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АктуачъЕОСТЪ исоледоЕаьшя. ОдноГ; из Еа'1:не;'зп1п< ''о-лшант совро-
менного р.шрсвого историчестсого процесса становятся этно-надасгатгг-
ные проблеьн, ассощпфую^гтеся с глоба-иыш;,; "отнгиесЕИь.'; 1;р::зисо:,:" 
(В. Иордаясшй, I9&I). При этом речь вдет не толыго о "класаг^ес-
ких" этШ'Гческих конолпктах, столь з-тролаящз стабкльностп но мно
гих частях глхра. Явление приобретает более глубиннне черты, зат
рагивая многие аспекты кекличносткого об'ленпя и дупл лкздеи. Это 
явление получило в литератлфе название "этничес:;ое возро-щенке" 
или "этническЕи парадокс оовременкостп". 

Как известно, в человеческой псшагке протнЕоборстБу:от два на
чала: текденпдя к уподсблешпо, стрег/шение быть похопк на кого-
либо, не Бьиаляться из общеЗ массы, стать органической частью це
лого и тенденция к уникальности, сохранешпо своего лпца, своего 
собственного "я". It со;лалешЕЭ, современная цивилиза111:я до послед
него времени имела лиаь этнонивелпруюир^й, унийишр^лошп"!, т . е . в 
конечном счете обезлхипвающий характер. 

После снлкешта и (Тактического устранения в последние годы фак
тора кдасссзой борьбы ситуация в эгш;ческЕ< процессах качинаэт 
существенно меняться. Швилизация б-̂ гстро обнаруживает, что этшгч-
ность не исчезает, а скорее напротив - врь-вается н человечески'; 
мир, порой конйликтно к трагично. В этнической картине laipa СЛЕИ-
ком кного "нестандартных опгуащЁ.", поро;1 искусственно созданных 
и века1.ш консервирующихся вопреки чаяния?.! кшлионов л?эдей, 

Одна из таких'!&естандартнь!х ситуаций" связана с курдским этно
сом. 

Насгоя1цая диссертация посвялюна сопиально-геогра-лическоиу и с 
следовании курщского этноса - одного из крздгнейшЕ в мире, у к о 
торого нет своего государства. Известно, что представители данно-
IX) этноса рассеяны по всещ' миру, однако более пли менее ког.шак'г-
но они населяют горные paiiOHH, вошедидда в Юго-Вос^очнуа Турщэз, ? 
Северо-Западный Кран, в Северо-Босточны11 Ирак и в Северо-Восточцу1э 
(а частично и Северо-Западнуто) Сиршэ. В этой связи сактом являет
ся наличие целостного этногеогра^'ического субрегиона, подразделя
ющегося в российской литературе на Турецкий Курдистан, Уфанский 
Курдистан, Иракский Курдистан и Сирийский Курдистан. ; 

Именно этот Бышеупо.''янутый целоси-нй этногеограйгаесшЁ субре-



гпон, рщентийицированннй в многочисленных историко-географичесюк 
работа:^ coBeTCKi'DC, западноеБропэг.сккх н курдсшк авторов, являет
ся территоркальньш! объектом нашего исследовш-тя. (Поселения кур
дов есть тах'ли и вне основной территор]!!' их расселения, в частно
сти: в Иране (Азерба1;ц.'кан, Хорасан), в Typic-ui (северо-восточные 
районы), в Ираке и в Сирш! (в основно:;: в города:»:), в Аспганистане 
(в отдельных северо-западных pai-ioHaj:), в Туркмении, Армении, Азер-
ба;'!дкане, а таю;:е в Северной Америке, 2вропе, Австратии. Их харак
теристика не входит в наше наыерение, и если отдельные описания и 
тлеют кесто, то лишь в порядке экстрштолящй). 

Предметом исследования служат пространственкне этничесюш, де
мографические, этногеополитические, социальные, эконог/1Жчвск11е и 
эколого-расселег-юские структуры курдского межстранового региона. 

цель оаботн - исследование вьпеупоыянутых структур и выявление 
основных тедденци!: их изменения. В соответствш-! с этим в основные 
задачи исследования входят: 

1. Раскрытие сущности, содер-.;1ан̂ ш п основных закономерностей 
пространственного развития этнических, этногеополитических, демо-
гра;}ических, социальных, эконоьшческих и эколого-расселенчесгаос 
структур этноса. 

2 . Исследование на аулирхиеском уровне особенностей этногеог-
paioiraecKOH обсганоБКи как в панкурясюк ралках, так и в масштабах 
отдельных курдских регионов. 

3 . Ь^лассификация нышезшомянутых пространственных стр^тстур "Ш1-
зоЕых" регионов, характеристика особенностеХ каждого тша, иссле
дование условий II факторов ix шормирования и развития. 

4. Изучение влияния различньпс типов географических структур 
этноса на его консол1щацию, проведение эткограйических, сохщаль-
ннх, демографических и других параллелей с целью выявления общю-
сти эгнокультз'рных традиыл>: коренного курдского населешш. 

5. Разработка предло:кений по совершенствованию отдельных эле
ментов Евделенных пространственных структур. 

Научная новизна работы состоит в комплексном, системном под
ходе к географичесводзу исследованию курдского этноса как целост
ного межстранового образования, шлещего не только историке- эт-
нограричес1сую общность и вековую традиционно-бытовую культуру, 



но и объединяющее пх современное нащюнальное саь'.осознанпе. цемен-
тирующш.! элементом последнего всегда сл^тпиа и служт героическая 
борьба курдского народа против сил реакции (в какой бы стране они 
ни концентрировались), борьба против сТпзяческого пстреблешш, бо
рьба за национальное саглоопределение Курдистана» 

Практическая значхв'.ость ксследоЕаы-м состоит Е ТО:Л, что его 
теоретические а .'методологические поло"сения ног\'т бнть использора-
ны состветстЕзтоЕцнл! органа.',!!! как тлеющихся курдскчж "полуавтоно-
ijitil", так и правительстБенилли орггла'.и тех декократх'гчесшЕс госу
дарств, для которых курдская Гхроблема - но пустой звук. Пол:̂ Л1еЕ-
ные Еывсдн и резу.чьтаты призвакы помочь подрастаапе;'; курдско:" но-
лоде'-'ш в процессе '"орг.шровашет ее [.схроБоззрешш к выбора KHSHSEBDC 
приоритетов. 

Структура тэаботы. Цель диссертащюкного исследования и его ос
новные задачи предопределили структуру дкссертащи. Она состоит 
из введения, трех глав, заключения, библлограгу.1гческого указателя 
Еспользовакной литературы, иллюстрагиЕно-картограс.'ическо1': оснаст
ки л вклвчает/^^ страниц машинописного текста , / ^ картосхем,<^^ 
таблиц, 2>'̂ наименоЕаЕ1'1й литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЛГЛЗ РАБОТЫ 

Природно-ресурСЕые и эколокгческае факторн издревле сделали 
Курдистан благопрпятне'лии глеотом для обитания человека, способс-
ТБОваж! приЕлечешпо свда непрерывно чередующихся волн чеиоЕечеж.щ: 
гшграций из регионов, сильно разлхтошэщихся !•лeFДy собой характерогл 
этногенеза. Благоприятное полоненке Курдистана обусловливается, с 
одной стороны, его защищешостью горш^ш, с другой - наличием при
годных для земледелия равнин и обилием водных ресурсов. Данный ре
гион часто являлся историчесшвл конечным пунктом древних истори
ческих !'/шграций. Очешщные следы этого т наход1м сегодня в мно
гочисленности национальных меньшинств, пронивадоща на территории 
Курдистана. Последние (с;1лери1^цы, аккадцы, вавилоняне, ассири:"!":, 
персы, сасаниды, сефешщы, арабн) сосредоточены в основном на его 
окраинах. Сравнительно недавно, в ХЯ. веке, в Курдистан прикати
лись волны друп-к лвдских миграций, главным образом политических 



•,:1ГгрантоЕ. 
I глава диссертаиш начинается с анализа теорий прозсхотеения 

курдского этноса (В. Кикииша, Б.У. 1;1инорс1сого, Н.Я. Нарра, G. Q^j-
та, X. аль-Бэдлисн, М.А. Закй-идр.) . Позиция автора, подтверэда-
е.\!ач последяаш археолоп-ггесн/аа! извскапият и раскопка1..-!И, состо
ит Б 101U что исторические корни курдов находились шленно в пре-
Д8ла:< Курнкстака. 

Кувдояке областЕ псстари составлялЕ единое хозяКствешю-куль-
турное пространство, а пути кочевья - артерии, по когорыгл проге- -
кала "кровь" экоког,-:-1кл, - сохранялись из века в век. Еще в сред
невековье к}'рды создан-! зачатки госзспарственности в йорме полу-
нассальньгх эьшратов. IJisHb в эмиратах зачастрт не регламентирова
лась укаэа2/!к из шшерскпзс стол1Щ, подч1шен1:е султанам было чисто 
5;х)рмалькы1/.. 

Когда к концу XIX столетия великие тшерип Западной Азии стали 
клониться к з'падку, впервые появилась реальная возможность объе-
днленпя всех курдских земель в единое центрачизованное государет-
Ео. Однако этому не с '̂ддено йыло сбыться. Ввдное стратегическое 
11сло".енЕе Курдистана и открытие в районах Киркука и Иосула нефтя
ных затенен столкн5-ли в этом регионе интересы Англ;к, Германии, 
йракциЕ и России. Развернулась ояеоточенная борьба, в которой 
ка;;дая из этих дергкав активно и порой безнравственно разыгрывала 
курдскую карту. Курдсюю территории стали ареной сракения сначала 
оусско-турецкой, а затем и первой гиировой войны, многократно пере
ходя из рук Е руки. Как естественное слеяствие войны и распада Оо-
мачской тшерш1 Курдистан оказался разделенным гранидаг,ш Турции, 
Ирака, iipa-ia, Сирии. Около 100 тысяч курдов жили в советском За
кавказье. 

3 диссертации отмечается, что в истории Курдистана было немало 
"обнаде;2Иващшс" моментов. Тан, после первой .'.игровой войны мировое 
сообщество впервые пришло к признанию национальных прав вддов. fy-
ководкгелп Англии, Франции и Итал1Ш подписали в 1920 г. Севрский 
догсЕор, предусматривающий создание в пределах Турции автономного 
Курднсгаяа с правом предоставления ему через год государственной 
нозависш.'.осгл. Договор осталзя нереализованным, в частности пото-
i.y, что лидеры кзфдского двшения, поверив щедры:: "'̂ аулам тохдаи-



HIE турецкк руководителей, перестали настаивать па сувэронлтетэ 
Курдистана, о чей скоро горько поналелл. 

Истекшие с тех пор лесяикеткя ирэдставлянт собо:'; почти неп-
рернЕнуэ цепь нацкокалькьас восстаний, ка-здый раз подавлявшееся 
бескоулро1!яссно и нестоко властями Tj'pmni, Ирака, Ирана. 

Уместно отметить, что лидеры гсурдского освободительного ДЕ1ГЗ-
ния традиционно искали покровительства России, начжая е:де с pj'c-
ско-турзцкЕх войн XII века. Подобная прорусская орЕента:д!я особе;*-
но усщшлась после первой гжровой БО:1КЫ, когда отдельпне к-урдские 
водци стали более настойчиво искать поддещкп у россшгского пра
вительства, в частности - политического, военного аяи матеркалыо-
го соделствия в организацю! воссташш в Ь^рдистане с целью п ро-
Еозглашения независиюстп курдского государства. 

В российскхЕС праЕптсльственинх кругах вдею та;;о:' подг;-р--:!::: со
чли рискованной авантарой, грозягдай ETJXHS'TT, стран;;.' п сгръер-^-.э 
полит;гческ11е осдо;::нен:тя, Ъ iS23 г. предводитель одного ::з "урчс-
KID: восстаний :л.а:с.',уд Барзанд;:"л обратг-шся в Ссвкарго:,: с ггросз .̂апл 
по.'лочь cpy-aiei.i к боепрл1аса1.Е1 "рзЕолгю.'лги в й.-.ног;: Курдгстаке". й'о 
для больпепиЕов Е тот :.:суг;-:т б'тло 2а-;;кое поддершть 1Се,маля Атг-
ттэрка, в которо:.'; вхгдолг. союзника s борьбе за гл'ров с̂о ревслитл-гэ. 

л OToriy следует добавить, что ввод совотсксс 'зяйск в Core L с ,,'.. 

Крал сыграл не:,:глоЕа'1"куи роль в провозглалеиии в 1£'1о г . , лобли-
зостк от pailotiOE 1гл диолокацп!, курдской Мехабадской республхлл:. 
Не случайно, как только совотскне войска были Енведакн аз Ирана, 
респ5'бл1ша бг1ла разгрог.'лона liiaxcKic.ffl властя-ли. 

Достаточно траглчньд.Д! странииалш Езоб1Яует л послевоолдач лс-
торпл курдов. Они гекою крови преп.<1ТстЕ0Еали Саддам '̂ Хусейщ.' соз
дать жшерию налодобиэ вэ.чдкого Вавилона, стремленшэ Тзфхдл' асси-
(.дишровать курдов и подогнать : а под едиагГ; стандарт совренемчо:'? 
турецкой нации, lipai-iy строить республику, основзлнз~ю на шиитско?: 
ислг-мском (57Ндаментолнзь:е. 

К несчастью для себя, курдп населяют район, стратегпчоокг. РОГ-;-
ный для трех 1.;01шшх теченЕ; современлого Н£Ц110на-Л1:зг;:а - турецкого, 
арабского и лранского. Па1Е,!еньШ'1нстЕа здесь додЕергатотся ассгх'и-
лящш со сгорони всех тпех вниеупсиягп/тнх государств, 
- В целом, несмотря на :лкогоБекоЕое историческое супоство'анпе 



гЛ'Рдлстака, ого reorpaJinecKue грашат?:! до сих пор не определены. 
Б sToif связи карта КзфДЕстана представляет собо:': в сз'!ДКОСти тер-
рлторик 1;о:,ша1:тного расселепЕя курдов, преааущественпо в горном 
ра:';оне вог.руг Llyp^ncTai-iciaix гор, на стнке Армянского и Иранского 
нагорд!:, а таклсе в регионе тз'решо-лрансЕО-пракско-скрийсхгойгра-

Б ддссертац::;: проанализирован!-! соБрег.:еннне этногеогра'ТигческЕе 
структуры Курдистана, предло-:сена орЕГДпальная схема расселения 
ссврепгнньк курдов с указашюм стдэльшк племен, кол1гчестЕа д и -
:-!acT::ii, конфессиональной принздлетсности. Первые пнсы.юнно засви-
дотальстЕОЕанныз сведсшгя о саг.лсх известных КЗФДСЕ1ЗС племенах 
пояьнлнсь к конщ' ХП века в курдской летописи Перею-наг̂ ле. В ней, 
в частности, за>'1ксЕроЕано деленле курдских общин с точки зрения 
языка, диалектов, кулътурн к соддатьных особенностей на четыре 
большие конфедерации: щф:.:анэ;ли, луры, кельхор к гурани (сорачи). 
Эта диуфбренциащш кз'сдского этноса не застарела и сегодня. Естео-
тве.чко, что Е данном случае речь идет о больших генерализовшшых 
группах, в то время как племен насчитывается г.иогие десятки. 

Курды каздого пленени (родо-пле!,'1енноЭ грзттпы) четко знают все 
:.':еста обитан1ш своих соплеменников, дале еоли те ливут в пределах 
смегйчых государств, а таксе обценадкояальные племенные традх-щии и 
законы, которым подгшняьэтся беспрекословно. 

Б спедаальной литератз'ре и:'.5еется немато попыток классисшкадии 
или просто описания расселения основных курдских плекен и родо-
племенных групп (см. рис.). Кх уязвимое ыеото - сж-шкоы слабый 
учет этнлчесшгх "конгломератов", рассеянных по территории Курди
стана. В "чистом", "ра-^нированном" виде курдские племена можно 
предогавить лишь на бумаге. Так, наиболее глногонадиональннй этни
ческий состав характерен для курдсгасх городов. Даяе такой едва ли 
не самый "курдский" город как Диярбакыр в Турецком Курдистане 
(и:гогда называег.шй Амидом) - крупный культурный и административ
но-торговый центр курдов с религиозно-культовш^ли и светскизли уч-
регзденишш - является явно полиэтшиескшл. Население этого города 
состаалшат кз'РДы, турки, армяне, евреи. Весьма представителен д 
религиозный состав населения этого города. К мусульманшл, христи-
глшл, иудеял здесь ПОСТО.ЯНЕО прибаа1.ялось население, прпнадлелав-
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nee к отдельжш ;̂ снфессиональны1а группам. Так, кроме курдов-щ'-
сулкла-ч этот ра£он Естсрически населяли курды-эзилы, курды-ыа.мси. 
ДиярбакырскиЕ se Еила2ет населячи преи1;1у1деотвенно арькне. 

Опепиальное ыеото в диссертагрш отведено конфессиональной гео
графии Курдистана. ПодчеркЕвается, что в своем лоданпяьзщем боль
шинстве курды исповедуют исла1.1 ша.фиитского толка, явл.!гясь привер-
нелЧпа-'.'1И дашюго ыазхаба. Среди религиозкнх обиия выделяется йези-
длзн - религия, исповедовавшаяся кувда1,и до шслюла. Число йезвди-
тов составляет от одного до полутора миллиона человек, про^ива'гэ-
1ЩЗС в Иракском Курдистане (Носуле, Синдяаре), в Диярбакнре, Хале
бе, Е снрлйскоА5 ГЛелогуречьи, Армении, Грузии. Часть йезвдитов эми
грировала в Германию. 

Одно!'! из конфессиональнь:х групп Курдистана является A-yaz аль-
лакк ("привер;?.екцы истины", "лкзди истины") или Али-Кляхи ("обо-
кествляюиие Anii"). Кущы общинк Ахль аль-Хакк живут на ирано-
иракской границе. К Ахль аль-Хакк принадлежит секта Казалбаи, при
вертке нцц которой таете "рассеяны" вдоль ирано-иракскои грашщк 
(на пути Ханкнн - Карманшах), в Турции: в Анадоле, провкнщш Сивас, 
Диярбакнре. Часть их кивет в России. Что касается Кавказа, то 
большинство приверженцев секты Казалбаш, ливущие там, не считают
ся кущаьш по происхоадению. 

Наконец, есть небольшое число гсущов, исповедующих христианст
во. Известны две христианские обаданк - якубийя и даз'ДРан, концен
трирующиеся вдоль линии север Мосула - север Несейбпна. Галеется 
таюхе знач11тельнос чгюло христиан - не курдов. 

Ряд исследователе;! зтюкинают такхсе о наисчш! курдов-щ'деев. 
Однако сегодня этот вопрос стат скорее полХ'Яическгод вопросом, не
жели конфессиональна.:. Еурдн, считающиеся иудетш, прояивают 
главным образом в Кзршке, и число isc состаьчяет порядка 150 -
200 тыс. человек. Если расснатривать курдов-иудеев как носителе;" 

' гудаизиа, то согласиться с наличием их вполне естественно, но по
стольку "иуде:"" и "евре";" для араба совершенно одно и то не, по-
сколы^' ЕОиФесспонатьнц!': вопрос стачовктся вопросом политическим. 

В главе Д осуществлен де»:огеогргф>ич8скю" ачачиз этноса. Отме
чается, что диктаторские и реакционнь.1е ре>;силы пытались в прошлом 
и питаются сегодня подавить права KJ'PAOE, настгьстпенко изменить 



граииш тарриторпя лурдпстана, солраткть численность его населе-
нля.̂  оти попытки массового упэттонения, Енселения, арабизацки 
курдскю: районов или их перспзацкл, отуречивания и т.д. в той иш-i 
HHOi-i cjopr.'.e сказывается на совремеяньк паршаетра): курдского насе
ления. С друго:1 стороны, даае са:<1не авторптетнне авторы порой 
оцекЕвают хгаличество паселеш1я с узко национально!'; позиции, пыта
ясь преуЕелич1:ть цибру численности ку-РДского этноса, буд̂ гчи убеж
денными, что, дескать, чем многочисленнее населеште, тем курдская 
проблема бл!г-е к "берегу спокойствия". Так, ряд курдских авторов 
заявляют, что число ргурдов колеблется в пределах 30 - 60 1.шн. че
ловек. Кска:х2втся иногда д другие парэлетры курдского этноса. (По 
напил оценкам, числешюсть ктрцов Курдистана состааляет более 28 
1..ШН. человек, за его прелела!'/д - около 3,2 млн. человек; см. таб-

Табли1!а. Зкстраполкроваьише дан1ше о численности к^'рдоз, 
npo'KiEaBiaiE в Т^фгц-ш, Kpaie, Ираке и Сирии в IS24 г. 

! Страна Численность Лоля курдского Численность j ! Страна населения населения курдского i 
(ылн.) i%) населения \ 

(млн.) ! 

! Турим . 61,S 21 I2,S ! 
"(Иран 63,7 16 10,19 i 
!Ирак 19,6 20 3,92 ! 
i Сирия 14,8 10 1,48 1 
т r - - - ~ - ~ - ~ f ! ВСЕГС ): 28.53 ! 

(Составлена автором) 
дана Еоостороннял характеристика Гакторов деиогеогракяческого 

развития этноса, а имв1шо:' релииюзшсс установок, тяхелкс социаль
ных и экономических условий, воорулсеньих консликтоз и др . ; выяв
лена дина;йиа ро7!дае1лостп, смертности, естественного пр1фоста; 
рассмотрена гахграидонная ПОДЕИХНОСТЬ к-урдов и ее влиякне на демо
графическую ситуацию. 

Отмечается, что одна из современшпс острых проблем Курдистана 
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отток сельских зителей в город. Этот процесс отчасти вызван пло
хим эконошгческиг,! положением земледельцев и относительны!.? пере
населением деревни. Высокий естественный прирост населения при 
KpaiiHe низкой производительности сельского хозя!'1ства, не обеспе
чивающей элементарньк потребностей населения, застаачяет дерекн-
ских шмелей переселяться в город, пополняя отряды городской бед
ноты. Отсталость курдсиой деревни, отсутствие здравоохранительных 
услуг, электричества, водоснабяения, канализации, а та'Шв возио:и-
ности получить образование - все это побз^вдает лкдей переселяться 
в город в поисках (иногда - тщетных) лучник условий гкизни. 

Ш глава посвящена лреюгушственно эконгаогко-геогратическв,! ас 
пектам развития Курдистана к начинается с анализа занятости и со
циальной стратификащш населения. Отмечается, что прямое отноше
ние к проблеме занятости в районах расселения курдов имеют: 

1) сравнительно высокие темпы демограсТшческого роста и соот
ветствующие темпы прироста рабочей силы; 

2) обострение неполной занятости и скрытой безрабоишу в сель
ском хозт"гтве и традиционном ремесле, связанное главный образом 
с исчерпаемостью земельного бонда; 

3) отсутствие увязок полит1:жи планирования семьи и пройессно-
нально-технической подготовки трудовых ресурсов с естествекньш 
приростом населения; 

4) глубокое технологическое отставанием и острая нехватка про
изводительного оборудования; 

5) крайне низкий уровень доходов населения и другие явления. 
Обострению проблеьн занятссти в последние годы особенно способ

ствуют высокий демогра4:ически1! рост и "разбухание" городов з гтаго-
виях проглыкшенной стагнатдт. При этом goKycajvai, в которых особен
но наглядно проявляется проблема занятости, оказываются наиболее 
крупные города: Карманшах, KHPKJ'K, Оуле&лания, Лиярбак-ыр и др. Не 
следует забывать, что фактический приток сельского населения в 
эти и другие города значительно больше, чем отмечается в специаль
ной литературе, т .к. часть шгрантов возвращается в деревни пери
одически,, что не получает отражения в статистическЕх сальдо. 

Заметный прирост населения курдских городов, ЯЕЛЯЮИЩЙСЯ В бзль-
шшстве случаев не столько резз'льтатом естественного прироста, 
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сколько значительного г-.играционного притока населения из деревни 
в город, законог.:ерно привел к увеличению ^шсла безработны:!: и осо
бенно - к расширению неполной, т .е . негроизводнтельной занятости. 
Поэтому в условиях курдского города вопроси неполно"? занятости, 
по-Егщикому, заслузкиЕаьэт не меньшего .вшшаяия будз'щпх ксследова-
телеС, чем вопросы открытой (явной) безработицы. 

Подчеркивается, что в функилонольком г.!е::анизме курдско:" эко-
ног.шки EBiflieiinee место (с точки зрешет численности занятых) завь 
мает зекледелие, а саио курдское общество все в большей мере пре
вращается КЗ бедуинского скотоводческого в оседлое земелодельчез-
кое. Подробно:-, характеристике подвергается сельское ХО5Я:1СТЕО a i -
ри;:ской, иракской, иранской и турецко!! частей Курдистана. 

Что касается промышленности Курцпстана, то ее состояние остав
ляет пока чалкое впечатление. Меиду тем, прог̂ шшленность - решаю
щая сйера любо;! развитой эконошшн, определяющая развитие дрз'гих 
отраслеЁ. Она - необходуилое условие развития и сщлого селю кого 
xosffiiCTEa. Без промьшшеаяостк трудно оргагизовать переработку 
сельскохозяйственно!: продукцш!, равно как и трудно создать совре
менную сеть KOLuiyiiKKaiurii или оснастить необходтшгд оборудовэлхадм 
здравоохранение. 

Лишь npaKCKiiii Курдистан предстаатяет собой достаточно развитую 
часть, благодаря крупной нефтеочистительной проиглленкости, а та
кие благодаря благоприятног.ту геогратхгческому полояешш и значите
льному населению. (Доля Курдистана в общей стотгасти про1.5ьппленной 
продукта: Ирака состаачяет около 50f5), 

Б условиях, кмда кр^шное проглшиенное произволство не в сос
тоянии удовлетворить нузды курдского населения в са1-лг,:л необходи
мом, очень ва-хкую роль продожсает играть ремесло и мелкая 1ромыш-
ленность. 

По услоБНОР̂ 1у определешш состэ1гзтелей национатьных планов раз
вития в некоторых странах разница шегщу ремеслом и мелгаш прга.иш-
Л6Н1ЩМ производством заключается в том, что мелкие предприятия 
используют двигатели (паровые, бензиновые) ж труд 8 - 1 0 человек, 
а Е основе ремесла лкаит ручной TPJTI одного или нескольшгх чело
век. Что ;::е касается гсдораздела не::-ду крупным и мелкш! механизл-
роЕанныы произнодс-ТЕОм, то оп проходит, Ещш.'о, не столько в о б -
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ласти количественных зсарактерлстик (занятость, размер основного 
капитала и т . д . ) , сколько определяется качеством используемого 
оборудования. Сщлостоятельние производители - специалисты-ремес
ленники, которые, как правило, не эксплуатируют чужого наемного 
труда, составляют за;леткый процент саглодеятельного населения, 
практически, во всех регионах Курдистана, как в городах, так и в 
деревнях. Это - ковровщики, текстильщики, золотых и серебряных 
дел мастера, паяльщш^и, лулильцзки, лгесгянщики, плотники и др. 

Продукция домашнего проЕзводства издревле удовлетворяла личные 
потребности курдского населения и нередко продавалась на рынке. 
Многие феллахи, заниглавшгэся доыапшлл цроизводством и сбывавшие 
свою продукцию im рынке, постепенно превратились в ремеслешшков. 
3 результате последовавшего развития товарко-денеяных отношений в 
Курдистане доыаынее производство, трансйорг.щровавшееся в ремеслен
ное, стало шлеть ярко выршсенный торговый характер. Имеется нема
ло исторических сввдетельств того, что в начале ПХ в. тленно Кур
дистан являлся основнш,! источником снабжения Багдада, Стамбула и 
Да1ласка текстильно:": продукциех"!, резшой, краския! к т .д. 

Кс1ЯЮЧ1'1тельно ва-хное место в кустарном производстве во всех 
paiiOHax Курдистана заншлаег производство ковров (курдский ковер с 
па.1ят».ыл орнаментом известен на всем Востоке). Целые районы (осо
бенно Е иранском Курдистане: 1Сарман1пах, Сенендедж, Бани, Пед-сар, 
Нехабац и др.) издавна специализируются на производстве ковров. 

Учитывая недостаточннн об-ьем внутренних источников накоплений 
для развития крупного прог.мщ1ешкго производства, праетнчески, ю 
всех регионах Курдистана большое вш-алание уделяется мелким форыа\5 
дрогшпшенности, в том числе ремеслу. В пользу расширения тагосе 
форм обычно выдвигаются cлeДĴ oщIe основные аргументы: а) их рао-
лшрение не требует значительных затрат государственного капитала 
и почти целиком основывается на частных капиталовлокениях; б) по
ощрение мелких форм про1>шшленности играет поло^сительную роль в 
увеличении выпуска необходичкх населению потребителю ких товаров; 
в) расширение кустарной и домаишей промышленности отчасти содейо-
твует решению такой острой пробле1Ш, как проблема занятости насе
ления. 

Кроме того, ремесленное производство оказывает расширяющее 
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ЕоздейстЕке на внутренюйх рынок, способствует более рациональному 
разыецешш промышленности, разЕит1т отсталых районов, а такие со
действует подготовке кадров для йабрично-заводской промышленности. 

В диссертадаи отглечается, что дать детальный анализ мелкой иро-
1.шшленности Курдкстаиа чрезвычайно трудно, ибо нет почти ни одно
го местного селешш, где бы не было своих ренесленшжов, произво-
дкщпх TpamimioKiffie товары в нелегкой конз-уреттда с ашортируемыш 
товаршл! из стран с высокоразвЕтоЁ рь'ночно;'! экономшю;:. 

Наиболее ЕЭЛНЫМИ ЕнводаЙ! диссерташонного нсследованпя можно 
считать следующие: 

1) истор:гчэс"1:е корни курдов /"крпсталлпзаЕИошюе ядро" этносе 
находятся Б пределах исследуемого наля целостного этногеограйнес-
кого субрегиона, признаваемого подавляюгцм болыжнством авторов. 
Все П0ПЫТШ1 подвергнуть содшению автохтонность курдского этноса 
опровергаются новейлпши археологический! изысканиями и раскопка-
тц ' 

2) исторически самосознание х^урдского зтноса пропшо весьма 
противоречивый путь, особенно после турецко-иранского, а затем 
турецко-ирано-иракско-сирийского разделения Курщистака. Однако, 
несмотря на многовековое воздействие естественной и насияьствен-
ной ассимиляции, модернизации /шш "веотернизации"/, са1лосознание 
курдов не только не утрачено, но и приобрело новые качества. От
личительные особенности курдов проявляются как в матерх-альной, 
так и духовной культуре. Специфические общенавдональные черты ха
рактера и этнической психолопш кудцов являются предметом иссле
дования многих авторов; 

3) природно-ресурсный потенциал Курдистана отличается разнооб
разием и огромными масштабам, что представляет собой мощный сти
мул для экоко1.шческого развития этого региона и является дейст
венным контраргументом против попыток доказать ресурсщ'ю нежизне
способность Курдистана. Его недра богаты медью, железом, марган
цем, ртутью, оловом, серой, мрамором, молибденом, свинцом, углем. 
Особое значение имеют запасы нейти в Иране /Карманшах/ и в Ираке 
/Киркук и Мосул/ - одни из крупнейших на Блхганем и Среднем Восто
ке; 

4) в этногеограйическом отношенш': курды делятся на множество 
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родов, племен и племенных общин. С известной долей условности мо-
кно выделить четыре большие конфедерации: гурани, кальхор, луры и 
курмащщи. Наиболее известные кущские племена и племенные обра
зования - это: джаф, авроман, мериван, бильбас, ^̂ yкpи и др. Курды 
кавдого племени четко осведошены о всех местах обитания своих 
соплеменников, знают общенациональные племенные традиции и законы, 
которым подчиняются беспрекословно. Особенно труден для анализа 
многонациональный этничеотй состав населения Курдистана в круп
ных городах; 

5) определенную роль в истории курдского этноса играло и про
должает играть самосознание не только в этнической, но и религи
озной форме. Его религия имеет индивидуальные черты, отличающие 
курдов от соседей. Наряду с иолаглом / за приверженность которому 
они заплатили и платят по сей день дорогой ценой/, курцы испове
дуют йезидизы как чисто "этническое" религиозное течение. Многие 
курды принадлежат к общине Ахль аль-Хакк, являются христианами 
или иудеями /особенности конфессиональной географии Курдистана 
изложены в диссертации/; 

6) деыогеографические п&^тчщ курдского этноса свидетельсг-
вуит о том, что ежегодные темпы естественного прироста коренного 
населения в целом соответствуют среднегодовым темпам естественно
го прироста населения всего региона / в составе Ирана, Ирака, Тур
ции и Сирии/, что дает возможность путем экстраполирования данных 
определять динамику численности курдов. Помимо причин внутренних, 
влиявших на изменение демографической ситуации в Курдистане, су
ществуют причины внешние, не зависящие от курдов, связанные с ин
тригами империалистических государств в данном регионе, вооружен-
НЫ1Ш конйшикгами, шнужденной миграционной подвижностью и т .п . ; 

V) сравнительно высокий демографический рост в Курдистане и 
"разбухание" городов в условиях промышленной стагнации ведет к 
обострению проблеглы занятости, которая осложняется также обостре
нием неполной занятости и скрытой безработицы в сельском хозяйст
ве и традиционном ремесле, отсутствием увязок политики планирова
ния семьи и профессиональной подготовки трудовых ресурсов с есте
ственным приростом населения, глубоким технологическим отставани
ем и т .д . ; 
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8) проглшшенность Курдистана размещена крайне неравномерно: 
большая ее часть сосредоточена в Иракском Курдистане /нефтедобы
ча и нефтеочистка/, в то время как на остальной территории perii-
она тлеются лишь отдельные очаги, чаще всего предстанленные еди
ничными предприятиягли и, как правило, расположенные на значитель
ных расстояниях друг от друга. Причины такой неравномерности сле
дует искать прежде всего в различном уровне ooвдaльнo-экoнo^tИФc-
кого развития частей Курдистана, в тякелой судьбе курдского наро
да. Неравномерность и быстрые изыенешш в размещении местной про
мышленности связаны также с любым новым строительством; 

9) своеобразным дополнением к курдской протлышленности является 
ремесленное производство, сохранившееся в основном как мелкое 
ручное производство, расчитанное, главным образом, на удовлетво
рение ограниченного местного опроса с его спецификой и индивиду
альностью, 

Проведенный анализ географических особенностей курдского эт 
носа подтверадает существование многочисленных нитей - этничес
ких, идеологических, культурных, религиозных, политических, хо 
зяйственных и других - связывающих его воедино и составляющих це
лостное культурно-цивализационное пространство, располояенное на 
стыке Турции, Ирана, Ирака, Сирии, вблизи бывших советских закав
казских республик. 

как бы ни стреглгаись турецкие, иранские и 
иракские власти к созданию мононациональных и моноконгоессиональ-
ных государств, к фактическому поглощению курдского этноса, мно
гомиллионный народ нельзя уничтожить и насильно ассимилировать. 
Гйогострадальный территориально разобщенный курдский народ имеет 
полное право, наконец, изменить свою трагичную судьбу к лучшему. 
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