
В диссертационный совет Д 505.001.124 

Финансового университета при Правительстве РФ 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Пичугина Виталия Григорьевича 
«Социальное конструирование исторического сознания российского 
общества: социально-философская концепция» на соискание учёной 

степени доктора философских наук по специальности 
5.7.7. «Социальная и политическая философия» 

Социально-политические и социально-философские исследования 

последнего времени характеризуются не только теоретической 

значимостью, но и практической направленностью. Тема диссертации 

Пичугина В.Г. актуальна именно по этим основаниям, а именно реализацией 

необходимости теоретического осмысления множества проблем 

современного исторического сознания общества и выработки практических 

рекомендаций для проектирования конкретных действий по защите 

исторического сознания российского общества в целом, от негативного 

духовного влияния последствий внедрения информационно-

коммуникативных технологий исторической деконструкции. 

На основании изучения автореферата диссертации можно сделать 

заключение, что цель и задачи исследования чётко сформулированы, а 

структура работы логична и подчинена поставленным задачам. Значимость 

работе придаёт большой объём отечественной и зарубежной литературы по 



проблеме исследования. Полученные результаты отличаются новизной, 

особо стоит отменить представленную в диссертации модель системной 

защиты исторического сознания российского общества, в которой 

обосновывается комплексный подход к сохранению и сбережению 

исторического сознания граждан страны, направленный на сплочение 

нации, развития у граждан страны высоких патриотических качеств и 

чувств, воспитания у них гордости за свое прошлое и готовности к защите 

своего культурно-исторического наследия. Доказывается, что модель 

защиты исторического сознания российского общества должна включать в 

себя не только содержание, специфику и направленность деятельности 

субъектов общественного развития, но и основные подходы, уровни и 

компоненты с учетом всей совокупности внутренних и внешних условий и 

факторов функционирования обозначенного процесса. В качестве 

методологической основы формирования и развития данной модели 

представлены следующие подходы: а) структурный (общественный, 

государственный, личностный уровни); б) сферный (деятельность в 

основных сферах жизнебытия общества); в) комплексный (философско-

концептуальное, идеологическое, технологическое обоснования 

необходимости модели). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется важностью рассматриваемых научных проблем, полнотой их 

раскрытия, например: углубление социально-философских знаний о 

процессах управления и прошлого в интересах политической власти, 

особенностях конструирования и репрезентации исторических и 

псевдоисторических образов, выявлении информационно-коммуникативных 

технологий деконструирования исторического сознания, анализе практик их 

воплощения в общественной жизни, а также раскрытии последствий 

искажения и фальсификации истории, направленных на трансформацию 



ментальности, духовных традиций и ценностных ориентиров российского 

общества и мер, препятствующих такого рода деструктивным практикам. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

организации условий и области возможностей при использовании ключевых 

идей и опоре на основные положения исследования с целью проектирования 

конкретных действий для защиты исторического сознания российского 

общества в целом, от негативного духовного влияния последствий 

внедрения информационно-коммуникативных технологий исторической 

деконструкции. 

По результату изучения автореферата диссертации имеется рад 

дискуссионных вопросов. 

На стр.28 автореферата «Доказывается, что историческая память, 

выступая своего рода ядром исторического сознания, является 

совокупностью донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и 

массовых представлений о содержании исторических процессов, фактов и 

событий в общественной, групповой и личной формах, избирательно 

отражающих осмысление, оценку и уроки прошлого, делающих возможным 

преемственность, связь поколений, формирование национальной 

идентичности и гражданской позиции». Представляется, что историческая 

память является одним из факторов, влияющих на формирование 

национальной идентичности и гражданской позиции. Разве не влияет на 

этот процесс воспитание? Социальное окружение? Можно помнить 

прошлое, но его интерпретацию в личностном сознании создавать 

посредством недостоверных знаний из интернета или ближайшего 

социального окружения. Возможно, требуется дальнейшее внимательное 

рассмотрение вопроса: любая ли память может являться ядром 

исторического сознания? 



Наличие дискуссионных вопросов в диссертации не умаляет её 

достоинств. Автор Пичугин В.Г. достоин присуждения ученой степени 

доктора философских наук по специальности 5.7.7. «Социальная и 

политическая философия». 

Место работы: Образовательное учреждение профсоюзов высшего 
образования Академия труда и социальных отношений, кафедра философии 
и социологии. 
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