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Исследовательская работа Э.М. Шариповой посвящена актуальной не только 

для современной науки, но и социальной реальности, проблеме религиозного 

фанатизма как важной компоненты для профилактики религиозного экстремизма и 

терроризма. 

Соискатель четко и логично определяет научный аппарат своего 

исследования: объект, предмет, цели и задачи. Она предельно четко и достаточно 

развернуто формулирует основные противоречия, предопределившие актуальность 

диссертационного исследования. С нашей точки зрения, особого интереса 

заслуживает особая скрупулезность автора диссертации к изложению научной 

проработки исследуемой проблематики в социологической науке, а также 

теоретико-методологической основы самой диссертации.  

Отметим, что структура работы выстроена вполне логично и определена 

решаемыми в ней задачами. Текст автореферата изложен вполне прозрачно и 

грамотно, теоретические положения и выводы конкретны и аргументированы. 

Сформулированные Э.М. Шариповой положения новизны и выводы, 

выносимые на защиту, вполне обоснованы. Особого внимания, с нашей точки 

зрения, заслуживают такие моменты как (цитируем) «детерминанты и сущность  

религиозного фанатизма не претерпевают значительных изменений в ходе 

прогресса человечества, но предпосылки его возникновения и формы проявления 

трансформируются в связи с временными социальными мотивациями» (с.10), 

«показателем  трансформации социально нейтральной формы религиозности в 

крайнюю потенциально опасную для общества – религиозный фанатизм, является  

ситуация, при которой религиозность индивида или группы, приобретает формы 

активного социального действия, начинает вторгаться и негативно воздействовать 

на мировоззренческие убеждения других верующих», «поликонфессиональный 

состав населения (Тюменской области - наше) и интенсивные  потоки мигрантов из 

стран бывших союзных республик дают основание говорить о потенциально 

существующей  возможности дестабилизации ситуации в регионе в сфере 

межконфессиональных отношений» (с. 11) и др. 

Достаточно продуманной и интересной является разработанная автором 

диссертации типология форм религиозного фанатизма, основанная на факторах 

социального взаимодействия (с. 19-20). 

Судя по автореферату, диссертационное исследование выполнено на 

хорошем квалификационном и исследовательском уровне. Основой для 

эмпирической базы диссертации стали не только анкетный, но и экспертный опрос, 

интервью и вторичный анализ социологических данных. Статистическая обработка 

полученной информации в специализированном пакете SPSS говорит о хорошем 

квалификационном уровне соискателя. 

 



 


