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Статья Ульрике Фрайтаг и  Израэля Гер-
шони «Необходимость исторического иссле-
дования арабского ответа на фашизм и  на-
цизм», опубликованная в  2011  г., посвящена 
крайне важным вопросам осмысления про-
шлого в  отношениях арабов и  нацистских 
режимов Германии и  Италии, а  также дея-
тельности нацистской пропаганды в  регионе 
Ближнего Востока. Она имеет трехчастную 
структуру с введением.

Во введении обозначается основная про-
блематика, связанная с ролью пропаганды на-
цистов в ближневосточном регионе в период, 
предшествующий второй мировой войне. Во 
введении к статье определяются тематические 
блоки, освещению которых отводятся три 
части статьи. «Во-первых,  — как указывают 
авторы рецензируемой статьи,  — выносим 
на обсуждение политизацию исследований 
арабской реакции на нацизм и фашизм, и вре-
менную проекцию настоящего на прошлое. 
Во-вторых, статья рассматривает обществен-
ное восприятие тоталитарной пропаганды 
в контексте существования арабских обществ 
в колониальных и полуколониальных услови-
ях 1930-х гг. и второй мировой войны. И нако-
нец, в-третьих, в статье выверяются основные 
направления изучения арабо-нацистского 
взаимодействия, вариантов и  возможностей 
их будущего исследования» [1, S. 312]. 

Первая часть статьи называется «Исто-
рия и  политика сохранения памяти». В  ней 
авторы обращают внимание на то, что в ака-
демических кругах после событий 11 сентября 
2001  г. появилась тенденция связывать явле-
ние провозглашения джихада в  его террори-
стической форме с  нацизмом и  фашизмом. 
В  частности, называется имя современного 
исследователя, Маттиаса Кюнцеля, который 
обосновывает в  своих трудах линию преем-
ственности между антисемитизмом «братьев-
мусульман» на их ранних этапах формирова-
ния и  антисемитизмом национал-социали-
стов, что, в конечном итоге, по мнению этого 
исследователя, привело к  трагедии «11  сен-
тября» [1, S. 313]. Авторы вступают в  право-
мерную, на наш взгляд, дискуссию, ставящую 
под сомнение такую точку зрения. Они совер-
шенно справедливо утверждают, что идеологи 
этой организации как раз наоборот не прини-
мали идей нацизма и  выступали против ра-
сизма. Более того, нацистская идеология вос-
принималась ими скорее в виде новой формы 
колониализма, еще более безжалостной, чем 
французская или английская.

Еще одной ошибкой отдельных исследо-
вателей проблем взаимоотношений арабов 
и нацистов авторы статьи называют обобще-
ние и  перенос частностей на всю ситуацию 
в  целом. Сложно отрицать контакты таких 
крупных политических фигур, как муфтий 
Иерусалима ал-Хадж Амин ал-Хусайни, с на-
цистами. Однако вести речь о  тенденции 
и широкомасштабных и регулярных встречах 
арабов, да еще и представляющих разные ре-
гионы арабского мира, с нацистами в принци-
пе некорректно, в  чем полностью можно со-
гласиться с авторами статьи.
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Вытекающий из  рассмотрения указан-
ной выше проблематики аспект сводится 
к  установлению «контроля за исторической 
памятью внутри и  за пределами Израиля 
и Палестины» [1, S. 315]. Учебники для детей 
в Израиле сразу после его образования игно-
рировали или освещали исторические собы-
тия в  регионе без учета реалий, которые су-
ществовали там. Враждебность палестинцев 
объяснялась в  них воздействием нацистской 
пропаганды [1, S. 315]. Арабам инкримини-
ровались также склонность и  попадание под 
воздействие нацистской литературы, в  част-
ности изданного и  поступавшего в  продажу 
произведения А. Гитлера «Майн кампф». 

Как отмечают авторы статьи, не менее 
серьезным упреком арабам в готовности ори-
ентироваться на нацистские идеалы служили 
отрицание или недооценка арабскими пред-
ставителями интеллектуальной элиты и поли-
тиками такого явления, как «холокост». В соз-
дании Израиля арабы усматривали политиче-
скую игру, проводившуюся колониальными 
силами за их счет. 

Вторая часть статьи озаглавлена «Про-
блема исследования общественного мнения на 
арабском Ближнем Востоке в 1930–1940-е гг.» 
и  начинается с  утверждения, что «изучение 
вопроса о влиянии нацистской пропаганды на 
лидеров в  арабских странах, на гражданское 
общество и  общественное мнение сталкива-
ется с рядом трудностей» [1, S. 317]. Этот во-
прос, безусловно, будет интерпретироваться 
различным образом применительно к разным 
странам. В Египте, как следует из ряда иссле-
дований, указанных в  статье, «кризис либе-
рализма» в  его парламентской форме и  воз-
рождение наиболее архаичных форм ислама 
способствовали стремлению части офицер-
ского состава установить контакты со стра-
нами Оси. Некоторое число гражданских по-
литиков также видели возможность изменить 
ситуацию в своих странах через политическое 
сотрудничество с  Германией. Похожее отно-
шение, очевидно, складывалось и в некоторых 
странах Машрика. Из  совокупности целого 
ряда исследований, на которые ссылаются ав-
торы статьи, складывается впечатление, что 
нацистская пропаганда на Ближнем Восто-
ке оказала мощное влияние на деятельность 
местных националистических организаций. 

В рецензируемой статье отмечается по-
явление новых работ по проблеме влияния 
Германии и  Италии на идейную атмосферу 
в  регионе. Они основаны на архивных мате-
риалах европейских и арабских стран, а также 
на изучении материалов прессы того перио-
да. Среди тем, обсуждавшихся в  тот период 
в арабских печатных средствах, можно найти 
такие, как формирование нации, положение 
национальных и  религиозных меньшинств. 
Судя по количественным показателям араб-
ской прессы, в ней много говорилось о демо-
кратии, парламентаризме, при этом фашизм 
отвергался [1, S. 320]. Авторы останавливают-
ся на описании целого слоя либеральной бур-
жуазии западного образца, получившей соот-
ветствующее образование в  Египте и  других 
странах Машрика. 

На фоне активизации этих групп интел-
лигенции, названных в  статье «эффендийа», 
пресса стала мощнейшим средством ком-
муникации. Надо отдать должное авторам, 
которые уделили в  материале особое вни-
мание массмедиа и  привели имена авторов, 
работавших над изучением роли массмедиа 
в  идейной атмосфере арабского мира в  пе-
риод до и после второй мировой войны. Это 
Элизабет Томпсон, Дагмар Глаб и др. Установ-
ленная странами-колонизаторами цензура 
играла роль оборонительного щита против 
деятельности немецкой пропаганды и не по-
зволяла доводить излагаемые ею идеи до мас-
совой арабской аудитории. Поэтому, вероят-
но, сложно признать справедливым мнение 
тех, кто говорит о  широкой вовлеченности 
арабов в нацистскую сферу и проявившейся 
у  них склонности к  реализации фашистских 
идей на практике как следствия воздействия 
собственно арабской пронацистски настро-
енной прессы. 

У. Фрайтаг и И. Гершони учитывают исто-
рию формирования и  деятельность других 
средств массмедиа, выполнявших пропаган-
дистские задачи,  — радио и  кинематографа. 
В  статье приводятся сведения по истории 
радиослужб в Египте, выбранном как наибо-
лее развитая и показательная страна с точки 
зрения концентрации населения и возможно-
сти активного воздействия на его обществен-
ное мнение. Упоминается работа Дж. Херфа 
[2]  — едва ли не самое серьезное исследова-
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ние последних лет по нацистской пропаганде, 
направленной на Ближний Восток. Возмож-
но, эта книга заслуживает более детального 
разбора авторами данной статьи, поскольку 
представляет собой комплексное, объемное 
и добротное сочинение, не лишенное, правда, 
некой тенденциозности. 

Третья часть рецензируемой статьи оза-
главлена «Проблема продолжения. Состояние 
изученности и будущие направления исследо-
вания». Судя по всему, авторская интерпре-
тация тенденций в  исследованиях находится 
в  зависимости от определенных политиче-
ских пристрастий, избежать которых крайне 
сложно. В статье в который раз поднимается 
вопрос об ал-Хадже Амине ал-Хусейни, по-
скольку его фигура и политические действия 
вызывали и  продолжают вызывать неодно-
значные оценки. Очевидно, это и  побудило 
авторов на последних страницах собствен-
ного обзорного труда фактически обосно-
вать необходимость взвешенной оценки его 
деятельности и  лишить или, по крайней ме-
ре, минимизировать возможные спекуляции 
и научные неточности. 

Неизбежным, исходя из характера мате-
риала и  задач, которые ставили перед собой 
авторы рецензируемой статьи, является по-
вторное обращение к  организации «брать ев-
мусульман» и ее идеологам. Взгляды лидеров 
и  духовных наставников этой организации 
претерпели серьезные изменения и, в  конеч-
ном итоге, от умеренно-критической в  отно-
шении Израиля позиции перешли в  разряд 
непримиримых. Если глава организации «бра-
тья-мусульмане» Хасан ал-Банна посредством 
своих выступлений в виде посланий «расаил» 
отстаивал антифашистские идеи и  критиче-
ски оценивал расизм, то его последователи, 
в  частности Сейид Котб, уже в  новых усло-
виях высказывались непримиримо и  жестко 
в  отношении евреев и  Израиля. Здесь опять 
упоминается Дж. Херф, который специально 
остановился в своей книге на труде этого иде-
олога «Наша борьба с евреями». В рефериру-
емой статье высказано пожелание выяснить 
и более четко определить степень воздействия 
статей и выступлений Сейида Котба, направ-
ленных на радикализацию позиции неправи-
тельственных исламских сил относительно 
еврейского государства. 

Среди исследователей, имена которых 
упоминаются в этой части статьи, — Литвак, 
Вебман, Франсис Никосия, Гудрун Крамер, 
Эдвард Саид, Гилберт Ачкар, Петер Вийн, Нир 
Ариелли, Анна Балдинетти. Ссылаясь на уже 
достаточно освещенные или хотя бы затрону-
тые в их трудах вопросы, авторы статьи рас-
суждают о  том, какие аспекты следовало бы 
изучить более детально, какие пересмотреть 
с тем, чтобы дать комплексную оценку всему 
характеру отношений арабского мира и  на-
цистов Италии и  Германии. Это, разумеется, 
важная и требующая привлечения значитель-
ной группы специалистов работа, заслужива-
ющая всяческого поощрения.

Вместе с  тем, из  поля зрения авторов 
фактически выпал такой аспект, как история 
немецких колоний в  Палестине. Еще перед 
первой мировой войной немецкие поселе-
ния, деятельность миссионерских и  эконо-
мических организаций Германии охватывали 
своим влиянием весьма значительный слой 
палестинского арабского населения. При по-
селениях и в ряде городов создавались учеб-
ные заведения, оказывавшие, возможно, даже 
большее влияние, чем пропаганда посред-
ством массмедиа. С  учетом наибольшей ак-
тивности, наблюдавшейся в начале века, мож-
но говорить о  том, что немецкое культурное 
влияние уже привлекло часть арабов к дости-
жениям немецкого общества и тем самым соз-
дало предпосылки для дальнейших контактов 
и ориентации на Германию. Со временем это 
могло перерасти в более стойкую тенденцию. 
Кстати, немалую роль в  приобщении арабов 
к  восприятию немецких идейных ценно-
стей сыграли и  сами еврейские переселенцы 
из Германии. О взаимодействии немецких ре-
лигиозных и  образовательных организаций 
с  арабами в  Палестине существуют работы 
российских авторов, в  частности Ю. М. Руда-
кова [3].

Еще одним замечанием к  рецензируе-
мой статье может быть следующее: когда речь 
идет о  джихаде и  его идеологической плат-
форме, видимо, не следует ограничиваться 
только одним регионом, считая его наиболее 
показательным [4]. Проявления джихада на 
постсоветском пространстве, несмотря на 
причастность к  нему и  представителей араб-
ского мира, чрезвычайно сложно объясняют-
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ся следствием воздействия и отголосками де-
ятельности нацистской пропаганды. Скорее 
всего, это реакция на противоречия в  обще-
стве фанатически настроенных индивидов, 
которые соединяли идейную платформу джи-
хада с  элементами местного национализма. 
Таким образом, можно предположить, что 
призывы к джихаду на Ближнем Востоке фор-
мируются, как правило, местными условиями 
и  сложившимися в  обществах противоречи-
выми идеологическими направлениями, ко-
торые не связаны непосредственно с деятель-
ностью нацистской пропаганды.

Рецензируемая статья в  значительной 
степени отражает тенденции и  оценки за-
падной науки такого явления, как нацистская 
пропаганда на Ближнем Востоке, она, безус-

ловно, будет интересна российским исследо-
вателям.
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