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ВЫПИСКА

ИЗ ГОСУДРАСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Направление (специальность) 520200 «Теология»

наименование

Присваиваемая квалификация: теолог, преподаватель теологии

Дата утверждения стандарта приказом № 686 Министерства образования

Российской Федерации от 02.03.2000.

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной

программы подготовки специалиста по специальности 520200 «Теология».

Индекс

дисциплины

Наименование дисциплины и её основные

разделы

Всего

часов

ОПД.Ф.01

Всеобщаяистория

«История нового времени; хронологические

рамки и периодизация. Переход европейской

цивилизации от доиндустриального мира к новому

этапу развития. Европейская цивилизация и

традиционные общества Америки, Азии и Африки;

складывание колониальной системы»

60
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Учебно-методический комплекс к курсу "Новейшая история Ислама"

предназначен для студентов-бакалавров всех форм обучения преподавателей

теологических (исламских вузов). Пособие охватывает период с начала XX до

начала XXI века.

Методическая разработка основана на проблемно-хронологическом

принципе. В пособии представлена программа, планы семинарских занятий с

методическими указаниями, ключевыми понятиями, тематикой рефератов, и

заданиями для самостоятельной работы студентов. Учебное пособие позволит

студентам на должном уровне подготовиться к занятиям, самостоятельно

освоить данный курс. Учебно-методический комплекс нацелен на улучшение

как общей, так и специальной подготовки по профилю "Исламская теология"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины "Новейшая история Ислама" – обеспечение

овладения знаниями по истории Ислама, необходимыми для

квалификационной характеристики выпускника, получающего

квалификацию бакалавра по направлению 520200"Теология"

Содержание программы позволяет решить следующие задачи:

- проанализировать основные этапы и важнейшие события Новейшей

истории Ислама;

- показать роль Ислама в мировом историческом процессе

- глубокое понимание источников мусульманского вероучения

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения материала программы студент должен:

знать

- место и роль Ислама во всемирном историческом процессе

- основные этапы истории Ислама, их хронологию

- основные комплексы исторических источников по новой истории

Ислама

- фактический материал (важнейшие даты и события, имена и

характеристики исторических деятелей)

- основную научную литературу по дисциплине

- основные исторические понятия и термины
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- особенности религиозно-теологических оценок места Ислама в

обществе, культуре, в сферах духовно-этической жизни

уметь

- применять полученные знания в профессиональной деятельности

- критически анализировать и сопоставлять источники и научную

литературу

- излагать базовую обще профессиональную информацию

- ставить и решать исследовательские задачи

- разрабатывать наглядные материалы (карты, схемы, таблицы)

- свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать литературу

по теологической проблематике на русском и одном из иностранных

языков

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды,

компьютерные системы информационного обеспечения,

периодическую печать

владеть навыками

- работы с исторической литературой и источниками

- педагогической, научно-исследовательской работы
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ РАБОТЫ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ИСЛАМА"

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО ЧАСОВ СЕМЕСТРЫ

Общая трудоемкость 60 1

Аудиторные занятия 44 1

Лекции 30 1

Практические занятия

(семинары)

14 1

Самостоятельная работа

студентов

16 1

Курсовые работы/рефераты - -

Вид итогового контроля зачет 1

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

№ п/п Тематическийплан Лекции, час.

1. Падение халифата Османской империи 2

2 Особенности политического и

религиозного развития Турции в XX веке.

4

3. Шиитский Иран в XX веке 2

4. Афганистан в XX веке 2

5. Индия в период мировых войн 2

6. Индия после крушения колониального

режима в Индии

2

7. Палестина в новейшее время 2

8. Арабские государства в новейший период 4

9. Исламские страны Африки 4

10. Тенденции в международных отношениях в

Азии (1945-2000)

2

11. Страны Восточной Азии (1945-2000) 2

12. Особенности развития Ислама в России и

странах СНГ

2

Итого 30
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№п/п Тематическийплан Сем./практ.

занятия, час

1 Влияние революции Мустафы Кемаля на

развитие Ислама в Турции

2

2 Религиозный фактор в становлении арабских

независимых государств

2

3 Роль Исламской революции в социальном и

политическом развитии Ирана

2

4 Палестино-израильский конфликт в XX веке 2

5 Афганистан в 90-е годы XX века 2

6 Религиозно-кастовые конфликты в Индии 2

7 Судьба Ислама в период советской власти.

Ислам в современной России

2

Итого 14

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема1. ПадениехалифатаОсманскойимперии

Основные причины падения исламского государства. Турция на

Лондонской и Лозаннской конференции. Политические реформы.

Провозглашение республики. Основные этапы реформаторской деятельности

М.Кемаля. Антиисламская политика М. Кемаля. Внешняя политика

Республики Турция. Внутренние противоречия. Турция во второй мировой

войне. Присоединение к НАТО. Турецко-греческие войны. Турция в 60-е-90-е

годы.

Тема№ 2. ОсобенностиполитическогоирелигиозногоразвитияТурциив

XX веке.

Географическое положение Турции после распада Османской империи.

Этническое и религиозное расслоение. Поражение Османской империи в войне и ее

распад. Проблемы мирного урегулирования после окончания войны. Лозанское

соглашение. Возникновение движения сопротивления в Анатолии в 1919 г. Попытки

навязать Турции условия Антанты. Начало открытой интервенции против Турции.

Греко-турецкий конфликт. Революция Мустафы Кемаля. Антиисламские реформы

Мустафы Кемаля в Турции. Начало модернизации. Продолжение реформ во второй

половине 1920-х гг. Социально-экономическая политика М. Кемаля.

Внешняяполитика Турции. Турция в 1945-1980 гг. Становление послевоенной

Турции. Противоборство НРП с Партией справедливости в 1960-е гг. Назревание
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кризиса в Турции в 1970-х гг. Турция в конце XX в. Переход к гражданскому

правлению и экономические реформы 1980-х гг. Политические процессы в 1980—

1990-е гг. Проблемы внешней политики Турции.

Тема№3. ШиитскийИранвXX веке

Географическое положение Ирана в новеший период. Этническое и

религиозное расслоение. Реформы режима Реза-шаха в Иране. Свержение династии

Каджаров. Модернизация страны Реза-шахом. Внешняя политика Ирана. Иран в

правление шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Попытки усиления власти шаха (1945—

1950). Борьба за национализацию нефтяной промышленности в начале 1950-х гг.

Укрепление шахского режима к началу 1960-х гг. Реформы «белой революции».

«Исламская революция» в Иране. Свержение шахского режима в 1978—1979 гг.

Внутриполитические процессы в 1979—1981 гг. Стабилизация исламского режима в

1980-е гг. Иран в 1990-е гг.

Тема№ 4. АфганистанвXX веке

Географические особенности Афганистана. Этническое и религиозное

расслоение. Афганистан в 1920-1930-е гг. Приход к власти короля Амануллы-хана.

Реформы Амануллы-хана и их последствия. Становление режима короля

Мухаммеда Захир-шаха. Афганистан до Саурской революции 1978 г. Афганистан в

правление короля Мохаммеда Захир-шаха. Республика при М. Дауде (1973—1978).

Революция в апреле 1978 г. и гражданская война. Первые результаты революции.

Аграрная реформа. Последствия советского вторжения в Афганистан. Афганистан в

1990-е гг. Движение Талибан. Особенности современного религиозного развития.

Тема№ 5. Индиявпериодмировыхвойн.

Географическое положении Индии в XX веке. Этническое и религиозное

расслоение. Подъем антиколониального движения в Индии после окончания Первой

мировой войны. Вклад Индии в победу метрополии. Национальное движение в 1918

г. Начало политической деятельности М.К. Ганди. Движение халифатистов и

позиция ИНК. Принятие ИНК программы и тактики М.К. Ганди. Ослабление индо-

мусулъманского единства в августе 1921 г. Антиколониальное движение в Индии в

1920—1930-е гг. Ситуация в ИНК (1923-1927). Воздействие мирового

экономического кризиса на Индию. Сатьяграха в начале 1930-х гг. Кампания М.К.

Ганди в защиту «неприкасаемых» (1932—1934). Индия накануне Второй мировой

войны (1935—1939). Конституция 1935 г. и ее последствия. Обострение

внутрипартийных разногласий в ИНК. Взаимоотношения ИНК с Мусульманской

лигой. Индия в начале Второй мировой войны (1939—1940). Новые моменты в

позиции Мусульманской лиги. Изменение ситуации в Индии в связи с вступлением в

войну Японии. Политика колониального режима в отношении Индии (1943—1945).

Тема№6. Индияпослекрушенияколониальногорежима
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Положение в Индии после окончания Второй мировой войны. Ликвидация

наиболее острых последствий раскола страны (1948-1949). Экономическая политика

Д. Неру в первой половине 1950-х гг. Экономическое развитие во второй половине

1950-х — начале 1960-х гг. Становление современной политической системы в

Индии. Борьба по вопросам административной реформы и единого языка.

Нарастание кризиса в Индии (1965—1970). Социально-экономическая политика И.

Ганди в первой половине 1970-х гг. Политический кризис во второй половине

1970-х гг. Изменение экономического курса. Развитие внутриполитической

ситуации. Религиозно-этнические и кастовые проблемы современной Индии.

Формирование курса «нейтралитета» Д. Неру. Переход к «особым отношениям» с

СССР в 1960—1970-е гг. Актуальные проблемы внешней политики в конце XX в.

Индо-пакистанские войны в Кашмир.

Тема№ 7. Палестинавновейшеевремя

Географические особенности Палестины. Этническое и религиозное

расслоение. Палестина под мандатом Великобритании (1920-1947). Палестина к

окончанию Первой мировой войны. Политика властей британского мандата в 1920-

1930-е гг. Палестина в период Второй мировой войны (1939-1945). Палестина в

последние годы британского мандата (1945-1947). Палестинская проблема в годы

«холодной войны» (1948-1989). Государство Израиль и международные отношения

на Ближнем Востоке. Международные отношения на Ближнем Востоке.

Суэцкий кризис 1956 г. и арабо-израильский конфликт. Война 1956 г. и ее значение.

Противостояние арабских стран и Израиля в 1960-е гг. Попытки разрешения

палестинской проблемы в 1970-1980-е гг. Арабо-израильская война 1973 г. и ее

последствия. Выход Египта из противостояния с Израилем. Урегулирование

палестинской проблемы в конце XX в. Изменения, позволившие найти выход из

тупика. Первые достижения. Беспорядки на палестинских территориях. Перспективы

урегулирования.

Тема№ 8. Арабскиегосударствавновейшийпериод

Географическое расположение арабских стран. Этническое и религиозное

расслоение. Ливан и Сирия под французским мандатом. Ирак, Трансиордания и

Аравийский полуостров. Арабские страны Африки. Лига арабских государств.

Ислам, как фактор становления государственной политической системы в арабских

госудраствах. Арабские государства Ближнего Востока в 1945-2000 гг. Египет. От

политики Г.А. Насера к политике А. Садата. Сирия и Ливан. Становление

независимости Сирии и Ливана. Баасистский режим в Сирии. Роль Сирии в Ливане.

Иордания и Ирак. Ирак и современная обстановка на Ближнем Востоке. Саудовская

Аравия. Йемен. Государства Западной части Персидского и Оманского заливов

Тема№ 9. ИсламскиестраныАфрики
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Африка в период между двумя мировыми войнами. Африка после окончания

Первой мировой войны. Особенности политики метрополий в Африке. Африка в

1930-1940-е гг. Крушение колониализма в Африке в 1950-1960-е гг. Формирование

условий для ликвидации колониальной системы. Рост национализма в колониях.

Появление национальных элит. Потеря экономической эффективности колоний.

Давление общественного мнения в самих метрополиях и в международных организациях.

Холодная война. Освобождение от колониальной зависимости Северной Африки.

Освобождение ТропическойАфрики. Завершение деколонизации Африки в 1970-

1980-е гг. Обретение независимости португальскими колониями. Разрешение

кризиса в Южной Родезии. Проблемы стран независимой Африки. Страны Магриба

и Судан. Экономические и социальные проблемы стран Тропической Африки.

Специфические проблемы стран Северной Африки. «Холодная война» в Африке.

Межрелигиозные и политические конфликты в Африке в 1980-1990-е гг.

Тема№10. ТенденциивмеждународныхотношенияхвАзии(1945-2000)

Движение «неприсоединения». «Исламский социализм» в странах Востока.

«Исламский фундаментализм» в конце XX в. Активизация «исламистов» произошла

в 1970-е гг. Проблема международного терроризма .“Исламский фундаментализм”.

Тема11. СтраныВосточнойАзии(1945-2000)

Географические особенности стран Восточной Азии. Малайзия, Индонезия,

Филиппины и Таиланд в годы «холодной войны». Страны Юго-Восточной Азии в

конце XX в. Бирма в 1945-2000 гг. Особенности развития Ислама в странах Юго-

восточной Азии (1945-2000).

Тема12. ИсламвРоссии

Мусульманские регионы России. Суннизм и Суфизм в России.

Ваисовское движение. Джадидизм. Исмаил-Бей Гаспринский. Идея русско-

мусульманского единства. Ислам в Европейской России и Сибири в советский

период. Ислам в Европейской России и Сибири в постсоветский период.

Исламские религиозно-политические движения в Европейской России и

Сибири. Религиозная политика СССР. Постановление совнаркома о

молитвенных зданиях религиозных обществ. Положение мечетей и медресе в

советский период. Ислам на Северном. Кавказе в советский период. Ислам на

Северном Кавказе в постсоветский период. Особенности развития Ислама

после падения советского союза. Мусульмане Украины и Беларуси. Ислам в

республиках Закавказья. Шиизм в Азербайджане. Ислам в Балтийских

республиках. Особенности развития ислама в республиках Средней Азии.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=25
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=25
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=31
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=31
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=30
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=24
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=24
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=23
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=22
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=22
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=21
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=21
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=20
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=19
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=19
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Основная:

1. Киреев Н.Г. История Этатизма в Турции. М., 1991.

2. Шамсутдинов А.М. Турецкая Республика. Краткий очерк истории. 1922-

1961. М., 1961.

3. Трошин Ю.А. история стран азии и Африки в новейшее время

4. Закария Китапчи ."Новейшая история Ислама и турки" (Yeni Islam tarihi

ve turkler). - на тур.яз., Станбул, 1994

5. Новейшая история стран Азии и Африки: XX в.: Ч. 1: 1900-1945 гг.:

Учебник для вузов / под ред. Родригеса А.М. – М.: Владос, 2004.

6. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981.

7. Годс М.Реза. Иран в ХХ веке. Политическая история. М., 1994.

8. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т. 2. М., 1993.

9. Коргун В.Г. Афганистан в 20-30-е годы XX века: страницы политической

истории. М., 1979.

10.Теплинский В.Г. СССР и Афганистан 1919-1981. М., 1989.

11.Зинц М.Д. Столпы ислама и веры. - М: Сатланда, 1992. - 154 с.

12.Гольдцигер И. Лекции об исламе. - М.: Брокгауз и Эфрон, 1912. - 302 с.

13.Журавский А. Своеобразие религиозной системы ислама. / / Россия и

мусульманский мир.- 1993.- N 11.- с. 67-76.

14.Малашенко А. Ислам в политике и политика в исламе. // Азия и Африка

сегодня.- 1991.- N 8.- С.20-23.

Дополнительная:

1. Антонова К.А.,Бонгард-Левин Г.М.,Котовский Г.Г. История Индии.

Краткий очерк. М., 1979.

2. Горев А.В. Махатма Ганди.М., 1989.

3. Неру Д. Открытие Индии. М., 1955.

4. Е.М. Примаков, Е.А. Лебедев. Новейшая история арабских стран Азии.

М., 1988.

5. Новейшая история арабских стран Африки. Главная редакция восточной

литературы. М.,1990.

6. Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура. - Казань, 1990.

7. Смирнов Н.А. Мюридизм на Кавказе. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 243

с.
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8. Авторханов А. Краткий историко-культурный и экономический очерк

о Чечне. - Ростов-на-Дону, 1931. - 55 с.

9. Гаджиев В.Т. Имам Шамиль. //Адыги [Нальчик].- 1992.- N 3.- С.61-76.

10. Гемер М. Государство Шамиля. // Восток.- 1993.- N 2. - С.37-46.

11.Закс А.Б. Ташев-Хаджи. //Вопросы истории.- 1993.- N 4.- С.140-145.

12. Умаров С.Ц. Эволюция основных течений ислама в Чечено-Ингушетии. -

Грозный, 1985. - 32 с.

5.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального

образования №686 от 2 марта 2000 года направления подготовки бакалавров

520200 “Теология”.

2. Положение БГПУ “О текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации студентов” от 01.12.2006г.

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

Технические средства обучения: мультимедиа проектор, ноутбук, экран;

Учебно- наглядные пособия: учебные карты;

7. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТОРЯ

7.1 ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Опишите географические особенности стран бывшей Османской

империи.

2. Назовите главные факторы падения исламского государства Османской

империи.

3. Охарактеризуйте период прихода к власти Мустафы Кемаля в Турции в

начале XX века.

4. Назовите основные пункты реформ Мустафы Кемаля.

5. В каком году была принята первая конституции в Турции? Каковы ее

особенности?

6. Назовите основные различия между периодом правления Аднана

Мендереса и Мустафы Кемаля.

7. Опишите положение Турции на мировой арене в середине 50-х годов.

8. Укажите основные особенности развития Ислама в Турции в XX веке.

9. Ислам в современной Турции.
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10.Как проходила колониальная политика Англии в Иране?

11.Опишите статистику религиозного и этнического расслоения в Иране.

12.Как проходили реформы Реза-хана в Иране?

13.Какие исламские партии существовали в Иране в период Второй мировой

войны?

14.В чем особенность политики Мосаддыка в Иране?

15.Опишите общественное развитие Ирана в 50-е-70-е года.

16.Приведите подробную характеристику Исламской революции в Иране.

17.Каково положение современной политической системы в Иране?

18.Какие основные политические цели преследовала партия БААС?

19.Опишите внутреннюю и внешнюю политику Ирака при Саддам Хусейне.

20.Назовите основные причины ирано-иракской войны в 1980-88 гг.

21.Какие партии вошли в объединенный Исламский фронт в Афганистане

(1997г.)?

22.Какие исламские партии существовали в Египте начиная с 50-х годов

XXвека?

23.Перечислите основные положения системы Муаммара Каддафи-

Джамахирия в Ливии.

24.Опишите основные цели деятельности халифатского движения в Индии.

Каковы были результаты этой деятельности?

25. Укажите основные особенности развития Ислама в Юго-восточной Азии.

7.2 ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ:

Аяталла

‘Акд

Арафат

Ахл уль-Китаб

Вазир

Вакф

Газават

Гази

Ганима

Дар уль-Ислам

Дар уль-Харб
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Джизйа

Джихад

Иджара

аль-Иджтихад

Икта’

аль – Имама

Ислах

Ишан

Мазхаб

Мактаб

Мусульманское духовенство

Муфтий

Риба

Саййид

Сулх

Суфизм

Тафсир

Усул-и-Джадид

Халиф

Шариат

Шииты

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ:

Характеристикаисторическихдеятелей.
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(биографическиеданные, сферадеятельности, местовистории,

достижения)

Абдульазиз Бутефлик

Анвар Садат

Аднан Мендерес

Абдель Салям Ареф

Ахмед Хасан аль-Бакр

Али Хаменеи

Аманулла хан

Ахмад шах Масуд

Бабак Кармаль

Бешара аль-Хури

Бакр Сыдки

Башар Асад

Захир шах

Джафар Нумейри

Реза-хан Пехлеви

Мохаммад Мосаддык

Гамаль абд ан-Наср

Мустафа Кемаль

Сулейман Демирель

Тургут Озал

Омар аль-Мухтар

Реджеп Эрдоган

Тараки

Мухаммад Дауд

Фейсаль аль-Хашими

Саддам Хусейн
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Хуари Бумедьен

Шадли Бенджедид

Шукри аль-Куатли

Хафез Асад

Хомейни

Хусни Мубарак

Ясир Арафат

7.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ИЛИ ЭКЗАМЕНУ

1. Причины падения Османской империи

2. Мустафа Кемаль и младотурки

3. Внутренняя политика М.Кемаля

4. Влияние реформ М.Кемаля на развитие Ислама в Турции

5. Турция во второй мировой войне

6. Положение Ислама во время правления А. Мендереса

7. Ислам в современной Турции

8. Независимость Египта и принятие конституции

9. Внутренняя политика Египта в XX веке

10. Особенности внешней политики Египта XX веке

11. Независимость Судана.

12. Формирование Верховного Совета в Судане.

13.Внешняя политика Судана.

14.Введение исламского законодательства в Судане

15. Джибути под властью Франции.

16. Независимость Джибути.

17. Британский и итальянский Сомали.

18. Провозглашение независимости Сомали.

19. Оккупация Ливии итальянцами.

20. Провозглашение Ливии независимым государством.

21. Внешняя политика Ливии.

22. Провозглашение АНДР (алжирская народная демократическая республика).

23.Внутренняя борьба за власть в Алжире.

24. Провозглашение республики в Тунисе.

25. Приход к власти Зин аль-Абидина бен Али в Тунисе.

26. Основные этапы политического развития Марокко

27. Сирия и Ливан (1917-1945).

28. Сирия в период (1946-1990).

29. Ливан в период (1946-1990).

30. Иордания в XX веке
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31. Палестина (1917-1948).

32.Палестинское движение сопротивления.

33. Ирак в XX веке

34. Образование народной демократической республики Йемен.

35. Страны восточной части аравийского полуострова (Кувейт. Бахрейн. Катар.

Объединенные арабские эмираты. Оман).

36. Саудовская Аравия и вторая мировая война (1939—1945).

37. Внутренняя обстановка и внешняя политика королевства (1945—1958).

38. Социально-экономическая структура Саудовской Аравии в «нефтяную

эпоху».

39. Реза шах Пехлеви и его диктатура в Иране.

40.Экономическое положение и общетвенно-политическая ситуация в Иране.

41. Правление шаха Мохаммед-Реза Пехлеви

42. Исламская революция и становление Исламской Республики Иран.

43. Политический кризис 1928-1929 гг. в Афганистане.

44. Социально-экономическое и политическое развитие Афганистана в 1960-

1970-е гг.

45. Провозглашение республики Афганистан.

46. Афганская война.

47. Вывод советских войск из Афганистана в 1989 г.

48.Талибы в Афганистане: история появления, основные идеи.

49. Борьба индусов и мусульман в Индии.

50. Политика М. Ганди и Д. Неру.

51.Мухаммед Али Джиннах и Мусульманская лига. Борьба мусульман в

Кашмире.

52.Провозглашение республики Индия.

53. Индо-пакистанские войны в Кашмире.

54. Ислам в России на рубеже XIX - XX веков и расцвет мусульманской

культуры.

55. Джадидизм.

56. Исмаил-Бей Гаспринский. Идея русско-мусульманского единства.

57. Ислам в Европейской России и Сибири в советский и постсоветский период

58. Религиозная политика СССР.

59. Ислам на Северном. Кавказе в советский и постсоветский период.

60. Особенности развития Ислама после падения советского союза.

61. Особенности идеологий исламских течений и их мировое положение в XX

веке.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Особенностиорганизацииизучениядисциплины

http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=30
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=22
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=21
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=20
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=18
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=18
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud20.htm
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud19.htm
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud19.htm
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud18.htm
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud17.htm
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud17.htm
http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Saud16.htm
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Организация изучения дисциплины определяется ее функциями в

системе педагогического образования, требованиям, предъявляемым к уровню

подготовки специалистов и бакалавров по направлению 520200 “Теология”.

Отбор содержания курса и организация учебного материала определяется

целью и задачами дисциплины, подготовкой студентов к компетентному

решению стоящих перед ним профессиональных задач.

Организационная структура курса проектируется как сочетание лекционных и

практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы по выполнению

индивидуальных и групповых практических заданий.

8.2 Связьсдругимидисциплинами

Согласно учебному плану изучения проблем истории Ислама идет

параллельно с изучением новейшей истории стран Азии и Африки, истории

России, истории Востока, культурологии, политологии, философии,

правоведения, социологии, педагогики. Это позволяет студентам понять

единство исторического процесса и его вариативное многообразие. Принцип

поли-дисциплинаности предполагает использование знаний смежных

дисциплин.

9. ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарскоезанятие №1. ВлияниереволюциииреформМустафыКемаля

наразвитиеИсламавТурции

1. Кемалистская революция. Ее цели и результаты.

2. Причины антиисламской политики Мустафы Кемаля.

3. Конституция Турции 1924 года. Основные положения.

Семинарскоезанятие№ 2. Религиозныйфактор встановленииарабских

независимыхгосударств

1. Освобождение от колониальной зависимости в арабских странах.

2. Влияние Ислама на становление политико-управленческой системы

арабских государств.

3. Система мусульманского судопроизводсвтва в арабских странах XX-го

века.

Семинарскоезанятие№ 3. РольИсламскойреволюциивсоциальноми

политическомразвитииИрана.

1.Значение и роль шиизма в Иране.

2. Ход и характер Исламской революции 1978-1979гг.

3. Политические и социальные преобразования в Иране после Исламской

революции

4. Хомейни как духовный наставник иранского народа.
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Семинарскоезанятие№ 4. Палестино-израильскийконфликтвXX веке

1. Появление государства Израиль на карте мира.

2. Процесс захвата палестинских земель израильским государством в

середине XX века.

3. Конфликт в современное время.

Семинарскоезанятие№ 5. Афганистанв90-егодыXX века

1. Положение в Афганистане после советско-афганской войны.

2. Провозглашение Афганистана Исламской республикой.

3. Противостояние талибов с Объединенным исламским фронтом.

4. Результаты политики исламизации в конце 90-х начала 2000-х годов.

Семинарскоезанятие№ 6. Религиозно-кастовыеконфликтывИндии

1.Халифатское движение в Индии в начале XX века.
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Накануне Первой мировой войны, в 1914 г., в Османской империи была

установлена диктатура триумвирата: Энвера, Талаата и Джема-ля — они и

руководили страной на протяжении всей войны. Османская империя

принадлежала к исламской цивилизации; она сложилась в результате

завоевательных войн в XIV—XVI вв.

Но затем начались кризисные процессы, которые и привели к упадку империи

в конце XIX — начале XX в. Мусульманский менталитет всегда исходил из того,

что все лучшее есть именно у мусульман, заимствовать у других цивилизаций

нечего. Попытки заимствовать отдельные элементы достижений Запада

предпринимались в империи еще с конца XVIII в., но они всегда встречали

жесткую реакцию в обществе со стороны традиционных структур.

С 1878 г. была установлена мрачная деспотия — режим «зулюма».

Усилилось враждебное отношение ко всем атрибутам европейской цивилизации;

на всех, получивших европейское образование, смотрели, как на

неблагонадежных. Быстро распространялся панисламизм.

Страна была объявлена международным банкротом. В 1908 г., в условиях

общего кризиса, началась революция младотурок. Они приступили к

осуществлению некоторых реформ, но летом 1912 г. к власти пришла другая

группировка — «Свобода и согласие». Однако ее правление было недолгим:

неудачи в Балканских войнах вновь привели младотурок к власти и в 1914 г. ими

была установлена диктатура.

Страны Антанты строили свои планы раздела империи: все внешние

владения были сразу же аннексированы, их судьбу предстояло решать на

Парижской мирной конференции в 1919 г. Все нетурецкие части империи

передавались под мандат Лиги Наций.

Но даже в отношении собственно турецкой территории строились

различные планы. В частности, предлагалось выделение из состава Турции двух

автономий — Армении и Курдистана; на побережье Черного моря, в районе

Трапезунда (Трабзон), планировалось создание греческого Понтийского

государства.

15 мая 1919 г. греческие войска оккупировали Измир, но на него

претендовала также Италия. В зоне проливов был установлен международный

контроль. Державы Антанты ввели свой флот и назначили комиссаров. Султан

был лишь номинальным главой государства.

С начала 1919 г. власть перешла к турецким либералам из организации

«Свобода и согласие», но истинная власть находилась в руках Антанты. Турецкая

армия демобилизовывалась, военные объекты передавались союзникам-

победителям. Казалось, страна находится в полной власти Запада.

Тема№ 2. ОсобенностиполитическогоирелигиозногоразвитияТурциив

XX веке.

I. Проблемымирногоурегулированияпослеокончаниявойн
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Возникновение движения сопротивления в Анатолии в 1919 г.

Действия западных держав в Турции вызывало возмущение населения. С

начала 1919 г. возникают очаги сопротивления по всей стране: в январе 1919 г.

партизанское движение началось на юге, а в мае — в западной части Анатолии.

Под руководством местной интеллигенции и офицерства образуются «общества

защиты прав населения».

В числе руководителей одного из них выдвинулся Мустафа Кемаль-паша,

39-летний генерал, отличившийся еще во время войны удачной обороной в ходе

Дарданелльской операции союзников. Он был известен как противник Германии,

патриот своей родины.

4 сентября 1919 г. в г. Сивасе состоялся всетурецкий съезд «обществ защиты

прав». Созданный на съезде Представительный комитет во главе с М. Кемалем

заявил претензии на всю территорию страны, за исключением Стамбула и зон

оккупации войсками Антанты. По требованию съезда в Сивасе султан сменил

главу правительства и дал согласие на выборы в парламент.

Выборы состоялись, парламент был избран, но многие депутаты отказались

переезжать в Стамбул. Они примкнули к М. Кемалю и сделали своим

местопребыванием город в глубине Анатолии — Анкару.

III. РеволюцияМустафыКемаля

1 ноября 1922 г. ВНСТ приняло закон о ликвидации султаната. Султан

Мехмед VI был низложен и бежал, но халифат как институт, объединяющий

мусульман всего мира, был пока сохранен. Халифом всех мусульман был избран

представитель султанской династии — Абдул Меджид II.

20 ноября 1922 г. открылась Конференция в Лозанне. РСФСР также

принимала в ней участие, но лишь в обсуждении вопроса о статусе проливов.

Переговоры продвигались с трудом. Россия требовала не допускать прохода

иностранных военных кораблей через проливы в мирное время, но эта позиция не

нашла поддержки. В феврале 1923 г. пришлось даже прервать переговоры, но в

апреле 1923 г. они возобновились.

Был урегулирован и конфликт с Грецией. Было решено переселить обе

общины. Греков — из Турции, турок — из Греции. Все недвижимое имущество, а

также земли переходили в руки правительств Греции и Турции. Все

иностранные войска должны были покинуть территорию Турции. К 6 октября

1923 г. были выведены последние части английских войск из зоны проливов.

В октябре 1923 г. в Турции была создана Народная партия, позднее

переименованная в Народно-республиканскую партию. Эта партия стала

правящей в Турции, ее бесспорным лидером являлся М. Кемаль. 29 октября 1923 г.

Турция была провозглашена республикой, ее столицей стала Анкара, президентом

— М. Кемаль, а премьер-министром был назначен верный соратник М. Кемаля

— Исмет-паша (победитель под Иненю). Начались реформы, имевшие далеко

идущие последствия.

Началомодернизации.

В 1923 г. президентом Турции был избран Мустафа, Кемаль. Он пользовался

колоссальным авторитетом в стране, по праву считался освободителем Турции от
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европейской интервенции. Ореол спасителя отечества, отца нации помог ему

провести радикальные реформы в кратчайшие сроки, невзирая на сопротивление

приверженцев старых традиций. Главное направление, цель реформ —

модернизация страны.

Именно мусульманский менталитет, который всегда противился чуждым

идеям, предполагая, что все лучшее у них уже есть, являлся главным тормозом

преобразований. М. Кемаль это хорошо понимал, поэтому и решил начать

реформы с религии.

3 марта 1924 г. меджлис принял решение о ликвидации халифата. Структура,

объединяющая мусульман всего мира, распалась. Халиф Абдул Меджид II и все

члены семьи бывшего султана должны были покинуть страну. Распускались

дервишские ордена и монастыри, ликвидировалось Министерство по делам

религии и вакуфов. Сами ваку-фы национализировались. Началось сужение сферы

религиозного судопроизводства. В апреле были отменены религиозные судебные

установления. Закрыты медресе. Все школы перешли в ведение Министерства

просвещения.

Так проявил себя первый принцип реформ — лаицизм, т. е. светскость,

отделение религии от государства. Правда, в принятой 20 апреля 1924 г. первой

Конституции Турецкой Республики ислам был еще назван государственной

религией. Впоследствии, 9 апреля 1928 г., этот пункт был изъят из текста

Конституции.

Согласно основному закону, Турция являлась республикой с однопалатным

парламентом, избираемым посредством двухступенчатых выборов по

мажоритарной системе. Были продекларированы основные демократические

права и свободы граждан, но все это было лишь фикцией.

Ликвидация халифата вызвала огромное возмущение не только в Турции,

но и во всем мусульманском мире. На М. Кемаля обрушились обвинения в

покушении на основы ислама. Даже в Турции возникла оппозиция в лице

Прогрессивно-республиканской партии. Недовольные были и среди недавних

соратников, генералов. Они даже вынудили уйти в отставку, правда, на короткое

время, премьер-министра Исмет-пашу.

Несмотря на официальный лозунг — требование восстановить халифат —

главной причиной выступления курдов против реформ М. Кемаля была его

политика отуречивания всех национальных меньшинств. В этом проявлялся второй

принцип реформ — национализм. В Турции живут только турки — такой же

политики правительство придерживалось еще до Первой мировой войны.

Премьер-министром вновь был назначен Исмет-паша. Принят закон об

«охране порядка», дававший правительству чрезвычайные полномочия. В

результате к апрелю 1925 г. восстание курдов было подавлено.

II. Продолжениереформвовторойполовине1920-хгг.

Легче всего было отменить официальные атрибуты прошлого, ввести

европейские нормы в быт и культуру населения. Уже в 1925 г. введены
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обязательные для всех европейская одежда и головные уборы. Закон от 25 ноября

1925 г., например, квалифицировал ношение фески как уголовное преступление.

Традиционность в одежде подчеркивала консерватизм турок. Вот почему М.

Кемаль придавал большое значение внедрению европейской моды. Через

несколько лет был даже принят закон, запрещавший ношение религиозных одежд

духовенством вне службы. Что касается женской одежды, ношения паранджи, то

никаких официальных запретов не издавалось, но сам М. Кемаль в своих

выступлениях неоднократно призывал отказаться от ношения паранджи, и это

возымело действие.

Все это время в Турции законы перерабатывались по европейским образцам. 17

февраля 1926 г. меджлис утвердил Гражданский кодекс. В нем фиксировались права

личности и собственности аналогично законодательству европейских стран. Были

упразднены шариатские суды, вводилось судопроизводство по европейскому

образцу, что повлекло за собой обучение и формирование кадров юридически

подготовленных специалистов. В 1927 г. был принят уголовный кодекс.

В 1927 г. женщины получили право работать в государственных учреждениях,

в 1930 г. — участвовать в местных выборах, а с 1934 г. — в выборах в меджлис (в

первый же меджлис было избрано 19 женщин-депутатов).

Вскоре работа была завершена, и 7 ноября 1928 г. меджлис принял Закон о

новом алфавите. Теперь началось внедрение его в жизнь. Проводились кампании по

преодолению неграмотности. Вся страна изучала новый алфавит, правила

орфографии.

Возбудить национальный патриотизм была призвана и кампания по

развитию турецкого языка. Ее проводило Турецкое лингвистическое общество.

Официальная его цель — заново сформировать турецкий язык, очистив его от

чужеродных заимствований, от арабо-пер-сидских слов. Предстояло переписать

заново основные литературные произведения, переложив их содержание на

современный турецкий язык, с использованием новых, только турецких по

происхождению слов, благо, турецкая литература невелика по масштабам. М.

Кемаль предписал даже ввести богослужение на турецком языке.

Подобного рода новшества вызывали озлобление людей. Особо негативно

воспринимались меры, затрагивающие чувства верующих. Начались покушения

на М. Кемаля. Их участники сурово наказывались. Много шуму наделал так

называемый Измирский заговор 1926 г., в котором были замешаны младотурки.

Поэтому неудивительно, что режим М. Кемаля проводил реформы в столь жесткой

форме, силой подавляя всякие попытки к сопротивлению. ■,,

Краткий период «либерализации» наступил было в самом конце 1920-х гг. В

марте 1929 г. был отменен закон «Об охране порядка», разрешена деятельность

оппозиционных партий. В августе 1930 г. на политической арене вновь появилась

серьезная оппозиция в лице Либерально-республиканской партии. Лидер этой

партии — Али Фетхи-бей («западник») критиковал М. Кемаля за его

экономическую политику, выступал против раздувания госсектора, требовал

«большего сближения Турции с Западом». Критиковалось также ограничение

режима свободы слова.
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В поддержку Али Фетхи-бея были организованы массовые демонстрации.

Правительство М. Кемаля дало «обратный ход». В конце 1930 г. все

оппозиционные партии были запрещены. Народно-республиканская партия вновь

стала единственной. Как отмечалось в заявлении правительства, «условия для

демократии в стране еще не созрели».

В 1931 г. была принята новая программа Народно-республиканской партии. Она

известна как программа «6 стрел»: 1) республика; 2) национализм; 3) народность; 4)

этатизм; 5) лаицизм; 6) революционность — верность идеалам кемалистской

революции. Программа отражала основные принципы реформ и задачи на будущее.

Она закрепляла структуру политического режима.

М. Кемаль пожизненно назначался председателем Народно-рес-

публиканской партии. Все кандидаты на выборах в парламент выдвигались им от

имени партии. Политика радикальных реформ была продолжена и в 1930-е гг.

III. Социально-экономическаяполитикаМ. Кемаля

Одним из кардинальных принципов реформ был этатизм. В экономической

жизни это означало ведущую роль государства. Оно должно было нести

ответственность за состояние национальной экономики и социальное

благосостояние людей.

Это была давняя традиция исламской цивилизации: власть регулировала

все экономические процессы. Частная жизнь не имела гарантий от

вмешательства. В бизнесе выделялись, в основном, лица нетурецкой

национальности: евреи, армяне, греки, выходцы с Кавказа — их всегда могли

подвергнуть репрессиям. Быстро развить национальную экономику, создать

современную промышленность можно было лишь в условиях госсектора.

Государство должно было сократить и экономическую зависимость от других

стран.

В 1929 г. закончился 5-летний срок, в течение которого по Лозаннскому

договору Турция должна была сохранять низкие таможенные пошлины. В том же

году был принят Закон о таможенных тарифах, который дал возможность Турции

ввести протекционистские пошлины, защитить свою молодую промышленность,

что было очень важно в условиях начавшегося мирового экономического

кризиса.

Режим М. Кемаля, несомненно, способствовал достижению успехов в

реформаторской политике. Разумеется, он был тоталитарным, опирался на силу,

но в условиях господства в обществе идей ислама трудно себе было представить

другие пути.

Сам М. Кемаль в 1936 г. заболел и начал постепенно отходить от дел.

Очевидно, в связи с болезнью стал портиться его характер, начались трения с

ближайшими соратниками. 25 октября 1937 г. подал в отставку И. Иненю. 10 ноября

1938 г. М. Кемаль умер.

Новым президентом был избран И. Иненю, который и стал достойным

продолжателем реформ, хотя и не обладал такой же харизмой, как Мустафа

Кемаль.
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IV. ВнешняяполитикаТурции

Во внешней политике М. Кемаль стремился следовать принципу рав-

ноудаленное™. Главной его целью было укрепить национальный престиж страны.

Отношения с СССР диктовались главным образом соображениями безопасности

(договор о дружбе и нейтралитете с СССР был заключен еще в 1925 г., затем

продлен в 1935 г.). Меньшую роль играли экономические интересы (хотя во время

визита К.Е. Ворошилова в 1933 г. в Турцию был получен кредит в 8 млн. руб.

золотом).

Став членом Лиги Наций в 1932 г., Турция стремилась поддерживать

дружественные отношения со всеми странами. Были подписаны договоры о

нейтралитете с Грецией и Италией. Дипломатический кризис с Италией (из-за

Додеканесских островов) был урегулирован в 1936 г., когда Турция признала

захват Эфиопии, проведенный Муссолини.

В 1936 г. в швейцарском городе Монтре состоялась международная

конференция, на которой была заключена так называемая конвенция Монтре — о

демилитаризации проливов Босфор и Дарданеллы.

Постепенно нормализовались отношения с соседними мусульманскими

странами. 8 июля 1937 т. был заключен так называемый Саадабадский пакт о

ненападении между Турцией, Ираном, Афганистаном и Ираком. Отношения с

Англией складывались вполне успешно: за 1937— 1938 гг. Турция получила

кредитов на сумму 19 млн. ф. ст. Франция вернула Турции в 1939 г. район Хатай

(часть подмандатной Франции территории Сирии).

Особое значение М. Кемаль придавал развитию отношений с Германией.

Приоритет в них имели прежде всего экономические связи. Уже в 1936 г. на долю

Германии приходилась половина всей внешней торговли Турции. Это сказалось и

на определенном крене в политике. Хотя в будущей Второй мировой войне Турция

придерживалась формального нейтралитета, симпатии значительной части ее

правящей элиты были прогерманскими.

Турцияв1945-1980 гг.

I. СтановлениепослевоеннойТурции

Благодаря реформам Мустафы Кемаля Ататюрка, Турция накануне Второй

мировой войны стала страной светской, ориентированной в основном на

западные ценности. После смерти Ататюрка его преемником стал Исмет Инёню,

друг и соратник Мустафы Кемаля. Он оставался на посту президента с 1938 г. по

1950 г.

Инёню был сторонником продолжения прежнего курса, нацеленного на

развитие светских структур, заимствование европейских новшеств,

осуществление опеки государства над экономикой и всеми сферами жизни

людей. Но следует учитывать, что по крайней мере половина населения страны

этот курс отвергала: она была более склонна обращаться к давней мусульманской

традиции.
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Мустафа Кемаль проводил свои реформы, опираясь на огромный

авторитет и силу модернизированной им армии. Исмет Инёню продолжал эту

линию, и в стране сохранялась однопартийная диктатура. Действовала лишь

Народно-республиканская партия (НРП). Всякая прочая политическая

деятельность пресекалась. Одновременно усиливалась тяга населения к исламу, к

национальным традициям, особенно среди сельских жителей.

Во время Второй мировой войны Турция придерживалась позиции

формального нейтралитета, несмотря на сильное влияние в стране

прогерманского лобби. В августе 1944 г. она даже разорвала дипломатические

отношения с Германией и в феврале 1945 г. объявила ей войну. Таким образом,

Турция успела присоединиться к победителям и даже стать соучредителем

Организации Объединенных Наций.

Стремясь теснее связать себя с Западным союзом, И. Инёню уже в конце

1940-х гг. предпринял усилия для вступления в НАТО. Официальная просьба была

направлена 14 мая 1950 г., но Турция стала членом Североатлантического блока

лишь в феврале 1952 г. Вступлению Турции в НАТО противились США, которые

были недовольны политическим режимом в стране и закрытостью турецкой

экономики, ведущую роль в которой играл государственный сектор. На

официальных лиц Турции американцы постоянно оказывали давление.

В ноябре 1945 г. И. Инёню, выступая в парламенте, впервые высказался за

отказ от однопартийной диктатуры. В январе 1946 г. группа вышедших из НРП

депутатов провозгласила создание Демократической партии (ДП). Ее возглавили

Джеляль Баяр и Аднан Мендерес. В отличие от НРП, новая партия выступила за

соблюдение демократии и гражданских свобод, за большую свободу в развитии

частного сектора, за привлечение в экономику иностранного капитала. Уже вскоре

после своего создания, на выборах 1946 г., ДП получила 61 место в парламенте,

против 396 мандатов НРП.

Оживление исламских настроений в Турции было использовано Де-

мократической партией: она постоянно проявляла недовольство лаи-цизмом,

обвиняла НРП в «безбожии». В 1946 г. в Турции принят закон, разрешавший

открытие частных религиозных школ и преподавание религии в государственных

школах на факультативной основе. В 1948 г. разрешен хадж в Мекку. Все это вело к

росту популярности ДП в обществе. В мае 1950 г. она одерживает победу на

парламентских выборах, завоевав сразу 396 мест против 68 у НРП. Президентом

страны стал Д. Баяр, премьер-министром — А. Мендерес.

Популярность Демократической партии постепенно снижалась: на выборах

1958 г. она получила уже меньше половины голосов, но благодаря мажоритарной

системе сохранила 2/3 мест в парламенте.

За эти 10 лет в стране активизировалось исламское духовенство. Оно все чаще

добивалось от правительства ДП уступок. В результате было введено преподавание

ислама в школах, Коран регулярно читали по радио, велось широкое

строительство мечетей. Власти поощряли разжигание национализма,

распространение ислама среди необразованных слоев населения.
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27 апреля 1960 г. состоялся митинг студентов Стамбульского университета,

за ним последовали демонстрации в Анкаре и других городах. Начались массовые

беспорядки на националистической почве, нападения на греков и других

иностранцев. Воспользовавшись этим, командующий сухопутными войсками

генерал Кемаль Гюрсель совершил 27 мая 1960 г. военный переворот. Власть перешла

в руки Комитета национального единства, состоявшего из 38 человек, во главе с са-

мим К. Гюрселем. Прежние руководители страны были арестованы и преданы

суду, 15 из них, в том числе Д. Баяр и А. Мендерес, казнены. Демократическая

партия была распущена. Затем по решению Комитета было созвано

Учредительное собрание, которое и приступило к разработке новой

Конституции.

III. НазреваниекризисавТурциив1970-хгг.

До 1973 г. продолжалось военное правление. Армия поддерживала жесткое

вмешательство государства в экономику, но не свернула полг ностью

политическую жизнь. Были внесены дополнения в Конституцию 1961 г., усилены

полномочия исполнительной власти, ограничены права и свободы гражданf

компетенция обычных судов: были сформй1 рованы суды национальной

безопасности для рассмотрения чрезвычайных дел. Государственные служащие

утратили право на создание профсоюзов и участие в коллективных договорах.

Осенью 1973 г. чрезвычайное положение в Турции было отменено; затем

состоялись выборы в Великое национальное собрание (ВНС). Сразу после

выборов две крупнейшие партии создали коалиционное правительство, но вскоре

соперничество между НРП и ПС возобновилось. Б. Эджевит и С. Демирель

поочередно сменяли друг друга на посту премьер-министра, создавая коалиции с

мелкими партиями, так как ни у кого из них не было абсолютного большинства

голосов.

Тем временем ситуация в экономике резко ухудшилась, что было обусловлено

новыми ценами на нефть, установленными в ноябре 1973 г. В развитых странах

мира начался экономический спад. Турция попыталась переориентироваться на

Ближневосточный регион — займы, полученные у нефтедобывающих стран,

несколько смягчили экономические последствия повышения цен на нефть.

Тем временем беспорядки охватили всю страну: политические убийства как

правых, так и левых деятелей, активизация курдских сепаратистов, террор —

только за два года (с 1978 по 1980 г.) от терактов погиб 5241 человек. В 1978 г. Б.

Эджевит был вынужден ввести военное положение. Решительно разгонялись

митинги и демонстрации, арестовывались Тысячи людей, закрывались органы

прессы, полицию Турции обвиняли в применении пыток. Кроме того, возникли

новые экономические затруднения. В 1979 г. последовал еще один скачок цен на

нефть, что привело к сокращению ВНП за 1979 г. на 0,3%. В октябре 1979 г. Б.

Эджевит подал в отставку, правительство вновь возглавил лидер ПС — С.

Демирель.

В 1980 г. ситуация продолжала ухудшаться: экономические показатели

снизились, инфляция выросла в 2 раза, внешние долги увеличились. Извечными
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проблемами стали сепаратизм курдов и террор, забастовки профсоюзов и

студенческие беспорядки.

В январе 1980 г. новый экономический советник С. Демиреля, Тургут Озал,

известный экономист, работавший несколько лет в США, во Всемирном банке,

подготовил план стабилизации турецкой экономики. Он предусматривал коренные

изменения курса экономической политики. В частности, реорганизацию

государственных предприятий, повышение их рентабельности, создание в Турции

благоприятных условий для привлечения иностранных капиталов, переориентацию

экономики на экспорт. План был одобрен МВФ и западными экономистами, но

осуществить его в данной политической обстановке было невозможно.

Стало очевидным, что политическая игра зашла в тупик, С. Демирель

сознательно добивался роспуска парламента, чтобы затем попытаться победить

на новых выборах. Это переполнило чашу терпения военных.

Армия давно уже с беспокойством взирала на ширящиеся беспорядки,

угрозу анархии, политические убийства. Военных особенно тревожила

деятельность исламистов, к тому же партия Н. Эрбакана была в коалиции с С.

Демирелем. Об этом неоднократно предупреждали политиков.

ТурциявконцеXX в.

I. Переходкгражданскомуравлениюиэкономические

реформы1980-хгг.

После переворота 12 сентября 1980 г. власть сосредоточилась в руках Совета

национальной безопасности (СНБ) во главе с начальником генерального штаба

Кенаном Эвреном. В Совет входили также командующие четырьмя родами войск.

Правительство возглавил бывший командующий военно-морским флотом Турции

адмирал Бюлент Улусу.

Были предприняты чрезвычайные меры для наведения порядка: распущены

все политические партии, введена строгая цензура, закрыты многие средства

массовой информации, за два месяца было арестовано 43 тыс. человек.

Активизировались действия по борьбе с терроризмом, а также против курдских

сепаратистов. Была категорически запрещена деятельность профсоюзов,

прекратились бесконечные забастовки, студенческие демонстрации.

16 октября 1981 г. последовал специальный Закон о запрете всех политических

партий. Даже их имущество было национализировано, настолько военные были

возмущены деятельностью политиков.

Для разработки новой Конституции был созван Учредительный меджлис. В

него вошли Совет национальной безопасности и так называемый Консультативный

меджлис. Он состоял из 60 человек и формировался СНБ, главным критерием

отбора стало неучастие в какой-либо политической партии до сентября 1980 г. Новая

Конституция Турции была одобрена на референдуме 7 ноября 1982 г.: 91% населения

страны высказался «за».

ІІ. Политическиепроцессыв1980—1990-егг.
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Характерной чертой Турции всегда было господство государственного

сектора в экономике. Постепенно он становился все менее эффективным, но, пока

сохранялся жесткий централизованный режим власти, это было не так заметно. В

годы гражданского правления экономические проблемы усугублялись, возрастала

социальная напряженность, что вело к политической дестабилизации, возникала

угроза анархии. Это вынуждало военных вмешиваться: на короткое время

порядок восстанавливался, а потом власть снова передавалась в руки гражданских

политиков.

Такой сценарий неоднократно повторялся в послевоенной Турции. Лишь в

1980-е гг. реформы Т Озала позволили стране отказаться от государственного

контроля в экономике, начать развивать рыночные механизмы регулирования.

Это привело к резкому повышению эффективности производства, расширению

экономических связей с мировым рынком, росту благосостояния населения. В

Турции быстрыми темпами происходили социальные изменения, повлекшие за

собой и изменения в политической ситуации.

На выборах в ноябре 1987 г. Партия отечества укрепила свои позиции в

парламенте, получив там 292 из 400 мест. СДНП во главе с Э, Инёню стала

иметь 99 мест, ПВП С. Демиреля — 59 мест. ДЛП Б. Эджевита набрала лишь

8,5% голосов, а Партия благоденствия Н. Эрбакана — 7,7%; обе не были даже

представлены в парламенте. Т. Озал вновь сформировал однопартийное

правительство.

В октябре 1989 г. Т. Озал избран президентом Турции (сменил генерала К.

Эврена). Премьер-министром стал Б. Эджевит. Был принят новый Закон о

выборах: он подтверждал 10%-ный барьер для парламентских партий, а также

обеспечивал партии, получившей на выборах 35% голосов, абсолютное

большинство мест в парламенте.

После октябрьских выборов 1991 г., подтвердивших тенденцию к падению

популярности ПО, в Турции было создано коалиционное правительство из двух

партий — ПВП и СДНП. Возглавил его по-прежнему С. Демирель; после

неожиданной смерти Т. Озала в мае 1993 г, он был избран президентом Турции.

С 1993 г. в стране обостряется проблема сепаратизма. Курды — этническое

меньшинство в Турции — давно уже добивались автономии, но официальная

позиция властей категорически отвергала такую возможность. Борьбу курдов с 1978

г. возглавляла Курдская рабочая партия под руководством Абдуллы Оджалана. В 1984

т. она объявила правительству войну. В 1993 г. курды-депутаты покинули турецкий

парламент, в 1994 г. они подверглись политическим репрессиям. С того времени

курды выступают на политической арене отдельно от турок. В отношении видных

политических деятелей осуществляются теракты. В феврале 1999 г. А. Оджалан был

арестован. В феврале 2000 г. на VII Чрезвычайном съезде Курдской рабочей партии

принято решение прекратить боевые действия и решать проблему мирными

средствами.

24 декабря 1995 г. состоялись досрочные парламентские выборы. Они подтвердили

рост исламских настроений в обществе, что ранее продемонстрировали и результаты

муниципальных выборов — во многих крупных городах мэрами были избраны



37

исламисты. Партия благоденствия Н. Эрбакана получила на выборах больше всего

мест — 144, Партия Отечества — 137, Партия верного пути — 98, ДЛП — 61; Народно-

республиканская партия, воссозданная лишь в 1992 г., получила в парламенте 55

мест. Курды набрали лишь 4,17% голосов и не сумели пройти в парламент.

Позиции исламистов в стране продолжали крепнуть: они получали все

больше власти на местах, к тому же возглавляли правительство. Все ожидали

следующих парламентских выборов, когда, по прогнозам, исламисты должны

были одержать полную победу. Армия не могла с этим смириться, о чем военные

неоднократно заявляли президенту С. Демирелю. В январе 1998 г. своим указом он

сместил Н. ЭрбаканаА передав пост премьер-министра лидеру Демократической

левой партии Б. Эджевиту. Было объявлено о запрете Партии благоденствия.

Впрочем, почти сразу же исламисты образовали новую партию — Партию

справедливости, во главе которой встал ее генеральный секретарь Р. Кутан; она

сохранила свои места в парламенте. Против исламистов принимаются и другие

меры: в ноябре 1999 г. прокуратура Турции признала антиконституционной

деятельность организации «Нурджулар»; в январе 2000 г. запрещен турецкий

филиал партии «Хесболлах».

В мае 2000 г. новым президентом Турции был избран Ахмед Недж-дет Сезер.

Он сменил известного политика С. Демиреля. Жесткая позиция в отношении

исламистов сохранялась; в январе 2001 г. начальник генерального штаба Турции

вновь предупредил их, что армия готова выступить в защиту Конституции и не

допустит прихода исламистов к власти.

Тем не менее 4 ноября 2002 г. состоялись парламентские выборы, которые

завершились триумфальной победой Партии справедливости и развития во главе

с Реджепом Эрдоганом. Партия набрала на выборах 363 места из 550. Второй

успех выпал на долю Народно-республиканской партии, получившей почти 19%,

или 178 мест в парламенте. Поскольку Р. Эрдоган лишен по суду права занимать

общественные должности, пост премьер-министра занял Абдуллах Поль.

Правящая партия была сокрушена, она получила лишь 1 % голосов и даже не

прошла в парламент. Но армия остается начеку. Военные внимательно

наблюдают за ситуацией и всегда готовы вмешаться. В марте 2003 г. премьер-

министром Турции стал Р. Эрдоган, по праву заняв причитающееся ему место..

III. ПроблемывнешнейполитикиТурции

Основные проблемы внешней политики Турции традиционно связаны со

взаимоотношениями с Грецией. А главной причиной греко-турецких раздоров

после окончания Второй мировой войны стал Кипр.

После окончания Второй мировой войны англичане дали понять, что

готовы остаться на острове в прежнем качестве. Началось их противостояние с

греческим населением. Борьбу греков за независимость Кипра возглавил глава

автокефальной православной церкви Кипра архиепископ Макариос III. Он стал

одновременно энтархом, или лидером, греческой общины.

Хотя греки не притесняли турецкое меньшинство, правительство Турции

было озабочено перспективой присоединения острова к Греции, ведь Кипр
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находится всего в 60 км от турецкого побережья. Но и правительство Греции не

желало ссориться с Турцией, тем более что обе страны одновременно были

приняты в НАТО.

В 1955 г. Англия официально пригласила Турцию и Грецию на конференцию

в Лондон для обсуждения кипрского вопроса, но в результате стороны лишь

рассорились окончательно. Греки в Турции подверглись гонениям, Греция

отказалась участвовать в маневрах НАТО.

Попытки посредничества НАТО не удались. Но все же в феврале 1959 г.

представители Турции и Греции заявили в Цюрихе о своем согласии провозгласить

независимость Кипра. Президентом будущего государства должен быть грек,

вице-президентом — турок. Правительство должно состоять из 7 греков и 3

турок; это же соотношение 7:3 необходимо соблюдать при распределении всех

административных должностей. С августа 1960 г. Кипр стал независимым.

В дело вмешалась ООН: в марте 1964 г. по ее решению на Кипре были

размещены силы ООН по поддержанию мира. С тех пор они беспрерывно

находились на острове, решение об их пребывании там автоматически продлялось.

Попытки посредничества ООН также успеха не имели.

15 июля 1974 г. дворец Макариоса подвергся нападению национальных

гвардейцев, находившихся под влиянием греческих офицеров. Сам Макариос

бежал и был перевезен в Англию, а повстанцы провозгласили «президентом»

некоего Самсона.

Перед лицом непосредственной угрозы присоединения Кипра к Греции

вооруженные силы Турции 20 июля 1974 г. вторглись на остров. Через три дня

военная хунта в Афинах пала. Турки захватили 40% территории Кипра,

вынудив 200 тыс. греков превратиться в беженцев. В конце 1974 г. на Кипр

вернулся Макариос, но остров был фактически разделен. Попытки наладить

межобщинный диалог предпринимались неоднократно — велись переговоры

между лидерами общин Клавкосом Клеридисом и Рауфом Денкташем. Они

хорошо знали друг друга еще с детства, но позиции сторон принципиально не

совпадали.

Есть и другие причины обострения отношений между Турцией и Грецией. В

частности, во время турецкой экспансии Кипра Греция укрепила свое военное

присутствие на островах в Восточной части Средиземного моря,

демилитаризованных согласно Лозаннскому договору 1923 г. Турция тогда

выразила протест.

Ситуация несколько разрядилась в 1978 г., когда лидеры Греции и Турции

встретились и договорились о регулярных консультациях. Только в 1980 г. новое

турецкое правительство пошло на уступки, стало проявлять сдержанность по

отношению к Греции. Правда, в 1987 г. между двумя странами вновь вспыхнул

конфликт из-за работ по разведке нефти, но он был быстро погашен в ходе

неожиданного визита премьер-министра Т. Озала в Афины в 1988 г.

Турция сыграла важную роль в проведении международной операции против

Ирака в 1991 г., предоставив свою территорию в распоряжение вооруженных сил

США. После войны в Заливе президент Д. Буш посетил Турцию и заявил, что
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США хотели бы видеть ее членом Европейского союза (ЕС). С официальной

просьбой о приеме в члены союза Турция обратилась еще в 1987 г., но

рассмотрение заявления отложено на неопределенное время. Турция стала лишь

членом Западноевропейского союза в 1992 г., а с 1 января 1996 г. действует

Соглашение о таможенном союзе с ЕС.

В 2003 г. новый парламент Турции отказал американцам в праве пользоваться

базами на Своей территории, что затруднило деятельность американской военной

машины в условиях кризиса с Ираком. Это наверняка осложнит в ближайшее время

позиции Турции в переговорах о вступлении в Европейский союз.

Выводы

1. Потерпев поражение в Первой мировой войне, Турция была оккупирована

войсками Антанты, которая стремилась расчленить Турцию,

бесцеремонно вмешиваясь в ее дела.

2. В восточных провинциях ширилось сопротивление хозяйничанью

европейских держав. Это движение возглавил М. Кемаль. В Турции

фактически возникли два правительства: одно — в Стамбуле, под

покровительством Антанты, другое — в Анкаре.

3. Попытки навязать Турции Севрский мирный договор провалились,

интервенция греческой армии также окончилась неудачей к сентябрю

1922 г.

4. Окончательно мирный договор с Турцией был подписан в Лозанне 24 июля

1923 г. с правительством М. Кемаля. Турция сохранила свой суверенитет

и территориальную целостность в современных границах, а 29 октября

1923 г. была объявлена республикой.

5. Радикальную перестройку М. Кемаль начал с устранения главного

тормоза на пути реформ — ислама. Он мог себе это позволить, опираясь

на свой огромный авторитет и военную силу, хотя абсолютное

большинство населения в стране — мусульмане.

6. В течение 10 лет в Турции произошли реформы, кардинально изменившие

облик страны. Главные принципы реформ: лаицизм, национализм,

этатизм.

7. В экономике М. Кемаль отводил ведущую роль государству. Он всемерно

расширял госсектор, регулировал цены, скупал акции иностранного

капитала, обеспечивал приоритет национального производства.

Одновременно государство опекало граждан, следило за их

благосостоянием.

8. Во внешней политике М. Кемаль стремился к всемерному укреплению

национального суверенитета. С этой целью он стремился поддерживать

равные отношения со всеми, руководствуясь лишь собственными

интересами Турции.
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9. Резко ухудшившиеся в конце Второй мировой войны советско-турецкие

отношения побудили правящие круги Турции встать на сторону Запада в

начавшейся вскоре «холодной войне». Страна стала получать от США

экономическую и военную помощь, была включена в «план Маршалла»,

вступила в блок НАТО.

10.Под давлением обстоятельств в Турции начали проводиться

экономические и политические реформы. Стала расти популярность

Демократической партии, созданной в 1946 г. Одержав победу над НРП

на парламентских выборах 1950 г., Демократическая партия

оказывается у власти на целых 10 лет.

11.За время нахождения у власти правительства А. Мендерёса развился

частный сектор, укрепился фермерский уклад. Но одновременно

усилились националистические и исламские настроения, что вызывало в

армии беспокойство за судьбу лаицизма в Турции. В I960 г. армия

произвела военный переворот и взяла власть в свои руки.

12.С 1961 г. армия стала играть особую роль в жизни Турции: она

вмешивается в ход событий, когда создается угроза анархии или

проявляется беспомощность политических партий. Так произошло в

марте 1971 г. и в сентябре 1980 г., когда войска стали действовать

решительно, чтобы преодолеть кризис.

13. Переход к гражданскому правлению занял в Турции более трех лет. За

это время была подготовлена новая Конституция, в которой пытались

учесть опыт прошлого, в частности, введен 10%-ный барьер против

малых партий и видным политическим деятелям запрещено в течение 10

лет занимать выборные посты в государстве.

14.С 1980 г. в Турции под руководством Т. Озала проводится новая

экономическая политика: свертывается государственное регулирование,

идет приватизация госсектора, привлекается иностранный капитал. В

результате Турция становится конкурентоспособной на мировом рынке.

15.Социальные изменения в Турции влекут за собой и политические

процессы: в конце 1980-х гг. сокращается влияние Партии отечества Т.

Озала и начинается рост исламистских настроений. Партия

благоденствия Н. Эрбакана добивается власти сначала на Местах, а

затем успешно выступает на парламентских выборах. В сентябре 1978

г. Н. Эрбакан становится главой правительства. Армия вновь вынуждена

вмешаться: в январе 1998 г. правительство смещено и Партия

благоденствия распущена.

16.Во внешней политике главное место занимают проблемы

взаимоотношений Турции с Грецией: проблема Кипра, проблемы

территориальных вод в Эгейском море. В 1990-е гг. удалось несколько

разрядить обстановку, ввести отношения в нормальное русло. В

настоящее время Турция проявляет повышенный интерес к новым

тюркским государствам Центральной Азии.
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Тема№ 3. ИранвXX веке

ГеографическиеособенностиИрана.

1. территория 1648000кв.км – 17 в мире., население – 80 208 000(2009),

денежная ед-ца Иранский реал.

2. Большинство иранцев — мусульмане. 89 % населения — мусульмане-

шииты (государственная религия). Наряду

с Ираком,Азербайджаном и Бахрейном, Иран является одним из

государств, где шииты составляют больше половины населения. В Иране

расположены два священных города шиитов: Мешхед (мавзолей Имама

Резы) и Кум. Кум является важнейшим религиозным центром шиизма со

множеством шиитских семинарий и университетов.

3. Мусульмане-сунниты составляют около 9 % населения. К прочим 2 %

принадлежат бахаи, мандеи, индусы, езиды, зороастрийцы,иудеи и христи

ане. Три последних признаны официально и защищены конституцией.

Для представителей этих религий зарезервированы места в Меджлисе,

тогда как даже сунниты не имеют подобной привилегии. В то же время,

бахаи (самое крупное религиозное меньшинство) подвергаются

преследованиям.[28] Государственный строй Ирана, основанный на

религии, подразумевает усечение некоторых прав и свобод.

РеформырежимаРеза-шахавИране

I. СвержениединастииКаджаров

Иран — страна древнейших цивилизаций. Они существовали здесь еще

задолго до арабского вторжения в VII в., когда в Иран проник ислам. Ужасы

арабского вторжения до сих пор воспринимаются в Иране острее, чем нашествие

монголов, хотя те и прошли в Иран на 600 лет позднее.

В Иране утвердился ислам шиитского толка. Это радикальное течение

последователей зятя пророка Мохаммеда — имама Али. С тех пор Иран стал

цитаделью шиизма в мире. Шииты составляют 1/10 часть всех мусульман. Есть немало

характерных черт этого направления в исламе: культ мученической смерти,

отсутствие какой-либо организационной иерархии религиозных деятелей, право

отрекаться от своих взглядов под угрозой пыток, легенда о «скрытом имаме» (один

из имамов, 12-й по счету, в подростковом возрасте исчез еще в 887 г. и должен

появиться в критический момент — тогда и наступит «золотой век» шиизма).

Но главное — шииты не признают светской власти. Они всегда полагали

законной лишь власть потомков пророка, поэтому в Иране шиитское духовенство

давно уже оспаривало законность власти шаха.

Центральная власть в Иране всегда была слабой. Ее оспаривали не только

шиитские муллы и местные авторитеты феодального, сепаратистского толка, но и

возникшее в начале XX в. националистическое по настрою движение интеллигенции

и предпринимателей, выступавших за возрождение Ирана. Образованный в 1906 г. в

результате бурных событий меджлис стал выразителем националистических

настроений, хотя и находился под сильным влиянием мусульманского духовенства.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0�1�1�0�0�0�1�1�0�0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0�1�1�0�0�0�1�1�0�0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0�0�0�0�0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�1�0�0�1�1�1�0�0�0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0�1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�0�1�1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�0�0�0�0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�1�0�0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�1�1�0�1�0�0�0�0�-1�1�0�0�0�1�1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0�_(0�0�1�0�0�)
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�1�1�0�0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�1�1�0�0�0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�0�0�1�0�0�0�0�0�0�0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0�0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�1�1�0�1�0�0�0�0�-1�0�0�1�1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�1�1�0�1�0�0�0�0�-1�0�0�1�1%8B
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В годы Первой мировой войны, в марте 1915 г., было заключено русско-

английское соглашение о разделе Ирана на сферы влияния. Англичане ввели свои

войска на юг, русские — на север Ирана.

Но значительно более популярной в Иране была ориентация на Германию и

Турцию. На оккупированной турками территории, в Керманшахе, в 1916 г. было

создано прогерманское правительство, хотя одновременно в Тегеране сформирован

кабинет, сотрудничавший с Россией и Англией. Однако реальная власть обоих

правительств была ничтожной.

После произошедших в России февральских событий 1917 г. в рас-

квартированных в Иране русских войсках были созданы солдатские комитеты, а

затем образованы Советы рабочих и солдатских депутатов с участием русских

подданных. 24 ноября 1917 г. в обращении Совнаркома «Ко всем трудящимся

мусульманам России и Востока» все прежние договоры о разделе Персии

объявлялись недействительными. В декабре 1917 г. было объявлено о скорой

эвакуации русских войск из Ирана. Она началась в январе 1918 г. Были опубликованы

все тайные договоры, касающиеся Ирана. Это побудило Англию активизировать

свои действия.

В начале 1918 г. на север Ирана введены английские войска, взяты под

контроль порты Решт и Энзели. Затем англичане устремились в Закавказье и на

северо-восток, в Закаспийскую область. Вскоре они установили контакты с

местными националистами в Гиляне, на побережье Каспийского моря, сменили

русских офицеров на англичан в казачьей бригаде — единственной боеспособной

воинской части иранцев, и к августу 1918 г. полностью контролировали страну.

Осенью 1918 г. начались англо-иранские переговоры, которые завершились

подписанием договора от 9 августа 1919 г. Его условия должны были фактически

превратить Иран в протекторат Англии. Английские советники назначались во

все правительственные учреждения, английские офицеры проводили

реорганизацию иранской армии и т. д.

Это возмутило население. Страна была охвачена националистическими

восстаниями, сам Ахмед-шах Каджар находился за границей. Центральная

власть фактически не функционирорала. Все это происходило на протяжении

1919—1920 гг. В национальных районах Ирана (Азербайджане, Хоросане,

Гиляне, Курдистане) были образованы местные сепаратистские правительства.

В июне 1920 г. ушло в отставку проанглийское правительство Восуг эд-Доуле.

Новое правительство отказалось признавать англо-иранский договор, поскольку он не

был утвержден меджлисом. В сентябре 1920 г. Англия потребовала от Ирана

немедленно признать договор, но иранское правительство направило свою

делегацию в Москву, надеясь сыграть на противоречиях.

К этому времени в политику вмешалась армия. Полковник Реза-хан,

командир полка в казачьей дивизии, только что образованной на базе бригады, 21

февраля 1921 г. ввел свои части в Тегеран и произвел государственный переворот. Он

сменил правительство, оставив за собой пост военного министра.

26 февраля 1921 г. в Москве был подписан советско-иранский договор.

Советская Россия передавала Ирану ряд островов на Каспии, все русское
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имущество на территории Ирана общей ценностью в 600 млн. руб. Статьи 5 и 6

договора предусматривали право вводить на территорию Ирана русские войска —

для обеспечения безопасности Советской России.

С мая 1921 г. реальная власть в стране быстро переходит в руки военного

министра Реза-хана. Осенью 1921 — весной 1922 гг. он подавляет сепаратистские

выступления в Иране. По его требованию английские войска, инструкторы и

финансовые советники покидают Иран.

Укрепляется центральная власть: страна делится на 6 областей, в каждой

вводится военное положение, власть переходит в руки военных губернаторов. Им

также был передан контроль за сбором всех налогов, за распределением хлеба и

других продуктов. В каждой области размещено по боеспособной дивизии, все

виды войск подчинены военному министру, т. е. лично Реза-хану.

В 1923 г. Реза-хан решительно подавляет сепаратистские выступления курдов и

луров на западе страны, создает свою партию — «Обновление». С октября 1923 г. Реза-

хан стал премьер-министром. Он окончательно оставляет Ахмед-шаха за границей,

обязывает регента не вмешиваться в дела. Его личный авторитет быстро растет.

В конце 1924 — начале 1925 г. Реза вновь подавляет силой выступления

сепаратистов; в феврале 1925 г. меджлис присваивает ему титул верховного

главнокомандующего (в Иране это исключительная прерогатива шаха). Тем

временем созданная Реза-ханом партия «Обновление» интенсивно пропагандирует

программу реформ, намерение покончить со спекуляцией, укрепить национальную

самостоятельность Ирана.

Обращается Реза-хан за поддержкой и к шиитскому духовенству, выступая в

защиту религиозной морали, вводя запрет на спиртное и осуществляя другие меры.

Он включает в состав правительства видных религиозных деятелей. К тому времени

династия Каджаров окончательно скомпрометирована.

31 октября 1925 г. меджлис объявляет о низложении шаха и временной

передачи власти в руки Реза-хана. А 12 декабря 1925 г. созванное им Учредительное

собрание провозглашает Реза-хана шахом новой династии Пехлеви.

II. МодернизациястраныРеза-шахом

Начал Реза-шах с укрепления централизации страны. Он беспощадно

подавлял сепаратистов всех мастей, как национальных, так и феодальных

авторитетов, громил и разоружал их отряды и племенные формирования, казнил

руководителей, насильственно переводил кочевые племена на оседлость. Реза-

шах изменил традиционное административное деление, урезал права

губернаторов. Их стали назначать из Тегерана, а не из числа местных

авторитетов.

С 1936 г. в Иране введено новое административное деление — страна

разбита на 10 провинций. В результате этих мер власть центрального

правительства на местах возросла.

Реза-шах понимал, что может опираться только на силовые методы. В 1926 г. в

стране введена всеобщая воинская повинность, численность армии возросла до 150

тыс. человек. Появились новые рода войск: авиация, танковые части. Офицерский
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состав стал проходить специальную подготовку, в него входили выходцы из

средних слоев. В офицеры производили за конкретные заслуги и качества, а не по

принципу происхождения и племенной принадлежности. При шахе на армию

ежегодно тратилась третья часть государственного бюджета.

Постепенно Реза-шах менял отношение к духовенству. Он начинает урезать

полномочия шариатских судов. В стране разрабатываются новые кодексы по

европейским образцам: гражданский, уголовный, коммерческий.

По примеру М. Кемаля, с 1928 г. в Иране вводится европейский стиль в

одежде, упраздняются феодальные титулы и обращения. Позднее также введены

фамилии. В 1935 г: было изменено официальное название страны: вместо Персии

она стала именоваться Ираном. Принимаются законы о правах женщин. Они

получают доступ к образованию, могут обучаться в вузах, поступать на

государственную службу. В 1935 г. принят закон об отмене чадры.

Реза-шах придавал большое значение пропаганде иранского патриотизма. Все

реформы он пытался облечь именно в эту упаковку. Им была, в частности, затеяна

реформа персидского языка. Слова арабского и турецкого происхождения

изымались из обихода. В этом же духе проводилась и национальная политика (как

известно, в Иране проживают разные народы — иранцы составляют лишь

половину населения). В стране осуществлялась «иранизация», пропагандирова-

лось единство иранской нации.

Разумеется, преобразования встречали сопротивление традиционно

ориентированных слоев населения, духовенства, сепаратистов и этнических

меньшинств, но всякий раз оно подавлялось жесткой рукой.

Как только Шаха свергли, все реформы рассыпались, не оставив и следа. В

этом — отличие результатов реформаторской деятельности Реза-шаха от реформ,

проведенных в Турции Мустафой Кемалем.

ИранвправлениешахаМохаммедаРезаПехлеви

I. Попыткиусилениявластишаха(1945—1950)

После ввода английских и советских войск в Иран и отречения Реза-шаха в

1941 г. центральная власть резко ослабла и результаты реформ свелись на нет. Реза-

шах был сослан на остров Маврикий, умер в 1944 г. в Южной Африке. Его сын и

преемник Мохаммед Реза Пехлеви не имел в условиях войны и оккупации ни

времени, ни возможности усилить центральную власть.

Иранское правительство в январе 1946 г. поставило в ООН вопрос о выводе

советских войск из страны. Но в том же месяце сменился премьер-министр, им

стал чрезвычайно опытный Кавам эс-Салта-не. В феврале 1946 г. он совершил

поездку в Москву, где убедил И. Сталина согласиться на сделку: в обмен на

участие СССР в освоении нефтяных ресурсов Северного Ирана правительство

Ирана признавало автономию Курдистана и Азербайджана и включало в свой

состав трех членов партии Туде. Это была двойная игра. «Иранский вопрос» в

ООН был снят в апреле 1946 г., после вывода советских войск; соглашение о
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создании советско-иранской компании для освоения нефтяных ресурсов было

подписано, но нуждалось в ратификации. Английские же войска были выведены

из страны еще в марте 1946 г. Таким образом, главная цель Кавама эс-Салтане

была достигнута.

Сепаратистские настроения существовали и в других районах Ирана— в

Гиляне, Мазандаране, Хорбсане. Летом 1946 г. начались волнения на Юге: в

провинции Хузестан произошли столкновения с арабскими племенами. В августе

1946 г. Каваме вывел из состава правительства трех членов Туде, формально — по

требованию арабских племен. Меджлис тем временем объявил соглашение по

разработке нефтяных ресурсов, заключенное с СССР, недействительным. В

декабре 1946 г. были разгромлены автономные правительства и Азербайджане и

Курдистане.

Вскоре вопрос о нефти стал фактором, разжигающим националистические

устремления в Иране. По соглашению 1933 г. с Англо-иранской нефтяной

компанией (АИНК) Иран получал доходы, исходя из объема добычи нефти. С тех

пор она увеличилась более чем в три раза—к концу 1940-х гг. Иран добывал свыше

32,5 млн. т. На его территории (г. Абадан) находился крупнейший в мире

нефтеочистительный завод. Расчеты на доходы от продажи нефти в 1947— 1948 гг.

не оправдали ожиданий Ирана, начались переговоры с АИНК о пересмотре

соглашения.

В стране развернулось движение за национализацию Англо-иранской нефтяной

компании, его инициаторы требовали передать всю прибыль от Нефти в руки

иранцев.

Уже с февраля 1950 г. Моссадык добился успеха на выборах в меджлис, а в

июне 1950 г. под его руководством в парламенте создана специальная комиссия по

нефти. По рекомендации этой комиссии и было отвергнуто в ноябре 1950 г.

соглашение с АИНК.

14 марта 1951 г. генерал Али Розмара был убит религиозным фанатиком из

организации «Поборники ислама». На следующий день меджлис принял решение

о национализации АИНК. Через несколько недель утверждены условия

национализации. Проведение всех мероприятий поручено М. Моссадыку,

который и был назначен премьер-министром Ирана с 29 апреля 1951 г.

IV. Реформы«белойреволюции»

На референдум в январе 1963 г. выносилось сразу 6 вопросов: 1) об аграрной

реформе; 2) о национализации лесов; 3) об изменении закона о выборах в

меджлис; 4) об участии рабочих в прибылях предприятий; 5) о продаже части

государственных предприятий для финансирования реформ; 6) о создании в

армии «корпуса просвещения». Референдум, как и следовало ожидать, принес

полную победу правительству шаха — 99,9%. Понятно, что шах рассчитывал

опереться на силовые структуры, а не на поддержку общества.
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По аграрной реформе максимум землевладения в 500 га сохранялся лишь за

хозяйствами, использующими технику и наемный труд, т. е. фермеров.

Остальные излишки надлежало или сдать в аренду крестьянам на 30 лет с

фиксированной рентой (так поступили 90% владельцев), или продать

государству, или поделить с крестьянами. Земли религиозных общин — вакуфы —

были отданы в аренду на 99 лет или выкуплены государством.

Аграрная реформа предусматривала и создание крестьянских кооперативов. В

1963 г. создан специальный Центр по руководству кооперативным движением,

который оказывал помощь в приобретении инвентаря, организации сбыта, в

подготовке кадров. Кооперативы получали разного рода государственные льготы, в

частности, кредиты предоставлялись кооперативам под 6% годовых, в то время

как у банков их можно было получить под 12%, а у ростовщиков — 30% годовых.

Особенно активно эти меры стали проводиться с апреля 1971 г., когда был

принят закон о создании крестьянских кооперативов. К 1972 г. половина всех крестьян

в стране состояла в кооперативах — их число достигло 8,5 тыс. Особое

недовольство населения вызывали специальные кампании вроде проекта Дез в

Северном Хузестане (1972—1975), когда для нужд орошения у крестьян было

изъято 100 тыс. га земли; сами они были вынуждены вступить в кооперативы и

получать фиксированную плату за свой труд, а жить в стандартных домах.

Шах проявлял подчеркнутую заботу о крестьянах. Еще в 1965 г. издан Указ о

создании сельских Домов справедливости, в которых крестьяне должны участвовать в

разбирательстве местных жалоб. Это было сделано с целью ограничить влияние

духовенства. В сентябре 1968 г. последовал Указ о сельских Домах культуры, которые

призваны были организовывать кружки ликвидации неграмотности, библиотеки,

детские сады, кинопрокат, проводить спортивные и прочие массовые мероприятия.

Но далеко не все крестьяне с одобрением отнеслись к этим нововведениям,

многие видели в них лишь отступление от норм ислама й преклонение перед

Западом. Не все смогли вписаться в новую жизнь. Почти 40% сельского населения

вынуждены были покинуть деревни и поселиться в городах. Эти мигранты из

деревень стали питательной средой для оппозиции шаху, для роста исламских

настроений в обществе.

С приходом «белой революции» в 1962—1972 гг. Иран стал показывать самые

высокие темпы экономического роста в мире — 12,5% в год. После 1973 г, когда было

принято решение ОПЕК о повышении цен на нефть, темпы еще ускорились: 1973 г.-

21,2%, 1974 г. — 36, 1975 г. — 42%. Доля ВНП на душу населения в 1975 г.

достигла 1274 долл. Это было связано не только с ценами на нефть. Иран богат и

другими видами ресурсов, а правительство шаха ставило целью развивать все от-

расли экономики.

По плану 1973—1978 гг. государственные инвестиции составляли 36 млрд.

долл., но уже в 1973 г. внесены коррективы — 70 млрд. долл. Только за 1973 г. на

нужды развития ушло 17,2 млрд. долл., на военные цели — 10 млрд., а на

здравоохранение, образование и социальное страхование — 8,5 млрд. долл. С 1963

по 1973 г. отчисления от добычи нефти в казну Ирана выросли в 6 раз, а в 1973 г.

все нефтепромыслы страны перешли в руки иранского правительства. К тому же в
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4 раза подскочили мировые цены на нефть. Доходы Ирана от продажи нефти в

1974 г. превысили 18 млрд. долл. Всего за период 1972—1977 гг. страна получила

за нефть 70 млрд. долл.

Однако бурный экономический рост повлек за собой и некоторые негативные

последствия. Прежде всего появилась инфляция — рост цен особенно тяжело

отразился на традиционных сферах производства, которые не были затронуты

экономическим подъемом.

Особое внимание уделялось в Иране развитию высшего образования: если в

1964 г. в стране было 27 высших учебных заведений, то в 1974 г. их стало уже

148. В несколько раз выросло число студентов, из них 7з составляли девушки. К

этому следует прибавить также обучение в лучших университетах мира за

рубежом — 18 тыс. иранцев ежегодно обучались за счет государства.

«Исламскаяреволюция» вИране

I. Свержениешахскогорежимав1978—1979 гг.

Предпосылки крылись во всеобщем недовольстве реформами шаха.

1. Занятые в традиционном секторе были недовольны бурным развитием

современного уклада, проникновением иностранного капитала и импортных

товаров.

2. Частные предприниматели современного уклада проявляли недовольство

монополизмом государственного сектора, ролью чиновников в экономике и

участием в бизнесе родственников шаха (они имели акции 17 банков, 25

металлургических заводов, 10 строительных и 8 горнорудных кампаний, 26

торговых заведений).

3. Сельское население недовольно результатами аграрных реформ:

а) 40% крестьян вынуждены были покинуть деревню, не выдержав

конкуренции, — это свыше 5 млн. человек; они осели в городах, пре

вратившись в особую общину;

б) крестьяне—собственники земли были недовольны политикой

кооперации, проводившейся с конца 1960-х гг., когда их лишали зем

ли и поселяли в новых поселках;

в) бывшие землевладельцы, торговцы, ростовщики были недоволь

ны потерей земель и доходов; многие также покинули родные места;

г) сельское духовенство было недовольно потерей вакуфов, вытес

нением из сферы образования, общественной и культурной жизни де

ревни, нарушением привычного уклада, изменением норм морали.

4. Все производители были недовольны тем, как правительство борется с

инфляцией: начиная с 1975 г. власти пытались ограничить рыночные цены, создав

из молодежи специальные отряды для пресечения спекуляций на рынке.

5. Учащаяся молодежь и студенчество, численно выросшие во много раз,

проявляли недовольство отсутствием политических свобод, это недовольство

подкреплялось слухами о коррупции верхов. Созданные еще с начала 1970-х гг.

организации моджахеддинов и федаи-пов подпольно формировали вооруженные
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отряды, проявляли склонность к насилию. В 1976 г. почти половину населения

Ирана составляли молодые люди в возрасте до 15 лет — результат демографи-

ческого взрыва.

6. Интеллигенция Ирана была недовольна «культурным империализмом»

— заимствованием западных элементов, их проникновением в традиционную

культуру древней страны. Даже так называемые технократы — элита общества,

люди, приближенные к шаху, в большинстве своем ненавидели

«административный феодализм».

7. В 1975 г. шах распустил все политические партии; в стране была создана

единая партия — Возрождение Ирана, официально ее численность составляла 6

млн. человек. Таким образом, всякая оппозиционная политическая деятельность в

Иране была запрещена. Единственно возможной оставалась деятельность

религиозных кругов; В стране было свыше 80 тыс. мечетей, обладавших правом

бест — предоставления убежища преследуемым.

8. Шах пытался перехватить инициативу и у духовенства: он вел широкое

строительство мечетей, установил контроль над религиозными пожертвованиями, в

1978 г. отменили государственные субсидии духовенству.

Шах пытался лавировать: в августе 1977 г. был смещен со своего поста

шахский премьер-министр Ховейда, занимавший этот пост в течение многих лет.

Но с октября демонстрации и забастовки возобновились с новой силой. В мечетях

прокручивали записанные на магнитофонную ленту выступления аятоллы

Хомейни, присланные из Парижа, где он находился в эмиграции. После визита в

Тегеран президента Д. Картера, в декабре 1977 г. акты протеста возобновились.

Началом последующих трагических событий можно считать публикацию

ругательной статьи о Хомейни, помещенной в правительственной газете «Эттелаат»

7 января 1978 г. В духовном центре Ирана Куме начались демонстрации протеста

студентов-теологов. Вскоре забастовки и демонстрации охватили всю страну.

Летом 1978 г. шах пошел на уступки.

II. Внутриполитическиепроцессыв1979—1981 гг.

Шах был свергнут в результате действий различных политических сил.

Вообще в Иране насчитывалось в 1979 г. около 200 политических партий.

Крупнейшие из них: Национальный фронт (Санджаби) и Движение за свободу

Ирана (М. Базарган); на левом фланге следует отметить организации федаинов и

моджахеддинов, а также партию Туде.

19 февраля 1979 г. провозглашена Исламская республиканская партия (ИРП),

она стала самой массовой в стране и выражала устремления населения к исламу

как основе традиционной морали и национальных ценностей. Ее активисты

практически и контролировали положение в стране.

Повсюду создавались отряды пасдаров — «Стражей исламской революции»,

которые самостоятельно брали на себя роль органов власти. Они творили самосуд

на улицах, арестовывали, выносили приговоры и приводили их в исполнение в

течение 10 минут. Таким образом, за несколько дней в Иране было казнено свыше

8 тыс. человек, из них 23 генерала, 400 офицеров и 800 высших гражданских чинов.
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Бывший шеф САВАК генерал Насири был расстрелян прямо на крыше рези-

денции Хомейни. Советы рабочих и Советы служащих на предприятиях пытались

брать на себя роль органов власти. Никто не признавал правительство М.

Базаргана.

Сам Хомейни удалился в религиозный центр Ирана г. Кум и отдавал время

от времени противоречивые распоряжения. Так, в числе его первых мер было

указание об уничтожении мороженого импортного мяса, так как животные были

забиты не по мусульманским обычаям, — это привело лишь к росту цен на

мясные продукты.

1 апреля 1979 г. в Иране провозглашена Исламская республика. Созданный из

религиозных лиц Совет приступил к разработке Конституции. Сразу же стали

вводиться религиозные нормы поведения: запрет на алкоголь, музыку, танцы,

кино (все кинотеатры в Иране были закрыты с июня 1980 г.), игру в шахматы,

книги. Женщин обязали соблюдать традиции в одежде. Толпы исламских

фанатиков плескали соляной кислотой в лицо женщинам, появлявшимся на

улицах с открытым лицом.

С августа 1979 г. начались гонения на светские политические партии:

совершались нападения на штаб-квартиры и органы прессы левых.

3 декабря 1979 г. одобрена Конституция Исламской Республики Иран.

Высшим лицом считался сам Хомейни — рахбар (руководитель). Из 12

известных аятолл создавался Наблюдательный совет; он должен был обеспечить

соответствие законам шариата всех принимаемых законов.

25 января 1980 г., в соответствии с Конституцией, состоялись выборы

президента — высшего главы исполнительной власти. Им стал «духовный сын

Хомейни» — Абульхасан Бонисадр, светский интеллигент, один из идеологов теории

«исламской экономики». В марте 1980 г. состоялись выборы в меджлис. Как и

следовало ожидать, левые не получили ни одного места; полную победу одержала

ИРП.

Летом 1980 г. экономическая ситуация обострилась: все финансовые авуары

Ирана в зарубежных банках были заморожены, цены на продовольствие

повысились в 3 раза, экспорт нефти почти прекратился.

Одновременно начались репрессии против Национального фронта (его

лидеры были арестованы), а также внутриполитическая борьба между светским

президентом А. Бонисадром и генеральным секретарем ИРП аятоллой Бехешти.

В июле 1980 г. шах умирает в госпитале в Египте. В августе Бехешти

назначается премьер-министром, это еще больше обостряет его конфликт с

президентом.

22 сентября 1980 г. Ирак нападает на Иран, начинается ирано-иракская война.

Поводом послужил давний спор в отношении участка границы по реке Шатт-эль-

Араб протяженностью 200 км. В 1975 г. шах навязал Саддаму Хусейну соглашение,

по которому граница проходит по тальвегу — срединной части пограничной реки,

как и принято по нормам международного права. Война сплотила Иран, несмотря на

первые успехи иракских войск, которым удалось захватить даже порт Хорремшехр

на юге Ирана. При штурме города Абадана в бой вступили части фанатиков ислама,
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которых Хомейни тысячами бросал в сражение. Удалось даже частично

восстановить боеспособность иранской авиации. Вступление в бой, иранской

авиации сразу же позволило переломить ход военных действий. Взять Абадан

иракцам не удалось; война затянулась на годы.

20 января 1980 г. освобождены американские дипломаты — кризис с

заложниками разрешился. Тем не менее США были настроены враждебно по

отношению к режиму Хомейни. Его обвиняли в распространении терроризма по

всему миру, в организации исламских радикальных групп в других странах, в том

числе партии «Хесболлах» и движения «Хамас» на Ближнем Востоке.

11 июня 1981 г. Хомейни отстранил от власти президента А. Бониса-дра,

обвинив его в связях с американцами. Арестовать Бонисадра не удалось, он бежал

за границу, за него вступились моджахедины. Это использовали для

III. Стабилизацияисламскогорежимав1980-егг.

После устранения светских структур исламизация Ирана усилилась.

Упразднено Управление юстиции; юристы, получившие современное образование,

оказались не удел. Правосудие вершилось по законам шариата: были введены

строгие наказания за употребление алкоголя (30 ударов палками); за

супружескую измену и прелюбодеяние могли забить до смерти; даже за такие

невинные развлечения, как прослушивание музыки, игра в шахматы,

употребление деликатесной рыбной икры, следовало наказание до 50 ударов

палками. Вводились такие жуткие санкции, как выкалывание глаз, выбивание

зубов, отрезание носа, ушей, рук и ног.

Женщинам запрещено работать в сфере услуг, в государственных

учреждениях, на эстраде и телевидении — всюду, где их могли видеть мужчины.

Им предписывалось ходить в хиджабе, придерживаться строгих мусульманских

норм в одежде. Резко сократилось число студенток, было введено раздельное

обучение мальчиков и девочек.

В период 1981—1983 гг. в Иране закрыты все вузы, проведены чистки среди

студентов и преподавателей. Главная база моджахединов постепенно была

перенесена на север, в Курдистан, федаины также ушли в подполье.

В мае 1983 г. запрещена партия Туле, проведены судебные процессы над

Киянури и другими руководителями коммунистов, которых обвинили в

сотрудничестве с СССР. Всякая политическая деятельность в Иране

категорически запрещена.

Президентом Ирана стал Хосейни-Хаменеи, премьер-министром — Мусави-

Хаменеи. Но главная борьба развернулась между двумя наиболее влиятельными

муллами: Хашеми-Рафсанджани, председателем меджлиса, и аятоллой Али Акбар

Мохташеми, занимавшим пост министра внутренних дел. Полагают, что

Рафсанджани был в большей мере прагматиком, стремился прекратить войну с

Ираком, а Мохта-шеми — радикалом.

Наконец 8 августа 1988 г. война была прекращена: общий ущерб, нанесенный

за это время Ирану, оценивается в 700 млрд. долл., ежегодно на войну уходило 14
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млрд. долл. В период военных действий уничтожено 60% промышленного

потенциала Ирана, свыше 1 млн. человек погибли.

Во время войны пострадали и совершенно непричастные к происходящему:

27 мая 1987 г. ракетой с иракского самолета был нанесен удар по американскому

фрегату (погибли 37 человек); 3 июля 1988 г. американский истребитель по

ошибке сбил иранский гражданский самолет с 290 пассажирами на борту.

В декабре 1986 г. объявлено о самороспуске ИРП; а с 1988 г. разрешено

воссоздание политических партий. Политическая жизнь в стране оживилась. Но

власть по-прежнему находилась в руках мулл; поступавшая информация из Ирана

стала крайне скудна.

IV. Иранв1990-егг.

После смерти Хомейни место факйха занял Али Сайед Хаменеи, пост

премьера ликвидировался, а президентом стал Хашеми-Рафсанджани; он и

сосредоточил в своих руках всю исполнительную власть. Его позиции укрепились в

1992 г. после выборов в меджлис.

В первой половине 1990-х гг. ростВНПв Иране достиг 6,5%, в конце 1990-х

гг. — 10%. Это стало следствием рыночных реформ в стране. Но в целом ситуация в

экономике оставалась сложной. Более половины всех промышленных предприятий

были закрыты, внешние долги росли, деньги обесценивались, иностранные

инвестиции оставались мизерными. Иран в глазах Запада все еще выглядел

одиозно: эта страна поддерживала экстремистские режимы вроде Судана и разного

рода террористические организации типа «Хесболла». Правда, Ирану удалось

бросить вызов западной культуре, возглавить движение по возврату к исламским

ценностям и морали, что стало утешением для фундаменталистов.

Постепенно исламский радикализм в стране ослабевал. Можно выделить три

силы, боровшиеся за лидерство в обществе:

1) центристы — сторонники президента Рафсанджани;

2) консерваторы — сторонники высшего религиозного авторитета —

Али-Сайеда-Хаменеи;

3) реформаторы, сплотившиеся вокруг Мохаммеда Хатами.

В мае 1997 г. М. Хатами избран президентом, получив поддержку 69,7%

голосов. Ему удалось нанести поражение лидеру меджлиса Натеку Нури, креатуре

духовенства. В президентских выборах 1997 г. участвовало в два раза больше

иранцев, чем в прошлых. Поэтому победа М. Хатами не была случайной.

Возглавив правительство, М. Хатами сумел провести на посты министров

иностранных дел, внутренних дел, культуры своих людей; первым вице-

президентом назначил женщину. В январе 1998 г. Хатами извинился за свое

поведение в инциденте с американским посольством в 1979 г., высказался за

нормализацию отношений с США.

С триумфом прошло участие Ирана в чемпионате мира по футболу в июне

1998 г.; в 1999 г. иранский фильм «Дети небес» заслужил международное признание

и был выдвинут на премию «Оскара» в США. В 1998 г. в стране разрешены поп-

музыка, спутниковое телевидение, многие иранцы сейчас носят галстуки —
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«империалистические удавки» в недавнем прошлом. С 1999 г. в Иране

распространилось увлечение Интернетом, появились сотни провайдеров, открылись

свыше 400 Интернет-кафе в Тегеране.

В феврале 2000 г. в Иране состоялись выборы в меджлис. 163 места из 290

завоевал Исламский фронт участия, партия М. Хатами; коалиция последователей

имама Хомейни получила только 44 места. Это говорит о том, что

фундаменталисты потеряли контроль над меджлисом, последнее воспринято как

знак дальнейшего усиления реформаторов в Иране.

Это, однако, не означает потерю фундаменталистами власти в Иране.

Например, у них еще сохраняются сильные рычаги, прежде всего высший пост

факиха (А.С. Хаменеи) и Наблюдательный совет, в котором 12 духовных лиц

бдительно следят за происходящим. Время от времени они наносят контрудары:

так, недавно был осужден на 18 месяцев известный реформатор, молодой мулла

Мохсед Кадивар. Он высказался в том смысле, что политическая власть в стране

должна принадлежать народу, а не шиитским идеологам. В Иране ходят слухи, что

втайне сам президент М. Хатами разделяет подобные высказывания М. Кадивара.

Тем не менее постепенно Иран становится все более открытым государством.

В последние годы сняты запреты на музыку и шахматы, мужчины носят рубашки с

коротким рукавом и галстуки, реформаторов поддерживают молодежь, женщины,

интеллигенция. Следует надеяться поэтому на приемлемые сочетания традиций и

западных стандартов жизни в будущем.

Выводы

1. «Исламская революция» в Иране вызвана социальными

последствиями глубоких реформ, проведенных в I960—1970-х гг. В результате

модернизации страны оказалась затронутой сама суть исламских традиций и

морали, что и вызвало такую бурную реакцию отторжения новшеств.

2. После свержения шаха в стране установился исламский

теократический режим. Все прочие политические партии были постепенно

отстранены от власти, а летом 1981 г. окончательно ликвидированы все

светские структуры.

3. В 1980-е гг. в Иране усилилась «исламизация»: были введены

традиционные нормы морали и образа жизни. Все это происходило в условиях

международной изоляции Ирана, который воспринимался во всем мире как очаг

терроризма и фундаментализма.

4. После смерти Р. Хомейни в 1989 г. теократический резким в Иране

сохранился, но со второй половины 1990-х гг. обнаруживаются тенденции к

большей открытости. Это привело к избранию в 1997г. президентом М.

Хатами, разделявшего реформаторские взгляды, и победе его партии на

выборах в меджлис в феврале 2000 г.

Тема№4. АфганистанвXX веке.

Афганистанв1920-1930-егг.
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I. Приход к власти короля Амануллы-хана

Афганистан — своеобразная страна в Азии. В известной мере, это —

конгломерат различных этнических территорий, племенных зон, в каждой из

которых традиционно правил свой авторитет.

Первая попытка создать сильную центральную власть была предпринята

пуштунским вождем Ахмед-шахом еще в XVIII в.; затем англичане в XIX в.

неоднократно пытались поставить Афганистан под свой контроль, но потерпели

неудачу.

С 1880-х гг. эмир Абдуррахман силой пытался сломить сопротивление

сепаратистов и добился, в целом, успехов, власть центрального правительства в

Кабуле укрепилась. Но после его смерти в 1901 г. на престол вступил эмир

Хабибулла — человек мягкий, склонный к внешним эффектам; он уже не

обладал ореолом «грозного правителя» и власть опять ослабла.

Кроме того, на севере страны проживают народы тюркской группы: узбеки,

туркмены; в центральной части — хазарейцы (потомки монголов) и даже нуристанцы,

считающие себя потомками древних греков^ которые оказались там, прибыв с

войсками Александра Македонского. Между всеми этими народностями —

довольно напряженные отношения.

III. СтановлениережимакороляМухаммедаЗахир-шаха

Надир-шах в принципе также понимал необходимость реформ в Аф-

ганистане, но не желал обострения отношений с влиятельными пуштунскими

вождями и духовенством. Он считал, что не следует слишком круто менять

традиционный уклад жизни афганского общества —' нужно учитывать менталитет

населения.

По Конституции, принятой еще при Надир-шахе в 1931 г., в стране вводился

парламент. Хотя выборы в нижнюю палату проводилцсь под прямым контролем

короля, парламент стал главным тормозом при любых попытках добиться

принятия прогрессивных решений, предпринимаемых Мухаммедом Захир-шахом.

Так, он настоял на снижении налогов на землю, на низких таможенных пошлинах.

В 1934 г. были окончательно отменены все внутренние пошлины в Афганистане.

В отличие даже от Ирана, Мухаммед Захир-шах не мог ни распустить свой

парламент, ни манипулировать им.

В 1936 г. были введены официально два государственных языка: пушту и дари

(таджикский вариант персидского); начался постепенный перевод книг, всего

делопроизводства с дари на пушту.

АфганистанвправлениекороляМохаммедаЗахир-шаха

Мохаммед Захир-шах стал афганским королем в 1933 г. Это был обра-

зованный человек, понимавший необходимость и желательность модернизации.

Он хорошо разбирался в специфике Афганистана и исходил из того, что любые

реформы должны проводиться постепенно, что не следует подвергать крутой

ломке традиционный уклад жизни. Этим и объясняется его политика весьма
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осторожной модернизации — новшества касались лишь крупных городов,

главным образом Кабула. В дела регионов король никогда не вмешивался, за что его

и почитали, оказывали знаки внимания.

М. Захир-шах правил страной с ограниченными природными ресурсами и

сложным этническим составом населения. Половину его составляют пуштуны —

гордый и воинственный народ, живущий по обычаям своих предков (кодекс

пуштун-вапи) и придерживающийся строгой иерархии племенных групп и кланов.

В приграничных районах на Юго-Востоке Афганистана пуштуны живут в так

называемых племенных зонах, где административная власть полностью принадле-

жит вождям. Король вынужден был считаться со свободолюбивыми горцами,

поэтому земельные налоги были минимальны, таможенные сборы также,

поскольку контрабанда, была главным экономическим видом деятельности

племен.

Помощь Афганистану оказывали также Франция и КНР, в стране

открывались совместные предприятия с немцами, японцами, индийцами (в

Кабуле проживают тысячи сикхов). Одновременно с помощью СССР сооружался

ирригационный комплекс в Джелалабаде, строились ГЭС и авторемонтный завод

в Кабуле.

Перемены в общественной жизни страны происходили медленно. В 1959 г.

отменено обязательное ношение паранджи, в 1960 г. женщины получили доступ к

государственной службе. Постепенно развивалось здравоохранение, расширялась

система образования, в Кабуле открывались школы, где преподавание велось по

западным программам (Немецкий лицей, Французский лицей).

Он был свергнут в 1973 г, в результате военного переворота (когда совершал

турне по европейским странам). Монархия была низложена, президентом

провозглашен двоюродный брат короля — Мохаммед Дауд.

РеспубликаприМ. Дауде(1973—1978)

Лидеры обоих фракций НДПА помогли М. Дауду прийти к власти, и поначалу он

их приблизил к себе, назначив на ключевые министерские посты. Были приняты

меры по социальной защите населения, установлен 7,5-часовой рабочий день, в

2,5 раза повышена заработная плата работникам государственного сектора,

введены отпуска, пенсии, социальное страхование, но все это касалось лишь

ничтожной части афганцев.

Важным политическим шагом стало также создание правительственного

управления по ликвидации неграмотности. Государство взяло в свои руки полный

контроль над образованием, все школы и учебные заведения были переданы в

ведение министерства просвещения.

II. Революциявапреле1978 г. игражданскаявойна

Первыерезультатыреволюции

Население Афганистана в своем большинстве восприняло события именно

как переворот, как переход власти от одной племенной группы (дурраии) к другой
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(гильзаи), связанной с НДПА. Сразу же началась дележка «доходных мест» в

администрации.

Аграрная реформа проводилась без учета традиций землепользования.

Крестьянам просто выдавали свидетельства о праве пользования землей и

говорили: она ваша, никому платить больше не надо. Это вызывало

неодобрительную реакцию населения, тем более когда в местные дела

вмешивались совершенно посторонние люди из города. Пытались проводить

аграрную реформу даже в зоне проживания племен, на что пуштуны ответили

сопротивлением.

был деятельным человеком. Уже в июле 1978 г. объявлено о «раскрытии

заговора» фракции «Парчам» — многие ее активисты арестованы, а лидер Б.

Кармаль отправлен послом в Чехословакию. Постепенно Амин берет все

больше власти в свои руки. Наконец в сентябре 1979 г. он убивает Н.М. Тараки,

узурпирует власть и обращается к СССР с просьбой ввести войска в Афганистан,

чтобы пресечь «контрреволюцию».

Мулл расстреливали прямо на городских улицах. X. Амин был настроен

решительно против религии, его лозунги «На помойку Коран!», «Я заставлю всех

афганцев Читать только Маркса и Ленина!» могли лишь возбудить всеобщую

ненависть.

Сопротивление охватило всю страну, отряды оппозиции приближались к

Кабулу, фактически город был блокирован со всех сторон. В этих условиях 27

декабря 1979 г. советские войска вторглись в Афганистан, X. Амин был убит, во

главе Революционного совета поставлен Б. Кармаль.

ПоследствиясоветскоговторжениявАфганистан

В первые же дни из тюрем были освобождены тысячи заключенных,

брошенных туда при X. Амине. Кабул был деблокирован, а 2/3 советских войск

оказались на юго-западе Афганистана, совсем рядом с Персидским заливом и

Белуджистаном, что вызвало большую тревогу у США и его союзников, которые

усмотрели в этом стратегический замысел СССР. Советские действия в

Афганистане были резко осуждены Организацией «Исламская конференция».

США стали оказывать помощь Пакистану и оппозиционным силам в самом

Афганистане.

Ситуация усугублялась продолжавшимся соперничеством между двумя

фракциями «Хальк» и «Парчам», а также страшной коррупцией в государственном

аппарате, всепроникающим бюрократизмом.

Это побудило руководство СССР во главе с М.С. Горбачевым, который в

апреле 1985 г. был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, пойти на перемену

курса. Впервые об этом стало известно в ноябре 1985 г., когда появились «10

тезисов» Б. Кармаля. В этом документе провозглашался отказ от прежней линии на

жесткое противостояние с духовенством, предпринимателями, землевладельцами

и вождями племен. Но вскоре выяснилось, что главным тормозом переменам стал

именно сам Б. Кармаль.
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14 апреля 1988 г. было подписано соглашение между СССР, США,

Афганистаном и Пакистаном о политическом урегулировании: до февраля 1989 г. войска

СССР покидали Афганистан, США и Пакистан прекращали снабжать оружием

мятежников. Вообще, всякое вмешательство извне в дела Афганистана должно

быть прекращено. Советские войска были выведены из Афганистана в

установленные сроки, однако ожидавшегося немедленного падения правительства

М. Наджи-буллы не произошло.

III. Афганистанв1990-егг.

Вопреки прогнозам, правительство М. Наджибуллы сохранило власть, но

дни его были сочтены. Смена названия страны, созыв парламента, призывы к

многопартийному сотрудничеству — все это уже не могло исправить прошлые

ошибки. Правительству даже удалось несколько расширить контролируемую

территорию, удержать власть в столице и некоторых крупных городах.

Власть в свои руки взял Совет Джихада, в который вошли представители

всех группировок, противостоящих режиму НДПА. Страна . была

переименована в Исламское государство Афганистан. Все светские законы

отменены.

С 28 июня 1992 г. временным президентом Афганистана стал Б. Раббани.

Существовала договоренность, что каждые 6 месяцев будет происходить замена

лидера, но Раббани вскоре дал понять, что не. намерен упускать власть из своих

рук. Это привело к обострению старых противоречий, в том числе и этнических

конфликтов, усилились сепаратистские настроения среди узбеков и хазарейцев.

Раббани обвинили в узурпации власти; в августе 1992 г. начались широкомас-

штабные военные действия между отрядами моджахедов, что привело к

множеству жертв и разрушений. Дипломатические миссии покинули Кабул.

30 декабря 1992 г., казалось бы, достигнут компромисс: Б. Раббани

(таджик по национальности) оставался президентом на 2 года, Г. Хекматиар

(пуштун из гильзаев) назначался премьер-министром. 10 января 1993 г. был

созван парламент. Однако боевые действия не прекращались. Не помогло и

подписание в Исламабаде соглашения О прекращении огня в марте 1993 г.

С сентября 1994 г. в борьбу включилась новая политическая сила -

движение Талибан. Его лидер, мулла Мохаммед Омар, заявил о намерении

покончить с гражданской войной и установить в Афганистане исламский

порядок. Главной силой движения Талибан стали пуштуны и равнинные

таджики. Талибы захватили вначале Кандагар, затем стали продвигаться в

другие районы страны.

Постепенно главная борьба разгорелась между силами талибов

и войсками, поддерживающими Б. Раббани. Талибы взяли Джелалабад,

а затем, в сентябре 1996 г., вошли в Кабул и провозгласили Афганистан

Исламским эмиратом.

.

Талибы приняли жесткие меры по исламизации афганского общества.

Уже в 1997 г. были уволены 70% преподавателей Кабульского университета, не
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поощрялось обучение девочек в возрасте после 9 лет, наложен запрет на

курение, игры в карты, танцы, песни, музыку, кино и телевидение, не

разрешалось носить длинные волосы. Против Афганистана в ноябре 1999 г.

введены экономические санкции Совета Безопасности ООН, но это не дало

результатов.

Осенью 2000 г. талибы прорвались к афгано-таджикской границе и были

близки к тому, чтобы установить полный контроль над страной. Они были

одержимы миссианской идеей распространения «истинного ислама» на страны

Центральной Азии: Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию и

Казахстан.

11 сентября 2001 г. исламистами совершен террористический акт в США. В

ответ была предпринята международная контртеррористическая операция в

Афганистане: режим талибов свергнут, штаб-квартиры их разгромлены, в стране

размещены войска международных сил. Правда, появились сообщения, что

основные силы «Аль-Каиды» передислоцировались в Ливан.

В июне 2002 г. состоялась всеафганская Лоя Джирга, на которой

президентом Афганистана избран Хамид Карзай (пуштун). Б. Рабба-ни и бывший

король Афганистана Мухаммед Захир-шах, вернувшийся в страну, сняли свои

кандидатуры. В планы Б. Раббани входит возглавить афганский парламент. Что

касается бывшего короля, 26 июня 2002 г. умерла его жена — королева Малика

Омайри. К сожалению, один из видных пуштунов Г. Хекматиар ушел в неприми-

римую оппозицию.

Афганистан, разумеется, нуждается в международной помощи: только в 2002 г.

ему будет оказана помощь из США на сумму 300 млн. долл., из стран ЕС — на сумму

500 млн., а всего за 5 лет, по решению Токийской международной конференции,

Афганистан получит 5 млрд. долл.

Выводы

1. Король М. Захир-шах проводил политику осторожной модернизации,

стараясь не нарушать традиций и не восстанавливать против себя

влиятельные слои населения. Тем не менее в 1973 г. он был свергнут, а монархия

ликвидирована радикально настроенными офицерами его армии.

2. Режим М. Дауда провозгласил глубокие социальные реформы,

однако не стал проводить их в жизнь. Это подвигло НДПА на свержение

президента М. Дауда в апреле 1978 г.

3. В Афганистане не было никаких предпосылок к осуществлению

глубоких социальных преобразований. Но НДПА рассчитывала исключительно

на внешнюю помощь со стороны СССР. Это восстановило против властей

весь афганский народ, что вынудило Советский Союз на непосредственное

вмешательство в афганские дела в декабре 1979 г.

4. Военное вмешательство СССР лишь усугубило ситуацию и отнюдь

не способствовало стабилизации, как на то рассчитывало советское

руководство. Более того, повстанцы получили поддержку мусульманских

стран и Запада. Противостояние с большинством стран мира привело к
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истощению внутренних ресурсов СССР и вынудило в конце концов вывести

советские войска из Афганистана в феврале 1989 г.

5. Вывод войск и прекращение советской помощи привели к падению

режима НДПА в Кабуле в 1992 г., но в стране вспыхнули внутренние распри. В

1994 г. ' в них вмешалась новая политическая сила — движение Талибан. Его

отрядам в 1996 г. удалось вступить в Кабул, а к 1998 г. захватить 90%

территории страны. В настоящее время режим талибов в Кабуле имеет все

шансы стать объединителем Афганистана, хотя и не пользуется

международным признанием.

Тема№5. Палестинавновейшеевремя

I. ПалестинакокончаниюПервоймировойвойны

Палестина имеет давнюю историю, связанную с тремя великими

цивилизациями. Там находятся святые места иудаизма, христианства и ислама.

Еврейские государства существовали еще в библейские времена, пока в 721 г. до н.

э. Ассирия не уничтожила Израиль. В 526 г. до н. э. Вавилон захватил Иудею.

Началось рассеяние евреев по всему миру. Впоследствии государство Иудея было

восстановлено и просуществовало до I в. уже нашей эры, пока его не уничтожил

Рим.

С тех пор попытки воссоздания еврейского государства предпринимались

неоднократно, последняя из них провалилась с подавлением восстания Бар Кохбы

в 135 г. н. э. Евреи расселились по миру, но, благодаря приверженности своей

религии и традициям, сохранили общину.

Поскольку большинство евреев, живущих в Палестине, имели иностранное

гражданство (т. е. гражданство тех европейских стран, откуда они прибыли), турки

17 декабря 1914 г. поставили вопрос: евреи должны или покинуть Палестину, или

принять турецкое подданство. Принимавших гражданство направляли на трудовые

работы в специальные батальоны «Амалия»; а тех, кто отказывался, арестовывали и

высылали. За войну число евреев в Палестине сократилось до 56 тыс.

Следует признать, что политику репрессий турецкие власти проводили в

равной степени и против арабского населения Палестины, что настраивало арабов

в пользу Антанты.

Сразу после завершения войны началась массовая иммиграция евреев в

Палестину: они скупали земли, брали подряды на строительные работы, создавали

киббуцы. В феврале 1919 г. Всеобщий арабский конгресс постановил: запретить

продажу земли евреям и приостановить дальнейшую иммиграцию; были

отвергнуты и требования сионистов о создании в Палестине в будущем

еврейского государства.

В апреле 1920 г. Англия получила официальный мандат Лиги Наций на

управление Палестиной. Верховным комиссаром Палестины был назначен Герберт

Сэмюэль (еврей по национальности), он пробыл на этом посту до 1925 г.

III. ПалестинавпериодВтороймировойвойны(1939-1945)
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Сразу после начала войны руководство еврейской общины приняло

решение оказать поддержку Англии. Были открыты бюро для записи

добровольцев. В течение первой недели в английскую армию записались 136 тыс.

человек — 1/3 еврейского населения Палестины.

Но этот порыв был холодно встречен властями. Мало того, начались акции

против отрядов еврейской самообороны — «Хаганы» и «Эцела», десятки человек

арестованы, конфискованы склады с оружием. В феврале 1940 г. были введены

предусмотренные «Белой книгой» ограничения на продажу евреям земли, что

вызвало бурное возмущение. От; «Эцела» отделилась еще более радикально

настроенная группа «Ле-хи» во главе с Абрахамом Штерном. Она объявила войну

англичанам, пыталась сотрудничать с итальянскими и немецкими фашистами.

По личному распоряжению У. Черчилля в августе 1944 г. в составе

английской армии была создана Еврейская бригада, которая затем сражалась с

немцами на территории Италии, Австрии, Германии, Франции и Бельгии.

Закончила она свой боевой путь, дойдя до Брюсселя.

Убийство Мойна привело в замешательство руководство еврейской

общины. Было принято решение положить конец действиям «Эцела» и «Лехи»:

списки их членов передали английским властям, особые группы «Хаганы»

помогали выслеживать и арестовывать повстанцев. К марту 1945 г. с

сопротивлением английским властям было покончено, хотя лидеру «Эцела» М.

Бегину удалось скрыться.

Тем временем Вторая мировая война подходила к концу, завершались

военные действия в Европе, миллионы евреев, уцелевшие от геноцида,

освобождались из нацистских лагерей.

Вставал вопрос: что с ними делать — возвращаться к месту прежнего

жительства большинство из них не желало, их дома были заняты соседями,

имущество разграблено. Руководство еврейской общины ожидало, что

английское правительство изменит свою позицию, зафиксированную в «Белой

книге» 1939 г., — в награду за сотрудничество в годы войны.

Палестинскаяпроблемавгоды«холоднойвойны» (1948-1989)

I. ГосударствоИзраильимеждународныеотношениянаБлижнем

Востоке

Перваяарабо-израильскаявойна1948— 1949 гг. иеепоследствия
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15 мая 1948 г., в день провозглашения государства Израиль, 5 арабских

стран — Египет, Сирия, Ирак, Иордания, Ливан — объявили ему войну. Но было

бы упрощением просто сравнивать совокупный военный потенциал этих стран

с мощью Израиля; арабские страны преследовали различные цели, у них

отсутствовало единое командование, их участие в боях было неравноценным.

После вмешательства ООН установлено перемирие с 11 июня по 9 июля

1948 г.; затем вспыхнули военные действия, в ходе которых израильтяне

одержали решающие победы. Война несколько раз приостанавливалась и к

концу 1948 г. фактически завершилась.

МеждународныеотношениянаБлижнемВостоке

Арабы рассматривали Израиль как «анклав империализма» на Ближнем

Востоке, они установили экономическую блокаду — запретили проход

израильским судам через Суэцкий канал.

Государство, в самом деле, было создано искусственно: согласно закону

от 1950 г., всем евреям гарантировалось право на возвращение в Израиль. А это

значило, что должно было происходить смешение языков, культур, дарований и

навыков, объединенных лишь одной идеей, — идеей еврейского возрождения.

В период 1948—1951 гг. Израиль принял 700 тыс. иммигрантов, притом

не только из Европы; из Ирака — 123 тыс., из Йемена — 48 тыс., из Ливии —

31 тыс., из стран Северной Африки — 45 тыс. В дальнейшем исход евреев из

арабских стран усилился.

Поражение 1948 г. ускорило смену власти в арабских странах: в 1949 г.

свергнут правящий режим в Сирии; в июле 1951 г. убит лидер Иордании эмир

Абдалла; в июле 1952 г. в Египте свергнут король Фа-рук. Новые руководители

заняли более непримиримую позицию по отношению к Израилю.

Однако основной причиной, толкнувшей Египет в сторону советского блока,

стал вопрос о строительстве высотной плотины в Асуане. Первоначально

переговоры велись с правительствами США и Англии, которые должны были

выделить на эти цели 200 млрд. долл., но в первой половине 1956 г. переговоры

закончились провалом. США и Англия приняли решение не оказывать помощь

Египту.

19 июля 1956 г. США официально уведомили Египет об аннулировании

своего предложения о финансировании строительства плотины. В ответ на это 26

июля 1956 г. ГА. Насер объявил о национализации Суэцкого канала, что означало

фазу эскалации международной напряженности.

II. Суэцкийкризис1956 г. иарабо-израильскийконфликт

Война1956 г. иеезначение

Решение о национализации Суэцкого канала было встречено в Англии и

Франции открыто враждебно, но возможностей использовать силу сразу же не

было — для этого требовалось время. Это время было использовано для
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дипломатического вмешательства США, которые явно не одобряли

намерений Англии и Франции.

Намерения воевать с Египтом были у Израиля. Имелись и основания:

рейды террористов с Синайского полуострова становились все более дерзкими,

продолжалась блокада Тиранского пролива, ведущего к порту Эйлат на

Красном море, фактически этот израильский порт бездействовал. К концу 1956

г. был подписан секретный трехсторонний договор Англии, Франции и

Израиля.

О причинах неожиданного прекращения военных действий против Египта

можно спорить. Известна позиция США, финансовый кризис в Англии, раскол

в британском обществе, угрозы Н.С. Хрущева направить ракеты с ядерным

оружием на Англию и Францию и послать добровольцев на помощь Египту, но

факт остается фактом: война остановлена. Израиль покинул захваченные

территории, Синайский полуостров после ухода израильтян был

демилитаризован, движение по Тиранскому проливу открыто.

СССР одержал большую пропагандистскую победу и с тех пор открыто

встал на сторону арабов в конфликте. США стали продавать оружие Израилю

после его ухода с оккупированных территорий. Палестинская проблема

перешла в новую стадию.

ПротивостояниеарабскихстраниИзраиляв1960-егг.

Участие Израиля в военной акции Англии и Франции 1956 г., казалось

бы, подтвердило опасения арабских стран в отношении его роли на Ближнем

Востоке. Началось быстрое наращивание военного потенциала Египта. С

помощью СССР перевооружалась и переобучалась армия; шло строительство

Асуанской плотины, в 1964 г. состоялось ее торжественное открытие, на котором

присутствовал Н.С. Хрущев.

Создается самая крупная из палестинских организаций — «Аль Фатах» во

главе с Ясиром Арафатом. Израиль отвечает жестокими мерами возмездия,

совершая открытые налеты военно-воздушных подразделений регулярной армии

на деревни в Иордании и Ливане, откуда производились эти набеги.

Поражение арабских стран было полным; ГА. Насер даже сразу подал в

отставку, но затем был «призван народом» и «согласился» остаться на посту, казнив

«конкретных виновников поражения» из числа своих генералов.

В августе 1967 г. состоялось совещание лидеров арабских стран в Хартуме.

Оно приняло решение возместить Египту и Иордании экономические потери и

убытки, сохранять жесткое противостояние с Израилем, ни в коем случае не

соглашаясь на переговоры. СССР порвал с Израилем дипломатические отношения

и однозначно стал на сторону арабов — принято решение перевооружить Египет

и Сирию, возместив все военные потери.

Война 1967 г. вызвала чувство разочарования у палестинцев; часть из них стала

склоняться к терроризму. В 1968 г. были случаи угонов самолетов израильской

авиакомпании «Эль-Аль» в Алжире и Афинах; в ответ израильские военно-

воздушные силы бомбардировали гражданский аэродром в Бейруте, уничтожив
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там 13 самолетов. Это было только начало, в дальнейшем террор стал массовым,

а самым популярным человеком в лагерях палестинских беженцев оказалась

знаменитая террористка Лейла Халед.

В 1968—1969 гг. на Суэцком фронте велась война на истощение. С начала

1970 г. Израиль начинает бомбить пригороды Каира, в ответ СССР усиливает

военную помощь Египту, направляя туда своих летчиков и ракетчиков. После

этого на обе страны — Израиль и Сирию — было оказано давление со стороны

США и СССР, что и привело к заключению соглашения о прекращении огня в

августе 1970 г.

Начались долгие переговоры при посредничестве шведского дипломата

Гуннара Яринга. Эти переговоры встревожили палестинцев, которые усилили

террор, угоняя самолеты европейских стран и США.

III. Попыткиразрешенияпалестинскойпроблемыв1970-1980-егг.

Арабо-израильская война 1973 г. и ее последствия

Новый президент Египта Анвар Садат стремился улучшить отношения

Египта с Иорданией и Саудовской Аравией, примирить Иорданию с Сирией, а

также добиться сдвигов в урегулировании палестинской проблемы. Однако его

попытки вести переговоры через посредничество Г. Яринга ни к чему ни привели.

В 1972 г. Садат дважды посетил Москву, но, убедившись в ограниченности

советских возможностей, неожиданно разорвал союз с СССР, предложив всем

советским специалистам и советникам покинуть Египет в течение 48 часов.

Увидев, что США резко увеличили экономическую помощь Израилю с 1972

г., а Израиль форсирует строительство поселений на оккупированных им

территориях, А. Садат решился на войну.

6 октября 1973 г., в день еврейского праздника Йом Киппур, египетские войска

неожиданно атаковали израильтян, форсировав Суэцкий канал. В течение

нескольких дней египтяне наступали в глубь Синайского полуострова. На другом

фронте, в Сирии, арабы при поддержке подразделений Иордании, Ирака,

Саудовской Аравии и Марокко атаковали Голанские высоты, но были остановлены

и через два дня отброшены назад с большими потерями.

15 октября 1973 г. танковая армия генерала А. Шарона форсировала Суэцкий

канал, отрезав на Синае 100-тысячную египетскую армию. Они окружили египтян

на Западном берегу и перекрыли шоссе Каир—Александрия. Египетское

наступление, успешно начатое, завершилось поражением, но Египет показал, что

его армия может побеждать. Израиль потерял 5500 солдат и 800 танков.

После войны 1973 г. весь мир заговорил о палестинском терроризме. В

июне 1976 г. одна из организаций ООП — «Народный фронт» — захватила

самолет с 83 гражданами Израиля. Самолет был посажен в Энтеббе (Уганда).

Израильское спецподраздение провело рейд, в ходе которого террористы были

убиты, а заложники освобождены. Это событие произвело впечатление на

международную общественность.
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ВыходЕгиптаизпротивостояниясИзраилем

Еп пет получил определенное удовлетворение и был готов к миру с

Израилем, тем более что продолжение противостояния могло иметь для страны

самые неблагоприятные экономические последствия. С начала 1975 г. с новой

силой возобновилась «челночная дипломатия» Киссинджера, и в мае было

объявлено об открытии Суэцкого канала.

В сентябре 1975 г. было заключено соглашение, по которому Израиль отводил

свои войска и передавал Египту часть оккупированной территории Синая. Египту

переходили также и нефтепромыслы Абу-Рудайс, которые израильтяне открыли и

начали там разработку нефти. Заключение договора было на руку Израилю — в

1975 г. его расходы на оборону составили 33% ВНП.

В апреле 1975 г. в Ливане началась гражданская война. Палестинцы вместе с

их мусульманскими союзниками атаковали маронитов. Государство фактически

распалось, армия была расколота. В 1976 г. Сирия ввела свои войска в страну,

защитив маронитов от истребления. Военные действия удалось несколько

приостановить, но до ноября 1976 г. уже погибло около 40 тыс. человек, страна

была разрушена и превращена в руины.

6 июня 1982 г. израильские войска вторглись в Ливан. Поводом послужило

покушение на израильского посла в Лондоне. Целью Израиля стало вытеснение

палестинцев из этой страны. По инфраструктуре ООП в Ливане был нанесен

тяжелый удар. Пострадали и их союзники-сирийцы: они потеряли половину своего

ракетного потенциала, была уничтожена треть сирийской авиации. 13 июня

блокирован Бейрут, взять его штурмом израильтяне не решились, опасаясь

излишних жертв. Было достигнуто соглашение с Я. Арафатом: палестинские отряды

должны покинуть Бейрут и Ливан, израильские войска отводились от Бейрута.

Это шокировало международную общественность, которая впервые

усомнилась в правильности стратегии Израиля. В Тель-Авиве состоялась

грандиозная демонстрация протеста. В случившемся обвиняли тогдашнего

министра обороны Израиля Ариэля Шарона, требовали его отставки. В Ливан

стали прибывать международные силы по поддержанию мира — войска США,

Франции, Италии и Англии. Они должны были наблюдать за эвакуацией сирийцев

и палестинцев из Ливана.

Тем временем международные силы в Ливане подверглись нападению

мусульманских отрядов. В апреле 1983 г. шиит-смертник, управляя автомобилем,

врезался в здание американского посольства — в результате погибли 63 человека.

Предпринятый в октябре 1983 г. теракт унес жизни 239 американских морских

пехотинцев, после чего американские войска были выведены из Ливана к февралю

1984 г. 5 марта 1984 г. договор Ливана с Израилем был официально аннулирован.

С 1984 г. в парламенте Израиля сложилась патовая ситуация: два

крупнейших блока — «Мапай» и «Дикуд» — нуждались в поддержке множества

религиозных партий для формирования правительства. Вместо объединения с

другими партиями они заключили соглашение между собой о создании

коалиционного правительства, которое функционировало до марта 1990 г. Этим в
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значительной мере объясняется непоследовательная политика, проводимая

Израилем в последующие годы.

Ситуация в Ливане еще более усложнилась, гражданская война приобрела

широкий размах, столкновения начались уже внутри религиозных общин, между

отдельными кланами и организациями. Община шиитов раскололась на две

враждебные друг другу партии: про-сирийская «Амаль» и проиранская «Хесболла»

(возникла в 1982 г.). Раскол произошел в общине маронитов, в результате начались

взаимные столкновения. Появилась группировка суннитов-фундаменталистов,

поощряемых Ираном, — «Тавхид альислам»; активизировались друзы во главе с

Валидом Джумблатом. Лишь в 1989 г. в Эт-Таифе (Саудовская Аравия) были

подписаны соглашения между всеми сторонами конфликта в Ливане, которые

должны были положить конец 15-летшй гражданской войне.

В конце 1987 г. палестинцы на Западном берегу и в Газе по своей

инициативе подняли восстание против израильской оккупации — интифаду. Хотя

это восстание имело ограниченный характер, а в качест-^-ве оружия

использовались только камни, но подавить его Израиль так и не смог. Это дало

предлог Я. Арафату вернуться на крайние позиции. Блок «Ликуд» в Израиле

заявил устами М. Бегина, что отказывается менять земли на мир, а заселение

оккупированных территорий продолжит еще более интенсивно. Произошел

раскол и в Партии труда: на сторонников Шимона Переса и приверженцев Ицхака

Рабина. США пытались использовать в качестве посредника президента Египта

X. Мубарака, но безуспешно.

УрегулированиепалестинскойпроблемывконцеXX в.

I. Изменения, позволившиенайтивыходизтупика

После изгнания из Ливана в декабре 1983 г. Я. Арафату с большим трудом

удалось восстановить свою роль в ООП. Попытки противодействия со стороны

Сирии успеха не имели — среди палестинских лидеров не было более

влиятельного деятеля.

На 17-й сессии Национального Совета Палестины, состоявшейся 23 ноября

1984 г., Я. Арафат вновь избран председателем ООП, а проси-рийский президент НСП

Халед Фахун смещен со своего поста. Штаб-квартира ООП перенесена в Тунис.

Получая ежегодно крупную финансовую помощь от Совета сотрудничества

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в размере 1 млрд. долл., а

также имея собственные крупные финансовые ресурсы, ООП удалось создать на

оккупированных территориях разветвленную инфраструктуру, которая оказывала

влияние на жизнь арабского населения.

Это вызвало раскол в самой ООП, а также резко негативное отношение со

стороны радикальных арабских режимов — Ирака, Ливии и Сирии, которые

попытались даже создать единый фронт противостояния Израилю. Они также

заявили, что ставят своей целью устранение Я. Арафата с поста председателя

ООП.

Выводы
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1. К началу 1990-х гг. постепенно сложились предпосылки для

преодоления тупика в ближневосточном урегулировании: прекращена

«холодная война», установлены дипломатические отношения СССР с

Израилем, США и Израиль признали необходимость переговоров с

палестинцами и согласились на их проведение, завершилась гражданская война

в Ливане, сменилось правительство в Израиле.

2. К числу важнейших достижений в урегулировании следует отнести

решение о создании палестинской автономии на Западном берегу и в Газе, а

также мирный договор с Иорданией.

3. Проведение в жизнь договоренностей между Израилем и ООП

наталкивается на сопротивление экстремистов; был убит премьер-министр

Израиля И. Рабин, среди палестинцев активизировались исламские

фундаменталисты, не удалось достичь и договоренностей с Сирией.

4. Несмотря на достигнутые успехи, остаются серьезные

препятствия в деле дальнейшего урегулирования ближневосточной проблемы.

Главные из них связаны с радикальными элементами как в Израиле, так и в

арабских странах. Это делает непредсказуемым дальнейшее развитие

ситуации на Ближнем Востоке.

Тема№ 6. Арабскиестранывновейшийпериод

Арабскиегосударствамеждудвумямировымивойнами

I. ЛиваниСирияподфранцузскиммандатом

До Первой мировой войны Сирия и Ливан входили в состав Османской

империи. В октябре 1918 г. турки покинули эти страны; они были оккупированы

англичанами. Затем в Ливан и Сирию были введены французские войска, и их

судьба решалась на Парижской мирной конференции.

В апреле 1920 г. Франция получила мандат Лиги Наций на управление Ливаном и

Сирией. В то время в административном, экономическом и финансовом отношении

Ливан и Сирия представляли собой единое целое. Право денежной эмиссии в

обеих зонах принадлежало Банку Сирии и Ливана, управлялись обе зоны

французским военным комиссаром в Бейруте. Лишь позже Сирия и Ливан стали

обособляться друг от друга политически и экономически.

В годы Второй мировой войны, после капитуляции Франции, контроль над

Ливаном через правительство «Виши», перешел к правительству Германии. 14

июля 1941 г. английские войска и движение «Свободная Франция» взяли Ливан

под свой контроль. 26 ноября 1941 г. была провозглашена независимость Ливана.

В марте 1943 г. восстановлены все конституционные свободы и объявлены

парламентские выборы. Был избран президент, страна стала полностью не-

зависимой.

II. Ирак, ТрансиорданияиАравийскийполуостров
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Ирак также был частью Османской империи и участвовал в Первой

мировой войне. Военные действия там затянулись — лишь 17 марта 1917 г.

английские войска вступили в Багдад. На территории трех османских вилайетов

было создано государство Ирак, мандат на управление которым получила в 1920

г. Англия.

Это было сомнительным приобретением: пришлось иметь дело с не-

покорными вождями арабских племен, курдами. К тому же на территории страны

находятся святые для всех мусульман-шиитов города Неджеф и Кербела — они

пользовались известной автономией. Англичанам сразу же пришлось бросить на

подавление шиитов свои вооруженные силы — ситуацию удалось стабилизировать

лишь к концу 1920 г.

В феврале 1934 г. между Йеменским королевством и Англией был заключен

договор: англичане признавали независимость королевства, а правитель Йемена

имам Яхья признавал господство англичан в Южном Йемене. Все

территориальные споры были отложены до 1974 г. Это было кстати: как раз в

1934 г. страна подверглась нападению со стороны Саудовской Аравии. Англия

тогда выступила гарантом независимости Йемена.

Король Йемена Яхья, пытаясь противостоять Англии, стремился наладить

отношения с Италией, интересы которой были нацелены на соседнюю Эфиопию.

Но намерению Италии закрепиться в Йемене, построить там военную базу,

противостояла Англия. В 1941 г., после поражений итальянцев в районе Красного

моря, Йемен вынужден был разорвать все отношения с Муссолини.

С Кувейтом, расположенным к северу от Омана, в зоне Персидского залива,

англичане имели давние связи: еще в 1899 г. был заключен тайный договор между

Кувейтом и Англией. Формально Кувейт был зависим от султана, но фактически

проводил самостоятельную политику. Это подтвердилось в 1901 г., когда

Османская империя и Англия подписали договор, в котором признавались особые

интересы Англии в Кувейте.

III. АрабскиестраныАфрики

Египет еще со времен реформ Мухаммеда Али (1769— 1849) выдвинулся в

число самых развитых стран Востока. Будучи формально зависим от Османской

империи, Египет вел активное строительство промышленных предприятий в

государственном секторе, успешно развивал сельскохозяйственное производство,

ввел правительственную монополию на экспорт товарных культур (хлопка,

индиго, сахарного тростника), создал сильную регулярную армию и

централизованную администрацию.

Оккупация Египта Англией началась в 1881 г. с экспедиции для сбора долгов.

Однако подлинная цель была стратегической: необходимо было обеспечить

контроль над Средиземноморьем, имея опасного соперника в лице Германии.

Формально Египет оставался провинцией Османской империи, где власть

передавалась потомкам Мухаммеда Али, однако практически он стал

полунезависимым под контролем англичан, а не турок.
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Летом 1942 г. немецкие войска под командованием Роммеля создали

реальную угрозу всему Египту. Но под Эль-Аламейном англичане разгромили

Роммеля и вынудили его к отступлению, а в мае 1943 г. остатки германо-

итальянских войск капитулировали в Северной Африке перед войсками США и

Англии. Только в феврале 1945 г. Египет формально объявил об участии в войне на

стороне антифашистских держав. Это позволило ему принять участие в

В период Первой мировой войны роль Алжира резко возросла: увеличился

вывоз продовольствия во Францию, проведена мобилизация населения в армию. В

абсолютном большинстве арабское население Алжира поддержало усилия Франции,

хотя и были группы, надеявшиеся добиться независимости с помощью Османской

империи и Германии.

Участие арабского населения в Первой мировой войне дало сильный толчок

развитию национального самосознания. Возникают влиятельные организации,

такие, как «Молодой алжирец», «Федерация избранных мусульман»,

«Североафриканская звезда». После войны в Алжир вернулись свыше 250 тыс.

человек, побывавших за границей, что тоже оказало воздействие на изменение

политических настроений.

В годы Второй мировой войны среди арабского населения Туниса стали

распространяться прогерманские настроения. После поражения Франции в июне

1940 г. правительство «Виши» распустило Большой совет, ввело режим террора. Не

удалось наладить сотрудничество и между колониальными властями и новым беем

Туниса, вступившим на престол летом 1942 г.

Марокко стало французским протекторатом в марте 1912 г. — до этого

Италия, Великобритания, Испания, Португалия и Германия, также преследовали

свои интересы в этой стране. В ноябре 1912 г. Франция заключила конвенцию с

Испанией, признав северную и западную часть Марокко испанской зоной. Во

французской же — реальная власть находилась в руках генерального резидента,

ведавшего вопросами внешней политики и обороны.

Марокко — исключительно богатая природными ресурсами страна

(фосфориты, марганец, медь, свинец, кобальт, цинк, железная руда), и французы

вкладывали в их освоение огромные капиталы, строили железные дороги,

развивали энергетику, связь. До 1 млн. га земли было передано французами

европейским колонистам, которые развернули там фермерские хозяйства. Но до

Первой мировой войны большая часть территории страны оставалась за

пределами контроля французских властей.

Но в ноябре 1942 г. англо-американские войска высадились в Марокко. В

январе 1943 г. состоялась встреча Ф.Д; Рузвельта и У. Черчилля в Касабланке. В

ходе этой встречи Ф.Д. Рузвельт беседовал с султаном Марокко Мухаммедом бен

Юсуфом, который произвел благоприятное впечатление на американского

президента. Встретился с султаном и глава «Свободной Франции» генерал де Голль

— в августе 1943 г. он также обещал Марокко большие изменения в статусе. В

январе 1944 г. руководство партии Истякляль, созданной только в 1943 г.,

впервые потребовало от французских властей предоставления полной
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независимости. Но султан продолжал сохранять верность французскому

генеральному резиденту.

ГосударстваАравийскогополуострова

I. СаудовскаяАравия

История Саудовского королевства уходит корнями в XVIII в., когда клан

Саудидов и ортодоксальная исламская секта ваххабитов образовали союз. К

началу XIX в. ему удалось не только овладеть святыми местами ислама —

Меккой и Мединой, но и создать угрозу Сирии и Ираку, входившим тогда в

состав Османской империи. Хотя египетский паша Мохаммед Али отбросил

Саудидов обратно в пустыню, они не исчезли.

Молодой король княжества Неджд Абдель Азиз ибн Сауд начал в XX в.

вооруженную борьбу с соседними кланами за объединение, и к январю 1926 г.

ему удалось создать единое государство — Хиджас, Недж и присоединенные

области. С 1932 г. оно стало именоваться Королевством Саудовская Аравия.

Страна занимает огромную территорию на Аравийском полуострове,

свыше 80% общей площади, однако численность проживающего там населения

сравнительно невелика — менее 20 млн. человек, из них свыше 7 млн.

составляют иностранцы.

Характерной чертой внешней политики стала вражда королевского клана

Саудовской Аравии с Хашимитами, королевской династией потомков шерифа

Мекки, свергнутого в свое время Абдель Азизом. Ха-шимиты правили в Ираке до

1958 г. и по сию пору правят в Иордании. Тем не менее консервативный характер

хашимитской и саудовской династий в моменты противостояния

«социалистическим устремлениям» Г.А. Насера в Египте имел превалирующее

значение. В 1957 г. саудовцы поддержали короля Иордании Хусейна в борьбе с

В 1993 г. созван Консультативный совет, состоящий из 90 членов,

назначаемых королем на 4 года. Он призван разрабатывать рекомендации

правительству по вопросам социально-экономического развития, готовить

заключения по различным правовым актам и международным соглашениям на

предмет их соответствия установлениям ислама.

Отношения с США имеют первостепенное значение для Саудовской

Аравии. После известных событий 11 сентября в США, когда выяснилось, что 15

из 19 угонщиков оказались гражданами Саудовской Аравии, в прессе появились

сообщения о связях руководителей теракта с представителями элиты Саудовской

Аравии. Они знали, как утверждают американцы, и о подробностях терактов против

американских военнослужащих в ноябре 1995 г. в Эр-Рияде, и о взрыве жилого

комплекса в Дахране в июне 1996 г. Имеются сведения о контактах секретной

службы Саудовской Аравии с движением «Талибан» и «Аль-Каидой» еще с 1995 г.,

даже о том, что в 1996 г. было решено выплачивать «отступные» бен Ладену.

Сообщается, что саудовцы обещали не выдавать членов «Аль-Каиды» США и не

закрывать ее тренировочные лагеря, расположенные на территории страны.
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Эксперты Пентагона поговаривают об ультиматуме с требованием

немедленного прекращения поддержки терроризма.

Разумеется, это еще не официальная политика Белого Дома, но явный

симптом охлаждения отношений. Подданные Саудовской Аравии уже отозвали

из США свои капиталовложения, общей суммой 200 млн. долл., что весьма

показательно. В настоящий момент американцы — родственники погибших 11

сентября — подают иски на сотни миллионов долларов против членов саудовской

королевской семьи.

II. Йемен

Йемен, один из древнейших очагов цивилизации, долгое время входил в

состав Османской империи. На юге страны еще в 1839 г. обосновались англичане,

захватив Аден. К началу новейшей истории Северный Йемен стал независимым

королевством.

Великобритания официально признала его независимость в 1934 г., заключив

специальный договор. Согласно ему, все территориальные споры, связанные с

притязаниями Северного Йемена на английскую колонию Аден и княжества под

английским протекторатом, откладывались до 1974 г. Договор соблюдался обеими

сторонами, пока в 1948 г. не умер глава Йемена имам Яхья. Его преемник имам

Ахмед вновь выдвинул территориальные притязания к Англии.

В августе 1965 г. в Эр-Рияде лидеры обеих стран — Насер и Фей-сал —

договорились прекратить оказание помощи воюющим сторонам и вывести свои

войска из Йемена. Но соглашение так и осталось невыполненным; даже во время

арабо-израильской войны 1967 г. египетские части оставались в Йемене. Тем не

менее конфликт пошел на спад, война завершилась в 1970 г.: республика

сохранилась, но в состав правительства вошли и монархисты.

Уход англичан из Адена, сокращение работы порта в результате закрытия

Суэцкого канала в 1967 г. создали серьезные экономические трудности в новом

государстве. К тому же возникли разногласия с северным соседом — Йеменской

Арабской Республикой. Дело даже дошло в 1972 г. до войны, которая завершилась

попыткой проведения переговоров о слиянии двух йеменских государств; однако

переговоры ни к чему не привели.

К этому времени НДРЙ все в большей степени оказывается под влиянием

СССР, чему стремится помешать Саудовская Аравия. В 1976 г. она внезапно

устанавливает дипломатические отношения с НДРЙ. Это стало возможным

благодаря прекращению в 1975 г. восстания в Омане, где саудовцы и Южный

Йемен (НДРЙ) поддерживали разные стороны. Саудовская Аравия начинает

соперничать с СССР, предлагая помощь НДРЙ, но в 1977 г. там началась чехарда

переворотов, осложненных к тому же вторжением в соседний Северный Йемен.

В 1980 г., казалось бы, ситуация в НДРЙ несколько стабилизировалась: был

заключен договор о помощи с СССР, стали улучшаться отношения с соседними

государствами — ИАР и Оманом. Но в 1986—1987 гг. вновь вспыхнули внутренние

беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями с соседями.
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В 1990 г. оба йеменских государства объединились под началом

президента ЙАР: столицей стала Сана. Но тенденции к сепаратизму сохранились.

В мае 1994 г. произошло вооруженное противостояние армейских частей севера и

юга. К июлю того же года войска северян одержали победу, но экономический

ущерб от военных действий составил порядка 11 млрд. долл.

После терактов 11 сентября 2001 г. США сотрудничают с правительством

страны в проведении операций против боевиков «Аль-Ка-иды» в восточных

провинциях. В сентябре 2002 г. в Йемен прибыло спецподразделение США в

количестве 400 человек.

III. ГосударстваЗападнойчастиПерсидскогоиОманскогозаливов

Если восточная часть обоих заливов находится под контролем Ирана, то

западная традиционно принадлежит различным княжествам. Англия издавно

стремилась обеспечить себе господство в этих водах на путях в Индию и

защитить их от пиратов, действовавших с территорий княжеств южной части

Персидского залива.

В качестве примера можно сослаться на конфликт 1955 г. из-за оазиса Эль-

Бурайми, на который претендовали Саудовская Аравия, Маскат и Абу-Даби:

англичане силой вытеснили направленные туда саудовские войска и защитили

шейхов. В то же время Англия отказалась оказывать помощь правителю

протектората Катар в 1963 г. в ликвидации внутренних беспорядков. Военное

присутствие Великобритании в Персидском заливе сохранялось до середины 1960-

х гг.; затем начался постепенный уход, который и завершился в 1970 г.

Кувейт — самое северное из государств Персидского залива. В отличие от

остальных, он вызывал озабоченность Великобритании не по причине пиратских

набегов, а из-за возможной германской экспансии в результате предоставления

железнодорожных концессий Османской империей. В связи с этим были

заключены специальные соглашения в 1899 г. и 1913 г., а после Первой мировой

войны Кувейт стал английским протекторатом.

В 1968 г. Кувейт вошел в состав так называемой «Организации арабских

стран—экспортеров нефти» вместе с Саудовской Аравией и Ливией. Страна стала

оказывать активное влияние на нефтяной рынок.

На Бахрейне располагается штаб-квартира 5-го флота ВМС США. Страна

имеет территориальные споры с Катаром, из-за притязания последнего на группу

островов Хавар. Иран отказался от своих претензий на Бахрейн еще при шахе. 14

февраля 2002 г. государство стало королевством, а его глава — королем.

Выводы

/. Саудовская Аравия выделяется среди прочих стран региона прежде

всего благодаря масштабам своей территории и финансовым ресурсам. В 1981

г. создан Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в

который вошли все государства региона; Саудовская Аравия играет в нем

ведущую роль.
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2. Северный Йемен стал независимым еще в 1918 г., но долгое время был

яблоком раздора между Египтом и Саудовской Аравией: в 1960-е гг. обе

страны оказались втянуты в гражданскую войну йеменцев. В 1967 г.

образовалось еще одно государство — Народная Демократическая Республика

Йемен. Между севером и югом начались конфликты, завершившиеся в 1994 г.

окончательным объединением в единое государство — Йеменскую Республику.

3. Кувейт стал независимым от Англии еще в 1961 г., но страна

подверглась угрозам со стороны Ирака. В августе 1990 г. Кувейт был

оккупирован Ираком, но к февралю 1991 г. освобожден многонациональными

силами. Это было первым испытанием эффективности реагирования

международного сообщества после окончания «холодной войны».

4. Западная часть Персидского и Оманского заливов долгое время

находилась под протекторатом Англии. К1970 г. английские войска покинули

этот район, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман стали

независимыми государствами. Ныне благодаря продаже нефти они находятся в

числе наиболее богатых стран мира по доходам на душу населения.

Тема№ 7. ИсламскиестраныАфрики

Африкавпериодмеждудвумямировымивойнами

I. АфрикапослеокончанияПервоймировойвойны

До сравнительно недавнего времени в Европе было принято игнорировать

африканскую историю — многие полагали, что ее и не существует. Тем не менее

Африка — это особый мир, это множество народов и культур, общественных

структур и религий, совершенно различных по своему духу. И в Африке была своя

история, не раз там возникали и рушились крупные государства, хотя, разумеется,

в этом была своя специфика. В широком смысле Африку можно разделить на два

региона: Северную и Тропическую.

Южнее Сахары, в Тропической Африке, не было выбора между модернизацией

и традиционализмом. Можно было либо оставаться на уровне первобытности,

либо заимствовать европейские новшества, развиваться, хотя это и вело к

колониальной зависимости.

К началу Первой мировой войны большая часть Африки была поделена

между европейскими державами. Независимой, по существу, оставалась Эфиопия,

которая, в отличие от большинства стран Африки, имела свой цивилизационный

фундамент — православие.

Франция имела самую большую по территории колониальную систему в

Африке — 43% территории. Помимо господства в странах Магриба (Марокко,

Алжир, Тунис), в Тропической части континента были две главные французские

колонии.

Французская Западная Африка возникла в 1904 г. и включала в себя территории

8 стран (Французская Гвинея, Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Дагомея,

Мавритания, Нигер, Французский Судан и Сенегал). Административным центром

ее был Дакар.
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После войны Англия получила мандат Лиги Наций на управление бывшей

германской Восточной Африкой (Танганьикой), а также поделила территории в

Западной Африке (Того и Камерун) с Францией.

Накануне войны приступила к созданию своей колониальной империи и

Италия — она обосновалась в Сомали, Эритрее, стремилась закрепиться в Ливии.

II. ОсвобождениеотколониальнойзависимостиСевернойАфрики

Строго говоря, Египет также относится к Африке, но, во-первых, страна уже

была независимой, а во-вторых, Египет больше тяготел к восточно-

средиземноморской зоне арабского мира. Что касается прочих стран Северной

Африки, то они также относятся к арабским. Прежде всего это Ливия; далее

страны Магриба: Тунис, Марокко, Алжир; и, наконец, Судан, расположенный

южнее Египта и играющий особую роль в арабской Африке.

Но этот план вызвал возражения СССР, прохладно отнеслась к нему и

Франция. Обе стороны настаивали на присоединении Феццана к Тунису. План

был отвергнут и ООН. В мае 1949 г. из трех североафриканских колоний Италии

было создано королевство Ливия. Королем стал эмир Киренаики Мухаммед

Идрис ас-Сенуси. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в

соответствии с которой Ливия стала независимой в декабре 1951 г.

В странах Магриба до войны господствовала Франция, причем Алжир был

колонией, а Тунис и Марокко — протекторатами. Тем не менее на всех трех

территориях власти поощряли иммиграцию, поэтому там появилось

многочисленное французское население: фермеры, бизнесмены,

администраторы, военные.

В Тунисе в годы войны был освобожден из французской тюрьмы лидер

партии «Новый Дустур» Хабиб Бургиба. В 1945 г. он отправился в Каир, а оттуда в

США, где и пробыл до 1949 г. С его возвращением в Тунис возникли некоторые

надежды на урегулирование назревших политических вопросов, — правительство

бея, опекаемое французами, совсем запуталось и выглядело жалкой марионеткой.

Правитель Марокко султан Мухаммед У Бен Юсуф обладал более независимым

характером, чем бей Туниса. В течение нескольких лет личные взаимоотношения

султана с французским резидентом в Марокко определяли стабильность в стране. В

1950 г. султан совершил визит в Париж, а в 1951 г. согласился на предложенные

французами реформы.

Но в 1952 г. в Марокко вспыхнули волнения среди местного населения, что

заставило султана дистанцироваться от проводимой французами политики; в

декабре 1952 г. произошли даже акты насилия против белых в Касабланке. В

феврале 1953 г. султан выслан из Марокко, но попытки французов посадить на

престол своего ставленника не увенчались успехом. В 1955 г. султан был

возвращен; Франция согласилась предоставить стране независимость, что и

свершилось 2 марта 1956 г.

Первый симптом неблагополучия проявился в мае 1945 г., когда арабские

националисты убили 103 француза; в ответ французские войска обстреляли

арабские села и убили 1300 человек. Был арестован и лидер националистов Ферхат
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Аббас. Казалось бы, конфликт погашен. Но в 1954 г. в горах Орес вспыхнуло

восстание, поднятое организацией Фронт национального освобождения (ФНО) во

главе с Бен Беллой и Белкасемом Кримом.

3 июля 1962 г. Алжир стал независимым, а власть перешла в руки Бен Беллы.

Правда, сам процесс был омрачен актами насилия против французов и мусульман,

поддерживавших колониальный режим. Вынуждены были покинуть Алжир свыше

1380 тыс. человек, около 150 тыс. алжирцев убито националистами; в Алжире

практически не осталось французского населения.

Судан с конца XIX в. управлялся Англией совместно с Египтом, но с 1930-х гг.

египтяне не проявляли особой активности, вот почему национализм носил больше

антианглийский характер. Когда в годы войны был поднят вопрос о послевоенном

статусе Судана, Англия была слишком озабочена текущими делами, чтобы давать

какой-либо позитивный ответ.

К 1945 г. в стране действовали две главные политические силы: партия

«Братья» во главе с Измаилом аль-Азхари (добивалась союза с Египтом) и партия

«Нация» во главе с Абд-аль-Рахманом аль-Махди, сыном прославленного Махди,

управлявшего Суданом в конце XIX в. (это партия была сторонницей полной

независимости).

В Судане существовала особая проблема, носившая религиозный, расовый,

экономический и культурный характер, — проблема Юга. Три южные провинции с

общим населением 3 млн. человек (из 10 млн. населения Судана) тяготели скорее к

своим африканским соседям — там проживали негроидные племена,

большинство из которых были христианами или язычниками. Они издавно

страдали от работорговцев Севера, которые систематически угоняли тысячи

физически наиболее крепких людей с Юга.

После войны англичане пытались ввести самоуправление для Судана, но

настроили против себя представителей как Севера, которые опасались отторжения

Юга страны Англией и присоединения его к Уганде, так и южан, которых крайне

пугала перспектива насильственного объединения с мусульманами.

Обострились и отношения между Англией с Египтом. Поэтому в 1948 г.

Англия в одностороннем порядке утвердила новую Конституцию для Судана, введя

там Законодательный и Исполнительный советы. Суданцы бойкотировали выборы,

после чего англичане обрушили репрессии на проегипетские партии: лидер партии

«Братья» Аль-Азха-ри был арестован, антианглийские демонстрации разогнаны.

Англия пошла на переговоры, которые завершились подписанием Англо-

египетского соглашения по Судану в феврале 1953 г Алъ-Азхари был освобожден и

одержал победу на выборах в конце 1953 г. Но уже в конце 1954 г. генерал Нагиб был

отстранен и влияние Египта стало убывать.

В 1955 г. из Судана выведены английские и египетские войска, а в августе

вспыхнуло восстание на Юге: оно охватило огромный район, десятки тысяч

людей бежали в соседние африканские страны. Это ускорило получение

независимости. С 1 января 1956 г. Судан провозглашен независимым

государством.
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ЗавершениедеколонизацииАфрикив1970-1980-егг.

I. СтраныМагрибаиСудан

В конце 1951 г., накануне провозглашения независимости, Ливия представляла

собой отсталое арабское государство с немногочисленным населением и

пустынной территорией. В начале 1952 г. Великобритания получила право

разместить небольшую военную базу в Эль-Адеме; позднее США создали крупную

базу в Уиллус-Фильде.

Король Идрис I сотрудничал со странами Запада; к 1961 г. почти 3/4

территории страны были отданы в аренду нефтяным компаниям. В страну

потекли нефтедоллары, и она стала понемногу богатеть.

В 1964 г. в Ливии создана Организация свободных офицеров, которая в 1969

г. низложила короля и привела к власти Совет революционного командования во

главе с полковником Муамаром Каддафи. Тот ликвидировал в 1970 г. английскую

и американскую военные базы, провел национализацию экономики и установил в

стране тоталитарный режим.

Режим опирается на идеи М. Каддафи, изложенные им в «Зеленой книге»,

созданной в период с 1973 по 1979 г. Согласно взглядам Каддафи, все атрибуты

современной демократии — парламенты, политические партии, конституции,

выборы — фальшивы; в Ливии они были упразднены. В марте 1977 г. страна

провозглашена Джамахирией — формой прямой народной демократии. На местах

созданы Народные собрания, их руководители вошли во Всеобщий народный

Конгресс, а сам М. Каддафи объявлен лидером революции.

Будучи по натуре экстремистом, М. Каддафи снискал себе славу довольно

неуравновешенного и непоследовательного деятеля. Его неоднократные попытки

создать федерации с другими странами вызывали лишь насмешки. Каддафи строил

планы создания Великой исламской сахарскои империи, невзирая на

ограниченность возможностей самой Ливии — армия страны едва насчитывала 40

тыс. человек, хотя и была вооружена с ног до головы.

В 1980-е гг. объем добычи ливийской нефти сократился в 4 раза, резко

упали доходы. Это побудило Каддафи провести «либерализацию экономики»: с

1986 г. были разрешены некоторые формы частной торговли. Однако Ливия в

глазах мировой общественности продолжала оставаться страной, поощряющей

терроризм. США ввели против нее экономические санкции, а в 1986 г.

осуществили массированную бомбардировку Триполи и Бенгази. Еще один

воздушный налет американцы совершили в 1989 г., когда Ливию обвинили в

строительстве предприятия по производству химического оружия.

В 1989 г. произошел еще один военный переворот. Страну возглавил генерал

Омар аль-Башир, но реальная власть находилась у лидера НИФ — X. Тураби. К тому

времени исламисты уже обладали огромным влиянием в стране, у них было

немало сторонников среди армейских офицеров, в бизнесе и среди служащих

госучреждений. Законы шариата стали обязательными для всего населения, в том

числе и немусульманского. В 1993 г. военные передали официально власть граж-

данским, но президентом стал тот же Омар аль-Башир.
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Неоднократно предпринимались попытки урегулировать отношения с

южносуданскими сепаратистами; только за 1990-е гг. в междоусобной войне

погибли около 1 млн. человек. В 1997 г. было даже подписано соглашение с

некоторыми организациями о мире. Но крупнейшая организация — Суданская

народно-освободительная армия во главе с бывшим полковником Джоном Гарантом

де Мабиором — отказалась к нему присоединиться. Судан в настоящее время

оказался в международной изоляции, Запад обвиняет страну в пособничестве

исламским экстремистам и международным террористам.

Выводы

1. Главной проблемой стран Арабской Африки стало формирование

после провозглашения независимости стабильных политических режимов.

Либеральный режим утвердился лишь в Тунисе. В Ливии установилась

диктатура М. Каддафи, в Судане власть захватили исламские

фундаменталисты, обе страны в настоящее время поощряют деятельность

международных террористов. В Алжире с 1990 г. военным с трудом удается

сдержать натиск Исламского фронта спасения, фактически

фундаменталистами развязана война против иноверцев. Лишь в Марокко

сохраняется стабильный режим, но королевские власти решительно

пресекают всякую оппозицию, умело играя на национальных чувствах

населения.

2. В первые годы независимости в Тропической Африке был отмечен

некоторый экономический рост, затем он прекратился, а в 1980-е гг. в

экономике произошел резкий спад. Это повлекло за собой и упадок социальных

систем, свертывание образования, здравоохранения, разрушение

коммуникаций. Главная причина — в упоре на государственный сектор; это

было повсеместным явлением в Черной Африке, что вело к неэффективности

экономики. Ныне большинство африканских стран выживает только

благодаря международной помощи, которая превышает 25 млрд. долл. в год.

Лишь в 1990-е гг. в развитии африканской экономики появились некоторые

позитивные тенденции.

3. Многие проблемы Тропической Африки проистекают из пестрого

этнического состава и межплеменной розни. Именно это становится причиной

многих внутренних конфликтов. Метрополиям не удалось закрепить в Африке

институты парламентской демократии, вместо них возникли однопартийные

диктатуры, обычным явлением стали военные перевороты.

4. В политической жизни Африки широко распространились насилие

и тирания. Наиболее одиозные режимы были провозглашены полковником

Бокассой в Центрально-Африканской Республике и Иди Амином в Уганде. Эти

режимы творили такие чудовищные преступления, что до сих пор

заставляют содрогнуться от ужаса многих.

5. Серьезную опасность таят в себе и попытка распространения в

Африке разного рода теорий, проповедующих самобытность африканцев, и
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концепции негритюда, что по сути есть проявление расизма.

Тема№ 11. I. ПоложениеИндиикконцуПервоймировойвойны

ВкладИндиивпобедуметрополии

Большая часть Индии была британской колонией, остальная часть — около

600 княжеств — имела с Англией двусторонние договоры и также входила в состав

Британской империи. Индия приняла участие в войне на ее стороне и внесла

существенный вклад в победу Антанты. Полтора миллиона индийцев (главным

образом, сикхи и гуркхи) непосредственно участвовали в боевых действиях

британской армии и понесли немалые потери. Сотни тысяч мирных граждан были

мобилизованы для работ в прифронтовой полосе.

Индия была поставщиком огромного количества продовольствия и

сельскохозяйственного сырья, несмотря на собственные социальные бедствия (как

известно, только от голода в годы войны погибло около 13 млн. человек). Среди

населения проводился сбор пожертвований на военные нужды. Англия получила от

Индии заем в 150 млн. ф. ст., из Индии шли поставки товаров на общую сумму в

200 млн. ф. ст.

Расширялись и инвестиции английского капитала в Индии — английские

банки все более охотно вкладывали деньги в экономику страны. Все это создавало

новые предпосылки для подъема антиколониального движения.

Национальноедвижениев1918 г.

Именно из этой среды вышли известные индийские просветители Рам

Мохан Рой, Свами Вивекананда, Даянда Сарасвати. Тот факт, что Индия

потеряла свободу, они считали естественным проявлением закона кармы,

объясняли существованием архаичных обычаев (сати, ранних браков, кастовой

дискриминации и т. д.) и предлагали различные пути выхода из этого положения.

Среди простых индийцев распространился комплекс неполноценности,

преклонения перед англичанами, которых считали представителями законной

власти в Индии.

В 1906 г. при активной поддержке англичан в Индии была создана еще одна

организация — Мусульманская лига. Эта организация ориентировалась на

образованную часть мусульман, ставила своей целью сплотить мусульманскую

общину (еще до войны в Индии было введено голосование по куриям, т. е. по

религиозному принципу). Английские колониальные власти уделяли подчеркнуто

большое внимание Мусульманской лиге и стремились представить себя

защитниками интересов индийских мусульман. Накануне и в годы Первой

мировой войны ИНК и Мусульманская лига зачастую выступали совместно.

В XX в. в Индии были созданы Законодательные советы — Всеиндийский и

провинциальные. С момента их создания постоянно ставился вопрос о

расширении их полномочий и выборности. По закону 1909 г. избиралась половина

депутатов Всеиндийского законодательного совета, в провинциальные
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Законодательные советы избиралось большинство. В годы войны в Индии

широкое распространение получили идеи свараджа (самоуправления). В 1916 г.

создается Лига гомруля — организация, в которой принимали участие и

англичане; возглавляла ее А. Безант.

В том же 1916 г. сторонники Б. Тилака вновь вошли в ИНК. Тогда, на съезде

ИНК в Лакхнау, с партией Мусульманская лига было достигнуто соглашение о

единстве действий. С тех пор стали проводиться совместные съезды (сессии)

ИНК и Лиги.

В 1915 г. председателем Мусульманской лиги избирается выдающийся

деятель Мухаммед Али Джинна. Был принят новый Устав этой организации, в

котором ее целью провозглашалось самоуправление Индии в рамках Британской

империи. Это создавало предпосылки для совместных действий двух ведущих

национальных политических организаций. Все ожидали, что Англия предоставит

Индии право на самоуправление, отблагодарив таким образом за вклад в победу в

Первой мировой войне.

II. Первыйэтапдвижениясатьяграхи(1919—1920)

НачалополитическойдеятельностиМ.К. Ганди

Вернувшись в Индию в 1915 г., М.К. Ганди поселился у себя на родине,

недалеко от г. Ахмадабада. Там, в местечке Сабармати, он основал ашрам, куда

стекались ученики не только со всей Индии, но и из других стран. М.К. Ганди

учил их принципам сатьяграхи: участник борьбы ни в коем случае не должен

прибегать к насилию и уклоняться от наказания. В борьбе за сварадж он

разрабатывал свои методы достижения главной цели.

6 апреля 1919 г. по всей Индии по призыву М.К. Ганди начался хартал (в знак

протеста против законов Роулетта). Успех этой акции был неожиданно велик:

повсеместно закрывались лавки, прекращали работу базары, замирала деловая

активность. Власти оказались бессильны. Однако 13 апреля произошли

трагические события в городе Амритсаре (провинция Пенджаб). Там, на площади

Джалианвалла Баг, полиция открыла огонь по участникам митинга; в итоге свыше

тысячи человек были убиты, около 2 тыс. ранены. Известия о бойне в Пенджабе

вскоре достигли разных концов Индии, и население стало переходить к

насильственным актам борьбы против англичан. М.К- Ганди призвал прекратить

хартал.

ДвижениехалифатистовипозицияИНК

В годы Первой мировой войны индийские мусульмане фактически

оказались в состоянии войны со своим религиозным вождем — турецким султаном,

который носил титул халифа — главы мусульман-суннитов всего мира. Это

омрачило отношения Мусульманской лиги с английскими властями в Индии.

Англичане неоднократно заверяли лидеров мусульманской общины, что

халифат в любом случае будет сохранен как религиозный институт. Однако уже в

1919 г. на этот счет возникли серьезные сомнения, так как события вокруг
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Турции развивались помимо воли английского правительства. Поэтому в

Индии с конца 1919 г. развернулось движение в поддержку халифата. М.К. Ганди,

сознавая всю важность этого вопроса для индийских мусульман, призвал всех

индийцев поддержать это требование.

Начался период небывалого единения мусульман и индусов: проводились

совместные собрания, мусульмане активно вступали в ИНК, видные индуисты

выступали в мечетях. 6 декабря 1919 г. на сессии ИНК в Амритсаре присутствовал

лидер Мусульманской лиги М. Али Джинна и известные руководители

Халифатистского комитета братья Мухаммад и Шаукат Али.

В апреле 1920 г. М.К. Ганди предложил Халифатистскому комитету свою

программу гражданского неповиновения. Тактика сатьяграхи была принята с

энтузиазмом, М.К. Ганди был даже избран председателем Халифатистского

комитета. Начались его поездки по стране, связанные с подготовкой массовой

кампании.

Кампания сатьяграхи началась 1 августа 1920 г. Официально ИНК в ней

не участвовал, она проводилось под лозунгами халифа-тистов. Но размах был

огромен. Всю страну охватил бойкот английских товаров и различных

учреждений. В нем участвовали как мусульмане, так и индусы, а английские

власти ничего не могли этому противопоставить. Ведь участники сатьяграхи не

прибегали к насилию, тем самым и власти лишались повода подавлять движение с

помощью силы.

III. Второйэтапкампании(1921—1922)

Ослаблениеиндо-мусулъманскогоединствававгусте1921 г.

К сожалению, период единства двух религиозных общин был непро-

должительным, хотя М.К. Ганди, братья Али, Азад и другие лидеры

мусульманской общины в своих поездках по стране призывали воздерживаться от

всего, что могло оскорбить чувства верующих. Летом 1921 г. в Индии довольно

мирно прошел мусульманский праздник Бакрид, хотя раньше именно во время

этого праздника происходили кровавые столкновения на религиозной почве в

связи с забоем коров мусульманами.

Ущерб индо-мусульманскому единству нанесли волнения, произошедшие в

августе 1921 г. на Малабарском берегу (близ Мадраса, восточное побережье, юг).

Там вспыхнуло восстание мопла. Крестьяне-мусульмане народности малаяли

выступили против землевладельцев-индусов. Это был конфликт на социальной

почве (известно, что купцы-мопла в волнениях не участвовали), но он приобрел

характер религиозной резни. Сведения о событиях на юге страны достигли

других районов Индии, что привело к религиозным погромам. ИНК и лично

М.К. Ганди все эти эксцессы осудили. Ганди даже пытался выехать в район

восстания мопла, чтобы разрядить обстановку, но власти этому воспротивились.

События на Малабарском берегу нанесли урон единству двух общин.

К тому же в халифатистском движении наблюдался явный спад, так как

вопрос о халифате все более утрачивал актуальность из-за событий в самой
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Турции, где дело шло к провозглашению республики. Таким образом,

сплачивавший дотоле две общины вопрос сам по себе терял значение, а

внутренние противоречия, подогреваемые эмоциональными всплесками,

проявлялись все резче.

III. ИндиянаканунеВтороймировойвойны(1935—1939)

Конституция1935 г. иеепоследствия

В августе 1935 г. была наконец принята новая Конституция для Индии.

Она предусматривала сохранение центральной власти в руках вице-короля,

поэтому была названа «рабской». Вице-король по-прежнему назначался английским

королем и обладал всей полнотой исполнительной власти: мог приостановить

действие Конституции и ввести чрезвычайное положение. Но одновременно в Индии

создавалась провинциальная автономия: в провинциях расширялись полномочия

органов власти, создавались ответственные перед местными Законодательными

собраниями правительства, имущественный ценз резко снижался, благодаря чему

общее число избирателей выросло сразу в 4 раза.

И все же Индия по-прежнему оставалась колонией: Центральный

исполнительный совет нес ответственность не перед Центральным

законодательным собранием, а перед Государственным советом, который был

тесно связан с колониальной администрацией. О будущем политическом статусе

Индии не упоминалось вообще.

Выборы в провинциях по новому закону прошли в 1937 г. ИНК одержал

победу на выборах и сформировал свои правительства повсюду, за исключением

двух провинций — Пенджаба и Бенгалии (там победила Мусульманская лига).

Сразу же изменилась местная политика: были освобождены политические

заключенные, восстановлены демократические свободы, отменена цензура. Стала

проводиться новая социальная политика, принимались законы, расширяющие

права крестьян-арендаторов, ограничивались размеры уплачиваемой арен-

даторами ренты, устанавливался мораторий на выплату ростовщической

задолженности малоимущими слоями.

Новые провинциальные правительства в рамках отведенных им

полномочий стали поощрять развитие национального предпринимательства,

содействуя вытеснению английского капитала из индийской экономики. Англия

постепенно утрачивала свои позиции в Индии.

Вместе с тем осложнились и без того напряженные отношения между двумя

религиозными общинами: индусами и мусульманами. Появление автономных

провинций с явным преобладанием мусульманского населения готовило почву для

будущего раздела страны. Мусульманская лига все больше ориентировала своих

сторонников на несотрудничество с ИНК: в 1938 г. М. А. Джинна на сессии в

Калькутте даже призвал исключать мусульман—членов Конгресса из Лига.

Мусульманская община постепенно склонялась к созданию в Индии своего

«национального очага».
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ЗавершающийэтапборьбызанезависимостьИндии(1939-1947)

I. ИндиявначалеВтороймировойвойны(1939—1940)

НовыемоментывпозицииМусульманскойлиги

В отличие от Конгресса, Мусульманская лига не стала вступать в кон-

фронтацию с английскими властями. Она не поддержала бойкот политической

системы. После выхода в отставку правительств, сформированных ИНК в

провинциях, она заменила их там, где это было возможно. Более того,

Мусульманская лига развернула политическую кампанию против ИНК.

В марте 1940 г. состоялась историческая сессия Мусульманской лиги в Лахоре,

где было принято судьбоносное для Индии решение: добиваться выделения из

состава Индии районов с преимущественно мусульманским населением с целью

образования мусульманского государства — Пакистана. Это стало главным

требованием Мусульманской лиги. Таким образом, провозглашение Пакистана

она выдвигала в качестве одного из предварительных условий предоставления

Индии независимости.

Англичане долгое время никак на это не реагировали, довольствуясь тем,

что Мусульманская лига не находится в оппозиции к колониальным властям в

Индии. Сами же мусульмане, прежде всего их лидер Мохаммед Али Джинна,

использовали преимущества лояльных партнеров англичан для пропаганды идеи

мусульманского государства.

Подобная пропаганда велась на протяжении всей войны и дала свои

результаты. Этим занималась созданная в 1941 г. организация «Джама-ат-и-

ислами», которая выступила с идеей культурного единства всех мусульман Индии.

Постепенно мусульманское население Индии все больше склонялось к мысли о

предстоящем разделе, поскольку политики убеждали в невозможности их

сосуществования в рамках единого государства в статусе меньшинства.

III. КрушениеколониальногорежимавИндии(1945—1947)

Изменение настроений в Индии после прихода к власти лейбористов

Лейбористское правительство Англии, одержав убедительную победу на

парламентских выборах, было преисполнено решимости разрешить все проблемы

в Индии скорейшим образом. Стратегия Англии излагалась в декларации

правительства от 19 сентября 1945 г.

15 марта 1946 г. Индии был предоставлен статус доминиона, а в апреле

состоялись выборы в провинциальные Законодательные собрания. В мае 1946 г.

вице-король опубликовал план: предлагалось создание федерации из трех зон с

очень широкими полномочиями (Северо-Западная, Восточная и Центральная).

Но план снова был отвергнут и Мусульманской лигой, и ИНК.

В июле 1946 г. прошли выборы в Учредительное собрание (депутаты

назначались от Законодательных собраний провинций), и вице-король предложил

Д. Неру сформировать правительство. Мусульманская лига отказалась войти в новое
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правительство, и 10 августа 1946 г. М. Али Джинна призвал мусульман начать

открытую борьбу за провозглашение Пакистана.

III. АктуальныепроблемывнешнейполитикивконцеXX в.

С 1980 г., после своего возвращения к власти, И. Ганди начинает по-

степенно отходить от особо тесных контактов с СССР. Это связано, в частности,

с изменением ее экономического курса, а также с политикой Советского Союза в

соседнем Афганистане и с общим ухудшением международного имиджа СССР.

Еще в большей мере этой политики придерживался ее сын — Раджив Ганди, когда

в 1984 г. возглавил индийское правительство. Ему удалось, сохраняя добрые

отношения с СССР, улучшить отношения Индии с Китаем и США, получив от

последних техническую помощь.

Тогда же, в 1985 г., Раджив Ганди предпринял попытки наладить отношения

и с Пакистаном. Состоялось несколько его встреч с генералом ЗиЯ-уль-Хаком,

диктатором с 1977 г. Но в начале 1987 г. вооруженные силы обеих стран стали

концентрироваться на границах. В сентябре 1987 г. произошли крупные

столкновения в районе ледника Сиачин в Кашмире, на высоте в несколько

километров. Общие потери Индии и Пакистана превысили 500 человек.

Уже осенью 1992 г. лидеры обеих стран обменялись крайне резкими

заявлениями. Это было связано и с обострением ситуации в самом Кашмире. В

1994 г. Индия обвинила Пакистан во вмешательстве во внутренние дела страны и

потребовала возвратить территорию аннексированной части Кашмира.

Но в то время, когда происходил этот диалог, боевики уже готовились к

вторжению в Кашмир. Весной 1999 г. вся пограничная линия в Кашмире

превратилась в зону боев. Во время столкновений в Каргил-ле Пакистан потерял

убитыми и ранеными 1,5 тыс. человек. Сотни миллионов долларов составили

военные расходы. В мае 2001 г. на похоронах мусульманского проповедника

Мухаммеда Фарака присутствовали все видные мусульманские деятели Кашмира;

индийские силы безопасности открыли огонь по толпе. Это стало причиной

нового обострения.

Известно военное преимущество Индии: по численности вооруженных сил

она превосходит Пакистан в 2,5 раза, по самолетам — в 2 раза, по танкам и

артиллерии — в 1,7 раза, не говоря уже о том, что качество военной техники у

Индии значительно выше. При этом Пакистан тратит на оборону более 6% ВВП, в

то время как Индия — только 2%. Военный потенциал Индии продолжает

возрастать и, по прогнозам, к 2015 г. сравняется с военным потенциалом Китая.

Обе страны отказались подписать Договор о нераспространении ядерного

оружия, несмотря на давление со стороны США. Еще в 1986 г. американский

Конгресс принял так называемую «поправку Прессле-ра», запрещавшую оказывать

экономическую и военную помощь странам, создающим свое ядерное оружие. Но

президенты США избирательно относились к ее выполнению.

12 октября 1999 г. в Пакистане произошел очередной военный переворот и

власть захватил генерал Первез Мушарраф. Прежнее правительство было обвинено

в коррупции и бездействии перед лицом экономического кризиса. К тому
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времени внешние долги страны превысили 34 млрд. долл. и поглощали 62%

доходов от экспорта. В апреле 2000 г. был даже вынесен приговор суда бывшему

премьер-министру Н. Шарифу (правда, впоследствии он был помилован и выслан

из страны).

С большим трудом удалось избежать дальнейшей эскалации конфликта:

войска отведены от линии противостояния. В Пакистане были запрещены 5

экстремистских мусульманских организаций, проведены аресты виновных в

терроризме.

В последние десятилетия король Непала Бирендра стремился к ус-

тановлению разносторонних внешних связей с другими государствами, чтобы

сделать страну не столь зависимой от Индии. Так, вЛ988 г. была заключена сделка с

Китаем о поставках вооружений. В следующем году, когда истек срок торгового

соглашения, Индия вдруг закрыла 13 из 15 пограничных пунктов между двумя

странами. Это вызвало серьезные экономические трудности и возбудило

недовольство режимом. В столице государства — Катманду в 1990 г. произошли

волнения, что показало королю его зависимость от Индии и вынудило изменить

Конституцию — ввести свободные выборы и ограничить свою власть.

Еще одна мусульманская страна — Мальдивы — расположена географически

изолированно. Отношения ее с Индией складываются нормально, поскольку

последняя обеспечивает безопасность этого небольшого государства.

Отношения Индии с Россией развиваются успешно, ряд соглашений о

сотрудничестве подписан во время визита президента России В.В. Путина в

Индию в октябре 2000 г. Сейчас только ежегодные поставки российской военной

техники оцениваются в 1 млрд. долл.

Внешняя политика Индии в настоящее время отличается независимостью. Страна

стремится развивать добрые отношения со всеми стра-ными, в том числе с США,

Европейским союзом, Японией, Россией, государствами Юго-Восточной Азии.

Экономика Индии постепенно открывается миру, хотя правительство еще

вынуждено проводить протекционизм по отношению к ряду секторов. В XXI в.

Индия станет достойным членом международного сообщества, полностью

интегри-ровавшись в мировое хозяйство.

Выводы

/. Главная цель нейтралитета во внешней политике — избегать

вовлечения в конфликты «холодной войны», что Д. Неруудалось. Однако в начале

1960-хгг. Индию одолевают сомнения: способен ли нейтралитет обеспечить

безопасность страны.

2. В I960—1970-е гг. Индия постепенно сближается с СССР,

который становится главным поставщиком оружия индийской армии,

поддерживает дипломатические инициативы Индии, сотрудничает во многих

областях.

3. С 1980-х гг. внешняя политика Индии вновь становится

независимой; страна стремится, сохраняя хорошие отношения с Россией,

развивать сотрудничество с США, Европейским союзом, Японией, Китаем.
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4. В последние десятилетия Индия уделяет особое внимание

улучшению отношений со странами региона Южной Азии. В результате

удалось наладить сотрудничество со всеми соседними странами, за

исключением Пакистана. Он по-прежнему остается главным соперником

Индии на международной арене.

Тема№8. ТенденциивмеждународныхотношенияхвАзии(1945-2000)

I. Движение«неприсоединения»

После Второй мировой войны мир оказался разделенным на два лагеря и

страны Азии стали задумываться о своей роли на международной арене. Проблемы

коммунизма и антикоммунизма их интересовали куда меньше, чем собственные.

Стремясь не допустить разрастание конфликтов «холодной войны» в своих

регионах, они побуждали великие державы искать их расположения, старались

получать помощь как с Запада, так и с Востока. Это предполагало и выполнение

посреднических миссий в случае опасного обострения отношений между со-

перничающими сторонами. Компенсировать свою относительную слабость новые

государства могли, занимаясь широкой пропагандой своей роли на разного рода

конференциях и в международных организациях, объединенных в систему ООН.

Время для этого было благоприятным: в 1953 г. в СССР умер И.В.

Сталин, наступило затишье в «холодной войне», СССР вернул Порт-Артур Китаю

и Порккала-Удд Финляндии, прекратил оккупационный режим в Австрии. В

1955 г. состоялись визиты Булганина и Хрущева в страны Азии. Все это

вызывало большие надежды.

II. «Исламскийсоциализм» встранахВостока

В фарватере советской внешней политики в 1960-е гг. следовали Египет и

Алжир, в 1970-е — Ирак, Сирия и Ливия, в 1980-е — Народная Демократическая

Республика Йемен и Афганистан.

Причины этого крылись не только в советской экономической и военной

помощи. Идеология марксистского варианта социализма во многом близка идеям

ислама: в принципе отвергаются рыночная экономика и политическая демократия.

Если политические структуры в этих странах полностью соответствовали советской

модели, то в экономике все же допускалась мелкая частная собственность и

рыночные отношения, разумеется, под жестким контролем государства. Это поз-

воляло в некоторой степени компенсировать неэффективность государственного

сектора.

Режимы в этих странах складывались в рамках восточных традиций, но

говорить о природной жизнеспособности такой власти нельзя. Необходимо

учитывать и фактор внешней помощи СССР, и нефтедоллары, и даже ту помощь,

которую оказывали Сирии богатые арабские страны. Если все это исключить, то

экономическая неэффективность режимов становится очевидной. Это особенно
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наглядно продемонстрировал пример Афганистана, где режим полностью

держался благодаря огромной советской помощи, которая подорвала в конце

концов ресурсы и самого СССР.

Отход от ориентации на СССР начался уже к началу 1970-х гг. (Египет и

Алжир), продолжился в 1970-е гг. (Сирия, Ирак и Ливия) и завершился в 1980-е

гг. (НДРЙ и Афганистан) с крушением марксистского эксперимента в СССР

Египет и Алжир полностью порвали с «социализмом», в Ираке и Сирии

заговорили о «национальном социализме».

А вот лидер Ливии Муамар Каддафи вообще сделал уклон в сторону ислама,

провозгласив своеобразную форму государства — Джамахерию; если отбросить

камуфляж, там по-прежнему сохраняется диктаторский, деспотический режим

власти.

Южный Йемен в 1990-е гг. вошел в состав ЙАР, а из Афганистана выведены

советские войска еще в 1989 г. Таким образом, прекратились попытки

объединения ислама с «социализмом» — явление, которое следует связывать

прежде всего с периодом «холодной войны» в международных отношениях.

III. «Исламскийфундаментализм» вконцеXX в.

Фундаментализм — реакция отторжения чуждых идей в традиционных

обществах. Она происходит, когда затрагиваются основы цивилизации. Именно

тогда раздаются призывы вернуться к истокам, к самобытности, к изначальной

чистоте собственных традиций.

В принципе, фундаментализм свойствен не только исламу; в частности, в

Индии в последние годы оживились коммуналистские силы, которые добиваются

возврата к первоначальным ценностям индуизма. Однако ныне все чаще

используют термин «исламский фундаментализм», предрекают даже, что в XXI в.

он станет главной проблемой международных отношений.

Исламский фундаментализм связывают не только с террористической

деятельностью весьма опасных группировок и организаций. Подразумевается,

что сам ислам предполагает насилие и неприятие чуждых идей. Это, конечно же,

не так. На протяжении веков в ислам проникали идеи Запада, которые породили

соответствующие интеллектуальные движения. Им и пытаются противостоять

фундаменталистские контрдвижения, которые нередко скатываются к ксенофо-

бии и насилию. Поэтому главное сопротивление фундаментализм встречает

именно в регионе ислама, со стороны слоев, вкусивших от заимствования

западных идей.

Еще в XIX в. зародился панисламизм — движение, ставившее своей целью

противодействие западному влиянию на ислам и стремившееся к объединению

мусульман всего мира. Его основателем был Джа-маль ад-Дин аль-Афгани.

В 1928 г. в египетском городе Исмаилия шейхом Хасаном аль-Бунна была

создана организация «Братья-мусульмане». В ней сочетались черты религиозной

секты и политической партии. Своей целью организация ставила объединение всех

мусульман в единое государство, где конституцией должен быть Коран, а правовой

системой — Шариат.
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Хасан аль-Бунна проповедовал терпение к иноверцам, но не всем его

последователям удавалось соблюдать это правило: для достижения «святой цели»

нередко допускалось использование любых средств, [итлоть до террора. «Братья-

мусульмане», первоначально действовавшие только в Египте, постепенно

распространили свою политическую деятельность и на другие исламские

страны.

После окончания Второй мировой войны «Братья-мусульмане» активно

включились в борьбу против присутствия в Египте английских войск, заодно

уничтожая и «предателей» из числа египетских политических деятелей. В 1948 г.

они убили премьер-министра Нукраши-пашу, после чего основатель организации

Хасан аль-Бунна был казнен в 1949 г., а организация разогнана.

Но это лишь подтолкнуло радикальные силы к новым действиям. С конца

1951 г. «Братья-мусульмане» развернули партизанскую войну против английских

войск в зоне Суэцкого канала. Они также поддержали движение, приведшее к

власти в 1952 г. М. Нагиба и ГА. Насера. Убедившись, что Г.А. Насер не является

сторонником «исламской государственности», «Братья-мусульмане» устроили на

него покушение, за что подверглись жестким репрессиям: тысячи членов органи-

зации были заключены в тюрьмы, сама же организация запрещена и ее штаб-

квартира перенесена в 1950 г. в Саудовскую Аравию.

Там организация получила мощную поддержку со стороны ваххабитов и

превратилась в мировую организацию, имеющую ныне свои филиалы и ячейки во

всех мусульманских государствах и даже в среде мусульманской диаспоры в

странах Европы и Америки.

Попытка короля Саудовской Аравии Фейсала в 1965 г. создать военно-

политический союз мусульманских стран не увенчалась успехом, его инициативу

поддержал лишь иранский шах. Позднее была создана Организация «Исламская

конференция». По инициативе и в основном на средства Саудовской Аравии при

ней развивалась пропагандистская и финансовая инфраструктура, но в

политический союз эта организация так и не превратилась. Большинство

государств вошло в ее состав из прагматических соображений, в расчете на фи-

нансовую помощь Саудовской Аравии.

Активизация «исламистов» произошла в 1970-е гг.

Во-первых, это обусловлено ростом радикальных настроений в арабском

мире в связи с палестинской проблемой; с начала 1970-х гг. многие

палестинские организации обращаются к террору против израильтян и Запада,

начинаются многочисленные угоны самолетов, взятие заложников и т.д.

Во-вторых, в 1970 г. президент Египта А. Садат разрешил «Братьям-

мусульманам» возобновить свою деятельность в Египте. Но очень скоро, уже в

1974 г., как только они убедились в намерении Садата заключить мир с

Израилем, дело дошло до открытого конфликта с властями Египта, и волны

террористических актов захлестнули страну.

В-третьих, в Сирии во второй половине 70-х гг. «Братья-мусульмане»

организовали массовое повстанческое движение против президента Асада. Им

удалось захватить даже два крупных города — Хама и Халеб.
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Правительственные войска вынуждены были брать города штурмом,

используя авиацию и тяжелое оружие.

Четвертым, и главным, фактором стала революция в Иране, где в 1978—

1979 гг. был свергнут режим шаха и установлен теократический режим аятоллы

Хомейни. Он и явился рассадником исламского фундаментализма, активно

распространяя влияние исламистов по всему миру, призывая свергать

повсеместно «незаконные светские режимы».

В 1981 г. задачу создания «исламской республики» в Сирии провозгласил

«Исламский фронт». Только в 1982 г. сирийской армии и силам безопасности

удалось разгромить отряды боевиков.

Среди шиитов в Ливане была создана на деньги Ирана организация

«Хесболла» («Партия аллаха»), которая обратилась к террору против

американцев и европейцев. 6 октября 1981 г. исламистами убит президент

Египта А. Садат; сменивший его X. Мубарак вынужден прибегнуть к жестким

карательным мерам, но полностью устранить террор ему так и не удалось. Об

этом свидетельствует, в частности, убийство председателя египетского

парламента Рифаата аль-Махгуба и покушения на иностранных граждан в

Египте. В 1992 г. активизировались организации «Аль-Гамаа-аль-Исламия» и

«Братья-мусульмане» в лице их духовного наставника Мустафы Машхура;

службам безопасности Египта только к концу 1990-х гг. удалось несколько

ограничить их деятельность.

Похоже, жесткие санкции против «исламистов» способствуют лишь

радикализации их позиций. Так, израильтяне в 1989 г. похитили из Ливана лидера

«Хесболла» Абдулу Карима Обейду, а в 1992 г. убили нового лидера — шейха

Аббаса Мусави, но радикализм организации только усилился. После убийства в 1994

г. 29 мусульман в мечети т. Хеврон другая организация, «Хамас», объявила, что

будет убивать и гражданских лиц.

К началу 1990-х гг. ситуация изменилась, 2 августа 1990 г. лидер Ирака

Саддам Хусейн захватил Кувейт и объявил «священную войну» против «неверных».

ООН обвинил Ирак в агрессии и направил международные силы для освобождения

Кувейта. Но призыв Хусейна к «священной войне» сыграл свою роль, и

большинство населения мусульманских стран поддержало его «противостояние

Западу». Это стало сигналом к новому наступлению фундаменталистов-

исламистов.

После того как из Афганистана в феврале 1989 г. были выведены советские

войска, в 1992 г. там пал режим НДПА. Началась борьба между различными

группировками «моджахедов», которая и привела в 1996 г. к захвату Кабула

фундаменталистами из движения «Талибан». Но снятие с повестки дня «афганской

проблемы» отнюдь не привело к спаду исламского фундаментализма.

В 1988 г. прекращается ирано-иракская война, а в 1989 г. умирает Хомейни.

Но и это не привело к ослаблению радикалов. Прежний союзник Ирана — Ливия

резко свернула сотрудничество с ним. Каддафи обрушил репрессии на

исламистов-радикалов в Ливии, заявив что «Хесболла» — это не «партия Аллаха»,

а «партия дьявола».
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В 1989 г., после военного переворота, в Судане была установлена

«исламская государственность», возникла новая коалиция: Иран—Судан. 25 апреля

1991 г. в столице Судана Хартуме состоялась «Исламо-арабская народная

конференция», в которой участвовали радикальные исламские партии и

организации из 50 стран мира. На ней было принято решение создать

неправительственную организацию «Исла-мо-арабской конференции» с центром в

Хартуме, как бы в противовес правительственной ОИК. Были определены

перспективные задачи — достижение исламской солидарности; текущие проблемы

— освобождение оккупированных территорий, к которым с 1995 г. относят и Чечню.

Эта радикальная организация, ее приверженцы исповедуют террор и насилие; в

Судане и других странах создается система лагерей, занимающихся подготовкой

исламских боевиков, оказывается помощь сепаратистам в Чечне.

Серьезная опасность захвата власти исламистами возникла в 1992 г. в Алжире.

Там армия вынуждена была ввести чрезвычайное положение, чтобы не допустить

победы Исламского фронта спасения во втором туре выборов. ИФС был запрещен. С

того времени в Алжире идет террористическая война, в ходе которой уже погибли

около 45 тыс. человек; исламисты добиваются отъезда из Алжира всех иностранцев,

совершают на них нападения. С 1994 г. президентом Алжира избран Ламин Зеруаль,

но ИФС бойкотировала выборы. Исламисты требуют от Франции возместить ущерб

за все годы ее колониального владычества в Алжире.

С весны 1992 г. исламские фундаменталисты развернули самую настоящую

террористическую войну по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Особой

интенсивности она достигла в последние годы в Египте, Палестине, а также в зоне

расположения американских войск в Саудовской Аравии.

В 1994 г. президент Египта X. Мубарак обратился к королю Саудовской

Аравии Фахду с требованием прекратить финансирование радикальных исламских

организаций. В ответ саудовцы арестовали в 1995 г. несколько сотен членов

организации «Братья-мусульмане», в том числе широко известных воинствующих

проповедников шейхов Салма-иа-аль-Авда и Сафара аль-Хавали. Но

финансирование радикальных исламистов, хоть и в меньших масштабах,

продолжается.

Проблема международного терроризма обсуждалась в марте 1996 г. it Шарм аш-

Шейхе на совещании участников ближневосточного урегулирования. Но и после

этого террористическая война продолжалась; боевики-исламисты стали даже

чаще прибегать к убийствам иностранных граждан.

В последние годы примечательна попытка активизации «умеренных

исламистов»; инициативу взял на себя лидер Партии благоденствия в Турции Н.

Эрбакан, назначенный в сентябре 1996 г. премьер-министром. Его партия была

предельно ориентирована на исламские ценности. Он призвал к объединению всего

мусульманского мира от Казахстана до Марокко, выдвинул идею исламского

общего рынка, исламского НАТО и исламской ООН. Намерением Эрбакана было

противопоставить «семерке» промышленно развитых стран Запада «восьмерку» раз-

витых мусульманских государств. 15 июня 1997 г. в Стамбуле объявлено о создании

этого объединения в составе Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Бангладеш,
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Малайзии, Египта и Нигерии. «Восьмерка» намеревалась ввести в обращение

региональную денежную единицу — исламский динар. Исламисты заявили о

необходимости пересмотреть условия присоединения Турции к таможенному

соглашению с ЕС, требовали выхода Турции из НАТО. Но это уже не позволили

сами турецкие военные, в январе 1998 г. Н. Эрбакан был смещен, а его партия

запрещена.

В апреле 1998 г. экстремистскими кругами исламских стран образован

«Международный фронт джихада», эта организация поощряет террористические

акции по всему миру. Ее духовным лидером считают Усаму бен Ладена, целью —

создание всемирного теократического исламского государства.

19 октября 1999 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вопросу о

мерах противодействия терроризму, но пока все усилия международного

сообщества не дают результатов.

Даже в государствах, уже давно ставших на путь модернизации, в Турции и

Египте, фундаменталисты имеют солидную социальную базу, что и доказывают их

успехи на местных и парламентских выборах. Там также растет неприятие культурных

ценностей и моральных принципов Запада.

Для России трудноразрешимой проблемой стала Чечня, значительная часть

населения которой поддерживает идеи исламского фундаментализма ваххабитского

толка. Сейчас там воюют боевики-наемники из многих мусульманских стран,

движимые чувством исламской солидарности.

Для США в частности и для Запада в целом особые проблемы возникли в

связи с известными событиями 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Несомненно, это связано с проявлением исламского экстремизма в наиболее

опасной форме.

Исламский фундаментализм — это не просто терроризм, а культурная

революция в современном мире, явление чрезвычайно многогранное и неоднозначное.

Относиться к нему следует с особым вниманием. Тем более что ислам исповедует в

мире свыше 1 млрд. человек; в 40 странах мусульмане являются большинством

населения, еще в 30 — составляют значительную его часть.

Выводы

/. В период «холодной войны» страны Азии стали инициаторами

движения неприсоединения. В этом отразилось их стремление быть подальше

от конфликтов между великими державами. Но постепенно движение

неприсоединения отходит от первоначальных принципов, поскольку сами

развивающиеся страны стали объектом конкуренции между США и СССР. В

1970-е гг. движение окончательно выродилось и утратило прежнее значение.

2. Уже в 1960-е гг. часть исламских стран оказалась в фарватере

советской внешней политики. Это связано не только с военной и

экономической помощью, но и с политикой «исламского социализма», который

осуществлялся в этих странах. Отход от политики сотрудничества с СССР

завершился к концу 1980-х гг.

3. Всплеск «исламского фундаментализма» приходится на 1970-е гг.,

что связано с успехами модернизации в странах ислама и противостоянием
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арабских стран Израилю. По большому счету, фундаментализм — реакция

отторжения европейских ценностей, которые, по мнению фундаменталистов,

угрожают самому существованию ислама как цивилизации.

4. В1980— 1990-е гг. термин «исламский фундаментализм» все чаще

употребляется применительно к террористической деятельности радикалов.

Многочисленные попытки покончить с акциями исламских боевиков пока не

приводят к успеху, поскольку социальный потенциал радикальных элементов в

мусульманских стран накоплен немалый.

5. Наиболее серьезное преступление «исламских радикалов» это,

несомненно, террористические атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября

2001 г. Каков будет ответ Запада — от этого во многом будут зависеть

судьбы современного мира.

Тема№12. ОсобенностиразвитияИсламавРоссии

ИсламвРоссиинарубежеXIX - XX вековирасцветмусульманской

культуры

Вторая половина XIX - начало XX века — время наивысшего расцвета

ислама и мусульманской культуры в России. Укорененность ислама в местах

традиционного расселения мусульманских народов была столь велика, что

делала мусульманское население невосприимчивым к православному

миссионерству, несмотря на его финансовую (а часто и административную)

поддержку правительством. В Казанской губернии активно действовало

Братство святого Гурия, организовавшее издание и распространение

христианской литературы для инородцев, перевод Священного писания и

литургических текстов на национальные языки, а также создавшее сеть

приходских школ для мордвы, чувашей, черемисов (марийцев), вотяков

(удмуртов).

Суфизм. Ваисовскоедвижение

Одновременно с официальным ("мечетским") исламом в Волжско-

Уральском регионе со времен Казанского ханства продолжал существовать и

суфийский ислам. Татарские и башкирские суфии в основном принадлежали к

суфийскому ордену Накшбендия. Последователи суфизма группировались

вокруг своих духовных руководителей - ишанов, считавшихся святыми и

высшими авторитетами в делах веры, но зачастую непризнанных Оренбургским

Духовным Собранием. Поэтому суфизм в Поволжье именовали также

ишанизмом.

Одним из наиболее известных суфийских авторитетов региона следует

назвать ишана Зайнуллу Расулева (1833-1917), башкира по национальности. Он

пользовался у своих последователей славой святого и чудотворца. Являясь

одновременно богатым купцом и банкиром, ишан Расулев содержал на

собственные средства медресе "Расулия" в г.Троицке Оренбургской губернии

(ныне - Челябинская область).Волжно-уральский суфизм имел свои
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особенности. Будучи связанным с бытовой религиозностью патриархальных

слоев мусульманского общества, он в значительной мере вобрал в себя

негативную реакцию этих слоев на капиталистическое развитие мусульманских

народов. Отсюда (наряду с традиционным для суфизма аскетизмом и слиянием

с Аллахом посредством духовной практики "зикр" - утверждение

самодостаточности ислама при отрицании любых достижений неисламской

цивилизации, конфессиональная замкнутость, необщение с "гяурами"

(неверными)

Именно господством ишанизма, по мнению выдающегося

мусульманского просветителя Исмаил-Бея Гаспринского, объясняется тот факт,

что "современное состояние ... бахчисарайцев, казанцев, касимовцев,

астраханцев и прочих представляет нам материальную и умственную картину

времен Иоанна Грозного, Ермака и Чобан-Гирея с затхлой атмосферой

неподвижности и застоя" /45, с.209/. Тем не менее в целом суфизм-ишанизм

был лоялен к официальному исламу и русским властям.

Совсем иную позицию занимали радикальные течения, сформированные

на базе накшбендианского суфизма. Наиболее значительным из них явилось

ваисовское движение ("вэйси"). По утверждениям последователей данного

течения, оно берет свое начало от святого Вайса аль-Курани, жившего во

времена Мухаммада и известного своим стремлением к сохранению "чистоты

ислама". Вайс аль-Курани явился родоначальником династии суфиев-

проповедников, представителем которой в тридцать втором колене был дервиш

Багаутдин Вайсов, считавшийся также потомком булгарских царей.

Багаутдин Вайсов родился в 1804 г. в селе Мальвине Свияжского уезда

Казанской губернии. Был учеником накшбендийского проповедника

Мухаммеда Сеида Джафара из деревни Кулатки Хвалынского уезда

Саратовской губернии и обучался у туркестанских суфиев. В 1862 г. со своими

учениками создал собственную общину "Вайсов Божий полк мусульман-

староверов", объявив о выходе этой общины из-под юрисдикции

Оренбургского Духовного Собрания. В своем доме в Новотатарской слободе

Казани Б. Вайсов учредил "Государственный молитвенный дом" с собственным

"Духовным управлением", метрическими книгами, кассой, медресе.

После 1917 г. деятельность ваисовской организации приобрела

политический характер, близкий к программным установкам партии

социалистов-революционеров (эсеров). Ваисовцы поддержали создание

Советов рабочих и солдатских депутатов, участвовали в формировании в

Казани Красной гвардии. После гибели Г. Ваисова в 1918 г. единая ваисовская

организация распалась. Отдельные группы ваисовцев, пытавшихся играть

самостоятельную роль, были уничтожены советскими органами безопасности в

1920-1921 гг.
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Джадидизм

В противоположность суфизма-ишднизма, обновленческое течение

мусульманской мысли, получившее наименование джадидизм (от слова

"джадид" — новый) было ориентировано на включение мусульманских народов

в сферу капиталистического развития. Оно связано с появлением во второй

половине XIX века ряда видных представителей интеллектуальной элиты

мусульманского мира, стремящихся к обновлению ислама достижениями

европейской цивилизации: афганского богослова Джемаля ад-Дин аль-Афгани

(1839-1897); египетского муфтия Мухаммада Абдо (1849-1905); индийского

поэта и мыслителя Мухаммада Икбаля (1877-1938).

Аль-Афгани приоритет в исламском богословии отдавал свободному

толкованию Корана (иджтихад) в противоположность безоговорочному

следованию его букве (таклид). Это должно сделать возможным включение в

систему исламских ценностей европейской науки и общественной мысли. В

результате мусульманский мир может стать полноправным субъектом мирового

сообщества, на основе чего способна возродиться единая исламская

цивилизация, противостоящая европейской экспансии.

Аль-Афгани считается одним из основоположников идеологии

солидарности, проповедующей единство мусульман всего мира. Его идеи в

конце XIX века оказали большое влияние и на российских мусульман, особенно

в связи с тем, что сам аль-Афгани некоторое время жил в Санкт-Пегербурге.

Впервые в России идеи, близкие к джададизму, высказал татарский

богослов Абдул-Насыри Курсави (1771-1812). Наиболее же яркое воплощение

джадидские воззрения получили в религиозной и общественной деятельности

Шигабуддина Марджани, Исмаил-Бея Гаспринского, Галимджана Баруди, Ризы

Фахретдинова.

Один из ведущих мусульманских интеллектуалов XIX века Шигабуддин

Марджани (1818-1889) получил образование в медресе Бухары и Самарканда.

Он явился основоположником татарской исторической науки, а его труд

"Мустафад аль-ахбар фи Ахвали Казани вэ Булгар" ("История Казани и

Булгар") по праву считается классическим.

Марджани выдвинул идею "возвращения мусульман к основам древне-

исламской культуры времен Мухаммада". Но это вовсе не предусматривало

утверждения самодостаточности исламской цивилизации и ее отказа от

европейской культуры, ибо как отмечалось в уже упоминавшемся

миссионерском сборнике 1912 г., "современная мусульманская молодежь живет

обновленным исламом; мусульманскую религию современные казанские

татары понимают при свете современных научных течений, существующих по

мусульманскому вопросу на Западе". Вместе с тем "для современного

мусульманина, даже получившего высшее университетское образование,

мусульманство с общекультурной точки зрения представляет наивысшую

мировую ценность, с которой нельзя сравнивать христианскую, буддийскую и

языческую культуры".



92

С 1908 г. издавался официальный орган Оренбургского Духовного

Собрания - "Маалумат махкамаи шария" ("Известия Духовного Собрания"). В

Санкт-Петербурге на русском языке выходил журнал "Мир ислама". По

свидетельству православных миссионеров, издание в России мусульманской

литературы в 800 раз превышало издание литературы для крещеных инородцев

/26, 43/.

В то же время представители высшей администрации царской России (в

отличие от коммунистических идеологов советского периода) отчетливо

осознавали невозможность полного уничтожения в России ислама и

бесполезность идеологической борьбы с ним, ибо как показало историческое

прошлое, "при культурном столкновении двух миров: христианского и

мусульманского, ни тот, ни другой не поддавался духовному и культурному

порабощению". Вследствие этого российским правительством был взят курс на

поддержку консервативного кадимийского (от слова "кадим" - старый)

направления к исламе в противовес джадидизму.

Джадидизм резко сузил влияние кадимийского духовенства,

выступавшего с позиций архаической замкнутости мусульманских общин.

Поэтому многие представители кадимийского духовенства пытались

восстановить свое пошатнувшееся положение путем доносов на духовных лиц

джадидского направления. Можно упомянуть здесь донос "отставного военного

муллы" М. Абдулвалиева в 1912 г. на вышеупомянутого казия Габяши за якобы

произнесенное им во время богослужения "проклятие Русскому царю и его

семейству".

ИсламвЕвропейскойРоссиииСибиривсоветскийпериод

После февральской революции 1917 г. общественное движение

российских мусульман заметно активизировалось. В Москве в мае 1917 г.

прошел Всероссийский мусульманский съезд, собравший свыше 900 делегатов

из различных регионов России.

На съезде впервые в истории российской мусульманской общины на

альтернативной основе был избран муфтий — один из лидеров российского

джадидизма Галимджан Баруди. Выборным путем было также сформировано

Духовное управление мусульман России, которое в советское время получило

наименование Духовное управление мусульман Европейской части СССР и

Сибири (ДУМЕС). На съезде был избран политический орган руководства

мусульманским движением - Центральный мусульманский Совет ("Милли

шуро") под председательством Садри Максуди.

Вместе с тем большевистские власти поначалу отнеслись к исламу более

благожелательно, чем к другим религиям, рассматривая мусульман, как

"представителей угнетенных национальностей, пострадавших от царского

самодержавия". До середины 20-х годов крупных антирелигиозных акций

против ислама не предпринималось, а 3 декабря 1917 г. было даже

опубликовано обращение Совета Народных Комиссаров "Ко всем трудящимся

мусульманам России и Востока", подписанное Лениным. В этом обращении
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говорилось: "Отныне ваши верования, обычаи, ваши национальные и

культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными.

Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы

имеете право на это".

Хранился в мечети Хаджи-Ахрар в Самарканде (предположительно, он

попал туда после взятия Багдада войском Тимура в 1393 г.). После занятия

Самарканда русскими войсками он был взят в качестве военного трофея и

впоследствии передан в Императорскую публичную библиотеку Санкт-

Петербурга.

Примечательно, что еще до 1917 г. некоторые видные джа-диды проявляли

интерес к социалистическим теориям. Так, Р. Фахретдинов, который после

смерти в 1921 г. Г. Баруди был избран муфтием, в 1908 г. опубликовал на

страницах редактируемого им журнала "Шура" статьи об отношении ислама и

социализма.

С середины 20-х годов власти переходят к прямому подавлению исламской

религиозной жизни и культуры. Уже к 1923 г. была ликвидирована система

высшего мусульманского образования. Просьба муфтия Р. Фахретдинова в 1928

г. об открытии одного медресе в Казани или в Уфе рассматривалась на

заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и, по настоянию Е. Ярославского, была

отвергнута.

Немало мечетей было закрыто в начале 60-х годов в период

антирелигиозной кампании. К 1980 г., когда во главе ДУМЕС встал нынешний

муфтий Талгат Таджуддин, под его юрисдикцией находились лишь 94 мечети.

При этом были закрыты, разрушены, перестроены многие исторически ' ценные

мечети. Так, в старейшей казанской мечети "Марджани" был устроен клуб.

Закрытая перед войной Московская историческая мечеть использовалась под

хозяйственные нужды, а ее минареты были снесены. Значительно пострадал

архитектурный облик Азимовской и Соборной мечетей в Казани, Белой мечети

в Астрахани. Тем самым мусульманской культуре России был нанесен

невосполнимый ущерб.

Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири

практически было лишено возможности готовить кадры священнослужителей.

За все послевоенное время до начала перестройки оно сумело послать на учебу

в медресе "Мир-и-Араб" в Бухаре (Узбекистан), находившееся под

юрисдикцией Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана

(САДУМ), всего 9 человек. В результате из 94 мечетей постоянных имамов

имели лишь 18-20 /61/.

Ислам выступал также в качестве способа самосохранения

мусульманских этносов. Исследования уровня религиозности, проведенные в

1988 г. Институтом научного атеизма Академии общественных наук при ЦК

КПСС, показали, что если среди татарского населения различных районов

Татарстана верующими назвали себя 30-35%, то идентифицировали себя как

мусульман, принадлежащих к умме 60-80%.
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ИсламвЕвропейскойРоссиииСибиривпостсоветскийпериод

Устранение антирелигиозного давления на российские конфессии (одно

из первых достижений горбачевской "гласности" 1987-1989 гг.) создало

значительно более благоприятную обстановку для ислама. Началась

регистрация новых мусульманских общин, открытие мечетей. По данным

Совета по делам религий при Совете Министров СССР, в 1988 г. на всей

территории СССР действовало 402 мечети, тогда как в 1991 г. - 1602. После

августовских событий 1991 г. возвращение мусульманам старых и

строительство новых мечетей происходило значительно более быстрыми

темпами.

В 1993 г. только на территории европейской части СНГ и Сибири уже

функционировали 1028 мечетей.

В Башкортостане количество мечетей за два года возросло почти в 10 раз:

с 24 в 1990 г. до свыше 200 в 1992 г. В 1989 г. в Уфе, в честь 1100-летия (по

мусульманскому летоисчислению) принятия ислама народами Урала и

Поволжья, была заложена новая соборная мечеть. При этом, ввиду затягивания

строительства, специальным постановлением Совета Министров

Башкортостана в ноябре 1991 г. для его завершения были выделены средства из

республиканского бюджета. По сообщениям местной печати Башкортостана, в

1992-1993 гг. начато строительство новых мечетей в г.Салавате, селе Нижние

Киги (Кигинский район), деревне Верхне-карышево (Баталчевский район) —

старейшем поселении татар-мишари на территории Башкортостана,

отметившем свое 300-летие (старинное здание мечети здесь было разрушено в

30-е годы).

В Татарстане к концу 1992 г. действовало уже 228 мечетей. Значительным

событием в жизни мусульман Татарстана стало строительство мечети в г.

Набережные Челны. Вопрос об открытии в городе мечети был впервые

поставлен местными мусульманами еще в 1977 г., однако разрешение на

строительство община получила лишь в 1988 г. Проект мечети был выполнен

главным архитектором управления "Челногорстрой" М. Басыровым. Им же

созданы эскизы панно - "Булгары и ислам" и "Ислам и Мекка" в технике

флорентийской мозаики. Открытие мечети "Тауба" ("Покаяние") состоялось в

июле 1992 г. Воздвигнутая на месте впадения реки Челнинки в Каму, мечеть

стала значительным украшением города /69/. В июне 1992 г., в дни работы

Всемирного конгресса татар, мусульманам Казани была возвращена

исторически ценная Азимовская мечеть.

Однако, ввиду высоких темпов инфляции, финансовое положение

российских мусульманских общин с 1992 г. вновь существенно ухудшилось.

Помощь, поступающая к ним из зарубежных исламских стран, тоже оказалась

недостаточной.

Вследствие этого муфтий Т. Таджуддин поставил вопрос о

государственной поддержке возрождения исламской конфессии в России. Об

этом, в частности, шла речь на встрече в феврале 1993 г. муфтия Т. Таджуддина
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с бывшим в то время советником Президента России по политическим

вопросам С.Станкевичем. На Всемирном конгрессе татар муфтий Т. Таджуддин

официально обратился к правительствам Татарстана и Башкортостана с

просьбой отчисления 2,5% бюджетных средств республик на религиозные

нужды, что может стать своеобразной формой закята.

Крупными центрами подготовки исламских кадров должны стать уже

названный Исламский университет в селе Медяны Нижегородской области и

Высший исламский колледж Исламского центра Москвы и Московской

области. Кроме того, в подготовке исламского духовенства принимают участие

религиозные учебные заведения Турции, Египта, Саудовской Аравии: в 1992 г.

в них обучалось 235 шакирдов из Татарстана и Башкортостана. На Всемирном

конгрессе татар ставился вопрос об открытии отделений по изучению шариата

в Казанском и Уфимском университетах.

Одновременно происходило формирование структуры исламской

конфессии в России. Состоявшийся в июне 1990 г. Y съезд (курултай)

мусульман Европейской части СССР и Сибири принял меры к упорядочению

религиозной жизни. Высшим руководящим органом мусульманских общин,

находящихся под юрисдикцией ДУМЕС, провозглашен съезд (курултай)

мусульман, формирующий Духовное управление как свой исполнительный

орган, и избирающий его председателя — муфтия. В качестве постоянно

действующего органа Духовного управления формируется его президиум. Для

формулирования наиболее авторитетных суждений по вопросам веры (иджма)

при Духовном управлении образуется Совет улемов.

Крупнейшей региональной исламской структурой в настоящее время

является мусульманская община Москвы и Московской области. В Московском

регионе (Москва и область) проживает около 1 млн 100 тыс. мусульман, в том

числе 700 тыс. — в Москве. Большинство из них составляют татары (400 тыс.).

Кроме того, в состав московской мусульманской общины входят

азербайджанцы, чеченцы, аварцы, представители других мусульманских

народов России, а также живущие в Москве выходцы из арабских и других

мусульманских стран (например, иракские беженцы), представители

дипломатического корпуса.

Значительным событием в жизни московской мусульманской общины

стало возобновление богослужений в Московской исторической мечети,

возвращения которой столичная мусульманская община добивалась многие

годы. В январе 1991 г. московское мусульманское общество "Байт Алла" ("Дом

Аллаха") и его имам Махмуд Велитов получили ордер на здание мечети, однако

только в мае 1993 г. были завершены его ремонт и реставрация. Помощь в этом

деле оказали Министр культуры Саудовской Аравии шейх Ибрагим Анкари и

саудовский посол в Москве доктор Абдул Азиз Ходжа. В мае 1993 г. состоялось

торжественное открытие мечети.

Процесс возрождения российского ислама характеризуется не только

формированием слоя молодого образованного духовенства, но и общей

интеллектуализацией ислама: вовлечением в сферу его влияния работников
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умственного труда, культуры, искусства. По существу, началось воссоздание

слоя исламской интеллектуальной и культурной элиты носителей

классического ислама (уничтоженной в 30-е годы), способной продолжить

прерванный процесс интеграции исламских ценностей и европейской культуры.

Об этом свидетельствует возникновение объединений мусульманской

интеллигенции. Например, в конце 1991 г. такое объединение —

просветительское и благотворительное общество "Мусульманская

интеллигенция" создано в Башкортостане.

Касаясь обвинений в отступлении от ислама, муфтий Таджуддин отметил,

что мечеть "Тауба" в г. Набережные Челны была задумана, как мечеть доверия

между конфессиями, продолжающего традиции веротерпимости древнего

Булгарского царства. Не случайно изображения креста и звезды Давида были

широко распространены на мечетях древнего Булгара. Аналогичная символика

встречается и в культовой архитектуре Египта и Турции. Подлинная причина

попытки раскола Духовного управления, по мнению муфтия, вызвана

действиями национал-экстремистских сил из Башкирского национального

центра "Урал" и татарской партии национальной независимости "Иттифак".

К настоящему времени на территории, ранее бывшей под юрисдикцией

ЦДУМ, действует уже около 30 конфессиональных исламских структур,

независимых от ЦДУМ. Была предпринята попытка их объединения вне

юрисдикции ЦДУМ в общероссийском масштабе. В апреле 1994 г.

сформирован Высший координационный центр духовных управлений под

председательством татарстанского муфтия Г. Галиуллина.

Одновременно не прекращались попытки дискредитации председателя

ЦДУМ муфтия Т. Таджуддина. В августе 1994 г. он не был допущен

представителями националистических группировок на митинг в Казани,

посвященный памяти татарского поэта Мусы Джалиля.

В обращении ЦДУМ, утвержденном пленумом, было сказано, что Таджуддин

по-прежнему остается муфтием и продолжает исполнять свои обязанности по

руководству ЦДУМ. Избранный на самозванном съезде новым муфтием З.

Хайруллин был вынужден согласиться с решением пленума ЦДУМ и признать

верховенство Т. Таджуддина. Тем не менее ситуация в мусульманской общине

Европейской России и Сибири остается пока неопределенной /98-101/.

Исламскиерелигиозно-политическиедвижениявЕвропейскойРоссиии

Сибири

Конец тоталитаризма и проведение экономических и политических реформ в

России поставили вопрос о полноправном участии российских мусульман

европейского региона в политической жизни. При этом, в условиях острой

политической борьбы, аппелировать к исламу пытаются самые различные

политические силы.

Многочисленные национальные организации Татарстана и Башкортостана,

выступающие за суверенитет своих национально-государственных образований

(вплоть до выхода из России), в своих идеологических построениях также
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пытаются опереться на ислам. Один из лидеров татарской партии "Иттифак"

Р. Амирханов рассматривает исламизм, наряду с тюркизмом и татарским

национализмом, в качестве составляющей особой "татарской национальной

идеологии", понимая при этом исламизм не как религиозный, а как этнический

аспект "принадлежности к единой мусульманской нации".

С началом многопартийности, на рубеже 90-х годов, появились условия для

создания самостоятельной исламской политической партии. В июне 1990 г. в

Астрахани прошел первый съезд Исламской партии возрождения (ИПВ),

собравший около 250 делегатов и 100 гостей. Первоначально партия

оформилась как общесоюзная: на момент создания в ней насчитывалось 10 тыс.

членов из всех республик тогдашнего СССР. В связи с распадом СССР

республиканские структуры партии сделались самостоятельными.

Вскоре везде, кроме Российской Федерации, Исламская партия возрождения

оказалась под запретом. Собравшаяся в январе 1991 г. в Ташкенте региональная

конференция Исламской партии возрождения Узбекистана была разогнана а в

марте 1992 г., в связи с запретом в Узбекистане конфессиональных

политических партий, было арестовано руководство партии. Наиболее

многочисленная организация Исламской партии возрождения, существовавшая

в Таджикистане, была разгромлена в ходе происходившей в 1991-1993 гг.

гражданской войны. Вследствие этого в 1992 г. Исламская партия возрождения

оформилась, как российская политическая партия со штаб-квартирой в Москве.

МусульманеЛитвыиБеларуси

Как уже говорилось, в настоящее время под юрисдикцией Центрального

духовного управления мусульман Европейской России, Сибири, стран Балтии,

Беларуси находятся мусульманские общины, расположенные на территории

Литовской Республики и Республики Беларусь. В связи с этим мы сочли

целесообразным посвятить специальный раздел мусульманам Беларуси и

Литвы, ранее бывшим в составе Европейской России. Кроме того, мусульмане

Литвы и Беларуси представляют несомненный интерес, как созданный в ходе

исторических событий исламский анклав, удаленный от традиционных

географических средоточий исламской цивилизации.

Великое княжество Литовское в XIY веке включило в себя западно-русские

земли — Черная Русь (Гродно) и Белая Русь (Полоцк и Минск). На этих землях

впоследствии сформировалась самостоятельная белорусская народность. В

1569 г., в результате Люблинской унии, произошло объединение Великого

княжества Литовского с Польшей в единое государство — Речь Посполитую. В

составе Речи Посполитой литовско-белорусские земли сохраняли автономию —

имели свой сейм и своего гетмана. В результате разделов Речи Посполитой в

1772, 1792 и 1795 гг. территория Литвы и Беларуси вошла в состав Российской

империи.

В качестве особой этноконфессиональной группы литовские татары

формировались в течение 200 лет из переходивших на службу к литовским

князьям ордынских и крымских мурз, а также военнопленных. Литовские
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татары имели религиозную и частично судебную автономию. Служилые

татары были уравнены в правах с польско-литовской шляхтой (дворянством).

К татарам принадлежал ряд видных дворянских родов Речи Посполитой —

Кондратовичи, Барановские, Александровичи, Алиевы, Гембицкие, Раецкие,

Смольские. При этом шляхта татарского происхождения была известна своей

приверженностью идее национальной независимости Польско-Литовского

государства: шляхтичи-мусульмане активно участвовали в Барской (1768 г.) и

Тарговицкой (1792 г.) конфедерациях, восстании под руководством Тадеуша

Костюшко (1794 г.), польских восстаниях 1830-1831 и 1863-1864 гг.

Как профессиональные воины, литовские татары сыграли большую роль в

войнах, которые вели Великое княжество Литовское, а затем — Речь

Посполитая. Уже в 1410 г. татарский корпус царевича Джелал-эддина принял

активное участие в Грюнвальдской битве, когда объединенное польско-

литовско-русское войско одержало победу над немецкими рыцарями-

крестоносцами.

В дальнейшем на основе татарских военных подразделений (хоругвей,

стягов) в составе польско-литовской армии сформировался особый род войск,

считающийся специфически польским -уланы (легкая конница, от татарского

слова "оглан" — наездник, удалец). Примечательно, что военные формирования

литовских татар существовали и в русской армии: в 1803-1881 гг. из них

формировался Татарский уланский полк, дислоцированный в Виленской

губернии.

Уже в XY1I веке литовские татары полностью утратили татарский язык и

в быту мало чем отличались от окружавшего их литовского, польского,

белорусского населения. Однако при этом они в большинстве своем сохранили

приверженность исламу. Именно на базе ислама сложилась особая этническая

культура литовских татар. Первичной структурной единицей татарских

поселений продолжала оставаться джамиат - религиозная община,

объединенная вокруг мечети.

Национально-религиозное возрождение литовских мусульман началось в

период между двумя мировыми войнами, после получения независимости

Польшей и Литвой. В Польше, где сосредоточилась тогда основная масса

литовских татар (в 1919-1939 гг. в составе Польши находились Вильнюсский

край, Гродненская и Брестская области) были созданы: Общество культуры и

просвещения татар Польской Республики; Муфтият — высшее религиозное

управление — во главе с доктором философии Якубом Шинкевичем; Высшая

мусульманская коллегия. В Вильнюсе выходили журналы "Татарская жизнь" и

"Исламский обзор", работал Татарский музей. В Литовской Республике

существовало Общество каунасских мусульман.

В Беларуси массовое закрытие мечетей происходило в 1939 г. В период

антирелигиозной кампании в 1964 г. была снесена Минская соборная мечеть. В

настоящее время в Республике Беларусь действует лишь одна мечеть в г. Ивье

Гродненской области. Сохранилось также здание самой старой в Европе

деревянной мечети в селе Довбугишки Сморгонского района Гродненской
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области (XIY век). После получения Республикой Беларусь независимости ее

Правительством было принято решение о восстановлении Минской соборной

мечети. Возрождением культуры белорусских мусульман занимается созданное

в 1990 г. общество "Аль-Китаб" под председательством А.Б. Шабановича.

ИсламнаСеверномКавказевсоветскийпериод

После февральской революции 1917 г. национально-религиозное

движение мусульманских народов Северного Кавказа значительно

активизировалось. Этому способствовало возвращение из ссылки на Кавказ

видных мюридских руководителей — шейхов Сугаипа Гайсумова, Дени

Арсанова, Узуна-Хаджи, Абдул-Вагапа Хаджи Аксайского, Юсупа-Хаджи

Кошкельдинского. Именно шейхи и другие представители духовенства

доминировали среди делегатов I. Северо-Кавказского конгресса, состоявшегося

в г. Грозном в мае 1917 г. Они же составили большинство Центрального

комитета Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана,

сформированного конгрессом в качестве временного правительства будущего

Северо-Кавказского свободного государства, оформившегося уже после

Октябрьской революции.

В мае 1918 г. Северо-Кавказская (Горская) Республика объявила о своем

выходе из РСФСР. В июне того же года она вступила в союз с Турцией. Хотя во

главе государства встали представители светского крыла национального

движения, группировавшиеся вокруг Топы Чермоева (он стал президентом

Горской Республики), исламские лидеры Дагестана и Чечни выступили с

требованием создания исламского государства. Сам Т. Чермоев на съезде

духовенства в январе 1918 г. едва не был убит религиозным фанатиком.

В отличие от других республик Северного Кавказа, в Дагестане, в

советский период, удалось сохранить живые традиции мусульманской

учености. Несмотря на поголовное уничтожение алимов, их отдельные

представители скрывались от органов госбезопасности в отдаленных горных

аулах для того, чтобы передавать свои знания ученикам. Такая передача

священного знания от учителя ученику рассматривалась алимами, как

обязательная часть религиозного служения. Благодаря этому в аулах Акуша

(Акушинский район), Ботлих, Тлох (Ботлихский район), Гимры

(Магарамкентский район) все годы советской власти продолжали существовать

нелегальные кружки по изучению арабского языка. Это обеспечило, даже во

времена сталинского террора и последующих запретов, высокий уровень его

знания среди населения дагестанского высокогорья.

ИсламнаСеверномКавказевпостсоветскийпериод

Возрождение исламской религиозной жизни на Северном Кавказе стало

возможным лишь на рубеже 90-х годов. В 1990-1993 гг. происходило массовое

открытие мечетей: сейчас в регионе их действует уже свыше 1,5 тыс., в том



100

числе более 1 тыс. — в Дагестане. В силу большей устойчивости исламских

традиций именно Дагестан становится лидером в исламском возрождении

народов Северного Кавказа. На основе сохранившихся нелегальных центров

мусульманской учености восстанавливается система исламского образования. В

октябре 1991 г. в г.Махачкале создан Исламский центр Дагестана, в составе

которого действуют медресе, курсы арабского языка и основ ислама,

мусульманские клубы, малые предприятия.

Политологи-эксперты отмечают, что исламское возрождение, принявшее

характер бума, обусловлено переходом значительной части населения

Северного Кавказа из сферы российского культурно-политического влияния в

зону исламский культуры. Резкое ослабление имперского центра после распада

СССР обусловило новую геополитическую перспективу Северного Кавказа,

связанную с его многовековой культурно-религиозной ориентацией на центры

исламского мира.

Происходящая на всем постсоветском пространстве смена политических

и культурных элит, в республиках Северного Кавказа приняла характер

формирования новой исламской элиты, занимающей место старой

номенклатуры, генетически связанной с имперским центром. Различие старой и

новой элиты на Северном Кавказе, главным образом, связано с включенностью

в исламскую культуру: умение читать и толковать священные тексты,

приобретенное в результате многолетнего обучения, становится жестко

маркирующим признаком для вхождения в новую элиту.

В связи с конфликтом старой и новой элит острый политический характер

приняла проблема хаджа. В 1990 г. северокавказские мусульмане вместе с

представителями других мусульманских народов России впервые за 70 лет

получили возможность совершить хадж. С тех пор, как отмечают наблюдатели,

количество паломников в Мекку и Медину из региона Северного Кавказа

растет в геометрической прогрессии, несмотря на то, что большинство из них

имеет весьма смутное представление об исламе.

Таким образом, подлинные исламские активисты были оттеснены от

хаджа лицами, стремящимися во что бы то ни стало выполнить пятое

предписание ислама, не имея никакого понятия о первых четырех. Все это

вызвало волнения среди мусульман Дагестана и Чечни в 1991-1992 гг. По

названной причине руководители исламских общин и представители

мусульманской интеллигенции поставили вопрос об ограничении обвального

роста числа паломников путем утверждения их кандидатур Духовными

управлениями и после обсуждения на приходских собраниях и аульских сходах.

В 1990-1992 гг. возникли духовные управления мусульман Чечено-

Ингушетии (г. Грозный), Северной Осетии (село Куртат Пригородного района),

Карачаево-Черкесии и Ставропольского края (село Первомайское

Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики), Кабардино-

Балкарии (г.Нальчик) /133/. В апреле 1992 г. на съезде мусульман Чечни было

упразднено Духовное управление мусульман Чечено-Ингушетии, вместо

которого сформирован новый исполнительный орган — Исламский центр /147/.
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В 1993 г., после образования Ингушской Республики, в ее столице Назрани

было создано самостоятельное Духовное управление.

Серьезные трудности пережило Духовное управление мусульман

Дагестана. Собравшийся в январе 1990 г. съезд мусульман республики избрал

муфтием Багаутдина Исаева, кумыка по национальности. Это вызвало резкое

недовольство делегатов-аварцев, часть которых покинула съезд. Уже через год

Исаев был вынужден оставить свой пост: поводом для его смещения послужили

волнения в связи с организацией хаджа. Вслед за этим наметилось разделение

мусульманской общины Дагестана по национальному признаку: в составе

Духовного управления были созданы аварское, кумыкское и даргинское

отделения. Хотя новому муфтию Саидахмеду Дарбишгаджиеву удалось

приостановить этот процесс, угроза этнической дезинтеграции мусульман

Дагестана по-прежнему сохраняется. Вместе с тем все чаще звучат требования

воссоздания на новой основе единого духовного центра мусульман Северного

Кавказа. Об этом говорилось и на съезде народов Дагестана в декабре 1992 г.

Мусульманские общины Северной Осетии и Ингушетии, а также их

духовные лидеры оказались втянутыми в межнациональные конфликты. Во

время осетино-ингушского инцидента в конце 1992 г. в Пригородном районе

Северной Осетии на стороне ингушей выступил заместитель муфтия Северной

Осетии А. Гадаборшев, тогда как сам муфтий Д.-Х. Секилаев и большинство

членов Духовного управления республики поддержали осетинскую сторону.

I. Задачисеминарскихзанятий

Изучение новейшей истории Ислама неотделимо от уяснения сути

драматических процессов, сотрясавших в XX в. весь мир. Учитывая масштабы

катаклизмов, остроту конфликтов, можно заключить, что XX в. — время

перманентных кризисов. Разобраться, в чем же их причины, каковы взаимосвязи,

правильно оценить последствия — в этом и состоит первейшая задача.

В советской историографии весь XX в. представлялся как время перехода

от капитализма к социализму в мировом масштабе. Именно такой подход присущ

большинству изданий учебной литературы, доступных студентам. Поэтому

важной задачей настоящего курса является преодоление идеологических стерео-

типов, присущих столь одностороннему подходу.

В отношении истории Востока следует признать, что воздействие

марксистского социализма на этот регион в самом деле чрезвычайно велико, но

прослеживается оно в совершенно ином ключе. Подъем национального движения,

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

2.2.1. Методическиеуказанияирекомендациикпроведению

семинарскихзанятий
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активизация антиколониальной борьбы в странах Азии и Африки после Первой

мировой войны были порождены сложными внутренними факторами, а вовсе не

являлись прямым следствием событий, происходивших в далекой России. Требуют

серьезного переосмысления и многие другие устоявшиеся в сознании догмы.

Следует иметь в виду, что все проблемы рассматривались исключительно

сквозь призму противостояния двух мировых систем. Отсюда и соответствующие

трактовки. Это относится даже к событиям, сравнительно далеко отстоящим от нас

по времени. А если речь идет о процессах, происходивших в мире после окончания

Второй мировой войны, а тем более в последние десятилетия, то ясно, что следует

крайне осторожно подходить к оценкам и выводам, содержащимся в большинстве

изданий.

II. Спецификазанятий

Для объективной оценки событий XX в. необходимо хорошо себе

представлять цивилизационный фундамент традиционных обществ, их ориентацию,

систему ценностей, приоритеты, структуры, разбираться в вопросах религии,

культуры, национального менталитета. И, разумеется, необходимо составить

представление о предшествовавшей истории развития этих сообществ.

Ключевыми для понимания являются процессы, протекавшие в странах

Востока в XVIII—XIX вв. Именно в это время возросли контакты с Западом, что

нередко становилось причиной конфликтов, в которых Восток оказался слабее.

Это вело к экономической экспансии Запада, к подчинению стран Азии и

Африки, к навязыванию европейских стандартов, к возникновению колониальной

системы. Не все страны Востока стали колониями, но все испытали на себе силу

экспансии Запада.

Внешне казалось, что Запад доминирует во всем, навязывает чуждые странам

Азии и Африки нормы жизни, определяет основные направления изменений в

структурах традиционного Востока. Но так только казалось. Взаимные контакты

породили в регионе кризисные процессы. Они вызывали двойственную реакцию: с

одной стороны, происходили попытки заимствования новшеств (модернизация), с

другой — обнаружилось стремление вернуться к истокам собственной

цивилизации, к отторжению всего чуждого (фундаментштизм). Именно эта борьба

между модернизацией и фундаментализмом проявилась затем в XX в.

Разумеется, Восток далеко не однороден. Можно выделить регионы, где

сложились древнейшие цивилизации, — Индия и Иран. В большинстве же

районов Африки, к примеру, какой-либо прочный религиозно-цивилизационный

фундамент полностью отсутствовал. Среди регионов, имевших давние

цивилизационные традиции, следует различать три:

• индо-буддистский (Индия, Цейлон, Бирма и пр.);

• исламский (Иран, Турция, Афганистан и прочие исламские страны).

У каждого из них были свои возможности приобщения к западным

ценностям и свои препятствия на этом пути. Следует учитывать и роль внешних

факторов, стечение исторических обстоятельств.

Все это вело к тому, что процессы исторического развития протекали в этих

регионах совершенно по-разному. К концу XX в. страны Востока оказались на
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разных полюсах развития: среди них были страны, вставшие на путь

формирования постиндустриальной цивилизации, и страны, безнадежно отставшие

в своем развитии и даже демонстрирующие тенденцию к деградации.

Одна из особенностей изучения курса новейшей истории состоит в том, что

необходимо регулярно следить за текущими событиями, которые могут

полностью изменить всю картину, — ведь мы имеем дело с историей

современности, когда могут появиться совершенно непредсказуемые факторы.

Поэтому недостаточно усвоить лекционный курс и ознакомиться со специальной

литературой. Необходимо постоянно следить за публикациями в прессе, в

периодической печати, за сообщениями прочих средств массовой информации.

Разумеется, изучение новейшей истории, так же как и усвоение любой

исторической дисциплины, требует хороших знаний географии. Очень важно

ориентироваться в местоположении основных регионов — без этого просто

невозможно уяснение исторических событий, логики их развития.

При подготовке к семинарским занятиям, в ходе самостоятельной работы

студентам придется иметь дело с разнообразной литературой. Ни в коей мере не

ставя под сомнение ценность фактического материала, следует все же избегать

«обаяния» авторитета авторов в том, что касается выводов и обобщений. Следует

научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную

точку зрения на те или иные события.

III. Основноесодержаниесеминарскихзанятий

Изучая конкретные события, мы должны составить общее представление о

глобальных процессах, протекавших в это время, чтобы правильно

ориентироваться в следующих проблемах.

Рассматриваются следующие вопросы:

1. Антиколониальная борьба:

• чем объяснить подъем антиколониального движения после окончания

Первой мировой войны;

• в каких формах эта борьба развивалась, ее эффективность;

• в какой мере формы борьбы отвечали национальной специфике;

• какова была стратегия и тактика метрополий, как она менялась;

• как постепенно происходило продвижение к самостоятельности.

2. Модернизация в исламском мире:

• результаты и последствия реформ Мустафы Кемаля в Турции;

• достижения и особенности реформ Реза-шаха Пехлеви в Иране;

• причины неудач реформ Амануллы-хана в Афганистане;

• общие итоги политики Англии и Франции на Ближнем Востоке;

• проявление первых симптомов фундаментализма в исламском мире.

3. Проблемы колониальной Африки:

• что представляла собой колониальная система в Африке;

• реальные достижения колониализма в Африке;

• изменения в политике метрополий в 1920—1930-е гг. в Африке;

• роль Панафриканского движения в пробуждении Африки в 1920-е гг.;

• активизация национальной элиты в африканских колониях в 1930-е гг.
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4. Провозглашение независимости Индии:

• в чем выразилось ослабление позиций британского колониализма;

• попытки лейбористского правительства организовать переговоры между

Индийским национальным конгрессом (ИНК) и Мусульманской лигой;

• обострение политической ситуации в Индии, потребовавшей скорейшего

предоставления независимости;

• причины индо-мусульманской резни 1946—1947 гг.;

• как и почему произошел раздел Индии.

5. Проблемы независимой Индии:

• меры преодоления структурной деформации в экономике;

• основные внутриполитические процессы в 1950-е гг.;

• сущность «курса Неру» в политике ИНК в 1960—1970-е гг.;

• смена ориентации в Индии в 1980—1990-е гг.;

• современные религиозно-этнические и конфессионально-кастовые

проблемы.

5. Исламский мир и фундаментализм:

• в чем выразилось противостояние между религией и лаицизмом в Турции в

1950-е гг.;

• основные направления и успехи модернизации в Иране в 1960-1970-е гг.;

• попытки насильственной модернизации в Афганистане в 1970-1980-е гг.;

• проявления фундаментализма в 1980—1990-е гг. в разных странах мира;

• есть ли перспективы у исламского фундаментализма.

6. Палестинская проблема в международных отношениях:

• суть проблемы, как и почему она зародилась;

• какую роль она играла в годы «холодной войны»;

• почему потерпели неудачу попытки урегулирования в 1970— 1980-е гг.;

• с чем связаны первые успехи в ее разрешении в 1990-е гг.;

• есть ли перспектива полного и окончательного урегулирования всех проблем

Ближнего Востока.

7. Арабские государства Ближнего Востока и Аравийского

полуострова:

• специфика истории этих стран;

• как и когда завершился период присутствия на их территориях иностранных

войск;

• как отразились на внутренней жизни арабских стран процессы,

протекающие в современном мире в конце XX в.;

• роль арабских стран в современном мире.

7. Страны Индокитая и Восточной Азии:

• в чем заключаются специфические проблемы этих стран;

• как отразился на их истории период «холодной войны»;

• какие изменения произошли там в 1980-е гг.;

• причины успешного формирования в этих странах «постиндустриальной

цивилизации».

8. Развитие независимых стран Африки:
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• поиск путей преодоления отсталости молодых государств;

• что означал так называемый некапиталистический путь развития;

• причины усиления внутриполитической напряженности с 1960-х гг.;

• чем вызваны растущие экономические трудности современной Африки;

• чем объяснить трайбализм и прочие внутренние конфликты 1990-х гг.

9. Международные отношения в Азии и Африке после 1945 г.:

• в чем проявились новые факторы международных отношений в 1940-1950-е

гг.;

• дух «Бандунга» и попытки сформировать «движение неприсоединения»;

• как отразилась «холодная война» на международных отношениях в

регионах Азии и Африки;

• причины обострения международных отношений в Африке в 1980-е гг.;

• новые тенденции в международных отношениях 1990-х гг.

10.Изучение истории Ислама в России и в странах СНГ, охватывая

различные хронологические периоды:

 Развитие Ислама в Средней Азии в советский и постсоветский периоды

 Ислам в Урало-Поволжье. История распространения и современный

период

 Ислам на Северном Кавказе

IV. Рекомендуемаялитературадлясеминарскихзанятий
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6. Киреев Н.Г. История Этатизма в Турции. М., 1991.
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11. Малашенко A.B. Коммунизм в тени ислама. //Восток.- 1993.

12. Балтанова Г.Р. Ислам в СССР: Анализ зарубежных концепций. //

Казань,1991
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Назначением СРС является закрепление сведений, полученных

студентами в ходе аудиторных занятий. Реальная самостоятельная работа

является исключительно важным элементом в деле эффективного усвоения

материала. В процессе самостоятельной работы у студента наиболее четко

возникает необходимость целостного, системного восприятия содержания

дисциплины, потребность привлечения дополнительных сведений из

рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра и изучения

записей, сделанных во время аудиторных занятий.

В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов по

вопросам семинаров и выбранной теме доклада, опираясь на список

источников, основной и дополнительной литературы настоящей программы, а

так же используя результаты инициативного поиска в библиотеках и сети

Интернет. На основании собранных материалов готовятся устные выступления.

При подготовке к лекциям студенту необходимо ознакомиться с

содержанием курса для получения представления о проблеме, которую будет

раскрывать преподаватель.

При подготовке к семинарскому занятию студент на основании изучения

литературы, рекомендованной ко всему курсу источников и литературы к

данному занятию, готовит ответы на вопросы семинарского занятия.

Доклады на семинарах носят дополнительный к основным вопросам

характер. Задача доклада – проиллюстрировать рассматриваемую на семинаре

тему дополнительным фактическим или историографическим материалом. До

начала семинарских занятий студенты выбирают по одной из тем,

предусмотренных планом семинарских занятий. Преподаватель следит за

равномерным распределением докладов (не более 2-3 на семинар). При

подготовки к докладу студенты используют источники и литературу,

рекомендованные к данному занятию, а также проводят самостоятельный поиск

материалов в библиотеках и ресурсах Интернет. Доклад ограничивается

временем до 10 мин., в течение которых студент должен раскрыть основное

содержание проблемы. Необходимо предусмотреть время (до 5 мин.) для

ответов на возникшие в ходе доклада вопросы.

Отвечая на контрольные вопросы и выполняя задания для

самостоятельной работы, студент углубляет свои знания по предмету. Данные

вопросы и задания могут быть использованы преподавателем при проведении

контрольных срезов, в качестве дополнительных вопросов на экзамене.

Организационными формами студентов, изучающих дисциплину

«Новейшая история и география Ислама могут являтся :

2.2.2. Методическиеуказанияирекомендациикорганизации

самостоятельнойработыстудентовподисциплине

2.2.3. Методические указания и рекомендации к организации научно-

исследовательскойработыстудентовподисциплине
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 учебно-исследовательская работа в рамках выполнения учебных

заданий по дисциплине;

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов по

проблемам, изучаемым в рамках дисциплины; участие студентов в разработке

определенной проблемы под руководством научного руководителя из числа

профессорско-преподавательского состава, в том числе и в рамках курсовых и

выпускных квалификационных работ;

 участие студентов в студенческих научных мероприятиях

различного уровня (кафедральные, институтские, межвузовские, городские,

региональные, всероссийские, международные), стимулирующих

индивидуальное научное творчество студентов.

2.3 КЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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2.3.1. Календарно-тематическоепланированиелекций

)Даты лекций и семинаров проставлены в соответствии с общей

программой обучения студентов по специальности “Теология”. В

соответствии с общей программой обучения дисциплина “Новейшая

история и география Ислама” проводится у студентов во II

семестре.(

№ п\п Дата Темазанятия Кол-

во

часов

Примечани

е

1. 2апреля Падение халифата

Османской империи

2 II семестр

2. 3 апреля Особенности

политического и

религиозного развития

Турции в XX веке.

4 II семестр

3. 4 апреля Шиитский Иран в XX веке 2 II семестр

4. 4 апреля Афганистан в XX веке 2 II семестр

5. 11 апреля Индия в период мировых

войн

2 II семестр

6. 11 апреля Индия после крушения

колониального режима в

Индии

2 II семестр

7. 18 апреля Палестина в новейшее

время

2 II семестр

8. 18 апреля Арабские государства в

новейший период

4 II семестр

9. 25 апреля Исламские страны Африки 4 II семестр

10. 25 апреля Тенденции в международных

отношениях в Азии (1945-

2000)

2 II семестр

11. 2мая Страны Восточной Азии

(1945-2000)

2 II семестр

12. 2мая Особенности развития

Ислама в России и странах

СНГ

2 II семестр

2.3.2 Календарно-тематическое планирование семинарских

занятий
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№п/п Дата Тематическийплан Сем./практ

.

занятия,

час

Примечани

я

1 18

апреля

Влияние революции

Мустафы Кемаля на

развитие Ислама в

Турции

2 II семестр

2 25

апреля

Религиозный фактор в

становлении арабских

независимых государств

2 II семестр

3 29

апреля

Роль Исламской

революции в социальном

и политическом развитии

Ирана

2 II семестр

4 29

апреля

Палестино-израильский

конфликт в XX веке

2 II семестр

5 5 мая Афганистан в 90-е годы

XX века

2 II семестр

6 5 мая Религиозно-кастовые

конфликты в Индии

2 II семестр

7 13 мая Судьба Ислама в период

советской власти. Ислам в

современной России

2 II семестр

2.3.3. Календарно-тематическоепланированиелабораторныхработ

Лабораторныйпрактикумнепредусмотрен.

2.3.4. ПЛАН-ГРАФИК СРС

Специальность520200 – Теология



110

курс2 семестр 4

ПреподавательСалихН.Р.

Деньивремяконсультаций: четверг11 ч. 50 минут, ауд. 201

№ Тема ЗаданиенаСРС Срок

сдачи

1. Словарь терминов,

относящихся к

дисциплине

Составление в письменной форме 15апрел

я

Характеристика

исторических деятелей

Доклад в письменной форме 19

апреля

2. Хронология основных

событий из курса

дисциплины

“Новейшая история и

география Ислама”

Доклад в письменной форме 22

апреля

3. Ислам в политической

и социальной жизни

стран бывшей

Османской империи

Составить задания в тестовой

форме с выбором одного

правильного ответа (в

соответствии с профилем

специальности)

до 5 мая

Составить задания в тестовой

форме с выбором нескольких

правильных ответов (в

соответствии с профилем

специальности)

до 5 мая



111

МОДУЛЬ III

«КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»



112

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ III

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Требования к экзамену и/или зачету 109

3.2. Критерии оценки знаний студентов 109

3.3. Экзаменационные билеты, утвержденные зав кафедрой 110

3.4. Тестовые материалы, АПИМЫ 110

3.5. График проведения промежуточной и итоговой аттестации 113



113

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ И/ИЛИ ЗАЧЕТУ

К экзамену (зачету) по дисциплине допускается студент, прошедший

обучение и все виды текущей аттестации в соответствии с учебным планом. В

противном случае, преподаватель не имеет права принимать у студента экзамен

(зачет), предусмотренный учебным планом по данной дисциплине. Экзамен

(зачет) проводится по экзаменационному билету в письменной или устной

форме. Комплект билетов ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается

на заседании кафедры. Экзаменационные билеты, подписанные заведующим

кафедрой, должны храниться в распечатанном виде на кафедре. Билет должен

содержать не более трех вопросов, включая практическое задание. Результаты

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

Преподаватель и студент должны быть взаимно корректны, уважительно

относиться друг к другу. Экзамены и зачеты проводятся только в помещении

института (филиала, представительства) согласно расписанию. Устный экзамен,

как правило, проводится преподавателем, читающим лекции. В аудитории

должно находиться не более 8 студентов, каждому из которых для подготовки

дается не более 25 мин. К письменному экзамену, длительность которого не

должна превышать 1,5 астрономических часа, могут привлекаться несколько

экзаменаторов. При оценке результатов экзамена дополнительно учитываются

стиль изложения и грамотность студента. Результаты письменного экзамена

заносятся в экзаменационную ведомость, направление в день сдачи экзамена.

Экзамен с применением ПК проводится на базе специальных программных

средств, обеспечивающих простое взаимодействие студента с компьютером. В

аудитории может находиться число студентов, соответствующее числу ПК в

компьютерном зале. Для подготовки к ответу студенту дается не более 45

минут.

Явка на экзамен и зачет согласно расписанию обязательна.

3.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка «отлично» ставится за свободное владение материалом,

аргументированные ответы на основные и дополнительные вопросы,

безукоризненное решение практических задач, знание нормативно-правовых

актов, литературных источников, умение ими пользоваться при ответе. Оценка

«хорошо» ставится за полные и аргументированные ответы на основные и

дополнительные вопросы, правильное решение задач, знание понятийного

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях и

неточностях.

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена при неполных и

слабо аргументированных ответах только в том случае, если экзаменуемый

обнаруживает понимание существа поставленных в билете вопросов, владеет
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понятийным аппаратом, т.е. владеет программным материалом в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и работы.

3.3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ

По данной дисциплине предусмотрен зачет, перечень вопросов к зачету

представлен в пункте 7.3. данного учебно-методического комплекса.

3.4. ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АПИМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

“ НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ИСЛАМА ”

Тестовыезадания.

Укажите правильный ответ

Задание№ 1.

Официально распад последнего Исламского государства- Османской империи

датируется

1) 1914 годом

2) 1924 годом +

3) 1918 годом

4) 1900 годом

Задание№ 2.

Основные пункты реформ Мустафы Кемаля:

1) Исламизация

2) Лаицизм +

3) Республиканизм

4) Нет правильного ответа

Задание№ 3.

Конституция в Турции на протяжении XX века принималась…

1) 1 раз

2) 4 раза

3) 3 раза +

4) Не принималась
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Задание№ 4.

Правящей династией в Иране до Исламской революции являлась:

1) Аббасиды

2) Фатимиды

3) Пехлеви +

4) Нет правильного ответа

Задание№ 5.

Исламская революция в Иране датируется:

1) 1975 годом

2) 1978-79 годами +

3) 1988 годом

4) 1980 годом

Задание№ 6.

Основными пунктами политики Гамаль абд ан-Насра являются:

1) Арабизм +

2) Национализм +

3) Лаицизм

4) Исламизм

Задание № 7.

Укажите дату создания Объединенной арабской республики и между какими

арабскими странами произошло объединение:

1) 1951. Между Сирией и Египтом

2) 1964. Между Египтом и Ираком

3) 1955. Между Сирией и Ливаном

4) 1958. Между Египтом и Сирией +

Задание№ 8.

Судан получает независимость:

1) В 1951 году
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2) В 1953 году +

3) В 1945 году

4) В 1950 году

Задание№ 9.

Ирано-иракская война проходила:

1) В 1979-89 годах

2) В 1980-88 годах +

3) В 1975-85 годах

4) Нет правильного ответа

Задание№ 10.

Как называлась организация, которая боролась за установление исламского

режима в Индии?

1) Братья-мусульмане

2) Мусульманская лига +

3) Исламский фронт

4) Арабская лига

Задание№ 11.

Назовите исламское направление в конце IXX начала XXв., которые

боролись за обновление и усовершенствование системы мусульманского

образования в России:

1) Суфизм

2) Ишанизм

3) Джадидизм +

4) Ханафизм

Задание№ 12.

НазовитеимяпоследнегосултанскогохалифаОсманскойимперии:

1) Абдульхамид II

2) Валиддин +

3) Абдульхамид I
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4) Мехмет II

Задание№ 13

Назовите имя муфтия России в начале XX века, главного редактора

журнала“Шура”:

1) Зайнулла Ишан

2) Шигабуддин Марджани

3) Ризаэтдин Фахретдинов +

4) Исмаил Гаспринский

3.5 ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО

КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И

ГЕОГРАФИЯ ИСЛАМА”

Специальность520200 «Теология»

курс2 семестр 4

№ п\п Вид контроля (зачет,

экзамен, к/р,

тестирование,

самостоятельная

работа)

Сроки

проведения

Перечень

проверяемых

дидактических

единиц

1 Терминологический

диктант

2 мая Качество образования

2 Самостоятельная

работа

5 мая Уровень усвоения

материала

3 Зачет 4 семестр
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

ИСЛАМА»
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