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КИРИШ (Фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI асрнинг 

бошларида жаҳонда юз берган сиёсий, иқтисодий-молиявий, ғоявий-

мафкуравий ўзгаришлар халқаро муносабатларнинг жиддий 

трансформациясига олиб келди ва ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсирини 

кўрсатди. Глобаллашув шароитида дунёнинг бир минтақасида содир 

бўлаётган турли сиёсий қарама-қаршиликлар, молиявий-иқтисодий инқироз 

ва қуролли тўқнашувлар бошқа ҳудудларга жуда тез тарқалиб миллий, этник, 

диний, ҳудудий, сиёсий аҳамият касб этган муаммолар сонининг ортишига, 

минтақавий хавфсизлик ва барқарорликка таҳдидларнинг кучайишига сабаб 

бўлмоқда. 

Бугунги кунда дунёда ижтимоий-сиёсий фанлар доирасида миллий ва 

минтақавий хавфсизликни таъминлаш, миллий-этник ва диний зиддиятлар, 

уларнинг келиб чиқиш сабаб ва омилларини ўрганишга бағишланган илмий 

тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотларнинг объекти 

сифатида дунёнинг энг беқарор бўлган Яқин Шарқ минтақаси, сиёсий, 

диний-этник зиддиятлар ва ҳал этилиши ўта мураккаб бўлган курдлар 

муаммоси алоҳида эътибор билан ўрганилмоқда. Илмий изланишларда 

минтақадаги этносиёсий муносабатларда курдлар сиёсий фаоллигининг 

илмий муаммо сифатида тадқиқ этилиши уни бартараф этиш 

механизмларини шакллантиришда муҳим илмий аҳамият касб этади. 

Мамлакатимизда минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, 

миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш 

тараққиётнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган. Бу 

йўналишда Ўзбекистон Республикаси Яқин Шарқ давлатлари билан халқаро 

терроризм ва диний экстремизмга қарши кураш, Ислом динини дунёда 

нотўғри талқин этишга йўл қўймаслик, Афғонистон ва Яқин Шарқдаги 

этник-диний можароларни тинч йўл билан ҳал этиш каби долзарб масалалар 

юзасидан ҳалқаро ташкилотлар доирасида ҳамкорлик қилмоқда. Зеро, “Бугун 

террорризм ва экстремизмга қарши курашишда саъй-ҳаракатларни 

бирлаштириш, тобора авж олаётган қарама-қаршиликларни бартараф этиш, 

тинчлик ва барқарорликка таҳдид солаётган хавфларга қарши биргаликда 

курашиш муҳим аҳамият касб этмоқда”1. Сўнгги йилларда мамлакатимизда 

миллатлараро муносабатлар ва чет мамлакатлар билан дўстона алоқаларни 

янада ривожлантириш, республикамизда истиқомат қилувчи турли миллат ва 

элат вакилларининг тили, дини, маданияти, анъана ва урф-одатларини 

сақлаш ва ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатини самарали амалга 

ошириш “Миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси 

давлат сиёсати концепцияси”да алоҳида устувор йўналиш сифатида 

белгилангани ҳам ушбу масаланинг долзарб аҳамият касб этишини 

тасдиқлайди. 

                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар 

вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи // http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-

respublikasi-prezidenti-sha-18-10-2016  
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  

ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони билан таcдиқланган 

“2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси”нинг  

V. Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш 

ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги 

устувор йўналишлари ва 2019 йил 15 ноябрдаги ПФ-5876-сон “Миллатлараро 

муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони ҳамда соҳага тегишли 

бошқа бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишда мазкур диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи1. 

Этник муаммолар доирасида АҚШ ва Б.Британиянинг Harvard 

University, Princeton University, Oxford University, Cambridge University, 

Cornell, Yale ва бошқа кўплаб нуфузли университетлари ҳамда The American 

Political Science Review, American Economic Review, American Journal of 

Sociology, Ethnic and Racial Studies журналларида этник муаммоларнинг 

келиб чиқиш сабаблари, оқибатлари, ривожланиш тенденциялари, бартараф 

                                                 
1 Toft Monica D., The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory 

Princeton: Princeton University Press, 2003; Chandra K. (ed.) Constructivist Theories of Ethnic Conflict. Oxford: 

Oxford University Press, 2012; Eriksen T. H., Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: 

Pluto Press. Second edit. 2002; Bernard Lewis, The Middle East: 2000 Years of History from the Rise of 

Christianity to the Present Day. Weidenfeld & Nicolson, 2001; Zachary Lockman, Contending Visions of the 

Middle East: The History and Politics of Orientalism. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2004; 

Michael M. Gunter. “The Kurds Ascending”, New York: Palgrave Macmillan, 2008; Michael Eppel. The Kurdish 

Emirates: Obstacles or precursors to Kurdish nationalism? Routledge Handbook on the Kurds (ed. Michael M. 

Gunter). London, 2019; Kurdistan: An Invisible Nation. Edited by Stefano M. Torelli. ISPI, Milano, 2016; Sinkaya 

Bayram. “Kurdish Question in Iran and its Effects on Iran-Turkey Relations.” British Journal of Middle Eastern 

Studies 45, No. 5, 2018; Gareth R.V. Martin Van Bruinessen, Kürtlük, Türklük, Alevilik-Etnik ve Dinsel Kimlik 

Mücadeleleri, çev. Hakan Yurdakul. İstanbul: İletisim Yayınları, 8. Baskı, 2009; Ziya Gökalp. Kürt Aşiretler 

Hakkında Sosyolojik Tedkikler. İstanbul, Bilgeoğuz Yayınları, 2013; İhsan Şerif Kaymaz. Emperyalizmin “Kürt” 

Kartı (“Kurdish” Card of Imperialism). Ankara, Gazi Akademik Bakış. Cilt 1, Sayı 1, Kış 2007; Fatih Ünal. 

“Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devleti’ne Karşı Kullanma Çabaları”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 5, Sayı: 

17, Bahar 2008; Иванов С.М. Иракский Курдистан на современном этапе (1991–2011 гг.). – М.: ИМЭМО 

РАН, 2011; Тибет Абак. «Курдский Вопрос» и Россия: исторические истоки и реалии ребежа XIX – XX 

вв./Абак Тибет // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 5 /Редкол.: О. А. Яновский 

(отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 2010; Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле. МГИМО-

Университет. М., № 2 (23) /2012 ва бошқа кўплаб хорижий манбалар ва https://www.hrw.org; 

https://www.britannica.com; https://www.pewresearch.org/; https://www.giga-hamburg.de/en/; 

https://www.setav.org/; https://www.orsam.org.tr/; https://konda.com.tr каби кўплаб тадқиқот марказларида 

этник муаммолар, Яқин Шарқдаги этник муаммолар ва курдлар муаммолари ўрганилиб борилмоқда. Илмий 

ишда бу ерда кўрсатилган ва кўрсатилмаган кўплаб манбалар қўлланилган ва кенг миқёсли таҳлили 

қилинган. 
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этиш йўллари, миллий ва халқаро ҳуқуқий жиҳатлари борасида ўта муҳим 

илмий ва амалий тадқиқотлар олиб борилган. 

Яқин Шарқ минтақасидаги ижтимоий-сиёсий (геосиёсий) жараёнларда 

этник муаммолар юқорида номи кўрсатилган нуфузли олий таълим 

даргоҳлари ва илмий журналлар билан бирга АҚШдаги The Middle East 

Journal, Pew Research Center, Россиянинг Яқин Шарқ институти, Москва 

давлат халқаро муносабатлар институти, Германиянинг GIGA Institute for 

Middle East Studies, Қоҳирадаги Ibn Khaldoun Center, Туркиядаги Ortadoğu 

Araştırmalar Merkezi (Center for Middle Eastern Studies) шунингдек, Яқин 

Шарқ давлатларидаги нуфузли олий ўқув юртларида минтақадаги ижтимоий-

сиёсий жараёнлар ва этник муаммоларнинг хусусиятлари, унинг тарихий, 

этник ва диний асослари, ички ва ташқи омили борасида чуқур ва ҳар 

томонлама илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. 

Курдлар муаммоси, унинг келиб чиқиш сабаб ва омиллари, бугунги 

кундаги ҳолати, курдларнинг мақсади ва дуч келаётган муаммолари ҳақида 

юқорида қайд этилган университет ва тадқиқот марказлари билан бир 

қаторда АҚШдаги Tennessee Tech University ва Syracuse University, 

Германиянинг Frei Universität, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 

Россиянинг Россия-Арманистон университети, Россия фанлар 

академиясининг Шарқшунослик институти, Италиянинг Халқаро сиёсий 

тадқиқотлар институти (ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale), 

Туркиянинг İstanbul Üniversiteti, KONDA ва SETA тадқиқот марказлари, 

Эрон, Ироқ ва Форс кўрфази Араб давлатларидаги нуфузли олий таълим 

муассасалари илмий изланишлар олиб боради. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Этник муаммолар ва уларнинг 

келиб чиқиши, ушбу муаммоларни бартараф этиш борасидаги мавжуд 

ёндашувларни илмий жиҳатдан ўрганган олимлар, шунингдек Яқин 

Шарқдаги этник ва диний-конфессионал муаммолар этник курдлар 

муаммосига бағишланган илмий ишларни 3 гуруҳга ажратиш мумкин: 

Биринчи гуруҳ: этник муаммолар, уларнинг келиб чиқиш омиллари, 

турлари, этник муаммоларни ҳал қилиш борасидаги турли ёндашувлар ҳамда 

уларнинг сиёсий-ҳуқуқий жиҳатларини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар 

ҳисобланади. Бу борадаги муҳим илмий ишлар Geertz Clifford, Smith Anthony 

D., Eriksen T. H., Walker Connor, Steven Grosby, Pierre van den Berghe, Chandra 

K., Anderson Benedict, Phinney J., Glazer Nathan, Campbell David, Cornell S., 

Hartman D., Isaacs Harold R., Varshney Ashutosh, Collier Paul, Hardin R., Fabio 

Belafatti, Toft Monica D., Benedikter Thomas, Gurr T.R., Hong Jae Woo, Van 

Evera Stephen ва бошқа кўплаб олимлар томонидан олиб борилган. Уларнинг 

илмий ишлари ҳақида биз диссертациямизда тўхталиб ўтганмиз. Шунингдек, 

бу йўналишда Р.Г.Абдулатипов, А.А.Акматалиева, О.А.Золотарев, 

Н.В.Ломакина каби МДҲ давлатлари олимлари, Б.Умаров, В.Ҳ.Қўчқаров, 

А.Очилдиев, Н.Назаров ва бошқа бир қатор мамлакатимиздаги 

мутахассисларнинг илмий ишларида миллатлараро муносабатлар, 

этномиллий сиёсат, ўзликни англаш, эркинлик ва тенглик ғоялари, 

этноижтимоий жараёнлар каби мавзулар кенг ёритилган. Этносиёсий 



 

8 

муаммоларнинг миллий ва минтақавий хавфсизликка таъсири, этно-

ижтимоий муносабатлар барқарорлигини таъминлаш юзасидан хорижлик 

олимлар B.Buzan, O.Waever, J.de Waldi, P.Collier, М.А.Медведева, 

Т.Минасова, В.И.Бовш, А.А.Прохожевнинг, шунингдек, мамлакатимиз 

олимларидан Т.А.Жўраев, Ш.И.Пахрутдинов, А.Р.Рахманов, Р.М.Алимов, 

С.Т.Саидолимов, О.С.Маннопова, Р.С.Самаровларнинг тадқиқот ишлари 

алоҳида диққатга сазовор. 

Иккинчи гуруҳ: Яқин Шарқнинг этник ўзига хослиги, сиёсий тизими ва 

маданияти, уларнинг этносиёсий муносабатлари, мавжуд этник ва диний-

конфессионал муаммолар, мазкур ҳудуддаги геосиёсий жараёнлар моҳиятини 

ёритишга бағишланган илмий ишлар ҳисобланади. Бу борада энг диққатга 

сазовор ишлар шубҳасиз, олим Bernard Lewis томонидан амалга оширилган 

бўлиб, унинг Яқин Шарқ ҳақида 20 дан ортиқ асарлари чоп этилган. 

Шунингдек, S.E.Ibrahim, A.W.Hourani, Zachary Lockman, Timothy Mitchell, 

Eugene L. Rogan, Robert Harkavy, Peter Waldman, Bayram Sinkaya, M.Heper, 

каби олимларнинг, МДҲ давлатларидан эса Е.А.Примаков, Ю.А.Балашов, 

А.А.Камраков, Е.С.Мелкумян, ўзбекистонлик З.И.Мунавваров, Ш.А.Ёвқочев, 

С.М.Ғафуров, М.М.Муҳаммадсидиқов, К.К.Шаниязов ва бошқа олимларнинг 

илмий ишлари муҳим манба бўлиб хизмат қилди. 

Учинчи гуруҳ: курд этносининг келиб чиқиш тарихи, унинг 

диссертациямиз учун ўзига хос ҳусусиятлари, курд миллий ҳаракатлари, 

курдларнинг минтақадаги ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги ўрни, ташқи 

кучларнинг курдлар билан муносабатлари, курд муаммосини бартараф этиш 

борасидаги ёндашувлар борасидаги ишлар ҳисобланади. Бу йўналишдаги 

ишлар хорижда Th.Bois, V.Minorsky, D.N.Mac Kenzie, David McDowall, 

Martin van Bruinessen, Wadie Jwaideh, Michael Gunter, Jemal Nebez, Karen 

Culcasi, Michael Eppel, John Limbert, Henri Barkey, Graham Fuller, P.Olson, 

Bazil Nikitin, Radwan Ziadeh, Mehrdad Izady, Robin Mills, Francis O’Connor, 

Gareth Stansfield ва бошқаларнинг асарлари, Туркияда Ziya Gökalp, Ali Rıza 

Şeyh Attar, Mehmet Akbaş, İhsan Şerif Kaymaz, Bekir Biçer, Taha Özen, Hatem 

Ete, Ahmet Buran, Faik Bulut, Nihat Ali Özcan, Ulrike Dufner, Semahat Sevim, 

Abdurrahman Qasimlo, Fatih Ünal, Yılmaz A. Oktav Özden Zeynep, Fuat Aksu, 

Hüseyin Alptekin ва бошқаларнинг асарларини, МДҲ доирасида эса 

М.С.Лазарев, Тибет Абак, М.В.Гладырь, М.А.Гасратян, О.И.Жигалина, 

Хошави Бабакр, С.М. Иванов, Н.З.Мосаки, О.Мазур каби мутахассисларнинг 

асарларида атрофлича ёритилган. Бу олимларнинг илмий ишлари ва 

муаммога нисбатан муносабатларини диссертацияда кўриш ва танишиш 

мумкин. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Ўзбекистон Миллий университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг 

ПЗ2017092810-сон “Ҳаракатлар стратегиясини бажариш мақсадларида 

мамлакатимизда маънавий хавфсизликни таъминлаш масалалари” 

мавзусидаги илмий-амалий лойиҳаси доирасида бажарилган. 
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Тадқиқотнинг мақсади Яқин Шарқдаги ижтимоий-сиёсий жараёнларда 

курд муаммоси, унинг келиб чиқиш сабаб ва шарт-шароитлари, унга таъсир 

этувчи ташқи ва ички омилларни аниқлаш, шунингдек, минтақадаги 

этносиёсий муаммоларни бартараф этиш бўйича илмий асосланган таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

этник муаммонинг келиб чиқиши, сабаблари, оқибатлари ва бу борадаги 

илмий ёндашувларнинг назарий-амалий жиҳатларини ёритиш; 

ижтимоий-сиёсий жараёнларда этник муаммоларни ўрганиш борасидаги 

назарий-концептуал қараш ва ёндашувларни қиёсий таҳлил этиш; 

давлатларнинг сиёсий барқарорлигига этносиёсий муаммоларнинг 

таъсирини аниқлаш; 

этносиёсий муаммоларни тартибга солишнинг сиёсий механизмлари 

ҳамда унинг халқаро ҳуқуқий асосларини тадқиқ этиш; 

Яқин Шарқ минтақасидаги кескин этносиёсий вазиятнинг ўзига хос 

жиҳатларини ўрганиш; 

Яқин Шарқ минтақаси давлатларида этник курдлар муаммоси, унинг 

келиб чиқиш тарихи ва эволюциясини таҳлил этиш; 

курдлар муаммосини ҳал қилишда ташқи сиёсий кучларнинг ўрни ва 

таъсири, минтақа давлатларининг бу борадаги ўзаро ҳамкорлиги, мавжуд 

муаммо ва ютуқларни очиб бериш; 

Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсатида минтақавий хавфсизлик 

масалалари, хусусан, унинг Яқин Шарқдаги этник муаммоларни тартибга 

солиш юзасидан билдирган позицияларини илмий асослашдан иборат. 

Тадқиқот объектини Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий 

жараёнларда курдлар омили билан боғлиқ масалалар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида эса Яқин Шарқ минтақаси 

ижтимоий-сиёсий барқарорлигини таъминлашда этносиёсий жараёнларнинг 

асосий тенденциялари ҳамда бу жараёнда курд муаммосини бартараф 

этишнинг самарали усул ва йўлларини излаш билан боғлиқ масалалар 

белгиланди. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда турли ижтимоий-сиёсий 

муаммоларни таҳлил этишда кенг қўлланиладиган илмий метод ва 

ёндашувлардан фойдаланилган. Жумладан, методологик нуқтаи назардан 

тарихий таҳлил, қиёсий таҳлил ва муаммоларнинг синтез-анализи методлари 

қўлланилган ҳамда политология, этнология, социология, психология, 

этносиёсий муаммоларга оид сўнгги илмий ишлар ва расмий 

маълумотларнинг контент таҳлили амалга оширилган. Бунда, этнологияда 

миллатлар ва этник гуруҳларнинг таснифлашда энг кўп қўлланилган таянч 

тушунча ҳамда назарий ёндашувлар умумлаштирилиб, хусусий хулосалар 

шакллантирилган. Мазкур хулосалар ҳозирда дунёнинг турли минтақаларида 

кузатилаётган миллатлараро ва этник муаммоларнинг ивент таҳлили 

натижаларига кўра асосланган. 

 

 



 

10 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий жараёнлардаги этник омил хавфсизликни таъминлаш 

концепцияларининг муҳим категорияси экани барқарор этносиёсий 

мувозанатга асосланган тараққиёт моделлари тажрибасидан келиб чиқиб 

асослаб берилган; 

халқаро ҳуқуқ доирасида этносиёсий ҳаракатларга объектив ҳуқуқий 

баҳо берувчи нормативларни қарор чиқаришга асос бўлувчи процессуал 

моддалларни киритиш орқали такомиллаштириш зарурати Яқин Шарқдаги 

этник курдлар мисолида илмий асосланган; 

Яқин Шарқ минтақасининг янги сиёсий маъмурий харитаси 

шаклланаётгани Ироқ ва Суриядаги мураккаб этносиёсий жараёнлар 

натижасида юзага келаётган манфаатлар блокларидаги геосиёсий 

бўлинишлар оқибати экани очиб берилган; 

Яқин Шарқда минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш 

бўйича давлатларнинг ўзаро интеграциясида биринчилар қаторида курд 

муаммосини ҳал қилиш зарурати асосланган; 

миллатлараро тотувликни таъминлаш бўйича Ўзбекистоннинг ижобий 

тажрибаси минтақавий хавфсизликни таъминлаш механизми сифатида 

қўллаш мақсадга мувофиқлигига асосланган амалий тавсиялар ишлаб 

чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

этносиёсий муносабатларни тартибга солиш ва этник муаммоларни ҳал 

қилиш борасида қабул қилинган мавжуд халқаро ҳуқуқий-меъёрий 

ҳужжатларни бугунги кун талаблари асосида такомиллаштириш бўйича 

таклифлар ишлаб чиқилган; 

Яқин Шарқдаги этносиёсий муносабатларнинг таҳлили асосида минтақа 

давлатларидаги этник курдлар манфаатлари мувозанатини таъминлаш 

юзасидан амалий тавсиялар ишлаб чиқилган; 

Яқин Шарқдаги курдлар муаммосини ҳал этишда минтақавий 

ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришга қаратилган таклифлар 

ишлаб чиқилган; 

Курд омилининг минтақавий ва халқаро аҳамияти, унинг Яқин Шарқ 

сиёсий харитасига таъсири ҳамда ушбу муаммони бартараф этиш юзасидан 

умумий ва хусусий фикр ва қарашлар илгари сурилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Яқин Шарқ давлатларидаги 

этносиёсий муаммолар, жумладан, этник курдлар масаласи юзасидан халқаро 

ва минтақавий ташкилотларнинг қабул қилган ҳуқуқий-норматив 

ҳужжатлари, нуфузли хорижий илмий тадқиқот марказларининг таҳлилий 

материаллари, мавзуни тадқиқ этувчи етук олим ва мутахассисларнинг 

илмий ишланмалари, шунингдек, оммавий ахборот воситаларида эълон 

қилинган расмий маълумотлардан олингани ҳамда тегишли хулоса ва 

таклифларнинг мутасадди ташкилотлар томонидан амалиётга жорий 

этилгани билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти олий ўқув юртларида сиёсатшунослик 
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асослари ва назарияси, жаҳон сиёсати ва конфликтология каби фанларни 

ўқитишда, маъруза матнлари ҳамда ўқув ва ўқув-методик қўлланмалар 

яратишда фойдаланиш мумкинлигидан иборат. 

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти Яқин Шарқ минтақасини 

тадқиқ этишга ихтисослашган ташкилотлар, олим ва экспертлар, миллий ва 

минтақавий хавфсизлик, жамиятда миллатлараро тотувлик ва диний 

бағрикенгликни таъминлаш масалалари билан бевосита шуғулланадиган 

давлат ва жамоат ташкилотлари, илмий-тадқиқот марказлари фаолиятида 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Яқин Шарқ 

давлатларидаги этносиёсий муаммоларни олдини олиш бўйича ишлаб 

чиқилган таклиф ва тадқиқот натижалари асосида: 

жаҳондаги этносиёсий муносабатларни тартибга солиш, этник 

муаммоларни ҳал қилиш борасида қабул қилинган халқаро ҳуқуқий-меъёрий 

ҳужжатларни такомиллаштириш зарурлиги юзасидан диссертация ишида 

келтирилган илмий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис 

Сенатининг ахборот-таҳлилий ҳужжатларини тайёрлашда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Мудофаа ва Хавфсизлик 

масалалари қўмитасининг 2020 йил 6 августдаги 32-сон маълумотномаси). 

Мазкур тадқиқот натижалари этник муаммоларни ҳал қилишнинг сиёсий-

ҳуқуқий механизмлари миллий ҳамда халқаро даражада етарли даражада 

шаклланмагани сабабли уларни такомиллаштириш заруратининг мавжудлиги 

илмий жиҳатдан асослаб берилган; 

этносиёсий муаммоларнинг ўзига хослиги, уларнинг структуравий 

интеграция ва корреляцион муносабатларига оид илмий хулосалардан 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Мудофаа ва Хавфсизлик 

масалалари қўмитасининг ижтимоий-сиёсий жараёнларга оид таҳлилий 

ҳужжатларни тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлис Сенатининг 2020 йил 6 августдаги 32-сон маълумотномаси). Мазкур 

илмий хулосалар асосида Яқин Шарқдаги этносиёсий муаммоларнинг ўзига 

хослиги, минтақадаги этник муаммоларнинг структуравий интеграция ва 

дифференциясини тадқиқ этишнинг индуктив ва дедуктив илмий-

методологик ёндашувлари ишлаб чиқилган; 

Яқин Шарқ минтақасидаги курдлар тарихи, уларнинг минтақадаги 

ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги ўрни ва роли юзасидан келтирилган илмий 

хулосалардан 8-9-синф “Жаҳон тарихи” фани дарсликлари ва фан дастурини 

ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими 

вазирлиги ҳузуридаги Республика таълим марказининг 2020 йил 1 июндаги 

01/11-03/5-490-сон маълумотномаси). Натижада, курдлар тарихининг 

минтақа мамлакатларининг давлатчилик тарихи билан қиёсий равишда 

ўрганилиши Яқин Шарқ халқлари этногенезининг илмий асослари 

такомиллаштирилган; 

этник ўзига хослик ва этник муаммоларнинг келиб чиқиши, уларнинг 

турлари ва ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсирига оид фикр-мулоҳазалар, 

концептуал ғоя ва хулосалардан Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги 
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Республика таълим маркази ва ЮНИСЕФ билан ҳамкорликдаги “Умумий 

ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш” лойиҳаси доирасида 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги 

ҳузуридаги Республика таълим марказининг 2020 йил 15 июлдаги 01/11-02/2-

720-сон маълумотномаси). Ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг келиб 

чиқиш сабаб ва омилларига оид примордиал, инструментал ва институционал 

ёндашувларининг қиёсий таҳлили миллатларнинг ўзига хослиги бўйича 

ягона илмий қарашни ишлаб чиқишда муайян даражада хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 7 та халқаро ва 16 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 49 та илмий иш, шу жумладан, 2 та илмий монография, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестацияси комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган 

илмий нашрларда 22 та мақола, жумладан, 15 таси республика ва 7 таси 

хорижий журналларда нашр эттирилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 

иборат. Диссертация ҳажми 282 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурияти асосланиб, 

унинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика 

фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига 

мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари 

баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб 

берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш, нашр қилинган 

ишлар ва тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Ижтимоий-сиёсий жараёнларда 

этник муаммолар ва уларни бартараф этишнинг назарий-методологик 

жиҳатлари”га бағишланган. Ушбу бобда этник муаммо тушунчаси ва 

тамойиллари, этник муаммоларни бартараф этиш бўйича мавжуд назарий 

қараш ва концептуал ёндашувлар, этник муаммоларни ҳал этишнинг 

тарихий-ҳуқуқий асослари ҳамда сиёсий механизмлари ўрганилган ва 

таҳлилий тадқиқ қилинган. Ушбу боб назарий-методологик жиҳатдан муҳим 

аҳамиятга эга бўлиб, тадқиқот мавзусини чуқур ва атрофлича тушуниб 

етишимизга ёрдам беради. 

“Этник муаммо: тушунча ва тамойиллар” номли биринчи параграфда 

этник муаммоларнинг тушунчаси ва уларнинг келиб чиқиши борасидаги 

асосий 4 та ёндашув устида таҳлилий тадқиқот олиб борилган. Биринчи 

ёндашув примордиализм (бошланғич) – этник ўзига хослик, Карлфрид 

Дуркхаймнинг таъбири бўйича “hard core”, ўзгармасдир ва ундан келиб 

чиқадиган ирқчилик, миллатчилик инсон табиатига хосдир. Шу боис, этник 
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муаммолар ҳам табиий ҳолатдир. Албатта, бу ёндашув ҳаддан ташқари бир 

томонлама ва илмий асосларга эга эмаслиги билан танқидга учрайди. 

Иккинчи ёндашув инструментализм (воситачилик)га кўра, этник биологик 

фарқлилик ёки эски адоватлар асосида эмас, балки сиёсий-иқтисодий 

манфаатлар тўқнашувида содир бўлади. Шу боис, этник зиддиятлар сиёсий 

элитанинг ёки маълум бир этник гуруҳнинг ҳаётий муҳим ресурсларга 

кўпроқ эга бўлишига хизмат қилиши мумкин. Учинчи ёндашув 

конструктивизм ғояси бўлиб, унга кўра этник ўзига хослик бу турли шарт-

шароит ва жараёнлар таъсирида доимий ўзгарувчан ва бошқарилишга мойил 

ҳодисадир. Бундан келиб чиқиб, этник муаммолар ҳам тарихий ва ижтимоий-

сиёсий (мустамлакачилик, миграция ва бошқалар) жараёнлар маҳсулидир. 

Масалан, Яқин Шарқдаги курдлар муаммоси, Ҳиндистон-Покистон 

ўртасидаги Кашмир муаммоси, Озарбайжон ва Арманистон ўртасидаги 

Тоғли Қорабоғ можароси, Грузиядаги Жанубий Осетия ва Абхазия, бугунги 

Украинадаги Донбасс, Қирғизистон жанубидаги этник муаммоларни тарихий 

жараёнлар маҳсули сифатида келиб чиққани ва сиёсийлашганини кўришимиз 

мумкин. Тўртинчи ёндашув институтционализм бўлиб, унга кўра этник 

зиддиятларнинг келиб чиқиши жамиятдаги мавжуд институтларнинг кучли 

ва кучсизлигига боғлиқ. Хусусан, қайси жамиятда қонун устуворлиги, 

ресурслардан тенг ва оқилона фойдаланиш имконияти, барча халқ 

вакилларининг қонуний ҳуқуқ ва мажбуриятларини ифода эта оладиган 

демократик институтлар мавжуд бўлса, шу давлатда барқарор муҳит ҳукм 

суради. 

Этник муаммоларни бартараф этиш бўйича назарий қараш ва 

концептуал ёндашувлар бобнинг иккинчи параграфида атрофлича таҳлил 

қилинган бўлиб, унда mono-ethnic, multi-ethnic, non-ethnic (бирор бир этник 

гуруҳларга асосланмаган) давлатларда ёки гомоген ва гетероген жамиятларда 

этник муаммоларни бартараф этиш масалалари очиб берилган. Бу борада, 

биринчи навбатда, этник муаммо билан сепаратистик ҳаракатлар ўртасида 

боғлиқлик ва қарама-қаршилик ҳақида фикр юритилган. Бунинг муаммоли 

тарафи шундаки, бир нечта давлатларда этник (сепаратистик) ҳаракатлар 

террор ташкилотлари сифатида қабул қилинса, баъзи давлатлар этник 

мансубликка асосланган ҳаракатларни террор ташкилоти деб қарамайди. 

Масалан, Испания баскларнинг Баск юрти ва эркинлиги (ETA) ташкилотини, 

Буюк Британия ирландларнинг Ирландия республика армияси (IRA) 

ташкилотини, Туркияда Курд ишчи партияси (PKK) ташкилотини, Шри-

Ланка тамилларнинг Тамил Қоплонлари ташкилотини, Исроил 

фаластинликларнинг Хизбаллох ташкилотини сепаратистик, бузғунчи террор 

ташкилотлари сифатида кўради. Лекин юқорида айтиб ўтилган 

ташкилотларга барча давлатлар ҳам террор ёки сепаратистик ташкилотлар 

сифатида қарамайди. Бу ердаги муаммо қайси ҳолатда этник атрибутларга 

асосланган ҳаракатлар сепаратистик ёки террор ташкилоти деб қабул 

қилиниши ва қанча давлат тарафидан эътироф этилиши илмий жиҳатдан ҳам, 

ҳуқуқий жиҳатдан ҳам мукаммал ишлаб чиқилмаганини кўришимиз мумкин. 

Мавжуд илмий ёндашувлар бир-бирини инкор қилмоқда. Шунингдек, ушбу 
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параграфда юқорида кўриб чиққанимиз примордиал, инструментал, 

конструктив ва институтционал ёндашувлар доирасида этник муаммоларни 

бартараф этиш масаласига ҳам атрофлича тўхталиб ўтилган. Чунки, ушбу 

ёндашувлар этник муаммоларнинг келиб чиқиши билан бирга, уни ечими 

борасида ҳам ўз таклиф-тамойилларини таклиф этган. 

“Этник муаммоларни ҳал этишнинг тарихий-ҳуқуқий асослари ҳамда 

сиёсий механизмлари” номли учинчи параграфда тарихий жиҳатдан этник 

муаммоларнинг кўлами, турлари ва шаклланиши баъзи этник муаммолар 

мисолида очиб берилган. ХХ асрни миллий давлатлар ёки лингвистик 

давлатлар ташкил топган аср десак, муболаға бўлмайди. Аммо, замонавий 

даврда этник бўлиниш, этник можаролар кўплаб давлатларни ташвишга 

солаётган бўлиб, ушбу муаммоларни ҳал қилиш ва уларнинг устидан назорат 

ўрнатиш сиёсий муҳандисликнинг муҳим вазифаси бўлиб қолмоқда. Халқаро 

ҳуқуқ нуқтаи назаридан “Геноцид жиноятларини олдини олиш ва бу учун 

жазолаш тўғрисида”ги конвенция (1948 й.), “Барча кўринишдаги ирқий 

камситишларни йўқ қилиш ҳақида”ги халқаро конвенция (1965 й.), “Сиёсий 

ва фуқаровий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пакт (1966 й.), “Аёлларга 

нисбатан барча турдаги камситишларни йўқ қилиш тўғрисида”ги конвенция 

(1979 й.) ва унга Факультатив протокол (1999 й.), ЮНЕСКОнинг 1960 йилда 

қабул қилинган “Таълим соҳасидаги камситишларга қарши конвенция”, 

Европа Кенгашининг “Миллий озчиликни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 

битими (1994 й.), БМТнинг “Миллий ёки этник, дини ва тили бўйича 

озчиликка тегишли шахс ҳуқуқлари тўғрисида”ги декларация (1992 й.), “Туб 

халқлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги декларация (2007 й.) ва 

бошқа бир қатор конвенция ва битимлар қабул қилинган бўлса-да, этник 

муаммолар кўп жойларда ўз ечимини топмаяпди. Бунинг бир қанча 

сабаблари мавжуд. Биринчидан, этник муаммонинг ҳуқуқий таърифи мавжуд 

эмас. Юқорида ҳам айтиб ўтганимиздек, қайси ҳолатда этник муаммо, қайси 

ҳолатда сепаратистик ёки террор ҳаракати сифатида тан олиниши аниқ 

белгиланмаган. Масалан, Хитой уйғурларга қарши, Мьянма роҳинжа 

мусулмонларига қарши ҳарбий-сиёсий ҳаракатларини сепаратизм ва 

терроризмга қарши кураш сифатида изоҳлаётган бўлса, АҚШ бошчилигидаги 

кўплаб давлатлар буни этник озчиликка қарши босим, унинг ҳақ 

ҳуқуқларини бузиш, этник тозалаш ёки геноцид сифатида баҳоламоқда. 

Иккинчидан, self determination (ўз тақдирини ўзи белгилаш) ҳуқуқининг 

давлат суверенитети ва яхлитлиги ҳуқуқлари ва принциплари ўртасида 

қарама-қаршиликнинг мавжудлиги. Масалан, Эфиопиядан Эритреянинг 

(1993 йил 24 май), Индонезиядан Шарқий Тиморнинг (2002 йил 20 май) 

мустақил бўлиб ажралиб чиқиши, Украина таркибида бўлган Қрим автоном 

республикасининг Россия (2014 йил 18 март) таркибига қўшиб олиниши бу 

борадаги муаммоларнинг кўплигини ва этник масаланинг ўта долзарб 

эканини кўрсатмоқда. 

Диссертациянинг “Яқин Шарқ минтақасидаги ижтимоий-сиёсий 

жараёнлар ва этник муаммолар” деб номланган иккинчи бобида Яқин 

Шарқ минтақаси давлатларидаги этносиёсий муаммолар ва уларнинг ўзига 
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хос хусусиятлари, минтақада этник курдлар муаммоси, унинг келиб чиқиш 

тарихи ва эволюцияси, минтақа давлатларидаги (Туркия, Ироқ, Сурия ва 

Эрон) курд этник озчиликларининг ижтимоий-сиёсий жараёнларга таъсири 

атрофлича таҳлил қилинган ва тадқиқ этилган. 

Ушбу бобнинг биринчи параграфида минтақа давлатларидаги 

этносиёсий муаммолар ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. 

Холистик нуқтаи назардан этносиёсий муаммолар этник ва миллатлараро, 

диний ва конфессионал можаролар, идеологик ва лидерлик учун кураш, ер, 

сув, ҳокимият ва бошқа ресурслар учун келиб чиқадиган зиддиятлар 

кўринишида намоён бўлади. Яқин Шарқ минтақасида “янги” давлатларнинг 

юзага келиш жараёнида улар ўртасида ҳудудларни этник ареалларга мос 

келмаган равишда (Сайкс-Пико шартномаси асосида) бўлиб олиниши 

натижасида минтақа аҳолисининг бир нечта давлат чегараларида этник 

кўпчилик ва озчилик таркибида шаклланишига олиб келди. Минтақада жуда 

кўп давлатлар титул бир миллат ёки лингвистик омиллар асосида ташкил 

этилмаганди.1 Шунингдек, анъанавий диний-сиёсий авторитар бошқарув 

ҳамда конфессионал бўлиниш минтақада 100 йилдан буён этносиёсий 

муаммоларнинг асосий сабаблари сифатида илмий асосланди. 

Араб дунёсидаги этник хилма-хиллик ўтган асрнинг охирларида 

қуйидаги кўринишда ўз аксини топади:2 

Этник бўлиниш 
Аҳолиси 

(миллион) 

Фоизлар 

қийматида 
Жойлашилган давлат 

1. Кўпчилик араб тилида сўзловчи 

мусулмонлар (сунний) 

2. Лингвистик/маданий озчиликлар (араб 

бўлмаган) 

3. Диний озчиликлар (мусулмон бўлмаган)  

4. Ислом озчиликлари  

(сунний бўлмаган) 

5. Этник озчиликлар (семит / 

хамитик(hamitic) / кавказ гуруҳларига оид 

бўлмаган 

190.0 

 

32.3 

 

17.9 

 

20.8 

 

8.7 

80.0 

 

13.7 

 

7.6 

 

8.8 

 

3.7 

Барча араб мамлактларида; 

 

Марокаш, Судан, Жазоир, Ироқ, 

Сурия; 

Судан, Миср, Ливан, Фаластин; 

 

Ироқ, Ливан, Сурия, Бахрайн, Яман. 

 

Судан 

Бобнинг иккинчи параграфида Яқин Шарқ минтақасида этник курдлар 

муаммосининг келиб чиқиш тарихи ва эволюцияси тадқиқ қилинган. Бу 

моҳиятан илмий ишнинг мағзини ташкил этади. Курдларнинг келиб чиқиши 

узоқ тарихга бориб тақалади. Эрон тиллари гуруҳига оид тилда гаплашувчи 

курдлар қадимдан Загрос тоғларида яшаб келган. Курдларнинг қабила 

конфедерацияси шаклида яшаши, уларнинг ягона кучли бир давлат қуришга 

                                                 
1 Масалан, Ўрта Осиё мамлакатлари билан солиштирадиган бўлсак, ҳудудий чегаралашда жуда чалкаш ва 

сунъийликка йўл қўйилган бўлсада, Ўрта Осиёдаги хонликлар ўрнига пайдо бўлган давлатлар маълум бир 

титул миллат устунлигида (Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон каби) 

шакллантирилди. Аммо, Яқин Шарқда бундай бўлмади. Туркия ва кейинчалик пайдо бўлган Исроилдан 

бошқа Яқин Шарқ давлатлари номи титул бир миллат номидан келиб чиқмайди. Хусусан, Сурия қадимда 

яшаган оссурлар номидан келиб чиқади. Ироқ ҳам Басра кўрфази ёнидаги бир жой номи. Миср, Иордан, 

Фаластин, Ливан номлари ҳам арабларга алоқадор бўлмаган эски бир номлардир. Араб яриморолидаги 

давлатларнинг кўпчилиги масалан, Саудия Арабистони Ал-Сауд оиласининг исмидан келиб чиқади. 

Баҳрайн номи арабчада “икки дарё” номидан келиб чиқади. Эрон эса “аряний” (орий) сўзидан келиб чиқади. 

Покистон ҳам форсчадан “пок ер” маъносини бериб, ҳудди Эрон каби бирор бир титул миллатни акс 

эттирмайди. 
2 Манба: Saad Eddin Ibrahim Sects, Ethnicity, and Minority Groups in the Arab World (Араб тилида), Cairo, Ibn 

Khaldoun Center, 1994. – Р. 86. 
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тўсқинлик қилган ва ҳар доим ташқи кучларнинг таъсирида қолган. Тоғли 

ерларда яшагани сабаб улар бошқа халқлар билан ассимиляцияга суст 

киришган. Бу ҳолат курдларнинг ўз тили ва анъаналарини сақлаб қолишига, 

душманга қарши гоҳ-гоҳ қўзғолонлар уюштиришларига ва қисман бўлса-да, 

мустақил яшашларига имкон яратган. Аммо, курдларнинг миллий асосга эга 

бўлган исёнлари, сепаратистик ҳаракатлари 1850 йиллардан бошланган 

мустамлакачи давлатларнинг сиёсати натижасида ўртага чиққан. Айни шу 

даврдан минтақада курд-турк, курд-арман, араб-турк, араб-курд ва арман-

турк, форс-курд, форс-араб ва кейинчалик араб-исроил ва бошқа шу каби 

этник ва диний-конфессионал можароларнинг ривожланиши бошланади. 

Сабаби, мустамлакачи давлатлар ўз манфаат ва мақсадлари йўлида мавжуд 

ҳокимиятга қарши турли этник ва диний гуруҳларни қўллаб-қувватлаб, 

уларни бир-бирига қарши қўйганди. Биринчи жаҳон урушидан кейин Севр ва 

Лозанна шартномалари асосида Яқин Шарқнинг сиёсий харитаси юзага 

келди. Афсуски, бу жараёнда курдларнинг миллий давлатчилиги эътиборга 

олинмади. Курдлар истиқомат қиладиган ҳудуд тўрт давлатга бўлиниб кетди. 

            1-расм. (Севр)1                                          2-расм. (Лозанна)2 

Иккинчи бобнинг учинчи параграфида минтақанинг Туркия, Ироқ, 

Сурия ва Эрон давлатларидаги курд этник озчилигининг ижтимоий-сиёсий 

жараёнларга таъсири очиб берилган. Умуман олганда, илмий адабиётларда 

курдларнинг сони 30-40 миллион атрофида экани борасида турли таҳминий 

рақамлар келтирилади. Курдларнинг 65 фоизи, таҳминан, 20 миллиони 

Туркияда яшайди. Қолаверса, улар Ироқда 5 миллион, Эронда 6-8 миллион, 

Сурияда 2-2,5 миллион ва бошқа ерларда 2-3 миллионни ташкил этиб, 

дунёдаги ўз суверен давлатига эга бўлмаган энг катта миллий жамоа 

саналади. Курдларнинг минтақада катта этник гуруҳни ташкил этиши, 

табиийки, юқоридаги давлатларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётига жиддий 

таъсир кўрсатади. Лекин, ушбу давлатларда узоқ вақт давомида курдларнинг 

этник жиҳатдан мавжудлиги расман тан олинмаган. Бу курдларнинг ҳақ-

ҳуқуқларини (курд тилида иш юритиш ва таълим олиш, курдча нашр чоп 

                                                 
1 1-расм. Усмонлилар давлати ерлари Антанта иттифоқчи давлатлар тарафидан бўлиб олиниши акс 

эттирилган. Бу расм Севр шартномаси (1920 йил) шартлари асосида чизилган. Манба: Интернет. 

https://www.google.com/search?q=sevr+haritas%C4%B1&rlz=1C1NHXL_ruTR730TR730&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=2ahUKEwi6ltTWs8PpAhXt1uAKHVdaDMQQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=

O4yPv2eQA6LRAM  (Сана: 20.03.2020 й.). 
2 2-расм. Лозанна шартномасидан (1923 йил) кейинги замонавий Туркия харитаси. Шу ерда айтиб ўтиш 

керакки, Туркиянинг бугунги кундаги Хатай вилояти 1939 йил 23 июнда Туркияга қўшилади. Унгача 

Франция мандатидаги Сурия таркибида бўлган. 
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этиш ва ҳаказо) эътиборга олинмаганини кўрсатади. Натижада курдлар бир 

неча бор миллий сепаратистик исён ва норозиликлар уюштиради. Бу исёнлар 

Ироқда автоном Курд давлатининг ташкил этилишига олиб келди. Албатта, 

бунга улар АҚШнинг Ироққа 2003 йилдаги интервенциясидан кейингина 

эришдилар. Қолган давлатларда эса, курдларнинг асосий ҳақ-ҳуқуқларида 

дискриминация кўп учрайди. Бу эса, Туркияда 1980 йилларда Курд ишчи 

партиясини (КИП) ташкил топишига, кейинчалик Эрон ва Сурияда ҳам унинг 

филиалларини очилишига сабаб бўлди. Туркияда демократлашув 

жараёнининг кучайиши билан курдлар масаласи демократик принципларда 

ўз ечимини топа бошлаган. Эронда эса, шоҳ даврида ҳам, Ислом 

революциясидан (1979 йил) кейин ҳам курдларга эркинлик берилмади. 

Сурияда эса, бугунги кунда вазият жуда оғир. Сурия курдлари Ироқ 

курдлари каби автоном бошқарув ҳуқуқини талаб қилмоқда. 

Диссертациянинг учинчи боби “Этник курдлар муаммосининг 

геосиёсий жараёнларга таъсири ва минтақа хавфсизлигини 

таъминлашнинг долзарб масалалари”га бағишланган бўлиб, унда Яқин 

Шарқдаги геосиёсий жараёнлар ва улар билан боғлиқ этносиёсий 

муносабатлар, этник курдлар муаммоси ва уни ҳал қилишда минтақа 

давлатларининг ўзаро ҳамкорлиги каби масалалари атрофлича ўрганилган. 

Минтақадаги геосиёсий жараёнлар жуда кенг, узоқ тарихга эга ва турли-

туманлик касб этади. Минтақанинг табиий ресурсларга бойлиги, Осиёни 

Африка ва Европа билан боғловчи жўғрофий нуқтада жойлашгани, учта 

асосий динларнинг маркази экани, турли этник ва диний конфессияларнинг 

бир-бири билан аралашиб яшаши, демократия муаммолари ва авторитар 

режимларнинг мавжудлиги минтақанинг ўзига хос геосиёсий характеридан 

далолат беради. 

Яқин Шарқдаги геосиёсий жараёнларнинг қисқача даврий ва соҳавий 

кўриниши қуйидагича: 

- ҳудудларни қўлга киритиш ёки босиб олиш (империализм даври); 

- табиий ресурсларни қўлга киритиш ёки назорат қилиш; 

- сиёсий режимларни ўзгартириш учун давлат тўнтариши ва ички 

низоларни келтириб чиқариш; 

- минтақада етакчилик учун кураш; 

- этник ва диний-конфессионал можаролар. 

Буларнинг геосиёсий жараёнлар билан боғлиқлиги, юқоридаги барча 

кўринишдаги муаммоларда мутлақо ташқи кучларнинг роли ва қўли борлиги 

билан белгиланади. Мустамлакачилик ва ундан кейинги мустақиллик 

даврларида минтақа давлатлари нефтга бой кичик шаҳар давлат 

кўринишидаги давлатлар (Қувайт, Қатар, БАА), теократик бошқарувга эга 

давлатлар (Саудия Арабистони ва Эрон) ва авторитар бошқарувига эга 

давлатлар (Ироқ, Сурия, Миср, Ливия) ҳамда заиф бошқарувга эга давлатлар 

(Ливан, Фаластин, Сомали) шаклида бўлиши ташқи кучларнинг геосиёсий 

мақсадларига жуда қўл келган. Бу ҳолатда уларни ва минтақани бошқариш 

осон бўлган ва бўлиб қолмоқда. 

Исроил давлатининг ташкил этилиши минтақада диний ва миллий (араб 
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миллатчилиги) курашни, радикал кўринишдаги диний ташкилотлар 

фаоллашувига сабаб бўлди. Минтақада нефть ва газга бой захираларнинг 

топилиши, ушбу ресурсларни назорат қилишда турли зиддиятларни келиб 

чиқишига олиб келди. Бунга Ироқнинг Қувайтга бостириб кириши, Эрон-

Ироқ уруши ва бошқаларни кўплаб мисол қилиб келтириш мумкин. 

Эронда юз берган ислом инқилоби минтақада шиа-сунний можаросини 

кучайтириб юборган бўлса, 2011 йил Тунисда бошланган “Араб баҳори” 

инқилоби авторитар режимларга қарши курашни фаоллаштириб юборди. 

Натижада, Тунис, Жазоир ва Мисрда ҳукумат алмашди. Сурия ва Ливия 

қонли фуқаролар уруши гирдобида қолди. Минтақадаги зиддиятларни 

кучайишида этник ва диний омиллар катта аҳамият касб этди. Шулардан 

бири курдлар омилидир. 

 
 

3-расм: Бу “Катта Яқин Шарқ” лойиҳаси бўлиб, тўқ яшилда минтақага кирувчи анъанавий давлатлар, 

очроқ яшил рангда эса MENA (яъни, Middle East and North Africa – Яқин Шарқ ва Шимолий Африка 

сўзининг бош харфлари) давлатлари, оч яшил эса минтақага алоқадор ва яқин бўлган Кавказ ва Марказий 

Осиё давлатлари. 

Ўзининг геосиёсий мақсадларида илк бор курдлардан фойдаланган Чор 

Россияси Усмонли турклар ва Эронга қарши Кавказдаги урушларда 

курдлардан усталик фойдаланган эди. Кейинчалик, биринчи жаҳон уруши 

арафасида курдлардан инглизлар, замонавий даврда эса, АҚШ ва Исроил ўз 

манфаатлари йўлида фойдаланди. 

Курдлардан ўзининг сиёсий мақсадларида нафақат ташқи давлатлар 

балки, минтақа давлатлари ҳам фаол фойдалангани тадқиқот ишида таҳлил 

этилди. Хусусан, Эрон ва Сурия Туркияга қарши босим ўтказишда Курд 

ишчи партиясига ёрдам бергани, Туркиянинг, ўз навбатида, азарий ва 

туркман гуруҳларини доим ҳимоя қилиб келишини, Эрон-Ироқ урушида 

Ироқ курдлари Саддам Хусайнга қарши Эрон томонидан кураш олиб боргани 

кўплаб факт ва далиллар асосида ўрганилди. Қолаверса, минтақа давлатлари 

етакчилик учун ҳам у ёки бу этник гуруҳ ва конфессияларга (масалан, 

Эроннинг Ямандаги шиа хусийларига, Сурияда алавийларга, Фаластинда 

Ҳизбаллоҳга) ҳар томонлама ёрдам бериши билан боғлиқ ҳолатлар таҳлил 

этилди. 

2003 йилда АҚШ бошчилигидаги коалициянинг Ироққа бостириб 

кириши ва Ироқ Курдистонининг ташкил этилиши, 2011 йилда бошланган 

“Араб баҳори” натижасида Сурияда юзага келган ички конфликтлар, ИШИД 
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(Ироқ ва Шом Ислом Давлати террор ташкилоти) ташкил этилиши, 2014 йил 

ИШИД ва Сурия курдлари ўртасидаги тўқнашувда курдларнинг мардонавор 

жанг қилиши Сурия курдларининг мавқейи кучайишига замин яратди ва 

“Буюк Курдистон” давлатини қуриш ғояларининг яна жонланишига сабаб 

бўлди. Бу ҳолат эса, минтақа давлатларини, айниқса, курдларнинг энг катта 

қисми яшайдиган Туркияни жиддий ташвишга солмоқда. Минтақадаги ушбу 

вазият Туркия, Эрон, Ироқ ва Сурияни курд сепаратистларига қарши 

биргаликда ҳамкорлик қилишга ундамоқда. 

Диссертациянинг тўртинчи боби “Яқин Шарқда курд муаммосини ҳал 

этиш масалалари” деб номланиб, унда минтақа давлатларининг курд 

муаммосини ҳал қилиш борасидаги ташаббуслари ва саъй-ҳаракатлари, курд 

муаммосининг ечими бўйича халқаро ташкилотлар ва ташқи давлатларнинг 

ёндашувлари ва амалий ишлари ўрганилган. Қолаверса, ушбу бобда 

Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсатида минтақавий хавфсизлик, 

миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш 

масалаларининг муҳим жиҳатларига алоҳида тўхталиб ўтилган ва 

мамлакатимизнинг ушбу масалалар юзасидан олиб бораётган саъй-

ҳаракатлари илмий асосланган. 

Тадқиқот давомида минтақа давлатларининг курд муаммосини ҳал 

қилиш борасидаги ташаббуслари Ироқдаги каби Туркия, Эрон ва Сурияда 

етарлича ва тизимли олиб борилмагани маълум бўлди. Ироқда 2003 йил 

АҚШ интервенциясидан кейингина курдлар тўлиқ автоном бошқарувни 

ўрнатишга муяссар бўлган. Ўз навбатида Туркия ҳам курдлар муаммосини 

демократик йўл билан ҳал қилишга самарали киришди. Аммо курдларнинг 

бу борада йўл қўйган хатолари туфайли бу жараён охирига етказилмади. 

Шундай бўлса-да, курдларнинг парламентда вакиллари бўлган кўплаб сиёсий 

партиялар ташкил этилишига ҳукумат тўсқинлик қилмади. Курдлар орасида 

саводсизликнинг юқорилиги ёшларнинг КИП (Курд ишчилар партияси) каби 

ташкилотларга аъзо бўлишига сабаб бўлаётган бўлса, бошқа томондан 

Туркия курдларининг расмий вакиллари очиқдан очиқ автоном бошқарувни 

талаб қилмоқда. Бу турк ҳукумати билан курд миллатчилари орасида 

кескинликни кучайтирмоқда. 

Эронда курдлар кучли босим остида яшайди. Чунки, Туркияда сўз ва 

эътиқод эркинлиги мавжуд. Эронда бу жуда чегараланган. Эрон 

курдларининг асосий қисми сунний масҳабидан бўлганлиги учун уларга ҳар 

томонлама босим ўтказилади. Эрон курдлари сунний бўлган белужийлар 

каби Эрондаги энг қолоқ ва саводсиз халқ бўлиб қолмоқда. Гарчи, Эрон 

ҳукумати курдларни мавжудлигини қонунан тан олса-да, Эрон Курдистонига 

курдларнинг шиа вакилларидан ҳоким, вазир ва депутат лавозимларига 

тайинланиши ёки сайланиши одатий ҳолга айланган. Эрон 

президентларининг баъзилари масалан, Хотамий ва ҳозирги президент 

Рухоний курдлар муаммосини бироз бўлса-да либерал йўллар билан ҳал 

қилишга киришганини ҳам таъкидлаш лозим. 

Бугунги Ироқда курдларнинг бирор бир босимга учраш (С.Хусайн 

давридаги каби) ҳолатлари кузатилмайди. Аммо, Ироқ Курдистонининг 
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марказий ҳукумат билан ҳудудий муаммолари сақланиб қолмоқда. 

Шунингдек, Ироқ курдларининг тўлиқ мустақиллик учун ҳаракатлари 

тўхтамаган. 2017 йил сентябрда мустақиллик учун референдум ўтказилгани 

кўплаб ғарб давлатлари ҳамда Туркия, Эрон ва Ироқ ҳукуматининг қаттиқ 

танқидига учради. Лекин, биргина Исроил курдларнинг ушбу 

референдумини қўллаб-қувватлашини маълум қилди ва Эроннинг Яқин 

Шарқ минтақасидаги экспансиясига қарши Курдистон давлати ташкил 

этилиши муҳим аҳамият касб этишини маълум қилди.  

Сурияда ҳам курдлар мустақил давлат тузишга фаол ҳаракат қилмоқда. 

2011 йилдан бошланган фуқаролик уруши ва 2014 йил ИШИДнинг 

ҳужумлари натижасида суриялик курдлар тамоман мустақил ҳаракат қилиб, 

ИШИДга қарши кураша бошлади. Сурия курдларини АҚШ ва Исроил 

қўллаб-қувватлаши натижасида улар Роджава номидаги автоном 

республикани эълон қилишга ҳаракат қилмоқда. Албатта, Сурияда Роджава 

автоном республикаси ташкил этилишига Туркия ва Эрон қаттиқ қаршилик 

кўрсатаётган бўлса-да, бу кўп жиҳатдан Россияга боғлиқ бўлиб қолмоқда. 

Агар Роджава ташкил этилса, Ироқ курдларининг тўлиқ мустақил бўлиб 

кетишига катта имкониятлар очилади. 

Яқин Шарқ минтақасидаги курдларнинг тақдирига халқаро ташкилотлар 

алоҳида эътибор қаратади. Бу борада айниқса, БМТнинг роли кўп маротаба 

муҳим аҳамиятга эга бўлган. БМТ Ироқ курдларини ҳимоя қилиш борасидаги 

1988 йил 620-сонли резолюцияси (С.Хусайннинг Анфал операциясини 

дарҳол тўхтатиши тўғрисида), 1991 йил 688-сонли резолюция (Ироқ 

шимолида ҳаво ҳудудларини ёпиш тўғрисида), 1995 йил 986-сонли 

резолюция Ироқ аҳолиси ва курдларни озиқ-овқат билан таъминлаш ва 

бошқа резолюциялар, 2011 йил 18 мартда Женевада Ироқ курдларига 

нисбатан геноцид жиноятларини расмий тан олиш борасидаги 

конференцияларнинг ўтказилишини мисол сифатида келтириш мумкин. 

“Human Rights Watch” ва “Amnesty International” халқаро ташкилотлари 

Эронда бошқа этник гуруҳлар каби курдларнинг кучли сиёсий босим остида 

яшаётгани ва уларнинг муаммолари ҳақида кўп гапирса, Европа Иттифоқи 

Туркияда курдларга сиёсий, шунингдек, ўз тилида таълим олиши, нашр ва 

телекўрсатувлар ташкил қилиш ҳуқуқларини жорий этилиши борасида 

амалий ишларни олиб бориб, Туркия ҳукуматини бу ишларни бажаришга 

даъват этмоқда. 

Тўртинчи бобнинг учинчи параграфида Ўзбекистон Республикаси ташқи 

сиёсатида минтақавий хавфсизлик масалалари ҳамда этник муносабатларни 

тартибга солишнинг концептуал асослари ўрганилган. Диссертацияда 

Ўзбекистон Марказий Осиёнинг барча давлатлари билан қўшни экани ва 

аҳоли сонининг кўплиги билан минтақани ҳаракатга келтирувчи асосий куч 

экани илмий асосланган. Ўзбекистон ташқи сиёсатида минтақавий 

хавфсизликни таъминлаш, хусусан, ва миллатлараро тотувлик ва диний 

бағрикенгликни мустаҳкамлаш масалалари устувор йўналишлардан 

ҳисобланади. 2010 йилда Қирғизистон жанубидаги Ўш ва Жалолобод, 

Фарғона водийсидаги анклав ҳудудларда содир бўлган воқеалар 
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минтақамизни этник муаммолардан тўлиқ ҳоли эмаслигини кўрсатди ва 

муаммонинг нақадар долзарб эканидан далолат берди. Албатта, этник 

муаммолар ривожланган давлатларда ҳам тез-тез содир бўлиб туради. Аммо, 

уларда этник муаммоларни назорат қилиш тизими йўлга қўйилгани, яъни 

ҳуқуқий ва сиёсий механизмлар яратилгани боис бу каби муаммолар 

эскалациясини олдини олиш имконияти мавжуд. Марказий Осиёда эса 

афсуски, бу масалада ҳали етарлича технология ва методологиялар ишлаб 

чиқилмаган, яхлит тизим яратилмаган. Минтақадаги ҳар қандай кичик этник 

муаммо “портловчи” ҳусусиятга эга бўлиши мумкин. Марказий Осиёда 

минтақа давлатлари аҳолисининг маълум бир қисмининг қашшоқлик 

даражасида кун кечираётгани, маълумот (таълим) даражасининг пастлиги, 

давлат бошқарув институтларининг тўлиқ шаффоф ва демократик эмаслиги, 

диний радикализм, сув ва ер ресурслари бўйича қарама-қаршиликлар 

мавжудлиги каби муаммолар ҳануз сақланиб қолмоқда. Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев бошчилигида “2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг бешта асосий устувор 

йўналишлар бўйича Ҳаракатлар стратегияси” асосида олиб борилаётган 

ислоҳотлар, хусусан камбағалликни қисқартириш, илм-фан ва таълимни 

ривожлантириш, жаҳолатга қарши маърифат ғояси асосида миллатлараро 

тотувлик ва диний бағрикенгликнинг мустаҳкамланиши минтақада турли 

этник ва диний низолар, фуқаролар норозиликларининг олдини олишда 

муҳим роль ўйнамоқда. Ўзбекистонда ушбу ислоҳотларнинг муваффақиятли 

амалга ошиши, табиийки, минтақадаги вазиятга ижобий таъсир кўрсатади. 

Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 

Марказий Осиё давлат раҳбарлари маслаҳат учрашувларининг йўлга 

қўйилиши минтақадаги кўплаб муаммоларни ижобий ҳал этилишига замин 

яратди. Бу форматдаги учрашувлар минтақадаги барча муаммоларни ўзаро 

конструктив ва манфаатдорлик тамойили асосида бартараф этишга туртки 

беради. Ўзаро савдо-сотиқ ва маданий ҳамкорликнинг кучайишига хизмат 

қилади. 

ХУЛОСА 

Тадқиқот ишида Яқин Шарқ давлатларидаги ижтимоий-сиёсий 

жараёнларда этник масалалар, жумладан, курдлар муаммосини ўрганиш ва 

уларни бартараф этиш борасида қуйидаги илмий хулосалар шакллантирилди: 

Биринчидан, этник муаммо у ёки бу кўринишда деярли барча 

минтақаларда ва жамиятларда мавжуддир. АҚШдек дунёнинг энг бой 

давлатида ҳам қора танлиларга нисбатан ирқчиликнинг мавжудлиги, 

демократия ривожланган Европа давлатларида ҳам ирқчилик ва радикал 

миллатчиликнинг мавжудлигини кўришимиз мумкин. Баъзи демократик 

ривожланган давлатларда бу муаммо ҳақида очиқ муҳокама қилинса, баъзи 

давлатлар эса уни яширишга ёки у ҳақда муҳокама юритмасликка ҳаракат 

қилинади. Этник муаммонинг мавжудлиги инсон ва маълум бир гуруҳ – 

жамиятнинг, этносларнинг, миллатларнинг характери, тили, дини, 

маданияти, физиологик ва биологик кўринишлари ва фарқлиликлари инсон 
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ёки жамият тарафидан доим ҳис қилиб туриши, инсон онги ва 

психологиясига бунинг мукаммал ўрнашиб олгани билан боғлиқ. Инсон 

табиатидаги бундай омиллар сиёсийлашган ва ижтимоий-иқтисодий 

жараёнларда яққол кўрина бошлаган пайтда муаммога айлана бошлайди. 

Айниқса, бугун оммавий ахборот воситаларининг ривожланган даврида бир 

инсоннинг бошқа бир инсон гуруҳи бўлган жамият ёки миллатга қарши ёмон 

фикр билдириши, ижтимоий тармоқларда ёзилиши ҳақоратланган жамият ва 

миллат вакиллари томонидан жиддий қарши реакциянинг вужудга келишига 

сабаб бўлади. Мазкур ҳолатлар этник муаммонинг доим долзарб ва баъзан 

таҳликали эканини англатади. 

Иккинчидан, этник муаммоларнинг мавжудлиги ёки уларни бартараф 

этишдаги қийинчиликлар бошқа жуда кўп омиллар билан ҳам ўлчанади. 

Масалан, айрим давлатларда ресурсларнинг тақчиллиги ва ушбу 

ресурсларнинг адолатли тақсимланмагани, сиёсий кучларнинг ўз 

манфаатлари йўлида маълум бир этник ва диний гуруҳга аҳамият қаратиши 

ёки улардан восита сифатида фойдаланиши, этник муаммонинг сепаратистик 

ва террористик ҳаракатлардан ажратувчи миллий ва халқаро ҳуқуқ доирасида 

аниқ таъриф ва механизмлар мавжуд эмаслиги, ташқи кучларнинг у ёки бу 

минтақа ёки давлатга босим ўтказишда этник гуруҳлардан фойдаланиши 

каби ҳолатлар шулар жумласидандир. 

Учинчидан, Яқин Шарқ минтақаси узоқ вақтлардан буён этник ва диний 

можароларнинг “ўчоғи” бўлиб келмоқда. Минтақада турли этник 

гуруҳларнинг яшаши билан бирга дунёдаги асосий моноистик динларнинг 

(ислом, христиан ва яҳудий) пайдо бўлган макони ҳисобланиши, географик 

жиҳатдан уч қитъани (Осиё, Африка ва Европа) боғлаши, табиий ресурсларга 

бойлиги минтақадаги можароларнинг характерини, омил ва сабабларини 

белгилаб беради. Минтақада диний-конфессионал етакчилик учун шиа, 

сунний ва яҳудий қарама-қаршилиги, сиёсий кураш учун Эрон-Ироқ-Сурия 

учлиги, Саудия Арабистони-БАА-Миср учлиги, Туркия-Қатар ва Исроил-

АҚШ жуфтликларини кўришимиз мумкин. Қолаверса, Эроннинг ядро қуроли 

борасидаги саъй-ҳаракатлари, бунга қарши Исроилнинг жиддий 

қаршиликлари, минтақа давлатлари ҳукуматларининг борган сари 

миллатчилик ва радикал руҳдаги популистик чиқишлари вазиятни янада 

мураккаблаштирмоқда. Бу геосиёсий курашларда этник-диний-

конфессионал, шунингдек, курдлар омили ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Тўртинчидан, курдлар узоқ тарихга эга кўп сонли (тахминан 30-40 

миллион) миллатдир. Қабилавий конфедерация шаклида яшаган курдлар 

тарихда ягона кучли бир давлат қура олмаган бўлса-да, миллий жиҳатдан 

ўзлигини йўқотмаган ва мустақил бошқарувга эга бўлиш учун курашган. Шу 

боис, баъзи тарихчилар курдларни бўйсунмас жайдари халқ деб 

таърифлайди. Улар ўз қабиласи ва уруғининг бошлиғидан бошқа (ҳатто курд 

бўлса ҳам) халқларга, миллатларга бўйсунмайди. Шу туфайли бўлса керак, 

улар доим қабилавий кўринишда яшаган ва ўз қабиласининг эрки ва 

мустақиллиги учун курашиб келган. Бу ҳозиргача давом этиб келаётган 

бўлиб, Ироқда Эрбилни ўзларига марказ қилиб олган, курманжи шевасида 
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гапирувчи курдлар М.Барзоний оиласига, ўзига Сулаймонияни марказ қилган 

сораний шевасида гапирадиганлар Талабоний оиласига, Туркиядаги курдлар 

Курд ишчи партияси (КИП) етакчиси Абдулла Ўжалан (1998 йил ҳибсга 

олинган) тарафдорлари, Эрон ва Сурия курдлари алоҳида ўз етакчиларига эга 

бўлиб, улар бир-бирларига қарши курашиб ҳам келган. Шундай бўлса-да, 

курдлар орасида айниқса, Европага иммиграция бўлган курдлар орасида 

минтақадаги барча курдларни бирлаштирувчи буюк Курдистон давлатини 

қуриш ғояси кенг тарқалган. Айниқса, Суриядаги охирги сиёсий беқарорлик, 

Сурия курдларининг кучли ҳарбий-сиёсий позицияга эга бўлиб бораётгани 

буюк Курдистон ғоясини янада кучайтириб юборди. Шу боис, минтақа 

барқарорлиги ва хавфсизлиги кўп жиҳатдан курдларга ҳам боғлиқ эканини 

унутмаслик керак. 

Бешинчидан, АҚШ президенти Рональд Рейган айтганидек, курдлар 

минтақада “ўт чиқариши” мумкин бўлган “керак пайтида фойдаланиладиган 

воситадир”. Бир пайтлар Чор Россияси Усмонли турклар ва Эронга қарши 

курашда курдлардан фойдаланган бўлса, кейинчалик инглизлар ва яқин 

даврдан АҚШ (Саддам Ҳусайнга қарши курашда) курдлардан усталик билан 

фойдаланиб келди. Бугунги кунда ҳам курдлар Туркия, Эрон, Ироқ ва 

Сурияга босим ўтказишда муҳим воситадир. Буни англаган минтақа 

давлатлари курд сепаратизмига қарши биргаликда курашиш чораларини 

кўрмоқда. Масалан, 2003 йил Ироққа АҚШнинг ҳарбий ҳаракатлари ва Ироқ 

Курдистонининг ташкил этилиш, 2014 йилдан Суриядаги курдларнинг фаол 

сиёсий саҳнага чиқиши билан минтақа давлатлари айниқса, Туркия жиддий 

ташвишлана бошлади. Шундай бўлса-да, Туркиянинг Сурияга ва Ироққа 

босим ўтказа оладиган кўплаб имкониятлари бор. Қолаверса, Туркиянинг 

Ўрта ер денгизида стратегик ўринга эга экани, Ўрта ер денгизидан 

фойдаланишда Ливия билан ҳамкорлиги, Ўрта ер денгизидан ўтувчи ҳар 

қандай тижорий фаолиятлар ва лойиҳалар Туркия ва Ливиянинг розилигисиз 

амалга ошмаслиги, Ўрта ер денгизи атрофида жойлашган ва асосий даромади 

шу орқали бўлган Миср, Исроил, Сурия ва Ливаннинг Туркия ва Ливияга 

қарши иттифоқ тузишига олиб келиши ҳам мумкин. 

Олтинчидан, курдлар муаммосини ҳал қилишда конструктивизм ва 

институционализм ёндашувлари муҳим ҳисобланади. Ироқда курдларга 

автоном бошқарув ҳуқуқининг берилиши курдлар муаммосини нисбатан ҳал 

этгандек бўлди. Албатта, курдлар алоҳида мустақил давлат эълон қилиш 

бўйича референдум (2017 йил сентябрда) ўтказган бўлса-да, ҳеч қайси 

минтақа давлатлари ва хорижий давлатлар бу референдумни қонуний деб тан 

олмади. 

Туркияда ҳам курдлар муаммоси демократик принципларда анча 

мўътадиллашди. Курд тилида иш юритиш, нашрлар эълон қилиш босим ва 

таъқиб остида эмас. Шунингдек, курд миллатининг манфаатларини акс 

эттирувчи сиёсий партия “Халқлар демократик партияси” тузилиб, 

сайловларда фаол иштирок этиб келмоқда. 

Эронда эса курдлар бошқа этник озчиликни ташкил этувчи азарий, 

белужий ва бошқалар каби ўз ҳақ-ҳуқуқларини талаб қилгани учун (масалан, 
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она тилида таълим олиш, нашр билан шуғулланиш, суннийларни эркин 

эътиқод қилиши ва бошқа) уларнинг сиёсий фаолияти назоратга олинган.  

Сурияда курдлар миллат сифатида узоқ вақт тан олинмади. Аммо 

давлатдаги фуқаролик уруши кетаётган ҳозирги пайтда курдлар қуролланган 

ҳолда ўз ҳудудларида мустақил назоратни ўрнатган.  

Умуман олганда, курдлар билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш 

институционал ислоҳотларни демократик принципларда ривожлантириш ва 

этник озчиликларнинг ҳуқуқларини тиклаш, сиёсий жараёнларда фаол 

иштирокини таъминлаш, муаммоларни, можароларни музокаралар орқали 

бартараф этиш мақсадга мувофиқ. Демократик ислоҳотлар қанча эрта ва 

самарали бошланса, этник муаммолар шунча тез ва адолатли бартараф 

этилган бўлар эди. 

Амалий тавсия ва таклифлар: 
 

Ишнинг асосий мазмуни ва хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги 

таклифларни беришимиз мумкин: 

Биринчидан, этник муаммолар билан шуғулланувчи академиклар, 

олимлар, сиёсатшунос ва ҳуқуқшунослар этник муаммонинг ҳуқуқий 

таърифини ишлаб чиқиши керак. Мавжуд назарий ёндашувлар амалий 

жиҳатдан кўплаб муаммоларни келтириб чиқармоқда. Жумладан, этник 

муаммо қайси ҳолатда сепаратистик ва террористик муаммога айланмоқда,  

қайси ҳолатда ўз ҳақ-ҳуқуқлари учун курашаётган инсонлар сифатида 

қаралмоқда, бунинг ҳуқуқий шарҳлари бўлиши мақсадга мувофиқдир. 

Иккинчидан, курдлар муаммоси кўп ёритилаётган, ўрганилаётган 

муаммо бўлсада, халқаро ҳамжамият тоионидан амалий ишлар жуда кам. 

Ҳатто, БМТ ҳам бу муаммога етарлича эътибор қаратмайди. Шу боис, 

дастлаб БМТ бу масала бўйича махсус ишчи гуруҳ ёки комиссия тузиш 

орқали ушбу муаммонинг демократик ва ҳуқуқий жиҳатларини ишлаб 

чиқиши лозим. Албатта, ташқи давлатларнинг ҳам минтақадаги геосиёсий 

ўйинлари ва интригалари муаммони янада чуқурлаштирмоқда. Шундай 

бўлсада, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар ўзларининг қатъий 

позициясини ишлаб чиқиши лозим. 

Учинчидан, баъзи илмий ва сиёсий ишларда курдларнинг минтақада 

бирлашган алоҳида давлати бўлиши кераклиги кўп таъкидланади. Аммо, бу 

нотўғри ва провокатив ёндашувдир. Афсуски, баъзи курдлар ушбу 

провокатив ёндашувларга ишониб турли террор гуруҳларига қўшилиб 

кетмоқда. Курдларнинг алоҳида давлат қилиши муаммонинг ечими 

бўлмайди, аксинча минтақада жуда катта ва вайронкор муаммоларни, 

урушларни келтириб чиқаради. Сабаби, ҳудудий яхлитлигининг бўлинишига 

Эрон, Туркия, Ироқ ва Сурия ҳеч қачон рози бўлмайди. Шу боис, муаммони 

ҳал қилиш демократик ва ҳуқуқий кўринишда бўлиши керак. Минтақа 

давлатлари курдларнинг табиий ҳуқуқларини тан олиниши ва уни реализация 

қилишига ҳуқуқий-демократик шарт-шароит яратиб бериши керак. Акс 

ҳолда, минтақа давлатларининг ўзига ушбу муаммо қимматга тушади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора науки (DSc)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Произошедшие 

в начале XXI века в мире политические, финансово-экономические, идейно-

идеологические изменения привели к серьезной трансформации и оказали 

значительное влияние на социально-политические процессы в странах мира. 

Происходящие в условиях глобализации в одном из регионов мира какие-

либо политические противостояния, финансово-экономический кризис или 

военные столкновения довольно быстро распространяются на другие 

территории и приводят к увеличению числа межнациональных, этнических, 

территориальных проблем, являющихся предпосылкой угрозы региональной 

безопасности и стабильности.  

В настоящее время в рамках общественно-политических наук в мире 

проводятся множество научных исследований, посвященных изучению 

обеспечения региональной безопасности, причин и факторов возникновения 

национально-этнических и религиозных конфликтов. Объектом данных 

исследований в большинстве случаев выбирается Ближневосточный регион, 

где проблема политических, религиозных и этнических конфликтов имеет 

особо острый характер. Политические процессы на Ближнем Востоке, в 

первую очередь, арабо-израильская и курдская проблемы оказывает 

совокупное влияние не только на локальную политическую ситуацию, но и 

на происходящие в мире политические процессы, в связи с чем, особенно 

курдская проблема приобретает особую актуальность и требует специального 

и всестороннего исследования. Изучение проблемы как политической 

активности курдов в этнополитических отношениях региона, имеет важное 

научное значение в создании механизмов решения данных проблем. 

В нашей стране обеспечение региональной безопасности и 

стабильности, укрепление межнациональной дружбы и религиозной 

толерантности определены как приоритетное направление государственной 

политики. В рамках Организации исламского сотрудничества Республика 

Узбекистан сотрудничает с государствами Ближнего Востока по таким 

актуальным вопросам, как борьба с международным терроризмом и 

религиозным экстремизмом, неверная интерпретация исламской религии, 

мирное решение этно-религиозных проблем в Афганистане и Ближнем 

Востоке. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в 

своем выступлении на церемонии открытия 43-й сессии Совета министров 

иностранных дел Организации исламского сотрудничества: «Важное 

значение в урегулировании незатухающих конфликтов, противодействии 

угрозам миру и стабильности имеет обеспечение единства государств-членов 

ОИС, преодоление имеющихся между ними разногласий, объединение 

усилий в борьбе с войнами, терроризмом и экстремизмом. Особенно, важно 

добиваться урегулирования существующих или возникающих противоречий 

и конфликтов путем мирных переговоров, с использованием политико-

дипломатических и международно-правовых механизмов на основе 
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общепризнанных принципов и норм международного права»1. В последние 

годы эффективная реализация в нашей стране государственной политики в 

сфере дальнейшего развития межнациональных и дружеских отношений с 

иностранными государствами, сохранения языка, религии, культуры и 

традиций проживающих в республике представителей разных 

национальностей и этнических групп определена в «Концепции 

государственной политики Республики Узбекистан в сфере 

межнациональных отношений» как приоритетное направление, что 

подтверждает актуальное значение данного вопроса.  

Настоящее диссертационное исследование в определенной степени 

служит задачам, обозначенным в пятом направлении «Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–

2021 годы» - Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, 

межнационального согласия и религиозной толерантности, а также 

осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней 

политики, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан за 

№УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан на 2017–2021 годы» от 7 февраля 2017 года, в указе Президента 

Республики Узбекистан за №УП-5876 «Об утверждении концепции 

государственной политики Республики Узбекистан в сфере 

межнациональных отношений» от 15 ноября 2019 года и ряд других 

нормативно-правовых актах данной сферы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствие с одним из приоритетных направлений развития 

науки и технологий республики Узбекистан: I. «Духовное и культурное 

развитие, формирование инновационной экономики демократического и 

правового общества».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации. 

На тему этнических проблем, причины их возникновения, их 

последствия, тенденции развития таких, пути их устранения, национальные и 

международно-правовые аспекты были проведены важные научные и 

практические исследования в таких авторитетных университетах, как Harvard 

University, Princeton University, Oxford University, Cambridge University, 

Cornell, Yale, а также изданы статьи в журналах The American Political 

Science Review, American Economic Review, American Journal of Sociology, 

Ethnic and Racial Studies. 

Кроме вышеперечисленных авторитетных университетов и изданий, 

этническими проблемами и общественно-политическими 

(геополитическими) процессами на Ближнем Востоке, также занимаются The 

Middle East Journal, Pew Research Center в США, Российский Институт 

Ближнего Востока, Московский государственный институт международных 

                                                 
1 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии 

Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества // 

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-sha-18-10-2016  

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-sha-18-10-2016
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отношений, GIGA Institute for Middle East Studies в Германии, Ibn Khaldoun 

Center в Каире, Турецкий Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (Center for Middle 

Eastern Studies), а также, именитые ВУЗы Ближнего Востока, в которых 

проводятся всесторонние и глубокие научные исследования по общественно-

политическим процессам и особенностям этнических проблем, их 

историческим, этническим и религиозным предпосылам, внутренним и 

внешним факторам.  

Курдский вопрос, его причины и факторы, современное состояние 

проблемы, преследуемые курдами цели и возникающие проблемы наряду с 

вышеуказанными университетами и центрами, также изучаются  в таких 

университетах, как Tennessee Tech University ва Syracuse University (США), 

Frei Universität (Германия), Peace Research Institute Frankfurt ((PRIF) 

Германия), Российско-Армянский университет, Институт востоковедения 

при Российской академии наук, Итальянский Международный институт 

политических исследований (ISPI - Istituto per gli studi di politica 

internazionale), Турецкие исследовательские центры İstanbul Üniversiteti, 

KONDA и SETA.  

Степень изученности проблемы. Ученых, изучавших с научной точки 

зрения этнические проблемы и причины их возникновения, научные подходы 

к решению этих проблем, а также научных трудов, посвященных этническим 

и религиозно-конфессиональным проблемам можно разделить на три 

группы: 

Первая группа: исследования, посвященные этническим проблемам, 

факторам их возникновения, изучению различных подходов в решении 

этнических проблем и их политических и правовых аспектов. Научные 

работы в данном направлении проводились всемирно известными Geertz 

Clifford, Smith Anthony D., Eriksen T. H., Walker Connor, Steven Grosby, Pierre 

van den Berghe, Chandra K., Anderson Benedict, Phinney J., Glazer Nathan, 

Campbell David, Cornell S., Hartman D., Isaacs Harold R., Varshney Ashutosh, 

Collier Paul, Hardin R., Fabio Belafatti, Toft Monica D., Benedikter Thomas, Gurr 

T.R., Hong Jae Woo, Van Evera Stephen и другими именитыми учеными. Об их 

научных работах мы уже упоминали в нашей диссертации. Также, в научных 

исследованиях ученых СНГ Р.Г.Абдулатипова, А.А.Акматалиевой, 

О.А.Золотарева, Н.В.Ломакиной и нашей страны Б.Умарова, В.Х.Кучкарова, 

А.Очилдиева, Н.Назарова и других ученых широко освещены такие вопросы, 

как межнациональные отношения, этно-национальная политика, идеи 

свободы и равенства, этно-социальные процессы. Особое внимание 

заслуживают научные работы по изучению влияния этнополитических 

проблем на национальную и региональную безопасность, вопросов 

обеспечения стабильных этно-социальных отношений таких иностранных 

ученых, как B.Buzan, O.Waever, J.de Waldi, P.Collier, М.А.Медведева, 

Т.Минасова, В.И.Бовш, А.А.Прохожев, а также ученых нашей страны, как 

Т.А.Джураев, Ш.И.Пахрутдинов, А.Р.Рахманов, Р.М.Алимов, 

С.Т.Саидолимов, О.С.Маннопова, Р.С.Самаров.  

Вторая группа: научные работы, посвященные изучению этнической 
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своеобразности, политической системе и культуре, этнополитических 

отношений, имеющимся этническим и религиозно-конфессиональным 

проблемам Ближнего Востока, сути геополитических процессов в данном 

регионе. Заслуживающие внимания исследования по данному вопросу, 

несомненно, были проведены ученым Bernard Lewis, который издал более 20 

трудов о Ближнем Востоке. Также, важными источниками настоящего 

исследования послужили научные работы таких зарубежных ученых, как 

S.E.Ibrahim, A.W.Hourani, Zachary Lockman, Timothy Mitchell, Eugene L. 

Rogan, Robert Harkavy, Peter Waldman, Bayram Sinkaya, M.Heper, из стран 

СНГ Е.А.Примаков, Ю.А Балашов., А.А.Камраков, Е.С.Мелкумян, а также 

труды узбекских ученых З.И.Мунавварова, Ш.А.Ёвкочева, С.М.Гафурова, 

М.М.Муҳаммадсидикова, К.К.Шаниязова и других.  

Третья группа: к данной группе относятся научные работы, 

посвященные истории происхождения курдского этноса, курдской 

национальной движении, роль курдов в общественно-политических 

процессах региона, отношения внешних сил с курдами, подходы к решению 

курдской проблемы и особенности данной проблемы. Зарубежом по данному 

направлению проводили исследования Th.Bois, V.Minorsky, D.N.Mac Kenzie, 

David McDowall, Martin van Bruinessen, Wadie Jwaideh, Michael Gunter, Jemal 

Nebez, Karen Culcasi, Michael Eppel, John Limbert, Henri Barkey, Graham 

Fuller, P.Olson, Bazil Nikitin, Radwan Ziadeh, Mehrdad Izady, Robin Mills, 

Francis O’Connor, Gareth Stansfield и другие в своих произведениях, в Турции 

Ziya Gökalp, Ali Rıza Şeyh Attar, Mehmet Akbaş, İhsan Şerif Kaymaz, Bekir 

Biçer, Taha Özen, Hatem Ete, Ahmet Buran, Faik Bulut, Nihat Ali Özcan, Ulrike 

Dufner, Semahat Sevim, Abdurrahman Qasimlo, Fatih Ünal, Yılmaz A. Oktav 

Özden Zeynep, Fuat Aksu, Hüseyin Alptekin, в странах СНГ такие учёные, как 

М.С.Лазарев, Тибет Абак, М.В.Гладырь, М.А.Гасратян, О.И.Жигалина, 

Хошави Бабакр, С.М. Иванов, Н.З.Мосаки, О.Мазур. Кратким обзором 

вышеуказанных научных работ и их подходами к решению этих проблем 

можно ознакомиться в диссертации.  

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках научно-

практического проекта Национального университета Узбекистана по плану 

научно-исследовательских работ №ПЗ2017092810 по теме «Вопросы 

обеспечения духовной безопасности в целях выполнения стратегии 

действий». 

Целью исследования является изучение курдского вопроса в 

общественно-политических процессах Ближнего Востока, причин и условий 

его возникновения, определение влияющих на него внешних и внутренних 

факторов, а также разработка научно обоснованных предложений и 

рекомендаций по устранению этнополитических проблем в регионе.  

Задачи исследования: 

освещение вопросов возникновения этнической проблемы, ее причины и 

последствия, теоретических и практических аспектов научных подходов к 
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данной проблеме; 

проведение сравнительного анализа концептуально-теоретических 

взглядов и подходов к изучению этнических проблем в общественно-

политических процессах; 

изучение влияния этнополитических проблем на политическую 

стабильность государств; 

исследование политических механизмов урегулирования 

этнополитических проблем и их международные правовые основы; 

изучение отдельных особенностей острого этнополитической 

обстановки в Ближневосточном регионе; 

анализ истории происхождения и эволюции проблемы этнических 

курдов в Ближневосточных государствах; 

роль и влияние внешних политических сил, сотрудничество государств 

региона и расскрытие существующих проблем и достижений в решении 

курдского вопроса; 

научное обоснование позиции внешней политики Республики 

Узбекистан в вопросах региональной безопасности, в частности, по 

урегулированию этнических проблем на Ближнем Востоке.  

Объектом исследования являются вопросы, связанные с курдским 

фактором в этнополитических процессах Ближнего Востока. 

Предметом исследования являются основные тенденции 

этнополитических процессов в обеспечении общественно-политической 

стабильности в Ближневосточном регионе и поиск эффективных методов и 

путей разрешения курдской проблемы.  

Методы исследования. В исследовании использованы широко 

применяемые при анализе различных общественно-политических проблем 

научные методы и подходы. В частности, применены с методологической 

точки зрения методы исторического анализа, сравнительного анализа и метод 

синтеза и анализа проблемы, а также применен контентный анализ 

последних научных работ и официальных данных по политологии, 

этнологии, социологии, психологии и этнополитическим проблемам. При 

этом, при классификации в этнологии наций и этнических групп были 

обобщены самые часто применяемые опорные (основные) понятия и 

теоретические подходы, а также сделаны отдельные выводы. Настоящие 

выводы основаны на результаты ивент-анализа межнациональных и 

этнических проблем, наблюдаемых различных регионах мира. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

обосновано то, что этнический фактор в социальных процессах является 

важной категорией концепций безопасности, в рамках моделей развития, 

основанных на устойчивом этнополитическом балансе; 

научно обоснована необходимость совершенствования норм 

международного права, обеспечивающих объективную правовую оценку 

этнополитических движений, путем введения процессуальных статьей, 

составляющих основу для принятия решений, на примере этнических курдов 

на Ближнем Востоке; 
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выявлено, что формирование новой политико-административной карты 

региона Ближнего Востока является результатом геополитического 

разделения блоков интересов, возникающих в результате сложных 

этнополитических процессов в Ираке и Сирии. 

обосновано необходимость решения, в первую очередь, курдской 

проблемы в взаимной интеграции государств для обеспечения региональной 

безопасности и стабильности на Ближнем Востоке; 

разработаны практические рекомендации, основанные на 

целесообразности использования положительного опыта Узбекистана в 

обеспечении межнационального согласия как механизма обеспечения 

региональной безопасности. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработаны предложения по совершенствованию в соответствии с 

современными требованиями принятых международных правовых-

нормативных документов в сфере урегулирования этнополитических 

отношений и этнических проблем; 

на основе анализа этнополитических отношений на Ближнем Востоке 

разработаны практические рекомендации по обеспечению этнических курдов 

в странах региона; 

выдвинуты общие и отдельные рассуждения и взгляды по региональной 

и международной значимости курдской проблемы, влиянию данной 

проблемы на политическую карту Ближнего Востока и устранению этого 

вопроса. 

Достоверность результатов исследования обоснована нормативно-

правовыми актами по этнополитическим проблемам Ближнего Востока, в 

частности, этнических курдов, принятыми международными и 

региональными организациями, аналитическими материалами авторитетных 

зарубежных научно-исследовательских центров, научными разработками 

исследующих данный вопрос ведущих ученых и специалистов, а также 

официальными данными средств массовой информации и внедрением 

рекомендаций соответствующими организациями в практику.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научное значение работы заключается в использовании результатов 

исследования при обучении в высших учебных заведениях основ и теории 

политологии, мировой политики и конфликтологии, при разработке лекций, 

учебных и учебно-методических пособий.  

Практическое значение результатов исследования выражается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы в 

деятельности исследующих Ближневосточный регион профильных 

организаций, ученых и экспертов, государственных и общественных 

организаций, а также научно-исследовательских центров, непосредственно 

занимающихся вопросами обеспечения национальной и региональной 

безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования и разработанных рекомендаций по решению этнополитических 
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проблем в Ближневосточных государствах:  

изложенные в диссертационной работе научные выводы по 

необходимости совершенствования принятых международных нормативно-

правовых актов в сфере урегулирования этнополитических отношений в 

мире и решения этнических вопросов были использованы при подготовке 

информационно-аналитических документов Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан (Справочник Комитета по вопросам обороны и 

безопасности Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 6 августа 

2020 года №32). Представлено научное обоснование необходимости 

совершенствования национальных и международных политических и 

правовых механизмов решения этнических проблем; 

отраженные в диссертационной работе научные выводы о 

необходимости изучения своеобразности этнополитических проблем, 

структурной интеграции и дифференциации этнических вопросов, а также 

корреляционных отношений были использованы при подготовке ряда 

аналитических материалов Комитета по вопросам обороны и безопасности 

Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (Справочник Комитета по 

вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан от 6 августа 2020 года №32). На основе таких научных 

заключений разработаны холистические (целостный) и редукционистские 

(раздельный, относящийся к отдельным элементам) научно-

методологические подходы изучения своеобразности этнополитических 

проблем, структурной интеграции и дифференциации этнических вопросов, а 

также корреляционных отношений; 

отраженные в диссертационной работе научные выводы о 

необходимости изучения своеобразности этнополитических проблем, 

структурной интеграции и дифференциации этнических вопросов, а также 

корреляционных отношений были использованы при подготовке ряда 

аналитических материалов Комитета по вопросам обороны и безопасности 

Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (Справочник Комитета по 

вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан от 6 августа 2020 года №32). На основе таких научных 

заключений разработаны холистические (целостный) и редукционистские 

(раздельный, относящийся к отдельным элементам) научно-

методологические подходы изучения своеобразности этнополитических 

проблем, структурной интеграции и дифференциации этнических вопросов, а 

также корреляционных отношений; 

научные выводы по истории курдов в Ближневосточном регионе, их 

месту и роли в общественно-политических процессах в последние четыре 

веков истории региона использованы в создании учебников «Всемирной 

истории» для 8-9 классов. (Справочник Республиканского центра 

образования при Министерстве народного образования от 1 июня 2020 года 

№01/11-03/5-490). В результате усовершенствованы научные основы истории 

государственности народов региона при сравнительном изучении курдской 

истории и истории государств региона в XV-XIX веках;  
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отраженные в диссертации суждения, концептуальные идеи и 

заключения по возникновению этнической идентичности и этнических 

проблем, их виды и влияние на общественно-политические процессы 

использованы в рамках совместного с ЮНИСЕФ проекта Республиканского 

центра образования при Министерстве народного образования Республики 

Узбекистан “Разработка Национальной учебной программы общего среднего 

образования” (Справочник Республиканского центра образования при 

Министерстве народного образования от 15 июля 2020 года №01/11-02/2-

720). Сравнительный анализ примордиальных, инструментальных и 

институциональных подходов к причинам и факторам возникновения 

этнополитических проблем в определенной степени послужил для 

разработки единого научного взгляда на этническую идентичность и 

происхождение этнической проблемы, их видов и воздействия на 

общественно-политические процессы. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования прошли обсуждения на 7 международных и 16 

республиканских научно-практических конференциях.  

Опубликованность результатов исследований. По теме диссертации 

опубликованы 49 научных работ, 2 научных монографий и 22 статей, в том 

числе, 15 статей в республиканских и 7 статей в зарубежных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан научных изданий для публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 282 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во вступительной части диссертации обоснованы актуальность и 

необходимость проведенных исследований, охарактеризованы основная цель 

и задачи, объект и предметы исследования, показано соответствие 

приоритетным направлениям развития науки и техники республики, 

изложены научная новизна и практическое значение полученных 

результатов, раскрыто научное и практическое значение результатов, 

приведены данные о внедрении результатов исследования в практику, 

приведены сведения по опубликованным работам и структуре диссертации. 

Первая глава диссертации посвящена «Этническим проблемам в 

общественно-политических процессах и теоретико-методологическим 

аспектам их решения». В данной главе изучены и проанализированы 

понятие этнической проблемы, существующие теоретические взгляды и 

концептуальные подходы к решению этнических проблем, исторические и 

правовые основы, а также политические механизмы решения этнических 

проблем. Настоящая глава имеет важное теоретико-методологическое 

значение и служит для глубокого и всестороннего понимания темы 

исследования.  
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В первом параграфе «Этническая проблема: понятие и принципы» 

проведено аналитическое изучение понятия этнической проблемы и четырех 

основных подходов к ее возникновению. Первый подход – примордиализм 

(первоначальный) – этническая идентичность, по мнению Карлфрид 

Дюркгейма (Дюркхайм) «hard core», неизменяемый и возникающие из него 

расизм, национализм свойственны природе человека. Поэтому этнические 

проблемы являются естественным явлением. Конечно, такой подход 

подвергается критике из-за чрезмерной односторонности и отсутствия 

научного обоснования. Второй подход – инструментализм (посредничество), 

согласно которому этнические конфликты возникают не по причине 

биологический различий или старых обид, а из-за столкновения 

политических и экономических интересов. Поэтому этнические конфликты 

служат не всему этносу, а только его политической элите или определенной 

этнической группе для сосредоточивания в своих руках больше жизненно 

важных ресурсов. Третий подход – идея конструктивизма гласит, что 

этническая идентичность – это постоянно меняющееся под влиянием 

различных условий и процессов управляемое явление. Исходя из чего, можно 

отметить, что этнические проблемы есть продукт исторических и 

общественно-политических (колониализм, миграция и т.д.) процессов. 

Например, проблема курдов на Ближнем Востоке, Кашмирская проблема 

между Индией и Пакистаном, Карабахский конфликт между Азербайджаном 

и Арменией, Грузино-Южноосетинский и Грузино-Абхазский конфликт, 

Донбасский конфликт на Украине, этнические проблемы на юге Кыргызстана 

можно рассматривать, как политизированные последствия исторических 

процессов. Четвёртый подход – институционализм, согласно которому 

возникновение этнических конфликтов зависит от того, насколько сильны 

или бессильны существующих в обществе институтов. Например, 

соблюдение в обществе верховенства закона, равноправное и рациональное 

использование ресурсов, наличие демократических институтов, где 

этнические группы имеют возможность выражать свои мысли свободно и 

открыто, являются необходимыми условиями стабильной политической и 

экономической обстановки.  

Во втором параграфе настоящей главы проведен всесторонний анализ 

теоретических взглядов и концептуальных подходов по решению этнических 

проблем, а также раскрыты вопросы решения этнических вопросов в mono-

ethnic, multi-ethnic, non-ethnic государствах (не основанных на каких-либо 

этнических группах) или гомогенных и гетерогенных обществах. Данный 

вопрос, в первую очередь, рассмотрен с точки зрения схожих и 

противоположных подходов к этнической проблеме и сепаратистским 

движениям. Проблема состоит в том, что если в некоторых государствах 

этнические (сепаратистские) движения рассматриваются как 

террористические организации, то в других странах этнические движения 

таковыми не считаются. Например, организация «Страна басков и свобода» 

(ЕТА) в Испании, Ирландская республиканская армия (IRA) в 

Великобритании, Курдская рабочая партия (РКК – рабочая партия 
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Курдистана) в Турции, организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» на 

Шри-Ланке или организация «Хезболла» палестинцев в Израиле объявлены 

властями этих государств, как террористические и сепаратистские движения. 

Однако, не все государства согласны с таким подходом и расценивают такие 

организации, как повстанцы и борцы за свободу. Конечно, это приводит к 

противоположным интерпретациям и показывает, что данный вопрос до 

настоящего времени не имеет ни общего научного, ни общего 

международного подхода, и ни общей правовой оценки, а существующие 

научные подходы противоречат друг-другу. Также, в настоящем параграфе 

мы в рамках примордиального, инструментального, конструктивистского и 

институционального подходов уделили достаточное внимание на решение 

этнических проблем. Потому что, данные подходы помогут понять, как 

причины происхождения этнических вопросов, так и пути их решения.  

В третьем параграфе «Историко-правовые и политические механизмы 

решения этнических проблем», на примере исторического развития 

отдельных этнических проблем раскрыты масштабы, виды и процессы 

возникновения этнических проблем. Не будет преувеличением, если мы 

назовем ХХ век – веком образования национальных государств. Однако, в 

современном мире этническое разделение и этнические проблемы волнуют 

многих государств, решение этих проблем и установление контроля над 

ними является важнейшей задачей политической инженерии. Хотя в сфере 

международного права и были приняты такие важные документы, как 

Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 

(1948 г.), «Об устранении всех видов расовой дискриминации» (1965 г.), «О 

политических и гражданских правах» (1966 г.), Конвенция «О ликвидации 

всех видов дискриминации в отношении женщин» (1979 г.) и 

Факультативный протокол к ней (1999 г.), принятый со стороны ЮНЕСКО в 

1960 году «Конвенция против дискриминаций в сфере образования», 

Советом Европы соглашения «О защите национальных меньшинств» (1994 

г.), декларация ООН «О Правах лиц, принадлежащих национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам» (1992 г.), декларация 

«О защите прав коренных народов» (2007 г.) и ряд других актов, однако во 

многих регионах мира этнические проблемы все еще остаются нерешенными. 

И этому есть несколько причин. Во-первых, отсутствует правовое 

определение этнического вопроса. Как указывалось выше, нет четкого 

разграничения, в каких случаях следует рассматривать этническую проблему 

как сепаратистским или террористическим движением, а в каких как 

освободительная борьба. Например, если Китай или Мьянма пытаются 

оправдывать свою военно-политическую борьбу соответственно против 

уйгуров и мусульман народа рохинджа, то западный мир во главе США 

расценивает это как давление, нарушение прав этнического меньшинства, 

этническая чистка или геноцид. Во-вторых, наличие противоречий между 

правом self determination (самоопределение), суверенитетом, правами и 

принципами нерушимости границ государства. Например, провозглашение 

независимости Эритреи от Эфиопии 24 мая 1993 года, или выход Восточного 
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Тимора из состава Индонезии 20 мая 2002 года, присоединение бывшей в 

составе Украины Крымской автономной республики в состав Российской 

Федерации (18 марта 2014 г.) указывает на большое число, остроту и 

актуальность таких проблем.  

Во второй главе диссертации «Общественно-политические процессы 

и этнические проблемы Ближневосточного региона» проведены 

всесторонние анализы и исследования этнических проблем и их 

особенностей, проблемы этнических курдов, истории возникновения и 

эволюции данной проблемы, влияние курдского этнического меньшинства (в 

Турции, Ираке, Сирии и Иране) на общественно-политические процессы 

Ближневосточного региона. 

В первом параграфе главы рассмотрены этнополитические проблемы 

региона и их отличительные особенности. С холистической точки зрения 

этнополитические проблемы представляются в виде этнических и 

межнациональных, религиозных и конфессиональных конфликтов, 

идеологической борьбы и борьбы за лидерство, противостояний за власть и 

ресурсы (земля, вода, полезные ископаемые и т.д.). В результате разделения 

территорий на Ближнем Востоке без учета ареала проживания этнических 

курдов в процессе возникновения в данном регионе новых государств, в 

границах нескольких государств появились этнические большинства и 

меньшинства. Многие государства региона не были сформированы на основе 

национального или лингвистического фактора2. Также, дано научное 

обоснование религиозно-политическому авторитарному управлению и 

конфессиональному разделению, как основные причины этнополитических 

проблем, продолжающихся в этом регионе более ста лет.  

Этническое разнообразие в арабском мире в конце прошлого столетия 

отражено в следующей таблице3: 

Этническое разделение 
Население 

(миллион) 

Показатели  

в % 
Место расположения 

1. Большинство арабоязычные 

мусульмане (сунниты) 

2. Лингвистические/культурные 

меньшинства (неарабы) 

3. Религиозные меньшинства 

(немусульмане)  

190.0 

 

32.3 

 

17.9 

 

80.0 

 

13.7 

 

7.6 

 

Во всех арабских государствах; 

 

Марокко, Судан, Алжир, Ирак, 

Сирия; 

Судан, Ешипет, Ливан, 

Палестин; 

                                                 
2 Например, если сравнить со странами Средней Азии, хотя при обозначении территориальных границ и 

были допущены многочисленные путаницы и искусственность, в Средней Азии вместо ханств были 

образованы новые государства с преобладанием определенной титульной нации (Узбекистан, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан). Однако, на Ближнем Востоке такое не случилось. Кроме Турции 

и возникшего в последующем Израиля, название остальных Ближневосточных государств не связан с 

названием титульной нации. В частности, Сирия берет свое название от проживавших в древности на этой 

территории ассирийцев. Ирак берет свое название от одноименной местности вблизи Басры. Названия 

Египет, Иордания, Палестин, Ливан также являются старыми названиями, не имеющие отношения к 

арабскому языку. Названия большинство государств Аравийского полуострова, например, Саудовская 

Аравия произошла от имени правящей королевской династии Аль-Сауд. Название Бахрейн произошло от 

арабского названия «две реки». Иран произошел от древнего индоиранского слова «arya» (арий). Пакистан 

происходит от персидского слова «пок» (чистая), а также, как и Иран не отражает преобладание 

определенной титульной нации. 
3 Источник: Saad Eddin Ibrahim Sects, Ethnicity, and Minority Groups in the Arab World (Араб тилида), Cairo, 

Ibn Khaldoun Center, 1994. – Р. 86 
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4. Исламские меньшинства 

(несунниты) 

5. Этнические меньшинства (не 

принадлежащие к семитам/хамитикам 

(hamitic)/к кавказской группе) 

20.8 

 

8.7 

8.8 

 

3.7 

 

Ирак, Ливан, Сирия, Бахрейн, 

Йемен; 

Судан. 

Во втором параграфе главы изучены история происхождения проблемы 

этнических курдов на Ближневосточном регионе и ее эволюция в 

последующем. Это и составляет суть данной научной работы. 

Происхождение курдов имеет древнюю историю. Курды, говорящие на 

языке, принадлежащем к западной иранской ветви индоевропейской семьи и 

являющимся родственным иранскому (персидскому) языку, проживали в 

горах Загрос. Проживание курдов в форме племенной конфедерации 

препятствовало созданию ими единого сильного государства и содействовало 

постоянному влиянию внешних сил. Также, дислокация курдов в основном в 

горной местности помешало им ассимилироваться с другими народами. 

Такое положение дало возможность курдам сохранить свой родной язык и 

свои традиции, вести борьбу против врагов, поднимать восстания, и отчасти 

жить независимыми. Однако, национальные восстания и сепаратистские 

движения курдов начались в результате начавшейся в 50-х годах XIX века 

политики колониальных государств. Начиная с этого периода в регионе 

возникли и усиливались курдско-турецкий, курдско-армянский, арабо-

турецкий, курсдко-арабский и армяно-турецкий, ирано-курдский, арабо-

иранский, в последующем арабо-израильский этнические и религиозно-

конфессиональные конфликты. Причиной тому является натравливание и 

поддержка колониальными государствами одних этнических и религиозных 

групп против других в целях укрепления своей колониальной политики по 

принципу “разделяй и властвуй”. После первой мировой войны по итогам 

Севрского и Лозаннского договоров случилась переделка региона и возникла 

политическая карта Ближнего Востока. К сожалению, в этом процессе 

курдские интересы не учитывались. Территория проживания курдов 

разделилась на четыре государства. 

            Рисунок 1. (Севр)4                                      Рисунок 2. (Лозанна)5 

В третьем параграфе второй главы рассматривается влияние курдских 

меньшинств в Турции, Ираке, Сирии и Иране на общественно-политические 

                                                 
4 Рисунок 1. Отражено, что земли Османского государства были разделены союзниками. Карта написана в 

соответствии с положениями Севрского мирного договора (1920 г.). 
5 Рисунок 2. Карта современной Турции после Лозаннского договора (1923 г.). Здесь следует отметить, что 

нынешняя турецкая провинция Хатай присоединилась к Турции 23 июня 1939 года. До этого он был частью 

Сирии, находящейся под французским мандатом. 
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процессы региона. Вообще, в научной литературе указываются различные 

приблизительные цифры численности курдов, их примерно 30-40 миллионов. 

Примерно 20 миллион (65%) проживает в Турции. В остальных странах они 

распределены следующим образом: в Ираке 5 млн., в Иране 6-8 млн., в Сирии 2-

2,5 млн. и 2-3 млн. в других государствах региона. Курды известны, как самая 

большая этническая группа в мире, не имеющая своего государства. 

Естественно, при такой численности и распространении по региону, курды 

играют важную роль и оказывают серьезное влияние на общественно-

политические процессы. Однако, несмотря на это, долгое время в 

вышеуказанных государствах существование курдского этнического вопроса 

официально не признается, более того не принимаются во внимание права 

курдов на признание курдского языка, обучение и делопроизводство на родном 

языке, издание курдской периодической литературы. В результате курды за 

последний период несколько раз устраивали восстания, которые в 

последующем переросли в национально-сепаратистские движения. Одно из 

таких движений привело к образованию в Ираке Курдского автономного 

района, имеющего статус широкой автономии. Конечно, в получении курдами 

автономии немаловажную роль сыграло вторжение США в Ирак в 2003 году, 

только после прихода которых курды получили возможность частичной 

самостоятельности. В остальных странах основные права курдского 

меньшинства подвергаются дискриминации. Такая дискриминация стало 

предпосылкой появления сначала в Турции в 1980 году Курдской рабочей 

партии (КРП), а затем и в остальных государствах региона, в частности в Иране 

и Сирии ее филиалов. Стоит отметить, что с усилением в Турции 

демократических преобразований начиная с 90-х курдский вопрос начинался 

решаться по демократическим принципам. А в Иране как во времена шахского 

правления, так и после Исламской революции (1979 г.) курды не получили 

свободу. В Сирии в настоящее время тяжелая обстановка и сирийские курды, 

как и Иракские курды требует право автономного правления. 

Третья глава диссертации называется «Влияние проблемы этнических 

курдов на геополитические процессы и актуальные вопросы обеспечения 

безопасности региона», которая посвящена всестороннему анализу 

геополитических процессов и связанных с ними этнополитических отношений, 

проблемы этнических курдов и сотрудничеству государств региона для их 

решения.  

Геополитические процессы в регионе имеют долгую историю и 

разнообразный характер. Богатые ресурсы этого региона, его удачное 

географическое расположение, связывающего Азию, Африку и Европу, 

нахождение здесь центра трех основных религий, смешанное проживание 

представителей различный религий и конфессий, наличие проблем с 

демократией и авторитарных режимов определяет своеобразный 

геополитический характер региона.  

Краткие характеристики геополитических процессов по периодам и 

сферам на Ближнем Востоке выглядит следующим образом:  

− завоевание территорий (колониальный войны в эпоху империализма); 
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− захват ресурсов и их контролирование; 

− организация государственных переворотов и внутренних конфликтов 

для смены политических режимов; 

− борьба за лидерство в регионе; 

− этнические и религиозно-конфессиональные конфликты. 

Взаимосвязь этих случаев с геополитическими процессами определяется 

ролью внешних сил во внутренних проблемах региона. В колониальные и 

постколониальные времена появление богатых на ресурсы, но со слабой 

формой правления независимых государств (например, Кувейт, Саудовская 

Аравия, Катар, ОАЭ, Иран с теократической формой правления, Ирак, Сирия, 

Египет, Ливия с авторитарной формой правления, Ливан, Сомали, Палестины 

со слабой формой правления) сыграло на руку и помогло геополитическим 

целям внешних сил. Такое положение дел значительно облегчило цели внешних 

геополитических игроков по внешнему управлении.  

 
Рисунок 3: Проект «Большого Ближнего Востока». Темно-зеленый - это традиционное государства 

региона, светло-зеленый – это страны БВСА (т.е. Ближний Восток и Северная Африка), а светло-зеленый - это 

Кавказ и Центральная Азия. 
Если произошедшая в Иране исламская революция обострила конфликт 

между шиитами и суннитами, то начавшаяся в 2011 году в Тунисе «Арабская 

весна» активизировала борьбу гражданского общества против авторитарных 

режимов, в результате чего в ряде арабских государств как Тунис, Алжир и 

Египет сменилась власть. Сирия и Ливия втянуты в пучину кровавых 

гражданских войн. В обострении различного рода конфликтов в регионе 

большое значение имеют этнические и религиозные факторы, один из которых 

курдский фактор. 

Первый раз в своих геополитических целях курдский фактор был 

использован Царской Россией в борьбе против Османской Турции и шахского 

Ирана. В последующем, перед Первой мировой войной курдами 

воспользовались англичане, в современный период США и Израилем в своих 

геополитических целях.  

В исследовании нашло отражение и тот факт, что курдами 

воспользовались в своих политических целях не только внешние игроки, но и 

государства данного региона. В частности, Иран и Сирия при оказании 

давления в отношении Турции помогали Курдской рабочей партии, а Турция в 

свою очередь, оказывала поддержку азербайджанцам и туркоманам, 
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проживающим в этих государствах, в Ирано-Иракской войне иракские курды 

активно воевали на стороне Ирана против Саддама Хусейна, и таких примеров 

очень много. Кроме того, проанализирована борьба региональных стран за 

лидерство в регионе на примере использования одним государством этнических 

групп и конфессий в противостоянии с другим государством (например, 

Иранская поддержка хуситов-шиитов против Саудовской Аравии, алавитов в 

Сирии или организации Хезболла в Палестине).  

Вторжение в 2003 году международной коалиции во главе с США в Ирак и 

создание после этого Иракского Курдистана, начавшиеся внутренние 

конфликты в Сирии в результате «Арабской весны» 2011 года, появление 

террористической организации ИГИЛ и последовавшей за ним кровопролитной 

войны создали условия для усиления позиций сирийских курдов и воскрешения 

идеи создания государства «Великий Курдистан». Однако это начинает 

серьезно беспокоить страны региона, в особенности Турцию, где проживает 

самое многочисленное население курдов. Возникшая ситуация призывает 

Турцию, Иран, Ирак и Сирию сотрудничать и проводить совместную политику 

против курдских сепаратистов.  

Четвертая глава диссертации называется «Вопросы решения курдской 

проблемы на Ближнем Востоке», в котором внимание уделено изучению 

инициатив и стремлений стран региона, подходов и практических действий 

внешних государств и международных организаций в решении курдской 

проблемы. Кроме того, в данной главе мы отдельно остановились на позициях 

Республики Узбекистан во внешней политике по обеспечению региональной 

безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, и 

дали научное обоснование усилиям нашего государства в решении таких 

вопросов. 

В ходе исследования установили, что инициативы региональных стран по 

решению курдского вопроса в Турции, Иране и Сирии, как и в Ираке на нашли 

достаточной поддержки со стороны этих государств и не проводились 

систематические работы по этому вопросу. В Ираке только после интервенции 

США в 2003 году курдам удалось установить полное автономное управление. В 

свою очередь, Турция также начала заниматься курдской проблемой 

демократическим путем. Однако, по самих курдов этот процесс не был доведен 

до конца. Впрочем, курды добились представительства в турецком парламенте 

через своих политических партий. В Иране курды, по сравнению с турецкими 

курдами проживают под более сильным давлением. Потому что, если в Турции 

есть хотя бы свобода выражения мнения и свобода вероисповедания. В Иране 

все это жестко ограничено. В связи с тем, что основная часть иранских курдов 

являются суннитами, к ним оказывается особое давление. Иранские курды, как 

сунниты-белуджи остаются самыми отсталыми и неграмотными народами. 

Хотя Иранское правительство и признает наличие курдского народа, однако 

назначение в иранском Курдистане губернаторов, министров и депутатов из 

представителей шиитов является обычным делом. Вместе с тем, стоит отметить, 

что в последнее время некоторые иранские президенты, например Хатами или 

нынешний президент Рухани пытаются либеральными методами хоть сколь-
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нибудь решить курдскую проблему.  

В современном Ираке оказание какого-либо давления в отношении курдов 

не наблюдается, как это было во времена Саддама Хусейна. Однако, между 

центральным правительством и иракскими курдами имеются территориальные 

споры. Вместе с тем, все еще продолжается борьба иракских курдов за полную 

независимость. Проведенный в сентябре 2017 года референдум по 

независимости подвергся жесткой критике правительств Турции, Ирана, Ирака 

и ряда западных стран. Израиль в отличие от них объявил о своей поддержке 

референдуму курдов и выразил, что создание Курдского государства 

противодействует экспансии Ирана на Ближнем Востоке.  

Как и вышеуказанных странах, в Сирии курды также активно стремятся 

создать свое независимое государство. В результате начавшихся в 2011 году 

гражданской войны и нападений со стороны террористической организации 

ИГИЛ, курды обрели временную свободу и начали бороться против ИГИЛ. С 

поддержки США и Израиля сирийские курды пытаются создать автономную 

республику Роджава. Естественно, Турция и Иран против создания автономии, 

однако решение вопроса зависит от позиции России. Если буден создана 

Автономная республика Роджава, то это откроет большие возможности для 

полного обретения иракскими курдами независимости.  

Международные организации уделяют особое внимание к судьбе курдов 

на Ближнем Востоке. В данном вопросе особое значение имеют проводимые 

ООН действия. К примеру, со стороны ООН в 1988 году была принята 

резолюция №620 О защите иракских курдов (О немедленном прекращении 

С.Хусейном Анфальской операции), в 1991 году резолюция №688 (О закрытии 

воздушного пространства на севере Ирака),  в 1995 году резолюция №986 (Об 

обеспечении иракского и курдского населения продуктами питания и другие 

резолюции, а 18 марта 2001 года в Женеве была проведена конференция, 

посвященная официальному признанию геноцидных преступлений против 

иракских курдов. Международные организации “Human Rights Watch” и 

“Amnesty International” регулярно объявляют о сильном политическом 

давлении, оказываемом Иранскими властями в отношении курдов и других 

этнических групп, вместе с тем, Европейский союз призывает Турецкое 

правительство осуществлять практические шаги по предоставлению курдам 

политических прав, а также права получать образование на родном языке, 

издавать на нем литературу, создавать телепередачи.  

В третьем параграфе четвертой главы изучены вопросы региональной 

безопасности и концептуальные основы урегулирования межэтнических 

отношений во внешней политике Республики Узбекистан. В диссертации 

научно обоснован тот факт, что Узбекистан имея самое большое число 

населения в Средней Азии, является движущей силой в регионе. Во внешней 

политике Узбекистана вопрос обеспечения региональной безопасности, в 

частности, укрепление межнационального согласия и религиозной 

толерантности является приоритетным направлением. Произошедшие в 2010 

году на юге Кыргызстана в Ошской и Джалалабадской областях, в анклавах 

Ферганской долины этнические конфликты указывают на то, что нашем 
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регионе эта проблема еще не решена и остается в высшей степени актуальной. 

Конечно, этнические проблемы происходят, причем довольно часто, и в 

развитых странах. Однако, у них контроль над этническими проблемами 

налажен систематично, т.е. созданы правовые и политические механизмы 

решения таких проблем, что дает возможность предотвратить эскалацию такого 

рода конфликтов. В Центральной Азии, к сожалению, еще не разработаны 

необходимые технологии и методологии, не создана единая система. Любой 

незначительный этнический конфликт в нашем регионе может сыграть 

«детонирующую» роль. Низкий уровень жизни и образования (грамотности) 

определенной части населения государств Центральной Азии, недостаточная 

прозрачность и демократичность институтов государственного управления, 

религиозный радикализм, имеющиеся конфликты за водные и земельные 

ресурсы – это только часть острых, до конца нерешенных проблем. 

Провозглашенная Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 

Мирзиёевым «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы» и проводимые исходя из 

нее реформы, в частности, практические работы по сокращению бедности, 

развитию науки и образования, укреплению межнационального согласия и 

религиозной толерантности на основе идеи «просвещение против невежества» 

играет важную роль в предотвращении в регионе разного рода конфликтов и 

гражданских беспорядков. Успешное проведение этих реформ в Узбекистане, 

естественно, окажет большое влияние на общую обстановку в регионе. Вместе с 

тем, по инициативе Президента Республики Узбекистан налажены 

консультационные встречи глав стран Центральной Азии, что создало 

фундамент для положительного решения многих проблем в регионе. Встречи в 

формате Б послужат толчком решению всех проблем региона на принципе 

конструктивного диалога и взаимных интересов, усилению торговли и 

культурного сотрудничества.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем исследовании при изучении этнических вопросов, в 

частности, курдской проблемы в общественно-политических процессах 

Ближнего Востока сделаны следующие научные выводы: 

Во-первых, этническая проблема в том или ином виде присутствует 

практически во всех регионах и обществах. Даже в таком демократически 

развитом и богатом государстве как США имеются проблемы расизма в 

отношении чернокожих, в Европе также можем наблюдать наличие проблем 

расизма и радикального национализма. Если в некоторых демократически 

развитых странах эти проблемы обсуждаются открыто, то в других 

государствах пытаются запрятать проблему и не обсуждать ее. Наличие 

этнической проблемы связано с постоянным чувствованием человеком или 

обществом менталитетного, языкового, культурного, религиозного, 

физиологического различия другой определенной группы людей, и это 

незыблемо в сознании и психологии человека. Эти факторы в сознании 

человека превращаются в проблему при явном проявлении их в 
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политизированных и общественно-политических процессах. Особенно, в 

настоящее время развития средств массовой информации выражение негатива 

одним человеком против другой группы лиц, нации или общества, размещение 

оскорбления в социальных сетях может послужить причиной резкой реакцией 

представителей оскорбленной нации или общества. Такие случаи означают 

постоянную актуальность и иногда угрожающий характер этнической 

проблемы.  

Во-вторых, наличие этнических проблем или трудности в их устранении 

измеряются также и другими факторами. Например, нехватка ресурсов и их 

несправедливое распределение в некоторых странах, использование 

политическими силами в своих целях, определенных этнических и религиозных 

групп, отсутствие в международном праве конкретного определения 

этнической проблемы, разделяющего ее от сепаратистских и террористических 

движений, а также отсутствие точных и ясных механизмов решений, 

использование внешними силами этнических групп при оказании давления на 

тот или иной регион или государство. 

В-третьих, Ближневосточный регион в течении долгого времени был и 

остается «очагом» этнических и религиозных проблем. Вместе с тем, что в 

регионе проживают многочисленные этнические группы, считается местом 

возникновения основных мировых монотеистических религий (ислам, 

христианство и иудаизм), является мостом между тремя континентами (Азия, 

Африка и Европа), богат на природные ресурсы и энергоресурсы определили 

характер и причины конфликтов в регионе. Можно наблюдать борьбу за 

религиозно-конфессиональное лидерство в регионе между шиитской, 

суннитской и еврейской сторонами, за политическое лидерство между Ирано-

Ирако-Сирийской тройкой с одной стороны, союзом Саудовская Аравия-ОАЭ-

Египет с другой, Турецко-Катарским союзом с третьей и Израиль-США с 

четвертой стороны. К тому же, Иранская ядерная программа и действия 

Израиля против этой программы, популистские выступления правительств 

стран региона националистического и радикального характера еще больше 

усугубляют ситуацию в регионе. В этих геополитических противостояний 

важное значение имеют этнический, религиозный и конфессиональный, а также 

курдский факторы.  

В-четвертых, курды являются многочисленной нацией (примерно 30-40 

млн) с древней историей. Хотя просуществовавшие в течении долгой истории в 

форме племенной конфедерации курды и не создали своего единого сильного 

государства, однако им удалось сохранить свою самобытность и всю свою 

историю боролись за независимость. Поэтому некоторые историки 

характеризуют курдов как непокорный народ. Они не подчиняются никому, 

кроме как своему племенному вождю или главе рода. Наверное, поэтому они 

всегда существовали в форме племенного союза и постоянно боролись за свою 

свободу и независимость. Этот процесс продолжается и поныне, например в 

Ираке курды, говорящие на диалекте курманджи выбрали для себя центром 

город Эрбил и подчиняются семейству М.Барзани, а курды-сорани 

сосредоточены в городе Сулеймания и подчиняются семейству Талабани, в 
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Турции курды объединены в Курдскую рабочую партию (КРП) во главе 

Абдуллы Ужалан (арестован в 1998 г.), Иранские и Сирийские курды также 

имеют своего лидера, и нередки случаи когда между ними происходят мелкие 

стычки. Однако, несмотря на это, среди курдов, особенно среди мигрировавших 

в Европу курдов широко распространена идея построения государства Великий 

Курдистан, который объединил бы всех курдов региона. Особенно, в свете 

происходящих в Сирии военных действий, политической нестабильности и 

усиления в результате чего военно-политических позиций сирийских курдов, 

идея создания Великого Курдистана получает новую подпитку. Все это 

определяет зависимость региональной стабильности и безопасности от 

курдского фактора.  

В-пятых, как говорил президент США Рональд Рейган, курды являются 

средством, с помощью которого можно «пожечь» регион или «использовать их 

в нужное время». Когда-то Царская Россия использовала курдов в борьбе 

против Османской Турции и Ирана, в последующем англичане при 

колонизации региона и сейчас США используют курдов в своих 

внешнеполитических интересах (например, во время интервенции в Ирак 

против Саддама Хусейна). В настоящее время курды являются важным 

инструментом оказания давления на Турцию, Иран, Ирак и Сирию. Конечно же 

страны региона прекрасно осознают это и хотя они имеют противоречия между 

собой, однако именно в данном вопросе стараются сотрудничать. Например, 

несмотря на серьезные противоречия между Турцией и Сирией или Турцией и 

Ираком, во время вторжения США в Ирак в 2003 году и создания иракского 

Курдистана, или гражданской войны в Сирии и последовавшим за ним 

усилением курдских формирований, которых естественно поддерживали США, 

Турция начала выражать серьезное беспокойство. Однако, вместе с тем, у 

Турции имеются достаточно других возможностей оказания давления на Сирию 

и Ирак. Кроме того, важное стратегическое расположение Турции в 

средиземноморском бассейне, ее поддержка правительства Хафтара в Ливии 

для укрепления своего присутствия в Средиземноморье, попытки 

контролировать морские пути и монополизировать коммерческие проекты в 

средиземноморском бассейне может привести к созданию союза между 

Египтом, Израилем, Сирией и Ливаном, которые конечно же не согласятся с 

доминированием Турции.  

В-шестых, в изучении курдской проблемы важным являются такие 

подходы, как конструктивизм и институционализм. Казалось бы, 

предоставление иракским курдам права автономного правления относительно 

решило проблему курдов. Хотя курды в 2007 году и провели референдум по 

провозглашению отдельного независимого государства, однако ни одно 

региональное или зарубежное государство не признало его.  

В Турции к курдской проблеме подходят, опираясь на демократические 

принципы. Здесь не преследуется делопроизводство на курдском языке, 

разрешается издание периодической литературы. Также, была создана 

политическая партия «Народная демократическая партия», защищающая 

интересы курдской нации, которая активно участвует в выборах. 
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В Иране курды, как и другие этнические меньшинства, например азары, 

белуджи и другие, подвергаются контролю из-за того, что требуют свои парва 

(например, обучение на родном языке, издание своих газет и журналов, 

предоставление больше прав в вероисповедании и т.д.).  

В Сирии курды долгое время не признавались как нация. Однако, в 

нынешнее время, когда продолжаются гражданская война и центральная власть 

ослабла, вооруженные формирования курдов де-факто установили полный 

контроль над своими территориями.  

Обобщая, можно сказать, что для решения курдской проблемы требуется 

начать институциональные реформы на демократических принципах, 

восстановить права этнических меньшинств, обеспечить их активное участие в 

политических процессах, решение конфликтов исключительно только путем 

переговоров. Чем раньше и эффективно начнутся демократические реформы, 

тем быстрее решатся этнические проблемы.  

Практические предложения и рекомендации: 

Исходя из основного содержания и выводов исследования можно 

сформулировать следующие предложения и рекомендации:  

Во-первых, занимающиеся вопросами этнических проблем академики, 

ученые, политологи и специалисты международного права должны выработать 

чёткое определение этнической проблемы. Существующие в настоящее время 

теоретические подходы к данной проблематики, на практике вызывают 

множество проблем. В частности, целесообразным будет ответить на вопросы в 

какой ситуации этническая проблема превращается в сепаратистское и 

террористическое движение, как можно разграничить борцов за свободу и 

вооруженную борьбу, какую правовую оценку следует дать этнической 

проблеме.  

Во-вторых, хотя курдская проблема находится под пристальным 

вниманием и изучением, однако практических шагов со стороны мирового 

сообщества в данном направлении недостаточно. Даже в ООН на эту проблему 

обращается недостаточно внимания. Поэтому, для начала, ООН должен 

разработать демократические и правовые оценки этой проблемы путем 

создания специальной рабочей группы или комиссии. Несомненно, 

геополитические игры и интриги внешних сил только усугубляют и без того 

напряженную обстановку в регионе. Поэтому ООН и другие международные 

организации должны разработать свою твердую позицию по этнической, в 

частности, курдской проблеме.  

В-третьих, курдская проблема может быть и является региональной 

проблемой, но рычаги ее решения находятся за пределами региона, в руках 

отдельных стран. Проблема усугубляется тем, что территория проживания 

курдов богата энергоресурсами – нефтью и газом (провинция Керкук). В 

некоторых научных работах и политических заявлениях часто отмечается 

необходимость обретения курдами независимости, причем чуть-ли не 

оправдывается вооруженная борьба. Однако, это неверный и провокационный 

подход. К сожалению, некоторые курды, поверив таким провокационным 

призывам примыкают к террористическим группам. Создание курдами 
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отдельного государства не будет решением данной проблемы, напротив, оно 

может спровоцировать в регионе большую и разрушительную войну, просто по 

причине того, что ни один из государств (Иран, Турция, Сирия и Ирак) никогда 

не согласятся на нарушение территориальной целостности. Поэтому, решение 

проблем должно осуществляться демократическими и правовыми методами. 

Государства региона должны признать естественные права курдов и создать 

демократические и правовые условия для их осуществления. Решение данной 

проблемы иными, недемократическими методами обойдется региональным 

государствам очень дорого. 
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INTRODUCTION  

(abstract of dissertation of the doctor of sciences (DSc)) 

The aim of the study is to study the Kurdish issue in the socio-political 

processes of the Middle East, the reasons and conditions for its occurrence, 

determine the external and internal factors influencing it, as well as develop 

scientifically based proposals and recommendations for eliminating ethnopolitical 

problems in the region. 

The object of the research is the issues related to the kurdish factor in the 

ethnopolitical processes of the Middle East. 

The subject of the research is the main tendencies of ethnopolitical 

processes in ensuring social and political stability in the Middle East region and the 

search for effective methods and ways to resolve the Kurdish problem. 

Research methods. The study used scientific methods and approaches that 

are widely used in the analysis of various socio-political problems. In particular, 

the methods of historical analysis, comparative analysis and the method of 

synthesis and analysis of the problem were applied from a methodological point of 

view, as well as a content analysis of the latest scientific works and official data on 

political science, ethnology, sociology, psychology and ethnopolitical problems 

was applied. At the same time, when classifying nations and ethnic groups in 

ethnology, the most frequently used basic (basic) concepts and theoretical 

approaches were generalized, and individual conclusions were drawn. These 

conclusions are based on the results of an event analysis of interethnic and ethnic 

problems observed in different regions of the world. 

Scientific novelty of dissertation research: 

substantiated that the ethnic factor in social processes is an important category 

of security concepts, within the framework of development models based on a 

sustainable ethnopolitical balance; 

scientifically substantiated the need to improve the norms of international 

law, providing an objective legal assessment of ethnopolitical movements, by 

introducing procedural articles that form the basis for decision-making, on the 

example of ethnic Kurds in the Middle East; 

it was revealed that the formation of a new political and administrative map of 

the Middle East region is the result of the geopolitical division of blocks of 

interests arising from complex ethnopolitical processes in Iraq and Syria; 

substantiated the need to solve, first of all, the Kurdish problem in the mutual 

integration of states to ensure regional security and stability in the Middle East; 

practical recommendations have been developed based on the advisability of 

using the positive experience of Uzbekistan in ensuring interethnic harmony as a 

mechanism for ensuring regional security. 

Scientific and practical relevance of research results. The scientific value 

of the work lies in the use of the research results in teaching the foundations and 

theory of political science, world politics and conflictology in higher educational 

institutions, in the development of lectures, educational and teaching aids. 
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The scientific significance of the research results. The scientific value of 

the work lies in the use of the research results in teaching the foundations and 

theory of political science, world politics and conflictology in higher educational 

institutions, in the development of lectures, educational and teaching aids. 

The practical significance of the research results is expressed in the fact that 

the results of the research can be used in the activities of specialized organizations, 

scientists and experts, state and public organizations, as well as research centers 

that are directly involved in ensuring national and regional security, interethnic 

harmony and religious tolerance exploring the Middle East region. 

Approbation of research results. The results of this research were discussed 

at 7 international and 16 republican scientific and practical conferences. 

Publication of the results of the study. 49 scientific papers, 2 scientific 

monographs and 22 articles have been published on the topic of the dissertation, 

including 15 articles in republican and 7 articles in foreign journals recommended 

by the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan of scientific 

publications for the publication of the main scientific results of doctoral 

dissertations. 

The structure and scope of dissertation. The content of the dissertation 

consists of introduction, four chapters, conclusion, list of used literature and 

applications. The total volume of the dissertation is 282 pages. 
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