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Исследование деятельности СМИ и экологической журналистики ещё 

раз убеждает нас в том, что, когда окружающая среда оказывается под 

угрозой, общественность сосредотачивает внимание на средства информации 

и коммуникации для решения этой проблемы даже при ограниченных 

финансовых возможностях в данной сфере. Автор диссертации пишет, что 

созданная человеком искусственная и естественная среда так стремительно 

ухудшилась в последнее время, что разработка всемирных сетей информации 

и коммуникации в области окружающей среды является сегодня основной 

задачей правительственных, неправительственных и общественных 

организаций в Республике Таджикистан. И эта задача станет еще более 

неотложной в будущем с учетом грядущего глобального потепления. Таким 

образом, актуальность темы диссертационного исследования Тоировой 

Шоиры Музафаровны определяется необходимостью научного изучения 

роли СМИ Таджикистана в решении комплекса сложных экологических 

вопросов, одним из которых является освещение проблем рационального 

использования водных ресурсов страны и чрезвычайных ситуаций в этой 

области. Кроме того, своевременность данного исследования связана с тем, 

что в отечественной науке практически отсутствуют труды, в которых 

экологическая журналистика анализируется в контексте возрастающих 

рисков и экологических проблей на фоне водных вопросов современного 

Таджикистана в качестве самостоятельного субъекта экополитических 

отношений. В последние годы в СМИ зародились новые направления, 

одним из которых стала экологическая журналистика. Значимость 

исследования диссертанта Тоировой Ш.М. заключается в недостаточно 

научной разработанности этого направления журналистики. Тогда как с



приобретением государственной независимости республики Таджикистан 

стали широко освещать экологические проблемы и появилась необходимость 

в специализированных кадрах в области экологической журналистики. В 

свете последних научных исследований принято рассматривать роль СМИ в 

освещении и интерпретации экологических проблем, определяя степень их 

включенности в процесс формирования и реализации экологической 

политики и выявляя характеристики, проблемы и перспективы развития 

таджикской экологической журналистики. Проблемы экологической 

журналистики на материалах периодической печати республики 

представляются весьма важными, имеющими особое теоретическое и 

прикладное значение. Кандидатская диссертация Тоировой Шоиры 

Музафаровны «Особенности развития современной таджикской 

экологической журналистики в свете проблем водных ресурсов, 

строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных ситуаций» посвящена 

актуальным вопросам изучения роли СМИ в освещении водных проблем 

республики в совокупности с общей экологической информированностью 

аудитории, которые в современных научных кругах Таджикистана освещены 

достаточно поверхностно.

Научное исследование Тоировой Ш. представляется оправданным, так 

как в информационных публикациях периодических изданий республики 

находят отражение все стороны общественной жизни жителей Таджикистана. 

Тема диссертационного исследования актуальна ещё и потому что соединяет 

в себе фундаментальные понятия журналистики и проблемы, связанные с её 

ролью и назначением в обществе, с ее взаимоотношениями с системой власти 

и государственного 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. Диссертация состоит из 

введения, двух глав (каждая глава состоит из нескольких разделов), выводов, 

заключения, и списка использованной литературы. Объем диссертации 

включает 156 страниц.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 

хронологические рамки научной работы, обозначены ее цель и задачи, 

эмпирическая база исследуемого ,материала, раскрывается степень 

изученности рассматриваемой темы, а также формулируются положения, 

выносимые на защиту.

Первая глава диссертации - «Периодизация экологической 

журналистики Таджикистана» состоит из двух разделов. В данной главе 

диссертант основное внимание уделяет особенностям развития направления 

в журналистике, призванного освещать проблему окружающей среды.

В первом разделе -  «Этапы становления экологической журналистики» 

-  соискателем, анализируются история возникновения и становления 

экологии как науки о взаимоотношениях живых существ между собой и с 

окружающей их природой, о структуре и функционировании 

надорганизменных систем (популяций, сообществ, экосистем). Здесь же, 

раскрываются особенности развития экологического направления в 

современной журналистике и возникновения первых печатных изданий, 

специализирующихся на освещении проблем окружающей среды.

Во втором разделе под названием «Особенности развития таджикской 

экологической журналистики в контексте проблем водных ресурсов» 

рассматривается процесс становления экологической печати в системе СМИ 

Республики Таджикистан. Соискателем подчеркивается, что понятие 

«экология» в материалах таджикских печатных СМИ появилось с 60-х - 

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. 

Авторами подобных публикаций чаще всего выступали различные 

специалисты в области биологии и экономики. В указанный период в газетах 

«Точикистони Совета», «Газетаи муаллимон» («Омузгор») встречались такие 

рубрики: «Природа и мы», «Природа нас лечит», «Природа -колыбель 

человечества». В газетах «Коммунист Таджикистана», «Комсомолец 

Таджикистана», «Вечерний Душанбе» *в 70-80-х годах под рубриками «Наш 

край», «В мире природы», «Наедине с природой».

Вторая глава диссертации -  «Строительство Рогу некой 

гидроэлектростанции» объект полемики в отечественных и зарубежных 

средствах массовой информации, состоит из двух разделов. В главе 

рассматривается ряд важных вопросов, связанных с возведением Рогунской 

ГЭС, которые обсуждались на страницах отечественных и зарубежных СМИ.

В первом разделе 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. Диссертантом в данном разделе

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 техногенного воздействия на природу. 

Приводится классификация чрезвычайных ситуаций, связанных с 

изменением состояния гидросферы (водной среды и водных ресурсов).

В заключении работы подытожены результаты проведенного научного 

исследования.

Диссертантом на основе огромного фактологического материала 

проделана большая аналитическая работа. С научной точки зрения, 

исследователь с позиции сегодняшних реалий проработал достаточно 

широкий пласт научных материалов по изучаемой теме. Таким образом, 

работа выполнена достаточно основательно, все намеченные цели и задачи 

достигнуты. В конце каждой главы приведены логические выводы автора, 

которые убедительны и соответствуют исследуемой теме. Работа также 

снабжена списком достаточного количества использованной научной 

литературы.

Вместе с тем, в работе наблюдаются некоторые погрешности:

1. Степень изученности проблемы не в полной мере отражена диссертантом, 

так как многие исследования, касательно изучаемой темы, остались вне поля 

зрения автора, а перечисленные научные труды лишь частично отражают 

исследуемую проблему.

2. В цели и задачи включены вопросы, которые не принципиальны для 

рассматриваемой темы.

3. В изучении жанровых специфик газетных материалов по экологической 

тематике обойдены вниманием некоторые жанры СМИ.

4. В диссертации автором часто используется термин «научная 

интерпретация», можно было бы использовать и другие аналоги данного 

понятия, что способствовало бы улучшению стиля и научного языка.



Вместе с тем, считаем необходимым подчеркнуть, что все эти недостатки и 

высказанные пожелания никоим образом не снижают достоинство 

диссертации, они устранимы в процессе подготовки монографии. В целом 

работа выполнена на должном уровне отвечает требованиям ВАК РФ и её 

автор, несомненно, заслуживает искомой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.10 - журналистика.
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