
30 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 6 � 2014

Детальное рассмотрение эт	
н о к о н ф е с с и о н а л ь н о й
структуры этой арабской

страны, особенностей и роли наи	
более значимых ее элементов в
социально	политической дина	
мике, шагов сирийских властей
по урегулированию кризиса, а
также методов этноконфессио	
нального манипулирования со
стороны внешних сил позволяет
приблизиться к более взвешен	
ной оценке и пониманию проис	
ходящих в стране событий1.

В предкризисный период Си	
рия обладала статусом одного из
ведущих государств на Ближнем
Востоке. Поддержанию этой по	
зиции способствовала внешнепо	
литическая активность руковод	
ства республики по последова	
тельному противостоянию агрес	
сивной политике Израиля в реги	
оне, планам США по сепаратно	
му урегулированию ближневос	
точного кризиса, развитие парт	
нерских отношений с Россией,
тесное взаимодействие с Ираном,
движениями «Хезболла» в Лива	
не и ХАМАС на палестинских
территориях.

Формирование внутриполи	
тической ситуации Сирии обус	
ловлено воздействием фактора
многослойности ее этноконфес	
сиональной структуры.

Население САР составляет
около 21 млн человек (по данным
ООН 2011 г.2): арабы 	 15 млн

(сирийского происхождения 	
14,2 млн, палестинского 	
581 тыс., ливанского 	 100 тыс.,
иракского 	 60 тыс., иорданского 	
40 тыс.), курды 	 1,66 млн, турк	
мены 	 132 тыс., армяне 	 73 тыс.,
черкесы 	 73 тыс., персы 	 58 тыс.,
турки 	 3,3 тыс. человек. Группы
других национальностей немно	
гочисленны.

Главенствующее положение в
религиозном составе населения
этой арабской страны занимают
представители ислама 	 сунниты
(15,54 млн). Кроме того, в Сирии
проживают значительные общи	
ны шиитов	двунадесятников, ис	
маилитов	низаритов (точных
данных нет). 

Алавиты (1,28 млн) и друзы
(474 тыс.), которых по ряду при	
чин трудно в полной мере отнес	
ти к приверженцам классическо	
го ислама, занимают специфичес	
кое положение в религиозной
структуре сирийского общества. 

Среди представителей хрис	
тианской веры в стране 	 право	
славные, греко	православные, ар	
мяно	григориане, греко	католи	
ки, марониты, халдеи, сиро	като	
лики, армяно	католики, нестори	
ане, яковиты и др.

Нестабильность и неурегули	
рованность ряда вопросов межэт	
нических и межконфессиональ	
ных отношений внутри страны
диктовали сирийским президен	
там Xафезу Асаду (1971	2000 гг.)

и его сыну Башару Асаду
(с 2000 г. по н.в.) необходимость
проведения жесткого курса в дан	
ной сфере. Упор делался на стро	
гий контроль над этнорелигиоз	
ными группами, активную соци	
ально	культурную арабизацию и
ассимиляцию населения, сохра	
нение территориальной и поли	
тической целостности страны.

В последние десятилетия Си	
рию отличали авторитарная фор	
ма правления, мобилизационная
модель построения общества,
опора власти на мощную армию,
разветвленные органы безопасно	
сти и обширный партийно	бюро	
кратический аппарат. Такой под	
ход позволял руководству страны
надежно и устойчиво поддержи	
вать сложившийся этноконфес	
сиональный баланс в сирийском
обществе. 

Вместе с тем, отсутствие в те	
чение десятилетий подлинно де	
мократических институтов пре	
допределило трудности, с кото	
рыми пришлось столкнуться ны	
нешнему сирийскому лидеру на
пути реализации реформ полити	
ческой системы и экономики3.

В числе наиболее острых этно	
конфессиональных проблем, про	
низывающих сферу безопаснос	
ти, экономическую, социальную
и политическую области деятель	
ности сирийского общества, целе	
сообразно отметить: суннитско	
алавитские разногласия, курдс	
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кий вопрос, палестинский и друз	
ский факторы, вытеснение из
страны христианских общин,
опасения малых диаспор (армян,
черкесов и др.), радикализацию
исламской общины.

СУННИТСКО"АЛАВИТСКИЕ
РАЗНОГЛАСИЯ

В историческом контексте
разногласия между суннитами и
алавитами имеют многовековую
историю. Становление алавитов в
качестве религиозной ветви про	
исходило в результате одного из
многочисленных расколов в ис	
ламе в последней трети IX в. Ис	
торически объединяющим факто	
ром для алавитов служит религи	
озная нусайритская доктрина. В
ее рамках обычаи, обряды, празд	
ники алавитов испытывают на се	
бе влияние Корана, Торы, Еванге	
лия, язычества. Вместе с тем,
главным источником веры для
них остается ислам4.

Сунниты, будучи представи	
телями классического ислама, по	
стоянно критиковали, подверга	
ли алавитов нападкам, угнетали и
преследовали их за употребление
вина, учение о переселении душ,
за обожествление Али*, запреща	
ли своим женщинам выходить за
них замуж. Отдельные суннит	
ские улемы характеризовали ну	
сайритов в высшей степени ере	
тиками.

После обретения Сирией неза	
висимости в 1946 г. в принципи	
ально новых политических усло	
виях алавиты, будучи наиболее
бедной и угнетаемой, и в то же
время относительно замкнутой
этноконфессиональной общиной,
стали вовлекаться в сферу боль	
шой политики. Их представители
наравне с выходцами из других
малых общин Сирии за полтора
десятилетия сумели проникнуть в
высшие властные структуры, а в
дальнейшем заняли доминирую	
щие позиции и ключевые посты в
руководстве партии арабского со	
циалистического возрождения
(ПАСВ, или БААС), армии, орга	
нах правопорядка и безопасности. 

В результате, страну возгла	

вил представитель не конфессио	
нального большинства 	 сунни	
тов, а алавит, выходец клана ну�
майлатыйя из племени матавира
� Хафез Асад. 

Глава государства, харизмати	
ческий партийный лидер и глав	
нокомандующий пользовался по	
пулярностью в народе и уважени	
ем у внутренних и внешних вра	
гов. Однако это обстоятельство
создало условия для внутренней
и внешней оппозиции, в частнос	
ти, членов организации «Братья	
мусульмане». 

Исламистская оппозиция об	
виняла Х.Асада, а затем и Б.Асада
в поддержке светского, но не ис	
ламского характера государства,
реализации ведущей роли БААС
в политической жизни страны и
неоправданного сохранения в те	
чение многих лет режима чрезвы	
чайного положения на основе
действующего законодательства,
что могло свидетельствовать о
попытках «узурпировать» власть.

Вместе с тем, следует подчерк	
нуть, что в период президентства
Х.Асада и в дальнейшем харак	
терной особенностью партийного
и государственного строительст	
ва САР являлся принцип пред	
ставительства практически всех
общин. Так, в период правления
Х.Асада суннитами были 	 вице	
президент Абдель Халим Хаддам,
начальник объединенного штаба
вооруженных сил Хикмат Шиха	
би, министр обороны Мустафа
Тлас и генеральный секретарь
БААС Абдалла аль	Ахмар. 

При Б.Асаде привлечение
представителей различных этно	
конфессиональных структур в
политические и военные круги
страны сохранилось: в период
кризиса новым премьер	минист	
ром САР был назначен суннит
А.Сафар**. К этому стоит доба	
вить, что Б.Асад и его брат жени	
лись на девушках из суннитских
семей, и их браки были заключе	
ны в суннитском суде.

Представители предпринима	
тельских кругов Дамаска и Алеп	
по, контролирующие экономиче	
скую жизнь Сирии и, конечно же,
поддерживающие нынешнего

президента страны, являются, в
основном, суннитами. 

Эти положения позволяют
сделать вывод о несколько оши	
бочной оценке относительно по	
литического строя Сирии, являю	
щегося якобы узкоконфессио	
нальным, национальным или
племенным.

КУРДСКИЙ ВОПРОС

В числе серьезных факторов,
дестабилизирующих ситуацию в
Сирии, следует рассматривать
курдский вопрос. Курды 	 вторая
по численности неарабская этни	
ческая группа в Сирии (по раз	
ным оценкам, от 9 до 11% населе	
ния). Большинство исповедует
суннитский ислам. Незначитель	
ная часть входит в группы езидов
и христиан. В курдском обществе
племенная принадлежность оста	
ется до сих пор очень важной со	
ставляющей в социальных отно	
шениях. Преимущественно они
занимаются скотоводством и ве	
дут полукочевой образ жизни;
проживают на северо	востоке
страны. Среди курдов, прожива	
ющих в Дамаске и Алеппо, нема	
ло предпринимателей, представи	
телей научно	технической и
творческой интеллигенции.

В течение многих лет эта этни	
ческая группа испытывала на се	
бе воздействие политики араби	
зации, режимных ограничений и
экономических притеснений. Од	
ним из наиболее болезненных во	
просов для курдов являлся во	
прос об официальном гражданст	
ве. Эта проблема существовала с
1962 г., когда Указом № 93 в про	
винции Аль	Джазира, ныне Эль	
Хасаке (пограничной с Турцией),
был установлен особый ценз, ли	
шивший гражданства около
120 тыс. курдов. Официальной
целью данного шага было намере	
ние выяснить количество курдов,
нелегально пересекающих грани	
цу. Фактически же указ являлся
способом установления более
полного контроля над северо	вос	
точной (нефтеносной) частью
Сирии и в то же время элементом
общей политики арабизации5.

Следует отметить, что соци	
ально	политические и экономи	
ческие интересы и цели сирий	
ских курдов имеют свою специ	
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* Али Ибн Абу Талеб аль	Курейши 	
четвертый праведный халиф, двоюродный
брат, зять пророка Мухаммеда (прим. ред.).

** Адель Сафар 	 сирийский политик,
премьер	министр Сирии с апреля 2011 г. по
июнь 2012 г. (прим. ред.).



фику, отличающую их от собра	
тьев в Турции, Иране и Ираке. 

Для них актуальными пред	
ставляются решения прикладных
задач в рамках новой конститу	
ции по признанию курдской
идентичности, закреплению пра	
ва на культурную автономию,
признанию курдского языка вто	
рым официальным языком, обес	
печению гарантированных прав,
компенсации материальных и мо	
ральных потерь за многолетнюю
дискриминацию. 

Эти установки, а также враж	
дебность сирийских курдов по от	
ношению к турецким проискам
во время кризиса позволили им
не поддерживать радикальных
исламистов в противоборстве с
Б.Асадом. В этой же связи целе	
сообразно упомянуть о готовнос	
ти курдов силой оружия в составе
вооруженных отрядов народной
самообороны защищать свои ин	
тересы в зонах их компактного
проживания, о чем свидетельст	
вовали меры по противодейст	
вию исламистским радикалам в
годы кризиса.

ПАЛЕСТИНСКИЙ 
И ДРУЗСКИЙ ФАКТОРЫ

Сложности к оценке ситуации
вокруг сирийского кризиса до	
бавляет наличие палестинского
фактора. Пребывание палестин	
цев в Сирии связано с результа	
тами арабо	израильского кон	
фликта 	 оккупацией Израилем
палестинских территорий и воз	
никновением проблемы бежен	
цев. В Сирии находится 10 лаге	
рей беженцев. В наиболее круп	
ном из них 	 лагере Ярмук, распо	
ложенном южнее Дамаска, про	
живает около 140 тыс. человек. 

Существенным моментом, ха	
рактеризующим положение пале	
стинцев, является неоднород	
ность их международного стату	
са. Арабские государства (за ис	
ключением Иордании) отказа	
лись от практики предоставления
своего гражданства тем палестин	
цам, которые нашли убежище на
их территории и не имели ника	
кого правового статуса. 

На основании того факта, что
палестинцы 	 фактически апатри	
ды, а не беженцы, западные госу	
дарства отказывают им в предо	

ставлении убежища на своей тер	
ритории. При этом детям палес	
тинцев, родившимся на террито	
рии третьих стран, отказано в на	
турализации. Потеряв возмож	
ность пользоваться защитой го	
сударства 	 мандатария, палес	
тинцы не приобрели ни статуса
апатрида, ни статуса граждан го	
сударств убежища, ни полноцен	
ного статуса беженца6. 

До 2003 г. на сирийской тер	
ритории действовал ряд палес	
тинских организаций. Позднее
под давлением США, в связи с
обвинениями в пособничестве па	
лестинскому экстремизму, их
функционирование было приос	
тановлено. 

События в ходе кризиса пока	
зали, что каждая из противобор	
ствующих сторон пыталась скло	
нить палестинцев на свою сторо	
ну. В расчет принималось и то,
что, несмотря на внутренние раз	
ногласия, палестинцам присущи
боевой опыт, умение выживать в
трудных ситуациях. Но более
важным в современных условиях
является обладание палестински	
ми функционерами широкими
информационными возможнос	
тями по привлечению обществен	
ного мнения к своим коренным
проблемам. Данное обстоятельст	
во усиливает стремление как со
стороны сирийского руководства,
так и оппозиционеров манипули	
ровать палестинским фактором в
своих интересах.

Немаловажное значение для
оценки ситуации вокруг сирий	
ского кризиса имеет и друзский
аспект. Друзы 	 арабоязычная кон	
фессиональная группа, прожива	
ющая, в основном, в юго	восточ	
ной части страны. По оценкам
востоковедов, корни формирова	
ния друзской религиозной секты
связаны с ответвлением от шиит	
ского направления и уходят в на	
чало XI в. Друзы верят в единого
Бога, его последовательное вопло	
щение в семи праведниках, каж	
дый из которых дополняет учение,
открытое людям его предшествен	
никами; в переселение душ. В це	
лом, они стремятся скрывать дета	
ли своих религиозных представ	
лений от посторонних. По их
убеждениям, друзом невозможно
стать, им надо родиться. 

Среди друзов практически от	

сутствуют смешанные браки с
представителями других нацио	
нальностей. Они нетерпимы к
вмешательству в свою жизнь. У
друзов, как у исмаилитов и ала	
витов, принцип мысленной ого	
ворки (такыйя) позволяет веру	
ющему, попавшему во враждеб	
ное окружение, принимать навя	
зываемые средой внешние прави	
ла, скрывая свою подлинную ве	
ру и даже отрицая ее на словах. В
свою очередь, это религиозное
правило способствует их успеш	
ной адаптации и приспособлению
к окружающей среде7.

Представители этой религиоз	
ной группы проживают также в
Ливане, Иордании, Израиле,
странах Северной и Латинской
Америки. На протяжении новой
и новейшей истории для них в
числе главных приоритетов вы	
ступали: политический нейтра	
литет, замкнутость, тесная спло	
ченность, энергичность по отста	
иванию своих интересов, фокуси	
рование на самообороне, защита
земельных и собственнических
интересов общины. 

В последние десятилетия ур	
банизация, расширение комму	
никативных возможностей, раз	
витие мирохозяйственных отно	
шений, несмотря на консерватив	
ность друзской общины, размы	
вают ее единство. Наблюдаются
нарушения традиционных черт
жизни 	 отдельные семьи друзов
покидают свои деревни и пересе	
ляются в города; переходят от за	
нятий сельским хозяйством к ра	
боте в управленческом аппарате,
культурной и образовательной
сфере, бизнесе, службе в армии и
органах безопасности.

Кризис в стране показал, что
друзская община, несмотря на от	
меченные тенденции по размыва	
нию ее единства, оставалась ус	
тойчиво верной правительствен	
ной линии. Для защиты собствен	
ных интересов в ее рядах были
сформированы народные комите	
ты борьбы с терроризмом. Их де	
ятельность тесно координирова	
лась с сирийской армией.

ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ
И МАЛЫЕ ДИАСПОРЫ

Сирия является колыбелью
христианства. Дамаск был од	
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ним из первых регионов, где
апостол Павел проповедовал эту
религию. В наши дни положение
христиан в этой арабской стране
вызывает серьезную озабочен	
ность мирового общественного
мнения. 

В докризисный период хрис	
тиан в Сирии отличали, по мест	
ным стандартам, достаточно вы	
сокий уровень жизни и матери	
ального благосостояния, сосредо	
точение в наиболее крупных го	
родах. Взаимоотношения с режи	
мом Асадов носили характер со	
трудничества. Благодаря тради	
ционной тяге к образованию, тру	
долюбию и групповой солидар	
ности они занимали крепкие по	
зиции в бизнесе, управленческом
аппарате, армии, местных сило	
вых структурах. Вместе с тем,
христиане, как и представители
ряда других меньшинств, испы	
тывали определенные ограниче	
ния в правах: непропорционально
низкое представительство в пар	
ламенте, законодательно закреп	
ленное отсутствие возможности
занимать высшие руководящие
должности в системе государст	
венных органов8.

В ходе кризиса представители
христианских кругов подверг	
лись со стороны боевиков ради	
кальных исламистских структур,
связанных с «Аль	Каидой», на	
падкам повышенной жестокости
и массовым гонениям. Экстреми	
сты обстреливали и разрушали
христианские церкви, брали в за	
ложники и убивали священни	
ков, принуждали христиан обра	
щаться в ислам, совершали и дру	
гие злодеяния. Результатом этих
негативных процессов в послед	
ние полтора года стал массовый
отток арабов	христиан из страны
(по приблизительным оценкам,
от 10 до 20% христианского насе	
ления).

Угрозы подобного рода со	
храняют свою актуальность и в
отношении черкесских этничес	
ких групп. Переселение значи	
тельной части населения Север	
ного Кавказа на Ближний Вос	
ток в целом и в Сирию, в частно	
сти, связано с проблемой мухад�
жирства (от арабского «хаджа	
ра» 	 «переселяться»), относя	
щейся ко второй половине ХIХ 	
началу ХХ вв. 

Присоединение Северного
Кавказа к Российской империи в
ходе Кавказской войны XIX в.,
притязания Великобритании и
Франции на расширение своих
зон влияния, деятельность прави	
телей Османской империи по со	
хранению позиций в этом регио	
не привели к серьезным сдвигам
в географии народов Кавказа.
Значительная часть коренного
населения Северо	Западного и
Северо	Восточного Кавказа эми	
грировала на территории Осман	
ской империи. На Ближнем Вос	
токе сложилось новое этнокуль	
турное образование 	 черкесская
диаспора, в которую влились
представители разных народов
Северного Кавказа.

В настоящее время черкесские
диаспоральные группы занимают
прочные политические и эконо	
мическими позиции в стране, об	
ладают определенными инфор	
мационными возможностями и
протестным потенциалом, под	
держивают контакты с соплемен	
никами в США и странах Запад	
ной Европы.

В условиях нынешнего кризи	
са в стране черкесская диаспора
проявляла активность с целью
привлечь внимание международ	
ной общественности к решению
проблемы их возвращения на ро	
дину предков и признанию т.н.
«геноцида черкесов». Представи	
тели черкесских этнических
групп неоднократно заявляли о
возрастании угрозы их безопас	
ности со стороны повстанцев в
связи с их глубокой интеграцией
в военные и властные структуры
Сирии. Молодежные организа	
ции зарубежных и российских
черкесов, со своей стороны, ис	
пользовали имеющиеся у них ин	
формационные ресурсы для обра	
щения к властям Российской Фе	
дерации с призывом принять экс	
тренные меры по репатриации
черкесов из охваченной граждан	
ской войной Сирии. 

РАДИКАЛИЗАЦИЯ 
ИСЛАМСКОЙ ОБЩИНЫ

К числу элементов, формиру	
ющих деструктивную этнокон	
фессиональную обстановку в Си	
рии, в последние годы добавилась
тенденция религиозной радика	

лизации общества и широкого
распространения экстремистских
течений. 

Обострению ситуации способ	
ствовали социально	экономичес	
кие трудности, снижение уровня
жизни населения, безработица,
увеличение потока беженцев из
соседнего Ирака (по некоторым
данным, более 1 млн человек). На
этом фоне исламисты, воспользо	
вавшись некоторым ослаблением
контроля со стороны местных
спецслужб, активизировали рабо	
ту по расширению сети нелегаль	
ных ячеек в стране и созданию
при мечетях школ для воспита	
ния молодежи в фанатично	рели	
гиозном духе. 

К радикальным течениям ис	
лама примкнула часть суннит	
ской общины Сирии. Исламисты
предпринимали усилия по внед	
рению своих сторонников в госу	
дарственные учреждения страны
и руководящую БААС.

Благодатной почвой для экс	
тремистской религиозной пропа	
ганды в САР стали проживающие
в стране мусульмане	иностран	
цы, многие из которых настроены
весьма радикально. В то же время
подрывную работу развернули
возвратившиеся с разрешения
властей в Сирию из эмиграции
некоторые представители орга	
низации «Братья	мусульмане».

Работа по противодействию
процессу радикализации ислам	
ского общества, проводимая че	
рез министерство вакуфов и дру	
гие государственные структуры,
оказалась недостаточно эффек	
тивной, т.к. бóльшая часть насе	
ления воспринимала ее как пар	
тийную пропаганду и предпочи	
тала доверять не имеющим отно	
шения к государству исламист	
ским проповедникам, как мест	
ным, так и зарубежным.

Динамика развития сирийско	
го кризиса относительно этого
фактора показала, что в марте
2011 г., т.е. уже через месяц после
начала выступлений демократи	
чески настроенной интеллиген	
ции, произошло активное вовле	
чение в конфликт вооруженных
исламистских группировок, под	
держиваемых из	за рубежа. В
дальнейшем они набрали вес,
влияние и стали фактически од	
ной из главных сторон 	 участниц
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конфликта. Широкое использо	
вание суннитской религиозной
риторики с их стороны привело к
росту сектантских настроений по
всей стране. 

Деятельность джихадистских
формирований отличали повы	
шенная агрессивность и необос	
нованная жестокость по отноше	
нию к противникам. Проявлению
их активности способствовали
информационная, военная и фи	
нансовая поддержка США, от	
дельных стран Западной Европы,
Саудовской Аравии, Катара и
Турции, а также участие тысяч
обладающих боевым опытом на	
емников из Афганистана, Ливии,
Ирака, Египта, Турции и других
стран.

В последнее время конфликт
стал приобретать черты транс	
формации в мирное русло. Этой
тенденции способствовало то об	
стоятельство, что группы сирий	
ского населения, проявлявшие
симпатии к радикальным воору	
женным группировкам на первой
стадии конфликта, изменили
оценку их перспектив и возмож	
ностей в качестве позитивной
альтернативы существующей
власти и приостановили под	
держку оппозиции. В условиях
кризиса для этнических и религи	
озных меньшинств Сирии, с од	
ной стороны, в значительной сте	
пени потеряла свою актуальность
проблема выбора между автори	
тарной и демократической фор	
мами правления. Но с другой 	
для них остро встал вопрос о вы	
живании в ходе этноконфессио	
нальных столкновений.

МЕРЫ ВЛАСТЕЙ САР 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КРИЗИСА

Оценивая шаги и меры сирий	
ского руководства по стабилиза	
ции конфликтной ситуации в
стране, нельзя согласиться с дей	
ствиями оппозиционных и ряда
внешних сил по «демонизации»
Б.Асада. 

В этой связи следует отме	
тить, что президент Сирии осо	
знавал необходимость давно на	
зревших реформ государственно	
го устройства. Принципиальные
решения о реализации некоторых
из них были приняты еще на X

съезде БААС в июне 2005 г. Уже
тогда Б.Асад принял отдельные
меры по смягчению режима и де	
мократизации общества. Однако
в условиях нараставшего давле	
ния «старой гвардии» из руко	
водства БААС он не решился
инициировать коренную перест	
ройку политической системы и
старался избегать резких поворо	
тов во внутренней политике.

По мере нарастания конфлик	
та сирийское руководство выпол	
нило ряд требований оппозиции
и предприняло серьезные шаги
по демократизации существую	
щей системы и проведению поли	
тических и экономических ре	
форм. 

24 марта 2011 г. по решению
Б.Асада были освобождены арес	
тованные в ходе подавления про	
тестных выступлений в г. Дараа.
26 марта было объявлено об ам	
нистии 70 политзаключенных,
которые содержались в тюрьме
строгого режима в Сайднайя, в
окрестностях Дамаска. 27 марта
власти Сирии изменили ст. 8 кон	
ституции Сирии, определяющую
партию БААС руководящей и на	
правляющей силой в обществе и
государственном управлении, и
приняли новый закон о СМИ, за	
щищающий права журналистов.
29 марта на фоне непрекращав	
шихся волнений Б.Асад распус	
тил правительство. Спустя месяц
было отменено чрезвычайное по	
ложение, действовавшее с 1963 г. 

4 августа президент подписал
декрет о введении многопартий	
ности в стране. 15 ноября власти
Сирии выпустили из тюрем 1180
человек9.

Что касается курдов, 7 апреля
2011 г. Б.Асад принял законода	
тельное решение о предоставле	
нии национального гражданства
курдам в северо	восточной про	
винции Эль	Хасаке. Данная мера
в значительной степени купиро	
вала недовольство противников
режима и снизила возможности
по использованию «курдского
фактора» для раскачивания внут	
риполитической ситуации на эт	
ноконфессиональной основе.

В 2012 г. реформы продолжи	
лись. 26 февраля в Сирии прошёл
референдум по проекту новой
конституции. Пункт 1 ст. 3 проек	
та новой конституции закреплял

положение об исламском харак	
тере президентской республики;
п. 2 утверждал, что основным ис	
точником законодательства будет
исламская юриспруденция; п. 3
декларировал о том, что государ	
ство уважает все религии и обес	
печит свободу совершения обря	
дов, не нарушающих обществен	
ный порядок; п. 4 утверждал ох	
рану статуса религиозных общин. 

Пункт 1 ст. 8  закреплял поло	
жение о том, что политическая
система государства будет стро	
иться по принципу политическо	
го плюрализма и осуществления
власти демократическим путем
голосования; п. 4 запрещал учас	
тие в любой политической дея	
тельности на религиозной, сек	
тантской, племенной, профессио	
нальной основе, а также дискри	
минацию по признаку пола, про	
исхождению, расе или цвету ко	
жи10. 

Очередным важнейшим ша	
гом по реформированию полити	
ческой системы стали парламент	
ские выборы в Народный совет
Сирии, прошедшие 7 мая 2012 г.
на многопартийной и состяза	
тельной основе. 

Кроме того, на погашение кон	
фликта сирийскими властями
были направлены решение об
официальном перемирии 12 ап	
реля 2012 г., а также обращение
МВД Сирии, обещавшее осво	
бождение от преследования всех,
«кто добровольно сложит ору	
жие, и на чьих руках нет крови
мирных граждан».

Однако, несмотря на приня	
тие широкого пакета вышепере	
численных мер, противники дей	
ствовавшего режима отвергли
предложенный Б.Асадом курс на
решение внутренних проблем пу	
тем проведения либеральных ре	
форм. Радикалы заняли кон	
фронтационную позицию, тем са	
мым лишив власти альтернативы
применения силовых мер по на	
ведению порядка в САР.

ВНЕШНИЕ СИЛЫ 
И МЕТОДЫ 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
КРИЗИСНЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ

События вокруг сирийского
кризиса со всей очевидностью
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продемонстрировали, что значи	
тельные усилия по его активиза	
ции предпринимали внешние си	
лы из числа игроков региональ	
ного и мирового уровня. Важней	
шую роль в ходе всего конфликта
играли США и их западные союз	
ники.

США, преследуя цели обеспе	
чения свободного доступа к энер	
горесурсам Ближнего Востока и
Северной Африки, установления
над ними жесткого контроля,
идут по пути минимизации влия	
ния России, Китая в данном реги	
оне, создания политической не	
стабильности, демонтажа неугод	
ных политических режимов и на	
вязывания арабским странам соб	
ственных принципов построения
социально	политической и эко	
номической жизни. 

Нынешняя американская ад	
министрация по	прежнему рас	
сматривает Ближний Восток в
качестве зоны своих жизненных
интересов. Характерной особен	
ностью активности американских
внешнеполитических и силовых
ведомств в достижении глобаль	
ного лидерства является приме	
нение многоплановых подходов в
решении местных этнических и
конфессиональных противоре	
чий, которые базируются на про	
веренном жизнью принципе 	
«разделяй и властвуй».

США в целях реформирова	
ния внешней политики Сирии в
сторону подчиненности и управ	
ляемости пытались сломить ре	
жим Б.Асада. Решая эту задачу,
американцы прибегали в этно	

конфессиональной сфере к при	
менению таких методов:

	 искусственное провоцирова	
ние и стимулирование суннито	
шиитских разногласий;

	 подогревание исламо	хрис	
тианских противоречий;

	 углубление курдской про	
блемы;

	 затормаживание решения
арабо	израильского конфликта.

В качестве наступательных
принципов деятельности США
использовали:

	 легитимацию перед мировым
общественным мнением и граж	
данами США путем выработки
ежегодных докладов о свободе ве	
роисповедания в странах мира (в
соответствии с законом «О меж	
дународной свободе вероиспове	
дания», принятого Конгрессом
США в ноябре 1998 г.) и присво	
ения себе права самостоятельно
избирать «международных нару	
шителей» в религиозной сфере,
принятия к ним ими же выбран	
ных мер воздействия;

	 навязывание нетрадиционных
для ближневосточных обществ ре	
лигиозных или социально	поли	
тических нововведений, игнориру	
ющих традиционный уклад жиз	
ни, но приводящих к обострению
внутриполитических конфликтов
внутри арабских государств;

	 манипулирование общест	
венным сознанием на междуна	
родном уровне с «правом на само	
определение», когда право на са	
моопределение народа игнориру	
ется в пользу права на самоопре	
деление отдельных меньшинств;

	 информационное акцентиро	
вание на ошибках в националь	
ной политике страны для целена	
правленного разжигания нацио	
нальной и религиозной розни
между отдельными людьми,
группами, партиями;

	 избирательность экономиче	
ской, военной, информационной
и внешнеполитической поддерж	
ки определенных этноконфессио	
нальных партнеров в ходе кон	
фликта. Предоставление некото	
рым из них социально	политиче	
ских и экономических привиле	
гий и преференций;

	 широкомасштабную под	
держку оппозиции законным вла	
стям.

* * *
В заключение представляется

целесообразным отметить, что от	
личительной чертой ситуации в
САР является многофакторная
комбинаторика взаимодействия
и противоборства широкого спек	
тра мировых и региональных сил
за удержание собственных пози	
ций в Ближневосточном регионе.

Степень влияния этноконфес	
сионального противоборства на
эффективность работы системы
местных органов правопорядка и
безопасности позволяет объек	
тивным образом анализировать
деятельность широкого спектра
внешних и внутренних сил в ре	
гионе, а также более эффективно
вести поиск возможностей реше	
ния ближневосточных проблем с
позиции экономических и поли	
тических интересов России.
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