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Несомненно, периодическая печать считается классическим средством 

массовой информации. С одной стороны, она вносит вклад в формировании 

общественного мнения и нахождения путей решения социальных проблем 

жизни, и с другой стороны, породила основу возникновения и формирования 

других СМИ. Кроме этого, данный тип СМИ является фактором 

формирующий журналистскую культуру, журналистскую науку и развития 

публицистиковедения. Таким образом, по сравнении с электронными СМИ, 

исследователи и ученые больше внимания уделили исследованию вопросов 

истории, функциональных, структурных, типовых, содержательных и 

жанровых особенностей периодической печати. Несмотря на это, 

большинство завершенных исследований посвящены общереспубликанской 

печати, а местная периодическая печать недостаточно изучена с научной 

точки зрения. 

Примечательно, что на современном этапе региональной периодической 

печати больше уделяется внимание исследователей. В том числе работы 

таких молодых таджикских ученых, как Дилбар Самадова, Парвина 

Рустамова, Замира Сатторова посвящены изучению особенностей местной 

прессы. Также в Таджикистане ныне реализуется научный проект Научно-

исследовательского института культуры и информации Министерства 

культуры Республики Таджикистан «Обстановка и перспективы местной 

периодической печати Республики Таджикистан». Все это еще раз 

подтверждает актуальность темы данной диссертации. 

Государственная независимость Таджикистана в некоторой степени 

изменила предназначение местной печати. В современных условиях этот тип 



печати считается не только пропагандистом политики и предписаний 

правительства, но и является отражателем сельской жизни, коренной 

культуры и продвигающей здоровой мысли.   

Практика и результаты проведенных исследований показывают, что в 

развитом обществе и некоторых странах мира провинциальные СМИ 

преобретают приоритетность и эволюцию, что Таджикистан не остается в 

стороне от этих тенденций. 

В связи с этим, тема “Тенденции развития СМИ Хатлонской области 

Республики Таджикистан в период государственной независимости» с точки 

зрения выбора является важным, актуальным и имеет высокую научную 

значимость. Проведенное исследование и результаты данной диссертации 

могут пополнить пробелы в научном пространстве таджикской 

журналистики.  

Диссертант стремился показать процесс становления и развития 

региональной периодики Хатлонской области, выявить предпосылки 

возникновения и формирования, этапы развития, структурно-тематические и 

жанровые особенности и т.д. Исследования в этой области, результаты 

которых наравне с теоретической значимостью, имеют и практическую 

значимость (могут быть использованы в деятельности сотрудников СМИ), 

безусловно, актуальны и ценны. 

Диссертация Маъмурзода Н.М. является комплексным исследованием. 

Поставленные задачи последовательно выполняются в трех главах работы, в 

исследовании соблюдается логика: в нём прослеживается весь путь, от 

истории создания первых газет в Хатлонский области, до их состояния в 

изучаемый период независимости государства. Материалы, приведенные в 

приложениях к диссертации, являются наглядным пособием достоверности 

данных, изложенных в основной части работы. 

Введение диссертации составлено согласно требованиям написания 

научных исследований, где представлено обоснование актуальности, степени 



научной разработанности, научной новизны, практической значимости и 

основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава - «История возникновения и развития печатных СМИ в 

Хатлонской области» - состоит из трёх разделов, и охватывает изучение 

истории зарождения региональной периодики Хатлонской области. 

В первом разделе этой главы рассматриваются предпосылки и факторы 

возникновения местной периодической печати на юге Таджикистана, в 

особенности Хатлонской области. Также в этом разделе исследуются 

вопросы освещения социальных проблем, вклад отдельных личностей, в том 

числе творческих женщин, в формировании и развитии данного типа 

периодической печати. Автор, подробно анализируя первые газеты в регионе 

«Зарбдори сохтмони Вахш» и «Ударник Вахшстроя», выявил социальные и 

профессиональные факторы возникновения данных изданий, определил их 

цели и задачи, оценил их роль в ликвидации безграмотности населения, в 

мобилизации жителей на созидательные работы, в пропаганде и агитации 

нового облика жизни, в борьбе за честный труд, пробуждение чувства 

ответственности, укреплении нового строя государственности, агитации 

дружбы и братства между советским многонациональным народом и т.п. 

Вопросы полемики второй главы диссертации составляют 

журналистская деятельность Мирсаид Миршакар и его роль в основании и 

формировании первых изданий данного региона - Вахшской долине. 

Мирсаид Миршакар был привлечен на строительные работы в качестве 

комсорга, впоследствии которого его привлекли к учреждению первых газет 

в данном регионе – “Ударник Вахшстроя”. В работе исследована роль и 

вклад М. Миршакара, как одного из первых редакторов данной газеты, в 

учреждении этого издания, обогащении содержания, формирования ее стиля 

и структуры. Автор диссертации подробно анализируя роль и вклад М. 

Миршакара делает правильный вывод, что он стремилься не только к 

развитию работы издания, но и приобретенный опыт работы в редакции 

содействовал ему в дальнейшей публицистической деятельности.  



В третьем разделе данной главы диссертант стремился рассмотреть 

вопросы эволюции региональной прессы Хатлона до периода независимости 

страны. Для системного анализа автор логически разделяет данный период 

на несколько стадий, которые соответствуют основным этапам развития 

общества. Диссертант подробно рассматривает факторы развития 

Хатлонской прессы, и на основе анализа материалов печати определяет 

общие и отличительные черты этих этапов.  

Вторая глава диссертации “Особенности и факторы развития СМИ 

Хатлонского региона за годы независимости” также состоит из трех 

разделов. Эти разделы имеют внутреннюю логическую связь и дополняють 

друг друга. В том числе, в первом разделе рассматриваются социально-

политические факторы развития печати Хатлонского региона, во втором 

разделе анализируются проблемы и перспективы печатных СМИ в этом 

регионе, а в третьем разделе выявляются особенности и отличительные 

черты иноязычных печатных изданий.  

Автор в исследовании данной проблемы акцентировал внимание на 

общественное и политическое состояние региона в конце ХХ и начале ХХI 

вв. Если в конце ХХ века в работе СМИ наблюдалось кризисное 

обстоятельство, то в начале ХХI века появились правовые и 

профессиональные факторы, которые повлияли на возрождение и развитие 

периодики. В работе подробно рассмотрены данные процессы и научно 

обоснованы политические, социальные и экономические аспекты развития 

региональной прессы в Хатлоне.  

В третьем разделе диссертант рассматривает вышесказанные проблемы 

на основе анализа условий функционирования и профессиональных задач 

изданий Хатлонской области на других языках. Автор на основе анализа 

формы и содержания иноязычных изданий “Новый Хатлон”, “Дустлик” 

приходит к выводу, что в первой газете преобладает наиболее 

информационный характер передачи материалов, а во втором издании 

больше художественно-публицистических текстов.  



Третья глава – “Структурно-тематические особенности СМИ Хатлона” 

посвящена проблеме взаимосвязи форм и содержания публицистических 

материалов. Автор для подробного анализа классифицирует 

публицистические материалы рассматриваемых СМИ в двух разделах. В 

первом разделе диссертант попытался анализировать возможности 

информационных и аналитических жанров публицистики в отображении 

общественных событий. С этой целью он, опираясь на конкретные 

публикации, определяет особенности жанров публицистики в освещении, 

интерпретации, комментарии и рассмотрении событий, процессов, 

общественных проблем и назидательных личностей. 

В целом, можно считать, что автор данной диссертационной работы 

смог решить поставленные перед собой задачи, круг исследования обозначен 

достаточно четко. Правильно были выбраны объект и предмет исследования. 

Все это доказывает, что периодическая печать Хатлонского региона имеет 

относительно богатую историю, которая со своим опытом, особенностям, 

тенденциям развития может стать предметом многих дальнейших 

исследований. 

Ценность данной диссертационной работы заключается также в том, что 

она обнаруживает еще больший круг научных проблем, таких, как 

функциональность региональной прессы, особенности работы местных 

корреспондентов, способы подачи информации, анализ проблемы, описание 

сельского быта. 

Новизну данной работы можно обосновать тем, что она впервые 

рассматривается в диссертационном исследовании, выявлены предпосылки 

формирования этапов развития и эволюции региональной прессы 

Хатлонской области. А также диссертантом впервые рассмотрены 

свойственные черты периодов развития региональной печати, специфика 

взаимодействия власти с данной прессой, определены место областных газет 

в системе СМИ Республики Таджикистан. 



Выводы, сделанные Маъмурзода Н.М. в заключение своей диссертации, 

подытоживают исследование и являются достойным, логическим 

подведением итогов состоявшегося, обладающего внутренней логикой и 

стройностью, концептуальной научной работы. 

Диссертационное исследование Маъмурзода Н.М., несмотря на 

достижения, порождает некоторые замечания и вопросы, более глубокое 

изучение которых, в будущем может способствовать усовершенствованию 

работы: 

1. Автор в части степени изучения темы относительно рассматривает 

завершенные ранее работы по данной теме, но его обзор обрёл смешанный 

характер. Если бы диссертант классифицировал относящиеся данной теме 

научные труды, то его анализ получился бы более систематизированным; 

2. Название первой главы указывает на изучение всех печатных СМИ 

Хатлонской области, но разделы этой главы охватывают в основном две 

областные газеты. Можно было или более точно сформулировать название 

главы, или уделить внимание и на другие издания данного региона. Также в 

первом разделе этой главы можно было рассмотреть факторы возникновения 

региональной печати системно; 

3. Хотя первый раздел второй главы называется «Социально-

политические факторы развития региональной прессы», содержание этой 

главы охватывает не факторы развития, а анализ кризисного состояния 

периодической печати. Заключение данной главы свидетельствует об этом; 

4. В диссертации преобладают публицистические рассуждения. Автор, 

анализируя проблемы развития периодики, иногда ставит вопросы как 

журналист; 

5. Диссертант во время рассмотрения теоретических вопросов, в том 

числе анализе публицистических жанров, иногда опирается на ненаучную 

литературу, которые являются учебными и методическими пособиями; 

6. Третья глава диссертации выходит из рамки объекта исследования, 

так как объектом исследования является периодическая печать, а диссертант 



охватывает и электронные СМИ. Такой подход несколько ограничил 

возможности автора в анализе основного объекта;  

7. В этой главе также место анализа жанровых особенностей 

материалов исследуемых изданий занял содержательный анализ. К 

сожалению, автор мало уделил внимание жанрообразующим факторам, как 

предмет отображения, факт, стиль и форма текстов; 

8. Очень хорошо, что диссертант в обсуждении темы и постановки 

вопросов проявляет активность и выражает свою позицию, но его 

рассуждения иногда приобретают не научный, а нравоучительный характер. 

Однако, несмотря на наличие замечаний, необходимо подчеркнуть, что 

они никоим образом не влияют на общую высокую оценку диссертационного 

исследования Маъмурзода Н.М., посвященного актуальным вопросам и 

проблемам современной журналистики. 

Научные результаты, содержащиеся в диссертации, базируются на  

изучении и анализе значительного объема информации, полученной из 

журналистских материалов печатных СМИ Хатлонской области Республики 

Таджикистан, научных публикаций ведущих ученых и исследователей в 

области журналистики, истории и др., что обуславливает достоверность 

полученных диссертантом результатов исследования. 

Концепция,  выводы  и  предложения, изложенные диссертантом в своем 

исследовании, обоснованны, сформулированные научные положения 

являются новыми. 

Основные положения диссертации отражены в 13 (тринадцати) 

публикациях по теме работы, опубликованные в научных журналах, 

включенных  в перечень  ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Результаты диссертационного исследования Маъмурзода Н.М. 

отражены на международных, республиканских, межвузовских и 

внутривузовских научно-практических конференциях. 

Автореферат диссертации в полной мере отражает содержание работы и 

соответствует ее структуре. 

Резюмирование вышеизложенного подтверждает вывод о том, что 

диссертационное исследование Маъмурзода Носирджони Маъмур «Тенденции 



 
 

 

 

 

 



 



 


