
Внутриполитическая обста�
новка в Пакистане в по�
следние 2�3 года характери�

зовалась обострением накопив�
шихся социально�политических
проблем (рост безработицы, вы�
сокий уровень инфляции, кризис
электроснабжения, разгул терро�
ризма) и неэффективностью дей�
ствий коалиционного правитель�
ства, возглавляемого самой круп�
ной из представленных в парла�
менте партий � Пакистанской на�
родной партией (ПНП). Дестаби�
лизация усугублялась и непро�
стыми отношениями между ис�
полнительной властью (прави�
тельством и президентом А.А.За�
рдари), военными во главе с на�
чальником штаба армии А.П.Киа�
ни и Верховным судом, возглав�
ляемым амбициозным Главным
судьей И.М.Чаудхри. 

Гражданское руководство, ис�
ходя из опыта прошлого (в Паки�
стане на протяжении последних
тридцати пяти лет генералы нахо�
дились во главе государства поч�
ти 20 лет: в 1978�1988 гг. � Зия�
уль�Хак, в 1999�2008 гг. � Первез
Мушарраф) пыталось не допус�
тить военного переворота и огра�
ничить роль армии и ее разведы�
вательных служб в политической
жизни страны. В военно�граж�
данском противостоянии сторону
генералитета, как правило, при�
нимал Верховный суд. Так, в де�
кабре 2011 г. суд начал расследо�
вание дела о секретном меморан�
думе, якобы направленном при

участии посла Пакистана в США
Х.Хаккани в администрацию пре�
зидента США от имени А.А.За�
рдари с просьбой не допустить
прихода к власти в стране воен�
ных1. 

В июне 2012 г. премьер�ми�
нистр Ю.Р.Гилани был обвинен в
неуважении к Верховному суду,
выразившемуся в том, что не вы�
полнил предписания суда напра�
вить в прокуратуру Швейцарии
запрос о возобновлении рассле�
дования дела об отмывании денег
пакистанским президентом2. На
этом основании он был лишен
статуса депутата и, соответствен�
но, поста премьер�министра. Хо�
тя вместо Гилани правительство
возглавил Р.П.Ашраф, еще один
представитель ПНП, все это под�
рывало авторитет правящей пар�
тии, правительства и президента
и привело к безоговорочному по�
ражению ПНП на выборах 11 мая
2013 г. 

К власти пришла Пакистан�
ская мусульманская лига (ПМЛ�
Н), лидер которой Наваз Шариф
стал премьер�министром. Более
того, ПМЛ�Н добилась и другого
большого успеха: в конце июля
состоялись выборы президента
Пакистана, на которых победил
кандидат от этой партии Мамнун
Хуссейн. 

Отметим, в конце 2012 � нача�
ле 2013 гг., в преддверии парла�
ментских выборов, в Пакистане
прошла волна протестных вы�
ступлений, суть которых своди�

лась к требованиям отставки пра�
вительства и досрочного проведе�
ния всеобщих выборов. 

В ходе этих протестных акций
громко заявил о себе относитель�
но новый игрок на политической
арене Исламской Республики
Пакистан � Тахир уль�Кадри, гла�
ва партии «Пакистан авами тех�
рик» («Народное движение Па�
кистана»), примыкающей к бого�
словской школе барелви. 

ФЕНОМЕН 
ТАХИРА УЛЬ�КАДРИ

До недавнего времени эта пар�
тия, имеющая в своем активе
двадцатилетнюю историю поли�
тической деятельности, находи�
лась на периферии политической
жизни, а ее лидер проживал в Ка�
наде. Ко всеобщему удивлению,
возвращение Т.Кадри на родину в
конце 2012 г. стало заметным яв�
лением. Под его руководством
«Авами техрик», играя на проте�
стных настроениях, провела не�
сколько крупных мирных демон�
страций. В декабре 2012 г. на ми�
тинге в Лахоре он потребовал на�
чать реформирование политичес�
кой системы страны и избира�
тельной системы, чтобы не допус�
тить прихода к власти «корруп�
ционных сил»3. Лозунги Т.Кадри
нашли отклик у широких слоев
населения, недовольных социаль�
но�экономическим положением
страны, и способствовали росту
его популярности.
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В современном исламском мире наблюдается, как известно, острое противостояние между

крупнейшими течениями � суннитским большинством и шиитским меньшинством. В отдельных

странах, в частности в Пакистане, одновременно с этим продолжают осложняться отношения между

ведущими общественно�политическими течениями суннитского толка, которые опираются на

авторитет улемов (богословов) школ барелви и деобанди. Все это происходит на фоне все большего

вовлечения религии в перипетии политической борьбы и усложняющейся в последнее время

идеолого�мировоззренческой ситуации. 



В январе 2013 г. Т.Кадри орга�
низовал масштабную акцию �
мирный «марш» из Лахора, глав�
ного города крупнейшей провин�
ции страны Пенджаб, в Ислама�
бад � федеральную столицу, кото�
рый, по некоторым оценкам, со�
брал 50 тыс. участников и на не�
сколько дней парализовал жизнь
пакистанской столицы. По ито�
гам марша, в начале февраля
2013 г. между партией Т.Кадри и
представителями правительства
была подписана «Исламабадская
декларация»4 � формальная ком�
промиссная договоренность об
условиях проведения парламент�
ских выборов. Эта договорен�
ность, однако, не имела реальной
силы, но позволила «Авами тех�
рик» и её лидеру предстать побе�
дителями в противостоянии с
правительством. Впоследствии
Т.Кадри от участия в выборах от�
казался, а его партия их полно�
стью проиграла. Однако его «фе�
номен» лишний раз привлек вни�
мание к школе барелви. 

В Пакистане и Индии эту
школу часто называют выразите�
лем «народного» ислама, т.к. она
терпимо относится к распростра�
ненным среди масс верующих
обычаям и ритуалам. Неотъемле�
мой частью «народного», или
«низового», ислама является по�
читание местных святых, покло�
нение их гробницам, поминаль�
ные торжества в годовщины их
смерти. Особенное значение для
школы имеет почитание пророка
Мухаммеда и всех праздников,
связанных с ним. 

Само слово «барелви» озна�
чает � «происходящий из Барей�
ли» (город на территории совре�
менного индийского штата Ут�
тар�Прадеш). Духовная семина�
рия (дар*уль*улум) была основа�
на в этом городе Ахмадом Раза
Ханом (1856�1921), давшая имя
течению  в конце XIX в. Его ду�
ховным наставником был Шах
Али Расул, принадлежавший к
суфийскому ордену кадирийя.
Отсюда изначальная тесная вза�
имосвязь школы с традицией су�
фиев: наряду с богословскими
дисциплинами в учебной про�
грамме дар�уль�улума в Барейли
значительное место уделялось
изучению суфизма. 

Барелви считается крупней�
шей в Пакистане школой по чис�
лу последователей (точных дан�

ных о количестве сторонников
школы нет). Тем не менее, по ко�
личеству учебных заведений
(медресе) уступает другой круп�
ной и влиятельной традициона�
листской школе � деобанди: в
2002 г. барелвийцам принадлежа�
ло 1585 медресе, а деобандцам �
70005.

Деобандские улемы известны
как «воспитатели» талибов � аф�
ганских и пакистанских. Опло�
том деобандцев служат главным
образом северо�западные, пуш�
тунские районы Пакистана, а так�
же отдельные крупные города за
пределами пуштунского пояса,
прежде всего Карачи и Лахор. 

Представители барелви сосре�
доточены преимущественно в
сельских районах южной провин�
ции Синд и северной � Пенджаб.
Особенно популярна школа сре�
ди переселенцев из Индии (после
раздела страны в 1947 г.) и их по�
томков, т.н. мухаджиров (т.е. со�
вершивших переселение в пра�
ведных целях, наподобие сторон�
ников пророка Мухаммеда, по�
следовавших за ним из Мекки в
Медину, иначе говоря, совершив�
ших хиджру в 622 г.). Последова�
телей школы барелви много среди
говорящих на языке урду пересе�
ленцев из Северной Индии в Ка�
рачи и другом крупном городе
Синда � Хайдерабаде. 

Партия Т.Кадри тесно связана
с созданной им же благотвори�
тельной образовательной органи�
зацией «Минхадж�уль�Коран»

(«Путь Корана»). Она имеет
представительства в 74 странах
мира, но базируется в Пакистане.
Члены «Минхаджа» работают в
образовательных и государствен�
ных структурах страны, не афи�
шируя, однако, свою принадлеж�
ность к организации, чьим идео�
логическим вдохновителем объ�
явлен известный суфий аль�Кад�
ри Гилани (орден кадирийя). 

Деятельность организации на�
правлена на распространение
терпимого, всеобъемлющего, ми�
ролюбивого учения суфиев через
современную «научную» интер�
претацию ислама. В соответствии
с такой концепцией, организация
вступила в контакт с христиан�
скими организациями Пакистана,
создав «Мусульмано�христиан�
ский диалоговый форум», пред�
седательствует в котором сам
Т.Кадри6. На этом пути организа�
ция достигла определенного ус�
пеха. Её деятельность была оце�
нена Экономическим и социаль�
ным советом ООН (ЭКОСОС),
который в 2011 г. предоставил ей
специальный консультативный
статус7. 

ПАРТИЯ БАРЕЛВИЙСКИХ
БОГОСЛОВОВ

Основной политической си�
лой и одновременно старейшей
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Тахир уль�Кадри перед своей
резиденцией в Лахоре. Январь 2013 г. 



политической партией барелви
является «Джамиат�и улема Па�
кистан» (ДУП, «Сообщество па�
кистанских богословов»). Партия
была образована в 1948 г. груп�
пой улемов во главе с Ахмадом
Кадри. С 1971 г. и до конца жизни
в 2003 г. ее возглавлял авторитет�
ный богослов Шах Ахмад Нура�
ни.

Считаясь умеренно�консерва�
тивной партией, ДУП выступала
за последовательную исламиза�
цию Пакистана, подразумевая со�
здание исламского государства, в
котором улемам отводилась бы
ключевая роль в решении поли�
тических и социально�экономи�
ческих проблем. Вместе с тем, она
признавала возможность разде�
ления функций государства и ре�
лигии8. 

Эти установки ДУП не при�
несли ей ощутимых политичес�
ких дивидендов. Так, на первых
всеобщих выборах в парламент
1970 г. она получила всего 7 депу�
татских мест. Позднее успехи
этой партии были также малоза�
метны. В актив ДУП можно отне�
сти участие в парламентском аль�
янсе шести происламских партий
на выборах 2002 г. Тогда, при
правлении военных во главе с
П.Мушаррафом, «легальные» ис�
ламисты набрали 11% голосов из�
бирателей и получили почти 20%
мест в парламенте. Следующие
выборы 2008 г. ДУП, как и боль�

шинство других участников аль�
янса, пропустила, опасаясь пол�
ного провала. На прошедших в
мае 2013 г. выборах она выступа�
ла самостоятельно, но в парла�
мент не прошла.

На этих результатах сказыва�
ется, прежде всего, отсутствие
прочной электоральной базы у
религиозных партий и организа�
ционная слабость. Помимо того,
начиная с конца 1980�х гг., внут�
ри партии начался процесс дроб�
ления, подрывавший её полити�
ческий вес. Первый крупный рас�
кол в рядах «Джамиат�и улема
Пакистан» вызвало решение ру�
ководства во главе с Ш.А.Нурани
во время выборов 1985 г. высту�
пить с критикой политики гене�
рала�диктатора М.Зия�уль�Хака:
часть ДУП пошла за другим ли�
дером � А.С.Ниязи, поддержав�
шим военный режим. 

ПАКИСТАНСКАЯ 
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

Иногда, хотя и довольно ус�
ловно, к барелвийскому направ�
лению причисляют Пакистан�
скую народную партию (ПНП),
основанную в 1967 г. З.А.Бхутто
(лидер страны в 1971�1977 гг.),
казненным после военного пере�
ворота в 1979 г. На самом деле,
ПНП является светско�традици�
оналистской партией, имевшей
на первых порах сильный левый
уклон. 

Политическая платформа
З.А.Бхутто базировалась на трёх
принципах: «ислам � наша рели�
гия, демократия � наша полити�

ка, социализм � наша экономи�
ка». Однако со временем, в усло�
виях общего сдвига оси полити�
ческой жизни в стране вправо,
партийная идеология претерпе�
вала изменения в сторону попу�
лярных и популистских ислам�
ских лозунгов. При этом ПНП
все же не может считаться рели�
гиозной, а тем более исламист�
ской политической организаци�
ей, поскольку никогда не делала
ислам краеугольным камнем
своей идеологии. 

Среди лидеров нынешней
ПНП, победившей на выборах в
2008 г. и сохранявшей положение
правящей партии вплоть до май�
ских выборов 2013 г., велика доля
лиц, близких к суфийским братст�
вам и традициям школы барелви.
Достаточно назвать имена зани�
мавшего четыре года премьерский
пост Ю.Р.Гилани (2008�2012),
министра иностранных дел
Ш.М.Куреши, министра торговли
Махдума (титул главы суфийско�
го братства), А.М.Фахима и др. 

Интересно, что школа барелви
терпимо относится к шиитам, чье
мистическое мировосприятие со�
звучно до определенной степени
её догматам. И не случайно, среди
лидеров ПНП заметное место за�
нимали также шииты � к ним, по
некоторым сведениям, принадле�
жал основатель партии З.А.Бхут�
то, шииткой иранского проис�
хождения была его жена Нусрат �
мать убитой в декабре 2007 г. Бе�
назир Бхутто, дважды (в 1988�
1990 и 1993�1996 гг.) занимавшей
пост премьер�министра страны. К
шиитам, как считается, принадле�
жит ее вдовец, нынешний сопред�
седатель Пакистанской народной
партии и А.А.Зардари* (отметим,
что шииты имеют право скрывать
свою принадлежность к направ�
лению в исламе, исходя из сооб�
ражений высшей целесообразно�
сти). 

ИСЛАМСКИЙ ПРИЗЫВ

Главным оппонентом школы
барелви, в отличие от деобанди,
весьма критически относящимся
к шиитам и любым другим откло�
нениям от нормы в исламе, явля�
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В январе 2013 г. мирный «марш»
протеста Тахира уль�Кадри на
несколько дней парализовал жизнь 
в столичном Исламабаде.

* Срок полномочий избранного в 2008 г.
президентом Пакистана А.А.Зардари истек
8 сентября 2013 г. От участия в очередных
президентских выборах (30 июля 2013 г.) он
отказался.



ются немусульмане (индусы,
христиане и др.). Как следует из
приведенного примера с «Мин�
хадж�уль�Коран», с ними можно
вступать в диалог, стремясь, вме�
сте с тем, обратить в «истинную
веру», но можно и следовать бо�
лее жестким путем. 

Такую линию, в целом, прово�
дит влиятельная организация ба�
релвийцев «Дават�и ислами»
(ДИИ, «Исламский призыв»).
Она возникла в 1981 г. по реше�
нию собрания улемов в доме ли�
дера упоминавшегося выше лиде�
ра «Джамиат�и улама Пакистан»
Ш.А.Нурани и была создана для
противостояния растущему влия�
нию деобандской религиозно�
просветительской организации
«Таблиги джамаат» («Общество
призыва»). 

Главой нового движения стал
Ильяс уль�Кадри, которого счи�
тают наиболее верным духовным
наследником основателей школы
барелви. В 1950�1960 гг. он при�
нимал участие в различных ба�
релвийских организациях Пакис�
тана и возглавлял молодёжное
крыло ДУП в Пенджабе. 

Организации во главе с Кадри
пошла на пользу сложившаяся в
конце 1970�х � начале 1980�х гг.
ситуация в стране. Полный за�
прет режимом М.Зия�уль�Хака (в
октябре 1979 г.) политической де�
ятельности «заморозил» актив�
ность всех политических сил Па�
кистана. 

Поскольку военные уже про�
возгласили курс на последова�
тельную исламизацию общества,
ведущие исламские партии �
«Джамаат�и ислами» (ДИ, фун�
даменталистское «Исламское об�
щество»), «Джамиат�и улема ис�
лам» (ДУИ, деобандское «Сооб�
щество исламских богословов») и
ДУП � всецело поддержали поли�
тику военных. Они проводили
совместные кампании в поддерж�
ку введения широких мер по ис�
ламизации. Однако с течением
времени среди них наметился
раскол. Наиболее традициона�
листски настроенную деобанд�
скую школу раздражали «ерети�
ческие» религиозные практики,
отказываться от которых не наме�
ревались последователи барелви. 

Выступавшая за возврат к чи�
стоте первоначального ислама
«Джамаат�и ислами» во главе с
широко известным теоретиком

А.А.Маудуди критиковала обе
школы за их приверженность не�
мусульманским наслоениям, на�
копившимся за века. Однако под�
линным камнем преткновения
стали не доктринальные расхож�
дения, а вопрос об отношении к
военному режиму: ДИ и ДУИ
продолжили сотрудничество с
ним, ДУП перешла в оппозицию9.
Решение последней не могло не
пошатнуть ее позиции. Полити�
ческая изоляция, в которой ока�
залась ДУП, вызвала брожения
среди молодежной части её элек�
тората. Такие обстоятельства ока�
зались благоприятны для появле�
ния новых организаций, прежде
всего, как ДИИ. 

Нужно подчеркнуть, что ныне
«Дават�и ислами» ведёт активную
работу по пропаганде ислама, его
распространению среди нему�
сульман и лучшему, углубленно�
му пониманию ислама среди его
приверженцев. Принципы дея�
тельности ДИИ во многом напо�
минают просветительскую работу
своего «конкурента» � деобанд�
ской «Таблиги джамаат»: упор де�
лается на поездки активистов ор�
ганизации по стране и за рубеж, в
т.ч. в республики Центральной
Азии, где в ряде районов активис�
ты организации приобрели нема�
лую популярность и влияние
(стали известны под русифициро�
ванным именем «даватцы»). 

Между двумя организациями
одного типа, но принадлежащими
к разным течениям в суннизме,
возник и постоянно нарастает ан�
тагонизм. «Дават�и ислами» сего�
дня располагает сетью медресе
практически во всех крупных го�
родах Пакистана; к середине
2008 г. она открыла более 100
учебных заведений для юношей и
девушек, где обучается более
7000 студентов10.

Традиционно целевой аудито�
рией ДИИ является молодежь.
Организация считает своей глав�
ной задачей возвращение мусуль�
ман к обычаям и нормам раннеис�
ламского общества и их защиту от
распространяющейся вестерниза�
ции. Немаловажно и то, что ДИИ,
будучи частью движения, направ�
ленного на мусульманскую среду,
хотя и не ставит целью обращение
в ислам немусульман, но и не от�
казывается от нее, особенно в сво�
ей деятельности за рубежами Па�
кистана11.

Несмотря на традиционалист�
скую программу, движение идет в
ногу со временем в том, что каса�
ется методов. Стремление «Да�
ват�и ислами» и, в первую оче�
редь, ее лидера И.Кадри к тоталь�
ному контролю над разветвлен�
ной, в т.ч. и международной, орга�
низационной структурой, а также
ряд жестких требований к ее чле�
нам вызывают критику организа�
ции со стороны других организа�
ций барелви, считающих, что ее
деятельность не соответствует
духу и букве ислама и учению ба*
релви12.

Пакистанские власти до по�
следнего времени считали «Да�
ват�и ислами» не террористичес�
кой, а просветительской органи�
зацией, чья деятельность не на�
правлена против пакистанского
государства, и высоко оценивали
её работу13. 

СУННИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Особенности идеологического
учения барелви во многом стали
причиной того, что это течение
долгое время не имело экстре�
мистских структур. Исключение
� организация «Сунни техрик»
(СТ, «Суннитское движение»),
придерживающаяся, по мнению
многих исследователей, ультра�
радикальных взглядов14. 

Созданная в 1992 г. в Карачи
(здесь до сих пор располагается
ее штаб�квартира) Салимом Кад�
ри, организация отличалась аг�
рессивным отношением к несо�
гласным с нею мухаджирам, а
также попыткам привлечь на
свою сторону представителей
других этнических групп, населя�
ющих многомиллионный город �
пуштунов, пенджабцев, синдхов.
С.Кадри начинал свою политиче�
скую деятельность в рядах Всепа�
кистанской студенческой федера�
ции мухаджиров, был активистом
«Дават�и ислами» с начала ее су�
ществования, а кроме того, при�
нимал участие в деятельности
ДУП � в 1988 г. он участвовал по
ее партийным спискам, правда,
неудачно, в выборах в законода�
тельное собрание Синда15. 

Радикальная идеология орга�
низации С.Кадри предопредели�
ла противостояние между нею и
основной структурой мухаджи�
ров, сложившейся в середине
1980�х гг., � «Мухаджир кауми
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мувмент» (МКМ, «Мухаджир�
ское национальное движение»,
позднее переименованное в
«Объединенное (муттахида) на�
циональное движение»). Эта
борьба нередко сопровождалась
кровавыми столкновениями. В
ноябре 2003 г. С.Кадри был убит,
но вину за его убийство могут не�
сти не только МКМ, но и део�
бандские боевые организации16.
Ибо организация С.Кадри свои�
ми целями провозглашала, поми�
мо прочего, возвращение под уп�
равление улемов�барелви мече�
тей, захваченных деобандцами, и
противодействие их влиянию как
основного соперника. 

Другим конкурентом С.Кадри
были пакистанские неоваххаби�
ты (салафиты), известные в стра�
не как приверженцы школы «ахл�
е хадис», т.е. «люди предания».
Согласно идеологической рито�
рике «Сунни техрик», школа ба*
релви имела наименьшее предста�
вительство среди других религи�
озных сил из�за того, что не ис�
пользовала широкую вербовку
новых членов17. Суннитское дви�
жение, кроме того, боролось за
влияние на верующих, система�
тически выступая против «не�
справедливых» назначений на
важные религиозные посты пред�
ставителей конкурирующих
школ. Так, отделение СТ в Лахо�
ре пыталось активно противодей�
ствовать назначению улема�део*
банди хатибом* крупнейшей в
Пакистане и второй по величине
в мире мечети � Бадшахи мас�
джид (Падишахская мечеть)18. 

«Сунни техрик», как отмеча�
лось выше, соперничала с МКМ в
Карачи в борьбе за голоса избира�
телей � мухаджиров. В начале
1990�х гг. на фоне масштабного
полицейского преследования ак�
тивистов МКМ (развернувших
между собой кровавую резню)
часть из них перешла в «Сунни те�
хрик», � скорее, в силу причин так�
тического характера, нежели ре�
лигиозных убеждений. Этот при�
ток кадров способствовал радика�
лизации СТ и укрепил её настоль�
ко, что та начала открыто враждо�
вать с боевыми организациями:
деобандцев � «Сипах�и сахаба Па�
кистан» (ССП, «Солдаты спо�

движников пророка») и ваххаби�
тов � «Лашкар�и тоиба» (ЛТ, «Во�
инство чистых»). Суннитское дви�
жение на определенном этапе пе�
решло к тактике устранения лиде�
ров деобандской и ваххабитской
организаций19. В апреле 2006 г.
это привело к вспышке насилия в
Карачи и потерям среди «Сунни
техрик» � в результате взрыва в
парке Ништар погибло практичес�
ки все ее руководство20. Полагают,
что теракт был организован део�
бандской вооруженной группи�
ровкой «Лашкар�и Джангви»
(ЛД, «Армия им. Джангви»).

Несмотря на гибель руковод�
ства, «Сунни техрик» не прекра�
тила своей деятельности. Судя по
всему, она представляет собой ба�
релвийскую организацию нового
типа и является примером изме�
няющейся тактики школы. В сво�
ем стремлении защищать интере�
сы и религиозные объекты барел*
ви от возрастающей агрессии ос�
новного оппонента � деобандской
школы � движение вышло за гра�
ницы оборонительной тактики. 

Рост популярности «Сунни
техрик» и подобных ей экстре�
мистских организаций свиде�
тельствует о радикализации «на�
родного ислама» и усилении его
влияния на общественно�полити�
ческую жизнь страны21. Под�
тверждением влиятельности ор�
ганизации, в т.ч. в политической
области, стало её участие в пред�
ставительной Всепартийной кон�
ференции в феврале 2013 г. Дума�
ется, что тенденция к ослаблению
позиций улемов�барелви в острой
идеологической борьбе с улема�
ми�деобанди и ваххабитами спо�
собствовала укреплению поддер�
живаемых ими экстремистских
организаций. Важно отметить,
что радикализация «народного
ислама» может рассматриваться
как ответ на усиление деобанд�
ского исламорадикализма афган�
ских и пакистанских талибов.

Таким образом, с учетом про�
исходящих изменений в пакис�
танском обществе и внутри само�
го направления барелви, можно
говорить об уникальном процес�
се: происходит одновременное
усиление мирного, неагрессивно�
го направления суннитского ис�
лама барелви («Минхадж�уль�
Коран») и рост его экстремист�
ских радикальных организаций
(«Сунни техрик» и др.). При этом

на фоне затяжного противостоя�
ния с деобанди укрепляется
фронт борьбы школы барелви
против идей и политики талибов.
Между тем, талибский экстре�
мизм может получить новый тол�
чок после намечаемого на 2014 г.
вывода основной части войск
США и НАТО из Афганистана. 

Отметим, кстати, что основы
конфликта между барелви и део*
банди были заложены еще в 20�х гг.
ХХ в. Уже с того времени между
школами ведется «война фетв»:
каждая издает многочисленные
фетвы, объявляющие недействи�
тельными предписания оппонен�
тов, и обвиняют друг друга в ере�
си. Ежегодно проводятся «мана*
зира*и джанг» (идеологический
диспут «один на один»). В них до
своей гибели в 1990 г. принимал
участие основатель «Сипах�и са�
хаба Пакистан» Х.Н.Джангви
(его именем и названа вышеупо�
мянутая боевая группировка)22. 

Значительный импульс кон�
фликту между двумя течениями
придала политика исламизации
М.Зия�уль�Хака, отдавшая при�
оритет деобандской школе. Цент�
ральную роль в распространении
влияния играли медресе, распо�
ложение и количество учеников
которых формировали террито�
риальные границы влияния исла�
мистских партий разных тече�
ний23. При этом конфликт проте�
кает не только в политической и
идеологической плоскостях, но и
в вооруженной форме. Наиболее
яркими примерами этой, в целом,
неудачной для барелви «войны
терактов» стали уже отмеченный
взрыв в Карачи в 2006 г., убийст�
во в 2009 г. барелвийского муф�
тия С.Наими, ярого противника
талибов24, а также масштабный
теракт в принадлежавшей барел*
ви мечети в Лахоре в 2010 г.

Эскалации конфликта между
двумя школами способствовало и
то, что деобандская организация
«Сипах�и сахаба Пакистан» после
запрета в 2002 г. стала действо�
вать под названием «Ахл�е Сунна
ва джамаат» («Общество последо�
вателей Сунны») � так себя име�
нуют приверженцы школы барел*
ви. Сам факт того, что деобанд�
ские радикалы, «растерявшие»,
по мнению барелви, «истинное
знание» и стремящиеся «навязать
свою идеологию мирным пакис�
танцам», украли имя последова�
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телей подлинного ислама в его
интерпретации улемами�барелви,
вызвал огромное возмущение сре�
ди их последователей. 

ГРЯДУЩЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
БОРЬБЫ

Усиливающийся интерес ба*
релви к политике импонировал
находившемуся в 2008�2013 гг. у
власти правительству Пакистан�
ской народной партии25, имею�
щей, как выше отмечалось, неко�
торую традиционную связь с «на�
родным исламом». ПНП неодно�
кратно привлекала улемов и орга�
низации барелви к реализации
своих инициатив по противодей�
ствию радикализму. Но барел�
вийские структуры, видя неспо�
собность властей адекватно реа�
гировать на деятельность экстре�
мистов, стали организовывать
массовые религиозные процессии
и митинги. 

Улемы�барелви выступали с
публичной критикой действий
федерального правительства и
властей провинций, «поддержи�
вающих деобанди и талибов»26. В

2009 г. было объявлено об основа�
нии «Сунни иттихад каунсил»
(«Совет суннитского движе�
ния»)27, созданного для противо�
действия экспансии экстремист�
ских идей. Правительство в том
же году объявило о создании
Консультативного совета суфиев,
в чью сферу компетенции входи�
ли обсуждение перспектив созда�
ния Национального совета суфи�
ев Пакистана, а также «разработ�
ка мер по отделению религиозной
мысли от закоснелости некото�
рых богословов»28.

Таким образом, в условиях
развернувшейся в начале ХХI в.
борьбы между исламистами раз�
ных мастей и направлений тече�
ние улемов школы барелви пре�
терпевает разнообразные измене�
ния. Их итогом, надо полагать, в
близком будущем станет дальней�
шее перерождение ряда его орга�
низаций в активно�экстремист�
ские при сохранении за другими
характера умеренных религиоз�
но�просветительских ассоциаций. 

Завершившийся в результате
выборов 11 мая 2013 г. период в
политической истории Пакиста�

на создавал для барелви, в целом,
достаточно благоприятную об�
становку, несмотря на понесен�
ные ими потери, т.к. к ним благо�
волило руководство страны. 

Поражение на недавних выбо�
рах правившей Пакистанской на�
родной партии и успех ее полити�
ческого противника � Пакистан�
ской мусульманской лиги во гла�
ве с Навазом Шарифом ставит
барелви в иные условия. Нынеш�
ний премьер Н.Шариф известен
как человек, достаточно близкий
к улемам�деобанди, правда, в ос�
новном умеренного толка. 

На наш взгляд, противостоя�
ние между школами вряд ли пой�
дет на спад. Об этом свидетельст�
вует растущая активность орга�
низаций деобандского и вахха�
битского направлений. Почти на�
верняка часть этой активности
будет направлена против барелви.
Чтобы защитить свои интересы,
сторонникам школы барелви при�
дется находить пути реагирова�
ния на эту угрозу. Более чем ве�
роятно, это не будет способство�
вать улучшению непростой ситу�
ации в Пакистане.
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