумя странами на основе «борьбы 

против империализма» стало отрицательным фактором в 

политике России к курдам в последующие годы. Советская 

Россия, провозгласившая себя надеждой всех угнетенных, 

вместо того чтобы оказать поддержку угнетенному 

курдскому народу, предпочла стать сторонним 

наблюдателем. Отдавая приоритет отношениям с Турцией, 

она заняла место рядом с угнетателями. Красный 

Курдистан, создание которого было связано с 

ближневосточной политикой России, был ликвидирован в 

1929 году. В то же время «Араратское восстание 

беспощадно было подавлено с помощью советской авиации 

под руководством Ворошилова»283. 

Советское правительство оказывало Турции военную 

и финансовую помощь в ходе войны с европейцами в 20-е 

годы. 

«Летом 1920 г. в распоряжении Г.К. Орджоникидзе, 

члена революционного военного совета Кавказского 

фронта, для последующей передачи представителем 

правительства ВНСТ было направлено 6 тыс. винтовок, 

свыше 5 млн. винтовочных патронов, 17.600 снарядов. В 

сентябре 1920 г. в Эрзруме было передано представителям 

                                                 
281 Гасратян М.А. Курды Турции в новейшее время, Ереван, 1990,. С. 40. 
282 Там же. 
283 Материалы, посвященные 2 съезду курдов СССР. М., 1990. С. 62. 
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турецкого правительства и командования 200,6 кг. золота в 

слитках»284. 

В период Махабадской Курдской Республики (22 

января 1946 – 17 декабря 1946 годов), созданной при 

помощи СССР, русско-курдские отношения достигли 

значительного уровня. После распада республики русские 

проявили большой интерес уже к Южному Курдистану, где 

развивалось национально-освободительное движение во 

главе с Муллой Мустафой Барзани. С начала 1958 года и до 

начала 70-х СССР поддерживал курдское движение только 

морально и политически. После советско-иракского 

соглашения 1972 года не стало и этой поддержки. 

Российская симпатия к Рабочей партии Курдистана, 

которая получила развитие в Северном Курдистане в 80-е 

годы, ограничилась лишь незначительной политической 

поддержкой. 

В различные исторические периоды Россия имела 

планы в отношении курдов. Первым из них можно считать 

план русского царя Николая I по созданию Курдско-

Ефвратского княжества. Но Ход истории показал, что этот 

план был незрелым и не воплотился в долгосрочную 

государственную стратегию. 

Последние сто лет курды с надеждой устремляли 

взоры к России, но российская политика по отношению к 

ним так и не трансформировалась в стратегическую. Как 

выразился М. Барзани в Москве: «Курды из 80 восстаний, 

направленных против иранцев, турок и англичан, 60 раз 

обращались за помощью к России и, как обычно, не 

получали никакой поддержки». 

Однако «русский след» можно отыскать у множества 

важных событий в Курдистане. Например, в 1927 году, в 

период обострения англо-советских отношений советское 

Государственное политическое управление (ГПУ) 

разработало план по организации восстания курдских 

племен против английских военно-воздушных сил, 

размещенных в Ираке. В 1927–1928 годы в Ираке 

                                                 
284 Документы внешней политики СССР. Т. III, примечания. С. 675 (см. также: 

Приложения). 
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произошло курдское восстание, организованное советскими 

разведывательными структурами285. 

По утверждениям западных источников, в августе 

1941 года важной частью плана СССР была оккупация 

советскими войсками иранских земель, которые включали в 

себя Восточный Курдистан, чтобы создать там Курдское 

государство. В апреле 1944 года в опубликованной в 

Германии статье было написано следующее: «По известиям, 

полученным из Анкары, Советский Союз хочет создать 

Курдскую Советскую Социалистическую Республику на 

иранских землях, оккупированных Красной Армией. 

Появление такой республики создаст опасность для Турции 

и Ирака, где проживают многочисленные курдские 

племена286.  

Хотя, начиная с XIX века – времени близкого 

знакомства курдов с русскими – и до наших дней в России 

неоднократно менялись политические режимы, и Москва не 

изменяла главной линии в курдской политике. Коротко 

выражаясь, Россия относится к курдам и к курдской 

проблеме как к вспомогательному фактору в своей 

ближневосточной политике (турецкой, иранской, иракской 

и сирийской) по обеспечению безопасности своих южных 

границ. Такой подход ярко иллюстрирует ту истину, что 

даже если меняются государственные системы, внешняя 

политика легко не перестраивается. 

 

Курдология   
При рассказе о русско-курдских отношениях и 

советских курдах прежде всего надо отметить развитие 

курдологии в России. В сравнительном словаре всех языков, 

составленном в 1787 году академиком Паласом по 

поручению Екатерины Великой, было включено 276 слов287 

                                                 
285 http:/hronos.km.ru/sobyt/1922kurd.html. 
286 Новое слово (Берлин). 1942. 8 апреля. 
287 Стоит отметить, что сопоставительный анализ русских и курдских языков, 

относящихся к индоевропейской языковой семье, до сих пор не проведен. 

Поверхностный просмотр показывает, что в курдском и русском языках имеется 

до 2 тысяч общих слов. 
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на курдском языке. Считается, что русская курдология 

начинается с этого события288.  

Работа Петра Лерха, который общался с группой из 

ста курдов, взятых в плен в Крымской войне 1855 года, и 

систематизировал фольклор и материалы этнографического 

характера, дала большой толчок развитию русской 

курдологии.  

Во время Иранской войны 1828 года генерал 

Шуштелен, захвативший город Эрдебиль, как военный 

трофей отправил в Санкт-Петербург знаменитую 

библиотеку сефевидов. Среди большого количества книг и 

был и единственный экземпляр «Шарафнаме», который был 

лично проверен и подписан автором Шараф-хан Битлиси. 

Впоследствии ее перевели на французский и издали в 

России в четырех томах (1869– 1875). 

 В советский период курдология получила еще 

большее развитие. Важным шагом стало проведение первой 

конференции курдологов (Ереван, 9 июля 1934 года) и 

создание курдской группы в Ленинградском отделе 

Института востоковедения АН СССР.  

 Русско-советские курдологи написали сотни 

крупных произведений о фольклоре, этнографии, языке, 

литературе, истории, библиографии – одним словом, о 

материальных и духовных ценностях курдов. Их труд 

занимает важное место в мировой курдологии. Можно 

назвать такие имена русских ученых, как П. Лерх, А. Жаба, 

А. Чозко, Эгизаров, В. Минорский, работу которых 

продолжили советские исследователи Иосиф Орбели, 

Василий Никитин, Канат Курдоев, Аджие Джнди, И. 

Цукерман, Маргарита Руденко, И.А. Дементьева (Василева), 

Джасыме Джелил, М.С. Лазарев, Гусейн Курдоглу, 

Максиме Хемо, Шамиль Аскеров, Шекрое Худо, Зара 

Юсупова, Князь Мирзоев, Джалиле Джалил, Ордухане 

Джалил и другие. 

Курдская группа была создан в 1959 году по 

инициативе акад. И.А. Орбели, так много сделавшего для 

                                                 
288 Никитин В. Курды. из.Денг, Стамбул.1994. С. 493. 
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развития отечественного курдоведения. Группа стала 

первым в мировой ориенталистике научным центром, 

взявшим на себя разработку широкого круга проблем 

истории, языка и литературы курдов. Здесь работали 

ведущие курдологи страны – К.К. Курдоев, И.И. Цукерман, 

М.Б. Руденко, заложившие основы отечественного 

курдоведения. Традиции ученых продолжили их ученики – 

Е.И. Васильева, Ж.С. Мусаэльян, И.А. Смирнова, К.Р. 

Эйюби и З.А. Юсупова и др. 

Особое место в области 

курдского языкознания 

занимают труды К.К. 

Курдоева, возглавлявшего 

группу с 1960 по 1985 год (до 

самой своей смерти). Еще в 

1957 году вышла его 

«Грамматика курдского языка 

(курманджи)». Впоследствии 

им или при его 

непосредственном участии 

было опубликовано ряд работ, 

в частности, курдско-русские 

словари – курманджи и сорани. В 1978 году вышел в свет 

еще один фундаментальный труд «Грамматика курдского 

языка на материале диалектов курманджи и сорани». 

Научное наследие К.К. Курдоева включает в себя 

публикации и по другим областям курдоведения: истории, 

литературе, этнографии и фольклору. Велика его роль и в 

подготовке курдоведческих кадров. Его научная и 

педагогическая деятельность получили признание как в 

России, так и за рубежом. Он был избран действительным 

членом Курдской Академии наук Ирака и почетным членом 

Курдского института в Париже. 

 Исследованию грамматики курманджи посвящены 

труды другого сотрудника группы И.И. Цукермана. Его 

«Очерки курдской грамматики» и «Хорасанский 

курманджи» анализируют диалекты курдов Армении и 

Туркмении.  
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 В 60–70 годы курдоведы-лингвисты приступили к 

изучению южнокурдских диалектов, распространенных в 

иракском и иранском Курдистане. Это стало возможно 

после того, как в СССР была направлена группа курдов – 

студентов и аспирантов из Иракской Республики. 

Впоследствии ими были подготовлены и защищены 

диссертации работы по языку, литературе, истории и 

этнографии курдов. Одной из первых в этой области стала 

работа И.А. Смирновой, которая совместно с К.Р. Эйюби 

выпустила монографию «Курдский диалект мукри». В 

настоящее время ею подготовлена к печати «Историческая 

грамматика курдского языка».  

Исследованию диалекта сорани посвящены 

многочисленные статьи и монографии З.А. Юсуповой. В 

1985 году вышла ее книга «Сулейманийский диалект 

курдского языка». В последние годы она занимается 

исследованием малоизученных диалектов горани и 

аврамани, а также языка курдских литературных 

памятников XXIII–XIX веков. … 

 Другим направлением работы Группы курдоведения 

было изучение классической и современной курдской 

литературы. Неоценим вклад в развитие курдского 

литературоведения безвременно ушедшей М.Б. Руденко, 

перу которой принадлежат блестящие труды по 

средневековой курдской литературе. В 1960–1970 годы она 

подготовила к печати серию памятников курдской 

словесности (с критическим текстом, русским переводом и 

комментариями). Первой публикацией стала поэма Ахмеда 

Хани «Мам и Зин», затем были изданы произведения 

средневосточных поэтов Факе Тайрана, Хариса Битлиси и 

Селима Слемана. Все письменные литературные версии 

изданных произведений сопоставлялись с фольклорными 

вариантами, записанными М.Б. Руденко в полевых 

условиях. Публикацию и исследование памятников 

средневековой курдской литературы она осуществляла по 

рукописям ленинградских собраний, каталог которых также 

был опубликован ею в 1961 году.  
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 Кроме этого М.Б. Руденко занималась сбором и 

исследованием устного народного творчества, 

неоднократно посещала курдские районы Закавказья и 

Средней Азии. Ею изданы сборники курдских сказок, 

курдские пословицы и поговорки. Изыскания в области 

курдской средневековой литературы были продолжены 

ученицей М.Б. Руденко Ж.С. Мусаэлян. Ею были 

подготовлены и изданы книги «Замбильфрош» и «Курдские 

народные песни из рукописного собрания ГПБ им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина». В дальнейшем Ж.С. Мусаэлян 

занялась библиографической работой, подготовив 

несколько книг библиографии по курдоведению.  

 В начале 60-х годов велась работа по исследованию 

современной курдской литературы. Творчеству 

прогрессивного курдского поэта Хажара была посвящена 

работа ныне покойного К.Р. Эйюби.  

 Литературоведением занимался и К.К. Курдоев, 

которому принадлежит ряд статей по курдской литературе. 

Им также была издана двухтомная антология курдской 

поэзии «История курдской литературы» (вышла в 

Стокгольме в 1983–1985 годах на диалекте курманджи). 

 Традиция отечественного курдоведения по сбору, 

систематизации и изучению фольклора получила 

дальнейшее развитие в трудах петербургских курдоведов. 

Систематическим и целенаправленным сбором и изучением 

курдского фольклора занимались сотрудники Группы М.Б. 

Руденко и О.Дж. Джалилов. Для последнего это 

направление до сих пор остается основной деятельностью. 

Он автор многочисленных сборников фольклорных 

материалов, собранных в полевых условиях – сказок и 

легенд, пословиц и поговорок, героических песен.  

 Историческую науку в Группе представляет Е.И. 

Васильева, использующая для своих исследований 

персоязычные источники курдских авторов. Ей 

принадлежит русский перевод ценнейшего источника по 

истории курдов «Шарафнаме», написанного в конце XVI 

века Шараф-ханом Битлиси. Историк успешно исследует, 

переводит и публикует средневековые памятники, 
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принадлежащие перу курдских историков первой половины 

XIX столетия. В 1990 году вышел в свет подготовленный 

ею перевод сочинения единственной на Ближнем и Среднем 

Востоке женщины-историка Мах Шараф-ханум Курдистани  

«Хроника дома Ардалан», а затем – ее собственная 

монография «Юго-Восточный Курдистан в XVII – начале 

XIX веков». Вопросами истории курдов занимались также 

К.К. Курдоев, Ж.С. Мусаэлян, О.Дж. Джалилов, З.А. 

Юсупова и др.  

Все это свидетельствует о значительном вкладе 

петербургских курдоведов в отечественную науку. На 

сегодняшний день в состав Группы входят четыре человека 

(Е.И. Васильева, О.Дж. Джалилов, Ж.С. Мусаэлян, З.А. 

Юсупова), которые продолжают успешно работать289. 

В настоящее время в России активная 

курдоведческая работа проводится в Лаборатории курдских 

исследований. В 1984 году в Институте востоковедения АН 

СССР был создан сектор современных курдских проблем в 

составе отдела Ближнего и Среднего Востока (заведующий 

– доктор исторических наук М.А. Гасратян). В течение 80-х 

годов был издан ряд сборников и коллективных 

монографий, в которых анализировалось современное 

состояние курдского вопроса во всех странах, где 

проживают курды.  

В 1990 году этот сектор был преобразован в сектор 

курдоведения и региональных 

исследований, который занимался той же 

проблемой, а также изучением вопросов, 

касающихся всего ближневосточного 

региона (заведующий – доктор 

исторических наук, профессор М.С. 

Лазарев). Этот сектор работал в тесном 

контакте с группой современных 

курдских проблем (руководитель – М.А. 

Гасратян).  

                                                 
289 Группа курдоведов Санкт-Петербургского филиала Института 

востоковедения РАН. (www.aha.ru/~said/zara.htm). 
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В 1997 году эти два научных коллектива 

объединились в Лабораторию курдских исследований 

(руководитель – М.С. Лазарев). В ней работают около 10 

сотрудников, специализирующихся в различных областях 

курдоведения (история, экономика, социология, политика). 

В числе изданных ими трудов – «История курдов и 

Курдистана», «Курдский вопрос в Турции с середины 80-х 

гг. XX в.» М.А. Гасратяна, «Курдский вопрос в 1923-1945 

гг.» М.С. Лазарева, «Курдский вопрос в Ираке в последней 

четверти XX в.» Ш.Х. Мгои, «Курды Хорасана» О.И. 

Жигалиной и ряд других. Ведется работа по переводу работ 

сотрудников лаборатории на курдский язык и их изданию в 

Европе: уже издан первый выпуск «Курдского альманаха» в 

Германии и готов второй. Началась подготовительная 

работа над международным проектом – «Краткой 

энциклопедией Курдистана» (совместно с Курдским 

институтом в Берлине), которую планируется издать на 

курдском (диалекты курманджи и сорани), английском и 

русском языках. Кроме того, лаборатория готовит 

внутрироссийские и международные симпозиумы по 

актуальным проблемам курдоведения и издает материалы 

этих научных встреч290. 

 

Курды в России 
 Вопрос включения курдов в состав Российской 

империи широко рассматривалось в главе о курдах 

Закавказья. В этой главе речь пойдет о курдах Российской 

Федерации после создания Советского Союза. 

 До Октябрьской революции на территории 

современной России проживали единицы курдов. До 

распада Советского Союза в течение 70 лет в Российскую 

Федерацию переехало некоторое количество курдов из 

Закавказья и Средней Азии – чтобы получить образование и 

работу. В 1989 году, по данным переписи населения, их 

число составляло 4700 человек. Сегодня количество курдов 

                                                 
290 Лаборатория курдских исследований АН РАН. (www.ezdixane.com). 
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в Москве достигает 15 тысяч человек, в то время как в 1989 

году их было зарегистрировано только 180. 

Межэтнические конфликты в период распада 

Советского Союза привели к тому, что в Россию стали 

переезжать курды, изгнанные в 1988 году из Армении, и из 

некоторых государств Средней Азии. Переселение, 

начавшееся в конце 80-х годов по этнополитическим, 

социальным и экономическим причинам, наблюдается и в 

наши дни. 

В 2002 году, по данным переписи населения, в 

Российской Федерации насчитывалось 19 607 курдов291.  

Однако это число включает в себя тех граждан, которые 

официально зарегистрированы в России и в удостоверениях 

личности которых в графе «национальность» написано 

«курд». Однако большая часть курдов переселившихся в 

Россию за последние 10–15 лет по бюрократическим 

причинам до сих пор не имеет паспорта и пользуется 

временным удостоверением личности. Кроме того, в этой 

стране проживают тысячи курдов, которые по документам 

не считаются курдами.  

В 1992 году органы местного самоуправления 

Краснодарского края предоставили статус беженцев и вид 

на жительство лишь тем беженцам из Армении, у кого были 

близкие родственники в этом регионе. В 1994 году по 

постановлению органов внутренних дел Краснодарского 

края из тысячи разместившихся здесь курдов только 1 % 

получили статус беженца292.  

Даже поверхностный подсчет количества курдов 

России показывает, что официальное количество их 

уменьшено в десять раз. По приблизительным подсчетам 

местных курдских организаций и интеллигенции, в 

настоящее время на территории Российской Федерации 

проживает более 200 тысяч человек. В одном из документов  

                                                 
291 Из них 18 344 человек знали русский язык, 4505 проживали в городах, 15 102 

– в селах. (www.perepis.ru). Однако в этих переписях большая часть курдов-

езидов было записана как «езди». В общем мусульманские и курдские курды 

вместе составляли 30 тысяч человек. 
292 Осипов А. Краснодарский край: миграция, национализм и региональная 

реторика (www.ezdixane.com). 
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1999 года Государственной Думы Российской Федерации 

указывается, что в России проживает 250 тысяч курдов. 

 Количество курдов, переехавших в Российскую 

Федерацию из Закавказья, Средней Азии и из других частей 

Курдистана, непрерывно растет. На сегодняшний день, 

курды, разбросанные по огромной территории России 

проживает в основном следующих регионах: Москва и 

Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и 

Ставропольский края, Адыгея, Саратовская, Тамбовская, 

Ярославская области, Нижний Новгород, Курск, Ханты-

Мансийский автономный округ. 

 

Московская область 
В Москве и ее окрестностях проживает 15–20 тысяч 

курдов. Москва, столица государства, играет роль центра 

общественно-политеческой социальной и культурной 

деятельности и для российских курдов.  

После распада Советского Союза повысился уровень 

самоорганизации курдов. Первой общественной 

организацией, созданной на территории России, был 

Общественный союз «Якбун», зарегистрированный 

Министерством юстиции СССР 27 марта 1991 года. Эта 

общественная организация (деятельность которой мы 

подробно осветили в главе «Борьба за Красный Курдистан») 

в 1992 году фактически прекратила свою работу.  

Большинством официальных курдских организаций, 

созданных в Российской Федерации с 1993 по 2005 год, 

находилось под покровительством Рабочей партии 

Курдистана (РПК). Точнее сказать, 70 % этих организаций 

создала сама РПК. Эти организации осуществляют свою 

деятельность строго по законам Российской Федерации. 

 Российские представительства Рабочей партии 

Курдистана, Демократической партии Курдистана и 

Патриотического Союза Курдистана, находящиеся в 

Москве, осуществляют свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с местными курдами и их организациями. 

Все курдские средства массовой информации в Москве 

(«Свободный Курдистан», «Дружба», «Новый Курдистан», 
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«Голос женщин», «Курдская мысль») выходят в свет при 

непосредственной поддержке курдистанских политических 

организаций. Здесь с 1996 года действует и телестудия, 

основная задача которой –осветить социально-культурную 

жизнь курдов СНГ.  

Международный союз курдских общественных 

организаций (МСКОО), с центром в Москве – самая 

масштабная местная структура. В МСКОО входят многие 

организации, действующие в разных регионах Российской 

Федерации. Она также координирует свою деятельность с 

курдскими организациями СНГ. Во главе организации с дня 

создания (5 декабря 1994 года) бессменно стоит юрист 

Мераби Шамоев.  

Другая важная курдская организация – Федеральная 

курдская национально-культурная автономия с центром 

в Москве. Курды – представители Адыгеи, Тамбова, 

Ярославля, Екатеринбурга, Саратова, Краснодара, Нижнего 

Тагила, Нижнего Новгорода, Челябинска, Костромы, Санкт-

Петербурга и других регионов 28 апреля 2000 года провели 

в Москве съезд и создали центральную структуру 

автономии. В настоящее время автономия имеет отделения 

в Москве, в Краснодаре, Саратове и Тамбове. 

Основной целью организации, которая создана на 

основе общей политики по отношению к национальным 

меньшинствам Российской Федерации, является: 

«сохранение и развитие национальной культуры, изучение 

курдского языка и его истории, оберегание национальных 

обычаев и традиций, официальное представление членов 

автономии в государственной структуре». Первым 

президентом федеральной автономии был известный 

курдолог профессор Шараф Ашири. Президент 

федеральной автономии избирается раз в 4 года.  

 Московская курдская национально-культурная 

автономия (1999) была организована на базе курдской 

общины Москвы и зарегистрирована в 1993 году. 

Автономия играет роль связующего звена между 

московским правительством и курдами столицы. Президент 

– Матлаб Османов. 
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 Другой курдской организацией, начавшей свою 

деятельность в Москве с 2000 года, является Общество 

культурно-экономического сотрудничества курдских 

диаспор за рубежом. Общество, функционирующее в 

тесном сотрудничестве с курдскими организациями в СНГ, 

Европе и Курдистане, ставит перед собой задачу «быть 

мостом между Россией, Курдистаном и русским и курдским 

народами». Председатель – Юрий Набиев. 

 Курдский дом, который начал свою работу с 1994 

года, является местом встречи российских курдов, органом 

связи с Курдистаном и центром культурно-социальной 

деятельности.  

Региональный общественный Фонд содействия 

курдским беженцам и вынужденным переселенцам 

«Надежда» создан 21 мая 1997 года. Он призван разрешать 

социально-экономические проблемы курдских 

переселенцев в Российской Федерации. Председатель – 

Паранзе (Женя) Зурбаева. 

Религиозная общественная организация «Лалеш» 

(создана 12 февраля 2002 года) была создана с целью 

сохранения, исследования и развития традиций и культуры 

курдов-ездов. Председатель – Рафик Решойи. 

Общество свободных женщин создано для защиты 

прав курдских женщин. Зарегистрировано в РФ в 2002 году. 

Общество ведет пропагандистскую и  организаторскую 

работу, проводит встречи и конференции по проблемам 

курдских женщин, занимается развитием солидарности 

между курдскими женщинами и женщинами других 

народов. Председатель – Ферзе Исоян.  

  

Республика Адыгея, Краснодарский и 

Ставропольский края 
Курды стали переселяться в эти места после 1988 

года, когда они были изгнаны из Армении. 25 % 20-

тысячного курдского населения Краснодара и Адыгеи до 

сих пор не имеет прописки и гражданства.  

В этом регионе, где курды проживают наиболее 

компактно, в 1998 году было создано Курдская 
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национально-культурная автономия (председатель Ишхан 

Аслан). В то же время здесь существуют и другие курдские 

организации: Общество дружбы курдского и русского 

народов Краснодарского края, Курдское культурное 

общество Краснодара имени Ахмаде Хани, Общество 

батумских курдов Курмандж. Кроме того, в центре 

Краснодарского края и в селе Белое Адыгейской 

республики с середины 1990-х годов функционирует 

культурное общество «Агри». В регионе действуют курсы 

по изучению языка, фольклорные и музыкальные группы.  

Однако в Краснодарском крае и Адыгее остаются 

неразрешенными проблемы гражданства и прописки, В 

связи с этим в конце 2004 года Общество батумских курдов 

обратилось к ООН и США и выразило желание 

переселиться за океан293.  

 

Саратовская область 
 В области проживает свыше 12 тысяч курдов. 

Основная организация – Курдская культурная автономия 

(председатель – Короглу Ахмедов). Кроме автономии, в 

Саратовской области действуют курдские образовательные 

курсы (три отделения) и Курдский дом. В области 

проживают в основном курды, переехавшие из Нахичевани 

и Армении. В районе Озинки Саратовской области 

построили дома курды, переехавшие из Кыргызстана после 

распада СССР. В Озинках есть Курдский дом и местные 

курдские общества. 

 

Тамбовская область 
 В области проживает около 4 тысяч курдов. 

Региональное отделение Курдской национально-

культурной автономии под названием «Айнтав» было 

открыто в 2000 году (председатель – Меме Шамоян). С 

середины 90-х годов В Тамбове открылся Курдский дом. 

Были созданы курдская фольклорная группа и курсы 

изучения курдского языка. Особое место в развитии 

                                                 
293 www.regnum.ru/news/396768.html 
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культурно-общественных работ в Тамбове занимают 

деятельность Джамаля Шамояна – депутата местного 

парламента и члена Национального конгресса Курдистана. 

  

Ярославская область 
 В области в основном живут курды (3–5 тысяч), 

переселившиеся из Армении и Грузии. Культурный центр 

под названием Курдское село, в 30 километрах от 

Ярославля, с середины 90-х годов до начала 2000 года играл 

важную роль в подготовке курдских национально-

культурных кадров и в развитии народного искусства.  

 В 1996 году здесь была создана езидская 

общественная организация, призванная защищать 

политические, юридические, национально-этнические, 

духовные интересы курдов. В 1998 году была образована 

Езидская национально-культурная автономия. В последнее 

время курды Ярославля предпринимают попытки создания 

фольклорной группы и этнографического музея. 

 

Курск 
 В Курске насчитывается несколько тысяч курдов. 

Общественно-культурную работу здесь ведет общественно-

региональная езидско-курдская организация «Шумер» 

(председатель – Савто Джефери), зарегистрированная 14 

марта 2002 года. После множества попыток организация 

получила разрешение проводить уроки курдского языка в 

общеобразовательных школах.  

 

Нижний Новгород 
Здесь проживает небольшая курдская диаспора. 

Основную ее часть составляют курды, бежавшие из 

Закавказья во время Карабахской войны. В Нижнем 

Новгороде действует местное отделение Федеральной 

курдской национально-культурной автономии и центра 

социально-правовой поддержки беженцев и 

вынужденных переселенцев во главе с Алмазом 

Чалояном. 
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Ханты-Мансийский автономный округ 
С июня 2000 года в округе действует Национально-

культурное общество езидов с центром в Сургуте, 

зарегистрированное Управлением Министерства юстиции 

РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу 

(председатель общества – Пивази Гоча Аскарович). 

Численность организации составляет 80 человек в Сургуте, 

200 человек в Нижневартовске, 37 человек в Нефтеюганске.  

  

Санкт-Петербург 
В Санкт-Петербурге проживает свыше 5 тысяч 

курдов. В основном это люди, переехавшие сюда из бывших 

советских республик и из разных частей Курдистана для 

получения образования и на работу.  

Петербург для курдов имеет значение центра 

советских курдологии. И.А. Орбели, директор знаменитого 

музея Эрмитаж в 30-е годы, еще до Октябрьской революции 

трудился в области курдологии. В 1959 году И.А. Орбели, в 

то время работавший в Ленинградском отделении 

Института востоковедения АН СССР, отдал приказ о 

создании группы курдологов при иранском отделении 

института. Эта группа, где работали К. Курдоев, И. 

Цукерман, М. Руденко и другие известные курдологи, стала 

фундаментом советской курдологии. 

В настоящее время здесь 

продолжают работать Е. Васильева, 

О. Джалилов, Ж. Мусаэлян и З. 

Юсупова.  

 В этом городе, его музеях и 

библиотеках бережно хранят 

моральные и материальные 

ценности, относящиеся к курдскому 

народу. 

 В 1990 году было создано 

Санкт-Петербургское общество 

«Курдистан» (зарегистрировано в 

мае 1994 года). Председатель – профессор Ордухане 

Джалилов. Здесь также действует Санкт-Петербургская 
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региональная общественная организация дружбы 

российских и курдского народов (зарегистрирована в 

апреле 1997 года), региональное отделение Общество 

курдско-российской дружбы. У организации есть свой 

офис, так называемый Курдский дом. Там проводятся 

собрания, концерты и вечера, собираются и общаются люди 
294.  

 Часто о людях судят исходя из их национальной 

принадлежности. Правильно ли это – тема отдельного 

разговора, но это неоспоримый факт. Однако иногда 

человек может представлять свой народ лучше, чем все 

остальные вместе взятые. Молодая петербургская певица 

Зарифе Мгои, известная как Зара, именно такова – ее знает 

и любит весь Петербург. Жители города поддерживают ее и 

верят, что эта молодая курдская девушка в скором времени 

станет звездой России. А другой известный курд, 

танцовщик Владимир Аждамов – солист Санкт-

петербургского государственного театра оперы и балета, 

живет в Петербурге уже 30 лет. Пятидесятилетний 

Аджамов, известный в России и мире, живет с желанием в 

один прекрасный день выступить в Курдистане и 

продемонстрировать зрителю свое искусство, включающее 

в себя оригинальные курдские национальные элементы. 

 

Курды компактно живут также в Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Челябинске, Новосибирске, Владимире, 

Костроме и других областях Российской Федерации. 

Помимо того, что курдам приходится испытывать в 

России социально-экономические трудности, они 

сталкиваются с негативным отношением местных жителей к 

«лицам кавказской национальности». В одном из 

социологических исследований по нетерпимости курды 

занимали пятое место после армян, азербайджанцев 

чеченцев и турок-месхетинцев (тем не менее, исследователи 

отметили, что «курды попали в этот список случайно», 

потому что они принадлежат к одному и тому же 

                                                 
294 Файзулин Е. Курды в Петербурге // Пчела. 1997. Май-июнь 

(www.pchela.ru/podishiv/10/kurday.html). 
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кавказскому антропологическому типу и они часто 

упоминаются в новостях). Такое отношение усугубляет и 

без того тяжелое положение российских курдов. 
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КУРДЫ УКРАИНЫ 
 

Официальное название: Республика Украина. 

Столица: Киев. 

Форма правления: парламентско-президентская 

республика. 

Площадь: 603,7 тыс. кв. км. Крым – 27 тыс. кв. км. 

Государство в Восточной Европе, граничащее на 

востоке и севере с Россией, на северо-западе – с Беларусью, 

на юго-западе – с Молдовой, на западе – с Польшей, 

Словакией, Венгрией и Румынией. На юге омывается 

Черным морем, на юго-востоке – Азовским. Протяженность 

границ с запада на восток – 1316 км, с севера на юг – 893 

км. 

Население: 48 млн. 457 тыс. человек (данные 2001 

года). 

Этнический состав населения: украинцы – 77,8 %, 

русские – 17,3 %, белорусы, молдаване, крымские татары, 

болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, греки, татары, 

курды и др. 

 Религия: христианство (православные, католики, 

протестанты). 

 Государственный язык: украинский. Средством 

межнационального общения является русский язык. 

Административное деление: Крымская автономная 

республика и 24 региона. 

Украина, одна из бывших советских республик, 

объявила о своей независимости 24 августа 19991 года. 

 

«История курдов Украины 

начинается со скифов» 
Нам показалось очень интересным исследование 

украинского ученого Валентина Стецюка, связывающее 
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курдов с древними скифами. По мнению В. Стецюка, курды 

проживали на территории Украины в V–II веках до нашей 

эры. Опираясь на топонимические исследования, Стецюк 

пришел к выводу, что около 250 названий местностей на 

территории современной Украины происходят от курдских 

слов.  

Прежде чем перейти к топонимам, оставшимся от 

древних курдов, несколько слов о легендарных скифах. 

Скифы, завоевав в 70-е годы VII века до н.э. Мидию, Сирию 

и Палестину, установили свое господство в Передней Азии. 

В VI веке до н.э. они были вытеснены мидийцами. Потом 

мы встречаем скифов на территории Северного Кавказа и 

современной Украины. Здесь они расселялись в основном 

на южных берегах рек Дунай и Дон, на границах Крымского 

полуострова и на северном побережье Черного моря.  

На стыке V и IV веков вождь Атей захватил власть и 

сумел объединить всех скифов, живущих на территории от 

Азовского моря до реки Дунай. Возвышение скифов в 

Крыму было отмечено во II веке до н.э. Они завоевали 

Ольвию и Херсон. Большая часть топонимики курдов 

встречается именно в районе Херсона.  

В. Стецюк пишет: «…Много топонимов Украины 

расшифровываются на основе курдского языка. Ранее на 

основе этого языка уже была этимологизирована 

определенная часть скифского ономастикона. Это позволяет 

сделать предположение о том, что при общей 

тюркоязычности скифов какая-то их часть была 

ираноязычной и говорила на диалекте пракурдского языка, 

который мы будем для удобства далее называть просто 

курдским языком»295.  

На Украине курдская топонимика встречается в 

Хмельницкой (48 названий местностей), Винницкой (44 

названий местности) и Тернопольской (38 названий 

местностей) областей. По мнению В. Стецюка, «…довольно 

много их также в Черкасской, Житомирской, Черниговской 

и Полтавской областях, есть они и на Волыни, и на 

                                                 
295 Стецюк Валентин. Дослідження передісторичних етногенетичних процесів у 

Східній Європі. Друга книга. Львів-Київ. 2000. 
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Ровенщине». Стецюк считает, что если нарисовать 

географическую карту топонимики, наряду с топонимами 

на болгарском, немецком, английском, украинском языках 

четко вырисовывается область, где распространены 

курдские топонимы. «Топонимическая страна» курдов на 

территориях с малочисленным населением, начиная от 

южной части реки Днестр, на западе и севере окружена 

лесными массивами, которые сегодня являются природной 

границей.  

В Тернопольской и Винницкой областях есть 

несколько населенных пунктов, образованных от слова 

«curin». Кроме того, один из притоков Днестра назывался 

«curin». По утверждению В. Стецюка, эти названия были 

образованы от курдского слова «çoran» (течь, 

просачивание, журчание). Ученый подробно остановился на 

словах, в которых полное фонетическое совпадение 

соответствует географической мотивации. Мы приведем 

несколько примеров, где каждый курдский топоним 

детально объясняется.  

Город Китайгород: Кутайи+город. «Кутайи» (на 

курдском: конец, конечный). Значение: конечное, крайнее 

поселение. 

Город Теребовля – один из древних городов 

Украины. Тереб+эвли «Тереб» (на курдском: счастье, 

радость), «эвли» (на курдском: священный, святой). 

Значение: город священного счастья. Другим значением 

может быть и «священное кладбище». «Тырб» (на 

курдском: кладбище). Геродот, описавший войну скифов с 

дарийцами, отметил, что скифы считали кладбище 

священным местом и готовы были воевать, защищая его. 

Села Баглайи, Буглаи, Баглайки в Хмельницкой 

области. Бек+Лейи. «Бек» (на курдском: лягушка), «лейи» 

(на курдском: ручей, сель, потоп). Значение: озеро лягушек, 

пруд, образованный в результате потопа. 

Реки Жван, Жванчик в Хмельницкой и Винницкой 

области. «Жван» (на курдском: встреча, свидание). 

Село Базниковка на юго-западе от Козевой 

Тернопольской области. Баз+никул. «Баз» (на курдском: 
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ястреб, сокол), «никул» (на курдском: клюв). Значение: 

клюв ястреба. На украинском языке названия многих 

населенных пунктов заканчиваются этими окончаниями: 

овка, эвка, ка, овцы, цы. 

 Город Балакири восточнее Городка Тернопольской 

области. Бала+кир. «Бала» (выше, верх), «кир» (1. скат, 

склон, отвесная скала; 2. возбуждение, экстаз). Значение: 

верхний склон, скалистый скат. 

Село Гермаковка на юго-востоке от Борщева 

Тернопольской области. «Гермик» (горячий источник, 

теплая минеральная вода). 

Дедеркалы, Большие и Малые за околицей 

Кременца Тернопольской области. Дедери+кал. «Дедери» 

(бродяга), «кал» (старец, старый). 

Джулинка на северо-востоке от Бершади Винницкой 

области. «Джолан» –колыбель. 

Замехов восточнее Новой Ушицы Хмельницкой 

области. Зом+хев. «Зом» (дом кочевника), «хев» (1. вместе; 

2. штука 3. вести). 

Калагаровка на юго-востоке от Грымайлова 

Тернопольской области. Кал+агир. «Кал» (1. резко, 

резкость; 2. спор, драка), «агир» (пламя). 

Киликиев на северо-востоке от Славуты 

Хмельницькой обл. «Келек» (лодка, паром). 

Кинаховцы на северо-востоке от Вишневца 

Винницкой области. «Кюнах» (ночлег, гостиница). 

Кашперовка, Касперовцы Тернопольской области. 

Каш+пира. «Кащ» (1. подъем; скат; лощина 2. тропинка) 

«пира» (мост). 

Кокутковцы на северо-западе от Тернополя. 

Ко+кутек. «Ко» (кривой), «кутек» (дубина). 

Михринцы на северо-востоке от Волочиска. 

«Мехер» (1. равнина, 2. руины). 

Палашовка западнее Чорткова Тернопольской 

области. «Пелаш» (сено, солома). 

Тауров западнее Тернополя. «Тавер» (скала). 
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Село Чепелевка – Хмельницкой области в окраине 

Красилова, село Чепели неподалеку от Бродов Львовской 

области. «Чепель» (грязный, ржавый). 

Балаклея – город в Харьковской области и село в 

Полтавской области. «Белек» (пестрый); 

Келеберд – Черкасск. Кел+берд. «Кел» 

(кладбищенская плита), «келе» (голова), «берд» (камень). 

Село Теклевка на северо-западе от Овруча, село 

Текляновка на северо-западе от Радомышля, на берегу 

Днепра. «Текель» (запутанный, смешанный). 

Шенгури в Полтавской области. «Шенгари» 

(хороший) и др. 
 

Валентин Стецюк, опираясь на топонимику, 

попытался исследовать образ жизни курдов-скифов, их 

социально-политический склад.  

По его мнению, древние курды вместе с другими 

ираноязычными народами сначала прибыли к долинам на 

берегу Азовского моря, оттуда, передвигаясь по реке Днепр, 

двинулись на северо-запад. Оттеснили фракийцев на юго-

запад, а болгар – на запад. Полоса курдских поселений 

простиралась от Гайсина вдоль реки Днестр на запад. 

Курдская топонимика в Черниговской, Киевской и 

Житомирской областях дает основание предполагать, что 

курды впоследствии двинулись через реку Десну до Днепра. 

Переправились через Днепр, они пошли на Запад. Процесс 

передвижения растянулся на века. И везде они оставляли 

поселения, которые сохраняли старое название. Скорее 

всего, эти курды ассимилировались.  

 

Курды современной Украины 
Современные курды поселились на Украине после 

создания СССР. После распада Советского Союза 

наблюдалось массовое переселение курдов из Закавказья. 

Кроме того, здесь проживают курды, прибывшие из разных 

частей Курдистана для обучения и заработка.  
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Большинство курдов Украины проживает в Киеве, 

Одессе, Харькове, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке 

и Крыму. По признанию украинских официальных лиц, 

точных данных об истинном количестве курдов Украины не 

существует. По приблизительным подсчетам, их около 15–

20 тысяч. 

С целью сохранения и развития национально-

культурных ценностей курдов этой страны в 1995 году был 

создан союз «Мидия» с центром в Киеве. Наряду с 

осуществлением социально-культурной деятельности Союз 

поддерживает участие курдов в общественной жизни 

страны. Председатель союза со дня создания до 2007 г. был 

покойный Тимур Мамоян. Одновременно с этим он являлся 

членом руководства Конгресса общественных организаций 

и представителей национальных меньшинств при 

администрации президента Украины, заместителем 

председателя Союза общественных организаций Украины.  

С середины 90-х годов на протяжении нескольких 

лет при союзе «Мидия» издавалась газета «Голос Мидии» 

на русском и английском языках. В настоящее время 

функционируют курдские фольклорные группы и курсы 

курдского языка. В Одесской области образован курдский 

национальный культурно-исторический центр, деятельность 

которого направлена на сохранение курдского языка, 

культуры, искусства, традиций и обычаев, а также на 

оказание юридической и социальной помощи курдскому 

населению. Этот центр помогает семьям растить молодежь 

в национально-патриотическом духе, развивать 

дружественные отношения курдов с другими народами. 

Курды проживают в Крымской автономной 

республике, которая была присоединена к Украине в 1954 

году. По приказу Сталина от 11 мая 1944 года о выселении 

крымских татар из Крымской Советской Социалистической 

Автономной республики в Узбекскую ССР наряду с 

татарами, иранцами и карачаевцами с острова были 

высланы и курды. Во время Второй мировой войны отсюда 

было выслано 300 тысяч человек. За последние годы число 

курдов в Крыму вновь увеличилось и составило примерно 
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тысячу человек. В конце 90-х годов начало свою 

деятельность Национально-культурное общество крымских 

курдов (председатель – Салим Вахид). Курдские 

национально-культурные общества функционируют в 

Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Социальное, политическое и организационное 

положение курдов СНГ 
 

Курды, проживающие в республиках СНГ и 

известные как советские курды, за последние два столетия 

перенесли много трудностей, жили в изоляции, в тяжелых 

экономических условиях, много раз высылались. За 

последнее столетие среди курдов СНГ не осталось ни одной 

семьи, которая бы не была разделена на части и переселена. 

Однако несмотря ни на что, курдская диаспора всегда 

уважала законы государства, с которым была связана. 

Курды внесли существенный вклад в политическую, 

культурную и общественную жизнь, развили братские, 

дружественные отношения с соседними народами, 

сослужили ценную службу в развитии культуры и 

экономики. Курды продолжают это сближение и в наши 

дни: и будучи свободными и равноправными гражданами, 

они делают все для развития демократии, социальных 

отношений и правопорядка. 



 243 

 В то же время курды СНГ прилагают постоянные 

усилия, для того чтобы занять достойное место среди 

курдской нации всего мира, неотъемлемой частью которой 

они являются: они стремятся сохранить и развить 

национальные культуру, язык, материальные и духовные 

ценности, внести моральный и материальный вклад в 

борьбу за Курдистан. 

Национально-освободительная демократическая 

борьба, ведущаяся на исторической родине, всегда 

находилась в центре внимания патриотически настроенных 

советских курдов, они внимательно следили за 

политическим, социальным и культурным развитием, 

происходящим на их Родине.  

Особой гордостью курдов стала Махабадская 

Курдская Республика, созданная в 1946 году в Восточном 

Курдистане (Иран). Движение М. Барзани, усилившееся в 

60-е годы в Южном Курдистане (Ирак), пробудило среди 

курдов в СССР патриотические чувства. В 90-е годы в 

диаспоре начинается период «этнического пробуждения». К 

нему подтолкнуло бурное развитие РПК, образованной в 

Северном Курдистане. Начиная с 1992 года в республиках 

бывшего Советского Союза стали формироваться 

организации РПК, что побудило курдов, проживающих в 

этих странах, к участию в освободительной борьбе, которая 

велась на историческом родине. В 1993–2000 годах РПК 

сыграла значительную роль в организации курдов диаспоры 

вокруг национальных идей и интересов. Большая часть 

советских курдских интеллигентов, связанных со своей 

родиной и нацией подлинными патриотическими 

чувствами, в тот период предпочитали действовать вместе с 

этой организацией.  

В диаспоре всегда живет национальная идея. Любая 

организация, выступающая под лозунгами национального 

единства и географической целостности и осуществляющая 

реальную работу на этом пути, может создать в диаспоре 

свою ячейку. Это верно и для РПК. Члены этой партии 

оказались способны пойти в народ, выразить себя в нем и 

прислушаться к народным массам. Патриотизм и хорошая 
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организация РПК придали ей силу. Работа по развитию 

национального самосознания, сплоченности и организации 

общественно-политических структур, которую вела РПК в 

течение 10 лет, принесла большую пользу. В то же время 

излишний централизм партии стал серьезным препятствием 

для ее организационной деятельности. 

  

После 

прекращения 

деятельности 

«Якбуна» (1991), 

организованного по 

инициативе 

советских курдов, 

ни сами курды, ни 

РПК ни приложили 

нужных усилий для 

решения основных 

проблем курдов 

диаспоры. 

Несмотря на то что 

курды СНГ до сих 

пор считают 

основной проблемой освобождение Курдистана, не были 

всерьез приняты во внимание локальные проблемы курдов, 

которые требуют разрешения. 

Если принять во внимание социальные, 

организационные, политические, культурные, 

образовательные и экономические нужды курдов СНГ и 

учесть некоторые различия между республиками, то 

основные потребности можно выразить в нескольких 

основных пунктах.  

 

1. Проблема национальной идентичности и 

проблема неравенства 

Проблема определения собственной национальной 

идентичности остро стоит перед курдами Азербайджана и 

Туркменистана. В других бывших советских республиках 
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курды имеют возможность не отказываться от своей 

национальности ради выживания. В то же время в 

некоторых республиках (например, в Грузии), где курды не 

чувствуют серьезного давления по национальному 

признаку, они тем не менее находятся в условиях 

политического неравенства, не представлены во власти. 

Дискриминация и ущемление политических прав 

курдов в различных постсоветских республиках является 

частью демократизации этих стран. Наряду с требованием 

признания их национальной идентичности и создания 

условий для национально-культурного развития, курдам 

следует демонстрировать усилия по становлению 

демократии в странах, с которыми они связаны 

гражданскими узами. Демократизации государственного 

строя и общественного самосознания и есть тот ключ, 

который откроет дверь к решению национальных и 

культурных проблем курдов. 

 

2. Проблема демократического представительства 

во власти 

Курды не имеют своих представителей ни в 

избираемых законодательных и местных органах власти, ни 

в исполнительной власти тех стран, гражданами которой 

они являются. Курдов в странах СНГ более одного 

миллиона, однако их представителей во властных 

структурах можно посчитать по пальцам. Так как 

избирательная система ни в одном демократическом 

государстве или государстве, вступившем на путь 

демократии, не может действовать по этническому 

принципу, за это нельзя критиковать только государство. 

Курды должны сами продвигать в органы местного 

самоуправления и в парламенты своих сыновей-патриотов, 

верных своему народу и принципу демократии страны, 

гражданами которой они являются. 

  

3. Проблема солидарности курдской нации  

Курды СНГ не могут оставаться пассивными 

наблюдателями и оставаться в стороне от процесса 
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демократизации и обретения свободы своими 

соплеменниками, проживающими в различных частях мира 

и в Курдистане. Курды диаспоры несут огромную 

ответственность за солидарность с демократическими 

силами курдской нации. Они должны активно защищать 

национально-освободительную и демократическую борьбу, 

которая ведется курдами в Ближнем Востоке и во всем 

мире. При этом они могут получать активную поддержку от 

народов, с которыми живут бок о бок.  

Политическая обстановка в СНГ, условия жизни и 

общественные потребности заставляют курдов развивать 

солидарность между республиками и Курдистаном, а 

параллельно создавать мощные социальные, культурные, 

экономические, образовательные и профессиональные 

организации. Организации, возникшие под идеологическим 

влиянием политической партии Курдистана и служащие для 

сугубо политических и партийных целей, не полностью 

удовлетворяют политические, общественные, культурные, 

образовательные потребности курдской диаспоры.  

Наиболее рациональной организационной системой 

для бывших советских курдов является система, созданная 

на основе солидарности, а не общественно-политическая. 

Такая организационная система должна включать в себя все 

политические, социальные, культурные, образовательные 

вопросы – словом, все аспекты общественной жизни, – и 

должна быть свободна от всех идеологических догм и  

политических доктрин. Такая организация может укрепить 

связь между курдами, проживающими в 15 независимых 

государствах: между курдской диаспорой и курдским 

народом, а также между курдским народом и народами, с 

которыми они живут вместе. Курдская диаспора относится 

не только к курдскому народу и представляет не только 

граждан какого-либо государства. Ее позиция – 

преодоление границ. 

Структура, созданная на основе солидарности, 

должна стремиться к равноудаленности от всех 

курдистанских организаций. Советские курды всегда имели 

тесную связь с Курдистаном. Вести с Родины определяли их 
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моральный дух, они переживали все успехи и неудачи 

вмести с курдскими политическими силами, но вместе с тем 

не вполне понимали суть разногласий между ними. Анализ 

морально-политических настроений советских курдов 

приводит нас к выводу, что привлечение их внимания к 

идеологическим разногласиям между курдскими 

политическими силами приносит пользу разве что врагам 

курдского народа. 

Внимание курдской диаспоры необходимо 

привлекать не столько к разногласиям, сколько к 

практическим действиям. Такой подход приведет к тому, 

что советские курды будут подходить к курдистанским 

событиям более объективно. Не стоит настраивать 

советских курдов против какой бы то ни было курдской 

организации. Такое лояльное отношение поможет курдской 

диаспоре сыграть объединяющую роль между курдскими 

политическими силами. 
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