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Актуальность темы исследования.

Эффективность международно-правовой защиты прав человека в целом 

определяется деятельностью ее слагаемых -  универсальных, региональных и 

иных институтов и механизмов. Каждый из данных компонентов вносит свой 

вклад в достижение важнейшей цели международного сотрудничества -  

обеспечение условий для жизни и развития личности и народа. Изучение 

институционального опыта предполагает получение дополнительных знаний 

для формирования новых научных подходов к оценке практической 

деятельности и методов реализации теоретических выводов в сфере защиты 

прав человека. В частности, исследование деятельности ОИС в данном
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аспекте, необходимо для выработки универсальной концепции прав человека, 

учитывающей специфику и особенности мусульманского права. С этой точки 

зрения обращение к теме рецензируемой диссертации не вызывает сомнений 

в целесообразности ее рассмотрения в текущий период.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Проведенное исследование открывает новую страницу в тематике защиты 

прав человека, освещаемой российскими учеными. В представленной 

диссертации показаны как проблемы правозащитной деятельности, связанные 

со специфическими философско-религиозными воззрениями, так и 

нестандартные способы решения этих проблем в институциональном и 

концептуальном аспектах.

Новеллой в информационно-содержательном плане является описание 

всех особенностей правозащитной деятельности под эгидой ОИС и позиции 

ОИС/НПКПЧ по направлениям, которые являются ключевыми для членов 

Организации. Так, вопрос о защите гражданских и политических прав 

рассматривается в диссертации в контексте исламофобии (раздел 2.1). Автор 

детально анализирует данный феномен, и представляет ряд обоснованных 

аргументов, характеризующих его как серьезную угрозу такому 

фундаментальному праву, как свобода совести (вероисповедания) и 

нарушение принципа недискриминации. В соответствующей коннотации 

анализируется право на свободу слова (самовыражения).

Рассматривая в аспекте прав человека институт семьи (раздел 2.1), 

соискатель выделяет такую особенность подхода к данному институту в 

исламском учении, как роль семьи в содействии социально-экономическому 

развитию, сплоченности и интеграции в каждом обществе, а также содействии 

устойчивому развитию (с. 135, 139, 141 и др.).

В разделе 2.2 обосновывается принципиальное значение защиты права на 

развитие для стран ОИС, среди которых большинство являются 

развивающимися (с. 150), приводится подтверждаемая фактами позиция
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НПКЧП, направленная на реализацию данного права, и высказывается ряд 

предложений по совершенствованию институтов ОИС для достижения целей 

права на развитие (с. 155-156).

В разделе 2.3 излагаются базовые положения исламской экологической 

концепции и отмечается, что современная практика зачастую идет вразрез с 

учением ислама (с. 169-170). Автор отмечает, что проблемы окружающей 

среды нельзя ограничивать исключительно вопросами экологии: их следует 

рассматривать через призму прав человека (с. 185).

Элементы научной новизны содержатся в ряде положений, выносимых 

соискателем на защиту. К ним относятся:

- вывод, вытекающий из Положений 1 и 3, относительно повышения 

эффективности сотрудничества государств в сфере защиты прав человека 

путем создания специального органа (в работе - НПКПЧ) для постановки 

указанной задачи в центр политики соответствующей международной 

организации (в работе -  ОИС);

- выявление автором (Положение 2) специфики ситуации с соблюдением 

устанавливаемых универсальным международным правом обязательств по 

защите прав человека, обусловленной стремлением членов ОИС к соединению 

данных обязательств с правом на защиту «истинного образа ислама и 

исламской перспективы по всем соответствующим вопросам»;

- предложение и обоснование деятельности НПКПЧ как модели 

взаимодействия функционального правозащитного органа головной 

организации, каковой является ОИС, с ее специализированными 

учреждениями (Положение 5);

- утверждение относительно необходимости отражения в универсальных 

стандартах прав человека культурного и религиозного разнообразия всех 

обществ (Положение 6);

- обоснование использования исламских ценностей для продвижения в 

деле защиты прав человека;

з



- характеристика института семьи как элемента устойчивого развития 

(с.141);

вывод о необходимости увязки экологических вопросов с правами 

человека и соответствующими механизмами (с. 185);

- рекомендации и последовательность действий по преодолению 

исламофобии, в том числе посредством предписаний национального 

законодательства (с. 109-117).

Значимость для науки и практики полученных результатов.
Информативная составляющая и результаты проведенного исследования 

расширяют и углубляют научное представление о правозащитной 

деятельности на международном уровне, формах межгосударственного 

сотрудничества и реализации универсальных стандартов прав человека с 

учетом культурного и религиозного разнообразия. Установление 

институциональных особенностей ОИС и статуса НПКПЧ, является 

определенным вкладом в развитие международно-правового учения о 

международных организациях. Материал диссертации, посвященный 

феномену исламофобии, открывает для российских ученых новое направление 

научных исследований. В теоретическом аспекте целесообразно обратить 

внимание на толкование автором принципа свободы слова, роли института 

семьи и охраны окружающей среды в контексте защиты прав человека (с.94, 

раздел 2.1.2).

В практическом аспекте выводы соискателя представляют интерес с точки 

правотворчества в сфере защиты прав человека в регионах Африки и 

Ближнего Востока, а также в других государствах, где религиозные учения, в 

частности ислам, являются неотъемлемой частью культуры отдельных групп 

населения; совершенствования законодательства стран-членов ОИС; развития 

сотрудничества между ОИС и РФ.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы.
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Целесообразно использование материала данной диссертации в 

преподавании общего курса международного права, курса сравнительного 

правоведения и дисциплинах отдельных специализаций, предметом которых 

выступают международные организации, защита прав человека, 

мусульманское право, устойчивое развитие, экологическое право. 

Заслуживает внимания предложение о разработке общей стратегии 

сотрудничества ОИС и РФ в сферах, представляющих совпадающие интересы. 

Рекомендации, сформулированные автором, могут также представлять 

интерес для совершенствования институтов ОИС.

Замечания.
1. Как определено во вводной части данной диссертации, целью 

исследования является «международно-правовой анализ концептуальных и 

нормативных предпосылок создания Независимой постоянной комиссии по 

правам человека ОИС» (с. 8). Действительно, в тексте работы во всех 

структурных разделах исследования прослеживается роль НПКПЧ, и 

убедительно показано, что именно НПКПЧ занимает ведущую позицию в 

правозащитной деятельности ОИС. Вместе с тем нельзя не заметить, что такая 

формулировка цели сужает заявленную тему исследования до одной из задач, 

направленных на установлении роли ОИС, т.е. организации в целом, в системе 

защиты прав человека. Кроме того, поскольку «анализ» представляет собой 

только метод достижения цели исследования, необходимо в процессе защиты 

пояснить, какие научные результаты предполагал получить автор.

2. Нуждается в уточнении определение научной новизны. Можно 

согласиться с тем, что получение «новых фундаментальных знаний об ОИС и 

ее позиции по различным вопросам защиты прав человека...» составляет 

определенную ценность для науки международного права. В то же время 

хотелось бы видеть конкретные положения, отражающие авторский вклад в 

развитие теории международного права.

3. Раздел 1.1 содержит подробное описание ОИК, из которого следует, что

данная организация не соответствует критериям, которые положены в основу
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традиционной классификации международных организаций (ни 

географическому, ни предметному, ни критерию численного

представительства). В связи с этим для исследователя открывается 

возможность предложить новый критерий, которому отвечала бы ОИК и, 

вероятно, в будущем другие международные организации. Эта возможность 

не была реализована в процессе написания работы, однако соискатель может 

восполнить данный пробел в ходе защиты.

4. Из довольно пространного текста Положения 1, выдвигаемого на 

защиту, не совсем ясно, какой тезис, заключающий в себе новый научный 

вывод, отстаивает соискатель.

5. Большое место в тексте диссертации отведено рассмотрению феномена 

исламофобии с точки зрения нарушения прав человека. При этом автор 

неоднократно указывает на необходимость международно-правовой 

квалификации соответствующего понятия (с. 71, 91, 95, 109). Полагаем, что в 

основу данного определения могла бы быть положена дефиниция, 

выработанная на доктринальном уровне, в частности в рассматриваемой 

диссертации. Подобное дополнение, если бы оно было выдвинуто на защиту, 

послужило бы усилению как теоретической, так и практической значимости 

результатов исследования. Однако у соискателя еще остается возможность 

представить собственную формулировку понятия «исламофобия» в процессе 

защиты диссертации. Кроме того, было бы целесообразно рассмотреть 

феномен исламофобии в категориальном аспекте международного права.

6. Разделяя позицию соискателя о роли семьи как важнейшего социального 

института, хотелось бы узнать его мнение относительно полигамных браков, 

признаваемых мусульманским правом в настоящее время: имеют ли данные 

браки преимущества с точки зрения целей социального развития или, 

напротив, затрудняют достижение этих целей.

Указанные замечания в основном носят дискуссионный характер и не 

влияют на положительное в целом впечатление, которое производит 

рецензируемая диссертация. Поставленные перед соискателем вопросы
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задают направление для дальнейших научных исследований в сфере 

международно-правовой защиты прав человека, что, среди прочего, следует 

отметить в качестве достоинства данной работы.

Общий вывод.
Цель диссертационного исследования БАТТ Маргхуб Салима, 

обозначенная как информационно-аналитическая, достигнута в полной мере. 

Автору удалось раскрыть уникальность ОИС как международной 

организации, представить малоизвестные факты о правозащитной 

деятельности ОИС, позицию и практику НПКПЧ как специализированного 

института, выступающего проводником политики ОИС в отношении 

реализации международных стандартов прав человека в правом поле учения 

ислама, и конкретные шаги, предпринимаемые в этом направлении. Благодаря 

изучению солидного массива нормативных, монографических источников и 

материалов юридической практики в процессе работы над темой были 

выявлены наиболее острые для мусульманского сообщества проблемы, 

получены выводы, содержащие научную новизну, обозначены задачи и 

высказаны рекомендации по повышению эффективности ОИС в данной сфере. 

Таким образом, можно констатировать, что диссертация состоялась, и ее автор 

заслуживает поддержки в притязаниях на получение ученой степени.

Заключение.
Диссертационное исследование БАТТ Маргхуб Салима является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое 

решение научной задачи в сфере взаимодействия международного права и 

учения ислама по вопросам защиты прав человека, имеющей важное значение 

для международного сотрудничества в указанной области, в том числе 

сотрудничества ОИС и Российской Федерации.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п.2.2 

раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего
7



образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного 

Ученым советом РУДН протокол № 12 от 23.09.2019 г., а её автор, БАТТ 

Маргхуб Салим, заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по 

специальности 5.1.5. международно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры международного и 

европейского права, доктором юридических наук Тюриной Н.Е.
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