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О присуждении Эсмаили Самиры, гражданке Республики Иран, ученой 

степени кандидата политических наук.  

Диссертация «Права женщин в Иране: глобальный вызов и национальная 

реакция» по специальности  5.5.4. – «Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования» в виде рукописи принята к защите 04 июня 2024, 

протокол №4, диссертационным советом 1000.07 Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (РУДН) Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

д.6.; приказ от 20 декабря 2022 года №753). 

Соискатель Эсмаили Самира 1983 года рождения, гражданка Ирана, в 2009 

году окончила с отличием магистратуру Тегеранского университета по 

специальности «Русский язык и литература». 

С 2020 по 2023 гг. обучалась в аспирантуре РУДН по программе подготовки 

научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной 

специальности 5.5.4. «Международные отношения, глобальные и региональные 

исследования», по которой подготовлена диссертация на кафедре сравнительной 

политологии РУДН.  

В настоящее время не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного 

образовательного учреждении высшего образования «Российский университет 

дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научный руководитель - Медушевский Николай Андреевич, доктор 

политических наук (23.00.01 - Теория и философия политики, история и 

методология политической науки) доцент кафедры сравнительной политологии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 



высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы». 

Официальные оппоненты:  

Козлова Наталия Николаевна, гражданка РФ, доктор политических наук по 

специальности (23.00.01  - Теория и философия политики, история и методология 

политической науки), профессор, заведующий кафедрой политологии Института 

экономики и управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет». 

Шишкина Алиса Романовна, гражданка РФ, кандидат политических наук по 

специальности (23.00.02 – Политические институты, процессы и технология), 

ведущий научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков факультета 

социальных наук Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук, Москва) 

в своем положительном отзыве, подписанном ведущим научным сотрудником ИВ 

РАН кандидатом исторических наук Бобровниковым В.О. и утвержденном 

директором ФВГБУН Института востоковедения РАН Аликберовым А.К. указала, 

что диссертация Эсмаили Самиры является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи 

– эволюции и современного состояния прав женщин в Иране, имеющей важное 

значение для современной иранистики. 

В заключение отзыва ведущей организации указано, что диссертационная 

работа соответствует требованиям п.2.2 раздела II Положения о присуждении 

ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН 03.07.2023г.,  

протокол № УС-12, а ее автор, Самира Эсмаили заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук.  

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе все по теме 

диссертации «Права женщин в Иране: глобальный вызов и национальная 

реакция», из них 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных «Перечнем РУДН, «Перечнем ВАК» и 1 -  в рецензируемом 

научном издании, индексируемом в международной базе данных «Scopus».  

Общий объем публикаций 44 с.  

Авторский вклад 100 %. 



Наиболее значимые публикации: 

Статьи в изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

“Scopus”: 

1. Esmaeili S. The Motives and Obstacles in Iranian Women’s Participation in 

Political Life of the Country // Journal of Politics and Law. Canada – 2021. – 

Vol. 14. – №. 4. – P. 87-92. DOI: 10.5539/jpl.v14n4p87. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

перечнем ВАК РФ, и в изданиях из перечня, рекомендованного 

Аттестационной комиссией РУДН: 

2. Эсмаили С. Повышение роли женщин в парламенте Ирана после 

Исламской революции 1979 г // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Политология. – 2020. – Т. 22. – №1. – C. 49-58. DOI: 

10.22363/2313-1438-2020-22-1-49-58  ( К1, RSCI) 

3. Эсмаили С. Связь между присутствием женщин в Парламенте и 

высшим образованием в Иране // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. – 2020. – Т. 

7. – №3. – C. 285-294. DOI: 10.22363/2312-8313-2020-7-3-285-294.   

4. Эсмаили С. Положение «иранских женщин в прессе» и «женской 

прессы в Иране» // Вопросы политологии. – 2021. – № 6(70). – С. 1899-1905. 

DOI: 10.35775/PSI.2021.70.6.033. 

5. Эсмаили С. Проблемы политического участия современных иранских 

женщин в политическом процессе // Вопросы политологии. – 2021. – № 7(71). 

– С. 1998-2008. DOI: 10.35775/PSI.2021.71.7.004. 

На автореферат диссертации поступили положительные, не 

содержащие критических замечаний отзывы: 

- Филин Никита Александрович, гражданин РФ, доктор исторических 

наук (07.00.03 – Всеобщая история (новейшая история стран Азии)), доцент, 

заведующий кафедры современного Востока и Африки отделения 

современного востоковедения и африканистики факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук Историко-архивного института 

федерального государственного учреждения высшего образования 

«Российский Государственный Гуманитарный Университет». 

- Печищева Людмила Александровна, гражданка РФ, кандидат 

исторических наук (07.00.15 - История международных отношений и 

внешней политики), доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений, политологии и 

зарубежного регионоведения Историко-архивного института федерального 

государственного учреждения высшего образования «Российский 

Государственный Гуманитарный Университет». 



В отзывах отмечается актуальность и научная новизна проведенного 

исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

Подчеркивается, что сформулированные в исследовании выводы и 

положения дополняют теоретический массив исследований гендерной 

проблематики на примере Ирана в контексте мегатрендов демократизации и 

глобализации. Однако, по мнению рецензентов, работа могла бы быть 

усилена дополнительной информацией и сопоставлениями революционных 

событий на Ближнем Востоке в контексте «бархатных» революций 

«Арабской весны», конкретными примерами протестной активности, а также 

информацией о лидерстве в женских движения Ирана. Однако указанные 

замечания не снижают общей ценности диссертационной работы и не влияют 

на главные теоретические и практические результаты диссертации. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их высокой 

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих 

теме оппонируемой диссертации: 

Козлова Наталия Николаевна 

1- Козлова Н.Н., Рассадин С.В. Представленность женщин в органах 

государственной власти РФ: опыт статистического анализа // PolitBook. 2022. 

№ 3. С. 49-75. 

2- Успенская В.И., Козлова Н.Н. Феминистская внешняя политика: 

концептуализация и имплементация понятия // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2022. Т. 24. № 1. С. 25-

41. 

3- Козлова Н.Н., Рассадин С.В. Государственная семейная политика в 

России: управление сетевыми ресурсами в условиях цифровизации и 

экономического спада // Вестник Тверского государственного университета. 

Серия: Экономика и управление. 2021. № 1 (53). С. 144-150. 

4- Козлова Н.Н., Рассадин С.В. Национальные стратегии действий в 

интересах женщин: в поисках государственной модели гендерной политики в 

современной России // PolitBook. №4. 2023. — С. 93-110. 

5- Козлова Н.Н., Рассадин С.В., Овчарова О.Г. Проблема домашнего насилия 

в контексте реализации государственной семейной политики РФ: анализ 

сетевых ресурсов региональных сообществ // Наука. Культура. Общество. Т. 

28. № 2.  2022. — С. 83-95. 

Шишкина Алиса Романовна,  

1- Аскеров М.А.И., Иванов Е.А., Шишкина А.Р. Политический потенциал 

шиитских движений в современном Азербайджане // История и 

современность. 2022. № 4 (46). С. 3-21. 

2- Коротаев А.В., Исаев Л.М., Малков С.Ю., Шишкина А.Р.  The Arab Spring. 



A quantitative analysis // Lecture Notes in Computer Science. 2022. — P. 781-810. 

3- Коротаев А., Сойер П., Гладышев М., Романов Д., Шишкина А. О 

некоторых социально-демографических факторах интенсивности 

антиправительственных демонстраций: доля молодежи в населении, 

урбанизация и протесты // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 3. С. 

98-128. 

4- Коротаев А.В., Сойер П.С., Гринин Л.Е., Романов Д.М., Шишкина А.Р. 

Социально-экономическое развитие и антиправительственные протесты в 

свете новых результатов количественного анализа глобальных баз данных // 

Социологический журнал. 2020. Т. 26. № 4. С. 61-78. 

5- Korotayev A.V., Shishkina A.R. Relative deprivation as a factor of 

sociopolitical destabilization: toward a quantitative comparative analysis of the 

Arab Spring events // Cross - Cultural Research. 2020. Т. 54. № 2-3. С. 296-318. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения 

Российской академии наук является крупным научным центром, сотрудники 

которого активно занимаются проблематикой, соответствующей теме 

диссертационной работы Самиры Эсмаили, что подтверждается их научными 

публикациями: 

1. Ravandi-Fadai L. M., McNeer K. Shadow in the Garden: Women Agents 

Underground and Communist Activisim in Mid-20
th
 Century Iran // Восток 

(Oriens). 2022. № 6. C. 88-100.  

2. Раванди-Фадаи Л.М. Вопрос о следовании фетвам ушедших из жизни 

женщин-моджахедов // Посредничество между реальным и потусторонним 

миром в мусульманских религиозных практиках: Сборник статей. Отв. ред. 

П.В. Башарин, Н.А. Филин. М.: РГГУ, 2021. Ч. 2 С. 159-163. 

3. Раванди-Фадаи Л.М. Вопрос о женском иджтихаде и религиозном 

наставничестве в религиозных практиках иранцев-шиитов // Вестник РГГУ. 

Серия «Политология. История. Международные отношения.» 2020 № 4/2. С. 

218-229. 

4. Семенова Н.К., Голышева П.Д. К вопросу о правах женщин на участие в 

управлении государством// Научный вестник Крыма. 2022. № 5 (40). С.1-13. 

5. Мамедова Н.М. Социальная политика как фактор управления культурно-

сложным обществом (на примере Ирана) // Вестник Института 

востоковедения РАН. 2020. № 1 (11). С. 255-270.  

6. Дунаева Е.В., Мамедова Н.М., Сажин В.И. Иран: проблемы и протесты// 

Восточная аналитика. 2022. Т. 13. № 4. С. 9-30.  

  



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований следует выделить следующие пункты новизны: 

– разработан подход к изучению развития движения за права женщин в Иране как 

национальной формы выражения глобального мегатренда расширения прав и 

свобод человека, и, в частности, политических прав женщин. Подход заключается 

в анализе исторической детерминации и предполагает учет современных 

культурных, религиозных и социально-экономических аспектов, влияющих на 

политическую мобилизацию женщин в Иране; 

– выявлена связь активизации женских движений с развитием женского 

образования и распространением интернетезации в обществе; 

– доказана актуальность применения подхода «path dependence» в аспекте анализа 

эволюции правового положения женщин в Иране, в соответствие с которым 

события Исламской революции предопределили современное развитие 

представлений общества о правах человека, включая аспект гендерных прав;  

 - в результате  ретроспективного анализа женского политического участия в 

Иране со времен правления династии Каджари и Пехлеви до настоящего периода 

доказаны: 1) качественные изменения, выражающиеся в вариативности занятости 

женского населения в сферах образования, науки, политики и СМИ, 2)  

количественные изменения, фиксируемые в   уровне  политического участия и 

гражданской активности;  

 - выделены общие и частные тенденции и определены причины трансформации 

характера политического участия женщин в Иране, в частности, обозначено 

различие целей женского движения (расширение гражданских прав, изменение 

паттернов социального участия, трансформация религиозного поведения и 

атрибутики, политическое представительство) и сделан акцент на их современном 

выражении и двойственности; 

– введены новые, применительно к изучению активности женских движений в 

Иране, категории политического и социального участия через систему 

образования и сетевые проекты; 

– обозначен круг нерешенных социально-политических проблем, связанных с 

политическим участием женщин в Иране, в частности, отсутствием квот 

политического представительства, расширением допустимых норм публичного 

поведения и форм самовыражения. Исследованы факторы, препятствующие 

усилению присутствия женщин в политике Ирана (религиозные традиции, 

правовые детерминанты), а также изучены потенциальные способы и методы их 

преодоления через создание механизмов диалога между властью и обществом и 

развитие институтов гражданского участия, проведена оценка эффективности 

таких методов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



– применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован 

теоретический подход «path dependence» (зависимость от предыдущего развития), 

с помощью которой были проанализированы характер и особенности 

трансформации иранского общества; 

– изложены принципы организации и деятельности женских движений в Иране и  

аргументы, доказывающие комплексность данного явления и его включенность в 

ядро национальной протестной активности; 

– изучены практики системной и внесистемной активности женских движений за 

политические права, раскрывающие различные аспекты, в том числе религиозные 

составляющие и вовлеченность женского населения в другие проблематики, 

отличной от гендерной. Более того, выявлена связь данного явления с глобальной 

тенденцией, подчиненной конфронтации либерального и консервативного 

идеологических мегатрендов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что, собранный в процессе исследования 

эмпирический материал и полученные выводы, а также результаты проведенного 

анализа политического участия женщин в Иране могут быть учтены в процессе 

оптимизации и реализации государственной политики Ирана в сфере защиты прав 

женщин, при разработке стратегий и целевых программ, направленных на 

привлечение большего числа женщин для участия в политическом процессе 

страны. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы для 

формирования повестки в деятельности структур гражданского общества, а также 

образовательной сферы Ирана.   Положения диссертации могут быть 

использованы для разработки образовательных программ, лекционных и 

практических курсов в вузах, программ дополнительного образования , прежде 

всего в области политических наук, а также социологии, международных 

отношений, права. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе и обосновании актуальности 

темы исследования, самостоятельной постановки проблемы и выдвижения 

гипотезы исследования, разработке концепции исследования, выборе 

методологии и методов исследования, формулировке основных положений, 

выносимых на защиты, апробации основных результатов основных результатов 

диссертационного исследования на российских и международных конференциях.  

Заключение диссертационного совета подготовлено: Беловым В.И., д.ист.н., 

профессором, профессором кафедры востоковедения и африканистики РУДН им. 

Патриса Лумумбы, Жильцовым С.С., д.п.н., заведующим кафедрой политологии и 

политической философии Дипломатической академии МИД России, Соловьевым 

А.И., д.п.н., заведующим кафедрой политического анализа факультета                 




