
Н
а первых в Тунисе сво-
бодных парламентских
выборах в октябре

2011 г. победило «Движение
Нахда» (Харакат ан-Нахда -
Движение возрождения - араб.
яз.), возглавляемое видным ис-
ламистским деятелем Рашидом
Ганнуши1, за него проголосова-
ло 40,1% избирателей. И в пар-
ламенте Движение завоевало 90
(из 217) мест. 

ПРИХОД К ВЛАСТИ 
ИСЛАМИСТСКОГО 
«ДВИЖЕНИЯ НАХДА»

Поддержка исламистского
«Движения Нахда» (ДН) была,
во-первых, обусловлена тем, что
многие тунисцы видели в нем,
как подчеркнул в беседе со мной
известный тунисский общест-
венно-политический деятель,
член лево-демократического по-
литического блока «Народный
фронт» Абдалла Ахмед, «силу,
реально боровшуюся с коррум-
пированным диктаторским ре-
жимом, а не потому, что разде-
ляли его идеологию “политичес-
кого ислама”». 

Во-вторых, поддержка «Дви-
жения Нахда» объяснялась тем,
что оно предлагало путь разви-
тия, основанный на исповедуе-
мых большинством населения
традиционных исламских ценно-
стях, и, как считали голосовав-

шие за него, альтернативный то-
му, что реализовывал обанкро-
тившийся режим Бен Али. В то
же время руководители ДН про-
возглашали себя общенациональ-
ными лидерами и выразителями
интересов всех граждан вне зави-
симости от конфессиональной и
национальной принадлежности.
Этот тезис привлекал многих, в
т.ч. тех, кто не разделял концеп-
ций политического ислама, но,
тем не менее, выступал против
прежнего диктаторского режима. 

По итогам выборов на 2-м
месте в парламенте - 30 мест -
партия «Конгресс за республи-
ку» (КЗР), за нее отдали голоса
13,82% избирателей. Ее предсе-
дателем являлся Монсеф Мар-
зуки2, давний противник режи-
ма Бен Али, проведший многие
годы в эмиграции во Франции.
Он позиционировал себя как
сторонник социал-демократиче-
ских концепций. 

На 3-м месте - 21 депутатское
место - партия «Демократичес-
кий форум за труд и свободы»
(Такаттуль - араб. яз.), также
провозглашавшая светские и де-
мократические принципы. Эту
партию поддержали 9,68% изби-
рателей3. 

Эти три партии создали коа-
лицию, т.н. Тройку, во главе с
«Движением Нахда». Коалици-
ей были сформированы органы
исполнительной и законода-
тельной власти. Премьер-мини-
стром, который обладал реаль-
ной властью, стал представи-
тель ДН Хамади Джебали, пре-
зидентом (исполняющим, в ос-
новном, представительские
функции) - Монсеф Марзуки,
председатель партии КЗР, и
спикером парламента Мустафа
Бен Джафар, председатель пар-
тии «Такаттуль». 

После крушения авторитар-
ного режима в Тунисе возникла
реальная возможность построе-
ния более справедливого и де-
мократичного государственно-
политического устройства, ко-
торое отражало бы интересы
большинства граждан и было бы
основано на общности истори-
ческих традиций и исламской
религии, толерантной к другим
конфессиям и политическим
воззрениям, о чем заявляли в
своей предвыборной программе
лидеры политического ислама.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУНИСА 
И СТРАТЕГИЯ «ДВИЖЕНИЯ НАХДА» 
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Движения «политического
ислама» в арабо-
мусульманском мире
значительно усилились
в результате «арабской
весны», своеобразным
первым факелом которой
стал социальный протест
в Тунисе, приведший к краху
режима Зин аль-Абидина
Бен Али в феврале 2011 г. 
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Ее реализация во многом зави-
села от общих усилий и нахож-
дения консенсуса между исла-
мистскими силами, пришедши-
ми во власть, и другими полити-
ческими движениями, также бо-
ровшимися с диктаторским ре-
жимом. 

Однако у исламистских ли-
деров возобладала тенденция к
монополизации власти и реали-
зации своих партикуляристских
целей по воплощению суннит-
ского «исламского проекта».
Так, после победы «Движения
Нахда» на парламентских выбо-
рах Р.Ганнуши на встрече с
представителями салафитских
групп указывал, что не нужно
открыто требовать внесения по-
ложений шариата в подготавли-
ваемый проект новой конститу-
ции. Он заявлял, что даже при
отсутствии ссылок на шариат
ДН будет действовать так, что-
бы в реальности законы шариа-
та применялись. Ганнуши тре-
бовал также, чтобы исламист-
ские активисты «использовали
свое положение нахождения во
власти для создания кораничес-
ких школ, открытия радио- и те-
леканалов с тем, чтобы распро-
странять свое влияние и консо-
лидировать свои ряды» . 

В свою очередь, Хамади
Джебали, один из лидеров
«Движения Нахда», ставший в
октябре 2011 г. премьер-минис-
тром, провозглашал на митинге
своих сторонников, что Тунис
переживает «исторический бо-
жественный момент цивилиза-
ционного поворота к новому го-
сударству - шестому* халифа-
ту» . Однако после целого ряда
критических публикаций в ту-
нисских СМИ со стороны свет-

ски ориентированных полити-
ков Х.Джебали заявил, что он
имел в виду только ценностные
ориентиры цивилизационного
наследия тунисского народа,
который стремится построить
«гражданское, демократическое
и плюралистическое общест-
во»4.

Таким образом, политичес-
кая стратегия исламистов ис-
пользовала «двойной язык»
(один - для своих сторонников и
другой - для тех, кто не разделял
исламистской идеологии) и
строилась на двух уровнях. Пер-
вый - обращение к демократии,
как пропагандистское прикры-
тие, и второй - обращение к на-
силию, как к средству реализа-
ции своей программы. При этом
Рашид Ганнуши заявлял, что
его партии необходимо «поста-
вить под контроль все государ-
ственные механизмы, в т.ч. ар-
мию и службу безопасности»5. 

На практике «Движение
Нахда», став правящей партией
в «Тройке», активно продвигало
своих сторонников на ключевые
посты на всех уровнях админис-
трации в центральных органах
власти, в гуверноратах (провин-
циях) и муниципалитетах. Та-
кое же продвижение исламис-
тов происходило в государст-
венных структурах. А именно, в
МИДе (министром иностран-
ных дел стал зять Р.Ганнуши), в
большинстве посольств и кон-
сульств, в МВД и других сило-
вых ведомствах, в СМИ, вклю-
чая национальное телевидение
и официальный государствен-
ный печатный орган Journal
officiеl, а также в ключевых
структурах экономики и бизне-
са, как, например, в Тунисской
электрической и газовой компа-
нии. Таким образом, за восемь
месяцев после победы на выбо-
рах в октябре 2011 г. «Движение
Нахда» реализовало около 1200
назначений своих сторонни-
ков6. 

Такая позиция и действия
исламистов вызвали разочаро-

вание и недовольство политиче-
ских сил, которые принимали
участие в свержении диктатор-
ского режима. Они чувствовали
себя оттесненными от реальной
власти и принятия решений по
дальнейшему развитию страны
и видели, что плодами победы
над режимом Бен Али восполь-
зовались движения политичес-
кого ислама. 

УСПЕХ СВЕТСКИХ 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ 

Наряду с обострением соци-
ально-экономических проблем
и осложнением ситуации с об-
щественной безопасностью, по-
литика исламистских лидеров
по усилению роли ислама в об-
щественно-политической жиз-
ни вызывала обеспокоенность и
протест части населения, кото-
рая стремилась сохранить свет-
ские ценности. Президент Мар-
зуки, несмотря на свои социал-
демократические взгляды, вы-
ступал за союз с исламистами,
прежде всего, с «Движением
Нахда». В то же время значи-
тельная часть либерально-демо-
кратических и левых политиче-
ских сил была настроена резко
оппозиционно к исламизации
страны. Такая ситуация, усугуб-
ленная ранее не типичными для
Туниса проявлениями терро-
ризма (убийство в 2013 г. Шук-
ри Белаида и Мухаммеда Бра-
хими - руководителей лево-де-
мократических движений), про-
воцировала нестабильность и
социально-политическую на-
пряженность. 

Многие тунисцы обвиняли в
организации данных убийств
«Движение Нахда» и ее воени-
зированные организации «На-
циональные лиги в защиту рево-
люции», а также радикальную
исламистскую группировку
«Ансар аш-шариа» (Воины ша-
риата). Для отпора радикаль-
ным исламистам в Тунисе сфор-
мировался альянс светских и
лево-демократических сил. Его
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* Согласно суннитской историче-
ской традиции, существовали четыре
халифата, следовавших за первым,
которым считалась мусульманская
община пророка Мухаммеда: Омей-
ядский, Аббасидский, Фатимидский
и Османский, упраздненный Муста-
фой Кемалем Ататюрком 3 марта
1924 г. (прим. авт.).



представляла возглавлявшаяся
старейшим общественно-поли-
тическим деятелем Беджи Каи-
дом ас-Себси партия «Призыв
Туниса» (Нидаа Тунис). 

В начале 2013 г. был создан
политический блок «Союз за
Тунис», объединивший «При-
зыв Туниса», «Республикан-
скую партию», «Демократичес-
кий и социальный путь» и «Со-
циалистическую партию». Их
лидеры обвиняли «Движение
Нахда» в стремлении завоевать
политическую власть и устано-
вить в стране свое доминирова-
ние.

Сторонники светски ориен-
тированных и демократических
сил организовывали демонстра-
ции, нередко переходившие в
столкновения с исламистами
ДН. Такая ситуация спровоци-
ровала политический кризис в
Тунисе в конце 2013 г. Его ре-
зультатом стала отставка прави-
тельства во главе с премьер-ми-
нистром, представителем «Дви-
жения Нахда», и назначением
нового беспартийного премьер-
министра Махди Джамаа, сфор-
мировавшего правительство, со-
стоявшее из технократов. 

ПРИНЯТИЕ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

В январе 2014 г. Националь-
ный учредительный совет (пар-
ламент) Туниса (200 голосов из
222) принял новую конститу-
цию, определяемую многими
экспертами, как наиболее демо-
кратичную в арабском мире.
Так, принятая конституция в
своей ст. 2, не подлежавшей из-
менению, определяла Тунис как
«гражданское государство». В
ст. 21 провозглашалось, что
«граждане и гражданки Туниса
равны в своих правах и обязан-
ностях перед законом. Государ-
ство гарантирует их личные и
общественные свободы», ст. 34
гарантировала «представитель-
ство женщин в выборных орга-
нах», в ст. 46 гарантировалось

«равенство возможностей для
женщин и мужчин во всех обла-
стях». Ст. 37 гарантировала
«свободу слова, выражения сво-
его мнения, собраний и демон-
страций мирного характера», в
ст. 35 провозглашалась «свобо-
да создания партий, профсою-
зов и организаций, обязанных
проводить свою деятельность в
соответствии с конституцией и
законом при прозрачности фи-
нансовой деятельности и отвер-
жения насилия»7. 

В то же время ст. 1, также не
подлежавшая изменению, опре-
деляла ислам как «государст-
венную религию и арабский
язык как государственный». В
ст. 6 подтверждалось, что «госу-
дарство покровительствует ре-
лигии, гарантирует свободу ве-
роисповедания и проведения
религиозных обрядов, а также
свободу совести и нейтралитет
мечетей и религиозных культов
по отношению к деятельности
политических партий»8. 

Таким образом, можно кон-
статировать, что политическим
силам, стоявшим на светских
позициях, удалось отстоять
гражданский характер тунис-
ского общества, достигнутый
при первом президенте Хабибе
Бургибе (1957-1987), продви-
нуть демократические преобра-
зования и не допустить законо-
дательного оформления исла-
мизации общественно-полити-
ческой жизни Туниса, к чему
стремилось «Движение Нахда»
и его союзники. 

СЛОЖНОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ
СВЕТСКОГО ВЫБОРА

В результате парламентских
выборов, прошедших в октябре
2014 г., наибольшее число депу-
татских мест (86) завоевала
светская партия «Призыв Туни-
са», возглавляемая Беджи Каи-
дом ас-Себси. Второе место (66)
заняло «Движение Нахда» во
главе с Р.Ганнуши. Блок лево-
демократических сил «Народ-

ный фронт», в котором значи-
тельным влиянием пользуется
Коммунистическая партия ту-
нисских рабочих (КПТР), воз-
главляемая ее основателем и
видным деятелем левого движе-
ния Хаммой Хаммами, получил
15 мест9. 

По итогам президентских
выборов, прошедших в ноябре-
декабре 2014 г., Беджи Каид ас-
Себси, за которого проголосо-
вали 56% избирателей, был из-
бран президентом Туниса. Экс-
президент М.Марзуки сумел за-
воевать 44% голосов10. Таким
образом, избрав президентом
ас-Себси - лидера демократиче-
ски ориентированной партии
«Призыв Туниса» - значитель-
ная часть граждан Туниса под-
твердила свой выбор светского
пути для дальнейшего развития
страны. 

Однако нарастание социаль-
но-экономических проблем,
разбалансированность государ-
ственных структур, в т.ч. право-
охранительных, в результате ре-
волюционной смены режима и
сложного переходного периода,
наряду с усилением радикаль-
ного исламизма, вело к новому
обострению ситуации. Так, ле-
том 2015 г. в Тунисе были совер-
шены два масштабных террори-
стических акта. Первый - в сто-
лице Туниса, в одном из самых
посещаемых иностранными ту-
ристами музее Бардо, второй - в
курортном городе Сус, также
популярном среди иностранцев.
Среди нескольких десятков по-
гибших было много туристов из
Англии, Франции, Бельгии,
Германии. 

Исполнителями терактов
оказались тунисские граждане,
связанные с радикальными ис-
ламистскими группировками.
Президент Туниса был вынуж-
ден признать, что страна оказа-
лась не готовой к проявлениям
терроризма. Тем не менее, руко-
водство ас-Себси приняло необ-
ходимые меры по подавлению
радикальных исламистов, дей-

№ 3 ● 2017 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 11



ствовавших в Тунисе. Были аре-
стованы несколько десятков по-
дозреваемых в принадлежности
к экстремистским группиров-
кам, закрыты многие мечети, где
имамы проповедовали ради-
кальные исламистские взгляды,
проведена переаттестация има-
мов, запрещена деятельность
т.н. Национальных лиг в защиту
революции, контролировавших-
ся салафитскими группами. Бы-
ли усилены также меры безо-
пасности в туристических зо-
нах, к охране которых привлече-
на армия. 

В июле 2015 г. тунисский
парламент одобрил Закон по
противодействию терроризму,
разработанный министерством
обороны и предоставлявший
больше прав тунисской армии и
правоохранительным органам
во время проведения операций
по борьбе с терроризмом. Наря-
ду с этим был усилен погранич-
ный контроль, в частности на
границах с Ливией и Алжиром.
Это было связано с тем, что Ли-
вия после краха режима Кадда-
фи представляла собой распав-
шееся государство, где усили-
лись радикальные исламист-
ские группировки, часть кото-
рых присягнула на верность
«Исламскому государству»
(ИГ) и распространяла свою
экспансию в соседние страны.
Так, группировки «Исламская
тунисская боевая группа», «Ис-
ламский тунисский фронт»,
«Ансар аш-шариа», в которых
участвовали многие десятки
граждан Туниса, а также дейст-
вовавшая с конца 1990-х гг. на
территории Алжира «Аль-Каи-
да исламского Магриба»
(АКИМ) пытались воспользо-
ваться политической нестабиль-
ностью, сложившейся после
краха режима Бен Али, и пере-
нести свою террористическую
активность в Тунис. 

Руководство Б.К.ас-Себси
восстановило дипломатические
отношения Туниса с Сирией,
прерванные предыдущим ту-

нисским правительством, в ко-
тором доминировало «Движе-
ние Нахда». Эта мера предо-
ставляла возможность коорди-
нировать действия тунисских и
сирийских правоохранитель-
ных органов по предотвраще-
нию проникновения в Тунис ту-
нисских граждан, участвовав-
ших в действиях радикальных
исламистских группировок в
Сирии. Комплекс мер, приня-
тых летом 2015 г., способство-
вал стабилизации ситуации в
Тунисе. 

В то же время светски ориен-
тированные партии продолжали
обвинять «Движение Нахда» в
причастности к убийству лиде-
ров лево-демократических дви-
жений Белаида и Брахими, со-
вершенного в 2013 г. Отражени-
ем этого стали демонстрации
сторонников «Народного фрон-
та» в июне 2016 г., протестовав-
ших против затягивания, по их
мнению, следствия, и нежела-
ния властей привлечь к ответст-
венности виновных. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
«ДВИЖЕНИЯ НАХДА» 

В ответ на критику и обвине-
ния со стороны лево-демократи-
ческих сил в стремлении к узур-
пации власти и исламизации об-
щественно-политической жиз-
ни лидеры «Движения Нахда»
объявили о масштабном рефор-
мировании своего движения и
демократической эволюции
концепций «политического ис-
лама». В этой связи достаточно
симптоматичными представля-
ются дебаты внутри «Движения
Нахда», которые проходили в
ходе работы его Х съезда, состо-
явшегося 20-22 мая 2016 г. в Ра-
десе, пригороде г. Туниса, и про-
должавшегося в г. Хаммамете. 

Наряду с вопросами, касаю-
щимися социально-экономичес-
кой политики, которым уделя-
лось большое внимание в соци-
ально-экономической програм-
ме11, представленной на съезде,

на нем обсуждалась дальнейшая
стратегия партии. Ставился во-
прос возможного кардинально-
го изменения доктринальных
концепций и внутренней струк-
туры партии. Руководитель ДН
Р.Ганнуши определил эти изме-
нения как необходимость для
партии «выйти из политическо-
го ислама для того, чтобы войти
в эру мусульманской демокра-
тии, сравнимой с христианской
демократией в Европе»12. Ган-
нуши заявил также, что «поли-
тическому исламу нет больше
оправдания в Тунисе. Мы под-
тверждаем, что «Движение Нах-
да» является политической, де-
мократической, гражданской и
тунисифицированной партией,
которая привержена мусуль-
манским цивилизационным и
современным ценностям»13. 

В плане структурных изме-
нений в партии предполагалось
разделить политическую и ре-
лигиозную составляющие. С
этой целью религиозные под-
разделения должны были выво-
диться из партийной структуры
и объединяться в сеть ассоциа-
ций, связанных с партией толь-
ко идеологически. Однако необ-
ходимо подчеркнуть, что эти во-
просы поднимались в партии
еще на ее съезде в 2012 г. Тогда
ввиду различных позиций было
решено отложить дебаты на сле-
дующий съезд в 2014 г., на кото-
ром также не было достигнуто
консенсуса. 

Различные мнения звучали и
накануне Х съезда в 2016 г. При-
чем большая часть первичных
организаций партии была наст-
роена достаточно настороженно
по отношению к данным изме-
нениям и высказывала в связи с
этим свои опасения. Так, Валид
Беннани, депутат-нахдист, ут-
верждал, что выделенные из
партии религиозные ассоциа-
ции, лишенные партийной под-
держки, могут стать жертвами
кампании по их дискредитации,
проводимой противниками
«Нахды», поэтому вопрос разде-
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ления политической и религи-
озной деятельности партии дол-
жен стать объектом глубокой
проработки и общего согласия. 

Тем не менее, сам факт по-
становки вопроса о возможной
эволюции «Движения Нахда» и
ее превращения из исламист-
ской в политическую партию,
воспринявшую демократичес-
кие принципы, наряду с под-
держкой нахдистами новой де-
мократической конституции, их
вхождения в коалиционное пра-
вительство, возглавляемое ли-
дером «Призыва Туниса»
Б.К.ас-Себси, который присут-
ствовал на открытии Х съезда
нахдистов, а также их примири-
тельные заявления о необходи-
мости «национального согла-
сия» в адрес своих оппонентов
из лево-демократических пар-
тий, явились важным событием
в политической практике «Дви-
жения Нахда». 

При этом реакция тунисско-
го общества и политического
истеблишмента на возможность
демократической эволюции
«Движения Нахда» была доста-
точно сдержанной. Так, Алайа
Алани, известный тунисский
историк, эксперт по исламист-
ским движениям, профессор
университета в г. Мануба, пола-
гал, что действия нахдистов и их
заявления, скорее всего, явля-
ются подготовкой к новой по-
пытке придти к власти и полу-
чить для этого максимум под-
держки в обществе и политичес-
ком истеблишменте, а разделе-
ние между политическими и ре-
лигиозными функциями «Дви-
жения Нахда» представляет со-
бой чисто техническую меру, а
не изменение идеологии. 

В свою очередь, Азиз Кри-
шен, политический советник
экс-президента Туниса М.Мар-
зуки, анализируя данные дейст-
вия нахдистов, считал, что ис-
лам остается идентификацион-
ной матрицей тех, кто его испо-
ведует. Поэтому если «Движе-
ние Нахда» пойдет до конца по

пути эволюции, оно совершит
самоубийство. В случае если
ДН не будет ничего предприни-
мать, оно также обречено на
крах, ибо органически не спо-
собно решить свои фундамен-
тальные проблемы. Поэтому
нахдисты, по мнению А.Крише-
на, маневрируют, и их новый
дискурс является не действи-
тельным обновлением, а лаки-
ровкой фасада их партии, вы-
званный изменившейся конъ-
юнктурой. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗМОЖНА?

Вопрос о возможности эво-
люции исламистских движений
и, в частности, «Движения Нах-
да», представляется достаточно
важным, поскольку от того, в ка-
ком направлении будет разви-
ваться возможная эволюция, во
многом зависит дальнейшее
развитие политических процес-
сов как в арабо-мусульманском
мире, так и в глобальной поли-
тике, в целом. 

В этом отношении имелся
ряд концепций. Так, исследова-
тель из США Моника Маркс14

полагала, что «Движение Нах-
да» «стремилось переплавить
свой исламизм. Компромиссная
позиция ДН, способствовавшая
его мирному переходу в начале
2015 г. в новую правительствен-
ную коалицию, возглавлявшую-
ся «Призывом Туниса», означа-
ла, что нахдисты смягчили свой
исламистский дискурс. Они не
стали безрассудно продвигать
экспансионистский набор идео-
логических и политических це-
лей, предпочитая играть в обо-
ронительную политику, осто-
рожно зондируя обстановку пе-
ред тем, как двинуться впе-
ред»15. 

Возможному, по мнению
Моники Маркс, переосмысле-
нию нахдистами своих доктри-
нальных концепций способст-
вовал учет ими их собственного
позитивного и негативного опы-
та пребывания у власти в 2011-

2014 гг. В равной степени «Дви-
жение Нахда» сделало выводы
из уроков их взаимоотношений
с режимом Бен Али. Наряду с
этим особенно значительное
влияние на такое переосмысле-
ние оказали внешние факторы.
А именно - усиление радикаль-
ного исламизма в лице группи-
ровки ИГ на части территорий
Сирии и Ирака в 2014 г. и отст-
ранение армией от власти в
Египте в 2013 г. ставленника
«Братьев-мусульман» Мухам-
меда Мурси, а также аналогич-
ный опыт подавления алжир-
ской армией исламистского
движения «Исламский фронт
спасения» (ИФС) в Алжире в
начале 1990-х гг. 

Отечественный востоковед-
арабист В.А.Кузнецов, анализи-
ровавший работу Моники
Маркс, справедливо отмечал,
что «придется не согласиться в
полной мере с выводом
М.Маркс об эволюции «Движе-
ния Нахда». Пока речь может
идти лишь об изменении поли-
тической тактики партии и об
использовании богатого потен-
циала политической маневрен-
ности, изначально присущего
тунисским исламистам»16. 

В свою очередь, видный оте-
чественный исследователь Ту-
ниса М.Ф.Видясова определяла
умеренный исламизм и, в част-
ности, «Движение Нахда», как
«двуликого Януса», имея в виду
двойной язык исламистов,
скрывавший их подлинные це-
ли, и приводя высказывания ту-
нисских интеллектуалов, назы-
вавших исламистов «многого-
ловой гидрой и видевших в них
угрозу республиканским и свет-
ским ценностям тунисского об-
щества»17. 

Мезри Хаддад, известный ту-
нисский журналист, доктор по-
литических и философских на-
ук, преподаватель Сорбонны,
посол Туниса при ЮНЕСКО,
предостерегал «тунисцев и осо-
бенно тунисскую молодежь от
того, чтобы, свергнув диктатора
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Бен Али, не оказаться под влас-
тью режима «исламской демо-
кратии». По мнению М.Хадда-
да, «существует некий альянс
между Западом и исламистски-
ми движениями, которые с ору-
жием в руках поднимают рево-
люции, финансируемые Жор-
жем Соросом и направляемые
Мак-Кейном (сенатор США. -
Б.Д.), которые используются
Западом для достижения его
неоколониалистских целей в от-
ношении мусульманского мира,
в т.ч. в Тунисе»18. 

Наряду с такой негативной и
критической оценкой действий
и возможности эволюции исла-
мистов и, в частности, «Движе-
ния Нахда», Монсеф Марзуки,
руководитель партии «Конгресс
за республику», участвовавший
в коалиции с нахдистами в ру-
ководстве упоминавшейся вы-
ше «Тройки», утверждал, что
«исламизм не является моно-
литным блоком, существуют его
различные направления, кото-
рые находятся в постоянной
эволюции»19. Марзуки заявлял
также, что под руководством Ра-
шида Ганнуши, с которым он не-
однократно встречался во время
пребывания в эмиграции в Ев-
ропе, многие члены «Нахды»
начали воспринимать идеи де-
мократии и Всеобщей деклара-
ции прав человека. При этом
сам Ганнуши во многих своих
работах, как считал М.Марзуки,
показывал, что ислам не враж-
дебен демократии, напротив,
они могут идти в ногу. Совре-
менность и Коран, ислам и де-
мократия не являются антаго-
нистами. 

В связи с этим при анализе
деятельности исламистских
партий, в т.ч. «Движения Нах-
да», так же, как алжирского
«Исламского фронта спасения»,
необходимо учитывать такой
немаловажный фактор, как
убежденность, по крайней мере,
части их руководства, идеологов
и рядовых членов в том, что их
партия не является только од-

ной из многих политических
партий, но выполняет высшую
волю Аллаха. Так, например,
лидеры ИФС заявляли, что их
высшими духовными предводи-
телями являются Аллах и про-
рок Мухаммед, и они «выполня-
ют священную миссию по пост-
роению исламского государст-
ва»20. 

Аналогичный тезис звучал
также в вышеприведенных вы-
ступлениях руководителей
«Движения Нахда» по поводу
«божественного момента осво-
бождения Туниса» и создания
«шестого халифата». Еще од-
ним аспектом, отличающим ис-
ламистские партии и объясня-
ющим до определенной степе-
ни их «двойной язык», являет-
ся возможное использование
такого догмата в исламе, как
такия (предосторожность. -
араб. яз.), допускающего «мас-
кировку религиозных или по-
литических убеждений» в «ин-
тересах братьев по вере (хукук
аль-ихван)»21. Хотя этот догмат
исторически использовался, в
основном, шиитскими община-
ми, суннизм также допускал та-
кую практику. Однако каких-то
документальных подтвержде-
ний использования догмата
«такия» исламистскими движе-
ниями, в частности нахдиста-
ми, не имеется. Тем не менее,
учитывать такую возможность
необходимо. 

В то же время в исламист-
ском движении, как уже отмеча-
лось выше, имеются как ради-
кальные, так и умеренные, более
прагматичные течения, которые
способны на изменение в доста-
точной степени своих доктри-
нальных установок в плане их
сближения с общедемократиче-
скими принципами. Вопрос за-
ключается в том, насколько спо-
собны эти течения и их лидеры
занять главенствующие пози-
ции в исламистской партии и
противостоять давлению ради-
калов. 

Такая ситуация наблюдалась

в «Движении Нахда», когда
член его руководства Абдель
Фаттах Муру, возглавлявший
умеренное его крыло, осудив
террористический акт ради-
кальных исламистов, совершен-
ный против бюро правящей
партии «Демократическое кон-
ституционное объединение»
(ДКО) в 1991 г., и приостано-
вив свое членство в «Нахде»,
был готов идти на диалог с вла-
стями и создать свою более уме-
ренную партию22. 

Рассматривая гипотетичес-
кую возможность эволюции ис-
ламистского движения, воспри-
ятия его лидерами демократиче-
ских принципов и переосмысле-
ния ими идеологических кон-
цепций и доктрины «исламско-
го государства», теоретически
это можно допустить. Тем более
что Рашид Ганнуши в своих
предыдущих выступлениях под-
черкивал возможность «движе-
ния обновления в исламе» (ха-
ракат ат-тадждид фи ль-ис-
лам) на основе принципов само-
го ислама и подтверждал, что
«Всевышний посылает каждые
сто лет обновление для мусуль-
манской уммы и ее религии. 

Вечность ислама и мусуль-
манской уммы определяются
двумя факторами. Первый со-
стоит в том, что в основе этой
религии заложены возмож-
ность к изменениям и гармония
с человеческой природой, а так-
же способность удовлетворять
нужды человеческого общества,
какого бы уровня развития оно
не достигло. Второе - то, что
Всевышний наградил мусуль-
манскую умму, послав ей муд-
рых сострадающих мужей, ко-
торые взяли на себя задачу очи-
стить религию от шелухи при-
внесенного и порочного и пре-
подать решения проблем совре-
менности в свете принципов ис-
лама»23. 

Однако, исходя из выше при-
веденных факторов, в практиче-
ском плане радикальная эволю-
ция идеологии «Движения Нах-
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да», предполагающая изменение
ее основных принципов, базиру-
ющихся на исламской догмати-
ке, на данном этапе маловероят-
на. Скорее всего, речь может ид-
ти о тактических уступках и
компромиссах, продиктованных
конкретной внутренней и внеш-
ней политической конъюнкту-
рой, что демонстрирует полити-
ческая линия «Движения Нах-
да», и смягчение его исламист-
ской риторики после потери им
позиции правящей партии в ре-
зультате прихода в руководство
страны партии «Призыв Туни-
са», возглавляемой Беджи Каи-
дом ас-Себси. 

Тем не менее, «Движение
Нахда» имеет немало сторонни-
ков, что показали результаты
парламентских выборов 2014 г.,
на которых нахдисты заняли 2-е
место по числу полученных ими
депутатских мест. Это под-
тверждает, что значительная
часть тунисских граждан счита-
ет сохранение исламских ценно-
стей и исламской идентифика-
ции необходимым условием
дальнейшего развития тунис-
ского общества. 

ТУНИС В 2016 ГОДУ 

Социально-политическую
ситуацию в Тунисе осложняют
достаточно серьезные пробле-
мы. Таковыми остаются рецес-

сия экономики и, соответствен-
но, увеличивающаяся безрабо-
тица. Особенно в связи с резким
сокращением иностранного ту-
ризма и закрытием в виду слож-
ного финансового положения
ряда предприятий фосфатной
индустрии. Между тем, эти две
отрасли являются одними из ос-
новных для пополнения тунис-
ского бюджета. Продолжавший-
ся социально-экономический
кризис привел к отставке в июле
2016 г. правительства, которому
выразило недоверие большин-
ство тунисского парламента. 

Назначенный указом прези-
дента премьер-министром
Юсеф Шахид, представитель
правящей партии «Призыв Ту-
ниса», занимавший ранее мини-
стерские посты, сформировал в
августе 2016 г. новое правитель-
ство. Тем не менее, руководите-
ли таких ключевых минис-
терств, как МВД, МИД и МО,
сохранили свои посты. В то же
время представители «Движе-
ния Нахда» получили два до-
полнительных министерских
портфеля. 

Перед руководством Туниса
стоит сложная задача. Во-пер-
вых, разрешить или, по крайней
мере, минимизировать ситуа-
цию социально-экономического
кризиса в стране. От этого во
многом зависит поддержка
большинством населения, в осо-

бенности молодежью, прави-
тельственного курса. В против-
ном случае электоральные сим-
патии тунисских граждан вновь
может привлечь «Движение
Нахда», предлагающая рефор-
мированный вариант своей иде-
ологии. 

В этой связи необходимо
подчеркнуть, что демократичес-
кие преобразования, совершен-
ные в Тунисе, сами по себе не
могут решить проблемы, свя-
занные с рецессией экономики,
безработицей и коррупцией,
против которых в первую оче-
редь был направлен социальный
протест 2011 г. Для их решения
необходимы профессиональные
действия властей. Во-вторых,
необходимо вести борьбу по по-
давлению радикального исла-
мизма и его террористической
активности. 

При этом важно учитывать,
что значительная часть тунис-
ских граждан продолжает под-
держивать «Движение Нахда»,
которое является второй по вли-
янию политической силой в
стране. Поэтому в борьбе против
исламистского терроризма необ-
ходимо соблюсти тонкую грань
между мерами по подавлению
экстремистских элементов и со-
блюдению демократических
норм по отношению к легально
действующим организациям ис-
ламской направленности. 
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