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ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-КУРДСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XIX веке 

 

А.Н. Бижан 

Воронежский государственный университет 

 

           Русско-Курдские связи зародились в начале XIX в. в период присое-

динения Закавказья (Грузии, Северного Азербайджана и Восточной Арме-

нии) к России. Касаясь непосредственно Русско-Курдских связей следует 

подчеркнуть, что эти связи большей частью носили характер боевого со-

дружества в борьбе против шахского Ирана и султанской Турции. К сбли-

жению с русским народом Курдов побуждало также их бесправное положе-

ние под гнетом Турции и Ирана, равно как и тот факт, что Россия по своему 

экономическому и культурному развитию стояла несравненно выше Турции 

и Ирана  [1, с.13-14]. Однако предпосылки истории Русско-Курдских куль-

турных связей существовали уже с конца XVIII в. Сравнительный словарь 

всех языков, созданный по желанию Екатерины II академиком Палласом в 

(1787) г, был едва ли не первым научным изданием, включавшим (276) 

курдских слов [2, с.400]. в течение XIX го столетия России пришлось вести 

две войны с Персией и четыре с Турцией, в этих войнах на Кавказском те-

атре военных действий всегда принимали участие и Курды, в начале лишь в 

числе наших врагов а затем и в числе наших союзников [3, с.9]. В дальней-

шем, в период Русско-Иранских и Русско-Турецких войн, представители 

народов Закавказья - армяне, азербайджанцы, грузины и часть Курдов, сра-

жались на стороне Русской армии против Турецких и Персидских войск , и 

в ходе совместных боевых действий против общего врага происходило 

сближение между этими народами, росло их доверие к Русскому народу [1, 

с.14]. В первой половине XIX века благодаря присоединению закавказье с 

Россией сформировались политические отношения между российскими во-

енными лидерами и некоторые курдские лидеры. После этого создавались 

отношения и сотрудничество между курдскими единицами и Россией. В пе-

риод русско-иранских войн (1804-1813) и (1826-1828) годов и русско-

турецкой войны (1828-1829) [1,  с.15] . Царская Россия проявляла большой 

интерес к изучению положения курдского народа в аспекте политической и 

военной нашла в получении эмоций курдов с русскими в их войне с Турци-

ей и Ираном как огромной дополнительной силой, для этой причины напра-

вили специалистов политиков и военнослужащих в Курдские районы кото-

рые написали произведения, представляющие большую ценность, и из во-
енных историков в этом время которые писали о русско-курдских отноше-

ниях и о положении курдов, упоминают их (В.А.Карцов и (П.И.Аверьянов) 
[4, с.167-168]. при каждой войне на Закавказском фронте оживлялся инте-

рес наш к Курдам и все без исключения руководители военных действий 
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обращали особое внимание на установленные с ними мирных отношений, 

что в значительной мере и удавалось, еще в (1829) г. во время войны против 

турции на нашей стороне действовало 4 мусульманских полка, и из них 

один исключительно Курдский 400 всадников, в Крымскую войну у нас бы-

ло два курдских полка : один Карский , а другой Эриванский, последним 

командовал майор Джафар -Ага, впоследствии дослужившейся до генераль-

ского чина и оказавший нами очень большая услуги  своим влиянием на за-

рубежных курдов, в (1877-1878) гг.на нашей стороне действовал ряд курд-

ских милиционных организации всего до 13 сотен [5, с.42]. Курдистан пре-

жде всего российским соседом через Турцию и Иран, которые тогда были в 

конфликте с царской Россией. Русские видели необходимость использовать 

в своих интересах бурную землю Курдистана, как арсенал против Осман-

ского султаната и шахшаншаха Ирана и использовать храбрых курдов в ка-

честве силы в своих войнах с двумя странами [4,  с.169 ]. Курдистан был 

передовым фронтом для России, и все курдские восстания в XIX веке имели 

место, и это было то, что искала царская Россия, которая поощряла дух вос-

стания среди курдских племен [4,  с.170]. и так же, лидеры курдских пле-

мен, а затем и политических организаций, которые были позже созданы, 

также искали возможность возникновения войн между Россией и Турцией и 

Ираном. Действительно, курды воспользовались случаем этих войн и под-

няли восстания в годы русско-турецких и русско-иранских войн в надежде, 

что царская Россия примет курдское национальное движение [4, с.171]. По-

сле окончания русско-персидской войны (1826-1828) гг. сразу началась рус-

ско-турецкая война 1828-1829 гг., Произошли боевые действия на Балкан-

ском и Кавказском фронтах. В этой войне угнетенные народы Османской 

империи, в том числе курды, оказали большую помощь русской армии [6, 

с.14-15]. Контакты и сотрудничество курдов с российскими властями вы-

звали бурную реакцию турок и усилили их преследование курдов в Турции 

после войны [6, с.18]. и конечно в крымской войне (1853-1856) тоже курды 

участвовали  и играли роль, Последующее развитие российско-курдских 

отношений зависело от необходимости военной координации между курда-

ми и русскими против союза Турции, Великобритании, Франции и Сарди-

нии во время Крымской войны. Преступления турецких властей способст-

вовали усилению духа враждебности к туркам со стороны курдов. Напри-

мер, Аверьянов утверждает, что с (1853)  года курды отказались вступить в 

военную службу в Турции и включили свои вооруженные силы в состав 

российских войск. Курды играли активную роль в войне (1853) года в на-

родных силах [6, с.21-22]. Одним из главных результатов военных действий 

на Кавказском фронте в Крымской войне стало укрепление военного со-

трудничества народов Кавказа с русским народом. Это проявилось в герои-

ческом подвиге и в награждении военных наград героическим бойцам, в 

том числе курдскому народу [6, с.31]. нужно отметить что Первые прямые 
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связи России с населением исторического Курдистана восходят к эпохе 

российско-иранских и российско-турецких войн на рубеже XIX вв. потому 
что в это время Курды очень активно играли роль. отражение Российско-

курдские отношения в творчестве русских и советских востоковедов. Ос-

новная часть этих работ была посвящена изучению истории курдского на-

рода. В результате этих отношений курдоведения появились в России, осо-

бенно во второй половине XIX веке и развития в XX  веке. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИСЛАМСКОГО МИРА 

И ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI вв.: 

КОНЦЕПЦИЯ «ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ» М. ХАТАМИ 

 

С.А. Перцев 

Воронежский Государственный Университет 

 

 Сейед Мохаммад Хатами (р. 1943) – пятый Президент Исламской 

Республики Иран (1997-2005), является однимиз виднейших мусульманских 

мыслителей современности. Тематика его работ посвящена сравнительному 

исследованию западной и восточной цивилизаций и проблемам их разви-

тия. 

 Его президентство отмечается реформационным курсом страны во 

внутренней и внешней политике. С момента его избрания активизируются 

международные связи Ирана.В попытке понять и устранить противоречия в 

международных отношениях им была предложена теория «Диалога циви-

лизаций», положения которой Хатами излагал в своих статьях и выступле-

ниях, которые в дальнейшем были объединены в сборник «Ислам, диалог и 

гражданское общество» (1). 

 Для дальнейшего рассмотрения этой теории необходимо обратиться к 

определению понятия «цивилизации» и эволюции его изучения. Историко-

философское значение понятия «цивилизация» можно определить как сово-

купность материальных и духовных достижений человечества в ходе исто-

рического процесса. Разработка и изучение этого понятия, изначально бази-

ровавшегося на идее единства мировой истории и культуры, восходит к по-

следней трети XVIIIв. Нельзя сказать, что учёные того времени не имели 


