
 

Vestnik RUDN. International Relations  2021  Vol. 21  No. 1   195—198

Вестник РУДН. Серия: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  http://journals.rudn.ru/international‐relations

 

BOOK REVIEWS  195 

 
 

DOI: 10.22363/2313-0660-2021-21-1-195-198 
 

Рецензия	на	книгу:		
Islam	in	International	Relations.	Politics	and	Paradigms	/		

ed.	by	N.M.	Adiong,	R.	Mauriello,	D.	Abdelkader.		
London,	New	York:	Routledge,	2019.	236	p.	

 
О.С. Чикризова 1  

Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация  
 

Для цитирования: Чикризова О.С. Рецензия на книгу: Islam in International Relations. Politics and Paradigms / 
ed. by N.M. Adiong, R. Mauriello, D. Abdelkader. London, New York: Routledge, 2019. 236 p. // Вестник Россий-
ского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2021. Т. 21. № 1. С. 195—198. DOI: 
10.22363/2313-0660-2021-21-1-195-198 

 
 

Book	review:	
Adiong,	N.M.,	Mauriello,	R.,	&	Abdelkader,	D.	(Eds.).	(2019).		
Islam	in	International	Relations.	Politics	and	Paradigms.	

	London,	New	York:	Routledge,	236	p.	
 

Olga S. Chikrizova 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

 
For citation: Chikrizova, O.S. (2021). Book review: Adiong, N.M., Mauriello, R., & Abdelkader, D. (Eds.). (2019). 
Islam in International Relations. Politics and Paradigms. London, New York: Routledge, 236 p. Vestnik RUDN. 
International Relations, 21(1), 195—198. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-0660-2021-21-1-195-198 

 
Рецензируемая монография подготовлена 

коллективом авторов по инициативе Группы 
международных и исламских исследований 
(International Relations and Islamic Studies 
Research Cohort, Co-IRIS)1, объединяющей 
единомышленников, изучающих роль и влия-
ние ислама на международные отношения  
с помощью инструментария и категорий кон-
структивистской парадигмы. Книга представ-
ляет собой логическое продолжение выпущен-
ной в 2016 г. коллективной монографии  
Islam and International Relations. Contributions 
to Theory and Practice [2016], посвященной  
исследованию исламских подходов к  
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вопросам норм и ценностей, демократии и се-
куляризма, управления и государства-нации.  

Долгие годы в социальных науках наблю-
далось отрицание заметной роли религии в 
связи с опорой на рациональное мышление и 
логику, что привело к доминированию позити-
вистской и бихевиоралистской традиций, в 
том числе в международных исследованиях. 
Это неудивительно, поскольку религию 
трудно операционализировать, «расчленить» 
на категории и критерии с тем, чтобы импле-
ментировать ее в теорию международных  
отношений. Однако ислам, представляющий 
собой  стройную  систему  знаний,  по мнению  
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авторов рецензируемой монографии, может 
помочь в изучении таких вопросов, как леги-
тимность власти, урегулирование конфлик-
тов, проблемы мира и прав человека [Islam in 
International Relations… 2019: 6]. Но для это-
го, на наш взгляд, следует избавиться от  
бинарного восприятия мира как в рамках за-
падной традиции изучения международных 
отношений (дихотомия Восток — Запад или 
Запад — не-Запад), так и в «исламских между-
народных отношениях» (оппозиция «мусуль-
манский мир» — «немусульманский мир»). 

Как отмечают редакторы издания в 
обобщающей первой главе, они стремятся 
развеять миф о несовместимости ислама с 
международными отношениями в их запад-
ном понимании, то есть фактически «деколо-
низировать» международные отношения 
[Islam in International Relations… 2019: 3].  
В этой связи цель данной монографии и изу-
чения ислама в международных отношениях 
состоит в том, чтобы «дать голос» мусуль-
манскому миру как актору мировой полити-
ки, при этом не столько заменив западноцен-
тричные подходы к международным исследо-
ваниям, сколько расширив и обогатив их 
[Islam in International Relations… 2019: 1]. 

Книга состоит из 12 глав, в каждой из  
которых рассматривается отдельный случай 
проявления «исламского фактора» в поли-
тике   — от внешнеполитической доктрины  
Ирана при Верховном лидере (рахбаре) Али  
Хаменеи [Islam in International Relations… 
2019: 18—38] до роли различных исламист-
ских течений, транслирующих свои представ-
ления о мировом устройстве в своих выступ-
лениях и информационных продуктах и стре-
мящихся «исламизировать» внешнеполитиче-
скую повестку отдельных стран [Islam in 
International Relations… 2019: 169—183]. 

Наибольший интерес представляет выде-
ление авторами монографии пяти парадигм 
«исламских международных отношений» и 
их сопоставление с западными теориями 
международных отношений. 

Первая парадигма — исламский фунда-
ментализм — отождествляется с классиче-
ским реализмом, поскольку центральным  
понятием представлений фундаменталистов о 

мире служит «умма» — сообщество едино-
верцев-мусульман, в то время как в реализ-
ме — это государство-нация. В качестве ана-
лога принципу «баланса сил» в фундамента-
листской парадигме выступает понятие «джи-
хада» как вооруженной борьбы против иска-
жающих ислам нововведений, «неискренних» 
мусульманских правителей и «врагов ислам-
ской религии». Также центральным постула-
том исламского фундаментализма служит 
вечный конфликт (вновь аллюзия на реализм) 
между «территорией ислама» (дар аль-харб)  
и «территорией войны» (дар аль-ислам). 

Вторая парадигма — «прогрессивный  
ислам» — сравнивается с либерализмом,  
поскольку также делает акцент на сотрудниче-
ство с немусульманами, принятие современ-
ности и взаимодействие через транснацио-
нальные институты. «Прогрессивный» подход 
призывает адаптировать систему государств-
наций, но при этом сохраняет представления 
об умме как метафизическом концепте. 

Третья — салафитско-джихадистская — 
парадигма не признает работы классиков  
мусульманской мысли, таких как аль-Фараби, 
аль-Газали, Ибн Рушд и т. д., считая их труды 
искажающими суть изначального ислама.  
Салафиты-джихадисты могут быть представ-
лены как «националисты» от ислама, борю-
щиеся против колониализма и различных 
форм угнетения, однако своими призывами 
способные мотивировать людей на насиль-
ственное сопротивление и даже терроризм 
[Islam in International Relations… 2019: 8].  

На наш взгляд, третью парадигму можно 
сравнить с марксизмом, одним из ключевых 
концептов которого также является борьба 
против различных форм неравенства и угне-
тения. 

На примере ваххабизма американская 
исследовательница Д. Абделькадер выделяет 
четыре «стадии», которые проходит ради-
кальная идеология: 

1) зарождение ваххабизма как национа-
листического движения, направленного на 
борьбу Мухаммада ибн Сауда, основателя 
первого Саудовского государства, против 
Османской империи. При этом на первой ста-
дии насилие было лишь последним средством 
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противостояния, когда все другие инструменты 
уже были опробованы, но не принесли победы 
[Islam in International Relations… 2019: 191]; 

2) после смерти основателя ваххабизма, 
М. ибн Абд аль-Ваххаба, политизация вахха-
бизма завершилась, поскольку учение начало 
использоваться ради достижения политиче-
ских целей. Взяв на вооружение идеи Ибн 
Таймийи, ваххабиты обосновывали необхо-
димость считать «джихадом» борьбу против 
османского господства на Аравийском п-ове 
[Islam in International Relations… 2019: 192]; 

3) начало «третьей волны» трансформа-
ции ваххабизма было спровоцировано ре-
прессиями режима египетского президента Г. 
Абдель Насера против «Братьев-мусульман»1, 
совпавшими по времени с ростом популярно-
сти социалистических идей. В этих условиях 
в Саудовской Аравии возникло движение 
«Ас-Сахва», взявшее на вооружение вахха-
битскую доктрину (с нововведениями автор-
ства Ибн Таймийи) в сочетании со строгим 
кодексом религиозного поведения и жесткой 
критикой в адрес насеризма [Islam in 
International Relations… 2019: 195]; 

4) «четвертую волну» радикализации 
ваххабизма вызвало вторжение США и их 
союзников в Ирак (2003 г.), приведший к  
краху иракской государственности. В 2011 г.  
в результате событий «арабской весны» про-
изошел крах государственности в Сирии, и 
эти факторы обусловили вмешательство ре-
гиональных и международных акторов во 
внутренние дела «несостоявшихся стран» 
(failed states). Реакцией на вмешательство 
стало возникновение таких террористических 
организаций, как «Аль-Каида» и ИГИЛ (ИГ, 
«Исламское государство»)2, которые исполь-
зовали этноконфессиональные, племенные и 
прочие разногласия внутри иракского и си-
рийского обществ, с тем чтобы распростра-
нить свою власть на территории, не контро-
лируемые официальными властями [Islam in 
International Relations… 2019: 198]. 
                                                            

1 Организация запрещена в РФ. 
2 Организации запрещены в РФ. 

Четвертая парадигма объединяет сторон-
ников «исламизации знания» (Islamization of 
Knowledge), которая предполагает универса-
лизм и превосходство исламской морали и 
интеллектуального наследия над западными 
социальными науками. Однако, как справед-
ливо замечают авторы, данная концепция 
лишь усугубляет разрыв между «миром исла-
ма» и Западом [Islam in International 
Relations… 2019: 6]. 

Наконец, последняя, пятая, парадигма — 
«цивилизационный ислам» — признает силь-
ное влияние ислама на те общества и госу-
дарства, где данная религия играет значимую 
роль в интеллектуальной и духовной сферах, 
но при этом не навязывает свое видение мира 
представителям других цивилизаций. Данный 
подход представлен, как отмечают авторы, 
политикой М. Хатами (президентом Ирана в 
1997—2005 гг.) и Р.Т. Эрдогана, нынешнего 
президента Турецкой Республики [Islam in 
International Relations… 2019: 9]. 

Таким образом, рецензируемая коллек-
тивная монография вносит огромный вклад в 
постановку проблемы влияния ислама на 
международные отношения в рамках постко-
лониального дискурса. Она демонстрирует 
многообразие подходов к теоретическому 
осмыслению «исламского фактора» в миро-
вой политике, ставит перед исследователями 
задачу пересмотра общепринятых представ-
лений об исламе и согласования исламских 
концепций с западными теориями междуна-
родных отношений. 

Тем не менее идея проведения паралле-
лей между западными теориями международ-
ных отношений и исламскими концепциями 
миропорядка не реализована до конца, по-
скольку двум парадигмам — «исламизации 
знания» и «цивилизационному исламу» — не 
противопоставлены какие-либо теоретиче-
ские подходы, разработанные в рамках запад-
ных социальных наук. Мы смеем надеяться, 
что этот небольшой недостаток будет устра-
нен в новых монографиях, подготовленных 
квалифицированными учеными из Группы 
международных и исламских исследований.  
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