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                              Введение  
 
В любом многонациональном государстве национальной политике и 

межнациональным отношениям, историческому опыту разрешения 

межнациональных проблем должно уделяться постоянное и 

пристальное внимание. 

Решение национального вопроса в Советской России изначально 

было одной из приоритетных задач большевистского руководства. 

Россию населяли более 190 различных этносов, среди которых  

особое место занимали национальные меньшинства – выходцы из 

других государств. В проекте закона «О национальных 

меньшинствах»,  над которым работали депутаты Государственной 

Думы Российской федерации в начале 1990-х годов, это понятие  

определяется следующим образом. «Национальное меньшинство»- 

часть народа, проживающая в инонациональной среде за пределами 

его традиционного расселения, но продолжающая сохранять 

самобытность, язык, культуру, традиции и другие этнические 

особенности этого народа»1. Национальные меньшинства, как 

правило, в большей степени, чем коренные народы, испытывают 

определенную  дискриминацию со стороны титульных  наций. 

После распада СССР и образования в ближайшем окружении России 

самостоятельных независимых государств, проблема национальных 

меньшинств в некоторых из них имеет тенденцию к обострению, 

поскольку большие группы населения оказались отныне в категории 

«национальных меньшинств». Курды, которым посвящена данная 

работа, в Советской России относились к категории «национальных 

меньшинств». 

                                                
1 Этнополитический вестник. 1992. №2. С.58. 1993. №1. С.37. В законопроекте определялись три группы 
этнических общностей, подпадающие под понятие «национальное меньшинство»: 1.переселенцы из других 
стран, имеющие свои государства; 2. выходцы из других стран, не имеющие своих государств; 3. части 
этносов, живущие за пределами своих автономных образований в рамках одного государства 
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Очень остро в течение многих десятилетий стоит проблема 

национальных меньшинств в Турции, где проживает основная часть 

курдского населения, находящаяся там также на положении 

национального меньшинства. Таким образом, актуальность проблемы 

очевидна. 

Курды - один из древнейших народов мира. Территория компактного 

расселения курдов на Ближнем Востоке называется Курдистан. 

«Площадь Курдистана, разделенная между четырьмя государствами 

Ближнего и Среднего Востока (Турцией, Ираном, Ираком и Сирией), 

составляет 408 тыс. кв. км.»2. Хотя курды имеют большую численность 

- приблизительно 25-303 млн. человек - у них нет своего государства. 

Курды принадлежат к разделенному народу. 

Есть пять районов компактного расселения курдов: Турецкий 

Курдистан, Иранский Курдистан, Иракский Курдистан, Сирия и 

Закавказье.  

В Турции курды живут на востоке и юго-востоке страны. Некоторые 

учёные считают, что в Турции приблизительно 10-154 миллионов 

курдского населения5. Из южных и юго-западных районов Турецкого 

Курдистана курды проникли в Ирак и Сирию. В западных районах 

Ирака насчитывается 6 млн., в Сирии  2 млн., в западных районах 

Ирана 8 млн. курдов. Курды живут в других странах - Германии, 

Австрии, Швейцарии и т. д. 

На территории России курды проживают, главным образом, на 

Кавказе: большая часть -  в Закавказье, кроме того в Адыгее и в 

Северной Осетии. Небольшая часть курдов поселилась и в других 

районах России, например в Ростове, Ставрополе и Краснодарском 

                                                
2 Ментешашвили А.М. Курды. М. 1984. С. 3. 
3 Encyclopedia of diasporas. Part 1. 2005. C. 214-224.  
4 GENUS. An International Journal of Demography. London. 2005. № (1-2). C. 149-175. 
5  Nezan, Kendal. “The Kurds: Current Position and Historical Background” in Kurdish Culture and Identity. 
London. 1996.  
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крае. По переписи населения СССР 1989 года численность курдов   

составляла 152,7 тыс. человек 6. 

После установления Советской власти, курды, как и другие окраинные 

народы страны, вошли в состав Советского государства.  

Цель представленной к защите магистерской работы заключается в 

исследовании процессов адаптации и интеграции курдского населения 

в советскую систему в 1920 - 1930-е годы. Эти два десятилетия – 

сложные и противоречивые в жизни страны, в становлении 

национальной политики советского государства. Это время поисков  

рациональных путей подъема экономики и культуры населения 

национальных окраин, дискуссий по этому вопросу среди 

руководителей страны. Под интеграцией понимаются процессы 

втягивания курдов в социалистическое строительство, приобщения к 

новому советскому образу жизни.  Автор работы старается показать, 

как курды изменили ход своей жизни, перейдя от феодальных 

отношений к новым социалистическим, с какими трудностями 

сталкивались в ходе этих преобразований.   

Конкретные задачи исследования можно сформулировать следующим 

образом: 

Во-первых, проанализировать изменения в национальной политике 

государства на протяжении 1920-1930-х гг. и их влияние на курдское 

национальное меньшинство 

Во-вторых - охарактеризовать процессы вовлечения курдского 

населения в общественно-политическую жизнь советского 

государства,  

В-третьих, отразить перемены в хозяйственно-бытовом укладе и  

культурной жизни курдов  в исследуемое время.   

                                                
6 ASAM. Stratejik Analiz. İstanbul. S. 64. 
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В-четвертых, выявить и проанализировать сведения о национальных 

репрессиях среди курдской интеллигенции в 1930-е годы и начале  

депортаций курдского населения в период сталинизма. 

 В-пятых, определить характер и особенности адаптационных и 

интеграционных процессов в курдской среде. 

 

Характеристика источников 

 

В работе были использованы несколько групп источников: 

законодательные материалы, сборники документов и материалов, 

статистические сведения, в том числе материалы переписей, 

периодическая печать, воспоминания.  

Главным источником диссертации послужили материалы 

периодической печати – газеты, которые выходили на территории 

проживания курдского населения. В каждой из трех закавказских 

республик выходила своя газета для курдского населения: в Грузии – 

«Заря востока» (на русском языке), в Армении – «Новый путь» ( Рийа 

тезе на курдском языке), в Азербайджане – «Советский Курдистан» 

(на азербайджанском языке). 

«Заря Востока» - республиканская газета Грузинской ССР. Она 

выходила дольше других курдских газет. Основана 3 мая 1922 как 

орган Закавказского крайкома Коммунистической партии 

(большевиков); с образованием Грузинской ССР в 1936 газета стала 

республиканской. Выходила в Тбилиси 6 раз в неделю. За 

плодотворную деятельность по мобилизации трудящихся республики 

на успешное выполнение задач коммунистического строительства 

«Заря Востока» в 1957 в связи с 35-летием и выходом в свет 10-

тысячного номера награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Тираж (1972) 130 тыс. экз.»7.  

                                                
7 Большая Советская энциклопедия. 
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Газета «Новый путь» (Рийа Тезе) начала издаваться 25 марта 1930 

года. «Новый путь» стала республиканской газетой, являлась 

печатным органом ЦК КП Армянской ССР. Она издавалась на 

курдском языке первоначально на основе латинского алфавита. 

Газета сначала выходила 2 раза в неделю. В 1937 из-за политики 

репрессий «Новый путь» был закрыт из-за использования латинского 

алфавита, который будто бы империалисты могли использовать в 

своих целя. Через 18 лет, то есть в 1955 году,  ее издание 

возобновилось. К тому времени курдский язык был переведен на 

кириллицу8. В 1970-1980 годы газета выходила тиражом 4000 экз. 

После распада СССР газета вновь перешла на латинский алфавит. В  

1990-е годы выходила небольшим тиражом в 500 экз. один раз в 

месяц. В 2000 годы перестала издаваться из-за финансовых проблем 

Всего вышло 4800 номеров9.  

Третья республиканская газета – «Советский Курдистан»(Şura 

Kurdistan) на азербайджанском языке, еженедельная начала 

издаваться в 1932 г. в г. Лачин Азербайджанской ССР. Она 

просуществовала до 13 июля 1962 года.  

Помимо этих трех главных газет использованы отдельные публикации 

двух других периодических изданий – журнала Коммунист (Армянская 

ССР)10 и газеты  «Бакинский Рабочий»11.  
                                                
8 Позже, уже в 1990-е годы газета «Новый путь» вновь стала издаваться на основе латинского алфавита. 
Закрыта в 2000 г. из-за финансовых проблем. 
9 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. С. 210. 

10 "Коммунист", теоретический и политический журнал ЦК КПСС. Создан решением Оргбюро ЦК РКП (б) 
от 19 ноября 1923. № 1 вышел 5 апреля 1924. До ноября 1952 назывался "Большевик". "К." пропагандирует и 
творчески развивает марксистско-ленинское учение, борется за претворение в жизнь генеральной линии 
партии, за построение в СССР коммунистического общества; разрабатывая ленинское теоретическое 
наследие, способствует раскрытию его интернационального характера, всё возрастающего влияния на 
мировой революционный процесс. За годы издания в "К." напечатано свыше 100 малоизвестных или не 
публиковавшихся ранее работ, писем, документов В. И. Ленина, а также много неизвестных и впервые 
переведенных на русский язык произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Журнал систематически печатает 
важнейшие документы КПСС и международного коммунистического движения. 
11 «Бакинский рабочий», одна из старейших большевистских газет, орган ЦК КП Азербайджана, Верховного 
Совета и Совета Министров Азербайджанской ССР. Основан в 1906 г. Тираж (на конец 1969) 130 тыс. экз. 
№ 1 ««Бакинский рабочий»» (апрель 1906) напечатан нелегально. В редакцию входили В. П. Ногин, В. А. 
Радус-Зенькович и др. С 6 сентября 1908 вышло 9 сдвоенных номеров, последний № 1831. Редактор-
издатель С. Т. Якушев. 



 9

Периодическую печать называют «секундной стрелкой истории». Она 

– летопись ежедневных событий. Газеты - достаточно 

репрезентативный источник, охватывали все стороны жизни курдского 

населения. Но освещали их неравномерно. Больше помещалось 

материалов об общественных отношениях, культурно-

просветительской работе, школьном строительстве, подготовке 

кадров с акцентом на успехах и достижениях. Отражали и болевые 

проблемы тех лет. Но целый ряд интересующих нас сюжетов, 

связанных с гонениями на курдскую интеллигенцию, вопросы  

депортационной политики власти, в газетах отражения не нашли.   

 Вместе с тем контент - анализ периодических изданий дает нам 

представление о положении курдов в закавказских республиках в 

исследуемые годы, отражает проблемы, которые на том момент были 

для них актуальными. На страницах газет отражены разные стороны 

жизни населения – общественно-политическая, культурная, 

экономическая, социально-бытовая. Есть материалы о положении 

курдов в других странах - Турции, Иране, Ираке и Сирии, что 

позволяет провести сравнительный анализ жизни разных групп 

курдского населения. По материалам только периодических изданий 

невозможно в полном объеме восстановить историческое прошлое 

курдов. Но статьи, очерки, заметки, репортажи этих газет позволяют  

делать конкретные выводы об основных тенденциях в развитии 

курдского общества, об особенностях интеграционных и 

адаптационных процессов среди курдского населения Закавказских 

республик.  

Важными источниками для нашей работы послужили материалы 

переписей населения и статистические данные, помещенные в других 

изданиях, например в «Кавказском календаре» за 1917. В диссертации 

использованы результаты Всеобщей переписи населения Российской 

империи(1897) и Всесоюзной переписи населения(1926). Данные 
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переписей предоставляют не абсолютно точные сведения, поэтому в 

работе привлекается статистический материал, почерпнутый нами из 

газет и других источников. 

Сборники официальных и неофициальных документов и материалов 

являются следующей группой источников, использованных в работе. 

Привлечены собрания законов и законодательных актов советской 

страны,12 систематический сборник действующих актов правительств 

СССР и РСФСР по национальной политике 13, сборники документов о 

национальных репрессиях  Сталинского правительства в 1930-е 

годы14.  

Еще один важный и интересный источник, проанализированный в 

работе – воспоминания. Это, прежде всего, книга известного курдского 

писателя и педагога Араба Шамилова «Курдский пастух». (М.-Л. 1931). 

А. Шамилов – выходец из бедной семьи родился в селении Сусуз 

Карской области. Примкнул к революционному движению. В мае 1917 

г. был арестован за участие в революционном выступлении в 

Сарыкамыше. В годы гражданской войны воевал на Северном 

Кавказе. В 1924 – 1931 гг. Араб Шамилов работал инструктором ЦК 

КП(б) Армении по работе среди национальных меньшинств 

республики. Он считается зачинателем курдской советской 

литературы. Шамилов занимает важное место среди исследователей 

языка, истории и культуры курдов. В 1929 году он начал создание 

курдского алфавита на основе латинской графики. С 1931 гг. стал 

доцентом Ленинградского института, в 1933 г. организовал и 

                                                
12 Собрание узаконений и распоряжений Рабочее - Крестьянского правительства РСФСР за 1920- е годы. 
13 Систематический сборник действующих актов правительств Союза ССР и  РСФСР по делам 
национальностей. Советская политика за десять  лет по национальному вопросу в РСФСР. Октябрь 1917-
ноябрь. 1927. г. М - Л. 1928. С. 14. 
14 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий, М: Республика: Верхов. Совет Рос. Федерации. 1993. С.222.  «Так это было», сборник статей, 
национальные репрессии в СССР 1919-1952 годы.  
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возглавил экспедицию этого института в населенные курдами области 

Армении, Азербайджана и Грузии с целью изучения быта, экономики и 

создания единого литературного языка курдов СССР.  А. Шамилов 

был арестован в первых числах января 1937. В 1948 находился в 

ссылке в Чердыни (Молотовская обл.), после этого - в заключении (с 

перерывами) до 1953 или 1954г.15.  

Кроме того привлечены воспоминания рядовых курдов, переживших 

депортацию 1937 г. Они опубликованы в книге «Так это было»16. 

Привлеченные и проанализированные источники позволяют решить 

сформулированные выше задачи исследования. 

 

Историография 

 

Советское курдоведение имеет свою историю. Много внимания 

исследователи уделяли и уделяют курдскому вопросу и его решению, 

т.е. их в большей степени интересовал и интересует международный 

аспект. Второе направление, привлекавшее внимание историков и 

этнографов, - изучение языка, фольклора и быта курдского населения. 

В меньшей степени отражена история курдов в советское время, хотя 

отдельные работы республиканского уровня, особенно в Армении, 

существуют.  

Можно выделить три этапа в историографии советских курдов. 

Первый этап охватывает 1920 г.- 1930-е гг. Востоковеды Н.Я. Марр17 и 

                                                
15 Люди и судьбы Men and destiny: Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического 
террора в советский период (1917 – 1991). СПб. 2003. 
16 Так это было: В 3. т. М.1993. 
17 Марр Н. Я.: Печать и революция. 1924. Кн. 7; Сов. культура. М. 1924; Проскурякова Е. Третье отделение 
библиотеки "Библиотека молодежи" // Библ. обозр. 1926. № 1/2; Алексеев В. М. Н. Я. Марр: К 
характеристике ученого и унив. деятеля // Проблемы истории докапиталист. о-в. 1932. № 3/4; Борович Б. Н. 
Я. Марр и научные библиотеки // Фронт науки и техники. 1933. № 1; Новосадский И. В. Памяти Н. Я. 
Марра: Н. Я. Марр и вопросы происхождения кн. // Тр. Ин-та кн., док-та и письма. 1936. Вып. 5; 
Крачковский И. Ю. Из воспоминаний о Н. Я. Марре // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. 1941. № 3; 
Бабинцев С. Академик Николай Яковлевич Марр — директор Публичной библиотеки // Б-рь. 1949. № 3; 
Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. 3-е изд., испр. и доп. 
М.; Л., 1949; Ефимова Н. А. Из истории обслуживания молодежи в Государственной Публичной библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в 20-х — 30-х годах (III филиал — Библиотека молодежи) // Тр. / ГПБ. 1963. 
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И.А. Орбели18 начали интересоваться курдами СССР уже в 1920-е 

годы. Надо добавить, что И. А. Орбели в 1959 году стал первым 

председателем секции курдоведения Ленинградского университета.  

В 1931 году сформировался курдский семинар в сфере иранологии в 

Ленинградском государственном университете. В рамках работы 

семинара появились первые исследования по истории советских 

курдов молодых курдских ученых. А. Шамилов, И. Цукерман, К. 

Курдоев19 в это время работали над созданием алфавита курдского 

языка. Одновременно, интересуясь историей курдского народа,  они 

издавали книги по историческим проблемам курдов20. Интересны их 

работы, в которых исследуются  феодальные отношения среди 

курдов,  их переход к советской системе21. 

 Известными курдоведами стали Казарян Акоп Григорьевич (Лазо) и А. 

В. Букшпан. Курдовед Лазо, проживавший в Армении, в 1931 г. 

написал первую курдскую художественную книгу – повесть 

«Джасима». Для курдской истории его работы имеют большое 

значение. В книге А.В. Букшпана отражается положение курдов 

Азербайджана. Букшпан утверждает, что  В. Гурко-Кряжин (один из 
                                                                                                                                                       
Т. 11; Мегрелидзе И. В. 100 лет со дня рождения Н. Я. Марра // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1965. Т. 24, 
вып. 4; Аршаруни А. М. Встречи с прошлым. М., 1979; Пастернак Б. Л. Переписка с Ольгой Фрейденберг. 
New York; London, 1981; Голубева О. Д. Н. Я. Марр и Публичная библиотека. Тбилиси, 1986; Фрейденберг 
О. М. Воспоминания о Н. Я. Марре // Восток—Запад. М. 1988; Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и 
марризм. М., 1991. 
 

18 Орбели И.А. Избранные труды в двух томах. Курдско-русский словарь. Ер.: Зангак-97. 2002. — Т. 2, вып. 
2. — 208 с. Ж.С.Мусаэлян и И.И.Цукермана; Вводная заметка «От редактора» П.М.Мурадяна] Миклухо-
Маклай Н.Д. Описание таджикских и персидских рукописей Института народов Азии. Выпуск 2. 
Биографические сочинения. Ответственные редакторы И.А.Орбели, В.И.Беляев. М.: ИВЛ. 1961. 
Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII–XIV веков. Ответственный редактор 
И.А.Орбели. М. – Л.: Изд. АН СССР. 1960.   
19 Шамилов А. Цукерман И. Курдоев К. Об изафете в курдском языке, революция и письменность. № 1. М. 
1933; они же. О проблеме рода в курдском языке № 1. М. 1933.  
20ROHAT. Kürdoloji Biliminin 200 yıllık geçmişi (1787-1987). İstanbul. 1987. S. 107.  
21Шамилов А. К вопросу о феодализме у курдов. Ереван. 1936; он же. Курдский пастух. М. Л. 1931.  
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первых азербайджанских исследователей курдов – И.К.), определяя 

хозяйственные особенности курдов Азербайджана, считает их 

исключительно кочевым народом, что не соответствовало 

действительности  и, по его словам,   «путает голову читателей»22. То 

есть, он в своей работе критикует позицию В. Гурко-Кряжина.  

Известный советский исследователь народов Кавказа этнограф и 

историк  Г. Ф. Чурсин23 предпринял в 1920-е годы несколько поездок к 

курдам. Собранные им полевые материалы и исследования о языке, 

хозяйственных особенностях, семейном быте, обычаях советских 

курдов внесли существенный вклад в изучение курдов. В 1920-е – 

начале 1930-х гг. выходили небольшие работы этнографического 

содержания и других авторов24. 

Второй этап в изучении курдов начался по окончании периода 

позднего сталинизма, после смерти Сталина в 1956 г. Этот этап 

продолжался до распада СССР, то есть до 1991 г., таким образом, он 

охватывает 1950 - 1980-е годы. На этом этапе интерес к 

исследованию советских курдов и, в целом, к курдоведению 

значительно возрос.  

На этом этапе появились новые советские исследователи, которые 

специализировались по истории курдов - М.С. Лазарев, Н. А. Халфин, 

А. М Ментешашвили, М. А. Гасратян, Е. И. Васильева, А. Полатян, О. 

И. Жегалин, Халит Чатоев, а также курдские ученые - Шекрое Худо, 

Джалиле Джалил, Карлане Чачан, Шерефе Ешир и т. д.25 Много 

внимания, по - прежнему, уделялось международным аспектам 

курдской проблемы, возможности создания единого самостоятельного 

курдского государства. 

                                                
22 Bukşpan А.В. Azerbaycan Kürtleri. Bakü. 1932. S. 31. 
23 Чурсин Г.Ф. Филиппович Л. А. География Закавказья. Тифлис. 1929. он же. Азербайджанские курды 
//Известия Кавказского историко – археологического института. Тифлис. 1925. Т. Ш. 
24 Смирнов Н.А. Курдская женщина. М. 1927; Семенов А.А. Поклонение сатане у курдов-езидов. Ташкент. 
1927; Пчелина Е. По Курдскому уезду Азербайджана //Советская этнография. 1932. №4 и др. 
25 ROHAT. Kürdoloji Biliminin 200 yıllık geçmişi (1787-1987). İstanbul. 1987. S. 132. 
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Активизировались этнографические исследования советских ученых.   

Исследователи О. П. Вильчевский, Т.Ф. Аристова,  А.М. 

Ментешашвили стали признанными этнографами - курдоведами. 

Среди курдских этнографов наиболее известны имена Амина Авдала 

и Мемое Халита 26.  

Т.Ф. Аристова в своих трудах27 описывает общественную, 

хозяйственную жизнь и культурное строительство среди всех 

закавказских советских курдов. Она глубоко изучила курдскую 

историю. В её работах исследован этнический, лингвистический и 

религиозный состав населения Курдистана, миграция курдов из 

Турции и Ирана в Закавказье, история их расселения.  

Другой серьезный советский исследователь Х.М. Чатоев изучал 

армянских курдов. В его книгах подробно анализируются исторические 

судьбы и социально-экономическое положение курдов советской 

Армении28. Работы А.М.Ментешашвили и Л.Б.Пашаевой посвящены 

грузинским курдам29.  

Следует отметить, что наблюдения К. Курдоева30, Ч. Х. Бакаева31 и М. 

Б. Руденко32 занимали важное место в изучении курдов. После смерти 

И. А. Орбели, К.Курдоев стал председателем секции курдоведения 

Ленинградского государственного университета. Он в своих работах 

уделял внимание развитию курдского языка.  

                                                
26 Там же. С. 140.  
27 Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. М. 1966; Она же. Материальная культура курдов ХIХ - первой половины 
ХХ в. М. 1990. 
28 Чатоев Х.М. Курды Советской Армении  (исторический очерк. 1920 -1940). Ереван. 1965. он же. Участие 
курдов Советского Союза в Великой отечественной войне. Ереван. 1970. 
29 Ментешашвили А.М. курды: очерки общественно-экономических отношений, культуры и быта. М. 1984. 
Пашаева Л.Б. Позитивные и негативные элементы в свадебных обычаях и обрядах курдов Грузии. Тбилиси. 
1984. 
30 Курдоев К. Грамматика курдского языка (курдманджи) М-Л. 1957; он же. Исследование заза (курдская 
диалектология). Рукопись; он же. Категория рода и объективная конструкция в заза. Иранское языкознание. 
Москва. 1976. 
31 Бакаев Ч.Х. Город Курдов в Туркмении. М. 1962; он же. Язык Азербайджанских курдов. М-Л. 1965; он же. 
Язык курдов СССР. М. 1973. 
32 Хани Ахмед. Мам и Зин\поэма. Критич. Текст. пер. предисл. И указатели М. Б. Руденко.  
Неизвестные стихи Ахмеда Хани. публикация и перевод И.Б. Руденко. НАА. 1966. № 3. Курдская обрядовая 
поэзия. Москва. 1982.  
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Третий этап изучения курдов начался после распада СССР и 

продолжается поныне. Гласность горбачевской эпохи, доступ к прежде 

засекреченным документам, публикация некоторых из них, особенно 

связанных с национальными репрессиями и депортациями, в том 

числе по истории курдов, позволяют по-новому взглянуть на многие 

страницы их истории. В этот период был опубликован ряд интересных 

обобщающих работ о курдах Западной Азии33. Советским курдам по-

прежнему уделялось недостаточно внимания. Отметим монографии 

О.Д. Джалилова, Н.Ф. Бугая и братьев Броевых 34. Выделяется работа 

Н.Ф.Бугая, Т.М.Броева и П.М.Броева. Признавая, что курды относятся 

к категории национальных меньшинств в Советской стране, они 

пишут: «Для нацменьшинств характерна самобытность. При этом 

чувство самобытности обычно гораздо больше развито среди групп 

меньшинств, которые возникли не по своей воле, а в результате 

включения в национальные рамки какого-либо государства волей 

политического случая или насильственно с помощью военной силы ( 

вынужденная миграция, депортация, насильственный захват и т.д.)»35.  

В феврале 1994 г. в Москве прошла научно-практическая 

конференция  под названием «Курдистан: на перекрестках истории и 

политики», материалы которой были опубликованы36. Ее инициаторы 

– члены информационного бюро «Комитет Курдистана» и редакции 

журнала «Курдистан рапорт» (издается с 1993 г.). В конференции 

участвовали многие видные ученые – курдоведы из различных стран 

СНГ и делегация Фронта национального освобождения Курдистана. 

Темы выступлений отличались многообразием, но преобладали 

сюжеты, связанные с борьбой курдского народа за независимость. 

                                                
33 История Курдистана (под ред. Лазарева). М. 1999. Курдский вопрос на рубеже тысячелетий. М. 2004; 
Курдский вопрос в Западной Азии в начале ХХ1 в. М. 2006. Барзани и курдское освободительное движение 
(1931 – 1961) и др. 
34 Джалилов О. Д. Из истории общественно-политической жизни курдов в конце ХIХ - начале ХХ вв. Санкт 
Петербург. 1997. Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М. Советские курды: время перемен. М. 1993. 
35Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев. Указ. соч. С. 21. 
36 Курдистан: на перекрестках истории и политики. М. 1994. 



 16

Стоит выделить доклад главного редактора ж. «Курдистан рапорт» 

Ростама Брои на тему  «Курды бывшего СССР и роль России в 

решении их проблем»37. Автор выдвигает несколько интересных 

положений, с которыми не всегда можно согласиться или которые 

требуют дальнейшего подтверждения. Так, он утверждает, что 

курдское меньшинство при большевиках «не получило равных 

национальных прав с соседними народами и тем самым были созданы 

серьезные предпосылки для их дальнейшей ассимиляции»38. Хотя на 

законодательном уровне было провозглашено равенство всех 

народов Советской России. Или Р. Брои напрямую связывает 

«поворот в политике советской власти к курдам в середине 1920-х гг.» 

с политикой по отношению к кемалистам в Турции, что тоже требует 

более развернутой системы доказательств. 

Еще одна публикация, заслуживающая особого внимания, – статья 

Д.Бабаяна, посвященная истории Красного Курдистана. Автор 

напрямую увязывает упразднение Курдского уезда с 

геополитическими аспектами в Закавказье и внешнеполитическими 

факторами, особо заостряет внимание на процессах ассимиляции 

(«азербайджанизации») курдов39. 

Большой интерес у исследователей вызывают ныне религиозные 

представления курдов. В 2000-е годы появилось несколько 

монографий об особенностях и причинах долгого сохранения древней 

религии курдов - езидийстве40. 

Проблемами советских курдов интересуются и турецкие ученые 

курдского происхождения. Курдский исследователь Хежаре Шамил в 

своей работе41 глубоко критикует политику СССР и особенно период 

                                                
37 Там же. С. 79 – 95. 
38 Там же. С. 82. 
39 Бабаян Д. Красный Курдистан: геополитические аспекты создания и упразднения //ХХ1 век. 2005. № 2.  
40 Полатов Д.Р. Езиды: религия и народ. М. 2005;  Хана Омархали. Йезидийство: из глубины тысячелетий. 
СПб. 2005. Пирбари Д. Езиды Сархада (исход из Курдистана на Южный Кавказ в Х1Х – начале ХХ в). 
Тбилиси. Москва. 2008. Григорьев С.А. Святой Лальпыш. Екатеринбург. 2008. 
41 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. 
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сталинских репрессий, занимает место в его работах. Определенное 

внимание уделяется переходу курдов к социалистическому 

строительству. Курдские исследователи Турции посвящают свои 

работы курдам, в том числе и курдам Закавказья. В работах  Хусейна 

Джана42(Hüseyin Can),  и Херман Таелса43(Harman Taels) освещаются 

политические, экономические аспекты и образ жизни курдов СССР.  

Таким образом, на сегодняшний день существует довольно большая 

литература о курдах вообще, и о советских курдах в частности. Но 

преобладающими, по-прежнему, являются международные аспекты 

курдской проблемы. Очень мало работ обобщающего характера о 

курдах Закавказья. Не достаточно исследованы процессы их 

приобщения к новой советской системе, ход и особенности 

преобразований образа жизни, общественного и семейно-бытового 

уклада, процессы консолидации закавказских курдов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
42 Can Hüseyin. Sosyalist Sovyetler Birliği’nde Kürtler (1917-1956). İstanbul. 2005. 
43 Taels Нerman.  Eski Sovyetler Birliği’nde Kürtler (1927-1994). İstanbul. 2001. 
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  Глава 1. Российские курды в начале ХХ века 
                         
      & 1.  Из истории миграции курдов в Россию 
       
      Прежде чем курды переселились в Российскую империю, 

большинство из них проживало в Иране и Османской империи. 

Отношения с курдами начали налаживаться после того как Грузия 

вошла в состав России в 1801 году. Начало Х1Х века ознаменовано 

несколькими войнами на Кавказе: в 1804 году началась война между 

Ираном и Россией, продолжавшаяся до 1813 года; в 1806 г. -    Русско-

Турецкая война, продолжавшаяся до 1812 года. Курды оказались 

втянутыми в эти военные события. 

Дореволюционный историк П.И. Аверьянов сообщает: «П.Д. 

Цицианов44 вошел в сношения с родоначальником Эриванских Курдов, 

Хусейном - ага. В пределах Эриванского ханства насчитывалось тогда 

около 8 тыс. курдских семейств, находившихся в зависимости от 

Эриванского хана, но кочевавших беспрепятственно в пределах 

Османской империи - Ганжинстского ханства, Баязетского и Карского 

пашалыков. В сущности, они мало признавали чью-либо власть, 

нередко вторгались в наши новые владения и особенно грабили 

население Турецкого Карского пашалыка»45. 

С одной стороны курды Эриванского ханства не принимали участия в 

войне против России. С другой стороны, они не хотели вступать в 

подданство России, хотя Цицианов много раз обращался к Хусейну-

ага с предложениями перейти в российское подданство. П.И. 

Аверьянов пишет: «Если они (курды – И.К.) и не перешли в русское 

подданство, то причиной этому были только неуверенность в 

                                                
44 Петр Дмитриевич Цицианов  (1754 – 1806) –русский военный деятель, генерал от инфантерии, 
главнокомандующий русскими войсками в Закавказье, сыграл большую роль для упрочения русского 
влияния в странах Закавказья (Подробнее см. русский биографический словарь. СПб. 1901. т. 21. С. 499-
508.) 
45 Аверьянов П.И. Курды в войнах России с Персией и Турцией. Тифлис. 1900. С. 13. 
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окончательной победе русских (две наших неудачи под Эриванью и 

уход наших войск из Эриванского ханства) и страх перед новыми 

порядками, а главное - перед твердой русской властью, к которой им 

было бы трудно привыкнуть после полнейшей анархии, царившей в 

Персии и Турции»46.  

Cо временем колебания среди курдов увеличились. Некоторые 

курдские племена хотели переселиться  в Россию, чтобы жить лучше. 

В конце 1807 года курдский предводитель рода Махмед Сефи-Султан 

перешел русско-иранскую границу со своим родом, включавшим 600 

семейств, и обосновался в Карабахском ханстве47. 

Карабахское ханство, как и  Елизаветпольская губерния, 

присоединилось к России по Гюлистанскому мирному договору 1813 

года. В 1826 и 1828 годах Россия и Персия снова воевали. В 1828 году 

они подписали мирный Туркманчайский договор, согласно которому 

Эриванская губерния стала частью России. Напомним, что на землях 

губернии проживали и кочевали курдские племена.  

Советская исследовательница Т.Ф. Аристова пишет: «Многие 

курдские поселения созданы в результате крупных миграций курдского 

населения в первой и второй четверти ХIХ в. после подписания в 1828 

г. Туркманчайского договора между Россией и Персией, а также в 1829 

г. Адрианопольского договора между Россией и Османской империей. 

Согласно этим договорам, к России отошла часть территории, 

населенной курдами и армянами. Из районов Ирана (Салмаст, Хой, 

Урмия и др.) и Турции (Ван, Эрзурум, Карс и др.) в Закавказье 

перешло как курдское, так и армянское население. В Российской 

империи курды со своими стадами кочевали на протяжении ХIХ в. Во 

второй половине ХIХ века они кочевали, главным образом, в 

                                                
46 Там же. С. 25. 
47  Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. М. 1966. С. 36. 
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Эриванском, Эчмиадзинском, Сурмалинском уездах Эриванской 

губернии»48.  

Итак, в первой трети ХIХ века в результате военных событий на юге 

(руссско-персидских и русско-турецких войн) к России отошла часть 

территорий Ирана и Османской империи с армянским и курдским 

населением.  

Еще один путь формирования курдского населения в Закавказье - 

добровольные миграции. Они происходили на протяжении  всего ХIХ - 

начала ХХ веков, осуществлялись волнами и напрямую были связаны 

как с внешнеполитическими событиями в этом сложном регионе, так и 

с внутренней национальной политикой турецких и иранских властей. 

Курды официально начали мигрировать в Россию после заключения 

вышеназванных договоров. Многие из них бежали от притеснений и 

преследований властей Османской империи и Персии. У курдского 

населения было много экономических и социальных трудностей. 

Немаловажной причиной миграций можно считать желание курдов - 

переселенцев получить новые заработки, земельные угодья, лучшие 

пастбища для своего скота. Помимо того, многие переселенцы 

стремились к воссоединению со своими соплеменниками.  

Одна из первых категорий курдских переселенцев - сторонники 

России, помогавшие ей в ходе военных действий.  Есть сведения, что 

в 1829 г. во время войны с Турцией на российской стороне 

действовали несколько мусульманских полков. Об этом упоминает В. 

Ф. Минорский, уточняя, что «один из них исключительно курдский - 400 

всадников»49. Эти полки отошли к России вместе с Карской областью. 

После того как русский военачальник И.Ф.Паскевич оценил значение 

роли курдов в событиях 1829 года среди некоторых курдских племен 

интерес к России начал усиливаться. «Так, с ноября 1831 г. по август 

                                                
48  Аристова Т.Ф. Материальная культура курдов ХIХ - первой половины ХХ в. М. 1990. (Далее – 
Материальная культура….). С. 65. 
49 Минорский В.Ф. Курды. Пг. 1915. С. 41. 
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1833 г. курды Баязетского пашалыка просили разрешить им принять 

присягу на подданство России и поселиться в Армянской области. 

Нередко курды переходили из Турции «тайно»50, - читаем в книге Т.Ф. 

Аристовой. Во время Крымской войны два полка курдов из Карса и 

Эривана под командованием Джафара – ага воевали на стороне 

России.  «При этом на курдов больше действовали не убеждение и 

подарки с нашей стороны,- писал П.И.Аверьянов, - а страх перед 

нашими войсками и полное равнодушие к турецкому правительству»51. 

Но большинство курдов оставалось на стороне Османской империи. 

Некоторые приграничные территории, в частности Карс, на 

протяжении второй половины ХIХ - начала ХХ в. несколько раз 

переходили от Турции к России и обратно. Коренное курдское 

население было невольно втянуто в эти процессы.  

После заключения Берлинского трактата 1878 года52 к России отошли 

Карская область, Батум, Ризе, Артвин, Ардаган. Часть народов 

Карской области стала уезжать за границу. Но вместе с тем 

этнический состав населения области оставался весьма многоликим. 

Так по сведениям К. Садовского на 1883 году население Карской 

Области состояло из армян (21,5 %), турок (27%), туркмен (5%), 

курдов(15%), карапапахав (15%), кавказских горцев (осетин, чеченцев, 

кабардинцев, лезгин (0,3%), греков(10,5%), грузин-мусульман, 

ассирийцев, персов, цыган (0,2%)53. В это время в Карской области 

курдов насчитывалось приблизительно 30 тыс. человек. Карские 

курды установили связи с курдами Эриванской Губернии. Некоторые 

                                                
50  Аристова Т.Ф. Материальная культура… С. 68. 
51  Аверьянов П.И. Указ. соч.  С. 141. 
52 Берлинский трактат был заключен 13 июля 1878 г. державами – участницами Берлинского конгресса, 
пересмотревшего условия Сан – Стефанского мира 1878 г. 
53  Аристова Т.Ф. Материальная культура… С.56. 
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из них переселялись в Эриванскую губернию, чтобы найти работу и 

заниматься скотоводством.  

После Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. в Османской империи 

возникло курдское освободительное движение. Свобода других 

народов оказала большое влияние на курдов. Шах Обейдулла, в то 

время живший в Азербайджане, подготовил восстание против 

Османской империи и Персии для того чтобы добиться независимости 

Курдистана. «Обейдулла не раз заявлял через своего посланца 

русским дипломатическим представителям в Турции и Иране, что, 

помимо того обстоятельства, что Россия сосед Турции, она всегда 

пользовалась у курдов большим уважением, чем Англия. Своим 

единомышленникам он говорил, имея в виду Россию и Англию: лучше 

быть на стороне льва, чем лисицы»54. 

Политические движения освободительного характера власти 

Османской империи подавляли жестко и жестоко. Началось 

преследование населения по религиозному признаку, оказывалось  

этническое давление на армян и курдов, вплоть до массовых 

эксцессов национальной резни. В Османской империи особо 

преследовались курды-езиды за их религиозные убеждения. Такая 

политика властей заставляла курдов еще активнее переселяться в 

Россию и в начале ХХ века.  Во время первой мировой войны и в 1917 

- 1918 годы курды Карской области бежали от преследования и 

давления турецких войск в Грузию. С 1914 года до 1920 года курды-

езиды переселялись из Карса, Ванна и Агры в Армению – в 

Эриванскую губернию и Эчмиадзинский  район. 

Итак, курды в основном переселились в Россию в Х1Х веке в 

результате русско-турецких и русско-персидских войн. Некоторые из 

них бежали от притеснения и религиозного преследования Османской 

                                                
54 Джалилов О. Д. Из истории общественно-политической жизни курдов в конце ХIХ - начале ХХ вв. Санкт 
Петербург. 1997. С. 89. 
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империи и Ирана в начале ХХ века. Помимо того, курды стремились к 

поиску новых заработков, земельных угодий, лучших пастбищ. 

Миграция курдов шла двумя путями: вынужденное вхождение в состав 

России в результате присоединения к ней новых территорий, в том 

числе с курдским населением, и добровольная миграция.  

             
 & 2. Расселение и численность курдского населения 
 
     Данные о численности курдского населения  по разным источникам 

разноречивы. «По данным первой Всеобщей переписи населения 

России 1897 г. курдов-мусульман и езидов насчитывалось 99,9 тыс. 

человек»55. В Эриванской губернии - 49,389 чел., в Тбилисской 

губернии - 2,538 чел., в Елизаветпольской губернии - 3042 чел.  

К моменту революции 1917 г. согласно Кавказскому календарю 

курдское население России насчитывало 132,257 чел. т.е. выросло 

больше, чем на треть56. В книге А. В. Букшпана приводятся данные о 

распределении населения курдов по местам проживания перед 

Октябрьской революцией. 

                                                                                                                    

                                                                                             Таблица №1. 

             Население курдов перед Октябрьской революцией (1917 г.) 
 
Населенный пункт Мусульмане(чел.) Езиды(чел) 
Баку 501 191 

Елизаветпольская 
губ. 

3.802 - 

Батум 552 - 

Карс 49,752 17,698 

                                                
55 Аристова Т.Ф. Материальная культура… С. 64. 
56 Кавказский календарь. Тифлис. 1917. 
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Тифлис 5,932 4,697 

Эриван 36,508 12,624 

Всего 97,047 35,210 

 
Источник: Bukşpan А.В. Azerbaycan Kürtleri. Bakü. 1932. S.71. 
 
Из таблицы видно, что число курдов – мусульман почти втрое 

превосходило количество курдов-езидов, которые проживали в 

подавляющем большинстве в Армении и Грузии. Наиболее 

многочисленные группы курдского населения сосредотачивались в 

Карской области и Ереванской губернии. 

Историки, специализирующиеся по курдской истории, дают разные 

сведения о численности курдов на 1926 год. По Всесоюзной переписи 

населения 1926 года, курдов-мусульман и езидов в СССР 

насчитывалось 69,1 тыс. человек, из них на территории Закавказья -

66,7 тыс. человек,  в Средней Азии - 2,2 тыс. В 1926 году в Армении 

проживало 15,262  чел., в Азербайджане - 41,193 чел., в Грузии - 

10,257 чел. и 2308 чел. в Туркмении57. Таким образом, официальная 

статистика свидетельствует, что с 1897 года до 1926 года численность 

курдского населения значительно снизилась. Однако данные переписи 

1926 г. нельзя считать абсолютно точными.  

Можно предположить, что численность курдов с 1897 года до 1926 

года должна была бы увеличиться. В первой мировой войне курды 

Закавказья не принимали большого участия. То есть, мы не можем 

говорить, что много курдов ушло из жизни в результате военных 

событий. Более того, курды из Османской империи продолжали 

переселяться в Армению и Грузию. Это значит, что численность 

курдского населения в России должна была расти. Еще один важный 

момент, который следует учитывать, заключается в том, что перепись 
                                                
57  Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т.ХУП. Союз советских социалистических республик. Отдел 1. 
М. 1929. С. 8 – 14. 
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1926 года не учитывала не граждан страны и вероятно, среди курдов 

на момент переписи существовал большой процент, не принявших 

советское гражданство.  

В работе Н.Ф. Бугая, Т.М. Броева и П. М. Броева, изданной в 1993 

году, приводятся другие данные. Авторы указывают, что «по 

сведениям центрального статистического управления, в 1926 году на 

территории Советского Союза проживало 242 тыс. курдов»58, т.е. 

почти в 4 раза больше официальных сведений. При этом в работе нет 

отсылки на опубликованный источник или архив, откуда эти сведения 

взяты. Разница между данными переписи 1926 г. и цифрами, которые 

приводятся в вышеназванной монографии, существенна. 

Статистические сведения  Бугая и братьев Броевых представляются 

завышенными. Если обратиться к переписи 1989 г. курдов оставалось 

в СССР 153 тыс. человек59.  

В периодической печати 1920-х гг. также публиковались сведения о 

численности курдов в советской стране. Так, газета «Заря Востока» ( 

декабрь 1923 г.) привела численность курдов, проживавших в  

Азербайджане:  30 тыс. - на территории Курдского уезда и одна 

тысяча - в Агдамском уезде60. По сведениям на октябрь 1925 г. в 

Курдистанском уезде имелось 330 селений и 58,4 тыс. жителей61. В 

апреле 1924 г. курдское население Армении (очевидно речь идет о 

курдах езидах – И.К.) по данным А.Шамилова достигало 15 тыс. 

человек, сосредоточенных, главным образом, в Эчмиадзине и 

Ленинаканском уезде. «Часть курдов-езидов, живущих в Эриване и 

Карсе, - уточняет автор, - в 1917 – 1918 гг. сбежала: одни в Армению, 

другие – в Тифлисскую губернию и разбрелись по Кахетии и 

Ахалкалакскому уезду, а часть попала в Батум. Многие из них (2000) 

                                                
58 Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М. Советские Курды: время перемен. М. 1993. С. 45. 
59 Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М. 1991. 
60 Заря Востока. 1923. 6 декабря. (№ 281).  
61 Там же. 1925. 22 октября. (№1009). 
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осели в Тифлисе»62. По газетным сведениям 1927 г.(она приводит 

данные переписи 1923 г. – И.К.) в Тифлисе проживало 6487 курдов63. 

В июле 1926 г. газета  сообщала о 20 тыс. армянских курдов-езидов, 

проживавших в 43 селениях, разбросанных по 4 уездам республики64. 

Тогда же на одном из заседаний Закавказского райкома партии была 

озвучена численность курдского населения Закавказья – не менее 50 

тыс. человек65. Конечно, данные периодической печати не могут 

считаться абсолютно достоверными, но они дают представление о 

приблизительной численности курдского населения и его размещении 

в советской стране. 

Уже отмечалась особенность расселения курдов на территории 

России и СССР, которая заключалась в том, что они не проживали 

компактно, а оказались в составе различных советских республик - 

Армении, Грузии и Азербайджана. Курды расселялись по 

родоплеменному признаку. До образования СССР курды в Армении в 

основном проживали в Эриванской области, которая включала в себя 

Эриванский, Эчмиаджинский, Сурмалинский, Нахичеванский, 

Новобазедский, Шарура-Даралагезский и Александропольский уезды. 

После октябрьской революции, курды переселялись и в другие районы 

Армении. Названия родов и племени могло совпадать. Т. Ф. Аристова 

пишет: «Наши полевые материалы подтверждают, что названия 

некоторых племен и родов совпадали. Так, например, сипки и брука 

называли как род, так и племя. Амине Авдал66 называет сипки и брука 

родом или баром, т. е. патронимией»67. 

 
                                                
62 Там же. 1924. 17 апреля. (№ 553). 29 июня. (№ 610). 
63 Там же. 1927. 26 мая. (№ 1227). 
64 Там же. 1926. 9 июля. (№ 1222). 1925. 8 апреля. (№845). 
65 Там же. 1926. 13 июля. (№ 1225). 
66 Амине Авдал (1906-1964), видный курдский учёный - этнограф, педагог, поэт и писатель, член КПСС. 
Долгое времья работал учителем в курдских школах Апаранского района (Мирак, Кондахсаз. Карвансара) и 
в Закавказском курдском педагогическом техникуме, заслуженный учитель Армянский ССР. В 1915-1964 гг. 
работал в Государственном музее Армении, Институте истории и Секторе востоковедения АН Армянской 
ССР. Перу А. Авдала принадлежит ряд ценных научных работ по этиграфии курдского народа.  
67 Аристова Т.Ф., Курды Закавказья. С. 46 – 47. 
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Т. Ф. Аристова приводит в своей книге следующую таблицу о 

родоплеменных названиях и селениях армянских курдов :  

 
 
                                                                                           Таблица № 2. 
                                                                                                                        

Родоплеменной состав курдов (армянских) 
 
Район Селение Родо-племенное 

название 

Арапанский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Басаргечар- 
ский 
 
Октемберя- 
Нский  
Талинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чобанмаз 
Гондахсаз 
Курубогаз 
Курдский памр 
Алагез 
Малое джамушлу 
Корбулах 
Джарджарис 
Сангяр 
Мирак 
Каябаши 
 
Кошабулах 
Гейсу 
Айгешатол 
 
 
Сорик Сичанлу 
Сайране 
Кшламара 
Гялто 
Сабунчи 
Калашбек 
Акко, Тэлэк, Диан 
Капахтапа 
Зевестан  
Канарчач, Байсиз 
Берош 
Кармиргюх 
Головино 
Семеновка 

Бэла 
. 
. 
Сипки 
. 
. 
. 
Рожки 
. 
Махамли 
Карали 
Пирки 
Шавлики 
Пирки 
Башки 
Ромоши 
Шарки 
Хасани 
. 
. 
Зокори 
. 
Зокори,раши 
Сипки 
. 
. 
Ортули, хасани 
.                . 
.                . 
Ортули, хасани 
Сипки 
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Дилижанс-кий 
Шаумянск- 
Ий 
Эчмиаджи- 
Нский 

Верхнее Неджирлу 
Кюрокенд 

Рожки 
. 
Джелали 
Брука 
Шарки, дэвэна 

 
Источник: Аристова Т. Ф. Курды Закавказья. М. 1966. С. 47. 
 
    В Азербайджане курды проживали в разных уездах 

Елизаветпольской губернии. Елизаветпольская губерния делилась на 

4 уезда - Арешкий, Джебраильский, Джеванширский и Зангезурский.  

Курды поселились в этих уездах еще до Октябрьской революции. 

После того как был образован СССР, Советская власть в 

Азербайджане приняла решение, собрать всех курдов в одном уезде. 

«16 июля 1923 года указом президиума центрального 

исполнительного комитета (ЦИК) Азербайджанской ССР под 

руководством С. Кирова был образован Курдистанский уезд»,68-

сообщает Д. Бабаян.  

В Курдистанском уезде курды проживали не компактно - в 

Кельбаджарском, Лачинском, Кубатлинском и Зангеланском районах. 

В этих районах азербайджанские курды, также как и армянские, 

расселялись  по родо - племенному признаку.   

 
                                                                                        Таблица № 3. 
                             
                            Расселение курдов в Курдистанском уезде 
  
Название района Название родов 

                                                
68 Бабаян Д. Красный Курдистан: геополитические аспекты создания и упразднения // 21 век. 2005. №2. 8 
декабря. 
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Лачинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кельбаджарский 

Фато, Алаверды, Шахсуварлы, 
Тарауллу, Мамедлы, Шерфлы, 
Кравлы, Шерафлы, Лезги, Мирны, 
Кюнери, Сафи, Кули, Агали Оглы, 
(Исмаиллер, Гаталар, Набелер, 
Асадлерт, Хузеляр), Исханлар, 
Мамедмивар, Шафиклар, Чичиклар. 
 
 
 
Нагалы, Гютды, Гусейн, Кулилер, 
Колилер, Кулюклю, Нежикли, Али 
Рзали, Мирикли, Кечерелд, 
Караханлар, Гесейнлар, Маиллар, 
Мешадиллар, Энезлар, Шукюрлер. 

              
Источник: Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М. Советские Курды: время перемен. М. 1993. С. 42. 
 
Помимо Курдистанского уезда курды поселились и  в других районах 

Азербайджана - в Нахичеванском  и в городе Баку.   

Часть курдского населения оказалась в Грузии. «В Грузии курды 

населяли сравнительно в небольшом количестве Ахалкалакский, 

Ахалцихский, Борчалинский уезды бывшей Тифлисской губернии»69. 

Но основная их часть предпочла грузинскую столицу – Тбилиси.  

Небольшое число курдов проживало в Туркмении и Казахстане. «В 

Туркмении курды живут в столице Ашхабаде (в районах Багуире и 

Байрам Али), а также в других районах -  Сиок тепе, Какхка, Кара Кала 

и Тежен. В Казахстане население курдов маленькими группами   

располагается в Алма-Ате, Чимкенте и Джамбуле»70. 

Таким образом, достоверных и абсолютно точных данных о 

численности российских курдов в 1920 – 1930-е годы на сегодняшний 

день не имеется. Разброс довольно внушителен – от 50 тысяч до 242 

тысяч человек.  Расселение курдов в России и СССР постоянно имело 
                                                
69 Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. С. 39. 
70 Taels Нerman. Eski Sovyetler Birliği’nde Kürtler (1927-1994). İstanbul. 2001. С. 52. 
 



 30

дисперсный (разбросанный) характер. Подавляющее большинство 

курдов - переселенцев сосредотачивалось на территории Закавказья, 

но в разных советских республиках –  Армянской, Азербайджанской и  

Грузинской. По данным переписи 1926 года большая часть курдов 

проживала в Азербайджане. Они селились по родоплеменному 

признаку. Не компактное расселение затрудняло процессы 

консолидации курдского населения, оказавшегося в пределах 

советского государства. 

 
      & 3. Особенности хозяйственно – бытовой и            
культурной жизни курдов 
 
      Социально-экономический и общественный строй российских 

курдов специалисты определяют как феодальный, отягощенный 

устойчивыми пережитками родоплеменных отношений. Особенности 

феодализма у курдов, как и у других скотоводческих народов, 

определялись спецификой их производственных отношений и образа 

жизни.  

Советский автор А. В. Букшпан в своей книге пишет: «Курды 

Азербайджана прожили между цивилизацией и варварством до 

советской власти»71. Херман Таелс подчеркивает, что «социальная 

структура курдского населения состоит из племени, так как курды в 

основном являются кочевыми и полукочевыми от прошлого до эры 

революции»72.  «Одна часть курдского населения – кочевники, другая 

часть - полукочевники, в большинстве своем оседлые. Они - 

земледельцы, обрабатывающие небольшое количество земли, но 

главное их занятие все, же скотоводство, организованное в оседлой 

черте»,73- писал об армянских курдах известный курдский 

общественный деятель, ученый и писатель Араб Шамилов.  
                                                
71 Bukşpan А.В. Azerbaycan Kürtleri. Bakü. 1932. S. 33. 
72 Taels Нerman. Указ. соч. С. 19. 
73 Шамилов А. К вопросу о феодализме у курдов. Ереван. 1936. С. 7. 
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Кочевые курды занимались скотоводством в горах. Пастбища, 

водопой и скот имели большое значение для кочевого хозяйства, вот 

почему высшие слои курдского общества стали захватывать 

территории других племен и родов. Им надо было найти летние 

пастбища, на которых удобно выпасать скот. Кочевым курдам 

требовалось по сезонам менять место, поэтому они откочевывали 

каждое лето на летние пастбища. «С кочевок курды возвращаются 

осенью, приблизительно со второй половины октября. В это время в 

долинах идут дожди, а в горах выпадает снег, и курды со своими 

стадами уходят от наступающего снега на места обычных кочевок, где 

за лето успевает вырасти новая трава. Когда же снег выпадает и в 

долинах, курды возвращаются на зимние кочевья»74.  

Полукочевые курды отличались от кочевых курдов. Различие состояло 

в том, что полукочевые курды занимались не только скотоводством, 

но и земледелием. Они обрабатывали землю, на которой выращивали 

пшеницу, ячмень, табак, хлопок и т.д., обеспечивая продовольствием 

себя, кормом свой скот. У оседлых курдов земледелие приобретает 

большое значение. Эти курды имели гораздо лучшие жизненные 

условия. Г. Ф Чурсин сообщал, что «оседлые курды живут сплошными 

селениями, полуоседлые и кочевники зимою живут в зимовниках, 

расположенных в низменных районах вблизи рек и источников, а 

летом - на летних пастбищах, где располагаются в палатках из 

шерстяной ткани»75. 

Социальная структура курдских племен включала в себя курдскую 

знать – феодалов (эмир, бек и ага, султаны, ханы), которые выступали 

руководителями племен и родов и одновременно были религиозными 

лидерами (их именовали шейхами, пирами и молами). То-есть, с 

одной стороны, феодалы носили политическое имя, с другой стороны 

                                                
74 Ментешашвили А.М. Курды. М. 1984. С. 7. 
75 Чурсин Г.Ф. Указ соч. С.15. 
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- религиозное. Используя светскую и религиозную власть, 

предводители племен держали в руках всю хозяйственно-бытовую 

жизнь населения. А. Шамилов  отмечал: «Феодалы (эмир, бек и ага) - 

собственники земли». В одном из наиболее крупных курдских селений 

Армении – Шамиране в начале 1920-х годов около четвертой части 

населения принадлежали к бекам и шейхам76.  На следующих 

иерархических ступеньках находились «кет-худа» (помощники 

феодалов – И.К.) , далее  шли «пигары» - зажиточные хозяева –  

держатели кочевок - «джолов». Количество  джолов (у одного хозяина 

– И.К.)  бывает разное - от 20 и более хозяйств»77. Члены племени - 

крестьяне не имели социальных прав и не могли обрабатывать землю 

для себя. Они все время кочевали и работали как рабы, чтобы 

содержать феодальную знать. 

Среди курдов – езидов устойчиво сохранялось кастовое устройство. 

По сведениям газеты «Заря Востока» у них «существовало 4 касты – 

мириды, шейхи, пиры и кавалы. Последние три касты – духовные. 

Касты и подкасты живут замкнуто, и ни один член касты и подкасты не 

имеет права вступить в брак с членом из другой касты»78. 

Накануне революции социальное расслоение глубоко затронуло 

курдское общество. В хозяйственно-бытовой жизни курдов было 

широко распространено батрачество. Можно выделить 5 типов 

батраков. Первый тип - это пастух - «шиван». Пастухи в большом 

количестве нанимались на работы по выпасу и стрижке овец. Они не 

имели ни земли, ни хозяйства. Второй тип батраков - «гован». Они 

работали только в сфере обслуживания рогатого скота, а также 

верблюдов и лошадей. Третий тип назывался «хулам». Хуламы сеяли 

ячмень, убирали хлев, орошали травы, ухаживали за скотом и т.д. 

Четвертый тип батраков составляли поденщики - «рож хэк». Они 

                                                
76 Заря Востока. 1925. 18 октября (№1006). 
77 Шамилов А. К вопросу о феодализме у курдов. С. 37. 
78 Заря Востока. 1925. 18 октября. (№ 1006). 
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работали поденно или помесячно. Пятый тип состоял из 

полупролетарских элементов - «бедэр-вани». 

Кочевые курды часто работали совместно. «Оба» - добровольное 

временное производственное объединение – включало в себя  

приблизительно 8 -15 палаток нескольких чаще родственных семей и 

выполняло большую роль в скотоводческом хозяйстве. В «оба» 

существовали отдельные (в рамках трудового хозяйства) и 

совместные работы. Выпас овец осуществлялся совместно. Нанятые 

пастухи выполняли работу скотоводов. Каждая семья отдельно 

должна была осуществлять переработку молока, стрижку овец. 

Совместная работа в «оба» облегчала тяжелый труд скотоводов79.  

Численность  стад каждого объединения влияла на размеры 

принадлежавших «оба»  пастбищных угодий.  Помимо  объединений 

«оба» у курдов существовали более крупные производственные 

объединения – «оймаки», включавшие в себя несколько «оба» 

(примерно, три или четыре). 

О том, как жила обычная  курдская семья вспоминает Араб  Шамилов. 

Его семья, проживавшая в Карсе, пережила много трудностей. Араб 

Шамилов пишет, что он «на всю зиму нанимался к хозяевам 

ухаживать за скотом. Уж очень велика, стала семья. Перебиваясь изо 

дня в день, отец и мать кое-как могли прокормить нас. В нашем 

мараке80 тондыр81 каждую зиму оставался нетопленным по многу 

дней. У нас не было своего скота, и нечем было топить печь, топят 

высушенным навозом, смешанным с соломой-кизяком. Ведь в наших 

местах нет лесов»82. 

Курды, занимавшиеся земледелием,  выращивали табак, хлопок и рис. 

Проблема заключалась в том, что доходы принадлежали феодалам, 

которые владели крестьянами. «Частновладельческих крестьян среди 
                                                
79 Заря Востока. 1926. 18 августа. (№188). 
80 Марак(merek)-хлев. 
81 Тондыр - печь, устроенная в земле. 
82 Шамилов Араб. Курдский пастух. Эривань. 1931. С. 4. 
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курдов было сравнительно немного. Курдские феодалы-скотоводы 

сосредоточили в своих руках огромные пастбищные угодья, где 

выпасали большое количество скота. Курдские феодалы-

землевладельцы приобрели большие массивы пахотных земель, как,  

например, это было в Азербайджане, в селении Зиланлы бывшего 

Зангезурского уезда»83. Напомним, что в Азербайджане появился 

также и оседлый тип курдского хозяйства. Феодализм у оседлых 

курдов, отличался от феодализма в кочевом хозяйстве. Он 

базировался на орошаемом земледелии. 

Курдский историк Хежаре Шамил в своей книге о жизни курдов 

Армении отмечает, что «курды, которые вообще являются 

крестьянами в Армении, проживали очень долгое время в тяжелых 

экономических и социальных  условиях. Они прожили свою жизнь 

между голодом и нищетой.  С одной стороны,  уже в Х1Х веке курды в 

Эриванской губернии (Нахичеванский, Новобазедский, Шарура-

Даралагезский и Александропольский уезды) имели оседлую жизнь. С 

другой стороны, курды в Эриванском, Эчмиаджинском и 

Сурмалинском уездах оставались полукочевыми. 40 % оседлых 

курдов  не имели пахотных земель. Они должны были работать на 

землях, принадлежавших армянам. В  Александропольском уезде (в 

селениях Кучу Ченги, Пампа Курда и Мирак) 20 % курдского населения 

не владели скотом»84. 

По словам известного курдоведа В.Ф. Минорского «в настоящее время 

(начало ХХ века – И.К.), по свидетельству самого выдающегося 

знатока Армении Линча, кочевые курды на (Армянском) плоскогорье 

имеют все свои собственные деревни. Этим, быть может, и 

объясняется существование значительного числа курдских селений 

даже в таких местах, как Муш, считавшегося одним из исконных 

                                                
83 Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. С. 51. 
84 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. S. 88. 
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армянских округов»85. Занятия скотоводством вынуждали курдов 

Армении откочевывать из своих селений, чтобы проводить лето со 

стадами на горных пастбищах. Курды Армении занимались 

овцеводством и коневодством. Овцы, лошади, козы и ослы играли 

огромную роль в хозяйственно-бытовой жизни курдов. Кроме того, 

звероводство занимало особое место в скотоводческом хозяйстве 

курдов Армении.  

Сравнивая оседлую жизнь курдов Армении и Азербайджана, можно 

сказать, что курды Армении в большой степени занимались 

земледелием, выращивая пшеницу и ячмень. 

Курды, поселившиеся в Грузии, как уже отмечалось, сосредоточились, 

главным образом, в городах, занимаясь там неквалифицированной 

работой. Среди них было много сторожей, дворников, носильщиков.  

Некоторые занимались мелкой торговлей.  

Перед революцией среди грузинских курдов существовала большая 

безработица. «В начале XX века безработные курды собирались на 

улицах Эривана и Тбилиси. Они были очень необразованными. 

Неграмотность влияла на жизнь плохо»86, - сообщает курдский автор 

Хежаре Шамил. 

Итак, скотоводство кочевого и полукочевого характера и земледелие 

представляли собой основные типы хозяйственной жизни курдов 

Российской империи. Они определяли специфику хозяйственно-

бытового уклада курдского населения. Социально-экономический и 

общественный строй курдов специалисты характеризуют как 

феодальный с большим удельным весом пережитков родоплеменных 

отношений.  

                                                            ***** 

                                                
85 Минорский В.Ф. Курды. Пг. 1915. С. 12. 
86 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. С. 89. 
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Язык курдов не имел своей письменности. Г. Ф. Чурсин пояснял, что 

«ведя долгое время кочевой образ жизни, курды сильно отстали в 

культурном отношении. Грамотность среди них ничтожна. До 

последнего времени курды не имели собственного алфавита и 

пользовались арабским, отчасти армянским алфавитом»87. 

Всесоюзная перепись 1926 г. зафиксировала грамотных всего 2012 

человек курдского происхождения, в том числе на родном языке - 47 

человек. Русским языком владели по переписи 37 человек88. Своих 

школ закавказские курды практически не имели. Встречается 

упоминание о двух школах в Армении89. При этом девочкам 

запрещалось получать образование. 

Курдский язык имел несколько диалектов (наречий). О числе наречий 

курдского языка в литературе встречаются разные мнения. Историк 

Херман Таелс замечает: «Хассанпоур90, советует нам делить на два 

наречия; курманджи и сорани. Эти наречия включает локальные 

отличия и близкие диалекты. Курманджи используется во всех 

странах, в которых курды живут. Это значит, что на курманджи говорят 

курды от Мосула до СССР. Сорани лишь знают на юге курдских 

регионов, а также в Ираке и Иране. Это точно, что большинство 

курдов говорит на курманджи».91 Все исследователи доказывают, что 

курманджи и сорани главные диалекты курдского языка.  

Есть мнение, что курдский язык состоит из четырех наречий, которые 

распространены в разных странах - курманджки, сорани, зазаки и 

келхури. На курманджком и зазаксом диалектах, главным образом, 

говорят в Турции. Сорани используется на севере Ирака. Курды Ирана 

почти все говорят на кельхурском диалекте.  

                                                
87 Чурсин Г.Ф. Филиппович Л. А. География Закавказья. Тифлис. 1929. С. 304. 
88 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. ХУП. Отдел 1. С. 8 – 14. 
89 Шамилов А. Указ. соч. С. 4. 
90 Хассанпоур - иранский курдовед(1943-). родился в Махабаде.  
91 Taels Нerman. Eski Sovyetler Birliği’nde Kürtler (1927-1994), İstanbul. 2001. С. 33. 
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«Разделяется курдский язык на многие наречия, которые сводятся к 1)  

южным: керманшахское, сеннейское и т. д., 2) восточным: язык 

Сулеймание и Соучбулаха и 3) западным, охватывающим почти всю 

главную территорию Курдистана. Как восточные, так и западные 

курды называют свой язык «курманджи». На восточном наречии 

говорит меньше народу, но оно отличается большой правильностью, 

звучностью и чистотой» 92, - писал известный русский путешественник 

В. Ф. Минорский.  

В Закавказье курды в основном говорят на курманджки.  

                                                 ***** 

Семейно - бытовая жизнь курдов тоже характеризует их культурные 

особенности. До Октябрьской революции феодалы, властвуя в 

племени, определяли социальные черты семей, ограничивали 

свободу членов семьи. Из-за раннего брачного возраста и 

многоженства женщины переживали большие трудности. Они должны 

были соблюдать правила, которые мужья и феодалы устанавливали в 

семье. Г. Ф. Чурсин, отмечает: «В брак до установления Советской 

власти курды вступали рано: мужчины с 15-16 лет, девушки с 12-13 

лет. Браки курдов заключаются предпочтительно между 

родственниками, лицами одной фамилии, одного рода»,93т.е. это 

были, преимущественно эндогамные браки. Во внутрисемейных 

отношениях, особенно между невесткой и родственниками мужа, 

бытовало много запретов. Кровная месть сохранялась очень долго.  

Можно предположить, что отсталость, сохранение древних 

национальных традиций, неграмотность приводили к практике кровной 

мести. 

Большое влияние на жизнь курдского населения оказывала религия. 

Курды-мусульмане принадлежали к двум течениям ислама -
                                                
92 Минорский В.Ф. Указ. соч. С.15. 
93 Чурсин Г.Ф. Филиппович Л. А. География Закавказья. Тифлис. 1929. С. 302. 
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суннитскому и шиитскому. Подавляющее большинство курдов 

относилось к шиитам-мусульманам. «Курды Армении и Грузии - 

мусульмане-сунниты; курды Азербайджана - мусульмане-шииты; 

шиитами они сделались под влиянием продолжительного господства 

персов-шиитов. Часть курдов Армении и Грузии (Тифлис) – езиды», 94 - 

сообщают Г.Ф. Чурсин и Л.А. Филлиппович. 

Езидийство исповедовала небольшая часть курдов, проживавшая в 

основном на территории Армении в Ленинаканском и Эчмиадзинском 

уездах. Езидийство называют одной из самых таинственных религий 

Востока. В литературе встречаются разные мнения о происхождении 

езидийства. Современная исследовательница Ханна Омархали 

считает его «исконной религией курдов»95. В энциклопедическом 

словаре указано, что «езидийство - синкретическая религия с 

элементами язычества, древних индоиранских верований, иудаизма, 

христианства несторианского толка и ислама»96, т.е. оно впитало в 

себя элементы нескольких религий. Турецкий автор Ерол Север  

отмечает, что «в 15 веке члены адавийской секты создали новую 

религию - езидийство. Эта религия, - пишет он, - была создана от 

разных образов религий и сект юго-восточной Анатолии, Среднего 

востока и Сирии»97. По мнению большинства религиеведов 

последователи езидийства придерживаются идеи двух начал - добра 

и зла. Носитель добра - бог Езида, носитель зла - Шайтан (сатана) - 

Мелек Таус. 

Однако есть и другая точка зрения, заключающаяся в том, что 

езидийство - не дуалистическая религия.  «Езиди, действительно, 

сами заявляют, что Шейтан (Сатана) и есть их бог Мелек-Таус, однако 

оказывается, что он просто, одна из ипостасей Божества. Езидийство 

нередко представляли себе, как дуалистическую религию, но это не 
                                                
94 Там же. С. 303. 
95 Омархали Ханна. Йезидизм. Из глубины тысячелетий. СПб. 2005. 
96 Советский энциклопедический словарь. М. 1979. С. 431. 
97 Sever Erol. Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni. İstanbul. 2006. S. 93. 
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совсем верно. Добро и зло не являются исконными 

противоположными началами (Ормуздъ и Ариманъ), а, напротив, все 

творение истекает из одного источника. Правда, ипостасей всех 6 (или 

7) (Абъ-Таусъ, Азраилъ, Исрафилъ, Тураиль и т. д.), но созданы oни 

так, как свет от света (т. е., как, напр., светильник зажигается от 

светильника). Через ипостаси уже создан видимый мир (кроме светил, 

созданных непосредственно Богом). Зло  по представлению езидов не 

есть сила природы, а лишь проявление свободной воли, отпавшей от 

Бога, «во всеобщем примирении с которым зло найдет свой конец»,-98 

поясняет В.Ф. Минорский в своей книге.  

У езидов в домах стоит икона с изображением бога - Мелека Тауса. 

Согласно их верованию Мелек Таус яляется единственным богом. У 

езидов религиозные лидеры получили названия «шейх, мир, кавал». 

Центр езидийства - Лалиш находится близ города Мосула в Ираке.  

Следует подчеркнуть, что езиды имели лучшие отношения с 

христианами, чем с мусульманами. Мусульмане называют их 

чертопоклонниками или поклонниками дьявола. Историк Херман 

Таелс пишет: «Езиды должны были страдать из-за давления 

мусульман, поэтому они предпочитали переселяться в христианскую 

Армению и Грузию, в которой почувствовали мало вражды»99.  

Часть закавказских курдов принадлежала к алевитам  (кызылбаши)100. 

Алевиты101 в большом числе живут в Турции. Эта религия отличается 

от ислама. «Алев» означает пламя, которое образует огонь. Алевиты 

верут в бога через огонь. По их верованию огонь - начало жизни. 

Исследования показывают, что алевийство появилось около 4 тысяч 

лет назад. Лувийцы Анатолии, создали алевийство. В Большой 

советской энциклопедии поясняется, что «лувийцы - племена, 

                                                
98 Минорский В.Ф. Указ соч. C. 24 
99 Taels Нerman. Eski Sovyetler Birliği’nde Kürtler (1927-1994). İstanbul. 2001. C. 44.  
100 Старое название алевитов.  
101 Слово «алеви» означает – «владелец пламени». Это значит, что термин  «алев» происходит от слов « 
пламя» или «свет». (Erdoğan Çınar, Aleviliğin Gizli Tarihi-Demirin Üstünde Karınca İzi, İstanbul, 2004). 
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обитавшие (подобно родственным им палайцам и хеттам) в конце 3-го 

тыс. до н. э. в Малой Азии. Во 2—1-м тыс. до н. э. населяли юг Малой 

Азии (страна Лувия и другие территории) и Северную Сирию. К концу 

1-го тыс. до н. э. эллинизировались»102.  

Термин «алеви» происходит от слова «луви». Оба слова имеют 

одинаковый смысл -  «свет» или «источник света». То есть, свет, 

огонь,  пламя -  элементы алевийства.  

Религиозные лидеры закавказских курдов – представители всех трех 

вышеназванных религий пользовались огромным уважением и имели 

особое влияние на свое население. 

Итак, в предреволюционный период хозяйственно-бытовой уклад 

курдского населения российской империи не претерпел больших 

изменений. Большинство курдов, оставаясь в основном  кочевниками 

и полукочевниками, жило очень бедно. Они не имели ни земли, ни 

скота, ни постоянного жилища, часто обитали в землянках и пещерах.  

В социальном и общественном устройстве курдов утвердился 

феодальный строй с устойчивыми остатками родоплеменных 

отношений.  Со стороны курдских феодалов росла эксплуатация. В 

культурной сфере процветали отсталость и неграмотность, 

патриархальные семейно – бытовые отношения. Особое место в 

жизни курдов занимала религия. При этом курды принадлежали к 

разным религиям и религиозным течениям. Все это затормаживало 

развитие курдского общества и консолидацию закавказских курдов. 

 

 

 
 
 
 

                                                
102 Большая советская энциклопедия.  
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                & 4. Революция 1917 г. и курды 
  
     Развитие капитализма и сохранявшаяся помещичья собственность 

на землю усилили сопротивление угнетенных классов в Российской 

империи в начале ХХ века. Сведения о том, что происходило в 1917 

году в центральной России доходили и до национальных окраин. 

Свержение в феврале 1917 года царской монархии, создание 

Временного правительства и Петроградского совета, переход власти в 

октябре 1917 года к большевикам - все эти события вызывали отклик в 

среде курдов.  

Нам не известны имена людей курдского происхождения, 

занимавшихся революционной пропагандой и работой. Очевидно, 

среди российских курдов не было профессиональных 

революционеров.  Араб Шамилов в своих воспоминаниях сообщает, 

что после февральских событий «в большом селении Дигоре103 

собралось почти все взрослое население участка. Здесь были 

представители всех национальностей нашего района. С речью 

выступил представитель Временного правительства. Он говорил, что 

в России произошла революция, что царя нет, и что страной 

управляет народная власть, возглавляемая Временным 

правительством»104. 

Араб Шамилов - один из самых известных общественных курдских 

деятелей. Он родился в очень бедной семье в Карской области. Его 

отец был безземельный курд племени Гасани, проживавший в 

Сурмалинском уезде Ериванской губернии. Окончив школу, Араб 

Шамилов105занял важное место среди курдов. Он владел пятью 

иностранными языками. 

                                                
103 Город  в Карской области. 
104 Шамилов Араб. Курдский пастух. М. Л. 1931. С. 77. 
105 Араб Шамоевич Шамилов(1897). Курдский писатель, педагог, участник гражданской войны. Создатель 
курдского алфавита на основе латинской графики. Деятель КПСС. Один из зачинателей курдской советской 
литературы. Инструктор ЦК КП Армении. Доцент ленинградского института.  
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Курды, как и другие народы национальных окраин России, оказались в 

разных лагерях по отношению к революционным событиям. 

Беднейшее население поддерживало лозунги большевиков - о мире, 

земле и власти. Зажиточный класс выступал против большевиков, 

потому что боялся потерять свою собственность. Курды, проживавшие 

в армянском селе Алагезе106, активно содействовали борьбе 

большевиков и в 1917 г. и в годы гражданской войны.  

Известно что, некоторые  кавказские курды – представители наиболее 

зажиточной части, например Егит бег и Сангир бег, Садык паша,  еще 

до революции активно действовали на стороне царизма. В книге 

турецкого автора Хусейна Джана говорится, что «Садык паша служил 

в русской армии и потом стал генералом. В гражданской войне воевал 

против большевиков на стороне русской армии. Но после поражения 

русской армии и победы большевиков он убежал в Багдад через 

Дальний Восток»107. В 1922 году Садык паша был послан иракским 

правительством в Сулейманию108, чтобы помочь шейху Махмуту 

Берзенси, который  боролся за свободу Иракского Курдистана.  Шейх 

Махмут Берзенси проявил интерес к молодому советскому 

государству.  Он отправил письмо В.И.Ленину, в котором писал: 

«Народ Южного Курдистана вполне на стороне дружбы с советским 

государством. Курдский народ вещественно и духовно готов к 

содействию этой дружбе.  Вместе с тем, мы нуждаемся в признании 

наших законных прав в Ираке. Для того, чтобы показать наше 

противостояние и ослабить силу врагов, нам надо усилиться. Для 

этого нам нужны боеприпасы, самолеты и оружие»109. То есть, курды 

Ирака надеялись на поддержку новой большевистской власти в их 

борьбе за свою независимость.  

                                                
106 Селение Апаранского уезда Армении 
107 Can Hüseyin. Sosyalist Sovyetler Birliği’nde Kürtler (1917-1956). İstanbul. 2005. S. 15. 
108 Название города на востоке Иракского Курдистана. 
109 Mıhoyan Prof. Dr. Şakire Xıdoye. İki Dünya Savaşı Arasında Irak’ta Kürt Sorunu. İstanbul. 1998. S. 58 
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Итак, революция 1917 года оказала влияние на жизнь курдов так же, 

как влияла на жизнь остального населения национальных окраин 

России. Из-за немногих сведений нам не известны имена курдских 

революционеров. Но при этом, по воспоминаниям  известного 

курдского деятеля Араба Шамилова, курды боролись за свои 

человеческие права и за  землю.  Бесспорно, зажиточный класс 

курдского населения оказывал сопротивление большевикам, потому 

что не хотел потерять свою собственность. Беднейшие слои курдов с 

надеждой относились к обещаниям большевиков, приняли советскую 

власть и включились в строительство новой жизни. 
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Глава 2. Национальная политика и курдское                       
национальное меньшинство в 1920 – е – начале    
1930 –х годов 

  
&.1. Первые документы Советской власти по  решению 
проблем национальных меньшинств 
 
     Национальная политика - это политика решения политических, 

экономических, социальных и культурных проблем всех народов на 

одной территории. Национальная политика определяется властью в  

рамках решения национального вопроса. В каждой стране характер 

власти определяет национальную программу. В пределах СССР в 

1920-е годы национальная политика официально формировалась В. 

И. Лениным. После смерти Ленина (21 января 1924 г.)  И. В. Сталин 

стал главным авторитетом по национальным вопросам, которыми он 

достаточно серьезно занимался еще и до революции. 

После Октябрьского переворота началось раскрепощение народов 

России. Первый документ новой власти в этой сфере – «Декларация 

прав народов России» от 15.11.1917 г. В соответствии с Декларацией  

«Совет народных комиссаров решил положить в основу своей 

деятельности по вопросу о национальностях России следующие 

начала: 

1. Равенство и суверенность народов России. 

2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельных государств.  

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России»110. 

                                                
110 Декреты советской власти. М. 1957. Т. 1. С. 40-41. 
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Н.Ф. Бугай, Т.М. Броев, П.М. Броев отмечают, что «Октябрьская 

революция коренным образом изменила положение национальных 

меньшинств, в том числе и курдского. В числе других малых народов 

бывшей Российской империи, за курдами было признано право на 

самоопределение. Они получили возможность реализовывать свои 

национальные чаяния и устремления. Октябрь вовлекал в 

обшественно-политическую жизнь и курдскую бедноту. При 

содействии советов она тянулась к митингам с целью решения таких 

национальных проблем как перераспределение пастбищ, пахотной 

земли, налоговой политики. Эти проблемы были идентичными как для 

курдов Азербайджана, так и для курдов, проживавших в Армении и 

Грузии»111. 

Итак, после провозглашения «Декларации прав народов России» 

политика неравенства народов  была ликвидирована. Курды, как и 

другие народы страны,  имели возможность свободно устроить свою 

жизнь. По сравнению с предыдущими условиями новое время 

позволило курдам получить свою национальную свободу.  

Следующий декрет, имевший особое значение для народов России, в 

том числе для курдов, исповедовавших ислам -  «Обращение ко всем 

трудящимся мусульманам России и Востока» (20. 11. 1917 г.). В нем 

говорилось: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы 

и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и 

горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, 

верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями 

России. 

Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные 

учреждения объявляются свободными и неприкосновенными.  

Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. 

Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех 

                                                
111 Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М.  Указ соч. С.39. 
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народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, 

советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное 

правительство»112. 

Таким образом, данное «Обращение» к народам Востока 

преследовало, прежде всего, политическую цель - привлечь на свою 

сторону мусульманское население национальных окраин.  

Однако своеобразная политическая ситуация в Закавказье привела в 

1918 году к созданию в Армении, Азербайджане и Грузии независимых 

национальных правительств во главе с представителями 

национальных партий (дашнаков, мусаватистов и меньшевиков). 

Процессы  установления советской власти здесь затянулись. Только в 

1920 - начале 1921 года произошло освобождение Закавказья от 

иностранного присутствия – англичан, немцев и турок. С помощью 

отрядов Красной армии, призванных нелегальными большевистскими 

организациями Закавказских государств, удалось сместить 

националистические правительства и провозгласить советские 

республики:  в апреле 1920 г. – Азербайджанскую, в ноябре 1920 г.- 

Армянскую, в феврале 1921 г. – Грузинскую ССР. Итак, к весне 1921 г. 

курды оказались в составе трех советских республик Закавказья.  

Важное значение в деле преобразования жизни народов советской 

страны, в том числе национальных меньшинств, имели решения Х, ХII 

и ХIII съездов РКП(б). На Х съезде (март 1921 г.) был заслушан доклад 

Сталина “Очередные задачи партии в национальном вопросе». Съезд 

выдвинул задачу ликвидации государственной, хозяйственной и 

культурной отсталости угнетенных в прошлом народов113. ХII съезд 

РКП(б) в апреле 1923 г. подтвердил необходимость ликвидация 

фактического неравенства народов и призвал к ускоренному 

                                                
112 Декреты советской власти. Т. 1. стр. 
113 КПСС в резолюциях и решениях...Изд. 8. М. 1970. Т. 2. 
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осуществлению данной программы с максимальным учетом местных 

особенностей114. На 13 съезде РКП(б) в мае 1924 г. было принято 

решение усилить работу среди национальных меньшинств с учетом их 

потребностей.  

О постоянном внимании новой власти к национальным меньшинствам 

свидетельствует специальное постановление III Съезда советов 

СССР (май 1925 г.) по вопросам социалистического строительства. По 

поводу национальных меньшинств в постановлении говорилось: 

«Должен быть принят ряд дополнительных мер, обеспечивающих и 

защищающих интересы национальных меньшинств»115. 

Азербайджанский партийный и государственный деятель Н.К. 

Нариманов писал:  « Ленин просил нас, коммунистов, отбывавших из 

центра для работы на места не делать тех ошибок, которые сделали 

внутри России, осторожно подходить к местному быту, к религиозному 

верованию местного населения, - это было обычное предупреждение 

Ленина. Он удивительно вдумчиво, чутко, с необыкновенным 

вниманием относился к окраинным вопросам”116. 

Таким образом, советская власть признала все политические права 

народов и национальных меньшинств России.  

Во-первых, она приняла декларацию прав народов России. Этот 

документ вызвал отклик в среде курдов и других народов, так как  

отныне курды, как и все народы советской страны, имели право на 

самоопределение, равенство и свободное развитие.  

Во-вторых, советская власть обратилась к мусульманским 

трудящимся, чтобы они участвовали в социалистическом 

строительстве.  

                                                
114 Двенадцатый съезд РКП (б). Стенографический отчет. М. 1968.  
115 Советская политика за десять лет по национальному вопросу в РСФСР. Систематический сборник 
действующих актов правительств Союза ССР и  РСФСР по делам национальностей. Октябрь 1917-ноябрь 
1927.  г. М - Л. 1928.  С.14. 
116 Там же. С. 37. 



 48

В-третьих, на Х-XIII съездах РКП (б) была принята государственная 

программа ликвидации фактического неравенства населения 

национальных окраин страны. 

Третий съезд Советов СССР высказался за ряд дополнительных мер 

по защите интересов национальных меньшинств. 

В целом 1920 - е годы можно рассматривать как время позитивной 

национальной политики в СССР.  

 

& 2. Вовлечение курдов в общественно - политическую  
жизнь 
 
       После победы большевиков происходили коренные изменения в  

политической, социально- экономической и культурной сферах жизни 

народов Закавказья, ускоренные процессы адаптации и интеграции в 

новую общественно – политическую систему. Советская власть 

начала социалистическое строительство среди всех народов и 

национальных меньшинств республик. Новый советский строй 

означал, прежде всего, создание новых государственно - 

политических органов власти - советов,  как на республиканском, так и 

на местном уровне.  

Втягивание курдского населения в новую систему шло с большими 

трудностями и особенностями, связанными со спецификой 

общественных и производственных отношений, о которых говорилось 

в первой главе. 

Чтобы привлечь курдское население на свою сторону, разъяснять 

политику новой власти, выяснять истинное положение и  насущные 

потребности курдских семей с самых первых лет после революции во 

всех трех закавказских республиках регулярно созывались собрания, 

съезды и конференции курдского населения (поселенные, районные, 

участковые, республиканские).  Сведения о некоторых из них 

содержатся в газете «Заря Востока» за 1923-1926 годы. Так, по ее 
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сведениям,  в январе 1924 г. в Талынском районе Ленинаканского 

уезда состоялась беспартийная конференция езидов, в которой 

участовало 76 делегатов117. В июне 1924 г. в седьмом участке 

Ленинаканского уезда в селении Гаджихали прошло собрание езидов, 

на котором присутствовали представители 13 курдских  селений118. 

«Большим событием в жизни кочевых курдов Армении был съезд 

беспартийных курдов - кочевников, состоявшийся 5 июля 1924 г. на 

Арагацких кочевьях – сообщает газета. - На съезде присутствовало 65 

делегатов. Были заслушаны доклады А. Шамилова (в то время 

инструктора ЦК (б) Армении – И.К.)  на тему «В. И. Ленин и 

национальные меньшинства» и «Вопросы быта, семьи брака»119. 

В декабре 1926 г. в Талынском участке была проведена езидская 

конференция с участием 28 делегатов, 6 из которых были женщины - 

курдянки120. В июне этого же года прошел общереспубликанский 

беспартийный съезд трудящихся курдов Армянской республики, на 

котором в том числе обсуждались вопросы, связанные  с национально 

- революционным курдским движением в Турции121. В июле 1926 г. 

состоялось общегородское собрание курдов – езидов, проживавших в 

г. Батуми122 и т.д.  

Таким образом, первоначально в закавказских республиках 

созывались совещания, конференции и съезды по поселенческому, 

уездному или республиканскому признакам, На них обсуждались 

насущные задачи, связанные с хозяйственным и культурным 

строительством и просветительской работой в курдских селениях, с 

вопросами по уничтожению калыма, многоженства, кровной мести и 

т.п.123.  

                                                
117 Заря Востока. 1924. 18 января. (№ 782). 
118 Там же. 1924. 14 июня. (№ 602). 
119 Там же. 
120 Там же. 1926. 7 декабря. (№1048). 
121 Там же. 1926. 27 июня. (№1222). 
122 Там же. 1926. 16 июля. (№1226). 
123 Аристова Т.Ф.  Материальная культура….С. 178. 
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Созывались и съезды курдов всего Закавказья, но в  

проанализированных нами газетах сведений о них сохранилось 

немного. Первая конференция объединительного характера для всех 

закавказских курдов прошла в 1925 году в селе Хаджихалил (ныне 

село Сахкаховит Арагатского района Армении.). В первой 

конференции участвовало 76 делегатов. По сведениям из книги Х.М. 

Чатоева «Первый съезд беспартийных курдов 7-го участка 

Ленинаканского уезда (11 января 1925 г.) обратился к правительству 

Армянской СССР с просьбой принять меры для разработки курдского 

алфавита на основе латинской график»124. К сожалению, в газетах нам 

не встретилось других материалов об объединительных съездах 

курдов.  

С определенными трудностями в курдских селениях шли процессы 

создания местных советских органов власти – сельских, волостных 

(курдское название волости - «дайра» - И.К.), участковых, уездных 

советов, кочевых комитетов во главе с исполкомами. Для кочевых 

курдов важную роль играли кочевые комитеты (кочкомы). Они,  как 

правило, состояли из трех человек – председателя, секретаря и 

одного члена, имели своих милиционеров. Существовали кочкомы и 

на уровне уездов, например кочком Курдистанского уезда125. Среди 

курдов продолжали функционировать народные суды. Как известно, 

народный суд - суд первой инстанции на территории района или 

города, не имеющего районного деления. В нем большую роль играли 

старейшины курдских селений. 

Сельсоветы руководили становлением новой хозяйственной жизни 

курдов. Но при этом бывшие курдские феодалы - ага и беки с 

помощью сохранявшихся традиционных родоплеменных отношений 

                                                
124 Чатоев Х.М. Курды Советской Армении (исторический очерк. 1920 -1940). Ереван. 1965. С. 116.  
125 Заря Востока. 1925. 2 августа. (№941). 
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стремились попасть в местные органы власти на высшие должности, 

чтобы и дальше держать лучшие земли в своих руках и оказывать 

влияние на подвластное им прежде население. 

 По данным 1925 г. в Курдистанском уезде (о нем подробнее см. в & 5 

– И.К.) имелось «6 дайраисполкомов и 63 сельсовета. Многие 

сельсоветы,- писал автор статьи, - помещаются в пещерах, например, 

сельсовет села Мишни»126.  

Постепенно социальный состав местных органов власти менялся в 

сторону увеличения в них представителей трудящихся –  беднейших 

крестьянских слоев. После 1924 года, когда партийные органы 

Закавказских республик активно проводили раскулачивание 

сельсоветов,  число зажиточных крестьян в них  постепенно 

уменьшалось. В то же время бедняки и середняки стали преобладать 

в сельсоветах. Перемены социального состава сельских советов 

видны на примере курдских сел Армянской  республики: 

                                                                             
                                                                                    Таблица № 4. 
 
Изменения социального состава сельских советов курдских сел 

7-го участка Ленинаканского уезда Армянской  республики 
 
 
Социальный состав 1928 год 1929 год 
Батраки 
Бедняки 
Середняки 
Зажиточные 
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 
 
 
 
 
 

……..21……….. 
……..38……….. 
……..68……….. 
……..6………… 
 
Итого: 133 

…….37…………………. 
…….62…………………. 
…….33…………………. 
…….нет………………... 
 
132 

 
Источник: Чатоев Х.М. Курды Советской Армении. Ереван. 1965. С. 55. 
 
Таким образом, из таблицы видно, что если в 1928 году в курдских 

сельских советах 7-го участка ведущее место занимали середняки, но 

                                                
126Там же. 22 октября. ( №1009). 
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наряду с ними имелись зажиточные крестьяне, то в 1929 г. в их состав 

были избраны лишь батраки, бедняки и середняки. 

Чтобы сформировать слой руководителей из курдской среды  

создавались ускоренные курсы по подготовке председателей и 

секретарей сельсоветов и дайрисполкомов. В Курдистанском уезде в 

1925 г. на них обучалось до 150 человек127.  

Одновременно важное внимание уделялось созданию партийно-

комсомольской прослойки среди курдского населения. Формирование 

партийных, комсомольских, пионерских организаций и кадров – 

идеологически надежных и преданных новому строю можно 

рассматривать как один из наиболее важных каналов интеграции 

курдов в советскую систему.  

В июне 1926 г. состоялся расширенный пленум Курдистанского 

уездного комитета Азербайджанской Коммунистической партии, 

специально рассмотревший вопрос о работе в курдской деревне. 

Пленум предложил дайра - парткомам и комсомольским ячейкам 

«обратить внимание на вовлечение в партию лучшей части бедняков 

и достойных из середняцкой части крестьянства, усилить живое 

руководство кресткомами и комячейками, обратить внимание на 

работу среди женщин…. и на массовую работу среди 

крестьянства»128. 

Инструктор ЦК КП Армении А.Шамилов в интервью газете «Заря 

Востока»  29 июня 1924 г. сообщил, что среди езидов Эчмиадзинского 

и Ленинаканского уездов организуется в селениях 13 ячеек комсомола 

и 4 партийных ячейки. В Ереване созданы агитационно-

пропагандистские курсы на 25 мест, по окончании которых выпускники 

будут разосланы на места для работы в сельских советах, комитетах 

крестьянской взаимопомощи и т.д.129  Спустя 10 месяцев после 

                                                
127 Там же. 
128 Там же. 1926. 7 июня. (№ 1194).  
129 Там же. 1924. 29 июня. (№ 610). 
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принятия этого постановления газета сообщает: «Коммунистических 

ячеек среди езидов нет. Организовано 5 комсомольских кружков. 

Имеется 2 отряда пионеров в количестве 65 человек»130. Т.е. создание 

партийно-комсомольской прослойки среди курдов шло достаточно 

медленно и трудно. В июле 1926 г. членов партии среди курдов 

Армении, как следует из выступления т. Ваганяна на Закавказском 

совещании по работе среди национальных меньшинств, было всего 15 

человек и имелись две кандидатские группы, «где усиленно работают 

над собой 30 человек курдов»131. 

Во многих районах расселения курдов подобную работу необходимо 

было начинать с нуля. «В Нахичеванском крае (там проживало до 3 

тыс. курдов – И.К.), - сообщала газета, - никакой работы среди этой 

массы не ведется, в курдских деревнях нет …крестьянских комитетов, 

а также партийных организаций»132. 

Однако эта проблема постоянно находилась в центре внимания 

республиканских партийных органов, которые предпринимали 

активные действия по созданию партийно-комсомольской прослойки 

курдского населения. Среди партийных и комсомольских работников 

появляются женщины, что также фиксирует газета. 

Проводились совещания курдского актива. Одно из них в Армении 

состоялось 21 апреля 1926 г.  На нем выступил т. Дзуни с докладом о 

задачах партии и работе среди национальных меньшинств 

республики. Обсуждались вопросы хозяйственного возрождения и 

культурного подъема курдской деревни133. При республиканских 

Центральных исполнительных комитетах создавались специальные 

курсы для обучения советского актива. Так, по сведениям газеты 

                                                
130 Там же. 1925. 8 апреля. (№ 845). 
131 Там же. 1926. 9 июля. (№ 1222). 
132 Там же. 1924. 4 февраля. (№ 795). 
133 Там же. 1926. 22 апреля. (№1157). 
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«Новый путь» на курсах ЦИК Армении с 1933 г. по 1936 гг. обучалось 

125 человек из числа секретарей и актива сельских советов134. 

Поддержка Советских органов - республиканских, районных, уездных 

и комсомольских ячеек показывает, что Советская власть хотела 

приобщить курдское население к социалистическому строительству. 

Она помогала курдам интегрироваться в советскую систему.  

 

& 3. Перемены в хозяйственно – бытовом укладе курдов 
 
     Земельный вопрос был одним из самых больных для курдского 

населения всего Закавказья.  

Декретом Ревкома от 28 декабря 1920 г. в Советской Армении частная 

собственность на землю была отменена, вся земля 

национализирована. Был создан государственный земельный фонд, 

за счет которого обеспечивались безземельные и малоземельные 

крестьяне, а также беженцы на праве уравнительного 

землепользования. 

В Азербайджанской республике после перехода власти к 

большевикам происходили сходные процессы: в 1921 г. «были 

обнародованы декреты о конфискации беко-ханских земель (5 мая), о 

народном суде (12 мая), о национализации лесов, воды, недр земли, 

нефтяной промышленности (27 мая), Каспийского торгового флота (6 

июня), банков (9 июня)»135.  

Местные курдские крестьяне как в Армении, так и в Азербайджане, а 

также курды - переселенцы  одними из первых получили землю136.  

Но прежний образ жизни, традиционные ценности и нормы поведения 

продолжали устойчиво сохраняться. Араб Шамилов, назначенный в 

Армению инструктором ЦК республики,  начал свою работу там, в 

                                                
134 Новый путь. 1936. 29 июля. 
135  Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М. Указ соч. С.38. 
136 Чатоев Х.М.Указ. соч. С. 62. 
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1924 году.  После учреждения сельсоветов и предоставления земли 

ожидались большие изменения в образе жизни курдов Армении, но 

этого поначалу не происходило. «Несмотря на то, что прошло уже 

четыре года со дня утверждения советской власти в Армении, 

курдские деревни и кочевки продолжали жить по прежнему укладу: все 

так же разбивались по родам и племенам, во главе которых по - 

прежнему стояли глава рода и его сыновья. Так же существовали 

советы старейшин. И духовенство по прежнему обирало курдов-

бедняков. Методы эксплуатации курдов были те же; лишь изменились 

формы: феодалы действовали мягче и все больше через духовенство. 

Лучшие участки земли, пастбища, кочевки были в руках беков и 

кулаков, а бедняки, батраки и отчасти середняки все так же ютились 

на худших кочевках,»137- писал в 1924 г. Араб Шамилов. Необходима 

была постоянная и целенаправленная работа по советизации 

курдского населения. 

Одной из важных и трудных для новой власти оставалась задача 

перевода кочевников на оседлость и наделение их землей. Это была 

программа государственного значения и особенно активно она начала 

осуществляться в середине 1920- х гг. Вопросы перевода курдов - 

кочевников на оседлость неоднократно обсуждались как на съездах 

кочевников, прошедших, например, в Армении 9 августа 1923 г. и 5 

июля 1924 г., так  и на съездах оседлых курдов138. 

Кочевникам, перешедшим на оседлость в 1923 - 1924 гг., в Армении 

были выделены три села с определением поселенческих границ. В эти 

годы по сведениям газеты на оседлость перешли 2 тыс. курдов. 

«Количество курдов, ведущих кочевой образ жизни и еще не осевших, 

достигает 13.000, - сообщалось  в газете «Заря Востока». - Эти 

кочевники — выходцы из Сурмалинского уезда. Они не могут иметь 

                                                
137 Араб Шамилов. Курдский пастух. С.  97. 
138 Бугай Н.Ф., Броев Н.М., Броев П.М. Указ. соч. С.39. 
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сыроваренных заводов, как осевшие езиды»139. Таким образом, судя 

по этим данным, большая часть курдов продолжала вести кочевой 

образ жизни. Среди оседлых курдов были образованы две 

показательные молочные  артели, объединяющие 90 хозяйств140, 

создавались сыроваренные заводы. Процессы оседания на землю 

езидов проходили менее болезненно. В декабре 1926 г. «езиды, 

переменив кочевой образ жизни на оседлый, просят о предоставлении 

им земли в селениях Карабурун, Н.Талын, Нирмалак и Кабахтана»141. 

В селе Карвансарай летом 1926 г. была окончена постройка 

сыроваренного завода, на который обязались поставлять молоко 

жители трех ближайших поселений142, - информирует газета. 

В 1928 г. перешедшие на оседлость курды – переселенцы в Армении  

имели уже 20 сел. В том же году новые поселенцы получили кредит на 

обустройство в 40 тыс. рублей143. 

В Азербайджане курды - кочевники, переходившие на оседлость, 

также пользовались поддержкой государства.  «В районе станции 

Евлах, в имении бывшего миллионера Тагиева приступлено к 

разбивке трех новых поселков для переселенцев - курдов в 

количестве 2.000 душ. Для переселенцев отведено свыше 4.000 

гектаров земли и выдана долгосрочная безвозвратная ссуда в 60.000 

руб. В этом же районе образуется новое селение Нариманабад из 181 

семейства»144. 

Таким образом, на выделенные кредиты переселенцы имели 

возможность построить жилые дома, обзавестись необходимым для 

земледельческих работ инвентарем  и принять участие в новой жизни. 

                                                
139 Заря Востока. 1926. 15 января. (№ 1078). 
140 Там же. 1926. 9 июля. (№1222). 
141 Там же. 1926. 7 декабря. (№1048). 
142 Там же. 1926. 18 июня. (№1204).  
143 Там же. 
144  Там же. 1928. 29 июля.  ( № 225). 
144 Там же. 1925. 2 августа. (№ 941). 
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Кочевое курдское население Азербайджана имело некоторые 

особенности в отличие от курдов - кочевников Армении. Оно имело 

закрепленные за собой еще в 1890-е годы летние пастбища. «Со 

второй половины марта, - сообщает «Заря Востока», - кочевники со 

своим скарбом и скотом двигаются к горам Зангезура» и первые их 

группы  достигают летних пастбищ лишь в начале мая.  “Кочевники 

располагаются «оймагами» (обществами). Каждый оймаг имеет свой 

участок. Кочевники продолжают и поныне пользоваться участками, 

полученными в результате генерального размежевания 1892 г., когда 

по количеству скота и наличных едоков были распределены между 

оймагами пастбища Зангезура»145. 

Газета «Заря Востока» фиксирует сильное социальное расслоение 

между оймагами: «С тех пор, - пишет автор статьи,-  соотношение 

между оймагами сильно изменилось. Одни стали богаче, а другие в 

силу различных причин, обеднели и теперь не имеют скота в прежнем 

количестве, но продолжают пользоваться пастбищами в прежних 

границах»146. Земельные споры, доходящие до драк и кровопролитий, 

перепродажа участков стали обычным явлением среди 

азербайджанских курдов. 

Благополучие курдского населения,  по-прежнему занимавшегося, 

главным образом, животноводством, зависело от наличия скота и его 

состояния. Газеты 1924 и 1925 гг. часто упоминают о массовых 

заболеваниях среди домашних животных. Об эпидемии чумы на 

летних пастбищах среди  рогатого скота упоминается в номере от 29 

июля 1925 г. «...На эйлаге (летнее пастбище – И.К.) в особенности же 

в Нагорном Карабахе и Курдистане, где сосредоточено большое 

количество скота, чума, усиливается. Для борьбы с чумой направлен 
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дополнительный ветеринарный персонал.… На курдистанских эйлагах 

— два врача и один фельдшер»147.  

Голод и нужда, вызванные эпизоотиями, заставляли многих курдских   

крестьян покидать родные селения. Число голодающих только в 

Курдистанском уезде весной 1924 г. достигло 20 тыс. человек. 

Уездный исполком поддерживал нуждающихся: было роздано 

голодающим 30.487 аршин бязи и мануфактуры, 450 шинелей, 

пшеницы — 5.603 пудов, ячменя — 5. 115 пудов148. Многие курды -  

бывшие кочевники «за отсутствием работ, вынуждены заниматься 

отхожим промыслом; большинство направляется в Тифлис, 

Ахалкалаки и Кахетию», - читаем в одной из статей газеты «Заря 

Востока»149. 

В конце 1920 –х гг. среди курдов, как и по всей стране, начались 

процессы кооперации и коллективизации. Они нашли свое отражение 

на страницах курдской периодической печати. Правда, в основном 

акцентировалось внимание на успехах кооперации и коллективизации 

и достижениях отдельных колхозников, что имело явно 

пропагандистский оттенок. 

 В июле 1926 г. на Закавказском совещании по работе среди 

национальных меньшинств Армении докладчик Ваганян сообщил, что 

в потребительскую кооперацию вовлечено 400 курдских хозяйств, в 

кредитную - 150150. До 25 июля 1931 г. предполагалось 

коллективизировать сначала 80 – 90% курдских крестьян, а затем и 

все 100% «без учета возможностей»,- уточняет газета «Новый 

путь»151. Она же сообщает о пастухе, в прошлом бедняке Джалиле 

Худо, семья которого в 1930 г. вступила в колхоз.  В 1932 г. он был,  в 

числе лучших, занесен на Красную доску почета. За год семья 
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выработала 500 трудодней, получила 3 пуда масла, 3 пуда сыра и 80 

пудов хлеба, заработала, по сведениям газеты,  « много денег»152. 

Пастух Хесен Джемшидоглу, работавший с 1930 г. в колхозе им. 

Ленина (Азербайджанская ССР) в отделении овцеводства, сообщает о 

существенных переменах в уровне жизни односельчан: колхозники 

живут в каменных домах, в районе построена школа, общественная 

баня, клуб, издается своя газета153. 

Вместе с тем, в повседневной жизни курдского населения  

продолжали сохраняться сильные родственные  связи (в газетных 

материалах их часто называют родовыми). В 1926 г. газета «Заря 

Востока» сообщала о курдском населении Азербайджана: «Мы не 

находим среди азербайджанских курдов того деления на племена, 

которые так характерны для курдов Персии, Турции и отчасти 

Армении.  Однако, более мелкая родовая или клановая организация 

(вероятнее всего, речь идет о патронимии – И.К.) сохранилась здесь в 

ряде районов, хотя в ущербленной форме. Род – «насыл» 

встречается и у курдов, и у турок»154. У армянских курдов  

совокупность близких родственных семей по мужской и женской линии  

второго и третьего поколений называлась «тарва».  Как правило, 

населенные пункты курдов  (кишлаки) состояли из родственников.  

Например, в кишлаке Алдасир насчитывалось 13 хозяйств, все его 

жители были родственниками. Более того, одна патронимия  (если она 

была многочисленной) могла быть расселена в нескольких 

населенных пунктах. Та же газета приводит несколько примеров 

подобного родственного проживания: фамилия Шахсуваровы 

проживали в 9 кишлаках Каракишлакского дайра, представители 

фамилии Хасананлы -  в 8 кишлаках Кельбайджарского района155.  

                                                
152 Там же. 1932. 21 января. 14 апреля. 
153 Советский Курдистан. 1936. 29 февраля. (№10). 
154 Заря Востока. 1926. 18 августа. (№188). 
155 Там же. 
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Долгое время среди курдов сохранялась «патриархальная власть 

почетных заслуженных стариков, т.н. аксакалов, которым у 

Эриванских курдов соответствует название «руспи»156. Речь идет об 

особой роли в курдском обществе старейших его членов, которая 

имела место и в исследуемые нами годы. Как явление 

предшествующих времен автор газетной статьи отмечает «сильно 

развитую безвозмездную взаимопомощь». 

Итак,  установление советской власти в закавказских республиках, 

бесспорно, оказало огромное влияние на хозяйственно-бытовую 

жизнь курдов. Кочевые и оседлые курды получили землю. Большая  

часть курдских хозяйств была переведена на оседлый образ жизни. В 

курдских селениях налаживалась деятельность местных сельских 

выборных советов. Практически за одно десятилетие были 

подготовлены собственные управленческие кадры, так как советская 

власть рассчитывала на их помощь для успешного осуществления 

процессов советизации. При том, что оставалось много трудностей. 

Курдское население постепенно и неуклонно интегрировалось в 

социалистическую систему и становилось участником 

социалистического строительства.  
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      & 4. Культурное строительство среди курдов 
      Неграмотность и сильные пережитки родоплеменных отношений 

курдского населения тормозили их адаптацию к новым условиям 

жизни и интеграцию в советскую систему. Поэтому ликвидация 

неграмотности и ускоренное изменение быта, в том числе семейного,  

рассматривались новыми руководителями как важное направление не 

только в повышении культурного уровня прежде отсталого населения, 

но и интеграционных процессов. 

Курдская периодическая печать довольно регулярно помещала  

сведения о развитии школьного образования, работе с неграмотным 

населением в Армении и Азербайджане, о культурно – 

просветительской работе. Школьное образование – один из 

важнейших каналов интеграции национальных меньшинств в новую 

советскую систему. Уже в октябре 1918 г. Наркомпрос принял декрет 

«О школах национальных меньшинств». Они должны были 

создаваться в местах компактного расселения меньшинств. Это были 

единые трудовые государственные школы. С 1924 года начался 

массовый перевод таких школ на национальные языки. По сведениям 

газеты Заря Востока в начале 1920-ых гг. в Азербайджане в 

Нахичеванском крае  «в курдских деревнях нет ни одной школы…, … 

Население Курдистана поголовно неграмотно…. Среди езидов 

Армении всего 1% грамотных»157. 

В 1924 году в Курдистанском уезде уже функционировали  27  школ, 

где обучалось 1065 детей и 8 школ (для взрослых) по ликвидации 

неграмотности158. 

6 декабря 1925 г. состоялся IV съезд комсомольских организаций 

Закавказья. На нем выступил делегат съезда секретарь учкома 

Курдистана Абдул Рихма. Особый акцент в своем выступлении рн 

                                                
157 Заря Востока. 1924.  4 февраля. (№ 795). 29 июня (№ 610). 
158 Там же. 1924. 22 января. (№ 9-483).  
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сделал на недостатках в развитии школьного образования в 

Курдистане. Абдул Рихма говорил: «Народное образование у нас не 

поставлено на должную высоту. … ЦК АКП (б) постановил увеличить 

число школ до 50-ти, но за неимением средств построено всего 5 

новых школ. Бюджет в этом году был составлен на 800.000 руб., но 

утвержден только на 530.000 руб»159. 

«В решении ЦК КП (6) Армении 3 июня 1924 г. предусматривались 

такие мероприятия…, как развертывание школьного строительства, 

усиление работы государственных и кооперативных организации 

среди курдского населения, выдвижение активистов-курдов на 

ответственную работу и т.п.»160. 

Если в 1925 году среди 20.000 населения езидов было открыто 11 

школ, в них обучалось 295 учеников и 16 учениц (5,4%)161, то по 

сведениям газеты «Новый путь» в 1931 – 1932 учебном году в 

Талинском районе из 606 учащихся уже было 228 девочек (37,6%), в 

12 школах Апаранского района из 538 школьников девочек числилось 

245 (45,5%)162. Преподавание проходило на езидском и армянском 

языках.  

Исследователь Х. М. Чатоев приводит такую таблицу:             
                                                                                                  Таблица 5.                                   
 
                  Число курдских школ в 1925\26 гг. в Армении 
 
Уезды Наименование Число учащихся 

                                                
159 Там же. 1925. 7 декабря. (№1048). 
160 Чатоев Х. М. Указ соч. С. 49. 
161 Заря Востока. 1925. 8 апреля. (№ 845). 
162 Новый путь. 1932. 5 июля. 1933. 6 января. 
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Ленинаканский 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эчмиадзинский 
 
Итого: 

Кондахсаз 
Курнбогаз 
Мирак 
Чобанмаз 
Б. Джамушлу 
Джарджарис 
Сангяр 
Курдский Памб 
Карвансара 
Шамиран 
 
10 школ 

36 
60 
70 
45 
41 
92 
50 
49 
40 
37 
 
520 учащихся 
 

 
Источник: Чатоев Х. М. Курды Советской Армении. Ереван. 1965. С. 117. 
 
 

 О численности школ в Грузии  газета «Заря Востока» в 1927 г. пишет: 

«В настоящее время имеются 2 курдские школы. В одной из них 

преподавание ведется на тюркском, в другой - на курдском и русском 

языках»163. По другим сведениям в Грузии была открыта самая 

известная среди курдского населения школа с пансионом для 103  

курдских детей. 

Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности (и 

малограмотности) среди взрослого населения. Такая работа в те годы 

велась по всей стране. По сведениям 1925 г. среди армянских курдов 

было «открыто 7 ликпунктов, в которых обучались 109 взрослых,…но 

изб-читален до сих пор нет»164 - отмечает «Заря Востока». Активная 

работа по ликвидации неграмотности продолжалась и в начале 1930 – 

х годов. Газета «Новый путь» сообщает, что в 1932 г. грамоте 

обучались и мужчины и женщины. Пункты ликвидации неграмотности 

работали практически во всех курдских селениях. Газета приводит 

конкретные цифры о числе обучившихся грамоте женщин – в общей 

сложности 142 женщины из 4-х сел (Б. Джажушлу, Мирак, 

                                                
163 Заря Востока. 1927. 26 мая. (№ 1227). 
164 Заря Востока. 1925. 8 апреля. (№ 845). 
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Джарджарис, Карсансара) Апаранского района. В 1933 г. в селе Гялто 

Талинского района комсомольцы обучили грамоте 43 женщины и 40 

мужчин, в селе Шамирам Аштаракского района – 52 человека165. В 

общей сложности к началу 1935 г. из числа взрослого населения свою  

неграмотность ликвидировали 5 тыс. человек и 1,7 тыс. курдов 

преодолели малограмотность166.  

В 1931 г. в Ереване был открыт курдский педагогический техникум. За 

6 лет он подготовил 70 новых преподавателей167. Несколько лет 

спустя  в столице Армении функционировали двухгодичные курсы для 

подготовки учительниц - курдянок168. В Азербайджане  специальных 

педагогических учебных заведений для курдов не было, но в 

Шушенском педагогическом техникуме существовал курдский 

факультет, который занимался подготовкой педагогических кадров 

для курдских школ. Несколько меньшее внимание к проблемам 

курдского образования в Азербайджане некоторые исследователи 

объясняют ассимиляционными устремлениями азербайджанских 

властей169. 

Особое внимание местным и республиканским руководством  было 

обращено на необходимость приобретения курдами своей 

письменности. Этот вопрос специально обсуждался на совещании 

курдского актива Армении 21 апреля 1926 г. К нему вновь вернулись 

на съезде армянских курдов в июне 1926 г. Съезд постановил: 

«Принять  меры к скорейшему изданию курдского алфавита»170.  

Курдовед Акоп Казарян (Лазо)171 много работал над курдским языком и 

в итоге еще в октябре 1921 г. составил первый учебник, который 

                                                
165 Новый путь. 1932. 22 апреля. 5 июля. 19 июля. 
166 Коммунист. Ереван. 1935. 16 января. 
167 Новый путь. 1936. 13 июля. 
168 Там же. 1937. 12 ноября. 
169 Бабаян Д. Указ. соч. С.130. Заря Востока. 1929. 15 октября. 
170 Заря Востока. 1926. 11 июня. (№1198). 
171 Лазо (Казарян Акоп Григорьевич,1868-1926). Известный курдовед, педагог. Создователь первого 
курдского алфавита на основе армянской графики и учебника «Шамс» (1921) для курдского населения 
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назывался «шамс»172. О работе Акопа Казаряна «Заря Востока» 

сообщала: «2 марта в аудитории государственного музея, в 

армянском историко-этнологическом обществе, товарищ Лазо 

прочитал третью лекцию о карабахских курдах. Его стараниями в 

Тифлисе открыта школа и курсы для езидов. Для курдов Армении им 

составлен учебник»173. 

 Лазо создал курдский алфавит с применением армянской графики. 

«Но этот алфавит знает только один человек  - уточняет газета, - тот, 

который его создал ( т.е. Лазо – И.К.)»174. 

 9 июля 1926 г. газета сообщила, что новый курдский алфавит (на 

основе латинской графики)  передан знатоку курдского языка 

профессору И.А Орбели в АН СССР в Ленинград на заключение. А 

Закавказский Комитет ВКП (б) 13 июля того же года принял 

следующее постановление: «Ввиду того, что курдов в Закавказье не 

менее 50000 и литературы на курдском языке не имеется, признать 

желательным создание среди курдов школ на одном из языков, 

которое население признаёт необходимым. Категорически запретить 

навязывание алфавита. Параллельно необходимо принимать все 

усилия к скорейшему изданию учебников и литературы на курдском 

языке после утверждения нового алфавита Академии наук»175. 

Курды Армении начали использовать новый алфавит,  начиная с 1929 

г.. «К концу 1928 г. А. Шамиловым и И. Морогуловым был 

окончательно разработан курдский алфавит на основе латинской 

графики. 7 марта 1929 г. коллегия народного комиссариата 

просвещения Армянской ССР утвердила подробный план 

распространения нового курдского алфавита. План предусматривал: 

1. Популяризацию через прессу и на собраниях трудящихся значение 
                                                                                                                                                       
Армянской ССР и Грузинской ССР. С 1922 г. заведовал первой курдской школой в г. Тбилиси. Лазо-автор 
либретто сценария кинофильма «Зарэ», пьес и художественных произведений из жизни курдов.  
172 «Шамс» означает солнце.  
173 .Заря Востока. 1925. 4 марта. (№ 818).  
174 Там же. 1926. 10 июля. (№ 1223). 
175 Заря Востока. 1926. 13 июля. (№ 1225). 
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нового курдского алфавита. 2. Издание иллюстрированного букваря-

самоучителя. 3. Издание популярной, общедоступной литературы, 

учебников родного языка для 1-го и 2-го классов курдских школ-

ликбезов. 4. Подготовку кадров на двухмесячных курсах в 1929 г. и на 

годичных в 1929\30 учебном году. И, наконец, - созыв конференции с 

участием представителей курдского населения ЗСФСР в мае 1929 г. 

Тогда же профессору И. А. Орбели было поручено составить и 

представить наркомпросу Армении грамматику курдского языка»,176 – 

пишет  Хежаре Шамил. 

До упразднения Курдистанского уезда в его школах использовался 

учебник курдского алфавита на латинской графике, которую составил  

Мусахиб Ахундов - курдский преподаватель города Лачина и писатель. 

Для детей он написал роман «Фрукты апреля».  

Если в 1920—годы главное внимание курдской общественности и 

республиканских властей было сосредоточено на ликвидации 

неграмотности и малограмотности, создании курдского алфавита, то с 

конца 1920-х - начала 1930-х гг. большое внимание уделялось 

развитию художественной самодеятельности курдского населения. 

Народное творчество курдов отличалось большим своеобразием. 

Один из активных армянских советских деятелей Ваганян в 1926 г. 

отмечал: «Если бы ничего иного курды не могли внести кроме своих 

воинственных песен, боевых мотивов,…бесконечно живописных 

танцев, то и это было бы прекрасным вкладом в международный 

пролетарский интернациональный союз идей. Песни и танцы курдов – 

подлинно народное творчество»177. 

 Открывались клубы и библиотеки. Об этом  газета «Заря Востока» 

сообщала: «…За последнее время культурная работа среди курдов-

езидов заметно продвинулась вперед. Открываются специальные 

                                                
176 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. S. 94. 
177 Заря Востока. 1926. 10 июля. (№1223). 
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избы-читальни. Большое оживление в курдскую деревню внес театр. 

Правда, он весьма примитивен»178. Это был передвижной театр, 

выступавший на пастбищах, в различных курдских селениях, где 

исполнителями ролей были преподаватели и студенты курдского 

педагогического техникума  Армении. Так, только за один месяц театр 

дал представления в 10 селениях Апаранского района. 

Государственный курдский театр – первый и единственный в СССР 

возник позже – в 1937 г. в Апаране при финансовой поддержке 

государства (была выдана субсидия в 20 тыс. руб.). Театр ставил 

пьесы советских и зарубежных авторов, а также молодых курдских 

писателей179.  

Важные перемены происходили в положении курдской женщины 

После установления советской власти по Конституции 1918 г. 

женщины имели равные права с мужчинами. «В марте 1923 г. ЦИК 

Азербайджанской ССР издал декрет о новом семейно-брачном праве: 

запрещалось многоженство, брачный возраст для мужчин 

устанавливался в 18 лет, для женщин - в 16 лет»180. Но, несмотря на 

то, что брачный возраст повысился, на самом деле многоженство не 

было преодолено. Запрещалась кровная месть, хотя исчезнуть сразу 

из быта курдов она не могла. 

Курдские женщины свободно могли получать образование и 

принимать участие в работе советов. «Среди женщин-курдянок, - 

говорилось в газете «Заря Востока», - легче наладить работу, чем 

среди турчанок, они не носят чадру и более общительны. Женщины 

курдянки очень активны в общественной работе. В выборах в Советы 

участвовали все 100%»181.  «В Азербайджане устраивались так 

называемые делегатские собрания, явившиеся первоначальной 

агитационной и организационной формой работы среди женского 
                                                
178 Заря Востока. 1926. 18 июня. (№ 1204). 
179 Коммунист. (Ереван). 1934.  № 20 1935. № 177. 1937. № 210. 1938. № 292. 
180  Аристова Т.Ф. Материальная культура курдов ХIХ - первой половины ХХ в. М. 1990. С. 179. 
181 Заря Востока. 1926. 9 июля. (№ 1222). 
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курдского населения. К 1927 г. в Курдистанском уезде насчитывалось 

39 делегаток»182. 

К сожалению, в газете почти нет материалов о внутрисемейных 

отношениях в курдской семье. Но, по аналогии с другими кавказскими 

народами, можно предположить, что патриархальные обычаи в ней  

какое–то время сохранялись: особая роль мужчины в семье, 

подчиненное положение женщины, особые взаимоотношения супруги 

с родственниками мужа (братьями и сестрами, отцом и матерью мужа) 

и пр. 

Однако постепенное раскрепощение женщин, втягивание ее в 

общественную жизнь играло важную роль в формировании новых 

общественных и внутрисемейных отношений среди курдов,  в 

складывании начал нового советского образа жизни. 

Итак, в сфере культурной жизни курдов происходили существенные 

перемены. Как и по всей стране серьезное и первостепенное 

внимание уделялось ликвидации неграмотности, созданию своей 

(курдской) письменности, школьному строительству, подготовке 

национальных кадров из курдской среды, втягиванию в общественную 

жизнь женского населения. При этом все эти процессы тормозились 

сохранением некоторых пережитков прежних родоплеменных и 

патриархальных отношений. 

 

           & 5. Советский (Красный) Курдистан 
       В 1921 году состоялся первый съезд советов Азербайджана. На 

съезде выступил известный большевик, генерал азербайджанского 

флота и народный комиссар путей сообщений Ценгиз Йылдирим, 

который родился в районе Губадли183. Он назвал территорию 

курдского населения «территорией голода» ( в то время среди курдов 

                                                
182 Аристова Т.Ф. Материальная культура курдов… С. 180. 
183 Бывший уезд Красного Курдистана.  
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действительно был страшный голод – И.К.)  и просил оказать курдам 

помощь. После этого ЦИК АзССР признал курдскую территорию  

«территорией голода». Для того, чтобы уменьшить последствия  

голода были приняты определенные решения, в том числе решение о 

создании Курдистанского уезда184. Дело в том, что курды проживали в 

Азербайджане некомпактно. Надо было сосредоточить курдское 

население в одном месте, чтобы оно могло успешно осуществлять 

хозяйственно-бытовые, культурно-общественные перемены в своей 

жизни. 

Сведения о том, что еще в 1921 г. вставал вопрос о создании 

самостоятельного Курдского уезда в Азербайджане содержатся в 

статье Д. Бабаяна185. В 1922 г. шло активное обсуждение этого 

вопроса. 7 июля 1923 года было принято решение об образовании 

автономного Курдистанского уезда, границы которого уточнялись при 

установлении территории Нагорного Карабаха.186. 16 июля 1923 года 

указом президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК) 

Азербайджанской ССР под руководством С.М. Кирова  Курдистанский 

уезд был утвержден. Его образно называли «Красный Курдистан» 

Территориально это был один из самых больших уездов 

Азербайджана, расположенный в западной части Нагорного Карабаха 

на границе с Армянской республикой. В Курдистанский уезд вошли 

целиком Кубатлинский, вся западная часть Джеванширского 

(собственно Курдистан) и вся западная часть бывшего Шушинского 

уезда, местности бывшего Карягинского уезда. Согласно 

азербайджанской сельскохозяйственной переписи в 1921 г. в 

местности, вошедших в территорию Курдистанского уезда, курдского 

населения было до 30 тыс. душ обоего пола187.  

                                                
184 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. S. 49. 
185 Бабаян Д. Красный Курдистан: геополитические аспекты создания и упразнения //ХХ1 век. 2005. № 2. С. 
115. 
186  Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М. Указ. соч. С. 40. 
187 Заря Востока. 1923. 6 декабря. (№ 281- 446).           
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По всесоюзной переписи населения 1926 года население Красного 

Курдистана составило 51.2 тыс. человек, из которых курдов числилось 

37470(73,1 %), тюрок - 13520(26,3 %), армян - 256 человек  (0,5%)188.  

По сведениям на 1925 год в Курдистанском уезде имелось 6 

дайрисполкомов, 63 сельсовета, 330 селений189. 

 

                                                                                                       таблица-6                                                                                                                             

Названия районов и селений красного Курдистана                
 
Название района  Название селения  

Лачинский  
 
 
 
 
 
 
 
Кельбаджарский 

Зерты, Минкенд, Бозид, Камаллы, Качала, 
Черахлы, Агджакенд, Карнешиш, Аг-Булах, 
Шейлаклы, Карас-Бика, Чай Бина 
 
Итого: 12 курдских селений 
 
 
 
Шуртан, Союз-Булах, Зайлик, Атжакенд, 
Оруфжлы, Халанлы. 
 
Итого, 6 курдских селений 

 
Источник: Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М. Советские курды: время перемен. М. 1993. С. 42.  
 
 

Центром Курдистана первоначально было село Абделар,  затем – г. 

Лачин. «Курдистан разделен на четыре района с участковыми 

исполнительными комитетами во главе. В уезде пока действует один 

народный суд… в селении Абдалар»190, - сообщала газета Заря 

Востока в январском номере 1924 года. Позже столицей 

Курдистанского уезда стал город Лачин.   

В 1925 году та же газета информировала, что «в Курдистане у горы 

Лачин строиться новый город. Часть домов уже совершенно 

достроена и оборудована. Туда перебрались из холодных бараков 

                                                
188 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т.ХУП. Союз Советских Социалистических Республик. С. 8-
14. 
189 Заря Востока. 1925. 22 октября. (№1009).  
190 Заря Востока. 1924. 22 января. (№ 9).  
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высшие органы Курдистана. Школа построена в центре города. 

Занятия в ней начнутся осенью. Дайрисполкомы теперь связаны с 

уездным центром строящимся городом Лачином телефоном» 191. 

 
             Карта Курдского автономного уезда( 1923-1929 гг.) 
  

 
 
Источник:http://www.kurdistanica.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=102&
g2_serialNumber=2 
  
 
В 1929 году политика Азербайджанского ЦИК по отношению к 

курдскому национально – территориальному образованию 

изменилась.  8 апреля 1929 г. решением VI Всеазербайджанского 

съезда советов Курдистанский уезд был упразднен. Хотя в связи с 

очередной административно – территориальной реформой 

упразднение уездов и создание на их месте округов было директивой 

сверху, союзные республики сами решали, какие округа они должны 

сформировать. В Азербайджанской ССР вместо существовавших 13 
                                                
191 Там же.1925.12 мая. (№ 872). 
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уездов было создано 8 округов. Но первоначально среди них не было 

Курдистанского округа. Территория Курдистана была включена в 

состав вновь образованного Карабахского округа192. 

Однако 25 мая 1930 года ЦИК Азербайджанской ССР все-таки принял 

решение о создании самостоятельного Курдистанского округа с 

центром в г. Лачине, выделив его из Карабахского округа. Объясняя 

причины перемены своего решения, ЦИК пояснял: « 

Четыре района этого округа (Карабахского – И.К.), населенные, 

главным образом, курдами… были лишены возможности иметь 

постоянную связь с административными и другими учреждениями 

окружного центра. Первоначально Азербайджанский ЦИК предполагал 

создать на территории Карабахского округа из районов Карягинского, 

Зангеланского, Кубатлинского и Лачинского — Араксинский округ с 

центром в Джабраиле (Карягино). Проект этот вызвал возражения 

мест, так как с осуществлением его Келбаджарский и Котурлинский 

районы, наиболее отдаленные и отсталые во всех отношениях, 

совершенно отрывались от окружного центра, теряя с ним даже 

непосредственную территориальную связь. Кроме того, связь 

Лачинского района с центром нового округа — Джебраилем — 

испытывала бы серьезные затруднения, так как 130 километровый 

путь от Лачина до Джабраиля проходит на протяжении 45 км по 

безводной и безлюдной Герянской пустыне. Вопрос о 

перерайонирования Карягинского округа широко обсуждается на 

Карабахской окружной партконференции, на которой был выдвинут 

проект создания Курдистанского округа с приданием к нему части 

Джабраилского уезда. В настоящее время Аз. ЦИК вынес 

постановление о создании из районов Кельбаджарского, 

Катурлинского, Лачинского, Кубатлинского и Зангеланского с частью 

                                                
192 Бабаян Д. Указ. соч. С. 116. 
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Джебраилского (район Ханлыха и три прилегающих к нему 

сельсовета) — Курдистанского округа с центром г. Лачин»193. Таким 

образом, территория Курдистанского округа несколько расширилась и 

приблизилась к иранским границам. 

Но в таком статусе Курдистан просуществовал недолго. Уже в августе 

1930 г. он был упразднен в связи с проводившейся во всем СССР 

реформой по районированию. 8 августа соответствующее 

постановление было принято властями Советского Азербайджана. 

Вместо округа вводились новые административные единицы - 

районы194. Однако Курдский район как самостоятельная национальная 

единица так и не был создан. Ликвидация национальной 

территориальной единицы для курдского народа негативно 

отразилось на интенсивности и глубине интеграционных процессов в 

их среде.  

Таким образом, существование самостоятельного Курдского 

территориально - административного образования (сначала уезда, 

затем округа) ограничивается 1923 - 1930 – м годами. Это короткий 

отрезок времени. Но многие современные российские курдоведы 

считают, что именно эти годы были наиболее успешными для 

преодоления многовековой отсталости курдского этноса, годы, когда 

наиболее активно шли процессы интеграции в советскую систему. 

Ростан Брои называл время существования национальной автономии 

курдов «одной из самых светлых страниц в их истории»195. Д. Бабаян 

считает, что Красный Курдистан играл важную геополитическую роль 

на Южном Кавказе196. Он упоминает о национальном движении курдов 

Закавказья в 1920 – е годы за создание своей национальной 

                                                
193 Заря Востока. 1930. 2 июня. (№ 144).         
194 Бабаян Д. Указ. соч. С.116-117. 
195 Ростан Брои. Курды бывшего СССР и роль России в решении их проблем. //Курдистан: На перекрестках 
истории и политики. М. 1994. С. 83. 
196 Бабаян Д. Указ. соч. 127.  
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автономии на базе Красного Курдистана197. Газеты таких сведений не 

дают. 

Создание самостоятельного Красного Курдистана имело большое 

значение не только для курдов, проживавших в пределах СССР, но и 

для курдов других стран. Существование национального уезда 

показывало, что советская власть заботится о курдской 

национальности, создает наилучшие условия для ее жизни в новом 

многонациональном социалистическом обществе. Это тем более 

важно подчеркнуть, так как во второй половине 1920-х гг. 

правительство Турции проводило по отношению к курдам жесткую 

политику репрессий и принудительных переселений из восточных 

вилайетов в Западную Анатолию, ужесточало антикурдское 

законодательство. Подобная политика вызывала усиление курдского 

национально – освободительного движения. Поэтому провозглашение 

и существование Красного Курдистана должно было усиливать (и 

усиливало) симпатии турецких курдов к первой советской стране, что 

турецкому правительству, естественно, не могло нравиться. 

Оценка периода существования Красного Курдистана и причины его 

упразднения в научной литературе объясняются по–разному. Так, 

Н.Ф.Бугай и братья Броевы утверждают, что Курдская автономия в 

СССР представляла собой пустую формальность и  особого значения 

не имела198. С ними не согласен главный редактор журнала 

«Курдистан рапорт» Ростам Брои. Он считает, что упразднение 

Курдской автономии было большой ошибкой и привело к тому, что 

СССР не смог создать себе сильные позиции на Ближнем и Среднем 

Востоке и терял симпатии со стороны турецких курдов199. Некоторые 

авторы высказывают суждение о том, что Курдский уезд (позже округ) 

был упразднен под давлением Турции. СССР, якобы, «пожертвовал» 

                                                
197 Там же. С. 127. 
198 Бугай Н.Ф., Броев  П.М. Броев. Т.М.. Указ соч. 
199 Ростан Брои. Указ. соч. С. 85. 
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Красным Курдистаном, чтобы не ссориться с Турцией. Д. Бабаян  

проводит мысль, что ликвидация курдской автономии – стратегия 

азербайджанских властей. Ее главная цель - не допустить 

становления национального самосознания курдов и усилить процессы 

их ассимиляции в мусульманскую общность на азербайджанской 

территории200. Таким образом, однозначной оценки последствий 

упразднения Красного Курдистана пока нет. 

                                                                      

                                                  ****** 
 

Итак, после победы революции курды, как и другие народы России, 

получили право на самоопределение, равенство и свободное 

развитие.  

В 1920-е годы успешно реализовывалась государственная программа 

по ликвидации фактического неравенства населения национальных 

окраин страны. С помощью и под руководством советских органов 

власти - республиканских, районных, уездных советов, а также 

появившихся у курдов немногочисленных партийных и комсомольских 

организаций  курдское население приобщалось к социалистическому 

строительству, интегрировалось в советскую систему, становясь ее 

неотъемлемой частью. 

При сохранении традиционных видов хозяйственной деятельности в 

первое десятилетие советской власти происходили заметные 

позитивные изменения в хозяйственно-бытовой и культурной жизни 

закавказских курдов. Кочевые и оседлые курды получили землю из 

государственного земельного фонда. Активно осуществлялся перевод 

кочевых курдских хозяйств на оседлость. 

Практически за одно десятилетие произошли коренные сдвиги в  

культурной жизни курдского населения. В Закавказских республиках 

для курдов были открыты национальные школы, театры и клубы, 
                                                
200 Бабаян Д. Указ. соч. С. 130 – 131. 
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разработан свой алфавит. Женщины получили равные права с 

мужчинами во всех сферах общественной жизни. Новые советские 

законы запретили многоженство и кровную месть, повысили брачный 

возраст.  

Недолгое существование своей автономной территории - Красного 

Курдистана (с 1923 по 1930 гг.) - благотворно повлияло на 

интенсивность интеграционных процессов в курдской среде. 
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Глава 3. Национальная политика и курдское    
национальное меньшинство во второй половине    
1930-х годов 
 
& 1. Смена установок в национальной политике по 
отношению к национальным меньшинствам в 1930 -е 
годы 
  
      Позитивная национальная политика 1920-х годов дала 

возможность курдам, как и другим национальным меньшинствам, 

успешно интегрироваться в советскую систему. Они постепенно 

преодолевали  фактическое неравенство в политической, социально-

экономической и культурной сферах своей жизни. Благодаря 

вдумчивой национальной политике тех лет, курдское национальное 

меньшинство на деле получило равенство и свободное развитие. 

Курдский автор Сулхаддин Касымов в своём очерке отмечает, что 

«период с 1923 по 1936 год можно назвать золотым для 

формирования национальной культуры: в это время у нас появилась 

своя интеллигенция. Не стоит забывать и о том, что успехи советских 

курдов в построении новой, более счастливой жизни активизировали 

борьбу курдов за рубежом, которые убедились, что Советский Союз – 

друг курдского народа, именно он даёт образец решения 

национального вопроса»201. 

В 1936 году была принята новая конституция СССР, которая 

называлась конституцией победившего социализма. Но при этом, 

национальная политика центрального правительства совершила 

крутой поворот. На курдов, как и на многие другие народы, обрушился 

1937 жестокий год – год большого террора. Сталинское правительство  

своей политикой вновь обострило фактическое неравенство народов.   

                                                
201 «Так это было». Национальные репрессии в СССР. 1919-1952 гг. :В. 3 т. Т.1. М. 1993.  С. 96. (Далее: «Так 
это было»: национальные репрессии…Т.1.)  
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В 1930-е годы национальная политика по отношению к населению 

национальных окраин СССР, к национальным меньшинствам 

претерпела большие изменения. Из-за внешних и внутренних 

политических опасностей, сталинское правительство начало 

проводить более жесткую и репрессивную национальную политику. 

Все меньше обращалось внимания  на национальные особенности, на 

развитие национальных культур. Национальные программы начали 

свертываться.  

На первый план выступает задача сближения народов страны, их  

интернационального сплочения, формирования общих советских черт, 

воспитания у них чувства советского национального патриотизма. 

Этому, в том числе, способствовали процессы русификации и 

унификации образа жизни населения по всем направлениям, начиная 

с одинаковых форм производственных коллективов и заканчивая 

общими советскими праздниками. Особенно явно и активно эти 

процессы ощущались со второй половины 1930-х гг. 

Внешнеполитический фактор сыграл в этом повороте определяющую 

роль. «Окончательному закреплению поворота к признанию 

значимости отечественной истории и патриотизма в сплочении 

советского общества способствовал приход Гитлера к власти в 

Германии в январе 1933 г. под лозунгами национального 

возрождения, реваншизма и расширения жизненного пространства 

для немецкой нации. Развитие германских событий ускорило 

эволюцию сталинского режима в национал - большевистском 

направлении, все более отклонявшемся от курса на мировую 

революцию»202, - пишут авторы учебника по истории России 

А.С.Барсенков и А.И.Вдовин. 

Серьезные изменения были связаны с национальным школьным 

образованием. В 24 января 1938 г. было принято секретное 

                                                
202 Барсенков А. С. Вдовин А. И. История России 1917-2007. Москва. 2008. С. 257.  
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постановление о закрытии части национальных школ, техникумов и 

вузов. В оставшихся национальных школах преподавание в 

обязательном порядке должно было вестись на русском языке. 

Постановление об обязательном изучении русского языка в 

национальных школах было принято в том же 1938 г. 

Еще одна программа, которая масштабно начала осуществляться во 

второй половине 1930-х г. – перевод вновь разработанных перед этим 

языков для прежде бесписьменных нардов с латинской графики на 

кириллицу. Этот процесс начался с малых народов Севера после 

выхода постановления Президиума ЦИК в июне 1935 г.203.  Позже 

распространился и на другие  народы страны. 

Языковые изменения коснулись курдов в конце 1930- х гг. У них также 

были закрыты национальные школы и техникумы, преподавание  

перевели сначала на языки коренных народов республик, в которых 

они проживали, а позже - на русский язык. Так как многие дети не 

владели республиканскими языками, они вовсе не ходили в школу. 

Число неграмотных стало увеличиваться. Вся просветительская 

работа с курдским населением стала сокращаться, закрывались 

школы, культурные учреждения, перестали выходить  национальные 

газеты, радиопередачи на курдском языке. В 1930-х годах в 

Азербайджане постепенно стало исчезать из обихода само слово 

“курды”, их записывали азербайджанцами. Усилились процессы 

ассимиляции, что вело к сокращению курдского населения в 

Закавказье. 

 В 1937 г. вышло постановление о ликвидации национальных районов, 

уездов, волостных и сельских советов. Но Курдский уезд (а позже и 

округ), как отмечалось выше, были к тому времени уже 

ликвидированы. 

                                                
203 Там же. С. 256.  
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«Во второй половине 30-х годов заметно обострилась политическая 

ситуация в мире, что потребовало усиления стабилизации обстановки 

непосредственно и в регионах СССР, в том числе и Закавказье. В 

условиях тоталитарного режима в стране, укрепление принципов 

командно - административного управления общественного усиления 

Сталина, сопровождавшихся принятием целого ряда противоправных 

актов в отношении народов. Заметное расширение приобретали 

рамки репрессий в отношении  целых групп населения»204,- пишут Н.Ф. 

Бугай и братья Броевы в своей монографии. 

Начавшиеся в середине 1930-х гг. процессы шпиономании, 

распространившиеся по всей стране, приводили к подозрительному 

отношению к переселенцам из других стран. В марте 1935 г. в СССР 

началась так называемая «национальная операция». Суть её 

заключалась в вычищении антисоветских элементов и национальных 

меньшинств – иностранных переселенцев из приграничных районов и 

важных сфер советской жизни. 

Принятие 17 июля 1937 г. постановления СНК и ЦИК «О создании 

закрытых пограничных зон» (№ 103\1127-267)  стимулировало процесс 

выселения оттуда «нежелательного, неблагонадежного» населения, в 

категорию которого попадали, как правило, выходцы из других стран, 

имевшие сородичей по ту сторону границ. 

Летом 1937 г. принимается ряд секретных постановлений об арестах 

«по немецкой линии», а также корейцев, латышей, финнов, эстонцев, 

греков, китайцев, работавших на оборонительных предприятиях, 

31 января 1938 г. – постановление Политбюро о разрешении органам 

НКВД продолжить операции по разгрому шпионско-диверсионных 

контингентов из поляков, латышей и т.д. 

                                                
204 Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М. Советские Курды: время перемен. Тифлис. 1993. С. 48. 
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21 июля 1938 г. согласно Директиве наркома обороны из армии были 

уволены 3176 политработников, из них 863 человека (27,2%) – 

представители иностранных национальных меньшинств205. 

Все эти решения и документы – свидетельство резкого изменения в 

сторону ужесточения национальной политики сталинского руководства 

по отношению к выходцам из других стран.  

                                                                

                               & 2. Сталинизм и курды 
      1930-е годы – сложные и неоднозначные в жизни советской 

страны и ее многонационального населения. Можно считать, что к 

началу 1930 –х гг.,  курды вполне интегрировались в советскую 

систему, сохраняя при этом свои национальные особенности. 
По данным исследуемых нами газет, правительство в целом 

продолжало осуществлять положительную социально – 

экономическую программу по отношению к курдам. Но при этом в 

современных исторических исследованиях утверждается, что  

сталинское правительство в конце 1930-х годов враждебно 

относилось к курдам, впрочем, также как и к некоторым другим 

национальным меньшинствам страны.  

Газета «Советский Курдистан»206 сообщает, как после упразднения 

Красного Курдистана азербайджанские курды продолжали 

интегрироваться в советское общество. По числу новостных 

публикаций в курдских газетах 1930 –х годов преобладали темы, 

связанные с коллективизацией207, стахановским движением208 и 

Сталинской конституцией 1936года209.   

                                                
205 Известия ЦК КПСС. 1990. №3. С. 193. 
206 Советский Курдистан на азербайджанском языке «Şura Kurdistan» начал издаваться в 1932 году в 
Лачинском районе.  
207 Коллективизация сельского хозяйства в СССР - преобразование мелких, единоличных крестьянских 
хозяйств в крупные общественные социалистические хозяйства путем кооперирования., то есть 
формирование социалистических производственных отношений в деревне. Этот процесс предполагает, с 
одной стороны, создание крупных государственных предприятий (совхозов), с другой - постепенное 
объединение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы). Совхозы 
создавались, главным образом на базе национализированных помещичьих имений. 
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Процесс коллективизации среди курдов продолжался все 1930-е годы.  

В Армении курды успешно адаптировались к коллективной жизни. 

«Многие курдские колхозы, - пишет Х.М.Чатоев, - в 1933 г. получили 

высокие урожаи, особенно зерновых. Эти успехи были налицо и в 

1934 г. Благодаря этому стало возможным распределить на трудодни 

много зерна и других продуктов. Это особенно видно на примере 

колхозов Апаранского района. Колхоз села Мирак на трудодень выдал 

только зерна 7,5 кг, Б. Джамушлу-8 кг, Кондахсаз-14,5 кг, М. 

Джамушлу-164 кг»210. 

Начиная с середины 1930-х гг., по всей стране трудящиеся 

втягивались в стахановское движение. 

Колхозник Хусейн Мусаев писал в своем письме в газету «Советский 

Курдистан», что он «работает в колхозе как Алексей Стаханов»211. 

Газета упоминает о  поездке А.Стаханова по Курдистану, который, 

очевидно, делился своим опытом достижения высоких трудовых 

результатов.  Как положительный момент газета отмечает, что в связи 

с его приездом было «отремонтировано совместно жителями 

нескольких курдских селений 33 км дорог «из Курдхачайы в совхоз»212.  

Стахановское движение ширилось среди курдов Лачинского района 

Азербайджана. «Латиф Гейушоглу - член колхоза имени Кирова 

совета Хосаза, считается мастером в выращивании зерна. Он 

известен уборкой урожая. За свою работу награждался. До сих пор он 

заработал 400 трудодней. Благодаря тому, что он был верным и 

близким к партии и правительству, способствовал распространению 
                                                                                                                                                       
208 Стахановское движение, массовое движение новаторов социалистического производства в СССР — 
передовых рабочих, колхозников, инженерно-технических работников за повышение производительности 
труда на базе освоения новой техники. Возникло во 2-й пятилетке, в 1935, как новый этап 
социалистического соревнования. Большинство стахановцев вышло из числа ударников. «Стахановским" 
движение названо по имени его зачинателя — забойщика шахты "Центральная — Ирмино" (Донбасс) А. Г. 
Стаханова, добывшего за смену 102 т угля при норме 7 т. 
209 Конституция СССР 1936 года (неофициальное название «Сталинская конституция», реже-«Конституция 
победившего социализма») - основной закон СССР, принятый VIII чрезвычайным съездом советов 5 декабря 
1936 года, и действовавший до 1977 года.  
210 Чатоев Х. М. Курды Советской Армении. Ереван. 1965. С. 90. 
211 Советский Курдистан. 1936. 30 мая. 
212 Там же. 1936. 12 апреля. 
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стахановского движения, его приняли кандидатом в члены 

коммунистической партии»213. 

В колхозном строительстве и жизни весьма активную позицию 

занимали курдские женщины. Газета «Советский Курдистан» 

отмечала, что  при советской власти курдская женщина имеет свободу 

и живёт спокойно. Увеличивается число руководителей, учителей и 

стахановок. Так, Карател Аллахвердиева  руководила Пирчаханским 

сельсоветом, Тават Хумбетова была назначена руководителем 

администрации филиала одного из курдских районов. Известны были 

стахановки Сенем Исмаил из колхоза им. Маркса в села Минкенде,  

Телли Салман, Сакине Ермал. Шахханым Худаверди кыз, Гуллер 

Еомал из кохоза им. Ленина и др.214 В Лачинском районе 

Азербайджанской ССР 50 женщин – стахановок вошли в состав 

избирательных участковых комиссий во время выборов в Верховный 

совет СССР215. 

Поэт Хан Мурат Хусейнов прославлял новый образ жизни курдов в 

своем стихотворении: 

 По стахановским трудятся курды, 

 Колхозники стремятся к своей работе, 

 В советских школах обучаются кадры, 

 Курдистан! Они имеют удачную жизнь216. 

Конституция 1936 года или Сталинская конституция вызвала живой 

отклик среди курдского населения. “Сегодня трудящиеся Лачина очень 

довольны,  5 декабря - самый радостный день СССР. В этот день 

Сталинская конституция была принята на восьмом чрезвычайном 

съезде советов СССР. После того как все трудящиеся Лачина - 

рабочие, колхозники, учителя и студенты - узнали о принятии 

                                                
213 Там же. 1938. 28 августа. (№ 44). 
214 Там же. 1938. март. (№14). 
215 Там же. 1938.  30 марта. (№14). 
216 Там же. 1936. 10 ноября. (№ 58). 
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конституции, начался большой праздник»217, - сообщалось в газете 

«Советский Курдистан».  

Также как все советские люди курды принимали участие в обсуждении 

сначала проекта, а потом текста утвержденной конституции. 

«Трудящиеся сельского совета Шелве заинтересованно изучают 

конституцию Сталина. Товарищ Бахаров подробно разъяснял статьи 

новой конституции. Колхозники с одобрением восприняли Сталинскую 

конституцию и аплодировали ей»218. 

В октябрьском номере газеты «Советский Курдистан» помещены 

заметки об обсуждении Проекта Конституции в Лачинском районе. 

Один из выступавших обратил внимание на ст. 121 о всеобщем праве 

на образование, сказав: «В прошлом я был неграмотным. Благодаря 

Советской власти научился читать, теперь каждый может получить 

образование»219. Тот же оратор отметил важность ст. 135 о всеобщих 

выборах, но при этом заметил: «Я хочу, чтобы религиозные молы 

(название представителей духовенства у курдов – И.К.), которые 

держат религиозные обычаи, не могли быть избранными»220.  

Одобряя принятую Конституцию, Джелал Аллахвердиев из 

стахановского колхоза им. Сталина напомнил: «Колхозники! 

Вспомните! Мы не имели своей народной власти до апрельской 

революции221, которая представляет собой дитя Октябрьской 

революции. Жестокий Султан Бек подавлял нас и наших детей. Вся 

                                                
217 Там же. 1936. 5 декабря. (№ 62). 
218 Там же. 1936. 31 декабря.(№ 65). 
219 Там же. 1936. 5 октября. (№ 51). 
220 Там же.  
221 26 апреля 1920 года был создан Временный революционный комитет во главе с Нариманом 
Наримановым. Временный революционный комитет в ночь с 27 на 28 апреля поднял в Баку восстание, 
которое привело к свержению мусаватской буржуазно-помещичьей власти. Апрельские события вошли в 
историю Советского Азербайджана под названием апрельской революции.  
222 Там же. 1936. 31 декабря. (№ 65).   
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собственность принадлежала ему.  Да здравствует товарищ Сталин! 

Ты принес курдам новый образ жизни и спокойствие!»222.  

Курды активно участвовали в первых после принятия Сталинской 

конституции выборах. «12 декабря 1937 г. народы Советского Союза 

избрали своих лучших представителей в Верховный Совет СССР. В 

числе депутатов Верховного Совета первого созыва был также 

представитель курдского народа, секретарь Апаранского райкома 

КП(б) Армении Н. Х. Махмудов. Избрание депутата в верховный орган 

союза от курдского народа - яркое проявление ленинской 

национальной политики и дружбы народов СССР»223, - справедливо 

отметил Х.М.Чатоев.  

Таким образом, по сведениям газет, курды продолжали строить у себя 

новое общество, участвовать в общегосударственных кампаниях,  в 

том числе в выборных, в соответствии с общей политикой советского 

государства, все глубже интегрируясь в советскую систему. Газеты 

1930-х годов в основном акцентируют внимание на изменениях в 

образе жизни курдов, на успехах в социалистическом строительстве и 

их культурной жизни. При этом мы не находим в них материалов о 

других сторонах жизни курдского общества, связанных со сталинскими 

репрессиями и депортациями. Обратимся к другим документам и 

исследованиям, в которых эта тема в последние годы, так или иначе, 

освещалась. 

 

 
 
 
 
 
                                                
223 Чатоев Х. М. Указ. соч. С. 95. 
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        & 3. Репрессии и начало депортации курдов 
 
       Во второй половине 1930-х годов в Закавказских республиках в 

положении курдского населения происходили большие изменения, 

обусловленные сменой установок в национальной политике СССР, о 

чем говорилось в первом параграфе. Сталинское правительство 

начало проводить репрессии против национальной интеллигенции, в 

том числе против курдской интеллигенции. 

В 1937 году большинство курдской интеллигенции было арестовано.  

Так, Араб Шамилов был сослан в Сибирь. Хеджие Джынди, Джердое 

Генсо, Ахмет Мирази, Джангир Ага и Шамил Теймуров были 

арестованы224. Их обвиняли в шпионаже в пользу западных 

государств, в национализме и антисоветизме. 

Курдский автор Хежаре Шамил подробно поясняет нам причины  

ареста представителей курдской интеллигенции, опираясь на 

материалы судебных процессов.  15-17 марта 1939 г. в Ереване 

состоялся суд над арестованными курдами. В суде арестованным 

предъявлялись такие обвинения : 

А. Руководство нелегальными организациями, работающими против 

Советской Армении. Выражение недовольства политикой республики 

и государства.  

Б. Пропагандистская деятельность, направленная против советского 

строя,  которая  в том числе велась и через курдскую литературу.  

В. Установление связей курдской интеллигенцией с деятелями 

сирийской политической организации - Джеладетом Бедирханом225 и 

Хокапяном, которых считали английскими шпионами226.  

На сегодняшний день достоверных данных о масштабах арестов 

среди курдской интеллигенции пока не имеется. 
                                                
224 Там же. С. 98. 
225 Джеладет Али Бедирхан. (1893-1951). Курдский лингвист. Родился в Стамбуле и принял участие на 
стороне Османской империи в первой мировой войне. Воевал  на Кавказском фронте. Потом учился в 
Германии и вернулся в Сирию. Стал одни из основателей политической организации курдов – «Хайбуна». 
226 Чатоев Х.М. Указ. соч. С. 98.  
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Много горя курдам принесли депортации (1937-1938  и 1944 годов).  В 

курдских газетах, как уже отмечалось, по политическим и 

идеологическим соображениям информация о репрессиях и 

депортациях отсутствует. 

Главная причина депортации 1937 – 1938 гг.  состояла в том, что 

курды попали в категорию «неблагонадёжных» народов. Часть из них  

проживала в приграничных с Турцией и Ираком районах. Советская 

власть опасалась влияния капиталистических стран в пограничных 

зонах, не до конца была уверена в благонадежности  в данном случае 

курдского населения, большая часть сородичей которых обитала за 

пределами советских границ. В соответствии с Постановлением от 7 

июля 1937 г., о котором упоминалось выше, из пограничных районов 

Армении и Азербайджана направлялись вглубь страны 1325 граждан 

курдской национальности. Из них, по данным справки 4-го управления 

министерства госбезопасности СССР за подписью начальника 

управления Курочкина, в Киргизскую ССР направлялись 812 человек, 

в Казахскую ССР - 513 человек227.  По другим данным в Алма-атинской 

и Южно-Казахстанской области были расселены 553 курдских семьи 

(3101 человек)228. 19 января 1938 г. по постановлению Политбюро из 

Азербайджана в Казахстан было выселено еще 2 тысячи иранских 

курдов «недавно принявших советское гражданство». Выселение 

было осуществлено в октябре – ноябре 1938 г. «Весь контингент, - 

сообщается в одном из документов. – состоит из контрреволюционных 

элементов, репрессированных в прошлом за контрреволюционные 

преступления, контрабандистов, бандитов и членов их семей»229. 

Такую характеристику давали сотрудники НКВД обычным жителям –

гражданам советской страны, оказавшихся жертвами 

государственного произвола. 

                                                
227 Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М. Указ. соч. С.48 
228 Сталинские депортации. 1928 – 1953. Документы. М. 2005. С.77. 
229 Там же. С.77. 
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Осуществление депортации прошло секретно. Известный курдский 

академик, доктор химических наук Надир Надиров230 сам пережил 

депортацию. «Мы жили в с. Кикач Нахичеванского (в то время 

Сталинского) района, - вспоминает  Надир Каримович. –Отец умер в 

1936 году, когда мне было всего четыре года. У матери на руках 

осталось девять детей. Это было моё первое детское воспоминание. 

А через год очередная трагедия. Утром просыпаемся, наш дом и наше 

село окружено солдатами с винтовками…Солдаты что-то говорят, а 

взрослые почему-то плачут. Потом я понял всё, что говорили солдаты. 

Мол, собирайте самые необходимые вещи, и вас куда-то должны 

увести. 24 часа в нашем распоряжении. А коровы, дом? Остальное, 

отвечали нам, вы потом вернётесь и заберете. Старшие братья и 

сестры быстро начали собирать … одеяла, все, что можно было. На 

другой день погрузили нас в грузовики и привезли на 

железнодорожную станцию. Подогнали вагоны, предназначенные для 

грузов и скота, и приказали всем там размещаться.  

Ехали месяца полтора - два.… Привезли нас в город Джамбул, что в 

Казахстане. Там мы пересели в грузовики, которые доставили нас 

через несколько дней в голую степь. Правда, протекала речушка. 

Спрашивают: «Есть ли шатры?» «Есть»,-отвечают. Вот поживите пока 

в них, а потом на ваши деньги построим дома». Причём, как потом 

                                                

230 Надиров Надир Каримович (1932). бывший президент курдского дома “Барбанг”. Химик, академик АН 
КазССР, доктор химических наук (1968), профессор (1970), заслуженный деятель науки КазССР (1982), 
лауреат Государственной премии КазССР (1980). Почетный нефтяник СССР. Окончил Кзыл-Ординский 
педагогический институт (1953). Учитель средней школы (1953-1956), аспирант Московского пединститута 
им. В. И. Ленина (1956-1959), заведующий кафедрой химии Хабаровского пединститута (1959-1968), 
проректор и заведующий кафедрой Казахского химико-технологического института (1968-1975), директор 
Института химии нефти и природных солей АН КазССР (г. Гурьев) (1975-1984), главный ученый секретарь 
президиума АН КазССР, член президиума АН КазССР (1977-1986), с 1977 г. начальник Казахстанского 
отдела ВНИИ нефть им. академика А. П. Крылова (ныне АО научно-производственный центр “Мунай”), 
первый президент и генеральный директор научно-производственного центра “Нефть”. 
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оказалось, родственников из одного села расселили по разным 

местам…Мы стали переселенцами…Короче говоря, тюрьма…»231.  

В сборнике «Так это было» опубликованы воспоминания ряда других 

курдов, переживших депортацию конца 1930 -х годов.  

Анвар Надиров  рассказывает: «В середине ноября 1937 г. меня – я 

учился тогда в Ереванском курдском техникуме – разбудили 

работники НКВД и велели следовать за ними. Утром меня доставили 

на железнодорожную станцию Араздаян Нахичеванской АССР, куда 

были согнаны все курды региона с вещами. Кругом стояла охрана из 

солдат. Через несколько дней началась отправка эшелонов. В каждом 

эшелоне по 110 – 120 человек в товарных вагонах. Мелкий скот 

велели оставить, а крупный рогатый скот и лошадей погрузили вместе 

с людьми. Никто из курдов не знал, куда и зачем их отправляют. Живя 

в мягкой по климату Араратской долине, люди не имели за 

ненадобностью теплой одежды, и тут же в дороге начали замерзать не 

только от холода, но и от голода. Только на крупных станциях иногда 

солдаты разрешали покупать случайные продукты. Взрослые же 

нарочно ничего не ели и не пили – лишь бы не ходить в туалет, 

который устроили прямо в середине вагона»232 . 

В 1937-38 годах курдов из Азербайджана и Армении переселяли в 

среднеазиатские республики и в Казахстан. По прибытии «расселение 

велось так: по 3-4 семьи в каждый населённый пункт. Казалось, кем-то 

была поставлена чёткая цель – растворить курдов как нацию»233, - 

предполагает С. Касымов. 

Эшелон, в котором ехал Анвар Надиров 12 декабря прибыл в 

Казахстан в город Мирзоян. А.Надиров пишет: «Снег по колено. 42-45 

градусов мороза. Нас пересадили на открытые грузовые машины и 

отправили по бездорожью в находившийся на расстоянии 200 

                                                
231 Бугай Н.Ф. Броев П.М. Броев Т.М. Указ. соч. С 49.  
232 « Так это было»: национальные репрессии… Т.1. С. 104. 
233 Там же. С 97. 
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километров от Мирзояна Сары-Суйский район, а оттуда по 2-3 семьи 

распределили по колхозам района. Люди поголовно начала болеть. 

Медицинского обслуживания не было. Умирали десятками»234.   

Другой курдский очевидец Араме Башки даёт нам подробное описание 

процесса выселения. « В 1937 году нас, курдов, штыками выставили 

из Закавказья. На поездах отправили в город Мирзоян (ныне - 

Джамбул). В нашем эшелоне были люди из разных аулов, которые 

раньше не знали друг друга. Из Мирзояна нас распределили по две 

три семьи по колхозам Сары-Суйского района. В мае 1938 года в горах 

Каратау был организован курдский колхоз имени Буденного. Люди 

начали работать в колхозе, живя под открытым небом, поскольку 

строительство землянок обещали начать после завершения посевных 

работ»235.  

Из докладной записки начальника отдела трудпоселенцев ГУЛАГа 

М.В.Конрадова, направленной заместителю наркома НКВД В.В. 

Чернышеву 23 апреля 1939 г., выясняется сведущее. Прибывшие в 

1937 г.  курды,  хемшины (армяне-мусульмане – И.К.) и турки были 

расселены в Алма – Атинской и Южно – Казахстанской областях в 

количестве : курды – 553 семейств – 3101 чел., армяне и турки – 568 

семейств – 2788 чел. (всего) – 1121 семейств – 5889 чел.236  

Курды, как и другие выселенные народы, имели равные права с 

другими поселенцами, но поначалу не имели статуса 

спецпереселенцев. У них не было отдельных, комендантских 

посёлков, точного учета и контроля за ними. Курдов подселяли в 

существующие колхозы, передавали в совхозы и каучуковые 

промхозы «для трудового использования». В документе уточняется: 

«Согласно разъяснению ГУЛАГа от 25 марта 1938 г. курды, армяне и 

турки в правовом отношении приравнены к украинским переселенцам 

                                                
234 Там же. С. 105.  
235 Там же. С. 111. 
236 Сталинские депортации: 1928-1953. Москва. 2005. С. 77.  
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(имеют только одно ограничение - в части выезда из районов 

поселения)»237. Т. е. их правовое положение не было таким жёстким, 

как у других групп депортированных народов.  

Несмотря на это они с трудом адаптировались к новым условиям. 

Автор докладной записки пишет: «Тюрки и курды оседают плохо, 

скотом не обзаводятся, работают на производстве плохо, 

прогуливают, и среди них наблюдается тяга уйти на родину. Большая 

часть побегов относиться к ним»238. 

М.В.Конрадов приводит некоторые статистические данные о побегах 

курдов из мест депортации. «В сентябре месяце 1938 г. 8 Отдел УГБ 

НКВД Азербайджанской ССР сообщил, что в июле и августе 1938 г. в 

Азербайджан возвратились (бежали) из Казахстана 54 семьи курдов – 

196 чел., которые при опросах заявили, что их в Казахстане не 

приняли и разрешили проживать, где угодно»239.  

В Киргизии, где также находились депортированные курды, 

наблюдались такие же процессы, как и в Казахстане. «Побеги 

переселенцев из Киргизии также имеют место. Так, из переданных в 

1937 г. руднику «Кок – Янгак» 122 семей курдов в наличии оказалось 

только 84 семей. Остальные 38 семей бежали неизвестно куда»240. 

В воспоминаниях переживших тяжелые годы депортации есть 

упоминания о беглецах. Так, Анвар Надиров в феврале 1938 года  

вернулся в Ереван, чтобы «продолжить учёбу, но курдский 

педагогический техникум незадолго до моего приезда, - пишет 

А.Надиров, - закрыли. Наркомпрос Армении оплатил мне проездные. 

Я поехал в село Содарак (Нахичеванской АССР), где проживала моя 

родная сестра. В первую же ночь меня забрали в НКВД Ильичевского 

(Сталинского) района в Норашине. Прокурор не давал санкции на мой 

                                                
237 Там же. С. 77.  
238 Там же. С. 79.  
239 Там же. С. 78.  
240 Там же. С. 79.  
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арест, поскольку я был несовершеннолетним. Мне было тогда 16 

лет»241. Анвара Надирова вернули в место ссылки. 

Хозяйственное обустройство курдских переселенцев шло с большими 

трудностями. Это признавали и советские чиновники. В письме 

заместителя председателя СНК Казахской ССР И. Тажиёва, 

датированном январем 1938 г., сообщалось, что из-за отсутствия 

специальных кредитов «эти переселенцы до сих пор хозяйственно не 

устроены. По линии НКВД СССР им было выделено 5 105 000 рублей 

для жилищного строительства, но эти средства в основном были 

использованы на ремонт временных помещений, в которых 

размещалось переселенцы по прибытии»242. Кроме того, 

переселенцам не вернули обещанные суммы денег за сданный 

государству накануне высылки скот (на сумму более 1 млн. руб). 

только после вмешательства СНК Казахстана в 1939 г. был 

произведен перерасчет «и то не полностью и не точно»243. 

В 1939 году недостаточное финансирование и плохое снабжение 

стройматериалами приводили к разногласиям между курдами и 

другими переселенцами. Об этом свидетельствует письмо 

председателя СНК Казахской ССР Н. Ундасынова и секретаря ЦК КП 

(б) Казахстана Н. Скворцова (25 марта 1939 г.). Они писали В. 

М.Молотову: «В 1937 - 38 годах в Казахстан прибыло 21 064 хозяйств 

переселенцев: корейцев, иранцев, тюрок, армян и курдов. 

Выделенные расходы по устройству корейцев были израсходованы 

только наполовину. Поэтому Наркомфин прореагировал на это по 

своему, урезав выделяемые средства на обустройство и другим 

контингентам, в том числе и курдам при рассмотрении плана 

устройства переселенцев в 1939 г. были значительно сокращены 

                                                
241 Там же. С. 105.  
242  Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М.. Указ. соч. С. 50.  
243 Сталинские депортации… С. 79. 
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ассигнования «на устройство переселенцев в сельском хозяйстве, а 

также рабочих и служащих…»244.  

Н.Ф.Бугай и братья Броевы в своей книге приводят таблицу о 

хозяйственном положении (наличии скота) у переселенцев на 1939 

год.  

 

                                                                                                Таблица № 8.                                                                                              

Хозяйственное положение переселенцев в Казахстане в 1939 г.   
Контингенты 

Переселенцев 
Всего 

Хозяйств 
В том числе хозяйств Хозяйства 

      Без   

скота            

Без коров      Без 

скота  %          

Без коров 

% 
Корейцы 12624     5514            10184      43,7            80,1 

Курды, армяне, 

тюрки 

413     270             340      83,3              82,3 

Иранцы 1105    321              994        83,3            89,9 

Итого 14142    6105           11482           47,4         81,0 
Источник: Бугай Н.Ф. Броев Т. М. Броев П. М. Советские Курды: время перемен. Тифлис. 1993. С. 54. 

 

Таким образом, из таблицы видно, что большая часть курдских семей 

не имела скота. 

Судя по воспоминаниям в Казахстане местное областное управление 

НКВД грубо относилось к спецпереселенцам. «Через месяц-полтора 

того же года областное управление НКВД провело акцию – окружили 

ночью наш колхоз и арестовали 50 человек из курдов, в том числе и 

меня. Только у меня, как у «атамана шайки», конфисковали все 

домашнее имущество, постель и скот. Оставили лишь постели моей  

матери и брата, которым тогда нездоровилось и они лежали. В 

районной КПЗ взяли отпечатки наших пальцев, чтобы отправить куда-

то, а затем обвинить меня по 59-й статье – «атаман бандитов». Думал: 

надо что-то делать.…И убежал из КПЗ, собирался обратиться в 
                                                
244 Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М. Указ. соч. С. 50. 
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вышестоящие инстанции. Вслед за мной из КПЗ убежало ещё 6-7 

человек. Всю живую силу Мирзоянской области мобилизировали на 

наши поиски…Мы боялись пошевелиться. Прятались. Есть, было, 

ничего, мы изнемогали от жажды в те жаркие августовские дни, и не 

выдержали – пошли искать воду. Видимо, нас заметили сразу. К 

вечеру мы были окружёны, нам кричали: сдавайтесь! Мы разбежались 

в разные стороны. Они начали стрелять в нас из автоматов и 

винтовок. Нас спас горный кустарник и чёрные дождевые тучи в 

вечернее время»245- вспоминает Анвар Надиров.  

По рассказу Араме Башки, местное управление НКВД «одной 

июньской ночью из колхоза увезло 40 мужчин – курдов, из которых 

никто … не вернулся. Причина их ареста и исчезновения и поныне не 

известна. Трудно осознать это здравым умом – ведь большинство из 

этих мужчин до этого едва знакомы друг с другом. Плач – «Сорок 

мужчин» – исполняли женщины как сольно, так и хором, оплакивая по 

курдскому обычаю мужей, братьев, отцов.»246 - сообщает нам Араме 

Башки.  Вот текст этого «плача»: 

«Вокруг нор тоже норы, 

Над ними открытое небо. 

Их обитатели – дети и женщины, 

Из всех них доноситься плач.  

Весь аул в едином порыве, 

Вторит стенающей женщине»247. 

Не менее сложным было положение курдов, не подвергшихся 

депортации 1937-1938 г. Сулхадин Касымов вспоминает: « Тогдашний 

секретарь ЦК КП Азербайджана начал запугивать: если вы не хотите 

быть репрессированными, как ваши соплеменники в Армении и 

Нахичеванской АССР, то должны навсегда забыть слово «курд». И 
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люди стали записывать себя азербайджанцами, хотя, конечно, запись 

в паспорте не могла изменить ни национальный уклад курдов, ни наш 

язык»248. Таким образом, депортация поспособствовала ускорению 

процессов ассимиляции оставшейся в Азербайджане части курдов. 

Следующая волна депортации относится к предпоследнему году 

Великой Отечественной войны – 1944, когда из закавказских 

республик было принудительно выселено все курдское национальное 

меньшинство. Но это событие остается за рамками нашего 

исследования.  

В новых местах своего обитания курды вновь должны были 

адаптироваться к иным природно-климатическим и материально- 

бытовым условиям жизни, к новому окружающему их населению. 

 

                                                        ******** 

Некоторые исследователи считают, что политика советской власти по 

отношению к курдам в какой-то степени определялась 

внешнеполитическими аспектами взаимоотношений СССР с Турцией 

в 1920-1930-е годы. Освободившись от колониальной зависимости, 

Турция налаживала дружественные связи с молодым советским 

государством. Французский автор Хрис Кутщера утверждает, что 

«договоры, которые СССР весной  в 1921 г. подписал с Ираном и 

Турцией, запрещали помощь национальному движению курдов против 

правительств этих стран»249. 

В 1925 году в Турции произошло восстание курдов под руководством 

Шейха Саида250. Он хотел добиться независимости для курдского 

населения. Но турецкое правительство подавило восстание и казнило 

всех его участников. При этом, СССР сочувственно отнесся к позиции 

турецких властей. «Советская власть считала, что это восстание, 

                                                
248 «Так это было»: национальные  репрессии Т.1. С. 97.   
249 Kutschera Chris. Kürt Ulusal Hareketi. Paris. 1979. C. 115.  
250 Шейх Саид, родом из Палу (вилайет Элязиз), родился в 1865 г. 
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приобретающее феодальный контрреволюционный характер, 

произошло не без помощи Англии»251. 

Правительственные круги Турции были против создания в СССР 

автономного национального образования - Курдистана, полагая  по 

идеологическим соображениям, что Красный Курдистан представляет  

угрозу для Турции. «Дружба Турции и Советской власти требовала 

отсутствия Красного Курдистана в СССР. Присутствие Красного 

Курдистана в Азербайджане (этнический родственник) наносит ущерб 

политике в Турции. Эти причины вынудили Московскую власть дать 

возможность азербайджанскому правительству упразднить Красный 

Курдистан. Московская власть отрицательно относилась к 

освободительному курдскому движению в Турции»252. Ещё в 1927 году 

в Москве Л.М.Карахан - заместитель народного комиссара 

иностранных дел СССР и Зеки бей-представитель Турецкой 

республики в присутствии С.И. Аралова (посол СССР в Турции) 

подписали договор о неоказании советской стороной помощи 

турецким курдам253-считает Крис Кутщера.  

Созданное в 1927 г. в Турции курдское общество «Хойбун» 

(Независимость) и его тесные связи с дашнаками негативно повлияли 

на отношение властей республики Советов к курдскому населению. 

Известно, что некоторые представители курдской интеллигенции в 

СССР были арестованы из-за близких отношений с видным членом 

этого общества - Али Джеладет Бедирханом.  

Надо добавить, что в 1930 году произошло Араратское восстание, 

организованное организацией «Хойбун», направленное против 

ущемления прав курдского населения Турции. Документы сообщают, 

что в июле в 1930 году советский эскадрон (500 чел.) прибыл … в 

деревню Давалу - около реки Арас в районе города Агры. Пробыв там 
                                                
251 Kutschera Chris. Указ. Соч. С. 103. 
252 Şamil Hejare. Diaspora Kürtleri. İstanbul. 2005. S. 55. 
253 Kutschera Chris. Указ. Соч. С. 116 
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два дня, он уехал.254. То есть, видимо, советское правительство 

хотело оказать поддержку турецким войскам, чтобы подавить 

восстание.  

Таким образом, по мнению некоторых авторов взаимоотношения 

между турецким и советским правительствами оказывали влияние на 

политику СССР в Закавказье, в частности по отношению к курдскому 

населению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                
254 Там же. С. 116.  
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                              Заключение 
      Основной наш источник – периодическая печать дает в целом 

представление о характере интеграционных процессов, уровне 

вовлеченности в них курдского населения, усилиях власти по 

вовлечению курдов в новую для них общественно-политическую и 

экономическую систему. В большей степени газеты характеризуют эти 

процессы в общественно-идеологической и культурной жизни 

населения. Хуже в периодических изданиях отражены вопросы 

экономического и политического развития курдов. Материалы о 

национальных репрессиях и депортациях в газетах отсутствуют вовсе. 

Большую роль в ускорении интеграционных процессов играли  

республиканские партийные и властные советские структуры, 

активисты из курдской среды, ускоренно подготовленные курдские 

национальные кадры, проводившие интенсивную разъяснительную и 

агитационно-пропагандистскую работу среди курдского населения. 

Строительство новых органов власти – советов разного уровня, 

решение земельного вопроса, культурное строительство - все это 

делало для курдов в целом привлекательными новые 

социалистические идеи. 

 1920-е годы – время позитивной национальной политики, 

строительства нового советского общества. Обращаясь к 

национальному населению, в том числе к курдскому, с понятными и 

простыми лозунгами о народной власти, предоставлении каждому 

курдскому крестьянину земли, возможности получить образование,  

самим решать свою судьбу и свои проблемы власть располагала к 

себе простое население. Складывалась однотипная структура органов 

власти (советы) и экономической жизни (с конца 1920-х гг. - колхозы). 

Государственная система образования, типовая советская школа, 

ускоренная подготовка кадров из местной среды, воспитание их в 

нужном для руководства страны идеологическом духе облегчали 
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процессы адаптации и интеграции, включение курдов в новую для них 

советскую общественно-политическую систему. 

Эти процессы проходили противоречиво и непросто, так как 

население не могло сразу отказаться от бытовавшей в его среде  родо 

- племенной структуры, остатков феодально – патриархальных 

отношений, прежних стойких традиций в разных сферах жизни, 

складывавшихся веками. Но постепенно курдское население 

воспринимало социалистические идеи и идеалы. Провозгласив в 

первых документах свободное развитие национальных меньшинств, 

власть все же на деле ограничивала это свободное развитие, может 

быть, неосознанно и из лучших как ей казалось побуждений. Все-таки, 

интеграция в советское общество курдов шла не как естественный  

процесс и не по воле самого народа, а определялась политической 

волей власти и подгонялась колоссальными усилиями с её стороны.  

В течение 1920-х гг. курды вполне интегрировались в новую систему, 

стали частью формировавшегося советского общества и советского 

народа. Они испытывали все превратности и последствия поворотов в 

национальной и экономической политике государства наравне с 

другими народами и национальными меньшинствами СССР. Курдское 

население пережило принудительный перевод кочевников на 

оседлость, приведшего к полному разрушению их прежнего образа 

жизни, принудительную коллективизацию с раскулачиванием, гонения 

на их религии и пр. 

Замедленно среди советских курдов шли процессы консолидации. 

Проживая в разных советских республиках Закавказья, они 

испытывали влияние проводившейся в них политики, которая в 

каждой из республик имела свои особенности. Так, в Азербайджане 

отчетливее прослеживаются процессы ассимиляции курдов со 

стороны коренного населения республики. В меньшей степени они 

ощущались в Армении и Грузии. 
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Смена установок в национальной политике в 1930-е годы резко 

снизила возможности сохранения самобытности национальных 

меньшинств, и возможности их свободного развития, ускорила  

унификацию образа жизни. Эти годы отмечены драматическими 

событиями в жизни целого ряда национальностей страны. Не 

миновали курдов репрессии среди национальной интеллигенции. Как 

приграничный народ они рано ощутили пресс государства, 

подвергшись в числе первых национальных меньшинств 

насильственной депортации в Казахстан и республики Средней Азии. 

Дисперсный характер расселения там курдских семей способствовал 

ускоренным процессам ассимиляции. Советские курды став  

составной, неотъемлемой частью советского общества и государства 

испытали в полной мере все превратности непоследовательной 

национальной политики его властей. 
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                                  Приложение  
 
 
                                                                                       Проект секретно                                                        
 
                                   Постановление  

      Экономического Совета при СНК Союза ССР 

                                                                                 Декабрь 1938 г. 

“О плане переселения и хозустройства корейцев, курдов, армян, 

иранцев и экспедиционных работ в районах строительства БАМа на 

1939 год” 

 

Экономический Совет при СНК СССР постановляем: 

1. Утвердить представленный НКЗ СССР план переселения и 

хозустройства корейцев, курдов, армян, иранцев в Узбекской и 

Казахской ССР и план экспедиционных работ по изысканию и 

подготовке земельных фондов в районах строительства Байкало-

Амурской магистрали (БАМ).  

2. на основании указанных в п. 1 отпустить: 

А) Совнаркому Узбекской СССР – 4 247,2 м. р. ассигнований по 

бюджету СССР ; из них 3 803,2 м. р. На капитальные и 444 м. р. – на 

оперативные затраты и 19 898 м. р. – долгосрочного кредита; 

Б) СНК Казахской ССР – 14 406 м. р. ассигнований по бюджету СССР, 

из них 130 004 м. р. – на капитальные 1404 м. р. – на операционные 

затраты и 9 790 м. р. Долгосрочного кредита. 

 3. Поручить НКфину СССР и Сельхозбанку СССР по согласованию с 

НКЗ СССР и НКВД СССР выработать к 1 января 1939 г. Инструкцию о 

порядке и сроках кредитования и оформления обязанностей на 

мероприятия по переселению в Узбекской и Казахской ССР. 

(…) 
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8. Возложить на СНК Узбекской и Казахской ССР производство 

переселенческого строительства в местах хозяйственного устройства 

переселенцев, для чего НКфину СССР выделить в 1939 году 

бюджетные ассигнования по Узбекской ССР 2 110 м. р. В оборотные и 

1 650 м. р. – в основные средства; по Казахской ССР – 1 580 м. р. В 

оборотные и 1 240 м. р. – в основные средства на приобретение 

транспорта и оборудования для строительных организаций. 

9. Наркомсовхозу СССР выделить для продажи переселенцам и 

переселенческим колхозам 1 340 штук коров и телок и 75 быков – 

производителей, и 195 рабочих лошадей.   

10. Наркомпросам Узбекской и Казахской ССР предусмотреть в плане 

1939 года средства по Узбекской ССР – 728 м. р. на строительство 6 

школ и Казахской ССР – 150 м. р. на строительства трёх школ, 

выделить соответствующие ассигнования на их содержание. 

Размещение школ согласовать с Наркомпросами республик. 

11. Наркомздраву Узбекской ССР предусмотреть средства на 

строительство 6 медпунктов 150 м. р. и 6 детских яслей – 108 м. р.,  

согласовав их размещение с НКЗ республик. 

(…) 

13. Ответственность за выполнение плана хозяйственного устройства 

переселенцев возложить на СНК Казахской и Узбекской ССР.  

                                                  Председатель Экономического Совета 

                                                  при СНК Союза ССР 

                                                                                        В. Молотов 

((Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М. Советские курды: время перемен. Москва. 1993. С. 137.) 
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Из письма 

Председателя СНК Казахской ССР Н. Ундасынова и секретаря ЦК 

КП(б) Казахстана Н. Скворцова. 

                                                                                             Секретно 

25 марта 1939 г.  

“О финансировании и снабжении стройматериалами мероприятий по 

хозяйственному устройству переселенцев в Казахской ССР.” 

 

                                                             Председателю СНК Союза ССР 

                                                             Тов. Молотову В.М. 

В 1937 – 1938 годах в Казахстан прибыло 21 064 хозяйства 

переселенцев: корейцев, иранцев, тюрок, армян и курдов. 

СНК Союза ССР на хозяйственное устройство переселенцев корейцев 

отпущено в 1938 г. – 817 010 м.р., из которых на 1.01.1939. г. 

использовано 408 490 м.р. СНК Казахской ССР и ЦК КП(б) Казахстана 

17 февраля 1939 г. утвержден план мероприятий на 1939 г. по 

устройству…переселенцев с общей сумой финансирования 32 483,8 

м.т. 

(….) 

Наркомфин СССР, на рассмотрение которого поступил план 

устройства переселенцев, признал возможным профинансировать его 

в сумме 10 660,9 м.р., значительно сократив ассигнований на 

устройство переселенцев в сельском хозяйстве и совершенно 

исключив финансирование мероприятий по устройству рыболовецких 

хозяйств, а также рабочих и служащих. Сокращение финансирования 

переселенческих мероприятий до размеров, предлагаемых 

Наркомфином СССР, создаёт условия, при которых и в 1939 г. не 

будет закончено культурно-бытовое, медицинское, жилищное и 

хозяйственно-производственное строительство, а также мероприятия 

по обводнению переселенческих колхозов… 
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СНК Казахской ССР и ЦК КП(б) Казахстана…просят СНК Союза ССР: 

1. Утвердить финансирование переселенческих мероприятий 1939 

г. в Казахской ССР в сумме 22 820,0 тыс. руб., с учётом 

отпущённых по бюджету СССР 2 194,5 тыс. руб. на школьное 

строительство (….) 
(Бугай Н.Ф. Броев Т.М. Броев П.М. Советские курды: время перемен. Москва. 1993. С.  138.) 

                                         

                                             ********* 
ПИСЬМО НАРКОМА НКВД Н.И. ЕЖОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК В.М. МОЛОТОВУ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНА В КАЗАХСТАН,  

17 апреля 1937 г. 

№ 56839             

 

Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. 

МОЛОТОВУ 

 

В Соответствии с постановлением Совета Народных Комисаров 

Союза ССР от 17 декабря 1936 г. № 2123 – 420сс на НКВД СССР 

возложено переселение и хозяйственное устройство 400 хозяйств из 

пограничных районов Азербайджанской ССР.  

Эти хозяйства будут переселены в южные районы Казахской ССР, из 

которых 215 хозяйств намечено освоить на сельском хозяйстве, 185 

хозяйств будут переданы для трудового использования в рыбную 

промышленность, Каратальский рисосовхоз и Талдый – Курганский 

свеклосовхоз. 

На мероприятия по переселению всего контингента и на 

хозяйственное устройство 215 хозяйств, намеченных к освоению на 

сельском хозяйстве, необходимы ассигнования на 1937 г. в размере 

1 453 828 руб., согласно прилагаемого расчета. 
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Прошу отпустить указанную сумму из резервного фонда СНК СССР и 

обязать Наркомзем СССР провести сельскохозяйственное устройство 

переселенцев по плану, согласованному с НКВД.  

Проект постановление СНК СССР прилагаю. 

                                  

                                                     Народный комиссар внутренних дел 

Союза ССР генеральный комиссар государственной безопасности 

ЕЖОВ 
(Сталинские депортации. 1928 – 1953. Документы. М. 2005. С.76.) 
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                      Список сокращений 
 
ГУЛАГ – Государственное управление лагерей. 

ЗСФСР – Закавказская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика.  

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.  

КОЧКОМ – Кочевой комитет. 

КОМЯЧЕЙКА – Коммунистическая ячейка.  

НАРКОМПРОС – Народный комиссариат просвещения.  

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.  

РКП – Российская коммунистическая партия. 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая  

Республика.   

СНК  – Совет Народных Комиссаров.  

СССР – Советский Союз Социалистических республик. 

УГБ – Управление государственной безопасности. 

ЦИК  – Центральный исполнительный комитет. 

ЦК КП – Центральный комитет коммунистической партии. 
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