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Известно, что пресса являет собой один их влиятельнейших средств массовой 

информации, которое формирует общественное мнение и принимает активное 

участие в решении проблем современности. Более того, развитие периодической 

печати и усиление ее влияния на формирование вкусов и пристрастий людей, в том 

числе и политических, обусловило пристальное внимание общественности и 

научного сообщества к ее проблемам. В этой связи было проведено множество 

научно-исследовательских работ, посвященных изучению факторов и предпосылок 

возникновения и развития журналистики, ее социальной функции, типологии, 

жанровых особенностей, организации журналистской деятельности и т.д. Однако, 

все эти исследования были проведены в основном на базе центральных и 

общереспубликанских изданий, а особенностям развития региональной 

журналистики, как зарубежными, так и отечественными учеными не было уделено 

должного внимания. Это обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, в советском периоде периодическая печать союзных 

республик, в том числе Таджикистана, воспринималась как региональная. Затем в 

научном сообществе бытовало мнение, что региональная печать однообразна с 

точки 
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зрения содержания и подачи материала и, в основном, направлена на освещение 

социально-политической деятельности местной власти, издания ее указов и 

постановлений, а тематический диапазон материалов и область ее распространения 

ограничены и не могут дать достаточно обширного материала для исследования. 

Это стало причиной меньшего внимания ученых к проблемам региональной 

журналистики. 

Обретение Таджикистаном независимости, с одной стороны, размыло это 

представление, с другой - способствовало повышению значения региональной 

печати и ее статуса. Сегодня региональная пресса выполняет не только функции 

распространения политики государства и правительства, но и принимает активное 

участие в освещении и решении социально-политических и экономических 

проблем региона, и тем самым, в формировании общественного мнения и 

поведения. Научно-исследовательские работы, проведенные в этом русле, 

показывают, что региональная журналистика сегодня стала намного влиятельнее, и 

в этом случае Таджикистан не исключение. 

Следует отметить, что в последние годы были проведены ряд научных работ, в 

том числе монографических, по изучению особенностей становления региональной 

журналистики на современном этапе, в частности, в условиях развития 

электронных средств массовой информации, а также ее жанрового и тематического 

своеобразия, однако по вопросу роли местной печати в освещении 

социально-политических проблем не было проведено специального 

монографического исследования. С этой точки зрения тема, заявленная 

диссертантом в своем исследовании - «Освещение социально-политических 

вопросов в региональной прессе Таджикистана (на примере газеты «Хакикати 

Сугд» 1991-2015 гг.)» представляется нам весьма актуальной и своевременной. 

Для решения поставленных задач диссертант правильно определил структуру 

диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения и 
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списка литературы, позволяющие проанализировать достаточно сложную по 

своему содержанию тему исследования во всех ее аспектах. 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень еѐ научной 

разработанности, определены объект, предмет, цель и задачи работы, 

охарактеризована еѐ методологическая основа, указана научная новизна, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, описываются 

методы исследования, отражены теоретическая и практическая значимости 

результатов исследования. 

В первой главе работы «Становление и развитие региональной прессы 

Северного Таджикистана», состоящей из двух разделов, диссертант на основе 

изучения и обобщения научно-исследовательских работ и историко-литературных 

источников прослеживает этапы развития периодической печати Северного 

Таджикистана. Диссертант прав, утверждая, что первой районной газетой в 

Таджикистане и, в частности - Северном Таджикистане, была газета «Болшевики 

Конибодом» («Большевик Канибадама») - орган коммунистической партии города 

Канибадам, Канибадамского района и Совета народных депутатов, первый номер 

которой вышел 26 февраля 1931 года. Здесь автор убедительно доказывает, что до 

завоевания независимости процесс учреждения и создания газет проходил 

планомерно в условиях партийной направленности и все печатные издания были 

однотипными, и только в период независимости перед средствами массовой 

информации открылись новые возможности для непосредственного участия в 

социально-политических процессах. Свидетельством тому является возникновение 

негосударственной, независимой прессы. 

Во втором разделе данной главы анализ динамики развития издания 

«Хакикати Сугд», ее материалов с точки зрения тематики, структурно - 

жанрового своеобразия приводят диссертанта к выводу, что исследуемая 

газета на протяжении истории своего развития оставалась верной своей 

миссии и смогла, несмотря на все трудности, соответствовать веяниям нового 

времени. 
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Вторая глава работы - «Вклад газеты «Хакикати Сугд» в освещении 

социально-политической жизни таджикского общества» также состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе данной главы исследуется «Тематический 

диапазон материалов «Хакикати Сугд» в переходный период общества», в ходе 

которого диссертант выявляет три этапа в развитии издания в новейшем периоде: 

1989-1992;1992-1996;1997-2000. В данном разделе автор, основываясь на 

тщательном анализе материалов газеты, приходит к выводу, что тематический 

диапазон издания весьма широк и составляет социальные, экономические, 

культурные и политические темы, среди которых социально-политические 

занимают доминирующее место. 

Во втором параграфе данной главы подвергаются исследованию особенности 

освещения социально - политических проблем на страницах газеты «Хакикати 

Сугд». Этот раздел исследования является логическим продолжением первого и 

придает работе целостный, законченный характер. Если в первом разделе 

рассматривается весь диапазон тем, то второй раздел посвящен непосредственно 

особенностям отражения социально-экономических проблем региона в издании. 

Данный раздел удачно сочетает в себе теоретическую основу и анализ большого 

фактического материала, что свидетельствует о грамотном использовании 

диссертантом своих знаний в ходе анализа исследуемой проблемы. 

В третьей главе диссертации «Жанровая палитра «Хакикати Сугд» в 

освещении   социальных   и   политических   проблем»   диссертант,   уделяя 

внимание    жанровым    особенностям    публикаций    исследуемой    

газеты, 

выявляет    тенденции    развития    современной    жанровой    палитры    в  

отечественной прессе.  В  первом параграфе  - «Трансформация газетных 

жанров в контексте  социальных и политических проблем» в результате 

конкретного   анализа   большого   фактологического   материала   диссертант 

приходит   к   выводу,   что   для   освещения   политической   тематики   в 

большинстве   случаев   используются   традиционные   жанры   -   новости, 

интервью, заметка, отчет, репортаж. Вместе с тем, анализ представительного 
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корпуса газетных текстов позволяют автору выявить модификации в традиционных 

газетных жанрах, возникшие в результате взаимопроникновения жанровых 

элементов. Автор прав, утверждая о том, что в некоторых случаях такого рода 

синкретизм жанров, возникший в результате неопытности журналистов, снижает 

качество публикации. 

Во втором параграфе этой главы - «Стилевые особенности материалов газеты 

«Хакикати Сугд» материалы газеты подвергаются анализу с точки зрения 

особенностей современного публицистического стиля. Такой подход к решению 

проблемы в таджикской публицистики является новым, поскольку данному 

вопросу в последние годы уделяется меньше внимания, в то время как стиль, 

манера подачи материала, язык публикаций являются важнейшими 

жанрообразующими элементами. В этом плане такая постановка вопроса 

заслуживает внимания и поддержки. Автор верно подмечает, что издание на 

страницах газеты статей ученых, поэтов и писателей способствовало не только ее 

стилистическому разнообразию, но и колоритности тем. 

Таким образом, постановка проблемы автором диссертации представляется 

мотивированной и продуманной, а цели и задачи четко сформулированными - 

изучить и выявить факторы возникновения и структурного становления 

периодической печати в Согдийской области, анализировать тематику и 

содержание газеты "Хакикати Сугд", исследовать жанрово-стилистические 

особенности отдельных изданий. 

В научной работе автор обосновал значимость создания местной печати в 

Северном Таджикистане, еѐ роли в освещении общественной жизни края, 

обнаружил и доказал пропагандистские, агитационные и организационные функции 

газет в разных условиях, в том числе в период государственной независимости 

страны, определил тематические и жанровые особенности публикаций газеты 

"Хакикати Сугд" и т.д. 

Теоретическая значимость исследования заключается в методике анализа  

тематики  и   изучении   вопросов  места  региональной  прессы   в 
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освещении социально-политических проблем, дополняющего общую картину 

исторических и политологических исследований в сфере общественного мнения и 

роли СМИ в формировании общественного мнения. Полученные результаты 

являются новыми и существенно дополняют известные данные о современной 

печатной журналистике. Выводы диссертанта о путях становление местной печати, 

еѐ содержании и жанрово - стилистических особенностях могут быть использованы 

в составлении учебных пособий для студентов факультетов журналистики вузов, в 

рамках спецкурсов и семинаров, практических и лабораторных занятий, при 

написании курсовых и дипломных работ по вышеупомянутым дисциплинам. 

Проведенный анализ также может быть использован в дальнейшем при 

изучении региональной прессы Таджикистана. 

Необходимо отметить, что диссертация Саттаровой З. А. представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, основное содержание которой 

достаточно полно отражает автореферат. 

Соискателем выполнен большой комплекс работ, включающий анализ 

состояния современной региональной прессы. Защищаемые положения не 

вызывают возражений, имеют очевидную научную новизну, хорошо обоснованы и 

представлены в тексте диссертации. 

Несмотря на это, работа не лишена некоторых недостатков. В том числе: 

1. В научной работе диссертант в основном делает упор на изучение и 

анализ материалов газеты «Хакикати Сугд», в то время как сопоставительное 

исследование публицистического дискурса нескольких газет, например 

«Согдийской правды» способствовало бы повышению научной значимости 

работы; 

2. В освещении цель и задачи исследования наблюдаются повторы. 

Можно было бы объединить строки «исследовать жанрово- 

стилистическое особенности отдельных изданий» с "рассмотрят способы 

использования    некоторых    публицистических    жанров    в    отдельных 

изданиях»; 
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3. В первом параграфе первой главы в основном уделяется внимание истории 

развития изданий на севере Таджикистана, в то время как в соответствии с 

названием параграфа - «Предпосылки становления прессы в Согдийской области» в 

данном разделе следовало бы уделить большее внимание факторам и 

предпосылкам становления газет в городах и районах данного региона. В 

заключении данного параграфа приводятся несколько обобщений по газете 

«Хакикати Сугд», хотя в самом разделе названное издание не подвергается анализу. 

Поскольку второй параграф этой главы полностью посвящен анализу данной 

газеты, эти обобщения следовало привести во втором параграфе; 

4. Несмотря на то, что в конце каждого раздела и глав диссертации автор 

подводит результаты исследования, однако выводы на наш взгляд не совсем полны 

обобщениями. Например, выводы по первой главе, только относятся к первому 

разделу данной главы. 

5. В первом параграфе второй главы, посвященной анализу тематических 

особенностей материалов газеты «Хакикати Сугд» классификация материалов 

исследуемой газеты по тематическому признаку способствовала бы повышению 

научной значимости исследования; 

  6. В диссертации часто наблюдаются технические погрешности. В том числе, 

некоторые цитаты выделены жирные буквами, имеются орфографические ошибки; 

Однако, несмотря на наличие замечаний, необходимо подчеркнуть, что они 

никоим образом не влияют на общую высокую оценку диссертационного 

исследования Саттаровой З. А., посвященного актуальным вопросам и проблемам 

современной журналистики, а именно освещению социально-политических 

вопросов в региональной прессе. 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, в которых 

отражены основное содержание и важнейшие результаты проведенного 

исследования. 
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Автореферат отражает основное содержание диссертации, содержит 

обоснованные выводы и рекомендации, отвечает требованиям ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Диссертационная работа отвечает всем требованиям, изложенным в п. 9 

действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, а ее автор - Саттарова Замира Абдужабборовна заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.10 - Журналистика. 

 

Диссертация защищена по шифру  

10.01.10- журналистика 
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