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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК

аттестационное дело № ___________________________
решение диссертационного совета от 28.05.2015 № 8

О присуждении Бондаренко Владимиру Игоревичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Вклад регионов России в ликвидацию последствий 
природных и техногенных катастроф в СССР во второй половине ХХ в. (на 
примере Краснодарского края)» по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история (исторические науки) принята к защите 26.03.2015 г., протокол № 2, 
диссертационным советом Д212.101.03 на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», Минобрнауки РФ, 350040, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, приказы Минобрнауки РФ № 163-90 от 19.02.2010 г. и 
№ 714/нк от 02.11.2012 г.

Соискатель Бондаренко Владимир Игоревич, 1989 года рождения, в 2011 г. 
окончил ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по 
специальности «История». В 2014 г. окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет» по специальности «Отечественная 
история». С сентября 2013 г. работает преподавателем кафедры общественных 
наук и организации здравоохранения Негосударственного образовательного 
частного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский 
медицинский институт».

Диссертация выполнена на кафедре новейшей отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» Минобрнауки РФ.

Научный руководитель, кандидат исторических наук, профессор 
Черный Владимир Иванович, заведующий кафедрой новейшей 
отечественной истории ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет».

Официальные оппоненты:
Чугунцова Нина Алексеевна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории, политологии и социальных коммуникаций 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 
(г. Краснодар)

Лохова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, 
заместитель директора по научной работе, доцент кафедры философии,
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истории и права ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (филиал, г. Новороссийск) дали положительные 
отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный 
университет» (г. Сочи), в своем положительном заключении, подписанном 
заведующим кафедрой социально-гуманитарных и философских дисциплин, 
доктором исторических наук, доцентом Макаровым Юрием Николаевичем, 
указала, что диссертация Бондаренко В.И. является научно-квалификационной 
работой, отвечающей критериям пп. 9-11 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» ВАК при Минобрнауки России, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.

Соискатель имеет 32 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации 31 работу, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  
4. В состав работ входит 15 научных статей, 15 сообщений на научных 
конференциях (международных и всероссийских), 1 статья в сборнике научных 
трудов. Общий объем публикаций, в которых отражены основные положения 
диссертации -  10 п.л. 90% работ выполнены единолично.

Наиболее значительные работы: 1) Бондаренко В.И. Вклад
Краснодарского края в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС / В.И. Бондаренко // Теория и практика общественного развития 
[Электронный ресурс]. - 2012. - № 8. - Режим доступа: http://teoria- 
practica.ru/rus/files/arhiv_zhumala/2012/8/istoriya/ bondarenko/pdf. (0,35 п.л.); 2) 
Бондаренко В.И. Помощь Краснодарского края в ликвидации последствий 
Спитакского землетрясения 1988 г. / В.И. Бондаренко // Теория и практика 
общественного развития [Электронный ресурс]. - 2013. - № 1. - Режим доступа: 
http: //teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/1 /istoriya/ bondarenko/pdf. 
(0,35 п.л); 3) Бондаренко В.И. Опыт Краснодарского края в оказании помощи 
пострадавшим от природных и техногенных катастроф регионам СССР (вторая 
половина ХХ в.) / В.И. Бондаренко // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки [Электронный ресурс]. - 2013. - № 3. - Режим доступа: 
http://www.online-science.ru/rn/products/istori_sciense/gid468/ pg0/ (0,3 п.л.); 4) 
Бондаренко, В.И. Вклад регионов России в ликвидацию последствий 
Чернобыльской катастрофы (на примере Краснодарского края) / В.И. 
Бондаренко // Теория и практика общественного развития [Электронный 
ресурс]. - 2014. - № 1. - Режим доступа: http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/ 1/istoriya/bondarenko.pdf. (0,35 п.л.)

На диссертацию и автореферат поступили 6 положительных отзывов:
4 отзыва без замечаний: 1) Звягольского А.Ю., доктора ист. наук, 

профессора, профессора кафедры конституционного и административного 
права Краснодарского университета МВД РФ; 2) ГКУ КК «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», 
подготовленный заместителем руководителя центра, начальником учебного 
отдела, канд. философских наук Шимко А.К. и подписанный руководителем

2

http://teoria-
http://www.online-science.ru/rn/products/istori_sciense/gid468/
http://teoria-


ГКУ КК «УМЦ ГОЧС» Омельченко С.П.; 3) Краснодарской краевой 
общественной организации инвалидов «Чернобыль», подписанный 
председателем ККООИ «Чернобыль» Коваленко В.В.; 4) Литвинова В.В., канд. 
ист. наук, доцента кафедры истории и права Ставропольского государственного 
педагогического института.

В 2 положительных отзывах имеются замечания: 1) Панарина А.А., 
доктора ист. наук, профессора, профессора кафедры всеобщей и отечественной 
истории ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая 
академия»: «в качестве замечаний следует обратить внимание автора на 
отсутствие рекомендаций и предложений по совершенствованию методов и 
форм борьбы с природными и техногенными катастрофами в современной 
России, а также организации помощи пострадавшим регионам»; 2) Жинкина 
А.В., канд. ист. наук, профессора, проректора по научно-исследовательской 
работе Кубанского социально-экономического института: «на мой взгляд, 
недостаточно полно отражен вклад в ликвидацию аварий и катастроф 
комсомольских и других общественных организаций края, которые направили в 
разоренные районы тысячи своих членов и собрали для пострадавших сотни 
тысяч рублей, одежды и обуви. В Краснодаре холлы гостиниц были устланы 
пожертвованиями кубанцев. Многие из участников до сих пор активно 
трудятся, участвуют в общественной жизни и до сих пор помнят молодежный 
вклад в решение проблемы. О них тоже надо говорить».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что: профессор Н.А. Чугунцова и доцент Т.В. Лохова 
являются авторитетными специалистами по истории Кубани середины и второй 
половины ХХ в., в том числе в период чрезвычайных ситуаций. Кафедра 
социально-гуманитарных и философских дисциплин ФГБОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет» известна своими многолетними и 
плодотворными исследованиями истории России и Краснодарского края второй 
половины ХХ в.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработан научный подход к комплексному исследованию в рамках 
исторической науки вклада регионов России в ликвидацию последствий 
природных и техногенных катастроф в СССР во второй половине ХХ в., 
рассматриваемого на примере предоставления помощи пострадавшим районам 
отдельными субъектами РФ;

предложены оригинальные идеи о природных и техногенных катастрофах 
периода «перестройки» как катализаторе распада СССР; определяющей роли 
регионов РСФСР в ликвидации последствий стихийных и технологических 
бедствий, случившихся в СССР во второй половине ХХ в.; значимом вкладе 
Краснодарского края в борьбе с последствиями таких природных и 
техногенных катастроф как землетрясения в Ташкенте 1966 г., Дагестане 1970 
г., Армении 1988 г.; аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г.;
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доказана возможность использования материалов и полученных по 
результатам исследования выводов в научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; в написании работ по истории России и Кубани; при разработке 
нормативных документов регионального уровня, регламентирующих вопросы 
ликвидации последствий природных и техногенных катастроф; в практической 
деятельности государственных органов и учреждений, связанных с проблемами 
безопасности жизнедеятельности населения; в системе профессионального 
образования в процессе преподавания социально-гуманитарных, политических 
и других смежных дисциплин и повышении квалификации должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

введены в научный оборот термины: «технологическое бедствие»,
«природные и техногенные катастрофы регионального и всесоюзного 
масштаба», взаимозаменяемость и смысловое родство таких понятий как 
«катастрофа» и «бедствие», «техногенный» и «технологический».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения о влиянии природных и техногенных катастроф 

второй половины ХХ в. на социально-экономическое и политическое развитие 
СССР; стихийных и технологических бедствиях периода «перестройки» как 
катализаторе распада Советского Союза; всесоюзном характере борьбы с 
природными и техногенными катастрофами в СССР; определяющей роли 
регионов РСФСР в ликвидации последствий стихийных и технологических 
бедствий, случившихся в СССР во второй половине ХХ в.; значимом вкладе 
Краснодарского края в борьбу с последствиями таких природных и 
техногенных катастроф как землетрясения в Ташкенте 1966 г., Дагестане 1970 
г., Армении 1988 г.; аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г.;

применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс существующих базовых методов и принципов 
исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение), в том числе принципов 
объективности и историзма, общенаучных и специальных методов 
исследования: статистического анализа, историко-сравнительного, историко
системного, историко-типологического, историко-правового, проблемно
хронологического, методов периодизации и классификации. Исследование 
проведено в рамках одного из современных направлений в исторической науке 
-  локальной истории;

изложены последствия природных и техногенных катастроф второй 
половины ХХ в., повлиявшие на социально-экономическое и политическое 
развитие СССР; основные составляющие части помощи Краснодарского края 
пострадавшим регионам Советского Союза: работа кубанцев в спасательных и 
восстановительных мероприятиях в зоне бедствия, прием и размещение 
беженцев, выполнение специальных заказов предприятиями края, материальная 
и гуманитарная помощь, моральная поддержка.

раскрыты закономерности в процессе предоставления Краснодарским 
краем помощи пострадавшим от стихийных и технологических бедствий
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регионам Советского Союза: оперативность краевых властей, патриотизм, 
интернационализм и отзывчивость населения Кубани, активное участие 
кубанцев в аварийно-восстановительных работах и кампаниях по сбору 
денежных средств, предоставлении временного убежища для пострадавших.

изучены социально-экономические и политические последствия 
природных и техногенных катастроф, случившихся на территории СССР во 
второй половине ХХ в.; последствия активного участия Краснодарского края в 
ликвидации природных и техногенных катастроф, негативно сказавшиеся на 
последующем социально-экономическом развитии региона: замедление темпов 
экономического роста и ввода в эксплуатацию промышленных объектов и 
жилья, сворачивание ряда социальных программ.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в форме научных статей, тезисов и докладов 
подходы, формирующие технологии исследования в рамках исторической 
науки природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий, 
прошедшие апробацию на 15 международных и всероссийских научно
практических конференциях, а также в 31научной публикации;

создана модель, адаптированная для изучения вклада отдельных регионов 
России в ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф в 
СССР во второй половине ХХ в.

определены пределы и перспективы практического использования 
полученных результатов в научно-исследовательской, преподавательской, 
агитационно-пропагандистской, воспитательной, административной работе;

представлены практические рекомендации по дальнейшему изучению 
природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий в рамках 
отечественной исторической науки;

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория исследования построена на основе использования историографии, 

совокупности разноплановых исторических источников, введения в научный 
оборот неиспользованных архивных и опубликованных материалов, известных, 
проверяемых фактах, согласуется с опубликованными исследованиями, 
аналогичных теме диссертации исторических явлений;

идея базируется на анализе роли Краснодарского края в ликвидации 
последствий природных и техногенных катастроф, случившихся на территории 
СССР во второй половине ХХ в.

использовано сравнение данных, полученных автором в центральных и 
местных архивах, выявленные в периодической печати, мемуарах и 
воспоминаниях, с данными, полученными ранее в историографии по 
рассматриваемой проблеме о социально-экономических последствиях 
природных и техногенных катастроф, количестве посланцев Кубани, 
участвовавших в аварийно-восстановительных работах в Ташкенте и Дагестане, 
Армении, районе ЧАЭС, числе беженцев, эвакуированных в Краснодарский 
край из пострадавших районов, материальной и гуманитарной помощи, 
собранной населением Кубани для соотечественников.
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установлено, что полученные автором результаты по Краснодарскому 
краю по многим аспектам развивают, углубляют и дополняют введенные ранее 
в научный оборот данные;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, включая информационно-образовательные и научные ресурсы 
сети Интернет, которые позволили выявить дополнительно издания, не 
включенные в библиографические указатели, а методики статистических 
группировок способствовали разностороннему анализу выявленных материалов 
в соответствии с задачами исследования.

Личный вклад соискателя состоит в реализации поставленных 
исследовательских задач: в самостоятельной работе с оригинальными
источниками и архивными документами, в том числе с материалами 
центральных и региональных архивов, мемуарами и воспоминаниями, 
периодической печатью, выявлении и введении в научный оборот новых 
неопубликованных документов по теме диссертационного исследования, их 
систематизации, анализе, обобщении, апробации полученных результатов на 
научно-практических конференциях, круглых столах и при чтении лекций, в 
самостоятельной подготовке научных публикаций, разработке практических 
рекомендаций по результатам проведенного диссертационного исследования.

На заседании 28 мая 2015 года диссертационный совет принял решение 
присудить Бондаренко В.И. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них _8 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за -  13, против -  нет,
недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

28.05.2015

П п а  1 О ^

Ратушняк Валерий Николаевич

Матющенко Павел Петрович
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