
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА МГУ.07.01 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

решение диссертационного совета от 25.04.2022 г. № 14

О присуждении Краснощекову Никите Алексеевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Пропаганда советской внешней политики в печатных 

средствах массовой информации по вопросам военно-политического 

противостояния с США (1956-1963 гг.)» по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история принята к защите диссертационным советом 

21.03.2022 г., протокол № 10.

Соискатель Краснощеков Никита Алексеевич, 1994 года рождения, в 

2017 году соискатель с отличием окончил магистратуру кафедры новой и 

новейшей истории исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; в 

2020 году окончил очную аспирантуру кафедры истории государственного и 

муниципального управления факультета государственного управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова».

Соискатель работает научным сотрудником факультета педагогического 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова».

Диссертация выполнена на кафедре истории государственного и 

муниципального управления факультета государственного управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова».
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Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор 

Соловьев Константин Анатольевич, профессор кафедры истории 

государственного и муниципального управления факультета государственного 

управления Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова».

Официальные оппоненты:

-  Гришаева Лидия Евгеньевна, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», исторический факультет, профессор кафедры истории 

России XX-XXI веков;

-  Егоров Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, доктор 

экономических наук, профессор, Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Московский 

государственный областной университет», факультет истории, политологии и 

права, заведующий кафедрой политологии и права;

-  Орлов Игорь Борисович, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»», факультет социальных наук, заместитель 

руководителя департамента политики и управления, профессор; заведующий 

научно-учебной лабораторией исследований в области 

бизнес-коммуникаций -

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

общим объемом 8,57 п.л., из них 4 статьи, объемом 8,32 п.л., опубликованные 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ по специальностям 07.00.02 -  «Отечественная 

история» и 07.00.09 -  «Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования». Перечень основных публикаций соискателя:
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1. Краснощеков Н.А. Изменения в нормативной правовой базе

в сфере печатных СМИ после XX съезда КПСС (1956-1963 гг.) // Клио. 2020. 

№ 4. С. 24-31. (1,84 п.л.). Импакт-фактор: 0,14.

2. Краснощеков Н.А. Эволюция механизма государственного 

регулирования советской внешнеполитической пропаганды в печатных СМИ 

(1917-1963 гг.) // Исторический журнал: научные исследования. 2020. № 4.

С. 23-41. (2,54 п.л.). Импакт-фактор: 0,193.

3. Краснощеков Н.А., Соловьев К.А. Политическое и управленческое 

сопровождение американской выставки 1959 г. в Москве // Исторический 

журнал: научные исследования. 2021. №4. С. 10-26. (1,57 п.л. / 2,39 п.л.). 

Импакт-фактор: 0,193.

4. Краснощеков Н.А. Письмо Отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС 

по союзным республикам о порядке освещения американской выставки 

в Москве (1959 г.) // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. 

№ 87. С. 31-38. (1,55 п.л.). Импакт-фактор: 1,013.

На диссертацию и автореферат поступил 1 дополнительный 

положительный отзыв.

Выбор официальных оппонентов обосновывался тем, что они являются 

квалифицированными специалистами в соответствующей области, научные 

работы Л.Е. Гришаевой посвящены истории внешней политики СССР и 

участию Советского Союза в деятельности международных организаций, в 

частности в ООН, исследования В.Г. Егорова -  вопросам 

военно-политического противостояния СССР и стран Запада в период 

холодной войны, а также анализу становления Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений, а труды И.Б. Орлова посвящены 

институциональным и организационно-правовым аспектам пропаганды 

внешней политики СССР.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является 

научно-квалификационной работой, соответствующей критериям п. 2.1

Положения о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова.
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В ней на основании выполненных автором исследований удалось 

проанализировать основные подходы советской внешнеполитической 

пропаганды к освещению военно-политического противостояния СССР и 

США в печатных СМИ в период с 1956 по 1963 гг., а также рассмотреть 

нормативно-правовую базу печатных СМИ и структуру аппарата управления 

советской внешнеполитической пропагандой.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

успешного опыта советской внешнеполитической пропаганды конца 1950-х -  

начала 1960-х гг. в позитивном ключе в современных условиях: в 

информационных агентствах, в ведущих электронных изданиях и журналах, 

при разработке информационной стратегии России. Отдельные выводы 

данного исследования могут быть полезными при составлении профильных 

курсов по специальностям, связанным с историей, государственным 

управлением и журналистикой. Кроме того, материалы настоящей 

диссертации могут быть привлечены для дальнейшего изучения системы 

управления внешнеполитической пропагандой в СССР. Разработанная 

система методов и приемов пропаганды внешней политики в печатных СМИ, 

выявленных в рамках освещения в прессе рассмотренных кейсов 

советско-американских отношений, может быть использована при изучении 

других исторических сюжетов, связанных с советской внешнеполитической 

пропагандой.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством, логичностью выводов. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных и специальных исторических методов, предложены 

оригинальные суждения по заявленной тематике, в частности о том, что 

деятельность советской внешнеполитической пропаганды, рассмотренная в 

нескольких исторических сюжетах военно-политического противостояния 

СССР и США с 1956 г. по 1963 г., представляла собой широкий спектр 

методов и приемов воздействия на общественное сознание советского 

человека, который был направлен, с одной стороны, на создание имиджа
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справедливого и миролюбивого курса внешней политики Советского Союза, а 

с другой, на формирование образа врага или партнера в лице США, в 

зависимости от международной обстановки и позиции СССР в отношении 

рассматриваемого вопроса. Положения, выносимые на защиту, содержат 

новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в 

науку:

1. Механизм правового и государственного регулирования 

советской внешнеполитической пропаганды в печатных СМИ, сложившийся 

к началу 1960-х гг. в Советском Союзе, представлял собой единый 

пропагандистский комплекс, полностью контролируемый и управляемый 

партийными и правительственными решениями советского руководства. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР определяли не только повестку, 

содержание подаваемой информации и границы цензуры, но и принимали 

решения по кадровым, экономическим и другим вопросам. Несмотря на 

временную «оттепель» в идеологическом поле советского общества, 

в действительности, в период руководства Н.С. Хрущева была выстроена 

централизованная и замкнутая структура идеологического и партийного 

контроля за печатными СМИ.

2. Основным центром планирования и принятия решений по

внешнеполитической пропаганде в печатных СМИ в изучаемый нами период 

являлся Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 

(впоследствии -  Идеологический отдел ЦК КПСС). Главными средствами 

реализации пропаганды внешней политики, или «исполнителями» решений, 

выступали информационные агентства и редакции центральных газет и 

журналов СССР, которые играли посредническую роль в коммуникации 

между советским партийным руководством и гражданами. Наиболее 

активными инициаторами совершенствования советской

внешнеполитической пропаганды и контрпропаганды в отношении США 

в печатных СМИ выступали Министерство иностранных дел СССР, 

посольство СССР в США, КГБ, ГККС и ССОД.

3. Отличительной чертой системы внешнеполитической



пропаганды в изучаемый период являлись публикации по внешней политике 

СССР как «инициативного», так и «директивного» характера, которые могли 

принимать формы как одиночных, так и массовых выступлений в печатных 

СМИ. «Инициативные» публикации подразумевали инициированные 

«снизу», от редакций печатных СМИ, самостоятельные статьи 

международных обозревателей и корреспондентов, которые являлись 

регулярными в разделах центральных газет, посвященных обзору 

международных событий. Организованные Отделом пропаганды и агитации 

ЦК КПСС «директивные» пропагандистские кампании стали характерным 

явлением в печати в периоды обострения отношений между СССР и США 

или, напротив, наибольшего сближения между сверхдержавами. Главной 

целью таких кампаний являлась либо дискредитация своего оппонента и 

создание «образа врага» в лице США, либо демонстрация достижения «мира 

и прогресса» в советско-американских отношениях с подчеркиванием 

особенного вклада руководства СССР.

4. В рассматриваемых кейсах военно-политического

противостояния СССР и США советская внешнеполитическая пропаганда 

использовала два основных набора методов и приемов в печатных СМИ для 

воздействия на советское население. Первый набор использовался при 

необходимости создания «образа врага» и дискредитации своего противника 

в периоды обострений советско-американских отношений: Суэцкого кризиса, 

инцидента со сбитым американским самолетом-разведчиком «У-2», 

Карибского кризиса. Данный пропагандистский комплекс включал в себя 

методы «создания образа врага», «обработки населения» с использованием 

приема «постоянного повторения» одних и тех же негативных клише и 

стереотипов в отношении США, «разоблачения западной пропаганды», 

«осуждения» агрессивной внешней политики США, «создания страха и 

паники» перед угрозой войны и др. Второй набор применялся в периоды 

сближения СССР и США: советско-американского обмена культурными 

выставками в 1959 г., визита Н.С. Хрущева в США, подписания Договора 

о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом



пространстве и под водой в 1963 г. Он включал в себя методы «обработки 

населения» с целью внушения советским гражданам представления 

об улучшении советско-американских отношений, «восхваления» личного 

вклада Н.С. Хрущева, приемы «добрых слов», «демонстрации неформальной 

атмосферы», «замалчивания» реальных проблем СССР и США. Единым 

методом советской внешнеполитической пропаганды во всех 

рассматриваемых исторических сюжетах стала апелляция к мнениям 

различных категорий иностранных и советских граждан: политикам, 

парламентариям, ученым, студентам, рабочим, фермерам, домохозяйкам и т.д.

На заседании 25 апреля 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Краснощекову Никите Алексеевичу ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за -  12, против -  1,

недействительных голосов -  0.

Председатель 

диссертационного совета 

д.и.н., профессор 

Голиков Андрей Георгиеви

Ученый секретарь

диссертационного совета 

к.и.н., доцент

Абрамова Надежда Григорьевна

«25» апреля 2022 г.


