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Диссертационное исследование Юлии Геннадьевны выполнено на весьма 
актуальную и даже острую тему. Действительно, изменения в понимании труда и работы, 
по сравнению с классическими понятиями 17-19 вв. произошли радикальные, и еще 
более радикальные преобразования этих концептов предстоят нашему обществу. 
Актуальность накладывает и ответственность. Поскольку труд оказывается «контекстом, 
содержанием и смыслом человеческой активности» (с. 14 автореферата), постольку 
основное содержание диссертации собрано вокруг трансформации человеческого 
существа и его объектной деятельности. Диссертант опирается в этом пункте на труды 
отечественного философа науки В. С. Степина, предложившего особое понимание объекта 
в современной парадигме научных исследований, в которой классическое 
противопоставление субъекта и объекта, когда оба элемента не имеют общих 
определений, оказывается нерелевантным. Это обстоятельство отражено в автореферате 
в двух тезисах: с одной стороны, «кооперативные эффекты» и сам человек оказывается 
«частью объектов» (с. 17), с другой — «внутренний мир человека формируется вокруг его 
трудовой деятельности и переживается вместе с ней» (с. 14). Собственно, все темы, 
поднимаемые в рассматриваемом тексте, так или иначе выражают этот ленинский тезис: 
нет субъекта без объекта и противоположности его. Поскольку сюжет диссертационного 
исследования выстроен последовательно и хорошо изложен, в целом складывается 
вполне положительное впечатление. 

Однако рассматриваемый текст не лишен и некоторых недостатков. Так, на с. 12 
утверждается, что в работе «обоснован тезис о необходимости различении (сохранена 
орфография источника — Е. М.) двух самостоятельных аспектов трудовой деятельности -
экономического и социального». Поскольку сам тезис представляется тривиальным, 
попытка его обоснования вызвала мой неподдельный интерес. Однако в абзаце, 
обосновывающем тезис, не говорится отдельно об экономике или социуме, напротив, 
употреблено слово-чемодан «социокультурное», внимание к каковой обусловленности 
обосновывает «философский интерес». Спорадические интенции читателя, таким 
образом, остались совершенно без сатисфакции. 



Один из тезисов, выносимых на защиту, гласит: «как и прежде, стремление к 
свободному труду проявляет себя как базовая человеческая потребность, 
соответствующая природе человека и определяющая смысл его существования» (с. 9). 
Попытки отыскания обоснования этого тезиса привели меня к единственному месту в 
автореферате, где о свободном труде говорится содержательным образом: «Внутренняя 
перспектива задается пониманием того, что современность изменила внутренний мир 
человека в сторону индивидуализации - человек считает ценностью свою свободу и 
независимость и сам стремится к ней» (с. 21). Здесь следует отметить, что если свобода — 
это осознание требований современности (это понятие специфицируется, уже указанным 
выше образом, на протяжении всей работы), то обоснованием оказывается все то же 
Спинозовско-Марксовское понимание сознанной необходимости, то есть вполне 
классическое определение, тогда как работа посвящена, вроде бы, отличию 
современности от классики. 

Высказанные замечания не снижают значимости выполненной диссертационной 
работы. При чтении автореферата складывается определенное убеждение, что автором 
проделана большая работа, прочитано множество источников. Работа Юлии Геннадьевны 
Пржиленской соответствует требованиям, выдвигаемым паспортом специальности. 
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