
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.5.15.02 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

от «25» января 2024 г. № 3   

 

о присуждении Бороковой Ине Давлетовне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Религиозные организации современной России в структуре 

гражданского общества: политологический анализ (на примере Карачаево-

Черкесской Республики)» по специальности 5.5.2. Политические институты, 

процессы, технологии принята к защите диссертационным советом УрФУ 

5.5.15.02  14 декабря 2023 г., протокол № 13. 

Соискатель Борокова Ина Давлетовна, 1977 г. р., в 2001 г. окончила 

Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет (г. 

Карачаевск) по специальности математика и информатика с присуждением 

квалификации учитель математики, информатики и вычислительной техники, с 

02 апреля 2020 г. по 03 апреля 2023 г. прикреплена к РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по направлению 41.06.01 – Политические науки и 

регионоведение (Политические институты, процессы, технологии); была 

прикреплена в качестве экстерна к ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 

государственная академия» для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение (Политические 

институты, процессы, технологии) с 24.01.2022 г. по 07.07.2022 г. Работает в 

должности старшего преподавателя  кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»(г. 

Черкесск).  

Диссертация выполнена на кафедре общественно-научных дисциплин 

Республиканского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования», Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

 Научный руководитель – РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский 



2 

 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (г. Черкесск), кафедра общественно-научных дисциплин, 

профессор, доктор политических наук, доцент Эбзеев Ахмат Аскербиевич. 

Официальные оппоненты: 

Волкова Анна Владимировна, доктор политических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра 

политического управления, профессор; 

Гайнутдинова Людмила Александровна, доктор политических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), кафедра политологии, 

заведующая; 

Сонина Екатерина Олеговна, кандидат политических наук, Аппарат 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

(г. Екатеринбург), советник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 7 работ, из них 3 статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем опубликованных работ по теме диссертации 

– 2,8 п.л., авторский вклад – 2,8 п.л. Работы выполнены без соавторов. 

Список основных публикаций по теме диссертации: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Борокова И. Д. К вопросу о влиянии религиозных организаций на 

формирование гражданского общества // Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2023. № 3 (171). С. 137-140; (0,4 п.л.). 

2. Борокова И. Д. Российское общество и Русская православная 

церковь: к вопросу о роли церкви в обществе и эволюции взаимоотношений // 

Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. 

Религиоведение. 2023. Том 44. С. 79-89; (0,8 п.л.). 

3. Борокова И. Д. Политическая модернизация в традиционных 

обществах (на примере Северного Кавказа) // Социально-политические науки. 

2023. Т.13. № 1. С. 45-52; (0,8 п.л.). 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

- Глушкова Светлана Игоревна, доктор политических наук, доцент, 
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заведующая кафедрой прав человека юридического факультета АНО ВО 

«Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург). Замечание: В диссертации 

автор оставляет без внимания функции представительства интересов 

социальных групп, принадлежащих к различным конфессиям, отсутствует 

исследование жизни религиозных общин и приходов. 

- Матвеева Алла Ивановна, доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры креативного управления и гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» (г. Екатеринбург). 

Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что данные 

специалисты имеют большое количество статей в высокорейтинговых научных 

изданиях по схожей тематике, могут определить теоретическую и 

практическую значимость диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с 

комплексным анализом и выявлением особенностей участия религиозных 

организаций в становлении и развитии институтов гражданского общества в 

современной России на примере Карачаево-Черкесской Республики, что имеет 

существенное значение для развития политических наук. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

1. Подтверждено, что гражданское общество необходимо анализировать 

как историческое явление, обладающее уникальными свойствами и качествами 

на каждом этапе своего развития, которые подготавливают его переход от 

простых форм к более организованным. Институты гражданского общества 

выступают связующим звеном между индивидом и властью, и способны 

создавать атмосферу социального партнерства в обществе и выражать 

интересы общества в дискуссиях с политическими властями. 

2. Проанализированы сущность и функции религии как общественного 
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института, а также влияние ее на общественно-политическое развитие. Религия 

– это социальный институт, имеющий собственную организационную 

структуру, функционирующий на основе совокупности норм и правил, 

посредством которых осуществляется интеграция населения вокруг духовно-

религиозных ценностей с целью оказания влияния/воздействия на их 

жизнедеятельность для стабилизации общественных отношений. Степень 

эффективности функционирования религии как социального института зависит 

от способов и характера социального взаимодействия, как с государством, так 

и в межконфессиональном плане. 

3. Выявлено взаимодействие двух социальных институтов – религии как 

института гражданского общества и государства, которое нуждается в 

реальном масштабном сотрудничестве, основанном на соблюдении 

верховенства закона, взаимном уважении и толерантном отношении, без 

вмешательства в сферу деятельности друг друга. Усилия этих институтов 

должны быть направлены на достижение мира и согласия в обществе, 

предотвращение государственного и религиозного диктата в вопросах свободы 

вероисповедания, идеологизированного подхода к религиозным вопросам, 

разделения граждан по конфессиональному признаку, выстраивание 

равноправных партнерских отношений, с одной стороны, между государством 

и религиозными институтами, с другой стороны, между всеми религиозными 

конфессиями.  

4. Установлено, что для Карачаево-Черкессии, так и для всего 

северокавказского региона, характерна политизация религии, вызванная, во-

первых, достаточно высоким уровнем политизации населения, в образе 

мышления и повседневности которого ислам продолжает играть важную роль; 

во-вторых, продвижением частью духовенства идеи о принадлежности региона 

к общемусульманскому миру, которая продолжает находить отклик и 

поддержку у значительной части населения; в-третьих, низким уровнем 

социально-экономического развития региона, способного усилить 

межэтнические и конфессиональные противоречия в обществе, что может 

привести к расколу и образованию отдельных анклавов по 

этноконфессиональному признаку. Все эти факторы актуализируют вопрос о 

поиске адекватных методов участия религиозных организаций в политических 

процессах и использовании их потенциала для решения проблем. 
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5. Подтверждено что, несмотря на достигнутый уровень развития, 

религиозные организации, как и другие общественные институты, не обладают 

всеми чертами институтов гражданского общества в их традиционном 

понимании. Религиозные организации, как и другие институты гражданского 

общества, не могут считаться независимыми от государства. Однако некоторые 

элементы горизонтального взаимодействия между религиозными 

организациями и властями свидетельствуют о взаимном доверии, 

солидарности и партнерстве, что дает основание рассматривать религиозные 

организации как полноценные субъекты гражданского общества. 

6. Выделены тенденции в развитии отношений между государством и 

религиозными организациями в современной России: религия и в будущем 

продолжит играть значительную роль в общественной жизни. Государственно-

религиозные отношения сохранят присущую им специфику отношений с 

некоторыми особенностями, которые будут проявляться в диапазоне от 

предоставления религиозным организациям максимальной свободы до 

превращения их в придаток действующего режима; процесс роста 

религиозности отдельных социальных и этнических групп будет продолжаться 

на фоне сложных социально-экономических условий, который может 

трансформироваться в религиозный экстремизм; влияние глобализационных 

процессов на российскую государственно-конфессиональную политику будет 

возрастать в связи с расширением сети массовых коммуникаций между 

людьми, интенсификацией связей. Это может привести к интерпретации 

вопросов свободы с их собственной точки зрения и актуализировать проблемы 

взаимоотношений между властью и личностью, что может вызвать 

конфликтные ситуации, основанные на различных интерпретациях 

соответствия действующего законодательства религиозным убеждениям и 

потребностям отдельных лиц. 

Данное исследование вносит вклад в изучение особенностей роли и 

значения религиозных организаций в структуре гражданского общества.  

Результаты и выводы, полученные в ходе исследования, могут быть 

востребованы государственными структурами и политическими 

организациями, стать основой для совершенствования механизмов 

формирования и развития институтов гражданского общества с участием 

религиозных организаций. Материалы исследования также могут представлять 




