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Целью исследования является анализ либеральной версии политики памяти в современном арабском мире. Ав-

тор анализирует особенности и основные направления конструирования прошлого арабскими интеллектуалами. 

Новизна исследования заключается в изучении либеральных трендов в современной мемориальной культуре 

арабского мира. Методологически статья основана на принципах междисциплинарной историографии историче-

ской и культурной коллективной памяти. Автор разграничивает концепты «историческая политика» и «политика 

памяти». Предполагается, что историческая политика проводится политическими элитами и направлена 

на воспроизводство консервативной стабильности и лояльности. Автор анализирует политику памяти как сово-

купность практик и стратегий арабских интеллектуалов либеральной ориентации, которые с использованием 

радикальной гуманитарной эпистемологии конструируют новые версии и формы прошлого, формируя альтерна-

тивные мемориальные культуры и каноны. В статье анализируются активность либеральных арабских интеллек-

туалов в контекстах гетерогенности современной интеллектуальной исторической культуры. В статье также про-

анализированы попытки трансплантации радикальной гуманитарной эпистемологии как формы ревизии истори-

ческой памяти. Предполагается, что либеральная форма политики памяти является одновременно альтернатив-

ной и маргинальной, но теоретически и методологически идеи арабских либералов сравнимы и сопоставимы с 

основными трендами в развитии западной междисциплинарной историографии мемориальных культур. 
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Введение 
 

В первые десятилетия 21 века политически и идеологически мотивированные факты использо-

вания исторического прошлого, известные как «историческая политика», стали одним из универсаль-

ных инструментов политических элит, применяемых ими в различных целях – от обеспечения и га-

рантирования собственной легитимности до консолидации того или иного общества. Как явление ис-

торическая политика возникла в 1990-е гг., но постепенно, показав свою эффективность, начала ак-

тивно использоваться элитами и за пределами Европы. Современный Ближний Восток не является 

исключением, так как правящие элиты активно применяют символические мобилизационные ресур-

сы прошлого для решения стоящих перед ними задач легитимации и консолидации политических 

режимов, которые не только проявляют определенные элементы авторитарности, но и могут сталки-

ваться с дефицитом доверия со стороны собственных граждан. Именно подобная ситуация вынужда-

ет правящие элиты проводить историческую политику, которая в современном арабском мире обла-

дает значительными особенностями, которые отличают ее от аналогичных форм воздействия запад-

ных политических классов. 

В арабском мире историческая политика лишена институциональных оснований, и поэтому 

специализированные институты, призванные формировать и продвигать определенные канонические 

версии исторической памяти и, как результат, национальной идентичности - отсутствуют. Кроме это-

го, в проведении исторической политики в арабском мире не столь четко и ярко выражена роль граж-

данских активистов как создателей и хранителей мемориального канона. Вместе с тем историческая 

политика в арабских странах актуализирует и некоторые общие особенности, которые сближают ее 

с аналогичными формами политики на Западе. Например, основным форматором памяти на совре-
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менном этапе оказываются не профессиональные академические сообщества, средства массовой ин-

формации, а виртуальное пространство превращается в площадку для дискуссий относительно исто-

рического прошлого и коллективных национальных памятей. 

 

Цель и задачи статьи 
 

Поэтому целью представленной статьи является анализ исторической политики в современном 

арабском мире. Принимая во внимание фрагментированность последнего, наличие целого ряда араб-

ских государств, на территории которых элиты проводят свои версии исторической политики, актив-

но сочетаемой с национализмом, автор в данной статье считает необходимым проанализировать не-

официальный, но альтернативный, либеральный дискурс исторической политики. Поэтому в число 

задач статьи входит изучение политики памяти в той версии, в которой она представлена в интеллек-

туальном дискурсе арабского либерализма; выявление ее основных особенностей и рассмотрение 

перспектив развития политики памяти в арабском мире в условиях одновременного софункциониро-

вания и параллельного развития нескольких версий истории коллективного прошлого. 

 

Терминологический аппарат исследования 
 

Достижение сформулированной цели и решение поставленных задач требуют разграничения 

дефиниций, используемых в представленной статье. Под исторической политикой в научной литера-

туре понимается «набор приёмов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические 

силы, используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить опреде-

лённые интерпретации исторических событий как доминирующие» [32]. В рамках такого восприятия 

историческая политика воспринимается как прерогатива государства и правящих политических элит. 

В ряде случаев понятия «историческая политика» и «политика памяти» используются как синонимы, 

но в представленной статье автор считает необходимым их разграничить, учитывая особенности 

функционирования коллективной памяти в современном арабском мире. Поэтому «политика памяти» 

определяется как, с одной стороны, совокупность практик интеллектуального сообщества, направ-

ленных на ревизию сложившихся версий памяти, инициированных политическими элитами; а с дру-

гой - как множественные попытки интеллектуалов пересматривать, корректировать, подвергать реви-

зии версии национальной истории не на уровне академической историографии, но в социально зна-

чимых культурных и общественных пространствах при помощи средств массовой информации. Та-

ким образом, определения «историческая политика» и «политика памяти» описывают одни и те же 

процессы, но проводимые различными группами современного социума – соответственно, политиче-

скими элитами и интеллектуальными сообществами. 

 

Методология и историография 
 

Представленная статья методологически основана на принципах современной междисципли-

нарной историографии, сфокусированной на изучении коллективной культурной и исторической па-

мяти [33], проявлением возрастающего и усиливающегося влияния которой в современной историче-

ской науке стал т. н. «мемориальный поворот» [36], изменивший векторы развития гуманитарных 

наук. В рамках внедрения историографических новаций в современные штудии коллективных пред-

ставлений о прошлом через призму исторической памяти в число приоритетных тем для исследова-

ния вошла коллективная память, представленная ее различными формами и проявлениями – от нар-

ративных и дискурсивных до визуальных [40]. В рамках сложившейся историографической ситуации 

мемориальный поворот имел широкий круг последствий, но важнейшим его результатом стало то, 

что он ввел в число приоритетных тем вопросы функционирования механизмов мемориальных куль-

тур в контекстах создания коллективного прошлого [12]. 

Именно подобная проблематика пребывает в центре теоретических штудий, посвященных ме-

мориальным культурам как основе исторической политики. Актуальная историография памяти ха-

рактеризуется рядом особенностей. Среди приоритетных тем – изучение принципов функционирова-

ния коллективной исторической памяти в рамках политики культурной амнезии или попыток кон-

струирования прошлого [17]. В рамках подобной парадигмы историческая политика редуцируется 

до воображения сообществ [15] или изобретения традиций [39], связанных с национализмом [23]. 

Именно поэтому для определенной части работ, посвященных политике памяти, характерна ее лока-
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лизация в интеллектуальной истории [29]. В условиях узкой специализации исследователей, которые 

занимаются вопросами исторической памяти, для большинства актуальных работ, посвященных ис-

торической политике, характерна ее редукция до конкретных, национальных версий идеологически 

и политически мотивированных манипуляций с прошлым [20]. Вместе с тем, во внимание следует 

принимать и то, что формально междисциплинарная историография исторической политики факти-

чески отличается склонностью редуцировать объект исследования тематически и географически [24]. 

Поэтому, если западная политика памяти изучается системно и регулярно, то проблемы мемориаль-

ных культур обществ Востока [30], включая арабский опыт [37], изучены в меньшей степени. 

 

Мемориальная культура: множественность памятей 
 

Исходным мотивом политики памяти в современном арабском мире является признание прин-

ципиальной важности исторической памяти в «создании прошлого и будущего наций» [3]. Ахмед 

аль-Акеди предлагает понимать историческую память как «коллективный нарратив, который можно 

производить и воспроизводить в соответствии с конкретными представлениями и целями, фокусиру-

ясь на одних элементах и пренебрегая другими, а некоторые части предавать забвению, что напоми-

нает процесс перепрограммирования, делая возможным политическое манипулирование памятью, 

воспринимая одним моменты в исторической памяти народов как менее опасные, чем другие» [3]. 

Подобная дефиниция исторической памяти, предлагаемая и принимаемая значительной частью 

современного арабского интеллектуального сообщества, представляет собой не только конструкт, 

но и фактически является гранд-нарративом, общим местом в актуальной арабской традиции, воз-

никшим в результате трансплантации достижений мемориального поворота в интеллектуальные 

и культурные контексты Востока. В этом регионе, впрочем, как и в других, «cоздание воспоминаний 

и использование памяти всегда носят политический характер, и это более заметно вo времена кризи-

са, конфликта и политического перехода… ситуация на Ближнем Востоке, где история и вытекающие 

из нее конкретные нарративы, мобилизованные для достижения определенных политических целей» 

[38], в одинаковой степени оказались применимы как элитами для проведения контролируемой исто-

рической политики, так и интеллектуалами, вовлеченными в политику памяти, направленную на ре-

визию и деконструкцию раннее предложенных нарративов. Политика памяти в интеллектуальных 

дискуссиях и дебатах имеет принципиальное значение, когда вовлеченные в процесс акторы пытают-

ся разграничить идентичность, проведя границы или демаркационные линии между идеей «арабиз-

ма» и отдельными арабскими политическими и этническими нациями как воображаемыми сообще-

ствами. Мухаммед Маула полагает, что историческая память, например в Сирии, сталкивается с экзи-

стенциальной проблемой миграции исторически сложившейся формы идентичности от панарабизма 

в направлении сирийского национализма. Как результат, рефлексии сирийских интеллектуалов при-

вели к тому, что Дамаск начинает активно продвигать модифицированную версию национального 

самоопределения, которая содействует тому, что появляется «больше оправданий для того, чтобы 

быть сирийцем, чем для того, чтобы быть арабом» [31]. 

В такой ситуации политика памяти может функционировать одновременно в нескольких режи-

мах, которые варьируются от конструирования прошлого до его ревизии и деконструкции, что может 

быть связано с опытом коллективной политической амнезии [18]. Последняя стала универсальным 

инструментом как исторического воображения, так и политики памяти [28], чему содействует и то, 

что арабские общества сформировали свой уникальный опыт забывания, маргинализации и вытесне-

ния истории как травмы, особенно в тех случаях, если это было необходимо для консолидации соци-

ума. Эта проблема не уникальна для Сирии, а характерна и для других арабских государств, где кол-

лективная память фактически подвергается подобной социальной и культурной эрозии, связанной 

с попытками арабских интеллектуалов, начиная с 2010-х гг., консолидировать свои усилия, направ-

ленные на «достижение плюрализма и гражданской ответственности, связанных с утратой значения 

города и отчуждением граждан друг от друга» [8]. Именно поэтому, по мнению другого интеллектуа-

ла, Муханны аль-Хабиля, арабизм был настолько важен для исторического опыта арабов в ХХ веке, 

что успел стать местом коллективной памяти – причем не единой и консолидированной, но множе-

ственной и фрагментированной. Хазем Нахар в связи с этим подчеркивает, что концепция арабизма 

в большей степени важна с исторической точки зрения как элемент некогда общей мемориальной 

культуры [34], что и вынуждает интеллектуалов периодически рефлексировать относительно этой 
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идеологии, но современные дискуссии и размышления утрачивают свой политический смысл, пре-

вращаясь в элемент политики памяти и проработки прошлого. 

Поэтому в условиях параллельного развития нескольких проектов исторической памяти, отде-

ленных друг от друга как государственными границами, так и идеологическими противоречиями, по-

литика памяти проецирует различные версии арабского формально общего прошлого, которое фак-

тически перестало быть таковым, отражая «широкую культурную поляризацию концепции арабиз-

ма» [6]. Подобный поворот в политике памяти на национальном уровне в арабском мире стимулиро-

вался как укреплением сирийской идентичности, так и процессом отчуждения интеллектуалов [2], 

как от политических элит, так и от формально общего культурного и религиозного арабского насле-

дия. Именно поэтому в условиях как политической, так и идеологической фрагментации арабских 

стран память в современном интеллектуальном дискурсе воспринимается как системный элемент со-

циальной и политической консолидации, что в одинаковой степени вынуждает политические элиты 

заниматься исторической политикой, стимулируя интеллектуалов предлагать свои альтернативные 

видения политики памяти, что в арабском мире, как полагает Шериф Хилали, стимулируется гетеро-

генным характером общества [25]. Если первые направлены исключительно на укрепление и консо-

лидацию режимов, то вторые в большей степени связаны с альтернативными политическими проек-

тами и развитием гражданского общества. 

 

Деполитизация мемориальных культур 
 

Комментируя важность мемориальной культуры для арабского мира, Ахмед аль-Акеди полага-

ет, что в силу негативной социальной и политической динамики арабы утратили значительные пла-

сты своей коллективной памяти, став «народами без памяти» в силу того, что ранние версии коллек-

тивной исторической памяти не были направлены на их консолидацию как наций, но решали содер-

жательно иные задачи политических элит, которые были заинтересованы в том, чтобы «лишить нас 

воли, заставив отказаться от групповой и индивидуальной памяти» [3]. Маен Аль-Бьяри, развивая эту 

точку зрения, подчеркивает, что, например, в Египте «защита национальной памяти никогда не была 

заботой египетского государства во все его эпохи» [5]. Аммар аль-Савад полагает, что такая ситуация 

игнорирования мемориальной культуры стала следствием того, что большинство арабских госу-

дарств появились во второй половине 20 века [10]. 

В рамках подобного восприятия истории память современными арабскими авторами может 

персонифицироваться, а само прошлое редуцируется до социального и исторического времени дея-

тельности, например, Гамаля Абделя Насера, с фигурой которого ливанский поэт Аббас Бейдун 

склонен связывать национальное возрождение и создание современной нации [14]. В этой ситуации 

историческая память в арабском мире подвергается постепенной фрагментации, меняя пространства 

своей локализации, перемещаясь из исторической науки и национальных литератур в направлении 

массовой культуры, которая «становится средством, осуждающим реальность, вскрывающим ее тре-

щины, политические и социальные компоненты» [7]. Поэтому со стороны интеллектуалов, которые 

все более остро начинают осознавать свою отчужденность от политики, от процессов принятия и ре-

ализации политических решений в отношении элит, регулярно предъявляется претензия, что правя-

щие режимы «вели войны против собственного народа, заключали в тюрьмы и вынуждали граждан 

покидать свои страны» [7]. Комментируя проблемы исторической памяти, современные арабские ин-

теллектуалы вынужденно указывают на двойственный характер ситуации. 

С одной стороны, они склонны воспринимать правящие режимы как недемократические, но 

с другой, себя позиционируют как представителей гражданских обществ, непропорционально разви-

тых в сравнении с общей политической культурой. Другим не менее важным фактором в мемориаль-

ной культуре, с локализацией которого либералы имеют проблемы, является ислам. Шериф Хилали 

подчеркивает, что фактически современные режимы и арабские национализмы стали следствиями 

переноса в местные социальные и культурные контексты проекта современности [25], что и пред-

определило их сложные отношения с политическим исламом в силу того, что для националистов 

и исламистов характерны различные восприятия исторического времени и, как результат, коллектив-

ной памяти. Поэтому Ахмед аль-Акеди, с одной стороны, полагает, что протесты, которые периоди-

чески имеют место в арабском мире, свидетельствуют о том, что на национальном уровне граждан-

ские общества не только могут быть активны, но и обладают стабильной коллективной памятью, 

сфокусированной на продвижении идеи необходимости борьбы против «тьмы нашего настоящего». 
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Успех последней, как полагают арабские авторы, невозможен без прекращения манипуляций истори-

ческой памятью со стороны элит [3]. 

Подобные протесты, которые вынуждают арабских авторов корректировать свои представле-

ния как об историческом прошлом, так и об актуальном политическом настоящем [35], могут быть 

направлены не только против местных авторитарных режимов, но самой идеи арабизма. Мухаммед 

Аладдин Абдул Маула полагает, что арабизм начинает отвергаться современными интеллектуалами, 

а национальные версии исторической памяти стремятся к его негативной мифологизации, связывая 

арабское и исламское [31]. Ислам становится важным элементов в современной арабской политиче-

ской памяти только в тех случаях, когда интеллектуалы актуализируют иранский фактор. Рассматри-

вая роль ИРИ в региональной политике, арабские авторы начинают воспринимать ислам как часть 

арабской исторической памяти, хотя в других случаях религия, в сравнении со светскими идеология-

ми, им практически неинтересна. Противопоставляя арабский мир и Иран, Хасан аль-Асвад иденти-

фицирует ИРИ в качестве паразитического государства и страны-«упыря», которая стремится разру-

шить арабскую историческую память, заменив ее шиизмом, воспринимаемом в качестве «сектантско-

го» отклонения [4]. В рамках политики памяти в ее интеллектуальной версии арабские светские ин-

теллектуалы стремятся минимизировать роль ислама, полагая, что «политический ислам появился 

в арабских странах как еще один аспект идеи арабского национализма [19], который содействовал 

нашему возвращению в прошлое, так и работал над его восстановлением» [11]. 

В такой ситуации либеральная версия политики памяти основана на последовательной марги-

нализации ислама, так как религия ассоциируется с внеисторичностью и невозможностью современ-

ной рефлексии относительно прошлого как истории-конструкта. С другой стороны, Шериф Хилали 

указывает на то, что хотя национализм и является порождением гражданского общества или, как ми-

нимум, наличия в том или ином обществе идеи гражданской нации, националисты в арабских странах 

на протяжении второй половины 20 и начала 21 века были склонны поддерживать авторитарные ре-

жимы [25], что, по его мнению, указывает на диспропорции в развитии политической культуры, так 

как разные сегменты общества в своем политическом выборе руководствуются различными версиями 

исторической памяти. Последняя, как полагает Аббас Бейдун, фактически институционализировала 

в арабской мемориальной культуре ситуацию конфликта между национализмом и идеей нации как 

политического сообщества граждан [13]. 

Поэтому, с одной стороны, интеллектуалы периодически указывают на конфликт между наци-

оналистами, как активными участниками авторитарных режимов, и гражданскими активистами. 

С другой, ситуация подобного конфликта в современной мемориальной культуре автоматически рас-

пространяется и на другие периоды истории арабского мира, что содействует политизации и идеоло-

гизации восприятия прошлого. Арабскими авторами, которые поднимают в своих текстах проблему 

мемориальной культуры, признается, что вопросы исторической коллективной памяти, к сожалению, 

на протяжении второй половины 20 и первой четверти 21 века не обсуждались открыто «в отрыве от 

лояльности, навязываемой властью и аппаратом власти» [31]. В этом отношении политика памяти 

становится частным случаем «политических изменений и демократизации, которые выдвинули на 

первый план безотлагательность поиска способа справиться с наследием политического насилия» 

[27], которым отягощены мемориальные культуры арабских стран. Для современных арабских авто-

ров в памяти и формируемой в результате манипуляций с ней мемориальной культуре особенно важ-

ны именно гражданские моменты, так как именно изменения памяти воспринимаются в качестве ос-

новы политического диалога и, как следствие, консолидации общества и прогресса самой идеи граж-

данской нации в арабском мире, примерами чего, по мнению Ахмеда аль-Акеди, являются Алжир 

и Марокко [3]. 

 

Кризис гуманитарного знания и фрагментация мемориальных культур 
 

Комментируя принципиальное значение исторической памяти для развития наций и националь-

ных идентичностей, арабские интеллектуалы признают, что и политика памяти, и историческая поли-

тика в большей степени являются изобретениями западного мира. По мнению Ахмеда аль-Акеди, осо-

знание западными элитами и интеллектуалами важности исторической мемориальной культуры позво-

лило Западу «манипулировать коллективной памятью народов, чтобы впоследствии управлять ими. 

История обеспечивает нас примерами, когда некоторые европейские страны стимулировали африкан-

ские народы изучать их культуры и истории, чтобы облегчить процесс колонизации и разграбления их 
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ресурсов» [3]. Элиты в ряде арабских стран ассоциируются с противостоянием с гражданским обще-

ством, представители которого признают, что историческая память и те мемориальные культуры, кото-

рые она воспроизводит, оказались в состоянии кризиса. Сьяр аль Джамиль указывает на несколько фак-

торов, которые негативно влияют на историческую память в арабском мире. 

Первым фактором, по его мнению, является общий кризис гуманитарных исследований в араб-

ских странах. В качестве второго им упоминается консервативная политическая стабильность, которая 

проявляется в том, что «арабская жизнь переживает очень отсталые политические эпохи, что проявля-

ется в росте идеологической одержимости, преклонении перед героями и контролем со стороны отста-

лых лидеров, а также в обострении противоречий менталитета, склонного смешивать знание 

с идеологией, религией с наукой, факты с иллюзиями». Третьим фактором стал кризис арабской модели 

истории как науки, так как элиты и официальные историки «не заботятся об исторической культуре» 

[9]. Все эти три фактора в комплексе содействуют кризису исторической памяти. Поэтому историче-

ская память в Сирии, Ираке и Ливии, по мнению Мохаммеда Абу Руммана, развивается как совокуп-

ность коллективных и идеологически мотивированных воспоминаний об «ужасающих массовых убий-

ствах и изнурительных гражданских войнах» [1], что отражает общие особенности функционирования 

коллективной исторической памяти и мемориальной культуры в современном арабском мире [26]. 

Последний фактор содействует политикe памяти, основанной на ее воспроизводстве как кол-

лективной травмы, вынуждающей арабский мир институционализироваться по национальному прин-

ципу, что ведет к институционализации ливанской, сирийской, иракской и прочих мемориальных 

культур. Фрагментация интеллектуальных пространств по национальному признаку ставит перед ин-

теллектуалами задачи по деконструкции старых гранд-нарративов, которые обслуживали более ран-

ние версии исторической памяти. Если на Западе «гуманитарные науки могут создать критическое 

пространство, где мы размышляем о проблемах и обсуждаем достижения и недостатки нашего и дру-

гих обществ, деконструируя истории, основанные на нарративах о национальном величии, опровер-

жении исторических доводов о национальном самобытном величии и признании явлений, раннее 

считавшихся естественными как социальных и культурных конструктов» [22], то современная араб-

ская политика памяти делает только первые шаги в этом направлении, предпринимаемые не элитами, 

проводящими историческую политику, направленную на закрепление их статуса, но интеллектуала-

ми, которые более свободны в своих манипуляциях с прошлым, памятью и мемориальной культурой. 

Комментируя эту особенность политики памяти, американский историк К. Карут подчеркивает, 

что в основе подобной модели наррации «лежит не только история памяти, но также история травмы 

и выживания, разрывов в памяти и невозможности простых историй, которые требуют прослушива-

ния в разных культурах и на разных языках, чтобы быть услышанными» [16]. В подобной ситуации 

политика памяти, проводимая современными арабскими интеллектуалами, нередко сводится к актуа-

лизации коллективной травмы, которую арабы получили в результате неравноправного взаимодей-

ствия с Западом, в частности – с Францией, которая, по мнению Сакра абу Фахра, «разрушила многие 

арабские мечты» [21], что вынуждает современных арабских авторов рефлексировать относительно 

истории как коллективной истории-травмы. В свою очередь Ахмед аль-Акеди полагает, что западный 

колониализм, с одной стороны, институционализировал особую модель исторической памяти и ме-

мориальной культуры, основанной на неформальной зависимости бывших колоний от Европы, про-

явлением чего стал ориенталистский дискурс, фактически призванный легитимировать иерархию как 

политических наций, так и их исторических памятей. С другой, трансплантация идей национализма 

и нации под влиянием европейского колониализма привела к значительным трансформациям в со-

временной арабской политике памяти, которая становится в большей степени фрагментированной и 

направленной на институционализации формально арабских, но фактически национальных, коллек-

тивных исторических и культурных памятей, воздействие которых на идентичности и мемориальные 

культуры ограничено границами современных государств. 

 

Выводы 
 

Подводя итоги статьи, во внимание следует принимать ряд факторов, связанных с функциони-

рованием современной либеральной версии политики памяти в арабском мире. 

Либеральная политика памяти практикуется не политическими элитами, а интеллектуальными 

сообществами, а также общественными активистами, вовлеченными в дискуссии относительно араб-

ского прошлого. В этом отношении либеральные тенденции в политике памяти одновременно аль-
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тернативны и маргинальны. Альтернативность либеральной исторической памяти состоит в том, что 

она радикально отличается от официальных нарративов, формирующих государственно санкциони-

рованные каноны и версии мемориальных культур, в отдельных арабских странах. Маргинальность 

либеральной мемориальной стратегии воображения, изобретения и конструирования истории связана 

с тем, что ее сторонники склонны использовать радикальную гуманитарную эпистемологию, привне-

сенную ими из западной историографии. Кроме этого, либеральная мемориальная культура в боль-

шей степени связана с политическими традициями гражданского национализма и интеллектуальным 

влиянием постколониализма, нежели с местными, арабскими традициями политической культуры. 

В этом контексте становится заметным не только маргинальный и альтернативный характер 

либеральной формы мемориальной культуры исторической памяти, но и склонность ее сторонников 

к последовательной ревизии истории. Примечательно, что последняя проявляется не только в меха-

ническом пересмотре интерпретаций, но в радикальной ревизии самого механизма формирования 

исторических представлений, которые формируют канон исторической памяти и национальных ме-

мориальных культур. Эта радикальность проявляется не только в применении модернизма как уни-

версального методологического языка для формирования исторических нарративов, но и в стремле-

нии сторонников либерализма привнести в арабские интеллектуальные культуры элементы секуля-

ризма, что оказывает существенное влияние как на формирование, так и на функционирование мемо-

риальных культур. В целом политика памяти в ее либеральной версии радикально отличается 

от официальных исторических политик, которые на актуальном этапе применяются и практикуются 

правящими политическими элитами. Если историческая политика, проводимая политическим клас-

сом, в современных политических и социальных реалиях арабского Ближнего Востока направлена на 

удержание власти элитами и, как результат, консервацию политического пространства, то политика 

памяти, инициированная интеллектуалами, носит ревизионистский характер, будучи направленной 

на ревизию и, как следствие, деконструкцию доминирующего канона, основанного на воспроизвод-

стве одновременно консервативной стабильности и устойчивой лояльности относительно политиче-

ских элит. 

Поэтому в современном арабском мире одновременно сосуществуют две культуры историче-

ской памяти, основанные на диаметрально и радикально отличных формах как восприятия прошлого 

как консервативной стабильности, так и его прочтении как динамично меняющейся современности 

в рамках проекта модерна, который редуцирует память до совокупности различных интеллектуаль-

ных традиций, постоянно подвергающихся как конструкции, так и деконструкции в категориях поли-

тической нации и национализма, воспринимаемых в качестве универсальных героев как истории, так 

и основных форматоров исторической памяти и формируемых в ее рамках мемориальных культур, 

традиций и канонов. 
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The purpose of the study is to analyze the liberal version of the politics of memory in the modern Arab world. The au-

thor analyzes the features and main directions of constructing the past by Arab intellectuals. The novelty of the study 

lies in the analysis of liberal trends in the actual memorial culture of the Arab world. Methodologically, the article is 

based on the principles of interdisciplinary historiography of historical and cultural collective memories. The author 

distinguishes the concepts of "historical politics" and "politics of memory". It is assumed that “historical politics” is 

conducted by political elites for the reproduction of conservative stability and loyalty. The author analyzes the “politics 

of memory” as a number of practices and strategies of Arab liberal intellectuals using radical humanitarian epistemolo-

gy for construction and promotion of new versions and forms of the past, forming alternative memorial cultures and 

canons. The article analyzes the activity of liberal Arab intellectuals in contexts of the heterogeneity of modern intellec-

tual historical culture. The article also analyzes attempts to transplant a radical humanitarian epistemology as a form of 

revision of historical memory. It is assumed that the liberal form of the memorial politics is alternative and marginal 

simultaneously, but theoretically and methodologically, the ideas of Arab liberals are comparable with the main trends 

in the development of Western interdisciplinary historiography of memorial cultures. 

 

Keywords: historical memory, Arab world, modernization, intellectuals, memorial culture, cultures of memory, liberal-
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