
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию ВЫХОДЦА Романа Сергеевича на тему: 

«Политика обеспечения информационно-психологической безопасности в зоне 

ответственности организации договора о коллективной безопасности», представленную на 

соискание ученой степени доктора политических наук по научной специальности 5.5.4. – 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования 

 

Актуальность объясняется фундаментальным переосмыслением феномена 

информационно-политической безопасности в процессе геополитического противостояния 

государств, наций, народностей, которое всё больше смещается в информационное 

пространство. Актуальность исследования также связана с тем, что изменился характер 

военных конфликтов в виду  размывания границ между военным и невоенными средствами 

противоборства, появлением новых измерений боевых действий и развитием 

информационных и когнитивных технологий воздействия на мировоззренческие и 

духовно-нравственные основы жизни людей в разных государствах. Диссертационное 

исследование направлено на решение важной научной задачи политической науки – 

определению и оценке стратегических направлений информационной политики государств 

в национальной и информационно-психологической защите населения. В научном 

дискурсе актуализируется поиск подходов в новой геополитической ситуации к 

обеспечению суверенитета, безопасности, национальных интересов, формированию 

условий достижения политической стабильности общества, сохранение качественной 

определенности и устойчивого состояния. 

Целенаправленное изучение факторов формирования и признаков феномена 

информационно-психологической безопасности вызвано необходимостью раскрыть и 

объяснить его функционирование через теоретические концепции, изучение документов 

(доктрин, договоров информационной безопасности, законодательных актов) и анализ 

медийных практик.  

На основе изучения множественных документов автор приходит к выводу: 

информационно-психологическая сфера рассматривается в качестве относительно 

самостоятельного пространства противоборства на международной арене. Совершенно 

справедливо Р. С. Выходец указывает на уникальную специфику, обособляющую ее в 

общем пространстве теоретико-прикладных исследований противоборства в 

информационной среде (С. 7). Именно эта выявленная зона исследования определяет  

многие перспективные направления в изучении международных отношений, политических 

глобальных и региональных исследований. 

Научная новизна выражается в нескольких позициях: а) выборе объектов для 

сравнительного анализа; б) использовании комбинации исследовательских методов, 

обеспечивающих высокую степень достоверности результатов; в) включении в научный 

оборот ранее неизвестных эмпирических фактов, имеющих научное значение; г) 

обобщении опыта стран ОДКБ в сфере информационно-психологической защиты 

населения. Критическому анализу подвергнута система ретрансляции политических идей 

об информационно-психологической безопасности, нашедших отражение в медиа.  

Лично автором диссертационного исследования получены следующие результаты: 

проведен анализ современных концепций  и определены предметные границы современной 

концепции информационно-психологического противоборства; проведен анализ 

концептуальных основ современных подходов к обеспечению национальной и 

международной безопасности; сформулированы и теоретически обосновано понятие 
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«информационно-психологическая безопасность», включающее мировоззренческий, 

медийный и когнитивный компоненты; теоретически обоснована зависимость содержания 

информационно-психологической безопасности от национальных приоритетов развития;; 

сформулирована и теоретически обоснована авторская модель информационно-

психологической безопасности; определены технологические приоритеты обеспечения 

информационно-психологической безопасности в контексте Четвертой промышленной 

революции; проведен анализ современной мировой политики в области развития 

технологий искусственного интеллекта; проведен сравнительный анализ государственной 

политики стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в сфере 

обеспечения информационно-психологической безопасности; выявлена специфика 

политики в области обеспечения информационно-психологической безопасности на уровне 

ОДКБ.  

В целом последовательно решены все поставленные задачи. В теоретико-

методологической части рассмотрены концепции информационно-психологического 

противоборства и предметные границы их применения; определены политические 

механизмы и инструменты обеспечения информационно-психологической безопасности в 

аспекте международных отношений; предложена теоретико-методологическая модель 

информационно-психологической безопасности. В свете современных когнитивных теорий 

проанализирован мировоззренческий компонент информационно-психологической 

безопасности. Важен акцент на медийный компонент информационно-психологической 

безопасности в глобальном технологическом противоборстве и в связи с четвертой 

промышленной революцией.  

Диссертационное исследование отличается своевременностью и своевременностью. 

В работе не только изложены основные принципов формирования мировой  политики в 

области искусственного интеллекта, но раскрыты особенности технологий искусственного 

интеллекта в обеспечении информационно-психологической безопасности; определены 

информационные доминанты как инструменты информационно-психологического 

противоборства. Автор  диссертационного исследования  видит в ИИ необходимый элемент 

имиджевой политики, включающей ориентацию на инновации, прогресс и глобальные 

научно-технологические тренды; одновременно характеризует  искусственный интеллект 

как технологию эффективного обеспечения информационной безопасности в контексте 

сохранения фундаментальных идеологических, ценностных и духовно-нравственных основ 

общества (С.24). 

Достоинство диссертационного исследования в его прагматической направленности. 

Один  из разделов диссертации анализирует опыт различных служб по обеспечению 

информационно-психологической безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Автор 

диссертационного исследования  выявляет специфику этой деятельности в республиках 

Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Российской Федерации. На основе 

сравнительного анализа предложена модель обеспечения информационно-

психологической безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Это особо важно в условиях 

мощных внешних воздействий на соседние с Россией государства, и угроз после начала 

Специальной военной операции России на территории Украины в феврале 2022 г. 

Основные результаты исследования апробированы в процессе экспертной деятельности 

автора в рамках Экспертно-консультативного совета при Парламентской Ассамблее 

Организации Договора о коллективной безопасности и Секции по информационно-

психологической безопасности ЕАЭС Экспертно-консультативного совета Комитета 

Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками. 



Методологическая база обширна и составляет 551 источник на русском и 

иностранных языках. Диссертационное исследование демонстрирует высокую степень 

достоверности результатов, обусловленную тщательным изучением научных источников, а 

также квалифицированным использованием научной литературы. Научная литература 

хорошо структурирована, в тексте практически все указанные в списке литературы 

источники актуализированы. 

Достоинство работы в том, что она содержит много справочного материала, 

касающегося описания прорывных технологий, важнейших аспектов мировой политики в 

области ИИ,  комплекса многосторонних и двусторонних форматов, в которых он 

реализуется. Ретроспекция становления исследований в области ИИ сопровождается 

ссылками на профильные интернет-платформы и экспертные площадки. В работе увязаны 

интеграционные процессы с глобальными трендами технологического развития, 

национальными интересами государств с помощью совместных инвестиций в передовые 

технологии в рамках Большого евразийского партнерства (С.238). 

Ключевые дефиниции («информационная операция» и «информационная война». 

«информационно-психологическая безопасность», «сетевая война», «ментальная война», 

«информационные технологии», «психологическая война») лежат в плоскости 

политологии, политической психологии и теории массовых коммуникаций. Опора на 

большой массив научных источников в области коммуникологии, теории информации, 

лингвистики, политической психологии, политической коммуникации позволили получить 

массив верифицированных данных. 

На с.23 дано определение понятия, позволяющего рассматривать весь  собранный 

эмпирически материал под определенным  углом. «Информационно-психологической 

безопасность – состояние защищенности существующей в государстве системы 

формирования общественного мнения и принятия решений, а также психики 

должностных лиц, общественных деятелей и населения от деструктивного 

идеологического и психологического воздействия в информационной среде организованной 

или дискурсивной природы».  

С методологически верной позиции документы рассматриваются на трех уровнях 

медийные материалы. Мировоззренческий – фундаментальные ценности и принципы 

общественной жизни, общность идеологических устремлений и социокультурный опыт; 

медийный – контроль над производством и распространением информации, 

противодействие деструктивному и злонамеренному информационному влиянию и 

пропаганде; когнитивный – противодействие потреблению деструктивной информации 

путем использования достижений современных информационно-коммуникационных, 

социальных и когнитивных технологий (С. 24). 

Диссертант продемонстрировал  глубокие  знания законов медийного производства, 

информированность о центрах и организациях, занимающихся  разработкой способов 

противодействия распространению ложных нарративов и дезинформации в информационном 

пространстве и борьбы с гибридными угрозами. В диссертации описаны специальные инструменты 

проверки  (реестры верификация доступа; реестры уникальных идентификаторов устройств, 

используемых для доступа в Интернете; поведенческие модели – анализ данных о поведении 

пользователей для выявления проблемных шаблонов поведения и др.) ( С. 138). 

Автором использовались валидные и надежные методы политической науки и 

методы статистической обработки данных, адекватные предмету, цели и гипотезе 

исследования. Корреляция методов исследования (системный анализ, контент-анализ, 

сравнительный анализ, критический дискурс-анализ, структурно-функциональный 

подходы, анализ документов, методология критической геополитики) позволила получить 

достоверные данные, которые могут быть применимы для широкого круга 



исследовательских задач в сфере международных отношений и политической 

коммуникации. Диссертационное исследование вносит вклад в развитие нового научного 

направления в систему изучения международных политических отношений. 

Выводы и рекомендации носят научный характер. Подтверждены положения, 

выносимые на защиту. Намеченные в первой главе подходы и уточненные дефиниции 

позволяют более точно анализировать эмпирический материал. 

 Классическая структура исследования позволяет последовательно решать 

поставленные задачи. Структура работы внутренне логична. Следует отметить высокий 

уровень единства, подчиненность всех разделов обозначенной цели и поставленным 

задачам. 

Замечания носят дискуссионный и рекомендательный характер. 

1. Требует коррекции формулирование объекта. Обычно это просто номинация, а не 

квалификация или интерпретация объекта. Формулировка, на мой взгляд, избыточна: 

«Современное информационно-психологическое противоборство, понимаемое как сфера 

международных отношений, характеризующаяся деструктивным воздействием в 

информационной среде организованной или дискурсивной природы на системы 

формирования общественного мнения и принятия решений, а также психику 

должностных лиц, общественных деятелей и населения». 

2. Цель исследования могла быть выражена в более четкой и лаконичной форме. 

«Цель исследования – выявить специфику политики обеспечения информационно-

психологической безопасности в зоне ответственности Организации Договора о 

коллективной безопасности, а также предложить научно обоснованную модель 

обеспечения информационно-психологической безопасности на уровне ОДКБ». Первую 

часть цели можно перенести в задачи (выявить, определить, охарактеризовать и т.д.). 

3. В диссертационном исследовании не прописана четко методика проведения 

контент-анализа. Не указаны единицы анализа и единицы счета. 

Диссертация Выходца Романа Сергеевича  на тему: «Политика обеспечения 

информационно-психологической безопасности в зоне ответственности организации 

договора о коллективной безопасности», соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Выходец 

Роман Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени доктора политических наук по 

научной специальности 5.5.4. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации 

не установлены. 

 

Член диссертационного совета 

Мельник Галина Сергеевна 

Доктор политических наук, профессор, профессор   подпись  

 Ф.И.О. 

 

Дата 24.11.2023 г. 


