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На современном этапе развития общества, когда Республика 
Таджикистан обрела государственную независимость,
ознаменовавшуюся масштабными преобразованиями и стремительным 
ростом производственной деятельности человека, заметным стало резкое 
ухудшение состояния окружающей среды, проявленное концентрацией 
природных стихийных бедствий, как следствие - экономических и 
социальных кризисов. Усиление противоречий между экономической и 
экологической парадигмами общества стало одной из основных причин 
этого. В данном контексте изучение и освещение экологических проблем с 
одновременным анализом деятельности СМИ убеждает нас в том, что, когда 
окружающая среда оказывается под угрозой, общественность направляет 
значительную часть своей деятельности в средства информации и 
коммуникации на решение этой проблемы даже при ограниченных 
финансовых возможностях.

Кандидатская диссертация Тоировой Шоиры Музафаровны посвящена 
актуальной проблеме изучения и освещения экологического состояния 
крупного гидроэнергетического объекта республики, а также роли 
экологической журналистики в экополитических и общественных процессах



освещения проблем, обусловленных предотвращением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, связанных с водой.

Целью исследования диссертант выдвигает анализ методов освещения 
водных проблем на примере строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных 
ситуаций, связанных с водой, в отечественных средствах массовой 
информации в период государственной независимости республики 
Таджикистан. Опираясь на научные и публицистические материалы, 
сравнить способы отражения ситуации, связанной с водными ресурсами в 
Центральной Азии, изучить жанровое своеобразие материалов СМИ по 
освещению экологического состояния гидроэнергетических объектов 
республики, а также определить роль экологической журналистики в 
экополитических и общественных процессах освещения проблем, 
обусловленных предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
связанных с водой. Исходя из этого, диссертантом были выдвинуты 
следующие взаимосвязанные задачи:

- определить историю становления и развития экологической журналистики 
в СМИ Таджикистана в период государственной независимости республики;

- рассмотреть экологическую журналистику в пространстве современной 
политической коммуникации, описать характеристики её экополитического 
функционирования;

- определить специфику взаимоотношения СМИ с проблемами экологии 
Республики Таджикистан;

- выявить жанровые особенности материалов СМИ по освещению водных 
проблем в регионе Центральной Азии;

- охарактеризовать роль СМИ в освещении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с водой, в качестве механизма социального управления.

Анализ представленного в диссертационной работе материала 
позволяет прийти к выводу, что соискатель достиг поставленной цели: 
полученный историко-теоретический материал систематизирован и 
структурирован в соответствии с общей схемой диссертационной работы -  
выявлены, изложены, оценены базисные концепции, категориальный 
аппарат, совокупность теоретических положений, знаний.

Интенсивное развитие общества, СМИ (в том числе и газет) и 
технологий, постоянно возрастающие потребности человека в информации о 
малоисследованных аспектах жизнедеятельности человека и общественных 
явлений диктуют, какой должна быть современная информация не только по



содержанию, но и по форме. Поэтому выбранная диссертантом тема 
представляется актуальной, а ее новизна состоит в охвате материалов 
печатных СМИ, роли современных СМИ PT в решении проблем, связанных с 
водными ресурсами центрально-азиатского региона, а также выявлении 
особенностей формирования экологического медиа-дискурса, реализуемого 
СМИ в процессах отображения политических и общественных процессов.

Экологическая тема в период суверенитета республики постепенно 
стала приобретать контуры одного из ведущих тематических направлений в 
информационной политике не только специализированных изданий, но и 
авторитетных печатных и электронных СМИ Таджикистана. В наибольшей 
степени это стало проявляться в освещении водных проблем региона 
Центральной Азии, которые на рубеже XX -  X X l столетия приобрели 
острую полемичную форму, основанную на сущности геополитических 
разногласий и противоречий между государствами относительно 
использования водных ресурсов данного региона. Наиболее актуальной 
проблемой стал вопрос о строительстве Рогунской ГЭС.

Работу характеризует должный уровень научного анализа. 
Обоснованность научных положений и выводов, их достоверность 
опираются на обширную источниковедческую базу: историко-теоретическую 
литературу, исследования по истории отечественной журналистики, работы 
теоретиков отечественной и зарубежной журналистики, монографии, 
диссертации, сборники научных статей, учебники, материалы архивов.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов и заключения и 
списка использованной литературы. Объем диссертации включает 156 
страниц.

Во введении диссертационной работы обоснована научная значимость, 
актуальность, оценка степени ее изученности, определены цель и задачи 
исследования, методологические принципы анализа, научная и практическая 
значимость диссертации, определена структура.

Первая глава диссертации - «Этапы развития экологической 
журналистики Таджикистана» - состоит из двух разделов. В данной главе 
автором работы основное внимание уделяется особенностям развития 
направления в журналистике, призванного освещать проблему окружающей 
среды. В первом разделе -  «Становления экологической журналистики» - 
анализируются история возникновения и становления экологии как науки о 
взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей их 
природой, о структуре и функционировании над организменных систем 
(популяций, сообществ, экосистем), раскрываются особенности развития 
экологического направления в современной журналистике и возникновения



первых печатных изданий, специализирующихся на освещении проблем 
окружающей среды. Диссертант указывает, что проблема нравственного 
отношения к природе, нравственных проблем взаимоотношений человека и 
природы, этики отношений к животным имеют разнообразную 
направленность и прослеживаются в произведениях известных мыслителей, 
таких как Пифагор, Аристотель, Гераклит, Сенека, Августин Блаженный, И. 
Кант и многих других, а также в религиозных концепциях, направленных на 
решение глобальных проблем человечества.

Во втором параграфе -  «Развития таджикской экологической 
журналистики на фоне возрастающих водных проблем» -  рассматривается 
процесс становления экологической печати в системе СМИ Республики 
Таджикистан. Диссертантом подчеркивается, что понятие «экология» в 
материалах таджикских печатных СМИ появилось с 60-х годов и заканчивая 
началом 90-х до того, термин «экология» в материалах таджикских печатных 
СМИ встречался довольно редко. Материалы, посвященные экологической 
тематике, в основном характеризовались пропагандистской направленностью 
и призывами к бережному отношению и сохранению окружающей среды, 
чаще всего подготовленные не журналистами, а научными сотрудниками 
соответствующих структур. Наряду с этим отмечается, что практически не 
освещались проблемы, связанные с водными стихийными бедствиями, 
которые происходили на территории Таджикистана, эта тема была в не поле 
зрения СМИ.

Вторая глава диссертации -  «Строительство Рогунской 
гидроэлектростанции -  объект полемики в отечественных и зарубежных 
средствах массовой информации» -  состоит из двух разделов. В данной главе 
диссертантом рассматривается ряд важных вопросов, связанных с 
возведением Рогунской ГЭС, которые обсуждались на страницах 
отечественных и зарубежных СМИ. Первый раздел второй главы -  
«Гидроэлектростанция Рогун в разнополюсных зеркалах средств массовой 
информации» -  соответственно посвящен острой полемике, возникшей в 
средствах массовой информации относительно политики Таджикистана в 
решении водных проблем Центрально-Азиатского региона. В данном разделе 
автором диссертации подчеркивается сложность и конфликтность вопроса 
использования воды трансграничных рек.

Третья глава диссертации -  «Освещение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с водой в средствах массовой информации» -  также состоит из 
двух параграфов и посвящена особенностям отображения экологической 
проблематики, связанной с водными ресурсами в зарубежных и 
отечественных СМИ. В первом параграфе третьей главы -  «Зарубежные и



отечественные СМИ о чрезвычайных ситуациях, связанных с водными 
ресурсами» -  представлен обзор и анализ материалов, затрагивающих 
проблему возникновения экологических катастроф как в результате 
природных стихийных бедствий, так и в результате техногенного 
воздействия на природу. Опираясь на данную классификацию, диссертант 
предоставляет обзор публикаций печатных и электронных СМИ.

Таким образом, анализ результатов диссертационной работы Тоировой 
Шоиры Музафаровны «Особенности развития современной таджикской 
экологической журналистики в свете проблем водных ресурсов, 
строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных ситуаций» выявляет, что 
данное исследование посвящено значимой проблеме журналистики 
Таджикистана и выстроено по результатам широкого анализа материалов с 
теоретической и практической точки зрения. В диссертации богатый 
исследуемый материал исследовательского и критического характера 
подвергнут глубокому анализу и критическому осмыслению, что 
свидетельствует о высокой профессиональной подготовленности автора.

Все задачи, поставленные в диссертации, получили свое освещение и её 
автор на основе всестороннего анализа и эффективных поисков обогатил 
имеющуюся теоретическую литературу относительно развития и 
становления экологической журналистики в Таджикистане новыми фактами 
и открытиями.

Наряду с вышеуказанными научными достижениями в то же время 
указанная работа не лишена недостатков и ошибок. Автор может исправить 
их при подготовке диссертации к публикации. В частности:

1. Название глав и разделов, приведенных в оглавлении диссертации, не 
соответствуют названиям приведенным в самой диссертацией и 
автореферате. Например, названия 1 и 3 глав, разделов 1.1., 1.2, 2.2. 
приведенных в оглавлении не совпадает с названиями внутри работы. 
Подобные погрешности присутствуют и в автореферате;

2. Названия разделов 3.1. (Зарубежные и отечественные СМИ о 
чрезвычайных ситуациях, связанных с водными ресурсами) и 3.2 (Освещение 
чрезвычайных ситуаций, связанных с водой в отечественных средствах 
массовой информации) требуют коррекции, так как в разделе 3.1 (начиная со 
стр. 105 до 128) не приводится ни один пример из СМИ Таджикистана. 
Примеры в основном даны из российских СМИ.

3. В разделе степень изученности темы перечислены только имена 
источников, но они не разъяснены. На учебных пособиях А. Давлатова 
(Основы экологии), А. А. Горелова (Экология), Ю. Одума (Основы экологии) 
и др. ссылаются как научные исследования. Разница между научным



исследованием и учебным пособием, очевидна. Диссертант, не ссылается на 
основные исследования в данной области, проведенные таджикским ученым 
Дж. Якубовым, которые посвящены непосредственно истории и развитии 
экологической журналистики, в их числе, «Экологическая журналистика» 
учебные и методические пособия - «Новое поколение журналистов за 
экологизацию СМИ», «Доступ журналистов к экологической информации в 
Таджикистане». Все это свидетельствует о недостаточном знакомстве 
диссертанта со степенью научной разработанности темы.

4. Во введении диссертации, автор подтверждает, что хронология 
исследования охватывает период с 1991 по сегодняшний день, но 
анализируемый материал в основном относится к 2011-2013 годам.

5. Первая глава диссертации называется «Этапы развития экологической 
журналистики Таджикистана», но из 44 страниц, только 10 относится к 
Таджикистану. В диссертации отсутствует информация об изменениях в 
перечне и названиях специальных экологических изданий за последние годы.

6. Страницы с 40 по 45 списана с автореферата канд. диссертации Дж. 
Якубова. Приведенная в автореферате Дж. Якубова, информация уже 
устарела и не соответствует современной действительности. Например, в 
диссертации сказано, что издание «Барги сабз» издается Комитетом охраны 
природы и окружающей среды г. Душанбе. С 2012 года этот комитет 
преобразован в Управление охраны природы и окружающей среды г. 
Душанбе. О том, что журнал «Табиат» уже не издается, в работе не сказано 
ни слова. Также с 2011 года выпускаются издания «Наврузгош», «Нэифзи 
табиат» и «Инсон ва табиат», на страницах, которых можно найти огромное 
количество информации о защите и использовании водных ресурсов, а также 
двухсторонние договора между Таджикистаном, Афганистаном и 
Кыргызстаном в отношении трансграничных рек.

7. 3 глава диссертации называется «Специфика освещения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с водой в средствах массовой 
информации». По нашему мнению, нецелесообразно связывать 
строительство Рогунской ГЭС и природные катаклизмы.

8. Каждая из глав диссертации не содержит необходимых выводов, 
которые позволили бы обобщить проведенное исследование каждой 
отдельно взятой части работы.

9. Автор порой уделяет излишнее внимание пересказу содержания 
отдельных цитат.

10. Список использованной литературы не соответствует требованиям 
ВАК РФ. В исследовании не был использован единый технический стандарт 
оформления работы. Поэтому, более 10 различных использованных в работе



вариантов и видов ссылок, нуждаются в приведении к единой требуемой 
норме.

Разумеется, вышеприведенные замечания не повлияли на общую оценку 
научной ценности и значимости диссертации. Этот труд имеет огромное 
значение в изучении экологической журналистики и роли СМИ 
Таджикистана, особенно в период государственной независимости.

Диссертация является самостоятельным исследованием, научно
квалификационной работой теоретического и практического характера и 
может быть использована при написании истории экологической 
журналистики рассматриваемого в работе периода.

Автореферат и научные публикации отражают основное содержание 
диссертации. Учитывая научный уровень завершенного исследования 
диссертанта Тоировой Шоиры Музафаровны, можно резюмировать, что 
диссертация «Особенности развития современной таджикской экологической 
журналистики в свете проблем водных ресурсов, строительства Рогунской 
ГЭС и чрезвычайных ситуаций», имеет все основания для присвоения её 
автору ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.01.10- журналистика.

Диссертация и отзыв обсуждены и утверждены 24 апреля 2015 года 
(протокол № 9) на заседании кафедры международной журналистики 
факультета журналистики Таджикского национального университета.

Кандидат филологических наук,

заведующий кафедрой международной журналистики ТНУ

Почтовый индекс: 734025
адрес: г. Душанбе, пр. Рудаки-17.
тел.: 93-567-60-35, факс (992-372) 21-77-11
электронный адрес: gulsangt^maiLru
Ьир^Лпи.^Лпёех.рЬр/ги/
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