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Кризис и война в Заливе 1990 1991 гг. 

стали мощными катализаторами изменений 

в Саудовском Королевстве. Война в Зали

ве стала причиной возникновения атмосфе

ры политического инфитаха (открытости), 

до того не имевшей места в Королевстве. 

Возросшее присутствие в стране иностран

цев вызвало иллюзию наступающих пере

мен, привело к появлению четко выражен

ных требований реформ. 

Война в Заливе еще резче обозначила 

противоречия между сторонниками либе

рализации в обществе и консерваторами. 

Временное ослабление идеологического 

контроля, появление почти легальной кри

тики режима со стороны либерально на

строенных элементов вызвало недоволь

ство в среде неофундаменталистов. Таким 

образом, в обществе отчетливо обозначи

лось расслоение на сторонников либераль

ных реформ и возвращения к первоначаль

ным установкам ислама и ваххабизма. Ис

ламистское движение протеста и противо

стоящее ему либеральное течение, приняв

шие конкретные формы, во время и после 

войны выступили с взаимоисключающими 

реформаторскими требованиями. 

Обострение противостояния политиче

ских сил происходило на фоне целого ряда 

тревожных внутренних и внешних факто

ров: снижение цен на нефть и как следствие -

падение жизненного уровня населения; уве

личивающееся социально-экономическое 

неравенство в ходе растущей урбанизации: 

влияние модернизации и западные культур

ные веяния; уязвимость Королевства перед 

Ираном и Ираком; и, наконец, растущая 

мощь исламистских движений в арабском 

мире, при том обострении противоречий 

между прозападной ориентацией Королев

ства и его поддержкой исламизма внутри 

страны и за рубежом. 

Вся совокупность этих проблем делала 

проведение реформ жизненно необходи

мым именно в послевоенный период нача

ла 1990-х гг. 

После операции «Буря в пустыне» про

изошел качественный сдвиг в политическом 

мышлении как в аравийских монархиях, 

так и на Арабском Востоке в целом. Все 

чаще при рассмотрении того или иного 

арабского режима использовали критерий 

демократичности, определяя степень сво

боды личности и соблюдения прав чело-
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века. В Саудовской Аравии начали проис

ходить два взаимоисключающих процесса: 

требования либерализации режима со сто

роны в целом немногочисленных слоев на

селения - интеллигенции, части студенче

ства и предпринимателей - и наоборот 

строжайшего соблюдения норм шариата и 

ваххабитской морали со стороны фунда-

менталистски настроенного духовенства и 

студентов богословия. Но если первые осо

бой опасности для властей не представля

ли, требуя лишь большей свободы в част

ной жизни, увеличения прав для женщин и 

ограничения деятельности религиозной по

лиции, то вторые ставили под сомнение 

сами основы внутри- и внешнеполитиче

ского курса правящей семьи. 

Очевидно, что одновременное давление 

либералов и фундаменталистов побудило 

короля приступить к давно обещанным ре

формам. Так, к концу 1991 г. представите

ли правящих кругов Королевства все чаще 

упоминали о готовящихся реформах. В де

кабре 1991 г. саудовский министр инфор

мации Али аш-Шаер уже назвал конкрет

ные сроки, сообщив от имени короля, что 

о создании Консультативного совета и дру

гих реформах будет объявлено в феврале
1
. 

Наконец, 1 марта 1992 г. в Эр-Рияде ко

роль Фахд провозгласил три декрета: «Ос

новной порядок правления», «Порядок 

маджлис аш-шура» и «Порядок управления 

в провинциях», которые должны были от

ныне регламентировать систему управле

ния государством. Эти декреты, по словам 

короля, призваны «документально закре

пить то, что уже существует». Таким обра

зом, патриархальные устои Королевства 

получили светское оформление. 

«Основной порядок правления» содер

жал в общей сложности 83 статьи, объеди

ненные в 9 глав, каждая из которых была 

посвящена определенной теме. В нем утвер

ждалось, что основным законом Королев

ства остаются Коран и Сунна Пророка 

Мухаммеда (ст. 1 и 7), что в основе госу

дарственного строя лежит монархия. Коро

лем Фахдом был зафиксирован порядок 

передачи престола (то, что до этого дела

лось по традиции, теперь введено в систе

му). Появилось важное нововведение, со

гласно которому отныне кандидатура на

следника престола могла выдвигаться до

вольно многочисленной коллегией наибо

лее влиятельных членов семьи Саудидов, 

включая и представителей третьего поко

ления принцев. В остальных главах рас

сматривались вопросы экономики и фи

нансов, законодательная, судебная, испол

нительная и регулирующая функции госу

дарства. 

Согласно «Основному порядку правле

ния» шариат является основой судебной 

системы Саудовской Аравии (ст. 23 и 26). 

Как шаг в сторону либерализации жизни 

многие эксперты оценили провозглашен

ную независимость суда, который «под

властен только шариату». В «Основном 

порядке» говорится, что король и те, кто 

его замещает, призваны выполнять реше

ния судебных властей. Саудовские гражда

не не могут подвергаться арестам и нака

заниям без санкции соответствующих ор

ганов (ст. 40)
2
. 

Наибольшее внимание привлекло уч

реждение Фахдом Консультативного сове

та - маджлис аш-шура, о создании которо

го король говорил еще в дни кризиса в Пер

сидском заливе. Согласно «Порядку мадж

лис аш-шура» в его состав должны были 

войти председатель и 60 известных в стра

не людей не моложе 30 лег. Все они назна

чаются королем, который можег в любой 

момент распустить Консультативный совет 

или реорганизовать его по своему усмотре

нию. Маджлис аш-шура, срок полномочий 

которого был определен в 4 года, призван 

высказывать мнение по вопросам государ

ственной политики, планам социально-эко

номического развития, проектам законов и 

международных соглашений. 

Новый орган назван в декрете «органи

зационной властью». Это не парламент, но, 

по мнению арабской прессы, совещательные 
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прерогативы предполагают возможность 

его эволюции в парламентскую структуру. 

В рассматриваемом декрете Фахда были 

и совсем новые элементы. Так, король или 

уполномоченное им лицо теперь должны 

ежегодно выступать в Консультативном 

совете с речью, посвященной внутренней и 

внешней политике страны. Отныне каждое 

министерство должно представлять Кон

сультативному совету ежегодный доклад о 

своей деятельности. Кроме всего прочего 

эти меры должны демонстрировать боль

шую «прозрачность» процесса выработки 

внутри- и внешнеполитической линии Ко

ролевства
3
. 

«Порядок управления в провинциях» 

определял права и обязанности губернато

ров и утверждал доминирующую роль ми

нистра внутренних дел в региональной си

стеме управления. Согласно новому зако

ну, в каждой провинции создавался Совет 

в составе принца-губернатора, его замести

теля, представителей центральных мини

стерств и десяти хорошо образованных и 

сведущих в делах провинции граждан, на

значаемых королем. «Порядок управления 

в провинциях» был призван способствовать 

искоренению коррупции и установлению 

более жесткого контроля над расходовани

ем финансовых средств. Хотя появление 

этого закона и означало дальнейшую децен

трализацию системы государственной вла

сти, все же нельзя не отметить, что это в 

значительной степени компенсировалось 

усилением контроля со стороны центра, 

выражавшимся в укреплении позиций МВД 

в провинциях Королевства. 

Иностранные правительства, зарубеж

ные средства массовой информации, науч

ные круги и сами саудовцы реагировали на 

вышеупомянутые реформы по-разному. 

Правительство С Ш А безоговорочно 

поддержало курс реформ в Королевстве. 

Президент Буш направил королю Фахду 

письмо, в котором выражалось одобрение 

принятых им новых законов. Благожела

тельно настроенные по отношению к сау

довской монархии западные ученые, та

кие как Джон Буллок, считали реформы 

далеко идущими, отмечая , что при их 

оценке необходимо учитывать специфи

ку саудовского общества . Ряд ученых 

стремился придерживаться «золотой сере

дины», приветствуя сам процесс реформ, 

но при этом обращая внимание на имею

щиеся негативные явления . Например , 

Роджер Харди охарактеризовал реформы 

и время их проведения как период «ара

вийской гласности», одновременно упо

мянув остающиеся нерешенными пробле

мы эмансипации женщин и нарушения 

прав человека
4
. 

В целом западные научные круги от

неслись к нововведениям короля с некото

рым резервом, аргументируя это тем, что 

для их более или менее точной оценки по

надобится время. Реформы могли воспри

ниматься как меры по законодательному 

оформлению консервации существующих в 

стране порядков, хотя практически никто 

не отрицал появления новых моментов (в 

первую очередь, создание маджлис аш-

шура), означавших некоторый прогресс по 

сравнению с положением до войны
5
. 
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