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Cбольшим интересом и с не�
малой пользой читатель
может ознакомиться с

книгой С.А.Воронина «Ислам,
национализм и власть» (М., «Ла�
биринт», 2009).

Предметом исследования ав�
тора является соотношение исла�
ма, национализма и политичес�
кой власти на Востоке на фоне
истории и эволюции политичес�
кого лидерства в исламском мире
с середины ХIХ в. по наши дни.

Французский социолог и ис�
ламовед Максим Родинсон в пре�
дисловии к своей книге «Ислам и
капитализм» (М., 1966) писал:
«Чаще всего авторов упрекают в
том, что в своих исследованиях
они не сделали того, чего и не со�
бирались делать». Предвижу, что
С.Воронина будут упрекать в
том, что он отказался от привыч�
ного и ставшего уже общеприз�
нанным в исторической науке и
политологии деления политичес�
ких режимов на три классических
типа: авторитарный, тоталитар�
ный и демократический. Но он,
судя по всему, не искал легких и
проторенных путей. 

Автор разработал новаторскую
методологию изучения феномена
политического лидерства на му�
сульманском Востоке, базирую�
щуюся на учете факторов, игнори�
руемых общепризнанной класси�
ческой типологией политических
режимов. Он уделяет первосте�
пенное внимание изучению идео�
логических (госнационализм и
исламизм) доктрин легитимиза�
ции, опирающихся на специфику
массового сознания и политичес�
кой культуры в исламском мире,
внимательно анализируя степень
проникновения ислама в базовые
ментальные ценности. 

Учет этих факторов, а также
способов легитимизации лидер�
ства, взятых автором в качестве
критериев типологизации поли�
тических режимов на мусульман�
ском Востоке, позволил ему дать
классификацию этих режимов,
принципиально отличную от
классической схемы.

Как убедительно показано в
монографии, специфика полити�
ческого лидерства в исламском
мире обусловлена характером

массового сознания и уровнем
развития политической культу�
ры, а степень проникновения ис�
лама в массовое сознание и его
влияние на формирование поли�
тической культуры напрямую
сопряжены с историей и специ�
фикой исламизации каждой кон�
кретной политической модели
(периферийная исламизация � в
Индонезии, умеренная � в Ли�
вии, фундаменталистская � в
Иране).

В контексте авторского виде�
ния госнационализм и исламизм
как идеологические дискурсы
стали основой легитимизации
политических лидеров на му�
сульманском Востоке в ХХ в. Ис�
токи формирования этих докт�
рин прослеживаются С.Ворони�
ным с середины ХIХ в., времени
Нахды (Возрождения) и возник�
новения течений модернистов и
традиционалистов, которые, по
его мнению, стали предтечами
госнационализма и исламизма.

Пристального внимания за�
служивает проведенный автором
анализ, в результате которого он
пришел к выводу, что идеологи�
ческим инструментом политичес�
ких преобразований, в рамках
изучаемых доктрин легитимиза�
ции, стало требование иджтиха�
да, то есть свободной интерпрета�
ции основных источников му�
сульманского вероучения. 

С.Воронин подвергает глубо�
кому и скрупулезному анализу
индонезийскую модель Сукарно
(национализм + исламизм), кото�
рую он характеризует как автори�
тарно�патриархальное политиче�
ское лидерство, опирающееся на
светский национализм сакраль�
ного характера в условиях пери�
ферийной исламизации; ливий�
скую модель Каддафи (ислам +
национализм) и иранскую мо�
дель Хомейни (ислам + исла�
мизм).

Этот анализ показывает, что
разработанная С.Ворониным
оригинальная концепция поли�
тического лидерства на мусуль�
манском Востоке позволяет клас�
сифицировать, описывать и про�
гнозировать весьма широкий на�
бор политических режимов в ис�
ламском мире с помощью неболь�

шого числа зафиксированных
факторов. 

Необходимо отметить, что в
монографии, имеющей междис�
циплинарный характер, творчес�
ки синтезируются идеи несколь�
ких современных научных дис�
циплин, а в результате достигает�
ся органический сплав конкрет�
ного материала, касающегося раз�
личных разновидностей полити�
ческого лидерства на Востоке, и
общетеоретических выводов.

Особый интерес С.Воронина
вызывает концепция «третьего
пути». На большом фактическом
материале он убедительно дока�
зывает, что эта концепция стала
доминирующей социально�эко�
номической доктриной в ислам�
ском мире во второй половине
ХХ в. в рамках идеологий госна�
ционализма и исламизма. По сло�
вам автора, «на Востоке концеп�
ция «третьего пути» стала вызо�
вом биполярному миру.., «третий
путь» на мусульманском Востоке
во второй половине ХХ в. � это
попытка постколониальных об�
ществ найти свое место в сложив�
шейся системе международных
отношений» (с. 10).

Как представляется, моногра�
фия С.Воронина заслуживает вы�
сокой оценки. Цель работы до�
стигнута � в ней дано полное, взя�
тое в историческом развитии
представление о доктринах леги�
тимизации политического лидер�
ства в исламском мире в контекс�
те «третьего пути». Туманная си�
туация, связанная с отсутствием
надежных критериев типологиза�
ции политических лидеров на
Востоке, наконец�то, наведена на
резкость. 

Для автора монографии ха�
рактерны неординарный, творче�
ский подход к исследуемым явле�
ниям, академическая фундамен�
тальность, скрупулезное изуче�
ние источников, научная сме�
лость и личная скромность. Он
умеет видеть за фактами, дальше
фактов, строить целостную кар�
тину на основе сплава конкретно�
го исторического материала и аб�
страктных умозаключений.
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