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Резюме. В статье анализируется трансформация партий политического ислама в Тунисе и Марокко после прихода к власти 
вследствие революционных событий Арабской весны. Именно тогда, в 2010-х гг., после десятилетий репрессий и изоляции, 
приверженцы политического ислама получили возможность стать ключевыми игроками на новой политической сцене регио-
на. Политический ислам как современная идеология сталкивается с фундаментально экзистенциальными вопросами о природе 
и актуальности исламизма как политического проекта, а тема участия исламистов в политической жизни мусульманского ми-
ра становится все более актуальной. 

В Тунисе и Марокко партии политического ислама получили возможность интеграции и признания на политической аре-
не. Включение исламистов в легальную политическую жизнь способствовало их идеологической и политической трансформа-
ции, особенно в отношении таких сложных вопросов, как взаимосвязь между религией и политикой, вопросы индивидуаль-
ных свобод, прав человека, меньшинств и женский вопрос. 

Для определения произошедших за истекшее десятилетие изменений ученые используют термины «постисламизм» и «не-
оисламизм». Которые подразумевают трансформацию социально консервативных партий в сторону принятия правил граждан-
ской демократической политической системы и отказа от исламизации общества сверху. Тунисская исламистская партия «Ан-
Нахда» и марокканская «Партия справедливости и развития» прошли за истекшее десятилетие в чем-то сходные пути, пройдя 
через горнило власти и принятия ответственности за происходящие в их странах процессы. Они также продемонстрировали 
гибкость в поиске компромиссов и проведении разделительных линий между своей деятельностью по религиозной проповеди 
и политикой. Обе партии продолжают поиски баланса в сочетании правильных доз исламизма, демократии, плюрализма, свет-
скости и национальных интересов. 
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Abstract. The article analyzes the transformation of the parties of political Islam in and after coming to power as a result of the 

revolutionary events of the Arab Spring. It was then, in the 2010s, after decades of repression and isolation, that adherents of political 
Islam had the opportunity to become key players on the new political scene in the region. Political Islam as a modern ideology faces 
fundamental existential questions about the nature and relevance of Islamism as a political project, and the issue of Islamists’ participa-
tion in the political life of the Muslim world is becoming increasingly relevant. In Tunisia and Morocco, parties of political Islam have 
been given the opportunity to integrate and be recognized in the political arena. 

The inclusion of Islamists in legal political life in Tunisia and Morocco contributed to their ideological and political transformation, 
especially in relation to such complex issues as the relationship between religion and politics, issues of individual freedoms, human 
rights, minorities and women's issues. Scholars use the terms “post-Islamism” and “neo-Islamism” to define the changes that have taken 
place over the past decade. Which imply the transformation of socially conservative parties towards the adoption of the rules of a civil 
democratic political system and the rejection of the Islamization of society from above. 
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The Tunisian Islamist party Ennahda and the Moroccan Justice and Development Party have gone through somewhat similar paths 
over the past decade, having passed through the crucible of power and taking responsibility for the processes taking place in their coun-
tries. They have also shown flexibility in finding compromises and drawing dividing lines between their religious preaching activities 
and politics. Both parties continue to strike a balance in combining the right doses of Islamism, democracy, pluralism, secularism and 
national interests. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Революции Арабской весны стали важной вехой в отношениях государства и исламизма в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки. После десятилетий репрессий и изоляции приверженцы политиче-
ского ислама предстали ключевыми игроками на новой политической сцене региона. В Египте, Тунисе, Ма-
рокко, Йемене, Сирии и Ливии дискурс, стратегия и поведение исламистов определили исход арабских вос-
станий. 

Тема участия исламистов в политической жизни становится все более актуальной. Современный исла-
мизм имеет социальные и политические устремления, направленные на интеграцию ислама как такового 
в политику, государственные дела, экономику, гражданское и конституционное законодательство. Наибо-
лее точное определение этого феномена дал, пожалуй, Мохаммад Айуб, специалист в области международ-
ных отношений из Мичиганского университета, который описал исламизм как «форму инструментализа-
ции ислама отдельными лицами, группами и организациями, преследующими политические цели» [1, p. 2]. 

Политический ислам как современная идеология сталкиваются с фундаментально экзистенциальными 
вопросами о природе и актуальности исламизма как политического проекта. В XX в. некоторые арабские 
режимы десятилетиями пытались изгнать ислам из политики, но эти усилия лишь укрепили движение. 
Кардинальные перемены начались с событий Арабской весны, положивших начало трансформации идео-
логии, поведения и стратегии исламистов. 

В следующие 10 лет исламистское движение развивалось в трех направлениях. 
В странах, где государственность оказалась под вопросом вследствие революций, например, в Йемене и 

Ливии, и произошло усиление влияния негосударственных салафитских и джихадистских движений, они 
не оставили партиям политического ислама другого выхода, кроме участия в конфликтах и гражданских 
войнах, чтобы не быть исключенным из политического процесса. 

К следующей группе стран относятся Египет,  Иордания и Сирия,  где отношения государства и ислами-
стов варьируются от частичного исключения исламистов из политической жизни, например, в Иордании, до 
полного исключения и искоренения - как в Египте и Сирии. Конфронтация обернулась расколами внутри са-
мих исламистских движений и партий, а также ростом консервативных голосов внутри этих движений. 

И, наконец, в таких странах, как Марокко и Тунис, исламисты получили возможность интеграции и при-
знания на политической арене. В этих случаях включение исламистов в легальный политический процесс 
способствовало их идеологической и политической трансформации, особенно в отношении таких сложных 
вопросов, как взаимосвязь между религией и политикой, индивидуальные свободы, права человека, мень-
шинств и женский вопрос. 

Включение исламистов в легальную политическую жизнь в Тунисе и Марокко привело к тому, что их 
взгляды и идеология стали более умеренными. Ряд ученых определяют происходящие перемены, исполь-
зуя термины «постисламизм» и «неоисламизм». Так, американский арабист иранского происхождения 
Асеф Байат определяет постисламизм как «сознательную попытку концептуализировать и разработать 
стратегию обоснования и способов преодоления исламизма в социальной, политической и интеллектуаль-
ной сферах» [2, p. 11]. Постисламизм признает светские требования и подчеркивает религиозность и права 
человека, продвигая таким образом «альтернативную» или «множественную» современность. Он стремит-
ся соединить религиозность и права, веру и свободу, ислам и свободу [3, p. 21]. Французский политолог 
О.Руа считает, что постисламизм - это попытка обновить исламизм и объединить его со свободой лично-
сти, демократией и современностью [4, p. 15]. 

Постисламизм выражается в признании светских требований, в свободе от жесткости, в более мягкой 
трактовке религиозной истины. Уважая значительную роль религии в общественном пространстве, он 
признает потенциальную опасность идеи религиозного государства как для религии, так и для государст-
ва. На практике постисламизм подразумевает трансформацию социально консервативных партий в на-
правлении принятия правил гражданской и демократической политической системы и отказа от ислами-
зации общества сверху и может стать мостом к форме «гражданского ислама». 
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Австралийский ученый Т.Чамхи склоняется к термину «неоисламизм», объясняя трансформацию пар-
тий политического ислама после революций Арабской весны. По словам Чамхи, неоисламизм подразумева-
ет, что шариат не является непосредственным приоритетом для исламистов, чье внимание переключи-
лось с религиозной прозелитизации (да'ва	-	проповедь) на политические, социальные и моральные рефор-
мы [5, p. 456]. 

Неоисламисты стремятся к конечным целям шариата, но не привязывают каждую ситуацию к опреде-
ленному религиозному тексту. Они верят, что ислам динамичен и представляет собой не набор фиксиро-
ванных правил и принципов, а скорее органичную систему верований, которая может адаптироваться и 
жить в ногу со временем. Неоисламисты могут быть прогрессивными и, в некоторых вопросах, даже либе-
ральными. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМИЗМА В ТУНИСЕ 

 
Тунисская исламистская партия «Ан-Нахда»1 по праву может считаться авангардом нового политиче-

ского течения, имеющего конечной целью строительство партии «мусульманской демократии». Это ус-
пешный пример действенности формулы «умеренность через включение», подразумевающей, что посте-
пенное включение радикальных и антисистемных партий в политическую систему заставляет их отсту-
пать от своих первоначальных крайних взглядов, чтобы иметь возможность конкурировать в плюралисти-
ческой среде. Общие правила и ограничения участия в политической жизни страны неизбежно вынужда-
ют таких акторов пересмотреть строгие идеологические позиции для достижения хотя бы некоторых по-
литических целей, поставленных партией. 

«Ан-Нахда» непрерывно находится у власти с 2011 г., получив 41% мест в Учредительном собрании на 
всенародном голосовании после «Жасминовой революции»2, затем - входя в состав правящей коалиции по 
результатам всеобщих выборов 2014 и 2019 гг. - соответственно, по 31,79% и 19,63%. Самыми сложными 
для партии стали первые три года пребывания у власти - с 2011 по 2013 гг. Сказались постреволюцион-
ный кризис общества и экономики, отсутствие опыта государственного управления у членов партии, за-
вышенные ожидания народа по отношению к новой власти и неумение находить компромисс с политиче-
скими оппонентами. 

Светские партии возложили на «Ан-Нахду» вину за ее мягкую позицию в отношении салафитского по-
литического насилия в стране в эти годы [6, p. 369]. В 2013 г. ситуация в Тунисе ухудшилась почти до того 
же состояния, что и в Египте после военного переворота, в результате которого был свергнут президент 
Мухаммед Мурси. Одним из драматических последствий стала последовательная отставка премьер-мини-
стров, представлявших «Ан-Нахду», Хамади Джебали в начале марта 2013 г. и Али Ларайеда - в декабре 
2013 г. после резонансных убийств оппозиционных политиков левого толка -Ш.Белаида и М.Брахми. В от-
личие от президента Египта Мурси, не пожелавшего уйти в отставку после массовых протестов, вспыхнув-
ших против его правительства и приведших к перевороту, «Ан-Нахда» доказала, что готова отказаться от 
власти сейчас для сохранения своих позиций в будущей политической структуре Туниса. 

Участие в правительственной коалиции вместе с партиями либерального толка	с 2014 г. положило на-
чало трансформации партии. Она открыто признала свои прошлые ошибки в отношении движения джиха-
дистов в период с 2011 по 2014 гг. «Ан-Нахда» преодолела идеологические разногласия и обратилась к 
разным партиям, чтобы избежать монополии на управление в послереволюционный период. В отличие от 
Египта, где фундаменталистское мышление «Братьев-мусульман» и нежелание сотрудничать с оппозици-
ей привели к падению этой организации, «Ан-Нахда» приобрела имидж партии, способной двигаться впе-
ред путем диалога и компромисса, а не партии старого типа, скованной неизменной радикальной идеоло-
гией. 

Таким образом, «Ан-Нахда» оказалась способной пойти на компромисс и нормализацию отношений с 
государством и обеспечила свое присутствие в преимущественно светско-либеральном правительстве. Яр-
кий пример растущего согласия партии с элитами - голосование парламентариев от «Ан-Нахды» за сниже-
ние налогов на импорт алкогольных напитков в 2015 г. [7, p. 34]. Этот шаг вызвал упреки части обществен-
ности, поскольку противоречил религиозным ценностям и представлениям партии о социальной справед-
ливости. «Ан-Нахда» также поддержала реформы, рекомендованные Международным валютным фондом, 
которые наносили удар по экономическим интересам как ее базового электората, так и избирателей ту-
                                                 

1 «Ан-Нахда» - исламистская партия, основанная в 1989 г. Рашидом аль-Ганнуши. На рубеже 1980-1990-х гг. была практи-
чески полностью разгромлена президентом Бен Али. Р.Ганнуши бежал из страны и вернулся только после революции Араб-
ской весны в 2011 г. (прим. авт.). 

2 «Жасминовая революция» - общенациональное возмущение в Тунисе в 2010-2011 гг., в результате которого Бен Али от-
казался от власти и бежал из страны (прим. авт.). 
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нисского среднего класса, на которых партия начала ориентироваться. Принятые меры включали замора-
живание найма в государственном секторе, сокращение субсидий на топливо и повышение цен на элек-
троэнергию и бензин. Однако партия воздержалась при голосовании по идеологически весомому вопросу - 
о равных правах наследования для женщин, опасаясь отчуждения своей консервативной базы поддержки 
на том основании, что этот проект противоречил шариату, и в то же время не проголосовала «против», 
чтобы не ставить под угрозу консенсус со светскими партиями [8, p. 482]. 

Идеологи «Ан-Нахды» пришли к выводу, что исламизация не поможет преодолеть социально-экономи-
ческие проблемы страны, и решили сосредоточиться на разработке государственной политики, а не идео-
логии. Примечательно, что все эти годы у руководства партией оставался один человек - Рашид аль-Ганну-
ши (р. 1941 г.). Создатель и бессменный лидер «Ан-Нахды» на протяжении более чем 40 лет, Ганнуши и се-
годня формирует актуальную повестку. Как «духовный и политический лидер» Ганнуши, опираясь на ак-
тивистов партии, которые, как и он, провели 1990-е и 2000-е гг. в изгнании в Европе, при реформировании 
партии берет за образец христианских демократов Германии и стран Скандинавии [9, p. 19]. Он регулярно 
подчеркивает, что «Ан-Нахда» считает себя консервативной демократической партией с религиозной ори-
ентацией, позиционирующей себя как умеренную, гражданскую и демократическую организацию. 

Ориентируясь на шведскую модель, Р.Ганнуши считает, что будущее Туниса за внедрением исламской 
этической экономической системы, несущей ценности гражданства и гарантирующей частную собствен-
ность, без ущемления индивидуальных и коллективных свобод. Современное кредо «Ан-Нахды» - синтез 
между господствующим капиталистическим порядком и исламским мышлением, способствующим соци-
альной справедливости. 

Типичный образ члена партии также претерпевает изменения. По мнению Ганнуши, сегодня - это «уме-
ренный мусульманин маликитского	мазхаба, приверженный Тунису и преданный национальному государ-
ству. Гражданин, полностью вовлеченный в общественные дела и согласный с духом ислама и ценностями 
современности, свободой, наукой, демократией, правами человека, гендерным равенством и народным су-
веренитетом, работающий на благо всех мусульман и братство народов Магриба. Он убежденный привер-
женец нового исламского проекта, основанного на политической специализации, и опровергает любую то-
тальную модель ислама» [10, p. 11]. 

Вышеприведенные слова Ганнуши прозвучали на поворотном для политической жизни партии меро-
приятии – X Конгрессе «Ан-Нахды», состоявшемся 20-22 мая 2016 г. в г. Хаммамет. Там было озвучено эпо-
хальное решение - руководство «Ан-Нахды» решило разделить религиозную и политическую деятель-
ность и «специализироваться» отныне только на политической. Как заявил в интервью лидер партии 
Р.Ганнуши, эта специализация означает, что партия «покидает политический ислам и переходит в демо-
кратический ислам. Мы - мусульманские демократы, которые больше не претендуют на то, чтобы пред-
ставлять политический ислам» [11, p. 9]. 

Специализация - это попытка пересмотреть отношения между религией и политикой, освободить по-
литическую деятельность от религиозных соображений, с одной стороны, и освободить религиозные по-
зиции и действия от политических манипуляций, с другой. «Мы хотели бы продвигать новую “Ан-Нахду”, 
обновить наше движение и вывести его в политическую сферу, вне какой-либо связи с религией. До рево-
люции мы прятались в мечетях, профсоюзах, благотворительных организациях, потому что реальная по-
литическая деятельность была запрещена. Но теперь мы можем открыто быть политическими деятеля-
ми», - сказал он [12, p. 41]. 

В заключительном заявлении Конгресса подчеркивалось, что «Ан-Нахда» покончила со своей двойной 
идентичностью партии и движения, став, таким образом, национально-демократической политической 
партией с исламской ориентацией, открытой для всех тунисских мужчин и женщин. Символичным шагом 
стало выдвижение «Ан-Нахдой» в 2018 г. тунисского еврея Симона Саламы своим кандидатом на муници-
пальных выборах в г. Монастир [13]. 

В соответствии с решениями X Конгресса, проводя курс на специализацию в политической сфере, пар-
тия создала новый орган - «Академия обучения и лидерства Эр-Рияда», чтобы обеспечить себя квалифици-
рованными кадрами политиков и привлечь талантливую молодежь. Эта новая структура намерена гото-
вить новых активистов и обучать их политическому ремеслу, уделяя основное внимание экономике, гео-
политике и политическим коммуникациям. Академия занимается отбором, обучением и продвижением 
будущих политических кадров. По мнению ее президента Фетхи Айади, создание Академии обусловлено 
управленческой логикой, направленной на повышение эффективности партии, «потому что мы хотим 
быть лидерами завтрашнего дня» [14]. Создание Академии Эр-Рияда подтверждает стремление партии 
стать полностью политическим игроком. 

Приняв решение о преобразовании «Ан-Нахды» в политическую партию, Конгресс призвал ее членов 
практиковать проповедничество и другие неполитические дела в независимых неправительственных и 
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некоммерческих ассоциациях. Однако решение 2016 г. о переориентации исключительно на политику, хо-
тя и одобренное большинством делегатов партийного съезда, остается проблематичным. Ослабление ак-
цента на исламе в идеологии «Ан-Нахды» привело к кризису идентичности, который создает значитель-
ные проблемы для партии. Поскольку она больше не называет ислам системой отсчета, это нейтрализует 
ее роль как движущей силы социальных изменений, и «Ан-Нахда» теряет своих корневых сторонников из-
за того, что теперь апеллирует к более широкому электорату. 

Следует заметить, что данное решение не нашло однозначной поддержки среди членов партии и вос-
принимается как конъюнктурное и принятое во многом, чтобы добиться признания со стороны светских 
сил Туниса и стран Запада, стоящих за ними. «Ан-Нахда» дорого заплатила за специализацию, поскольку 
потеряла часть сторонников и членов, которые были разочарованы отходящей от традиционного ислама 
траекторией партии и начали ориентироваться на другие варианты, то есть на салафитские группы Туни-
са [15, c. 721]. 

Таким образом, перед «Ан-Нахдой» стоит тонкая задача сформулировать консервативное видение и 
платформу, которые отводили бы исламу видное место в её риторике и беспокоящих её вопросах, но в то 
же время не бросали вызов фундаментальным основам политического порядка. Будущее партии будет за-
висеть от того, как она переосмыслит роль ислама, чтобы выйти за рамки идеологии и перейти к политике 
идентичности. Другими словами, задача состоит в том, чтобы перейти от классического исламизма, кото-
рый подчеркивает роль религии как источника законодательства, ориентира для поведения в обществе и 
основу для надлежащего управления, к более общему консерватизму [16, c. 38]. 

Избиратели Туниса и часть рядовых членов «Ан-Нахды» разочарованы не только постепенным размы-
ванием доктринальных аспектов деятельности партии, но и тем, что партия, находясь у власти с 2011 г., до 
сих пор не смогла стать движущей силой политических, экономических и социальных перемен. Нейтрали-
зация исторической позиции «Ан-Нахды» в пользу либеральных социально-экономических реформ нано-
сит ущерб легитимности партии. Согласование с повесткой дня коалиционного правительства привело к 
тому, что политические решения «Ан-Нахды» перестали отражать первоначально заявлявшиеся цели пар-
тии. Из-за этого она теряет поддержку тех избирателей, которые выступают за усиление роли государства 
и патернализм. 

Получив большинство мест на парламентских выборах в 2019 г., «Ан-Нахда» сейчас занимает прочные 
позиции. Она стала ключевой частью политического истеблишмента, и ее приверженность национальной 
безопасности Туниса не поколебалась с тех пор, как она выступила против движения джихадистов. Она 
также выступает активным сторонником того, что она называет «мусульманской демократией», а не исла-
мизма, как раньше. Однако «Ан-Нахда» еще не разъяснила, что на практике означает «мусульманская де-
мократия». 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МАРОККО 

 
История марокканского исламистского движения - благодатная почва для изучения трансформаций, 

пережитых исламистскими политическими партиями в процессе становления и после прихода к власти. 
Первая исламистская партия - «Исламское молодежное движение» - возникла еще в 1969 г. «Исламская 
группа», основанная А.Бенкираном, М.Ятимом и С. эль-Отмани в 1981 г., столкнулась с проблемами легали-
зации, им пришлось заменить ее на «Движение за реформы и возрождение». В сентябре 1996 г. произошло 
слияние этой партии и «Лиги за становление ислама», возглавляемой А.Райсуни, с целью создания «Дви-
жения за единство и реформы». Еще через два года - в 1998 г. руководители «Движения за единство и ре-
формы» сочли необходимым учредить политическую партию, которая представляла бы «Движение» на 
политической арене. Ею стала «Партия справедливости и развития» (ПСР). 

Само «Движение за единство и реформы» продолжало функционировать как исламская организация, 
ставящая целью обновление общества посредством религиозного образования, реализации социальных и 
культурных проектов. Таким образом, исламисты Марокко стали пионерами «специализации», характери-
зующейся функциональным разделением между политической деятельностью и работой, связанной с про-
поведью, благотворительностью и социальной помощью. 

Члены «Движения за единство и реформы» баллотируются на общенациональных парламентских вы-
борах начиная с 1997 г., когда они получили 9 мест [17, p. 139]. Если тогда основу повестки депутатов-ис-
ламистов составляли вопросы идентичности, этики и морали, то уже во время следующего срока работы 
парламента в 2002-2006 гг. избранные 42 представителя ПСР решили принять более прагматичную стра-
тегию в ущерб идеологическим устремлениям. Особенно явно это ощущалось после «марокканского 
11 сентября» - 16 мая 2003 г., когда исламистские террористы, близкие к «Аль-Каиде», совершили пять 
взрывов в Касабланке [18, p. 39]. Часть политического истеблишмента Марокко возложила моральную от-
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ветственность за произошедшее на ПСР, некоторые левые парламентарии даже призывали к ее роспуску. 
Власти королевства подчеркивали, что по конституции создание партий на религиозной основе также за-
прещено. Так, в официальной речи после взрывов 2003 г. король Мухаммед VI отметил, что как эмир ве-
рующих он считается «единственным религиозным авторитетом для марокканской нации, поэтому не бу-
дет места для партий или ассоциаций, которые стремятся выступать от имени ислама в целом или для его 
опеки» [19]. Давление со стороны власти как реакция на взрывы 16 мая стало еще одной возможностью 
для исламистов в разграничении религии и политики. 

Большое значение для создания теоретической основы сосуществования «Движения за единство и ре-
формы» и ПСР имели труды интеллектуальных лидеров исламистов. Так, в 2009 г. один из создателей и ве-
дущих политиков партии Саад-Эддин Эль-Отмани опубликовал книгу «Религия и политика: различие, а не 
разделение» [20]. Основная идея автора состоит в том, что исламская политическая мысль может черпать 
вдохновение в модели западной демократии, если будет создан механизм регулирования дистанции меж-
ду религиозным и политическим. Наилучшей моделью государства для стран ислама, по мнению марок-
канского политика, стало бы нечто среднее между французским лаицизмом и теократической моделью аб-
солютной интеграции религии в политику. 

Помимо теоретического осмысления взаимоотношений политики и проповеди, исламисты Марокко за-
крепили специализацию партии и движения, приняв партийные документы, в которых излагались прин-
ципы разделения. В 2008 г. на своей шестой конференции «Партия справедливости и развития» предста-
вила институциональный ответ на проблему взаимоотношений между религиозным и политическим в 
«Тезисах о демократической борьбе», охарактеризовав партию как «гражданскую политическую партию с 
исламской структурой, действующую в соответствии с правилами демократии» [21, p. 126]. 

Несмотря на разделение структур, границы между движением и партией и сегодня остаются размыты-
ми, что позволяет циркулировать между ними руководителям и активистам, а также дает им возможность 
оказывать взаимную поддержку. Специализация не привела к разрыву между «Движением за единство и 
реформы» и ПСР. Напротив, движение продолжает играть важную роль как стабильная база активистов и 
структура для привлечения сторонников. Движение оказывает существенную поддержку партии на выбо-
рах, а благодаря своим кадровым ресурсам и проводимым мероприятиям оно становится важным инстру-
ментом социального руководства и политической мобилизации. 

Протесты Арабской весны 2011 г. способствовали выдвижению исламистов на передний план поли-
тической жизни как в регионе в целом, так и в Марокко, в частности. Страх перед народными протеста-
ми, которые быстро распространились по всему региону, побудил монархию открыть политическое по-
ле для конкуренции. Власти королевства ответили, по крайней мере частично, на требования протес-
тующих путем проведения двух процессов: конституционного и политического. Первый включал широ-
кий пересмотр конституции 1996 г., о котором было объявлено в речи короля Мухаммеда VI 9 марта 
2011 г. Одна из поправок предусматривала, что лидер партии, победившей на парламентских выборах, 
становится премьер-министром страны. Королевские власти Марокко рассматривали ПСР как предохра-
нительный клапан в период после Арабской весны, делая ставку на ее популярность, с целью уменьшить 
общественные противоречия, что привело к стратегическому сотрудничеству партии и королевского 
дворца. 

ПСР удалось занять лидирующие позиции на парламентских выборах 2011 г., она получила 107 из 
395 мест в парламенте [22, p. 759]. Ее лидер Абделила Бенкиран стал премьер-министром (2011-2017 гг.). 
На выборах в 2016 г. партия подтвердила свое лидерство, улучшив результат на треть - она получила 
125 мест [23, p. 287]. Таким образом, ПСР стала единственной исламистской партией в арабском мире, ко-
торая удерживала власть в течение двух правительственных мандатов подряд и одерживала последова-
тельные победы на выборах. 

Опыт работы в правительстве подверг партию испытанию. Ее руководство с самого начала осознавало, 
что действовать придется в рамках политической системы, краеугольным камнем которой является мо-
нархия, и что любая попытка политических изменений будет безуспешной без благословения королевско-
го института. С первых дней у власти партия твердо верила, что отношения с монархией должны строить-
ся на основе сотрудничества, а не конкуренции. Чтобы избежать конфликта с дворцом, ПСР начала прибе-
гать к консервативной интерпретации конституции, передавая многие полномочия премьер-министра ко-
ролю. Например, в соответствии с новыми поправками в конституцию, премьер-министру были предос-
тавлены широкие полномочия по назначению на руководящие должности в административной бюрокра-
тии. Поправка давала премьер-министру право назначать таких чиновников, как префекты провинций, по-
слы, директора предприятий государственного сектора. Хотя эти полномочия были гарантированы кон-
ституцией, Бенкиран редко пользовался ими, опасаясь осложнить отношения с дворцом [24]. 
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Растущая популярность Бенкирана в партии и в стране, последовательные успехи партии на выборах 
превратили её и её лидера в мишень. Победы ПСР на выборах вызвали в королевском дворце опасения, 
что партия создаст избирательный механизм, который невозможно будет регулировать с помощью 
стандартных процедур контроля над выборами. Как следствие, дворец беспокоился, сможет ли он кон-
тролировать политическую сцену в случае, если партия освободится от институциональных ограниче-
ний, установленных государством. Признаки растущей напряженности в отношениях между дворцом и 
исламистами проявились накануне и после выборов 2016 г. В течение избирательного периода власти 
королевства работали над созданием ряда препятствий и юридических мер для предотвращения даль-
нейшего укрепления позиций партии на выборах - в дополнение к обычно предпринимаемым ими ша-
гам с целью контроля над политическим ландшафтом и провоцирования внутренних разногласий в ста-
не оппозиции. 

Ситуация накалилась после речи Бенкирана перед членами его партии в апреле 2016 г., в которой он вы-
ступил с плохо завуалированной критикой в адрес окружения короля. Кроме того, Бенкиран прямо раскри-
тиковал Фуада Али Эль-Химму, личного советника короля, и обвинил его в том, что он стал символом «кон-
троля» [25, p. 219]. Он также намекнул, что в королевском окружении есть коррумпированные деятели. 

О раздражении королевского дворца свидетельствуют слова одного из представителей власти, что Бен-
киран «в будни работает премьер-министром, а по выходным - политическим оппонентом» [26]. Крупная 
победа партии на выборах 2016 г. обернулась решением властей королевства саботировать сотрудничест-
во с ПСР и добиться, чтобы Бенкиран был отстранен от партийного руководства. Королевское окружение 
сделало всё возможное, чтобы убрать ветерана Бенкирана с политической арены. Ему в течение 6 после-
дующих месяцев не давали сформировать новое правительство. 15 марта 2017 г. король попросил Бенки-
рана уйти в отставку и позволить другому лидеру ПСР сформировать новое правительство. Новым гене-
ральным секретарем партии и главой правительства стал С.Эль-Отмани. 

Этот вынужденный шаг нанес большой удар по ПСР - в последующие годы партия не только почти рас-
кололась на несколько фракций, но и, будучи правящей, совершила ряд принципиальных ошибок, стоив-
ших ей поражения на следующих выборах. Кабинету исламистов во главе с Эль-Отмани пришлось пойти на 
такие противоречащие его консервативной идеологии шаги, как подписание договора о нормализации от-
ношений с Израилем и принятие решения о легализации в стране каннабиса [27]. Это настроило марок-
канский электорат против партии накануне выборов 2021 г. 

Кроме того, в 2017-2021 гг. королевские власти не оставляли попыток дальнейшего подрыва позиций 
исламистов. Когда в октябре 2017 г. в северном регионе Риф в Эль-Хосейме вспыхнули беспорядки после 
смерти местного продавца рыбы, по решению правительства некоторые протестующие были задержаны. 
Последующие действия монарха дискредитировали кабинет министров - Мухаммед VI помиловал задер-
жанных и уволил трех министров и других должностных лиц, обвинив их в отсутствии прогресса в разви-
тии региона Риф. Монарх пообещал устроить «политическое землетрясение», чтобы решить многие про-
блемы управления страной. Этот шаг укрепил имидж монархии как политического арбитра и подорвал об-
раз исламистов как партии, близкой народу [19]. 

В результате на парламентских выборах 8 сентября 2021 г. партия заняла лишь 8-е место и смогла по-
лучить всего 13 мест, что было недостаточно даже для формирования парламентского блока. Это худший 
результат партии со времени выборов 1997 г., когда она получила 9 мест. На сей раз парламентским лиде-
ром стала партия либерального толка - «Национальное объединение независимых», получившая 97 из 
395 имеющихся мест [27]. Эта партия, основанная покойным премьер-министром Ахмедом Османом в 
1978 г., была на этих выборах фаворитом марокканских королевских властей. 

Пока трудно прогнозировать развитие нынешнего кризиса внутри «Партии справедливости и разви-
тия» и его последствия для её дальнейшей судьбы. Непростой путь, пройденный ПСР, показывает, что у 
нее есть организационные возможности и институциональные механизмы, необходимые для управления 
внутренними разногласиями и возвращения симпатий своего электората. Партия сталкивалась с подоб-
ными испытаниями в прошлом и успешно с ними справилась. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, анализ траектории развития исламистских партий Туниса и Марокко в плюралистиче-

ской конкурентной политической среде показывает, что переход к постисламизму не является простым и 
линейным. Задача состоит в том, чтобы перейти от классического исламизма, который рассматривает ре-
лигию как источник законодательства, ориентир для поведения в обществе и основу для надлежащего 
управления, к более общему консерватизму. В результате, исламизм перестает быть ориентиром, опреде-
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ляющим политические цели в стремлении к власти, он, скорее, становится практикой вынесения мораль-
ных суждений о политических действиях. 

Если исламистский дискурс можно эффективно использовать для мобилизации сторонников и победы 
на выборах, то для управления государством и оправдания ожиданий своих избирателей от исламистских 
партий требуется совершить сдвиг в сторону прагматизма в ущерб их основополагающей идеологии. Ны-
нешний внутренний кризис марокканской «Партии справедливости и развития» и продолжающиеся поис-
ки баланса между традиционной идеологией и политической специализацией тунисской партии «Ан-На-
хда» обещают иметь серьезные последствия. Особенно если этим партиям не удастся добиться поддержки 
со стороны своих традиционных избирателей. 

Обе партии уже прошли непростой путь: для политического выживания и обеспечения своего активно-
го присутствия на политической арене им пришлось адаптироваться к вызовам сложной социально-поли-
тической ситуации переходного периода. Они также продемонстрировали гибкость в поиске компромис-
сов, создании межидеологических союзов и проведении разделительных линий между своей деятельно-
стью по религиозной проповеди и политикой. Обе партии продолжают поиски баланса в сочетании пра-
вильных доз исламизма, демократии, плюрализма, светскости и национальных интересов. 

В этой связи, на наш взгляд, постисламизм как значительный сдвиг парадигмы от исламизма - полез-
ный концептуальный инструмент для изучения трансформации дискурса и политики современного поли-
тического ислама. 
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