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§ 44. Страны мусульманского мира

1. Какие страны называют странами «третьего мира»? 2. Объясните значение понятий «де-
колонизация», «неоколониализм».

Понятие «исламский мир», или «исламская цивилизация», во многом условно. Оно 
обозначает совокупность государств, население которых в своем большинстве ис-
поведует мусульманскую религию.

Общая характеристика. В современном мире насчитывается более 1 млрд мусуль-
ман. Ислам считается самой быстро распространяющейся религией планеты. Ученые 
предрекают, что в XXI в. эта религия станет преобладающей на Земле.

Почти в 50 странах мира большинство населения относится к традиционно мусуль-
манским этносам. В 28 афро-азиатских государствах ислам провозглашен государствен-
ной (или официальной) религией. Характерной чертой мусульманского мира является 
этническая неоднородность. В нем выделяются тюркоязычный, персидский и арабский 
регионы. Сердцевину исламского мира составляют страны арабского Востока.

Со второй половины ХХ в. в мусульманском мире усилилось влияние ислама на 
все сферы жизни общества. Одной из причин этого является специфика данной ре-
лигиозной системы: ислам —  не только религия, но и образ жизни.

Под исламскими лозунгами активизировалось национально-освободительное 
движение, возникли исламские политические общества и партии, международные 
организации. Такая активность ислама получила название «исламское возрождение». 
В 1970-е гг., особенно после «исламской» революции в Иране, широко заявило о себе 
в мусульманском мире движение, известное как исламский фундаментализм. Его 
главная цель —  возврат к основам веры, т. е. к «чистому» первоначальному исламу 
времен пророка Мухаммеда, созданию общества и государства на принципах Корана 
и шариата.

Национально-освободительные революции в арабском мире. Новый подъем нацио-
нально-освободительной борьбы начался после Второй мировой войны. Были лик-
видированы подмандатные (колониальные) режимы в Ливане, Сирии, Палестине, 
Иордании.

1950—1960 гг. ознаменовались целым рядом революционных событий в арабских 
странах. В Египте была свергнута монархия (1952), завершилась британская оккупа-
ция страны. В 1954 г. в Алжире вспыхнула восьмилетняя антиколониальная револю-
ционная война против Франции. Добились независимости Ливия (1951), Марокко, 
Тунис, Судан (1956). Был уничтожен монархический режим и провозглашена респуб-
лика в Ираке (1958). Все это привело к ослаблению позиций Запада на Ближнем 
 Востоке.
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В 1961—1969 гг. произошло «полеве-
ние» многих арабских режимов, а также 
завершение процесса деколонизации. 
В 1961 г. президент Египта Г. А. Насер при-
ступил к «некапиталистическим» рефор-
мам. В ходе освободительной войны до-
бились независимости алжирцы (1962). 
Произошла антимонархическая револю-
ция в Йемене (1962). В феврале 1963 г. 
Партия арабского социалистического воз-
рождения, или Баас, пришла к власти 
в Ираке. В 1969 г. был свергнут королев-
ский режим в Ливии.

Египет. История этого государства 
представляет особый вариант модерниза-
ции. Страна прошла сложный путь от анти-
монархической революции и социалистиче-
ской ориентации до укрепления и развития 
рыночных отношений и союза с Западом.

Важную страницу в истории Египта 
открыло свержение монархии в 1952 г. организацией «Свободные офицеры» во главе 
с Гамалем Абдель Насером. В период правления президента Насера страна добилась 
больших успехов в экономике. В 1956 г. был национализирован Суэцкий канал. В ре-
зультате прогрессивной аграрной реформы крестьяне получили землю. Были постро-
ены Асуанская высотная плотина, позволившая оросить огромные площади в долине 
Нила, и ряд крупных промышленных предприятий. Огромную военную и экономи-
ческую помощь Египет получал от Советского Союза. В начале 1960-х гг. египетское 
руководство провозгласило курс на построение социализма.

После поражения Египта в войне 1967 г. с Израилем в египетском обществе уси-
лились проамериканские настроения. Преемники Насера взяли курс на сближение 
с Западом. В социально-экономической сфере они столкнулись с трудноразрешимой 
задачей. С одной стороны, необходимо было ускорять экономические реформы, 
с другой —  поддерживать бедноту, чтобы не допустить социального взрыва.

Иран. После Второй мировой войны Иран находился под влиянием Великобри-
тании и США, которых привлекали большие запасы иранской нефти и возможности 
выгодно вкладывать капиталы. Прозападная политика Ирана проявилась в подписа-
нии в 1959 г. военного соглашения с США.

В середине 1950-х гг. в Иране усилилась личная власть шаха Мухаммеда Реза Пехле-
ви. В стране была запрещена деятельность политических партий. В начале 1960-х гг. под 
руководством шаха начались реформы, получившие название «белой революции» (белый 

Слева направо: король Саудовской Аравии Фейсал 
ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, глава государства 

Великая Социалистическая Народная Ливийская 
Арабская Джамахирия Муаммар Каддафи, 

Президент Йеменской Арабской Республики 
Абдель Рахман аль-Яхья Арьяни, Президент Египта 

Гамаль Абдель Насер. Сентябрь 1970 г.
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цвет —  символ монархии). Важнейшей составной 
частью этой революции стала аграрная реформа. 
Она подорвала помещичье землевладение и пре-
вратила большинство крестьян в собственников.

В годы «белой революции» были проведе-
ны приватизация государственных предприя-
тий и национализация лесов и пастбищ, а также 
водных ресурсов. На земли мечетей вводились 
налоги, что лишало духовенство доходов. Пред-
принимались меры по борьбе с неграмотно-
стью, улучшалось медицинское обслуживание 
сельского населения. В Иране появились новые 
отрасли промышленности: автомобильная, 
алюминиевая, нефтехимическая. Города при-
нимали более современный облик. В Иран про-
никала западная культура. Женщинам были 
предоставлены избирательные права. В стране 

вводились светское судопроизводство, бесплатное восьмилетнее образование. Важ-
нейшим источником модернизации страны стали поступления от продажи нефти.

Однако резкий курс шаха на ускоренное развитие Ирана по западному образцу 
был враждебно встречен значительной частью иранского общества, включая мусуль-
манское духовенство, торгово-промышленные круги и интеллигенцию.

В 1978 г. в Иране вспыхнула антимонархическая революция, известная также как 
«исламская революция». Мощное антишахское движение возглавил аятолла Хомейни. 
Сторонники Хомейни овладели Тегераном. В стране был проведен референдум, в ре-
зультате которого 1 апреля 1979 г. была провозглашена Исламская Республика Иран. 
По новой Конституции высшая власть отныне принадлежала духовенству. Западные 
страны полностью лишались своего влияния в стране. Новое иранское руководство 
отвергло и капитализм, и коммунизм. Оно противопоставило им собственный — ис-
ламский — путь развития. Экономику новой республики составили государственный, 
кооперативный и частный секторы.

Турция. В отличие от Египта или Ирана Турецкая Республика представляла иной 
вариант модернизации в послевоенный период.

Первый этап (1945—1960). Первое послевоенное десятилетие в Турции характе-
ризовалось смягчением авторитарности режима и расширением демократических 
основ власти. Были приняты законопроекты о переходе от однопартийной системы 
к многопартийной. Наметилось сближение с США и другими западными странами. 
Турция была включена в сферу действия «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». 
Американская помощь пошла преимущественно на военное строительство. В конце 
1950-х гг. страну охватили волнения, правительство приняло ряд мер по подавлению 

Исламская революция 
под руководством аятоллы Хомейни в корне 

изменила уклад жизни иранцев
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оппозиции. В этих условиях в мае 1960 г. произо-
шел военный переворот. Была отменена Консти-
туция 1924 г., распущен парламент, запрещена 
деятельность политических партий.

Второй этап (1960—1980) характеризовался по-
литической либерализацией. Согласно новой Кон-
ституции (1961) Турция определялась как «социаль-
но-правовое государство». Важной особенностью 
Второй республики являлось утверждение много-
партийной системы. В 1960—1970-е гг. Турция пре-
вратилась в аграрно-индустриальную страну. Одна-
ко в экономике не удавалось обеспечить устойчивые 
темпы роста, а в политике —  устранить острое со-
перничество между сторонниками этатизма и ли-
берализации и расширения частной инициативы. Обострению ситуации в стране спо-
собствовала деятельность различного рода экстремистских организаций.

Военное руководство вновь решило взять инициативу в свои руки и в 1980 г. 
осуществило государственный переворот. Правительство было свергнуто, парламент 
распущен, деятельность партий и профсоюзов приостановлена. Армия оставалась 
у власти более трех лет.

В 1982 г. была введена в действие новая Конституция Турции. С этого времени 
начала свой отсчет Третья Республика. В стране были провозглашены крупномасштаб-
ные реформы. «Отец турецких реформ», премьер-министр Тургут Озал, отказался от 
строгого государственного регулирования и ограничения роста реальных доходов 
населения. Экономика открылась для иностранных товаров и капиталов. Приоритет-
ным стало развитие среднего и малого бизнеса. Темпы экономического роста в 1980—
1990 гг. составили около 8 % в год.

В это время в общественно-политической жизни страны усилилось влияние ис-
ламских организаций. На парламентских выборах 2002 и 2007 гг. убедительную победу 
одержала умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР). Пре-
мьером стал один из лидеров ПСР Реджеп Тайип Эрдоган. И хотя партию обвиняют 
в исламизме, она ориентируется на западные ценности, такие как рыночная экономи-
ка и вступление в Европейский Союз. В последнее время активизировалась внешне-
политическая деятельность в ближневосточном регионе, началось сближение с Ираном 
и Российской Федерацией. За время правления ПСР Турция пережила период эконо-
мического роста и победила многолетнюю гиперинфляцию. На Западе многие назы-
вают правление ПСР самым успешным за последние пятьдесят лет.

1.  Охарактеризуйте современную мусульманскую (исламскую) цивилизацию. Ис-
пользуйте картосхему «Исламский мир» на втором форзаце. Какую роль играет 
ислам в жизни верующих?

Слева направо: Президент Ирана Хасан 
Рухани, Президент Российской 

Федерации  Владимир Путин и Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 

переговорах в Сочи. Ноябрь 2017 г.
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2.  Почему после Второй мировой войны усилилось влияние ислама в мире? Какие 
идеи лежат в основе фундаменталистских течений ислама?

3.  Опишите процесс деколонизации стран арабского региона после Второй миро-
вой войны.

4.  Охарактеризуйте египетский вариант модернизации. Выясните, каково соци-
ально-экономическое положение современного Египта.

5.  Каковы особенности процесса модернизации в Иране? Почему иранское обще-
ство не восприняло «белой революции»? Охарактеризуйте государственный 
строй Исламской Республики Иран. Используйте документ.

6.  Дайте оценку турецкому варианту модернизации. Определите противоречи-
вость проведения модернизации в Турции.

Турция на протяжении длительного времени пытается вступить в Европейский Союз. 
Однако, согласно последним опросам общественного мнения, от 70 до 90 % евро-
пейцев не хотят видеть турок в европейской семье. Какие особенности развития Тур-
ции препятствуют ее вступлению в ЕС?

§ 45. Страны Латинской Америки

1. Какую политику по отношению к странам Латинской Америки проводили США в межвоен-
ный период? 2. Почему в  политической жизни стран Латинской Америки большую роль 
играют военные?

Латинская Америка является общим названием региона, который включает в себя 
территории южной части Северной Америки, всю Центральную и Южную Америку, 
а также Вест-Индию.

Социально-экономическое развитие. В ХХ в. по-прежнему сохранялась традици-
онная ориентация экономики латиноамериканских государств на экспорт продо-
вольствия и сырья. Тем не менее мировые экономические кризисы вынудили их 

Из Конституции Исламской Республики Иран. 1979 г.

Отличительная особенность нашей революции по сравнению с другими рево-
люционными движениями в Иране за последнее столетие заключается в ее религи-
озном, исламском характере. Пройдя путь от антидеспотического движения за кон-
ституционную монархию до движения за национализацию нефти, иранский народ 
обрел ценнейший опыт, который свидетельствовал, что перечисленные выше движе-
ния не имели успеха вследствие своего нерелигиозного характера…
В чем особенность революционного движения в Иране?
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