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Ватолина Ю. В. поступила в докторантуру на кафедру философской 

антропологии Санкт-Петербургского государственного университета в 2009 г. 

Ее исследовательские способности развивались в ходе подготовки 

аналитических обзоров, выступлений на конференциях, написания статей и, 

наконец, монографии, которая получила положительную оценку при 

обсуждении. Избранная ею тема является актуальной, а результаты -  новыми в 

теоретическом отношении и интересными в практическом плане. Стресс 

чужого, враждебность преодолевались нашими предками на основе 

гостеприимства. Не удивительно, что они становятся предметом исследования 

различных научных дисциплин. Полученные результаты могут быть 

использованы как для лучшего понимания первичных культурных технологий 

производства общества, так и для модификации этих технологий с целью их 

использования в современном мире, все еще не свободном от враждебности. 

Это предполагает философское осмысление фундаментальных 

цивилизационных практик гостеприимства, аналитику их медиумов, что само 

по себе является новым в теоретическом отношении предприятием. Поскольку 

мультикультуралистская модель современности претерпела инфляцию в виду 

нарастающей волны межнациональных и этнических конфликтов, постольку 

поиск иных техник признания другого оказывается своевременным и 

практически актуальным.



Достоинством диссертационного исследования Ю. В. Ватолиной является 

разработка концептуального аппарата для описания феномена гостеприимства. 

На примере анализа текста Деррида поставлен онтологический вопрос: Что 

такое абсолютное, безусловное гостеприимство? Поскольку возникает вопрос о 

«подлинном» гостеприимстве, автору пришлось исследовать причины его 

десимволизации в обществах, основанных на экономических обменах. Ю. В. 

Ватолина не идеализирует дружелюбие «дикарей», считая ритуал 

гостеприимства по своему рациональным, так как он способствовал 

нормализации отношений с людьми, попавшими в сферу чужого. Проблема 

восстановления практик гостеприимства обсуждается со ссылками не только на 

архаические общества, но и на философскую модель чистого дара и 

гостеприимства. Далее в анализ втягиваются другие фундаментальные 

проблемы, решение которых предполагает философско-антропологическую 

аналитику. Прежде всего, это тема Другого, Иного, Чужого. Выполнив задачу 

философско-антропологической концептуализации опыта гостеприимства, 

автор реконструирует трансформацию архаических и традиционных практик 

гостеприимства в современном обществе.

Автором диссертации философски осмысляются результаты «полевых» 

исследований практик гостеприимства. Это приводит к выводу о возможности 

их реанимации в современности. При сравнении с экономическими формами 

обмена и юридическими правами иностранцев они кажутся искаженными. 

Поэтому кажется весьма соблазнительной попытка применить тезис Руссо о 

«добродушии дикарей» применительно к современным бизнесменам, туристам, 

мигрантам и прочим «гражданам мира», ищущим счастья на чужбине. Однако 

Ю. В. Ватолина не романтизирует прошлое и не абсолютизирует «братство 

народов». На основании всестороннего исследования практик гостеприимства 

она приходит к выводу о необходимости дистанцированных, осторожных



отношении с чужими, и предлагает весьма разумные, имеющие долгосрочный 

эффект практические рекомендации для их нормализации.

Диссертация раскрывает основные аспекты заявленной темы, 

соответствует критерию внутреннего единства. Исследование движется от 

общетеоретического анализа проблемы гостеприимства в условиях 

урбанизированной среды к рассмотрению конкретных современных реалий. 

Итоговые выводы о специфике изменений практик гостеприимства, 

практические рекомендации, касающиеся нормализации отношений с чужими, 

логично вытекают из содержания основной части работы и придают ей 

концептуальную завершенность. Основные идеи диссертации отражены в 

публикациях, которые получили одобрение в научном сообществе. 

Исследование удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора философских наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 09.00.13 -  

Философская антропология, философия культуры.
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