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П Р Е Д И С Л О В И Е  

 
Бесценным богатством каждой страны является этническое, 

конфессиональное, культурное, языковое многообразие. Оно составляет 

идеологическую, нравственную, духовную основу общества и постоянно дает 

обществу новые силы для преодоления трудностей и для дальнейшего развития 

любого государства. 

В нашей стране проживают представители более 80 этносов. Один из них – 

курдский народ оказался в Кыргызстане в результате насильственной депортации 

из Закавказья.   

Курды, как и другие этнические меньшинства, живут в Кыргызстане в 

обстановке толерантности,  имеют государственную поддержку. При Ассамблее 

народа Кыргызстана действует общественное объединение курдов Кыргызстана 

«Мидия». Однако приходится констатировать, что усилий официальных структур 

недостаточно для решения проблем социальной и культурной жизни курдского 

этноса, в том числе и для  сохранения, популяризации, презентации различных сфер 

его культурного наследия. 

Выявление, сохранение и развитие всех сегментов материального и 

духовного наследия многочисленных этнических меньшинств является 

неотложной задачей цивилизованного общества, ибо именно культура 

объединяет народы, через культуру ведется диалог в мире. 

Сегодня курдов по официальным данным насчитывается более 13 тысяч. 

Уже третье поколение курдов взрастила кыргызская земля. Но историческая 

родина, ее культурное наследие сохранилось в памяти народа. Курды на 

протяжении почти восьми десятилетий не забыли родной язык, обычаи и традиции 

своих предков, сберегли национальную культуру, свою национальную колоритность. 

И в то же время, в тесном соседстве с другими этносами, традиционная культура 

курдов видоизменялась, наполнялась новым содержанием. 

В статьях предлагаемой брошюры «Курды в Ассамблее народа 

Кыргызстана: укрепление толерантности» раскрывается история появления 

курдов в нашей стране, социально-экономическая и общественная жизнь, их вклад 

в развитие Кыргызстана, материальное и духовное наследие курдского народа, 

состояние и развитие их традиционной культуры, социального и культурного 

взаимодействия с другими этносами.     

Данная книга внесет определенную лепту в дело укрепления 

межнациональных и межкультурных отношений, воспитания толерантности, 

создания постоянного диалога между этносами, как одного из факторов 

стабильного развития Кыргызстана. 

Г. Аскеров 
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Р. М. Сеидов 

КУРДЫ  КЫРГЫЗСТАНА 

Все курды, проживающие и работающие на 

родине великого Манаса, хорошо помнят и знают, 

что Кыргызстан является полиэтническим 

обществом, причем представители некоторых наций 

оказались здесь не по собственному желанию. 

 Напомним, что наш народ – один из 

древнейших среди народов Ближнего Востока. На 

нашу долю выпало немало невзгод, но в силу крайне 

сложных геополитических условий курды до сих пор не имеют своей 

самостоятельной государственности. Испытав жестокий геноцид на земле 

предков, часть курдов нашла себе пристанище в республиках бывшего Союза 

– Азербайджане, Грузии, Армении, России, Казахстане, Узбекистане, 

Туркмении, Кыргызстане, а также в других уголках земли (Европе, Австралии, 

Америке).  

Впервые курды появились в Кыргызстане в страшные годы сталинских 

репрессий – 1937, 1944 – в результате политики тоталитаризма, проявившегося 

в их насильственном переселении. Основываясь на принципах историзма, 

многоаспектного анализа, социально-политических, исторических, архивных 

и других письменных источниках, можно выявить и осветить негативные 

последствия депортации и геноцида по отношению к национальным 

меньшинствам. В целом, курды стали заложниками грубой политики 

советского руководства в 30–50-е годы ХХ века. Так, в одночасье они, по 

принципу коллективной ответственности за свою принадлежность к курдской 

национальности, не взирая на возраст, должность, положение и, наконец, 

состояние здоровья, были депортированы.  

Это насильственное переселение курдского народа из одной республики 

в другую, с одного обжитого места в другое – необжитое нарушило «корневую 
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систему», питающую душу целой нации и оставила неизгладимый след в его 

истории. К сожалению, подобное переселение в концентрированном виде 

воплотило судьбу многих народов нашей страны того страшного времени. 

Рука палача настигла курдов и в такой стране (как пелось в песне того 

времени), где «так вольно дышит человек», и подвергла геноциду мирный, ни 

в чем не повинный народ. 

           Депортация принесла курдам большие беды, смерть от инфекционных 

болезней, репрессии при выселении, в эшелонах, на местах вселения. 

Невосполнимые потери понесли курды и в области духовной культуры, 

образования, языка. 

Надо отметить, что переселение курдов на территорию Кыргызстана 

протекало в несколько этапов. Первый – это осень 1937 года, когда их 

переселяли в массовом насильственном порядке среди других народов – 

иранцев, турок, как говорилось в документах тех лет, «при очистке 

погранполосы» советской государственной границы в районе Кавказа. Второй 

этап – это депортация курдов в составе народов Северного Кавказа в 1944 году.  

После депортации в 1937 году большая часть переселенных семей, с 

большим количеством малолетних детей, не имела трудоспособных 

работников, не говоря уже о средствах к элементарному существованию. 

Весной они оказались в тяжелейшем положении, без всяких надежд на 

будущее. Тяжелое положение было и в Кыргызстане в тот весенний период, 

кыргызы материально бедствовали сами. Но вот оно, чудо, на которое 

способен только братский народ! Испокон веков гостеприимные кыргызы 

нашли возможность принять и разместить сотню тысяч переселенцев разных 

национальностей.  

После двух депортаций в 1937 и 1944 годах курды приобрели вторую 

родину в лице Киргизии. Наши старики часто вспоминали первые тяжелые 

годы пребывания в Киргизии, и главное, что они подчеркивали – это 

добропорядочность и гостеприимство киргизского народа. Мы выжили 

благодаря этому доброму восприятию нас. 
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Курдов в Кыргызстане, как в советские годы, так и сегодня, можно 

увидеть во всех областях жизнедеятельности страны. Уже с первых дней после 

депортации, курды начали работать на угольных шахтах Кок-Янгака, 

Сулюкты, Таш-Кумыра, а также чабанами, водителями и т.д. Приняли 

активное участие в строительстве Большого Чуйского канала. 

С 1956 г., после отмены комендантского часа, курдская молодежь, 

стремясь к учебе, стала поступать в училища, техникумы и вузы страны. За 

прошедшие годы у нас выросла прекрасная интеллигенция – педагоги, врачи, 

инженеры, адвокаты, директора совхозов, очень много работников в силовых 

структурах страны и т.д. 

В 1992 году  в республике была создана ассоциация курдов «Ныштиман» 

под руководством Амирова Сулхадина Касымовича, сразу ставшая одним из 

нескольких национальных культурных центров, которые легли в основу, 

созданной по инициативе Президента страны, Ассамблеи народа 

Кыргызстана. 

Ассоциация «Ныштиман» с первых дней своего существования провела 

огромную работу среди курдского населения. Это – развитие культуры, 

традиций и языка, организации концертов с участием зарубежных артистов, а 

также активное участие во всех мероприятиях республиканского масштаба. 

В 2001 году президентом был избран Сеидов Рамазан Мамедович и на 

этой же конференции ассоциация была переименована в Общественное 

объединение курдов Кыргызстана «Мидия», которая стала преемником всех 

начинаний ассоциации «Ныштиман», продолжая развитие во всех сферах, 

касающихся нашего народа, и воспитывая молодежь в духе 

интернационализма и толерантности. 

Были организованы несколько делегаций, направленных на 

историческую родину в Иракский Курдистан. В 2004 году, при участии 

представителя Иракского Курдистана господина Хошави Бабакра, подписаны 

протоколы о дружбе между Кыргызской Республикой и Иракским 

Курдистаном, после чего флаг Курдистана был поднят в одном ряду со всеми 
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флагами стран, дружественных с нашей страной. В историческом музее была 

открыта выставка об истории и культуре курдского народа. 

С 2004 года в республике работает курдское радио «Мидия». В 

последние годы активистами «Мидии» проведено несколько «круглых 

столов» на темы, касающиеся курдов Кыргызстана. В 2014 году организован 

большой фестиваль «Курды в семье единой» с участием знаменитого певца-

поэта Шванна Парвара.  

В сентябре 2014 года в Кыргызстане проходил Всемирный Конгресс 

писателей мира, в котором принимала участие и делегация от Союза писателей 

курдов. По окончанию Конгресса нами была организована встреча за 

«круглым столом», в которой приняли участие все 4 делегата-писателя и наша 

интеллигенция. 

За время существования ООКК нами организовано с помощью 

кыргызского телевидения и курдских товарищей более 15 документальных 

фильмов о жизни и деятельности курдов Кыргызстана. ООКК «Мидия» всегда 

играет свою незаменимую роль в межнациональных вопросах, мы всегда 

молниеносно реагируем на любой конфликт, возникший в каком-нибудь 

уголке нашей страны, и слава Богу, до сегодняшнего дня все конфликты 

решаются мирно. 

С 2005 года в республике функционирует Общество дружбы между 

кыргызским и курдским народами, руководителем которого является Амиров 

Сулхадин Касымович. Общество также занимается укреплением 

толерантности и дружбы между народами и развитием культурных 

взаимосвязей с курдами в зарубежье. 
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С. М. Скрипкина  
 

КУРДЫ:   ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

 Курды – народ с ярко выраженными и четко 

очерченными этническими признаками, один из 

древнейших среди народов Ближнего Востока, 

представляет собой совокупность многочисленных 

племенных групп, расселенных главным образом в 

районах среднего и северного Загроса и в верховьях 

Тигра и Евфрата, тысячелетиями проживающих на своей 

исторической родине, которую называют Курдистаном – страной курдов, 

разделенной между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. 

Формирование курдов в качестве самостоятельного этноса происходило 

на протяжении многих столетий на территории Западной Азии. В раннем 

средневековье термин «курд» обозначал носителя определенного социально-

экономического уклада, основывающегося на отгонном горном скотоводстве, 

то есть курды издревле являются номадами, кочевниками. Генетический 

анализ последних лет показывает, что курдский народ тесно связан с рядом 

других ближневосточных народов, имеющих некоторых общих предков в 

данном регионе. 

Первое упоминание о них (или мидийцах, мидянах) относится к 2500 

году до нашей эры, то есть курды исторически имеют больше прав на те 

территории, которые турки считают «своими». Вообще курды – крупнейший 

в мире народ – более 40 миллионов, лишенный своей государственности. 

В сложении этнической общности курдского народа на ранних этапах 

его истории большую роль сыграло принятие им мусульманства. Переход 

предков курдов к оседлости сопровождался приобщением к мусульманской 

вере. Мусульманство во многом повлияло на ход этнических процессов, а 

также наложило свой отпечаток на духовную культуру предков курдов.  
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Мусульманство объединило генетически разнородные этнические 

компоненты в единую общность. Большинство верующих курдов являются 

мусульманами-суннитами, есть еще мусульмане-шииты и алавиты, а также 

христиане и приверженцы доисламской религии езидизма, называющие себя 

езидами. Но, независимо от вероисповедания, курды своей исконной религией 

считают зороастризм. 

В силу крайне сложных геополитических условий курды до сих пор не 

имеют своей самостоятельной государственности. На протяжении последних 

2-х столетий курдами предпринимались неоднократные попытки создания 

независимого курдского государства. Курды должны были получить 

государственность по Севрскому мирному договору 1920 года, решавшему 

судьбу Османской империи, проигравшей в 1-й мировой войне. Но 

независимости не случилось, ибо мировые державы в лице Великобритании, 

Франции, США попросту обманули курдов. Лозаннский мирный договор 1923 

года, в котором о курдах вообще не упоминалось, определил современные 

границы между Ираком, Сирией и Турцией, разрезав бывший Османский 

Курдистан.  

Дважды в ХХ веке курды обретали государственность – и оба раза это 

было связано с СССР. 16 июля 1923 года ЦК Азербайджанской КП(б) было 

принято постановление об образовании Курдистанского уезда (известного под 

названием «Красный Курдистан») на территории компактного проживания 

курдов (72,2% от всего населения), причем в Кельбаджарском районе курды 

составляли 99,5% от общего населения, а в Лачинском – 99,2% [2, с. 16–17]. 

Но в 1929 году после 7-летнего своего существования созданный в Закавказье 

Курдский национальный уезд с центром в г. Лачин был ликвидирован, а 

значительная часть его населения позже была депортирована в Среднюю 

Азию и  Казахстан. В 1946 году в Иранском Курдистане, в зоне контроля 

советских войск была создана курдская Мехабадская республика, но с уходом 

советских войск из Ирана в 1947 году, шахский режим потопил Мехабадскую 
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республику в крови. В Ираке курды в результате упорной борьбы с конца 50-

х годов то добивались автономии, то вновь теряли ее. 

 И вот уже много лет курды ведут своеобразную упорную борьбу за 

образование своего государства. В основном с Турцией, правительство 

которой с окончанием Первой мировой войны начало проводить политику 

«тюркизации» курдов.  

В течение многих лет использование курдского языка в турецких СМИ 

было запрещено. Однако под давлением мирового общественного мнения, 

постепенной демократизации страны и в результате снижения активности 

РПК, Турция начала поэтапно смягчать запреты в области использования 

курдского языка и с января 2009 года начались регулярные круглосуточные 

телепередачи на курдском языке. Сегодня курдский вопрос является одним из 

ключевых при обсуждении дальнейшей евроинтеграции Турции. Европа 

требует большей регионализации и автономизации курдов, а также 

соблюдения их прав в соответствии с европейскими стандартами. 

 Ответом на политику «тюркизации» стали нескончаемые восстания 

курдов вплоть до конца ХХ столетия. В это время и возникла в Турции Рабочая 

партия Курдистана (РПК)  – наиболее крупная  военно-политическая сила. 

Существует еще множество других, более мелких партий. Под руководством 

РПК действует HPG (Hezen Parastina Gel – Силы защиты народа). 

Дипломатическим инструментом является Национальный конгресс 

Курдистана (KNK), созданный именно с целью проведения политической и 

дипломатической работы за пределами Курдистана. 

 Турецкое правительство и турецкие СМИ, а с их подачи и СМИ других 

стран НАТО, вообще никогда не говорят об HPG, пытаясь выставить дело 

таким образом, что в Турецком Курдистане воюют не регулярные 

партизанские части, а «банды террористов РПК». Однако HPG – это именно 

регулярное военное формирование со своим командованием, штабом, 

званием, формой, уставом и документами. Следовательно, по международным 

законам, это – комбатанты (международно признанная вооруженная сила), 
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которые четко дифференцируют понятия «комбатант» и «террорист». В ряде 

европейских столиц открыты официальные представительства KNK, то есть 

эти страны признали KNK воюющей стороной. По международному 

законодательству, это придает национально-освободительному движению 

официальный статус и является первым шагом на пути к дипломатическому 

признанию. Так что говорить о курдах как о каких-то партизанских отрядах в 

горах несерьезно [8, с. 7]. 

 Турецкая пропаганда тщательно замалчивает тот факт, что РПК, KNK и 

HPG вовсе не пытаются «отторгнуть часть турецкой территории». В 1993 году 

Рабочая партия Курдистана приняла официальную доктрину, направленную 

на превращение Турции в федеративное государство (решение курдской 

проблемы мирным путем) с равными правами для всех наций. То есть РПК – 

вовсе не сепаратисты, они борются за создание новой, демократической 

Турции.    

Сегодня курдов насчитывается до более 40 миллионов человек. Почти 3 

млн. курдов разбросаны по странам Европы и Америки, где они создали 

мощные и организованные общины. В конце ХIХ века из-за неурожаев и 

голода значительная часть угнетенных курдов – беженцы из Османской 

империи заселили земли Закавказья, куда попали через земли Армении. До 

1927 года курды свободно перемещались по Кавказу, Турции, Ирану (охрана 

границ была слабой). Другая ветвь – азербайджанские курды проживали в 

этом районе многие тысячелетия и являются в основном автохтонным 

населением. Исторические источники информируют, что на территории 

нынешнего Азербайджана курды жили уже как минимум 2 тысячи лет.  

Самый большой массив курдской этнической территории (свыше 200 

тысяч км2) занимает юго-восток и восток Турции (исторический Курдистан), 

отдельные курдские поселения разбросаны также по всей Анатолии, крупные 

курдские диаспоры сосредоточены в больших городах на западе страны. 

Экспертные оценки говорят, что в северной Сирии проживает около 4 млн. 

курдов; в Иране – более 10  млн. курдов; в Ираке – более 6  млн. курдов, но 
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лишь часть этнической территории иракских курдов включена в автономное 

образование Иракский Курдистан со столицей в Эрбиле. В составе населения 

Турции находится 20–23% курдов, что может составлять до 20–25 млн. 

человек (турков насчитывается до 30 млн. человек). Говорить о некоем 

«курдском национальном меньшинстве» тоже получается неудобно. А если 

учесть, что в Турции обитает еще около 20 млн. этнических греков, то вообще 

сложно сказать, кто там меньшинство [8, с. 7].  

 Рабочая партия Курдистана (РПК) считает правящий в Турции режим 

фашистским, подчеркивая то, что геноцид по национальному (расовому) 

принципу – это как раз один из признаков фашизма, и что в составе правящей 

в Турции коалиции находится Партия националистического движения – 

ультраправая организация, чьи боевые отряды именуются «серыми волками» 

(символ «серых волков» – сложенные в морду пальцы).   

 Турецкие власти отказываются признавать сам факт существования в 

Турции коренных национальных меньшинств (признается существование 

некоренных, то есть переселенцев – албанцев, болгар-мусульман, лезгин, 

абхазов, чеченцев). По официальной версии турецких властей, курды – это 

вовсе не курды, а «горные турки», «одичавшие и забывшие свой язык», хотя 

курды живут на этих землях свыше 5 тысяч лет, а турки пришли в Переднюю 

Азию лишь в ХI веке. Точно также и ассирийцы, по официальной турецкой 

версии, – это не ассирийцы, а «обращенные в христианство турки». Для 

Турции очень удобная позиция [8, с.7]. 

 Турция отказывается признавать факт геноцида армян, ассирийцев, 

греков и курдов в Османской империи во время Первой мировой войны 

(суммарно жертвами террора стали тогда свыше 3 млн. чел.). Начиная с 20-х 

годов, в Турецкой Республике жертвами геноцида стало не менее 4 млн. 

курдов (что Турция, разумеется, также отрицает – поскольку «никаких курдов 

в Турции нет»). 

 С 1999 года между курдами и турками было достигнуто некое 

перемирие. Оно соблюдалось из-за того, что лидер РПК Абдулла Оджалан был 
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схвачен турецкими спецслужбами (при поддержке США) и приговорен к 

смертной казни, замененной на пожизненное заключение. Перемирие 

соблюдалось с 1999 по 2004 и с 2004 по 2015 годы. Причиной прекращения 

перемирия стали действия вооруженных сил Турции, которые нанесли 

несколько авиационных ударов якобы по позициям боевиков ИГИЛ на 

сирийско-турецкой границе. В действительности, большая часть ударов была 

нанесена по позициям РПК на севере Ирака (уничтожены склады с оружием и 

лагерь курдских беженцев). Таким образом, турецкое руководство 

продемонстрировало, что курдское национально-освободительное движение 

представляет едва ли не большую опасность для турецкой государственности 

[8, с.7]. 

 Сегодня РПК сражается на два фронта: с одной стороны ИГИЛ, с другой 

– турецкая армия. Примечателен тот факт, что Рабочая партия курдов 

выступает с позиций социализма, не разделяя борьбу за национальное 

освобождение курдского народа с борьбой за социальное освобождение всех 

народов Турецкого Курдистана. 

 Лидер курдов Оджалан неоднократно подчеркивал, что проблемы 

национального освобождения армян, ассирийцев, арабов, греков интересуют 

его не меньше, чем проблемы его собственного курдского народа. Поэтому 

состав HPG – многонациональный, в его рядах воюют арабы, ассирийцы, 

турки, армяне,  греки, а также многочисленные иностранные добровольцы, как 

правило, представители леворадикальных организаций Европы, Латинской 

Америки и Азии. 

 Курды борются уже сотни лет за создание своей государственности. В 

Ираке уже есть Северный Курдистан. В настоящее время в Иракском 

Курдистане существует формально федеральное, фактически 

полунезависимое государство, президентом которого является Масуд Барзани.  

Сегодня основная борьба против ИГИЛ ведется в Западном Курдистане 

(Сирии). Здесь активно действуют партия PYD (Партия демократического 

союза) и армия YPG (отряды защиты народа). В настоящее время в северной 
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части Сирии курдами уже созданы 3 кантона: Джизира, Кобани и Африн. 

Кантоны имеют свою правительственную структуру, парламент. Запрещенные 

группировки ИГИЛ продолжают свою террористическую деятельность между 

кантонами Африн и Кобани.  

Таким образом, курды – это не кучка партизан в горах, как хотят это 

представить турецкие СМИ. Это более 40 миллионов людей, четко 

представляющих, чего они хотят. Это не религиозные фанатики ИГИЛ, 

абсолютно наоборот. Это и сунниты, и шииты, и алавиты, есть курды-езиды и 

христиане. То есть налицо полная веротерпимость внутри народа, что не 

может не радовать и является на Востоке скорее исключением из правил. 

В настоящее время в странах бывшего СССР насчитывается около 1 млн. 

курдов, в основном, в Азербайджане, Армении, Грузии, Туркменистане и 

Казахстане. В России, по переписи 2002 года, проживает 19,6 тыс. курдов-

мусульман. Курдов-езидов, которые учитывались отдельно – 31,3 тыс., итого 

в России – 50,9 тыс. курдов [1, с. 215]. 

Переселение курдов на территорию Кыргызстана протекало в несколько 

этапов. Первый – это осень 1937 года, когда их переселяли в массовом 

насильственном порядке среди других народов – иранцев, турок, как 

говорилось в документах тех лет, для «очистки погранполосы» советской 

государственной границы в районе Кавказа. Второй этап – это депортация 

курдов в составе народов Северного Кавказа в 1944 году. Трагедия курдов 

продолжалась и в наши дни. Можно выделить третий этап переселения 

курдов в Казахстан – 1989–1990 годы в результате военного конфликта между 

Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 

В Кыргызской Республике проживает (по данным переписи 2009 г.) 

около 14 тыс. курдов, и они наравне с другими народами живут и трудятся в 

одном общем доме – суверенном Кыргызстане [7, с. 91–92]. 
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Г. Ш. Аскеров   

КУЛЬТУРА КУРДСКОГО НАРОДА 

 

Граждане Кыргызской Республики курдского 

происхождения являются неотделимой частью курдской 

нации. Поэтому культуру курдов Кыргызстана нельзя 

отделить от древней курдской культуры. Однако 79-летнее 

совместное проживание с кыргызами и другими народами 

нашей страны добавило много положительного в 

локальную культуру курдов.  

Когда речь идет о культуре, я всегда вспоминаю 

привлекательное суждение французского политика 

Эдуарда Эррио (1872–1957), который говорил что, 

«Культура – это то, что остается, когда все остальное 

забыто»,. То есть, то, что остается в нашей материальной и духовной жизни, какими 

духовными ценностями располагаем, их называем культурой. Культура есть 

практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей.  

Понятие культура применимо в широком смысле, и охватывает не только 

всю совокупность материального производства, но и духовную сферу жизни 

народов, различных групп, но также уровень развития каждого отдельного 

индивида. 

Иногда говорят, что культура тоже умирает. Может быть умирает. Однако, по-

моему глубокому убеждению, умирая, культура превращается в цивилизацию. 

После этого короткого предисловия хотел бы начать свой доклад именно с 

мировой цивилизации и ее корней.  

Мы – люди XXI века, века технологического развития, Интернета, социальной 

медии. Самое драгоценное сокровище – информация стала доступна не только 

руководящей элите, но и всем простым жителям вселенной. Сегодня нас трудно 

обмануть, как это делали в  XX и предыдущих веках.  

Например, при Советском Союзе историческая наука, имеющая коренные 

связи с восхождением культуры, была скована сугубо идеологическими домыслами. 

Москва для всех народностей, обитающих в этой стране, хотела создать фальшивую 

историю и поддельную культуру. Вплоть до последнего десятилетия было очень 

трудно добиться доскональной информации о культуре Месопотамии 

(Междуречья). В школьных учебниках молодежи забивали мозги мифом о том, что 

цивилизация начинается с Европы.  

В последние годы английский следопыт Эндрю Коллинз, историк из 

Гарвардского университета Мехрдад Изади, башкирский ученый Салават Галлямов 

и многие другие пролили свет на «тайную» историю и культуру курдов. 
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Особенно Эндрю Коллинз в своей книге "Падшие ангелы. Запретное наследие 

древней расы", поставив мировую историческую науку вверх ногами, дал огромный 

толчок изучению древней курдской культуры и мировой цивилизации.  

Книга английского следопыта Эндрю Коллинза была нацелена на фактическое 

подтверждение существования древнего курдского племени, обогнавшего остальное 

человечество во много раз! В этой книге можно найти сенсационные 

умозаключения, сделанные на основании весьма убедительных археологических 

находок и свидетельств «седой старины», о том, что существование высокоразвитой 

доисторической цивилизации действительно было возможно на Ближнем Востоке 

[1, с. 2–15].  

На первый взгляд, выводы Коллинза выглядят весьма фантастическими. 

Однако исследования его и других ученых с мировыми именами дают возможность 

выявить корни курдской культуры и изучить их. 

Курды – народ Ближнего Востока, выходцы из Месопотамии (в прямом 

переводе Междуречье) – территории, расположенной между Ефратом и Тигром, 

считающейся эпицентром мировой цивилизации.   

Как Месопотамия была колыбелью мировой цивилизации, так и культурное 

наследие древних курдов стало источником последующих Египетской, Ассирийской 

и древнегреческой культур.  

  Главная особенность геополитического положения Курдистана состояла в 

том, что он в средние века занимал пограничное положение, находясь на стыке двух 

или нескольких государств (Римской, Византийской, Османской империи, 

Арабского халифата, Ирана). 

С начала XVI в. Курдистан стал ареной непрекращающихся войн. Страна 

курдов – Курдистан в 1514 году в первый раз практически был разделен между 

Сефевидским Ираном и Османской империей.  

7 мая 1639 года в результате Захабского договора между Сефевидским 

Ираном и Османской империей родина курдов была официально расчленена на две 

части — Османскую и Иранскую. С продвижением России на юг в начале XIX века 

часть курдских земель также оказалась в ее пределах. По итогам Лозаннского 

договора 24 июля 1923 года были образованы еще два арабских государства — Ирак 

и Сирия, куда вошли и курдские земли. Таким образом, был завершен процесс 

расчленения Курдистана.  

Благодаря этой особенности этносоциальное развитие курдов всегда 

протекало в исключительно неблагоприятных условиях политической 

разделённости этноса государственными границами. Поэтому сформировавшаяся 

ныне курдская нация далеко не однородна. И, прежде всего, это касается языка. 

Курдский язык принадлежит к западной иранской ветви индоевропейской 

семьи языков и является родственным персидскому (иранскому), таджикскому, 

осетинскому и другим языкам. Так же он родственен другим, но, к сожалению, уже 

мертвым языкам, киммерийскому, скифскому, пехлеви, сарматскому и 

аланскому.  Курдский язык подразделяется на ряд диалектов и наречий ,.  
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Курды в основном разговаривают на диалектах курманджи (бывший СССР, 

Ирак, Турция, Сирия), сорани (восточный Ирак, Иран) кулхури, (юго-восточный 

Ирак, западный Иран), также горани и зазаки (кырманчки). 

  Курдская культура отличается многогранностью. Из глубины веков до нас 

дошло богатейшее наследие курдского устного народного творчества. В фольклоре 

отражена история этого народа, его многовековая борьба за свободу. Курдские 

народные песни, называемые кламом, передающиеся из поколения в поколение и 

воспеваемые народными дангбежами, бережно хранят почти всю историю 

многострадального курдского народа. 

Высокое художественное совершенство курдского эпоса ставит его в один ряд 

с памятниками мирового фольклора. Неслучайно, известный востоковед И.А. 

Орбели писал о поэме "Мам и Зин", написанной курдским поэтом, философом и 

мыслителем Ахмедом Хани  (1650, Хаккяри –1708, Баязид), следующее: "Когда 

думаешь о народности поэта, о слиянии поэта с взрастившим его народом, невольно 

напрашивается сравнение трех великих поэтов Востока: иранца Фирдоуси... грузинa 

Руставели... и курда Ахмеда Хани, всеми, кроме курдов, забытого…»,. 

В курдское народное наследие входят такие эпосы, как «Мам и Зин», «Юсуф 

и Зулейха», «Сиябенд и Хадже», «Замбилфрош», «Даврише Авди», «Дымдым», 

«Златорукий хан» и многие другие.  

Богатые курдские пословицы, поговорки, собранные и среди курдов 

Кыргызстана и Казахстана в том числе, были опубликованы Джасымом и 

Ордиханом Джалиловыми в двух томах в Москве [2].  

Литература же курдов развивается в основном на двух диалектах – курманджи 

(северо-западном) и сорани (юго-восточном). Между этими группами есть, как и 

совпадений (большей частью фонемного состава основной лексики и ряда 

грамматических форм и главных принципов структуры предложения), так и 

расхождений.  Причиной такого разделения послужила потеря и долгое отсутствие 

государственности и единой государственной политики в области языка. 

Письменность курдов начала развиваться на основе арабского алфавита, 

который впоследствии был приспособлен к фонетическим особенностям курдского 

языка. На этом алфавите писали и читали курды Южного (Ирак) и Восточного 

Курдистана (Иран). В 30-е годы XX века были сделаны первые шаги по созданию 

курдского алфавита на латинской основе. Первый курдский алфавит по латинице 

был создан в середине 20-х годов прошлого века в Красном Курдистане 

(Азербайджан). В 1929 году курды Армении перешли на письменность, также 

созданную на базе латинской графики, на которой издавалась вся научная и 

художественная литература. С 1946 года здесь был введен курдский алфавит на 

русской основе, который использовался среди курдов Советского Союза. На этом 

алфавите издавались учебники, огромное количество книг, также газета «Рия Таза», 

распространяемые среди курдов всего Союза. После распада Советского Союза 

курды, проживающие в странах СНГ, постепенно перешли на латинскую графику 

[3, с. 30].  
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В течение многих веков курды создавали свою национальную культуру и 

письменную литературу. Древнейшие литературные памятники курдского народа 

имеют более чем тысячелетнюю историю. В Сулеймании, например, найдены 

фрагменты поэмы неизвестного автора («Сулейманийский пергамент»), 

относящиеся к VII веку. 

Выдающийся поэт средневековья Али Теремахи (X–XI в.) написал на 

курдском языке первый трактат по грамматике, и такие поэмы, как «Единственное 

слово», «Сыновья Отчизны» и т.д. Али Теремахи был одним из первых, кто создавал 

свои произведения на диалекте курманджи, на котором разговаривают и курды 

Кыргызстана. На этом же диалекте творил и его великий современник Али Харири 

(1009–1079), стихи которого и сегодня пользуются популярностью в народе. 

В последующие века курдскую литературу обогатили такие имена, как Малае 

Джизири (2-я половина ХII в.), Факие Тайран (1302–1375), Ахмаде Хани (1591–

1652), Исмаил Баязеди (1642–1709), Нали (1797–1855), Партав Бек Хакари (род. 

1808), Курди (1809–1849), Кадир Койи (1816–1899), Шехмус Джигархун, 

Абдулрахман Гажар и многие другие.  

Советские курды тоже внесли ощутимый вклад в курдскую литературу и 

науку. Стоит вспомнить, что первый курдский роман «Курдский пастух» был 

написан нашим соотечественником Арабом Шамиловым. Али Амирасланов (1900–

1962. Азербайджан, Красный Курдистан) стал первым курдским академиком с 

мировым именем.  

Самая долголетняя курдская газета «Рия Тезе» выпускалась нашими 

соотечественниками на Кавказе с 25 марта 1930 года. Первое курдское радио, 

называемое среди народа «Ереванское радио» транслирующее с 1955 года, уже 

56 лет продолжает свое вещание. Я очень рад напомнить, что с 12 апреля 2003 

года в Кыргызстане также организована еженедельная 15-минутная 

радиопередача на курдском языке [3].  
Советские курды внесли огромный вклад в курдскую культуру, 

литературу и науку. Хотел бы назвать некоторые имена: профессор-языковед 

Канат Курдоев, профессор Аджие Джинди, Джасыме Джалил, поэт Факие Усуб, 

курдологи – Шамил Аскеров, Гусейн Курдоглы и Князь Мирзоев, академик 

Надир Надиров и т.д. 

В годы существования Советского Союза Армения и частично Грузия были 

центром развития курдской культуры и науки. После распада в связи с 

националистической политикой и экономическими трудностями среди курдов этих 

республик происходила активная «утечка мозгов». Большинство курдов-

интеллигентов из Армении и других Закавказских республик нашли убежище в 

европейских государствах, странах СНГ, в частности, Казахстане и Кыргызстане. 

«Курдский ренессанс», просуществовавший в Армении с 1920 по 90-е годы, 

подошел к концу. Курдская культура после 90-х годов, хотя и в медленном темпе, 

но уверенно начала развиваться в Казахстане и Кыргызстане. Конечно, этому 

способствовали благоприятные условия для национально-культурного развития 

курдов, созданные  в этих республиках. 
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На постсоветском пространстве Казахстан и Кыргызстан стали странами 

наибольшего распространения после России книг о курдах и на курдском языке, 

среди которых немало интересных и примечательных книг. В последние годы в этих 

республиках вышли книги, имеющие положительный спрос среди курдов и 

русскоязычного населения наших республик. Я хотел бы перечислить несколько из 

них. Это – «Малая энциклопедия курдов» и «Учебник курдского языка» (Князь 

Мирзоев), «Курдская диаспора» (Гажар Аскеров), «Казахстанские курды», 

«Красный Курдистан», «Человек легенды» (Азизе Зийо Бадирхан), «Мы курды – 

казахстанцы» (Надир Надиров), «История Кавказского Курдистана (Вакил 

Мустафаев), «Дорога жизни» (Гасане Хаджисулейман) и т.д.  

Я хотел бы еще напомнить, что в Кыргызстане до 2007 года за исключением 

одной брошюры, о курдах не вышло ни одной книги. За последние годы нашими 

издательствами выпущено 10 книг по курдской тематике.   

Приведу один примечательный факт: курды, несмотря на отсутствие  своей 

государственности, единой государственной языковой политики, в 2010 году заняли 

достойное место по публикациям на курдском языке среди первой тридцатки 

мировых языков. В СНГ курдский язык был после русского и украинского.  

Курдские интеллигенты Кыргызстана имеют определенную долю в этой 

борьбе за выживание. Имеется такая информация: Сайт, Интернет-газета «kurdistan-

post.eu», созданный в нашей республике, завоевал 6-е место среди курдских сайтов, 

исчисляемых тысячами. Это нас радует.   

Почему такой результат? Потому что курды в Кыргызстане, наряду с другими 

народами, имеют все возможности реализовать свой творческий и духовный 

потенциал в сфере общественной деятельности и в научно-исследовательской 

работе. Важнейшая роль в этом принадлежит Ассамблее народа Кыргызстана – 

авторитетному общественному институту. Большое значение в жизни республики 

имеет и курдское общественное объединение «Мидия» (раньше «Ныштыман»), 

входящее в состав Ассамблеи. 

Важным событием в культурной жизни курдов независимого Кыргызстана 

явилось создание музыкально-фольклорных групп. В селе Чаткуль был организован 

вокально-инструментальный, в Бишкеке – фольклорно-танцевальный ансамбли. 

Однако, к сожалению, в результате недостаточной активности самих курдов 

благоприятные условия, созданные в республике для развития образования и 

культуры, малоэффективны.   

Курды из Закавказья в Кыргызстан были депортированы в 1937 году. После 

аннулирования в 1956 году решения о «спецпереселенцах» курды в Кыргызстане, 

так же как Казахстане, Узбекистане, стали активно использовать свои права, 

устраиваться на различную работу, получать высшее образование – открывали для 

себя мир. С 1956 года прошло 55 лет. За эти годы появилось немалое количество 

интеллигентов,  принявших посильное участие в экономическом, социально-

политическом и культурном развитии нашей республики. Однако общее состояние 

развития национальной культуры, языка оставляет желать лучшего. Простой 
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пример: несмотря на то, что государственные органы не создают никаких 

препятствий и преград для развития языка, наоборот, поощряют, на сегодняшний 

день ни в одной школе республики не преподается курдский язык. ООКК «Мидия» 

заключило договор с Кыргызском государственном университетом им. И. Арабаева 

о подготовке сертифицированных учителей курдского языка. Но, к сожалению, наша 

молодежь не проявляет интереса к возможности стать учителями курдского языка. 

У нас есть и другие недостатки. В Кыргызстане до сих пор общий 

образовательный уровень курдов находится на низком уровне. Фактически лишь 

десятая часть взрослого населения курдов имеет среднее специальное или высшее 

образование. После 1950-х годов, с отменой закона о «спецпереселенцах», курды 

стали учиться более систематически, однако уровень образования среди них до сих 

пор сильно отстает. Институты окончили не более 3% курдов. 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, курды имеют равные права 

с представителями коренной национальности. В республике обеспечена 

благотворная обстановка для развития языка, культуры, созданы различные 

общественно-культурные организации. Но, как показывает жизнь, теоретическое 

право вовсе не воплощается в жизнь автоматически. Наряду с объективными 

причинами важную роль в этом играет и пассивность самих 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. 

Конечно, у курдов Кыргызстана огромное культурное наследие, которым 

можно гордиться. Однако культура, как и история, не стоит на месте, она подвижна 

и со временем еще больше приближается к нам, или отдаляется от нас. 

Французский писатель XX века Андре Мальро (1901–1976) образно говорил: 

«Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать». Перед нами, курдами-

кыргызстанцами еще предстоит долгий путь завоевания своей культуры.  
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Зоя Чатуева  

НЕМНОГО О КУРДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Курдская культура отличается 

многогранностью. Из глубины веков до нас дошло 

богатейшее наследие курдского устного народного 

творчества. В фольклоре отражена история этого 

народа, его многовековая борьба за свободу. Высокое 

художественное совершенство курдского эпоса 

ставит его в один ряд с памятниками мирового 

фольклора. История сохранила имена многих 

замечательных курдских поэтов и писателей. Обнаружение письменных 

памятников курдской литературы и их предварительные исследования 

позволяют утверждать, что курды – народ-создатель самобытной 

национальной литературы. Самый ранний из дошедших до нас письменных 

памятников на курдском языке относится к VII веку. В нём автор оплакивает 

разорение земли курдов арабскими завоевателями. 

Первый курдский поэт, известный под именем Пире Шариар, жил в X 

веке. Некоторые исследователи называют его курдским ходжой Насреддином 

за его многочисленные четверостишия и изречения, ставшие пословицами и 

поговорками.  

Выдающимся поэтом средневековья был Али Теремахи (X–XI в.), автор 

первого трактата по грамматике на курдском языке и таких поэм, как 

«Единственное слово», «Сыновья отчизны», «Яхонтовое ожерелье» и 

«Поистине, жизнь – это сон». Али Теремахи был одним из первых, кто 

создавал свои произведения на диалекте курманджи. На этом же диалекте 

творил и его великий современник Али Харири (1009–1079), стихи которого 

пользуются популярностью в народе. До нас дошёл рукописный диван 

(сборник) его лирических газелей.  
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Между XII и XV веками творила целая плеяда курдских поэтов, 

наиболее яркими представителями которых были Ахмед Малаи Джезири 

(Мела Джизири), Факи Тайран (Мим-Хай) и Мулла Бате. В своих лирических 

газелях-касыдах Мела Джизири воспевает красоту своей возлюбленной – 

сестры джезирского правителя Умад ад-Дина. В его творчестве 

прослеживается две линии – народная, характерная для его 

предшественников, и придворная. В курдской литературе Джизири считается 

главой школы газели. Творчество названных поэтов подготовило почву для 

появления одного из самых выдающихся курдских поэтов – Ахмеда Хани 

(1650–1708), знаменитую поэму которого «Мам и Зин» можно с полным 

правом назвать лучшим памятником курдской литературы. Поэма составляет 

славу курдской классической поэзии. По мнению современных курдских 

литературоведов, Ахмед Хани был первым поэтом, кто затронул в литературе 

национальную проблему курдов.  

Из представителей курдской литературы нового времени следует 

выделить Нали, или Мела Хизра (1800–1856). Воспитанный на лучших 

произведениях персидской и арабской поэзии, он написал прекрасные газели 

и по праву считается основателем поэзии на южном диалекте. Важнейшей 

вехой в новой истории курдской литературы стало творчество Хаджи Кадыра 

Коя (1816–1894). Почти все его стихи имеют национально-патриотическую 

направленность, в его поэзии отразилось курдское национально-

освободительное движение XIX века. 

В XX веке лучшие традиции курдской литературы продолжили Шехмус 

Джигархун, Абдуррахман Хажар, Хемен, Абдулла Горан, Фаик Бекас и Шерко 

Бекас, Ферике Усыв и многие другие. 
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Т. Ж. Разаков  

КУРДСКИЙ НАРОД НА ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Сегодня, как никогда, актуален курдский 

вопрос в общественно-политической жизни всего 

мира. Ибо будет мир, или его не будет на 

Ближнем и Среднем Востоке зависит от того, 

насколько успешно будет решаться данный 

вопрос. Роль курдского народа в борьбе с 

международным злом ИГИЛ высока, курды 

находятся на острие борьбы с этим злом. 

  Курдская проблема не нова. Курдский народ 

заселял этот регион в незапамятные времена. В 

XII веке объединенное войско курдского 

предводителя Салахеддина Аюби поставило конец походам крестоносцев. 

Историческую роль Салахеддина никто не отрицает, если бы не его войска 

политическая карта сегодняшнего дня была бы иной. Именно курдам во главе 

с Салахеддином удалось обьединить исламский мир против крестоносцев.  

В последующие века курды играли важную роль в жизни нескольких 

империй Среднего Востока. Однако волею судеб отдельного государственного 

образования курды не имели и всегда боролись за свою независимость и 

создание собственного курдского государства.  

Благоприятная ситуация сложилась в начале ХХ века, во время распада 

Османской империи. В 1921 году по Севрскому мирному договору было 

предусмотрено создание курдского государства. Однако в 1923 году по 

Лозанскому договору географический Курдистан был разделен на части.   

Курды всегда поддерживали дружественные взаимоотношения с СССР.  

Так, в 1946–1958 годах лидер курдского народа Мустафа Барзани со своим 

отрядом из 500 пешмерга находился в эмиграции в Советском Союзе.  После 

свершившейся в Ираке революции Мустафа Барзани вернулся на свою 

Родину, чтобы продолжить борьбу за независимость. Как известно, мировые 

державы на  Ближнем и Среднем Востоке в основном были заняты делением 

источников сырья и, прежде всего, нефти. Поэтому они не стали учитывать 

интересы целого народа.  

С возникновением в настоящее время угрозы своим источникам сырья, 

мировые державы стали искать союзников в этом регионе. Таким союзником 

оказались курды, и сегодня вновь создалась историческая благоприятная 

ситуация, когда в создании курдского государства уже заинтересованы 

некоторые мировые державы. Такая ситуация создалась и в Сирии, и в Ираке, 
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что будет отправной точкой для создания нового курдского государственного 

образования. Правда, курдский народ платит высокую цену, теряя в этой 

борьбе своих лучших сыновей и дочерей. 

    В Кыргызстане нашли убежище и стали полноценными гражданами 

более 30 тысяч курдов. Высланные в далеком 1937 году, они нашли свое место 

в многонациональном обществе Кыргызстана и вносят достойную лепту в 

развитие народного хозяйства и культуры. Поэтому для народа Кыргызстана 

далеко не безразлично, что происходит в Сирии и Ираке. где проживают 

миллионы курдов и подвергаются лишениям и тяготам войны, навязанной 

международными террористами.  

    В 2012 году в числе наших соотечественников мне пришлось дважды 

побывать в Иракском Курдистане. Курдская делегация, в составе которой 

находился и советник президента Масуда Барзани, побывала с ответным 

визитом у нас. Должен подчеркнуть, что курды играют важную роль в жизни 

этого федералног государства Ирака. Я думаю, что настала пора в получении 

независимости этой республике под руководством Демократической партии 

Курдистана. Поэтому недавнее обращение к  некоторым мировым державам о 

независимости Федерального Иракского Курдистана является 

своевременным. 
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Ю. Г. Быковченко  

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

 В Кыргызстане, как известно, живут и трудятся 

более 80 различных национальностей, и 

республика уже давно является их общим домом. 

Хочется немного сказать о представителе и 

славном сыне одной из них, ведь правильно 

говорят, что узы дружбы и интернациональная 

солидарность не знает границ. 

 Уже более полувека на кыргызской земле “рука 

об руку”, в мире и согласии с другими народами 

трудятся курды, одна из древнейших наций, которая по воле судьбы до сих 

пор не имеет своего государства. Одним из ярких представителей этого народа 

является Касымов Сулхадин Амарович, президент Общества дружбы 

курдского и кыргызского народов, академик Академии безопасности, обороны 

и правопорядка Российской Федерации по азиатско-тихоокеанскому региону, 

кандидат биологических наук, кавалер ордена Петра Великого II степени. 

 Касымов С.А. родился в 1941 г., как и десятки тысяч других курдов на 

просторах центрально-азиатского региона, в бывшем совхозе Туркестан 

Джамбульской области, куда в конце 30-х годов прошлого столетия была 

депортирована по указанию И.В. Сталина часть курдов из Курдского 

национального автономного округа Азербайджана, а сама автономия была 

ликвидирована. Как свидетельствует история, и что удивительно, ведь сами 

курды никогда не развязывали захватнических войн, хотя они на протяжении 

многих веков боролись и борются за свой суверенитет и независимость. Турки, 

иранцы, иракцы, сирийцы и представители других государств веками 

пытаются поработить и ассимилировать эту многострадальную нацию, 

насчитывающую сейчас ни много ни мало 40 млн. человек, в том числе в 

Кыргызстане почти 20 тысяч. 
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 Пишу об этом потому, что Касымов С.А., как впрочем и многие другие 

прогрессивные и известные курды, всю свою сознательную жизнь мечтал и 

делал все, чтобы возродить и развить культурное достояние и этнические 

ценности курдского народа. 

 После окончания школы Сулхадин сразу пошел работать автослесарем, 

помогая своей семье, но вскоре понял, что без высшего образования он мало 

чего добьется в жизни. Поэтому 3 года спустя (1963) он переехал во Фрунзе и 

поступил в Киргизский сельскохозяйственный институт им. К.И. Скрябина, 

который успешно закончил в 1968 г. Затем работал главным зоотехником в 

Чулактауском овощемясном совхозе с. Тамды Таласского района 

Джамбульской области. Работа ему нравилась, но его вновь потянуло к 

знаниям и через год он перешел на работу в Киргизский научно-

исследовательский институт животноводства и ветеринарии, где трудился без 

малого четверть века, сначала младшим, а затем старшим научным 

сотрудником в отделе биологии воспроизведения и искусственного 

осеменения животных, активно участвовал во всех мероприятиях института и 

оказании практической помощи колхозам и совхозам республики. 

Одновременно готовил самостоятельные научные разработки по улучшению 

воспроизводительных качеств животных, которые успешно защитил в 1981 г. 

во Всесоюзном институте животноводства, и ему присудили ученую степень 

кандидата биологических наук. 

 Учитывая приобретенный научный опыт, неистощимую энергию и 

организаторские способности Сулхадина Амировича, я в 1984 г. рекомендовал 

его на заведование вновь организованной в Институте лаборатории 

генетической экспертизы происхождения сельскохозяйственных животных. 

Именно в его бытность эта хозрасчетная лаборатория приобрела свою 

практическую значимость для племенного животноводства республики и 

налаживания достоверного зоотехнического учета на фермах. 
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 Наряду с наукой, Сулхадин Амирович вел активную общественную 

работу с курдской диаспорой Кыргызстана и Казахстана и с возрастом стал 

понимать, что для повышения жизненного уровня его земляков, их 

образования, культуры и возрождения национальных ценностей, 

приобретенных на протяжении веков, им нужна конкретная помощь и 

поддержка. В этой связи, в Ассамблее народа Кыргызстана, по его инициативе 

в 1993 г. была создана Ассоциация курдов “Ныштыман”, президентом которой 

он и был избран. В этот период Касымов решает многие актуальные вопросы 

курдов, организует их консультации по различным проблемам повседневной 

жизни, организует выступления курдского фольклорного ансамбля и другие 

интересные мероприятия.  

  К этому времени в семье Касымовых родилось уже 5 детей, которых 

надо было поднимать на ноги. Поэтому, кроме общественной деятельности 

ему надо было зарабатывать на жизнь. И Сулхадин активно искал места 

приложения его знаний. В разные годы он работал зам. Генерального 

директора Фрунзенской птицефабрики, главой Военно-Антоновской сельской 

управы, главным специалистом Сокулукской райгосадминистрации, а с 2002 

по 2006 гг. – доцентом кафедры биологии Таразского госуниверситета 

Джамбульской области. 

 Однако мысли и забота о земляках не покидали его и стали главной 

жизненной позицией. Поэтому в 2007 г. он создает Общество дружбы 

курдского и кыргызского народов, разрабатывает его устав и программу. 

Когда я поинтересовался, зачем ему эта нагрузка, он, не долго думая, ответил: 

“А кто же должен проявлять заботу о наших курдах, ведь время не из легких. 

Сами посудите, только в Аламудунском, Сокулукском и Иссык-Атинском 

районах, не говоря о других регионах республики, более 400 курдских семей, 

имеющих по 8–10 детей, живет в крайней нищете, и они не знают выхода из 

этого положения, как не знают тысячи других кыргызских семей. И я пытаюсь 

найти пути гуманитарной помощи для этих семей, разъяснить им – как можно 

выжить в жестких условиях рынка, не потерять свое лицо, свою культуру, 
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добрые национальные традиции, как взаимодействовать с другими народами 

Кыргызстана”. 

 После известных кровопролитных боев в Ираке, развязанных США, и 

образованием там федеративной республики Курдистан, Касымов С.А. едет 

туда, чтобы поздравить своих земляков и наладить с ними дружеские связи. 

Он встречается с высшими руководителями страны – Президентом Масудом 

Барзани и Премьер-министром Нечирвану Барзани, известными 

легендарными лидерами курдского народа. Он заручается их согласием 

развивать дружбу и взаимопомощь со всеми курдами, живущими в странах 

СНГ, совместно обучать студентов, обмениваться специалистами в различных 

областях народного хозяйства и развивать взаимовыгодный бизнес. По 

возвращению в Кыргызстан Касымов С.А. договаривается с Международным 

университетом об обучении иракских курдов в Кыргызстане. Учитывая 

целеустремленность и активность Сулхадина, имеются все основания 

полагать, что недалеко то время, когда эти договоренности воплотятся в 

жизнь. 

 Кроме Ирана, Сулхадин побывал в служебных командировках в 

Соединенных штатах Америки, Иране и Германии, он избирался депутатом 

районного совета, работал главным специалистом по национальным вопросам 

в Ассамблее народа Кыргызстана. 

 Говоря о высоком профессионализме, коммуникабельности и 

общительности этого человека, надо отметить его постоянное стремление к 

обогащению своего опыта и знаний. Он никогда не стесняется спрашивать 

совета у старших и, как «губка», впитывает все услышанное, трансформируя 

его в соответствии со своей жизненной позицией. О его собственной 

деятельности хорошо знают не только в Кыргызстане. За высокий 

интернационализм, вклад в укрепление  дружбы и согласия между народами в 

2008 г. Касымов Сулхадин Амирович избран действительным членом 

Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации по 

азиатско-тихоокеанскому региону и награжден орденом Петра Великого II 
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степени. Хочется пожелать этому неутомимому доброму человеку 

дальнейших успехов во благо наших народов. 
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С. А. Касымов 

НАВЕДЕМ МОСТЫ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА 

 Сегодня я вновь на земле Иракского Курдистана, 

на земле моих предков, на земле, политой потом, 

кровью тысяч моих братьев и сестер. И я горд, что 

шагаю по этой земле, являющейся родиной для 5 

млн. курдов, живущих на ней, а может и остальных 

35 млн., разбросанных по евроазиатскому 

континенту и за его пределами. 

 Я вдыхаю воздух этой земли и вглядываюсь в 

лица людей, спешащих по своим делам, в лица моих 

соотечественников и от этого становится радостно на душе, радостно от того, 

что глаза моих земляков светятся счастьем, добытым невероятными усилиями 

и многовековой борьбой за независимость и самоопределение. И сегодня 

пришло время, по словам Масуда Барзани, наводить мосты «братства и 

дружбы между странами и континентами, где живет и трудится курдский 

народ».  

 Понимаю, что у каждой нации своя история, своя эволюция. Многие из 

них давно самоопределились, имеют свое государственное устройство, 

добились успехов в развитии технического, духовного и культурного уровня. 

Невольно в голову приходят мысли: почему же курды, одна из древнейших 

наций на земле, до сих пор разорваны историей и временем. Ведь, по 

неполным данным, только в странах СНГ проживает более 1 млн. курдов, в 

том числе в Азербайджане – 500 тыс., Казахстане – 150 тыс., Армении – 70 

тыс., Грузии – 60 тыс., России – 49 тыс., Кыргызстане – почти 20 тысяч. 

Многомиллионные диаспоры курдов живут в Иране, Турции, Сирии и других 

государствах. И только в Ираке образовано федеральное курдское 

государство.  

Поэтому не будет большим преувеличением сказать, от имени всех 

курдов СНГ, что все мы приветствуем Иракский Курдистан и желаем ему 
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прогресса и процветания. Ведь, по словам академика-курда Надира Надирова, 

живущего в Казахстане, «История Курдистана и курдского народа обагрена 

священной кровью». 

 В этой связи мои дети части меня спрашивали: «Почему люди воюют и 

убивают друг друга, ведь ни одна религия на земле, будь то ислам, буддизм, 

иудаизм, или православие не призывают к насилию и войнам». Слышать такое, 

да еще от детей, было для меня стыдно. Что я мог им ответить, что человек 

еще не совершенен, что миром правит капитал или, что одни хотят хорошо 

жить за счет других? Видимо, все это вместе взятое и является причиной 

глобальных конфликтов. Одно беспокоит, почему же так долго все это 

затянулось с курдским народом? Ведь у него такие же трудолюбивые руки, 

светлая голова и благочестивые помыслы, как и у других народов. 

 Взять, к примеру, курдов СНГ. Сегодня они дружно трудятся со всеми 

другими нациями, активно участвуют в общественной, политической и 

культурной жизни. Многие из них достигли высокого положения в обществе 

– в законодательных, правительственных и правоохранительных структурах. 

Многие имеют награды, являются академиками, профессорами, докторами и 

кандидатами наук, заслуженными деятелями науки и культуры.  

 Это сегодня, а ведь были и другие этапы жизни курдов в бывшем СССР. 

Видимо, не все курды Ирака знают о страшной насильственной депортации 

курдов из Курдского национального автономного округа Азербайджана в 1937 

г. и из Грузии – в 1944–1950 гг. И это было сделано не без ведома Турции и, в 

частности, Мустафы Камаля, который заручился поддержкой И.В. Сталина в 

вопросе ликвидации Красного Курдистана в СССР в обмен на ратификацию в 

1929 г. советско-турецкого договора о дружбе и нейтралитете на южных 

границах страны.  

Депортация проводилась крайне бесчеловечными методами под 

конвоем спецслужб в вагонах для перевозки скота, без еды и питья, подальше 

от родных мест в республики Средней Азии и Казахстан. Умерших в пути 

людей, а вместе с ними и полуживых выбрасывали из вагонов на ночных 
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остановках поезда, зимой, в глухих степях. Кто как мог, находил убежище в 

заброшенных сараях, в глинобитных полуразрушенных домиках, а порой и 

просто в ямах. Но местное население, находясь в те годы также в трудном 

положении, давали курдам приют и кров. При депортации не только 

двоюродные братья и сестры, дяди и тети, дедушки и бабушки, но и родные, 

жившие раньше вместе, были разрознены и отселены в разные места. Только 

немногие чудом выживали. Но и после этого, спустя многие годы, вплоть до 

1960-х годов, курдам не разрешалось указывать в документах свою 

национальность, занимать какие-то ответственные должности на работе. При 

этом все курды должны были находиться на постоянном учете в спецслужбах. 

Теперь эти черные дни канули в «в лету», теперь курды СНГ на равных 

правах живут в дружбе со всеми другими народами, сохранив невероятными 

усилиями свой язык, культуру и этнос. Более того, надо сказать, что за 

короткий в историческом плане срок, среди них выросла своя интеллигенция, 

ученые, умелые руководители производства, о чем подробно изложено в книге 

Н.Надирова «Мы – курды-казахстанцы». К сожалению, о курдах Кыргызстана 

написано не так много, но их судьба точно такая же, как и у курдов Казахстана. 

В настоящее время в Кыргызстане живут около 20 тыс. курдов, 

преимущественно в Чуйской, Ошской и Таласской областях. Большая часть 

населения (около 80%) занята в сельском хозяйстве, а 3,3 тыс. трудятся в 

области культуры, науки и других отраслях. Все курдские дети обучаются в 

школах, около 5 тыс. – в вузах. Большинство курдских семей многодетны, 

имеют от 6 до 10 и более детей, построили свои дома, обзавелись хозяйством. 

Отдельные представители нашего народа добились высокого 

административного статуса. 

Отмечая все эти позитивные перемены в жизни постсоветских курдов, 

надо откровенно сказать, что существующее сейчас конституционное 

равенство курдов и других народностей СНГ вовсе не означает 

автоматического национального равноправия, особенно в политической, 

экономической и духовной жизни. Пока здесь все «престижные места» 
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принадлежат представителям титульной нации. Взять, к примеру, проблему 

регионального суверенитета, которая есть у кыргызов, узбеков, казахов, татар, 

армян и других, но ее нет только у курдов. Взять образование и культуру, в 

Кыргызстане курды могут и имеют право учиться, повышать свою 

квалификацию, но здесь нет своих национальных школ, вузов; курды могут 

посещать кыргызские и русские театры, концертные залы и дворцы, но у них 

нет ни одного национального театра, музея, клуба, за исключением 

фольклорных ансамблей. Взять политическую сферу, казалось, здесь открыта 

дорога для всех людей высокоинтеллектуального уровня, интересующихся 

политикой и управлением, но в Кыргызстане нет среди курдов ни одного 

депутата Жогорку Кенеша, нет ни одного министра и даже заместителя 

министра. Как нам представляется, именно здесь и кроются непростые 

проблемы, требующие внимательного отношения на разных общественно-

социальных уровнях. Нельзя сказать, что о них не знает руководство наших 

стран. Знают, и даже разрешены и созданы Ассамблеи малых народов, 

провозглашен лозунг «Кыргызстан – наш общий дом», но в решении 

глобальных национальных проблем эти Ассамблеи не имеют решающего 

голоса. 

С приобретением Иракским Курдистаном своего суверенитета и 

автономии у всех курдов земли появилась светлая надежда на международное 

признание своего национального государства. Но, видимо, пройдет еще ни 

один десяток лет, прежде чем все курды воссоединятся. Поэтому мы не 

должны сидеть «сложа руки», а активно работать и действовать в соответствии 

с программами, провозглашенными Демократической партии Курдистана, во 

главе с Масудом Барзани, Патриотическим союзом Курдистана, во главе с 

Джалалом Талабани, Правительством Курдистана, во главе с Начирваном 

Баразани. Кто хоть мельком знаком с этими программными документами не 

может поразиться их демократической направленностью и глубоким смыслом.  

Взять, к примеру, проблему женщин в странах Востока, которая 

постоянно массируется в средствах массовой информации во многих 
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мусульманских и исламских странах, не исключая стран СНГ. В Иракском 

Курдистане она была сразу решена, в депутатском корпусе которого уже 20% 

женщин и примерно столько же женщин имеют министерские портфели. 

Теперь я понимаю, почему в мой прежний приезд в Курдистан Масуд Барзани 

спрашивал меня о гендерной политике в СНГ. Тогда я ответил, что в СНГ 

женщина полностью свободна в своем выборе, она может учиться и работать. 

Сегодня многие курдские женщины Кыргызстана, Казахстана имеют высшее 

образование, стали учителями, врачами, экономистами, работниками 

культуры. Однако многие из них из-за отсутствия хорошей работы вынуждены 

заниматься домашним очагом и воспитанием детей. Кроме того, ни одна из 

них не выдвинута и не назначена на ответственные посты, как, например, в 

Курдистане. В этом плане мы считаем очень правильной гендерную политику 

нового Курдистана, ведь курдские женщины, верные хранительницы 

традиций, всегда отличались хорошей выдержкой, мудрыми советами, а 

получив соответствующее образование, они могут и должны участвовать 

наравне с мужчинами в управлении государством. 

Между тем, как нам представляется, один из главных политических 

вопросов Курдистана – это его признание мировой общественностью. Нет 

сомнения в том, что курды такая же древняя нация, как и другие. 

Сорокамиллионный курдский народ не свалился откуда-то с неба. Он жил и 

развивался на определенной территории. Видимо, сегодня мало кто знает, что 

цивилизация в Средней Азии возникла благодаря предкам курдов, племена 

которых арабы доисламской эпохи называли «курдахами» или «киртиями», о 

чем свидетельствуют труды древнегреческих и римских авторов Птоломея, 

Геродота, Плутарха и других. Согласно древнейшим шумерским записям, эти 

племена занимали район среднего течения реки Тигр за 2 тыс. лет до нашей 

эры. Археологические раскопки говорят о том, что цивилизация в Курдистане 

появилась раньше шумерской.  

По данным историческим источников «Эпоса о Гильгамеше» более 6 

тыс. лет назад индоевропейский курдский народ имел свое государство 
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«Арат», через 5 тысяч лет – государство «Мидия». Его границами на севере 

были Армения и Каспийское море, на юге – Персия, на западе – Ассирия. 

Спрашивается, кому же должен принадлежать территориальный приоритет 

этих земель – курдам или Турции, Ирану, Сирии, которые в результате 

локальных войн, начиная с 1514, затем 1813, 1827, 1848 и кончая 1946 гг., 

поделили курдские земли между собой, а сами курды стали изгоями и 

скитальцами. 

В конце концов, этому факту должны дать объективную оценку 

международные правовые и политические организации. И на решение этих 

вопросов мы все должны сосредоточить свои усилия. Что касается других 

региональных жизненных проблем, то их могут решить и сами курды, я в этом 

твердо уверен, лишь бы им никто здесь не мешал. 
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Э.А. Давудова 

ВКЛАД КУРДОВ В РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

С первых дней своего пребывания в республике 

курды, не покладая рук, трудятся во всех сферах 

жизнедеятельности – обрабатывающей 

промышленности, транспорте, здравоохранении, 

образовании, науке, торговле и т.д.  В шахтах г. Кок-

Янгак, Сулюкты, Таш-Кумыра трудилось большое 

количество курдов, среди которых было много 

ударников труда.   

Но большинство курдов работают в сельскохозяйственной сфере, так 

как в основном проживают в сельских населенных пунктах. Например, в 

Таласской области курдами был выведен и выращен элитный сорт фасоли, 

который по качеству занимает первое место в мире. Директорами совхозов 

работали такие замечательные люди, как Чатоев Фарзанда Каримович, Каяев 

Тайфур Рашоевич, Амиров Тельман Касымович и другие. 

Сегодня во многих медицинских учреждениях можно встретить врачей 

– представителей нашего народа. Это Баширов Расул Мамедович, кандидат 

медицинских наук, Сапуева Гульмира, Гасанов С. и т.д. 

Представители курдской диаспоры Кыргызстана своей добросовестной 

работой завоевали большой авторитет и в правоохранительных органах. Ни в 

одной из республик бывшего СССР, где проживают курды, вы не найдете 

такое большое количество представителей курдов, работающих в силовых 

структурах.  

У нас выросли целые династии в этой сфере. Это Надыровы –  Ибрагим 

Пашаевич, работавший в МВД начальником отдела по борьбе с коррупцией 

республики, Борис Пашаевич, Сулхадин Арипович, Али Арипович, геройски 

погибший на службе во время задержания преступника, его сын Надыров 

Барзани Алиевич, также погибший на посту, второй сын Сиябанд продолжает 
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сегодня нести службу. Надыров Барзани Борисович также сегодня работает в 

милиции. Алиев Усеин Мстафаевич, Халилов Рамазан, Алиев Темур, Сапуев 

Али Азизович (государственная таможенная служба).   Сапуевы Азиз, Князь 

Смкоевич также достигли высоких званий и должностей в силовых 

структурах. Алиев Гусейн Асадович работал начальником Базар-Курганского 

района милиции. Алиев Бахтияр, его сын и племянник Алиев Агит, Даудов 

Азиз, Аташев Талабани сегодня также работают в органах внутренних дел. 

Магеевы Исмаил Бариевич и Али Бариевич, Осмоновы Мамед Султанович, 

Ахмед Султанович всегда были на счету лучших следователей республики. 

Сын Мамеда Султановича, Ибрагим также сегодня работает следователем, и 

много других достойных офицеров продолжают нести службу на благо 

родины. Многие из них, находящиеся сегодня на заслуженном отдыхе, нашли 

свое место в рядах адвокатов. Алиев Авчи Мустафаевич работал сначала в 

милиции, после в финансовой полиции, а сейчас уже более 6 лет работает 

судьей. 

Таким образом, курды Кыргызстана занимают достойное место в 

различных сферах жизнедеятельности общества.                 
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С. М. Скрипкина 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КУРДСКОЙ ДИАСПОРЫ 

ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 2009 года 

 

Почти 80 лет проживают курды на земле Кыргызстана, вырастив уже 

четвертое поколение экономически активных членов общества. Курдские 

семьи многодетны, в своем составе имеют от 3 до 6 детей, а отдельные семьи 

– до 9 детей. Дети в возрасте до 15 лет (4531 чел.) составляют 34% от всего 

населения.  

Наиболее многочисленные курдские общины по данным переписи 2009 

года находятся в Таласской области (5547 чел.), составляя более 42% от всех 

курдов страны. Значительная часть курдов (34,5%) живет в селах Чуйской 

области. В целом, в сельских местностях проживает 90% курдов (11864 чел.). 

Таблица 1.     Распределение курдов по полу и территории  [1, с. 112–117]. 

 

Курды 

(чел.) 

Все население городское сельское 

оба  муж   жен оба  муж жен оба  муж жен 

Все население 13171 6658 6513 1307 717 590 11864 5941 5923 

Баткенская обл. 194 98 96 25 11 14 169 87 82 

Джалал-Абадск. 1902 945 957 516 258 258 1386 687 699 

Иссык-Кульская  5 4 1 5 4 1 - - - 

Нарынская обл. - - - - - - - - - 

Ошская область 287 141 146 1 - 1 286 141 145 

Таласская обл. 5547 2744 2803 - - - 5547 2744 2803 

Чуйская область 4544 2318 2226 75 43 32 4469 2275 2194 

г. Бишкек 489 292 197 486 289 197 3 3 - 

г. Ош 203 116 87 199 112 87 4 4 - 

 

Курды, являясь частью народа Кыргызстана, работают во всех сферах 

экономической и социально-политической жизни страны. В соответствии с 

разработанным государственным классификатором видов экономической 

деятельности населения (ГКЭД, по 17 позициям) в 2009 году проходила в 

стране   перепись   населения.   И   наибольший   удельный  вес   курдов  был 

зафиксирован среди работников сельского хозяйства – 3985 человек или 77% 

от общего числа занятых курдов. 
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Таблица 2.  Занятое курдское население в возрасте 15 лет и старше 

по видам экономической деятельности и территории (чел.) [2, с. 338–347]. 

 

Кыргызская Республика всего Таласская обл. Чуйская обл. Джалал-

Абадская 

Все занятое население 5157 2738 1526 450 

с/х, охота, лесное хоз-во 3985 2565 970 297 

Торговля; ремонт 253 35 120 18 

Транспорт и связь 196 9 137 13 

Обрабатыв. пром-ность 192 17 138 14 

Строительство  141 38 26 25 

Образование 56 8 20 8 

Госуд. управление 53 2 32 4 

Здравоохранение,услуги 47 6 17 6 

 

Из общей численности курдского населения  (13171 чел.) работает 39%, 

что составляет 5157 человек в возрасте 15 лет и старше, из них в сельской 

местности – 4835 (94%),  в городах – 322 (6%). Из всех курдов в возрасте 15 

лет и старше (8640 чел.) экономически активными являются 5681 чел., из них 

в различных областях экономической деятельности заняты 5157 курдов, 

безработных 524 человека (в городах – 83, в селах – 441 чел.); экономически 

неактивными являются 2959 человек. Уровень экономической активности у 

курдов (отношение численности экономически активного населения к общей 

численности всех курдов в возрасте 15 лет и старше) составляет 65,8%, 

уровень занятости (отношение численности занятых лиц к общей численности 

экономически активного населения) – 59,7%. 

Таблица 3.  Экономически активное и неактивное курдское население 

в возрасте 15 лет и старше [2, с. 96–103].  

 
КЫРГЫЗСКАЯ  

РЕСПУБЛИКА 

всего городские сельские Джалал- 

Абадская обл 
Таласская 

область 

Чуйская  

область 

Все курды в возрасте 15 

лет и старше 

8640 900 7740 1258 3567 2970 

экон-ки активные: всего 5681 405 5276 582 2851 1753 
из них работающие курды 5157 322 4835 450 2738 1526 

Безработные курды 524 83 441 132 113 227 

эконом-ки неактивные 2959 495 2464 676 716 1217 

 

По статусу занятости среди всех курдов – 1088 человек, работающих по 

найму (21,1%), то есть заключивших письменный трудовой договор, контракт 
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или устное соглашение с администрацией предприятия, организации, 

учреждения любой формы собственности или с отдельным лицом об условиях 

трудовой деятельности и получающих вознаграждение в виде оплаты труда 

(как в денежной, так и в натуральной форме).  

Таблица 4.  Занятое курдское население в возрасте 15 лет и старше  

по статусу в занятости, возрастным группам и территории (чел.) [2, с. 182–189]. 

 

 

области 

 

 

всего 

в том числе: 

работаю- 

щие по 

найму 

из них в возрасте работаю- 

щие не по 

найму 

из них в возрасте 

моложе 

трудоспо-

собного 

трудоспо-

собном 

старше 

трудоспо- 

собного 

моложе 

трудоспо-

собного 

трудоспо-

собном 

старше 

трудоспо- 

собного 

всего 5157 1088 3 1068 17 4069 21 3949 99 

городские 322 214 - 209 5 108 - 107 1 

сельские 4835 874 3 859 12 3961 21 3842 98 

Дж-Абад. 450 132 - 128 4 318 3 303 12 

городские 72 40 - 38 2 32 - 32 - 

сельские 378 92 - 90 2 286 3 271 12 

Таласская 2738 173 1 171 1 2565 15 2491 59 

сельские 2738 173 1 171 1 2565 15 2491 59 

Чуйская  1526 555 2 544 9 971 1 947 23 

городские 28 9 - 9 - 19 - 19 - 

сельские 1498 546 2 535 9 952 1 928 23 

 

Работающие не по найму составляют 79%, то есть 4069 курдов 

осуществляют свою трудовую деятельность на правах собственников своего 

рабочего места, предприятия для получения прибыли или семейного дохода 

деньгами или натурой. К этой группе относятся и лица, работающие на 

семейном предприятии без оплаты. Самостоятельных курдов, имеющих 

собственный бизнес, в 3,7 раза больше работающих по найму.  

Курды трудоспособного возраста (от 16 до 63 лет), работающие не по 

найму, составляют 77% от всего занятого населения и трудятся в сельской 

местности (3961 чел.), в основном, в Таласской области (2565 чел.). Лиц, 

старше трудоспособного возраста, находящихся в этой же группе, 

насчитывается 99 человек, также работающих в сельской местности.  
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Таблица 5.  Численность занятого курдского населения в возрасте 15 лет  

и старше по уровню образования и территории [1, с. 134–141]. 
 

 

КР 

зан.насел.  

в возрасте    

15 лет 

и старше 

имеющие образование 

профессиональное общее 

высшее незаконч. 

высшее 

среднее 

профессион 

начальное 

проф-техн 

среднее 

общее 

основное 

общее 

начальн. 

общее 

всего 5157 157 26 77 159 1564 2153 829 

городск. 322 62 8 19 17 173 33 6 

сельское 4835 95 18 58 142 1391 2120 823 

Талас.обл. 

сельское 
2738 4 3 7 52 391 1474 671 

Чуйск.обл 

городское  
28 2 2 - 3 6 8 4 

Чуйск.обл 

сельское 
1498 72 10 35 61 696 486 96 

 

Из числа всех работающих курдов (5157 чел.) по уровню образования 

3% имеют высшее, 1% – среднее профессиональное и 3% – начальное 

профессионально-техническое образование. Из специалистов высшей 

категории 60% работают в сельской местности. 30% всех занятых работников 

имеет среднее общее, 42% – восьмилетнее образование. Начальное 

образование зафиксировано у 17% сельских тружеников. 

Таблица 6.  Численность постоянного курдского населения в возрасте 10 лет и 

старше по уровню образования, полу и территории [1, с. 209–221]. 
 

 

КР 

Все 

насел.  

10 лет 

и 

старше 

имеющие образование 

профессиональное общее не 

имеющ 

начальн 

образов. 

из них 

негра

мот 

ные 

выс-

шее 

неза- 

конч. 

высшее 

среднее 

про- 

фессио 

начальн. 

професс 

техничес 

среднее 

общее 

основно 

общее 

начальн. 

общее 

все 9962 213 89 132 210 2652 3266 2458 942 329 

муж 5027 163 65 68 174 1424 1573 1172 388 117 

жен 4935 50 24 64 36 1228 1693 1286 554 212 

Баткенск 165 13 5 9 7 82 14 25 10 6 

муж 81 6 3 4 6 42 5 12 3 1 

жен 84 7 2 5 1 40 9 13 7 5 

Дж-Абад 1435 19 12 19 27 492 408 328 130 43 

муж 701 13 6 14 23 259 194 139 53 14 

жен 734 6 6 5 4 233 214 189 77 29 

Таласск 4130 4 7 9 60 488 1741 1307 514 196 

муж 2032 4 5 4 56 260 858 627 218 78 

жен 2098 - 2 5 4 228 883 680 296 118 
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Курды, окончившие ПТУ, колледжи, техникумы и вузы и получившие 

профессию, составляют 6,5% от их общей численности в возрасте 10 лет и 

старше (9962 чел.). 84% курдов имеют общее образование. 

По переписи 2009 года среди курдов в возрасте 10 лет и старше 

выявлены 942 человека (9,5%), не имеющих даже начального образования, из 

них 329 человек – полностью неграмотных, в основном это сельские жители 

Таласской области (196 чел.). Из всего количества малообразованных людей 

полуграмотных курдов в полтора раза меньше, чем женщин, а неграмотных 

курдянок почти в 2 раза больше, чем мужчин. Но эти цифры в целом 

незначительны на общем фоне грамотности курдского населения. Уровень 

образования курдов в возрасте 10 лет и старше составляет 87%. 
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