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Деятельность СМИ на современном этапе развития общества вызывает 

интерес научного общества в различных сферах. Это связано, прежде всего, с 

развитием новых технологий и средств массовой коммуникации, частью 
которых являются сами СМИ.

Как правильно отмечается уже в начале рецензируемого автореферата; 

«в СМИ появились новые направления, одним из которых стала 

экологическая журналистика. Значимость этого направления журналистики 

стала интенсивнее развиваться с приобретением государственной 

независимости республики Таджикистан, когда стали широко Ot цать 
экологические проблемы, и вместе с этим появилась необходимость в 
специализированных кадрах в области экологической журналистики» (С. 4).

Исходя из этого, несомненно, выбранная соискателем для научного 

исследования тема, имеет огромное значение в осмыслении роли и места 

экологической журналистики в освещении водных вопросов Республики 
Таджикистан. Этим, на наш взгляд, определяется актуальность и 
своевременность настоящей работы.

Автор диссертации, изучая проблему на основе традищвдцных 

научных методов, в том числе теоретико-практического анализа, подь: жил 

результат своей научной работы во введении, трех главах, с 

соответствующими разделами, заключении и списка использованной 
научно-теоретической литературы и источников.

Во введение диссертации определены актуальность темы, степень 

изученности проблемы, цели и задач исследования, теоретические и 

методологические основы, научная новизна, основные источники и т.д.



Автор четко и ясно формулирует основные аспекты познания проблемы, 

раскрывает значимость и своевременность рассматриваемой темы, а также те 
положения, выносимые на защиту.

В первой главе подробно рассматривается периодизация 

экологической журналистики Таджикистана. Основное внимание 

уделяется особенностям развития направления в журналистике, призванного 
освещать проблему окружающей среды.

Диссертант уделяет внимание не только историческим предпосылкам 

нравственного отношения к природе, проблем взаимоотношений человека и 
природы, которые прослеживаются в произведениях известных мыслителей, 

но и тем изменениям возникших в период государственной независимости 

Таджикистана, повлиявших на реструктуризацию ряда отечественных СМИ, 

на формирование отдельного вида направления как экологическая 
журналистика.

Вторая глава работы называется «С троительство Рогунской 

гидроэлектростанции -  объект полемики в отечественных и зарубежных 

средствах массовой информации». Глава является обширной и состоит из 

двух разделов, в которых детально рассматривается ряд важных вопросов, 

связанных с возведением Рогунской ГЭС, которые обсуждались на страницах 
отечественных и зарубежных СМИ.

Наибольшую актуальность в контексте водных проблем приобрел 

вопрос о строительстве Рогунской ГЭС. Данный аспект проблемы стал 

предметом многочисленных споров политиков, специалистов центрально- 

азиатского региона, которые в качестве трибуны освещения проблемы 

избрали в первую очередь различные СМИ. Главным противником 

Таджикистана относительно Рогуна выступает Узбекистан, который 
убежден, что в результате реализации этого проекта резко сократится объём 

воды, поступающей в Амударью и, соответственно, в Узбекистан. 

Следующей причиной была названа сейсмоопасность района строительства 

ГЭС и как следствие —  возможное наводнение, если плотина станции 

разрушится. Автор выделяет основные причины эскалации конфликта между 

Душанбе и Ташкентом:
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- культурно-политическое сходство (до 1929 года Таджикистан был 

автономией Узбекской ССР);

приобретение конкурентом энергонезависимости не только 

номинальной (по показателям производства), но и реальной (контроль 

отрасли);
- повышение благосостояния соседа, а как следствие -  социальный 

взрыв внутри Узбекистана;

- боязнь лишиться воды для ирригации собственных полей, что в 

следствие приведёт к уменьшению количества урожая хлопка, экспорт 

которого составляет значительную часть ВВП  страны.

В вопросе о строительстве Рогунской ГЭС позиция узбекски- ''"МИ 

всецело строится на уверенности, что таджикская сторона через 

подконтрольные средства массовой информации и ангажированных 

экспертов пытается проводить безответственную агитацию, полностью 

искажая реальные факты, многочисленные аргументы международных 

экспертов и манипулируя цифрами с целью убедить население Таджикистана 

в безальтернативности строительства Рогунской ГЭС.
Третья глава посвящена освещению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с водой в средствах массовой информации. В двух разделах 
данной главы автор обстоятельно уделяет внимание особенностям 

отображения экологической проблематики, связанной с водными ресурсами в 

зарубежных и отечественных СМИ.

В отечественных СМИ по этому поводу автором обнаружены 
материалы, освещающих то или иное чрезвычайное происшествие и его 

последствия, выраженные в количестве жертв и масштабах разрушений. Так, 

в популярной отечественной газете «Точикистон» в марте 2005 года была 

опубликована статья под названием «Сели Саркаш ва маъсулини бесалохият» 

(«Селевой поток и халатность ответственных лиц»), основанной на 

воспоминаниях жителей Воссейского района, оказавшихся в эпицентре 

чрезвычайной ситуации, вызванной природной катастрофой. Не мс^ышш 

интерес представили репортаж Хулькара Юсупова, проведенный 

непосредственно с места одного из таких ЧС - палаточного лагеря для 

жителей Куляба, пострадавших в результате стихии и аналитическая статья



Турко Дикаева «Черная пятница», также посвященная трагедии Куляба.

Подобные материалы представляют собой качественную 

информационно-аналитическую продукцию с элементами публицистики, 

однако в большинстве своем отечественные СМИ ограничиваются короткой 

информацией, отчетом или небольшим репортажем о случившемся или 
процессе реабилитации после стихии.

Поставленные цели и задачи диссертант исследует на основе анализа 

обширного научного терминологического материала, проведя их 
классификацию и характеристики.

Таким образом, рассмотрение автореферата диссертации приводит к 
выводу, что её автор обладает талантом самостоятельного ведения научного 

исследования, научной полемики и имеет свою обоснованную научную 

позицию.

В заключение автореферата, автором точно и ясно сформулированы 

выводы выполненной им работы. Видно, что автор проделал ог]г шую 

работу по обстоятельному изучению всех аспектов роли и положения 

экологической журналистики в освещении водных вопросов страны.

Из недостатков автореферата можно назвать некоторую описательность 

текста. Несомненно, описательный метод является одним из научных 

методов, но желательно в научных работах больше использовать 

сравнительно-аналитический метод, вкупе с системным подходом. Также 

местами в тексте наблюдаются стилистические шероховатости и 

погрешности. ,0г

Вместе с тем, следует отметить, что эти недостатки, в основном, носят 

частный характер и ни в коей мере не снижают научную ценность 

диссертационной работы Тоировой III. М.

Диссертант успешно реш ил'все поставленные перед собой задачи и 

достиг поставленной цели. Её диссертацию на тему «Особенности развития 

современной таджикской экологической журналистики в свете проблем 

водных ресурсов, строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных ситуаций» 

вполне можно считать завершенной научной работой, и автор заслуживает
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присуждения ему искомой ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.10. -  Журналистика.

Кандидат филологических наук,

Главный редактор НФ MTPK «Мир» в PT 

Исмаилова Вера

Заверяю
Заведующая отделом кадров  

Карпова С. Б.
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