
1 

 

ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Скворцовой Екатерины 

Михайловны на тему: «СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛЬШИ С СОЕДИНЕННЫМИ 

ШТАТАМИ АМЕРИКИ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ», представленную на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по научной специальности 5.5.4. 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования 

 

Диссертационное исследование Скворцовой Екатерины Михайловны на тему 

«Сотрудничество Польши с Соединенными Штатами Америки в оборонной сфере» 

представляет собой интересное, самостоятельное исследование, выполненное на 

актуальную тему. Актуальность темы исследования диссертационной работы Екатерины 

Михайловны определяется, как справедливо отмечает диссертант, важностью изучения 

польско-американского сотрудничества в оборонной сфере в контексте интереса «для 

России в контексте обеспечения ее безопасности на Западном стратегическом 

направлении» (стр. 3 текста диссертации). Польша считается одним из европейских 

государств, активно поддерживающих политику США в области безопасности, и 

отношения двух стран, несомненно, оказывают влияние на систему не только 

региональной, но и международной безопасности последних лет. 

Степень обоснованности научных положений автора подтверждается 

репрезентативным отбором, систематизацией и оценкой работ российских и зарубежных 

авторов по исследуемой тематике. Особо хотелось бы отметить, что в числе источников 

данного исследования – документы и публикации на польском языке. Во Введении автор 

представил подробный анализ степени изученности проблемы, что является несомненным 

достоинством данного диссертационного исследования.  

Следует отметить корректную формулировку цели исследования, которую автор 

определяет как «определить влияние США на укрепление военного потенциала Польши» 

(стр. 4 текста диссертации). Представляется, что цель исследования полностью 

соответствует теме диссертации, а сформулированные на стр. 4 текста диссертации задачи 

позволяют достичь цели исследования. Корректно определены предмет и объект 

исследования. 

Содержание диссертации последовательно раскрывает авторский замысел. 

Диссертационное исследование построено логично и содержит богатый фактологический 

материал, а также результаты авторских размышлений. 
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Представленное диссертационное исследование обладает несомненной новизной. 

В частности, в диссертации Екатерины Михайловны впервые «на основе авторского 

подхода был проведен комплексный качественный и количественный анализ военной 

мощи Польши», а также «в работе глубоко освещается серия недостаточно или 

практически не изученных сюжетов сотрудничества Польши и США в оборонной сфере» 

(стр. 21-22 текста диссертации). Интересными и аргументированными представляются 

положения, выносимые на защиту (стр. 23-24 текста диссертации). 

Диссертационное исследование Екатерины Михайловны написано доказательно, 

интересно, на достаточно высоком исследовательском уровне. Автору удалось собрать 

действительно богатый и интересный материал. Несомненным достоинством 

представленного диссертационного исследования также является использование большого 

количества источников на польском языке, что придает исследованию в большей степени 

объективный характер. В частности, было интересно познакомиться с авторами, работы 

которых представляют особенности польской геополитической мысли. Кроме того, 

следует отметить представленный диссертантом в 1 главе количественный и 

качественный анализ современной военной мощи Польши. 

Обращает на себя внимание, что Е.М. Скворцова достаточно плодотворно ведет 

разработку выбранной ею тематики в течение нескольких лет. Доказательством этого 

служит список подготовленных ею публикаций (общее количество – 10), в том числе 

входящие в международные реферативные базы данных системы цитирования и список 

ВАК. Диссертант активно апробировала результаты своих исследований также в виде 

публичных выступлений и докладов на российских и международных конференциях. 

Основные идеи и выводы автора в целом не вызывают возражений и могут быть 

поддержаны. В то же время, в качестве замечаний можно отметить следующее.  

Во-первых, в разделе «Методологическая и теоретическая основы исследования» 

(стр. 5-6 текста диссертации) автором заявлено весьма внушительное количество методов 

исследования и геополитических концепций. Однако, автор их лишь перечисляет, не 

раскрывая и не всегда поясняя их конкретное применение в данной диссертации. В 

частности, диссертантом заявлены такие методы как метод экспертных оценок и метод 

контент-анализа, которые предполагают в первом случае – бланки анкет с результатами 

опросов экспертов, а во втором – специальные таблицы со смысловыми единицами и 

подсчетами. К сожалению, в Приложении ни первого, ни второго не оказалось. 

Во-вторых, нарекания вызывает формулировка ряда положений новизны 

исследований. Например, непонятным остается в чем заключается новизна первого 

положения: «диссертационное исследование сконцентрировано на вопросах 
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сотрудничества Польши и США в оборонной сфере, которое включает в себя следующие 

направления: военно-политическое сотрудничество (на двухсторонней и многосторонней 

основе), военное сотрудничество (военное планирование, военное строительство, военная 

инфраструктура, военные учения), военно-техническое сотрудничество, миротворческая 

деятельность» (стр. 20 текста диссертации)? Представляется, что тема сотрудничества 

Польши и США в оборонной сфере в целом не впервые рассматривается в данной 

диссертации, есть достаточное количество публикаций на русском и иностранных языках, 

посвященных этому вопросу. 

В-третьих, в первом параграфе 1 главы диссертант представил интересный 

перечень ключевых польских геополитических концепций, лежащих в основе 

региональной политики Польши: «пястовская идея», «ягеллонская идея», «Междуморье», 

«прометеизм», прогерманская концепция В. Студницкого и т.д. Но, к сожалению, 

ограничивается их простым перечислением. Было бы целесообразно дать пояснения по 

каждой из этих концепций, выявить разницу в подходах и степень их влияния на 

современную польскую политику. 

В-четвертых, на стр. 68 автор приходит к выводу, что «примат национальных 

интересов в рамках стратегического партнерства с США и НАТО составляет 

потенциальную уязвимость для оборонной политики Польши. Обеспечение военной 

безопасности путем сотрудничества с Вашингтоном возможно до тех пор, пока военные 

интересы Польши и США совпадают и не противоречат друг другу». Хотелось бы 

уточнить, какие, по мнению диссертанта, возможные противоречия в военных интересах 

Польши и США конкретно могут возникнуть?  

В-пятых, спорным представляется утверждение на стр. 69, что «цель-максимум 

(Польши и США) состоит в подрыве установившегося после Второй мировой войны 

мирового порядка и установлении нового». США были одним из авторов послевоенного 

миропорядка и весьма сомнительно, что они стремятся к его «подрыву». То, что 

описывает диссертант далее – многополярный миропорядок в условиях роста новых 

центров силы – это, скорее феномен не миропорядка после Второй мировой войны, а 

феномен последних десятилетий. 

В-шестых, в целом, представленный текст диссертации, как мы уже отмечали 

выше, содержит богатый фактологический материал (много статистических данных, 

ссылок на работы российских, польских и западных авторов, и т.д.), однако при этом не 

хватает авторской аналитики, позиции самого диссертанта, ее личных оценок. Так, 

материал, представленный во 2 главе диссертации имеет в большей степени справочный 
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характер, в результате чего выводы к 2 главе весьма скудны – см. стр. 159 текста 

диссертации.  

Тем не менее, диссертация Скворцовой Екатерины Михайловны на тему: 

«Сотрудничество Польши с Соединенными Штатами Америки в оборонной сфере» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 

«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», соискатель Скворцова Екатерина Михайловна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата политических наук по научной специальности 5.5.4. 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования. Нарушения 

пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор политических наук, профессор кафедры мировой политики 

Лагутина Мария Львовна                                                          

 

21.11.2023 г. 


