








о постмодернистком фундаментализме пакистанского ученого Fazlur Rahman (дисс, 

стр.30) и индонезийского ученого Azyumardi Azra (дисс, стр. 33). 

Из чтения автореферата остается непонятным зачем автор ввел раздел 

«Концептуальные изъяны фундаментализма: критика со стороны русской философии», 

который посвящен анализу концепций представителей русской религиозной 

философии. Однако и в тексте самой диссертации остались нераскрытыми мотивы 

обращения диссертанта к идеям русских философов и в чем для него самого состоят 

эвристические возможности идей этих философов. Сам по себе этот раздел интересен и 

показывает глубину познаний диссертанта, но кажется излишним в диссертации.  

Определенная непоследовательность наблюдается в трактовке диссертантом 

целей и степени радикализма индонезийского исламского фундаментализма. В разделе 

«Фундаментализм как религиозный и эпистемологический уклон» вначале дается 

оценка целей индонезийского фундаментализма как стремящегося ликвидировать 

современную форму государства, однако дальше говорится о существовании 

умеренного фундаментализма. В заключении этой главы автор утверждает, что 

основными чертами индонезийского фундаментализма являются такие «черты их 

социального поведения, как авторитарность, нетерпимость, экстремальность, 

принудительность». Автор подчеркивает свой вывод о существовании трех важных 

черт индонезийского фундаментализма, одна из которых состоит в сильной связи 

между фундаменталистскими группами и группами экстремистов и террористов. Но в 

заключении диссертации автор говорит, что фундаментализм может быть мирным и 

радикальным. Видимо, диссертанту стоило использовать одну из имеющихся или 

разработать собственную типологию фундаментализмов. То, что он называет 

собственной типологией – интратекстуальный и экстратекстуальный – это не типы, а 

подходы к объяснению религиозного и политического аспектов фундаментализма 

(дисс., стр. 83-84).  

 

Вышеприведенные замечания, однако, не умаляют значения работы, которая 

имеет большой потенциал, и направлены на уточнение позиции соискателя, придания 

ей большей обстоятельности и обоснованности.  

 

 

Заключение 

Диссертационное исследование Леманто Едуардуса является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится формулирование научной 

задачи по анализу индонезийского религиозного фундаментализма, имеющей важное 

значения для социальной философии, а также предлагается решение этой задачи. Работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата философских наук, согласно п. 2.2. раздела II Положения о 

присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы», утверждённого Ученым Советом РУДН, протокол 

№ УС-12 от 03.07.2023 г., а ее автор, Леманто Едуардус, заслуживает присуждения  
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