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темы производства все громогласные 
декларирования забывались как в Москве, так и на 
местах. Как мы можем видеть, условия труда были 
очень тяжелыми и мало пригодными для нормальной 
работы. Рабочие трудились в помещениях, совсем 
непригодными для производства: цеха не 
отапливались, плохо освещались и др. Пролетарий 
был вынужден каждый день подвергать опасности 
свое здоровье и даже жизнь. Нормальными 
явлениями стали травмы на производстве. Но, к концу 
30х годов ситуация стала меняться постепенно в 
лучшую сторону. Стало больше обширных светлых 
цеховых зданий, асфальтированных дорог и 
озеленения вокруг цехов и участков (даже небольшие 
появлялись небольшие скверы и парки).  
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На протяжении многих столетия Ближний Восток 

играл важную роль в истории человечества. 
Исключительно велико значение этого региона и в 
современную эпоху. Прежде всего, это связано с 
расположением здесь значительной части мировых 
запасов энергоресурсов, спрос на которые в 
последнее время остаётся достаточно высоким. 
Кроме того, фактором, который придаёт особую 
значимость Ближнему Востоку в современной системе 
международных отношений, является очередное 
обострение внешнеполитической обстановки, 
проблем и конфликтов в этой части земного шара. В 
этой связи изучение истоков подобных противоречий, 
возникнувших на этой территории в прошлом, может, 

на наш взгляд, облегчить процесс решения многих 
ближневосточных проблем в настоящем. 

Проблемы истории международных отношений в 
районе Ближнего Востока получили широкое 
освещение в отечественной и зарубежной 
историографии. Тем не менее, ряд тем, как, 
например, "курдская политика" Великобритании 
остаются малоисследованными. Данная работа 
представляет собой своеобразную попытку кратко 
рассмотреть основные аспекты политики британского 
правительства в отношении курдов в первой 
половине ХIХ столетия. 

До начала ХIХ в. территория расселения курдских 
племён, условно именуемая Курдистаном, была 
объектом соперничества Османской империи и 
шахского Ирана. Турецкоиранская борьба за 
господство над различными районами Курдистана 
довольно часто принимала ожесточённый характер [1, 
с.93 – 102]. В начале ХIХ столетия в эту борьбу 
включились и европейские державы. 

Среди европейских стран наибольший интерес к 
Курдистану – области, занимающей выгодное 
стратегическое положение на стыке границ Малой 
Азии, Ирана, арабского мира и Закавказья, проявляла 
Великобритания. Правящие круги Британской 
империи, как и тесно связанное с ними правление 
ОстИндской компании, стремились приобрести 
влияние на курдские племена с тем, чтобы 
использовать их в своей политике на Востоке. 

Усилия английской дипломатии в этом регионе 
были направлена на обеспечение одной из 
главнейших задач внешнеполитического курса 
Великобритании: захват и эксплуатация колоний, а 
также создание опорных пунктов на пути из 
метрополии в Индию. 

Начало английскому проникновению в Курдистан 
было положено в 1806 г., сразу же после учреждения 
в Багдаде резидентуры Британской ОстИндской 
компании. Её руководитель К.Д. Рич развил здесь 
активную деятельность. Вместе со своим 
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помощником Хайном он установил тесные контакты с 
наиболее влиятельной верхушкой курдских племён. 
Аналогичную роль в Басре играл местный резидент 
Колькухун [2, с.25 – 26]. 

Благодаря их усилиям Басра, и в особенности 
Багдад, стали важными координирующими центрами 
разведывательнополитической деятельности 
Великобритании на Ближнем Востоке. В 1813 – 1814 
гг. при непосредственной поддержке этих лиц много 
поездок по курдским районам Малой Азии совершил 
политический агент ОстИндской компании капитан Д. 
Макдональд Киннейр. Целью его путешествий было 
желание изучить те страны, "из которых европейская 
армия могла бы предпринять завоевание Индии" [3, 
c.VIII].  

Вернувшись из своих поездок в Мадрас, он 
представил правлению ОстИндской компании 
детальные карты Курдистана и окружающих областей, 
а также специальную записку "Исследования о 
вторжении в Индию", в которой призывал к 
проведению активной политики на Востоке [3, с.510 – 
539]. Деятельность Киннейра была продолжена 
другими разведчиками. 

В 1817 г. путешествия по южным районам 
Курдистана совершил лейтенант Мадрасского 
военного заведения В. Хейд. Он детально описал все 
посещённые им пункты [4]. В следующем году эти 
районы посетил К.Д. Портер. В 1820 г. по 
приглашению губернатора Сулеймании Махмудпаши 
большую поездку по Курдистану совершил К.Д. Рич, 
которого сопровождал отряд индийских сипаев из 
охраны резидентуры и многочисленная свита. Рич 
провёл в Курдистане около года, побывал в 
Сулеймании, Эрбиле, Мосуле и более мелких 
курдских селениях, вёл переговоры с племенной 
знатью, изучал коммуникации [5]. 

Не меньшее внимание уделяли англичане и 
Иранскому Курдистану. Этот район был объектом 
постоянных поездок различных английских военных и 
политических деятелей, находившихся на службе в 
Персии. Так, в 1821 – 1822 гг. курдские районы Ирана 
изучал Д. Фрезер. По поручению Э. Джакса, 
представителя британского губернатора Бомбея при 
тегеранском дворе, он знакомился с экономикой и 
полезными ископаемыми края, производил 
топографическую съёмку местности, вёл переговоры с 
курдскими вождями. В своём описании этой поездки 
Фрезер отмечал, что при получении поддержки со 
стороны какойлибо европейской державы курды 
готовы выступить против каджарской династии, 
которую "они ненавидят" [6, с.592]. 

В 1828 г. Иранский Курдистан посетил капитан 
бомбейской армии Р. Миган. В начале 1830х годов 
тут находился Г. Роулинсон, ставшего впоследствии 
одним из лидеров сторонников активной 
наступательной политики Великобритании на Востоке. 
Осенью 1834 г. крупнейшие города Иранского 
Курдистана (Салмас, Урмию, Ушну, Соуджбулак) вновь 
посетил Д. Фрезер [2, с.28]. 

В конце 1830х годов, в связи с начавшимся 

противостоянием России и Великобритании на 
Ближнем Востоке, разведывательно
пропагандистская деятельность британской агентуры 
в Курдистане заметно активизировалась. Только за 
период с 1837 по 1840 гг. в этом районе, в частности, 
побывали один из руководителей английской 
военной миссии в Тегеране подполковник Шииль, 
член так называемой курдистанской экспедиции В. 
Эйнсворс, вицеконсул в Трапезунде Г. Сатер, Г. 
Роулинсон и другие представители [7, с. 63 – 80].  

В 1833 – 1838 гг. длительную поездку через 
курдские районы Восточной Турции и Западного 
Ирана для сбора сведений о местной торговле и о 
возможностях расширения рынка сбыта английских 
товаров совершил британский консул в Эрзеруме Д. 
Брант. Его маршрут охватывал основные области и 
города Северного Курдистана: Муш, Харпут, Битлис, 
Ван, Баязид. Консула в этой поездке сопровождал 
офицер А.Д. Глазкотт, которому было поручено 
составление карты пути и пройденной местности [8, 
с.341 – 342]. 

Без преувеличения можно сказать, что в первой 
половине ХIХ в. британские агенты проникли почти во 
все районы Курдистана, изучили его топографию, 
экономику, военные ресурсы, социальное и 
политическое устройство. Они встречались с главами 
курдских племён и родов, подносили им различные 
подарки, снабжали оружием, старались 
заинтересовать их в установлении тесных контактов с 
Великобританией. В результате этих посещений были 
составлены подробные карты расселения курдов, 
местных путей сообщения, основных месторождений 
полезных ископаемых. Как справедливо отмечал в 
одном из своих донесений российский дипломат И.С. 
Мальцов "англичане имеют желание держать весь 
Курдистан в готовности служить их видам" [2, с.28]. 

В первой половине ХIХ столетия Курдистан 
занимал особое место в военнополитических и 
торговоэкономических планах британских правящих 
кругов в связи с различными проектами прокладки 
более короткого пути в индийские колониальные 
владения Великобритании. Разработка этих планов в 
то время была связана с деятельностью полковника 
Ф.Р. Чесни. 

В 1828 г. Чесни по предложению английского 
посла в Османской империи Р. Гордона предпринял 
исследовательское путешествие по Египту и Малой 
Азии, в частности, в районе бассейна реки Евфрат. Для 
систематизации собранных им сведений английское 
правительство отправило на Восток ещё две 
экспедиции. Им было поручено изучить возможность 
установления торговых связей с Индией через Малую 
Азию и Персидский залив. Сам Чесни совершил 
множество поездок в Иранский и Турецкий Курдистан 
[2, с. 32]. 

Крупнейшие политические и дипломатические 
деятели Великобритании (генеральный консул в 
Стамбуле Картрайт, генеральный консул в Каире 
Баркер, ответственный сотрудник Управления по 
делам Индии Пикок) придавали большое значение 
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этим поездкам. Они лично инструктировали Чесни, 
указывали ему приоритетные маршруты 
исследования [9, с.VI – VII]. 

Вернувшись в Англию, Ф.Р. Чесни, заручившись 
поддержкой короля Вильгельма IV и высшей 
сановной знати, добился создания особого комитета 
для рассмотрения выработанного им проекта 
"Евфратского пути", по которому сроки доставки 
товаров из Британии в Индию сокращались с 45 – 60 
до 20 дней. Комитет одобрил проект и рекомендовал 
внимательно его изучить.  

Решение особого комитета о содействии проекту 
Чесни было поддержано Контрольным советом по 
делам Индии, а затем и Палатой общин английского 
парламента. Подготовка новой экспедиции 
пользовалась постоянным вниманием короля и его 
ближайшего окружения. Планы Чесни встретили 
одобрение и со стороны влиятельных органов печати 
– газет "Таймс" и "Стандарт" [9, с.143 – 147]. 

В начале 1835 г. Ф.Р. Чесни вновь отправился к 
берегам Евфрата во главе большой группы британских 
военных инженеров. На двух пароходах Чесни и его 
сотрудники исследовали Евфрат. Отдельные партии 
англичан проникали далеко вверх по течению Тигра и 
Евфрата, тщательно изучая не только особенности 
водного режима этих рек и местные условия 
судоходства, но и всю совокупность политико
экономической обстановки в Курдистане, Сирии и 
других областях Османской империи. Конкретизируя 
цели и задачи английской политики в этом регионе, 
Ф.Р. Чесни опубликовал специальную записку 
"Торговые предприятия в Западной Азии". В этом 
документе подчёркивалось значение Мосула для 
британской торговли с Индией. По мнению Чесни 
английские предприниматели могли бы использовать 
этот город в качестве опорного пункта для 
экономического проникновения в Восточную Турцию 
[9, с.699 – 706]. 

Однако реализацию этих планов пришлось 
отложить. Внимание английских правящих кругов 
было отвлечено в это время войнами с Ираном (1837 
г.), Афганистаном (1838 – 1842 гг.) и Китаем (1839 – 
1842 гг.). К началу 1840х годов проект Чесни потерял 
экономическую целесообразность и поэтому не был 
осуществлён. Но собранные в связи с его разработкой 
данные о Курдистане и смежных областях Османской 
империи и Ирана были использованы политическими 
и военными деятелями Великобритании в 
проводимой ими экспансии в этих районах. 

Не последнее место в своей "восточной политике" 
британское правительство отводило разжиганию 
вражды между Османской империей и шахским 
Ираном, что, естественно, ослабляла эти страны, и 
способствовало установлению там английского 
влияния. Подобная политика облегчалась отсутствием 
в ХIХ столетии чётко установленной границы между 
Турцией и Ираном и перекочёвкой отдельных 
курдских племён из одной страны в другую. На этой 
почве нередко возникали вооружённые конфликты. В 
происходивших столкновениях непременное участие 

принимали и курды. Особенно острые инциденты 
происходили между 1833 и 1842 гг., что привело 
Стамбул и Тегеран на грань крупномасштабной войны 
[1, с.157]. 

В 1843 г. турецкое и иранское правительства 
приняли в проведении границы посредничество 
Великобритании и России, которые были 
заинтересованы в урегулировании пограничных 
конфликтов, так как боялись, что разжигание их 
усилит одну из сторон. Используя работу 
четырёхсторонней комиссии по демаркации турецко
персидской границы, руководители английской 
внешней политики продолжали изучение глубинных 
районов Восточной Турции и Западного Ирана в целях 
в целях своей торговоэкономической и политической 
экспансии на Ближнем Востоке [2, с.52 – 64]. 

Таким образом, в первой половине ХIХ столетия 
английские агенты провели детальное изучение 
военнополитической и экономической обстановки в 
Курдистане. Они установили теснейшие контакты с 
видными курдскими вождями и местной феодальной 
знатью. Это, несомненно, облегчило в будущем 
торговоэкономическое и политическое 
проникновение Великобритании на Ближний Восток.  
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