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Общая характеристика работы. Диссертационная работа посвящена 

исследованию освещения экологических проблем в периодической печати 

Кыргызстана, истории развития экологической журналистики.  

Актуальность темы. Доступ к экологической информации и 

экологическое образование населения приобретает острое звучание и 

остается еще острой проблемой. Сегодня средства массовой информации в 

числе других социальных институтов, общественных организаций, 

образовательных учреждений стремятся изменить существующее положение. 

Решение главных экологических задач в условиях перехода к устойчивому 

развитию немыслимо без отражения экологических проблем в 

периодической печати Кыргызстана, т.к. она играет огромную роль в 

экологическом образовании. Вследствие этого, анализ деятельности прессы, 

а также их эффективности и рассмотрение в конкретном историческом 

контексте, в рамках тех явлений, которые определяют развитие общества (на 

примере Кыргызстана) представляют не только теоретический интерес, но 

имеют большое практическое значение, чем и определяется актуальность 

данной работы.  

Кроме того, актуальность выявления точек соприкосновения средств 

массовой информации (в данном случае  - периодическая печать) и экологии, 

особенно сейчас, в период реформ, когда становится очевидной 

необходимость пересмотра роли СМИ и развития новых технологий, не 

вызывает сомнений. А также в сегменте информационного рынка идет 

естественный отбор наиболее приспособленных к новым условиям 

периодических изданий Кыргызстана.  

Без глубокого и всестороннего знания экологических проблем и 

тенденций развития журналистики трудно осуществить научно обоснованное 

осуществление и разрешение экологических рисков (ситуаций), а тем более 

организации экологического образования и повышение экологической 

культуры и в целом - экологической безопасности.  

Начальный этап освещения экологических проблем на страницах 

первых периодических изданий в Кыргызстане связан с публицистической 

деятельностью ряда ученых, просветителей, поэтов и писателей. На 

современном этапе важно глубокое осмысление экологических проблем с 

учетом богатейшего опыта, накопленного предшествующими поколениями 

журналистов республики.  

Интенсивность процесса становления современного экологического 

мышления находится в определенной зависимости от эффективности 

отражения экологических проблем в периодической печати, формирующих 

его. В этих условиях все более настоятельной становится необходимость в 

многогранном и профессиональном освещении экологических проблем, 

затрагивающих жизненные интересы населения государства, его 

экологической безопасности.  

Сложность разработки теоретических основ функционирования прессы 

настоящего периода состоит в том, что в международном научном 



 

 

сообществе идет дискуссия о степени влияния СМИ на ход, качество и темпы 

реализации мер по экологической безопасности в глобальном, региональном 

и национальном масштабе. В такой ситуации актуальными становятся 

исследования, которые методологически обосновывают механизм 

формирования специализированного направления в журналистике, в данном 

случае – экологической. Новые модели производства и потребления 

повлекли за собой новые экологические проблемы. Деятельность средств 

массовой информации по формированию соответствующего экологического 

мышления исполняет роль важнейшего фактора в обеспечении 

экологической безопасности.   

Исследование данного аспекта функционирования СМИ в современный 

период приобретает особую актуальность, поскольку происходящие 

перемены в полной мере затрагивают журналистику, как важнейший 

социальный институт.  

Актуальность исследования продиктована также настоятельной 

необходимостью решения принципиальных задач перед журналистской 

наукой, в число которых входят анализ информационного воздействия на 

социальные институты, формирование общественного мнения и нового 

экологического мышления, систематизация журналистского мастерства, 

позволяющих объективно судить о глубине анализа процесса решений 

экологических проблем в прессе.  

Анализ имеющихся источников дает основание сделать вывод о том, 

что в отечественной журналисткой науке целостного и комплексного 

исследования тематически обособленного направления, являющегося одним 

из механизмов решений экологических проблем, не проводилось. Все 

вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационной работы.  

Объектом диссертационного исследования стала газетно-журнальная 

периодика Кыргызстана, освещающая экологические проблемы. Объектом 

исследования являются издания периодической печати: 15 республиканских 

газет и региональные газеты, 15 журналов с хронологическим охватом с 

1996-2006 годы, а также электронные версии газет и журналов, электронная 

информационная сеть в области охраны окружающей среды и устойчивого 

развития в Центральной Азии и России  - CARNET.  

Научная новизна исследования заключается в актуальности самой 

проблемы. Впервые в кыргызстанской журналистской науке исследуется 

экологическая журналистика, определяется жанровая специфика 

публикуемых материалов, уточняются тематические особенности 

экологической журналистики, анализируются проблемы, обсуждаемые в 

экологической журналистике. Впервые изучено отражение экологических 

проблем в периодической печати Кыргызстана: история, состояние и 

тенденции развития. Обоснована роль периодической печати в 

экологическом образовании населения республики. Представлена 

тематическая структура экологических материалов с 1996-2006 годы и 



 

 

создана база данных (статьи и другие публикации в периодической печати за 

10 лет). 

Степень изученности темы.  Учитывая многогранность феномена 

массовой коммуникации, в частности, экологической журналистики, вполне 

объяснимо обращение к смежным наукам: экологии, теории журналистики, 

теории коммуникации, социальной психологии, социологии. Важнейший 

аспект теоретической значимости  - определение тенденций нового периода 

развития журналистики и определении места экологической журналистики в 

Кыргызстане.  

Вопросу истории экологии посвящены труды ученых К. Боконбаева, Н. 

Дылдаева, Г. Айтматова, Ч. Айтматова, В. Касымовой, Е. Родиной, М. 

Чорова, Т. Фоминой, А. Мамытова, Э. Шукурова. 

О тенденциях развития периодической печати написан и издан ряд 

трудов ветеранов, ученых и специалистов этой отрасли, таких как Т. 

Шаймергенова, С. Алиева, А. Абакирова, в которых ставятся и решаются 

частные аспекты данной проблемы. Специальных, конструктивных работ, 

посвященных изучению различных аспектов экологической журналистики в 

Кыргыстане до настоящего времени не проводилось.  

Внимание исследователя привлекли научные разработки: диссертации 

Сизовой Л.В., Васильевой Т.В., Васильевой С.А, которые раскрывают роль 

газет и журналов в экологической пропаганде. Данные работы рассмотрены с 

точки зрения состояния марксистско-ленинской концепции. Тем не менее, 

несомненный интерес представляют диссертационные исследования данных 

авторов  в конце 80-х гг XX века.  

В научных работах А. В. Сизовой, Т.В. Васильевой рассмотрены 

предпосылки формирования экологической проблематики в журналистике, 

проблемы эффективности экологической пропаганды, особенности жанровых 

форм экологической пропаганды. Широко раскрыты основные направления 

экологической пропаганды в рамках коммунистического воспитания. В 

данных работах была заложена необходимость теоретического осмысления 

практической трансформации содержания и формирования экологической 

журналистики. Введено новое понятие «экологическое поведение 

аудитории», поднята проблема повышения объективности участия 

журналистики в практическом разрешении существующих экологических 

проблем. Авторы работ впервые выделили экологическую тему важной как с 

точки зрения практики, так и с точки зрения теории журналистики. Однако, 

отметили, что экологическая практика средств массовой информации и 

пропаганды во многом опережает уровеь ее научного осмысления в теории 

журналистики.  

Ценные наблюдения относительно осмысления экологических проблем 

встречаются в некоторых работах  литературоведческого характера (Ч. 

Айтматов, О. Сулейманов), которые учитывались в ходе анализа 

периодических публикаций, так как журналистское осмысление 

экологической тематики опирается на гуманистические идеи русской, 



 

 

советской, в последние годы, национальной литературы, издавна 

рассматривающей взаимосвязь человека и природы.  

Работы российских и таджикских коллег Засурского Л.Н., Ворошилова 

В.В., Тертычного А.А., Грабельникова А., Ясевеева А., Гуревича С.М., 

Фридмана Ш.М., Егорова А.Ф., Нуралиева А. Н., Усманова И. К., особенно в 

значительной мере труды Л.А. Кохановой способствовали проведению 

самостоятельного исследования на данную тему, комплексному обоснованию 

роли периодических изданий в поиске решений экологических проблем.  

Труды Л.А. Кохановой внесли огромный вклад в теоретическую 

разработку проблемы «Экология и журналистика». Ею рассмотрены формы 

взаимодействия медиаресурсов и окружающей среды, взаимоотношения 

СМИ и экологических организаций. Исследуется новое направление в 

деятельности СМИ  - непрерывное экологической образование.  

Заслуживает особого внимания работа Якубова Дж.Н. «Журналистика 

и экология: проблемы и перспективы» (на примере материалов СМИ 

Республики Таджикистан). Он справедливо отмечает, что исследования, 

посвященные освещению экологических проблем в СМИ и интернете, 

привели к появлению термина «экологическая журналистика». Впервые в 

Таджикской науке исследуется экологическая журналистика в 

хронологической рамке исследования 1991-2009 годы. Именно в этот период 

в Таджикистане, в годы независимости начали появляться материалы по 

экологии в СМИ.  

Необходимо отметить и выступление журналистов, ученых, 

преподавателей факультетов журналистики. К ним относятся: А. Кацев, А. 

Князев, Ж. Бакашова, Г. Ибраева, С. Куликова, А. Халилов, А. Асанова, П. 

Бостонова и другие. Их конструктивные предложения и критические 

замечания вносят определенный вклад в содержание теории и практики 

экологической журналистики в Кыргызстане.  

Методологическая основа диссертации. В своем исследовании автор 

опирается на способы сравнительно-сопоставительного анализа, проблемы 

экологии в Кыргызстане. Теоретико-методологическую часть диссертации 

составляют работы зарубежных и отечественных ученых по экологии, 

журналистике. В качестве материала использованы материалы 

периодической печати и сайты интернета.  

Хронологические рамки исследования охватывают 1996-2006 гг. 

Рассматриваемый период насыщен кардинальной реформой в экологической 

сфере республики, освещение которой заняло определенное место в 

средствах массовой информации. Необходимостью объективного и более 

полного выявления тенденций  в освещении экологических проблем в 

периодической печати продиктовано проведение ретроспективного анализа 

печати, обращение к материалам периода возникновения и развития 

национальной журналистики, а также годы перестройки. 

Цель диссертации  - провести комплексное исследование становления 

экологической журналистики в Кыргызстане.  



 

 

Реализация поставленной цели определила следующие задачи:  

 - выявить основные тенденции направления развития отражения 

экологических проблем в периодической печати с 1996-2007 годы; 

 - показать роль газет, журналов и других видов периодической печати в 

формировании экологического мышления и экологического образования 

граждан Кыргызстана; 

 - определение параметра охвата кыргызской прессой экологических проблем 

и систему приоритетов, которую представляет пресса на суд общественного 

мнения; 

 - показать основное жанровое своеобразие журналистских материалов на 

экологические темы.  

Научно-практическая значимость полученных результатов состоит в 

том, что результаты могут быть использованы для разработки перспективных 

планов развития редакций периодических изданий, определения роли и места 

экологической журналистики в традиционной журналистике Кыргызстана. 

Сформулированные в процессе диссертационного исследования выводы 

могут быть использованы при проведении учебных занятий на факультетах 

журналистики высших учебных заведений и при переподготовке 

журналистов традиционных СМИ, а также в журналистской практике.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 - предпосылки становления, развития и укрепления отдельного направления 

– экологическая журналистика;  

 - отражение публикаций экологической направленности – инструмент 

установления общественного диалога в решении экологических проблем; 

 - необходимость тематической специализации журналистов в условиях 

существования многовариантных изданий и повышения журналистского 

мастерства.  

Апробация результатов диссертации. Предварительные результаты 

исследования послужили основой для докладов на международных научно-

практических конференциях:  

 Международная научная конференция «Поддержка СМИ Центральной 

Азии», ЮНЕСКО, Бишкек, 1999 год. 

 Международная научная конференция «Образование и молодежь на 

рубеже веков», КГНУ им. Ж. Баласагына 2001 г.  

 Международная научная конференция «Непрерывное образование в 

новом информационном пространстве», Бишкек, 2001 г.  

 Международная научная конференция молодых ученых КГНУ, 

Бишкек, 2004г.  

 Международная научная конференция «Государственные проблемы 

теории языка», КГНУ 2005г.  

 Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников 

СНГ, Москва 2006 г.  

 Международная научная конференция «Повышение квалификации 

молодых ученых», 2006 г.. Москва.  



 

 

Основные положения диссертации содержатся в шести публикациях, 

в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования Республики Казахстана и Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики.  

Материалы диссертационного исследования стали содержанием курсов, 

читаемых соискателем на факультете журналистики Кыргызского 

Национального Университета им. Ж. Баласагына и темой дипломных работ 

студентов данного факультета.  
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка используемых источников и приложений. 

Общий объем работы составляет 205 страниц, включая 6 приложений. 

Основное содержание диссертации. Во введении обосновывается 

выбор темы диссертации, ее актуальность, определяются цели и задачи, 

объект и предмет исследования; раскрываются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследовательской работы; 

формулируются положения, выдвигаемые на защиту; характеризуются 

источники и методы исследования; представлена апробация практических 

результатов.  
 
 

 

 



 

 

Глава I. «Современные экологические проблемы и тенденции 

развития экологической журналистики».  

Первая глава рассматривает особенности глобальных, региональных и 

национальных экологических проблем. Автор диссертации дает 

характеристику всеобщности глобальных экологических проблем и их как 

факторов формирования экологической журналистики.  

Первый раздел главы «Региональные экологические проблемы в 

информационном пространстве Кыргызстана» раскрывает экологическую 

ситуацию в Кыргызстане и региональные проблемы. Актуальными 

экологическими проблемами являются: нерациональное использование и 

загрязнение водных и земельных ресурсов; несовершенное управление 

отходами; сохранение биоразнообразия; загрязнение воздуха; опустынивание 

и деградация земель. 

Понятие «экология» охватывает систему научных знаний о природной 

среде. Охрана природы включает как соответствующую законодательную 

деятельность, так и организационные и научно-технические мероприятия, 

обеспечивающие поддержание экологического равновесия и благоприятной 

среды обитания. Ключевым в понятии «природопользование» является 

устойчивое воспроизводство природных ресурсов и условий, необходимых 

для жизнедеятельности человека. Иначе говоря, оно относится к 

экономическим и технологическим аспектам взаимодействия человека и 

природы. Очевидно, что эффективность охраны природы и возможность 

устойчивого природопользования определяются уровнем фундаментальных 

знаний об экологических процессах, т.е. уровнем развития экологии.  

В работе отмечены заслуги кыргызских ученых, исследующих проблемы 

экологии. Труды А.О. Конурбаева, А.М. Мухамедиева, Э.О. Оморова,  

Т.Б. Мансуровой, К. Дж. Боконбаева, М.М. Дылдаева и других.  

Исследователи приходят к выводу, что без существенного сокращения 

потоков изымаемых энергетических и материальных ресурсов и при 

продолжении демографического роста в ближайшие десятилетия начнется 

неконтролируемое сокращение потребления на душу населения основных 

видов продовольствия, энергии, промышленных товаров.  

Следует отметить, что глобализация – ведущий процесс мирового 

развития XXI столетия, добавила новые аспекты воздействия общества на 

природно-антропогенные изменения. Процесс глобализации имеет 

объективный характер, являясь неизбежным результатом технологического 

прогресса (информационные технологии и др.), эволюции мировой 

экономики, усиление хозяйственных связей. Однако, возможны различные 

альтернативные модели глобализации, тесно связанные с геополитической 

структурой мира. В связи с этим можно определить всеобщность глобальных 

экологических проблем. Всеобщность глобальных экологических проблем 

заключается в следующем: 

1) осознание всепланетарной зависимости и ответственности стран друг 

перед другом; 



 

 

2) перерастание локальных экологических проблем в глобальные; 

3) международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

взаимодействия общества и природы; 

4) ослабление роли национального суверенитета при использовании 

природно-экологического потенциала стран. 

К общим экологическим проблемам, характерным для всей территории 

Кыргызстана относятся: 1) ежегодно возрастающие объемы загрязнения 

атмосферного воздуха, воды и почвенного покрова; 2) эрозия, деградация, 

засоление и заболачивание пахотных земель; 3) увеличение 

урбанизированных территорий; 4) значительные объемы радиоактивных и 

токсичных отходов; 5)загрязненность отдельных прибрежных акваторий 

озера Иссык-Куль.  

Постановка и анализ экологических проблем в печати, являясь 

объективным отражением процессов и явлений реальной действительности, 

также определяется характерными этапами развития, в большинстве своем 

совпадениями с этапами развития отражаемого объекта.  

Процесс становления и развития экологической журналистики в печати 

можно охарактеризовать, разделив на три этапа: постановочный, 

программный и конструктивный.  

Нам представляется убедительной точка зрения авторов, считающих, 

что «экологическая тема является вакантной как с точки зрения практики, так 

и с точки зрения теории журналистики…» 

«Научно-популярные журналы показывают все многообразие 

экологических проблем в масштабе конкретного региона и на глобальном 

уровне».  

Методологические и творческие принципы освещения экологии были 

заложены в публицистической деятельности ученых просветителей XX века. 

Журналистское осмысление экологических проблем автор диссертации 

находит и в публицистике Ч. Айтматова, О. Сулейменова. Главными темами 

в их публицистике являются экология Аральского моря, озера Иссык-Куль, 

ядерные взрывы, водные и земельные ресурсы Центральной Азии.  

Также автор отмечает этический аспект освещения экологической 

проблемы в научных работах ученых М. Жумагулова, Ж.  Боконбаева,  

Г. Аалиевой.  

Во втором разделе работы «Проблемы защиты окружающей среды как 

фактор формирования экологической журналистики» отражен важный аспект  

- процесс становления и развития экологической печати и журналистики. 

Автор утверждает, что факторами, послужившими предпосылками появления 

экологической печати являются:  

 - человек, как ведущая геологическая сила; 

  - глобальность экологических проблем; 

 - аварии, катастрофы, как символ века; 

 - открытость информации; 

 - появление общественных организаций, движений и проектов; 



 

 

 - наличие законодательной основы природопользования.  

В контексте обсуждаемого вопроса следует отметить об экологической 

активности масс, который совпал с подъемом и в экологической прессе в 

конце 90-х годов и 2000-м году, обозначив скачок в ее развитии. Вполне 

закономерно, что именно этот период положил начало экопрессе, как 

самостоятельному подвиду средств массовой информации. Общественные 

организации стали тем катализатором, благодаря которому экологическая 

журналистика вышла на принципиально новый уровень развития. Кроме 

того, это процесс был взаимоусловленный. Движение в сторону гласности в 

самом начале реформ породил новые темы и позиции, всколыхнувшие 

общественное мнение, давшие ему новое направление. Это в свою очередь 

активизировало экодвижение и дало жизнь новой экологической печати.  

Вторая глава «Периодическая печать об экологической ситуации в 

Кыргызстане» состоит из двух разделов. В данной главе рассмотрены этапы 

развития экологической журналистики в Кыргызстане и освещение 

актуальных экологических тем в периодической печати Республики.  

Раздел «Этапы развития экологической журналистики в Кыргызстане» 

содержит систематизацию периодической печати и анализ этапов развития 

периодической печати, освещающей экологическую тематику.  

 В анализируемый период созрела серьезная проблема определения 

места и роли журналистики в области обеспечения экологической 

безопасности, которую предстояло решить Кыргызской Республике как 

самостоятельному государству.  

Экологическая проблема стала предметом обсуждения широкой 

общественности, можно сказать, что это был период зарождения 

экологической журналистики в Кыргызстане. Этот период характеризуется 

особым вниманием к политико-правовому и образовательному направлению 

в экологической тематике.  

Автором выделено ряд признаков становления экологической 

журналистики в Кыргызстане:  

 - поднимались проблемы экологии на глобальном, национальном и 

региональном уровне; 

 - ставились вопросы о создании правовых документов в гармонизации с 

нормами международного права в сфере охраны окружающей среды; 

 - появление специализированных печатных изданий государственных 

природоохранных учреждений, общественных объединений по 

экологической тематике («Жер эне», «Диалог», «Мурок»).  

 

Газетно-журнальный анализ по экологической тематике позволил 

определить важнейшие события, явления экологического направления в 

республике. При рассмотрении приведенной статистики становятся 

очевидными некоторые закономерности в подходе периодической печати к 

освещению экологических проблем. Составленные таблицы и диаграммы, 



 

 

анкеты авторского исследования свидетельствуют о неустойчивом характере 

отражения экологических проблем в периодической печати Кыргызстана.  

Детальный анализ содержания экологический материалов позволил нам с 

известной мерой условности выделить в хронологическом плане основные 

темы и ход обсуждения сложных проблем взаимодействия человека и 

природа.  

Эволюция содержания экологических материалов в периодической 

печати Кыргызстана (1996-2006 гг.).  

1996-1997 В рамках стратегии устойчивого развития республики, 

Концепции экологической безопасности КР, впервые ставятся 

вопросы о выходе на первый план экологической безопасности 

в системе Национальной безопасности КР.  

1998-1999 Барскоонская трагедия и ее последствия. Начало создания 

нормативно-правовой базы по экологической безопасности.  

Создание нормативно-правовой базы по экологчиеской 

безопасности. Национальная стратегия и план действий по 

сохранению биоразнообразия Кыргызской Республики.  

2000-2002  Поднимаются вопросы о деятельности «Кумтора» и других 

золотодобывающих предприятий. 

Мобилизация местного сообщества на решение экологических 

проблем, вопросы создания потенциала для устойчивого 

развития эколого-экономической системы Кыргызстана.  

Начальный этап фокусирования акцента на взаимозависимость 

решения экологических проблем в глобальном, региональном и 

национальном масштабе.  

В центральноазиатском региональном масштабе обсуждаются 

проблемы водных и земельных ресурсов.  

В связи с Международным годом гор в Кыргызстане 

появляются публикации, посвященные качеству жизни 

населения горных регионов, экологии гор и жизни малых 

городов.  

2003-2005  Появление публикаций ученых и представителей НПО в связи 

с проектом Водной стратегии Кыргызской Републики, об 

охране атмосферного воздуха, о биологическом  разнообразии, 

об устойчивом развитии эколого-экономической системы 

«Иссык-Куль», Эко-Кодекс, Лесной Конгресс в Бишкеке.  

2006-2007 Вновь поднимаются вопросы хвосторанилищ, месторождения 

«Кумтор», «Жеруй». Водные, земельные ресурсы. Озоновые 

дыры. Выхлопные газы от автотраспорта. О состоянии 

обеспечения населения безопасными и экологически чистыми 

продуктами питания.  

2007 Концепция экологической безопасности КР. Моделирование 

экологической ситуации на будущее. Осознание 

необходимости мобилизации экономических ресурсов для 



 

 

решения экологических задач.  

 

Такова, по мнению диссертанта, эволюция общественного мнения в 

отношении экологических проблем, просматриваемая через призму 

публикаций в периодической печати Кыргызстана на 1996-2006 годы. И она 

во многом помогает отражать реальное положение с учетом важного фактора 

– актуальности экологических проблем в каждом отрезке времени. 

Действительно, глобальные , региональные, национальные экологические 

проблемы заставили население, общественные объединения (НПО), 

журналистов республики задуматься об экологическом риске. Следует также 

отметить и то, что именно на этой почве в значительной степени и созревали 

экологическое мировоззрение и экологическое сознание не только населения, 

но и политической элиты страны. Авторами периодических публикаций 

экологической направленности выступили: ученые, представителей 

неправительственных организаций, международных организаций, 

руководители государственного агентства по охране окружающей среды, 

депутаты Жогорку Кенеша КР.  

На основе анализа периодической печати Кыргызстана (1996-2006 гг.) 

диссертант выделила основные экологические направления в периодической 

печати Кыргызстана.  Политико-правовое и социальное направление – (К. 

Аскерова «Слово Кыргызстана».) 

Познавательное направление: знание – отношение-поведение. 

Отсутствие периодичности в публикации познавательных материалов – 

важнейшая проблема экологической журналистики Кыргызстана. Ведущие 

журналисты, работающие в этом направлении – (Е. Путалова, Е. Авдеева 

«Вечерний Бишкек».) 

Эколого-экономическое направление: анализ экологических проблем 

через призму взаимовыгодного сотрудничества экономики и экологии. 

Анализ соотношений трех компонентов системы «общество-экономика-

природа». Участие кыргызского бизнеса в решении экологических проблем.  

Нравственно-эстетическое направление: «экологизация» 

нравственности. Влияние нравственного, интеллектуального и культурного 

уровня человека на отношение к природе. Создание эстетического образа 

природы  - важнейший фактор нравственного воспитания аудитории. (Д. 

Чотонов («Эркин тоо», Е. Авдеева «Вечерний Бишкек»).  

 

Глава III. «Жанровые особенности журналистских материалов, 

посвященных экологической тематике» раскрывает жанровые 

особенности и определяет тематические, аналитические, художественно-

публицистические жанры.  

Утверждая, что «новые экологические проблемы приносят и новые 

журналистские тексты», диссертант обозначает два основных объекта 

интереса журналиста, освещающего экологические темы – информация и 

интерпретация факта, события, природного катаклизма и отмечает, что 



 

 

основным источником фактов служат состояние природной среды: воды, 

воздуха, почв. Журналистский текст рассматривается как средство 

коммуникации различных субъектов экологического конфликта, который 

чаще всего приходится разрешать журналисту.  

Анализ анкет и баз данных (материалы периодической печати 

Кыргызстана на экологические темы) показал, что в жанровом аспекте 

преобладают проблемные статьи и интервью с представителями 

природоохранных ведомств и учеными, репортажи. Ограничены такие 

жанры, как очерк, статьи, анализирующие развитие ситуации, выступления 

экспертов, журналистские расследования. Очевидно, что жанровое 

разнообразие журналистских материалов на экологические темы требует 

новых форм в связи с появлением новых технологий.  

Проведенный анализ анкет позволяет нам сделать вывод: экологическую 

прессу должен представлять журналист, объединяющий в себе 

журналистское мастерство и знание экологической тематики.  

 

В заключении в результате исследования совокупного анализа 

освещения в периодической печати экологических проблем, нами 

определены предпосылки становления экологической журналистики в 

Кыргызстане.  

В диссертации обосновываются выводы и предложения, сделанные на 

основе проведенного исследования, в котором отражены этапы развития 

периодической печати и освещения экологических проблем.  

Анализ отражения экологических проблем в периодической печати 

Кыргызстана в отмеченный период свидетельствует, что подходы прессы к 

освещению такой важнейшей социальной проблемы, как сохранение 

окружающей природной среды претерпевают значительную эволюцию. 

Прежде всего надо сказать об очевидной тенденции роста внимания со 

стороны прессы к экологическим проблемам: за десятилетия экологическая 

тема практически из небытия стала одной из весьма заметных и проблемных 

тем периодической печати.  

Спрос на оперативную и доступную экологическую информацию   

подтверждает закономерность функционирования не только уже упомянутых 

в работе периодических печатных изданий, но и диктует необходимость 

создания ряда новых, в первую очередь, на кыргызском языке.  

На этапе развития и формирования экологического мышления  

требуется разработка модели издания нового типа, в котором базисным стали 

бы три составляющие: специализации в сфере экологии, аналитический 

подход к отображению действительности, ориентация на достаточно 

широкую аудиторию, включая двуязычный пласт населения республики. 

Требуется регионализация экологических интересов периодической печати. 

Исследование объективного исторического процесса становления 

экологической тематики в периодической печати Кыргызстана обуславливает 

возможность прогнозирования, предвидения определенных тенденций 



 

 

популяризации экологических знаний. На основе такого исследования стало 

возможным выявление процессов становления экологической журналистики 

в Кыргызстане. 

Результаты исследования показывают, что научная разработка данной 

диссертационной темы может иметь продолжение для фундаментального 

исследования отражения экологических проблем (печатных и электронных 

версий) с развитием Интернета в кыргызском медиапространстве. 

В периодической печати не хватает жесткого отношения к нарушениям 

природоохранного законодательства.  

Необходим постепенный характер подачи экологических знаний с 

учетом конкретных условий и конкретного состояния объекта.  

В целом, анализ материалов различных аспектов экологических 

проблем свидетельствует о том, что экологическое образование через призму 

отражения в периодической печати является важнейшим инструментом в 

решении экологических проблем.  

Предстоит углубить представление об историко-философском 

контексте современной экологической ситуации. Для этой цели необходимо 

привлечь к обсуждению экологических тем ученых-философов, историков, 

филологов, социологов, политологов.  

Для многих публикаций характерно стремление проанализировать 

противоречивые экологические ситуации с негативными последствиями.  

В ходе данного исследования выявлены основные аспекты 

экологических тем. Эти аспекты (темы), на наш взгляд, одинаковы для 

многих изданий, но способы организации материалов различны.  

Материалы на экологические темы связаны между собой и подчинены 

основной идее – формированию экологического образования населения 

республики. Возрастающее значение экологического образования 

обусловлено рядом факторов. Необходимо активизировать социальную роль 

акторов  - населения, ученых, общественных организаций.  

Основываясь на исследовании мы определяем, что экологическая 

журналистика в Кыргызстане сегодня становится важной составляющей 

работы средств массовой информации. Рост общественного интереса к 

вопросам охраны окружающей среды делает экологические проблемы темой 

для передовиц в прессе, постоянным предметом сетевых форумов.  

Подводя итоги, видим связующую роль прессы в обществе в 

выполнении определенных функций в общественной глобализации для 

решения экологических проблем, в установлении диалога со всеми слоями 

общества. Из этой новой важнейшей функции прессы вытекают и некоторые 

конкретные задачи журналистов в освещении экологической проблематики. 

Это – заинтересованность самой прессы в решении экологических проблем, 

системность, широкая представленность выступлений в печати, доступность 

материалов, доверие к информации.  

В целях повышения результативности освещения экологических 

проблем в СМИ, в частности, в периодической печати, необходима 



 

 

подготовка журналистов-экологов, составление и издание пособий по 

экологической журналистике на национальном и региональном уровне.  

Исследование показало, что в целом периодическая печать постепенно 

движется к более системному освещению экологической проблематики, что 

особенно важно с точки зрения задач прессы. Выкристаллизовываются 

определенные блоки экологических приоритетов периодической печати 

Кыргызстана.  

 



 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Диссертации Джумагазиевой Нуржан Курманбековны на тему «Проблемы 

экологии в периодической печати Кыргызстана (1996-2006 гг.)» на 

соискание ученой степени Кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.10. – журналистика.  

 

Ключевые слова: печать, пресса, журналистика, газеты и журналы, средства 

массовой информации, публицистика, освещение экологических проблем, 

экологическая пресса, экологические неправительственные организации, 

анализ проблемы, публицистические жанры, профессиональное мастерство, 

экологическое образование, информационная глобализация, информационная 

политика.  
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специализированная периодическая печать. 

Цель работы: исследование закономерностей возникновения и развития 

экологических средств массовой информации, становление экологической 

журналистики в Кыргызстане.  

 

Методы исследования: исторический и логический анализ, контент-анализ, 

опрос-анкета, системно-функциональный подход, обобщение.  

Полученные результаты и их новизна заключается в следующем:  

 - системно изучена роль средств массовой информации в освещении 

экологических проблем с момента возникновения периодической печати в 

Кыргызстане и до настоящего времени; 

 - выявлен ряд приемов и способов освещения экологических проблем; 

 - установлена тесная взаимосвязь и взаимообусловленность проблем 

экологии с формами, методами и степенью активности публицистического 

отражения этих проблем в периодической печати; 

 - обобщен опыт участия экологической публицистики в масштабной и 

исторической по своему значению миссии  - улучшение качества жизни 

человека и сохранение окружающей среды;  

 - даны определения понятиям, вводимым в научный оборот современной 

журналистской наукой – «экологическая информация», «экологическая 

журналистика», «экологическая проблема в СМИ» и другие.  

 - определены предмет и задачи экологической прессы как одного из важных 

направлений журналистики, отражающей экологические процессы; 

 - определены критерии журналистского мастерства в экологической прессе; 

 - доказана необходимость тематической специализации журналистов в 

условиях существования многовариантных периодических изданий.  

 



 

 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в качестве руководства при 

дальнейшем научном исследовании различных аспектов освещения 

экологических проблем в периодической печати, в процессе подготовки 

различных информационных проектов, в лекционных курсах по теории и 

практике СМИ, специальных курсах, посвященных деятельности СМИ, для 

подготовки учебных пособий по теории и практике СМИ республики, в 

качестве материалов для курсов и семинаров повышения квалификации 

журналистов, специализирующихся в экологической отрасли.  

Выводы и рекомендации исследования могут быть использованы 

творческими коллективами редакций газет и журналов, ведущими освещение 

экологических проблем; содействовать активному вовлечению граждан 

республики в процесс экологического образование и участие в решении 

экологических проблем.  

 

Степень внедрения и эффективность. Основные положения диссертации 

изложены в выступлениях автора на конференциях различного уровня в г. 

Москве, Бишкеке, опубликованы в шести научных публикациях.  

По материалам диссертации автором подготовлен курс лекций по 

дисциплине «Экологическая журналистика», который вошел в Госстандарт и 

типовой план по специальности «Журналистика» для Кыргызского 

Национального Университета им. Ж. Баласагына.  

 

Область применения: изучение теории и практики журналистики, 

подготовка журналистских кадров для аналитических и общественно-

политических средств массовой информации.  

 


