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В В Е Д Е И И Е

Ислам и арабский национализм являются крупней
шими факторами общественно-политической жизни араб
ского мира, питающими как официальные, так и оппо
зиционные течения в странах региона.

В истории арабов ислам сыграл особую роль. 
Возникнув в арабской среде в начале VII в., он на пер
вых порах объективно явился идеологией сплочения 
разрозненных и часто враждовавших между собой 
арабских племен в единую «общину верующих».

Консолидация этих племен под знаменем ислама 
и последовавшая за этим стремительная экспансия спо
собствовали утверждению арабского этнического са
мосознания, в рамках которого ислам воспринимался 
в качестве своего рода «национальной религии». Од
нако в дальнейшем, ввиду различных экономических, 
политических и культурных процессов, имевших мес
то на обширной территории халифата, населенной раз
личными этническими элементами, происходит форми
рование нового типа общности, основанной на конфес
сиональном принципе—полиэтнической мусульманской 
уммы. Заложенный в исламской догматике универса
лизм, выработанный как идеологическое, оружие про
тив разобщенности арабских племен, теперь у?лс спо
собствовал процессу подчинения арабского этическо
го самосознания конфессиональному, и почти до кон
ца XIX столетия религиозное сознание остается доми
нирующим в общественном сознании большинства ара
бов. Как отмечал К. Маркс, «Коран и основанное на 
нем мусульманское законодательство сводит географию 
и этнографию различных народов к простой и удобной 
формуле деления их на две страны и две нации: пра
воверных и неверных» (2, с. 167). С возникновением 
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буржуазных отношений на арабских территориях Ос
манской империи, прежде всего Сирин и .Ливана, про
исходит пробуждение арабского национального само
сознания, ставшего предпосылкой национал ыю-осво- 
бодительной борьбы сначала против госнодстза турок, 
а потом и европейского империализма.

Таким образом, если за исламом стоят тринад
цать веков непрерывного и активного воздействия на 
жизнь общества, то арабский национализм является 
идеологией, зарождение которой относится лишь к 
последней четверги прошлого столетия, а ее активн е 
воздействие на политику региона является фен меном 
XX в

Будучи важнейшими факторами арабской общест
венно-политической жизни, ислам и арабский нацио
нализм, проблема их взаимосвязи и влияния на поли
тику региона явились объектами пристального внима
ния со стороны западных ученых и политике в. В пос
левоенный период, когда за крахом колониальной сис
темы перед молодыми государствами арабского мира 
встал вопрос выбора пути развития, западное в стокс- 
ведение занималось не только изучением различных 
аспектов экономики, политики и идеологии арабского 
мира, по и активно участвовало в разработке концеп
ций развития этих стран по западному образцу. Ис
ламу и арабскому национализму 1$ этих концепциях 
уделялось значительное внимание.

Настоящая работа посвяшена рассмотрению проб
лемы «ислам и арабски”' национализм» в историогра
фии США, Великобритании и Франции. Американская 
школа, хотя " самая молодая, тем не менее, наиб лес 
автор'чстная и влиятельная в немарксистском востоко
ведении в области исследования современных проб
лем. Что касается Великобрнтапии и Франции, то ара
бистика в этих странах, имея давние традиции (в > 
многом обусловленные вхождением арабских террито
рий в британскую и французскую колониальные импе
рии), сохранила интерес к современным проблемам 
арабского мира и в постколоинальпый период.

Хронологические рамки данного исследования, ох
ватывающие послевоенный период историографии пр. б- 
лемы «ислам и арабский национализм», выбраны не



случайно. В это время, по сути, и началось серьезное 
исследование проблемы соотношения ислама и араб
ского национализма в рамках более общего изучения 
общественно-политических процессов в арабском мире. 
Именно в это время, в условиях развала колониальной 
системы, происходит переориентация британского и 
французского востоковедения на новую историческую 
реальность, имеет место становление и развитие ближ
невосточных исследований1 в СШ/Х. Вместе с тем, для 
верного понимания историографии проблемы, целесооб
разно проследить краткую предысторию представлений 
<_б исламе и арабском национализме в этих странах.

1 Ближневосточные исследования обычно охватывают и арабские 
страны Северной Африки.

В послевоенной истории трактовки рассматривае
мой проблемы на Западе выделяются два основных 
периода. Первый из них—50—60-е гг.—время, когда 
происходит рост политического влияния арабского на
ционализма. На этой стадии национализм либо вытес
няет ислам, либо инкорпорирует его. Поэтому законо
мерно, что в это время именно арабски։։ национализм 
находится в центре внимания западных исследователей.

После арабо-израильских войн—1967 г. и особенно 
1973 г.-—происходит постепенное падение политичес
кой роли арабского национализма и наблюдается рост 
влияния ислама. В этот же период Ближний Восток 
оказывается в центре внимания американской внешней 
политики. Политизация ближневосточных исследова
ний, в первую очередь американских, в 70—80-х гг. 
приводит к появлению альтернативных течений в за
падной востоковедной науке.

Проблема «ислам и арабский национализм» так 
или иначе затрагивается почти во весу, западных ра
ботах по современному исламу, также как и ь работах, 
посвященных арабскому национализму и новейшей н«- 
тории арабского мира. В настоящем исследовании пред
принята попытка дать, по возможности, полную кар
тину западной историографии вопроса, не идя при 
этом по пути перечисления как можно большего числа 
работ, в которых затрагивается проблема «ислам и 1 
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арабский национализм», а останавливаясь либо на 
наиболее важных из них с точки зрения значимости, 
либо на работах, выражающих мнение, представляю
щее определенное течение западной историографии по 
данному вопросу. С этой целью были проанализирова
ны концепции западных ученых: Ф. Аджами. Ж. Берка, 
Л. Биндера, Ж. Болена, Л. Гарде, Г. А. Р. Гибба, Г. 
фон Грюнебаума, И. Даниэля, С. Э. Ибрагима, О. Кар
ре, К. Казна, Э. Кедури, Р. Ландау, Б. Льюиса, Дж. 
Марлоу, Л. Массиньона, С. А. Моррисона, Е. Морти
мера, Ф. Османа, У. Р. Полка. Р. Рейзера. М. Роден- 
сона, У. К. Смита, А. Л. Тибави, Р. Ле Турнэ, С. Н. 
Харрис, А. Хаурани, Р. Хиннебуша, С. Хэйм, ;М. Хал
перна, X. Шараби и др.

В то же время данное исследование не ограничи
вается анализом собственно западных востоковедных 
концепций по проблеме «ислам и арабский национа
лизм».

В работе уделяется большое внимание и органи
зационной структуре и системе финансирования запад
ных исследований по исламоведению и арабистике, 
в рамках которых проводились изыскания по проб ге
ме.

Задача осмысления концепций западных иселсдг- 
вателей-немарксистов обусловила необходимость оз
накомления с постановкой проблемы «ислам и арабс
кий национализм» в советском востоковедении.

Проблема взаимосвязи арабского национализма 
и ислам« стала актуальной с ростом политического 
значения арабского национализма после второй миро
вой войны, однако отражение в советской востоковедной 
науке о г га получила лишь с 60-х гг. Интерес к этой 
проблеме проявился на фоне обращения к более общим 
вопросам взаимодействия религии и национализма на 
современном Востоке. Важность роли религиозного фак
тора в жизни мусульманского Востока привела к осоз
нанию невозможности правильной оценки бурных со
бытий политической и общественной жизни без учета 
религии при изучении проблем национально-освободи
тельного движения в странах арабского региона. Если 
до 60-х гг. советские ученые в целом были склонны не
дооценивать исламский фактор в новейшей истории 
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арабских стран, то в последние два десятилетия стало 
больше уделяться внимания идеологическим вопросам, 
включая и религию.

Пониманию общественно-политических процессов 
современного Востока, в том числе арабских стран, 
способствует разработанная Л. Р. Полонской типоло
гия мусульманских течений, в рамках которой выяв
лены нс только социальная база трех типов течений— 
традиционалистского и реформаторских: модернистс
кого и фундаменталистского (возрожденческого), но и 
отношение каждого из них к национализму. Традицио
налисты, в концепциях которых отразились интересы 
различных наиболее консервативных полуфеодальных 
группировок, противопоставляют ислам национализму, 
ставя религиозное единство выше национального. Мо
дернисты, идеологи буржуазных слоев, включают в 
свои теории принципы «исламского братства» и «ис
ламской солидарности», однако, в противоположность 
традиционалистам и фундаменталистам, они рассмат
ривают религиозное единство как часть культурной тра
диции и только как одни из элементов (и даже не са
мый важный) национального единства. Ислам в конеч
ном счете у них подчинен национализму. Фундамента
листские теории, мелкобуржуазные по своей сущности, 
воплощенные, в частности, в концепции «исламского со
циализма», националистичны по сути и отражают «как 
общедемократические, антиимпериалистические тенден
ции, так и консервативные стороны национализма на
родов, переживших эпоху колониального рабства и 
стремящихся сегодня к преодолению экономической за
висимости и фактического неравенства» (65, с. 58—59).

В рамках отражения в реформаторских политичес
ких концепциях проблема взаимосвязи ислама и на
ционализма была рассмотрена ДА. Т. Степанянц, ко
торая указывала на сходство таких на первый взгляд 
отличных друг от друга политических идеологий, как 
панисламизм и «мусульманский национализм». М. Сте
панянц показала, что в конечном счете обе эти идеоло
гии оказываются разновидностями национализма, хотя 
«и та и другая игнорируют в качестве определяющих 
языковые, этнические. территориальные, культурные, 
экономические и прочие признаки национальной общ-
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ности и выдвигают на первый план принцип религиоз
ной веры» (80, с. 142, 247). Такая специфика выраже
ния националистических настроений в исламских фор
мах обусловлена, по мнению М. Степа ня пц, «истори
чески объяснимой религиозностью общественного соз
нания, особенностями развития освободившихся с։ран, 
в которых становление местной буржуазии происхо
дило в противоборстве с «христианским капитализ
мом» (80, с. 143).

Проблема выявления специфики арабского нацио
нализма, как и его взаимосвязи с религиозным факто
ром, также получила свое отражение в советской вос
токоведной литературе. В частности, Г. И. Мирский в 
коллективной монографии «Зарубежный Восток и сов
ременность» обращает внимание на то обстоятельство, 
что «национализм в арабских странах, т. с. арабский 
национализм, как в политическом, так и в идеологичес
ком его проявлении обращен прежде всего не внутрь, 
а вовне (в масштабах арабского мира и за его преде
лами), ибо внутри каждого отдельного государства он.
за немногими исключениями, не находит инонациональ
ного, этнически чуждого объекта. Арабскому национа
лизму, таким образом, более чем какому-нибудь дру
гому, особенно присущи «пан»-тенденции, он в своих 
основных чертах совпадав! с панарабизмом» (38, т. 2, 
с. 260).

Одним из важных дезинтегрирующих факторов, 
общих для всех арабских стран, отрицательно влияю
щих на этническую консолидацию арабов, по мнению 
Г. Мирского, наряду с «крайне низким» уровнем нацио

нального самосознания бедуинов, составляющих зна
чительную часть населения во многих арабских стра
нах, является «религиозная чересполосица (главным об
разом, внутриисламского порядка)». В том, что рели
гия играет «исключительно большую роль в социаль
ной жизни всех арабских народов, а исламизм является 
составной частью наиболее распространенных концеп
ций арабского национализма». Г. Мирский видит «еще 
одно свидетельство отсталости арабских обществ» (там 
же, с. 267).

Что касается вопроса об определении взаимосвя
зи между араоским национализмом и его регпональ- 
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ними проявлениями, «действительно актуальнейшей 
научной и политической проблемы» (та՝’ же, с. 261), 

то в советской научной литературе имеет место неод
нозначная трактовка этою вопроса. Так. В. А. Валери
ков отмечает необходимость проведения четкой грани 
между арабским национализмом и национализмом в 
арабских странах, что, по его мнению, «не одно и то же» 
(57, с. 153). Г. Мирский, напротив, подчеркивает бли
зость этих двух понятий и, так как такие термины, как 
«алжирская нация», «марокканская нация», «иракс
кая нация» и т. д. представляются ему неточными, «ибо 
не отражают «арабизма» каждой из них», то он пред
лагает как наиболее адекватно выражающее сущность 
этнических общностей, формирующихся ныне в араб
ских странах, определение их как «арабская нация в 
Алжире», «арабская нация в Сирш։» и т. д. (38, т. 2. 
с. 263).

Дифференцированно подошел к проблеме 3. И. Ле
вин, который, наряду с арабским национализмом и в 
«его орбите», выделяет тенденции национального пар
тикуляризма, «отражение чаяния отдельных арабских 
народов, имеющих свою «малую родину» в арабском 
мире, свою индивидуальность, свои региональные ин
тересы» (51, с. 65) •

3. Левин обращает также внимание на то об
стоятельство, что национализм в различных арабс- 
ких странах появился в разное время, «отражая спе
цифику места и времени» (50, с. 39). Если разработ
ка идеологических основ национально-освободитель
ного движения имела место в Сирии и Египте с пос
ледней четверти прошлого века, то в странах Аравийс
кого полуострова процесс этот начался значительно поз
же. При этом под влиянием различных факторов про
исходило то усиление панарабизма, то на первый план 
в идеологии национально-освободительной борьбы ара
бов выступал местный национализм. 3. Левин отме
чает наличие обратной зависимости уровней активнос
ти панарабизма и регионального национализма, при 
этом подчеркивая, что если общность арабо-мусуль
манской культуры для арабских народов—это мощ
ный и постоянно действующий фактор активизации 
панарабизма, то региональная специфика традиций 



служит почвой для развития партикулярного национа
лизма (50, с. 44).

Рассматривая взаимосвязь между исламом и араб
ским национализмом, 3. Левин отмечает парадоксаль
ность ситуации, при которой ислам, провозглашавший 
единство мусульман без различия рас и государствен
ных границ, и таким образом противореча националис
тической доктрине, провозглашающей суверенитет нации, 
тем не менее становится составной частью этих нацио
налистических доктрин, «прежде всего и главным об
разом панарабских» (там же, с. 112). Он объясняет 
это тем, что идеологи панарабизма старались исполь
зовать ислам как элемент арабской национальной спе
цифики и средство мобилизации арабских масс в 
борьбе за освобождение. Кораном освящались нацио
налистические идеалы, что придавало исламу преиму
щественно арабский оттенок. Той же цели служило 
утверждение, что «Коран ниспослан на арабском язы
ке, через пророка-араба, что арабский язык является 
языком мусульманского права и теологии, что ислам 
есть часть арабского культурного наследия» (там же). 
Что касается партикуляристских арабских движений, 
которые, как замечает 3. Левин, обычно не рассмат
ривают ислам в качестве одной из основ националь
ного бытия, то и они часто обращаются к исламу, ре
шая задачу воспитания масс в националистическом 
духе, пропагандируя современные идеи и понятия (там 
же, с. 116).

Таким образом, несмотря на то, что советская ис
ториография пока не располагает специальными ра
ботами, посвященными вопросу взаимовлияния ислама 
и арабского национализма, однако те общие оценки, 
которые даны этой проблеме советскими учеными, слу
жат подспорьем при рассмотрении конкретных ее про
явлений.

Автор выражает благодарность всем тем, кто свои
ми цепными замечаниями помогли в работе над руко
писью, и в первую очередь сотрудникам Сектора идео
логических проблем Отдела общетеоретических проб
лем социально-политического развития стран Азии и 
Северной Африки ИВ АН СССР и отдела арабских 
стран ИВ АН Армении.
12



ГЛАВА 1

ИСЛАМ и арабский национализм. этапы 
ИЗУЧЕНИЯ и ПОДХОДЫ к ПРОБЛЕМЕ

Западное исламоведение и арабистика были и ос
таются в значительной мере политически ориентиро
ванными науками, что обусловлено спецификой объ
екта изучения, в частности ролью ислама как круп
нейшей идеологии в арабском мире, а также особен
ностями исторической динамики арабо-европейских, а 
позже и арабо-американских взаимоотношений-

В доколониальную эпоху изучением ислама и 
арабского мира занимались преимущественно хрис
тианские миссионеры, сфера интересов которых 
определялась спецификой их задач. Один из ро
доначальников европейской арабистики, ученый и мис
сионер Раймунд Луллий (ум. 1315 г.) явился инициа
тором открытия кафедры арабского языка в ряде 
средневековых университетов Европы, включая Па
рижский и Оксфордский. Изучение ислама и арабско
го мира происходило в условиях идеологической и во
енной конфронтаций между Западной Европой и му
сульманским миром в средние века (крестовые похо
ды. Реконкиста), что стимулировало его развитие И 
обуславливало его направленность. В ту эпоху и был 
создан образ ислама1, который в определенной мере 1

1 Самосознание западных европейцев как представителей единой 
общности начало формироваться именно в этот период. Ф. Энгельс 
писал, что «европейский мир. фактически лишенный внутреннего 
единства, был объединен христианством против общего внешнего 
врага—сарацин» (3, с. 495).
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«до сих пор продолжает витать над европейской об
щественной мыслью» (83, с. 77).

Накопление знаний о «мире ислама» н «идеологи
ческое проннкновене» миссионеров в арабские страны 
в большой мере обусловили и облегчили военно-поли
тическую экспансию европейских держав, повлекшую 
за собой образование колониальной системы. С ее воз
никновением начался второй этап развития исламове
дения и I рабистики, совпавший с периодом становле
ния их в качестве научных дисциплин.

Развитие французского и британского востокове
дения в значительной степени было вызвано нуждами 
колониальной политики. Не случайно, сфера интересов 
французских и британских востоковедов обычно сов
падала в географическом отношении с приобретенны
ми Францией и Великобританией заморскими терри
ториями. Этим объясняется тот факт, что французские 
работы, относящиеся к арабскому миру, в колониаль
ную эпоху по существу ограничивались Северной Аф
рикой, Египтом, Ливаном и Сирией2, английские же 
исследования—Египтом, Суданом, Аравийским полу
островом.

։ В 1920 г. Франция, получившая мандат на управление Сирией, 
столкнулась с нехваткой знаний и специалистов по этой стране. 
Призванные сюда специалисты по Северной Африке, незнакомые с 
мео.пой спецификой, и «переносившие алжирские схемы» на Сирию, 
допускали в своих рекомендациях «грубые ошибки» (106, е. 376— 
386).

Таким образом, арабистика в этих двух крупней
ших колониальных державах, имея общие корни в 
средневековой миссионерской арабистике и исламове
дении, в эпоху колониализма дифференцировалась в 
соответствии с разделом арабского мира между этими 
державами, а также различными потребностями коло
ниальных властей, обусловленными прямым или кос
венным правлением, спецификой той или иной коло
ниальной территории.

В этот период миссионеры продолжали играть 
важную роль в развитии востоковедной науки. Вместе 
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с тем, наряду с ними, появился новый тип ученого— 
чиновника или ученого, работающего по заданию ко
лониальной администрации.

Миссионеров и чиновников интересовали различ
ные аспекты ислама. Если благодаря миссионерам 
уже к началу нашего столетия были в достаточной ме
ре разработаны вопросы, связанные с изучением Ко
рана, хадисов, мусульманской теологии3 4, то ученые, 
находящиеся на службе у колониальной администра
ции, выполняли прежде всего исследования по мусуль
манскому и обычному праву, проводили социологичес
кие изыскания, т. е. развивали «прикладное» исламо
ведение, которое было призвано облегчить задачи уп
равления колониями*. При этом значительная часть 
востоковедных изысканий проводилась в колониях, и 
в первую очередь французских, куда из метрополий 
приглашались ведущие ученые.

3 Критическое отношение миссионеров к мусульманской догма
тике и, в частности, к Корану, который, в целом, не признавался 
ими «божественным откровением», способствовало появлению ряда 
работ, до сих пор сохраняющих научную ценность.

4 Уместно сравнение с русским дореволюционным нсламоведе- 
ннсм, где в результате схожести ситуации возникла миссионерская 
Казанская школа, давшая ряд важных для развития этой науки 
тредов. Наряду с ней появилась обширная литература, созданная 
государственными чиновниками и дипломатами (с.м.: 77).

Иногда научное проникновение предшествовало 
военно-политическому. Так, еще в 1904 г-, за восемь 
лет до установления протектората над Марокко, в Тан
жере была открыта «научная миссия», которую воз
главил специалист по мусульманскому праву из Кол
леж де Франс, профессор Ле Шателье. Сменивший его 
в 1907 г. другой исламовед—Мишо Бейар—видел зада
чи «миссии» в проведении подробного социологическо
го изучения всех сторон жизни страны, в отношении ко
торой французское правительство «в один прекрасный 
день возможно будет призвано предпринять особые ак
ции» (245, с. 517). В 1912 г. над Марокко был установ
лен французский протекторат, и научные изыскания бы
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ли поставлены на широкую ногу. В 1920 г. «научная 
миссия» реорганизуется в Отделение социологии, под
чинявшееся непосредственно генеральному резиденту 
Франции в Марокко генерал у Лнотэ, который рассмат
ривал науку как важное подспорье в проводимой нм по
литике «косвенного правления»5.

9 Показательно, что в эти годы появилось много раоот ио 
махзану—традиционной структуре власти в Марокко.

Отделения социологии французской администрации 
в Марокко, так же, как и в Алжире, вплоть до завое
вания независимости этими странами (Марокко—1955 
г. , Алжир—1962 г.), являлись одними из основных 
центров сбора и обработки научной информации о Се
верной Африке. Однако их деятельность, обусловлен
ная потребностями колониальной администрации, не 
предназначалась для широкой аудитории и реализовы
валась, в основном, в закрытых публикациях (245, с. 
518).

Таким образом, в колониальный период большин
ство востоковедов, «сделавших серьезный вклад в нау
ку об исламе», были либо миссионерами, либо коло
ниальными чиновниками. Такое положение сохраня
лось до конца второй мировой войны (99. с. 35). 
Именно в это время во французской и английской ли
тературе сложилось определенное представление об 
исламе и зарождавшемся арабском национализме. Он® 
в большой мере 'явилось отражением .исторического 
опыта взаимодействия французского и британского 
империализма с арабскими странами, и было обуслов
лено функциями востоковедной науки в колониальную 
эпоху—накоплять специальные знания о туземном на
селении, принимать участие в разработке колониаль
ной политики, идейно обосновывать колониализм. 
Объективно той же цели служили и многие труды уче
ных, не связанных непосредственно с правительствен
ными ведомствами или церковными организациями. 
Однако и они отражали дух и реалии эпохи колониа
лизма.

Оформившиеся в это время некоторые пред
ставления об исламе и арабском национализме оказа
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ли заметное влияние на развитие западной востоко
ведной мысли послевоенного периода, в целом совпав
шего с постколониальным этапом развития науки об 
исламе и арабском мире. Поэтому представляется це
лесообразным коротко на них остановиться.

НЕКОТОРЫЕ ИСХОДНЫЕ УСТАНОВКИ ЗАПАДНОГО 
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ И АРАБИСТИКИ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБ ИСЛАМЕ И АРАБСКОМ 
НАЦИОНАЛИЗМЕ ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ.

Тактика экспансии Франции и Великобритании в 
арабском мире имела как сбшие .так и специфичес
кие черты. Последние были обусловлены рядом фак
тор в, среди которых важное место занимали этничес- 

пД<ая и конфессиональная ситуация на .Арабском Восто- 
^Дче и в Северной Африке.
чД Франция захватила Алжир в 1 <830 г., однако она 
^столкнулась с серьезным сопротивлением местного на- 
(<Х՝еления. Для успешною проведения свсей «цивилиза- 
'֊֊оторской миссии» и в соответствии с классическим ко

лониальным принципом «разделяй и властвуй», фран- 
։ цузски.ми властями был взят курс на разжигание кон- 

фликта между арабами и кабилами—исламизирован
ными, пт сохранившими свою культурную самобыт
ность, берберским!! племенами. Выли, в частности, пре
дприняты попытки придать этой конфронтации рели
гиозный характер путем обращения кабилов в католи
чество, однако массового успеха эта кампания нс име
ла, вследствие чего французские власти сосредоточи
ли свои усилия на использовании этнического фактора 
в противопоставлении кабилов арабам6. Сущсствен- 

е Такая политика привела позднее к возникновению нс только 
«берберского национализма», но и явилась одним из стимулов про
явления арабского национализма на севере Африки—в Алжире и 
.Марокко, где также имеется значительный процент берберского 
населения. Однако политика эта имела сомнительный успех, гак как 
в целом «из множества социально-этнических барьеров... главный 
разделял европейцев и коренное население», что укрепляло ис
ламский солидаризм. «Христианское присутствие» французов 
«создало единство мусульманского населения Алжира» (48, е.
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ную роль в «научном» обосновании этой конфронтации 
была призвана сыграть востоковедная наука.

Французские востоковедные исследования в Ал
жире начались с середины XIX в. иод эгидой колони
альной администрации, поэтому, не случайно, усилия 
ученых были направлены на выявление различий 
между кабильскон и арабо-мусульманскими культура
ми, причем, как правило, утверждалось превосходство 
кабильских автохтонных институтов, в частности пра
вовых и политических, над арабо-мусульманскими. Наи
более известным трудом в лом отношении явился 
трехтомник Адольфа Апото и Эрнеста Летурнэ «Ка- 
билия и кабильские обычаи» (165), увидевший свет в 
1873 г. Являющийся результатом многолетних трудов 
и содержащий огромш.е количество ценнейшего эмпи
рического материала, этот труд тем не менее пресле
довал вполне определенную цель: противопоставить 
«благородных дикарей» (кабилов) «низким арабам». 
При этом важно отметить, что ислам рассматривался 
авторами как инструмент подавления самобытности 
кабилов и всячески очернялся.

Между тем не только и не столько забота о само
бытности кабилов определяла отношение француз
ских колонизаторов к мусульманской религии. Они 
имели более веские основания для неприязни к ней. Ис
лам часто, и нередко довольно успешно, на всем про
тяжении французской колонизации арабских земель 
выступал в качестве идеологического знамени сопро
тивления колонизаторам, что особенно ярко прояви
лось в Алжире. Освободительная война под предводи
тельством Абд аль-Кадера (1832—1847) проходила 
под лозунгом джихада- священной борьбы с неверны-

141; см. также: 167. с. 220) В Тунисе, где автохтонное на
селение было более однородно в этническом отношении (берберы 
составляли там около одного процента населения), несмотря на 
политику, направленную на национальную и культурную асси
миляцию арабов, мусульмане и европейцы также «были почти 
полностью изолированы друг от друга». При этом все европейцы 
воспринимались, «особенно «в низах», как ненавистные «руми> 
как наследственные враги ислама» 140, с. 18—19).
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мп (224, с. 44—53). Позднее в Марокко и Тунисе пе
риодически вспыхивали волнения под исламскими ло
зунгами. Большое впечатление на французское обще
ственное мнение произвели друзо-маропитские столк
новения в 1845 и 1860 !т., которые воспринимались 
как попытки мусульманских фанатиков уничтожить 
христиан на Ближнем Востоке (см.: 95). Наконец, уже 
в наше время лозунги алжирской революции 1954— 
1962 гг. были в значительной мере окрашены в ислам
ские тона. Все это не могло не сказаться на отноше
нии к исламу и не скорректировать радикальным об
разом в европейском общественном сознании появив
шееся было в XVIII в. более благоприятное, идеализи- 7ровапное представление о нем .

Упомянутая работа А. Аното и Э. Летурнэ служи
ла не только пособием дтя французских чиновников в 
Северной Африке вплоть до изгнания французов из 
Алжира в 1962 г. (по словам американского антропо
лога Д. Харта, эта работа являлась «библией колони
альной администрации» (167, с. 219), но и имела боль
шое значение для формирования отношения к исламу 
во французской науке, которой в целом свойственно 
более негативное отношение к исламу, чем в англий
ском. и особенно, немецком востоковедении. Не слу
чайно, в Комитете по цензуре при мусульманском уии-

7 После поражения турок под Веной в 1683 г., исламский 
мир постепенно перестал восприниматься как реальная угроза 
миру христианскому. Эпоха Просвещения, с ее тенденцией к пе
ресмотру различных догм и антиклерикализмом, а также недос
таточное знание мусульманского мира в Европе в предколониаль- 
рую эпоху, положили начало ревизии средневековых представлений 
об исламе посредством проецирования новы՝: европейских иле;.лов 
на мусульманский Восток. Исламу, в частности, приписывались 
религиозная терпимость и отсутствие жестких сословных барьеров. 
Однако процесс такой «переоценки» не стал повсеместным и был 
прервав в колониальную эпоху. Следует отметить, что происламе- 
кая апологетическая литература, несмотря на свой маргинальный 
характер, не прекращала своего существования на Западе и в 
последующие столетия, вплоть до наших дней (Г. Кейзерлинг, 
Г. Лебо», Р. Гароди и др. (см.: 237, с. 64—69К 
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верситете Аль-Азхар в Каире до недавнего времени 
особенно придирчиво просматривалась именно фран
цузская литература об исламе, так как, по мнению 
египетской газеты «Аль-Ахрам», «французы в боль
шинстве своих публикаций скептически высказываются 
в отношении мусульманской религии» (цит. по: 302 
1962. с. 168).

Книга «Кабилия и кабульские обычаи» оказалась 
важной для дальнейшего развития французского вос
токоведения eme гот в каком отношении. Во-первых, 
она оказала определенное воздействие на взгляды двух 
влиятельных, хотя и различных ио исходным научным 
установкам, представителей французской обществовед
ческой мысли. Ими были՜ Эрнест Ренан—философ и 
религиовед, назвавший ислам «орудием деспотизма и 
террора», при помощи которого арабы в завоеванных 
странах истребляли «рациональную культуру духа»', и 
Эмиль Дюркгейм, основа гель французской социологи
ческой школы, который, опираясь, в частности, на ма
териалы «Кабилип >: кабульских обычаев», строил 
свою теорию «механической солидарности» (37). Иден 
Э. Дюркгейма, значительная часть научного наследия 
которого посвящена исследованию роли религии в об
ществе (см.: 146), имели большое значение не только 
для развития французской социологии религии, но и 
вообще для развития всей буржуазной социологичес
кой мысли. Его расширительная трактовка религии 
как синонима идеологии, главная функция которой— 
воссоздание сплоченности общества, обеспечение со
лидарности его членов и выдвижение идеалов—сказа
лась и на многих работах послевоенного периода, 
включая и часть работ, посвященных анализу ислама 
и арабского национализма (162; 123:164).

Во-вторых, исследование А. Аното и Э. Летурнэ 
явилось первой крупной работой, положившей начало 
тенденции к расчленению и противопоставлению эле
ментов исследуемой культуры, ставшей в дальнейшем

8 Наиболее ярко эта .мысль была отражена, в лекции «Ислам 
и наука», прочитанной нм в марте 1883 г. в Сорбонне (см. сб- 
этом: 80, с. 68).
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традиционной для ‘lacin западною востоковедения. 
При этом. характеризуя положение в тех районах 
арабского мира, где существовали этнические пли ре
лигиозные меньшинства, как, например, на севере Аф
рики, в Судане, и в Сирин, ислам рассматривался не
которыми западными учеными как чуждая, подавляю
щая местную культуру религия (204; 151). Проявление 
такого подхода выражалось и, в том, что сам ислам 
делился на ислам народный, выражающий «истинный, 
автохтонный дух народа», и ислам «официальный», 

стремящийся этот дух подавить9. Хотя в принципе это 
противопоставление не было лишено оснований, одна
ко абсолютизацией это։о фактора в колониальный пе
риод преследовалась ярко выраженная политическая 
цель—не допустить сплочения населения захваченных 
территорий. Как отмечает историк колониализма 
Джеймс Фарис, колониальные власти быстро поняли, 
что «контролировать местное население с помощью 
науки легче, чем с помощью войск» (цит. по: 107, с. 
187).

9 С научной точки зрения такое «расчленение» ислама сыграло 
положительную роль, так как оно объективно было направлено 
против классического представления ориепталлстской школы о 
-♦.монолитности» ислама, продемонстрировало значительные раз
личия в его проявлениях.

Следует иметь в виду, что сопротивление францу
зам в XIX в. проходило под знаменем ислама но той 
причине, что другой идеологии национально-освободи
тельного движения до конца века во французской ко
лониальной зоне фактически не существовало. Но и в 
XX в., когда в Магрибе сложились условия для появ- 
1лен;ия национализма европейского ’гипа, вследствие 
•отсутствия во французской Северной Африке местных 
христианских меньшинств, а также вследствие интен
сивной колониальной политики, направленной на куль
турное подавление арабов, алжирские националисты ви» 
дели именно в исламе наиболее эффективное средство 
противодействия французскому господству и утверж
дения национальной идентичности. Кроме того, упор 
на конфессиональную солидарность был призван спло-

•21



тить арабов и берберов и противопоставить этот союз 
этнической неоднородности магрибинцев—фактору, ко
торый с переменным успехом пытались использовать 
в своих интересах колониальные власти. В Машрике 
же арабское национальное движение с самого начала 
имело арабский, а не исламский характер, так как на 
первых порах было направлено против турецкого дес
потизма; обретение арабами-христианами, положив
шими начало движению, равных прав с мусульмана
ми была актуальной его задачей. Участие в движении 
мусульманского и христианского населения предопре
делило секулярный характер арабского национализма 
на Арабском Востоке. В Египте, где условия зарожде
ния национального сознания созрели раньше, чем в 
других регионах арабского мира, оно, в силу ряда 
причин, имело преимущественно египетский характер 
вплоть до середины XX в.

В результате, в английском востоковедении, в 
противоположность французскому, в колониальный пе
риод ислам в целом нс рассматривался как сила, спо
собная сыграть активную политическую роль. В отли
чие от французских колонизаторов, сопротивление ко
торым в Северной Африке часто проходило под знаме
нем ислама, англичане в арабских странах, в частнос
ти в Египте, встречали противодействие не мусульман, 
а египетских, а позже и арабских националистов. Ис
лам в идеологии этих движений если и играл какую-то 
роль, то скорее роль вспомогательную. Даже восста
ние Махди в Судане воспринималось скорее как на
ционально-освободительно?, хотя и религиозное дви
жение.10 (см.: 54, с. 221).

10 Восстание Махди было религиозным, однако в эпоху ра
сцвета национализма в Европе и зарождения его на Востоке 
оно могло рассматриваться не как религиозное, а как националь- 
нс-оёвободительное движение, проходящее под религиозными ло
зунгами.

Точка зрения, согласно которой именно национа
лизм является движущей силой освободительного дви
жения, нашла свое яркое выражение в трудах лорда 
Кромера, бывшего генеральным консулом Великобри- 
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таили в Египте, а с 1883 г. по 1905 г.—фактическим 
правителем этой страны. Отношение Кромера к исла
му, хотя он и не бы л востоковедом в узком смысле 
слова, заслуживает особого внимания ввиду того, что, 
во-первых, в его взглядах наиболее сконцентрирован- 
но проявилось британское имперское мировоззрение 
того времени, и, во-вторых, потому, что он являлся не 
только крупным администратором и политиком, но и 
общепризнанным в свое время знатоком Египта, чьи 
работы пользовались большим авторитетом. Его оцен
ка ислама имела влияние на формирование британской 
политики в арабских странах, а также на последую
щее поколение англгпе-.пх арабистов, особенно на 
тех, которые находились на дипломатической или воен
ной службе, в частности Т. Е. Лоуренса и Ф. Старк.

Эпоха империализма нуждалась в идеологическом 
'обосновании европейской экспансии, и именно в этот 
период такие идеологи колониализма, как Кромер, 
усиленно культивировали старые идеи противопостав
ления Востока Западу, приобретшие теперь новую 
функцию: оправдание практики захватов и колониаль
ного господства. С этой позиции особый упор делается 
на дискредитацию ислама, но уже не в теологическом 
плане (эта задача \же была «решена» средневековы
ми христианскими теологами и современными миссио
нерами), а как доктрину отсталости и всесторонне по
рочного образа жизни. Взгляды Кромера можно рас
сматривать как частный случай глобального противо
поставления Востока Западу, выраженного известной 
■формулой Киплинга: «Восток—это Восток, а Запад— 
это Запад, и они никогда не сойдутся». Кромер видел 
Восток мусульманский как абсолютный антипод Запа- 
ДУ-

Стремление Кромера дихотомизировать все аспек
ты жизни, видеть мусульманский Восток как антитезу 
Запада, характерное для эпохи колониальной экспан
сии, определило и его с;ношение к мусульманской ре
формации. Известная мысль Кромера о том, что «ре
формированный ислам—это не ислам» (138, т. 2, с. 
184), свидетельствует, по-видимому, о его нежелании 
нарушить уже сложившееся у него представление об
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«исламском мире». В своей книге «Современный Еги
пет» он писал: «Пусть ни один практичный политик не 
думает, что мусульманские реформаторы смогут вдох
нуть жизнь в ислам, который, хотя еще и не умер, и, 
возможно, еще веками будет влачить свое жалкое су
ществование, но тем нс менее уже умирает в полити
ческом и социальном смысле, и его упадок не может 
быть остановлен никакими современными средствами, 
как бы искусно они не билли применены» (там же).

Такая точка зрения, сложившаяся в эпоху коло
ниализма и воплотившаяся в одну из догм классичес
кой ориенталистики, согласно которой лучшие време
на ислама в прошлом, и его возрождение маловероят
но, осталась довольно влиятельной даже после второй 
мировой войны. Не случайно, когда в 40-х гг. XX в. в 
Египте набирало силу религиозно-политическое движе
ние «братьев-мусульман», многие английские востоко
веды видели в нем прежде всего специфическую фор
му националистического, а не религиозно-возрожден
ческого движения.

Тем не менее, хотя в английском востоковедении, 
начиная с конца XIX в., кромеровская точка зрения на 
ислам (включая и мусульманскую реформацию) и яв
лялась доминирующей, однако она была не единствен
ной. Некоторые английские авторы видели в исламе 
потенциальную силу, которая при определенных усло
виях могла бы стать идеологией, способной возродить 
арабский мир. Выразителем такого подхода к исламу 
явился англичанин Уилфред Блант, который провел 
много лет в Египте, близко знат ведущего мусуль
манского реформатора Мухаммеда Абдо и многих вид
ных лидеров Национальной партии, и, по-видимому. 
оказывал на них влияние. У. Блант, так же, как и М. 
Абдо, видел путь к возрождению арабов в частичном 
возвращении к «первоначальному» исламу, т . е. идеа
лизированным его основам, приведенным в соответствие^ 
с либеральными идеалами конца XIX в. Однако идеи 
У. Бланта, будучи в русле основного направления му
сульманской реформации того времени, не встретили 
тогда понимания среди английских востоковедов. Ин
тересно отметить, что их схожесть с концепциями ЛА. 
Абдо и раннего Рашида Риды (другого видного му- 
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судьманекого реформатора), дала основание некото
рым западным востоковедам говорить о том, что имен
но У. Б таит явился автором мусульманских реформа
торских концепций, 1оторыс позднее были «восприня
ты, ассимилированы и выдавались за свои собственные 
ранними теоретиками мусульманского и арабского на
ционализма» (237, с. 78).

Воззрение на ислам, как на фактор, препятствую
щий прогрессивному развитию «мусульманского ми
ра», получило существенное подкрепление благодаря 
работам крупного немецког> социолога и философа 
Макса Вебера, оказавшим заметное влияние на все 
современное западнее востоковедение. Он считал, 
что для понимания мирового исторического процесса 
религиозный фактор имеет первостепенное значение. 
При этом религию он рассматривал скорее как этиче
скую систему, регулирующую поведение людей в об
ществе. Хотя Вебер и не успел написать специально
го труда, посвященного исламу (а он его предполагал 
написать), тем нс менее его оценка ислама (которому 
он противопоставлял протестантизм), а также всей 
мусульманской культуры, хорошо согласовывалась с 
точкой зрения, господствовавшей в классической ори
енталистике (269, с. 20). Вебер считал предписания 
ислама иррациональными, особенно в экономическом 
отношении по причине того, что они препятствуют, 
развитию торговли. В более широком, философском 
смысле в исламе, по его мнению, воплотилась некая 
«онтологическая разница между Востоком и Запа-, 
дом», проявляющаяся в «типичном мусульманском эко
номическом и религиозном менталитете» (цит. по: 247, 
с. 259, 261).

Влияние Вебера на современное западное восто
коведение ощущается и в области методологического 
подхода к изучению роли религии в обществе. Немец
кий социолог ратовал за методологический плюра
лизм, который считал наиболее продуктивным прин
ципом исследовательской деятельности. И в этом смыс
ле западное востоковедение всего послевоенного пв^- 
риода является в значительной мере воплощением 
принципа Вебера.
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Арабский национализм как политическая сила за
явил о себе лишь в начале XX в., в годы первой ми-} 
ровой войны. Пробуждение же или, скорее, формиро
вание арабского национального самосознания нача-։ 
лось несколько раньше, во второй половине XIX в. на 
Арабском Востоке. Этот процесс был тесно связан с 
переоценкой роли конфессиональной принадлежности 
и выразился в противопоставлении мусульманина-ара
ба мусульманину-турку, в нахождении общего у ара
ба-христианина и араба-мусульманина. На Западе 
этот процесс был замечен довольно рано. Еще в 
1882 г. французский путешественник Денис де Ривуар 
обращал внимание своих соотечественников па приз
наки проявления «зарождавшегося повсеместно» араб
ского национализма и призывал их не медля исполь
зовать это явление в своих интересах, «прежде чем 
им воспользуются англичане» (цит. по: 135, с. 439). 
В 1904 г. французы пытались воспользоваться этим 
новым фактором, помогая в частности Наджибу Азу
ри, арабу-христианину из Сирии, образовать Лигу 
арабской родины с целью воссоздания арабской госу
дарственности, финансировали издание его книги «Про
буждение арабской нации» и ежемесячный журнад 
«Ипдепанданс араб» (1907—1908) (106, с. 98—99). 
Англичане же сумели использовать восстание хиджаз- 
ски.х племен против турок в 1916 г. Это выступление, 
известное в истории как «восстание в пустыне», про
ходило под лозунгом арабского национализма и ста
ло важной вехой в истории арабского национально- 
освободительного движения, ознаменовало собой ста
новление арабского национализма в качестве новой 
идеологии Арабского Востока, которой предстояло иг
рать все более важную роль в политической жизни ре
гиона.

Первое серьезное исследование арабского нацио
нального движения появилось на Западе лишь в 
1938 г. Это была книга «Арабское .пробуждение» (106), 
нап>юанн!ая Дж. Антониосом), арабомнхристианпиом, 
получившим образование в Кембридже, и работавшим 
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в британской мандатной администрации Палестины в 
1921 —1930-х гг. Книга эта стала значительным явле
нием в арабистике и оказала большое влияние на ака
демические исследования новейшей истории Ближне
го Востока как в Великобритании, так и в Соединен
ных Штатах. Фактически она стояла у истоков ближ
невосточных исследований в этих странах. Для пос
ледующих работ по арабскому национализму «Араб
ское пробуждение», как правило, служило отправной 
точкой (141; 188; 279) и хотя многие положения в 
этой книге подверглись критике и даже были выска
заны сомнения в ценности ее как исторического ис
следования (см.: 161), тем нс менее она до сих пор 
служит учебным пособием для начинающих арабис
тов, особенно в англоязычных странах.

Критике, в частности, с исламоцентристских по
зиций подвергся «христианоцентризм» Дж. Антониу- 
са, заключавшийся якобы в том, что он «приписывал» 
заслугу «арабского пробуждения» почти целиком ара
бам-христианам, а также европейским .миссионерам, 
почти не упоминая при этом мусульманских модернис
тов Египта (264, с. 86—99). Более обоснованно крити
ковалась его спорная в целом оценка деятельности 
египетского правителя Мухаммеда Али и его сына Иб
рагима, а также ваххабитского и сенуситского движе
ний, в которых он видел предвестников арабского на
ционального пробуждения (224, с. 84—90). Тем но ме
нее несомненной и общепризнанной заслугой Дж. Лн- 
тониуса явился его показ Арабского Востока не в ка
честве пассивного объекта манипуляций со стороны 
европейских держав (каким обычно представлялся 
Восток колониальной эпохи в западной литературе), 
но активной силой, способной влиять на исторический 
процесс (171, с. 197). Хотя он нередко и переоцени
вал роль арабского национализма и недооценив;։.՜- ис
лам как сохранившую свою действенность традицион
ную идеологию, тем не менее «Арабское пробужде
ние» является ценным вкладом в исследование роли 
арабского национализма на Арабском Востоке.

Необходимо отметить еще один, обычно не упоми
нающийся в литературе, аспект этой работы. Иссле
дование финансировалось американской неправитель- 
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ственной организацией—Институтом современных меж
дународных дел (106, с. X), что возможно объясняет 
довольно резкую для того времени критику британ
ской и французской политики по отношению к араб
скому национальному движению. Такая позиция со
ответствовала американским интересам и предвосхи
тила одну из установок послевоенного американско
го востоковедения, заключавшуюся в дискредитации 
политики колониальных держав (124, с. 1), что отра
жало стремление американского империализма к их 
вытеснению и включению колониальных и зависимых 
стран в сферу своего влияния. Сам Дж. Антониус стал 
первым видным арабским ученым, предшественником 
большого отряда ученых арабского происхождения, 
разрабатывающих довременную ближневосточную) 
проблематику в американском востоковедении уже 
после второй мировой войны. «Арабское пробужде
ние» явилось первой фундаментальной работой по ис
тории арабского национализма, написанной челове
ком, если не идентифицирующим себя с арабским на
циональным движением, то, во всяком случае, симпа
тизирующим ему.

Дж. Антониус не ставил перед собой цели проана
лизировать взаимодействие арабского национализма 
как новой идеологии с идеологией традиционной—ис
ламом. Эту задачу, но с других позиций, стремились 
решить авторы сборника с характерным названием 
«Куда идет ислам?» (275), изданного в Лондоне в 
1932 г. под редакцией молодого, но уже авторитетно
го английского исламоведа Г. Гибба. Кроме Г. Гибба, 
написавшего общий обзор состояния ислама в мусуль
манском мире, в сборнике, наряду с немецкими и гол
ландскими учеными, участвовал и ведущий француз
ский исламовед Луи Массивно։։, представивший не
большой, но емкий обзор по французским террито
риям в Северной Африке (212). Книга «Куда идет ис
лам?» явилась первой, так и оставшейся единственной 
в довоенной европейской исла.мистике работой, где ав
торы, видные исламоведы, предпринимали попытку ана
лиза современнного им ислама, его взаимодействие с на
ционализмом и европейскими идеями. В послевоенный 
период такая форма коллективных политологических 
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исследований роли религии станет общепринятой в за
падной, особенно англоязычной востоковедной литерату
ре. Общепринятыми станут и некоторые из идей авто
ров сборника.

Г. Гибб, чьи взгляды на ислал։ соответствовали 
идеалистическим установкам классической ориента- 
листской школы, был убежден в определяющей роли 
ислама во всех областях жизни мусульманского Вос
тока, однако и он вынужден был признать рост поли
тического значения националистических идеологий, в 
данном случае арабского национализма. Национализм 
он считал чуждой духу ислама идеологией, «возник
новение которой в мусульманском мире было стиму
лировано европейскими державами», не предвидевши
ми, однако, какие «разрушительные формы» он при
мет на Востоке (275, с. 72—73). «Самая удивитель
ная»,—пишет Г. Гибб, и в то же время опасная отли
чительная черта роста националистических чувств на 
мусульманском Востоке заключается в том, что рост 
этот не привел пока к возрождению чувства исламской 
солидарности, ио, наоборот, проявился в форме регио
нальных движений, действующих независимо друг от 
друга» (275, с. 73). Однако такое положение дел яв
ляется скорее результатом пропагандистской деятель
ности националистов, чем проявлением «истинных 
стремлений мусульман» (там же, с. 255). Гибб счи
тал,что , хотя западные идеи, включая национализм, 
подрывают ислам, тем нс менее старый идеал мусуль
манского единства сохранил свои позиции в мировоз
зрении мусульманских народов. II не только сохранил, 
ио и усилил их, особенно за последние сто лет. Уп
разднение халифата в 1924 г., а до этого неспособ
ность султана-халифа добиться подчинения всех му
сульман, свидетельствуют лишь о «дефективности» ос
манского халифата, «законность которого подверга
лась сомнению во многих частях мусульманского ми
ра», а не об ослаблении значения ислама для мусуль
ман (275, с. 334). Мусульмане, по мнению английского 
исламоведа, несмотря на внешние признаки всстерни- 
зированности, остаются глубоко привязанными к своей 
религии и «глубоко верят в превосходство ислама над 
всеми другими религиями». То, что кое-где отдельные 
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мусульмане, особенно из высшего сословия, с виду 
равнодушны к своей вере и не прилежны в исполне
нии ритуала, «или даже объявляют себя атеистами», 
имеет несущественное значение, так как «жизненная 
сила ислама как веры, как правила жизни и как эти
ческой системы, остается непоколебимой» ( 275, с. 343).

Роль ислама как этической системы Г. Гибб под
черкивал особо. Именно мусульманская этика, по его 
мнению, служит надежным фильтром, препятствую
щим проникновению чуждых исламу идей. Не слу 
чайно конфликт между национализмом и исламом 
представлялся ему происходящим не столько на дог
матическом, концептуальном уровне, сколько на эти
ческом (там же, с. 347). Недовольство национализмом, 
у представителей самых различных слоев населения 
мусульманских стран, объясняется, по его мнению, 
тем, что в основе националистического мировоззрения 
лежит принцип индивидуальной выгоды, который ста
вится выше интереса всей мусульманской общины— 
уммы, а это в корне противоречит основополагающий» 
установкам ислама. Мусульманская интеллигенция 
постепенно делает особый акцепт па исламские тра
диционные ценности, особенно на «доктрину братст
ва», которая лежит в основе мусульманской социаль
ной этики (там же, с. 347). Социальную базу возрож
дения чувства мусульманской солидарности Г. Гибб 
видел в набирающем силу «среднем классе», в среде 
которого этическое учение ислама имеет большее 
влияние, чем V старой военной бюрократии» (там же, 
с. 347).

Оценивая шансы реализации объединения мусуль
манских стран Арабского Востока, Г. Гибб отмечал 
принципиальную возможность их сближения. Эконо
мические противоречия и культурная неоднородность 
арабских стран—два фактора, которые не позволяли, 
например, Л. Массиньону говорить о реальности объе
динительных тенденций (212, с. 97),—не являлись для 
Г. Гибба существенным препятствием к федерации. 
Английский ученый считал, что в обозримом будущем 
экономические противоречия не будут являться фак
иром,-, 'разъединяющим страны Арабского Востока,► 
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поскольку вес они являются неразвитыми (275, с. 348). 
Что же касается культурной неоднородности этих 
стран, под которой имелось в виду различие в уровне 
их «модернизированности», то и здесь он не видел пре
пятствия, так как был склонен рассматривать эти 
страны скорее как единый культурный ареал, а не как 
различные страны с различными традиционными или 
«импортированными» с Запада государственным  ̂
структурами. При этом Г. Гибб выдвинул тезис, ко
торый ' получил распространение в западном востоко
ведении с 60-х гг., а именно: чем более демократич
ными будут арабские страны, тем более важную роль 
будет играть ислам в их внутренней, а также внеш
ней политике, что сделает достижение цели арабско
го и мусульманского единства более реальным Х-там 
же. с. 347).

Л. Массиньон, в отличие от Г. Гибба, видел основ
ную угрозу западным интересам в активизации ислам
ского движения в арабских странах, в частности в Се
верной Африке. «Всегда надо помнить,—писал Мас
синьон,—па каком непрочном фундаменте стоят евро
пейские институты в мусульманском мире. Нс следу
ет обманывать себя временным затишьем, так как в 
любой момент может вновь раздаться клич к священ
ной войне (джихад) против христиан» (212, с. 78). 
Л. Массиньон особо подчеркивал иррациональность 
ислама, а поэтому с удовлетворением отмечал рас
пространение французского влияния (все чаще ссвс- 
роафриканцы обращают свои взоры к Парижу» (там 
же, с. 97). Арабский национализм, или панарабизм, 
представлялся ему идеологией, стоящей ближе к па
нисламизму, чем к национализму. Подтверждение это
му он находил в том, например, что в Тунисе идеи 
арабского национализма нахулц поддержку у лидеров 
«пуританских и мистических движений», т. е. среди 
наиболее религиозных слоев общества (там же, с. 92)., 
Поэтому,—и здесь его взгляды соответствовали взгля
дам французской колониальной администрации—(Л. 
Масси ньону представлялось желательным ослабление 
позиций ислама и арабского национализма посредст
вом, с одной стороны, процесса офранцуживания, а с 
другой—роста берберского национализма. Он пишет, 
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что «алжирские берберы глубоко горды тем, что они 
не арабы», и что аналогичного результата можно «лет 
через тридцать» ожидать в Марокко благодаря вве
денному там в 1930 г. берберскому законодательству 
(там же, с. 91)1։. В 1950-е гг. под влиянием алжир
ской воины Л. Массиньон существенно изменил свои 
взгляды на роль ислама и арабского национализма, 
но в 30-е гг. его позиция во многом совпадала с офи
циальной политикой Франции в Северной Африке.

В период между двумя войнами Г. Гибб и Л. Мас
синьон представляли две основные тенденции соответ
ственно в британском и французском исламоведении. 
Их оценки ислама и набиравшего силу арабского на
ционализма обуславливались в первую очередь анти
колониальным, антиимпериалистическим потенциалом 
этих идеологий в британской и французской колони
альных зонах. Для британского империализма в араб
ском мире в целом предпочтительней было сохранение 
традиционных мусульманских институтов, основанных 
на традиционных исламских ценностях. Такая точка 
зрения согласовывалась с принципами британской ко
лониальной «философии» косвенного правления, сог
ласно которой опорой колониальной политики должны 
были служить традиционные структуры.

Причиной выступления Г. Гибба против национа
лизма в современных ему арабских странах было чув
ство, что национализм является своеобразной корро
зией, разъедающей ортодоксальный ислам, который 
лежит в основе этих традиционных структур. Приме
чательно, что свои взгляды на ислам Г. Гибб обычно 
выражал без той нескрываемой или плохо скрывае
мой антипатии или патернализма, которые присущи 
в той или иной мере большинству западных востоко
ведов. Более того, защищая ислам как «культуру»,

11 Имеется в виду так называемый «берберский дахирх, ко
торый вызвал тогда возмущение во многих частях мусульманского 
мира. «Берберский дахир»—свод законов, основанный на коло- 
жениях берберского обычного нрава и призванный противопос
тавить его общемусульманскому религиозному праву 'шариат) 
и, таким образом, «посеять рознь между двумя народами, пасе,- 
ляющими Марокко- арабами и берберами» (53, с. 136).
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которая, по его мнению, подвергается разлагающему 
воздействию со стороны чуждых ей внешних сил (в 
частности, «секуляризма в виде национализма или 
материалистического мировоззрения») (157, с. 129), 
он в глазах многих мусульман, особенно духовенства, 
представал чуть ли не защитником их интересов. Тем 
не менее, объективно. Г. Гибб выражал в сущности 
несколько модифицированный вариант кромеровско-; 
го подхода к исламу. Ислам—это застойная религия 
и застойный образ жизни, а поэтому он не опасен. Не 
случайно он противопоставлял общемусульманское 
братство воинственному национализму, под флагом ко
торого проходило сопротивление англичанам в Египте, 
Ираке и Палестине.

Итак, в силу специфики и исторического опыта 
британского и французского колониализма в араб
ском мире, в Великобритании и Франции сложились 
неоднозначные представления о роли и месте ислама 
и арабского национализма. Конечно, британский и 
французский колониализм имели между собой много 
общего, п прежде всею это стремление эффективное 
контролировать «своп» территории, нс допустить спло
чения антиколониальных сил. однако конкретная ис
торическая обстановка и тактика прямого и косвен
ного управления требовали дифференцированного под
хода к автохтонным идеологиям. Отражением такой 
дифференциации и явились неоднозначные представ
ления о политическом потенциале ислама и арабско- 
во национализма соответственно в британском и фран
цузском востоковедении, которые оказали известное 
влияние на концепции западного востоковедения в 
постколопиальный период.

До второй мировой войны изучение арабского ми
ра и ислама в США по своим целям и масштабам рез
ко отличалось от европейской арабистики и исламо- 
всдення. Если Великобритания и Франция, в чьи вла
дения входило большинство арабских территорий, 
имели хорошо поставленную востоковедную службу, 
тесно сотрудничающую с государственными учрежде
ниями, и подчас являющуюся их частью, а некоторые 
крупные востоковеды, такие, как лорд Кромер или 
генерал Аното, выступали и в качестве колониальных 
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чиновников, то существовавшие в США до 40-х гг. 
«очаги» арабистики и исламоведения ограничивались 
миссионерскими заведениями, а также тремя-четырь
мя университетами, где в основном изучались древняя 
и средневековая арабская история, филология и ислам 
классического периода12.

12 В США ло воины. работали такие известные ученые-восто
коведы, как Дункан Б. Макдоналд, Филин Хит<п.

Первым центром «светского» изучения арабисти
ки стало открытое в 1926 г. отделение истории Ближ
него Востока в Принстонском университете, руково
дителем которого был крупный арабист, ливанец по 
происхождению, Филипп Хитти. Арабский язык и фи
лология в рамках программ по семитологии изучались 
также в некоторых других университетах, например 
в Колумбийском и Калифорнийском. Тем не менее до 
начала 40-х гг. в университетах США не было ни од
ного преподавателя, который бы читал лекции по сов
ременной политике, экономике и социологии Ближнего 
Востока (164, с. X).

Практическое отсутствие исследований по совре
менным проблемам Ближнего Востока в США до 40-х 
гг. являлось отражением политической роли, кото
рую играли Соединенные Штаты на международной 
арене до второй мировой войны. Эта пассивная роль 
выражала в свою очередь реальное соотношение сил 
между империализмом США и европейскими коло
ниальными державами, контролировавшими обширные 
территории на азиатском и африканском континентах. 
Американский империализм был вынужден в то вре
мя ограничить свои экспансионистские устремления 
западным полушарием. Эта политика нашла свое от
ражение в так называемом принципе «изоляциониз
ма», являвшимся с первой четверти XIX в. одним из 
основных принципов, на основе которых формирова
лась американская внешняя политика до вступления 
США во вторую мировую войну (см.: 24).

Однако американский «интерес» к арабским стра
нам начал проявляться задолго до начала второй ми
ровой войны. Так, еще в 1703 г. пол предлогом борь-
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бы с пиратами США послали к берегам Северной Аф
рики военную эскадру (203, с. 6). Проявлялся этот 
«интерес» и в культурной экспансии, начавшейся с 
середины XIX в. и выражавшейся в миссионерской 
деятельности. Но первой серьезной заявкой на новую 
роль США в регионе можно считать объявленные в 
1918 г. 14 пунктов президента Вильсона, которые не 
только были призваны нейтрализовать провозглашен
ные Советским правительством права угнетенных на
ций на самоопределение, но и заложили основу после
военной американской политики в афро-азиатских 
странах, направленной на ослабление позиций евро
пейских колониальных держав и на усиление в них 
влияния США.

Важнейшим фактором, стимулирующим интерес1 
США к арабским странам, явилась экономическая 
экспансия американских нефтяных компаний с 1930-х 
гг. на Аравийском полуострове. Американские неф
тяные интересы на Ближнем Востоке стали с тех пор 
одним из основных побудительных мотивов, которы
ми руководствовался американский империализм при 
осуществлении внешней политики в этих странах.

Немаловажную роль в распространении влияния 
США сыграла и вышеупомянутая культурная экспан
сия США на Ближнем Востоке, проводившаяся, глав
ным образом, силами американских протестантских, 
миссионеров. В 1866 г. ими был основан Сирийский 
протестантский колледж, в 1920 г. переименованный 
в Американский университет в Бейруте, сыгравший 
(и до сих пор играющий) большую роль в распрос
транении американского влияния в арабском мире.

Для проведения этой работы американские мис
сионерские общества создали специальные школы 
подготовки миссионеров—такие, как Хартфордская 
семинария и Школа миссий Кеннеди, которые со вре
менем превратились в востоковедные центры, где изу
чались не только восточные языки и религия, в част
ности арабский язык и ислам, но и арабская история 
и культура. Кстати говоря, именно Хартфордская се
минария в 1911 г. начала издавать один из первых в 
мировой исламистике специальных журналов—«Мус
лим Уорлд».
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Гаким образом, как и в Европе, в Соединенных 
Штатах арабистика, и особенно исламовсдснис, обя
заны своим возникновением в первую очередь нуж
дам миссионерской работы, прокладывавшей путь ко
лониальной экспансии. Мотивы, которыми руководст
вовался в XIV в. Раймунд Луллий, инициатор откры
тия кафедры арабистики при университетах Парижа, 
Рима, Оксфорда и в других университетах средневе
ковой Европы, в этом смысле мало отличались от мо
тивов основателей Хартфордской семинарии в XIX „в. 
в Коннектикуте. Изучение языка и религии мусульман 
рассматривалось миссионерами в качестве необходи
мого инструмента для достижения успеха в своей дея
тельности.

Последующее развитие исламовсдепия и арабис
тики на Западе привело к их «секуляризации»13, но 
.։\'х миссионерства в определенной степени сохранился. 
Только теперь миссия заключается не в стремлении 
обратить арабов в кат лпчоство и."п проюстчпстзо, 
а в пропагандировании западных идеалов и западных 
ценностей.

ОРИЕНТАЦИИ. ЦЕЛИ И МЕТОДЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИИ

Лицо послевоенного западного востоковедения, 
наряду с «историческим наследием», т. е. всем ком
плексом разработанных в довоенной науке представ-

'3 Интерес։«» проследить этот процесс на примере журнала 
«Муслим Уорлл». который постепенно превращался из миссионерс
кого во вполне светский научный журнал ио исламовсдснню и 
арабистике. Так. если до копна второй мировой войны на стра
ницах журнала преобладала чисто мисслонерскчч тематика. го 
в "О- 60 гг. на :ител!ное место уделялось политологическим и 
социологическим материалам. В последние же голы в свя ։и с 
появлением специальной периодики, посвященной изучению сов
ременного Ближнего Востока, включая ислам, журнал обра
щается главным образом к историко-филологическому материалу, 
а также к проблемам диалога между христианством и исламом» 
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лений, методологий, категориальным аппаратом, оп
ределял также ряд других факторов, часто являющих
ся результатом новой исторической ситуации. Среди 
них—политическая ориентированность исследователь-^ 
скоп деятельности ученых-востоковедов, различные це
ли (аналитические и пропагандистские) востоковед
ных изысканий, новые методы исследований.

Политическая ориентация современных исследо
вателей, занятых изучением арабского региона, опре
деляется несколькими факторами. Прежде всего—это 
политические взгляды ученого. По этому признаку 
концепции немарксистских ученых-востоковедов пред
ставляется целесообразным классифицировать по при
нятой в советской историографии шкале (см.: 38, т. 3, 
с. 496—497), согласно которой на правом фланге 
находятся представители консервативного течения, а 
па левом—ученые, придерживающиеся радикальных 
взглядов. Последние включают в себя так называе
мых неомарксистов. Между крайне правыми и лево
радикальными полюсами можно выделить буржуазно- 
либеральное направление, а также социал-реформист
ское. Однако следует оговорить, что границы между 
этими направлениями не всегда четко прослеживают
ся. Причина этому—наличие некоторых дополнитель
ных специфических факторов, которые нередко ста
новятся определяющими, особенно при анализе таких 
политически окрашенных объектов исследования, как 
ислам и арабский национализм.

Один из этих специфических факторов—конфес
сиональная принадлежность самих исследователей. 
Часть западных арабистов и исламоведов являются 
людьми верующими, а некоторые из них активно со
трудничают с той или иной христианской церквыо14. 
Вековая конфронтация христианства с исламом нало
жила заметный отпечаток на их мировоззрение. Кро-

Так, К. Крэгг в 70-х гг. состоял каноником кафедрального 
собора св. Георгич в Иерусалиме, М. Уотт—священник англикан
ской церкви. У. К. Смит был одно время протестантским проповед
ником, Л. Массиньон состоял членом одного из католических ор
денов, а М. Ходжсон являлся членом секты квакеров.

37



ме того, арабистика и исламэвсдение, как науки, со
держат политические установки, сформировавшиеся 
еще в эпоху зарождения и становления востоковедной 
науки. Такая традиция, несмотря на экуменическое 
движение, существующее с начала XX в., непосредст
венно или подспудно воздействует на позицию уче
ного, и особенно, если ученый—верующий (273, с. 190. 
192; 107, с. 161; 139, с. 301).

Не беспристрастны часто при анализе ислама и 
арабского национализма также ученые арабского про
исхождения (как мусульмане, так и .христиане), зна
чительное число которых работает в западном вос
токоведении. Даже для арабов-христиан или атеистов 
ислам—это чаще всего составная часть национально
го культурного наследия, и превалирующая в буржу
азной науке его западноцентристская трактовка их не 
удовлетворяет. Не случайно именно из этой среды ис
ходит наиболее резкая критика установок западной 
арабистики и исламоведения. Ес зачинателями были 
Абдель Латиф Тибави в Великобритании, Анвар Аб
дель Малек во Франции и Эдвард Саид в США. Под
нятая ими проблема западноцентризма западного вос
токоведения стала объектом острой полемики на За
паде и вышла за рамки собственно востоковедной на
уки (см.: 194; 246; 247; 265).

Другой важный фактор, влияющий на трактовку 
ислама и арабского национализма в западной исто
риографии—это арабо-израильский конфликт, став
ший источником напряжения в самом западном вос
токоведном сообществе. Не только антисионистская, 
по и зачастую шовинистическая направленность заяв
лений некоторых арабских лидеров в конце 40—60-х 
гг., такая же позиция и воинствующая риторика мнв- 
гих мусульманских деятелей, пытавшихся придать это
му конфликту религиозный характер призывами к 
священной войне, были умело использованы израиль
ской пропагандой и не могли нс сказаться на запад
ном общественном мнении, а также па позиции боль
шинства ученых-востоковедов.

При этом историческая динамика ближневосточ
ного конфликта корректировала размежевание на 
«произраильскую» и «проарабскую» фракции в запад- 
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ном востоковедении. Если в 50—60 гг. ученые, сто
ящие на либеральных позициях, были настроены бо
лее произраильски, чем консерваторы (часть послед
них была связана с нефтяными корпорациями, имею
щими интересы на Ближнем Востоке), а леворадикаль
ное течение в ближневосточных исследованиях до кон
ца 60-х гг. практически отсутствовало, то в 70—80-е 
гг. вследствие очевидного нежелания Израиля счи
таться с мировым общественным мнением, его агрес
сивной политики, третирования палестинцев, а также 
нс в последнюю очередь в результате появления но
вого источника финансирования западного востокове
дения в лице арабских нефтедобывающих стран, либе
ральный лагерь поддерживает Израиль уже не столь 
единодушно, консерваторы остаются на тех же пози
циях, а представители появившегося с 70-х гг. лево
радикального течения критикуют как сионизм, так и 
арабский национализм и ислам.

Однако самое непосредственное влияние на по
литическую ориентацию ученых оказывает фактор «со
циального заказа». Если до второй половины 50-х гг. 
основным источником фондирования исследований по 
арабскому региону в США, например, являлись част
ные корпорации, то в последующий период с началом 
'Прямого массивного финансирования востоковедения 
иравитсльством, «из простого союза науки с промыш
ленностью, получился уже союз и науки, и промыш
ленности, и власти» (11. с. 34). Однако союз этот, не
смотря на утверждения некоторых западных ученых 
(см.: 198, с. 399). не стал, ла и нс мог стать, равно
правным. Наука, в частности востоковедение, все бо
лее втягиваясь в сферу обслуживания «и промышлен
ности, и власти», стала более адекватно отражать ин
тересы правящего класса.

По свидетельству известного шведского социоло
га Г. Мюрдаля, «...давление в пользу получения бла
гоприятных выводов общественное мнение оказывает 
во всех западных странах, особенно в крупных госу
дарствах, активно участвующих в холодной войне» 
(56. с. 767). При этом происходит своеобразный «ест
ественный отбор» ученых. В условиях, при которых от 
исследователей ждут благоприятных, или «по край- 
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пен .мерс не противоречащих национальным интере
сам в понимании официальных кругов или широкой 
публики выводов», часть ученых, противясь тому, что
бы их работа была поставлена на службу конъюнк
турным политическим интересам, вынуждена зани
маться исследованием менее острых проблем, не имею
щих отношения к политике (там же, с. 86).

До 70-х гг. для ученых, не желающих разделять 
официальную точку зрения, уход в менее «политизи
рованные» области востоковедных исследований был 
наиболее вероятной альтернативой. Появление в 70— 
80-х гг. оппозиционного леворадикального течения со 
своими организациями и печатной периодикой предос
тавило возможность выбора, хотя и ограниченного15 16.

15 Общин вес леворадикально:! Костиковетой инфрсстрткгу; а 
по отношению к востоковедному истеблишменту невелик. Левора
дикальное течение много слабее в финансовом отношении (сушсс ?֊ 
ьовапне периодических изданий на доходы от их продажи и на 
членские взносы».

16 По выражению Дж. Гэлбрейта, «добровольные пропагандис
ты» (35, с. 152).

Таким образом, кроме сравнительно немногочис
ленной левой' оппозиции, исследованиями вопросов, 
имеющих политическую актуальность, занимаются в 
основном ученые, либо сознательно поставившие свои 
профессиональные навыки на службу правящим груп
пировкам западных стран, либо искренне идентифици
рующие государственные интересы со своими собст
венными1'5.

Функции востоковедных исследований по араб
ским странам в связи с ростом их значения в качест
ве инструмента внешней политики претерпели изме
нения, особенно в США, которые, в отличие от Фран
ции п Великобритании, стали играть роль ведущей 
империалистической державы на Ближнем Востоке 
лишь после второй мировой войны. Крушение коло
ниальных империй в результате подъема националь
но-освободительных движений и усиления роли соци
алистического лагеря привело к изменению тактики 
империализма по отношению к молодым независимым 
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странам, в том числе и арабским. Начала активно ве
стись разработка концепции неоколониализма, и вос
токоведная наука была призвана внести в нес свою 
лепту. Во Франции, так же, как и в Великобритании, 
исследования в рамках «социологии колонизации» 
или «социологии зависимости» трансформировались в 
«социологию развития» (см.: 87), что отражало но
вую политическую реальность. В США, где изучение 
современных проблем арабского региона началось 
лишь с конца второй мировой войны, развитие ближ
невосточных исследований, по признанию самих аме
риканских ученых, было мотивировано в основном од
ной единственной целью: »распространение сферы 
влияния Соединенных Штатов в этом регионе и проти
водействие всем силам, мешающим этому (124, с. 
1). Один из ведущих специалистов США по Ближне
му Востоку, директор Центра ближневосточных иссле
дований Чикагского университета Леонард Биндер, 
будучи президентом Ассоциации ближневосточных ис
следований (1973—1974 гг.), крупнейшей профессио
нальной организации американских востоковедов, оха
рактеризовал основную проблему, стоящую перед аме
риканскими учеными по этому региону, как опреде
ление степени адекватности проводимых исследований 
интересам США на Ближнем Востоке. Л. Биндер при
зывал американских ученых при проведении изыска
ний исходить из того, в какой мере исследование той 
или иной проблемы может оказаться полезным, во- 
первых, для успешного проведения внешней политики 
США, во-вторых, для успешного ведения торговых 
и экономических дел в регионе, в-третьих, для убеж
дения «других» в ценности рекомендаций и предложе
ний американских востоковедов, и наконец, в-четвер
тых, для объяснения «некоторых исторических и со
циальных явлений» (124, с. 11). Л. Биндер дал точ
ную формулировку целей и задач, стоящих как пе
ред американскими специалистами по ближневосточ
ному региону, так и перед американским востокове
дением в целом.

Стремление империалистических кругов контроли
ровать развитие событий в развивающихся странах 
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обусловило две основные цели исследователей этот® 
региона: во-первых, получение объективных знаний о 
нем (этой цели служит аналитическая литература), 
и, во-вторых, что не менее важно,—воздействие на 
формирование общественного мнения, как па Западе, 
так и в арабских странах (эту цель преследует пропа
гандистская литература). При этом имеет место диф
ференциация пропагандистских .приемов, обусловлен
ных объектом пропаганды (Запад вообще, арабский 
мир вообще, определенные слои и группы, как на За
паде, так и на Востоке). Поэтому, в зависимости от 
цели, результаты исследований публикуются в специ
альных изданиях ограниченным тиражом или не пуб
ликуются вовсе, служат лишь подспорьем для приня
тия решений17, либо пропагандируются массовым ти
ражом в популярных изданиях, переводятся на араб
ский язык, распространяются по мерс возможности в 
арабских странах. Если в первом случае стремление 
к объективному отображению реального положения 
дел на Ближнем Востоке, стремление выявить харак
терные закономерности исторического развития явля
ется первоочередной задачей и ее реализация сдер
живается подчас лишь недостатками методологиче
ского характера, то во втором случае именно пропа
гандистская установка обусловливает предмет, харак
тер и результаты «исследований». Однако необходи
мо отмстить, что чаще всего четкого функционального 
деления не существует: элементы политической пред
взятости можно встретить и в самых «объективных» 
трудах, а аргументация некоторых наиболее тенден
циозных работ иногда бывает основана на реальных 
исторических закономерностях18.

17 Существует практика публикаций книг в двух взриэнт.чч 
один—секретный для правительственных ведомств, другой—«очи
щенный» для широкой общественности (см.: 52, с. 112; 198, с. 399).

18 Видный французский востоковед М. Родснсон замечает по 
этому поводу, что «в деятельности ученого, даже когда она конт
ролируется и направляется... остаются зоны объективности» (239, 
с. 83).
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В результате расширения .ближневосточных ис
следований увеличилось и влияние самих ученых: как 
прямое—посредством участия в разработке рекомен
даций для частных и правительственных ведомств, 
так и косвенное—через формирование общественного 
мнения средствами массовой информации.

Методология как англо-американских, так и 
французских исследовании по исламу и арабскому на
ционализму довольно разнообразна. Такое состояние 
дел отражает методологический плюрализм, свойст
венный всей западной обществоведческой мысли. Мно
гочисленные методы и подходы, обычно опирающиеся 
на те или иные социологические и философские идеи, 
сосуществуют или сменяют друг друга. По признанию 
самих западных авторов, анализ научной литературы 
свидетельствует о том, что нс существует какого-либо 
доминирующего подхода в изучении религии (98, с 
IV) или национализма (144, с. 15—17).

Тем не менее представляется целесообразным при 
всей пестроте методологических подходов выделить 
условно две принципиально противоположные установ
ки в соответствии с отношением и оценкой роли ис
лама в «мусульманском» обществе. Исходя из этого, 
на одном полюсе западной востоковедной мысли на
ходятся теоретические построения, которые основаны 
на убеждении в абсолютно доминирующей роли исла
ма во всех областях политической, экономической и 
культурной жизни стран распространения мусульман
ской религии. Согласно такой посылке, «мусульман
ское» общество благодаря исламу специфично и ради
кально отличается от западного. Поэтому методоло
гия и понятийный аппарат, применяемый при изуче
нии западных обществ, не пригоден для познания за
кономерностей мусульманского общества. Для при
держивающихся этой точки зрения ученых-востокове
дов наиболее адекватный путь его исследования—это 
изучение ислама, в догматике которого скрывается 
«ключ» к познанию мусульманского общества. Такая 
постановка вопроса, возможно и не всегда в катего
ричной форме, существовала в классической ориента- 
листской школе исламо-арабистики, которая строила 
свое изучение арабо-мусульманской цивилизации поч
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ти исключительно на средневековых текстах. На тра
диции этой школы в эпоху европейской колониальной 
экспансии опирались в своих работах лорд Кромер, 
Э. Ренаи и др., в послевоенный период к этому подхо
ду склонялись такие востоковеды, как Клод Каэй— 
во французской или Бернард Лыоис в англо-амери
канской арабистике. Элементы «ориенталистского» 
подхода встречаются также у многих западных вос
токоведов, стоящих на либеральных позициях, и да
же у некоторых леворадикальных авторов, например 
у Нормана Даниеля, признающих специфичность вос
точной традиции и призывающих к уважительному от
ношению к ней (см. об этом: 237, с. 89). Что касает
ся арабского национализма, то с этой точки зрения он 
воспринимается либо как одно из проявлений ислама 
на современном этапе, либо как идеология, чуждая 
исламу, и поэтому имеющая мало шансов прижиться 
в арабском мире.

Данному подходу противостоит другая крайность 
•—убеждение в том, что исторические и социальные за
кономерности проявляются одинаково в любом чело
веческом обществе, и что ислам в функциональном 
отношении не отличается от любой другой религии и 
не делает восточное общество специфичным. Эта точ
ка зрения была особенно популярна в 50—60-е гг. у 
большинства авторов, видящих в развивающихся стра
нах лишь «отставшие» на пути капиталистического 
развития общества (Ф. Старк, Д. Лернер, У. Ростоу). 
Подобное отношение к исламу просматривается в пер
вую очередь у представителей социальных наук—эко
номистов, политологов, социологов, зачастую нс имею
щих специального востоковедного образования19. Араб
ский папиона'>и<м. как и любой национализм п кон
тексте такого понимания традиции рассматривается 

” М. И. Филиппова от и част ггн эчров-нчс в их кониеипччх 
принципа историям՝, что «порождает тенденцию экстраполировать 
категории раззаботанпы՝ на м.терип ю стран запада на систе
мы и процессы стран Востока бе։ учета их исторических и на
ционально-культурных особенностей» (85, с. 50).
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обычно как идеология, способная обеспсчи гь мобп ш- 
зацию масс в переходный период развития от общест
ва традиционного к обществу современному. На такой 
позиции, в сущности, стоят и некоторые леворадикаль
ные исследователи, для которых характерна недооцен
ка, а то и игнорирование «исламского фактора» (104; 
195), а также специалисты по Ближнему Востоку, 
группирующиеся вокруг лондонского журнала «Хам
син», с точки зрения которых ислам—это реакцион
ная традиция, метающая прогрессивным преобразова
ниям и строительству современного государства, и по
этому подлежащая вытеснению посредством полной 
секуляризации общества (197).

Востоковедные исследования на Западе, незави
симо от применяемого метода, будь то историко-фило
логический, присущий классической ориенталистике, 
или наиболее распространенный структурно-функцио
нальный, а также институциональный, системный, фе
номенологический, культуро-антропологический, или 
какой-либо другой, чаще всего страдают «перегиба
ми» то в сторону абсолютизации особенного (в дан
ном случае ислама), то в сторону недооценки и прене
брежения им. Это обусловливается, с одной стороны, 
отсутствием в западном обществоведении общей со
циологической теории, на основе которой возможно 
было бы выработать сбалансированный подход к диа
лектическому решению проблемы общего и особенно
го в историческом развитии арабских стран, а с дру
гой—объективной сложностью самой проблемы. Одна
ко в целом на результаты трактовки проблемы «ис
лам и арабский национализм» в западном востокове
дении наибольшее влияние оказывает политический 
фактор, что особенно остро стало проявляться после 
второй мировой войны.
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ГЛАВА II

ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 
«ИСЛАМ И АРАБСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ» 

(50—60-е гг.)

В первые послевоенные годы английские правящие 
¥руги, озабоченные подъемом национально-освободи
тельного движения на Арабском Востоке, в зоне сво
их традиционных интересов, стремились в той или 
иной форме консолидировать стоящие тогда у власти 
консервативные арабские силы, не допустить их выхо
да за орбиту британского влияния. Вынашивались 
планы создания пробританских арабских конфедера
ций, таких, как «Благодатный полумесяц» или «Вели
кая Сирия». При этом английская пропаганда, с од
ной стороны, спекулировала на приобретавших все 
более широкую популярность идеях арабского нацио
нализма, а с другой—пыталась представить Велико
британию как естественного союзника арабских на
родов в борьбе против «коммунистической угрозы». 
Английский политолог Уильям Бэнкс в статье «Вели
кобритания и арабы», предназначенной для арабской 
аудитории, уверял, что арабы, как «Великобритания 
и весь западный мир имеют общие интересы—проти
востоять «советскому империализму» (114, с. 41). Од
нако, разделенные на отдельные, часто не ладящие 
между собой государства, они, по выражению У. Бэнк
са, станут для Великобритании лишь «стратегической 
обузой», поэтому для них необходима согласованность 
действий и союз с Англией—державой, которая пер
вой оценила и якобы всегда с пониманием относилась 

46



«к исторически обоснованному арабскому националь
ному движению» (там же).

Похожая ситуация сложилась и на севере Афри
ки, где растущую популярность идеи объединенного 
Магриба среди различных социальных слоев населе
ния Алжира, Марокко и Туниса пытались использо
вать в своих интересах французские колонизаторы.

Франция в своей послевоенной колониальной по
литике в большей мере, чем Англия, делала упор на 
военную силу. Однако длительные войны в Индоки
тае (1945—1954) и Алжире (1954—196'2), а также 
провал предпринятой совместно с Англией и Израи
лем «тройственной агрессии» против Египта в 1956 г. 
со всей очевидностью показали несостоятельность 
ставки • на вооруженное подавление освободительных 
движений.

В условиях краха колониальной системы правя
щие круги Франции, так же, как и Великобритании, 
пошли на пересмотр тактики грубого диктата, на об
новление арсенала идеологических приемов, призван
ных обосновать политику неоколониализма в отно
шении арабских стран. Важная роль при этом отводи
лась ученым-востоковедам.

ИНФРАСТРУКТУРА ВОСТОКОВЕДНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

Изучение ислама и арабского мира во Франции 
и Великобритании. Во Франции после второй миро
вой войны наряду с традиционными центрами арабис
тики и исламоведения, такими, как Сорбоннский уни
верситет, Коллеж де Франс, Национальный институт 
восточных языков и культур (бывшая Школа живых 
восточных языков), ислам и арабистика были пред
метом изучения на кафедрах и специализированных 
отделениях университетов—Парижа, Экс-ан-Прован
са, Бордо, Лиона, Страсбурга. Кроме указанных уч
реждений', различные аспекты современной жизни 
арабских стран изучались в специализированных на
учных центрах, таких, как Национальный центр на
учных исследований, Ведомство научных и техниче
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ских изысканий в заморских странах, Высшая школа 
социальных наук, Практическая школа высших иссле
дований, основанный в 1958 г. Институт политиче
ских наук университета Бордо и т. д. В 50—60-е гг. 
французской востоковедной науке было присуще чет
кое разграничение между изучением классического 
арабского наследия и прикладными социологическими 
исследованиями. Если классическая арабистика и ис
ламоведение изучались большей частью в универси
тетах и академических заведениях, как, например, в 
Национальном институте восточных языков и куль
тур или Школе высших исследований, то социологи
ческие исследования проводились научными учрежде
ниями и учеными, тесно связанными с государствен
ными ведомствами, а поэтому и лучше субсидируемы
ми. Например, Средиземноморский институт при уни
верситете г. Экс-ан-Прованс после поражения фран
цузского колониализма в Алжире 1Превратился в один 
из ведущих центров по изучению политики, экономи
ки, культуры и современного ислама в арабских, осо
бенно североафриканских странах именно потому, 
что стал финансироваться государством и занялся об
служиванием французской внешней политики.

В послевоенные годы проблемам арабизма и «по
литического» ислама уделяется внимание как со сто
роны старой востоковедной периодики, такой как 
«Р- вю дез этюд исламик» (до 1927 г. «Ревю дю моид 
мюзюльман»), так и со стороны основанных в 50-х го
дах журналов «Орьян», «Кайе де л’орьян контанпо- 
рен», «Л’Афрнк э л’Ази модерн» издания Средизем
номорского института «Ревю де л’оксидан мюзюль
ман» и др. Ведущие специалисты регулярно выступа
ют с аналитическим обзором событий в арабском ми
ре на страницах общественно-политической периоди
ки. В ряду последней своей информированностью и 
глубиной анализа выделяется парижская газета 
«Монд» (основана в 1944 г.), содержащая целую ис
следовательскую группу специалистов по Ближнему 
Востоку.

Изучением ислама и современных идейных тече
ний арабского мира во французском востоковедении 
занимались в рамках академического исламоведения, 
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а также социологии, истории и политологии. О поли
тической роли ислама в послевоенный период, о раз
личных аспектах арабского национального движения 
в 50—60-с гг. писали такие исламоведы-арабисты как 
Л. Гардэ, Р. Ле Турно, К. Казн, М. Роденсон, Ж. Берк, 
представители исторических, политических и социаль
ных наук—Э. Руло, П. Рондо. М. Коломб, О. Карре, 
Ж. и С. Лакутюр и др. В этот период во Франции ак
тивно развивалась социология афроазиатских стран, 
которая выделилась в особую дисциплину, получив
шую название «социологии развития»1. Один из наи
более видных ее представителей Ж. Баладьс высту
пил с тезисом об активном взаимодействии западных 
и автохтонных культур в развивающихся странах, что 
противоречило установкам, в частности, англо-амери
канской школы «культурной антропологии»1 (Б. Ма
линовский), рассматривающей автохтонную культуру, 
испытывающую на себе воздействие западной культу
ры, как пассивную и даже статичную (87, с. 178— 
179). Сам Ж. Баладье специально не занимался проб
лемами взаимодействия культур в арабских странах, 
но его идея об активном синтезе местной культуры и 
культуры европейской прослеживается в некоторых ис
следованиях, затрагивающих взаимовлияние ислама и 
национализма (111; 134; 194).

1 Официальное признание «социологии развития» как особой 
дисциплины имело место на V Международном социологическом 
конгрессе (Вашингтон. 1962 г.); предметом дисциплины было оп
ределено «общество, обладающее отличительными чертами исто
рического пути развития».

Традиция рассматривать ислам как религию ре
акционную и опасную продолжала доминировать во 
французском востоковедении до 50-х гг., когда под 
влиянием алжирской войны произошла поляризация 
общественного мнения. К этому времени относится по
явление так называемой «ревизионистской школы» 
французского востоковедения во главе с Луи Масси- 
иьоном, к которой обычно относят таких исследовате
лей, как Ж. Берк, М. Роденсон, И. Лакост (см.: 102, 
с. 9). Эта группа ученых, выступая против войны в 
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Алжире, стремилась пересмотреть некоторые европо
центристские постулаты исламоведения, в чем, собст
венно, и заключался их «ревизионизм»2. Следует от
метить, что поляризация общественно-политических 
сил, вызванная войной в Алжире, несмотря на интен
сивность, не привела во Франции к таким последст
виям, какие имели место в Соединенных Штатах деся
тилетие спустя, т. е. к организационному расколу вос
токоведных ассоциаций или появлению свежего лево
радикального течения в ближневосточных исследова
ниях под влиянием войны во Вьетнаме.

2 Наиболее далеко «ревизия» западноцентризма зашла v "• 
Гароди, проделавшего сложную эволюцию от марксистского фи
лософа до мусульманского апологета, увидевшего в исламе от. 
веты на все острые проблемы современности (283. 1983, № 28. 
с. 46—47). Логическим завершением этой метаморфозы яв։лось 
принятие им в 1980 г. ислама. Ислам принял также известный 
исламолед Винсент Монтей.

Изучению проблем арабского региона в Велико
британии, так же, как и во Франции, придавалось важ
ное значение. По давней традиции средоточием вос
токоведных исследований в Великобритании в первые 
послевоенные годы продолжали оставаться учебные 
заведения—университеты и связанные с ними институ
ты и колледжи, совмещающие учебную и научно-ис
следовательскую работу. В это время ведущим учреж
дением, занимающимся изучением почти всех азиат
ских регионов и Африки являлась Школа востокове
дения и африканистики при Лондонском университе
те, основанная в 1916 г., и тесно связанная с государ
ственными ведомствами. В 1950-х гг. крупнейшие уни
верситеты Великобритании реорганизовывают поста
новку ближневосточных исследований по американ
скому образцу, что выражается в создании центров 
по комплексному изучению региона с упором на сов
ременность. В 1955 г. на базе колледжа Св. Антония 
в Оксфордском университете открывается Центр по 
изучению Ближнего Востока, в котором, начиная с 
1962 г., действует специальный Комитет по координа
ции всех научных работ по проблемам современного
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Ближнего Востока. Центр имеет свой журнал «Сент- 
Энтониз пейперз». В 1960 г. на базе кафедры арабис
тики Кембриджского университета организовывается 
Центр по изучению Ближнего Востока и Северной Аф
рики. а с 1962 г. при Дергемском университете начи
нает действовать Центр по изучению Ближнего и 
Среднего Востока и исламоведения. Такой центр был 
создан в начале 60-х гг. и при Школе востоковедения 
и африканистики. Кроме этих центров, исламоведени
ем и арабистикой занимаются на соответствующих ка
федрах Эдинбургского и Сент-Адрусского университе
тов в Шотландии. Ближневосточная проблематика 
изучается также на кафедре социальной антропологии 
Манчестерского университета и кафедре истории Лон
донской школы политических и экономических наук. 
Еще в 1947 г. была основана Ассоциация британских 
востоковедов, объединяющая в своих рядах также 
специалистов по арабскому региону. Ассоциация вы
пускает свой бюллетень. Имеют свои периодические 
издания и Королевское Азиатское общество и Общест
во по Азии (бывшее Королевское общество по изуче
нию Центральной Азии, основанное в 1901 г.). Мусуль
манский культурный центр в Лондоне, основанный в 
1944 г., издает с 1954 г. ежеквартальный журнал «Ис- 
ламик куотерли», с которым нередко сотрудничают ве
дущие исламоведы и арабисты Великобритании.

Следует упомянуть также ежемесячник «Исламик 
ревью энд араб эффэрз», издающийся Исламской 
миссией в Уокинге совместно с Мусульманским цент
ром в Пакистане. Журнал издается с 1931 г. и стоит 
на исламоцентристских позициях.

Первый региональный научный журнал, посвящен
ный Ближнему Востоку—«Мидл Истерн Стадиз»—на
чал выходить в Англии лишь в 1964 г. Основателем и 
редактором этого консервативного, но авторитетного 
в академических кругах журнала стал Эли Кедури, 
одни из ведущих в западном востоковедении специа
листов по арабскому национализму.

В 50—60-е гг. в Великобритании инициатива ис
следования арабского национализма и в меньшей сте
пени <политического» ислама принадлежала истори-
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кам. Арабский национализм, его связь с исламом в той 
или иной мере составляют предмет изучения таких ис
ториков, как Дж. Марлоу, Э. Кедури, С. Хейм, А. Ха- 
урани, а также исламоведов—Г. Гибба, Б. Лыоиса, 
Ч. Адамса, арабистов-публицистов—Ф. Старк, Г. Фил
би и др.

Примечательно, что британской школе «социаль
ной антропологии» с се структурно-функциональным 
подходом вообще не свойственно обращение к ортодок
сальной религиозной догматике. Сфера ее интереса 
—микросоциальная структура (чаще родственные свя
зи), местные обычаи, верования и этика.

Ближневосточные исследования в США. Ослабле
ние европейских колониальных держав в послевоен
ный период, шаткость их позиций в арабском мире в 
результате подъема национально-освободительного 
движения, а также ՝силенис американского экономи
ческого и военного потенциала явились для империа
листических кругов США факторами, благоприятст
вующими их экспансионистским устремлениям в рай
оны, ранее контролируемые Англией и Францией.

Активизация американской политики, начавшаяся 
в годы второй мировой войны в этом регионе, треб®- 
вала специальных знаний, которых у правящих кругов 
США было явно недостаточно. В отличие от европей
ского востоковедения, которое с изменением истори
ческой ситуации в послевоенный период приходилось 
перестраивать и приспосабливать к новым требова
ниям, американское современное востоковедение с 
40-х гг. строилось почти на «пустом месте».

В первое послевоенное десятилетие субсидирова
ние ближневосточных исследований исходило в основ
ном из частных источников, и, прежде всего, из та
ких крупнейших частных организаций, как Фонд Фор
да (имшопиг՛ счоипал'шо'՝ ближневосточное отделе
ние), Фонд Рокфеллера, Фонд Карнеги и некоторых 
других. Однако со второй половины 50-х гг. крупней
шим источником субсидирования становятся федераль
ные ведомства.

В 1958 г. в США был .принят Закон об образова
нии в интересах обороны, предусматривающий финан
сирование и востоковедных исследований. Закон этот, 
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в частности, предполагал организацию изучения вос
точных языков в университетах, а также проведение 
исследований регионов их распространения. С приня
тием Закона об образовании, по образному выраже
нию одного американского ученого՛, востоковедение 
Соединенных Штатов уподобилось «кораблю, плыву
щему под государственным флагом» (202. с. 1). Ха
рактерно, что в первое время, согласно этому же За
кону, ученые и студенты, получавшие государствен
ные субсидии, обязаны были приносить присягу о ло
яльности государству (45, с. 115).

Субсидирование, как федеральное, так и частное, 
предусматривало создание инфраструктуры ближне
восточных исследований, комплектование ее кадрами. 
Уже во время войны при американских университетах 
были организованы курсы языковой и регионоведче- 
ской подготовки специалистов по Ближнему Востоку 
с целью удовлетворения потребности вооруженных сил 
в рамках так называемой Армейской программы по 
специализированной подготовке. Некоторые кафедры 
и отделения арабистики в американских университетах 
выросли именно из таких армейских программ. Тог
да же были основаны два специальных учебных за
ведения—Институт иностранной службы и Монтрей- 
ская школа иностранных языков, имеющие арабские 
отделения и обеспечивающие подготовку кадров для 
государственных ведомств3 (198, с. 400).

3 Такая шиоокяя пр- грамма подготовки арабистов свилет-лг- 
ствует о том. что ; мерикснекий империализм уже во время рой 
ны ставил на Арабском Востоке не только чисто военные, а 
♦ всеобъемлющие задачи» (см.: СО. с. 35).

В послевоенный период основная научно-иссле
довательская работа по изучению современных проб
лем арабского мира проводилась как в рамках отдель
ных дисциплин на соответствующих- отделениях уни
верситетов или специализированных институтов, так 
и в рамках так называемых «региональных исследова
ний». В организационном отношении практика «регио
нальных исследований» выразилась в создании цент
ров по изучению Ближнего Востока при некоторых ве- 
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дущнх университетах страны. Создание центров име
ло целью ооьедишпь усилия ученыхсбществоведов 
различных специальностей—историков, политологов, 
социологов, экономистов, психологов, религиоведов и 
др.—для комплексного, или как его обычно называют 
на Западе, «междисциплинарного» изучения этого ре
гиона. Кроме этого центрам предстояло выступать в 
роли координатора исследований, проводимых на фа
культетах или отделениях университетов по тем или 
иным аспектам ближневосточных исследований (149, 
с. 31—351. Первый такой центр был основан в 1947 г. 
при Принстонском университете, а уже через десять 
лет в США действовало 11 крупных центров, специа
лизировавшихся на ближневосточных исследованиях: 
в Калифорнийских университетах Лос-Анджелеса и 
Беркли, в Чикагском, Колумбийском, Гарвардском, 
Мичиганском, Нью-Йоркском, Пенсильванском уни
верситетах, при Хартфордской семинарии и колледже 
Дропси (202, с. 22).

После вступления в силу Закона об образовании, 
при участии уже федеральных субсидий к середине 
60-х гг. было основано еще несколько ближневосточ
ных центров—при Американском университете Брэн- 
дис, Высшей школе международных исследований уни
верситета Дж. Гопкинса в Вашингтоне, в Йельском. 
Техасском, Индианском, Джорджтаунском универси
тетах, а также в университетах Юты, йешивы, Дюкесна. 
За тот же период был открыт ряд специальных отде
лений и программ еще в нескольких университетах 
(202, с. 22). Кроме этих центров, отделений и программ, 
занимающихся непосредственно ближневосточной проб
лематикой, некоторыми аспектами современного араб
ского мира в 50—60-е гг. занимались такие научные 
учреждения, как Центр международных исследований 
при Массачусетском технологическом институте, Центр 
международных отношений при Гарвардском универ
ситете, Гуверовский институт по пооблемам войны, пе- 
волюции и мира при Стенфордском университете, кор
порация Рэнд и некоторое другие. Заметное место в 
ряду востоковедных учреждений, специализирующих
ся на арабских исследованиях, занимает Ближневос
точный институт в Вашингтоне. Институт основан в
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1946 г. и имеет тесные контакты с американскими пра
вительственными кругами. Издающийся им со дня ос
нования ежеквартальный журнал «Миддл Ист Джор- 
нэл» явился первым и одним из наиболее авторитетных 
регионоведческих американских периодических изда
ний по Ближнему Востоку.

Изучение тех или иных аспектов современного 
арабского мира проводилось и вне академических и 
государственных учреждений. Так. основанная в 1952 
г. неправительственная организация «Американские 
друзья Ближнего Востока» проводила серию семина
ров. посвященных Арабскому Востоку, а одна из круп
нейших американских нефтяных компаний, добываю
щих нефть в Саудовской Аравии, «Арабиэн Американ 
Ойл Компани» в 1954 г. непосредственно при управ
ленческом аппарате создала специальный центр по изу
чению стран Аравийского полуострова и, в частности, 
роли ислама в этом регионе с целью «использования 
результатов исследования для работы с арабами» 
(302. 1954, с. 110).

Для получения необходимых знаний об арабском 
регионе, США финансировали ряд исследований и за 
пределами страны—в местных университетах и в спе
циально для этой цели созданных центрах. Так, Фонд 
Рокфеллера в 1952 г. финансировал создание Инсти
тута исламских исследований при Макгильском уни
верситете в Канаде (там же, 1952. с. 153). Еще рань
ше, в 1950 г., Фонд Рокфеллера начал субсидирова
ние широкой программы «по углублению основных 
знаний об арабском мире» в созданном с этой целью 
Институте арабских исследований при Американском 
университете в Бейруте (там же, 1950, с. 70). В 1951 
г. с аналогичной целью был открыт Американский ис
следовательский центр в Египте при Американском 
университете в Каире (там же, 1950, с. 229).

Здесь надо отметить специфичность роли двух 
американских высших учебно-исследовательских за
ведений—Американского университета в Каире (АУК) 
и Американского университета в Бейруте (АУБ). С 
одной стороны, их соответствующие отделения можно 
рассматривать как органическую часть американского 
востоковедения. Особенно это относится к Американ- 

55 



скому университету в Бейруте, преподавательский и 
научный персонал которого в значительной степени 
комплектуется из видных американских ученых. Пре
зидентами АУБ были известные американские восто
коведы-арабисты Бейард Додж и Малколм Керр4. 
Расположение этих университетов в наиболее ожив
ленных точках арабского мира предоставляет восто
коведам уникальную возможность проводить полевые 
исследования, быть в центре событий, происходящих 
в регионе. С другой стороны, АУБ является одним из 
центров арабской общественно-политической мысли. 
Среди .преподавателей университета были такие вид
ные идеологи арабского национализма, как Костатин 
Зурейк, Пикула Зиаде. Высокий профессиональный 
уровень преподавания, престижность учебы в этих уни
верситетах делают их привлекательными особенно для 
вестернизированной элиты арабских стран. Не слу
чайно, по свидетельству американской прессы, почти 
во всех арабских странах по крайней мере один из 
членов правительства—выпускник АУБ (309, 30 янв. 
1984 г., с. 14). В то же время эти университеты явля
ются каналами американского культурного и идеоло
гического проникновения, что вызывает в арабских 
странах резкую реакцию (см., напр.: ;282, 31 авг. 1984).

4 Б. Додж был похищен в 1982 г.. М. Керр убит в 1983 г. в 
Бейруте (см.: 308. № 217. с. 10).

В 1960 г. например, правительственные дотации на изучение 
Ближнего Востока составляли лишь 13 % от всех востоковедных 
субсидий (202. с. 2;’).

И все же основная часть ближневосточных исс
ледований проводилась в самих США. В период с 
1959 г. по 1967 г. только федеральные субсидии на 
ближневосточные исследования составили около 7 
млн. долларов (202, с. 22). Таким образом, хотя до 
70-х гг. Ближний Восток и не пользовался приорите
том в востоковедении США, и удельный вес финан
сирования ближневосточных исследований в первые 
два послевоенные десятилетия был невысок по срав
нению с финансированием исследовательских прог
рамм по другим азиатским регионам5, тем не менее 
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он оказался достаточным, чтобы в этот период про
изошло постепенное перемещение центра тяжести бли
жневосточных исследований из Европы в США. Нс в 
последнюю очередь это было обусловлено переездом 
ряда ведущих зарубежных востоковедов для работы 
в новых американских востоковедных центрах.

Решение проблемы организации ближневосточных 
исследований в США в первую очередь стало возмож
ным благодаря решению вопроса комплектации восто
коведных центров кадрами. Как уже отмечалось, в 
40-х гг. арабистов и исламоведов в Соединенных Шта
тах было совсем немного, и занимались они, как пра
вило, филологическими и историческими изыскания
ми, поэтому для организации исследовательской ра
боты, параллельно с подготовкой студентов, в универ
ситеты начали привлекаться кадры, которые условно 
можно разделить на две группы:

1. Востоковеды-арабисты и исламоведы, занимаю
щиеся изучением различных аспектов средневековой 
арабо-мусульманской культуры, отлично разбирающи
еся в тонкостях арабского классического языка, зна
токи истории, религии, литературы этого региона. Поя
вившийся в послевоенный период спрос на исследова
ния современных проблем Ближнего Востока и в мень
шей степени Северной Африки, а также щедрое фон
дирование привело к тому, что значительная часть 
ученых, занимающихся классической филологией или 
средневековой историей арабов, переключилась или 
параллельно занялась изучением современности. В ус
ловиях, когда, по признанию самих американцев, «на
личие или отсутствие финансовых средств предопре
деляет выбор учеными тех или иных исследователь
ских программ» (103. с. 706), иначе и не могло быть. 
Примером такого «корректирования» области исследо
вательских интересов могут служить как отдельные 
ученые-арабисты и исламоведы (Ф. Хитти. Г. фон 
Грюнсбаум, Дж. Хаддад и др.), так и целые исследо
вательские центры (то же отделение Принстонского 
университета).

2. Политологи, социологи, экономисты и предста
вители других социальных дисциплин, владеющие со-

57



ответствующей научной методологией, но не являю
щиеся специалистами-арабистами. Недостаточное зна
ние или вообще незнание арабского языка являлось 
их слабой стороной. Зато, в отличие от арабистов, по
лучивших «классическую» востоковедную подготовку, 
они составили тот элемент в американском новом вос
токоведении, который применял новейшую методоло
гию при изучении той или иной восточной проблемати
ки. Они представляли собой довольно влиятельную 
группу ученых, которые, возможно, чувствуя свою уяз
вимость (незнание языка), всячески подчеркивали 
важность усвоения новейшей научной методологии, 
правильного ее применения при изучении исследуемых 
проблем. преуменьшая важность знания арабского 
языка. Примером такого подхода (именуемого в аме
риканской науке дисциплинарным, в отличие от ре
гионального) может служить заявление руководите
лей межуниверситетского консорциума политических 
исследований, что изучение «таких языков, как китай
ский или арабский, на которых никто не говорит»)!), 
является неоправданной тратой времени (278, с. .268$. 
Руководители консорциума упрекали востоковедов с 
более традиционными взглядами в том, что у них «ное՜ 
ии времени, ни желания усвоить новейшие методы по
литических наук, от которых они отмахиваются, на
зывая их скоропроходящими увлечениями» (там же, 
с. 268). Необходимо отметить, что, несмотря на то, 
что такая точка зрения имеет определенное распрос
транение до сих лор среди ученых, занятых изучени
ем Ближнего Востока, однако она никогда не явля
лась превалирующей.

Важную роль в становлении ближневосточных ис
следований в США сыграли ученые-эмигранты. Эми
грация в США востоковедов-арабистов и исламоведов 
имела место и в предвоенные годы. Но в то время опа 
носила единичный характер и определялась не спро
сом на эту специальность (до второй мировой войны 
его практически не ощущалось), а рядом причин, в 
силу которых ученые предпочитали эмиграцию в США 
работе или жительству на родине. Одной из основных 
причин эмиграции в предвоенные годы было наступ
ление фашизма в Европе. Наиболее крупной фигурой 
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средн эмигрантов-исламоведов того времени наряду с 
Йозефом Шахтом был Густав фон Грюнебаум, кото
рый, занимаясь в »послевоенные годы проблемами сов
ременного Арабского Востока, а также являясь пер
вым директором Центра ближневосточных исследова
ний 'Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 
с 1957 г., оказал значительное влияние на формирова
ние нового поколения американских арабистов и ис
ламоведов.

Однако большой приток специалистов по Арабско
му Востоку начал наблюдаться лишь с конца 40-х гг., 
как в рамках обшей «утечки мозгов» в США, так и 
в силу специфических факторов. В США переехали ра
ботать такие крупнейшие европейские ученые, как 
Г. Гибб и Б. Лыоис (оба с 1955 г.). Кроме переезда в 
США на постоянную работу стали широко практико
ваться приглашения со стороны американских универ
ситетов и государственных ведомств на временную ра
боту (чтение курса лекций, участие в разработке ка
кой-либо исследовательской программы и т. л.). Не 
случайно. Закон об образовании специально оговари
вал приглашение ведущих иностранных специалистов. 
В разнос время и на разные сроки свой вклад в раз
витие американской арабистики и исламоведсния вло
жили такие ученые, как Ал. Хаурани. Э. Кедури, П. 
Ватпкпотис, М. Уотт, С. Хейм, С. Э. Ибрагим, Э. Мор
тимер, А. Дсссуки. X. 3. Нусейбе и др. Все это, как 
уже отмечалось, приводило не только к смешению 
центра исследований по Ближнему Востоку из Евро
пы в США, но и к инкорпорированию в американское 
востоковедение различных школ и исследовательских 
традиций, а это. в свою очередь, привело к усилению 
плюрализма, и не только организационного, ио и ме
тодологического.

Особое место среди арабистов-неамериканцсв в 
востоковедной науке США занимают выходцы из 
арабских стран. В силу некоторых причин па них не
обходимо остановиться поподробнее. Во-первых, они 
составляют значительную часть всех исследователей, 
занимающихся в США проблемами Арабского Восто
ка, во-вторых, часть из них входит в состав наиболее 
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компетентных специалистов (в силу знания языка6, 
политических, культурных и других реалий, нередко 
имеет связь с широким кругом информаторов и т. д.), 
в-третьих, они зачастую служат неким «неофициаль
ным» связующим звеном между различными амери
канскими ведомствами и арабскими странами (напри
мер, визит Ф. Хитти в 1947 г. на Ближний Восток в 
качестве «посланника доброй воли») (302, 1947, с. 
106) и, в-четвертых, они явились фактически той сре
дой, в которой родилась и окрепла критика западно- 
центризма.

6 После почти десятилетнего действия Закона об образовании 
1959 г. и представления за этот период 803 дотационных стипен
дий на изучение арабского языка, руководители учебных программ 
были вынуждены признать, что «даже теперь лишь небольшое 
число американцев могут утверждать, что умеют говорить, читать 
или писать на одном из ближневосточных языков по-настоящему с 
функциональной компетентностью» (202. с. 21.

Потребность в квалифицированных кадрах, воз
никшая в конце второй мировой войны в востоковед
ных центрах США, нашла отклик и среди арабов, по
лучивших западное образование как у себя на роди
не. так и в странах Западной Европы и США. Среди 
причин «утечки умов» из арабских стран, в том числе 
и «гуманитарных умов», французский арабист-исламо
вед М. Родснсон называет необеспеченность работой 
у себя на родине специалистов с высшим образова
нием, неблагоприятные условия для интеллектуальной 
деятельности, низкая заработная плата, политические 
факторы (эмиграция людей, имевших связи с колони
альными властями, политических оппонентов правя
щих режимов), заманчивая (в финансовом и престиж
ном отношениях) перспектива предложений запад
ных научных учреждений (238, с. 84).

Между тем, приехав в США, эти люди сталкива
лись с атмосферой по меньшей мерс недружелюбной, 
на двух уровнях. Во-первых, на уровне массового соз
нания. отражаемого и культивируемого средствами 
массовой информации (пресса, радио, массовая лите
ратура, кино, телевидение). Арабский Восток прсдстав- 
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лял собой в сознании среднего американца, по образ
ному выражению одного из работавших в США восто
коведов-арабов—Ф. Саэга. «обширную, утопающую в 
нефти территорию, населенную сердитыми, иррацио
нальными толпами, преследующими иностранцев по 
велению коррумпированных лидеров, которые таким 
путем пытаются компенсировать свою некомпетент
ность» (252, с. 249). Отношение к выходцам из этой 
части света было более или менее окрашено этим пред
ставлением. Чувствовали они себя в США не совсем 
уютно7. Как пишет английский социолог Сюзан Бадд, 
«в крайних случаях этнические связи могут быть бо- 
.!<՝>՝ .-и"'•ными. чем религиозные баоьеры. и католики, 
православные, хри-стиане, протестанты и даже мусуль
мане арабского происхождения объединяются в ара
боязычные церковные союзы» (132, с. 96).

1 По свидетельству американского журнала «Мидлл Ист Джор- 
нел», «арабы остаются одним из немногих этнических меньшинств 
в Америке, которые могут быть безнаказанно оскорблены» (299, 
1981, с. 143).

Во-вторых, в самой западной востоковедной тра
диции преобладал стереотип ислама как религии ре
акционной, формирующей фанатиков и фаталистов, а 
то и являющейся выражением неких изначальных, при
сущих арабам, в основном негативных, качеств, кото
рые нашли свое «оформление в мусульманской доктри
не и практике». Эти стереот.ппы •представлений об 
арабах и исламе, превалирующие в востоковедной ли
тературе, пе могли оставлять арабов-востоковедов 
безразличными.

Вместе с тем неверно было бы представлять вос
токоведов-арабов, работающих в США и в других за
падных странах, в качестве однородного элемента. Ес- 
.ит их. по-видимому, объединяет более глубокое, эмо
циональное отношение к изучаемому объекту, то за
щитная реакция на негативный образ ислама и ара
бов принимает различные, зачастую противоречащие 
друг другу форму, отражающие как социальные (клас
совые, религиозные н др.) позиции, так и личный опыт. 
Часть востоковедов-арабов стремится в своих работах 
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уйти от этой проблемы, в то время как в работах (а 
в последнее время и в общественной деятельности)8 
других прослеживается стремление реабилитировать 
ислам и арабский национализм в глазах Запада. При 
этом пути реабилитации им видятся разные. Если для 
одних, таких, как Ф. Аджами, X. Шараби это путь 
«деэкзотизации» арабских стран, стремление предста
вить их близкими европейским буржуазным идеалам, 
а ислам—в качестве религии, не играющей определяю
щую роль, то для других (А. Л. Тибави, Ф. Осман) — 
это реабилитация самого ислама.

8 Например, X. Шараби—организатор и первый президент 
ассоциации «Арабы- выпускники американских университеты։ 
одной из наиболее активных арабских ебщегпгнных орг£н։ыап!н1 
США.

Итак, уже в 50—60-е гг. Соединенные Штаты ста
новятся важнейшим центром западных востоковедных 
исследований. Несмотря на то, что ближневосточные 
исследования до конца 60-х гг. не являлись приори
тетными в системе американского востоковедения, тем 
не менее выделение значительных финансовых среде։в 
со стороны государства, частных компаний и фондов 
позволило основать многочисленные научные центры 
по изучению проблем Ближнего Востока, а также сти
мулировать приток в США востоковедных кадров как 
из Европы, так и из арабских стран. Этот фактор, а 
также то обстоятельство, что проблемами развиваю
щихся стран, в том числе и арабских, наряду с исла
моведами начали заниматься и представители соци
альных паук (как в США, так и в Европе), обусло
вили неоднозначность трактовки проблем арабского 
мира, включая и проблему определения места и роли 
ислама и арабского национализма в странах региона. 
Неоднозначность подходов объясняется также стреми
тельным изменением исторической ситуации на Ближ
нем Востоке—ростом влияния идей социализма, по
литической деколонизацией и выступлением США г 
роли лидера и проводника международного империа
лизма в регионе.
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ИСЛАМ И АРАБСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ: 
ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ

Активизация национально-освободительной борь
бы в арабском мире сразу .после второй мировой вой
ны проходила преимущественно под флагом национа
лизма. Ислам, под лозунгами которого в прошлом ара
бы не раз выступали против колонизаторов, уступил 
место арабскому национализму и его региональным 
вариантам. По словам бывшего ректора АУБ, амери
канского востоковеда Бейарда Доджа, «национализм 
стал скорее хозяином ислама, чем его учеником» (302, 
1952, с. 3(20). В западной науке бытовало мнение о 
кризисе и упадке ислама, поддерживаемое такими ав
торитетами, как Г. Гибб, Л. Массиньон, А. Тойнби 
(268). В конце войны один из видных исламоведов 
Великобритании профессор сравнительного религиове
дения Манчестерского университета Лоуренс Браун, 
выражая эту точку зрения, писал: «Очевидно, что у ис
лама нет реальных перспектив стать жизнеспособной 
религией, нет программы, которая дала бы основание 
думать, что он способен на такое переустройство му
сульманского образа жизни, какое необходимо для ду
ховного-прогресса» (131, с. 116).

Вместе с тем, придерживаясь общего мнения, что 
«не во многих частях света дух национализма также 
силен, как на Ближнем Востоке» (302, 1947, с. 38), 
западные ученые испытывали трудности при опреде
лении самого понятия «национализм», точнее, было 
предложено множество его определений, однако в це
лом в западной научной литературе в употреблении 
термина «национализм», по выражению одного из ис
следователей этого явления, «царила неразбериха» 
(136. с. 92).

Особенно сложно оказалось договориться о том, 
что подразумевали западные ученые под термином 
«арабский национализм». Множество неоднозначных 
определений, которые давали этой и теологии сами ара
бские националисты (см.: 50, с. 47—57; 163, с. 255; 
220. с. 141 —147), никак не способствовало прояснению 
ироблемы. Одна из основных трудностей заключалась 
в определении роли ислама в различных теориях араб
ского национализма. Многие исследователи, а до на- 
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чала 60-х гг. их было 'Подавляющее большинство, не
смотря на наличие исламского элемента в арабской 
националистической доктрине, рассматривали ее как 
доктрину исключительно светскую, другие отмечали 
ее двойственный характер как светской и религиозной 
идеологии. Находились и такие, которые считали араб
ский национализм современным проявлением ислама. 
Так, автор вышедшей в Нью-Йорке в 1947 г. книги 
«Тень меча»9, видел в активизации арабского нацио
нализма подъем ислама, который, как он считал, уже 
получил свое организационное воплощение, в частно
сти в Лиге арабских государств (!) (274, с. X).

’ По ассспиацин с высказыванием, приписываемым нриыж» Му
хаммеду: «Рай лежит в тени меча». 
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Лишь в 1962 г. ведущий английский арабист и 
историк, директор Центра по изучению Ближнего Во
стока при Оксфордском университете, Альберт Хаура
ни попытался внести ясность в вопрос определения ти
пов национализма в арабских странах. А. Хаурани 
выделил три типа национализма в регионе. Первым 
по времени, по его мнению, возник «религиозный на
ционализм», основанный на убеждении, что все лю
ди, которые исповедуют одну религию, должны сос
тавлять единую политическую общность. Второй тип 
национализма. согласно английскому ученому, это 
тип национализма, наиболее известный в странах За
падной Евролы,—«территориальный патриотизм». Этот 
тип национализма присущ людям, проживающим на 
одной территории. И. наконец, третий тип национализ
ма, «самый сильный из всех трех,—это «этнический», 
или «языковой», основанный на идее, согласно кото
рой, «все люди, говорящие на одном языке, составля
ют единую нацию и поэтому должны образовывать не
зависимую политическую единицу» (170, с. 341—342).

Типология национализма, предложенная А. Хау
рани. получила довольно широкое признание в запад
ной востоковедной литературе. Другие классификации, 
как правило, являлись вариантами этой ti пологий, вно
сившими в уяснение проблемы мало нс ого. Стоит, 
однако, упомянуть предпринятую видным востокове
дом Густавом фон Грюнебаумом попытку применить 



к арабскому региону концепции «нации-государства» 
и «культурной нации» (81аа։йпа1кл , КиНнгпаНоп), 
разработанные в начале XX в. немецким историком 
Фридрихом Майнеке. В 1963 г. Г. фон Грюнебаум пи
сал, что «с некоторой степенью допущения всю исто
рию арабов после возникновения ислама можно было 
бы изложить так: просуществовав немногим более ве
ка с почти не имеющей параллелей эффективностью 
в качестве 51а;Н$паИоп они постепенно возврати
лись к КнИигпаНои. За последнее столетие они вновь 
переживают процесс перерастания в 51аа18ваион, со
храняя в настоящее время равновесие между этими 
двумя принципами объединения» (36, с. 13).

До середины 50-х гг. проблема взаимодействия ис
лама и арабского национализма почти нс привлекала 
внимания западных исламоведов и специалистов по 
арабскому региону. Национализм в арабских странах 
воспринимался на Западе главным образом как идео
логия, вытесняющая ислам. Наиболее распространен
ной была точка зрения, согласно которой «ислам и 
национализм, будучи системами, имеющими различное 
происхождение и черпающими вдохновение из различ
ных источников, являются «системами верований», не 
только не обладающими общими чертами, но и про
тиворечащими друг другу» (162, с. 280).

Однако уже в 1956 г. появилась статья американ
ской исследовательницы Сильвии Хэйм «Ислам и тео
рия арабского национализма», в которой автор впер
вые в западном востоковедении попыталась поставить 
и решить проблему взаимосвязи ислама и арабского 
национализма на функциональном уровне. Проанали
зировав роль «политического ислама» и теории араб
ского национализма, С. Хэйм пришла к выводу, что 
«доктрина национализма, несмотря на некоторые кон
цептуальные расхождения с мусульманской ортодок
сией, является из всех современных европейских док
трин наиболее совместимой с политической мыслью и 
политическим опытом суннитского ислама», которому, 
как и национализму, по мнению С. Хэйм. присущи 
следующие три принципа: а) лояльность государю 
(государству, даже несправедливому, во имя единст
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ва уммы) нации; б) общинная солидарность, дисцпя- 
лина и сотрудничество; в) прославление своей группы 
и уверенность в ее превосходстве над другими общ
ностями (162, с. 306—307).

Работа С. Хэйм имела воздействие на дальней
шую разработку проблемы соотношения ислама и 
арабского национализма. И нс только в выводах, но и 
в методологии. В частности, заслуживает упоминания 
се попытка применить метод семантического анализа 
ключевых терминов арабского национализма—таких, 
как «ватап», «умма», «каум» и др., которыми на араб
ском языке обозначались заимствованные из Европы 
и новые для арабов понятия родины, народа, нации, 
но которые, тем не менее, сохранили сильную ислам
скую окраску. После работы С. Хэйм этот подход, за
ключающийся в семантическом анализе арабского по
литического словаря, использовался такими исследо
вателями, как X. Шараби (256, с. 93—103). Б. Льюи
сом (208), Н. Салем-Бабикян (249. 250), II. Джонсо
ном (184) и др., и выделился в конечном итоге в от
дельное направление в изучении проблемы взаимо
влияния ислама и современной политической мыспи 
арабского мира.

Между тем подход С. Хэйм вызвал серьезные воз
ражения со стороны некоторых западных исследова
телей арабского региона. Критика исходила в основ
ном от представителей социальных наук и регпоповс- 
дов, которые справедливо считали слабой стороной се
мантического подхода пренебрежение к роли «соци
альных сил, стоящих за ортодоксальным исламом и 
арабским национализмом» (302, 1959. с. 144).

П роблема социальной базы. Начиная со второй 
половины 50-х гг., в западном востоковедении усили
вается интерес к исследованию социальной базы ве
дущих идеологий арабского мира. В работах многих 
ученых—С. А. Моррисона (216), Г. Гибба (155), У. 
Полка (227), К. Харрис (166, с. 136—138), Л. Гардэ 
(152. с. 60—66) и др.—предпринимаются попытки оп
ределить реальную и потенциальную социальную ос
нову ислама и национализма, другими словами попыт
ки выявить тс социальные слои, в среде которых арав- 
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ский национализм или ислам находят благоприятную 
почву. При этом мнения большинства западных вос
токоведов обычно сводятся к тому, что арабский на
ционализм является идеологией вестернизированной 
интеллигенции, средних слоев, национальной буржу
азии, в то время как ислам является основой общест
венного сознания широких масс и традиционной ин
теллигенции.

Одну из главных причин такого разделения мас
сового сознания арабов на традиционное мусульман
ское и вестернизированное «националистическое» за
падные исследователи усматривают в введении евро
пейской системы образования, которая, начиная со 
времен правителя Мохаммеда Али (1805—1849), су
ществовала параллельно с традиционной мусульман
ской (151, с. 42). Результатом такого сосуществова
ния явилась «дихотомизированная и хаотичная куль
тура», где, с одной стороны, стоит небольшой пропен г 
европейски образованного населения, а с другой—не
грамотные массы и мусульмане, получившие тради
ционное образование, но лишенные «полезной грамот
ности» (204, с. 252).

В начало 60-х гг. американская исследовательни
ца Кристина Харрис -попыталась подойти к проблеме 
более дифференцированно и выделила следующие со
циальные группы мусульман, существующие в араб
ском мире с 1930-х гг.: «ультраконсерваторы», «мо
дернисты-реформаторы», «воинствующие реакционе
ры» и, наконец, «мусульмане-сторонники секулярного 
государства» (166. с. 136).

К первой категории К. Харрис отпост старое нг>- 
коление мусульман;, как представителей богословия, 
так и верующих, нс связанных с сословием улемов, ко
торые «все более неодобрительно смотрят па лавино
образный поток вестернизации» и активно противо
действуют секуляризаторским тенденциям, грозящим 
существованию мусульманских традиций (там же).

Ко второй категории сю отнесены «мусульмане- 
модернисты», которые, так же, как и в свое время Мо
хаммед Абдо, верят, что мусульманская умма доста
точно сильна и гибка, чтобы приспособиться к требо
ваниям современной эпохи, не теряя в то же время 
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«духовной сущности ислама». Представители этого 
направления мусульманской мысли ратуют за рейн- 
терггретацию Корана и шариата, хотя и в рамках орто
доксального ислама, но с учетом современности (там 
же).

К третьей категории К. Харрис относит членов 
появившихся с 1930-х гг. политико-религиозных ассо
циаций типа «братьев-мусульман», основанных «с целью 
защиты ислама от размывающей его основы секуляриза
ции» и модернистской интерпретации, которая, по их 
мнению, «зашла слишком далеко». Этим движениям, 
как считает исследовательница, присущи антивсстер- 
пизм и ксенофобия (166, с. 137).

Под «мусульманами, сторонниками секулярного 
государства», К. Харрис имеет в виду националистов, 
особен։։© новое их поколение, которое превратилось 
в политическую силу в послевоенный период. Их ра
дикальное крыло составляют представители молодого 
поколения интеллигенции, студенты и выпускники го
сударственных университетов, по выражению К. Хар
рис, «агностики», которые, однако, избегают публия- 
ной критики ислама, сознавая, к каким последствиям 
это может привести. По «агностики» составляют мень
шинство, а большинство новых националистов, явля
ясь верующими мусульманами, одновременно высту
пают за отделение религии от государства и за модер
низацию последнего. Как считает К. Харрис, появле
нию этой категории националистически настроенных 
арабов способствовало поражение арабских государств 
в арабо-израильской войне 1948—1949 гг. К пей аме
риканская исследовательница относит часть повой на
циональной буржуазии и так называемую «военную 
интеллигенцию», из среды которой вышли лидер*։ 
египетской революции 1952 г. К. Харрис обращает 
внимание на специфичность национализма у этого со
циального слоя: они одновременно и египетские, в 
арабские рационалисты. Более того, они «не колеб
лясь декларируют свою приверженность исламской со
лидарности» (166, с. 138).

К. Харрис основывала свою типологию мусульман 
ня примере Египта, но, по ее мнению, выведенные ею 
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категории приложимы и к остальной части арабского 
мира, хотя в наиболее отсталых его частях они высту
пают менее рельефно. Между тем, несмотря на в целом 
обоснованную классификацию, подход К. Харрис имел 
существенный недостаток. Исследовательница обозна
чила лишь формальные идейно-политические течения 
в среде арабов-мусульман, не обращая достаточно вни
мания на социально-экономическую их основу, и сов
сем не пытаясь раскрыть и дифференцировать эконо
мическое и политическое содержание их религиозных 
по форме программ и лозунгов.

Уильям Полк, историк из Центра по изучению 
Ближнего Востока при Гарвардском университете, по
казал на примере Ирака генезис националистических 
чувств и факторы, определяющие дифференциацию 
объекта их приложения. Как и большинство западных 
исследователей, У. Полк считает, что рост национа
лизма в арабских странах является результатом кам
паний по образованию, получивших, в частности в 
Ираке, широкий размах с 30-х гг., и заключавшихся 
как в создании национальной образовательной сети, 
так и в направлении молодых иракцев на учебу за 
рубеж. У. Полк отмечает, что студенты, получавшие 
образование на Западе, становились арабскими на
ционалистами в результате общения со студентами из 
других арабских стран и благодаря чувству солидар
ности с ними перед лицом «чужого Запада» (227, с. 
118). Получившие же образование у себя на родине, 
ся'а'новились «местными националистами», т. е. их ус
тремления не были панарабскими, а были направлены 
скорее на внутренние преобразования. У. Полк назы
вает их «социальными националистами», замечая при 
этом, что на наиболее ответственные посты в государ
ственном аппарате назначались не эти «доморощен
ные» националисты, а иракцы, получившие образова
ние на Западе, что, по мнению американского истори
ка, объясняет, почему идеологией привилегированной 
прослойки государственных служащих Ирака в 30— 
60-х гг. являлся арабский национализм (227, с. 117).

Подход академического исламоведения. После 
окончания второй мировой войны изучение проблемы 
взаимовлияния ислама и арабского национализма бы- 
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ло предпринято и некоторыми ведущими западными 
исламоведами, в частности г. Гиббом, Г. фон Грюне- 
баумом, У. К. Смитом, Р. Ле Турно и др. Исследова
ния, проведенные ими в основном в рамках более об
щих работ, посвященных исламу в современном мире, 
не могли не затронуть его взаимоотношений с пережи
вающим период роста политического влияния араб
ским национализмом.

Одним из наиболее влиятельных западных исла
моведов в послевоенной науке оставался Г. Гибб. 
Взгляды исследователя на ислам в послевоенное вре
мя по сравнению с его взглядами, изложенными в 
сборнике «Куда идет ислам?» в 1932 г., претерпели не
значительные изменения. Некоторые новые мысли от
носительно национализма, который Г. Гибб Считал 
чуждой исламу идеологией, были изложены им в на
чале 60-х гг.

Г. Гибб выдвинул тезис о том. что успех заимст
вованной идеи или идеологии как в арабском, так и 
во всем «мусульманском мире», зависит от того, в ка
кую форму она будет облечена. Так, новая идея (в 
частности, национализм) лишь тогда может рассчи
тывать на успех, когда она преподана в форме сим
вола, понятного широким массам, когда она а-япели- 
рует к традиционным (исламским) ценностям» (156, 
с. 19). Однако, если следовать логике Г. Гибба, то 
секуляризация в мусульманском мире фактически об
речена па неудачу, так как любая идея, выраженная 
в религиозной форме, фактически становится рели
гиозной и лишь укрепляет религиозное мировосприя
тие масс.

К числу наиболее авторитетных арабистов, обра
тившихся к проблеме взаимовлияния ислама и нацио
нализма в послевоенный период в США относился 
также Г. фон Грюпебаум (1909—1972), австрийский 
ученый, эмигрировавший в Соединенные Штаты в 1938 
г. Г. фон Грюпебаум занимался преподавательской 
деятельностью в Нью-Йоркском и Чикагском универ
ситетах до 1957 г., после чего был приглашен па пост 
директора нового Центра по ближневосточным иссле
дованиям при Калифорнийском университете в Лос- 
Анджелесе, носящего в настоящее время его имя. Став 
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руководителем одного из важнейших американских 
центров по изучению Ближнего Востока, он сущест
венно расширяет круг своих научных интересов, за
ключавшихся ранее в изучении классической арабской 
литературы и средневековой исламской культуры. и 
начинает разрабатывать имеющую повышенный спрос 
современную исламскую тематику. К этому периоду 
относятся две его работы: «Проблемы мусульманско
го национализма» (1957 г) и «Национализм и куль
турные течения на арабском Ближнем Востоке» 
(1961 г.), в которых Г. фон Грюнсбаум затрагивал 
тему взаимодействия ислама и национализма, вклю
чая и арабский национализм. Идеи, выраженные в этих 
работах, хотя и не претендовали на фундаменталь
ность. тем не менее оказали значительное влияние на 
последующую разработку этой проблемы в американ
ском востоковедении, поэтому необходимо на них ос
тановиться.

Г. фон Грюнсбаум полагает, что для правильной 
оценки места национализма в идеологии и политике 
современных, как арабских, так и других мусульман
ских стран, понимания функций и определения его 
потенциальных возможностей необходимо иметь в ви
ду следующие «фундаментальные факты»:

— единство мусульманского мира уже давно пе
рестало быть политическим: оно основано на рели
гиозных и культурных узах, существующих между 
различными мусульманскими народами и группами;

— это религиозно-культурное единство было до
стигнуто «успешным накладыванием» плен мусуль
манской солидарности на определенные, иногда глу
боко различные, местные традиции;

— национальные движения и в прошлом угрожа
ли и нередко разрушали политическое единство исла
ма, однако при этом чувство религиозного и культур
ного единства мусульман но нарушалось;

— проблемы национализма в мусульманских стра
нах существенно отличаются от проблем национализ
ма на Западе;

— «мусульманские пационализмы» (имеются в ви
ду’՛ региональные национальные движения в мусуль
манском мире) действуют в чуждом им «религиозно- 
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культурном организме», который сам имеет определен
ные характеристики нации (фон Грюнебаум считал, 
что мусульманскую умму в принципе можно рассмат
ривать как «мусульманскую нацию»), и поэтому всту
пают с ним в противоречия (160, с. 206).

Националистическая идеология, таким образом, 
является соперницей ислама и склонна быть секуляр
ной, т. е. антиисламской, в смысле стремления вытес
нить ислам из определенных сфер жизни. Вследствие 
этого отношение мусульманских теологов к национа
лизму было и остается отрицательным. «Не надо за
бывать,—пишет фон Грюнебаум,—что согласно мне
нию трех-четырех последних поколений мусульман
ских богословов национализм в мире ислама—это бич, 
которого мусульманский мир не знал до западной экс
пансии. Это, хотя и противоречащее историческим фак
там мнение,—продолжает фон Грюнебаум,—является 
в то же время показательным, так как отражает пред
ставление ортодоксальных мусульман о национализ
ме и предопределяет их отношение к нему» (там же, 
с. 206).

Надо отмстить, что употребление фон Грюнебах- 
мом Терминов «нация»։', «национальный», «национа
лизм» носит противоречивый характер. С одной сто
роны, он называет некоторые средневековые движения, 
такие, как «шуубийя», националистическими, говорит 
о «существовании в течение многих веков в «преде
лах ислама» национальных государств», допускает оп
ределение мусульманской уммы как «мусульманской 
нации», а с другой—называет национализм привнесен
ной с Запада идеологией. Такой нечеткий подход к но- 
нятию нации и национализма, основанный на абсолю
тизации либо этнического фактора, либо фактора со
лидарности, является довольно распространенным в 
обществоведении Запада и отражает в целом характер
ные для него методологическую расплывчатость, в 
этом вопросе.

Однако уже во второй своей работе, написанной 
четыре года 'спустя, Г. фон Грюнебаум конкретизиру
ет свое отношение к национализму и, прежде всего, 
к арабскому национализму, очевидно не без влияния 
исторической эволюции в арабском мире.
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За этот период произошла дальнейшая радикали
зация арабского национализма, имело место объеди
нение Сирии с Египтом (продлившееся с 1958 г. до 
1961 г.), Египет готовился к принятию Национальной 
хартии, и т. д. Г. фон Грюнсбаум пишет, что «всегда 
и везде национализм имеет тенденцию к перераста
нию в империализм», что национализм не столько 
конструктивная, сколько деструктивная сила, что при
чиной нестабильности в ближневосточном регионе яв
ляется национализм; что националистический идеал 
имеет тенденцию самореализовываться лишь через на
силие и, наконец, что национализм—чуждая арабско
му миру идеология, так как она «не имеет основы ни 
в исламской традиции, ни в истории ближневосточ
ного региона» (160, с. 239).

Причина такой трактовки арабского национализ
ма заключается, - видимо, не только в том, что в ра
ботах фон Грюнебаума, как заметил советский ара
бист Д. В. Фролов, «явления идеологии исследуются 
абстрактно» (86, с. 9), но и в том, что эта трактовка 
в определенной степени обусловлена социальным за
казом. Кроме этого, такой взгляд на национализм не 
противоречит основному течению западной ориента- 
листской мысли, одним из ведущих представителей ко
торой является фон Грюнебаум.

С несколько других позиций подошел к проблеме 
взаимодействия ислама и арабского национализма 
один из ведущих американских исламоведов Уилфред 
Кэнтуэлл Смит. В начале 1950-х гг. У. К. Смит воз
главил субсидируемую фондом Рокфеллера пятилет
нюю программу по «изучению роли ислама в современ
ном мире», проводившуюся на базе Института ислам
ских исследований при Макгильском университете. 
Программа имела цель «изучить, оценить и интерпре
тировать исламскую религию как одну из активных 
сил современности: понять взаимодействие этой рели
гии с политическими, экономическими и другими со
циальными и психологическими факторами в Арабском 
мире, Турции, Иране, Пакистане, Индии и Индонезии» 
(302, 1952, с. 157). Результатом этого широкого иссле
дования явилась вышедшая в 1957 г. книга «Ислам в 
современной истории (258). Критерий, которым ру- 
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ководствовался У. К. Смит при оценке роли ислама, 
был типичным для американского востоковедения 
1950-х гг. а именно: чем более вестернизировано (а 
значит ц секуляризировано) мусульманское общест
во, тем лучше: не случайно наивысших похвал в кни
ге удостоена Турция, которая дальше всех мусульман
ских стран пошла по пути отделения религии от го
сударства. Что касается арабского мира, то У. К. 
Смит оценивает перспективы его модернизации до
вольно сдержанно. По мнению американского исламо
веда, процесс секуляризации в арабском мире затруд
нен по причине глубинной внутренней связи, сущест
вующей между арабизмом и исламом. При этом У. К. 
Смит обращает внимание на то, что связь эта, будучи 
исторически обусловленной, глубоко укоренилась на 
уровне массового сознания. По его мнению, араб-му
сульманин верит, что он имеет больше оснований гор
диться своей религией, чем мусульманин пеарабского 
происхождения. Ведь арабский язык—это язык Ко
рана, священной книги всех мусульман, книги, кото
рая, но его представлению, является последним бо
жественным откровением не только для мусульман, 
но и для всего человечества. При этом Коран сначала 
был ниспослан арабам, и через араба Мухаммеда. Не
лам явился для арабов тем мощным толчком, который 
вывел их за пределы Аравийского полуострова и стал 
определяющим фактором создания Арабской империи. 
«Ислам,—пишет У. К. Смит,—прославил арабов на 
весь мир. и, наоборот, благодаря арабам было обеспе
чено успешное распространение ислама. Синтез здесь 
настолько близок, что временами происходит неосоз
нанное отождествление ислама и арабизма» (1258. с. 
94). У. К. Смит обращает внимание на парадоксаль
ное, на первый взгляд, явление, а именно: арабу нс 
обязательно быть набожным мусульманином, чтобы 
гордиться «историческими достижениями ислама». 
Ему даже нс обязательно быть мусульманином, ведь 
многие арабы-христиане тоже гордятся тем, что ислам 
зародился в арабской среде (258, с. 94).

Таким образом, получается, что ислам для ара
бов не только, а для некоторых и не столько религия, 
сколько историческое и культурное наследие, являю- 
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щееся для них предметом гордости. У. К. Смит пра
вильно подметил такое смешение в ценностной шкале, 
которое скорее характерно для националистического 
восприятия, чем для религиозного. Однако, по его мне
нию, тенденция эта распространена далеко не повсе
местно в арабском мире. Напротив, у арабов-мусуль
ман превалирует представление, что -яри всей близо
сти понятия араб и мусульманин, араб-немусульмапин 
нс является полноценным арабом, точно так же, впро
чем, как и неараб-мусульманин не является полно
ценным мусульманином. Такой «националистический» 
подход к исламу проявляется, в частности, в том. что 
«славное прошлое» в сознании арабов-мусульман нс 
включает в себя периода, следующего за падением 
аббаепдекого халифата в 1258 г. и турецкого завоева
ния Египта в 1517 г., т. с. периоды мусульманской ис
тории, которые, хотя и имели «славные» для мусуль
ман страницы, однако писались не арабами, п поэтому 
современные националистически настроенные арабы, 
как христиане, так и мусульмане, остаются к ним рав
нодушными (там же, с. 94). У. К. Смит считает, что 
этот психологический аспект тесной взаимосвязанно
сти и, в то же время, неидентпчности ислама и ара
бизма, очень важен для понимания проблем, стоящих 
•перед арабскими странами (там же, с. 95).

Более того, У. К. Смит полагает закономерной 
прямо пропорциональную зависимость между ростом 
значения арабского национализма, как антиколони
альной и антизападной идеологии, и ростом значения, 
ислама как составной части этой идеологии. Он объ
ясняет это тем, что у арабов существует укоренивше
еся мнение, будто Запад пытается если нс уничтожить, 
г® во всяком случае дикредитировать ислам, а поэто
му защитная реакция арабов—упор на значение ис
лама в арабском мире. Все это способствует тому, -что 
исламский элемент будет оставаться важнейшим фак
тором арабизма (258, с. 95).

Обрисованная У. К. Смитом ситуация, бесспорно, 
верно подмечена, однако нельзя согласиться с утверж
дением американского религиоведа, что арабы ввиду 
такой «фатальной» привязанности к исламу принци
пиально отличаются от других мусульманских народов
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тем, что для них пути секуляризации общества факти
чески закрыты.

Попытка определить функциональное назначение 
элементов арабизма и ислама в националистической 
идеологии, дифференцировать роли, (которые им в 
этой идеологии предназначены;, была -предпринята в 
1971 г. видным французским исламоведом, профессо
ром истории университета Экс-ан-Прованса Роже Яс 
Турно совместно с двумя сотрудниками этого же уни
верситета Морисом Флори и Рэне Дюшаком (267). 
Отмечая на примере Северной Африки склонность 
большинства арабских националистических режимов 
аппелировать к арабо-мусульманской традиции, фран
цузские ученые обращают внимание на необходимость 
видеть различие между «понятиями арабизма и исла
мизма», которые не синонимичны нс только по свое
му номинальному значению, но и в функциональном 
отношении. Ле Турно, М. Флори, Р. Дюшак считают, 
что арабизм и ислам играют отнюдь нс однозначную 
роль на различных стадиях национального движения. 
Так, обращение к идее арабизма характерно для пер
вой стадии национального движения, стадии, когда 
первоочередной все еще остается борьба против ко
лониального господства или попыток восстановить его. 
Когда национальное движение или режим называют 
себя «арабским», они стремятся подчеркнуть, как по
лагают французские востоковеды, свою «культурно
лингвистическую специфичность», противопоставить 
себя Западу в за-падных политических терминах. Та
ким путем акцентируются этнические корни принад
лежности к арабской цивилизации, в чем просматри
вается попытка придать определенное содержание на
ционализму, который в качестве идеологии «слишком 
нов» для широких масс и поэтому не может себя проя
вить иначе, как выступив против политического и куль
турного влияния Запада (там же, с. 117).

С достижением же независимости и началом го
сударственного строительства, по мнению француз
ских ученых, в идеологиях молодых государств все 
чаще имеет место обращение к исламу, причем этот 
процесс ^ходится в прямой зависимости от интенсив
ности преобразований в экономической и политической 
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структуре государства. Националистическая идеология 
на этой же стадии обращается к исламским ценностям 
с целью легитимизировать преобразования и нейтрали
зовать возможную критику планируемых режимами 
преобразовательных программ со стороны консерва
тивных религиозных кругов и находящихся под их 
влиянием масс. Особенно ярко эта тенденция исполь
зования традиционных символов проявляется в идео
логии арабского социализма, направленной, как счи
тают французские ученые, на затушевывание противо
речий между исламом и социализмом. «Исламизм» в 
идеологии националистического руководства, строяще
го арабский социализм, преследует цель показать, что 
«эгалитаризм, солидарность и социальная справедли
вость являются сущностью как учения Пророка, так 
и социалистического учения»—другими словами, реа
лизация целей арабского социализма есть реализация 
исламского идеала (там же, с. 117).

Ле Турно и его коллеги правильно констатировали 
разную роль ислама и арабизма на различных этапах 
национально-освободительной борьбы. Но в то же 
вргмч 'т;ц ։г՝и. нать справедливость их мнения о на
личии жесткой зависимости между глубиной преобра
зований и степенью исламизации, то следует сделать 
вывод, что чем радикальней реформы, тем неизбежней 
исламизация, которая ведет назад к традиционному 
обществу.

Между тем прямой зависимости здесь нет. Не
которые страны, избравшие социалистическую ори
ентацию, такие, как Сирийская Арабская Республика, 
и особенно НДРИ, где процесс реформ не только не 
сопровождается исламизацией, а наоборот, способст
вует значительной секуляризации общества, демон
стрирует несостоятельность тезиса Ле Турно, М. Фло
ри и Р. Дюшака. Что же касается Египта (1962— 
1971) и Алжира (с 1963 г.), то обращение к Корану 
и сунне в целях обеспечения массовой поддержки выб
ранной ими социалистической ориентации еще не оз
начало «отката к традиционализму». Здесь важна не 
столько форма, сколько содержание, т. е. социально
классовая сущность реформ, а она обнаруживается в 
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том, каким из религиозных предписаний отдается пред
почтение, и как эти предписания реализуются.

Таким образом, рассматривая точку зрения веду
щих западных исламоведов на проблему национализ
ма в арабском мире в первый послевоенный период, 
нетрудно заметить, что общим для них является мне
ние о том, что идеология национализма является ор
ганически чужеродной исламу и имеет мало шансов 
«привиться» в арабских странах. Однако это представ
ление не стало определяющим в западной науке пер
вых послевоенных десятилетий. Наоборот, наиболее 
распространенной, и в первую очередь среди предста
вителей социальных наук, стала точка зрения, соглас
но которой национализм не только способен «привить
ся» в арабском мире, но и будет играть при этом по
зитивную, с точки зрения Запада, роль. В работах, посвя
щенных современному исламу и арабскому национа
лизму, особое внимание уделялось прежде всего выяв
лению потенциальных возможностей этих идеологии 
решать две взаимосвязанные задачи, которые мысли
лись на Западе как приоритетные, а именно: сохра
нение стран арабского региона в сфере политического 
влияния Запада и модернизация этих стран.

ИСЛАМ, арабский наииоиа.тизм 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Проблема взаимосвязи ислама, арабского нацио
нализма и процесса модернизации арабских стран при
влекала в 50—60 гг. особое внимание западного вос
токоведения.

С достижением политической независимости араб
скими странами важнейшими задачами западной им
периалистической политики по отношению к ним ста
ли сохранение зависимости их экономики от мирового 
капиталистического рынка, и недопущение их выхода 
из сферы влияния западных держав. Эта форма кос
венного контроля, получившая название неоколони
ализма, была призвана заменить старую колониальную 
систему империализма.

Но поскольку функционирование современного
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мирового капиталистического хозяйства тормозилось 
из-за сохранения на периферии капиталистического 
мира неадекватных его потребностям социально-эко
номических структур, возникает необходимость их мо
дернизации. Другими словами, для получения гаран
тированных высоких прибылей западным монополиям 
представлялось необходимым модернизировать неко
торые стороны экономических, социальных и полити
ческих структур стран арабского региона. Различие 
в степени развития отдельных арабских стран, а так
же разные исходные установки западных специалис
тов предопределяли разнообразие рекомендаций путей 
модернизации.

В 50—60-е гг. разработка специфических концеп
ций развития для арабских стран осуществлялась на 
фоне или в русле более общих теорий развития для։ 
стран третьего мира и представлялась в основном как 
развитие ио западной модели.

Концепции развития, предлагаемые ведущими за
падными специалистами по Ближнему Востоку Даниэ
лем Лернером (24)4) или 'Аанфрс юм лэлш риом (161 . 
были частным случаем идей таких американских тео
ретиков, как Т. Парсонс или У. У.՜ Ростоу. которым 
представлялся закономерным капиталистический путь, 
развития для всех стран третьего мира посредством 
перехода от «традиционного общества» к «переходно
му» н современному индустриальному по американ
скому образцу10 (242).

10 Т.п՛ а՛՛ тракт !!кл модерн՜ "ВЦ -и : :лп п-нге-ции- сс-вегек« м; \ ю- 
н<>му ЛА. А. Мешкову .ммс тпть. что •модернизация стала скорее 
идеологической доктриной. ч'-м социологической концепци-.՝'՜;" ЬЯ8, 
с 97). О политической пели теории мелернизацпк пишет !!. А. 
Симония: « Лучшие смы из лагеря и еологпв неоколонилвзма 
спешно искали альтернативу «революциям снизу». «крескмг. :՝•?- 
волюцням». «революционно-демократическим режимам», и нахо
дили его и «революциях сверху», г. моюрннзации по капита
листическому пути» (74, с. 5).

Специфика концепций модернизации для арабских 
стран заключалась, в частности, в определении ро
ли и места двух крупнейших идеологических систем 

79



арабского мира—ислама и арабского национализма— 
в процесс*" м !депн!пяции. Н'которые западные ученые 
предлагали ограничиться модернизацией сферы эко
номики, оставляя сложившуюся политическую инфра
структуру неизменной. В рамках такой «экономиче
ской модернизации» настоятельно рекомендовалось 
лишь снять все ограничения, накладываемые шариа
том на развитие капиталистических отношений, в 
первую очередь на ссудный процент.

Однако экономическая модернизация чаше всего 
рассматривалась как производная от «политической 
модернизации»—процесса, которому в 50—60-е гг. уде
лялось много внимания в рамках и традиционного вос
токоведения, и особенно в рамках развивающегося на
правления западной социологии, занимающегося проб
лемами модернизации и получившего название «со
циологии развития».

Одно из значений, которое вкладывали западные 
ученые в понятие «политическая модернизация», за
ключалось в трансформации исторически сложившей
ся и освященной исламом традиционной обществен
ной структуры Ближнего Востока, получившей назва
ние «мозаичной», в современные национальные госу
дарства. «Мозаичность» структуры арабского мира, 
сохранившаяся в значительной степени со времен ха
лифата и Османской империи, заключалась в раздроб
ленности всего общества на замкнутые группы: кон
фессиональные и этноконфсссиональные общины, пле
мена, суфийские ордена, цеховые объединения, семей
ные кланы и т. д., члены которых были лояльны преж
де всего своей группе и своему клану, а вс централь
ной власти. В начале 60-х гг., когда стало выяснять
ся, что модернизация—не такой прямолинейный про
цесс, каким он мыслился в начале 50-х гг.. как на За
паде, так и в арабских втранах, именно в преодоле
нии «мозаичности »стали видеть на Западе путь к ус
пешной национальной интеграции11. 11

11 Важной вехой в этом направлении явилась работа К. Гир- 
г.а (153).
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«Идеологическим обеспечением» процесса полити
ческой модернизации в большинстве западных кон
цепций того времени был призван служить национа
лизм, но такой, идеология которого, направленная на>. 
национальную сплоченность и «классовый мир», устра
ивала бы и Запад, и местную буржуазию, чьи интере
сы определенные течения национализма и выражали. 
М. Хэлнерн в связи с этим писал: «В обществе, где се
мья и племя более не являются стабильными, ... где 
традиционное исламское государство, основанное на 
принципах восточного деспотизма уже не функциони
рует, и где община правоверных переживает упадок 
вследствие эрозии веры, национализм способен обес
печить создание такого эффективного государства, ко
торое будет в состоянии войти в продуктивные отно
шения с другими государствами» (164, с. 202).

Так как арабские страны находились на разных 
ступенях политического и социального развития, то и 
рекомендации по модернизации выдавались им раз
личные. К примеру, для Египта, который рассматри
вался не как тр «лицпонное, а как пеоеходное общест
во, решение проблемы национальной интеграции ви
делось в «возведении мостов между элитой и массами 
путем выдвижения новых национальных ценностей и 
построения новых национальных институтов» (122, с. 
630). Так же, как и в «мозаичном» обществе, идеоло
гией сплочения был призван служить все тот же на
ционализм, однако здесь он в первую очередь пред
назначался не для национального строительства (в 
Египте в послевоенные годы национальное сознание^ 
как египетское, так и арабское, было в достаточной 
степени развито), а для обеспечения «классового ми
ра» в интересах буржуазии.

Политическая модернизация, согласно превали
рующей в западном востоковедении точке зрения, 
должна была непременно сопровождаться процессом 
секуляризации, которая мыслилась как необходимая 
предпосылка в деле построения современного нацио
нального государства (см.: 232). Применительно к 
арабским странам, секуляризация означала широкий 
комплекс мероприятий, направленных на вытеснение 
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ислама; на внедрение светского законодательства, 
светских институтов и правил, которые призваны были 
заменить шариат, регулирующий в идеале все обла
сти деятельности мусульман.

В то же время некоторые исследователи считали 
сохранение определенных аспектов ислама полезны» 
для модернизации, однако при условии его ценност
ной переориентации, его способности придать про
цессу развития позитивное с точки зрения Запада зна
чение. а также его способности «высоко оценить этот 
процесс как социальную задачу». В качестве преце
дента приводился пример протестантизма и веберов
ская опенка его роли в развитии буржуазных отноше
ний в Европе XVI в. Именно с этой точки зрения аме
риканский религиовед Роберт Белла считал возмож
ным «не выходя за рамки символической структуры 
исторической религии., .переформулировать ее таким 
образом, чтобы направить дисциплину и энергию рс-, 
лигиозной мотивации на дело преобразования свет
ского мира» (15, с. 277).

В свете такого понимания роли ислама в 60-х гг. 
возобновился интерес к процессу модернизации самой 
исламской доктрины. Известно, что мусульманское 
реформаторство, или «модернизм», явившееся идеоло
гической реакцией определенной части мусульманско
го духовенства па западную политическую, экономи
ческую и культурную экспансию, распространенно за
падных идей и институтов, становление буржуазных 
отношений в мусульманских странах, было направле
но па изменение религиозной системы ценностей под 
влиянием новых условий. Во многих работах западных 
авторов, посвященных мусульманской реформации, 
высказывалась мысль о том, что пересмотр традицион
ных исламских установок, их интерпретация в духе 
буржуазных ценностей приводили к религиозному 
скептицизму. расхищали дорогу повой идеологии 
арабского национализма (163, с. 15—19).

Больше всего работ, в которых затрагивалась те
ма мусульманской реформации, посвящено анализу 
идей ее наиболее видных идеологов—Джамаль ад-Ди
на аль-Афгани, Мухаммеда Абдо. Рашида Рида. При 
этом исследователи делали упор скорее на анализ 
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идей этих реформаторов, чем на влияние их концепций 
на общественное развитие в мусульманских странах 
(183; 187; 189; 193). (Такой подход во. можно утвер
дился не без влияния исследования Чарльза Адамса 
«Ислам и модернизм в Египте» (97), где впервые был 
дан анализ идеологии реформаторства). Интерес к 
этим идеологам объяснялся пе только тем, что они 
были основоположниками реформации в арабских 
странах. и последующ։։ м л.рьт ։ы >;о существу вне
сли немного нового в реформацию ислама, но и тем 
обстоятельством, что объективно их деятельность бы
ла направлена на приведение мусульманских устано
вок в соответствие с буржуазными нормами. В свете 
.ю зленн,; радика ։ьны.\ теорий «арабского сониализ- 

в 60-.\ гг. или явно реакционных призывов воз- 
3, ат:։ к исламу «праведных халифов» взг.щды этих 
реформа : -ров приобретали для щк »горых западных 
исследователей ценность ввиду умеренности их ре
формизма. Не случ.щно еще в начале 1950-х гг. У. 1\. 
Смит одобри;<л..ко выс.ча ’нва.тея, в частности, о М. 
Абдо за его |;рП!:срЖеННОСТ!. < .зэлючионному разви

ло и против .>.,։ . ГЩ..ПЦИЮ «революцион
ны՝.; методам Ораби ;257, с. 19,..

Недоля г..- ы ;щ< и сложенного, >■ i.лучении пробле- 
:ы ՝и;.| рнизацип арабских стран можно выделить 

’.ва подхо д։, характерных для анаднмх ученых. Наи
более расирострзиеппый под;« i. которым рук; зодст- 
зова ин i. в основном пред» таен гели «лисцип пиарных» 
:пкол- политологи, с цио.՛՛ гв, экономисты. а также 
pe.iiiriiiHK.iw (М. Халперн, Д. Смит, Д. Лернер, К. 
Гири к др.), заключатся н рассмотрении модерни- 
анпн политической, социальной и экономической 

структуры арабских стран. Другой подход, свойст
венный. в первую очередь, востоковедам, арабистам, 
а также некоторым историкам и религиоведам (У. К. 
Смит. М. Керр. С. Хэйм, Э. Ксдурп. Р. Белла и др?, 
заключался в изучении процесса модернистской ин
терпретации самой исламской доктрины, се взаимо
действия с идеей арабского национализма.

Таким образом, в концепциях западного востоко
ведения 50—60-х гг. и исламу, и национализму пред
назначалось играть важную роль в процессе модер- 
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низации арабских стран. В то же время эти две идео
логии рассматривались с точки зрения их эффектив
ности в качестве «барьера па пути коммунистическ*- 
го проникновения», т. е. «барьера» на пути выхода 
этих стран из орбиты неоколониальной зависимо'."'!՛ 
от Запада.

ИСЛАМ, арабский национализм и антнкоммунизм

Подъем национально-освободительного движения 
в арабских странах в послевоенный период проходил 
в условьях глобальной конфронтации Запада с со
циалистическими странами. Возросшее могущее՜։՜’՝ > 
Советского Союза и всего социалистического содру
жества явилось мощным импульсом для распростра
нения социалистических идей в арабском мире.

Одновременно первые послевоенные годы проде
монстрировали многосложность решения проблем, 
стоящих перед арабскими странами, ориентируясь на 
западные буржуазные идеалы и на основе западных 
общественно-политических институтов. В этих новых 
условиях на Западе идет поиск идей, которые можно 
было бы противопоставить притягательной силе со
циализма.

В связи с этим в начале 50-х гг. предпринимают
ся попытки выявить антикоммунистический потенци
ал национализма и иг зама—двух наиболее широко 
распространенных в арабских странах идеологий. 
Оценки западных специалистов этого потенциала 
крайне противоречивы. Одни делают попытку трезво 
проанализировать ситуацию, другие—принимают же
лаемое за действительное, третьи—ставят своей це
лью шо-своему формировать общественное мнение 
арабских стран.

До середины 50-х гг. наиболее распространенной 
была точка зрения, согласно которой считалось, что 
там, где ислам занимает сильные позиции, он являет
ся «надежным заслоном перед коммунистическим про
никновением». Эта точка зрения была особенно по
пулярна в правительственных кругах западных стран, 
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в частности США. Отмечалось обычно принципиаль
ное различие между исламом—религией, основанной 
на признании единого бога и абсолютной покорности 
его воле, и атеистическим мировоззрением, лежащим 
в основе коммунистического учения. Исходя из та
кой позиции строилось, например, официальное за
ключение специалистов Комитета внешней политики 
Госдепартамента США, согласно которому «ни исто
рические традиции, ин психология народов, населя
ющих Ближний Восток, ... не благоприятствуют рас
пространению коммунистической пропаганды» (цит. 
по: 164, с. 156).

Усилия же западных пропагандистских служб то
го времени были нацелены, выражаясь словами кон
сервативного американского политического деятеля. 
Дж. Ф. Даллеса, «на развитие многих ценных свойств 
религий Востока, которые нельзя примирить с ком
мунистическим атеизмом и материализмом» (145, с. 
229). Радиостанция «Голос Америки» и другие сред
ства массовой информации «не переставали призы
вать арабский народ бороться с коммунизмом во имя 
ислама» (116, с. 62). Предпринимались попытки убе
дить арабов в том, что «ислам—родной брат хрис
тианства и иудаизма», и что западные идеалы род
ственны мусульманским, а поэтому место арабов в 
лоне западной цивилизации (113, с. 75). Римский Па
па Иоанн XXIII призывал ислам «стать плечом к 
плечу с христианством в борьбе против атеизма и 
коммунизма» (цит. по: 20. с. 138). г: некоторые ве
дущие исламоведы Запада утверждали, что «только 
ислам может найти эффективный и полный ответ 
коммунизму» (272, с. 241).

Одновременно существовала и другая точка зре
ния, выражавшаяся в скептической оценке способно
сти ислама «противостоять коммунистической угро
зе». Некоторые авторы нередко приходили к трезвой 
оценке притягательности социалистических идей для 
арабского мира. Так, даже прозападный ливанский 
общественный деятель Шарль Малик считал, что 
«опыт социалистического строительства, в частности, 
«решение национального вопроса в СССР, может 
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стать привлекательным для Арабского Востока с его 
«мозаичной» этнической и конфессиональной струк
турой региона, где государственный национализм еще 
не утвердился в качестве ведущей идеологии, и где 
существуют определенные объедините.!иные стремле
ния (216, с. 106). Американский политоп г и сотруд
ник Госдепартамента Филипп Лйэрлспд, выступая па 
конференции под названием «Ислам в современном 
мире», организованной Ближневосточным институтом 
в Вашингтоне в 1951 г., называл среди факторов. 
Ci.ioc збетвующпх распространепапо идей социализма 
в арабских странах ֊экономическое и социальное 
неравноправие, вызывающее рас iyin.ee недовольство! 
среднего класса н широких масс» (174, с. 73—74). 
Другим фактором, благоприятствующим популярно» 
сти социализма в арабских странах, по мнению Айэр- 
ленда, является антиимпериалистическая позиция 
стран социалистического содружества во главе с 
СССР. Эта позиция совпадает с устремлением араб
ского национального движения, боровшегося в начале 
50-х гг. против колониализма и империалистической 
оккупации значительной части арабских земель (там 
же. с 73). 11, наконец, сию один фактор в пользу со
циализма—это распространение секулярного мировоз
зрения, особенно среди интеллигенции и студенчества, 
т. е. наиболее активных в политическом <•тношении со
циальны?; слоев (там же). Таким образом, Ф. Айэр- 
ланд приходит к тревожному, с его точки зрения, вы
воду, что если арабские страны не обратятся лицом 
к Западу, прежде всего к Соединенным Штатам (ев 
ропейские державы дискредитировали себя колони
альной политикой) и не неренимут у них буржуазные 
идеалы, то в конце концов произойдет «завоевание му
сульманских стран коммунистами со всеми вытекаю
щими отсюда для ислама последствиями» (174, с. 76). 
Выводы Ф. Айэрленда явно рассчитаны на то, чтобы 
запугать консервативных арабов—как духовенство, 
так и буржуазию—«угрозой уничтожения ислама», по
будить их активней противодействовать коммунистиче
ским идеям.

Другую аргументацию в пользу капиталистической 

86



ориентации, рассчитанную уже на арабских национа
листов, выдвинул известный. арабист, бывший сотруд
ник Арабского отдела департамента политической раз
ведки Форин оффпса (британского 4\П1Д), а с 1955 г. 
профессор вела.мистики Тихоокеанского колледжа в 
Сан-Франциско Ром Ландау. В своей книге «Ислам и 
арабы» английский арабист выражает мнение, соглас
но которому выбор пути развития арабского общест
ва должен определяться не в свете борьбы между ка
питалистическим миром и миром социализма, а посред
ством обращения к арабскому наследию (200, с. 237). 
Одновременно Р. Ландау утверждает, что ближе всех 
к исконно-арабскому идеалу стоит концепция .запад
ной демократии (там же. с. 275). Интересно, что под 
исконно арабским наследием Р. Ландау имеет в виду 
период., предшествующий арабо-мусульманскому хали
фату времен .поздних Аббасндов и. гем более. Осман
ской империи, чю соотве՜- с нов՜ л > взглядам арабских 
националистов (там же, с. 237). Таким образом, в 50-е 
гг. некоторые западные ученые, используя тсутствие 
более или менее четк -й сонпальи ։-экопсмп։:еской про
граммы арабск ։ ։> пационалн <ма. предпринимали по
пытки оправдать возможный выбор капиталистической 
орпсн.'щнн, обосновал. ее соответствие «аутентичным» 
арабским традициям.

Такую же цель, но с использованием иной аргу
ментации, преследовала статья известного своими кон
сервативными взглядами английского исламоведа Бер
нарда Льюиса «Коммунизм и ислам», опубликованная 
впервые в журнале «Интернэшнл Афферс» в 1954 г 
Эта статья, в отличие от выступления Ф. Айэрленда, 
была адресована более узкой аудитории—секуляризо
ванным средним слоям и национал՛,ной буржуазии 
арабских стран., т. е. тем наиболее активным в 50-е гг. 
социальным силам, с которыми Запад связывал надеж
ды на развитие молодых арабских государств по ка
питалистическому пути. Для них установки ортодок
сального ислама были помехой развития, да и сам ис
лам идеологией отсталости. Поэтому Б. Льюис, имея 
целью дискредитацию коммунизма, подчеркивал сход
ство между коммунистами и мусульманскими догмати

87



ками. И те, и другие, по заявлению Б. Лыоиса, «про
поведуют тоталитарную доктрину, дающую всеобъем
лющий и окончательный ответ на все вопросы, земные 
и небесные. Хотя ответы на них даются разные,—про
должал Б. Льюис,—тем не менее общее у ни.՝: -это 
именно та всеобъемлемость и завершенность, которая 
отличает эти учения (коммунизм и ислам) от постоян
ного сомнения, присущего человеку Запада. Как му
сульмане, так и коммунисты испытывают чувство при
надлежности к «общине верующих», которые всегда 
правы и противопоставляют себя «неверным», которые 
всегда не правы» (200, с. 302). Такая постановка во
проса, очевидно, и тонко рассчитанный пропагандист
ский ход—представить коммунизм в виде догматиче
ского учения, что, по замыслу автора, должно отвра
тить от него интерес стремящегося быть свободомыс
лящим и питающего неприязнь к догматизму арабско
го интеллигента.

С других позиций освещал данный вопрос М. Хэл- 
перп. Его задача заключалась скорее в анализе сло
жившейся ситуации 1! попытке выявить наметившиеся 
тенденции политического развития, чем в прямолиней
ной пропаганде антикоммунизма, поэтому его позиция 
была менее тенденциозной и более объективной. ДА. 
Хэлпсрн признает, что существует принципиальное 
различие между исламом и коммунизмом, однако он 
одновременно подчеркивает, что «это различие нс мо
жет автоматически ... стать надежным заслоном для 
коммунизма» (164. с. 159). Американский исследова
тель высказывает мысль о том. что число ортодоксаль
ных мусульман, которые благодаря своей «глубокой 
набожности» не могут принять коммунизма, становит
ся все меньше, их влияние все слабее, а их призывы 
против коммунизма и безбожников направлены против 
любых новшеств, что является тормозом для модерни
зации вообще (там же, с. 159). По мнению М. Хэл- 
перна, ислам лишь временно противостоит коммуниз
му., и это происходит в силу того, что ослабляется со
циальная база ислама.«Тот уровень традиционализма, 
который существует на Ближнем Востоке, пока не поз
воляет новым идеям, включая коммунизм, занять там 
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значительное положение.֊ пишет М. Хэлперн.—одна
ко эрозия традиции идет не переставая, и ислам как 
раз готовит место коммунизму тем, что продолжает 
оставаться догмой, не сумевшей решить основные проб
лемы, стоящие перед ближневосточным обществом на 
современном этапе» (там же. с. 159). Не считая воз
можным надеяться на ислам как на долгосрочный «за
слон коммунизму», М. Хэлперн, так же. как и в деле 
модернизации стран ближневосточного региона, свя
зывает надежды Запада с идеологией национализма, 
в том числе арабского национализма. М. Хэлперн рас
считывал, что «скорее национализм, а не ислам оста
новит коммунизм», потому что наиболее мощные по
литические движения на Ближнем Востоке идут под 
флагом национализма. Они-то. по мнению американ
ского исследователя, и привлекают наиболее активных 
и способных людей, людей, которые стремятся к пере
менам и удовлетворению своего честолюбия (там же, 
с. 184).

Такая точка зрения на рубеже 60-х гг. нашла мно
го сторонников как на Западе, так и среди арабских 
национал истов (168; 213; 253). Г. фон Грюнебаум, на
пример, ссылаясь на статью президента Туниса Хаби
ба Бургибы (128), соглашался с утверждением послед
него о том, что «успешный опыт построения социализ
ма в советских «мусульманских» республиках демон
стрировал «неспособность и даже нежелание ислама 
противостоять коммунизму», а поэтому единственной 
идеологией, способной успешно сдерживать коммунис
тическое проникновение в арабский мир, является на
ционализм (160, с. 245). Близкие взгляды высказыва
ли и другие западные и арабские ученые. Английский 
арабист Джон Марлоу писал, что «наиболее эффек
тивной профилактикой против коммунизма в арабских 
странах является не ислам, или Багдадский пакт, а 
арабский национализм (211, с. 118). Французский ис
ламовед М. Роденсон признавал, что «подвергнувший
ся эрозии ислам» привел к тому, что «сегодня мусуль
манин вполне может быть и националистом» (что, в 
принципе, противоречит исламской доктрине), и даже 
коммунистом (что еще больше противоречит ей), и 
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видел главное препятствие революционным социаль
ным изменениям в националистических режимах араб
ских стран (236, с. 12). Подобное суждение, кстати, 
стало довольно распространенным среди леворадикаль
ных ученых Задала в 1970—1980-х гг. (см.: 96; 104; 
192). Другой французский ученый—Жак Болен—пре
достерегал от упрощенного подхода к вопросу о взаи
моотношении арабского национализма и коммунизма. 
По его мнению, неправомерно говорить о диаметраль
ной противоположности арабского национализма и 
марксизма, исходя из их концептуальных расхождений, 
как и отождествлять эти две идеологии на основе их 
антиимпериалистической направленности. С точки зре
ния Ж. Болена можно говорить лишь о некоторых об
щих политических интересах арабского национализма и 
арабского антикоммунистического движения во внешней 
политике, не забывая при этом, что во внутренней поли
тике коммунисты и арабские националисты соперни
ки, если не сказать враги (116, с. 89. 92). Однако сам 
французский востоковед демонстрирует упрощенный 
подход к проблеме взаимоотношений арабских комму
нистов и арабских националистов. Исторический опыт 
свидетельствует о возможности сотрудничества комму
нистов и арабских националистов. Что происходит, на
пример в Сирии с 1965 г. Такое сотрудничество имело 
место н в 1956 — 1957 гг. в той же Сирии, и в 1951 — 
195)2 гг., 1956—1965 г г. в Алжире и т. д.

В заключение следует еще раз отметить, что при 
оценке той или иной идеологической системы или об
ществ« ни'-политического течения в арабских (как и 
во всех развивающихся) странах главным критерием 
для Запада являлась прежде всего возможность ис
пользования системы или течения в интересах Запада. 
Отсюда и суждение об арабском национализме и ис
ламе на основе их антикоммунистического потенциа
ла. Однако единства мнений у западных востоковедов 
относительно наличия этого потенциала в 50—60-х гг. 
не было (впрочем, как нет его и сегодня). Объясня
ется это неоднородностью движений и режимов, ис
пользующих исламские и(или) националистические 
лозунги, сложностью политической обстановки, прагма-
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ГЛАВА III

ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 
«ИСЛАМ И АРАБСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ» 

(70—80-е гг.)

В 1970֊ 1980-е гг западное востоковедение, как и 
в предыдущие два десятилетия, активно реагировало! 
на изменения экономической, политической и идеоло
гической ситуации в арабском мире, где с начала 70-к 
гг. заметно активизировались правые силы.

Поражение арабских стран в результате израиль
ской агрессии 1907 г. привело к усилению консерватив
ных сил в арабском мире, а нефтяной бум в значитель
ной мере повысил роль Саудовской Аравии и других, 
нефтедобывающих стран в межарабских отношениях. 
Постепенный отход Египта от принципов арабской со
лидарности после смерти президента Насера в 1970 г. 
завершился сепаратным кемп-дэвидским соглашением 
1978 г. и привел к его изоляции в арабском мире, что 
еше больше усилило роль Саудовской Аравии, а вме
сте с этим и роль ислама как идеологии межарабской 
солидарности. Одновременно, выступление оппозицион
ных сил в отдельных арабских странах все чаше про
ходило под исламскими лозунгами, что в свою очередь 
побуждало режимы этих стран обращаться к религии 
с целью нейтрализации оппозиции. Эти, как и некото
рые другие факторы, обусловили процесс «политиза
ции» ислама в арабских странах с 70-х гг.

В 70—80-е гг. по-прежнему в центре ближневос
точной политики остается палестинская проблема, ко 
торая с 1967 г. стала еще более острой. При этом в 
арабской политической мысли наметились сдвиги в
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подходах к ее решению. Если до 1967 г. арабо-изра- 
илсскпй конфликт воспринимался арабским обществен
ным мнением как конфронтация арабского национа
лизма. то после 1967 г. и особенно после 1973 г. он все 
чаще рассматривается многими арабами-мусульмана
ми как конфликт между исламом и сионизмом. Не
смотря на установление в 1969 г. в Ливии режима Кад
дафи. активно проповедующего арабский национализм 
и демонстративную приверженность баасистских лиде
ров Сирии и Ирака делу арабизма, ислам все больше 
используется в официальных идеологи я х этих стран.

Рубеж 70-х гг. характеризуется окончательной лик
видацией очагов колониализма в арабском регионе, 
ч также изменением баланса сил империалистических 
держав в этой части мира.

Великобритания погорела в 1967 г. Аден—послед- 
!|».о свою кслопию на Арабсг.см Востоке. Год спустя 
она объявила о решении ликипдир-вать военные базы 
- Бахрейне, Катаре и Договорном Омане к 1971 г.1. 
Эю знаменовало собой завершение процесса полити
ческой деколонизации арабских стран. Однако правя
щие круги Англии не оставляли надежды играть важ
ную роль в политической жизни региона, особенно «к 
востоку от Суэца»—в зоне се традиционных интересов. 
Официальная пропаганда старалась представить уход 
Великобритании с арабских территорий как «акт доб- 
р»й воли» (см.՛ 105) и. как и раньше, пыталась ис
пользовать тезис об «особом отношении» Англии к 
арабскому национализму, о ее ■ конфронтации» с сио
низмом. Однако сомнительная репутация Англии в ка
честве «друга арабов» и ослабление ее иозит и на меж
дународной арсис уготовили ей роль младшего парт
нера в империалистической политике США.

1 Знаменательно, что сразу после объявления этого решения 
в сенате США был поднят вопрос о необходимости «заполнения 
вакуума к востоку от Суэца» (312, 17 янв. 1968).

Франция, в отличие от Великобритании, вела в 
отношении арабских стран более независимую от США 
и НАТО политику. Осуждение правительством де 1 ол- 
ля израильской агрессии 1967 г. и прохладны? отно
шения с Израилем выгодным образом отличали ее от 
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других западных держав в глаза; некоторых арабских 
руководителей. С середины 70-х гг. Франция начина
ет осуществлять интенсивные попытки экономическо
го и культурного проникновения в арабски? страны. 
Большая .зависимость Франции от арабской нефти, а 
также огромны ՝ п ггеннпальиыо возможности рыгков 
региона для французской экономики стали причиной 
особого интереса этой страны не только к своим быв
шим колониям в Северной Африке, но и к с:; 'нам 
Персидского залива.

На рубеж ՝ 70-х гг. отмечается особенная активи
зация политики США на Ближнем Восток? и а Се
верной Африке. Развитие мировых событий в 50- 60-е 
гг,—воины в Корее и в:.՝ Вьетнаме—сконцентрироза ш 
внимание американской внешней доли гики па В (точ
ной и Северо-восточной Азии, и, казалось, развитие 
событий не предвещало резких перемен в приоритетах 
американских внешнеполитических интересов.

Еще в 1967 г. профессор социологии и известный 
специалист по ближневосточным исследованиям Прин
стонского университета Морроу Бергер, бывший в то 
время также президентом только что основанной «Ас
социации ближневосточных исследований» (MESA) — 
организации, объединяющей в своих рядах ученых, 
изучающих Ближний В сток с точки зрения социаль
ных наук и гуманитарных дисциплин. подготовил док
лад по заданию одного и ։ правительственных ве
домств. Доклад назывался «Исследования но Ближне
му Востоку и Северной Африке: пути развития и тре
бования». Проанализировав важность этого региона 
для США в стратегическом, экономическом и полити
ческом отношениях. М. Бергер пришел к выводу, «то 
регион нс только не является центром большой поли
тической .значимости, но и не обладает должным по
тенциалом, чтобы стать таковым. По мнению М. Бор
гера Ближний Восток (и чаще в большей степени Се

верная Африка) но сравнению с Тропической Афри
кой, Латинской Америкой пли Дальним Востоком в 
последующие годы в политическом отношении для
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США будут представлять eu:c м.нищую ценность. а 
по.OMV иеоб.'.хдимо лимит::;՝ ):ы.;ь р ст пс.лсдо.шний 
но Ближнему Востоку путем ограчш.; нил числа лиц. 
;ipei:ojaioBiiix :■ проходящих ебуче;;;:? щпнэй «.бла
ст: i (247. с. 288).

М. Бергер выражал т >ч՝ку рения, имеющую опре
деленное распространение в американских п ’лнтнче- 
с:.;;х крсах второй половины 60-л те. (229. с. 437). В 
то время США все более ввязывал нс:. в войну в.՝ Вьет
наме. и Арабский Восток многим нр<- »стазлялся вто
ростепенным для американски . интересов. Между тем 
прогноз М Бергера оказался ошибочным. Последую
щие пять лет явились годами быстро возрастающего 
внимания американских правящих кругов к Ближне
му Востоку, а после октябрьской в :>йны 1973 г. и пос- 
.- .туккцего нефтяного '.мбарго Е 1пжний Восток ока- 
,алея в центре внимания лерил щс.и й :■ швеи г.олп- 

тпкн. Поэтому закон мери », нт • и мсвеиие ситуации 
в арабском мире. к. к во •м1\трн:'олптнч еком плане, 
так и в области международных о.'нош։ ян::. сказалось 
и на восток: водных нес.;, дзвания՝՛. и 7;> <՝ : г. стали 
сзидгсл ми бури го несло до ват« г>՛ кой актив-
пост;: .. амерпкан универе::- г;:х. открытия ՛֊> -вых
центров ::з и учению Елпжвег) Вост ка. все более 
глубок :՝.. вгягивапи; гм».рпканег.их учены;—снециа- 
листиз но региону -в сферу обслуживай:;.՜! амерпкан- 
ск'՜՛ i внешней ::■ литики

Показателем активизации б •пжвевосточных ис- 
елсд1»ва:1п:: 70-х :г. .՝.՛. же: служит:, и факт появления 
ряда новых периодических и *.дашш. не.езященных 
б.тижисв: ст. Ч1гш темат г::е. Среди них вы :?.՛։;!< тля из
даваемый Ассоцнашцн по пзу’ынпю Ближнего Восто- 
։< ■ созм, стао с Центром б.-.ижп. в<?ето֊:иых к.чл д ва- 
н:;:"| Калнфорннйско: о \ ниверсигст;՛ ежекварт альный 
журнал "I inтгриешнл Джорнсл оф Миддл Ист Ста
ли' (с 1970 г.), ставший наря.՜:; е АЕнд.:.? Ист .’<ж ։р- 
н՝.:» одним и։ важнейших ачадны՛: академических 
журналов по данному региону.

В 70-х гг. в США. как и во Франции >։ Велико
британии. в основном уже сформировалась существу
ющая сегодня инфраструктура востоковедных учреж
дений. занимающихся изучени՛ м арабских стран. В
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1976—1977 гг. в последнем из крупных американских 
университетов—университете им. Дюка в Дурхсме 
(Северная Каролина), где прежде не занимались ис
следованиями ближневосточных проблем, была созда
на Программа изучения арабистики и исламоведения 
(149, с. 80). По объему как ближневосточных исследо
ваний, так и вообще востоковедных исследовании 
США прочно заняли в западном мире лидирующее 
положение.

За последние 10—15 лет произошли некоторые 
сдвиги в Англии и Франции. В Великобритании, на
ряду с функционирующими центрами по изучению 
арабских стран, в 1973 г. было основано «Британское 
общество по изучению Ближнего и Среднего Востока» 
(ВШБМЕБ), имеющее целью «изучение истории I! 
культуры стран региона после распространения в них 
ислама». В 197-1 г. был организован специализиро
ванный Научный цс։гр по исследованию стран Пер
сидского залива и Аравийского полуострова при уни
верситете Экетера, активно изучающий этот регион 
главным образом с точки зрения британских интере
сов.

К этому же времени относится основание ставше
го популярным среди специалистов по Ближнему Вос
току политологического журнала «Мпддл Ист Интер
нешнл» (выходит в Лондоне с 1971 г.). Наряду с ана
литическим разбором текущих политических событий 
на Ближнем Востоке журнал публикует также и тео
ретический материал, посвященный идеологическим 
проблемам, в частности—месту՜ и роли ислама и на
ционализма на Ближнем Востоке. На страницах жур
нала выступают такие ученые, как Р. Оуэн, Д. Г. Гил
мор, Г. Г. Янсен, Р. Олсоп и др.

Во Франции в 1972 г. была открыта Междисцип
линарная лаборатория при VII Парижском универ
ситете, имеющем репутацию прогрессивного. Одна из 
групп этой лаборатории специализируется па акту
альных проблемах развивающихся мусульманских 
стран. В конце 70-х гг. был создан Центр по изучению 
колонизации и деколонизации, объединяющий группу 
ученых из университетов Пуатье, Бордо, Тура. Еще 
раньше, в 1967 г., в Париже при Центре изучения меж-
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дународпых отношений был создан Сектор арабских 
стран. Сектор издает свой журнал «Магреб-Машрек». 
В 1969 г. была основана Группа сравнительной исто
рии ислама и Востока при Высшей практической шко-> 
ле. С 1973 г. стала действовать французская ассоциа
ция арабистов со своим печатным органом «Араби- 
заит».

70-е гг. ознаменовались также возникновением но
вого фактора в развитии западного, в первую очередь 
американского, востоковедения, выражающегося в фи
нансировании ближневосточных исследований со сто
роны некоторых арабских нефтедобывающих стран, а 
также нефтяных концернов в рамках их борьбы с 
произраильским лобби в США за влияние па амери
канскую политику на Ближнем Востоке.

Новые источники финансирования. После нефтя
ного кризиса 1973 г. и последующего роста цен на 
нефть произошли важные изменения в системе субси
дирования американских научных центров по изуче
нию Ближнего Востока. Наряду с некоторым сокра
щением -прямых федеральных ассигнований по IV ста
тье Закона об образовании в интересах обороны2 * * * * 7, поя
вились новые источники финансирования в лице ближ
невосточных правительств и организаций и ряда част
ных нефтяных компаний.

2 Однако это не означает ослабления внимания правитель
ства США к исследованиям ио Ближнему Востоку. Напротив,
федеральное субсидирование продолжается, и. возможно, более
ьятененвно. часто через частные фонды и организации, часть ко
торых тесно, хотя и не всегда открыто, сотрудничает с федера
льными ведомствами (см.: 120; 198$.

7 <-1842

Средства, предоставляемые арабскими нефтедо
бывающими странами, достигали иногда внушитель
ных сумм. Например, Центр по современным арабским 
исследованиям Джорджтаунского университета в Ва
шингтоне был создай в 1975 г. на дотации в сумму 
1.649.000 долларов, из к;՝пх 96,5% составили поступ
ления из арабских источников (подсчитано по: 149, 
с. 38). При этом Джорджтаунский университет не был 
единственным, получившим столь крупные ассигнова-



ния из арабских стран. Во второй половине 70-х гг. 
арабские дотации некоторым, в первую очередь аме
риканским, университетам и научным центрам стали 
весьма значительными. Особенно щедрыми оказались 
»аудовцы. Так, Фонд короля Фейсала в 1976 г. предо
ставил 1 млн. долларов Южнокалифорнийскому уни
верситету для открытия кафедры исламистики и ближ
невосточного центра, а также i.750.000 долларов Форд- 
хэмскому университету для проведения многолетней 
исследовательской программы по исламу (287, 30 мая 
1978 г.).

В 1982—1983 гг. три престижных американских 
университета—Гарвардский, Джона Хопкинса в Ва
шингтоне и Джорджтаунский—получили по 1 млн. 
долларов из саудовских и кувейтских источников (259, 
с. 63). Ближневосточный центр Техасского универси
тета уже несколько лет получает ежегодно по 100.000 
долларов из неуказанных правительственных араб
ских источников. В 1979 г. университет Дюка получил 
200.000 долларов па исламские и арабские исследова
ния пз Саудовской Аравии, а Пенсильванский и Джор
джтаунский университеты и университет Джона Хеп- 
кннса на аналогичные цели получили по 100.000 дол
ларов из Омана. В том же году Ливня предоставила 
Центру по исследованию Ближнего Востока унивсрон- 
тк'та Юты 88.000 долларов, а ОАЭ 1250.000—Джордж
таунскому университету (там же, с. 54).

Такая финансовая политика объясняется не толь
ко желанием руководящих кругов арабских нефтед®- 
бывающих стран стимулировать развитие «доброжела
тельной» арабистики и исламоведения в CUJA, iro 
главным образом тем, что арабские доноры видят в 
университетах силу, имеющую вес в формировании 
американской внешней политики (там же, с. 54).

Предоставляя дотации, арабская сторона нередка 
настаивала на назначении руководителями финанси
руемых ими центров и программ своих кандидатур, 
что, как декларировалось в западной прессе, противо
речило .практике американских научных учреждений 
(287, 30 окт. 1978 г.). Следует отметить, что ближне
восточные дотации американским университетам осу
ществлялись на фоне непрекращающейся антиараб-
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о*ой кампании, проводимой американскими средства
ми массовой информации, особенно усилившейся пос
ле нефтяного эмбарго 1973 г. Факт проникновения 
ближневосточных капиталов в американские академи
ческие учреждения был использован для обвинения 
арабов в попытке «купить» американскую науку. Ес
ли часть обозревателей ограничивалась замечанием, 
что «обычно связь финансирующих организаций и ча
стных лип с учеными США осуществляется в более за
вуалированной форме», то другие усматривали в этом 
факте новый, дополнительный штрих к созданному в 
70-е гг. образу «злобного араба ... который либо раз
брасывается деньгами, либо шантажирует Запад неф
тью, либо делает ;• то и другое одновременно» (287, 3 
июля 1978 г.).

В результате этих кампаний под давлением об
щественного мнения и ряда просионистских организа
ций некоторые университеты были вынуждены вернуть 
часть полученных средств и отказаться от предпола
гаемых договоров с арабскими донорами. Например, 
в 1982 г. Джорджтаунский университет был вынуж
ден вернуть Ливии 600.ОСО долларов из полученных 
в 1975 г. 750.000 долларов в связи с усилением в этот 
период антиливийской кампании (259, с. 53).

Между тем, в ответ па обвинение в попытке под
купа американской академической общины, арабские 
доноры заявили, что «арабское вмешательство и араб
ские деньги в ближневосточных исследованиях—уме
стное и необходимое противоядие сионистским день
гам и сионистскому контролю» (там же, с. 54). Поя
вился ряд работ, подкрепляющих эту точку зрения. В 
1973 г. саудовец Абд ар-Рахман Зампль в своей дис
сертации. написанной в Джорджтаунском универси
тете. пришел к выводу, что «Израиль предоставляет 
значительные средства ближневосточным центрам с 
тем, чтобы исследования велись в нужном ему направ
лении и с нужной ему точки зрения» (там же). Дру
гой автор, политолог из Северо-западного универси
тета Ибрагим Абу-Лугод, указывая на прямую зависи
мость результатов исследований от источника финан
сирования, пишет о «сионистском контроле над ближ
невосточными исследованиями в таких ведущих цент- 
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pax, как Принстонский, Чикагский и Калифорний
ский», что выражается не только в тенденциозности их 
публикаций, но и в тесном сотрудничестве с израиль
скими спецслужбами, получающими через эти науч
ные центры доступ в арабские страны (259, с. 54—55).

В результате сложившейся обстановки, в целях 
избежания обвинении в попытке подкупа американ
ской академической общины, в последние годы учас
тилась практика предоставления ближневосточным 
центрам фондов через подставные лица или организа
ции (там же, с. 59). Так, одна из ведущих американ
ских газет сообщала о «финансировании арабами» не
которых ближневосточных центров через нефтяные и 
другие корпорации, «с которыми у них сложились об-> 
ширине деловые связи» (292, 22 окт. 1978 г.). Ряд уни
верситетов вообще отказываются публиковать источни
ки фондирования (259, с. 56). Тем не менее мало у 
кого вызывает сомнение имеющий место процесс поля
ризации, затронувший часть американских ближневос
точных исследований. Наряду с уже имевшейся про
сионистской «фракцией», в американском востокове
дении появилась и .проарабская, одной из задач кото
рой является «реабилитирование» ислама и арабов 
в глазах Запада. Однако было бы ошибкой преувели
чивать влияние недавно появившегося в США араб
ского лобби, которое «несмотря на все усилия ... еще 
не в состоянии противостоять могущественному произ- 
ранльскому лобби», чье влияние в Соединенных Шта
тах наиболее заметно, в частности, в средствах массо
вой информации (34, с. 240, 248).

Львиная доля «востоковедных» вложений араб
ских нефтедобывающих стран приходится на амери
канские университеты и научные центры, в первую оче
редь, с целью влияния на формирование политики 
США. В странах же Западной Европы, включая Ве
ликобританию и Францию, арабские нефтедоллары 
используются в основном для пропаганды более бла
гоприятного образа ислама. Хотя и здесь наряду с 
религиозно-культурной пропагандой (открытие мече
тей и исламских культурных центров) субсидируются 
научные программы при университетах, конференции 
и публичные лекции. Примером такой деятельности 
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может служить серия публичных лекций об исламе, 
имевшая место в английском городе Ыыокасл с января 
;ю март 1982 г., приуроченная к открытию кафедры 
исламистики при Отделении религиоведения Ньюкасл
ского университета, и субсидировавшаяся министерст
вом высшего образования Саудовской Аравии, что 
позволило привлечь к этому мероприятию таких из
вестных специалистов, как Монтгомери Уотт. Брайт в 
Тэрнер и др. (179). Значительное внимание уделяет
ся средствам массовой информации. Так, в Велико
британии Саудовская Аравия контролирует журнал 
«И.мпакт интерпешнл». а с сентября 1981 г. в Лондо
не стал выходить также субсидируемый Саудовской 
Аравией общественно-политический журнал «Аравия», 
стоящий на умеренных исламоцентристских позициях. 
Журнал этот уделяет большое внимание общсственно- 
полпгичсским течениям в арабских и других мусуль
манских странах, главным образом исламу, а также 
арабскому национализму.

Таким образом, в 70—80 гг. «арабское» финанси
рование, наряду с поступлениями из государственных 
и частных источников западных стран, стимулировало 
расширение на Западе, прежде всего в CIIJА, исследо
ваний по арабистике и исламоведению. Однако было 
бы ошибочно преувеличивать воздействие «арабского 
фактора» на общее положение дел в западной науке, 
воздействие, которое кстати значительно уступает 
влиянию просионистских кругов. Основное направле
ние ближневосточных исследований, как и других вос
токоведных изысканий, имеющих выраженный поли
тический характер, как и прежде, проходит в русле 
политики западных стран и отражает в первую оче
редь интересы их правящего класса, хотя порой ин
тересы консервативных кругов арабских стран, суб
сидирующих исследовательскую работу на Западе, 
объективно совпадают по многим пунктам с интере
сами западных держав.

Одновременно нельзя и недооценивать значение 
финансовых поступлений из арабских источников в 
западные научные центры. Оживление критики запад
ной ориенталистики с востокоцентристских позиций, 
появление «трудов», восхваляющих ислам вообще и 
«позитивную исламскую модель» в лице Саудовской 
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Аравии в частности,- очевидный результат вполне 
определенного социального заказа.

Другим новым и совсем иного рода фактором и 
ближневосточных исследованиях на Западе за послед
ние 10—15 лет стало появление оппозиционного вос
токоведному истеблишменту левого течения.

Новое течение в ближневосточных исследования*. 
К концу 60-х гг. рост влияния идеологии «новых ле
вых», по своей сути леворадикальной идеологии, пря
мо связанной с ширящейся в американском общест
ве опозиции войне во Вьетнаме, затронул и американ
ское востоковедение.

Война во Вьетнаме, кроме прочего, самым нагляд
ным образом показала, для каких целей могут быть 
использованы знания, добытые в результате востоко
ведных исследований. Появившееся чувство ответст
венности перед тем обществом, которое изучается, а 
также перед своим собственным обществом заставило 
некоторых американских ученых пересмотреть свои 
позиции в отношении объекта исследований.

Идеологический раскол, на этой почве имеющий 
место в некоторых профессиональных организация*, 
таких, как Американская социлогическая ассоциация, 
Американская антропологическая ассоциация и Аме
риканская историческая ассоциация, в рядах которых 
находились ученые, занимающиеся и Ближним Восто
ком, привел к образованию оппозиционных академи
ческому американскому истеблишменту профессио
нальных объединений—Комитета ученых, занятых 
проблемами Азии и др. (см.: 45).

Однако необходимо отметить, что идеологические 
сдвиги, характерные для американского востоковете
ния конца 60-х гг., .приведшие к образованию в их ср\‘- 
де сильного оппозиционного течения и направленные 
против внешней политики США, особенно в Юго-Вос
точной Азии, в меньшей степени затрагивали ближне
восточную политику. Отчасти это объясняется той, ши
роко распространенной в американском общественном 
мнении и научных кругах точкой зрения, согласно ко
торой Израиль окружен агрессивными арабскими ре
жимами и нуждается в американской помощи, а так
же тем обстоятельством, что критика союза США с 
Израилем традиционно исходила от связанных с неф- 
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тяными компаниями американских консервативных 
кругов. считающих поддержку Израиля Соединенными 
Штатами и связанную с этим конфронтацию с араб
ским миром нс в своих интересах.

Уже в 1970 г. часть ученых, занятых разработкой 
ближневосточных проблем, и «озабоченных последст
виями, которые могут иметь результаты их исследо
вании на общество, являющееся объектом изучения», 
объединяются в группу под названием «Ближневос
точный исследовательский и информационный проект» 
(A1ERIP). Выступая с позиций «органического анти- 
пмпсриализмао и резко критикуя войну во Вьетнаме, 
эта группа ученых в то же время старалась обратить 
внимание общественности на тот факт, что война во 
Вьетнаме—лишь одно из проявлений агрессивной по
литики американского империализма в «третьем ми
ре», и что выступление против этой войны необходи
мо связывать с требованием пересмотра всего комп
лекса отношений США с развивающимися странами с 
целью предотвращения «новых Вьетнамов» (294, 1981, 
№ 100/101, с. 50). Ученые, входящие в эту группу, раз
деляли точку зрения, согласно которой для наиболее 
глубокого понимания процессов, происходящих на 
Ближнем Востоке, а также палестинской проблемы, 
являющейся ключевой для этого региона, необходимо 
исходить из анализа классовых и социальных сил, их 
взаимодействия с иностранным капиталом и государ
ственными интересами отдельных стран. Видя свою 
задачу не только в объективном исследовании проб
лем ближневосточного региона, но и в возможно бо
лее широкой пропаганде результатов своей работы с 
целью «адекватного информирования общественности», 
группа MERIP в мае 1971 г. начала издавать журнал 
«МЕРИГ.1 Рипортс», на страницах которого выступа
ли нс только ученые, формально входящие в MERIP, 
но и исследователи, стоящие па близких к ней пози
циях.

В 1977 г. возникла еще одна левая организация 
американских ученых, занимающихся Ближним Вос
током. Эта организация—Семинар американских ближ
невосточных исследовании (AMESS). С 1978 г. она 
выпускает свой журнал «11ыо Дирекшнз ин Миддл 
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Ист Стадиз Ныослеттер». По словам одного из чле
нов-основателей .-\MESS Стюарта Шаара. она была 
создана группой ученых, которые были обеспокоены: 
вовлечением университетов в процесс разработки и осу
ществления внешней политики; консерватизмом круп 
нейшей профессиональной организации—Ассоциации 
ближневосточных исследований (.\\ESA); идеологиче
ской и методологической ограниченностью ближневос
точных исследований (в частности, расширение их ра
мок они видели в изучении и выявлении революцион
ного потенциала исламского движения); источниками 
финансирования ближневосточных исследований и аа- 
висимостыо от них ученых-востоковедов3 (255, с. 72— 
73).

3 Эта проблема на протяжении 70 80-х гг. была ак1уа.чьн-.>й 
и явилась предметом озабоченности части востоковедного сооб
щества (см.: 120).

Во Франции к концу 70-х гг. появился ряд стоя
щих близко к марксистской платформе ученых, в ос
новном арабского происхождения, которые группиро 
вались вокруг издающегося на французском языке 
журнала «Хамсин». В начале 80-х гг. эта группа пе
ребазировалась в Лондон, где издание журнала про
должалось уже на английском языке. Примечательно, 
что в отличие от многих леворадикальных востокове
дов. направляющих свои усилия на «реабилитацию 
ислама в глазах Запада или видящих в исламе «рево
люционную» идеологию, представители группы «Хам
син» считают реакционной попытку заменить противо
речие между империализмом и национально-освободи
тельным движением в арабских странах противопос- 
ставлением христианского Запада мусульманскому 
Востоку (112, с. 22).

Следует отметить еще одну «левую» группу уче
ных в Великобритании, так называемую «Гулльсклю 
группу» (Т. Асад, Р. Оуэн, Д. Седлан, Д. Уэйне г 
др.). Ядро группы составляют сотрудники Гулльско
го университета, в том числе социолог В. Тэрнер, спе
циализирующийся по западной историографии ислама.

Возникновение этих групп, не являющихся опре
деляющими для западного востоковедения и не мсняю- 
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щих консервативную, в принципе, направленность 
ближневосточных исследований, проводимых на Запа
де и особенно в США, тем не менее имеет важное зна
чение. Сегодня, в отличие от 50—60-х гг., западные 
специалисты по Ближнему Востоку, стремящиеся объ
ективно разобраться в проблемах региона, имеют воз
можность быть услышанными благодаря появлению 
«альтернативных» специализированных журналов.

Появление левого течения в западном востокове
дении с ориентацией на интересы народов исследуе
мого региона ври всех его недостатках свидетельству
ет о кризисных явлениях в области «политизирован
ных» исследований, ориентированных па интересы им
периалистической политики.

Общие ориентации ближневосточных и исламских 
исследований в /О—80 гг. В 70-е гг., вплоть да нача
ла иранской революции, внимание западной востоко
ведной науки по-прежнему привлекали те концепции 
модернизации, которые сложились еще в 50—60-е гг., 
однако в 70-е гг. они уже не представлялись абсолют
но бесспорными. Получили признание работы, в кото
рых подвергались критике теории модернизации по за
падному образцу.

В частности, отвергалась концепция капиталисти
ческого развития для ближневосточных обществ, пред
ложенная Даниэлем Лернером, которая объявлялась 
«этноцентричной», а принятие западной модели в ка
честве эталонной для стран Ближнего Востока—«ис
торически неправомерной» (186, с. '22—23; 194). Вза
мен предлагались более «жизненные» пути развития, 
в которых учитывались местные традиции. Такая точ
ка зрения была созвучна тем поискам «третьего пути», 
которые повсеместно проводились в развивающихся 
странах в 60—70-х гг. Нс случайно в западном восто
коведении выступление против «западноцентристских» 
теорий исходило в большей мере от ученых—выход
цев из восточных стран (см.: (94; 246; 247; 265).

Применительно к арабским странам полемика о 
путях их развития затрагивала вопрос о роли и месте 
ислама и арабского национализма в общественной и 
политической жизни этого региона. Полемика эта от
ражала расхождения между методологическими идей- 
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ними установками различных школ и течении в за
падной науке об арабском мире. Часть ученых—спе
циалистов по ближневосточному региону унаследовали 
некоторые принципиальные установки классической 
школы, среди которых—«исламский детерминизм», 
идея, согласно которой ислам, будучи фактором, ор
ганизующим и охватывающим все сферы жизни, яв
ляется и ключом к пониманию нс только истории, но 
и закономерностей развития современного Арабского 
Востока. Против такого подхода, как и в 50—60-е гг.. 
выступают представители дисциплинарных школ, т. е. 
социологи, политологи, антропологи, историки и дру 
гпе ученые, опирающиеся при исследовании ближневос
точных обществ на традиции и методологию, вырабо
танные в рамках соответствующих дисциплин. Так, 
Уильям Зартман, политолог из Нью-Йоркского viiji- 
верстета, признает, что в западном востоковедении 
все еще распространена практика объяснения социаль
ной динамики в арабских странах неким неизменным 
стереотипом поведения и мышления, якобы присушим 
лишь арабам. Объяснение поведения арабов, исходя 
из того, что «они арабы», он не без основания счита
ет порочным (278, с. 294). В свою очередь исламоведы 
и арабисты продолжают обвинять сторонников дисцип
линарного подхода в том, что те не учитывают «араб
ской специфики», заключающейся в особой роли тра
диций и религии, а то и в недостаточном знании араб
ского языка4. Несмотря па то, что полемика продол
жается до сих пор, наметилась определенная тенден
ция к компромиссу. Некоторые известные исламоведы, 
в частности Жак Ваарденбург, признавая, что «боль
шинство востоковедов, занимающихся современным ис
ламом, склонны при изучении мусульманских обществ 
исходить из неизменности характеристик», считают, 
что «современная стадия общественного развития в му
сульманских странах требует переосмысления сущест
вующих методов и методологий исследований» (271, 
с.՜ 687).

4 По подсчетам Р. Лэмберта, в 1973 г. лишь одна треть спе
циалистов по арабскому региону владела арабским язиком «■։ 
достаточной мере» (199, с. 78).
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Одна из примет западной востоковедной науки в 
7>—80-х гг.—усиление тенденций к узкой специализа
ции как в рамках региональных исследований, так и 
в рамках отдельных дисциплин. «Большие» дисцип
лины, как отмечает американский востоковед Ф. Роу- 
зентал, для своих «ориентальных нужд» обзаводятся 
собственными востоковедами (241, с. 17). Однако 
«нужды» различных дисциплин в проведении исследо
ваний на материале развивающихся стран Востока 
сильно варьируются. Так, исследование, проведенное 
американцем Р. Лэмбертом, выявило, что лишь 0.4% 
всех американских психологов, 7.1% социологов и 
9,5% экономистов являются специалистами-регионове- 
дами, в то время как 36% американских политологов 
и 84,5% антропологов имеют специализацию по одно
му из развивающихся регионов (262, с. 4).

Обращает на себя внимание большой процент 
антропологов, многие из которых являются специа
листами по Ближнему Востоку. Развитие антрополо
гии в послевоенный период, наличие в ней различных 
направлений привело к появлению многочисленных ра
бот, посвященных и Ближнему Востоку. В то же вре
мя специфика интереса антропологии такова, что на
ционализм редко оказывается объектом антропологи
ческих изысканий, а в исламе представителей этой дис
циплины интересует «малая традиция» в противопо
ложность «большой традиции»5. Проблема взаимодей
ствия ислама и национализма не интересует их вообще. 
'Гем не менее одна из работ антрополога Клиффорда 
Гнртца—«Соблюдаемый ислам» (154), написанная им 
еще в конце 60-х гг.,—оказала большое влияние в 
70—80-х гг. на многих занимающихся исламом ученых, 
и не только антропологов. Один из основных выводов 
К. Гнртца, сделанных нм на основании изучения влия
ния ислама на различные стороны жизни в Марокко 
и Индонезии, заключается в том, что он считает оши
бочным представление о существовании «исламского 
общества вообще», имея в виду такие разные страны, 

5 Понятия «большой» и «малой» традиции были введены аме
риканским востоковедом Р. Редфилдом, они обозначают соот
ветственно письменную и устную традиции (230, с. 70).
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как Марокко и Индонезия. Хотя ислам и является ре
лигией подавляющего большинства населения в этих 
государствах, но его проявления сильно окрашены ав
тохтонными традициями. А в числе факторов, опреде
ляющих характеристики этих обществ, ислам занима
ет отнюдь не первостепенное место. Такой подход— 
видеть и подчеркивать скорее специфичное, чем общее 
и универсальное в мусульманском мире (в противопо
ложность подходу классического востоковедения), стал 
в 70—80-х гг. довольно распространенным в ближне
восточных исследованиях. Такие ученые, как И. Ла
пидус (201). Дж. О. Волл (720) и др., пишущие об 
исламе, в своих исследованиях исходили из сходных 
посылок.

Одновременно усилилась тенденция подчеркивать 
общие закономерности развития западных и восточ
ных обществ. Применительно к арабским странам она 
проявилась в работах таких разных востоковедов, как 
Норман Даниель, Жак Берк, Максим Роденсон и Пи
тер Грэи. М. Роденсон в известной книге «Ислам и ка
питализм» (1966 г.) утверждал, что ислам нейтрален 
по отношению к капиталистическому развитию и во 
всяком случае не помеха ему (235). В 1979 г. Питер 
Грэи в книге «Исламские корни капитализма» па при
мере Египта уже проводил идею о наличии в исламе 
предпосылок капиталистического развития, которое, по 
мнению этого ученого в арабском мире началось еще 
до европейской экспансии, но было сю прервано (159). 
Смысл этих взглядов сводился к тому, что исламское 
традиционное общество содержит в себе «субстан
цию». внутри которой зарождается развитие, и теперь, 
когда бывшие колонии обрели независимость, они мо
гут строить свое будущее, нс копируя западные моде
ли. Один из ведущих французских востоковедов-ара
бистов Жак Берк выражал мнение, что «независи
мость для народа сводится в первую очередь к воз
вращению на тот уровень, при котором приходят в 
полное соответствие его природа и его культура» (119, 
с. 6). Отсюда следовал важный вывод, что в целях 
развития нет необходимости в коренной ломке ислам
ских установок, более того, реисламизация может слу
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жить базисом, отправной точкой для гармоничного 
развития.

Однако такие воззрения (кстати, созвучные неко
торым исламским реформаторским теориям) нс ста
ли доминирующими и не привели к пересмотру взгля
да на национализм как идеологию переходной стадии 
от традиционного общества к обществу современному.

Побудительным мотивом к переоценке сложивших
ся .представлений и новым мощным стимулом к изуче
нию Ближнего Востока, определению, частности, 
места и роли ислама и национализма в этом регионе 
явилась иранская революция.

«Исламский бум» конца 70-х гг. начавшийся с 
иранской революции 1978—79 гг., явился полной не
ожиданностью для правящих кругов на Западе. Был 
он неожиданным и для подавляющего большинства 
востоковедов, связанных с государственными ведомст
вами и призванных прогнозировать события в «своем» 
регионе6. В то же время, в западной литературе на
чала 80-х гг. (217, с. 500; 143, с. 3) как на исключение 
указывают на Бернарда Льюиса, крупнейшего исла
моведа и арабиста старой востоковедной школы, ко
торый еще в 1976 г. в своей статье «Возвращение ис
лама» (209). если по предвидел возможность иран
ских событий, то, во всяком случае, указывал на осо
бо важную роль ислама, который, несмотря па «по
верхностную» модернизацию ближневосточного регио
на, остается важнейшим фактором общественно-поли
тической жизни. Критикуя политологическое направ
ление в ближневосточных исследованиях и его методо
логию, Б. Лыоис писал, что «такие понятия, как «ле
вый», «прогрессивный», «консервативный» и другие 
термины западного .политического словаря почти так 
же «точны» и «адекватно» отражают действительность 

6 В советской литературе обращают внимание на тот факт, 
что «исламский бум» конца 70-х—начала 80-х гг. застал врас-'- 
плох буржуазных политологов, прежде всего в США, хотя после 
второй мировой войны там уделялось значительно больше вни
мания современным проблемам ислама, чем в других странах За
пада» (67, с. 70).

109



мусульманского политического феномена, как если бы 
«репортаж о матче в крикет вел специалист по бейс
болу» (цит. по: 247, с. 318).

Между тем обращение к точке зрения, которую 
представлял Б. Льюис, со стороны некоторых запад
ных авторов свидетельствовало о поисках альтерна
тивных подходов, обусловленных растерянностью, 
имевшей место среди представителей социальных на
ук ввиду обнаружившейся неспособности политологи
ческой школы предсказать события в Иране.

Одним из следствии «исламского бума» явился 
бум публикаций, в которых различные авторы, так или 
иначе, пытались дать оценку происходящим на Ближ
нем Востоке событиям. Критический обзор этих пуб
ликаций, как и анализ причин исламского бума, пре
дставлен в советской востоковедной литературе (84; 
64; 66; 67). Необходимо, однако, отмстить ряд особен
ностей, явившихся следствием бурного спроса па ис
ламскую тематику как со стороны правительственных 
ведомств, научных центров, так и со стороны средств 
массовой информации, особенно и главным образом 
в США.

События в Иране заставили администрацию Кар
тера, а также правительственные ведомства США $ 
частные компании, имевшие интересы на Ближнед։ 
Востоке, обратиться к специалистам по исламу. Исла
моведы, работы которых, по словам президента Фон
да Форда Ф. Томаса, «до исламского бума в боль
шинстве своем писались лишь друг для друга» (263. 
с. 18), вдруг были призваны в качестве консультан
тов правительственных ведомств, ведущих нефтяных 
компаний, политологических центров. Президент Кар
тер, который за время своего пребывания в Белом до
ме уделял особое внимание Ближнему Востоку, в ап
реле 1980 г. устроил специальный прием в честь ис
ламоведов (285, № 2037), а его специальный помощ
ник по безопасности 3. Бжезинский՛' после захвата 
американского посольства в Тегеране начал усиленно 
изучать ислам, в результате чего, как с долей иронии 
отмечает журнал «Арабия», пришел к выводу, что «су
ществует шиизм—в основе своей воинствующий и ан
тизападный. отличающийся от суннизма, более покор
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ного» (283, 1984, № 37, с. 10). 3. Бжезинский выдви
нул в то время тезис о «полумесяце нестабильности» 
(The Crescent of Instability), который не совсем вер
но был переведен как «дуга нестабильности». Очевид
но, по замыслу автора, название должно было нести 
в себе мусульманскую символику, отражающую се со
держание. так как большинство стран, входящих в 
«дугу», были мусульманскими.

Привлечение исламоведов в качестве консультан
тов правительственных ведомств США в 1979 г. сов
пало по времени с реализацией политики «глобально
го недифференцированного подхода к феномену ис
ламского возрождения» (612, с. 2) со стороны Соеди
ненных Штатов. Выделение мусульманских стран в 
особый регион, обладающий своей, отличной от дру
гих стран, спецификой, происходило, очевидно, нс без 
консультаций с исламоведами, во всяком случае та
кой подход вполне соответствует установкам класси
ческого исламоведения. Неспособность находящихся 
на государственной службе политологов, не придавав
ших исламской специфике мусульманских стран осо
бого значения, предсказать революцию в Иране, так
же способствовала тому, что установки классической 
исламистики, правда на непродолжительный срок, ста
ли важным подспорьем при принятии решений адми
нистрации США, направленных на «сведение к мини
муму политических последствий иранской революции» 
(126, с. 3).

Во-вторых, сразу же возник спрос на профессио
нальных исламоведов со стороны средств массовой ин
формации, которые заваливали ученых заказами на 
статьи, выступления .по радио и телевидению. Многие 
исламоведы становились постоянными консультанта
ми информационных агенств, журналов, радио- и те
лекомпаний7. Таким образом, представление об исла- 

7 Некоторые газеты и журналы предписывают своим коррес
пондентам «быть в постоянном контакте с известными академи
ческими экспертами» (299, 1981, с. 479). Администрация радио
станции «Свободная Европа» помещает в научных журналах объяв
ления о найме специалиста по исламу с академическим образо
ванием .«желательно с опубликованными трудам։։» (299. 1984. 
с. 199).
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мс, как его понимали в классическом исламоведении, 
т. с. факторе, регулирующем все области жизни му
сульманина и определяющем облик мусульманской об
щины. распространялось массовым тиражом, а сами 
исламоведы, возможно впервые, получили столь мае 
совую аудиторию. Следует сказать, что идеи, высказы
ваемые исламоведами, легко находили отклик в мас
сах, так как стереотипное представление о мусульма
нах, существующее в западном массовом сознании и 
поддерживаемое массовой культурой, в свое время 
формировалось, хотя и не всегда прямо, той школой 
ориенталистики, которая до сих пор является основой 
современного исламоведения.

На фоне приливов и-отливов антиарабских кампа
ний на Западе бросается в глаза специфика участия 
з них востоковедной науки, обусловленная се тесной 
•ависимостыо от политического курса западных дер

жав. В связи с этим, а также не в последнюю очередь 
и в результате диверсификации источников финанси
рования, дифференцированная политика по отношени։« 
к различным арабским странам зачастую предопре
деляет трактовку их идеологии и политики в западной 
литературе.

дифференцированный подход к исламу и 
АРАБСКОМУ НАНИОН АЛ 113МУ

Примером дифференцированного подхода в запад
ном, особенно «политизированном» востоковедении к 
исламу и арабизму в 70—80 гг. может служить отир- 
шение к Ливии и Саудовской Аравии.Эти две араб
ские страны имеют некоторые общие черты. Оба госу
дарства богаты нефтью, оба ведут активную внешнюю 
политику в арабском и мусульманском мире. Как Сау
довская Аравия, так и Ливия пытаются утвердить се
бя в качестве образцовых исламских обществ, тратя 
на исламскую пропаганду большие средства. Сущест
вует сходство между ними также по этническому и ре
лигиозному составу населения. Американский полито
лог М. Крамер отмечает, что «если в какой-либо дру
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гой стране исламское движение входит в противоре
чие с соперничающими националистическими идеоло
гиями. то в этих двух странах практическое отсутст
вие немусульман, или мусульман, принадлежащих к 
соперничающим сектам, делает Саудовскую Аравию 
и Ливц/о почти однородными в конфессиональном ох- 
ношепии» (196, с. 78). Между тем, с точки зрения За
пада. различия, существующие между этими страна
ми, значительно существеннее. Режим Саудовской Ара
вии тесно связан с Западом, и особенно с США, в фи
нансовом, политическом и военном отношениях. Значе
ние Саудовской Аравии в роли союзника Соединен
ных Штатов особенно возросло после антишахской ре
волюции в Иране, в результате которой США потеря
ли важнейший в политическом и военно-стратегиче
ском отношении плацдарм на Ближнем Востоке. После 
короткого замешательства в Вашингтоне, которому 
«мусульманский мир» •представлялся единой, угрожаю
щей интересам США и всего Запада силой (201, с. I), 
американская ндминистрав^я начала вырабатывать 

дифференцированную политику по отношению к ис
ламскому фактору. В контексте этой политики Сау
довской Аравии и другим консервативным арабским 
государствам отводилась роль заслона от «револю
ционного» ислама, и поэтом)' притязания Саудовской 
Аравии на роль лидера арабского и мусульманского 
мира всячески поощрялись. Сходной была и позиция 
Великобритании. Франция, более зависимая от поста
вок ближневосточной нефти, после недолгого перио
да надежд на «особые» отношения с режимом Хомей
ни, также стала уделять больше внимания Саудов
ской Аравии.

В отличие от Саудовской Аравин, Ливия, со вре
мени прихода к власти в 1969 г. М. Каддафи, отлича
лась проведением активной антиимпериалистической 
политики. Упор ливийского руководства на ислам и 
радикальный арабский национализм при разработке 
официальной идеологии, усилия, направленные на се 
«экспорт», не могли не тревожить консервативные 
арабские режимы, в первую очередь Саудовскую Ара
вию, видящую в Каддафи, не только активного пре

емника радикального арабизма Насера, но и сопер
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ника, пытающегося оспаривать у нее авторитет в му
сульманском мире. Естественно, чго в подобных об
стоятельствах западная пропаганда направляется на 
дискредитацию ливийского режима и его противопос
тавление умеренным и монархическим режимам араб
ского мира. При этом западные специалисты по араб
скому региону обращаются к исламской тематике и 
вопросам арабского национализма, с одной стороны, 
для того, чтобы поддержать образ Саудовской Ара
вии как лидера арабского и мусульманского мира, а 
с другой,—чтобы показать «порочность идей и мето
дов» ливийского руководства.

В западной литературе, посвященной Саудовской 
Аравии, можно выделить несколько, многократно пов
торяемых, мотивов. Во-первых, подчеркивается зако
номерность се особого положения в арабском и му
сульманском мире ввиду того, что занимаемая сю тер
ритория являлась колыбелью арабского этноса, аре
ной его консолидации в VII в. под знаменем ислама, 
а также благодаря ее роли в настоящее время в ка
честве хранительницы мусульманских святых мест в 
Мекке и Медине (229, с. 36). По мнению видного аме
риканского политолога Уильяма Квандта, подтвержде
нием этого особого положения Саудовской Аравии 
среди мусульманских стран может служить сессия Ор
ганизации исламской конференции, проводившаяся в 
1981 г. в Тапфе. Эта сессия, на которой собрались 
главы всех мусульманских государств (кроме Ливии 
и Ирана), прибывшие для совершения паломничества, 
фактически закрепила за Саудовской Аравией роль 
неофициального лидера (229, с. 38).

Во-вторых, указывается на ведущую роль Саудов
ской Аравии в качестве богатейшего нефтедобываю
щего государства. Американский политолог и специа
лист по исламу Джон Эс.позито пишет, что обладание 
нефтью, ставшее для арабов «источником гордости», 
особенно после эмбарго 1973 г., явилось «поворотным 
пунктом в их судьбе», который якобы ознаменовал со
бой окончание зависимости от Запада и воскрешение 
былой славы ислама (150, с. 415). В этом процессе, 
по словам другого американского автора—Д. Пайпса, 
Саудовская Аравия играет руководящую роль, нс толь
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ко вдохновляя своих «обделенных нефтью братьев», но 
и исполняя роль «крестного отца» по отношению к ним 
225, с. 45). При этом особо подчеркивается, что нефть 
—единственное оружие, которое может быть противо
поставлено сионистской экспансии (134, с. 784). По
литическая направленность подобных рекомендаций 
вполне ‘очевидна. Даже на Западе некоторые наибо
лее объективные исследователи признают, что значе
ние «исторического эмбарго» 1973 г. было преувели
чено как экспортерами, так и импортерами в полити
ческих целях (210, с. 181).

В третьих, отмечая приверженность Саудовской 
Аравин идее арабизма п ислама, западные авторы 
обычно оговаривают качественное их отличие в сау
довской интерпретации от радикального панарабизма 
50—60-х гг. Так, Роберт Олсон, историк и политолог 
из университета штата Кентукки, с удовлетворением 
отмечает, что в период после 1973 г. Саудовская Ара
вия, наряду с другими странами-экспортерами нефти, 
ратуют за такие формы арабской солидарности, как 
межарабская экономическая кооперация, общеараб- 
ский консенсус по политическим вопросам и сохране
ние политического статуса-кво в арабском мире, про
тивопоставляя их арабскому национализму «насерис- 
тского» типа, в основе которого лежит «антиколониа
лизм, политика неприсоединения, республиканизм и 
социализм» (221, с. 15—16). Другие авторы, считая, 
что во внешней политике Саудовская Аравия руковод
ствуется идеей более широкой исламской солидарно
сти, подчеркивают ту же мысль. Ф. Аяжами, напри
мер, уверен, что мусульманский «универсализм» в ка
честве внешнеполитической доктрины надежней, чем 
географически более ограниченная, но «беспокойная в 
политическом отношении» идея панарабизма. В отли
чие от идеи единого арабского государства, исламская 
солидарность 48 мусульманских стран не только нс 
представляет угрозы суверенитету ни одной из них, но, 
наоборот, является «символом и надежным его гаран
том» (100, с. 364). И еше «...в этом отношении конец 
панарабизма (имеется в виду радикальный арабский 
национализм) означает, кроме прочего, конец напря
женных отношений между арабскими странами, свя
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занных с попытками доминирования одного арабского 
государства над другим» (там же, с. 373).

Вмешательство же во внутренние дела других 
стран со стороны самой Саудовской Аравии оправды
вается, например, У. Квантом тем, что это государ
ство якобы стремится «сохранить равновесие сил 
между отдельными арабскими странами, и поэтому ос
тавляет за собой право препятствовать усилению лю
бой из них, буд<> то Египет или Иордания» (229. с. 14). 
Пытаясь реабилитировать Саудовскую Аравию в гла
зах панарабистов, помнящих, как в 60-е гг. она в бло
ке с империалистическими странами под прикрытием 
«исламского пакта» выступала против арабского на
ционализма, У. Квандт обращает внимание на то, что 
в то время «Саудовская Аравия была не против араб
ского национализма, а против египетской экспансии 
под его флагом» (229, с. 14). При этом У. Квандт уве
ряет, что саудиты никогда не стремились распростра
нить свое влияние за пределы Аравийского полуостро
ва (там же).

И наконец, в-четвертых, Саудовскую Аравию, осо
бенно в последнее время, пытаются представить в ви
де некоей модели «созидательной исламской модерни
зации», «положительной исламской альтернативы» и 
противопоставить ее «реакционному мусульманскому 
фундаментализму». Такая постановка вопроса соот
ветствует официальной .111111111 саудовского режима, ко
торая. по словам (дного из представителей королев
ской семьи, «состоит в стремлении создать современ
ное индустриальное общество с высоким уровнем и 
доступностью материальных благ и сохранить цри 
этом традиционные исламские ценности» (299. 1983. с. 
106). Американский автор Роберт Крейн пишет, что. 
говоря о «негативной религиозной реакции, направлен
ной против процесса секуляризации (очевидно, имея 
в виду революцию в Иране), нельзя забывать или иг
норировать положительную исламскую альтернативу 
в лине Саудовской Аравии» (там же). Положитель
ным в Саудовской Аравии западные ученые считают 
не только экономическую модель развития, крепко 
привязанную к международному капиталистическому 
рынку, но и структуру политической власти в государ
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стве, которая по мнению некоторых нз них является 
наиболее адекватной арабской традиции, а потому и 
наиболее стабильной (148, т. 2, с. 165). Тем не менее- 
падение шахского режима в Иране, который тоже счи
тался стабильным, поставило перед западными спе
циалистами задачу проанализировать «степень устой
чивости» саудовского режима. Но мнению Л. Биндера, 
монархическому режиму Саудовской Аравии для ограж
дения себя от критики со стороны арабов и мусульман 
недостаточно быть верным хранителем мусульманских и 
общеарабских святынь. «Законность режима саудитов. 
—пишет он,— в глазах арабов и мусульман зависит 
от того, насколько непреклонной будет его пизиция в 
вопросе о Иерусалиме и палестинском вопросе» (126 
с. 3). Но такая позиция противоречит лроизраильской 
политике США, которые, используя различные рычаги 
давления, пытаются заставить саудитов смягчить свою 
политику по отношению к этим вопросам. Создавшую
ся дилемму саудовского руководства пытаются исполь
зовать некоторые европейские страны. Английский по
литолог Фред Холлидей, например, считая, что «новое 
имперское настроение, охватившее рейгановскую ад
министрацию, является смертельно опасной для Сау
довской Аравии», указывал, что «у монархического 
режима для того, чтобы выжить, остаются лишь две 
альтернативы: либо обратиться к Западной Европе, 
либо к Советскому Союзу» ('299, 1983, с. 106), очевид
но надеясь на реализацию первой альтернативы.

Что же касается Ливии, то в западной литературе, 
направленной на дискредитацию ливийского режима, 
также выделяются несколько, наиболее часто исполь
зуемых тем. Прежде всего Каддафи вменяется в вину 
«экспансионизм под исламским или панарабским фла
гом». Например, Фуад Аджами, называя Каддафи 
единственным из арабских лидеров, кто поддержал 
знамя панарабизма после 1967 г., считает его притя
зания на претворение в жизнь арабского единства со
вершенно бесперспективными (100, с. 364). Американ
ский политолог полагает, что идеи Каддафи были пе
режиты арабами в 50—60-е гг. и что его веру в еди
ную арабскую нацию нс разделяют студенты и моло
дежь. т. е. тот самый социальный слой, который од- 
яйжды вдохнул в панарабизм жизненную силу.՛ А по
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сему его деятельность должна ограничиваться преде
лами собственно Ливии (101, с. 126). Такого же мне
ния придерживается американский историк Джон Райт, 
автор исторической монографии о Ливии, который ре
комендует Каддафи направить свою энергию и дохо
ды от нефти на улучшение внутреннего положения Ли
вии. «Только тогда,—пишет он,—его деятельность мо
жет быть одобрена мировым сообществом, которое по 
ка глубоко озабочено его глобальными притязаниями»՝ 
(276, с. 280). Французская антиливийская пропаганда, 
активизировавшаяся с 1979 г в связи с событиями в 
Чаде, прилагает много усилий для создания образа 
Каддафи—продолжателя традиций «исламского экс
пансионизма», готового по религиозным мотивам, под
держивать мусульманских фанатиков и террористов в 
любой стране мира (301, 26 авг. 1983 >’.).

Другая тема в западной антиливийской кампа
нии—обвинение Каддафи в отклонении от мусульман
ских догматов, представление его в качестве опасно
го новатора. Такая аргументация рассчитана па глубо
ко религиозные массы, для которых нововведения, не 
одобренные высшими религиозными авторитетами, все
гда являлись греховными. Так. американские авторы 
Мариус и Мэри Диб, анализируя феномен «ислама 
Каддафи», представляют его как результат смешения 
сснуситских традиций с секулярным арабским нацио
нализмом (142, с. 156). Они .подчеркивают также, что 
большинство нововведений Каддафи было направлено 
против мусульманского духовенства Ливии, пользовав
шегося значительными привилегиями при монархиче
ском режиме. Наступление на духовенство, несмотря 
на то, что оно осуществлялось под исламскими по фор
ме лозунгами, представляющими собой смесь фунда
ментализма и реформизма, привело, по мнению аме
риканских авторов, к «фактически функциональному 
секуляризму» (там же, с. 103).

Западную пропаганду нс смущает противоречи
вость «обвинительных» аргументов: «мусульманский 
фанатик» или, наоборот, «циник, манипулирующий ли
вийскими массами»,— каждый из этих ярлыков рас
считан на определенную аудиторию. С одной стороны, 
говорится, что «социально-политические .преобразова
ния, проводимые ливийском революцией, затрудняют 
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достижение... арабского единства» (299, 1981, с. 92). 
а с другой—о неспособности консолидировать ливий
ское национальное самосознание ввиду сильного кре
на его идеологии в сторону панарабизма и панисла
мизма (243, с. 167).

Причина такого негативного отношения к проти
воречивой фигуре Каддафи, как уже отмечалось выше, 
кроется в позиции, занятой им по отношению к Запа
ду. По словам французского историка Жака Руманн. 
Каддафи «придаст исламу и арабизму максимум ан
тиимпериализма» (там же).

Таким образом, в 70—80-е гг., как и в предыду
щие десятилетия, отношение к исламу и арабскому 
национализму в западной пропаганде диктуется, в 
первую очередь, политической коныонктурой, опреде
ляется положением, занимаемым той или иной стра
ной в расстановке сил на международной арене. При 
этом функция политизированного востоковедения за
ключается в выработке «научных» аргументов в поль
зу или против режимов этих стран, в «научном обес
печении» пропагандистских кампаний.

АРАБСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОЦЕНКИ

Как уже отмечалось, «исламский бум» конца /0-х 
—начала 80-х гг. имел одним из своих последствий 
-бурный поток публикаций в западной востоковедной 
литературе, посвященных различным аспектам исла
ма, в особенности его месту как во внутренней, так и 
во внешней политике. Одновременно такая концентра
ция внимания на исламе оттеснила интерес западных 
ученых к арабскому5 национализму или панарабизму, 
игравшему ведущую роль в этом регионе в 50—60-х 
гг. и бывшему тогда в центре внимания ближневос
точных исследований па Западе. Определенный спал 
значения панарабизма с 70-х гг. дал основание боль
шинству западных востоковедов говорить о его зака
те. В то же время некоторые исследования, проведен
ные на рубеже 80-х гг., т. е. в разгар «исламского бу
ма», показывают, что панарабизм остается важней
шим фактором общественно-политической жизни в 
.арабском мире, и что определенная часть арабов про- 
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должает идентифицировать себя как носителей идей, 
арабского национализма.

Тем не менее большинство западных исследовате
лей придерживаются той точки зрения, что арабский 
национализм, который в секулярной своей форме в 
50—60-е гг„ казалось, одержал победу над исламом, 
утратил прежнее влияние, а образовавшийся в резуль
тате идеологический вакуум заполнился, с одной сто
роны, религией, с другой—государственным национа
лизмом (101. с. 126). Ими отмечается, что выражение 
этого процесса в частности в Египте, прослеживается 
в официальной пропаганде египетского национализма, 
который при Садате утратил некогда присущий ему 
преимущественно секулярный характер в духе Лютфи 
ас-Сеида. В новом варианте египетский национализм, 
объединенный с исламом, стал орудием реисламиза
ции в стране (266, с. XII).

В качестве одной из главных причин падения 
влияния арабского национализма в западной востоко
ведной литературе указывается поражение арабов в 
июньской войне 1967 г. с Израилем, которое полито
лог, директор Центра ближневосточных исследований 
университета Джона Гопкинса (США) Фуад Аджа- 
ми окрестил «Ватерлоо арабского национализма» 
(100, с. 357).

Среди западны'х авторов, пытающихся предста
вить арабский национализм в качестве «мертвой» 
идеологии, особенно активен уже упомянутый амери
канский политолог Ф. Аджамн. Он считает, что «шок 
военного поражения заставил лидеров арабского на
ционализма обратиться к исламу как к средству, спо
собному заглушить горечь катастрофы» (101, с. 61). 
В последовавшем ослаблении и исламизации арабско
го национализма, в постепенном вытеснении его идей 
мусульманской солидарности американский политолог 
видит также одну из причин гражданской войны в Ли
ване. По его мнению . марониты, которые еще в 40— 
60-х гг. смирились со статусом Ливана, как части араб
ского мира, теперь, напуганные ростом тех сил, для 
которых арабизм и ислам синонимичны, стали скло 
пяться к разрыву с арабским миром, образованию се
паратного государства и союзу с Израилем (100, с.
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362). Еще одним ударом по идее панарабизма явилось, 
по мнению Ф. Аджами, становление палестинского на
ционализма как региональной идеологии, а также уз- 
конацпоналпстическая, на его взгляд, политика баа
систских режимов Сирии и Ирака, арабский нацио
нализм которых ограничивается лишь панарабской ри
торикой (100, с. 360). Ф. Аджами перечисляет те фак
торы, которые, по его мнению, определяли успех идео
логии арабского национализма, но которые ныне ли
бо более ис функциональны, либо претерпевают осно- 
в а тел ы । у ю м ста мор фозу.

Во-первых, он считает, что арабский национали'м 
появился как реакция на младотурецкий национализм, 
по этот фактор канул в .прошлое вместе с крахом Ос
манской империи. Во-вторых, полагает Ф. Аджами. ус
пех идеи арабского национализма многим обязан ак
тивной пропаганде панарабизма в первой половине 
XX в. такими теоретиками как Неджиб Азури и Ша- 
киб Арслан. В настоящее время интеллектуалы э։ого 
типа постепенно теряют свою власть над умами ара
бов, потому что «стало ясно, что полемизировать гщ 
метафизическом уровне о «единой нации» одно, а сфор
мировать ее на земле -другое» (там же, с. 366). В- 
третьих, па идею арабского единства оказала огром
ное влияние антиколониальная борьба. Но с достиже
нием независимости арабскими странами этот фактор 
более роли не играет. В-четвертых, Ф. Аджами счита
ет. что идея арабского национализма была неразрыв
но связана с существованием в колониальную эпоху 
некой «межарабской элиты», верившей в существова
ние единой арабской нации. Теперь се заменила мест
ная элита, привязанная к отдельным арабским госу
дарствам целым комплексом интересов, возникших в 
каждой отдельной стране. В-пятых, по мнению амери
канского политолега, единство арабского мира посте
пенно исчезает вследствие арабо-израильского конф
ликта. Наконец, в 1970 г., со смертью президента На
сера, арабы потеряли харизматического лидера, кото
рый сумел с середины 50-х гг. превратить идею араб
ского национализма в массовую идеологию и стать ее 
символом. Посленассровская эпоха ознаменовала со
бой конец «романтического национализма», к катего



рии которого Ф. Аджами причисляет арабский нацио
нализм (там же, с. 368).

Таким образом, Ф. Аджами приходит к выводу,, 
что арабский национализм принадлежит прошлому. 
Объявив панарабизм анахронизмом, американский по
литолог преследует вполне определенную цель. Он 
старается доказать «несвоевременность» единой анти- 
израильской политики арабских государств и видит 
образец успешного решения ближневосточного конф
ликта в сепаратных переговорах по примеру кемп- 
дэвидских. Ф. Аджами полагает, что при такой поли
тике не следует опасаться протестов со стороны араб
ского общественного мнения ввиду того, что идеи араб
ского национализма, арабской солидарности «мерт
вы».

Такой точке зрения противостоит концепция, сог
ласно которой панарабизм, обретший за последнее де
сятилетие прочную социальную и экономическую ба
зу, именно сегодня, в отличие от 50—60-х гг., ближе 
всего находится к своей реализации. Автор этой, по
лучившей сегЪдня определенное признание, концеп
ции—профессор социологии АУК Саад Эддип Ибра
гим, который считает, что панарабизм жив, и что араб
ский мир, несмотря на тот факт, что он состоит из 
20 суверенных государств, представляет собой «еди
ное целое» благодаря следующим факторам:

— официальной приверженности всех арабских 
стран идее единой арабской нации, что отражено в 
конституциях, в политических хартиях, и даже в офи
циальных названиях пекото[Тых арабских государств; 
ни один арабский режим (не па практике, что неред
ко происходит, а номинально) не отрекался от своей 
принадлежности к арабизму;

— идентификации большинства населения араб
ских стран от Марокко до Прака с арабской нацией. 
При этом С. Э. Ибрагим ссылается на социологиче
ские опросы, проведенные в 10 арабских странах, где 
около 80% взрослого населения идентифицировали се
бя с арабами (173, с. 124). С. Э. Ибрагим отмечает, 
что ислам особенно выделялся опрашиваемыми как 
важнейший фактор, способствующий политическому 
воссоединению арабов;

122



— возникновению и успешному функционирова
нию нескольких панарабских организаций, которые не 
могли бы иметь успеха, не будь укоренившейся как 
на правительственном уровне, так и на уровне мас
сового сознания, веры в единую арабскую нацию;

— социальной и экономической интеграции регио
на, усилившейся в 70-е гг„ и качественно иной по 
сравнению с 50—60-ми гг. внутриарабской миграции.

В настоящее время арабский мир интегрирован 
в социально-экономическом отношении глубже, чем 
когда-либо, начиная с нового времени. Более того, 
экономическая и социальная взаимозависимость араб
ских стран достигла такой степени, что се уже 
не могут повернуть вспять лидеры отдельных
арабских стран. Такая взаимозависимость гораздо 
глубже и крепче и существенно отличается ог гого 
чувства солидарности, которое создали «несколько .ы- 
сяч арабских националистов из интеллигенции и по
литиков» в период между 1945 г. (создание Лиги араб- 
ских стран) и октябрьской войной 1973 г., явившейся, 
по выражению С. Э. Ибрагима, «годом рождения но
вого арабского социального порядка» (173, с. 1).

Таким образом, налицо две диаметрально проти
воположные точки зрения на арабское единство. Они 
отражают противоречивость оценок состояния и перс
пектив панарабизма как в западной востоковедной, 
так и в арабской общественно-политической мысли. 
Однако при этом обе концепции сходятся в своем от
рицании радикального арабского национализма, его 
антиимпериалистической направленности. Если Ф. Ад- 
жами стремится доказать, что время арабского наци >- 
нали.зма вообще безвозвратно прошло, то С. Э. Иб
рагим подчеркивает его умеренный характер в настоя
щее время.

Необходимо подчеркнуть и различие методологи
ческих подходов этих двух авторов. Анализ Ф. Аджа- 
ми более умозрителен, его просадатовские и проза
падные взгляды выдают стремление автора подобрать 
факты, поддерживающие основной тезис. С. Ибрагим 
также западник, но его тезис подкреплен статистиче
скими данными и социологическими исследованиями, 
а потому, на первый взгляд, более убедителен. Одна-
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ко ими ис учитывается ряд факторов, препятствующих, 
достижению арабского единства. Например, он упус
кает из виду принципиальную разницу в политической 
ориентации различных арабских стран. Рядом с мо
нархическими консервативными режимами, ориентиро
ванными на Запад, существуют страны, для которых 
антипмпериализм является одним из главных принци
пов, па которых построена их идеология, что делает 
интеграцию, особенно политическую, невозможной.

Тем не менее «в той пли иной форме концепция 
арабского национализма сохраняется как элемент соз
нания части арабских образованных кругов» (51, с. 
55), и не случайно, в западном востоковедении, осо
бенно в последние годы, усилился интерес к этой проб
леме со стороны прикладной социологии.

ПАНАРАБИЗМ И ИСЛАМ: ПРОБЛЕМА 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

В последнее время в ближневосточных исследова
ниях все чаще прибегают к эмпирическим исследова
ниям, к методу социологического опроса, который при
зван дать более объективную оценку процессов, проис
ходящих в арабских странах. Определение политиче
ской ориентации, в том числе отношение к арабскому 
национализму и исламу, стало одной из целен этих ис
следований, проводимых западными учеными среди 
арабского населения. На результаты опросов часто 
опираются авторы,, исследующие политические про
цессы в арабском мире. Ввиду 'Настороженного, а не
редко и негативного отношения некоторых режимов к 
проведению социологических опросов западными уче
ными, последние вынуждены ограничиваться их прове
дением в тех немногих странах, где «исследователь
ский климат более благоприятен» (262, с. 296). Так, 
где им не удается провести такие изыскания, исполь
зуются результаты немногочисленных исследований, 
проведенных местными кадрами или же опрос осу
ществляется среди находящихся на Западе (на рабо
те или учебе) арабов.

В последние годы было проведено несколько круп
ных опросов на предмет выявления политической са- 
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мопдентификацпп. Все они проводились среди студен
тов как в арабских странах, так и среди студентов- 
арабов, обучающихся за рубежом.

Большой интерес представляет социологический 
опрос, проведенный американским политологом Р. 
Хиннебушем (169) среди студентов АУК, в котором 
он проработал четыре года. Результаты опроса отра
жают различные аспекты политической ориентации 
молодого поколения вестернизированной буржуазии 
(составляющего основной контингент университета), 

т. е. того социального слоя, который активно поддер
живал Садата, и на который последний опирался, про
водя политику инфитаха, «дснасеризацин», сепарат
ного мира с Израилем и проамериканизма. По мнению 
Р. Хиннебуша, результаты проведенного им исследова
ния представляют собой особый интерес потому, что 
в «постсадатовский период политические взгляды этой 
прослойки могут иметь большое влияние на политиче
скую ориентацию египетского режима» (там же. 535). 
Результаты этого опроса показывают, что около 70% 
студентов идентифицируют себя с египтянами (толь
ко 11%—с арабами), но при этом 71% считает, что 
Египет—это часть арабского мира. И только 7,8°/0 счи
тает Египет центром мусульманского мира. Доволь
но высокий процент считающих Египет арабским, по 
мнению Хиннебуша, является следствием господст
вующего панарабизма в насерсвский период, идеоло
гия которого продолжает иметь определенное воздей
ствие на новое поколение египетской буржуазии. Одно
временно автор оговаривается, что такой взгляд не ти
пичен для стсдснтов государственных (национальных) 
университетов', где среди будущей технической интел
лигенции, например, процент фундаменталистски на
строенных мусульман значителен (там же, с. 544).

Исследование Р. Хиннебуша выявило любопытную 
тенденцию. Оказалось, что политический ислам, во 
всяком случае в лине «братьев-мусульман», не поль
зуется популярностью среди студентов Американского 
университета в Каире. Лишь 2,7% студентов ассоции
ровали свои политические взгляды с платформой «бра- 
’вьев-мусульмап» (169, с. 550). В то же время на во
прос. сумеет ли Египет решить многие из своих проб- 
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лем при условии «настоящей исламизации», было боль
ше положительных ответов (34,8%), чем отрицатель
ных (31.9%) (169. с. 551). Такая точка зрения на ис
лам в среде, где религиозность не играет большой ре. 
ли, является несколько неожиданной. Но она же яв
но свидетельствует о том, что ислам в интерпретацн:։. 
отличной от понимания его «братьями-мусульманами», 
все же находит свое место во взглядах даже вестерни
зированной части населения. По-вндимому, Р. Хин- 
небуш нрав, полагая, что это скорее «либерально-мо
дернистская» версия ислама, которую имели в виду 
опрашиваемые. К сожалению, исследованием не было 
предусмотрено специальных вопросов для выявления 
того смысла , который студенты вкладывали в поня
тие «исламизации». Однако тот факт, что более трети 
опрашиваемых считали исламизацию полезной для 
Египта, позволяет автору исследования сделать пред
положение, что такая точка зрения при «слабой рели
гиозности» в среде вестернизированной буржуазии мо
жет служить одним из звеньев, связывающих этот 
класс с массами (169, с. 552). Небезынтересен и вы
явленный опросом Р. Хиннебуша тэт факт, что немно
гочисленные в этой среде сторонники Насера и Кадда
фи являлись исключительно мусульманами. Этот оп
рос выявил также неоднозначность самоидентифика
ции опрашиваемых, которая варьировалась в зависи
мости от формы поставленных вопросов. Так, на во
прос «Кто я?» пли «К какой общности я принадлежу?» 
11% отвечали, что они арабы, а 9,6% идентифициро
вали себя с религиозной общиной (там же, с. 55.2).

Другое важное социологическое исследование бы
ло проведено среди арабских студентов, обучающихся 
в США. в начале 80-х гг. политологом из Северо-за
падного университета Стюартом Рейзером (231). Од
ной из главных целей С. Рейзера было определение 
степени ппивержснности арабских студентов, обучаю
щихся в США. арабскому национализму и исламу. 
Принимая во внимание тот факт, что большинство вы
пускников-арабов (в среднем более 70%, а для таких 
стран, как Саудовская Аравия. Кувейт. Алжир. Прак 
и арабские княжества Персидского залива—95—97%) 
после окончания учебы возвращаются в арабские стра
ны. пополняя в основном ряды технической и админис- 
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тративной элиты, определение их политических симпа
тий. включая отношение к арабизму и исламу, приоб
ретает особую важность. Несмотря па то, что было 
опрошено 596 студентов-арабов из двух американских 
университетов (из общего числа 38 427 обучающихся 
в США в 1980—1982 гг.) С. Рейзер считает, что ре
зультаты опроса адекватно отражают настроение 
большинства арабов, получающих высшее образование 
в американских университетах. Согласно выводам оп
роса. более половины (53,6%) опрошенных высказы
вают приверженность идее арабского национализма, 
причем они связывают это с «желанием видеть в араб
ских странах более сильную и рациональную эконо
мику», «большую политическую и экономическую не
зависимость от супердержав» и «усиление военной мо
щи против региональных врагов» (231, с. 255). Как 
видно, такая мотивировка сильно преобладает над 
старыми, времен становления панарабской идеологии, 
мотивировками—«единство языка» и «исторического 
императива». Из числа опрошенных только 14,8% ас
социировали себя прежде всего с религиозной общи
ной, причем этот процент составляет у арабов-мусуль
ман 27%, а у арабов-христиан, включая маронитов, 
равен нулю. Такой высокий процент у арабсд-мусуль- 
ман. возможно, является следствием «исламского бу
ма». который, как показывает опрос С. Рейзера, за
тронул даже наиболее вестернизированные средние 
слои арабского общества, причем даже тех их пред
ставителей, которые находятся далеко за пределами 
Арабского Востока. Вместе с тем, несмотря на значи
тельный процент студентов-арабов, считающих себя 
прежде всего мусульманами, С. Рейзер считает, что 
доминирующая среди них приверженность арабскому 
национализму доказывает, что среди населения араб
ских стран до сих пор сохраняются сильные объеди
нительные тенденции (231, с. 255).

Выводы, к которым приходят Р. Хиннебуш и С. 
Рейзер, сильно отличаются от выводов, основанных на 
результатах опроса, проведенного профессором отде
ления социологии и антропологии Обернского универ- 
витета (США) Полем Старром в Ливане в 1973—1974 
гт. (260), который, на наш взгляд, представляет собой 
другой тип исследователя, стремящегося скорее под- 
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твердить свой тезис выборочным эмпирическим мате
риалом. чем выявить объективную картину. П. Старр 
исходил из посылок, согласно которым: 1) самоиден
тификация варьируется не только с изменением со
циальной, возрастной и других характеристик, но и 
под воздействием временного фактора; 2) исторически 
важные события способны оказать влияние на само
идентификацию лишь в рамках небольшого периода 
времени.

«Исторически важным событием» для И. Старра 
послужила арабо-израильская война 1973 г. Объектом 
данного исследования явилась группа студентов Аме
риканского университета в Бейруте. Целью опроса, 
наряду с выявлением некоторых других характерис
тик, было определение влияния октябрьской войны на 
национальную и религиозную самоидентификацию сту
дентов. Опрос проводился в три этапа: в апреле 1973 г.. 
в октябре 1973 г. (на 18-й день войны) и в мае 1974 г., 
т. е. спустя семь месяцев после войны. Рабочая гипо
теза, выдвинутая Старром, заключалась в том, что 
если арабы представляют собой «нацию, имеющую 
общую культуру и наследие», независимые от специ
фических политических границ, то можно предполо
жить, что в результате опыта октября 1973 г. произой
дет значительный и >дъе.м национальных чувств (260. 
с. 447). Теоретической основой такой постановки во
проса послужил П. Старру тезис Э. Дюркгейма о том, 
что в результате войны должен происходить рост 
чувств солидарности населения каждой из воюющих 
сторон (147, с. 352). Из результатов, полученных аме
риканским социологом, следует, что, если в апреле 
1973 г. студенты, считающие себя прежде всего ара
бами, составляли 24,2% от группы опрошенных, к кон
цу войны этот процент повысился всего лишь на 4,0% 
и составил 28,2%, а к маю 1974 г. упал до 14,9 (260, 
с. 454). Такие результаты опроса позволяют П. Стар
ру утверждать, что «воздействие конфликта, как вы
ясняется, было незначительным и непродолжитель
ным», и что данные опроса не подтверждают гипотезу, 
согласно которой война имеет значительное и доста
точно длительное влияние на самоидентификацию ара
бов (там же, с. 455). Между тем широко известно, ка- 
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кос большое значение имела война 1973 г. для восста
новления морального духа арабов. Существуют, на
пример. многочисленные свидетельства самих арабов, 
говорящие о том, что «в результате этой войны... араб
ская палия восстановила свою честь, достоинство... и 
уважение всего мира» (311) 1976, № 6, с. 13). В со
ветской востоковедной литературе данный факт отмо
чен в ряде работ. В западной литературе также гово
рится о большом значении сравнительно успешной для 
арабов войны 1973 г., однако имеете;։ и другая тен
денция, заключающаяся либо в замалчивании успела 
арабов в октябрьской войне, либо в принижении ее 
значения. Не случайно, результаты опроса, приеден
ного И. Старром, были опубликованы повторно в 
1978 г., т. о. в то время, когда американская пропа
ганда старалась поддержать сепаратный курс Садата, 
побудить другие арабские страны последовать приме
ру Египта; пыталась дискредитировать арабскую о 
лпдарпость, внушить арабам, что арабский наци ша
ппом -- это отжившее явление.

Социологические опросы получившие на Западе, 
как отмечалось, большое распространение, на первый 
взгляд м гут показаться наиболее объективным мето
дом исследования. Ведь г. отличие от умозрительного 
анализа в опросах, как будто, нет места домыслам, и 
результаты опроса представляют собой «голые фак
ты». В действительности же анализ подобных исследо
ваний нередко раскрывает их зависимость от методо
логических установок, часто несовершенных, а также 
выдает их функцию- собрать конкретный материал 
для подтверждения той или иной выдвигаемой кон
цепции. Эго нередко приводит к противоречивым ре
зультатам. выводам, что ставит под сомнение досто
верность и надежность информации или методов се 
сбора. В советской специальной литературе достаточ
но подробно рассматривались эмпирические методы 
западной социологии. В частности, обращается внима
ние и на важность учета, «под чьей эгидой проведено 
обследование (правительственное, ведомственное, кто 
его финансировал; каков его характер (академический, 
прикладной): каковы были цели, задачи и рабочая ги
потеза» (91. с. *208). Тем не менее в социологических 
исследованиях отражаются и реальные тенденции, по-
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этому, нс отвергая 
риала, необходимо 
мысление.

их в качссчве эмпирического матс- 
в то же время и.х критическое ос-

БУДУШЕЕ АРАБСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА И I !С.'1 АМА 
В ПРО1ПОЗАХ ЗАПАДНЫХ ВОСТОКОВЕДОВ

Рассматривая современное положение на Араб
ском Востоке, место и роль ислама и арабского нацио
нализма в этом регионе, западные востоковеды неред
ко пытаются на основе изучения эволюции этих идео
логий обрисовать их будущее развитие. Элементы 
прогнозирования присутствуют во многих работах, хо
тя их авторы, проявляя осторожн ,сть. подчас выра
жаются весьма туманно. Как и сами исследования, 
прогнозирования выдают политическую направлен
ность авторов. Так. выступая в сборнике «Ближневос
точные перспективы: следующие '20 лет», Бернад Лью
ис, известный своими консервативными взглядами, 
выражает опасение, что к началу следующего столе
тия «весь регион или значительная его часть перейдет 
под советский контроль» (215. с. 19). Причину такого 
развития событий Б. Льюис видит не только в отсут
ствии у Запада «желания и энергии» установить свой 
контроль в регионе, но и в том, что ислам постоянно 
подтачивает усилия по созданию в странах Ближнего 
Востока светских в полном смысле слова националь
ных государств, способных противостоять «советской 
экспансии» (там же. с. ,25. 12). Ислам, по мнению Б. 
Льюиса, не'“способен к плодотворному соединению с 
националистической идеологией. Это логически выте
кает из другого тезиса, согласно которому процесс 
распространения национализма от элиты к массам не
минуемо ведет к его исламизации и к потере того 
прогрессивного потенциала национализма, который не
обходим для перехода от традиционного общества к 
современному (209).

Другая, получившая признание па Западе, точка 
зрения нашла свое выражение во взглядах Эдварда 
Мортимера. Выступая против имеющего хождение в 
западном востоковедении мнения об исламе как о не
кой «геополитической силе», которая угрожает «сво
бодному миру» и является потенциальным союзником 
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Советского Союза. Э. .Мортимер предлагает подходить 
к исламскому движению строго дифференцированно 
(218. с. 406). Он счнтае! ислам «политической культу
рой». которая может усилить приверженность мусуль
ман определенной цели. Ilo ислам сам по себе нс со
держит разработанной политической программы, по- 
этому-то и не исключено, что часть мусульман, «но
минальные мусульмане», по выражению Э. Мортиме
ра, т. с. мусульмане, лишь формально считающие се
бя таковыми, могут быть в будущем «подвергну i ы 
соблазну коммунизма или иной атеистической фило- 
с фин» (там же. с. 123). Этому может способствовать 
печальный опыт западного господства в арабском ми
ре и довольно сильные антиимпериалистические тра
диции в этом регионе. Считая ислам скорее антиза
падным. чем антисоветским фактором, Э. Мортимер 
полагает недопустимым оставлять ислам «в ненадеж
ных руках народа бесконтрольно и без руководства» 
(там же). События в Пране показали, что революция 
и религия, считавшиеся ранее несовместимыми, объе
динившись, способны вызвать «взрыв огромной силы» 
(там же, с. 285).

С тезисом Э. Мортимера о том. что ислам сам но 
себе не может быть полноценной политической идео
логией. в принципе согласен и Альберт Хаурани. Од
нако. но его мнению, для того, чтобы ислам стал эф
фективной политической идеологией, его необходимо 
совместить с двумя другими идеологиями—национа
лизмом. опирающимся на идею единства, силу и дос
тоинство арабской нации, а также с «идеологией со
циальной справедлив стп с ее принципом справедливо
го распределения богатств» (180. с. 228—229). А. Хау
рани считает, что режим любой арабской страны для 
укрепления своих внутриполитически.х позиций должен 
совмещать эти три идеологии. К ним же должны ап
лодировать ОП1ПОЗПЦИОПНЫС движения, если хотят рас
считывать на успех. Эффективности такого движе
ния, по мнению А. Хаурани, будет способствовать об
ращение к модернистскому исламу, основанному на 
радикальной реинтерпретации Корана, который не бу
дет препятствовать прогрессивному развитию и будет 
обладать программой социальной справедливости. Та
кое движение сможет объединить «отчужденные слои
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образованного класса (включая армейских офицеров) 
и городские слои, в особенности «растущие р ;.՛!•: ՛. ՝ <- 
мышл( иного пролетариата» (там же, с. 224).

Обращение к соцноэкзномическому аи ■ исго- 
рического развития арабского мира позволяе։ и ко
торым ученым Запада уловить дпалекти;֊ у свя.ш ид՛ 
логин арабского национализма и ислама с базисными 
изменениями в этом регионе. Гак, Стюарт Рейн;) пгя- 
мо связывает новую возможность аю из и ацил и; гз- 
рабского движения со становлением новой социо, ьпой 
базы в лице «класса технократов, еще иахздяш.ч о,- ՛ 
в зародышевом состоянии». Но, по его мнению, еще оч
но говорить о том. под каким флагом • ыстуият «тех
нократы - Возможно, это бу.;՝ г местный иацион .ш м. 
Во всяк ).м случае появление новой силы чревато ■ ли- 
бо консолидацией отдельных арабских государств, ли
бо дестабилизацией п. литичсск ՝го или даже терри
ториального статуса-кво». С. Рейзер оба гарианта 
считает вполне вероятными (231, с. 219).

Экономические сдвиги, ведущие к изменению со
циальной структуры арабских стран численному рсс; 
гу нижних и средних слоев, а также городского про
летариата. являются своего рода «тихой революцией՝, 
готовой вылиться в открытый конфликт, что может 
привести к дестабилизации всего региона -таков > мне
ние С. Э. Ибрагима (173, с. I). Он правильно полага
ет, что такое развитие событий в не далеком будущем 
возможно не потому, что происходят сопноэкопомиче- 
ские сдвиги, как таковые, а потому, что эти сдвиги не 
сопровождаются достаточно справедливым распреде
лением материальных благ, политической демократи
зацией и утверждением «культурной аутентичности». 
В отличие от С. Рейзера, С. Ибрагим считает, что 
идеологией численно растущих, но «обделяемых сло
ев» является и будет являться «революционный» ис
лам, который представляет собой «функциональный 
эквивалент» национализма предыдущего поколения, 
боровшегося с колониальным режимом (там же. с. 173). 
То обстоятельство, что нынешнее поколение выбрало 
ислам в качестве своего знамени, С. Э. Ибрагим счи
тает нс случайным. Это, по его словам, «культурно
политический щит. призванный защитить от обвине
ний в коммунизме, импортировании «чуждых идеоло- 
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;нй» оовинений, которые часто использую.ся авто
кратичными правителями. . .тля подавления движений 
протеста» (177, с. 1731.

Еще один тип прогнозирования можно условно 
назван, утопическим. Его авторы, несмотря на то. что 
конструируют будущее арабского мира на основе не
которых, реально существующих тенденций, тем не 
менее, подчеркивая одну из тенденций, не учитывают 
другие. Такой подход вообще свойствен западному 
востоковедению, по утопические прогнозы отличаются 
от обычных тем. что футур: логические построения выд
вигаются в качестве рекомендаций. Некоторые из них, 
описывая предлагаемые модели общественного разви
тия, подчеркивают их соответствие историческим ус
тремлениям арабов и мусульман, в частности панара
бизму и (или) исламскому идеалу единства уммы. 
Рассмотрим два примера таких утопии.

Известный французский востоковед, руководитель 
Сектора арабских стран Центра и .учения международ
ных отношений в Париже Оливье Карре полагает, что 
в настоящее время сложились благоприятные обстоя
тельства для реализации панарабской идеи. Анализи
руя ситуацию на Арабском Востоке. О. Карре прихо
дит к выводу, что из трех уровнен арабского нацио
нального движения -исламского, арабского и партику
лярного. всегда находящихся в сложной взаимосвязи, 
приоритет в деле арабского националы!.)!՛> г. зрожде- 
ния в настоящее время принадлежит исламу, а дви
жущей силон этого возрождения является Саудов
ская Аравия (134. с. 775—790). Прпм-.чагс ।щьт, что 
О. Карре не противопоставляет ислам арабскому на
ционализму. Наоборот, для него «возрождение поли
тического ислама на Арабском Востоке по сути дела 
является ничем иным, как продолжением арабского 
ренессанса՝, а собственно арабизм обусловлен преж
де всего глубоким «национальным исламским само
сознанием» арабов. Если арабизм сегодня проявля
ется в достаточно тесных связях между «совершенно 
разными арабскими режимами, то арабска/ солидар
ность, столь необходимая па Арабском Востоке, при
няла сугубо исламский оттенок» (там же). Это об
стоятельство. по мнению О. Карре, способствует ио- 
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степенному переходу центра Арабского Востока в Эр- 
Рияд, где межгосударственные арабские взаимоотно
шения уже прочно попали под контроль Саудовской 
Аравии. Естественно, основную роль в этом процессе 
играют деньги, которые приносит нефть, являющаяся, 
но образному выражению О. Карре, «источником нс 
только топливной но и политической энергии» (там 
же, с. 778).

Если О. Карре, подчеркнуто симпатизирующий 
объединительным устремлениям арабского народа, не 
противоп вставляет исламскую солидарность арабско
му национализму в принципе, т> он резко выступает 
против «насеровской метаморфозы социализации араб
ского национализма и превращения его в арабский ре
волюционный социализм», т. е. пытается обвинить На
сера в неком «отклонении» от истинного панарабиз
ма. «Диктаторский режим Насера • обвиняется и в 
«предательстве» в I9G1 г. сирийски : баасисч >в. кото
рых французский востоковед счптас: «носителями ис
торического арабизма» и в 1951 г. «братьев-мусуль
ман»—сторонников арабской и исламской со »идарно- 
стп. Следует отметить, что антипасеровская направ
ленность взглядов О. Карре не является чем-то нош м 
для западной псторио! рафии. Обвинение Насера в под
рыве объединительных устремлений арабов мотив, 
встречающийся в западных работах довольн ; часто; 
он же свидетельствует о стремлении дискредитиро
вать в глазах папарабистог. антиимпериалистическую 
идеологию, коей являлся арабский нашивали м На
сера.

Какими же видятся О. Карре перспективы араб
ского единства и факторы, снос бствующие се реали
зации? Кроме огромных финансовых возможностей 
арабских нефтяных монархий и прежде всего Саудов
ской Аравии, способствовавшей образованию новых 
типов экономических и политических связей мсж.^՜ 
арабскими странами, связей, где доминирует Саудов
ская Аравия и ее сателлиты, это фактор появления 
у среднего класса в некоторых арабских странах 'спо
собности воспринимать идеи политики правового ис
лама (под правовым исламом французский политолог 
понимает ислам в официальной интерпретации Cav- 
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довской Аравии). Там, где этот процесс зашел дос
таточно далеко (Саудовская Аравия, Кувейт), ко мне 
нию О. Карре, происходит ֊ настоящее возрождение, 
в первую очередь мусульманское, а затем арабское». 
Эти средние слои, с некоторых пор начавшие попол
нять собою правящий класс, согласно французскому 
исследователю, испытывают «ностальгию п՝ осман
ской национальной общности», а потому он предлага
ет арабам избрать именно Османскую империю в ка
честве образца, с которого им следует «лепить» свое 
будущее объединенное государство. «Нео- смэнская 
утопия, пишет О. Карре.—вдохновляемая и направ
ляемая Саудовской Аравией, основанная на социаль
ной базе средних слоев Арабского Востока и на идео
логической базе политико-религиозных исламис՛ и; 
(«братья-мусульмане» как самый характерный при
мер). почему бы ей и нс быть?» (134. с. 788). Вместо 
вилайетов, по его плану, будущая «нео-османская им
перия» будет состоять из суверенных исламских г ՝су- 
дарств. Что касается местной этнорелигиозной очль- 
iiocTii, то п в этом отношении «нео-осмаппзм» может 
опираться па практик) «мнллетов»- определенной ав
тономии этнорелигиозных . бщпн, существовавшей в 
Османской империи. Ге сн.-ы, преимущественно из 
Саудовской Аравии, которые способны во п лавить -тт. 
по выражению О. Карре, «утопию», не будут отли
чаться фанатизмом и поэтому якобы смогут разрешить 
все этпокэнфессиопальные конфликты в регионе.

Хотя О. Карре не призывает воскресить Осман
скую империю (ввид\ очевиди й абсурдное.:։ такой 
идеи), а видит в ней лишь «удобную» модель ля пн 
rei ранни арабских гоеу.шрегв. однако сам гермин 
«псо-османская империя՝. чсо смаянчм» пр;-::, га., г՛ • 
стся довольно неуместным, i; к •-■»։< османи-м—доит; чи
па. «направленная из турки: ацпю населения О.май
ской империи» (70, с 5). включи: арабов, вря i ли 
имеет шансы завоевать попу(яркость на Арабском 
Востоке, где еще живы традиции национально ..сьоио- 
лптсльной борьбы против турецкого угнетения. В то 
же время следует отметить, что рекомендации воскре
сить систему «миллстов» в той пли иной форме в стра
нах, образованных па территории бывшей Османской 
империи, еще нередко исходят от западных востокове



дов. В середине 1970-х гг. в Принстонском универси
тете, например, проходил спей нал ьны и семинар, по
священный этой теме (финансируемый Фондом Фор
да), участники которого пришли к выводу о целесооб
разности восстановления «миллетов» в том или ином 
виде в современных национальных государствах Ближ
него Востока (см.: 248, с. 138). Такая точка рения 
особенно популярна у представителей клерикального 
востоковедения, традиционно проявляющих особую за
интересованность в христианских общинах Ближнего 
Востока.

Рассмотрим еще одну, предлагаемую в последнее 
время, альтернативу исторического развития арабских 
стран на основе «чистого ислама».

Если О. Карре считает, что возрождению арабов 
будет способствовать некая федерация арабских стран 
на базе как арабизма, так и ислама, то такой точке 
зрения противостоит «объединительная» концепция, 
где интегрирующим принципом должен служить гх? 
арабский национализм, а ислам, и будущее арабских 
стран должно строиться на основе исламской солидар
ности и быть непосредственным образом связанным не 
только с арабскими, но и с другими мусульманскими 
странами. Одним из приверженцев такого пол'ода. 
который можно охарактеризовать как исламоцечтрис- 
тский, является главный редактор лондонского ежеме
сячника «Арабия» Фатхи Осман. Ф. Осман считает, 
что принцип арабизма и исламской солидарности, ле
жащей в основе старейшей региональной ближневос
точной организации Лиги арабских стран (создана 
в 1945 г.), делает ее неэффективной (222. с. 43). Ход 
рассуждений редактора журнала «Арабия» сводится 
к следующему.

Неэффективность Арабской лиги обусловлена не
прочностью того фундамента, на котором она была по
строена. Основным критерием права членства в ней 
был признан языковый фактор. Х՝тя подавляющее 
большинство арабов являются мусульманами, ислам 
не выступает доминирующим фактором ни в идеоло
гии Лиги, пи в се практической деятельности. Дек
ларируемая приверженность общеарабскому культур
ному наследию не равнозначна приверженности исла
му. Арабизм же, как любая другая нациоиалпстиче- 
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екая идеология, представляет собой призыв к солидар
ности без определенного си:,трш н-д п л֊: г, пли 
внешнеполитического курса. Таким обра; лм, ара бские 
страны, не чувствуя между собой никакой св 1 .ующей 
силы, кроме как языковой, нс стреми нс > к преодоле
нию тех ра: личин, которые являются следствием «ве
ко; он раг.тробленн етд. ьев.-ж едва и ра ՝'.и-, ык мето
дов колоннад пней политики •>. Остры. про. пг.оречия 
между отдельными арабскими государствами члена
ми Лиги явились следствием неэффективности общей 
пдеэлогичсск ш платформы. Вы звппутый ло.лнг том, 
что единению арабски государств додж.՛ э предшест
вовать единство цели, был основан но - ՝н;пбочпо"> по
сылке՝, согласно которой в ислам՛ ист четки.՛; целей, 
к торыс могли бы направлять ;; сбъ՛. ՛.!!’.։ять ՝. с\л՛-.- 
ман (222. с. 44)

Нелам ж«, ставший идеологической основой объе- 
дииеппя мусульмански՝; государств. мнению Ф. Ос
мана, обеспечит эффективнее единство, так как «ис
лам нм*ст своп принципы и законы, которые указы
вают пут . обществу, управляют экономикой, которы
ми государство руководствуется в своей ви.тренней 
и внешнеполитической деятельности; эти ж՛՝ принци
пы в ».аконн направляют отдел՛-ног > индшщта таким 
обо;.. ом. чтоб։.’ он был сильным л активным членом 
мусульманской уммы» (там же).

Предложенная Ф. Османом схема интеграции-- 
типично исламоцентристская и непосредственно смы
кается с зчалогичнымп проектами, исходящими в пос
леднее десятилетие ՛ т мусульманских н консерватив
ных кругов. Во главе -։ого движения вьв.'тунаст Са
удовская Аравия, правители которой убеждены, что 
«только сотрудничество на базе ислама снос бно вы
нес и։ исламский мир из кризиса» (51. с 65). По под 
кризисом религиозные консерваторы пиимают рас
пространенно в арабском мире «атеистических док
трин». ослабление влияния ислама во многих сферах 
социальной жизни арабских стран, а также национа
лизм. особенно радикальный арабский пани .нализм, 
который был в 50-60-е гг. главным ид. ).т пичсским 
противником Саудовской Аравии, и который, несмот
ря па переживаемый в настоящее время спад вес же
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является в глазах консерваторов достаточно опасным. 
Не случайно Ф. Осман, строя свою исламскую уто
пию. одновременно нр.л ивопоставляст ее «ошиб >ч։го>>» 
концепции арабского национализма.

Не случайны также ссылки Ф. Османа на прн.мегр 
Европейского сообщества и Британского содружества, 
как возможных образцов мусульманской фсдераци): 
под эгидой Саудовской Аравии (222, с. 46). Тут оче
видна попытка Ф. Османа внушить западному чита
телю, в сознании которого любой панисламский про
ект может вызывать негативную реакцию, что объеди
нение будет носить вполне «цивилизованный» .харак
тер, такой, как у вышеупомянутых сообществ.

Запад, особенно США, стараются всячески укре
пить образ Саудовской Аравии в качестве лидер..։ 
арабского и мусульманского мира. У. Квандт, напри
мер, пишет, что «исламская направленность» внеш ։е- 
политическог ՝ курса Саудовской Аравии являйся ле 
простым отражением официальной идеологии, не про
сто данью популярности исламского фактора на се
годняшний день, а предопределена «уникальной пози
цией этого государства в исламском мире в качестве 
хранительницы мусульманских святынь в Мекке и 
Медине, что придает ей законный авторитет в глазах 
всего мусульманского мира» (229. с. 36).

Необходимо отметить, что большая активность 
Саудовской Аравии, претендующей па роль лидера не 
только арабского национального движения, но и всего 
"мусульманского мира», стала возможной в значптельд 
ной мере благодаря огромным прибылям, получаем!.՛՝.։ 
от использования нефтяных богатств, существенная 
часть которых расходуется па исламскую пропаганду, 
выступающую, как уже отмечалось, и в форме восто
коведных изысканий. Некоторые ученые Запада ви
дят именно в «нефтяном факторе» ключ к пониманию 
роста значения «исламского фактора». Американский 
политолог Д. Пайпс, например, уверен, что именно 
нефтяной бух:, более, чем какой-либо другой фактор, 
способствовал нынешнему исламскому «возрождению» 
(225, с. 45). Болес того, он считает, что наблюдаемые 
сегодня «волны исламского активизма исчезнут с ис
чезновением нефтяного бума» (там же, с. 51). Такая 
категорическая оценка, естественно, ио может п< вы ։- 
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вать возражений. Скорее можно говорить о том. что 
нефтедоллары позволяю/? некот орым нефтедобываю
щим странам, прежде всего Саудовской Аравии, иг
рать важную роль в исламском движении, причины 
роста которого и варианты его будущей эволюции на
до искать в социально-политической, экономической и 
религиозной обстановке в рсгиош. Учитывая нерав
номерность исторического развития Арабского Восто
ка в контексте мирового исторического процесса, не
льзя забывать, что современное исламское политиче
ское движение становится значительно более зависи
мым от соотношения мн жестка факторов, и его буду
щее, как и будущее всего арабского мира, будет за
висеть от их взаимодействия.

Что касается перспектив арабского единства, то, 
как отмечает II. О. Оганесян. 1։ условиях существова
ния различных политических и эк «комических струк
тур в арабских странах, а также режимов, решаю
щих различные социальные и экономические затачи. 
создание единого арабского госуд.-рст а (к и֊՝чьи ՛ и 
главная цель теоретиков арабского национализма) свя
зано с большими трудностями и не представляется 
осуществимым в обозримом будущем (172. с. 8).

3 А К Л Ю Ч Е Н II Е

За последние десятилетия проблема -'■Ислам и 
арабский национализм» заняла заметное место в ра« 
ботах востоковедов США. Великобритании и Франции. 
Интерес к этой проблеме в значительной степени 
обусловлен той важной ролью, которую играют ։ ги 
идеологии в арабском мире, а также политическими 
задачами западных держав в регионе. Между тем 
трактовка этой проблемы оказалась неоднозначной, а 
порой и противоречивой, что объясняется рядом при
чин, в числе которых—различная политическая ори
ентированность исследований, различны ՝ методологи
ческие установки, отражающие особенности дисцип
линарных подходов, специфика традиционных устано
вок национальных востоковедных шкот, а также раз
личные цели исследований. Ярче веет эта прогивэ- 



речивость проявляется в американском востоковеде
нии. становлскн- и бурное развитие которого прихо
дится на н,.слевосн։.,ы։՛ периот благодари ..на нтель- 
пым капиталовложениям со стороны пра шт. ■;-..сгвен- 
пых ведомств, частных организаций, нмеючщ ■ инте
ресы в арабских странах, а I, последнее врем՛! и ря
да арабских стран, заинтересованных в развитии иа 
Западе «благожелательной» арабистики и Н'-ллмэве- 
де.чня.

Последнее обстоятельство, а также наличке зна- 
чительн.то чиста ученых арабского нроисхожденк;։ в 
американских и европейских востоковедных центрах 
привели к появлению нового течения в блнж;-. ՛. точ
ных исследованиях, выступающего за пересмотр ։е- 
которых стереотипов традиции!! юл западной ориента
листики в отношении шлама и арабок то напп пз л з- 
ма. Эта тенденция вступает в противоречие с просио
нистскими кругами, стремящимися к сохранению и 
углублению в западном массовом сознании прсдстав- 
лен!!:"( об исламе и арабах как силе, враждебной за
падному миру, и ведет к усилению полнткте.՛к й окра
шенности. публикаций па данную тему.

Процесс «политизации», характерный для запад
ных востоковедных исследований, выражается в том, 
что все больше ՛. ч. ных-востоковед' в втя։ ивастсл в 
сфере обслуживание правительственных ведомств В 
результате разработка проблемы «ислам и арабский 
национализм» в западном восток.и* деини в -:начн- 
тельпой стопе ш подчинена вы чтению в;> можности 
се использования для упрочения позиций Запада в 
арабском мире.

В целом прослеживается тенденция представить 
арабский национализм 70 80 гг. либо качественно 
отличным от боевого антиимпериалистического араб
ского национализма времен президента Насера, либо 
как идеологию, уступившую место государственному 
национализму и исламу.

В методологическом плане все многообразие тол
кований этой проблемы можно свести к двум проти
воположным точкам зрения. Согласно одной, ислам 
придает «мусульманскому миру» специфику, которая 
делает его принципиально отличным от Запада. С этой 
точки зрения, арабский национализм либо выступает 
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как чуждая, привнесенная в арабский мир извне идео
логия. либо как современная фор.ма проявления исла
ма. Этому подходу, восходящему к аксиомам класси
ческой ориенталистики, противостоит позиция, полу
чившая наибольшее распространение у представите
лей социальных наук, которые склонны недооценивать 
роль религиозных традиций, в частности ислама, в со
временной общественно-политической жизни арабских 
стран. Национализм, с их точки зрения, это секуляр
ная идеология. способная заполнить «идеологический 
вакуум», образованный «эрозией ислама», и обеспе
чить мобилизацию масс, необходимую для решения 
зада՛! модернизации по ..ападному образцу. Эти две 
точки зрения наиболее рельефно противостояли друг 
другу в 50—60 гг. В 70 -80-х гг. наметилась тенден
ция к компромиссу между этими крайними установ
ками. однако во многих западных исследованиях все 
еще существует перегиб либо в одну, либо в другую 
сторону.

Несмотря на тенденцно зпость политических оце
нок. в той или иной мере присущую работам многих 
западных востоковедов, их исследования тем не мопсе 
способствуют углублению понимания проблемы «ислам 
и арабский национализм». Заметный вклад при этом 
внесли социологические исследования, а также поя
вившееся в западном востоковедении на рубеже 70-х гг. 
леворадикальное течение, которое, несмотря на проти
воречивость отношения к исламу и арабскому нацио
нализму. внесло свой положительный вклад—прежде 
всего в критику концепций западноцентрпстского вос
токоведения. При опенке западных концепций нельзя 
забывать о ряде упомянутых факторов, стоящих г.а 
той пли пион трактовкой проблемы «ислам и араб
ский национализм»,— начиная от «исторической памя
ти» исследователя и кончая фактором «холодной вой
ны», в условиях которой проводились исследования 
после второй мировой войны. Однако в целом мето
дологический (и политический) плюрализм, присущий 
западному востоковедению, помогает более полному 
осмыслению происходящих в арабском мире процес
сов.
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