
отзыв 

на диссертацию на соискание учёной степени доктора наук 
Волобуева Алексея Викторовича 

по теме «Феномен религиозного фундаментализма в условиях 
постглобализации», 

представленную по научной специальности 
5.7.7. Социальная и политическая философия 

доктора философских наук, профессора 
Махаматова Таира, 

включённого в списочный состав диссертационного совета диссертационного 
совета Финансового университета Д 505.001.124 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 

Волобуев Алексей Викторович представил диссертацию на тему: 
«Феномен религиозного фундаментализма в условиях постглобализации» на 
соискание учёной степени доктора философских наук. Диссертация 
представлена к публичному рассмотрению и защите по научной 
специальности 5.7.7. Социальная философия и политическая философия. 

Тема и содержание диссертации полностью соответствует паспорту 
научной специальности п. 25. «Религия и религиозность как социальные 
феномены» и п. 40. «Глобализация, проблемы глобальных исследований, 
глобализация как социальное явление и процесс, глобальные проблемы 
современной цивилизации» Паспорта научной специальности 5.7.7. 
Социальная и политическая философия (философские науки). 

Исходя из структуры и содержания диссертационного исследования, 
считаю возможным допустить соискателя учёной степени Волобуева Алексея 
Викторовича к защите диссертации. 

Актуальность темы диссертационного исследования 
Диссертационное исследование соискателя Волобуева Алексея 

Викторовича демонстрирует глубокое и широкое знание автором различных 
аспектов проблемы, первоисточников религиозных учений. Проблема, 
исследованная в диссертации соискателя уже не одно десятилетие остается 
одной из актуальнейших, требующей системного социально-философского 
исследования. Как диссертант раскрывает в своей работе, многочисленные 
исследования проблемы фундаментализма посвящены в основном различным 
его аспектам, но до сих пор отсутствуют системные философские 
исследования, раскрывающие объективные социально-экономические 
социально-культурные основания фундаментализма (стр.10, 11). Современная 
глобальная противоречивая динамика религиозной идеологии, массового 
сознания верующих, социально-политических как мирных, так и вооруженных 
выступлений религиозного характера, во многом связанных именно 
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религиозным фундаментализмом, подчеркивает и теоретическую, и 
практическую актуальность диссертационного исследования соискателя. 

Соискатель Волобуев А.В. актуальность своего исследования 
обосновывает критическим анализом огромного объема научных работ в 
области истории философии, теории сознания, психологии, экзистенциализма, 
постмодернизма и т.п., что свидетельствует о серьезном подходе диссертанта 
к анализу объекта и предмета диссертационного исследования. Этим же 
объясняется многочисленность критически анализированных источников и 
цитирований, что вполне естественно и неизбежно для фундаментальных 
теоретико-философских исследований. 

Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка литературы, включающего 373 наименования, из них 122 
- иностранная научная литература. Текст диссертации, в том числе список 
использованной литературы, изложен на 355 страницах. 

В 1-й главе - «Религиозный фундаментализм: теоретико-
методологический аспект» - диссертант выявляет и анализирует 
онтологические основания формирования фундаментализма, обосновывая 
мысль, что фундаментализм не является искусственно созданным 
общественно-историческим феноменом, а имеет объективные 
культурологические, идеологические, экономические и социально-
политические основания своего появления. То есть выступает как 
закономерный результат целого комплекса факторов, что подчеркивает всю 
сложность исследования этого многоаспектного явления. 

С методологической позиции и с точки зрения диалектики А.В. 
Волобуев обоснованно рассматривает «кризис эпохи модерна» в качестве 
одной из важнейших «точек роста фундаментализма» (стр.24). 

Вполне обоснованна мысль соискателя, что «фундаментализм 
оформляется в ведущий тренд во времена общественных кризисов, когда в 
социуме нарастают аномия и деструктивные тенденции. Однако это условие 
необходимое, но недостаточное. Фундаменталистские организации и 
движения возникают тогда, когда целые социальные группы встречаются с 
угрозой своим ценностям, а следовательно, и самому своему существованию» 
(стр.58) 

В этой глав (п. 1.3) диссертант раскрывает и анализирует не только 
общественно-исторические онтологические основания возникновения 
феномена фундаментализма, но исследует и его экзистенциальные стороны. 
Тем самым соискатель обращает исследовательское внимание на 
малоисследованный аспект проблемы фундаментализма - на субъективно-
психологический фактор; указывает, что этот социальный феномен образуется 
из реальных индивидов с их экзистенциальными и психологическими 
особенностями. «Внутренней психологической основой фундаменталистского 
мировоззрения, - пишет соискатель, - является центрирование сознания на 
чистоте и единообразии, откуда проистекает нетерпимость к отличиям и 
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латентное насилие, которое, впрочем, не всегда себя таким образом 
проявляет» (стр.58). 

Во второй главе - «Исламский фундаментализм» - соискатель 
проводит анализ теоретико-идеологических основ фундаментализма. Но 
Алексей Викторович Волобуев в то же время выявляет сложные и спорные 
аспекты в анализе данной проблемы. 

Исследование осложняется, как отмечает докторант, рядом факторов: 
«Во-первых, фундаменталистские движения изменяются и 
трансформируются, склонны к конвергенции и дивергенции в зависимости от 
текущей социально-политической ситуации. Во-вторых, содержание каждого 
учения и течения находится под постоянным внешним влиянием, поэтому 
рассмотрение того или иного текста вне контекста лишено всякого смысла» 
(стр.83). Докторант прав, что «в отношении фундаменталистов-мусульман 
вообще будет корректным использовать термин «исламский 
фундаментализм», а не «салафизм», «вахабизм» и др. (см.стр. 84). 

Исламский фундаментализм, как обосновывает диссертант, не сводит 
свою деятельность к буквальной трактовке священных текстов (именно в 
таком значении термин «фундаментализм» впервые возник в герменевтике), 
но стремится к активному преобразованию социальной действительности 
(стр.87). Хотя, как показывает соискатель, различные течения в рамках 
фундаментализма делали акцент на разных ключевых для себя принципах, но 
их всегда объединяло толкование ислама как номократической системы и 
стремление перестроить общество в соответствии с этой системой, пусть даже 
и насильственным путем (см. стр. 89). 

Фундаментализм «один из возможных путей обновления традиции, 
сочетающий в себе переработанные, идеалистически представленные 
элементы традиции и инновации - в той степени, в которой они необходимы 
для установления идеала». Соискатель обоснованно критикует некоторых 
исследователей, причисляющих исламских фундаменталистов в 
иррационалисты как в теории, так и на практике. Он считает, что «нет 
никакого противоречия в использовании фундаменталистами рационального 
мышления, СМИ и современных технологий, как нет противоречия в 
стремлении к обретению материального богатства и власти ради идеальной 
цели» (см. стр. 90) 

Заслуживает вывод соискателя, что «наиболее важными факторами 
становления фундаменталистского сознания являются кризис норм и 
ценностей (аномия), острые социальные проблемы, сопутствующие 
модернизации и неэффективный ответ на них, также неэффективность 
правящих элит или их откровенная вестернизация и снижение легитимности» 
(стр. 92). 

В данной главе А.В. Волобуев демонстрирует основательное знание 
типология форм исламского фундаментализма, различные оттенки, 
ответвления в исламе, умение оперировать терминами и понятиями ислама. 
Докторант фундаментализм не сводит только его исламскому варианту (стр. 
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71-79), но, классифицируя анализируемый феномен, формирует более 
широкое по объему и, в то же время, глубокое по содержанию понятие 
фундаментализма. Эту задачу А.В. Волобуев решает в главе 3 - «Становление 
и развитие христианского фундаментализма», главе 4 
«Этнорелигиозный фундаментализм. Другие формы Фундаментализма» 
и главе 5 - «Религиозный фундаментализм и постглобализация». 

Еще раз подчеркну мысль соискателя, как значительную теоретико-
методологическую новизну диссертационного исследования, что феномен 
фундаментализма диссертантом не сводится ни к монотеистическим 
религиям, ни к религиозному опыту вообще. Социально-политическое 
значение имеет слова диссертанта, что «фундаментализм концентрирует в 
себе энергию социального протеста» (стр. 288). 

Вполне обоснованно требующего особого внимания высказывание 
соискателя, что «фундаментализм в современном глобализованном мире 
является не анахронизмом, а наоборот, одной из форм приспособления 
общества к стремительно меняющимся условиям общественной жизни» (стр. 
296). 

В целом интересное диссертационное исследование Алексея 
Викторовича Волобуева не лишено ряда недостатков. 

1. Вряд ли можно согласиться с высказыванием диссертанта, что «эпоха Нового 
времени наступает в XIV-XV веках.... культ разума, творчества, движения 
вообще, изменений и новаций, здесь же берут истоки географические 
открытия, путешествия, бурное развитие науки, выливающееся в свое время в 
сциентизм» (см. стр.24, 25). 

2. Философская онтология, на взгляд соискателя, потеряла свои лидирующие 
позиции в ходе XX века, зато многие философы сфокусировались на об 
эпистемологии - и здесь явственно видно, что это случилось потому, что 
бытие осталось нефундированным, а то, что казалось его фундаментом, -
зыбко и исчезло в мареве неопределенности (стр. 30-31). Как объяснить, в 
таком случае, новую онтологию в современной европейской философии, не 
говоря уже об отечественной философии? 

3. Такие вопросы, как понимание представителями религиозного 
фундаментализма соотношения понятий нации и религиозных общин, 
значения национальной идентичности, остаются не раскрытыми. 

4. Соискатель пишет, что «маргинализация определенных социальных групп 
делает их надежной социальной опорой для фундаменталистов» (стр.70). 
Однако автор не раскрывает основания маргинализации, от чего диссертация 
выиграла бы. 

5. Хотя работа не является переводом с английского языка, почему-то 
соискатель дает английский вариант некоторых терминов. Например, см. на 
стр. 92: «процесс модернизации привел к социальной катастрофе («failed 
modernization») или к непомерному расслоению общества». 

6. Вряд ли можно согласиться с позицией докторанта, что «одним из мозговых 
центров проекта глобализации был и остаётся Римский клуб» (стр. 278), и 
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«глобализация угрожает культурной и религиозной самобытности, 
идентичности, многие рассматривают ее как препятствие для сохранения 
своей культурной, национальной и религиозной традиции» (стр. 279). 

7. Встречаются опечатки: «моджернизация» (стр. 92), «расапространённых 
христианских конфессий» (стр. 105), «падшести всего человечества» (стр. 
106). 

Вышеуказанные недостатки ни в коем случае не умоляют и не 
принижают научно-теоретическую, методологическую и практическую 
значимость рецензируемой работы. Логическая последовательность и 
обоснованность решения поставленных задач, концептуальное изложения 
результатов диссертационного исследования, его содержание, огромное 
количество использованной научной литературы из социально-философских, 
историко-философских, политических, религиоведческих наук позволяют 
оценить работу как серьезное и оригинальное авторское исследование. 

Критический анализ диссертационного исследования выявил, что 
-этика заимствований соблюдена; все цитаты и выдержки из 

нормативной документации оформлены соответствующими сносками; 
- структура и объем диссертации отвечают поставленной цели и задачам. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, 
включающего 373 наименования, из них 122 - иностранная научная 
литература. Текст диссертации, в том числе список использованной 
литературы, изложен на 355 страницах; 

- содержание и структура автореферата соответствует логике и 
содержанию диссертационного исследования; 

- все пункты научной новизны и положений, выносимых на защиту, 
находят свое раскрытие в 47 научных публикациях общим объемом 80,84 п.л. 
(авторский объем -78,475 п.л.), в том числе в 4 авторских монографиях 
объемом 50,76 п.л., в 
20 коллективных монографиях общим объемом 17,375 п.л. (авторским 
объемом 2,75 п.л.), в 21 статье общим объемом 14,91 п.л. (авторский объем 
- 14,295 п.л.), в том числе в рецензируемых научных изданиях, определенных 
ВАК при Минобрнауки России, из которых 3 статьи опубликованы в 
изданиях, отнесенных к категории К2, и 1 статья общим объемом 0,96 п.л. 
(весь объем авторский) опубликована в издании, входящем в цитатно-
аналитическую базу RSCI, а также в 1 статье общим объемом 0,6 п.л. 
(авторский объем - 0,1 п.л.), опубликованной в издании, входящем в 
международную цитатно-аналитическую базу Scopus (Q2). 

- Содержание диссертации полностью соответствует паспорту научной 
специальности п. 25. «Религия и религиозность как социальные феномены» и 
п. 40. «Глобализация, проблемы глобальных исследований, глобализация как 
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социальное явление и процесс, глобальные проблемы современной 
цивилизации» Паспорта научной специальности 5.7.7. Социальная и 
политическая философия (философские науки). 

Отмечаю, что соискатель учёной степени Волобуев Алексей 
Викторович предложил значимые для науки и практики понятия и научно-
философские выводы, существенно расширил и обогатил понятие 
фундаментализма, что имеет огромное методологическое и логико-
теоретическое значение для современной социальной философии и 
политической философии. 

В целом, считаю, что научные достижения, изложенные в 
диссертационной работе, являются результатом глубокого и самостоятельного 
авторского исследования объекта и предмета диссертации и анализа 
огромного массива научных публикаций по исследуемой тематике. 

Диссертационное исследование на тему «Феномен религиозного 
фундаментализма в условиях постглобализации» соискателя Волобуева 
Алексея Викторовича соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», 
и «Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук». 

Представленная Волобуевым Алексеем Викторовичем диссертационная 
работа соответствует заявленной научной специальности и рекомендуется к 
защите в Диссертационном совете Финансового университета Д 505.001.124 
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Махаматов Таир 
Доктор философских наук, профессор 
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