
отзыв
официального оппонента на кандидатскую диссертацию Тоировой 
Шоиры Музафаровны «Особенности развития современной таджикской 
экологической журналистики в свете проблем водных ресурсов, 
строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных ситуаций», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика.

Рецензируемая работа в современных условиях развития общества 
является актуальной и своевременной. Диссертационное исследование 
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, связанных с ними.

Автором диссертационного исследования для реализации намеченной 
цели были поставлены актуальные, как нам кажется, задачи. В частности, 
определение специфики взаимоотношения СМИ с проблемами экологии 
Республики Таджикистан характеристика и раскрытие механизмов 
функционирования экологической журналистики в межгосударственных 
политических процессах на примере ситуации с гидроэлектростанцией в 
Рогуне. Анализ диссертации выявил, что работа хорошо структурирована, 
все главы и разделы исследования взаимосвязаны и логически дополняют 
друг друга, поставленные задачи решаются последовательно и обоснованно.

Первая глава диссертации называется «Периодизация экологической 
журналистики Таджикистана» и состоит из двух разделов. В данной главе 
изучению подвергаются особенности развития экологического направления в 
журналистике, призванного освещать проблему окружающей среды.

В первом разделе рассмотрены этапы становления экологической 
журналистики. Из анализа диссертации явствует, что автором изучено 
огромное количество соответствующей литературы по исследуемой 
проблеме. По мнению диссертанта, анализ литературы, посвященный этому 
вопросу, выявил, что обсуждение некоторых существенных проблем 
развития экологической журналистики по-прежнему остается открытым и 
актуальным.

Во втором разделе рассмотрена специфика развития таджикской 
экологической журналистики в контексте проблем водных ресурсов. Автор 
подчеркивает, что новым этапом развития экологической журналистики в 
Таджикистане можно назвать период образования множественных 
неправительственных организаций, деятельность которых была направлена 
на сохранение и улучшение окружающей среды. Благодаря выделенным



грантам и другой финансовой поддержке на территории республики стали 
действовать проекты различного масштаба, часть из которых была 
направлена на просвещение людей в области экологической ситуации. При 
этом, по мнению диссертанта, в этом контексте водная проблематика 
занимает особое место.

Вторая глава работы под названием «Строительство Рогунской 
гидроэлектростанции -  объект полемики в отечественных и зарубежных 
средствах массовой информации» -  состоит из двух разделов. В данной главе 
обстоятельно рассматриваются разнообразные материалы иностранных и 
отечественных СМИ, посвященные Рогунской проблематике, как с точки 
зрения содержания, так и жанровой специфики. В первом разделе второй 
главы анализу подвергается острая полемика по строительству Рогунской 
ГЭС на страницах СМИ. Автор, анализируя сущность данной полемики, 
разгоревшейся в СМИ в последние годы, отмечает, что публикации, 
посвященные этой проблеме, с одной стороны, обоснованно указывают на 
негативные факторы экологического, социального и политического 
характера, к которым приведет реализация Таджикистаном своего главного 
гидроэнергетического проекта. С другой стороны, материалы СМИ 
предлагают взвешенный, аргументированный и целиком обоснованный 
подход к решению проблемы, содержащий вполне оптимистичный прогноз 
на будущее Таджикистана после завершения строительства Рогунской ГЭС. 
Но при этом соискатель при анализе позиций различных авторов сохраняет 
научную беспристрастность, излагая свою точку зрения, что говорит о ее 
научной зрелости.

Во втором разделе данной главы анализируются характерные черты 
тематики и жанровых форм материалов, посвященных Рогунской ГЭС и в 
целом водным проблемам региона. По мнению автора, в освещении 
рассматриваемой в диссертации темы отчет является одним из наиболее 
распространенных жанров журналистики. За последние несколько лет в 
периодической печати посредством отчетов неоднократно освещались 
различные мероприятия, на которых обсуждались те или иные аспекты 
проблемы строительства Рогунской ГЭС. Выявляя эту особенность жанровых 
форм, используемых в прессе по освещению водных проблем, автор в 
иллюстративном материале анализирует конкретные материалы. Помимо 
печатных СМИ, диссертант в процессе исследования рассматривал статьи, 
являющиеся, на её взгляд, полноценными с журналистской точки зрения и 
соответствующими требованиям жанра. Анализируя полемику вокруг Рогуна 
в электронных СМИ с точки зрения особенностей жанра, автор приходит к 
выводу, что в сетевой журналистике наблюдаются те же тенденции, которые



характерны и для печатных СМИ, то есть доминируют информационно
новостные жанры - заметка, отчет, интервью и репортаж, а также 
аналитические жанры беседа, комментарий, корреспонденция и статья. 
Однако в создании информационной продукции посредством электронных 
СМИ есть некоторые особенности, позволяющие аудитории 
непосредственно принимать участие в полемике с помощью различных форм 
обратной связи. Появились новые, характерные исключительно для сети, 
жанровые формы, такие как, блог и форум, посредством которых аудитория 
может принимать участие в обсуждении водных проблем в целом и вопросов 
строительства Рогунской ГЭС в частности. Тем не менее, преобладание 
традиционных жанров очевидно.

Третья глава диссертации называется «Освещение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с водой в средствах массовой информации», которая 
состоит из двух разделов и соответственно посвящена анализу материалов 
прессы по данному аспекту рассматриваемой в диссертации проблемы. В 
первом разделе обстоятельно рассматриваются материалы зарубежных и 
отечественных СМИ о чрезвычайных ситуациях, связанных с водными 
ресурсами. Суждения автора диссертации весьма убедительны при анализе 
существующих источников по исследуемой проблеме. Не менее активно в 
СМИ обсуждается проблема чрезвычайных ситуаций, связанных с 
наводнениями, тропическими циклонами (тайфунами), цунами, сильным 
волнением (5 и более баллов). Примечательно, что данная проблема была в 
объективе средств массовой информации еще в дореволюционный период. 
Так, еще в начале XX века в газете «Московские ведомости» описывался 
разлив реки Москвы, случившийся в 1908 году' На современном этапе 
подача материала в СМИ о подобных чрезвычайных ситуациях не претерпела 
существенных изменений за исключением некоторых аспектов 
стилистического характера. Подводя итоги, диссертант констатирует, что при 
наличии чрезвычайной ситуации СМИ чаще всего позиционируют себя в 
роли коммуникатора, констатирующего факт произошедшего, что, в 
сущности, соответствует основополагающей функции средств массовой 
информации. С другой стороны, в журналистском сообществе по данному 
вопросу ощутимо присутствует неоднозначность позиций, поскольку 
некоторые представители СМИ ставят перед собой задачу не только создать 
«конвейер» по производству однородной информационной продукции, но и 
привлечь внимание аудитории посредством актуализации проблемы, 
раскрытия ее многогранности и многоаспектности. Таким образом, 
освещение чрезвычайных ситуаций - это одновременно донесение



информации и формирование общественного сознания, которые в 
совокупности свидетельствуют о полифункциональности СМИ.

Второй раздел третьей главы посвящен освещению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с водой в отечественных средствах массовой 
информации. В данном разделе освещён обзор и анализ материалов 
отечественных СМИ, посвященных водно-экологическим катастрофам. 
Автор подчеркивает, что на сегодняшний день Центральная Азия относится 
к регионам, характеризующимся повышенным риском возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными катастрофами. В 
республике происходят ежегодно десятки тысяч чрезвычайных ситуаций 
природного характера, в большей степени они связаны с выпадением 
ливневых дождей и интенсивным снеготаянием, формирующим паводки, 
оползни и селевые потоки.

В заключении подводятся основные итоги исследования. Судя по 
диссертации можно прийти к выводу, что работа Тоировой Ш.М. является 
завершенным, состоявшимся научным исследованием.

В теоретическом плане выводы и результаты автора диссертации 
можно использовать для проведения будущих научных исследований в 
области экологической журналистики.

Несмотря на эти достижения, в диссертации встречаются некоторые 
недостатки, в частности:

1. В степени изученности темы вклад таджикских ученых остался вне 
поля зрения автора.

2. Автором использованы не все жанровые разновидности изучаемой 
проблемы.

3. В конце глав только частично представлены логические выводы.
Однако указанные недостатки не снижают научной ценности

диссертации, которая отличается хорошо продуманной методикой 
исследования и решением поставленной научной задачи, что указывает на 
профессионализм автора.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что диссертация 
Тоировой Ш. М. «Особенности развития современной таджикской 
экологической журналистики в свете проблем водных ресурсов, 
строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных ситуаций» отвечает 
требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ и её автор вполне 
заслуживает присвоения ей искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.10 -  журналистика.
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