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на практике. В период массовых репрессий они были объ-
явлены немецкими шпионами и расстреляны. 

Говоря о кадровых проблемах Красной Армии, 
нельзя не упомянуть вопрос массовых репрессий, нанес-
ших громадный урон боеспособности войск. Наиболее 
опытных и способных командиров сменили молодые и 
активные, но неопытные офицеры и генералы. Те, кто су-
мел устоять, в большинстве своем были напуганы и безы-
нициативны, беспрекословно подчинялись вышестоя-
щему начальству, боялись идти на малейший риск. Учеб-
ные заведения предвоенного периода делали акцент на 
обеспечение армии как можно большим числом коман-
диров, качество их подготовки оставалось делом второ-
степенной важности. В качестве примера может служить 
тот факт, что каждый четвертый командир не умел поль-
зоваться картой и компасом. 

Итак, очевидно, что к началу Второй мировой 
войны подготовка немецких офицерских кадров значи-
тельно превышала по многим качественным параметрам 
уровень подготовки военных Красной Армии. Огромные 
потери и поражения первого периода военных действий 
в начале сороковых годов во многом объясняется него-
товностью вооруженных сил СССР к войне. «Качество под-
готовки командного состава низкое, особенно в звене 
взвод-рота, в котором до 68 % имеют лишь краткосрочную 
6-месячную подготовку курса младшего лейтенанта» [5, 
с.102]. 

Причины победы СССР при очевидных неблагопри-
ятных начальных условиях не являются темой данного ис-
следования. По всей вероятности, огромных людских по-
терь можно было бы избежать, если бы были сохранены 

традиции старой русской системы военного обучения и 
прохождения службы, если бы не была уничтожена пре-
емственность царского офицерского корпуса. Победа со-
ветского народа была великой, но цена, которую заплатил 
СССР за право называться победителем, была непомерно 
высока.  
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Третье тысячелетие дает человечеству основатель-

ный повод для осмысления событий минувшей эпохи и 
множество причин для осмысления тенденций и перспек-
тив будущих событий. Исчезают ставшие традиционными 
виды угроз и вызовов обществу, на их смену приходят но-
вые проблемы. Однако, наиболее острой проблемой по-
прежнему остается проблема обеспечения мира и без-
опасности, борьба за права человека, права отдельных 
наций и этносов. Многие проблемы отдельных государств 
и народов выходят далеко за рамки одного государства 

или этнического сообщества, становясь проблемой миро-
вой общественности. Одной из проблем мировой обще-
ственности можно считать вопрос о самоопределении 
курдов как автохтонной древней нации, создавшей бога-
тейшую оригинальную культуру и проживающей на соб-
ственной национальной территории. Слово «курдистан», 
имеет персидское происхождение, переводится как 
земля курдов или страна курдов [11, c. 74]. Культурное 
наследие курдов и история Курдистана представляет 
огромный интерес востоковедной науки, составляющей 
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частью которой является курдоведение. Курдоведение 
как самостоятельная научная дисциплина стало разви-
ваться в ИВ лишь после Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. Однако предпосылки для его развития су-
ществовали уже с середины XIX в. Особая заслуга в этом 
деле принадлежит Б. А. Дорну, оказавшему неоценимую 
помощь основателю русского курдоведения П. И. Лерху 
[3, c. 39-49] в организации и публикации его исследований 
по истории, этнографии, филологии и курдскому языку, а 
также в приобретении курдских исторических, литератур-
ных рукописных памятников и фольклорных текстов [9, c. 
38]. 

Курды один из немногих народов, составляющих 
население не только Западной Азии, но и различных стран 

земного шара, сумели сохранить свой этнический облик с 
древности до наших дней. История курдского народа, 
превышающая два с половиной тысячелетия, наполнена 
трагическими событиями: практически не прекращающи-
еся войны, опустошительные нашествия, усмирения курд-
ских восстаний, сопровождавшиеся прямым кровавым ге-
ноцидом и массовыми депортациями коренного населе-
ния, которые что привело к многочисленным разделам и 
переделам этнической территории Курдистана. Все это 
становиться непреодолимым препятствием для полити-
ческой консолидации курдского этноса, а также становле-
нию централизованного курдского государства, независи-
мого и единого Курдистана.  

                                                          
Рисунок 1 Иранский Курдистан, Рисунок 2 Иракский Курдистан - Восточный Курдистан 

[14, c. 8]. государственное образование в составе Ирака 
[13, c. 7]. 

 
Курдистан или земля курдов, имеет стратегически важное расположение в самом сердце ближнего востока. Она 

состоит из нескольких частей, территориально расположенных в Турции, Иране (Рис. 1), Ираке (Рис.2), Сирии и Азер-
байджане [10, c. 11].  

Это название нельзя отнести к государству, оно относится исключительно к этнической территории, где курды 
составляют абсолютное или относительное большинство населения, географические координаты которой не могут 
быть точно определены и носят сугубо оценочный характер. Очертания этой территории вследствие исторических ка-
таклизмов неоднократно менялись главным образом в сторону расширения курдофонного ареала (Рис. 3,4).  

 

                     
Рисунок 3 Регионы расселения [15]. Рисунок 4 Регионы расселения курдского народа 

(середина ХХ века) курдского народа (1992 год) [16]. 
 
Нужно отметить, что основной особенностью исто-

рии курдского народа, является то, что формирование и 
консолидация в нацию, а точнее этногенез, происходили 
на одной и той же территории современного Курдистана. 
Курды являются автохромной нацией ближневосточного 
региона, где таких меньшинство. Однако курдская нация 

не достаточно консолидирована, не смотря на длитель-
ный этнонациональный процесс, который все ещё про-
должается. Социально-экономическая составляющая эт-
нического процесса отличается довольно низкими тем-
пами развития. Для этого процесса у курдов характерны 
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черты слаборазвитости и архаичности. Политическая со-
ставляющая этнонационального процесса курдов харак-
терна неблагоприятными историческими условиями. Н.Я. 
Марр, выдающийся российский лингвист, кавказовед и 
курдовед академик называл курдов «пасынками исто-
рии» [17]. Вышеперечисленные особенности становления 
курдского народа в совокупности с неблагоприятными ис-
торическими условиями оказало долговременное нега-
тивное воздействие не только на социально-экономиче-
скую основу, но и этнокультурный уровень. Результатом 
воздействия такого количества неблагоприятных факто-
ров, является то, что современные курды, являясь одним 
из многочисленных этносов земного шара, фактически и 
юридически лишенным права на самоопределение, не 
имеющим собственного государства.  

История курдского вопроса и история курдского 
народа понятия идентичные по своему значению. Многие 
считают, что «курдский вопрос» как термин возник в но-
вейшее время, в период раздела державами Антанты по-
бежденной в Первой мировой войне Османской импе-
рии. Джирард Джальянд в книге "Нация без страны" пи-
шет о том, что курды - это нация, которая проживая на 
своей этнической территории не имеет собственного гос-
ударства, но продолжает на протяжении десятилетий 
борьбу за независимость. Курдский вопрос со времен па-
дения Османской империи, Первой мировой войны и раз-
деления территорий Ближнего Востока неоднократно вы-
носился на обсуждение на международных форумах. С 
момента разделения территории Ближнего Востока 
курды проживают не только на своих этнических террито-
риях в Турции, Ираке, Иране, Сирии, но и в России и стра-
нах бывшего СССР. В Турции, Иране и Сирии курды значи-
тельный период времени были лишены своих основных 
прав таких, как право на образование на родном языке и 
право на национальную идентичность и защиту своих 
национальных интересов. Однако, в Ираке курды были 
признаны как нация и имеют право на национальную 
идентичность, самобытность и культурную идентифика-
цию [12, c. 18-18]. Однако, подготовленный Севрский 
мирный договор 1920 года так и остался не реализован-
ным. Однако, предпосылки возникновения термина 
«курдский вопрос» можно найти в событиях, происходив-
ших ещё в эпоху средневековья, когда в ближневосточ-
ном регионе появляются первые курдские эмираты с 
предъявлением прав на суверенное существование. Со-
бытия, происходящие в регионе, преобразовывали содер-
жание курдского вопроса, но основная его цель остава-
лась неизменной – это борьба курдского народа за сво-
боду и независимость. 

История Курдистана неразрывно связана с Тур-
цией, Ираном, Ираком и Сирией. На территориях этих 
стран, в их отдельных частях абсолютное или относитель-
ное большинство населения составляют курды. Кроме 
того, значительное число курдов проживают вне террито-
рии этнического Курдистана (на северо-востоке Ирана, в 
Закавказье, Центральной Азии, в некоторых странах Араб-
ского Востока и в диаспоре на Западе). Таким образом, ис-
тория курдского народа составляет интегральную часть 
истории Западной Азии, а также Закавказья, и в то же 
время история стран и народов этих регионов неотделима 
от истории курдов и Курдистана. Нужно отметить, что ис-
тория курдского народа является одной из наименее изу-

ченных, и требует углубленной научной работы. При от-
сутствии своего государства у курдов не было условий для 
успешного и свободного развития своей культуры, в том 
числе научных знаний, включая родную историю. Боль-
шинство наиболее значимых трудов по истории курдов и 
Курдистана появилось за пределами стран их прожива-
ния, в прошлом главным образом в России и СССР, теперь 
на Западе, авторами некоторых работ были курды. 

На современном этапе развития Курдистана соци-
ально-экономическим отношениям присуще две про-
блемы, одна из которых преодоление отсталости, а вто-
рая неравномерность в развитии разных его частей. Про-
блемы в разрешении этих проблем пагубно сказываются 
на процессы национальной консолидации и эффектив-
ность борьбы за свои права. 

В результате того, что Курдистан занимает цен-
тральное геостратегическое положение в регионе, он ста-
новится постоянной ареной для войн. В прошлом этот ре-
гион значительно страдал от набегов кочевников, сопро-
вождающихся грабежами, от восстаний и террористиче-
ских усмирений, в особенности их много в эпоху халифа-
тов 7-8 вв., кроме того с 11 по 15 века этот регион страдает 
от междоусобиц и тюрко-монгольских нашествий. Вплоть 
до Первой мировой войны османы управляли обширной 
территорией на которой проживали курды. Однако по Ло-
занскому договору в 1923 году произошло разделение 
данной территории: северные районы Курдистана оста-
лись Турции, Южные отходят Сирии и Ираку (мандат на 
управление этими территориями Лига Наций передаёт 
Франции и Британии), восточная часть Курдистана была 
передана Персии, современному Ирану. Таким образом, 
мы можем сказать, что к началу 20 века курды проживали 
в различных государствах, в большинстве своем в Турции 
и Иране. Населяя территорию площадью 400 тыс. кв. км., 
Хамадан -Урмия (Резайе) - Хой - Маку на востоке до линии 
Биреджик - Малатья - Эрзинджан на западе и от линии Ха-
некин - Киркук - Мосул - Халеб (Алеппо) на юге до линии 
Джульфа - Карс - Эрзерум на севере. Как отмечает Лазарев 
в своей книге «Курдский вопрос» численность курдов при-
близительно равна 5 - 5,5 млн., из них свыше 3,5 млн. в 
Османской империи (в Турции, Сирии и Ираке), до 1,5 
млн. в Иране и примерно 150 тыс. в России (по-видимому, 
без оседлых и езидов). 

Для Ближневосточного региона в начале 20 века ха-
рактерен рост курдского национального движения, чему 
способствовали революции в России 1905 года, 1917 года, 
а также крайне реакционная политика Абул-Хамила по по-
давлению свободомыслия и всех национальных движе-
ний нетурецких народов, населяющих Османскую Импе-
рию. «Мировой капитализм и русское движение 1905 
года, — писал В. И. Ленин, - окончательно разбудили 
Азию. Сотни миллионов забитого, одичавшего в средне-
вековом застое, населения проснулись к новой жизни и к 
борьбе за азбучные права человека, за демократию» [6, c. 
146]. К революционным событиям в России турецкое пра-
вительство относилось с опасением перед распростране-
нием «революционной заразы» в турецком Закавказье. 
Были закрыты границы для политических эмигрантов, 
местные власти восточных вилайетов прекратили выдачу 
паспортов для проезда в Закавказье рабочим-отходникам 
и торговцам [1, c. 6]. Вспыхивающие повсеместно восста-
ния с участием курдов и армян явились прямым доказа-
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тельством того, что его политика потерпела полный про-
вал. Восстания с активным участием курдов подняли во-
прос о руководстве, в начале 20 века феодальная знать 
все ещё была неспособна возглавить широкое националь-
ное движение, были очевидны попытки достичь привиле-
гий, путем борьбы с центральным турецким правитель-
ством и другими кланами курдских феодалов, кроме того 
велись переговоры с Россией и Англией. 

Наиболее сильным стало восстание в 1905 г. подня-
тое племенами пенджар во главе с Бешар Чато в Сиирт-
ском санджаке. После ожесточенного сопротивления кур-
дов в мае — июне 1906 г. турки во главе с Иззет-пашой 
применили «тактику выжженной земли». Последствием 
применения этой тактики были разрушение многих курд-
ских сел и жесточайший террор. Однако волнения и вос-
стания не прекратились, 1906 – 1907 гг бушевали в Траб-
зоне, Ване, Битлисе, Эрзуруме, Самсуне, Кастамону, Дияр-
бакыре, Дамаске, Хайфе, Измире и других городах. Насе-
ление независимо от национальной принадлежности 
вело совместную борьбу, направленную против местных 
властей, объединившись вокруг революционных мелко-
буржуазных организаций, комитетов турецких либералов, 
Мусульманской федерации, братства «Джан верир» («от-
дающий душу»), находившихся под влиянием младоту-
рок и выдвигавших в своих петициях требования, направ-
ленные против феодальных налогов, откупов, произвола 
местных властей и т. п. [4, c. 35]. В 1907-1908 гг. успешно 
развивалось курдское движение в Битлисском вилайете, 
в некоторых районах в начале 1908 г. власть перешла це-
ликом в руки курдских шейхов, поддержанных большин-
ством племен. Однако, надежду на национальную сво-
боду курды могли получить только путем создания поли-
тической организации, возглавляемой курдской интелли-
генцией, которая бы повела свободный Курдистан в бур-
жуазное будущее [2, c. 48]. Борьбу курдов пока не могла 
возглавить местная буржуазия, ввиду ее слабости, отста-
лости и зависимости от интересов феодалов.  

Первые национальные объединения курдов нельзя 
назвать массовыми организациями, они напоминали ин-
теллигентские кружки. Лазарев пишет: «Деятельность 
первых курдских националистов для своего времени 
имела прогрессивное значение, но влияние их на народ-
ные массы было сравнительно невелико и роль в курд-
ском движении почти незаметна. Названные общества 
представляли собой небольшие кружки с очень расплыв-
чатой и неопределенной политической программой. Ря-
довые члены племен не были еще готовы в силу своей по-
литической и культурной отсталости к восприятию нацио-
нальных идей» [5, c. 81]. Смена политических партий у 
власти не принесла коренных изменений в отношения 
между турецким центром и курдской периферией, курды 
в свою очередь не оказали существенной поддержки пра-
вительству в войнах с Италией или славянами. Курдские 
вилайеты поднимали восстания, количество которых за 
последние несколько веков или даже десятилетий трудно 
перечесть, сюжет которых сводился к трагическому завер-
шению. Османы, используя метод кнута и пряника, часть 
знати подкупали должностями и привилегиями, другую 
часть, не сложившую оружия, беспощадно истребляли. 

Национально-освободительное движение курд-
ского народа, начиная с момента его возникновения, иг-
рало большую роль в этнополитической консолидации. 

Можно отметить, что именно геополитическое располо-
жение курдского этноса на границах нескольких соперни-
чающих держав делает особенно трагичной историю 
курдского народа. Она определяется государственной 
жизнью Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Протогосудар-
ственные курдские образования не имели полной незави-
симости и являлись скорее очагами восстаний, в резуль-
тате чего и небыли преобразованы во что-то большее, 
став всего лишь временными, локальными образовани-
ями. Отсталость экономической системы курдского этноса 
была определена тем, что «передовыми» обществен-
ными элементами становились верхние слои племенной 
верхушки и духовенства. Бекам не выгодно было бороться 
за национальные интересы. Их интересы носили уз-
коклассовый характер, они предпочитали не платить 
налоги и делиться властью с центральным турецким пра-
вительством. Политику их взаимоотношений отличал пле-
менной партикуляризм и местничество, этот факт пагубно 
сказался на объединении курдов, населяющих разные 
страны. 

Важной вехой в истории курдов становятся первые 
национальные организации, возникшие в 20 веке, кото-
рые возглавляли представители курдской интеллигенции. 
Буржуазные преобразования в Турции не оказали суще-
ственного влияния на курдов, не изменили его традици-
онный архаичный экономический уклад, не оказали суще-
ственного влияния на мировоззрение. Основная масса 
населения, по-прежнему не вовлечена в политическую 
жизнь и сохраняет иерархично-сословный уклад, тогда 
как курдская национальная борьба возглавлялась реакци-
онными силами, которой на тот период времени являлась 
феодальная знать. Этот факт негативным образом сказы-
вался на деле национально-освободительной борьбы. 

Решение курдского вопроса становится все более 
острым с момента свержения режима С. Хусейна, в этот 
период иракским курдам удается добиться заметных 
успехов в расширении, а также законодательном оформ-
лении своей автономии. Этот период в истории курдского 
движения за защиту своих национальных прав, ознамено-
ван беспрецедентным иностранным вмешательством во 
внутренние дела Ирака. В результате чего, нарастает 
напряженность в отношениях США и Израиля с правя-
щими режимами в Иране и Сирии. Активизируется дея-
тельности сети радикально-исламистских и террористиче-
ских группировок в Ираке и регионе в целом. Курдский 
народ, проживающий на своих этнических территориях 
стран Ирака, Турции, Ирана и Сирии на протяжении 20 
века и в начале 21 века находился в состоянии постоянной 
нестабильности из-за нерешенности вопросов этнополи-
тической консолидации курдского населения этих стран. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является рассмотрение места и роли В.В. Куйбышева во внутрипартийной борьбе 

1920-х годов на примере борьбы с «троцкизмом». Использованы проблемный и сравнительно-сопоставительный 
методы. Основываясь на изучении архивных документов, мы пришли к выводу, что В.В. Куйбышев, был одной из 
ключевых фигур в борьбе с оппозиционными течениями в РКП (б), сыграв важную роль в «чистке» партийных рядов.  

ABSTRACT 
The article is aimed to examine the struggle with «Trockizm» as an example of Kuibyshev’s influence  and role in the 

innerparty conflict. The problem solving and comparing methods are used. Basing on studying the archival documents we camt 
into conclusion that Kuibyshev was one of key figures in the struggle with the opposition movements in Russian Communist 
Party playing an important role in the party rows «cleaning». 

Ключевые слова: Внутрипартийная борьба; Центральная Контрольная комиссия; Политбюро ЦК; «троц-
кизм». 

Keywords: Innerparty conflict; The Central Committee of control; Politburo of the Central Committee; «Trockizm». 
  
Период существования СССР – важная страница в 

истории нашей страны. Изучение этого периода сегодня 
обусловлено необходимостью переосмысления фактов и 
событий недавнего прошлого, а также открывшейся в но-
вых исторических условиях возможностью доступа к ра-
нее скрытым архивным документам. История страны не-
отделима от жизни людей, которые, занимая высокие гос-
ударственные посты, обладали властью и реальной воз-
можностью оказывать влияние на ход исторических собы-
тий. 

В.В. Куйбышев стоял у истоков советской политиче-
ской системы. В конце 1920-х – начале 1930-х годов он 

принадлежал к высшему эшелону власти, был одним их 
первых лиц советского государства. На этот период прихо-
дится пик его политической карьеры. На таких людей как 
В.В. Куйбышев опирался И.В. Сталин в борьбе за власть и 
разгроме оппозиции. 

Вместе с тем, именно эта сторона его деятельности 
В.В. Куйбышева изучена менее всего и предоставляет для 
современного исследователя большое поле деятельно-
сти, поскольку сегодня есть возможность ознакомиться с 
документами, долгое время хранившимися под грифом 
секретности. 
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