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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Российская Федерация – уникальное государство, которое об-
ладает самым большим в Европе этнокультурным разнообразием 
населения. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., 
в Российской Федерации проживают представители около 170 эт-
нических общностей. Среди них достаточно много таких общно-
стей, значительная часть которых находится за пределами России. 
Наиболее крупные этнические общности образовались после рас-
пада Союза ССР. Помимо них здесь исторически проживали и про-
живают этнические общности, имеющие свою государственность 
за пределами стран СНГ, – это немцы, финны, китайцы, болгары, 
корейцы, поляки и другие, а также общности, основная часть кото-
рых не имеет своей государственности: курды, саамы, ассирийцы, 
цыгане и иные. 

В условиях происходящей трансформации многих сторон жиз-
ни в Российском государстве очень важно не утратить приобре-
тенный народами опыт совместного проживания, поддерживать 
ту обстановку, в которой народы не разделялись по национально-
стям, а главным лозунгом было мирное сосуществование, всесто-
ронняя поддержка друг друга и взаимопонимание. Один из ком-
петентных министров Российской Федерации начала 2000-х годов 
Владимир Анатольевич Яковлев, практик и истинный патриот Рос-
сии, формулировал главную задачу перед коллективом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации следующим 
образом: ¬Мы должны вернуть России статус великой державы. 
Выстроить единое политико-экономическое пространство со стра-
нами СНГ. Естественно, с теми из них, кто заинтересован под-
держать такую инициативу. А таких появится немало, как толь-
ко мы добьемся реальных успехов в деле стабилизации и развития 
социально-экономической жизни. Это, так сказать – политэконо-
мия нашего патриотизма»1. 

Российская Федерация признает, что гражданское согласие, 
стабильность и демократия требуют того, чтобы этнокультурная, 
языковая и религиозная самобытность национальных меньшинств, 

1 Яковлев В. А. Политэкономия патриотизма // Губернатор. 2000. С. 37
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проживающих на территории России была надежно защищена, 
чтобы создавались необходимые условия для сохранения этой са-
мобытности. Однозначно, с целью выполнения этого требования 
необходимо создание демократического правового государства, ста-
новление и развитие рыночной экономики, обогащение и взаимо-
влияние культур, повышение уровня и качества жизни националь-
ных меньшинств. Реализация этих мер на практике даст позитивные 
результаты только в условиях демократических политических пре-
образований, проводимых на основе верховенства Закона. 

В решении этих приоритетных задач в условиях конструктив-
ного выстраивания государственной национальной политики, несо-
мненно, многое зависит от прочности и благонадежности форми-
рующегося союза русского с другими народами, включая и нацио-
нальные меньшинства1, населяющими Россию. Одной из составля-
ющих этого процесса являются российские курды. 

Курды – один из древнейших народов на земле. Первые сведе-
ния о них относятся еще к III тыс. до н. э., они были обнаружены 
в ассирийских памятниках. 

Курды (самоназвание: курд, курмандж) – народ в Юго-Западной 
Азии. Основное место проживания курдов – Курдистан. На тер-
ритории поделенной исторической области проживает, по послед-
ним данным, в Иране 13 млн курдов, Турции – 20 млн человек, 
Ираке – 6 млн человек и Сирии – около 2 млн курдов. Общая чис-
ленность курдов в мире, по разным оценкам, превышает 40 млн че-
ловек. 

С давних времен русская интеллектуальная элита понимала, 
насколько важно для России иметь самые тесные контакты с кур-

1 Существует несколько определений понятия ¬национальное меньшин-
ство». Все они имеют дискуссионный характер. Наверное, в такой ситуации 
большое значение приобретает вопрос: кого относить к национальным (этниче-
ским) меньшинствам? В этом плане существует определенное согласие. В пер-
вую очередь, это будут граждане, принадлежащие к национальностям, прожи-
вающим в Российской Федерации, других странах СНГ и не имеющие своих го-
сударственных образований как в составе страны, так и за ее пределами (на-
пример, в Российской Федерации – курды, хемшины, турки-месхетинцы, гре-
ки, немцы, поляки и др.); граждане, принадлежащие к национальностям, про-
живающим в Российской Федерации, имеющим свои государственные образо-
вания за ее пределами (бывшие союзные республики, а также автономные ре-
спублики и автономные области, национальные округа в их составе); гражда-
не, принадлежащие к национальностям, проживающим в странах СНГ и имею-
щие свои государственные образования за пределами СНГ. 



   Обращение к читателю  7

дами. После двух русско-турецких войн и русско-иранской войны, 
во время которых курды принимали российскую сторону, со всей 
очевидностью выявился тот факт, что курдский народ – надеж-
ный геополитический и духовный союзник на бушевавшем Восто-
ке. 

История курдов уходит в прошлые времена. В 1515 г. с шахом 
Ирана был заключен мир, по которому значительная часть Месо-
потамии, вплоть до Мосула, оказывается в границах современной 
Турции. В эти границы попадают в основном районы, заселенные 
курдами-суннитами, беги которых, переходя на султанскую службу, 
составляли основной контингент в приграничном противостоянии 
между Ираном и Турцией. В XVI в. отдельные курдские племена 
появляются в Грузии, в частности, в Месхети. 

Курды оказались в составе России в начале XIX века в резуль-
тате распространения военно-политического влияния царской Рос-
сии далеко на юг, в Закавказье. ¬С окончанием русско-иранской во-
йны (1804–1813 гг.) и переходом к Российской империи (в составе 
прочих земель) Карабахского ханства среди народов империи поя-
вились и курды, населявшие это ханство». 

В XIX веке, по условиям Гюлистанского мирного договора и 
Туркманчайского договора, а также Берлинского конгресса, часть 
курдов перешла в подданство России. Так, статья XV Туркманчай-
ского мирного договора между Ираном и Россией предоставляла 
право подданным шаха свободно, без каких-либо препятствий со 
стороны местных властей, переходить со своими семьями на тер-
риторию Российской империи. По данному договору это могли де-
лать не только армяне, но и курды1. Они активно участвовали в за-
щите интересов России2. 

Во время царской империи они назывались ¬курды – россий-
ские подданные», ¬курды Закавказья», ¬курды Елизаветпольской, 
Ереванской, Тбилисской губерний». 

1 Аристова Т. Ф. Курды Закавказья (Историко-этнографический очерк). 
М., 1966. С. 37. 

2 Как известно, в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. курд Хаитве Кочо 
за мужество был удостоен высшей государственной награды – Георгиевского 
креста, а в годы Первой мировой войны Алашраф Шамшидинов получил звание 
генерала русской армии. Подобных примеров множество. 
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История повторяется... Лятиф Маммад в своей статье в свя-
зи с этим приводит интересный исторический факт1. Обращаясь к 
проблеме эволюции взаимоотношений русского и курдского наро-
дов, он констатирует, что когда в 1828 г. по причине преследова-
ний российскими властями 200 семей русских духоборов под пред-
водительством Покровского и Некрасова совершили переезд в Кар-
скую область2. 

В начале XIX в. курдское население имелось в окрестностях 
крепости Квели. В конце 1850-х годов правительство Турции, стре-
мясь утихомирить ¬мятежных курдов и всегда недовольных ар-
мян», всячески стимулирует переселение чеченцев в Восточную 
Ан талию. Чеченцы рассматривались как противовес двум назван-
ным эт ническим общностям. Однако к началу 1880-х годов прави-
тельство осознало, какую непосильную ношу оно взваливает на 
свои плечи. Обустройство новых переселенцев стоило бы огром-
ных денег. Начиналась кампания по выдавливанию чеченцев в горы 
Чечни3. 

В 80-х годах XIX в. в Cамцхе-Джавахети насчитывалось 7 курд-
ских деревень и 2 – на территории современного Ахалкалакского 
района, а число курдов в этот период достигало 1000 человек. Они 
занимались разведением овец, продажей скота; выделыванием из 
овечьей шерсти сукна, ковров, паласов, переметных сум, изготов-
лением масла, сыра4. Курды, проживавшие в Накалакеви и Цунде, 
были оседлыми. 

1 См. подробнее: Лятиф Маммад. Кому дорога судьба России // Стон 
Родины (Москва). 2001. Ноябрь 

2 В основанных по имени двух своих предводителей деревнях они жили в 
области вплоть до 1952 года. И только в 1952 г., с ведома министра иностран-
ных дел СССР А. А. Громыко, получили разрешение на возвращение на свою 
историческую родину. В Союзе ССР они были размещены в основанных под 
теми же названиями двух деревнях в Приморско-Ахтарске. Они и по сей день 
с гордостью называют себя ¬курдами», и их тоже все знают под этим именем. 
Они бок о бок с курдами жили почти 150 лет и сохранили и о курдах, и о Кур-
дистане добрую память. 

3 Шеремет В. И. ¬Под царскою рукою…» // Вайнахи и имперская власть: 
проблемы Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР. М., 
2011. С. 49. 

4 Ломсадзе Ш. Самцхе-Джавахети. Тб., 1975 (на груз. яз.); Цитир. по: 
Пашаева Л. Б. Позитивные и негативные элементы в свадебных обыча-
ях и обрядах курдов Грузии. Тб., 1987; http://www. ezdixane. ru/content/
view/1761/27/. 
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В Восточной Армении (нынешняя Республика Армения) кур-
ды появились в начале XIX века (в 1813, 1818 гг.). Значительная 
часть их сосредоточивалась в Алесандрианопольском уезде Эри-
ванской губернии (современные Гюмри). Население, состоявшее 
из армян (91%), азербайджанских татар (3,6%), курдов (3,3%), 
русских (около 1%) и греков, занималось хлебопашеством и ско-
товодством. Высевались из зерновых, главным образом, пшеница 
и ячмень. Промышленность была развита почти исключительно в 
виде кустарной, сосредоточивавшейся преимущественно на обра-
ботке шерсти (ковры и др.) полукочевым курдским и отчасти ар-
мянским населением1. 

Отдельные курды были заняты на службе российскому госу-
дарству. Они всегда пользовались определенной репутацией в сре-
де царских военачальников, выполнявших служебные обязанности 
в южных уголках Российской империи. Об этом свидетельствуют 
многочисленные воспоминания, одними из таких являются воспо-
минания жены вице-губернатора Эриванской губернии в Закавказье 
Е. Блаватской (Елена фон Ган), обработанные и опубликованные в 
книге Мэри К. Неф. В 1848 г. Блаватская проводила летнее время 
в Деретчичаг – дачное место в Армении, в долине Арарата (слово 
¬Даретчичаг» означает на русском языке ¬долина цветов»). Инфор-
мируя о своей повседневной жизни, Блаватская замечала, что у ее 
мужа были телохранители-курды, около 50 человек. Самым смелым 
из них был Сафар Али-Бек Ибрагим Бек-оглы (что означает – сын 
Ибрагима)2. 

В 1880-е годы на армянской территории в России курдское 
население насчитывало 10 737 человек. Позднее – до конца 
XIX века – лишь меньшинство курдов переселилось на террито-
рии нынешней Азербайджанской Республики, в конфессионально 
родственную среду. По данным 1893 г., в Карабахе располагались 
333 азербайджанских, 69 курдских и 49 армянских сел3. В начале 
XIX века курдов было 28 101 человек. К концу этого же века, по 

1 См.: Населенные пункты // http://www. vgd. ru/snoski/a. 
2 Неф Мэри К. Личные мемуары Е. П. Блаватской (перев. с англ. Л. Кру-

тиковой и А. Крутикова) // http://www. theosophy. ru/lib/biogrhpb. htm. 
3 Азербайджан. 1, 5 января 1992. 
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официальным данным, их уже было 36 188 человек1. В Карабахе 
курдских сел в конце XIX века было больше, чем армянских (в 69 
курдских селах – 3510 семей и 18 603 курдов, в 47 армянских се-
лах – 3408 семей)2. 

Что касается курдов непосредственно на территории России, 
то они названы в числе других 140 наименований этнических 
общностей в ¬Алфавитном списке народов, обитающих в Россий-
ской империи», подготовленном в 1895 г., т. е. накануне переписи 
1897 года. Всего числилось курдов 84 500 человек, значившихся 
под общим названием – ¬народ иранского племени», магометан-
ского суннитского толка, проживающий в Дагестанской и Терской 
областях3. 

Переселение курдов в Закавказье совершалось после 
русско-турецких войн. Они активно включались в общественно-
политическую и культурную жизнь России, во взаимодействии с 
передовой русской культурой обогащали свою культуру, содей-
ствуя ее развитию. Курды, проживающие в России, хранят тради-
ции своих дедов и прадедов. 

В 1903 г. из 37 068 курдов Ереванской губернии, по данным пе-
реписи населения Российской Империи, 15 152 проживали в Сурма-
линском, 6461 – в Эчмиадзинском, 3962 – в Александропольском, 
11 493 человека – в Ереванском, Новобаязетском, Нахичеванском 
и Шарур-Дерелегезском уездах. Приблизительно 30% из них вели 
оседлый образ жизни, а 70% – были объединены в кочевые пле-
мена. Располагая производительной силой, курды практиковали за-
нятие животноводством. Как известно, в начале XX века из всех 
подданных Российской империи, достигших призывного возраста 
(20 лет), посредством жребия призывались на действительную во-
енную службу около 1/3. Остальных зачисляли в ополчение, они 
проходили подготовку на сборах. 

Не подлежали призыву на воинскую службу: жители отдален-
ных от центра мест (Камчатка, Сахалин, некоторые районы Якут-

1 Список населенных пунктов Ереванской губернии Закавказья. Тифлис, 
1879. 

2 Гажар А. Курдская диаспора в странах СНГ // http://www. ezid. ru/
articles/letif_mammad/2007_11_kurd. ru. html 19 августа 2007. 

3 Демоскоп. 24 января – 6 февраля 2005. № 187–188 // http://www. 
demoscope. ru/weekly/2005/0187/perep04. php.
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ской области, Енисейской, Томской, Тобольской губерний, а также 
Финляндии), инородцы Сибири (кроме корейцев и бухтарминцев), 
Астраханской, Архангельской губерний, Степного края, Закаспий-
ской области и население Туркестана. Денежный налог вместо во-
инской повинности вносили некоторые инородцы Кавказского края 
и Ставропольской губернии (курды, абхазы, калмыки, ногайцы и 
др.). Все это позволяло заниматься животноводством, другими ви-
дами хозяйственной деятельности, ведением собственного хозяй-
ства. 

Накануне первой Мировой войны курдское население Закавка-
зья составляло свыше 102 тыс. человек1. В Ереванской губернии 
накануне Первой мировой войны численность курдского населения 
достигла 40 159 человек, и только в двух селах имелись школы. 
Территории, завоеванные Российской империей у Оттоманской им-
перии, по Брест-Литовскому договору (3 марта 1918 г.) подлежали 
возврату: курды и армяне, проживавшие на этих землях, вновь по-
падали под турецкое иго. 

Около 30 курдских семей проживало в Аджарии, в Кахабери, 
возле Батуми. Летом они кочевали в окрестностях озера Шави Тба 
и гор Сарычаир, занимались также скотоводством. Их молочные 
продукты славились среди местного населения. Женщины ткали 
ковры, сукно2. Вышеназванные курды в настоящее время прожива-
ют в Средней Азии. 

Весной 1914 г. почти весь Курдистан был охвачен восстаниями, 
особенно сильными в районе Битлиса, Мосула. Возглавил первое 
восстание Абдул Садам Барзани, который обращался за помощью 
к России, но таковой в то время не получил. Восстание было же-
стоко подавлено. 

За последние десятилетия XX в. сформировались значитель-
ные курдские общины в Западной Европе. В Союзе ССР расселя-
лись курды преимущественно в Закавказье. Общины курдов об-
разовались в Казахстане, а также в отдельных республиках Сред-

1 Материалы Учредительной конференции Ассоциации курдов бывшего 
СССР. М., 1993. С. 9. 

2 Сахокия Тэдо. Путешествие. Тб., 1950; Пашаева Л. Б. Позитивные и 
негативные элементы в свадебных обычаях и обрядах курдов Грузии. Тб., 1987; 
http://www. ezdixane. ru/content/view/1761/27/.
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ней Азии1. В условиях современности курды расселены в странах 
СНГ, главным образом в Азербайджане (около 150 тыс.), Грузии 
(до 1991 г. курдов-езидов насчитывалось около 70 тыс.), они на-
селяют по большей части города: Батуми, Кутаиси (немного), Ру-
стави, Тбилиси, Телави и другие. Численность курдов-езидов в по-
следние годы сократилась в Киргизии, в Туркменистане (100 тыс.). 
В Армении до распада Союза ССР курдов насчитывалось, по при-
близительным данным М. Н. Шамояна, 150 тыс. человек. По дан-
ным переписи населения Армении, в республике в 2001 г. прожи-
вало 1519 курдов (0.047%) и 40 620 езидов (1.26%), т. е. всех кур-
дов – 42 139 человек2. В Армении численность курдско-езидского 
населения сократилось почти вдвое3. 

Носители языков осетинского, армянского, курдского и раз-
личных персидских наречий (татское и талышинское) составляют 
арийское семейство на Кавказе. Исторически курды использова-
ли арабский алфавит. Курдский язык относится к западной груп-
пе иранских языков. Наиболее значительные диалекты курдского 
языка – курманджи (северо-западный диалект, на котором говорит 
основная масса курдов) и сорани (юго-восточный диалект); более 
мелкие – гурани, лури, заза и другие. Письменность на курдском 
языке существует в Ираке (разработана на основе арабской гра-
фики). В 1920–1930-е гг. в Союзе ССР был создан курдский ал-
фавит на основе латиницы, в странах СНГ (с 1921 г. – на основе 
армянского)4. 

1 См. подробнее: Халфин Н. А. Борьба за Курдистан. М., 1963. С. 39. 
2 По другим данным о численности курдов, проживающих на территории 

бывших союзных республик, динамика выглядит следующим образом: общины 
в Армении (56,1 тыс.), Грузии (33,3 тыс.) и Азербайджане (12,2 тыс.). В 1990-е 
годы курды стали селиться и в регионах России. По данным переписи 1989 г., 
курдов насчитывалось 4724 чел. Число их возрастало, причем главным образом 
за счет нелегальной миграции. 

Заяц Д. В. ¬Черная дыра» или потенциальное национальное государ-
ство? // http://www. ezid. ru/articles/any/black_hole_potential_national_
state.  

3 Омархели Х. Езидизм. Их глубины тысячелетий. Спб., 2005. 
4 См.: Бакаев Ч. X. Говор курдов Туркмении. М., 1962; Его же: Курдско-

русский словарь, М., 1957; Курдоев К. К. Грамматика курдского языка. М.; 
Л., 1957; Он же: Курдский язык. М., 1961; Он же: Курдско-русский словарь. 
М., 1960; Фаризов И. О. Русско-курдский словарь. М., 1957; Цукерман И. И. 
Очерки курдской грамматики. М., 1962 и др. 
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В 1946 г. алфавит советских курдов был переведен на кирилли-
ческую основу. В России эту письменность курды используют и в 
настоящее время. Длительное общение курдов с народами России 
содействовали обогащению их языков. В курдском и русском язы-
ках около 3000 общих слов. В Ираке и Иране до сих пор курдами 
используется арабская письменность. 

После распада Османской империи вследствие ее пораже-
ния в Первой мировой войне, в результате подписанного 24 июля 
1923 г. Лозаннского мирного договора территория этногеографиче-
ского Курдистана была разделена между Турцией, Ираком, Ира-
ном и Сирией. По многим причинам, в том числе из-за полити-
ческого преследования, проводимого правительствами вышеназ-
ванных государств, часть курдов эмигрировала. С целью сохране-
ния на циональной идентичности курды объединялись за рубежом 
своей Родины в диаспоры и создавали общественные организации. 
В своем большинстве они были сформированы при непосредствен-
ном участии курдских партий, которые возлагали на себя вопро-
сы финансового обеспечения проводимых организациями меропри-
ятий. 

По переписи 1926 г. в республиках Закавказья и в Туркмении 
было более 300 тыс. граждан курдской национальности1. Что ка-
сается Азербайджанской ССР, то здесь, по данным названной пе-
реписи, значилось более 40 тыс. курдов, или 1,8% от общей чис-
ленности населения республики. В дальнейшем различные репрес-
сивные меры – депортации, уничтожение национальной интелли-
генции, закрытие школ, органов печати, вынужденное изменение 
идентичности – привели к тому, что в последующих переписях на-
селения курды попали в графу ¬другие национальности». В насто-
ящее время сотни курдов обнаруживаются среди азербайджанцев, 
армян, грузин. Далее сокращение ¬официального» количества кур-
дов произошло более чем в десять раз2. 

Как отмечается в источниках, ¬курды всегда видели в России 
врага своих врагов», то есть естественного союзника в борьбе за 

1 Анализировал данные о численности курдов в этот период: Касымов С. 
Указ соч. 

2 См.: Мусабеков Р. Становление независимого азербайджанского госу-
дарства и этнические меньшинства // http://memory.sakharov-center.ru/
publications/azrus/az_012. htm.
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беспрерывное национальное освобождение. Курды последователь-
но придерживались российской ориентации. Это было характер-
ным как для первой половины XIX века, так и последующего вре-
мени. 

Касаясь особо курдов-езидов, надо заметить, что езиды в исто-
риографии представлены, скорее всего, как этноконфессиональная 
группа в составе курдов. Они проживают на севере Ирака, по при-
близительным данным, около одного млн человек. Около 100 тыс. 
человек расселены также в Турции, Сирии, Иране, Армении, Гру-
зии, России (вопрос о численности курдов-езидов на территории 
России является спорным, но, по имеющимся приблизительным 
данным, их может быть до 60 тыс. человек), в Германии и дру-
гих государствах. Общая численность – свыше 500 тыс. человек. 
По оценкам непосредственно езидских организаций, общая числен-
ность может достигать 2–3 млн человек. 

При рассмотрении курдов как этнической общности вряд ли бу-
дет правильным разделение их по вероисповеданию. Большинство 
курдов исповедует шафиитский мазхаб ортодоксального, суннитско-
го ислама, а также принадлежат к суфийским орденам (кадирийа 
и накшбандийа). Остальные – в основном крайние шииты-алевиты 
и т. д.1. Нельзя не согласиться с точкой зрения, высказанной по 
этому поводу исследователем Г. Аксельродом: ¬Езиды – это курды, 
не принявшие мусульманство, – пишет он. – Как и в незапамятные 
времена, они поклоняются Солнцу и говорят на курманджийском 
наречии курдского языка»2. 

Наверное, и органы государственной власти Союза ССР и Ком-
мунистическая партия, выражавшая идеологию многонационально-
го государства, занимали в этом плане четкую и последовательную 
позицию. Ярким примером тому служат в первую очередь переписи 
населения Советского Союза, проведенные с 1920-х и до конца 
1980-х годов. В начальный период советской власти численность 
курдов, проживающих в Армении, насчитывала до 8650 человек 
(1922). 

В переписи 1926 г. курды и езиды выделялись отдельно. Пере-
пись 1926 г. насчитала 14,5 тыс. курдов главным образом в Армян-

1 О курдах-езидах см.: // http://forum. hayastan. com/index.
2 Аксельрод Г. Курды: забытый народ. К истории вопроса // Независи-

мая газета. 1991, 25 апреля.
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ской и Грузинской ССР1. По данным той же переписи, на террито-
рии Армении насчитывалось 52 700 езидов. Таким образом, из при-
мерно 60 тыс. человек, некогда причисляемых к курдам Армении, 
88% назвали себя езидами2. Менее 40% курдов проживали в сель-
ской местности. За 30 лет число курдов возросло в 2,5 раза. В 1959 
г. численность курдов в Союзе ССР составила 58 799 человек, затем 
она неуклонно возрастала, однако разделения на курдов и курдов-
езидов в итоговых данных переписей не предусматривалось. Во Все-
союзной переписи населения 1989 г. езиды были представлены от-
дельным национальным меньшинством (более 53 тыс. чел.).

Нет единогласия по этому поводу и у отдельных групп езидов, 
которые поясняют эту ситуацию следующим образом:

¬Во время возникновения ислама часть армян принимает ис-
лам, остальная часть остаётся христианами, от этого армяне не пе-
рестанут быть армянами. Всем известно, что в Турции проживает 
множество представителей армянской национальности исповедую-
щей ислам. 

Потому нас сильно возмущают подобные провокации вышеназ-
ванных псевдопатриотов, которые предлагают курдам, исповедую-
щим езидизм, выделиться в новый этнос, который идентифицирует-
ся по религиозному принципу»3. 

По всей вероятности, это наносит и определенный вред самим 
курдам в их консолидации, совместной защите своих прав, уров-
ню их этнической мобильности. То, что от этого страдают многие 
курды, свидетельствует и из заявлений отдельных представителей, 
исповедующих езидизм как религию. ¬Мы те же курды, только в 
профиль. Никто не заставляет нас менять свои религиозные убеж-
дения, но надо объединяться, – заключала по этому поводу в бе-
седе одна из курдских женщин, проживающая в Республике Мор-
довия. – Только так мы сможем избежать всякого рода провока-
ций и конфликтов и чего-нибудь добиться. И может, тогда мы смо-
жем по-настоящему гордиться тем, что мы курды-езиды!!! Подумай-
те над этим, друзья мои»4. 

1 БСЭ. Т. 15. М., 1952. С. 491. 
2 Там же. 
3 См.: http://www. miacum. ru. 1 сентября 2007. 
4 См.: Езиды в Мордовии // http://www.ezdixane.ru июль, 2008.
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Ситуация с консолидацией курдских женщин однотипная 
для всех регионов России1. Вероятно, сказались как причины 
социально-экономического характера, так и имевшие место погро-
мы, бесконечно повторявшиеся переселения, носившие вынужден-
ный характер. Все это не могло не влиять на замкнутость курдской 
женской общины, не содействовать формированию корпоративно-
го сознания, следованию сложившимся стереотипам (фанатическая 
привязанность к феодальным устоям, недоверие к власти по причи-
не принятия мер репрессивного воздействия в отношении курдов), 
соблюдению даже в большей мере устаревших традиций и обыча-
ев. Они в определенной ситуации становились тормозом развития 
курдской женской общины. 

Религия езидов близка вероучению других изначально доис-
ламских курдских религий – алевитов (не путать с алавитами) и 
али-илахов, вместе с которыми объединяется под общим названием 
язданизм. Опирается в основном на устную традицию. Имеются 
также две священные книги с изложением догматики, канонов, 
космогонии и обрядов: Китаб аль-Джальва (¬Книга откровения») и 
Масхафе раш (¬Чёрная Книга»)2. Синкретизм религии езидов ска-
зался на всей системе их верования и представлений о душе и 
загробной жизни, а также на отдельных традициях. В частности, 
у езидов вера в переселение души из одного организма после его 
смерти в другой уживается с учением о самостоятельном существо-
вании души. 

И особо о некоторых обычаях курдов-езидов. В нашем пред-
ставлении они своеобразны и привлекательны. А. Лапшин и Е. Бе-
лова по этому поводу замечают: ¬Обычаи и обряды езидов: “чрез-
вычайно интересны”. Браки у них регистрируются прямо за свадеб-
ным столом – обрядовым пожатием рук отцов жениха и невесты в 
присутствии мужчин – многочисленных свидетелей действа. Жен-

1 Регион рассматривается как ¬основной элемент федерального устройства 
России и вместе с тем – исторически сложившаяся территориально-культурная 
общность, ячейка социокультурного пространства страны», имеющая сложную, 
многомерную структуру, важнейшей функцией которой является ¬развитие 
своего человеческого потенциала – каждого жителя как личности, как пред-
ставителя своего этноса и гражданина страны» (См.: Регионы в России: социо-
культурные портреты регионов в общероссийском контексте / Сост. и общ. 
ред. Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М.: Академия, 2009. С. 20, 21.). 

2 См. подробнее: http://ezdimuzik. mylivepage.ru. 
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щины празднуют в другой комнате. Вместе мужчин и женщин мож-
но увидеть только в танце. Так у езидов принято... В конце веселой 
свадьбы свидетель бьет жениха трижды по голове подушкой, а не-
весту посыпает кусочками яблок»1. 

Как отмечается во многих научных исследованиях, езиды ¬на 
протяжении всей своей истории были гонимы». Их подвергали 
насильственной ассимиляции, заставляя ¬отвернуться» от своей 
веры. Процесс гонений и физического истребления езидов имел не-
сколько этапов. На новый и новейший период как раз и приходится 
четвертый этап этих преследований. 

Вот как пишет о курдах-езидах один из посетителей сайтов: 
¬Люблю курдов-езидов за масштабность. Вообще курды это такие 
кавказские молдаване. Но мне они нравятся, интересный и добрый 
народ. К тому же бывшие мидийцы, к которым я питаю слабость. 
Вот только не верьте им, когда они утверждают, что они – христи-
ане.  Это вранье, причем, сознательное. ¬Христианство» езиды2 ис-
поведуют странное, в частности, поклоняются Ангелу-Павлину, ну 
и много чего другого намешано»3. 

Конечно, участь езидов трагична. С целью выживания боль-
шинство из них вынуждены были отказаться от веры своих пред-
ков, принять ислам. Это обстоятельство можно считать одной из 
причин сокращения численности езидов. Крупные родоплеменные 
объединения езидов отказывались от других религий, то есть от их 
принятия, и с оружием в руках защищали религию предков4. 

Следующий поток курдов-переселенцев в Россию начался после 
Второй мировой войны, в основном это была молодежь, которая 
приезжала на учебу в города России. 

Новый этап в жизни советских курдов наступил в годы ¬горба-
чевской перестройки», когда начался болезненный процесс распада 

1 Лапшин А., Белова Е. В Тульской области живет ¬народ без земли» – 
курдская народность езиды // http://www.ezdixane.ru; 16 сентября 2004. 

2 Слово езид (аздан) происходит от слова ¬йезд» – это гении добра и света 
в зороастрийском учении. Слово езид происходит от курдского слова ¬ездан», 
что означает ¬Бог». В издании российской энциклопедии 2007 г. значится: ези-
ды – это народ, а езидизм это самостоятельная древняя религия. 

3 См.: Ого! Курды, оказывается, вот как все видят // http://artem-
akopian. livejournal. com/294190. html

4 См. подробнее: Курды езиды // Лучше знать друг друга. Тбилиси. 2009; 
http://www. ezdixane. ru/downloads/Kniga-diaspor-Ezdixane.ru. pdf.
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Союза ССР и образования новых независимых государств, который 
оказал отрицательное влияние не только на положение этих госу-
дарств, но и на народы, населяющие их, особенно национальные 
меньшинства, включая курдов. 

Положение курдов Союза ССР оценивается по-разному. ¬При 
всем том, что в Советском Союзе имели место всем известные не-
правомерные, достойные осуждения действия государственной вла-
сти по отношению к некоторым народам и в еще большей степени 
к национальным меньшинствам, в том числе и курдам, – писал ака-
демик Ш. Х. Мгои, – нельзя отрицать значительные достижения в 
области межнациональных отношений»1. 

Советская политическая система защищала права националь-
ных меньшинств2, гарантировала равенство между этническими 
общностями. Ее крах и последующий рост националистических 
настроений в бывших республиках Союза ССР, глубокий эконо-
мический кризис поставили советских курдов в очень тяжелое по-
ложение. 

Курды рассматриваются в России как национальное меньшин-
ство. Правда, в российском законодательстве понятие ¬националь-
ное меньшинство» не конкретизировано. Определение националь-
ного меньшинства относится к ряду сложных и дискуссионных 
вопросов. До сих пор не выработано единое мнение среди ученых и 
практиков сферы национальных отношений, несмотря на предпри-
нимавшиеся попытки законодательного характера. 

Вместе с тем практика по реализации государственной нацио-
нальной политики, культурно-образовательных и иных запросов на-

1 Мгои Ш. Х. Курдское этниченское меньшинство в системе этнических 
процессов в России. Доклад, зачитанный на заседании ¬круглого стола» спе-
циалистов Мэрии Москвы и Миннаца России 19 марта 1998 г. Копия. С. 1. 

2 Термин ¬национальные меньшинства» в Российской Федерации не полу-
чил однозначного и сколько-нибудь определенного, в том числе законодатель-
ного, толкования. В российском законодательстве отсутствует официальное 
определение понятия ¬национальное меньшинство», хотя попытки дать такое 
определение неоднократно предпринимались, например, при разработке про-
ектов Федерального Закона ¬О национальных меньшинствах в Российской Фе-
дерации» (1995 и 1998 гг.), Федерального Закона ¬Об основах государственной 
национальной политики Российской Федерации» (2003 г.). Следует отметить 
бесспорную теоретическую сложность универсального определения понятия 
¬национальное меньшинство». Оно относится к политико-правовому роду по-
нятий, существование которых зависит от признания политической системой 
государства. 
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циональных меньшинств показывает, что, несмотря на отсутствие 
дефиниции, в России сложился определенный конструктивный под-
ход к решению проблем национальных меньшинств. Равноправие 
национального курдского меньшинства в России гарантируется 
Конституцией Российской Федерации, разумеется, курдов натура-
лизовавшихся в Российской Федерации. Дискуссия особенно проя-
вила себя при подготовке проекта Федерального Закона ¬О нацио-
нальных меньшинствах России», преследовавшего цель урегулиро-
вать статус и права особой категории российских граждан – наци-
ональных (этнических) меньшинств. 

И что же предлагалось в качестве определения понятия? На-
циональные меньшинства обозначались как ¬этнические группы 
граждан Российской Федерации, чьи этнические корни находятся 
за пределами Российской Федерации и которые не относятся к ко-
ренным малочисленным народам России...» И дополнительно к это-
му: эти же ¬лица, имеющие родной язык, этнокультурные особен-
ности, самосознание и национальное сознание, сохранившие тради-
ционный образ жизни и религиозные верования». Согласие по это-
му определению достигнуто не было. Доводы весьма аргументиро-
ванные: отсутствие в самом определении четкой характеристики 
представителей этнических меньшинств, подкрепления их правово-
го положения и др. 

По нашему мнению, более отражающим действительность мож-
но было бы рассмотреть следующее определение: ¬Национальное 
меньшинство – этническая общность, составляющая меньшинство 
в основной массе России или же какого-либо субъекта Россий-
ской Федерации. Основная часть такой этнической общности мо-
жет проживать за пределами Российской Федерации или же в дру-
гом государстве».

В 1970 г. курдов насчитывалось 88 930 человек, по данным пере-
писи 1979 г., в Союзе ССР было 115 858 курдов. Однако, по мнению 
историка М. Н. Шамояна, численность курдов в СССР в этот пери-
од составляла около 200 тыс. человек. Проживали они дисперсно 
на территории девяти союзных республик. В 1989 г. численность 
курдов возросла до 152 517 человек. По сравнению с переписью на-
селения 1979 г. наблюдается численный прирост курдов. 

После начала армяно-азербайджанского конфликта на террито-
рию Азербайджана из Армении вместе с 200 тыс. азербайджанцев 
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бежали многие тысячи курдов-мусульман. В результате межнацио-
нального конфликта, когда шесть районов Азербайджана были за-
няты армянскими вооружёнными силами, почти все местные курды 
оказались в положении беженцев или вынужденных переселенцев. 
Большинство курдов Азербайджана исповедует ислам суннитского 
и шиитского толка. Среди азербайджанских курдов преобладают 
шииты. 

Отмеченными событиями было положено начало новому этапу 
в жизни курдов. Началась стихийная миграция курдов из мест по-
стоянного проживания в Россию, отчасти в страны Европы. Курд-
ское этническое меньшинство в России, да и в других странах СНГ, 
также испытало определенную этническую мобильность и социаль-
ную натурализацию. 

Характерное положение национальных меньшинств, в том чис-
ле и курдов, заключается в том, что формально в условиях демо-
кратических правопорядков им была предоставлена возможность 
основать национально-культурные общества, наладить адекватную 
жизнь национальной общины, осуществить издания на националь-
ном языке и т. д. Однако необходимы были еще и усилия в плане на-
лаживания развития этнокультурной сферы курдского сообщества в 
России. На постсоветском пространстве появившиеся возможности 
свободного национально-культурного развития этнических мень-
шинств в большинстве случаев носят теоретический характер. Все 
это связано главным образом с отсутствием политической воли, а 
частично с этнократизацией режимов правящих государств. Отсю-
да проистекает и необустроенность, проблемы социально-бытового, 
материального и иного характера, наличие всевозможных авантюр-
ных планов, слабая защищенность интересов курдов. 

В создавшейся ситуации в 1990-е годы курдам сложно было 
интегрироваться в новый социум российской государственности, 
применить свои способности и знания, найти свою нишу в но-
вых структурах. Несомненно, интеграционному процессу мешает 
и менталитет курдов-мигрантов, их этнокультурный уровень, рез-
ко контрастирующий с новым местом жительства, национально-
религиозные традиции, образовательный и квалификационный фак-
торы и в определенной мере языковой барьер. В то же время не-
обходимо учи тывать, что курды исторически видят в России есте-
ственного и стратегического союзника в противоборстве с опреде-
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ленными силами в регионе (Курдистан) и их союзниками вне ре-
гиона. 

Курды численностью 30 тыс. проживают в России в основном 
на территории Ростовской области, Краснодарского, Ставрополь-
ского краёв, в Республике Адыгея. В последнее время численность 
курдов в Тамбовской области возросла до 5 тыс. человек. В целом 
на 2010 г., по приблизительным данным, в субъектах Российской 
Федерации расселено около 400 тыс. граждан курдской националь-
ности1. Как и в других государствах, возникших на постсоветском 
пространстве, определенная трансформация курдской общности 
происходит и на территории России. Обустройство, разрешение 
проблем, связанных с правом жительства и трудовой занятости 
курдского меньшинства, станет одним из важных факторов исклю-
чения противоправных действий, антиобщественных поступков, ис-
ходящих от отдельных элементов этой этнической общности. Есть 
все основания для того, чтобы курдское меньшинство из предмета 
озабоченности было превращено в активный положительный фак-
тор экономической и общественно-политической жизни России. 

Автор выражает искреннюю благодарность коллеге-историку 
Юрию Романовичу Дасни, журналисту, специалисту по всемирной 
истории курдов Вадиму Владимировичу Макаренко, историку Ми-
хаилу Набоевичу Шамояну, члену Совета ФНКА курдов в России 
С. Х. Хаджиеву и региональной НКА курдов в Москве – за ока-
занную помощь, консультации и полезные советы при написании 
этой книги, а также Елене Сокол корреспонденту Курдистан.ру и 
моей дочери Ксении Бугай – за подготовку и оформление фото-
иллюстраций. 

1 М. Н. Шамоян полагает, что численность курдов на территории Рос-
сии занижена. По его данным, курдское население в России составляет около 
800 тыс. человек. 



ВВЕДЕНИЕ

С развитием российской государственности в первое десяти-
летие XXI века заметно возрос интерес многонационального со-
общества к вопросам как общероссийской социально-культурной 
истории, формирования самосознания и национального сознания, 
так и непосредственно применительно к каждой этнической общ-
ности. Сами народы, их культура – это основное богатство России, 
и главной задачей становится правильное регулирование процес-
сами, связанными с этой стороной жизни многонационального об-
щества. Судя по всему, такая потребность объясняется, в первую 
очередь, усилением этнической мобильности национальных мень-
шинств, стремлением толерантно воспринимать друг друга в новых 
условиях, больше знать друг о друге. Курдская общность в России 
в этом плане не является исключением. 

Россия относится к многонациональным государствам, что при-
дает ей особую специфичность. Отличительной стороной госу-
дарств такого типа выступают этнические (в европейской транс-
крипции – национальные) меньшинства, которым в последние годы 
во внутренней государственной политике уделяется все больше 
внимания. Исследователи обращаются к таким аспектам пробле-
мы, как история национальных меньшинств, роль и место их в на-
роднохозяйственном секторе государства, развитии культуры. Эт-
нические меньшинства все чаще становятся объектом пристально-
го внимания этнографов, политологов и социологов1. 

1 Бугай Н. Ф. 20–50-е годы: принудительные переселения народов // 
Обозреватель. М., 1993. № 11(15). С. 122–127; Лаврентьевы В. и М. По сле-
дам гонимого волка // Народ. № 4. Декабрь, 1993; Этнические и этнонаци-
ональные категории: свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6. М.: 
ИЭА РАН, 1995; Основы национальных и федеративных отношений. М.: ¬Из-
дательство РАГС», 2001.; Амин Юсиф. Советская Россия, республики Закав-
казья и курдский вопрос в 20-е годы. Автореф. к.и.н. СПб., 2002; Информа-
ционный бюллетень о цыганском национальном меньшинстве. М., 2006; Бу-
гай Н. Ф., Сим Хон Ёнг. Общественные объединения корейцев в России: 
конститутивность, эволюция, признание. М., Сеул, 2004: Белковец Л. П. 
Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении. 
1941–1945 гг. Историко-правовое исследование. Новосибирск, 2003; Мар-
кедонов С. М. Этнонациональный и религиозный фактор в общественно-
политической жизни Кавказского региона. М., 2005; О реализации Концепции 
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В настоящее время проблема заметно актуализировалась в 
мире, наблюдается возрастание роли национальных меньшинств в 
ходе преобразовательных процессов в обществе, повышение их эт-
нической мобильности, изменения в формировании как самосозна-
ния, так и национального сознания. Заметен и активный процесс 
их социальной натурализации. 

Ощущается необходимость в гармонизации отношений между 
титульными народами и этническими (национальными) меньшин-
ствами, что позволяет уменьшать накал ксенофобии, улучшать об-
становку во взаимодействии этнических общностей на территории 
единого государственного образования. 

Понятие ¬этническое меньшинство» перестало быть чисто 
демографическим; оно несет на себе и определенную социально-
психологическую нагрузку. К этническим меньшинствам, на наш 
взгляд, можно отнести группы: 

1) численно меньшие, чем этническое большинство в государ-
стве; 

2) находящиеся в неденоминирующем положении; 
3) обладающие этнокультурной спецификой и желающие со-

хранить ее. 
Этнические меньшинства при этом могут быть либо частью эт-

нической общности, либо этнической общностью, проживающей во 
многих странах и не имеющей своего государства (цыгане, курды, 

государственной национальной политики Российской Федерации в 2001 году. 
М., 2002; Концепция государственной национальной политики Российской Фе-
дерации: опыт, реализация. М., 2003; Агаев Р. Курдское государство: миф, 
мечта или геополитический проект? // Вестник аналитики. Журнал аналити-
ческих материалов. № 4 (31). М., 2008; Мамаев М. И. Национальные мень-
шинства Северного Кавказа: социальное положение, трансформация. М., 2008; 
Бугай Н. Ф., Мамаев М. И. Турки-месхтинцы: Грузия, Узбекистан, Россия, 
США. М., 2009; Атаев Теймур. Нефтяной оттенок как движущая сила миро-
вых процессов, или причины использования ¬армянского» и ¬курдского» фак-
торов в геополитических коллизиях после Второй мировой войны // http://
www. iamik. ru 1 апреля 2009; Кудряшова Ю. С. Региональная безопасность 
Турции в контексте курдской проблемы // Вестник МГИМО. 2010. № 1(10). 
С. 30–37 и др. 
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турки-месхетинцы, среди них частично таракама1, хемшилы2 и др.), 
или сообществом обосновавшихся на постоянное жительство в про-
шлом иммигрантов. 

Актуальность темы данного исследования объясняется прежде 
всего стремлением государств в конце XX–начале XXI вв. создать 
на своей территории единое социокультурное общество при раз-
нообразии культур и многообразии этнических общностей с разны-
ми социокультурными и политическими ценностями и традициями. 
Эта задача в последние годы получает свое развитие не только в 

1 На этом же основании месхетинские турки рассматривают как бывших 
курдов, живущих среди них терекеме (terekeme, täräkämä) – полностью тюрко-
язычную группу, ведущую полукочевой пастушеский образ жизни, но никакого 
отношения к курдам в действительности не имеющую. 

2 Немногочисленная этнографическая группа исламизированных армян, ту-
рецкая форма их названия – Hemili (Хемшил), но в качестве самоназвания ими 
употребляется (эндоэтноним) – Homenci (Амшенец), большинство исследова-
телей считают их частью общности амшенских армян. Хемшилы (Хомшеци) – 
все без исключения мусульмане суннитского направления в исламе, представ-
лены двумя группами: Ardileci (Ардилеец) и Turcevanci (Турцеванец). 

Хемшилы, также как и амшенские армяне, являются выходцами из об-
ласти Амшен, расположенной на территории современной Ризейской обла-
сти Турции (северо-восток Турции). В XIX в. они населяли восточные рай-
оны Трапезундского вилайета (турецкой провинции Лазистан). В 1878 г. по 
Сан-Стефанскому мирному договору самая восточная часть территории турец-
кого Лазистана вплоть до селения Макриал (совр. Кемал-паша) вошла в состав 
Российской империи, образовав Батумский округ. В 12 селах из тех, что пе-
решли под новую юрисдикцию, проживали хемшилы. Батумский округ просу-
ществовал в прежних границах до 1921 г., когда его часть отошла к Турции. 
В составе Аджарской АССР осталось 6 сел, где традиционно проживали хем-
шилы (См.:  Кузнецов И. Хемшилы не турки, а исламизированные армяне // 
http://www.hamshen.narod.ru. 6 апреля 2001). 

25–26 ноября 1944 г. хемшилы вместе с турками, курдами, лазами и др. на-
родами были высланы из Аджарии в Южную Киргизию, а небольшая их часть в 
Казахстан. Начиная с середины 1980-х гг., несколько десятков семей хемшилов 
переселилось из Киргизии в Апшеронский район Краснодарского края, а после 
узбекско-киргизского конфликта в 1989 г., из Ошской и других областей Кир-
гизии сюда вынужденно переехало более сотни семей хемшилов. В настоящее 
время, продолжают жить в Кыргызстане около 300 семей и в Казахстане около 
200 семей. Таким образом, часть хемшилов, около 5000 человек оказались 
разбросаны на постсоветском пространстве. Кроме Краснодарского края, на 
территории Российской Федерации хемшилы проживают в Каменском районе 
Ростовской области – около 30 семей, в Гребановском районе Воронежской об-
ласти – около 40 семей. (См.: Тулумджян А. Хемшилы ¬Хомшеци» Краснодар-
ского края: история и современное положение // http://www. horizonworld. 
com; 19 марта 2009). См. также: Турки-месхетинцы… СПб., 2009. 
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практическом воплощении, но и в развитии теории вопроса о роли 
и месте этнической общности в системе происходящих преобразо-
ваний в сфере экономики, культуры и т. д. 

На этот сложный комплекс проблем было обращено внимание 
во многих нормативно-правовых государственных актах Россий-
ской Федерации. Однако обобщение они получили в Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента России 15 июня 1996 г. № 909, 
рассматривающей каждый из народов России как обладающий 
¬особенностями материальной и духовной культуры». Это поло-
жение, на наш взгляд, коренным образом изменило отношение к 
самим этническим общностям. С учетом его формировалась и го-
сударственная национальная политика, система межнациональных 
отношений, в которой определенную нишу занимают многие этни-
ческие меньшинства. 

Концепция существовавшей в прошлом системы управления 
национальными процессами в обществе была признана несостоя-
тельной. Она характеризовалась правовой неурегулированностью 
земельных и других отношений, территориальных споров, прояв-
лением этнократических устремлений, отторжением возможности 
удовлетворения интересов этнических общностей и т. д. 

Спустя долгие годы были сформулированы и основополагаю-
щие принципы выстраивания сферы межнациональных отношений, 
в числе которых развитие национальных культур и языков этниче-
ских общностей России; укрепление их духовного единства; обе-
спечение политической и правовой защищенности малочисленных 
народов и этнических общностей на территории государства, дости-
жение прочного мира и согласия. Все это поднимало значимость 
этнической общности в системе межнациональных отношений на 
более высокий уровень. 

Эти принципы осуществляются на практике в ходе практиче-
ской реализации равенства прав и свобод человека и граждани-
на независимо от его национальной принадлежности, языка, отно-
шения к религии, принадлежности к социальным группам и обще-
ственным объединениям, с обязательной гарантией прав в соответ-
ствии с Конституцией России. 

Принципы получили свое обоснование и дальнейшее наполне-
ние в Послании Президента России В. В. Путина к Федерально-
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му Собранию Российской Федерации (2003) г., в других государ-
ственных документах. Например, в Послании Федеральному Со-
бранию В. В. Путин акцентировал внимание на многонациональ-
ном обществе, выдвигая задачу превращения России в государство 
¬с развитым гражданским обществом и устойчивой демократией». 
В государстве такого типа, по его мнению, ¬будут обеспечены пра-
ва человека, гражданские и политические свободы»1. В последую-
щих Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 
(2004–2006 гг.) проблема этнических общностей поднималась на 
более высокий уровень, прозвучал призыв усилить их роль в пре-
образовательных процессах в Российском государстве. 

Безусловно, внимание к этим вопросам применительно к этни-
ческим общностям – это ответ на вызовы истории. Становилось 
очевидным, что в условиях регулирования национальными процес-
сами в модернистских обществах необходимо преодолевать суще-
ствующее сопротивление консервативных сил, относящихся отри-
цательно к этим преобразованиям, к выстраиванию отношений в 
многонациональных по своему составу населения государствах. 
Огромные миграционные потоки 1990-х гг. – начала ХХI в. обо-
стрили проблему этнических общностей. С распадом Союза ССР 
миллионы людей, не мигрируя, оказались жителями новых госу-
дарств в положении национальных меньшинств, как в России, так 
и в других государствах СНГ. 

В этой связи, приобретает особую актуальность изучение эт-
нических меньшинств, а также система регулирования взаимоот-
ношения с ними по вектору ¬власть и общество». Возрастает ин-
терес к выявлению исторических предпосылок формирования тех 
или иных этнических общностей на территории государства, их 
взаимо действию с доминирующим населением, к менталитету, во-
просам самосознания этнической общности, сохранению иден-
тичности и самобытности каждой из них. В связи с тем, что ми-
грация вызывает необходимость адаптации людей к меняющимся 
усло виям, все более актуальными становятся проблемы адаптации 
в сфере культуры, интеграции этнической общности в инокультур-
ной среде. 

1 Послание Президента Российской Федерации Путина В. В. Федераль-
ному Собранию Российской Федерации. Документы и комментарии. М., 2003. 
С. 3. 
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Вряд ли будет иметь поддержку стремление некоторых полито-
логов приглушить эту сторону проблемы, что проявляется двояким 
способом, по замечанию академика В. А. Тишкова, ¬или отвергнуть 
наличие общности, или ликвидировать разнообразие»1. 

Становление федерализма предполагает глубокие изменения 
системы территориального управления. Это означает работу сразу 
по трем направлениям: 

– превращение государственных органов управления в систему 
институтов, отвечающих принципам федерализма; 

– расширение самостоятельности субъектов в выработке и реа-
лизации региональной социально-экономической политики, повы-
шение их ответственности за ее результаты; 

– формирование системы местного самоуправления и других 
форм негосударственного управления. 

От решения этих приоритетных задач во многом будет зависеть 
и дальнейшее состояние, и развитие всей системы межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации. Россия – одно из круп-
нейших в мире многонациональных государств, где проживают бо-
лее 170 народов (23 – титульные этнические общности) общей чис-
ленностью более 140 млн человек. Россия исторически сложилась 
как полиэтническое государство. Равенство прав и свобод позво-
ляет гражданам определять свою национальную принадлежность, 
пользоваться родным языком, выбирать язык общения, обучения 
и т. п. В то же время процессы отношений, взаимодействия меж-
ду этническими общностями должны регулироваться нормативно-
правовыми актами в государстве, т. е. происходит процесс пере-
вода их на юридическую основу. Основополагающим документом, 
регламентирующим обязательства государства в этой области, яв-
ляется Основной закон страны – Конституция Российской Феде-
рации, а также развивающие Конституцию нормативно-правовые 
акты, содержащие в себе механизмы реализации национальной по-
литики государства, отличающегося этническим, конфессиональ-
ным и культурным многообразием. 

За последние годы на федеральном уровне в России был при-
нят ряд законов, создающих механизм реализации соответствую-

1 Тишков В. А. 2010 – ¬год защиты отстающих» // Институт этнологии 
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Отчет о работе в 2009 году. М., 
2010. С. 1. 
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щих статей Конституции Российской Федерации, связанных не-
посредственно с правами национальных меньшинств. Это Законы 
¬О национально-культурной автономии», ¬О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов», ¬О гражданстве», ¬Об образовании», 
¬О средствах массовой информации», ¬Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации», ¬О свободе совести и о 
религиозных объединениях» и др. 

Новый Уголовный кодекс, принятый в 1996 г., предусматривает 
ответственность за нарушение равноправия граждан по признаку 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным органи-
зациям. Это в полной мере относится и к действиям, направлен-
ным на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды, 
унижение национального достоинства, равно как за пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности граж-
дан по признаку их отношения к религиозной, национальной или 
расовой принадлежности. В стадии разработки или согласования 
находятся законопроекты ¬О национальных меньшинствах в Рос-
сийской Федерации», ¬О принципах организации общин коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», а также проект Ука-
за Президента Российской Федерации ¬О мерах по недопущению 
раз жигания национальной розни и ответственности должностных 
лиц». 

Процесс укрепления законодательной базы идет не только на 
федеральном уровне, но и на уровне субъектов Федерации. Его ин-
тенсивность создает проблемы иного свойства – а именно, необхо-
димость преодоления подчас возникающего несоответствия между 
федеральными и местными законами. 

Главная цель национальной политики – создание условий для 
полноправного социального и национально-культурного развития 
всех граждан России, интеграции общества. Эта цель наиболее 
полно отражена в Концепции государственной национальной по-
литики Российской Федерации, утвержденной 15 июня 1996 г. Ука-
зом Президента Российской Федерации. Концепция устанавливает 
следующие основные принципы государственной национальной по-
литики:
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– равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от его расы, национальности, языка, отношения к религии, при-
надлежности к социальным группам и общественным объединени-
ям;

– запрещение любых форм ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности;

– сохранение исторически сложившейся целостности Россий-
ской Федерации;

– равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаи-
моотношениях с федеральными органами государственной власти;

– гарантия прав коренных малочисленных народов в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации;

– право каждого гражданина определять и указывать свою на-
циональную принадлежность без всякого принуждения;

– содействие развитию национальных культур и языков наро-
дов Российской Федерации;

– своевременное и мирное разрешение противоречий и кон-
фликтов;

– запрещение деятельности, направленной на подрыв безопас-
ности государства, возбуждение социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни, ненависти. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в своем заявлении от 6 ноября 1998 г. ¬О недопустимости 
действий и высказываний, осложняющих межнациональные отно-
шения в Российской Федерации», подтверждает, что ¬националь-
ный вопрос не может и не должен становиться предметом полити-
ческих спекуляций... Исторический опыт развития России показал, 
что только на пути укрепления дружбы и согласия между народами 
может сохраниться единство нашего государства... В нашем Отече-
стве недопустимы действия и высказывания, осложняющие межна-
циональные отношения... Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации решительно осуждает любые чуж-
дые народам России формы проявления национальной и религи-
озной нетерпимости и отмечает, что доброжелательность, взаим-
ная поддержка, уважение национального достоинства всех народов 
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были и остаются важнейшими факторами прочности российской 
государственности».

Лидерам курдской общности следует учитывать в практике 
формирования отношений с другими этническими общностями на 
местах и оценки, даваемые положению курдов в Российской Фе-
дерации, взвешенно подходить к своим принимаемым решениям, 
следуя строгому соблюдению норм российского законодательства, 
учитывая интересы тех этнических общностей, с кем курды прожи-
вают. Примечательным в этом отношении является вывод главного 
редактора газеты ¬Свободный Курдистан» Ишхана Мироева, озву-
ченный им на состоявшейся 22 октября 2008 г. пресс-конференции 
в Москве. Зачитывая заявление ряда курдских организаций, имею-
щих целью привлечь внимание общества к проблемам курдского 
национального движения и его лидера Абдуллы Оджалана, И. Ми-
роев констатировал: ¬Примером решения национального вопроса 
является Российская Федерация, предоставившая народам, живу-
щим на своей территории, конституционные права на соблюдение 
своей национальной идентичности, развитие и сохранение языка, 
обычаев и традиций. Российские курды имеют больше прав, чем 
курды, живущие на своей исторической родине, которые постоянно 
подвергаются геноциду и дискриминации»1. 

Задача обеспечения полноправного развития национальных 
меньшинств России имеет исключительно ¬ценное значение для 
противодействия национальному и политическому экстремизму и 
сепаратизму». Защита прав национальных меньшинств для Рос-
сии – это условие сохранения ее государственности и территори-
альной целостности. 

Для России характерно исторически сложившееся сочетание 
национально-территориального и административно-территори аль-
ного принципов государственного устройства. В состав Россий-

1 Мироев И. Курды в России имеют больше прав, чем на своей истори-
ческой родине – курдский журналист // http://www.upmonitor.ru 22 октя-
бря 2008. Движение курдов России за освобождение Оджалана началось с 
1998 г. Курды Москвы приняли участие в состоявшемся митинге на Лубянской 
площади. Митингом руководила общественная организация ¬Союз офицеров». 
15 апреля 2001 г. более 2000 курдов участвовали в митинге, приуроченном к 
2-х летней годовщине со дня заточения Оджалана в тюрьму (Турция). (См.: 
подробнее: Две тысячи курдов митинговали в центре Москвы // http://lenta. 
ru 15 февраля 2001). 
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ской Федерации входят 85 субъектов Федерации: 21 республика, 
6 краев, 47 областей, 2 города федерального значения, 1 автоном-
ная область и 8 автономных округов (ст. 65 Конституции Рос-
сийской Федерации). Из 85 равноправных субъектов Федерации 
национально-государственными образованиями, по сути, являются 
21 республика (ранее автономные республики, автоматически по-
высившие свой конституционный статус), 1 автономная область, 
8 автономных округов, обладающие всей полнотой политической и 
административной автономии. 

По составу населения эти субъекты являются полиэтнически-
ми. В этническом составе Российской Федерации выделяют две 
группы образований:

– народы, сложившиеся исторически, либо проживающие на 
территории России в течение длительного периода времени, кото-
рые условно можно назвать коренными народами;

– этнические группы относительно более позднего происхожде-
ния, чьи ¬материнские» народы проживают за пределами Россий-
ской Федерации (страны СНГ и Балтии, а также Болгария, Вен-
грия, Германия, КНДР, Республика Корея, Польша, Финляндия и 
ряд других стран), а также не имеющие государственных образова-
ний вообще (ассирийцы, караимы, курды и цыгане). 

Курды (курманч) делятся по родам, и их нынешние фамилии ча-
сто определяют их принадлежность к тому или иному роду. Как за-
мечают отдельные исследователи, правильнее было бы произносить 
¬курманч», а не ¬курмандж». У курманч особый диалект, который 
знающему человеку сразу позволяет определить, что собеседник 
относится к курманч. ¬Почти все курманч в России и в СНГ, – 
пишет лидер батумских курманч Х. Б. Гуржи-оглы, – приходят-
ся друг другу родственниками. Народ курманч имеет особое само-
сознание и достаточно обособлен от других национальных мень-
шинств. Большой проблемой для народа остается низкий образова-
тельный уровень»1. 

Обстановка складывалась таким образом, что Армению поки-
нули, с учетом вопроса езидского идентитета, и многие из про-
живавших в азербайджанских анклавах из 6 тысяч курдов. Боль-
шинство из них в силу конфессиональной и культурной общно-

1 Гуржи-оглы Хасан Б. Справка о народе курманч // http://www. 
memo.ru, 6 мая 2007.
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сти (дети посещали азербайджанские школы), смешанных браков 
и т. д. оставили Армению вместе с азербайджанцами после начала 
Арцах(карабах)ского противостояния. Это было причиной большо-
го притока курдов на территорию Российской Федерации, особенно 
в 1990-е годы. Одним словом, по разным причинам, в том числе и 
по родственным связям, курды прибывали в Россию, при этом чис-
ло прибывающих курдов в Россию постоянно возрастало. 

В настоящее время курдская интеллигенция, проживающая в 
основном в городах, а также курды – сельские жители, прожи-
вающие дисперсно в Абовянском и Масисском районах Армении, 
насчитывают до 1000 человек. 

Кроме родного языка, все курды свободно владеют армянским, 
а представители интеллигенции еще и русским языками. Владею-
щим русским языком и переселившимся в Россию, было относи-
тельно легко адаптироваться в ее регионах и интегрироваться как 
в российский, так и в местный социум. 

Для курдской общности характерно также такое явление, как 
диспропорция полов. В возрастных группах до 35 лет численность 
мужчин и женщин примерно равна. И у курдов соотношение муж-
чин и женщин неодинаково. Женщины численно преобладают над 
мужчинами. Наряду с курдами мужчин больше, чем женщин также 
у проживающих в России азербайджанцев, узбеков, таджиков, тур-
кмен, каракалпаков, уйгуров, турок-месхетинцев, лезгин, ингушей, 
ассирийцев и других. Диспропорция полов в пользу мужчин обыч-
но свойственна и современным мигрантам. Преимущественно это 
те этнические общности, представители которых исповедуют ис-
лам, кроме того, большинство из них не являются коренными жи-
телями Российской Федерации. 

Наверное, будет оправданным выделение самостоятельным на-
учным направлением истории этнических меньшинств на террито-
рии Союза ССР – России. Правда, наряду с этим бытует и понятие 
¬истории этнической периферии», но вряд ли это можно распро-
странить применительно и к национальным меньшинствам, так как 
они в большей степени расселяются дисперсно по всей территории 
страны. По мнению академика В. А. Тишкова, проблема ¬интегра-
тивной версии и представленности разных групп и традиций в боль-
шом российском нарративе до сих пор не решена».

Обращение к проблеме, по нашему мнению, актуально. На-
копление материалов по истории этнических меньшинств России 
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будет, несомненно, ¬содействовать созданию полнокровной и от-
крытой версии истории России»1. Конечно, изложение современной 
истории национальных меньшинств невозможно без обращения к 
истории их прошлого, как невозможно излагать современные со-
бытия на основе игнорирования общего прошлого. Эти части ор-
ганичны. 

Современным курдам меньше повезло в плане освещения их 
истории чем, например, туркам-месхетинцам, хотя в советский пе-
риод, особенно с 1930-х годов, судьбы их заметно совпадали. 

Более глубоко разработаны многие проблемы истории курдско-
го народа, в частности, общности курдов на территории Советского 
Союза, России, и особенно до 1917 года2, да и в целом мирового 
сообщества курдов. Проблемами курдов занимались многие совет-
ские исследователи. К этому же вопросу обращались ученые уже в 
условиях существования России в ее новом формате3. 

Благодаря усилиям историков и в первую очередь исторической 
науки в Армении стали все чаще появляться труды о жизни кур-
дов. Историки исследовали разные стороны борьбы курдов за сво-
боду, обустройство на местах их конкретного проживания. Вклад 
в разработку проблемы таких ученых, как Махмудов Надое Хозо, 
Иско Бахчое, В. Никитин, А. М. Ментешашвили, Рашид Сабри Ра-

1 Тишков В. А. История, историки и власть // Международный ¬кру г-
лый стол», ¬История, историки и власть». Материалы к дискуссии. М., 2010. 
С. 10–11. 

2 Длер Исмаил Х. Особенности социально-экономического и политиче-
ского развития в Иракском Курдистане в 1960–1970-е годы. М., 1977; Гасра-
тян М. А. Курды Турции в новейшее время. Ереван, 1981. Вильчевский О. Л. 
Экономика курдской сельхозобщины Закавказья и прилегающих районов во 
второй половине ХIII века; Дубова Н. А. К антропологической характеристике 
курдов; Калоев Б. А., Дарвешян М. Х. Скотоводческое хозяйство курдов Вос-
точной Армении; Пашаева Л. Б. Религиозно-кастовые запреты в браке курдов-
езидов Грузии в прошлом // Кавказский этнографический сборник. Тбилиси, 
1988. Т. 7; Арабские страны: Политика и экономика. М., 1997. Вып. 3; Аши-
ри Ш. Судьбы и надежды // Азия и Африка сегодня. М., 1998. № 2; Гасра-
тян М. А. Новая турецкая конституция и курдский вопрос // Турция: исто-
рия и современность.  М., 1988. Гасратян М. А. Абдулла Оджалан – генераль-
ный председатель Партии рабочих Курдистана // Азия и Африка сегодня. М., 
1999. № 9; Данилов В. Реальность как фактор государственной политики // 
Азия и Африка сегодня. М., 1999. № 9 и др. 

3 Пчелина Е. По Курдистанскому уезду (путевые заметки); Из истории 
возникновения современных селений курдов в Закавказье. Она же: Опыт срав-
нительного изучения материальной культуры курдов. 
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шид и других, заметно расширил наши познания о жизни курдской 
общности, их нуждах, заботах как в советский период, так и в но-
вых условиях в России1. 

Н. А. Халфин, уделивший особое внимание аспекту по явления 
курдов на территории России, писал: ¬С окончанием русско-
иранской войны (1804–1813 гг.) и переходом к Российской импе-
рии (в составе прочих земель) Карабахского ханства, среди наро-
дов империи появились и курды, населявшие это ханство»2. 

Что касается депортации курдов, то этот процесс можно раз-
делить на два этапа. Первый из них приходится в основном на 
1937 г., когда отдельными группами курды выселялись с террито-
рии Армянской и Азербайджанской ССР. В последнее время уточ-
нены сведения о депортированных гражданах курдской националь-
ности в 1937 году. Первоначально их контингент составил 1325 че-
ловек. Однако В. Н. Земсков уточняет эти данные, опираясь на све-
дения ¬Меморандума» НКВД СССР от 28 ноября 1937 г., подписан-
ного заместителем наркома НКВД СССР Л. Н. Бельским. По этим 
сведениям, выселению подлежали 425 семей курдов, что, по пред-
положению В. Н. Земскова, составило 2100 человек3. В. Н. Зем-
сковым приведены также и сведения о выселенных курдах из За-
кавказья совместно с незначительным числом граждан армянской 
национальности, составив в целом 4280 человек. А в последующем 
курды выселялись единицами. 

Второй этап депортации курдов приходится на ноябрь 1944 года. 
Курды в составе более 9 тыс. человек совместно с турками-
месхетинцами, хемшилами и частично цыганами, лазами были де-
портированы из южных районов Грузинской ССР. Была проведена 
¬зачистка» от курдов и территории Азербайджанской ССР. Курды 
непосредственно расселялись в Казахской и Киргизской ССР. ¬За-
чистили» от курдов и пограничную полосу Туркменской, Узбекской 
и Таджикской ССР. 

1 См.: Махмудов Хозо Надое. Курдский народ. Ереван, 1959; Иско Бах-
чое. Курды Закавказья, Тб., 1963; Никитин В. Курды. М., 1964; Ментешаш-
вили А. М. Курды: Очерки общественно-экономических отношений, культуры 
и быта. М., 1984; Рашид Сабри Рашид. Современная этноконфессиональная 
ситуация у курдов. Л., 1988 и др. 

2 Халфин Н. А. Борьба за Курдистан. М., 1963. С. 39. 
3 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960. М.: Наука, 2003. 

С. 81–83. 
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По-разному трактуются причины депортации этнических общно-
стей с территории Союза ССР, в том числе и Грузии. Комплексное 
объяснение этому социальному явлению пытается дать чешский 
историк, специалист по национализму Эрнест Геллнер. Оно помо-
гает в определенной мере познавать сущность проводимых мер. 
Э. Геллнер указывает на необходимость учитывать тот факт, что в 
условиях войны ¬моральные стандарты оказывались заниженными 
(борьба страстей, негодование, военная секретность, экстремаль-
ная ситуация), требовали, по его признанию, ¬чтобы компактные 
этнические группы вписывались в определенную территориально-
политическую структуру»1, а для осуществления этого требовались 
жесткие меры. На ассимиляцию надежды не было, ¬использовались 
или массовые убийства или насильственные переселения целых на-
родов». Все это соответствовало и практике, применяемой сталин-
ским режимом власти. 

По мнению Э. Геллнера, проводилась своеобразная политика 
ирредентизма, преследующее создание территорий с одним наро-
дом, с одной культурой, а добиться этого можно было, в том чис-
ле и путем выселения в какое-то другое место (независимо от того, 
занято это место или нет и готовы ли члены существующего там 
социально-политического общества принять переселенцев). Буду-
щая культурно-политическая организация освобождаемой террито-
рии формировалась откровенно принудительным способом, путем 
вывоза людей2. Повторялась политика, имевшая широкое примене-
ние в Европе в начале XIX века. Удовлетворение интересов одних 
вело к открытому ущемлению интересов других. 

Демократизация жизни в Союзе ССР потребовала новых подхо-
дов в изучении истории этнических меньшинств, в том числе и со-
ветских курдов. Об этом наглядно свидетельствуют многие заявле-
ния партийных и государственных деятелей. Так, Ю. В. Андропов, 
выступая в 1982 г. по случаю 60-летия образования Союза ССР, 
замечал: ¬Полноправными советскими гражданами являются мил-
лионы немцев, поляков, корейцев, курдов, представителей других 
национальностей, для которых Советский Союз стал родиной»3. 

1 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации 
и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 162. 

2 См.: там же. С. 167. 
3 Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. М., 1982. С. 9. 
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Начинался новый этап и в исследовании курдского меньшин-
ства. Правда, больше курды рассматривались в связи с другими со-
бытиями. В первую очередь, связанными с репрессированными на-
родами. Обращалось внимание на национально-государственное об-
устройство этнических общностей Грузии, подвергшихся, по причи-
не проводимой деструктивной политики, репрессивным воздействи-
ям со стороны режима: турок-месхетинцев, курдов, хемшил после 
снятия с них в 1950-е годы статуса ¬спецпоселенцы». Этот аспект 
освещался в научных сообщениях и интервью. Среди публицисти-
ческих работ можно назвать и появившиеся статьи Ш. Х. Мгоя, 
Н. Ф. Бугая, Б. Бгажнокова и других1. 

Среди научных работ рубежа 1990-х годов появилось моногра-
фическое исследование Т. Ф. Аристовой2. Это была первая в со-
ветской литературе работа по традиционной материальной культу-
ре курдской общности, проживавшей в нескольких странах Ближ-
него Востока. В труде особое внимание привлекают сравнительные 
параллели между традиционной культурой курдов, проживающих в 
разных странах, и традиционной культурой курдов Закавказья, вы-
явление локальных особенностей двух основных географических 
ареалов распространения курдской культуры. 

Появление научного труда Т. Ф. Аристовой о курдской общно-
сти в Союзе ССР, ее традициях, обычаях, одежде, конфессии яви-
лось важным событием в культурной жизни курдов Союза ССР. 
Относительно конфессии курдов автор отмечала, что из общения 
со многими курдами в Закавказье приходилось не раз убеждаться в 
том, что далеко не все курды, особенно старое поколение, считают, 
например, езидов курдами. Точно также многие езиды не отождест-
вляют себя с курдами-мусульманами. С этой стороной автор увязы-

1 Бгажноков Б. При свете гласности // Родина. № 2. С. 87; Шенге-
лая Э. Полуправда питает ложь // Советская культура. 19 июня 1983; Ару-
тюнян С. А. Оглядываясь в прошлое // Поиск. № 7. 1989; Мгоя Ш. Х. Не 
допустить нигилизма в отношениях малых народов // Вопросы истории. 1989, 
№ 5; Он же. Определить законом // Союз. 23 августа 1990; Бугай Н. Ф. 
Как это было // Поиск. 12–18 октября 1989; Он же. Национальные меньшин-
ства в системе межнациональных отношений: уроки истории // Голос курда.  
№ 3–4 (24–25). Апрель-май 1993. С. 4–5 и др. 

2 Аристова Т. Ф. Курды Ирана (историко-этнографический очерк) // 
Краткие сообщения Института народов Азии. Т. 21. М., 1954; Она же. Курды 
Закавказья. М., 1966; Она же. Материальная культура курдов XIX–первой 
половины XX в. М., 1990. 
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вает проблему с самосознанием и национальным сознанием курд-
ской общности, которой пришлось пройти, по ее мнению, сложный 
эволюционный путь. 

Автором выделены два аспекта в самосознании курдов: ре-
лигиозный и этнический. Религия с ее постоянно действующими 
нормами адата и шариата ¬оказала настолько сильное влияние на 
бытие и сознание курдов, что нередко этническая принадлежность 
в Курдистане и в Закавказье подменялась в сознании этноса при-
надлежностью религиозной»1. Все это, как справедливо замечала 
Т. Ф. Аристова, отражалось в материальной культуре и культурно-
бытовых традициях народа. Автор усматривает много общего меж-
ду курдами-езидами и мусульманами. 

Эта же точка зрения находит отражение и в работах известно-
го современного исследователя истории курдов О. И. Жигалиной. 
¬Езиды, как известно, – пишет она, – это те же курды, которые 
принадлежат к езидской религиозной общине. Она довольно много-
численна, и к ней принадлежит преимущественная часть курдского 
населения Армении и Грузии. Но во время переписи никто не спра-
шивал население курдских деревень, к какой нации оно себя отно-
сит. Многие курды говорят, что, хотя они записались езидами, они 
знают, что курды и езиды – это одно и то же. Ведь езидизм – это 
религия, распространенная среди курдов...»2 

В российской историографии депортации и реабилитации кур-
дов накануне и в годы Великой Отечественной войны была посвя-
щена работа Н. Ф. Бугая, Р. М. Броева, Т. М. Броева ¬Советские 
курды: время перемен» (М.: ¬Капь», 1993). Авторы, опираясь на вы-
явленные новые документы НКВД-НКГБ – МВД-МГБ СССР, сухо 
и бесстрастно фиксировавшие наиболее драматические страницы 
в истории Союза ССР, проследили процесс депортации курдов из 
Закавказья, жизнеобустройства и трудовой деятельности курдско-
го меньшинства в условиях спецпереселения, особенно в трудные 

1 Аристова Т. Ф. Материальная культура курдов в ХIХ–первой половине 
ХХ в. М., 1990. С. 16. 

2 См.: Жигалина О. И. Зарубежная историография о курдах бывшего Со-
ветского Союза // Голос курда. № 4 (24–25). Апрель-май 1993. С. 8. Она 
же. Курдская проблема в культурном и геополитическом аспекте // Восток-
Oriens. М., 1999. № 5; Она же. Независимость или автономия? // Азия и 
Африка сегодня. М., 1999. № 9 и др. 
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1930–1940-е годы. Фактически это было первое исследование рос-
сийских ученых о жизни курдов в столь сложный период их исто-
рии в Союзе ССР. До начала 1990-х годов о курдах встречались 
только лишь отдельные упоминания, однако они не касались этого 
периода жизни этнической общности1. 

Владимир и Михаил Лаврентьевы об этой книге замечали: ¬Но-
вая книга вышла за рамки первоначальных задумок авторов. В из-
вестной мере она стала энциклопедическим словарем не только по 
курдской проблеме, но и по злободневным болевым точкам возрож-
дения других репрессированных народов. В книге-исследовании 
объективно рассматриваются причины конфликтности межнацио-
нальных отношений. При этом трагедия курдов рассматривается 
не в замкнутой сфере, а в едином контексте с трагедиями других 
репрессированных народов: казаков, корейцев и т. д.»2. 

Из зарубежных авторов в середине 1990-х рассматривал про-
блему курдов специалист Центра стран Средней Азии в Джор-
джтаунском университете Давид Ниссман, обративший внимание 
на активизацию общественной жизни курдов на территории Рос-
сии, повышение их этнической мобильности. Автор выступил со 
статьей ¬Использование национализма для политического вторже-
ния». В ней он анализировал создание Международной ассоциа-
ции общественных курдских организаций стран СНГ3. На примере 

1 См., например: Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. М., 1982; 
Социально-политические проблемы национальных отношений в СССР: теория 
и практика // Вопросы истории КПСС. 1989. № 9; Бараташвили М., Бара-
ташвили К. Мы – месхи // Литературная Грузия, 1989. № 9; Мгоя Ш. Х. Не 
допускать нигилизма в отношении малых народов // Вопросы истории. 1989. 
№ 5. С. 21–23; Аксельрод Г. Курды: забытый народ. К истории вопроса // Не-
зависимая газета. 25 апреля 1991 и др. 

2 Лаврентьевы В. и М. По следам гонимого волка // Народ. № 4. Де-
кабрь, 1993. С. 15. 

3 ¬Ассоциация курдов бывшего СССР» была создана в 1993 г. Путь реше-
ния проблемы курдов России ассоциация видела в том, чтобы ¬стать звеном 
между российской восточной политикой и курдским национальным движением  
на Ближнем и Среднем Востоке». В этом направлении активизировалась и дея-
тельность курдов России. Особую роль в этот период стало играть Информаци-
онное бюро ¬Комитет Курдистан» и издаваемый им  общественно-политический 
журнал ¬Курдистан Рапорт» (гл. редактор Р. Броев). Непосредственно ассоци-
ация получила новое название ¬Ассоциация курдов СНГ». (Справочный мате-
риал о курдах Российской Федерации, подготовленный специалистом Департа-
мента по делам национальностей Министерства по делам федерации и нацио-
нальной политике Р. С. Петросовой. 15 августа 2000 г. Копия. С. 1–2.) 
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отношений между Азербайджаном и Арменией раскрыты возмож-
ности использования национальных меньшинств, в первую очередь 
курдского, для достижения своих политических целей, определяя 
их роль и место в межнациональном конфликте, в том числе в ге-
остратегическом Черноморско-Каспийском регионе Юга бывшего 
Союза ССР1. 

Привлекает к себе внимание и сборник, подготовленный уче-
ными Юга России, в котором содержатся доклады и сообщения, 
представленные на секцию ¬Этнические проблемы современности» 
46-й научно-методической конференции СГУ ¬XXI век – век об-
разования» (24 апреля 2001), статьи по материалам исследователь-
ских проектов, научные дискуссии2. В докладе Е. А. Волошиной 
рассматривался и вопрос о представителях этнических общностей, 
составивших миграционный поток в край. Среди них автор особо 
акцентирует внимание на курдах, которых, по ее сведениям, насчи-
тывается в крае 17 тыс. человек. И что важно, как замечает иссле-
дователь, они сохраняют свой традиционный образ жизни, в том 
числе высокий авторитет наследственных руководителей – шей-
хов. В крае проживает несколько шейхов, они являются реальны-
ми лидерами курдского населения. 

Сообщается и такой факт, что организации курдов Россий-
ской Федерации выдвигали идею создания Курдской национально-
территориальной автономии в России. Местом создания такой 
автономии предлагался Краснодарский край. Этот вопрос рассма-
тривался в 1992 г. Государственным комитетом по делам Федера-
ции и национальностей Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. Однако положительного решения 
он не получил3. 

Ценное значение приобретали и проводимые социологические 
обследования многонациональных коллективов, их последующие 
обобщения в научных трудах. Особую целенаправленность приоб-

1 Nissman D. Kurds. And The Pipeline // Eurasien Studies. № 1. Spring 
1995. Р. 30.

2 Этнические проблемы современности. Выпуск 7: Проблемы культуры 
межнационального общения и межкультурной коммуникации. Ставрополь: 
Изд-во СГУ. 2001 / Ред. кол.: В. А. Шаповалов (ответ. ред.), В. А. Авксентьев, 
Э. Т. Майборода (ответ. за вып.), А. Ю. Хоц. 

3 Волошина Е. А. Взаимодействие старожильческого населения мигрантов 
в Краснодарском крае // Там же. 
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рели они после принятия Правительством Российской Федерации 
в августе 2001 г. программы ¬Формирование установок толерант-
ности и профилактика экстремизма в российском обществе». Эта 
программа рассматривалась как нацеленная на формирование стра-
тегии содействия становлению гражданского общества, включая и 
курдскую общность. 

Среди трудов 1990-х годов выделяется постановкой проблемы 
исследование С. Е. Метелева, который обратился к аспекту кри-
минальной миграции, обусловленной все теми же изменениями в 
мире и особенно в Советском Союзе. В общей цепи событий ми-
грации затрагиваются им и курды как вынужденные переселенцы, 
а равно иностранцы, не имеющие возможности выехать на роди-
ну. Они оказались в положении человека, не имеющего никаких 
средств к существованию, что само по себе криминогенно. В свя-
зи с этим автор пишет: ¬По существу, в последнем случае мы на-
блюдаем ¬превращение» миграции из ¬обычной» в криминальную. 
Все это требует надлежащего правового решения, без которого не-
возможно обеспечить действенное предупреждение преступлений». 
Несомненно, проблема актуальная. Решение ее во многом зависит 
от объективных и субъективных факторов, наличия политической 
воли, продуманных подходов решения. 

При этом автор особое внимание уделяет регионам России, где 
скапливается большое количество мигрантов. К регионам массо-
вого сосредоточения беженцев и вынужденных переселенцев он 
причисляет Северный Кавказ, Поволжье, Центральное Черноземье, 
Центральный район, Южный Урал. Что же касается иностранцев, 
то в стране к середине 1990-х годов, по мнению независимых экс-
пертов, было не менее 160 тыс. эмигрантов-иностранцев – транзит-
ников из государств Азии и Африки (Афганистан, Иран, Ирак, Со-
мали, Судан и др.). Только 6 тыс. из них были зарегистрированы в 
московском отделении Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев1. 

Используя прогностический принцип и опираясь на имеющиеся 
разработки предшественников, С. Е. Метелев спрогнозировал раз-
витие ситуации следующим образом:

1 Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупрежде-
ние. Омск, 1997. С. 53. 
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¬Во-первых, с распадом СССР за рубежом оказалось около 
25 млн русских (по некоторым оценкам – даже до 30 млн.). Мно-
гие из них в силу различных (прежде всего, политических) причин 
переселяются и будут переселяться в Россию. 

Во-вторых, специалисты предсказывают, что в ближайшие 
5–10 лет значительно возрастет количество беженцев в Россию из 
стран ¬третьего мира». В основном это курды, вьетнамцы, китайцы, 
а также иракцы, суданцы, эфиопы, заирцы, шриланкийцы, либерий-
цы и др. Складывающаяся ситуация, пишет далее автор, имеет зна-
чительный криминогенный потенциал... создаются условия для во-
влечения мигрантов в преступную деятельность. Все это требует 
надлежащего правового решения, без которого невозможно обеспе-
чить действенное предупреждение преступлений» 1. 

Необходимо заметить, что в значительной мере события  раз-
вивались именно по этому сценарию. Не случайно правовой базе 
решения проблемы в 1990-е годы – начале ХХI века придавалось 
как федеральным центром, так и органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации особое значение. 

1930-е начало 1960-х годов отмечены в истории нашей стра-
ны как период широко практиковавшихся насильственных пересе-
лений больших масс людей и даже целых народов. С 1930 г. на-
чалось массовое выселение раскулаченных крестьян в отдаленные 
районы страны на специальные поселения, что и породило особый 
слой в обществе – спецпоселенцев (трудпоселенцев, спецпересе-
ленцев). В течение 30–50-х годов XX в. на спецпоселении побыва-
ли миллионы людей2. 

В 1937 г. из Армении и Азербайджана (и в меньших масшта-
бах – из Туркмении, Узбекистана и Таджикистана) была осущест-
влена депортация курдов. Курды проживали в 22 селениях Месхе-
тии. Как отмечалось, вопрос о масштабах этой депортации являет-
ся одним из самых запутанных и неясных в историографии, чему в 
немалой степени послужила, очевидно, неверная информация, со-
держащаяся в ряде документов НКВД–МВД–МГБ. Так, 17 июля 
1937 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление № 103/1127-
267 об организации специальных запретных полос (пограничных 

1 Там же. 
2 См. подробнее: Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М.: 

Наука, 2003. 
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зон), в соответствии с которым из пограничной полосы Армении и 
Азербайджана было выселено 1325 человек, из них 812 – в Кир-
гизию и 513 – в Казахстан (такой информацией располагало в на-
чале 1950-х годов 4-е управление МГБ СССР)1. Но в данном слу-
чае 4-е управление МГБ СССР оперировало данными по какой-то 
одной операции по выселению курдов, а таковых в течение 1937 г. 
было несколько. Поэтому естественно, что действительная картина 
этой трагедии оказалась сильно преуменьшенной. 

Первая операция по выселению курдов была осуществлена на 
основании постановления СНК СССР № 2123-420сс от 17 декабря 
1936 г. В нем речь шла о выселении из пограничной зоны Азер-
байджана контрреволюционного и бандитского элемента2. На осно-
вании этого постановления было выселено большинство курдов, 
проживавших в пограничной зоне Азербайджанской ССР. Депорти-
рованные были расселены в Алма-Атинской области среди местных 
колхозников, вне зон действия комендатур НКВД, и не считались 
трудпоселенцами. Их устройством и трудоиспользованием занима-
лось Алма-Атинское областное земельное управление3.

Вторая операция по депортации курдов была произведена в по-
рядке выполнения указанного постановления ЦИК и СНК СССР от 
17 июля 1937 г., и, по-видимому, в начале 1950-х годов МГБ СССР 
оперировало данными только по этой операции, определяя общую 
численность выселенных в 1937 г. 1325 курдов. Но это была оче-
видная ошибка. 

Сколько же было выселено всего курдов в 1937 году? По наше-
му мнению, близкая к истине информация содержится в докладной 
записке начальника ГУЛАГа И. И.  Плинера от 8 апреля 1938 г. 
Констатируя новые поступления в места поселений в течение все-
го 1937 г., в частности, он отмечал: ¬…Прибыло вновь 4280 – ар-
мяне и курды из Закавказья»4. 

В документах 1940–1950-х годов обозначение ¬армяне» выпа-
ло, и речь шла только о курдах. И это правомерно, поскольку была 

1 Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Советские курды: время пере-
мен. М., 1993. С. 48; Бугай Н. Ф. Л. Берия – И.  Сталину: ¬Согласно Вашему 
указанию…» С. 17. 

2 Дугин А. Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М., 1999. С. 81. 
3 ГАРФ. Ф. 9479, оп. 1, д. 48, л. 16. 
4 Там же. Д. 47, л. 13. 
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депортация курдов, а армяне и представители других национально-
стей составляли, в общем-то, незначительную ¬примесь». Основная 
масса курдов была выселена из пограничных районов Армении и 
Азербайджана, но также не забыли произвести ¬зачистку» по пери-
метру погранполосы Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР. 

В одной из публикаций было названо число выселенных в 
1937 г. курдских семей – 11211. По-видимому, данное количе-
ство семей адекватно той численности выселенных курдов (4280), 
которую указал в своей докладной записке начальник ГУЛАГа 
И. И.  Плинер. 

Часть курдов, выселенных в начале 1937 г. из Азербайджана и 
в конце того же года из Армении и попавших на поселение вне зон 
действия комендатур НКВД, избежала включения в состав трудпо-
селенцев, но утешение от этого было слабым в связи с категориче-
ским запретом возвращаться в Азербайджан и Армению. 

Какую-то часть депортированных курдов районные и поселко-
вые комендатуры НКВД все же взяли на учет как трудпоселенцев, 
и эти курды ¬растворились» в контингенте ¬бывшие кулаки». Кур-
ды, выселенные в середине 1937 г. по всему периметру погранич-
ной зоны от Армении до Таджикистана, рассматривались в одной 
категории с политическими ссыльными и высланными. На практи-
ке это означало вкупе с членами семей ¬троцкистов», ¬диверсан-
тов» и др. (надо подчеркнуть, они значились в списках именно по-
литических ссыльных и высланных, но отсутствовали в списках 
уголовных ссыльных и высланных)2. 

На положение спецпоселенцев эта часть депортированных кур-
дов была переведена лишь в конце 1952 г. (для них это был пере-
вод в более льготную категорию). Они значились под названием 
¬не внушающие доверия, высланные с иранской и афганской гра-
ниц в 1937 г.» (иногда вместо ¬не внушающие доверия» в докумен-
тах силовых ведомств использовался термин ¬сомнительный эле-
мент»). Эти лица были освобождены из спецпоселения указанием 
4-го спецотдела МВД СССР от 19 августа 1955 г. № 44/4-198273. 
Что касается тех курдов, которые в 1937–1938 гг. были включены 

1 Бугай Н. Ф. О депортациях иранцев из Азербайджана и Казахстана // 
Восток. 1994. № 6. С. 150–153. 

2 ГАРФ. Ф. 9479, оп. 1, д. 436, л. 61; д. 597, л. 16–17. 
3 Там же. Д. 834, л. 307. 
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в состав трудпоселенцев – бывших кулаков, то они освобождались 
еще раньше, в 1947 г., в ходе упразднения ¬кулацкой ссылки» в Ка-
захстане и Киргизии. 

Следует отметить, что в 1937 г. была осуществлена не тоталь-
ная, а частичная депортация курдов. Тогда, в 1937 г., значитель-
ная их часть еще не была депортирована. Так, более 9 тыс. кур-
дов продолжали проживать в Грузии (их выселили в 1944 г.), а в 
Азербайджане еще в 1949 г. производились ¬зачистки» от остатков 
курдского населения1. 

Привлекает внимание в связи с рассматриваемой проблемой 
диссертация на соискание ученой степени кандидата психологиче-
ских наук Д. Н. Клокова2. Основные теоретические положения до-
кладывались им на конференциях ¬Акмеология: личностное и про-
фессиональное развитие» (Москва, 2004), ¬Психологическое здо-
ровье и безопасность личности» (Тамбов, 2002–2003), на научной 
internet-конференции ¬Социально-психологические проблемы раз-
вития личности» (Тамбов, 2001), на ¬Державинских чтениях» (Там-
бов, 2001–2005), на заседаниях кафедры социальной психологии 
ТГУ им. Г. Р. Державина. Оценка результативности тренинга по 
развитию этнической толерантности проводилась им с помощью 
методической разработки Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой ¬Типы 
этнической идентичности». Согласно Г. У. Солдатовой, трансфор-
мация этнической идентичности может проходить в трех направ-
лениях: 

– неопределенность этнической идентичности, неактуальность 
этничности; 

– отход от собственной этнической группы и поиск устойчивых 
социально-психологических связей не по этническому критерию; 

– гиперболизация этнической идентичности в различных дис-
криминационных формах3. 

В качестве объекта была избрана и курдская общность г. Там-
бова. Общая численность выборки 150 человек, из них две груп-
пы русских респондентов – экспериментальная (сотрудники 

1 Там же. Д. 436, л. 61; д. 641, л. 307
2 См.: Клоков Д. Н. Развитие этнической толерантности личности в много-

национальном коллективе. Авт. к.п.н. Тамбов, 2005; http://www. childpsy. ru.
3 См.: Там же.
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меж отраслевого строительно-хозяйственного предприятия ¬Диж-
ла» – 50 чел.) и контрольная (50 чел.) – и одна группа курдских 
респондентов (50 чел.). Эмпирическое исследование проводилось 
в г. Тамбове и Тамбовском районе (п. Строитель) в 2000 г. (пи-
лотное исследование) и 2004–2005 гг. (основное исследование)1. 
Экспериментальной группой отношение к курдам со стороны рус-
ских проверялось по разработанной шкале строкой близости: ¬мое 
прошлое» (0,31), ¬русские» (0,36), ¬коллеги» (0,42), ¬материальное 
благополучие» (0,52), ¬мое настоящее» (0,74), ¬Я» (0,79), ¬мои дру-
зья» (0,86). Как замечает автор, исследование показало, что кур-
ды в их сознании ассоциативно связаны с достижением успеха по 
линии профессиональной деятельности, в первую очередь, карьер-
ным ростом и материальным благополучием. В свою очередь ин-
тересная работа и материальная обеспеченность входят в пятер-
ку ведущих ценностей данной группы. Их удовлетворение (¬мое 
настоящее» – ¬интересное занятие» – ¬материальное благополу-
чие» – ¬моя карь ера» – ¬моя работа») обеспечивает сохранность 
чувства социальной защищенности, уверенности в завтрашнем дне, 
обусловливая толерантность. 

Результаты исследования ценностно-смысловой сферы курдов 
позволили сделать автору вывод о значительном сходстве их ба-
зовых смысловых установок с установками русских, эксперимен-
тальной группой. Проведенное автором исследование показало, что 
¬развитие толерантности в межгрупповых отношениях – это ре-
зультат включения участников межэтнической коммуникации в со-
вместную деятельность с общими целями и ценностями». 

Исследование этнической толерантности личности осуществля-
лось в контексте психокоррекционной и развивающей работы по 
формированию межэтнической толерантности специалиста много-
национального коллектива в условиях психологического тренинга. 
В тренинге приняли участие 50 сотрудников СМХП ¬Дижла» (из 
них 30 русских, 20 курдов). Развитие межэтнической толерантно-
сти сотрудников осуществлялось в рамках работы клуба ¬Диалог» 
(2004–2005 гг.). 

Цель тренинга – развитие у участников этнокультурной ком-
петентности, включающей формирование как навыков межкуль-
турного общения, так и социокультурных стратегий, позволяющих 

1 Там же. 
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преодолевать неизбежные культурные конфликты при контакте с 
незнакомой культурой; формирование позитивного отношения к 
своей и другой этнической группам; развитие социальной воспри-
имчивости, доверия, эмпатии, умения выслушивать другого челове-
ка; обучение межкультурному пониманию и толерантному поведе-
нию в межэтнических отношениях. 

Анализ эмпирических данных показал, констатирует Д. Н. Кло-
ков, что результативность тренинговой программы по формирова-
нию межэтнической толерантности, в первую очередь, проявилась 
дезактуализацией у участников тренинга этнической гипо – и гипе-
ридентичности. Заметное снижение показателей получено по шка-
лам этноизоляционизма (с 16,4 до 10,6 баллов – у курдов, с 11,92 
до 8,4 баллов – у русских), этноэгоизма (с 14,87 до 9,8 баллов 
и 11,92 до 8,4 баллов соответственно), национального фанатизма 
(с 11,26 до 7,4 баллов и 12,8 до 7,8 баллов соответственно), эт-
нонигилизма (с 32,67 до 9,8 баллов у русских). Таким образом, 
ученый подтвердил гипотезу, что этническая толерантность лично-
сти в многонациональном коллективе развивается, если создаются 
условия для совместной социально значимой деятельности с раз-
деляемыми целями и обеспечивается сходство в иерархии ценност-
ных ориентации, в личностных смысловых образованиях и актуаль-
ных потребностях, что выражается в корпоративной идентичности 
этноконтактных групп. 

Продолжил свои исследования специалист Южного региональ-
ного ресурсного центра (ЮРРЦ) М. В. Савва1. В дополнение к уже 
изданным его трудам им опубликована монография ¬Новые диаспо-
ры2 Краснодарского края: права, интересы, динамика и восприятие 

1 Савва М. В. Курды на Кубани: из истории традиционной культуры // 
Кубанский краевед. 1990; Курды. Автор-составитель – М. В. Савва. Краснодар, 
1990. См. также: Курды на Кубани. Интервью с руководителем Краснодар-
ской краевой курдской национально-культурной автономии ¬Мидия» Худояном 
(Анкоси) Ишханом Аслановичем (записал М. В. Савва) // Конфликт-диалог-
сотрудничество. Бюллетень № 4. М., Июнь-август 2000; Миграция в Южном 
федеральном округе – от проблемы к ресурсу развития // Миграция в Юж-
ном федеральном округе. Бюллетень Северо-Кавказского форума по миграции. 
Краснодар: ЮРРЦ, 2004 и др. 

2 Возникает вопрос, можно ли рассматривать курдов на территории со-
временной России в качестве диаспоры и особенно тех, кто прибыл с терри-
тории бывших союзных республик – составных частей бывшего единого го-
сударства – Советского Союза. По нашему мнению, вопрос дискуссионный. 
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местным обществом» – (Краснодар, 2005), в которой труде автором 
отражены результаты изучения современного положения курдов и 
турок-месхетинцев в Краснодарском крае. Применение таких ис-
следовательских методов, как анализ документов органов государ-
ственной власти, публикаций в печатных средствах массовой ин-
формации; вторичный анализ статистических данных и результатов 
массовых социологических опросов; экспертный опрос представи-
телей научного сообщества; индивидуальные глубинные интервью 
курдов, турок-месхетинцев и их непосредственных соседей иной эт-
нической принадлежности, позволило автору изложить свое виде-
ние разных сторон проблемы. 

Определенную ценность имели и научные работы, подготовлен-
ные М. В. Саввой в рамках проекта ¬Правовая помощь мигран-
там Краснодарского края» при поддержке фонда Д. и К. Макарту-

Одним из примеров таких суждений может служить выступление 20 июня 
2006 г. на Всероссийском совещании в Минрегионе России заместителя 
премьер-министра правительства, министра культуры и национальной полити-
ки Республики Башкортостан, доктора политических наук, профессора И. Г. 
Илишева с докладом ¬Международно-правовые стандарты реализации государ-
ственной национальной политики в условиях многонациональных обществ (на 
примере Российской Федерации и Республики Башкортостан)». В докладе ав-
тор отмечал, что существует несколько дефиниций термина ¬диаспора» – наи-
более распространенная – это ¬часть народа (этническая общность), живущая 
вне страны своего происхождения, своей исторической родины». В данном слу-
чае часто встречается, на наш взгляд, ошибочная трактовка ¬исторической ро-
дины». Например, башкир, проживающих за пределами Республики Башкорто-
стан, многие учёные и политологи называют ¬диаспорой». Однако, если просле-
дить историю только последнего столетия, возникает много вопросов по этому 
поводу. Так, согласно данным Первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 г., численность башкир в стране составляла 1 млн 321 тыс. 
чел., причём большинство из них – 899 910 чел. проживало в Уфимской губер-
нии. В 1920-е годы из состава Уфимской губернии выделился ряд территорий, 
вошедших в состав соседних регионов. В связи с этим жителей коренных баш-
кирских деревень, находящихся за пределами Башкортостана – в Челябинской, 
Пермской, Оренбургской, Свердловской, Курганской, Самарской, Саратовской 
областях, а также в Татарстане, оскорбляет термин ¬диаспора». Это сложный 
и очень деликатный вопрос, требующий совместной проработки учёных, поли-
тологов и практиков. В Башкортостане, например, практически не использует-
ся термин ¬диаспора». Для республики все народы, проживающие на её терри-
тории, равны, и всем в одинаковой мере создаются комфортные условия для со-
хранения и развития их национальных культур (Цитир. по докладу И. Г. Или-
шева). Нельзя ли распространить подобное заключение и на этнические мень-
шинства, проживающие на территории России около двух и более столетий?
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ров. Автор сразу же определил политическую направленность сво-
его исследования. ¬Человек, осознающий себя патриотом России и 
Кубани, принимает на себя много обязательств. Мы полагаем, что 
важнейшие среди них – содействовать своим поведением сохране-
нию мира в межэтнических отношениях, защите прав людей, укре-
плению чувства принадлежности нас всех к многонациональному 
народу Российской Федерации»1, – пишет М. В. Савва. Автор рас-
крывает эволюцию заселения курдами Краснодарского края. Им 
сделан глубокий экскурс в историю курдов, начиная с древнейших 
времен. Изложено собственное определение понятию ¬диаспора», 
раскрыто содержание духовной и материальной культуры курдов 
края, уделено внимание современному положению курдов, вскры-
ты трудности адаптации курдов, взаимоотношений с местными ор-
ганами государственной власти, показана взаимосвязь с демогра-
фическими процессами в регионе, место общности курдов в крае-
вом социуме. 

М. В. Савва обращается к дискуссионным вопросам, в частно-
сти, о единстве курдской этнической общности, и поддерживает 
изложенную его предшественниками точку зрения об органично-
сти курдов и ¬езидов (религиозная группа)» как единой общности. 
Тем самым М. В. Савва показывает неправомерность противопо-
ставления одних курдов другим, невозможность определения ези-
дов только по признаку принадлежности к иному вероисповеданию 
как отдельной этнической общности. Эта же идея им проводится 
при определении предмета исследования своего труда, рассмотре-
ние проблемы курдов на территории края как курдов (мусульман 
и езидов)2. Автор коснулся также и вопроса о государственности 
курдов на территории Юга России, кроме создаваемого Курдского 
национального района. Как отмечалось, в начале 1990-х годов об-
щественные национальные организации курдов России выдвинули 
идею создания курдской национально-территориальной автономии 
на территории Краснодарского края.  

В книге публикуются итоги собранного автором полевого ма-
териала, раскрываются такие стороны проблемы, как сохранение 

1 Савва М. В. Курды Краснодарского края. Исследование. Сборник инфор-
ма ционно-методических материалов. Краснодар: ЮРРЦ, 2007. 

2 Савва М. В. Курды в Краснодарском крае. С. 6, 8 и др. 
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курдами самобытности, конфессиональная составляющая, взаимо-
действие их с местным населением, возможности взаимодействия 
с другими этническими общностями, выстраивание взаимоотноше-
ний с местными органами власти, смешанные браки и др. 

Несомненно, все это составляющие осуществляемой идентич-
ности курдов не только в мировом масштабе, но и применительно 
к отдельным государствам и регионнам. 

В 2007 г. в Приволжской академии государственной службы 
им. П. А. Столыпина была защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата политических наук К. М. Ахмедовым 
¬Национально-культурные объединения в политических процес-
сах региона (на примере Саратовской области)». Автор, используя 
накопленные в российской историографии 1990-х годов – начала 
XXI в. данные об институтах гражданского общества, поставил це-
лью исследовать национально-культурные объединения, их прояв-
ление и роль в Саратовской области как институтов гражданского 
общества и субъектов политических процессов в контексте совре-
менного состояния и характера развития межэтнических отноше-
ний. Принимая во внимание степень изученности и разработанно-
сти темы, научную и социально-политическую значимость пробле-
мы, К. М. Ахмедов определил своей целью выявить факторы, рас-
крывающие суть и содержание роли национально-культурных объ-
единений в политических процессах Саратовской области, проа-
нализировать основные перспективы их роли и места в структуре 
гражданского общества региона1. 

1 Ахмедов К. М. Национально-культурные объединения в политических 
процессах региона (на примере Саратовской области). Авт. к. полит. н. Сара-
тов, 2007; Он же. Курды обрели родину на Саратовской земле. Саратов: Ареал, 
2002. 1. См. также: Национально-культурные автономии в Приволжском фе-
деральном округе: правовое регулирование, проблемы и перспективы развития 
[Текст] / К. М. Ахмедов // Правовая политика и правовая жизнь. Саратов; 
М., 2007. № 3. С. 67–73; Роль национально-культурных организаций в прове-
дении этноконфессионального мониторинга [Текст] / К. М. Ахмедов // Эт-
ноконфессиональные отношения в современной России и странах СНГ: содер-
жание и роль: Материалы междунар. научно-практ. конф. Челябинск, 2007. 
С. 114–119; Курдская проблема: краткий исторический экскурс [Текст] / Ре-
формы и укрепление государственности в России: Материалы межвуз. научно-
практ. конф. Саратов: ПАГС, 2001. С. 51–52. 
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Привлекает постановкой проблемы и исследование В. В. Се-
менова, посвященное религиозным основам ислама и проявлению 
их на территории Саратовской области1, осуществленное в рамках 
Программы ¬Межрегиональные исследования в общественных на-
уках». Саратовская область – многонациональный и поликонфес-
сиональный регион, замечает автор, в который ислам пришел мно-
го веков назад. В последние два десятилетия ислам переживает 
на Саратовской земле подлинное возрождение. На основе ориги-
нальных источников в книге рассматриваются создание и деятель-
ность Духовного управления мусульман Поволжья (ДУМП). Пока-
заны отношения мусульманского сообщества области с властями, 
представителями других конфессий и мусульманами зарубежья, а 
также особенности проживающих на территории региона этниче-
ских групп, включая и курдов, часть из которых традиционно ис-
поведует ислам и содействует его сохранению и расширению зоны 
влияния. 

Именно эта проблема была объектом специального исследо-
вания Омер Сабир Омера. Он, используя достижения российской 
историографии последних лет, а также турецкой и курдской, иссле-
довал на примере курдов в деталях эти процессы и пришел к вы-
воду, что национальная идентичность в курдском обществе форми-
ровалась в условиях отсутствия национального государства и по-
литики ассимиляции со стороны правящих этнократических элит. 
По мнению автора научной работы, ¬это способствовало приданию 
курдской национальной идентичности значения инструмента, по-
средством которого сохранялась курдская культура и история, так 
как курдский вопрос был табуирован на исторической территории 
курдского народа». В условиях влияния евроцентризма, выработа-
лись положения, претендующие на объединение курдского наро-
да посредством создания позитивного образа ¬прошлого» и нацио-
нальной объединительной мифологии2. Следует отметить, что ситу-

1 Семенов В. В. Ислам в Саратовской области М.: Логос, 2007. 
2 Омер Сабир Омер. Формирование национальных идентичностей в кон-

тексте глобализации: дифференциация идентификационных матриц. Автореф.  
к. соц. н. Новочеркасск, 2009. С. 9. См. также: Глобализация и общество: кри-
зис идентичностей // Социальное знание и практика: Сб. науч. ст. /Юж.-Рос. 
Гос. техн. ун-т (НПИ). Новочеркасск: Лик, 2008. Вып. 3. С. 73–79; Глобали-
зация национальных государств // Социальное знание и практика: Сб. науч. 
ст. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). Новочеркасск: 2009. Вып. 4. С. 10–20 
и др. 
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ация на исторической территории проживания курдов опосредован-
но влияет и на положение курдской этнической общности на тер-
ритории России. 

Несмотря на обнадеживающий в целом конечный вывод                  
Ю. А. Стецуры1, поставившего целью разобраться в объективных и 
субъективных причинах репрессий и депортаций народов накануне 
и в годы Великой Отечественной войны, концептуального осмыс-
ления проблемы у автора не получилось. Вряд ли будет правиль-
ным ставить знак равенства между понятиями ¬депортации» и ¬ре-
прессии». Депортация является одной из форм репрессий, неза-
висимо от характера экстремальной обстановки. Автор не допу-
скает возможности иных точек зрения, кроме его собственной, и 
даже считает их ¬страшными» (с. 294). Именно такую оценку по-
лучил вывод, сделанный его предшественниками Б. Соловьевым и 
В. Суходеевым2, в частности, их утверждение о том, что депорта-
ция была вызвана именно экстремальными условиями войны. Но, 
как известно, и депортации в странах Западной Европы, и на Вос-
токе, и в итоге конфликтов между Азербайджаном и Арменией, 
между осетинами и ингушами на территории Республики Северной 
Осетии-Алании в 1980-е годы объяснялись экстремальными обсто-
ятельствами. Судя по всему, утверждение вышеназванных авторов 
не есть стремление ¬реабилитации сталинского курса», как пишет 
об этом Ю. А. Стецура. 

В период 1920–1930-х годов репрессии имели иной характер 
по сравнению с репрессиями, связанными с депортациями середи-
ны 1930-х начала 1950-х годов, включавших и военный период. По-
следние были связаны как с предвоенной обстановкой, так и непо-
средственно Великой Отечественной войной, но только являются 
составными частями причин депортаций. В связи с этим справед-

1 См.: Стецура Ю. А. Сталинская политика репрессий и депортаций на-
родов Юга России (попытка концептуального осмысления) // Полиэтничный 
макрорегион: язык, культура, политика, экономика. Тезисы докладов Всерос-
сийской научной конференции 9–10 октября 2008 г. Ростов-на-Дону, 2008. 
С. 294–296. 

2 Соловьев Б., Суходеев В. Секретный доклад Н. С. Хрущева // Ста-
лин И. В. Cочинения. Т. 16. М.: Издательство ¬Писатель», 1997. С. 441–457. 
(Приложение XXI). 
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ливо рассуждение В. Г. Шнайдера1. Однако утверждение ¬о нако-
плении сталинократами практического опыта депортации народов» 
лишено здравого смысла. 

Неверно и утверждение В. Г. Шнейдера, с которым солидарен          
Ю. А. Стецура, об отсутствии в документах партии, Президиума 
Верховного Совета СССР, ГКО СССР констатации причин депор-
тации народов кроме как ¬измены Родине». Этнические общности 
выселялись и накануне войны 1941–1945 годов, как и в ходе ее, и 
объяснение ¬причин» находит место применительно к иранцам, ко-
рейцам, полякам, курдам и др. 

Некоторые из исследователей проблемы депортации предста-
вителей разных этнических общностей на территории СССР в 
1930-е годы – начале 1950-х годов предпринимают попытку уста-
новить общую численность депортировавшихся2. Вряд ли необхо-
дима такая процедура. НКВД СССР располагало по этому поводу 
точными сведениями, и они содержатся во многих документах фон-
дов ГАРФ (ф. 9479, ф. 9401 и др.). Общая численность составила 
3 352 589 человек3. 

В последующем анализируются исследования о депортации эт-
нических общностей в порядке хронологии их принудительного вы-
селения из мест своего проживания до 1930–1940-х годов. 

Группа ученых: М. Алексеев А. Алексеенко, В. Апрыщенко, 
В. Дятлов, С. Голунов, К. Григоричев, И. Мальцева, А. Ларин, 

1 Шнейдер В. Г. Причины депортации северокавказских народов: исто-
риография проблемы; Россия и Северный Кавказ (середина 1940-х – конец 
1950-х годов): особенности социокультурной интеграции // http://nikc. 
itech. ru; Судя по всему, такой же точки зрения придерживается и В. А. Ива-
нов, утверждая, что механизм репрессий на определенном этапе существова-
ния общественного строя стал воспроизводить себя в своих собственных це-
лях, независимо от задач, которые ставил перед ним режим. И далее, что этот 
механизм был создан якобы государством. Партийное руководство использо-
вало его в качестве средства для политического, экономического, социально-
го регулирования (к сожалению, такого, в то время не было) жизни общества 
(См.: Иванов В. А. Механизм массовых репрессий в советской России в кон-
це 20-х–40-е годы (на материалах Северо-Запада РСФСР). Автореф. д. и. н. 
СПб., 1998. С. 11) и др. 

2 Например, Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модерни-
зация в СССР. М., 1998. С. 262; Макаренко М. Ю. Анализ демографических 
потерь 1930-х годов в зарубежной и отечественной демографии // Проблемы 
истории  массовых политических репрессий в СССР. Материалы III-й Всерос-
сийской научной конференции. Краснодар, 2006. С. 35 и др. 

3 ГАРФ. Ф. 9479, оп. 1, д. 436, л. 19–20. 
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С. Лебедева, Д. Нестерова, М. Олимов, С. Олимова, В. Портяков, 
Н. Рыжова, Т. Троякова, А. Юнусов в коллективной монографии 
рассматривают проблемы внешней миграции в Россию. При этом 
процесс анализируется во взаимосвязи трех его стадий: эмигра-
ции, пересечения мигрантами границы Российской Федерации, их 
адаптации и интеграции в принимающее общество1. В монографии 
затронуты и национальные меньшинства Юга Советского Союза, 
включая и курдов, выявлены их численные характеристики в об-
щем составе населения юга, и показано место в миграционных про-
цессах. Труд явился результатом проекта ¬Функции границ и эф-
фекты миграции: безопасность, развитие и интеграция», осущест-
влявшегося на базе ¬ИНО-Центра». Привлекают внимание и выво-
ды авторов разделов по результатам исследования. 

Раскрытию темы способствует также литература о формирова-
нии, в том числе и в курдском российском сообществе, институ-
тов гражданского общества. По этой теме уже сложилась истори-
ография2. В связи с этим многие из ученых обращались к вопросу 
о роли национальных меньшинств в консолидации сообществ. Об 
этом более подробно анализ представлен в книге И. В. Нам3. 

1 Региональное измерение трансграничной миграции в Россию / Науч. 
ред. С. В. Голунов. М., 2008. С. 97. 

2 Национально-культурные автономии и объединения. Т. 2. М., 1995; 
Тупик Г. А. Национально-культурное развитие народов России: политико-
правовое регулирование (на примере Челябинской области): Автореф. канд. 
полит. наук. М., 2000; Взаимодействие национально-культурных автономий с 
органами государственной власти Российской Федерации (По итогам встре-
чи Председателя Государственной Думы Г. Н. Селезнева с руководителями 
федеральных национально-культурных автономий). М: Издание Государствен-
ной Думы, 2002; Тощенко Ж. Т. Этнонациональная политика: плюсы и мину-
сы // Вестник Российского университета дружбы народов. 2002. № 1, 4; Ха-
бриева Т. Я. Национально-культурная автономия: современные проблемы пра-
вового регулирования // Журнал российского права. 2002. № 2; Она же. 
Национально-культурная автономия в Российской Федерации. М: Юстицин-
форм, 2003; Аствацатурова М. А. Диаспоры в Российской Федерации: фор-
мирование и управление (на материалах Северо-Кавказского региона): Авто-
реф. докт. полит. наук. М., 2003; Трофимов Е. Н. Национально-культурная ав-
тономия: от идеи к реализации // Социологические исследования. № 5. М., 
2008; Ерофеев Ю. Н. Национально-культурные автономии: статистика и ком-
ментарий. М., 2010 и др. 

3 Нам И. В. Страницы истории общественного управления у корейцев 
Дальневосточной республики. В частности, И. Нам по этому поводу пишет: 
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Следует назвать монографию Т. Я. Хабриевой1. Работа носит 
обобщающий характер, в ней анализируется теория вопроса в со-
ответствии с уровнем ее разработки к середине 1990-х годов. Ав-
тор обращается ко многим общественным организациям, частично 
анализирует их работу. К сожалению, автор хотя и поставил целью 
раскрыть деятельность этих общественных институтов, однако, на 
практике эта задача оказалась им не реализованной до конца. 

Создание общественных объединений в 1990-е годы в курдской 
общности – это заметное продвижение вперед в плане консолида-
ции в России самой этнической общности. И к этому выводу при-
ходят многие исследователи проблемы, в том числе и применитель-
но к другим этническим общностям2. Так, в книге ¬Этническая по-
литика в регионах России» анализируется практическая система 
принятия решений в зависимости от применяемых в регионах мето-
дов правления, законодательной поддержки и развитости институ-
тов гражданского общества. Варианты политики региональных вла-
стей и встречных общественных институтов в отношении мигран-
тов, каким в основной своей массе являются курды, и новых этни-

¬Право на КНА, по проекту закона (“Об автономизации национальных мень-
шинств”), получало любое национальное меньшинство, которое обладало “из-
вестной степенью культурного развития и известной минимальной числен-
ностью”. С этой точки зрения бесспорным провозглашалось применение зако-
на к украинцам, евреям, тюрко-татарам и корейцам (ст. 22), а к остальным на-
родностям лишь на основании особого заявления, подписанного не менее чем 
500 полноправ ными гражданами (ст. 23, 24) в зависимости от чисто формаль-
ного признака (ст. 25)». См.: Нам И. В. Указ. соч. РГИА ДВ. Ф. Р. 623, оп. 1, 
д. 11, л. 12–12 об. 

1 Хабриева Т. Я. Национально-культурная автономия в Российской Феде-
рации. М., 2003. 

2 Бегун В. Н. Национально-культурные объединения как социальный ин-
ститут гражданского общества // Становление институтов гражданско-
го общества. Материалы международной научно-практической конференции 
¬Становление институтов гражданского общества в Саратовской области» 
(1989–1999). 20–21 января 2000 г. Ч. 1. Саратов, 2000; Куракина Т. Н. Управ-
ление культурными процессами в регионе; опыт, тенденции. М., 1994; Пав-
лов А. Национально-культурные объединения как социальный срез нашего об-
щества // Парламентская газета. 2006. 11 мая; Ургаякии Ю. А. Регионализа-
ция этнонациональных отношений в России: тенденции, противоречия, регули-
рование. М., 1996; Штрадер О. Ф. Национально-культурная автономия в Рос-
сийской Федерации: опыт, проблемы развития (на примере Республики Коми): 
Автореф. канд. полит. наук. М., 2003 и др. 
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ческих сообществ изучены как региональные ¬модели» предупре-
ждения ксенофобии и экстремизма1. 

Заметный вклад в изучение национально-культурной автономии 
в концепте федерального закона и в реальной практике функциони-
рования внесен в последние годы Ю. Н. Ерофеевым2. Автор обоб-
щил имеющиеся разработки темы в целом в масштабе Российской 
Федерации. Им анализируется правовой статус, плюсы и минусы 
общественной практики, накопленный опыт работы национально-
культурных автономий, показано развитие многих положений За-
кона Российской Федерации ¬О национально-культурной автоно-
мии» (1996 г.), внесены уточнения в количественные характери-
стики вопроса об институтах гражданского общества в Российской 
Федерации. Уделено специальное внимание работе национально-
культурных автономий в мегаполисе Москва, обобщен их опыт, в 
том числе и курдских общественных объединений. 

Исследования отличаются разными подходами к названным ин-
ститутам и дают им различные определения. Ж. Т. Тощенко, пола-
гает, что ¬это образование самоуправляющегося национального со-
юза (общества) по желанию составляющих его представителей того 
или иного народа, в большинстве случаев, национального меньшин-
ства... Она позволяет объединиться на личностной или коллектив-
ной основе людям, принадлежащим к одной и той же этнической 
группе, независимо от места жительства и от того, являются ли 
они региональным большинством или же распылены по территории 
государства». Т. Я. Хабриева считает НКА ¬особой формой этниче-
ского самосознания в особых условиях расселения этноса», кото-
рая, в отличие от территориальной автономии, обеспечивает раз-
витие не компактно, а разрозненно живущих этносов. Это экстер-
риториальная (или внетерриториальная) форма этнической самоор-
ганизации». По мнению Т. Я. Хабриевой, ¬поскольку при создании 
такой организации речь идет об объединении людей не на основе 
каких-то политических лозунгов, а на базе общности языка, эле-
ментов этнической культуры, НКА не может быть наделена правом 

1 См.: Этническая политика в регионах России / ред. В. А. Тишкова, 
В. В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2009. 

2 Ерофеев Ю. Н. Национально-культурные автономии: статистика и ком-
ментарий. М., 2010. 
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на самоопределение политического характера»1. Форма НКА толь-
ко создает возможности тесной взаимосвязи индивидуальных прав 
человека и коллективных прав этнической общности, не имеющей 
по каким-либо причинам условий для создания территориальных 
форм национальной автономии. 

Со второй частью определения, данного автором, можно полно-
стью согласиться, но первая часть вызывает определенные вопро-
сы. Речь должна идти только ¬о форме этнического самосознания», 
тогда почему не идет речь о самосознании и национальном созна-
нии, которые всегда органичны, выступают в единстве как катего-
рии и особенно важные в многонациональном государстве. Не су-
жает ли такой подход самого понятия? 

Среди работ современных ученых-исследователей курдов при-
влекательны статьи и книга М. Ч. Османова2. В монографии с ис-
пользованием широкого круга источников архивного и публицисти-
ческого материала, результатов практической работы автор особое 
внимание обращает на проблему роли партии в курдском движении 
как руководящей силы. Однако им же рассматривается и другая, 
слабо представленная в историографии проблема: политическое, 
социальное и культурное положение курдской общности в пери-
од, ограниченный хронологическими рамками 1970–1990-х годов, 
раскрывая тем самым и обстановку, способствующую созданию на 
пространствах бывшего Советского Союза предпосылок для преоб-
разований, усилению этнической мобильности курдов. 

К проблеме трудовой деятельности этнических меньшинств Се-
верного Кавказа в современных условиях, включая и курдов, обра-
тился И. М. Мамаев3. Анализ вопроса в комплексе позволил авто-
ру сделать вывод, что исполнительным органам власти необходи-
мо сосредоточить внимание на учете профессиональных способно-
стей национальных меньшинств, их трудовых навыков, традиций. 

1 В противовес этой точке зрения существовали и другие. Так, заместитель 
министра по делам национальностей Российской Федерации В. Бауэр считал, 
что национально-культурная автономия является трамплином для самоопреде-
ления немецкой этнической общности на территории России, стартовой пло-
щадкой для воссоздания национально-административного образования Респу-
блики немцев Поволжья. 

2 Османов М. Ч. Роль партии в курдском движении. М., 2009. 
3 Мамаев М. И. Производственно-хозяйственная деятельность этнических 

меньшинств Северного Кавказа // Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. Т. 11. № 6. 2009. С. 305–307. 
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Они должны учитываться в ходе выработки положительных прак-
тик организации трудовой деятельности. В статье автор апеллиру-
ет к курдам как национальному меньшинству на Северном Кавка-
зе, занятым в основном в аграрной сфере, это сельхозрабочие, ме-
ханизаторы. И. М. Мамаев отмечает такие качества менталитета 
курдов как владение на высоком уровне навыками ведения сельско-
го хозяйства, способность адаптироваться к разным по своему ха-
рактеру климатическим зонами, вести частный сектор, трудиться в 
сфере здравоохранения, образования. 

Вызывает неподдельный интерес работа В. А. Шнирельма-
на ¬Очерки современного расизма», в которой автор рассматри-
вает вопросы проявления ксенофобии, расизма, антисемитизма, 
национализма, этничности. В исследовании автор апеллирует и к 
интересующим нас этническим общностям, в частности, туркам-
месхетинцам и курдам1. В главе ¬От биологического расизма к 
культурному» автор излагает видение вопроса о позиции ¬новых 
правых», их отношение к иммиграции. Она, по их мнению, нано-
сит вред европейской этничности, и ставят задачу ее защиты, а 
на практике означает возврат к культурной однородности под зна-
ком этнонационализма и патриотизма. Автор делает вывод, что в 
этих условиях места в Европе таким общностям как курды, турки-
месхетинцы, ¬возвращению которых препятствует современная по-
литическая обстановка», нет. 

Конечно, не обошел стороной автор и возможности высказать 
свое мнение в отношении ¬кубанских властей» (точнее в отноше-
нии органов государственной власти Краснодарского края), про-
явлении ими нетерпимости к армянам и туркам-месхетинцам. В то 
же время автора удивляет тот факт, что ¬живущие там же курды 
и крымские татары, отличающиеся не менее выраженными куль-
турными особенностями, не вызывают у русских такого чувства 
отторжения». В. А. Шнирельман расценивает такую ситуацию как 
¬культурный расизм», якобы используемый в угоду начальству. 

1 Шнирельман В. А. ¬Очерки современного расизма // http://right. 
karelia. ru 20. 01. 2007. См. также труды автора: Шнирельман В. А. У исто-
ков войны и мира. М., 1994; Он же. Войны памяти: мифы, идентичность и по-
литика в Закавказье. М., 2003; Он же. Интеллектуальные лабиринты. Очер-
ки идеологий в современной России. М., 2004; Он же. Лица ненависти. М., 
2005; Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX в. 
М., 2005 и др. 
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Определяющим фактором в подобном отношении местного 
населения (русские, казачество) к туркам-месхетинцам, на мой 
взгляд, объясняется не ¬несовместимостью их форм хозяйствова-
ния и социально-культурного типа с традициями местного населе-
ния», а глубоко укоренившейся исторической памятью. Казачество 
с момента его возникновения на Юге России всегда вело ожесто-
ченную борьбу с турками, и никакие доводы не могут преломить 
самосознание казачества, навязывание, насаждение поселений 
турок-месхетинцев на территории Краснодарского края – это не-
продуманные акции государственной национальной политики. Они 
не могли в данном случае не вызывать протест. И надо помнить, что 
население сочувственно отнеслось к трудностям турок-месхетинцев 
на начальном этапе их расселения по территории края. 

Что же касается курдов, то здесь просматривается определен-
ная общность исторической судьбы, постоянной борьбы за свободу, 
борьбы с теми же турками. 

С исторической точки зрения объяснимо и отношение местного 
населения с крымскими татарам, которые, по мнению В. А. Шни-
рельмана, не вызывают ¬у местного населения такого же чувства 
отторжения». Казаки постоянно находились в контакте с татарским 
населением в Крыму. Отношения выстраивались с конца XVII века. 
Ход событий применительно к тому времени рассмотрел в своих 
записках И. Бларамбрег1. Не трудно понять, что крымские татары 

1 Бларамбрег И. Историческое, топографическое, статистическое, этно-
графическое и военное описание Кавказа. М., 2005. 

Как известно, на территории Таманского полуострова, куда переселялись 
в конце XVIII в. казаки, были расселены адалы, которые покинули Крымский 
полуостров в период захвата Крыма русскими. Это были татары из племени 
булнади, а частью черкесы. Их называли адалами, т. е. жителями острова. 
¬После взятия Анапы в 1791 г., – пишет И. Бларамберг, – большое число 
их погибло, и с этого времени почти все исчезли или ассимилировались с со-
седними племенами» (С. 218). На мой взгляд, утверждение исследователя не 
совсем соответствует действительности. Еще в начале 1800-х годов существо-
вала на территории России слобода Ада, подчинявшаяся в административном 
отношении Тамани. 

Казаки не занимались их устранением, а, наоборот, вносили элементы ор-
ганизации сообщества, называя их, конечно, не адалами, а татарами. В связи 
с этим был создан наподобие казачьего куреня Татарский курень, о чем свиде-
тельствуют и сохранившиеся в архиве документы. Именной список Черномор-
ского казачьего войска как раз и поведал о Татарском курене Ады, чиновниках 
и татарах за 1839 год. Из татар назначался и куренной атаман князь Айшет 
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(около 5 тыс. человек), остававшиеся на проживании в 1990-е годы 
на территории Темрюкского района Краснодарского края (ст. Та-
мань и др.) пользовались теми же правами, что и остальное населе-
ние. Они не испытывали при этом какой-либо дискриминации1. По-
этому точка зрения ¬угоды краевому начальству» не имеет под со-
бой научного обоснования. Наверное, вывод очевиден, необходимо 
создать такие условия в государстве, при которых не будет возмож-
ности проявлению ¬в мировоззрении современных обитателей Рос-
сии расистских настроений». Это общая задача и ученых, и практи-
ков сферы межнациональных отношений. 

Проблем езидизма и носителей веры касались многие исследо-
ватели. Ими выяснялись разные аспекты, и они, несомненно, вы-
зывают интерес в плане организации национальных и религиозных 
общественных организаций курдов-езидов2. 

Гирей Султанов, куренные судьи Мамичей Приспег оглы, Смаил Теотек оглы, 
сотник Кирей Янгаз оглы, урядник Дженей Еженгоз оглы. В курене годных к 
военной службе насчитывалось 26 человек. Всего было татар 314 человек, в 
том числе офицеры, урядники, годные к военной службе, дворяне, малолетние 
дети (ГАКК. Ф. 250, оп. 2, д. 1244, л. 33–41 об.). В 1836 г. возглавлял общи-
ну (куренное поселение) Ады Мустафа Суламид. В материалах о выборах ата-
манов куреней за октябрь 1854 г. также содержатся интересные данные о вы-
борах татарского сельского Ады куренного атамана и куренных судей (ГАКК. 
Ф. 24, оп. 1, д. 2060, л. 224). Это еще один из ярких примеров, свидетельству-
ющих об отношении казаков к тем этническим общностям, с которыми им при-
ходилось совместно проживать. 

1 По сведениям Главы Таманского сельского поселения Темрюкского рай-
она Краснодарского края М. А. Басловяка, на сентябрь 2010 г. общее количе-
ство населения Тамани составляет 10 369 человек, из них крымские татары – 
50 человек, турки-месхетинцы – 15 человек; турки-османы – 38 человек; в ста-
нице Вышестеблиевской, по данным администрации сельского поселения, сре-
ди 5896 человек общего населения крымских татар – 38 человек. Данные полу-
чены в ходе изучения в рамках реализации Научного проекта (Грант Програм-
мы фундаментальных исследований Президиума РАН) ¬Историко-культурное 
наследие». Направление № 4. ¬Становление гражданского общества в России» 
вопроса о положении национальных меньшинств на территории Российской 
Федерации (Краснодарский край) // Текущий архив. Сведения о националь-
ностях, проживающих на территории станиц Тамань и Вышестеб лиевской Тем-
рюкского района Краснодарского края. 2010.   

2 Иско А. Езиды: Краткий исторический очерк. Тбилиси, 2001; Ва-
сильев Л. С. История религий Востока: Учебное пособие для студ. вузов. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1988. Курды: статья // Брок-
гауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь: Современная версия. 
М., 2002; Лобазова О. Ф. Религиоведение: Учебник. / Под общ. ред. проф. 
В. И. Жукова. 3-е изд., испр. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004; Торга-
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Привлекают внимание и отдельные статьи, опубликованные ис-
следователями на сайтах Интернета, касающиеся непосредственно 
рассматриваемой проблемы1. Так, один из авторов правильно ха-
рактеризует актуальность избранной темы, которая выступает ¬как 
важный фактор внутренней жизни и взаимоотношений между на-
родами и обусловлена реальными потребностями современности». 
Базой проводимых обследований стали общественные организа-
ции курдов (Тамбовская региональная общественная организация 
¬Айнтав», Тамбовское региональное отделение ФНА курдов Рос-
сийской Федерации). Социологическое исследование проводилось 
с сентября 1997 г. по декабрь 2002 г. (опрос представителей этно-
сов, состоящих в одном или нескольких из этнокультурных объеди-
нений – светском или конфессиональном), было получено 978 ан-
кет. Наряду с курдами были охва чены опросом представители дру-
гих общностей, в частности, азербайджанцы, арабы, армяне, бело-
русы, евреи, кельты, китайцы, поляки, российские немцы, русские, 
татары, украинцы и казаки. 

Сфера проявления современного этнического сознания групп и 
диаспор существует на уровне обыденного сознания. На основе со-
циологических исследований авторы пришли к выводу, что ¬этни-
ческая культура групп, живущих в иноэтничном окружении, хотя и 
претерпела определенные изменения и отошла от культуры основ-
ной части этноса, но все же существует и воссоздается благодаря 
деятельности этих объединений».

шев Г. А. Основы религиоведения. СПб.: Питер, 2004; Население России: ста-
тья // Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Россия: Иллюстрированный энциклопе-
дический словарь. М., 2007; Езиды: статья; Курды: статья // Расы и народы: 
Иллюстрированная энциклопедия ¬Руссика» / Научн. ред. Минц Л. М. М., 
2007; Езиды: статья // Большая Российская энциклопедия. В 30-ти т. Т. 9 /
Отв. ред. Кравец С. Л. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2007; Езиды: 
статья; Курды: статья // Российский Энциклопедический словарь: В 2 кн. 
Т. I. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001; Полатов Д. Р. Езиды. Ре-
лигия и народ: Монография / Рец.: А. Н. Родригес. М., 2005; Галлямов С. 
Древние арии и вечный Курдистан. М.: Вече, 2007; Курды в Краснодарском 
крае: Исследования: Сборник информационно-методических материалов // 
Автор-сост. М. В. Савва; Ред. И. Г. Доминова. Краснодар: ЮРРЦ, 2007; Ха-
наху Р. А., Цветков О. М. Межэтнические и межконфессиональные отноше-
ния в республике Адыгея глазами лидеров и активистов общественных органи-
заций. Майкоп, 2010 и др. 

1 См., например: Институциализация этнического: культурологический 
аспект, 2004 // http://www.nauka-shop.com.
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Выводы подтверждают реальное существо дел. ¬Обыденная 
культура выполняет функции: нормативно-регулирующую, форми-
рующую (культуру быта, приготовление пищи, повседневные обы-
чаи и т. д.), воспроизводства. Праздничная культура выполняет 
функции: нормативно-регулирующую, воспроизводства (через под-
держку и укрепление этнической идентификации), маркирования 
(¬свои» – ¬чужие»), сохранения этнической традиции, сакрально-
ритуальную (религиозные праздники) / идеолого-ритуальную 
(светские праздники), компенсаторную (средство отвлечься от од-
нообразных буден), терапевтическую (обретение душевного рав-
новесия, эмоционально-чувственного ¬расслабления»)». При этом 
учитывалась роль и положение религиозной культуры, которая, по 
заключению автора, ¬выполняет функции: воспроизводства привер-
женцев конфессии или этнической идеологии (причем именно че-
рез мирскую работу); социализации; проповеди и поддержания мо-
рального климата соответственно религиозным догматам». 

Не менее привлекательна размещенная на сайте статья 
Е. В. Загорновой, касающаяся различных сторон жизни курдов 
Саратовской области1. Изложение материала выходит за рамки на-
звания статьи и содержит ценные сведения в целом по проблеме 
курдов в странах Европы. Автор придает особое значение институ-
там гражданского общества в курдской среде, в том числе у курдов 
Саратовской области. ¬Через общественные организации курдские 
политические деятели, – пишет Е. В. Загорнова, – решают вопросы 
образования молодежи, ведут просветительскую работу среди насе-
ления, обеспечивают финансовую поддержку беженцам, выступа-
ют гарантами защиты прав курдов на территории стран их прожи-
вания. Организации, принадлежащие к различным партийным бло-
кам, зачастую вступают в конкурентную борьбу за доминирование 
в определенном регионе». 

Большинство организаций в рамках своих задач решают так-
же вопросы, связанные с просветительской и издательской дея-
тельностью. Курдские общественные объединения являются орга-
низаторами заседаний ¬круглых столов», семинаров и конференций 
по вопросам, так или иначе связанным с политическими процесса-
ми, происходящими на территории этногеографического Курдиста-

1 Загорнова Е. В. Общественные организации курдской диаспоры //  
http://www. iimes.ru.
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на. Объединениями организовываются митинги в поддержку своих 
политических лидеров. 

Как отмечалось, курды расселены дисперсно по всем бывшим 
союзным республикам. Интерес к их истории не затухает и в став-
ших самостоятельными государствах. Заметно пополняется исто-
риография курдов, которая обогащается архивными находками, 
раскрываются новые стороны жизни курдского сообщества как в 
масштабе Союза ССР, так и отдельных государств СНГ1. 

В 1990-е годы – начале XXI в. проявляет внимание к истории 
курдов России, стран СНГ и зарубежная историография. Глубокий 
анализ ее состояния проводился неоднократно д. и. н. И. О. Жига-
линой2. Среди ученых, занимавшихся разработкой темы, – Э. Фал-
лер (США), Камаль Сидо Курдахи (Германия), Ниссман Д. (США) 
и другие. Примечательно в выводах зарубежных авторов, их при-
знание того, что распад Советского Союза имел негативные по-
следствия и пагубно отразился на положении отечественных кур-
дов. Это связано с тем, что курдское население оказалось в райо-
нах развернувшихся межнациональных конфликтов на территории 
бывшего Союза ССР3. 

В середине 1990-х годов после выхода коллективной моногра-
фии ¬Советские курды: время перемен» (М.: Капь, 1994) к этой 
теме обратился исследователь проблем истории Центральной Азии 
в Джоржтаунском университете, автор публикаций по истории Со-
ветского Союза, Иранского Азербайджана профессор Давид Нисс-
ман. Касаясь вопроса депортации курдов с территории транскав-
казских республик, Д. Ниссман констатирует, что в годы Второй 
мировой войны в Центральную Азию были депортированы 90 000 
курдов, и они ¬оставались там до реабилитации в 1950–1960-х го-
дах, когда некоторые из них вернулись на свои исконные места 
обитания»4. Что касается количественных характеристик депорта-

1 См., например: Надиров Н. Мы курды-казахстанцы. Алматы, 2003; Мом-
рик А. П. (Киев) Курды и езиды Украины. Новая диаспора: трансформация и 
функционирование. Доклад в Программе VIII Конгресса этнографов и антропо-
логов России. Оренбург, 1–5 июля 2009 и др. 

2 См., например: Жигалина О. И. Зарубежная историография о курдах 
бывшего Советского Союза // Голос курда. № 4 (24–25). Апрель-май 1993. 
С. 8 и др. 

3 Там же. 
4 Nissman D. Kurds, Russians And The Pipeline // Eurasian Studies. № 1. 

Spring. 1995. Р. 31.
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ции курдов, то автором они указаны не совсем точно. Подтвержде-
ние этому – отсутствие названных характеристик в архивных ис-
точниках бывшего Советского Союза. В любом случае приведен-
ные данные о численности депортированных курдов Д. Ниссманом 
можно рассматривать как наполовину завышенные применительно 
к концу 1930-х и до ноября 1944 г. 

Как отмечалось, на основании Постановления Государственно-
го комитета Обороны, принимавшегося в июне 1944 г., из Грузин-
ской ССР выселялись 8694 курда. Касаясь темы обобщенных дан-
ных по всем республикам Закавказья, известный исследователь по 
истории курдов СССР Ш. Х. Мгои сообщал, что курдов выселяли 
из Грузинской ССР и частично Армянской ССР. По отдельным све-
дениям, не подтвержденным архивными документами, число пере-
селявшихся курдов в 1944 г. составило порядка 40 000 человек1. 

К проблеме депортации курдов в Союзе ССР обращается из-
вестный исследователь, заведующий Центром курдоведения Муста-
фа Арам Али (Великобритания, Иракский Курдистан), отмечая при 
этом весомый вклад ученых России в изучение некоторых ¬белых 
пятен», в частности, истории курдов в Советском Союзе. По его 
мнению, изданные труды позволяют расширить познания в исто-
рии борьбы курдов за национально-демократические права2. В свя-
зи с этим автор прослеживает политику государств по отношению 
к курдам с 1918-го до 1930-х гг. Исследователем анализируется 
политика Советского правительства в отношении курдского мень-
шинства в Закавказье в 1920-е годы, показано на фактическом ма-
териале постепенное ухудшение положения курдов в Союзе ССР в 
1930-е годы, связанное с началом сталинских репрессий. 

Автор расценивает факт формирования Курдской национальной 
автономии в Азербайджанской ССР как ¬свидетельство попыток и 
усилий советской власти в реализации своего видения националь-

1 Мгои Ш. Х. Не допустить нигилизма в отношении малых народов // Во-
просы истории. № 5. 1989. С. 21–23. 

2 Мустафа Арам Али. Движение курдского народа за национальное само-
определение в XIX–первой трети XX в. и позиция России (СССР): дисс. к. и. н. 
07.00.03 / [Место защиты: Кубан. гос. ун-т] Краснодар, 2007; Он же. Курди-
стан в период Крымской войны. Отношения с Россией. // Человек. Сооб-
щество. Управление. – Научно-информационный журнал / Краснодар: Б/и, 
2006; Он же. Движение курдского народа за национальное самоопределение в 
ХIХ–первой трети ХХ века и позиция России (СССР). Автореф. дисс. к. и. н. 
Краснодар, 2007. С. 5.
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ного вопроса»1. И здесь же Мустафа Арам Али замечает: ¬В кон-
це 1920-х – 1930-е годы эта политика стала эволюционизировать 
в сторону ужесточения национальной политики в целом, в частно-
сти, в отношении курдского населения и получила свое уродливое 
проявление в условиях командно-административной системы в ре-
прессиях и депортациях малых народов»2. Национальная политика 
по отношению к курдской общности принимала ярко выраженный 
экструзивный характер. 

Автор делает вывод: ¬депортация курдского народа, равно как 
и других национальных меньшинств Союза ССР в 1930-е годы, яви-
лась проявлением политики авторитаризма, усиления командных 
тенденций в правительстве Советского Союза и стала трагедией 
для народов, подвергшихся насильственному выселению с наси-
женных мест»3. 

В условиях развивавшегося в 1990-е годы в масштабе стра-
ны мощного миграционного движения сыграть важную роль были 
призваны проводимые в регионах России научно-практические 
конференции, заседания ¬круглых столов». Они рассматривались 
как наиболее мобильная возможность для выработки необходимых 
рекомендаций с целью принятия жизненно важных практических 
решений. С этой стороной жизни общества был связан и вопрос о 
депортации и реабилитации народов, явившийся во многих случаях 
причиной обострения отношений в тех регионах страны, откуда 
переселялись народы, подвергшиеся деструктивным воздействиям 
со стороны государства. 

Тема репрессированных граждан страны и групп представите-
лей отдельных этнических общностей впервые обсуждалась на за-
седании ¬круглого стола», состоявшегося 3–6 июля 1989 г. в быв-
шем Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Выступав-
шие были единодушны во мнении, что репрессии, применявшие-
ся правительством, в том числе и в отношении курдов, явились 
результатом недальновидной национальной политики государства 
и его лидеров, в частности, Сталина, возглавляемого им прави-
тельства, грубого нарушения ленинских принципов национально-

1 Там же. С. 12. 
2 Понятие ¬малых» народов не употребляется в литературе. Оно не рас-

крывает смысл понятия. См.: Там же. С. 13.
3 Там же. С. 24–25. 
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государственного обустройства народов, их конституционных 
прав1. В октябре 1989 г. вопросы о положении курдов в мире, их 
справедливой и трагической борьбе за свободу рассматривались и 
на Международной конференции в Париже, к участникам которой 
обращался академик А. Сахаров. 

Не менее интересной и содержательной была конференция по 
проблемам истории курдов, проходившая 25 июля 1990 г. В ее ра-
боте приняли участие многие курдологи. С научными обобщающи-
ми докладами выступали академик Н. К. Надиров, а также Джам-
шида Хейдери (Швеция). Его доклад ¬Курды в Советском Союзе» 
содержал специальный раздел ¬Репрессии», в котором автор рас-
смотрел вопросы о применяемых репрессиях в отношении курдов 
Закавказья в 1937 и в 1944 гг., в частности, о выселении курдов в 
Казахстан и республики Средней Азии с территории Азербайджа-
на, Армении и Грузии. 

22–24 февраля 1994 г. при содействии Министерства по де-
лам национальностей и региональной политики Российской Фе-
дерации, общественно-политического журнала ¬Курдистан Ра-
порт», Информационного бюро ¬Комитет Курдистан» в Москве 
со стоя лась научно-практическая конференция ¬Курдистан на пере-
крестках истории и политики». В работе конференции приняли уча-
стие практики (председатель Политсовета Ассоциации курдов быв-
шего СССР  Юрий Шамильевич Набиев, представитель Фронта на-
ционального освобождения Курдистана в СНГ Джамаль Кадыр), 
а также известные российские ученые: профессора М. С. Лаза-
рев, Ш. Х. Мгои, З. А. Юсупов, М. А. Гасратян, Шараф Ашири, 
к. и. н. О. И. Жигалина, Р. Брои, Чарказе Раш. В очередной раз 
были обсуждены многие вопросы жизнеобустройства курдов, про-
живавших на территории России. На богатом материале была по-
казана роль России в решении проблем курдов, их взаимоотноше-
ний с такими государствами, как Турция, Иран, Ирак, состояние 
изучения курдского языка, развития курдской культуры, взаимо-
действия их с органами государственной власти, анализировалось 
положение курдов в странах СНГ, развитие русско-курдских отно-
шений. 

1 Социально-политические проблемы отношений в СССР: теория и практи-
ка // Вопросы истории КПСС. 1989, № 9. 
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17 мая 1996 г. в Москве состоялась научно-практическая кон-
ференция по теме ¬Курдская идея и современность», в ходе ко-
торой ученые-востоковеды, деятели курдской культуры, участники 
освободительного движения Курдистана, общественные деятели-
миротворцы обсудили круг проблем, касающихся борьбы курдского 
народа за свое освобождение. Прозвучал призыв активнее развивать 
взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество курдского наро-
да с народами стран СНГ, активизируя национально-культурные 
связи курдов с народами России и СНГ. 

Важную роль в развитии направления выстраивания межна-
циональных отношений в 2000-е годы приобретали региональные 
конференции, где рассматривалась специфика регионов, положе-
ние отдельных этнических общностей, в том числе и курдской, 
анализировались новые ¬модели» нациестроительства. Одна из 
первых научных конференций, организованных приволжским пол-
предством, – ¬Приволжский федеральный округ: этнокультурная 
ситуация и этнополитические стратегии», состоялась в сентябре 
2000 г. в Нижнем Новгороде и была посвящена вопросам нацио-
нальных отношений. Глава Ассоциации народов России Рамазан 
Абдулатипов, выступая на конференции, заметил: ¬На каждом пе-
реломе истории, когда теряются социальные и прочие ориентиры, 
нации взрываются в поисках себя. Сейчас Россия проходит через 
такой перелом, и русский народ, как и другие, не избежал своего 
“взрыва”. Но в своих поисках он все же должен быть значитель-
но осторожнее других, так как любое проявление его национализ-
ма может спровоцировать куда более мощные взрывы шовинизма и 
сепаратизма у других народов России. К сожалению, в этом выво-
де не определена роль других этнических общностей в этой ситуа-
ции, нет ответа на вопрос, какими должны быть правила поведения 
со стороны ¬других народов России». 

Содержательной была проведенная в Туле 26–27 апреля 
2001 г. МОО ¬Достлуг-Дружба» Международная конференция по 
проекту ¬Национальные общественные объединения в целях до-
стижения гражданского согласия и дружбы народов». Собравши-
еся представители Европейской Комиссии по правам человека в 
Российской Федерации, Бюро ЮНЕСКО в Москве, Министерства 
по делам федерации, национальной и миграционной политики Рос-
сийской Федерации, федеральных автономий ¬Азеррос», ¬Белору-



            Введение  67

сы России», ¬Украинцы России», российских курдов, немцев, лез-
гинской и цыганской, региональной национально-культурной авто-
номии ¬Белорусы Москвы», российско-белорусского молодежно-
го союза, администраций Тульской области, тульской городской 
национально-культурной организации ¬Грузинское землячество», 
российской патриотической партии ¬Союз» обсудили ряд проблем 
межнациональных отношений, правовых основ взаимодействия 
правоохранительных органов и национальных объединений, взаи-
модействия органов исполнительной власти и национальных объе-
динений в решении проблем защиты прав и достоинств личности. 

24–25 ноября 2005 г. в Саратове проходила конференция ¬Пра-
вовое просвещение иммигрантов из числа этнических меньшинств1 
в Приволжском федеральном округе: проблемы и перспективы»; 
была представлена ситуация с миграционными процессами в Са-
ратовской области в 1990-е годы, показана роль в этих процес-
сах курдской общности.  Сведения по вопросу о мигрантах были 
изложены в выступлении руководителя Управления по делам ми-
грации ГУВД Саратовской области Н. Н. Кузнецова, по сведени-
ям которого, в Саратовской области с 1992 по 2002 г. приняли 
гражданство России 90 тыс. человек. В 2004 г. стали гражданами 
России еще 10 тыс. мигрантов, 1200 человек получили разреше-
ние на временное проживание, 2049 человек – вид на жительство. 
В выступлении заместителя начальника ГУВД Саратовской обла-
сти В. В. Пантелеева была представлена информация об общем со-
стоянии криминогенной обстановки в стране и области. Приезжи-
ми из числа мигрантов было совершено более 22 тыс. нарушений, в 
2003 г. выдворено из страны 60 человек, а в 2004 г. эта цифра воз-
росла в 10 раз2. ¬Въезжая на территорию России, – констатировал 

1 Секретарь Совета по общественным отношениям при губернаторе Са-
ратовской области Б. Л. Шинчук полагает, что термин ¬национальное мень-
шинство» носит несколько оскорбительный оттенок по отношению к этниче-
ским общностям, проживающим на территории области. В данном случае необ-
ходимо учитывать существующую международную практику, которая назван-
ный термин употребляет в делопроизводстве, при принятии международных 
нормативно-правовых актов, рабочих инструкций. Возможно также употребле-
ние такого понятия, как ¬этнические меньшинства», получившее распростране-
ние и в Российской Федерации, и в государствах СНГ. 

2 Информация о конференции ¬Правовое просвещение иммигрантов из 
числа этнических меньшинств» // http://www.interethnic.org 24–25 ноября 
2005 г. 
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В. В. Пантелеев, – мигранты не воспринимают ее как чужое госу-
дарство и лишь, сталкиваясь с необходимостью найти хорошую ра-
боту, отдать детей в школу, получить пенсию, защитить нарушен-
ные права, начинают понимать, что никаких прав у них здесь нет»1. 

Были рассмотрены механизмы решения проблем трудоустрой-
ства иммигрантов в области, в т. ч. роль общественной организа-
ции Ассамблея вынужденных переселенцев ¬Саратовский источ-
ник» (руководитель А. П. Зуев). Она была призвана как оказать 
необходимую юридическую помощь курдам в области, так и сы-
грать важную роль в улучшении их положения. ¬На территории 
Саратовской области проживает курдская община, насчитывающая 
более 9 тыс. человек, – отмечалось в докладах участников фору-
ма. – Первые семьи появились после военных конфликтов в Ар-
мении и Азербайджане. Семьи большие, много детей. Необходи-
мо жилье, работа, а большинство представителей общин не име-
ют никакого статуса, и, по сути, являются незаконными мигранта-
ми, хотя живут на территории Саратовской области уже несколь-
ко лет. Сопредседатель КНКА Вазир Ростамович Фатоян обратил-
ся за помощью в “Саратовский источник”. Помощь была оказана, 
на место компактных поселений курдов направлялась специальная 
комиссия»2. 

Участники конференции курды получили возможность сделать 
анализ своих проблем и довести выводы до органов государственной 
власти, получить конкретные рекомендации по порядку действий 
для легализации, изменению статуса, получению гражданства3. 

Определенное значение имело проведенное Общественной па-
латой Тамбовской области 20 апреля 2007 г. заседание ¬кругло-
го стола» по теме ¬Этноконфессиональная толерантность как фак-
тор развития культуры и безопасности в регионе». В заседании 

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Эти вопросы обсуждались неоднократно на многих конференциях, состо-

явшихся начиная с конца 1990-х годов. В числе их такие как ¬Межнациональ-
ное взаимодействие и проблемы управления в Поволжье и на Северном Кавка-
зе» (21–22 марта 1998 г., Саратов). Научная конференция ¬Приволжский феде-
ральный округ: этнокультурная ситуация и этнополитические стратегии» Ниж-
ний Новгород. Сентябрь, 2000 // Новгородские вести, 2 октября 2000; ¬Наро-
ды Саратовского Поволжья: история, этнография и современность: Материалы 
областной научно-практической конференции». Саратов, 2006 и др. 
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приняли участие представители властных и правоохранительных 
структур, общественных объединений, политических партий и дви-
жений, средств массовой информации, Государственной городской 
Думы, администрации области. 

По информации участников, в Тамбовской области проживали 
представители более сотни национальностей. И, хотя это состав-
ляло менее 5% населения области, тем не менее вопросы, и осо-
бенно те, которые касались воспитания молодежи в духе толерант-
ности, обучения сотрудников правоохранительных органов навы-
кам бесконфликтной работы с представителями этнических и ре-
лигиозных групп, распространения через СМИ идеологии дружбы 
и доверия между народами, формирования установок толерантно-
сти с повестки дня не снимались. Была поставлена важная пробле-
ма ликвидации корпоративной замкнутости проживающих на тер-
ритории области этнических общностей, более широкого знаком-
ства с их культурами, расширения знаний друг о друге. В качестве 
приоритетной задачи, по мнению советника администрации обла-
сти С. Чеботарева, ¬выступала пропаганда в обществе культурно-
просветительских идей и воспитание уважения друг к другу через 
историю и культуру». 

Глава курдской этнической общности в Тамбовской области                
Д. Шамоян определял в своем выступлении в качестве конкрет-
ной задачи ¬консолидацию курдов и местного населения»1. Прав-

1 Методам руководства Д. Шамояном вверенной фирмой и его деятельно-
сти как депутата Тамбовской городской Думы дали оценку специалисты сило-
вых министерств Тамбовской области, депутат Тамбовской городской Думы 
(1996–2001) А. Архипов, СМИ. Были сделаны выводы, что применяемые им 
формы руководства не соответствуют конституционным нормам, положениям 
нормативно-правовых документов государственной национальной политики, а 
зачастую и соседствуют с нарушением российского законодательства, этиче-
ских норм межнациональных отношений, низким уровнем культуры межнаци-
ональных отношений. Выполняемые работы по строительству дорог в области  
отличает низкое качество, имеет место отсутствие регистрации рабочих, заня-
тых на строительстве дорог, выдача незаконных паспортов, нецеленаправлен-
ное расходование бюджетных средств (см. об этом подробнее: http://www.
divingfinder.ru; 1 ноября 2006). 

Министр Российской Федерации Р. Г. Абдулатипов, выступая на II съез-
де Ассамблеи народов России 8 июня 2000 г., в своем докладе повторил мысль 
В. Соловьева, который подобное поведение выразил в формуле ¬национальное 
самосознание, национальное самодовольство, национальное самообожание, на-
циональное самоуничтожение» и призывал: мы должны быть бдительны. (См.: 
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да, Шамоян не указывал собравшимся, какими методами будет осу-
ществляться решение этой задачи, однако посетовал на негативное 
освещение деятельности курдов в средствах массовой информации, 
интерпретируя ситуацию не иначе как ¬политический заказ». 

Важным в общественно-политическом плане оставались выра-
ботанные участниками заседания ¬круглого стола» рекомендации, 
которые сводились к усилению в Тамбовской области гармониза-
ции межэтнических отношений и особенно в сферах образования, 
СМИ. 

В качестве механизма воплощения этих рекомендаций в практи-
ку рассматривалась областная историко-краеведческая акция ¬Там-
бовщина многонациональная» от 24 апреля 2007 г., направленная на 
консолидацию общностей, их толерантное отношение друг к другу. 

Наиболее эффективным средством предупреждения межэтни-
ческой напряженности, проявлений ксенофобии является воспита-
ние в духе толерантности различных групп населения Тамбовской 
области, прежде всего подрастающего поколения. Для реализации 
перечисленных мер были разработаны и использованы в работе 
региональных и муниципальных органов власти современные по-
ложительные практики формирования нравственных принципов не-
насилия и согласия в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях. 

Проблемы национальных меньшинств рассматривались и на 
проходившей 17 апреля 2009 г. Всероссийской конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых (Чистополь, Республика Та-
тарстан) по теме ¬Актуальные проблемы современного российско-
го общества»1. Сборник материалов конференции содержит статьи 
и тезисы работников образовательной сферы (ученые, менеджеры, 
преподаватели, учителя школ, студенты), специализировавшихся в 
таких отраслях, как экономика, менеджмент, маркетинг, педагоги-
ка, психология и право. Диапазон проблем, освещаемых в публика-
циях, весьма широк и разнообразен: это и проблемы развития Рос-

Абдулатипов Р. Г. Роль гражданского общества в реализации Концепции го-
сударственной национальной политики Российской Федерации // Ассамблея 
народов России. Информационный бюллетень. № 1 (4). 2000.)

1 См.: Актуальные проблемы современного российского общества. Матери-
алы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых (Чистополь, 17 апреля 2009 г.). Казань: ¬Познание», 2009. 
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сии сквозь призму институциональных изменений в стране, и Бо-
лонский процесс, и исследования в области развития системы выс-
шего образования и другие. 

В рамках V форума социальных и культурных проектов по теме 
¬Опыт и проблемы реализации национальной политики в Саратов-
ской области» (Саратов, декабрь 2007 г.) были обстоятельно об-
суждены такие направления, как состояние межнациональных от-
ношений; механизмы реализации национальной политики в мас-
штабе многонационального субъекта Российской Федерации; со-
стояние криминогенной обстановки в области; подходы к форми-
рованию установок толерантности; возможности достижения гар-
монизации межнациональных отношений; создание областной Об-
щественной палаты и другие. По мнению участников конферен-
ции, материалы ее будут всемерно содействовать решению вопро-
сов межнациональных отношений, повышению уровня информиро-
ванности общества, воспитанию культуры межнациональных отно-
шений1. 

Не менее важным для исторического анализа было выяснение 
социально-политической роли как отдельных членов этнической 
общности, так места и роли национальных общественных организа-
ций, приобретших в последние годы различные формы. В этой си-
туации, конечно же, приоритетным направлением являлось форми-
рование системы регулирования взаимодействия этнических общ-
ностей с органами государственной власти. Составляющими этой 
системы выступали в российской действительности институты 
гражданского общества, сформированные на основе разработанно-
го и принятого законодательства в условиях Российской Федера-
ции 1990-х годов – начала XXI века. 

Для специалистов сферы национальной политики, как и для 
практики важной остается классификация этнических меньшинств. 
В связи с этим разработчики методического комплекса дисциплины 
¬Этнические отношения в современной России» предлагают свой 
порядок. В этой связи они пишут: ¬В то же время практика пока-
зывает, что при реализации различного рода запросов националь-
ных меньшинств в этническом составе Российской Федерации вы-
деляют две группы образований:

1 См. подробнее: Котова Н. Национальные планы // Неделя области 
(Саратов). 26 декабря 2007. № 65 (345). 
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– народы, сложившиеся исторически либо проживающие на 
территории России в течение длительного периода времени, кото-
рые условно можно назвать коренными народами;

– этнические группы относительно более позднего происхожде-
ния, чьи ¬материнские» этносы проживают за пределами Россий-
ской Федерации (страны СНГ и Балтии, а также Болгария, Вен-
грия, Германия, Корея, Польша, Финляндия и ряд других стран), а 
также не имеющие государственных образований вообще (ассирий-
цы, караимы, курды и цыгане)»1. 

Разнообразный материал содержится в изданном А. А. Цуцие-
вым ¬Атласе этнополитической истории Кавказа». В разделах ат-
ласа особое внимание уделено месту и роли курдов в Закавказье, 
а также в масштабах Кавказа как в досоветский, так и советский 
период истории. В связи с этим раскрыта трансформация курд-
ской этнической общности, обращено внимание на события, свя-
занные с репрессивными воздействиями на курдов сталинского ре-
жима, с изменениями условий жизни курдов и курдов-езидов, по-
казана роль религии для курдской этнической общности в целом2. 
В 2008 г. Минрегион России и Российской академией наук издан 
¬Атлас культур и религий»3, который содержит богатую и попу-
лярную информацию об этнических общностях российского госу-
дарства, традиционной культуре, о характере расселения этниче-
ских общностей, масштабах распространения основных конфессий 
и традиционных верований в России. Атлас был удостоен премий 
книгоиздателей России на одной из выставок-ярмарок. В нем со-
держится специальный раздел с информационным материалом о 
курдах. 

Большой материал из повседневной жизни этнической общно-
сти содержится в периодической печати. Публицисты анализируют 
многие стороны жизни курдов и курдов-езидов, трудности и недо-
статки процесса их интеграции и адаптации4. 

1 Учебно-методический комплекс дисциплины ¬Этнические отношения в 
современной России». Хрестоматия. Свердловск, 2008. С. 86. 

2 См.: Цуциев А. А. Атлас этнополитической истории Кавказа. М.: ¬Евро-
па», 2007. 

3 См.: Народы России. Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков,                 
А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. М., 2008 (переиздание: М., 2009). 

4 См., например: Нагорный Ю. Застолбились курды в Еленовке // Кубань 
сегодня. 28 октября 2000.
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Изучение истории курдского меньшинства, его интеграции в 
российский социум стало возможным благодаря формированию ис-
точниковой базы. Особую ценность для исследователя представля-
ют материалы съездов бывшей коммунистической партии с Х съез-
да партии (1921 г.). Они в той или иной степени позволяют выяс-
нить причины принимаемых вопреки интересам народов решений, 
в том числе и по отношению к курдскому меньшинству, раскрыть 
сущность этнополитической обстановки в стране, роль и место са-
мих этнических общностей в системе межнациональных отноше-
ний многонационального государства. 

Ценны и материалы IV Совещания по национальному вопро-
су с ответственными работниками республик и областей (июнь 
1923 г.), где рассматривался вопрос о расширении участия нерус-
ских народов в политической жизни материалы XII съезда РКП(б), 
рассмотревшего и вопрос о дальнейшей интеграции регионов и на-
циональностей в недавно образованный (1922 г.) Союз ССР, до-
клад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева ¬О культе лич-
ности и его последствиях», прочитанный на закрытом заседании 
ХХ съезда КПСС (1956 г.) 25 февраля 1956 г.1 Делегаты съезда 
осудили допущенные в прошлом факты нарушения объявленных 
основных принципов национальной политики Советского государ-
ства. Они выражались в необоснованном переселении народов в 
1930–1950-е годы, установлении для них ряда ограничений в ме-
стах нового поселения. 

Это позволило осуществить на практике глубокий анализ оши-
бок прошлого, в том числе и в сфере межнациональных отноше-
ний, выявить механизм проведения подобной политики, дать его 
оценку, во имя того, чтобы аналогичные политические акции не 
допускались в будущем. Доступ к документам силовых структур 
(в современном понимании) позволил в определенной мере вос-
становить трагическую страницу истории курдской общности на 
территории Союза ССР, России, ее жизни в 1920–1950-е годы и в 
последующее время. 

К настоящему времени стали доступными материалы, которые 
позволяют восстановить приближенную картину, выявить роль и 
место как структур государственной власти, так и партии в этих 

1 См.: Известия ЦК КПСС. М., 1989. № 3. С. 128–170. 
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процессах. Особый корпус для настоящего исследования состав-
ляют документы, в которых содержатся сведения о курдах и дру-
гих этнических меньшинствах Грузии, подвергшихся репрессивным 
воздействиям. Прежде всего, это документы Отдела спецпоселе-
ний НКВД СССР, Управления по борьбе с бандитизмом на терри-
тории Союза ССР, республиканских НКВД, партийных органов ре-
спублик, рапорты наркомов и заместителей наркомов внутренних 
дел республик, специалистов высших органов власти, направляв-
шихся со всякого рода инспекциями и заданиями на места. 

Имеют определенную ценность документы, раскрывающие судь-
бу курдов в период сталинского режима, когда в отношении их были 
применены репрессивные меры. В числе таких документов письмо 
наркома НКВД СССР Н. И. Ежова от 17 апреля 1937 г. на имя 
председателя СНК СССР В. М. Молотова о финансировании ме-
роприятий по переселению из Азербайджана в Казахстан; доклад-
ная записка начальника отдела трудпоселений ГУЛАГа М. В. Кон-
радова от 23 апреля 1939 г. на имя заместителя наркома НКВД 
СССР В. В. Чернышева о результатах обследования хозяйственно-
го устройства курдов, армян и тюрок, переселенных из Азербайд-
жана в Казахстан; справка МГБ СССР о количестве высланных из 
пограничной полосы с Ираном и Афганистаном (май 1952 г.) и дру-
гих по постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1937 года. 
Как известно, в рассматриваемый период общее руководство жиз-
нью народов Союза ССР возлагалось на Народный комиссариат по 
делам национальностей, возглавляемый И. Сталиным1, Отдельное 
Главное политическое управление (ОГПУ), Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД) СССР, комиссариаты на местах. 

1 Народный комиссариат по делам Национальностей (Наркомнац) практи-
чески осуществлял свои функции до 1923 года. Внимание к нему со стороны 
И. Сталина было мизерным. В последующем Наркомнац был ликвидирован. 
Национальный вопрос превращался Сталиным в инструмент политиканства, 
источник конфликтов, хотя задача партии заключалась в предупреждении воз-
никавших конфликтов. Усиление власти Сталина, его упрощенческий подход к 
оценке роли и места народов в системе межнациональных отношений в СССР 
уже в 1920-е годы позволяли более легким способом управлять народами го-
сударства, проводить политику, сводившуюся лишь ¬к соблюдению видимого 
интернационализма», о чем неоднократно заявлял Сталин. Вопрос о выработ-
ке ¬моделей» регулирования межнациональными процессами даже не ставил-
ся. (См. подробнее: Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Советские курды: 
время перемен. М.: Капь, 1993. С. 24–37 и др.) 
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Для восстановления исторического процесса в 1980–2000 гг. 
особую ценность приобретают документы Верховного Совета 
СССР, принятые в 1980-х годах, Правительства Российской Фе-
дерации и его структур, общественных объединений, в том чис-
ле курдских, составивших сеть на местах и призванных отстаи-
вать права этнической общности. В решении этой задачи нема-
лая роль принадлежит курдским общественным объединениям, дей-
ствующим в Российской Федерации на основе Федеральных За-
конов ¬Об общественных объединениях» (1985, 2-я ред. 1998) и 
¬О национально-культурной автономии» (1996). Ценное значение 
в этом плане имеет и принятая в Российской Федерации в 1996 г. 
Концепция государственной национальной политики Российской 
Федерации. Исследователь получил возможность на практике 
осмыслить прошлое народов, приумножить знание о них. И все 
это пресле довало цель: создание в многонациональном российском 
государстве консолидированного общества, проживающего в мире 
и согласии, с выстроенными гармоничными межнациональными от-
ношениями. 

В числе таких важных документов и принятая 14 ноября 
1989 г. Верховным Советом СССР Декларация ¬О признании неза-
конными и преступными репрессивных актов против народов, под-
вергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». 
Это  позволило положить начало и изучению этнических общно-
стей, расселенных на территории России. 

К этому корпусу документов следует причислить также Кон-
ституцию Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос-
сийская газета. № 237. 25.12.1993 г.; с изменениями СЗ РФ. 
1996. № 3. Ст. 152; 1996. № 7, Ст. 676; 2001. № 24. Ст. 2421; 
2003. № 30. Ст. 3051; 2004. № 13. Ст. 1110; Федеральный Закон 
17 июня 1996 г. № 74-ФЗ ¬О национально-культурной автономии» 
(с изменениями от 21 марта 2002 г., 10 ноября 2003 г., 29 июня, 
22 августа 2004 г., 30 ноября 2005 г.) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации (СЗ РФ), 1996. № 25. Ст. 2965; Фе-
деральный Закон № 82-ФЗ ¬Об общественных объединениях» от 
19 мая 1995 г. // СЗ РФ, 1995. № 21. Ст. 1930; Федеральный За-
кон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ ¬О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. 
№ 18. Ст. 2208; Федеральный закон ¬О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. 
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№ 39. Ст. 4465; Концепция государственной национальной поли-
тики Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 30; Закон 
Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 126-ФЗ ¬О языках 
народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3804; 
Постановление Правительства Российской Федерации ¬О мерах по 
реализации Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации» от 22 февраля 1997 г. // Российская га-
зета. 24 февраля 1997 г. Конвенция ¬Об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам» от 21 октября 
1994 г. // Российская газета. 22 октября 1994 и др. 

В координационном плане для курдов ценное значение приоб-
ретало постановление Совета Министров РСФСР ¬Об образовании 
в составе Государственного комитета РСФСР по делам националь-
ностей Управления по делам народов, не имеющих национально-
государственных образований» от 25 октября 1991 года1. В связи 
с этим был увеличен штат функционировавшего Государственного 
комитета РСФСР по делам национальностей. Управлению вменя-
лось наряду с координацией решать вопросы по эффективному ис-
пользованию, распределению финансовых и материальных ресур-
сов. Хотя это постановление, надо понимать, касалось российских 
немцев (они только раз упомянуты в документе), однако, подобную 
ситуацию имели и многие другие этнические меньшинства. 

Частично материал о курдах содержится и в ежегодных докла-
дах Департамента информации и печати МИД России. Некоторые 
из них опубликованы на сайтах Интернета. Они дают возможность 
проследить, каким образом отражалась проблема курдов стран СНГ 
и России, развития процесса создания институтов гражданского об-
щества в курдской среде в первую очередь у курдов России, их вза-
имодействие с другими этническими общностями, сохранение са-
мобытности, преумножение своих традиций, изучение родного язы-
ка, жизнеобустройство и др.2 

1 См.: Постановление Совета Министров РСФСР от 15 октября 1995, 
№ 546 за подписью заместителя Председателя Совета Министров РСФСР 
О. Лобова. Копия. 

2 См., например: Пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый периодиче-
ские доклады Российской Федерации о выполнении Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подлежащие представлению 
в 1998, 2000 и 2002 г. // http://www.mid.ru.
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В конце 1990-х гг. появился и Федеральный Закон ¬О ратифи-
кации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств» 
(1998 г.), направленной на улучшение правового положения наци-
ональных меньшинств. 

К этой же группе следует причислить и непосредственные до-
кументы, принадлежащие общественным объединениям курдов (на-
циональные общественные организации, национально-культурные 
автономии, центры национальной культуры, ассоциации, земляче-
ства). 

Богатый информационный материал содержится в опублико-
ванных итогах Учредительной конференции Ассоциации курдов 
бывшего СССР, (1–5 сентября 1993 г., село Садовое Красногвар-
дейского района Краснодарского края). Она проливает свет на по-
ложение курдской этнической общности во многих бывших союз-
ных республиках, содержит обращения к лидерам ставших само-
стоятельными государств, возникающих на территории бывшего 
СССР. Участниками съезда были намечены пути улучшения обста-
новки в курдском движении, их отношений со странами дальнего и 
ближнего зарубежья1. 

В числе информационных материалов представлены и Устав 
курдского национально-культурного центра ¬Ронаи», Устав курд-
ской национально-культурной автономии Саратовской области2, 
Устав общественной организации Республики Адыгея ¬Агры», 
Устав Международного союза курдских общественных объедине-
ний и другие. 

Проблема курдов в международном плане находилась в цен-
тре внимания и состоявшихся парламентских слушаний, проводи-
мых Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросам геополитики. Так, в ходе слу-
шаний по проблемам курдов, состоявшихся 20 мая 1996 г., наря-
ду с вопросами усиления контактов с правительством Курдистана 
в изгнании, затрагивались и отдельные стороны курдской пробле-
мы в России3. При этом говорилось о повышенном внимании кур-

1 См. подробнее: Материалы Учредительной конференции Ассоциации кур-
дов бывшего СССР. 1–5 сентября 1993 г., с. Садовое, Красногвардейского рай-
она, Краснодарского края. М., 1993. 

2 Текущий архив курдской национально-культурной автономии Саратов-
ской области. 

3 Государственная дума и курдская проблема. М., 1998.
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дов к российской действительности, национальному развитию и эт-
нокультурному возрождению их собратьев в Российской Федера-
ции, выражалось удовлетворение условиями, в которых осущест-
вляется в России культурно-хозяйственная жизнь курдов, отмеча-
лись пре имущества условий. 

Богатый материал для исследователя проблемы курдов в Рос-
сии содержится в информации, поступавшей из субъектов Россий-
ской Федерации по запросу Департамента межнациональных от-
ношений Минрегиона России в 2006 г. ¬О современном положе-
нии российских цыган, корейцев, курдов». В информации содержат-
ся сведения о численности курдов по субъектам Российской Феде-
рации, трудовой занятости, образовании, взаимодействии с други-
ми этническими общностями, а также об институтах гражданского 
русского сообщества, трудностях адаптации курдов на местах, ре-
шения жилищных проблем, регистрации, удовлетворения духовных 
за просов. 

Особую группу источников составляют альтернативные докла-
ды НПО, составленные в разные периоды начала 2000-х гг. Так, со-
вместный доклад неправительственных организаций (2006 г.) по-
священ ситуации 2000–2005 гг. По мнению составителей доклада, 
Правительство Российской Федерации по ряду позиций стремилось 
следовать международным обязательствам страны в области защи-
ты национальных меньшинств. Законодательство Российской Феде-
рации, имеющее отношение к этническим меньшинствам, в основ-
ном не противоречит положениям Рамочной конвенции. Россий-
ская правовая система обеспечивает достаточную свободу обще-
ственной и экономической деятельности, которая содержательно 
имеет отношение к защите меньшинств. 

Однако, на мой взгляд, отношение к докладам должно быть 
взвешенным так как выводы зачастую расходятся с истинным по-
ложением вещей, заявлениями местных органов власти и непосред-
ственно изучающих ту или иную проблему. Это в полной мере от-
носится и к оценкам положения национальных меньшинств: цы-
ган, курдов, курдов-езидов, хемшинов и других. Так, по мнению 
составителей названного доклада (2006 г.), ¬в 2000–2005 гг. про-
должалась и ужесточалась политика преследования в отношении 
турок-месхетинцев в Краснодарском крае; по мере выезда турок 



            Введение  79

в США объектом аналогичных последствий преследований другие 
меньшинства – курды, езиды, хемшилы. 

Таким образом, политика преследования в Краснодарском крае 
не прекращается, не смягчается и распространяется в полном объ-
еме на другие группы (курды, хемшины, езиды)»1. Наряду с этим в 
адрес органов государственной власти в субъектах Российской Фе-
дерации звучали и другие обвинения подобного толка. ¬Системати-
ческому исключению из разных сфер жизни общества при участии 
представителей государства подвергаются отдельные группы, такие 
как цыгане, турки-месхетинцы в Краснодарском крае, курды – в 
Краснодарском крае и Адыгее»2. 

Фактически не остается места для альтернативы. Изучение 
действительного состояния дел в отношении цыган, курдов в том 
же Краснодарском крае и Адыгейской Республике не находит под-
тверждения подобным выводам. 

Ценным источником являются выступления и интервью губер-
наторов субъектов, на территории которых проживают этнические 
меньшинства, в частности, и курды. Так, в своем интервью губер-
натор Саратовской области П. Ипатов3 (2006 г.), наряду с сооб-
щением о проживании в области представителей более 110 наци-
ональностей сообщал интересующие нас сведения о курдах, а так-
же о решении в области проблем по формированию установок то-
лерантности, трудовой занятости переселенцев. Важные сведения 

1 ¬Об исполнении Российской Федерацией Рамочной конвенции о защи-
те прав национальных меньшинств. Альтернативный доклад НПО. М., 2006 г. 
См. также: Альтернативный доклад неправительственных организаций ¬О со-
блюдении Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации». Москва. Декабрь 2002. г. Правозащитный 
Центр ¬Мемориал» (Москва) при участии Сети российских НПО по противо-
действию расизму и дискриминации и др. 

2 Там же.
3 Ипатов Павел Леонидович родился 12 апреля 1950 г. в с. Асбестов-

ском Свердловской области, учился в Уральском политехническом техникуме 
г. Свердловска. Окончил энергетический факультет Уральского политехниче-
ского института по специальности ¬инженер-электрик». В 1991 г. окончил Ака-
демию народного хозяйства Совета Министров СССР.

В августе 1985 г. П. Ипатов стал главным инженером дирекции строив-
шейся Балаковской АЭС, а в ноябре 1989 г. назначен ее директором. В 2005 г. 
депутаты Саратовской областной Думы единогласно поддержали кандидатуру 
П. Л. Ипатова, предложенную Президентом Российской Федерации, на пост 
губернатора Саратовской области. 
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представлены П. Ипатовым о самой психологии коренного населе-
ния, связанной с отношением к переселенцам, с новой религией, 
традициями, несколько необычными для местного населения. ¬Тер-
пимость к представителям иной нации, веры, традиций и обычаев у 
жителей саратовской земли, – констатировал П. Ипатов, – в кро-
ви. Это, конечно, очень важный фактор, работающий на стабиль-
ность в отношениях между нациями и конфессиями»1. 

Распад Советского Союза, сложно протекавшие как экономи-
ческие, так и политические процессы в самой Российской Федера-
ции вызвали миграционные потоки, которые не обошли стороной 
и Саратовскую область. По данным П. Ипатова, с 1990–2005 гг. в 
Саратовскую область прибыли на постоянное жительство больше 
250 тыс. человек, из них почти 100 тыс. – представители так на-
зываемых некоренных национальностей. Так, азербайджанцев ста-
ло больше в 1,5 раза, армян – почти в 4 раза, татар – на 10%, за-
метно увеличилось число казахов, чеченцев, курдов, таджиков»2. 

Историческую ценность представляют документы междуна-
родных организаций, в частности, из ныне действующих – ста-
рейшей Московской Хельсинской группы и других. В первую оче-
редь, это аналитические доклады о положении национальных мень-
шинств в различных государствах, включая и Россию. Особую цен-
ность представляют и материалы, свидетельствующие о непризна-
нии в качестве российских граждан ряда категорий бывших граж-
дан СССР. Так, по данным Московской Хельсинской группы, к ка-
тегории лиц, чье гражданство осталось непризнанным вопреки фе-
деральному законодательству, нужно причислить: 

1) месхетинских турок, вынужденно переселившихся из Узбе-
кистана в 1989–1990 гг. на территорию Краснодарского края и 
Кабардино-Балкарской Республики – более 14 тыс. человек; 

2) часть курдов из Армении и Азербайджана, искавших убе-
жища в России (в Краснодарском крае и Республике Адыгея) в 
1988–1990 гг. – от 2-х до 4-х тыс.; 

3) часть армян, бежавших из Азербайджана в 1988–1990 гг. 
(Москва, Московская область, Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская область) – около 50 тыс.; 

1 Ипатов П. Л. Мы должны учиться терпимости и пониманию // Ноев 
ковчег. № 8. Май (16–31). 2006. 

2 Там же. 
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4) часть осетин-беженцев с территории Грузии 1990–1991 гг. 
(Республика Северная Осетия – Алания) – от 30 до 40 тыс.1 

Ценным источником остается публицистика. Многие авторы 
публикаций в прессе отслеживают развитие социальных процессов 
в той или иной этнической среде и содействуют устранению нега-
тивов или же необъективным освещением способствуют напряжен-
ности. Исследователи Д. Н. Ракачев, Ю. Г. Тамбиянц по этому по-
воду замечают: ¬Степень присутствия в прессе этнической тема-
тики, набор преобладающих проблем и сюжетов, частота соответ-
ствующих материалов могут служить важным индикатором внима-
ния общества к проблеме межнациональных отношений». Это на-
глядным образом подтверждают ответы респондентов на вопрос: 
<О каких национальностях пишут краевые газеты?> По Краснодар-
скому краю авторы приводят такую статистику. Чаще всего крае-
вые газеты, по мнению респондентов, пишут об армянах – 51 упо-
минание, русских – 49 упоминаний, чеченцах – 45 и адыгейцах 
(адыгах) – 44 упоминания, турках-месхетинцах – 37 упоминаний 
соответственно. Затем идут курды – 18, цыгане – 17, украинцы – 
14 и белорусы 12 упоминаний соответственно. Остальные народы 
упоминаются эпизодически. Однако необходимо выделить такую 
весьма значительную (21 отметка) категорию до как казаки, кото-
рых респонденты также включили в число достаточно часто упоми-
наемых на страницах краевых газет народов2. 

Накопленные знания по событийному ряду, связанному с 
курдской общностью, позволяют, опираясь на метод историко-
культурного сравнения, подготовить обобщающее исследование, 
что, несомненно, будет вкладом в развитие российской историо-
графии о национальных меньшинствах российского государства, их 
роли и месте в системе межнациональных отношений, в преобразо-
вательных процессах многонационального сообщества. 

Особое внимание обращено на анализ этнополитических про-
цессов в курдской среде России, постановку информации о курдах 

1 См.: http://www.mhg.ru.
2 См.: Ракачев Д. Н., Тамбиянц Ю. Г. Роль прессы Краснодарского края 

в межэтническом диалоге (по результатам социологических исследований) // 
II-я Всероссийская конференция Сорочинские чтения. 2005. Будущее России: 
стратегия развития. 14–15 декабря 2005. М., 2005. 
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в субъектах Российской Федерации, их историю, характер рассе-
ления, вероисповедание, многообразие культуры курдской общно-
сти, диалог русской и курдской культур, миграцию курдского насе-
ления, его адаптацию, возможности адаптации, а также трансфор-
мации в условиях постсоветского развития. При этом проявляется 
интерес к ходу интеграции курдской общности в российский соци-
ум, трансформации в их историко-культурном развитии, формиро-
ванию институтов гражданского общества, судьбе традиций курд-
ского народа, претерпевшего гонения в условиях функционирова-
ния тоталитарного режима власти. 

Курдская общность в России не должна стоять в стороне от 
жизни российского сообщества, долг ученых отслеживать социаль-
ные изменения, направляя при этом свои усилия на создание в Рос-
сии комфортных условий для всех ее народов. Нельзя не согласить-
ся с заключением, высказанным академиком НАН Ш. Х. Мгои, ко-
торый верно замечал: ¬Сколько бы ни говорили о негативных явле-
ниях советского периода, но с исчезновением СССР положение на-
циональных меньшинств, особенно этносов без государственности, 
коренным образом ухудшилось: сошла на нет поддержка со сторо-
ны государственных структур, не стало даже возможности изда-
вать книги на родном языке»1. 

Практики сферы национальной политики, те, кто формирует 
российскую политику по курдскому вопросу, не могут не учиты-
вать мнение российских курдов и их общественных объединений, 
ко торых не может, в свою очередь, не волновать судьба своих со-
отечественников на Ближнем и Среднем Востоке. Важно знать и 
четко представлять как роль, так и место  той или иной этниче-
ской общности, в том числе курдской, в общей системе межнаци-
ональных отношений России. Это необходимо для того, чтобы вы-
работать верные формы и методы решения возникающих проблем, 
преодо ления стереотипов и негативов государственной националь-
ной политики в Советском Союзе. 

1 Мгои Ш. Х. Указ. соч. 



Глава первая

КУРДЫ В ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В СОЮЗЕ ССР – РОССИИ

РАССЕЛЕНИЕ КУРДОВ В 1930-х –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х ГОДОВ

Выше отмечалось, что в XIX в. согласно условиям Гюлистанско-
го мирного договора 1813 г. и Туркманчайского договора 1828 г., а 
также Берлинского конгресса 1878 г. часть курдов перешла в под-
данство России. 

Курдское население было тесно интегрировано в Закавказье, 
в частности, в общей республиканской жизни и наравне с дру-
гими национальными меньшинствами считало себя полноправны-
ми гражданами Грузии1. После Первой мировой войны, в 1918 г. 
основная масса курдов, исповедовавших езидизм, оказалась в Гру-
зии в результате религиозно-политических преследований со сто-
роны турецких властей и некоторой части самих курдов-мусульман. 
Курды-езиды были приняты правительством независимой Грузии во 
главе с Ноем Жордания. Они поселились в основном в старых рай-
онах Тбилиси (Земеля, Дидубе, Воронцова, Руставели, Сололаки, 
Мейдан, Харпухи и т. д.), в Телави, Цнори, Кварели, Тианети, Ба-
туми. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. часть 
курдов-езидов Армении перешла на заработки в Тбилиси, где и обо-
сновалась. 

Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изменила 
положение национальных меньшинств, в том числе и курдского. 
В числе других малочисленных народов бывшей Российской импе-
рии за курдами было признано право на самоопределение. Они по-
лучали возможность на практике реализовать свои национальные 
чаяния и интересы. 

Преобразования, начатые в районах проживания национальных 
меньшинств, вовлекали постепенно в общественно-политическую 
жизнь и курдскую бедноту. При содействии советов, а в последую-

1 См. подробнее: Курды-езиды // Лучше знать друг друга. Тбилиси, 
http://www.ezdixane.ru.
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щем революционных комитетов они тянулись к митингам с целью 
решения таких наболевших вопросов, как перераспределение паст-
бищ, пахотной земли, смена ориентиров налоговой политики. Эти 
вопросы были идентичными как для курдов Азербайджана, так и 
для курдов, проживавших на территории Армении и Грузии. 

Активизировалась жизнь курдов в связи с победой советской 
власти в Азербайджане и Армении. Как кочевники, так и оседлые 
курды участвовали в съездах бедноты. Крестьяне-курды, проживав-
шие у подножья горы Арарат, поддержали мероприятия местных 
советов, курды принимали участие и в работе создававшихся коми-
тетов бедноты, строившихся на основе решений III съезда Компар-
тии Азербайджана. В 1921 г. в Азербайджане, как отмечалось, про-
живало 32 780 граждан курдской национальности. В том числе и 
при активном их участии весной 1921 г. состоялись выборы в уезд-
ные советы и исполкомы. 

Важное место в жизни курдского сообщества заняла состояв-
шаяся 13 ноября 1921 г. конференция беспартийных курдских кре-
стьян Азербайджана, обсуждавшая вопросы организации жизни 
курдского народа. Это была своеобразная политическая школа кур-
дов, формирования их самосознания и национального сознания. 

Решению этой кардинальной задачи на практике содействова-
ло и провозглашение после образования Союза ССР политики в 
сфере, межнациональных отношений, направленной на реализацию 
двух приоритетных задач, включающих такие важные параметры, 
как выравнивание уровня экономического развития народов и эт-
нокультурный расцвет каждого из них. Это в полной мере распро-
странялось и на курдское этническое меньшинство. 

Вопрос о земле для курдов обсуждался 9 августа 1923 г. на 
состоявшемся съезде кочевников, а также 5 июля 1924 г. Одной 
из важных оставалась проблема создания условий для перехода 
кочевников-курдов к оседлости, а в связи с этим необходимо было 
решать и вопрос наделения их землей. Как на съезде кочевников, 
эти вопросы неоднократно рассматривались и на съездах оседлых 
курдов. 

Курдская беднота тянулась к знаниям и просвещению. Одно-
временно решалась и одна из важных социальных проблем – рас-
крепощение женщины-курдянки. В первой половине 1920-х годов 
проходили исторические по своему значению съезды беспартий-
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ных женщин (в Ереване в июне 1921 г. и в Гаджи-Халиле в ноябре 
1921 г.), на которых решались вопросы зарождавшегося курдско-
го женского движения. 

Все эти политические акции способствовали вовлечению кур-
дов в общественно-политическую жизнь, хотя и происходили эти 
процессы в Азербайджане, Армении, да и в Грузии неоднознач-
но. Приходилось преодолевать огромные материальные трудности, 
обусловленные в дополнение ко всему и разразившимся голодом 
1921 г. По указанию Советского правительства курдам оказыва-
лась помощь. Сказывалась не затихавшая борьба с курдами, высту-
павшими против установления власти Советов, с происками Тур-
ции в отношении Армении. Отвлекались силы для установления 
революционного порядка, продолжения начатых преобразований1. 

Трудности дополнялись и стремлением правительства Азер-
байджана путем кампаний по ассимиляции создать единую азер-
байджанскую нацию. В связи с этим появлялись запреты пользо-
вания курдским языком. Ассимиляционные процессы длились про-
должительное время. Они протекали в условиях создания государ-
ственности народов Закавказья. 

Как известно, 12 марта 1922 г. в Тбилиси конференция пред-
ставителей ЦИК Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Гру-
зинской ССР утвердила договор о создании Федеративного Союза 
Социалистических Советских Республик. В целях реализации дого-
вора 13 декабря 1922 г. I-й Закавказский съезд Советов республик 
(г. Баку) преобразовал предложенный Союз в Закавказскую Со-
циалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). 
30 декабря 1922 г. новое объединение республик войдет в состав 
Союза ССР. В ЗСФСР по своей численности курды были ощути-
мой общностью. Их насчитывалось около 65 тыс. человек, из них в 
Азербайджанской ССР – 41 тыс. человек, в Армянской – 15,7 тыс. 
и в Грузинской ССР – 8 тыс. человек. 

В сложной обстановке протекал и процесс создания на тер-
ритории Азербайджана самостоятельного курдского территориаль-
ного уезда. Этот вопрос обсуждался неоднократно. Отсутствовало 
единое мнение у членов Азербайджанского ЦИК по созданию на-
ционального уезда. В ноябре – декабре 1922 г. вопрос трижды об-

1 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской 
власти в Армении. Ереван, 1957. С. 571. 
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суждался, и были приняты три постановления, на основе которых 
упразднялся Кубатлинский уезд, однако по двум другим уездам ре-
шение оставалось открытым. 

В январе 1923 г. Президиум АзЦИКа вновь обсудил вопрос о Ку-
батлинском уезде в связи с планами по созданию административно-
территориального Курдистанского уезда. Созданию Курдистанско-
го уезда на территории Азербайджана предшествовали и события в 
партийной жизни государства. Определенные усилия в этот момент 
по совершенствованию национальных отношений были предприня-
ты повсеместно после состоявшихся 23–24 февраля 1923 г. специ-
ального пленума ЦК РКП(б), а затем ХII съезда партии, рассмотрев-
ших национальный вопрос в связи с образованием Союза ССР. Сра-
зу же после состоявшегося съезда проблема оказалась в центре вни-
мания на местах. Cостоявшийся в начале июня 1923 г. пленум ЦК 
КП(б) Грузии специально обсуждал вопрос по осуществлению ре-
шений ХII съезда РКП(б) по национальному вопросу и принял по-
становление, объявлявшее грузинский язык языком отношений со 
всеми учреждениями Грузии как в центре, так и на местах, а также 
русский язык в обращении в Южной Осетии и Абхазии.

II сессия Закавказского ЦИК, проходившая 28–29 июня 1923 г., 
особое внимание уделила созданию для населения Закавказья усло-

Карта Закавказской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (1922 г.)
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вий общения с государственной властью на родном языке. Сессия 
приняла декларацию о языке государственных учреждений и обе-
спечении прав национальных меньшинств. 

7 июля 1923 г. в Азербайджане было принято решение ¬образо-
вать автономный Курдистан, центр и границы которого определены 
при установлении границ автономного Нагорного Карабаха». Со-
гласно азербайджанской Сельскохозяйственной переписи 1921 г., 
в местностях, планированных к вхождению в Курдистанский уезд, 
курдского населения было до 30 тыс. обоего пола1. Кроме Курди-
станского уезда курды в количестве одной тысячи душ обоего пола 
проживали и в Агдамском уезде. 

В конце июля 1923 г. постановлением ЦИК Азербайджана цен-
тром Курдистанского уезда стал город Пирджахан. Первым пред-
седателем уездного исполкома назначался Гуси Гаджиев. На курд-
ском языке издавалась газета ¬Курдистан», в Шушинском Педаго-
гическом техникуме действовал факультет курдского языка, в се-
лах, населенных курдами, преподавался родной язык. 

Было объявлено, что границы уезда будут установлены вме-
сте с границами Автономной области Нагорного Карабаха (АОНК). 
В Курдистанский уезд вошли целиком Кубатлинский, вся западная 
часть Джеванширского (собственно Курдистан), западная часть 
бывшего Шушинского уезда, местности бывшего Карягинского уез-
да (а именно, юго-западный угол с курдистанским населением). Ге-
ографически Курдистанский уезд составлял часть Карабахского на-
горья2. 

Т. Ф. Аристова приводит интересные сведения о территориаль-
ной и этнической реконструкции, как она называет, советского ав-
тономного Курдистана, с указанием районов и сел, где компактно 
проживали курды, а также их родов (см. табл. 1, 2). 

В историографии существуют различные точки зрения по во-
просу о создании Курдистанского уезда, автономного округа. Одна 
из них сводится к тому, что тем самым планировалось якобы сде-
лать этот регион плацдармом для расширения социалистической 
революции на Ближний Восток, где было велико число курдов. 

1 Заря Востока. № 281 (446), 6 декабря 1923. 
2 Заря Востока. № 186 (2131), 20 июля 1929. 
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Таблица 1

Территориальная и этническая реконструкция 
Курдистанского округа. Курдские населенные пункты. 

1920-е годы

Наименование 
района

Название селения

Лачинский Зеры, Минкенд, Бозид, Камаллы, Качала, Черахлы, Агджа-
кенд, Карнешиш, Аг-Булаг, Шейлаклы, Карас-Бика, Чай-Бина

И т о г о: 12 курдских селений

Кельдбаджарский Шуртан, Союх-Булах, Зайлик, Аджакенд, Оруфжлу, Халанды

И т о г о: 6 курдских селений

Источник: Голос курда. 9 декабря 1991, № 8. 

Таблица 2

Территориальная и этническая реконструкция 
Курдистанского округа. Курдские роды. 

1920-е годы

Наименование 
района

Название рода

Лачинский Фато, Алаверды, Шахсварлы, Тарауллу, Мамедлы, Шерф-
лы, Кравлы, Шерафлы, Лезги, Мири, Кюнери, Сафи, Кули, 
Агали Оглы, (Исмаиллер, Гаталар, Набелер, Асадлерт, Ху-
зеляр), Исханлар, Мамедвиар, Шафиклар, Чичиклар 

Кельбаджарский Нагалы, Гютды, Гусейн, Кулилер, Колилер, Кулюклю, 
Нежекли, Али Рзхали, Мирикли, Кечерли, Караханлар, 
Гесейнлар, Маилар, Мешадиллар, Энезлар, Шукюрлар

И т о г о по двум 
районам:

39 родов

Источник: Голос курда. 9 декабря 1991, № 8. 

Таким образом, между самой Арменией и Автономной обла-
стью Нагорного Карабаха Курдистанский национальный уезд зани-
мал как бы анклавное положение автономии Нагорного Карабаха 
(вероятно, начальный проект предполагал стыковую границу между 
Арменией и АОНК и между двумя частями курдского Зангезура).  

Одним словом, курдам удалось в 1923 г. воссоздать админи-
стративную единицу – уезд, которую можно определить лишь как 
¬номинальную государственность» на Юго-западе Северного Азер-
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байджана, отдаленные подступы к созданию автономного образо-
вания. 

Северные границы Курдистанского уезда ¬отделяли последний 
по водоразделу Кангуро-Алангезского хребта. Курдистан граничил 
с Нор-Баязетским (ныне Камо) уездом ССР Армении. С юго-запада 
он примыкал к Шаруро-Дерелегезскому и Зангезурскому районам 
ССР Армении. Его границы с юго-востока по реке Акера проходили 
по меже с бывшим Джебраильским уездом, начиная с села Эфен-
диляр до впадения в эту реку ее левого притока Милхелев. Нако-
нец, Курдистан граничил с Нагорным Карабахом с юго-востока, от 
впадения р. Милхелев в Акру, вплоть до Муровдагского хребта1». 

Создание административной единицы еще не означало стабиль-
ного политического положения в уезде. Предстояло решать зада-
чу по упрочению положения местных органов власти. Обстановка 
оставалась сложной, обусловленной прежде всего борьбой с бан-
дитизмом. В опубликованных обзорах ¬О политическом состоянии 
СССР» за каждый месяц с 1922 по 1934 год можно увидеть карти-
ну общего положения в уезде. В одной из записок указывалось, что 
¬в силу неурегулированности земельного вопроса»2 были отмечены 
неоднократные выступления банд на территории уезда в 1924 году. 
Борьба приобретала и чисто политический характер. Она была свя-
зана с кампанией по выборам в советы Курдистанского уезда, что 
сопровождалось драками между кулаками и бедняками3. В селе Га-
тамляр на перевыборах советов присутствовали 60 кулаков, пы-
тавшихся организованно провести в состав своих ставленников. 
Беднота сопротивлялась. Собрание было закрыто, кулаки препро-
вождены. Выборы закончились избранием в совет представителей 
бедноты4. 

Возникали трудности с мобилизацией бедноты и середняков 
для защиты проводимых новой властью мер. В некоторых случа-
ях бедняки и середняки уезда поддавались антисоветской агита-
ции, чинили препятствия вплоть до прихода основных войск моби-
лизации, совершали бегство в леса, угрожали расправой5. Кулаки 

1 Букшпан А. Азербайджанские курды. Заметки. Баку, 1932. С. 10–11. 
2 ¬Совершенно секретно». Лубянка – Сталину о положении в стране 

(1922–1934 гг.). М., 2001. Т. 2. С. 251. 
3 Там же. Т. 5. С. 254. 
4 Там же. С. 300. 
5 Там же. С. 506, 543; Т. 6. С. 68, 236. 
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неоднократно прибегали и к выселению крестьянства с территории 
сел. Так было в селениях Тазакенд, Джебраиле, заставе Кородон-
лы и других населенных пунктах. Участвовали в этих операциях и 
банды, прибывающие из-за рубежа. Сторонники Советов проводили 
операции по разоружению кочевников и изъятию на кочевьях бан-
дэлемента. Эта операция проводилась в Лачинском районе1. Поло-
жение оставалось напряженным и во второй половине 1920-х го-
дов. Тем не менее, по мере дальнейшей стабилизации обстанов-
ки положение улучшалось. Уже в сводке на сентябрь 1930 г. чи-
таем, что в Курдистанском округе ¬банды особой активности не 
проявляют. Отмечаются перестрелки и один случай нападения на 
кочевку»2. 

Образованный в 1923 г. Курдистанский уезд (известный в наро-
де как ¬Красный Курдистан») находился на  территории современ-
ного Азербайджана, где курды компактно проживали и ранее. По 
данным ЦСУ, в 1926 г. в Союзе ССР насчитывалось 242 тыс. кур-
дов. Во всех дайрах, за исключением Губадлинской, курды состав-
ляли абсолютное большинство населения: Карашлагшская (97%), 
Кельдбайжарская (99%). По итогам переписи населения в 1926 г. 
в Курдистанском уезде проживало 51,2 тыс. человек, 73% которых 
составляли курды (37 370 чел.), 26% – азербайджанцы. Не следу-
ет забывать, что, по данным той же переписи 1926 г., курды про-
живали и в Туркмении по границе с иранским  Курдистаном. В ре-
спубликах Закавказья и в Туркмении проживало в целом более 
300 тысяч курдов. 

На 330 селений с количеством жителей в 58 353 человека в 
Курдистанском уезде действовали 6 дайрисполкомов и 63 сельсове-
та. Многие сельсоветы помещались в пещерах, например, сельсо-
вет села Мишни. Чтобы подготовить местных работников, были от-
крыты курсы по подготовке председателей и секретарей сельсове-
тов, дайрисполкомов, на которых обучалось до 150 курдов. Четыре 
района этого округа, населенные главным образом курдами, были 
лишены возможности иметь постоянную связь с административны-
ми и другими учреждениями окружного центра. С середины 1920-х 

1 Там же. Т. 8. Ч. 2. С. 1395. 
2 Там же. С. 1434. 
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годов дайрисполкомы уже были связаны телефоном с уездным цен-
тром, строившимся городом Лачином1. 

Вместе с тем, поспешные и поверхностные заявления некото-
рых исследователей о якобы существовании в Азербайджане в те 
годы автономии ¬Красный Курдистан» не соответствуют действи-
тельности. Об этом нет упоминаний и в архивных документах. На-
чиная с 1923 г. и по 1930 г. Курдистанский уезд не имел статуса 
автономного образования в смысле национального округа. Термин 
¬Курдистан» носил чисто этнографический смысл, но употреблялся 
для обозначения территории Азербайджана с компактным прожи-
ванием граждан курдской национальности, составлявших в то вре-
мя 30% населения уезда. 

В связи с тем, что в Азербайджане проходила администра-
тивная реформа, проводились мероприятия по упорядочению ад-
министративного территориального устройства Азербайджана. 
В 1929 г., в связи с переходом на окружное деление, Курдистан-
ский уезд был упразднен2. 

Перед формированием Курдистанского округа в 1929–1930 гг. 
намечалось создать Араксинский округ с центром в Джебраиле с 
включением в него районов: Карягинского и Котурлинского и насе-
ленные курдами Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Зан-
геланский районы. Однако по предложенному проекту, Кельбад-
жарский и Котурлинский районы ¬отрывались» от Джебраиля в 
силу своей отдаленности. Что касается Лачинского района, то он 
мог бы соединиться с окружным центром, но в этом случае дорога 
до Джебраиля протяженность в 45 км должна была пересечь без-
людную Герянскую пустыню. 

1 ¬ЗВ». 22 октября 1925. № 1009. 
2 Исследователь А. Р. Какоев по этому поводу замечает: ¬Республика 

¬Красный Курдистан» была принудительно ликвидирована в 1929 г. в угоду 
узкоконъюнктурным внешнеполитическим интересам Советского правитель-
ства, направленным на попытку Союза ССР привлечь на свою сторону руко-
водство революционно-националистического правительства Турции во главе с 
Кемалем Ататюрком. Оно было отрицательно настроено к курдской нации и 
крайне болезненно воспринимало любые культурно-политические шаги разви-
тия курдского этноса... Курдов рассматривали как своего рода устрашающую 
силу в регионе или разменную монету в конфликтных столкновениях турецких, 
иранских и иракских правителей...» (Какоев А. Р. Первые годы пребывания в 
СССР // http://kurdistan.eterion.net). 
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В постановлении, принятом 25 мая 1930 г. Азербайджанским 
ЦИКом ¬Об образовании Закатальского, Нухинского и Курдистан-
ского округов», читаем: 

¬Выделить из пределов Карабахского округа самостоятельный Курди-
станский округ в границах бывшего Курдуезда с присоединением к нему 
Зангеланского района и части Джебраильского района, с центром в гор. 
Лачине. 

Поручить Орготделу АзЦИКа разработать совместно с Госпланом во-
прос... о включении в Курдистанский округ Зангеланского района и части 
Джебраильского района. 

Председатель АзЦИКа                                                 Г. Мусабеков
Секретарь Аз ЦИКа                                                       Р. Гусейнов

25 мая 1930 г.»1 

Что представлял собой Курдистанский округ в географическом 
понимании? Более верный ответ на это счет содержится в книге 
А. Букшпана ¬Азербайджанские курды», изданной в Баку в 1932 г. 
и ставшей библиографической редкостью. Под Курдистаном, или 
Курдистанским уездом (округом) разумеется территория, охваты-
вающая, согласно проведенному районированию Азербайджана в 
1929 г., четыре района, с севера на юг: Кельбаджарский, Лачин-
ский, Кубатлинский, Зангеланский и часть нынешнего Джебраиль-
ского района. 

Северные границы бывшего Курдистанского уезда отделяли по-
следний по водоразделу Муровдагского хребта от Ганджинского уез-
да. По водоразделу Кунгуро-Алангезского хребта Курдистан грани-
чил с Ново-Баязетским уездом Армении. С юго-запада он примыкал 
к Шауро-Дерелегезскому и Зангезурскому районам ССР Армении.

Его границы с юго-востока по р. Акера проходили по меже с 
бывшим Джебраильским уездом, начиная с селения Эфендилар до 
впадения в эту реку ее левого притока – Михелев. Наконец Кур-
дистан граничил с нагорным Карабахом с юго-востока от впадения 
р. Мехелев в р. Акеру, вплоть до Муровдагского хребта. 

Национальная автономия – Курдский национальный округ 
включал в себя следующие территории: Лачин 1835 кв. км; Кель-
баджар 1936 кв. км; Зангелан 707 кв. км; Кубатлы 802 кв. км и 
Джабраил 1050 кв. км. 

1 Бакинский рабочий. 29 мая 1930. № 24; СУ узаконений и распоряжений 
Аз. ССР. 1930. № 358. 
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Таким образом, с 25 мая по 8 августа 1930 г. он существовал 
как Курдистанский округ с центром в поселке Лачын (встречается 
написание Лачин)1. В 1929 г. в Азербайджане, согласно имеющей-
ся статистике, проживали 50 тыс. курдов, в Армении – 250 тыс2. 
Издавалась газета ¬Советский Курдистан» на курдском языке, поя-
вились курдские школы, театр. 

Однако вследствие серьезных ошибок, допущенных руковод-
ством СССР, в 1930–1931 гг. начался процесс ликвидации Курди-
станского округа. Его селения стали простыми административно-
территориальными единицами в составе Азербайджанской ССР. 
Как замечает исследователь А. А. Цуциев в предисловии к ¬Атла-
су этнополитического Кавказа», ¬в 1929 г. по внешнеполитическим 
основаниям ликвидируется Курдистанский уезд в Азербайджане; 
вместе с тем исчезает и перспектива самой курдской автономии»3. 

Таким образом, в результате различных административно-
территориальных преобразований курды были лишены своей не-
долго просуществовавшей ¬автономии». В последующем числен-
ность курдов в районе сокращалась. Курды опять подверглись 
ассимиляции. В их паспортах в графе ¬национальность» запи-
сывали ¬азербайджанец», тем самым отвергалось и наличие курд-
ского эле мента в составе населения Азербайджанской ССР. Начи-
ная с 1950-х годов прошлого века район стал активными темпами 
заселяться тюркским элементом, райцентр – интенсивно застраи-
вался4. 

В результате различных преобразований в национально-
государственном обустройстве в Азербайджане было принято По-
становление ¬О сети районов в Азербайджанской ССР» (1931 г.). 
Об округах речь в нем уже не шла. Как указывалось в постанов-
лении, ¬проведенная в 1931 году ликвидация округов Азербайд-

1 Бердзор – древнее армянское поселение, из которого армяне были изгна-
ны еще в XIX веке. Позже на этом месте возникла курдская деревня Абдалляр. 
В 1923 г. населенный пункт был переименован в Лачин. 

2 Из Армении насильственно выдворяются курды-езиды и ассирийцы // 
http://aksakal.info.

3 Цуциев А. А. Атлас этнополитического Кавказа. Карта 26 (1936/38). 
Формально-конституционное определение статусной иерархии народов и тер-
риторий. М.: Европа, 2007. 

4 См.: http://forum.vardanank.org/index.
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жанской ССР и переход на районную систему управления вполне 
оправдали себя на деле»1. 

Нельзя не согласиться с выводом исследователя истории кур-
дов О. И. Жигалиной. Она пишет по этому поводу: ¬С одной сто-
роны, создание Курдистанского округа в 1920-е годы служило чув-
ству самосохранения этноса, а с другой, – здесь попирались права 
личности, курды оказались в списке репрессированных народов, 
приказом сверху ликвидировали округ»2. Действительно это так. 
Этой установкой определялось дальнейшее отношение к курдам За-
кавказья в государственной национальной политике. 

Учитывая слабую экономическую составляющую многих райо-
нов, отсутствие опытных кадров советского строительства, а в свя-
зи с этим неспособность ¬полностью охватить поставленные пе-
ред ними партией и правительством хозяйственно-политические 
задачи»3, было предложено ликвидировать 12 районов, оставить 
без изменения границ 34 района. В их числе значились Кельбад-
жарский, Лачинский, Джебраильский, Шушинский и др. В связи 
с этим представляет определенный интерес описание 53 районов 
республики, подготовленное СНК Азербайджанской ССР. В нем 
читаем: ¬Кельбаджарский, Лачинский районы являются почти ис-
ключительно курдскими районами. Курдов в них насчитывается 
43 тыс. душ. В незначительном количестве курды были расселе-
ны по остальным районам»4. Основные этнические общности Азер-
байджанской ССР в главной их массе сосредоточены в своих терри-
ториальных границах автономных областей (Нахичеванский край, 
АОНК), а также в районах: курды, талыши (83 тыс. человек), таты 
(60 тыс. человек)5. 

О том, как предполагалось организовать управление названных 
народностей в обосновании укрепления районов председатель СНК 
Азербайджанской ССР Д. Буниат-заде и управляющий делами СНК 
Азербайджанской ССР А. Садыхов писали: ¬...В этих районах во-
прос обслуживания указанных выше народностей, а также других 

1 ГАРФ. Ф. 3316, оп. 2, д. 1073, л. 26. 
2 Жигалина О. И. Зарубежная историография о курдах бывшего Советско-

го Союза // Голос курда, № 4 (24– 25). Апрель-май 1993. С. 8. 
3 ГАРФ. Ф. 3316, оп. 2, д. 1073, л. 26. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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больших по численности народностей, разрешился впоследствии 
выделением самостоятельных национальных сельсоветов внутри 
районов»1. 

Все эти административные преобразования имели четко выра-
женную политическую направленность. В документах СНК Азер-
байджанской ССР в связи с этим указывалось: ¬Политический 
смысл и практическое значение административного укрепления со-
стоит в том, чтобы план ¬развернутого наступления социализма по 
всему фронту (Сталин) закрепить лучшей расстановкой сил, мате-
риальных средств и более правильным и совершенным построени-
ем всей системы управления»2. 

Оказала влияние ликвидация Курдского округа на консолида-
цию курдской общности? Несомненно, да. Если, по данным Все-
союзной переписи населения 1926 г., в республике проживало 
41,3 тыс. курдов, то с упразднением округа наличие курдского на-
селения в официальных документах постепенно исчезает3. В погра-
ничных районах Азербайджана проживало 4720 курдов4. К концу 
1930-х годов (1939 г.) всего курдов насчитывалось в Азербайджане 
только 6 тыс. человек. 

Происходили определенные изменения и в жизни курдов, про-
живавших в Армении и Грузии. ЦК КП(б) Армении еще в 1921 г. 
создало при агитотделе отдел национальных меньшинств. Отделу 
вменялось в обязанность регулирование взаимоотношений как сре-
ди курдов между собой, так и между армянами и курдами, асси-
рийцами, азербайджанцами и представителями других этнических 
общностей. Это в значительной мере облегчало ведение просвети-
тельской и агитационно-пропагандистской работы в курдской среде 
Армении. 

9 августа 1923 г. состоялся 2-й съезд курдов-кочевников Арме-
нии, который обратил особое внимание на укрепление отношений 
курдов-кочевников с органами государственной власти. Кстати, к 
этому времени уже был накоплен определенный опыт по советско-
му строительству в регионах проживания кочевого курдского на-

1 Там же, л. 21. 
2 Там же. 
3 См.: Численный состав населения СССР. С. 126. 
4 См.: ЦК ВКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос. /Сост. Л. С. Гатаго-

ва, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. М., 2005. С. 670. 
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селения. Позитивные изменения в жизни курдов привлекали их на 
сторону советской власти. Примечателен в связи с этим факт, что 
в Армению, например, начало возвращаться из соседнего Азербайд-
жана, из Турции и Ирана неимущее курдское и азербайджанское 
крестьянство. 

Эти процессы затрагивали и курдское сообщество в Грузии. 
Здесь также претерпевали коренные изменения органы государ-
ственной власти. Революционные комитеты (ревкомы) уступали 
место избранным советам, ставшим по своему составу более много-
национальными. К сожалению, отсутствуют сведения о вхождении 
курдов в советы. Однако о составе советов Грузии отмечается, что 
к середине 1920-х годов состав темских, городских и уездных со-
ветов был многонациональным. Всего советов и исполкомов на тер-
ритории Грузии насчитывалось 1665, в них были избраны по нацио-
нальности: грузин – 16 836, армян – 1751, азербайджанцев – 762, 
русских – 520, абхазцев – 672, осетин – 1050, остальных – 9021. 
Можно предположить, что в числе остальных были и представите-
ли курдов, лазов, таракаминцев и других. 

Каким образом выглядела демографическая ситуация в пригра-
ничных районах Грузии? Итоги переписи населения 1926 г., про-
веденной в двух уездах, существовавших на месте исторической 
Месхет-Джавахетии, показывают, что в Ахалцихском уезде было 
населения всего 78 847 человек, из них 7565 грузин, 57 791 армян, 
6940 греков, 930 курдов (мусульман), 2492 русских, 2679 украин-
цев. Кроме названных этнических общностей, здесь были расселе-
ны также персы, татары, осетины, поляки, немцы, аджарцы, лазы, 
мингрелы, евреи (включая и грузинских евреев)2. 

Еще более пестрой была ситуация в Ахалхалаке: из 96 973 че-
ловек было грузин – 24 353, турок – 29 170, армян – 15 565, рус-
ских – 167, курдов – 3094, а также украинцев – 1105, греков – 
216, татар – 589, евреев – 103, грузинских евреев – 831, поля-
ков – 115 человек. 

В первой половине 1920-х годов правительство Грузии уделяло 
внимание улучшению жизни национальных меньшинств. Вопросы 
национальной политики, о работе среди национальных меньшинств 

1 Мерквиладзе В. Н. Создание и укрепление Советской государственности 
в Грузии. Тбилиси, 1969. С. 419. 

2 Народное образование (Тбилиси). 30 июля 1989. 
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обсуждались на III съезде советов Грузинской ССР (1925 г.), а в 
1926 г. ЦИК Грузинской ССР учредил комиссию по делам нацио-
нальных меньшинств при ЦИКе Грузинской ССР. Состав комиссии 
определялся из представителей национальных меньшинств, насе-
лявших Грузинскую ССР. 

На решение этих вопросов нацеливал и состоявшийся III-й Все-
российский съезд Советов в мае 1925 г., провозглашавший установ-
ку на свободное развитие народов, включая и национальные мень-
шинства, и давший начало строительству на территории страны 
системы территориальных округов. К середине 1930-х годов было 
создано 10 национальных округов и 550 национальных районов. Од-
нако новая установка центра в сфере национально-государственного 
строительства не позволяла воплотить ее окончательно в жизнь. 
Все чаще стал пропагандироваться лозунг о решении национально-
го вопроса в Союзе ССР, ликвидации полной национальной отста-
лости, что, в конечном счете, не могло не привести к ущемлению 
прав этнических общностей. 

И все же власть на местах, особенно в районах проживания 
национальных меньшинств, оставалась слабой, требовались допол-
нительные огромные усилия по ее укреплению. Эти вопросы при-
зван был решить V Всегрузинский съезд советов (апрель 1929 г.), 
а также VI Всегрузинский съезд советов в 1931 г. и подобные фо-
румы, состоявшиеся в Азербайджанской и Армянской ССР. Нацио-
нальные меньшинства все активнее привлекались к строительству 
социалистического общества, хотя на их долю выпало немало горя 
и страданий, порожденных ужесточением уже во второй половине 
1920-х годов власти сталинской административно-командной систе-
мы управления обществом. 

Одним словом, хотя и можно назвать 1920–1930-е годы в це-
лом как время ¬успешного развития» курдского этноса: относитель-
ное решение проблемы государственности – предпринята попыт-
ка создания национального Курдского округа, внедрение в жизнь 
положений социальной политики, развитие экономики в районах 
проживания, этнокультурное развитие, все же ситуация в сфере 
национальных отношений оставалась зачастую неблагополучной. 
Однако все это проводилось на территории Советского Союза. 

В этот период тяжелой была обстановка с решением проблем 
курдов в международном плане. По мнению С. Бородина, изувер-
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ская политика, проводимая в отношении курдской этнической общ-
ности, давала свои отрицательные результаты. Только с 1920 по 
1940 год было истреблено более 2 миллионов курдов. ¬На терри-
ториях, пока ещё не переданных под прямую юрисдикцию Турец-
кого государства, – пишет автор, – адептами пантюркизма всеми 
возможными способами дестабилизируется обстановка с целью 
принуждения к миграции в другие регионы местного населения, 
этнически не родственного туркам». Автор особо подчеркивает 
огромную тягу курдского народа к России, что, по его мнению, 
свидетельствует ¬о глубинном единстве Курдистана с Русской Ве-
дической цивилизацией... И вовсе не зря думы курдов веками были 
обращены к Руси...»1. Все это свидетельствовало и о единстве ци-
вилизационных корней русского и курдского народов. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1937 г., в Грузии 
курды составляли 12 601 человек, в Армянской ССР – 22 313 че-
ловек2. Заметно изменялся национальный состав республик Совет-
ского Союза. По своему составу каждая из них была многонацио-
нальной. Многие из республик, особенно на Востоке страны, были 
пополнены спецпереселенцами. Об этом свидетельствует, напри-
мер, состав населения Казахской ССР в 1940-е годы (см. табл. 3). 
Конечно, численный состав населения не был постоянной величи-
ной. 

Что касается Советского Союза, то курды расселялись в рав-
ных условиях с другими этническими общностями. Начиная с 
1950-х годов, они проживали главным образом в благоустроенных 
селениях, имеющих школы, больницы и т. п. В районах их прожи-
вания позднее сооружались жилые дома городского типа, неред-
ко 2-этажные, из тёсаного камня, туфа (это особенно характерным 
было для Армении), иногда из кирпича-сырца. По данным Всесоюз-
ной переписи населения 1970 г., проживавшие в Советском Сою-
зе курды, ча стично в других странах, пользовались курдским язы-
ком: в СССР – около 90 тыс. человек. За рубежом, по различным 
приблизительным оценкам, находились в этот период – от 7,5 до 
12 млн чел. 

1 Бородин С. Большой Туран на заклании // http://staretz.narod.ru 
22 апреля 2001 г. 

2 См.: Всесоюзная перепись населения. 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. 
С. 95. 
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Курды остаются во все времена приверженцами своих обычаев 
и традиций, передававшихся из поколения в поколение. В этом же 
духе воспитывалась в семьях и курдская молодежь. В самой курд-
ской среде проводится большая работа по сохранению самобытно-
сти курдской этнической общности. Соблюдаются многие нацио-
нальные обряды и особенно, что связано со свадьбой, рождением 
ребенка, исполнение совершеннолетия и другие. Все они имеют 
единственную цель – формирование достойного гражданина и та-
ких качеств, как уважение к старшим, послушание, тактичное по-
ведение в обществе. 

Депутат Тамбовской городской Думы Джамал Чатоевич Шамо-
ян так поведал об обычаях курдов, которые постоянно соблюдают-
ся и в условиях современности: ¬У нас есть очень красивый обы-
чай. Накануне свадьбы семья жениха наряжает праздничное дере-
во – увешивают ветки апельсинами, конфетами, монетками, танцу-
ют вокруг него. А когда на следующий день едут за невестой, же-
них берет дерево с собой. Когда сговор состоялся, и невесту пока-
зали жениху – он трясет дерево, а дети подбирают упавшие фрук-
ты, конфеты и монетки. Сейчас, конечно, дети избалованные, у них 
все есть. А вот когда я был маленьким, это было настоящее сча-
стье – собрать конфеты со свадебного дерева. Мы даже дрались 
за них. А в остальном, в наших свадьбах можно заметить (в срав-
нении с русской свадьбой. – Н. Б.) много общего. Собираются го-
сти, садятся за столы. Правда, мы не нанимаем на свадьбу тама-
ду – свадьбу обычно ведет тот из друзей или близких, кто умеет 
хорошо говорить – весело, с шутками, чтобы гости не заскучали». 

Эти основополагающие каноны в обществе строго соблюдают-
ся и курдами-езидами. И, как свидетельствуют источники, каждый 
курд-езид с пеленок усваивает, откуда его корни, приучается дома 
говорить исключительно на родном курдском диалекте, дает себе 
зарок свято хранить веру отцов и дедов.

Остается строгим отношение у курдов-езидов и к созданию се-
мьи. Так, брак с курдом-мусульманином для солнцепоклонника по-
прежнему не признается, табу, как и с любым последователем ис-
лама. Впрочем, конфликтов между общинами курдов, проповедую-
щими езидизм и ислам, возникает мало, а порой и вообще не на-
блюдается... На сей счет курды руководствуются правилом: ¬Ува-
жай чужие обычаи – и твои будут уважать!»
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Все это не мешает им строго уважать и соблюдать российские 
законы и обычаи этнических общностей, с которыми курды про-
живают совместно. ¬Курды – язычники, огнепоклонники, – отме-
чает по этому поводу Джамал Шамоян. – Это традиционная рели-
гия моего народа. Но когда в Тамбове отмечают Пасху, я не могу 
остаться в стороне. На самом деле, как вы себе это представляете? 
Ко мне подходят друзья, говорят: “Христос воскресе!”, а я должен 
закричать: “Нет-нет, я не христианин!”? Конечно, радуюсь право-
славному празднику вместе со всем и отвечаю, как положено: “Во-
истину воскресе!”»1. 

Таким образом, строгое следование установившимся жизнен-
ным правилам курдского общежития, знание русского языка, со-
хранение обычаев и традиций этнической общности, сложившихся 
веками, помогает курдам, хотя и с трудностями, адаптироваться в 
российский социум. Приобретая новые законы и правила выстраи-
вания взаимоотношений, курды демонстрируют законопослушание, 
трудолюбие, нелицемерное следование установленным правилам 
совместного проживания народов. 

В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ 

(1920–1945 гг.)

Демократизация советского общества в 1920–1930-е годы, ко-
торая проистекала из самой природы социализма, пробивала себе 
дорогу в очень сложных условиях постепенного усиления едино-
личной власти И. Сталина и тех, кто проводил эту политику на 
местах, включая и республики Закавказья, где в основном прожи-
вали курды. 

Несомненно, в условиях 1920-х годов провозглашенные совет-
ской властью политические лозунги – Свобода, Равенство, Брат-
ство – находили отклик и поддержку среди населения страны. 
В 1920-х годах в сфере национальных отношений наблюдался сво-
еобразный ренессанс. 

1 http://www.rusk.ru. 16 марта 2004. 
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Однако на последующих этапах социалистического строи-
тельства, где-то с середины 1920-х годов, государственная нацио-
нальная политика стала все больше базироваться на принципах 
административно-командной системы управления. 

Политика управления общественными процессами, в том числе 
и сферой национальных отношений, приобретала персонифициро-
ванный характер. Об этом писал в это же время приват-доцент Пе-
тербургского университета, заведующий кафедрой истории средних 
веков Саратовского университета, в эмиграции профессор Свято-
Сергиевского Богословского института в Париже Г. П. Федотов1. 
В последующем И. Сталин и его окружение фактически создали 
совершенно новую персоналистскую идеологию. Она становилась 
своеобразным венцом тоталитаристской системы управления об-
ществом, функционировавшей в течение последующих десятиле-
тий, исказив в определенной мере содержание персонализма, вер-
шиной которого Г. Федотов, как и другие представители той эпо-
хи, усматривал ¬человеческую личность как духовное существо»2, 
а не индивидуум. Историком М. Г. Вандалковской, по нашему мне-
нию, обстоятельно анализировались взгляды философа Г. П. Федо-
това, и сделан аргументированный вывод применительно к 1930-м 
годам ХХ века3.

Именно принцип индивидуализма в политике нашел всесторон-
нее выражение в личности И. Сталина, его окружении. Сталин, 
судя по всему, становился своеобразным представителем ¬панпо-
литизма», предполагающего утрату теории марксистского экономи-
ческого учения,  порождавшего предельное насилие над инакомыс-
лием. 

1920–1930-е годы стали трудными для народов в государствен-
ном переустройстве, когда трансформировались характер и стиль 

1 См.: Федотов Г. Наша демократия // Новый град. Париж, 1934. № 9; 
Ответ Бердяеву // Новый град. Париж, 1932; Проблемы будущей России //                      
Г. П. Федотов. Судьба и грехи России. М., 1990 и др. 

2 Цит. по: Вандалковская М. Г. Эмигрантские прогнозы постбольшевист-
ского преобразования России (30-е годы ХХ века) // История и историки. 
2006. Историографический вестник. М.: ¬Наука», 2007. С. 176; см. также: 
Вандалковская М. Г. Историческая мысль русской эмиграции. 20–30-е годы 
ХХ в. М., 2009 и др. 

3 См. подробнее: Вандалковская М. Г. Эмигрантские прогнозы постболь-
шевистского преобразования России (30-е годы ХХ века) // История и исто-
рики. 2006. Историографический вестник. М.: ¬Наука», 2007. С. 172–183. 
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внутрипартийной жизни, а социальная структура государства и, со-
ответственно, общество претерпевали коренные изменения, повли-
явшие на прочность отношений между этническими общностями 
страны. Не явились в этом плане исключением и курды. 

Как известно, в условиях бюрократической административно-
командной системы формировалась установка на единообразие в 
организации экономической жизни народов Союза ССР. Как и на-
правления в развитии других сфер процесс коллективизации рас-
пространялся также на все районы, включая и национальные. Од-
нако проводилась она без какого бы то ни было учета местных осо-
бенностей, традиций населения национальных районов и т. д. И в 
этом случае были в ходу и жесточайше командный административ-
ный террор, и грубая сила, и практика применения принципа при-
нуждения. 

Начало 1928 г. характеризовалось в стране повсеместно кризи-
сом в хлебозаготовках. Если к январю 1927 г. было заготовлено в 
стране 448 млн пудов зерновых хлебов, то к началу 1928 г. удалось 
заготовить только 300 млн пудов хлеба. Это вызвало к жизни необ-
ходимость введения системы чрезвычайных мер, проводившихся же-
стокими методами, что также наносило ущерб прочности межна-
циональных отношений, дружбе народов. За короткое время конца 
1920-х – первой половины 1930-х годов страна и ее национальные 
регионы представляли собой ¬театр военных действий». Республи-
канские, областные партийные организации воспринимали установ-
ленные центром сроки проведения коллективизации сельского хо-
зяйства как обязательные и стремились выполнить их всеми мерами. 

Чрезвычайный характер кампании с особой силой проявился 
в проведении курса на ликвидацию кулачества как класса, затро-
нувшего и часть средних хозяйств. Силовой прием применялся и в 
ходе сельскохозяйственных заготовок: аресты, применение 107-й и 
61-й статей Уголовного кодекса РСФСР, конфискация имущества, 
скота и т. д. Такие заготовительные акции не могли не вызывать 
сопротивление со стороны крестьянства. Методы чрезвычайщины, 
к которым прибегал админстративно-командный аппарат при про-
ведении коллективизации и других кампаний, сказались на ухудше-
нии жизни крестьянства, обостряли обстановку. 

Альтернатива этим негативным явлениям в жизни общества 
существовала – одновременное сочетание различных форм ведения 
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хозяйства (коллективное, индивидуальное). Это было очевидным 
особенно при проведении коллективизации в национальных райо-
нах страны. Однако там никто поиском альтернатив не занимался. 
Повсеместно политика, как и тактика, были шаблонными. 

Если меры коллективизации были более приемлемыми для зем-
лепашеских районов страны, где население, как правило, прожи-
вало компактно, то нельзя заключить, что эти же меры были при-
емлемыми для всех без исключения горных районов, где основ-
ной производительной силой оставалось отгонное животноводство. 
Именно оно выступало как одна из многих необходимых форм хо-
зяйствования, как возможность использования природных ресурсов 
в особой, специфической географической среде (горные условия, 
сложные транспортные коммуникации). Эта форма имела необхо-
димые условия для развития. Она развивалась на практике, как об 
этом верно замечает Ю. Новиков, следуя за развитием человека, об-
щества, социальных отношений1. Хотя уже в конце 1920-х – нача-
ле 1930-х годов кочевое хозяйство расценивалось как ¬насквозь ре-
акционное». Здесь можно было бы ¬выиграть» только посредством 
образования средних по форме хозяйств, созданных на арендной 
основе. И, конечно, лучшими были бы хозяйства фермерского типа. 
В горных районах, где отгонное скотоводство выступало в качестве 
главной производственной деятельности, где пастбища друг от дру-
га отдалены, создание коллективных хозяйств не имело под собой 
экономической основы. Поэтому не случайно, что в этих районах 
почвой для проведения коллективизации оставался волюнтаризм 
¬отца народов» и его пособников. 

Конечно, крестьянство по мере возможности выступало про-
тив таких мер. Однако на любое выступление следовало ужесто-
чение мер, принятие ряда устрашительных и обременительных 
нормативно-правовых актов. В числе их был закон ¬Об охране иму-
щества государственных предприятий, колхозов и кооперации и 
укреплению общественной (социалистической) собственности», со-
гласно которому хищение имущества колхозов и кооперации кара-
лось расстрелом, при смягчающих обстоятельствах – лишение сво-
боды на срок не ниже 10 лет2. Названной задаче подчинялось и По-

1 Новиков Ю. Конец ¬абсолютного пастбища» // Простор. 1989. № 6. 
С. 117. 

2 Правда. 8, 9 августа 1932. 
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становление ВЦИК и СНК СССР от 23 августа 1932 г. ¬О борьбе 
со спекуляцией». Спекуляция каралась заключением в концлагерь 
сроком от 5 до 10 лет без права применения амнистии1. 

Естественно, положение на селе становилось все более напря-
женным. В одной из докладных записок в этот период констати-
ровалось, что курды, хемшилы также ¬избегали вступать в кол-
хозы», предпочитая кочевать со своими стадами, ¬подчас помогая 
шпионам и лазутчикам», что и было определено в последствие в 
качестве главной причины их выселения с территории Грузии в 
1944 году2. 

31 июля 1929 г. на состоявшемся совещании представителей 
национальных меньшинств при ЦИК Грузии по выступлению пред-
седателя Грузколхозцентра Кантария была принята резолюция о 
колхозном строительстве среди национальных меньшинств3. На 
местах началась бурная работа по созданию колхозов. К 1931 г. 
в Грузии было 2039 колхозных хозяйств, в которые объединились 
96 143 хозяйства, что составляло только 21,8% всех крестьянских 
хозяйств. 

На 25 марта 1933 г. в Грузии было объединено в колхозы 
170 826 хозяйств (37,2%)4. На начало января 1934 г. в 3481 кол-
хозах объединилось только 175 739 хозяйств (36,3%), а на начало 
января 1937 г. коллективизация составила 75,8%, в 4334 колхозах 
Грузии имелось 378 819 хозяйств. 

На 1 января 1941 г. в Грузинской ССР существовало 4256 кол-
хозов, которые объединяли 476,1 тыс. крестьянских дворов, или 
94,1%. Как и в предыдущие годы, колхозы не всегда создавались 
на добровольной основе5. 

Приведенные факты, связанные с обустройством националь-
ных меньшинств, свидетельствуют, что общество не было таким 
единодушным, как это представляла советская пропаганда и хотел 
его видеть Сталин. ¬В структуре социально-политической активно-
сти, – замечает по этому поводу Б. П. Курашвили, – были как те, 

1 Там же. 23 августа. 
2 Народное образование (Тбилиси). 30 июля 1989. 
3 История коллективизации сельского хозяйства Грузинской ССР (1927–

1937). Тбилиси, 1970. 
4 Там же. С. 479
5 См.: Жгенти Т. И. История колхозного строительства в Грузии 1921–

1950 гг. Тбилиси: 1977. С. 146–147. 
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которые поддерживали политический курс, так и другие, ему со-
противляющиеся, так и обывательская масса, колеблющие, заблуж-
дающиеся, мятущиеся, просто недисциплинированные и опустив-
шиеся люди»1. На последние две группы как раз пришлись и жесто-
кие ограничения, и репрессии, а применительно к народам – при-
нудительное переселение. Постепенно волна репрессий захлестну-
ла страну. Наблюдалось изменение идеологической ориентации, в 
том числе и в межнациональных отношениях, все резче проявля-
лось несоответствие провозглашенных положений ленинской наци-
ональной политики и ее осуществлением, разрыв между теорией и 
практикой этого вопроса. 

К недостаткам духовной сферы следует отнести и пренебре-
жительное отношение в 1920–1930-х годах к религии и культуре. 
В условиях отклонений и деформаций в сфере национальных от-
ношений в 1920–1930-е годы национальные меньшинства Закавка-
зья – курды, турки-месхетинцы, хемшилы, лазы, армяне, немцы, 
греки и другие – занимались по мере сил решением задач социали-
стического строительства. 

1920–1930-е годы в жизни советского государства свидетель-
ствуют о том, насколько была двойственной национальная поли-
тика, проводимая Правительством СССР. Это не могло не сказы-
ваться на судьбах людей, в том числе и на национальных меньшин-
ствах. Здесь, с одной стороны, равенство и свобода, и мирное со-
существование, а с другой – безудержная деформация основ про-
возглашенного интернационализма, надругательство над законны-
ми правами этнических общностей, включая и курдов. 

Судьба народов, в том числе и курдов Закавказья, ставилась 
в зависимость от одного лица. Предвзятое суждение о том или 
ином народе становилось главным в выстраивании идеологии от-
ношения к нему в целом, несмотря на то, что это противоречило 
логике развития национальных процессов в том или ином регионе 
государства. 

Первые заметные изменения в этнокультурном возрождении 
советских курдов приходятся на 1920-е годы. Так, в Курдском окру-
ге Азербайджана была учреждена газета ¬Советский Курдистан», 
что сразу же усиливало информированность общества, налаживал-

1 Курашвили Б. П. Политическая доктрина Сталина // История СССР. 
1989. № 5. 
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ся выпуск книг на курдском языке. В связи с тем, что существо-
вание у курдов различных диалектов сразу же дало знать о себе, 
приходилось преодолевать трудности в выпуске литературы, поэ-
тому было принято решение об издании литературы сначала толь-
ко на языке курдов Армении (1928 г.). Этой литературой с успе-
хом пользовались курды Грузии, Нахичевани, говорящие на диалек-
тах, сходных с диалектом курдов Армении. Уже в начале 1930-х го-
дов появляются несколько книг на диалекте курдов Азербайджана. 
В последующем предпринимались попытки по изданию литературы 
на диалекте курдов Туркмении. Вопросы издательской деятельно-
сти на курдских диалектах стали предметом обсуждения проходив-
шего в 1934 г. Конгресса курдов в Армении. 

В эти же годы налаживались передачи на курдском языке на 
радио. Несомненно, эти меры способствовали формированию само-
сознания и национального сознания курдов, консолидации этниче-
ской общности. 

Конечно, в будущую жизнь необходимо было идти с новыми 
знаниями. Поэтому и в курдской среде особое значение придава-
лось школе. Сеть школ создавалась для курдов Азербайджанской 
ССР. В 1931 г. лидер курдского меньшинства Исмаилов отмечал, 
что в Лачинском районе, бывшем центре Курдского национального 
округа, существовало уже более 100 курдских школ и функциони-
ровало сельскохозяйственное училище. Следует отметить, что на-
чиная с 1932 г. обучением были охвачены все регионы, населенные 
курдами. В Шуше был открыт педагогический техникум. Функцио-
нировал также курдский театр. 

Уже в 1920–1930-е годы широко применялась практика направ-
ления наиболее способной молодежи из курдов на учебу в Мо-
скву, Ленинград и другие вузы центра страны, что в последующем 
привело к появлению среди курдов собственных учителей, врачей, 
агрономов, юристов, журналистов, представителей других, необхо-
димых для народного хозяйства специалистов. 

Об этих преобразованиях секретарь Средазбюро Зеленский за-
являл с трибуны ХIV съезда партии: ¬...Из сопредельных с нами 
стран, из-под ворот Индии, за многие тысячи верст и в одиночку, 
и семьями, и родами переходят к нам различные восточные на-
циональности и племена. Мы имеем переходы значительных групп 
белуджей, курдов, джамисидов, хезарейцев, берберов. К нам стре-



108 Глава 1. Курды в этнополитической ситуации в Союзе ССР...

мятся те, которые ищут выхода из подневольного положения, из-
под гнета, те, которые хотят найти путь разрешения национального 
вопроса...»1. 

Однако, по известным причинам, ход этих позитивных преоб-
разований был нарушен уже в конце 1920-х, и особенно пик их 
приходится на вторую половину 1930-х годов. И в первую очередь 
обструкции были подвергнуты повсеместно национальные мень-
шинства. Это коснулось и курдов республик Закавказья. 

Из бывшего Курдистанского уезда курдов по политическим со-
ображениям переселяли вглубь центральных районов Азербайджа-
на. В паспортах курдов в графе ¬национальность» в Азербайджа-
не появлялась запись ¬азербайджанец», в Армении и отчасти Гру-
зии – ¬езид». Таким образом, в личных документах большинства 
закавказских курдов исчез их настоящий этноним ¬курд». 

В 1937 г. была арестована большая часть коммунистов, совет-
ских и партийных работников, представителей курдской интелли-
генции. Среди многих был арестован и знаменитый курдский пи-
сатель Арабшалимов (большевик с 1916 г.). Он в принудительном 
порядке направлялся на Диксон для ¬перевоспитания» и пробыл 
там до 1957 года. Активно проводилась работа не только по изыма-
нию слова ¬курд» из обихода, но и по превращению курдов в азер-
байджанцев. К этому периоду уже были закрыты многие курдские 
школы, где велось преподавание на курдском языке. Становилось 
все больше неграмотных, т. е. дети не смогли обучаться в азер-
байджанских, армянских и грузинских школах. Процесс приобре-
тал всеохватывающий характер. 

Судя по всему, в депортации курдов на территории Советского 
Союза в 1930-е годы и в последующем важной составляющей оста-
вался международный фактор. 

В 1925–1927 гг. были установлены тесные контакты с лидера-
ми курдских племен (шейх Незаметдин, Арташес Мурадян в Кур-
дистане). Для этого были основания. В 1926 г. часть курдов очути-
лась на территории Советского Союза после бегства со своей ис-
конной земли в горных районах Турции. Около 2000 семьям при-
шлось пешком пересечь советско-турецкую границу. 

1 Цитир. по: Алиева С. У., Касымов С. Депортация глазами самих кур-
дов // http://agrimaykop.ucoz.com.
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В 1929–1931 гг., как отмечалось, проводилась большая работа 
по созданию Курдского национального округа с центром в Лачине 
(Лачинский район). ¬Создание автономного Курдистана, – отме-
чал А. Багиров, – вызвало категоричные возражения Наркоминде-
ла СССР, опасавшегося, что открытая поддержка Советским пра-
вительством курдского движения вызовет обострение отношений 
Турции с Ираном»1. В 1931 г. был заключен советско-турецкий 
договор о ненападении и нейтралитете. 

Напомним, что распределение курдов накануне Великой От-
ечественной войны, в частности, в районах Аджарии выглядело 
следующим образом: в Ходойском районе проживало 19 курдов, 
в Кедском районе – 7, в Кобулетском районе – 1288 человек, в 
Батумском районе – 2898 человек2. 

Ситуация на южных границах Союза ССР в этот период, как 
и ранее, оставалась напряженной. Оставалась неспокойной обста-
новка на границе между СССР и Турцией. В связи с этим 28 мар-
та 1938 г. полпредство Союза ССР сообщило МИД Турции о реше-
нии Советского правительства денонсировать Конвенцию о пользо-
вании пастбищами. Она была заключена в Анкаре еще 6 августа 
1924 года. Как сообщал в это время полпред СССР в Турции Те-
рентьев, Союз ССР не был заинтересован (именно в это тревож-
ное для страны время) ¬в перегоне наших стад на турецкие пастби-
ща» (перегоном занимались хемшины, а также представители дру-
гих этнических общностей)3. 

20 июня 1938 г. Парламентом Турецкой Республики была рати-
фицирована советско-турецкая пограничная конвенция, определяв-
шая порядок разрешения и рассмотрения конфликтов, возникав-
ших на советско-турецкой границе. Однако обмен ратификацион-
ными грамотами продолжительное время не проводился. 

Вносили беспокойство и отдельные меры, предпринимавшиеся 
правительством Турции вблизи границ Советского Союза. В част-
ности, срочное строительстве железной дороги Сивас–Эрзерум, ко-
торая в 1938 г. была переведена в категорию строительства объ-

1 Багиров А. ¬Курдский проект» Иосифа Сталина // http://www.bg-
znanie.ru.

2 См.: Народное образование (Тбилиси). 30 июля 1989.
3 ГАРФ. Ф. 7523, оп. 85, д. 250, л. 19. 
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ектов ¬в первую очередь»1. Все это было подчинено одной зада-
че, как замечал посол Терентьев, ¬чтобы обеспечить быстрое про-
движение войск в эти районы». Конечно, при этом предусматрива-
лись и экономические цели. После окончания строительства доро-
ги (548 км) Анкара была связана с побережьем Черного и Среди-
земного морей2. 

Все это обостряло напряженное положение на границе. 
В советско-турецких отношениях (1936–1938 гг.) наблюдалось 
заметное похолодание, открыто проявлялся факт сближения Тур-
ции с фашистскими государствами. Такая ситуация не могла не 
дестабилизировать обстановку у границ Союза ССР, в том чис-
ле и в пограничных районах Грузинской ССР с их многонацио-
нальным составом населения. Советское правительство проявляло 
беспокойство, опасаясь возможной поддержки со стороны Турции 
национальных меньшинств региона, проживавших в пограничных 
районах Союза ССР. 

Буквально за четыре дня до нападения Германии на Совет-
ской Союз, т. е. 18 июня 1941 г., был заключен также Турецко-
Германский договор о дружбе и сотрудничестве. Подписание этого 
договора, естественно, ничего позитивного не сулило Союзу ССР. 
Как раз наоборот, заметно обострялась обстановка на южных гра-
ницах Советского Союза. Дело в том, что Турция не была надеж-
ным союзником, а теперь как союзник Германии могла в любое вре-
мя выступить против Союза ССР. Об этом отчетливо свидетель-
ствовало и наличие на южных границах СССР 26–28 турецких ди-
визий. Это требовало и со стороны Советского Союза увеличить 
свою военную мощь в данном регионе, стабилизировать ситуацию 
в пограничных республиках. 

По ряду причин стратегического характера, по причине не со-
всем дружественных действий со стороны Турции, в апреле 1945 г. 
в конечном итоге советско-турецкий договор 1931 г. о ненападении 
и нейтралитете был денонсирован. 

Политика Правительства Союза ССР по отношению к нацио-
нальным меньшинствам, включая и курдов Закавказья, носила не-
сколько двойственный характер. В середине 1930-х годов наблю-
далось оживление работы с национальными меньшинствами. Как 

1 Там же. 
2 Там же. Л. 1–219. 
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отмечалось, партийные работники призывались на планомерную 
работу с национальными меньшинствами и особенно с экстерри-
ториальными. В эту категорию зачислялись болгары, курды, лазы, 
немцы, поляки, цыгане, греки и др. Специально для них во многих 
городах открывались клубы. Только в Москве было организовано 
12 клубов. 

Партийным органам вменялось в обязанность уделять повышен-
ное внимание хозяйственному и культурному развитию наиболее 
отсталых национальных меньшинств. Одним словом, шла борьба за 
привлечение их к преобразованиям, проводившимся в Советском 
Союзе. Но проверка этой работы, спустя некоторое время, дала от-
рицательные результаты. 

Эти новшества не обходили стороной и курдское национальное 
меньшинство в Закавказье. Однако любое проявление с его стороны 
политической активности быстро гасилось. Так, в феврале 1935 г. 
Политбюро постановило отложить проведение на неопределенное 
время намеченную на июль 1935 г. курдоведческую конференцию 
в Баку, а Курдоведческий центр, функционировавший в Ереване, 
был перенесен в Тифлис и включен в состав Закавказского филиа-
ла Академии наук. При этом в новом положении работа центра 
должна была ограничиваться только строго научными проблемами 
курдского языка и литературы и никакой политики, и проявления 
внимания к жизни своих зарубежных соотечественников1. Над пе-
репиской советских ученых-курдоведов с заграничными коллегами 
устанавливался негласный контроль. 

И в это же время, начиная где-то с 1928 по 1937 г., турки-
месхетинцы, курды, лазы (проживали в основном на территории 
Абхазии) и другие этические меньшинства подвергались репрес-
сиям на исторической родине: их принуждали менять националь-
ность и брать грузинские фамилии. Это стало как бы обязательной 
нормой жизни после состоявшегося июньского пленума ЦК 1937 г. 
Всякое сопротивление сталинскому террору в Центральном Коми-
тете партии пресекалось. Органам НКВД СССР были предоставле-
ны широкие чрезвычайные полномочия, было положено начало се-
рии так называемых ¬массовых операций». 

Несомненно, в них ощущалось и проявление волны ¬шпионома-
нии», обвинений в пресловутом шпионаже против Союза ССР, ко-

1 Гатагова Л. С. Национальная политика в СССР в 1930–1940-е годы. М., 
2010. Рукопись. С. 171. 
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торая имела распространение на всей территории страны. В 1937–
1938 гг., были проведены так называемые национальные операции, 
имевшие своей целью борьбу с ¬пятой колонной». Преследованию 
подверглись, прежде всего, представители национальностей, чья 
историческая родина представляла для Союза ССР угрозу и опас-
ность, а также сопредельных с ней стран. 

Процедура обвинений, превентивного наказания приобретала 
широкие рамки от Дальнего Востока, где в шпионаже обвинялись 
сотни граждан, советских корейцев, расселенных на территории ре-
гиона китайцев, до районов Кавказа. 

Не обошла она стороной и курдов. Появилось доносительство, 
пострадали незаслуженно многие представители курдов. В частно-
сти, в Армении по этим же причинам были репрессированы более 
1200 граждан курдской национальности. В числе первых они под-
вергались принудительному переселению, отселению, ограничени-
ям, выселениям из пограничных зон. 

Примером этих акций была судьба известного курдского уче-
ного и патриота, фольклориста, руководителя отдела культуры и 
литературы в газете ¬Рйа Таза»1 в 1933–1938 гг., доктора филоло-
гических наук, профессора Аджие Джинди (1908 г. р.). Именно в 
связи с ним появляется статья ¬Изгнать шпионов из союза писате-
лей» в республиканской газете ¬Коммунист». Аджие Джинде был 
изгнан со всех постов, включая и газету. Затем восстановлен, но 
в феврале 1938 г. гонения были продолжены. В газете ¬Советская 
Армения» появляется статья ¬Ликвидировать до конца последствия 
вредительства». Все это ужесточало преследования, в том числе и 
курдской интеллигенции. Негативную роль в этом сыграло и заяв-
ление секретаря ЦК А. Г. Арутюнова на совещании в ЦК, который 
назвал курдскую интеллигенцию ¬пешками врагов народа»2. 

2 июля 1937 г. Политбюро приняло Постановление ¬Об анти-
советских элементах». Как сообщалось на июньском пленуме ЦК 
1957 г., в архиве был обнаружен проект этого решения, написан-
ный рукой Л. Кагановича. В ответ на обвинение в авторстве дан-

1 25 марта 1930 г. в Ереване впервые вышли в свет газета ¬Рйа таза» на 
курдском языке. Эта газета с некоторыми перерывами издавалась вплоть до 
XXI в. и является самой долговременно издаваемой курдской газетой в мире. 

2 См. подробнее: Джауари Ф. Дело № 7623 // Голос курда. № 4 (24–25). 
Апрель-май 1993. С. 6–7. 
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ного документа Каганович заявил, что он, как это часто бывало на 
заседаниях Политбюро, писал его под диктовку Сталина. В Поста-
новлении указывалось: ¬Замечено, что большая часть бывших ку-
лаков и уголовников, высланных в одно время из разных областей 
в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока вы-
сылки вернувшихся в свои области, – являются главными зачин-
щиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений 
как в колхозах, совхозах, так и на транспорте, и в некоторых от-
раслях промышленности».

Партийным органам поручалось ¬взять на учет всех возвратив-
шихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее 
враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны 
в порядке административного проведения их дел через тройки, а 
остальные менее активные, но все же враждебные элементы, были 
бы взяты на учет и высланы в районы по указанию НКВД»1. 

Репрессивные акции набирали обороты в 1937–1938 годах. Они 
проводились в это время в отношении финнов, латышей, эстон-
цев, румын, греков, иранцев, иранских армян, болгар, китайцев, 
македонцев, чехов, афганцев. Всего по этим операциям с августа 
1937 по октябрь 1938 г. было осуждено 366 тыс. человек, из них 
приговорено к высшей мере наказания – 173 тысячи человек2. 

В своем интервью корреспондент Игорь Хен выясняет вопрос о 
депортации курдов в Казахстан в 1937 г. Эта проблема слабо пред-
ставлена как в историографии России, так и Казахстана, и тем бо-
лее вызывает неподдельный интерес. Одной из основных причин 
высылки курдов было подозрение в шпионаже в пользу Турции – 
об этом свидетельствуют архивные документы того времени. Осно-
ванием для подобного рода предположений, вероятно, были торго-
вые связи курдов с родственниками из-за границы. Далее И. Хен 
констатирует: ¬Курды в Казахстане и Средней Азии оказались в 
1937 г. путем насильственной депортации из приграничных райо-
нов Армении, Грузии и Азербайджана с Турцией. История до боли 

1 Цитир. по: Роговин В. З. Партия Расстрелянных. М., 1997; Массовые 
операции // http://stuff. mit. edu/people/fjk/Rogovin/volume5/i. html 
1997. 

2 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив 
Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 
1937–1938. М., 2004. С. 660; Мемориал // Аспект. 1993. № 1. С. 2 и др. 
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знакомая многим народам, пострадавшим от сталинских репрессий: 
курдов в товарных вагонах в течение нескольких суток вывезли из 
Закавказья в Среднюю Азию». 

В конкретном случае следует пояснить, что выселение кур-
дов осуществлялось несколькими операциями. Первая опера-
ция была проведена на основании ¬Постановления СНК СССР 
№ 2123-420 сс» от 17 декабря 1936 г. В нем речь шла о ¬выселе-
нии из пограничной зоны Азербайджана контрреволюционного и 
бандитского элемента». На основании этого постановления было 
выселено большинство курдов, проживавших в пограничной зоне 
Азербайджанской ССР. 

Н. И. Ежов проявил беспокойство по поводу выделения соот-
ветствующих средств для осуществления операции. В связи с этим 
в адрес В. М. Молотова был направлено 17 апреля 1937 г. пись-
мо, в котором констатировалось, что намеченные хозяйства будут 
переселяться по плану: 215 – в сельское хозяйство, 185 – для 
трудового использования в рыбной промышленности, в Караталь-
ский рисосовхоз и Талды-Курганский свеклосовхоз. На обустрой-
ство 215 хозяйств было затребовано 1 453 828 рублей1. К письму 
также прикладывался проект постановления СНК СССР. 

17 июля 1937 г. ЦИК и Совет Народных комиссаров издали По-
становление № 103/1127-267 об организации специальных запрет-
ных полос (пограничных зон). В соответствии с постановлением, 
из пограничных полос Армении и Азербайджана, как отмечалось, 
направлялись вглубь страны 1325 граждан курдской национально-
сти, из них, по данным 4-го Управления МГБ СССР, представлен-
ным за подписью начальника управления Курочкина, в Киргизскую 
ССР направлялись 812 человек, в Казахскую ССР – 513 человек. 

К районам на территории Армении, откуда выселялись курды 
и армяне как ¬неблагонадежные», были причислены Мегринский 
(Армянская ССР), Зангеланский, Джебраильский, Корягинский, 
Кардоплинский, Белясуворский, Астрахан-Бозарский, Зувондский, 
Астаринский, Моссалинский и Ленкоранский (Азербайджанская 
ССР). Анвар Надиров в своих воспоминаниях об этом времени пи-
сал: ¬Никто их курдов не знал, куда и зачем их отправляют. Живя 
в мягкой по климату Араратской долине, люди не имели за нена-

1 Россия. ХХ век. Документы. Сталинские депортации. 1928–1953. /Сост.     
Н. Л. Поболь, П. М. Полян. М., 2005. С. 76. 
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добностью теплой одежды и тут же в дороге начали замерзать от 
холода и страдать от голода. Только на крупных станциях иногда 
солдаты разрешали покупать случайные продукты. Взрослые же на-
рочно ничего не ели и не пили – чтобы не ходить в туалет, который 
устроили прямо в середине вагона. Чтобы сберечь силы – лежали 
днем и ночью. Чувствовали, что везут на север, а куда – только га-
дали. Многие не выдерживали непривычной моральной и физиче-
ской нагрузки, умирали...»1. 

Сохранившиеся немногочисленные документальные материалы 
этого периода позволяют по крупицам восстановить этот процесс в 
жизни курдской общности, раскрыть вопрос о том, как же склады-
валась судьба курдов спецпереселенцев. 

Замалчивание в течение  длительного времени этой стороны 
жизни национальных меньшинств конечно же обрастало слуха-
ми, домыслами, порождая не всегда точные характеристики самого 
процесса. Несмотря на то, что не существует достоверных сведе-
ний о численности принудительно сосланных, отдельные докумен-
ты и воспоминания свидетелей позволяют предполагать, что высе-
ленных было не менее 20 тыс. человек. Эти сведения сообщаются 
также исследователями Г. Аcатрян и В. Аракеловой2. 

Тяжелым оставалось положение выселенных в Казахстан и ре-
спублики Средней Азии курдов. Курд Али Османов вспоминает: 
¬В 1937 году курды-мусульмане, жившие на границе с Турцией, 
были сосланы в Казахстан, в г. Ленгер. Местные власти принуди-
тельно рассредоточивали сосланных по всей Средней Азии. Семья 
Алиевых была отправлена в Джалалабадскую область, где силой 
оторванные от родной земли люди вынуждены были, не имея ни 
крыши над головой, ни куска хлеба, бороться за то, чтобы выжить 
в суровую зиму». 

Представители зарубежной историографии, в частности,                       
В. Снитковский (Бостон, США), затрагивая вопрос о депортации 
национальных меньшинств в 1937 г. с территории Закавказья, кон-
статирует, что ¬все 48 тыс. курдов из курдской автономии Азер-
байджана, созданной в 1923 г., и с территории Армении были де-
портированы в Среднюю Азию и Казахстан. После чего Курдская 

1 Так это было. М., 1993. Т. 1. 
2 Асатрян Г., Аракелова В. Указ. соч. 



116 Глава 1. Курды в этнополитической ситуации в Союзе ССР...

В таких вагонах курдов и представителей других этнических меньшинств 
увозили в 1937 г. в Казахстан и республики Средней Азии

автономия перестала существовать»1. Надо полагать, что это не со-
всем соответствует действительности и не находит подтверждения 
архивными документами. В. Снитковским приведены неверные ко-
личественные характеристики также о депортации балкарцев с тер-
ритории Северного Кавказа в марте 1944 г. и турок-месхетинцев с 
территории Грузинской ССР в ноябре 1944 года. 

О фактах выселения курдов в Сибирь свидетельствует в сво-
ей повести Ю. Трифонов. В частности, он пишет: ¬Фирюза когда-
то принадлежала персам. После занятия Геок-Тепе русскими 
(1870 г.), генерал Скобелев хитростью, подослав каких-то женщин, 
уговорил местного хана продать Фирюзу русским. От персов ниче-
го не осталось, кроме двух маленьких глинобитных домиков. После 
персов здесь жили курды. В 1937 г. их всех поголовно выселили в 
Сибирь... Те из солдат, что выжили, вернулись и живут в районе 
Байрам-Али. Сюда (в Фирюзу. – Н. Б.) никто не вернулся. Дома 
заняты, да и не разрешают, наверно. Из курдов никого в Фирюзе не 
осталось. Аннамурад считает, что их выселили за дело – они име-
ли сношения с Ираном. Арестованных курдов держали в подвале 
ресторана. Отсюда их увозили в Сибирь»2. 

1 Снитковский В. Кровавая статистика сталинской империи // http://
berkovich-zametki. com.

2 Трифонова О. Из дневников Ю. Трифонова // Дружба народов. 1998. 
№ 6. 



  В преобразованиях народного хозяйства... 117

Несомненно, в процессах выселения курдов в 1937 г. с терри-
тории Закавказья особое значение придавалось и политическому 
фактору. Находил проявление принцип персонифицированности са-
мой политики, благодаря которой можно было бы с использовани-
ем имеющихся рычагов, в том числе и путем переселений, добиться 
того, чтобы ослабить межнациональную напряженность в той или 
иной республике, освободиться от той или иной ¬неугодной», ¬неу-
добной» этнической общности. 

Следует заметить, что выселялись только курды-мусульмане. 
Исторически в Азербайджане не проживали курды-езиды. ¬Были 
случаи, когда, спасаясь от депортации, курды меняли свою нацио-
нальность и регистрировались азербайджанцами»1, – поведал в сво-
ем интервью 22 февраля 2010 г. ¬Этноглобусу» подвергшийся ре-
прессиям курдский писатель, член Союза писателей Азербайджа-
на Ахмеди Апо. Конечно, у автора как непосредственного участ-
ника проходивших событий имеется свой субъективный взгляд, но 
его повествование раскрывает разные аспекты темы и заслужи-
вает внимания. ¬В 1937 г. при помощи Москвы, – пишет Ахмеди 
Апо, – армяне позаботились о выселении курдов из Армении, в 
том числе из приграничных районов Нахчывана с Арменией. Сле-
дует заметить, что выселялись только курды-мусульмане. Истори-
чески в Азербайджане не проживали курды-езиды. В Азербайджа-
не никогда не было насильственной “азербайджанизации”. Курды, 
спасаясь от депортации, сами меняли свою национальность и реги-
стрировались азербайджанцами. Я сам был репрессирован. В соро-
ковые годы курды из Армении были выселены в Казахстан, Кирги-
зию, Туркменистан и Узбекистан. Армянские политики, используя 
начало Второй мировой войны как повод, под покровительством 
Анастаса Микояна очистили эти земли. В дальнейшем Ереван пла-
нировал присоединение Нахчывана к Армении. В тот же период в 
опустошенные курдские селения были переселены армяне из Си-
рии, Турции и Ирана. Только в 1947 году репрессированным было 
разрешено вернуться обратно. 5 тысяч курдских семей, в том чис-
ле и наша семья, решили вернуться в Армению»2. 

1 Интервью писателя курда Ахмеди Апо ¬Этноглобусу». Из Армении на-
сильственно выдворяются курды-езиды и ассирийцы // http://aksakal. info 
22 февраля 2010. 

2 См. также: Айдын Али-заде. Только ли против турок действуют армян-
ские националисты? // http://news.az Июль, 2002.
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По-разному объясняются причины 
депортаций этнических общностей с по-
граничных зон в середине 1930-х гг. Так, 
в предисловии к книге ¬Государство на-
ций: империя и национальное строитель-
ство в эпоху Ленина и Сталина» (М., 
2011) указывается, что причиной в дан-
ном случае является то, что советское 
руководство опасалось расширявшего-
ся пагубного влияния Запада на Восток. 
¬В итоге, в 1935–1938 гг. – пишет ав-
тор, – по крайней мере, девять нацио-
нальных диаспор – финны, эстонцы, ла-
тыши, литовцы, поляки, немцы, курды, 

китайцы и корейцы – были насильственно переселены  из погра-
ничных районов Советского Союза» (с. 22). 

Опыт депортации курдов в 1937 г. тут же был использован при 
организации переселения всех граждан приграничных с Ираном 
районов, которым было велено 19 января 1938 г. в течение 10 дней 
оформить советское подданство. При этом указывалось в Постанов-
лении политбюро ЦК ВКП(б) от 19 января 1938 г. ¬всех граждан 
иранцев, которые оформят советское подданство, переселить в ме-
сячный срок в Казахстан, по примеру переселения курдов из Нахи-
чеванской республики»1. 

Положение курдов-спецпоселенцев (в это время числились 
на поселении в Алма-Атинской, Южно-Казахстанской областях 
553 семейства – 3101 человек) нашло отражение в упоминав-
шейся  докладной  записке  начальника  отдела  трудпоселений  
ГУЛАГа М. В. Конрадова на имя наркома НКВД В. В. Чернышова 
от 23 апреля 1939 года2. Применительно к курдам, армянам и тюр-
кам (рассматривались как контрреволюционный элемент) в право-
вом отношении они были приравнены к украинским переселенцам 
(имели ограничение в части выезда из районов поселения). 

1 Лубянка. Сталин и главное управление Госбезопаснсти НКВД. 1937–
1938. Документы. М., 2004. С. 464. 

2 Россия ХХ век. Документы. Сталинские депортации. 1928–1953. /Сост.               
Н. Л. Поболь, П. М. Полян. М., 2005. С. 77–79. 

Ахмеди Апо
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Адаптация курдов на новых местах протекала в тяжелых усло-
виях. Более того, отсутствие своевременной выплаты за оставлен-
ный скот в Грузии вызывало раздражение, сказывалось и плохое 
состояние жилья, отсутствие в этом плане заботы со стороны мест-
ных органов власти. По этим причинам имели место побеги спец-
поселенцев: в июле-августе 1938 г. возвратились (бежали) в Азер-
байджан 54 семьи курдов – 196 человек. Такая же картина скла-
дывалась в Балхашском районе Казахстана. Бежали и семьи кур-
дов, приписанные к руднику ¬Кок-Янгак» в Киргизии. Из 112 семей 
курдов в наличии было только 84 семьи. 38 семей бежали ¬в неиз-
вестном направлении». Курдами не осваивались и выделенные па-
хотноспособные земли. Скотом курды не обзаводились. Отмечалось 
повсеместно недобросовестное отношение к труду. Как замечал по 
этому поводу М. В. Конрадов, было бы целесообразным ¬возложить 
дальнейшее хозустройство курдов, армян и тюрок на Переселенче-
ский отдел НКВД Казахской ССР». 

Выявленные в архивах материалы и документы, ранее к кото-
рым не было доступа, позволяют восстановить по крупицам этот 
сложный период истории курдского меньшинства, ответить на во-
прос, каким образом складывалась дальнейшая судьба этнической 
общности. 

В крайне тяжелых условиях протекало обустройство и адапта-
ция курдов в новых местах проживания. Семьи курдов, прибывшие 
в Казахскую ССР, были устроены в порядке доприселений в суще-
ствовавшие колхозы в качестве рабочих совхозов Алма-Атинской и 
Южно-Казахстанской областей1. 

По данным СНК Казахской ССР, в Казахстане проживали 
иранцы, курды, тюрки: в Алма-Атинской области – 631 человек, 
в Южно-Казахстанской области – 1647 человек, всего – 2278 че-
ловек2. 

Только в 1939 г. СНК Казахской ССР запланировал провести 
¬полное хозяйственное устройство переселенцев курдов и армян 
в колхозах Алма-Атинской и Южно-Казахстанской областей», как 
отмечалось в письме, а СНК Союза ССР, ¬на условиях аналогич-
ных устройству переселенцев корейцев и иранцев». В связи с этим 
СНК Казахской ССР испрашивал помощь ¬дополнительно на каж-

1 ГАРФ. Р. 5456, оп. 30, д. 50, л. 1–2. 
2 Там же. Оп. 31, д. 2663, л. 86. 
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дое хозяйство курдов и армян по 1600 руб. – на животноводство, 
по 1000 руб. – в неделимые фонды и по 300 руб. – на ирригацион-
ные работы в колхозах с начислением 3% на агрорасходы, а также 
отпустить по 200 тонн продовольственной ссуды для обеспечения 
переселенцев продовольствием до урожая 1939 года. Сообщалось 
и об общих расходах на обустройство курдов и армян в Казахской 
ССР, они исчислялись в сумме 3 232 964 руб. 

Каким же образом предусматривалось распределить расходы на 
хозустройство корейцев, курдов, армян и иранцев? Документ за 
подписью председателя СНК СССР В. М. Молотова гласил: ¬...На 
основании указанных в пункте 1 мероприятий отпустить:

а) Совнаркому Узбекской ССР – 4 247, 32 тыс. руб. ассигно-
ваний по бюджету СССР, из них 3803,2 руб. – на капитальный 
ремонт и 444 тыс. руб. – на операционные затраты, и 19 896 тыс. 
руб. – долгосрочные кредиты;

б) СНК Казахской ССР – 14 406 руб. ассигнований по бюджету 
СССР: из них на 13 004 руб. – капитальное и 1402 тыс. руб. – на 
операционные затраты и 9790 тыс. руб. – долгосрочного кредита». 
Наряду с этим Наркомсовхозу поручалось ¬...выделить для прода-
жи переселенцам и переселенческим колхозам 1340 коров и телок 
и 75 бычков, 195 лошадей»1. 

Несомненно, на обустройстве переселенцев сказывалась и ра-
бота бюрократических республиканских аппаратов. На практике 
ситуация зачастую складывалась таким образом, что даже предо-
ставляемые правительством средства на обустройство переселен-
цев не использовались полностью или использовались не по назна-
чению. В таком случае органы, ведавшие финансовыми средства-
ми, сокращали размер так необходимой помощи в местах расселе-
ния спецпереселенцев. 

В Совет Народных Комиссаров СССР поступали обращения с 
просьбой улучшить положение переселенцев: корейцев, курдов, 
иранцев. В марте 1939 г. было принято Постановление СНК СССР 
¬О хозяйственном устройстве в Казахской ССР переселенцев кур-
дов, армян, турок». В нем указывалось: ¬Распространить постанов-
ление СНК СССР за № 20–34 “секретно” о мероприятиях по хо-
зяйственному устройству корейцев переселенцев Казахской ССР 

1 ГАРФ. Ф. – Р. 5446, оп. 30, д. 50, л. 13–15. 
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на устраиваемых в этой республике переселенцев – курдов, ар-
мян, тюрок»1. Постановление подписал Председатель СНК СССР 
В. М. Молотов и управляющий делами СНК Союза ССР И. Боль-
шаков. 

То, какие суммы предполагалось выделить на обустройство пе-
реселенцам, раскрывает документ ¬Дополнительные расчеты по 
устройству в 1939 г. переселенцев в Казахской ССР, направляв-
шихся на места под грифом “секретно”. В частности, на обводне-
ние предполагалось выделить 12 624 корейцам и 802 курдам, ар-
мянским и тюркским хозяйствам, а также 1105 иранским хозяй-
ствам (всего 14 531 хозяйство) по 200 руб. т. е. 2 906, 2 тыс. 
руб лей. Из них уже в 1938 г. было израсходовано 34,2 тыс. руб. 

Конечно, для самих переселенцев главным был жилищный во-
прос, а также приобретение скота в личное пользование. Общее 
представление по этому важному вопросу в 413 хозяйствах курдов, 
армян и тюрок (см. табл. 4).

Таблица 4 

Состояние курдских, армянских и тюркских хозяйств 
по наличию скота

Контингенты  
переселенцев 

Всего 
хозяйств

В том числе хозяйств Хозяйства

Без скота Без коров Без скота %
Без коров 

% 

Корейцы 12 624 5514 10 184 43,7 80,1

Курды, армяне, 
тюрки

413 270 340 83,3 82,3

Иранцы 1105 321 994 83,3 89,9

И т о г о: 14 131 6705 11448 47,4 81,0

Источник: Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Советские курды: время 
перемен. М.: Капь, 1993. С. 54. 

Многочисленные документы государственных ведомств свиде-
тельствуют о том, что далеко не все проходило успешно с обу-
стройством переселенцев в республиках Средней Азии и Казах-
стане. Сказывалось и то, что поток переселенцев фактически до 
первой половины 1950-х годов не прекращался. Все это порождало 
неразбериху, волокиту. Сказывалась на местах и некомпетентность 

1 Там же. Д. 15, л. 50. 



122 Глава 1. Курды в этнополитической ситуации в Союзе ССР...

органов власти, имели место махинации, укрывательство, разбаза-
ривание выделяемых денежных средств и материальных ресурсов. 

Весьма жестким был режим проживания переселенцев, кон-
троль над ними проводила специально создаваемая сеть спецкомен-
датур на местах. 

По этому поводу в приказе народного комиссара внутренних дел 
Союза ССР от 11 апреля 1940 г. № 00444 за подписью Л. Берии по 
поводу дальнейшего обустройства спецпереселенцев читаем:

¬...3. Оперативно-чекистское обслуживание переселенцев из 
пограничных районов СССР корейцев, иранцев и курдов возложить 
на 3-й отдел УГБ Казахской ССР и Узбекской ССР, а руководство 
этой работой на 3-й отдел ГУГБ НКВД Союза ССР...

5. НКВД–УНКВД республик, краев и областей использовать 
комендантов спецпоселков в качестве резидентов, с утверждением 
их в установленном порядке...

8. Организацию учета переселенных корейцев, иранцев и курдов 
по месту их расселения возложить на органы Рабоче-Крестьянской 
милиции Казахской ССР и Узбекской ССР...»1. 

Союз ССР старался удержать свои позиции и определенное 
влияние в странах Востока и, в первую очередь, в Каспийском ре-
гионе. Международная составляющая в государственной политике 
применительно к этому стратегическому региону длительное время 
была определяющей. Соответственно этому курсу проводились и 
мероприятия. Это подтверждается во многих воспоминаниях, в том 
числе и Серго Лаврентьевича Берия (С. А. Гегечкори)2, выполняв-

1 ГАРФ. Ф. – Р. 9401, оп. 12, д. 207, л. 3 об. 
2 Серго Лаврентьевич Берия (С. А. Гегечкори) родился 24 ноября 1924 г. 

в городе Тбилиси. В 1938 г., окончив семь классов немецкой и музыкальной 
школ, переехал вместе с семьей в Москву, где в 1941 г., после окончания сред-
ней школы № 172, был зачислен в Центральную радиотехническую лаборато-
рию МВД СССР. В первые дни войны добровольцем, по рекомендации райкома 
комсомола, был направлен в разведшколу, в которой на ускоренных трехме-
сячных курсах получил радиотехническую специальность и в звании техника-
лейтенанта начал службу в армии. В октябре 1942 г. приказом наркома оборо-
ны С. Берия направляется на учебу в Ленинградскую военную академию связи 
им. С. М. Буденного. За время учебы он неоднократно отзывался по личному 
указанию Верховного Главнокомандующего и начальника  Генерального штаба 
для выполнения специальных секретных заданий (в 1943–1945 гг. – Тегеран-
ская и Ялтинская конференции глав государств антигитлеровской коалиции; 
4-й и 1-й Украинские фронты). 
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шего по заданию Генерального штаба ряд ответственных заданий 
(в 1941 г. – Иран, Курдистан; в 1942 г. – Северо-Кавказская груп-
па войск), пишет в своей книге: ¬В разведцентре южного направ-
ления дали нам новые исходные позывные и вместе с двумя груп-
пами диверсантов самолетами перебросили в иранский Курдистан. 
Две другие группы состояли из оперативников, которые подрыва-
ми могли заниматься, нарушением коммуникаций. А наша группа 
выступала в роли боевого сопровождения. Базировались мы в го-
рах иранского Курдистана. Надо сказать, что и в Иране, и в Тур-
ции разведывательная сеть у нас была приличной. Линия связи 
проходила через курдские племена в Турцию, затем в Болгарию, а 
из Болгарии уже официально, с документами, наших разведчиков 
переправляли непосредственно в Германию. Часть людей просочи-
лась в Германию уже не на парашютах...»1

1 См. Берия Серго. Мой отец – Лаврентий Берия // http://www.duel.ru.



Глава вторая

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА –  
ПЕРЕЛОМНЫЙ РУБЕЖ 

В ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ КУРДОВ

«КУРДЫ ХРАБРЫ, ГОСТЕПРИИМНЫ И ВОЗДЕРЖАННЫ»: 
УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941–1945 ГОДОВ 

Собственно исследовательская работа, в том числе и по пробле-
мам участия этнических общностей республик Закавказья в Вели-
кой Отечественной войне, была начата уже в 1940-е гг1. Исследо-
вания были продолжены в 1950-е годы. Историки стали создавать 
обобщающие научные труды, опираясь на документы и материалы, 
четко выделились основные направления изучения истории уча-
стия национальных меньшинств, и оно постепенно при обретало са-
мостоятельный характер. Однако внимания нацио нальным мень-
шинствам, их участию в войне 1941–1945 гг. уделялось недоста-
точно2. И только в конце 1960-х гг. появилась книга о сражениях 
представителей курдского меньшинства на фронтах Великой Оте-
чественной войны, затем неоднократно переиздавав шаяся3. 

1 За социалистическую Родину (сборник материалов для молодежи). Тби-
лиси, 1941; Партизанская борьба советского народа в Великой Отечественной 
войне. Сборник материалов. Тбилиси, 1942; Письма грузин-бойцов трудящим-
ся Грузии. Тбилиси, 1943; Калинин М. И. Битва за Кавказ. Тбилиси, 1942; Ха-
чапуридзе Т. Грузинский народ в борьбе за Кавказ // Исторический журнал. 
1944. № 9; Ахундов В. Азербайджанцы в боях за родной Кавказ. Баку, 1943 
(на азерб. яз.); Казиев. Великая Отечественная война и азербайджанский на-
род. Баку, 1943 (на азерб. яз.) и др. 

2 Пашанин П. Советский Азербайджан в Великой Отечественной вой-
не // Советский  Азербайджан. М., 1948; Мнакацанян А. Н. Армянский на-
род в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) Ереван, 1954; Антидзе К. 
Участие женщин Грузинской ССР в Великой Отечественной войне Советского 
Союза. 1941–1945. Тбилиси, 1955 (на груз. яз.); Кочиашвили М. Грузины-
партизаны в Голландии (Восстание на острове Тексель). Тбилиси, 1948 (на 
груз. яз.); Захарян В. С. Большевики Армении в годы Великой Отечественной 
войны. Ереван, 1949; Армянский народ в Великой Отечественной войне. Ере-
ван, 1954 (на арм. яз.) и др. 

3 Чатоев Х. М. Участие курдов Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне. Ереван, 1970.
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Массовым героизмом отличались граждане курдской нацио-
нальности, участвуя в сражениях в годы Великой Отечественной 
войны1. В связи с этим маршал Советского Союза И. Х. Баграмян 
писал: ¬В годы Великой Отечественной войны, когда страна, в ко-
торой курдский народ впервые в истории обрел полную националь-
ную свободу и счастье, подвергалась смертельной опасности, кур-
ды проявили себя такими же пламенными советскими патриотами, 
как и другие братские народы». 

Однако была и другая страница этой стороны жизни этниче-
ских меньшинств в Союзе ССР 2. ХХ век стал одной из самых тра-
гических страниц в истории курдского народа, он многому научил 
курдов, но почти ничему – Россию. Курды, призванные в армию, 
сражались мужественно на фронтах Великой Отечественной вой-
ны не только за Советский Союз, но и за свою государственность 
в будущем. Они расценивали эти стороны как органичные. ¬Всего 
однажды, после Второй мировой войны, в которой, кстати говоря, 
полегло тридцать тысяч советских бойцов-курдов, и только в Ира-
ке в 1974 г. конституцией была зафиксирована курдская автоно-
мия», – замечал по этому поводу Илья Харламов3. 

Республики Закавказья стали регионом страны, где происхо-
дило формирование воинских соединений. Так за короткое время 
были сформированы 19 национальных дивизий, а также 12 истре-
бительных батальонов, из них в Азербайджане – 87, в Грузии – 79, 
в Армении – 15. В этих воинских подразделениях были представи-
тели этнических меньшинств республик. За первые пять месяцев 
войны Северный Кавказ направил в Вооруженные силы Союза ССР 
1,2 млн человек, в том числе свыше 10 тыс. казаков и горцев. На-

1 Следует отметить, что уже в апреле 1936 г., на основе Постановления 
СНК Союза ССР, ¬как политически неблагонадежные» последовали в Казах-
скую ССР поляки из 800-метровой пограничной зоны в Украине. Затем снова 
были выселены около 15 тыс. польских и немецких семей (45 тыс. человек). За-
тронули эти процессы и население Закавказья, в том числе и курдский народ, 
представителей других народов, проживавших в приграничных районах с Ира-
ном, Афганистаном и Турцией. 

2 Чатоев Х. М. Указ. соч. С. 7. 
3 Харламов И. Несломленный дух курдов // Завтра. № 28 (293). 13 июля 

1999. См также: Чатоев Х. М. Курды-участники Великой Отечественной вой-
ны. Ереван, 1979; Алиев Азизе Зийо. Курды Казахстана. Алматы, 1995; Курды 
в Великой Отечественной войне // http://www.ezid.ru/articles/any/www.
kurdistan.ru. 5 августа 2005. 
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правили на фронт 1900 тыс. воинов и республики Закавказья. Это 
были многонациональные воинские соединения, сражавшиеся от-
важно на фронтах войны. 

Битва с врагом за Кавказ, где проживали около 30 этнических 
меньшинств, явилась серьезным испытанием лояльности народов 
Кавказа. В первых рядах защитников Кавказа сражались 12 соеди-
нений, сформированных из представителей этнических общностей, 
проживающих на Кавказе. Достойный вклад внесли в разгром вра-
га 89-я армянская, 223-я и 402-я азербайджанские дивизии и мно-
гие другие. 

Дивизии (63, 77, 138-я горнострелковые, 224, 227, 386, 388, 390, 
396, 398, 400, 404-я стрелковые), сформированные в Закав казье, 
впервые участвовали в бою во время Керченско-Феодосийской де-
сантной операции, а также в обороне Севастополя в конце 1941–
начале 1942 гг1. Для этой цели из состава Закавказского округа 
был выделен Кавказский фронт. Основу его пехотных сил состави-
ли закавказские дивизии. 

Сразу же с объявлением войны многие из курдов записыва-
лись в ряды народного ополчения. В курдских селах Азербайджана, 
Армении, Грузии состоялись митинги. Так, на митинге в селе Ах-
медли Лачинского района комсомольцы-полеводы и животноводы в 
числе первых выступили с предложением стать в ряды защитников 
родины2. 

Уже в 1941 г., когда Красная Армия вошла в Иран, курды по-
могали продвижению советских войск – давали проводников, разо-
ружали жандармские и армейские подразделения. 

Рядом с курдами-мужчинами в тылу трудились женщины, уча-
ствуя в оборонных работах, заменяя мужчин в сфере производства. 
Из их состава формировались истребительные батальоны в Алагез-
ском районе Армении и других районах. 

Курды Алагезского, Таллинского и Октемберянского районов 
Армении с высокими показателями в труде выполняли сельхоз-
работы, занимались ремонтом сельхозинвентаря. 

Несомненно, уход на фронт мужчин не мог не подорвать эко-
номику районов компактного проживания курдов в республиках 

1 См.: Гречко А. А. Битва за Кавказ. М., 1967 и др. 
2 Чатоев Х. М. Указ. соч. С. 11. 
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Закавказья. И все же только жители Лачинского района Азер-
байджанской ССР, также населенного курдами, в середине июня 
1942 г. внесли в фонд обороны страны 3428 кг мяса, 4039 кг зер-
на и приобрели на 121 340 рублей облигаций Государственных 
зай мов. Было сдано в фонд также 15 грамм золота, 3852 грамм 
серебра. Курды Октемберянского района внесли в Фонд обороны 
167 грамм золота, 8409 грамм серебра и приобрели на 1350 тыс. 
рублей облигаций Государственного займа, на строительство тан-
ков ими было собрано 132 700 рублей1. 

Широкое распространение получило движение за сбор теплых 
вещей для фронта. Лачинский район отправил на фронт 1027 пар 
шерстяных носков, 743 пары рукавиц, 2366 кг шерсти и много дру-
гих теплых вещей2. Жители Алагезского района только за два меся-
ца собрали и отправили фронтовикам 1000 пар шерстяных носков, 
710 пар рукавиц, 1183 шт. теплого белья, 1000 шт. овчин3. 

Воины-курды покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на 
фронтах войны. В кровопролитных боях под Смоленском в первые 
дни войны отличились курд из Ашхабадского района Туркмении 
Б. Б. Аннамамедов и известный курдский поэт Хаше Мурадов. Под 
Тулой 1 октября 1941 г. самоотверженно сражался курд С. А. Си-
абандов, удостоенный 24 марта 1945 г. высшей награды – звания 
Герой Советского Союза. 

Курды сражались в рядах защитников Ленинграда (офицеры 
И. Ш. Надиров, С. Б. Джафаров, Т. М. Чатоев, М. А. Алоян, снай-
пер А. И. Асадов, Г. Ш. Шамиль-заде, М. М. Ахмедов и многие 
другие). Воины-курды из Армении и Азербайджана отличились 
храб ростью в боях в ходе защиты Сталинграда (С. К. Жафаров, 
У. А. Азманов, снайпер А. С. Шавешян). Снайпер курд Ф. С. Ах-
ме дов в течение 10 дней в период обороны Севастополя уничтожил 
17 вражеских солдат, а снайпер курд М. А. Наврозов в 1942 г. уни-
чтожил 80 солдат и офицеров противника. Оба курда были из Азер-
байджанской ССР. 

Воины-курды сражались на Крайнем Севере, во льдах Аркти-
ки, на Баренцовом, Белом и Черном морях, находясь на службе в 
Военно-морском флоте и Военно-воздушных силах СССР. 

1 Там же. С. 144. 
2 Там же. С. 23. 
3 Там же. С. 145. 
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Курды известны и как воины-партизаны. Они сражались в со-
ставе партизанских соединений Белоруссии, Украины, Крыма. 
В районе Парижа действовал прославивший себя партизанский от-
ряд под командованием курда М. Манушяна. 

Прославил себя в годы войны и курд А. А. Мамедов, воевавший 
в партизанском отряде под командованием Героя Советского Сою-
за В. А. Карасева (Волынская область Украинской ССР). За свои 
действия он был удостоен медали ¬Партизану Отечественной вой-
ны (1-й степени). Курды М. Чачанян и Д. Джангоян несколько раз 
оправлялись на выполнение воинских заданий в составе партизан-
ского отряда им. Микояна партизанского соединения М. И. Нау-
мова. 

Воины-курды освобождали Чехословакию, Венгрию. Так, на 
территории Венгрии отличились своим мужеством командир орудия 
Ярматов – курд из Армении, и младший сержант И. И. Ширинов – 
курд из Кубатлинского района Азербайджанской ССР. Многие из 
курдов дошли до Берлина, участвовали во взятии Рейхстага. 

На Кавказском направлении не обошлось без проявления дей-
ствия сил, которым не угоден был существующий советский ре-
жим. По Закавказскому региону во второй половине 1941 г. кон-
тингент дезертиров и уклонявшихся от службы в рядах Красной 
Армии составил: дезертиров 2936 человек, уклонявшихся от служ-
бы в Красной Армии – 485 человек. Затем по мере развертывания 
военных действия численность этого континента заметно возрас-
тала. В 1943 г. они соответственно составили: 14 401 человек и 
11 254 человека. 

За три года эти показатели составили по региону 29 940 че-
ловек и 18 417 человек, из них в Грузинской ССР было дезерти-
ровавших – 12 536 человек, уклонявшихся от службы в Красной 
Армии – 8970 человек. Всего – 21 326 человек. Статистические 
данные в первой половине 1944 г. выглядели следующим образом: 
по Северному Кавказу – 9595 и 1421 человек, по Закавказью – 
11 431 человек и 2281 человек. Всего по Союзу: 172 931 дезертир, 
и 132 782 уклонявшихся от службы в Красной Армии. 

Таким образом, война заметно обострила социальную напря-
женность в стране. Ухудшение экономического положения, мате-
риального благосостояния людей, политической обстановки спо-
собствовали дестабилизации ситуации в Союзе ССР. Всего по Со-
юзу ССР во второй половине 1941 г. оказалось дезертировавших 
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710 755 человек, уклонявшихся от службы в Красной Армии – 
71 541 человек. За три года войны по Союзу было дезертиров – 
1 210 224 человек, и уклонявшихся – 456 667 человек, а всего – 
1 666 891 человек. 

Не все дезертировавшие или уклонявшиеся от службы в Крас-
ной Армии сразу же пополняли повстанческие группы и выступали 
против власти советов. Многие просто скрывались, часть из них, 
особенно на Северном Кавказе, в западных районах Белоруссии и 
Украины, в Прибалтике, занимались разбоем, погромами. По дан-
ным отдела борьбы с бандитизмом НКВД СССР, за три года вой-
ны по Советскому Союзу были ликвидированы 7163 повстанческие 
группировки, объединявшие 54 130 человек.  

Сложившаяся ситуация не могла не вызывать беспокойство со 
стороны командования войск, правительства СССР. 

Теперь уже не является секретом, что именно путем депорта-
ции правительство СССР решало задачу стабилизации положения 
на местах, т. е. там, где была напряжённой этнополитическая об-
становка, требовавшая огромных усилий со стороны партии и госу-
дарства. Разумеется, проводимая в Союзе ССР политика принуди-
тельных переселений этнических общностей, которая несла неис-
числимые страдания, заслуживает всемерного осуждения. 

Тем не менее, и в этом направлении проводилась ¬нормотвор-
ческая работа» применительно к представителям репрессирован-
ных народов, призванных в ряды Красной Армии. Так, 20 июля 
1937 г. появилась записка Сталина (П 51/324) в качестве прило-
жения к протоколу заседания Политбюро ВКП(б), в которой пред-
писывалось ¬всех немцев на наших военных, полувоенных и хими-
ческих заводах, на электростанциях и строительствах, во всех об-
ластях – арестовать». Затем последовал приказ наркома Н. Ежова 
по всем органам НКВД СССР арестовать работающих немцев (на 
артиллерийских, снарядных, винтовочно-пулеметных, пороховых и 
т. п. заводах), выселить часть арестованных за границу. На осно-
ве предписания П60/91 от 10 апреля 1938 г. проводились ¬чист-
ка» военных заводов Тульской области и железной дороги1. К нача-
лу осени 1938 г. задача была выполнена. 

1 См.: АП РФ. Ф. 3, оп. 58, д. 255, л. 21; Охотин Н., Рогинский А. Из 
истории ¬немецкой операции» НКВД 1937–1938 // Репрессии против россий-
ских немцев. Материалы научной конференции. Москва, ноябрь 1998. М., 1999 
// http://www. bronexod. com. 
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В самый разгар воздействий на граждан Дальнего Востока, 
24 июня 1938 г. была принята директива Наркомобороны СССР за 
№ 200/ш. Основное ее требование сводилось к тому, чтобы немед-
ленно были изгнаны из сферы обороны не только корейцы, но так-
же поляки, немцы, румыны, латыши, эстонцы и представители дру-
гих этнических общностей. 

Какими были первые итоги этой директивы? Вскоре после её 
принятия (по очень неполным сведениям: без данных по Киевско-
му и Забайкальскому округам, по Тихоокеанскому флоту и Даль-
невосточной флотилии) особыми отделами было выявлено около 
13 тыс. подлежащих увольнению ¬националов», 4 тыс. из них уво-
лено, 2 тыс. из числа уволенных арестовано. Сравнительные дан-
ные замнаркома обороны СССР Е. А. Щаденко (1940 г.), сведен-
ные О. Ф. Сувенировым: всего по директиве 200/ш было уволено 
4138 человек комначполитсостава, из них позднее восстановлено в 
армии 1919, осталось уволенными 2219 человек1. 

Нормотворческая работа в этом направлении была продолже-
на. Некоторое время спустя последовала изданная Наркоматом 
Обороны СССР директива ¬О сроках и порядке призыва в РККА 
в 1939 году», предусматривавшая отказ от призыва ¬социально-
опасных призывников». Конечно, она распространялась на многие 
этнические общности. 

Затем появилась директива № 002367 от 30 июня 1941 г. об 
отзыве военнослужащих, не внушающих доверия; приказ, появив-
шийся в июле 1941 г., директива Наркома обороны СССР № 35105 
о снятии военнослужащих немцев рядового состава с ответствен-
ных должностей, директива Наркома обороны СССР о массовом 
изъятии немцев из боевых частей и подразделений, расцененная 
в советской историографии как ¬приказ Сталина». Как известно, 
после была начата и депортация немцев с территории Республики 
немцев Поволжья. 

Этой цели служил и приказ НКО СССР № 05585 от 30 июля 
1942 г. Им вносились уточнения, запрещавшие призыв в Красную 
Армию ¬до особых указаний» представителей некоторых горских 

1 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА, 1937–1938. М., 1998. С. 311. См. 
также: Охотин Н., Рогинский А. Из истории ¬немецкой операции» НКВД 
1937–1938 // Репрессии против российских немцев. Материалы научной кон-
ференции. Москва, ноябрь 1998. М., 1999 // http://www. bronexod. com. 
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народов, т. е. коренных национальностей Чечено-Ингушской АССР, 
Кабардино-Балкарской и Дагестанской АССР, а также националь-
ностей, не призывавшихся по районам Закавказья1. Горские наро-
ды – чеченцы, ингуши, народы Кабардино-Балкарской АССР – не 
привлекались при формировании в Северо-Кавказском военном 
округе (июль 1942 г.) 8-й стрелковой дивизии2. На то были свои 
причины. В начале 1943 г. Государственный Комитет Обороны при-
нял постановление о демобилизации представителей репрессиро-
ванных народов из рядов действующей армии как подозреваемых в 
¬неблагонадёжности». Многие из них направлялись в рабочие от-
ряды, колонны и батальоны. 

Как известно, ограничения в призыве по национальному при-
знаку практиковались в Красной Армии с первых дней войны. 
В 1943–1944 гг. эти меры приняли широкий размах. Они были об-
условлены развертывавшимся антисоветским повстанческим дви-
жением, сопровождавшимся высоким процентом дезертирства и 
уклонения от призыва в Красную Армию (например, чеченцы, ин-
гуши, крымские татары и др.). Органы государственной власти при-
останавливали приток в армию представителей этих народов. 

Несомненно, эти акции как раз и приводили ¬к дезорганизации 
всей военной машины, к потере инициативы в государстве, возник-
новению нервозности, появлению “страха”»3. 

Демобилизуемые воины выражали явное недоумение, испыты-
вали определенную ущемлённость своих прав, пренебрежение их 
гражданским долгом, который они с достоинством исполняли. 

В октябре 1943 г. Директивой ГУК (9 октября 1943 г.) был при-
остановлен обязательный призыв в Красную Армию грузин. Эта же 
мера касалась двух других закавказских наций – армян и азербайд-
жанцев – а также народов Северного Кавказа и Средней Азии. 

* * *

1 См.: Безугольный А. Ю. Народы Кавказа в Вооруженных силах СССР в 
годы Великой Отечественной войны. Ставрополь, 2005. С. 32. 

2 Фактически подобную цель преследовала и появившаяся 9 октября 1943 г. 
директива № М/1/1493 Глаупрпраформа генерал-полковника Е. А. Щаденко, 
согласно которой призыву в Красную Армию не подлежали граждане респу-
блик Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и автономной 
области Краснодарского края – Адыгеи. 

3 Сон Ж. Г. Корейцы Дальнего Востока в системе межэтнических отноше-
ний Союза ССР. 1920–1930-е годы. Автореф. к. и. н. М., 2009. 
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Курды – участники Великой Отечественной войны –

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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¬22 июня 1941 г. курды встретили как патриоты Союза ССР. 
Только один пример: из деревни Чонгермес Арагацкого района Ар-
мянской ССР на фронт ушли 31 курд, вернулись только двое – из-
раненные и искалеченные». 

Источник: Лаврентьевы В. и М. По следам гонимого волка // Народ. № 4. 
Декабрь, 1993. С. 15. 

Герой Советского Союза 
Саманд Алиевич Сиабандов, 

(Саманде Али) 

¬Война застала его в Москве слушате-
лем Ленинских курсов при ЦК ВКП(б). Он 
прибыл сюда в январе 1941 г. на переподго-
товку. А перед этим был первым секретарем 
Алагезского райкома КП(б) Армении. На 
курсах занимались главным образом пер-
вые секретари райкомов, люди, имевшие бо-
гатый опыт партийно-политической работы. 

Почти все они в первые же дни войны были отправлены в действу-
ющую армию в качестве политработников. 

Саманд Алиевич Сиабандов был назначен старшим инструкто-
ром политотдела 217-й стрелковой дивизии, которая в составе во-
йск Западного фронта вела упорные бои с превосходящими силами 
противника. С августа 1941 г., в течение полутора месяцев, части 
дивизии на рубеже реки Десны вели ожесточенные оборонитель-
ные бои с пехотой и танками врага на широком фронте, нанося ему 
значительные потери в живой силе и технике. 

Когда противник, сосредоточив крупные силы, ринулся на Тулу, 
чтобы с юга наступать на Москву, дивизия обороняла город в со-
ставе войск Тульского боевого участка. С 29 октября она прочно 
удерживала занимаемые рубежи, изматывая противника. В крити-
ческие моменты боя С. А. Сиабандов был всегда впереди, личным 
примером воодушевлял бойцов. В период оборонительных боев и 
при отходе от Десны он дважды лично руководил подразделения-
ми, отбивавшими атаки противника, который нацеливал удар непо-
средственно на штаб дивизии. Когда 4 октября под селением Бы-
тош тылы дивизии оказались с трех сторон окруженными врагом, 
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Сиабандов сумел вывести подразделения с незначительными поте-
рями. За этот подвиг 22 января 1942 г. он был награжден медалью 
¬За отвагу». 

В обороне Тулы бойцы дивизии с 29 октября по 8 декабря 
1941 г. сумели уничтожить и подбить 80 танков противника. 

8 декабря согласно приказу ставки Верховного Главного ко-
мандования дивизия вместе с другими соединениями перешла к 
решительным активным действиям по ликвидации южной группи-
ровки войск противника – 2-й танковой армии, двигавшейся по 
направлению к Москве. В результате восьмидневных напряженных 
боев дивизия разгромила 296-ю пехотную дивизию, полк ¬Великая 
Германия», а также нанесла значительные потери 3-й танковой ди-
визии. К 17 декабря были взяты населенные пункты Ивановские 
дачи, Пирово, Косая Гора, Ясная Поляна, Щекино. Противник оста-
вил богатые трофеи. 

24 декабря 1941 г. дивизия решительной ночной атакой овладе-
ла городом Перемышль, захватив много трофеев. 

В начале 1942 г., после напряженных боев, дивизия, взаимо-
действуя с другими соединениями, овладела городом Юхнов. 

С 24 по 30 августа 1942 г. 217-я дивизия в составе войск 16-й 
армии вела активные действия против 134-й пехотной и 17-й тан-
ковой дивизии врага в районе Колодези, Гретня. Противник понес 
значительный урон в живой силе и технике. 

Остатки разгромленных частей противника были отброшены на 
южный берег реки Жиздра. Потери немцев составляли 3500 сол-
дат и офицеров и до 30 подбитых и уничтоженных танков. В оборо-
не Тулы и в овладении населенными пунктами Ясная Поляна, Пе-
ремышль, Воротынск и др. С. А. Сиабандов принимал самое непо-
средственное активное участие. Он лично руководил переправой 
частей дивизии через реку Угра, сыграл видную роль в удержании 
ее западного берега. За проявленное мужество в июле 1942 года 
С. А. Сиабандов был награжден орденом Красной Звезды. 

С самого начала Великой Отечественной войны и до июля 
1943 г., т. е. в течение двадцати месяцев, 217-я дивизия стояла 
на передовых позициях и при этом сумела полностью сохранить 
боеспособность. Личным составом было уничтожено свыше десяти 
тысяч солдат и офицеров противника. 
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Развивая наступление, части дивизии к исходу 14 сентября 
1943 г. вышли на восточный берег реки Десны и уже 17-го, сломив 
ожесточенное сопротивление врага, овладели его опорными пун-
ктами, а затем перерезали шоссейную дорогу Брянск–Гомель, соз-
дав угрозу окружения брянской группировке противника. 

После взятия Брянска дивизия энергично преследовала отходя-
щие части противника и в ночь на 21 сентября овладела городом 
Почеп (районный центр Брянской области). Спустя двое суток, во 
взаимодействии с другими частями, овладела городом и железно-
дорожным узлом Унеча (районный центр Брянской обл.). В озна-
менование этой победы Верховный Главнокомандующий объявил 
благодарность всему личному составу, а дивизии присвоил наиме-
нование Унечской. Тогда же Москва салютовала войскам, освобо-
дившим г. Унеча. 

В описываемый период, особенно с августа 1942 по июль 
1943 г., майор С. А. Сиабандов, будучи заместителем командира 
755-го стрелкового полка по политической части, личным участием 
в боевых действиях неоднократно обеспечивал успешное выпол-
нение полком бое вых задач. Так, он руководил подразделениями 
полка в боях 5 и 11 марта. Далее, 24-26 августа 1942 г. он лично 
руководил в бою 2-м батальоном полка. Под сильным огнем против-
ника он вместе с батальоном переправился вплавь через Жиздру, 
ибо мост был уничтожен. Ударом с фланга батальон овладел насе-
ленным пунктом Гретня. Это дало возможность остальным подраз-
делениям полка беспрепятственно переправиться на правый берег 
реки. Неоднократные контратаки противника были отбиты 2-м ба-
тальоном, которым продолжал руководить С. А. Сиабандов. 

Майор С. А. Сиабандов неустанно сплачивал личный состав 
подразделения, добиваясь, чтобы в полку не ослабевал наступа-
тельный накал. Первого августа 1943 г. С. А. Сиабандов был на-
гражден орденом Красного Знамени. 

Продолжая преследовать отходящего врага, части дивизии в 
ночь на 25 сентября овладели городом и станцией Клинцы (район-
ный центр Брянской обл.). 24 октября 1943 г. 217-я дивизия вошла 
в состав; 25-го стрелкового корпуса. В течение восьми суток она 
вела подготовку к наступлению и форсированию реки Сож. В ночь 
на 12 ноября 1943 г., преодолев мощное огневое сопротивление, 
755-й стрелковый полк форсировал реку Сож, сокрушил оборону 
врага на правом берегу и овладел траншеями немцев. 
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При форсировании реки Сож в районе Старого Села Гомель-
ской области 12–13 ноября 1943 г. С. А. Сиабандов непрерывно 
находился в боевых порядках полка. Он лично руководил батальо-
ном в ходе наступления и обеспечил успешное выполнение задачи 
по овладению Старым Селом. Будучи контуженным в бою при от-
ражении контратаки немцев 15 ноября, он не покинул боевых по-
рядков вплоть до полного отражения немецких контратак. Прика-
зом по войскам 11-й Армии от 30 ноября 1943 г. командование на-
градило его орденом Отечественной войны II степени. 

26 ноября 1943 г. на левом фланге гомельской группировки 
гитлеровцев дивизия овладела сильно укрепленными пунктами обо-
роны противника: Старое Село, Калиновка, Поколобичи, вышла во 
фланг группировки и создала угрозу ее окружения в районе Гоме-
ля. Противник, боясь окружения, начал отход в направлении горо-
да Жлобина – важного узла железнодорожных и водных путей. 

За отличные действия по овладению сильным узлом обороны 
немцев на реке Сож – городом и железнодорожным узлом Го-
мель – приказом Верховного Главнокомандующего всему личному 
составу, участвовавшему в этой операции, была объявлена благо-
дарность, а Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени. 

Продолжая преследование противника, дивизия переправилась 
на западный берег реки Днепр. 

11 февраля 1944 г. дивизия провела удачную операцию по за-
хвату плацдарма на северном берегу реки Березина в районе Ша-
цилки. 

После продолжительных наступательных и оборонительных 
боев 24 июня 1944 г. дивизия перешла в наступление, форсирова-
ла р. Друть, прорвала сильную и глубоко эшелонированную обо-
рону противника на ее западном берегу в районе города Рогачев 
(рай онный центр Гомельской обл., пристань на Днепре, железнодо-
рожная станция), нанесла противнику большой урон в живой силе 
и технике и к исходу 29 июня вышла на Березину в районе Бо-
бруйска. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 27 июня 1944 г. 
всему личному составу, участвовавшему в прорыве обороны про-
тивника на западном берегу реки Друть и овладении городом и 
железнодорожным узлом Жлобин, была объявлена благодарность. 
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Во взаимодействии с другими соединениями 30 июня 1944 г. 
дивизия начала штурм города Бобруйска, который в тот же день 
был полностью очищен от противника. При взятии Бобруйска наши 
войска нанесли большой урон противнику в живой силе и технике, 
множество немецких солдат и офицеров было взято в плен. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 30 июня 1944 г. 
всему личному составу, участвовавшему в освобождении Бобруй-
ска, была объявлена благодарность, а Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 2 июля 1944 г. 217-я стрелковая диви-
зия была награждена орденом Суворова II степени. 

В ходе упорных боев подполковник С. А. Сиабандов успешно 
сочетал умение воодушевлять бойцов на подвиги с личной храбро-
стью, мужеством и доблестью. 

24 июня 1944 г. с группой автоматчиков он первым ворвался в 
деревню Репки Рогачевского района Гомельской области. Завязав 
уличный бой с противником до подхода стрелковых батальонов, он 
очистил от немцев деревню – важный опорный пункт на Бобруй-
ском направлении. В этом бою уничтожено до 120 немецких солдат 
и офицеров. Сиабандов лично уничтожил 17 гитлеровцев. 

29 июня батальоны, с которыми шел замполит полка, успешно 
форсировали Березину, выбили противника из юго-западной части 
Бобруйска. В завязавшихся уличных боях было ликвидировано до 
160 немецких солдат и офицеров и взято в плен 127 человек. Из ав-
томата С. А. Сиабандов уничтожил до двух десятков гитлеровцев. 

1 июля 1944 г. в районе деревни Малая Горошка Осиповицкого 
района Минской области противник численностью более 600 чело-
век под прикрытием артиллерийского огня и при поддержке семи 
танков перешел в контратаку. Командир батальона и его замести-
тель вскоре выбыли из строя. С. А. Сиабандов, находясь в боевых 
порядках, возглавил батальон и отбил контратаку противника. На 
поле боя осталось более 70 трупов немецких солдат и офицеров, в 
плен было взято 120 чел. Стараясь выйти из окружения, против-
ник возобновил контратаку. Его танки подошли на 100 метров к 
позициям батальона. В этот момент расчет противотанковой пушки 
выбыл из строя. Заменив расчет, Сиабандов прямой наводкой под-
бил танк, затем истребил десантную группу противника. Бой про-
должался 4 часа. Лично С. А. Сиабандов уничтожил 35 немецких 
солдат и офицеров. В этом бою он был тяжело ранен и контужен, 
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однако поля боя не оставил. Благодаря своевременным мерам и 
энергичным действиям, принятым С. А. Сиабандовым, батальон от-
разил две яростные атаки, подбил 7 танков, истребил более 200 не-
мецких солдат и офицеров и еще 400 взял в плен. 

Подполковник С. А. Сиабандов постоянно возглавлял подраз-
деления полка в боях, умело нацеливал личный состав полка на 
выполнение стоящих перед ним задач. Сам в бою проявил личную 
храбрость и героизм. Под его руководством 1 июля 1944 г. была 
разгромлена группа противника численностью более 700 человек, 
внезапно напавшая на батальоны. Приказом по войскам 48-й армии 
от 27 июля 1944 г. С. А. Сиабандов был награжден вторым орде-
ном Красного Знамени. 

В течение июля 1944 г. дивизия с боями прошла более 700 км. 
За это время противнику были нанесены большие потери в живой 
силе и технике. Отбивая у врага деревню за деревней, город за 
городом, части дивизии 25 июля подошли к сильно укрепленной и 
глубоко эшелонированной обороне противника, прикрывавшей под-
ступы к р. Нарев: Пшиборове, Трыносы, Модлынек, Рынек. 

3 сентября после мощной артиллерийской и авиационной обра-
ботки переднего края обороны противника части дивизии, во взаи-
модействии с танками и самоходными орудиями, прорвали оборону 
и к исходу дня вышли к р. Нарев в районе Шралат. 

В ночь на 4 сентября под покровом темноты, используя под-
ручные средства переправы, части дивизии форсировали Нарев в 
районе Бжузе Мале и затем, преодолевая упорное сопротивление 
противника, его инженерные сооружения, отражая контратаки, за-
хватили плацдарм в 1,5 км на западном берегу реки. 

Противник пытался отбросить части дивизии на восточный бе-
рег и перебросил в этот район 6-ю танковую дивизию. Ежеднев-
но при поддержке артиллерии и авиации немцы предпринимали 
по 7–8 контратак силой до 20 танков, самоходных орудий и до 
400 человек пехоты. Однако добиться успеха гитлеровцы так и не 
смогли. 

Отразив яростные контратаки противника, части дивизии пе-
решли к активной обороне на рубеже: Дзбон-дзе, Напюрки Бут-
не, лес восточнее Ценжке и Бжузе-Дуже (Польша). Приказом по 
войскам 48-й армии от 18 октября 1944 г. всем бойцам, сержантам, 
офицерам за мужество и умелые боевые действия по расширению 
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плацдарма на западном берегу р. Нарев была объявлена благодар-
ность. 

Дивизия готовилась к новым боям. 14 января после полутора-
часовой артиллерийской подготовки ее полки перешли в наступле-
ние, и к исходу дня долговременная оборона противника с ее мно-
гочисленными укреплениями и минными полями была прорвана. 
16 января 1945 г. части дивизии овладели городом Макув и рядом 
населенных пунктов, затем – городом Пшасныш и начали пресле-
дование отходящего противника в направлении Нейденбурга. 

Фашистское командование придавало особое значение обороне 
Восточной Пруссии. Осенью 1944 г. там было сосредоточено 40 не-
мецких дивизий, которые опирались на многочисленные укрепле-
ния, создававшиеся в течение десятилетий. 

20 января 1945 г. в операции по овладению городом Найден-
бург, действуя с 1-м батальоном и приданными самоходными пуш-
ками, С. А. Сиабандов находился в боевых порядках и смело вел 
бойцов на штурм. В результате батальон блестяще выполнил зада-
чу, очистил город от немцев, после чего с ходу занял населенный 
пункт Штадтвальф. В этом бою батальон истребил более 50 немец-
ких солдат и офицеров. В боях на территории Германии в течение 
короткого времени 755-й стрелковый полк прорвал сильно укре-
пленную оборону противника, занял 15 населенных пунктов, истре-
бил более 200 гитлеровцев и 60 взял в плен. 

Восточнопрусская группировка немецких войск, создавая угро-
зу на пути из Варшавы в Берлин, в то же время являлась надеж-
ным прикрытием гитлеровской столицы с северо-запада. Вот поче-
му бои здесь были особенно ожесточенными. 

20 января дивизия овладела городом Найденбург на территории 
Восточной Пруссии. В дальнейшем дивизия двигалась в направле-
нии города Хохенштейн-Алленштейн и совместно с другими частя-
ми овладела им. 

В ожесточенных боях при прорыве вражеской обороны в рай-
оне деревни Маконицы Варшавского воеводства 14 января 1945 г. 
С. А. Сиабандов находился в боевых порядках 1-го батальона 755-го 
полка. Когда батальон поднялся в атаку, противник открыл ураган-
ный огонь из всех видов оружия и заставил залечь наши наступа-
ющие подразделения. Однако Сиабандов, презирая смерть, первым 
поднялся в атаку и увлек за собой бойцов, устремившихся на силь-
но укрепленную оборону врага. 
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Увлеченные его примером бойцы, сержанты и офицеры стре-
мительно ворвались в деревню Маковицы, полностью очистили ее 
от гитлеровцев и прочно закрепились в ней. После этого против-
ник при поддержке танков и самоходной артиллерии предпринял 
10 яростных контратак на этот населенный пункт с целью воз-
вратить утерянные позиции. С. А. Сиабандов навел в  ротах по-
рядок, умело использовал противотанковые средства, и благода-
ря его энергичным действиям все контратаки были отбиты с боль-
шими потерями для врага. В этом бою батальон уничтожил более 
100 гитлеровцев и 50 взял в плен. 

За совершенные подвиги подполковник С. А. Сиабандов при-
казом по войскам 48-й армии от 19 февраля 1945 г. был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Спустя некоторое время 
всю дивизию облетела весть: 

¬Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. С. А. Сиабандову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза». 

Этого высокого звания он удостоился за успешное руководство 
боевыми действиями батальонов, отличное политическое обеспече-
ние полка, в особенности в период июнь-сентябрь 1944 г., за неод-
нократное проявление личной храбрости. 

Приведем еще несколько примеров его мужества и отваги. 
С 24 июня 1944 г., когда полк выполнял задачу по разгрому вра-
га в районе Бобруйска, заместителя командира по политчасти под-
полковника С. А. Сиабандова можно было видеть в передовых ря-
дах наступавших подразделений. Организаторской работой и лич-
ным примером он способствовал успешному выполнению задач по 
разгрому противника. 

В районе Барановичи, в особо сложных условиях С. А. Сиабан-
дов в критические минуты боя всегда находился в боевых порядках 
передовых подразделений. Противник 7 сентября 1944 г. в боях на 
западном берегу р. Нарев. в районе деревни Дзбендыз (Польша), 
имея целью отбросить наши части за реку, после продолжительной 
и интенсивной артподготовки при поддержке большого количества 
танков и самоходной артиллерии предпринял ряд ожесточенных 
контратак. После нескольких контратак противника создалось на-
пряженное положение. Враг угрожал захватом опорного пункта 
Дзбендыз. В критический момент С. А. Сиабандов находился в бое-
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вых порядках 2-го батальона 755-го полка. В его подчинении были 
также подразделения 766-го стрелкового полка, полк самоходной 
артиллерии и подразделения танкового полка. Он быстро навел 
порядок в подразделениях, пришедших в замешательство, умело 
ис пользовал все приданные средства. В результате этого подходив-
ший к Дзбендызу противник был отброшен решительной атакой, 
организованной С. А. Сиабандовым. При этом было уничтожено до 
250 солдат и офицеров врага, подбито 2 танка. 

В решительной рукопашной схватке С. А. Сиабандов лично 
уничтожил 15 немецких солдат. 

Когда С. А. Сиабандов был удостоен звания Героя Советского 
Союза, в конце апреля 1945 г. в маленькое курдское село Сангяр 
Алагезского (ныне Апаранского) района на имя отца героя при-
шло письмо за подписями командующего 48-й армией генерал-
лейтенанта Гусева и члена военного Совета Армии генерал-майора 
Истомина. В письме было сказано:

«Ваш сын, подполковник Сиабандов Саманд Алиевич, в боях с не-
мецкими захватчиками показал себя храбрым офицером Красной Ар-
мии, безгранично преданным нашей Родине. Честно выполняя свой во-
инский долг, не щадя своих сил и самой жизни, беспощадно уничтожа-
ет ненавистных врагов нашего народа. В минуты жарких боев това-
рищ Сиабандов всегда находился среди бойцов передовой линии и лич-
ным примером мужества, стойкости и геройства воодушевляет их на 
боевые подвиги, обеспечивая всегда выполнение боевых задач частью. 
В критические моменты боя подполковник Сиабандов неоднократно 
руководил боем стрелковых батальонов и полка и своими правильны-
ми, энергичными мерами обеспечивал победу наших подразделений, на-
нося при этом большие потери живой силе и технике врага. В любых 
условиях боевой обстановки товарищ Сиабандов хорошо организует 
партийно-политическую работу среди личного состава и умело наце-
ливает партийные и комсомольские организации на выполнение бо-
евых задач. Партия и правительство высоко оценили боевые заслу-
ги Саманда Алиевича Сиабандова перед Родиной и наградили его выс-
шей правительственной наградой. Указом Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР от 24 марта 1945 г. ему присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Бойцы, сержанты и офицеры, вдохновляемые боевыми 
подвигами своего командира, продолжают уничтожать врагов наше-
го народа, приближая день окончательного разгрома фашистской Гер-
мании. Большое спасибо Вам, Сиабанд Алиевич, вырастившему и вос-
питавшему такого замечательного сына – Героя нашей страны. От 
души желаем Вам сил, здоровья и радостной счастливой жизни».  



142 Глава 2. Великая Отечественная война – переломный рубеж...

Ведя ожесточенные бои с численно превосходящими силами 
противника, части 217-й дивизии форсировали р. Пассарге и за-
няли ее восточный берег. 19 марта 1945 г. дивизия во взаимодей-
ствии с другими частями овладела городом Браунсберг – крупным 
опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фришес-
Хафф. Затем части дивизии, продолжая беспрерывно наращивать 
удары по противнику, пытавшемуся всеми средствами удержаться, 
25 марта столкнули противника в залив Фришес-Хафф. Остатки 
его войск были частью пленены, а частью уничтожены. 

Унечская Краснознаменная, ордена Суворова 217-я стрелко-
вая дивизия прошла славный боевой путь. Действуя в чрезвычай-
но трудных условиях, части дивизии участвовали в обороне Мо-
сквы с юга, со стороны Тулы, освободили от немецко-фашистских 
захватчиков многочисленные населенные пункты и города Туль-
ской, Калужской, Брянской областей РСФСР, Белорусской ССР, 
Польши, взяли многие населенные пункты Восточной Пруссии, где 
и действовали до конца Великой Отечественной войны. Как толь-
ко окончилась война, Саманд Сиабандов вернулся на мирную ра-
боту – по ходатайству ЦК КП(б) Армении он был переведен в ап-
парат ЦК партии. 

Еще перед войной (12 июня 1938 г.) С. А. Сиабандов был из-
бран депутатом Верховного Совета Армянской ССР. После войны, 
10 февраля 1946 г. трудящиеся Апаранского избирательного окру-
га избрали его депутатом Верховного Совета СССР. В мае того 
же года он был избран первым секретарем Алагезского райкома 
КП(б) Армении. В 1950 г. в Москве он окончил Высшую партий-
ную школу при ЦК ВКП(б), после чего два года работал в аппара-
те ЦК КП(б) Армении: ответственным организатором, членом Пар-
тийной комиссии. В феврале 1952 г. С. А. Сиабандов был выдвинут 
на ответственную работу в Министерство сельского хозяйства Ар-
мянской ССР: он был заместителем министра, начальником управ-
ления кадров. С. А. Сиабандов вторично избирался депутатом Вер-
ховного Совета Союза ССР (четвертого созыва), затем депутатом 
Верховного Совета Армянской ССР, членом ревизионной комиссии 
Компартии Армении. 

Несмотря на большую занятость по работе, С. А. Сиабандов 
много трудился, обогащая свои знания. В 1965 г. он заочно окон-
чил Ереванский сельскохозяйственный институт, овладел второй 



          «Курды храбры, гостеприимны и воздержанны»... 143

специальностью – инженер-механик сельского хозяйства. Наряду 
с этим он автор армяно-курдского словаря (1957), а также двух 
поэм на курдском языке: ¬Сиабанд и Хадже» (1959) и ¬Счастливая 
жизнь» (1966)»*. 

* Источник: http://www.ezdixane.ru/ 8 мая 2010. 

* * *

Звания Героя Советского Союза был удостоен 16 мая 1944 г. 
и курд Бакыр Мустафаев. Он награждался Орденом Ленина, ме-
далями. Однако был зарегистрирован в документах как азербайд-
жанец. Такие факты не являлись в то время единичными. Б. Му-
стафаев родился в 1898 г. в г. Ахалцыхе Грузинской ССР. Был 
председателем колхоза. С августа 1941 г. призван на службу в 
Красной Армии. С марта 1942 г. служил стрелком 164-го Гвар-
дейского полка 55-й Гвардейской стрелковой дивизии 56-й Армии 
Северо-Кавказского фронта. В 1944 г. вступил в Коммунистиче-
скую партию. После форсирования Керченского пролива в бою 
северо-восточнее г. Керчь (Крымская обл.) гвардии рядовой Муста-
фаев пробрался к вражескому дзоту, расположенному на высоте, 
и забросал его гранатами, уничтожив при этом 5 гитлеровцев. За-
тем в траншее уничтожил еще 4 немецких солдата, захватив руч-
ной пулемет, открыл огонь по противнику. Был ранен, но не поки-
нул поля боя. 

После войны Бакыр Мустафаев был демобилизован, работал 
в пос. Кайнама Самаркандской области. В возрасте 80 лет умер в 
1978 году. В г. Волгограде его именем названа одна из школ, а в 
поселке Кайнама – улица*. 

* Источник: http://www.ezid.rul/ 5 августа 2005/ 

* * *

В рядах защитников Ленинграда отличились офицеры курды            
И. Ш. Надиров, С. Б. Джафаров, Т. М. Чатоев, а также многие ря-
довые курды из высокогорного села Минкенд Лачинского района 
Азербайджанской ССР. Гвардии старший лейтенант М. А. Алоян, 
снайпер А. И. Асадов, Г. Ш. Шамиль-заде, М. М. Ахмедов и мно-
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гие другие воины курды из Армении и Азербайджана отличились в 
боях под Сталинградом. 

Получили заслуженную славу начальник госпиталя майор ме-
дицинской службы С. К. Жафаров, старший сержант У. А. Азма-
нов, знаменитый в годы войны снайпер А. С. Шавешян. 

Курды Туркмении, Армении и Азербайджана проявили героизм 
в боях под Таганрогом и Воронежем. Снайпер курд Ф. С. Ахмедов 
в течение десяти дней в период обороны Севастополя уничтожил 
17 вражеских солдат, а снайпер курд М. А. Наврозов в 1942 г. 
уничтожил 80 солдат и офицеров противника. Оба они были из 
Азербайджана. 

* * *

Курды-воины сражались на Крайнем Севере, во льдах Аркти-
ки, на Баренцевом, Белом и Черном морях, находясь на службе в 
Военно-морском флоте и Военно-воздушных Силах Союза ССР.

Курды есть и в числе освободителей Чехословакии, Венгрии, 
Так, на территории Венгрии отличались командир орудия Ярма-
тов – курд из Армении и младший сержант И. И. Ширинов – курд 
из Кубатлинского района Азербайджанской ССР. Многие из курдов 
дошли до Берлина, участвовали во взятии Рейхстага1. Воины-курды 
участвовали и в боях по разгрому войск империалистической Япо-
нии. Широко известен подвиг майора Д. М. Аджоева – заместите-
ля командира самоходного артиллерийского полка, преодолевшего 
Хинганский хребет в Маньчжурии. 

Таким образом, несмотря на то, что в 1936–1937 гг. и 1944 г. 
курды дважды выселялись со своих обжитых мест в Армении и 
Азербайджане и были отправлены в Среднюю Азию, многие из 
них с оружием в руках и с честью воевали на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны против общего врага. Многие пали смер-
тью храбрых. Саманд Сиабандов был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Маммад Лятиф сообщает и о таком фак-
те, когда многие из курдов ¬носили азербайджанские, грузинские 

1 По данным учета спецпереселенцев, проведенного НКВД СССР в 1949 г., 
численность ранее служивших в Красной Армии курдов (только из Грузинской 
ССР) составляла: офицеры – 4 человек, сержанты – 15 чел., рядовой состав – 
122 чел., всего – 141 чел. (См.: Репрессированные народы России: чеченцы и 
ингуши. М., 1994, С. 171.)
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и турк менские фамилии, естественно, они сегодня украшают их 
историю»1. 

Курды, являясь представителями национального меньшинства, 
наряду с другими этническими общностями активно участвовали в 
борьбе с врагом, совершая подвиги. Самоотверженно трудились в 
тылу, преумножая возможность скорейшей победы над фашизмом. 

ПО СЛЕДАМ ГОНИМОГО ВОЛКА...

Все советские воины, курды по националь-
ности, с которыми мне довелось сражаться на 
фронте, достойно выполнили свой воинский 
долг. 

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян 

Айдыне Сыло Алиев, курд – 
участник Великой 

Отечественной войны

Награжден медалями: ¬За отвагу», 
¬За боевые заслуги», ¬За оборону Кавка-
за», Гвардейским значком, орденом Славы 
I степени и орденом Отечественной во-
йны. Он воевал с 1941 г., стал пулемет-
чиком. Айдын вспоминал 225 кошмарных 
дней на Малой земле, а потом были же-
стокие бои за Киев, Житомир, Ужгород. 

Война... Сколько страшного таит в себе это короткое – всего 
пять букв – слово. Смерть, голод, разлученные сердца, разбитые 
судьбы... ¬Война несет человеку черные дни, потерю достоинства и 
благородства», – гласит пословица нашего народа. Казалось бы, че-
ловечество, населяющее планету, люди разных рас, религий, убеж-
дений давно должны были понять эту истину и изжить войну навсег-
да... Почему же так скупо проявляет человечество такие качества, 
как миролюбие и гуманность, уважение одного народа к независи-
мости другого? Когда же голос разума призовет этот мир к миру?..

58 лет прошло с тех пор, как отгремели взрывы одной из са-
мых глобальных войн – Великой Отечественной, а у солдат про-

1 Маммад Лятиф. Кому дорога судьба России // Стон Родины (Москва). 
Ноябрь 2001. 
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должают болеть раны, и матери не перестают оплакивать потерян-
ных сыновей.

Воины-курды наравне с другими народами защищали нашу об-
щую Родину. Их наградили орденами и медалями за отвагу. И когда 
война кончилась, они, как и все солдаты, устремились в родные ме-
ста, радуясь наступившему миру, за который пролита и их кровь... 
Но не всех ждала дома радость. Одним из таких солдат был и 
Айдыне Сыло Алиев...

Сейчас дяде Айдыну 80 лет, а когда началась война, ему было 
только 17. 

Что вспоминает он?

Солдат Родины

Семья Алиевых проживала тогда в поселке Ахчи Аспидзинско-
го района Грузинской ССР. 20 ноября 1942 г. Айдына призвали в 
армию. Родители вместе с сыном пришли на станцию, чтобы про-
водить его на фронт. Три часа ждали эшелон. Наконец наступил 
момент расставания.

Прощаясь с сыном, мать сказала: ¬Сынок, береги нашу Роди-
ну, как зеницу ока. Пусть мое белое молоко пойдет тебе впрок. 
Будь отважным. Не отступай перед фашистами. Освободи нашу 
прекрасную страну». И добавила: ¬Иди с добром, сынок, и вернись 
живым...»

Эшелон направился в сторону Тбилиси. Потом – в Гусарский 
район Азербайджанской ССР, где бойцы проходили подготовку.

Первые четыре месяца Айдын воевал на Северном Кавказе – в 
Моздоке, Малгобеке. Затем их перебросили в Геленджик, а оттуда 
путь лежал на знаменитую Малую Землю.

Плыли пароходом. Когда были уже почти у цели, налетели не-
мецкие самолеты и начали бросать бомбы. Одна попала прямо в 
пароход и расколола его пополам. Кто-то погиб, другие стали то-
нуть. До берега оставалось 200 метров. Стоял февраль. В ледяной 
воде солдаты вплавь добирались до суши. Айдын доплыл. Мокрую 
одежду тут же снимали с себя и выжимали. До Новороссийска 
оставалось 45 километров.

Интересно отметить, что дядя Айдын был солдатом той самой 
18-й армии, политруком которой в годы войны являлся Л. И. Бреж-
нев, был приписан к 109-му полку 176-й стрелковой дивизии.
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225 дней фашисты держали Малую Землю в блокаде. В то са-
мое время – с 4 февраля по 16 сентября – неутомимый пулемет-
чик Айдын Сыло сражался за освобождение Новороссийска, Тама-
ни, Краснодара, Анапы.

После одного из боев солдаты предали земле тела 12 своих 
товарищей. Налетевшие самолеты противника разбомбили место 
захоронения. Стояла августовская жара, и от изрытого взрывами 
захоронения вокруг распространился тлетворный запах. Солдатам 
пришлось надеть противогазы, чтобы продолжить бои.

После освобождения Малой Земли по приказу Сталина всем, 
воевавшим в этих местах, был предоставлен 10-дневный отпуск. 
Получил его и Айдын. Попасть в родные места было невозможно. 
Эти несколько дней отдыха он провел в деревне под Керчью. И сно-
ва – фронт, на этот раз – 1-й Украинский. Теперь он был бойцом 
129-й Гвардейской Житомирской Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии, которая двигалась по направлению к Киеву.

Бойцам предстояла переправа через Днепр. Но немцы успели 
разбомбить мосты. Под покровом ночи необходимо было срочно на-
вести временные переправы. Однако луна светила так ярко, что 
приступить к делу бойцы смогли лишь под утро. Быстро соорудили 
мост из надувных плотов и досок. По этому сооружению транспорт 
и солдаты переправились через Днепр.

Солдат Айдын Алиев участвовал в освобождении Киева, в боях 
за Житомир и Ужгород. В 1944 г., уже у болгарской границы, он 
получил тяжелое ранение. Его, истекающего кровью, товарищи та-
щили по земле, подстелив плащ-палатку. Потом 8 дней он проле-
жал в походной палатке, прежде чем его отправили в госпиталь. 
У Айдына были пробиты правое плечо и левая берцовая кость.

После операции Айдына отправили в Куйбышев, где он 5 ме-
сяцев пролежал в госпитале. Раны не заживали, и Айдына проопе-
рировали вторично. Наконец, пришло время выписки из больницы. 
Айдын стал инвалидом 2-й группы. На фронт он уже не попал, но 
продолжал трудиться для победы. Теперь ему суждено было ехать в 
Сталинград, где в тяжелых условиях военного времени он окончил 
курсы шоферов, стал работать по специальности. Здесь, в Сталин-
граде, и застала его весть о Победе.

Такимии были для Айдына дороги войны.
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Возвращение

Домой солдат вернулся только в августе 1946 года.
И вот – родное село, дом, где прошло его детство. Но сердце 

вдруг тревожно заныло: на пороге дома сидела незнакомая жен-
щина.

— Сестра, чей это дом? – поздоровавшись, спросил солдат.
— Мой дом, – ответила женщина.
— Вы его купили? – заволновался Айдын.
— Нет. Этот дом мы получили от государства, – женщина с 

любопытством смотрела на паренька в форме.
И тогда Айдын заплакал.
— Это мой дом, сестра. Где моя семья?
Но женщина ничего не могла ему ответить.
Айдына увидел сосед, Вахтанг Чакашвили, они обнялись и пла-

кали оба. Потом Вахтанг сказал: ¬Брат Айдын, всех курдов нашего 
села отправили в Казахстан…»

Эту ночь Айдын провел у Вахтанга. Утром ушел. Надо было 
искать семью в далеком Казахстане.

Поезд из Тбилиси в Алма-Ату шел семь суток. Мучительно 
было это путешествие в неизвестность. Как искать родных? Где?

В Алма-Ате Айдын решил отправиться на базар, расспросить 
людей. Две женщины, к которым он обратился, ответили, что 
сами они про курдов не знают, но скоро должен подойти человек, 
который знает, где живут курды. Скоро этот человек появился. 
Его звали Махмед. Он посадил солдата на карасуйский автобус 
и объяснил, что надо ехать в Данганский совхоз (теперь – ¬Заря 
Востока»). Когда подъехали к совхозу, Айдын спросил у русского 
попутчика, есть ли в этих местах люди из Грузии. И тот человек 
указал на сельскую мельницу: там, мол, работают две девушки.

Айдын так рассказывает об этой встрече:
¬Я пришел на мельницу и спросил у девушек, чьи они дочери. 

Одна из них ответила, что она – дочь Сылоя. Это была моя сестра. 
Когда я уходил на войну, ей было 10 лет. Мы обнялись, а потом 
она побежала за моими родителями. Мать плакала от радости, а у 
меня текли слезы горечи. В дом, где жила моя семья, собралось все 
село. Я никогда не забуду этот первый день, это был самый горь-
кий день в моей жизни».
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Айдын показывает свои награды: Орден Славы Великой Отече-
ственной войны II степени, медали ¬За отвагу», ¬За боевые заслу-
ги», ¬За оборону Кавказа». И еще много медалей от советского го-
сударства. Теперь ему 80 лет. Из семьи Айдына Алиева на ту войну 
ушло шестеро мужчин. Возвратились только двое. Четыре жизни 
прервались, стали жертвами в этом великом противостоянии. Но 
жертвами оказались и те, кто остался в живых...

Много в душе у дяди Айдына горьких воспоминаний. Но знает 
старый солдат одно – свой долг он выполнил свято. И хотя ничего 
в жизни не переиграешь, она продолжается. В его детях. Их у дяди 
Айдына шесть: пять сыновей и дочь. Во внуках. А их – 20! У них 
другая родина и мирная жизнь. Трудностями судьба не обделила и 
их. Но пусть их жизни никогда не коснется война. И, дай Бог, что-
бы никогда не стали они на своей родине чужие.

Источник: Гасане Хаджисулейман. Дороги Великой Отечественной. // ¬Кур-
дистан» (Казахстан); http://www.kurdist.ru. 8 мая 2010.

О других курдах-участниках войны

Азылхан Мустафаев воевал с 1941 г. На Курской дуге получил 
ранение ноги. Через два месяца вернулся в строй. Под Харьковом, 
в боях у станции Лихачевской, вновь ранение – на сей раз в левую 
руку. Снова госпиталь – 6 месяцев.    

Везире Надери – начальник разведки Красной Армии в Иране, 
поэт, ученый, мыслитель, Качахе Мурад Мурадов (после войны – 
известный курдский поэт), Канат Курдоев (ставший замечательным 
ученым); Алие Абдулрахман сражался в рядах партизан на Украи-
не, а в мирное время стал известным писателем. 

Азизе Зийо Алиев – общественный деятель, активист возрож-
дения исторической правды, экс-Президент Ассоциации курдов Ка-
захстана ¬Yekbun» – ¬Якбун» (¬Единство»), создававшейся еще в 
1989 г. и имевшей свои отделения  во всех республиках бывшего 
СССР, где проживали курды. Вот что писал он в своей книге ¬Кур-
ды Казахстана»: ¬...Пятеро братьев Алиевых уходили в 1941 г. из 
одного двора. Муратхан, Бейшет, Шафкат, Атабаша погибли. Один 
Зия, мой отец, остался жив».   

Источик: Курды в Великой Отечественной войне // http://www. ezid. ru. 
5 августа 2005.
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Эти курды призывались на фронт из Казахстанской и 
Туркменской ССР, Азербайджана и Армении.

Вот только несколько имен воинов-курдов, ушедших на фронт  
из Казахстана: Сари Асланов, три брата Гасановых, Адыл Пар-
чаевич Гасанов (пос. Жана Турмыс), Агит Алиханович Гусейнов 
(г. Каскелен), Осман Сулейманов (г. Мерке), Мурсал Кадырович 
Дурсунов (с. Костахан), Айдыне Сыло (Сулоевич), Зийо Бадырха-
нович Алиев и Азалхан Мустафаев (с. Заря Востока). И это не-
смотря на то, что курдов как ¬неблагонадежный народ» направля-
ли только на трудовой фронт. Многие курды меняли свои фамилии 
на фамилии представителей других национальностей, стремились 
попасть на передовую. Это С. Джафаров из Туркмении, Н. Авде-
ев – из Азербайджана, Дж. Далоян – из Армении и многие другие. 

Источник: http://www. ezid.ru. 5 августа 2005 

Справка НКВД Союза ССР о численности 
спецпоселенцев Закавказья, ранее служивших 

в Красной Армии (март 1949 года)

Наименование контингента Офицеры Сержанты
Рядовой 
состав

Итого

В с е г о из Грузии 57 459 3559 4075

 в том числе:

Турки 24 271 2222 2517

Курды 4 15 122 141

Хемшины – 3 4 7

Другие 29 170 1211 1410

Источники: ГАРФ. Ф. – Р. – 9401, оп. 1, 2704-38, л. 17; Бугай Н. Ф., Бро-
ев Р. М., Броев Т. М. Советские курды: время перемен. М., 1993. С. 81. 

Плен и заграница...

Наличие спецпоселенцев из Грузинской ССР, ранее находив-
шихся в плену, составляло 479 человек, за границей – 557 человек, 
ранее судимых было 305 человек...

Источник: Земсков В. Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД-МВД 
СССР) // Социологические исследования. 1990. № 11. С. 15–16. 
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Пришел солдат с фронта…

…Нерадостным получилось возвращение…
Старшину Зию Алиева не пустили даже на территорию района, 

где родился и вырос, где был дом, построенный еще прадедом…
Пятеро братьев Алиевых уходили в 44 году из одного двора. 

Муратхан, Бейшет, Шафкет, Атабаша погибли Он, Зия, остался 
жив… Уходя на фронт, оставил мать, жену, годовалого сына, млад-
шую любимую сестричку – все умерли от голода и холода, когда 
везли их в фанерных товарных вагонах в неизвестную даль. 

Зия Батырханович вспоминает, как шел от Сталинграда до Бер-
лина. Показывает ордена Красной Звезды, Отечественной войны I 
и II степени, полтора десятка медалей. За каждой наградой – под-
виг…

Источник: Азиз Алиев. Где  Родина? Что защищали? // Так это было. Т. 1. 
М., 1993. С. 121–124. 

Воевал и на Курской дуге и под Харьковом...

Курд Мустафаев. Воевал с 41-го. На Курской дуге получил ра-
нение в ноги. Через два месяца встал в строй. Под Харьковом, в 
боях у станции Лихачевской вновь ранение – на сей раз в левую 
ногу. Снова госпиталь. 

Источник: Азиз Алиев. Где родина? Что защищали? // Так это было. Т. 1. 
М., 1993. С. 121–124. 

Курд Айдан Алиев 

Айдан Алиев развернул тряпицу и высыпал на стол кучу сво-
их наград – медали ¬За отвагу», ¬За боевые заслуги», отложил ор-
ден Славы. На лацкане пиджака у него Гвардейский значок и ор-
ден Отечественной войны. С 1941-го воевал, были 225 кошмарных 
дней на Малой земле, потом бои за Киев, Житомир, в Карпатах… 

Не ради наград бился с врагом солдат из горного курдского 
села Ахчия… После Победы был отправлен в Сталинград восста-
навливать город, носящий имя ¬отца народов». 

Источник: Азиз Алиев. Где родина? Что защищали?// Так это было. Т. 1. 
М., 1993. С. 121–124. 
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«История Курдистана» констатирует...

Советские курды принимали активное участие в войне против 
фашисткой Германии. Многие десятки курдов Армении, Грузии, 
Азербайджана и других регионов Союза ССР за мужество и геро-
изм, проявленные в войне против фашизма, были награждены ор-
денами и медалями, а двое удостоены звания Героя Советского Со-
юза... 

Источник: История Курдистана. М., 1999. С. 310–311. 

Ветеран Великой Отечественной войны в Тамбове

...По-настоящему тепло встретили участники пресс-
конференции в Тамбове, проводившейся общественной организаци-
ей курдов ¬Аинтав», выступление старейшины курдской диаспоры 
девяностолетнего дедушки Бро, дошедшего в Великую Отечествен-
ную войну до Берлина. 

Источник: Сельцер Д. Тамбовская область в мае 1999 года. Курдская общи-
на // http://www. igpi. ru. май 1999. 

Езиды

Курды-езиды Армении неоднократно демонстрировали высокий 
патриотизм, а 44 человека геройски погибли на фронте. 

Источник: Асатрян Г., Аракелова В. Езиды // http://www. miacum. ru. 
14 марта 2007. 

О курдах Закавказья...

Курды как этническая общность выделены специально в кни-
ге генерала А. А. Гречко в разделе о военно-политическом и эко-
номическом значении Кавказа: ¬Закавказье включает в себя Гру-
зинскую, Азербайджанскую и Армянскую Советские Социалисти-
ческие Республики. Национальный состав Кавказа весьма разноо-
бразен. На значительной части территории Северного Кавказа жи-
вут русские и украинцы, в предгорьях и на северных склонах Глав-
ного Кавказского хребта – осетины, кабардинцы, чечены, ингуши, 
многочисленные народности Дагестана; в Закавказье – грузины, 
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азербайджанцы, армяне, абхазцы, курды, кумыки и многие другие 
национальности и народности». 

Источник: Гречко А. А. Великая Отечественная война. Битва за Кавказ. 

«С оружием в руках и с честью воевали на всех фронтах...»

Несмотря на то, что в 1936 и 1944 годах курды дважды были 
выселены со своих обжитых мест в Армении и Азербайджане и от-
правлены в Среднюю Азию, многие курды с оружием в руках и с 
честью воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны 
против общего врага. 

Многие из них пали смертью храбрых, а Саманд Сиабандов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Но так как 
многие курды носят азербайджанские, грузинские и туркменские 
фамилии, естественно, они сегодня украшают их историю... 

Источник: Лятиф Маммад. Кому дорога судьба России // Стон Родины 
(Москва). Ноябрь 2001.

Данные о мусульманах Южной Грузии, отправлявшихся на 
фронты, разнятся. По мнению А. Г. Осипова, в армию из южных 
районов1 Грузии в 1941 г. можно было призвать только 15–17 тыс. 
человек. А. Юнусов полагает, что при численности турок, курдов и 
хемшинов в Месхетии накануне войны в 120–130 тыс. потери их в 
среднем составили 10–15 тыс. человек2. 

Источник: Юнусов А. Месхетинские турки: дважды депортированный народ. 
Баку, 2000. С. 141. 

Среди удостоенных высшей степени отличия в годы войны 
представители 62 этнических общностей, населявших СССР, в том 
числе:

1 См.: Осипов А. Г. Основные направления изменений в самосознании и 
культуре ахалцихских (месхетинских) турок (20-е гг. ХIХ в.). Дисск. и. н. М., 
1993. 

2 См.: Юнусов А. Месхетинские турки: дважды депортированный народ. 
Баку, 2000. С. 141. 
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№ п. п. 
Этнические 
общности 

Общее 
кол-во № п. п

Этнические 
общности 

Общее 
кол-во

1 русские 8182 30 абхазы 5

2 украинцы 2072 31 аварцы 5

3 белорусы 311 32 буряты 5

4 татары 161 33 дунгане 4

5 евреи 108 34 лезгины 4

6 казахи 96 35 немцы 4

7 грузины 91 36 французы 4

8 армяне 90 37 чеченцы 3

9 узбеки 69 38 якуты 3

10 мордвины 61 39 алтайцы 2

11 чуваши 44 40 болгары 2

12 азербайджанцы 43 41 греки 2

13 башкиры 39 42 карачаевцы 2

14 осетины 32 43 кумыки 2

15 марийцы 18 44 лакцы 2

16 туркмены 18 45 хакасы 2

17 литовцы 15 46 черкесы 2

18 таджики 14, 47 финны 2

19 латыши 13 48 ассириец 1

20 киргизы 12 49 балкарец 1

21 коми 10 50 вепс 1

22 удмурты 10 51 даргинец 1

23 карелы 9 52 испанец 1

24 поляки 9 53 кореец 1

25 эстонцы 8 54 кумандин 1

26 калмыки 7 55 курд 1

27 кабардинцы 6, 56 молдаванин 1

28 адыгейцы 6 57 ногаец 1

29 чехи 5 58 нанаец, сван, 
тувинец, цыган, 

эвенк

по одно-
му 

59 Герои иностран-
ные подданные

15

Источник: Книга памяти. 1941–1945. Обзорный том. Москва, 1995. С благо-
словления Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. 

* * *
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Воины-курды, наиболее отличившиеся в боях за Родину

1. Вердиев Аваз Гашим оглы, Герой 
Советского Союза (23 сентября 1944 г.), 
Азербайджан (Лачын). 

2. Сиабандов Саманд Алиевич, Герой 
Советского Союза (24 марта 1945 г.), Ар-
мения (см. отдельный очерк).

3. Мустафаев Бакыр Дурсунович, Ге-
рой Советского Союза (16 мая 1944 г.), 
Грузия–Узбекистан.

4. Абасов Латиф Баладжаевич – сержант 
1924 г. рождения.

5. Абдуллаев Муса Алиевич – младший 
сержант 1920 г. рождения. 

6. Абдуллаев Орудж Гасанович – рядовой 
1919 г. рождения.

7. Абушов Абуш Ибадович – гвардии сер-
жант 1925 г. рождения.

8. Авдалян Башди Шамоевич – рядовой 
1904 г. рождения.

9. Авдоян Сфук Шавешович – рядовой 1908 г. рождения.
10. Авдоев Али Мстоевич – командир отделения 1922 г. рождения.
11. Авдоев Набри Рутоевич – старшина.
12. Аджоев Джалил Шакроевич – гвардии подполковник.
13. Азманов Убет Амарович – старший сержант.
14. Алиев Адиль Раджабович – лейтенант 1922 г. рождения.
15. Алиев Айдын Слоевич (поселок Ахчи Аспиндзского района, Гру-

зия. Семья выслана в Казахстан в 1944 г.). Призывался в 1942 г. Участво-
вал в боях за Моздок, за освобождение Новороссийска, Тамани, Краснода-
ра, Анапы, Киева, в боях за Житомир и Ужгород. Тяжело ранен в 1944 г. 
на Болгарской границе и демобилизован. 
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16. Алиев Гусейн Керимович – Заслуженный деятель науки, профес-
сор, доктор медицинских наук. Член КПСС с 1924 г.

17. Алоян Михаил Дкндиевич – лейтенант. Сын старого большевика, 
одного из активных организаторов колхозов в Курдских селах.

18. Асадов Алаш Кумаевич – рядовой. 
19. Асадян Карам Калашович – рядовой 1901 г. рождения.
20. Ахмедов Панах Нагиевич – лейтенант.
21. Ахмедов Фарамаз Сулейманович – старший сержант 1919 г. рож-

дения.
22. Ахмедов Сулейман Тахмаз-оглы (Нахичевань, село Парчы – со-

врем. Ханлыклар), участник боев за Моздок, был тяжело ранен в 1943 г. 
и демобилизован. 

23. Ахмедов Гасан Тахмаз-оглы (Нахичевань, село Парчы – соврем. 
Ханлыклар), пропал без вести в 1941 г. под Полтавой.

24. Ахоян Сайдо Дадоевич, 1912–1980 год. Рядовой.
25. Байрамов Заман Абдуллаевич – рядовой 1921 г. рождения.
26. Бакоев Усик Бакоевич – старший лейтенант.
27. Бакроев Туймураз Мамоевич – майор. 1913 г. рождения.
28. Балоев Теймур Аббас оглы (1919–2006). Призван в армию 1937 г. 

Участник советско-финской войны (1939–1940). Воевал под Ленинградом, 
в бою 1944 г. потерял правую руку и был демобилизован.   

29. Джавоян Вазир Асоевич – старший лейтенант, погиб в Смолен-
ской области в 1942 г. 

30. Темуров Хсо – не вернулся с войны. 
31. Гасанов Мамед Мурадханович – старший сержант 1920 г. рожде-

ния.
32. Гасанян Хачик (Худеда) Калашович – гвардии старший сержант.
33. Далоян Джасим Атароич – лейтенант.
34. Джафаров Сала Бакирович – лейтенант.
35. Джафаров Сахат Кулиевич – майор медицинской службы 1918 г. 

рождения.
36. Ж.-Джнди Смое Свук – майор 1908 г. рождения.
37. Калоян Ахмед Исмаилович – сержант 1922 г. рождения.
38. Касоян Саид Агитович – сержант.
39. Кочоян Чачо Тамоевич – сержант 1924 г. рождения.
40. Куламов Али Заманович – майор медицинской службы 1910 г. 

рождения.
41. Надиров Исо Шамоевич – майор медицинской службы. Первый 

врач-хирург из курдов в Советской Армии.
42. Кафаров Рамазан Макарович – ефрейтор 1916 г. рождения.
43. Калашов Тамо Михайлович – в 1945 году погиб в Польше.
44. Калашян М. А. – гвардии лейтенант. 
45. Калаш Каримович Броев(ян), погиб на войне. 
46. Калуян Федор Хатоевич – лейтенант 1914 г. рождения.
47. Курдоев Канат Калашович – лейтенант 1909 г. рождения.
48. Лазгиев Мерали Алиевич – гвардии старший сержант 1919 г. рож-

дения.
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49. Мамедов Кязим Багирович – гвардии старший сержант 1905 г. 
рождения.

50. Мамедов Али Авдулрахманович – партизан Великой Отечествен-
ной войны. В 1937 г. окончил Ереванский курдский педагогический техни-
кум, стал работать учителем курдского языка в Котайкском (Абовянском) 
районе.

51. Махмудов Араб Алиевич – гвардии старший сержант.
52. Махмудов Юсув Алиевич – гвардии лейтенант. После окончания 

Закавказского Курдского педагогического техникума в 1936 г. был направ-
лен на работу учителем в курдское село Байсыз Таллинского района Ар-
мянской ССР.

53. Муратов Хачик Шабоевич – капитан. Перед войной он был препо-
давателем русского языка и литературы в г. Ленинакане. 

54. Набиев Камал Хидирович – участник и герой знаменитой ¬керчен-
ской кампании, пропавший без вести. 

55. Набиев Шамиль Хидирович – герой обороны Ленинграда, дваж-
ды кавалер ордена Славы, прошедший все 900 дней блокады, разведчик-
связист. 

56. Наврозов Ибрагим Ахмедович – ефрейтор 1920 г. рождения.
57. Османов Сабри Матоевич – гвардии подполковник. 1905–1954. 

В течение 10 лет служил политработником в воинских частях Закавказ-
ского военного округа.

58. Озманян Намо Атамович – рядовой 1911 г. рождения.
59. Параджов И. М. – участник битвы за город русской боевой славы 

Севастополь, который в одном из боёв первым прорвал оборону врага и, 
ворвавшись в тыл к гитлеровцам, лично уничтожил восемь врагов. 

60. Русоян Афо Худоевич – сержант 1912 г. рождения.
61. Садоян Джалил Ханоевич – рядовой 1912 г. рождения.
62. Сулейманов Мураз Мирзоевич – старший матрос 1922 г. рожде-

ния.
63. Судтанов Дараб Джабарович – подполковник медицинской служ-

бы 1903 г. рождения, уроженец села Айн Зангеланского района Азербайд-
жанской ССР.

64. Тамоев Пристав Гулиевич – рядовой 1911 г. рождения.
65. Салмоян Гермо Саядович – старшина.
66. Слоян Сивик Алиевич – младший сержант.
67. Слоян Джмо Асоевич – старший сержант.
68. Сулоев Амар Усубович – старший сержант.
69. Тамиров Джако Шавешович – старший сержант.
70. Тамоев Афо Джавоевич – старший сержант.
71. Теймуров Шамир Юсупович –  майор.
72. Сафаров Али Куримович – гвардии старшина 1923 г. рождения.
73. Усоев Саиде Аслан, вернулся в 1943 году раненым.
74. Усубян Давреше Сардар – пропал без вести.
75. Фараджев Бахтияр Ханларович – капитан 1900 г. рождения.
76. Фараджов Ибрагим Мамедович – гвардии сержант 1922 г. рождения.
77. Фароян Кули Кочоевич – рядовой 1904 г. рождения.
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78. Худоян Орди Хардиевич – старший сержант 1918 г. рождения.
79. Худоян Мраз Намоевич – лейтенант 1922 г. рождения.
80. Худоев Мураз Мардоевич – гвардии рядовой 1924 г. рождения.
81. Худоян Салим Абасовия – рядовой 1898 г. рождения.
82. Хумоян Джалил Мстоевич – гвардии рядовой 1906 г. рождения.
83. Шамильзаде Гюршад Шамилевич подполковник. 1913 г. рождения.
84. Шароев И. Ш. – старший сержант, герой битвы за Сталинград.
85. Шароев Ахмед Ибрагимович – капитан. Учился в Закавказском 

курдском педагогическом техникуме.
86. Ширинов Исмаил Ибдуллаевич – гвардии младший сержант 

1917 г. рождения.
87. Шавешян Аме Саядович – старший сержант.
88. Чатоев Тимур Магоевич – лейтенант 1917 г. рождения. После 

окончания педагогического техникума он поступил в институт, который 
окончил в 1938 г. Работал учителем средней школы.

89. Чалоян Д. А. – лейтенант, герой битвы за Сталинград. 
90. Чалоев Афо Макарович – рядовой 1914 г. рождения.
91. Яратов Михаил Касоевич – старший сержант 1918 г. рождения.

Источник: Чатоев Х. М. ¬Участие курдов Советского Союза в Великой Оте-
чественной Войне 1941–1945 гг.». Ереван, 1970; http://www.kurdist.ru/index. 
8 мая 2010; Денисов Я. И. Горный орел. О герое Советского Союза Вердиеве Авез 
Гашым оглы (курд). Львов, 1970. С. 214–217 и др.

 Авез оглы Вердиев, 
курд по национальности 

С фотографии смотрит красивое открытое 
лицо. В прищуре глаз, плотно сжатых губах  
угадываются хладнокровие и решительность. 
На груди у юноши – орден Ленина и  Золотая 
Звезда.  Он погиб таким, каким мы видим его 
на фотокарточке. Низкий поклон праху твоему,  
гордый сын Кавказа!

Источник: Денисов Я. И. Горный орел. Львов: 
Каменяр 1970. С. 214–217 // http://kurd.ge/ 
2010/08/03/авез-оглы-вердиев.
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Возложение венков у могилы неизвестного солдата.  
В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

Члены совета НКА курдов г. Москвы

ИЗ СПРАВКИ
Главного управления кадров Наркомата Обороны СССР 

о количестве награжденных красноармейцев и командиров 
Красной армии орденами и медалями СССР за бои 

с немецкими захватчиками по состоянию  
на 1 января 1943 года

Ведомость учета награжденных орденами и медалями 
СССР по национальностям на 15 января 1943 года

¬Всего награждено 264 198 человек. 
Курдов – 5 человек».

Источник: ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Книга 2. 
1933–1945 . М., 2009 / Сост. Гатагова Л. С., Кошелева Л. П., Рого-
вая Л. А. С. 713–1715. Сведения по национальности составлены по 
полученным приказам о награждении. 
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ВИЗА МИНИСТРА:  
«ВЗЯТЬ НА УЧЕТ СПЕЦПОСЕЛЕНЦЕВ...»  

ДЕПОРТАЦИЯ КУРДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ

Трудно классифицировать комплекс причин, лежавших в основе 
депортации одновременно трех национальных меньшинств Грузии. 
Авторы по-разному трактуют этот вопрос. Наряду с внутренними 
причинами ощущалось влияние международного фактора. На фрон-
тах Великой Отечественной войны еще шли ожесточенные бои с 
врагом. Турция как сосед на южных рубежах склонялась к союзу с 
Германией, угрожающе стянув к советским границам 28–30 диви-
зий. В связи с этим Сталина беспокоили и настроения погранично-
го мусульманского населения, которое, как отмечается в архивных 
документах НКВД СССР, якобы ¬могли в создавшейся ситуации 
выступить на стороне Турции». 

В связи с этим подозрения по отношению к этническим мень-
шинствам, якобы помогающим ¬шпионам-лазутчикам», а также вы-
нашиваемые стратегические планы гитлеровского командования 
развернуть широкие акции по физическому уничтожению граждан 
советской Грузии и ее оккупации, не могли не усиливать беспокой-
ство со стороны правительства. Было известно также, что ¬Айнзац-
команде» 12 СД, следовавшей по пятам немецких войск, предпи-
сывалось оказывать помощь новому ¬грузинскому правительству», 
созданному гитлеровцами. Это правительство во главе с белогвар-
дейским генералом С. Чавчавадзе осенью 1942 г. появилось в Став-
рополе, где ожидало захвата Грузинской Республики. Названные 
факторы дополнял и фактор формирования в глубоком тылу в Со-
юзе ССР ¬пятой колонны»1. 

Выводы, сделанные в аппарате Сталина и, в первую очередь, в 
офисе Л. Берии, легли в основу разрабатываемых планов этниче-

1 ¬Пятая колонна» – наименование нацистской агентуры в различных стра-
нах, которая осуществляла диверсионную и шпионскую деятельность, сеяла 
панику, занималась саботажем и помогала захвату этих стран германскими 
войсками. Термин ¬пятая колонна» впервые вошёл в обиход в начале октя-
бря 1936 г. во время Гражданской войны в Испании, когда франкистский гене-
рал Эмиль Моро заявил по радио, что мятежники ведут войска на Мадрид че-
тырьмя колоннами, а пятая – находится в самом Мадриде и в решающий мо-
мент может выступить (См. об этом: Смирнов П. Депортация как способ борь-
бы с ¬пятой колонной» в годы Великой Отечественной войны // http://www. 
chekist.ru. 5 марта 2007. 
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ской ¬разгрузки» южных регионов страны. Теперь предстояло про-
извести таким же путем ¬чистку» Грузии. Речь о ¬кристаллизации» 
грузинского общества пока не шла. 

В 1943 г. стремление воплотить эту идею в жизнь усилилось, 
что объяснялось быстрыми темпами продвижения фашистов на 
Кавказ. Грузия была в первую очередь очищена от остатков пред-
ставителей тех этнических общностей, которые были ранее депор-
тированы – советские немцы, чеченцы, балкарцы, греки и другие. 
Как известно, акции по выселению с территории Грузии к улучше-
нию этнополитической обстановки не привели. Народный комис-
сар внутренних дел Грузинской ССР Г. Т. Каранадзе в письме на 
имя Берия от 12 апреля 1944 г. признавал: ¬В течение последних 
лет некоторая часть курдского и азербайджанского населения ре-
спублики, избегая вступления в колхоз, самовольно оставила рабо-
ту в сельском хозяйстве и прибыла в Тбилиси, где самочинно засе-
лилась в черте города в районах Сабуртало, Грма-Гале, Лоткинская 
гора, Мнатобский тупик, за Кутаисским кладбищем. Большая часть 
лиц не занимались общественным трудом»1. 

В конце марта 1944 г. из столицы Грузии Тбилиси выдворялось 
608 семей – 3240 курдов и азербайджанцев, ¬самовольно оставив-
ших работу в сельском хозяйстве и прибывших на проживание в 
Тбилиси»2. Они переселялись в Цалкинский, Борчалинский и Ка-
раязский районы, затем переселению подверглись ¬мусульманские 
народы» Грузии, проживавшие близ советско-турецкой границы. 
В городе была оставлена только 31 семья военнослужащих, инва-
лидов войны, педагогов и учащихся вузов. 

24 июля 1944 г. Берия в письме Сталину изложил свои доводы 
в отношении переселения из Грузинской ССР, отметив при этом, 
что им уже ¬мероприятия согласованы с ЦК КП(б) Грузии и СНК 
Грузинской ССР»3. 

Берия предложил Сталину переселить 16 700 хозяйств ¬турок, 
курдов и хемшилов» (86 000 душ) из приграничных районов Грузии 
в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. 

1 См. подробнее об этом: Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Указ. 
соч. С. 64–91. 

2 ГАРФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 2060, л. 66–67. 
3 Там же. Оп. 2, д. 66, л. 19. 
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Л. Берия в письме, в частности, писал: ¬В районах Грузинской 
СССР, граничащих с Турцией, проживает тюркское население. На 
протяжении ряда лет значительная часть этого населения, связан-
ная родственными связями и отношениями, проявляет эмиграцион-
ные настроения, занимается контрабандой и служит для турецких 
разведывательных органов источником вербовки шпионских эле-
ментов и насаждения бандитских групп». В этом заключалось глав-
ное обвинение применительно к национальным меньшинствам, в 
том числе к курдам, проживавшим в южных районах Грузии. 

Здесь же Л. Берия предлагал ¬после переселения турок счи-
таем целесообразным в эти районы вселить 7000 хозяйств мало-
земельных колхозников из других районов Грузинской ССР. 
Одно временно НКВД СССР на этом участке границы будут про-
ведены специальные мероприятия по усилению пограничного ре-
жима». 

Подготовленный проект постановления ГКО за № 6279сс от 
31 июля 1944 г. после рассмотрения был подписан Сталиным. 

Карта расселения на границе Грузии и Турции репрессированных 
этнических общностей (турки-месхетинцы, курды, хемшины, лазы, 

тёрекаме и др.). 1930–1940-е годы
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В документе читаем: ¬Переселить из пограничной полосы Гру-
зинской ССР – Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалка-
лакского, Богдановского районов и Аджарской АССР – 16 700 хо-
зяйств с населением 86 000 человек: турок, курдов и хемшилов, в 
том числе: в Казахскую ССР – 40 000 чел., в Узбекскую ССР – 
30 000 чел., в Киргизскую СССР – 16 000 человек». Далее в по-
становлении расписывались механизмы реализации этой главной 
задачи. 

Переселение мусульман из Месхетии в 1944 г. предварялось 
также постановлением Совнаркома Грузинской ССР и ЦК КП Гру-
зии от 9 августа 1944 г. о выселении из пограничных районов Ад-
жарской АССР 113 хозяйств, находившихся вблизи приграничных 
укреплений. Меры по переселению названного контингента якобы 
были необходимы и объяснялись нуждами обороны. 

В числе переселявшихся значились также 8694 курда1 и 
1385 хемшилов. В документах НКВД СССР содержится также ука-
зание о том, что самостоятельным путем добирались из Грузии в 
места переселения еще 3180 курдов и турок. 

20 сентября 1944 г. в недрах Народного комиссариата внутрен-
них дел СССР на основе постановления СНК СССР был подготов-
лен приказ НКВД СССР № 001176, на основе которого началось 
проведение операций по выселению новых контингентов населе-
ния. Вот его содержание:

«ПРИКАЗ
Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР за 1944 год 

№ 001176 

С о д е р ж а н и е: О переселении из пограничных районов Грузинской 
ССР турок, курдов и хемшинов. 

№ 001176       20 сентября 1944 года            г. Москва

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны 
№ 6279сс ¬О переселении из пограничной полосы Грузинской ССР – 
Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Богдановско-
го районов турок, курдов и хемшинов» п р и к а з ы в а ю:

1 Мгои Ш. Х. сообщал, что курдов выселяли частично из Армении и Гру-
зинской ССР. По отдельным сведениям, не подтвержденным архивными доку-
ментами, писал Ш. Мгои, число переселенных курдов в 1944 г. составило по-
рядка 40 тыс. человек (См.: Мгои Ш. Х. Не допустить нигилизма в отношении 
малых народов // Вопросы истории. № 5. 1989. С. 21–23). 
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1. Для организации необходимых подготовительных мероприятий и 
проведения операции по переселению создать следующие четыре оператив-
ных сектора: а) Ахалцихский (в составе Ахалцихского района); б) Адиген-
ский (в составе Адигенского района); в) Аспиндзский (в составе Аспиндз-
ского района) и г) Ахалкалакский (в составе Ахалкалакского и Богданов-
ского районов). 

3. Начальникам оперативных секторов и их заместителям немедлен-
но приступить к исполнению своих обязанностей. Наркому Государствен-
ной безопасности Грузинской ССР комиссару госбезопасности 3-го ранга 
т. Рапава и Наркому внутренних дел Грузинской ССР комиссару госбезо-
пасности т. Каранадзе выделить в распоряжение начальников оперативных 
секторов по 50 человек оперработников НКВД-НКГБ, знающих местные 
условия, для проведения подготовительной работы. 

4. Операцию провести в течение 10 дней с 15 по 25 ноября т. г. 
5. Для обеспечения операции, а также усилению охраны государствен-

ной границы Грузинской ССР, на время проведения операции по переселе-
нию выделить следующие части войск НКВД: 40-й, 281-й, 266-й, 3-й Крас-
нознаменный; 8-й, 2-й полки внутренних войск НКВД1, спецподразделения 

1 Например, о 2-м мотострелковом полку отдельной мотострелковой ди-
визии особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского внутренних войск НКВД 
СССР, которая была сформирована в Москве по исполнению приказа ОГПУ 
СССР № 253/86 от 17.06.1924 г. как 2-й стрелковый полк дивизии особого на-
значения при Коллегии ОГПУ СССР, читаем: ¬В 1944 г. полк принял участие в 
депортации с 23 февраля по 10 марта из ЧИ АССР чеченцев и ингушей в Казах-
стан, Киргизию и в Сибирь (приказ НКВД СССР № 00193 от 21.02.1944, По-
становление ГКО СССР № 5073сс от 31.01.1944 ¬О мероприятиях по размеще-
нию спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР»), балкарцев с 
05 марта (приказ НКВД СССР № 00186 от 20.02.1944 ¬О мероприятиях по вы-
селению из Кабардино-Балкарской АССР балкарского населения») (50. с. 406), 
с 12 по 19 мая из Крымского полуострова крымских татар в Узбекистан (По-
становления ГОКО СССР № 5859 сс от 11.05.1944 ¬О крымских татарах», 
приказ НКВД/НКГБ СССР № 00419/00137 от 13.04.1944 года ¬О мерах по 
очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов»). С 2 июня 
по 29 августа 1944 г. полк в горных районах Грозненской области – ранее 
Чечено-Ингушской АССР принимал участие в ликвидации чеченских уголов-
ных банд, уничтожил 12, взял в плен 2 и принудил к сдаче 25 бандитов, 
собственные потери полка составили: убито 15 и ранено 5 воен нослужащих 
(с. 210–214). С 15 по 25 ноября 1944 г. полк во исполнение приказа НКВД 
СССР № 001176 от 20.09.1944 ¬О переселении из пограничных районов Гру-
зинской ССР турок, курдов и хемшинов», Постановления ГКО СССР № 6279сс 
¬О переселении из пограничных полосы Грузинской ССР – Ахалцикского, Ади-
генского, Ахалкалакского и Богдановского районов турок, курдов и хемшинов» 
принял участие в выселении турок, курдов и хемшинов из вышеуказанных рай-
онов (с. 409, 411). 

В феврале 1945 г. полк участвовал в охране Ялтинской конференции. 
С 31 января по июнь 1946 г. полк участвовал в ликвидации вооруженных от-
рядов польского и литовского антисоветского националистического подполья в 
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1-й и 2-й Московской дивизии войск НКВД, Высшую офицерскую школу, 
Московское военно-техническое училище, Саратовское, Орджоникидзев-
ское, Ленинградское и Харьковское военные училища войск НКВД, школу 
политического состава и оперативные курсы войск НКВД, общей числен-
ностью 20 тыс. человек. 

6. Заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику 
Аполлонову обеспечить прибытие к месту назначения войск, предназна-
ченных для несения службы по усилению охраны границы к 25 октября 
по 1-е ноября т. г. 

9. Заместителю Наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопас-
ности 2-го ранга т. Чернышеву, по договоренности с нач. тыла Красной Ар-
мии генералом армии т. Хрулевым, обеспечить подачу в соответствующие 
пункты 900 автомашин ¬студебеккер» с шоферами, необходимым количе-
ством горючего и взять под свой контроль работу отдела спецперевозок по 
своевременной подаче оборудованных эшелонов. 

Народный комиссар Внутренних дел Союза ССР,  
генеральный комиссар Государственной безопасности 

Л. Берия»1. 

В конечном итоге были принудительно переселены 17 394 хо-
зяйства, из них из Ахалцихского района – 5260 хозяйств, Адиген-
ского – 5627, Аспиндзского – 4327, Аджарской АССР – 1197 хо-
зяйств, около 95 тыс. человек. Все направлялись в восточные рай-
оны Союза ССР. 

На проведение операций по выселению выделились 30 млн ру-
блей (выселение, перевозка, расселение спецпереселенцев). СНК 
Грузинской ССР разрешалось в связи с этим расселить в назван-
ных приграничных районах 7 тыс. хозяйств с количеством населе-
ния 32 тыс. человек – колхозников из других малоземельных рай-
онов Грузинской ССР, т. е. параллельно решалась и судьба остав-
ляемых территорий2. 

Литве. Командиры полка: майор Шевцов Николай Григорьевич, подполковник 
Хохлов Иван Федорович04.1944–09.1946. (См.: Соединения и части ОО-ВВ 
НКВД. 1934–1946 гг. // http://www. srpo.ru. 20 февраля 2010 г.)  

1 Источник: ГАРФ. Ф. Коллекция документов. 
2 В письме зам. председателя СНК Союза ССР тов. Молотову В. М. 20 мар-

та 1945 г. зам. председателя СНК Грузинской ССР С. Хоштария уже конста-
тировал, что ¬Постановлением ГКО от 31 июля 1944 г. № 6279сс на меропри-
ятия по заселению приграничных районов Грузинской ССР ассигновано 4 млн 
рублей. По состоянию на первое марта в приграничные районы уже заселено 
6110 хозяйств. Заселение хозяйств почти закончено, однако, некоторые меро-
приятия (разработка и перенос домов переселенцев, землеустроительные ра-
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Наряду с этим СНК Грузинской ССР выделялись 4 млн руб-
лей на оплату расходов, связанных с расселением в погранич-
ной полосе республики колхозов. Для перевозки спецпереселен-
цев выделялись в октябре-ноябре 1944 г. автобензина: НКВД 
СССР – 750 тонн, СНК Казахской ССР – 75 тонн, СНК Киргиз-
ской ССР – 35 тонн, СНК Узбекской ССР – 70 тонн и СНК Гру-
зинской ССР – 100 тонн. 

В этой связи заслуживает внимания компетентное мнение на-
чальника кафедры внутренних войск Военного университета, пол-
ковника П. Смирнова, который усматривает в проводимых мерах с 
этническими общностями Грузии и чисто стратегический момент: 
именно разобщенность сухопутных коммуникаций с лета 1942 г. 
до июля 1944 г. вдоль Чёрного моря, прерванное сообщение по 
Военно-Грузинской дороге (с сентября по декабрь 1942 г. един-
ственная сухопутная коммуникация, связывающая с ¬большой» 
землей – это железнодорожная ветка Баку–Махачкала–Кизляр–
Астрахань) сыграли определенную роль. В указанный период имен-
но по данной дороге осуществлялась всё обеспечение Черноморско-
го флота в оставшихся портах: Геленджик, Туапсе, Поти, Батуми. 
По сути, названная железнодорожная ветка оставалась единствен-
ной сухопутной артерией, связывающей все республики Закавка-
зья с центром. И именно ¬в этих чрезвычайно сложных условиях 
и была осуществлена депортация турок, хемшинов, курдов, носив-
шая более карательный характер, нежели вызванная необходимо-
стью обезопасить тыл»1. Тем не менее, вероятность того, что не-
мецкое или турецкое командование запустят механизм ¬пятой ко-
лонны» сохранялась. 

В 1940-е гг. курды из Армении были выселены в Казахстан, 
Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. В тот же период освобож-
денные селения курдов занимались переселенными армянами из 
Сирии, Турции и Ирана. 

боты, хозобзаведения на месте вселения и др.) еще не закончены, и средства 
к настоящему времени освоены только наполовину. Совет Народных Комисса-
ров Грузинской ССР просит Вашего указания о продлении срока освоения от-
пущенных на эту цель средств до конца второго квартала текущего года (см.: 
ГАРФ. Ф. – Р. 5446, оп. 48, д. 3232, л. 2). 

1 Смирнов П. Депортация как способ борьба с ¬пятой колонной» в годы Ве-
ликой Отечественной войны // http://www. chekist.ru. 5 марта 2007.
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Лидер батумских курдов Гуржи-оглы Хасан в составленной 
справке подчеркивал, что ¬в 1944 году был выселен весь “батум-
ский народ курманч”, официально считавшийся курдами»1. Кур-
манч проживали на территории Аджарской АССР в Батумском, 
Хелвачаурском, Кобулетском, Махарадзевском районах, в сёлах 
Ахалисопели, Гонио, Кахабери, Чарнали, Чолоки, Натанеби, Наг-
маури, Чрусия и др. По данным Х. Гуржи-оглы, из 9.8 тыс. курдов, 
выселявшихся из южных районов Грузинской ССР, 5 тыс. человек 
были из Аджарии, то есть относились к батумскому народу кур-
манч2. Неграмотные люди, жившие многодетными семьями, зани-
мавшиеся в основном скотоводством и не имевшие своих предста-
вителей во власти, в одночасье были окружены войсками НКВД. 
Их погрузили в вагоны для скота. Во время депортации в железно-
дорожных составах и по прибытии на местах умерли от голода, хо-
лода и болезней от 25 до 45% батумского народа курманч. Извест-
но, что без вести пропали целые семьи, и родственники до сих пор 
не могут отыскать их следов. Что касается численности погибших 
курдов в ходе депортации, то в данном случае количественные ха-
рактеристики Х. Б. Гуржи-оглы явно преувеличены. 

Согласно постановлению СНК, республики, принимающие на-
селение, обязаны были выполнить комплекс названных мероприя-
тий по расселению спецпереселенцев и обеспечению их работой, 
наделение приусадебными землями и оказание содействия в приоб-
ретении сельскохозяйственного инвентаря. В связи с тем, что была 
предусмотрена сдача спецпереселенцами оставленного скота, пти-
цы, зерна, фруктовых садов, они могли получить, как предписыва-
лось постановлением, персональные обменные квитанции с указа-

1 Гуржи-оглы Хасан Б. Справка о народе курманч // http://www. 
memo.ru. 6 мая 2007. 

2 Однако Гуржи Х. излагает свое видение вопроса о количестве пересе-
лявшихся курманч. В связи с этим он отмечает: ¬Можно полагать, что реаль-
ное число выселенных курманч было гораздо большим. Точные, до человека, 
сведения НКВД СССР вызывают подозрения – у людей в то время не было не 
только паспортов, но и даже справок из сельсовета; государственная граница 
с Турцией была вполне прозрачна, и многие без особого труда пересекали ее в 
обоих направлениях. Местные власти вполне могли манипулировать статисти-
кой и данными учётов, особенно в горячке массового выселения. Всякая власть 
всегда замалчивает следы своих преступлений и заведомо преуменьшает свои 
злодеяния» (см.: Гуржи-оглы Хасан Б. Справка о народе курманч // http://
www.memo.ru. 6 мая 2007). 
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нием оценочной стоимости оставленного, а компенсацию должны 
были организовать СНК республик, куда направлялись спецпересе-
ленцы с территории Грузинской ССР. 

По данным Отдела спецпоселений НКВД СССР, созданной ко-
миссией по переселению было учтено в районах проживания под-
вергшихся депортации лиц – 60 007, голов крупного рогатого ско-
та – 30 049, овец – 37 404; в колхозных хозяйствах Аджарской 
АССР: овец – 17 663, птицы – 2817 голов. От спецпереселенцев 
было принято также 8252 тонн зерна, 3226 тонн кукурузы1. 

Что касается вопроса о получении обменных квитанций, то уда-
лось оформить только 10 502 обменных акта (квитанции), 6575 из 
них были вручены, а остальные же и вовсе не составлялись. Та-
ким образом, возмещение индивидуального ущерба носило исклю-
чительно частичный характер. Возвратились к этой проблем не-
сколько позднее, т. е. уже после переселения названных этниче-
ских меньшинств. 

Само выселение началось утром 15 ноября 1944 г. и продолжа-
лось три дня. Разговор сотрудников НКВД, руководивших новой 
операцией по переселению этнических общностей из южных райо-
нов Грузии, был коротким и лаконичным: ¬Вас выселяют. Собирай-
тесь. Еды возьмете на три дня. На сборы – два часа». Общее руко-
водство операцией по выселению турок-месхетинцев, курдов и хем-
шилов возлагалось на наркома Грузии А. Н. Рапаву, от ЦК КП Гру-
зии – Чарквиани и на комиссара НКВД СССР Богдана Кобулова. 

К 16 часам 17 ноября 1944 г. из Грузии были отправлены уже 
25 эшелонов, увозивших на восток 81 324 турок-курдов и хемши-
лов. План перевозок перевыполнялся2. С горечью вспоминают об 
этом тяжелом времени курды. Азиз Алиев (участвовал в борьбе 
с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны) в сво-
их воспоминаниях пишет: ¬Разве можно забыть, что 30% курдов, 
в одночасье, в холодном ноябре 1944 г., были сорваны с места, за-
гружены в товарные, насквозь продуваемые вагоны, погибали в до-
роге. Это плюс к тем, кто не вернулся с поля брани, их тоже не 
одна тысяча, но кто помнит об этих подвигах, об их заслугах пе-
ред страной»3. 

1 См.: Постановление СНК СССР № 399-110сс от 5 марта 1945 г. Копия. 
2 ГАРФ. Ф. – Р. 9479, оп. 1, д. 184, л. 107. 
3 Так это было. Т. 1. М., 1993. С. 121. 
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В этот период всего было выселено, по разным источникам, от 
90 до 116 тыс. человек. Более половины (53 133 человек) прибы-
ли в Узбекистан, еще 28 598 человек – в Казахстан и 10 546 че-
ловек – в Киргизию. 

Тогда уже из освобожденного от фашистов Кавказа вывози-
ли северокавказские народы в назидание отдельным лицам, кото-
рые якобы сотрудничали с оккупантами. Причем обвинения были 
огульными, никто ни в чем не хотел разбираться, странные стере-
отипы, созданные советским правительством, привели к тому, что 
курды вместе с другими народами были сметены в один совок жест-
кой рукой. В этот период из 40 тыс. переселенцев ровно полови-
на были курды1. Утверждение автора не подтверждается архивны-
ми документами. 

За 10 дней из южных районов Грузии вывезли 91 095 человек. 
31 января 1945 г. из Тбилиси ушел последний эшелон с оставши-
мися переселенцами (695 семей) для расселения в Узбекистане. 

1 Хен И. Курды связывают свою судьбу с Казахстаном // http://forum.
kurd.ru. 18 марта 2008. 

Депортация народов Кавказа 
http://kavkaz-news.info
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Общая численность спецпереселенцев составила 94 955 человек. 
Среди них было 8694 курда, 1385 хемшинов, а также военнослужа-
щие, принадлежавшие к этническим меньшинствам Грузии1. 

Одновременно переселялись и представители других народов, 
в том числе цыгане, терекаминцы (таракаминцы), лазы. Правда, 
лазам ¬повезло» благодаря письму, направленному членом пра-
вительства, министром Аджарской АССР, писателем Мухамедом 
Ванлиши, лазом по национальности, на имя Берии. В нем он убе-
дительно просил главу НКВД учесть ¬исключительный патриотизм, 
проявленный со стороны лазов» на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, их ¬величайшую роль в деле обороны Кавказа» и ¬вер-
нуть лазов, выселенных ошибочно». Всем лазам (68 человек) было 
разрешено возвратиться в родные места. 

Как сообщали в декабре 1944 г. в докладной записке началь-
ник отдела спецпоселений НКВД СССР М. Кузнецов и замести-
тель народного комиссара внутренних дел В. Чернышов, ¬перевоз-
ка и переселение из Грузинской ССР закончены. Всего перевезено 
92 307 чел. (18 923 мужчин, 27 399 женщин, 45 985 детей в воз-

1 ГАРФ. Ф. – Р. 9479, оп. 1, д. 241, л. 39. 

Депортация народов Кавказа 
http://kavkaz-news.info
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расте до 16 лет). В Узбекской ССР расселены 53 163 чел., в Казах-
ской ССР – 28 598 чел., в Киргизской ССР – 10 546 чел. В кол-
хозах заняты 8496 чел., в совхозах – 6316 чел., на промышленных 
предприятиях – 1395 чел. В пути следования умерли 457 чел.»1. 

Одним словом, в документах все было обстоятельно расписа-
но, что нашло толкование и в новом Постановлении СНК СССР 
№ 99–110сс от 5 марта 1945 г. Однако реализация этих мер осу-
ществлялась гораздо позднее, да и не во всем объеме. 

¬И то не выбросишь из памяти, – замечает курд Азиз Али-
ев, – как на новом месте поселенцы-курды под Алма-Атой по вес-
не ели траву, как умирали от голода в ту лютую зиму – ниже со-
рока градусов опускался столбик термометра. Курды и подумать не 
могли, что возможен такой мороз. Раздетые, голодные, бездомные 
закутывались в подручное тряпье. Страшно вспомнить! Казахи по-
могли. Спасибо им»2. 

Эти воспоминания находят отражение и в официальных доку-
ментах. Заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР Меер 
докладывал в январе 1945 г. в Народный комиссариат внутренних 
дел СССР Л. Берии: ¬Прибывшие переселенцы из Грузинской ССР 
15% (8 тыс. человек) не обеспечены продовольствием, одеждой, 
обувью и прочим. Необходимо выделить 200 тонн муки. 50 тонн 
крупы, 50 тыс. метров мануфактуры 3. Следует заметить, что СНК 
СССР уже 20 января 1945 г. издал распоряжение № 942-рс об от-
пуске спецпереселенцам из Грузии 851 тонны муки и 213 тонн кру-
пы 4. 

На начало октября 1945 г. значилось на переселении турок, 
курдов и хемшилов – 88 800 чел., в 1949 г. – 81 567 чел., в 
1950 г. – 81 955 чел. По данным на 1948 г., среди контингента 
депортированных с территории Грузии родившихся было 2873 че-
ловека, умерших – 15 432 человека, освобожденных от спецпо-
селений – 2175 человек, а оставалось на учете 80 935 человек. 
¬На долгие годы из официального языка исчезает слово “курд”, – 
пишет Г. Аксельрод, – а сам народ в обобщенных справочниках 

1 Переселение малочисленных народов Закавказья // Иосиф Сталин – 
Лаврентию Берии: ¬Их надо депортировать». Документы, факты, коммента-
рии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М., 1992. С. 157. 

2 Так это было. М., 1993. Т. 1. С. 122. 
3 См.: ГАРФ. Ф. – Р. 9401, оп. 1, д. 2287, л. 5. 
4 ГАРФ. Коллекция документов. 
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по всесоюзным переписям населения попадает в графу “и другие 
национальности”»1. 

Итогом всей этой операции стало то, что на территории Казах-
ской ССР оказались к концу 1940-х гг. 29 497 турок, курдов и хем-
шилов (сведения даются совместно), в Узбекской ССР – 42 618, 
в Киргизской ССР – 8911, из указанных было мужчин – 19 421, 
женщин – 25 107, детей – 37 047 человек. Только в 1948 г. роди-
лось среди спецпереселенцев турок, курдов и хемшилов – 3020 че-
ловек, умерло – 2389 человек, в 1949 г. соответственно: 1800 и 
1665 человек2. 

В. Н. Земсковым приведены данные итогов перерегистрации 
спецпереселенцев из Грузии в 1949 г. в плане их грамотности на 
данный период. Образовательный уровень взрослых переселенцев 
(от 17 лет и старше), в частности, по туркам, курдам, хемшинам 
спецпоселенцев с высшим образованием было 63, со средним – 
957, низшим – 15 255, неграмотных – 27 489. По данным отде-
ла спецпоселений МВД СССР и его подразделений, как замечает 
В. Н. Земсков, среди взрослого населения депортированных из 
Грузии народов (турок-месхетицнев, курдов, хемшилов, азербайд-
жанцев) было 6270 неграмотных3. 

Депортированные курдские семьи жили в Средней Азии с 
1937 г., однако во время ошских, джалал-абадских событий, из-за 
межнациональных конфликтов и резни в Фергане, а также из-за 
тяжелого социального положения, курды перебрались в Казахстан, 
где обрели новую родину. В 1990-е гг. состоялась смена территории 
обитания многих из бывших курманч южных районов Грузии и дру-
гих мест Закавказья. Они проживают в Краснодарском крае (Апше-
ронский, Белореченский, Туапсинский, Курганинский районы) – 
2000 чел., в Орловской обл. (Залегощенский р-н) – 2000 чел., 
Ростовская обл. (станция Лихая) – 80 чел., в Саратовской обл. – 
70 чел., Тамбовской обл. – 65 чел., Тульской обл. – 50 человек4. 

1 Аксельрод Г. Указ. соч. 
2 См.: Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Указ. соч. С. 89. 
3 См.: Земсков В. Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД–МВД 

СССР) // Социологические исследования. 1990. № 11. С. 14. 
4 Наряду с этим курманч расселены также в других странах СНГ. По име-

ющимся приблизительным данным, их насчитывается в Азербайджане (Хач-
масский район) – 100 чел., в Казахстане (Алма-Атинская, Джамбульская, 
Талды-Курганская, Чимкентская обл.) – 6000 чел., в Кыргызстане (Ошская, 
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Приведенные данные носят обобщающий характер. Они получены 
путем переписки и обмена сведениями с родственниками и мест-
ными лидерами. 

3 декабря1944 г. за выселение из пограничных районов Грузии 
турок, курдов и хемшилов было награждено 413 чекистов, ордена 
Отечественной войны I степени тогда получили Б. З. Кобулов1 и 
И. И. Пияшев. 

В конце декабря 1944 г. в докладе Наркому внутренних дел 
Союза ССР Л. Берии сообщалось, что ¬перевозка и переселение 
из Грузинской ССР закончены... В Узбекской ССР расселены 
53 163 человек, в Казахской ССР – 28 598 человек, в Киргиз-
ской ССР – 10 546 человек. В колхозах заняты 84 594 человека, 
в совхозах – 6316 человек, на промышленных предприятиях – 
1395 человек»2. 

Джалал-Абадская, Таласская обл.) – 5000 чел., Грузии (Хелвачаурский и Ба-
тумский районы Аджарии (села Ахалисопели и Супса) – 115 человек. При 
этом отмечается, что после известных событий в Нагорно-Карабахской АССР 
численность курдов, например, в Казахстане в период с 1989 по 1993 гг. уве-
личилась почти на 30%. 

В Турции, на востоке Черноморского побережья расселены, по приблизи-
тельным данным, около 5000 человек (см.: Гуржи-оглы Хасан Б. Справка о на-
роде курманч // http://www. memo.ru. 6 мая 2007). 

1 Кобулов Богдан Захарович. 1904 г. р. Тбилиси. 1-й зам. НКГБ СССР. 
С 17.02.1936 – начальник экономического отдела УГБ НКВД по Закав-
казской СФСР. С 19.03.1937 г. – зам. начальника 4-го отдела УГБ НКВД 
Грузинской ССР. С 03.04.1938 г. – зам. НКВД Грузинской ССР. Приказом 
№ 1693 НКВД СССР назначался с 04.09.1939 г. зам. НКГБ Грузинской ССР. 
С 27.07.1941 г. – зам. НКВД СССР. С 07.01.1944 г. – зам. НКГБ СССР. На-
гражден орденом А. В. Суворова I ст. (08.03.1944 г. – за выселение чеченцев 
и ингушей. Приказом № 00419/00137 от 13.04.1944 г. направлен для прове-
дения операции по очистке Крымской АССР от антисоветских элементов. За-
нимался выселением немецких ставленников в Кабардино-Балкарской АССР. 
05.07.1944 г. награжден орденом ¬Красного Знамени за выселение из Крым-
ской АССР крымских татар, болгар, греков, армян (письмо НКВД СССР в 
ГКО). Приказом № 001176 от 20.09.1944 г. возглавил руководство операци-
ей  по переселению турок, курдов и хемшилов. 02.12.1944 г. награжден  орде-
ном Отечественной войны 1-й ст. за выселение названных этнических общно-
стей. Письмо НКВД СССР в ГКО… Указом ПВС СССР от 31.12.1953 г. лишен 
орденов и медалей. 18–23.12.1953 г. осужден специальным судебным присут-
ствием к ВМН. Приговор приведен в исполнение. (ГАРФ. Ф. 9401, оп. 1, д. 64, 
л. 158; оп. 2, д. 65, л. 277; д. 37, л. 63 об.; д. 68, л. 32; Военно-исторический 
журнал. № 10. 1991. С. 62 и др.). 

2 Бугай Н. Ф. Национальные меньшинства в системе межнациональных 
отношений: уроки истории // Голос курда, № 3–4 (24–25). Апрель-май, 1993. 
С. 4. 
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В целом же представление о масштабах переселения некоторых 
народов дает следующая справка. 

СПРАВКА 
Отдела спецпоселений НКВД СССР 

о количестве спецпоселенцев на октябрь 1946 г. 

Всего находилось на спецпоселении 2 463 940 чел., из них мужчин – 
655 674, женщин – 829 084, детей до 16 лет – 979 182. 

Наибольшее  
количество  

спецпоселенцев 
расселено

В числе спецпоселенцев находились: 

наименование 
народов

мужчины женщины
Дети до 
16 лет

Казахская ССР 
890 698 чел. 

чеченцы и ингуши: 
400 478 чел. 

97 441 110 818 191 919

Кемеровская обл. 
129 423

карачаевцы
60 139 

10 595 16 860 32 557

балкарцы
32 817

6147 10 284 16 386

Узбекская ССР
179 992

Калмыки
81 673

19 506 24 143 32 997

крымские татары, 
болгары, греки, 

армяне
193 959 

43 135 68 343 82 481

мобилизованные 
немцы 
121 459

71 207 50 252

Немцы
774 178

122 336 296 014 355 828

бывшие кулаки
577 121

165 519 203 893 208 309

турки, курды, 
хемшины 
84 402

16 353 23 277 44 772

¬оуновцы» 
29351

5526 14 069 9756

¬фольксдейч» 2681 442 1551 688

немецкие  
пособники 

3185 

335 1557 1093

¬власовцы» 
95 386 

95 359 27 -



        Виза министра: «Взять на учет спецпоселенцев»... 175

Наибольшее  
количество  

спецпоселенцев 
расселено

В числе спецпоселенцев находились: 

наименование 
народов

мужчины женщины
Дети до 
16 лет

Киргизская ССР
120 858

Молотовская обл. 
115 436

Томская обл. 
83 276

Свердловская 
обл. 

113 746

Тюменская обл.
56 611

Красноярский 
край

112 316

Челябинская обл. 
51 865

Алтайский край
35 381

Омская обл. 
44 767

Новосибирская 
обл. 

92 968 чел. 

Начальник 3 Управления Народного комиссариата 
госбезопасности СССР Мильштейн

Источник: ГАРФ. Коллекция документов. 

Отдельными группами спецпереселенцы из Грузинской ССР 
прибывали в места поселений в 1946–1948 гг. Как отмечалось в 
докладе министра внутренних дел Союза ССР С. Круглова и Ге-
нерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова, в этот период были 
дополнительно выселены 894 турка, курда и хемшила, а также 
690 ¬власовцев». Все они были отправлены к местам поселений1. 
Динамика спецпереселенцев на 1948 г., в том числе и из Грузии, 
представлена в нижеследующих справках. 

1 ГАРФ. Ф. – Р. 8131, оп. 28, д. 542, л. 233–239. 

Окончание
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СПРАВКА
о расселении выселенцев и спецпоселенцев 

май 1948 года

Семей Человек

Чеченцев и ингушей 165 610 397 966

Карачаевцев 16 122 60 565

Балкарцев 9 027 32 248

Калмыков 28 065 78 931

Из Крыма 51 850 188 609

Немцев 267 968 956 567

Бывших кулаков 58 135 161 241

Из Грузинской ССР 20 730 97 619

“Фольксдейче” 1748 3109

Немецкие пособники 1160 3 007

“ИПХ” 392 1074

Из Литовской ССР 2705 8668

“Власовцы” _ 136 339

И т о г о: 600 187 2 209 454

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР 
полковник В. Шиян

Источник: ГАРФ. Ф. – Р. 9401. Оп. 1. Д. 435. Л. 132.

Эшелоны с депортированными гражданами следовали 
один за другим в Казахстан, 

Среднюю Азию и восточные районы Союза ССР. 
(http://kavkaz-news.info)
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Из справки о борьбе с побегами спецпереселенцев 
с момента их расселения 

(по состоянию на 1 октября 1948 года)

Находились 
на спецпоселе-

нии
Бежали

Находились 
в бегах

Немцы 1 004 398 22 235 6896

Из Северного Кавказа 451 724 15 992 2637

Крымские татары, болгары, греки 186 864 8527 2709

¬Власовцы» 134 930 12 522 3007

Турки, хемшины, курды 81 074 2310 361

Калмыки 76 136 810 249

“Оуновцы” 96 398 12 877 4282

Из Литовской ССР 48 150 1609 682

“Указники” 25 077 668 132

В с е г о: 2 104 751 77 541 20 955

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР 
полковник В. Шиян

Источник: ГАРФ. Ф. – Р. 9401, оп. 1, д. 31445, л. 20.

Последующие депортации курдов также были обусловлены 
международным фактором. Об этом свидетельствуют и многие 
события второй половины 1940-х годов. В одной из неподписан-
ных автором статей на сайте констатируется, что между ноябрем 
1944 г. и июлем 1948 г. 19 540 выселенных месхетинцев, курдов 
и хемшинов, т. е. 21% от всех спецперемещенных, умерли. Такой 
процент смертности (от 20% до 25%) одинаков для всех репрес-
сированных режимом народов. Приведенные численные характери-
стики не совпадает с архивными данными МВД ССР, проводившим 
переучет спецпереселенцев. (Сведения об умерших, в том числе и 
из спецпереселенцев Грузии см. в прилагаемой справке.) 

В курдском национальном движении особенно ощутимым со-
ветское влияние было в начале 1946 г. В 1941 г. Красная Армия 
вошла в Иран. Курды помогали продвижению советских войск – 
давали проводников, разоружали жандармские и армейские под-
раз деления. Прямые контакты завершись тем, что на части Иран-
ского Курдистана (где дислоцировались советские войска) в Меха-
баде, не  без  помощи  Союза  ССР, была  провозглашена  курдская
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СПРАВКА
о количестве выселенцев и спецпоселенцев,  

первоначально переселенных на спецпоселение  
и о количестве выселенцев и спецпоселенцев,  

прошедших переучет. 1949 год

Наименование 
контингентов

Всего было 
переселенцев

Прошли учет Примечания

Немцы 1 024 722 1 069 041 В числе переселенных нем-
цев 210 600 чел. репатрии-
рованных, взятых на учет в 
1945 г. 

Чеченцы, ингуши,
карачаевцы, бал-
карцы

608 749 450 034 До 1. VII. 1948 г. умерло 
144704 чел. 

Крымские татары,
болгары, греки, 
турки

228 392 185 707 Умерших 44125 чел. 

Калмыки 91 919 73 727 Умерших 16017 чел. 

Турки, курды, 
хемшины

94 955 80 346 Умерших 14895 чел. 

“Оуновцы” 100 310 85 391 Умерших 384 чел. 

“Власовцы” 148 079 112 882

Литовцы 49 331 44 814

“Указники” 16 465 20 852

“Фольксдойче”
и немецкие пособ-
ники

5914 6705

“ИПХ” 1502 814

Бывшие кулаки 962 256 119 122 В 1941-48 гг. освобожда-
лись от спецпоселения 
810 614 чел. 

Поляки 
(из Казахстана)

41 722 32 438 В 1947 г. были освобождены 
из спецпоселений, но  
в 1948 г. вновь взяты на 
учет спецпоселенцев. 

И т о г о: 3 325 889 2 275 900

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР  
полковник В. Шиян

Источник: ГАРФ. Ф. – Р. 9401, оп. 1, д. 31445, л. 20.

Мехабадская Республика. Курдское освободительное движение по-
лучало подпитку со стороны СССР. Один из лидеров движения, 
Мустафа Барзани, был назначен на должность министра обороны 
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республики1. В то же время возникают и крупные курдские партии: 
Демократическая партия Иранского Курдистана (1945) и Демокра-
тическая партия Курдистана (Ирак) (1946). 

Тяжелым было положение курдов в Ираке, правительство ко-
торого старалось не признавать курдов, называя их в общении и 
документах ¬горными арабами» По воспоминаниям Кошева Кима 
Ахмедовича – участника одного из советских караванов в Курди-
стан, ¬курды испытывали огромные материальные затруднения, не 
хватало продовольствия, средств передвижения». Советское прави-
тельство приняло решение о поставке в их распоряжение каравана 
из нескольких автомашин. Непосредственно на территории Ирака 
прохождению этого каравана чинились тяжелые препятствия, но 
все же удалось провести караван до Курдистана. 

После вывода советских войск (1946–1947 гг.) иранское пра-
вительство в конце 1946 г. под предлогом защиты интересов и 
безопасности граждан ввело войска в Курдистан и иранский Азер-
байджан и ликвидировало автономию – Мехабадскую Республику. 
Вслед за тем было расторгнуто советско-иранское соглашение по 
добыче нефти. Тем не менее, это не повлияло на отношения с кур-
дами. До второй половине 1950-х годов курды были единственным 
союзником СССР на Ближнем Востоке, хотя все свои усилия Со-
ветский Союз переместил на Арабский Восток. 

Во второй половине 1940-х гг. И. Сталин принял решение о 
подготовке курдских военных отрядов в Узбекистане с целью под-
рывных действий в дальнейшем в Турции и Иране. В 1946–1948 гг. 

1 Воспитанием Мустафы Барзани занимались в семье старшие братья, ко-
торые были активными участниками курдского освободительного движения. 
Они прививали младшему брату чувство справедливости. Постепенно М. Бар-
зани и сам вовлекается в дело, которое проводили братья. Он участвует в борь-
бе против англичан, во многих восстаниях, в 1932 г. лично возглавил восста-
ние против притеснений курдов со стороны правительства Ирака. После по-
давления эмигрировал в Турцию, продолжая оказывать влияние на развитие 
курдского освободительного движения в других странах региона. Мустафа Бар-
зани своим примером увлекал соратников, сплачивая вокруг себя совершен-
но разных людей: и патриотические силы, и религиозные. С 1945 г. он пребы-
вал в Иракском Курдистане, с конца 1940-х гг. в 1950-е гг. обучался в Воен-
ной академии им. М. В. Фрунзе Минобороны СССР и занимался с преподава-
телями Высшей партийной школы. С конца 1950-х гг. возглавлял курдское дви-
жение. В начале марта 1979 г. Мустафы Барзани не стало. (О племени Барзан 
см.: Барзани Масуд. Мустафа Барзани и курдское освободительное движение 
1931–1961 гг. СПб., 2005.) 
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осуществлялось переселение курдов, участвовавших в революции 
на территории Азербайджана. Представители этого поколения кур-
дов проживают и поныне в республике. 

В 1947 г. отряд Мустафы Барзани1, отбиваясь от преследо-
вателей, пересек советско-иранскую границу с оружием, боепри-
пасами и лошадьми. Семь курдов, офицеров иранской армии, пе-
решедшие на сторону восставших, предстали перед трибуналом 
шаха. Как руководитель курдов, оказавшихся на территории Азер-
байджана, М. Барзани полагал получить в СССР время для пере-
дышки после 15-летней изнурительной борьбы. Гостям был ока-
зан прием. Мир-Джафар Аббасович Багиров предложил разместить 
отряд в одном из лагерей на берегу Каспийского моря, организо-
вать его питание, снабжение и обучение личного состава военно-
му делу. Мустафа Барзани был отделен от соплеменников и посе-
лен в Шуше. 

Общее руководство по приему группы курдов во главе с Муста-
фой Барзани осуществляли Министерство внутренних дел (С. Кру-
глов), Министерство государственной безопасности (С. Игнатьев), 
секретарь Компартии Азербайджана Мер-Джафар Аббасович Баги-
ров, затем присоединился к этой групп секретарь КП Узбекистана 
Усман Юсупов, а также лично И. Сталин. Они-то и проводили 
тонкую политику в отношении курдов в Союзе ССР. Были задей-
ствованы и другие специалисты из различных государственных ве-
домств. 

1 Имя Молла Мустафа Барзани – последовательного борца курдского на-
рода за освобождение от гнета, истинного патриота Курдистана, ставшего сим-
волом курдского народа, с особым уважением чтут российские курды. Об этом 
свидетельствовал и вечер памяти Мустафы Барзани, проходившей в Центре со-
лидарности и сотрудничества народов стран Азии и Африки в Москве 28 мар-
та 2011 г., собравший многих курдов Москвы, представителей ассоциации сту-
денческой курдской молодежи, обучающейся в Москве (Данэр Мустафа), об-
щественности Москвы. Во встрече участвовали также представители курдов 
Сирии (Мустафа Силё), Ирака (Хасан Аль-Надауй), Турции (Фархад), специа-
листы различных ведомств, занятых в разные времена в Курдистане, сотрудни-
ки дипломатического корпуса (Гараев В. М. и др.). Участники встречи высоко 
оценили работу Мустафы Барзани, отмечая его популярность среди простого 
народа Курдистана, курдов, проживающих в других странах. Была также пред-
ставлена творческая работа (режиссер Хавала Хамад Джафар) – документаль-
ный фильм о Мустафе Барзани, переходе возглавляемой им группы курдов из 
Курдистана в советский Азербайджан после падения Мехабадской Республики 
(1947 г.) // Из дневника автора книги. 
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Для переговоров с Мустафой Барзани, по заданию центра, сроч-
но вылетел известный разведчик Павел Судоплатов. Из мемуаров 
Судоплатова известно, что ¬разработанный по поручению министра 
госбезопасности Семена Игнатьева план заключался в том, чтобы 
сформировать из курдов специальную бригаду – полторы тысячи 
человек – для диверсионных операций на Ближнем Востоке»1. 

Правда, события стали развиваться несколько по другому сце-
нарию. 

Решением правительства в отряде были сформированы три 
стрелковые роты, артиллерийская батарея, минометная батарея, 
саперный взвод, взвод связи и танковый взвод. От Министерства 
Вооруженных сил Союза ССР отряду было придано 20 офицеров 
Советской Армии для обучения личного состава военному делу. 

В воспоминаниях  Судоплатова, публикуемых руководителем 
проекта ¬Калифорния в Крыму» А. Раковским, в которых речь идет 

1 Цитир. по: Турецкий гамбит // http://news.iran.ru. 26 ноября 2002. 

¬Барзанцы» в Союзе ССР 
(Какоев А. Р. Первые годы пребывания в СССР 

// http://kurdistan.eterion.net/index)
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о создании Еврейской Республики в Крыму, читаем: ¬Помню, как 
Хрущев, тогда секретарь коммунистической партии Украины, зво-
нил Усману Юсупову, секретарю коммунистической партии Узбе-
кистана, и жаловался ему, что эвакуированные во время войны в 
Ташкент и Самарканд евреи “слетаются на Украину как вороны”. 
В этом разговоре, состоявшемся в 1947 г., он (Н. С. Хрущев) зая-
вил, что у него просто нет места, чтобы принять всех, так как го-
род разрушен, и необходимо остановить этот поток, иначе в Киеве 
начнутся погромы. Я в тот момент находился в кабинете Юсупо-
ва, и он пересказал мне этот разговор, поскольку я пришел к нему 
с просьбой о расселении трех тысяч курдов, бежавших из Ира-
на в Азербайджан во главе с Барзани. Было крайне опасно остав-
лять их на Кавказе, и руководство решило переселить курдов в 
Узбекистан...»1. 

Время нахождения курдов в СССР нашло отражение во многих 
документах, сохранившихся в известной ¬Особой папке» И. Стали-
на. В этом хранилище документов содержится переписка министра 
внутренних дел СССР С. Круглова, министра государственной без-
опасности СССР С. Игнатьева, секретаря Компартии Азербайджа-
на Мир-Джафар Аббасовича Багирова, И. Сталина, других партий-
ных и государственных деятелей того периода в республиках За-
кавказья, Казахстана, республик Средней Азии. 

Как свидетельствует из документов, Мустафа Барзани высту-
пил с предложением организовать из курдов ¬княжество» и возгла-
вить его, а также ¬воссоздать Курдский автономный округ». Му-
стафа Барзани, памятуя о функционировании в 1920-е годы на тер-
ритории Азербайджана Курдского национального района (округа) с 
центром в г. Лачин, и изложил руководству Азербайджана свое ви-
дение вопроса, усматривая в этом возможность консолидации кур-
дов в Союзе ССР. Однако это предложение сразу же вызвало обе-
спокоенность местных органов власти. 

1 Законы Российской империи. Русская национальная философия в тру-
дах ее создателей. ¬Калифорния в Крыму» (рук. проекта А. Раковский) // 
http://www.hrono.ru. 13 сентября 2001. При этом автор воспоминаний сооб-
щает, что большую часть 1948 г. он занимался ¬берлинским кризисом и созда-
нием курдской подпольной сети в Иране, Ираке и Турции с целью свержения 
правительства Нури Сайда и Фейсала в Ираке, а также чехословацкими дела-
ми. Я летал в Прагу вместе с Зубовым, чтобы попытаться нейтрализовать сто-
ронников президента Бенеша при передаче власти новому правительству во 
главе с Готвальдом» (там же). 
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Идея М. Барзани не нашла поддержки и со стороны КП Азер-
байджана и ее лидера Мир-Джафара Аббасовича Багирова. Лидер 
КП Азербайджана срочно связался с центром. Вопрос был рассмо-
трен обстоятельно в МВД СССР, и сразу же было принято решение 
по столь  щепетильному вопросу. На основании Постановления Со-
вета Министров СССР от 9 августа 1948 г. за № 2943-121 сс МВД 
СССР отряд переводился из района Баку на территорию Узбекской 
ССР в бывший лагерь МВД (ст. Верхнее-Комсомольская Ташкент-
ской железной дороги), где должен был основательно устроиться и 
продолжить военную подготовку. Одним словом, от греха по дальше. 

Поэтому вряд ли обоснованна точка зрения, будто группа ¬бар-
занцев» переселялась по причине боязни советского руководства 
наличия среди них шпионской сети, действия которой могут быть 
направлены против Союза ССР. Такая точка зрения носит чисто 
умозрительный характер и не имеет документального подтверж-
дения. 

О предложении М. Барзани был проинформирован И. Ста-
лин. 10 февраля 1949 г. в письме министра внутренних дел СССР 
С. Круглова на имя И. В. Сталина сообщалось, что стало извест-
но о желании Мустафы Барзани ¬организовать из курдских пле-
мен княжество и возглавить его». Одновременно Барзани предло-
жил также ¬создать и Курдский автономный округ на севере Нахи-
чеванской АССР Азербайджана – в Норашенском районе, т. е. на 
границе с Арменией и Турцией». 

Все эти ¬разборки» завершились тем, что курды (группа Муста-
фы Барзани) были ¬аккуратно» переселены в Узбекистан, где мно-
гие офицеры из отряда М. Барзани и проходили планируемую во-
енную подготовку. Именно в этих отношениях проявлялись интере-
сы двух сторон. Одни стремились создать Курдскую республику на 
границе Северного Ирана, Турции и Ирака, а другие – преследова-
ли свои корыстные цели в Ираке. Одним словом, известная в исто-
риографии ¬курдская карта» находила широкое применение в пла-
не оказания давления на Ирак, Турцию и Иран1. 

С учетом обострения ситуации, а также с целью избежать не-
желательных выступлений со стороны отряда М. Барзани С. Кру-
глов предложил ¬отряд курдов расформировать и расселить мелки-

1 См. подробнее: Багиров А. ¬Курдистанский проект» Иосифа Сталина //
http://forum.hayastan.com/index.
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ми группами в глубинных райо-
нах Узбекской ССР, так, чтобы 
курды не имели общения меж-
ду собой, чтобы М. Барзани и 
его приближенные были лише-
ны возможности поддерживать 
связь с уже расселенными кур-
дами на территории Узбекской 
ССР и оказывать на них влия-
ние». Одновременно местным 
органам власти рекомендова-
лось ¬трудоустроить курдов в 
сельском хозяйстве и промыш-
ленности республики». И. Ста-

лин дал на это согласие. Жизнь курдов до второй половины 1950-х 
годов ничем не отличалась от жизни остальных спецпереселенцев. 
Всего в годы войны подверглись переселению народы и этнические 
группы населения 61 национальности1. 

С апреля 1952 г. Мустафа Барзани, вместе с членами своей 
большой семьи и соплеменниками, обосновался в большом колхо-
зе под Ташкентом. В Москве было решено, что курдам предоста-
вят статус автономного района. В связи с этим предварительно эти 
районы были ¬зачищены» от прибывавших туда ранее курдов, де-
портированных в 1930-е и в 1944 гг. Они расселялись внутри Узбе-
кистана в окраинные районы республики. Цель все та же, чтобы не 
было контактов ¬барзанцев» с остальными курдами в республике. 
И надо отметить, что операция была выполнена с особой тщатель-
ностью. Конечная цель была достигнута. 

Министерству госбезопасности СССР (С. Игнатьев) предписы-
валось организовать для курдов военное обучение, несомненно, под 
должным контролем, и оказывать содействие в установлении свя-
зей с зарубежными соотечественниками2.

На одной из встреч с Секретарем ЦК КП(б) Узбекистана Усма-
ном Юсуповым М. Барзани высказал недовольство положени-
ем дел в отряде и просил устроить ему встречу непосредственно 

1 ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 721, л. 85. 
2 См.: Какоев А. Р. Первые годы пребывания в СССР // http://kurdistan. 

eterion.net/index.

Молла Мустафа Барзани



        Виза министра: «Взять на учет спецпоселенцев»... 185

со Ста линым для объяснения своего положении и изложения сво-
их планов. Также была высказана просьба направить на учебу в 
Ташкентскую партийную школу 5 офицеров его отряда, организо-
вать учебу солдат и офицеров для подготовки из них лет чиков, тан-
кистов, и саперов-подрывников. Барзани даже в этих трудных усло-
виях не изменял своим идеалам, своему мировоззрению, оставал-
ся верным идеям борьбы за свободу курдского на рода. 

Содержание отряда ¬барзанцев» составило за 1949 г. в общей 
сумме 6 662 467 рублей. Изучение практики осуществления по-
добных мер свидетельствует о том, что надзорные органы вла-
сти очень скрупулезно отслеживали пребывание спецпереселен-
цев, их дислокацию, выполнение предписаний. Это распространя-
лось и на этнические меньшинства, депортировавшиеся с терри-
тории Грузии. В докладной записке Генеральному прокурору Со-

¬Барзанцы» в Союзе ССР, справа налево Мухамед Гиго Барзани,  
Мишель Барзани и Селим Иса Барзани 

(См.: Какоев А. Р. Первые годы пребывания в СССР 
// http://kurdistan. eterion. net/index)
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юза ССР Г. Н. Сафонову зам. начальника Одела спецпоселений 
МВД СССР и прокурор отдела по спецпоселенцам Прокуратуры 
Союза ССР советник юстиции В. Леонтьев сообщали в 1948 году: 
¬Во исполнение приказа МВД СССР и Прокуратуры Союза СССР 
№ 264сс/00142 от 26 ноября 1948 г. нами в период с 6 по 17 де-
кабря 1948 г. проведена проверка выполнения приказов и дирек-
тив НКВД СССР и Прокуратуры Союза ССР о привлечении к от-
ветственности бежавших с мест поселения выселенцев. Проверкой 
были охвачены МВД Грузинской ССР, МВД Аджарской АССР, Ко-
булетское РОМВД и по отдельным вопросам Прокуратуры указан-
ных выше республик. Проверкой установлено: в период 1945–1948 
гг. органами МВД на территории Грузинской ССР было выявлено 
608 бежавших выселенцев... лиц, выселенных по постановлениям 
Правительства СССР – 419 чел., в том числе: турок – 149, кур-
дов – 203, хемшилов – 15, грузин (аджарцев) – 321, азербайджан-
цев – 1. Из общего числа выявленных бежавших – 305 человек за-
держано на территории Аджарской АССР, и 303 человека в осталь-
ных районах Грузинской ССР»1. 

¬Кроме того, – сообщалось далее, – в период 1945–1948 гг. 
органами Грузинской ССР выявлено и дополнительно выселены на 
спецпоселение 894 турок, курдов и хемшилов, из них: а) отсутство-
вавших во время выселения в местах жительства – 308 человек; 
б) прибывших по демобилизации из Советской армии – 310 чело-
век; в) прибывших по репатриации – 200 человек; г) прибывших из 
тюрем и лагерей – 76 человек»2. 

В докладной записке высоко оценивалась работа по выявлению 
и задержанию спецпереселенцев, привлечению их к уголовной от-
ветственности. 

Итоги проверки были доведены до Министра внутренних дел 
Грузинской ССР генерал-лейтенанта Каранадзе и зам. прокурора 
Грузинской ССР государственного советника юстиции 1 класса Ло-
минадзе.

Если в целом обобщить количественные характеристики о на-
личии курдов в спецпереселении на январь 1953 г., то эта сто-
рона проблемы выглядела следующим образом. Среди взрос-
лых спецпоселенцев (от 17 лет и старше) всех национальностей 
(1 810 140 чел.) курдов было 4993 человека. 

1 Там же. Ф.–Р. 8131, оп. 28, д. 542, л. 162. 
2 Там же. 
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Из всех 2 753 356 спецпоселенцев из Грузии в 1944 г. кур-
дов проживало на начало 1953 г. в областях Казахской ССР – 
5530 чел., хемшин – 422 чел., туркок-месхетинцев – 13 260 че-
ловек. Всего – 32 619 человек: в Узбекской ССР – из Грузии в 
1944 г. – 43 867 чел., из них турок-месхетинцев – 30 588 чел., 
курды – 667 чел., хемшилы – 2; в Киргизской ССР – из Гру-
зии – 10 127 человек, из них турки-месхетинцы – 2936 чел., кур-
ды – 2613 чел., хемшилы – 973 чел. и др.1

Наряду с этими национальными меньшинствами с территории 
Грузии депортировались и представители других национальных 
меньшинств, составлявшие подконтингент выселяемых граждан. 
В марте 1949 г. численность подконтингента ¬другие», ¬прочие» 
составляла 26 044 человека, среди них было 24 304 азербайджан-
ца, 676 тюрков, 411 аджарцев, 224 грузина, 429 ¬прочих», (учтены 
не входившие в состав турецких, курдских и хемшинских семей). 

По Указу от 23 июня 1951 г. из Грузии в 1944 г. курды – 9 че-
ловек. На 1 января 1953 г. состояли на учете 8843 курда, были 
в наличии 8694 курда, было в розыске – 11 чел., арестовано – 
138 чел. 

МВД СССР 12 мая 1952 г. докладывало руководству стра-
ны ¬О состоянии спецпоселений и о мерах по их упорядочению». 
В этом документе давалась развернутая картина положения оста-
вавшихся на спецпоселении, имелась информации и о тех нацио-
нальных меньшинствах, которые депортировались в 1937 г. и с тер-
ритории республик Закавказья. Более того, о них сообщалось, что 
они ¬честно трудятся в промышленности и колхозах, обзавелись 
личным имуществом и необходимым инвентарем, твердо осели на 
жительство в местах их расселения и никакой социальной опасно-
сти не представляют». В связи с этим С. Круглов и В. Алидин пред-
лагали к концу 1953 г. снять с учета спецпоселений, наряду с дру-
гими, и выселенный в 1937 г. от границы с Ираном и Афганиста-
ном неблагонадежный элемент»2. 

1 По данным письма Секретаря ЦК КП Казахстана П. Пономаренко в ЦК 
КПСС от 8 апреля 1954 г., курдов, турок-месхетинцев, хемшилов на этот пери-
од на территории республики было более 38 тыс. человек (См.: ГАРФ. Ф. 7523, 
оп. 85, д. 35, л. 209–213). 

2 Этнокультурные взаимодействия в Сибири: Государственная политика 
(1920–1980-е годы): Документы и материалы / Сост. С. А. Красильников, 
И. В. Нам, Н. И. Наумова, Л. С. Пащенко, Л. И. Пыстина, С. Н. Ушакова. Но-
восибирск, 2003. С. 156–165. № 49. 
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Из Справки (гриф ¬Совершенно секретно») ¬О расселении, тру-
доустройстве, правовом положении спецпоселенцев, включая и эт-
нические меньшинства Грузии, недостатках, имеющихся в рабо-
те со спецпоселенцами, и мерах, необходимых по устранению этих 
недостатков» (1952 г.) узнаем общее положение спецпереселенцев 
на этот период: ¬…Во время переучета спецпереселенцев (1949 г.) 
среди них было учтено членов ВКП(б) – 6358, кандидатов в члены 
ВКП(б) – 1308 и членов ВЛКСМ – 11670. Наибольшая партийно-
комсомольская прослойка имеется среди спецпоселенцев немец-
кой национальности (членов ВКП(б) – 2415, кандидатов в члены 
ВКП(б) – 458, членов ВЛКСМ – 5801). 

Среди депортированных с территории Грузии1 состояли на уче-
те: коммунистов – 535 человек, из них 278 турок, 25 курдов, 4 хем-
шина, 238 азербайджанцев. 

Среди всего контингента спецпоселенцев было установлено 
9000 человек, имеющих высшее образование, и около 66 000 чело-
век со средним образованием. Одновременно было выявлено свы-
ше 352 000 неграмотных, главным образом, из числа выселенных 
из Закавказья (турки, курды, хемшины, иранцы), с Северного Кав-
каза (чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы) и калмыков...»2. 

По состоянию на 1 января 1953 г. по национальному соста-
ву среди 1 810 140 спецпоселенцев курдов было (от 17 лет и стар-
ше) 4993 человека. Из числившихся на учете 2 753 356 спец-
поселенцев на начало января 1953 г. курды проживали в 
Казахской АССР – 5530 чел., в Узбекской ССР – 667 чел., турки-
месхетинцы – 30 558 чел., хемшилы – 2; в Красноярском крае – 

1 Проведенные акции по принудительному переселению народов заметно 
сказались на составе населения самой Грузии. Доля народов, прошедших де-
портацию (греки, турки, курды, немцы), заметно сократилась. Что же касает-
ся других этнических общностей, то за предвоенный период с 1939 г. в ходе 
миграций возросла доля русских с 8,7% до 10,1%, а также азербайджанцев 
(с 5,3% до 7,8%) ввиду высокого естественного прироста. Доля других на-
родов за минувшие 20 лет сократилась по причине небольшого естественно-
го прироста. Если в 1926–1939 гг. доля народов (абхазы, осетины) либо из-за 
миграции (армяне) в составе населения Грузии росла, то до 1959 г. уменьшал-
ся удельный вес абхазов и осетин, хотя в послевоенный период естественный 
прирост у абхазов увеличился, а у осетин, наоборот, уменьшился (см.: Кара-
ваев С. А. Этнодемографические и миграционные процессы, причины и пути 
урегулирования межэтнических конфликтов на Западном Кавказе. М., 2002). 

2 ГАРФ. Ф.–Р. 9479, оп. 1, д. 570, л. 243. 
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22 курда, 6 турок-месхетинцев; в Киргизской ССР – курды – 
2613 чел., турки-месхетинцы – 2936 чел., хемшилы – 973 чел.; 
в Якутской АССР – 9 курдов, во Владимирской обл. – 2 курда. 
Контингент спецпоселенцев курдов, состоявших на учете, состав-
ляли 8843 чел., было в наличии 8694 чел., числились в розыске – 
11 чел., арестованных курдов – 138 чел. 

Возможно, что условия военной (экстремальной) ситуации вы-
зывали необходимость определенных предупредительных действий 
советского правительства в тылу и на подступах к линии фронта. 
Но никак нельзя оправдать примененные ко многим народам ре-
прессивные насильственные меры. Суровому наказанию подверга-
лись не только виновные, но и народы в целом. Такие меры не мо-
гут быть признаны справедливыми, получили решительное и заслу-
женное осуждение. Это одна из трагических малоизвестных стра-
ниц истории советского государства, которую правительство долго 
хранило в глубокой тайне. В результате его ошибочной политики 
массового этнического переселения, депортации подверглись граж-
дане, отважно защищавшие Отчизну, храбро сражавшиеся на мно-
гих фронтах войны. 

Депортация населения наносила ущерб стране, в первую оче-
редь, экономике районов прежнего обитания переселяемых наро-
дов, их культуре, традициям. Прерывались устоявшиеся экономи-
ческие и культурные связи между народами-соседями, деформи-
ровалось национальное сознание, подрывался авторитет государ-
ственной власти. 

Были совершены грубейшие нарушения Основного Закона го-
сударства – Конституции СССР, попраны не только права наро-
дов, но и их государственность, поскольку ликвидировались авто-
номные республики и области. Одновременно война показала, что 
в обществе было далеко не все гладко, как это длительное время 
представлялось официальной государственной пропагандой. Долгие 
годы потребовались для исправления допущенных ошибок в наци-
ональной политике в период Великой Отечественной войны. Они 
и ныне еще сказываются. В Законах РСФСР ¬О реабилитации ре-
прессированных народов» от 26 апреля 1991 г. и ¬О жертвах поли-
тических репрессий» (1991) не только была дана критическая оцен-
ка этим акциям в отношении народов, но и определены меры по их 
реабилитации. 



Глава третья

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОБЩНОСТИ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ КУРДОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО…

К сожалению, курдам, как и другим этническим меньшинствам, 
депортированным из районов Закавказья, не повезло и в послево-
енный период. Дело в том, как пишет В. Н. Земсков, что в ¬1946–
1948 гг. из Советской армии были демобилизованы военнослужа-
щие ряда возрастов, и соответственно их ровесники, ранее зачис-
ленные в рабочие батальоны, они пытались получить разрешение 
вернуться в места, где жили до войны. И тут-то выяснилось, что 
с мечтами об освобождении по достижении демобилизуемого воз-
раста следует распрощаться. Политика в отношении этих людей 
была совсем иная, а именно: оставить их на постоянном житель-
стве в тех местах, куда они прибыли в свое время в составе рабо-
чих батальонов»1. 

19 февраля 1945 г. появился циркуляр начальника отдела спец-
лагерей НКВД Н. И. Шитикова, который направлялся начальникам 
спецлагерей НКВД СССР. Он касался освобождаемых из спецлага-
рей НКВД по прохождении проверки ОКР СМЕРШ. Что касается 
курдов, то предписывалось направлять ¬турок, курдов и хемшилов, 
проживавших ранее в пограничных районах Грузинской ССР, – в 
распоряжение Наркомата внутренних дел Узбекской ССР»2. 

В. Н. Земсков, рассматривая вопрос о репатриантах, замечает, 
что ¬легальным образом возвратиться на свою родину можно было 
в основном только ¬прибалтам» и ¬кавказцам». По решениям Со-
вета Министров СССР от 13 апреля 1946 г., а также решениям от 
2 октября 1946 г. и 12 июня 1947 г. осуществлялось возвращение 
на родину репатриантов всех возрастов, зачисленных ранее в ра-
бочие батальоны, являвшихся жителями Литвы, Латвии, Эстонии, 

1 Земсков В. Н. Репатриация перемещенных советских граждан // 
http://kamen-jahr.ya.ru, 7 мая 2009. 

2 Бугай Н. Ф. Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации. 1944–
1994. М., 1994. С. 48. 
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Грузии, Армении и Азербайджана»1. Что же касается возвращения 
в этот период курдов, представителей других национальных мень-
шинств, подвергшихся принудительным переселениям с террито-
рии республик Закавказья, то в документе, как отмечает В. Зем-
сков, указывалось особо – ¬кроме немцев, турок-месхетинцев, кур-
дов и некоторых других»2. Они возвращению не подлежали. 

Только в 1947 г. репрессированным было разрешено вернуть-
ся обратно. 5 тысяч курдских семей решили возвратиться в Арме-
нию. Семья упоминавшегося курдского писателя Ахмеди Апо так-
же возвратилась в Армению в этот период. По этому поводу А. Апо 
пишет: ¬Когда наши эшелоны добрались до Азербайджана, армяне, 
вновь опираясь на свои связи в Кремле, препятствовали нашему 
возвращению в свои родные дома. Курдским семьям пришлось раз-
меститься в азербайджанских районах. Позднее, в 1947, 1953, 1967 
и, наконец, в 1988 гг., в результате политики этнических чисток из 
Армении вместе с азербайджанцами были насильственно выдворе-
ны 20 000 курдов-мусульман (позже нашу судьбу разделили также 
курды-езиды). Большинство из них нашли убежище в Азербайджа-
не, а потом часть из них в связи с бытовыми проблемами уехали к 
своим родственникам в разные страны...»3.

По данным отдела спецпоселений МВД СССР, на 1953 г. сре-
ди спецпереселенцев в общем списке значились и ¬480 курдов, вы-
сланных из Азербайджанской ССР в 1949 г. в Узбекскую ССР» 
(точнее сказать по рекомендации секретаря КП Азербайджана 
Мир-Джафара Багирова)4. 

В это же время в качестве спецпоселенцев в Казахской ССР 
было 5414 курдов, 2471 из них – детей до 16 лет. На начало янва-
ря 1953 г. всего оставалось как спецпереселенцы курдов 8843 че-
ловека, из них детей до 16 лет – 3921. При этом расселялись они 
сле дующим образом: В Казахской ССР: 5404 курда, из них детей 
до 16 лет – 2926 человек. В Киргизской ССР: 2591 курд, детей до 
16 лет – 1429. в Узбекской ССР – всего 666 курдов, из них детей до

1 Там же. 
2 Там же. 
3 См. также: Айдын Али-заде. Только ли против турок действуют армян-

ские националисты? // http://1news.az/ 1 июля 2002.
4 Багиров Мир-Джафар Абассович был приговорен Военной коллегией 

Верховного суда СССР от 26 апреля 1950 г. к высшей мере наказания – рас-
стрелу. ГАРФ. Ф. 7523, оп. 85, д. 352, л. 9. 
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Таблица 5

Распределение спецпоселенцев по                       республикам Средней Азии. 1952 г. 

Немцы Чеченцы Ингуши
Карача-
евцы

Бал-
карцы

Крым. 
татары

Греки
Болга-

ры
Армяне

Турки 
гражд.
СССР

Курды
Хемши-

ны
Калмыки Власовцы

Турки 
ино-поддан. 

Другие Итого

Узбекская 
ССР

5803 120 108 539 249 85 414 3146 37 307 18342 393 1 469 8 123 267

Андижанская 
обл. 

186 – – – – 10 763 10 19 1739 156

Бухарская 337 12 33 1784 2 1 10 2434 56 364

Кашка-
Дарьинская

167 4075 35

Наманганская 69

Самарканд-
ская

2625 1 4 12 4 5938 20 3 147 4007 80 25 2517 29 887

Сурхан-Даль-
инская

84 20 443 990

Ташкентская 1197 64 56 527 245 31 632 9 17 36 5597 100 290 1169 40 940

Ферганская 1026 1 11 10 799 3035 16 87 2682 2214 19 985

Хорезмская 47 3 15 – – 2 68

Кара-Калпак-
ская АССР

65 42 29 35 – 4 1 713

Таджикская 
ССР

19208 50 13 14 4718 110 103 82 33 33 857

Киргизская 
ССР

10046 39663 1389 14517 9009 238 12 1623 1533 488 192 2389 81 121

И т о г о было 
на спецпоселе-
нии названных 
контингентов

282 245 138 788 43 810 20 423 9949 1627 886 + 
24 204

1313 394 7080 2818 211 192 290 9057 599 186

Источник: ГАРФ. Ф.–Р. 9479.
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Таблица 5

Распределение спецпоселенцев по                       республикам Средней Азии. 1952 г. 

Немцы Чеченцы Ингуши
Карача-
евцы

Бал-
карцы

Крым. 
татары

Греки
Болга-

ры
Армяне

Турки 
гражд.
СССР

Курды
Хемши-

ны
Калмыки Власовцы

Турки 
ино-поддан. 

Другие Итого

Узбекская 
ССР

5803 120 108 539 249 85 414 3146 37 307 18342 393 1 469 8 123 267

Андижанская 
обл. 

186 – – – – 10 763 10 19 1739 156

Бухарская 337 12 33 1784 2 1 10 2434 56 364

Кашка-
Дарьинская

167 4075 35

Наманганская 69

Самарканд-
ская

2625 1 4 12 4 5938 20 3 147 4007 80 25 2517 29 887

Сурхан-Даль-
инская

84 20 443 990

Ташкентская 1197 64 56 527 245 31 632 9 17 36 5597 100 290 1169 40 940

Ферганская 1026 1 11 10 799 3035 16 87 2682 2214 19 985

Хорезмская 47 3 15 – – 2 68

Кара-Калпак-
ская АССР

65 42 29 35 – 4 1 713

Таджикская 
ССР

19208 50 13 14 4718 110 103 82 33 33 857

Киргизская 
ССР

10046 39663 1389 14517 9009 238 12 1623 1533 488 192 2389 81 121

И т о г о было 
на спецпоселе-
нии названных 
контингентов

282 245 138 788 43 810 20 423 9949 1627 886 + 
24 204

1313 394 7080 2818 211 192 290 9057 599 186

Источник: ГАРФ. Ф.–Р. 9479.
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16 лет – 396 человек. Основой сферой применения труда курдов, 
проживавших ранее в Грузинской ССР, являлось сельское хозяй-
ство. По данным НКВД СССР, в сельском хозяйстве были заняты 
38 508 человек трудоспособного населения из турок-месхетинцев, 
курдов и хемшилов. 

Жестким оставался режим проживания спецпереселенцев – ту-
рок, хемшинов, курдов, греков и других. В новых местах поселений 
они пребывали под неусыпным контролем спецкомендатур НКВД 
СССР. Спецпоселенцы, независимо от принадлежности к той или 
иной этнической общности, обязаны были ежемесячно отмечаться 
в спецкомендатурах, подчиняться всем их распоряжениям. За на-
рушение общего режима и распорядка спецпоселенцы несли нака-
зание. Начиная с 1945 г. правовое положение спецпереселенцев 
из Грузии определялось специальными правительственными реше-
ниями, их поведение регламентировалось Постановлением Совета 
Народных Комиссаров ¬О правовом положении спецпереселенцев» 
№ 35 от 8 января 1945 г. 

Материальное положение спецпереселенцев из Грузии остава-
лось тяжелым как в 1940-е г., так и в последующем. В продоволь-
ственной помощи нуждались 1 699 человек. Спецпереселенцы ис-
пытывали острую нужду в одежде и обуви. 

Несмотря на все трудности, спецпереселенцы., – турки-
месхетинцы, курды, хемшилы и другие – включались в движение 
за освобождение от спецпоселения и возвращение в исконные ме-
ста проживания в Грузии и Армении. Еще в середине июня 1953 г. 
министр внутренних дел ССР С. Круглов обратился к председате-
лю правительства СССР (Г. М. Маленков) с предложением рас-
смотреть вопрос об отмене спецпоселений и мерах по упорядоче-
нию надзорной работы органов МВД СССР в местах поселений. 
В этот период находились на спецпоселении 2 819 778 чел. С уче-
та были сняты 1 643 741 чел. Что же касается народов, депортиро-
ванных с территории Грузии, то их предписывалось оставить пока 
на спецпоселении. Это предписание относилось и к курдам, депор-
тированным в 1944 г. Что касается курдов, переселявшихся еще в 
1937 г., а их оставалось в 1953 г. 916 чел., то они подпадали в пер-
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вую очередь под снятие ограничений на спецпоселение1. О распре-
делении этнических общностей, которые подвергались ранее депор-
тациям, дает представление нижеследующая таблица: 

Таблица 6

Количество спецпоселенцев по контингентам 
(на январь 1954 г.)

Контингент
Состояло  
на учете

В том числе:

находилось  
в наличии

числилось 
в розыске

было  
арестовано

Немцы 1 251 803 1 240 482 765 10 556

выселенные 875 757 869 517 594 5646

репатриированные 212 379 208 379 135 3865

местные 116 078 115 426 15 637

мобилизованные 46 849 46 420 21 408

другие 740 740 – –

С Северного Кавказа 512 664 506 618 95 5951

чеченцы 325 894 321 960 62 3872

ингуши 85 065 83 598 21 1446

карачаевцы 65 193 64 818 8 367

балкарцы 34 143 33 883 4 256

другие 2369 2359 – 10

Из Крыма 206 298 202 464 290 3544

татары 168 800 165 629 189 2982

греки 14 415 14 244 28 143

болгары 12 092 11 888 12 192

армяне 7858 7675 36 147

другие 3133 3028 25 80

¬ОУНОВЦЫ» 175 756 173 714 246 1796

Из Прибалтики в 
1945–1949 гг. 

139 869 138 586 144 1139

литовцы 81 120 80 400 139 581

латыши 39 199 38 834 3 362

эстонцы 19 550 19 352 2 196

Из Грузии в 1944 г. 88 963 88 501 47 415

турки 48 354 48 122 39 193

курды 9153 9013 8 132

хемшины 1454 1451 – 3

другие 30 002 29 915 – 87

1 ГАРФ. Ф. 7523, оп. 85, д. 35, л. 130–135, 159. 
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Контингент
Состояло  
на учете

В том числе:

находилось  
в наличии

числилось 
в розыске

было  
арестовано

Калмыки 82 806 81 246 53 1507

Из Молдавии в 1949 г. 36 432 36 057 14 361

Поляки в 1936 г. 36 375 36 216 7 152

¬Власовцы» 31 440 20 219 292 10 929

По Указу от 2 июня 
1948 г. 

23 953 22 960 45 948

С Черноморского побе-
режья

56 511 56 262 5 244

греки 36 591 36 453 2 136

¬дашнаки» 15 590 15 508 2 80

турки 1792 1781 – 11

другие 2538 2520 1 17

Кулаки из Литвы  
в 1951 г. 

17 955 17 943 – 12

Бывшие кулаки 
(1929–1933)

17 348 17 120 84 144

Из Прибалтики в 
1940–1941 гг. 

16 189 15 987 71 131

Из Молдавии в 1940–
1941 гг. 

10 474 10 408 11 55

Иеговисты 10 282 10 218 – 64

Из Краснодарского края 
и Ростовской обл.  
в 1942 г. 

6227 6217 1 9

Из Грузии в 1951– 
1952 гг. 

5435 5428 – 7

Из западных областей 
Украины и Белоруссии  
в 1940–1941 гг. 

5199 5189 – 10

Иранцы 4674 4651 1 22

Кулаки из Западной 
Белоруссии в 1952 г. 

4593 4583 3 7

¬Андерсовцы» 4548 4539 – 9

¬Фольксдойче» и немец-
кие пособники

4298 4234 16 48

Басмачи 2703 2695 – 8

Кабардинцы 1752 1707 2 43

Кулаки из Западной 
Украины в 1951 г. 

1451 1440 1 10

Продолжение
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Контингент
Состояло  
на учете

В том числе:

находилось  
в наличии

числилось 
в розыске

было  
арестовано

Из Псковской обл. в 
1950 г. 

1391 1386 – 5

Кулаки из Измаильской 
обл. в 1948 г. 

1170 1170 – –

¬Истинно православные 
христиане»

952 872 2 78

С иранской и афганской 
границ в 1937 г. 

881 881 – –

Интернированные с 
территории Польши в 
1944–1945 гг. 

79 79 – –

И т о г о: 2 760 471 2 720 072 2195 38 204

Источник: ГАРФ. Ф. 9479, оп. 1, д. 848, л. 121–124. 

Имеются и другие данные на этот период, однако, они раз-
нятся несущественно. Так, отмечается, что на начало 1954 г. сре-
ди состоявших на учете было 2 720 072 спецпереселенцев, из них 
48 122 турка, 9013 курдов, 1451 хемшилов, а также представите-
ли других этнических общностей, выселенных с территории Черно-
морского побережья, в том числе и Грузии. 

В 1955 г. принимались новые нормативно-правовые акты, на 
основании которых осуществлялась реабилитация граждан, снача-
ла членов КПСС и кандидатов в члены КПСС и их семей, затем 
греков и их семей. Важным этапом дальнейшей реабилитации стал 
ХХ съезд КПСС: на закрытом заседании 25 февраля 1956 г. про-
звучал доклад ¬О культе личности и его последствиях», с которым 
выступал Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев. 

В Грузии понимали, что реабилитация ведет к возвращению эт-
нических общностей, проживавших на территории Грузии, в исто-
рические места своего обитания. Неоднократно ЦК КП Грузии воз-
ражал против возвращения депортированных ранее этнических 
общностей Грузии в прежние места проживания. Созданная по за-
данию ЦК КПСС для решения проблемы комиссия в составе Р.  Ру-
денко, Н. Дудорова, И.  Серова, П. Кудрявцева 3 апреля 1956 г. 
подготовила служебную записку (Сов. секретно) ¬О снятии огра-
ничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок-

Окончание
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граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных 
в период Великой Отечественной войны», в которой читаем: 

¬В апреле 1944 г. с территории бывшей Кабардино-Балкарской ав-
тономной республики по постановлению ГОКО от 5 марта 1944 года 
№ 5309сс были выселены в отдаленные места все балкарцы. В соответ-
ствии с постановлением ГКО от 11 мая 1944 г. № 5859сс с территории 
бывшей Крымской АССР были переселены в Узбекскую и Таджикскую 
ССР крымские татары. 

Кроме того, на основании постановления Государственного Комитета 
Обороны от 31 июля 1944 года № 6279сс из пограничных районов Грузин-
ской ССР “в целях улучшения условий охраны государственной границы 
Грузинской ССР” были переселены в Казахскую, Киргизскую и Узбекскую 
ССР все проживавшие там курды, хемшилы и турки – граждане СССР. 

С момента выселения до настоящего времени все эти лица вместе с 
семьями находятся на спецпоселении под административным надзором ор-
ганов МВД. По состоянию на 1 января 1956 г. на учете спецпоселения 
их состояло 188 454 чел., в том числе: крымских татар – 117 052, ту-
рок – граждан СССР – 45995, балкарцев – 19 907, курдов – 4755 и хем-
шилов  – 745 человек. 

Преобладающее большинство из них трудоустроено в колхозах и со-
вхозах Казахской, Узбекской, Киргизской и Таджикской республик, а так-
же на предприятиях министерств путей сообщения, цветной металлургии, 
угольной, лесной и местной промышленности. 

За время пребывания на спецпоселении крымские татары, балкарцы, 
турки – граждане СССР, курды и хемшилы, работая в сельском хозяйстве, 
на промышленных предприятиях и стройках, приобрели трудовые квали-
фикации. Многие из них хозяйственно обосновались в местах нового жи-
тельства, имеют собственные дома, приусадебные участки или проживают 
в коммунальных квартирах местных Советов. 

Учитывая, что дальнейшее применение ограничений по спецпоселе-
нию к крымским татарам, балкарцам, туркам – гражданам СССР, курдам и 
хемшилам не вызывается необходимостью, Комиссия вносит предложение 
снять с учета спецпоселений и освободить из-под административного над-
зора органов МВД крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, 
курдов и хемшилов вместе с их семьями. 

Установить, что снятие с этих лиц ограничений по спецпоселению  
не влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного при вы-
селении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были 
выселены. 

Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного 
Совета СССР прилагаются»1. 

1 РГАНИ. Ф. 3, оп. 12, д. 31, л. 84–85. 
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19 апреля 1956 г. сначала Президиум ЦК КПСС под грифом ¬со-
вершенно секретно» принял Постановление ¬О снятии ограниче-
ний по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок-граждан 
СССР, курдов, хемшилов и членов их семей», в котором получил 
одобрение подготовленный проект Указа Президиума Верховного 
Совета СССР ¬О снятии ограничений по спецпоселению с крым-
ских татар, балкарцев, турок-граждан СССР, курдов, хемшилов и 
членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной во-
йны». ЦК КП Казахстана, Узбекистана и Киргизии было предпи-
сано провести необходимую работу по закреплению лиц, освобож-
даемых из-под административного надзора органов МВД, в местах 
их жительства в настоящее время с тем, чтобы исключить возмож-
ность их массового выезда из мест поселения1. 

28 апреля 1956 г. постановлением Совета Министров СССР 
были сняты со спецпоселения крымские татары, балкарцы, турки, 
курды, хемшилы. В этот же день (28 апреля 1956 г.) Президиум 
Верховного Совета Союза ССР принял Указ ¬О снятии ограниче-
ний по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок-граждан 
СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период 
Великой Отечественной войны» (№ 135/142). 

¬УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
№ 135/142 

28 апреля 1956 г. 

О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар,  
балкарцев, турок-граждан СССР, курдов, хемшинов  

и членов их семей, выселенных в период 
Великой Отечественной войны

Учитывая, что существовавшие ограничения в правовом положении 
находящихся на спецпоселении крымских татар, балкарцев, турок-граждан 
СССР, курдов, хемшинов и членов их семей, выселенных в 1943–1944 гг. с 
Северного Кавказа, из Грузинской ССР и Крыма, в дальнейшем не вызыва-
ется необходимостью, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под административ-
ного надзора органов МВД СССР крымских татарах, балкарцев, турок-
граждан СССР, курдов, хемшинов и членов их семей, выселенных на спец-
поселение в период Великой Отечественной войны. 

1 Там же. Л. 82−82 об. 



200 Глава 3. Реабилитация общности репрессированных курдов

2. Установить, что снятие ограничений с лиц, перечисленных в статье 
первой настоящего указа, не влечет за собой возвращение им имущества, 
конфискованного при выселении и что они не имеют права возвращаться 
в места, откуда они были выселены. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  
К. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  
Н. ПЕГОВ». 

Источник: ГАРФ. Ф.–Р. 8131, оп. 32, д. 7351, л. 106–107; РГАНИ. Ф. 3, оп. 1, 
д. 31, л. 82–82 об. Подлинник. 

Спецпереселенцы освобождались из-под административного 
надзора органов МВД СССР. Снятие ограничений не влекло за со-
бой возвращение имущества, конфискованного при выселении. Все 
названные спецпереселенцы не имели права возвращаться в места, 
откуда они были выселены1. 

В июне 1956 г. было принято Постановление ЦК КПСС ¬О сня-
тии с учета спецпереселенцев иноподданных лиц, не имеющих 
гражданства и бывших иноподданных, принятых в советское граж-
данство», выселявшихся в 1942–1951 гг. из Крыма, Краснодарско-
го края, Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР, Ростов-
ской области и с территории Черноморского побережья. 

Таким образом, в 1956–1957 гг. были реабилитированы ранее 
репрессированные народы. ¬Вновь получили национальную автоно-
мию чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и карачаевцы. В родные 
места смогли вернуться освобожденные от спецпоселения греки, 
болгары, курды, – пишет исследователь Л. Кацва. – Но далеко не 
все проблемы, возникшие в результате депортации, удалось разре-
шить. Во многих случаях жилье высланных оказывалось занятым 
другими людьми»2. 

Тем не менее, курды стали пользоваться одинаковыми правами 
наравне со всеми народами. Кто желал учиться, получал возмож-
ность поступать в высшие учебные заведения. Курды активно уча-
ствовали в решении народнохозяйственных задач. 

Не забыли и о группе ¬барзанцев». Исследователь А. Р. Како-
ев пишет по этому поводу: ¬Следует отметить, что Барзани очень 

1 См.: ГАРФ. Ф.–Р. 8131, оп. 32, д. 7351, л. 106–107. 
2 См.: Кацва Л. Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х – на-

чале 1960-х годов. Оттепель // http://his.1september.ru. 
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повезло в том, что вплоть до смерти Сталина в 1953 г. их постоян-
но считали диверсионным ¬резервом» Ближнего Востока. Иначе их 
как носителей феодальной идеологии давно бы уже ждала участь 
миллионов репрессированных советских граждан»1. 

Заметное изменение политической ситуации в странах Восто-
ка, победа революции в Ираке (14 июля 1958 г.) позволила курдам-
мигрантам вернуться на родину. Последовало свержение коро-
левского режима Хашимитов и их премьер-министра Нури Саида, 
установившего в стране фактически свою личную диктатуру, на ко-
роткое время показалось, что в Ираке наступило царство свободы. 

1 Какоев А. Р. Первые годы пребывания в СССР // http://kurdistan. 
eterion. net/index; Автор – внук курда Манафа Какоева, который трижды вы-
селялся с территорий Армении, в частности, в 1937, 1938 и 1939 гг., при 
И. Сталине в степи Казахстана и Узбекистана. Курды выселялись также с тер-
ритории Азербайджана в степи Казахстана и Узбекистана на незаселенные не-
плодородные территории, где большое количество их, и особенно их детей, по-
гибло от голода, обезвоживания и зноя. 

¬Барзанцы» в СССР, справа налево Мишель Барзани, Аким Барзани  
и Фазиль Васман Барзани, 1955 г.  

(Какоев А. Р. Первые годы пребывания в СССР 
// http://kurdistan.eterion.net/index).



202 Глава 3. Реабилитация общности репрессированных курдов

ДПК вышла из подполья и  преврати-
лась, наряду с Компартией Ирака, в са-
мую массовую из иракских партий. Му-
стафа  Барзани, заочно приговоренный в 
Ираке к смерти, осенью 1958 г. прибыл 
в Ирак из Советского Союза, где про-
вел более десяти далеко не легких лет, 
работая, где приходилось, включившись 
в очередной раз в борьбу против монар-
хии, за создание автономии курдского 
народа. Как пишет Масуд Барзани, ¬Му-
стафа Барзани вспоминал, что о рево-
люции в Ираке он узнал из телефонно-
го звонка Волошина, ближайшего спод-

вижника Н. С. Хрущева»1. В то время Мустафа Барзани находил-
ся в Москве и сразу же сообщил новость своим товарищам, рассе-
ленным по различным городам Союза ССР. 

Барзани выехал из Москвы 21 августа 1958 г. в Румынию в со-
провождении Мир Хаджа Ахада и Асада Хошави. Из Бухареста он 
направил телеграмму Абдель Кериму Касену в Ирак с поздравле-
нием победившей революции. Далее М. Барзани посетил Прагу и 
в сентябре из Праги направился в Каир для встречи с президентом 
ОАР Гамалем Абдель Насером. По пути в Курдистан М. Барзани 
закрепил контакты с лидерами арабского мира. 6 октября 1958 г. 
Мустафа Барзани прибыл в Багдад.  

О его возвращении из Советского Союза в 1958 г. в Багдад по-
ведал в своей публикации ¬Страницы записной книжки» журна-
лист Павел Демченко (Голос курда. № 5, ноябрь 1991). Барзани 
был встречен с  величайшими почестями как герой борьбы против 
королевского режима. Курды надеялись, что теперь-то они полу-
чат свои национальные права, и выдвинули требование автономии. 
¬Возбужденный и растроганный шумной встречей в Багдадском аэ-
ропорту, никогда не терявший самообладания Мулла Мустафа Бар-
зани прилетел из Советского Союза осенью 1958 г., где провел бо-
лее десяти в целом нелегких лет. Почти на сотне легковых автома-
шин и автобусов прибыла из Курдистана делегация на встречу с ге-

1 Барзани М. Мустафа Барзани и курдское освободительное движение 
(1931–1961 гг.). СПб., 2005. С. 223. 

Мустафа Барзани
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роем национального восстания 1943 года. Люди спешили всю ночь 
через горы и пустыню, чтобы не опоздать к самолету. 

После падения в Ираке монархии им казалось, что наконец-то 
они получат права, о которых мечтали, за которые страдали и бо-
ролись многие годы», так излагает журналист П. Демченко собы-
тия, связанные со встречей национального героя1. 

В начале апреля 1959 г. из Одессы в Басру прибыли 459 ирак-
ских курдов, бывшие партизаны, сторонники курдского лидера 
Мустафы Барзани. С этими курдами прибыли в Басру и их се-
мьи – жены, дети в количестве 394 человек. В неведомую страну 
при плыли и 128 советских женщин... С тех пор прошло ровно пол-
века, сорок жен курдов, нашедших временный приют в СССР, все 
еще проживают в Ираке. Корреспондент встретился с ними в гор-
ных деревнях к северу от Эрбиля и поведал о жизни некоторых 
из них. 

¬Сама я из Тамбова, а жили мы в Воронежской области, – рас-
сказывает Светлана Ильинична, по мужу – Шеймухар. С супругом 
моим познакомилась, когда еще в школе училась. Многие наши 
бабы приехали в Ирак, ¬очумели» – оказалось, что они будут вто-
рые, либо вообще третьими женами. Поскандалили, посуду поби-

1 Об этом же поведал на вечере памяти М. Барзани, проходившем 28 мар-
та 2011 г. в Московском Центре солидарности и сотрудничества с народами 
Азии и Африки, и глава постоянного представительства России в Курдиста-
не – Генеральный консул Гараев Вагиф Мамедвелиевич Оглы. Консульство ор-
ганизовало встречу с представительницами из СССР, проживающими с 1950-х 
годов в селениях Курдистана, был проявлен интерес к их жизнеобустройству, 
они все окружены заботой со стороны Правительства Курдистана. 

Генеральное консульство Российской Федерации было открыто 28 ноября     
2007 г. в административном центре Иракского Курдистана. На официальной 
церемонии открытия присутствовали премьер-министр Региона Курдистан и 
представители регионального истеблишмента. Со стороны России в церемонии 
участвовали посол России в Ираке Владимир Чамов, специальный представи-
тель президента России (бывший министр энергетики) Игорь Юсуфов и гене-
ральный консул России Вагиф Гараев. Кроме того, в церемонии участвовали 
сотрудники ООН и иностранные дипломаты. 

В. Гараев сразу же начал подготовку к открытию российского дипломати-
ческого представительства. Была проведена большая работа по налаживанию 
связей с представителями властей Курдистана, различными организациями и 
ведомствами, причем не только в Эрбиле. В. Гараев был принят президентом 
Курдистана Масудом Барзани. (См. подробнее: Мосаки Н. З. Открытие гене-
рального консульства России в Эрбиле // http://www.iimes.ru). 
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ли... Кто-то уплыл в Союз, другие – остались. Куда же денешь-
ся? – На родине ничего нет...»1. 

Создавшееся положение подтвердила в своем рассказе и Мария 
Стрелкова: ¬Семейное счастье длилось недолго – в 1961 г. в Курди-
стане началось восстание, власти обрушили на боевиков авиацию. 
Стоило заключить мир, как сразу новая война – с Ираном, с аме-
риканцами: 30 лет (!) без передышки...»2. 

Что касается остальных курдов, проживавших на территории 
республик Средней Азии и Казахстана, то велась активная работа 
по закреплению их в республиках. Вопрос обстоятельно обсуждал-
ся в декабре 1962 г. на заседании специально создаваемой Комис-
сии ЦК КПСС, в составе известных партийных деятелей: М. Сус-
лов, К. Мазуров, А. Кириленко, Ю. Андропов, Н. Подгорный, И. 
Капитонов и другие. Выводы комиссии сводились к тому, что мас-
совое возвращение в места, где проживали ранее (до депортации) 
турки-месхетинцы, курды и хемшилы считается нецелесообраз-
ным3. ЦК КП Грузии, Верховный Совет и Совет министров Грузии 
разработали на сей счет проект постановления Президиума Вер-
ховного Совета СССР и ЦК КПСС следующего содержания: 

¬П Р О Е К Т. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

“О порядке применения в отношении граждан СССР –  турок, курдов, 
хемшинов и азербайджанцев, проживавших ранее в Грузинской ССР, ста-
тьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г. 
и статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 
1957 г.”

Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т:
Разъяснить, что граждане СССР – турки, хемшины, курды и азербайд-

жанцы, проживавшие ранее в Аджарской АССР, Ахалцихском и Ахал-
калакском, Адигенском, Аспиндзском, Богдановском районах Грузинской 
ССР, и члены их семей пользуются правом как все граждане Советского 
Союза проживать на всей территории СССР в соответствии с действую-
щим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме. 

2. Отметить, что граждане турецкой и курдской национальности, хем-
шины и азербайджанцы, ранее проживавшие в Грузинской ССР, укоре-

1 Русские узницы концлагеря Саддам: уникальная история женщин, уехав-
ших в Ирак. http://blogs.mail.ru. 4 апреля 2009. 

2 Там же. 
3 ГАРФ. Ф. 7523, оп. 121, д. 49, л. 23–25. 
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нились на территории Узбекской ССР, Казахской ССР и других союзных 
республиках, пользуются всеми правами советских граждан, принимают 
участие в общественно-политической жизни, избираются в состав совет-
ских партийных и профсоюзных органов, многие из них за участие в труде 
награждены орденами и медалями, имеют почетные звания. 

Поручить Совету Министров союзных республик, где проживают в 
настоящее время указанные граждане, и впредь оказывать им помощь и 
содействие в хозяйственном и культурном строительстве с учетом их на-
циональных интересов и особенностей. 

Председатель Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР» 

Источник: ГАРФ. Ф. 7523, оп. 121, д. 49, л. 27. 

Проект Постановления ЦК КПСС ¬О гражданах СССР – тур-
ках, курдах, хемшинах и азербайджанцах, проживавших в погра-
ничных районах Грузинской СССР» мало чем отличался от тек-
ста изложенного выше проекта указа. Документы были приняты 
30 мая 1968 г. и, естественно, не вызывали особого восторга со 
стороны этнических общностей, названных в них. Поток писем и 
обращений в центральные органы власти нарастал. 

Между тем ЦК КП Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Азер-
байджана  предписывалось оказать помощь и содействовать назван-
ным национальностям  в хозяйственном и культурном возрождении 
с учетом их национальных интересов и особенностей. ЦК КП Гру-
зии призывалось провести работу среди населения Грузинской ССР 
в первую очередь по предупреждению ¬нежелательных проявле-
ний» в случае приезда в республику ¬на временное или постоянное 
жительство граждан СССР – турок, курдов, хемшилов, азербайд-
жанцев, проживавших ранее в пограничных районах Грузии»1. Ре-
ализацией этих мер обязаны были заниматься Министерство охра-
ны общественного порядка СССР, Комитет Государственной безо-
пасности, Прокуратура СССР. 

Тем не менее, проблема оставалась нерешенной. Органы власти 
Грузии не только не разрешали возвращение названных этниче-
ских общностей на территорию Грузии, но всячески препятствова-
ли посещению ими проживавших на территории Грузии родствен-
ников, а также мест захоронения их близких. 

1 ГАРФ. Ф. 7523, оп. 121 сс, д. 49, л. 26. 
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ЦК КП Грузии заявил об отсутствии возможностей для воз-
вращения  выселенных в 1944 г. с территории республики. Лю-
бые попытки  возвращения спецпереселенцев пресекались тут же. 
В октябре 1968 г. 13 семей курдов из Джамбульской области са-
мовольно переселились в Самтредский район Грузинской ССР, но 
были оттуда выдворены в сопровождении милиции. Не увенчались 
успехом и попытка устройства на работу на объектах сооружав-
шейся Ингури ГЭС. 

Все эти трудности были обсуждены в ходе визита делегации 
турок-месхетинцев, курдов, хемшилов в июле 1968 г. в ЦК КП Гру-
зии, а затем 12 декабря 1968 г. в Москву, в Президиум Верховного 
Совета СССР (А. Райимов и др.). Делегация от турок-месхетинцев, 
курдов и хемшилов была принята сотрудником аппарата Верхов-
ного Совета СССР М. Холовым. Члены делегации  выразили не-
удовлетворенность принятыми нормативно-правовыми докумен-
тами. Проблема оставалась по-прежнему нерешенной, так как не 
было согласия по этому вопросу, отсутствовала политическая воля 
для его решения. Правда, на докладной записке М. Холова имеет-
ся виза следующего содержания: ¬Мжеванадзе В. П., Дзоценид-
зе Г. С., Джавахишвили Г. Д., прошу рассмотреть записку. В ин-
тересах дела следует какое-то количество прописать и трудоустро-
ить в Грузинской ССР. А. Подгорный»1. 

Потребовалось немало сил для решения вопросов по возвра-
щению спецпереселенцев, которое длилось вплоть до развала Со-
юза ССР. 

Как же изменилась численность народов Востока на террито-
рии СССР с 1959 по 1979 год? Демографическая картина выгляде-
ла следующим образом: 

армяне, грузины, осетины, черкесы, балкарцы, абхазы, лакцы, 
калмыки, якуты, буряты – увеличили свою численность в 1,3–
1,6 раза;. 

цыгане, кабардинцы, кумыки, лезгины, карачаевцы, каракалпа-
ки, тувинцы – в 1,6–1,8 раза;

чеченцы, азербайджанцы, даргинцы, ингуши, аварцы, агулы, 
курды, киргизы, казахи – в 1,8–2 раза2. 

1 Там же. 
2 Башлачев В. У русских выбора нет // http://demograf.narod.ru, 1997. 
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В 1961 г. в Ираке вспыхивает грандиозное восстание под руко-
водством Мустафы Барзани, продолжавшееся до 1975 г. и получив-
шее ощутимую поддержку в ¬третьем мире». 

В 1961–1975 гг. были установлены тесные дружественные от-
ношения с руководством курдского движения в Иракском Курди-
стане. Во главе объединения стоял М. Барзани. Позже эти отноше-
ния стали более прохладными. 

В ходе восстания Барзани удалось добиться формального при-
знания за курдами Ирака права на автономию. Однако в итоге Бар-
зани потерпел поражение, что спровоцировало раскол в движении 
иракских курдов: от Демократической партии Курдистана отколол-
ся целый ряд левых партий, летом 1975 г. оформившихся в Патри-
отический союз Курдистана под руководством Джаляля Талабани. 

Россия оказывала разнообразную поддержку курдам и другим 
народам Османской империи как по гуманитарным, так и идеологи-
ческим и политическим соображениям.

По данным Всесоюзной переписи 1979 г., курдов в Союзе ССР 
значилось 89 тыс. человек. Они получили широкие возможности 
для всестороннего развития национальной культуры. Курды были 
постоянно заняты главным образом в сельском хозяйстве, часть их 
работала в промышленности. За годы советской власти в Союзе 
ССР сформировалась и национальная интеллигенция. 

Численность курдов на территории Союза ССР оставалась, од-
нако, постоянно колеблющейся величиной. Это объясняется разны-
ми причинами. Так, например, в Азербайджане имело место давле-
ние на курдов, с тем, чтобы они не заявляли о своей самобытности, 
игнорировались национальные права курдского населения, а самих 
курдов записывали азербайджанцами. Это вызывало недовольство 
курдского населения, создавало серьезные проблемы. Например, 
в 1979 г. несколько тысяч курдов в Азербайджанской ССР сдали 
паспорта в знак протеста против того, что им не дают возможность 
указать в них свою национальную принадлежность1. 

Фактически противоборство в Закавказье началось с весны 
1986 г., когда в Армении и НКАО среди армянского населения 
стали собирать подписи и организовывать посылку в Москву со-
тен писем и телеграмм с просьбой рассмотреть проблему Нагор-

1 Дасни Ю. Р. Россия и курдский вопрос // http://www.kurdi.ru. 14 сен-
тября 2007. 
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ного Карабаха.  В  октябре  1987 г.  в  Ереване  прошли  первые 
демонст рации. 

В конце 1987 г., на втором году ¬перестройки», Азербайджан 
первым среди советских республик столкнулся с проблемой бежен-
цев и миграции населения – сюда из Армении, в основном из Ка-
фанского, Сисианского и Мегринского районов республики бежали 
первые сотни азербайджанцев. К 25 января 1988 г. их количество 
перевалило за 4 тыс. человек. 

В Армении основные события развернулись с 27 ноября 1988 г., 
когда произошли организованные нападения армян на села азер-
байджанцев и курдов-мусульман, приведшие к многочисленным 
жертвам. В ходе военных событий всего в 1988 г. в Армении по-
гибло 188 азербайджанцев и курдов1. 

Выполняя наказы курдских избирателей, депутаты от Армян-
ской ССР на заседании президиума Верховного Совета СССР 
18 июля 1988 г. подняли проблему и своих соседей – курдов 
Лачин-Кельбаджарского региона. Этот вопрос был в центре вни-
мания армяно-курдской интеллигенции и в дальнейшем – на пле-
нуме ЦК КПСС, посвященном национальным вопросам, на сессии 
Верховного Совета СССР и на съезде народных депутатов СССР. 

Депутаты от Армении и НКАО пытались вопрос восстанов-
ления курдской автономии держать в центре внимания съездов, 
противоположная сторона пыталась его всячески замять. Доста-
точно вспомнить усилия Зория Балаяна, задавшего вопрос Таразе-
вичу: ¬Будет восстановлена область Курдистан или нет?» Таразе-
вич тогда публично признал, что проблема эта существует, что он 
встречался с представителями курдского народа, которые требуют 
решить этот вопрос, чтобы добиться признания своих гражданских 
прав, декларированных перестройкой. 

Официально начало карабахского конфликта датируется 
20 февраля 1988 г., когда сессия Совета народных депутатов НКАО 
приняла решение о присоединении области к Армении. После офи-

1 По имеющимся данным, за период противостояния 229 тыс. армян бежа-
ли из Азербайджана в Армению, а около 100 тыс. переехали в другие регионы 
СССР, в основном в Россию. После январских событий 1990 г. 108 тыс. рус-
ских покинуло Азербайджан. При этом в ходе погромов в 1988–1990 гг. в обе-
их республиках было убито 216 азербайджанцев и 119 армян. А в НКАО и во-
круг него в те же годы погибли 91 азербайджанец и 85 армян. 
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циального начала конфликта в феврале 1988 г. две враждовавшие 
республики захлестнули волны беженцев, которые, спасаясь от на-
силия и погромов, спешно покидали родные места. 

В 1988 гг. в результате этнических чисток из Армении вместе 
с азербайджанцами были насильственно выдворены 20 тыс. кур-
дов-мусульман (позднее выселялись и курды-езиды). Против прово-
димой в Армении политики в октябре 1987 г. в Ереване прошли и 
первые демонстрации. 

В мае 1989 г. около 3 тыс. курдов из 8 союзных республик при-
были в Москву1. Они приняли участие в митингах, демонстрациях, 
встретились с компетентными руководителями.

Часть курдов, бежавшие в основном в 1988–1989 гг. из Арме-
нии, в начале 1990-х гг. оказались в регионах Северного Кавказа2. 

21–22 сентября 1989 г. в Москве состоялся учредительный 
съезд курдов Союза ССР. В работе съезда приняли участие 160 де-
легатов из многих республик, в том числе, из Азербайджана3. Глав-
ной целью съезда было – не только восстановить область Красный 
Курдистан, но и добиться статуса репрессированного народа. 

Наконец, в 1989 г. курды, как и другие этнические общности, 
подвергшиеся репрессивным воздействиям со стороны государства, 
были признаны репрессированным народом, а на сессии Верховно-
го Совета СССР от 14 ноября 1989 г. известная Декларация заре-
гистрировала этот факт юридически. 

Местное курдское население, как тюркское, так и зафиксиро-
ванное как ¬азербайджанцы», активно выражало поддержку орга-
нам власти Азербайджана. В 1989 г. в Азербайджане появились 
первые тысячи месхетинских турок, которые, спасаясь от погро-
мов, бежали из Узбекистана. 

Госкомстат Азербайджана официально зарегистрировал в респу-
блике на начало февраля 1990 г. 186 тыс. азербайджанцев, 18 тыс. 
курдов и 3,5 тыс. русских, бежавших из Армении в Азербайджан, 
а также около 48 тыс. месхетинских турок. Около 10 тыс. бежен-

1 См.: http://forum.vardanank.org/index. 
2 На конец 1980-х годов среди представителей этнических общностей, 

основная часть которых проживала в дальнем зарубежье, 80,5 тыс. курдов 
пользовались своим языком, русским – 12,6 тыс. человек, другими языками – 
6,9 тыс. человек. 

3 Там же. 
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цев (3 тыс. русских, 7 тыс. курдов) из Армении, а также несколь-
ко тысяч месхетинских турок перебрались позднее на жительство 
в Россию. Они расселились главным образом в Краснодарском и 
Ставропольском краях. 

В сентябре 1990 г. Госкомстат Азербайджана зарегистрировал 
около 234 тыс. беженцев: 205 тыс. из Армении (201 тыс. азербайд-
жанцев, а также 2,5 тыс. курдов и 1,5 тыс. русских) и Узбекистана 
(29 137 месхетинских турок). Впоследствии эти цифры несколько 
сократились из-за эмиграции русских (в Россию) и месхетинских 
турок (в Россию, Турцию и Грузию)1. 

Распад Союза ССР в 1991 г. перевёл карабахский конфликт 
в разряд международных. С 23 августа 1991 г. в соответствии с 
Декларацией о независимости Армении территория НКАО стала 
считаться армянской. Осенью армянские вооружённые силы пе-
решли в наступление, и к лету 1992 г. из Нагорного Карабаха, 
Лачинского и Кельбаджарского районов было изгнано всё мусуль-
манское (азербайджанское и курдское) население в количестве 
220 тыс. человек. 12 тыс. курдов уехало в ФРГ на постоянное ме-
сто жительства2. Противостояние двух соседних народов, веками 
жи вущих бок о бок, положило начало этническим конфликтам на 
территории бывшего СССР и ныне расценивается не только как са-
мое затяжное, но и самое сложное в регионе, решение которого бу-
дет найдено явно не скоро. К середине 1992 г. Госкомстат Азер-
байд жана зарегистрировал в республике 233 тыс. беженцев из Ар-
мении и Узбекистана, в их числе около 52 тыс. месхетинских ту-
рок, в подавляющем большинстве осевших в сельских районах ре-
спублики3. 

Подавляющее большинство вынужденных переселенцев 
(99%) – это азербайджанцы. Далее по численности идут курды – 
более 5 тыс. чел. При этом в 1993–1994 гг. почти 45% курдов бе-
жало из Нагорного Карабаха в Баку. Однако по мере стабилизации 
ситуации значительная часть курдов, особенно из Лачинского рай-

1 См.: Региональное измерение трансграничной миграции в Россию. М., 
2008. С. 46. 

2 Шнейдер А. Кавказский треугольник: армяне-азербайджанцы-курды // 
http://www. proza.ru/2004/12/05-175.

3 Юнусов А. С. Армяно-Азербайджанский конфликт: демографические и 
миграционные аспекты // http://www.ca-c.org/journal. 
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она, переехали в Карабах в Агджабединский район, где ныне про-
живает 73% всех курдов-беженцев. 

Нельзя не согласиться с Надире Каримом, который в ответ на 
события в Средней Азии писал: ¬Не могу не сказать и о положении 
моих соплеменников – курдов, оно в настоящее время даже хуже, 
чем в 1937 и 1944 годах во времена насильственного переселения. 
В связи с межнациональными конфликтами, в Узбекской, Киргиз-
ской, Азербайджанской и Армянской республиках курды вынужде-
ны покидать обжитые места в поисках работы...»1.

По данным переписи 1999 г., в Азербайджане проживало 
13 тыс. курдов. На деле их число должно быть больше, в преде-
лах 50–60 тыс. человек2. Курды, покинувшие свои дома в резуль-
тате военных действий в районах прежнего проживания, оказались 
беженцами. 

Перепись 1999 г. показала также, что лишь 49% курдов от-
метили в качестве родного языка курдский. Это самый низший по-
сле украинцев показатель среди народов Азербайджана, во мно-
гом объясняющийся ассимиляцией курдов. Тем не менее, азербайд-
жанские власти в этом вопросе не намеревались ориентировать-
ся на Конституцию СССР. В связи с этим Гасане Мзгини отме-
чал: ¬Утверждение азербайджанских руководителей о “доброволь-
ном” отчуждении курдов бессмысленно, с другой стороны, азер-
байджанские руководители притворяются глухими к требованиям 
армян Нагорного Карабаха. Эти проблемы связаны друг с другом и 
имеют один исторический корень»3. 

В свое время курды апеллировали к ЦК КПСС с целью ре-
шить свои наболевшие проблемы и в первую очередь по улуч-
шению положения курдской общности, не забывая и о создании 
национально-государственного образования на территории СССР. 
Государственно-правовой отдел ЦК КПСС подготовил обобщаю-
щую справку о курдах в СССР следующего содержания:

1 См.: Союз. № 38. Сентябрь 1990. 
2 Юнусов А. С. Этнические и миграционные процессы в постсоветском 

Азербайджане // http://www.migrocenter.ru. 
3 Там же. 
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«О решении проблемы курдов 
27 июля 1989 г. 

В ЦК КПСС поступают многочисленные письма от представите-
лей курдов, в которых ставятся вопросы более полного удовлетворения 
национально-культурных запросов курдского населения страны, создания 
национально-государственного образования курдов. 

В настоящее время курдское население проживает в основном в Азер-
байджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Казахской ССР, 
Киргизской ССР, в ряде южных областей РСФСР. 

В записке “О письме т.т. Бабаева М. С., Хасанова К. Г. и др., посту-
пившем в ЦК КПСС”, направленной в ЦК КПСС в июне 1989 г., отделами 
ЦК КПСС были внесены предложения о решении проблемы курдов. 

Полагали бы целесообразным рекомендовать ЦК Компартий Азербайд-
жана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, обкомам партии районов 
проживания курдов совместно с местными советскими органами разрабо-
тать и принять необходимые меры по наиболее полному удовлетворению 
национально-культурных запросов курдской части населения и особенно в 
районах их компактного проживания, содействовать созданию землячеств, 
организации изучения родного языка, развития культуры. 

Рекомендовать ЦК Компартии Азербайджана продолжить изучение во-
проса о возможности создания национальных районов для курдов. 

Сообщаем в порядке информации. 

Зав. Государственно-правовым отделом ЦК КПСС 
(А. Павлов)»1.

Соответствующие органы власти не оставались в стороне и 
от проблемы реабилитации ранее подвергшихся репрессиям наро-
дов на территории Союза ССР. Комитет госбезопасности СССР, 
как замечал заместитель председателя Комитета В. Пирожков, из-
учил вопросы, требовавшие решения в связи с принятием Верхов-
ным Советом СССР Декларации от 14 ноября 1989 г. ¬О призна-
нии незаконными и преступными репрессивных актов против наро-
дов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению 
их прав». Были изучены акты, касающиеся, в том числе и приме-
нительно к таким этническим общностям как ¬греки, курды, турки-
месхетинцы», а также подвергшиеся частичным репрессиям (литов-
цы, эстонцы, латыши, молдаване и др.)»2. 

1 Архив Президента Российской Федерации. Коллекция документов. Ксе-
рокопия оригинала. 

2 Письмо заместителя председателя Комитета государственной безопасно-
сти СССР В. Пирожкова заведующему отделом по вопросам межнациональных 
отношений Секретариата Верховного Совета СССР Л. Д. Шишову от 8 февраля 
1990 г. № 262-П. Копия. 
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Важным политическим мероприятием явилась отмена законо-
дательных актов периода репрессий, которые получили отражение 
в Постановлении Верховного Совета СССР: ¬Об отмене законода-
тельных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР» от 
14 ноября 1989 г. “О признании незаконными и преступными ре-
прессивных актов против народов, подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав”». 

В документе читаем: ¬Руководствуясь Декларацией Верховно-
го Совета СССР от 14 ноября 1989 г. “О признании незаконными 
и преступными репрессивных актов против народов, подвергших-
ся насильственному переселению, и обеспечении их прав” и исхо-
дя из политического и социального значения полного решения всех 
вопросов, связанных с восстановлением прав народов, подвергших-
ся необоснованным репрессиям,

Верховный Совет СССР п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить акты высших органов государственной власти 

СССР, послужившие основой для противоправного насильственно-
го переселения отдельных народов из мест постоянного прожива-
ния, ограничения прав граждан из числа этих народов, а также не-
законной ликвидации некоторых национально-государственных об-
разований. 

Снять с законодательных актов Союза ССР гриф ¬Не для печа-
ти» и гриф секретности с постановлений бывшего Государственно-
го Комитета Обороны СССР. 

Поручить Кабинету министров СССР рассекретить соответ-
ствующие акты Правительства СССР...». 

Относительно азербайджанцев, курдов, турок, хемшилов были 
названы также документы, касающиеся реабилитации названных 
этнических общностей: Постановление ГКО СССР ¬О переселе-
нии из приграничных районов Грузинской СССР турок, курдов и 
хемшилов» № 6279 от 31 июля 1944 г., Постановление ГКО СССР 
¬О порядке принятия на Северном Кавказе от спецпереселенцев 
скота и сельскохозяйственных продуктов» № 5074 от 31.01.1944 г., 
Указ Президиума Верховного Совета СССР ¬О снятии ограничений 
с граждан СССР азербайджанской национальности, переселенных 
в 1944 г. из Грузинской ССР» от 31 декабря 1957 г., статьи 2 Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г. и 
статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 октя-
бря 1957 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, № 23, 
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ст. 188); Постановление Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 мая 1968 г. ¬О порядке применения в отношении граждан 
СССР – турок, курдов, хемшилов и азербайджанцев, проживавших 
ранее в Грузинской ССР». 

К этому времени ¬не было отменено огульное обвинение хем-
шитов (хемшинов или хемшилов. – Н. Б.), кабардинцев, курдов, 
калмыков, карачаевцев, чеченцев и ингушей в измене Родине, 
пособничестве оккупантам, создании ими по указанию немецко-
фашистских захватчиков вооруженных банд для борьбы против 
Советской власти»1, – замечал В. Пирожков. Им также предлага-
лось ¬одновременно предусмотреть реабилитацию каждого из наро-
дов (групп народов), ранее подвергшихся выселению, решить этот 
вопрос о восстановлении государственности советских немцев и 
крымских татар, возвращении турок-месхетинцев в места, где они 
ранее проживали»2. Естественно, что это положение автоматиче-
ски распространялось на курдов и хемшинов. 

1 В. Пирожков, обобщая итоги работы, явно допускает ошибку в пред-
ставленных выводах. Дело в том, что этим фактам оценки были даны еще во 
второй половине 1950-х годов и особенно в начале 1960-х годов, в частности, 
на состоявшемся региональном совещании председателей правительств севе-
рокавказских республик в Нальчике (Кабардино-Балкарская АССР) 25 августа 
1960 года. Разобраться в этой ситуации могут помочь только архивные доку-
менты. Именно в них содержатся ценнейшие сведения о самом ходе реабилита-
ции подвергшихся репрессиям этнических общностей в 1930–1950-е гг. Конеч-
но, предпочтительно рассмотрение проблемы тех этнических общностей, кото-
рые были вовлечены в этот процесс в 1950–1960-е гг., применительно к Север-
ному Кавказу, а это балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, чеченцы. 

В этой связи приобретает особое значение до сих пор неизвестная стено-
грамма проходившего 25 августа 1960 г. в Нальчике (Кабардино-Балкарская 
АССР) Всероссийского совещания. Тема его была определена как рассмотре-
ние вопроса ¬завершения трудового и хозяйственного устройства возвращаю-
щегося на прежние места жительства населения и о мероприятиях по заверше-
нию этой работы». В работе совещания принимали также участие специалисты 
Госплана РСФСР, Российской республиканской конторы Госбанка СССР, Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства коммунального хозяй-
ства РСФСР, Министерства здравоохранения РСФСР, Министерства просве-
щения РСФСР и Роспотребсоюза. (См.: ГАРФ. Ф. А. – 518, оп. 1, д. 15, л. 2, 
а также: РГАНИ. Ф. 5, оп. 32, д. 80, л. 24–30.)

Просматривается очень слабая проработка архивных документов того пе-
риода в представленной в начале февраля 1990 г. аналитической информации, 
подготовленной Комитетом государственной безопасности СССР. 

2 Письмо заместителя председателя Комитета государственной безопасно-
сти СССР В. Пирожкова заведующему отделом по вопросам межнациональных 
отношений Секретариата Верховного Совета СССР Л. Шишову от 8 февраля 
1990 г. № 262-П. Копия. 
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В конце 1980-х – начале 1990-х годов, как отмечалось, бежен-
цы из Закавказья устремлялись главным образом на Северный Кав-
каз, в Центральный и Приволжский экономические районы России. 

Выходцы из Армении охотно оседали в Ставропольском крае и 
Ростовской области, однако, основным местом их расселения ста-
новился все же Краснодарский край с его Черноморским побере-
жьем. Местом жительства грузин все больше становятся Республи-
ка Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Ро-
стовская область. 

Выходцы из Азербайджана – азербайджанцы и курды – сели-
лись главным образом в Дагестане, Ставропольском и Краснодар-
ском краях1. Вот типичная ситуация тех времени для Армении. Жи-
тели обнищавшей армянской деревни продают свой дом и свое хо-
зяйство за то, чтобы получить место в автобусе, направляющемся 
в Россию. Водитель автобуса довозит своих пассажиров до одно-
го из ближайших российских городов. Денег для продолжения по-
ездки нет. Остается искать способ обустроиться на месте и искать 
поддержки у своих соотечественников, прибывших на место ранее.

Председатель исполнительного комитета Краснодарского Сове-
та народных депутатов Н. Кондратенко изложил ситуацию в свя-
зи с беженцами следующим образом: ¬Несанкционированный при-
ток лиц армянской, курдской и турко-месхетинской национально-
стей в основном в южные города и районы края, в которых ограни-
чена прописка граждан согласно постановлению Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1987 г. № 1476, резко осложнил и без того 
непростую межнациональную ситуацию в крае. Сюда прибыло 53 
тыс. армян, пострадавших от землетрясения. В том числе 34 тыс. 
человек – на временное поселение. Одновременно заехало около 
200 курдов из районов Армении и Азербайджана, затронутых меж-
национальными конфликтами. Серьезные проблемы были связаны 
и с пребыванием на территории края 26 тыс. крымских татар»2. Та-
кая обстановка конечно же вела к резкому обострению социальных 

1 Пальников М. Иммиграция в Россию из постсоветских республик // 
http://www.perspektivy.info/rus 6. 10. 2009. 

2 Следует отметить, что в это же время на территорию Крымского рай-
она Краснодарского края из Узбекской ССР прибыли около 1000 турок-
месхетинцев, а также в Апшеронский район около 2 тыс. турок-месхетинцев 
(письмо Н. Кондратенко в Совет Министров РСФСР от 8 сентября 1989 г. 
№ 2/8-452. Копия). 
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проблем. Они были связаны с жильем, продуктами питания, эпи-
демической обстановкой, нарушением экологии, отмечаются фак-
ты негативного отношения местного населения, в том числе армян-
ского, к стихийному росту числа жителей городов и станиц за счет 
беженцев. 

16 апреля 1990 г. состоялось совместное заседание городского 
и районного исполнительных комитетов Крымского района, на ко-
тором обсуждался один вопрос – о мерах в связи с возрастающим, 
особенно в марте 1990 г., стихийным заездом в край беженцев-
переселенцев и ухудшением ситуации в сфере межнациональных 
отношений1. 

Вопрос рассматривался применительно к прибывавшим туркам-
месхетинцам и курдам. Среди причин ухудшения обстановки в ме-
стах стихийного расселения назывались: незаконная продажа до-
мовладений, совершение противоправных сделок купли-продажи, 
нарушение Постановления Совета Министров СССР от 24 дека-
бря 1987 г. № 1476, снижение обеспеченности местного населе-
ния продовольствием и товарами повседневного спроса, длитель-
ное использование железнодорожных перевозочных средств, нару-
шение паспортного режима, обострение в сфере межнациональных 
отношений. 

Заседанием исполнительных комитетов были разработаны вре-
менные меры по стабилизации обстановки и предлагалось: обеспе-
чение переселенцев транспортом и горючим в случае отъезда их 
в другие регионы страны, поддержание общественного порядка. 
В качестве самой жесткой меры констатировалась незамедлитель-
ная отправка в места первоначальной отгрузки всех имеющихся ва-
гонов с домашним имуществом переселенцев, прибывшим из Сред-
ней Азии и Закавказья как безадресное (до востребования) на же-
лезнодорожную станцию Крымского района. В связи с этим ука-
зывалось отделу внутренних дел горрайисполкомов в обязатель-
ном порядке ¬обеспечивать безопасность турок-месхетинцев, кур-
дов, азербайджанцев и армян, сохранность имущества при их от-
правке в места будущего проживания»2. 

По состоянию на середину апреля 1990 г. обстановка анализи-
ровалась председателем исполкома Краснодарского края в письме 

1 Из решений горрайисполкома // Призыв (Крымск). 21 апреля 1990. 
2 Там же. 
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в Совет Министров РСФСР и Госплан РСФСР (26 апреля 1990 г.). 
Отмечалось, что на апрель 1990 г. прибыло в край в основном сти-
хийным образом 13 360 армян, 1220 азербайджанцев, 2330 курдов, 
6200 турок-месхетинцев, 1320 русских. Всего около 24,5 тыс. че-
ловек1. Шло стихийное заселение курортных южных районов Крас-
нодарского края, что сразу же сказалось на ухудшении положе-
ния местного населения, его жилищных условий. Отсутствовала 
всякая возможность предоставления работы почти 100 тыс. трудо-
способного населения края. Ощущалась острая социальная напря-
женность в таких городах края как Анапа, Новороссийск, Крымск, 
Абинск, Темрюк, Туапсе и соответствующих районах. Обострились 
отношения между прибывшей и местной молодежью, угрожавшие 
перерасти в открытые межнациональные столкновения. ¬Обста-
новка в Темрюкском районе продолжительное время была слож-
ной. В первую очередь необходимо было решать вопрос о трудо-
вой занятости населения. Это относилось как к местным жите-
лям в условиях развала хозяйственного сектора, так и к приезже-
му населению (крымские татары, курды, турки-месхетинцы и др.)», 
– вспоминал в сентябре 2010 г. руководитель Территориального 
общественного самоуправления Таманского сельского поселения 
Л. А. Солодухин»2. 

Сформированная комиссия Совмина РСФСР, соглашаясь с вы-
водами о сложной обстановке в крае, не предлагала выхода из соз-
давшегося положения. Не случайно Н. Кондратенко в обращении 
писал: ¬Однако поручением Совмина РСФСР от 23 марта 1990 г. 
№ 1854-1 не определен основной вопрос – куда переселять граж-
дан, несанкционированно прибывших из Средней Азии и Закавка-
зья, чем фактически узаконивается их проживание в крае». И здесь 
же в обращении предлагалось ¬определить для их проживания тер-
ритории и выделить средства для покрытия расходов»3. 

Динамика численности одних только беженцев в крае была та-
кова: первая половина 1991 г. – 32 тыс. человек; октябрь 1991 г. – 

1 Письмо председателя Исполнительного комитета Краснодарского крае-
вого Совета народных депутатов Н. Кондратенко в адрес Совмина РСФСР и 
Госплана РСФСР от 26 апреля 1990 г. Копия. 

2 Архив автора. Запись интервью с руководителем ТОС, помощником Гла-
вы Таманского сельского поселения Темрюкского района Л. А. Солодухиным. 
22 сентября 2010 г.  Ст. Тамань. 

3 Там же. 
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38,5 тыс., начало 1992 г. – 45 тыс.; июль 
1992 г. – 60 тыс.; январь 1993 г. – 101 тыс. 
человек. В этом потоке на первом месте по 
численности – русские, на втором – армяне. 
Среди других – азербайджанцы, курды, ас-
сирийцы. Мигранты поселяются преимуще-
ственно в тех населенных пунктах, где уже 
были их этнические общины. На постсовет-
ском пространстве в республиках бывшего 
Союза ССР значительные группы курдской 
общности проживают в Казахстане (32,8 тыс. 
чел.) и Азербайджане (13 тыс. чел.), неболь-
шие группы сохранились в Армении, Грузии 
и Киргизии. 

В конце 1980-х гг. наблюдалось повыше-
ние этнической мобильности курдов и в Мо-

скве. 18 августа 1989 г. в Москве состоялась представительная 
конференция курдов. Генеральным директором Центра курдской 
культуры был избран Т. М. Броев1. На конференции был утверж-
ден Устав Центра, включавший концепцию развития центра и круг 
его задач. Главная задача деятельности Центра в Уставе фикси-
ровалась следующим образом: ¬Более полное удовлетворение ра-
стущих потребностей в разнообразных социально-культурных услу-
гах, улучшении культурного досуга и активного отдыха, защиты их 
прав и интересов»2. В круг задач Центра входило также осущест-
вление гуманитарных и деловых связей с курдами, проживавшими 
на территории СССР, с объединениями курдов иностранных госу-

1 Тариэл Михайлович Броев – юрист, окончил юридический факультет 
Тбилисского государственного университета по отделению ¬право», служил в 
Советской армии, работал в системе Министерства внутренних дел Грузинской 
ССР, затем представителем Закавказья в Международном информационном 
агентстве (Москва). С 1974 г. – активный участник движения за возрождение 
курдского народа. С этого же года является заместителем председателя Коми-
тета по национальным вопросам при горкоме комсомола г. Тбилиси.

С 1980 г. избирался председателем комитета национальных меньшинств 
при Октябрьском районном комитете ЛКСМ г. Тбилиси, проводил большую 
работу по этнокультурному возрождению курдского населения, подготовке и 
воспитанию курдов. В 1989 г. возглавил созданный центр.

2 Устав Центра курдской культуры. Зарегистрирован Минюст России 
29 октября 1991 г.  М., 1991. Копия (перерегистрация).

Броев  
Тариэл Михайлович, 

генеральный  
директор Центра 

курдской культуры  
в Москве. 1990 г.
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дарств посредством общности культурных и духовных ценностей, 
оказание благотворительной помощи беженцам, малоимущим инва-
лидам, сиротам и другим слоям курдского населения, нуждавшим-
ся в материальной и духовной поддержке.

Штат Центра был определен в 20 сотрудников. В руководя-
щий штаб Центра входили представители различных национально-
стей, естественно, превалировали курды. В руководящем составе 
Центра их было 14 человек. В числе первых организаторов работы 
Центра курдской культуры были Н. Р. Леонова (начальник отдела 
кадров), Т. А. Алиев (отдел сотрудничества с зарубежными стра-
нами), Т. Ш. Смоев (редактор), Б. Г. Фандоев (инженер), К. Ма-
медов (спец. кор. отдела издательства и рекламы), доктор исто-
рических наук Т. Ф. Аристова (историк, этнограф, научный кон-
сультант информационного отдела), С. С. Слободянюк (начальник 
рекламно-издательского отдела), А. В. Емельяненко, В. С. Воробье-
ва (начальник отдела кадров с сентября 1991 г.) и другие. К рабо-
те Центра привлекались активно студенты Московского институ-
та экономики, политики и права, среди них Вали Амарян, Эдуард 
Усубов, Вахтанг Броев и другие. Многие из них приобрели богатый 
опыт работы в курдском движении. 

Работа Центра курдской культуры базировалась исключитель-
но на принципах урегулирования мирным путем всех возникающих 
острых проблем, касались они взаимоотношений между курдами и 

С. И. Кочои, юрист, 
член Совета центра 

курдской культуры в Москве
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другими народами. Большую организаторскую работу проводил в 
центре со дня его основания заместитель редактора газеты ¬Голос 
курда» С. С. Слободянюк. Многие юридические вопросы решались 
в Центре юристами Т. М. Броевым, С. И. Кочои1 и другими. Конеч-
но, ведущую роль в Центре играл Т. М. Броев, отвечавший за ор-
ганизацию центра в целом и работу его штаба2. 

Создание Центра курдской культуры в Москве не осталось не-
замеченным со стороны мировой общественности. Побывавший в 
Москве в ноябре 1991 г. сотрудник Курдского института в Брюс-
селе Салех Шао, отмечал: ¬Мы считаем, что образование Центра 
курдской культуры в Москве – это очень важное событие. Курд-
ский институт в Брюсселе образован два года назад...»3

Расширение деятельности по возрождению курдского движе-
ния не только в России, но и странах СНГ, а также дальнего зару-
бежья вызвали к жизни необходимость образования нового обще-
ственного объединения – Курдского фронта ¬Единство», с центром 
в Москве. На проходившей Учредительной конференции предста-
вителей курдского движения 24 июля 1990 г. был утвержден Устав 
означенной организации с определенными в нем приоритетными 
задачами – политическое и социальное объединение курдов, созда-
ние автономии курдов конституционным путем, активное участие 
в движении за демократию, гражданскую и экономическую свобо-
ду, создание гражданского правового общества4. Председателем об-

1 Самвэл Кочои родился 11 ноября 1961 г. в городе Тбилиси в курдской 
семье выходцев  из Апаранского района Армянской ССР. В 1983 г. окончил с 
отличием вечернее  отделение Горьковского факультета Всесоюзного юридиче-
ского заочного института (ВЮЗИ) и в том же году поступил в очную аспиран-
туру ВЮЗИ. В 1987 г., после защиты в Москве диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук, был направлен на работу на Киров-
ский учебно-консультационный пункт ВЮЗИ на должность старшего препода-
вателя кафедры уголовного права. В 1990 г. переведен на должность доцента 
кафедры уголовного права, а в 1994 г. назначен на должность декана Кировско-
го факультета Московской государственной юридической академии (МГЮА) 
// См. подробнее: Османов Оджалан. Интервью с академиком Самвэлом Ко-
чои // http://www.kurd-avtonom.ru 20.10.2010.

2 См. об этом подробнее: Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Советские 
курды: время перемен. М.: Капь, 1993. С. 113–126.

3 Голос курда. 1990. № 5. Ноябрь.
4 Устав Курдского фронта ¬Единство». Зарегистрирован 2 октября 1991 г. 

Копия.
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щественной организации утверждался Реваз Михайлович Броев1. 
Важной идеологической установкой организации являлось отста-
ивание прав национальных меньшинств, участие в политическом 
процессе через создание особых органов как в центре, так и на ме-
стах, борьба за стабилизацию общественно-политической обстанов-
ки в странах СНГ.

Усилия как Центра курдской культуры, так и Общественного 
объединения курдов ¬Единство» в целом были направлены на бо-
лее широкое вовлечение курдов Москвы и Федерации в обществен-
ную жизнь, формирование самосознания и национального сознания 
в новой ситуации в России, консолидацию этнической общности, 
ее тесных контактов с представителями других этнических общно-
стей, населяющих Россию. 

В начале 1990-х годов Центру курдской культуры в Москве 
приходилось работать в сложных условиях. Обстановка усугубля-
лась еще и тем, что в связи с экономическим кризисом, голодом, 
болезнями курдам пришлось искать возможность для выживания. 
В основном из Ирака, а также из Турции и Ирана в 1992–1993 гг. 
хлынул поток курдских беженцев. В поисках лучшей доли они 
устремились в Москву. Цель – попытаться попасть отсюда в За-
падную Европу. В Москве же они оказались в своеобразной за-
падне – страны Запада отказывались их принимать. Отсутствие 
средств к существованию не позволяло оставаться и в Москве. При 
помощи Российского Красного Креста удалось значительную часть 
курдских беженцев временно расселить в подмосковных пансиона-
тах и на квартирах. 

Много дел на счету Центра курдской культуры и Международ-
ного общественного объединения курдов ¬Единство», проведенных 
ими в первой половине 1990-х годов. Центр установил тесные кон-
такты с органами государственной власти. 

В Верховном Совете СССР положением курдской общности за-
нималась специально созданная Комиссия по проблемам курдско-

1 Реваз Михайлович Броев до поступления на филологический факультет 
Тбилисского университета (отделение русского языка и литературы) был ра-
бочим. После окончания университета начал трудовую деятельность в между-
народном информационном центре в Москве в качестве заместителя предста-
вителя Закавказья, а с 1989 г. – в Центре космических исследований при АН 
СССР. Активный участник курдского движения в Советском Союзе, затем в 
Российской Федерации. 
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го народа, которую воз-
главлял народный депу-
тат СССР В. П. Соболев. 
20 ноября 1990 г. состоя-
лось ее первое заседание. 
Были разработаны меры, 
нацеленные на восстанов-
ление прав курдской общ-
ности, этнокультурное 
возрождение, удовлет-
ворение социальных и 
национально-культурных 
потребностей курдов Рос-
сии1. И уже в начале де-
кабря 1990 г. В. П. Собо-

лев совместно с Генеральным директором Центра курдской куль-
туры в Москве прибыли в Краснодар с целью изучения положения 
курдов-беженцев на месте.

В последующем многие вопросы решались Центром курдской 
культуры совместно с председателем Комиссии по национально-
государственному устройству и межрегиональным отношениям 
Совета национальностей Верховного Совета РСФСР Н. П. Мед-
ведевым, заместителем председателя Комиссии по вопросам 
социально-экономического развития автономных республик, обра-
зований и малочисленных народов Совета национальностей Вер-
ховного Совета РСФСР Н.В. Мальковым, председателем подкомис-
сии Комитета по международным делам и внешнеэкономическим 
связям Верховного Совета РСФСР Е. М. Кожокиным и другими.

Председатель Совета Национальностей Верховного Совета 
Российской Федерации Р. Г. Абдулатипов обратился с инициатив-
ным письмом в ряд министерств и ведомств, имевших отношение 
к проблемам курдской общности в России. Автор письма призы-
вал ведомства обратить внимание на существование на террито-
рии страны свыше 50 тыс. курдов-беженцев. Р. Г. Абдулатиповым 
были сформулированы приоритетные направления деятельности. 
Они сводились к следующему: рассмотреть вопросы, связанные с 

1 См.: Комиссия начала работу // Голос курда, № 2. Декабрь, 1990.

Т. М. Броев и В. П. Соболев  
в Краснодаре. Декабрь 1990 г.
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активизацией научных исследований истории курдов; разработкой 
необходимых учебных пособий и методических материалов; изда-
нием национальной, научной, художественной литературы; органи-
зацией обучения курдов на родном языке в различных учебных за-
ведениях; подготовкой кадров из числа курдов для работы в сфере 
народного образования, науки и культуры1.

На призыв Р. Г. Абдулатипова откликнулись многие министер-
ства и ведомства с готовностью оказать необходимую помощь. Мин-
культуры России обязалось создать условия для реализации прав 
курдов на восстановление духовного наследия и удовлетворение 
культурных потребностей курдской общности на территории Рос-
сии. Министерство науки, высшей школы и технической полити-
ки Российской Федерации содействовало увеличению приема лиц 
курдской национальности в Ленинградском университете, был рас-
смотрен вопрос о выделении 22 целевых мест на 7 факультетах для 
абитуриентов-курдов. Министерство внутренних дел России разра-
ботало целый комплекс мер по профилактике, предупреждению и 
пресечению правонарушений на межнациональной почве2.

Были налажены связи и с научными институтами АН СССР, в 
частности, с Институтом истории СССР, Институтом этнологии и 
антропологии, Институтом востоковедения, учеными-курдологами, 
работавшими в научных центрах республик. Ученые оказывали по-
мощь Центру в изучении истории и этнографии курдского народа. 
На совместно проведенной с Институтом истории СССР АН СССР 
научно-практической конференции ¬Курды СССР: вчера и сегод-
ня» выступили ведущие ученые: А. Н. Новосельцев, М. С. Лаза-
рев, Ш. Х. Мгои, А. И. Холмогоров, Т. Ф. Аристова, А. И. Вдовин, 
В. И. Котов, Н. Ф. Бугай, С. Кочои, З. Ю. Юсупова, А. М. Гафур, 
О. И. Жигалина, Ч. Д. Раш и другие. Были обобщены первые ито-
ги работы. Связь с учеными, несомненно, помогала Центру курд-
ской культуры в выработке основных направлений курдского дви-
жения, работе Центра по созданию прочной основы для подготов-
ки истории советских курдов, культуре курдского народа, накопле-

1 Письмо председателя Совета Национальностей Верховного Совета Рос-
сийской Федерации Р. Г. Абдулатипова ¬О положении курдских беженцев в 
Российской Федерации» // Голос курда. № 5–6. 1992.

2 См. подробнее: Николаев А. Министерства отвечают Совету Националь-
ностей России // Голос курда. № 9–10 (18–19). Сентябрь-октябрь 1992. 
С. 3.
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нию и распространению знаний о курдской общности, ее развитию 
в столь сложный период советской государственности.

Наряду с этим Центр курдской культуры осуществлял в ши-
роких масштабах гуманитарную помощь, оказывая поддержку 
курдским семьям, испытывавшим тяжелое материальное положе-
ние, беженцам, студентам из курдов. Так, в 1990 г. Центром была 
предоставлена посильная помощь курдским беженцам в Краснодар-
ском крае и Калужской области. Для беженцев была осуществле-
на поставка вагона мыла, стирального порошка, сахару и зимней 
одежды. В 1992 г. беженцам-курдам в Краснодарском крае была 
выделена помощь в размере 100 тыс. рублей.

Выделялись месячные стипендии студентам-курдам, проводи-
лась выплата за обучение студентов, составившая в 1992 г. бо-
лее 100 тыс. рублей. Оказывалась не только индивидуальная по-
мощь, но и помощь детским садам, лечебным учреждениям. Школе 
ст. Пшехской Краснодарского края в апреле 1992 г. были переда-
ны около 1,5 тыс. шприцев, а также других медицинских средств, 
а для курдских беженцев – поставлено около 10 тыс. одноразовых 
шприцев. 1300 шприцев были переданы Пшехской участковой ла-
боратории. Эта же помощь оказывалась лечебным учреждениям 
районов Грузии. Пострадавшим в результате вооруженного кон-
фликта в Тбилиси Центр курдской культуры в Москве закупил че-
рез Общество Красного креста и полумесяца и направил в Грузию 
перевязочные материалы и одноразовые шприцы на сумму 200 тыс. 
руб лей1. Конечно, средств, получаемых общественными организа-
циями, было недостаточно. Ощущалось отсутствие помощи со сто-
роны государства. В связи этим общественные объединения кур-
дов выступили с инициативой разработки целевой государственной 
программы по поддержке курдской общности. 

На первую половину 1990-х годов приходится усиление пото-
ка беженцев-курдов на территорию России и в страны Западной 
Европы. Россия играла роль перевалочной базы, что, несомненно, 
создавало дополнительные проблемы социального порядка. Дело в 
том, что в России было лишь начато создание нормативно-правовой 
базы по беженцам. Те установки, которые существовали к этому 

1 Помощь пострадавшим в Тбилиси. // Голос курда № 1–2 (10–11). 
Январь-февраль 1992.
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времени, практика регулирования миграции носили противоречи-
вый характер и не являлись основой для обеспечения в полной 
мере использования положительного потенциала притока в Рос-
сию иностранных работников. Требовалась огромная работа по вы-
страиванию самой системы регулирования миграционных процес-
сов, совершенствованию гражданского контроля над деятельно-
стью уполномоченных органов, реализующих миграционную поли-
тику. Об эффективной политике в этой сфере и говорить не прихо-
дилось. Не были ясны цели и задачи, приоритеты этой политики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом стратегиче-
ских задач социально-экономического, демографического, геополи-
тического развития России и ее регионов, обеспечения националь-
ной безопасности. 

Общественные объединения курдов России не могли быть 
безучастными к этой сложной проблеме своих соплеменников. По 
их инициативе в Москве был создан Всесоюзный комитет помощи 
курдским беженцам, председателем которого избирался Т. М. Бро-
ев. За короткое время были собраны некоторые средства для при-
обретения самого необходимого – медикаментов, продовольствия. 
Были установлены контакты с рядом министерств и ведомств Рос-
сии с целью организации транспортировки гуманитарной помощи 
к местам скопления курдских беженцев. Гуманитарным актом яви-
лась помощь Центра курдской культуры в ноябре 1992 г. прибыв-
шим курдам-беженцам из Ирака (2000 человек) и направлявшимся 
в страны Западной Европы в поисках убежища. В связи этим Цен-
тром курдской культуры были выделены средства в сумме 350 тыс. 
рублей. Конечно, помощь была весьма своевременной.

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 1990-х ГОДОВ
В РОССИИ 

В конце 1980-х – 1990-е годы курды, как и многие представи-
тели других этнических общностей, были вовлечены в миграцион-
ный поток. Причины тому были различными. Именно те из курдов, 
кто по-прежнему проживал в депортации, как следствие политики 
1940-х годов, переселялись на территорию Российской Федерации, 
Азербайджана, Армении, частично Грузии. 
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Конечно, сразу же интегрироваться, например, в российский со-
циум было сложной задачей. Вначале осуществлялся поиск места 
проживания, а затем, как замечает доктор философии И. Е. Задо-
рожнюк, – ¬растущая мощь преобразовательной энергии людей все 
более приобретала довольно конфликтный характер, принося не 
только блага, но и бедствия»1. Эта характеристика вполне приме-
нима как к курдской общности, так и к другим этническим общно-
стям, вовлеченным в этот период в миграционный поток. И. Е. За-
дорожнюк справедливо подмечает, что кризис еще более выявил 
¬проблематичность и конфликтогенность миграционных потоков». 
Это явление можно проследить применительно к каждой этниче-
ской общности, в том числе и курдской. В их жизнеобустройстве 
это явление стало отдельной составляющей.

В силу специфичности общности курдов, стремления ее закре-
питься именно в южных регионах России, курды в миграционном 
потоке Юга России в большей мере составляют миграцию избыт-
ка населения, что, несомненно, порождает негативные явления в 
межнациональных отношениях в регионах Юга России. Одним сло-
вом, курдов можно причислить применительно к этому региону, 
где они расселяются компактно, именно к ¬конфликтогенной ми-
грации», превратившейся в сложную социальную проблему, требу-
ющую усилий для ее решения.

Курды фактически выступают и составной частью неконтроли-
руемых потоков миграции, порождающих конфоликтогенный харак-
тер социально-этнической среды, противоречия в институциональ-
ной структуре, в системе ценностей. Курды не везде адаптированы 
к местному социуму, а поэтому больше привлекают внимание на 
пространстве взаимодействия с другими, например, в Республике 
Адыгея, в Краснодарском крае, Ростовской области, т. е. эту со-
ставную часть миграции можно причислять, как замечает И. Е. За-
дорожнюк, ¬к деструктивной миграции». Кстати, этот вывод нахо-
дит подтверждение на практике.

Вряд ли можно утверждать, что миграция, например, курдов 
привносит положительный эффект в южные районы. Дело в том, 
что мигранты-курды в своей массе составляют неквалифицирован-
ную рабочую силу. В связи с этим было бы целесообразным как на 

1 См.: Задорожнюк И. Е. Конфликтогенность миграции – сложнейшая со-
циальная проблема // Вестник Российской академии наук. Том 79. № 11. Но-
ябрь, 2009. С. 104—145. 
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уровне Федерации, так и ее составляющих регионов иметь прове-
ренные практикой принципы регулирования миграционными пото-
ками и руководствоваться ими. И с учетом экономической ситуа-
ции на местах, оставлять мигрантов в качестве рабочей силы, при 
этом полезной, высококвалифицированной рабочей силы, что, к со-
жалению, до сих пор не проводилось. Все это выступало причи-
ной повышенной конфликтогенности на местах, вызывало к жиз-
ни огромную работу по формированию установок толерантности, в 
том числе и в условиях среды, исповедующей одну и ту же веру. 
Например, в Республике Адыгея, где проживают адыгейцы и кур-
ды (Красногвардейский район и др.), исповедующие одну и ту же 
религию.

Как известно, в распоряжение органов государственной власти 
имеются различные ¬модели» регулирования миграционным пото-
ком. Россия не является исключением из правил, и необходимы 
подготовленные мигранты, обладающие высокой квалификацией. 

Еще в 1991 г. по настоянию курдской делегации была образо-
вана комиссия, которая должна была заняться изучением фактиче-
ского положения курдов в Союзе ССР. Исходя из геополитических 
и геостратегических интересов России, Государственная дума Рос-
сийской Федерации Федерального Собрания рассматривала курд-
ский вопрос как ключевую проблему внешней политики России в 
Средневосточном и Ближневосточном регионе. В последние годы 
ею был принят ряд официальных заявлений и обращений по курд-
скому вопросу.

Что касается курдов, в том числе и тех, кто уже является граж-
данином России, то и в отношении их были характерными проявле-
ния ксенофобии и т. д. В информационной сводке о расизме, ксено-
фобии, антисемитизме и этнической дискриминации Московского 
бюро по правам человека (А. Брод) в августе 2006 г. отмечалось, 
что преступления носили все более агрессивно-демонстративный 
характер и совершались при большом стечении народа на улицах, 
в электричках, в метро. Таких случаев было немало. Именно такого 
характера преступление было совершено, в частности, 16 марта 
2006 г. и в отношении 22-х летнего курда-езида Р. Ферояна в Мо-
скве. Он был убит, а сестра получила ранения1. 

1 Ксенофобия в России: скинхеды их жертвы // http://www.arbetov.com.
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Все эти факты вызывали необходимость усиления разъясни-
тельной и воспитательной работы в местах компактного прожива-
ния курдов. Это понимали многие администрации селений и про-
водили работу именно в таком направлении. Такой метод был при-
емлемым для правоохранительных органов власти г. Тутаева, ког-
да в городе создавалась напряженность в межнациональных отно-
шениях. Руководство администрации города и милиции тут же ор-
ганизовали встречи с лидерами езидской и армянской общин, во 
всех школах срочно провели родительские собрания, по местному 
радио и телевидению транслировали обращение главы администра-
ции Тутаева Юрия Зелинского, в местной газете ¬Берега» напеча-
тали воззвание активистов местного молодежного центра ¬Галакти-
ка» с призывом остановиться: ¬Мы не хотим, чтобы наш маленький 
городок превратился в Москву или Волгодонск...».

Между тем, продолжался процесс расселения курдов по тер-
ритории России. На начало 1990-х г., по данным Всесоюзной пе-
реписи населения 1989 г., на территории страны проживали около 
153 тыс. курдов, из них владели родным языком 80,5 тыс.человек, 
русским языком – 28,7 тыс., другими языками – 40,4 тыс. курдов. 
В 2002 г. в Российской Федерации насчитывалось 50,9 тыс. курдов. 
Конечно, эти данные имеют относительный характер.

К концу 1990-х годов на территории России проживало, по све-
дениям И. Харламова, около 200 тыс. курдов1. Они компактно рас-
селялись на территории Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, в Тамбовской, Саратовской, Ярославской, Екатеринбургской, 
Челябинской, Самарской, Новосибирской, Нижегородской и дру-
гих областях. Значительная часть курдов осела в Москве и Санкт-
Петербурге, являющимися самостоятельными субъектами Россий-
ской Федерации. Однако и эти сведения весьма условны. В отдель-
ных публикациях встречаются сведения о проживании на террито-
рии России к 2010 г. свыше 400 тыс. курдов, курдов-езидов, поддер-
живающих государственную политику страны и активно участвую-
щих в ее общественно-политической жизни.

В России общины курдов-езидов официально зарегистрированы 
в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Самарской обла-

1 См.: Харламов И. Несломленный дух курдов // Завтра. № 28 (293). 
13 июля 1999. 
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сти, Сургуте, Туле, Ульяновской области и Ярославской. С 1996 г. 
действует Ярославская областная общественная организация ¬Ези-
ды». Согласно переписи населения 2002 г., в России проживает 
31,3 тыс. курдов-езидов. 

Миграция в южные регионы Российской Федерации приве-
ла к резкому увеличению курдов в России с 1,6 тыс. человек в 
1989 г. до 50,9 тыс. в 2002 г., 31,3 тыс. курдов-езидов (2002). 
Территориями преимущественного проживания курдов-езидов по-
прежнему оставались Ставропольский край (2,4 тыс.), Нижегород-
ская (3,1 тыс.), Ярославская (2,7 тыс.), Новосибирская (2,0 тыс.), 
Саратовская (2,3 тыс.) области; для курдов – Краснодарский край 
(5,0 тыс. чел.), Республика Адыгея (3,6 тыс. чел.).

М. В. Савва по итогам социологических исследований, в част-
ности, в ходе интервью с курдами – жителями станицы Пшехской 
Краснодарского края выясняет, что первые семьи курдов прибыли в 
Пшехскую из Узбекистана, Казахстана и Киргизии в 1968–1969 гг. 
Таким образом, ¬миграционная цепочка, – замечает автор, – для 
курдов-мусульман Пшехской выглядит следующим образом: турец-
кий Курдистан–Грузия–Средняя Азия–Краснодарский край»1. Од-
нако курды в последующем расселялись и в других населенных 
пунктах края. Все это, естественно, способствовало усилению ра-
боты среди курдской этнической общности, преодолению причин 
ее сложной интеграции в местный социум того или иного региона 
Российской Федерации.

Значительная часть курдов и курдов-езидов ¬осела» на террито-
рии   Краснодарского края. Здесь представлены как курды (мусуль-
мане), так и езиды. В 1988–1993 гг. курды скупали недвижимость 
у крымских татар, выезжающих на постоянное место жительства в 
Крым. Однако эти сделки не всегда оформлялись официально. По 
данным Всероссийской переписи населения 2002 г., к езидам себя 
причисляют 4441 человек, к курдам-мусульманам – 5022 чело века. 
По сравнению с турками-месхетинцами курдская диаспора выделя-
ется наличием горожан и более высоким процентом предпринима-
телей.  

1 Савва М. В. Новые диаспоры Краснодарского края (права, интересы, 
динамика интеграции и восприятие местным сообществом). Краснодар, 2005; 
http://www.srrccs.ru. 
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Часть курдской диаспоры в Краснодарском крае делала акцент 
не на получение российского гражданства, а на необходимость ре-
гистрации.

Для курдской этнической общности характерны следующие 
демографические показатели: численное превалирование мужчин 
(58%), довольно низкая степень урбанизации (59% горожан), вы-
сокий удельный вес владеющих родным языком – 82,5%. Строгая 
моноэтничность браков позволяет курдам поддерживать высокий 
уровень национального самосознания и противостоять ассимиляци-
онному воздействию со стороны. Для этнической общности остает-
ся характерной и корпоративность сознания, замкнутость в сфере 
отношений.

По приблизительным подсчетам, курдов-езидов в России на 
2005 г. насчитывалось до 80 тыс. человек. Они проживали в таких 
областях (краях) и городах, как Астраханская область (г. Астрахань 
и районы: 130 чел.) г. Белгород (100 чел.), г. Брянск (200 чел.), 
г. Владивосток (175 чел.), Волгоградская область (г. Волгоград, 
г. Камышин, Новоаннинский и другие районы: 1500 чел.), Во-
ронежская область (г. Воронеж и районы: 1000 чел.), Удмуртия 
(г. Ижевск и районы: 400 чел.), Иркутская область (г. Иркутск 
и районы: 550 чел.), Татарстан (г. Казань и районы: 400 чел.), 
Калининградская область (г. Калининград, Черняховский рай-
он: 250 чел.), Камчатская область (г. Петропавловск-Камчатский; 
100 чел.), Кемеровская область (г. Кемерово: 80 чел.), Кировская 
область (г. Киров: 50 чел.), Краснодарский край (г. Армавир, г. Ад-
лер, г. Анапа, г. Кропоткин, г. Новороссийск и г. Сочи; Абинский, 
Крымский и другие районы: 10 000 чел.), Красноярская область 
(г. Ачинск, г. Красноярск: 250 чел.), Курская область (г. Курск 
и районы: 1200 чел.), Липецкая область (г. Добринка (60–70 се-
мей) г. Долгоруково, г. Елец, г. Липецк, г. Тербуны и в районах: 
1500 чел.), Москва и Московская область (г. Москва, г. Балаши-
ха, г. Зеленоград, г. Люберцы, г. Мытищи, г. Одинцово, г. Химки, 
г. Щелково и другие: 15 500 чел.), Горьковская область (г. Арза-
мас, пгт. Большое Мурашкино), Нижегородская область (г. Ниж-
ний Новгород, г. Перевоз, село Шпилево: 8000 чел), Новосибир-
ская область (г. Новосибирск и районы: 7250 чел.), Омская об-
ласть (г. Омск: 150 чел.), Орловская область (г. Орел, Новоар-
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хангельский и другие районы: 400 чел.), Оренбургская область 
(г. Оренбург, г.  рск: 500 чел., Новотроицк – 2 чел.), Ростовская 
область (г. Батайск, Ростов-на-Дону и другие районы: 1800 чел.), 
Самарская область (г. Самара, г. Сызрань (большинство), Тольятти: 
1200 чел.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1200 чел.), 
Саратовская область (г. Саратов, село Озерки (10 семей), г. Ртище-
во и районы: 2500 чел.), Свердловская область (г. Нижний Тагил, 
г. Свердловск и районы: 2500 чел.), Ставропольский край (боль-
шинство живет в г. Пятигорске, а также в г. Ессентуки и Мине-
ральные Воды, в районах: 1500 чел.), Тамбовская область (г. Там-
бов и районы: 3500 чел.), Тверская область (Бежецк, Вышний Во-
лочок, Лихославль, Тверь: 1000 чел.), Томская область (г. Томск; 
400 чел.), Тульская область (г. Тула, села Покровка и Еновка: в Ки-
мовском, Донском и Новомосковском районах: 1000 чел.), Тюмен-
ская область (Муравленко, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, 
Тюмень: 600 чел.), Ульяновская область (г. Ульяновск и районы: 
300 чел.), Челябинская область (г. Челябинск и районы: 250 чел.) 
г. Якутск (250 чел.), Яро славская область (г. Рыбинск, Тутаев, 
Ярославль и районы: 5500 чел.)1.

Трудности подсчета общего количества курдов на территории 
субъектов Российской Федерации объясняются прежде всего в их 
разделении на две группы: курды и курды-езиды. И если осущест-
вляется запрос по сведениям о курдах, то и представляется соот-
ветствующая информация. В этом случае курды-езиды исключают-
ся из общего подсчета. Это очевидно даже в сравнении с преды-
дущими сведениями по 2005 г., когда ставилась задача о выясне-
нии численности курдов на территории субъектов. В нижеследую-
щей таблице приводится динамика расселения курдов-мусульман 
по территории субъектов Российской Федерации на 2006 г. Дан-
ные позволяют рассмотреть распределение курдов в сравнении с 
представителями других этнических общностей, также не имею-
щих своих национально государственных образований на террито-
рии Российской Федерации. 

1 Омархили Х. Езидизм. Из глубины тысячелетий. СПб. 2005.
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Таблица 7

ДИНАМИКА
расселения этнических общностей курдов, корейцев, 

цыган на территории Российской Федерации 
на 2006 год

№
п/п

Наименование  
субъектов РФ

Курды Корейцы Цыгане Примечание

1 Адыгейская  
Республика

Более
3000

В виду малочисленности 
корейцев и цыган стати-
стика их не ведет.

2 Алтайский край 31 1309 3405

Архангельская 
обл.

6 107 1037 Общественных объедине-
ний этнических общно-
стей не создавалось.

3 Астраханская обл. 22 2072 4331

Башкирская  
Республика

15 2 Все зарегистрированы 
только в Туймазинском 
районе

4 Белгородская обл. 137 740 О курдах отмечается, что 
¬граждане курдской на-
циональности на террито-
рии области зарегистриро-
ваны, но не проживают».

5 Брянская обл. 31 113 3572 Курды: 
мужчины – 16(51,6%); 
женщины –15 (48,9%);
корейцы: м. – 61(64%); 
ж. – 52(46%);
Цыгане: м. –1726(48,3%); 
ж. – 1846 (51,7 %)

6 Волгоградская обл. 200 6066 7258

7 Владимирская обл. 21 432 2251

8 Воронежская обл. 116 211 3323

9 Вологодская обл. 38 122 2079

10 Иркутская обл. 22 1570 1639

11 Еврейская автоном-
ная область

9 402 132

12 Кемеровская обл. 56 901 2503 Мест компактного про-
живания указанных 
этнических меньшинств 
не имелось
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№
п/п

Наименование  
субъектов РФ

Курды Корейцы Цыгане Примечание

13 Костромская обл. 11 95 1542 Участия в культурно-
просветительских меро-
приятиях не принимают, 
национальных обществен-
ных объединений этих 
этнических меньшинств 
не зарегистрировано.

14 Калининградская 
обл.

45 651 1147

15 Московская обл. 193 2764 1512 По данным отделения 
ООК, в области прожива-
ют около 5 тыс. корейцев

16 Орловская обл. 1160 ок. 
1000

175

17 Оренбургская обл. 48 1321 1767

18 Омская обл. 97 741 2272

19 Москва 700 бол.
10 000

ок. 
1000

20 Рязанская обл. 30 373 2165

21 Республика Мари Эл 1 291 63

22 Республика Бурятия 16 596 290

23 Сахалинская обл. 2 29 000 72

24 Смоленская обл. 30 240 3011 По другим данным, цыган 
в области – около 7 тыс., 
высокий уровень миграции

25 Самарская обл. 145 + 
555 

курдов-
езидов

1462 5244

26 Тамбовская обл. 688 159 2997

27 Тульская обл. 178 367 3843 О курдах отмечается, 
что они проживают в 10 
районах области. Однако 
компактных проживаний 
не зарегистрировано.

28 Томская обл. 33 1149 505 Все курды проживают в 
гор. Томск, трудоустроен-
ными были 10 человек.

Продолжение
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№
п/п

Наименование  
субъектов РФ

Курды Корейцы Цыгане Примечание

29 Курская обл. 44 158 2291 Как отмечалось в ин-
формации из Курской 
областной администрации, 
в медицинском и политех-
ническом университетах
г. Курска обучаются 
24 иностранных студента 
курдской национальности 
из Турции и Сирии.

30 Кабардино-
Балкарская Респу-
блика

301 4722 2375

31 Коми Республика 7 264 522

32 Кировская обл. 32 110 1499

33 Курганская обл. 221 212 ок. 
1000

34 Магаданская обл. 1 227 26

35 Мурманская обл. 5 240 150 Мест компактного прожи-
вания названных этниче-
ских общин в области нет.

36 Новгородская обл. 3 3000

37 Нижегородская обл. 82 743 4373

38 Пермская обл. 31 500 1606

39 Пензенская обл. 9 201 2535

40 Псковская обл. 4 144 3220 Владеют русским язы-
ком: 143 корейца, 4 курда, 
3187 цыган; владеют ко-
рейским языком –  
30 чел, курдским – 4,  
цыганским – 2716

41 Приморский край 115 30 000 693 В информации отмечает-
ся, что численность кур-
дов к 2009 г.  по сравне-
нию с 1989 г. возросла в 
2,4 раза. Общественных 
объединения курдов не су-
ществует.

42 Республика Север-
ная Осетия-Алания

84 1840 1550 Фактически цыган про-
живает до 3000 чел.

43 Санкт-Петербург 200 3900 ок. 
1300

В городе проживают так-
же курды из-за рубежа.

44 Свердловская обл. 223 1238 4019

Продолжение
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№
п/п

Наименование  
субъектов РФ

Курды Корейцы Цыгане Примечание

45 Ульяновская обл. 23 302 69

46 Хабаровский край 4 9519 770

47 Чувашская Респу-
блика

25 96 701 Проживают в основном в 
городах республики.

48 Читинская обл. 4 365 313 Из курдов: м. – 3, ж. – 1, 
городское население – 4 
человека.

49 Ярославская обл. 45 324 769

Источник: Таблица составлена по данным, полученным Департаментом меж-
национальных отношений Минрегиона России от администраций краев, областей и 
республик Российской Федерации. Январь-март 2006 г.

Сведения о расселении этнических общностей по территории 
названых субъектов Российской Федерации показывают, что курды 
занимают незначительный процент среди населения страны. Там, 
где курды расселены компактно, там и проявляется более активное 
их участие в общественной жизни региона. Происходит повышение 
уровня этнической активности, этнокультурное возрождение общ-
ности, много уделяется внимания решению такой важной для госу-
дарства проблемы, как формирование самосознания и националь-
ного сознания, ведется работа по воспитанию культуры межнаци-
онального общения, сохранению самобытности общности, возрож-
дению традиций и обычаев, восприятию культуры других народов.

О положении курдов на территории Алтайского края сообща-
лось в информационном материале, направленном в Минрегион 
России, что в составе 31 человека они проживают: в Барнауле 
(14 человек), в Алейске, Заринке, Рубцовске, в Бийске (по 2 чел.), 
а также в Родинском, Заринском, Топчихинском, Третьяковском 
районах (по 1 чел.), в Немецком национальном районе (3 чел.), 
Егорьевском районе (4 чел.).

Несколько по-другому складывалась ситуация с расселением 
курдов по иным регионам еще существовавшего к началу 1990-х 
годов Советского Союза. В Адыгейской Республике, как во многих 
других субъектах Российской Федерации, ощущалось обострение 
миграционной обстановки уже в конце 1980-х годов. Число мигран-
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тов возрастало в России количественно, составив только в 1990 г. 
около 12 млн человек. Действующая в Российской Федерации в то 
время законодательная база не создавала в полной мере правово-
го обеспечения миграционных процессов внутри страны. В конце 
1980-х – в 1990-е годы появились в Красногвардейском районе ре-
спублики беженцы из зоны Карабахского конфликта, переселенцы 
из других регионов Закавказья, а также курды из Средней Азии. 

В 1991 г. был принят Закон ¬О преобразовании Адыгейской 
автономной области в Советскую Социалистическую Республи-
ку в составе бывшего РСФСР». Выход Адыгеи из Краснодарского 
края вовсе не означал разрыва десятилетиями сложившихся хозяй-
ственных и культурных связей. В августе 1992 г. между Красно-
дарским краем и Республикой Адыгея было заключено соглашение 
о социально-экономическом и культурном взаимодействии, которое 
практически действует и в условиях современности. 

На географической карте республики представлены адыги, рус-
ские, татары, украинцы, абхазо-абазины, армяне, греки, евреи, ко-
рейцы, курды, немцы, а также другие этнические общности 1. Не-
сомненно, национальный состав республики, а также использова-
ние накопленного опыта работы с этническими общностями могут 
содействовать как ее процветанию, так и воспитанию высоконрав-
ственного многонационального содружества, этнокультурному обо-
гащению народов. Тем не менее, ¬курдский вопрос» явился опре-
деленной неожиданностью для Правительства Республики Адыгея, 
сработавший как своеобразный бумеранг. Как известно, в услови-
ях перестроечных времен, на территории Республики Адыгея вво-
дились жесткие ограничения на въезд русских, в том числе воз-
вращавшихся из зоны межнационального конфликта в Нагорном 
Карабахе и районов Армении, а также с территории Таджикской, 
Туркменской, Узбекской ССР, Грузии, Молдовы, Республики Ин-
гушетия, Чеченской Республики и Республики Северная Осетия-
Алания. Причина такого притока курдского населения объяснялась 
еще и проведением дискриминационной политики ряда стран СНГ 
по отношению к населению некоренной национальности. Одновре-
менно через посредство различных уверток и махинаций здесь же 
получали право на проживание курды, заселяя постепенно Крас-

1 Коренное население Северного Кавказа – адыгейские племена // 
http://s30363828966.mirtesen.ru
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ногвардейский район, как район самого компактного проживания 
курдов, да и частично другие районы. 

На начало августа 1997 г. курды в республике уже проживали 
в шести населенных пунктах Красногвардейского района. Их на-
считывалось 1579 человек, в том числе 709 человек – без регистра-
ции. Наблюдалась тенденция к увеличению курдского населения в 
Адыгейской Республике с ежегодным увеличением их численности 
в 60—70 человек1.

Вот как оценивалась ситуация в Красногвардейском районе в 
этот период на проходившей 59-й сессии Государственного Сове-
та ¬Хасэ» Республики Адыгея: ¬В Красногвардейском районе Ре-
спублики Адыгея сложилась взрывоопасная ситуация, связанная 
с пребыванием на его территории лиц курдской национальности, 
которых зарегистрировано 2259 человек, и примерно столько же 
проживает без регистрации. В настоящее время усилился при-
ток курдов из центральных регионов России, особенно из Курской 
области. Наличие на территории района национальной общины, 
социально-психологические устои и уклад жизни которой не ха-
рактерны для микроклимата, сложившегося в течение длительного 
времени среди жителей района, породило много социальных и эко-
номических проблем. Одна из них – высокий уровень преступности 
среди лиц данной категории, совершивших, к примеру, в 1999 г. бо-
лее 800 преступлений, в числе которых – незаконный оборот нар-
котических средств, преступления против жизни и здоровья граж-
дан, кражи скота. Кроме того, происходит резкое изменение демо-
графической ситуации как за счет механического, так и естествен-
ного прироста лиц курдской национальности. За 1999 г. естествен-
ный прирост на 1 тыс. человек населения составил: русские – ми-
нус 10,7 чел., адыги – минус 6,1 чел., курды – плюс 25»2.

Не остановил поток мигрантов в республику и действовавший 
до сентября 2000 г. Указ Президента Республики Адыгея ¬О мерах 
по ограничению миграции в Республику Адыгея», который в какой-

1 Из письма первого заместителя министра печати, информации и 
общественно-политического прогнозирования Республики Адыгея Г. Чемсо в 
адрес Министерства Российской Федерации по делам национальностей и феде-
ративным отношениям от 27 августа 1997 г. № 279. Копия.

2 В своем большинстве курды не проявляют уважения к принявшему их на-
селению... // http://www.superkuban.ru. 14 декабря 2000.  
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то части сдерживал поток, но не смог его приостановить. Действие 
самого указа было приостановлено соответствующим Указом Пре-
зидента Российской Федерации. Проблема не нашла своего закон-
ченного решения. 

Приток мигрантов-курдов тяжело отражался на социальной 
сфере. Лишь 46 человек из числа прибывших были заняты в сфере 
материального производства и являлись налогоплательщиками, ¬в 
то время как практически все семьи выступали в качестве получа-
телей социальных пособий (466 человек, которым ежемесячно вы-
плачивались 124,4 тыс. рублей)»1. 

Курды появились в селах Белое, Еленовское, хут. Садовый, 
селе Величковское и др. За короткое время в таких селах как 
Верхне-назаровском, Садовом, Белом, Еленовском, Преображен-
ском и ауле Бжедугхабль курды составляли от 15 до 40% от обще-
го числа жителей2.

Проблема притока мигрантов становилась в центре прорабаты-
ваемых социальных проблем в Республике Адыгея, требующих в 
первую очередь решения вопросов по обеспечению стабильности и 
правопорядка на территории республики.

При этом приток мигрантов в республику продолжался. В этом 
плане показателен 2001 год. Только за 8 месяцев 2001 г. в один 
Красногвардейский район республики прибыло 300 граждан, в их 
числе 60 человек (20%) курдов. Курды прибыли в основном с тер-
ритории других субъектов Российской Федерации – 30 человек, 
Азербайджана – 17 человек, Армении – 6 человек, Казахстана – 
1 человек. Из них имели гражданство России – 37 человек. Про-
цент курдских мигрантов, являвшихся гражданами иностранных го-
сударств, а также лицами без гражданства оставался достаточно 
высоким – 37% от числа всех зарегистрированных по месту жи-
тельства в районе за 8 месяцев 2001 года3. 

В республике, особенно в Красногвардейском районе, наблю-
дался процесс постепенного замещения курдами местного населе-
ния. Миграционный прирост в районе составил 71 человек. Было 

1 Там же.
2 Там же. 
3 Информация о ситуации, связанной с миграционным притоком граждан 

курдской национальности в Красногвардейский район Республики Адыгея (за 
период с 03.08–03.09.2001 г.) за подписью и. о. руководителя миграционной 
службы Республики Адыгея А. Шхачевой. Копия.
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оформлено гражданами курдской национальности право на соб-
ственность 11 домовладений в с. Белом, 5 домовладений – в с. Са-
довом, 4 домовладения – в сел. Еленовском. Курдские семьи рас-
селялись также в ст. Ханской (пригород Майкопа), в пос. Супов-
ской (Тахтамукаевский район), в ст. Гиагинской (Гиагинский рай-
он) и др.

Всего же на этот период в Белосельском округе проживало 
927 граждан курдской национальности (17% от общего числа жи-
телей), в Еленовском – 637 человек (17,2%), из них 131 – без ре-
гистрации, в Садовом округе – 926 курдов (33,6%), в селе Садовом 
(34,3%), в Бжедухабль (2,1%), Преображенском (41,9%), в Верх-
неназаровском сел. (40%). Только в селе Садовом без регистрации 
числились 341 курд1.

В целом удельный вес граждан курдской национальности в трех 
сельских округах республики составлял 21,4%.

В мае 2001 г. была создана Межведомственная рабочая группа 
по разработке мероприятий по обеспечению стабильности и право-
порядка в местах компактного проживания курдов. С 3 по 30 мая 
группа работала в Республике Адыгея и Краснодарском крае. Со-
стоялось совещание с активом администрации Красногвардейского 
района (руководитель В. Е. Тхитлянов). Официально зарегистриро-
ванных курдов было более 300 человек. Отношения с местным на-
селением были напряженные. В районе проживали главным обра-
зом курды-переселенцы из Нагорного Карабаха. Вначале курды на-
стороженно относились к попыткам администрации по установле-
нию контактов. На состоявшемся собрании жителей сел. Преобра-
женское с компактным проживанием курдов было проведено собра-
ние, где выяснялись претензии местного населения к курдам. Была 
также проведена встреча с жителями села Белое, заслушаны сооб-
щения лидеров общественной организации курдов ¬Агры» Гамида 
Кошанова и Файзо Абдуллаева. Работой из всех проживавших в ре-
спублике курдов было охвачено только 115 человек. Курды труди-
лись главным образом на своих огородах (наделы земли составля-
ли 0.32 га). Констатировалось отсутствие работы с курдской моло-
дежью, о провоцирующей работе СМИ. Состоялась также встреча 
с преподавателями школы села Белое. В школе обучалось 180 уча-

1 Из служебной записки Министру Российской Федерации В. Ю. Зорину о 
положении курдов в Республике Адыгея на начало 2002 г. Копия.
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щихся, из них 115 детей курдов. Преподавание было затруднено по 
причине незнания детьми курдов русского языка. Повсеместно вы-
сказывалась просьба ¬защитить местное население от излишних 
посягательств со стороны курдов», в частности на чужую собствен-
ность, захват угодий и выпасов скота и пр.

На поддержании общественного порядка в населенных пунктах 
сказывалось отсутствие контактов правоохранительных органов с 
местными общественными организациями курдов, отсутствовала 
практика совместных дежурств по охране общественного порядка 
и на мероприятиях сферы культуры. 

По итогам работы группы в республике было рекомендовано 
органам государственной власти проведение мониторинга ситуа-
ции в местах проживания курдов, глубокое изучение положения на 
местах, решение вопросов регистрации, использование различных 
возможностей для улучшения межнациональных отношений, созда-
ние общественных советов, комитетов по работе с молодежью, ак-
тивизация работы общественных объединений и другие1.

Вопрос рассмотрел Кабинет министров Республики Адыгея. 
Было принято Постановление Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 27 августа 2001 г. № 290 ¬О плане мероприятий по 
культурно-психологической адаптации курдов, проживающих в Ре-
спублике Адыгея». В связи с этим глава Союза славян Адыгеи, 
депутат Госсовета Республики Адыгея Н. Коновалова отмечает: 
¬Большого успеха эти усилия органов власти тогда не принесли»2.

Динамика численности курдских переселенцев на территории 
Красногвардейского района Республики Адыгея (в июле-сентябре 
2001) выглядела следующим образом (см. табл. 8).

В связи с анализом происходивших на территории республики 
процессов вызывает определенный интерес и изменение демогра-
фической ситуации, вызванное повышенной рождаемостью детей в 
курдской среде, в том числе и применительно к Красногвардейско-
му району Республики Адыгея (см. табл. 9). 

1 Служебная записка Директора Департамента по делам национальностей  
Н. Ф. Бугая на имя министра Российской Федерации А. В. Блохина. 1 июня 
2001 г. Копия // Архив автора.

2 Коновалова Н. Указ. соч.
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Таблица 8

ДИНАМИКА
численности курдских переселенцев на территории 

Красногвардейского района Республики Адыгея 
(июль-сентябрь 2001)

01.07 01.08 01.09
Прирост, 
убыль

Всего проживает: 2863 2895 2910 + 47

из них имеют регистрацию по месту 
жительства

2031 2065 2080 + 49

проживают без регистрации по 
месту жительства

832 830 830 - 2

в том числе иностранные граждане 265 265 265

в том числе лица без гражданства 350 349 349 - 1

Примечание: За 8 месяцев 2001 г., по данным Красногвардейского ЗАГСа, за-
регистрировано 26 родившихся детей курдской национальности. Естественный при-
рост курдского населения на 1000 человек, несмотря на имевшее место некоторое 
снижение рождаемости, оставался самым высоким по району: + 6.8% (для сравне-
ния у русских этот показатель составлял –10.0%; у адыгейцев – 3.2%).

Источник: Информация о ситуации, связанной с миграционным притоком 
граждан курдской национальности в Красногвардейский район  Республики Ады-
гея (за период с 03.08–03.09.2001 г.) за подписью и. о. руководителя миграционной 
службы Республики Адыгея А. Шхачевой. Копия.

Таблица 9

СВЕДЕНИЯ
о рождаемости и смертности по Красногвардейскому району 

Республики Адыгея 3 января 2001 г.

Родилось Всего
Родилось в том числе:

Умерло
русских адыгов курдов

других  
национальн.

1999 г. 279 147 (-9) 54 (-7) 64 (+24) 14 530

2000 г. 314 183 (-7) 55 (-6,5) 59 (+22) 18 535 

% 2000 г 
к 1999 г.

112,5 123,8 101,9 128,6 100,9

Источник: Информационная служба Администрации Красногвардейского 
района Республики Адыгея, январь, 2001.

Приведенные данные таблицы свидетельствуют, что курдская 
общность республики Адыгея имеет высокий коэффициент рожда-
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емости. В связи с этим начальник Управления по работе с органа-
ми власти субъектов и органами местного самоуправления аппара-
та Уполномоченного Президента РФ в ЮФО Ю. Шестаков делает 
вывод: ¬Достаточно высокий миграционный приток курдов накла-
дывается на негативную демографическую ситуацию в районе. Для 
Красногвардейского района с его компактным проживанием курдов 
естественная убыль русского и адыгейского населения, в то вре-
мя как для курдского – высокий естественный прирост (до 3% в 
год). При сохранении существующих темпов миграционного и есте-
ственного прироста курдского населения в Красногвардейском рай-
оне, в ближайшее десятилетие может обозначиться проблема их 
административно-территориального оформления»1. 

Анализ работы, выполненной в то время политологами, социо-
логами, позволял сделать выводы, что преобладание курдского на-
селения действительно может привести к созданию явочным поряд-
ком автономии непосредственно на территории Республики Адыгея. 
На местах создавались предпосылки проявления межнациональной 
напряженности. Как сообщалось в обращениях с мест, ¬курды про-
воцируют конфликты и драки в молодежной среде, оскорбляя честь 
и достоинство коренного населения, выпасают скот на личных ого-
родах и участках граждан».

Правительство республики было обеспокоено создававшейся 
ситуацией. На 2002 г. на территории Адыгеи уже проживало около 
800 компактно расселенных курдов. Наблюдалась тенденция к уве-
личению численности курдского населения. Тогда (2002 г.) на тер-
ритории республики была развернута кампания, приобретшая го-
сударственный масштаб, о возвращении адыгов с территории госу-
дарств Ближнего Востока и Югославии. 

Что касается курдов, их обустройства в республике, то Ми-
нистерством по межнациональным отношениям и общественно-
политическому прогнозированию Республики Адыгея был разрабо-
тан и утвержден план мероприятий по культурно-психологической 
адаптации курдов, проживающих в республике. Разумеется, с уче-

1 Письмо начальника Управления по работе с органами власти субъектов 
и органами местного самоуправления аппарата Уполномоченного Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе Ю. Шестакова на имя 
министра Российской Федерации В. Ю. Зорина от 8 апреля 2002 г. Копия.
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том сложности решения курдской проблемы была сориентирована 
и деятельность Межведомственной комиссии по упорядочению ми-
грационных процессов в Красногвардейском районе республики, в 
котором, по данным министерства, на это время проживали уже 
около 3000 граждан курдской национальности1. 

В Миннац России были получены из республики многочислен-
ные письма с просьбой анализа ситуации на государственном уров-
не и о принятии конкретных решений. Заметно напряженными ста-
новились межнациональные отношения, появились трудно реша-
емые противоречия, связанные с захватом земельных участков, 
устройством выпасов скота, скупкой домовладений, ¬выжиманием» 
населения с мест расселения курдов. В республике осложнялась и 
экологическая обстановка, требовавшая срочного решения.

Одним словом, в Республике Адыгея как раз сформировалось 
большое компактное поселение курдов, своеобразный моноэтни-
ческий замкнутый ареал, создавшее множество трудно решаемых 
проблем. 59-я сессии Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея рассмотрела столь острый вопрос. Все надежды возлага-
лись на Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Одновременно требовалось урегулирование миграционной си-
туации в субъектах Российской Федерации, возникшей еще в конце 
1980-х годов. Число мигрантов, представителей разных этнических 
общностей возрастало количественно, составив, только в 1990 г. 
около 12 млн человек. Действовавшая в Российской Федерации в 
то время законодательная база не создавала в полной мере право-
вого обеспечения миграционных процессов внутри страны. 

Разумеется, что в той обстановке и Республика Адыгея была 
не в состоянии обеспечить работой приезжающих, разместить их 
детей в дошкольных и образовательных учреждениях, выплатить 
социальные пособия и решить множество других сопряженных с 
этим проблем.

1 Письмо и. о. министра Республики Адыгея Конькова на имя Министра 
Российской Федерации В. Ю. Зорина от 27 марта 2002 г. № 91. Копия.
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Таблица 10

Этнический состав населения республики Адыгея, 2002 г. 

Тыс. чел. %

Республика 
Адыгея

Краснодар-
ский край

ЮФО
Республика 

Адыгея

Красно-
дарский 

край
ЮФО

Все  
население

447,1 5125,2 22907,1 100,0 100,0 100,0

Русские 288,3 4436,3 14795,4 64,5 86,6 64,6

Адыгейцы 108,1 15,8 125,8 24,2 0,3 0,5

Армяне 15,3 274,6 615,1 3,4 5,4 2,7

Украинцы 9,1 131,8 396,6 2,0 2,6 1,7

Курды 3,6 5,0 11,7 0,8 0,1 0,1

Татары 2,9 25,6 173,6 0,6 0,5 0,8

Таким образом, кроме автохтонного адыгского населения в Ре-
спублике Адыгея проживают русские, украинцы, армяне, греки, 
курды, турки, хемшилы. Одной из самых молодых и успешно ин-
тегрированных этнических общностей (как отмечалось, в основном 
переехали сюда из Армении в результате экономического и поли-
тического кризиса в 1988–1990 гг.) являются курды. 

По состоянию на середину 2009 г. на территории Красногвар-
дейского района Республики Адыгея проживало уже 3691 граж-
данин курдской национальности, что составляло 11,2% от обще-
го количества жителей района. Из них: граждан России – 3246; 
иностранных граждан, проживающих без гражданства по видам на 
жительство и разрешениям на временное проживание – 20; лица 
без гражданства, проживающие без регистрации – 275, из кото-
рых 59 – несовершеннолетние. Несовершеннолетние, статус кото-
рых не определен из-за отсутствия принадлежности к гражданству 
какого-либо государства одного из родителей1. 

По-нашему мнению, в сложившейся обстановке было бы целе-
сообразным преобразование республики в административную Ады-
гейскую область с учреждением поста губернатора и выстраивани-
ем соответствующего аппарата государственной власти, учитывая 
при этом и слабое экономическое положение республики, и ее воз-
можности. На территории области смогут проживать те народы, 

1 Коновалова Н. Курдский вопрос в Адыгее // http://www. interkavkaz. 
info.
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которые нашли возможность применения своего труда и реализа-
ции своих кровных интересов. Главное, отпал бы сам по себе во-
прос, который в определенной мере волнует и беспокоит руковод-
ство республики. 

Возможно, настоящий вывод поспешен. Профессор АРИГИ 
им. Т. М. Керашева Р. А. Ханаху и старший научный сотрудник 
О. М. Цветков провели социологическое исследование среди ли-
деров общественных и религиозных объединений, целью которо-
го было выяснение состояния межэтнической обстановки в респу-
блике и соседнем крае (Краснодарском), миграции населения, кон-
фессиональных отношений и отношения к названным составляю-
щим лидеров1. 

Автор не дискутирует по отдельным положениям, приведенным          
Р. А. Ханаху и О. М. Цветковым, однако, мнение курдов, изложен-
ное ими, привлекает внимание. И можно сделать вывод, что особой 
опасности возрастания тенденции к дополнительному притоку кур-
дов в республике и не обнаруживается. 

Характеризуя межэтническую ситуацию, существующую на 
данный период в республике, курды дают высокую оценку состо-
янию межнациональных отношений. В частности, лидер курдской 
организации констатировал: ¬Межэтническое состояние в Адыгее 
на сегодняшний день нормальное, которое могло, допустим, быть в 
связи с теми обстоятельствами, в частности, с развалом Союза2, ко-
торый произошел, парадом суверенитетов, с учетом событий, имев-
ших место на Северном Кавказе, и которые до сих пор происходят 
в республиках региона. Если сравнивать с ними, конечно, ситуация 
в Адыгее, можно сказать, идеальная»3. 

1 Ханаху Р. А. , Цветков О. М. Межэтнические и межконфессиональные 
отношения в Республике Адыгея глазами лидеров и активистов общественных 
организаций. Майкоп, 2010. 

2 Справедливо характеризовал национальную политику в России в 1921 г. 
историк С. В. Бахрушин: ¬Государство оказалось плохо спаянным… Народно-
сти, входившие в состав Российской империи, оказалось… жили каждая своей 
жизнью. Все здание государства Российского рухнуло при первом ударе…» 
Такая оценка в полной мере транслируется и на ситуацию в Союзе народов в 
1990-е годы. Он выглядел таким же, как писал о нем В. Бахрушин. (Цит. по: 
Дубровский А. М. С. В. Бахрушин и его время. М., 1992,. С. 51). 

3 Цит. по: Ханаху Р. А., Цветков О. М. Указ. соч. С. 8. Подобной точки 
зрения придерживаются многие политологи. Н. Непорада в связи с этим за-
мечал: ¬Партийная идея себя изжила. Вместо партийного ¬будущего», стране 
предложили национальное самоопределение (то есть национальное будущее) и 
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Конечно, такой вывод следовало бы воспринимать чисто услов-
но, до ¬идеальной» ситуации, с учетом имеющихся многих слож-
ных социальных проблем, далеко. Именно в этом плане высказыва-
ют тревогу и определенную настороженность и лидеры других эт-
нических общностей республики: ¬Есть еще вопрос курдов в Крас-
ногвардейском районе, но пока этот вопрос не так остро стоит. 
Хотя в перспективе тоже может стать серьезной проблемой»1. Ми-
грационную ситуацию в Республике Адыгея лидер курдской об-
щественной организации оценивал ¬как хорошую». В этой связи 
привлекает внимание и прогноз респондентов, изложенный лиде-
рами, в частности, армянской и курдской этнических общностей. 
Как констатировал лидер курдов: ¬Республика переполнена – сюда 
больше приезжать не надо»2. 

В связи с выполненным исследованием привлекает внимание и 
заключение авторов книги, проведенное с использованием прогно-
стического принципа. Авторы полагают: ¬...У многих русских сфор-
мировалась установка на выезд из республики, только за послед-
ние семь лет их доля в составе населения сократилась с 64,5% до 
52%». Высвобождение жизненного пространства с высокой степе-
нью вероятности приведет к заполнению его армянами, курдами (за 
счет высокого уровня рождаемости, а не миграционного притока), 
представителями других стран Южного Кавказа и Средней Азии»3. 
С учетом того, что кампания по переезду в республику зарубежных 
адыгов, у которых, несомненно, сформировался совершенно иной 
менталитет, мягко говоря ¬провалилась»4, то правительству респу-
блики Адыгея следовало бы учитывать в осуществлении государ-

страна за этот принцип ухватилась. С восемьдесят шестого года начались раз-
говоры об отделении, а в начале девяностых всем, кто не успел, сказали: ¬Всё, 
вольности закончились, – теперь у нас монолитное государство» (см.: Непора-
да Н. К вопросу о национальной идее // http://professionali. ru). 

1 Ханаху Р. А., Цветков О. М. Указ. соч. С. 14. 
2 Там же. С. 18. 
3 Там же. С. 27–28. 
4 ¬Для сравнения отметим, – констатировал “Кавказский узел” 1 октября 

2007 г., – в 1993 г. число адыгов, вернувшихся на Родину, дошло до 1,5 тыс. 
человек. Однако, по данным 2006 г., оно сократилось до 500 человек. Сокраще-
ние наблюдалось и в последующее время» (¬Союз славян Адыгеи»: курды за-
полняют Северный Кавказ из-за адаптации к беззаконию // http://pmv-ru.
livejournal.com). 



         В условиях трансформации 1990-х годов в России 247

ственной национальной политики и русскую составляющую, решая 
на равных правах со всеми проблемы русских в республике. 

По итогам переписи 2002 г. в Воронежской области доля рус-
ских составляла 94,1%. Но как изменяется это соотношение, про-
следить сложно. В 2005 г. по сравнению с 2006 г. миграцион-
ный прирост населения области в целом увеличился в 2,2 раза, 
а из стран СНГ – в 2,8 раза. Из Азербайджана – в 3,7 раза, Тад-
жикистана – в 3,1, Узбекистана – в 3,6. В 2005 г. из 1700 чело-
век, получивших российское гражданство в упрощенном порядке 
и осевших в области, 1500 являлись выходцами из мусульманских 
стран. 

По данным Воронежской мусульманской общины, на террито-
рии области проживают от 50 до 60 тыс. этнических мусульман. 
Курды, турки составляли треть населения села Волчанского. По 
данным Всероссийской переписи населения, в Воронежской обла-
сти в 2002 г. было курдов 324 (на русском языке говорят 311 чел.), 
курдов-езидов – 321 (соответственно – 306 человек). Прогноз та-
ков – численность их будет возрастать1. В каждой семье пере-
селенцев от 3 до 8 детей. Курдами учреждена Воронежская об-
ластная общественная организация ¬Езидо-курдская община ¬МЕ-
ДИА», которая 7 декабря 2007 г. прошла государственную реги-
страцию.  Администрация области, взаимодействуя, в частности, 
с Комитетом по делам национальностей Общественной палаты Во-
ронежской области, уделяла особое внимание этому вопросу. На 
очередном совместном заседании Общественной палаты с предста-
вителями этих объединений, проходившем 25 сентября 2009 г., 
в состав комитета были включены осетинская община ¬ФАРН», 
езидо-курдская ¬МЕДИА», узбекский культурный центр ¬ВАТАН», 
кыргызская организация ¬МУРАС», таджикский культурный центр 
¬НАВРУЗ» и другие. Участники совещания отметили, что именно 
¬благодаря взаимодействию организаций с ГУВД за последнее вре-

1 Однако, как сообщал руководитель Управления по безопасности и пра-
вопорядку администрации Воронежской области, ¬на территории Воронежской 
области зарегистрировано курдов 116 человек. Курды не имеют общественных 
объединений и с органами государственной власти области не взаимодейству-
ют» (см.: Информация руководителя Управления по безопасности и правопо-
рядку Е. Н. Воробьева в Департамент межнациональных отношений Минреги-
она России от 23 января 2006 г. Копия). 
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мя в Воронеже значительно улучши-
лась ситуация, связанная с межнацио-
нальными отношениями»1. 

Не так просто остаться на про-
живание, например, на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Вероятно, этим объясняется наличие 
немногочисленных этнических мень-
шинств. Уже 5 мая 1994 г. было при-
нято Постановление Парламента КБР 
¬О некоторых мерах регулирования 
миграции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (№ 17-П-П). Всего на терри-
тории республики расселены 301 граж-
данин курдской национальности. 

Незначительное число курдов со-
средоточено в Калужской области. На-

ряду с представителями других национальных меньшинств здесь, 
в Дзержинском районе (г. Конродрово и др.), проживают 42 че-
ловека, в Перемышольском районе – 16 человек. Курды расселе-
ны в селах: Петровка, Судмир, Козельск, Морозово и других. Все-
го на территории области расселено 66 курдов (владеют русским 
языком – 63 чел.), и 72 курда-езида (соответственно – 71 чело-
век). Они сообща решают свои проблемы жизнеобустройства. Об-
щественных объединений ими не создавалось2. 

Что касается Калининградской области, то на ее территории 
из общего числа проживавших курдов 450 человек, в городах обла-
сти были расселены 64,4% прибывших курдов, остальные – в сель-
ской местности. Наглядное представление дает динамика расселе-
ния курдов по области (см. табл. 11). 

1 Комитет по делам национальностей Общественной палаты Воронеж-
ской области пополнился общественными организациями // http://www. 
voronezh-media.ru; 25 сентября 2008. 

2 Письмо зам. начальника отдела Управления ФМС России по Калужской 
области Т. В. Цыганова в Департамент межнациональных отношений Минре-
гиона России от 26 июня 2006 г. Копия. 

Житель курдской деревни 
в Воронежской области 
Мамед-Али. Июль, 2003
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Таблица 11

Распределение курдов 
по муниципальным образованиям Калининградской области. 

2006 год

№
п/п

Муниципальные образования

Численность

город село

кол-во % кол-во %

1 Городской округ ¬Город Калининград» 17 59,6 – –

2 Светлогорский городской округ 6 20,7 – –

3 Багратионовский городской округ – – 2 12,5

4 Гвардейский район – – 6 37,5

5 Гусевский городской округ 6 20,7 5 31,3

6 Нестеровский городской округ – – 3 18,7

В с е г о по области: 29 100 16 100

Источник: Информация врио министра культуры Калининградской области 
в Департамент межнациональных отношений Минрегиона России от 9 февраля 
2006 г. за подписью М. А. Андреева. Копия. 

Отмечалось также, что курды в области компактно не прожива-
ют. По этой причине не создавались и общественные объединения. 
Правонарушений со стороны курдов не зарегистрировано. 

Поселение первых представителей этих групп курдов на терри-
тории Краснодарского края произошло во второй половине XX века 
(60–80-е годы), при этом большая часть как курдов, так и турок-
месхетинцев, поселилась в крае практически в одно время, после 
начала этнических войн и погромов в Союзе ССР в конце 1980-х го-
дов. По данным переписи населения 1979 г. , в Краснодарском крае 
проживало 539 курдов, из них 48 – в городах и 491 – в сельской 
местности, 2 курда проживали в Адыгейской автономной области. 
В Краснодарском крае в этот период значительная часть курдов 
расселялась в станице Пшехской. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. , на начало 
1990-х годов на территории Краснодарского края, включая и Ады-
гейскую автономную область, проживали уже 2524 курда. Из них 
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на территории Адыгейской автономной области – 262 человека1. 
Месхетинские турки, курды и другие группы этнических беженцев 
селились, начиная с 1980-х годов, в Апшеронском и Белореченском 
районах края. 

С 1979 г. по 1997 г. курдское население в крае возросло в 
3,7 раза в основном за счет миграции из республик Закавказья. 
По данным УВД края, за этот период курдское население возрос-
ло на 8 200 человек (85%), которые прибыли из Киргизии, Арме-
нии и Азербайджана2. Местами компактного проживания курдов в 
крае являлись Кореновский, Горяче-Ключевской, Динской, Крым-
ский, Белореченский районы, г. Краснодар. 

Небольшими по своей численности группами курды рассели-
лись и в других районах края (Темрюкский, Анапский и др.). Как 
отмечается в Аналитической справке администрации края ¬О со-
стоянии национальных отношений и миграционных процессов на 
территории Краснодарского края за первую половину 1990-х го-
дов», курды, прибыв на территорию Краснодарского края, выдвину-
ли идею создания курдской национально-территориальной автоно-
мии в России, местом расположения такой автономии предлагался 
ими Краснодарский край. Вопрос специально рассматривался и не 
получил положительного решения. В последующем и сами курды 
отказались от этой затеи. 

В связи с упоминавшимися событиями в Нагорном Карабахе 
часть этой территории в первой половине 1990-х годов стала аре-
ной активных боевых действий – так называемый ¬Лачинский ко-
ридор», соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Это обусло-
вило новый приток курдского населения на территорию Краснодар-
ского края и Адыгейской Республики. Они были расселены в крае 
дисперсно. 

 24 декабря 1987 г. было принято Постановление Совета Ми-
нистров СССР ¬Об ограничении прописки граждан в некоторых 
населенных пунктах Крымской области и Краснодарского края» 
(№ 1476), что в полной мере распространялось и на курдов. В до-
кументе указывалось, что ¬в интересах охраны общественного 

1 Национальный состав населения Краснодарского края по данным Всесо-
юзной переписи на 12 января 1989 года. Краснодар. 1990. С. 11–15. 

2 Аналитическая записка администрации Краснодарского края. 1995 г. Ко-
пия. 
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порядка и здоровья населения установить в качестве временной 
меры... [указан перечень населенных пунктов. – Н. Б.]... не под-
лежат прописке граждане, вновь прибывающие на постоянное 
жительство...»1. 

По сведениям Госкомнаца Российской Федерации, на октябрь       
1991 г., в крае проживало курдов: в Анапском районе – 28 человек, 
в Апшеронском – 19, Белореченском – 29, Горячее-Ключевском – 
17, Динском – 93, Кавказском – 38, Калининском – 215, Коренов-
ском – 574, Крымском – 58, Новокубанском – 2, Тбилисском – 14, 
Туапсинском – 2, Успенском – 12, в Щербиновском – 7 человек. 
Всего – 1260 человек2. 

Конечно, ощутимый приток курдов, представителей других эт-
нических меньшинств остро ощущался в современных Южном и 
Северокавказском федеральных округах. Один из постоянно воз-
никавших вопросов для мигрантов – это регистрация и получение 
российского гражданства. Курды длительное время не регистриро-
вались в Краснодарском крае, Адыгейской Республике, в Нижего-
родской области Приволжского федерального округа. 

По данным Комиссии миграционного контроля Российской 
Федерации, в 1996–1997 гг. в Краснодарском крае всего было 
49 551 обращений, представители Южного или Северного Кав-
каза, выходцев из регионов бывшего Союза ССР, в том числе кур-
дов и турок-месхетинцев, составили 45%3. Работа предстояла по 
своим масштабам огромная. Параллельно протекал процесс разра-
ботки нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию 
этих мер. 

В настоящее время в Краснодарском крае среди представлен-
ных более 120 этнических общностей, курдская община занимает 
не последнее место. По приблизительным оценкам, в регионе на-

1 Постановление Совета Министров СССР ¬Об ограничении прописки 
граждан в некоторых населенных пунктах Крымской области и Краснодарского 
края» от 24 декабря 1987 г. № 1476. Архив Верховного Совета СССР. Копия. 

2 Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев Р. М. Советские курды: время пере-
мен, Указ. изд. С. 17. 

3 Альтернативный доклад НПО Правозащитный центр ¬Мемориал» при 
участии Сети российских НПО по противодействию расизму и дискриминации 
¬О соблюдении Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации» (М., 2002).
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считывается от 10-ти до 12-ти тыс. курдов, более 20% из которых 
не имеют ни прописки, ни гражданства1. 

Компактным проживанием курдов отличались станицы Плат-
нировская и Сергиевская. Так, в станице Платнировской в 1997 г. 
проживали 143 курда, в ст. Сергиевской – 85 курдов, зарегистри-
рованных курдов было 223 человека. Как отмечал Начальник МОБ 
Кореновского РОВД подполковник милиции Ю. Г. Алексеенко, воз-
главляют каждую из общин советы старейшин, которые активной 
профилактической работы среди курдского населения не ведут»2. 
Несомненно, это создавало напряженную и криминогенную об-
становку, обострялись межнациональные отношения. По данным 
Ю. Г. Алексеенко, в 1997 г. в районе было 432 административных 
правонарушения, за семь месяцев 1998 г. – 287 правонарушений3. 

Следует заметить, что взаимоотношения переселенцев выстра-
ивались с местным населением в неспокойной форме. Межведом-
ственная комиссия по решению проблем турок-месхетинцев после 
посещения Краснодарского края 12–15 марта 2001 г. в своих ито-
говых материалах констатировала, что ¬увеличилось число обра-
щений казачьего населения края с требованием выселить турок-
месхетинцев, курдов с территории края, репатриации их в Грузию, 
Армению, другие страны Закавказья»4. 

Богатый материал о курдах Кореновского района Краснодар-
ского края содержится в интервью с курдами, опубликованном 

1 По другим данным, курдов в Краснодарском крае от 7 до 20 тысяч. 
В основном – мигранты в первом поколении. Часть приехала из Средней Азии, 
куда курды были высланы Сталиным из Грузии. Но те – большей частью му-
сульмане. Что касается езидов – последователей синкретической религии, со-
вмещающей элементы ислама, христианства и зороастризма – то они приеха-
ли в Краснодарский край в основном из Армении, где жили до начала кара-
бахской войны (в советское время их в паспортах обычно писали просто ези-
дами, а не курдами). Фамилии у них преимущественно армянские. См.: Совме-
стима демократия с депортациями? // Деловая пресса. 11 апреля 2002. № 13 
(146)–14 (147). 

2 Аналитическая справа Ю. Г. Алексеенко о положении в Кореновском 
районе 1997—1998 гг. на имя главы администрации Кореновского района 
Н. И. Хворостина. Копия. 

3 Там же. 
4 Письмо Департамента по делам национальностей Министерства по делам 

федерации и национальностей Российской Федерации в Правительство Россий-
ской Федерации. Март 2001. Копия. 
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В. Н. Ефременко, А. Г. Осиповым, М. М. Авдиловой в ходе поез-
док в ст. Платнировскую1 (5 марта и 27 сентября 2006 г.)2. На тер-
ритории района (хутор Казачий, Сергиевское сельское поселение 
и др.), по данным авторов интервью, на осень 2006 г. было рассе-
лено 13,3 тыс. курдов, непосредственно в станице – 12,8 тыс. че-
ловек3. К концу 2005 г. в станице Платнировской в семьях курдов 
родились 28 детей. В Кореновском районе края проживали только 
курды-мусульмане. 

В связи с этим представляется реалистичной оценка ситуации 
в регионе в 1997–1998 гг., которую дал заместитель министра по 
делам национальностей Российской Федерации В. Туманов в пись-
ме руководителю федеральной миграционной службы Т. М. Регент: 
¬Точную оценку незаконных мигрантов в этом регионе дать не-
возможно, так как процессы миграции происходят непрерывно. В 
этом регионе имеется много “законных” мигрантов из зон межна-
циональных конфликтов (Нагорный Карабах, Армения, Азербайд-
жан, Абхазия), которые до ликвидации Советского Союза приеха-
ли в “спокойные” регионы Северного Кавказа и фактически полу-
чили там натурализацию»4. 

По данным переписи 2002 г., в станице проживали предста-
вители 26 национальностей. Численность населения составляла 
13 037 человек. По национальному составу население распредели-
лось следующим образом (см. табл. 12). 

1 Платнировский курень был заложен в 1794 г. Уже через 80 лет после 
основания станицы ее население составляло 5 тыс. человек – в основном запо-
рожские и донские казаки. К 1913 г. в станице проживало уже 18 тыс. человек. 
В ходе Первой мировой войны население станицы сократилось на 5 тыс. чело-
век. В годы Великой Отечественной войны численность населения резко сни-
зилась. Общая численность населения в 1966 г. составляла 9799 человек (см.: 
Точка на земле. Население станицы // http://platnirovka.narod. ru). 

2 См. подробнее: Проблемы курдов в станице Платнировской Кореновско-
го района Краснодарского края // http://www.memo.ru.

3 Там же. 
4 Письмо заместителя министра Российской Федерации по делам наци-

ональностей В. Туманова на имя руководителя Федеральной Миграционный 
службы Российской Федерации Т. М. Регент от 16 сентября 1998 г. № 04/8-
2802. Копия. 
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Таблица 12

Национальный состав населения ст. Платнировской

Национальность 
Численность, 

чел. 
Национальность 

Численность, 
чел. 

русские, украинцы белорусы 12 270 армяне 189 

курды 450 лезгины 2 

азербайджанцы 10 корейцы 3 

грузины 12 чехи 2 

татары 20 черкесы 1 

греки 13 казахи 1 

немцы 9 латыши 1 

поляки 8 чуваши 1 

цыгане 4 изоны 1 

узбеки 5 ногайцы 1 

евреи 3 ингуши 1 

молдаване 2 изиды 1 

удины 5 болгары 1 

Примечание: В самой станице проживает 11 827 человек, на хут. Казачьем – 
1028 человек, а на хут. Левченко – 132 человека, из них мужчин 5930, женщин – 
7170 человек. 

Источник: Точка на земле. Население станицы // http://platnirovka.narod.ru

Что касается других районов края, то, по приблизительным 
данным, курды расселялись в Усть-Лабинском районе – 12 семей, 
Калининском районе – около 70 семей, Горяче-Ключевском райо-
не – около 110 семей, в г. Краснодар – около 200 семей1. Авто-
ры интервью приводят и такие сведения, согласно которым прожи-
вавших без регистрации из Киргизии было 73 человека (в том чис-
ле – 26 после 1991 г.), из Армении – 59 (10 – после 1991 г.), из 
Азербайджана 39 (5 – после 1991 г.), из Казахстана – 17 (6 – по-
сле 1991 г.). 39 курдов переехали на жительство в район из других 
регионов Российской Федерации (Волгоградской и Саратовской об-
ластей, республик Адыгеи и Калмыкии), а также из других районов 
Краснодарского края2. Курды проживали также в ст. Неберджаев-
ской Крымского района. 

1 Там же. 
2 Там же. 
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Фактически во всех регионах России, и особенно на юге стра-
ны, одной из острых проблем остается проблема жилья. Дело в том, 
что и турки-месхетинцы, и курды покупали в конце 1980-х недви-
жимость по ¬ручным сделкам»: в присутствии свидетелей оформ-
лялся акт передачи прав собственности. Нотариусы такие сделки 
принципиально не удостоверяли с благословения местных властей: 
у одной из сторон сделок не было прописки. Но до 1996 г. такие 
сделки признавались в сельской местности законными. 

Еще перед распадом Союза ССР в Краснодарском крае ввели  
ограничения по прописке, которые на тот момент уже действова-
ли в Москве, Ленинграде, Киеве, а также в Севастополе, Видяево, 
Гаджиево и ряде других военных городов. 

Признание права собственности через суд для мигрантов за-
частую ничего не означало. Так, в 1995 г. курд-курманч Мамед 
Камалов оформил документы на домовладение, однако, в прописке 
по адресу ему отказывают до сих пор1. В Темрюкском районе запре-
щалось селиться вынужденным переселенцам из-за его погранич-
ного статуса, между тем, там проживает значительное количество 
крымских татар и армян, есть греческая, болгарская и цыганская 
общины. 

Тем не менее, значительная часть мигрантов (чаще курдов, 
к которым отношение толерантное) все же передвигается по тер-
ритории края достаточно свободно. Например, многие курды пере-
ехали из Крымского района в соседнюю Анапу, где есть работа. 
Видимо, помимо личного отношения представителей власти к той 
или иной национальности, имеет значение еще и финансовый ин-
терес.

По мнению обозревателей, курды-курманч, расселенные в Ко-
реновском, Усть-Лабинском, Калининском, Кавказском, Горяче-
Ключевском районах, г. Краснодаре, наиболее значительная груп-
па – в станице Платнировская Кореновского района, вряд ли могут 
рассчитывать, что им достанутся какие-либо дома, оставшиеся от 
переселившихся турок-месхетинцев в США. ¬Вместе с тем, в отли-
чие от турок-месхетинцев, курдов никто в Америку не приглашает, 
Грузия не горит желанием репатриировать их в Аджарию. По этому 
жилищный кризис только усилится. Проблема только начинается, 

1 Квартирный вопрос испортил национальный // http://ipocredit.ru.
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и следующее звено этой проблемы – курды»1, – так полагали ана-
литики. Фактически этот прогноз в некоторой части оправдывался. 
Трудности устройства с жильем дополнялись и другими, в частно-
сти, нерешенностью вопроса о трудоустройстве на местах, ослож-
нялась криминогенная обстановка. Уже в 1992 г. на Северном Кав-
казе было зарегистрировано 36 тыс. безработных, что составляло 
12% от всех трудоспособных в России. 

Все это не могло не усугублять вопросы отношений миграци-
онных групп с населением принимающей стороны и друг с другом 
по поводу условий проживания, отношения к причинам межэтниче-
ских конфликтов, отношения мигрантов и других этнических субъ-
ектов к власти различных уровней (федеральный центр, край, ре-
спублика, район). 

В июле 1997 г. более двух тысяч жителей станицы Коренов-
ская Краснодарского края собрались по инициативе казаков на ми-
тинг на главной площади города и потребовали выселить армян. 
Переселенцы-курды так же были обвинены именно в том, что они 
нигде не работают, совершают мелкие хищения в домохозяйствах, 
потравы на полях. Сход потребовал от администрации, УВД и про-
куратуры выселить мигрантов, причастных к преступлениям. В не-
которых районах коренные жители выступали против цыган, дар-
гинцев, аварцев, чеченцев и других2. 

По официальным данным переписи населения 2002 г., в Крас-
нодарском крае проживало 5022 курда. Численность учтенных от-
дельно курдов-езидов составила в крае 4441 человек. Разумеется, 
что по неофициальным данным численность курдов на территории 
края гораздо выше. В данных Всероссийской переписи 2002 г. при-
ведены приблизительные сведения о численности курдов-езидов на 
территории Российской Федерации. Они далеки от истинного поло-
жения дел и не отражают действительную картину. Тем не менее, 
если принять за основу данные переписи, то относительная дина-

1 Там же. См. также: Курды на Кубани: Интервью с руководителем Крас-
нодарской краевой курдской национально-культурной автономии ¬Мидия» 
И. А. Худояном // Бюллетень № 4 Национальные общественные движе-
ния в Российской Федерации / ред.: Д. В. Макаров, Т. М. Матюгина. М., 
2000. 

2 Демографическо-миграционная ситуация на Северном Кавказе // 
http://revolution.allbest.ru.
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мика расселения курдов-езидов в субъектах, где они по численно-
сти превышали более 1000 человек, выглядела бы следующим об-
разом (см. таблица 13). 

Таблица 13

Динамика расселения курдов-езидов (2002 г.)

Наименование субъектов Российской Федерации
Численность 

(в тыс. человек)

Краснодарский край 4. 4

Нижегородская область 3. 1

Ярославская область 2. 7

Ставропольский край 2. 4

Новосибирская область 2. 0

Москва 1. 6

Ростовская область 1. 6

Волгоградская область 1. 1

Тамбовская область 1. 0

Примечание: В таблице приведены субъекты с численностью курдов-езидов до 
1000 человек. Общая численность курдов-езидов, по приблизительным данным, в 
России составляет 31,3 тыс. человек, в мире – до 3 млн. человек. 

Было бы целесообразно представить и размещение курдов-
мусульман по территории Российской Федерации, используя как 
данные Всероссийской переписи 2002 г. , так и сведения, посту-
пившие из администраций субъектов Российской Федерации и ка-
сающиеся численности курдского населения. В России по перепи-
си 2002 г. проживает 19,6 тыс. курдов, которые являются мусуль-
манами (см. таблицу 14). 

Таблица 14

О распределении курдов-мусульман  
по субъектам Российской Федерации, в которых  

численность курдов превышает одну тыс. человек. 2002 г. 

Субъект Российской Феде-
рации

Численность курдов-мусульман в 2002 году, тыс. (*)

Краснодарский край 5,0

Адыгея 3,6

Саратовская область 2,3

Ставропольский край 1,3

Примечание: Приведены данные по субъектам, в которых численность курдов со-
ставляет более 1000 человек.
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По приблизительным данным, в Краснодарском крае до 2005 г.  
произошел рост таких национальных групп, как курды – на 85%, 
ассирийцы – на 64%. Ежегодно в Краснодарский край приезжа-
ли порядка 500 крымских татар1. В числе самых сложных проблем 
оставалась и регистрация граждан. Этим были обеспокоены мно-
гие общественные и государственные организации. Представите-
ли юридической службы Южного регионального центра, посетив г. 
Крымск и ст. Неберджаевскую (расположена в 30 км от г. Новорос-
сийска), где проживают курды, выяснили ситуацию в этом вопро-
се с целью выработки рекомендаций соответствующим органам го-
сударственной власти. ¬На самом деле курдов из Неберджаевской 
уже трудно назвать мигрантами, – пишет по этому поводу юрист 
ЮРРЦ Ю. Дробот, – поскольку они живут на территории Красно-
дарского края более 17 лет, приехав сюда после землетрясения в 
Армении 1988 года. Срок проживания более 10 лет считается до-
статочным для полной адаптации человека в новом месте житель-
ства. Однако курды ст. Неберджаевской, сумев наладить хорошие 
взаимоотношения с соседями, так и не получили официального ста-
туса жителей России»2. 

По данным М. В. Саввы, ¬примерно 25% из 10 тыс. прожива-
ющих в Краснодарском крае курдов (суммарно езидов и мусуль-
ман) не имели ни регистрации по месту проживания, ни россий-
ского гражданства. Именно это создавало основу для нарушения их 
социально-экономических прав. Отсутствие легального статуса на 
территории края создает следующие предпосылки для нарушения 
социально-экономических прав курдов:

— невозможность получить работу в крупных организациях 
(значительная часть курдов-мужчин – строители); 

— увольнения получивших работу в результате проверок их 
правового статуса;

— препятствование выезду на заработки в другие населенные 
пункты, поскольку в случае проверки паспортного режима курды 
подвергаются штрафам и задерживаются сотрудниками МВД»3. 

1 Рискин А. Принудительный интернационал. Бурная миграция меняет 
экономическую и политическую ситуацию в регионах страны // Независимая 
газета. 11 ноября 2005. 

2 Дробот Ю. Выездная юридическая приемная – в действии // Новая 
реальность. Май, 2007. № 5. С. 5. 

3 Савва М. В. Южный Федеральный округ. Краснодарский край // 
http://eawarn.ru.
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О том, что курдами были на-
лажены прочные отношения с 
местным населением, свидетель-
ствуют многочисленные интер-
вью. ¬Отношения у нас, курдов, с 
местным населением братские, – 
отмечает Исмаиле Чалоян, – да 
и, собственно говоря, что нас мо-
жет разделять, надо только чест-
но трудиться и по-человечески 
жить»1. Ахмаде Чолоян замеча-
ет в беседе: ¬С местным населе-
нием у меня очень хорошие отно-
шения, ни о какой национальной 
розни нет и речи. Я по националь-
ности – курд, для меня моя роди-
на – Советский Союз»2. 

В связи с тем, что курды ис-
поведуют различную религию, по-
являются разногласия в отноше-
ниях между разными их группа-
ми, что не содействует и консо-
лидации курдского сообщества в 
целом. Переселившиеся из Армении в 1989 г. 60 семей курдов-
езидов, а это около 400 чел. из всех 5,5 тыс. курдов, проживающих 
на территории Краснодарского края, пополнили двухтысячное на-
селение ст. Неберджаевской. Ими были приобретены дома на осно-
ве так называемой ¬ручной» сделки на недвижимость: продавец и 
покупатель заключали договор при свидетелях. Однако нотариусы 
не заверяли эти сделки по домам-¬развалюхам», приобретенным у 
крымских татар, выезжавших в Крымскую Республику, что, по мне-
нию лидера курдов-езидов А. Чолояна, создало огромные трудно-
сти, многие курды, прожив в станице уже около 20 лет, так и не 
обрели гражданство России. 

Эти трудности связаны также с регистрацией по месту житель-
ства, наличием паспортов старого образца. Такая ситуация склады-

1 Эюби Г. В станице Неберджаевской // Голос курда. № 3–4 (12–13). 
Март-апрель 1992. 

2 Там же. 

Гюзель Усубова – беженка. 
ст. Старовеличковская 

Прибыла из Армении в 1988 г. 
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валась и в других районах края, 
в частности, в станице Старове-
личковской Калининского района, 
Новодеревянковской и других. 

Положение в условиях отсут-
ствия ¬локального статуса» соз-
давало большие трудности в ре-
шении социальных проблем, об-
условливало тяжелое материаль-
ное положение, затрудняло нала-
живание необходимых контактов 
с местным населением. Курды вы-
нуждены искать выход в получе-
нии гражданства Армении, чтобы 
иметь свободу передвижения. Ве-
роятно, не случайным было обра-
щение курдов и хемшилов к пра-
вительству США сразу же после 

полученного разрешения на переезд турок-месхетинцев на житель-
ство в США. ¬Мы попросились в Америку от безвыходности, – за-
явил Ахмад Чалоян. – Это скорее попытка привлечь внимание к 
нашим проблемам, ведь на самом деле никто уезжать не хочет, тем 
более старики»1. 

Необходим был поиск решения проблем, в первую очередь это 
во многом зависело от наличия политической воли, подготовлен-
ности местного сообщества к приему ¬гостей», от уровня разра-
батываемой нормативно-правовой базы по миграционным делам. 
Значительная часть курдского населения проживает и в Горяче-
Ключевском районе, и в городе Горячий Ключ (в пригородном по-
селке Мирном, живет около 70 курдских семей). Однако, интегра-
ция2 курдского населения в местный социум протекала сложно, 

1 Пелихова И. Поклоняющиеся солнцу // http://www.7c.ru. 2 ноября 
2005. 

2 Интеграция включает широкий комплекс направлений, которые мно-
гие сводят к следующим: гражданская интеграция – натурализация, отсут-
ствие ограничений на передвижение, возможность реализации избиратель-
ных прав, возможность идентифицировать себя с определённой этнической, 
религиозной или территориальной общностью; религиозная интеграция – воз-
можность исповедовать прежнюю религию; социально-экономическая интегра-

Курды-беженцы, пос. Мирный 
Горячее-Ключевского района  

Краснодарского края
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хотя местные жители в интервью замечали, что ¬положение курдов 
улучшалось на глазах, они стали жить лучше». 

Повседневные проблемы обустройства оставались и здесь. Име-
ли место столкновения на бытовом уровне, преодоление трудно-
стей регистрации по месту проживания. ¬Я 13 лет живу в этом по-
селке (пос. Мирный. – Н. Б.) без регистрации, – констатировал 
курд Вазир Юсупов. – Устроиться никуда не могу, живу приуса-
дебным хозяйством»1. Об этом же заявил и Тагир Сулейманов, про-
живший в посёлке два года. ¬Я рабочий-штукатур, плотник, – рас-
сказывал он. – Но не могу устроиться на работу – без трудовой 
книжки не берут. А она осталась в Армении. Сегодня я в очеред-
ной раз обращался с просьбой устроить меня на работу – не взя-
ли. Послал запрос в Армению, на последнее место работы, трудо-
вую книжку оттуда не прислали...»2

Динамика проживания курдов в Горяче-Ключевском районе на 
середину 2002 г. представлена в табл. 15. 

Горячий Ключ по своей городской структуре является единой 
административной единицей, состоящей из ряда обособленных на-
селенных пунктов. Особая концентрация курдского населения на-
блюдалась в пос. Мирный и станицах Пятигорской и Бакинской. 
По названным населенным пунктам динамика курдского населения 
выглядела следующим образом (см. табл. 16). 

Причиной перемены места жительства курдского населения 
явились межнациональные конфликты, обусловленные также обо-
стрением ситуации в Нагорном Карабахе. Основная масса курдов 
прибыла на территорию города с 1988 по 1991 г. из Арташатского

ция – возможность получения работы, возможность иметь равный доход с ко-
ренным населением, возможность получения любых социальных благ, реализа-
ции предпринимательского потенциала, приобретения недвижимости и реали-
зации имущественных прав; социально-психологическая интеграция – возмож-
ность учить и говорить на родном языке, возможность получения традицион-
ного национального образования, возможность компактного проживания с род-
ственниками и представителями своей этнической группы; культурная инте-
грация – возможность развивать и пропагандировать национальную культуру 
и искусство, придерживаться национальных традиций. (См. например: Будниц-
кая Ю. А. Указ. соч.). 

1 Петросян А. Курдских детей в школы не пустят // http://gaijin-life. 
info, май 2005. 

2 Голос курда, № 2. Декабрь 1990. С. 3. 
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Таблица 15

Динамика общего количества зарегистрированных граждан 
в Горяче-Ключевском районе Краснодарского края, 
национальный состав населения за 1999–2002 гг.  
(в абсолютных цифрах и процентном соотношении).  

Июнь 2002 г. 

№ 
п/п

Наименование  
национальности

Всего зарегистрировано  
в абсолютных цифрах

 Процентное соотношение  
зарегистрированных лиц

1999 2000 2001 1999 2000 2001

1 Всего зареги-
стрировано:

43 071 44 103 45 589 100 100 100

 Из них:

2 русские 36 326 37 311 38 459 84,6 84,6 84,6

3 украинцы 1978 1998 2034 4,5 4,5 4,5

4 белорусы 311 318 305 0. 6 0. 72 0,7

5 армяне 2309 2384 2477 5,1 5,4 5. 5

6 грузины 109 150 159 0,27 0,3 0,4

7 курды 271 277 312 0,68 0,6 0,7

8 азербайджанцы 137 146 154 0,3 0. 3 0,4

Источник: Информационная  записка  зам.  главы  города  Горячий  Ключ  
Ю. Демина, 6 июня 2002 г. 

Примечание: армяне, проживающие на территории города, не являются вновь 
прибывшими, а относятся к коренному населению, проживающему в основном в 
поселках предгорий Безымянном и Фанагорийском с конца XVIII века – середи-
ны XIX вв. 

Таблица 16

Динамика курдского населения по селениям 
Горячее-Ключевского района (июнь 2002 г. )

№
п\п

Содержание пункта

Ст. Пятигорская,   
пос. Мирный

Ст. Бакинская 

абсолютное 
количество

процентн. со-
отношение

абсолютное 
количество

процентн. 
соотношение

1 Всего зарегистрирован. 
жителей

1414 100 1839 100

2 зарегистриров. граждан 
курдской национальн. 

130 9,3 214 11,6

3 проживает лиц курдской 
нац-ти без регистрац. 

154 11 26 1,4

4 Проживает всего в нас. 
пункте курдов

284 20,3 240 13

Источник: Информационная записка заместителя главы города Горячий Ключ 
Ю. Демина. 6 июня 2002 г. 
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и Араратского районов Республики Армения. Как отмечал заме-
ститель главы города Горячий Ключ Ю. Демин, ¬взаимоотношения 
между курдами и коренным населением можно характеризовать 
как добрососедские, жители проживают двумя общинами, русской 
и курдской. Курдские лидеры при этом занимают прочно позицию 
мирного сосуществования. Конфликтов на межнациональной почве 
не отмечалось»1. 

Это отмечалось и в ходе посещения 6 июня 2002 г. администра-
ции г. Горячий Ключ министром Российской Федерации В. Ю. Зо-
риным, курировавшим национальную политику в Правительстве 
Российской Федерации. В работе совещания принимали участие 
специалисты  администрации города, занятые в сфере межнацио-
нальных отношений в районе Горячий Ключ, лидеры общественных 
объединений, представители от курдской общины края – И. А. Ан-
коси (председатель краевой курдской национально-культурной ав-
тономии), Х. Х. Хамоян (заместитель председателя краевой НКА), 
А. Д. Азмани (председатель Краснодарской региональной обще-
ственной организации ¬Дружбы русского и курдского народов»). 
Участники совещания обсудили волновавшие местное население 
вопросы взаимоотношений, и были выработаны соответствующие 
рекомендации органам государственной власти. 

Подобным образом обстояло дело и в других районах края. 
Г. Ковальская, изучив обстановку в Темрюкском районе (ст. Та-
мань), резюмировала запись своей беседы с курдами: ¬Аналогич-
ная ситуация у армян-беженцев, курдов и езидов. Езиды – это 
курды-язычники, потомки тех, кто не принял ислам. Их точно так 
же не регистрируют и за это объявляют ¬нелегальными мигранта-
ми». Курды приехали в Россию из Карабаха – бежали от карабах-
ской войны. Они жили в Лачинском районе, между Арменией и 
Карабахом и ушли оттуда в 1992-м, когда армяне пробивали себе 
¬коридор». Часть курдов и езидов уехали позже из Азербайджана 
и Армении, в Азербайджане им стало неуютно в связи с турецко-
курдским обострением (азербайджанцы не то чтобы идентифициро-
вали себя с турками, но многие считают нужным колебаться вме-
сте с турецкой внешнеполитической линией), а в Армении просто 

1 См.: Там же. 
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очень голодно. Курды, как и турки, пытаются заверить кубанцев, 
что они тут не навсегда»1. 

Одним словом, численность курдов (на 2005 г.) увеличилась в 
Краснодарском крае на 85%, ассирийцев – на 64%, грузин – на 
43%2. Значительный рост наблюдается и по другим этническим 
группам населения, что зачастую приводит к обострению социо-
культурных противоречий, периодическим всплескам конфликт-
ных ситуаций из-за нарушения исторически сложившегося этно-
демографического баланса. На начало 2006 г. в крае пребывали 
4441 езидов, что составляло 68% из общего числа езидов, являв-
шихся российскими гражданами, 3% – иностранными граждана-
ми из Армении, Азербайджана, Грузии и 29% – гражданами быв-
шего СССР3. 

Уже третье поколение курдов сменилось в Кабардино-Балкарской 
Республике. Правда, курды здесь не организованы в общественное 
объединение. Они основательно интегрированы в местный социум, 
адаптированы к местным условиям. В республике сложились курд-
ские семьи, такие как Фазалиевы, Алиевы, Ахмедовы, Мамедовы, 
Керимовы и др.). Самой трудным поначалу оставалось освоение 
местного языка – кабардинского, а также обычаев. 

Первое упоминание о курдах в Красноярском крае относится к 
предвоенным годам. По данным Всесоюзной переписи населения в 
1939 г., в крае числилось 2 курда, в 1970 г. – 23, в 1979 – 17, в 
1989 – 35 человек. По Всероссийской переписи населения 2002 г., 
в крае насчитывается 268 курдов, в том числе 215 курдов-езидов. 
Если обраться к социодемографическим показателям, то они выгля-
дели следующим образом: по половой структуре у курдов на двух 
мужчин приходится одна женщина, по степени урбанизации выде-
ляются курды-езиды, у которых горожан чуть больше половины. 
И в Красноярском крае для курдов характерна самоизоляция, вы-
сокий уровень этнической мобильности, владения родным языком, 
а также знание русского языка. 

1 Ковальская Г. Непрописанные народы. Кубанские нравы. // Стенгазе-
та. Еженедельный журнал. № 18. 14 мая 2002. На 2010 г. , по данным админи-
страции станицы, в списке жителей Тамани курды не значатся. 

2 Назарова Е. А. Особенность миграционных процессов в южных регио-
нах России. // Социс – социологическое исследование. 2006. № 6. С. 73–78. 

3 Еремин С. Н. С кем воюют кубанские казаки? (Ответ прокурора края 
на статью Ганушкиной С. // Новая газета. 10 октября 2005 // Новая газе-
та № 92. 8 декабря 2005. 
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Большая часть курдов-езидов (три 
четверти) проживают достаточно ком-
пактно на юге края в г. Минусинск и в 
одноименном районе. В частности, в кон-
це 1990-х гг. в селе Новотроицком Ми-
нусинского района курды из Армении за-
нимали уже две улицы. Мужчины созда-
ли небольшие бригады для выполнения 
строительных подрядных работ, женщи-
ны занимаются домашним хозяйством, 
выращиванием скота и домашней птицы. 
Среди курдов намного выше находящих-
ся на иждивении отдельных лиц. 

116 курдов из 221, населяющих Кур-
ганскую область проживают в Макушин-
ском районе. Однако ни в масштабе об-
ласти, ни в масштабе района курды не 
консолидированы, не проявляют актив-
ности в общественно-политической жизни области1. Вероятно, ска-
зывается живучесть стереотипов, корпоративное сознание, трудно-
сти адаптации. 

5 февраля 1998 г. была зарегистрирована и региональная 
национально-культурная автономия курдов в г. Москве, которая за 
12 лет накопила огромный практический опыт работы с московски-
ми курдами при непосредственном взаимодействии с ФНКА кур-
дов России и органами государственной власти в Москве. О демо-
графической ситуации в Москве и Московской области поведали 
в статье ¬Трагедия Москвы» (2008 г.) ее авторы, В. И. Бояринцев 
и Л. К. Фионова. ¬…Среди этого пёстрого многолюдства, – заме-
чают авторы, – русские составляют уже меньшинство. По данным 
¬Национальной газеты» (№ 1–5, 2003 г.) в Москве на 1 января 
2003 г. проживали: азербайджанцы – 1,5 млн, татары – 900 тыс., 
армяне – 600 тыс., евреи – 500 тыс., грузины – 300 тыс., цыга-
не – 300 тыс., молдаване – 300 тыс., чеченцы – 300 тыс., вьет-

1 Информация заместителя губернатора Курганской области – руководите-
ля аппарата Правительства Курганской области А. Г. Мазеина в Департамент 
межнациональных отношений Минрегион России от 20 января 2006 г. Копия. 

Османов 
Матлаб Чолуевич,  

председатель Совета 
НКА курдов г. Москвы
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намцы – 240 тыс., таджики – 200 тыс., китайцы – 200 тыс., узбе-
ки – 150 тыс., афганцы – 100 тыс., башкиры – 100 тыс., даге-
станцы – 100 тыс., чуваши – 60 тыс., ингуши – 50 тыс., африкан-
цы – 50 тыс., турки – 15 тыс., курды – 20 тыс., греки – 20 тыс., 
другие – 230 тыс. человек. Итого – 6 200 000 иностранцев и граж-
дан России неславянской национальности. Всего в Москве, по дан-
ным Всероссийской переписи (2002 г.), проживало 10,5 млн жи-
телей. Таким образом, число русских составляло 3,36 млн чело-
век (31%). 

НКА курдов в Москве призвана отстаивать и защищать инте-
ресы около 25 тыс. курдов1. Это положение зафиксировано в Уста-
ве и Программе организации. В документах констатируется, что 
основной целью организации является сохранение национальной 
самобытности курдской диаспоры. Наряду с этим НКА призвана 
заниматься обеспечением развития курдской культуры, образова-
ния национальных и фольклорных ансамблей, изданием националь-
ной литературы, организацией курсов курдского языка и проведе-
нием других национально-культурных мероприятий, ознакомлени-
ем москвичей с курдской культурой, укреплением дружбы с други-
ми народами, осуществлением связей курдской общины с органа-
ми московского правительства, а также общественными организа-
циям города. Курды, как и представители других этнических общ-
ностей России, пользуются правами наравне со всеми. Единствен-
ным непременным условием пребывания представителей этниче-
ских общностей на территории России является соблюдение не 
только ее законов и правил, но и традиционных норм российско-
го общежития. 

Председатель НКА курдов в г. Москве одновременно являет-
ся и членом совета ФНКА курдов России и членом Межрегиональ-
ного совета при Правительстве Москвы. В настоящее время Со-

1 См.:  Аргументы и факты. Москва. № 39 (377). 27 сентября 2000; Семе-
нова Е. В. На этнической войне (геноцид русских в бывших республиках). 
Ч. 3 // http://rys-arhipelag.ucoz.ru, 21 сентября 2009; Следует отметить, 
что курды значились в числе жителей, прибывавших в столицу как беженцы 
из российских ¬горячих точек», из ближнего (грузины, азербайджанцы, армя-
не, таджики), а также дальнего зарубежья (курды, афганцы, вьетнамцы и др.) 
(см.: Общая характеристика экономики центрального федерального округа // 
http://www.jur-portal.ru, 2000 г.). 
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вет НКА курдов г. Москвы также возглавляет М. Ч. Османов, за-
нимавшийся одновременно исследованиями в области политологии 
и истории. Его перу принадлежит и недавно опубликованная мо-
нография ¬Роль партии в курдском движении» (М., 2009), презен-
тация которой проходила 5 февраля 2009 г. в рамках 12-летия дея-
тельности НКА курдов в мегаполисе Москва. 

Региональная курдская НКА г. Москвы осуществляет свою ра-
боту в тесном взаимодействии с органами государственной власти, 
в частности, с Правительством Москвы, ее лидер входит в состав 
Межведомственных советов общественных организаций при Пра-
вительстве Москвы. 

5 февраля 2008 г. в Московском доме национальностей со-
стоялась встреча, посвященная 10-летию создания Региональной 
национально-культурной автономии курдов г. Москвы. Во встрече 
приняли участие от курдской общности в Москве, в частности, на-
родный артист России А. М. Аскарян, Герой Советского Союза В. 
Гасоян, заместитель руководителя регионального отделения Интер-
пола по СНГ О. Надирян, известный художник-декоратор, скуль-
птор Т. Рашоев, выпускник Дипломатической академии МИД Рос-
сии Ю. Р. Дасни, член администрации сайта Ezdixene. ru Р. Гар-
данзари, представители от молодежи, студенты-курды из Курди-
стана (Ирак), представители сирийского курдского землячества в 
Москве. Значительная часть беженцев-курдов находилась в пункте 
для беженцев г. Одинцово Московской области. 

Во встрече принимали участие также представители мэрии, 
Правительства Москвы, сотрудники Дома национальностей во гла-
ве с директором П. И. Лемпертом, начальник Управления межнаци-
ональных отношений правительства Москвы В. Х. Боков, предста-
вители различных общин Москвы: армянской, грузинской, эстон-
ской, татарской, казахской, азербайджанской, цыганской и других. 
За заслуги в деле укрепления межнационального согласия в Москве 
Правительством Москвы был награжден Почетной грамотой пред-
седатель автономии Матлаб Османов. Во второй половине вечера 
состоялся концерт, в котором участники от национальных общин 
Москвы демонстрировали свое народное творчество. Было пред-
ставлено также творчество национального коллектива – вокально-
инструментального ансамбля при РНКА курдов г. Москвы. 
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Московский дом национальностей. 5 февраля 2008 г. Участники встречи, 
приуроченной к 10-й годовщине НКА Москвы. Слева направо:  

главный редактор сайта Курдистан.ру Юрий Набиев, народный артист 
России Азиз Аскарян, руководитель Региональной НКА курдов г. Москвы 

Матлаб Османов, скульптор Темур Рашоев

Участники конференции по вопросам древней истории 
курдской общности. Москва. 15 октября 2010 г. 
(Фото: http://www.kurd-avtonom.ru/index.php)
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В Москве проходят многие мероприятия массового характе-
ра, посвященные историческим датам курдского народа, связан-
ным с освободительной борьбой курдов. Так, 14 августа 2010 г. 
состоялось мероприятие, приуроченное к 15 августа 1984 г., став-
шего началом вооруженной борьбы курдского народа за незави-
симость, свободу, справедливость. В торжественном вечере при-
няли участие Московский детский хор ¬Амар», фольклорный ан-
самбль ¬Нужин». Мероприятия одновременно проходили в Респу-
блике Адыгея, Краснодаре, Саратове, Тамбове и имели положи-
тельный резонанс. 

15 октября 2010 г. в МДН г. Москвы актив Совета НКА курдов 
Москвы под руководством председателя автономии М. Османова 
с участием представителей курдов из Курдистана провел очеред-
ной международный теоретический семинар, посвященный древ-

Московский Дом национальностей. 5 февраля 2008 г.  
Участники встречи, приуроченной к 10-й годовщине Региональной НКА 
курдов: первый секретарь посольства Иракской республики в России 

Шерко Дизаи, представитель Регионального правительства Курдистана  
в СНГ Хошави Бабакр, советник представительства правительства  
Курдистана в СНГ Юрий Набиев, руководитель Региональной НКА 

курдов г. Москвы Матлаб Османов
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ней истории курдского народа, его тесным связям с народами Рос-
сии, которые берут свое начало еще со времен татаро-монгольского 
ига. 

С основным докладом выступил историк, журналист, автор 
книг по древней истории курдов В. В. Макаренко. Сделав вывод 
о необходимости всестороннего изучения истории курдской общ-
ности, её роли для создании своей государственности, автор под-
черкнул актуальность реконструкции истории курдов максимально 
глубоко. Была отмечена необходимость восстановить более четкое 
представление о степени развития курдской государственности на 
различных исторических этапах, говорилось о преемственности и 
характере власти, о границах расселения курдской общности и ее 
отдельных частей. 

НКА придает особое значение просветительской работе, кон-
тактам ученых из курдов и представителей народов России, за-
нимающихся изучением проблем истории курдов. Об этом свиде-

Участники конференции ¬Курды в истории России: прошлое  
и настоящее». МДН. 16 декабря 2010 г.  

Президент Курдского Института (Бельгия, Брюссель) д. и. н. Дербиш 
Фархо. 1-й ряд, 2-й слева и др. (Фото Е. Сокол)
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тельствует и состоявшаяся научная конференция в Московском 
доме национальностей с участием ученых из Курдского Института 
Бельгии (Брюссель) 17 декабря 2010 г. Несомненно, подобные ме-
роприятия имеют большое значение в деле формирования самосо-
знания и национального сознания курдов. 

В 1988 г. весь мир узнал о зловещем преступлении Садама 
Хусейна в Ираке, санкционировавшем расстрел мирных жителей 
Курдистана, проведение газовой атаки. 16 марта 2011 г. в МДН 
г. Москвы региональной НКА курдов был проведен ¬День памя-
ти», приуроченный к событиям 1988 г. в Ираке. В ходе налетов 
на г. Халабдже власти использовали химическое оружие. В ито-
ге жестоких налетов авиации погибли более 5 тыс. мирных кур-
дов, около 10 тыс. были ранены (в 1969 г. была принята специаль-
ная резолюция ООН, запрещавшая подобные расправы над мирным 
населением)1. 

Частично расселены курды и в Мордовской Республике, где 
они также нашли приют, интегрируясь постепенно в местный со-
циум. В республике поселились 10 семей курдов-езидов (около 
90 человек). Кемлянский клан курдов Шабоевых-Барави совмест-
но со всеми родственниками поселились, например, в Ромоданов-
ском районе, село Константиновка. Правда, в общественном плане 
они не организованы. Отсутствует официально зарегистрированная 
община, как и ее общественная организация. Не создана и обще-
ственная религиозная организация. 

Об адаптации курдов в Республике Мордовия существуют мно-
гочисленные свидетельства. Следует отметить, что этот процесс не 
был одинаковым, что, конечно, зависит от многих причин. ¬Мои 
опасения насчет характера мордвы оказались напрасны! Люди 
здесь очень теплые. Мне иногда кажется, что я нахожусь в той, 
прежней гостеприимной Грузии»2, – признается одна из курдских 
женщин Майя. В связи тем, что у курдов-езидов, в том числе и у 
поселившихся в Республике Мордовия, основные функции в семье 
остаются за женщиной, своеобразный матриархат, то женщины под 
особым контролем держат молодежь. Беспрекословно выполняются 

1 О минувших событиях в Курдистане конца 1980-х годов поведал 20 мар-
та 2011 г. в телевизионной программе ¬Мир» и журналист М. Н. Шамоян. По 
его данным, от последствий этой варварской акции за истекшее время погиб-
ло около 700 тыс. курдов. 

2 Езиды в Мордовии // http://www.ezdixane.ru, июль, 2008.
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МОСКВА. ДЕНЬ ПАМЯТИ ТРАГЕДИИ В ХАЛАБДЖЕ. 
16 марта 2011 г.

Совет Региональной НКА 
курдов г. Москвы. 
Зам. руководителя  
НКА курдов г. Москвы  
Ю. Р. Дасни (слева). 
Выступление  
к. и. н. В. Макаренко

Выступление курдов – 
представителя курдской  
общины в России Махмуда 
Хусейна и лидера курдов  
студентов вузов г. Москвы

Выступление представителя 
Регионального правительства 
Курдистана в России  
и СНГ Хошави Бабакр

В дискуссии участвовали  
студенты вузов г. Москвы  
и гости

Фоторяд представлен  
корреспондентом  
Информагентства Курдистан.рu 
Еленой Сокол
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запреты на сквернословие и разводы. ¬Во многих обычаях сокры-
та вековая мудрость. Например, для езидских женщин предпочти-
тельнее платья или юбки, длинные волосы, – Майя поправляет пе-
ред зеркалом роскошную прическу. – Но разве это с точки зрения 
привлекательности не более женственно, чем джинсы и стрижки? 
Вместо химических красок часто используем хну. Да и косметику 
стараемся подбирать только с травами. Причем готовим ее сами: 
сокровенные знания о целебных свойствах растений передаются из 
поколения в поколение»1.

В Нижегородскую область в 1999 г., по официальным данным, 
прибыло более 25 тыс. мигрантов2. В целях улучшения их положе-
ния в Нижнем Новгороде при содействии общественной организа-
ции ¬Езид – курдская община», общества ¬Мемориал», Институ-
та Открытое Общество и Нижегородского Общества прав челове-
ка был открыт Центр по оказанию всесторонней правовой помощи 
мигрантам.

К началу 2000-х гг. на территории Нижегородской области, по 
данным А. Осипова, проживали около 170 курдов в Княгининском 
и Большемурашкинском районах, расположенных на юге области. 
В курдских семьях уже на территории области родилось более 20 
детей. Четыре семьи курдов-езидов проживали в доме барачного 
типа, предоставленного Княгининской районной администрацией 
(имелись документы, подтверждающие законность проживания). 
Восемь семей жили в бывшем общежитии совхоза ¬Возрождение». 
Несколько человек занимали жилплощадь, предоставленную мест-
ными жителями в безвозмездное пользование. В 1997 г. граждан-
ка Озманян приобрела в собственность дом3. Это простые мало-
грамотные сельские труженики. Соответственно, и местом свое-
го проживания они выбрали не областной центр, а сельскохозяй-
ственные районы юго-востока области, в основном Княгининский и 
Большемурашкинский»4. 

1 Там же.
2 См.: Нижегородские новости. 13 апреля 2000.
3 Осипов А. Проблемы курдов-езидов в Нижегородской области // 

http://www.memo.ru, май 1999. См также: Курсков А. Власти мудры, а стра-
дают курды // Правозащитник. № 9 (30). Май 1999.

4 Курсков А. Власти мудры, а страдают курды // Правозащитник. 
№ 9(30). Май 1999.
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Положение курдов оставалось продолжительное время крайне 
тяжелым. ¬И вовсе не потому, что они – плохие работники или 
работы для них нет, – пишет А. Курсков. – Напротив, директора 
местных колхозов, например, руководитель АО ¬Правда» всячески 
содействовали курдам в трудоустройстве»1. Однако главным пре-
пятствием их приемлемого жизнеобустройства оставались трудно-
сти в решении проблемы регистрации по месту проживания.

Следует заметить, что и адаптация курдов в местном социуме 
не проходила без осложнений, доходивших порой даже до откры-
тых стычек с местным населением. Так, в августе 2000 г. в Княги-
нинском районе произошел конфликт с курдской общиной, в раз-
жигании которого приняли активное участие члены РНЕ. Конфлик-
ту предшествовали листовки, расклеенные в Кстовском и Княги-
нинском районах, подписанные РНЕ и имевшие антикавказскую 
направленность. После переговоров, состоявшихся 14 августа, в 
которых принимали участие более сотни курдов-езидов, около сот-
ни сторонников РНЕ (Княгининский, Большемурашкинский, Лы-
сковский районы), драка была предотвращена оперативным вмеша-
тельством сотрудников милиции2. 

Вот как рассказывает о своем переселении в Нижний Новгород 
одна из первых переселенцев вместе со своей семьёй Алмаз Чоло-
ян3 (принадлежит к курдам-езидам). В Нижнем Новгороде Алмаз 
Чолоян возглавила общественный Центр помощи мигрантам, пыта-
ясь оказать посильную помощь своим землякам.

¬...Приехали, тут тоже трудности были. 
Почему Нижний Новгород? 
...Мы приехали, можно сказать, раздетые, не обутые в ноябре 

месяце. Мы не выбирали место, мы просто доехали до Армавира, из 
Армавира сели в какой-то поезд, доехали до Волгограда, там жили 
на вокзале несколько дней. Потом нам сказали, какой-то мужчина 
мужу сказал – езжайте в Нижний Новгород, там работа есть. 

Мы приехали в Нижний Новгород, на вокзале остались. По-
том начали искать нерусских, кого-нибудь из Армении или Азер-

1 Там же.
2 См.: Стояние на Изме // Новое дело (Нижегородская обл.). 25 авг.– 

1 сентября 2000. № 33; Протасова А. Русские с курдами примирились // 
Новое дело. 1–7 июля 2000. № 35.

3 Кавказские хроники: курды-езиды // http://www.ezid.ru 
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байджана, с Кавказа. Потом встретили курдов-езидов. Двое муж-
чин стояли около вокзала, нам дали адрес. Пожалели, накормили, 
взяли к себе домой. ...Слава Богу, что мы попали в красивый го-
род. ...Очень много курдов-езидов остались в Армении, в Грузии. 
...Нет работы нигде, год за годом труднее дается. ...Напряженные 
проблемы с ксенофобией, с национализмом. День за днем больше 
проблем, больше нарушений и меньше возможностей. ...Проблемы 
мигрантов связаны с трудоустройством, жилищные проблемы, со-
циальные, образовательные, медицинские. У нас очень много неле-
гально трудоустроенных мигрантов. ...У такой категории нет ника-
ких прав, нет прав на бесплатное обучение, нет прав на бесплат-
ную медицинскую помощь, нет прав на трудоустройство, нет прав 
на жилье... Европейские фонды помогали, поддержку оказывали, но 
они уходят из России... Мы никому не нужны. Департамент заня-
тости нас не пускает. ...Основная проблема – это подача докумен-
тов на временное проживание. Это очень тяжелый механизм...»1. 

Алмаз Чолоян смогла занять прочные позиции в общественной 
жизни курдского сообщества Нижегородской области и оказывает 
влияние на внутренние процессы. Она заняла четкую позицию и во 
время общественного движения в защиту курдского лидера Оджа-
лана, находившегося в турецкой тюрьме. 

16 февраля 1999 г. Нижегородская региональная обществен-
ная организация ¬Езид-курдская национальная община» обратилась 
в областную администрацию с заявлением о том, что ¬она реши-
тельно осуждает акции сторонников Курдской рабочей партии и 
любых экстремистов по захвату посольств и другие подобные дей-
ствия». Руководитель региональной общины Алмаз Чолоян призва-
ла всех курдов и курдов-езидов, живущих в Нижегородской обла-
сти, ¬не предпринимать никаких шагов, которые даже косвенно мо-
гут дестабилизировать обстановку в местах проживания курдов». 
Езид-курдская национальная община проводила соответствующую 
работу, заверив при этом нижегородцев ¬в своем уважении к зако-
нам, стремлении к миру и дружбе со всеми национальностями, в 
своей гражданской ответственности»2. 

1 Там же.
2 Башмакова С. Нижегородские курды против экстремизма // Монито-

ринг – сегодня. № 19. 18 февраля 1999.
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К концу 2003 г., как отмечалось на проходившей 18–19 дека-
бря научной конференции по проблеме социального обустройства 
мигрантов в Поволжье (Нижний Новгород), в Нижегородской об-
ласти находились уже 72 тыс. мигрантов из числа национальных 
меньшинств. Основная часть этой категории мигрантов – курды, 
азербайджанцы, армяне, чеченцы, грузины – прибыли на террито-
рию Нижегородской области в результате межнациональных кон-
фликтов и войн из Кавказского и среднеазиатского регионов. Более 
70% из них не имеет российского гражданства, вида на житель-
ство, регистрации по месту жительства. Для идентификации лич-
ности многие до сих пор использовали паспорта СССР, утратившие 
юридическую силу. 

11 ноября 2005 г. ¬Новые известия» сообщили, что в Нижего-
родской области проживают более 70 тыс. мигрантов. Из числа на-
циональных меньшинств преобладали курды, азербайджанцы, ар-
мяне, чеченцы и грузины. В Нижнем Новгороде проживает самая 
большая в России диаспора курдов-езидов – более 9 тыс. человек1. 
Надо признать, что не всегда согласованно решались вопросы вза-
имоотношений между местным населением и курдами. Об этом со-
общается во многих дискуссиях, проводимых на сайтах Интернета: 
¬А в Нижегородской области, в глубинке, езиды с местным насе-
лением нехорошо живут, уважать местные традиции не хотят, бы-
вают и стычки, нарушения закона»2. Замечания подобного плана 
встречаются часто. 

В Княгининском районе курдов уже насчитывалось около 
300 человек, или 2,5% всего здешнего населения3. Селились по 
приезде курды-езиды как в самом районном центре, так и в селах, 
облюбовав два из них: Большую Андреевку и Белку. ¬У нас в райо-
не нет никаких межнациональных проблем, – констатировал заме-
ститель главы администрации Княгининского района П. Н. Воро-
нин. – Не отмечено ни одного случая проявления какой-либо меж-
национальной вражды по отношению к езидам...»

1 Обязательства ¬ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукта» и 70 тыс. мигрантов – 
Нижний Новгород, 10 ноября 2005 // http://www.r52.ru. 11.11. 2005.

2 См.: На Юго-востоке Турции установлены дорожные знаки на курд-
ском // http://e-novosti.info.

3 Там же.
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Подобным образом развивались процессы по заселению курда-
ми районов Московской области. В некоторых селениях Подмоско-
вья появились дома, где в полном соответствии с законом зареги-
стрированы по 100–200 человек и более. К примеру, в деревне Ко-
ноплево Лотошинского района в доме общей площадью 90 кв. м 
прописаны 100 граждан, каждый из которых является собственни-
ком 1/216 доли. В той же деревне в доме площадью 108 кв. м за-
регистрирован 91 человек1. Национальный состав собственников, 
¬проживающих» под одной крышей, чрезвычайно пестр – русские, 
чеченцы, азербайджанцы, курды, мордва. В Волоколамском районе, 
например, уже зарегистрированы договоры купли-продажи одной 
тысячной доли, 65 тысячных. В Электрогорске по договору дарения 
граждане стали собственниками одной двухтысячной и даже одной 
десятитысячной (!) доли права собственности на квартиру. По мне-
нию представителей органов госрегистрации, для того чтобы пре-
кратить этот абсурд, необходимо на уровне федерального законо-
дательства четко установить некий предел дробления долей пра-
ва общей собственности на жилое помещение. Как считают гос-
регистраторы, ¬отчуждать (дарить, продавать) можно только та-
кую долю права собственности, которая совпадает с реальной до-
лей – физически существующими квадратными метрами, на кото-
рых можно жить»2.

В Новосибирской области проживало, по приблизительным 
данным, более 2000 курдов (по Всероссийской переписи 2002 г.: 
1897 – курды-езиды, 112 – курды), которые расселены в Москов-
ском районе на временной основе, а также в Болотнинковском и 
других районах области. Как отмечалось в информации, ¬они из-
вестны и уважаемы»3.

В Орловской области к середине 2000-х годов насчитывалось 
1600 граждан курдской национальности, проживавших в Залего-
щенском и Новосильском районах области, в частности, в селе За-
реченском – 225 курдов, из них 90 детей дошкольного и школьного 
возраста. Они обеспечены жильем, большинство семей располага-

1 В Подмосковье продают и дарят тысячные доли квартиры // http://
www.ruagent.ru/news/show/92. 

2 Русская недвижимость // http://www.russianrealty.ru.
3 Курды в Сибири. // http://ezdi-kurds.mylivepage.ru.
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ют личным транспортом. Семьям оказывается социальная помощь1. 
Аналогично обстоят дела с расселением курдов в других населен-
ных пунктах названных районов области.

Из 97 курдов, представленных в Омской области в 2006 г. 
(69 мужчин, 28 женщин), проживали в городской местности 
48 человек (мужчин – 42, женщин – 6), в сельской местности – 
49 человек (мужчин – 27, женщин – 22). В целом же в городской 
ме стности проживало от общего числа курдов Омской области – 
49,5%2. Одним словом, на территории области насчитывалось не-
значительно число курдов, и они не оказывали существенного вли-
яния на состояние межнациональных отно шений. 

Курды в составе 48 человек представлены среди националь-
ных меньшинств Оренбургской области. Проживают в области так-
же уйгуры (52 чел.), ногайцы (43 чел.), финны (35 чел.), китай-
цы (33 чел.), чеченцы, корейцы и другие. Из курдов, расселен-
ных в Оренбургской области, 45 человек владели в совершенстве 
русским языком. Эксперт Комиссии по пространственному разви-
тию Приволжского федерального округа В. Л. Глазычев в интер-
вью корреспонденту ¬Вести.RU» замечал: ¬Мы можем получить че-
рез 10–15 лет радикальную смену этнокультурной ситуации в не-
которых областях, в Оренбуржье почти целиком и в значитель-
ной части Саратовской губернии тоже. Подозреваю, что Астрахан-
ская и Волгоградская области будут давать примерно такие же ре-
зультаты... В Оренбургской области есть целые деревни, брошен-
ные и занятые чеченцами... В Саратовской области появились це-
лые курдские поселения – это просто констатация факта, требую-
щая выработки осмысленного к этому отношения. Это не означа-
ет, что их надо сносить. Необходимо на практике укреплять ста-
рые поселения; “сажать” на землю людей, оказывающихся без жи-
лья; соединить программы “Жилье для увольняющихся из армии” и 

1 Информация руководителя аппарата губернатора Орловской области 
М. Г. Михайлова в Департамент межнациональных отношений Минрегиона 
России от 6 декабря 2005 г. Копия.

2 Информация первого заместителя министра экономики Омской обла-
сти Т. В. Спиридоновой, курировавшей межнациональные отношения, в Де-
пар тамент межнациональных отношений Минрегиона России от 23 января 
2006 г.
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“Жилье для соотечественников-переселенцев” в осмысленную про-
странственную политику, которой пока нет»1.

Адаптированы к системе межнациональных отношений Рос-
сии и курды, расселенные в Приморском крае. По данным Отдела 
паспортно-визовой службы УВД края, в Приморье насчитывается 
не более трех десятков представителей курдов2. Во Владивостоке 
уже долгие годы проживают всего лишь две курдские семьи. Види-
мо, у некоторых в графе ¬национальность» было указано, что они 
являются армянами, азербайджанцами, грузинами. Курды в свое 
время ¬переписывали» паспорта из-за боязни этнических или рели-
гиозных гонений. Многие курды оказались в Приморском крае по-
сле срочной службы в рядах Советской Армии и Военно-морского 
флота. После демобилизации они привезли свои семьи из Закавка-
зья, Средней Азии. Здесь пустили корни, дети учатся в школах, по-
ступают на равных с представителями других национальностей в 
местные вузы. По данным Всероссийской переписи 2002 г., здесь 
числятся 115 курдов и 73 курда-езида. По неофициальным данным, 
курдов в Приморье несколько больше. 

На вопрос начальнику кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Ростовского юридического института МВД, 
профессору Ю. Кашубе: Кто из приезжих лидирует по численно-
сти в Ростовской области? – был получен ответ: ¬Больше всего в 
Ростовской области выходцев из Азербайджана. Затем по убываю-
щей – армяне, абхазы, курды, грузины, чеченцы. А еще – афганцы, 
корейцы, китайцы, казахи. В последние годы к нам активно едут 
таджики и киргизы3». 

Многонациональными по своему составу становятся и населен-
ные пункты Ростовской области. К концу 1990-х годов мозаика на-
ционального состава населения на карте области заметно измени-
лась. Правительство Ростовской области придерживается в этом 
вопросе последовательной политики по отношению к увеличению 
мусульманского контингента в составе населения. В отдельных на-
селенных пунктах наблюдается концентрация представителей мно-
гих этнических общностей, которые ранее не проживали на терри-

1 Глазычев В. Л. Россия меняет лицо // http://www.glazychev.ru. 
30 ноября 2000.

2 См.: http://old.vladnews.ru 25 февраля 1999.
3 См.: Слепцова Е. Миграция глазами криминолога // Наше время. 

№ 271 (19302). 2 апреля 2010.
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тории области. Примером этому может служить изменившийся со-
став населения Мартыновского района Ростовской области. (См. 
табл. 17.) 

Таблица 17

Предварительные данные о национальном составе населения 
Мартыновского района на июль 2003 г.

№ 
п/п

Националь-
ность

Количе-
ство  
чел.

% ко 
всему  

количе-
ству  

населения
1 Русские 28 649 69,9

2 Турки-
месхетинцы

6411 15,63

3 Украинцы 2560 6,24

4 Белорусы 755 1,84

5 Коми-
пермяки

321 0,78

6 Армяне 290 0,7

7 Цыгане 197 0,48

8 Марийцы 98 0,23

9 Удмурты 160 0,39

10 Чеченцы 270 0,65

11 Мордва 162 0,39

12 Молдаване 143 0,34

13 Татары 112 0,27

14 Аварцы 81 0,19

15 Даргинцы 133 0,32

16 Немцы 89 0,21

17 Чуваши 88 0,21

18 Грузины 42 0,1

19 Казахи 23 0,05

20 Греки 29 0,07

21 Кумыки 9 0,02

22 Поляки 30 0,07

23 Узбеки 27 0,06

24 Осетины 19 0,04

25 Болгары 18 0,04

№ 
п/п

Националь-
ность

Количе-
ство  
чел.

% ко 
всему  

количе-
ству  

населения
26 Лезгины 8 0,01

27 Корейцы 37 0,09

28 Курды 25 0,06

29 Табасаран. 76 0,18

30 Лакцы 11 0,02

31 Калмыки 10 0,02

32 Башкиры 15 0,03

33 Таджики 2

34 Литовцы 4

35 Гагаузы 2

36 Кабардин. 3

37 Словаки 3

38 Карелы 3

39 Огулы 4

40 Румыны 4

41 Латыши 3

42 Туркмены 1

43 Абхазы 2

44 Евреи 18 0,04

45 Финны 1

46 Чехи 1

47 Киргизы 1

48 Эвенки 1

49 Нагайцы 1

50 Венгры 2

51 Казаки 21 0,04

Ит о г о : 40 975

Источник: Справка об истории появления зон расселения и компактного про-
живания турок-месхетинцев на территории Мартыновского района Ростовской об-
ласти // http://www.srn.su. 12 ноября 2008.
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что преобладающи-
ми в составе населения пока остаются представители славянских 
национальностей, а также национальностей Республики Дагестан. 
Что касается курдов, то в составе населения на них приходится 
всего лишь 0,06% от всех населяющих район. Более того, наблюда-
ется тенденция к тому, что в Мартыновском районе уже в ближай-
шие 5 лет может возникнуть такая ситуация, что более 50% уча-
щихся школ будут турки-месхетинцы, а в ближайшие 10 лет поло-
вина населения района будут составлять также турки-месхетинцы 
и представители других национальностей. Естественно, курды не 
проживают только в Мартыновском районе. Они расселены дис-
персно и в других населенных пунктах области. Так, из стани-
цы Верхне-Кундрюченской (район г. Шахты) сообщалось, что сре-
ди жителей имеется избирателей 710 человек1. Около 90% – рус-
ские, остальные – украинцы, белорусы, молдоване, армяне, турки, 
курды. Основное занятие жителей – выращивание картофеля, ово-
щей, производство молока и мяса. Реализуется произведенная про-
дукция в г. Шахты.

Проблема курдов обозначена и на территории остальных со-
ставных частей Северокавказского федерального округа. Правда, 
численность курдов в этих регионах, и особенно в национальных 
республиках округа незначительная, а их положение разнится и 
зависит главным образом от консолидации курдов, их жизненных 
целеустановок.

Если в целом коснуться демографических изменений, то, по 
имеющимся данным, стало заметным переселение в Ставрополь-
ский и Краснодарский края, а также в Ростовскую область (как 
в другие регионы России) представителей титульных этнических 
общностей из стран СНГ. Например, численность армян увеличи-
лась более чем в 1,5 раза. Значительный рост был характерным для 
турок-месхетинцев – более чем в 6 раз, грузин – в 1,7 раз, ези-
дов – в 44 раза, курдов – более чем в 2 раза, азербайджанцев – в 
1,2 раза, абхазов – в 2,3 раза, хемшилов – в 10 раз, таджиков – 
почти в 2 раза2. 

1 Мазняков С. П. Это – сайт станицы Верхне-Кундрюченской // http://
kundrutchka.narod.ru/ 26 мая 2000.

2 Будницкая Ю. А. Демографические и миграционные процессы, их этно-
культурные особенности в субъектах Северного Кавказа. Автореф. к.э.н. М., 
2009. С. 15. 
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Как следствие миграционных процессов, а также высокой рож-
даемости, по данным статистики Совбеза Ставропольского края, 
за последние 15 лет отдельные группы мигрантов по националь-
ностям в численном выражении возросли следующим образом: ар-
мян – на 80 тыс. человек, представителей этнических общностей 
Республики Дагестан – на 15 тыс., азербайджанцев – на 7 тыс., 
турок-месхетинцев – на 6,5 тыс., грузин – на 3,5 тыс., корейцев – 
на 2,5 тыс., курдов – на 1,5 тыс. человек1.

Возрастало и число районов с курдским населением. По дан-
ным заместителя председателя Ставропольского краевого Совета 
на родных депутатов М. П. Щербакова, в Ставропольский край при-
было из республик Средней Азии в 1989–1991 гг. свыше 2 тыс. 
турок-месхетинцев и курдов. В целом с представителями других 
национальностей общее число прибывших в край составило более 
10 тыс. человек2. Все это не могло не содействовать появлению со-
циальной напряженности и обострению межнациональных отноше-
ний. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в Ново-
Александровском районе Ставропольского края (без русских, кото-
рых более 85% населения района) курды составили 659 человек, 
что означало менее процента в общем составе населения района3.

Курды дисперсно расселены по всему краю. Так, в паспорте 
Зольского муниципального поселения (районный центр, входит и 
пос. Прогресс – 1489 чел.) главой района А. А. Захарченко пред-
ставлена информация о том, что на территории района проживает 
8632 человека. ¬Особенностью этого муниципального образования 
можно считать достаточно пестрый его национальный состав. Здесь 
представлены русские – 76%, кабардинцы – 6,3%, цыгане – 1,7%, 
украинцы – 1,1%, а также менее 1% армяне, мари, корейцы, лез-
гины, белорусы, балкарцы, осетины, ненцы, грузины, молдаване, 
якуты, казахи, латыши, башкиры, чеченцы, мордва, таджики, кумы-
ки, табасаранцы, коми, турки, греки, ногайцы, ингуши, курды, чу-

1 Сергушина Г. Ставрополье теряет русское лицо // Ставропольские гу-
бернские ведомости. № 125. 16 июля 2005.

2 Письмо заместителя председателя Ставропольского крайисполкома 
М. П. Щербакова в Государственный комитет РСФСР по делам национально-
стей от 6 июня 1991 г. № 523/02-44Д. Копия. 

3 Национальный состав Ставропольского края // http://lj.rossia.org.
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ваши, аварцы, евреи, даргинцы, езиды, азербайджанцы, пехтовцы, 
карачаевцы, лакцы»1.

Курды частично расселены в Новоалексеевском и Шпаков-
ском районах края. Образованный еще в 1957 г. Красногвардей-
ский муниципальный район Ставропольского края, согласно па-
спорту, объединяет 9 селений, 8 поселков, 4 хутора. На его терри-
тории проживает 664 армянина, 479 цыган, 350 куров, 93 корей-
ца, 230 украинцев, 108 белорусов и другие2. Всего же на террито-
рии четырех субъектов Северного Кавказа (Краснодарский, Ставро-
польский края, Ростовская обл., Кабардино-Балкарская республи-
ка) в 1997 г. было расселено около 40 тыс. турок-месхетинцев и 
8 тыс. граждан курдской национальности3. Это, несомненно, тре-
бовало согласованной работы по сплочению многонационального 
сообщества в регионе, решению многих возникавших социальных 
проблем, которое учитывало бы коренные интересы представлен-
ных этнических общностей.

За последние годы в Левокумском, Нефтекумском, Степнов-
ском, Труновском, Георгиевском районах края численность ми-
грантов возрастает в основном за счет переселенцев из других ре-
спублик. Это сопутствует и обострению ситуации, обусловленно-
му сложностью решения многих социальных проблем. Только в 
2004 г. в крае пришлось гасить локальные конфликты между мест-
ными и переселенцами в станице Лысогорской Георгиевского рай-
она, станице Советской Кировского района, на хуторах Новоалек-
сандровского района, в селе Ключевском Труновского района. Было 
предотвращено и крупное столкновение в сел. Степном. 

Другой стороной конфликта по отношению к коренным жите-
лям обычно были выходцы из Чеченской Республики и Республики 
Дагестан, а также турки-месхетинцы и курды. Схема развития кон-
фликта была практически одна и та же. Чаще всего это было свя-
зано с продажей муниципальными властями земель вынужденным 
переселенцам, самозахватом ими пастбищ, несанкционированным 

1 Зольский сельсовет // http://www.akmrsk.ru; 2006.
2 Паспорт Красногвардейского муниципального района Ставропольского 

края // http://www.krasnogvardeiskoe.ru/administration/pasport-kmr.html.
3 Информационная записка ¬Основные направления государственной на-

циональной политики на Северном Кавказе. Архив Миннац России. Копия. 
21 октября 1998 г. С. 2.
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выпасом многочисленного поголовья скота. В информации конста-
тируется, что в последние годы особый интерес выходцы из сосед-
них республик и стран СНГ проявляли к недвижимости и земле 
края1. 

Наряду с этим немногочисленные группы курдского населения 
проживают на территории Республики Дагестан – 45 курдов, Ре-
спублики Северная Осетия Алания – 84 человека, в Астраханской 
области: курдов – 22, езидов – 98 человек.

По данным Всероссийской переписи 2002 г., в национальном 
составе населения Санкт-Петербурга значились 163 гражданина 
курдской национальности. Что же касается Ленинградской обла-
сти, то на ее территории числилось всего лишь 15 курдов2.

До распада Союза ССР в Куйбышевской (Самарской) обла-
сти проживало всего лишь 16 граждан курдской национальности. 
А увеличению численности курдов в области в первой половине 
1990-х годов содействовала миграция их с территории Армении 
вследствие межэтнических конфликтов. Из имевшихся 145 курдов 
и 555 курдов-езидов в Самарской области курды проживали в Сыз-
рани (51%), в Тольятти (5,5%), Сызранском (50 семей, 20%), Хво-
ростянском (4,1%, село Студенцы, 30 семей) районах. Курды рас-
селены в основном в Сызрани (31,5%), Самаре (16,8%), Тольят-
ти (3,8%), Сызранском (26,8%), Хворостянском (13,2%), Ставро-
польском (3.4%) районах и др. Для граждан-курдов Самарской об-
ласти в качестве приоритетных остается проблема регистрации и 
трудоустройства. ¬Обустройство, разрешение проблем с докумен-
тами, с работой стало одним из факторов исключения противо-
правных действий, антиобщественных поступков, исходящих от от-
дельных представителей общины»3, – констатировала в беседе кон-
сультант по этническим вопросам Аппарата Правительства Самар-
ской области Н. П. Осипова. И далее отметила, что ¬курды мо-

1 См. подробнее: Серия ¬Проблемы национальной безопасности». Совре-
менная ситуация на Северном Кавказе // Аналитический вестник Совета Фе-
дерации РФ. 2005. № 11 (263). 

2 Подробнее об этническом составе Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области см.: Смирнова Т. М. Этнический состав населения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области: динамика, тенденции, проблемы // Этнопанорама. 
№ 1–4. Оренбург, 2009. С. 62–71.

3 См.: Общины мигрантов в Самарской области: этнические и конфессио-
нальные особенности. Самара, 2008. С. 64.
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гут стать активным положительным фактором экономической и 
общественно-политической жизни России в будущем». 

Переселение курдов в Саратовскую область Российской Феде-
рации было связано с распадом Союза ССР. Дальнейшее прожива-
ние в Джалалабадской области Киргизии в связи с разгулом наци-
онализма становилось невозможным. 

Начиная с 1991 г. по настоящее время в Саратовскую область 
прибыло более 9 тыс. курдов, расселившихся преимущественно в 
сельской местности. Одна из заметных групп нелегальных мигран-
тов курдов образовалась в результате массового переселения их из 
Краснодарского края на территорию Саратовской области. ¬Не по-
лучив возможности урегулировать свое правовое положение там, 
они переселяются сюда и, не получив легального статуса, остаются 
все в той же категории нелегальных мигрантов»1. Конечно, в этих 
условиях точная информация о количественных характеристиках 
курдов оставалась относительной. О курдах, прибывавших неле-
гально в Саратовскую область, могли быть осведомлены переселен-
ческие организации (например, ¬Русский исход», фонд ¬Возвраще-
ние»). Они тесно сотрудничали с курдской, азербайджанской, ар-
мянской и грузинской общинами и, конечно же, располагали ин-
формацией о таких мигрантах.

Поначалу  ощущались  острые  бытовые  трудности. Группа 
курдов, бросив дома, имущество и землю, переселилась в начале 
1990-х годов в Саратовскую область. Курды стали органичной ча-
стью многонациональной Саратовской области, в которой прожи-
вают представители 135 народов, консолидированные в 58 обще-
ственных объединений. Курдов в области проживает всего 8,5 тыс. 
Расселились курды в опустевших, покинутых жителями дерев-
нях – в Дергачевском, Ершовском, Краснокутском, Перелюбском, 
Озинском районах Саратовской области, а также в Ершове, Дерга-
чах, Перелюбе, Хвылынске и Озинках, хуторах Миллерском, Ком-
сомольском и других.

Курд Али Османов, один из старейшин курдской общины, вспо-
миная о своем поселении в Саратовскую область, отметил и глав-
ную причину своего переселения: ¬Почти через шестьдесят лет по-

1 Витковская Г. С. Миграция и мигрантофобия в Приволжском регионе: 
Саратовская область // Миграционная ситуация в регионах России. Выпуск 
второй. Приволжский Федеральный округ. Материалы регионального семина-
ра 10–11 апреля 2003, Чебоксары. М., 2004. С. 21. 
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литика, проводимая новыми властями Киргизии, привела к притес-
нению граждан некоренной национальности. Возникла угроза жиз-
ни людей, и курды вынуждены были покинуть Киргизию и уехать в 
Россию, в Саратовскую область»1. 

Али Османов заключает: ¬В Озинском районе прежде жили 
казахи, однако в настоящее время большинство их переехало: эти 
места являются экологически неблагополучными из-за располо-
женных на территории района могильников – захоронений отходов 
атомного и химического производства»2.

А вот как курды оказались в селе Тимонино Саратовской обла-
сти, поведал другой курд Исмаил Султан: ¬Переселяясь из Кирги-
зии, мы старались селиться так, как когда учили деды – плечом к 
плечу. Родственники и члены одного племени, как правило, живут 
вместе – каждое племя в своем селе. Я происхожу из племени бру-
ки, и после пересечения казахстанско-российской границы мы сра-
зу же обосновались в этих опустевших поселках. Когда приехали, 
здания стояли пустые и разрушались. Мы отремонтировали дома и 
живем здесь. Сначала нас было 40 семей, но потом стали прибы-
вать новые и новые люди, так что сейчас в Озинском районе живет 
более трех тысяч курдов. Одна из причин, по которой мы выбрали 
эти места, – здесь обширные пастбища для скота»3.

Несмотря на трудности жизнеобустройства, в деревне Тимо-
нино расселились первые 43 курдские семьи – всего 195 чело-
век, 100 мужчин и 95 женщин. Живут здесь также 15 русских 
и 3 казахских семьи. Казахи, как правило, занимаются бизнесом. 
В Краснокутском районе Саратовской области проживает пример-
но 72 курдские семьи.

Кер-оглы Ахмедов4, председатель Совета правления Курдской 

1 Цитир. по: Курды в Саратовской области // Информационное агентство 
ANF http://www.ezdixane.ru. 

2 Там же.
3 Там же.
4 На тот момент Керр-оглы Мусаевич Ахмедов проживал в Саратове уже 

несколько десятилетий. Он не остался в стороне и решил помогать сооте-
чественникам, создав в 1994 г. курдский национально-культурный центр. Он 
же руководитель национально-культурного центра, президент Ассоциации 
национально-культурных объединений Саратовской области, член Обществен-
ной палаты области, Верховного Совета Курдистана. Кер-оглы Ахмедов ответ-
ственно относится к своим общественным полномочиям, постоянно занимает-
ся активной работой по межэтническому партнерству. Представители саратов-
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национальной автономии по Саратовской области, констатировал: 
¬Около сотни брошенных деревень, разве плохо, если они вновь бу-
дут заселены? Если там появятся хозяйства, выращивающие сель-
хозпродукцию для всей области? Примеры уже есть: в Дергачев-
ском районе курды создали собственное фермерское хозяйство 
¬Мидия», и сегодня оно одно из ведущих в отрасли»1.

¬Серьезных проблем у нас две. Одна из них – дороги, которые, 
как вы сами, наверное, заметили, находятся в ужасающем состоя-
нии. Вторая важнейшая проблема – нехватка питьевой воды. Воду 
для питья и домашних нужд мы все берем из небольшого колодца, 
вырытого посреди деревни. Но этой воды не хватает, и, чтобы на-
поить скот, мы вынуждены возить воду из другого, также неболь-
шого колодца, находящегося в пяти километрах отсюда. Конечно, 
это очень тяжело, особенно зимой»2, – констатировал Исмаил Сул-
тан. Таким образом, в селениях Саратовской области существуют 
две сложные социальные проблемы – дороги в плачевном состоя-
нии и не налаженное водоснабжение. 

Судя по всему, сферы трудовой деятельности в селениях области 
разделены. Так, в поселке Кузнецовском (проживают 15 курдских 
семей) мужчины занимаются скотоводством, выращиванием скота 
на продажу. Как заметил Мелич Латиф: ¬Саратовские степи – иде-
альные места для разведения скота, но из-за отсутствия воды моя 
семья вынуждена будет переехать в другой регион»3. Что касается 
казахов, то они, как правило, занимаются бизнесом. 

Это находит подтверждение и в разговоре с председателем об-
щины курдов хутора Миллерский Горчак Мамедовой. ¬Мы пересе-
лились сюда 15 лет назад, – замечает она, – и еще не успели как 
следует обустроиться, как начались новые трудности. Высохли род-
ники, и это не дает возможности заниматься тем, что веками кор-
мило курдов – разведением скота. Именно это – основная причи-

ского курдского центра во главе с Ахмедовым выезжают в проблемные районы 
области, где регистрируются случаи межэтнических стычек. (См. подробнее: 
Схивия А. Курды земли Саратовской // http://www.om-saratov.ru.

1 Кашкаров А. Пасынки России. Общественное мнение // http://www.
saratov.ru.

2 Цитир. по: Курды в Саратовской области // Информационное агентство 
ANF http://www.ezdixane.ru.

3 Там же.
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Председатель Саратовской курдской национальной автономии 
К. Ахмедов

Саратовская курдская национально-культурная автономия
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на нынешних трудностей и того, что сейчас мы находимся лицом к 
лицу с угрозой нового вынужденного переселения»1.

В утвержденной Законом Саратовской области программе 
¬Национально-культурное развитие народов Саратовской обла-
сти на 2008–2010 годы» констатировалось, что курды расселены 
в Дергачевском, Ершовском, Краснокутском, Озинском районах. 
В целом же только в Озинках проживает около 3500 переселенцев 
из Средней Азии. В районе функционирует с 1995 г. центр курд-
ской культуры ¬Мидия», распространяющий свою работу на Озин-
ский, Перелюбский и Дергачский районы. С 1997 г. Национально-
культурный центр курдов ¬Зилан» вдет работу с курдами в Красно-
кутском и Ершовском районах. 

Наряду с названными районами 165 курдов были расселены 
на проживание в Ртищевском районе. Целенаправленная работа 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
национальных общественных объединений, в частности, Ртищев-
ского культурного центра курдов (длительное время возглавляет 
Т. М. Деврешьян, депутат Законодательного Собрания, член со-
вета по зищите прав мигрантов при Уполномоченном по правам че-
ловека в Саратовской области, президент ассоциации национально-
культурных объединений), позволяла воспрепятствовать развитию 
конфликтной ситуации в отношениях между коренным населением 
и мигрантами. В области отсутствуют также и преступления ино-
странных граждан, совершаемых в отношении местных жителей. 

Начальник отделения УФМС Российской Федерации Г. Н. Шма-
кова на заседании общественного совета по защите прав мигран-
тов при Уполномоченном по правам человека в Саратовской обла-
сти (Н. Ф. Лукашова), проходившем 29 мая 2008 г. в Ртищевской 
районной администрации, констатировала: ¬В Ртищевском районе 
проживают преимущественно русские люди, хотя есть представи-
тели разных национальностей и населенные пункты, где представ-
лены большими семьями армяне, чеченцы, курды, азербайджанцы, 
узбеки. Есть вынужденные переселенцы, в основном, это русскоя-
зычное население, прибывшее из Казахстана, Украины. И все на-
роды проживают дружно»2. Такому положению, естественно, спо-

1 Там же.
2 Лазарева С. Обсуждая проблемы миграции и межнациональных отноше-

ний // Перекресток России. 6 июля 2008. № 45.
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собствовало достигнутое взаимопонимание и взаимодействие меж-
ду органами власти, национальными, общественными объединения-
ми, правоохранительными органами, УФМС.

На этом же заседании Ртищевского городского совета высту-
пил  представитель курдов, депутат Т. М. Даврешьян, подчеркнув, 
что ¬межнациональные отношения в районе строятся гармонично». 
Он выразил благодарность главе РМР А. П. Санинскому1, который 
обращал не раз внимание на позитивную практику привлечения 
к депутатской деятельности представителей национальных мень-
шинств, которая, по его мнению, ¬должна быть продолжена»2.

В ходе встречи участники группы заявили: ¬Курды и на сво-
ей исторической родине должны жить так же, как в Саратовской 
области – в мире и безопасности»3. По сведениям членов груп-
пы подготовки (представители национальных объединений и коми-
тета общественных связей и национальной политики Саратовской 
области)4 обращения курдов в поддержку находившегося в Турции 
в тюрьме Оджалана, на территории Саратовской области прожива-
ло на конец 2008 г. около 10 тыс. представителей курдской этниче-
ской общности. В 2009 г. насчитывалось уже более 12 тыс. граж-
дан курдской национальности5. 

Одним словом, Саратовская область, как и другие субъекты 
Российской Федерации, меняла постепенно свое национальное 
лицо. Применительно к Саратовской области эксперт Комиссии по 
пространственному развитию Приволжского Федерального округа 
В. Л. Глазычев замечал: ¬В Саратовской области появились целые 
курдские поселения – это просто констатация факта, требующая 
выработки осмысленного к этому отношения. Это не значит, что 
их надо сносить. Это означает укреплять старые поселения, сажать 
на землю людей, оказывающихся без жилья, соединить программы 
“Жилье для увольняющихся из армии” и “Жилье для соотечествен-

1 Там же
2 Там же.
3 Курды Саратовской области обратились в ООН // http://www.om-

saratov.ru.
4 Группу возглавлял лидер курдского национального объединения и прези-

дент Ассоциации национально-культурных объединений Саратовской области 
Кер-оглы Мусаевич Ахмедов.

5 Загорнова Е. В. Указ. соч.
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ников – переселенцев” в осмысленную пространственную полити-
ку, которой пока нет»1.

Постепенно вырисовывалась картина заселения курдов терри-
тории Саратовской области. Как отмечает  социолог Г. С. Витков-
ская, ¬одна из заметных этнических групп нелегальных мигрантов 
образовалась в результате массового переселения курдов из Крас-
нодарского края на территорию Саратовской области. Не получив 
возможности урегулировать свое правовое положение там, они пе-
реселяются сюда и, не получив легального статуса, остаются все в 
той же категории нелегальных мигрантов»2. 

Экономическое и этнокультурное развитие их в районах про-
живания в области обозначено в принимаемых программах област-
ным правительством. Одна из них – это областная целевая про-
грамма ¬Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области на 2008–2010 годы». 

Миграционные центры Нижегородской и Саратовской области 
заключили еще в 2003 г. своеобразное соглашение по подготовке 
проекта ¬Защита прав и свобод мигрантов из числа национальных 
общин на территории Нижегородской и Саратовской областей». 
Цель проекта – правовая, консультативная помощь мигрантам из 
числа национальных меньшинств (включая участие в гражданских 
делах по искам мигрантов в судах различных инстанций), просве-
щение мигрантов в правовой сфере (ознакомление с современным 
российским законодательством в области миграции, правами и 
обязанностями иностранных граждан на территории Российской 
Федерации)3. Проектом предусматривалось налаживание непосред-
ственных контактов с общественными объединениями этнических 
общностей, проживавших в областях. В списке значилась и курд-
ская национально-культурная автономия Саратовской об ласти.

Для Саратовской области очень важным оставался вопрос адап-
тации национальных меньшинств и их интеграция в местный соци-
ум. ¬Существование негативных этностереотипов в представлениях 
о мигрантах и доминирование их кавказской составляющей, – от-
мечает Г. С. Витковская, – подтверждается и данными местного со-

1 Старостин Д. Россия меняет лицо // http://www.glazychev.ru.
2 Витковская Г. С. Миграция и мигрантофобия в Приволжском регионе: 

Саратовская область // http://www.migrocenter.ru.
3 См.: http://www.migrant-nnov.narod.ru.
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циологического мониторинга “Местное самоуправление и этниче-
ские конфликты” (1998–2001)». В ответах на вопросы мониторинга 
среди мигрантов в Саратовской области, которые ¬со здают пробле-
мы», наиболее часто назывались ¬кавказцы». В 2001 г. на вопрос 
¬Как Вы считаете, есть ли национальности, к которым население 
Вашего муниципального образования относится отрицательно?» 
47,9% экспертов ответили, что таких национальностей нет. Среди 
экспертов, ответивших положительно – (52,1%), 45% – дали зна-
менитый ответ ¬лица кавказской национальности», 28% – назва-
ли евреев, 19% – чеченцев, по 11% – азербайджанцев и армян, 
6% – русских, 4% – цыган и по 2% – курдов, татар и абхазов1. 

Что касается, например, курдов Саратовской области, как мно-
гих других субъектов Российской Федерации, то курды в значи-
тельной части владеют русским языком. Так, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 г., в Саратовской области зна-
чились 2268 курдов, из них владели русским языком 2176 человек. 
Все это, несомненно, облегчает им интеграцию в местный социум. 
¬Интеграция, – замечает руководитель проекта “Правовая помощь 
мигрантам Краснодарского края” М. В. Савва, – признана наибо-
лее эффективной стратегией вживания в новую среду, в том числе 
по результатам изучения миграции на территорию России в пост-
советский период»2.

2004 г. уже давал примеры ¬выдавливания» иноэтничных (азер-
байджанских, цыганских, таджикских) общин с территории Сверд-
ловской области. В январе 2005 г. в деревне Русский Потам Ачин-
ского района3 бытовая драка в новогоднюю ночь переросла в ме-
жэтническое противостояние местного русского населения с курд-
ской общиной, несколько лет назад обосновавшейся в деревне. 
В результате сельский сход принял решение о выселении курдов 
из деревни, а разрешение на строительство жилья было признано 
незаконным. Администрация Свердловской области всячески отри-
цала национальный характер возникшего конфликта. Впрочем, кур-

1 Витковская Г. С. Миграция и мигрантофобия в Приволжском регионе: 
Саратовская область. С. 37 // http://www.migrocenter.ru.

2 Савва М. В. Указ. соч. С. 6.
3 Антисемитизму нет // http://www.antisemitizmu.net; Жители деревни 

собрали сход, на котором потребовали выселить курдов // За русское дело. 
СПб. 2005, № 4 (124).
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ды, напуганные угрозами физической расправы, сами спешно поки-
нули деревню. 

В Тамбовской области в настоящее время проживают предста-
вители около 30 национальностей, что составляет 1.5% от обще-
го числа населения. Этническая палитра области, несмотря на чис-
ленный перевес русского населения, выглядит следующим обра-
зом: на 1,1 млн русских приходится 11 тыс. украинцев, более 4 
тыс. армян, по 3 тыс. цыган и татар, почти по 2,5 тыс. белорусов 
и азербайджанцев, больше 1 тыс. немцев, по 1 тысяче курдов и 
курдов-езидов1. В Тамбовской области среди многочисленных наци-
ональностей значатся также чеченцы, немцы, осетины, татары и ча-
стично представители других этнических общностей. Курдская об-
щина возникла в Тамбовской области в первой половине 1990-х гг. 
Причина ее появления не отличалась чем-то особенным от других 
регионов России. Она связана с распадом Союза ССР и миграци-
ей этнических меньшинств с территории республик Средней Азии, 
включая и тех, кто подвергался депортации в 1930–1940-е гг. и не 
был реабилитирован во второй половине 1950–1960-х гг. Курды 
как раз и относятся к такой категории. 

Средоточие курдов в одном из субъектов Российской Феде-
рации позволяло заметно повысить степень этнической мобиль-
ности общности, а также социальной натурализации. По данным 
Всероссийской переписи 2002 г., в Тамбовской области значились 
606 курдов (0,06%) и 1024 курдов-езидов (0,09%). С каждым го-
дом численность курдов в области возрастала, и по данным адми-
нистрации на 2006 г., число только курдов возросло до 688 че-
ловек. Территориями наибольшей концентрации курдов, расселен-
ных на 2006 год, являлись г. Тамбов (116 чел.), Тамбовский район 
(262 чел.), г. Мичуринск (28 чел.), Мичуринский район (22 чел.), 
Жердевский район (52 чел.), Первомайский район (103 чел.)2. На-
ряду с названными районами курды также проживали в Селезнев-
ском районе (были зарегистрированы 200 человек), в сел. Краснос-
вободное и др.

1 Бюллетень Общественной палаты Тамбовской области рассказывает о 
татарской диаспоре // См. http://www.tatar-inform.ru, 24 мая 2008.

2 См.: Информация зам. главы администрации Тамбовской области 
В. А. Титаренко в Департамент межнациональных отношений Минрегиона 
России от 31 января 2006 г. Копия.
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В этих обстоятельствах очень важна работа областных и район-
ных СМИ, так как они могут своевременно реагировать и освещать 
жизненно важные проблемы взаимоотношений между этнически-
ми общностями. Так, национальным проблемам посвящена статья 
М. Борисовой ¬В Тамбовской губернии – курдская автономия». 
Корреспондент констатирует, ¬курдов в Тамбовскую область при-
езжает все больше, отношение к ним неоднозначное», но в статье 
курдская община представляется как безобидная организация лю-
дей, которые не имеют родины, были вынуждены бежать от геноци-
да турок – и создали на Тамбовщине культурно-национальную ав-
тономию1». В данном случае многое зависело от самой автономии, 
от умения, способности ее лидеров формировать отношения с дру-
гими этническими общностями.

Значительный опыт в реализации государственной миграцион-
ной политики накоплен и в Тульской области. Он также частич-
но связан с курдами. В начале 1990-х гг. Чернский район Тульской 
области был определен базовым для переселения с Кавказа духо-
боров, езидов (курдов), турок-месхетинцев. Однако события разви-
вались несколько по иному пути от задуманного. Часть новых по-
селенцев, получив причитавшиеся по закону подъемные средства и 
скот, ¬освоив» предоставленное, покинули Тульскую область. Тем 
не менее, несколько семей все же остались на территории области. 
Конечно же, мигранты не решили даже толики демографических 
проблем – масштаб переселения оказался слишком мал, да и эф-
фект – ни экономический, ни социальный – не оправдал ожиданий. 
В Тульской области проживали (2002 г.) 178 курдов и 608 курдов-
езидов. Следует заметить, что из 178 курдов владели русским язы-
ком – 173 человека, а из 606 курдов-езидов – 543 человека2.

Расселились курды и в Челябинской промышленной области 
России. Если в 1989 г. в Челябинске проживало 30 курдов, то на 
2010 г. только в Челябинске проживают 200 семей курдов. Они ак-
тивно участвуют в общественно-политической жизни области. Мно-
гие из курдов имеют российское гражданство. Активно занимаются 
производством и торговлей, ведением личного хозяйства, участвуют 
в общественной жизни. Они выражают активное сочувствие и кур-

1 См.: Город на Цне. 3 февраля 2003.
2 См.: Маштоц. 13 апреля 2010. 
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дам, борющимся за свободу, 
создание своего государства, 
выступают в поддержку лидера 
курдов Оджалана.

По информации председа-
теля общественного объедине-
ния общины курдов Челябин-
ской области Севдина Давои, 
протестующими было направ-
лено обращение к губернатору 
области с просьбой об их под-
держке.

О курдах в Республике 
Саха (Якутия) поведал Манвел 
Амоян. Впервые курды-езиды 
появились на территории ре-
спублики еще в 1974 г. (Бинбаше Асан). Спустя три десятилетия 
в республике проживает около ста курдов-езидов1. Курды-езиды в 
большинстве своем – законопослушные граждане, добрые и очень 
трудолюбивые. В семьях делается все, чтобы дети знали и обща-
лись на родном языке, соблюдали свои обычаи и культурные тради-
ции. ¬Курды-езиды – дружелюбны и очень гостеприимны. Они вно-
сят свой вклад и в развитие республики, связав с ней свою судь-
бу», – пишет корреспондент журнала ¬Илин».

Имеются регионы в Российской Федерации, на территории ко-
торых проживает меньше 100 граждан курдской национальности. 
Так, в Республике Северная Осетия-Алания значатся 84 курда, из 
них 73 курда проживают в Ирафском районе, занимаясь сезонными 
сельскохозяйственными работами. Курды также заняты и в других 
сферах народного хозяйства республики. В Брянской области про-
живает всего лишь 31 курд. Они расселены в Жуковском районе 
(20 чел. – 64,5%), в Брянске – 4 чел., Клинцы – 5 чел., в Сузем-
ском и Унечском районах – по 1 человеку2. В Волгоградской обла-

1 Амоян М. Езиды (курды) в Якутии // Илин. № 1 (3). 2003; http://
www.sakhaopenworld.org.

2 Письмо зам. губернатора Брянской области А. И. Трегубова в Департа-
мент межнациональных отношений Мингрегиона России от 31 января 2006. 
Копия.

Челябинские курды требуют свободу 
Оджалану
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сти 200 курдов расселены на хуторе Заливский (Октябрьский рай-
он), и хуторе Семичный (Котельнический район). В Пермской об-
ласти сосредоточилось незначительное число курдов – всего 31 че-
ловек. Если сравнивать с данными Всесоюзной переписи населе-
ния 1989 г., то число курдов сократилось на 17 человек. 15 кур-
дов (47% от общей их численности) проживали в городах Алек-
сандровск, Губаху, Краснокамск, а также в Верещагинском районе. 
В Кировской области проживают 32 курда. Из 82 курдов Нижего-
родской области 79 проживали в Нижнем Новгороде, 3 – в Воло-
дарском районе. Из 48 курдов Оренбургской области 34 прожива-
ли в городах, 14 человек – в сельской местности.

Поселились курды и в Тульской области, а именно в Кимовском 
районе в деревнях Черемушки, Бучалки, Покровка, поселок Епи-
фань. В каждой из деревень проживают по нескольку семей курдов-
езидов. По данным Всероссийской переписи 2002 г., на территории 
области расселено 178 курдов, 608 – курдов-езидов. 

Как известно, Тульская область не попала в список регионов, в 
которых предусматривалось в 2006 г. положить начало осуществле-

Члены курдо-езидской общины Республики Саха-Якутия. 2007 г. 
(¬Илин» № 1–2 (44–45). 2007)
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нию государственной программы по добровольному переселению 
соотечественников в Россию. Однако еще в начале 1990-х годов ба-
зовым для приема переселенцев с территории Кавказа (Грузия), ду-
хоборов, а также езидов и турок-месхетинцев, как отмечалось, был 
определен в Тульской области Чернский район. Часть из пересе-
ленных, ¬получив причитавшиеся по закону подъемные средства и 
скот, быстро “освоив” первое и зарезав и продав второе, тульскую 
землю покинула, другие остались».

В Тюменской области общность курдов сложилась в давние вре-
мена. В область езиды попали во время Второй мировой войны. Это 
выходцы из Ирака и Турции. Курды-езиды прибывают в область и 
в начале ХХI века, однако, уже из других регионов России и стран 
СНГ. Численность граждан курдской национальности составляет 
в Тюменской области 71 человек. Расселение курдов-мусульман 
на территории области обусловливалось создававшимся трудным 
экономическим и политическим положением (Азербайджан, Арме-
ния). В области насчитывается 55 курдов-мусульман. Всего в обла-
сти около 140 курдов. 

Курды в Ярославской области сосредоточены главным образом 
в пос. Солнечное. Здесь же располагался и Центр курдской куль-
туры. Всего на территории области в середине 1990-х гг. прожи-
вало 450 курдских семей, коло 2 тыс. человек (в семьях насчиты-
валось 120 детей). Здесь курдская семья состоит, как правило, из 
6–7 детей, однако, в пос. Солнечное в курдских семьях имелось по 
3–4 ребенка. Курды бережно относятся к сохранению самобытно-
сти, остаются последовательными приверженцами традиций свое-
го народа.

Каким же образом оказались курды в селе Солнечное Гаврилов-
Ямского района? В 1994 г. в Москве был образован Международ-
ный союз курдских общественных объединений (МСКОО). После 
распада Союза ССР курды, проживающие в Закавказье и Средней 
Азии, по многим причинам, в основном социально-экономического 
и политического характера, вынуждены были в массовом порядке 
переселяться в Российскую Федерацию. ¬Основной целью МСКОО 
является объединение и координация деятельности курдских об-
щественных организаций, проведение культурно-просветительской 
работы среди курдского населения, установление и поддержание 
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тесных контактов с государственными структурами»1, – пишет 
Ю. Р. Дасни. 

Инициатива создания Центра курдской культуры, где были бы 
сосредоточены курды, принадлежит Международному союзу курд-
ских общественных объединений, который возглавлял юрист Ме-
раб Шамоев. Она была официально зарегистрирована как обще-
ственная организация Минюстом России. 

Летом 1996 г. ярославский завод ¬Полимермаш» принял ре-
шение продать принадлежавший ему пионерлагерь ¬Солнечный» 
под Гаврилов-Ямом. Курды выкупили территорию в 20 гектаров с 
целью создания постоянного Центра курдской культуры. 32 здания, 
расположенных на территории бывшего пионерского лагеря нужда-
лись в срочном ремонте2. 

Несомненно, создание Курдского центра позволило курдам 
Ярославской области проводить решение организационных вопро-
сов на качественно новом уровне. Постепенно происходил процесс 
адаптации прибывшего курдского населения в местный социум. И 
следует отметить, что население спокойно воспринимало пребыва-
ние представителей другой этнической общности. Правда, появив-
шиеся публикации о том, что местное якобы на территории посел-
ка организован лагерь по подготовке курдов-повстанцев, несколько 
взбудоражили население округи. Естественно, была устроена про-
верка соответствующими органами. Один из журналистов, Евгений 
Мухтаров, выражая свое отношение и к курдам, и к прессе, отме-
тил уровень восприятия этнической общности в целом: 

¬Пресса сегодня – это, в первую очередь, политика. И отражает 
она частенько далеко не то, что происходит на самом деле. Вот про-
стой пример из моей собственной практики. Слышали, наверное, 
что есть такой маленький народ – курды. Их территория сейчас 
оккупирована Турцией. Поэтому курды борются за независимость. 
Собирают маленькие партизанские отряды, обстреливают турецкие 
патрули. А многие, не выдержав, просто уезжают на чужбину. 

Так вот, еще при СССР наши власти им симпатизировали, пре-
доставляя политическое убежище. СССР давно “кончился” – а кур-

1 Дасни Ю. Р. Указ. соч. 
2 Читайте подробнее: Мухтаров Е. Много шума из ничего // http://

regtrud.narod.ru. 7 августа 2001.
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ды остались. Купили бывший пионерлагерь в Ярославской области, 
открыли там национальную школу и Центр культуры. Живут, нико-
му не мешают. И вдруг по средствам массовой информации прохо-
дит сенсация: на базе этого лагеря подпольно готовят курдских бо-
евиков. То есть, чтобы эти боевики затем засылались в Турцию вое-
вать против оккупантов за освобождение своей Родины. Мне из ре-
дакции позвонили – поезжай туда срочно, напиши про обнаружен-
ных партизан. Ну, приехал я в лагерь. Вижу, население его (9 жен-
щин, 14 детей, 2 инвалида) уже в истерике бьется от избыточного 
внимания со стороны прессы... Дали они мне связку ключей – хо-
дите, говорят, где пожелаете, открывайте какие угодно двери, ищи-
те боевиков... 

Я в том лагере двое суток провел. Никаких боевиков там, есте-
ственно, и рядом не стояло. Корпуса разрушены, жить негде, спорт-
площадка заброшена еще с советских времен, через территорию ла-
геря местное население ходит свободно. В общем, любая группа 
“партизан” больше трех человек была бы здесь на виду»1. 

В Ярославской области проживает около 5 тыс. курдов-езидов, 
но только в 60-тысячном Тутаеве обосновалось 60–70 семей, по 
приблизительным данным, около 2 тыс. человек. Естественно, они 
¬стали самым заметным национальным меньшинством»2.

В целом по стране курды расселены были по следующим субъ-
ектам Российской Федерации и численность их, по данным Всерос-
сийской переписи 2002 года, выглядела следующим образом (см. 
табл. 18).

Таблица 18

СВЕДЕНИЯ 
о расселении и численности курдов на территории 

Российской Федерации (2002 г.)

Регионы проживания Тыс. чел. %

В с е г о 19.607 100.00

23. Краснодарский край 5.022 25,6

01. Республика Адыгея 3.631 18,5

64. Саратовская область 2.268 11,6

26. Ставропольский край 1.259 6,4

1 См. подробнее: http://www.cirota.ru/forum/view.php.
2 Если бы не было войны...// http://web-onlines.r.
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Регионы проживания Тыс. чел. %

57. Орловская область 0.740 3,8

77. город Москва 0.695 3,5

68. Тамбовская область 0.688 3,5

61. Ростовская область 0.562 2,9

34. Волгоградская область 0.428 2,2

36. Воронежская область 0.324 1,7

07. Кабардино-Балкарская Республика 0.301 1,5

45. Курганская область 0.221 1,1

66. Свердловская область 0.223 1,1

08. Республика Калмыкия 0.199 1,0

50. Московская область 0.193 1,0

03. Республика Башкортостан 0.178 0,9

71. Тульская область 0.178 0,9

78. город Санкт-Петербург 0.163 0,8

63. Самарская область 0.145 0,7

76. Ярославская область 0.142 0,7

31. Белгородская область 0.132 0,7

25. Приморский край 0.115 0,6

54. Новосибирская область 0.112 0,6

55. Омская область 0.097 0,5

74. Челябинская область 0.104 0,5

09. Карачаево-Черкесская Республика 0.089 0,5

52. Нижегородская область 0.082 0,4

15. Республика Северная Осетия – Алания 0.084 0,4

86. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0.078 0,4

40. Калужская область 0.066 0,3

42. Кемеровская область 0.056 0,3

72. Тюменская область 0.055 0,3

24. Красноярский край 0.051 0,3

Данные переписи населения 2002 г. дают возможность сделать 
следующие выводы. В целом по России значительно возросла чис-
ленность таких национальностей, как армяне, ингуши и азербайд-
жанцы (в 1,9–2,1 раза). Отмечены быстрые темпы роста числен-
ности некоторых немногочисленных национальностей: курдов, ара-
бов, таджиков, сербов (в 1,2–4,2 раза), турок, индийцев, китайцев 
(в 6,7–9,3 раза), вьетнамцев (более чем в 10 раз). В связи с этим 
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представляет интерес и распределение курдов-езидов по регионам 
Российской Федерации (см. табл. 19).

Таблица 19

Распределение курдов-езидов по регионам России (2002 г.)

Регионы проживания Тыс. чел. %

В с е г о 31.273 100.00

23. Краснодарский край 4.441 14,2

52. Нижегородская область 3.076 9,8

76. Ярославская область 2.718 8,7

26. Ставропольский край 2.417 7,7

54. Новосибирская область 1.987 6,4

77. город Москва 1.643 5,3

61. Ростовская область 1.631 5,2

34. Волгоградская область 1.116 3,6

68. Тамбовская область 1.024 3,3

64. Саратовская область 0.942 3

66. Свердловская область 0.929 3

46. Курская область 0.717 2,3

48. Липецкая область 0.704 2,3

71. Тульская область 0.608 1,9

50. Московская область 0.595 1,9

03. Республика Башкортостан 0.577 1,8

63. Самарская область 0.555 1,8

39. Калининградская область 0.504 1,6

69. Тверская область 0.350 1,1

36. Воронежская область 0.321 1

38. Иркутская область 0.303 1

74. Челябинская область 0.258 0,8

72. Тюменская область 0.265 0,8

24. Красноярский край 0.217 0,7

37. Ивановская область 0.221 0,7

78. Санкт-Петербург 0.221 0,7

31. Белгородская область 0.210 0,7

57. Орловская область 0.213 0,7

44. Костромская область 0.196 0,6

73. Ульяновская область 0.183 0,6

33. Владимирская область 0.174 0,6

55. Омская область 0.160 0,5
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Регионы проживания Тыс. чел. %

56. Оренбургская область 0.137 0,4

62. Рязанская область 0.137 0,4

58. Пензенская область 0.130 0,4

32. Брянская область 0.108 0,3

42. Кемеровская область 0.106 0,3

70. Томская область 0.106 0,3

Источник: Езиды. Общие сведения (по результатам Всероссийской переписи 
2002 г., данные Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-
дерации) // http://www.rusnations.ru. 2002 г.

Имелись и частичные промежуточные данные о численности 
курдов и курдов-езидов на некоторых территориях России на 2005 г. 
Так, езиды проживали в Краснодарском крае – 4441 чел., Ставро-
польском крае – 2417, Волгоградской обл. – 1116, Нижегородской 
обл. – 3076, Новосибирской обл. – 1987, Тамбовской обл. – 1024, 
Ярославской обл. – 2718 человек, в Москве – 1643 человека1.

На 2010 г., по данным Минрегион развития России, обществен-
ный потенциал курдской общности в России выглядел следующим 
образом (см. табл. 20).

Таблица 20

Общественный потенциал ФНКА курдов в России

В 61 субъекте Российской Федерации в общей сложности про-
живают 180–250 тыс. курдов.

Наименования субъекта  Российской Федерации 
(числен. граждан курдской национальности 

в тыс. человек)

Наименования субъекта 
Российской Федерации 

(числен. граждан курдской  
национальности в тыс. человек)

Республика Адыгея – 5000 Курганская область – 50 

Республика Башкортостан – 1000 Курская область – 1000

Республика Дагестан – около 1000 Ленинградская область – 2800

Кабардино-Балкарская Республика – 1500 Липецкая область – 2500 

Республика Калмыкия – 1000 Магаданская область – 700 

1 Подсчитано по данным: Государственная национальная политика и 
государственно-конфессиональные отношения в субъектах Российской Федера-
ции в 2004 году. М., 2005. Т. 2.
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Наименования субъекта  Российской Федерации 
(числен. граждан курдской национальности 

в тыс. человек)

Наименования субъекта 
Российской Федерации 

(числен. граждан курдской  
национальности в тыс. человек)

Карачаево-Черкесская Республика – 80 Московская область – 10 000 

Республика Карелия – 60 Мурманская область – 50 

Республика Коми – 30 Нижегородская область – 8000 

Республика Саха (Якутия) – 10, Новгородской области – 200

Республика Северная Осетия-Алания – 500 Новосибирская область – 2000 

Республика Татарстан – 1400 Омская область – 3000 

Удмуртская Республика – 80 Оренбургская область – 6200 

Алтайский край – 50 Орловская область – 1800

Камчатский край – 100 Ростовская область – 2500 

Краснодарский край – 40 000 Рязанская область – 1500 

Красноярский край – 3000 Самарская область – 1000 

Пермский край – 1500 Саратовская область – 15 000

Ставропольский край – 4000 Сахалинская область – 200 

Хабаровский край – 350 Свердловская область – 1400 

Архангельская область – 1800 Смоленская область – 100 

Астраханская область – 2000 Тамбовская область – 5000 

Брянская область – 1000 Тверская область – 500

Владимирская область – 2000 Томская область – 1000 

Волгоградская область – 3000 Тульская область – 2500 

Воронежская область – 500 Тюменская область – 1000

Ивановская область – 300 Ульяновская область – 500

Иркутская область – 100 Челябинская область – 1500 

Калининградская область – 200 Ярославская область – 10 000

Калужская область – 300 Москва – 30 000 

Кемеровская область – 100 Санкт-Петербург – 4000

Кировская область – 500 Еврейская автономная область – 10

Костромская область – 150 

П р и м е ч а н и е: По Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике 
Ингушетия, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Тува, Ре-
спублике Хакасия, Чеченской Республике и Чувашской Республике, Амурской об-
ласти, Белгородской области, Вологодской области, Пензенской области и Псков-
ской области, Забайкальскому и Приморскому краям, Ненецкому автономному 
округу, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра, Чукотскому автономно-
му округу, Ямало-Ненецкому автономному округу – сведения не поступали.



Глава четвертая

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В КУРДСКОМ СООБЩЕСТВЕ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ КУРДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В числе основополагающих нормативно-правовых документов 
регулирования процесса обустройства курдов, повышения их эт-
нической мобильности, производственной натурализации выступа-
ют Закон Российской Федерации ¬Об общественных объединени-
ях» (1995, новая редакция 1998 г.), а также Закон Российской Фе-
дерации ¬О национально-культурных автономиях» (1996 г.) и дру-
гие сопутствующие им нормативно-правовые акты. 

Курды в России, как и другие этнические общности, испыты-
вают потребность в национально-культурной самоорганизации, что 
позволяло бы им улучшать свое положение, организовать само-
помощь, проявлять через институты гражданского общества свою 
общественную инициативу, на условиях консенсуса решать свои 
отношения с другими этническими общностям, в том числе и 
устранять противоречия, возникавшие на национальной почве, осу-
ществлять мониторинг ситуации в стране и положения курдов в си-
стеме межнациональных отношений. Такая ¬модель», несомненно, 
устраивала общности, не имевшие этнической государственности в 
составе Российской Федерации и за ее пределами, в частности кур-
дов, ассирийцев, цыган, ногайцев и других. Как замечала по этому 
поводу М. А. Аствацатурова, этнические общности этой катего-
рии получали возможность делегировать свои возможности обще-
ственным организациям, упрочивать свои позиции, презентовать 
свои интересы, акцентировать внимание органов государственной 
власти, политических партий на своих проблемах, развивать со-
трудничество общественных организаций в деле этнокультурного 
возрождения этнических общностей1. 

1 Аствацатурова М. А. Гражданская активность в Северокавказском ре-
гионе: реалии и перспективы влияния // Проблемы истории народов Северно-
го Кавказа: межнациональные отношения (XX–XXI вв.). М., 2009. С. 313.
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Однако это не означает, что в Советском Союзе не было из-
вестно о курдском движении. Его работа осуществлялась под руко-
водством Всесоюзной ассоциации курдов СССР (1991 г.), первым 
вице-президентом которой был Князь Ибрагимович Мирзоев, деле-
гат нескольких международных конференций по проблемам курдов 
(Франция, Германия, Голландия, Россия, Исламская Республика 
Иран, Грузия, Армения, Азербайджан)1.

Названными документами были определены и приемлемые фор-
мы институционализации построения гражданского общества в 
российском государстве, ставшем суверенным и избравшем путь 
развития правового сообщества.

В начале 1990-х гг. заметную роль в консолидации курдско-
го движения играла общественно-политическая организация Все-
союзная ассоциация курдов ¬Якбун» (Москва), президентом кото-
рой избирался один из старейших и авторитетных курдских обще-
ственных деятелей Мамед Сулейманович Бабаев2. Главной задачей 

1 К. И. Мирзоев родился 1 мая 1947 г. в курдской семье, депортированной 
в 1937 г. в Казахстан. Филолог-востоковед, доктор филологических наук, ака-
демик Международной Академии Высшей школы, автор десятка монографий 
по истории и языку курдского народа (¬Из истории азербайджано-курдских 
литературных связей», ¬Мост дружбы», ¬Национальные литературы и литера-
турные взаимосвязи», ¬Литературные горизонты», ¬Низами и литература наро-
дов Востока», ¬Поэзия Абая: Вглядись в свое сердце...», ¬Исторические судьбы 
курдской литературы», ¬Курды. Малая энциклопедия», ¬Казахско-курдские ли-
тературные связи» (журнал ¬Простор», 2003, № 4). Его монографическое ис-
следование ¬Проблемы межлитературных связей и преемственности» – одна из 
первых научно-перспективных разработок проблем. Владеет курдским, казах-
ским, русским, турецким, азербайджанским, армянским, персидским языками. 
К. И. Мирзоев проживает в Республике Казахстан, Президент ассоциации кур-
дов Республики Казахстан, в 2002 г. избран зам. председателя Международно-
го Союза курдских общественных объединений.   

2 Мамед Сулейманович Бабаев посвятил свою жизнь защите интересов 
курдского народа. В числе репрессированных в 1937 г. курдов он был принуди-
тельным образом выселен в Среднюю Азию. М. Бабаев – инициатор организа-
ции встречи группы курдской интеллигенции с Н. С. Хрущевым в Москве, ко-
торая изложила свои тезисы по созданию автономии курдского народа на тер-
ритории Азербайджана. Он выступал организатором встреч курдских делега-
ций с другими руководителями бывшего СССР. Благодаря усилиям М. Баба-
ева Верховным Советом бывшего СССР была создана Парламентская комис-
сия по изучению положения курдской этнической общности, восстановлению 
ее автономии на территории бывшего Красного Курдистана. М. С. Бабаев из-
бирался почетным членом Политического совета Ассоциации курдов бывше-
го СССР. М. Бабаев выступал и последовательным сторонником прав наро-
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ассоциации была координация деятельности советских курдов. Ею 
проводился комплекс политических мероприятий: связь с Верхов-
ным Советом бывшего СССР по вопросу о признании незаконными 
сталинских репрессивных актов, их отмены. Ассоциация выдвига-
ла также требование о возвращении прав курдов и восстановлении 
Красного Курдистана. Под эгидой ¬Якбун» были проведены много-
численные митинги, съезды, научно-практические конференции с 
целью мирного восстановления автономии курдов. 

С 9 июня 1992 г. начала свою работу созданная общественная 
организация – Курдское освободительное движение (КОД), которое 
с участием представителей курдских общественно-политических 
организаций бывшего Союза ССР во время митинга в г. Лачине 
приняло декларацию о восстановлении курдской государственно-
сти. Надо отметить, что у лидеров КОД отсутствовал необходимый 
опыт политической работы. По это причине многие задачи остава-
лись нерешенными, но оставался авторитет среди населения, рабо-
та отличалась большей ориентацией на внешние силы. В последую-
щем КОД стал составной частью Ассоциации курдов бывшего Сою-
за ССР, которая сосредотачивала внимание прежде всего на рабо-
те с курдами-беженцами, решении их социальных проблем, вопро-
сов этнокультурного возрождения.

Происходили изменения и в национальном курдском движении, 
причиной которых был прежде всего развал Союза ССР. В связи 
с заметной ¬разбросанностью» курдов по территориям бывших со-
ветских республик им надо было пройти этап консолидации в но-
вом государственном измерении. 1–5 сентября 1993 г. в с. Садовое 
Красногвардейского района Краснодарского края состоялась Учре-
дительная конференция Ассоциации курдов бывшего Союза ССР. 
В ее работе приняли участие 47 делегатов, представлявших Рос-
сийскую Федерации, Грузию, Азербайджан, Армению, а также ре-
спублики Средней Азии. Курды были единодушны в восприятии 
главного замысла конференции – необходимости объединения сво-
их усилий для решения сложных социальных проблем, ставших пе-
ред курдской общностью. Более того, это было связано и с тем, 

да, развития родного языка, прессы, сохранения национальной самобытности. 
(См.: Информация к постановлению Учредительной конференции ¬Об избра-
нии М. С. Бабаева почетным членом Политического Совета Ассамблеи курдов 
бывшего СССР» // Материалы Учредительной конференции Ассоциации кур-
дов бывшего СССР. С. 30–31.)
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что курдская проблема особо обострилась в связи с событиями 
на Кавказе, где на национальной почве был попран принцип взаи-
мопонимания и уважения народов, сохранения исторических тра-
диций совместного проживания. Участники конференции обсуди-
ли блок приоритетных направлений: экономическое положение в 
районах проживания курдов на территории бывших союзных ре-
спублик, вынужденная миграция курдского населения с террито-
рии Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана. Рассма-
тривались также вопросы о курдских СМИ, необходимость улуч-
шения информи рованности курдов, о положении в конфессиональ-
ных отношениях. Были подготовлены и оглашены обращения к ли-
дерам республик, ставших самостоятельными государствами. Кон-
ференция избрала Политический совет в составе 11 членов и реви-
зионную комиссию. 

Нельзя сказать, что это строительство разворачивалось на го-
лом месте. Особенность процесса заключается в том, что для кур-
дов уже были известны примеры создания институтов гражданско-
го общества. Этот опыт накапливался еще в начале ХХ в., во вре-
мя иранской буржуазной революции 1905–1911 гг. и борьбы кур-
дов в Иране за создание своей автономии. В то же время форми-
ровались и центры национальной культуры (курдские клубы), сы-
гравшие заметную роль в развития курдского языка, консолидации 
курдской общности, совершенствовании форм межнационального 
общения и т. д. 

Одним из таких клубов (обществ) было ¬Просвещение» (¬Ге-
хандени»), которое известно и в России как общество, стремивше-
еся к установлению связей с другими народами. Уже тогда осно-
ватель общества Абдуррезак Бей в одном из своих обращений пи-
сал: ¬Окруженные турецким и персидским засильем, курды не име-
ли до сего времени возможностей войти в соприкосновение с ци-
вилизацией. От персов, никогда не заботящихся о народном обра-
зовании, ждать нечего, турки же всегда старались держать наших 
родичей в темноте невежества. Потому курды остались в жалком 
и примитивном состоянии умственного развития. Между тем сбли-
жение нашего народа с Россией уничтожает вековую преграду, от-
рывавшую нас от цивилизации, и дает нам возможность воспринять 
ее с севера»1. Объединением курдской общности занималось одно-

1 См.: Голос курда, № 9–10. Сентябрь-октябрь 1992.
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временно и общество ¬Освобождение Курдистана» в Ираке. Бла-
годаря деятельности обществ, клубов курдами приобретался опыт 
организованной политической борьбы, передававшийся из поколе-
ния в поколение.

Федеративное устройство России открывает в этом плане са-
мые широкие возможности организации власти, в том числе на 
уровне местного самоуправления с привлечением этнических общ-
ностей. Тем самым будут более полно обеспечены права и поддерж-
ка развития языков, культур, традиций и обычаев национальных 
меньшинств, испытывающих в этом плане дискомфорт и определен-
ное ущемленное положение по сравнению с этническими общно-
стями, имеющими в России свои националь но-территориальные об-
разования. Особенно важно это для дисперсно проживающих на-
циональных меньшинств, в том числе и курдов.

Специалисты Департамента по делам национальностей Миннац России, 
курировавшие курдскую проблематику. 

Слева направо: Скворчевская Н., Борисова Т., Никитина Е. А.,  
Бугай Н. Ф., Еремин Е. В., Олесик К. Н. 
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Специалисты Депапртамента по взаимодействию с субъектами РФ 
Аппарата Правительства РФ, курировавшие проблемы межнациональных 
отношений, включая вопросы курдской общности на территории России. 
2002–2004 гг.1-й ряд (слева направо): З. Ю. Цыренова, Е. А. Тюрина, 

Н. Клюевская, Т. Г. Никифорова. 2-й ряд: Ю. Бейм, Н. Бугай, 
А. Щербаков, А. Поздняков

Такими институтами выступают общественные объединения: 
национально-культурные автономии (НКА), национальные обще-
ственные организации (НОО), центры национальных культур, ассо-
циации, землячества, общественные религиозные организации.

Общее руководство процессом регулирования межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации возлагалось в 1990-е годы 
на Министерство по делам национальностей (названия изменя-
лись), в частности, на Департамент по делам национальностей; в 
последующем функционировал отдел по делам репрессированных 
народов, с 2004 г. на Министра Российской Федерации, курировав-
шего национальную политику в Правительстве Российской Феде-
рации, В. Ю. Зорина и с 2004 г. – на Департамент межнациональ-
ных отношений в структуре Министерства регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России).
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На уровне директоров Департамента межнациональных отноше-
ний проблемами курдов занимались Юрий Викторович Балахнин и 
Александр Владимирович Журавский1. 

1 Журавский Александр Владимирович. Родился 30 марта 1970 г. в г. Ка-
зань. Окончил в 1993 г. Казанский авиационный институт по специальности 
аэродинамика и термодинамика, в 1999 г. – Православный Свято-Тихоновский 
Богословский институт по специальности религиоведение. Имеет степени кан-
дидат исторических наук, кандидата богословия. 04.1993–04.1995 – науч-
ный сотрудник научно-производственной внедренческой фирмы ¬Джет-Соник 
Лтд.», г. Москва. 05.1995–07.1998 – исполняющий обязанности председате-
ля по канонизации Казанского епархиального управления, г. Казань. 07.1998–
06.2001 – проректор по учебной части Казанской Духовной Семинарии, г. Ка-
зань. 02.2002–11.2002 – ведущий аналитик пресс-службы церковно-научного 
центра ¬Православная энциклопедия», г. Москва. 11.2002–11.2004 – ведущий 
научный редактор, заведующий редакцией политологии научного издательства 
¬Большая Российская Энциклопедия». 11.2004–08.2006 – заместитель дирек-
тора Департамента межнациональных отношений Министерства регионально-
го развития Российской Федерации. 08.2006 – н/вр – директор Департамен-
та межнациональных отношений Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации.

Балахнин Юрий Викторович, 
член попечительского совета, 
зам. Генерального директора 

ОАО ¬Группа Агроком»

Александр Владимирович Журавский, 
директор Департамента  

межнациональных отношений  
Министерства регионального 

развития РФ



          Национально-культурная автономия курдов РФ 311

Национально-культурная автономия – это форма национально-
культурного самоопределения, представляющая собой обществен-
ные объединения граждан Российской Федерации, относящих себя 
к определенным этническим общностям, на основе их доброволь-
ной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования, нацио-
нальной культуры.

Глубокий научный анализ этого процесса позволяет сделать 
определенные выводы о правомерности существования различных 
категорий институтов гражданского общества, их полезности, на-
личия таких противоречий, как возникавшая конфронтационность 
в ходе работы, дублирование мер и действий в преобразовательном 
процессе общества в условиях Российской Федерации.

Именно к такому выводу приводит анализ практических действий 
общественных объединений, например, национально-культурных 
автономий и национальных общественных организаций. Подобная 
оценка вполне может быть применена как к федеральному, так 
и местному уровню (республиканскому, краевому, областному, 
окружному). Так, заметно обострялись отношения между ФНКА 
российских немцев и Международным союзом немецкой культу-
ры (АОО МСНК), между ФНКА российских азербайджанцев и 
Объединением азербайджанцев России, между ФНКА армян Рос-
сии и Общероссийским объединением армян. Не удалось избежать 
противоречий в ходе деятельности Общероссийского объединения 
корейцев (ООК) и ФНКА российских корейцев, а также в работе 
других общественных объединений.

Анализ практической деятельности общественных объедине-
ний позволяет сделать вывод и об определенной поспешности в 
принятии закона об организации национально-культурных автоно-
мий как самостоятельной системы институтов гражданского обще-
ства. Вероятно, что подобные функции могли быть дополнены в 
Законе Российской Федерации ¬Об общественных объединениях» 
(1995 г.), что позволило бы избежать и возникавших противоре-
чий, связанных определенным образом с разделом власти. 

Несомненно, практика потребовала внесения определенных 
коррективов и в первый, и во второй законы. Сами нормативно-
правовые акты оказались несовершенными. Потребовался опре-
деленный период для выстраивания всей системы общественных 
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объединений, урегулирования взаимоотношений между института-
ми гражданского общества и более или менее строгого разделения 
обязанностей, целей, направленности деятельности. Кстати, эта ра-
бота продолжается и в современных условиях. Стоит на очереди 
решение такой важной задачи, как привлечение к законотворче-
ской работе самих институтов гражданского общества. В этом важ-
ную роль должны сыграть общественные советы, функционирую-
щие при государственных органах власти. 

Таким путем разрабатывались проект концепции Федераль-
ного закона ¬Об основах государственной национальной полити-
ки в Российской Федерации», поправки к Федеральным законам 
¬О политических партиях», ¬Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ¬О внесении изменений в Федеральный закон ¬Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ¬О внесении изменения в статью 
16 Федерального закона ¬О национально-культурной автономии». 
Благодаря усилиям членов Совета в бюджете страны появилась 
строка ¬национальная политика». 

К сожалению, констатировал председатель Комитета Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Рафгат Алтынбаев, кризис 
негативным образом сказался на финансировании вопросов наци-
ональной политики: от предусмотренных в бюджете 240 млн ру-
блей осталось лишь 80 млн – на поддержку коренных малочислен-
ных народов. Сейчас Комитетом Совета Федерации подготовлены 
предложения для Постановления Совета Федерации по бюджетам 
2011, 2012 и 2013 гг., продолжается работа над поправками в ФЗ 
¬О национально-культурной автономии». 

Обстановка с финансированием общественных объединений 
остается в числе слабо решаемых вопросов, и это отражается на 
их деятельности, особенно в субъектах Российской Федерации. За-
частую в бюджетах субъектов и муниципальных образований не 
предусматриваются отдельной статьей расходы, связанные с осу-
ществлением национальной политики. Деятельность национально-
культурных автономий и обществ как таковая из местного бюдже-
та не финансируется, хотя в отдельных случаях имеет место полу-
чение средств по другим статьям – например, производится кос-
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венное финансирование некоторых культурных и образовательных 
программ. Однако все эти расходы крайне невелики, и деятель-
ность общественных объединений осуществляется, в первую оче-
редь, благодаря самостоятельному изысканию средств.

Безусловно, такое положение не могло содействовать достиже-
нию взаимодействия национально-культурных автономий, других 
национальных объединений с государством и приобретать систем-
ный характер. В связи с этим Рафгат Алтынбаев предложил унифи-
цировать и конкретизировать планы многочисленных государствен-
ных и общественных структур, в частности, Комиссии по делам на-
циональностей Совета законодателей, Консультативного совета по 
делам национальностей при Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, Ассамблеи народов России, Домов нацио-
нальностей в субъектах Российской Федерации.

Надо признать, что уже в 1990-е гг. создание системы инсти-
тутов гражданского общества в плане взаимодействия общества и 
государства, упрочения федеративных отношений определялось в 
качестве одной из целей государственной национальной полити-

Представители общественных объединений курдов и других этнических 
общностей на Гражданском форуме. Москва, 2001 г.
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ки. Этим предусматривалось прежде всего ¬объединение усилий 
всех звеньев государственности и гражданского общества, полити-
ческих и религиозных деятелей для достижения межнационально-
го согласия».

Во второй половине 1990-х гг. задача по формированию инсти-
тутов гражданского общества в основном была решена. Согласно 
имеющимся данным органов юстиции субъектов Российской Феде-
рации, по состоянию на сентябрь 1999 г. было зарегистрировано 
более 250 национально-культурных автономий в 36 субъектах Рос-
сийской Федерации, из них 8 федерального уровня (украинская, та-
тарская, белорусская, сербская, лезгинская, корейская, азербайд-
жанская, немецкая и др.). Зарегистрировано 75 региональных и бо-
лее 180 местных национально-культурных автономий, а также бо-
лее 1000 национальных общественных организаций. 

На первых порах – 1996–2000 гг. – система включала в це-
лом, по приблизительным данным, более 10 000 общественных 
объединений разного уровня. Именно с принятием Закона Россий-
ской Федерации ¬Об общественных объединениях» (1995 г.) в Рос-
сийской Федерации началось планомерное формирование системы 
гражданских органов власти. Эта мера соответствовала и поло-
жениям ООН в этом направлении. Генеральная Ассамблея ООН 
резолюцией 53/144 приняла 9 декабря 1998 г. ¬Декларацию о пра-
ве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поо-
щрять и защищать общепризнанные права человека и основные 
свободы». 

В целях наведения порядка была проведена государственная 
кампания по ¬перерегистрации» общественных организаций. Она 
проводилась органами юстиции в 1999 г. Большая часть обществен-
ных организаций получила незаконные отказы в перерегистрации – 
либо по абсолютно неправовым основаниям, либо под надуманным 
формальным предлогом. Имеются достаточные основания утверж-
дать, что региональные и местные власти использовали данную воз-
можность для фактической ликвидации неудобных для себя органи-
заций. В числе наиболее сильно пострадавших – правозащитные и 
экологические общественные организации. 

Одной из типичных причин отказов было незаконное требова-
ние исключить из названий организаций и их уставных целей ¬за-
щиту прав человека».
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Многим НКО под давлением регистрационных органов при-
шлось пойти на такие изменения; другие, получив отказы в пере-
регистрации, были вынуждены создать и зарегистрировать новые 
НКО, многие десятки организаций полностью прекратили свою дея-
тельность. Это затронуло многие субъекты Российской Федерации. 
Так, в результате перерегистрации общественных организаций в 
1999 г. только в Тамбовской области таковых осталось всего лишь 
5% от прежнего их числа, в Москве – 12%, Краснодарском крае – 
20%. Всего же органы юстиции субъектов Российской Федерации 
направили в суды более 1300 исков о ликвидации общественных 
объединений1. 

Продолжалась работа по становлению национально-культурной 
автономии и приданию данному институту реальных возможностей 
по решению задач сохранения и развития этнической культурной 
самобытности. В силу возникшей сложной экономической ситуации 
было затруднено исполнение положений закона о государственной 
поддержке (финансовой) деятельности национально-культурных ав-
тономий. Вместе с тем в бюджетах ряда субъектов Российской Фе-
дерации были уже предусмотрены специальные статьи расходов на 
поддержку деятельности НКА (Тюменская, Омская, Саратовская 
области, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан и 
др.).

Во второй половине 1990-х гг. функционировали на территории 
России около 24 тыс. церковных общественных организаций. Затем 
численность их сократилась до 22 тыс. (после перерегистрации). 
К середине 2009 г. на территории Российской Федерации остава-
лось более 22 тыс. религиозных объединений, выражающих инте-
ресы представителей различных конфессий.

Руководитель совета, президент Российской ассоциации цен-
тров изучения религий и сект А. Дворкин информировал, что в 
совет обратилась ярославская община езидов с намерением заре-
гистрировать первую на территории России религиозную органи-
зацию езидов. Заявление общины было рассмотрено экспертным 
советом. Были разосланы соответствующие запросы, как отметил  
А. Дворкин, специалистам по езидизму, в частности, в Германию и 

1 Цыбульская Д., Джибладзе Ю. О положении правозащитников и не-
правительственных правозащитных организаций в России в 1999–2002 гг. // 
http://www.hrights.ru.



316            Глава 4. Преобразования в курдском сообществе

другие страны, и в результате было подготовлено положительное 
экспертное заключение. 

В июле 2009 г. Экспертный совет при Министерстве юсти-
ции России рассмотрел заявление ярославской общины езидов. 
На заседание совета были приглашены представители ярославской 
езидской общины, которые дали ответы на ряд вопросов, постав-
ленных экспертами. Было принято положительное решение, исхо-
дя из того, что езиды являются этноконфессиональной курдской 
группой, исповедующей езидизм (вероучение, окончательно сло-
жившееся к XIV–XV в., вобравшее элементы зороастризма, иу-
даизма, христианства, ислама и манихейства). Советом было при-
знано также, что ¬езидизм является религией, и что в этом аспек-
те нет препятствий для регистрации езидов в качестве религиоз-
ной организации»1. 

Следует заметить, что институтам гражданского общества в 
России как основе всего политического развития государства при-
дана высокая функциональная роль. Институты гражданского об-
щества – это соединительная нить между властью и обществом. 
Основой же деятельности их остается определенная энергия само-
деятельности. В новых условиях очень важно соединение интере-
сов институтов гражданского общества с публичными интересами, 
что придавало бы органичность этому симбиозу, делало их работу 
более продуктивной и целенаправленной.

Интересы этнических меньшинств России находят отражение и 
защиту в институтах гражданского общества. Актуальной остает-
ся задача – усиление координирующей роли этих институтов в го-
сударстве. 

В 1990-е гг институты гражданского общества проводили не 
только работу по сохранению самобытности этнических мень-
шинств и их культурному возрождению, сохранению родных язы-
ков, но и по решению многих политических вопросов, принимая 
участие в подготовке различных нормативно-правовых актов и т. д. 
Для граждан России, относящих себя к той или иной этнической 
общности, язык, культура, национальное образование в форме об-
щественной организации выступает как основной элемент этниче-
ской самоидентификации.

1 Эксперты одобрили регистрацию в России новой религиозной общины 
// http://forum.dpni.org. 22 июля 2009.
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Постепенно курды вовлеклись в формирование федерального 
и местных институтов гражданского общества. Одновременно соз-
давались и общественные организации международного характе-
ра. В настоящий момент в Москве проживает 15–20 тыс. курдов1. 
В середине 1990-х годов курдов было значительно меньше (око-
ло 1000 человек). Курдская национальная община г. Москвы су-
ществует с 1994 г. С 1996 г. она известна под названием ¬Курд-
ский дом». Здесь активно проводилась общественно-культурная и 
просветительская работа, проходили многочисленные встречи и 
переговоры, издавалась газета ¬Свободный Курдистан», журналы 
¬Дружба» и ¬Голос женщин». 

Ю. М. Кобищанов, исследуя этот вопрос, отмечал: ¬Среди на-
циональных ассоциаций в Москве своей организованностью вы-
деляется также Курдская национально-культурная автономия 
г. Москвы, которая совместно с Обществом дружбы русского и 
курд ского народов издает журнал “Дружба” (выходит один раз 
в три месяца). На страницах журнала лишь изредка встречаются 
материалы о жизни курдской диаспоры в России, в основном по-
литические и исторические статьи по проблемам независимости 
Курдистана...»2 

5 декабря 1994 г. был учрежден Международный союз курдских 
общественных объединений (МСКОО). С 4 по 8 мая 1996 г. состо-
ялся 2-й съезд Международного союза курдских общественных ор-
ганизаций. В его работе приняли участие 92 делегата. Они пред-
ставляли некоторые области Российской Федерации, Азербайджа-
на, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии и Украины, делегацию 
Парламента Курдистана в изгнании. Разворачивались дискуссии по 
вопросу о создании Красного Курдистана; о подготовке кадров, спо-
собных организовать общественную работу среди курдов; о препо-
давании курдского языка; этнокультурного развития курдской эт-
нической общности и другие. Съезд избрал новый состав Правле-
ния Международного союза курдских общественных объединений.

Съезду предшествовали состоявшиеся на местах 26 региональ-
ных конференций. Съезд обсудил вопросы о положении курдов 

1 Курды в Казахстане // http://forum.kurd.ru. 18 марта 2008.
2 Кобищанов Ю. М. Мусульмане России, коренные российские мусульма-

не и русские мусульмане // Мусульмане изменяющейся России. М., 2002. 
С. 61–105.
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и путях решения накопившихся проблем курдского населения в 
странах СНГ. Давалась всесторонняя оценка проделанной работе 
Международным союзом курдских общественных объединений, 
рассматривался вопрос о Национальном конгрессе курдов1.

В 2000–2001 гг. в Москве было зарегистрировано ¬Общество 
культурного и делового сотрудничества с курдскими диаспорами 
зарубежных стран», целью которого стало расширение и укрепле-
ние связей с курдскими диаспорами стран СНГ и Европы. Обще-
ство ведет активную деятельность по налаживанию новых связей с 
курдскими организациями и объединениями. Своей задачей обще-
ство определило ¬быть мостом между Россией и Курдистаном», а 
также между российскими курдами и курдами Курдистана. Данная 
организация поддерживает политический курс Масуда Барзани – 
лидера Демократической партии Курдистана (ДПК). Названные об-
щественные организации международного характера были созданы 
в основном при непосредственном участии РПК2. 

В соответствии с законом Российской Федерации о национально-
культурной автономии 5 февраля 1998 г. в Москве была зареги-
стрирована национально-культурная автономия курдов г. Москвы. 
Основной ее целью являлось (согласно Уставу и Программе) со-
хранение национальной самобытности курдской диаспоры, обеспе-
чение развития курдской культуры, образование национальных и 
фольклорных ансамблей, издание национальной литературы, орга-
низация курсов курдского языка, проведение других национально-
культурных мероприятий, ознакомление москвичей с курдской 
культурой, укрепление дружбы с другими народами, осуществле-
ние связей курдской общины с органами московского правитель-
ства, общественными организациями города.

К 2000 г. сформировались общественные объединения курдов 
в Москве, в Новосибирске (Севдин Давоян), Краснодарском крае, 
Тамбове, Курске (региональная езидская организация ¬Шумер, 
Сафто Джафаров»). Формирование местных организаций продол-
жалось. В Российской Федерации были созданы все предпосылки 
и для образования Федеральной национально-культурной автоно-
мии курдов России, которая обеспечила бы координацию деятель-

1 См.: Пресс-релиз 2-го съезда Международного союза курдских обще-
ственных организаций. Копия. 13 мая 1996. 

2 Международный фонд защиты прав и религиозно-культурного наследия 
курдов, по всей видимости, был создан представителями ДПК.
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ности местных институтов граждан-
ского общества.

Федеральная национально-куль-
турная автономия курдов Россий-
ской Федерации была учреждена в 
2000 г. ФНКА возглавил Азиз Ма-
моян (Свидетельство о регистрации 
№ 911), в последующем – адвокат 
Мераб Джимоевич Шамоев и другие 
лидеры курдского движения в Рос-
сии. Учредителями ФКНКА высту-
пали Московская региональная НКА 
курдов, Краснодарская региональная 
НКА курдов и Саратовская регио-
нальная НКА курдов. Учредительный 
съезд состоялся в Москве, в Мини-
стерстве по национальной политике 
России 28 апреля 2000 г. 

К началу 2000-х гг. относится и 
формирование женских курдских ор-
ганизации. Так, в 2002 г. в Москве 
была создана Региональная обще-
ственная организация содействия реализации прав курдских жен-
щин ¬Свободные женщины», председателем которой была избрана 
Алоян Нане. Цели и задачи женских организаций нередко выходи-
ли за рамки общественных объединений. Помимо развития образо-
вания и сохранения культурного достояния, воспитания молодежи 
в целом курдские женщины активно занимаются политической дея-
тельностью, вникая в решение многих проблем жизнеобустройства 
и социальной политики. 

12 февраля 2002 г. Комитет по связям с религиозными орга-
низациями при Правительстве Москвы зарегистрировал религиоз-
ную группу езидов ¬Лалеш». В соответствии со Статьей 7 Закона 
Российской Федерации ¬О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» религиозная группа была наделена правом совершать 
богослужение, другие религиозные обряды и церемонии, а также 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих 
последователей. 

Руководитель ФНКА 
курдов России, председатель 

Международного союза 
курдских общественных 

объединений Мераб Шамоев
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С 31 мая по 2 июня 2002 г. в Москве в ¬Московском доме на-
циональностей» проходил V съезд МСКОО, на котором делегаты 
обсудили положение курдских общин в ряде субъектов Российской 
Федерации и странах СНГ. На съезде председателем союза был 
избран Мераб Джамоевич Шамоев1, оставивший заметный след в 
формировании институтов гражданского курдского общества в Рос-
сии. На первых порах ему приходилось трудно, и он хорошо пони-
мал смысл курдской пословицы ¬Всякое дело вначале трудно», на-
ладил взаимодействие не только с федеральными исполнительными 
органами власти, но и с областными. Это во многом обеспечивало 
успех его работы. Его общительность, контактность, организатор-
ские способности, накопленный опыт общественной работы приго-
дились на практике.

Приоритетными задачами деятельности в Уставе ФНКА рос-
сийских курдов было зафиксировано: возрождение, сохранение и 
развитие национальной культуры курдов, изучение родного языка, 
истории, соблюдение национальных обычаев, приумножение тради-
ций, защита законных прав и интересов членов ФНКА российских 
курдов в органах государственной власти и управления в строгом 
соответствии с действующим законодательством2. Констатирова-
лось также, что ФНКА российских курдов поддерживает тесные 
связи с организациями курдов на местах, оказывает им помощь по 
мере возможности.

За минувшие годы сложилось сотрудничество ФНКА курдов 
Российской Федерации с Минкультуры России, в частности, при 
финансовой поддержке Министерства культуры в 2002 г. были при-
обретены курдские национальные костюмы, музыкальные инстру-
менты, предметы сценической декорации и театральной атрибути-

1 В последующем Мераб Шамоев исполнял обязанности председателя 
ФНКА курдов Российской Федерации, вице-президента Конгресса националь-
ных объединений Российской Федерации, был включен также в состав членов 
Экспертного совета по национальной и миграционной политике и взаимодей-
ствию с религиозными организациями при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (97 чело-
век). 

2 Устав Федеральной национально-культурной автономии курдов Россий-
ской Федерации // Текущий архив Департамента межнациональных отноше-
ний Минрегион России.
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ки. В 2003, 2004 и 2005 гг. были проведены три фестиваля культу-
ры ¬Курдская радуга», имевших важное значение для курдов. 

Налаживались контакты с другими министерствами и ведом-
ствами, в частности, с Федеральной миграционной службой Рос-
сии, Министерством внутренних дел Российской Федерации. Эта 
работа, разумеется, продолжалась с той целью, чтобы выйти на бо-
лее эффективные формы решения вопросов этнокультурного воз-
рождения общности. Важным перспективным направлением дея-
тельности ФНКА курдов Российской Федерации оставалась орга-
низация местных, региональных объединений курдов, помощь в на-
лаживании их работы, координация их деятельности, а также со-
трудничество с высшими учебными заведениями Российской Феде-
рации путем проведения совместных мероприятий. 

Приемлемые формы институционализации построения граждан-
ского общества в российском государстве как раз были определе-
ны уже названными нормативно-правовыми актами (Закон Россий-
ской Федерации ¬Об общественных объединениях» (1995, новая 
редакция 1998 г.), Закон Российской Федерации ¬О национально-
культурных автономиях» (1996 г.)). По заключению Ники Тород1, 
¬национально-культурная автономия – нетерриториальный способ 
культурного самоопределения этнических групп». В связи с этим 
Н. Тород несколько расширяет функциональную направленность 
национально-культурных автономий. ¬В таком понимании рассма-
триваемый институт представляется соответствующим современ-
ным взглядам и правовым документам, устанавливающим стандар-
ты гарантий прав национальных меньшинств на сохранение и раз-
витие их культуры и самобытности, важнейшим из которых явля-
ется Рамочная Конвенция Совета Европы “О защите национальных 
меньшинств”. Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, 
что НКА может служить для урегулирования конфликтов». Анало-
гично рассматривается этот институт и в Лундских Рекомендациях 
ОБСЕ ¬Об эффективном участии национальных меньшинств в об-
щественной жизни».

1 Ники Тород – докторант, магистр прав человека Лондонского университе-
та Метрополитан (London Metropolitan University), Великобритания; с 2002 г. 
занималась научной работой в Российской Федерации, работала с НКА цыган 
¬Рома Урал» (г. Екатеринбург); консультант по правам человека в проекте ¬На-
циональные меньшинства и доступ к правосудию в Российской Федерации», не-
правительственной организации ¬European Dialogue» (г. Лондон)); директор не-
правительственной организации ¬Communicating Cultures» (г. Лондон).
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Глубокий научный анализ процесса становления и развития ин-
ститутов гражданского общества позволяет сделать определенные 
выводы правомерности существования различных их категорий, по-
лезности, наличия противоречий, таких как возникающая конфрон-
тация в ходе работы, дублирование мер и действий в преобразо-
вательном процессе общества в условиях Российской Федерации.

Несомненно, практика потребовала внесения определенных 
коррективов и в первый, и во второй законы. Сами нормативно-
правовые акты оказались несовершенными. Потребовался опре-
деленный период для выстраивания всей системы общественных 
объединений, урегулирования взаимоотношений между института-
ми гражданского общества и более или менее строгого разделения 
обязанностей, целей, направленности деятельности.

Надо признать, что уже в 1990-е гг. создание системы инсти-
тутов гражданского общества в плане взаимодействия общества и 
государства, упрочения федеративных отношений определялось в 
качестве одной из целей государственной национальной полити-
ки. Этим предусматривалось прежде всего ¬объединение усилий 
всех звеньев государственности и гражданского общества, полити-
ческих и религиозных деятелей для достижения межнационально-
го согласия». Во второй половине 1990-х гг. задача по формирова-
нию институтов гражданского общества в основном была решена. 

На первых порах – 1996–1998 гг. система включала в целом, 
по приблизительным данным, более 10 000 общественных объеди-
нений разного уровня.

Согласно имеющимся статистическим данным органов юсти-
ции субъектов Российской Федерации, по состоянию на сентябрь 
1999 г. было зарегистрировано более 250 национально-культурных 
автономий в 36 субъектах Российской Федерации, из них 8 фе-
дерального уровня (украинская, татарская, белорусская, сербская, 
лезгинская, корейская, азербайджанская, немецкая и др.). Зареги-
стрировано 75 региональных и более 180 местных национально-
культурных автономий. 

В Российской Федерации, по данным органов юстиции, на 
2002 г. было зарегистрировано 11 федеральных национально-
культурных автономий (НКА): немецкая, украинская, корейская, 
белорусская, азербайджанская, сербская, лезгинская, татарская, 
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цыганская, еврейская, курдская; региональных – более 100, мест-
ных – более 200.

В 2006 г. на территории Российской Федерации их уже действо-
вало в целом 147 тыс. К началу 2008 г., по данным Минюста Рос-
сии, функционировали 17 федеральных национально-культурных 
автономий, 139 тыс. различных общественных объединений (на пе-
риод перерегистрации), призванных к решению задач по удовлетво-
рению духовных запросов этнических меньшинств.

В Минюсте Российской Федерации на январь 2010 г. было за-
регистрировано 18 федеральных НКА, более 200 региональных, 
около 500 местных, всего 743 НКА. Этнический состав НКА по 
состоянию на этот же период: 59 этнических общностей имеют 
521 местную национально-культурную автономию. В том числе: та-
тары – 96, евреи – 75, немцы – 53, казахи – 25, украинцы – 23, 
армяне – 20, буряты –18, азербайджанцы – 17, белорусы – 16, ко-
рейцы – 16, чуваши – 15, греки –14, грузины – 10, киргизы – 9, 
поляки – 8, цыгане – 7, таджики – 7, узбеки – 7, лезгины – 6, ас-
сирийцы – 5, эвенки – 5, башкиры – 4, осетины – 4, ингерманланд-
цы – 4, мордва – 4, марийцы – 4, ногайцы – 4, латыши – 3, лак-
цы – 3, ингуши – 2, курды – 2, туркмены – 2, карелы – 2, молда-
ване – 2, турки – 2, а также более 1000 национальных обществен-
ных организаций1.

21 ноября 2002 г. состоялась регистрация ФНКА курдов Рос-
сийской Федерации. Председателем совета по-прежнему оставался 
Теймураз Георгиевич Шавешов, заместители председателя: Мераб 
Александрович Шамдинов, Ишхан Мироевич Мироев. 

Шавешов Теймураз Георгиевич. Родился 19 мая 1970 г. 
После окончания средней школы учился на юридическом факуль-
тете (1992) и философском факультете (отделение политологии, 

1 По данным Ю. И. Ерофеева, за прошедший период со времени всту-
пления в силу Закона Российской Федерации ¬О национально-культурной ав-
тономии» (1996 г.) было создано 955 национально-культурных автономий, 
в том числе 18 федеральных, 240 региональных и 698 местных, в образова-
ниях которых участвовали российские граждане 51 этнической общности в 
77 субъектах Российской Федерации, включая края (9), области (47), респу-
блики (16), автономные области (1) и автономные округа (5). См.: Ерофе-
ев Ю. И. Нациоанально-культурные автономии: статистика, комментарий. М., 
2010. С. 131.
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1996) МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1993–1994 гг. – научный со-
трудник лаборатории анализа и прогнозирования; 1994–1996 гг. – 
аналитик общественного фонда перспективных исследований ¬Ба-
стион»; 1995–1996 гг. – эксперт-аналитик Агентства ¬Последние 
известия». В 1996–1997 гг. – исполнял обязанности заведующе-
го отделом мониторинга и исследования конфликтов в Институте 
проблем диаспор и интеграции (Институт стран СНГ). С 1992 по 
1999 гг. специалист, старший специалист Консультационно-
информационного центра по изучению и развитию совместных 
предприятий. В 1999–2000 гг. – руководитель аналитического цен-
тра Неправительственного совета национальной безопасности Рос-
сии. С 2002 г. по 2010 г. – адвокат V-й Коллегии адвокатов г. Мо-
сквы.

В 2004 г. состоялся очередной III съезд Федеральной 
национально-культурной автономии курдов России, обсудивший со-
стояние дел автономии курдов и избравший Председателем Совета 
ФНКА курдов России Шавешова Теймураза Георгиевича. 

Шавешов Теймураз Георгиевич
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Хаджиев Султан Халилович. Родился в 1975 г. в г. Кара-
тау Республики Казахстан. В 1991 г. поступил в Дальневосточ-
ный государственный университет на факультет юриспруденции. 
По окончании университета работал юристом в г. Владивостоке. 
С 2002 г. живет и работает в г. Москве. С 2003 г. принимает ак-
тивное участие в работе Федеральной национально-культурной ав-
тономии курдов Российской Федерации, активно занимается благо-
творительностью. С 31 июля 2004 г. решением III Съезда Федераль-
ной национально-культурной автономии курдов Российской Феде-
рации избран заместителем Председателя Совета ФНКА курдов 
Российской Федерации. Является инициатором и организатором 
II и III фестивалей курдской культуры ¬Курдская радуга» – 2004 
(Москва), организованного при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и ¬Курдская радуга» – 2005 (Краснодар), 
организованного при поддержке Федерального агентства по культу-
ре и кинематографии Российской Федерации. С 25 мая 2009 г. ис-
полняет обязанности Председателя Совета ФНКА курдов Россий-
ской Федерации. Женат.

Рашоян Рафик Камлиевич. Родился в 1961 г. в селе Курд-
памп (Сипан) Арагацкого района Республики Армения. В 1979 г. 
окончил среднюю общеобразовательную школу. В 1980 г. посту-
пил в музыкальное училище в г. Ереване. В 1984–1990 гг. рабо-
тал заместителем руководителя Курдской фольклорной группы ¬Го-
ванда курди» в г. Тбилиси. С 1992 г. живет и работает в Москве. 
С 12 февраля 2002 г. является председателем Совета Религиозной 
группы езидов ¬Лалеш». С 2001 г. принимает активное участие 
в работе Федеральной национально-культурной автономии курдов. 
31 июля 2004 г. решением III Съезда Федеральной национально-
культурной автономии курдов Российской Федерации избран за-
местителем Председателя Совета ФНКА курдов России. С 2005 г. 
работает в должности Генерального директора производственной 
фирмы ¬Мэджести». В свободное время занимается спортом. Же-
нат, воспитывает троих детей.

ФНКА курдов России по мере возможности содействовала раз-
витию курдской национальной культуры, взаимообогащению и 
сближению национальных культур, способствуя тем самым созда-
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нию благоприятной почвы для мира и гражданского согласия в 
российском сообществе. Оценивая в целом работу федеральных 
национально-культурных автономий, следует заметить, что все они 
находятся в разных условиях и не располагают равными возмож-
ностями для развития национальной культуры и сохранения нацио-
нальной самобытности. Во многом это зависит и от неблагосустро-
енности курдского сообщества на территории России. ФНКА кур-
дов России основной упор в своей деятельности делает на проведе-
ние культурно-массовых и просветительских мероприятий. Ежегод-
но проводятся торжества, приуроченные к значимым датам исто-
рии курдского народа, национальным праздникам. Был проведен 
также фестиваль национальной культуры при поддержке Мини-
стерства печати и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции ¬Курдская радуга». ФНКА курдов России поддерживает тес-
ный контакт с курдской интеллигенцией России, которая и высту-
пает прочной опорой в осуществлении ФНКА своих мероприятий.

Рашоян Рафик Камлиевич
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ФНКА курдов России приходится преодолевать целый ряд 
трудностей в своей работе, сказывалось отсутствие постоянного 
офиса на федеральном уровне, возможностей организации более 
широкого обучения курдскому языку, по созданию театра-студии, 
подготовке необходимых кадров. Очевидно, решение таких крупно-
масштабных проблем возможно только при поддержке со стороны 
государства, что и предусмотрено Законом Российской Федерации 
¬О национально-культурной автономии». 

Федеральной национально-культурной автономией курдов под-
держиваются тесные контакты с общественными объединениями 
в регионах компактного проживания курдов и с автономиями дру-

Курдский дом в Москве находится недалеко от метро 
¬Ботанический сад». Здесь преподают курдский язык и историю, 

издают газету ¬Свободный Курдистан» и просто общаются.  
На картине: Абдулла Оджалан, курдский Че Гевара, – борец  

за независимость Курдистана, руководитель Курдской рабочей партии.
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гих этнических общностей (Самарская, Тамбовская, Саратовская, 
Воронежская области, Краснодарский край, Республика Адыгея и 
др.)1.

Следует заметить, что институтам гражданского общества в 
России как основе всего политического развития государства при-
дана высокая функциональная роль. Институты гражданского об-
щества – это соединительная нить между властью и обществом. 
Основой же деятельности этих институтов остается определенная 
энергия самодеятельности. В новых условиях очень важно соеди-
нение интересов институтов гражданского общества с публичными 
интересами, что придавало бы органичность этому симбиозу, дела-
ло их работу более продуктивной и целенаправленной и открытой.

Интересы этнических меньшинств России находят отражение 
и защиту в институтах гражданского общества. Актуальной оста-
ется задача – усиление координирующей роли этих институтов в 
государстве. 

Крупные курдские общественные организации в 1990-е гг. су-
ществовали уже в 30 городах Российской Федерации (Москва, Ли-
пецк, Саратов и др.). Они и составляли сердцевину институтов 
гражданского общества российских курдов.

История возникновения общественного объединения курдов 
Республики Адыгея (ООКРА) ¬Агры» с. Белое Красногвардейско-
го района в Республике Адыгея раскрывается в заявлении кур-
дов Президенту республики А. К. Тхакушинову, председателю 
Гос совета Республики А. Г. Иванову, министру внутренних дел 
А. Н. Сысоеву, начальнику УФСБ О. Д. Селезневу от 3 августа 
2009 года. 

Курды начали появляться в Республике Адыгея (и в целом в 
России) с осени 1988 г., когда во всю бушевал Карабахский кон-
фликт. Курды переехали в Республику Адыгея в основном из Ар-
мении и Азербайджана. Переезд был спонтанным и неорганизован-
ным. Просто кто-то приехал, а потом к нему приезжали его род-
ственники, и так получилось, что за несколько лет в Республике 
Адыгея в Красногвардейском районе собрались более 3500 курдов. 
Для сохранения своей культуры, языка, воспитания молодёжи, для 
защиты прав и интересов курдов, проживающих на территории ре-

1 В связи с постоянной занятостью Т. Г. Шавешова с 25 мая 2009 г. функции 
председателя ФНКА курдов России исполняет Султан Халилович Хаджиев.
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спублики, частью граждан курдской национальности и была создана 
ООКРА ¬Агры» (руководители Х. А. Калашов (Кялашов Ходеда), Аб-
дулаев Файзо), разработан предварительно Устав организации.

В заявлении отмечается основная цель общественного объеди-
нения – ¬упорядочить все процессы в курдском обществе, поста-
раться позитивно влиять на курдов, быть мостом между курдским 
обществом и органами государственной власти Республики Ады-
гея, не допускать проникновения в курдское общество всяких ре-
лигиозных, национальных, террористических и других элементов, 
которые выступают против России, а при обнаружении таких эле-
ментов сообщить в специальные органы»1. В начинаниях ¬Агры» 
просматривается исключительно положительное начало. В ее пла-
нах: остановить неуправляемую миграцию курдского населения в 
Республике Адыгея (с целью чего создавались комитеты, своео-
бразные филиалы ¬Агры» во всех населённых пунктах в Красног-
вардейском рай оне, где проживают курды), содействие работе ор-
ганами внутренних дел, прокуратуры, судебным органов, специаль-
ным органам как в информационной, так и в методической помо-
щи, оказание помощи при переводах документов на курдский, ар-
мянский и азербайджанский языки. Была подготовлена и ¬програм-
ма» этнокультурного возрождения курдской общности. Ею преду-
сматривалось создание танцевальных, фольклорных и театральных 
групп (некоторые из них уже функционировали), проведение вос-
питательной и разъяснительной работы среди курдских граждан, 
содействие активному участию в сборе средств для ремонта школ, 
дошкольных учреждений, медицинских пунктов в селах, а также 
для пострадавших от стихийных бедствий.

¬Агры» симпатизируют РПК в освободительной борьбе за 
свои права на своей земле, своим национальным лидером считает 
А. Оджалана и заявляют о готовности ¬работать, воспитывать сво-
их детей и жить в мире со всеми, лишь бы им никто не мешал»2. 
В этом же документе разоблачалась клевета, направленная на дис-
кредитацию курдов в адыгейском социуме, и, в первую очередь, при-
зыв к противостоянию курдам в их якобы стремлении ¬создать на 
территории Красногвардейского района “курдскую автономию”»3.

1 См.: Открытое заявление общественного объединения курдов Республи-
ки Адыгея ¬Агры» // http://agrimaykop.ucoz.com. 3 августа 2008 г. 

2 Там же.
3 Там же.
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Общественное объединение курдов в Республике Адыгея 
¬Агры» констатировало, что курдская общность также желает, как 
и все граждане России, ¬жить в соответствии с законами Россий-
ской Федерации и Конституции Российской Федерации, мы ниче-
го больше для себя не требуем. “Агры” работает в соответствии со 
своим Уставом и законами Российской Федерации и Республики 
Адыгея. Курды больше заинтересованы в мире и в России, и в Ре-
спублике Адыгея. Просим вас оградить нас от этих незаконных эле-
ментов и дать возможность совместно работать в деле укрепления 
межнационального мира в многонациональной Республике Адыгея 
и России в целом»1.

В 1990-е гг. институты гражданского общества проводили не 
только работу по сохранению самобытности этнических мень-
шинств, их культурному возрождению, но и решению многих по-
литических вопросов, принимая участие в подготовке различных 
нормативно-правовых актов и т. д. Министр по межнациональным 
отношениям и общественно-политическому прогнозированию Ре-
спублики Адыгея в письме заместителю министра по делам феде-
рации и миграционной политики Российской Федерации А. А. Том-
тосову в этот период писал: ¬В Республике Адыгея созданы усло-
вия для развития адыгейской и славянской культур. Действуют и 
активно участвуют в общественной жизни Адыгеи национально-
культурные объединения армян, греков, татар, немцев, курдов и 
другие. Каждая национальная община в Адыгее (включая и курд-
скую. – Н. Б.) имеет возможность свободно развивать и популя-
ризировать свою культуру, традиции и обычаи. При этом около 
22 тыс. школьников и студентов неадыгейской национальности из-
учают в общеобразовательных учреждениях адыгейский язык по 
собственному желанию и желанию родителей»2.

Краснодарская краевая общественная организация ¬Общество 
курдской культуры им. Ахмеда Хани» была создана в 1993 г., её 
возглавил Дурсун Тимурович Балаев. Целью и задачами организа-
ции были сохранение религии; изучение истории курдов и пропа-

1 Там же.
2 Письмо министра Республики Адыгея Н. Конькова в адрес заместителя 

министра по делам федерации А. А. Томтосова от 22 января 2001 г. № 41. Ко-
пия.
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ганда курдской наци-
ональной культуры и 
языка; взаимодействие 
с общественными на-
циональными объеди-
нениями края.

Реализация целей 
и задач общества не-
обходима для того, 
чтобы уберечь членов 
общины от нападок 
националистов и тер-
рористов. Следстви-
ем братоубийственно-
го Карабахского кон-
фликта, от участия в 

котором отказались курды, стало резкое увеличение числа курд-
ских беженцев в Краснодарском крае, которые вынуждены были 
покидать обжитые места. Проблемы этих людей легли на плечи ак-
тивистов организации. Курдское сообщество взаимодействовало с 
исполнительными органами государственной власти, в первую оче-
редь, с правоохранительными органами Краснодара и Краснодар-
ского края, участвовало в мероприятиях по профилактике и пред-
упреждению межнациональных конфликтов и столкновений. С це-
лью разъяснения местному населению истории, культуры, тради-
ций, обычаев, особенностей быта курдов, организацией выпуска-
лась газета ¬Курдские вести», на страницах которой размещались 
материалы на русском и курдском языках.

Сообщество курдов оказывало помощь студентам Кубанского 
университета в подборе материалов для дипломных работ по исто-
рии, культуре, быту курдской нации. Организация поддерживает 
связь с курдами зарубежья: Ирака, Ирана, Турции, Сирии, стран 
СНГ и Европы.

В связи с принятием Закона Российской Федерации 
¬О национально-культурной автономии» (1996 г.) на местах ак-
тивизировался процесс организации институтов гражданского об-
щества. Вовлекались в него и этнические меньшинства, прожи-

Вели Захар оглы Оруджев 
и Тимур Таеоевич Садоян, преподаватели ар-

мянского и курдского языков
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вавшие в субъектах Федерации Юга Рос-
сии. Это в полной мере относилось и к курд-
ской общности. Появлялись и первые орга-
низаторы курдского движения. Заметный 
вклад на Юге России (Краснодарский край) 
в это движение внес Вели Захар оглы Оруд-
жев (1949 г. р.), выпускник Новосибирского 
университета советской кооперативной тор-
говли. Он  был активным членом упоминав-
шейся Ассоциации курдов Союза ССР ¬Як-
бун», действовавших в числе первых в на-
чале 1990-х гг. С 1996 г. Вели Захар оглы 
проживает в Краснодаре и принимал актив-
ное участие в создании курдской обществен-
ной организации ¬Мидия»1, снискавшей авто-
ритет и признание со стороны курдской общ-
ности края. Благодаря опытным энтузиастам 
постоянно накапливался опыт работы, появлялась положительная 
практика ведения дел, формирования межнациональных отноше-
ний в многонациональном и многоконфессиональном субъекте Рос-
сийской Федерации. И надо отметить, этот опыт нашел свое при-
менение в последующем.

Краснодарская краевая курдская национально-культурная авто-
номия ¬Мидия» начала свою работу с 1998 г., возглавил её Ишхан 
Асланович Анкоси. 

Следует отметить, что И. Анкоси пришлось одному из первых 
встретиться с огромными трудностями в ходе создания  национально-
культурной автономии на Юге России в условиях настороженного 
отношения местного населения, неприятия при бывавших ¬гостей» 
с территории Закавказья. Осторожной вдумчивой политикой И. Ан-
коси искал пути сближения с местным населением, про водил боль-
шую разъяснительную работу среди курдов и местного населения, 
призывал к исполнению законов того региона, где курды планиро-
вали свое проживание, были востребованы. 

1 См. подробнее: Патиева Ф. Их объединила любовь к Родине // Свобод-
ный Курдистан. Август 2010. № 8 (86). С. 15.

Анкоси Ишхан 
Асланович, 

председатель  
Краснодарской крае-

вой курдской 
НКА ¬Мидия» 

с 1998 г.
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Конечно, И. Анкоси опи-
рался на созданный актив, 
уделяя внимание не только 
краевому центру, но и ча-
сто бывал на местах, т. е. в 
районах, где проживали кур-
ды, а также в других горо-
дах края. Вклад И. А. Анко-
си в дело укрепления друж-
бы народов, обретения кур-
дами истинного положения 
в крае, усиления их роли в 
общественно-политической 
жизни, этнокультурного воз-
рождения курдской общно-
сти поистине огромный.

Краснодарская краевая 
курдская национально-куль-
турная автономия ¬Мидия» 

была зарегистрирована Министерством юстиции Российской Фе-
дерации (Управлением юстиции Краснодарского края) 5 августа 
1999 г. (Свидетельство о регистрации общественного объединения 
№ 2964).

В целях адаптации курдской общности в местный социум в 
1997 г. в Краснодарском крае была создана Региональная обще-
ственная организация дружбы русского и курдского народов, ко-
торую возглавил географ по образованию, выпускник Ереванско-
го университета Азмани Араф Даватиевич. Из администрации края 
сообщалось: ¬На основании Федерального Закона ¬О национально-
культурной автономии в Краснодарском крае образованы 4 краевые 
национально-культурные автономии: немецкая, цыганская, курд-
ская и корейская. Помимо этого НКА действуют в городах и рай-
онах края, в том числе в г. Краснодаре – еврейская и греческая»1. 
В последующем Краснодарская региональная общественная орга-
низация дружбы русского и курдского народов действует уже в 
рамках краевой автономии курдов, а ее председатель А. Д. Азма-

1 Информационная справка администрации Краснодарского края. 1997 г. 
Копия.

Председатель Краснодарской 
краевой Региональной общественной 

организации дружбы русского 
и курдского народов  

Азмани Араф Даватиевич
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ни одновременно является заместителем председателя краевой ор-
ганизации курдов ¬Мидия». Это позволяет А. Азмани быть инфор-
мированным о жизни курдов в крае, как и в Республики Адыгея. 
А. Азмани считает важным ¬совместную работу с органами госу-
дарственной власти края и республики в решении повседневных 
вопросов жизнеобустройства курдов»1. 

Как заметил председатель региональной курдской организа-
ции А. Азмани, ¬мы старались познакомить жителей края с нашей 
культурой, выстраивать соседские отношения, помочь курдам луч-
ше узнать и русскую культуру»2. В результате, увеличилось число 
межнациональных браков. В 1998 г. был заключен договор о друж-
бе с общественной организацией Всекубанское казачье войско. 
Курды стали вступать в казачество.

Краснодарская краевая курдская национально-культурная авто-
номия ¬Мидия» является независимым общественным объедине-
нием граждан курдской национальности, объединившихся с целью 
самостоятельного решения вопросов образования, сохранения са-
мобытности, развития языка, национальной культуры.

Автономия объединяла в тот период более 3 тыс. курдов из про-
живавших в крае 5022 граждан курдской национальности. Были 
созданы также филиалы краевой автономии: Новороссийский (про-
живает более 500 курдских семей), Кропоткинский, Крымский, 
Кореновский, Калининский, Горячеключевской, Ейский, Туапсин-
ский, Старовеличковский, Сочинский (расселены 200 курдских се-
мей), Белореченский (ст. Пшехская), Нефтегорский (100 курдских 
семей). 22 февраля 2004 г. в г. Хадыженск Апшеронского района 
Краснодарского края курдами была создана ¬Община Батумских 
курманч» без образования юридического лица3.

Поначалу взаимоотношения между курдами и местным насе-
лением были ¬разгоряченными и выстраивание любых связей, на-
правленных на созидание, было затруд нено. Создание обществен-
ных объединений у курдов, конечно же, содействовало стабилиза-

1 Из дневниковой записи автора книги в ходе состоявшейся беседы с 
А. Азмани 26 сентября 2010 г. (г. Краснодар).

2 Светлова О. Нужно быть рабом закона // Московский комсомолец на 
Кубани. 6 ноября 2002.

3 Гуржи-оглы Хасан Б. Справка о народе курманч // http://www.
memo.ru. 6 мая 2007.
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ции обстановки. Положительно сказалась и связь с федеральными 
об щественными организациями. Повсеместно ощущалась нехватка 
опытных организаторов, знакомых с работой общественных объеди-
нений.

Цели и задачи краевой курдской национально-культурной ав-
тономии ¬Мидия» определялись следующим образом: объединение 
граждан курдской национальности; проведение работы по сближе-
нию с другими народами, решение вопросов сохранения самобыт-
ности, языка, национальной культуры; подготовка кадров для пре-
подавания курдского языка и обучение русскому языку; развитие 
сотрудничества с национальными общественными объединениями 
Краснодарского края; взаимодействие с государственными структу-
рами; защита законных прав и интересов представителей курдско-
го населения; координация действий членов автономии; содейство-
вать активному участию членов общины по месту жительства в со-
браниях и сходах граждан, развитие связей с курдскими общества-
ми в России и за рубежом.

По мнению А. Азмани, перед курдским движением стоит одна 
из задач – это повышение уровня работы с молодежью, хотя в дан-
ном случае необходимо учитывать тот факт, что девушки в курд-
ских семьях рано выходят замуж.

Однако и среди курдской молодежи заметны существенные из-
менения. Отмечается особая тяга к знаниям. Почти в каждой курд-
ской семье есть студенты. Тем не менее общественным курдским 
организациям необходимо придать этой работе целенаправленный 
характер, а это включает организацию обучения родному и русско-
му языку, издание газет, публикаций по истории курдов, о жизни 
общины в Российской Федерации. 

Курдская молодежь также должна пережить процесс интегра-
ции в местный социум, что можно ускорить благодаря тесному 
взаимодействию с молодежью других этнических общностей. 

Что касается своей среды, то курды остаются социально ак-
тивными, принимают участие во всех национальных праздниках 
и мероприятиях, приуроченных к историческим датам государства 
и своей этнической общности. Все это не могло не содействовать 
улучшению отношений с местным населением. ¬Уже даже смешан-
ные семьи возникают у курдов на Кубани. Это, несомненно, гаран-
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тия добрососедства...»1 – констатировал в интервью газете ¬Изве-
стия» председатель правления Краснодарской курдской националь-
ной автономии И. Анкоси. И далее И. Анкоси продолжал: ¬Курды 
и соседи по селениям все больше убеждаются в том, что добрые 
отношения – это и есть то, что служит процветанию общей Роди-
ны – России»2. 

Наряду с политическими акциями (митинги и демонстрации в 
поддержку борьбы курдского народа за свободу и независимость) 
НКА осуществлялась в курдской среде большая просветительская 
работа (участие в мероприятиях, проводимых городскими и крае-
выми организациями, организация концертов, праздника Науроз – 
Новый день, наступление весны; 4 апреля – День рождения лидера 
курдского народа Абдуллы Оджалана; 19 августа – День возрожде-
ния курдского народа и др.).

Советник Отдела по межнациональным отношениям админи-
страции Краснодарского края С. Д. Захаров дал высокую оценку 
практической работе общественных организаций курдской общно-
сти. Особенно отметил их постоянный деловой контакт с органа-
ми государственной власти г. Краснодара3. Отмечалась также не-
обходимость дальнейшей концентрации их внимания на поддерж-
ке достигнутой стабильности межнационального общения в крае, 
поддержанию диалога между общественными организациями и в 
этом, по мнению С. Д. Захарова, высока роль общественных объе-
динений курдов – Краснодарской краевой курдской национально-
культурной автономии ¬Мидия», Региональной общественной ор-
ганизации дружбы русского и курдского народов, Краснодарско-
го краевого общества курдской культуры им. Ахмаде Хани, обще-
ственных объединений на местах. 

Строительство институтов гражданского общества в курдской 
среде на территории Российской Федерации продолжалось и в 
2000-е гг. Так, на территории центральных областей России, в Кур-
ске в 2000 г. начала свою работу Курская региональная езидско-

1 См.: Известия. 6 февраля 2007.
2 Там же.
3 Из дневниковой записи беседы автора книги с советником Отдела по 

межнациональным отношениям и взаимодействию с национально-культурными 
объединениями Краснодарской краевой администрации С. Д. Захаровым. Крас-
нодар, 30 сентября 2010 г. 
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курдская общественная организа-
ция ¬Шумер». Ее председателем из-
бирался Сафто Джафоров. 

16 февраля 1999 г. Нижегород-
ская региональная общественная 
организация ¬Езид-курдская нацио-
нальная община» обратилась в об-
ластную администрацию с заявле-
нием о том, что ¬она решительно 
осуждает акции сторонников Курд-
ской рабочей партии и любых экс-
тремистов по захвату посольств и 
другие подобные действия». Руко-
водитель региональной общины Ал-
маз Хдровна Чолоян призвала всех 
курдов и курдов-езидов, живущих в 
Нижегородской области, ¬не пред-
принимать никаких шагов, которые 

даже косвенно могут дестабилизировать обстановку в местах про-
живания курдов»1. 

В октябре 2008 г. этому примеру последовали и общественные 
объединения курдов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Ярославле и других городах с компактным расселением 
курдов, где прошли акции солидарности в поддержку Оджалана, 
находившегося в тюрьме острова Имрали (Турция). 

8 октября 2008 г. в Москве группа курдских женщин, пред-
ставляющая московскую региональную общественную организа-
цию содействия реализации прав курдских женщин ¬Воля», прове-
ла митинг в знак протеста против политики в отношении курдского 
народа и его общенационального лидера Абдуллы Оджалана, про-
водимой НАТО.

В масштабе Федерации итоги акций были подведены на состо-
явшейся 22 октября 2008 г. научной конференции. Она проходила 
под руководством Международного союза курдских общественных 
объединений (М. Шамоев, главный редактор газеты ¬Свободный 

1 Башмакова С. Нижегородские курды против экстремизма // Монито-
ринг – сегодня. 18 февраля 1999. № 19.

Лидер Курдской рабочей партии 
Абдулла Оджалан,  

по кличке ¬Апо» (¬Дядя»)
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Курдистан» Ишхан Мироев, член Московской курдской женской 
организации ¬Воля» Финджан Сулейменова). 

На конференции получила высокую оценку проводимая в Рос-
сии национальная политика. ¬Пример решения национального во-
проса, – читаем в материалах конференции, – Российская Федера-
ция, предоставившая народам, живущим на ее территории, консти-
туционные права на соблюдение своей национальной идентично-
сти, развитие и сохранение языка, обычаев и традиций. Российские 
курды имеют больше прав, чем курды, живущие на своей историче-
ской родине, лишенные элементарных прав, постоянно подвергаю-
щиеся геноциду и дискриминации»1. 

24 мая 1994 г. было зарегистрировано Санкт-Петербургское об-
щественное объединение ¬Курдистан» (курдская община в Санкт-
Петербурге насчитывает около 200 человек). Оно состояло изначаль-
но из представителей курдской научной интеллигенции (возглавлял 
Джалилов Ордыхан Джасимович2. Объединение функционировало 
на базе созданного курдского кабинета Санкт-Петербургского отде-

1 См.: Свободный Курдистан. Октябрь 2008. № 10 (64). С. 8. 
2 Романова Н. М., Михайленко В. В. Национальные общества Санкт-

Петербурга. XVII–XXI вв. СПб., 2004.

Митинг курдских женщин у представительства НАТО в России. 
Москва, октябрь 2008 года
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ления Института вос-
токоведения Россий-
ской академии наук 
(с 1990 г.). Общество 
занималось изучени-
ем курдской культу-
ры, истории и тради-
ций. Цель: содействие 
межнациональному со-
гласию и взаимопони-
манию; развитие инте-
реса к курдской куль-
туре, истории и тради-
циям; содействие куль-
турному обмену между 
членами центра и кур-

дами, проживающими в других регионах; отстаивание прав нацио-
нальных меньшинств. Однако активного участия в межнациональ-
ной жизни города члены общества не принимали. Спустя три года 
(1997 г.) была зарегистрирована Санкт-Петербургская обществен-
ная организация дружбы российского и курдского народов. Она 
объединила в своих рядах до 50 турецких курдов и российских 
граждан, поддерживавших связи с общероссийскими организация-
ми турецких курдов. К сожалению, это общественное объединение 
курдов спустя три года самоликвидировалось.

Сызранский Фонд развития курдской культуры был сформи-
рован в 1995 г. Общество курдов возглавляет Авдоян Самвел Ро-
стомович. Работа осуществлялась одновременно по нескольким на-
правлениям: Совет старейшин, Совет духовенства и религии, Ко-
митет защиты материнства и детства, Общество физической куль-
туры и спорта. Все курды, проживающие в Самарской области, по 
вероисповеданию – язычники. Руководители религиозных органи-
заций – председатель совета духовенства и религии – шейх Зада, 
председатель совета старейшин – Тамоян Суто Шававович. Общи-
на курдов проводит культурные мероприятия, связанные с нацио-
нальной традицией и языком. 

В Саратовской области начало созданию институтов граждан-
ского общества в курдской среде было положено в 1994 г., когда 
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в Саратове был сформиро-
ван Курдский национально-
культурный центр ¬Ронаи», 
функционирующий и в наши 
дни. В 1998–1999 г. созда-
на Курдская национально-
культурная автономия под 
руководством Кер Оглы Ах-
медова. В области функци-
онирует также 5 курдских 
культурных центров, основ-
ной целью которых является 
сохранение традиций, куль-
туры, языка. В Ртищевском 
районе в 1999 г. был соз-
дан курдский национально-
культурный центр; его дея-
тельность распространилась 
на Лысогорский, Аркадак-
ский, Саратовский районы. К концу 1990-х годов в области действо-
вал ¬Дом дружбы народов Саратовской области» и муниципальное 
учреждение культуры ¬Городской центр национальных культур». 
Курдская национально-культурная автономия Саратовской области 
(сокращенное название СКНКА) – региональная общественная ор-
ганизация, зарегистрированная Министерством юстиции Саратов-
ской области 26 апреля 1999 г. в г. Саратове (Свидетельство о го-
сударственной регистрации общественного объединения № 1771). 

Курдская национально-культурная автономия Саратовской об-
ласти является добровольным, самоуправляемым некоммерческим 
объединением граждан Российской Федерации, относящих себя 
к общности российских курдов, в котором осуществляются права 
национально-культурного самоопределения и самостоятельно реша-
ются вопросы сохранения курдской самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры.

С 2000 г. действует национально-культурный центр ¬Мидия» 
(на территории Озинского, Перелюбского, Деркачевского рай-
онов, 1995 г.), с 2002 г. – национально-культурный центр ¬Зи-
лан» (Краснокутский, Ершовский районы). По данным П. Ипато-

Кер оглы Мусаевич Ахмедов, 
председатель национально-культурной 

автономии Саратовской области
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ва, на территории Саратовской области в 2005 г. уже действо-
вали 70 национально-культурных общественных объединений и 
10 национально-культурных автономий. Работа их регулировалась 
администрацией области1. 

Краснокутский курдский культурный центр ¬Зилан», председа-
тель Будаков Рамазан Хыдырович;

Курдский национально-культурный центр ¬Ронаи», председа-
тель управления Ахмедов Кер-оглы Мусаевич;

Озинский курдский культурный центр ¬Мидия», председатель 
совета Мамедова Горчак Абдуллаевна;

музыкальная группа ¬Нужин-Саратов» (Московский район), ру-
ководитель Патиева Лейли Абдурахмановна;

музыкальная группа ¬Якбун» (Дергачевский район), руководи-
тель Юсубов Бари Гусейнович;

музыкальная группа ¬Лори» (г. Саратов), руководитель Ахме-
дов Асад Ибрагимович;

музыкальный ансамбль ¬Мидия» (Ершовский район), руководи-
тель Юсупов Барзани Фиркоевич;

1 Ипатов П. Указ. соч.

Балашовский муниципальный район.  Лидеры курдской автономии 
в администрации г. Балашов 24 июля 2007 г.
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фольклорно-танцевальная  группа  ¬Беритан»  (Дергачевский 
район), художественный руководитель Юсубова Газель Султа-
новна;

фольклорно-танцевальная группа ¬Зилан» (Краснокутский рай-
он), художественный руководитель Будаков Рамазан Хыдырович.

Правительством области была принята и успешно реализова-
на программа социального и национально-культурного развития на-
родов Саратовской области на 2003–2006 гг. Ее основная цель – 
объединение усилий органов государственной власти области, ор-
ганов местного самоуправления, общественных национальных и ре-
лигиозных организаций ради сохранения и упрочения межнацио-
нального согласия, для развития национальных культур и языков, 
поддержки национальных средств массовой информации. Достиже-
нием общественного сектора Саратовской области явилось созда-
ние в 1997 г. Общественной Палаты под руководством Губернато-
ра Д. Ф. Аяцкова. Важной основой такой меры явилось повышение 
этнической мобильности общностей и в первую очередь их обще-
ственных лидеров. Немалую роль сыграло и понимание, поддержка 
со стороны губернатора области в налаживании партнерства госу-
дарственного и общественного секторов. Эта мера осуществлялась 
на основании договора ¬Об общественно-политическом согласии и 
социальном партнерстве».

Политическим событием в деле объединения национальных 
меньшинств Саратовской области явилась проходившая в апреле 
2007 г. в области Ассамблея народов России, в состав которой вош-
ли все общественные объединения области, о чем было подписано 
соглашение и с председателем правления Курдской национально-
культурной автономии Саратовской области Кер-оглы Ахмедовым. 

Заметную роль в консолидации народов области, включая кур-
дов, сыграло подписание 15 сентября в конференц-зале исполкома 
партии Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ре-
гиональным отделением партии ¬Единая Россия» и областными об-
щественными национальными организациями1. Речь шла главным 

1 На предложение партии подписать соглашение и закрепить сотрудниче-
ство документом откликнулись более тридцати организаций: Русская общи-
на Саратовской области, ¬Саратовское землячество украинцев Поволжья», 
Азербайджанское общество ¬Ватан», СРОО ¬Дагестан», Курдская националь-
ная культурная ассоциация (НКА), Саратовское объединение финно-угорского 
населения ¬Софун», Саратовский немецкий культурно-просветительный центр 
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образом о национальном самочувствии, об удовлетворении куль-
турных запросов народов, их кровных интересов, сохранении само-
бытности, превращении этих задач в реальность.

9 апреля 1999 г. была зарегистрирована региональная обще-
ственная организации ¬Культурный центр ¬Курдистан» и в много-
национальной Свердловской области. Однако, как отмечалось в ин-
формации заместителя руководителя администрации Свердловской 
области А. В. Гайда, ¬организация курдов активной деятельности не 
ведет»1. Свердловское объединение армянских курдов-езидов до ав-
густа 2001 г. возглавлял Норик Гасаян.

Консолидация курдской общины в Тамбовской области проте-
кала вокруг созданной общественной организации курдов ¬Айн-
тав» (¬Восходящее солнце»). Тамбовское региональное объедине-
ние – НКА курдов была в последующем ассоциирована в состав 
Федеральной национальной культурной автономии курдов России 
(ФНКА курдов России).

Возглавлял общественную организацию Шамоян Джамал Ча-
тоевич. Родился 18 ноября 1952 г. в Лагудахском районе (Гру-
зия). Надо заметить, что Джамал Шамоян воспитывался в много-
детной учительской семье – там было 11 детей. Сам Джамал Чато-
евич вырастил пятерых детей. У него одиннадцать внуков. Прибыл 
в Тамбовскую область еще в середине 1970-х гг. В настоящее вре-

(НКЦ) ¬Фроиндншафт», СРОО НКЦ закавказских народов ¬Кавказ», СПОО 
¬Кореас», НКА ¬Белорусское землячество Поволжья», НКА российских нем-
цев Поволжья в Саратовской области, СРОО ¬Ассоциация поволжских ка-
захов», Областной культурный центр ¬Казахстан», СОЕБЦ ¬Хасдей Еруша-
лаим», Греческая община Саратовской области ¬Демос», Грузинская община 
¬Иверия», Армянская община ¬Крунк», Мордовское общество ¬Возрождение», 
СРОО НКЦ ¬Литовский дом», Узбекский НКЦ ¬Согдиана», Региональный 
общественно-государственный Фонд ¬Российский немецкий Дом» г. Маркс, Са-
ратовская региональная татарская НКА, Курултай башкир Саратовской обла-
сти, НКЦ ¬Польский Дом», Саратовский украинский НКЦ ¬Свитанок», СРОО 
¬Вайнах», общество чечено-ингушской культуры Вольского района ¬Нийсо», 
МРООИ Саратовской иудейской общины, Землячество немцев Поволжья, 
местная казахская НКА, СРОО азербайджанский национально-культурный 
центр ¬Берлиик» (Единство). (См.: Более 30-ти общественных организаций об-
ласти (Саратовской) подписали соглашение с ¬Единой Россией» // http://
old.edinros.saratov.ru.)

1 Информация заместителя руководителя администрации губернатора 
Свердловской области А. В. Гайда в Департамент межнациональных отноше-
ний Минрегиона России от 1 марта 2006 г. Копия. 



          Национально-культурная автономия курдов РФ 347

мя почетный президент правления 
курдской национально-культурной 
автономии Тамбовской области 
¬Айнтав», созданной 11 июня 
1997 года. Общественная органи-
зация ¬Айнтав» в своей деятельно-
сти не ограничивается только Там-
бовской областью. Она наладила 
крепкие связи с подобными орга-
низациями как в России, так и за 
ее пределами, крупные курдские 
общины существуют в 30 городах. 
Среди них – Москва, Саратов, Ли-
пецк и другие1.

Он прошел трудовой путь от 
бетонщика до руководителя одной 
из самых крупных многонациональных по своему составу строи-
тельных организаций в Тамбовской области. Успешно окончив в 
1989 г. Мичуринский аграрный университет, Д. Шамоян после об-
учения в аспирантуре защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. В 2001 г. был избран депу-
татом в Тамбовскую областную Думу. Позднее стал членом поли-
тического совета Тамбовского регионального объединения полити-
ческой партии ¬Единая Россия». 

¬Айнтав» поначалу были определены приоритетные задачи де-
ятельности, которые сводились также к сохранению культурных 
традиций курдской общности, обычаев, поддержке национального 
искусства, пропаганде культа семьи, детей, что особо почитается 
в курдской этнической общности. И это не случайно, воспитание 
в духе почитания и уважения старших является приоритетным в 
воспитании курдской молодежи как патриотов своего государства 
и своего народа.

Среди курдов проводилась разного рода просветительская ра-
бота. Во многих мероприятиях принимал участие и Д. Шамоян. 
С конца 1990-х годов тамбовскую региональную курдскую обще-
ственную организацию ¬Айнтав» возглавил председатель Р. Ч. Ша-

1 Корда Мад. ¬Айнтав» – это ¬Восход солнца» // http://www.op-tambov.
ru. 4 апреля 2008.

Шамоян Джамал Чатоевич
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моян, брат Д. Шамояна, продолживший проведение мероприятий 
по этнокультурному возрождению курдской этнической общности в 
Тамбовской области. Так, в 1999 г. состоялись несколько митингов 
в поддержку борьбы за свободу лидера курдов А. Оджалана1. В свя-
зи с этим была проведена в масштабах области и соответствующая 
пресс-конференция с просмотром премьерного показа документаль-
ного получасового видеофильма ¬Рыцари Востока», посвященного 
курдской проблеме и жизни тамбовской курдской общины, создан-
ного телекомпанией ¬Полис».

В последующем официально значимыми являлись такие обще-
ственные объединений курдов в Тамбовской области, как местное 
отделение Тамбовской региональной общественной организации 
¬Айнтав» Тамбовского района (создана 18 ноября 1999 г.), местное 
отделение г. Мичуринска (создан 11 ноября 1999 г.), Тамбовское 
региональное объединение ФНКА курдов России (создана 1 авгу-
ста 2000 г.).

В Тамбовской области действовало Общество российско-
курдской дружбы, при этом использовался накопленный опыт 
прежнего выстраивания взаимоотношений между различенными 
этническими общностями на территории Союза ССР. В рамках об-
щества проводились многочисленные заседания ¬круглых столов» 
по актуальным вопросам жизеобустройства общности, оказания 
помощи семьями курдов, организации встречи Нового года – ¬На-
вроз» – одного из самых почитаемых общностью праздников.

Многие вопросы областного масштаба приходилось неоднократ-
но решать на состоявшихся встречах главы администрации Тамбов-
ской области с руководителями национальных диаспор и религи-
озных конфессий. Одна из таких встреч проходила в администра-
ции области 16 марта 2004 года. Как правило, на подобных встре-
чах присутствовали и представители общественных церковных ор-
ганизаций области. Глава администрации Олег Бетин представил 
анализ сложившейся в области социально-экономической обста-

1 О себе, об отношении к цивилизациям и развитию государственности, о 
решении курдской проблемы на современном этапе А. Оджалан повествовал 
в защитной речи, предназначенной для Европейского суда по правам человека 
(См.: Оджалан А. От Шумерского государства жрецов к демократической ци-
вилизации (Заключительная речь на Европейском суде по правам человека) /
Перев. с турецк. Я. С. Балочн, К. М. Джабраилов. – Том. 1, М., 2003 и др.). 



          Национально-культурная автономия курдов РФ 349

новки, определив первоочередные задачи на текущий год. Здесь 
же обсуждался вопрос о положении чеченцев в области, а так-
же о строительстве областного Дома дружбы. Атаман Отдельно-
го казачьего общества Владимир Векленко и председатель Курд-
ской национально-культурной автономии Джамал Шамоян призва-
ли граждан разной национальности, проживающих на территории 
области, к взаимопониманию, поддержке, совместному решению 
первоочередных вопросов жизнеобустройства и этнокультурного 
развития1. 

3 ноября 2009 г. в Тамбове на первой встрече с главой адми-
нистрации П. Черноивановым, с руководителем комиссии по толе-
рантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодей-
ствию Общественной палаты Тамбовской области Игорем Никола-
евым присутствовали представители нескольких этнических групп: 
лидеры осетинской, армянской, азербайджанской, татарской и ев-
рейской общностей. ¬Многие из них живут здесь уже не один де-
сяток лет и многое сделали на благо Тамбова. Так, татарская диа-
спора прославилась врачами и юристами, курды – строительством, 
а еврейская община известна своим председателем», – отмечалось 
в информации ГТРК ¬Тамбов». Выступая на собрании, председа-
тель Тамбовской еврейской общины Аркадий Фарба еще раз под-
черкнул, насколько важно в многонациональном городе ¬уважение 
друг к другу, необязательно любовь, но уважение, прежде всего. 
Желание и возможность установить и продолжать отношения меж-
ду людьми. И, конечно, терпение и терпимость»2. 

Подобные совещания полезны и конструктивны. Лидеры эт-
нических общностей предложили рассмотреть возможность су-
ществования в городе своего рода ¬Дворца наций» – клуба, где 
бы они смогли систематически встречаться, проводить историко-
художественные и другие акции, рассказывать о традициях, ритуа-
лах, обрядах различных национальностей. Ими же была выражена 
готовность оказать всяческую поддержку любой инициативе адми-
нистрации в организации интересных мероприятий. Получило под-

1 http://www.rusk.ru/news. 16 марта 2004. 
2 В преддверии Дня народного единства глава администрации Тамбова 

Петр Черноиванов встретился с руководителями национальных диаспор // 
http://www.tambik.ru/news; 3 ноября 2009.
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держку и предложение в рамках празднования Дня города прово-
дить ¬День национальной кухни»1.

Газета ¬Новости» – независимая, выходит еженедельно тира-
жом 1500 экземпляров. Всего за 2001 г. и первые 4 месяца 2002 г. 
в ней было опубликовано 5 материалов по национальной и религи-
озной тематике, в том числе 3 – посвящено курдской проблеме в 
целом, а также роли курдов в жизни Тамбовской области. Их роль 
в экономике и политике Тамбовщины авторами публикаций оцени-
вается высоко.

Руководство Тамбовской области и г. Тамбова проводит рабо-
ту среди этнических групп, проживающих на территории области 
и непосредственно в областном центре (более 100 этнических общ-
ностей). Задача остается приоритетной исходя из того, что любое 
проявление межнациональной розни может привести к социально-
му напряжению в городе. Многие вопросы организационного по-
рядка решаются в ходе встреч. Если подобные мероприятия были 
частыми в масштабе области, то начало им было положено в ноя-
бре 2009 г. и непосредственно в Тамбове.

Одним из актуальных направлений деятельности общественных 
объединений повсеместно явилась работа с молодежью, в первую 
очередь ее национальными отрядами. В 1990-е гг. к этой пробле-
ме проявлялся повышенный интерес. Руководство Центра курдской 
культуры в Москве в связи с этим обратилось в 1990-е гг. в Госу-
дарственный комитет по делам науки и высшей школы. Была до-
стигнута договоренность о подготовке в Санкт-Петербургском уни-
верситете на подготовительном отделении 20 курдских юношей и 
девушек, обучение которых, несомненно, пополнило бы новый от-
ряд курдской интеллигенции, столь необходимый для этнокультур-
ного возрождения курдского сообщества2.

На эту сторону жизни сообщества курдов в Тамбовской обла-
сти обращали внимание и курдские общественные организации, ко-
торые проводили определенную работу, что вылилось в конечном 
итоге в создание союза курдского молодежного движения в обла-
сти. Для успеха были и соответствующие условия, прежде всего, 
многочисленность курдского сообщества (около 5000 курдов), на-

1 Смирнов В. Совет да любовь // Московский комсомолец (Тамбов). 
3 февраля 2010.

2 Усубов Э. Курдские юноши и девушки будут учиться в городе на Неве // 
Голос курда. № 4. Октябрь 1991. С. 3.
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личие молодежи. Окончательное оформление молодежного курд-
ского движения осуществилось 17 октября 2006 г. За истекшие три 
года организация заметно выросла как в численном отношении, так 
и в охвате территории. Многие из членов этой организации обуча-
ются в высших учебных заведениях, являясь равноправными граж-
данами Российской Федерации. Союз также преследует благород-
ные цели, рассматривая в качестве приоритетной задачи получе-
ние образования курдской молодежью и воспитание ее в духе па-
триотизма и служения родине, которую они избрали. ¬Мы осозна-
ем, – читаем в одном из обращений лидеров молодежного курдско-
го движения, – что будущее в руках молодежи, и святым долгом 
молодежи является сохранение традиций, культуры, родного язы-
ка. Наследие курдского народа – достижение человеческой цивили-
зации, и наш долг – донести его до наших потомков».

Союз молодежи ставит перед движением конкретные задачи, 
а это прежде всего изучение истории курдов, решение проблем 
курдов на международной арене, тесное взаимодействие с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления, взаимо-
действие с этническими общностями, с которыми курды прожива-
ют бок о бок. 

Молодежная курдская общественная организация ¬Parezenen-
Welat», которую возглавил студент 4-го курса юридического фа-
культета Тамбовского государственного университета, постепенно 
расширяла рамки своей деятельности, особое внимание уделялось 
воспитанию патриотических чувств у молодежи.

Эта мера в Калужской области приобрела еще более широкий 
диапазон. Ветераном боевых действий в Чеченской Республике, 
кавалером ордена Мужества и ряда боевых медалей, участником 
миротворческих операций в бывшей Югославии (Босния и Сербия) 
в составе контингента России, президентом РОО ¬Ветераны ми-
ротворческих миссий и локальных конфликтов» Александром Ма-
хоткиным был организован в области ¬Учебный центр подготовки 
молодежи к службе в армии и воспитания патриотизма». Здесь же 
стал функционировать международный отдел дружбы российского 
и курдского народов, налажены общественные связи с ветеранами 
из других стран. 

Конечно, проблем в молодежном курдском движении в России 
еще множество. Эту ситуацию по-своему оценивают и сами курды. 
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Эта оценка отражает истинное положение дел. Учительница млад-
ших классов сел. Кузнецовского Саратовской области Тара Му-
стафа подводит итог работы с молодежью: ¬Молодое поколение 
выра стает более жестоким, увеличилось количество разводов, про-
исходящих в течение нескольких лет после свадьбы. Основной при-
чиной этого выступают ранние браки»1. Это позволяет сделать вы-
вод, что курдская молодежь испытывает те же трудности, что и мо-
лодежь страны в целом.

Комиссия по вопросам толерантности, межэтническому и меж-
конфессиональному взаимодействию региональной Общественной 
палаты Тамбовской области в октябре 2009 г. провела расширен-
ное заседание, в котором приняли участие представители террито-
риальных управлений ФСБ и Федеральной миграционной службы, 
областного УВД, сферы образования и науки, общественных орга-
низаций и движений, религиозных организаций. Как отмечалось, в 
области официально зарегистрированы организации, представляю-
щие региональные общины, землячества, выходцев из других ре-
гионов России, Закавказья, Центральной Азии, включая курдские. 
Встречи, совещания с лидерами общественных организаций, руко-
водителей регионов, управления внутренних дел области позволя-
ют своевременно регулировать положением дел в сфере межнаци-
ональных отношений, поддерживать деловые контакты, проводить 
мероприятия в рамках принятой областной целевой программы 
¬О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2009–
2010 годы». По словам подполковника ФСБ А. Рылова, ¬сотрудни-
чество национальных диаспор, общественности, властных структур 
позволяет сохранять стабильную ситуацию в регионе»2. Крупными 
по своему численному составу являются и землячества. Они объе-
диняют представителей от курдов, чеченцев, ингушей, татар, азер-
байджанцев, грузин, армян, дагестанцев, а также от ряда отдель-
ных этнических общностей из государств Средней Азии. 

К этому времени землячество курдов-езидов спустя 3 года воз-
росло до 1,5–2 тыс. человек. Это были в большинстве своем вы-
ходцы из Таллинского района Армении. Причина их переселения 

1 Цитир. по: Курды в Саратовской области // Информационное агентство 
ANF http://www.ezdixane.ru; http://www.kurdi.ru

2 Тамбовщина является территорией толерантности и дружбы народов // 
http://www.to-online.rul; 19 октября 2009.
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была связана с проводимыми военны-
ми действиями между республиками 
Арменией и Азербайджаном.

Важным событием в жизни курдов 
Республики Саха (Якутия) стало созда-
ние общественной организации курдо-
езидской общины в марте 2003 г. (на-
считывалось более 50 курдов).

Организатором и первым предсе-
дателем был избран молодой и энер-
гичный курд Амоян Манвел Бинба-
шевич1. 

Как отмечается в пресс-релизе, 
община создавалась в целях возрож-
дения и развития языка, культуры, 
традиций и обычаев, уклада жизни 
и духовных ценностей представите-
лей курдской общности, проживаю-
щей на территории Республики Саха 
(Якутия).

Национальный состав Ярослав-
ской области включает представителей более 70 этнических общ-
ностей. Официально действуют организации, защищающие инте-
ресы различных этнических меньшинств: Ярославское областное 
армянское общество, общество чечено-ингушской культуры ¬Вай-
нах», еврейский культурный центр, культурно-просветительский 
мусульманский центр ¬Дуслык», болгаро-русское общество ¬Шип-
ка», Ярославская благотворительная организация ¬Объединение 
немцев Ярославской области» и др. 

Общественное объединение ¬Езиды» в Ярославской области 
было создано в 1996 г. До этого предпринимались меры по соз-

1 Амоян Манвел Бинбашевич – преподаватель исторического факультета, 
аспирант кафедры всеобщей истории и этнографии Якутского государственно-
го университета им. М. К. Амосова. ¬Председатель общины Амоян М. Б., – от-
мечается в публикации журнала Илин (№ 1–2 (44–45). 2007), – несмотря на 
свой молодой возраст, быстро нашел общий язык с председателями других объ-
единений и активно участвует в общественной и культурной деятельности Ас-
самблеи народов Республики Саха (Якутия), внося свой вклад в межэтниче-
ское согласие и мир в республике».

М. Б. Амоян,  
председатель общественной 

организации курдов 
Республики Саха (Якутия)
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данию курдо-езидских общественно-культурных организаций – 
¬Курдо-езидское братство» и ¬Езиды». Общественным объедине-
нием ¬Езиды» была проделана огромная работа по обустройству 
курдов-езидов. 

Два года спустя была зарегистрирована Ярославская город-
ская курдская езидская организация. Ярославская община в 2008–
2009 гг. занималась также проработкой вопроса об организации 
и юридическом признании общественной религиозной общины 
курдов-езидов. В связи с этим вопрос рассматривался в Дзержин-
ском районном суде г. Ярославля, решением которого от 29 ноября 
2007 г. устанавливался юридический факт существования группы 
граждан, относящих себя к езидам.

Вероятно, будет верным заключение о недостаточной работе 
религиозных общественных организаций. Это подтверждается ин-
формацией, поступающей с мест, в частности, об организации ра-
боты по воспитанию культуры межнационального общения. ¬Убеж-
ден, что позиция общественных, национальных и религиозных ор-
ганизаций должна быть более активной, – заявлял по этому пово-

Курдо-езидская общественная организация Республики Саха (Якутия). 
2007 г.
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ду председатель Совета Тамбовской общественной организации В. 
Окатов в интервью газете “Всероссийский Азербайджанский кон-
гресс”. – Необходимо постоянно проводить среди членов земля-
честв работу по повышению уровня правовой культуры, пропаган-
дировать идеологию уважения местных традиций и обычаев»1.

2 февраля 2009 г. состоялось учредительное собрание местной 
религиозной организации вероисповедания ¬Езидство» в г. Яро-
славль. Был принят подготовленный к этому времени проект Уста-
ва местной религиозной организации, заявление о государствен-
ной регистрации некоммерческой организации при ее создании по 
установленной форме. В установленном порядке были оформле-
ны в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области и документы о предоставлении офиса. Затем по-
следовало обращение ярославской общины курдов-езидов, кото-
рую к этому времени возглавлял пир (потомственный священник) 
А. А. Далеян (проживал с 2003 г. в деревне Телицино Тверской 
области), в Министерство юстиции Российской Федерации. В об-
ращении излагалась просьба о признании религиозной организа-
ции езидов, проверке достоверности сведений об основах вероу-
чения и соответствующей ему практики, а также регистрации как 
первой на территории России религиозной общественной организа-
ции курдов-езидов. 

Экспертный совет по проведению государственной религиовед-
ческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Феде-
рации на очередном заседании совета рассмотрел заявление ярос-
лавской общины езидов. В итоге заседания было принято положи-
тельное решение2. В интервью информационному агентству ¬Ин-
терфакс» глава совета, президент Российской ассоциации центров 
изучения религий и сект Александр Дворкин констатировал что 
¬езидизм является религией, и нет препятствий для регистрации 

1 Галкина Н. Консенсус // Всероссийский Азербайджанский конгресс. 
1 февраля 2009.

2 Собеседование с А. А. Далеяном на заседании Экспертного Совета по 
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации // Протокол заседания Экспертного Сове-
та по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Мини-
стерстве юстиции РФ. 2009. Москва: Министерство юстиции РФ. 21 июля. 
С. 6.
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езидов в качестве религиозной организации»1. В официальном за-
ключении, подготовленном 21 июля 2009 г., совет признал ези-
дов в России религиозной организацией. ¬Таким образом, – чита-
ем в заключении совета, – предусмотренная Федеральным законом 
“О свободе совести и о религиозных объединениях” цель деятель-
ности религиозного объединения “распространение веры” особен-
ностям религиозного учения езидизм не противоречит»2.

Институты курдского гражданского общества в России актив-
но реагируют на политические события, и особенно, если это свя-
зано с положением их соплеменников за рубежом, в частности, в 
Турции, других государствах. В их числе: Международный союз 
курдских общественных объединений, Федеральная национально-
культурная автономия курдов Российской Федерации, Союз ези-
дов России, Московская региональная национально-культурная ав-
тономия курдов, Региональная общественная организация содей-
ствия реализации прав курдских женщин ¬Воля», газета ¬Свобод-
ный Курдистан», Центр езидской культуры ¬Эздихана» и другие. 
Так было в связи с решением правительства Турции закупить в 
Российской Федерации крупную партию российской боевой техни-
ки – вертолетов Ми-28Н.

Как известно, с этой целью 17 июня 2009 г. в Москву при-
бывала группа специалистов Министерства обороны Республи-
ки Турция для обсуждения условий сделки с руководством ¬Рос-

1 INTERFAX.RU Москва. 21 июля 2009 // http://www.ezdixane.ru.
2 См. полный текст Экспертного заключения // http://www.minjust.ru 

2009.08.26; См. также: Форма PH0001: Сведения об учредителях некоммерче-
ской организации – местной религиозной организации вероисповедания ези-
дизм ¬Езидство». Ярославль: Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области. 2 февраля 2009; Ярославские изиды судят-
ся с управлением Минюста // Regnum: Информационное агентство. 17 мая 
2005; ¬Новые езиды» выиграли суд // НТМ: Ярославская областная телекомпа-
ния. 18 мая 2005; Туманов А., Сушанов М. Слушается дело: солнцепоклонни-
ки против Минюста // Ярославский городской телеканал. 17 мая 2005; Религи-
озные организации Ярославля не хотят отчитываться перед налоговой // Ezid.
Ru: Интернет-портал. 6 октября 2005; Решение Дзержинского районного суда  
г. Ярославля от 29 ноября 2007 года // Изготовлено 9 января 2008 года. Яро-
славль: Дзержинский районный суд, 29 ноября 2007; Протокол учредительного 
собрания местной религиозной организации вероисповедания езидизм ¬Езид-
ство». Ярославль. 2 февраля 2009; Устав местной религиозной организации ве-
роисповедания езидизм ¬Езидство». Ярославль, 2 февраля 2009 и др. 
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оборонэкспорта». Турция вы-
сказывала намерение исполь-
зовать военные вертолеты 
Ми-28Н против мирного курд-
ского населения, выступающе-
го за демократическое решение 
курдской проблемы. Именно 
это обстоятельство послужило 
ранее причиной отказа адми-
нистрации США предоставить 
своему союзнику Турции, ана-
логичные по боевым качествам 
вертолеты ¬Кобра». В обра-
щении по этому поводу обще-
ственные ор ганизации курдов 
России констатировали: ¬К со-
жалению, наша страна Россий-
ская Федерация, до сих пор не 
сформировала свою политику 
по курдской проблеме, что со-
здает условия для активизации 
деятельности Запада и НАТО в Ближневосточном регионе. Курди-
стан был и остается для России регионом особого геополитическо-
го и военного значения. Курдские боевые отряды воевали на сто-
роне России во всех русско-турецких войнах, и в настоящее вре-
мя курдское национально-освободительное движение препятству-
ет проникновению пантюркизма на Северный Кавказ, в Среднюю 
Азию и тюркоязычные регионы России».

В обращении прозвучал также призыв ¬не допустить продажи 
вертолетов Ми-28Н Республике Турция, так как эти вертолеты бу-
дут использованы против курдского национально-освободительного 
демократического движения, а также против мирного населения, 
лишенного элементарных человеческих прав»1. В данном случае 
курды проявили единство.

Что касается курдов в других субъектах центральной и северо-
западной России, то они расселены небольшими группами, в част-

1 Обращение курдских общественных организаций к Правительству Рос-
сийской Федерации // http://www.ezdixane.ru. 24 июня 2009.

Потомственный священник езидов –  
пир Атман Амари Далеян
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ности, в Рязанской 
области – 30 чело-
век, в Тверской об-
ласти – 40 человек 
(здесь же проживают 
350 курдов-езидов), 
в Мурманской обла-
сти – 5 человек. Рас-
селение немногочис-
ленными группами 
курдов характерно и 
для некоторых субъ-
ектов Сибири и Даль-
него Востока Россий-
ской Федерации. Так, 
в Ханты-Мансийском 
национальном окру-
ге проживают 27 кур-
дов, в Тюменской об-
ласти – 26 граждан 
курдской националь-
ности и т. д. Курды 
трудятся в основном в 
сельскохозяйственной 

сфере и частично в промышленном производстве. Правда, в после-
дующем ситуация резко менялась в связи с новым притоком кур-
дов на территорию России. Группы этнической общности заметно 
возросли в количественном отношении. Эта тенденция наблюдает-
ся и в настоящее время.

КУРДЫ В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Как в местах прежнего проживания, так и в России сельское 
население занято в основном в земледелии, садоводстве, возделы-
вании бахчевых культур. Только курдская интеллигенция – инже-
неры, юристы, врачи, ученые – относительно легко адаптируются 
на местах нового проживания, принимают активное участие в об-
щественной жизни, реализуя свои возможности через курдские об-

Свидетельство о регистрации  
религиозной организации ¬Езидство»  

от 19 августа 2009 г.
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щественные объединения, созданные на основе российского зако-
нодательства. 

Возникает вопрос: возможно ли дальнейшее развитие нацио-
нальных меньшинств, включая и курдское, без защиты и укрепле-
ния экономической основы их прав? 

Следует особо отметить, что уже в начале процесса обновле-
ния курдского движения в конце 1980 – начале 1990-х гг. в уста-
вах таких общественных объединений, как Центр курдской куль-
туры, Международное общественное объединение курдов ¬Един-
ство» было обращено внимание на экономическую составляющую 
движения, активное участие курдов в преобразованиях сферы эко-
номики в России. В качестве приоритетной задачи рассматрива-
лось непременное установление экономических контактов. В свя-
зи с этим Центр предполагал ¬соединить старинные обычаи с вне-
дрением фермерства и современных технологий, привлечь передо-
вой зарубежный опыт, установить прямые коммерческие контакты, 
поддержать и стимулировать развитие производства ковровых из-
делий, народных ремесел и промыслов». Конечно, в этих положени-
ях учитывались прежде всего имеющиеся у курдов навыки и приоб-
ретенный опыт работы в производственной сфере, и основного за-
нятия этнической общности – работы в аграрном секторе.

Определялись в связи с этим и две задачи в идеологической 
сфере, прежде всего, обретение знаний. Острой стала проблема с 
образованием женщин, в основном это домохозяйки, уровень гра-
мотности которых требовал повышения, урегулирования всех спор-
ных вопросов с представителями других этнических общностей, 
укрепления дружеских связей между народами.

Этнические меньшинства должны быть наделены правами поль-
зования землей и другими природными ресурсами в местах прожи-
вания и повседневной хозяйственной деятельности, приоритетного 
развития традиционных отраслей хозяйства и промыслов, охраны 
средств проживания, получения компенсаций за ущерб и т. д.

И главной экономической гарантией обеспечения этих прав, на 
наш взгляд, являются природные ресурсы территории проживания 
этнических меньшинств, а также их муниципальная собственность, 
служащая источником получения доходов от участия органов са-
моуправления меньшинств во внешнеэкономических связях. Эко-
номическая гарантия необходима и для деятельности национально-
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культурных центров, национальных общественных объедине-
ний – ассоциаций, землячеств и других. 

Курдов характеризует в основном трудолюбие и добросовест-
ное отношение к труду, порученному делу. Однако в силу своей 
специфики, связанной с прежней жизнью, как в местах первона-
чального расселения, так и в условиях депортации, курды в боль-
шей степени были заняты в аграрной сфере. Хотя это вовсе не сви-
детельствует о том, что курды не были заняты и в других сферах 
народного хозяйствования, в гуманитарных областях и т. д. Как 
правильно замечает по этому поводу Ю. Р. Дасни, ¬род деятельно-
сти граждан России курдского происхождения неоднороден. В го-
родах люди работают там, где удается трудоустроиться, в регионах 
в сельском хозяйстве, животноводстве. С конца  90-х гг. ХХ – на-
чала ХХI вв. начинается активное получение молодыми курдами 
высшего образования. На этот период приходится значительный 
рост курдской интеллигенции, представители этой нации избира-
ются в народные депутаты, появляются на государственной служ-
бе, в образовательных учреждениях, в некоторых министерствах, 
в органах МВД, ФСБ и Прокуратуре, адвокатуре, в науке, литера-
туре и медицине»1.  

Примером этому является и карьерный рост многих из курдов. 
Закончив высшие учебные заведения, они идут на производство, а 
после формируются как опытные хозяйственники, государственные 
и партийные деятели.

Курдская общность в очередной раз была представлена в выс-
ших органах государственной власти. Об этом свидетельствовал 
и тот факт, что был переизбран в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации пятого созыва Зелим-
хан Аликоевич Муцоев2.

1 См. подробнее: Дасни Ю. Р. Курдская диаспора России: прошлое в на-
стоящем // http://www.kurdist.ru 19 декабря 2010.

2 Центр Езидской культуры тут же отозвался на переизбрание своего со-
отечественника на столь высокий пост депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации пятого созыва. ¬Желаем ему крепкого здоровья, семейного 
счастья, успехов в работе, – писали лидеры центра в телеграмме, направлен-
ной в Государственную Думу Российской Федерации. – Надеемся, он внесет 
свою лепту в укрепление российско-курдской дружбы, предоставление боль-
ших возможностей курдской общине России для поддержки связей между кур-
дами, сохранения своей религии, обычаев и традиций». 
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Зелимхан Муцоев родился 
13 октября 1959 г. В 1989 окон-
чил Волгоградский инженерно-
строительный институт – в 1987–
1988 открыл хозрасчетное швей-
ное предприятие, 1994–1995, был 
директором ТОО ¬Внешнеэконо-
мическая фирма ¬Амир», 1995–
1998 – генеральный директор ЗАО 
¬Амир-Импэкс», 1998 – председатель 
Наблюдательного совета ОАО ¬Пер-
воуральский новотрубный завод». 
Перед избранием в Государствен-
ную Думу Российской Федерации яв-
лялся генеральным директором ЗАО 
¬Проминкор», председателем наблю-
дательного совета ОАО ¬Первоураль-
ский новотрубный завод» (Свердлов-
ская область). В 1999 избран депута-
том Государственной Думы Россий-
ской Федерации по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу № 166 Свердловской обла-
сти, по тому же округу был переизбран в 2003 г.

2 декабря 2007 г. избран депутатом Государственной Думы Рос-
сийской Федерации пятого созыва в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого политической партией ¬Единая Россия». 
Член фракции ¬Единая Россия». Заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по международным делам.

Многие из курдов сочетают работу в разных сферах и гу-
манитарной, и производственной деятельности. Так, например, 
Ю. Р. Дасни одновременно представляет и бизнес в Москве, и вы-
ступает как исследователь, историк-международник, изучающий 
историю своего народа, его роль и место в мировой цивилизации. 

Дасни Юрий Романович – родился 28 октября 1965 г. в г. Тби-
лиси (Грузинская ССР). В 1988 г. окончил юридический факуль-
тет Тбилисского государственного университета. В 1998 г. защитил 
диссертацию в Дипломатической академии МИД России, кандидат 
политических наук. В 2006 г. Экспертным советом в области эко-

Зелимхан Муцоев –  
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации
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номики и управления Национальной эн-
циклопедии личностей Российской Фе-
дерации ему присвоено почетное зва-
ние ¬Топ-менеджер Российской Федера-
ции». С 2008 г. является заместителем 
председателя Региональной националь-
но-культурной автономии курдов г. Мо-
сквы. Женат, воспитывает дочь.

Ю. Р. Дасни известен как автор 
книг и статей по истории курдского 
движения, о жизни курдов как в Рос-
сии, так и в Курдистане, в других стра-
нах – Сирии, Турции, Иране, о совре-
менном политическом и экономиче-
ском положении курдов, их религи-
озных представлениях, быте и нра-
вах этнической общности, также ста-
тей о русско-курдских отношениях, о 
менталитете российских курдов. ¬По 
своему менталитету и моральным ка-
чествам, – отмечает Ю. Р. Дасни, – 

курды народ неконфликтный, никогда не проявляют нетерпимости 
к другим национальностям, легко  и свободно общаются с пред-
ставителями других культур, легко обучаясь их языку. Среди кур-
дов сильно развито знание нескольких языков, как правило, каж-
дый курд свободно владеет как минимум двумя или тремя, а то и 
более языками»1. 

В списке его научных трудов: Механизм реализации междуна-
родного права в области прав человека. Реферат, Дипломатическая 
академия МИД России (М., 1991); Первая империалистическая во-
йна за передел мира и новое деление Курдистана. Реферат, Ди-
пломатическая академия МИД России (М., 1992); Международная 
политическая деятельность национальных организаций курдов // 
Сборник статей ¬Актуальные проблемы международных отноше-
ний», Дипломатическая академия МИД России (М., 1998); Курд-
ский вопрос в региональной и мировой политике. Автореф. дисс. 

1 См. подробнее: Курдская диаспора России: прошлое и настоящее (М., 
2010); http://kurdistan.ru.

 Ю. Р. Дасни – выпускник 
Дипломатической академии 

МИД России, кандидат  
политических наук, 

заместитель председателя 
совета Региональной НКА 

курдов г. Москвы
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к. п. н., Дипломатическая академия МИД России (М., 1998); Рос-
сия и курдский вопрос // Дружба, № 6, март 1999; Путешествие 
из Москвы в Курдистан (М., ¬Восточная книга», 2010); Иракский 
Курдистан – авангард курдской государственности (М., 2010) // 
http://www.kurd-avtonom.ru; Курдская диаспора России: прошлое 
и настоящее (М., 2010) // http://kurdistan.ru.

Одним словом, люди разных профессий, в том числе врачи, юри-
сты, артисты. Появились и преуспевающие граждане курдской на-
циональности: ученые, депутаты, бизнесмены. Наиболее видные из 
них: академик Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), 
директор Кировского филиала Московской государственной юри-
дической академии Самвел Кочои, профессор, доктор исторических 
наук Зарифа Юсупова, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Зелимхан Муцоев, Народный артист России Азиз Аска-
рян, заслуженный артист России Владимир Аджамов, писатель, се-
кретарь Союза писателей России Карем Раш, скульптор Темур Ра-
шоев, депутаты областных органов государственной власти Ярослав-
ской, Калининградской и других областей Российской Федерации. 

В тяжелой экономической и этнополитической обстановке 
складывались в 1996–1997 гг. производственные отношения кур-
дов, проживавших в Республике Адыгея. В условиях кризиса всех 
сфер жизни страны в республике удалось добиться некоторых по-
зитивных изменений в отдельных отраслях промышленности и в 
сельском хозяйстве. Однако пока низкими темпами развивались 
мелкие предприятия в производстве, в строительстве, на транс-
порте. Объем производства промышленной продукции в республи-
ке снизился на 27,6%. Спад производства отмечался в большин-
стве отраслей промышленности. Сокращение потребности в рабо-
чей силе предприятий и организаций хозяйственной направленно-
сти привело к уменьшению количества вакансий. В среднем по ре-
спублике претендовали на одно рабочее место 44 человека1.

Позитивные изменения были отмечены в экономике республи-
ки в 1998 г. В числе 26 регионов России республика добилась при-
роста валового регионального продукта. Как сообщал министр пе-

1 Справка руководителя администрации Президента Республики Адыгея и 
Кабинета Министров Республики Р. Панеш в адрес Администрации Президен-
та Российской Федерации. ¬О социально-экономическом положении и полити-
ческой ситуации в Республике Адыгея». 1997–1998 гг. Копия.



364            Глава 4. Преобразования в курдском сообществе

чати, информации и общественно-политического прогнозирования 
Р. Панеш: ¬По анализу 17 основных экономических показателей 
Адыгея находится на одном из первых мест на Северном Кавка-
зе. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в 
1997 г., 13 населенных пунктов в республике газифицированы»1. 
Несомненно, такие результаты вселяли надежду на стабилизацию 
обстановки в экономическом секторе в республике, а значит и ока-
зывали влияние на этнополитическую обстановку в целом, и в пер-
вую очередь, в сфере межнациональных отношений. Что касает-
ся курдов, то сообщалось, что ¬в большинстве своем курды укло-
няются от работы в общественном производстве – на предприяти-
ях промышленности и сельского хозяйства». По данным Г. Чемсо, 
в 1997 г. ¬из 1098 человек курдского трудоспособного населения 
в сфере материального производства работали лишь 100 курдов, 
предпринимательской деятельностью (купля-продажа) занимались 
148 кур дов»2. Это объяснялось трудными условиями адаптации кур-
дов в местный социум.

Ситуация в сфере занятости курдов постепенно улучшалась. 
Как отмечала в своей информации и. о. руководителя миграцион-
ной службы республики А. Шхачева, в 2001 г. только в инспек-
ции МНС Российской Федерации по Красногвардейскому району с 
компактным проживанием курдов, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, ощущалась тенденция к росту их числа. Если в июне 2001 г. 
насчитывалось 87 предпринимателей из курдов, то уже в сентябре 
2001 г. – 130 предпринимателей. Отмечалось также, что за первое 
полугодие 2001 г. среднемесячные поступления по единому налогу 
на вмененный доход от предпринимательской деятельности граж-
дан курдской национальности составили 6,7 тыс. руб., за восемь 
месяцев – 9,4 тыс. рублей3.

1 Письмо министра Республики Адыгея Р. Панеш на имя первого замести-
теля министра национальной политики Российской Федерации В.А. Печенева 
от 15 января 1999 г. № 16. Копия.

2 См.: Указанная Справка первого зам. Министра Республики Адыгея 
Г. Чемсо от 27 августа 1997 г. Копия. 

3 Информация и.о. руководителя миграционной службы Республики Ады-
гея А. Шхачевой о ситуации, связанной с миграционным притоком граждан 
курдской национальности в Красногвардейский район Республики Адыгея (на 
период с 03.08 по 03.09.2001 г.). Копия. 
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Значительная часть сельских жителей занималась огородниче-
ством и разведением домашнего скота. В Республике Адыгея, как 
отмечалось, при наличии в трех сельских округах курдского насе-
ления 21,4%, поголовье крупного рогатого скота составляло 62% 
от общего количества животных, находящихся в частном секторе 
в этих округах.

Весьма специфичной оказалась занятость курдского населе-
ния в пос. Суповской, благодаря удобному его расположению, где 
проходят две федеральные трассы на Краснодар, а по территории 
поселка еще и железная дорога. Курдские семьи занимались тор-
говлей на рынках г. Краснодара. Складывалась своеобразная си-
туация, граждане проживали на территории одного субъекта, а до-
бывали средства существования на территории другого. Многие 
семьи не могли поначалу найти возможность применения своего 
труда и проживали в основном на получаемые ежемесячно детские 
пособия и пенсии. Таких в республике было 466 семей, которым 
выплачивались ежемесячно 124,4 тыс. рублей1.

Как сообщалось из Волгоградской области, где проживают все-
го лишь 21 курд, они заняты главным образом семейным бизнесом, 
связанным также с выращиванием и продажей сельхозпродукции, 
разведением крупного рогатого скота и имеют в этом успех2.

Традиция – работать на своей земле – остается основным жиз-
ненным правилом и для курдов Краснодарского края. Как отмеча-
лось, на территории края проживает, по неофициальным данным, 
до 18 тыс. курдов. Они главным образом заняты в аграрной сфе-
ре хозяйствования, а также в такой ее отрасли как животновод-
ство. ¬За все время знаю одного человека из курдов, который ра-
ботал на ферме зоотехником, и одного – сотрудника милиции. Все 
остальные ведут традиционный образ жизни, – отмечал в интер-
вью русский житель г. Кореновска Краснодарского края, уроже-
нец станицы Платнировской Кореновского района, 1957 г. рожде-
ния, – основной источник доходов – земля, выращивание зелени. 

1 Из служебной записки министру Российской Федерации В. Ю. Зорину о 
положении курдов в республике Адыгея на начало 2002 г. 

2 Информация председателя Комитета по делам национальностей и каза-
чества администрации Волгоградской области А. А. Бирюкова в Департамент 
межнациональных отношений Минрегиона РФ от 18 января 2006 г. Копия.
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Они, кстати, научили этому местное население. Местные раньше 
выращивали овощи и чеснок, а курды показали, как можно полу-
чать доход на нетрадиционном промысле. Каналы сбыта у курдов 
были уже построены, и рынок зелени они освоили сразу. Этот ры-
нок курды контролировали не только в районе, но и в Краснодаре, 
где формируются крупные партии зелени для отправки в Тюмень, 
на Север… С учетом особенностей питания курдов они держат мно-
го скота. Кроме того, часть мужчин занимались перепродажей ско-
та, когда покупали в Калмыкии, а продавали здесь»1. 

Сведения об источниках средств существования на территории 
Краснодарского края были подготовлены М. В. Саввой на основа-
нии данных Всероссийской переписи населения 2002 г. Они каса-
ются в том числе и курдов (см. табл. № 22).

Таблица 22

Сравнительные данные по источникам средств существования

№ Национальность
Общее 
кол-во

Всего 
указали 

источники

Трудовая 
деят-сть

Личное 
подсобное 
хозяйство

Пособие
На иж-
дивении

1 Все население 525 221 6 650 838 30,5% 10,4% 10,2% 24,7%

2 Русские 4 436 272 5 803 298 30,7% 10,3% 10,5% 24,4%

3 Курды 5022 6707 10,9% 22,2% 15,9% 39,6%

П р и м е ч а н и е: Сумма процентов по строке не равняется 100. В разделе 
таблицы ¬Трудовая деятельность» не учитывались лица, живущие на доходы от 
работы в личном подсобном хозяйстве, а в разделе ¬Пособие» не учитывались жи-
вущие на пособие по безработице. Среди курдов значительно выше процент лиц, 
получающих средства к существованию от работы в личном подсобном хозяйстве, 
и намного выше – находящихся на иждивении отдельных лиц. Некоторое превы-
шение процента иждивенцев среди курдов может быть объяснено большим про-
центом детей нетрудоспособного возраста. В то же время, очевидно, что трудовая 
деятельность (работа по найму, предпринимательство) как источник средств к 
существованию среди курдов распространена менее.

Источник: Савва М. В. Новые диаспоры Краснодарского края (права, инте-
ресы, динамика интеграции и восприятие местным сообществом). Краснодар, 2005; 
http://www.srrccs.ru.

1 Цитир. по: Савва М. В. Новые диаспоры Краснодарского края (права, 
интересы, динамика интеграции и восприятие местным сообществом). Красно-
дар, 2005.
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Из интервью М. В. Саввы с курдом-езидом – жителем  г. Крас-
нодара. Ответ: ¬Восемьдесят пять – девяносто процентов курдов в 
Краснодарском крае занимаются сельским хозяйством. В сельской 
местности живут плохо. В районах не могут заниматься бизнесом, 
не пускают, там свои есть… В Краснодаре живет больше 130 се-
мей. Эти занимаются в основном торговлей, вынуждены торговать 
и учителя по образованию, и врачи. Есть люди, которые уже мага-
зины держат и рестораны. Я знаю в Краснодаре три таких ресто-
рана. Есть курды, которые занимаются большим бизнесом, держат 
спиртные заводы… Проблема в том, что бизнесмены других наци-
ональностей помогают своей культуре, а наши этого не делают»1 
(курд-езид, житель Краснодара с 1993 г., из Еревана).

Курды обеспечивают весь Краснодарский край зеленью и ран-
ними кабачками, часть которых вывозится за пределы края – в Мо-
скву, даже на Дальний Восток и в Сибирь. На своих машинах кур-
ды доставляют выращенную ими зелень в город, а некоторые семьи 
занимаются заготовкой мяса. Есть, конечно, среди курдских семей 
и зажиточные, но большинство живет бедно. ¬И все это наследие 
того нового строя под названием “капитализм”, в орбиту которо-
го втянуто все без исключения население страны. А имуществен-
ное расслоение общества не знает национальных преград»2, – пи-
шет обозреватель Лятиф Маммад.

Предприниматели и производители товаров из числа местно-
го населения не имели эффективной поддержки государства и, 
как правило, действовали в одиночку. Одновременно в коммерче-
ской сфере усиливались позиции армян, курдов, турок-месхетинцев, 
азербайджанцев, грузин, греков, цыган. Те, у кого были деньги, ак-
тивно скупали землю, недвижимость, особенно на Черноморском 
побережье Краснодарского края, возводили дорогостоящие особ-
няки, открывали частные магазины, предприятия. Конечно, эти об-
стоятельства придавали экономической конкуренции этническую 
окраску, трансформировали ее в этносоциальное соперничество 
за распоряжение местными экономическими и природными ресур-
сами со всеми вытекающими из этого последст виями.

1 Цитр. по: Савва М. В. Курды Краснодарского края... С. 19. 
2 Маммад Лятиф. Кому дорога судьба России… // Стон Родины. Но-

ябрь, 2001. 
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Не сразу складывались дружественные отношения прибывшей 
на территорию Краснодарского края общины курдов. В этом при-
знается и глава краевой национально-культурной автономии Иш-
хан Анкоси: ¬Да, у нашей общины тоже были проблемы при преж-
нем главе Краснодарского края Николае Кондратенко. Он, как из-
вестно, ущемлял нацменьшинства – армян, евреев, курдов. И та-
кая позиция, конечно, порождала напряженность. Но сейчас, слава 
Богу, ситуация стабилизировалась...

Ранее многие из вновь прибывших курдов чувствовали себя 
изолированно, поскольку не знали русского языка. Но со временем 
эта проблема решалась. К тому же сейчас у нас много смешанных 
семей, от таких браков уже появились дети, для которых нет ни 
языкового барьера, ни политических ¬дрязг». И это наглядно дока-
зывает, что с курдами можно жить на одной земле как с добрыми 
соседями»1.

Многие организационные вопросы по обустройству курдов 
решали в этот период общественные организации. В этом плане 
большую работу провела общественная организация ¬Южный ре-
гиональный ресурсный центр». Она же выступила с инициативой 
провести проверку в отношении курдов, проживающих в Красно-
дарском крае с 1992 г., что, по мнению лидеров организации, по-
могло бы курдам получить паспорта и стать гражданами России2. 
В связи с этим было направлено в краевое Управление Федераль-
ной миграционной службы заявление с подобной просьбой. 

В первой половине 1990-х гг. на территории Краснодарского 
края проживало около 10 тыс. граждан курдской национальности. 
Из них от 2 до 4 тыс. имели паспорта советского образца, либо не 
имели документов вообще, а значит, не были и гражданами Рос-
сии, испытывали трудности в получении медицинской помощи, об-
разования и реализации целого ряда других прав3. В первую оче-
редь отсутствие паспорта оказывало серьезное влияние на мате-
риальное положение курдов, они попросту не могли устроиться 
на работу, занимать должности. О занятости курдов, например, в 
Кореновском районе Краснодарского края отмечают в уже упоми-

1 Полунин А. Есть мнение // http://www.grove.bsu 
2 Заключение корреспондента информационного агентства ¬Кавказский 

узел» Е. Титова / http://www.ezdixane.ru.
3 Там же.
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навшемся интервью с курдами, состоявшемся в сентябре 2006 г., 
В. Н. Еременко, А. Г. Осипов, М. М. Авдилова. Они пишут, что 
основными источниками дохода для большинства курдских семей 
служат приусадебные участки и временная неквалифицированная 
работа. Семьи курдов заняты выращиванием овощей на своих ого-
родах для личного потребления, многие держат скот и птицу. Прак-
тически никто не вывозит и не продает продукты из своего хозяй-
ства сам – почти все обращаются к услугам перекупщиков1. Выезд 
на рынок даже в Кореновск, не говоря о Краснодаре, представлял 
большой риск из-за бесчисленных милицейских проверок. 

В этой сложной ситуации многие мужчины могут рассчиты-
вать только на сезонную работу на овощных плантациях у арен-
даторов. Некоторые работают на стройках в районе разнорабочи-
ми, производят ремонт жилья по частным заказам или занимают-
ся мелкой розничной торговлей (например, продают овощи на обо-
чинах дорог)2. В такой обстановке курды не могли рассчитывать и 
на официальный трудовой стаж, пенсионное обеспечение, обеспе-
чение в случае трудового увечья и т. п. Имела широкое распростра-
нение невыплата заработанной платы. 

В серьезную проблему превратилось обретение российского 
гражданства. Процедура эта усложнялась с принятием 6 февра-
ля 1991 г. ¬Закона о гражданстве Российской Федерации». Мно-
гим курдам приходилось решать этот вопрос исключительно по-
средством суда. И вновь оказывали им помощь общественные ор-
ганизации, в том числе и уже упоминавшийся ¬Южный региональ-
ный ресурсный центр», действовавший на основе положений суще-
ствовавшего к этому времени Указа Президента Российской Феде-
рации – ¬Положение о порядке рассмотрения вопросов граждан-
ства Российской Федерации» от 14 ноября 2002 г. № 1325. Для 
проведения этой работы требовалось длительное время.

В ходе встречи губернатора Краснодарского края с главой адми-
нистрации одного из крупных районов, Крымского, где проживали 
турки-месхетинцы и курды, проходившей в середине ноября 2005 г., 
на вопрос о состоянии межнациональных отношений, в частности, о 
положении в общностях турок-месхетинцев и курдов глава админи-

1 Проблемы курдов в станице Платнировской Кореновского района Красно-
дарского края // http://www.memo.ru.

2 Там же.
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страции района Василий Крутько ответил: ¬Напряжения в принципе 
нет. Тем не менее, лидер одной из местных диаспор распространил 
в Интернете призывы к организации митингов протеста, другим пу-
тям выражения недовольства существующими властями, которые, 
по его мнению, не выполняют международные нормы»1.

По данным территориального органа Федеральной службы гос-
статистики, в 2007 г. число прибывших в Саратовскую область 
граждан составило 46 504 человека, выбывших – 44 699 человек. 
Весь миграционный прирост формировался за счет мигрантов, при-
бывавших из стран СНГ. На миграционный учет были поставле-
ны 44 879 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 
47% больше, чем в 2006 г. В 2007 г. разрешение на временное про-
живание получили 2247 иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, вид на жительство – 630 человек. Гражданство Российской 
Федерации получили 8696 человек.

Основное количество этих граждан выехали из Узбекистана, 
Казахстана, Армении. За 5 месяцев 2008 г. на миграционный учет 
по месту пребывания были поставлены 19 908 иностранных граж-
дан. Свыше половины из них прибыли с частными целями, 28% – 
для осуществления трудовой деятельности. На начало июля 2008 г. 
разрешение на привлечение иностранных работников на террито-
рии области имели 43 работодателя, привлекавшие иностранных 
работников из стран с визовым режимом въезда. Разрешения на 
работу имели 5510 иностранных работников, 5099 из них – из 
стран СНГ2. 

По данным Г. С. Витковской, Саратовская область продолжи-
тельное время выступала одним из наиболее принимающих пересе-
ленцев регионов России. По оценке областной миграционной служ-
бы, с конца 1990-х до 2005 г. в Саратовскую область ожидался 
приезд примерно 260 тыс. человек, что составляет почти 10% от 
численности населения области3. Область испытывала недостаток в 
рабочих. Они направлялись в разные отрасли народного хозяйства. 

1 Губернатор Краснодарского края встретился с исполняющим обязанно-
сти главы Крымского района Василием Крутько // http://www.governors.ru. 
15 ноября 2005.

2  http://www.remigrant.de
3 Витковская Г. С. Миграция и мигрантофобия в Приволжском регионе: 

Саратовская область // http://www.migrocenter.ru.
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По сведениям Г. С. Витковской, ¬многие азербайджанцы и курды 
трудятся в сельском хозяйстве (в основном в Заволжье). Опла-
та труда нелегальных мигрантов в торговле и сельском хозяйстве 
была такой же, как у местных, а иногда и выше за счет большой 
продолжительности рабочего дня и каторжных условий работы»1. 

В аграрной сфере, по данным А. Осипова, были заняты и кур-
ды, проживавшие в Нижегородской области. ¬Эти курды – про-
стые, зачастую малограмотные крестьяне, – пишет А. Осипов. – 
Они работали на земле в Армении и Азербайджане и продолжа-
ют делать то же самое в России. Все они были прияты на работу в 
местные колхозы и совхозы, правда, позднее, из-за отсутствия про-
писки, многие этой работы лишились, а некоторые продолжают ра-
ботать “нелегально”»2.

Аналогичным остается положение с трудовой занятостью и в 
соседней Самарской области. Здесь курды также заняты по возмож-
ности предпринимательской деятельностью и в животноводческом 
секторе сельского хозяйства3. Курды, которые имеют регистрацию, 
трудятся на приусадебных участках, в сфере образования, в ком-
мунальном хозяйстве. 

Нелегко складывались отношения переселенцев, в том числе и 
курдов, с местным населением в Тамбовской области. Эту ситуацию 
наглядно проиллюстрировал, выступая на одной из встреч с обще-
ственными и религиозными организациями, глава администрации об-
ласти Олег Бетин. Он подчеркнул, что ¬сложившаяся в нашем реги-
оне ситуация отличается стабильностью, она далека от кризисов и 
потрясений. Объективно не существует условий и предпосылок для 
возможных межнациональных или межконфессиональных конфлик-
тов. Власти и правоохранительные органы Тамбовщины никогда не 
пускали на самотек, куда кривая выведет, развитие межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений». Однако эта оценка сопро-
вождалась и данными несколько другого порядка. ¬За девять меся-
цев этого года (2006 г.– Н. Б.) зафиксировано свыше 1100 наруше-
ний режима пребывания иностранцев на территории области. Выдво-
рены 67 человек, двое депортированы. За незаконную предпринима-
тельскую деятельность к административной ответственности были 

1 Там же.
2 Осипов А. Г. Указ. Соч. 
3 См.: Общины мигрантов в Самарской области: этнические и конфессио-

нальные особенности. Самара, 2008. С. 65.
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привлечены 532 человека. Немало “хамства” со стороны “приезжих” 
и на дорогах. “Джигиты” за рулем ведут себя на проезжей части 
улиц, а то и тротуарах, как рыба в воде»1. 

По итогам встречи было принято решение создать Координаци-
онный общественный совет по национальной политике. Целью его 
станет активное участие в регулировании межнациональных отно-
шений, осуществление профилактической работы, достижение ста-
бильности, мира и согласия в тамбовском сообществе. 

Проблема взаимоотношений местного населения с курдами на-
ходится постоянно в центре внимания и казачества, о чем отме-
чалось на состоявшемся 22 июля 2007 г. Совете атаманов Союза 
казаков России, принимавших участие в главном православном со-
бытии Тамбовской области – празднике Николы Вешнего, что еже-
годно проводится в Мамонтовской пустыни. В числе наболевших 
вопросов снова рассматривался ¬вопрос об отношении с этнически-
ми меньшинствами, в частности, курдами…»2.

Ситуацию с положением курдов в Тамбовской области по-
разному оценивали и ученые, и политологи. Так, Александр Се-
вастьянов, касаясь курдов Тамбовской области, констатирует: 
¬В Тамбове столь же высокую степень раздражения у местных 
жителей вызывают курды, чья весьма сплоченная национальная об-
щина, используя противоречия между местными криминальными и 
бизнес-группировками, постепенно прибирает к рукам экономику 
области»3. По нашему мнению, автор стремился выявить истинную 
причину возникавших конфронтационных отношений между мест-
ным и приезжим населением области. 

Курды известны и как строители дорог. Не случайно, именно 
в Тамбовской области, первым был создан Союз многоотраслевых 
предприятий ¬Дижла» (строительство дорог), располагавшийся в 
районе Строитель г. Тамбова. 

Правда, сразу же следует отметить, что сам производственный 
процесс в дорожном строительстве, как свидетельствует из много-

1 Блиц Д. Тамбовская жизнь. Обзор тамбовских СМИ // http://
mediacratia.ru 23 октября 2006.

2 Гриб Н. Казаки России – гости Тамбова // Ставропольский казачий 
вестник. № 4 (25). Июль 2007.

3 См.: Севастьянов А. Русское подполье. Реальность, миф, перспек-
тива // http://www.apn.ru. 18 июля 2010.
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численных публикаций местных СМИ, не всегда отличался органи-
зованностью и целенаправленностью. 

От этого во многом страдал и имидж курдов как строителей. 
В одной из публикаций, размещенных на сайте Интернет, чита-
ем: ¬Дорожное покрытие в Тамбовской области заменяют ежегод-
но. Но делают это всегда осенью в период проливных дождей, и ас-
фальт кладут по качеству ниже принятых стандартов, хотя по до-
кументам все согласно нормативам (проводилась экспертиза). Так 
что свежеуложенные трассы обычно смывают вешние воды. Столь 
же трогательное доверие курдскому бизнесу чиновники оказывают 
и в сфере жилищного строительства»1. 

Надо отметить, что здоровые идеи были заложены Д. Шамо-
яном непосредственно в его обращении как кандидата в депута-
ты Тамбовской областной Думы, прозвучавшие в феврале 2007 г. 
Это в целом своеобразный план по оздоровлению экономики обла-
сти через инвестиции. Д. Шамоян в связи с этим констатировал: 
¬...Живу и работаю на Тамбовской земле многие годы. ...К счастью, 
гостеприимная Тамбовщина принимала и принимает нас курдов, 
как своих братьев. И мне, как тамбовчанину, далеко не чужды про-
блемы и беды края, ставшего моей второй родиной. Заострю вни-
мание на одной из главных: проблеме инвестиций, то есть вклады-
вания денег и других ресурсов – в том числе и трудовых – в эко-
номику области. Между тем из-за низкой рождаемости население 
области сокращается. Происходит его ¬старение», то есть на ра-
бочих местах молодежь не приходит на смену уходящим на пен-
сию, пожилым людям. Если дело пойдет так дальше, то население 
области лет через 10–20 будет состоять в основном из пенсионе-
ров. А кто будет работать на заводах и фабриках, строить дома, 
дороги?»2 

Что касается курдов, проживающих на селе, то они заняты 
главным образом в животноводстве. Уже стали известны имена и 
фермеров из курдов, это братья Бакоян, семьи Мамооян, Х. Шамо-
ян, супруги Касымовы, Рустам и Задина Переевы и многие другие. 

1 См.: http://svyatkin.livejournal.com. 25 февраля 2007.
2 Из официального обращения Д. Шамояна к населению области в ходе 

выборной кампании кандидатов в депутаты Тамбовской областной думы // 
http://gloriel.livejournal.com  21 февраля 2007. 
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Они занимаются выращиванием скота с последующей реализаци-
ей получаемой продукции, выпечкой хлебобулочных изделий, выра-
щиванием овощей. Их повседневный труд был представлен в марте 
2011 г. телевизионной программой ¬Мир». Наряду с повседневным 
трудом курды занимаются воспитанием детей, содействуют получе-
нию ими высшего образования. Они умеют и отдыхать. В области 
действует Центр курдской культуры. Об их труде пишут многие 
журналисты. Длительное время о курдах пишет журналист, исто-
рик Михаил Набоевич Шамоян. 

Практика общения и деятельности курдов в области показыва-
ет, что при наличии необходимого консенсуса совместное решение 
задач в возрождении областей в современном понимании – впол-
не решаемая мера. Администрации таких областей, как Тамбов-
ская, Ярославская и другие идут именно по этому пути, естествен-
но, внося в сам процесс необходимые коррективы.

Как опытные строители зарекомендовали себя курды, прожи-
вающие в Республике Саха (Якутия). Здесь также основной вид 
их деятельности – строительство. Есть среди них очень достойные 
люди с высшим образованием: врачи, преподаватели вузов, круп-
ные бизнесмены, многие успешно занимаются малым и средним 
бизнесом, внося заметный вклад в приумножение экономическо-
го потенциала республики Саха (Якутия) и российского государ-
ства в целом.

В г. Тутаеве Ярославской области курды также заняты в сфере 
строительства и коммерции, ими налажена работа завода. В бюд-
жет поступает, по приблизительным данным, треть от всех доходов 
города1. Курды, проявляют коммерческую активность, что не всег-
да высоко оценивается местным населением. У лидера тутаевских 
езидов Торника Лазгияна своя версия подобных случаев. Он счита-
ет, что за молодежными волнениями стоят люди, которым не нра-
вится коммерческая активность езидов в Тутаевском районе. Кон-
куренты, возможно, даже и не местные, а приезжие – из Ярослав-
ля, например, которые пытались сначала подогреть волну возмуще-
ния, а потом направить ее на предприятия, принадлежащие членам 
езидской общины, чтобы уехали отсюда. Или хотя бы задумались о 

1 Если бы не было войны // http://web-onlines.ru.
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возможном отъезде. В начале 1990-х гг. из проживавших 27 курдов 
в Ярославской области кроме промышленности и аграрного секто-
ра курды работали также в органах охраны общественного поряд-
ка (М. А. Мамон и др.).

Сельское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс в це-
лом были ¬заложниками» в развитии экономической системы со-
ветского общества. В этой ситуации сельское хозяйство постепенно 
превращалось в депрессивный сектор экономики. Были некоторые 
подъемы в истории развития общества, которые ситуацию несколь-
ко сглаживали и создавали иллюзию того, что начинается возрож-
дение аграрного сектора и сельской сфере. Однако по-прежнему 
сельское хозяйство проходит мучительную стадию своего возрож-
дения, поисков основ, на которых оно может развиваться. 

В этом плане представляет интерес проведенный 21 мая 
1999 г., семинар практиков и ученых таких регионов, как Красно-
дарский край, Саратовская, Белгородская и Новгородская области. 
Семинар проходил под эгидой партии ¬Яблоко», предлагавшей в ту 
пору программу крестьянского объединения в России, Центра кре-
стьяноведения Московской высшей школы социальных и экономи-
ческих наук и Центра экономических и политических исследова-
ний. На семинаре были рассмотрены злободневные по тому време-
ни вопросы: образ жизни российского крестьянина, оказание под-
держки селу, вывод сельского хозяйства из кризисного состояния, 
колхоз или фермерские хозяйства и др. 

Участники пытались дать определение положению в сельском 
хозяйстве и констатировали, что ¬фермерское движение в Рос-
сии – это движение совхозно-колхозного производства». 

Однако вряд ли без поддержки можно было обзаводиться фер-
мерским хозяйством. Тем не менее такие попытки предпринима-
лись. Правда, далеко не повсюду это получалось. Оставались про-
тиворечия, возникавшие в аграрной сфере между курдами и мест-
ным населением в районах с компактным расселением курдов в 
Адыгейской Республике, особенно обостренный характер они име-
ли по причинам, связанным с разведением и содержанием лично-
го скота в хозяйствах. Возникала проблема его выпаса. В течение 
лета 2001 г. поголовье крупного рогатого скота в курдских хозяй-
ствах, составлявшее к июню 1500 голов, увеличилось, по прибли-
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зительным данным, на 20%. В свою очередь общий дефицит пло-
щадей пастбищ для скота в трех сельских округах Красногвардей-
ского района, где компактно проживали курдские переселенцы, к 
началу летнего периода составлял 1163 га. По существовавшим 
нормам это было недостаточно.

Мало ощутимыми в республике были и итоги развития хо-
зяйств по новому пути – как фермерских. Таким же положение 
оставалось и в других регионах страны с компактным проживанием 
курдов. Правда, в некоторых районах уже предпринимались в этом 
плане первые шаги. Например, в Лысогорском районе Саратовской 
области в одном из колхозов были незанятыми 2300 га земли. Ее 
роздали крестьянам, 300 га земли были в срочном порядке заняты 
местными владельцами – ¬огуречники». Часть земель изъявили же-
лание обрабатывать и приехавшие на поселение курды и на услови-
ях фермерства занялись выращиванием свиней с последующей ре-
ализацией продукции1. 

Аналогичные меры предпринимались курдами, занятыми в сель-
ском хозяйстве, и в других регионах страны (в основном в Завол-
жье). Как замечают исследователи, ¬оплата труда нелегальных ми-
грантов в торговле, сельском хозяйстве такая же, как у местных, а 
иногда и выше за счет большой продолжительности рабочего дня 
и каторжных условий работы. Кроме того, на рынке они находят-
ся под покровительством диаспор, и те сами определяют их зарабо-
ток». Постепенно формировалась и система восприятия курдской 
общности в регионах их расселения. По информации Г. С. Витков-
ской, в 2001 г. на вопрос ¬Как Вы считаете, есть ли националь-
ности, к которым население Вашего муниципального образования 
относится отрицательно?» 47,9% респондентов ответили, что та-
ких национальностей нет. Среди респондентов, ответивших поло-
жительно (52,1%), 45% – дали знаменитый ответ ¬лица кавказ-
ской национальности», 28% – назвали евреев, 19% – чеченцев, по 
11% – азербайджанцев и армян, 6% – русских, 4% – цыган и по 
2% – курдов, татар и абхазов2.

1 См. подробнее: Обсуждение аграрной программы (обзор семинара) // 
http://www.yabloko.ru

2 Витковская Г. С. Миграция и мигрантофобия в Приволжском регио-
не: Саратовская область // Миграционная ситуация в регионах России. Вы-
пуск второй. Приволжский Федеральный округ. Материалы регионального се-
минара, 10–11 апреля 2003, Чебоксары. М., 2004. С. 38.
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Несколько по-иному обстояли дела в этой сфере у курдов и 
других национальных меньшинств в Краснодарском крае. В свя-
зи с нерешенностью турецко-месхетинской проблемы сформирова-
лось настороженное отношение и к другим национальным мень-
шинствам. Журналист Г. Ковальская в своей публикации ¬Непро-
писанные народы» знакомила с положением национальных мень-
шинств на территории края1. В публикации содержатся оценки это-
го положения, а также вы явлен комплекс причин: отсутствие про-
писки, запрет аренды земли, что коснулось в первую очередь и 
турок-месхетинцев и курдов. 

В частности, в отношении названных национальных мень-
шинств Г. Ковальская замечает: ¬Курды, основное занятие кото-
рых – возиться со скотиной, или турки, ковыряющиеся в земле, 
вообще никому не конкуренты. Они не пытаются получить землю 
в собственность – берут в аренду, не претендуют на те земли, ко-
торые готовы взять казаки. Они вообще ни на что не претендуют и 
живут, по преимуществу, бедно: в доме у ¬аксакала» даже гостям 
нашлись только лепешки и самодельный сыр да прошлогоднее ва-
ренье. Другое дело, что характерную для здешних мест неприязнь 
к ¬инородцам» легче всего сорвать на турках и курдах: армяне ор-
ганизованы и могут за себя постоять, а турки с курдами вообще 
беззащитны»2. Курды проживали в таких населенных пунктах, как 
Юровка, Чекон, Гайкадзор и других, и занимались исключительно 
сельским хозяйством. Без гражданства, единственная работа, на 
которую езиды могут рассчитывать, – сезонно-временная.

¬Работа на стройке – единственный вид заработка, – говорит 
Кялаш Стуян – житель станицы Неберджаевская. – Пока был се-
зон, работал, семья держала восемь голов скота. Теперь работы 
нет, пришлось резать скот. Скоро зима, что делать – не знаю»3. 
Примерно таким образом решали проблему трудовой занятости 
многие курды, проживавшие на территории Краснодарского края 
осенью 2005 года. Констатировалось также, что с коренным насе-
лением курды-езиды Неберджаевской сосуществуют мирно – с не-

1 Ковальская Г. Непрописанные народы // http://kpd.nvrsk.ru. 9 мая 
2002.

2 Там же.
3 Пелихова И. Поклоняющиеся солнцу // http://www.7c.ru. 2 ноября 

2005. 
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которыми семьями даже дружат. Местное казачество их тоже не 
трогает. 

В кубанских хозяйствах многие из курдов, имея жилье, не 
имеют регистрации, они работают в основном на приусадебных 
участках. Вазир Юсупов (пос. Мирный Горячеключевского района 
Краснодарского края) по этому поводу констатировал: ¬Занимаюсь 
исключительно на приусадебном участке, никуда не могу устроить-
ся, живу приусадебным хозяйством»1. 

Конечно, ситуация постепенно улучшалась, и курды, по инфор-
мации заместителя председателя общественной организации ¬Ми-
дия» (Краснодарский край) А. Азмани, стали все больше вовлекать-
ся в сферу торговли, строительства, транспорта (водители такси). 
Значительная часть занята в сельском хозяйстве, но среди курдов  
фермерский труд, ведение непосредственно ими фермерского хо-
зяйства еще не заняли должного места. Курды пока мало представ-
лены в сфере образования, в работе государственных органов вла-
сти, в охране общественного порядка, единицами работают курды 

1 Петросян А. Указ. соч. 

¬Нападки нападками, а скотину надо пасти. Несмотря на все 
злоключения, курды остаются теми, кем были всегда, – скотоводами». 

(Фото: Александр Сорин)
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в налоговой инспекции, следователями по особо важным делам, за-
няты в других профессиях. 

В Воронежской области курды также заняты в основном в аграр-
ной сфере. Поскольку районы проживания курдов сугубо сельско-
хозяйственные, то развито огородное хозяйство. Здешние крестья-
не специализируются также на выращивании лука, скота на прода-
жу. Этим производством заняты и жители Лисичанского сельского 
поселения1, на территории населенных пунктов которого (х. Посто-
ялый, пос. Первомайское, пос. Комсомольское, пос. Политотдель-
ское) проживают: русские, украинцы, белорусы, грузины, курды, 
представители общностей Республики Дагестан, чуваши, мордов-
цы, азербайджанцы. В процентном соотношении: русские – 70%, 
украинцы – 20%, другие этнические общности – 10%. Заняты 
жители в двух крупных производственных организациях – ООО 
¬ЮНИ» и  ООО ¬Мясопродукт», а также в растениеводстве и жи-
вотноводстве. 

В Кабардино-Балкарской Республике из 300 курдов многие за-
няты в сельском хозяйстве. Они также выращивают овощи и за-
нимаются их реализацией на рынках республики. Развито частное 
предпринимательство. 

И. о. заместителя губернатора Пензенской области Е. А. Сто-
ляров констатировал, что ¬работа органов службы занятости с об-
ратившимися корейцами, курдами и цыганами, проживающими на 
территории области, строится в соответствии с единой технологи-
ей обслуживания граждан, потерявших работу и желающих трудо-
устроиться. Таким путем реализуется право на добровольный труд 
и свободный выбор занятия»2.

Поначалу отдельные курды, расселявшиеся по территории Став-
ропольского края, пытались обеспечивать свои жизненные условия 
и более ¬простой» деятельностью. О беспрецедентном случае пове-
дала корреспондент Е. Панкова. На одном из хуторов Изобильнен-

1 Лисичанский сельский совет образован в 1934 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17.04.1934 г. Законом Воронежской области 
от 16.07.2004 г. № 43-03 Лисичанский сельсовет наделен статусом Лисичан-
ского сельского поселения. Административным центром является хутор Дроз-
дово.

2 Информация и.о. заместителя губернатора Пензенской области Е. А. Сто-
лярова в Департамент межнациональных отношений Минрегиона России от 
18.01.2006 г. Копия.
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ского района все 20 дворов были заселены курдами, и все они от 
безысходности ¬промышляли выращиванием конопли»1.

В Тамбовской области в аграрной сфере также практиковалась 
сдача в аренду земельных угодий, которые брали в основном за-
житочные курды, а затем устраивали хозяйство по своему усмо-
трению. Возникает сразу же вопрос, а почему брали в аренду зе-
мельные угодья только курды? Прежде всего, курды были пришлы-
ми людьми. Что касается российской провинции в 1990-е гг., то 
она жила несколько по-иному. Причина пояснялась следующим об-
разом: ¬многие боятся ответственности и не умеют организовать 
жизнь по-новому. Вопрос был только в том: по-новому – это как?»2

Имела место частая невыплата рабочим заработной платы. По-
страдавшими в основном были русские, о чем неоднократно сооб-
щалось в местной прессе (газета ¬Наш голос» и др.). Имело место 
и избиение рабочих, в частности, в сел. Красносвободное (фермер 
Т. Бакоян)3. Корреспонденты Б. Широков и Я. Устюгов в связи с 
этим писали: ¬Однако пока что в Тамбовском районе отношение к 
приезжим далеко не всегда доброе. В прошлом году оперативни-
ки обнаружили в с. Красносвободное ¬гастарбайтеров», более по-
хожих на рабов: их пригласили поработать скотниками на ферму 
курдской семьи Бакоянов, а затем удерживали там силой. Неволь-
никами оказались в основном узбеки, но были и русские. В мест-
ной газете ¬Наш голос» напечатали рассказ одного из освобожден-
ных, Андрея Ш., вот несколько цитат: Меня били почти каждый 
день… Хозяин говорил, что родился для того, чтобы заставлять рус-
ских работать… Мы вынуждены были есть комбикорм. Местная 
прокуратура усмотрела в действиях главы семейства лишь органи-
зацию незаконной миграции»4.  

1 Панкова Е. Обитель последней надежды // Аргументы и факты. 
4 июля 2007. № 27 (719); http://stavropol.aif.ru. Информируя о ситуации в 
крае в 2003–2007 гг., начальник Управления наркоконтроля по Ставрополь-
скому краю А. Клименченко констатировал, что было возбуждено более 7 тыс. 
уголовных дел, связанных в основном со сбытом наркотиков. Изъято более 
1,5 тысяч тонн наркотических веществ. (Там же.) 

2 См.: Дискуссия // http:/forum.pogranichnik.ru/index.
3 Полунин А. Тамбовский курд тебе товарищ… 15 июня 2007 г.; см. так-

же: http://nashgolos.narod.ru; Тюгаев А. Тамбовские волки // Ульяновский 
меридиан. 4 января 2006. № 1(103); Мент с разбитым носом // http://www.
grove.bsu.by.

4 Широков Б., Устюгов Я. Будни многонационалии // http://www.
wirade.ru/cgi-bin/wirade. 15 марта 2007.
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Одним словом, уровень воспитания культуры межнациональ
ного общения в области и в первую очередь среди нерусского на
селения – курдов, оставался крайне низким, предстояла большая 
просветительская и воспитательная работа, что могло поправить 
положение в сфере взаимодействия этнических общностей, прожи
вающих на территории Тамбовской области. Зачастую меры вос
питательные сводились к ¬мордобою», унижению достоинства лич
ности работающих у фермера и в первую очередь русских людей. 
Несом ненно, в подобных случаях это расценивалось как грубей
шие недостатки в работе в первую очередь администрации обла
сти, правоохранительных органов государственной власти, ее си
ловых структур. 

В связи с этим оценка председателя Совета Тамбовской област
ной Общественной палаты проректора ТГУ им. Г. Р. Державина, 
профессора Владимира Окатова кажется несколько идеализирован
ной. Он отмечает: ¬Сложившаяся на Тамбовщине ситуация отли
чается стабильностью, здесь не происходит какихлибо потрясений 
на национальной почве. Причина кроется в отсутствии условий и 
предпосылок для возможных межнациональных и межконфессио
нальных конфликтов. Между народами, проживающими в регионе, 
сформировались добрые отношения. Проводятся регулярные встре
чи с представителями национальных диаспор, осуществляется по
стоянный мониторинг межнациональных отношений. У нас наблю
дается, я считаю, межэтнический консенсус, мы им дорожим и 
стремимся его сохранить»1.

Правда, Окатов всетаки признает, ¬если какоето напряже
ние внутри многонационального разнообразия жителей Тамбов
ской области и существует, то только изза нарушения баланса 
трех факторов, которые влияют на межнациональные отношения»2. 
И что же это за факторы? ¬Это прежде всего, – констатирует Ока
тов, – бытовой фактор, когда на вызывающее поведение предста
вителей какойлибо национальности никак не реагируют власти. 
Второй фактор – низкий уровень жизни одних и неимоверно высо
кий – других. И третий – низкий культурный уровень некоторой 
части населения»3. 

1 Галкина Н. Консенсус // Азербайджанский конгресс. 1 февраля 2009.
2 Там же.
3 Там же.
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Участвовавший в совещании представителей этнических общ
ностей в Тамбове 3 ноября 2009 г. председатель комиссии по толе
рантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодей
ствию Общественной палаты Тамбовской области Игорь Николаев 
заметил: ¬Нам необходимо изучать культуру и искусство разных 
национальностей, в том числе, традиции и обряды. Это то, что раз
личает нас, но, вместе с тем, это то, что может нас духовно обо
гатить. 

Конечно, зачастую проблемы горожан не зависят от их наци
ональности и вероисповедания. Но уважение друг к другу, вза
имная поддержка и внимание помогают решить все проблемы и 
трудности»1.

Это находит подтверждение и в словах председателя совета 
Общественной Тамбовской областной палаты В. Окатова: ¬Изред
ка возникающие межэтнические противоречия и конфликты раз
решаются своевременно и мирно. Взвешенность, строгое соблюде
ние законности, обеспечение баланса интересов разных этнических 
групп, поиск взаимопонимания, уважение ко всем народам, живу
щим на нашей земле, прежде всего является, помоему, залогом 
мира и стабильности»2.

В такой ситуации вполне был бы приемлем эксперимент, опро
бованный осенью 2003 г. администрацией Саратовской области по 
привлечению представителей этнических общностей, объединен
ных в различных общественных организациях, к соблюдению обще
ственного порядка путем создания ¬национальных» дружин. 

Решение организовать добровольные народные дружины из 
представителей местных этнических общностей получило полную 
поддержку. Цель патрулирования – достичь в регионе националь
ного согласия. Количество добровольцев не ограничивалось. О сво
ем желании участвовать в ДНД заявили: курды, ¬кавказцы», бело
русская, украинская и еврейская общины. Президент грузинской 
общины ¬Иверия» Темраз Бичвая, один из инициаторов создания 
национальных дружин, проявление активности своих соплеменни
ков объяснял в интервью газете ¬Новые Известия» следующим об
разом: ¬Саратов – моя вторая родина, здесь моя семья, дети, и я 

1 Смирнов В. Совет да любовь. Московский комсомолец (Тамбов). 3 фев
раля 2010.

2 Галкина Н. Консенсус // Азербайджанский конгресс. 1 февраля 2009.
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хочу воспитывать их, не опасаясь за их будущее. Плохие люди 
есть у каждого народа, и мы хотим помочь русским наладить и под
держивать здесь порядок»1. В штаб ДНД поступило больше сотни 
заявлений от желающих вступить в ряды национальных бригад. 
Планировалось дежурство дружинников проводить совместно с на
рядами патрульнопостовой службы и сотрудниками ГИБДД. 

Почти таким же образом проходила хозяйственная деятель
ность курдов Иловлинского района Волгоградской области, где они 
поселились в середине 1990х, часть из них прибыла из Кемеров
ской области, другая часть из Закавказья (11 братьев). Не обо
шлось без клановости, установления своих ¬правил игры». Многие 
курды занимали посты в сфере поддержания общественного поряд
ка, в мелком и среднем бизнесе. Отношения с местными органами 
власти (администрация Иловлинского городского поселения), насе
лением протекали в острой форме. При этом деятельность на зем
лях района проводилась без должного юридического оформления; 
применялись самозахват земель; строительство жилых и нежилых 
зданий осуществлялось с нарушением; практиковались ведение не
законной предпринимательской деятельности, невыплата кредитов 
потребительским кооперативам, использование национальной со
ставляющей при решении многих хозяйственных вопросов; не всег
да последовательной была и деятельность начальника Управления 
вневедомственной охраны по Иловлевскому району, подполковни
ка милиции Шахбаса Давидова, по национальности курда2. Все это 
не могло не оказывать негативного влияния на выстраивание отно
шений между приезжими и местным населением.

С учетом подобных явлений в обществе вряд ли возможным 
было осуществление какихлибо мероприятий в плане толерантных 
отношений между этническими общностями, населяющими обла
сти Российской Федерации. Оценка приведенных случаев имеется 
и в высказываниях самих курдов: ¬У воров и преступников, как из
вестно, нет родины. Мне кажется, нельзя изза выходок отдельных 
людей позорить всю нацию. Этого нельзя делать, если мы хотим 

1 Фомичев К. ¬Национальная гвардия». В Саратове формируются этниче
ские народные дружины // Новые известия, 5 сентября 2003.

2 См. подробнее: Клин, ¬крест», честь. Перипетии иловлинской жизни. 
Иловля станет Давидовкой? // Волгоградская правда, 14 июня 2009.  
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жить в мире и уважать друг друга»,1 – полагает лидер Краснодар
ской НКА курдов Ишхан Анкоси. 

За короткое время фермы курдов возникли в сел. Сурава, Са
бурова, Горелово и других селениях области. Были на счету кур
дов и фермы с грамотной организаций своего производства. Этим 
от личалось хозяйство курда Набояна Бимбаша, отслужившего в 
рядах Советской Армии и проживавшего в Мичуринске Тамбов
ской области. Фермер располагал 100 га земли, фермой в 100 го
лов крупного рогатого скота, 50 голов овец2. В крайне тяжелых 
условиях налаживал свое хозяйство на новых производственных 
принципах.

Следует заметить, что трудовая занятость курдского населения 
во многом определяется еще и спросом. Многим приходится тут 
же переквалифицироваться. Так, курдыезиды, обосновавшиеся на 
проживание в Тульской области, занимаются выращиванием ско
та на продажу. Мясо как продукт питания всегда пользуется спро
сом и в цене.

В Нижегородской области курды занимаются в основном мел
ким бизнесом: торговозакупочной деятельностью, изготавлива
ют мебель на заказ и т. д. Значительная часть курдского населе
ния также трудится в аграрной сфере, включая и свои усадебные 
участки, и реализацию выращенной продукции. Их труд уважае
мый. ¬Давайте будем честными, – замечал по этому поводу поли
тик Н. Лешков. – Когда человек выращивает урожай, сам и при
вез его реализовать. Это надо приветствовать. Смотрите, например, 
корейцы, курдыедизды занимаются в Нижегородской области и в 
России сельским хозяйством. Все мы с удовольствием покупаем у 
них овощи, соленья и т. д. Приезжие торгаши покупают в наших 
селах по три рубля килограмм огурцов, а реализуют в городе по 45 
рублей. Это же паразитирование на чужом труде»3. 

В Ярославской области поначалу основным видом трудовой де
ятельности являлось строительство в сельской местности, челноч
ный бизнес. В целях удовлетворения курдов продуктами питания 
была налажена работа животноводческого комплекса, минизаводов 

1 Полунин А. Есть мнение // http://www.grove.bsu.
2 Из интервью корреспондента газеты ¬Труд» В. Хлыстуна. 10 января 

2008.
3 Широков С. Так было – так будет // Новый день. 2 января 2008.
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по переработке молока, зерна, на которых были заняты работоспо
собные курды1.

Одним словом, курды отличаются повышенной способностью 
трудиться в народнохозяйственной сфере и прежде всего в сельско
хозяйственном секторе. Здесь ими накоплен богатый опыт и приоб
ретены навыки ведения таких отраслей как овощеводство, живот
новодство. Наверное, задача государства в данном случае заклю
чается в том, чтобы всячески содействовать поддержанию усло
вий для реализации производственных возможностей курдов, дру
гих этнических меньшинств, решая параллельно и задачи этнокуль
турного возрождения, формирования совершенно нового самосо
знания и национального сознания. Получение высшего образова
ния открывает перед курдской общностью и другие, более широкие 
возможности применения своего труда, улучшения своего матери
ального положения. 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ТЕБЯ УВАЖАЛИ,  
ПОЗНАКОМЬСЯ СО СВОИМ СОСЕДОМ»:  

КУРДЫ В СФЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Из общих проблем в сфере культуры непреходящее значение и 
в 1990е гг. придавалось воспитанию политической культуры чле
нов курдского сообщества, как и представителей других этниче
ских общностей. В новых условиях проживания любой общности 
это, несомненно, приобретает особую ценность. Общность пережи
вает процесс вовлечения в управление жизнью области, района, 
муниципального поселения. Он протекает трудно, в условиях от
сутствия опыта работы. Администрации краев, областей и районов 
Российской Федерации учитывают этот фактор в организации дея
тельности этнических общностей. 

В условиях распада Союза ССР положение курдов в республи
ках Средней Азии и Закавказья как русскоговорящей этнической 
общности становилось сложным. Оно усугублялось тем, что в этих 
государствах принятые новые законы прямо или косвенно были на

1 Информация и.о. уполномоченного Министерства национальной полити
ки Российской Федерации по Центральному району В. И. Коровина от 1 марта    
1999 г. № 24. Копия.
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правлены на вытеснение русского языка, в том числе и из сферы 
образования. В результате получение необходимого образования 
курдами становилось проблематичным. Это подстегивало курдов к 
миграции в Россию, где за прошедшее время с начала 1990х гг. 
многие из них получили российское гражданство. Выросло новое 
поколение курдов, дети обучаются в школе и высших учебных за
ведениях. Они в совершенстве владеют русским и другими языка
ми и считают Россию своей родиной.

С образованием Федеральной национальнокультурной автоно
мии курдов России процессы этнокультурного возрождения приня
ли целенаправленный характер и переходили от точечных меропри
ятий к плановому ведению тех или иных акций по совершенство
ванию получения образования курдами, инфорированию курдского 
населения, что было для них крайне важным в целях ориентации в 
новых условиях проживания. Цель была сформулирована конкрет
но – осуществлять работу в направлении развития курдской наци
ональной культуры, взаимообогащения и сближения национальных 
культур Российской Федерации, тем самым способствовать созда
нию благоприятной почвы для мира и стабильности в стране.

Конечно, возможности ФНКА российских курдов в этом огра
ничены, однако, прилагались усилия к решению этой приоритет
ной задачи. ФНКА курдов предпринимались и политические меры. 
Так, в 2005 г. был подготовлен проект закона Российской Федера
ции ¬О правах курдского народа в Российской Федерации». В его 
основу были заложены положения Закона РСФСР ¬О реабилита
ции репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г., в частности, 
статья о восстановлении в гражданских правах всех жертв полити
ческих репрессий путем принятия отдельных законодательных ак
тов Российской Федерации по отношению к каждому репрессиро
ванному народу. Это был ошибочный шаг, т. к. курды, подвергши
еся репрессивным воздействиям со стороны государства, не подпа
дали под действие именно этого закона как этническая общность, 
депортировавшаяся в 1940е гг. с территории Грузинской ССР. 

Понашему мнению, более привлекательным по своему содер
жанию оставалось предложение, высказанное председателем Со
вета ФНКА курдов России А. Д. Мамояном. В письме министру 
Российской Федерации В. Ю. Зорину от 17 февраля 2004 г. А. Ма
моян обратился с просьбой рассмотреть на государственном уров
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не положение курдской общности в России, принять специальную 
долгосрочную программу сохранения и развития самобытной куль
туры курдов1.

И все же за истекший период было сделано многое со стороны 
ФНКА курдов России. Проводились культурномассовые и просве
тительские мероприятия, были возрождены национальные праздни
ки, в том числе и религиозные: праздник весны и Нового года – 
¬Науроз», День возрождения курдского народа, курдскоезидские 
праздники – ¬Езид» и ¬Хдрнаби», ставшие важным культурным 
событием в жизни курдов России. Проводились Фестивали нацио
нальной культуры ¬Курдская радуга». Активизировались связи с 
курдской интеллигенций. Было сделано многое для ее дальнейшей 
консолидации, повышения социальной активности самих курдов, 
состоялись многочисленные заседании ¬круглых столов», встречи 
творческой и научной интеллигенции, проводились конкурсы и 
викторины, научнопрактические конференции.

Повысился уровень информированности общества о жизни 
курдов, других этнических общностей. Особую роль в этом сыгра
ли такие периодические издания как ¬Голос курда» (гл. редактор 
Т. М. Броев), ¬Народ» (гл. редактор А. С. Озиев), ¬Свободный 
Курдистан» (гл. редактор И. М. Мироев), ежеквартальный журнал 
¬Голос женщин» (гл. редактор Ф. Б. Сулейманова). На страницах 
газет публиковались и уроки курдского языка. Был налажен вы
пуск журнала ¬Дружба» (нехватка кадров и средств не позволила 
продолжать эти начинания). Велась работа по созданию курдского 
театрастудии.

Проводимые ФНКА российских курдов акции содействовали за
метному изменению социальной активности курдского сообщества, 
возрастанию интереса к своей культуре и культуре других народов, 
изменению самосознания и национального сознания, адаптации к 
проживанию в новых условиях, изучению родного языка. Все это 
позволяло создать сеть институтов гражданского общества – курд
ских общественных объединений в регионах компактного прожива
ния курдов2. Вывод очевиден, необходима постоянная поддержка 

1 Письмо председателя Совета ФНКА курдов России А. Д. Мамояна от 
11 февраля 2004 г. на имя министра Российской Федерации В. Ю. Зорина о 
деятельности ФНКА курдов России за 2003 год. Копия.

2 Информационное письмо председателя Совета Федеральной национально
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особенно для тех этнических общностей, которые не имеют сво
ей государственности на территории России. Это предписано за
коном Российской Федерации ¬О национальнокультурной автоно
мии». Самим же этническим общностям с их слабой экономиче
ской базой вряд ли под силу решать в одиночку подобные задачи.  
В связи с этим руководство администраций чаще привлекает пред
ставителей национальных меньшинств к участию в различных ме
роприятиях областного масштаба. 

Постановлением губернатора Саратовской области ¬О коор
динационном межнациональном совете при губернаторе Саратов
ской области» от 1 июня 1998 г. № 342 членом совета был назна
чен председатель национальнокультурного центра курдов ¬Ронай» 
К. М. Ахмедов1. 12 ноября 2007 г. в Саратове состоялось офици
альное чествование представителя Чеченской Республики в Сара
товской области СайдАхмада Илесова. По этому поводу на торже
ственное мероприятие были приглашены представители Парламен
та Чеченской Республики, Департамента внешних связей Прези
дента и Правительства республики, Правительства Саратовской об
ласти, руководители национальнокультурных объединений Сара
товской области, духовного управления мусульман Поволжья. Они 
получили возможность выразить свое отношение к проводимой по
литике выстраивания взаимоотношений между народами России. 
Выступая на встрече, руководитель Саратовской областной нацио
нальной автономии курдов КерОглы Ахмедов и председатель Ду
ховного управления мусульман Поволжья МукадасХазрат Бибар
сов отметили ¬высокую нравственность и ответственность боль
шинства чеченцев, проживающих на территории Саратовской 
области»2.

21 января 2008 г. представители общественных организаций 
области, в том числе и курдской, участвовали в брифинге Главного 
федерального инспектора по Саратовской области П. Гришина, ко
торый сообщил о происходящих переменах в жизни общественных 

культурной автономии курдов Российской Федерации Т. Г. Шавешова в Де
партамент по взаимодействию с субъектами Российской Федерации Аппара
та Правительства Российской Федерации о деятельности ФНКА курдов за 
2000–2005 гг. Копия.

1 См.: http://www.volganews.org.
2 Ахмадова Л. В Саратове начало работу представительство Правитель

ства Чеченской Республики // http://www.groznyinform.ru.
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объединений и о порядке получения помощи от центра и областных 
органов государственной власти. В 2007 г. 15 общественных ор
ганизаций успешно реализовали свои проекты благодаря государ
ственной финансовой поддержке на общую сумму более 6,5 млн 
рублей. (6 576 064 рублей). В конце 2007 г. были определены и 
проекты, получившее государственное финансирование на 2008 г. 
Обладателями грантов стали 13 общественных организаций обла
сти. Общий объем выделенных денежных средств составил почти 
8,3 млн рублей (8 295 324 рублей)1. Эти средства направлялись на 
развитие институтов гражданского общества, молодежных инициа
тив, экологического движения, социальной поддержки слабо защи
щенных категорий населения, гармонизацию сферы межнациональ
ных отношений.

На этом брифинге выступил председатель курдской национально
культурной автономии Кероглы Ахмедов, выразив благодарность 
представителям общественных организаций области ¬за беско
рыстное служение интересам общества». Он призвал участников 
брифинга ¬более широко освещать в средствах массовой инфор
мации деятельность региональных общественных организаций во 
имя сохранения мира, понимания и атмосферы добрососедства в 
регионе»2. 

Представители курдов принимали участие и во многих других 
политических мероприятиях. Так, в подписании соглашения партии 
¬Единая Россия» с общественными объединениями Саратовской об
ласти участвовал председатель правления Курдской национально
культурной автономии Саратовской области К.О. Н. Ахмедов3, он 
же участвовал в Ассамблее народов Саратовской области.

Д. Сельцер (Тамбовский университет им. Р. Г. Державина), 
представляя в июне 1999 г. обзор политической ситуации в Там
бовской области, особо отметил, насколько необходимы контакты 
прессы с лидерами национальных общественных объединений. Это 
содействует, замечал Д. Сельцер, прежде всего адекватному вос
приятию друг друга, пониманию сущности совместного прожива
ния, формированию отношений на совершенно новых принципах, 

1 См.: http://www.pfo.ru. 21.01. 2008.
2 Там же.
3 Султыгов Аб.-Х. ¬Единая Россия» подписала соглашение с национально

культурными объединениями Саратовской области //http://old.edinros.ru/
news. 17 сентября 2009.
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прежде всего принципах интернационализма, взаимопонимания, 
мирного сосуществования. 

Член парламента Курдистана в изгнании, генеральный дирек
тор ¬Дижла» Д. Шамоян принимал участие в состоявшемся в Ам
стердаме в мае 1999 г. первом Национальном конгрессе Курдиста
на. Вернувшись в Тамбов, он информировал своих земляков о со
стоявшихся митинге и шествии 31 мая в Москве от здания МИД 
Российской Федерации до посольства Турции, перед которым со
стоялся митинг. В митинге участвовали и другие представители 
курдской общины Тамбовской области. 3 июня 1999 г. Шамоян 
провел прессконференцию, где рассказал тамбовским журнали
стам об основных положениях конгресса, в том числе и о подроб
ностях суда над А. Оджаланом. В прессконференции принял уча
стие член Фронта национального освобождения Курдистана и меж
дународной женской общественной организации ¬Свобода и един
ство женщин Курдистана» Фатима Патиева1, а также Мераб Джи
моевич Шамоев, исполнявший обязанности председателя ФНКА 
курдов России, член Экспертного совета по национальной и мигра
ционной политике и взаимодействию с религиозными организаци
ями при Полномочном представителе Президента РФ в Централь
ном федеральном округе.

Курдские общественные организации поддерживают контакты 
и с зарубежными организациями, сеть которых постоянно возраста
ет, начиная с первой половины 1980х гг. Так, во Франции в начале 
1980х гг. был создан ¬Курдский институт в Париже». Его деятель
ность направлена на подготовку специалистов в области языкозна
ния, археологии, этнографии и т. д. Им ведется исследовательская 
работа, проводятся семинары и конференции. 

Усилению единства курдов, их консолидации в мировом мас
штабе вначале 1990х гг. подчиняла свою работу и организация 
под названием ¬Красный полумесяц». Ее филиалы расположены 
во всех европейских столицах. Данная организация решает исклю
чительно вопросы, связанные с гуманитарной помощью курдскому 
населению. Среди религиозных общественных объединений необ
ходимо отметить приступивший к работе в 1993 г. ¬Союз курдских 
религиозных организаций». В состав его вошли действовавшие в 
Германии ¬Союз курдовалавитов» и ¬Союз курдовезидов». 

1 См. подробнее: Сельцер Д. Тамбовская область // http://www.igpi.ru. 
июнь 1999.
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С 1992 по 1996 гг. возник ряд объединений, функционирую
щих до настоящего времени. Главная задача их концентрирова
лось вокруг лозунга ¬Решение курдской проблемы демократиче
ским путем!». Такими организациям являются: ¬Федерация союзов 
курдских объединений Бельгии» и ¬Конфедерация курдских объе
динений» (штабквартиры данных организаций находятся в Бельгии 
(г. Брюссель)), ¬Союз курдских федераций Германии» (г. Дюссель
дорф), ¬Союз курдских объединений в Англии» (г. Лондон), ¬Союз 
курдских объединений в Швеции» (г. Стокгольм). 

Под общим названием – ¬Федерация курдских объединений» 
в Европе работают организации, размещенные в Голландии (г. Ам
стердам), Франции, Австралии и Норвегии. ¬Федерация курдских 
объединений» ведет также свою деятельность в Канаде. Необходи
мо отметить, что данные объединения неразрывно связаны между 
собой (на что указывает также идентичность их названий). Они 
ведут совместную деятельность по решению ¬курдской проблемы», 
и их представители разрабатывают проекты мероприятий, которые 
осуществляются на территории европейских государств. Несколько 
лет назад был открыт Курдский институт в Брюсселе.

Огромный вклад в консолидацию этнических общностей в Са
ратовской области вносят депутаты, избранные в местные органы 
власти. Многие из них понимают значение своей работы в плане 
улучшения положения в районах, выполняя свои функции в пер
вую очередь с ориентацией на толерантность отношения между 
представителями разных этнических общностей. Достойным при
мером конструктивных отношений курдских районных обществен
ных организаций с органами местной власти и ГУВД является, 
например, Ртищевский район Саратовской области, где эту рабо
ту возглавил депутат Ртищевского городского законодательного со
брания, член Совета по защите прав мигрантов при Уполномочен
ном по правам человека в Саратовской области Т. М. Давришьян. 
Благодаря его усилиям решались многие проблемы жизнеобустрой
ства курдов. Каждый переселенецкурд получил возможность спо
койно трудиться, воспитывать детей, жить в мире и сотрудничестве 
с соседями. ¬Именно это и есть наша главная цель»1, – так опреде
ляет свою идейную установку депутат Т. М. Давришьян.

1 Курдская национальнокультурная автономия Саратовской области // 
http://www.kurdi.ru. 16.09.2007.
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Академик АН Армянской ССР, 
курд Шакро Худоевич Мгои1 родил
ся в Армении, в селе Алагяз. Окон
чил исторический факультет Ере
ванского университета. Работал 
преподавателем истории, затем со
трудником редакции курдской га
зеты ¬Рийа Таза». Защитил канди
датскую (г. Ереван) и докторскую 
диссертацию в Институте Востоко
ведения РАН. Был избран членом
корреспондентом Академии наук Ар
мении, в 1996 г. – академиком НАН 
Республики Армения, заведовал от
делом курдоведения Института Вос
токоведения Армении. В 1994 г. 
возглавил Центр курдских исследо

ваний в Москве. Центром изданы 14 научных трудов, в том числе 
впервые – академическое издание ¬История курдов» с VII века до 
наших дней. Ш. Мгои – автор многочисленных статей по истории 
родного народа, проблемам взаимодействия курдов с другими этни
ческими общностями.

На ниве науки трудится и доктор филологических наук, про
фессор, ведущий научный сотрудник СанктПетербурского фили
ала Института восто коведения РАН Заре Алиевна Юсупова. За
кончив обучение, работала на иранской кафедре Ленинградского 
университета, защитила кандидатскую и докторскую диссертации. 
Заре Алиевна руководствуется в своей жизни правилом ¬Пока жив 
язык, жив народ»2. З. Юсупова – автор нескольких монографи
ческих исследований, в числе которых ¬Сулейманийский диалект 
курдского языка» (М., 1985), ¬Южнокурдские фольклорные тек
сты (транскрипция, перевод, примечания)» (СПб., ¬Наука», 2004). 

1 Ш. Х. Мгои представляет третье поколение бывших подданных бывшей 
Османской империи. Старший брат Ш. Х. Мгои заведовал длительное время 
отделом в редакции ¬Рийя Таза», младший брат – доктор медицинских наук, 
известный в Армении ортопед (см. подробнее: Аксельрод Г. Указ. соч.).

2 См. подобнее: Сахдихов С. Курдянка – ученыйязыковед // Голос кур
да. № 7–8 (16–17). Июньиюль 1992.

Шакро Худоевич Мгои
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Научное исследование автора представля
ет собой публикацию филологически об
работанных фольклорных текстов, отра
жающих язык различных районов Южно
го (Иракского) Курдистана. Тексты даны 
в принятой в отечественном курдоведении 
латинской транскрипции с русским пере
водом. В работе отмечены особенности 
языка фольклорных текстов по сравнению 
с письменным (литературным) вариантом 
того же ареала. Особую ценность имеют 
и другие её исследования, в частности, ра
бота ¬Курдский диалект аврамани» (СПб.: 
¬Наука», 2004), а также многочисленные 
научные статьи (см.: Курдоведение в СПб 
ФИВ РАН (1959–2005) // http://www.kurdist.ru) и другие.

Известно в России и имя Ордихана Джалиловича Джалило
ва (Ордихан Джалил), историка, филолога, который сотрудничал 
с такими учеными, как Б. Б. Пиотровский, Б. Г. Гафуров и други
ми. Ордихана Джалил – доктор филологических наук, про фессор 
СанктПетербургского университета, членкорреспондент Акаде
мии наук Ирака, почетный член Парижского института курдов, 

член Союза писате
лей, Союза журна
листов России1. Его 
перу принадлежат 
такие научные тру
ды, как ¬Курдские на
родные лирические 
песни» (М., 1964), 
¬Курдский героиче
ский эпос “Злато
рукий хан”» (М., 
1967), ¬Курдские по
словицы и поговорки» 
(М., 1972), ¬Курд

1 См. подробнее: Сорокина И. Хранитель души нации // Свободный Кур
дистан. Октябрь 2008. № 10 (64). С. 15.

Заре Алиевна Юсупова

Братья Ордихан Джалил (слева)  
и Джалил Джалил
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ский фольклор (в 2х томах, совместно Дж. Джалилом), ¬Истори
ческие песни курдов» (СПб., 2002) и другие. 

Заметный вклад в развитие истории и литературы курдов внес 
также Чарказе Раш (1953–2008)1. Он родился в Армении. После 
школы окончил филологический факультет Ереванского педагоги
ческого института. В последующем стал доктором филологии, жур
налистом, историком. Занимался преподавательской деятельно
стью. Чарказе Раш внес заметный вклад в развитие дружествен
ных отношений между армянами и курдами. Он известен в ученом 
мире и как переводчик на курдский язык Месропа Маштоца, эпоса 
¬Мам и Зин», свидетельствующего о древней культуре курдского 
народа. Издатель курдской газеты на армянском языке. 

Продолжительное время трудится в сфере культуры известный 
курдский художникдекоратор, скульптор Темур Рашоев2. Непре
взойденный мастер принадлежит и к курдской, и русской, и евро
пейской культуре. Одним словом, он сформировался как художник 
на перекрестке многих культур. Все эти факторы находят отраже
ние в его произведениях из камня, художественно отображающих 
действительность, портреты героев прошлых эпох истории курдско
го народа, реалии современной жизни. 

Важным событием начала 2000х гг. явилось открытие в июне 
2003 г. в Москве Международного института Курдистана и Пе
редней Азии. Организаторами его являлись ученые, обществен
ные и политические деятели России, Курдистана и других госу
дарств. В состав ученого совета входили: представитель правящего 
в Курдистане клана Барзани ШахМухаммед АбуБакр, доктор фи
лологических наук Зара Юсупова (Институт Востоковедения, С.
Петербург), доктор филологических наук, профессор Ираида Смир
нова (Институт языка, С.Петербург), академик И. Фаризов (Ин
ститут стран Азии и Африки), доктор права С. Кочои (Кировский 
госуниверситет), академик М. С. Лазарев, известный курдолог, 

1 См. Кочгири Д. Память о тебе живет в наших сердцах // Свободный 
Курдистан. Август 2010. № 8 (86). С. 16. Автор настоящей книги встречался 
с Чарказе Рашем в начале 1990х гг. в Центре курдской культуры (г. Москва). 
Чарказе Раш – талантливый ученый. Его знания выходили далеко за рамки фи
лологии. Он был знатоком истории курдского народа, в том числе и российских 
курдов. С благодарностью вспоминаю консультации при написании книги ¬Со
ветские курды: время перемен» (М.: Капь, 1993).

2 Фото Елены Сокол, корреспондента сайта Курдистан.Ру. (См. с. 395).
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историк, филолог Салават Галлямов (Республика Башкортостан)1. 
Салават Галлямов известен тем, что им найдены свидетельства бо
лее древних связей между Республикой Башкортостан и Курдиста
ном, подтверждением которых является наличие в обеих республи
ках представителей рода бурзян. Работы башкирского ученого за
интересовали правительство Курдистана, поэтому он был пригла
шен в Курдистан с официальным визитом для знакомства с руко
водством республики, а также для чтения лекций в ведущих уни
верситетах2.

Несомненно, достижения ученых должны широко использо
ваться в практике строительства отношений между народами Рос
сийской Федерации и курдами, базироваться, в том числе и на 

1 С 1984 по 1990 гг. Галлямов С. А. жил в Москве, занимался философ
ским анализом башкирского эпоса ¬Урал Батыр». В 1990 г. выехал в Англию, 
общался с курдами. Салават Галлямов утверждает: ¬Обязанность историка – 
удревнять историю. Я люблю свой народ и поэтому ищу самые ранние свиде
тельства его истории». См. подробнее: Хайруллин В. Историю пишут люди. 
Как хотят. Как просят // http://www.bashnews.ru.

2 Хусаинов А. Башкирский ученый будет читать лекции курдам // 
http://www.bashvest.ru. 16 июня 2003.

Темур Рашоев
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научной основе, позволяющей конкретно спрогнозировать развитие 
контактов, возможности их расширения.

Органами государственной власти в субъектах Российской 
Федерации не всегда учитывается на практике этнический фак
тор, они руководствуются, главным образом, уже установившими
ся между ними хозяйственными, культурными, бытовыми и иными 
связями. Учет этого фактора позволил бы прогнозировать развитие 
ситуации, выработать государственную политику по развитию сель
ской территории с учетом миграционных процессов, а также того, 
что многие поселения по своему составу населения стали многона
циональными. Судя по всему, это остается задачей науки и разра
боток ученых в этой сфере. Для национальных меньшинств, вклю
чая курдов, расселенных на территории субъектов Российской Фе
дерации, в сельских поселениях остаются актуальными гендерные 
отношения в рамках религиозных традиций, в частности, курдов
мусульман. В данном случае ученымисоциологами, этнографами, 
демографами могли быть даны необходимые рекомендации.

Безусловно, дальнейшее познание этнических обществ друг 
другом, как и восприятие друг друга, общение должны были осу
ществляться в первую очередь посредством диалога прежде всего 
русской и курдской культур. Хотя это вовсе не исключает взаимо
действие курдской культуры с культурами других этнических общ
ностей на территории страны, например, с мордовской культурой, 
культурой народов Северного Кавказа и др. 

Культура России оказывала заметное влияние на развитие на
циональной курдской культуры со времен Октябрьской революции 
1917 г. Так, в 1920х годах был открыт интернат для детей сирот; 
были созданы ¬ликбезы» – комитеты по ликвидации безграмотно
сти; открыты девятимесячные учительские курсы, так называемый 
¬Курдский клуб»; правительством были задействованы две началь
ные и одна семилетняя национальные школы; при Союзе писателей 
Грузии возникла секция курдских писателей; фольклорные ансамб
ли песни и танца; существовал национальный театр, получивший 
в последствие название народного театра, который являлся един
ственным театром езидов на всей территории бывшего Союза ССР; 
велась национальная передача по грузинскому радио, были откры
ты кружки по изучению родного языка и литературы; представи
тели курдской национальности занимали посты в органах управле
ния государством.



«Если хочешь, чтобы тебя уважали, познакомься со своим соседом...»    397

Курдская литература в Союзе ССР получила свое развитие 
главным образом в Армянской ССР. В 1931 г. вышла на русском 
языке автобиографическая повесть Араба Шамилова ¬Курдский па
стух» (в 1935 на курд. яз.); он также автор романов ¬Рассвет» 
(1958), ¬Счастливая жизнь» (1959) и др. В 1930е годы появились 
коллективные сборники ¬Первые произведения» (1932), ¬Курдские 
писатели» (1934), ¬Третья книга» (1935). В 1935 были опублико
ваны книги Аминэ Авдала (1906–1964) ¬Весна», Вазирэ Надри 
(1911–1946) ¬Нубар», Отарэ Шаро ¬Первое сияние» и др. В до
военные годы выступили со своими рассказами Аджие Джнди и 
Джардоэ Генджо (1904–1945). 

Многие произведения курдских писателей были опубликованы 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Они проник
нуты советским патриотизмом, верой в победу над врагом: поэмы 
¬Надо и Гулизар» Надри, ¬Бако» Авдала, ¬Тайяр» Качахэ Мурада 
и др. 

Являясь неотъемлемой частью всей советской литературы, 
курдская литература отражала действительность. Курдские совет
ские писатели создавали и произведения о жизни курдов за ру
бежом, об их национальноосвободительной борьбе (поэма Бако 
¬Сайд», 1954; повести Али Авдлрахмана и др.). 

В послевоенные годы советская курдская литература заметно 
шагнула вперед. Были достигнуты серьёзные успехи в поэзии: сбор
ники ¬Курдские поэмы» (1955), ¬Родной источник» (1957), ¬Мои 
дни» (1960) Джасмэ Джалила; сборники ¬Стихи» (1957), ¬Два мира» 
(1963) Шаро; сборник ¬Стихи и поэмы» (1963) Авдала; сборники 
¬Радуга» (1961), ¬Моя мечта» (1963) Усвэ Бако (р. 1909) и др. 

Из современных поэтовборцов за гражданские и националь
ные права, мир и демократию наиболее известны Шехмус Джегар
хун, Абдаллах Слеман Горан (1904–1962), Осман Сабри, Кадрыджан 
Хажар, Дылзар. В 1940–1960е гг. происходит творческое становле
ние писателейреалистов Шакира Фаттаха, Ибрахима Ахмеда, Му
хаммеда Амина, Маруфа Барзынджи. 

Надо признать, что в 1990е гг. темп издания литературы на 
курдском языке в России и государствах СНГ снизился, хотя для 
этой цели используются любые возможности, в том числе и спон
сорская помощь. 
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В Институте перевода Библии вышло в свет издание книг Руфь, 
Есфирь и книги пророка Ионы на курдском языке. Эти переводы 
появились в рамках подготовки к изданию Ветхого Завета на курд
ском языке1. Книга найдет себе читателей среди курдов, проживаю
щих в Нижнем Новгороде, Батайске, Ярославле, Краснодаре и дру
гих городах России. Ранее в ИПБ был издан Новый Завет на курд
ском языке (2000 г.). Судя по отзывам, книга была хорошо приня
та и использовалась носителями курдского языка для его изучения. 
Быть грамотным на родном языке – трудная задача для курдов в 
условиях отсутствия в России и Армении преподавания на курд
ском языке.

Конечно, органы власти и общественные объединения как ин
ституты гражданского общества исходят в своей практике из того 
положения, согласно которому должно осуществляться право лю
бого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на по
лучение и обмен информацией на своем языке, на доступ к сред
ствам массовой информации посредством печатных СМИ. В дан
ном случае это и публикации в общероссийских средствах массо
вой информации, региональная и местная периодика, издаваемая 
на русском языке и языках титульных этносов республик и нацио
нальных округов России; этническая периодика, издаваемая наци
ональными, национальнокультурными и другими общественными 
объединениями России; международные этнические издания, выхо
дящие в России; этническая периодика из зарубежных государств. 
Однако, в конкретном случае должно учитываться и наличие ма
териальных возможностей. Например, если в г. Москве на нача
ло 1997 г. не было зарегистрировано ни одного издания на языках 
российских этнических общностей (кроме русского), то на нача
ло 1999 г. уже издавались газеты на 9 языках (армянском, грузин
ском, еврейском, курдском, немецком, татарском, украинском, цы
ганском, чеченском, а также литовском). 

В Краснодарском крае издавались газеты и журналы на 6 язы
ках российских этнических общностей (адыгейском, армянском, 
греческом, грузинском, курдском, немецком). На 4 языках (баш
кирский, казахский, немецкий, татарский) выходили в свет газе
ты в Оренбургской области; в Астраханской области – на 3 язы

1 Вышел в свет впервые перевод ветхозаветных книг на курдском язы
ке // http://www.patriarchia.ru. 28 августа 2009.
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ках (казахский, немецкий, татарский); в Самарской области – на 
3 языках (польский, татарский, чувашский). 

Газета ¬Голос курда» появилась в ноябре 1990 г. и стала пе
чатным изданием Центра курдской культуры в Москве. Она за
метно содействовала формированию самосознания и национально
го сознания курдов в сложившейся ситуации в Союзе ССР, а затем 
в странах СНГ. Именно через газе
ту приходилось обеспечивать инфор
мирование курдского населения о 
происходивших важных событиях в 
мире и в Союзе ССР, России. ¬У на
рода большая потребность, – отме
чал главный редактор газеты Р. Бро
ев, – в знании своей истории. Это 
придает ему силу воли, способность 
выстоять в любых испытаниях»1. 

В целом состоялось около 30 вы
пусков газеты, на ее страницах вы
ступали политики, общественные де
ятели, представители федеральных 
органов государственной власти, пи
сатели и поэты, а также зарубеж

1 Броев Р. Роль газеты ¬Голос курда» в консолидации курдского наро
да // Голос курда. № 4 (24–25). Апрельмай 1993. С. 3.



400            Глава 4. Преобразования в курдском сообществе

ные ученые (Салех Шао), режиссеры, курдский режиссер из Ирана 
Магди Джафом, артисты Курдского театра сатиры и юмора (Тби
лиси) и др.

Редакция газеты большое внимание уделяла состоянию межна
циональных отношений как в Российской Федерации, так и в дру
гих странах СНГ, показывая трагизм положения курдского народа, 
предлагала конструктивные рекомендации по выходу из тяжелого 
положения для этнической общности, оказавшейся в Российской 
Федерации. Читатель независимо от национальной принадлежности 
знакомился с историей курдского народа, жизнью курдов в странах 
СНГ, а также в государствах дальнего зарубежья. Во многих публи
кациях поднималась проблема личности, формирования самосозна
ния и национального сознания курдов в России, помещались мате
риалы посвященные их культуре, традициям, достижениям курдской 
литературы и поэзии. Газета ¬Голос курда» позволяла ощутить един
ство курдов, своевременно реагировать на события в Российской Фе
дерации и за рубежом. С благодарностью газета была воспринята об
щественностью не только в Союзе ССР, России, но и в странах СНГ, 
в регионах с компактным проживанием курдского населения.

Этим целям служит и газета ¬Свободный Курдистан» (учреди
тель ФНКА курдов России), уделяющая внимание не только осве
щению положения курдов в международном плане, но и жизни 
курдов на территории Российской Федерации, других стран СНГ. 
В центре внимания газеты – организация жизни курдов, их об

устройство в субъектах 
Российской Федерации, 
вопросы взаимоотноше
ний с местным населени
ем тех регионов, где кур
дам приходится обустра
ивать свою жизнь. 

Главный редактор га
зеты Ишхан Мироев, за
меститель редактора 
И. Сорокина реагируют 
на все положительные 
и негативные явления, 
происходящие в жизни 

Главный редактор газеты 
Ишхан Мироев



«Если хочешь, чтобы тебя уважали, познакомься со своим соседом...»    401

курдов России, и излагают свое видение, направленное на стабили-
зацию ситуации в регионах проживания курдов, подержание мира и 
гражданского согласия. Особенность газеты и в том, что она почти 
наполовину издается на курдском языке и является вполне доступ-
ной тем, кто знает курдский язык, способствует сохранению и разви-
тию языка, литературы. Со времени основания уже издано более 100 
номеров, каждый из которых наполнен многими событиями, отража-
ющими курдский мир. Газета является важным источником для ис-
следователей истории и культуры курдского народа. 

Центром курдской культуры был издан в начале 1990-х гг. бук-
лет ¬Курдский национальный театр», посвященный работавшему 
в Грузии курдскому театру под руководством режиссера Мураза 
Джафарова, оказана помощь Союзу художников Грузии, самоде-
ятельным творческим коллективам на местах. Центром устраива-
лись выставки картин курдских художников. На устройство вы-
ставки ¬Мы всегда с тобой, курдский народ», проводившейся в Мо-
скве, Центром были выделены более 120 тыс. рублей. Выставки 
имели ценное значение в плане познавательности и эстетического 
воспитания, знакомства других народов с традициями курдов, куль-
турой курдского народа.

Получил признание журнал ¬Курдская мысль» (Московская 
обл., Одинцовский р-н, пос. Усово-тупик). В нем освещались про-
блемы истории, национальных отношений, курдологии, современ-
ного положения курдского народа, прав человека, культуры, эт-
нографии, политологии. В числе таких изданий и журнал ¬Курды: 
вчера и сегодня» (Москва) – курдская культура и история, полити-
ческие обзоры событий, научные и публицистические материалы. 
Курды – активные участники международных форумов, где обсуж-
даются вопросы жизни курдов в различных государствах, проблемы 
истории курдской этнической общности. Центром было устроено 
множество конкурсов на знание истории и культуры курдской общ-
ности. Вывод однозначный: все эти гуманитарные акции, проводи-
мые Центром курдской культуры в Москве, были подчинены более 
широкому вовлечению граждан курдской национальности в обще-
ственную жизнь. Они были направлены также на реализацию зада-
чи по формированию самосознания и национального сознания кур-
дов, их адекватное восприятие окружающего мира в новых услови-
ях проживания, консолидацию этнической общности.
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Значительное ме-
сто отводилось в пе-
риодических издани-
ях работе по воспита-
нию молодежи. Этой 
задаче были подчи-
нены подготовлен-
ные и выпущенные в 
1990–2000-е годы до-
кументальные филь-
мы, в частности, о 
турках-месхетинцах 
и курдах. Некоторые 
из них демонстриро-
вались в 1990-е гг. в 
Министерстве по де-
лам национальностей 
Российской Федера-
ции, а также в регио-

нах с компактным проживанием этнических общностей. 
20 июня 2006 г. в Краснодарском крае состоялась презента-

ция фильмов о жизни детей этнических меньшинств, в частности, 
в Крымском районе, ¬Дети разных народов», подготовленная став-
ропольским правозащитником Александром Семененко по предло-
жению Новороссийского комитета по правам человека, занимав-
шегося реализацией проекта ¬Прими сердцем, пойми разумом». 
В фильме о своей жизни поведали дети из семей курдов-езидов, 
турок-месхетинцев, татар, курдов-курманч, ассирийцев. Вскрыва-
лись недостатки процесса обучения детей грамоте в п. Нижнеба-
канском Крымского района, в других местах компактного прожива-
ния турок-месхетинцев и курдов1.

Еще в Союзе ССР в курдском сообществе заметно продвину-
лось народно-прикладное творчество. ¬У них на протяжении веков 
развивались многие виды народного декоративно-прикладного ис-

1 Создание и презентация фильма осуществлялась в рамках проекта RIME 
(Ворвикский университет, Соединенное Королевство) при финансовой под-
держке Комиссии Европейских Сообществ. Источник: Всероссийский граж-
данский конгресс // http://www.linia.udm.net/show_news.

Курдистан. Участники Международной  
научной конференции в г. Шеххан 
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кусства – ковроткачество, гончарное и ювелирное дело, гравиров-
ка на медной утвари, резьба по дереву и камню. Особенно слави-
лись и славятся курдские ковры – яркие по цвету с геометрически-
ми узорами, а также с растительным орнаментом. Нередко в узорах 
ковров встречаются изображения павлина – символа религии ези-
дизма, которую исповедуют курды, в первую очередь изображения 
Солнца. Они считают себя солнцепоклонниками и с уважением от-
носятся к представителям других религиозных направлений»1, – 
пишет о курдах Корда Мад.

Ковры (ворсовые и безворсовые) обычно имеют узор из повто-
ряющихся крупных медальонов на центральном поле и орнамен-
тальную кайму; распространены также полосатые ковры типа пала-
сов. Изготовляются кошмы с валеным геометрическим орнаментом, 
узорные вязаные чулки и носки, тканые шерстяные изделия (жен-
ские пояса, сумки)2. 

Курдская культура, жизнь стали более доступными для пони-
мания. Этому подчинены устраиваемые выставки художников, ма-
стеров фотографии. 

Так, с 1 по 14 марта 2003 г. в музее и общественном центре 
им. А. Д. Сахарова в Москве проходила фотовыставка о живущих 
на Юге России курдах фотожурналиста Юрия Иващенко (Красно-
дар). Он входил в творческую группу ¬Viva photo», сотрудничает 

1 Корда Мад. ¬Айнтав» – это восход солнца // Вестник (Тамбов). 4 апре-
ля 2008. 

2 Народы Передней Азии. М., 1957; Вильчевский О. Курды. Введение в 
этническую историю курдского народа. М.-Л., 1961; Никитин В. Курды /
Пер. с франц., М., 1964; Аристова Т. Ф. Курды Закавказья. М., 1966; Лаза-
рев М. С., Курдский вопрос. (1891–1917). М., 1972; Библиография по курдо-
ведению /сост. Ж. С. Мусаэлян. М., 1963; Аристова Т. Ф. Некоторые сюжет-
ные мотивы орнамента курдских ковров // Краткие сообщения Института эт-
нографии АН СССР. Т. XXXII. М., 1959; Она же. Опыт сравнительного изу-
чения материальной культуры курдов // Советская этнография. 1970. № 4; 
Лерх П. И. Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях. 
Кн. 1–3, СПБ, 1856–1858; Вильчевский О. Библиографический обзор зарубеж-
ных курдских печатных изданий в XX столетии // Иранские языки. Т. 1. М.; 
Л., 1945; Руденко М. Б. Описание курдских рукописей ленинградских собра-
ний. М., 1961; Она же. Курдская литература XVII в. // Народы Азии и Аф-
рики. 1971. № 3; Jаba A. Recueil des notices et recits kourdes St.-Petersbourg, 
1860; Minогskу V. Kurdes // Encyclopedic de I’lslam, t. 2. P., 1927; Воis Т. 
Coup d'oeil sur la litte rature kurde, ¬Al-Machriq». 1955, mars-avril; Hansen H. H. 
The Kurdish woman's life Kbh., 1961 и др. 
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с журналом ¬Русский 
репортер». Как писа-
ла ¬Живая Кубань», 
на выставке под об-
щим названием ¬Вы-
рванные с корнем» 
была представлена се-
рия документальных 
фотографий, рассказы-
вающих о двух народ-
ностях, проживающих 
на юге России, – ези-
дах и курманч – батум-
ских курдах. ¬Цель ра-

бот, – заметил Ю. Иващенко, – не столько удивить зрителя экзо-
тическими реалиями жизни этих людей, сколько показать изнутри, 
что значит быть другим: человеком другой религии и культуры, ка-
жущимся со стороны загадочным и непонятным»1.

Конечно, традиции курдской культуры и особенно навыки в 
декоративном прикладном искусстве не могли не транслировать-
ся курдами и в те регионы России, где они расселены для прожи-
вания. Несомненно, это определенный элемент подвижничества в 
культуре народа. И это уже признается работниками сферы куль-
туры. Так, директор Регионального центра управления и культуры 
г. Тамбова Ольга Ильинична Лаптева констатирует, что ¬деловая 
культура в Тамбовской области будет развиваться. Развитие народ-
ных промыслов в области, является формой подвижничества. На 
ярмарках различные ремесла представляют различную продукцию, 
созданную на основе традиций края, которая пользуется спросом»2. 
О. Лаптева подмечает такую особенность этого процесса, что ¬на 
качество и узор вышивки влияние оказывают и другие мотивы, на-
веянные пришлым населением. Сказалось влияние курдов. Полу-
чается новый, современный орнамент, рожденной эклектикой, но 
вполне вписываемой в творческое полотно»3.

1 В Москве открылась фотовыставка о курдах и езидах, живущих на Куба-
ни // http://www.livekuban.ru 06. 03. 2010;  http://www.kurdi.ru. 

2 Лаптева О. И. Деловая культура: подвижничество наблюдается у мно-
гих народов // http://www.picturenews.ru. 

3 Там же.

Курдские женщины на полях Апшеронского 
района Краснодарского края. 

(Фото Ю. Иващенко. 
Фотовыставка ¬Вырванные с корнем»
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Широко извест-
но и песенное твор-
чество курдов, в ко-
тором на современ-
ном этапе встречают-
ся как элементы вос-
точной, так и запад-
ной культур. Этот вид 
творчества неслучай-
но привлекает внима-
ние ученых1. Одной 
из известных народ-
ных певиц дли тельное 
время была Фатма 
Иса Ало, исполнительница многих курдских песен. Трудное дет-
ство, в 6 лет умер отец, а через два года похоронила мать. Вос-
питывалась в семье дяди. Фатма с детства любила петь. Благода-
ря феноменальной памяти, она могла тут же напеть полюбившу-
юся песню, которую слышала на свадьбах, художественных вече-
рах или просто на девичьих посиделках и молодежных собраниях 
bindarik. Особенно любила слушать песни, исполняемые на Ере-
ванском курдском радио. Она исполнительница самой знаменитой 
курдской песни ¬De Мhо»! 

По причине обострения межнациональных отношений в Закав-
казье Фатме Иса пришлось уехать из Армении и обосноваться в го-
степриимной казачьей станице Платнировской Кореновского райо-
на Краснодарского края, где она жила в скромном домике. И здесь, 
как и прежде, к ее пристанищу не зарастала народная тропа. Деви-
зом ее жизни было правило ¬Я всегда со своими песнями, рядом с 
народом!»2. 15 января 2010 г. Фатмы Иса Ало не стало.

Примечательным событием культурной жизни курдов является 
работа национального курдского театра. Курдский театр ¬Мидия» 
образовался 4-го марта 2007 г. Под руководством Шалико Бекаса 
(Şalîko Bќkes) 20 октября 2007 г. он дебютировал трагикомедией 
¬Богом проклятые», а в марте 2008-го выступил с этим спектаклем 

1 См.: Джалилов О. Дж. Исторические песни курдов. СПб., 2003.
2 См. подробнее: Ушла из жизни Фатма Иса Ало – легенда курдского фоль-

клора // http://www.kurdi.ru. 15.01.2010.

Фатма Иса Ало – певица, исполнительница 
курдских песен (1934–2010)
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на V Международном фестивале национальных театров в Москве, 
где был отмечен пятью дипломами. 3 апреля 2009 г. в Москве, в 
Доме культуры им. Луначарского состоялась премьера спектакля 
¬В поисках правды». 

VI-й Международный фестиваль национальных театров в Мо-
скве совпал с премьерой очередного спектакля курдского театра. 
Это была комедия в двух действиях с участием фольклорного курд-
ского ансамбля ¬Нужин». 

Продолжает радовать своим искусством – моноспектаклями и 
весьма одаренный курд-востоковед, журналист, гуру этнической 
музыки Назим Надиров1, издатель, известный клубному сообще-

1 Назим Надиров родился в колхозе им. Сталина в Чимкентской обла-
сти Казахстана в семье ссыльных (из Курдистана и Карачаево-Черкесии) ро-
дителей. В 1978 г. поступил на филологический факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Защита диссертации в 1987 г. по специальности: компаративисти-
ка, история курдской фонологии. Работал в Институте языкознания Акаде-
мии наук СССР. В 1996 основал лейбл Manas Records в г. Кассель, с 1997 – в 
Москве. Автор аналитических статей о мировой музыке для журналов ¬Цен-
тральная Азия» (Стокгольм), ¬Мелодия» (Москва). С сентября 1996 г. – ав-

Москва. Актеры курдского национального театра. 
Сцена из спектакля ¬В поисках правды» 

(¬PEY QAÇAXA RASTIYÊ»). Апрель 2009 г.
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ству как dj dr Etno, а тысячам 
радиослушателей как Арбакеш. 
В марте-апреле 2009 г. Н. На-
диров выступил в известном мо-
носпектакле ¬Курдские велоси-
педы» в Москве, Оренбурге и 
других городах России. 

¬Назим Надиров, кем бы он 
ни был – артистом пантомимы, 
филологом, продюсером, издате-
лем – всегда живет внутри сво-
его дела. Он никуда не выходит 
из квартиры своего дела: ни в 
гости, ни просто так...»1 – заме-
чает писатель и журналист Ни-
колай Фохт.

Популярная певица Зара родилась в г. Отрадное Ленинград-
ской области в семье курдов-езидов. В 1997 г. Зара становится фи-
налисткой телевизионного конкурса ¬Утренняя звезда» (Москва) 
и получает Гран-при Международного фестиваля ¬Пусть смеют-
ся дети».

В 1998 г. певица стала обладательницей Гран-при конкурса 
¬Надежды Сибири». В 1999 г. в Сочи на фестивале ¬Голоса–99» 
она была удостоена приза зрительских симпатий.

Ею изданы несколько музыкальных альбомов, она снималась 
в телесериалах ¬Фаворский», ¬Спецназ по-русски–2», ¬Жизнь и 
смерть Леньки Пантелеева» и многих других, в нескольких худо-

торская программа ¬Арба семи муз» на радио ¬Надежда» (FM 104.2). С дека-
бря 1998 г. – на радио ¬Говорит Москва» и Общественном Российском радио. 
С апреля 1999 г. – член жюри World Music Charts Europe. Член жюри и гость 
международных фестивалей в Армении, Польше, Португалии, Венгрии, Казах-
стане, Узбекистане. Он признанный специалист по этнике в Российской Феде-
рации. За последние 15 лет Н. Надиров организовал более 270 концертов и фе-
стивалей этнической музыки в России, Казахстане, Туркмении, Германии, Гол-
ландии, провел более 400 эфиров на радиостанциях: ¬Говорит Москва», ¬Радио 
России», ¬Радио Надежда», ¬Радио Вокс» (См. подробнее: http://blogs.mail.
ru/mail/nazim_nadirov. Май 2010). 

1 Курдские велосипеды». Серия моноспектаклей Назима Надирова в мо-
сковском клубе ¬Высоцкий» // http://afisha.ferghana.ru/2009/03/09/
kurd skie-velosipedy-seriya-monospektaklej-nazima-nadirova-v-moskovskom-klube-
vysockij.

Назим Надиров
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жественных картинах, в короткометраж-
ных фильмах Ирины Евтеевой ¬Демон» и 
¬Ариадна». В 2009 г. Зара приняла участие 
в телешоу ¬Две звезды», заняв 2-е место. 
Песня, исполненная Зарой и Д. Певцовым в 
финале, достойна быть выпущенной как от-
дельный сингл. Зара – участница ¬Фабри-
ки звёзд – 6»1. 

Одним словом, преодолевая трудности, 
курды Российской Федерации изменяют по-
степенно свою повседневную жизнь, приу-
множая свое духовное наследие и духовный 
потенциал страны. Несмотря на тяжелое 
материальное положение, население при-
обретает спутниковые антенны, чтобы смо-

треть передачи Российского и Курдского телевидения, быть в кур-
се событий, происходящих на исторической родине. Это, несомнен-
но, содействует формированию их самосознания и национального 
сознания, делает духовно богаче, позволяет знакомиться с культу-
рой всех народов, не прерывать отношений со своей исторической 
родиной, формирует их политическую активность. В совершенство-
вании отношений ценное значение приобретают встречи делегаций 
курдов, проживающих как в Российской Федерации, так и за рубе-
жом. Такая форма общения все больше входит в практику повсед-
невности. 26 января 2010 г. состоялась встреча (Тамбовская обл.) 
с курдской делегаций КРГ (глава делегации Хошави Бабакр)2. В со-
став делегации входили также предприниматель Юрий Дасни, ре-
дактор сайта ¬Курдистан.ру» Ю. Набиев и другие.

Делегаты знакомились с жизнью курдов Тамбовской области. 
Примечательным событием является любое общественное начина-
ние, связанное с улучшением быта населения, в любом регионе 
страны. И курды в этом плане также предпринимают усилия в улуч-
шении жизни в тех регионах, где они проживают. Один пример: об-

1 См. подробнее: Красавицы Востока и Кавказа // http://club.osinka.ru 
7 января 2010.

2 Делегация представительства КРГ в Тамбове // http://www.kanban.
ru/catalog. 

Зара, участница многих 
творческих конкурсов 

и фестивалей
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щественные объединения г. Воро-
нежа выступили с инициативой 
¬Национальные общины за “Чи-
стый город”, призвав к соблюде-
нию чистоты в городе и взрослых 
и детей. В связи с этим благодаря 
акции, проведенной рядом нацио-
нальных общин города 3 сентября 
2008 г., в центре Воронежа появи-
лись 100 урн. По словам Наксада 
Бекевича, лидера туркменской об-
щины, на эту акцию потрачено бо-
лее 100 тыс. рублей. Ко Дню города грузинская, туркменская, ев-
рейская, армянская, азербайджанская, курдская, немецкая общины 
и украинская национально-культурная автономия сообща сделали 
подарок Воронежу. ¬Мы хотим сделать жизнь воронежцев чище, 
хотим, чтобы наш город процветал»,1 – заметил один из инициато-
ров и организаторов акции, председатель грузинской общины Чи-
чико Хачапу ридзе.

В последние годы администрациями регионов России уделяет-
ся внимание налаживанию информирования населения, что помо-
гает ему лучше ориентироваться в происходящих социальных про-
цессах, реформах. Таких примеров множество. 31 октября 2008 г. 
радиостанция ¬Милицейская волна» (Калужская область) начала 
вещание в центре Дзержинского района (г. Кондрово). 13 ноября 
2008 г. радиостанция ¬Голос России» начала вещание на курдском 
языке в масштабе страны и на зарубежные государства.

В целях подготовки квалифицированных учительских кадров 
еще в 1928 г. группа молодежи была отправлена на рабфак Ле-
нинградского Восточного института при ЦИК СССР. По разным 
источникам, здесь обучались больше 20 человек. Многие из них – 
Канат Курдоев, Ахмед Сулейманов, Титал Мурадов, Сала Джафа-
ров, Афо Сулейманов, Адо Джангоев, Амар Мирзоев, Исо Нади-
ров, Ардаш Арабов, Гасо Шамилов, Рашид Поладов, Иван Тамоев 
и другие – впоследствии станут учеными, писателями, обществен-
ными деятелями, оказавшими историческую услугу своему наро-

1 Данилова Н. Национальные общины за ¬Чистый город» // http://
www.voronezh-city.ru.

Юрий Набиев,  
главный редактор Интернет-

журнала Курдистан.ру
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ду1. В августе того же года по предложе-
нию правительства Армении Совнарком 
ЗСФСР и правительство республики при-
няли постановление об открытии 1 янва-
ря 1931 г. в Ереване Закавказского курд-
ского педагогического техникума с четы-
рехлетним обучением. Первым директо-
ром техникума стал известный писатель, 
автор первого курдского романа Араб 
Шамилов. Число студентов техникума, 
глубоко повлиявшего на жизнь курдов, 
в 1933–1934 учебном году увеличилось 
до 101 человека. С 1929 по 1932 гг. Гос-
издат Армении издал для нужд технику-
ма 21 учебник по языку, математике, фи-
зике, естествознанию, географии и т. п. 
Педагогический техникум за шесть лет 
подготовил 70 учителей.

Образование здесь получили студен-
ты не только из Армении, также из Гру-

зии и Азербайджана. В техникуме преподавали учителя, кото-
рые затем прославились в мире курдской литературы и курдоло-
гии: Араб Шамилов, Аджие Джнди2, Вазире Надири, Амине Ав-
дал, Джасыме Джалил, Чарказ Бакаев, Халид Чатоев, Бро Мамо-
ев. Среди учителей были и армяне. Обучение в курдских школах в 
1930 г. велось по новому латинскому алфавиту. За короткое вре-
мя с помощью преподавателей, прошедших специальные курсы, им 
овладели 754 человека. 

1 Что касается курдов-студентов, то применительно к 1925–1926 учебному 
году приводит интересный факт в своем исследовании профессор Д. А. Аман-
жолова. По ее данным о национальном составе студентов 59 вузов РСФСР, в 
это время из числа всех студентов 99 527 человек курдов было только 2. (См.: 
Аманжолова Д. А. Форматирование советскости.  Национальные меньшинства 
в этнополитическом ландшафте СССР. 1920–1930 гг. М., 2010. С. 225). 

2 О творчестве Аджие Джнди см. подробнее: Васильева Е., Мусаэлян Ж. 
Он сумел объять необъятное. 20 лет со дня смерти легендарного педагога и 
ученого Аджие Джнди Джавари. (1908–1990) // Свободный Курдистан.  № 9 
(87). Сентябрь 2010. С. 15. 

Аджие Джнди – 
таланатливый преподава-
тель и организатор науки,  

доктор филологии,  
фольклорист, знаток эпи-
ческих и лирических пе-
сен курдов, писатель,  
переводчик, литератор
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Курдские семьи проявляют особый интерес в получении их деть-
ми образования, налаженном процессе обучения детей в школе, их 
толерантным отношениям в многонациональной среде. В этом пла-
не не являются исключением и курдские семьи России, образова-
нию детей в которых придается особое значение. Эта позиция на-
ходит поддержку и со стороны российского государства. Президент 
России Д. А. Медведев об этом говорил на заседании Президиума 
Госсовета Российской Федерации в феврале 2011 г. (Уфа). ¬Имен-
но… от того, какой образ мыслей приобретает человек во время по-
лучения образования, зависит и его мироощущение, зависит то, 
каким образом он относится к окружающему миру, насколько его 
взгляды совместимы с взглядами других людей, умеет ли он слу-
шать других людей, умеет ли он уважительно относиться к привыч-
кам других людей, способен ли он соблюдать правила современной 
жизни», – констатировал Д. А. Медведев1.

Объем прав в рамках экстерриториальной национально-куль-
турной автономии курдов, начиная с 2000-х годов, включает право 
на получение образования, изучение родного языка, получение ин-
формации на родном языке, сохранение самобытной культуры и ее 
развитие. Уже на этот период в школах России обучение велось на 
38 языках (или только в начальной школе, или по 8-й класс, или 
весь курс средней школы). Почти в 9 тыс. школ 75 национальных 
языков, в том числе и языков национальных меньшинств, изуча-
лись в качестве учебного предмета.

Трудная ситуация складывалась с получением образования 
детьми курдов в Республике Адыгея. Районная система образо-
вания, в частности, в Красногвардейском районе республики, где 
компактно расселились курды, не могла удовлетворить возросший 
контингент учащихся за счет курдских семей, ощущалась опреде-
ленная социальная напряженность, острая нехватка ученических 
мест в школах, где учащиеся по этой причине вынуждены были за-
ниматься в две смены. Каждый десятый ученик в республики был 
из курдской семьи. 

1 Заседание Президиума Госсовета о мерах по укреплению межнациональ-
ного согласия. // http://news.kremlin.ru. 11 февраля 2011 г.
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Первоклассники из курдских семей Волчанской школы Воронежской обл. 
2007 г.  (Фото А. Архипова // http://newspaper.moe-online.ru)

Первоклассники из курдских семей, Воронежская обл., 2007 г. 
Преподаватель Галина Морозова 

(Фото А. Архипова http://newspaper.moe-online.ru)
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В селах республики – Верхненазаровском, Садовом, Белом, 
Еленовском, Преображенском и ауле Бжедугхабль на курдов при-
ходилось от 15 до 40% общего числа жителей. На начало сентября 
2000 г. учащиеся курдской национальности в начальных классах 
составили: в Бжедугхабльской СШ – 43%, Садовской СШ – 62%, 
Белосельской – 37%, Преображенской – 76%1. В 2002 г. в школе 
села. Белое курдских детей стало больше по численности, чем де-
тей местного населения.

Тяжелое материальное положение курдских семей сказывалась 
и на уровне подготовки детей в школе, организации их обучения. 
Из числа проживавших на 1997 г. курдов в республике 180 курдов 
получали социальные пенсии и пособия. Была напряженной кри-
миногенная обстановка, отмечались случаи грабежей, звучало тре-
бование ¬о выселении курдов». Курды не были включены в Феде-
ральную программу развития малочисленных народов России. Они 
остро нуждались в государственной поддержке. 

Постепенно налаживался и учебный процесс в школах. В пер-
вую очередь испытывали большие трудности педагогические кол-
лективы. Проблемы образования курдских детей и в Республике 
Адыгея были связаны прежде всего с низким уровнем знания рус-
ского языка, нехваткой классных помещений, незаинтересованно-
стью многих родителей, особенно курдских семей, в получении об-
разования детьми.

В Красногвардейском районе имелось детей дошкольного воз-
врата 2180, из них курдской национальности – 799 (36,66% от 
числа всех детей дошкольного возраста); посещали детские до-
школьные учреждения 753 ребенка, из них курдской национально-
сти – 33 (4,4%); обучались в школах района – 4752 учащихся, из 
них курдской национальности – 648 (13,64%).

Дошкольное обучение проходили из курдских детей только 
33 человека (4.1%). Школы практиковали занятия с курдскими 
детьми по изучению русского языка и приобщению детей к органи-
зованной школьной жизни. Непосредственно в классах, где обуча-
лись курдские дети, практиковалось также деление классов на под-
группы, проводилась работа по вовлечению курдских детей в дет-
ские организации, кружковую работу и факультативные занятия. 

1 http://www.superkuban.ru. 1999–2000 гг.
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Следует также отметить, что большое количество девочек старше 
12 лет в силу национальных традиций прекращают обучение в шко-
ле. Несомненно, стабильный приток мигрантов, не владеющих рус-
ским языком, оказывал негативное воздействие на снижение обще-
го образовательного уровня населения в Красногвардейском райо-
не и в республике в целом. 

Трудности получения образования, особенно в условиях слабо-
го знания русского языка, несомненно, испытывали курды и в дру-
гих субъектах Российской Федерации. Заметно расширялись воз-
можности для этого и в курдской среде, возрастало число курдских 
школьников в сельских школах Воронежской области. 

Один пример. В начале 1990-х курды приехали в село Волчан-
ское Каменского района Воронежской области из Киргизии, обжи-
лись, обустроились, заключили несколько смешанных браков с рус-
скими. В настоящее время в с. Волчанском живёт около 20 семей, 
а из 44 учеников школы курдов около десятка1. 

В с. Волчанское обучение началось с сентября 2007 г. Так по-
лучилось, что в первом классе общеобразовательной школы оказа-
лись только курдские дети: – Исмаил Шароев, Парзат и Гулизар 
Ибрагимовы. Демографическая ситуация в селе сложная. Это не 
случайно. ¬В деревне теперь мало детей рожают – работы нет, за-
работков, соответственно, тоже, – замечает директор школы Гали-
на Коломыцева. – А в курдских семьях села в основном по трое де-
тей. Вот мы и набрали в этом году такой не совсем обычный пер-
вый класс. Ну а 1 сентября 2008 г. в первый класс пойдут и рус-
ские детишки»2. Занятия первоклассников проводятся совместно 
с другими учащимися начальной школы. Конечно, все ученики из 
курдских семей не проходят подготовки к школе, что создает опре-
деленные трудности.

Руководители структурных подразделений органов власти в 
субъектах Российской Федерации, педагоги пытаются находить но-
вые формы обучения детей из национальных семей, приезжающих 
на поселение в тот или иной регион страны. Как замечал замести-
тель губернатора Владимирской области С. А. Мартынов, в прове-

1 Шифрин Л. Курдская рабочая парта // http://newspaper.moeonline.
ru/view.

2 Там же.
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дении государственной национальной политики приоритетным на-
правлением должна быть переподготовка и повышение квалифика-
ции педагогических кадров с учетом изменений национального со-
става населения области. Конечно, это вызывает необходимость 
усиления внимания к воспитательным мероприятиям и работе не-
посредственно с родителями. Это как раз и позволяет одновремен-
но преодолевать трудности, ¬в том числе, например, в обучении ко-
рейских и курдских детей в учреждениях образования области»1.

Вопросу обучения курдских детей, начиная с детского сада, 
уделялось приоритетное внимание в Краснодарском крае. В связи с 
этим дети из курдских семей имели возможность посещать детский 
сад. Однако обучение курдскому языку, главным образом, осущест-
влялось в общеобразовательных государственных учреждениях по 
месту проживания курдов. Многие взрослые курды стремятся по-
лучить высшее образование, в связи с этим выпускники школ по-
ступили в высшие учебные заведения края. 

Что касается организации получения образования детьми кур-
дов и турок-месхетинцев в Краснодарском крае, других южных ре-
гионах России, то система его была различной. Однако, во всех 
случаях учитывались и пожелания родителей. Известно, что в рос-
сийском законодательстве не содержится ни самого понятия се-
грегации, ни положений, которые оговаривали бы ее запрет. Нет и 
тех явлений, которые подлежали бы запрету. Авторы альтернатив-
ного доклада НПО ¬О соблюдении Российской Федерацией Меж-
дународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации» (2002) отнеслись к данной проблеме весьма тенденци-
озно. Ими возводилась открытая клевета на органы государствен-
ной власти, в частности, Краснодарского края, других субъектов 
Юга России2. Так, отмечалось, что ¬в последние годы началось 
принудительное разделение учеников и классов на этнической по-
чве в Краснодарском крае. Детей турок, армян, курдов или асси-
рийцев распределяют в классы и на курсы отдельно от этниче-

1 Информация заместителя главы Владимирской области С. П. Мартынова 
в Департамент межнациональных отношений Минрегиона России от 13 января 
2008 г. Копия.

2 Альтернативный доклад НПО ¬О соблюдении Российской Федерацией 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» 
(2002). С. 27. // www.hri.ru. 16 мая 2010 г.
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ских русских. Впервые эта практика 
была введена в школе № 2 Крым-
ского района (г. Крымск). За послед-
ние два года разделение учеников на 
“славянские” и “неславянские” (или 
“тюркские”) классы также было вве-
дено в поселке Нижнебаканском 
(Крымский район), пос. Холмском 
(Абинский район), станице Кубан-
ской (Апшеронский район), а также 
в Белореченском районе. Руковод-
ство школ оправдывает такое разде-
ление тем, что этническим меньшин-
ствам необходим особый режим из-за 
их слабого владения русским язы-
ком». Однако разделение носит обя-
зательный характер, дети этнических 

меньшинств направляются в ¬неславянские» классы вне зависимо-
сти от их реального владения русским, и качество получаемого ими 
образования оказывается более низким, чем у других учеников. Не-
сколько школ Пригородного района Республики Северной Осетии-
Алании, отмечается в названном докладе, также ¬разделены по эт-
ническому признаку между осетинами и ингушами». 

К сожалению, информация авторов доклада половинчатая. 
Можно было бы изучить опыт организации обучения детей назван-
ных этнических общностей школами Дубовского района Волгоград-
ской области, где те же самые проблемы. Была введена система об-
учения на турецком языке учеников из турок-месхетинцев. Одна-
ко, спустя два месяца, по просьбе самих же родителей пришлось 
отказаться от подобной затеи. Родители цыганских детей также об-
ращались с просьбой, если это возможно, обучать их детей толь-
ко в цыганских классах, так как было понимание отсталости их де-
тей от сверстников, сказывалось отсутствие дошкольной подготов-
ки, отношение семьи к вопросу о получении образования ребенком 
и другие причины. Не совсем точным является утверждение в док-
даде и о наличии ¬славянских» классов, таких в современных усло-
виях не существует, их не было уже в 1950-е годы, а в настоящее 

Преподаватель курдского 
языка, дипломированный 

педагог-курдолог 
Сурен Фероевич Шамои
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время все селения и станицы, например, в Краснодарском крае ста-
ли многонациональными. Поэтому замечание авторов доклада но-
сит некорректный характер.

Если и имелись трудности с организацией обучения курдских 
детей, то они были несколько другого порядка и связаны на первых 
порах с отсутствием регистрации родителей по месту проживания. 
Так, например, в ст. Саратовской проживала семья Хейдер Усубо-
ва, занимавшегося выпасом стада скота односельчан. Таким детям 
было сложно устроиться в школу. Аналогичным было положение 
и некоторых курдских семей в пос. Мирный (проживали 70 семей 
курдов) Горячеключевского района Краснодарского края1.

Большой вклад в формирование личности независимо от на-
циональной принадлежности вносят педагоги. Они работают как 
в общеобразовательных государственных учреждениях, так и в 
воскресных школах. С сентября 2008 г. в Москве начала свою ра-
боту при ¬Фонде развития Курдской культуры» бесплатная вос-

1 Петросян А. Курдских детей в школу не пустят // Известия. 22 мая 
2002.

Школа № 77 г. Новосибирска. Занятие учащихся 
из семей езидов в курдских классах
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кресная  школа  с  преподаванием  курдского  языка  для  всех  же-
лающих. 

Налаживался постепенно процесс обучения детей из курд-
ских езидских семей и в Новосибирской области. Еще в сентябре 
2007 г. в школах области были созданы курдские классы. Учите-
ля школ применяют различные методы ускоренного обучения курд-
ских детей русскому языку, помогают освоиться в русскоязычной 
среде. Большинство езидов прибыли в область из Армении. Дети 
не изучали ранее русский язык. В лучшем случае лишь несколь-
ко первоклашек-езидов изъяснялись на ¬ломаном» русском. Поэто-
му, кроме обязательной программы первого класса – чтения, сче-
та и письма – малыши одновременно начинали изучать новый для 
них язык.

Педагог начальных классов школы № 77 г. Новосибирска На-
талья Никифорчук в связи с этим замечала: ¬Так и учим – на паль-
цах, на картинках, специально дополнительно занимаемся, потому 
что программа обыкновенная, школьная. Поэтому очень много до-
полнительных занятий, много наглядного материала. Вот доска у 
нас такая...»1. При этом учащиеся проявляют незаурядные способ-
ности и старание. ¬В прошлом году (2007) мы в первый класс при-
няли двадцать три человека, трое из них говорили по-русски, – от-
мечает директор школы № 77 г. Новосибирска С. Вишнякова, – к 
декабрю все говорили по-русски и даже принимали участие в кон-
курсе чтецов, и были дипломантами»2. Обучение в специализиро-
ванных классах с составом учащихся не более двенадцати человек 
позволяет освоиться в русскоязычной среде не только детям ези-
дов. В школе учатся таджики, армяне, курды, цыгане. Учителя пы-
таются сохранить национальные традиции своих учеников. В рас-
писании, помимо уроков, значатся и факультативы по родной куль-
туре3. Таким образом, именно за учителем остается главное слово 
и главная нагрузка в формировании самосознания и национально-
го сознания не только учащихся-курдов, но и населения в целом. 
Несомненно, уже накоплен богатый опыт практической работы в 
этом плане. Примером может служить как работа названных педа-

1 В новосибирской школе появились классы для езидов // http://www.
tvc.ru. 3 сентября 2007. 

2 Там же.
3 Там же.
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гогических коллективов, так и, например, педагогического коллек-
тива школы-интерната ¬Тамбовский кадетский корпус им. Л. С. Де-
мина». 

Педагоги проводят большую просветительскую работу именно 
через непосредственное участие кадетов, а также педагогов в наци-
ональных праздниках, организуемых в рамках Дня народного един-
ства, а также в различных мероприятиях массового характера, на-
правленных на укрепление дружбы между общинами азербайджан-
цев, курдов, армян, татар, евреев. Они сотрудничают тесно с Об-
щественной палатой, руководителями этнических общностей, рас-
селенных на территории Тамбовской области. Кадеты знакомятся с 
культурой и традициями представленных в области народов.

Однако, что касается проблемы организации обучения детей 
цыганских, курдских семейств Тамбовской области, то в селе-
ниях этот вопрос решается без особого успеха. Необходима еще 
большая работа по преодолению недостатков. Таких мест более 
чем достаточно, в которых школа находится в аварийном состоя-
нии. Так, например, в пос. Калиничи, такую школу посещают толь-
ко дети цыган и курдов-езидов, которые компактно живут в по-
селке. Роди тели цыганских и курдских детей недовольны как об-
становкой, так и качеством организации обучения детей в школе. 
Дети обучаются в очень плохих условиях. И такие случаи не еди-
ничные. Они – яркое свидетельство нарушения права на образова-
ние1. Нормативно-правовые акты в этой сфере направлены на то, 
чтобы дети из семей национальных меньшинств имели равные пра-
ва с другими детьми. 

Обстановка с образованием детей курдов обстоит повсюду да-
леко неодинаково. Требуются еще большие усилия для налажива-
ния процесса получения полного образования. В то же время как 
позитивный фактор следует рассматривать поступающую инфор-
мацию из субъектов Российской Федерации, свидетельствующую 
о накопленном богатом опыте совместного обучения детей, фор-
мировании ученических коллективов. Так, журналист А. Лысов, 
посетивший школу в г. Княгинине (Нижегородская обл.), писал: 
¬Вот и трое одиннадцатиклассников княгининской средней школы 
№ 1 признались мне совершенно искренне в беседе, что живется 

1 Абраменко О. Семинары. Помощь цыганам-котлярам в сфере жилья // 
http://www.memorial.spb.ru. 
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им здесь вполне комфор-
тно. Никаких конфлик-
тов, даже самых малень-
ких, с русскими одно-
классниками нет, и ни-
когда не было. Учатся 
все вместе очень дружно, 
активно участвуют в об-
щественной, спортивной 
жизни школы. 

Стоит заметить, что у 
езидской молодежи впол-
не современные ориен-
тиры, в числе жизнен-
ных ценностей – получе-
ние достойного образова-
ния. Хотя их отцы, а уж 
тем более матери в вузах 

не учились никогда. Девушки, правда, сравнительно рано выходят 
замуж и крайне редко, в отличие от парней, оканчивают 11 клас-
сов. 

Двое из троих собеседников признались, что мечтают посту-
пить в медицинский институт, еще один хочет учиться на юриста. 
Как отмечает директор школы С. Б. Чуриков, эти учащиеся вы-
пускного класса – очень серьезные ребята, ответственно относят-
ся к учебе, отличаются воспитанностью. По-русски езидская моло-
дежь говорит достаточно хорошо, так что никаких проблем с этим 
не возникает»1.

Обычно родную грамоту ребята начинают осваивать дома лишь 
после 10 лет2. Езидам приходится обучаться родной грамоте в до-
машних условиях. Впрочем, учителя учениками довольны – они 
проявляют в изучении немалое прилежание. Кроме учебника грам-
матики в домашнем образовании широко используется изучение 
основ езидской культуры. По заключению учителей Ярославской 

1 Лысов А. Без конфликтов, но не без проблем // Нижегородская правда. 
18 декабря 2008. № 143.

2 Ярославские езиды добились официального признания // http://www.
ezdixane.ru. 

Школьники-курды (езиды) за изучением 
родного языка, г. Ярославль.  

Август 2009 года 

Источник: http://www.ezdixane.ru
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области, через духовные писания и песни дети значительно бы-
стрее осваивают все тонкости родного языка.

Сразу же после расселения курдов в Ярославской области в 
Центре для курдских беженцев из дальнего и ближнего зарубе-
жья была организована школа по изучению исторического насле-
дия курдов, в первую очередь изучению языка, создавались соб-
ственная кино- и телестудия, концертный комплекс, компьютер-
ный зал. Было также налажено лечение, отдых курдов, их про-
фессиональная подготовка. Уже к концу 1990-х гг. в культурном и 
реабилитационном центре была смонтирована телестудия, где за-
нимались одновременно переводом российских фильмов на курд-
ский язык, функционировал филиал газеты курдской рабочей пар-
тии ¬Стон Родины». Езиды, проживающие на территории Ярослав-
ской области (более 5 тыс. человек), испытывают сложности с об-
учением своих детей родному языку. В езидском языке есть свой 
древний алфавит, который, увы, знает лишь горстка ученых линг-
вистов. Ярославские езиды, как все российские езиды, ¬пользуют-
ся привычной для них кириллицей». Только добавлен ряд латин-
ских букв. Учебники для изучения национальной грамматики были 
разработаны в Армении. Налаживалось обучение курдскому язы-
ку. В связи с этим приглашались руководители курдских домов из 
стран СНГ и опытные преподаватели курдского языка.

Спустя некоторое время после основания пункта прожива-
ния курдов в пос. Солнечный дети курдов стали посещать мест-
ную школу в г. Гаврилов-Ямской. По этому поводу на празднова-
нии юбилея школы (35 лет) директор школы С. А. Базунова заме-
тила: ¬С 1996 года наша школа стала интернациональной. В школу 
приехали учиться ребята – курды из поселка Солнечный. За этот 
период (до 2005 г.– Н. Б.) нашу школу окончили и получили атте-
статы 7 ребят»1.

Большое число учащихся курдов-езидов обучается и в школах              
г. Тутаева. Все учебные заведения города переполнены. Только в 
школе № 3 учится на 800 человек больше, чем положено. Езидов 
в этой школе довольно много – больше, чем в других учебных 
заведениях города. Черноволосые и смуглые ребятишки из млад-

1 Юбилей школы. 2005 // http://76413s013.edusite.ru.
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ших классов родились уже в Тутаеве, большинство старшекласс-
ников – переехали вместе с родными из Армении после начала 
Карабахских событий.

Мероприятия проводятся и в Республике Саха (Якутия), где 
также большинство национально-культурных объединений респу-
блики начали возрождение своей национальной культуры с изу-
чения родного языка как первоосновы национальной культуры. 
Курдо-езидская община в лице своего председателя А. Б. Амояна 
организовала курсы изучения родного языка среди членов общины 
старшего возраста и детей1. На курсах они изучают песни и стихи 
и в семьях стараются говорить с детьми только на родном языке, 
что, несомненно, способствует сохранению самобытности курдской 
общности, традиции народа. Все это позволяет не терять связи со 
своей культурой, познавая параллельно и культуру других этниче-
ских общностей. Община активно принимает участие в культурной 
программе республиканских и городских мероприятий (III Между-
народные спортивные игры ¬Дети Азии», празднование Дня Респу-
блики Саха (Якутия), Дня Победы, Дня России, Дня города, наци-
онального праздника ¬Ысыах» и др.).

Мощные миграционные процессы содействовали повсеместно 
тому, что общеобразовательные государственные учреждения ста-
ли многонациональными по ученическому составу. Так, население 
Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской обла-
сти составляет всего 13 367 чел. За последние годы к проживав-
шим там русским, татарам, мордва добавились представители мно-
гих национальных меньшинств. В школах за партами сидят чува-
ши, армяне, азербайджанцы, курды. ¬Местные школы ориентиро-
ваны на воспитание высоконравственных стандартов, гражданской 
ответственности и самостоятельности подрастающего поколения, 
что в целом содействует духовному обновлению общества»2, – за-
мечает методист РИДК Н. Азизова.

В мае 2009 г. в Москве в свет вышел букварь на курдском 
языке (диалект курманджи), автором которого является Карам Ан-

1 См.: Илин. № 1–2 (44–45). 2007.
2 Азизова Н. Нашел друга – береги! или клуб интернациональной дружбы 

в поликультурном крае // Школа (Нижний Новгород). № 8 (306). Апрель 
2009.
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коси – ученый-востоковед, 
курдовед,  педагог, писатель, 
журналист, общественный и 
культурный деятель1. 

Важной дискуссионной 
площадкой стало и обсуж-
дение преподавания ¬Основ 
православной культуры». Эта 
проблема обсуждалась, есте-
ственно, и в школах районов, 
где проживают курды. Едино-
го мнения достигнуть не уда-
лось, но тем не менее выска-
зывалось предложение о под-
ходе к единому знаменате-
лю. ¬Мы пообщались с гла-
вами других общин, будут 
ли их дети изучать? И никто – ни турки, ни курды – не были 

1 Карам Захарович Анкоси, по национальности курд, родился 10 октября 
1937 г. в городе Тбилиси (Грузия) в семье беженцев из Османской империи 
Турции. Родители, последователи езидского вероисповедания, как и все дру-
гие проживающие в Грузии курды-езиды, вынуждены были оставить свою роди-
ну вследствие религиозного преследования и геноцида со стороны мусульман.

В 1956 г. Карам Анкоси окончил тбилисскую грузинскую среднюю школу 
№ 54 с отличием и золотой медалью. В том же году поступил в Тбилисский го-
сударственный университет на факультет физики. Через год с целью глубокого 
изучения родного языка, истории и культуры курдского народа перешёл на фа-
культет востоковедения, который окончил в 1961 году. В 1963 г. начал работу 
в Институте востоковедения Академии наук Грузии. Окончил Высшую партий-
ную школу. В 1992 г. К. Анкоси основал общественную неправительственную 
организацию ¬Общество курдских граждан Грузии». Начиная с 1958 г., буду-
чи еще студентом, он установил отношения с ¬Ассоциацией зарубежных курд-
ских студентов в СССР» (Москва), принимал самое непосредственное участие 
в проводимых мероприятиях, вел переписку и встречался со многими известны-
ми курдскими учеными, писателями, общественными деятелями. 

Благодаря усилиям Карама Анкоси 1980-е годы XX в. были для курдов 
Грузии годами реального возрождения и расцвета, ренессансом курдской куль-
туры… И все-таки, невзирая на тяжелую, нестабильную политическую ситуа-
цию, массовую эмиграцию курдов, Карам Анкоси продолжает служить свято-
му делу своего народа (см.: Курды-езиды // Лучше знать друг друга. Тбили-
си, 2009. С. 45–50). 

Карам Захарович Анкоси
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против»1, – рассказывает начальник отдела образования Октябрь-
ского (сельского) района Ростовской области Сергей Ковалевский. 
Правда, к этому времени (октябрь 2009 г.) уже практиковались 
разные формы изучения истории религии, осуществлялся обмен 
опытом.

Важным событием в жизни курдов России стал выпуск Ин-
ститутом перевода Библии ветхозаветных книг (Руфь, Есфирь и 
книги пророка Ионы) на курдском языке. Эти переводы появились 
в рамках подготовки к изданию Ветхого Завета на курдском язы-
ке. Тираж распространялся среди курдов, проживающих в Нижнем 
Новгороде, Батайске, Ярославле, Краснодаре и др. Как отмечалось 
в пресс-релизе Института перевода Библии, ¬Ранее в ИПБ был из-
дан Новый Завет на курдском языке (2000 г.). Судя по отзывам, 
эта книга была хорошо принята и даже использовалась носителями 
курдского языка для его изучения. Быть грамотным на родном язы-
ке – трудная задача для курдов в условиях отсутствия в России и 
Армении преподавания на курдском языке»2.

О богатом курдском языке, жизненном опыте самого народа 
свидетельствует множество народных пословиц, что является и до-
казательством мудрости народа. Поэтому не случайно, что язык 
курдов богат пословицами. Вот только некоторые из них: 

Битва лучше безделья
Боль во всех пальцах одинакова, хотя они и разные

Большой камень на маленьком держится
Будь работником в своём доме, потом в чужом

Бывает один равен ста, бывает сто не стоят одного
Бывает, что промолчать лучше, чем сказать

Быстро идущий – быстро устает
Война есть война, и полвойны – война

Волк, что меня не трогает, пусть живет хоть тысячу лет
Вор есть вор – украл ли яйцо, увел ли быка

Вред – брат пользы
Всё хорошо в свое время

Всё что делается наспех, приносит беду
Всё, что отдашь, при тебе останется

1 В Ростовской области обсуждают перспективы введения в школах основ 
православной культуры // http://rostovdon.unise.ru 12 октября 2009.

2 Вышел в свет первый перевод ветхозаветных книг на курдский язык // 
http://www.mbchurch.ru. 01. 09. 2009.
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Всякая птица в своей стае хороша
Всякое дело вначале трудно

Глаз не увидит – сердце не полюбит
Гром в небе – дождю быть

Давай – не бойся, бери – не стесняйся!
Два арбуза в одной руке не удержишь

Девять отдай – десять возьми
Во многих случаях именно курдские женщины проявляют свою 

и зрелость, и социальную активность, уделяя особое внимание об-
разованию своих детей и помогая в их воспитании, формировании 
современной личности. Однако таких примеров пока малое коли-
чество. Так, Тара Мустафа (пос. Кузнецовский Саратовской обла-
сти), получившая среднее образование, будучи в Киргизской ССР, 
организовала обучение детей поселка, достигших пятилетнего воз-
раста по программе начальной школы. Такое начинание дало свои 
положительные результаты. Двенадцать бывших учеников Тары 
Мустафа продолжали обучение в средней школе соседнего села 
Комсомольское1. Администрация района оказала ей всяческую под-
держку, определив Таре Мустафе заработную плату преподавате-
ля начальной школы. 

Многие молодые курды после окончания общеобразовательных 
учреждений поступают для продолжения учебы в высшие учебные 
заведения страны. При этом география обучения курдов широкая. 
Курды учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, крупных науч-
ных центров Северного Кавказа, Дальнего Востока, Саратовской, 
Тамбовской и других областей. Учатся молодые курды и в Мордов-
ском государственном университете им. Огарева, а также в аспи-
рантуре медфака университета. Так, только из станицы Платниров-
ской Кореновского района Краснодарского края свыше 15 юношей 
из курдов учатся в различных вузах и других учебных заведениях 
края, а многие лишены этой возможности из-за отсутствия пропи-
ски2. Все они исповедуют ислам. 

В целом, представление об уровне образования курдов в Крас-
нодарском крае дают сведения нижеприведенной таблицы – ре-
зультаты переписи населения 2002 года. В ходе переписи фикси-

1 Цитир. по: Курды в Саратовской области // Информационное агентство 
ANF http://www.ezdixane.ru; http://www.kurdi.ru.

2 Маммад Лятиф. Кому дорога судьба России // Стон Родины (Москва). 
Ноябрь 2001.
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ровался уровень образования и источники средств существования 
населения. К сожалению, опубликованы только данные об обра-
зовании курдов (в ходе переписи под курдами понимались курды-
мусульмане). 

Таблица 23

Сравнительные данные по уровню образования лиц  
в возрасте 15 лет и более 18 лет

№ 
п/п

Националь-
ность

Общее  
количество

Послеву-
зовское

Высшее
Среднее 

профессио-
нальное

Среднее 
общее

Не имеют 
образова-

ния

Все  
население

4 286 102 0,23% 14,3% 25,8% 20,1% 0,98%

Русские 3 700 019 0,23% 14,5% 25,8% 19,6% 0,93%

Курды 3434 0 3,8% 5,6% 27,6% 3,4%

П р и м е ч а н и я: Сумма процентов по строке не равняется 100, так как в 
указанной таблице приведены не все группы по уровню образования, выделенные 
в материалах.

Источник: Таблица составлена по данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г. Савва М. В. Курды в Краснодарском крае. Исследования. Сборник 
информационно-методических материалов. Краснодар, ЮРРЦ, 2007. С. 17.

Оценивая в целом состояние развития сферы культуры курд-
ской общности применительно к Краснодарскому краю, необходи-
мо указать на более высокий уровень влияния общеевропейской 
культуры на курдов Краснодарского края. И это особенно прояв-
ляется в матеральной культуре, в сфере же духовной культуры это 
влияние распространяется гораздо слабее. У курдов сохранены тра-
диции свадебного обряда, похоронного, обрядов календарного цик-
ла, обрядов, связанных с рождением и воспитанием детей, заняти-
ем народной медициной. И это при том, что многие обряды ушли 
в прошлое и если и остались, то только в памяти представителей 
старшего поколения. Курды Краснодарского края в основной своей 
массе мусульмане. Что касается курдов-езидов, то они составляют 
в крае меньшинство. Их социальная активность проявляется в рам-
ках культурно-религиозных мероприятий.

Конечно, отмечается особая активная работа курдской нацио-
нально-культурной автономии г. Москвы. Этого требует и ее ста-
тусное положение столицы государства. Более того, имеются бо-
лее широкие возможности для развития культуры курдского наро-
да. Этой задачей в Москве заняты: 
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фольклорно-танцевальная группа ¬Нужин» (¬Новая жизнь»), 
(художественный руководитель Алиева Амена Тимуровна);

музыкальная группа ¬Нужин» (руководитель Махсуд Касымо-
вич Базуев);

детская музыкальная группа ¬Нужина бчук»;
курдский театр ¬Мидия», режиссер Шалико Бекас (Шалва Ху-

доян);
издается ежемесячная двуязычная газета на курдском и рус-

ском языках ¬Свободный Курдистан» (главный редактор Ишхан 
Мироевич Мироев); 

по адресу www.kurdishcenter.ru вещает интернет-сайт ¬Курд-
ский центр в Москве» (редактор Фархат Абдурахманович Патиев);

работает телестудия ¬РОЖ», дублирующая лицензированные 
художественные и мультипликационные фильмы на курдский язык 
для их дальнейшей трансляции по спутниковому телеканалу ¬РОЖ 
ТВ» (ответственный руководитель Амралла Мухамед Саид);

работает воскресная школа по обучению курдскому языку (пре-
подаватель Фархат Абдурахманович Патиев).

Сложные условия проживания, экстремальная обстановка в 
условиях событий в республиках Средней Азии и Закавказья в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. не могли не сказаться на самочув-
ствии этнической общности в целом, не вызвать определенные не-
гативные последствия в ее здоровье. Вот как, например, выглядела 
картина призыва молодых курдов для выполнения своего воинского 
гражданского долга в Красногвардейском районе Республики Ады-
гея. Так, в весенний призыв призывались 15 граждан курдской на-
циональности, из них получили освобождение по болезни – 13 че-
ловек, по достижению предельного возраста – 1 человек. На осен-
ний призыв планировалось призвать 16 курдов. Проверка их при-
зывной медицинской комиссией дала следующие результаты: нуж-
дающихся в дополнительном обследовании было 6 человек, в от-
срочке по семейным обстоятельством – 3 человека, признанных 
ограничено годными к воинской службе – 2 человека, планирова-
лось призвать на военную службу с незначительными ограничени-
ями – 4 человека. Более того, был также отработан список граж-
дан курдской национальности призывного возраста, состоявших на 
учете у психиатра, вследствие чего эти молодые люди не подле-
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жали призыву в Вооруженные 
Силы России1.

В республике оставалась 
сложной проблема медицин-
ского обслуживания взросло-
го населения. По данным ме-
дицинских учреждений Крас-
ногвардейского района ре-
спублики, около 1000 курдов 
не имели медицинских поли-
сов2. Естественно, что в свя-
зи с этим не выделялись сред-
ства для организации лечения 
этой категории граждан. Ме-
дицинская помощь если и ока-
зывалась, то за счет других 
жителей района и появивших-
ся возможностей привлечения 
других средств.

Общественные объеди-
нения курдов проводят боль-
шую работу среди молодежи, 
пропагандируя здоровый об-
раз жизни без наркотиков и 
спиртного. Как известно, мно-

гим курдам употреблять спиртное запрещено религией. 
Следует заметить, что курды вовлекаются и в сферу здраво-

охранения. Среди них есть как врачи высокой квалификации, так 
и специалисты  со средним медицинским образованием. В области 
сложилось множество толерантных коллективов, в которых работа-
ют представители разных национальностей, в том числе и курдов, 
прибывших, например, на поселение в Тамбовскую область. Так, в 

1 Информация и.о. руководителя миграционной службы Республики Ады-
гея А. Шхачевой о ситуации, связанной с миграционным притоком граждан 
курдской национальности в Красногвардейский район Республики Адыгея (на 
период с 03.08 по 03.09.2001 г.). Копия. 

2 Из служебной записки министру Российской Федерации В. Ю. Зорину о 
положении курдов в Республике Адыгея на начало 2002 г. Копия.

Специалисты Центральной рабочей 
больницы Первомайского района  

Тамбовской области, слева направо: 
курд Алиев Руслан,  

русская Стрельникова Марина,  
армянин Овсепян Давид 

(¬Вестник», 31 окт. 2008. № 170)
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творческой обстановке, в условиях полного взаимопонимания со-
трудничают специалисты в МУЗ ¬Первомайская ЦРБ». Здесь заня-
ты курд Алиев Руслан, русская Марина Стрельникова, армянин Да-
вид Овсепян. Они трудятся в рабочем поселке Первомайском Там-
бовской области (глава поссовета В. Гусев)1. Подобные коллекти-
вы работают и в других районах области. 

Проживая на территории России, курды повсеместно выполня-
ют свой и гражданский, и конституционный долг. Те, кто прописан, 
служат в Вооруженных Силах. Курдской общине неизвестны слу-
чаи уклонения курдских юношей от службы в армии, привлечения 
их на этой почве к судебной ответственности. 

Молодые курды прославляют Россию на спортивной арене. Они 
зарекомендовали себя во многих видах спорта. Зачастую отстаива-
ют спортивную честь Федерации, местных регионов. Так, победи-
телем первенства Краснодара по боксу среди юношей был курд Аб-
дулла Шамилов, чемпионом по кикбоксингу был курд Юнус Осма-
нов, житель станицы Платнировской Кореновского района.

Братья Османовы – Юнус и Идрис – в 2000 г. в Греции, защи-
щая спортивную честь Краснодарского края и России, на соревно-
ваниях по кикбоксингу среди участников из 57 стран стали чемпи-
онами мира среди весовых категорий 65 и 55 кг. Абдулла Шамилов 
стал чемпионом г. Краснодара по боксу среди 15 летних юношей2. 
По сводкам администрации Краснодарского края за 2000 г., курды 
отмечены как самые законопослушные граждане, так как среди них 
уровень преступности самый низкий.

В 2003 г. сборная команда национальных объединений ¬Мо-
сковский ковчег» участвовала в дружественной встрече со сбор-
ной футбольной командой Московской городской Думы и Прави-
тельства Москвы.

Неотъемлемой частью национальной культуры курдов являют-
ся праздники и обряды. А. В Мешкова, исследуя составляющие 
сферы культуры в новом формате России, выявляя при этом их осо-
бенности, наряду с фактором общероссийской культуры выделяет 
фактор формирования культурной инфраструктуры региона. Харак-
теризуют его, замечает А. В. Мешкова, ¬социально-педагогические 

1 См. подробнее: Вестник (Первомайский район Тамбовской области). 
31 октября 2008. № 170 (9601). 

2 Там же.
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Члены сборной команды по футболу ¬Московский ковчег». 
Тренер сборной национальных объединений Заслуженный мастер 

спорта СССР Г. О. Логофет. В составе сборной лидер региональной 
Московской национально-культурной автономии Матлаб Османов. 2003 г.

После футбольного матча команд ¬Московский ковчег» и сборной 
Городской Думы и Правительства Москвы. Стадион ¬Спартак». 2003 г.  

В центре мэр Москвы Ю. М. Лужков, лидеры карачаевской,  
курдской и других НКА г. Москвы
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и культурные центры, сочетающие досуговые, воспитательные, по-
знавательные и трудовые функции; культурно-просветительные об-
щества, национально-культурные центры, объединения, ассоциа-
ции и т. п.»1. К сожалению, автор, акцентируя внимание на глав-
ной задаче их деятельности, сводит ее только к проведению науч-
ных и творческих конференций. Это не совсем верно, т. к. их функ-
циональные обязанности согласно законам Российской Федерации 
¬Об общественных объединениях» (1995, 1998), ¬О национально-
культурной автономии» (1996) гораздо шире. Необходимо согла-
ситься с тем, что меры этнокультурного развития этнических общ-
ностей Северного Кавказа применительно к 1990-м годам ¬осу-
ществляли, наряду с государственными учреждениями культуры, 
национально-культурные центры». 

Н. Ф. Бугай, А. М. Гонов в своем исследовании2 также отмеча-
ли такую особенность на территории Северного Кавказа, как соз-
дание сети общественных объединений, включающих и центры на-
циональных культур. В исследовании представлена также таблица 
их расположения по территории Северного Кавказа. В этом регио-
не возникло более 100 национальных и культурных обществ и дви-
жений, ставивших своей целью в основном сохранение их самобыт-
ности, родного языка и организацию прессы на родных языках, осо-
бенно языках национальных меньшинств, а затем уже использова-
ние таких механизмов реализации мер этой политики, как проведе-
ние научных, творческих и образовательных конференций, заседа-
ний ¬круглых столов» по проблемам возрождения этнических куль-
тур и их взаимовлияния, этнического самосознания и самоиденти-
фикации в многонациональной России. В этой системе, естествен-
но, выступают и центры курдской культуры в Южном и Северокав-
казском федеральных округах. Например, Краснодарская краевая 
курдская НКА ¬Мидия», общественное объединение курдов ¬Агры» 
и другие, Центр культуры народов Кубани в г. Краснодаре, Центр 
национальных культур в Лазаревском районе г. Сочи и др.

1 Мешкова А. В. Формирование государственной политики в сфере куль-
туры и ее государственно-правовое регулирование // http:// www.mosgu.
ru. 2006. 

2 Бугай Н. Ф., Гонов А. М. Северный Кавказ: новые ориентиры националь-
ной политики (90-е годы ХХ века). М.,  2004.
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Подробно рассмотрел состояние сферы культуры курдов на 
примере курдов Краснодарского края М. В. Савва. ¬На духовную и 
материальную культуру курдского народа, – отмечает он, – значи-
тельное влияние оказала специфика их хозяйства, кочевой и полу-
кочевой образ жизни. Главным занятием курдов было отгонное ско-
товодство, сочетавшееся в некоторых районах с хлебопашеством. 
Постоянные перекочевки не способствовали прочной оседлости, 
размеренному течению жизни»1.

Общенациональный курдский праздник ¬Науроз» проводится 
ежегодно и по-прежнему остается самым почитаемым праздником 
в году. С древнейших времен в Курдистане каждую весну устраи-
вают большие гулянья, праздничные базары. К нему приурочены 
весенние посевы и первый выгон скота. Символизирует этот празд-
ник обновление природы у курдов-мусульман. ¬Науроз» отмечается 
ежегодно 21 марта. В последнее время празднование ¬Науроза» 
приобрело новый размах и глубину. Он стал праздником дружбы, 
единения, братства всех народов2. Дата празднования ¬Науроза» – 
21 марта – выбрана неслучайно, т.к. она приходится на весеннее 
равноденствие, когда день уравнивается с ночью и весна оконча-
тельно вступает в свои права. 

Вот как описывается встреча Нового года у езидов на их исто-
рической родине. Новый год встречают в горах. ¬Накануне, в три 
часа ночи, тысячи людей приносят на вершины гор всевозможные 
емкости с зажженным пламенем (сейчас обычно для этого исполь-
зуют пустые консервные банки) и из этих ¬огоньков» выкладыва-
ют слово ¬Науроз» или другие приветствия новому Солнцу. Гигант-
ские буквы горят всю ночь, пока не взойдет светило. Это необычай-
но красивое зрелище, особенно издалека!» 

Поэтому многие общины курдов-езидов, проживающие в субъ-
ектах Российской Федерации, озабочены отсутствием таких мест 

1 Савва М. В. Курды в Краснодарском крае... С. 11.
2 Генеральная ассамблея ООН признала 21 марта как Международный 

день Науроза, или персидского и курдского Нового года. Генассамблея рассма-
тривала этот вопрос в ходе своей шестьдесят четвертой сессии 23 февраля, и 
решили назвать первый день Нового года по персидскому календарю как Меж-
дународный день Науроз. Ассамблея призвала все государства-члены праздно-
вать и изучать ¬историю и традиции этого древнего праздника с целью распро-
странения этих знаний среди международного сообщества и организации еже-
годных праздничных мероприятий».
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Курдский фольклорный ансамбль (фото А. Победоносцевой). 2008

Хор курдской молодежи (фото А. Победоносцевой). 2008
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Музыкальная группа курдской молодежи ¬Возрождение». 2008

в регионах их проживания. Им приходится приспосабливаться к 
тем нормам, с которыми связана встреча Нового года у русского и 
других народов России. 

Несомненно, в этот праздник вкладывается курдами и особый 
политический смысл, рассматривая его как возможность подведе-
ния итогов, определения целей на будущее, установление более 
прочных контактов, поддержания мира и согласия. Выступая с при-
ветствием на празднике ¬Науроз» в 2005 г., председатель Крас-
нодарской краевой курдской национально-культурной автономии 
¬Мидия» Ишхан Анкоси констатировал: ¬Науроз – праздник об-
новления, освобождения, новых надежд. И я выражу одну из са-
мых больших наших надежд на дружбу между нашим народом и 
всеми россиянами. Более двухсот лет мы, курды, живем на Кубани 
и считаем ее своей Родиной. Уверен, представители курдского на-
рода, проживающие в Краснодаре, приложат все силы для сохра-
нения мира и стабильности в нашем многонациональном городе»1. 

1 Краснодар. Курдов поздравили с Наурозом // http://www.regions.ru/
news. 28.03.2005.
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На празднике ¬Науроз»

Праздник ¬Науроз» – 2008. Москва, 21 марта 2008
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25 марта 2006 г. ¬Науроз» праздновали в Москве на террито-
рии ГАО ¬Выставочный центр». Организаторами праздника высту-
пили правительство Москвы и общественные организации. В про-
ведении праздника активное участие принимали общественные 
объединения курдов, проживавших в Москве.

Одним словом, это не просто праздник, но еще и традиция, эле-
мент курдской национальной культуры. 

¬Сколько веков Наурозу, столько и поверью: чем веселее и ра-
достнее он пройдет, тем щедрее будет к людям природа. Поэтому 
в этот день поются песни о Наурозе, танцуют и веселятся люди, 
радуются приходу весны, дарят друг другу подарки, помогают нуж-
дающимся», – из пресс-релиза к ¬Наурозу–2008» в Москве. 

К нему готовятся практически все курдские творческие коллек-
тивы. Так, 21 марта 2008 г. в праздновании ¬Науроз» принимали 
участие фольклорно-танцевальная группа ¬Нужин», курдский театр 
¬Мидия», фольклорно-танцевальная группа ¬Цветы Дагестана», ис-
полнитель курдских мелодий на национальных инструментах Миро 
Канат, музыкальная группа ¬Нужин», певец Хаджи Аббаси, гости 
из Казахстана, музыкальная группа ¬Курдистан», народная певица 
Озан Гуле и другие.

Так же весело празднуют ¬Науроз» в других городах, где про-
живают курды. Например, в г. Красный Кут Саратовской области 
22 марта 2008 г. праздник ¬Науроз» превратился в общегородской. 
Это позволило многим жителям города познакомиться с курдской 
культурой. Наряду с курдами в нем приняли участие правительство 
Саратовской области, представители комитета общественных свя-
зей и национальной политики области, министерства культуры об-
ласти, руководители региональных национально-культурных обще-
ственных организаций, гости из 4-х районов Саратовской области. 
Праздник продемонстрировал вклад, который вносит культурная 
автономия курдов Саратовской области в дело сохранения межна-
ционального мира и согласия на территории нашего региона, в со-
хранение и развитие национальных культурных традиций. В рай-
онном Доме культуры состоялся праздничный концерт с участи-
ем национальных творческих коллективов Ершовского, Дергачев-
ского, Краснокутского районов Саратовской области. По заключе-
нию министра области, председателя комитета общественных свя-
зей и национальной политики И. Брянцева, ¬“Науроз” играет боль-
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Выступление танцевальной группы ¬Нужин»  
(¬Новая дорога»). Клуб РЖД. 2003 г.

Дуэт ¬тамбуристов». НКА курдов г. Москвы
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шую объединяющую роль для всех народов, проживающих в Сара-
товской области»1.

21 августа 2003 г. курды собрались в Доме культуры ¬Моло-
дежный» пос. Строитель, к собравшимся на праздник обратился де-
путат Тамбовской областной Думы, президент правления курдской 
национально-культурной автономии Тамбовской области ¬Айнтав» 
Джамал Шамоян. Участники праздника познакомились с творче-
скими коллективами курдов, проживающих в области2. 

В Саратовской области в обиход вводились и другие формы ра-
боты с гражданами, направленные на консолидацию народов, со-
хранение их самобытности, традиций. Такая форма массовой рабо-
ты становится более доступной всем этническим общностям. Од-
ним из фестивалей, получивших признание, стал Фестиваль куль-
туры мусульманских народов. В начале июля 2004 г. такой фести-
валь проходил в Новоузенске Саратовской области. В нем принима-
ли участие представители татарской, таджикской, чеченской, азер-
байджанской, казахской и курдской общностей. Фестиваль был при-
урочен к 170-летию закладки мечети в Саратове, 1000-летию Каза-
ни. Постепенно фестиваль приобрел статус традиционного. Орга-
низованный Духовным управлением мусульман, в очередной раз, 
25 ноября 2007 г., он проходил в Саратовском государственном 
социально-экономическом университете при тесном взаимодействии 
с Фондом поддержки исламской культуры. В программе мероприя-
тия – выставка национальных костюмов, дегустация национальных 
блюд, выступление коллективов народной музыки и танца. Програм-
ма фестиваля по согласованию с администрацией области включала 
такие мероприятия массового характера, как выставки декоративно-
прикладного искусства, выступление творческих коллективов этни-
ческих общностей – чеченской, курдской, азербайджанской, казах-
ской, узбекской, арабской, ингушской и других, дегустация блюд 
национальной кухни и другие мероприятия.

Курды остаются верны своим традициям. В рамках взаимодей-
ствия с национально-культурными центрами Саратовской области, 
после окончания срока действия Областной целевой программы 

1 См.: Национальные праздники как объединяющий фактор для народов об-
ласти //  http://www.saratov.gov.ru.

2 21 августа 2003 г. прошел национальный праздник курдов – пробуждение 
народа // ИА Русская линия ¬Новый век». 21 августа 2003.
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национально-культурного развития народов Саратовской области 
(2003–2006 гг.), в 2007 г. мероприятия, направленные на развитие 
национальных культур народов, населяющих область, проводились 
в рамках программы ¬Развитие культуры» на 2006–2008 гг. (проект 
¬Содружество»). В марте 2007 г. в рамках этого проекта в г. Рти-
щево праздник ¬Науроз» прошёл с участием представителей всех 
районов. В программе праздника – концерт с участием курдско-
го народного ансамбля ¬Лори», национальных творческих коллек-
тивов курдского НКЦ ¬Ронаи», детского фольклорного ансамбля 
курдского НКЦ ¬Мидия» Озинского района, творческого коллекти-
ва курдского НКЦ ¬Зилан» Краснокутского района и другие1.

Наряду с праздником встречи Нового года и весны, курды-езиды 
отмечают такие праздники, как ¬Клодже сарсали», как посвяще-
ние мальчиков в мужчины, а также религиозные праздники, самый 
главный из них празднуется во второй неделе декабря ¬Айда езди», 
возникший задолго до Рождества Христова. Перед праздником ис-
полняется трехдневный пост, во время которого принимать пищу 
можно лишь перед восходом солнца и после его захода. В это вре-
мя езиды обязательно поминают родственников, ушедших в этом 
году из жизни. Вся третья неделя февраля считается празднично-
ритуальной, первые ее три дня – постные, а в четверг начинает-
ся основной праздник ¬Айда хурдуневи». В этом ряду и празднова-
ние пятницы (в разгар Масленицы в России), как праздник святого 
Хыдыр Наби, по имени небесного покровителя влюбленных сердец, 
путников и всех добрых намерений и другие. Перечисленные празд-
нования широко распространены среди народа и проводятся с боль-
шим торжеством, с народными песнопениями и танцами. 

Особой популярностью у курдов пользуется и религиозный 
праздник Хыдыр Наби. Он отмечается во второй декаде февраля, 
в промежутке от 12 до 20 февраля, когда полнолуние приходит-
ся на пятницу. Этот праздник имеет тысячелетнюю историю. Как 
праздник добра, исполнения желаний он также связан в основ-
ном с хозяйственной деятельностью курдов. В феврале 2011 г. в 
торжественных мероприятиях, приуроченных к празднику, при-

1 Доклад министра культуры области М. А. Брызгалова о мерах по под-
держке и развитию отрасли ¬культура» в муниципальных районах области. 
К расширенному заседанию коллегии Минкультуры Саратовской области в             
г. Петровске 15 июня 2007 года //  http://www.mincult.saratov.gov.ru. 
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няла участие известная курдская политическая деятельница, экс-
депутат европейского парламента Фалакназ Уджа. Российские 
курды, со храняя родной язык и традиции, передают их будущим 
поколениям. 

Родной язык – первооснова национальной культуры. Боль-
шинство национально-культурных объединений республики нача-
ли возрождение своей национальной культуры с изучения родного 
языка.  

Национальная государственная политика в современной Рос-
сии сохраняет преемственность в традициях, уходящих корнями в 
далекое прошлое. Целям консолидации народов, достижению ор-
ганичного их единства подчинено и открытие во многих областях 
музеев ¬Национальная деревня» – это этнографический музей под 
открытым небом, экспозицию которого составляют жилища наро-
дов, населяющих края, области Российской Федерации. 

В начале 2003 г. губернатор Саратовской области Д. Ф. Аяц-
ков поддержал инициативу руководителей национальных обще-
ственных объединений о создании в Парке Победы г. Саратова 
¬Национальной деревни» – музея под открытым небом. К созда-

Религиозный праздник Хыдыр Наби. Москва. 2011 г.
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Школьники готовятся к ¬Наурозу»

нию комплекса приступили в апреле 2003 г. В День Победы (9 
мая) – участников войны как первых посетителей принимали рус-
ское подворье, мордовская усадьба ¬Кудо», грузинская сакля, ка-
захская юрта, украинская хата, башкирский шатер, застройки ар-
мян, азербайджанцев, курдов, корейцев, немцев, узбеков, чечен-
цев, белорусов, татар и других этнических общностей. Националь-
ная деревня в Саратове стала олицетворением объединения древ-
них общин, племен, разных народов. ¬Национальная деревня» по-
могает подрастающему поколению узнавать культуру других наро-
дов, знакомиться с их наследием. Утварь, народные промыслы сви-
детельствовали о своеобразии культур. Такие музеи действуют в 
Краснодарском крае, Оренбургской области, и других субъектах 
Российской Федерации.

В последние годы курды отмечают свой национальный празд-
ник – пробуждение народа. В Тамбовской области он впервые про-
ходил 31 мая 2002 г. и стал традиционным. 
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Группа ¬Зилан». Сухой кут

Ансамбль ¬Нужин» (¬Новая дорога»), г. Саратов
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Репетиции фольклорного ансамбля, г. Москва

Соревнование по волейболу. 2009
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В курдской среде практикуются и мероприятия, посвященные 
Дню памяти героев Курдистана. Такой праздник проводится 17 мая 
в поселке ¬Солнечный» Ярославской области, в котором принимают 
участие не только курды Ярославля, но и курды из Москвы. В об-
ласти практикуется проведение фестивалей национальных культур. 
Известно, ничто так не сближает представителей разных этниче-
ских общностей, как подлинно народная культура. В марте-апреле 
2000 г. в Ярославле проходил Международный фестиваль ¬Ярос-
лавские гуляния». Фестиваль прошел под девизом ¬Дружба наро-
дов, единство России» и вылился в ярчайшее проявление многона-
ционального соцветья самобытных культур народов России, празд-
ник мира, национального согласия, в событие всероссийского мас-
штаба. Его организатором было Ярославское отделение Ассамб леи 
народов России, во главе с заслуженным артистом Российской Фе-
дерации Х. И. Аббясовым. В фестивале участвовали не только рус-
ские, но и представители всех этнических групп, населяющих об-
ласть, в том числе украинцы и белорусы, татары и азербайджанцы, 
курды и многие другие.

В Краснодаре 8 октября 2006 г. во Дворце спорта ¬Олимп» про-
ходил, уже ставший традиционным, III фестиваль курдской куль-
туры ¬Курдская радуга». Фестиваль был организован Федеральной 
национально-культурной автономией курдов Российской Федера-
ции при поддержке Федерального агентства по культуре и кине-
матографии Российской Федерации, а также Центра национальных 
культур Краснодарского края1. В рамках Фестиваля были устроены 
художественная выставка изделий курдских мастеров, состоялось 
выступление зарубежных вокальных и инструментальных коллек-
тивов и национальных фольклорных групп, проводились викторины 
и конкурсы с розыгрышами призов из Курдистана. Завершился фе-
стиваль праздничным салютом. Несомненно, фестиваль был подчи-
нен главной задаче – консолидации народов Краснодарского края, 
достижения мира и согласия.

Содержательным по своей направленности был и фестиваль на-
циональных культур, проходивший 20 апреля 2008 г. в селе Куле-
шовка Азовского района Ростовской области, на котором присут-
ствовали представители 8 этнических общностей, проживающих на 

1 Двинов А. В. В Краснодаре пройдет фестиваль курдской культуры // 
Информационное агентство ¬Кавказский узел». 3 октября 2006.
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территории села. Инициатива проведения таких фестивалей принад-
лежит корейцам. Однако она нашла поддержку и со стороны других 
общностей. Участники фестиваля и гости познакомились и с курд-
ской культурой, которую представлял Князь Мстоев. Широкой попу-
лярностью пользовалась и предложенная национальная кухня1.

Массовыми стали праздники курдов в Москве и Московской 
области. Фестиваль курдской культуры ¬Курдская радуга» был про-
веден в 2004 г. ФНКА курдов России и Московской НКА курдов. 
В этих же регионах стал традиционным и национальный курдский 
праздник ¬Науроз».

Курдские профессиональные мастера разнообразят свои иници-
ативы в других сферах. Одна из них – устройство Центром езид-
ской культуры в Москве и Workshop Zentrum (немецкий центр 
подготовки профессиональных фотографов) курсов 19–20 сентября 
2009 г. в Москве после состоявшейся 17–30 апреля 2008 г. вы-
ставки работ курдского фотографа Хуса Маттина Бахча, посвящен-
ной национальным праздникам и ритуалам езидов. Эти творческие 
работы были признаны самыми лучшими.

Традиционным уже стал фестиваль ¬Венок дружбы» в селе 
Первомайское Михайловского района Приморского края (с 2007 г. 
проводится ежегодно в августе). В нем принимают участие пред-
ставители таких этнических общностей, как белорусы, украинцы, 
татары, азербайджанцы, русские, курды, грузины, молдаване, ко-
рейцы из разных районов края. В 2009 г. Фестиваль был приуро-
чен к Году молодежи России2.

Курды остаются приверженцами своих религиозных воззре-
ний и исполняют церковные обряды как мусульманские, так и 
езидские. 

Исследователь истории курдов В. П. Никитин писал: ¬Мы не 
раз отмечали, какую важную роль играл в ней (жизни курдов. – 
Н. Б.) ислам3. Мы знаем уже, что курды вначале с большим упор-

1 Фестиваль национальных культур в селе Кулешовка // http://district.
azov.info/new.

2 См. подробнее: Алембаева С. ¬Венок дружбы» для радости // Утро Вос-
тока. № 3. 28 августа 2009.

3 С п р а в к а. В России ислам – вторая по числу последователей религия 
после православия, а мусульман насчитывается более 11 млн человек. К наро-
дам России, исповедующим ислам, относятся более 5 млн татар, более 1,4 млн 
башкир, около 1 млн чеченцев, более 500 тыс. аварцев, около 400 тыс. кабар-
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ством сопротивлялись проникновению арабо-мусульманского вли-
яния; затем их вожди приняли новую религию, пошли на службу 
к халифам, активно участвовали в войнах с крестоносцами (Сала-
дин); постепенно весь народ приобщился к мусульманской цивили-
зации (Мерваниды, Шеддадиды и т. д.). В XVI веке, в период борь-
бы между турками и иранцами, курды встали на сторону ортодок-
сальных суннитов против шиитской ереси и впоследствии в руках 
таких политиков, как Абдул-Гамид, превратились в послушное ору-
дие панисламизма»1.

Что касается курдов-мусульман, то они пополнили паству му-
сульман в тех регионах страны, где проживают и интегрировались 
в местный социум применительно к этой составляющей. Например, 
в Майкопе действует мечеть – мусульманское культовое соору-
жение, молитвенный дом, духовным распорядителем которой яв-
ляется Нурбий Емиж, муфтий Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края. Как отмечается в ин-
формации, ¬кроме адыгов (мусульман суннитского толка) мечеть 
обслуживает религиозные и обрядово-ритуальные потребности про-
живающих в Майкопе и в близлежащих поселках мусульман: хем-
шилов, батумских курдов, месхетинских турок и представителей 
других этнических общностей»2.

Подобным образом поступают и курды, проживающие в регио-
нах центральной России. Ю. М. Кобищанов, затрагивая эту сто-
рону жизни курдской этнической общности в Москве и касаясь 
публикаций журнала курдов ¬Дружба», пишет: ¬К исламу, равно 
как и к западной буржуазной демократии, редакция журнала от-
носится отрицательно, и это отношение разделяют те представи-
тели курдской интеллигенции и учащейся молодежи, с которыми 
я общался в Москве. Однако в московских мечетях по исламским 

динцев, около 300 тыс. даргинцев, более 200 тыс. лезгин, около 200 тыс. ингу-
шей, около 140 тыс. карачаевцев, около 100 тыс. лакцев, около 80 тыс. балкар-
цев. В российском государстве проживают более 1 млн азербайджанцев, око-
ло 1 млн казахов, десятки тысяч узбеков, киргизов, таджиков, курдов, а также 
турки-месхетинцы, крымские татары, пуштуны и представители других наро-
дов из разоренного многолетней войной Афганистана – приверженцев ислама. 
(См. подробнее: Религии России. Нижний Новгород, 2007.)

1 Никитин В. П. Указ. соч. 
2 Адыги Кубани: народ, который жил здесь всегда // http://www.

adigafriends.com. 24 декабря 2009. С. 35.
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праздникам можно встретить и курдов, правда, сравнительно не-
много для тысячной курдской общины этого города. Многочислен-
ные курдские общины существуют и в других больших городах 
России: Санкт-Петербурге, Саратове и др., а также в некоторых 
небольших городах и поселках. Большинство их хорошо образо-
ванно, прекрасно владеет русским языком, прочно интегрировано 
в местное общество»1.

Конечно, такое заключение нельзя распространять на все курд-
ские сообщества, расселенные на территории России. Курды с от-
ветственностью относятся ко всему новому, в том числе и к созда-
нию новых очагов мусульманской конфессии. Так, местная мусуль-
манская религиозная организация, в том числе и курды, проживаю-
щие в пос. Карачи Оренбургской области, где еще во времена прав-
ления императрицы Екатерины II была сооружена первая мечеть в 
Оренбуржье, спустя 200 лет приняли решение воздвигнуть новую 
мечеть на 200 прихожан, превратив это дело во всеобщую строй-
ку – всем миром. События, связанные с возведением мечети, осве-
тил журнал ¬Ислам и жизнь» от 19 июля 2001 г., когда был зало-
жен фундамент. Цель – удовлетворение духовных потребностей 
прихожан. Курды региона собрали для этой цели 211 тыс. рублей, 
на которые были приобретены плиты перекрытия, окна2. Со сторо-
ны курдов руководил этой акцией депутат Салим Чолоян. 

Этническая культура является отражением, воплощением на-
ционального менталитета. С этой позиции в структуре этнической 
культуры вычленяется ядро – ценности, которые реализуются в 
принципах, нормах и правилах. Однако культура имеет и матери-
альную форму существования. Этот момент явился доминирующим 
для определения меры приверженности членов данных организа-
ций к этническим и религиозным обрядам, обычаям и праздникам. 
Но как показал опрос, только 30% азербайджанцев, 26% евреев и 
39% курдов соблюдают их регулярно3.

1 Кобищанов Ю. М. Мусульмане России, коренные российские мусульма-
не и русские мусульмане // Мусульмане изменяющейся России. М., 2002. 
С. 61–105.

2 Каскинов Э. Строительство мечети в поселке Карачи г. Оренбурга // 
Ислам и жизнь. 22 апреля 2009. 

3 Бортникова Т. Г. Общественные организации этнических групп в со-
циокультурном пространстве поликультурного региона // Межкультурный и 
межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития. РАГС при Президенте 
Российской Федерации. 13–16 сент. 2007. М., 2008. С. 379.
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Важным событием в курдской общине явилось состоявшееся 
4 сентября 2008 г. в Москве собрание общественности курдов-
езидов, которые обсудили вопрос о состоянии религиозных верова-
ний езидов и мерах по сохранению истинной религии езидов – ези-
дизма, бережного отношения к родному языку. ¬Тот, кто отказыва-
ется от своей религии, традиций, обычаев теряет связь и с родным 
народом»1, – констатировалось в материалах конференции. 

Рекомендации собрания постепенно воплощаются в практику. 
2 марта 2009 г. администрацией Калужской области в распоряже-
ние курдов езидов были представлены в пос. Морозовы 390 соток 
земли для возведения вместительного Езидского храма под назва-
нием ¬Мала Ходе». Лидер местных курдов по этому поводу заяв-
лял: ¬Нам часто приходится обращаться к Богу, глядя на солнце 
¬Шамс». ¬Лалыш» далеко от нас, живущих на чужбине, другие хра-
мы нам не доступны. В России проживают несколько десятков ты-
сяч езидов, которые могут посещать свой собственный храм. Мо-
лодежь, наше будущее, постепенно забывают родной язык, обычаи, 
культуру, сложившуюся тысячелетиями, а храм сохранит память 

1 Культурному наследию – особое внимание и заботу // Свободный Кур-
дистан. Октябрь 2008. № 10 (64). С. 8.

Пос. Морозовы Калужской обл. Закладка Езидского храма ¬Мала Ходе». 
2009 г.
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предков!»1 Однако строительство храма, в связи с кризисным поло-
жением в экономике, ведется медленно. Вопрос о возведении хра-
мов обсуждается и в других регионах проживания курдов на терри-
тории Российской Федерации.

Курды стараются поддерживать отношения и с представителя-
ми других религиозных течений. Так, в начале октября 2009 г. 
в г. Малоярославце Калужской области евангельские христиане 
открыли выстроенный дом престарелых, что вызвало повышенный 
интерес со стороны курдов, так как и в их общинах существуют 
подобные проблемы. Как пишет корреспондент ¬Газеты» (8 октября 
2009 г.), ¬на новоселье приехали посланцы дружественной общины 
курдов из Нижнего Новгорода. Герман, Анзор и Афо привезли мяг-
кие диваны собственного производства в подарок. Также намечено 
строительство дома для беспризорных детей». Совместно жителями 
в сельской местности и в малых городах России осуществляются 
благие дела по возрождению достойной жизни. 

Важным событием в жизни езидов России явилось признание 
их Экспертным советом при Министерстве юстиции Российской 
Федерации религиозной организацией. Экспертный совет на оче-
редном заседании (2009 г.) рассмотрел заявление ярославской об-
щины езидов. В итоге было принято положительное решение о при-
знании езидизма религиозным направлением, что давало возмож-
ность избежать возникающие препятствия для регистрации езидов 
как религиозной организации»2. Глава совета, президент Россий-
ской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Двор-
кин при этом отметил, что ¬вопрос о численности езидов на терри-
тории России является спорным, но, по всей видимости, их может 
быть до 60 тыс. человек»3. 

Несомненно, такой шаг способствовал активизации религиоз-
ной жизни общины езидов на местах.

Строительство молельных домов продолжается. В августе 
2010 г. молитвенный дом открыли в Тамбовской области. В це-
ремонии открытия дома приняли участие представители десяти-
тысячной курдской общины Тамбовской области. Перед собравши-

1 В России может быть зарегистрирована община езидов // Информация 
агентства INTERFAX.RU. 21 июля 2009

2 Там же.
3 Там же.
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мися гражданами выступил член НКК Джамал Шамоян. Он в сво-
ей речи отметил, что курды-езиды очень много подвергались гоне-
ниям и поэтому очень мало имеют мест для молитвы. Открытие но-
вого храма будет содействовать тому, ¬чтобы курды-езиды продол-
жили свое верование»1.

Не обходилось и без негативных проявлений в обществе. Так, в 
мае 2009 г. Алтайский край неожиданно оказался местом, связан-
ным с проявлениями исламского экстремизма. На пропускном пун-
кте ¬Веселоярск» Рубцовского поста был задержан следовавший из 
Красноярска в Киргизию водитель грузовика, который пытался про-
везти из России в Казахстан около 370 томов сочинений курдского 
богослова Саида Нурси, признанных в мае 2007 г. экстремистски-
ми. Как известно, богослов являлся сторонником установления ми-
рового господства исламской цивилизации2. 

Важной составляющей жизни курдской общности выступает и 
бытовая культура, которая включает многие элементы бытия в ме-
сте проживания в том или ином социуме. В данном случае имеются 
все возможности для разворачивания работы в этом направлении, 

1 Османов О. Курды-езиды открыли свое первое место молитвы // 
http://www.kurd-avtonom.ru. 23 августа 2010.

2 См. подробнее: Алтайский край спасается от исламизма с помощью 
сельхоз производства // http://www.fedpress.ru. 29 мая 2009.

Езидский храм в Тамбовской области.
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от чего зависит и быт самих курдов, и те общественные сферы, в 
которых им приходится общаться как между собой, так и с жите-
лями других национальностей. Несколько примеров с мест ком-
пактного расселения курдского населения. Специалистами Крас-
ногвардейского района Адыгейской Республики (ЦГСЭН) в авгу-
сте – первой декаде сентября 2001 г. были обследованы 133 до-
мовладений курдов, из них по ранее выданным санитарным предпи-
саниям 83. При этом было установлено, что 31 владелец домов не 
выполнил предписаний. Именно по этой причина были применена 
21 штрафная санкция, вынесено 8 предупреждений. Были выданы 
и новые санитарные предписания с установленными сроками устра-
нения нарушений санитарных норм общежития. Отмечены также 
нарушения в по оплате электроэнергии, соблюдению налогового за-
конодательства, в связи с чем в районе в этот период были привле-
чены к административной ответственности 7 граждан курдской на-
циональности1.

Существует такое понятие в характеристике этнических мень-
шинств, как законопослушание. Эта черта присуща в основном и 
курдской общности, ведь ¬курды – граждане России, – замечал 
А. Азмани, – все должны соблюдать закон. Нужно быть рабом за-
кона. Представители всех национальностей, проживающие на Ку-
бани, должны заботиться о благополучии края»2.

Курдской общности присущ и интернациональный дух. Они 
всегда проявляют готовность откликнуться на различные непред-
виденные обстоятельства. Один пример. Курдская общность в крае 
сразу же проявила внимание к потерпевшим в связи с наводнением 
в Темрюкском районе. Для пострадавших был открыт счет в госу-
дарственном банке, оказана гуманитарная помощь. Отдельные кур-
ды внесли в качестве помощи свои личные сбережения. Среди кур-
дов развита спонсорская помощь, многие из них выступают спонсо-
рами детских домов и школ в районах края. 

1 Информация и. о. руководителя миграционной службы Республики Ады-
гея А. Шхачевой о ситуации, связанной с миграционным притоком граждан 
курдской национальности в Красногвардейский район Республики Адыгея (на 
период с 03.08 по 03.09.2001 г.). Копия.

2 Светлова О. Нужно быть рабом закона // Московский комсомолец на 
Кубани. 6 ноября 2002.
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Тем не менее, низкий уровень бытовой культуры, отсутствие 
способности к достижению консенсуса во взаимоотношениях при-
водило на первых порах к ожесточению в отношениях курдов с 
местным населением. Примером такой ситуации можно было бы 
назвать возникавшие особенно в сельской местности конфликты, 
которые отмечались в местах организованного досуга молодежи. 
Сказался и обособленный образ жизни курдской общности, прояв-
ление нежелания особенно молодежи считаться с местными усто-
явшимися традициями, что конечно же порождало обстановку не-
терпимости и раздражения в отношениях между переселенцами и 
местным населением. Конфликты во многом возникали на бытовой 
почве. В сел. Суповское эта неприязнь вылилась в апреле 2001 г. 
в открытое противостояние, в кулачных боях участвовали более 
40 человек. Зачастую подобные вспышки напряженности носили 
и запланированный характер. Органам правопорядка удалось кон-
фликт предотвратить. Однако эти события еще раз проливают свет 
на то, что необходима целенаправленная работа с молодежью, ре-
шение такой приоритетной задачи как воспитание культуры меж-
национального общения.

В этой связи необходимо заострить внимание на одном важном 
обстоятельстве: несоблюдение и неподчинение российским зако-
нам при одновременном пользовании всеми социальными благами, 
которые обеспечиваются этими законами со стороны государства, 
могут вызвать и вызывали справедливое возмущение коренного на-
селения. В условиях рыночной экономики эти блага как бы доста-
ются мигрантам за счет именно коренного населения, ущемления 
его конституционных прав. Поэтому напрашивается и другой вы-
вод – к решению путем консенсуса всех спорных проблем, к устра-
нению условий для вызревания межнациональных противоречий, 
обоюдному стремлению к созданию таких условий в государстве, 
республике, крае, районе, чтобы всем народам жилось удобно.

В курдской среде имеется немало примеров добрососедского 
обитания, проявления высокой гуманности и заботы. Этим, напри-
мер, отличаются курды, проживающие в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (Баксан и др.). Министр культуры и информационных 
коммуникаций Кабардино-Балкарской Республики З. Тутов в ин-
формации о положении цыган, корейцев и курдов, проживающих в 
республике сообщал в Департамент межнациональных отношений 
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Минрегиона России: ¬Курды занимаются благотворительной дея-
тельностью, оказывают помощь сельской школе и некоторым мало-
имущим курдским семьям»1.

Синтезирующую оценку этим проявлениям изложил в письме 
на имя министра Российской Федерации В. Ю. Зорина начальник 
управления по работе с органами власти субъектов и органами 
местного самоуправления администрации полномочного предста-
вителя Президента РФ в Южном федеральном округе Ю. Шеста-
ков. Он констатировал: ¬Основные проблемы в отношениях с мест-
ным населением возникают из-за отторжения курдами гибкой моде-
ли адаптации к местным социо-культурным условиям, стремления 
жить в соответствии со своими этническими традициями. Мигран-
ты не проявляют заинтересованного отношения к получению обра-
зования, владению русским языком. Обособленный образ жизни, 
нежелание считаться с местными традициями ведут к конфликтам 
со старожильческим населением»2. Конечно, для преодоления этих 
негативных тенденций необходимы усилия всего курдского сообще-
ства на территории Российской Федерации.

1 Информация министра З. Тутова от 13 января 2006 г. № 12. Копия.
2 Письмо Ю. Шестакова в адрес Министра Российской Федерации 

Ю. В. Зорина от 8 апреля 2002 г. Копия.



З АКЛЮЧЕНИЕ

Пребывает ли в спокойствии курдский мир в странах СНГ? Если 
исходить из содержания поступающей время от времени информации 
из соседних государств, то нет. Несомненно, сказался распад великой 
страны, в которой курды были составляющей частью ее населения и 
решали проблемы совместно с другими народами, но в едином государ-
стве. Однако изменилась как политическая ситуация, так и возможно-
сти разных государств в решении проблем межнациональных отноше-
нии, в придании им стабильного развития. Поэтому и положение кур-
дов не отличается единством, да и перспективами улучшения. Хотя в 
целом предпринимаются усилия во многих направлениях и в первую 
очередь в возрождении культуры курдской этнической общности при-
менительно к каждому отдельно взятому государству. 

Ситуация, сложившаяся в последние годы, включая и курдскую со-
ставляющую, вновь продемонстрировала, что именно под флагом Рос-
сии находят приют многие этнические общности, которые ранее в ней 
не проживали в столь массовом исчислении. В данном случае позиция 
России по отношению к курдской этнической общности должна быть 
конструктивной и прозрачной. При этом она включает как внутренний 
курдский аспект, так и положение курдов в мире. Эти две составляю-
щие органичны1. 

Следует отметить, что, как в Российской Федерации, так и в дру-
гих странах СНГ, продолжительное время отсутствовали специальные 
государственные механизмы, которые обеспечивали бы свободное во-
леизъявление и самостоятельность национальных меньшинств в реше-
нии вопросов, касающихся их этнокультурного развития. Следует при-
знать, как показывает исследование, что национальные меньшинства, 
за малым исключением (Азербайджан, Россия), не имеют должного 
представительства в органах государственной власти. В этом случае не 
являются каким бы то ни было исключением и страны, причисляемые 
к цивилизованным. Правительства направляют свои усилия на спло-
чение, укрепление единства народов, проживающих на территории их 
стран, отодвигая на второй план их развитие. При таком подходе заин-
тересованные правительства, как правило, не придавали приоритетно-
го значения, а зачастую просто игнорировали межнациональные отно-

1 См.: Кудряшова Е. С. Региональная безопасность Турции в контексте 
курдской проблемы // Вестник МГИМО. М., 2010. № 1 (10). С. 30–37.
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шения. Более того, постоянно подчеркивали, что наличие различных 
этнических общностей населения не является само по себе проблемой. 

Среди итогов проведенного исследования выделим признание не-
обходимости привнести новый импульс в курдское российское сооб-
щество, в первую очередь это относится к Федеральной национально-
культурной автономии курдов России, возращению ее в активное рус-
ло, к тем начинаниям, которые были характерными для ее деятель-
ности в конститутивных условиях. Нет активно работающего штаба, 
проявляющего беспокойство по поводу положения курдов не только в 
масштабе России, но и на местах. ФНКА курдов России не стала ко-
ординационным штабом, а значит, не обобщается ею опыт работы на 
местах, не ведется работа по формированию организационных начал 
строительства гражданского общества, активного взаимодействия с 
другими этническими общностями и их институтами самоуправления. 
В данном конкретном случае не используется ею и опыт работы дру-
гих федеральных национально-культурных автономий, например, поль-
ской, азербайджанской, белорусской, еврейской и др. Нарушены ор-
ганизационные начинания информированности российского курдского 
сообщества, а это выступает всегда одним из важных элементов идео-
логии в плане консолидированности этнической общности. 

Не налажена тесная связь с органами государственной власти. Ве-
роятно, с этим связано и то, что в курдском российском движении 
очень слабый прирост общественных объединений, вовлечение в них 
отрядов курдской молодежи. Если такие шаги и предпринимаются то, 
только по инициативе снизу (это общественные объединения Саратов-
ской обл., Краснодарского края, Адыгейской Республики, некоторых 
других субъектов Российской Федерации). Они, не имея средств, все 
же проводят большую работу по сохранению самобытности курдов, их 
национальной культуры, поддерживают активные отношения с пред-
ставителями других этнических общностей, преодолевая на этом пути 
и невзгоды, и влияние сложившихся стереотипов, и препоны. ¬Мы это 
видим в повседневных буднях, ощущаем, но продвигаться без обоюд-
ной заинтересованности и со стороны курдов как общности, и государ-
ственных структур, призванных к тесному взаимодействию с этниче-
скими общностями, это трудная задача», – замечал в беседе бывший 
руководитель ФНКА курдов Российской Федерации Теймураз Георги-
евич Шавешов. 

Несмотря на эти трудности, государственные органы власти прояв-
ляют свою инициативу по решению многих вопросов курдской общно-
сти в России. 30 июня 1997 г. 3-й Департамент (рук. Р. Л. Хамидулин) 
Азии МИД России провел межведомственное совещание по проблемам 
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курдов как российских, так и курдов-переселенцев, прибывавших из-за 
рубежа. В работе совещания приняли участие представители Минсоц-
защиты, МВД, ФМС, Миннаца России, рассмотревшие один из прио-
ритетных вопросов – взаимосвязь внешне политического и внутрипо-
литического фактора во взаимоотношениях России со странами Ближ-
него и Среднего Востока, в первую очередь с Турцией, Ираном, Ира-
ком, США, роль России, российских курдов в этих отношениях. Были 
высказаны многие претензии в адрес Комитета по геополитике Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, слабом анализе событий, 
связанных с пребыванием зарубежных курдов на территории России, 
о формальном отношении к ¬курдскому вопросу» во взаимоотношени-
ях России и Турции, об игнорировании действий, предпринимаемых со 
стороны МИД России в этом направлении. Была рассмотрена подроб-
но международная составляющая ¬курдского вопроса». Совещание вы-
работало рекомендации по вопросам пребывания курдов в пунктах про-
живания беженцев и по другим аспектам проблемы1. 

И все же по сравнению с другими этническими общностями, на-
пример, с русскими беженцами, в целом ситуация у курдов изменя-
ется в лучшую сторону. Это отмечают многие политические и госу-
дарственные деятели. ¬Во всем мире жалеют вынужденных пересе-
ленцев с Кавказа, – замечал президент Ингушской Республики Му-
рат Зязиков. – Мировые гуманитарные организации решают пробле-
мы беженцев-чеченцев, курдов, немного ингушей. Но никто, заметьте, 
никто не поднимает проблему русских-беженцев. А ведь они так же по-
теряли свою землю, так же разбросаны по всей России и так же меч-
тают вернуться домой»2. 

С 1990-х гг. этнические группы Азербайджана получили возмож-
ность развивать свой язык, традиции и обычаи. Это в полной мере 
коснулось и курдов. Были созданы культурные центры, начали из-
даваться газеты. Курдский культурный центр ¬Ронаи» (председатель 
центра А. Апо) один из них. С 1993 г. было положено начало из-
данию газеты ¬Данге курд» (¬Голос курда»). В 1992 г. был подписан 
Указ Президента Азербайджана ¬О защите прав и свобод, государ-
ственной поддержке развития языка и культуры национальных мень-
шинств, малочисленных народов и этнических групп, проживающих в 

1 Информационная записка Департамента по Северному Кавказу на имя 
Министра Российской Федерации по делам национальностей и федеративным 
отношениям В. А. Михайлова. 17 июля 1997 г. Копия // Архив Дома нацио-
нальностей Правительства Москвы. 

2 Малик Е. Русские возвращаются. Ингушетия сегодня – единственный 
субъект Российской Федерации на Кавказе, где действует программа по возвра-
щению русскоязычного населения // http://www.governors.ru. 15 мая 2005.



          Заключение    457

Азербайджанской Респуб лике», в последующем принят закон об этни-
ческих меньшинствах, расширивший возможности для деятельности 
этнических групп. Несомненно, эти шаги свидетельствовали и о пер-
вых шагах демократизации многонациональных государств. Президент 
Азербайджанской Республики непосредственно проявляет заботу об 
улучшении обустройства курдов на азербайджанской земле1. 

В своем интервью в апреле 2010 г. известный историк профессор 
Эльдар Рафиг-оглы констатировал, что в современных условиях кур-
ды как этническая общность в Азербайджане пользуются уважением. 
Они заняты во многих сферах народного хозяйства. Курды представле-
ны также в сфере науки и культуры. Представители курдов заняты на 
многих руководящих постах, как в правительстве Азербайджана, так и 
во многих местных органах исполнительной и законодательной власти. 
¬Курдская молодежь проявляет высокую политическую зрелость, уча-
ствуя активно в общественной жизни страны, учится в высших учеб-
ных заведениях, проявляет себя в разных видах спорта. Деятельность 
общественных объединений курдов в Азербайджане подчинена зада-
че консолидации молодежи, реализации мер по поддержанию мира и 
гражданского согласия в регионах республики»2. 

По такому же пути следуют и в Армении. В нескольких школах 
сельских регионов Котайкской, Армавирской и Арагацотнской области 
в младших классах преподается курдский язык. К настоящему времени 
издан учебник курдского языка для 1–3 классов. Ежедневно на На-
циональном радио ведется передача на курдском языке. И эти меры 
проводятся при заметных трудностях состояния самой экономики в 
Армении, скудных ее возможностях. 

Курды-езиды называют Грузию ¬одним из мест приюта и спасе-
ния». Очагом сохранения богатой культуры и традиций этого наро-
да является ¬Союз езидов Грузии», который возглавляет Ростом Ата-
шев, избранный на этот пост в 2000 г. ¬Долгое время нашему обще-
ству вообще приходилось обходиться без постоянного помещения, но в 
2001 г., после получения гранта от посольства Германии в Грузии, был 
создан этот офис», – констатирует Аташев. Организация была основа-
на в 1989 г. и тогда называлась ¬Ронаи». В начале 1990-х годов ее пе-
реименовали в ¬Общество курдских граждан Грузии» (с 1997 г. носит 

1 См. подробнее: Апо А. Курды Азербайджана // Голос курда. № 4 (24–
25). Апрель-май 1993. С. 2.

2 Эльдар Рафиг-оглы входил в состав государственной делегации на прохо-
дившей в г. Туапсе (Краснодарский край) Международной региональной кон-
ференции 29–30 апреля 2010 г., приуроченной к 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне, по теме ¬Великая Победа, добытая единством. Кавказ в 
годы Великой Отечественной войны» и выступил с научным докладом ¬Азер-
байджанские воины и труженики тыла: их вклад в дело Великой Победы».
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официальное название ¬Союз езидов Грузии», возглавляемый правле-
нием в составе 17 человек). При Союзе существуют комитеты: юриди-
ческий, экономический, комитет по образованию, по культуре, по вза-
имоотношениям с другими общественными организациями и СМИ, мо-
лодежный и женский. 

При Союзе также действуют курсы по изучению религии, языка, 
культуры езидов, компьютерные курсы. Езидским фольклорным ан-
самблем руководит заслуженный хореограф Грузии Серго Клери. По 
словам Р. Аташева, организация преследует исключительно культур-
ные цели: ¬Наши главные задачи – сохранение культуры, фольклора, 
языка, религии езидов, изучение истории курдов и истории Грузии, 
распространение грузинского языка среди молодежи»1. 

В Грузии в начале 2000 г. зарегистрирован ¬Международный фонд 
защиты прав и религиозно-культурного наследия курдов», который воз-
главил Георгий Шамоев. Одна из задач фонда – возрождение единого 
языкового и культурного курдского пространства на территории СНГ. 

Около 100 тыс. курдов проживает на юге Казахстана, в основном 
в Алмаатинской, Чимкентской и Джамбульской областях2. Созданные 
ранее курдские культурные центры еще в 1993 г. были объединены в 
Ассоциацию ¬Якбун»3. 

Численность курдов в Казахстане заметно возросла после имев-
ших место столкновений в конце 1980-х годов на национальной почве 
в Киргизии и Узбекистане. Большинство среднеазиатских курдов со-
средоточилось в Казахстане, где количество курдского населения в пе-
риод с 1990 по 1993 гг. увеличилась на 30%4. В Казахстане курды об-
рели относительную свободу: они могут изучать свой язык, сохраня-
ют свою культуру, чего им не позволено, к примеру, в Турции. Живут 
они обособленно. 

Профессор К. И. Мирзоев, характеризуя положение курдов в Ка-
захстане, замечал: ¬Хочу отметить миролюбивую политику Президен-
та Казахстана Н. Назарбаева по отношению к национальным мень-
шинствам, в том числе к курдам. Он проводит в жизнь последователь-
ную, целенаправленную политику в самой сложной сфере – межна-
циональных отношениях. Является своего рода проводником и гаран-

1 Жоржолани Н. Многие езиды в Европе чувствуют ностальгию по Гру-
зии / Свободная Грузия. 22 августа 2009; http://www.ezdixane.ru.

2 Хен И. Курды связывают свою судьбу с Казахстаном // http://forum.
kurd.ru 18 марта 2008.

3 В 1999 г. Ассоциация была переименована в ¬Барбанг», возглавил кото-
рую доктор филологических наук, профессор К. И. Мирзоев. При ассоциации 
были учреждены газета ¬Курд зана», а также литературно-публицистический 
журнал ¬Нубар». 

4 После Кондопоги // Спецназ России. № 12 (135). Декабрь 2007.



          Заключение    459

том социально-экономической стабильности в республике. В последнее 
время в Алма-Ате, Чимкенте, Джамбуле и других городах республики, 
где проживают курды, открылись центры курдской культуры. 30 мая 
1992 г. состоялся съезд курдов Казахстана, на котором образована ор-
ганизация  ¬Якбун» (Единство)... Во всех селениях  в школах есть уро-
ки курдского языка. В Алма-Ате издается на курдском и русском язы-
ках журнал ¬Курды», газета ¬Курдистан». Ведется работа по открытию 
радиопередач на курдском языке. Рассматривается вопрос об открытии 
курдского отделения при Алма-Атинском университете им. Абая. Ныне 
в вузах Казахстана обучаются более ста студентов из Курдистана»1. 

Параллельно с ассоциацией вел работу созданный еще в 1995 г. 
¬Союз курдской интеллигенции». В 2003 г. ассоциацию курдов Ка-
захстана возглавил президент, первый вице-президент Национальной 
Инженерной академии. Многие представители курдской общины из-
вестны в Казахстане благодаря своей профессиональной и обществен-
ной деятельности. Это ученые, строители, спортсмены. Как отмечает 
¬Казинформ», курды-казахстанцы вносят немалый вклад в укрепление 
экономики суверенного Казахстана. 

В 1993 г. под названием ¬Ныштыман» (Отечество) была созда-
на ¬Ассоциация курдов в Республике Кыргызстан». Позднее, соглас-
но распоряжению правительства страны о переименовании всех ас-
социаций в общественные объединения, ассоциация была переимено-
вана в ¬Общественное объединение курдов Республики Кыргызстан». 
В 2001 г. объединение возглавил член Национального конгресса Кур-
дистана, советник Президента Киргизии по национальным вопросам 
Рамазан Сеидов. По его словам, ¬самым большим достижением объ-
единения курдов является еженедельное вещание радиопередач на го-
сударственном радио Республики на курдском языке». Возникает мно-
жество противоречий в межнациональных отношениях. Частыми оста-
ются конфликты на межнациональной почве. Один пример. Из киргиз-
ского села Петровка Московского района Чуйской области, в котором 
в конце апреля 2009 г. прошли антикурдские погромы, принудитель-
ным порядком выехали шесть курдских семей2. Беспорядки в селе Пе-

1 См. подробнее: Мирзоев К. И. Курды Казахстана // Голос курда. № 4 
(24–25). Апрель-май. 1993. С. 2.

2 За некоторое время до этого жители Петровки потребовали изгнать всех 
проживающих там курдов (около ста десяти семей). Авторы ультиматума зая-
вили, что в противном случае ¬не гарантируют безопасность» курдской общи-
ны. Это требование поддержал и сход киргизских аксакалов. 

Однако после долгих переговоров со старейшинами, представляющими 
курдскую общину, было решено, что из села выгонят только 50 семей. Был 
даже составлен соответствующий список. По каким принципам отбирали ¬не-
благонадежных», не уточнялось. Определенную поддержку те, кто требовал 
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тровка, которое находится в нескольких десятках километров от Биш-
кека, произошли 26 апреля. Тогда в центре села собралась толпа кир-
гизов и русских, которые потребовали от курдов выдать подозреваемо-
го в изнасиловании. Получив отказ, они пошли громить дома курдов. 
Были разгромлены полтора десятка домов и несколько автомашин. По-
страдали несколько человек. Однако, как отметил руководитель Ассо-
циации курдов в Республики Кыргызстан Рамазан Сеидов, факт изна-
силования девочки, в котором заподозрили одного из представителей 
курдской общины (и который послужил поводом для погромов), так и 
не был доказан. В свою очередь, комментируя ситуацию, заметил, что 
курдские семьи, покинувшие Петровку, ¬вынуждены постоянно пере-
езжать с места на место, потому что их нигде не хотят принимать». 

На Украине курды-езиды населяют следующие города и районы: 
Акимовский район, Днепропетровская область (г. Днепропетровск, 
г. Кривой Рог), Кировоградская область (г. Долинская, г. Кирово-
град), Приазовский район, Херсонская область (г. Скадовск, г. Лазур-
ное, г. Херсон), Крым (г. Джанкой, села Жилино, Лобаново, г. Сим-
ферополь), г. Киев, г. Мелитополь, г. Запорожье, г. Харьков, г. Одесса 
и др. Курдские общественные организации в 1995 г. создали Ассоциа-
цию ¬Мидия», которую возглавил Тимур Мамоян – президент АКОО 
¬Мидия», член президиума Совета представителей общественных орга-
низаций и национальных меньшинств Украины при Президенте Укра-
ины, вице-президент Союза общественных организаций Украины. Точ-
ных статистических данных о количестве проживающих в стране кур-
дов нет. Согласно материалам курдских СМИ в Украине, по приблизи-
тельным оценкам, насчитывается более 20 тыс. курдов. 

Курды являются составной частью населения Туркменистана. При 
этом численность их в республике возрастала начиная с 1920-х го-
дов. Если в 1926 г. в республике насчитывалось 2,3 тыс. курдов, то в 
1989 г. их уже было 4,4 тыс. человек. Проживают курды  недалеко от 
Ашхабада. Этнической общность состоит преимущественно из потом-
ков курдов, репрессированных и депортированных из Ирана, Турции, 
Ирака, Закавказья. Их сейчас около 6 тыс. чел.1

Они сохраняют свою самобытность, особенности своей материаль-
ной и духовной культуры. В то же время ощущается и заметное влия-

выселения курдов, нашли у чиновников. Глава администрации Московского 
района Кубанычбек Сыйданов, как сообщалось, заявил представителям курд-
ской общины, что они ¬однозначно оборзели». 

Теперь Сыйданов утверждает, что обстановка в селе стабильная, а жители 
занимаются повседневными делами. Остается ли в силе требование об изгна-
нии других курдских семей, он не уточнил.

1 Назаров Р. Этническая политика постсоветского Туркменистана. Ни сло-
ва об узбеках // http://www.ia-centr.ru. 1 февраля 2008.
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ние ¬современной туркменской культуры», унификация национально-
культурных ценностей всех народов ¬под туркмен». Представители 
курдской общности в своем большинстве исповедуют мусульманскую 
веру (сунниты). Но среди курдов есть и шииты, и езиды, и даже хри-
стиане. 

Сфера занятости курдов в Туркменистане разнообразная. Здесь 
и аграрная сфера, и образование, и здравоохранение, ¬челночный» 
бизнес. 

Одним словом, в ходе развития курдского национального движе-
ния в странах СНГ приходится решать сложные проблемы взаимоот-
ношений. В этой ситуации должна проявляться еще более забота о со-
хранении мира и гражданского согласия в государствах, взаимодей-
ствие должны быть эффективным и направленным на укрепление вза-
имоотношений между народами. Тем более, что для этого имеются 
все возможности. Рустам Джуды, признанный лидер демократического 
движения курдов в странах СНГ, один из последовательных сторонни-
ков обустройства жизни курдов на цивилизованных началах, присут-
ствуя на празднике ¬Науроз» в Ярославле в марте 2001 г., заявил: ¬На 
родине нам запрещалось не то что праздник, но и говорить на своем 
языке...»1. Он полагает, что совместные массовые мероприятия и осо-
бенно праздник ¬Науроз» делает курдов духовно богаче, дает им при-
лив сил и положительных эмоций. 

Судя по всему, ход истории складывается таким образом, что кур-
ды и Россия всегда будут органичны и едины. России во все времена 
судьба курдов не была безразличной. Курдский народ внес немалый 
вклад в развитие мировой цивилизации. Очевидно и то, что решение 
курдской проблемы имеет непосредственной отношение к вопросу обе-
спечения национальной безопасности самой России. Россия активно 
и постоянно выступает в поддержку мирных инициатив по решению 
курдской проблемы в мировом масштабе, осуждает использование во-
енной силы против мирного курдского населения, проводит линию на 
развитие и поддержку дружественных отношений с Курдистаном. При 
этом, она исходит из того принципа, что такая последовательная пози-
ция будет и в дальнейшем способствовать созданию сбалансированной 
обстановки на южных рубежах России, обеспечивать условия для мир-
ного сосуществования государств. От решения этой задачи во многом 
зависит и благополучие российских курдов. 

1 Ярославские курды празднуют ¬Науроз» // http://gtk.yar.ru. 23 мар-
та 2001 г.
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