
Общеизвестно, что непо�
средственным организато�
ром и одним из наиболее

активных участников «револю�
ций», «дней гнева», маршей за пе�
ремены и демократию, как назы�
вают череду свержений глав араб�
ских государств в мировой печа�
ти, была «интернет�молодежь».
Однако результатом ее триумфа
повсюду воспользовались иные
силы. Недаром в политическом
лексиконе арабов все чаще упо�
требляется выражение «украден�
ная революция». Некоторые обо�
зреватели предсказывали закат
политического ислама, отмечали
«важную тенденцию � падение
его роли», отказ «арабских рево�
люций» от клерикальных идей1. 

Однако и в Египте, и в Ливии,
и в наиболее светской из араб�
ских стран � Тунисе наблюдается
оживление исламских партий и
движений и даже их приход во
власть. 

«ФАЛЬШИВЫЕ 
ДЕМОКРАТИИ» F 
НОВЫЕ ДЕМОКРАТИИ?

В интервью ИТАР�ТАСС ге�
нерал в отставке Мишель Аун*,
возглавивший в январе 2011 г.
новое парламентское большинст�
во в Ливане, отметил, что собы�
тия на Ближнем Востоке носят
естественный характер и не при�
ведут к серьезной дестабилиза�
ции. По его мнению, идет нор�
мальный процесс созревания
гражданских обществ. Вышед�
шие на сцену народные массы
сметут «фальшивые демокра�
тии», на смену которым придут

выборные правительства. Фено�
мен исламских движений М.Аун
объяснил «свойством человечес�
кой природы»: в условиях тота�
литаризма население обращается
к религии2.

«Фальшивые демократии»
были смещены, но «новые демо�
кратии» не построили. Недооце�
ненным остался исламский фак�
тор. На выборах в парламент
Египта сокрушительную победу
одержали исламисты. Партия
свободы и справедливости
(ПСС) «братьев�мусульман» по�
лучила около 44% депутатских
мест, значительно опередив кон�
сервативную салафитскую пар�
тию «Нур» и либеральную
«Вафд»**.

Неожиданными оказались и
итоги первых свободных выборов
в Тунисе. Сокрушительную побе�
ду одержала исламистская пар�

тия «Ан�Нахда», набравшая бо�
лее 40% голосов избирателей.
Следует отметить, что Тунис � од�
на из наиболее европеизирован�
ных арабских стран. Правда, ее
лидер Рашид Ганнуши заявляет,
что в его понимании ислам не
противоречит демократическим
принципам, а премьер�министр
Турции Р.Эрдоган во время визи�
та в Тунис подчеркнул, что демо�
кратия и ислам не являются взаи�
моисключающими понятиями.

Турбулентная обстановка в
арабском мире заставляет и лиде�
ров умеренных государств при�
нимать превентивные меры. Так,
король Иордании Абдалла II
впервые в истории Хашимитской
династии сел за стол переговоров
с Фронтом исламского действия
(ФИД) � политическим крылом
иорданских «братьев�мусуль�
ман». Под давлением оппозиции
в феврале 2011 г. король снял за�
прет на проведение несанкциони�
рованных акций протеста. Гене�
ральный секретарь ФИД Хамза
Мансур назвал это решение влас�
тей «шагом в правильном направ�
лении».

ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМ 
ДЛЯ АРАБОВ?

Почему арабы вновь и вновь
возвращаются к исламской идео�
логии? Казалось бы, боролись за
демократизацию общественной
жизни, построение гражданского
общества, современные измене�
ния в экономике, обновление ру�
ководства страны, но современ�
ной идеологии, способной вооду�
шевить массы на достижение
этих целей, нет. 

Для того, чтобы поднять лю�
дей на бунт, восстание, достаточ�
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У арабов есть замечательная

пословица: расцвел куст,

но весна не пришла. Она

употребляется в тех случаях,

когда не осуществляется то,

о чем долго мечтали и на что

надеялись. Так называемая

«арабская весна»,

предполагавшая подъем

экономики и уровня жизни

арабов, не принесла

ожидаемых результатов. 

Чтобы понять это, следует,

на мой взгляд, остановиться 

на характеристике

особенностей политической

культуры арабов.

* Лидер «Свободного патриотического
движения» и христианской общины Ливана. 

** См. также: Васильев А.М. Египет по�
сле выборов // Азия и Африка сегодня. 2012,
№ 4.
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но использовать недовольство
людей своим положением и их
ненависть к престарелым лиде�
рам. Чтобы повести страну за со�
бой, нужны идеи, а их у нынеш�
них лидеров нет. 

К любому новому мнению, но�
вому течению арабы подходят,
прежде всего, с позиции религии.
При этом, как метко подметил
египетский исследователь Му�
хаммед Ан�Новаихи, они «не за�
даются вопросом, правильно или
ошибочно это мнение само по се�
бе, полезно или вредно это тече�
ние, а интересуются тем, соответ�
ствует ли оно религии или проти�
воречит ей»3. В этом и заключает�
ся своеобразие политической
культуры в арабских странах: гос�
подство религиозного мировоз�
зрения в общественном сознании
населения.

Следует особо подчеркнуть,
что ислам у мусульман � не про�
сто религия: он формирует обще�
ственный уклад, оказывает влия�
ние на судопроизводство, образо�
вание.

Народные массы, особенно
молодежь, ищут в религии выход
из тяжелого социально�экономи�
ческого положения. В то же вре�
мя правящие режимы, оппозици�
онные партии и движения, не�
правительственные организации
и даже профсоюзы рассматрива�
ют ее как наиболее эффективное
средство вовлечения населения в
общественную жизнь, поскольку
освященные религией политиче�
ские лозунги ближе и понятнее
народным массам. Часто именно
ислам становился знаменем
борьбы за лучшую долю. В этой
связи следует отметить, что кон�
цепция политической религии
приписывается бывшему дирек�
тору Института международных
отношений Калифорнийского
университета Дэвиду Аптеру, ко�
торый видел в ней одну из фун�
даментальных характеристик по�
литических систем мобилиза�
ции4.

По мнению профессора МГИ�
МО (У) МИД России А.Мала�
шенко, в отличие от ислама в ос�
тальных религиях фундамента�
листские проявления носят огра�
ниченный во времени и прост�
ранстве характер. В одних случа�
ях они сдерживаются секуля�
ристским характером общества, в
других � замыкаются на частных

национальных или региональных
проблемах. «И только исламизм
оказался геокультурным и геопо�
литическим феноменом, интегри�
рующим в мусульманское сооб�
щество, оказывающим влияние
не только на его внутреннее со�
знание, но и на его отношения с
остальным миром»5. 

Образ религиозной альтерна�
тивы присутствует во всех араб�
ских странах в качестве надежды,
мечты. Даже процессы демокра�
тизации в этих странах ведутся на
фоне исламизации политической
жизни. По образному выражению
известного специалиста по но�
вейшей истории арабских стран
Северной Африки М.Сергеева,
«всякое политическое действо
становится религиозно окрашен�
ным, а всё, что имеет отношение к
религии, приобретает политичес�
кий оттенок»6.

Даже многие неправительст�
венные религиозные организа�
ции, основанные как чисто рели�
гиозные и духовные, в дальней�
шем становились политически�
ми. Так, в 1970 г. в Тунисе была
создана Ассоциация сохранения
Корана (Джамийа тахфиз аль�
Куран), пользовавшаяся под�
держкой проводников «нового
курса». Согласно заявлениям ее
учредителей, ассоциация ставила
перед собой культурно�просвети�
тельские цели. Однако ее дея�
тельность вскоре приобрела вы�
раженный политический харак�
тер, и общественность страны
стала сравнивать ее с движением
«Братьев�мусульман». 

В первые годы 1970�х в стране
возникает «очень простое, почти
незаметное»7 религиозное движе�
ние, вдохновителями которого
выступали проповедники и пуб�
лицисты � учитель Рашид Ганну�
ши и адвокат Абдельфаттах Му�
ру. Поначалу это движение огра�
ничивалось лекциями в мечетях,
культурно�просветительской де�
ятельностью. В конце 1970�х гг.
оно становится известным как
Движение исламского направле�
ния (Аль�Иттиджах аль�исла�
мий). Еще в период своего фор�
мирования от него откололось
Прогрессивное исламское на�
правление (ПИН � Аль�Иттид�
жах аль�исламий ат�такадду�
мий). ПИН считало, что пробле�
ма граждан не в том, чтобы мо�
литься или не молиться, а в том,

чтобы молиться в условиях нали�
чия прав и фундаментальных
свобод. 

В этой связи интересен такой исто�
рический факт. Известная своей ак�
тивностью египетская исламская по�
литическая, хорошо структуриро�
ванная организация, имеющая свои
филиалы не только в арабских стра�
нах, � «Братья�мусульмане», объяв�
ленная вне закона во многих госу�
дарствах, выросла из мусульманских
бойскаутов.

К использованию скаутизма Ха�
сан аль�Банна (1906�1949) � основа�
тель организации � обратился в нача�
ле 1930�х гг. Он рассматривал му�
сульманских скаутов в качестве объ�
единения, которое могло бы взять на
себя такие функции, как физическая
и боевая подготовка, охрана собра�
ний «братьев�мусульман», распрост�
ранение влияния ассоциации в Егип�
те в ходе благотворительной дея�
тельности и участия в социально зна�
чимых делах � борьбе с неграмотнос�
тью, оказании медицинской помощи
во время эпидемий холеры и маля�
рии. Использование скаутского дви�
жения стало одной из первых орга�
низационных форм, позволивших
постепенно превратить простую ре�
лигиозную ассоциацию, каких было
немало в Египте, в мощную полити�
ческую силу. 

В странах, где пробовали пути
плюралистической демократии,
исламские фундаменталисты вос�
пользовались большей свободой
выражения взглядов и проведе�
нием выборов для укрепления
своего политического влияния и
соперничества с властями. Так, в
Судане заигрывание президента
Джафара Нимейри (глава Судана
в 1969�1985 гг., умер в 2009 г.) с
исламистами способствовало
усилению религиозного феноме�
на и привело к созданию первого
в Африке исламского государст�
ва. А попытка президента Египта
Анвара Садата (1970�1981 гг.) са�
крализировать свою политику
привела к возрождению религи�
озного экстремизма в относи�
тельно светском государстве. За
это, собственно, он и поплатился
жизнью. (А.Садат был убит тер�
рористами из групп исламских
фундаменталистов в октябре
1981 г. во время военного парада
по случаю очередной годовщины
победы, как считали в Египте, в
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арабо�израильской войне 1973 г.)
Многие лидеры арабских

стран пытаются обуздать этот
феномен, прибегая к различным
средствам: использованию армии
(Алжир); внесению раскола меж�
ду организациями, как это было в
Марокко в случае с Ассоциацией
исламской молодежи и партией
«Аль�Адль валь�Ихсан» («Спра�
ведливость и благочестие»); по�
пыткам сотрудничества с исла�
мистами или, напротив, их деле�
гимитизации (Египет, Судан,
Ливия и др.); политике «контро�
лируемого ислама» (Тунис, Ма�
рокко). 

В Тунисе, например, до изве�
стных событий было относитель�
но спокойно. Многие западные
обозреватели объясняли это тем,
что в стране после обретения не�
зависимости проводился курс
светского государства, во многом
определявший уровень полити�
ческой культуры его граждан.
Была достигнута практически по�
головная грамотность, причем
двуязычная: арабская и француз�
ская. Образованным тунисцам,
читающим Коран в подлиннике,
труднее выдать экстремистские
идеи за догматические.

Религиозные организации,
стоящие вне политики, занима�
ются преподаванием основ под�
линного ислама, издают книги
для детей, занимаются благотво�
рительностью. Они многочислен�
ны практически во всех арабских
странах, что доказывает возмож�
ность сосуществования религиоз�
ных ассоциаций в рамках граж�
данского общества. Этот аспект
приобретает огромное значение в
условиях относительного прова�
ла идей панарабизма, национа�
лизма и, особенно, арабского со�
циализма. 

Гейдар Джемаль, известный
российский специалист в области
политического ислама и ислам�
ской философии, полагает, что в
истории арабских стран ислам
предстает как гражданское обще�
ство в абсолютном смысле. Об�
щина пророка Мухаммеда в Ме�
дине, по его мнению, была не го�
сударством, а «самоорганизую�
щимся, самоуправляющимся
братством, над которым был
только авторитет и воля Аллаха,
передаваемая через его Послан�
ника»8. Г.Джемаль вводит термин
«самодостаточная общность», ос�

новой которой всегда, даже в мо�
дернистском социуме, выступает
моральный императив. Для му�
сульманина такой императив, по
его мнению, состоит в том, чтобы
не позволять лишать себя статуса
инструмента божественного про�
видения, т.е. не лишаться истори�
ческой ответственности. А ведь
именно в многообразии сетевой
структуры неправительственных
организаций реализуется граж�
данское общество как коллектив�
ный субъект, определяющий, в
конечном счете, историко�циви�
лизационный курс. «Однако, �
как справедливо отмечает А.Ма�
лашенко, � голос профессиональ�
ных богословов нынче втори�
чен»9. Ему вторит Марк Седж�
вик, преподаватель Американско�
го университета в Каире: «Наибо�
лее значимыми создателями ре�
лигиозного знания среди арабов�
суннитов являются средства мас�
совой информации, государство,
и, возможно, в этом ряду есть уле�
мы»10.

Г.Джемаль убежден, что после
марксизма остался только один
универсальный интернациона�
листский подход к мировым про�
блемам: исламская цивилизация.
Он приводит кораническое пред�
писание мусульманам: «Пови�
нуйтесь Аллаху, повинуйтесь по�
сланнику и носителям авторитета
из вас самих» (4:59). Ключевым
пунктом, по его мнению, здесь яв�
ляется «из вас самих»11.

Современные богословы, сто�
ронники сотрудничества религии
с «гражданским обществом», по�
лагают, что ислам является со�
циообразующей религией. В ис�
ламе общественное устройство и
его основные правовые положе�
ния регламентированы уже на
уровне Божественного Открове�
ния. То есть являются не следст�
вием желания индивидов органи�
зовать свою общественную жизнь
и результатом выработки и согла�
сования общественно�правовых
концепций, а императивом, обя�
зывающим их к созданию обще�
ства именно на основе принципов
ислама и отвергающим все иные
формы. Вместе с тем, при ответе
на вопрос о возможности участия
мусульман в институтах граждан�
ского общества современные бо�
гословы приходят к самым раз�
личным выводам � от неизбежно�
сти конфликта между классичес�

ким исламом (особенно представ�
ленным в своих политических
формах) и гражданским общест�
вом до осуществимости их мир�
ного взаимодействия.

Говоря о роли ислама в ста�
новлении гражданского общества
в арабских странах, хотелось бы
привести слова бывшего Гене�
рального секретаря ООН Бутро�
са Бутрос�Гали: «Для бедных
стран, не имеющих достаточной
экономической, технологической
и военной мощи, идеология явля�
ется ее заменителем. Идеология
дает им объяснение их слабораз�
витости, инструментарий для
международных связей, рычаги в
мировой политике и мечту о бу�
дущем. Без такой мечты жизнь
бедных была бы невыносимой»12.

Ислам стал такой идеологией,
своеобразной национальной иде�
ей, способной объединить граж�
дан для решения проблем, стоя�
щих перед их странами. Религия
в арабских странах является ос�
новой политической культуры
граждан. Большое значение име�
ет и эмоциональное отношение
населения к своей религии. Ис�
лам для арабов не просто рели�
гия, а символ былого могущества. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ АРАБОВ 

Своеобразие политической
культуры арабов наряду с преоб�
ладанием религиозного мировоз�
зрения в общественном сознании
населения проявляется, в частно�
сти, и в почитании лидера. Вож�
дизм является частью их полити�
ческих приоритетов. В большин�
стве случаев харизматичный ли�
дер появляется в переломный пе�
риод развития общества. В араб�
ском обществе харизма имеет ис�
торические традиции13. Она мо�
жет проявиться в образе и пар�
тийного лидера, и религиозного
деятеля (Хасан Ат�Тураби в Су�
дане). Многие процессы, проис�
ходящие в этих странах, зависят
от воли и авторитета харизма�
тичного лидера, пользующегося
широкой и всесторонней под�
держкой народных масс. В таком
случае существенным может ока�
заться не столько институцио�
нальная и правовая легитим�
ность, сколько энтузиазм и дове�
рие граждан. 
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Сейчас такой личности, такого
лидера, способного аккумулиро�
вать современное революционное
настроение, выброс огромной
энергии масс и направить их на
благо народов арабских стран,
нет. А откуда ему появиться? Из
интернет�сообщества? Для ара�
бов важен харизматичный лидер,
настоящий трибун, истинный бо�
рец, дипломат и, наверное, рево�
люционер. 

Харизматичные лидеры, как
Г.А.Насер (Египет), Хасан II
(Марокко), Х.Бургиба (Тунис),
давно стали частью общей араб�
ской истории. Отчасти таким ли�
дером является Абдель Азиз Бу�
тефлика в Алжире. Может быть,
поэтому он пока избежал участи
североафриканских президентов.

В этой связи нельзя не вспом�
нить спорную, но, безусловно,
яркую личность � М.Каддафи.
Чего добилась ливийская оппо�
зиция? Сейчас в Ливии вообще
идет «война всех против всех».
Нефтегазовые месторождения
взяты под охрану международ�
ных сил. Никому нет дела до на�
селения страны, до человеческих
прав и свобод. Под прицелом За�
пада сейчас � Сирия. Теперь уже
Башар Асад � «кровавый тиран»,
который убивает свой народ. И
хотя сирийский президент пошел
на значительные уступки � по но�
вой конституции отменена гла�
венствующая роль партии БААС,
введена многопартийность, об�
суждается вопрос о введении оп�
позиции в управленческие струк�
туры, � он все равно не устраива�
ет Запад. Напомним, что и
М.Каддафи в угоду международ�
ному сообществу отказался от
осуществления ядерной про�
граммы в своей стране.

Создается ситуация, как в
шахматах � цугцванг*, когда за�
конный президент ничего не мо�
жет предпринять в случае беспо�
рядков: чтобы ты ни сделал � всё
плохо; призываешь к порядку ху�
лиганствующие элементы � ты ти�
ран; ничего не предпринимаешь �
слабый правитель.

Своеобразным идейным вдох�
новителем событий на Ближнем
Востоке, по мнению арабских и
западных обозревателей, стал
шейх Юсуф аль�Кардави � лидер
Европейского совета по исследо�
ваниям и фетвам и Международ�
ного совета исламских ученых.
Он выступает на катарском спут�
никовом телеканале «Аль�Джа�
зира», у которого огромная ауди�
тория, и на популярных ислам�
ских Интернет�сайтах. Он призы�
вал египетскую полицию не стре�
лять в демонстрантов, а Хосни
Мубарака � уйти в отставку.

В своей книге «Законы шариа�
та», изданной в 2009 г., шейх пи�
сал: «Законы ислама учат нас
противостоять тиранам, любое
угнетение людей правителями
предосудительно и запрещено, и
против них необходимо вести
джихад… Одним из видов джиха�
да является джихад против зла и
коррупции среди мусульман…
Пророк Мухаммед возвеличивал
этот джихад и считал его лучшим
видом джихада»14.

Шейх аль�Кардави запретил
ливийским солдатам стрелять по
оппозиции, но ничего не сказал
вооруженной оппозиции в отно�
шении солдат; он же призывал
лидеров арабских государств
признать ливийскую оппозицию
в качестве легитимной власти, а
каждого, у которого есть возмож�
ность, застрелить Каддафи.

На наш взгляд, национальный
лидер, а тем более религиозный де�
ятель, должен ставить во главу уг�
ла своей политики моральный им�
ператив, а не призывать к массо�
вым убийствам. Во что превраще�
на сейчас Ливия благодаря призы�
вам Ю.аль�Кардави? Сплошные
руины и кровь.

Не будем говорить об уровне
жизни ливийцев во времена Кад�
дафи и государственных дотаци�
ях гражданам Джамахирии � это
общеизвестно, и уже в прошлом.
Однако уровень развития меди�
цинского обслуживания достоин
упоминания. В одном из телере�
портажей, нацеленных против
М.Каддафи, показывали провин�
циальную клинику, в которую
привозили «жертв кровавого
диктатора». Но что это была за
клиника! Пять (!) аппаратов ис�
кусственной почки. В Москве та�
кого нет. Чем были недовольны
ливийцы? И были ли они недо�

вольны? Где эта оппозиция, о ко�
торой так много писали и показы�
вали по телевизору?

Глава Переходного нацио�
нального совета (ПНС) Ливии
Мустафа Абдель Джалиль, обра�
зованнейший человек из ливий�
ской элиты, противник насилия,
унижения личности и ограниче�
ния свобод, всегда выглядел чу�
жим среди своих соратников.
Сейчас, когда в этой стране все
воюют против всех, один человек
вряд ли что�то может изменить. 

Значение сильной личности
сегодня в качестве стимулирую�
щего фактора развития граждан�
ского общества в арабских стра�
нах особенно велико. При нали�
чии национального лидера стано�
вится возможной т.н. «демокра�
тизация сверху», «дозированная
демократия». Так, процессы де�
мократизации марокканского об�
щества еще в 80�е � 90�е гг. ХХ в.
направлялись королем Хаса�
ном II и имели управляемый ха�
рактер. Примечательны его слова:
«…демократия, желанная для
всех, для того чтобы укорениться
и преуспеть, должна вводиться в
тщательно изученных дозах»15.

А может быть, он прав? Если
хотеть всего и сразу, страна мо�
жет быть «отодвинута» на долгие
годы назад. Так, бывший совет�
ник по национальной безопаснос�
ти президента США Картера
Збигнев Бжезинский полагает,
что «демократия � это сложный
процесс, которому для развития
требуется много времени», а пока
для арабских стран «характерна
социальная и экономическая
фрустрация»16. При этом опыт�
ный политик рекомендовал Запа�
ду уважительно относиться к
стремлению этих стран к нацио�
нальному достоинству и преодо�
лению последних остатков коло�
ниализма.

Проблема лидерства в араб�
ских странах сейчас стоит чрез�
вычайно остро. Канули в лету
бескорыстные революционеры.
Во главу угла деятельности ны�
нешних «борцов» с правящими
режимами становятся корыстные
интересы. Разве думали о своей
родине ливийские или сирийские
повстанцы? А дарфурские поле�
вые командиры? Сколько раз они
срывали мирные переговоры с
правительством Судана, чтобы
отхватить свой кусок пирога? 
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* Немецкое Zugzwang (zug � ход, zwang �
принуждение) � расположение фигур и пе�
шек в шахматной партии, при котором необ�
ходимость делать очередной ход ведет к ма�
териальным потерям или к немедленному
прекращению партии. (См.: Краткий сло�
варь иностранных слов. М., 1971. С. 354.)



Истинный лидер действует в
интересах своей страны: нужно
корректировать курс, научиться
выражать свое несогласие, вести
диалог с властью, чтобы не оста�
навливалась экономика, не про�
ливалась кровь. Арабская муд�
рость учит: 10 лет с плохим пра�
вителем, в конечном итоге, луч�
ше, чем одна ночь безвластия и
хаоса.

СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕГО 
И ЛИЧНОГО У АРАБОВ

Еще одной особенностью по�
литической культуры в араб�
ских странах является тот факт,
что индивидуализм, представ�
ляющий собой основу граждан�
ского общества западных стран,
до некоторой степени чужд ара�
бам. В арабских странах глубоко
ощущение общности судьбы их
народов. Примечательны слова
египтянина Бутрос�Гали: «Ког�
да мы видим палестинского бра�
та, живущего под пятой оккупа�
ции, мы все чувствуем себя как
палестинцы, чьи права попраны,
мы испытываем гнев и горечь
потери родины. Ведь арабский
мир � единое целое. Арабы до
сих пор ощущают потерю Анда�
лузии»17. 

Арабы осознают себя частью
двух крупных общностей: общей
арабской культуры и истории, с
одной стороны, огромной му�
сульманской уммы � с другой. И
до 2011 г. это соответствовало
действительности. Но что проис�
ходит сейчас? 

Рупор арабского мира � спут�
никовый телеканал «Аль�Джази�
ра», всегда стоявший на страже
интересов всех арабов, дает одно�
стороннюю, явно ангажирован�
ную информацию, подлинность
которой часто вызывает сомне�
ние. А позиция Лиги арабских го�
сударств? Ее члены «сдают» За�
паду одного лидера за другим. С
молчаливого согласия ЛАГ на
глазах распался Судан. Антиси�
рийские резолюции в ООН гото�
вит Марокко. 

Что случилось с арабами? Бе�
зусловно, разногласия у них бы�
ли всегда. Но чтобы на междуна�
родной арене подвергали обст�
рукции лидеров суверенных го�
сударств, такого не было. Оче�
видно, за возможность не быть
следующим в череде свергнутых

правителей приходится платить
такой ценой.

И тем не менее, в известной
мере общее арабу ближе личного.
Кроме того, «шариат основан на
идее обязательств, возложенных
на человека, а не на правах, кото�
рые он может иметь»18. Индивид
в исламе выступает носителем
субъективного права, прежде все�
го, в сфере семьи, собственности
и других сферах частного интере�
са. В остальных социальных сфе�
рах он выступает, как правило, в
качестве носителя обязанностей
по отношению к богу, арабскому
миру, исламской умме и т.д. Ины�
ми словами, в арабском мире не�
сколько иное, чем в западном, со�
отношение между свободами и
обязанностями личности.

Однако в современном мире
соблюдение прав человека стано�
вится критерием цивилизованно�
сти стран. И арабы, стремясь идти
в ногу со временем, тоже выраба�
тывают свои документы. В этой
области сложился определенный
международный стандарт, основу
которого составили Всеобщая
декларация прав человека 1948 г.,
а также Пакты о социальных, эко�
номических, политических и
культурных правах 1966 г. Араб�
ские документы аналогичного ха�
рактера представлены Арабским
пактом о правах человека, Всеоб�
щей исламской декларацией прав
человека, а также Проектом ис�
ламской конституции. Анализ
этих актов, с точки зрения влия�
ния на них ислама, свидетельству�
ет о том, что мусульманская фор�
ма используется лишь как средст�
во закрепления прав и свобод, со�
держащихся во Всеобщей декла�
рации прав человека и иных актах
ООН о правах человека. Харак�
терно наличие в арабских странах
множества соответствующих ор�
ганизаций, например, Тунисская
лига защиты прав человека, Ма�
рокканский консультативный со�
вет по правам человека и т.д.19

«ГРАЖДАНСКИЙ ДУХ»
АРАБОВ

Некоторые западные полито�
логи, подвергая сомнению воз�
можность становления граждан�
ского общества в арабских стра�
нах, указывают на недостаточное
развитие у арабов «гражданского
духа». 

Последние события доказали
обратное. Многие факты, в т.ч.
обилие создаваемых в арабских
странах неправительственных ор�
ганизаций, ассоциаций, обществ
и т.п., также свидетельствуют о
необоснованности такого мнения.
Арабы активно создавали различ�
ные действующие ныне объеди�
нения: по защите прав человека,
союзы адвокатов, преподавате�
лей, журналистов, студентов, на�
циональные союзы деятелей ис�
кусств и культуры, архитекторов,
научных работников и даже без�
работных.

Практически в каждой стране
существуют ассоциации выпуск�
ников вузов. При этом некото�
рые из них, например Ассоциа�
ция выпускников Каирского
университета или университета
Аль�Азхар, имеют свои филиалы
и в странах Тропической Афри�
ки. Интересным фактом являет�
ся существование организаций
выпускников российских вузов.
В Тунисе, например, такая орга�
низация создана в 1989 г. На
встрече выпускников россий�
ских вузов, состоявшейся в мар�
те 2007 г. в г. Сусе, подчеркива�
лась их готовность всемерно со�
действовать укреплению связей
с Россией, в первую очередь эко�
номических. 

Активизация гражданской по�
зиции населения способствует
созданию организаций социаль�
но�экономического характера, та�
ких как Национальный фонд со�
лидарности тунисцев, выступаю�
щий за бóльшую гуманность в об�
щественных отношениях, за по�
мощь беднейшим слоям населе�
ния20. В Марокко действует Ассо�
циация борьбы против корруп�
ции как национальное отделение
Transparency International21. Ана�
логичные примеры можно приве�
сти по каждой стране арабского
региона Африки.

Понимание необходимости
перемен стало приметой совре�
менного развития арабского ми�
ра. Тунисцы первыми показали,
какую силу таит в себе новое
«оружие» � Фэйсбук и Твиттер � в
борьбе против тирании. Обличи�
тели лжи, деспотизма и безмер�
ной коррупции правящей элиты
зажгли искру, из которой возго�
релось пламя. Теперь необходима
сила, которая направит эту энер�
гию в нужное русло: развитие
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экономики, построение граждан�
ского общества.

Море крови в арабских стра�
нах, колоссальное количество не�
винных жертв вряд ли можно на�
звать «арабской весной», скорее
всего � это арабское безумие и за�
падный государственный терро�
ризм.

То, что произошло, повергло в
шок не только арабов. Действи�
тельно, социально�политическое
и экономическое положение в
этих странах требовало перемен,
но в гораздо меньшей степени,
чем во многих других государст�
вах. Все разговоры о тяжелой де�
мографической ситуации, темпах
роста, коррупции и т.д. � не более
чем попытки объяснить ситуа�
цию, но они ничего не проясняют.
Арабы и сами говорили о необхо�
димости реформ. Зачем было их
подталкивать? Есть сомнения во
вмешательстве извне?

В 1997 г. в США при Гарвард�
ском университете был создан
Беркмановский центр изучения
Интернета и общества (Berkman
Center for Internet and Society), по�
зднее были созданы «Global
voices» и «Корпус блоггеров». В
последние годы Центр работал
над двумя проектами: «Граждан�
ское право в области информа�
ции» (поддержка тем, кто зани�
мается онлайн�медиа и защитой
свободы слова в Интернете) и
«Интернет и демократия». Глав�
ным объектом исследований и
практических действий послед�
него проекта был Ближний Вос�
ток. Последствия работы подоб�
ных «глобальных голосов» и
«корпусов блоггеров» мы видели
и в Тунисе, и в Египте. Но пугает
информация генерала Уэсли
Кларка, который в 1997�2000 гг.
возглавлял объединенные силы
Европы в НАТО. Он утверждает,
что во время бомбардировки Аф�
ганистана в Пентагоне уже пла�
нировалась война с Ираком, бо�
лее того, в служебной записке ми�
нистра обороны были перечисле�
ны еще 6 стран, против которых
планируются военные действия:
Сирия, Ливан, Ливия, Сомали,
Судан, Иран22. Кто следующий?

И тем не менее, хочется ве�
рить, что экономические успехи,
если они последуют за возмож�
ными экономическими и полити�
ческими реформами, создадут и
иной политический климат в

арабских странах. Чувства сопри�
частности к успехам своей роди�
ны формируют более активную
гражданскую позицию, своеоб�
разный «гражданский дух», в от�
сутствии которого упрекают ара�
бов. Это обстоятельство высво�
бождает энергию масс, раскрепо�
щает ее и подталкивает граждан к
более активному и свободному
выражению собственной воли, к
общению с единомышленниками,
а затем и к отстаиванию своих по�
зиций в рамках партии или не�
правительственной организации.

Очевидно, что в арабском ми�
ре давно назрела необходимость
реформ во всех измерениях: по�
литическом, экономическом, со�
циальном и культурном. В ходе
дискуссий на международных и
региональных форумах многие
представители «гражданских об�
ществ» арабских стран подчерки�
вали, что правда о реформах за�
ключается в том, что они не дадут
устойчивого результата, если па�
раллельно не будет заключен «со�
циальный договор» между правя�
щей элитой и управляемой ею
«улицей». 

По мнению сотрудников Ка�
ирского института правозащит�
ных исследований (CIHRS), в ус�
ловиях испытываемого дефицита
свободы, когда свободное воле�
изъявление граждан значительно
ограничено, подобные социаль�
ные контракты могут оказаться
профанацией, если воля элиты
будет навязываться несчастному
обывателю. В действительности
многие арабские режимы посто�
янно преследовали собственные
интересы. Принадлежащие им
СМИ с одинаковым постоянст�
вом вводили людей в заблужде�
ние, «пичкали» их ложью. В та�
кой ситуации не приходится
удивляться: пали арабские режи�
мы, не сумевшие предложить убе�
дительную и достойную концеп�
цию будущего развития своих
стран.

Модернизация в арабских
странах неизбежна. Но это долж�
на быть не насаждаемая силой ве�
стернизация, а экономический и
социальный прогресс, становле�
ние современной социально ори�
ентированной экономики и граж�
данского общества, обогащение
арабо�мусульманских государств
лучшими достижениями миро�
вой цивилизации при сохранении

ими своего своеобразия и исполь�
зования огромного духовного и
материального богатства.

Сегодня в Северной Африке
создано много неправительствен�
ных организаций, существует
многопартийность, проходят де�
мократические выборы и т.д., но
пока рано говорить о существова�
нии полноценного гражданского
общества.

Формирование гражданского
общества в арабских странах �
длительный процесс. Но станов�
ление такого общества или даже
подходы к нему явятся фактором
стабилизации, той силой, которая
привнесет понимание достиже�
ния согласия и толерантности,
столь необходимые арабам.
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