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В современном мире большое значение приобрели региональные конфликты, связан-

ные с сепаратистскими настроениями в обществе. Особенно заметно данное явление на
Ближнем Востоке, очаге мировой нестабильности, месте, где сталкиваются Запад и Во-
сток.

Социально-экономические проблемы в государстве и неспособность правительства ре-
шить их часто становятся поводом для возникновения противоборства различных поли-
тических группировок за власть в отдельных регионах. Периодические столкновения ши-
итов, суннитов, алавитов, курдов и др. этнических и религиозных групп не раз приводили
к гражданским войнам в данном регионе, участие в которых принимало мировое сообще-
ство, пытавшееся прекратить конфликты и установить удобные для Запада политические
режимы (интервенция США в Ирак в 2003 г.).

Именно сегодня существует большая вероятность распада государств ближневосточ-
ного региона с высокой долей курдского населения и создания единого государства Кур-
дистан. В целях сохранения целостности территорий государства используют различные
стратегии решения этноконфессиональных конфликтов. Сегодня в Сирии идёт граждан-
ская война, где курды представляют собой третью сторону конфликта - они борются про-
тив оппозиционных войск, однако не в союзе с правительственными войсками Б.Асада.
Иракский Курдистан, в свою очередь, добился статуса субъекта федерации с самыми
широкими правами и полномочиями. В Турции курды находятся в поисках разрешения
конфликта. Часть из них намерена решить конфликт мирным путём, это понимает и
турецкий премьер-министр Р.Эрдоган. Однако существует ряд экстремистских, национа-
листических курдских группировок, которые намерены продолжать партизанскую войну.
В Иране курды не являются активными защитниками собственных прав и свобод - их
вполне устраивает существующий режим.

Как объяснить различия в вариантах управления курдским конфликтом в Турции,
Сирии, Ираке и Иране? Данная проблема является актуальной, так как таких конфлик-
тов становится всё больше (не только на Ближнем Востоке). «Арабская весна», которая
началась в Тунисе в декабре 2010 г., привела в действие ряд радикальных исламистских
группировок, обострила проблемы этноконфессионального характера. Внешние факторы,
к примеру, отсутствие или наличие сильных внешних деструктивных сил, международные
региональные гарантии безопасности в виде соглашений, оказывают влияние на конфлик-
ты. Будущее курдов зависит от итогов войн - получат они автономию или нет, произойдёт
ли становление нового государства Курдистан или курдам удастся достигнуть консенсуса
во взаимодействии с правительствами.

Объект исследования - курдская проблема в Турции, Сирии, Ираке и Иране, предмет
исследования - стратегии управления курдским конфликтом в Турции, Сирии, Ираке и
Иране.

Цель - объяснить различия в способах решения курдской проблемы в Сирии, Турции,
Ираке и Иране.
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Выявить факторы, оказывающие влияние на выработку стратегий управления курд-
ским конфликтом.

2. Собрать эмпирический материал и провести сравнительный анализ случаев.

3. Применить метод «булевой алгебры» для объяснения различий в стратегиях управ-
ления курдским конфликтом.

Для построения теоретической основы данной работы была использована статья С.
Вольфа «Управление этнонациональным конфликтом: аналитические рамки»[1], где по-
дробно описаны различные подходы к урегулированию кризиса, а также статья А. Вим-
мера «Этническая политика и вооруженный конфликт: конфигурационный анализ новых
глобальных баз данных»[2]. В ней Виммер рассматривает механизмы, факторы, которые
приводят к этническим конфликтам. Кроме того, в работе рассматриваются те политиче-
ские стимулы для меньшинств, благодаря которым власть обеспечивает собственную ле-
гитимность. Виммер также пишет, что сходные политические институты могут породить
различные последствия, в то время как подобные последствия могут быть порождением
различных институтов, мер, действий власти.

Вольф использует такие понятия, как контекст и контент, где контекст - факторы,
определяющие институциональные выходы из переговоров, а контент - содержимое согла-
шений, которые отражают ключевые структурные условия какой-либо конкретной кон-
фликтной ситуации. Причём контекст влияет на контент. Внешние факторы не исключа-
ются из поля зрения С.Вольфа (межправительственные и неправительственные органи-
зации, отдельные государства и политические лидеры).

В соответствии с теоретической моделью можно предположить, что определенная ком-
бинация факторов оказывает воздействие на выбор стратегии управления курдским кон-
фликтом в Турции, Иране, Ираке, Сирии. Для достижения цели в качестве метода исполь-
зован сравнительный анализ случаев, составляющий основу данной работы. Для сравне-
ния были взяты 5 случаев - стратегий управления курдским конфликтом в Турции, Иране,
Ираке и Сирии - представляющие собой генеральную совокупность, так как, во-первых,
именно территории данных стран являются историческими территориями проживания
курдского населения, которые с 20-х гг. 20 в. борются за создание собственного государ-
ства Курдистан на границах данных стран. Во-вторых, именно в этих странах на данный
момент проживает абсолютное большинство курдов. Наконец, случай Ирака разделён на
2 периода - саддамовский и постсаддамовский, т.е. после 2003 г. (вторжения американских
войск в Ирак).

Кроме того, в работе использован метод «булевой алгебры», представляющий матема-
тический вариант объяснения различий в стратегиях управления курдским конфликтом.
Булева алгебра включает в себя процедуры (факторизация, минимизация, логическое сло-
жение), позволяющие исключать нерелевантные факторы из исследования и устанавли-
вать связь непосредственно между факторами.

В работе были использованы данные, которые можно разделить на 8 групп: экономиче-
ские ресурсы курдов - степень экономической дискриминации, экономические требования
на высшем уровне; политические ресурсы - уровень политической дискриминации, запрет
на использование курдского языка, группы, представляющие интересы курдов, наличие
представителей группы в законодательных органах власти страны, наличие представи-
телей группы в исполнительных органах власти страны, группе гарантируется предста-
вительство в центральном правительстве, политические требования на высшем уровне,
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требования культурного характера на высшем уровне, наличие собственной администра-
ции, которая является легитимной; исторический фактор - год достижения автономии,
изменение статуса группы после Второй Мировой войны; этноконфессиональная струк-
тура общества - соответствие религии группы вероисповеданию большинства населения
страны, религиозные притеснения группы; интенсивность идентичности - индекс сепа-
ратизма; компактность расселения курдов - численность населения страны, численность
группы, доля группы в составе населения, степень урбанизации; взаимоотношения курдов
с другими политическими акторами - протесты, восстания, репрессивные меры против
гражданского населения курдов, не принимающих участия в различных политических
акциях, репрессивные меры против членов политических акций, в ходе которых не при-
менялось насилие, репрессивные меры против членов политических акций, в ходе которых
применялось насилие; внешние факторы - поддержка родственных групп, материальная
(невоенная) поддержка родственных групп, политическая поддержка родственных групп,
военная поддержка родственных групп, поддержка иностранным государством или МПО,
материальная (невоенная) поддержка иностранным государством или МПО, политиче-
ская поддержка иностранным государством или МПО, военная поддержка иностранным
государством или МПО, поддержка НПО, материальная (невоенная) поддержка НПО, по-
литическая поддержка НПО, военная поддержка НПО.

В ходе исследования были использованы 3 группы источников: нормативно-правовые
акты и резолюции (например, Конституция Республики Ирак[3], Конституция Исламской
Республики Иран[4], Конституция Сирийской Арабской Республики[5], Конституция Ту-
рецкой Республики[6]), статистические данные, базы данных (Minorities At Risk Data[7],
Ethnic Power Relations Data[8]).

В ходе проделанной работы были использованы 2 метода для достижения поставлен-
ной цели. Использование метода булевой алгебры не дало адекватных результатов, так
как не учитывало влияние факторов, которые выпадали из произведенной выборки. Так-
же исследование показало, что совпадение наборов основных факторов в странах ещё не
означает одинаковые стратегии (Ирак 2000-2003 и Иран) решения проблемы. Следует от-
метить, что нерелевантные факторы также оказывают определённое влияние на выбор
стратегии управления.

Во втором случае было проведено подробное описание 5 стратегий использо-
ванием баз данных «Minorities At Risk» и «Ethnic Power Relations». В результа-
те были получены выводы по стратегиям, которые представлены в таблице. В
таблице указаны не только стратегии, которые применялись в каждом отдель-
ном случае, но и их отличительные признаки, а также факторы, имевшие ре-
шающее значение при выборе стратегии. Благодаря результатам, полученным
в ходе исследования, можно следующим образом объяснить различия в стра-
тегиях управления курдским конфликтом в Иране, Ираке, Сирии и Турции:
- количество военных группировок, представляющих интересы курдов в стране, влияет
на методы борьбы курдов за предоставление автономии (вооружённая борьба, протесты,
восстания) и методы подавления политической активности курдов властями;

- исторический фактор имеет большое значение на выбор стратегии управления. К
примеру, если в Турции курды испытывали дискриминацию на протяжении всего пери-
ода после окончания Второй мировой войны, то и сегодняшняя политика центральных
властей носит такой же характер;

- религиозная принадлежность курдов в странах оказывает влияние на выбор стра-
тегии. Стоит отметить, что именно в странах (Иран, Ирак), где курды являются сунни-
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тами, в отличие от большинства населения - шииты, этническое меньшинство обладает
большими правами, чем турецкие или сирийские курды. Причем их права официально
закреплены в текстах конституций;

- доля курдов в составе населения стран также играет немаловажную роль, так как
именно в тех странах, где курды составляют около 18% населения (Турция, Ирак), наблю-
дается наибольшая политическая активность курдов, а также высокий уровень требований
к власти;

- уровень восстаний и протестов является предопределяющим для выбора стратегии
властью. К примеру, в Турции, где наблюдается наибольший уровень восстаний (сред-
немасштабная партизанская деятельность), протестов, властями используются жестокие
методы усмирения граждан;

- выбор стратегии также зависит от наличия или отсутствия внешней поддержки груп-
пы (военной, материальной, политической). В Иране и Ираке, где присутствовала такая
поддержка, курды имеют официально закрепленные права в конституциях стран. Причём
поддержка осуществляется не только иностранными государствами, международными ор-
ганизациями, но и родственными группами (поддержка турецкими курдами иранских).

В будущем планируется дальнейшее рассмотрение данной проблемы, так как курдский
конфликт требует более детального осмысления. Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, имеют практическую ценность и могут быть использованы для изучения данной
проблемы, стратегий управления этническими меньшинствами в мире.
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