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Диссертационное исследование Т.А. Тимербулатова характеризуется 

высокой актуальностью, которая обусловлена спецификой современных 

геополитических процессов и тенденций глобального технологического 

развития, определяющих развитие государственной политики России 
в области информационной безопасности.

В настоящее время в условиях обострения конкуренции между 

ведущими акторами международных отношений, существует необходимость 

дальнейшего укрепления системы правовых, организационных, научно

технологических мер противодействия внешним информационным угрозам 

государству и обществу Российской Федерации. Цифровизация социального 

пространства, экономических и логистических систем, развитие 

искусственного интеллекта и другие риски, связанные со становлением 

глобальной информационной цивилизации, также находятся в орбите 

государственной политики России, направленной на обеспечение 
информационной безопасности детей и молодежи, бизнеса, органов власти и 
управления.



В данном контексте существенный научный интерес и практическую 

значимость приобретает осуществленное соискателем исследование

новейшего исторического опыта формирования и реализации

государственной политики в сфере информационной безопасности.
Предпринятое соискателем исследование вносит важный вклад 

в историографическое освоение постсоветского периода отечественной 

истории -  противоречивой и недостаточно изученной эпохи, формирование 

научных представлений о которой связано, в том числе, с созданием 

объективной картины вхождения российского общества в орбиту глобальной 

информатизации, совпавшего с радикальной трансформацией политической 

системы, экономики, мировоззрения людей.

Одним из достоинств работы Т.А. Тимербулатова является обращение 

к предыстории государственной политики России 1991 -  2021 гг. в сфере 

информационной безопасности, анализ социально-политического контекста, 

обусловившего появление принципиально новых, отличных от советской 

эпохи, подходов к данной отрасли государственного управления. 

Положительное впечатление производит привлечение диссертантом 

нарративных источников, отражающих человеческое измерение развития 

в позднем СССР компьютерных технологий, зарождение новых профессий и 

предпринимательства в цифровой сфере, появление Интернета и др. 
Исследуя вопросы новейшей истории информационной безопасности как 

направления государственной политики России, автор раскрывает и процесс 

формирования общественных институтов, непосредственно вовлеченных в 

сферы информации, информатизации, защиты информационных систем и др., 

раскрывая их роль и как объектов государственной политики обеспечения 
безопасности, и как ее субъектов, участвовавших в разработке и реализации 

мер информационной защиты российского бизнеса и частной жизни граждан, 

противодействия киберпреступности и др.

Диссертацию Т.А. Тимербулатова отличает высокая степень научной 
новизны, поскольку до настоящего времени не было подготовлено работ,
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комплексно и всесторонне отражающих данную проблему. Автор глубоко 

изучил особенности эволюции концептуальных, нормативных 

организационных, кадровых основ государственной политики РФ в сфере 

информационной безопасности, предложил периодизацию данного процесса 
и показал изменения внешних и внутренних факторов, определявших 

специфику развития системы информационной безопасности на разных 

этапах ее истории.

Достоверность положений и результатов диссертации обусловлена 

привлечением информативного и разнообразного комплекса исторических 

источников, ряд которых впервые вводится в научный оборот в контексте 

проблематики исследования, применением современных теоретических 

подходов и прикладных методик исследовательской работы. Достоинством 

работы является использование материалов Архива Президента РФ, 

РГАСПИ, а также репрезентативных публицистических и мемуарных 

источников. Кроме того, диссертация Т.А. Тимербулатова имеет прочную 

теоретическую основу, фундирована привлечением широкого круга научных 

исследований исторического, политологического, историко-философского 

профиля, что позволяет говорить о научной эрудированности автора, 

выходящей за рамки сформулированной темы работы.

Рецензируемая диссертация имеет логичную структуру, в полной мере 
отвечающую цели и задачам исследования. Во введении к работе автор 

аргументированно раскрывает актуальность и новизну поставленной 

проблемы, показывает степень ее историографического освоения, 

формулирует предмет и объект, цель и задачи исследования, дает 

обоснование хронологических рамок работы, характеристику Источниковой 

базы диссертации, теоретико-методологических основ исследования. 

Убедительно показана научная и практическая значимость работы. 

Положительное впечатление производят четкость и логичность положений, 
выносимых соискателем на защиту.
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В первой главе «Эволюция концептуальных основ и правовой базы 

информационной безопасности Российской Федерации в 1991 -  2021 гг.» 

соискатель раскрывает основные этапы развития данной отрасли 

государственной политики, уделяя внимание ключевым составляющим 

системы информационной безопасности страны накануне распада СССР, 

формированию концептуальных и правовых основ государственной 

политики информационной безопасности России в период рыночных 

преобразований 1990-х гг., становлению стратегии обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в начале XXI в. 

Представляется обоснованным исторический экскурс автора в советскую 

эпоху, который хотя и выходит за хронологические рамки работы, позволяет 

убедительно показать, с одной стороны, преемственность в системе 

государственного регулирования и в сфере специальных технологий защиты 

государственной и военной тайны в СССР и РФ, с другой, показать причины 

низкой эффективности и в итоге отмены идеологической информационной 

безопасности в позднем СССР. Большой интерес представляют данные о 

зарождении в стране рынка цифровых технологий (с.40), появлении 

общественного дискурса по тематике информационной безопасности (с.43- 

45). Важным в научном отношении является вывод Т.А. Тимербулатова о 

том, что «в условиях прекращения «холодной войны» и активного развития 
культурных и экономических связей с Западом, в России происходит 

размывание представлений о безопасности, значении государственной тайны 

и секретов производства» (с.54). Вместе с тем автор показал, что в течение 

1990-х гг. были заложены основы современного законодательства в области 

защиты информации и обеспечения информационной безопасности, в том 

числе разработаны нормы, связанные с развитием рынка и банковского дела 

(включая криминализацию конкурентной борьбы), а также со свободой 

прессы, зарождением информационного общества и другими новыми 

явлениями в жизни российского общества.
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Соискатель убедительно показывает взаимосвязанность развития 

государственной политики в сфере информационной безопасности 

с формированием сообщества профессионалов в области цифровых 

технологий и их социальной активности (с.74-75), развитие в 2000-е гг. 
взаимодействия государственных институтов информационной политики 

с корпоративными организациями IT-сообщества как одного из ключевых 

факторов формирования государственной политики РФ в области 

информационной безопасности (с.76). Заслуживает поддержки предложенная 

автором характеристика эволюции приоритетов в российской политике 

информационной безопасности России, логическим итогом которой стало 

создание современных механизмов защиты информационной безопасности 

личности, общества и государства в России.

Вторая глава диссертации Т.А. Тимербулатова «Институционализация 

системы информационной безопасности в России» воссоздает картину 

становления государственных учреждений и коммерческих структур, 

действовавших в сфере защиты информации в 1990-е гг., в том числе 

освещены соответствующие преобразования в системе органов 

государственной безопасности и Министерства обороны, создание ФАПСИ, 

ФСТЭК, Г остехкомиссии и других новых институтов обеспечения 

информационной безопасности государства. Заслуживает внимание 
наблюдение автора о росте, параллельно с укреплением государственной 

системы информационной безопасности, заинтересованности российского 

общества в этом процессе, что показано на примере Лиги безопасного 

Интернета и других гражданских институтов. В качестве одного из ключевых 

компонентов государственной политики в сфере информационной 

безопасности автор рассматривает развитие подготовки профессиональных 

кадров в области технологий и управления защитой информации. В секторе 

государственного управления, связанном с реализацией политики 
информационной безопасности РФ, на протяжении рассматриваемого 
периода решались задачи в области лицензирования и сертификации
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деятельности участников рынка компьютерной техники и программного 

обеспечения, формировалось с позиций информационной безопасности 

нормативное пространство работы СМИ и социальных сетей, велась борьба с 

киберпреступностью. При этом, как убедительно показал соискатель, в 

стране «складывались различные модели и формы диалога и интеграции 

государственных и общественных институтов информационной 

безопасности» (с. 155).
В третьей главе диссертации «Институты информационной 

безопасности в Российской Федерации» показана Деятельность Совета 

безопасности РФ и комитетов Государственной думы РФ в области 

формирования государственной информационной политики и обеспечения 

информационной безопасности страны, освещена работа российских 

спецслужб по предотвращению информационных угроз в 1990-е -  2010-е гг., 

охарактеризован вклад России в создание системы международной 

информационной безопасности.

В Заключении подведены итоги проведенного исследования и 

сформулированы обоснованные выводы, которые логически вытекают 

из содержания диссертации и подтверждены данными использованных 

в диссертации исторических источников.

Положительно оценивая диссертационное исследование 
Т.А. Тимербулатова, следует высказать ряд критических замечаний. Так, 

можно было бы ввести в работу элементы сравнительного анализа ключевых 

особенностей политики информационной безопасности в России и других 

постсоветских государствах, странах Восточной Европы, Китае, 

что позволило бы дополнительно подчеркнуть влияние внешних 

политических факторов и технологического развития на область 

информационной безопасности.

В разделе о подготовке кадров специалистов в области 

информационной безопасности можно было бы рекомендовать автору
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уделить внимание вузовской научной периодике как форме развития и 

обмена знаниями в данной области.

Хотелось бы также посоветовать автору избегать повторов слов и иных 

стилистических недочетов. Научно-информационная ценность работы 
несколько снижена отсутствием списка сокращений, поскольку в тексте 

приводится большое количество аббревиатур.

Необходимо подчеркнуть, что данные замечания носят 

рекомендательный характер и не влияют на общую высокую оценку 

диссертационного исследования.

Исследование Т.А. Тимербулатова соответствует паспорту научной 

специальности 5.6.1. -  Отечественная история. Содержание автореферата 

адекватно отражает основные положения и выводы диссертационного 

исследования.

Основные аспекты диссертации Т.А. Тимербулатова апробированы 

в ходе представительных научно-информационных мероприятий и отражены 

в 7 публикациях автора, в том числе три статьи выпущены в изданиях, 

входящих в Перечень научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты исследований в рамках диссертаций, 

представляемых к защите в диссертационных советах РУДН. Положения и 

выводы диссертации могут быть использованы в ходе образовательной 
деятельности в высшей школе, подготовке научных исследований 

по проблемам отечественной истории и информатизации, для дальнейшей 

разработки теоретических основ государственной политики РФ в сфере 
информационной безопасности.

Диссертационное исследование Т.А. Тимербулатова является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

новое решение научной задачи, имеющей важное значение для современной 

исторической науки, образовательной и просветительской практики.

Рецензируемая работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание кандидата исторических наук согласно п.2.2
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раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН протокол № УС-12 

от 03.07.2023 г., а ее автор Тимербулатов Тагир Алифович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. -  Отечественная история.

Отзыв подготовлен Русецкой Ириной Алексеевной, доцентом, 

кандидатом исторических наук (07.00.03 -  Всеобщая история), доцентом 

кафедры Информационной безопасности факультета Информационных 

систем и безопасности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет».

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры Информационной 

безопасности факультета Информационных систем и безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет», Протокол № 6 от 05.12.2023г.

Председательствующий на заседании:
Заведующий кафедрой Информационной 
безопасности,
кандидат исторических наук
(07.00.02 - Отечественная история), доцент

удостоверяю.
Начальник управления кадров

Федеральное государственное бюджетное^ 
высшего образования «Российский государе 
125047, Миусская пл., д. 6.
Тел. +7 (495) 250-61-18 
e-mail: rggu@rggu.ru
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