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Введение

Проблема межэтнических и межрелигиозных конфликтов является одной из самых актуальных в последние
десятилетия. Объясняется это тем, что такие конфликты достаточно трудноразрешимы, а также являются
наиболее частым источником политической нестабильности. Одним из таких упорных конфликтов является
курдская проблема.
По приблизительным оценкам, в мире насчитывается около 20,5 миллионов курдов, что делает их одним из
крупнейших народов без гражданства. Проблема обретения курдским народом национальной
независимости, собственной государственности в настоящее время наиболее обострилась на Ближнем
Востоке и является одним из основных факторов нестабильности в регионе.
Курды намерены создать собственное государство — Курдистан, затронувшее территорию Турции, Ирака,
Ирана и Сирии. Курдские общины, проживающие в этих странах, активно борются за свою независимость,
используя самые разные инструменты – от политических до военных. Сам факт того, что четыре страны
Ближнего Востока вовлечены в такой межэтнический конфликт, делает эту проблему международной, по
крайней мере, внутри этих стран.
Цель работы – подробно рассмотреть курдский вопрос, его предысторию, роль в общественно-политических
процессах в регионе и возможные пути решения.
В соответствии с поставлено целью выявлены следующие задачи исследования:
 Рассмотреть исторический аспект возникновения курдской проблемы;
 Провести анализ курдской проблемы на современном этапе развития международных отношений;
 Выявить перспективы разрешения курдской проблемы на современном этапе.
В ходе исследования использовались следующие методы: аналитический метод, метод систематизации,
метод сравнительного анализа, метод сбора фактов.
Информационной базой послужили данные, опубликованные в научной и периодической печати, данные
официальной статистики, исследовательские разработки российских специалистов.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
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Глава 1. Исторический аспект возникновения курдской проблемы

1.1 Локально-региональный аспект формирования курдского вопроса

Курды компактно населяют прежде всего исторический регион Курдистан на юго-западе материковой Азии,
занимающий сопредельные территории юго-востока Турции, северо-запад Ирана, север Ирака и север
Сирии. Значительное количество курдов проживает в диаспоре (преимущественно в других странах
Ближнего Востока, Западной Европы и СНГ). В настоящее время курды являются одним из крупнейших
этносов мира (до 30 млн), лишенных права на самоопределение и государственный суверенитет.
Курдистан занимает ключевое геополитическое и геостратегическое положение в ближневосточном
регионе, а национально-освободительная борьба курдов делает курдский вопрос актуальной проблемой
мировой политики. Особенностью географического положения Курдистана является отсутствие четких
физических и юридически определенных политических границ. Название Курдистан (буквально «страна
курдов») относится не к государству, а исключительно к этнической территории, где курды составляют
относительное большинство населения и географические координаты которой не могут быть точно
определены, поскольку являются чисто оценочными. Очертания этой территории неоднократно менялись в
связи с историческими потрясениями, в основном в сторону расширения ареала курдофонии[7, с.140].
Современный Курдистан расположен в центре Западно-Азиатского (Ближневосточного) региона, примерно
между 34 и 40° северной широты и 38 и 48° восточной долготы. Он занимает примерно всю центральную
часть воображаемого четырехугольника, омываемого Черным и Средиземным морями на северо-западе и
юго-западе, Каспийским морем и Персидским заливом на северо-востоке и юго-востоке. С запада на восток
территория Курдистана вытянута примерно на 1000 км, а с севера на юг - от 300 до 500 км. Его общая
площадь составляет около 450 000 квадратных метров. км. Более 200 000 кв. км. Часть современной Турции
(Северный и Западный Курдистан), более 160 000 кв. км. - Иран (Восточный Курдистан), до 75 000 кв. км. -
Ирак (Южный Курдистан) и 15 тыс. кв. км. – Сирия (Юго-Западный Курдистан)[2, с.56].

Рисунок 1.
Курдская нация очень неоднородна по важнейшим этническим характеристикам, особенно языковым.
Курдский язык в основном делится на две неравные диалектные группы, северную и южную, каждая из
которых выработала свой литературный язык; в первом - курманджи, во втором - сорани. Около 60 %
курдов, проживающих в Турции, северо-западном и восточном Иране, Сирии, районах северного Ирака и
СНГ, говорят и пишут на диалектах курманджи (преимущественно латиницей и арабской графикой), до 30
% (западный и юго-западный Иран, Восточный и Юго-Восточный Ирак) - на диалектах сорани (только
арабское письмо). Кроме того, язык зазаки или дымли (латиница) распространен среди курдов особой этно-
сектантской группы заза (иль тунджели в турецком Курдистане), а родственный гурани (арабская графика)
— среди курдов Керманшаха в Иране. является общим. На этих языках и диалектах сложилась самобытная
литература и фольклор.
Хотя курдские языки и диалекты имеют свои, иногда существенные, грамматические особенности,
языковые различия в курдско-этнической среде не настолько велики, чтобы взаимопонимание, особенно в
устном общении, было бы невозможным. Сами курды не придают им большого значения и категорически не
признают их этноразделяющую роль. Кроме того, многих из них внутри одной страны связывало двуязычие
— знание основного языка страны проживания (турецкого, персидского или арабского)[15, с.88].
Роль религии в современном курдском обществе относительно невелика, особенно в сфере национального
самосознания. Подавляющее большинство курдов — мусульмане-сунниты (75% всех курдов), но суннитская
ортодоксальность, как и фундаменталистский ислам, не очень популярна. В недавнем прошлом
традиционно влиятельными были дервишские (также суннитские) ордена Накшбенди и Кадири, сейчас они
гораздо менее влиятельны. Шииты, в основном последователи шиитских сект Ахл-и Хакк или Али-Илахи,
живут в основном в Турции (где они известны под собирательным названием «алеви») и составляют от 20
до 30% курдофонского населения. Курды-заза полностью ахлы и хакки. В Иране шииты населяют
территорию вокруг Керманшаха. Особую этноконфессиональную группу курдов составляют езиды (до 200
тыс. чел.), исповедующие особый культ синкретического характера и воспринявшие помимо элементов
иудаизма, христианства и ислама некоторые старинные восточные верования. Езиды живут рассеянно в
основном в Турции, Сирии, Ираке и Закавказье.
Среди курдов наблюдается высокий естественный прирост населения - около 3% в год, что привело к



значительному увеличению численности курдского этноса в последние годы.
Курды неравномерно расселены в странах своего проживания. Большинство из них находится в Турции
(около 47%). Около 32 % курдов проживает в Иране, около 16 % в Ираке, около 4 % в Сирии и около 1 % в
государствах бывшего СССР. Остальные живут в диаспоре.
На протяжении исторически обозримого времени этнический состав Курдистана неоднократно менялся из-
за бесчисленных бедствий, происходивших на его территории. Эти изменения происходят до сих пор.
Курдские районы Турции, Ирана, Ирака и Сирии характеризуются более низким уровнем развития
экономики, социальных отношений и социальной организации общества и культуры по сравнению с этими
странами в целом и их наиболее развитыми регионами.
Социальная организация курдского общества имеет отчасти архаичные черты с остатками родоплеменных
отношений, в которых заметен феодальный строй. В настоящее время в курдском обществе происходит
быстрая эрозия традиционных форм общества. В относительно развитых районах Курдистана почти не
осталось племенных связей[3, с.115].
Тем не менее, в сравнительно отсталых районах Курдистана можно наблюдать социально-экономический
прогресс. Подрываются экономические позиции и снижается политическое влияние курдской светской и
духовной знати, возникают и укрепляются современные социальные структуры - торгово-промышленная
буржуазия (городская и сельская), рабочий класс.
Изменения в курдском обществе создали основу для возникновения курдского национализма как в
идеологии, так и в политике. В то же время остатки традиционных форм общества продолжают тормозить
процесс модернизации этого общества.
Традиционная элита современного Курдистана, состоящая из выходцев из феодально-клерикальных и
родоплеменных кругов, по-прежнему обладает заметным экономическим и прежде всего политическим и
идеологическим влиянием. Правда, среди современных курдских лидеров немало личностей
демократического и левого толка. Кроме того, именно они определяют погоду в социально-политическом
климате курдского общества. Однако продолжает ощущаться влияние архаичных традиций, таких как
религиозная рознь, племенной партикуляризм и местничество, классовые и династические предрассудки,
претензии на гегемонию и лидерство. Отсюда такие негативные явления в общественно-политической
жизни, как политическая нестабильность, взаимные споры и т.п.
Видимые признаки отсталости общественных отношений во многом обусловлены архаичной и
неэффективной экономической базой, которая также сейчас находится в кризисном состоянии перехода от
старых докапиталистических форм к современным.
Отгонное животноводство (с сезонными кочевками, в основном «по вертикали», летом на альпийские
пастбища, зимой в долины) - основа традиционного сельского хозяйства - распалась, интенсивные методы
сельскохозяйственного производства приживаются с трудом. Промышленность и инфраструктура в
Курдистане развиты слабо и не создали достаточно рабочих мест для разорившихся фермеров,
ремесленников и мелких торговцев. Лишенные средств к существованию, курды стекаются в города
развитых регионов стран своего проживания и за границу. Там курдский пролетариат занят
преимущественно неквалифицированными и низкоквалифицированными рабочими, особенно
подверженными жестокой эксплуатации. Словом, курдские регионы — это отсталая периферия во всех
странах, разделивших Курдистан. Характерно, что даже там, где в последние десятилетия наблюдался
обильный приток нефтедолларов (Ирак и Иран, большая часть нефтяных богатств которых находится в
Курдистане и прилегающих районах), наблюдается заметное
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