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Работа Макки Султан-Гиреевны Албогачиевой – самостоятельное и в высшей 

степени актуальное исследование, посвященное эволюции духовной жизни 
ингушского народа, начиная с традиционного политеизма и попыток христианизации 
в ХVIII–ХIХ вв. и до процессов, связанных с исламизацей. Это – первая комплексная 
работа, связанная с указанной темой. 

Источниковедческая база работы объединяет архивные материалы из 
центральных и местных архивных управлений, результаты многолетних авторских полевых 
исследований и серьезную работу по анализу значительного объема опубликованных 
материалов. Особенно хотел бы подчеркнуть значение многолетней работы, проделанной 
автором диссертации по сбору полевого материала.  

М. С.-Г. Албогачиевой удалось выявить комплекс источников, касающиеся 
духовной культуры ингушского народа, реконструировать историю распространения 
накшбандийского и кадирийского тариката среди ингушей, определить роль и место 
ритуальных практик зикра в обрядах жизненного цикла в современном ингушском 
обществе, охарактеризовать роль вирдовых братств в контексте поставленных 
проблем, показать роль муфтията в координации работы этноконфессиональных 
и социально-политических объединений для предотвращения преступлений 
и правонарушений, дать характеристику сохранившим свою актуальность практикам 
полиюридизма и их роли в социокультурном развитии и правовом сознании 
ингушского общества, рассмотреть основные причины, повлиявшие на 
радикализацию части общества и показать наиболее эффективные методы борьбы 
с этим явлением. Автором также показаны возможные векторы дальнейшего развития  
этноконфессиональной ситуации в Ингушетии.  

Диссертационное исследование содержит громадный фактологический 
материал и, по существу, представляет этноконфессиональную историю ингушского 
народа в динамике ее развития и взаимодействия доисламских адатов, суфийских 
учений, наследия советского времени, радикальных исламских течений…. Здесь 
и трагическая история депортации и события, последовавшие после развала СССР.  

Диссертация не обходит стороной самые острые вопросы, связанные 
с современной религиозной и социально-политической ситуацией на Кавказе. Тем 
более важно, что автору, лично вовлеченному во многие из рассматриваемых 
процессов, удалось максимальным образом сохранить объективность своих оценок.  

Следует признать, что поставленные автором исследовательские задачи в 
целом решены, предложенные к защите положения характеризуются научной 
новизной, теоретические положения диссертации, ее выводы и рекомендации 
выглядят достаточно обоснованными. Они прошли серьезную апробацию в авторских 
публикациях (в том числе в монографии «Ислам в Ингушетии: этнография и историко-
культурные аспекты». СПб.: МАЭ РАН, 2017. 264 с.), серии статей и выступлений на  




