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Зулю м

Относятся к группе нгуни народов 
банту, язык  — исизулу. Большин-
ство исповедует христианство, есть 
последователи католической, про-
тестантских, а также независимых 
африканских церквей, сохраняются 
и традиционные религиозные пра-
ктики: знахарство, профетические 
культы, экзорцизм, обращения к ду-
хам мертвых, вера в колдовство и т.д.
Формирование этнической общно-
сти З. начинается в конце XVIII  — 
начале XIX  в., когда с увеличением 
плотности населения и ростом кон-
куренции за контроль над пастбища-
ми и путями торгового обмена меж-
ду р. Тугела и Понгола происходит 
формирование нескольких крупных 
вождеств, соперничавших между 
собой за доминирование в регионе. 
Сильнейшими из них были мтетва 
и ндвандве. У мтетва развитие по-
лучила традиционная система ама-
буто — объединений молодых людей 
одной возрастной группы, проходив-
ших вместе обряд инициации. Они 
превратились в преимущественно 
военные подразделения  — импи, 
объединенные железной дисципли-
ной. В  1817 (или 1818) умер вождь 
мтетва Дингисвайо и вождество 
фактически распалось. Против ге-
гемонии ндвандве выступил прави-
тель небольшого клана зулусов Чака 
(ум. 1828), проявивший выдающиеся 
качества военного предводителя. Он 
нанес решающее поражение ндванд-
ве в 1819 и установил контроль над 
междуречьем Тугелы и Понголы. 
Территориально-родовые объедине-
ния и вождества, до того сохраняв-
шие свою самостоятельность, были 
им разгромлены и рассеяны по про-
странствам Южн. Африки или же 
вынуждены были признать власть 
Чаки и войти в состав его державы в 
качестве вассальных владений. 
В  1837 на земли зулусов началось 
вторжение буров, покинувших Кап-
скую колонию в ходе так называе-
мого Великого трека. После пора-

жения на р. Инкоме 17 декабря 1838 
З. вынуждены были уступить бурам 
земли между р. Тугела и Умзимкулу. 
В 1843 эти территории были аннек-
сированы Великобританией и обра-
зовали колонию Натал. После англо-
зулусской войны 1879 Зулуленд был 
объявлен британским протектора-
том (1887), а в 1897 включен в состав 
колонии Натал. З. восстание 1906 
(восстание Бамбаты) стало послед-
ним крупным антиколониальным 
выступлением.
В период апартхейда многие З. при-
нимали активное участие в борьбе с 
расистским режимом. В 1975 образо-
вана выражавшая преимущественно 
интересы З. Партия свободы Инката. 
Стремясь взять под контроль нацио-
нальное движение З., правительство 
ЮАР в 1980 образовало бантустан 
КваЗулу, просуществовавший до 
1994. В постапартхейдной Южн. Аф-
рике Партия свободы Инката про-
должала пользоваться значительной 
поддержкой З., вплоть до 2009 она 
являлась третей по влиянию полити-
ческой силой страны. Правящий дом 
З. с 1971 возглавляет Гудвилл Звели-
тини каБекузулу — восьмой предста-
витель династии, основанной Чакой.
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Зулю м (тур. zulüm  — «гнет», «ти-
рания»)  — принятое в советской 
литературе наименование периода 
правления султана Абдулхамида  II 
(1876—1909)  — деспотического по-
лицейского режима, отличавшегося 
фаворитизмом, взяточничеством, 
казнокрадством, притеснением на-
циональных меньшинств, расцветом 
доносительства, внутреннего шпи-
онажа и репрессий. В  конце XX  в. 
историки отказались от категорич-
ности суждений в отношении З., а 
само понятие практически вышло из 
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оборота. Период правления и сама 
личность Абдулхамида II — одни из 
наиболее спорных сюжетов в исто-
рии Османской империи. Для одних 
Абдулхамид II — «кровавый султан», 
виновный в казни отца, вдохновите-
ля османской конституции Мидхат-
паши , массовых убийствах армян и 
беспощадный деспот, установивший 
в империи режим полицейского тер-
рора и преследовавший османских 
либералов (см.  «Новые османы»). 
Другие видят в нем последнего вели-
кого султана, озабоченного между-
народным имиджем Османской им-
перии и возрождением мира ислама 
(см.  Панисламизм). Третьи настаи-
вают на том, что Абдулхамид  II  — 
крупный реформатор, сумевший 
продолжить модернизационные пре-
образования Танзимата.
Политика Абдулхамида  II была на-
правлена на укрепление Османской 
империи и возвращение ей статуса 
великой державы, при этом режим 
З. фундаментально отличался от пе-
риода Танзимата. В  идеологическом 
плане в период З. курс на усиление 
халифата превалировал над тенден-
циями секуляризации общественно-
политической жизни, характерными 
для Танзимата. В  административно-
политическом плане двор султана 
стал доминировать над канцелярией 
великого везира, а власть стала опи-
раться не на прозападно ориентиро-
ванных стамбульских сановников, а 
на консервативных провинциальных 
администраторов. В  период З. эпи-
центр политического напряжения 
также сместился: приоритетным ста-
ли арабские провинции и Централь-
ная Анатолия, в то время как Балкан-
ские дела отошли на второй план.
Абдулхамид установил в стране 
жесткий авторитарный режим, скон-
центрировав в своих руках властные 
полномочия в гораздо большем объ-
еме, чем многие его предшественни-
ки. Султанский двор вернул себе ста-
тус центра принятия политических 

решений: вместо везиров реальное 
управление империей осуществля-
ли советники султана, специальные 
комиссии и администрации. Опорой 
режима выступили жесткая цензура, 
строгий административный контр-
оль над общественной жизнью, вну-
тренний шпионаж, усилившие свое 
влияние армия, полиция и улемы. 
Другая отличительная черта пери-
ода З.  — процесс десекуляризации. 
Конституция 1876 закрепляла за 
султаном Османской империи роль 
защитника ислама во всем мире. 
Особая роль халифа должна была 
состоять в укреплении законности 
власти и усилении ее религиозной 
составляющей  — сакрализации ин-
ститута султана-халифа, разрушен-
ного Танзиматскими реформами.
Еще одна важнейшая характеристи-
ка З. — панисламизм. Концентрация 
всей полноты власти в руках султа-
на-халифа предполагала объедине-
ние всех мусульманских общин Ос-
манской империи  — турок, арабов, 
курдов, албанцев, черкесов и др. При 
этом власти стремились навязать сун-
нитский ислам религиозным мень-
шинствам  — езидам, нусайритам, 
алевитам и даже иракским шиитам. 
Абдухамид  II позиционировал себя 

халифом всех мусульман, в том числе 
проживавших в европейских колони-
ях, и главным защитником священ-
ных городов Мекки и Медины.
Несмотря на успехи консолидации 
власти в руках султана и его двора, 
режим З. оказался достаточно неу-
стойчивым и неспособным справить-
ся с ключевыми проблемами конца 
XIX в. — коллапсом финансово-эко-
номической системы, растущим дав-
лением со стороны великих держав, 
подъемом национально-освободи-
тельных движений, недовольством 
внутри армии и просвещенной части 
османского общества. Конец режиму 
З. положила Младотурецкая рево-
люция 1908.
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Зу ндская по шлина — пошлина, кото-
рая взималась в XV—XIX вв. за про-
ход кораблей по проливу Эресунн 
(Зунд), отделяющему о. Зеландия от 
Скандинавского п-ова. В  Средние 
века юг Скандинавского п-ова при-
надлежал Дании, что обеспечивало 
контроль над проливами, ведущими 
в Балтийское море.

Герб Османской империи, одобренный 
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