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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Мустафина Альхаса Амировича 

«Геосоциологическая парадигма в истории русской философии», 
представленной на соискание учёной степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.03 -  история философии.

Диссертационная работа не только актуальна, но и характеризуется 

существенными моментами научной новизны. К ним следует отнести выде

ление двух основополагающих этапов в процессе формирования отечествен

ной геосоциологической парадигмы: первый, «эмбриональный», который 

представлял собой механическое заимствование идей западноевропейской 

«географической школы» и их распространение в России (Н.Н. Карамзин, 

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский); и второй -  когда активно формируется 

корпус идей и принципов, привнесенных уже отечественными мыслителями 

(Л.И. Мечников, Н.Я. Данилевский). Показано, как в XX в. отечественная 

геосоциология, несмотря на идеологическое давление, развивалась и обога

щалась благодаря вкладу таких выдающихся философов и ученых, как В.И. 

Вернадский, JT.H. Гумилев и др. Эксплицированы и систематизированы ос

новные методологические принципы отечественной геосоциологической па

радигмы. Продемонстрировано, что в основании целого ряда направлений 

русской социальной мысли и теоретических построений, внешне друг с дру

гом никак не связанных, на самом деле лежит одна и та же геосоциологиче

ская парадигма.

Плодотворным выглядит само введение в научный оборот концепта 

«парадигма» применительно к направлению социальной мысли, которое тра-



диционно принято именовать «географической школой». Понятие парадигмы 

позволяет по новому переосмыслить и организовать историко-философский 

материал, подвергнуть его анализу под эвристическим углом зрения. К не

достаткам следует отнести, что в автореферате не дается развернутого опре

деления этого понятия. Данное замечание, возможно, дезавуируется текстом 

самой диссертации.

В целом же, после ознакомления с авторефератом, напрашивается вы

вод, что положения диссертации А.А. Мустафина имеют не только историко- 

философское значение, но могут найти практическое применение в процессе 

историографической, научно-исследовательской работы, в преподавании ис

тории русской философии, истории и философии науки в вузах.

По нашему мнению, работа соответствует требованиям ВАК, предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям по специальности 09.00.03 -  «история 

философии», а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата философских наук.
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