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Политизация салафизма связана с проблемами
политизации религии, с которой столкнулась ис-
ламская цивилизация в процессе глобализации.
В начале XX в. на базе исламских идей и принци-
пов стала формироваться политическая идеоло-
гия - политический ислам или исламизм в его ши-
роком понимании, который возник в результате
политизации салафитских идей. Эти идеи скла-
дывались на протяжении XIII-XVIII вв. на основе
учений Ибн Таймийи и Ибн Абд аль-Ваххаба.

Салафизм несет в себе главную идею о том, что
на протяжении столетий ислам искажался новы-
ми элементами, в т.ч. противоречащими искон-
ным исламским принципам. Чтобы избавиться от
многовековых наслоений, необходимо вернуть
его к тому состоянию, в котором он находился во
времена пророка Мухаммада и четырех правед-
ных халифов. Времена т.н. «золотого века» исла-
ма являются для салафитов постоянным источни-
ком вдохновения [1]. Поэтому отметим, что нель-
зя ставить знак равенства между салафизмом
и исламизмом (направлением в исламе и возник-
шей на его основе политической идеологии). 

К концу XIX - началу XX вв. салафизм был од-
ним из популярных направлений в исламе, и, не-

смотря на свою популярность салафиты (в т.ч. са-
удовские салафиты-ваххабиты) были весьма сла-
бо вовлечены в политику, за исключением, пожа-
луй, тогдашнего Риядского эмирата (1902-1914).
Востребованность салафитских идей во многом
была связана с реакцией на снижение роли исла-
ма, которая претерпела серьезное испытание в ко-
лониальный период истории арабских стран. Тех-
нологические и военные успехи Западной Европы
вызывали чувство отчаяния, осознания отсталос-
ти исламской цивилизации на волне довольно
длительного подъема цивилизации западной. 

Кризис государственности и идеологии привел
к появлению таких мыслителей, как Джамаль ад-
Дин аль-Афгани (1839-1897) и Мухаммад Абдо
(1865-1935), которые выступили с инициативой
преодолеть идеологический кризис и избавить
мусульманское общество от западного влияния.
Стремясь придать новый импульс исламской
мысли, они стали пересматривать традиционные
салафитские труды о необходимости возвраще-
ния к истокам исламской веры времен благочес-
тивых предков и пришли к выводу, что оглядка на
«золотой век» ислама нужна исключительно для
руководства и поддержки. Буквалистского от-
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ступления ко временам пророка Мухаммада быть
не должно [2, p. 17]. 

Аль-Афгани выступал за примирение ислама
с современной наукой, рациональностью и ре-
формами. Он считал, что ислам и его принципы
совместимы с рациональностью и, таким обра-
зом, мусульмане могут стать политически еди-
ными, сохраняя при этом свою веру, основанную
на религиозной и общественной морали [3, pp.
104-125]. Связывая необходимость политичес-
ких реформ с религией, он хотел укрепить ислам
как основу многих сфер мусульманского обще-
ства. 

Идеи аль-Афгани оказали глубокое влияние на
его ученика Мухаммада Абдо, который продол-
жил развивать идею использования рационально-
сти в аспекте человеческих отношений, чтобы ид-
ти в ногу со временем. М.Абдо выступал за такую
форму ислама, которая освободит людей от рабст-
ва, обеспечит равные права для всех людей, отме-
нит монополию факихов (мусульманских право-
ведов) на толкование священных текстов и отме-
нит расовую дискриминацию и религиозное при-
нуждение [4].

Аль-Афгани и М.Абдо внесли реформаторский
взгляд в салафитскую философию ислама. Рас-
суждая о совместимости принципов шариата
и ислама, в целом, с современными реалиями,
а также касаясь вопросов государства и власти,
они косвенно связывали традиционные салафит-
ские идеи с политикой.

Салафитские лидеры систематически внушали
мусульманам посредством призывов (да’ва) идеи
о том, что они должны освободиться от колони-
ального гнета и построить единое исламское об-
щество, вернувшись к первоначальным истокам.
Ликвидация халифата Ататюрком в 1924 г. лишь
укрепила эти призывы1. Этот институт уже не
имел того масштабного политического веса в пе-
ределах всего мусульманского мира, не являлся
символом духовного единства. К этому времени
мир ислама уже стал придатком европейской ко-
лониальной системы.

Развал Османской империи привел к переделу
территорий между Англией и Францией. Нахож-
дение многих государств Ближнего Востока и Се-
верной Африки под английским и французским
протекторатом тормозило общеисламскую поли-
тическую мысль. Слабая коммуникация между
колониями и постоянная борьба за передел терри-
торий привели к тому, что исламская мысль стала
развиваться в пределах отдельно взятых госу-
дарств2. Успеха удалось добиться там, где была

сильна исламская традиция, в первую очередь,
в Египте.

ÏÎËÈÒÈÇÀÖÈß ÑÀËÀÔÈÇÌÀ 
«ÁÐÀÒÜßÌÈ-ÌÓÑÓËÜÌÀÍÀÌÈ»

Либеральные для того времени взгляды аль-
Афгани и М.Абдо были подхвачены Хасаном аль-
Банной который в 1928 г. организовал в Египте
Ассоциацию «Братьев-мусульман» фактически
как реакцию на колониализм и развал Османско-
го халифата [2, p. 16; 5, p. 171]. С момента основа-
ния, Ассоциация занималась благотворительной
и просветительской работой, что подтверждает
деятельность их основателя Хасана аль-Банны -
школьного учителя, и была далека от политики,
что, в целом, как бы соответствует традиционной
салафитской доктрине. 

Сам лидер Ассоциации был довольно хорошо
знаком и находился под определенным влиянием
идей салафитских реформистов - аль-Афгани
и М.Абдо. Так, западный исследователь Т.Ларсон
утверждает, что аль-Афгани после своей смерти
считался «духовным отцом и лидером» «Братьев-
мусульман», поскольку аль-Афгани умер до рож-
дения аль-Банны и в силу исторического разрыва
«братьям» было легче смотреть на него как на
«духовного предка» [2, p. 19]. Более того, аль-Бан-
на был хорошо знаком с трудами М.Абдо и состо-
ял в тех же религиозных кругах, что и ученики
Абдо, в число которых входил отец аль-Банны [6,
p. 15]. Существенное влияние на Х.аль-Банну ока-
зал Рашид Рида, ученик М.Абдо, которого многие
члены «Братьев-мусульман» считают одним из
идейных вдохновителей Ассоциации [7, p. 19]. 

Со второй половины 1930-х гг. к просветитель-
ско-благотворительной деятельности Ассоциа-
ции стали добавляться черты политической орга-
низации. По мнению членов «Братьев-мусуль-
ман», нельзя было ставить знак равенства между
терминами «ислам» и «религия». Лидер организа-
ции Х.аль-Банна отмечал, что «политика - часть
религии, ислам включает правителя и подданно-
го… ислам не знает конфликта, который есть в Ев-
ропе между духовным и мирским, между церко-
вью и государством» [8, pp. 102-103]. 

Таким образом, переосмысленные «Братьями-
мусульманами» реформистские салафитские
взгляды аль-Афгани и М.Абдо стали политизиро-
ваться. Здесь можно согласиться с западным ис-
следователем Р.Азулаем, что «главным отличием
реформистов аль-Афгани и М.Абдо от «Братьев-
мусульман» является то, что первые занимались
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1 Эти призывы нередко трактуются в качестве основных постулатов панисламизма (так же, как и панарабизма, где
этническая составляющая выходит на первый план, отбрасывая религию). Однако т.н. панисламистские идеи носили
кратковременный характер и были, скорее, следствием нахлынувшей эйфории от свободы, которая стала наступать
с развалом Османского халифата (прим. авт.).

2 Тем самым поставив под удар идеи как панисламизма, так и панарабизма (прим. авт.).



«модернизацией ислама, а «братья» выступали,
скорее, за исламизацию современности, тем са-
мым создавая основу для исламизма как полити-
ческой идеологии» [5, p. 171]. Однако это выска-
зывание требует уточнения. 

На наш взгляд, Ассоциация «Братьев-мусуль-
ман» создавала основу для консервативной сала-
фитской версии исламизма, поскольку, несмотря
на то, что сегодня в Ассоциации преобладают уме-
ренные исламистские взгляды, на начальных эта-
пах своего возникновения она испытывала значи-
тельное влияние салафитской идеологии, как и ее
основатель. Так называемая «умеренность» в рас-
суждениях о государстве и власти как некое само-
стоятельное направление в исламизме еще долж-
но было оформиться. Это не происходит одномо-
ментно. Поэтому «умеренный исламизм» в стра-
тегии Ассоциации начнет складываться только
в 60-70-е гг. XX в. как реакция на радикальные
взгляды С.Кутба3 и переосмысление трудов лиде-
ра Ассоциации Х.аль-Банны, новым поколением
теоретиков в лице аль-Худайби, У.Тильмисани,
М.Машхура и т.д.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÃÎ ÈÑËÀÌÈÇÌÀ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÂÎÇÂÛØÅÍÈß ÐÎËÈ 
ÑÀÓÄÎÂÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

В период 50-60-х гг. ХХ в. складывавшийся
консервативный салафитский исламизм «Брать-
ев-мусульман» находился в обороне, поскольку
столкнулся с серьезным давлением со стороны
пришедших к власти военных во главе с Г.А.Насе-
ром исповедовавших идеи арабского национализ-
ма. Находясь под идеологическим прессингом, са-
лафитские идеи стали радикализироваться, дав
впоследствии начало отдельному «джихадистско-
му» направлению в исламизме. Здесь необходимо
отметить, что нельзя ставить знак равенства меж-
ду салафизмом и т.н. «джихадизмом», поскольку
не только салафиты могут быть сторонниками во-
оруженного отстаивания принципов ислама,
но также и вооруженные отделения умеренных
исламистских организаций, таких, как, например,
палестинская ХАМАС. 

Репрессии со стороны насеровского режима
привели к эмиграции многих членов Ассоциации,
что вызвало активизацию движения в других
арабских странах. Главным прибежищем «Брать-
ев-мусульман» стал район Персидского залива,
в особенности Саудовская Аравия, чья консерва-
тивная общественно-политическая система вос-
принималась «братьями» как успешный пример
исламского государства. В свою очередь, нефтя-
ные монархии Залива во главе с Саудовской Ара-

вией остро нуждались в кадрах. Видимо, изна-
чально увидев в развиваемой консервативной
идеологии «Братьев-мусульман» определенный
потенциал, саудовцы в какой-то мере пытались
«приручить братьев», выстроив выгодное для обе-
их сторон сближение. «Братья-мусульмане» ста-
ли методично брать под контроль интеллектуаль-
ную жизнь Саудовской Аравии, издавая книги
и участвуя в дискуссионных кругах и салонах,
проводимых королевской семьей [9, pp. 173-174]. 

Развиваемый «Братьями-мусульманами» кон-
сервативный салафитский исламизм (как следст-
вие политизации идей салафизма), в основе которо-
го лежали идеи аль-Банны и ранних модернистов
аль-Афгани и М.Абдо, стал перемещаться в район
Персидского залива. Дальнейший процесс полити-
зации салафизма пошел в рамках мусульманской
традиции Аравийского полуострова - ваххабизма. 

К началу 70-х гг. XX в. Саудовская Аравия все
активнее стала претендовать на роль региональ-
ного лидера и центра исламского мира. Пораже-
ние националистических идей и возвышение роли
Саудовской Аравии совпало с окончательным об-
ретением независимости странами Персидского
залива и началом «нефтяного бума». 

Продвигая салафитский ислам суннитского
толка, королевство финансировало и поддержива-
ло разнообразные движения и организации, вы-
ступающие с этих позиций по всему миру. Во мно-
гом это проявлялось в отправке в ряд соседних го-
сударств религиозных миссионеров, которые рас-
пространяли труды идеологов данного направле-
ния (Ибн Абд аль-Ваххаба и Ибн Таймийи), а так-
же в финансировании строительства мечетей
и развития мусульманских ассоциаций. Отметим,
что после 1973 г. миссионерская деятельность Са-
удовской Аравии по распространению салафит-
ского ислама достигла нового уровня. 

Дело в том, что только в Саудовской Аравии
ислам, исходящий от улемов, сохраняет монопо-
лию на религиозный дискурс, выражающийся
в высказываниях о политической системе и осно-
вополагающих ценностях. Модифицировав сала-
фитские идеи ислама в форму ваххабитской ин-
терпретации, саудовские улемы внесли значи-
тельный вклад в понимание современного сун-
нитского ислама. Подчеркнем, что Саудовская
Аравия отвергает термин «ваххабизм» [10, с. 80]. 

Салафитский (ваххабитский) ислам, имея об-
щие доктринальные положения с учением С.Кут-
ба и призывая к возврату к первоначальному ис-
ламу времен пророка, тем самым присваивал себе
исключительное право на социальный консерва-
тизм. Ваххабиты интерпретировали исламскую
религию в том виде, в каком ее понимал пророк

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 12 21

3 Сайид Кутб - египетский писатель, философ, революционер. Лидер египетских «Братьев-мусульман» в 1950-е -
1960-е гг. В 1966 г. был признан виновным в подготовке покушения на президента Египта Гамаля Абдель Насера и каз-
нен через повешение (прим. авт.).



Мухаммад и его сподвижники. Подчеркивалась
важность жизни общества согласно канонам Ко-
рана и Сунны, представленных в шариатских тол-
кованиях. Так называемые нововведения, не на-
шедшие прецедента в преданиях (хадисах), назы-
вались бид’а. Следовать нововведениям разреша-
лось только после их «легализации» авторитетны-
ми богословами, которые должны были вынести
решение относительно их правомерности.
Ни о каких революционных интерпретациях ис-
лама речи быть не могло, т.к. это несло угрозу мо-
нархическому строю страны.

Саудовский ваххабитский исламизм основан
на правовых установках ханбалитской правовой
школы, самой непримиримой по отношению
к любого рода нововведениям. Со временем, сау-
довским исламистам-ваххабитам под натиском
глобализации и политической конъюнктуры все
же пришлось одобрить такие новшества, как теле-
фон, телевизор, кодекс о труде, социальное стра-
хование и т.д. Однако, несмотря на некоторое ос-
лабление идеологических принципов, отрица-
тельное отношение саудовцев к нововведениям до
сих пор сохранилось, что превратило ваххабит-
скую версию исламизма в одну из самых негибких
форм политического ислама [10, с. 72].

На рубеже 70-80-х гг. XX в. консервативный
салафитский исламизм претерпел мощное идео-
логическое развитие и организационное оформ-
ление благодаря финансовой мощи монархий За-
лива во главе с Саудовской Аравией. Благодаря
усилиям саудовцев по всему ближневосточному
региону укрепились салафитские движения, ко-
торые пользовались дипломатической и финансо-
вой поддержкой со стороны Эр-Риада и занима-
лись продвижением салафитских идей. 

Однако к концу ХХ в. ваххабизм как идеологи-
ческий и объединительный проект, альтернатив-
ный арабскому национализму, стал претерпевать
кризис. Затормозилась дальнейшая политизация
салафитских идей и, как следствие, развитие кон-
сервативного салафитского исламизма. Роль сау-
довского королевства как ведущей исламистской
силы оказалась частично подорвана действиями
Ирака, захватившего Кувейт, и появлением аме-
риканских войск на территории Саудовской Ара-
вии. Помимо этого, активность саудовцев в про-
движении исламистского проекта была замедлена
падением цен на нефть в период 90-х гг.
ХХ в. [11].

ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

На рубеже XX-XXI вв. консервативный са-
лафитский исламизм лишь радикализировался,

не получая развития. Однако такая динамика
стала проглядываться в результате событий
«арабской весны». Салафитский исламизм ис-
ключал возможности создавать политические
партии для борьбы за власть. Он известен своей
доктринальной непримиримостью и решитель-
ным осуждением любых исламистских групп
и движений, не разделяющих его религиозных
взглядов. До «арабской весны» в странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, за исключе-
нием Кувейта, салафиты ограничивали свое
присутствие в социальной сфере и отказыва-
лись участвовать в политической борьбе. Сала-
фиты видели в политике инструмент для раско-
ла мусульман. Демократия и выборы в их пони-
мании несовместимы с основополагающим
принципом «таухида» (единобожия) и шариа-
том. Тем не менее, несмотря на жесткую пози-
цию в отношении демократии и выборов, они
воздерживались от публичной критики, считая,
что законному правителю необходимо подчи-
няться во всех случаях, даже если он несправед-
лив, деспотичен или не строго придерживается
требований шариата (исламского закона) [12, p.
207]. Эта тенденция была обращена вспять по-
сле «арабской весны», когда в различных араб-
ских странах начали создаваться политические
партии салафитов. 

Салафитские политические партии образова-
лись в Египте, Тунисе Йемене, а в Марокко сала-
фитские движения благодаря активной граждан-
ской позиции повлияли на результаты парла-
ментских выборов 2011 и 2016 гг. Наибольших ус-
пехов салафиты сумели добиться в Египте. 

В частности, одним из сюрпризов послерево-
люционного периода явилась не предвыборная
кампания «Братьев-мусульман», а появление са-
лафитской партии ан-Нур. Глава и основатель
партии Имад Абд аль-Гаффур считал, что партия
не будет заниматься традиционной проповедни-
ческой деятельностью и что быть политиком - это
совсем не то же самое, что быть духовным лиде-
ром. Политика рассматривалась лишь как инстру-
мент для лоббирования своих интересов. Поэто-
му, основав в 2011 г. партию, салафиты посчита-
ли, что тем самым они сумеют закрепить за собой
право голоса в переходный период. 

Однако создание политической партии не га-
рантировало скорейшего успеха салафитов, у ко-
торых отсутствовал опыт политической борьбы.
Рост популярности умеренных исламистов в лице
«Братьев-мусульман» отнимал у них надежду на
достижение поставленных целей. Дело в том, что
для консервативного салафитского исламизма
умеренный исламизм «Братьев-мусульман» пред-
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4 Здесь речь идет о сторонниках т.н. «политического ислама» — зародившегося в Египте общественно-политическо-
го движения «Братья-мусульмане». Однако в историографии и востоковедческих исследованиях термин «ихваны» при-
менялся и в отношении тех сил, с помощью которых, например, пришел к власти дом Саудов (прим. авт.).



ставлял конкурентную силу в борьбе за политиче-
скую власть. 

«Ихванский» вариант исламизма4 позволял
активное участие в современных политических
процессах таких элементов, как партия, выборы,
и т.д., что шло вразрез с представлениями сала-
фитских теоретиков, воспринимавших такого ро-
да прогрессивные идеи в качестве псевдоислам-
ских. «Братья-мусульмане» с подозрением отно-
сились к «пуританизму» салафитов. Представи-
тель «ихванского» варианта исламизма шейх
Юсуф аль-Кардави даже заявлял, что только рес-
публиканская форма правления является истин-
ной для исламского государства [13, с. 3]. Такие
заявления не могли не вызывать раздражения
среди салафитских общин не только Египта,
но и других государств региона. Однако, несмотря
на то, что умеренные исламисты являются едва ли
не самыми главными врагами консервативных са-
лафитов, руководство ан-Нур приняло стратегию
- забыть на время доктринальные разногласия
и блокироваться для достижения совместной по-
беды на парламентских выборах 2011 г. 

Итогом прошедших в ноябре 2011 г. парла-
ментских выборов стало то, что созданная «Брать-
ями-мусульманами» «Партия свободы и справед-
ливости» получила 235 мест из 508. Объединив-
шаяся с «братьями» ан-Нур, получила 123 мес-
та [14]. Таким образом, за счет альянса «Партии
свободы и справедливости» и ан-Нур в сформи-
рованном законодательном органе - парламенте -
большинство получили исламисты.

В результате победы на президентских выбо-
рах 2012 г. к власти в Египте фактически пришли
«Братья-мусульмане» во главе с Мухаммедом
Мурси. С приходом «братьев» к власти выросла
значимость Египта как центра исламизма в «их-
ванском» варианте. Это было вызовом Саудов-
ской Аравии.

Именно поэтому саудовцы и их союзники из
стран Залива (кроме Катара) совместно с египет-
скими военными и экономическими элитами,
а также египетскими спецслужбами (которые при
поддержке либеральных контрэлит смогли орга-
низовать «народную поддержку» военному пере-
вороту) добились свержения режима М.Мур-
си [15]. Египетским военным и их покровителям
удалось в июне 2013 г. сформировать исключи-
тельно широкий фронт, лишивший власти прави-
тельство «Братьев-мусульман».

Египетские салафиты, представленные, в пер-
вую очередь, политической партией ан-Нур, свя-
занной с Саудовской Аравией, поддержали разра-
ботанную военными «дорожную карту» по выхо-
ду страны из кризиса. В целом, салафиты и «Бра-
тья-мусульмане» не были верными союзниками
с самого начала. Это было лишь тактическое объ-
единение, в котором каждая сторона преследова-
ла свою выгоду. Поэтому, когда Саудовская Ара-

вия взяла курс на свержение М.Мурси руками
египетских военных, то финансово зависимое от
Саудовской Аравии руководство салафитской
партии ан-Нур поддержало Абдул-Фаттаха ас-
Сиси.

В Тунисе после свержения президента Зина
аль-Абидина бен Али в 2011 г., страна стала сви-
детелем активизации салафитских движений, ко-
торые, как и другие исламистские движения, ис-
пытывали притеснения со стороны прежнего ре-
жима. В подавляющем большинстве салафитские
движения в стране ассоциировались с радикализ-
мом и даже терроризмом. Поэтому официальная
регистрация 29 марта 2012 г. салафитской партии
Джебхат аль-Ислах была встречена с тревогой.
Об этом свидетельствует и то, что ранее времен-
ное правительство дважды отклоняло из сообра-
жений безопасности требования представителей
Джебхат аль-Ислах об официальном призна-
нии [16]. 

Несмотря на возникающие разногласия с влас-
тью, салафитская партия изначально осуждала
насилие и была по своей сути настроена демокра-
тически. Ее лидеры неоднократно давали понять,
что они поддерживают демократию в той мере,
в какой она ограничена религией. Мухаммад аль-
Хауджа, лидер Джебхат аль-Ислах, заявлял, что
«сейчас уже не время для вооруженного джиха-
да... мы считаем, что ислам - это религия демокра-
тии и свободы» [16]. «В Европе демократия дает
суверенитет народу, но в мусульманских странах
мы предпочитаем подчеркивать суверенитет ис-
ламского законодательства», - говорил глава пар-
тии, добавляя, что для него «работа законодателя
(как народного представителя в парламенте) со-
стоит в том, чтобы отличать “харам” (незаконное)
от того, что является “халяль” (законным), соглас-
но нормам исламского права» [17].

Отметим, что изначально салафитская Джеб-
хат аль-Ислах (так же, как и египетские салафи-
ты) не проявляла враждебности к набиравшей по-
пулярность умеренной исламистской партии
«Возрождение» (ан-Нахда), имевшей близкие
связи с египетскими «Братьями-мусульманами».
Во время выборов в Учредительное собрание Ту-
ниса в октябре 2011 г. Джебхат аль-Ислах выдви-
нуа несколько независимых кандидатов в 6 изби-
рательных округах, а также предложила своим
сторонникам голосовать за ан-Нахду. Все же, в от-
личие от египетской партии ан-Нур, в 2011 г. ту-
нисские салафиты не сумели получить места
в Учредительном собрании, которому было пре-
доставлено право на разработку нового Основно-
го закона. Однако косвенная поддержка со сторо-
ны салафитской Джебхат аль-Ислах позволила
ан-Нахде добиться победы. 

Усиление позиций ан-Нахды по итогам парла-
ментских выборов, так же, как и в Египте, встре-
тило отпор со стороны Саудовской Аравии. По-
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средством пропаганды через местные и зарубеж-
ные СМИ саудовцы обвинили партию ан-Нахда
в финансовых махинациях и теневых связях
с другими государствами, лоббировавшими через
партию свои интересы в стране. Расхождение во
взглядах произошло и с салафитскими партиями,
когда лидеры ан-Нахды выступили с инициати-
вой, согласно которой шариат в новой конститу-
ции страны прекращал быть единственным источ-
ником законодательства [11]. Итогом многочис-
ленных забастовок против действий умеренных
исламистов стало их поражение на следующих
парламентских выборах, состоявшихся в октябре
2014 г. Отметим, что доля голосов отданных за са-
лафитскую партию, была ничтожно мала, и они
также не сумели добиться успеха. 

Политическое фиаско салафитов во многом
было связано с отсутствием у партии электората,
который стал бы надежной опорой в ходе выбо-
ров. В Тунисе не было такого сильного салафит-
ского движения, как, например, в Египте. Умерен-
ные религиозные взгляды большинства тунисцев,
фракционность в салафитском спектре и склон-
ность большинства салафитов поддерживать ра-
дикальные салафитские группы, а не политичес-
кие партии, вероятно, также «сработали» этот ре-
зультат. Сами лидеры Джебхат аль-Ислах заявля-
ли, «что иногда радикально настроенная салафит-
ская молодежь оказывала давление на всю свою
семью, чтобы они не голосовали, потому что для
них демократия была под запретом (харам), что
заставляло их отвергать любую форму участия
в выборах, в т.ч. голосовать за салафитские пар-
тии [18]. К тому же разрыв отношений с умерен-
ными исламистами сделал и без того непрочные
политические позиции салафитов еще более шат-
кими. 

В Марокко салафитские движения не создава-
ли политических партий, однако активным обра-
зом проявляли свою гражданскую заинтересован-
ность и способствовали победе умеренной исла-
мистской Партии справедливости и развития
(ПСР) на парламентских выборах 2011 г. Тради-
ционные салафитские движения в Марокко, осо-
бенно движение шейха Мухаммеда ибн Абдуррах-
мана Аль-Маграуи, проявили прагматизм, реши-
тельно перейдя от полного отказа участвовать
в политике к поддержке ПСР в маршах протеста
против королевской власти в 2011 г. [19]. Прагма-
тизм заключался в желании воспользоваться по-
литической свободой для улучшения своего пра-
вового статуса и политической значимости без
ущерба для салафитской идеологии. 

Внушительный успех ПСР на парламентских
выборах 2011 г. вынудил королевский двор зару-
читься финансовой и дипломатической поддерж-
кой Саудовской Аравии и оказать давление на ма-
рокканских салафитов с целью внести раскол
между последними и ПСР [20]. Итогом проведен-

ной контратаки стало ослабление позиций уме-
ренных исламистов в Марокко на следующих
парламентских выборах 2016 г., поскольку марок-
канские салафиты вынуждены были поддержать
промонархические партии.

В Йемене в марте 2012 г. была основана первая
политическая партия салафитов -Союз аль-Ра-
шад, при поддержке Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива во главе
с Саудовской Аравией. Партия стремилась быть
выразителем консервативной исламской идеоло-
гии в стране и установить нормы шариата в каче-
стве основополагающих [21]. Решение йеменских
салафитов выйти на политическую арену они объ-
ясняли религиозным долгом в ответ на репрессив-
ную политику А.А.Салеха в отношении народных
восстаний. Однако из-за эскалации конфликта
и продолжающейся нестабильности в стране пар-
тия так и не сумела продемонстрировать свой по-
тенциал. 

Таким образом, возникновение на первых по-
рах салафитских партий в Египте, Тунисе, Йеме-
не и активизация салафитских движений в Ма-
рокко были связаны со стремлением получить по-
литические дивиденды на волне революционных
потрясений. Более того, салафиты понимали, что
они могут добиться значительно большей полити-
ческой выгоды, если объединятся с умеренными
исламистским силами, выступив с ними единым
фронтом. Отчасти этим объясняется победа «Бра-
тьев-мусульман» и родственных им партий на
парламентских выборах в 2011 г. в Египте, Туни-
се и Марокко. 

Однако политический успех умеренных исла-
мистов мог изменить расклад исламистских сил
в регионе. Такая перспектива не устраивала глав-
ного спонсора консервативного салафитского ис-
ламизма в регионе - Саудовскую Аравию, кото-
рая, опираясь на союзнические силы в этих стра-
нах, а также на местные салафитские движения,
сумела нанести поражение умеренным исламис-
там в период следующих парламентских выборов.
В данной ситуации салафитские партии из вре-
менных союзников превратились в противников
усиливающихся умеренных исламистских пар-
тий. Однако в целом, возникновение салафитских
партий говорит о довольно существенных сдвигах
в традиционной салафитской доктрине, направ-
ленных в сторону либерализации. 

ÐÀÑÊÎË Â ÑÀËÀÔÈÒÑÊÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ

Возникновение салафитских партий в период
событий «арабской весны» вызвало серьезное
осуждение со стороны традиционных салафит-
ских движений в странах, где это произошло, по-
родив в результате раскол между теми, кто рас-
сматривал создание политических партий в каче-
стве временной меры, и теми, кто выступал за сов-
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мещение проповеднической и политической дея-
тельности. Более того, подобный раскол произо-
шел и внутри самих партий.

Например, в Египте уже в сентябре 2012 г.
(сразу после парламентских и президентских вы-
боров) в выборе тактики салафитской ан-Нур на-
метились два лагеря: первый, во главе с И.А.Гафу-
ром, стремился к укреплению позиций партии че-
рез расширение социальной базы. Второй лагерь,
представленный Джалалем Аль-Муррой и Ашра-
фом Табетом, выступал против того, чтобы поли-
тика стояла на первом месте. Вопросы политики
должны находиться в ведении салафитских шей-
хов, считавших, что партия выполнила свою
«миссию» и салафиты должны сосредоточиться
на традиционной проповеднической деятельнос-
ти [22].

Кризис перерос в кампанию взаимных упреков
между двумя лагерями, прежде чем салафитские
шейхи вмешались, чтобы выступить посредника-
ми между конфликтующими сторонами. Итогом
разногласий стал выход ряда салафитов во главе
с И.А.Гафуром из состава партии, и создание в ян-
варе 2013 г. собственной партии аль-Ватан, кото-
рая придерживалась прогрессистских взглядов.
Сторонники аль-Ватан продолжали поддержи-
вать «Братьев-мусульман» и близкую им «Пар-
тию свободы и справедливости» во главе
с М.Мурси вплоть до их свержения в июле 2013 г. 

После того, как от партии ан-Нур откололись
салафиты с реформистским взглядами, в ней во-
зобладали консервативные традиционалистские
идеи салафитских шейхов, и она перестала играть
заметную роль в последующих парламентских
выборах.

В Тунисе ряд салафитов также скептически от-
несся к политической роли Джебхат аль-Ислах
из-за ее сотрудничества с ан-Нахдой, предпола-
гая, что это приведет к смягчению ее довольно же-
стких салафитских взглядов. Другие, более ради-
кальные салафиты, яростно выступали против
партии, изображая ее оторванной от религиозного
ультраконсервативного движения. Один из лиде-
ров традиционных салафитских движений за-
явил: «Джебхат аль-Ислах ничего для нас не зна-
чит, у него нет потенциала для мобилизации
и у него нет социальной базы» [17].

В Марокко среди салафитских движений про-
изошел идеологический раскол после того, как на
них было оказано давление со стороны королев-
ской власти и Саудовской Аравии. Консерватив-
ное течение хотело сохранить традиционные сала-
фитские принципы, в то время как реформист-
ское течение стремилось к большему участию
в общественно-политической жизни страны. На-
чиная с лета 2013 г, разногласия между традици-
онными салафитами стали очевидными, особенно
между влиятельным движением Аль-Маграуи
и группой реформистов, возглавляемой его уче-

ником Хаммадом Каббаджем. Раскол усилился
после военного переворота в Египте 3 июля
2013 г. и в связи с предполагаемой ролью Саудов-
ской Аравии в падении режима М.Мурси.

Напряженность привела к отделению некото-
рых шейхов и их последователей от движения
Аль-Маграуи. Эти салафиты образовали новое те-
чение реформистской направленности, выступая
за большее политическое участие и проявляя ин-
терес к государственным делам. Отметим, что
в период парламентских выборов 2016 г., когда
традиционные салафитские движения под давле-
нием королевского двора и Саудовской Аравии
поддержали промонархические партии, новое ре-
формистское течение продолжило поддерживать
ПСР [20]. 

В Йемене также объявление о создании партии
вызвало критику со стороны ряда салафитских
кругов в стране. Некоторые салафиты утвержда-
ли, что движение должно воздерживаться от по-
литического участия и оставаться исключительно
религиозным [23].

Несмотря на то, что прагматизм и гибкость по-
зиций не нашли понимания у большинства тради-
ционных салафитских движений рассматривае-
мых стран, среди них выделились такие, которые
продолжили выступать за политическое предста-
вительство и участие в решении государственных
вопросов. Некоторые египетские салафиты даже
высказались против вмешательства Саудовской
Аравии во внутренние дела своей страны [24]. 

* * *
Таким образом, процесс политизации традици-

онных салафитских идей привел к появлению
консервативного салафитского исламизма, кото-
рый со временем отдалился от средневекового
традиционализма и приспособился к современ-
ным политическим условиям. Сам процесс поли-
тизации салафизма был заложен салафитскими
реформистами аль-Афгани и М.Абдо в начале XX
в. Однако реформистские салафитские идеи были
модифицированы в политическую идеологию со-
зданной в 1928 г. Ассоциацией «Братьев-мусуль-
ман», которая на начальных этапах своего возник-
новения находилась под сильным влиянием сала-
физма.

В период 50-60-х гг. ХХ в. складывающийся
консервативный салафитский исламизм находил-
ся в обороне, поскольку столкнулся с идеями
арабского национализма. Находясь под идеологи-
ческим прессингом, салафитские идеи стали ра-
дикализироваться, дав впоследствии начало от-
дельному «джихадистскому» направлению в ис-
ламизме. В свою очередь, начавшиеся репрессии
против Ассоциации вынудили «Братьев-мусуль-
ман» эмигрировать в другие страны арабского ре-
гиона, что привело к развитию консервативного
исламизма за пределами Египта.
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Вынужденное переселение египетских «Брать-
ев-мусульман» в Саудовскую Аравию, параллель-
но ознаменовало собой перемещение исламист-
ских идей, которые получили существенное раз-
витие и организационное оформление благодаря
финансовой мощи монархий Залива. На рубеже
70-80-х гг. XX в. консервативный салафитский
исламизм помог саудовцам приспособиться
к процессам глобализации и укрепить свои пози-
ции в арабском регионе опираясь в основном на
невооруженные методы. 

После временного спада популярности в 90-е гг.
XX в. процесс политизации салафитских идей по-
лучил новый импульс в период событий «араб-
ской весны», когда в ряде стран арабского региона
стали создаваться политические партии. Несмот-
ря на то, что изначально салафиты рассматривали
открытое участие в политическом процессе в ка-
честве временной тактической меры, это не могло
не повлиять на идеологические взгляды либе-
рально настроенных салафитов, которые высту-

пили за сочетаемость политики с идеями сала-
физма. Появление либерально настроенных исла-
мистов в рядах салафитских партий и движений
правильнее охарактеризовать как неореформист-
ское, поскольку в данном случае т.н. политизация
салафизма вышла на принципиально новый уро-
вень. 

Безусловно, политизация салафизма должна
иметь свои границы. Участие салафитов в поли-
тическом процессе должно иметь под собой
лишь одну цель, реализацию с помощью власт-
ных полномочий тех принципов и идеалов, кото-
рые ставятся во главу угла в рамках салафитской
доктрины. Достижение политических успехов
и реализация намеченных планов развеет иллю-
зии многих радикальных салафитских групп,
не верящих в отстаивание исламских принципов
мирными способами. Однако усиление процес-
сов политизации может привести к смыванию
различий между консервативным и умеренным
исламизмом.
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