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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 33.2.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 25.12.2023 № 61-08/7 

 

О присуждении Душкину Алексею Михайловичу, гражданину 

Российской Федерации ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Патриотизм: сущность, формы бытия, варианты 

трансформации» по специальности 5.7.1. Онтология и теория познания 

(философские науки) принята к защите 23.10.2023, протокол № 61-08/6, 

диссертационным советом 33.2.016.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» 

Министерства Просвещения Российской Федерации, 644099, г. Омск, 

Набережная Тухачевского, 14; Приказ Минобрнауки России от 30.09.2013 № 

532/нк; Приказ Минобрнауки России от 23.06.2021 № 597/нк. 

Соискатель Душкин Алексей Михайлович, 1990 года рождения.   

В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» по направлению подготовки «Философия» 

(бакалавриат). В 2015 г. окончил ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» по направлению подготовки 47.04.01 

Философия (магистратура).  

В 2020 г. освоил программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, по профилю «Онтология и теория 
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познания» в ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет». 

Работает в Сибирском институте традиционного прикладного 

искусства – Омском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (г. Санкт-Петербург), директор. 

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет». 

Научный руководитель – доктор философских наук, доцент Николина 

Ольга Ивановна, профессор кафедры философии факультета истории, 

философии и права ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Шевченко Ольга Михайловна, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры конфликтологии и национальной безопасности 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет», г. Ростов-на 

Дону. 

2. Чикаева Татьяна Александровна, кандидат философских наук, 

доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин учреждения высшего образования «Московский художественно-

промышленный институт». 

3. Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В. М. Кокова» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (г. Нальчик), в своем 

положительном заключении, утвержденном проректором по научно-

исследовательской работе, доктором сельскохозяйственных наук, доцентом 

Абдулхаликовым Рустамом Заурбиевичем, подписанном кандидатом 

философских наук, доцентом, заведующим кафедрой «История и философия» 
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Кяровой Мадиной Алиевной, указала, что диссертация А.М. Душкина 

«является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющей  значение для развития онтологии и 

теории познания, что соответствует требованиям п. 9-11, 13-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», «Душкин Алексей Михайлович заслуживает 

присвоения искомой степени кандидата философских наук по специальности 

5.7.1. Онтология и теория познания (философские науки)». 

Соискатель имеет 9 опубликованных научных работ общим объемом 

2,6 п. л., все по теме диссертации, написаны автором самостоятельно. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Душкин А. М. Феномен патриотизма как онтологическая 

универсалия общества // Манускрипт. 2020. Т. 13, вып. 7. С. 79–89. (Перечень 

ВАК) 0,6 п.л. 

2. Душкин А. М. Историко-онтологическая структура единства в 

русской философии от П. Я. Чаадаева к Н. А. Бердяеву // Вестн. Ом. гос. пед. 

ун-та. Гуманитарные исследования. 2022. № 4. С. 19–23. (Перечень ВАК) 0,5 

п.л. 

3. Душкин А. М. Прекрасное в человеческом сознании как 

онтологическая основа формирования патриотизма // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Познание. 2022. № 12. С. 

100–104. (Перечень ВАК) 0,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили 4 отзыва, все положительные. 

1. Отзыв Кислова Александра Геннадьевича, доктора философских 

наук, профессора, профессора кафедры философии, социологии и 

социальной работы ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» содержит вопрос: как автор 

соотносит онтологию и топологию (вопрос вызван авторской корреляцией 

патриотизма со священным пространством)? 

2. Отзыв Лебедева Сергея Викторовича, доктора философских наук, 

доцента, заведующего кафедрой философии ФГБОУ ВО «Высшая школа 
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народных искусств (академия)» (г. Санкт-Петербург), содержит вопрос: какие 

существуют варианты проявления форм патриотизма в современном 

отечественном обществе? 

3. Отзыв Пастуховой Елены Валерьевны, кандидата философских 

наук, доцента, доцента кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации содержит вопрос: как проявляются симпатия и 

антипатия к другому народу в языковом континууме? И замечание: в работе 

нет четко разграниченного отличия нарративов патриотизма и национализма. 

4. Отзыв Толстикова Дмитрия Александровича, кандидата 

философских наук, доцента факультета очного обучения автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», содержит 

вопросы: 1) существуют ли какие-то еще механизмы и условия формирования 

патриотизма в истории, помимо изученных в диссертации? Происходит ли 

формирование патриотизма обособленно от других государств или наличие 

государств-соседей необходимый атрибут появления патриотизма? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их известностью своими достижениями в данной отрасли 

науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований: разработаны основы онтологического подхода к 

исследованию патриотизма; выявлена сущностная структура патриотизма в 

контексте русской философской мысли, отображающие универсальные 

закономерности единства общества; изучен и раскрыт характер взаимосвязи 

между патриотизмом и национализмом, а так же исследованы производные 

формы национализма: шовинизм, нацизм, фашизм. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

доказано, что патриотизм опирается на символическое бытие и священное 
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пространство. Раскрыта гносеологическая особенность патриотизма, 

которая заключается в том, что существуют две его базовые формы: как 

неосознанного феномена и как понятия, проявленного в официальной 

политике государства. Выявлено присущее национализму стремление 

сформировать нацию вместо народа, чтобы повысить эффективность 

деятельности народа в социальном и мировом пространстве, чтобы он 

получил первенство (занял достойное место) в мире и показал всему 

человечеству лучший способ организации общества и жизни индивидуума. 

Раскрыта динамика подмены патриотизма национализмом в анализе 

универсальных идей основания общества. Показано, что патриотизм 

получает второстепенную роль и неполное воспроизводство в идее 

национального, подрывающего его основания. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что предложен онтологический подход к 

осмыслению концепции патриотизма; определены границы и соотношение 

смежных терминов патриотизма и национализма; созданы дополнительные 

основания для анализа и оценки трансформации национализма в рамках 

консолидации социума. Исследована парадигма влияния священного на 

формирование идентичности человека и как следствие единства социума. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

обоснованность, подтвержденную подробным и всесторонним исследованием 

первоисточников, опорой на работы по философской онтологии. 

Достоверность результатов работы обеспечивается соответствием 

категориальному аппарату и образцам аргументации классической и 

неклассической философии, а также опорой на научные исследования в 

области гуманитарного знания, непротиворечивостью выводов, внутренней 

согласованностью полученных результатов. Теория построена на известных, 

проверяемых данных и фактах; идея базируется на обобщении опыта 

исследования патриотизма эксплицированного в научных и художественных 

текстах; использованы соответствующие разрабатываемой теме материалы 
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исследований классических и современных, отечественных и зарубежных 

авторов; установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; использованы современные приемы и методы сбора и обработки 

исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах исследовательского процесса, в получении исходных эмпирических и 

теоретических данных, в обработке, анализе и интерпретации материала, в 

апробации результатов исследования на всероссийских и международных 

научных конференциях, в подготовке публикаций по теме исследования. 

В ходе защиты соискателю были высказаны следующие вопросы: в 

докладе было сказано, что для феномена патриотизма выбирается 

естественная и искусственная стратегия государства, вопрос: природное и 

естественное – это тождественные понятия?  

Судя по автореферату, в ходе Первой мировой войны 1914 года, 

патриотизм превратился в национализм, что, в конечном счете, привело к 

поражению в Гражданской войне. Не будет ли более справедливым мнение, 

согласно которому к поражению привел не национализм, а космополитизм, 

представленный политикой В.И. Ленина и Л. Троцкого?  

В положениях, выносимых на защиту, Вы указываете, что в структуре 

патриотизма присутствует стремление первенства, далее Вы утверждаете, 

что преобладание, превосходство своей нации над любовью к Родине 

отражает трансформацию патриотизма в национализм. Но стремление к 

первенству – это тоже, своего рода, превосходство. В чем же тогда 

заключается различие?  

Как соотносятся категории единичного и общего применительно к 

проблеме соотношения патриотизма и национализма? 

Если вашу работу проецировать на дискуссию примордиалистов и 

конструктивистов, Вы их примиряете или оставляете эту дискуссию в 

стороне? 
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Каким образом патриотизм может «закрепиться в генофонде»? 

В ходе дискуссии были высказаны критические замечания: 1) Не 

вполне понятно, в какой мере различны отношения к «другому» в 

патриотизме и национализме? 2) Не уделено должного внимания отличиям 

воззрений на патриотизм в русской философии.  

Соискатель А.М. Душкин ответил на все вопросы и разъяснил свою 

позицию по сделанным замечаниям. 

Приказом и.о. ректора ОмГПУ от 12.12.2023 г. № 01-04/300 заседание 

25 декабря 2023 г. проводилось в удаленном интерактивном режиме. 

На заседании 25.12.2023 г. диссертационный совет пришел к выводу о 

том, что диссертация А.М. Душкина представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи 

философского осмысления феномена патриотизма, соответствует критериям, 

установленным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить Душкину 

Алексею Михайловичу ученую степень кандидата философских наук по 

специальности 5.7.1. Онтология и теория познания (философские науки).  

При проведении тайного голосования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 16, «против» – нет. 

Председатель 

диссертационного совета 33.2.016.01 

доктор философских наук, профессор 

 

 

 

 

Федяев Дмитрий 

Михайлович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 33.2.016.01 

кандидат философских наук, доцент 

  

 

Варова Наталья 

Леонидовна 

25.12.2023 


