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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблемы национальных взаи
моотношений, этноконфессиональных конфликтов и связанных с ними 
очагов напряженности привлекают в последние годы повышенное вни
мание ученых, политических деятелей, в целом всего мирового сообще
ства. Одним из наиболее злободневных, а может быть, самым сложным 
и весьма запутанным в современной системе международных отноше
ний является курдский вопрос. В настоящее время курды все громче 
заявляют о своих неотъемлемых и законных национальных правах. Од
нако им отказывают в признании как нации, имеющей право на само
определение, то есть реализацию своего суверенитета вплоть до образо
вания независимого государства.

Особую актуальность теме исследования придает факт перехода 
курдского национального движения в новый этап развития. Этот этап 
характеризуется исключительной радикализацией движения, связанной 
прежде всего с бескомпромиссной деятельностью Партии рабочих Кур
дистана в Турции и созданием так называемого “Свободного Курдиста
на” — государственного образования на территории Курдского автоном
ного района в Ираке.

Немаловажным представляется и то, что в связи с глобальными 
переменами в системе международных отношений существенно измени
лось и место курдского вопроса. После трансформации арабо
израильского конфликта из состояния острой конфронтации в перего
ворную стадию курдская проблема все в большей степени приобретает 
статус приоритетной в плане решения ее совместными усилиями меж
дународного сообщества. Справедливая борьба курдов за свои нацио
нальные права вызывает сочувствие и поддержку либерально
демократических кругов во всем мире. И даже такие страны, как, на
пример, США, имеющие жизненные интересы в Западной Азии, сильно 
изменили прежний чисто утилитарный подход к курдскому вопросу, за
являя о необходимости определенных уступок общенациональному 
курдскому движению. В этих условиях объективное исследование эво
люции курдской проблемы в XX в., ее региональных и международных 
аспектов позволяет найти точки соприкосновения непримиримых сто
рон, и поэтому имеет исключительно актуальное значение.

Связь работы с крупными научными программами, темами. Тема 
данного исследования утверждена на Ученом Совете факультета между
народных отношений Белорусского государственного университета 
(протокол № 1 от 20.09.1996 г.). Она тесно связана с научной деятельно
стью кафедры международных отношений факультета международных
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отношений БГУ, плановой НИР “Эволюция международных отношений 
в XX в.”.

Нель и задачи исследования. Цель диссертационной работы за
ключается в том, чтобы показать эволюцию курдской проблемы в ее 
региональном и международном аспектах, политику стран Запада, Ира
на, Ирака и Турции по отношению к курдскому национальному движе
нию на разных этапах его развития в новейшее время, основные факто
ры, ведущие к осознанию необходимости справедливого урегулирования 
одного из самых драматических конфликтов столетия.

В рамках поставленной цели автором определены следующие зада
чи:

1. Раскрыть социально-исторические и геополитические причины 
возникновения курдского вопроса как одного из важнейших факторов 
региональной и международной политики XX в.

2. Осветить актуальные проблемы формирования и деятельности 
демократического национального движения Курдистана, объединившего 
в своих рядах политические партии, союзы, общества, конфессиональ
ные и коммуналистские общины, а также другие силы, ставящие своей 
целью создание независимого курдского государства.

3. Проанализировать откровенно колониальную политику Тур
ции, Ирана и Ирака, а также противоречивую позицию США, Англии и 
Франции по отношению к национальному движению Курдистана.

4. Проследить углубление политического, социально- 
экономического и военного кризиса между Курдистаном, с одной сто
роны, Турцией, Ираном, Ираком -  с другой, на современном этапе ме
ждународных отношений.

5. Путем тщательного анализа фактов, документов и другого ма
териала попытаться выработать предложения и рекомендации по спра
ведливому разрешению курдского вопроса.

Объектом исследования является международная политика на 
Ближнем и Среднем Востоке и курдское национальное движение. 
Предмет исследования -  региональный и международный аспекты 
курдского национального движения, политика Ирана, Ирака и Турции, 
крупнейших держав Запада по отношению к курдском проблеме в но
вейшее время. Предмет исследования соответствует цели и задачам дис
сертационного исследования.

Гипотеза. Во второй половине XIX в. зародился и быстро начал 
расти курдский национализм, нацеленный на создание независимого и 
объединенного Курдистана. Великие державы, и прежде всего страны 
Запада использовали курдов, как и многие другие национальные движе
ния, для установления, а затем и сохранения своего контроля над 
Ближним и Средним Востоком. Масштабы интернационализации курд-
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ской проблемы заметно возросли к концу XX в., и из пульсирующей от 
случая к случаю она стала постоянной темой международной жизни, 
имеет совершенно очевидную тенденцию к превращению в главный 
конфликт региона. Отказ Ирана, Ирака и Турции хотя бы частично 
удовлетворить справедливые требования курдов, геополитические инте
ресы Запада в ближневосточном регионе, наконец, растущий радика
лизм курдского национального движения — все это крайне затрудняет 
решение курдской проблемы в обозримом будущем. Наиболее вероят
ный и реальный путь к смягчению напряженности — предоставление 
курдам подлинной автономии в странах их компактного проживания.

Методология и методы проведенного исследования. Теоретиче
ской и методологической основой диссертации являются современные 
представления о функциях, принципах и методах исторического иссле
дования, о национальном вопросе и проблемах международной полити
ки XX в. Большое значение в формировании авторского методологиче
ского подхода принадлежит программным документам и материалам 
курдского национального движения, трудам известных советских и рос
сийских ученых-историков —М.С.Лазарева, Е.М. Примакова,
НАХалфина, Ш.Х.Мгои и др. Содержащиеся в их исследованиях 
обобщенные положения, суждения концептуального характера и кон
кретные оценки, относящиеся к ближневосточному региону и курдско
му национальному движения, послужили важными ориентирами в про
цессе работы над диссертацией.

При написании диссертации автор в первую очередь придерживал
ся принципа системности научного познания, предполагающего вос
приятие объекта и предмета исследования как целостной системы с 
присущими ей законами функционирования и развития. Автор руково
дствовался также принципами объективности, историзма и ценностного 
подхода. Для реализации названных принципов использовались важ
нейшие методы исторического исследования — историко-генетический 
и историко-сравнительный, взаимно дополняющие друг друга.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые в исто
риографии СНГ курдская проблема рассматривается на протяжении 
всего периода новейшей истории и в самой тесной связи с политикой 
правящих круг ов Турции, Ирана и Ирака, а также европейских держав и 
США. Региональный и международный аспекты курдской проблемы 
представлены в качестве самостоятельного предмета исследования в той 
же степени, что и собственно национально-освободительное движение 
курдов.

В отличие от многих авторов, исследующих курдское националь
ное движение в каждом отдельно взятом регионе Курдистана, настоя
щий труд сориентирован на комплексное сравнительно-историческое
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исследование курдской проблемы в рамках всего Курдистана с учетом 
региональной и международной политики на Ближнем Востоке. Автор 
предлагает собственную оценку перспектив разрешения курдской про
блемы, считая, что в начале XXI в. она станет главным конфликтом 
ближневосточного региона. Научная новизна диссертации определяется 
также введением в научный оборот труднодоступных материалов перио
дической печати и литературы на курдском и арабском языках.

Практическая значимость работы. В связи с тем, что диссертация 
строится на актуальном и недостаточно изученном материале, то прак
тическая значимость ее результатов заключается в их применении для 
дальнейшего научно-теоретического исследования курдской проблемы, 
при разработке общих и специальных курсов лекций на факультетах и 
отделениях истории, международных отношений, политологии и социо
логии. Результаты диссертации могут быть использованы государствен
ными и общественными деятелями, писателями и журналистами для 
мобилизации общественного мнения в пользу справедливого решения 
курдского вопроса.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В эпоху первой мировой войны и особенно после се окончания, 

когда державы Антанты произвели частичный передел колониального 
мира, курдская проблема начала превращаться в международную. Спо
радическая поддержка великими державами национального движения 
курдов (разумеется, в корыстных целях) стимулирующе влияла на него и 
способствовала его интернационализации.

2. Политика держав Антанты в отношении национальных чаяний 
курдов после первой мировой войны характеризовалась двойственным 
подходом. С одной стороны, обещание создать на территории Турции 
независимый (или автономный) Курдистан, которое содержалось в пер
воначальном варианте мирного урегулирования на Ближнем Востоке 
(Севрский договор 1920 г.). С другой стороны, нарушение своих же 
обещаний и поддержка антикурдской политики “местных” властей, что 
привело к предельному обострению ситуации и кровопролитию.

3. В основе резкого обострения курдского вопроса в Турции и 
Иране в период между двумя мировыми войнами, да и после, вылив
шегося в серию восстаний, лежало непримиримое противоречие между 
национализмом Турции и Ирана, стремившимся к насильственному 
превращению их в однонациональные государства, с одной стороны, и 
поднимающимся курдским национализмом, требовавшего самоопреде
ления для курдов, — с другой.

4. Западные державы видели в курдском движении или угрозу сво
им интересам на Ближнем Востоке, или инструмент для оказания дав
ления на Турцию, Иран и Ирак.
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5. Непримиримую враждебность делу национального освобожде
ния курдов Запад (Англия и США прежде всего) показал в 1946 г., пре
доставив полную поддержку иранскому правительству в подавлении так 
называемой Мехабадской республики. Особенно активно антикурдский 
курс проводила Англия в оккупированном ее Юго-Восточном Иране и в 
фактически подчиненном ей Ираке.

6. Со второй половины 50-х гг. происходит быстрая актуализация 
курдской проблемы. Движение иракских курдов под руководством Мус
тафы Барзани в 60—70-х гг. ознаменовало наступление нового этапа в 
развитии курдского вопроса. Во всех частях Курдистана появились при
знаки активизации сил национального протеста.

7. В 80—90-х гг. в развитии курдского вопроса наблюдаются суще
ственные сдвиги. В национальном движении курдов появляются два но
вых и чреватых серьезными последствиями явления: радикализация по
зиций курдов и переход событий в Курдистане в постоянное поле зре
ния мировой общественности и средств массовой информации.

Личный вклад соискателя. Диссертация выполнена самостоятель
но, другие авторы в проведенном исследовании и его результатах не 
участвовали. Соискателем впервые введен в научный оборот обширный 
материал труднодоступных изданий и периодики на курдском и араб
ском языках. Определены основные тенденции в эволюции курдской 
проблемы как одного из факторов региональной и международной по
литики на Ближнем и Среднем Востоке.

Апробация результатов диссертации. Научные выводы и практиче
ские рекомендации данного исследования неоднократно докладывались 
автором па симпозиумах и встречах курдской общественности, находя
щейся в эмиграции. Диссертационная работа обсуждалась на заседании 
кафедры международных отношений Белорусского государственного 
университета, где была одобрена и рекомендована к защите.

Онубликованность результатов. По теме исследования опубликова
но 7 научных работ. Автор также выступил с докладом “Курдский во
прос в международных отношениях” на научно-практической междуна
родной конференции, которая состоялась в Осло 22 марта 1995 г. Часть 
этого доклада опубликована в журнале “Пейшанг”. Общий объем пуб
ликаций — 33 страницы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики, четырех глав, заключения и списка использо
ванных источников. Полный объем диссертации составляет 113 стра
ниц, из которых 13 страниц — список использованных источников, 
включающий 222 наименования.
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РЕЗЮ М Е
Дибо Капа Юсеф

Курдский вопрос в международных отношениях на Ближнем и Сред
нем Востоке (1918—1990-е гг.)

Ключевые слова: международные отношения, региональная поли
тика, геополитические интересы, национальные движения, курдский 
вопрос, самоопределение, автономия, независимость, ассимиляция, 
Ближний и Средний Восток.

Объектом исследования являются международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке и курдское национальное движение. 
Предмет исследования — региональный и международный аспекты 
курдского национального движения, политика крупнейших государств 
Запада, Ирана, Ирака и Турции по отношению к курдской проблеме в 
новейшее время.

В диссертации ставится цель: показать эволюцию курдской про
блемы в се региональном и внешнеполитическом аспектах, политику 
стран Запада, Ирана, Ирака и Турции по отношению к курдскому на
циональному движению на разных этапах его развития.

Диссертационное исследование проводилось на основе следующих 
методов: системного анализа, историко-генетического и историко
сравнительного.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впер
вые в историографии СНГ курдская проблема исследуется на протяже
нии всего периода новейшей истории и в самой тесной связи с полити
кой Турции, Ирана и Ирака, а также Запада. Региональный и междуна
родный аспекты курдской проблемы представлены в качестве самостоя
тельного предмета исследования в той же степени, что и собственно на
циональное движение курдов. Автор предлагает собственную оценку 
перспектив разрешения курдской проблемы, считая, что в начале XXI в. 
она станет главным конфликтом ближневосточного региона.

Результаты диссертации могут быть использованы государствен
ными и общественными деятелями, писателями и журналистами для 
мобилизации общественного мнения в пользу справедливого решения 
курдского вопроса. Практическая значимости результатов исследования 
заключается в их применении для дальнейшего научно-теоретического 
исследования курдской проблемы, при разработке общих и специальных 
курсов лекций на факультетах и отделениях истории, международных 
отношений, политологии и социологии.
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РЭЗЮ М Э
Дзіба Кава Юссф

Курдская праблема ў міжнародных адносінах на Блізкім і Сярэднім 
Усходзе (1918—1990-я гг.)

Ключавыя словы: міжнародныя адносіны, рэгіянальная палітыка, 
геапалітычныя інтарэсы, нацыянальны рух, курдскае пыташіе, самавы- 
значэннс, аўтаномія, нсзалежнасць, асіміляцыя, Блізкі і Сярэдні Усход.

Лб'ектам даслелвання з’жляюдда міжнародныя адносіны на 
Блізкім і Сярэднім Усходзе і курдскі нацыянальны рух. Прадмет даслел- 
вання — рзгіянальны і міжнародны аспекты курдскага нацыянальнага 
руху, налітыка буйнейшых дзяржаў Захаду, Ірана , Ірака і Турцыі ў ад- 
носінах да курдскай праблемы ў найноўшы час.

У лысертадыі ставідда мэта паказаць эвалюцыю курдскай праблс- 
мы ў яс рэгіянальным і знешнепалітычным аспектах, налітыку краін За
хаду, Трапа, Ірака і Турцыі ў адносінах да курдскага нацыянальнага руху 
на розных этапах яго развдщя.

Дысертацыйнае даслсдванне праводзілася на аснове наступных ме- 
тадау: сістэмнага аналізу, гісторыка-генетычнага і гісторыка-
параўнальнага.

Навуковая навізна атрыманых вынікау заключасцца ў тым, што 
ўпершышо ў гісторыяграфіі СНД курдская праблема даследуецца на 
працягу ўсяш нерыяда найноўшай гісторыі і ў самай цеснай сувязі з па- 
літыкай Турцьд, Ірана, Ірака, краін Захаду. Рэгіянальны і міжнародны 
аспекты курдскай праблемы прадстаўлены ў якасці самастойнага прад- 
мета даследвання ў той жа ступені, што і нацыянальны рух курдаў. 
Аўтар драпануе ўласную ацэнку перспектыў вырашэння курдскай праб
лемы, лічыць, што ў пачатку XXI стагоддзя яна стане галоўным кан- 
фліктам на Блізкім Усходзе.

Вынікі дысергапыі могуць выкарыстоўвацца дзяржаўнымі і грамад- 
скімі дзеячамі, пісьменнікамі і журналістамі для мабілізацыі грамадскай 
думкі на карысць справядлівага вырашэння курдскага пытання. Прак- 
тычная значпасць вынікаў даследвання заключаецца ў іх выкарыстанні 
для далейшага навукова-тэарэтычнага даследвання курдскай праблемы, 
пры распрацоўцы агульных і спецыяльных курсаў лекцый на факультэ- 
тах і адцзяленнях гісторыі, міжнародных адносш, паліталогіі і сацыя- 
логіі.
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81Ж М А К У
ОіЬо Ка\уа ЕІяеГ

Кигй (^йезііоп іп ІпІегпа(іопа1 Ксіаііопз іп ІЬс Nеаг аші Мі(І(І1е Еазі,
1918 -1 9 9 0 8

Кеуу/опія: іпіегпаііопаі геіаііопз, геёіопаі роіісу, ееороіііісаі іпіегезіз, 
паііопаі тоуетепіз, Кйгсі яйезііоп, зеІГ-сІсіегтіпаііоп, айіопоту, іпсіерепсі- 
спсе, акзітііаііоп, ІМеаг апсі Місісііс Еазі.

ТНе оЬіссі оГ ге8еагс1і І8 іпісгпаііопаі геіаііопк іп [Не №аг апсі МісМІс 
Еая[ апсі Кйгсі паііопа! тоуетепі. ТНс яйЬіссІ оГ геяеагсП із гс^іопаі апсі 
іпіегпаііопаі азресія оГ Кйгсі паііопаі тоустспі, [Ье роііііск оЕ іНе \Уе$1, 
Ігап, Ігад апсі Тйгкеу іо\уаг(1 Кйг(і ргоЫеіп іп ойг сепійгу.

ТПе рнгпозе оГ (ЬІ8 іЬекІБ із 1о кНо\у іііс еуоійііоп оГ Кйгсі ргоЫет іп 
іія гсцюпаі апсі ііііегпаііопаі акресіз, [Нс роііііся оГ [Не \УезІ, Ігап, Ігад апсі 
Тшкеу [о Кйгсі паііопаі тоуетепі іп (ЗШегепІ рНаяея оГ ііх сіеуеіортепі.

ТНІ8 хійсіу \уая Ьаяесі оп [Не ІЫІоууіпц тсіНсхіх: хухіет, Нія[огіса1- 
§епсІіс апсі 1іія[огісаІ-сотрага[іуе апаіукік.

ТНе зсіепІіГіс поуеііу оГ іНіз сіізяегіаііоп І8 [Наі іЬе яухіст гекеагсН оГ 
Кйггі ргоЫет іп ойг сепійгу іп сіокс соппесііоп ууііН Тйгкеу, Ігап, Ігая апсі 
уускіет ро\уеге роіісу із сіопе іог [Нс 11гя( ііте  іп (Не рохі-хоуіеі Іііхіогіоцга- 
рНу. Кезіопаі апсі іпіегпаііопаі акресР; оГ Кип! ргоЫет агс ргеяегкесі Неге 
Ьо[Ь ах ап іпсіерепсіепг яйЬіесІ оГ гезеагсН апсі аз Кйгсі паііопаі тоуетепі. 
ТЬе айіНог §іуе$ Ніх о\уп уіелу оі" регяресііуея оГ Кйгіі ргоЫет зеіііетепі 
ЬеіііЁ аххйгесі [Ьаі іп іНе Ьсеіппіпе оГ [Не 2НН сепШгу [Ьіз ргоЫет \уі11 Ье- 
соте [Не таіп  сопПісІ іп ІІіе ге^юп.

ТНе геяеагсН ойісотя сап Ье йяесі Ьу ехІаЫізНтепІ агкі рйЫіс Іеайегя, 
\угі(егя апсі .іойгпаііяіх Гог тоЬіІІ7Іп§ іПе рйЬНс оріпіоп Гог ійяііуе хеКІстепІ 
оГ Кйгсі чйея(іоп. ТНе геяеагсН ойісотх \уі11 Гасііііаіе тоге ргоіойпсі зсіеп- 
[іГіс ге.яеагсНех іп Нікіогу оГ Кйгсі ргоЫет апсі сіеуеіоріпе еепегаі апсі яресіаі 
сойгяез іп дераЛтеп^ оГ Ніх[огу, Іпіегпаііопаі Кеіаііоп.8, РоІіСоІоёу апё 8о- 
сіоіо^у.
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