
отзыв
официального оппонента на диссертацию 

Бобковой Натальи Петровны 

«Становление, развитие и проблематика альтернативных

печатных изданий в Западной Сибири (1989-1999 гг.)»,
представленную на соискание з^чёной степени 

кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Высокая актуальность выполненной Н.П. Бобковой работы обусловлена 

возрастающей ролью в постсоветский период оппозиционной пропаганды, 

политической рекламы и необходимостью её научного исследования в 

контексте Новейшей истории. В современных условиях развития общества 

альтернативные печатные издания приобретают особую значимость.

Новизна представленной диссертации проявляется и в поставленных 

задачах, и в вынесенных на защиту положениях.

Впервые в российской исторической науке Н.П. Бобкова взяла на себя 

труд решить несколько весьма сложных задач:

1. Охарактеризовать критерии альтернативных печатных изданий.

2. Проанализировать факторы, повлиявшие на становление неформальЕЕьг: 

политических объединений и печатных изданий в западносибирском регионе.

3. Выявить особенности содержания центральных альтернативных печатных 

изданий, распространявшихся на территории Западной Сибири.

4. Исследовать политическую тенденцию региональных альтернативных 

печатных изданий.

5. Выявить идейно-тематическую направленность печатных изданий 

национально-патриотических организаций региона.

6. Изучить специфику печатных изданий наиболее влиятельных политически. '̂ 

организаций в регионе (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Женщины России»)



7. Определить эффективность воздействия альтернативных печатных СМИ на 

общественное мнение.

Все эти задачи успешно решены, что позволило автору:

1. Комплексно изучить альтернативные печатные издания в Западной Сибири.

2. Исследовать роль альтернативных печатных изданий в активизации 

деятельности общественно-политических движений и партий в условиях 

трансформации советской политической системы.

3. Ввести в научный оборот целый комплекс источников, характеризующий 

развитие альтернативных печатных СМИ в западносибирском регионе; 

альтернативные печатные издания, письма читателей газет, документация 

неформальных организаций, политических движений и партий, материалы 

аналитических центров.

4. Охарактеризовать процесс становления неформальных политических 

объединений и печатных изданий в исследуемом регионе.

5. Выявить идейно-тематическую направленность центральных и региональных 

альтернативных печатных изданий.

6. Раскрыть формы и методы воздействия альтернативных печатных СМИ на 

общественное мнение.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, обусловлена тщательностью выполненных

Н.П. Бобковой теоретических и эмпирических исследований. Автор 

диссертации изучила и обобщила теоретические работы зарубежных и 

российских исследователей по интересующей её теме и представила глубокий и 

всесторонний обзор существующих точек зрения.

Эмпирической базой данного исследования послужили 4 группы 

источников: альтернативные печатные издания, делопроизводственная 

документация политизированных организаций, нормативно-правовые акты и 

мемуары.

Безусловную поддержку вызывают основные положения, выносимые 

автором на защиту:



1. Развитие альтернативных печатных СМИ было обусловлено следующими 

факторами: возрождением национального самосознания, ослаблением цензуры, 

изменением социально-политической и экономической системы российского 

государства, влиянием партий, движений и общественных организаций на 

процессы демократизации всех сфер жизнедеятельности общества.

2. В ходе исследования выявлено разнообразие альтернативной прессы, 

издаваемой и распространяемой на территории западносибирского региона с 

1989 по 1999 гг. Характеризуя состояние альтернативной печати, можно 

констатировать распространение в регионе 50 наименований центральных 

изданий и более 60 местных. К числу ввезенных изданий относится московская 

пресса: «Хроника», «Экспресс-хроника», «Гласность», «Черная Сотня», 

«Русский порядок», «Завтра», «Наш РОД», «Вера и мужество» и другие. 

Несколько изданий было ввезено из других регионов страны - Республика Коми 

(Воркута), Республика Калмыкия (Элиста), Краснодарский край 

(Новороссийск).

3. Научный анализ публикаций, отражающих последствия политических 

реформ и проблемы развития российской экономики, привёл к следуюпдим 

результатам: наиболее полные материалы, характеризующие ход и последствия 

социально-политических и экономических реформ, были представлены в 

официальных печатных изданиях. Центральные альтернативные издания 

стремились приобрести статус «народной трибуны», однако не все из них 

выдержали конкуренцию с официозной прессой. Кроме того, несмотря на 

малотиражность, региональные альтернативные издания пользовались спросом 

у большинства местного населения.

4. Изучение печатных изданий отдельных политических объединений 

позволило сделать следующие выводы: коммунисты России и Западной Сибири 

стали лидерами по эффективности воздействия на общественное мнение, при 

этом, однако, к концу исследуемого периода их роль стала ослабевать; издания 

национально-патриотических движений и организаций в разные периоды 

пользовались авторитетом у узкого круга избирателей и к концу 1990-х гг.



имели немаловажное значение в СМИ или ушли из информационного поля, не 

пройдя испытание временем; пресса демократической ориентации, в том числе 

ЛДПР, напротив, имела успех в начале периода, ослабив свои позиции в 

середине, и к концу 1990-х гг. стала завоевывать доверие нового поколения 

избирателей. Что касается печатных изданий отдельных политических лидеров, 

то их отличительной чертой были яркость, краткость и визуальность (в виде 

собственных фотографий, эмблем родственного движения и карикатур на 

оппонентов).

5. В ходе прогнозирования будущего альтернативных печатных изданий 

изучаемого региона была выявлена значимость обретения печатью большей 

самостоятельности, превращения ее в институт, выражающий мнения 

политических групп населения. Государственные (федеральные и 

региональные) органы по-прежнему оказывали значительное влияние на 

развитие института «новой» прессы. В исследуемый период альтернативная 

пресса Западной Сибири трансформировалась из подконтрольной 

однопартийной власти в относительно самостоятельные издания.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

работы отражены Н.П. Бобковой в двенадцати научных статьях и одном 

учебном пособии. Четыре статьи опубликованы в ведущих рецензируемых 

журналах, определенных ВАК РФ.

Результаты диссертационного исследования использовались автором при 

проведении семинарских занятий для студентов ОмГАУ им. П.А. Столыпина

Отдельные положения научной работы были изложены в докладах и 

выступлениях на научных конференциях: на всероссийской научной 

конференции «Смутные времена в истории России» (Омск, Омский 

юридический институт), на межвузовской научной конференции аспирантов и 

студентов к 150-летию А.Н. Неферова (Омск, ОмГАУ), на межвузовской 

конференции «История, источниковедение и историография 

общественно-политической жизни Сибири новейшего времени» (Омск), на 

межвузовской научной конференции аспирантов и студентов при



гуманитарном факультете ОмГАУ (Омск), на всероссийской конференции 

«История, источниковедение и историография общественно-политической 

жизни Сибири новейшего времени памяти Евгения Ивановича Тимонина» 

(Омск), на межвузовской научной конференции аспирантов и студентов при 

факультете гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина (Омск), на всероссийской научной конференции 

«30 лет демократического транзита в России: опыт, проблемы, перспективы» 

(Омск).

Что касается замечаний, то они носят непринципиальный характер.

1. Прежде всего уместно отметить некоторые стилевые погрешности (например, 

нежелательно начинать фразу со слова «также», что, тем не менее, делалось 

автором в данном исследовании).

2. На С. 113 автор писала, что «В условиях социально-политических 

преобразований начала 1990-х гг. в обпцестве также активизировалась 

деятельность национально-патриотических движений и партий, как в стране, 

так и в отдельных её регионах». Нельзя при этом не вспомнить, что на самом 

деле русские национально-патриотические организации начали активно 

действовать не в 1990-е, но ещё в 1980-е годы, причём именно в Западной 

Сибири, в городе Новосибирске имелось одно из самых известных в стране 

отделений общества «Память». У диссертанта есть ряд упоминаний о 

последнем, в том числе и касавшихся печатных органов данной структуры, 

однако ошибка в датировке, тем не менее, наличествует.

3. Возможно также следовало бы больше внимания уделить в работе 

особенностям ЛДПР. Последние, по нашему мнению, проявились и в 

специфике партийной печати Западной Сибири. В самом деле, в отличие от 

ряда других партий, члены данной структуры в основном печатали 

региональные приложения к общефедеральной партийной газете, а не 

самостоятельные издания в газетном формате. Судя по всему, такое положение 

дел можно связать с «вождистским» характером организации отечественных 

либерал-демократов и, как следствие, сравнительно малой активностью (а



также её продуктивностью) партийных организаций и аюгивистов на местах.

4. По нашему мнению, автору следовало бы использовать работы А.В. Изварина 

и Т.А. Мещериной, посвящённые проблеме комплектования российских 

архивов материалами, имеющими отношение к функционированию 

политических организаций конца 1980-х -  1990-х годов. Таковая стоит весьма 

остро, так как часть документов (в том числе и периодической печати) того 

времени находятся под угрозой утраты, но автор, будем объективны, сделавшая 

немало для сохранения исторической памяти о событиях последних 15 лет 

прошлого столетия, недостаточно много внимания уделила именно важности и 

остроте проблемы сохранения наследия политических организаций 

перестроечного и постперестроечного периодов.

5. По нашему мнению, автору вполне можно было при написании своего труда 

обратиться к работам таких специалистов в области политической истории 

Западной Сибири конца XX века, как И.А. Папушев, Е.А. Сафарова, Е.В. 

Черненко, чего, к сожалению, Н.П. Бобковой сделано не было.

Высказанные выше замечания ни в коей мере не умаляют значимости 

данной диссертации, которая представляет собой оригинальную, актуальную и 

полезную работу. Н.П. Бобкова представила на защиту многоплановую 

диссертационную работу, насыщенную новым эмпирическим материалом и 

ценными теоретическими обобщениями. Научная новизна диссертации 

предопределена выбором предмета, научного подхода и теоретической модели 

исследуемого явления. В своей работе автор опирается на солидный 

теоретический и методологический фундамент. Диссертация имеет большое 

практическое значение. Основные выводы и положения работы получили 

отражение в публикациях. Всё вышесказанное даёт основание констатировать 

что представленная работа соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 

выполнена на высоком научно-методическом уровне, содержит элементы 

научной новизны, имеет практическую значимость для науки и системы



образования, а её автор, Бобкова Наталья Петровна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02-0течественная история.
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