
Заключение диссертационного совета МГУ.07.04 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «20» сентября 2021 г. № 7 

О присуждении Федорову Николаю Сергеевичу, гражданину РФ, ученой степени кандидата 

исторических наук 

 

Диссертация «Влияние социально-политической модернизации на появление новых 

тенденций в общественной мысли Египта в межвоенный период (1919–1939)» по 

специальности 07.00.03 – «Всеобщая история» принята к защите диссертационным советом 

21.06.2021, протокол № 2. 

Соискатель Федоров Николай Сергеевич, 1993 года рождения, в 2017 году соискатель 

окончил магистратуру Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», в 2020 году – аспирантуру Института стран Азии и Африки Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. В настоящее время соискатель не 

работает. 

Диссертация выполнена на кафедре истории стран Ближнего и Среднего Востока 

Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. 

Научный руководитель – Кобищанов Тарас Юрьевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и 

Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Официальные оппоненты: 

Долгов Борис Васильевич, доктор исторических наук, ФГБУН "Институт 

востоковедения Российской академии наук", ведущий научный сотрудник Центра арабских и 

исламских исследований; 

Крылов Александр Владимирович, доктор исторических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», профессор кафедры востоковедения; 

Бочковская Анна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доцент кафедры 

истории Южной Азии Института стран Азии и Африки 

 



 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 5 работ, 

из них 5 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. 

Перечень основных публикаций соискателя: 

1. Федоров Н. С. Либеральное течение общественной мысли о реформе 

религиозного образования в Египте в межвоенный период (1919–1939) // Историческая и 

социально-образовательная мысль, Том 11, № 6, 2019, с. 61-69. – Импакт-фактор журнала 

(РИНЦ) 0,332. 

2. Федоров Н. С. Дискуссии о пути развития Египта в межвоенный период (1919–

1939): аргументы «западников» (на примере работ Тахи Хусейна и Саламы Мусы) // Клио, 

№ 3, 2020, с. 55-59. – Импакт-фактор журнала (РИНЦ) 0,104. 

3. Федоров Н. С. Египетские интеллектуалы первой трети XX в. о месте ислама и 

исламских институтов в развитии страны // Вестник Московского университета. Серия 13. 

Востоковедение, № 1, 2020, с. 138-149. – Импакт-фактор журнала (РИНЦ) 0,132. 

4. Федоров Н. С. От компромисса к нонконформизму: влияние революционных 

выступлений 1919 г. на радикализацию вафдистского движения в Египте // Исторический 

журнал: научные исследования, № 3, 2020, с. 12-19. – Импакт-фактор журнала (РИНЦ) 

0,126. 

5. Федоров Н. С. Начальный этап деятельности организации «Братья-

мусульмане»: от политической самоизоляции к требованию создать «исламскую партию» 

// Исторический журнал: научные исследования, № 5, 2020, с. 1-8. – Импакт-фактор 

журнала (РИНЦ) 0,126. 

 

На диссертацию или автореферат дополнительных отзывов не поступило. 

 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в области 

ключевых вопросов развития общественной мысли в странах афро-азиатского региона. 

Б.В. Долгов является одним из крупнейших отечественных специалистов в области 

изучения вопросов, связанных с возникновением и практикой движений политического 

ислама. Работы А.В. Крылова посвящены роли ислама в государственной и 

общественно-политической системах стран Ближнего Востока. А.В. Бочковская – 

известный специалист в области истории общественной мысли стран Востока.  

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 



ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой рассматривается влияние социально-политической модернизации на 

возникновение основных течений общественной мысли Египта в межвоенный период, 

приводятся причины раскола националистического движения и возникновения 

альтернативных по отношению к нему направлений социальной философии, 

анализируется основное содержание египетских вариантов либерального 

национализма, марксизма и политического ислама.  

Значимость проведённого исследования заключается в том, что автор впервые в 

отечественной науке на основе широкого круга тщательно классифицированных им 

источников разных типов произвел комплексный анализ всех основных течений 

общественной мысли Египта, зародившихся в 20–30-е гг. XX в. Автор выявил 

непосредственную связь между модернизационными явлениями в социально-политической, 

экономической и повседневной жизни египетского общества и рядом общих тенденций в 

различных направлениях социальной философии межвоенного периода, таких как 

обсуждение места и роли ислама в жизни общества и государства, стремление к прогрессу и 

вестернизации, попытки построения новой картины мира. Автором было установлено, что 

ответной реакцией консервативно настроенной части египетского социума на 

происходившие в стране трансформации стало возникновение новой платформы – 

политического ислама. 

Выводы диссертационного исследования могут найти применение при создании 

общих и специальных курсов по истории Египта в Новейшее время. Положения работы, 

сформулированные в диссертации проблемы (о месте страны в мировом сообществе, об 

особенностях политического, социально-экономического и культурного устройства после 

обретения независимости от Великобритании и т.д.) и намеченные пути для их возможного 

решения могут стать основой для дальнейших исследований по изучению общественной 

мысли Египта в XXв. и влияния зародившихся в межвоенный период идеологических 

платформ на последующее развитие страны. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. После обретения ограниченного суверенитета египетское общество оказалось в 

совершенно новых для себя условиях. Доминирующей в сфере публичной политики 

организацией стал Вафд. Особенность вафдистского движения состояла в том, что оно 

имело свою идеологию, но за ней не стояла общественная мысль. В результате 

египетская интеллигенция довольно быстро покинула ряды Вафда и приступила к 



поискам наиболее подходящего для себя мировоззрения. Итогом этих поисков 

явилось возникновение либерального национализма, «западничества» и социализма. 

2. В межвоенный период в Египте происходили модернизационные процессы, 

которые затронули практически все сферы жизни горожан. Облик крупных 

городских центров менялся, стремительно сближаясь с европейским. Однако были 

и те, для кого происходившая вестернизация была непонятна и неприемлема. 

Стекавшиеся в города крестьяне сталкивались с явлениями, которые очевидно 

противоречили исламским нормам и предписаниям – главному руководству в 

жизни абсолютного большинства египтян. Непонимание между отдельными 

слоями социума росло, порождая и подпитывая новые идеологические 

направления и общественные умонастроения. 

3. Основной конфликт, развернувшийся в публичном пространстве в межвоенный 

период, заключался в столкновении новой секулярной интеллигенции и 

традиционных религиозных кругов Египта. В 20–30-е гг. XX в. между ними 

произошла серия конфликтов на почве идеологических противоречий. Именно они 

подтолкнули светскую интеллигенцию к размышлениям на тему реформы 

религиозных институтов и формированию современной секулярной модели 

мировоззрения. 

4. Возникновение и развитие марксистских организаций Египта явилось логическим 

продолжением борьбы за национальную независимость. При этом созданию 

полноценной партии, вполне типичным для Востока образом, предшествовало 

появление первого профсоюзного объединения. Противостояние двух центров 

движения – Каира и Александрии, – а также отсутствие единой линии участников 

марксистских кружков и сплоченной организации привели к закономерному 

итогу: скорому распаду движения на отдельные группы и конфликту с властями, 

положившему конец короткой истории партийной деятельности египетских левых 

сил.  

5. Неспособность традиционных исламских институтов дать своевременный ответ на 

вызовы ускоренной модернизации и вестернизации общества, привела, в конечном 

итоге, к появлению концептуально новых исламских движений. Одним из них 

стали «Братья-мусульмане», которые потребовали возвращения к социальному и 

политическому идеалу времен пророка Мухаммада и отказу в повседневной жизни 

от «излишеств» западного мира.  

 

 



На заседании 20 сентября 2021 года диссертационный совет принял решение 

присудить Федорову Н.С. ученую степень кандидата исторических наук.  

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), из 

25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0. 

 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор      Л.В. Байбакова 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат исторических наук       Е.В. Романова 

 


