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Философия Египта 

 

Египет является одним из древнейших центров цивилизаций 

на планете [1]. Соответственно этому его философская культура за 

многие тысячелетия приобрела межкультурную основу. После дли-

тельного самостоятельного развития эту основу формировало 

нахождение Египта в составе государственных образований Маке-

донии, Рима, Византии, Арабского Халифата, Османской и Британ-

ской империй, В результате религиозных влияний на территории 

Египта важную духовную роль играют ислам и коптская христиан-

ская церковь. Философская культура Египта формировалась меж-

дународными торговыми путями. Финикийцы, египтяне, этруски 

были интегрированы логистикой торговых путей, созданной грека-

ми через инфраструктуру городов полисов. Это были основные тор-

говые посредники в товарных потоках, что формировались перифе-

рией Африки, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и 

Средней Азии.  

В свете евразийской парадигмы во внимание берутся кон-

тактные зоны диалога динамического разнообразия культур, госу-

дарственных образований, религий. Это динамическое разнообра-

зие в пространстве логистики Великого шелкового пути выработало 

нормативную компоненту диапазона толерантности. Походы А. 

Македонского заложили основу для формирования на сопредель-

ных территориях Европы и Азии синтетической контактной зоны, в 

границах которой произошла синергия эллинской культуры с куль-

турами Ближнего Востока, включая, Египет и культурами Цен-
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тральной Азии. В направлении Средиземноморья с Востока шли 

товары, в первую очередь, шелк. В направлении Востока перевози-

лось золото, серебро и труды Аристотеля. Но до Китая интеллекту-

альная продукция Запада в виде трудов Аристотеля не доходила, 

поскольку с китайскими купцами прямой контакт имели среднеази-

атские купцы, перенять труды Аристотеля, у которых китайцы не 

могли из-за исламской интерпретации античной интеллектуальной 

традиции. По этой причине не было движения на запад китайской 

философии. Арабские купцы находились в духовном пространстве 

ислама. Преград для межкультурной трансляции не было у научных 

знаний, в первую очередь, из области математики и медицины. 

Актуальность медицины проистекала из того обстоятельства, 

что Великий шелковый путь стал основным способом распростра-

нения чумы в западном направлении. В Европе оказались востребо-

ванными труды Ибн-Сины [2]. 

Трансконтинентальная миграция и логистика в пределах 

Евразии формировались факторами географического и экономиче-

ского детерминизма. Эти факторы разрушали замкнутость менталь-

ных структур. 

Благодаря исторической науке и археологии накоплен уни-

кальный материал о международном разделении труда и обуслов-

ленной им логистике сухопутных и морских торговых путей. В ряде 

работ М. Бухарин представил результаты обстоятельных исследо-

ваний географии торговых путей в Африке, на Аравийском полу-

острове, Средиземноморье. Эти исследования содержат ссылки на 

исторические летописи, написанные на арабском, греческом языках 

[3]. Научная работа М. Бухарина уникальна тем, что она описывает 

формирование практик караванных путей и их функционирование 

до XIX столетия. Этот же автор рассмотрел особенности и факторы, 

способствовавшие развитию морской логистики торговых путей в 

Индийском океане [4]. Работы написаны в рамках парадигмы исто-

рической географии межкультурного диалога. Это синтетические 

исторические исследования, для которых подготовлена фундамен-

тальная база в виде узкоспециальных исследований по средиземно-

морской, ближневосточной, китайской,  восточноевропейской, цен-

трально и среднеазиатской экономике и культуре. 
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На примере перемещения конкретных товаров и разнообраз-

ных денежных эквивалентов документально изучена инфраструкту-

ра торговых путей. Перемещению товаров способствовали отдель-

ные народы, проявившие склонность к занятию торговлей. В Сре-

диземноморье ими были финикийцы и греки. Носителями торговых 

практик также были евреи и арабы, китайские купцы. На севере Ев-

ропы (Скандинавия) склонность к торговле проявили норманны. От 

черноморского побережья и до Байкала логистику торговых путей 

сформировали скифы. Они были посредниками между Средизем-

номорьем и Китаем. В результате великих географических откры-

тий место скифов в регионе Каспия и Черного моря заняли хазары. 

Другие тюркские племена заселили территорию вплоть до Китая и 

Монголии. Они ассимилировали скифов и приобрели у них навыки 

торговой деятельности. Хазары через принятую ими иудейскую ве-

ру оказались тесно связанными с еврейскими торговыми общинами. 

Наличие в Евразии торговых народов стало важным условием 

формирования трансконтинентальной логистики. Каждый народ 

обеспечивал свой участок торговли. В результате между исходными 

точками торговых отношений формировалась система хабов, кото-

рая обеспечивала встречу купцов с целью обеспечения непрерывно-

го взаимного товарооборота. Арабские купцы общались с китай-

скими и средиземноморскими купцами. Но китайские и средизем-

номорские купцы напрямую не общались. Но это обстоятельство не 

препятствовало межкультурной эмансипации участников транскон-

тинентальной и морской логистики в Евразии. Так, представители 

тюркских племен, из торговых оазисов Средней Азии пользуясь 

инфраструктурой торговых путей, устремлялись в центры интел-

лектуальной и духовной культуры Ближнего Востока. Здесь под 

покровительством правителей они занимались переводами трудов 

Аристотеля и написанием собственных трудов. В числе интеллекту-

альных творческих дарований, воспользовавшихся торговыми пу-

тями, был Абу Насыр аль-Фараби [5]. 

Следуя позиции Л.Н. Гумилева об отсутствии уровней разви-

тия земледельческих и кочевых культур [6], под межкультурной 

эмансипацией мы понимаем не приобщение более отсталых наро-

дов к достижениям земледельческих цивилизаций, а их взаимную 

синергию. Интеллектуальные центры этой синергии формировались 
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в географическом пространстве под влиянием институциональных 

факторов политической жизни общества. Инициаторами создания 

таких центров были просвещенные правители. Пример дал А. Ма-

кедонский. Этой традиции придерживались арабские правители. 

Торговым путям и межкультурной эмансипации способство-

вали огромные территориальные государственные структуры Араб-

ского Халифата, Византийской и Османской империй. 

Связь философии и торговой деятельности детерминирована 

важной ролью мышления, логики, математики. Сухопутные и мор-

ские перемещения требовали знания астрономии, географии, биоло-

гии. Высокие риски контактов с потенциальными носителями ин-

фекций побуждали к изучению медицины. Желание включить в 

торговый процесс как можно большего числа товаров предполагало 

изучение потребностей местных рынков. Чем больше накаплива-

лась информация, тем быстрее она переходила с уровня приклад-

ных потребностей к уровню абстрактного мышления. Опасный и 

интенсивный труд, связанный с торговлей, подталкивал представи-

телей купечества к метафизическим размышлениям. К этим раз-

мышлениям подталкивала и компаративистика, предполагающая 

знание культуры и религий народов в пределах торговых путей. За-

воевание рынков предполагало завоевание доверия и получение га-

рантий безопасности. Вследствие этого мышление представителей 

купечества было ориентировано на использование герменевтики. 

Она является основой межкультурного диалога. 

Межкультурные заимствования на евразийском субконтинен-

те институционально обеспечивались инфраструктурой контактных 

зон и синтетических контактных зон. Контактные зоны возникали 

при встрече двух культур в локальном пространстве титульной 

культуры, например, как это показала  В.А. Арутюнова-Фиданян 

[7]. Синтетическая контактная зона культуры формируется меж-

культурной логистикой некоторого множества контактных зон 

культуры. Эта логистика обычно совпадает с трансконтинентальной 

логистикой товарных потоков.  

Одну из первых контактных зон культуры создали народы 

Средиземноморья. Морские коммуникации использовали в качестве 

ориентиров острова и береговую линию с удобными бухтами. 

Сформировалась система культурных контактов финикийцев, егип-
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тян, этрусков, греков, евреев, вавилонян. Греки стали координато-

рами культурных потоков, поскольку наиболее активно изучали 

интеллектуальные ресурсы Египта и Вавилона. У них было пре-

имущество в виде абстрактного мышления, посредством которого 

они оперировали предельно широкими понятиями бытия, простран-

ства. Греки создали в Средиземноморье, включая, Азовское и Чер-

ное моря, инфраструктуру полисов. 

До прихода в Египет античной европейской философской 

традиции основными носителями философской мудрости и науч-

ных знаний были жрецы. Они аккумулировали знания египтян по 

астрономии, математике, медицине. Эти знания имели практиче-

скую направленность, связанную с земледелием, мореплаванием, 

строительством пирамид, мумифицированием тел умерших фарао-

нов. Многие античные греки учились у них мудрости. Особенное 

внимание А. Македонского к Египту выразилось в построении го-

рода Александрии, ставшего крупным научным центром античного 

мира. Он славился уникальной библиотекой. В этом городе жило 

много греков и македонцев. На основе научных знаний сформиро-

валась александрийская философская школа. Она оказалась инте-

грированной в тематику римского периода истории, когда в Среди-

земноморье шло становление христианства, и происходила транс-

формация интеллектуальной культуры античности на основе 

догматики раннего христианства. 

Приход в Египет арабов ознаменовал вхождение этой страны 

в культурное пространство ислама и связанной с ним философии. 

Исламская основа культуры Египта сохранялась и во время его 

нахождения в составе Османской империи. Огромная территория 

Османской империи создала условия для прямых контактов Белару-

си и Египта. В XVI столетии в Египет совершил путешествие Нико-

лай Радзивилл Черный. Он подробно описал природу, географию, 

культуру страны, сопроводив текст собственными рисунками. 

В XIX столетии в установлении диалога Беларуси и Египта 

сыграл роль А.О. Мухлинский (1808-1877). Это известный арабист 

в Российской империи. В 1834-1835 годах он находился в Каире, 

где изучал арабский язык и культуру. Еще один известный уроже-

нец Беларуси М.С. Рылло (1802-1848) посетил Каир и Александрию 

в 1848 г. После смерти он был похоронен в Каире. 
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В период британского владычества в Египте усилились кон-

такты местной молодежи с англоязычной культурой. Возникла воз-

можность получения образования в университетах Англии, где чи-

тали европейскую философию. 

После второй мировой войны в Египте стала играть важную 

роль политическая философия государственного строительства не-

зависимого государства. Важную роль сыграл А. Насер. Был создан 

механизм тесных политических и экономических контактов с 

СССР, частью которого в статусе республики являлась Беларусь. 

Этот ресурс стал основой для тесных отношений между Республи-

кой Беларусь и Египтом в начале XXI столетия. 
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