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регионального развития (политические науки) 

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными 
и общегосударственными программами. 

Исследование И.Н. Наимова проведено в рамках запланированного 5-
летнего перспективного плана научно-исследовательских работ кафедры 
международных отношений и дипломатии Российско-Таджикского 
(Славянского) университета на тему «Проблемы международных отношений 
и безопасности на Евразийском пространстве» на 2016-2020 гг. 

Представленная на защиту диссертационная работа Наимова Исмоила 
Нуруллоевича безусловно является очень актуальной. Она посвящена одной 
из важных проблем современной политологической науки - исследованию 
этнополитических проблем в современных условиях развития 
международных отношений. Выбранная диссертантом исследовательская 
тема обусловлена тем, что этнополитический вопрос в связи с протекающими 
глобализационными тенденциями в мире имеет тесную связь с 
политическими мировыми процессами современности. К наиболее 
актуальным вопросам можно отнести проблемы этнического самосознания, 
взаимосвязи этнических явлений и факторов с социальными, 
институциональными, цивилизационными явлениями, оказывающими 
серьёзное влияние на характер международных отношений. В этом смысле 
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изучение этнополитических проблем Исламской Республики Иран может 
быть показательно для других этнически неоднородных стран мирового 
сообщества. 

На сегодняшний день этнополитическая ситуация в Исламской 
Республике Иран выражается в сосуществовании, взаимообмене широким 
спектром материальных и духовных ценностей, диалогом культур 
этноконфессиональных общностей, проживающих на этой территории. В 
связи с этим, учитывая важность положения Ирана с геополитической точки 
зрения, особенностей его этнической структуры и конфессионального 
фактора, диссертант рассматривает его как движущую силу в 
международных отношениях. 

Актуальность диссертационной работы определяется тем, что изучение 
этнополитического фактора во внешней политике Исламской Республики 
Иран позволяет определить место и роль этого феномена в международно-
политическом процессе, изучить иранскую модель управления этническим 
многообразием и обозначить проблемы и противоречия иранской внешней и 
внутренней этнополитики. 

На наш взгляд приведенные выше обстоятельства предопределили 
необходимость научного анализа и поиска новых подходов к решению 
этнополитических проблем в контексте его влияния на внешнюю политику 
Исламской Республики Иран. 

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (п.п. 
10, 11, 12, 14, 16 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения 
ученых званий (доцента, профессора)). Диссертация И.Н. Наимова является 
самостоятельной научно-квалифицированной работой, в которой впервые в 
политологической науке исследуется комплекс проблем, связанных с 
этнополитическими проблемами современного Ирана, а также перспективы 
развития и влияние данного феномена в общественно-политической и 
международной жизни этой страны. Диссертационная работа содержит 
новые, оригинальные, научно-обоснованные и достоверные результаты, 
отраженные диссертантом в положениях, выносимых на защиту. 
Выдвинутые диссертантом выводы, положения и заключения являются 
аргументированными. 

Диссертантом констатируется роль этнополитического фактора во 
внешней политике Исламской Республики Иран, а также определение 
сущности и форм взаимоотношений этнических меньшинств и их 
перспективы в условиях глобализации и усиления геополитических 
стремлений Ирана в регионе. 
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Диссертантом аргументировано, что в настоящее время ситуация в мире 
складывается таким образом, что в связи с изменением мирополитических 
процессов ушла в прошлое биполярная мировая политическая система, система 
сдержек и противовесов. Поэтому теперь стоит задача переосмысления характера 
и сути международных отношений в современных условиях глобализации. В 
связи с этим, детальной проработки требует вопрос возможности и способов 
привлечения международных институтов к применению территориальных 
механизмов решения этнополитических конфликтов. Фактически сегодня 
территориальные механизмы применяются недостаточным образом. Обычно одна 
сторона конфликта выступает против его применения, либо предлагает 
недостаточный для другой стороны уровень самоуправления. Поэтому в таких 
конфликтах необходимо участие наднациональных институтов как объективных 
участников урегулирования, которые бы смогли беспристрастно подойти к 
проблеме и предложить наиболее приемлемый вариант ее решения. 

Диссертантом обосновано, что Иран ввиду своего геополитического 
положения и полиэтнической структуры населения, занимает особое место в 
международно-политических процессах, происходящих на Ближнем Востоке. 
Вопрос об этнической безопасности для любого полиэтнического 
государства имеет принципиальное значение в плане устойчивого развития 
общества. Если рассмотреть данную проблему на примере иранского 
общества, можно сказать, что национальное становление Ирана глубоко 
связано с конфессиональным фактором. В этом аспекте данное явление имеет 
архиважное значение для исследования проблем иранского общества в 
контексте влияния на внешнюю политику этой страны. 

Обоснованно, что проблема этнического сепаратизма входит в 
категорию основных угроз политической и экономической стабильности 
современных государств. Для Исламской Республики Иран она 
сверхактуальна в рамках региональных и глобальных взаимоотношений. 
Также важно отметить, что эта проблема сильно отражается как внутри 
страны, так и на международной арене. Важно отметить, что в настоящее 
время ведется активная разработка проектов расчленения Ирана со стороны 
внешних акторов. Одним из заинтересованных и активных игроков в этом 
деле считаются США. Вашингтон, используя этнополитический фактор в 
Иране, старается всяческим путем дестабилизировать ситуацию в стране и 
заполучить доступ к основным торговым путям региона и богатым 
месторождениям энергетических ресурсов в этой стране. 

Научно обоснованы предложения по смягчению и гармонизации 
этнополитических отношений в Исламской Республике Иран в контексте их 
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влияния на региональные международные отношения, которые могли бы 
обеспечить безопасность внутри этой страны и в ближневосточном регионе. 

Диссертантом обоснованы предложения и рекомендации о том, что: 
предоставление территориально-политической автономии 

национальным меньшинствам и наиболее крупным этническим группам в 
целях регулирования этнополитических конфликтов является наиболее 
рациональным и адекватным решением подобных проблем; 

- федерализм, как принцип конституционно-правового регулирования 
этнополитических проблем, также может поспособствовать в смягчении и 
гармонизации отношений между различными этническими группами, а также 
в обеспечении региональной безопасности; 

- необходимо обеспечить и соблюдать на конституционном уровне права 
всех без исключения этнических и конфессиональных групп в Исламской 
Республике Иран во избежание эскалации ситуаций как внутри страны, так и за 
ее пределами. В частности, статьи 12, 15, 19 Конституции Исламской 
Республики Иран требуют полной реализации или перессмотрения; 

- следует обеспечить самоорганизацию национальной жизни всех 
этнических групп и народностей, проживающих на территории современного 
Ирана. Исходя из принципа национального паритета, необходимо создавать 
условия для развития, определения и реализации этнополитических 
потребностей национальным и конфессиональным меньшинствам. 

Вполне обоснованными выглядят предложения диссертанта о том, что 
для Исламской Республики Иран главным принципом при налаживании 
межэтнических отношений в обществе должен стать «принцип 
государственного патернализма». Данный принцип провозглашает, что 
государство обязано защищать права и свободу всех без исключения 
этнических групп, прежде всего малочисленным народам; в целях ведения 
полноправной внешней политики и принципов толерантности в 
международных отношениях на конституционном уровне должен упраздниться 
контроль института идеологической корпорации «аятолл» во внешней политике 
Ирана; напрашивается необходимость в создании специально уполномоченного 
ведомства (комитета или министерства) по делам национальностей в целях 
гармонизации этнических отношений и осуществлении мер по 
предотвращению этнополитических конфликтов в Иране. 

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 
результата (научного положения), выводов соискателя, 
сформулированных в диссертации. Выносимые на защиту положения, 
являются достаточно достоверными и обоснованными. 
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Диссертант констатирует, что в последнее время в международно-
политической жизни этнополитический фактор начинает играть 
значительную роль в мировом сообществе, в том числе затрагивая 
Исламскую Республику Иран. В связи с этим, остро стоит вопрос об 
обеспечении национальной и региональной безопасности. В этом 
направлении нужно отметить, что научные дискуссии относительно 
обеспечения национальной безопасности Исламской Республики Иран в 
основном сосредоточены вокруг внешней политики Тегерана, в первую 
очередь, на его отношениях со странами Персидского залива, Израилем и, 
конечно же, Соединенными Штатами Америки. Этот упор на силовую 
политику, как правило, затемняет любой систематический анализ внутренней 
политической структуры Ирана, особенно в вопросах межнациональной 
этнической напряженности внутри Исламской Республики. Именно этому 
явлению и посвящено данное исследование. Опираясь на концепции 
относительной депривации и социальной безопасности, которые мы не 
можем отрицать, в частности нами утверждается, что внутринациональная 
этническая напряженность в Исламской Республике Иран в настоящее время 
ставит под угрозу всю систему безопасности этой страны. В последнее время 
мы наблюдаем тенденцию усиления угрозы безопасности, которая стала 
доминировать в популярном «реалистическом» дискурсе, касающемся 
внешнего поведения Ирана. 

Диссертант, глубоко исследуя позиции ученых-политологов о 
перспективах социально-политического развития Ирана, пришел к выводу, 
что в качестве возможных сценариев развития Ирана в начале XXI века 
выделяют следующие: «Вестернизированный Иран», «Исламский Иран» и 
«Трансформация существующей исламской государственности», суть 
которых определяется таким образом: а) экономическое благосостояние в 
иранском обществе, в конечном счете, кардинально изменит режим. 
Изменение в направлении вестернизации может произойти путем выборов 
или референдума, а также под влиянием внешних факторов путем активного 
вмешательства иностранных государств во внутренние дела Ирана. В 
частности, поощрение сепаратистских движений, вплоть до расчленения 
страны по этническим признакам; б) устойчивое экономическое развитие, 
несмотря на санкционное давление Запада, показало, что можно 
поддерживать существующий политический строй, невзирая на религиозный 
характер общества; в) Иран является все еще сильным государством, в стране 
очень высок патриотический потенциал; мощные вооруженные силы, 
народные ополченцы и др. в любом случае будут защищать свою страну. И 
это создает благоприятное условия для того, чтобы в русле современных 
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мировых тенденций модернизация социально-экономического строя будет 
продолжаться на базе прагматизма как принципа государственной 
целесообразности. 

Теоретически значимым является вывод диссертанта, что анализ 
развития этнических отношений в иранской системе государственности с 
точки зрения полученных категорий и принципов позволил прийти к выводу, 
что на сегодняшний день этнополитический фактор представляет собой одно 
из самых уязвимых мест во внешне- и внутриполитической системе 
Исламской Республики Иран. 

Утверждение диссертанта о том, что внешние факторы в 
этнополитических процессах иранского общества, в контексте актуальных 
проблем внешней политики теократического государства Ирана имеет 
весомое значение выглядеть вполне обоснованным. Также диссертант 
справедлив в своих выводах о том, что этнополитические вопросы касаются 
не только внутреннюю политику, они носят также и международный 
характер и способны влиять на внешнюю политику любой страны, в нашем 
случае на Исламскую Республику Иран. 

Достоверным и обоснованным является вывод диссертанта о том, что 
на фоне происходящих глобализационных изменений в мире в начале XXI 
века изменилась внешнеполитическая стратегия Ирана, в которой 
фактически военный аспект - «экспорт исламской революции» преобразован 
в культурно-цивилизационный - «диалог цивилизаций». Это создало 
определенные условия для решения вопросов, связанных с обеспечением 
темпов этнонационального развития страны, повышения международного 
имиджа страны, решения актуальных проблем международных отношений. 

Диссертант совершенно четко аргументировал, что в отличие от 
многих соседних стран в Иране пока нет ярко выраженных этнических и 
религиозных противоречий, объективно угрожающих целостности 
государства, хотя при явном вмешательстве и поддержке внешних игроков 
эта проблема может аккумулироваться быстрым темпом. В стране нет 
четких племенных, территориально-клановых образований, создающих зоны, 
неподконтрольные государственному вмешательству. 

Актуальным и обоснованным является предложение диссертанта 
относительно обеспечения самоорганизации национальной жизни всех 
этнических групп и народностей, проживающих на территории современного 
Ирана. Исходя из принципа национального паритета, необходимо создавать 
условия для развития, определения и реализации этнополитических 
потребностей национальным и конфессиональным меньшинствам. 
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