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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационное исследование Панкова 

Виталия Вячеславовича «Социально-политические трансформации в 

Кыргызской Республике в период вхождения в ЕАЭС в зеркале СМИ» 

представленной на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 5.9.9. – медиакоммуникации и журналистика 

 

Избранная диссертантом В.В. Панковым проблема, социально-

политических трансформаций, рассмотренных на материалах СМИ, 

поднимает вопросы не только освещения геополитической обстановки в 

средствах массовой информации Кыргызстана, но и закладывает основы 

понимания формирования политического имиджа страны в секторе 

информационного поля. В этой связи главным вопросом поставленным в ходе 

выполнения данной диссертации видится работа СМИ Кыргызстана и 

понимание причин их изменений в социальном, политическом, 

экономическом и культурном секторах общественного взаимодействия, 

стимулируемых набором интеграционных процессов, связанных с периодом 

вхождения Кыргызстана в евразийское пространство. Подобный подход 

привлекателен возможностью междисциплинарного анализа в изучении роли 

и возможностей медиа-среды на влияние государственной политики через 

предложенные диссертантом методики анализа в СМИ. Таким образом, такая 

постановка вопроса определяет научную новизну работы, которая 

концентрируется не только на рассмотрении собственных проблем структур 

СМИ, но и предполагает интересные механизмы изучения медиа среды как 

маркера, отражающего изменения в менталитете конкретных социальных 

горизонтов. 

Из текста диссертации очевидно, что автор поставил следующие задачи: 

 Проведение ретроспективного анализа становления 

политической системы Кыргызской Республики через освещение 

отдельных элементов данного процесса в СМИ. 
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 Выявление механизмов, способствующих и 

препятствующих интеграции КР в ЕАЭС через их анализ в СМИ.  

 Систематизирование процесса воздействия СМИ на 

системные социально-политические процессы общества 

Кыргызской Республики определяющие специфику роли СМИ в 

динамике интеграционных процессов.  

 Определение внутреннего содержания комплекса 

гражданских характеристик личности типового жителя 

Кыргызской Республики и фиксация роли СМИ в формировании 

массового политического сознания 

 Изучение общественных структур и институтов, способных 

функционально выступать в качестве альтернативы СМИ в 

процессе политической социализации граждан, определение зон 

пересечения интересов, рассматриваемых социологических 

институтов.  

 Аналитическая необходимость в определении качественных 

и количественных параметров социальных ценностей в системе 

государственных институтов, связанных с пропагандой, участие в 

этом процессе СМИ, рассмотреть адаптивные механизмы 

запущенные процессом взаимодействия Кыргызстана в 

пространстве ЕАЭС. 

Автор рассмотрел вышеперечисленные задачи, и результаты 

исследования представляют определенный интерес для специалмистов, 

связанных с различными направлениями теории и практики журналистики. В 

этой связи, рассмотренная автором тема выглядит достаточно актуальной, 

научной, и интересной для специалистов, изучающих современное общество. 

Диссертация структурно предполагает три главы, каждая из которых 

соответствует своему блоку поставленных задач.  

В первой главе «Секторы геополитического взаимодействия на 

материалах СМИ» проводится анализ всех основных геополитических 
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составляющих, в сумме формирующих имидж Кыргызстана на международной 

арене, а также фиксируется набор ключевых проблем, возникающих в этой 

связи, и получивших сколько-нибудь широкую огласку в СМИ, анализируются 

соответствующие детали и процессы, предопределяемые интеграцией 

республики в евразийское пространство. Отдельно бы хотелось подчеркнуть 

выделяемую в качестве наиболее острой, актуальную как для Кыргызстана, так 

и для Таджикистана, проблему внутренней и внешней миграции, и 

происходящие в этой связи изменения в социальной стратификации обществ 

наших государств.  

По итогам главы автор делает несколько выводов, ключевым из которых 

является на наш взгляд, утверждение о фактическом месте СМИ в качестве 

логичного посредника между государством как политическим институтом и 

обществом. Причем в каждом из случаев интересно излагается практика 

взаимозависимости СМИ и интересов государственного аппарата, а также 

взаимная заинтересованность масс-медиа системы и собственно общества, 

когда читательская аудитория влияет на контент, при этом определяя рейтинги 

контента, а информация влияет на степень популярности предлагаемых в СМИ 

информационных поводов.  

Автор отмечает, что несмотря на плотную привязку 

вышеперечисленных закономерностей, они не всегда синхронны, и реакция 

общества, связанная с социальным статусом и соответствующим мнением о 

подаваемой информации позволяет отслеживать характеристики настоящей 

социальной среды.  

Во второй главе «Оценка в СМИ и анализ социально-политической 

ситуации в Кыргызстане (динамика вхождения в ЕАЭС и ТС)» подвергается 

анализу количественное соотношение материалов СМИ и их содержательная 

сторона, связанная с моделями взаимоотношений внутри государства, их 

изменение под воздействием геополитических явлений, прежде всего, внутри 

ЕАЭС. Отсюда следует пристальное внимание к специфике внутренней 

структуры и практики реализации механизмов властного взаимодействия, в том 
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числе, соответсвующие конкретному государству механизмы легитимности 

власти, разбирается блок механизмов регуляции процессов взаимодействия 

СМИ Кыргызстана и его институтов государственного управления, а также 

взаимоотношения с реальными носителями власти, определяется динамика 

формирования государственного заказа на информационную повестку и 

механизмы возникновения типичных, системных зон расхождения интересов и 

применяющиеся в практике современного Кыргызстана способы 

нейтрализации проблемных участков.  

Проведен анализ содержания большинства крупных медиа-агентств 

современного Кыргызстана и рассмотрена роль медиа системы в освещении и 

разрешении вопросов этнического, религиозного, культурного и иных 

механизмов социально-политического строительства. Следует отметить, что по 

большинству анализируемых параметров и набору возникающих вопросов 

существует очевидное сходство между Кыргызстаном и Таджикистаном, что 

хотя и не предполагает прямого заимствования механизмов решения вопросов, 

делает материалы данной работы актуальными и полезными в практике 

аналогичных процессов в Республике Таджикистан.  

Кроме того, в главе автор делает интересный вывод о том, что 

интегративные процессы современной реальности провоцируют радикальное 

разделение жанров на популярные и профессиональные, причем, сложность 

меняющейся политической обстановки ведет сегодня к значительной 

атрофации аналитического жанра, который заменяется новостными 

материалами и разными по качеству интерпретации жанрами, что ведет к 

снижению воспитательного потенциала, заложенного в возможностях СМИ.  

Автор делает, обоснованный, на наш взгляд, вывод, что на современном 

этапе пути интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, СМИ республики во многом 

заняли некоторую выжидательную позицию, отказавшись от активного 

политического анализа, скорее, в силу двойственности реакции как на сам 

процесс интеграции, так и на ЕАЭС как форму политического союза. Таким 

образом, во избежание какой-либо ответственности, СМИ ориентированные на 
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преимущественность новостного жанра не только не фиксируют оценку 

происходящих процессов, но и дезорганизуют социальное пространство, 

оставляя широкое поле для индивидуального понимания новостного контента  

на усмотрение не всегда готового к политической деятельности рядового 

читателя.  

Неоспоримым достоинством данной главы исследования следует 

считать достаточно широкий ретроспективный анализ общества современного 

Кыргызстана, объективный подсчет как положительных моментов, так и 

взвешенную оценку явлений, характеризующихся как «спорные», что отражает 

уверенную личную гражданскую позицию автора.  

В проблемном поле третьей главы «Внутренние особенности 

Кыргызской Республики (политическая культура и ментальность социума) и их 

отражение в СМИ» анализируется собственно содержательная часть 

материалов Кыргызстанских СМИ, качество передачи различных политических 

элементов, а также динамическую трансформацию их внутреннего содержания 

в ходе продолжающихся интеграционных процессов, определенных движением 

Кыргызстана в сторону ЕАЭС.  

Автор исследования делает вывод о том, что сейчас возможная роль 

СМИ могла бы быть чрезвычайно высокой, поскольку кыргызская 

государственность как политический феномен проходит рубежный период 

своего развития.  Под воздействием исторической реальности кыргызстанцы 

продолжают эмоционально переживать распад советского союза и реагировать 

на складывающуюся вокруг данного явления как положительную, так и 

негативную повестку. Одновременно Кыргызстан последние 30 лет находится 

под мощным давлением системы либеральных ценностей, изначально 

предложенных как альтернатива советским, однако, в настоящее время, 

совершенно очевидно вошедшим в полосу системных кризисов в 

инициирующих их западных сообществах.  

В этой связи, достаточно четко прослеживаемая позиция автора должна 

быть отмечена как явление позитивное, направленное на поиск путей 
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культурного и ментального единства жителей постсоветского пространства. 

Здесь также следует отметить ярко выраженное стремление диссертанта к 

поиску путей наименее болезненной рекламы присущих здоровому обществу 

ценностей этнического и культурного характера.  

Таким образом, подводя итоги третьей главы автор приходит к выводу, 

что система СМИ является если не безальтернативной, то одной из самых 

эффективных структур, изначально призванной к формированию адекватной 

политической реакции населения на имеющие место политические процессы с 

возможным понижением реакционности общества и других ярких проявлений 

трудно совместимых с эволюционным поступательным развитием в рамках 

предложенного интегративного процесса.  

Выглядит очевидным стремление автора к поиску действующих 

механизмов информационного сопровождения интеграции Кыргызстана в 

ЕАЭС, самых эффективных, реальных механизмов масс-медиа пространства и 

предложению корректировки результатов деятельности СМИ на современном 

этапе.  

Достоверность полученных результатов обоснована большим объемом 

собранного эмпирического материала и многолетней апробацией 

промежуточных выводов в ходе участия автора в многочисленных научно-

практических конференциях, публикациях и собственной педагогической 

деятельности. Заключение диссертационного исследования в полной мере 

отражает выводы , сделанные автором, содержанию диссертации. Автореферат 

содержит основные положения диссертационного исследования. 

Оценивая диссертационное исследование можно прийти к выводу, что 

диссертация Панкова Виталия Вячеславовича является состоявшимся и 

завершенным научным исследованием. В теоретическом плане выводы и 

результаты автора можно использовать для проведения будущих научных 

исследований в области СМИ.  

Несмотря на эти достоинства, в диссертации встречаются некоторые 

недостатки. В астности: 
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1. На наш взгляд, вторая глава диссертации «Оценка в СМИ и анализ 

социально-политической ситуации в Кыргызстане (динамика 

вхождения республики в ЕАЭС и ТС)» несколько перегружена, 

четвертый раздел этой главы «Собственные проблемы СМИ в 

условиях интеграции Кыргызской Республики в ЕАЭС» можно было 

рассмотреть в третьей главе диссертации.  

2. В качестве недостатка работа можно указать усиленный акцент на 

практическое применение исследования в области политологии, 

смещенный с теоретического аспекта журналистики 

3. Было бы хорошо, если в отдельном разделе была рассмотрена 

эффективность использования жанров журналистики и их 

особенности в освещении рассматриваемой темы диссертации 

4. В работе присутствуют некоторые стилистические недочеты и 

погрешности орфографического и технического характера, местами 

затрудняющие восприятие текста, но не влияющие на 

контекстуальную целостность исследования.  

Однако, указанные недостатки не снижают научной ценности 

диссертации, которые отличаются хорошо продуманной методикой 

исследования и решением поставленной научной задачи, что указывает на 

профессионализм автора.  

В целом диссертация является актуальной, интересной и 

самостоятельной работой, представляющей научную и практическую 

значимость. Положения и выводы диссертации прошли необходимую 

апробацию в публикациях ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендуемых ВАК.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что диссертация 

Панкова Виталия Вячеславовича «Социально-политические трансформации в 

Кыргызской Республике в период вхождения в ЕАЭС в зеркале СМИ» 

отвечает требованиям ВАК министерства образования и науки Российской 

Федерации, и ее автор вполне заслуживает присвоения ему искомой ученой 
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