


бандформирований  здесь  вышел  из-под  контроля  властных  и

правоохранительных структур. Они пытаются бороться с этим злом, однако,

успехов пока немного» (с. 4). Логично, что М.Х. Абдуллаев в контексте того,

что  государственные  структуры  в  этих  условиях  сделали  ставку  на

оздоровление  ситуации  в  средствах  массовой  информации,  декларирует

намерение выделить и системно описать ресурсы традиционных СМИ и их

функциональные  особенности  для  антитеррористической  и

антиэкстремистской  пропаганды  в  противодействии  религиозно-

политическому экстремизму.

Данный  подход  предполагал  внимательное  изучение  дискурса

экстремизма в отечественной науке. Линейное понимание темы подводит её

под  нормы  Федерального  закона  «О  противодействии  экстремистской

деятельности № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года». В диссертации показано, что

проблематика религиозно-политического экстремизма становилась объектом

научного изучения в большом количестве трудов и рассматривалась в разных

аспектах:  политологическом,  религиоведческом,  философском,

социологическом,  правовом  и  многих  других.  По  мнению  исследователей

сегодня  в  западной  и  отечественной  науке,  публицистике  и  политической

практике,  доминируют  две  тенденции  относительно  понимания  природы

терроризма:  так  называемый  «исследовательский»  и  «практический»

подходы.  В  первом  случае  в  числе  первопричин  террориззма  выделяют

неравное  положение  этнических  меньшинств,  экономические  лишения,

различного рода репрессии, преследования и т.д. Согласно второй тенденции,

терроризм вовсе  не обусловлен какими-либо объективными причинами, но

вызван  злостными  намерениями  экстремистов  и  фанатиков  любыми

способами  повлиять  на  легитимную  политическую  власть  или  хотя  бы

заявить о себе в обществе.

В  обстоятельной  работе  М.Х.  Абдуллаева  предмет  внимания  –

медийный  контент  по  теме  религиозно-политического  экстремизма  –

потребовал от автора нового типа научной рациональности.



Научная новизна и достоверность полученных результатов. Вступая

в  научный  дискурс  терроризма  ,  диссертант  М.  Х.  Абдуллаев  использует

компаративистский метод. На основе данных контент-анализа он дает общее

представление  о  подходах  федеральных  и  региональных  массмедиа  к

освещению острой ситуации, сложившейся в целом на Северном Кавказе, что

позволяет  выявить  принципы  формирования  локальной  республиканской

информационной повестки. Он делает важный вывод о том, что экстремисты

и  террористы  нанесли  серьёзный  урон  «состоянию  сознания  граждан

Дагестана»  (с.  5).  Подчеркивается,  что  экстремизм способствовал  резкому

ухудшению климата внутри исламской уммы (общины) России, в частности,

в республике Дагестан. 

В эмпирическую базу для контент-анализа диссертант включил шесть

региональных  дагестанских  изданий,  из  них  два  –  государственных  СМИ

(газета «Дагестанская правда» и информагентство «РИА-Дагестан) и четыре

издания,  позиционирующих  себя  как  независимые  («Черновик»,  «Новое

дело»,  «Свободная республика»,  «Настоящее время»).  В общей сложности,

как сообщает автор на стр. 71,  рассмотрены публикации 20 российских СМИ

за  период с  1  января  2012  г. по  1  января  2015  г. (печатные  и  Интернет-

издания). Выборка материалов была ориентирована на выявление следующих

материалов:

- текстов, содержащих дефиницию «радикальный ислам»;

- текстов, содержащих дефиницию «ваххабиты»;

-  иллюстраций  к  текстам  по  проблемам  «радикального  ислама»  и

«ваххабизма».

Таким  образом,  с  предметно-тематической  и  эмпирико-прикладной

точек зрения данная работа обладает ярко выраженной новизной. Об этом, в

частности,  свидетельствует  и  содержание  Приложений  1-5  к

диссертационному исследованию. В них (с.  220-248) приведены цитаты из

920  материалов,  содержащих  дефиницию  «радикальный  ислам»»,  289  –



понятие «ваххабиты», 1203 иллюстраций к текстам, посвященным проблемам

«радикального ислама» и «ваххабитов».

Обоснованность  выдвигаемых  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций,  содержащихся  в  диссертации. В  целом  же  для  нас  не

подлежит  сомнению  филологическая  принадлежность  рецензируемого

исследования.  В  данной  диссертационной  работе,  в  частности,  впервые

предпринята  попытка  полного  углублённого  анализа  журналистских

публикаций,  которые  либо  рассматривают  проблематику  религиозно-

политического экстремизма, либо сами представляют собой экстремистские

материалы.  Важным аспектом научно-исследовательской  парадигмы автора

было выявление тех условий, при которых участие СМИ в противостоянии

религиозно-политическому  экстремизму  может  принести  успех.  Для  этого

соискателем был проведен не только лингвистический, но и идеологический

и  психолого-политологический  анализ  публикаций  печатных  массмедиа,

интернет-изданий  и  материалов  аудиовизуальных  СМИ,  посвященных

проблематике религиозно-политического экстремизма. Активно использовал

диссертант  прикладные  методы  анализа,  прежде  всего,  контент-анализ

печатных публикаций масс медиа. Выделены и описаны им журналистский

инструментарий,  методы  журналистского  творчества,  применяемые

авторами, затрагивающими данную проблематику.

Автор  настаивает  на  том,  что,  с  позиций  государственного

противодействия  терроризму  и  религиозно-политическому  экстремизму,

только  разработка  «информационного  эталона»  может  стать  для  СМИ

«инструментом  достижения  сбалансированной  тематической  повестки,  во-

первых,  и  способом  специализированного  руководства  процессом

привлечения  гражданского  общества  к  совместной  информационной

деятельности  для  достижения  целей  государственной  политики  в  сфере

противодействия терроризму и экстремизму, - во-вторых» (с. 47-47).

Заслуживает  отдельного  рассмотрения  методическая  оснащенность

исследования и его  прогнозный характер.  Так,  помимо широкого спектра



названных нами количественных и качественных методик, с целью изучения

экспертной оценки по проблематике религиозно-политического экстремизма

и  её  отражения  в  СМИ,  а  также  для  выявления  имеющихся  прогнозов

развития  сложившейся  в  республике  Дагестан  ситуации,  диссертантом

использован метод интервью с авторитетными экспертами общероссийского

и  республиканского  уровня,  среди  которых  были  представители  научных

организаций, социологи, политологи, журналисты и религиозные деятели.

Диссертационное исследование изложено на 212 страницах, состоит из

трех глав, включающих девять параграфов, введение и заключение.

В главе 1 «Теоретические подходы к исследованию публикаций СМИ

на  темы  религиозно-политического  экстремизма»  автор  рассматривает

основные  теоретические,  конкретно-исторические  и  политические

предпосылки, определяющие методологию и методику исследования. На их

основании  он  формирует  категориальный  аппарат  исследования,

останавливаясь  на  основных  терминах,  которые  использует  для  описания

проблематики религиозно-политического экстремизма. На стр. 68-69 работы

диссертант представляет основные выводы из 1-й главы.

В  главе  2-й  «Религиозно-политический  экстремизм  в  отображении

прессы: выявление особенностей центральных федеральных и дагестанских

изданий» (с. 70 - 120) автор анализирует то, как проблематика религиозно-

политического экстремизма отражается в прессе разного уровня – в изданиях

федеральных (общероссийских)  и региональных (дагестанские СМИ).

Тема  экстремизма,  по  наблюдениям  диссертанта,  «перекочевала  в

Интернет» – авторы печатных СМИ практически в два раза реже обращаются

к  проблематике  экстремизма,  ваххабизма  и  радикального  ислама,  чем

журналисты  Интернет-изданий:  «По  данной  проблематике  за  три  года  в

Интернет-СМИ было опубликовано 2211 журналистских публикаций, тогда

как в печатных изданиях вышло 1209 журналистских текстов» (с. 72).

Лидерами  среди  федеральных  печатных  изданий,  публиковавших  за

исследуемый периодтексты данной тематики, стали «Независимая газета» и



«Российская  газета»,  представившие  на  суд  читателей  305  и  303

журналистских  материала  соответственно.  Среди  электронных  изданий  к

исследуемой проблеме чаще всего обращались журналисты интернет-СМИ

«Кавказская  политика» (544 публикации с  2012 по 2015 г.г.)  и  «Inosmi.ru»

(424 журналистских текста в иностранных СМИ).

Проанализировав  журналистские  публикации  в  федеральных  и

региональных  СМИ,  посвященные  четырем  самым  громким  событиям

последних пяти лет – взрыв в аэропорту «Домодедово» (2011 г.),  убийство

духовного  наставника  мусульман  Дагестана  Саида-Афанди  Чиркейского

(2012 г.), теракты в Волгограде (2013 г.), Кизляр, – связанным с активизацией

экстремистского бандподполья и террористическими атаками на гражданское

население,  диссертант  обнаружил,  что  для  двух  категорий  анализируемых

СМИ (федеральные издания – местная пресса) характерны как общие, так и

отличительные особенности освещения событий данной категории:

Федеральные  СМИ,  по  мнению  диссертанта,  «чаще  понимают

проблему поверхностно, журналисты редко пытаются углубиться в истоки и

причины проблемы, аргументы их строятся на общеизвестных фактах, много

стереотипов,  которыми  “обросли”  образ  последователей  ислама,  образ

Дагестана и в целом Кавказа» (с. 118). Публикации республиканской прессы,

считает  автор,  «отмечены  стремлением  авторов  вскрыть  сопутствующие

распространению экстремизма и терроризма проблемы, дать им объективную

оценку и показать, что «уходят в леса» и совершают теракты люди не только

из-за  религиозно-идеологической  борьбы.  Журналисты  здесь  лучше

осведомлены  в  происходящем,  однако  в  наполнении  информационных

каналов  независимых  и  государственных  изданий  республики  существует

большая  разница:  если  первые  чаще  ориентированы  на  аналитику,  на

погружение  в  суть  проблем,  то  государственные  СМИ  на  первый  план

выносят информацию о действиях власти» (с. 119).

Общей  чертой,  присущей  освещению  религиозно-политического

экстремизма  в  центральных  и  дагестанских  изданиях,  является,  в



терминологии диссертанта, спонтанность данного аспекта информационной

повестки. Публикации вызываются конкретным информационным поводом,

именно вокруг него и разворачивается разговор о проблемной ситуации.

В главе 3-й «Типичные недостатки публикаций на темы религиозно-

политического  экстремизма»  в  числе  таковых  автор  диссертации называет

политизацию ислама (с. 120-134), некорректное использование терминов (с.

134-164), разворачивание языка вражды (с. 164-189). 

В  ходе  многоплановой  эмпирической  и  аналитической  работы

диссертанту  удалось  решить  поставленные  в  исследовании  задачи.  Так  в

результате проведенного анализа М.Х. Абдуллаев делает центральный вывод,

что  «условиями,  при  которых  можно  повысить  результативность

журналистских  выступлений  по  проблематике  религиозно-политического

экстремизма,  являются  повышение  политологической,  религиоведческой,

терминологической,  профессиональной грамотности  журналистов;  отказ  от

сложившихся ошибочных подходов – использования политизации ислама и

"языка  вражды";  строгое  соблюдение  положений  государственного

законодательства  и  норм  профессиональной  этики,  направленных  на

воспрепятствование  экстремистской  деятельности»  (с.  191).  Особенно

примечательно  то,  что  рассмотрение  исследователем  этой  актуальной

проблематики концептуально совпадает с формируемыми новыми подходами

к теории журналистики информационной эпохи.

Вместе с тем к содержанию и тексту диссертации можно высказать и

определенные замечания.

Первое. М.Х.  Абдуллаев  не  нашел в  диссертации места  для  анализа

правовых  новелл  современного  периода,  в  т.ч.  Федерального  списка

экстремистских  материалов,  который  формируется  на  основании

поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений

судов  о  признании  информационных  материалов  экстремистскими.  Автор

почему-то проигнорировал Федеральный список экстремистских материалов,



составляемый в соответствии с ФЗ-114 от 25 июля 2002 года, не использует

его в научном анализе журналистской практики российских и региональных

СМИ. Между тем  материалы дагестанских СМИ, субъекты экстремистской

деятельности  в  Дагестане,  а  также  решения  дагестанских  судов  в  списке

упоминаются 108 раз.

Второе. Как  новаторский  элемент  диссертации  автор  диссертации

называет  упомянутый  уже  нами  «лингвистический,  идеологический  и

психолого-политологический  анализ  публикаций  печатных  массмедиа,

интернет-изданий  и  материалов  аудиовизуальных  СМИ,  посвященных

проблематике  религиозно-политического  экстремизма»  (с.  9-10).  Это  не

совсем  так.  При  составлении  Федерального  списка  экстремистских

материалов аналогичная процедура проведена в отношении 4028 материалов

СМИ (по состоянию на май 2017 года).

И,  наконец,  третье: конструируя  экстремистский  дискурс,  М.Х.

Абдуллаев в таблице 6 Приложения 4 (с. 216-244), таблице 7 приложения 5 (с.

245-248)  представил  в  форме  прямых  цитат  опубликованные  в  СМИ

материалы,  которые  создают,  по  его  мнению,  кумулятивный

пропагандистский эффект экстремизма. На наш взгляд, при анализе их и ряда

других  текстов  в  диссертации  никак  не  акцентирована  эмоциональная

доминанта  восприятия,  обусловленная  прежде  всего  мультимедийным

характером современного контента массмедиа.

Однако  данные  замечания  не  являются  принципиальными.  В  целом

работа  отвечает  квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к

диссертациям на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Она представляет  собой актуальный и самостоятельно  выполненный труд,

имеющий научное и практическое значение, предлагающий востребованные

современной медийной практикой  методы и технологии  в  противостоянии

религиозно-политическому  экстремизму. Научная  достоверность  работы не

вызывает сомнений. Апробация результатов диссертационного исследования

осуществлялась на международных, всероссийских, региональных научно-




