
Отзыв 
на автореферат диссертации Костяковой Юлии Борисовны  

«Формирование  массово – информационных пространств Хакасии  

и Горного Алтая  в контексте реализации  государственной информационной 

политики (1922 – 1991 гг.)», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02- «Отечественная история» 

 

В  постсоветской отечественной историографии происходят весьма значительные 

изменения, связанные в первую очередь с трансформацией приоритетов, формирующих 

исследовательские направления, их кадровое и ресурсное обеспечение. Произошел 

ощутимый сдвиг в сторону изучения социально – культурных процессов, на смену 

парадигме воздействия государственных институтов на социум приходит многомерная, 

многоаспектная модель взаимодействий и взаимовлияний власти и общества, где 

принципиально важным становится  изучение коммуникационных каналов связи и той 

информации, которая  в них циркулировала. Изучение информационных систем, базовых 

механизмов их функционирования относится к ряду приоритетных для 

социогуманитарных дисциплин, и диссертационная работа Ю. Б. Костяковой , 

посвященная анализу процессов перехода от традиционных  социально – 

коммуникативных  систем к современным, или, «информационному переходу» , является 

актуальной и значимой  как в научном, так и практическом отношениях.   

Работа  выполнена с соблюдением всех необходимых компонентов и норм научного 

исследования такого квалификационного  разряда, как  докторская диссертация. Она 

базируется на четких принципах реализации исследовательской программы, центральное 

место в которой  отведено авторской концепции и последовательной ее реализации в 

тексте. Оригинальность и новаторство  авторского подхода  состоит прежде всего в том, 

что автор поставил и решил задачу концептуального переосмысления феномена  

государственной информационной политики советской эпохи на пространстве 

этнотерриториальных образований Южной Сибири с позиций современного научного 

знания, методического инструментария, адаптированного к реализации  цели и задач 

исследования.. 

К безусловным достоинствам диссертации Ю. Б. Костяковой  следует отнести 

реализацию  в работе собственного, новаторского авторского видения  проблемы роли и 

значения информационной политики и  практики ее реализации  в исследуемую эпоху. 

Автор , справедливо критикуя жесткую описательную схему директивного воздействия 

государственных институтов на население, массовую аудиторию, различные ее группы, 

страты, предлагает свою модель значительно более тонкого анализа  не только 

информационной политики и трансформации ее основ, но и   аспектов взаимодействия с 

различными группами аудитории, вовлекаемыми в этот процесс в качестве акторов  

различных ступеней.  

В плане новизны проведенного исследования  особое значение имеет  раскрытие  

«технологии формирования тоталитарной медиареальности применительно к советскому 

периоду истории России» ( автореферат, С. 7 ) в параграфе 4 второй главы  (автореферат, 

С. 25 – 26). При наличии значительного числа исследований о значении и механизмах 

действия пропагандистских систем тоталитарного типа автору удалось найти свой, 

авторский угол зрения на данную проблему и получить новое знание о технологиях 

индоктринации в сталинскую эпоху. Впрочем, неясно, почему автор закавычивает 

словосочетание «поздний сталинизм» ( автореферат, С. 30), которое является достаточно 

устоявшимся  научным определением. 



Диссертантом разработана, обоснована и воплощена в исследовании авторская 

периодизация динамики  процессов формирования и изменения информационного поля в 

советскую эпоху. В целом Ю. Б. Костякова доказала  положение о том, что сложившаяся  

к середине 1950-х гг. информационная система вплоть до начала 1990-х гг. 

воспроизводилась  на своей основе, а изменения носили частичный  характер.  

Масштабность  и многоаспектность исследования не могли не породить ряд 

спорных, дискуссионных моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. 

Безусловно, средства массовой информации ( СМИ) выступают в работе ее предметным 

ядром. В то же время , коль скоро речь идет о таком феномене, как «массовое 

информационное пространство», то нельзя не учитывать места и влияния  других 

коммуникативных каналов: массовый политпрос, специальные средства информации, 

внеинституциональные, характерные для традиционных обществ ( устные, слухи ) 

Термин «формирование», вынесенный в заглавие, имеет несколько смысловых 

значений. Это может быть и процессом и политикой и даже  результатом. Как процесс в 

диссертации он растянут на весь советский период. В то же время, применительно к СМИ 

как ядру информационной политики, автор достаточно определенно фиксирует 

стадиальность,   динамику (становление, развитие). Представляется, что диссертанту 

следовало  более четко определить грани, стороны  этой одной из важнейших 

атрибутивных характеристик «информационного пространства». 

Из текста автореферата неясно, когда медиареальность становится тоталитарной и 

когда происходит  ее эрозия, размывание.  Очевидно, что этатизация и идеологизация  

СМИ существовали с первых лет советской государственности, равно как контроль и 

цензура, как их инструменты, а также и то, что  эти инструменты ослабли  в период  

“перестройки”.  В современной  нам ситуации мы являемся свидетелями  ужесточения 

регулирования медиапространства. Возможно, что речь для исследуемого периода идет 

прежде всего  о государственной монополии и о более “мягких” и более “ жестких” 

механизмах контроля и регулирования информационного поля. 

Высказанные замечания носят более характер рекомендаций автору   для 

дальнейшей работы по избранной проблематике. Работа Ю. Б. Костяковой   в полной мере 

соответствует  требованиям пункта 9  «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 

г., а ее автор заслуживает  присуждения ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 «Отечественная история» 
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