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Тема диссертации, представленной к защите, традиционно привлекает 
специалистов разных областей науки и по причинам, лежащим в сфере 
политической практики, продолжает оставаться актуальной. Перечень таких 
причин и, соответственно, научных специализаций, обращающихся к 
религиозно-политическому экстремизму как предмету изучения, достаточен 
для того, чтобы сделать вывод о междисциплинарности представленного 
исследования. К факторам, обуславливающим актуальность работы, следует 
отнести, во-первых, исламское религиозное возрождение, охватившее многие 
регионы и страны, включая Российскую Федерацию. Во-вторых, 
формирование политического ислама как институционального феномена 
политической системы современного мира. В-третьих, радикальную 
коммуникативную реакцию с его стороны на культурное, политическое, 
социально-экономическое доминирование иноцивилизационных акторов в 
пространстве традиционного ислама. В-четвертых, тотальное использование 
со стороны религиозно-политического экстремизма информационных 
технологий в целях пропаганды, прямой агитации, информирования о своей 
деятельности, вовлечения новых адептов и привлечения сочувствующих. 
Соответственно, в предметном поле диссертационного исследования М. Х. 
Абдуллаева сочетается проблематика религиоведения, политологии, 
коммуникативистики и филологической науки. 

Требует пояснения филологическая принадлежность рецензируемой 

работы. Для рецензента она несомненна не только по причине выбора СМИ в 

качестве объекта изучения (с. 11) и медиатекстов как части эмпирической 

базы (с. 12), но и по построению логики исследования. Рассуждения автора 
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идут в русле алгоритма от теории и методологии исследований публикаций 

СМИ – к практике освещения журналистами религиозно-политического 

экстремизма с акцентированием внимания на недостатках, речевых и 

стилистических ошибках, которые при этом допускаются, и причинах, 

которыми они вызываются. 

Важным аспектом диссертационного исследования является 

привлечение материалов региональных СМИ Республики Дагестан, которые 

оказались в эпицентре идеологического информационного противостояния с 

религиозно-политическим экстремизмом. Существовала и продолжает 

сохраняться опасность контроля со стороны экстремистов над 

региональными СМИ, их влияния на тональность и содержание публикаций. 

При этом сохраняется значительный сегмент экстремистских медиа в 

сетевом пространстве. Поэтому в актуальной повестке дня требует внимания 

задача определения и выявления возможностей использования как 

федеральных, так и региональных СМИ, а также механизмов социальных 

сетей в противодействии религиозно-политическому экстремизму.  

Как уже было отмечено, структура и содержание работы 

характеризуются логичной последовательностью изложения. Автор 

демонстрирует преемственность научной традиции, полноту и достаточность 

представленной информации, точность формулировок и описаний. К 

несомненным достоинствам работы следует отнести то, что анализу 

основных понятий, их интерпретации и операционализации, посвящен 

отдельный параграф первой главы, что свидетельствует о методологической 

культуре автора.  

Также в первой главе автор подвергает анализу теоретические, 

конкретно-исторические и политические предпосылки, определяющие 

методологию и методику исследования, на основании которых формирует 

категориальный аппарат. Теоретически представляется верным 

инструментальное, а не институциональное, определение средств массовой 
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информации, выполняющих функции пропаганды, манипулирования 

общественным сознанием и психологического воздействия на аудиторию. 

Важно выделение обстоятельства целеполагания в деятельности авторов 

публикаций, которые, в свою очередь, сами являются инструментом, частью 

сети коммуникаций, используемой как в пропагандистских, так и в 

контрпропагандистских целях. М. Х. Абдуллаев отмечает, что «современную 

форму взаимоотношений между религиозными экстремистами и средствами 

массовой информации можно назвать паразитизмом, так как первые 

используют вторых в целях личной выгоды, достижения собственных целей, 

при этом наносят вторым не только вред, но и превращают их в очаг 

распространения противозаконной, антиконституционной, разрушающей 

общество информации» (с. 25). Автор обоснованно приходит к выводу, что 

работники СМИ сами способствуют терроризму акцентированием внимания 

на обстоятельствах формирования личностей террористов и их мотивации, 

вовлекая аудиторию (прежде всего молодёжь) в соучастие и сочувствие 

организаторам и исполнителям терактов, а также на страданиях жертв для 

привлечения и возбуждения публики. Средствами медиа создаются образы 

«борцов за свободу и независимость», «повстанцев, противостоящих 

авторитаризму», «стремящихся к божественной справедливости воинов 

Аллаха» (формулировки мониторинга с участием рецензента). 

К достоинствам первой главы исследования следует отнести и анализ 

возможностей участия СМИ в проведении государственной политики по 

борьбе с религиозно-политическим экстремизмом (п. 1.3). Автор тактично 

избегает категоричности в выводах («выработанная политика приносит 

определенные результаты», «наметилось снижение террористической 

напряженности», «добиться… успехов… пока не удается» (с. 42)), но 

приведенные им факты и сделанные выводы говорят о крайне 

непоследовательности и недостаточности мер, принимаемых 

государственными органами в сфере информационной политики, в области 
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«мягкой силы» (эффективность силового прямого действия под сомнение не 

ставится). Причины сложившегося положения автор указывает очень точно: 

поверхностность и упрощенность суждений журналистов федеральных СМИ, 

ориентирующихся на массовую аудиторию; опасения журналистов 

региональной прессы; принципиальная невозможность выхода из 

противоречия между информационной безопасностью и свободой выражения 

мнений.  

Вызывает интерес отсылка к идее об «информационном эталоне» для 

журналистских публикаций (сс. 47-49) и справедливые сомнения автора ее 

эффективности без соотнесения с проблемой наполнения функционала 

журналистики смыслообразующими идеологическими компонентами, без 

которых невозможно успешное противодействие ценностно-

мотивированному противнику. 

Вторую главу автор посвятил отражению проблематики религиозно-

политического экстремизма в СМИ, отобрав для анализа материалы 

федеральной и региональной прессы. И анализ количественных показателей, 

и рассмотрение содержательных характеристик публикаций подтверждает 

авторские гипотезы и позволяет делать выводы о различиях в понимании 

журналистами федеральных и региональных изданий, печатных и сетевых 

СМИ причин религиозно-политического экстремизма и самой оценки 

данного явления. Содержание второй главы наглядно демонстрирует 

отсутствие внятной информационной политики как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Журналисты и редакции действуют спонтанно, 

реагируют на происходящие события, мало занимаясь аналитикой и 

прогнозированием, сосредотачиваются на отрицательных прецедентах, не 

опираются на научно-методические разработки в области контрпропаганды 

(сс. 82-85). 

Крайне важно обращение М. Х. Абдуллаева к проблеме вовлечения 

молодёжи Дагестана в религиозно мотивированную экстремистскую 
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деятельность. Судя по примерам и выводам автора, журналисты, 

обращающиеся к данной тематике, хорошо разбираются в причинах, 

побуждающих молодых людей к участию в экстремистских акциях. И это не 

только естественная тяга к религиозным знаниям и идеалам, но и, прежде 

всего, обстоятельства, обусловленные социальными и психологическими 

факторами – безработица, отсутствие мобильности из-за клановости и 

коррупции, существование в условиях постоянного ощущения 

несправедливости. 

В третьей главе автор разбирает и систематизирует ошибки, 

совершаемые СМИ и отдельными журналистами, при освещении 

проблематики религиозно-политического экстремизма. М. Х. Абдуллаев 

указывает на необходимость опоры на теоретические разработки 

направлений в подходах, требующих коррекции, что нашло своё отражение в 

структуре главы и еще раз демонстрирует методологическую культуру 

исследователя. Автор выделил три группы недостатков, присущих 

журналистским публикациям по освещаемой проблеме: политизацию ислама, 

некорректное использование терминологии, использование «языка вражды». 

Содержание главы, примеры и заключения, убедительно демонстрируют, что 

общие недостатки в работе СМИ обусловлены, с одной стороны, слабой 

подготовкой авторов публикаций, с другой – технологическими 

особенностями деятельности: необходимостью быстрой реакции на 

происходящее, акцентированием внимания на радикальные проявления, 

стремлением к эстетизации используемых терминов и склонности к 

эмотивным высказываниям.  

Новизна представленного к защите диссертационного исследования, на 
наш взгляд, состоит в двух основных аспектах – теоретико-
методологическом и эмпирическом. Теоретико-методологический аспект 
выражен в анализе особенностей журналистского творчества, 
инструментария, методов в освещении проблематики религиозно-
политического экстремизма, а также факторов, комплекс которых оказывает 
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воздействие на деятельность СМИ при обращении к данной проблематике. 
Эмпирический аспект выражен в анализе публикаций, посвященных 
проблематике религиозно-политического экстремизма, на предмет 
присутствия в них экстремистских идей, способов и особенностей 
воздействия на массовое сознание аудитории. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций подтверждается полнотой методологических 

описаний, соблюдением норм авторского права, корректностью цитирования, 

использованием документов информационного законодательства, 

статистических данных и результатов социологических опросов. 

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 

состоит в обосновании направлений и способов коррекции деятельности 

журналистов, специализирующихся на освещении религиозной тематики, 

проблемах религиозного экстремизма и радикализма. Отдельные разделы 

работы могут быть использованы в системе профессионального 

журналистского образования, в том числе и на региональном уровне.  

Недостатки диссертации имеют характер положений, требующих 

уточнения и дальнейшей разработки. Основное пожелание сводится к 

системному построению функций СМИ, их иерархий и взаимосвязей. Акцент 

на пропаганде и манипулировании, чётко артикулированный в первых 

параграфах, начинает дополняться (даже противоречить) выводами о 

смыслообразующих функциях (п. 1.3.). По существу, речь идет о разных 

группах функций: с одной стороны, инструментальных, свойственных СМИ 

как организации в целях использования пропаганды и контрпропаганды; с 

другой – интегративных, способствующих общественной консолидации в 

противостоянии религиозно-политическому экстремизму, присущих 

журналистике как социальному институту. 

Другое замечание связано с определением роли СМИ в воздействии на 

социально-политические процессы. Многие исследовательские работы по 

специальности «Журналистика» характеризуются переоценкой значения 
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массово-информационного воздействия, и представленная к защите 

диссертация не является исключением. Сами журналисты, судя по 

приведенным примерам, оценивают как основные факторы формирования 

религиозно-политического экстремизма не пропаганду и манипуляцию, а 

объективные обстоятельства. Молодёжь с неокрепшими идентичностями, 

находится в поиске жизненных смыслов и ценностных опор. 

Неудовлетворённость собственным социальным статусом вызвана 

социальными требованиями конформизма и личностного развития в 

устойчивых системах социальных координат. Протест против устойчивости 

(стабильности, традиции и т. д.) носит радикальный характер, а предложения 

со стороны экстремистов являются ответом на общественную потребность в 

социальной справедливости. Таким образом, контрпредложение следует 

оформлять как действительную альтернативу, обладающую большей 

привлекательностью. Однако для этого необходимы как политическая воля 

власти, так и ее способность осуществлять преобразования с достижением 

действительных, а не имитационных, результатов. 

Данное замечание следует отнести и к фактору «политизации» ислама в 

СМИ (п. 3.1), который, по мнению автора, приводит к исламофобии. И в 

данном случае, также роль медиа оказывается закрепляющей, а не 

формирующей социальные отношения, за содержание и динамику которых, в 

первую очередь, несут ответственность институты семьи и образования. 

При обращении к работам, в которых анализируются региональная 

журналистика и системы местных СМИ, всегда присутствует ожидание 

рассмотрения национальной специфики. В данной работе такая задача не 

ставилась, но крайне интересно было бы разобраться в вопросе, как 

социокультурные особенности такой уникальной многомерной 

полиэтнической общности как Дагестан связаны с развитием местных медиа 

и функционированием журналистики региона. 
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Частные замечания следует высказать по внутренним противоречиям 

текста диссертации. При определении методов, используемых в 

исследовании, формулировки новизны (п. 2, сс. 9-10) не соответствуют 

определениям части «теоретико-методологическая основа диссертации» (сс. 

11-12). Из контекста и примеров следует, что автор использует элементы 

интент-анализа, в заключении (с. 192) указывает на проведенный мониторинг 

как способ организации исследования, но при определении методики таких 

характеристик не даётся.  

Отмеченные положения могут послужить ориентирами в дальнейшем 

развитии направлений исследования и не снижают общей положительной 

характеристики содержания диссертации. 

Соответствие содержания диссертации специальности 10.01.10 – 

журналистика (филологические науки) формуле специальности 

подтверждается тем, что содержанием исследования являются теория и 

практика журналистики, её современное состояние, роль и 

функционирование в обществе. Объектами исследования в рамках данной 

специальности являются периодические издания, организационная 

деятельность, язык СМИ. В содержании диссертации в наибольшей степени 

представлены области исследований: критерии эффективности массовой 

коммуникации; социокультурные модели журналистики; региональные 

системы СМИ. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертации. Работа соответствует требованиям ВАК. 

Таким образом, диссертация «Освещение религиозно-политического 

экстремизма в российской прессе в период с 2000 по 2015 гг. (на примере 

общефедеральных и региональных газет Республики Дагестан)» является 

законченным трудом, в котором на основании выполненных автором 

исследований и разработок осуществлено решение научной проблемы 

обоснования значения системы СМИ в структуре политических, 

межрегиональных и межрелигиозных отношений, имеющей важное значение 
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предъяв.]ш{емь|м к кандидатским диссертациям) а ее автор заслуживает

присуждения е1шу уиеной степени кандидата филологических наук по

специальности 1 0.0 1 . 1 0 _ )курн€}пиотика.
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