
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Ближний Восток, 
Арабское пробуждение и Россия: 

что дальше?

МОСКВА
2012

••1Title3.indd   1 12/11/12   5:45:06 AM



УДК 323.272(411.21)+327(5-011)
ББК 66.3(5)+66.4(5+2Рос)
Б69

Издание осуществлено при содействии  
Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования

Ответственные редакторы: 
член-корр. РАН, проф. В.В. Наумкин

посол, к. и. н. В.В. Попов
к. и. н. В.А. Кузнецов 

Б69 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей  
 /Отв. ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой 
 политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012. – 595 с.

ISBN 978-5-89282-531-3

В книге рассматриваются массовые протестные и повстанческие движения на Арабском Вос-
токе в 2011–2012 гг. Вызванная ими коренная трансформация  арабских обществ, как показы-
вают авторы вошедших в сборник статей, затрагивает интересы не только государств региона, 
но и глобальных игроков, демонстрируя новые тренды в мировой системе международных от-
ношений в целом.
Сборник стал плодом совместной работы видных ученых и дипломатов, представляющих 
ведущие центры академического, образовательного и прикладного востоковедения. В своих 
статьях авторы демонстрируют всю палитру взглядов на феномен Арабского пробуждения, 
существующих в отечественном экспертном сообществе. В сборник также включена статья 
известного тунисского аналитика, придающая работе особый колорит.

УДК 323.272(411.21)+327(5-011)
ББК 66.3(5)+66.4(5+2Рос)

ISBN 978-5-89282-531-3

© Институт востоковедения РАН, 2012
© Авторы соответствующих статей, 2012
© Центр стратегических и политических исследований, 2012

СОДЕРЖАНИЕ
В.В. Наумкин
Вместо предисловия: круговорот Aрабского пробуждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Е.М. Примаков
 Ближневосточный курс России: исторические этапы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Трансформация региона
А.О. Филоник
 Вокруг «арабской весны»: социально-экономические процессы  
в арабском мире (общее и особенное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32   
В.М. Ахмедов
Армия и арабские революции на Ближнем Востоке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 

А.Г. Бакланов
Ближневосточная система безопасности: упущенные возможности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91    
Н. Лажми 
Аль-Джазира, или протестная журналистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Г.И. Мирский
«Арабская весна» между Америкой и «Аль-Каидой» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117  
О.В. Павлов
Причины альянса Запада и радикального ислама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131

Арабские государства в 2011-2012 гг.
 В.А. Кузнецов
Тунис (2010  –2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 

 М.Ф. Видясова, А.А. Кашина
Тунис (2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169  
Б.В. Долгов
Алжир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 
А.Г. Аксененок
Египет: особенности переходного периода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 
А.З. Егорин
Ливия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 
 Е.С. Мелкумян 
Малые государства Персидского Залива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240

С.Н. Серебров
Йемен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 
В.М. Ахмедов
Сирия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305 
А.В. Демченко
Иордания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
 

••1Title3.indd   2-3 12/11/12   5:45:07 AM



3

А.В. Сарабьев 
Ливан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338 
Г.Г. Косач
Саудовская Аравия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356 
И.М. Мохова 
Марокко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  376

Региональные и внешние акторы
 П.В. Топычканов, Ю.В. Устинова
США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  402 
Д.А. Данилов 
Европейский союз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417  
Н.В. Татарчук 
Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  456 
Т.А. Карасова 
Израиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  486 

 Л.М. Кулагина, В.М. Ахмедов
Иран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500  
 И.И. Иванова
Турция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  508

Арабское пробуждение и Россия
И.Д. Звягельская
Восприятие в России событий в арабском мире  
(на примере ситуации вокруг Сирии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  530   
Ю.Н. Зинин 
Арабская весна на повестке дня научной общественности России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540 

А.О. Филоник
Экономические отношения России и Арабского Востока:  
время нового видения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552   
В.В. Чамов
Ливийская драма: видение российского дипломата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  564 
В.В. Шуваев
Российская оценка ситуации в Ираке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  576 
В.В. Попов 
Межцивилизационный диалог на Ближнем Востоке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  580

 Информация об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  589

В.В. Наумкин

Вместо предисловия: 
круговорот Арабского пробуждения

Предлагаемый читателю сборник включает в себя статьи российских исследователей различ-
ных специальностей, предпринявших попытку осмыслить события столь неожиданно начавше-
гося и все еще продолжающегося Арабского пробуждения, или «арабской весны». Он открывает-
ся статьей выдающегося знатока Ближнего Востока и известного отечественного политического 
и общественного деятеля академика Е.М. Примакова о ближневосточном курсе России, которая 
дает ключ к пониманию идущих в регионе процессов и отношения к ним нашей страны. Авторы 
статей по-разному смотрят на турбулентные, революционные события в регионе. Но они сходят-
ся в том, что массовые уличные протестные движения, беспорядки, мятежи, перевороты, граж-
данские войны, в том числе сопровождавшиеся внешним вмешательством, уход с арены одних и 
приход к власти других  политических сил привели к глубокой трансформации арабских обществ, 
изменили геополитическую конфигурацию региона, повысив его место на шкале внешнеполити-
ческих приоритетов региональных и глобальных игроков. Это относится и к России, заинтересо-
ванной в мирном и процветающем, свободном от войн и внешнего вмешательства Ближнем Вос-
токе, где все народы имели бы возможность сами определять свою судьбу. Очевидно, что процесс 
болезненных потрясений далеко не закончился, предстоят новые этапы стратегического обновле-
ния региона, в которое будут, вероятно,  вовлечены и другие расположенные в нем страны.

О причинах и особенностях этих событий много сказано и не меньше написано. «Арабская 
весна» смела одни, казавшиеся стабильными, ближневосточные режимы и раскачала другие.  
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК, 
АРАБСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ И РОССИЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

4 5В.В. Наумкин Вместо предисловия: 
круговорот Арабского пробуждения

В наборе причин, вызвавших столь масштабный протест, называют господство закон-
сервировавшихся и загнивших авторитарных режимов, отсутствие гражданских свобод 
и социальных лифтов (все более болезненное для модернизированной части населения), 
увеличившийся разрыв в доходах между наиболее обеспеченной властной верхушкой и 
остальной частью населения, ставшую системным фактором коррупцию, бедность, сла-
бость социальной политики. К этому можно добавить неэффективность управления, эко-
номическую стагнацию, слабое развитие производительных сил при зависимости от неста-
бильных, но относительно доступных внешних источников накопления. 

При внимательном ретроспективном взгляде протестные движения на Арабском Востоке 
не кажутся абсолютно новыми или неожиданными. Регион, при всех различиях между про-
шедшими эпохами, уже переживал периоды похожих всплесков активности масс народа и 
осуществленных или инспирированных им глубоких изменений, будь то в ходе борьбы с ко-
лониальной зависимостью, с прогнившими монархическими и компрадорскими режимами, 
за идеалы арабского национализма, внутренних конфликтов или же войн с метрополиями, 
соседями (ирако-иранская война) и Израилем. Как известно, в ряде стран велись вооружен-
ные революции за национальное освобождение (Алжир в 1956–1962 гг., Южный Йемен в  
1963–1967 гг.). Не случайно именно после Второй мировой войны стали впервые говорить об 
Арабском пробуждении (термин, введенный Дж. Антониусом). Волной народных движений 
был охвачен арабский мир в 1950–1960-х годах (тот период иногда даже называют «арабской 
холодной войной»), и, скажем, революция 1958 г. в Ираке была для мира не меньшей неожи-
данностью, чем нынешние перевороты. На излете «шестидневной войны» 1967 г. автору это-
го предисловия, в ту пору студенту Каирского университета, довелось самому участвовать 
в мощной ночной демонстрации египетской молодежи на площади Тахрир (вновь ставшей 
ареной гораздо более масштабных демонстраций в 2011–2012 гг.) в поддержку президента 
Египта Гамаля Абдель Насера, требовавшей от него  продолжить руководство страной. 

Другая волна недовольства прокатилась по арабскому миру в конце 1980-х годов. Можно 
вспомнить и крупные демонстрации против режима в Иордании в 1955–1957 гг.,  и много-
людные «хлебные бунты» 1977 г. в Египте. В 2000-х годах произошел новый взрыв «улич-
ного активизма». Это, в частности, протестные марши племен против правительств Кувей-
та и Иордании, рабочие забастовки в Тунисе, Алжире и особенно в Египте. 6 апреля 2006 
г. двадцать тысяч рабочих объявили забастовку в центре текстильной промышленности 
Египта Махаллат аль-Кубра, которую известный журналист Марван Бишара называет по-
воротным пунктом в истории протестного движения в стране1.

Даже мобилизация участников массовых протестов с помощью коммуникационных, ин-
формационных технологий не является абсолютно новой. В ходе Арабского пробуждения было 
использовано несколько и традиционных, и новых средств мобилизации, во-первых — мече-
ти, где для совершения молитвы собираются огромные массы людей, а по пятницам читаются 
проповеди; во-вторых, уже почти ставшее традиционным средством телевидение, особенно — 

1Bishara, Marwan, The Invisible Arab. New York: Nation Books, 2012, p. 104.

оказывающий огромное воздействие на аудиторию катарский канал «Аль-Джазира»; в-третьих, 
такое общераспространенное средство коммуникации, как мобильные  телефоны; наконец, 
в-четвертых, Интернет и социальные сети. Конечно, в не столь  отдаленном прошлом не было 
Интернета, да и телевидение было не так широко распространено, как в наше время. Но были 
мечети, а роли нынешней «Аль-Джазиры» американский автор Марк Линч справедливо уподо-
бил роль египетской радиостанции «Саут аль-Араб» («Голос арабов») эпохи Насера, по призыву 
которой люди выходили на улицы многих арабских городов2. Однако теперь любые происходя-
щие в регионе события благодаря новым коммуникационным технологиям тут же становятся 
известными практически всем. Это, однако, не исключает возможности дезинформации и мани-
пуляции общественным мнением в интересах тех или иных влиятельных игроков.

Нет необходимости повторять, что все те причины, которые привели к событиям Арабского 
пробуждения, существовали в регионе и до нее. Но правящим в арабских странах режимам в 
течение десятилетий удавалось погашать волны недовольства даже в том случае, когда оно было 
связано с важнейшими элементами общеарабской идентичности (например, защита палестин-
ского дела). А что же изменилось в 2011 г.? Как мне кажется, сыграл свою роль накопительный, 
аккумуляционный эффект, усугубленный новыми факторами, и в первую очередь — генерацион-
ным. А о том, что динамичная молодежь, в том числе и хорошо образованная, сегодня составляет 
основную часть населения стран региона, хорошо известно.

В ходе мятежей, восстаний и массовых протестов 2011–2012 гг. резко возросла роль «араб-
ской улицы», которая, возможно, еще долго будет диктовать свою волю правителям. Сегодня 
принято считать, что панарабизм изжил себя, что отчасти так, если говорить о светском на-
ционализме вроде насеризма или баасизма (не говоря уж о почти забытом Движении араб-
ских националистов, о котором напоминают лишь еще существующие выросшие из него 
организации, например — Демократический фронт освобождения Палестины и Народный 
фронт освобождения Палестины). Однако можно утверждать, что в арабском мире факти-
чески появился «новый панарабизм», который отличается от прежнего  своими ценностями, 
установками и целями, но в такой же мере основан на общеарабской солидарности, которая, 
естественно, как и ранее, не означает транснационального консенсуса. Если прежний панара-
бизм основывался на националистических, левых и социалистических идеях, то панарабизм, 
родившийся в ходе «арабской весны», основан на идеях исламистских и, в гораздо меньшей 
степени, либеральных и демократических, имея при этом одновременно и националистиче-
скую окраску. И направлен активизм этого «панарабизма улицы» уже не против колониализма 
и Израиля, а против своих собственных арабских авторитарных режимов (показателен такой 
беспрецедентный факт, как согласие значительной части арабских обществ на иностранную 
интервенцию в Ливии). Панарабизм как тенденция к общности процессов в арабском мире, 
как осознание людьми своей общей идентичности, общности своей судьбы  не умер, он воз-
рождается вновь. Его поддерживает и будет поддерживать как сама общая арабская культу-
ра, так и  единое общеарабское информационно-коммуникационное пространство. 

2Lynch, Marc, The Arab Uprising. New York: Public Affairs, 2012, p. 33–34.
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Фоном развернувшихся на Ближнем Востоке событий было то, что в региональной полити-
ке последних десятилетий здесь господствовало противостояние между лагерем прозападных 
автократических режимов и националистическим «лагерем сопротивления», представленным 
Ираном,  Сирией, палестинским движением ХАМАС и ливанской партией «Хизбалла». Суще-
ственным компонентом баланса сил  являлось и суннитско-шиитское соперничество, периодиче-
ски выплескивавшееся в акты насилия, особенно  в Ираке после свержения режима С. Хусейна в 
2003 г. Эти элементы геополитической ситуации в какой-то мере сохраняют свою актуальность, 
однако ореол силы, выступающей за коренные арабские интересы в противостоянии Израилю, 
который много лет оберегал режим Башара Асада и вызывал к нему симпатии  арабов, не помог 
ему избежать осуждения со стороны значительной части «арабской улицы».  

Глубокие перемены в арабском мире, вызванные мощной волной протестных и по-
встанческих движений, привели к серьезным изменениям сложившейся расстановки сил 
на Ближнем Востоке и во внутриполитическом развитии затронутых «арабской весной» 
государств. Ключевые региональные и внерегиональные игроки пересматривают прежние 
политические приоритеты, стремясь не упустить контроля над формирующимися новыми 
тенденциями в развитии обстановки, и одновременно появляются линии напряжения в 
ранее казавшихся незыблемыми альянсах. При этом отдельные участки региональной по-
литической арены выглядят неуправляемыми и подверженными хаосу.

С самого начала Арабское пробуждение выглядело как вызов несменяемым президентам и 
премьер-министрам, семействам и кланам, монополизировавшим государственную власть и пы-
тавшимся организовать ее династическое продолжение, отказавшись фактически даже от внеш-
них признаков республиканских политических систем — выборности, конкуренции различных 
политических сил и т.п. В таком контексте могло сложиться впечатление, что это — некое универ-
сальное для всех арабских государств явление с доминирующей тенденцией к демократизации. 
Однако обозначившиеся трудности переходного периода в этих странах, активизация ислами-
стов, в том числе и радикальных, как наиболее организованной и влиятельной силы создают но-
вую ситуацию и вызывают новые вопросы. Среди них такие, как возможности и пределы демо-
кратизации в арабском мире, перспективы новых партий и организаций, возникших на волне 
революционных перемен, место и роль армии в меняющихся политических структурах. Кстати, 
военному истеблишменту Египта, несмотря на электоральную победу исламистов, удалось и по-
сле нее сохранить важные позиции в управлении страной.

Социально-политические причины, вызвавшие взрыв народного недовольства в Тунисе и 
Египте, были налицо и в других странах. Часть правительств довольно быстро извлекла уроки 
из этого взрыва и начала проводить реформы, хотя бы и не столь глубокие, которые были при-
званы погасить беспорядки, обеспечить стабильность. Это,  в частности, можно сказать о двух 
лишенных богатых запасов углеводородов  монархиях — Иордании и Марокко. Однако в той же 
Иордании «Братья-мусульмане» вскоре начали оказывать серьезное давление на короля, требуя 
углубления реформ, которые облегчили им приход к власти. В Сирии произошел раскол обще-
ства на сторонников режима и его противников, вступивших в острое противостояние. Триада 
баасистской идеологии — единство, свобода и социализм — потеряла свою привлекательность 

для немалой части населения, а монополия партии Баас на власть и ее методы управления стра-
ной стали для этих людей неприемлемым анахронизмом. К этому надо добавить непропорцио-
нальное применение насилия со стороны властных структур государства. Однако ориентация 
оппозиционеров на  модель вооруженного мятежа с целью безоговорочного свержения режима и 
их отказ от политического диалога при мощной внешней поддержке, в конечном счете, не остав-
ляли Дамаску иного выбора, кроме силового подавления мятежников. 

Звенья цепи арабского активизма при всей их схожести остаются абсолютно разнородны-
ми и по составу действующих сил, и по провозглашенным ими целям, и по результатам рево-
люционных выступлений. Неправомерно ставить знак равенства между тем, что произошло, 
в Египте, Ливии, Сирии, Йемене, на Бахрейне. В Ливии имело место повстанческое движение 
племен, на Бахрейне — восстание притесняемой конфессиональной группы, в других госу-
дарствах — протест населения одного из регионов страны против сосредоточения властных 
и экономических ресурсов в руках населения другого, окрашенный или не окрашенный меж-
конфессиональными и внутриконфессиональными противоречиями. 

Как показывают авторы статей сборника, с учетом разнообразия арабских стран и 
режимов подходить к ним со сходными экономическими и социальными мерками не-
верно. Контраст между нефтеэкспортирующими и капиталоизбыточными экономиками, 
с одной стороны, и нефтеимпортирующими и капиталодефицитными — с другой обу-
славливает разницу в ВВП на душу населения и доходах между  арабскими странами. В 
Катаре, например, средний душевой ВВП по паритетной покупательной способности (са-
мый высокий в мире) составлял в 2010 г.,  по оценке МВФ, 88 222 ам. долл., или, по оценке 
ЦРУ, 179 тыс. ам. долл., а в Судане — 2 200 ам. долл. Нефтедобывающим государствам 
региона удалось сдержать рост возможного недовольства архаичными политическими 
режимами, «залив» его потоком долларов в не снившихся бедным государствам объемах. 
Но и такое, казалось бы, верное средство не было везде применено и не везде могло бы 
сработать. Режим Каддафи, располагая большими нефтегазовыми ресурсами, теоретиче-
ски также мог бы предложить выделить долю доходов тем, кто выступил против него, но 
в данном случае подстрекаемая и вооружаемая внешними силами оппозиция сражалась 
уже не за часть поступающих доходов, а за власть, которая обеспечила бы ее лидерам до-
ступ ко всем ресурсам, как экономическим, так и политическим. 

К этому можно добавить, что социальные движения в арабском мире развивались на волне 
мирового экономического кризиса, который, несмотря на попытки властных структур обеспе-
чить дотации для наиболее обделенных слоев, тяжело отразился на материальном положении 
большинства населения. В самое сложное положение попала образованная молодежь, лишенная 
возможности найти себе применение. Именно эта самая динамичная и современная часть обще-
ства стала главной движущей силой и идеологом народных выступлений в Тунисе и Египте. Не 
беднейшие традиционные слои, привыкшие к своей бедности и неспособные сформулировать 
цели и задачи революции, а образованный класс вышел на авансцену наиболее развитых араб-
ских государств, потянув за собой совершенно иные по социальным и культурным характеристи-
кам группы и движения как у себя на родине, так и в соседних государствах. 
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Практически все охваченные изменениями страны этого региона вследствие происшедших 
изменений оказались сейчас на этапе болезненного перехода от традиционно авторитарных по-
литических систем к новым, пока еще не сформировавшимся способам правления, в них пошел 
процесс переосмысления прежних светских и религиозных ценностей, сопряженный с поисками 
новой национальной идентичности в меняющемся мире.                         

В контексте потрясших арабские страны событий правомерно возникает вопрос о взаимоот-
ношении внешних и внутренних факторов в организации и поддержании повстанческих движе-
ний. Неожиданная демократическая направленность этих движений, в принципе нехарактерная 
для считавшихся традиционными обществ, заставила ряд наблюдателей счесть решающей роль 
внешних сил, которые могли быть заинтересованы в переформатировании всего Арабского Вос-
тока. «Арабская весна» была поставлена чуть ли не в один ряд с «цветными революциями». По-
следовавшие за подобными допущениями выводы касались усиления односторонних действий 
временных коалиций или отдельных держав, которые узурпируют право на определение леги-
тимности или нелегитимности отдельных режимов и действуют с помощью технологий управле-
ния протестными движениями и потенциалом.

Но очевидно, что и в Тунисе, и в Египте вряд ли кем-то отрабатывались сценарии «цветных 
революций», а интенсивность и широту народных выступлений обусловил прежде всего целый 
комплекс внутренних факторов. Именно преобладание внутренних побудительных мотивов сви-
детельствовало о реальной трансформации казавшихся неподвижными и застывшими консерва-
тивных обществ и систем. Однако по мере развития событий в других арабских странах внешнее 
вмешательство стало играть все возрастающую, при этом отнюдь не стабилизирующую роль. 

Масштабное военное противостояние, ставшее результатом борьбы мятежников с режимами  
в Ливии и Сирии,  заострило вопрос о легитимности, допустимости и условиях вмешательства 
во внутренние конфликты внерегиональных сил, в том числе с декларированной гуманитарной 
целью  защитить гражданское население.  Уроки Ливии поставили перед Россией достаточно 
много вопросов.  Они были восприняты как свидетельство возросшего влияния военной силы и 
реализовавшейся тенденции к интервенционизму со стороны ряда стран Запада.  Объективный 
анализ происшедшего показал, что санкционированные Советом Безопасности ООН действия 
по установлению «бесполетной зоны»  трансформировались здесь в открытое военное вмеша-
тельство во внутренний конфликт на стороне одной из конфликтующих партий. Это вмешатель-
ство фактически обеспечило победу ливийских оппозиционных сил, но она лишь частично ста-
билизировала  ситуацию, вызвав широкие репрессии и рост сепаратизма. Зверская внесудебная 
расправа над Каддафи одной из групп повстанцев при прямом попустительстве, а то и соучастии 
европейских военных никак не соответствовала декларированным идеалам демократии, свободы 
и справедливости.

События в Ливии поставили эту страну на грань раскола, привели к расползанию оружия по 
соседним странам и усилению позиций экстремистских и террористических группировок. Пря-
мым следствием кровавых ливийских событий явились активизация деятельности террористов 
в странах Сахеля, мятеж племен и военный переворот в соседнем Мали.  

Решение о введении над Ливией бесполетной зоны было формально легитимным, принятым 

в соответствии с нормами международного права ООН. Однако внешние акторы, исполнявшие 
резолюцию 1973 Совета Безопасности ООН, вышли за ее границы, что вызвало критику со сто-
роны России (она, как известно, внесла в проект ряд поправок и воздержалась при голосовании, 
позволив СБ ООН принять ее). Это в значительной мере предопределило  негативное отноше-
ние Москвы к попыткам использовать данный прецедент для вмешательства во внутренний 
конфликт в Сирии, вследствие чего наша страна применила право вето против проекта соответ-
ствующей резолюции. 

Взвешенная позиция России и Китая, поставивших во главу угла идею посредничества и по-
нуждения сторон к национальному диалогу, дала режиму шанс на проведение реформ и остудила 
пыл тех, кто требовал немедленной смены режима Б. Асада под угрозой вооруженного вмеша-
тельства. Поддержка Москвой плана урегулирования, предложенного посланником одновремен-
но и ООН, и ЛАГ Кофи Аннаном, свидетельствовала о том, что Россия подходит к проблеме без 
предвзятости, исходя из принципа уважения и ставя задачу не допустить перерастания начавше-
гося внутреннего вооруженного конфликта в масштабную региональную войну с внутриконфес-
сиональным компонентом, а также иностранного военного вмешательства. Россия фактически 
добилась того, что при принятии новой резолюции Совета Безопасности ООН по плану Кофи 
Аннана в ней уже был призыв ко всем, а не к одной стороне прекратить акты насилия.

К сожалению, уже на тот период внешнее вмешательство во внутрисирийский конфликт 
фактически имело место. Оно выражалось в переброске боевиков в страну из-за рубежа, содей-
ствии ряда государств региона в военной подготовке отрядов оппозиции, в первую очередь — 
так называемой Свободной сирийской армии (ССА), поставкам им все в больших количествах 
вооружений.  В страну через границы соседних государств пошел поток экстремистов и тер-
рористов, прибывающих из различных стран, развернули террористические операции отряды 
салафитов-джихадистов и «Аль-Каиды». Боевые действия в такой ситуации достигли широ-
ких масштабов, сопровождаясь многочисленными жертвами с обеих воюющих сторон и среди 
мирного населения, внушительными разрушениями. Динамика развития событий была крайне 
негативна, партия Баас, в течение полувека обеспечивавшая управление занимающей важное 
стратегическое положение страной с разнородным населением, около 40% которого принад-
лежит к меньшинствам, стала терять свои позиции. Армия и силы безопасности, выступающие 
на стороне режима, измотанные многомесячными действиями в городах, в существующей об-
становке не могли обеспечить быстрое наведение порядка, а жертвы среди мирного населе-
ния не способствовали его консолидации, хотя бóльшая часть народа опасалась возможных 
перемен, жестокой мести со стороны экстремистов и наемников и воцарения в стране хаоса. 
Преобладающие среди сирийской диапоры за пределами Ближнего Востока христиане (одних 
бразильцев в сирийскими корнями, по разным оценкам, от 4 до 5 млн.) не симпатизировали мя-
тежникам. В информационной войне против Сирии западные и арабские СМИ делали акцент 
на страданиях беженцев из Сирии, которые бежали не от правящего режима, а от кровопроли-
тия, в котором принимали участие все стороны конфликта. При этом забывалось, что Сирия 
после 2003 г. сама дала убежище около 1 млн. беженцев из Ирака, которым не могли обеспечить 
безопасность свергнувшие режим С. Хусейна США и их союзники.
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Было очевидно, что и после изнурительных боев режим сохранял значительный запас 
прочности и был способен противостоять давлению. Армия и силы безопасности в пода-
вляющем большинстве держались сплоченно, не было случаев перехода частей или подраз-
делений на сторону противника. Насильственная же смена власти, к которой призывали 
внешние акторы, была чревата новым, более масштабным кровопролитием и гражданской 
войной, которая наверняка может выплеснуться за пределы страны и принять крайне опас-
ный характер затяжного суннитско-шиитского конфликта.  

Свидетельством этого явились вооруженные стычки между суннитами и алавитами в Лива-
не в августе 2012 г. и начавшиеся захваты заложников. В то же время шла постепенная эскала-
ция иностранного вмешательства во внутрисирийский конфликт, причем со стороны не только 
региональных, но и западных держав. 19 августа газета «Sunday Times» сообщала о том, что 
британская разведка передает данные о передвижениях и действиях сирийских вооруженных 
сил, которые она получила через две британские базы на Кипре, боевикам ССА: «Данные бри-
танской разведки о передвижениях сирийских войск позволили мятежникам нанести по ним 
чувствительные удары, в том числе с помощью засады на армейскую колонну из 40 танков»3.  
В августе ССА получила информацию о том, что ко второму по значению городу страны — 
Алеппо двигаются две колонны правительственных войск, что помогло ее боевикам в битве за 
Алеппо. Официальный представитель мятежников сообщил, что их силы в Алеппо также по-
лучили снимки, сделанные с американских спутников, переданные им ЦРУ через Турцию. Он 
также заявил: «Мы получаем разведывательную информацию о российских кораблях, которые 
заходят на базу в Тартусе, независимо от того, доставляют они оружие или нет. Нас информи-
руют и о визитах китайских и иранских кораблей»4. 

Можно было утверждать, что суннитско-шиитские противоречия в регионе, подогреваемые 
геополитическими амбициями региональных и глобальных центров силы, уже в то время до-
стигли весьма высокого накала. Достаточно привести в пример такой парадоксальный факт, как 
поддержка правительством Ирака режима Б. Асада, который, будучи светским баасистским ре-
жимом, являлся столь же явным идеологическим антиподом нынешнего режима в Ираке, нахо-
дящегося под контролем религиозных партий, как и ненавистный им свергнутый режим Саддама 
Хусейна. Однако конфессиональная близость алавитского меньшинства, правящего в Сирии, и 
шиитского большинства, господствующего в иракском правительстве, оказалась выше всех раз-
ногласий. Резкое обострение отношений между различными конфессиональными общинами и 
сектами в Ливане в результате эскалации насилия в Сирии также демонстрировало всю опас-
ность разрастания этого конфликта. Кстати, сам необычайно высокий уровень враждебности к 
баасистскому режиму Дамаска со стороны правителей суннитских аравийских монархий, вовсе 
не являющих миру эталоны демократии, в значительной мере объяснялся не только тем, что у 
руководства страной фактически стояли представители не совсем точно причисляемой к шиит-
скому толку ислама секты алавитов,  но и тем, что он всегда рассматривался как главная опора в 
арабском мире их основного шиитского соперника — Ирана.
3http://twitter.com/SkyNews/status/236924407728177152/photo/1/large
4Ibid

Возвращаясь к позиции России, замечу, что она также последовательно поддерживала реше-
ние о размещении в Сирии наблюдателей ООН, а после отставки К. Аннана — о назначении на 
его место Лахдара Брахими, продолжая надеяться на то, что конфликт еще есть шанс уладить 
мирными средствами. Однако формирование в ноябре 2012 г. в результате активной дипломати-
ческой деятельности Вашингтона объединения сирийских оппозиционных группировок (правда, 
далеко не всех) в национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС) с 
быстро последовавшим за этим признанием его рядом государств в качестве единственного за-
конного представителя сирийского народа показало, что целый ряд западных и региональных 
держав решили повторить в Сирии ливийский сценарий. Их открытый курс на военную интер-
венцию и настойчивые призывы новых лидеров оппозиционного движения увеличить поставки 
им вооружений (председатель Сирийского национального совета Дж. Сабра заявил: «Нам нужно 
оружие, оружие и оружие») обрекали страну на трагический вариант развития событий.

На фоне событий «арабской весны», резкого обострения сирийского кризиса и тревожной 
ситуации вокруг Ирана арабо-израильский конфликт, который в течение десятилетий был клю-
чевой проблемой Ближнего Востока, стал как бы отходить на второй план. В известной мере это 
было связано и с тем, что прежние схемы урегулирования себя исчерпали, а новые идеи и подходы 
пока не появились. Стал терять доверие региональных сил международный квартет посредников, 
и бесконечные призывы сесть за стол и поговорить об урегулировании уже никого не убеждали. 
Правительство Израиля явно решило воспользоваться ситуацией, чтобы продолжать шаги по 
освоению оккупированных территорий, расширению прежних и созданию новых поселений, по-
теряв интерес к возобновлению переговорного процесса, результатом которого могло бы стать 
возвращение территорий, эвакуация поселений  и компромисс по Иерусалиму и проблеме бе-
женцев.  Даже не относящийся к числу «ястребов» израильский аналитик Анат Курз высказал 
мнение, что в сложившихся условиях «все, что остается Израилю и Палестинской автономии, это 
продолжать концентрироваться на управлении конфликтом»5.

Однако обмен ракетными ударами между сектором Газа и Израилем (удары были сначала на-
несены организацией «Исламский джихад», а после израильского ответа — движением ХАМАС) 
в ноябре 2012 г., жертвами которых стало, как всегда, и мирное население, в подавляющей массе 
— палестинцы, показал, что урегулирование израильско-палестинского конфликта по-прежнему 
является ключевой, неотложной задачей для мирового сообщества. Запад, Израиль и некоторые 
арабские лидеры винили в обострении ситуации Иран, который тем самым будто стремился от-
влечь внимание от своей ядерной программы. В Израиле все активнее стали говорить о необхо-
димости не только введения войск в сектор Газа, но и нанесения военного удара по Ирану.

Результаты достигнутого при активном посредничестве США и Египта перемирия каждая из 
сторон — Израиль и ХАМАС, интерпретировали как свою победу. Но несомненным результа-
том событий было повышение престижа нового, «исламского» президента Египта Мурси, зая-
вившего о себе как о региональном игроке. Египет стал явно претендовать на важнейшую роль 
в складывающейся «суннитской оси», которая объединяла вместе с ним Саудовскую Аравию, 
5Kurz, Anat. The Arab Spring and the Israeli-Palestinian Arena. One Year of the Arab Spring: Global and Regional Implica-
tions. Yoel Guzansky and Marc A. Heller, editors. Memorandum no. 113, March 2012,  Tel Aviv University, INSS, p. 69.
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Турцию, Палестинскую национальную автономию, монархии Залива, региональные организа-
ции «Братьев-мусульман». Как писал израильский комментатор Нахум Барнеа, в этих условиях 
движению ХАМАС предстояло сделать выбор между Египтом и Ираном: «Если Иран мог предло-
жить ракеты и деньги, Египет может дать иммунитет от израильских атак, суверенитет над Газой 
и открытую дверь в мир»6. США в ходе кризиса подтвердили свою линию на сотрудничество с 
умеренными исламистами. Это лежало в русле курса победившего на выборах президента Оба-
мы на улучшение отношений с исламским миром. Однако энергичная поддержка США альянса 
государств «суннитской оси» одновременно вовлекала Вашингтон в противоборство, которое в 
исламском мире этот альянс повел с блоком шиитских сил во главе с Ираном. Как сказал бывший 
руководитель специального подразделения ЦРУ по охоте за Бен Ладеном Майкл Шейер, Америка 
«ведет религиозную войну»7.

В сложившейся непростой обстановке, тем не менее,  просматривались позитивные эле-
менты, в  том числе серьезные шаги к примирению между  ХАМАС и Фатх с перспективой 
создания общего правительства и дальнейшая эволюция движения ХАМАС к прагматизму. 
Лидеры движения еще до кризиса начали говорить о «ненасильственном сопротивлении» 
и создании палестинского государства в границах на 4 июня 1967 г., т.е. рядом, а не вместо 
Израиля. Эти серьезные уступки и приход к власти в Египте в результате Арабского про-
буждения движения «Братьев-мусульман» (БМ), к которому ХАМАС исторически восходит, 
открыли для него перспективу международного признания.

В то же время среди консервативной части западного, в первую очередь американского, 
истеблишмента усилились настроения негативизма в отношении признанного всем между-
народным сообществом проекта создания независимого палестинского государства как 
единственно возможного пути  решения главного вопроса ближневосточного конфликта. 
Один из претендентов на кандидата в президенты США от Республиканской партии Ньют 
Гингрич в ходе предвыборной кампании заявлял, что палестинцы вообще являются «при-
думанной нацией». Их просто нет, они часть арабов. Здесь американский политик проявил 
себя «большим католиком, чем папа»: даже правый израильский лидер Нетаньяху хотя бы на 
словах не подвергал сомнению необходимость создания палестинского государства. 

Кстати, рассуждения республиканского политика шли в русле широкого антипалестинско-
го дискурса, в рамках которого палестинцы пренебрежительно изображаются как союзники 
«арабского отжившего прошлого», связавшие свою судьбу с автократическими режимами, 
сметенными или сметаемыми «арабской весной», олицетворяющей «рождающееся арабское 
будущее». При этом коренной вопрос — об их национальных правах — уходит на задний план. 
Это звучит в унисон с имеющей некоторое распространение в Израиле идеей о том, что пале-
стинцам не нужно государство, так как оно уже есть — это Иордания, где они составляют при-
мерно две трети населения. Данная идея перекликается с одним услышанным мной от одного 
влиятельного турецкого аналитика концептом, суть которого в том, что практически все араб-
ские государства, являясь бывшими провинциями Османской империи, будто бы существуют 
6Едиот Ахронот, 22 ноября 2012 г.
7В серии телевизионных интервью в 2012 г.

в искусственных границах, созданных колониальными державами, и в этом якобы причина на-
крывшей их отложенной волны дестабилизации. Иордания была при этом названа в качестве 
яркого примера такого государства. Это характерный пример неоосманистского дискурса, ко-
торый  появился здесь именно на гребне Арабского пробуждения.

В самом начале Арабского пробуждения я писал о том, что его конечным результатом мо-
жет быть почти повсеместная замена светских националистических режимов исламистскими. 
Но исламистские организации в результате свободного волеизъявления арабского электората 
столь бурно ворвались в политическую жизнь, что это заставляет еще более углубленно рас-
смотреть всю массу сопряженных с исламизацией Большого Ближнего Востока явлений  и по-
следствий. Сегодня события «арабской весны» впору назвать «великой исламистской револю-
цией». Тунис, Египет, Марокко, Ливия, Кувейт, на подходе Йемен, возможно — Сирия, и этот 
список может в перспективе оказаться неполным. 

Некоторые российские аналитики рассматривают выход на политическую арену в арабском 
мире исламистов как результат некоего заговора Запада, прежде всего — США, что, на мой 
взгляд, не имеет серьезных оснований. Однако нельзя не видеть того обстоятельства, что США 
давно стали выстраивать отношения с умеренными исламистами и, в первую очередь, органи-
зациями «Братьев-мусульман», а в ходе событий «арабской весны» поддержали их, рассчитывая 
улучшить испорченные отношения с исламским миром. Отдельные американские аналитики 
давно допускали возможность развития «демократизации» Ближнего Востока по исламистскому 
сценарию. Еще в 2004 г. в работе «Исламский парадокс» бывший высокопоставленный сотрудник 
нелегальной разведки ЦРУ Рейл Герект высказал мысль о том, что демократия придет на арабский 
Ближний Восток через «шиитских клириков или суннитских фундаменталистов, а не вестерни-
зированных мусульманских либералов или вестернизированных диктаторов, идущих путем Му-
стафы Кемаля Ататюрка»8. Многие в Вашингтоне исходили из того, что либеральная прозападная 
демократия на Ближнем Востоке невозможна, а выступающие за нее силы обречены на то, чтобы 
оставаться на обочине политической жизни:  «Сильные либеральные демократические движения 
не получили развития в арабском мире, а исламски ориентированные получили»9. 

Сама идея «исламского демократического движения» представляется многим на Западе, да и 
на Ближнем Востоке, пугающей. Однако, как заключила весьма значительная  часть западного 
истеблишмента и экспертного сообщества, обращение исламистов к демократическим ценно-
стям для свержения секулярных диктаторских режимов стало не исключением, а правилом. Если 
исламисты прошлого мечтали о революции, создавали подпольные ячейки, уничтожали своих 
политических оппонентов, то сегодня, как полагают сторонники этой возобладавшей точки зре-
ния, мэйнстримные исламисты, большинство из которых произошли от египетских «Братьев-
мусульман», делают ставку на выборные стратегии. Иначе говоря, расчет американских аналити-
ков, поддерживавших и в какой-то мере инспирировавших исламистскую революцию, строился 
на концепции «электоральной исламской демократии». Примечательно, что в книге «The Wave» 

8Gerecht, Reuel Marc. Islamic Paradox. New York, 2004, p. 85.
9Gerecht, Reuel Marc. The Wave: Man, God and the Ballot Box in the  Middle East. Stanford: Hoover Institution Press, 
2011, p. 50.
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(«Волна»), написанной в октябре 2010 г., т.е. до начала «арабской весны», Герект фактически пред-
сказал победу исламистов в Египте, заметив, что именно в этой стране исламисты «хорошо по-
кажут себя при любом свободном голосовании», а решающим годом для этого назван 2011 год. 
Еще более примечательно, что второй страной, где исламистам предстоит победить в результате 
свободного электорального волеизъявления населения (правда, не в 2011 г., а несколько позднее), 
автором был назван Алжир. 

Замечу по этому поводу, что наиболее сложным испытанием исламистов в их приверженно-
сти демократии станет ситуация, когда им будет грозить электоральное поражение, а не победа. 
Уступят ли они власть, мирно уйдя в оппозицию? Не будем забывать о том, что, по убеждению 
«Братьев-мусульман», победа в мирной борьбе за власть дарована им Богом. Какое влияние это 
окажет на их поведение? И действительно ли готовы исламисты (конечно, умеренного, просве-
щенного толка) жить по правилам светского государства или они, вопреки всем заявлениям, все 
равно будут преследовать свою главную цель — создание исламского государства?   

Что же касается отношения американской правящей элиты к протестному движению в Египте 
и Арабскому пробуждению в целом, то думаю, что для его понимания ключевым является сле-
дующее рассуждение, сделанное еще до событий 2011 г.: «Нетрудно представить такие обстоя-
тельства в Египте, при которых режим Мубарака или его столь же авторитарного преемника 
попытается сокрушить “Братьев-мусульман”,  вызвав возрастающее массвое и все больше ис-
пользующее насилие сопротивление. Если сегодня “Братья-мусульмане” хотят прийти к власти 
через избирательные урны, в будущем, когда в стране поднимется массовое насильственное дви-
жение протеста, мы сможем увидеть, что верх возьмут харизматические, поднимающие массы 
сторонников и жаждущие отмщения члены “Братьев”»10. Вероятно, американские аналитики к 
тому времени уже извлекли уроки из волнений, которые произошли в Египте в 2007–2010 гг. Хотя 
истинные намерения БМ и сегодня вызывают подозрения, их политическая программа в целом 
внушала у экспертного сообщества Запада оптимизм: так, еще в программе, опубликованной в 
августе 2007 г. египетской газетой «Мисри аль-Яум», говорилось и об ответственных, занимаю-
щих свои посты по воле народа правителях, и об укреплении демократии, и о разнообразных 
и независимых институтах гражданского общества. Это позволило сделать западным лидерам 
вывод, будто идеологи БМ твердо решили, что «демократия является единственно легитимной 
политической системой для Египта и всего остального исламского мира». В результате их победы 
впервые со времен «праведных халифов»11, рассуждал уже упоминавшийся Герект, может воз-
никнуть возможность того, что между лидерами и их обществами в арабском мире установятся 
«органические, взаимодоверительные отношения»12. 

Естественно, при рассмотрении американской политики в отношении «арабской весны» 
и ближневосточного региона следует принимать во внимание хорошо известные серьезные 
противоречия между различными группами политиков и экспертов. Я, в частности, уже писал 
о  взглядах неоконсерваторов на проблемы арабского и исламского мира13. Генри Киссинджер 
10Gerecht, op. cit., p. 71.
11Четыре халифа, правившие после смерти Пророка Мухаммада и считающиеся образцом для мусульман.
12Gerecht, op. cit., p. 125.
13См., в  частности: Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика. М.; Нижний Новгород: «Медина», 
2008 и Наумкин В.В. Ближний Восток в мировой  политике и культуре. М.: ИВ РАН, 2011.

отмечает, что при всех разногласиях между консерваторами и либералами, реалистами и идеа-
листами по отношению к «арабской весне» есть ряд вопросов, на которые Америка должна дать 
ответ: «Есть ли у нас предпочтения относительно того, какие группировки придут к власти? Или 
мы нейтральны, коль скоро механизмы основаны на выборах? Если это так, что нужно сделать, 
чтобы не поощрять новый абсолютизм, который станет легитимным в результате управляемых 
плебисцитов? Какой исход событий отвечает коренным стратегическим интересам Америки? 
Возможно ли сочетать стратегический уход из ключевых стран, таких как Ирак и Афганистан, 
и уменьшение военных расходов с доктринами всеобщей гуманитарной интервенции?»14 Ис-
ходя из принципов радикальной реалистической модели, Киссинджер отмечает, что США «не 
могут направить ход истории в русло гуманизма и демократии» (хотя есть весьма обоснован-
ные сомнения в том, что они хотят именно этого), так как «историей нельзя управлять, она 
вершится по собственным законам». 

Но вернемся к вопросу о политическом исламе. Конечно, не стоит преувеличивать значение 
доктринальных разногласий в отношениях между его различными фракциями. Именно потому, 
что это ислам политический. Однако и игнорировать их было бы неразумно. Между тремя основ-
ными течениями исламистов — «Братьями-мусульманами» (и близкими к ним  структурами), 
салафитами и джихадистами существуют достаточно серьезные противоречия. Джихадисты на 
своих сайтах осуждают и БМ, и салафитов за участие в выборах и декларирование привержен-
ности исключительно мирным методам борьбы за власть. При этом и внутри каждого из этих 
течений велико разнообразие взглядов и интерпретаций исламского вероучения. К примеру, 
египетских «Братьев-мусульман» объединяют представление об исламе как всеобъемлющей 
идейной системе, принятие политического плюрализма и элементов демократии, а также отказ 
от насилия как средства политической борьбы. Однако представители различных школ внутри 
БМ, например, по-разному смотрят на так называемый турас (все наследие исламских ученых 
прошлого): «модернисты», последователи Мухаммада Абдо и основателя движения Хасана аль-
Банны вместо тураса призывают руководствоваться Кораном и Сунной, практикуя иджтихад 
(собственные юридические заключения), а традиционалисты (базирующиеся на подходах ученых 
аль-Азхара) полностью опираются на турас и четыре мазхаба суннизма. Последователей учения 
Сейида Кутба — одного из идеологов радикального политического ислама, казненного в Египте в 
1966 г. — отличает чрезвычайно политизированная интерпретация Корана и Сунны и не харак-
теризующееся терпимостью отношение к другим мусульманам и иноверцам. Однако кутбисты, 
действующие внутри БМ, отличаются от своих более радикальных единомышленников отказом 
от насилия и концепции такфира (позволения предавать анафеме тех, кто не должным образом 
соблюдает законы ислама, вплоть до их уничтожения). Еще более низкий уровень толерантно-
сти характерен для салафитов и ваххабитов, часть из которых примкнула к БМ в 1970-х годах. 
В целом все «Братья-мусульмане» приняли правила политической деятельности, существующие 
в западных обществах, ярким проявлением чего явилось само создание ими Партии свободы и 
справедливости (ПСС). Однако далеко не все члены БМ поддержали это решение, и в движении 

14Киссинджер Г. «Пределы универсализма». Россия в глобальной  политике, том 10, № 4, июль-август 2012, с. 35. 
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до сих пор ведутся дебаты о допустимости и целесообразности этого шага. При этом, как извест-
но, и салафиты Египта создали свою политическую партию «ан-Нур» («Свет»). Но лишь запре-
щенные группы джихадистов — апологетов насилия категорически отказываются от принятия 
каких-либо элементов электоральной демократии и плюрализма. Различные группы исламистов 
по-разному смотрят и на вопрос о месте в исламском государстве, которое они хотят построить, 
христианского населения.

Следует отметить, что египетских исламистов всех направлений объединяет негативное отно-
шение к тому, чтобы в нем не было бы места продаже алкогольных напитков или азартным играм, 
а женщины-мусульманки соблюдали бы исламский дресс-код. 

Тот факт, что исламисты по-разному интерпретируют те или иные установления шариата, ко-
торые, по сути, определяют жизнь человека, уже в краткосрочной перспективе, как мне кажется, 
будут оказывать немалое влияние на взаимоотношения между различными исламскими группи-
ровками. Сошлюсь на пример модернизаторского подхода к исламу со стороны одного из египет-
ских авторов. В феврале 2012 г. в статье под названием «Секулярная сущность ислама», опубли-
кованной в выпускаемой активистами египетской революции газете «Майдан Миср» («Каирская 
площадь»), Ясир Абу Ауф утверждал, что само понятие «исламского общества» бессмысленно, 
в отличие от самой политической мотивации, основанной на мусульманской вере15. «Ислам — 
религия без Церкви, без наместника над верующими и официального толкователя Писания и 
вероучения, без официальной догмы и официального Божественного Законодательства», — под-
черкивает автор. Соответственно у мусульман нет никаких авторитетов, которые навязывали бы 
ему ту или иную интерпретацию постулатов вероучения. В этом  контексте (оговариваясь, что 
речь идет о суннитской традиции) автор призывает, к примеру, понимать аяты Корана, посвя-
щенные осуждению и наказанию, не буквально, а творчески, относясь к ним как к источнику 
вдохновения, а не как к юридической норме. Ведь Коран, говорит он, был ниспослан кочевым 
арабам, и поэтому использовал понятия и образы, соответствовавшие их культуре, не являясь 
сводом жестких юридических правил, причем эти предписания изложены в самой общей форме. 
Из этого, считает автор, должен сегодня исходить «мусульманин, который верит во вселенский 
характер своей религии и свободу ее Священного Писания от оков времени и места». 

К примеру, пишет Абу Ауф, Коран предписывает отрубать руку вору и воровке, но воровство 
бывает разным — от кражи нескольких монет бедняком до кражи миллионов шайкой образован-
ных мошенников с помощью электронного трансфера, а подобное наказание является одинаково 
бесчеловечным и бесповоротным (пересмотрев приговор, руку обратно не пришить). Значит, это 
предписание нельзя понимать буквально. То же самое относится к битью не повинующихся мужу 
жен, когда другие средства воздействия исчерпаны: буквально понимать это означает, будто му-
сульманину свыше дано предписание совершить жестокое по современным моральным стандар-
там действие. Нет сомнения и в том, что нельзя юридически воспринимать и содержащееся в Ко-
ране предписание хорошо обращаться с рабами и наложницами, так как это означало бы, будто 
Священная Книга санкционирует давно осужденное человечеством рабовладение.

15Абу Ауф, Ясир. Аль-Джаухар аль-ильмани  лиль-ислам. Майдан Миср, №1, 2012, с. 12-13.

Сегодня современное прочтение религии демонстрирует арабам Турция — светское государ-
ство с правящей партией исламской ориентации (Партия справедливости и развития), поставив-
шей перед собой цель добиться принятия страны в Европейский союз. Замечу при этом, что де-
кларирование ориентации на Европу не помешало советнику турецкого премьера и лидера ПСП 
Эрдогана Ибрагиму Калыну заявить в своей речи перед участниками Стамбульского форума 2012 
г., что «европейская модель» неприемлема для всех исламских государств в первую очередь в силу 
памяти о европейском колониализме и «сверхсекулярности» европейских государств. Привлека-
тельность Турции для других исламских государств, вставших на путь модернизации, состоит в 
сочетании в ее модели рыночной экономики (причем весьма успешной), демократии и ислама. 
Неудивительно, что Турция наряду с Ираном и Израилем стремится осуществить своего рода 
капитализацию своего возросшего влияния в регионе в результате «арабской весны» и сниже-
ния геополитического потенциала наиболее значительных государств арабского мира. Впрочем, 
большинство арабов присматривается скорее к модели не турецкой, а египетской,  цивилизаци-
онно более им близкой и не отягощенной имперским прошлым.

Рост влияния Ирана вызывает особую обеспокоенность как западных держав, так и у 
Израиля и соперников Тегерана в арабском мире, в первую очередь — у государств Персид-
ского залива. Ядерная программа Ирана после начала Арабского пробуждения особенно 
активно использовалась для нагнетания обстановки вокруг этой страны. Бывший началь-
ник разведки Саудовской Аравии эмир Турки Фейсал сказал 5 декабря 2011 г. на форуме 
«Залив и мир» в Эр-Рияде, что если королевство окажется между двумя ядерными арсена-
лами — израильским и иранским, оно последует примеру Тегерана и рассмотрит вопрос о 
возможном производстве ядерного оружия. Это заявление было воспринято как послание, 
адресованное Вашингтону, с требованием ужесточить меры против Ирана. Не случайно 
время такого послания совпало с беспрецедентной эскалацией антииранской риторики в 
США. Показательно, что советник по национальной безопасности США Том Донилон зая-
вил, что время политики «кнута и пряника» в отношении Ирана закончилось.

При этом уже не ставился под сомнение сам факт существования иранской военной ядерной 
программы, хотя еще недавно такой уверенности у американских аналитиков не было: все схо-
дились на том, что Тегеран лишь создает технологическую базу для максимально быстрого про-
изводства ядерного оружия, если политическое решение об этом будет принято. В то же время 
делались заявления, противоречащие тезису о приоритетности иранской ядерной угрозы, суть 
которых в том, что опасна не возможность превращения Ирана в ядерную военную державу, а 
сам характер иранского режима.

Создавалось устойчивое убеждение в том, что на Иран натравливаются государства 
ССАГЗ, напуганные растущими мощью и амбициями этой страны. В этих странах продол-
жают говорить о вмешательстве Тегерана во внутренние дела арабских государств Залива, 
хотя, к примеру, независимая международная комиссия правозащитников по расследованию 
событий на Бахрейне, начавшихся в феврале 2011 г., пришла к выводу, что обвинения в адрес 
Тегерана насчет его причастности к организации массовых беспорядков с участием шиит-
ского большинства необоснованны. Кстати, король этой страны тогда проявил немалую 
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смелость (единственный из всех правителей монархий Залива), приняв решение пригласить 
комиссию, вероятно, не без учета давления со стороны американской администрации, кото-
рую даже ее близкие союзники в регионе (к примеру, турецкие высшие официальные лица) 
обвинили в проведении «двух ближневосточных политик» — одной в Северной Африке, в 
поддержку демократии, другой — в Заливе, в поддержку «авторитарных правителей». Ко-
миссия во главе с американцем египетского происхождения Шарифом Басьюни обвинила 
пользующиеся полной безнаказанностью бахрейнские силы безопасности в систематических 
пытках заключенных (в большинстве случаев — шиитов), от которых пятеро из них скон-
чались. Бахрейнским властям удалось подавить массовые демонстрации шиитского населе-
ния, составляющего около 70% населения и требующего от правящей суннитской династии 
предоставления ему соответствующих прав, лишь с помощью ввода саудовских войск. Не 
случайно уже упоминавшийся М. Линч назвал Бахрейн «первым великим полем битвы кон-
трреволюции» и писал о том, как арабские СМИ, в частности, «аль-Джазира», проявляли 
двойные стандарты, замалчивая нарушения прав человека в этой стране: аресты врачей за 
оказание помощи пострадавшим демонстрантам, изгнание из университетов профессоров 
и студентов по малейшему подозрению в связях с протестным движением и т.п.16 К концу 
2012 г. ситуация на Бахрейне вновь обострилась, власти страны приняли решение о лишении 
участников антиправительственных демонстраций бахрейнского гражданства, что вызвало 
протесты среди правозащитников в регионе и на Западе.

Вторым обвинением в адрес Тегерана в вышеупомянутой информационной кампании 
(после разработки ядерного оружия) стала поддержка терроризма: от вооружения движения 
ХАМАС и «Хизбаллы» до попытки убийства саудовского посла в Вашингтоне. Удивительно, 
что оба эти обвинения фактически полностью повторяли те, что в недавнем прошлом предъ-
являлись режиму Саддама Хусейна в Ираке и послужили поводом для вооруженного вторже-
ния в эту страну, хотя потом ни одно из них не нашло подтверждения.  

Некоторые эксперты из региона в то время полагали, что именно странам ССАГЗ, а во-
все не Израилю, предстояло сыграть первую скрипку в проведении планируемой силовой 
акции против Тегерана, реальность которой становилась все более осязаемой. Необходи-
мость защитить эти государства от «агрессора» явно изображалась в качестве оправдания 
участия неисламских игроков во втором этапе операции.

Очевидная нервозность американцев в отношении Ирана, безусловно, была связана с 
неопределенностью развития событий в Ираке, разворачивавшихся там после вывода аме-
риканских войск. На слушаниях в подкомитете по национальной безопасности, внутренней 
обороне  и зарубежным операциям палаты представителей Конгресса США 15 ноября 2011 
г. известный американский эксперт по региону Кеннет Поллак признал, что «в настоящее 
время ситуация в Ираке неблагоприятна для интересов США и их союзников». При этом, 
по его мнению, иранцы якобы могли захотеть доминировать в этой стране, превратив ее 
для Тегерана в «подобие режима Асада в Сирии или “Хизбаллы” в Ливане». 

16Lynch, op. cit., p. 135–141.

Независимо от намерений Тегерана, мировое сообщество проявляло единодушие в стрем-
лении не допустить превращения Ирана в государство, обладающее ядерным оружием, доби-
ваясь большей прозрачности иранской деятельности в ядерной сфере и отказа от программ 
обогащения урана. Планы создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного ору-
жия (или оружия массового уничтожения), в турбулентных условиях Арабского пробужде-
ния становились все более эфемерными: ожидать от Израиля изменения своей политики в 
этой сфере, когда он демонстрировал все бóльшую обеспокоенность по поводу своей безо-
пасности и угрожал войной против Ирана, было вряд ли возможно. Парадоксальным вы-
глядел раздавшийся в  разгар антииранской кампании призыв одного из отцов американской 
теории реализма и видного эксперта по проблемам ядерного оружия Кеннета Уолтца, опу-
бликовавшего летом 2012 г. статью  под названием «Почему Ирану нужно заполучить бомбу: 
ядерный баланс будет означать стабильность»17. В ней он доказывает, что баланс между воо-
руженными ядерными бомбами Израилем и Ираном стабилизировал бы ситуацию на Ближ-
нем Востоке и не вызвал бы никакого эффекта домино, как в случае с Индией и Пакистаном, 
и «Соединенным Штатам и их союзникам не стоит предпринимать столь болезненные усилия 
для того, чтобы помешать иранцам обзавестись ядерным оружием».

Замечу, что пока «арабская весна» обошла Иран стороной. И можно согласиться с израиль-
ским аналитиком Амосом Ядлином, который писал: «До тех пор, пока “арабская весна” не придет 
в две ключевые державы региона — суннитскую Саудовскую Аравию и шиитский Иран, ее воз-
действие будет хотя и важным, но  ограниченным»18. Однако влияние победившего политическо-
го ислама на те страны мира, где живут мусульмане, все равно будет заметным, и этот тренд точно 
отмечают авторы статей сборника. Мы не знаем, какие еще страны будут вовлечены в круговорот 
«арабской весны» и как долго она продлится.

Многие американские политики и эксперты уверены, что в отношениях между рожденными 
Арабским пробуждением, в том числе исламистскими, режимами и вообще исламским миром 
наступает новая эра — эра сотрудничества и взаимопонимания. Отдельные аналитики даже ста-
ли говорить о некоем формирующемся альянсе. Время показало, что это совсем не так. Об этом 
свидетельствовала прокатившаяся по странам исламского мира в сентябре 2012 г. вслед за появ-
лением в  США оскорбительного для религиозных чувств мусульман фильма под названием «Не-
винность мусульман» волна антиамериканских демонстраций. Как известно, в ряде случаев толпа 
штурмовала западные посольства, а в ливийском городе Бенгази — колыбели поддержанного За-
падом ливийского мятежного движения — были убиты американский посол в Ливии и сотруд-
ники посольства США. Это было особенно болезненно воспринято в Вашингтоне еще и потому, 
что группа, которая совершила данный теракт, вооружалась и финансировалась американскими 
спецслужбами. Не случайно состоявшую в ноябре 2012 г. отставку с поста директора ЦРУ по-
пулярного генерала Петреуса ряд американских аналитиков интерпретировал как наказание за 
допущенный просчет, хотя официальная версия отставки связывала ее с адюльтером. 

17Waltz, Kennet N. Why Iran Should Get the Bomb: Nuclear Balancing Would Mean Stability. Foreign Affairs, July/August 
2012, Volume 91, number 4, p. 2–5.
18Yadlin, Amos. The Arab Uprising One Year On. One Year of the Arab Spring, p. 18.
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Тем не менее, американские аналитики продолжали охотно давать советы лидерам арабского 
мира. Так, один из крупнейших специалистов США по Ближнему Востоку Энтони Кордесмэн 
пишет о «списке факторов», который должны учитывать правительства ближневосточных го-
сударств (наряду с принятием мер в отношении роста населения и роста доли молодежи),  что-
бы «избежать в будущем волнений, появления провалившихся государств и правительств». Это: 
статус среднего класса, распределение доходов, уровень бедности; занятость и качество работы; 
образование; роль женщин; услуги и коммунальные службы; иностранная рабочая сила; гипе-
рурбанизация; госсектор и занятость; сельское хозяйство; военные расходы; спецслужбы, суды 
национальной безопасности и законы о чрезвычайном положении; верховенство закона; кор-
рупция; цензура и влияние альтернативных средств массовой информации и коммуникаций19. 

Пришедшие к власти в результате «арабской весны» новые политические силы, в первую оче-
редь — исламисты, а также и оставшиеся у власти в других странах региона правительства, дей-
ствительно сталкиваются со многими вызовами и проблемами, в первую очередь экономическо-
го порядка, и от того, как они будут решать их, зависит их будущее. В решении этих проблем они 
будут нуждаться в сотрудничестве с Западом, несмотря на  антиамериканизм «арабской улицы». 
Но антиамериканские настроения пронизывают и те общества, правители которых считаются 
надежными союзниками Америки, в частности некоторые монархии Персидского залива. 

В сложившихся условиях для российского научного и экспертного сообщества чрезвычай-
но важно постоянно анализировать процессы, идущие на Ближнем Востоке и во всем ислам-
ском мире. С одной стороны, России предстоит выстраивать отношения с «новыми» силами, 
пришедшими к власти в странах, где произошли перевороты, в  том числе исламистами. С 
другой стороны, необходимо уберечь российское мусульманское сообщество от влияния 
инородных для него концептов, а также от втягивания его в чужие идейно-политические 
войны, угрожающие не только гармоничному сосуществованию конфессиональных и этни-
ческих групп в нашей стране, но и самому благополучному существованию мусульман. Это 
— задача, которую предстоит решать и государству, представляющему интересы всех групп 
населения страны, и самим мусульманам. Необходимо уделять внимание запросам и нуж-
дам мусульманского населения нашей страны, обеспечивая его комфортное существование, 
а также отражению посягательств извне на его самобытность и культурную состоятельность. 
Обладая богатейшим культурно-религиозным просветительским наследием, гораздо более 
привлекательным для современного человека, чем многие транспортируемые из цивилиза-
ционно чуждых нам стран идеи, мусульманское сообщество России само могло бы оказывать 
влияние на исламское зарубежье, особенно на мусульманские общины Европы.

19Cordesman, Anthony. Rethinking the Arab “Spring”: Stability and Security in Egypt, Libya, and the Rest of the MENA 
Region. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2012, p. 4–5.

Е.М. Примаков

Ближневосточный курс России:  
исторические этапы

Ближний Восток исторически был и остается в сфере особых интересов России. В связи 
с изменениями в регионе и внутренними трансформациями в нашем государстве мотивы 
российской ближневосточной политики менялись, подчас коренным образом. Перемежа-
лись приливы и отливы в активности России на Ближнем Востоке, но в целом это направ-
ление не становилось второстепенным в российской политике. 

Ближний Восток исторически считается «подбрюшьем» России. Хотел бы подчеркнуть 
эту мысль также в связи с «недоумением» ряда американских политиков, да и некоторых 
наших политологов, по поводу активной позиции современной России в отношении тех 
или иных событий в ближневосточном регионе. Можно считать, что российский интерес к 
ним сопоставим с интересом США к развитию обстановки в Латинской Америке. 

До Первой мировой войны ближневосточный курс России фактически сводился к 
отношениям с Османской империей, которая на вершине своего расцвета простира-
лась от предместьев Вены до Персидского залива, от Крыма до Марокко. В Османскую 
империю фактически входил весь арабский мир, Балканы, Передняя Азия. В XVII–XIX 
веках Россия вела целый ряд войн с Турцией (Османской империей) с целью выхода к 
Черному морю. Вместе с тем российские действия подогревались, а в ряде случаев были 
непосредственно вызваны стремлением Турции и ее вассала — Крымского ханства — 
расширить свои территории. В результате русско-турецких войн Османская империя 
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потеряла северное Причерноморье и Крым. Основной причиной русско-турецких войн 
было стремление двух стран к территориальной экспансии. Но при этом мотивом воен-
ных действий со стороны России нередко была помощь христианским народам Балкан 
и Кавказа, борющимся за освобождение от османского ига. 

В Первую мировую войну Османская империя вступила на стороне Германии и Австро-
Венгрии. Потерпев поражение, она лишилась всех своих владений, над которыми в той или 
иной форме был установлен контроль странами Антанты. 

После победы Октябрьской революции начался новый этап политики Москвы в отно-
шении Ближнего Востока. Отправным моментом стала теперь уже поддержка действий 
Турции против интервенции стран Антанты. О характере складывающихся отношений 
советской России и Турции свидетельствует текст посланий, которыми обменялись две 
страны. 26 апреля 1920 года турецкий лидер Мустафа Кемаль (получивший общепри-
знанное имя Ататюрк — отец всех турок), сразу после открытия Великого национального 
собрания Турции, обратился к правительству РСФСР с письмом, в котором говорилось: 
«Мы принимаем на себя обязательства соединить всю нашу работу и все наши военные 
операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистически-
ми правительствами и освобождение всех угнетенных». На следующий день после того 
как письмо было доставлено в Москву (для этого потребовалось больше месяца) нарком 
иностранных дел Г.В. Чичерин направил ответное послание: «Советское правительство, 
— говорилось в нем, — с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую 
ведет турецкий народ за свои независимость и суверенитет, и в эти дни, тяжелые для Тур-
ции, оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы, которая должна объединить 
турецкие и русские народы». День направления этого послания — 2 июня 1920 года — 
считается датой установления дипломатических отношений между двумя государствами. 
«Победа новой Турции над интервентами была бы сопряжена с несравненно большими 
жертвами, или даже совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она помогла Тур-
ции и морально, и материально», — заявил Ататюрк. 

В 20–30-е годы ближневосточная политика Москвы формировалась главным образом 
под воздействием идеологических соображений. Государственная заинтересованность в 
развитии связи с арабскими странами — в большинстве своем в тот период колониями и 
полуколониями — сводилась к минимуму. Активность наблюдалась по партийной линии. 
Были сделаны попытки через Коминтерн — в некоторых случаях небезуспешные — создать 
коммунистические партии в ряде стран Ближнего Востока. Однако эти партии — в то вре-
мя, как правило, небольшие группы интеллигенции — не сыграли заметной роли в полити-
ческой жизни ближневосточных стран. Накануне Второй мировой войны произошел отход 
Советского Союза от господствовавшей в начале его существования идеи распространения 
революции на другие страны. В Москве пришли к выводу о неосуществимости этой цели. 

Активизация государственной политики СССР в арабском мире началась после окон-
чания Второй мировой войны, когда рухнула веками создаваемая колониальная система. 
Не выдерживают критики разглагольствования о том, что СССР участвовал в свержении 

колониальных и зависимых режимов, которые потерпели крах не при помощи Москвы, а 
в результате борьбы национальных сил. Докладывая о причинах прихода к власти рево-
люционных сил в Ираке в 1958 году, американский посол в Багдаде Уильям Галлман писал 
в шифртелеграмме, направленной в Вашингтон, что «переворот в Ираке не был делом рук 
Москвы». А посол Великобритании в Ираке Майкл Райт докладывал в ФоринОффис: «По-
добно ситуации в Египте, где группа офицеров во главе с Насером свергла короля Фарука, 
переворот в Ираке был вызван растущим недовольством политикой и действиями короля 
Фейсала и его подручного премьер-министра Нури Саида». 

Естественно, на обстановку на Ближнем Востоке оказала влияние и общемировая ситуа-
ция, порожденная разгромом гитлеровской Германии, фашистской Италии и милитарист-
ской Японии. Небывалого могущества достиг Советский Союз, сыгравший основную роль 
в обеспечении этой победы. Позитивно сказался и тот факт, что США тогда еще не встали 
в ряд с колониальными державами. 

После Второй мировой войны возросло значение Ближнего Востока и как огромно-
го нефтяного резервуара для быстро развивающих свою экономику западных стран, 
и как военно-стратегического плацдарма вблизи к границам Советского Союза — 
основного противника США в начавшейся холодной войне. Район представлял далеко 
не однородную картину. Приход к власти революционных националистов ограничил-
ся частью арабского мира. Сохранились монархические режимы в зоне Персидского 
залива, в Марокко, Иордании. Особая ситуация сложилась в многоконфессиональном 
Ливане. США, Англия и Франция сделали ставку на военные блоки, в которые или, 
по меньшей мере, в орбиту своей политики пытались втянуть арабские страны, осо-
бенно с революционно-националистическим руководством. В этом была суть попы-
ток сохранить свой контроль над Ближним Востоком в постколониальных условиях.  
Другая сторона «блоковой политики» связывалась со стремлением создать препятствие 
активизации СССР на Ближнем Востоке. 

После создания государства Израиль резко обострились арабо-израильские противо-
речия. Военная, экономическая и политическая помощь Израилю со стороны США и их 
союзников изменила в пользу этого государства военный баланс в регионе. 

Неоднозначно складывалось положение и в тех бывших колониальных и зависимых 
арабских странах, где к власти пришли революционные националисты — некоторые сразу, 
другие вследствие череды переворотов, организованных бывшими колониальными держа-
вами или происходивших в результате междоусобной борьбы. Вместе с тем при всей неоди-
наковости, неоднородности новых правителей, сложных, иногда враждебных отношений 
между ними можно отметить и общие черты, которые позволяют выделить революцион-
ных националистов в отдельную политико-идеологическую категорию. Команды, укрепив-
шиеся в разное время во власти в Египте, Сирии, Ираке, Судане, Алжире, Тунисе, Ливии 
и Южном Йемене, характеризовались действиями по ликвидации остаточных военных и 
экономических позиций колониальных держав, отсутствием генетических привязанно-
стей к исламизму и терроризму, приверженностью к мелкобуржуазным идеям социального 
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прогресса, антикоммунистическим настроем во внутренней политике, прагматизмом во 
внешней политике, проявлявшимся в зигзагообразном развитии отношений с Западом и 
в неоднозначном сотрудничестве с СССР. Всех их объединял враждебный подход к Из-
раилю как к государству, созданному в ближневосточном регионе и осуществляющему 
территориальную экспансию.

Не все эти характеристики совпадали с интересами СССР на Ближнем Востоке, но вы-
бор был сделан в пользу развития отношений с революционными националистами и, как 
представляется, основным побудительным мотивом при этом была не идеология, а полити-
ка. Хотя идеология до поры до времени продолжала освящать советский ближневосточный 
курс, но теперь уже в целях его теоретических обоснований. 

Серьезным препятствием на пути сближения СССР с арабскими революционными на-
ционалистами стал их антикоммунизм. Он доводил до кровавых расправ с членами мест-
ных компартий, как это случилось и в Ираке, и в Судане. Москва не могла игнорировать 
этот факт и пыталась повлиять на руководство двух сторон с целью сближения или хотя 
бы прекращения жесткой конфронтации между ними. Не всегда это удавалось — вина ло-
жилась не только на новых правителей, но и на руководство коммунистических партий, 
нередко претендовавших на исключительную роль в отношениях своих стран с СССР. 

Но вражда между постколониальными режимами и коммунистами не превратилась в 
нечто, определяющее ближневосточный курс Советского Союза. Произошло это не сра-
зу, так как в ЦК ВКП(б), а до конца 50-х годов и в ЦК КПСС, исходя из догматических 
представлений, считали, что национально-освободительное движение в мире может раз-
виваться только под руководством компартий или в крайнем случае с их участием в «кол-
лективном руководстве». Однако жизнь заставила признать ведущую роль в национально-
освободительном процессе за мелкобуржуазными революционерами, которые отрицали и 
диктатуру пролетариата, и классовую борьбу, и вообще деление общества на классы. 

Выходу из идеологического тупика была призвана служить теория некапиталистическо-
го развития стран социалистической ориентации. Был пущен в оборот даже термин «рево-
люционные демократы» — так стали называть и тех, кто не имел ничего общего с демокра-
тией, а в ряде случаев перерождался в фашиствующих правителей. Должен сказать честно, 
что в тот период и автор этих строк был приверженцем теории социалистической ориента-
ции. Ее широкое распространение среди советских научных кругов во многом объяснялось 
стремлением преодолеть догматизм тех, кто отрицал роль мелкобуржуазных руководите-
лей в постколониальном мире и продолжал считать их противниками социализма. 

После смерти Насера — разве это не показатель роли личности в истории! — в арабском 
мире стали развиваться события, продемонстрировавшие несостоятельность идеологи-
ческих одежд, в которые СССР облекал свой ближневосточный курс, и они были окон-
чательно отброшены. В период, когда бушевала холодная война, военно-политическое 
измерение советской политики на Ближнем Востоке стало первоочередным. В подходах 
СССР к той или иной арабской стране важнейшим определяющим стала ее внешнепо-
литическая ориентация, отношение к военным блокам, особенно к Багдадскому пакту. 

Иллюстрацией может послужить незамедлительная и решительная реакция Кремля на 
попытку разгромить неизвестные ему в ту пору силы, которые не только совершили во-
енный переворот в Ираке в 1958 году, но сразу же повесили замок на дверь штаба Баг-
дадского пакта. 4 августа Н.С. Хрущев заявил: «Советский Союз решил тогда оказать 
поддержку и защиту иракской революции. Чтобы сдержать Турцию, Пакистан и Иран, 
которые могли разгромить революцию, мы провели военные маневры на наших границах 
с Турцией и Ираном, а также на болгаро-турецкой границе». 

Во время холодной войны у СССР, по сути, не было иного выбора, как опереться в сво-
ей ближневосточной политике на революционно-националистические режимы, какими 
бы они ни были тяжелыми партнерами. Такой выбор определил и советскую линию в от-
ношении находящегося в жесткой конфронтации с этими режимами Израиля, за спиной 
которого стояли США — главный противник СССР в холодной войне. Но Москва никог-
да не поддерживала лозунгов тех арабских, а одно время и палестинских лидеров, кото-
рые угрожали уничтожить Израиль как государство. Более того, с целью затушить арабо-
израильский пожар и понимая значение США в деле урегулирования арабо-израильского 
конфликта, СССР предлагал совместные действия с американцами на дипломатическом 
поле. Так после войны 1973 года Советский Союз вместе с Соединенными Штатами         (в 
Москву прилетел госсекретарь Г. Киссинджер) подготовили Женевскую конференцию. 
США искали пути прекращения нефтяного эмбарго, объявленного во время войны всем 
арабским миром и Ираном, и их позиция стала выглядеть более конструктивно. Появилась 
перспектива увязки прекращения военных действий на Ближнем Востоке с началом обще-
го политического урегулирования. Но надежды оказались иллюзорными. Позже Г. Кис-
синджер откровенно напишет в мемуарах, что Женевская конференция «...была средством 
собрать в одну упряжку все заинтересованные стороны для одного символического акта и 
посредством этого сделать так, чтобы каждый мог проводить сепаратный курс, хотя бы на 
некоторое время. Было сложно и собрать такую большую встречу, и после этого держать 
ее в бездейственном состоянии, в то время как дипломатия возвращается к двусторонним 
каналам». В Москве государственный секретарь США договаривался совсем о другом. 

Холодная война привела к тому, что СССР и США стали поставлять вооружение своим 
партнерам на Ближнем Востоке, который превращался в один из основных плацдармов 
конфронтации супердержав. Советский Союз направил в Египет, Сирию и Иран своих во-
енных специалистов для обучения пользоваться этим вооружением. 

Итак, каждая из двух сверхдержав опиралась на Ближнем Востоке на своих «клиен-
тов». Казалось бы, действия СССР и США были «зеркальными», но не во всем. В от-
личие от США Советский Союз не стремился втянуть арабские страны в свой военно-
политический блок — Варшавский договор. Более того, советское руководство ответило 
отказом Насеру, который после жесткого поражения в «шестидневной войне» 1967 года 
поднял тему присоединения ОАР к Варшавскому договору в переговорах с председате-
лем президиума Верховного совета СССР Подгорным в Каире. При этом Насер сослал-
ся на поддержку своего предложения президентом Сирии. 
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Еще одним отличием советского ближневосточного курса от политики США был тот 
неоспоримый факт, что и во время холодной войны, и после нее СССР, а затем и Рос-
сийская Федерация никогда не использовали в своих интересах исламистов. Что каса-
ется США, то они задействовали исламистов, в том числе самых радикальных, против 
советских солдат в Афганистане. Такая безрассудная политика, кстати, способствовала 
трагедии 11 сентября 2001 года — после вывода советского контингента из Афганистана 
выпестованная не без американской помощи «Аль-Каида» во главе с Бен Ладеном об-
рушилась теперь уже на Соединенные Штаты. 

США использовали агрессивный исламизм не впервые в Афганистане. Еще в 50-х — на-
чале 60-х годов прошлого столетия при участии ЦРУ в арабском мире появились группы 
исламистов, готовых действовать методом террора. Был образован исламский центр в Же-
неве, на базе которого готовилось убийство Насера. Небольшие исламские группы были 
созданы ЦРУ в восточной части Саудовской Аравии. Неизвестно, каким образом эти груп-
пы использовались, но создание их ЦРУ — достоверный факт. 

Противоречия между СССР и США на Ближнем Востоке подчас достигали кульмина-
ционной отметки. Во время арабо-израильской войны в 1973 году Л.И. Брежнев, возму-
щенный тем, что Израиль игнорирует решение Совета безопасности ООН о прекраще-
нии огня, 23 октября направил по «горячей линии» отнюдь не дипломатическое послание 
Никсону. В нем говорилось: «Почему Израилем допущено вероломство — Вам виднее. 
Мы видим единственную возможность исправить положение и заставить Израиль не-
медленно подчиниться решению Совета Безопасности». В тот же день Никсон ответил, 
что Соединенные Штаты «берут на себя ответственность за то, чтобы полностью прекра-
тить военные действия со стороны Израиля». 

Израиль продолжал игнорировать требования Совета Безопасности ООН, и отдельные 
члены Политбюро ЦК КПСС требовали «демонстрации присутствия советских войск в 
Египте». Это требование было отвергнуто, но решили направить жесткое послание в адрес 
Никсона с намеком на возможность военного вовлечения СССР и одновременно начали 
маневры с участием авиации в Закавказье. 

Пожалуй, только ситуации на Кубе в 1962 году и на Ближнем Востоке приводили СССР 
и США к такому накалу страстей, который мог перерасти в прямое вооруженное стол-
кновение. Но побеждала сдержанность, здравый смысл, даже ценой потери некоторых 
позиций и лица. 

Я далек от того, чтобы представлять советский курс на Ближнем Востоке в розо-
вом цвете — были и промахи и ошибки. Но для объективного анализа этого курса 
необходимо рассматривать условия, в которых он осуществлялся. Это в полной мере 
относится и к периоду после окончания холодной войны, когда начался новый этап 
ближневосточного курса России. 

Каковы новые черты ближневосточной ситуации? Экономический, политический и во-
енный интерес США и их союзников к региону сохранился, хотя прямая антироссийская 
направленность такого интереса снизилась. Но не до минимума. Об этом свидетельствует в 

том числе и проявляющееся стремление США расширить стратегическое значение Ближне-
го Востока за счет соседнего Центрально-Азиатского региона. Отчетливо вырисовывается 
такая закономерность: чем больше усилий прилагают США для укрепления своих позиций 
в той или иной бывшей среднеазиатской республике СССР, тем отчетливее проявляются 
осложнения отношений этой страны с Россией. 

Четко обозначился и такой феномен: США рассматривают практически все собы-
тия на Ближнем Востоке через призму борьбы против Ирана, который стал главной ми-
шенью американской политики в регионе. Это тоже затрагивает Россию, так как прежде 
всего создается опасность серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке и Центральной 
Азии. Сказывается и то обстоятельство, что соседний с Россией Иран является ее крупным 
торгово-экономическим партнером. 

Россия также как и США опасается ядерного вооружения Ирана, но стремится не допу-
стить этого политическими средствами. Вашингтон же не исключает применение военной 
силы. Это не значит, конечно, что Вашингтон уже готов осуществить такой вариант, оче-
видно, в США при нынешней администрации все еще взвешивают все «за» и «против». Но 
тон может задать Израиль, который не скрывает своей подготовки нанесения удара с воз-
духа по иранским ядерным объектам. Создается положение, когда даже вопреки советам 
американской администрации Израиль может нанести удар по Ирану, рассчитывая, и не 
без оснований, что США его поддержат. 

С попыткой изолировать Иран, ослабить его, многие справедливо связывают линию 
США и их европейских союзников, направленную на свержение режима Б. Асада, имею-
щего с Ираном тесные отношения. Пытаясь ликвидировать сирийский режим, США и их 
союзники пользуются поддержкой Лиги арабских государств (ЛАГ), особенно Саудовской 
Аравии и Катара. Такая ситуация сложилась, пожалуй, впервые. Она объясняется тем, что 
в результате американской интервенции в Ираке был резко нарушен шиитско-суннитский 
баланс на Ближнем Востоке. Трудно предположить, что США хотели этого, но в результате 
бездумной интервенции, совершенной к тому же в обход Совета Безопасности ООН, резко 
возросла борьба между шиитами и суннитами. Шиитское большинство Ирака действитель-
но притеснялось при Саддаме Хусейне. Но, придя к власти в оккупированном американца-
ми Ираке, шииты убрали арабских суннитов практически из всех центральных органов 
власти и выступили против федерального устройства страны (курды тоже сунниты, но об-
ладают автономией и строят свои отношения с властью не на религиозной, а на националь-
ной и социально-экономической основе, не являясь партнерами иракских суннитов).

В результате американской интервенции, разрушившей Ирак как противовес Ирану, 
произошло основное изменение в шиитско-суннитском балансе сил. Региональной дер-
жавой стал шиитский Иран, активизировались шиитские меньшинства в королевствах 
Персидского залива, в Йемене. Начали вырисовываться контуры «шиитского пояса» 
от Ирака через Иран, Сирию до Ливана, где демографическая динамика сказывается 
в пользу мусульман-шиитов. Сирия, возглавляемая алавитским меньшинством насе-
ления, рассматривается чуть ли не как важнейшее звено, без которого непрерывность 
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«пояса» будет нарушена и он фактически существовать не сможет. Позиция ЛАГ по 
сирийской проблеме во многом связана с опасением Ирана, заметно усилившегося по-
сле интервенции США. 

В такой сложной обстановке Москва заняла конструктивную позицию. Выступая 
против внешнего вооруженного вмешательства в Сирии, Москва исходит из того, 
что это подогреет гражданскую войну, которая может выплеснуться за пределы этой 
страны и серьезно накалить всю региональную обстановку. Россия имеет тесные мно-
госторонние связи с Сирией и это тоже, естественно, повлияло на нашу политику, на-
правленную на прекращение вооруженных действий между оппозицией и правитель-
ственными войсками, предоставление самим сирийцам решать вопрос о характере 
режима в стране, включая и ее руководство. 

Только при поверхностном и необъективном подходе сирийская кровавая трагедия мо-
жет расцениваться как порождение «арабской весны» — революционной волны, стихийно 
обрушившейся в начале 2011 года на ближневосточные авторитарные режимы. Основной 
движущей силой мирных по своему характеру грандиозных демонстраций была молодежь, 
сорганизовавшаяся с использованием Интернета. От Туниса и Египта не без помощи теле-
видения волна захлестнула многие другие арабские страны с авторитарными режимами. 
Среди них была и Сирия. Но в чем особенность: в двух арабских странах — Ливии и Си-
рии — с самого начала демонстрации превратились в очаги вооруженных действий против 
полиции, а затем и армии. Не исключено, что Каддафи и Асад со своими окружениями 
пытались подавить демонстрации силой, но не в качестве ответной меры, а с самого начала 
оружие было использовано и против тех, кто защищал власть. Кто вооружил демонстран-
тов — на этот вопрос ответит история. 

США и их союзники не были зачинщиками «арабской весны». Более того, свергнутые 
в Тунисе и в Египте Бен Али и Мубарак не могли не устраивать Вашингтон и НАТО в 
целом, так как они слыли борцами против терроризма и исламистов. Что говорить, и Рос-
сия имела с ними достаточно тесные отношения. Но коррумпированность режимов, их 
авторитарное нутро, замаскированное демократическими названиями отдельных власт-
ных структур, отсутствие свобод, безработица, особенно среди молодежи, диктат одного 
лица во всем и вся, — все это и породило революционную волну. Убедившись в неспо-
собности ее остановить, американские политики решили действовать иными путями. На 
Бахрейне, где базируется американский пятый флот, демонстрантов подавили солдаты 
и полицейские, введенные из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 
Совершенно очевидно, что это не могло быть сделано без согласия Вашингтона. В Ливии 
американцы тоже предпочли «не светиться» — при провоцирующей роли бывшего фран-
цузского президента Саркози вооруженные действия предприняло НАТО, а американцы, 
поддержав эти действия, отозвали свою авиацию. 

Внешнее военное вмешательство в Ливии привело к свержению режима Каддафи. Он 
был растерзан озверевшими повстанцами. Кто сыграл решающую роль во взятии ливий-
ской столицы Триполи и задержании Каддафи — на этот вопрос тоже ответит история. 

Так или иначе, но трудно представить себе, что это было сделано необученными, даже не 
умеющими владеть оружием повстанцами — мы видели по телевидению толпу людей раз-
ных возрастов, позирующих перед телекамерами и беспорядочно стреляющих в воздух в 
честь своей победы. В это же время западная пресса писала о присутствии в Ливии британ-
ского и французского спецназов. Неужели можно поверить, что они прибыли в страну для 
обучения повстанцев и за несколько недель превратили их в силу, способную разгромить 
регулярную армию? Конечно, сыграли свою роль и натовские бомбардировки. Согласно 
решению Совета Безопасности ООН, авиация НАТО должна была лишь обеспечить «за-
крытие неба», то есть превентивно воспрепятствовать самолетам Каддафи бомбить мир-
ное население, а в действительности обрушила тысячи бомб и ракет на ливийскую армию.

Нужно признать, что при принятии этой резолюции Россию обманули, заверив, что 
НАТО ограничится лишь контролем воздушного пространства над Ливией, а на самом деле 
организовали ликвидацию избранного режима, каков бы он ни был. 

Организаторы свержения Каддафи уверяют, что своими действиями они привносят де-
мократию в арабские страны. Хорошей иллюстрацией такой «демократии» служит сегод-
няшняя Ливия: разбуженная племенная война, угроза территориального распада страны, 
отсутствие законности и безопасности людей, хаос. Словом, все та же картина, как после 
американской операции в Ираке, тоже проведенной под «демократическими знаменами». 

Россия и Китай, не дав обмануть себя во второй раз, наложили вето на все резолю-
ции Совета Безопасности, которые могли бы открыть двери внешнему вооруженному 
вмешательству в Сирии. 

События, к огромному сожалению, показали, что демократические изменения в араб-
ском мире не такие уж легкие и однозначные процессы даже в том случае, когда за них 
борются внутренние силы. Характерно в этом плане избрание нового президента Египта 
— Мухаммеда Мурси. Несомненно, что это было проявлением воли народа, выборы впер-
вые прошли демократично. Такому волеизъявлению способствовал ряд обстоятельств. 
Во-первых, голосование стало протестом против старого режима, при котором органи-
зация «Братья-мусульмане» была запрещена, а ее члены подвергались аресту. Во-вторых, 
главным соперником М. Мурси был бывший при Мубараке премьер-министр, и его ас-
социировали с прежней властью, обвиненной в том числе в расстреле мирных демон-
странтов. В-третьих, «Братья-мусульмане» — самая организованная политическая сила в 
Египте, которая хотя и не принимала участие в начальном этапе революционной волны, 
захлестнувшей каирскую площадь Тахрир, но многие ее члены были среди демонстран-
тов, слились с ними и не воспринимались в качестве чего-то постороннего. В-четвертых, 
«Братья-мусульмане» сразу же в начале «арабской весны» образовали партию «Свобода и 
справедливость», которая отказалась от исламской витрины и даже объявила, что готова 
принять в свои ряды всех, в том числе христиан-коптов. В-пятых, светские партии в Егип-
те на данный момент не смогли противостоять «Братьям-мусульманам» и, более того, не 
исключено, что многие поддержали их кандидата, считая его способным противодейство-
вать усилившим свои позиции радикальным исламистам из партии «Ан-Нур». 
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Обращает на себя внимание, что в первом же своем заявлении Мурси сказал, что на-
мерен стать «президентом для всех египтян» и поэтому выходит из ассоциации «Братья-
мусульмане» и из партии «Свободы и справедливости». Вместе с тем он заявил, что Еги-
пет будет соблюдать все свои международные обязательства. Естественно, что к этому 
заявлению был прикован широкий интерес, т.к. преобладающее число государств вы-
ступают за сохранение мирного соглашения между Египтом и Израилем.

 Но можно ли на всем этом поставить точку? Очевидно, нет. Прежде всего потому, 
что на поверхность выходят серьезные экономические трудности — в течение всего 
года египетская экономика буксовала. К этому может прибавиться и отсутствие про-
фессиональных навыков у тех, кто пришел к власти — критиковать всегда легче, чем 
созидать. Безусловно, серьезную силу продолжают представлять собой те, кто голо-
совал против Мурси — он победил лишь одним миллионом голосов из 27 с полови-
ной миллионов принявших участие в президентских выборах. Не так просто новому 
президенту Египта будет и противостоять настроениям «египетской улицы», кото-
рые подогреваются постоянными налетами израильских ВВС на Газу. Египет в тече-
ние многих лет при президенте Мубараке играл роль посредника, стремясь наладить 
палестино-израильские переговоры и стабилизировать ситуацию в Газе — бывшей до 
шестидневной войны египетским административным сектором. Будет ли продолжать 
играть такую роль новый президент Египта — покажет время. 

И самое, может быть, главное — это египетская армия. Несмотря на то что ее командо-
вание, да и представители спецслужб несомненно голосовали не за Мурси, армия — это 
прежде всего заслуга народа Египта — не предприняла никаких действий, способных со-
рвать президентские выборы. Однако армия была на протяжении многих десятилетий 
основным игроком на политическом и экономическом поле. Согласится ли армия пере-
дать вновь избранному президенту реальную власть — это тоже покажет время. 

«Арабская весна», безусловно, меняет арабский мир. Новым правителям, да и ста-
рым тоже труднее будет отказывать населению своих стран в насущных требованиях 
политического раскрепощения и улучшения социально-экономического положения.

Общая ситуация на Ближнем Востоке требует, может быть, как никогда, объедине-
ния усилий всех заинтересованных стран в достижении безопасности и стабильности 
в регионе. Это, нужно думать, станет важным определителем ближневосточного кур-
са России на данном этапе. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНА
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Предпосылки протестных движений

Арабский Восток переживает время сложных событий, которые поразили целый ряд стран 
и, так или иначе, затронули остальные. Мощный подъем общественного сознания, выра-
зившийся в бурном протесте с начала прошлого года, может быть по своей последователь-
ности и интенсивности в чем-то сопоставим со временем национально-освободительных 
революций, которые на волне энтузиазма принесли арабскому миру суверенитет и привели 
к структурным сдвигам в экономике, политике и в других сферах. Тогда были решены мно-
гие проблемы, но возникли новые, а некоторые из них превратились в реальные угрозы, ко-
торые, набрав силу, вызвали нынешний социальный взрыв и ожесточенное сопротивление 
властям. Не исключено, что этот сложный феномен, у которого, видимо, большое будущее, 
сможет подвергнуть не одну страну серьезным испытаниям и на протяжении длительного 
времени, поскольку высветившиеся проблемы не имеют быстрого решения.  

Можно заметить, что процесс охватил государства светские, республиканские, среднего уровня 
развития, находящиеся в переходном состоянии, с авторитарными режимами, частью неблагопо-
лучные в социальном отношении. При этом они разные с точки зрения моделей экономического 

устройства, но примерно сходные по качеству политики макроэкономической стабилизации. Од-
нако политика эта, формально будучи успешной, тем не менее не смогла обеспечить благосостоя-
ние народных масс и удержать улицу от выплеска накопившегося негодования. 

Другой стороной явления стали арабские монархии, из которых только две — иорданская и 
бахрейнская — подверглись скоротечным беспорядкам, а остальные нашли способы поддер-
жать социальный мир. Другими словами, неодномерность арабского мира стала существен-
ным фактором нераспространения протестных настроений за национальные пределы «взор-
вавшихся» стран. Очевидно, общественного богатства не хватило для того, чтобы погасить 
недовольство в одном случае, и было вполне достаточно, чтобы нивелировать его в другом. 

Арабский мир оказался в разной степени готовности к тому, чтобы встретить свою вес-
ну гнева. Случившееся показывает, что регион был неспособен безболезненно пройти через 
критические изменения, которые связаны с глобальными процессами — от распада системы 
мирового социализма до наступления эпохи мирового рынка, от мощной интернационали-
зации всемирного экономического пространства до резкого обострения мировых валютно-
финансовых проблем. Тем более что эти жесткие явления сопрягаются с противоречивыми 
процессами, которые зреют внутри региона и обрекают его на положение периферийной 
зоны в системе МРТ. Жизнеспособность Арабского Востока подрывается тем, что местный 
капитализм не может обрести нужной динамики. Его внутренняя неустроенность не дает ему 
шанса создать на региональном уровне набора необходимых атрибутов, чтобы обрести ста-
тус цельной социально-институциональной модели, способной нивелировать все арабское 
пространство и придать ему характер типичности. Вместо этого происходит формирование 
национальных капитализмов, которые образуют разрозненное множество и не сходятся друг 
с другом даже по основным параметрам, не говоря уже о деталях. Несходство проявляется в 
разнотемповости роста, в капиталоизбыточности и капиталодефицитности развития, в раз-
ной обеспеченности ресурсами, проявляется в больших различиях по таким параметрам, как 
открытость рынку, интенсивность реформ и т.п. Эти явления сопровождаются затянувшим-
ся структурным кризисом в экономике, неэффективным использованием средств и ресурсов, 
нерациональными схемами функционирования хозяйственной сферы и т.п. 

События последнего года отчетливо указывают на эти слабые места в экономической и по-
литической системах арабского мира, которые плодят угрозы и вызовы, слитые с самой акту-
альной проблематикой региона — обеспечением благосостояния людей и жизнеспособности 
обществ. Если подходить шире, то растущее неблагополучие на этом направлении питается 
ситуацией в самой чувствительной на Ближнем Востоке сфере. Она представлена разноо-
бразными производственными, финансовыми и коммерческими интересами, сконцентриро-
ванными в руках влиятельных экономических агентов. Эти последние группируются вокруг 
элит и действуют преимущественно ради совместной выгоды, оставляя на периферии некор-
поративный бизнес, в иных обстоятельствах способный работать на экономический рост. 

Наиболее негативное последствие такой организации деловой активности проявляется в вы-
талкивании из сферы бизнеса больших групп потенциальных и действующих предпринимателей 
низшего ранга и целой армии рабочих рук, поступающих на переполненный рынок труда.
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Имеется и усугубляющий ситуацию момент. Экономическая политика в менее развитых 
арабских странах даже при определенной подвижности на некоторых этапах в течение долго-
го времени несет в себе черты реактивности. Следование естественному ходу событий было 
прервано в 1980–90-е годы, когда в арабском мире в той или иной форме начался переход к 
рыночной экономике, а в основу преобразований в наиболее решительно настроенных го-
сударствах были положены принципы экономической либерализации, внедрение которых 
сопровождалось макроэкономической стабилизацией и структурными реформами. 

Но последствия реформ не были сплошь позитивными. Они способствовали выправ-
лению некоторых показателей, улучшали пропорции внутреннего рынка, выравнивали 
процессы интеграции в мировую экономику, но не были в состоянии создать условия для 
перераспределения общественного богатства в интересах всех. Причиной этого было вы-
раженное несоответствие между макроэкономическими догмами и реальными экономи-
ческими процессами, которые развертывались в регионе. Тем самым провоцировалось от-
ставание Арабского Востока не только от мировых индустриальных центров, но и от ряда 
государств Востока и Юга, которые дальше продвинулись по пути структурных преобразо-
ваний и внешнеэкономической открытости, сделав отрыв  заметным.

Из этого следует, что макроэкономические мероприятия в нефтеимпортирующих 
арабских государствах оказались лишь ограниченно полезными и не могли при всех об-
стоятельствах удовлетворять потребностям устойчивого развития. Большой дефицит 
бюджета провоцировал кризисные явления в платежном балансе, финансовую неста-
бильность, инфляцию. Они тормозили экономический рост, в частности, сдерживали 
динамику обрабатывающей промышленности, неразвитость которой мешала проведе-
нию активной торговой и промышленной политики, налаживанию экспорта и защиты 
национальных производителей от наплыва импорта. Дополнительно осложняли ситуа-
цию коррупция, бюрократизм, нераспорядительность.

Между тем движущей силой в обрабатывающей отрасли является мелкий и средний 
частный капитал, более всего страдающий от злоупотреблений, последствия которых мо-
гут быть неощутимы для привилегированных экономических агентов. Ущемление большой 
группы «неоперившихся» предпринимателей активизировало недовольство и в близких им 
стратах. Сопровождаемое ропотом, а затем и открытым протестом постепенно люмпени-
зирующихся и разуверившихся в рыночной идеологии людей, оно обеспечило общую эф-
фективность усилий по демонтажу старой власти. 

Результативность их усилилась еще и тем, что «арабская весна» очень быстро по-
следовала за глобальным финансовым кризисом. Наслоение одного явления на дру-
гое только сгустило проблемы в неустойчивой части арабского мира и не позволило 
арабской экономике к моменту начала протестных движений в достаточной степени 
оправиться после удара. В результате был запущен механизм новых событий. Факти-
чески они стали точкой отсчета для нового прочтения арабской действительности, 
которая накопила противоречия, способные взорвать не только отдельные страны, 
но и выбросить протуберанцы в другие части региона.

Едва ли можно сомневаться в том, что именно внутренние обстоятельства запустили 
механизм массового неповиновения в арабском регионе. Но в целом вся ситуация — и 
линейная, и структурная — значительно сложнее схемы и предполагает присутствие и 
мощного внешнего фактора.

Экономики менее обеспеченных арабских стран были унаследованы со времен осво-
бодительных революций. И в более поздний период они еще воспроизводили модели, с 
которых начиналось их взаимодействие с внешним миром. Тем не менее, в рамках этого 
процесса на Арабском Востоке закреплялись экономические институты, которые усваи-
вали методы работы западного капитала, копировали управленческие техники, формы 
организации хозяйственной деятельности. В равной мере с западным влиянием связыва-
лось появление крупного национального предпринимательства, становление элементов 
корпоративного сознания, возникновение новых элит, встраивавшихся в систему про-
грессирующего на региональном уровне капитализма.

Этот процесс значительно ускорился в последней трети прошлого века, когда араб-
ские страны, пройдя через реформы собственности в начальный период независимо-
сти, создали национальные воспроизводственные структуры, расширили базу мате-
риального производства и в скором времени встали перед необходимостью создания 
более эффективных моделей роста и социального устройства. Все это оформлялось 
движением в русле догоняющего развития. 

Заимствование новых технологических решений и методов управления развитием про-
текает в условиях большого отставания от Запада. Модернизация в арабском мире не на-
бирает необходимых темпов, чтобы заметно уменьшить отрыв от промышленно развитых 
государств, множество показателей соответствия современным требованиям экономиче-
ского роста до сих пор так и не достигнуто в большинстве стран. Остаются огромные раз-
рывы в техническом оснащении предприятий, в энергозатратности, в уровнях инвестици-
онного обеспечения и т.п. как между западными и арабскими странами, так и между этими 
последними. Несходство стартовых уровней, параметров ресурсной базы, состояния про-
изводительных сил, несовпадение по качеству труда, по культуре отношения к нему и т.п. 
ярко отражаются на характере социальных и экономических процессов.

Но это не исключает последовательного внедрения в арабские экономические пред-
ставления элементов западной философии прагматизма и активизма, которые связаны 
с индивидуалистическими устремлениями и не вполне соответствуют арабскому образу 
мышления, традиции видения мира и инструментам регулирования окружающей дей-
ствительности. Очаговое развитие капитализма воспринимается с большей или мень-
шей терпимостью, но повальный процесс, тем более с негативными последствиями, явно 
встречает не только раздражение, но и откровенное неприятие. 

На этом фоне открытое обращение арабского государства к либеральным ценностям и 
к капитализму как таковому в качестве универсального средства выправления экономи-
ческой ситуации не принесло (и теперь это хорошо видно) ожидаемых плодов. Улица про-
демонстрировала нежелание идти навстречу экспериментам в условиях, когда масштабы  
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и цели реформ не настолько отвечают уровню существующих институтов, чтобы гаранти-
ровать успех преобразований.

Если вернуться к роли внешнего фактора, то следует отметить, что привычное следова-
ние населения в русле инициатив государства на Арабском Востоке было для Запада свое-
го рода гарантией того, что в регионе ситуация не сулит неожиданностей, и программы 
рыночного обустройства арабских экономик продолжат осуществляться в поступательном 
режиме. То есть Запад считал, что арабский мир созрел для подражательной модернизации, 
и потому не отказывался от замысла побуждать его двигаться в русле либеральных догм и 
рыночных стратегий. 

Однако экономические преобразования по рыночным схемам принесли облегчение 
лишь с точки зрения выправления некоторых макроэкономических показателей. В по-
литическом же плане они оказались гораздо эффективнее в том смысле, что смогли 
поднять массы на активные действия против власти и инициировать в обществе взрыв-
ной протест. И развитие его пошло вопреки расчетам на мирное выжидание народом 
того момента, когда экономические меры смогут положительно сказаться на социаль-
ных условиях. Другими словами, протестный процесс возник как результат ухудшения, 
а не улучшения положения народа в ходе структурных реформ.

По существу же, именно западные рецепты преодоления экономической отсталости за-
ложили мощную базу потрясений в арабском обществе, резко увеличив здесь в начале но-
вого десятилетия текущего века скорость и интенсивность внутренних изменений. 

Нынешняя политическая ситуация в арабском мире и реакция на нее со стороны Запада 
вполне определенно указывают на то, что серьезные волнения в ряде арабских государств 
стали весьма подходящим поводом для активизации усилий, необходимых для устранения 
последних оплотов арабской национально-освободительной идеологии и развала урубы 
как символа арабской солидарности. Тем более что скопированные с западных схем про-
граммы экономического роста привели к результатам, прямо противоположным идее со-
циальной справедливости, популярной в арабском обществе, и дали повод Западу исполь-
зовать даже провал широко пропагандируемой рыночной стратегии с пользой для себя.

Перипетии социально-экономического развития
  

Протестные движения и падение режимов в ряде стран Арабского Востока создали условия 
для изменения в них вектора политического развития. В меньшей степени это утверждение 
относится к экономическим процессам, течение которых не подвержено сиюминутным воз-
действиям. Однако изменения в политической системе, вызванные несообразностями между 
макроэкономикой и положением в социальной сфере, в конечном итоге должны поставить 
вопрос о консенсусе между экономической и политической составляющими развития. 

Нарастание непропорциональности в динамике этих двух начал создает ощущение 
уверенности, что арабский мир подошел довольно близко к необходимости откоррек-

тировать парадигму своего развития. Это — насущная задача, поскольку не подлежит 
сомнению, что, несмотря на отставание, в целом арабский мир движется в русле гло-
бальных процессов, а составляющие его страны не отстранены от мировых тенденций и 
понимают необходимость соответствовать современности и найти средства положить 
конец затянувшемуся переходному состоянию. 

Между тем это исключительно сложная задача, которая реализуется в соответствии с 
индивидуальными условиями в каждой конкретной стране. Ведь арабский мир во многом 
разделен типологически, экономически и политически. И это затрудняет выбор единого 
вектора, который определил бы характер его движения.

Но такой вектор потенциально существует и формируется хотя бы в русле реалий 
ресурсного обеспечения. Суть этого выражается в сходстве демографических, водных, 
продовольственных, экологических проблем, которые сильно беспокоят арабские стра-
ны. Решение их зависит от многих составляющих — и политических, и экономических. 
Эти последние связаны с другой группой проблем, например, с межарабской интегра-
цией, торговлей, свободным перемещением капиталов, услуг и рабочей силы. Иными 
словами, экономическим процессам в арабском обществе свойственны многообразие 
и комплексность, но при этом, как минимум, частью они находятся в рудиментарном 
состоянии и имеют не очень ясные перспективы выхода из него. 

Арабское экономическое пространство перегорожено множеством барьеров. На нем 
явно ощущается дефицит политической воли, необходимой, чтобы раздвинуть преграды. 
События «арабской весны» показали, насколько велико отчуждение между арабскими го-
сударствами и как сильно они разъединены. Даже цивилизационная близость и социокуль-
турное сходство дают мало импульсов к сближению. Между тем борьба за выживание в 
усложняющемся мире отчетливо требует сложения усилий, и возможности их мобилиза-
ции сильно разнятся и оказываются недостаточными, чтобы поддержать национальный 
суверенитет и оградить его от экономических и внеэкономических угроз. События араб-
ской весны четко показали всю меру дифференцированности арабского мира, неготовность 
служить общим целям и даже отсутствие самих конструктивных целей. Она же отбросила 
назад и экономику за счет нарушения работы внутреннего рынка, разбалансирования хо-
зяйственных связей, падения производства, ухудшения условий инвестирования. 

Политическая раздробленность порождает экономическую обособленность, свое-
го рода автономизацию арабских стран, что выглядит аномалией при наличии общего 
цивилизационного пространства и близкого соседства. Вместо сложения потенциалов 
арабский мир абсолютизирует индивидуалистические устремления и игнорирует воз-
можность использования преимуществ экономики масштаба. А это заставляет слабого 
искать поддержку не в своем круге, а в основном за его пределами. Поэтому экономиче-
ские и социальные процессы в значительной части Арабского Востока десятилетиями не 
могут обрести необходимой динамики, которая могла бы дать более ощутимые плоды в 
случае достижения согласия между крупными субъектами хозяйственной деятельности 
в разных странах региона.  
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Хронический диссонанс усугубляется протестной волной, которая превратилась в само-
стоятельную величину в рейтинге текущих моментов, определяющих ситуацию на Араб-
ском Востоке как едином целом. Эти обстоятельства могут, как указывалось, стать прологом 
новых событий, влияние которых на экономические, социальные и политические процессы 
едва ли будет позитивным. Они же могут стать и точкой отсчета для нового прочтения 
арабской действительности. Но и в этом случае ожидание лучшего может растянуться на 
длительное время. А усугубляющим началом служит существование арабского мира в двух 
ипостасях — одной нефтеэкспортирующей и капиталоизбыточной, а другой — нефтеим-
портирующей и капиталодефицитной. Такое разделение обрекает арабский мир на движе-
ние по несходящимся траекториям и на устойчивость сложившихся в регионе тенденций.

Установившаяся межарабская система разделения труда придает арабскому миру 
определенное своеобразие и делит его на неравные части с точки зрения роли и участия 
в мировой экономике. Но в политическом плане это не означает, что он  превратился в 
пассивную силу, замкнутую только на самое себя. 

За истекшие десятилетия регион обрел особую значимость для мировой экономики и по-
литики. Она проявляется в его экономической влиятельности как крупнейшего поставщика 
нефти и газа в глобальную экономику. Она же служит постоянным напоминанием того, как 
арабская нефтяная политика изменила мир. Революция цен на энергоносители в середине 
1970-х годов обусловила масштабный переход Запада к энергосберегающим технологиям и 
колоссальный технический прогресс индустриального сообщества. Другим следствием  ста-
ло инициирование исламской модели экономики, которая реализовалась в разветвленной си-
стеме исламского банковского дела. Это начинание распространилось не только в арабском и 
мусульманском мире, но закрепилось и в промышленной части мирового сообщества. 

Не следует забывать и о политической составляющей присутствия Арабского Вос-
тока на мировой арене. В частности, она проявляется в ближневосточном конфликте, 
который растянулся на шесть десятилетий и далеко не исчерпал себя. С Ближним Вос-
током связывается и активность радикального ислама, который снискал печальную из-
вестность и у себя на родине, и далеко за ее пределами.

В контрасте с этими факторами еще недавно казалось, что арабский мир не особенно 
обеспокоен перспективами своего развития в расчете на то, что ему обеспечена эволюцион-
ная поступательность процесса, в свете чего корректировка моделей роста велась не фрон-
тальным порядком, а на уязвимых участках. По большому счету, экономический ренессанс 
затронул в основном нефтеэкспортирующие государства региона. Капиталодефицитные 
же страны обновляли свои социально-экономические структуры и институты только по 
мере возможности. При этом процесс шел с разной степенью успеха, демонстрируя и гру-
бую практику египетского инфитаха, и умеренность тунисского социализма, и иорданскую 
уклончивость в вопросах экономического переустройства.

Но в любом случае в практике менее обеспеченных арабских стран длительное время пре-
обладали привычные взгляды на систему хозяйствования, что затрудняло разрешение главно-
го экономического противоречия. Его суть заключается в отставании производительных сил 

и в серьезной зависимости развития от нестабильных, но весомых и более-менее доступных 
внешних источников накопления. С их помощью поддерживались политика этатизма и субси-
дируемый и малоэффективный госсектор. Эти же ресурсы открывали путь и непомерным им-
портным потокам. Результатом же было торможение производственной деятельности частного 
сектора и процветание очень ограниченной части общества.

На таком фоне потребность в смене стратегий развития определялась многими фак-
торами. Командная экономика дискредитировала себя, эффективность государственного 
хозяйствования оказалась ниже критики, работа воспроизводственных механизмов тре-
бовала улучшения самым кардинальным способом. Увеличивались дисбалансы расходов и 
доходов, инвестиций и сбережений, экспорта и импорта, спроса и предложения на товары 
и услуги. Ситуация обострялась субсидированием цен на основные продукты при быстром 
росте населения и расширении зоны бедности и неустроенности. 

Но и в этих условиях, даже при определенной подвижности, арабская экономическая 
политика долгое время, как отмечалось, выглядела инертной. Боязнь решительных шагов 
и сейчас преобладает настолько, что нередко удерживает правящие режимы даже от на-
зревших мер. Креативность же экономической мысли ограничивается применением реко-
мендаций мировых наднациональных структур. Эти последние ориентируются на универ-
сальный подход к регулированию экономических процессов и, как следствие, недостаточно 
учитывают реалии принимающих стран. Механическое же следование спрямленной «до-
рожной карте» развития производительных сил далеко не всегда приводит страны к сто-
процентному результату, что видно из арабского опыта.

Попытки пройти по этой карте до конечной цели (т.е. повысить эффективность эконо-
мического роста) в арабском мире насчитывают треть века. Они ознаменовались стремле-
нием ряда государств воспользоваться рекомендациями МВФ, чтобы усилить дееспособ-
ность своих экономик. По этому пути среди арабских стран умеренного развития первыми 
пошли Тунис, Египет и Иордания, где правительства сделали упор на переход от госрегули-
рования к рыночным механизмам. Их успех мог бы стать образцом для тех стран региона, 
которые не относятся к числу обладателей нефтегазового богатства. 

Они не могут питать экономический подъем и социальный прогресс, «ворочая» колос-
сальной природной рентой в виде доходов от нефти, а поэтому вынуждены с большим тру-
дом завоевывать признание в качестве растущих рынков. Сейчас в этой роли выступают 
Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Тунис и Марокко. Объединенные одной задачей, они 
идут к ее реализации индивидуально, пытаясь по мере возможности сообразовываться со 
своей спецификой. При общей линии на совершенствование работы воспроизводственных 
механизмов за счет перехода к рыночным отношениям по методике действий они отли-
чаются друг от друга тем, что каждая акцентирует те направления, которые в конкретных 
национальных условиях могли бы обещать большую эффективность. 

В частности, Тунис дальше ушел по пути структурных реформ, сокращал импорт 
за счет наращивания экспортного потенциала в попытках преодолеть зависимость от 
внешних источников накопления. Египет на грани шоковой терапии в большом объеме 
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реализовал предписания МВФ, осуществил жесткую программу финансовой стабили-
зации за счет снижения государственного потребления, хотя эти меры не улучшили ко-
ренным образом ситуацию с бюджетным дефицитом. Иордания активно поддерживала 
экспорт и упорядочила систему обеспечения бизнеса заемными ресурсами, но также 
не может преодолеть бюджетных стрессов в условиях непрочной базы внутренних и 
внешних накоплений1. Сирия крайне осторожно с 2005 г. осуществляет реформы по 
собственной программе социально ориентированного рынка, неуклонно воздержива-
ясь от реализации идеи свободного рынка и мер, способных разрушить систему гос-
регулирования, спровоцировать валютно-финансовую нестабильность и скатывание 
в инфляцию. Правящий режим аккуратно избегал приемов шоковой терапии и очень 
опасался нарушить социальный мир. Но, тем не менее, и в Сирии ведутся ожесточен-
ные дискуссии по поводу необходимости реформ именно в их рыночном варианте, а 
корректность работы правительства оценивается по тому, насколько оно готово допу-
стить закрепление либеральных ценностей в экономике. 

Очевидно, что Сирия выбивается из ряда взбунтовавшихся стран тем, что экономиче-
ская политика режима в наименьшей степени могла служить возбудителем недовольства. 
Она если и не была достаточной с точки зрения обеспечения хозяйственной эффективно-
сти своих институтов, то все же оказалась несравненно менее агрессивной по отношению 
к населению, не доведя его до крайней черты бедности и неустроенности. Это — важный 
момент, указывающий на терпимое отношение масс к ведущей роли государства в сфере 
экономики и на их готовность следовать в русле этатистской модели экономического ро-
ста. Реальным же детонатором бунта стали другие причины, связанные с игнорированием 
гуманитарных потребностей народа, с невниманием к человеческому достоинству и граж-
данским свободам. Это — с одной стороны. 

Но с другой — и Сирии вряд ли удастся обойти тему рыночной либерализации и 
структурных реформ, которая ныне становится осевой в глобальной системе эконо-
мических координат. И, скорее всего, государственное хозяйствование будет вынуж-
дено в той или иной степени уступить место рыночным отношениям, которые станут 
утверждаться в стране по мере нарастания в ней демократизационных процессов и вы-
свобождения рыночных сил. И движение в этом направлении уже обозначено хотя бы 
созданием биржи.

Однако очевидно, что страны региона обладают рядом особенностей, которые не способ-
ствуют успеху рыночных реформ во всех отношениях. Среди них, например, — чрезмерная 
осторожность частного капитала и его увлеченность краткосрочными проектами. Ориента-
ция либо на валютные поступления от углеводородов, либо опора на официальную помощь 
и трансферты мигрантов в качестве генераторов развития представляет другую особенность, 
которая, как подчеркивалось выше, дает возможность оперировать такими средствами с 
большой легкостью. Тот факт, что эта легкость обманчива, имеет мало значения в условиях, 
1Салийчук А.В. Влияние политики экономической либерализации на макроэкономическую результативность 
Египта, Иордании и Туниса. М.: 2010, с.173, 174.

когда государство любой ценой должно оплачивать импорт инвестиционных и потребитель-
ских товаров, компенсируя недостаточную доходность национального экспорта. Вялая мо-
билизация внутренних накоплений объясняется не только минимальной долей обработки в 
ВВП, но и низкой активностью частного капитала, который сросся со спекуляциями, мелки-
ми операциями или с услугами и не стремится в национальные проекты производственного 
профиля. При такой ситуации и результаты экономических реформ далеко не однозначны 
в свете главных задач — повышения эффективности производства и занятости и придания 
конкурентоспособности национальной экономике.

Сами же реформы проводятся сверху и являются вынужденными, что сказывается на 
их качестве. Арабский опыт показывает, что темпы экономического роста по большинству 
стран региона имеют заметный разброс, в основном преобладает выпуск низко- и средне-
технологической продукции, сохраняется невысокая капиталовооруженность труда и та-
кая же конкурентоспособность экономики. 

В рамках масштабной рыночной перестройки предполагалось облегчить приватизацию 
и приток прямых иностранных инвестиций, максимально сократить госрасходы и прове-
сти налоговую реформу. Это требовало крайне непопулярных мер в виде сокращения фи-
нансирования госпредприятий, урезания фонда зарплат и социальных программ, к тому 
же в экстремальном режиме дефицита накоплений. И это превратило финансовую стаби-
лизацию в серьезное испытание для неимущих слоев. 

Мировой финансовый кризис не обошел стороной арабскую экономику, дополни-
тельно ухудшив условия ее функционирования. Он добавил шаткости национальным 
бюджетам, ослабил платежные системы. Вообще создал трудности для хозяйственной 
деятельности задержками платежей, срывом поставок, множественными случаями не-
выполнения обязательств. Но при этом страны, которые были слабо вписаны в систему 
международного разделения труда, меньше пострадали от расстройства мировых финан-
сов и невыполнения долговых обязательств, чем их богатые антиподы. Они обошлись 
без существенного сжатия внешнего спроса, приток прямых иностранных инвестиций 
оскудел ненамного, кредитные линии не были перекрыты полностью. Но все равно по-
тери были весьма ощутимы. Появились дополнительные напряжения в национальных 
финансовых системах. Соответственно и участь рядовых жителей в группе капиталоде-
фицитных арабских стран не улучшилась. 

В целом же, по разным оценкам, весь арабский мир к середине 2009 г. понес экономиче-
ских убытков в размере от 1 до 2,5 трлн. долл. Это серьезная потеря, учитывая, что сумма 
лишь незначительно меньше совокупного арабского ВВП за два года. К тому же это не окон-
чательные данные, поскольку кризис имеет продолжение и за пределами этого периода2. 

Вполне вероятно, что финансовый кризис ускорил мобилизацию народного недоволь-
ства и серьезно мотивировал действия инициаторов «арабской весны». К началу 2011 г. 
негативные подспудные процессы в ряде арабских экономик настолько созрели, что по-
очередно прорвались наружу в виде массовых беспорядков в Тунисе, Египте и Иордании.  
2Компас № 5, 2009, с. 23.
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По совпадению, как уже отмечалось, именно там наиболее последовательно осуществля-
лись рекомендации МВФ. 

Следует сказать, что по указанному признаку из группы взорвавшихся стран выпадают 
Сирия, Йемен и Ливия. Во всех трех реформы по сценарию МВФ не проводились. Но в 
группе выделяется Ливия — именно своим достаточно высоким уровнем жизни, который 
обеспечивался специфической системой партнерства в общественных и производственных 
отношениях, гарантировавших весьма приемлемое распределение благ среди населения. 

К началу массовых беспорядков в арабском регионе основной результат реформ в виде 
заметного роста дохода на душу населения не был достигнут. В глазах народа все его жиз-
ненные проблемы оказались связанными с конкретными персоналиями, которые десяти-
летиями стояли у власти. Под их руководством действительно были достигнуты сдвиги в 
структурной перестройке и изменения к лучшему по ряду макроэкономических показате-
лей. Но достижения явно недостаточно транслировались в народ. Причины такой «непро-
ходимости», прежде всего, живо связывались с хорошо знакомыми явлениями — корруп-
цией и безработицей, обнищанием и безысходностью. Энергия масс требовала выхода, а 
политическая мобилизация населения под лозунгами формальных партий дала огромный 
сбой. Руководство толпой перешло в руки неформалов.

При этом характерен один момент. В ходе народных выступлений выдвигались преи-
мущественно политические требования, а экономические и социальные практически не 
просматривались. Это может свидетельствовать о том, что активный протест вызывали не 
столько сами реформы, сколько сопровождавшие их экономические злоупотребления, со-
циальная несправедливость и неуважение к народу. 

Многомесячные бунты привели к удручающим результатам. От них заметно пострадали 
внутрихозяйственные и межотраслевые связи. Соответственно, ослабли механизмы вну-
треннего рынка, замедлились темпы роста и еще более ухудшилось положение широких 
масс. На этой почве возникает серьезное противоречие в экономической действительно-
сти взбунтовавшихся стран. С одной стороны, интенсивная экономическая либерализация 
является, по всей видимости, необходимым инструментом модернизации хозяйственных 
систем. Но, с другой стороны, масштабное гражданское неповиновение недвусмысленно 
показало, что она же, т.е. экономическая либерализация, может сорвать социальный мир, 
даже обеспечив удовлетворительные темпы экономического роста.

Между тем угроза новой фазы мировой рецессии, а возможно, и кризиса опасно на-
висает над арабскими странами, впрочем, как и над многими другими. Действие этого 
экономического фактора может оказаться в регионе весьма жестким, особенно в свете 
событий «арабской весны». Даже одно ожидание новой волны неприятностей угнетает 
поступательность экономических процессов, не говоря уже о последствиях реального 
наката кризисной волны на страны Арабского Востока.

Трудно рассчитывать, что арабские государства, которые переживают серьезные обще-
ственные коллизии, смогут справиться с неурядицами в экономике без новых жертв. Комбини-
рованный прессинг кризиса и последствий «весны» вполне способен усугубить экономическую 

конъюнктуру и социальную обстановку. Еще не оправившись от потрясений, арабские страны 
рискуют вообще отказаться от идеи устойчивого развития. И этому может способствовать но-
вый виток замедления темпов роста и опасность утраты стимулов к развитию.

Первая волна народной ненависти смела лидеров прежних режимов. Но если воз-
никнет вторая, то список ее объектов может быть расширен, а недовольство распро-
странится не только на управляющие, но и, при соответствующих обстоятельствах, 
на хозяйствующие элиты как непосредственных виновников провальной ситуации  
в экономике и в социальной сфере.

Они, что называется чохом, могут быть восприняты как верные последователи тра-
диционного стереотипа поведения арабского буржуазного истеблишмента. Мало того, 
что кризис 2008 г. показал слабое знание ими методов кризисного управления и склон-
ность к шаблонным решениям. Их масштабные спекуляции и рискованная манипуляция 
финансовыми ресурсами, многоходовые операции с недвижимостью только углубили 
кризисные явления. Концентрация внимания преимущественно на сфере обращения, 
стремление зарабатывать на коротких деньгах и открытое игнорирование национальных 
интересов противопоставляет их обществу, тем нагнетая напряженность и вызывая со-
циальный протест слоев, которые воспринимают расстройства экономической системы 
на всех ее уровнях чрезвычайно болезненно. Опыт Египта в этом случае особенно пока-
зателен в связи с беспримерным ростом политической активности (что продемонстриро-
вано выборами в парламент) даже самых отсталых слоев общества.

Попытки смягчить ущерб от негативных экономических и внеэкономических воздей-
ствий в наиболее уязвимых арабских странах могут оказаться не по силам правящим эли-
там, даже если они понимают опасность последствий для своего существования. Ведь меры 
против острых ситуаций могут оказаться неэффективными уже в силу простого дефицита 
финансовых и материальных ресурсов для разблокирования ситуации.

Затянувшиеся финансовые неурядицы и политическая напряженность требуют быстрой 
реакции на события. Уже сейчас возникает необходимость переформатировать нередкую 
для арабских правящих кругов выжидательность перед лицом нарастающих трудностей 
в деятельный процесс совершенствования хозяйственных устоев общества. Причем все 
должно происходить в условиях, когда недостаточно просчитанными либерализационны-
ми мерами нанесен чувствительный удар попыткам адаптировать арабские народы к нор-
мам свободного и конкурентного мирового экономического пространства. 

Но, скорее всего, новые правящие элиты будут вынуждены упускать время, чувствуя 
скованность в действиях. Особенно в тех, что могут быть связаны с удержанием экономики 
хотя бы на прежних позициях мерами жесткого применения рыночных моделей. Призрак 
массового недовольства, которое привело к смене властных фигур на арабской политиче-
ской сцене, будет довлеть над теми, кто взял на себя ответственность за принятие решений 
в экономике. Они должны будут сверять свои действия с требованиями улицы, чтобы из-
бежать риска новых выступлений. Это особенно важно, если учесть, что арабская толпа по-
чувствовала силу и поняла, что массовыми эксцессами от власти можно чего-то добиться.
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А у власти, по сути, нет иного пути, кроме того, что был лишь относительно удач-
но апробирован предшествующими правителями. Видимо, у макроэкономической ста-
билизации и, если брать шире, у рыночных отношений в арабском мире нет достойной 
альтернативы. Следовательно, нельзя считать преодоленными те противоречия, которые 
служили раздражителем и ранее и в итоге стали угрожать общественному спокойствию и 
национальной безопасности на текущем этапе. 

Угроза возврата к массовым формам протеста сохраняется в полной мере. Ведь уличные 
выступления не смогли изменить бюрократическую природу хозяйственных отношений и 
установить новый социальный порядок. В равной мере улица не смогла привести к власти 
силы, которые были бы готовы предложить более эффективную модель развития, чем либе-
ральная. Если, конечно, не возникнет соблазн сделать выбор в пользу, например, исламской 
экономики. Но ее слабость состоит в том, что она лучше всего может функционировать в 
финансово благополучном обществе.

Направленность социально-экономических процессов в кризисных арабских странах, 
возможно, прояснится в недалеком будущем. А пока народ должен будет жить в рамках 
социально-экономического строя с теми же наслоившимися недостатками, которые и пре-
жде вызывали внутренний протест и неприятие улицы. 

В арабских странах, где разделялась идеология МВФ, с разной долей успеха мотивирова-
лась деятельность частного сектора. Здесь же подрастал и представленный городскими и, 
отчасти, сельскими предпринимателями средний слой как более восприимчивый к идеям 
свободного предпринимательства и либеральной экономики. Однако жесткие условия вы-
живания в формирующейся рыночной среде не позволили создать полноценный и много-
численный класс, который смог бы полностью замкнуть на себе мелкий и средний бизнес 
и соответствовать западным меркам. Тем не менее, средний слой расширил границы своей 
деятельности. Он имеет собственный круг экономических и политических интересов, под-
тянул к себе разночинную интеллигенцию, представителей образованного класса, который 
разросся до критических величин за последние два десятилетия. Он также оказался идео-
логически близким вышедшему из его среды молодому поколению. В результате пришло 
ощущение определенной собственной общественной значимости, а за этим последовало и 
обретение неких способностей к самовыражению.

Сама ситуация подтолкнула молодежное крыло городских средних слоев на поли-
тическое противостояние с властями в начале прошлого года. Пока они не добились 
своих целей, если таковые существовали в оформленном виде, а не были спонтанными 
лозунгами, но, по крайней мере, заявили о себе, о своих притязаниях, создав импульс к 
объединению в некую дееспособную общность, которая сможет сформулировать свою 
платформу и бороться за полновесное представительство в органах власти, а тем самым 
получить доступ к разработке экономических решений. 

Некоторые намеки на возможность развития событий в указанном русле содержатся в ра-
стущем интересе современного арабского общества к гражданской активности и диалогу. Вер-
но уловив момент, зарубежные информационные и исследовательские круги стимулируют 

процесс попытками внедрить в него новые подходы, перенести центр тяжести с локальных, 
технических вопросов на более широкие, имеющие социальную природу. Арабский научный 
мир уже достаточно ознакомлен с целой серией концепций, которые постепенно утвержда-
ются в политическом сознании и выстраиваются сообразно с идеологическими представле-
ниями их разработчиков. Таковы, например, концепции good governance, inclusive growth и 
др. Они подводят к необходимости установления общественного контроля над деятельно-
стью государства в сфере исполнения им своих обязательств перед гражданами, особенно в 
области борьбы с бедностью. 

До сих пор какой-либо контроль со стороны над деятельностью государства, тем более 
авторитарного, в арабском мире мог рассматриваться только в качестве эвентуального. Это 
объяснялось определенной политической инертностью среды, в которой идеи распростра-
нялись, и, возможно, неуверенностью в эффективности привносимых методик. Но сейчас, 
после моральной победы над правящими режимами и обретения права голоса и волеизъ-
явления, население немалой части арабских стран получило шанс на практике проверить 
результативность новых методов мирного воздействия на власть. Впрочем, в перспективе 
больше просматривается акцент на силовой способ общения.

Надо полагать, что элиты времени павших режимов будут стремиться сохранить свои 
позиции любыми силами. Да и новые элиты едва ли расстанутся с устоявшимися правила-
ми игры в экономике, политике, в других сферах. Естественно ожидать, что между теми и 
другими развернется борьба за обладание ресурсами. Но есть шанс, что у них могут най-
тись точки соприкосновения в противодействии любым оппонентам, которые станут по-
кушаться на их право управлять финансовыми потоками, экономикой вообще.

Сменившийся истеблишмент должен будет демонстрировать готовность действовать в 
народных интересах и изыскивать возможности мобилизовать экономические ресурсы для 
поддержки бедных слоев. В свете новых веяний могут расшириться возможности для под-
ключения представителей общественных кругов к работе в низовых структурах и местных 
органах власти, к мелкой административной деятельности на каких-то направлениях. Но, 
скорее всего, вся эта политическая рутина будет подчинена замыслу замкнуть рядовое на-
селение на каждодневных проблемах, но убедить его в причастности к большим делам, не 
допуская нарушения прежних разграничительных линий. 

Однако в качестве долговременной политики курс на умиротворение народных страстей 
путем обходных мер едва ли возможен. Вряд ли удастся погасить и деятельность активи-
стов, которые озвучивают политику и лозунги разных общественных сил, и тем более сами 
эти силы. На этом фоне обновленному государству придется вернуться к вопросам обе-
спечения устойчивого развития, финансовой стабилизации и принимать меры, результа-
ты которых будут ощущаться в народной среде. Без демонстрации экономических успехов 
трудно будет добиться общественного спокойствия и избегать уличных беспорядков.

Между тем в период после весенней интифады едва ли следует ожидать особых 
позитивных подвижек в экономике и социальной сфере. Выше уже упоминалось о 
естественных последствиях реформ сверху, которые вызвали интенсивные волнения.  
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Едва ли действия под давлением масс, направленные на улучшение экономического и со-
циального положения, окажутся менее разрушительными для народного благосостояния. 
А теперь еще ситуация осложняется необходимостью преодолевать дисгармонию внутри 
национального пространства, направленность экономической и социальной эволюции 
которого не вполне ясна. Можно лишь в общих чертах предположить, что развитие со-
бытий едва ли будет ровным, а консенсус по экономическим и политическим вопросам 
между народом и властью будет достижим далеко не во всех аспектах. Положение дел 
может клониться к ухудшению на ряде важных направлений, особенно учитывая рено-
ме исламских режимов и трудности, которые сопровождают их отношения с мировыми 
капиталистическими центрами в условиях обостряющейся экономической и технологи-
ческой зависимости от них.

Экономическая модернизация как средство повышения качества процессов развития, в 
частности, хозяйственных, все более востребована в современном арабском мире. Особен-
но это касается нефтеимпортирующих государств. Именно для них обновление физическо-
го капитала, повышение эффективности труда и конкурентоспособности промышленного 
производства становятся наиболее актуальными темами. Но это требует мер, не уступаю-
щих предпринимавшимся до волнений. Между тем их социальные и политические послед-
ствия известны, и пришедшие к власти силы будут вынуждены постоянно балансировать 
на грани возможного, чтобы сохранить мир, избежать инфляции и удержать безработицу. 
Другими словами, следует ожидать, что результативность возможных мер для достижения 
этих целей может быть минимальной. И, по крайней мере, в близкой перспективе постре-
волюционного развития, видимо, не приходится ожидать крупных подвижек в экономике 
и в социальном благополучии арабского социума.

Экономические потери арабского мира
 

Беспорядки сильнейшим образом дестабилизировали политическую обстановку внутри 
целого ряда стран и продолжаются с разной интенсивностью по сию пору. Подрыв ими 
основ хозяйственной деятельности должен рассматриваться как фактор глубокого дей-
ствия, который провоцирует расползание дефицитов. Ухудшение условий производства, 
проблемы с инвестициями, сбережениями и ухудшение социальных параметров — это те 
моменты, которые в первую очередь возникают при затяжных массовых волнениях. Потря-
сения расшатали воспроизводственные возможности целой группы арабских стран. А ведь 
и без того за несколько последних лет ущерб от мировых и внутренних пертурбаций в ре-
гионе  накопился немалый. Но пока он по большей части растворен в общей массе труд-
ностей и не локализован настолько, чтобы точно определить его масштабы.

Между тем эксперты Международной консалтинговой компании Geopolicity в пред-
варительном порядке подсчитали, что потери в группе арабских стран от протестных 
движений с начала и до осени 2011 г. складываются из сокращения их совокупного ВВП 

более чем на 20 млрд. долл. и бюджетных потерь в размере 35 млрд. долл. по причине 
падения производительности труда, падения доходов и сворачивания экономической ак-
тивности на ряде направлений. В общей сложности ущерб пострадавших от восстаний 
стран оценивается в 55 млрд. долл. за три квартала прошлого года. В отчете компании 
утверждается, что она учла самые важные параметры при выявлении потерь, но отдель-
ные международные эксперты в той или иной степени дезавуируют это утверждение и 
принимают во внимание более широкий круг объектов, что сказывается на оценках. Не-
случайно, например, ущерб Тунису за один и тот же период представлен в трех вариантах 
— 2,5 млрд., 3,5 млрд. и 4 млрд. долл.3  

Это весомая разница, и экономическую ситуацию по странам «весны», видимо, спра-
ведливее толковать расширительно, поскольку, если относительно легче выяснить данные, 
имеющие документарную основу, то сделать расчеты по, например, упущенной выгоде, 
косвенным потерям, определить ущерб от прямых военных действий и т.п. значительно 
сложнее.  

На мысль об этом наталкивают некоторые сравнения. В частности, опыт войны в Кувей-
те в начале 1990-х годов показал, что его материальные потери от вторжения Ирака оцени-
вались тогда в 600–800 млрд. долл. Понятно, что сопоставления кувейтских результатов с 
нынешними условны, поскольку сравниваются разнящиеся по месту и времени события. 
Но ближе всего к ним стоит ситуация с Ливией. Ущерб от авиационного воздействия НАТО 
и боевых действий повстанцев на местности настолько велик, что потребует длительного 
времени на выяснение реальных разрушений в экономической и социальной сферах. Пока 
же Ливия остается самой обездоленной, как наиболее пострадавшая от гражданской вой-
ны. К тому же пока трудно предполагать, какие события ее ожидают и как они скажутся на 
возрождении государства и общества. Видимо, неслучайно МВФ пока воздерживается от 
каких-либо оценок потерь и помощи Ливии. 

Но, по неофициальным оценкам, озвученным британским каналом BBC, после при-
хода к власти ПНС, ее ущерб может варьироваться в пределах 200–400 млрд. долл., кото-
рые в нынешних ценах приближаются к уровню кувейтских потерь тех лет. Такая цифра 
обозначена, несмотря на то что в Ливии не было подрывов нефтепромыслов, разливов 
нефти и поджога скважин, перемещений тяжелой техники в хрупкой экосфере пусты-
ни, загрязнения морской акватории. Но разрушение ряда городов, коммунальной и со-
циальной инфраструктуры, упущенная выгода от несостоявшихся сделок и контрактов 
на поставку углеводородов, потери в живой силе и дорогостоящей военной техники 
обошлись пострадавшему ливийскому обществу очень дорого и могут быть, видимо, 
оценены в еще большую сумму, чем приведенная выше. Между тем в Geopolicity счи-
тают, что ливийские потери по всем статьям ориентировочно составляют 14,2 млрд. 
долл. На этом фоне чрезвычайными выглядят оценки по Сирии — 27 млрд. долл., за ней 
следует Египет с показателем в 5,5 млрд. долл.4

3Аль-Ватан, 31.1.12.
4Аль-Ватан, 31.1.12.
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Размах протестных движений подводит к мысли, что реальные экономические потери по-
страдавших стран должны исчисляться значительно большей величиной, чем в свое время ку-
вейтские, зная, что речь идет не об одной стране, а о группе государств. Дезорганизация произ-
водственной жизни на значительных территориях и в течение длительного времени является 
весьма грозным экономическим фактором, значение которого едва ли можно переоценить. 

Во всяком случае, еще в мае 2011 г. в МВФ заявили, что для внешнего финансирования 
потребностей Ближнего Востока и Северной Африки понадобятся более 160 млрд. долл. в 
течение трех лет, чтобы подготовить их к фундаментальным изменениям в экономических 
моделях5. (Чтобы осознать объем ассигнований, можно привести данные ИТАР-ТАСС от 
15.12.2011 г. о том, что глобальные экономические убытки от природных и техногенных 
катастроф составили в том году 350 млрд. долл.)

Столь высокий уровень предполагаемых расходов для указанных стран свидетельствует 
об исключительной серьезности задач. Как минимум, прежде потребуется компенсировать 
потери и восстановить дееспособность производства до уровня, предшествовавшего вос-
станиям, и речь здесь идет, скорее всего, только о предварительных расходах, реальные же 
могут существенно превысить приведенную цифру. Тем более что с помощью этих средств 
должны решаться вопросы стратегического порядка для нефтеимпортирующих государств 
Арабского Востока, раз речь идет именно о «фундаментальных изменениях» в функцио-
нировании их воспроизводственных систем. При этом приведенная цифра не учитывает 
ассигнований на эти цели из внутренних источников каждой из конкретных стран, финан-
совые ресурсы которых при сложении явно превысят приток средств по внешним каналам. 
Совокупный итог мобилизованных ресурсов на преодоление возникших последствий пока 
не поддается исчислению, но в любом варианте должен существенно превышать приведен-
ную цифру, поскольку основные тяготы ложатся, конечно же, на плечи того, кто претенду-
ет на получение ресурсов извне. 

В качестве потенциальных доноров намечаются промышленно развитые нации и бога-
тые арабские государства. Но даже при согласии на эту роль их вливания в пострадавшие 
страны должны будут оплачиваться. Расходы же по этой статье логично причислить к за-
тратам, которые могут быть приплюсованы в качестве косвенных к прямым издержкам 
«арабской весны».

Беспорядки в регионе мощно сказались и на дееспособности арабских бирж, которые только 
к началу волнений стали оправляться от последствий мирового финансового кризиса. Вторая 
половина 2010 г. после затяжного спада знаменовалась оживлением активности, которая отме-
чалась и в начальный период 2011 г. Но положительная тенденция, сложившаяся на арабских 
площадках, резко оборвалась в конце января, отражая опасения денежного капитала в связи с 
массовыми беспорядками. Рыночная капитализация на 16 арабских фондовых биржах только 
с 25 января по 4 марта резко упала с 1000 млрд. долл. до 862 млрд. То есть все они за короткий 
срок солидарно потеряли более 140 млрд. долл., или примерно 14% оборота6. 
5 arabianbusiness.com/IMF-sees-MENA-needing-$160bn-over-three-years-40236.html 
6Emirates247.com/business/economy-finance/IMF issues uncertain outlook for Mena-2011-09-20-1,419665

Местные инвестиционные фонды во избежание ухудшения положения подключи-
лись к ситуации с намерением купировать нежелательные последствия, а развитие со-
бытий побудило и власти многих арабских стран вмешаться в процесс с целью ста-
билизировать финансовые рынки. Объединенными усилиями удалось зафиксировать 
ситуацию на наиболее крупных площадках. В результате в ряде случаев удалось частич-
но компенсировать случившиеся потери и даже несколько улучшить показатели бирж, 
что положительно сказалось и на деятельности других институтов. В целом в резуль-
тате предпринятых мер потери уменьшились на 25 млрд. долл., но дальше процесс не 
пошел из-за возникших трудностей в зоне евро. Поскольку мировая ситуация остается 
неопределенной, тенденции на арабских биржах также остаются неопределенными и 
поныне, учитывая еще и положение дел в Сирии, остающейся мощным детонатором 
новой негативной динамики на Арабском Востоке7. Во всяком случае, отвоеванных по-
зиций оказалось недостаточно, чтобы создать благоприятные условия для биржевой 
деятельности в странах, где были или сохраняются угрозы общественному порядку и 
где в лучшем случае фиксируется вялая активность.

Ситуация на биржах стран Персидского залива, более рельефно вписанных в систему 
международного разделения труда, также иллюстрирует отражение политических со-
бытий в жизни финансового рынка даже более объективно, чем собственно в странах–
источниках турбулентности, поскольку он свободен от налета ожесточенности борьбы 
и отделен расстояниями. Показательным в этом смысле может быть пример дубайской 
биржи, где движение капиталов четко следует за кривой событий в регионе и в мире. 
Это видно из динамики чистого притока иностранных инвестиций в страну за несколько 
истекших лет. В частности, в 2008 г. регистрировался отток иностранного капитала по 
причине мирового кризиса; затем он стал возвращаться, обусловив чистый приток инве-
стиций в 2009 г. в размере 180 млн. дир., который в 2010 г. возрос до 614 млн. Интересна 
динамика поквартального поступления иностранных инвестиций в 2011 г., выраженная 
следующими цифрами. Уже в первом квартале  чистый приток сократился до 218 млн. 
дир., во втором — до 92 млн., в третьем — до 2 млн. и только в последнем квартале воз-
рос до 40 млн. дир. Эти колебания четко отразили тревожное отношение финансового 
капитала к событиям «арабской весны»8. 

Менее отчетлива ситуация на бирже Абу Даби, где в начале 2012 г. был отмечен рост в 
1,2%. Но этот показатель явно несет на себе следы падения активности в 2011 г. Во всяком 
случае, на конец января 2012 г. из 128 зарегистрированных компаний только по 37-ми был 
зафиксирован относительно быстрый рост котировок9. 

Деятельность бирж является своего рода мерилом экономической активности и от-
ражает степень риска, которому подвергается денежный капитал, вообще бизнес как 
таковой, причем независимо от источника опасности, будь-то кризисы, революции или 

7Там же. 
8Аль-Баян, 17.1.12.
9Аль-Иттихад, 31.1.12.
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войны. Тревожное состояние было продемонстрировано, например, в условиях миро-
вого кризиса 2008 г. даже в нефтеимпортирующих странах, где биржевая деятельность 
менее развита и интенсивность ее не так очевидна — компании менее дифференциро-
ваны по показателям рыночной капитализации, по удельному весу капитала, по долям 
акций компаний, находящихся в обращении и т.п. В этих показателях находит отраже-
ние степень зрелости самих компаний и рыночных отношений в целом, качество ко-
торых имеет немалое значение для развития финансового рынка и его устойчивости. 
Тем более в период неспадающей неопределенности, которая немедленно сказывает-
ся на функционировании рынков капиталов. Так было в Египте, где скачкообразный 
рост фондовых котировок накануне мирового финансового кризиса привел к их паде-
нию втрое и вдвое по Иордании, в отличие от Туниса, где фондовый рынок развивался 
умеренными темпами, без искусственной накачки, и избежал обвала10. Пример этого 
последнего поучителен тем, что доказывает значительное снижение рисков в случаях, 
когда экономическая деятельность опирается на промышленное производство, а фи-
нансовый сектор не вовлечен в чрезмерной степени в спекулятивные операции с день-
гами, превращая их в источник призрачного обогащения.

В последующий период приток иностранного капитала сократился, и риски обваль-
ного падения котировок на арабской бирже по экономическим причинам уменьшились. 
Но «арабская весна» стала сильнейшим внеэкономическим фактором, который весьма 
отрицательно отразился на состоянии биржевых реалий и привел к значительным по-
терям, примерно равным предполагаемым расходам на фундаментальное обновление 
экономик арабского мира.

Заметный источник потерь представлен сокращением темпов роста ВВП, который в по-
страдавших арабских странах обнаружил согласную тенденцию к понижению. Этот факт 
важен, тем более что речь идет о тех из них, которые не отличаются высокими темпами ро-
ста, хотя и трактуются в МВФ как быстрорастущие экономики (в их числе Египет, Сирия, 
Ливан, Иордания, Тунис и Марокко), что отмечалось выше. 

Умеренный уровень их развития определяет и их чувствительность к полученным 
ударам, при которых падение ВВП на проценты означает откат назад по показателям 
хозяйственной зрелости. При этом не следует забывать, что эти страны еще не в полной 
мере оправились от мирового финансового кризиса и последовавшей рецессии. И от 
этого во многом зависят возможности преодоления ситуации, сложившейся в резуль-
тате протестных движений.

По данным Мирового банка, накануне кризиса реальный рост ВВП составлял для Егип-
та — 7,2 %, Ливии — 6,3%, Сирии — 5,2%, Йемена — 4%, Иордании — 5,5% и Туниса — 4,5%. 
Эти показатели можно было считать весьма достойными того, чтобы оценить их если не 
как прорыв, то достижение, во всяком случае, свидетельствующее об успехах в макроэко-
номической динамике.  
10Салийчук А.И. Влияние политики экономической либерализации на макроэкономическую результативность 
Египта, Иордании, Туниса. М.: 2010, с.164, 165.

Но уже в 2009 г. темпы прироста снижаются в среднем до 2,5%. При этом на    2010 г. 
Мировой банк допускал некоторое улучшение ситуации и соответственно рост темпов 
до 3,5% по Сирии, 4,8% по Ливии, 5%  по Йемену, 3,5% по Иордании, 4,2% по Египту и 4% 
по Тунису11.  

По данным же МВФ, реальный рост в 2010 г. составил в Ливии 4,2%, Йемене 8%, в Египте 
5,1%, Иордании 3,1%, Сирии 3,2 и в Тунисе 3,7%12. То есть повышение фиксировалось только 
в Египте и Йемене, в остальных странах наблюдалось падение показателя в среднем на 0,4%.  

В июле 2011 г. эти же данные были подтверждены как действительные и на текущий на то 
время период13.  Это можно, видимо, объяснить тем, что, поскольку вопрос касался макроэ-
кономических показателей, динамика их рассматривалась как обладающая большой инер-
ционностью и, соответственно, замедленным изменением характеризующих ее величин. То 
есть ситуация воспринималась лучшей, чем она должна была бы быть на самом деле в свете 
затягивавшихся эксцессов в арабском мире. 

Данные разных прогностических центров регулярно уточняются, но все же не дают 
адекватной картины динамики процессов в затронутых бунтами странах. Наблюдается 
определенное согласие по некоторым статьям национальных счетов в Тунисе, Иордании, 
Йемене, Сирии, где темпы роста сокращаются от прогноза к прогнозу на относительно 
небольшие величины. По Ливии ситуация не просматривается вследствие отсутствия 
данных о возможностях роста, а в Египте колебания отмечаются в больших пределах, 
чем в других пострадавших странах. Это лишний раз доказывает, что начавшийся период 
неопределенности в поведении новых правящих групп, связанный с их маневрами в по-
иске баланса сил, сдержек и противовесов в новой политической среде, отвлекает вни-
мание от экономической жизни. А ведь именно в этом поле должны будут определяться 
тенденции и направления хозяйственной и социальной политики, способные отразиться 
на ВВП и темпах роста.

В октябре 2011 г. было объявлено, что рост экономики Сирии, замедлившийся под воз-
действием известных причин и усиленный арабскими, американскими и европейскими 
санкциями, не превысит, по оценкам, 2% в 2011 г.14 На 2012 г. перспективы предстают весьма 
неопределенными в результате высокой безработицы, продолжающихся сбоев в функцио-
нировании внутреннего рынка и в сокращении притока капиталов. Особенно чувствителен 
удар, нанесенный сирийской нефтедобыче, которая сократилась на треть — с 380 тыс. б/д 
до 260 тыс. А это привело к выводу из эксплуатации значительной части добывающих мощ-
ностей, к простаиванию оборудования, сокращению занятости в стратегически важном сек-
торе национальной экономики и потерям в бюджете. В связи с этим имеются все основания 
считать, что рост сирийской экономики может уйти в минусовые величины и привести к 
хозяйственному коллапсу с угрозой развала всей системы государственного управления.
11Economic development and prospects 2009, The World Bank , 3 October 2009.
12International Monetary Fund. World economic and financial surveys.  Regional economic outlook/  Middle East and 
Central Asia. Apr. 11.
13cia.gov/library/publications
14zawya.com/story.cfm/sidzawya20110350303092-IMF forecasts show a two-track Mena region
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По Тунису в сентябре не предполагалось каких-либо изменений в темпах роста до конца  
2011 г., которые стоят на уроне 3,1% за счет относительно более устойчивой базы роста, соз-
данной в ходе предшествовавших структурных реформ, меньшей зависимости от внешних 
ресурсов, диверсификации экспорта, а главное, по причине отсутствия враждебности со 
стороны промышленно развитых стран, выступающих поборниками абстрактного либе-
рализма и демократии. В 2012 г. здесь ожидается рост до 3,9% в год15, хотя по более ранним 
наметкам показатель был равен 5,6%16. Скидку в чуть более полутора процентов можно, 
видимо, отнести на счет беспорядков, которые хотя и были «умеренными» по сравнению с 
позднейшими выступлениями в других странах, тем не менее, не могли сказаться слишком 
отрицательно на экономическом благополучии страны.

По Иордании, пока больше напуганной, чем пострадавшей от толп демонстрантов, пред-
полагалось, что  темпы в 2011 г. должны были возрасти с 3,1% до 3,3% на том основании (не-
надежном), что «улучшение ситуации на некоторых ее экспортных рынках сможет нивели-
ровать спад туризма из-за неспокойной обстановки в регионе». Поэтому, несмотря на рост 
бюджетного дефицита на 55% (данные за шесть месяцев 2011 г.) по сравнению с таким же 
периодом прошлого года, власти надеются понизить его до 5,5% и рассчитывают увеличить 
внутренние сбережения до 12% в предвкушении вступления в ССАГЗ. Однако аналитики 
«Economist» не разделяют их оптимизма и считают, что дефицит будет в  2011–2012 гг. на 
уровне 11,4%17, при этом оставляя вопрос о темпах роста открытым.

Апрельский (2011 г.) прогноз МВФ на 2012 г. предполагал рост по Египту на целых 
4%, хотя в 2011 г. он устанавливался на уровне 1% против 5,1% в 2010 г. В сентябрь-
ском прогнозе этот показатель роста поднят до 1,2% и может достичь 1,8% в 2012 г. по 
прогнозу за октябрь18. При этом в самом Египте ожидают, что рост составит 3-3,5% на 
2011/12 гг., несмотря на резкую встряску, которую получили туризм, приток капиталов 
и финансовый рынок страны19. 

Приведенные цифры дают основания полагать, что трудности глобальных финансов не 
затронули хозяйство Египта настолько, чтобы лишить его возможности наращивать фи-
зические показатели, пусть и при снижении темпов процесса. То есть экономика смогла 
устоять, снизив «обороты», но увеличив «тяговитость». 

Однако в дальнейшем, чтобы просто компенсировать результаты 25 января и продол-
жающегося периода неустойчивости, потребуются темпы роста, как минимум, на уровне 
10–11% на протяжении нескольких лет. Но едва ли Египет даже сейчас, когда сохраняется 
система производства и управления прежнего режима, может получить такой результат. 
Скорее всего, если нестабильность продлится, она имеет шанс довольно быстро в пошат-
нувшейся обстановке привести к негативным явлениям, может быть, в крайнем случае,  

15emirates247.com/business/economy-finance/IMF issues uncertain outlook for Mena-2011-09-20-1,419665
16zawya.com/story.cfn/sidzw201041//000095/IMF
17zawya.cjm/story.cfn/sidzawya20110914053004/Jordan-economy-would-witnesshuge-gains-freom-a-potential inclusion 
in the GCC
18emirates247.com/business/economy-finance/IMF issues uncertain outlook for Mena-2011-09-20-1,419665
19news.morningstar.com/articlenet/submissionarticle.aspx?submissioned=128707.xml

к возникновению признаков деиндустриализации, и поставить страну перед такими дефи-
цитами, которые начнут явственно угрожать ее жизнеспособности и национальной безо-
пасности. Это самый неприемлемый сценарий событий, который может ожидать Египет, 
но вероятность такого поворота должна быть выведена эмпирически. 

Другими словами, ситуация в прогнозах предстает неоднозначной для конкретных 
стран. Однако предположения — еще не факт, а тем более успокаивающий, даже на фоне 
абсолютного роста некоторых важных макроэкономических индикаторов. Действительно, 
до мирового финансового кризиса совокупный ВВП арабского мира не превышал 1,3 трлн. 
долл., хотя за период 2000–2008 гг. фактически вырос вдвое с          680 млрд. долл. В 2010 г. 
он достиг 2 трлн. долл., но лишь только приближался по объему либо к одной латиноаме-
риканской (Бразилия), либо европейской (Италия) стране. Даже если предположить, что 
процесс наращивания ВВП останется неизменным (за счет нефтеэкспортеров), то и в этих 
обстоятельствах другие арабские страны, как отмечалось, имеют не слишком много шансов 
изменить положение вещей к лучшему. Тем более что уже сейчас ситуация им не благопри-
ятствует. В частности, даже предполагавшийся на период с 2007 г. до начала 2012 г. абсолют-
ный рост объема ВВП Египта со 130 млрд. долл. до 231 млрд. должен быть, по крайней мере, 
несколько меньшим, поскольку явно отражает инерционность процесса, которая вполне 
может иссякнуть. Ведь за год событий «весны» скорость падения египетских темпов была 
шестикратной, что уже создавало не слишком много оснований для получения подобного 
результата, особенно в свете уличных выступлений, которые отняли практически целый 
год из пяти и, по-видимому, не смогли не оказать негативного воздействия на экономику.  

Египет как зеркало «арабской весны»

Более рельефно проследить влияние событий можно будет позже, хотя в каждой стране 
оно проявится в свое время. В Египте, возможно, первые признаки возникнут спустя 
полгода, когда иссякнут стратегические запасы зерна и валютные резервы, рассчитан-
ные именно на такое время, которое займет предпринятое властями реструктурирова-
ние фондов и сокращение правительственных расходов. Этот небольшой запас времени 
предназначен для поиска выхода из усложняющейся ситуации, чреватой значительным 
спадом экономической активности и сокращением материальных, финансовых и иных 
ресурсов. Отсюда может прийти угроза снижения жизненного уровня до критической 
величины (тем более что даже в обыденных условиях дистанция до пограничного состоя-
ния мизерна), а у государства не хватит средств для купирования тенденции и предот-
вращения замедления или даже остановки производств, наиболее эффективных с точки 
зрения ресурсоемкости и экспортной значимости. 

Подобное развитие процесса, угадываемое на фоне происходящего, может сильно 
ослабить положение Египта как страны, состояние экономики и политики которой имеет 
реальное значение для общей тенденции развития региона. Соответственно и для самого 
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Египта такую угрозу можно рассматривать как предвестницу утраты им ведущей роли 
в том смысле, что государство превращается из светского в исламизированное, режим 
в котором отходит от курса на модернизацию и демократизацию, но разворачивается в 
направлении непредсказуемых конфликтов на политической, а затем, по логике вещей, на 
экономической, конфессиональной и любой другой почве. 

Ситуация в Египте интересна с точки зрения опыта, который он дает как страна, до-
бившаяся определенных успехов в экономике, но оказавшаяся неспособной противостоять 
напору социальных проблем. Здесь со всей очевидностью проявилось противоречие между 
экономической и социальной составляющими роста, причем последняя, будучи произво-
дной от первой, оказалась более значимой для политических судеб страны. Социальные 
аспекты оказались более наглядными и весомыми с точки зрения воздействия на массовое 
сознание. Именно неудачи в социальной сфере привели к крушению технократической си-
стемы управления, увлекшейся макроэкономикой, и к приходу новых сил во власть, кото-
рая по определению будет все такой же авторитарной, но, возможно, более «романтичной» 
в том смысле, что будет увлечена восстановлением традиций, роли религии и поиском кон-
сервативных инструментов построения общественного благосостояния.

Успехи власти, видимо, будут определяться тем, насколько она сумеет вписаться в узкие 
рамки экономической философии, которой руководствовался бывший режим, сумевший 
на протяжении первого десятилетия нового века резко изменить макроэкономический об-
лик Египта, но по существу провалить социальные проекты, наиболее близкие пониманию 
народа. По существу, интрига дальнейшего развития Египта сохраняется во всей своей 
полноте, но может еще усугубляться тем, что, во-первых, новая власть должна оказаться 
достойней прежней в социально-экономическом плане, а во-вторых, тем, что народные 
массы осознали себя силой, способной отстаивать свои интересы перед лицом власти.

Эта последняя, несмотря на трудности уже постреволюционной обстановки — выборы, 
неопределенность с властными полномочиями в обновленном государстве, политическую 
борьбу, бурные уличные эксцессы по разным поводам, вынуждена проявлять себя в первую 
очередь не только на социальном фронте, но и в отношениях с внешними партнерами. Упор 
в последнем случае делается на контакты с международными финансовыми институтами 
и государствами в поисках средств преодоления хронических финансовых проблем. Их ре-
шение крайне затруднено сокращением притока инвестиций, и это обстоятельство резко 
активизировало деятельность переходного правительства в поисках выхода.

Только за три месяца, к началу апреля 2011 г., Египет недополучил 15 млрд. долл. в ино-
странной валюте. За это же время дефицит финансирования за счет поступлений извне 
и налоговых сборов возрос с 9 млрд. до 12 млрд. долл.20 В этих условиях совершенно не-
обходимо быстро восстановить доверие зарубежного капитала как средство обеспечения 
притока внешних накоплений.

Накануне Египет отказался от контактов с МВФ, опасаясь на переломном моменте 
за свою самостоятельность. Но теперь все равно принужден обратиться за помощью,  
20arabianbusiness.com/IMF-sees-MENA-region-needing-$160bln-over-three-eyears

будучи не в состоянии собственными силами преодолеть негативные последствия мно-
гомесячной дестабилизации. 

Два момента призваны привести к восстановлению доверия. Это визит в январе 2012 г. 
в Каир миссии МВФ для переговоров о предоставлении займа в 3,2 млрд. долл. и визит в 
Вашингтон египетского министра промышленности и торговли. Первый имеет целью озна-
комление с ситуацией в послереволюционном Египте и выяснение его способности нор-
мально развиваться и заслужить доверие со стороны иностранных инвесторов и между-
народных рынков. Второй должен наладить контакты в соответствующих сферах и только 
при условии, выдвигаемом египетской стороной, что экономическое сотрудничество не 
будет сопровождаться никакими излишними требованиями и начнется немедленно, учи-
тывая обострившуюся нужду Египта в технологиях, инвестиционных товарах, в постав-
ках оборудования и т.п. В первую очередь, это нужно для реализации крупных проектов, 
особенно создания мощной производственной зоны для мелкого и среднего предприни-
мательства на 500 тыс. новых рабочих мест. Тема эта крайне актуальна с точки зрения ны-
нешних социальных реалий и подверстана под американскую помощь странам, особенно 
пострадавшим от «арабской весны». Но пока по этому поводу существует лишь некая идея 
передачи натуральных и денежных средств, изложенная исключительно в «общих чертах», 
поскольку не имеет «четких механизмов для ее исполнения»21. 

Хотя очевидно, что Египет не сможет преодолеть затруднений без участия Америки, Ев-
ропы или богатых арабских стран, в его руководстве сохраняется скепсис относительно эф-
фективности усилий в этой области. Особенно это касается американских источников, по-
скольку именно от США исходила в недавнем прошлом угроза остановить помощь Египту: 
надавить с этой целью на государства Персидского залива, вообще ограничивать египет-
ский суверенитет. Опасения Египта относительно вероятности получения американской 
помощи, видимо, начинают оправдываться, поскольку уже в середине февраля 2012 г. но-
вые власти выступили с адресованным к американской администрации предупреждением, 
что они разорвут мирный договор с Израилем, если в позиции главного донора Египта не 
произойдет изменений. Надежды же на это, видимо, пока слабые. 

Поэтому в настоящее время некоторые подвизавшиеся в политике активисты выступают с 
инициативой игнорировать американскую помощь и заявляют о необходимости сбора средств 
среди пребывающих за границей египтян, которые могли бы перечислять некую часть своих 
долларовых доходов на счета в египетских банках или приобретать облигации казначейства. 
Эти средства, предположительно, могли бы компенсировать 14 млрд. долл. из государственного 
валютного резерва, которые были израсходованы в предшествовавшие месяцы22.      

Идея подобного начинания понятна, но едва ли осуществима в принципе, тем более в 
короткие сроки. А здесь важен именно фактор времени, неотложность получения средств 
на восстановление экономики и обеспечение текущих потребностей населения на начав-
шемся новом этапе исторического развития Египта. 
21Aль-Ахрам, 8.1.12.
22Там же.
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Между тем, по свидетельству Центробанка Египта, правительство оказалось в тупи-
ке из-за резкого сокращения валютных запасов государства. Только за один  2011 г. они 
ужались на 50%, поглотив ресурсы, которые поступили в запасники в 2005–2010 гг., и этот 
процесс продолжается с большой интенсивностью, подрывая финансовую дееспособность 
египетского государства и отражаясь на возможности выполнять многие важные социаль-
ные обязательства, особенно повышать зарплаты египтян. Остававшиеся в хранилищах 18 
млрд. долл. составляют ничтожную сумму в сравнении с истинными потребностями стра-
ны перед лицом нарастающих серьезных трудностей, в противостоянии которым она пред-
полагает использовать все инструменты и, в первую очередь, отказаться от сильного фунта, 
на поддержание которого расходуются крупные средства из резерва23.     

Совершенно очевидно, что страна стоит перед серьезными вызовами и нуждается в 
«чрезвычайных мерах», чтобы нормализовать ситуацию и убедить население в искренно-
сти намерений нового политического руководства обеспечить жизнеспособность эконо-
мики, нормализовать политическую деятельность, наладить быт. В свете этого появились 
сторонники идеи, основной посыл которой состоит в том, что Египет имеет право рассчи-
тывать на неотложную экономическую помощь именно от арабских государств, которые 
заинтересованы в региональной безопасности с опорой именно на возможности Египта. 
При этом подчеркивается, что последний ощутимо заинтересован в такого рода поддерж-
ке, но не в виде дара, а исключительно на возмездной основе.

Для этого, прежде всего, как считают представители некоторых наиболее решительных 
групп египетских экономистов, необходимо, не дожидаясь разработки соответствующих 
механизмов, начинать действовать в целях преодоления дефицита госбюджета, который 
новое правительство считает самой большой угрозой нынешней стабильности. Страна 
нуждается в 20 млрд. долл., из которых пять должны направляться на бюджетные цели, 
такая же сумма — на поддержание валютного резерва, а остальная часть — на антиинфля-
ционные мероприятия24.     

Со своей стороны, нынешнее правительство намерено добиваться социальной справед-
ливости, откорректировать бюджетные статьи таким образом, чтобы увеличить ассигнова-
ния на образование и здравоохранение. Однако в настоящем едва ли возможно обеспечить 
достаточную оперативность мероприятий, связанных с социальной политикой, и теми, что 
направлены на стабилизацию экономики. Финансирование всех проектов ныне крайне за-
труднено, особенно в условиях, когда государство стремится не увеличивать безработицу, 
предотвратить разрастание слоя бедняков, живущих на 1–2 долл. в день, удержать социаль-
ное неравенство хотя бы в прежних масштабах, чтобы не откатиться на худшие позиции в 
международном рейтинге по индексу Джини.

Одним из важнейших способов поддержания непомерно разросшейся армии труда, не-
занятой в производстве и не получающей дохода, пополняющей ряды беднейших слоев на-
селения, в Египте, как и в целом ряде других арабских стран, остается субсидирование цен 
23Аль-мысрий аль-яум, 8.11.12.
24Аль-Ахрам, 8.11.12.

на продукты питания. Со второй половины 70-х годов и до настоящего времени страна 
имеет довольно сложную историю преодоления продовольственного дефицита, добившись 
к исходу указанного периода определенного успеха на этом направлении. Уже довольно 
длительное время практически все население имеет твердые гарантии на покупку субсиди-
руемого хлеба, и только пятая часть потребителей не обеспечивается продуктовыми кар-
точками на приобретение нескольких ходовых продтоваров по твердой цене25.

Но приведенный факт означает, что тем самым большая часть населения посажена на 
скудный по калорийности рацион, который позволяет существовать, но не дает регулярно-
го доступа ко многим необходимым видам продовольствия. Это с одной стороны. С другой 
— отсюда берет начало перекос, при котором образуется своего рода избыток наиболее ин-
тенсивно субсидируемых продуктов. В Египте субсидии на хлеб привели к использованию 
его излишков, накопленных в семьях, на корм скоту или рыбе. Параллельно развивается 
контрабанда, сформирован черный рынок, что кормит коррупцию и поддерживает нера-
циональный оборот государственных ресурсов26.

Субсидирование, с точки зрения оптимизации расходов бюджета, наносит существен-
ный вред государству и применяется только потому, что хорошо приспособлено к прак-
тике валового подхода к решению проблем и более доступно с точки зрения администри-
рования. Такой метод оправдывает себя в затратных экономиках, когда государственные 
ресурсы расходуются по факту, а бюрократия и коррупционеры «законно» отчисляют в 
свою пользу часть социальных ассигнований. В эпоху рынка подобная методика изживает 
себя, и в настоящее время растущий акцент делается на адресный характер помощи насе-
лению. Однако в большой мере — это практика будущего. И едва ли такая система сможет 
быстро утвердиться в Египте. Ее не сломили рыночные реформы и возражения западных 
экспертов против популизма. Тем более она останется, поскольку в Египте иждивенческие 
настроения распространены в ощутимой мере, а население привыкло к принятой системе 
распределения доступных средств для пропитания. 

Есть и другая причина. Новой власти будет сложно пойти на существенную реформу 
распределения помощи, которая трудна не только с организационно-технической точки 
зрения, но и по своим социальным и политическим последствиям, которые находятся в 
тесной связи с экономикой. Но в любом случае, тема эта, так или иначе, начинает утверж-
даться в странах, где в связи с бюджетными ограничениями все больше ощущается по-
требность в замене субсидий на более эффективные методики, т.е. такие, в рамках которых 
дотируются доходы, а не расходы нуждающихся групп населения. Тем более что рыночные 
отношения, проникающие в развивающиеся экономики, задают новые обстоятельства и со 
временем способны решительно перекроить устоявшуюся практику. 

Простая логика подсказывает, что переходному правительству следует сосредото-
читься на социальных проблемах общества, поскольку именно они, как отмечалось, 

25Азия и Африка сегодня, №7, 2011, с. 15. 
26International Monetary Fund. World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook. Middle East and 
Central Asia. Apr. 11, c. 45.
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спровоцировали январский взрыв и в перспективе будут основным детонатором недо-
вольства. Сохранение движения в этом направлении и демонстрация особой привер-
женности новой власти, вопросам социального устройства народных низов подается 
как рутинная практика. Государство широко оповещает о том, что не останавливает и 
даже активизирует жиличное и инфраструктурное строительство, реанимирует забро-
шенные проекты, связанные с трудоустройством молодежи, резко наращивает деятель-
ность в рамках нового закона о социальной поддержке бедных слоев.

По инициативе Национального совета по делам молодежи реализуются планы созда-
ния возможностей для трудоустройства молодых людей. В провинции Суэц, например, 
под соответствующие проекты выделены крупные неиспользуемые земельные наделы, на 
которых будут устроены рабочие места для 80% местного молодежного контингента при 
участии египетских инвесторов, намеренных использовать средства именно на эти цели27.    

Другим способом трудовой мобилизации является приобретение средств производства 
и наделение ими желающих найти применение своим силам. В настоящее время осущест-
вляется крупная (60 млн. ег. ф.) инициатива, которая положит начало другим таким же. 
Совместными усилиями госучреждений и Социального фонда развития приобретаются 
почти 2 тыс. автомашин для выпускников, завершивших обучение по курсу организации 
коммерческих перевозок и форвардинговых услуг, что предоставит рабочие места шести 
тысячам молодых людей. До этого уже были закуплены почти 2,5 тыс. автомашин для рас-
пределения среди семи тысяч выпускников под различные виды деятельности28. Вообще к 
изысканию возможностей трудоустройства молодежи привлечены многие учреждения. Не 
остается без внимания даже такая экзотическая для Египта сфера, как использование нано-
технологий в местной индустрии, чему и был посвящен Первый арабский конгресс по этой 
тематике. Среди прочих тем особый акцент ставился на освоении новых технологий (хотя 
вряд ли именно это направление деятельности может обеспечить массовую занятость). Как 
перспективные были определены ткацкая и медицинская промышленность, развитие сол-
нечной энергетики и природоохранная деятельность, т.е. те отрасли, которые предъявляют 
спрос именно на молодых людей, получивших соответствующую научную и инженерную 
подготовку29. Предпринимаются и срочные меры для выправления ситуации с пенсиями. 
Для этого был продлен срок действия одной из статей нового закона о социальном обеспе-
чении от 2010 г. на фоне приостановления других статей до внесения поправок. Тем самым 
сохраняется возможность повышения компенсаций за рост цен на основные продукты пи-
тания для беднейших слоев населения, доход которых составляет менее 436 ф., вплоть до 
того момента как основные положения закона будут приведены в соответствие с экономи-
ческими реалиями. Доплаты вырастают существенно для наименее обеспеченных слоев, но 
дифференцируются пропорционально нарастанию доходов в каждой группе, снижаясь по 
мере роста обеспеченности заявителей.

27Аль-Ахрам, 8.1.12. 
28Аль-Ахрам, 8.1.12.
29Там же.

Приведенные примеры интенсификации социальной политики свидетельствуют о том, 
что новая власть сделала выводы из судьбы предшествующего режима и теперь пытается 
быстро реагировать на веления времени, особенно в такой тонкой сфере, как молодежная 
занятость и социальное обеспечение, всячески акцентируя тот момент, что при старом ре-
жиме было намерение притормозить эти вопросы.

Начавшиеся в январе прошлого года процессы показали, что одно намерение удержать 
значительную часть египтян от проваливания за грань нищеты не дает гарантии от социаль-
ного взрыва. Нужны более весомые действия, способные реально улучшать материальное 
положение людей, а не просто на самом низком уровне поддерживать воспроизводство их 
рабочей силы. В свете этого перед переходным правительством стоит задача удержать ситуа-
цию под контролем даже путем разрушительных популистских мер до того момента, когда 
могут быть выявлены и мобилизованы средства, чтобы сгладить хотя бы наиболее вопиющие 
нестыковки в процессах социально-экономического развития. А равно и показать готовность 
следовать по пути увеличения благосостояния населения дальше своих предшественников.

Пока в Египте формируются органы законодательной и исполнительной власти, пере-
ходная экономическая политика во многом строится на сиюминутных запросах и проектах 
времени президента Мубарака. Поэтому нет четкого плана, который позволил бы системно 
подходить к проблемам, волнующим население. Вопрос этот остается открытым, и сейчас 
многие египетские политики стремятся подыскать наиболее эффективные средства, спо-
собные смягчить болезненные симптомы.

Одним из таких политиков либеральной направленности является М. Барадай. Он пред-
ложил свой вариант выхода Египта из кризисной ситуации и развития страны на ближай-
ший период в условиях, которые, как и прежде, по его определению, отличаются «ростом 
безработицы, дороговизны, опасностью дальнейшего погружения экономики в хрониче-
ский застой в жесткой корелляции с явлениями в политике и безопасности, которые обе-
спечивают экономические процессы»30.    

М. Барадай назвал десять неотложных пунктов, выполнение которых может вернуть в 
страну не только иностранные инвестиции, стимулировать производство и создать новые 
рабочие места, но и обеспечить определенную толику социальной справедливости и соз-
дать задел на будущее. Сделал он это в своем проекте, который был направлен в декабре 
2011 г. премьеру К. Ганзури, разъяснив свои представления о том, как выйти из ситуации, 
возникшей уже в условиях переходного периода. Важнейшими предложениями следует, 
видимо, считать нижеследующие.

Это разработка национальной инвестиционной программы для госпроектов и обществен-
ных работ, которые отличаются большой трудоемкостью, но способствуют наращиванию ин-
фраструктуры в периферийных районах (водо- и газоснабжение, сооружение каналов, мостов, 
дорог и портов в Нижнем Египте), где проживает большая часть беднейшего населения.

Второй пункт касается образования фонда финансирования египетской промышлен-
ности в сотрудничестве с государственными банками для восстановления закрытых или 
30Аль-мысрий аль-яум, 8.1.12.
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простаивающих из-за отсутствия средств средних предприятий, число которых прибли-
жается к 500, в промышленных городах 10 Рамадана, Ас-Садат, 6 Октября.

Дополнительно выдвигается требование предоставить налоговые каникулы для новых 
инвесторов в трудоемкие предприятия и мелкие и средние компании, готовые занять как 
можно большее количество рабочих рук. Одновременно правительству рекомендуется еще 
до окончания переходного периода резко улучшить условия экономической деятельности 
и инвестиционный климат путем уменьшения бюрократической нагрузки на инвесторов и 
оптимизации работы исполнительных органов. 

Следующий момент предусматривает побуждение Высшего совета по инвестициям к 
упрощению процедур, ныне препятствующих оживлению бездействующих сооружений 
в крупных проектах стоимостью более 1 млрд. ф. Для ускорения мер предлагается объе-
динить усилия правительства, Высшего военнoго совета, соответствующих министров и 
губернаторов.

Программа также подчеркивает необходимость оберегать туризм от неблагоприятных 
воздействий ввиду того, что он остается одним из важнейших источников накопления ва-
лютных ресурсов. Предлагается ввести минимальный уровень оплаты труда на госпред-
приятиях с целью предотвращения забастовок и увеличения покупательной способности 
значительной части населения. Считается целесообразным реструктурировать среднюю по 
размеру задолженность сельских товаропроизводителей, освободить крестьян от уплаты 
накапливаемых процентов и ликвидировать практику арестов их за долги. Наконец, по-
следнее предложение касается выпуска минимум 2,5 тыс. автобусов на природном газе для 
городских сообщений в Каире и Александрии в целях развития общественных перевозок и 
борьбы с загрязнением окружающей среды31.  

Очевидно, что в программе содержатся положения, реализация которых может спо-
собствовать улучшению хозяйственного положения Египта, если для этого будут созданы 
адекватные механизмы, свободные от известных хронических египетских болезней эконо-
мического и внеэкономического происхождения. В то же время документ предстает как до-
вольно эклектическое собрание разнородных по значимости рекомендаций правительству, 
приоритетность которых едва ли может считаться однозначной. 

Тем не менее, интерес в программе представляет то, что она обращена в важных своих 
моментах к государству, а не к частному капиталу. Такой перенос акцентов находится в сво-
его рода противоречии с общим трендом на либерализацию последних двадцати лет, кото-
рая ограничивала роль государства в экономике ради повышения дееспособности частных 
экономических агентов. На этом фоне обращение к нему как к силе, способной вывести 
Египет из серьезных проблем рыночного происхождения, кажется неким анахронизмом 
в стране, которая прежде погрузилась в рынок и стремилась и дальше урезать роль госка-
питала. Для ослабленного в этом отношении Египта подобный призыв может быть понят 
как заявка на отступление от принятой линии и нарушение рекомендаций МВФ. Особенно 
если принять во внимание упоминавшийся визит высокопоставленных чиновников Фонда 
31Там же.

и «интенсивную», по мнению прессы, подготовку к нему египетской стороны, стремящей-
ся всеми средствами доказать свою способность добиться экономической и политической 
стабильности именно в условиях рынка и получить «диплом соответствия» от Фонда, что 
позволит продолжать сотрудничество с ним. 

Понятна основная идея доклада М. Барадаи, которая заключается в том, чтобы занять мало-
квалифицированную рабочую силу и сократить безработицу среди образованного слоя. Но 
инициирование трудозатратных производств создает немного возможностей для роста капи-
таловооруженности и производительности труда, мало способствует повышению конкурен-
тоспособности национальной промышленности и может служить лишь средством временной 
корректировки ситуации за счет фактически одного поддержания неэффективной занятости. 

Другие положения программы не вызывают сомнения в их необходимости, но более 
как технического, вспомогательного средства решения проблем развития. Фактически 
вся предложенная разработка рассчитана на то, чтобы нивелировать «подручными» сред-
ствами те проблемы, которые четко обозначились или дополнительно обострились в ходе 
январских событий. К тому же и средства реализации программы не отличаются особой 
оригинальностью. Они вращаются в основном вокруг предложений снизить субсидии на 
энергообеспечение энергоемких предприятий, использовать, если получится, внешние фи-
нансовые ресурсы, пересматривать налоговую политику в зависимости от состояния эко-
номики, мобилизовать возможности сотрудничества со странами БРИКС, Индонезией и 
Южной Кореей, которые остаются вне внимания египетского правительства. 

В свете сказанного программа едва ли способна стать рецептом для длительного «лече-
ния» национальной экономики. Скорее, она может служить лишь неким наставлением в 
вопросе преодоления кризиса на переходный период. Не приходится сомневаться, что для 
подъема Египта понадобятся смелые идеи, способные превратить макроэкономические до-
стижения в реальные приобретения для народа.

На текущем этапе политическими силами предлагаются разные варианты выведения 
Египта из кризиса. В политическом отношении они, так или иначе, расходятся, но с эконо-
мической точки зрения в них много общего, поскольку нет особого выбора среди напраши-
вающихся путей и методов, способных вписать Египет в мировой конкурентоспособный 
рынок. Но сейчас едва ли найдется неординарный политик, готовый рискнуть политиче-
ской карьерой в самый разгар неустроенности, чтобы озвучить решительную программу 
действий, перспективных для будущего, но крайне непопулярных для текущего момента.

Поэтому взгляды, видимо, будут обращены к рынку, но не к динамичному, а к затормо-
женному, который будет опираться на прежнюю практику его естественной адаптации к 
реалиям египетской экономики, в которой произошло сжатие собственности, но без при-
дания нужной прочности хозяйственным механизмам, гибкости внутрихозяйственным 
связям и отлаженности управленческой функции. Это и есть свидетельство растерянности, 
которая охватила новые властные силы: их положение окажется под вопросом, как только 
они заявят о своих взглядах на выход из социального и экономического тупика, в кото-
рый Египет продолжает втягиваться. Очевидно, что в свете этого бесконфликтную среду,  
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где нет социальных антагонизмов и экономических кризисов, в обозримом будущем в 
стране создать не удастся. 

Напрашивается вывод, что жизнеспособность общества существенно подорвана. И огром-
ный социальный разлад является следствием не только неудачи рыночной политики и мето-
дов ее проведения, но и результатом развала прежнего сознания, не поднявшегося до вы-
сот понимания того факта, что терпение и пассивность народа — явление преходящее. И 
нынешние политические регуляторы — партии, властные институты, даже нарождающиеся 
структуры гражданского общества едва ли окажутся на высоте положения, если не уловят те 
моральные ценности и смысловые понятия, которые народ обрел за истекший год.

Нынешний Египет, вероятно, не скоро выйдет из «взвинченного» состояния в силу того, 
что протестный процесс еще далек от завершающей фазы. Достижение же в стране ново-
го равновесия между натуральными, социально-психологическими и политическими по-
казателями в обозримой перспективе крайне проблематично, поскольку возможности их 
гармонизации отличаются высокой степенью неопределенности. А она обусловлена тем, 
что популярность властных решений априори будет минимальна в обществе, где на не-
решенные проблемы наслоились новые противоречия, и где народ будет гораздо менее 
терпим к новым макроэкономическим экспериментам и менее расположен к длительному 
ожиданию результатов.

Выживание или развитие?

Египет представляет собою исторически ведущее государство арабского мира, и поэтому к 
нему устремлено особое внимание. Однако это не умаляет значения других стран, пережи-
вающих «революционное» противостояние или перешедших в постреволюционный пери-
од. Их влияние на дестабилизацию ситуации в регионе не следует недооценивать, по край-
ней мере, на период активного разрушения прежних режимов, не сумевших преодолеть 
внутренние обстоятельства, десятилетиями угнетающие Арабский Восток. Устойчивость 
этих обстоятельств приводит к снижению динамики на всем экономическом пространстве 
и ослабляет фундаментальные факторы, влияющие на рост через норму сбережений и ин-
вестиций, человеческий капитал и институты. В целом в этих государствах достаточно уже 
одного расширения состава рабочей силы и замедленного роста капиталовооруженности в 
качестве основы сохранения пониженной эффективности экономики, заметно отстающей 
в сравнении с экономической конъюнктурой.

Эта тенденция особенно проявляется на текущем этапе, когда из-за нарушения ритмич-
ности экономики и понижения ее общей эффективности имеет место сужение каналов 
официальной помощи, прямых иностранных инвестиций, трансфертов. Проблема моби-
лизации внешних источников накопления для истощившихся бюджетов «поствесенних» 
государств превращается в мощный раздражитель долговременного действия, особенно на 
фоне лихорадочного поиска средств социального умиротворения.

Бюджетная нагрузка настолько велика, что становится реальным испытанием для госу-
дарственных ресурсов, не говоря уже о населении, лишение которого допуска к дотируе-
мым товарам граничит с лишением права на жизнь. В той же Сирии в самом конце 2010 г. 
появились очень осторожные намеки на возможность повышения цен на продовольствие, 
воду и солярку. Этого не произошло, но осталось неизвестным, как на такое известие мог 
прореагировать народ, и нельзя исключать, что сирийские события были вызваны не толь-
ко действиями спецслужб, но и уверенностью менее защищенных слоев в неизбежности 
непопулярных шагов правительства, которые следовало упредить.

В целом основные страны — источники «весны» каждая по отдельности могут будора-
жить мир, но не могут оказать существенного влияния на региональные и мировые собы-
тия. Но их суммарное воздействие на ситуацию в немаленьком секторе мирового политиче-
ского и экономического пространства не может не приниматься в расчет. Их благополучие 
имеет большое значение для сглаживания напряженности в международных отношени-
ях, но это благополучие едва ли достижимо без нормализации экономических процессов. 
Между тем именно в этой области намечаются самые большие трудности, и общественный 
консенсус по поводу возможных контрмер вызывает большие сомнения. Такое ощущение 
приходит потому, что странам необходимо, прежде всего, добиться, как минимум, статус-
кво по многим экономическим позициям, которые стали ухудшаться в конце прошедшего 
десятилетия как реакция на ухудшение мировой и внутренней конъюнктуры.

Пока взгляды на политическую экономию формирующегося истеблишмента остаются 
невыясненными, при всем том, что особого выбора у него, как указывалось, видимо, не 
будет. Скорее всего, ее вектор будет следовать за мировой тенденцией в попытках приме-
нять те же инструменты борьбы с негативными явлениями, что и прежде, хотя и, вероят-
но, с худшими результатами, учитывая шаткость экономической конструкции послерево-
люционного времени и скрытую взрывоопасность действий, связанных с выравниванием 
ситуации. Не исключено, что арабская сторона Средиземноморского сотрудничества мо-
жет склоняться к тому, чтобы как-то сообразовывать свои действия с теми, что предна-
значаются для преодоления кризиса в Европе. Они были утверждены в январе 2012 г. чле-
нами ЕС и Западом как таковым, но рассчитаны именно на экономические и социальные 
реалии этой индустриально развитой и интегрированной части мира. Арабский Восток в 
нее по определению не входит и, по стечению внутренних обстоятельств, не сможет до-
стичь необходимых кондиций, чтобы его можно было бы сравнивать по этим параметрам 
с западным антиподом. Попытки же искать собственные варианты развития едва ли пер-
спективны, тем более сейчас, в горячий период послереволюционной действительности, 
в рамках которой основные помыслы и силы вновь складывающихся элит отвлечены на 
собственное обустройство во власти и, в первую очередь, сосредоточиваются на отно-
шениях с партнерами и конкурентами внутри и за пределами своих стран. К тому же 
при нынешнем состоянии арабского единства о коллективных действиях созидательного 
характера, которые при прочих равных обстоятельствах могли бы быть продуктивны-
ми, говорить не приходится, учитывая внутриарабские антагонизмы по разным поводам. 
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Поэтому в сложившихся обстоятельствах арабским странам — жертвам политической 
турбулентности придется обращаться к внешним источникам заимствования и, скорее 
всего, выживать по отдельности сообразно с собственными особенностями. 

Между тем в условиях затягивающейся экономической неустойчивости Европы, под-
вижной ситуации в США и общей глобальной неуверенности в бесперебойной работе 
воспроизводственных механизмов ситуация для Арабского Востока не разряжается, а, 
напротив, имеет тенденцию к ухудшению из-за сужения каналов поступления официаль-
ной помощи, прямых иностранных инвестиций и трансфертов до опасных величин. Без 
доступа к дополнительным средствам попытки вернуться к приемлемой экономической 
конъюнктуре будут буксовать. А этот вопрос измеряется многими миллиардами долларов 
и имеет стратегическое значение для роста. 

Приток иностранного капитала, например, в Египет, сократился, по некоторым дан-
ным, на 90% с началом январских событий 2011 г. Затем ситуация поквартально менялась 
по секторам, отражая большие колебания в притоке — оттоке прямых иностранных ин-
вестиций. Но в любом случае потенциальная угроза для египетской экономики лишиться 
6–7 млрд. долл. прямых инвестиций несет непосредственную угрозу резкого ухудшения 
ситуации. Однако в последнем докладе ЮНКТАД на 2011 г. были сделаны довольно пози-
тивные прогнозы относительно долгосрочных иностранных вложений в Египте, который 
остается «потенциально привлекательной площадкой для этих целей». Здесь зафиксиро-
ван самый высокий в странах  прирост на размещенный капитал и приемлемый уровень 
подготовки рабочей силы. Условием же возвращения капиталов является скорейшее вы-
правление ситуации на рынке и возвращение доверия к политическому курсу государ-
ства, хотя риск скатывания новой власти к популистской политике вызывает опасения у 
зарубежных инвесторов32 так же,  как и политический характер этой власти, которая еще 
должна проявить добрую волю и доказать свою готовность сотрудничать с иностранны-
ми инвесторами в самом широком смысле этого слова. Во всяком случае, пока вопрос о 
таких возможностях остается открытым, как это следует из сказанного выше, и многое 
зависит от того, насколько арабские экономики смогут адаптироваться к требованиям 
промышленных лидеров мира к растущим рынкам.

В Тунисе в этом отношении складывается более благоприятная ситуация. Во всяком 
случае, в предшествующие годы спрос на иностранные и совместные инвестиции в от-
раслях с высокой окупаемостью удовлетворялся полностью. Ожидавшийся прирост ино-
странных и совместных инвестиций на 2011 г. измерялся 27%, несмотря на социально-
политический взрыв в начале года. Это свидетельствует о достаточно высокой степени 
доверия иностранных инвесторов к тунисской экономике, ее менеджменту и к тому, что 
происходит в стране. Правда, такие предположения делались до прихода к власти партии 
«Нахда», и пока нет внятных подтверждений того, что отношение к Тунису останется 
столь же благосклонным, как это демонстрировалось до указанного события. Но все же 
32zawya.com/stoty.cfm/sidzawya20111020053043/Decline-in-foreign-direct-investment-following-the-Egyptian-
revolution

представляется, что заявления умеренных исламистов могут успокоить западных инве-
сторов, которые, по мере развития ситуации в положительном направлении, скорее все-
го, будут склонны наращивать вложения в тунисскую экономику33.    

В Иордании с началом «арабской весны» наметился спад прямых иностранных ин-
вестиций и трансфертов, что десятилетиями составляет предмет особого беспокойства 
иорданских властей. Ситуация заметно отразилась на качественных показателях нацио-
нальной промышленности. Но масштабы явления трудно оценить из-за отсутствия кон-
кретных данных о притоке капиталов, кроме иностранных грантов, которые, по некото-
рым сообщениям, к середине 2011 г. превзошли бюджетные ожидания и превысили 1,4 
млрд. долл.34 Однако этот факт, видимо, не следует воспринимать как акцию, способную 
длительно обеспечивать воспроизводственный процесс. Тем более что страна должна 
оплачивать нефтяные счета, субсидии на продовольствие, содержать большую по мас-
штабам экономики армию безработных и гасить социальное недовольство, скрытое лишь 
легким флером гражданского повиновения.

Инвестиционный голод страны представляет перманентное явление, и даже крупные, 
но разовые вливания неспособны разрешить проблему лихорадочного состояния иордан-
ских финансов и экономики в целом. При этом более или менее стабильные перспективы 
могут возникнуть только в случае, если королевство получит гарантированный доступ к 
соответствующим ресурсам монархий Персидского залива.  

Попытки выйти из тяжелого положения — естественны, но в арабском случае они слабо 
ассоциируются с объединением усилий, с кооперированием потенциалов, вообще с создани-
ем условий для совместного выживания. Лишь отдельные субъекты региональных отноше-
ний ищут в этом способы сохранения жизнедеятельности. Однако арабская интеграция де-
сятилетиями остается вещью в себе, охватывая лишь относительно небольшую группу стран 
Залива, составлявших своего рода корпорацию, в которую доступ другим был закрыт. Но 
неожиданно народные волнения и реальные угрозы правящим режимам побудили ССАГЗ 
оказать поддержку монархиям за пределами Персидского залива. Лидеры блока на встрече в 
Джидде в сентябре 2011 г. огласили программу помощи Иордании и Марокко как пролог к их 
вступлению в организацию с целью укрепления экономических и политических позиций.

Такое предложение особенно актуально для Иордании. Здесь хронически сохраняется 
бюджетный дефицит, не исчезла угроза возобновления протестов и безработица. На этом 
фоне расширение контактов с ССАГЗ даст возможность не только расширить рамки экс-
порта квалифицированной рабочей силы, но и увеличить приток прямых иностранных 
инвестиций ПИИ, улучшить торговый баланс, ликвидировать дефицит электроснабжения, 
привлечь новые массы туристов.

Очевидно, что с этой точки зрения протестные движения имели совершенно иных адре-
сатов. Но они дали важный побочный эффект в виде стимулирования интеграционного 
33zawya.com/story.cfn/sidzawya20111020070140/foreign-and-joint-investment-intensions intentions-up-27%-in-first-ni-
ne-months-of-2011
34zawya.cjm/story.cfn/sidzawya20110914053004/Jordan-economy-would-witness-huge-gains-from-a-potential-incusion-
in-the-GCC
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процесса (крайне усеченного, избирательного, изоляционистского по своему характеру), 
который при других обстоятельствах не имел бы места. Он стал возможным в критических 
обстоятельствах, которые принесли потенциальную угрозу обрушения режимов, и не толь-
ко республиканских, но и устроенных на принципе наследования власти. В основе намечае-
мой интеграции лежит идея династийной солидарности, не предполагающей объединения 
усилий для создания глубоких экономических связей. Задача состоит в том, чтобы обустро-
ить каналы для перекачивания товарных и финансовых потоков с целью обеспечить вы-
живаемость домов в нестабильной экономической и политической среде под прикрытием 
могущественного секстета заливных арабских нефтеэкспортеров.

Этот факт показывает, что прямая угроза жизненным интересам отдельных государств 
может стимулировать в них коллективистские инстинкты для защиты от внутренних раз-
доров, для спасения правящих режимов и династий. Иные цели в арабском мире пока не 
просматриваются. Но в любом случае новый виток в интеграционном поле — очень важ-
ный пример со всех точек зрения. И если он, наряду с запуском гражданских процессов, 
разбудит и интеграцию на более широкой основе, то от этого арабские страны только выи-
грают в соревновании между собой и с другими государствами или их группами. 

На фоне дефицитных государств выигрышной предстает ситуация у арабских не-
фтеэкспортеров Персидского залива. В наибольшей степени это относится к Катару и 
Саудовской Аравии, которые активно осваивают преимущества, созданные высокими 
ценами на энергоносители и подпитываемыми ими государственными программами 
расширения экономики. В 2011 г. катарская экономика росла темпами в 20%, саудовская 
держалась у планки в 7,5%35. Однако и применительно к капиталоизбыточным государ-
ствам показатели роста постоянно пересматриваются и не только в связи с ценовыми 
факторами или ситуацией в регионе, но и в зависимости от положения дел в глобальной 
экономике, в частности, в США и Европе, где финансовые неурядицы и долговой кри-
зис подпитывают друг друга и параллельно сказываются на экономике даже зажиточного 
сегмента арабского региона. 

Например, МВФ понизил темпы роста Катара до 18,7% в сентябре 2011 г., и на следую-
щий срок даже предполагает сжатие их до 6%. Применительно к КСА этот показатель дол-
жен упасть до отметки в 3,6%36. В целом же динамика роста арабских нефтеэкспортеров 
видится МВФ нисходящей, измеряется 4% на 2012 г. и ставится в зависимость от высокой 
степени неопределенности, характерной для мировой экономики, включая, естественно, и 
Арабский Восток как ее часть37.    

И этому есть определенные основания. По некоторым данным, арабские страны зоны 
Залива понесли в 2011 г. потери, которые для Саудовской Аравии оцениваются в 54 млрд. 
долл., для Кувейта — 16 млрд., для Катара —  14 млрд., Дубая — около 3 млрд. долл. В от-
носительных величинах они явно не являются критическими для указанных государств и 

35zawya.com/story.cfn/sidzw201041//000095/IMF 
36emirates247.com/business/economy-finance/IMF issues uncertain outlook for Mena-2011-09-20-1,419665  
37Там же.

указывают, скорее, на некие экономические причины явления, а не связаны непосредствен-
но с событиями «весны».

Тем не менее, шаткая перспектива подвигла страны ССАГЗ к существенному увеличению 
расходов после начала событий в регионе в стремлении избежать их распространения на 
свои территории. Правящие режимы израсходовали в 2011 г. в общей сложности 150 млрд. 
долл., чтобы поддержать спокойствие в местном обществе. Сумма составила 5% (по другим 
данным, 13%) годового ВВП шести стран, или 57% их совокупных расходов за период, хотя 
эта мера едва ли способна надолго отсрочить проведение реформ или компенсировать не-
хватку рабочих мест38. По существу же, скатывание режимов к популистским действиям 
отвлекло от производительного использования средств, которые могли бы быть обращены 
на обеспечение дальнейшего экономического роста и на расширение занятости. 

Выделяя во спасение щедрые ассигнования для раздачи населению, монархии выказали 
серьезное опасение обнаружить себя в ситуации тунисско-египетского образца, но рассчи-
тали, что цены на нефть и во втором десятилетии века дадут им шанс развивать экономику 
и социальную сферу в рамках грандиозных программ диверсификации и модернизации 
экономических структур. В настоящее время в арабских монархиях Залива реализуются 
проекты общей стоимостью 1,8 трлн. долл. В одной только Саудовской Аравии эта цифра 
достигает 800 млрд. долл., в ОАЭ расходы на эти цели составляют 130 млрд., сходные сум-
мы выделяются под те же задачи и другими нефтеэкспортерами Залива39.        

Иными словами, расходы на «замирение» населения в аравийских монархиях сопоста-
вимы с суммами, которые в ряде из них направляются на развитие. Но меры, связанные с 
обеспечением общественной безопасности при помощи расчетов с населением, были при-
знаны на текущем этапе более важными, чем что бы то ни было другое. И они действи-
тельно помогли избежать вполне вероятных случаев неповиновения властям. А кроме того, 
дали возможность погасить реальные беспорядки на Бахрейне, использовав все доступ-
ные ресурсы, и исключили, хотя бы на некоторую перспективу, неуправляемые эксцессы, 
склонные в накаленной обстановке региона к перерастанию в катаклизмы.

Для нынешних властей в нефтеэкспортирующих государствах характерно стремление 
реализовать в своих пределах то, что обрело осязаемые черты в ОАЭ. Эта страна добилась 
наибольших успехов в диверсификации производства и в социальных гарантиях. Во всяком 
случае, если в 2000 г. доля углеводородов в ВВП составляла 50%, то в 2010 г. этот показатель 
сократился до 30%. И этот факт можно рассматривать как весьма крупное достижение. 

Понятно, что возможности и инструменты, которыми пользуются аравийские монархии, 
недостижимы для стран, не обладающих таким уровнем благосостояния и вынужденных 
развиваться по траекториям, которые заметно отклоняются от тех, что фиксируют процесс 
устойчивого развития. 

Пример государств ССАГЗ в сопоставлении с опытом менее развитых стран Араб-
ского Востока естественным образом подводит к выводу, сделанному в докладе МВФ 
38zawya.com/story.cfm/sidzawya20110906052830/Cost-of-arab-spring 
39zawya.com/story.cfm/sidzawya201109070307/?relcontent=zawya2011090605283
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на саммите G-8 в мае 2011 г. В нем говорится, что вектор грядущего развития Ближнего 
Востока и Северной Африки «необратимо изменился, но каждая страна будет транс-
формироваться по-своему и прогрессировать своими темпами, и им необязательно 
иметь одинаковую политическую или экономическую модель, когда они достигнут ко-
нечного пункта». Но исполнение поставленных задач в любом случае ставит вопрос 
о «необходимости неуклонного наращивания темпов экономического роста в рамках 
политики, обеспечивающей соответствующие условия для частного сектора… причем 
трансформация должна проводиться усилиями самих стран региона… а международ-
ное сообщество может внести большой вклад в процесс, представив амбициозную и 
многоплановую программу поддержки, включающую обеспечение доступа на рынки, 
перемещение рабочей силы, кредитные гарантии, облегчение налогового беремени, 
льготное кредитование»40. 

Однако положение дел таково, что арабским странам придется, по преимуществу, рас-
считывать на собственные силы и средства. Объяснение этому приводилось выше, здесь же 
можно отметить, что экономические неурядицы, которые ограничивают США и ЕС в ма-
невре ресурсами, более располагают их к решению собственных задач, чем к наращиванию 
помощи нуждающимся государствам.

К тому же более отчетливо проступает дестабилизирующий эффект политики мировых 
промышленных лидеров. Они направляют усилия на удушение возможностей целой груп-
пы арабских стран перейти к новым формам правления естественным путем  в процессе 
эволюции, учитывающей национальные представления об устройстве власти. При этом 
разрушение политических систем тесным образом сопрягается с ослаблением или приведе-
нием в негодность институциональных схем, равновесие в которых до того удерживалось 
балансом сложившихся интересов во властно-хозяйственных отношениях. 

Между тем арабское общество не подготовлено своей историей к быстрому слому при-
жившихся представлений о государственном доминировании в регулировании и распре-
делении, но приобрело стойкую привычку воспринимать производство и потребление та-
кими, какими они сложились. Общественному сознанию трудно перестроиться в течение 
короткого времени на другой режим, при котором частная инициатива становится ведущей 
силой в среде, воспитанной в духе приспособления к обстоятельствам, но не креативного 
подхода к ним. Кажется, именно в этом кроются важные психологические причины невы-
сокой эффективности попыток правящих режимов приобщить арабские народы к запад-
ным стандартам организации производства, труда, бизнес-деятельности и т.п. в условиях 
дефицита материальных и финансовых ресурсов.

Текущий этап в истории арабского мира протекает трудно, с большими издержками. 
Но его с полным основанием можно считать периодом накопления факторов дальней-
шего развития арабских экономических и социальных систем. События последнего года 
свидетельствуют о том, что в арабском обществе накопились мощные противоречия, 
40Group of 8/ G-8 summit, May 27, 2011, Deauville, France. Economic transformation in MENA. Delivering on the promise 
of shared prosperity. Executive summary.

которые потребовали немедленного выхода. Дальнейшее нарастание экономических и 
общественно-политических процессов может привести к еще более яростному взры-
ву. Это один вариант. Второй вариант может протекать как более умеренный. Мощный 
выплеск социальной энергии в какой-то степени выровнял давление внутри арабского 
общества. В ходе выступлений интересы и цели были явственно продемонстрированы 
участниками процесса. Теперь они должны оценить происшедшее, сопоставить потери и 
обретения, продумать стратегию и тактику поведения, чтобы принять верные решения. 
Интенсивность социальных конфликтов в будущем будет зависеть от того, насколько 
массы будут удовлетворены результатом восстаний, какие уроки были получены араб-
ским обществом и какую цену оно готово заплатить за свое экономическое благополучие 
и социальный мир. 

Свои выводы должны сделать и международные финансовые институты, которые 
зримо присутствуют в процессах, определяющих векторы развития во многих арабских 
государствах. В мае 2011 г. в Центре Карнеги в Бейруте состоялась презентация послед-
него на тот момент регионального доклада МВФ «Mideаst Countries See Opportunity Amid 
Unrest». В нем содержались рекомендации относительно противодействия вызовам, с ко-
торым сталкивается арабская экономика в быстро изменяющихся политических услови-
ях. Докладу со стороны независимых аналитиков была дана невысокая оценка в связи с 
тем, что его положения отстаивали те же точки зрения, которые реализовывались до на-
чала волнений. Их неприемлемость уже на момент обсуждения была очевидной как при-
ведших к серьезным потрясениям в экономиках региона и сыгравших роль в вызревании 
продолжающихся и поныне протестов. Они не сообразуются с изменившимися обстоя-
тельствами и закрывают возможности для поиска новых подходов, которые «могли бы 
быть более объемными и интегрировать все политические аспекты». Эти новые подходы 
видятся в создании институтов и в переходе к моделям развития, способным обеспечить 
большую вовлеченность экономических агентов и общественных сил в процесс развития 
на том основании, что «если внутренние протесты привели к политической трансфор-
мации, то внутренние движения могут привести к трансформациям экономическим»41. 
Другими словами, стратегии МВФ и других организаций должны учитывать ситуацию в 
регионе и адаптировать свои принципы применительно к обстановке, если они действи-
тельно заинтересованы в ее нормализации.

Ситуация с нынешней арабской действительностью, как кажется, имеет своего рода 
диагностическое значение. Как неоднократно упоминалось, в условиях заметных успехов 
в структурных реформах в странах, где они проводились, не удавалось добиться заметного 
роста благосостояния средних и низших слоев населения на фоне сохраняющихся дефици-
тов бюджета и нарушения экономических балансов.

При заметном наращивании ряда абсолютных и относительных показателей экономиче-
ского роста отражение этого процесса в народной среде практически не было ощутимым. 
41Carnegie-mec.org/events/?fa=3238, The need for inclusive growth: the IMА economic outlook for the MENA region, 
May 4, 2011– Beirut.
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