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ЧАСТЬ I

ФИЛОСОФИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ



Е.А. Фролова

РЕВОЛЮЦИИ В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
АРАБСКИХ СТРАН

Аннотация. В середине прошлого века, на подъеме национально-осво-
бодительного движения, на передний план выдвинулась тема революции,
воплощающей представление о кардинальных преобразованиях, в которых
нуждаются освободившиеся страны. Наиболее ярко идея революции была
претворена в опыте построения «арабского социализма» в Египте и Сирии
в период насеризма (50‒60-е гг.  XX в.), сочетавшего в себе задачи ра-
дикального отвержения прошлого и построения общества, основанного
на экономических преобразованиях и на осуществлении принципов соци-
альной справедливости. Реформы, проведенные правительством Г.А. На̄с̣е-
ра, свидетельствовали об отходе от первоначальной идеи насильственного
переворота и переходе на путь единственно продуктивной, эволюционной,
формы развития общества.

Ключевые слова: революция, эволюция, реформа, «арабский социализм».

Евгения Антоновна Фролова — доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник, Институт философии РАН; e-mail: ea-frol@yandex.ru

Тема революции заняла существенное место в общественной мыс-
ли, начиная с событий конца XVIII в. во Франции. Начало XX в. отме-
чено  радикальными,  революционными  преобразованиями  политиче-
ской, социальной и экономической жизни, произошедшими в России.
В качестве революции справедливо рассматриваются и реформы, про-
веденные в Турции. Национально-освободительные движения, охватив-
шие в середине прошлого века страны Азии и Африки, ознаменовали
революционный подъем колониальных и полуколониальных народов
за  освобождение.  Проявлением такой борьбы была и «революция
1952 года» в Египте. Она началась с военного переворота, возглавляе-
мого Г.А. На̄с̣ером, и продолжилась последующими за этим реформами,
которые оказали существенное влияние на развитие Египта. За полтора
десятилетия в стране была сделана попытка провести ряд касающих-
ся многих сфер жизни радикальных реформ, таких как:
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1. Упразднение монархии и провозглашение в качестве государ-
ственного строя республики.

2. Издание закона об аграрной реформе.
3. Постановление о роспуске политических партий («братья-му-

сульмане», коммунисты) во имя национального единства.
4. Национализация Суэцкого канала, английских и французских

банков и предприятий;  обобществлении 90% средств произ-
водства; создание в деревне госхозов.

5. Введение бесплатного образования и бесплатной медицины.
6. Построение металлургического завода в Хелуане, алюминие-

вого  завода  в  Наг-Хамадане,  сооружение  Ассуанского  ком-
плекса (1969 г.), позволившего в 2 раза увеличить производ-
ство электроэнергии и расширить площадь орошаемых земель.

Конституция 1964 г. объявляла Египет «демократическим, со-
циалистическим государством»,  опирающимся на  трудовые силы
народа.

Годы развития Египта,  определяемого режимом насеризма,  были
периодом подъема национального сознания, выражения надежд на воз-
рождение арабского мира.

Самую левую часть идеологов насеризма и одновременно его кри-
тиков представляли марксисты, наиболее видными из которых были
ливанец Жорж Ханна и Мах̣мӯд ’Амӣн ал-ʻА̄лим. Жорж Ханна, по-
клонник ленинизма, допускал, что революционные действия могут со-
провождаться насилием. «Идея ненасилия, лежащая в основе религи-
озной христианской революции, не может служить доводом в пользу
необходимости следовать ей в революциях социальных и политиче-
ских» [цит. по: Левин 1972: 33]. М.А. ал-ʻА̄лим выступал с критикой
насеровской концепции «арабского социализма» как компромиссной
теории «третьего пути». «Единственным путем, ведущим к освобож-
дению народов, является путь следования марксистской доктрине, во-
площенной в Советском Союзе» [ал-Алим 1974: 202].

Симпатизировавшей  марксизму  и  поддерживавшей  реформы,
проводимые Г.А. На̄с̣ером, была многочисленная группа тех, кто ис-
поведовал разные теоретические, философские, религиозные взгляды
(неопозитивисты, персоналисты, экзистенциалисты и др.). Но все они
были общи в поддержке насеровских реформ.  «Примечательно,  —
писал в то время алжирский политолог Ма̄лек Беннабӣ, — что выход
в свет “Философии революции” Г.А. На̄с̣ера знаменовал первую по-
пытку в современном мусульманском мире перевести политические
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идеи в системно-доктринальную форму» [Bennabi 1956: 305]. Беннабӣ
подчеркнул, что революция может быть белой, но может быть и крас-
ной, сопровождаться насилием и террором или совершаться с соблю-
дением терпимости, гуманизма, ориентироваться на гуманизм […],
на преодоление невежества. Негативный, фаталистический дух, кото-
рый мы называем духом восточной цивилизации, есть зло, против ко-
торого необходимо бороться [Ibid.].

Активным сторонником преобразований в Египте стал влиятель-
нейший в те годы философ ‘Ус̱ма̄н ’Амӣн. Проповедник идей «воз-
рождения» (нахд̣а), он подчеркивал преобразующую, революционную
их роль. Поэтому свою концепцию джувва̄ниййи он назвал «филосо-
фией революции». «Это философия революции, так как она вырастает
из недр  революционной нации и является идеологической попыткой
осуществить два дела, необходимые на данной стадии исторического
развития: первое — возвращение к нашему прошлому и его пересмотр,
а второе — обращение к нашему будущему и его подготовка. Джувва̄-
ниййя есть также философия революции потому, что она видит выс-
ший идеал, верит в то, что движущая сила истории есть сила принци-
пов, желание изменений и стремление к ним» [Амин 1964: 10].

Об этом же он пишет, откликаясь на речь Г.А. На̄с̣ера, произне-
сенную в связи со второй годовщиной египетской революции, в кото-
рой тот отмечал, что самой большой силой безоружного египетского
народа, определившей успех революции,  было желание изменений.
‘У. ’Амӣн замечает: «Система возможностей кристаллизовалась в ре-
волюции 1952 года,  перешедшей из сферы потенции в сферу дей-
ствия […], до 1952 года не было факта египетской нации, которая
возвещала о великом идеале,  скрытом в душах ее детей и воочию
осуществленном в наши дни революцией» [Там же: 23].  И миссия
арабской нации, — как представлял ее ’Амӣн, — это миссия социа-
листическая, демократическая, миссия сотрудничества, так как араб-
ское общество есть общество, которое возвышается делами разума,
щедрости,  и  потому надо строить социализм на  отношениях брат-
ства, дружбы между индивидами» [Там же: 229].

Политическое освобождение мусульманского мира является фун-
даментальной задачей, решение которой позволит «сделать до-циви-
лизационное  государство  со  ста  миллионным  населением государ-
ством цивилизованным» [Там же: 312].

М. Беннабӣ замечает, что перед арабскими народами стоит также
задача «совершить “революцию” в сознании мусульман,  поскольку
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все радикальные изменения, согласно Корану, предваряются измене-
ниями в состоянии души» [Bennabi 1956: 320].

Так, требование политической и экономической революции пере-
ходят в потребность революции культурной, которая осознается вне
необходимой связи с политическим переворотом и предшествующими
экономическими преобразованиями. Проблема культурной революции
становится важнейшей на все последующие десятилетия, ее решение
рассматривается в качестве предпосылки решения задач и политиче-
ских, и экономических. «Нужно, чтобы концепция “культурной рево-
люции” черпала свою силу в арабской реальности», — настаивает Абӯ
ал-К̣а̄ссем Саʻадалла̄х. «После кризиса июня 1967 г. в арабском мире
появились многочисленные идеи, авторы которых критиковали араб-
скую интеллектуальную, политическую и научную ситуацию, превоз-
нося установления нового климата как соответствующего требованиям
эпохи» [Saadallah 1972: 14]. Результатом реформ было, если и не ради-
кальное, но все же заметное развитие экономики Египта, признание
народом важности  демократических  установлений  (последнее  обна-
ружилось в ходе волнений 2014 г., когда большинство их участников
выступили в защиту демократический завоеваний предыдущих лет).
Однако многие представлявшиеся революционными начинания оказа-
лись несостоятельными и даже разрушительными:  расслоение в де-
ревне, развал госхозов, переизбыток образованной молодежи, разру-
шение международных экономических связей и др. Опыт насеризма
показал также, что действенность реформ в огромной степени зависит
от принятия их населением, от желания его не только сохранять до-
стигнутое, но продолжать, углублять изменения, делать их органиче-
скими для экономического, социального строя и культуры страны. Та-
кие процессы в столь сжатые сроки вряд ли могут дать эффективные
результаты. Проведение радикальных преобразований во многом зави-
сит и от благоприятной международной обстановки. Успех деятель-
ности режима На̄с̣ера, а он несомненно был, во многом определялся
поддержкой  его  Советским Союзом.  Разрушение  обоюдных  связей,
политическая переориентация Египта сразу же сказались на дальней-
шей судьбе насеровских реформ, которые еще не обрели прочной ос-
новы внутри египетского общества.

Революция должна иметь основания, вырастать из потребностей
общества,  науки,  культуры,  а  не  насаждаться  как  единовременное
действо сверху, извне. Естественный ход истории — эволюционные,
«пошаговые» изменения, требуемые развитием общества, культуры.
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Поражение  Египта  в  «шестидневной  войне»  с  Израилем  стал
толчком для переосмысления успехов политики насеризма.

Философы-марксисты,  вначале  активно  поддерживавшие  рево-
люционные настроения На̄с̣ера, вернулись к отстаиванию взглядов
на революцию как решительного, радикального переворота в струк-
туре  общества.  М.А.  ал-ʻА̄лим,  оценивая  опыт  «насеризма,  писал:
«Отверженные, черные, безработные, жители отравленных городов,
молодежь, студенты — вот они, миссионеры… Их революционная
база — народы стран “третьего мира”. Каким образом? Через бунт.
То здесь, то там образуется брешь в стене, которая открывает путь
для всеобщей коренной революции, человеческой, социальной, расо-
вой, политической и биологической» [ал-Алим 1972: 12]. Однако как
грамотный марксист ал-ʻА̄лим замечал, что бунт — это не револю-
ция. Более того, бунт отвлекает от здорового революционного дви-
жения,  прерывает  связь с  естественным союзником — с  рабочим
классом  и  коммунистическими  партиями  [Там  же:  33].  «Стихий-
ность является признаком начальной примитивности многих рево-
люционных движений» [Там же: 35]. К тому же «нет революцион-
ной борьбы без революционной организации, без реальных союзов
и проверенных, тщательно продуманных реалистических стратегий»
[Там же: 182].  Правда,  эта позиция египетского коммуниста отно-
сится уже к  посленасеровскому периоду,  когда  и  реформаторские
идеи сошли на нет, и сама коммунистическая доктрина утратила свою
действенность. Об утопичности ее говорит факт отсутствия в Египте
«союзника и опоры революции» — рабочего класса.

Период 50‒60-х гг. в развитии не только египетского общества, но
и некоторых других стран Арабского Востока  Х̣асан  Х̣анафӣ назвал
«героической эрой деколонизации», «эрой романтизма», когда осво-
бодившиеся от  колониальной зависимости народы верили,  что  уже
сам факт освобождения — залог их быстрого развития. 70‒80-е гг.,
годы  отступлений,  контрреволюций,  стимулированных  событиями
1979 г. в Иране, показали, что так называемые революционные скачки
не приводят к коренным изменениям — нужна иная стратегия раз-
вития.  Кстати,  возможности  такой  стратегии  продемонстрировали
аравийские Эмираты, методично использующие и всесторонне осваи-
вающие свои природные ресурсы. Этой же стратегии, мне представля-
ется, придерживается и Иран.

Смена направления развития в Египте привела и к смене идео-
логем: тема революции отходит далеко на задний план, а в качестве
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основной идейной концепции снова выдвигается тема «нахды», т.е.
вместо изменений в экономике и социальной политике предлагаются
проекты преобразований в сфере духовной, сфере культуры, транс-
формации сознания.

«Важность проблем возрождения и революции — костяк нового
и современного  арабского  дискурса  последних  ста  лет»  [Джабири
1982: 177]. «Лозунг “революция” господствовал на просторах мысли
начиная с  пятидесятых годов нынешнего века.  Это не  значит,  что
проект  “нахды”  полностью осуществился  или  что  лозунг  “нахды”
не нуждается в усилиях нового арабского поколения, как это пред-
ставлялось некоторым в начале шестидесятых, но, напротив, этот ло-
зунг несколько лет тому назад вернул свое место в арабском мысли-
тельном пространстве, между тем как лозунг “революции” несколько
отступил» [Там же: 17].

«Когда арабы говорят о возрождении или революции, они гово-
рят  и  о  том,  что  это  проект,  который  пока  еще  не  осуществлен
и в сфере сознания, умственного представления. Это “нечто”, кото-
рое может называться по-разному, в соответствии с условиями и си-
туациями: иногда “возрождением” или “пробуждением”, как  нахд̣а,
а иногда “возрождением”, как баʻс̱» [ал-Вакиди 1985: 150].

Появление новых ракурсов во взгляде на революцию и возрожде-
ние означает, что ясная, четкая идеология дальнейшего развития араб-
ского мира сейчас отсутствует, есть только поиски. Новый этап раз-
вития (1990‒2000-е гг.) Х̣.  Х̣анафӣ рассматривает как эру «народных
движений»,  выливающихся  в  разного  цвета  местные  «революции»
(ливийская, тунисская, новая египетская, сирийская). Эти «движения»
являются  иногда  стихийными  бунтами,  всплесками  недовольств,
а чаще — организованными извне вооруженными протестами, погро-
мами, разрушениями привычной организации жизни. Ничего общего
с проектами поступательного развития они не имеют, порождая лишь
хаос, попятное движение [Hanafi 1990: 69‒83].

Для  революций,  именно  революций,  а  не  стихийных  бунтов,
в арабских странах нет социальной базы, нет развитых слоев, клас-
сов. Вряд ли племенные интересы или глухой ропот крестьян могут
стать  основой революционной идеологии.  Немногочисленный слой
рабочих едва ли будет ставить под угрозу реальную возможность ра-
боты  на  не  столь  многочисленных  промышленных  предприятиях.
Остается, как всегда, молодежь, бунтарских порывов которой хватает
ненадолго.
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Рассуждая о возможных перспективах развития стран Арабского
Востока, Х̣асан Х̣анафӣ обращает внимание на то, что они обладают
огромными  природными  ресурсами,  на  освоении  которых  как  раз
и нужно сосредоточить внимание.

Наконец, перед этими странами стоит постоянно присутствующая
в идеологии и в философском сознании задача трансформации, мо-
дернизации, развития общественного и индивидуального сознания —
не теряющая актуальности проблема «культурной революции».
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Revolutions in the Light of the Historical Experience
of the Arab Countries

Abstract. The theme of revolution came to the fore in the middle of the last
century with the rise of the national liberation movement in the Arab countries.
This theme crystallized the idea of the fundamental  transformations that
the liberated Arab countries need. The idea of the revolution was most vividly
explicated in the experience of building “Arab Socialism” in Egypt and Syria
during the Nasserism period in 50‒60s of the 20th century. “Arab Socialism”
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united  the  radical  rejection  of  the  past  and  building  a  new  society  based
on economic  transformation  and  principles  of  social  justice.  G.A.  Nasser
government’s reforms demonstrated the turn from the initial idea of a violent
coup and following the path of the evolutionary form of the development of
society.
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