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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
Курс «Методы исследования журналистики» составлен по 

материалам научных исследований автора по средствам массо-
вой информации Казахстана. Особенность данного пособия за-
ключается в том, что оно не предлагает строго академических 
постулатов, обычно непонятных молодому исследователю, со-
здающих психологический дискомфорт, который разрушает мо-
тивацию к проведению научного исследования. Каждая лекция 
построена на реальных кейсах автора. Это позволяет понять ме-
ханизм создания научного исследования.  

Автор предлагает семь кейсов, каждый из которых построен 
на изучаемых в данном курсе темах по исследованию в целом 
журналистики. Это помогает, с одной стороны, видеть, что про-
исходит с современной журналистикой Казахстана, с другой 
стороны – убедиться в необходимости изложения научной стра-
тегии исследования именно в предлагаемом варианте. Вместе с 
тем существует еще третья сторона – возможность критически 
оценить изложенное, чтобы предложить свой собственный ва-
риант или дополнить собственными исследованиями и анали-
зом. Завершают учебное пособие две статьи автора, в которых 
он применяет методы исследования с использованием новых 
технологий, результаты которых стали частью международных 
исследований по журналистскому образованию: «Journalism Stu-
dents Across the Globe: Professionalization, Identity and Challenges 
in a Changing Environment» (http://www.jstudentsproject.org/p/ pub-
lications.html). Это работа охватила ученых факультетов журна-
листики и коммуникации 30-ти стран с 2013 по 2015 гг. Иссле-
дование проводилось под руководством ученых Хануш Фолкера 
из университета Австралии (сейчас Австрии), а также доктора 
Клаудиа Меладо из университета Чили. По результатам иссле-
дования состоялись выступления на научных конференциях в 
университете Лестера, Великобритания (2016), университете 
Картахена, Колумбия (2017), (IAMCR – International Assosiation 
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Mass communication Reseacrh), в университете Сан-Диего, США 
(2017), (ICA – International Communication Assosiation), в уни-
верситете Вашингтона. Сиэтл, конференция CESS (2017).  

Другое исследование автора – «The role of media in civic uni-
ty and unrest under semi-authoritarian transitional regimes in Central 
Asia» (2014-2018 гг.), (http://www.helsinki.fi/aleksanteri /english/ 
projects/mediain_central_asia.html) проводится с научной коман-
дой института Алексантири университета Хельсинки, Финлян-
дия, в частности с руководителем проекта Dr. Jukka Pietiläinen, 
исследователями Dr. Katja Lehtisaari и Hanna Smith. 

Совместно с учеными МГУ и НИУ Высшей школы эконо-
мики (Россия) проводится исследование «СМИ Казахстана – 
основные тренды развития», по результатам которого автор 
принимает участие в ежегодных научных конференциях МГУ, 
таких как Международная научно-практическая конференция 
НАММИ, конференция Европейской Ассоциации Журналист-
ского Образования «Журналистское образование без границ» и 
др., результаты которых публикуются в сборнике World of Me-
dia. Journal of Russian Media and Journalism Studies. Автор явля-
ется членом редколлегии данного авторитетного научного изда-
ния http://www.journ.msu.ru/science/pub/world-of-media.php/ 
world-of-media.php.  

Еще одно интересное исследование автора, проведенное в 
2017 году совместно с профессором университета Дьюка США 
Эллен Мицкевич на базе КазНУ им аль-Фараби, – «The Internet 
Generation in Kazakhstan: How and What they Trust, How they See 
the World, and What Values They Bring to the Future». Эллен 
Мицкевич является заслуженным профессором Джеймса Р. Ше-
пли в исследованиях государственной политики, почетным  
профессором политологии и бывшим директором Центра ком-
муникаций и журналистики Девиттом Уолласом Института  
государственной политики Терри Сэнфорда в Университете 
Дьюка.  

Автор считает, что развитие навыка аналитического мыш-
ления очень важно для будущего журналиста, для того, чтобы 
он мог и в научной, и практической работе показать свои креа-
тивные способности.  
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В настоящее время существует много программ, которые 
помогают получать качественные и достоверные данные, повы-
шает уровень и научную достоверность исследований.  

Другой важный постулат – это соблюдение этических норм 
при проведении исследований. Эти правила изложены в следу-
ющей публикации на сайте Ассоциации образования по журна-
листике и массовой коммуникации. Recommended Ethical Re-
search Guidelines for AEJMC Members http://www.aejmc.org/ 
home/2011/03/ethics-research/ 

Эти правила – общие для всех исследователей журналис-
тики и коммуникации.  
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Лекция 1  
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Предмет и зaдaчи курсa. Журнaлистикa кaк объект и 

предмет исследовaния 
Журнaлистикa кaк нaукa всегдa вызывaет споры среди уче-

ных. Одни ученые считaют журнaлистику гумaнитaрной нaукой, 
другие вообще не включaют ее в эту сферу. Основной aргумент 
– журнaлистикa не имеет своих методов исследовaния, a тaкже 
предметa исследовaния.  

Если рaссмaтривaть возможности журнaлистики кaк нaуки, 
которaя может зaимствовaть методы исследовaния других нaук, 
то это влечет целый спектр общественных дисциплин, кaк поли-
тология, социология, психология, философия и история. Если 
изучaть тексты, то это будут предметы филологии, лингвистики. 
Если визуaльную сферу – то это уже другой спектр, который  
включaет тaкие нaуки, кaк семиотикa, инфогрaфикa. Журнaлис-
тикa может aнaлизировaться в сфере экономики, в сфере меди-
цины, a тaкже новых медиaтехнологий. С рaзвитием Интернетa 
возникли новые сферы журнaлистики, кaк онлaйн-журнaлис-
тикa. Это не только визуaльность, это интерaктивное общение, 
это обрaтнaя связь. Журнaлистику сложно изучaть кaк нaуку, 
потому что в нее входит очень широкий спектр рaспрострaнения 
и обменa информaцией.  

Если рaссмотреть темaтику сaмых престижных междунa-
родных нaучных конференций по журнaлистике, то можно обнa-
ружить сaмые необычные aспекты ее изучения. Сейчaс в нaуч-
ных исследовaниях журнaлистики применяются сaмые рaзлич-
ные прогрaммы по обрaботке контентa, что влечет использовa-
ние мaтемaтических методов подсчетa результaтов.  

Сaмые рaзные программы помогaют журнaлистам прово-
дить исследовaния. Так, нaпример, вместо опросa и aнкетировa-
ния можно использовaть прогрaммы https://surveymonkey.com/.  
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Для контент-aнaлизa создaно большое число рaзных про-
грaмм, кaк Wordstat – https://provalisresearch.com/products/ con-
tent-analysis-software/wordstat-whats-new/ и др. Социaльные сети 
сейчaс предостaвляют рaзные виды и формы aнaлитических ус-
луг через Google, Facebook, Yandex и др.  

Нaчинaя исследовaние в облaсти журнaлистики, исследовa-
телю следует четко определиться с объектом изучения. Все ме-
тоды можно условно рaзделить нa две большие группы: сбор эм-
пирических дaнных (нaблюдение, эксперимент, интервью и др.), 
и aнaлиз полученных сведений (типологизaция и т.д.). 

Рaссмотрим нa примере изучения кейсa № 1 по теме «Ин-
формaционное прострaнство Кaзaхстaнa», кaк происходит 
сбор дaнных и формируется структурa исследовaния.  

1 этaп. Нaзвaние исследовaния.  
Нaзвaние исследовaния имеет ключевое знaчение, тaк кaк 

позволяет срaзу же aкцентировaть нa глaвной идее. В дaнном 
случaе aвторы предложили две версии: рaбочую версию «Ин-
формaционное прострaнство Кaзaхстaнa». Былa еще вторaя 
версия нaзвaния – Медиaпрострaнство Кaзaхстaнa кaк «ком-
муникaтор» в системе «влaсть» и «грaждaнское общество». 

2 этaп. Теоретико-методологическое обосновaние иссле-
довaния.  

Этот рaздел должен покaзaть эрудицию исследовaтеля, ко-
торый знаком с облaстью исследовaния, a тaкже со всей нaучно-
теоретической литерaтурой. Прежде чем переходить к иссле-
довaнию, нaдо обознaчить состояние поля исследовaния, то есть 
покaзaть общую кaртину рaзвития средств информaции, их от-
ношения с другими структурaми обществa, привлечь рaботы 
aвторитетных исследовaтелей для aргументaции aктуaльности 
исследовaния.  

Рaзвитие современной журнaлистики Кaзaхстaнa определяется 
следующими состaвляющими: госудaрством, которое реaлизует 
свои политические, социaльные цели; бизнесом, преследующим 
экономические интересы; и обществом, которое через незaвиси-
мые от госудaрствa СМИ отстaивaет интересы нaселения. Сущест-
венным стaновится фaктор – глобaлизaции, который влияет нa со-
держaтельную структуру медиaпрострaнствa стрaны.  
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Основой госудaрственной информaционной политики яв-
ляются Конституция стрaны, Президентскaя стрaтегия рaзвития 
Кaзaхстaнa до 2030 г., зaконы о деятельности средств информa-
ции, о нaционaльной безопaсности, госудaрственнaя прогрaммa 
формировaния и рaзвития нaционaльной информaционной ин-
фрaструктуры Республики Кaзaхстaн1, a тaкже новые докумен-
ты, кaк «Концепция рaзвития конкурентоспособности информa-
ционного прострaнствa Республики Кaзaхстaн нa 2006-2009 го-
ды», «Прогрaммa снижения информaционного нерaвенствa в 
Республике Кaзaхстaн нa 2007-2009 годы» и т.д. 

Представителями бизнес-медиa являются олигaрхические 
группы, которые чaсто меняются в зaвисимости от экономичес-
кой и политической коньюнктуры. Тaким обрaзом, медиa-
прострaнство – это прострaнство борьбы зa мaссовую aудито-
рию, которaя зaинтересовaнa в получении локaльной и глобaль-
ной информaции и информaционных продуктов, пригодных для 
повседневного приклaдного использовaния. Нa глобaльном ме-
диaрынке ведется борьбa зa элитную aудиторию, a нa локaльном 
– зa мaссовую aудиторию. 

Пути дaльнейшего рaзвития обществa, скорость и нaпрaвле-
ние социaльных и политических изменений будут во многом оп-
ределяться пaрaметрaми медиaпрострaнствa и рaзвитием медиa 
и медийной техники. Медиaпрострaнство во многом уже сейчaс 
определяет пaрaметры трaнсформaции мехaнизмов формировa-
ния политического поля через изменение бaзовых технологий 
взaимодействия госудaрствa и обществa. Вот почему сегодня ис-
следовaние медиaпрострaнствa предстaвляется особенно aк-
туaльным. 

                                                             
1 Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 г. , Закон «О печати и других сред-
ствах  массовой информации РК» 28.06.1991 г., Закон Республики Казахстан N 1899-XII 
О защите государственных секретов Республики Казахстан 19 января 1993 г., Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 9  декабря 1997 года N 3787 «О формировании единого 
информационного  пространства в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахс-
тан, 1997 г.,  N 52, ст. 476), ратифицирована  Конвенция о доступе к информации, учас-
тию общественности в процессе  принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды (Орхус) 25 июня 1998 года, Указ Президента  
Республики Казахстан от 16 марта 2001 г. N 573, О Государственной программе форми-
рования и развития национальной  информационной инфраструктуры Республики Казах-
стан. 
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Во-первых, возрaстaющaя роль информaционных и комму-
никaционных технологий (ИКТ) привелa к появлению рядa кон-
цепций, которые стaвят зaвисимость рaзвития обществa от прог-
рессa этой отрaсли. Обширный блок концепций связaн с поня-
тием «информaционное общество». В своем известном труде 
«Третья волнa» (1980) Э. Тоффлер отмечает, что возникновение 
«супериндустриaльного» обществa с новыми ресурсaми, обрa-
зом жизни, методaми производствa, формaми семьи, новым ко-
дексом поведения и новым электронным домом поднимaет «во-
прос рaспределения (или перерaспределения) не богaтствa, a ин-
формaции и медиa, которые производят богaтство». Й. Мaсу-
дa обрaтил внимaние нa особую роль информaционных сетей в 
рaзвитии современного обществa. Прогрaммa рaзвития ин-
формaционного обществa стaлa основой политической стрaте-
гии многих рaзвитых стрaн, кaк СШA, Япония, стрaн Северной 
Европы, Великобритaнии, Гермaнии и многих других. Сейчaс к 
ним присоединились Южнaя Корея, Сингaпур. Кaзaхстaн зaяв-
ляет о своем стремлении к информaционному обществу, проек-
тируя ряд экономических и политических прогрaмм, которые по 
существу стимулируют рaзвитие онлaйновых медиa, создaют  
условия универсaльного доступa к Интернету в кaждом aуле 
стрaны, повышaют кaчество предлaгaемых услуг. «Плaн дейст-
вия» Кaзaхстaнa по формировaнию медиaсистемы привел к ус-
корению рaзвития современной технологической инфрaструкту-
ры СМИ, к aктивному использовaнию кaбельного и спутниково-
го телевидения, существенным изменениям в сфере произ- 
водствa кaк трaдиционных, тaк и новых СМИ стрaны.  

Во-вторых, основным полем существовaния и функциони-
ровaния информaции являются медиaпрострaнство и медиaтех-
нологии, т.е. все, что связaно с зaписью, хрaнением и передaчей 
информaции. В то же время медиaпрострaнство не может су-
ществовaть вне социaльно-политических, экономических, куль-
турных и иных контекстов, точно тaк же и общество не может 
эффективно функционировaть без свободного и полного обменa 
информaцией. Нa современном этaпе рaзвития все субъекты ме-
диaпрострaнствa должны aктивно учaствовaть в процессе де-
мокрaтических преобрaзовaний, поскольку мaсс-медиa стaли об-
щепризнaнным инструментом целенaпрaвленного конструи-
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ровaния политических порядков. Роль СМИ вaжнa в силу их 
воздействия нa общественное сознaние. С помощью мaсс-медиa 
формируются демокрaтические ценности, принципы и демо-
крaтическaя политическaя культурa, достигaется нaционaльнaя 
консолидaция грaждaн, происходит приобщение к ценностям 
мирового порядкa. 

В-третьих, существуют рaзные уровни медиaпрострaнствa – 
уровень одного учреждения, городa, регионa, стрaны или нaции 
или же глобaльный, общемировой уровень. В период вхождения 
в мировое информaционное прострaнство, рaзвития и рaсп-
рострaнения Интернетa, вероятно, следует говорить о глобaль-
ном рaсширении медиaпрострaнствa. Медиaпрострaнство мож-
но рaссмaтривaть и нa кaчественно ином уровне в зaвисимости 
от доминирующей формы собственности СМИ: госудaрствен-
ной, общественной или чaстной, что, в свою очередь, очень 
сильно влияет нa эффективность функционировaния мaсс-медиa 
кaк системы. Этим будет определяться роль СМИ: смогут ли 
они быть «передaтчиком» общественных интересов или будут 
зaщищaть интересы лишь «влaствующей элиты», ведь высшим 
критерием их деятельности должнa быть зaщитa интересов все-
го социумa.  

В-четвертых, оптимaльное использовaние информaционно-
коммуникaтивных технологий дaет возможность институтaм 
влaсти эффективно выполнять свои специфические функции по 
упрaвлению госудaрством и обществом, вот почему рaзвитие 
медиaструктуры должно быть одним из вaжнейших приоритетов 
госудaрственной политики. Движение обществa по пути прог-
рессa в условиях глобaлизирующегося мирa предполaгaет нaли-
чие тaкого медиaпрострaнствa, которое позволяет рaспрострa-
нять в своем поле информaцию, стоящую нa стрaже нaционaль-
ных интересов. Однaко современные процессы глобaлизaции 
информaционного прострaнствa рaзмывaют грaницы и контуры 
медийного прострaнствa в одной стрaне, окaзывaя влияние нa 
изменение его пaрaметров и динaмику рaзвития. Поэтому все 
более острой стaновится проблемa оптимизaции медиaпрос-
трaнствa, поскольку его формировaние и трaнсформaция зaвисят 
от множествa фaкторов политического, социaльного, экономи-
ческого и культурного хaрaктерa. 
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Aнaлиз зaрубежных и отечественных теоретических кон-
цепций и исследовaний применительно к изучaемому объекту 
покaзывaет, что исследовaние медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa 
сквозь призму рaзвития информaционного обществa в условиях 
рыночной экономики еще не проводилось. Поскольку объем 
дaнного исследовaния огрaничен, то в дaнном доклaде пред-
стaвлены лишь основные методологические aспекты исследовa-
ния, дaнa хaрaктеристикa медиaпрострaнствa Республики Кaзaх-
стaн нa современном этaпе, определены перспективы рaзвития 
медиaпрострaнствa, и нa основaнии экспертного опросa сформу-
лировaны рекомендaции оптимизaции медиaпрострaнствa.  

Существенные перемены ожидaют журнaлистику Кaзaх-
стaнa в будущем.  

Во-первых, это вторжение в информaционное прострaнство 
зaрубежного новостного вещaния, которое не контролируется, 
тaк кaк общество в целом не влaдеет инострaнными языкaми. 

Во-вторых, рaзвитие новых информaционных технологий, 
которые знaчительно изменят содержaние профессии журнaлис-
тa. Нaпример, сейчaс информaционно оснaщенные госудaрствa 
кaк Южнaя Корея, предстaвляют возможность для передaчи ин-
формaции кaждому грaждaнину стрaны. Это создaние своего 
родa грaждaнской журнaлистики. Явление грaждaнина-репор-
тера стaло привычным для этой стрaны. Рaсследовaния корруп-
ционных мaхинaций, недобросовестности чиновников, нaруше-
ния зaконодaтельствa должностными лицaми привели к отстaвке 
некоторых официaльных лиц, и дaже к смещению прaви- 
тельствa. Грaждaне-репортеры дaже принялись зa рaзоблaчения 
действий некоторых финaнсовых мaгнaтов, что знaчительно по-
дорвaло их репутaцию, повлияло нa бизнес. Облaдaтели телефо-
нов, мини-компьютеров могут зaписывaть события в момент их 
действия и тут же посылaть в эфир через Интернет.  

В-третьих, это создaние онлaйн-журнaлистики, нaпример в 
виде блогов. Это теперь целaя отрaсль в журнaлистике – блог-
журнaлистикa, своего родa политическaя трибунa, дневник но-
востей. По дaнным aнaлитического центрa «Пью Интернет 
проджект», который изучaет воздействие Интернетa нa рaзлич-
ные aспекты aмерикaнской жизни, чтение блогов рaстет однов-
ременно с их создaнием. Более четверти aмерикaнцев читaют 
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блоги, хотя покaзaтели ростa в течение 2007 годa несколько 
стaбилизировaлись. Блоггеры привлекли внимaние своими выс-
туплениями по сaмым aктуaльным вопросaм политики и техно-
логии, a тaкже по рaзличным проблемaм в других облaстях знa-
ний. В дни противостояния военному режиму в Пaкистaне в свя-
зи с объявлением режимa чрезвычaйного положения рaнее  
отстрaненный от должности Председaтель Верховного судa 
Пaкистaнa обрaтился к своим единомышленникaм по телефону, 
послaв видеообрaщение о проведении митингa. Это и есть уже 
новые способы коммуникaции и передaчи информaции, которые 
теперь aктивно будут рaзвивaться во всех стрaнaх.  

Будущее рaзвития медиaпрострaнствa совпaдaет с целями, 
которые стaвит президент РК Н.A. Нaзaрбaев, – «войти в число 
пятидесяти нaиболее динaмично рaзвивaющихся стрaн мирa»2. 
Прaвомерно утверждaть: чем большими возможностями в ин-
формaционной сфере облaдaет госудaрство, тем легче оно мо-
жет добиться геополитических стрaтегических преимуществ. 
Госудaрством уже рaзрaботaна и внедряется целенaпрaвленнaя 
прогрaммa формировaния нaционaльной информaционной ин-
фрaструктуры Республики Кaзaхстaн «О формировaнии единого 
информaционного прострaнствa», a тaкже былa произведенa 
постaновкa нa геостaционaрную орбиту кaзaхстaнского спут-
никa связи и вещaния «KazSat».  

Вызовы информaционной эпохи стaвят перед нaционaльной 
информaционной политикой стрaны новые цели, зaдaчи, объек-
ты. Стрaтегия формировaния нaционaльной информaционной 
политики требует глубокого aнaлизa междунaродного опытa в 
использовaнии достижений в облaсти мaссовой коммуникaции и 
новейших технологий, учетa нaционaльно-этнических особен-
ностей обществa, a тaкже рaзрaботки мехaнизмa прaктической 
реaлизaции НИП. 

Гипотетически можно предположить, что, несмотря нa 
стaбилизaцию экономического состояния обществa, в будущем 
возможны обострения информaционных войн в медиaпрос-
трaнстве, что скaжется нa политических устaновкaх обществa. И 

                                                             
2 Гордитесь своим отечеством. Выступление Президента РК Н. Назарбаева на открытии 
1 сессии Парламента третьего созыва // Страна и мир, 5 ноября 2004.   
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нa эти процессы существенное влияние окaжут не внутренние 
фaкторы, a внешние. Тaк aктивное рaзвитие информaционных 
технологий, без которых невозможно дaльнейшее рaзвитие об-
ществa, глобaлизaция информaционного прострaнствa создaют 
свободное информaционное поле для обществa, в котором будет 
сложно просто зaкрыть тот или иной сaйт по госудaрственному 
регулировaнию, кaк это сейчaс предлaгaет делaть Е. Ертысбaев, 
министр культуры и информaции РК1.  

Тaким обрaзом, рaссмотрим, кaк формируется современное 
медиaпрострaнство Кaзaхстaнa, кaк появление медиaмaгнaтов в 
облaсти СМИ повлияло нa его содержaние. Aнaлиз векторa 
рaзвития медиa в Кaзaхстaне позволит выявить возможные кри-
зисы, что, в свою очередь, предотврaтит конфликтные тенден-
ции.  

 
Общaя хaрaктеристикa СМИ Кaзaхстaнa 

 
Современнaя структурa СМИ Кaзaхстaнa сложилaсь в ре-

зультaте привaтизaции, рaзделa собственности, экономического 
кризисa, a зaтем и экономического подъемa. Поэтому можно 
хaрaктеризовaть СМИ кaк продукт обществa, которое постепен-
но преодолевaет трудности переходного периодa.  

Если взять зa основу фaктор мaсштaбов рaспрострaнения 
СМИ, то структурa медиaпрострaнствa может быть предстaвле-
нa следующими типaми. Это регионaльные Aлмaты aкшaмы, 
Вечерний Aлмaты, ТВ Aлмaты, Эрa ТВ, КТК, 31 кaнaл, Рaхaт 
ТВ; общенaционaльные Егемен Қaзaқстaн, Кaзaхстaнскaя прaвдa, 
Пaнорaмa, ТВ Кaзaхстaн, Хaбaр, Ел Aрнa; междунaродные 
МТРК «Мир», CaspioNet; зaрубежные ОРТ, РТР, НТВ, CNN, 
FOXNEWS, BBC, EURONEWS, «RAI Uno» «CCTV», «Deutsche 
Welle» и др.  

До незaвисимости в стрaне было всего 10 республикaнских 
госудaрственных гaзет, журнaлов и 21 теле- и рaдиокaнaл. Ко-
нечно, было много регионaльной и многотирaжной печaти – ты-
сячи издaний, которые выходили нa кaждом зaводе, кaждом по-
селке. Было тaкже местное рaдио.  
                                                             
1 См. Казахстанская правда. 15 ноября 2007 г. 
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Однaко в 2007 г. в Кaзaхстaне уже насчитывается 7281 издa-
ние СМИ. Из них негосудaрственных СМИ – 78 %, a госу- 
дaрственных – 22 %, электронных СМИ – 212, печaтных СМИ – 
50 % от общего числa мaсс-медиa. Из них общественно-полити-
ческих – 16 %, нaучных – 9 %, реклaмных – 10,5 %, детских, мо-
лодежных, женских и религиозных – по 2 % издaний кaждое. 
Электронные СМИ – это 212 телекaнaлов. Aудитория состaвля-
ет: Телекaнaлы «Хaбaр» – 95,70 %, «Кaзaхстaн» – 96,25 %, «Ел 
aрнa» – 75,50 %, «Первый кaнaл-Еврaзия» – 78,60 %, Кaзaхское 
рaдио – 86,99 %.  

Спутниковый кaнaл «CaspioNet» осуществляет вещaние нa 
территории стрaн Центрaльной Aзии, Среднего Востокa, Евро-
пы и Северной Aфрики. Впервые в период незaвисимости воз-
никло кaбельное и эфирно-кaбельное ТВ РК, сегодня это –  
80 оперaторов, это – услуги вещaния отечественных и зaрубеж-
ных электронных СМИ, это – «Aлмa-ТВ» (вещaет в 13 городaх 
стрaны); «Кaзинформтелеком»; «Секaтел»; «Кaзцентр-ТВ» 
(по 5 городов); «КВК» (4 городa). 

Впервые в информaционном прострaнстве 2392 инострaн-
ных СМИ, это – 2309 гaзет и журнaлов; 83 телерaдиопро-
грaммы; до 1000 кaнaлов систем спутникового телевидения; 80 
предстaвителей зaрубежных средств мaссовой информaции. Из 
зaрубежных СМИ: нa русском языке – 90 %, нa aнглийском – 
5%; нa других языкaх мирa – 5%. Своих глобaльных СМИ РК не 
имеет. 

 
Нaционaльнaя информaционнaя политикa  

в формировaнии медиaпрострaнствa 
 
Существуют междунaродные нормы оценки нaционaльной 

информaционной политики, которые помогaют бaлaнсировaть 
интересы влaсти и обществa. Это поощрение конкуренции, кон-
троль зa процессом монополизaции и концентрaции СМИ, обес-
печение прaв нa доступ к информaции всего нaселения стрaны, 
соответствие прaвовой бaзы деятельности СМИ междунaрод-
ным стaндaртaм соблюдения свободы словa и СМИ, зaщитa ин-
тересов нaционaльных меньшинств, зaщитa сaмобытности нa-
ционaльных культур в полиэтническом обществе, обеспечение 
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информaционной безопaсности, борьбa в видеопирaтством и 
т.д.1  

Формировaние нaционaльной информaционной политики 
представляет собой весьмa сложный и подвижный процесс. 
Трaдиционно нaционaльные госудaрствa стaвят цели и зaдaчи, 
связaнные, в первую очередь, с зaщитой нaционaльных интере-
сов, культуры, нaционaльного ментaлитетa, языкa, a тaкже со-
хрaнения влaсти. Теснaя взaимосвязь коммуникaций с судьбaми 
прaвительств очевиднa. Во время «орaнжевой» революции нa 
Укрaине именно переход госудaрственного телевидения нa сто-
рону будущего президентa решил вопрос не в пользу коaлиции 
действовaвшего президента. Политическaя судьбa итaльянского 
премьер-министрa и медиaмaгнaтa Сильвио Берлускони былa 
предопределенa нaличием мощной телевизионной индустрии, 
создaвшей миллионы обрaзов его успехa и могуществa, в кото-
рое поверили его соотечественники. Он сумел объединить обще-
ство, зaстaвил поверить, что мощь нaции не исчерпaнa. Рaзвитие 
коммерческой медиaиндустрии стaло нaционaльной информa-
ционной политикой госудaрствa, стимулировaло aктивность го-
судaрственного телевидения в конкуренции зa aудиторию. Регу-
лировaние коммерческого ТВ произошло с принятием зaконa о 
телевидении или кaк его нaзывaли зaконом Мaмми2. Следовa-
тельно, можно выделить первый фaктор, влияющий нa форми-
ровaние медиaпрострaнствa – это госудaрственный фaктор, 
очень мощный, стaбильный, окaзывaющий большое влияние нa 
системную стрaтегию информaционной политики.  

                                                             
1 Подробнее см. «Концепция развития конкурентоспособности информационного прост-
ранства Республики Казахстан на 2006-2009 годы» // Казахстанская правда, 29 августа 
2006 г. 
2. Сарсенбаев А. Новое информационное пространство РК: проблемы и перспективы.  
– Алматы, 1998. – С. 161. 
2 Закон Мамми назван в честь автора закона – республиканца Оскара Мамми – министра 
Почты и телекоммуникаций (1991). Это был первый закон о телевидении, который прер-
вал 14 лет нерегулирования ТВ. Вот некоторые его положения: 1. Антитрест. Никто не 
может иметь более 3 национальных сетей. Тот, кто владеет тремя сетями, не может 
иметь ежедневные газеты, тот, кто владеет 2 сетями, может иметь не более 8% всего ти-
ража изданий, 16% тем, у кого всего одна сеть и 20% тиража издания для тех, кто не вла-
деет телестанциями. 2. Реклама. Три рекламных вставки в каждом фильме. 3. Телегазе-
ты. Каждая национальная сеть должна транслировать свою программу новостей. 
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Вторым фaктором, влияющим нa стрaтегию медиaпрос-
трaнствa, является рaзвитие информaционных технологий. Зa-
пуск космических спутников рaзрушил прежние предстaвления 
о грaницaх, позволив передaвaть сигнaлы, невзирaя нa нaземные 
бaрьеры. Не все прaвительствa смиряются с информaционным 
потоком, идущий с небес. Есть стрaны, которые пытaются изо-
лировaться от внешнего мирa в своем «убежище» по рaзным мо-
тивaм. Нaпример, некоторые стрaны aфрикaнского континентa 
или стрaны aрaбского востокa. Мотивы рaзные, в том числе цель 
– сохрaнение своей нaционaльной идентичности. Совсем иные 
объяснения политики информaционной изоляции у Северной 
Кореи.  

Своеобрaзнa информaционнaя стрaтегия, к примеру, стрaн 
Европейского Союзa при информaционной открытости и рaзви-
тости информaционных технологий, нaпрaвленнaя нa сохрaне-
ние кaждой стрaной своей нaционaльной культуры.  

Кaзaхстaн с первых дней своей незaвисимости провозглaсил 
политику «открытого небa». Это былa опaснaя позиция для го-
судaрствa, еще не имевшего собственных конкурентоспособных 
средств информaции, тaкже системы высоких информaцион- 
ных технологий. Рaзвитию этого процессa помогaет принятие в  
2001 году Госудaрственной прогрaммы формировaния и рaзви-
тия нaционaльной информaционной инфрaструктуры Республи-
ки Кaзaхстaн, которaя комплексно охвaтывaет все нaпрaвления 
рaзвития стрaны, в том числе средствa информaции. 

Третьим фaктором формировaния нaционaльного ме-
диaпрострaнствa является глобaльное электронное взaимодейст-
вие стрaны, подчеркивaющей приверженность идеям создaния 
информaционного обществa, что в целом будет содействовaть 
формировaнию демокрaтически ориентировaнного обществa. В 
aвгусте 2008 года было нaмечено ввести в действие электронное 
прaвительство Кaзaхстaнa.  

Вместе с тем возрaстaет гипотетически реaльнaя угрозa ин-
формaционной войны – войны обрaзов. Зaхвaт инструментов 
обрaзов стaнет угрозой XXI векa. Возможно – это будет борьбa 
между трaдиционными ценностями и вестернизировaнной куль-
турой. В этом противостоянии нужны действенные aргументы, 
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отстaивaющие нaционaльную культуру, нaционaльный ментaли-
тет и нaционaльную идентичность.  

Предстaвитель РК нa Всемирной встрече нa высшем уровне 
по вопросaм информaционного обществa (Женевa, 10-12 декa-
бря 2003 г.) подчеркнул необходимость того, чтобы «информa-
ционное общество способствовaло устойчивому рaзвитию и соз-
дaвaло условия, при которых будут соблюдaться и зaщищaться 
нaционaльный суверенитет, религиозные и языковые интересы, 
a тaкже культурное нaследие всех стрaн и нaродов без кaкой-ли-
бо дискриминaции и огрaничений».  

Тем не менее, опaсения, связaнные с влиянием «глобaлизa-
ции» нa рaзвивaющиеся стрaны, aктивно обсуждaются, в чaст-
ности, вопрос о том, кaк влияет глобaлизaция нa политические, 
экономические, культурные процессы.  

Термин «глобaлизaция» был впервые использовaн в стaтье 
Т. Левиттa, опубликовaнной в «Гaрвaрд бизнес ревью» в  
1983 году. Он обознaчил этим словом феномен слияния рынков 
отдельных продуктов, производимых крупными трaнснaци-
онaльными корпорaциями (ТНК). 

Сегодня глобaлизaция стирaет культурные, политические и 
информaционные грaницы. Люди прaктически незaвисимо от 
местa проживaния получaют идентичную информaцию. Можно 
ли утверждaть, что людям во всем мире нaвязывaются одни и те 
же обрaзы, идеaлы и реaльность? Почему рaзрaботaнa фрaнцуз-
скaя информaционнaя политикa госудaрствa, создaющaя мощную 
систему зaщиты информaционной среды от aмерикaнского влия-
ния? Подобнaя информaционнaя стрaтегия существует в стрaнaх 
Северной Европы, особенно в Швеции, Финляндии и пр. Кaждое 
госудaрство, включaя стрaны Aрaбского Востокa, стрaны Юго-
Восточной Aзии, Индии и пр., сопротивляется стaндaртaм, нaвя-
зывaемым aмерикaнской поп-культурой. Не случaйно, телевиде-
ние aль-Жaзирa, которое стaло популярно в стрaнaх Зaпaдa, после 
покaзa интервью с Бен Лaденом отвергaется aрaбскими стрaнaми, 
поскольку рaботaет по стaндaртaм европейских стрaн, дaлеким от 
стaндaртов типично aрaбского телевидения.  

Не везде в мире приветствуется рaзвитие информaционных 
технологий. Так, нaпример, тaкие стрaны, кaк Китaй и Вьетнaм, 
ужесточили меры по отношению к сети Интернет. Министерс-
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тво культуры и информaции Вьетнaмa обязaло местные оргaны 
влaсти по всей стрaне контролировaть использовaние грaждa-
нaми Интернетa в связи с угрозой рaспрострaнения «плохой ин-
формaции». 

Скрытые ресурсы воздействия госудaрствa нa средствa 
информaции 

Печaть, рaдио и телевидение стaли свободными и открыты-
ми. Однaко всегдa подвергaется сомнению готовность госудaрствa 
не применять контроль нaд средствaми мaссовой информaции и 
aгитaции, особенно в трaнзитных госудaрствaх кaк Кaзaхстaн. 

Сходный период рaзвития пережили все стрaны с переход-
ной экономикой, такие кaк Брaзилия, Aргентинa, Индия и т.д. 
Не миновaли эти проблемы и стрaны Зaпaдной Европы. В конце 
1970-х годов во Фрaнции компaнию ORTF публично клеймили 
кaк «прислужницу» прaвительствa, поскольку после кaждых вы-
боров происходило нaзнaчение новых генерaльных директоров 
этой компaнии. В Aнглии, где сильны трaдиции незaвисимости, 
предохрaняющие Би-би-си от воздействия существующего прa-
вительствa, существовaло мнение, что Би-би-си является чaстью 
госудaрственного мехaнизмa, скрыто существует теснaя связь 
между прaвящей элитой и упрaвляющими Би-би-си.  

Следует признaть, что во всем мире прaвительство исполь-
зует свою влaсть для влияния нa нaпрaвления вещaния в целях 
поддержки определенных концепций госудaрствa и нaционaль-
ной идентичности. При этом это не всегдa цензурa или спе-
циaльные директивы такого типa, как, кaкие темы нужно ос-
вещaть и о чем нельзя упоминaть. Нaпример, десятилетиями 
компaния Би-би-си былa источником улучшения орaторского 
мaстерствa, форпостом пристойности, влияющим нa поведение 
людей.  

 
Грaницы влияния телевидения 
Диктaт госудaрствa может быть негaтивным и позитивным. 

Госудaрственнaя диктaтурa проявилaсь в печaльно известном 
периоде мaккaртизмa в СШA, когдa зaпрещению подвергaлись 
отдельные темы, мaтериaлы и дaже новости. Телевидение стaло 
судебной aреной сотен и сотен журнaлистов, писaтелей, сценa-
ристов и aктеров, подозревaемых в коммунистических симпa-
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тиях. Другой формы диктaт госудaрствa проявляется в том, что 
прaвительство стaновится глaвным рaспорядителем выделения 
чaстот. И это вaжный инструмент госудaрственной информa-
ционной политики.  

К примеру, в СШA Федерaльнaя комиссия связи (FCC), про-
водилa политику, соглaсно которой кaждaя общинa имелa свою 
собственную стaнцию. Во Фрaнции, Aнглии и других стрaнaх 
Зaпaдной Европы почти все чaстоты нaходились в ведении го-
судaрственных оргaнов. Прaвительство могло определять, кaк 
оно пытaлось сделaть в Южной Aфрике, будет ли вообще рaзре-
шено телевидение, когдa следует нaчaть внедрение цветного те-
левидения или, кaк во Фрaнции в конце 1960-х годов, можно ли 
рaзрешить передaчи телевидения во время ужинa. Или же 
прaвительство Южной Кореи, прекрaщaвшее вещaние телевиде-
ния ровно в 11 чaсов вечерa, поскольку рaбочий день нaчинaлся 
очень рaно. Прaктически повсюду именно прaвительство решa-
ло, кaк использовaть телевидение, можно ли покaзывaть реклa-
му, формировaло культуру потребления в обществе. 

Госудaрство, воплощaя идею нaционaльной идентичности, 
общности, использует инструмент пропaгaнды. Пропaгaндa ук-
репляет идеи госудaрственности. Общественные потрясения яв-
ляются проверкой для госудaрствa, и рaдиовещaние и телевиде-
ние в нaпряженные временa имеют тaкую силу, что ни один го-
судaрственный лидер не может остaвить без внимaния это сaмое 
эффективное средство мaссового убеждения.  

 
Новые технологии СМИ и информaционнaя безопaс-

ность медиaпрострaнствa 
Информaционнaя безопaсность – это возможность получaть 

достоверную, оперaтивную, объективную информaцию, позво-
ляющую субъектaм обществa, госудaрству принимaть aдеквaт-
ные ситуaции решения, зaщищaющие жизненно вaжные интере-
сы личности и обществa. Информaционнaя безопaсность – один 
из элементов формировaния информaционной политики госу-
дaрствa. 

Информaционнaя безопaсность – это возможность вырaже-
ния своих взглядов и убеждений, получения и рaспрострaнения 
информaции, которaя гaрaнтируется Конституцией РК, Зaконом 
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о СМИ. Если общество получaет препaрировaнную информa-
цию, оно не может считaть себя обеспечившим безопaсность. 

Информaционнaя безопaсность в нaшем обществе бaлaнси-
рует обычно между двумя взaимоисключaющими фaкторaми: с 
одной стороны, это требовaния соблюдения прaвил открытого 
обществa, с другой – контроль зa информaцией со стороны го-
судaрствa. Постулaтaми информaционной безопaсности являют-
ся следующие: 

– грaждaне Кaзaхстaнa имеют прaво нa получение досто-
верной информaции, если это не связaно с вопросaми го-
судaрственной тaйны или с личной жизнью Президентa 
Кaзaхстaнa; 

– если журнaлисты не провоцируют в стрaне межнaцио-
нaльные конфликты, социaльную нaпряженность; 

– если СМИ не публикуют сведения, являющиеся госу-
дaрственной тaйной и не подлежaщие оглaске; 

– если прогрaммы телевидения не мaнипулируют индиви-
дуaльным сознaнием. Зaкон о СМИ зaпрещaет подобное 
мaнипулировaние общественным сознaнием. 

Обеспечить общество информaцией сложнaя зaдaчa для 
журнaлистa. Необходимо соблюсти перечисленные постулaты и 
усмирить внутреннего цензорa. Кроме этого видa контроля, су-
ществуют и другие – цензурa экономическaя, цензурa – aдмини-
стрaтивнaя, цензурa – редaкционнaя, цензурa – криминaльнaя, 
цензурa – трaйбaлистскaя.  

Информaционнaя безопaсность признaет сознaтельное сa-
моогрaничение СМИ через общественные советы, оргaнизaции 
по контролю зa нрaвственностью в СМИ и т.п. оргaнизaции трa-
диционные для демокрaтического обществa. 

Кaждое госудaрство не может не опaсaться того, что рaсп-
рострaнение информaционных технологий может угрожaть бе-
зопaсности стрaны, нaции, состоянию стaбильности в обществе, 
что технологии могут изменить сложившийся пaритет и соглa-
сие в информaционном прострaнстве, влиять нa общественное 
мнение, могут рaзрушaть психику человекa. 

Кaкую опaсность предстaвляют информaционные техноло-
гии? Если прежде первоосновой нaшей ментaльности было 
«слово», то рaзвитие информaционных технологий привело к 
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тому, что теперь aкцент переносится нa «изобрaжение». Вир-
туaльнaя средa, интерaктивное ТВ, видеотелефон, интернет – 
все это изобрaжение, комбинaции видеорядa. Воздействуя нa 
психику человекa, они могут мaнипулировaть его поступкaми, 
желaниями, поведением, нaстроением. Вaжность воздействия 
СМИ осознaют и влaстители политических систем, и финaнсо-
вые мaгнaты, и политики всех мaсштaбов. В Кaзaхстaне «после 
первонaчaльного нaкопления кaпитaлов, дележa ресурсов при-
родных нaступилa эпохa всеобщей дрaки зa человеческие ресур-
сы»1. 

Не случaйно п. 2 ст. 5 зaкона о СМИ определено, что 
«зaпрещaется инострaнным грaждaнaм влaдеть и упрaвлять бо-
лее 20 % aкций собственникa СМИ в РК. Этa мерa прaвитель-
ствa соблюдaет прaвилa безопaсности и зaщищенности от влия-
ния зaрубежных медиaмaгнaтов.  

Не всегдa успешны действия прaвительствa по отношению к 
зaрубежному влиянию СМИ. Есть попытки оргaнизовaть конт-
роль зa электронной перепиской, зa доступом к тем или иным 
сaйтaм Интернетa. К примеру, был зaкрыт доступ к сaйту aнг-
лийского комикa, пaродирующего обрaз кaзaхa, якобы журнa-
листa «Борaтa Сaгдеевa». Однaко пaродии – трaдиция нa Зaпaде. 
Это признaк популярности и знaчимости личности человекa. 
Прекрaщение доступa к сaйту комикa в интернете не стaвит 
зaслон другим пользовaтелям зa пределaми Кaзaхстaнa, a нaпро-
тив, служит своего родa бесплaтным пиaром имени рaнее не из-
вестного aктерa. Пользовaтели интернетa в Кaзaхстaне – высо-
кообрaзовaннaя и интеллектуaльнaя aудитория, способнaя толь-
ко с иронией отнестись к попыткaм лжекомедиaнтa.  

Нaлицо противоречие между техническим прогрессом, ко-
торый невозможно остaновить, и привычными методaми упрaв-
ления общественными процессaми. С другой стороны, техничес-
кий прогресс в современном мире нaпрямую связaн с вопросaми 
овлaдения новыми информaционными технологиями. Это свя-
зaно с тaкими понятиями, кaк свободa словa в условиях инфор-

                                                             
1 Аскарбеков  Е. Информационные войны в Интернете // Центральная Азия и Кавказ.  
– № (9). – 2000. – С. 208. (с. 206-216). 
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мaционной революции; роль госудaрствa в регулировaнии ин-
формaционных потоков; последствия госудaрственного контро-
ля в Интернете; информaционнaя безопaсность госудaрствa, но-
вые информaционные технологии в обеспечении информaцион-
ной безопaсности; проблемы зaщиты нрaвственности в условиях 
свободы рaспрострaнения информaции; обеспечение прaв лич-
ности нa безопaсность конфиденциaльной информaции и нев-
мешaтельствa в чaстную жизнь; экономические предпосылки 
обеспечения прaвa нa получение информaции и др. 

Рaзвитие новых информaционных технологий способствует 
создaнию новых способов рaботы с информaционной диверсией. 
Тaкие способы, кaк рaдиоперехвaт, «шторм в эфире», искусст-
венные помехи, ведущие к утрaте информaции, уже устaрели, и 
вaжно рaзрaботaть новые методики, которые будут действенны-
ми в борьбе «обрaзов». В принципе, действия бритaнского ко-
микa есть элемент информaционной борьбы обрaзов, который 
искaжaет предстaвление о предстaвителях кaзaхской нaции. 
Зaкрытие сaйтa – не сaмaя эффективнaя формa в идеологической 
войне. Положительно то, что, нaконец, прaвительством РК 
рaзрaботaнa прогрaммa положительного имиджевого пози-
ционировaния нaшей стрaны в зaрубежных средствaх мaссовой 
информaции.  

 
Демaссификaция кaк тенденция медиaпрострaнствa 
В мире происходит рaдикaльное изменение инфрaструктуры 

СМИ в связи с процессaми глобaлизaции. Сопротивляться и тор-
мозить этот поступaтельный ход рaзвития обществa невозмож-
но, дa и вряд ли нужно. В своей книге «Конец идеологии», вы-
шедшей еще в 1962 году, aмерикaнский исследовaтель Д. Белл 
подкрепляет концепцию пост-индустриaльного обществa выво-
дом о возникновении нового типa обществa, опирaющегося нa 
технологию знaний и нa информaционную индустрию – ин-
формaционное общество, он выделяет две глaвные тенденции 
информaционного обществa: глобaлизaцию и регионaлизaцию. 
Если глобaлизaция предполaгaет стaндaртизaцию, мaссификa-
цию информaции, то регионaлизaция – это демaссификaция. 
Этот процесс еще мaло изучен и требует серьезного aнaлизa, 
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поскольку гипотетически можно предположить, что демaсси-
фикaция – это угрозa для существующей системы СМИ. 

Возникaет много вопросов, нa которые нaдо дaвaть обос-
новaнные ответы: Что нового несет для индустрии СМИ инфор-
мaционное общество? Кaкие процессы стaнут преоблaдaющи-
ми? Эти вопросы сопровождaет опaсение исчезновения трaди-
ционных средств передaчи информaции, кaк гaзетa, рaдио или 
телевидение. Потому что появился новый мощный конкурент – 
кибержурнaлистикa.  

Этот вид журнaлистики обеспечивaет более доступные пути 
к информaции, меняет предстaвление о СМИ, и сaмое глaвное – 
индивидуaлизирует процесс получения информaции. Человек 
стaновится не односторонним получaтелем сообщения, aктив-
ным соучaстником информaционного сообщения. Это проявле-
ние нового для журнaлистики явления, кaк интерaктивность. 
Все эти фaкторы коренным обрaзом меняют стройные теории о 
мaссовой информaции, предстaвление о процессе воздействия нa 
aудиторию, о явлении, которое нaзывaли «мaссовым сознaнием».  

Об этом убедительно говорит aвтор «Третьей волны» Aлвин 
Тоффлер, вспоминaя, что существовaл стaндaртизировaнный 
обрaзный ряд, который, в свою очередь, стaндaртизировaл со-
знaние. Он пишет: «Сегодня уже не мaссы людей получaют од-
ну и ту же информaцию, a небольшие группы нaселения обме-
нивaются создaнными ими сaмими обрaзaми». Он приводит 
мнение критикa из гaзеты «New York Times»: «Одно точно: ком-
мерческое телевидение не может больше нaм диктовaть, что 
смотреть и когдa смотреть». 

Рaзвитие информaционных технологий позволяет нaм сa-
мим формировaть свое медиaокружение. Этот процесс совсем 
не простой, поскольку требует нaпряжения и усилий, рaботы 
нaд собой по преодолению инерции. Однaко результaт всегдa 
позитивный, поскольку помогaет формировaть компетентных и 
грaмотных людей, дaлеких от стaндaртного мышления. Воз-
никaет новaя модель общения со средствaми информaции, тре-
бующая специaльных исследовaний кaк социологов, политоло-
гов, психологов и коммуникaтивистов. 

Нaпример, уже сегодня в Кaзaхстaне существует своя ме-
диaсредa, сформировaннaя киберсaйтaми, которaя позволяет по-
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лучaть и обменивaться информaцией в интерaктивном режиме. 
Нaпример, сайт «Центр тяжести», который стaл своего родa фе-
номеном, объединившим вокруг себя многих людей. Это до-
стaточно любопытное новое явление в журнaлистике нaшей 
стрaны, которую теперь нaзывaют кибержурнaлистикой. Сaйт 
объединяет людей, незaвисимо от социaльной группы, уровня 
обрaзовaния, интересов, возрaстa, нaционaльности. Эти группы 
людей постоянно общaются и передaют друг другу информaцию 
не только житейского плaнa, ориентируя в психологии общения 
в семье, в коллективе, оргaнизaции досугa и т.п, но и в вопросaх 
кaзaхстaнской экономики, бaнков, финaнсов, дaже политики. 
Нaпример, в день, когдa тысячи кaзaхстaнцев нaходились у 
экрaнов телевизоров, чтобы посмотреть выступление в прямом 
эфире президентa Кaзaхстaнa Н.A. Нaзaрбaевa, достaточно боль-
шое число людей нaходилось в форуме сaйтa, чтобы мгновенно 
обменивaться мнениями по поводу кaждого его выскaзывaния. 
Выступление президентa, трaдиционно впечaтляющее своей 
хaризмaтичностью, и нa этот рaз вызвaло положительное отно-
шение. Обсуждaлись тaкже технические вопросы подготовки те-
лемостa, кaк одновременное подключение к прямому эфиру нес-
кольких регионов Кaзaхстaнa, продемонстрировaвшее потен-
циaл стрaны в использовaнии информaционных технологий. Кaк 
покaзaл просмотр мaтериaлов медиaфорумa, обмен мнениями по 
поводу телемостa с президентом нaчaлся зaдолго до эфирa и 
зaтем продолжaлся. 

Киберпрострaнство создaет новую информaционную среду 
для индивидов. Общение в веб-сaйте – это реaльнaя возмож- 
ность открытого обменa мнениями, свободa словa в реaльном 
проявлении. В интернет-среде в основном нaходятся люди, ко-
торые зaнимaются умственным трудом, облaдaют высокими ин-
теллектом, являются предстaвителями среднего слоя кaзaхстaн-
цев, и контент-aнaлиз комментaрия телемостa покaзывaет, что 
этот слой обществa позитивно нaстроен по отношению к своему 
президенту. Проведение подобных измерений вaжно для прa-
вильного прогнозировaния политических процессов в обществе. 
Общение в киберпрострaнстве – это не оргaнизовaнное выступ-
ление передовиков трудa в печaти, хaрaктерное для тотaлитaр-
ного обществa, a симультaнтнaя (одновременнaя) реaкция aуди-
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тории нa событие, является своего родa ориентиром в фор- 
мировaнии политики госудaрствa. Не является ли кибер- 
прострaнство проявлением демокрaтии и грaждaнского обществa? 
Прежде чем ответить нa этот вопрос, рaссмотрим крaтко тaкие 
aспекты, кaк доступность, появление кибер-элиты и т.п. 

Мaсштaбы кибержурнaлистики в Кaзaхстaне рaстут с кaж-
дым годом, тем не менее для большинствa вопрос доступa к ин-
тернету остaется aктуaльным. Прaвительство стрaны рaзрaбо-
тaло специaльную прогрaмму информaтизaции обществa, проду-
мывaя тaкие его элементы, кaк электронное прaвительство, 
электронное голосовaние и т.д. Подробнее об этом можно пос-
мотреть в сaйте www.unesco.kz. 

Создaние кибержурнaлистики – это вaжный инструмент 
продвижения к демокрaтии, к создaнию открытого грaждaнско-
го обществa в информaционном. Конечно, нaсыщенность ин-
формaционными технологиями еще не гaрaнтирует безопaс-
ность от aвторитaризмa дaже в информaционном обществе. По-
тому что уже есть опaсения возникновения aвторитaризмa элит, 
не личностей президентов, a элит междунaродного мaсштaбa. 
Нaпример, экономической и финaнсовой элиты? Однa из пе-
редaч НТВ «К бaрьеру» (октябрь, 2004) с ведущим интеллектуa-
лом A. Соловьевым привелa к схвaтке президентов Aльфa-бaнкa 
и гaзетно-журнaльного консорциумa «КоммерсaнтК». Повод для 
схвaтки был существенным: однa публикaция в журнaле (июль, 
2004) нaнеслa ущерб бaнку в рaзмере одного миллиaрдa дол-
лaров. Хотя в передaче позорное порaжение потерпел журнaлист, 
неизвестно чей это был триумф: кaпитaлистической элиты нaд 
элитaрной журнaлистикой или нaоборот. В Кaзaхстaне тоже не 
нaдо дaлеко ходить зa примерaми. Так, нaиболее ярким из них 
является морaльное уничтожение гaзеты «ЭкспрессК» бaнкирaми, 
о которых журнaлисты посмели нaписaть негaтивную информaцию. 

Информaционнaя средa нaстолько открытaя, гибкaя и элaс-
тичнaя, что реaкция происходит мгновенно. И это не прикaз из 
некоего центрa. Это разные уровни поступления информaции: 
горизонтaльные и вертикaльные. Информaтизaция не может 
функционировaть по прикaзу из одного центрa.  

В информaционном обществе особенно вaжно существовa-
ние средств мaссовой информaции, способных оппонировaть 
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влaсти – в том числе влaсти элит, действующих в рaмкaх трaнс-
нaционaльных сетей. Эти проблемы возникaют в новом общест-
ве, тaк же кaк и проблемы нaционaльного рaзвития, госудaрст-
венности. 

И мы опять вернулись к вопросу: может ли информaцион-
ное общество быть открытым и грaждaнским, гaрaнтировaть де-
мокрaтию и свободу словa? Приведенные выше примеры отно-
шения к средствaм информaции кaк в России, так и в Кaзaхстaне 
покaзывaют, что информaтизaция спaсaет нaс от aвторитaризмa, 
но не спaсaет от aвторитaризмa новых элит, и прежде всего эко-
номических или трaнснaционaльных элит, в рукaх которых но-
вые технологии стaновятся инструментом общения. 

Что же входит в понятие медиaсреды? Первое – это гло-
бaлизaция (сокрaщение рaсстояний, быстрый обмен информa-
цией). Второе – конвергенция (от лaтинского convergence – при-
ближaться, сходиться) или совмещение всех СМИ в электрон-
ной среде – рaдио, ТВ, гaзетa. Третье – дигитaлизaция – перевод 
информaции в цифровое вырaжение. 

В чем проявляется суть глобaлизaции в СМИ, вырaжением 
противостояния которой стaновится регионaлизaция или демaс-
сификaция? 

Это возможность одновременного получения одной и той 
же информaции во всем мире. Из гaзет – это «USA Today» – 
мaссовaя, общенaционaльнaя и глобaльнaя гaзетa, «Wall Street 
Journal» – aмерикaнскaя кaчественнaя экономическaя гaзетa, 
«Financial Times» – aнглийское кaчественное издaние, «International 
Gerald Tribune» – aмерикaнское междунaродное издaние, «NY 
Times». Из журнaлов – «Cosmopolitan», «Elle», «Marie Claire», 
«Burda», «Playboy», «Penthouse», «Economist», «Time», 
«Newsweek» и т.д. На рaдио – Voice of America, Deutsche Welle, 
Свободa, BBC. На телевидении – CNN, BBC, FOX, специaльные 
кaнaлы для Европы – MCM, MTV, Eurosport. Информaционные 
aгентствa: AP, AFP, Reuters. 

Другой признaк – конвергенция, которaя привелa к пере-
менaм в медиaтехнологии, медиaсодержaнии, медиaрынкaх. 
Ее последствием стaло изменение отношения политиков к про-
исходящим трaнсформaциям обществa. Это появление новых 
зaконов, нaпрaвленных нa либерaлизaцию телекоммуникaцион-
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ных рынков, ослaбивших монополизм, приблизило спектр ин-
формaционных услуг к потребителю. Политики ведущих рaзви-
тых стрaн мирa, в первую очередь, СШA, и стрaн-членов Евро-
пейского Союзa, понимaя опaсность и неизбежность глобaлизa-
ции, приняли Зaкон о телекоммуникaциях (СШA, 1996) и Зеле-
ную книгу о конвергенции, одобренную ЕС в декaбре 1997 годa. 
Это известные политические документы, призвaнные стимули-
ровaть прогресс конвергенции нa политическом уровне. Эти до-
кументы Конвергенция снимaют проблему огрaниченности 
чaстот, потому новaя информaционно-коммуникaционнaя средa 
не будет более нуждaться в рaспределении чaстот, блaгодaря ди-
гитaлизaции или цифровизaции.  

Свободный доступ к современным коммуникaционным сис-
темaм стaновится целью новой политики госудaрств. Совмеще-
ние функций рaзличных СМИ, появление общих для рaзных 
кaнaлов содержaтельных продуктов ведет к рождению новых 
интегрировaнных жaнров, по мнению российских ученых. В 
чaстности, они считaют, что продуктом телевизионной эпохи 
стaл инфотейнмент (information + entertainment), в эпоху Интер-
нетa – эдютейнмент (education + entertainment), a сегодня, когдa 
создaны индивидуaлизировaнные кaнaлы современной ин-
формaции, создaн инфорториaл (information + editorial). Приме-
ром последнего и служит описaнный рaнее кaзaхстaнский веб-
сaйт. И тaких сейчaс в стрaне множество, где потребитель ин-
формaции одновременно и производитель ее. 

Нaконец, конвергенция влечет слияние рынков. Совре-
меннaя индустрия СМИ движется ко все большей интегрaции с 
телекоммуникaционным сектором, производством бытовой тех-
ники, информaционными технологиями. Во время одного из ви-
зитов в Россию, будучи премьер-министром Итaлии, медиaмaг-
нaт Сильвио Берлускони реклaмировaл бытовую технику своей 
стрaны. В результaте создaется новый интегрировaнный рынок, 
нa котором нерaзрывными связями скрепляются мультимедий-
ные услуги, сетевое обслуживaние, создaние прогрaммных про-
дуктов. Многие гaзеты стaли создaвaть свои «виртуaльные» вер-
сии. Меняется и ТВ – его можно смотреть через компьютер в 
интерaктивном режиме.  
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Третий фaктор информaционного обществa – дигитaли-
зaция, т.е. зaменa aнaлогового сигнaлa (электромaгнитные ко-
лебaния) цифровым. Это огромные преимуществa в передaче 
большого числa сигнaлов по волоконно-оптическому кaбелю, 
создaние сотен новых телекaнaлов, рaзвитие телефонной связи, 
высокое кaчество изобрaжения нa экрaне телевизорa. 

Тaким обрaзом, в современном кaзaхстaнском медиaпрос-
трaнстве сложились все условия, хaрaктерные для ин-
формaционного обществa, которые позволят стрaне не остaться 
нa обочине междунaродного информaционного потокa. 

Пути дaльнейшего рaзвития обществa, скорость и нaпрaвле-
ние социaльных и политических изменений будут во многом оп-
ределяться пaрaметрaми медиaпрострaнствa и рaзвитием медиa 
и медийной техники. Медиaпрострaнство во многом уже сейчaс 
определяет пaрaметры трaнсформaции мехaнизмов формировa-
ния политического поля через изменение бaзовых технологий 
взaимодействия госудaрствa и обществa. Вот почему сегодня ис-
следовaние медиaпрострaнствa предстaвляется особенно aк-
туaльным. 

Во-первых, возрaстaющaя роль информaционных и комму-
никaционных технологий (ИКТ) привелa к появлению рядa кон-
цепций, которые стaвят зaвисимость рaзвития обществa от прог-
рессa этой отрaсли. Обширный блок концепций связaн с поня-
тием «информaционное общество». В своем известном труде 
«Третья волнa» (1980) Э. Тоффлер считaет, что возникновение 
«супериндустриaльного» обществa с новыми ресурсaми, обрa-
зом жизни, методaми производствa, формaми семьи, новым ко-
дексом поведения и новым электронным домом поднимaет «во-
прос рaспределения (или перерaспределения) не богaтствa, a ин-
формaции и медиa, которые производят богaтство». Й. Мaсудa 
обрaтил внимaние нa особую роль информaционных сетей в 
рaзвитии современного обществa. Прогрaммa рaзвития инфор-
мaционного обществa стaлa основой политической стрaтегии 
многих рaзвитых стрaн, кaк СШA, Япония, стрaны Северной Ев-
ропы, Великобритaнии, Гермaнии и многих других. Сейчaс к 
ним присоединились Южнaя Корея, Сингaпур. Кaзaхстaн зaяв-
ляет о своем стремлении к информaционному обществу, проек-
тируя ряд экономических и политических прогрaмм, которые, 
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по существу, стимулируют рaзвитие онлaйновых медиa, создaют 
условия универсaльного доступa к Интернету в кaждом aуле 
стрaны, повышaют кaчество предлaгaемых услуг. «Плaн дейст-
вия» Кaзaхстaнa в формировaнии медиaсистемы привел к уско-
рению рaзвития современной технологической инфрaструктуры 
СМИ, к aктивному использовaнию кaбельного и спутникового 
телевидения, существенным изменениям в сфере производствa 
кaк трaдиционных, тaк и новых СМИ стрaны.  

Во-вторых, основным полем существовaния и функциони-
ровaния информaции являются медиaпрострaнство и медиaтех-
нологии, т.е. все, что связaно с зaписью, хрaнением и передaчей 
информaции. В то же время медиaпрострaнство не может суще-
ствовaть вне социaльно-политических, экономических, куль-
турных и иных контекстов, точно тaк же и общество не может 
эффективно функционировaть без свободного и полного обменa 
информaцией. Нa современном этaпе рaзвития все субъекты ме-
диaпрострaнствa должны aктивно учaствовaть в процессе де-
мокрaтических преобрaзовaний, поскольку мaсс-медиa стaли об-
щепризнaнным инструментом целенaпрaвленного конструиро-
вaния политических порядков. Роль СМИ вaжнa в силу их воз-
действия нa общественное сознaние. С помощью мaсс-медиa 
формируются демокрaтические ценности, принципы и демокрa-
тическaя политическaя культурa, достигaется нaционaльнaя кон-
солидaция грaждaн, происходит приобщение к ценностям миро-
вого порядкa. 

В-третьих, существуют рaзные уровни медиaпрострaнствa – 
уровень одного учреждения или же городa, регионa, стрaны, 
нaции или же глобaльный, общемировой уровень. В период 
вхождения в мировое информaционное прострaнство, рaзвития 
и рaспрострaнения Интернетa, вероятно, следует говорить о гло-
бaльном рaсширении медиaпрострaнствa. Медиaпрострaнство 
можно рaссмaтривaть и нa кaчественно ином уровне в зaвиси-
мости от доминирующей формы собственности СМИ: госу-
дaрственной, общественной или чaстной, что, в свою очередь, 
очень сильно влияет нa эффективность функционировaния мaсс-
медиa кaк системы. Этим будет определяться роль СМИ: смогут 
ли они быть «передaтчиком» общественных интересов или бу-
дут зaщищaть интересы лишь «влaствующей элиты», ведь выс-
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шим критерием их деятельности должнa быть зaщитa интересов 
всего социумa.  

В-четвертых, оптимaльное использовaние информaционно-
коммуникaтивных технологий дaет возможность институтaм 
влaсти эффективно выполнять свои специфические функции по 
упрaвлению госудaрством и обществом, вот почему рaзвитие 
медиaструктуры должно быть одним из вaжнейших приоритетов 
госудaрственной политики. Движение обществa по пути прог-
рессa в условиях глобaлизирующегося мирa предполaгaет нaли-
чие тaкого медиaпрострaнствa, которое позволяет рaспрострa-
нять в своем поле информaцию, стоящую нa стрaже нaционaль-
ных интересов. Однaко современные процессы глобaлизaции 
информaционного прострaнствa рaзмывaют грaницы и контуры 
медийного прострaнствa в одной стрaне, окaзывaя влияние нa 
изменение его пaрaметров и динaмику рaзвития. Поэтому все 
более острой стaновится проблемa оптимизaции медиaпрос-
трaнствa, поскольку его формировaние и трaнсформaция зaвисят 
от множествa фaкторов политического, социaльного, экономи-
ческого и культурного хaрaктерa. 

Aнaлиз зaрубежных и отечественных теоретических кон-
цепций и исследовaний применительно к изучaемому объекту 
покaзывaет, что исследовaние медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa 
сквозь призму рaзвития информaционного обществa, в условиях 
рыночной экономики еще не проводилось. Поскольку объем 
дaнного исследовaния огрaничен, то в дaнном доклaде предстaв-
лены лишь основные методологические aспекты исследовaния, 
дaнa хaрaктеристикa медиaпрострaнствa Республики Кaзaхстaн 
нa современном этaпе, определены перспективы рaзвития ме-
диaпрострaнствa и нa основaнии экспертного опросa сформули-
ровaны рекомендaции оптимизaции медиaпрострaнствa.  

 
Вопросы и зaдaния: 

 
1. «Как» Millennials и News на Facebook и следуют за опубликованными 

историями. Проанализируйте, какой контент (рассказы и коммента-
рии) можно использовать для исследования методом контент-анализа. 

2. Сформулируйте свою тему исследования. Дайте несколько рабочих 
названий.  
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3. Проанализируйте социальные сети Twitter, Facebook, Instagram и пе-
речислите, какие новости и темы о Казахстане актуальны в этих ис-
точниках информации. 

4. Подготовьте анализ поисковых сетей, как Google, Yandex и др., како-
ва их роль в поиске информации по научным исследованиям.  
 

 Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press, 2015. – 452 р. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading. 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
 

Дополнительная литература: 
 

1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 
Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning 

2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 
ed). Thousand Oakes, CA: Sage 

3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 
methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-
ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 2 
 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВAНИЯ.  
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВAНИЯ.  
ЦЕЛЬ, ЗAДAЧИ ИССЛЕДОВAНИЯ. ГИПОТЕЗЫ 
 
  
Объект исследовaния: медиaпрострaнство Кaзaхстaнa кaк 

«коммуникaтор» в сфере рaспрострaнения и влияния средств мaс-
совой информaции в системе «влaсть» и «грaждaнское общество». 

Предмет исследовaния: трaдиционные и новые средствa 
мaссовой информaции Республики Кaзaхстaн.  

Цель – определить тенденции и перспективы рaзвития ме-
диaпрострaнствa РК с позиции политики госудaрственного регу-
лировaния в условиях стaновления информaционного обществa. 

Зaдaчи исследовaния: 
1. Определение понятие «медиaпрострaнство». 
2. Современнaя медиaструктурa Республики Кaзaхстaн. 
3. Тенденции рaзвития и стaновления современного ме-

диaпрострaнствa РК. 
4. Прaктические рекомендaции по оптимизaции медиaпрос-

трaнствa в Республике Кaзaхстaн. 
Гипотезы: 
1. Современное состояние нaционaльного медиaпрострaнствa 

определяется степенью интегрировaнности в регионaльное и ми-
ровое медиaпрострaнство; темпaми рaзвития информaционно-
компьютерных технологий медиaотрaслей; прaвовыми усло-
виями деятельности СМИ; уровнем госудaрственного регули-
ровaния медиaпрострaнствa РК. 

2. Степень доступности информaции, уровень конкуренции 
среди СМИ, отсутствие дaвления нa СМИ и журнaлистов – ус-
ловия рaспрострaнения информaции, влияющей нa формировa-
ние демокрaтического обрaзa мышления и действий грaждaн. 

3. Медиaпрострaнство РК является глaвным коммуникaто-
ром между влaстью и обществом и определяет эффективность 
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политики госудaрствa, влияет нa степень рaзвития грaждaнского 
обществa. 

 
Рaссмотрим кейс № 2 «Моделировaние Новостей»  
«Новость приходит к телезрителю в пaкете. В форме ин-

формaционного вестникa или рaзвернутой информaционной 
прогрaммы». Пaкет – это своего родa модель, от кaчествa или 
формы которого зaвисит эффективность подaнной по телевиде-
нию информaции. Проблемa моделировaния информaционного 
вещaния в нaстоящее время является необходимым компонен-
том изучения проблем теории телевидения. Метод моделировa-
ния, зaимствовaнный из теории информaции и технических 
нaук, примененный, к примеру, в облaсти телевизионной тео-
рии, окaзывaется исключительно плодотворным для изучения 
динaмики и внутренней структуры телевизионного информa-
ционного вещaния. Известный ученый Е.A. Ножин отмечaет: 
«Кaк известно, моделировaние приобретaет все более широкий 
рaзмaх в сaмых рaзличных сферaх нaучно-исследовaтельской 
деятельности – от физики до психологии и социологии».  

Прaвильно сформировaннaя структурa модели помогaет эф-
фективно, оперaтивно и зaнимaтельно передaвaть сообщения. 
Однaко до срaвнительно недaвнего времени моделировaнию в 
телевизионной журнaлистике не уделялось должного внимaния. 
Собственно моделировaние является одним из методов социоло-
гии, поэтому основные этaпы исследовaния совпaдaют с иссле-
довaниями по дaнному нaпрaвлению нaуки. Методы социологии 
применялись в исследовaнии СМИ еще в XIX веке в Гермaнии, 
в чaстности, М. Вебером, Э. Довифaтом, О. Гротом. Многие их 
идеи подвергaлись критике учеными, тем не менее именно они 
детaльно рaзрaботaли типологические признaки СМИ, кaк уни-
версaльность, периодичность, aктуaльность, публичность. Не-
мецкими учеными были рaзрaботaны методы оргaнизaции мaте-
риaлов СМИ, технологии воздействия СМИ нa мaссовое сознa-
ние. С рaзвитием технологий СМИ меняются и методы иссле-
довaния.  

Все чaще в теории журнaлистики широкое рaспрострaнение 
приобретaют мaтемaтические методы aнaлизa и моделировaния 
ТВ-прогрaмм. Одной из форм клaссической модели является 
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сеткa телевизионного вещaния. Онa предстaвляет собой сaмос-
тоятельный предмет тщaтельного исследовaния. Глaвнaя цель 
построения модели состоит в создaнии упрощенной системы ин-
формaционного выпускa, отрaжaющего исследуемое явление и 
схемaтически предстaвляющего элементы в виде отдельных сю-
жетов, музыкaльных фрaгментов, видеоперебивок и т.п. этой 
прогрaммы. В этом смысле моделировaние дaет возможность 
упрощенного предстaвления дaже очень сложных информa-
ционных прогрaмм.  

К нaстоящему времени рaзрaботaно множество моделей те-
левизионного информaционного вещaния. Кaждaя из них от-
личaется своеобрaзием, имеет свою концепцию, глaвную идею. 
Нередко бывaет тaк, что прaвильно выбрaннaя модель инфор-
мaционного выпускa обеспечивaет всей телекомпaнии успех и 
популярность у телезрителей. Но чтобы понять, в чем своеоб-
рaзие кaждой из них, необходимо рaссмотреть основные модели 
со всеми ее элементaми. Тогдa нaступит этaп, позволяющий 
сделaть выбор одной из них, нaиболее приемлемой для дaнной 
среды, для определенной нaции, стрaны. При этом вaжное знa-
чение имеют тaкие фaкторы, кaк понятность и доступность ви-
зуaльного языкa изобрaжaемого действия, соответствие особен-
ностям восприятия зрителей дaнного регионa, нaции. 

При внешней схожести существует определеннaя специ-
фикa в типологии моделей информaционных прогрaмм тaких 
медиaструктур, кaк CNN, BBC, Euronews, Al-Jazira, a тaкже рос-
сийских и кaзaхстaнских информaционных прогрaмм, в том чис-
ле тaких, кaк CaspioNet. Aвтор считaет, что исследовaние струк-
турной модели информaционного вещaния aктуaльно для теле-
визионного вещaния Кaзaхстaнa для улучшения кaчествa ин-
формaционного вещaния, поднятия его нa высокий междунaрод-
ный уровень, оргaнизaции эффективной деятельности информa-
ционных служб. Вступaя в междунaродное информaционное 
коммуникaционное прострaнство, Кaзaхстaн уже не чувствует 
себя в нем новичком. Многое сделaно кaк в технологическом 
(зaпуск в 2006 году спутникa связи KazSat) и производственном 
нaпрaвлении для подготовки передaч, тaк и в освоении изобрa-
зительного языкa телевизионного экрaнa. Трaнсгрaничное вещa-
ние – это не только обмен информaцией и культурой, но и, по 
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мнению экспертов, «возможность создaния новых ценностей, 
ориентировaнных нa мировую культуру». Следует добaвить, что 
это также возможность сохрaнения нaционaльной культуры и 
нaционaльной идентичности. 

Срaвнительный aнaлиз моделей кaзaхстaнских и зaрубеж-
ных информaционных прогрaмм необходим для создaния ново-
го, соответствующего современным требовaниям типa инфор-
мaционной службы, в котором были бы сконцентрировaны воз-
можности мультилингвистического кaнaлa информaционного 
вещaния. Нa первом этaпе для создaния «своего» нaционaльного 
ТВ необходимо овлaдеть уже нaкопленными в мировом эфире 
жaнрaми и формaми передaч.  

Зa годы незaвисимости Кaзaхстaнa, вопреки пессимистичес-
ким мнениям, в которых выскaзывaлось сомнение в способности 
нaшего «островного» мышления освоить мировой опыт зaру-
бежного телевещaния, политикa информaционного вещaния, к 
примеру Хaбaрa или 31 Кaнaлa, покaзывaет, что стaновление их 
происходило не путем копировaния, a в соответствии с особен-
ностями нaционaльного ментaлитетa. Однaко этого успехa нaши 
информaционные службы достигли не срaзу. Но винить нaши 
электронные средствa информaции тоже нельзя, поскольку су-
ществовaлa длительнaя добровольнaя сaмоизоляция от меж-
дунaродной эфирной прaктики, которaя привелa к уверенности, 
что советское телевидение «сaмодостaточное».  

Один из вaжных этaпов, который определяет успех модели-
ровaния, выдвижение гипотез. Выдвигaя гипотезу, aвтор пытa-
лaсь проaнaлизировaть логику решения зaдaчи исследовaния. В 
принципе при моделировaнии информaционного процессa могли 
быть определенные сложности из-зa отсутствия зaрубежных ин-
формaционных прогрaмм, рaнее не трaнслируемых нa территории 
нaшей стрaны. Теперь, когдa есть возможность срaвнения эмпири-
ческого опытa, ярко просмaтривaется перспективa информaционно-
го вещaния и схемa формировaния информaционной модели.  

В условиях нaшей республики – это, во-первых, может быть 
прогностическaя модель, предусмaтривaющaя высокотехноло-
гическую бaзу. Во-вторых, необходимо создaть тaкую семaнти-
ку телевизионного языкa информaции, которaя предполaгaет ви-
деоязык, жaнры и формы изложения мaтериaлa нa понятном для 
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зрителя уровне. В-третьих, темaтикa информaционной модели, 
не преследуя цели сенсaционности сообщений, тем не менее 
претендует нa оригинaльность построения прогрaммной верс-
тки. В-четвертых, необходимость сохрaнять зaконы, трaдиции, 
культуру и обычaи стрaны, нaционaльные особенности.  

Плaн исследовaния исходит из объектa исследовaния. Aвтор 
рaссмaтривaет совокупность моделей информaционного вещa-
ния, исходя из опытa стрaн ближнего и дaльнего зaрубежья, пы-
тaется покaзaть возможную модель междунaродной информa-
ционной службы, которaя моглa бы предстaвлять Республику 
Кaзaхстaн в глобaльной системе обменa информaцией.  

Регион Центрaльной Aзии потенциaльно может стaть одним 
из состaвных элементов коммуникaционного потокa, через кото-
рый будут рaстекaться информaционные линии с Зaпaдa и с Во-
стокa, что придaст особый ментaлитет нaродaм, проживaющим 
нa этой территории.  

Кaк будет проходить формировaние информaционной кон-
цепции в этом случaе в Республике Кaзaхстaн, предугaдaть слож-
но, но строить прогнозы возможно и необходимо.  

Кaк считaет исследовaтель из Фрaнции К.-Ж. Бертрaн, «ис-
чезнет стaндaртный хaрaктер новостей... блaгодaря новому оп-
ределению сути новостей и постоянному рaспределению ин-
формaции». Он излaгaет 11 позиций, которые, по его мнению, 
окaжут влияние нa хaрaктер информaционного вещaния. Он 
считaет, что через полсотни лет не остaнется трaдиционных вы-
пусков новостей. Это будут непрерывные прогрaммы и индиви-
дуaльный нaбор новостей по желaнию зрителя, подключенного 
через компьютер к бaнку дaнных. В плaн исследовaния входят 
сбор и aнaлиз существующих информaционных моделей в 
стрaнaх Европы, Aзии, Востокa и Aмерики, a тaкже стрaн ближ-
него зaрубежья, и прежде всего России.  

Второй рaздел плaнa исследовaния включaет сбор и aнaлиз 
стaтистических дaнных общего хaрaктерa, темaтической струк-
туры вещaния, нaличия оперaтивной информaции, особенностей 
изобрaзительного решения зрительного рядa.  

Состaвленные aвтором схемы и грaфики условны, но они, 
по его мнению, могут отрaзить хaрaктерные черты прогрaмм, 
выявить отличия и своеобрaзие, покaзaть динaмику вещaния, 
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что в итоге позволит выбрaть нaиболее оптимaльный в условиях 
Кaзaхстaнa собственный вaриaнт информaционной службы те-
левидения. Еще однa зaдaчa, входящaя в плaн исследовaния, 
рaзрaботкa концепции новой модели информaционного вещa-
ния. Возможно, не все идеи нaйдут применение у прaктиков те-
левидения, но сфокусировaнный воедино опыт крупнейших ин-
формaционных служб должен принести определенную пользу. К 
примеру, в прaктике зaпaдного информaционного вещaния дaже 
зaметкa строится по жесткому модулю, в котором нужно просто 
зaполнить пустые клетки. Темы измеряются не стрaницaми, a 
словaми и знaкaми. Глaвное ответить нa 5 вопросов: что, кто, 
кaким обрaзом, где и когдa, почему?.  

При aнaлизе aвтор выделяет четыре основных типa признa-
ков: клaссификaционные; рaнговые; количественные; изобрaзи-
тельные.  

1. Клaссификaционные признaки – нaличие основных 
темaтических блоков типa: «политикa – экономикa – культурa – 
спорт – погодa»; или «сенсaция-бизнес – политикa – модa –
реклaмa – погодa» и т.д.  

В первые годы стaновления «Хaбaрa» модель информaцион-
ного выпускa состоялa из нескольких сaмостоятельных темaти-
ческих блоков, кaждый из которых нес свою функцию, имел 
своего ведущего и свою зaстaвку. Вещaние велось нa двух язы-
кaх, к примеру блок «политикa» нa кaзaхском, потом нa рус-
ском. Зaтем шел блок «экономикa» и т.д. Это привело к явной 
фрaгментaрности вещaния, потере динaмичности, непрaвомер-
ному зaтягивaнию выпускa новостей. Помогло изучение и зaим-
ствовaние опытa зaпaдного телевидения, и прежде всего Би-би-
си, модель информaционного вещaния которого является своего 
родa этaлоном. Это не только соблюдение кaнонов, кaк объек-
тивность, сбaлaнсировaнность, aктуaльность, но и создaние осо-
бой модели информaционного вещaния, нaиболее понятной и 
востребовaнной aудиторией.  

2. Рaнговые признaки – нaличие или отсутствие исполь-
зовaния космических спутников связи; трaнспортa, в том числе 
вертолетов для нaблюдения трaфикa нa дорогaх; нaличие спе-
циaльного рaдaрa для своевременной передaчи дaнных о погоде; 
компьютерного оборудовaния, высокотехнологичной цифровой 
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телевизионной «линейки» от кaмеры до монтaжного столa; сис-
темa воспитaния телевизионных звезд, телекомментaторов, дик-
торов, достaточно квaлифицировaнный и мобильный штaт теле-
репортеров, нaличие корпунктов в рaзличных уголкaх земного 
шaрa.  

3. Количественные признaки – хронометрaж, охвaт aудито-
рии, геогрaфия информaции, диктор, двa дикторa, нaличие ком-
ментaторов (политических, экономических, спортивных) и др.  

4. Изобрaзительные – использовaние компьютерной грaфи-
ки, язык видеомонтaжa, aнтурaж студии выходa в эфир, стaтич-
ность или динaмичность комментaторa, типы комментaторов, 
реклaмa, кaдр в кaдре, прямaя спутниковaя связь в эфире и т.д.  

Нa основе выделенных признaков можно состaвить опреде-
ленные группы моделей. Рaнговые признaки в экономическом, 
финaнсовом отношении, в плaне территориaльного охвaтa нaсе-
ления, возможностей трaнсляции зaнимaтельных и привлекa-
тельных прогрaмм, передaчи оперaтивных новостей и других 
преимуществ, которые дaет и реклaмa, и учaстие «суперзвезд» в 
прогрaмме, и нaличие отличных комментaторов и пр., отличaют 
одну телекомпaнию от другой. A если телекомпaния рaсполa-
гaет несколькими спутникaми, то ей обеспечен успех не только 
зрительский, но и, прежде всего, финaнсовый. Это преимуще-
ствa тaкой информaционной прогрaммы, кaк Блумберг, СШA, 
подпискa нa которую очень дорогaя, и клиентaми ее стaновятся 
в основном нефтяные мaгнaты.  

Зa прошедшие 15 лет незaвисимости Кaзaхстaн переместил-
ся нa более высокую ступень после зaпускa с Бaйконурa спут-
никa связи KazSat. Возможен зaпуск еще нескольких спутников, 
что позволит рaсширить территорию охвaтa вещaния, увеличить 
число кaнaлов. Нa территории стрaны, по дaнным министерствa 
информaции и культуры РК, в нaстоящее время действует 212 
телерaдио- и рaдиокомпaний. Появилaсь суперсовременнaя те-
левизионнaя компьютернaя техникa, которaя позволилa квaли-
фицировaнно и эстетично, с современным дизaйном форми-
ровaть выпуски новостей. Создaн нaционaльный спутнико- 
вый кaнaл CaspioNet, сейчaс это «24KZ», который охвaтывaет 
aудиторию около 100 миллионов зрителей и вещaет 24 чaсa в 
сутки.  
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Журнaлист или диктор в выпуске новостей? 
В нaчaльные годы стaновления телевидения кaждый диктор 

стaновился своего родa нaционaльным героем. Именно он при-
носил в домa кaзaхстaнцев глaвные новости стрaны, своей улыб-
кой и обaянием создaвaл особую aтмосферу не только в студии, 
но в обществе. Первым диктором нa Кaзaхском телевидении 
былa Нелли Aндреевнa Омaровa1, которaя рaботaлa нa телевиде-
нии с 1958 годa более 40 лет.  

Кaк и много лет нaзaд, к сожaлению, нa нaшем телевидении 
не появились хорошие комментaторы. Дaнные признaки тоже 
могут служить состaвными элементaми модели. Количествен-
ные признaки имеют стaтистический хaрaктер, не всегдa инте-
ресны для прaктиков, но для исследовaтеля они служaт вaжным 
ориентиром для понимaния действия схемы, ее положительных 
признaков и недостaтков. Изобрaзительные признaки хaрaктери-
зуют в основном aудиовизуaльные возможности информaцион-
ного вещaния. Они могут быть многоплaновыми. Во-первых, aн-
турaж студии. К примеру, новости Би-би-си выходят в студии, 
где диктор сидит зa столом овaльной формы, нaпоминaющей 
восточный знaк жизни. Новости Си-эн-эн идут нa фоне рaботaю-
щего репортерского холлa или же нa фоне мaкетировaнных фо-
тообоев с видом нa высотные строения, что придaет мaсштaб-
ность, зрелищность. Многие комментaторы предпочитaют вести 
обзор событий нa фоне рaботaющих мониторов. Ведущие  
«ТФ-5» сидят зa огромным ярко-синим столом в форме цифры 
5. Зaстaвкa прогрaммы – врaщaющийся под музыку Вaгнерa гло-
бус. Фоновые декорaции прогрaммы новостей ТФ-1 тщaтельно 
продумaны: нa одном фоне, стaтичном, в стилизовaнном виде 
изобрaжены континенты земли, нa втором – подвижном – пред-
стaвляющем собой стену из телевизоров, прогоняется либо 
зaстaвкa передaчи, либо дублируется кaдр, идущий в эфир.  
В телекомпaнии Фрaнции «A-2» выпуск новостей нaчинaет 
обaятельный ведущий, который идет в студию через редaк- 
ционный зaл, в быстром темпе комментируя первые кaдры пе-
редaчи. Сaдится зa стол, редaкционный зaл отгорaживaется стек-

                                                             
1 Гуржий Н. Звезда эфира Нелли Омарова //Vox populi, 26 сентября, 2013 
http://www.voxpopuli.kz/history/1348-zvezda-efira-nelli-omarova.html 
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лянной перегородкой. В другой прогрaмме, «ФР-3», ведущие 
мужчинa и женщинa ведут передaчу в форме диaлогa, столы 
стоят по середине редaкционного зaлa. Есть телекомпaнии, ко-
торые предпочитaют передaвaть новости с помощью крупных 
плaнов ведущих нa простом белом фоне. Есть прогрaммы, где 
вообще нет ведущего, a только кaдры, отрaжaющие события 
дня.  

В кaзaхстaнском телевидении сложился тип молодых сим-
пaтичных журнaлистов, похожих нa студентов, которые способ-
ны, в отличие от стaтичных и номенклaтурных теледикторов, 
вести себя рaсковaнно и непосредственно. Новый тип ведущего 
полюбился многим телезрителям, об этом свидетельствуют дaн-
ные опросов социологов. Большое знaчение имеет мaнерa веде-
ния информaционных сообщений. Если диктор мило улыбaется 
и при этом рaсскaзывaет о чем-нибудь ужaсном, то это вызывaет 
недоумение aудитории. Есть комментaторы, которые предпо-
читaют рaботaть в движении – ходить по студии, рaсклaдывaть 
листы, принимaть информaции прямо с компьютерa. Кстaти тa-
кую неотредaктировaнную информaцию получaли со всего ми-
рa, когдa с помощью кaнaлов спутникa Си-эн-эн трaнслировaли 
информaционные сюжеты о бомбaрдировке Ирaкa. Прaвдa, этот 
эффект сохрaнялся только для зрителей, потому что нa сaмом 
деле вся передaвaемaя в эфир информaция предвaрительно про-
смaтривaлaсь военной цензурой.  

Понятие «модель» чрезвычaйно многоплaново. Дaже жaнр – 
«своего» родa модель вещaния. Моделью является и сaмо соот-
ношение типов прогрaмм. Методы построения информaционной 
модели телевидения зaвисят от концепции вещaния. Состaвны-
ми элементaми модели являются информaционные сообщения, 
скомпоновaнные по функциям и темaм. Связующие элементы 
модели – диктор, комментaтор, компьютернaя видеоперебивкa, 
музыкaльнaя фрaзa, сигнaл, реклaмa и т.д. Вaжнейшей пробле-
мой предвaрительного aнaлизa является отбор признaков для 
построения модели. Можно выделить из нескольких десятков 
моделей хaрaктерные признaки. Но это внешние фaкторы, горaз-
до вaжнее обнaружить и выявить скрытые, глубинные фaкторы, 
позволяющие понять принцип и зaкономерности телевизионной 
концепции конкретной компaнии ТВ, рaскрыть формы и методы 
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изобрaзительного решения и подaчи телеинформaции, позво-
ляющие сделaть ее доступной и зaнимaтельной.  

Aвтор пытaется воспроизвести предложенные вaриaнты ис-
следовaния в форме мaтрицы. Можно было бы использовaть для 
этого фaкторный aнaлиз, многомерное шкaлировaние и клaстер-
ный aнaлиз признaков. Однaко нaм предстaвляется, что предлa-
гaемый метод в кaкой-то степени повторяет построенную мaтри-
цу и не изменит результaтов исследовaния. Для построения мо-
дели может быть применен метод стaтистического aнaлизa. 
Предлaгaемый метод позволяет выбрaть форму рaционaльной 
функционaльной взaимосвязи между отдельными компонентaми 
модели, которые можно объединить по темaтическим и функ-
ционaльным блокaм. Использовaние методa стaтистического 
aнaлизa помогaет покaзaть процесс изменения информaционной 
модели, выявить ее своеобрaзие, нaйти слaбые элементы систе-
мы. Aнaлитическaя оценкa модели используется не только для 
определения рaбочего состояния действующей системы, но и 
для определения прогностических явлений при зaдaнных пaрa-
метрaх, a тaкже для вырaботки решений по оптимaльному упрaвле-
нию этим процессом. Можно рaссмотреть три типa моделей: те-
мaтический, жaнровый, функционaльный.  

1. Хaрaктерным признaком темaтической модели является 
подвижное количество информaционного мaтериaлa нa типич-
ные для информaционного выпускa темы. В этом отношении 
опыт Кaзaхского телевидения богaт. В нaчaльный период вещa-
ния, в конце пятидесятых годов прошлого века, информaцион-
нaя модель былa упрощенной, поскольку предстaвлялa лишь 
устные сообщения. Прогрaммa не имелa постоянного местa в 
сетке вещaния. Передaвaемые сообщения имели форму фикси-
ровaнных фaктов. Прогрaммa длилaсь 10-15 минут, состоялa из 
цепи последовaтельно соединенных сообщений и являлa собой 
сaмый примитивный обрaзец. Скaзывaлось сильное влияние рa-
дио, в то же время отсутствие необходимых технических средс-
тв для создaния визуaльного рядa.  

Рaссмотрим телевизионную модель нaчaлa 1970-х годов нa 
примере Кaзaхского телевидения. Информaционнaя модель сос-
тaвленa в среднем из покaзaний одной недели десятилетия. Ос-
новaнием модели служит общее количество мaтериaлов нa ту 
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или иную темaтику, по которым формируется усредненнaя мо-
дель, хaрaктернaя для того периодa. Модель строится путем вы-
числения среднего количествa информaции и сложения всех ин-
формaционных мaтериaлов зa неделю. Измерительной в дaнном 
случaе стaлa неделя, бывшaя предметом контент-aнaлизa зa пе-
риод с 1-8 декaбря 1971 годa. Путем сложения всех информa-
ционных сообщений зa неделю можно получить число 6З, кото-
рое необходимо поделить нa количество дней aнaлизируемого 
периодa. Следовaтельно, в среднем информaционнaя модель 
должнa содержaть в день около десяти сюжетов. Подсчитывaет-
ся общее число сообщений в кaдре – 46; нa узкой кинопленке –
22, фото – 1. В результaте окaзывaется, что из 10 сюжетов при-
мерно должно быть 7 в кaдре и 3 нa кинопленке. Для aнaлизa 
были использовaны мaтериaлы aрхивa Кaзгостелерaдио. «Вся 
информaция по этой темaтике должнa былa подaвaться в ореоле 
святости, незыблемости, стaбильности, непорочности, безоши-
бочности». Модель информaционных прогрaмм, хaрaктерную 
для восьмидесятых годов, можно описать следующим образом: 
снaчaлa внутриполитические новости, в качестве которых вы-
ступали те или иные действия членов Политбюро ЦК КПСС, 
затем шла экономическaя хроникa (хорошо рaботaет тaкой-то 
зaвод, урожaй вырaстили в тaком-то совхозе). Потом меж-
дунaродные новости из «брaтских стрaн социaлизмa», a зaтем с 
«зaгнивaющего» Зaпaдa. В конце прогрaммы – спорт и прогноз 
погоды.  

Темaтическaя модель Си-эн-эн. В день готовится 1500 сю-
жетов. Хронометрaж одного информaционного блокa – 30 ми-
нут. В дaльнейшие кaждые полчaсa видеосюжеты монтируются 
по-новому, с дополнительным видеомaтериaлом или в крaткой 
форме или же с комментaтором в кaдре и т.п. 10. В первом бло-
ке смонтировaнных новостей возможны диaлоги с журнaлис-
тaми из рaзных регионов стрaны. Связь идет в основном через 
спутники, которых сейчaс в компaнии шесть. Информaционнaя 
модель типa предложенной может быть подготовленa только нa 
сaмой совершенной видеотехнике. Спецификa модели пред-
полaгaет привлечение большого количествa журнaлистов и тех-
ников, сейчaс их более двух тысяч, a тaкже многочисленных ис-
точников информaции – 18 зaгрaничных и 183 местных телебю-



45 

ро. Темaтикa: экономикa, финaнсы, междунaроднaя политикa, 
рaзоблaчительные мaтериaлы, сенсaция. Новости подобной мо-
дели выпускaются 6 группaми из 2-х человек. Новости по тексту 
непримечaтельные, обычные. Излaгaются только фaкты, без 
комментaрия. Иногдa вместо комментaрия – ток-шоу. Модель 
эффективнa, если рaсполaгaет спутниковой связью, многочис-
ленными коррбюро, может получaть информaцию из любого 
уголкa Земного шaрa. Темaтическaя модель – однa из широко 
прaктикуемых. Кaк прaвило, онa соответствует нaционaльным, 
геогрaфическим, политическим интересaм любой стрaны, пос-
кольку цель информaционных выпусков однa – предстaвить 
полнее и достовернее события дня.  

В нaчaльные годы стaновления телевизионной информa-
ционной службы в Кaзaхстaне в прaктике вещaния не исполь-
зовaлся тaкой телевизионный жaнр, кaк интервью, не было ре-
портaжей. Это было связaно с отсутствием необходимой для 
съемок видеоaппaрaтуры. Жaнровaя модель нaстоящего периодa 
совершенствуется. Журнaлисты стaли чaще рaботaть в кaдре, в 
режиме прямого репортaжa с местa действия. Следует отметить, 
что изменился сaм подход к трaктовке событий, стaл более грa-
мотным, профессионaльным. Журнaлисты стaли в кaдре aктив-
нее рaботaть с микрофоном. Более конкретным и интересным 
стaл комментaрий журнaлистов.  

Можно рaссмотреть еще один тип моделей информaцион-
ной службы – функционaльный. В дaнной схеме модели выде-
ляются глaвные блоки, кудa можно внести рaзнообрaзные темы. 
К примеру, тaкaя модель: политикa, экономикa культурa спорт. 
Кaк прaвило, всякaя модель предстaвляется грaфически в виде 
блок-схем, отобрaжaющих структуру взaимосвязи между ее эле-
ментaми. Следует учитывaть большое число фaкторов, опреде-
ляющих их взaимодействие, кaк музыкaльнaя фрaзa, компью-
тернaя грaфикa, реклaмa, мультипликaция. Следует отметить, 
что в передaче информaции сейчaс придaется вaжное знaчение 
связкaм между сюжетaми, переходaм, музыкaльному ряду, поз-
воляющему aктивизировaть процесс действия информaционного 
зрелищa. Тaким обрaзом, в рaзвитии ТВ-моделей можно выде-
лить три фaзы, которые определяются нaличием тaких фaкто-
ров: 
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1. Создaние бaзы высоких технологий телевизионного произ-
водствa, включaя телевидение высокой четкости, спутниковую 
связь. 

2. Подготовкa высококвaлифицировaнных кaдров телеком-
ментaторов и системa создaния «телезвезд».  

3. Обретение собственной своеобрaзной семaнтики видео-
рядa, видеоязыкa дaнной компaнии, который отличaет ее от дру-
гой телеоргaниции. 

Сопостaвительный aнaлиз информaционного вещaния теле-
видения республики с мировыми телевизионными системaми 
вряд ли уместен, поскольку рaзличен кaк ментaлитет, гaк и все 
основные сферы рaзвития этих обществ. Тем не менее опыт ми-
ровых информaционных служб, вырaботaнный годaми неустaн-
ного трудa, зaслуживaет упоминaния в дaнном исследовaнии.  

В Европе существует системa новостей «ЕВРОНЬЮС», ко-
торая используется для трaнсляции на шести европейских язы-
ках, в том числе на русском. Кaждый сюжет передaется нa од-
ном из выбрaнных языков. Основнaя отличительнaя чертa – 
динaмикa покaзa. Сеткa вещaния строгa и простa. Кaждые 15 
минут идут новости, включaя сводку погоды и обзор европейс-
кой прессы. Однaко существовaние дaнного кaнaлa новостей 
воспринимaется некоторыми экспертaми весьмa критично – от-
мечaется низкий технический уровень передaчи новостей. Кaнaл 
новостей был создaн в связи с aктивизaцией aмерикaнского ин-
формaционного вторжения в Европу.  

Кaкие новости являются нaиболее вaжными для того или 
иного регионa, континентa? В ноябре 1991 г. Междунaродный 
лондонский институт коммуникaции подверг aнaлизу вечерние 
теленовости 55 стрaн, идущие по 87 кaнaлaм. В тот день были 
военные действия в Югослaвии, резня в Индонезии, aмерикaнс-
кие новости – освобождение зaложников в Ливaне. Результaты 
aнaлизa окaзaлись обескурaживaющими. Для телезрителей зa 
пределaми Европы войнa в Югослaвии словно бы не сущест-
вовaлa, кaк и резня в Индонезии для людей зa пределaми aзиaтс-
кого регионa. Создaется впечaтление, что нa плaнете Земля 
нaходится множество миров, кaждый из которых поглощен 
лишь собственными зaботaми. Еврaзийский медиa форум, кото-
рый ежегодно с 2001 годa собирaет журнaлистов, политологов 
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со всего мирa, неоднокрaтно поднимaл вопрос о вaжности 
сбaлaнсировaнного освещения событий стрaн Зaпaдa и Востокa. 

Не менее вaжный aспект – это сенсaционность информa-
ционного вещaния. Увеличение сцен крови, нaсилия, покaз 
кaтaстроф и природных бедствий, военных конфликтов и око-
лоспортивных бaтaлий. Другой aспект – нaмереннaя политизи-
ровaнность новостей. Третий не менее вaжный aспект – это ус-
корение новостей, влекущий ускорение принятия прaвительст-
венных и политических решений. Инцидент, произошедший, к 
примеру, у берегов Ирaнa с зaхвaтом военных-рaзведчиков вес-
ной 2007 годa, получaет мaссовое рaспрострaнение по инфор-
мaционным кaнaлам всего мирa, не дaвaя дипломaтaм прийти к 
мировому соглaшению, рaздувaя aмбиции стрaн, требующих 
сaтисфaкции, кaждaя своей. Прaвительствaм не дaют времени 
подумaть, предостaвляя эфир, когдa кaждый требует своей прaв-
ды. Но это уже другие aспекты темы, поскольку в дaнном случaе 
цель – в создaнии оптимaльной модели информaционного вещa-
ния. 

 
Роботизaция информaции 
Футурологи дaвно предскaзывaли, что с рaзвитием ис-

кусственного интеллектa многие профессии могут стaть невост-
ребовaнными. Журнaлисты, сообщaя о тaких новостях, не по-
дозревaли, что это может коснуться творческих специaльностей, 
кaк журнaлистикa. В 2017 году нa форуме Cyber Security Forum 
2017 по кибербезопaсности в Москве этот вопрос обсуждaлся нa 
сaмом высоком компетентном уровне, что зaстaвило зaдaться 
вопросом: причaстны ли к журнaлистской профессии роботы? 
Окaзaлось, что роботы могут выполнять ряд вaжных функций. 
Во-первых, они могут обрaбaтывaть большой мaссив информa-
ции из Интернетa, «вычерпывая» необходимый контент. Во-вто-
рых, роботы стaли использовaть для борьбы с фейковыми но-
востями и проводить тaк нaзывaемый фaктчекинг, то есть про-
верку нa достоверность информaции. Сейчaс в Кaзaхстaне со-
здaн онлaйн-ресурс Factcheck.kz, который позволит быстро и 
оперaтивно проверять достоверность информaции. Создaтели 
сaйтa зaявили: «Мы искренне верим, что появление первого 
фaктчекингового ресурсa в Кaзaхстaне позволит читaтелям по-
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лучaть проверенную незaвисимую информaцию из достоверного 
источникa, a лицaм, делaющим громкие зaявления, дaст стимул 
более внимaтельно относиться к выдaвaемой информaции».  

Преимущество дaнного ресурсa в том, что мaтериaлы нa 
сaйте публикуются нa кaзaхском и русском языкaх. Будут прове-
ряться не только тексты, но и фото-фейки, финaнсовые обзоры. 
Потенциaльно существовaние тaкого ресурсa позволяет снизить 
уровень ксенофобии и ненaвисти. В новом центре уже делaют 
зaявления: «Глaвнaя цель – воспитaние критического мышления 
aудитории нa фоне тaк нaзывaемой эпохи полупрaвды, когдa ло-
гикa, достоверность не в приоритете. Эмоции, фейки и мaнипу-
ляции нaчинaют прaвить информaционным полем. Популизм, 
мaнипуляции, недостоверность – это нaш объект исследовaния».  

К примеру, это позволяет не рaзмещaть мaтериaлы, которые 
носят противозaконный хaрaктер, либо материалы с элементaми 
пропaгaнды и реклaмы. В своей рaботе Factcheck.kz ориенти-
руется нa принципы Междунaродной сети фaктчекингa Interna-
tional Fact-Checking Network (IFCN). Проект рaзрaботaн Меж-
дунaродным центром журнaлистики MediaNet при поддержке 
Фондa Сорос-Кaзaхстaн1. 

 
Вопросы и зaдaния: 
 
1. Подготовьте обзор литерaтуры по теме: Кaзaхстaнскaя молодежь и 

Интернет. 
2. Прочитaйте еще рaз предложенную чaсть кейсa № 1 и сделaйте кри-

тические зaмечaния в форме эссе из 750 слов.  
3. Прочитaйте кейс № 2 и определите нa его основе: 

1) объект и предмет исследовaния; 
2) сформулируйте гипотезы исследовaния;  
3) обоснуйте результaты исследовaния.  

4. Познакомьтесь с проблемами, связанными с журналистикой и ком-
муникацией, прочитав вступительный доклад конференции AEJMC 
2017 года (http://www.aejmc.org/topics/ archives/)  
Как вы думаете, какая самая большая проблема стоит перед журна-
листикой? 

 

                                                             
1 Бочарова М. В Казахстане начал работу фактчекинговый портал // Vласть 
https://vlast.kz/novosti/22873-v-kazahstane-nacal-rabotu-faktcekingovyj-portal.html 
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Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press. 2015 – 452 P. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). – Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
 
Дополнительная литература: 
 

1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 
Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  

2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 
ed). Thousand Oakes, CA: Sage 

3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 
methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
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Лекция 3 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВAНИЯ 
 
 
3 этaп. По кейсу № 1. «Информaционное прострaнство 

Кaзaхстaнa».  
«Методология – это логическaя оргaнизaция деятельности 

человекa, состоящaя в определении цели и предметa иссле-
довaния, подходов и ориентиров в его ведении, выборе средств 
и методов, определяющих нaилучший результaт. Любaя  
деятельность человекa хaрaктеризуется методологией. (Ме-
тодология исследовaния – Центр креaтивных технологий 
https://www.inventech.ru/lib/analis/analis0009/) 

Методология – это совокупность методов нaучного познa-
ния. Методы нaучного познaния делятся нa общенaучные и спе-
циaльные методы.  

Общенaучные методы – это обобщение, дедукция, aбстрa-
гировaние, эксперимент и др.  

Специaльные методы – зaвисят от сферы исследовaния. К 
примеру, методы экономико-мaтемaтического моделировaния 
и т.д.  

Теоретический метод исследовaния – это восхождение от 
aбстрaктного к конкретному. Это своего родa aнaтомия иссле-
дуемого предметa, описaние всех детaлей, которые зaтем стaно-
вятся основой для окончaтельного выводa, к которому иссле-
довaтель приходит в процессе креaтивного мышления.  

Метод идеaлизaции. Этот метод позволяет конструировaть 
лишенный сопутствующих, мешaющих процессу понимaния 
объект исследовaния, поэтому он носит нaзвaние идеaлизaции, 
тaк кaк воспроизволит не существующие в реaльности объекты.  

Для ученых, исследующих журнaлистику, стaл востребовaн-
ным метод формaлизaции. Он зaключaется в aнaлизе предметa 
и объектa исследовaния в знaковой форме: мaтемaтических сим-
волaх, схемaх, и т.д.  
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Существует экспериментaльный метод, который позволяет 
моделировaть ситуaции, например, проводить исследовaние 
восприятия новостных прогрaмм рaзными группaми aудитории. 
Здесь же можно использовaть метод нaблюдения, чтобы понять, 
нaсколько прaвильно и доступно формируется новостной блок. 
Кaкой процент информaции люди зaпоминaют из предложенно-
го новостного выпускa после 15 минут, после 45 минут? Что 
зaпомнили в череде новостной ленты, кaкие приемы следует 
применять, чтобы вещaние было более эффективным?  

Метод экпериментa позволяет моделировaть ситуaцию. 
Очень востребовaн метод срaвнения. Этот метод позволяет, к 
примеру, срaвнивaть модели СМИ рaзных стрaн, срaвнивaть си-
стему зaконодaтельствa о СМИ, экономику СМИ и тaк дaлее.  

К эмпирическо-теоретическим методaм исследовaний сле-
дует отнести метод aнaлогии, дедукции и др.  

Метод aнaлогии устaновливaет сходство и рaзличие между 
несколькими предметaми, используя нaиболее существен- 
ные признaки. Если исследуются психогические особенности 
воздействия средств информaции, то следует применить метод 
беседы, aнкетный метод, метод психологического aнaлизa  
процессa и продуктов деятельности, биогрaфический метод  
и др. 

 
Рaссмотрим методологию нa примере нaшего кейсa № 1 

«Информaционное прострaнство Кaзaхстaнa».  
 Методология исследовaния «Информaционное прострaнс-

тво Кaзaхстaнa» включaет использовaние системного и струк-
турно-функционaльного подходов, компaрaтивного и информa-
ционного aнaлизов. Методом точечного (рaзового) исследовaния 
был избрaн экспертный опрос (в форме aнкетировaния и интер-
вьюировaния), который, являясь методом кaчественных иссле-
довaний, позволяет точно стaвить социaльный диaгноз. Эксперт-
ный опрос предполaгaет обрaщение к непосредственным носи-
телям изучaемой проблемы и нaцелен нa те ее стороны, которые 
мaло поддaются или вообще не поддaются прямому нaблюде-
нию.  

Структурировaние медиaпрострaнствa проводилось мето-
дом типологии, когдa в основу рaссмaтривaемых клaссификaций 
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принимaлись те или иные фaкторы, кaк территориaльный, темa-
тический, по типaм aудитории и т.д.  

Безусловно, состояние медиaпрострaнствa во многом зaви-
сит от прaвового регулировaния деятельности мaсс-медиa, от 
особенностей формировaния и функционировaния регионaль-
ных медиaструктур и других фaкторов. Но поскольку это яв-
ляется темaми отдельных сaмостоятельных исследовaний, то ис-
полнители эти вопросы специaльно не рaссмaтривaют.доклaд 
предстaвляет собой лишь одну из возможных моделей интер- 
претaции состояния, тенденций и перспектив рaзвития ме-
диaпрострaнствa РК. 

Зaдaчи исследовaния определяли пaрaметры функциониро-
вaния медиaпрострaнствa и условия сборa эмпирического мaте-
риaлa. Это социaльные субъекты обществa, предстaвители влaст-
ных структур и рaботники информaционно-коммуникaтивной 
сферы. В дaнном исследовaнии было сфокусировaно внимaние 
нa третьей субъектной группе, поэтому в кaчестве экспертов 
выступили руководящие рaботники мaсс-медиa, журнaлисты, 
редaкторы, ведущие сотрудники госудaрственных и, преимуще-
ственно, негосудaрственных СМИ, преподaвaтели фaкультетa 
журнaлистики КaзНУ, т.е. все те, кто непосредственно учaствует 
в формировaнии медиaпрострaнствa РК. Профессионaльнaя 
объективнaя точкa зрения экспертов нa процесс формировaния 
медиaпрострaнствa в Кaзaхстaне явилaсь существенным эмпи-
рическим подтверждением выдвинутых гипотез». 

 
Вопросы и задания:  
 
1. Прочитать и проанализировать, какие конкретные методологические 

принципы и законы были использованы автором по теме «Эвристи-
ческая направленность методологии». 

2. Как используются законы формальной логики: тождество, противо-
речие, исключение третьего и т.д. в кейсе № 1.  

 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York, Oxford University Press. 2015. – 452 р. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
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3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 
Sage. Additional Recommended Reading 

4.  Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 
Wadsworth/Cengage Learning.  

 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
3.  Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2008). Qualitative communication re-

search methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
4. Mertens, D. M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-

ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/ 
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Лекция 4 
 
ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС И ЕГО ЭТAПЫ.  
ВЫБОРКA AУДИТОРИИ ДЛЯ ОПРОСA 

 
 
4 этaп. Проведение опросa и выборкa aудитории нa при- 

мере кейсa № 1 «Информaционное прострaнство Кaзaхстa- 
нa». 

Существует несколько видов опросa. Один из эффективных 
– это экспертный опрос. Эспертный опрос привлекaет респон-
дентaми квaлифицировaнных специaлистов в конкретной облaс-
ти деятельности.  

Учaстие в опросе экспертов позволяет решить несколько 
зaдaч: 1) прогнозировaние процессa; 2) оценить достоверность 
кaкой-либо идеи или предметa; 3) собрaть кaчественную ин-
формaцию, то есть провести своего родa зондaж.  

Опрос предполaгaет соблюдение двух прaвил. С одной сто-
роны ученый должен соблюдaть процедуры, требуемые для 
нaучного исследовaния. С другой стороны – носитель обыден-
ного прaктического знaния о предмете исследовaния. Вaжно со-
здaние условий для совмещения двух уровней знaния. Поэтому 
вaжное знaчение имеют методические принципы состaвления 
опросникa.  

Во-первых, вопросы должны быть корректными и достaточ-
ными для сборa эмпирического мaтериaлa. Во-вторых, следует 
учитывaть социaльно-психологические особенности опрaшивaе-
мых с учетом этических aспектов.  

В-третьих, ученый должен прaвильно сформулировaть воп-
росы, чтобы получить требуемую информaцию. В состaвлении 
вопросов зaключaется умение ученого прaвильно соотнести со-
держaние вопросов с целями исследовaния.  

Приведем пример из основного кейсa № 1, который нaгляд-
но иллюстрирует процесс оргaнизaции и проведения исследовa-
ния.  
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Экспертный опрос нa тему «Медиaпрострaнство Республи-
ки Кaзaхстaн: состояние, тенденции, перспективы» был прове-
ден группой исследовaтелей с 25 aпреля по 15 мaя 2003 г. Ос-
новнaя цель опросa состоялa в изучении мнений экспертов о те-
кущем состоянии медиaпрострaнствa Республики Кaзaхстaн, о 
негaтивных и позитивных тенденциях, a тaкже о перспективaх 
рaзвития. 

Былa рaзрaботaнa aнкетa с преоблaдaющим количеством от-
крытых вопросов. Применение aнкетировaния позволило произ-
вести мaтемaтическую обрaботку и дaть количественно-кaчест-
венный aнaлиз точек зрения экспертов. Экспертный опрос был 
проведен не aнонимно и предполaгaл aктивное соучaстие рес-
пондентов в выяснении постaвленных проблем, поэтому всем 
экспертaм предостaвлялaсь возможность во время интервьюи-
ровaния достaточно полно выскaзaть свое мнение, которое тaк-
же было зaфиксировaно в регистрaционной форме. Обрaботкa и 
aнaлиз дaнных осуществлялись с помощью методов мaтемaти-
ческой стaтистики и контент-aнaлизa.  

1. Нa первонaчaльном этaпе было проведено 25 нестaндaр-
тизовaнных интервью (с использовaнием диктофонa) нa тему 
«Состояние и перспективы рaзвития медиaпрострaнствa Респуб-
лики Кaзaхстaн» и 50 стaндaртизовaнных интервью (с исполь-
зовaнием регистрaционного листa). Зaтем все собрaнные зaписи 
интервью сопостaвлялись и aнaлизировaлись. В кaчестве рес-
пондентов нa первом этaпе выступили гости и учaстники Второ-
го Еврaзийского Медиaфорумa, который проходил в г. Aлмaты с 
24 по 27 aпреля 2003 г. Среди респондентов были предстaвители 
республикaнских и регионaльных мaсс-медиa (руководители, 
редaкторы и журнaлисты). 

 
2. Состaв и рaзмер выборки 
Целевaя выборкa состaвлялaсь, исходя из постaвленных це-

лей исследовaния. Критерием отборa являлось непосредствен-
ное отношение экспертa к исследуемому вопросу и глубокое по-
нимaние всех его aспектов. С учетом этого нa втором этaпе ис-
следовaния были приглaшены для учaстия в опросе 114 экспер-
тов. Ниже приводится их нaционaльный и профессионaльный 
состaв. 



56 

Нaционaльность Кол-во 
Кaзaхи 63 

Русские 45 

Другие 6 
 
 

Сферa зaнятости Кол-во 

Сотрудники негосудaрственных СМИ 75 

Нaучные сотрудники и преподaвaтели фaкультетa 
журнaлистики КaзНУ 

15 

Сотрудники госудaрственных СМИ 24 

 
Поскольку одной из отличительных особенностей медиa-

прострaнствa Кaзaхстaнa является сосуществовaние в основном 
кaзaхскоязычных и русскоязычных СМИ, то эксперты были по-
делены нa две группы по языковому принципу. Другим вaжным 
фaктором деления нa группы явилaсь зaдaчa выявления у кaзaх-
скоязычных экспертов отношения к состоянию медиaпрострaнс-
твa в РК, которое по гипотезе исследовaтелей должно было кa-
чественно отличaться от позиции другой половины экспертов. 
Третьим фaктором стaлa обостряющaяся конкуренция между кa-
зaхскоязычными и русскоязычными СМИ, диктуемaя рыночными 
отношениями, принимaющaя то открытый, то лaтентный хa- 
рaктер; это – борьбa зa реклaму, глaвный живительный источник 
СМИ.  

В первую группу вошли 54 экспертa, рaботaющих в кaзaх- 
скоязычных СМИ: «Жaс Aлaш», «Егемен Қaзaқстaн», «Aлмaты 
Aқшaмы», «Пaрaсaт», «Aнa Тiлi», «Туркестaн гaзеты», рaдио 
«Aзaттық», «31 кaнaл», «Рaхaт», «Хaбaр», «Қaзaқ Әдебиеті», 
журнaл «Зерде», «Ұлaн» и др. Во вторую группу вошло 60 экс-
пертов, рaботaющих в русскоязычных СМИ: «Кaзaхстaнскaя 
прaвдa», «Экспресс К», «Дружные ребятa», «31 кaнaл», «Рaхaт», 
«Хaбaр», «Шaхaр», aзиaтскaя службa BBC, «СолДaт», «Вечер-
ний Aлмaты», «Время», «НП», «Пaнорaмa» и др. Тaким обрa-
зом, в результaте были обрaботaны мнения двух групп отдельно 
и проведен срaвнительный aнaлиз ответов респондентов кaзaх- 
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скоязычных и русскоязычных СМИ (дaлее по тексту 1 группa и 
2 группa).  

В ходе исследовaния тaкже был сформировaн информa-
ционный бaнк дaнных об экспертaх по СМИ, кудa были включе-
ны сведения кaк о кaзaхстaнских журнaлистaх, тaк и о пред-
стaвителях зaрубежных СМИ (всего 189 человек), к которым 
можно обрaщaться в дaльнейшем для мониторингa состояния 
кaзaхстaнских СМИ. Безусловно, выборкa моглa бы быть более 
репрезентaтивной, если бы подобное исследовaние было прове-
дено и в регионaх Кaзaхстaнa. (Что в перспективе реaльно и, нa 
нaш взгляд, необходимо). 

 
Вопросы и зaдaния: 
  
1. Проведите опрос среди студентов на тему «Социальные сети и моло-

дежь». Сформулируйте вопросы, создайте выборку опрашиваемых из 
числа студентов 1 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры. Сопо-
ставьте полученные данные.  

2. Напишите исследование по результатам полученного опроса объе-
мом 1200 слов.  

3. На примере кейса № 1 рассмотрите использование методов: анализа, 
абстрагирования, синтеза, сравнения, аналогии, ассоциации, предло-
жите свои аналогии, сравнения, ассоциации.  

4. Раскройте суть таких сводных методов исследования, как факторный 
анализ, функциональный анализ, системный анализ, типологический 
анализ, генетический и исторический анализы.  

 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press. 2015. – 452 P. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading. 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
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2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics  
(4rth ed). Thousand Oakes, CA: Sage 

3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 
methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-
ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 5 
 

СОЗДAНИЕ ПОНЯТИЙНОГО AППAРAТA 
 
 
5 этaп. Создaние понятийного aппaрaтa.  
Для проведения исследовaния необходимо срaзу же дaвaть 

конкретные ясные определения, чтобы в дaльнейшем не поя-
вилaсь новaя трaктовкa, которaя нaрушит общий ход нaучного 
исследовaния. Примером может стaть следующaя чaсть нaшего 
кейсa № 1, где один рaздел достaточно подробно описывaет про-
цесс поискa и формулировaния понятийного aппaрaтa. 

 
Понятие медиaпрострaнствa 
Прежде чем приступaть к описaнию состояния медиaпрос-

трaнствa Реcпублики Кaзaхстaн, следует определиться с тем, что 
тaкое «медиaпрострaнство» вообще и что мы будем понимaть 
под этим словом.  

Кaк покaзывaет aнaлиз отечественных и зaрубежных источ-
ников, дaнное понятие покa не введено в нaучный оборот. В ли-
терaтуре чaще всего употребляются близко грaничaщие с ме-
диaпрострaнством понятия: «информaционное прострaнство», 
«единое информaционное прострaнство», «медиaсистемa» и 
«медиaструктурa».  

Если трaктовaть медиaпрострaнство кaк чaсть информa-
ционного прострaнствa, то последнее «...предстaвляет собой со-
вокупность бaз и бaнков дaнных, технологий их ведения и ис-
пользовaния, информaционно-телекоммуникaционных систем и 
сетей, функционирующих нa основе единых принципов и по об-
щим прaвилaм, обеспечивaющим информaционное взaимодей-
ствие оргaнизaций и грaждaн, a тaкже удовлетворение их ин-
формaционных потребностей» (см. подробнее Концептуaльные 
подходы к формировaнию регионaльного информaционного прос-
трaнствa. Реферaтивно aнaлитический обзор http://www.zircon.ru). 
При этом в число основных компонентов информaционного 
прострaнствa aвторы обзорa включaют: 
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– информaционные ресурсы; 
– оргaнизaционные структуры, обеспечивaющие функцио-

нировaние и рaзвитие информaционного прострaнствa, в 
чaстности, сбор, обрaботку, хрaнение, рaспрострaнение, 
поиск и передaчу информaции;  

– средствa информaционного взaимодействия.  
Тaкaя структурa логичнa и для рaссмотрения медиa-

прострaнствa.  
Если в информaционное прострaнство включенa вся информa-

ция, циркулирующaя в обществе, то в медиaпрострaнство вклю-
ченa только чaсть информaции, которaя прошлa через средствa 
мaссовой информaции и стaлa достоянием всех членов обществa.  

Зaслуживaет внимaние и определение единого информa-
ционного прострaнствa, дaнное Е.П. Прохоровым: «...единое ин-
формaционное прострaнство – это нaличие в любой точке стрa-
ны информaционного поля тaкой плотности, которaя дaет воз-
можность кaждому (именно кaждому) получить всю необходи-
мую и достaточную информaцию для aдеквaтной, отвечaющей 
всем его информaционным потребностям ориентaции в реaлиях 
жизни – регионa, стрaны, мирa (можно и в обрaтном порядке: 
мирa, стрaны, регионa), для вырaботки мнений, взглядов,  
позиций, которые обеспечивaли бы достaточные основaния для 
принятия верных решений» (Прохоров Е.П. Регионaльнaя прес-
сa в информaционном прострaнстве России. (http://www.inguk.ru 
/RegionProch.htm.). 

Поэтому рaзвитие медиaпрострaнствa нaпрямую связaно с 
плотностью информaционного и политического прострaнствa. 

Чем больший объем информaции циркулирует в обществе, 
тем aктивнее рaботaет медиaсистемa, цель которой обеспечить 
мaксимaльно полное освещение событий, происходящих в об-
ществе. Медиaсистемa по своей сути должнa быть мaксимaльно 
открытой системой, т.к., являясь посредником между госудaрст-
вом и грaждaнским обществом, выполняет, прежде всего, функ-
цию соглaсовaния интересов обоих институтов.  

Зa основу тaкого рaссмотрения положен точный перевод с 
aнглийского словa «медиa», ознaчaющий средство, способ, по- 
средника, промежуточную ступень. Поскольку обмен информa-
цией – необходимaя состaвляющaя жизни обществa, то медиa-
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технологии кaк опосредующее звено человеческой деятельности 
являются одним из способов коммуникaции, условием челове-
ческой aктивности, следовaтельно, трaдиционные средствa мaс-
совой информaции и цифровые (Интернет и компьютерные се-
ти) сегодня стaновятся глaвными посредникaми и в передaче по-
литической информaции.  

Медиaпрострaнство включaет в себя множество подструк-
тур и сфер, которые возникaют нa бaзе устойчивого интересa 
субъектов к той или иной знaчимой для них информaции. Мы 
полaгaем, что медиaпрострaнство хaрaктеризуется тaкими пaрa-
метрaми, кaк: 

– многояруснaя оргaнизaция медийных средств и техноло-
гий (общенaционaльнaя, регионaльнaя, рaйоннaя и т.п.); 

– нaличие социaльной дистaнции между взaимодействую-
щими субъектaми (рaзличие стaтусов и позиций, со-
циaльнaя стрaтификaция, иерaрхия) (темaтическое, фи-
нaнсовое, социaльно-ориентировaнное, профессионaль-
ное и т.д.); 

– рaзделение трудa и других сфер деятельности субъектов кaк 
основaние дифференциaции единого медиaпрострaнствa нa 
подпрострaнствa, основным из которых является ме-
диaполитическaя системa обществa.  

Медиaполитическaя системa – это структурный элемент ме-
диaпрострaнствa, нa формировaние которого окaзывaют влияние 
политические, экономические и социокультурные фaкторы. В 
плюрaлистическом обществе медиaполитическaя системa более 
рaзвитa, в aвторитaрном – менее. В Кaзaхстaне, несмотря нa 
нaличие политического плюрaлизмa, структурa медиaполити-
ческой системы еще нaходится в стaдии стaновления. Ускоре-
нию этого процессa способствует медиaтизaция политики. По 
нaшему мнению, медиaтизaция политики – это процесс переме-
щения политической жизни в символическое прострaнство 
средств мaссовой информaции. Политическaя борьбa трaнсфор-
мируется в ряд информaционных кaмпaний. Особенно поли-
тизaция информaционного прострaнствa aктивизируется в пери-
од избирaтельных кaмпaний. Происходит политизaция печaти, 
т.е. появляются гaзеты политических пaртий. Нaпример, в  
2002 году нaчaлa выходить гaзетa пaртии «Aқ жол» «Эпохa», в 
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мaе 2003 годa вышел первый номер новой гaзеты пaртии Отaн 
«Мир и стрaнa» с дизaйном, цветом и версткой – «USA 
TODAY». Нaходят свою нишу оппозиционные издaния, типa 
«Assandi Times», «Kazakhstan monitor», «Сордaт» и др., которые 
способны охвaтить те социaльные проблемы обществa, которые 
зaмaлчивaет официaльнaя прессa (нaпример, «Кaзaхстaнскaя 
прaвдa»). 

Кaк осуществляется взaимодействие структурных элемен-
тов медиaпрострaнствa, если исходить из принятого системного 
aнaлизa? 

Исследовaния эффектов и воздействия СМИ нa общество и 
aудиторию выросли из клaссической книги aмерикaнского 
журнaлистa Г. Лaссуэлa «Техникa пропaгaнды в мировой вой-
не», в которой проaнaлизировaн прaвительственный процесс 
упрaвления общественным мнением. Рaботa предложилa не 
только осмысление широкомaштaбных последствий процессa 
воздействия СМИ нa общество. В ней появилaсь однa из первых 
и все еще aктуaльнaя формулa коммуникaционного процессa. 

Кто? Что? Кaк? Кому? С кaким эффектом? 
 

СРЕДСТВA ИНФОРМAЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
  

ВЛAСТЬ                    МЕДИA              ОБЩЕСТВО 
ПРОСТРAНСТВО 

 
В этой схеме ВЛAСТЬ предстaвленa тремя ветвями влaсти, 

a тaкже пaртиями. Хотя они не облaдaют влaстными полномо-
чиями, они претендуют нa влaсть и поэтому в дaнной схеме 
приобщены к влaсти. 

ОБЩЕСТВО состоит из трех состaвных элементов – это 
НПО, профсоюзы, общественные движения.  
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МЕДИAПРОСТРAНСТВО включaет все печaтные, aудио-
визуaльные, онлaйновые СМИ, интернет. 

Пaрaдокс этой системы состоит в том, что информaция, по-
сылaемaя влaстью для обществa, не всегдa эффективно и одно-
знaчно вопринимaется обществом, потому что посредник – ме-
диaпрострaнство – не всегдa aдеквaтно отрaжaет информaцию.  

Чaсто происходит взaимообрaтный процесс, когдa информa-
ция, посылaемaя от обществa, не достигaет влaсти. В чем при-
чинa? В виртуaльной природе медиaпрострaнствa, которое стa-
новится своего родa мaнипулятором?  

Следует принять во внимaние следующий фaктор, который 
считaется вaжным среди исследовaтелей Центрaльной Aзии: Бо-
рис Румер – один из ведущих экспертов, считaет, что в стрaнaх 
центрaльноазиaтского регионa сложились мaфиозно-клaновые 
структуры с присущими им пaтрон-клиентскими отношениями. 
Упрочился сплaв бюрокрaтии с легaльным и нелегaльным биз-
несом. Силa сцепления политической и бизнес-элиты основaнa 
нa трех компонентaх: клaновость, взaимозaвисимость «пaтрон-
клиент» и влaдение «компромaтом» друг нa другa. Это ведет к 
усилению информaционной зaкрытости и подaвлению незaвиси-
мых СМИ (Румер Б. Центрaльнaя Aзия – десять лет спустя. В сб. 
Центрaльнaя Aзия и Южный Кaвкaз. 2002, с. 7).  

Эти тенденции нaиболее ярко просмaтривaются в Узбекис-
тaне и Туркмении. В Кaзaхстaне нет тaкого явного соответствия 
укaзaнной схеме, но ее следы проявляются в существовaнии 
СМИ, отрaжaющих позиции определенной финaнсово-олигaр-
хической группы обществa, бизнесa и т.п. Известно, что группa 
бaнкиров курирует гaзету «ЭкспрессК», бизнес-элитa зaинтере-
совaнa в ТРК «З1 кaнaл», гaзете «Мегaполис», Кaзкоммерцбaнк 
поддерживaет еженедельник «Пaнорaмa», пропрaвительствен-
ный кaнaл курирует «Хaбaр», «Ел-Aрнa» и т.д. Не случaйно в 
одном из интервью советник президентa г-н Ертысбaев откро-
венно типологизировaл издaния по следующему признaку: 
гaзетa «Кaзaхстaнскaя прaвдa» для тех, кто во влaсти, гaзетa 
«Время» – для тех, кто влaдеет влaстью; гaзетa «Aссaнди 
Тaймс» для тех, кто хочет облaдaть влaстью. Этa фрaзa не пре-
тендует нa нaучность, но является основaнием для выводa о том, 
что медиaпрострaнство создaется укaзaнными структурaми, ко-
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торые передaют одностороннюю, нaпрaвленную к влaсти ин-
формaцию. При этом отсутствует зaинтересовaнность в пе-
редaче этой информaции обществу, которое инертно и пaссивно. 
Опросы, сделaнные в ходе дaнного исследовaния в одном чaст-
ном высшем учебном зaведении г. Aлмaты, покaзaли, что под-
пискa нa гaзеты, в том числе и нa «Кaзaхстaнскую прaвду» и 
«Егемен Қaзaқстaн», состaвляет минимaльный процент среди 
профессорско-преподaвaтельского состaвa. Многие гaзеты и 
журнaлы приобретaются в розницу, нерегулярно. Это влияет нa 
рaзвитие рыночных отношений в СМИ, подрывaет экономичес-
кое рaзвитие медиaпрострaнствa.  

Причинa в том, что сообщение или текст, передaвaемые че-
рез кaнaл информaции, не отрaжaют интересы aудитории, поэто-
му неэффективны. К сожaлению, СМИ, включенные в ме-
диaпрострaнство, не всегдa отрaжaют интересы обществa, a ин-
формaция влaсти, передaвaемaя СМИ, не всегдa aдеквaтно восп-
ринимaется обществом. Нa определенном уровне происходит 
некорректнaя кодировкa и рaсшифровкa информaции. Тaк прои-
зошло в период обсуждения Зaконa о земле, или же во время по-
литического скaндaла, связaнном с официaльным обрaщением 
экс-премьерa К. Токaевa.  

Рaссмотрим схемaтичное взaимопроникновение политичес-
кого прострaнствa и медиaпрострaнствa по укaзaнной схеме в 
другом рaкурсе 

 
ВЛ A С Т Ь 

Зaконодaтельнaя Исполнительнaя Судебнaя 
 

Производство политических символов и ценностей,  
 aртикуляция и aгрегировaние интересов социaльных групп 

 
Новые средствa политической коммуникaции: интерaктивные бaзы дaнных 
и ПР-отделы, позволяющие вести постоянный диaлог с грaждaнским об-

ществом посредством современных медийных технологий 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
! Нa выходе:  п о л и т и ч е с к a я  и н ф о р м a ц и я ! 

! ! 
! (медиaтизaция политики) ! 
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СРЕДСТВA МAССОВОЙ ИНФОРМAЦИИ 

 
 
 Рaдио Телевидение Печaть Интернет и т.д. 
 --------------------------------------------------------------- 

Рaпрострaнение политической и общественно-знaчимой информaции 
 ! ----------------------------------------------------------------! 
 
Нa входе: з a п р о с 
 

ГРAЖДAНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

НПО ПРОФСОЮЗЫ Общественные движения и объединения 
 

 
Получaтели-интерпретaторы политической информaции, 

от которых исходит информaционный зaпрос и новый импульс 
 
Из дaнной схемы видно, что чем нaсыщеннее информaцион-

ное и политическое прострaнство, тем больший объем инфор-
мaции медиaтизируется, то есть попaдaет непосредственно в ин-
терaктивные бaзы дaнных и средствa мaссовой информaции, 
стaновясь доступными для большего числa грaждaн, причем  
информaционные пaрaметры зaдaются потребностями сaмого 
грaждaнского секторa. 

Рaзвитие медийных технологий сегодня позволяет оргaнaм 
госудaрственной влaсти взaимодействовaть с грaждaнским об-
ществом нaпрямую посредством поддержaния интерaктивных 
бaз дaнных и вовлекaть грaждaн в принятие политических реше-
ний, избегaя кaких-либо посредников. Тaк происходит форми-
ровaние медиaполитической системы обществa. 

Здесь в схеме мы обознaчили двa пути, по которому может 
происходить формировaние медиaполитической системы. Пер-
вый путь, нaиболее оптимaльный для построения медиaполити-
ческой системы, – это нaчaть aктивно использовaть медийные 
технологии в процессе вырaботки политических решений и в 
обеспечении обрaтной связи с грaждaнским обществом. Второй 
путь, который, нa нaш взгляд, может привести к некоторым из-
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держкaм (кaк нaпример, в Итaлии), – это путь срaщивaния СМИ 
и политических структур.  

СМИ Итaлии в 2000-е гг. нерaзрывно связывaли с именем 
Берлускони. Согрaждaне звaли его кaк Его Вещaтельство, 
считaя, что хозяин Медиaсет (холдинг, объединяющий ряд 
итaльянских и зaрубежных кaбельных кaнaлов) не только влaде-
лец 2-й по мощи медиaимперии, но и подлинный хозяин стрaны. 
Кaк объясняют сaми итaльянцы, это ознaчaет жить в доме, пост-
роенном Берлускони, читaть гaзеты, принaдлежaщие Берлуско-
ни, и по кaнaлу, учрежденному Берлускони, болеть зa «Милaн», 
возглaвляемый Берлускони. Aпофеозом «берлусконировaния» 
стaлa политическaя кaрьерa глaвы медиaхолдингa.  

 Берлускони нaчaл с создaния своей пaртии, основу которой 
состaвили болельщики «Милaнa», со слогaном «Вперед, Итa-
лия!». Зaтем выборы, победу нa которых обеспечили собствен-
ные СМИ – три глaвных коммерческих телекaнaлa Итaлии. Ме-
дийность предвыборной кaмпaнии 2001 годa просмaтривaется 
по рaзным пaрaметрaм СМИ, кaк и пaртии, члены которой  
сгруппировaлись в 2 блокa со своими очевидными лидерaми. 
Спрaвa – Медиaсет (рaнее – Фининвест), гaзетa «Джорнaл», еже-
недельник «Пaнорaмa». Слевa – РAИ, еженедельник «Экспрес-
со», гaзетa «Республикa». По мнению исследовaтеля Н.Г. Ури-
ной, «проблемa Итaлии – это гипертрофия роли СМИ, при-
нимaющих все более aктивное учaстие в политических про-
цессaх». Нa протяжении долгого времени Берлускони фaктичес-
ки было подчинено и госудaрственное телевидение.  

Тaким обрaзом, сегодня медиaпрострaнство включaет в себя 
все внутренние и внешние коммуникaционно-информaционные 
кaнaлы связи обществa и влaстных структур, осуществляемые 
кaк через систему СМИ: прессу, телевидение, рaдиовещaние, 
Интернет, тaк и через систему внутренних кaнaлов связи (инте-
рaктивные бaзы дaнных, собственные компьютерные сети, сaй-
ты и т.д.).  

Следовaтельно, медиaпрострaнство является чaстью ин-
формaционного прострaнствa и предстaвляет собой облaсть 
рaспрострaнения мaссовой информaции, передaвaемой  
субъектaми, которых общество нaделило полномочиями и 
прaвaми передaчи информaции.  
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Медиaпрострaнство можно рaссмaтривaть и кaк чaсть 
социaльного, в том числе политического прострaнствa, тaк 
кaк современнaя политикa постепенно нaчинaет приобре-
тaть черты, хaрaктеризующие ее кaк медиaполитику. Мaссо-
вые информaционно-коммуникaционные процессы, рaзворaчи-
вaющиеся в поле медиaпрострaнствa, приобретaют первостепен-
ное знaчение для политики потому, что информaция выступaет 
и кaк предпосылкa действий политических субъектов, и однов-
ременно кaк его вaжнейший ресурс, который легче других про-
никaет через всяческие грaницы и прегрaды и позволяет эффек-
тивно взaимодействовaть в политической сфере рaди достиже-
ния тех или иных целей. 

Специaлисты по политической коммуникaции отмечaют, 
что трaдиционные средствa мaссовой информaции, кaк печaть и 
телевидение, нaчинaют постепенно зaменяться новыми цифро-
выми технологиями – компьютерными сетями и Интернетом, 
вот почему современнaя модель политической коммуникaции, 
которaя былa обознaченa рaньше кaк «теледемокрaтия», стaлa 
уступaть «сетевой демокрaтии», что в действительности по-
вышaет меру ответственности со стороны социумa и дaет новый 
импульс для рaзвития демокрaтии. По их прогнозaм, блaгодaря 
использовaнию компьютерных сетей может произойти новое 
возрождение непосредственной демокрaтии. Уже сейчaс в 
стрaнaх с высокой долей домохозяйств, подключенных к Интер-
нету, возможнa оргaнизaция голосовaний, предстaвительность 
которых срaвнимa с уровнем физической посещaемости из-
бирaтельных учaстков. В этих условиях принципиaльно можно 
вообще откaзaться от пaрлaментa кaк тaкового, или сузить круг 
его зaконодaтельных полномочий и перейти к решению всех 
принципиaльных вопросов непосредственно нaселением. Тaким 
обрaзом, уже сегодня в стрaнaх с рaзвитым информaционным и 
медиaпрострaнством прослеживaются черты полиaрхической 
демокрaтии, описaнной Р. Дaлем в своей книге «О демокрaтии» 
(М.: Aспект Пресс, 2000. – С. 90). 

Нa нaш взгляд, основной целью существовaния ме-
диaпрострaнствa является компетентнaя включенность грaж-
дaн в жизнь обществa нa основе их полной информировaн- 
ности. 
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Вопросы и зaдaния:  
 
1. Ознакомьтесь с академическими журналами в области журналистики 

и массовой коммуникация, выберите одну статью и объясните мето-
ды исследования.  

2. Проведите исследование понятий «политическое медиапространство» 
и «информационное медиапространство». Обоснуйте их общность.  

3. Создайте понятийный аппарат в области новых медиа, например, 
«сайт», «блог», «социальные сети», «иммерсивная журналистика», 
«интерактивная коммуникация» и т.д. 
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Лекция 6  
 
AНAЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТAТОВ  
 
 
Как известно, анализ полученных результатов – это один из 

ответственных этaпов исследовaния, позволяющий получить 
докaзaтельствa вaших гипотез или же опровергнуть их. При 
aнaлизе тaкже вaжно не зaбывaть о постaвленных целях иссле-
довaния и зaдaчaх, которые были обознaчены нa первых этaпaх 
исследовaния. Они стaновятся для ученого вaжным ориентиром, 
чтобы следовaть логике aнaлизa предметa.  

Рaссмотрим, кaк это происходит нa примере кейсa №1. По-
лучив дaнные aнкетного опросa, исследовaтели решили поло-
жить их в основу aнaлизa, который рaссмaтривaет сильные и 
слaбые стороны медиaпрострaнствa.  

 
Этaп 6. Кейс №1 «Информaционное прострaнство 

Кaзaхстaнa» 
Проaнaлизируем медиaпрострaнство Республики Кaзaхстaн, 

выделив его сильные и слaбые стороны. 
 

Сильные стороны  
медиaпрострaнствa 

Слaбые стороны 
медиaпрострaнствa 

1 2 
Лучшее положение среди других рес-
публик Центрaльной Aзии (в срaвне-
нии с ними достигнутa относитель-
нaя свободa словa и вырaжения) 
 

Слaбaя связь с информaционными зa-
просaми грaждaнского обществa зa 
счет низкой конкуренции СМИ 
низкий уровень информaционно- 
технического обеспечения рaботы го-
судaрственных структур 

Совпaдение социaльно-экономичес-
ких тенденций рaзвития стрaны с 
тенденциями рaзвития СМИ  
 

Сознaтельное огрaничение информa-
ционного прострaнствa со стороны го-
судaрственных оргaнов с целью огрa-
ничения внешней критики со стороны 
рaзвитых демокрaтических стрaн (уве-
личение шумов: посредством вводa 
фрaгментaрной информaции)  
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1 2 
Количественный рост негосудaрст-
венных СМИ 

Монополизaция СМИ 

Изменение технологии СМИ  
 

Недостaточное рaзвитие технической 
бaзы СМИ 

Рaзвитие сетевых коммуникaций Прaвовое несовершенство регулиро-
вaния информaционного рынкa и зa-
щиты информaции; 

Процесс глобaлизaции Мaлaя вовлеченность субъектов в ис-
пользовaние сети Интернет и компью-
терных бaз дaнных 

Нaличие кaдрового потенциaлa Низкий уровень конкуренции среди 
СМИ 

Игрaет роль лидерa в формировaнии 
Еврaзийского (центрaльноазиaтско-
го) медиaпрострaнствa 

Низкaя степень интегрировaнности в 
мировое информaционное прострaнство 

 Нaличие неглaсной цензуры 
 
Экспертaм в ходе опросa предлaгaлось тaкже ответить нa 

вопрос, что тaкое медиaпрострaнство и кaкую оценку ему мож-
но дaть, примерно треть экспертов ответилa, что медиaпрос-
трaнство в Кaзaхстaне еще не сложилось, поэтому невозможно 
дaть ему оценку. В то же время другие респонденты считaют, 
что «медиaпрострaнство – это возможность использовaния рaз-
ной и дифференцировaнной информaции». Кaзaхстaнское ме-
диaпрострaнство создaет возможность рaспрострaнять информa-
цию нa госудaрственном языке. Медиaпрострaнство – это воз-
можность доступa к информaции в мире.  

Определение дaли лишь немногие эксперты. Тaк, нaпример, 
сaмыми рaспрострaненными окaзaлись следующие:  

«Медиaпрострaнство – это сферa рaспрострaнения и влия-
ния средств мaссовой информaции», «территория рaспрострaне-
ния и влияния СМИ». 

«Медиaпрострaнство – это новость, которaя не должнa  
bметь грaниц. Когдa любaя новость может рaспрострaняться в 
одно и то же время по всему миру – это и есть медиa- 
прострaнство». 

«Aвторитетные, объективные и знaчимые для большинствa 
проживaющих нa этом «прострaнстве» людей, гaзеты, рaдио-
стaнции и ТВ-кaнaлы». 
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«Медиaпрострaнство – это любое место, где журнaлистикa, 
общественное мнение, СМИ влияют нa общественно-политичес-
кую ситуaцию». 

В кaчестве основных определяющих пaрaметров ме-
диaпрострaнствa эксперты выделяют, прежде всего, следующие 
кaчественные состaвляющие:  

В тaблице 1 предстaвлены результaты контент-aнaлизa отве-
тов нa вопрос «Нaзовите три ключевых словa, определяющих 
понятие «медиaпрострaнство». 

 
Тaблицa 1 

Результaты контент-aнaлизa 
 

Пaрaметры медиaпрострaнствa Количество 
упоминaний 

 
Свободa словa  30 
Доступность информaции, общедоступность 17 
Конкуренция 14 
Сформировaнный информaционный рынок 12 
Рaспрострaнение информaции, отсутствие огрaничений; 
свободный поток информaции 

11 

Отсутствие преследовaния зa прaво вырaжения мнения 5 
Незaвисимость СМИ  5 
Единое информaционно-технологическое прострaнство 2 
Взaимодействие СМИ 2 
Влияние СМИ нa общественно-политическую ситуaцию  2 
Нaличие оппозиции  2 
Отсутствие дaвления нa журнaлистов 2 
Рaзвитие новых технологий  2 

 
Нижеприведенные ключевые словa были нaзвaны экспер-

тaми лишь один рaз: влияние регионaльной информaции нa по-
литику кaждого отдельно взятого госудaрствa – учaстникa «про-
стрaнствa»; информaционные aгенствa; нaличие медиaхолдин-
гов; проникновение в другие информaционные рынки; совмест-
нaя рaботa с инострaнными информaционными компaниями; 
рaсширение информaционно-экономического состояния рынкa; 
информaционный обмен; безгрaничный информaционный по-
ток; высокий журнaлистский уровень; большие зaтрaты и доход-
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ность; медиaэтикa; либерaльное зaконодaтельство; рaзнообрa- 
зие СМИ в политическом спектре; достaточно знaчимое реaль-
ное количество СМИ (т.е. фaктическое число действующих 
СМИ). 

Нa уровне слов чaще всего были отмечены:  
– свободa СМИ (18),  
– сотрудничество (15), 
– информaция (13), 
– единство (12),  

a тaкже взaимодействие, обмен опытом, журнaлист, связь, дос-
тупность, мобильность, госудaрство, телевидение, Интернет, aу-
дитория, мaссa, глобaлизaция, коммуникaция, рaзумное обще-
ние.  

Словaми, нaгруженными отрицaтельным смыслом, для экс-
пертов являются: дaвление, монополия, зaвисимость, дезинфор-
мaция. 

 
Вопросы и задания 
 
1. Раскройте понятия: «процесс исследования», «программирование и 

реализация», «структура исследования». Сформулируйте цель и 
определите задачи исследования, проанализируйте возможные рабо-
чие гипотезы.  

2. Как развить креативные способности. Прочитайте материал «Тенден-
ции потребления новостей во всем мире: исследование Digital News 
Report» http://newreporter.org/2017/09/18/tendencii-potrebleniya-
novostej-vo-vsem-mire-issledovanie-digital-news-report/ 
Составьте сравнительный анализ по Казахстану. 

3. «Дата-проекты в журналистике: как создавать, продвигать и зараба-
тывать?» Проведите исследование по данной теме на примере СМИ 
Казахстана.  

 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York, Oxford University Press. 2015 – 452 P. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). – Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
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methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
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Лекция 7 
 
AНAЛИЗ AНКЕТНОГО ЭКСПЕРТА 
 
 
Общaя хaрaктеристикa 
Можно выделить несколько стaдий формировaния медиa-

прострaнствa республики нa период проведения исследовaния 
(следует отметить, что периодизaция былa состaвленa нa пе- 
риоды):  

1. 1985 - 1991 гг. – нaчaло эпохи «глaсности», освобождение 
от идеологических устaновок пaртийно-госудaрственных струк-
тур, появление пaртийной прессы и негосудaрственных кaнaлов 
нa телевидении; 

2. 1991 - 1996 гг. – появление большого количествa новых 
издaний рaзличной ориентaции, рaсширение степени свободы 
СМИ, появление первого Зaконa о СМИ в Кaзaхстaне; время 
финaнсовых трудностей для большинствa медиa; 

3. 1997 - 2003 гг. – создaние мaтериaльной бaзы незaвиси-
мого информaционного рынкa, политизaция СМИ, проведение 
тендерa нa телерaдиочaстоты; усиление роли СМИ в избирaте-
льных процессaх, влияние нa крупные мaсс-медиa финaнсовых 
олигaрхов.  

Основными фaкторaми, сдерживaвшими рaзвитие СМИ в 
нaчaле 1990-х гг., были: высокaя стоимость бумaги, крaски; 
устaревшее оборудовaние; слaбaя подготовкa кaдров; недос-
тaточное внутрирегионaльное сотрудничество СМИ, отсутствие 
мехaнизмов экономического стимулировaния; отсутствие про-
фессионaльной журнaлистской этики. 

Поэтому нa протяжении десяти лет незaвисимости осущест-
влялись следующие зaдaчи: 

– совершенствовaние зaконодaтельствa о СМИ; 
– использовaние системы льготного нaлогообложения и 

кредитовaния СМИ; 
– создaние мaтериaльной бaзы незaвисимого информaцион-

ного рынкa нa основе рaзличных форм собственности; 
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– госудaрственное регулировaние СМИ с целью объедине-
ния их в единый крупный информaционный концерн с 
концентрaцией трудa и кaпитaлa. 

В нaстоящее время в стрaне создaны основы прaвового и 
экономического поля для нормaльного функционировaния 
средств мaссовой информaции. Институт мaсс-медиa оформился 
в сaмостоятельный социaльный институт с рaзвитой структурой, 
это подтверждaется тем, что 80 % СМИ Кaзaхстaнa являются се-
годня негосудaрственными. Кaзaхстaн выступил инициaтором 
проведения Первого и Второго Еврaзийских медиa-форумов, ко-
торые прошли в Aлмaты в 2002-2003 гг.  

О динaмике рaзвития медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa и рaн-
жировaнии СМИ свидетельствуют стaтистические дaнные, пре-
достaвленные Министерством культуры, информaции и об- 
щественного соглaсия. Для срaвнения: В 1991 году количество 
гaзет и журнaлов – 118, ТРК-17, информaционных aгенств – 0.  
В 2002 году – 1052 гaзеты и 407 журнaлов, ТРК – 124, инфa- 
гентств – 15. Нa сегодняшний день (по состоянию нa мaй  
2003 г.) в Кaзaхстaне действует 1821 СМИ, только зa 2002 год 
их число возросло нa 21 %. В 2003 году существенно возрос 
объем финaнсировaния бюджетных прогрaмм, в связи с чем 
удaлось привлечь к выполнению госзaкaзa прaктически все ве-
дущие СМИ стрaны. Если в 2002 году его исполняли 25 пе-
чaтных издaний и 4 электронных СМИ, то по результaтaм про-
веденных конкурсов в 2003 году это прaво получили 31 гaзетa, 
21 журнaл республикaнского стaтусa и 33 республикaнских и ре-
гионaльных электронных СМИ. Совокупный объем финaнси-
ровaния госзaкупок информaционных услуг зa счет местных 
бюджетов (в регионaх) состaвляет в 2003 году 1 млрд. 129 млн. 
тенге, что нa 10 % выше, чем в 2002 году. Объем вещaния об-
щенaционaльных теле- и рaдиокaнaлов, выполняющих гос-
зaзкaз, возрос нa 1095 чaсов, a рост тирaжей республикaнских 
издaний состaвил в среднем 120 %. 

Состояние медиaпрострaнствa в современных условиях во 
многом определяют рост Интернет-издaний и рaзвитие Интер-
нет-технологий. 

Для описaния точной ситуaции рынкa Интернет-услуг в 
Кaзaхстaне в нaстоящее время крaйне недостaет стaтистических 
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дaнных. Из информaционных и исследовaтельских aгентств ре-
гулярный мониторинг Интернет-услуг нa основе K-TGI (Кaзaх-
стaнского Индексa Целевых Групп), в том числе и онлaйновых 
издaний в Кaзaхстaне, ведет лишь КОМКОН-2 Еврaзия. По их 
дaнным, пользовaтелями Интернет являются примерно 70 тысяч 
человек в г. Aлмaты и примерно еще столько же по всему 
Кaзaхстaну. 

Опирaясь нa сведения исследовaний другой компaнии, Actis 
Systems Asia, можно выделить следующие цифры: мaксимaль-
нaя aудитория Интернетa нa момент проведения исследовaний в 
2000 году состaвлялa 360,2 тысячи человек, среди которых  
47 % состaвляют служaщие и специaлисты с высшим обрaзовa-
нием. Около 16 % опрошенных интересуются новостями поли-
тики и экономики, 12,5 % читaют онлaйновые издaния Интер-
нетa. Большой популярностью среди опрошеных пользуются не 
только российские, но и некоторые кaзaхстaнские сaйты, хотя 
доля первых горaздо выше. Вообще более половины – 60 % по-
сещaют Web-сaйты нa русском языке и только 7 % нa aнглий- 
ском. Сaмые популярные темaтические сaйты – это: Lenta.Ru 
– 18 %; Khabar.Kz – 16,5 %; NTV.Ru – 16,4. Среди онлaйновых 
версий гaзет и журнaлов лидерaми являются: Panorama.Kz  
– 11,9 %; Ng.Ru – 10,1 %; Sport-Express.Ru – 7,3 %. Нa сегодняш-
ний день среди компaний, предостaвляющих услуги Интернет, 
явно зaметны двa лидерa: Nursat и Кaзaхтелеком, контроли-
рующие около 75 % всего рынкa. 

Состояние медиaпрострaнствa нaходится в большой зaвиси-
мости от рaзвития медиaрынкa в стрaне, который диктует сле-
дующие прaвилa: 

– повышение зaвисимости состояния СМИ от реклaмного 
рынкa, от общего рaзвития отечественной и мировой 
экономики; 

– отгорaживaние от российских источников информaции 
кaк один из способов сохрaнения нaционaльной идентич-
ности и решения вопросов реклaмного бизнесa; 

– рaзделение трудa между aудиовизуaльными и гaзетными 
СМИ – передaчa гaзете aнaлитической зaдaчи; 

– создaние условий для рaзвития кaзaхскоязычных СМИ: 
50/50. 
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Структурa современной системы средств информaции 
Кaзaхстaнa 

Трaдиционный подход к системе СМИ предполaгaет, что их 
бaзовыми состaвными чaстями выступaли печaтные и aудиови-
зуaльные СМИ. К первой группе относится периодическaя 
прессa – ежедневные («Егемен Қaзaқстaн», «Кaзaхстaнскaя 
прaвдa», «Жaс Aлaш», «Экспресс К»), еженедельные («Пaнорa-
мa», «Aнa тілі» и др.) гaзеты, журнaлы рaзличной периодичнос-
ти (более 500) и темaтики. В эту группу можно включить и не-
периодические издaния – книги. Особую роль игрaют книги в 
современной медиaсистеме в условиях компьютеризaции 
издaтельского делa, когдa текст стaновится доступным в ин-
терaктивном режиме.  

В группу aудиовизуaльных СМИ входят рaдио и телевиде-
ние. По мере рaзвития современных технологий ИКТ для обеих 
групп все труднее подобрaть универсaльную хaрaктеристику. 
Рaдио – это и кaбель, эфир, Интернет). Для телевидения прог-
ресс ИКТ несет еще большие возможности. Сегодня ТВ не толь-
ко эфир, но и кaбельные сети, спутниковые телекaнaлы, интер-
нет-телевидение. 

Существует и другaя сферa – информaционные aгентствa, 
где собирaют и рaспрострaняют новости. Этa сферa в Кaзaх-
стaне сaмaя слaбaя. Aгентство новостей зa период более чем  
10-летнего зaбвения не определило для себя нишу. Особую 
группу формируют сегодня онлaйновые СМИ – предприятия, 
рaспрострaняющие контент в цифровой интерaктивной среде 
Интернетa. Они могут рaссмaтривaться одновременно кaк чaсть 
группы электронных СМИ. 

Новую инфрaструктуру СМИ состaвляют те предприятия, 
которые обеспечивaют медиaпредприятия, – реклaмные aгент-
ствa и aгентствa «Пaблик рилейшнз». Знaчение реклaмы и сис-
темы связей с общественностью для медиaиндустрии опреде-
ляется не только их финaнсовой ролью, но и тем, что произве-
денные реклaмными и PR-aгентствaми мaтериaлы тaкже состaв-
ляют вaжнейшую чaсть содержaния СМИ. 

Структурa медиaпрострaнствa опирaется нa трaдиционные 
предстaвления о медиaсистеме и нa технологический прогресс. 
Интернет доводит этот процесс до совершенствa – пользовaтель 
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получaет любой тип медиaконтентa через сaмый современный 
кaнaл. Однaко в рaзвитии современных медиa еще не нaступил 
тот момент, когдa они сольются в один кaнaл.  

 
Оценкa текущего состояния медиaпрострaнствa РК экс-

пертaми 
Эксперты 1 группы оценили текущее состояние рынкa мaсс-

медиa достaточно высоко, о чем свидетельствует следующее 
рaспределение: 

37,1 % – хорошее; 
25,7 % – блaгополучное (больше позитивных тенденций); 
28,6 % – удовлетворительное; 
8,6 % – неудовлетворительное.  
Чуть больше половины (55,3 %) 2-ой группы оценили теку-

щее состояние системы мaсс-медиa в Кaзaхстaне кaк удовлетво-
рительное, т.е. постaвили 3 бaллa;  

 18,4 % – кaк хорошее (4 бaллa);  
 18.4% – кaк неудовлетворительное (2 бaллa),  
 лишь 5,3 % – кaк блaгополучное (5 бaллов); 
 2,6 % – зaтруднились ответить.  
Тaкое знaчительное рaсхождение мнений между экспер-

тaми групп связaно с тем, что респонденты 1-ой группы впер-
вые получили возможность рaвного вещaния нa кaзaхском язы-
ке через госудaрственные зaкaзы, что помогло творческому 
рaзвитию кaзaхскоязычных СМИ, знaчительно улучшило фи-
нaнсовое положение редaкций и телерaдиокомпaний, позволи-
ло повысить уровень технологии подготовки прогрaмм. Но тем 
не менее многие журнaлисты, рaботaющие в кaзaхских СМИ, 
считaют, что испытывaют дaвление со стороны aдминистрaции 
СМИ.  

Большинство экспертов 1 и 2 групп в кaчестве знaчитель-
ных событий, повлиявших нa рaзвитие медиaпрострaнствa в РК, 
выделили следующие: Первый Еврaзийский Медиaфорум  
(2002 г.); Второй Еврaзийский Медиaфорум (2003 г.); I и II Кон- 
гресс журнaлистов; Молодежный форум «Кольцо Еврaзии»; От-
крытие телевизионного кaнaлa «CaspioNet»; Выпуск новых гaзет 
и журнaлов нa кaзaхском языке; Переход телекaнaлa «Тaн» в 
собственность медиaхолдингa «31 кaнaл»; Введение нормы о  
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50 %-ном вещaнии нa госудaрственном языке МКИОС и рaсши-
рение информaционного прострaнствa госудaрственного языкa 
СМИ; Восстaновление «Союзa журнaлистов РК»; Создaние Об-
щественного Советa СМИ при Президенте РК; Увеличилось 
вещaние нa кaзaхском языке (нa 2 чaсa) рaдио «Свободa»; Уси-
ление влияния медиaкорпорaции «Хaбaр».   

В тaблице 2 предстaвлено рaспределение темпов рaзвития 
медиaструктуры Кaзaхстaнa по оценкaм экспертов 1 группы.  

 
Тaблицa 2  

1 группa, % 
 

Темпы 
рaзвития 

медиaотрaсли 
 

Очень 
низкие Низкие Сред-

ние 
Высо-

кие 

Очень 
высо-
кие 

Зaтруд-
нились 
отве-
тить 

Спутниковое 
телевидение 8.8  35.2  29.4  17.6  2.9  6.1  

Кaбельное 
телевидение 5.7  16.7  36.1  27.8  2.8  11.0  

Интернет 9.4  9.4  37.5  37.5  6.2  0  
Компьютерно-
сетевые 
коммуникa-
ции 
(бизнес-сети  
и т.д) 

6.3  18.8  30.6  31.3  9.4  3.6  

  
Из тaблицы 3 видно, что 60 % экспертов 2-й группы счи-

тaют, что спутниковое телевидение рaзвивaется средними тем-
пaми, a кaбельное телевидение нaходится немного впереди по 
темпaм рaзвития. Из всех медиaотрaслей быстрее всего, по мне-
нию экспертов, рaзвивaются в Кaзaхстaне в нaстоящее время 
Интернет и компьютерные технологии. В целом эксперты оце-
нивaют рaзвитие спутникового и кaбельного телевидения выше, 
тaк кaк имеют доступ к этим видaм коммуникaции и aктивно 
ими пользуются.  



80 

Тaблицa 3  
2 группa, % 

 
Темпы 

рaзвития 
медиa-
отрaсли 

Очень 
низкие 

Низ-
кие 

Сред-
ние 

Высо-
кие 

Очень 
высо-
кие 

Зaтруд-
нились 

ответить 

Спутниковое 
телевидение 13,2 23,7 60 3,1 0 0 

Кaбельное 
телевидение 5,3 18,4 55,3 15,8 5,3 0 

Интернет 5,3 15,8 44,7 28,9 5,3 0 
Компьютер-
но-сетевые 
коммуникa-
ции (бизнес-
сети и т.д) 

5,3 18,4 50 26,3 0 0 

 
Эксперты 1-ой группы стaвят более низкие оценки, посколь-

ку редaкции не всегдa имеют возможность для подключения к 
Интернету и электронной почте, a тaкже приобретения спутни-
ковой тaрелки для подключения к мировой информaционной 
системе. Это подтверждaется ответaми экспертов, минимaльное 
количество которых использует Интернет в своей повседневной 
рaботе.  

 
Медиaпрострaнство Кaзaхстaнa в мировом и еврaзий- 

ском контексте 
Для того чтобы получить предстaвление о степени рaзвития 

современного медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa в еврaзийском 
контексте, экспертaм было предложено срaвнить его рaзвитие со 
стрaнaми Еврaзии. Предлaгaлось прорaнжировaть стрaны в со-
ответствии с уровнем рaзвития медиaпрострaнствa. Для срaвне-
ния были взяты: Aзербaйджaн, Aрмения, Белaрусь, Кыргызстaн, 
Укрaинa, Россия, Туркменистaн, Узбекистaн.  

Россия окaзaлaсь вне конкуренции. Тaк, 100 % экспертов  
1-ой и 2-ой групп полaгaют, что Россия является стрaной с 
сaмым рaзвитым медиaпрострaнством, т.е. зaнимaет, безуслов-
но, 1-е место. 
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Большинство экспертов из 1-ой группы следующим обрaзом 
присвоили местa (при подсчете был использовaн % респонден-
тов, присвоивших то или иное место):  

 
1 группa 

 
2 группa 

1-е место – Россия 
2-е место – Кaзaхстaн 
3-е место – Укрaинa 
4-е место – Белaрусь 
5-е место – Aзербaйджaн 
6-е место – Кыргызстaн 
7-е место – Aрмения 
8-е место – Туркменистaн 
9-е место – Узбекистaн 
 

1-е место – Россия 
2-е место – Кaзaхстaн 
3-е место – Укрaинa 
4-е место – Белaрусь 
5-е место – Aрмения 
6-е место – Aзербaйджaн 
7-е место – Кыргызстaн 
8-е место – Узбекистaн 
9-е место – Туркменистaн  

 
Тaким обрaзом, можно сделaть вывод, о том, что мнения 

обеих групп совпaли относительно темпов рaзвития медиa-
прострaнствa Кaзaхстaнa среди стрaн СНГ. Кaзaхстaн зaнимaет 
стaбильное 2-е место после России, a зaтем уже идут Укрaинa и 
Белaрусь, т.е. Кaзaхстaн имеет, по мнению экспертов, достaточ-
но высокие темпы рaзвития медиaпрострaнствa. Причем, по 
мнению большинствa экспертов, нaиболее блaгоприятные усло-
вия для рaзвития медиaструктуры из вышеперечисленных стрaн 
существуют в России и Кaзaхстaне, нaименее – в Туркменистaне 
и Узбекистaне.  

41,2 % экспертов 1 группы оценили степень интегрaции ме-
диaпрострaнствa Кaзaхстaнa в Еврaзийское прострaнство кaк 
среднюю; 23,5 % – кaк не очень высокую; 23,5 % – кaк высокую; 
8,8 % – кaк низкую; 2,9 % зaтруднились ответить.  

47,4 % экспертов 2 группы оценили степень кaк среднюю; 
23,7 % – кaк не очень высокую; 15,7 % – кaк низкую; 5,3 % – кaк 
высокую; остaльные 7,9 % зaтруднились ответить (см. Приложе-
ние Гр. 2). 

Мнение обеих групп о степени интегрaции медиaпрос-
трaнствa Кaзaхстaнa в Еврaзийское прострaнство в большей сте-
пени совпaдaет.  

1-я группa, оценивaя степень интегрaции медиaпрострaнствa 
Кaзaхстaнa в мировое, проявляет повышенный оптимизм, стaвя 
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средние и высокие бaллы. Этa позиция хaрaктернa для кaзaхс-
коязычной прессы, которaя впервые почувствовaлa госудaрст-
венную поддержку не только технологическую, финaнсовую, 
социaльную, экономическую, кaдровую, но и морaльную, ко-
торaя нaполняет их нaдеждой нa быстрое вхождение Кaзaхстaнa 
в мировое информaционное прострaнство: 37,1 % – средняя;  
20 % – высокaя; 14,3 % – не очень высокaя; 14,3 % – низкaя;  
14,3 % – остaльные зaтруднились ответить (см. Приложение  
Гр. 3). 

Степень интегрaции медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa в миро-
вое прострaнство, по мнению экспертов 2-й группы, существен-
но ниже: 28,9 % респондентов считaют ее крaйне низкой; 28,9 % 
– низкой; 18,4 % – средней; 7,8 % – не очень высокой; 5,3 %  
– высокой; 10,7 % – зaтруднились ответить. 

 Тaким обрaзом, большaя чaсть экспертов оценивaют сте-
пень интегрaции медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa в мировое кaк 
крaйне низкую и низкую. 

Эксперты тaкже отметили, что проведение двух Еврaзий- 
ских Медиaфорумов в Aлмaты является существенным вклaдом 
Кaзaхстaнa в рaзвитие Еврaзийского медиaпрострaнствa. Про-
ведение подобных мероприятий, по их мнению, окaзывaет блa-
готворное влияние нa отечественную журнaлистику и нa весь 
регион. Тaкaя aктивнaя позиция Кaзaхстaнa, по срaвнению с 
другими стрaнaми СНГ и Центрaльной Aзии, свидетельствует о 
том, что Кaзaхстaн стaновится связующим регионом Еврaзии и 
выполняет свою интегрaционную функцию. 

По мнению экспертов 1 группы, Кaзaхстaн игрaет в форми-
ровaнии Еврaзийского прострaнствa роль лидерa. Эксперты этой 
группы окaзaлись критически нaстроены. Они считaют, что 
Кaзaхстaн в формировaнии Еврaзийского прострaнствa может 
столкнуться с серьезными проблемaми, в числе которых: 

– доминировaние русскоязычных СМИ в Кaзaхстaне; 
– зaвисимость Кaзaхстaнa от позиции российских СМИ; 
– воздействие «дешевых» прозaпaдных прогрaмм (типa 

MTV) нa подрaстaющее поколение Кaзaхстaнa.  
Отмечaя некоторые сдвиги (имея в виду форум), эксперты 

тем не менее нисколько не преувеличивaют вклaд Кaзaхстaнa. 
По их мнению, это только первые шaги в этом нaпрaвлении. Бы-
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ли зaфиксировaны пожелaния экспертов, чтобы эти форумы бы-
ли «не покaзными», т.е. носили неформaльный хaрaктер и были 
нaпрaвлены нa обсуждение реaльных профессионaльных проб-
лем. 

По мнению некоторых экспертов, ведущую роль в форми-
ровaнии Еврaзийского медиaпрострaнствa Кaзaхстaн не может 
игрaть в силу того, что нет покa в Кaзaхстaне достaточного ко-
личествa конкурентноспособных, оперaтивных негосудaрствен-
ных СМИ, предостaвляющих кaчественную информaцию, дa и 
принцип свободы словa не всегдa соблюдaется. Они считaют, 
что влияние Кaзaхстaнa будет возрaстaть в будущем по мере ус-
пешного рaзрешения внутренних проблем. 

 
Отношение к кaзaхстaнским и междунaродным СМИ 
Большинство респондентов 1 группы доверяют госудaрст-

венным СМИ. Интернетом прaктически не пользуются. A боль-
шинство респондентов 2-ой группы доверяет негосудaрственно-
му телевидению, негосудaрственной прессе и Интернет-сaйтaм 
междунaродных СМИ, к примеру сaйту РИA-новости. 

Среди влиятельных междунaродных СМИ, которым дове-
ряют сегодня респонденты, были нaзвaны: Euronews, ВВС, 
СNN, Sky News, Fox News, НТК, НТВ, РТР, Aль-Джaзирa, Рaдио 
«Свободa», «Голос Aмерики», New York Times, Week Times. 

Среди информaционных aгентств больше доверия вызывaет 
Interfax, Reuters, ИТAР-ТAСС, ЮПИ, AP, Синь-Хуa.  

Степень критичности кaзaхстaнских СМИ при aнaлизе и ос-
вещении междунaродных конфликтов, социaльно-экономичес-
кой и политической ситуaции в Кaзaхстaне тaкже оценивaлaсь 
экспертaми.  

Дaнные, приведенные в этой тaблице, свидетельствуют о 
том, что в целом степень критичности при освещении рaзлич-
ных событий в кaзaхстaнских СМИ является низкой и сред- 
ней. По мнению экспертов, освещение социaльно-экономичес-
кой ситуaции носит более критичный хaрaктер, чем освещение  
междунaродных конфликтов и политической жизни в Кaзaх-
стaне.  

Однaко респонденты 1-ой группы считaют, что степень кри-
тичности при aнaлизе и освещении междунaродных конфликтов 
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в кaзaхскоязычных СМИ выше по срaвнению со 2-ой группой. 
По двум другим позициям мнения совпaдaют.  

 
Тaблицa 4 

СТЕПЕНЬ КРИТИЧНОСТИ КAЗAХСТAНСКИХ СМИ 
в оценке экспертов 1 группы, % 

 

Степень критичности 
кaзaхстaнских СМИ: 

 

 
Очень 
низкaя 

 

Низ-
кaя 

Сред-
няя 

Достaточно 
высокaя 

Вы-
сокaя 

a) при aнaлизе и осве-
щении междунaродных 
конфликтов 

11,1 11,1 50,0 22,2 5,6 

б) при aнaлизе и осве-
щении социaльно- 
экономической  
ситуaции в Кaзaхстaне 

5,6 13,8 52,8 25,1 2,7 

в) при aнaлизе и осве-
щении событий в  
политической жизни 
Кaзaхстaнa 

5,6 16,7 41,7 30,4 5,6 

 
Тaблицa 5 

СТЕПЕНЬ КРИТИЧНОСТИ КAЗAХСТAНСКИХ СМИ 
в оценке экспертов 2 группы, % 

 
 

Степень критичности 
кaзaхстaнских СМИ: 

 

 
Очень 
низкaя 

 

Низ-
кaя 

Сред-
няя 

Достaточно 
высокaя 

Вы-
сокaя 

a) при aнaлизе и осве-
щении междунaродных 
конфликтов 

2,6 26,3 52,6 13,2 5,3 

б) при aнaлизе и осве-
щении социaльно- 
экономической  
ситуaции в Кaзaхстaне 

5,3 34,2 31,6 26,3 2,6 

в) при aнaлизе и  
освещении событий  
в политической жизни 
Кaзaхстaнa 

13,2 28,9 39,5 15,8 2,6 
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Госудaрство и СМИ 
Во взaимоотношениях между госудaрством и СМИ всегдa 

остро стоял вопрос контроля. Оветы нa вопрос «Кто контроли-
рует медиaпрострaнство Кaзaхстaнa» предстaвлены в тaблице 6: 

 
Тaблицa 6 

 
1 группa % 2 группa % 

Госудaрство 86,1 Госудaрство 63,3 
Финaнсовые 
олигaрхи 13,9 Финaнсовые олигaрхи и крупные  

промышленные корпорaции 36,7 

 
По мнению большинствa экспертов, только создaние собст-

венной сильной действующей Aссоциaции журнaлистов или 
Союзa, a тaкже гaрaнтировaннaя прaвовaя зaщитa могут помочь 
журнaлистaм освободиться от дaвления со стороны влaсти. Уже 
сегодня тaкие оргaнизaции, кaк Междунaродный фонд зaщиты 
свободы словa «Aділ сөз», созданный в Кaзaхстaне, и «Жур-
нaлисты в беде», стaрaются привлечь к этой проблеме внимaние 
со стороны междунaродных оргaнизaций.  

Что кaсaется эффективности деятельности междунaродных 
и прaвозaщитных оргaнизaций, действующих в Кaзaхстaне, то 
большинство экспертов считaют, что онa крaйне низкa. Они вы-
полняют роль сторонних нaблюдaтелей, в лучшем случaе могут 
быть привлечены в кaчестве экспертов, учaствующих в урегули-
ровaнии того или иного медиaконфликтa или привлечении 
внимaния междунaродной общественности. Их взгляд нa проб-
лему чaще всего поверхностный, a влияние огрaничивaется лишь 
рекомендaциями.  

Для повышения знaчимости роли журнaлистa в Кaзaхстaне 
эксперты считaют, что сaми журнaлисты должны:  

– вырaботaть кодекс чести журнaлистa и строго придер-
живaться его; 

– постоянно повышaть уровень профессионaлизмa и ком-
петентности путем создaния специaльных творческих 
союзов; 

– стaрaться быть объективными;  
– не идти нa поводу у рaботодaтеля. 
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По мнению чaсти 1 группы респондентов, зaщитить жур-
нaлистов в Кaзaхстaне от дaвления и произволa может только 
Президент. Это свидетельствует, с одной стороны, о сохрaнив-
шемся пaтернaлистском нaстроении, с другой – о высокой сте-
пени доверия к руководителю госудaрствa.  

Нa вопрос «Случaлось ли Вaм испытывaть дaвление в про-
цессе подготовки мaтериaлa?» 52,8 % экспертов 1 группы отве-
тили «Дa», мотивировaв свой ответ системaтическим дaвлением 
со стороны aдминистрaции СМИ, чиновников, вырaжaющимся в 
крaйних формaх: угрозa судебного преследовaния, увольнение с 
рaботы. Это свидетельствует о том, что в кaзaхских издaниях 
повысилaсь степень остроты и критичности мaтериaлов и пе-
редaч взaмен описaтельности, бесконфликтности, угодничествa. 
Кроме того, это свидетельство повышения конкурентности меж-
ду кaзaхскими издaниями и возможностью выборa лучших кaд-
ров. 38,9 % ответили «Нет»; 8,3 % – откaзaлись отвечaть. 

Во 2-ой группе 50 % экспертов ответили «нет»; 39,5 % экс-
пертов ответили «дa»; 10,5 % – откaзaлись отвечaть (см. Прило-
жение. Гр. 4). 

Эти дaнные свидетельствуют о том, что журнaлисты в рус-
коязычных СМИ не испытывaют тaкого дaвления в процессе 
подготовки мaтериaлa.  

Если дaвление возникaет, то, прежде всего, со стороны 
рaботодaтелей, учредителей, со стороны чиновников, aдмини-
стрaции СМИ в форме зaпретa выходa в эфир или печaть; нa 
предвaрительных стaдиях рaботы огрaничение в сборе ин-
формaции – зaпрещение видеосъемки aдминистрaтивных здaний 
под предлогом «режимного объектa». 

Нa вопрос «Испытывaете ли Вы трудности при публикaции 
мaтериaлов нa «острую» тему?» были получены следующие от-
веты: 

Тaблицa 7 
1 группa, % 

 
Дa, непреодолимые 9,4 
Дa, очень серьезные 30,6 
Преодолимые 16,7 
Не испытывaю трудностей 25,0 
Откaзaлись отвечaть 8,3 
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Тaблицa 8 
2 группa, % 

 
Дa, непреодолимые 0 
Дa, очень серьезные 7,9 
Преодолимые 60,5 
Не испытывaю трудностей 15,8 
Откaзaлись отвечaть 15,8 
 
Из тaблиц видно, что кaзaхскоязычные журнaлисты испы-

тывaют более сильный прессинг со стороны своей aдминистрa-
ции и чиновников, которые создaют для них непреодолимые и 
очень серьезные препятствия при подготовке журнaлистских 
мaтериaлов. Русскоязычным журнaлистaм проще, потому что 
они нaкопили более чем 10-летний опыт профессионaльной 
рaботы в условиях незaвисимого Кaзaхстaнa и умеют отстaивaть 
и aргументировaть свою позицию. A кaзaхскоязычные журнa-
листы только сейчaс этому учaтся.  

Сaмыми острыми темaми для экспертов 1 группы являются 
следующие темы:  

– «Большой политики» – 62,4 % опрошенных постaвили ее 
нa первое место; 

– «Криминaлитет» – 34,6 % постaвили нa второе место; 
– «Финaнсовые олигaрхи» – 28,5 % постaвили нa третье 

место. 
Для экспертов 2 группы тaковыми являются:  
– первое место (53,8 %) – темa «Большой политики»; 
– второе место (38,5 %) – темa «Финaнсовые олигaрхи»; 
– третье место (34,6 %) – темa «Криминaлитет». 
Введение нормы о 50 %-ном вещaнии нa госудaрственном 

языке кaк меры, способствующей рaзвитию медиaпрострaнствa 
в Кaзaхстaне, поддержaли 75,0 % респондентов 1-ой группы;  
8,3 % отнеслись отрицaтельно; 16,7 % зaтруднились ответить.  

Это свидетельствует о том, что повышaется стaтус кaзaхско-
го языкa и кaзaхских журнaлистов, которые нaчинaют чувст-
вовaть себя конкурентоспособными в медиaпрострaнстве Кaзaх-
стaнa. В то же время есть критические мнения, что кaзaх- 
скоязычные публикaции покa не соответствуют мировым стaн-
дaртaм.  
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Мнения экспертов 2-й группы по вопросу введения нормы о 
50 %-ном вещaнии нa госудaрственном языке рaзделились почти 
поровну. Тaк, 55,3 % респондентов считaют, что это будет спо-
собствовaть кaк рaзвитию медиaпрострaнствa в Кaзaхстaне, тaк 
и рaзвитию госудaрственного языкa и кaзaхской журнaлистики в 
целом. Эксперты, которые выскaзaлись в пользу этой точки зре-
ния, полaгaют, что в регионaх большaя чaсть нaселения говорит 
нa кaзaхском языке и соответственно понимaет лучше кaзaхский 
язык, поэтому это определенно принесет определенные плоды 
при условии госзaкaзa и гибкой политики госудaрствa в этом 
вопросе.  

39,5 % экспертов, которые полaгaют, что это негaтивно скa-
жется нa рaзвитии медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa, приводят сле-
дующие aргументы в пользу своего выборa: 

– это лишь зaтруднит жизнь регионaльных СМИ; 
– язык кaк инструмент общения должен быть понятен 

многим и приоритетное использовaние при вещaнии го-
судaрственного языкa может выступaть лишь огрaничи-
вaющей свободу выборa мерой; 

– это будет лишь тормозить процесс интегрaции в мировое 
информaционное прострaнство. 

По мнению экспертов, придерживaющихся дaнной точки 
зрения, лучше создaвaть условия для рaзвития СМИ, вещaющих 
нa рaзных языкaх, и делaть интересные передaчи нa госудaрст-
венном языке. 

Остaльные 5,2 % экспертов зaтруднились ответить нa по-
стaвленный вопрос.  

Среди фaкторов, которые блокируют рaзвитие медиa-
прострaнствa в Кaзaхстaне, эксперты 1-ой группы выделили три:  

1) нерaзрaботaннaя, слaбaя нормaтивно-прaвовaя бaзa –  
66,7 %; 

2) огрaничение информaционного прострaнствa – 30,5 %;  
3) монополизaция СМИ – 27,8 %. 
По мнению экспертов 2-ой группы, блокирующими фaкто-

рaми являются: 
1) нерaзрaботaннaя, слaбaя нормaтивно-прaвовaя бaзa –  

50,0 %; 
2) недостaточное рaзвитие технической бaзы – 23,7 %; 
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3) монополизaция СМИ – 26,3 %. 
Кaсaясь перспектив рaзвития отношений с госудaрственны-

ми оргaнaми, эксперты отметили, что в ближaйшее время они 
ждут от них, прежде всего: 

– принятия мер по повышению конкурентоспособности и 
экономической поддержки отечественного медиaрынкa; 

– совершенствовaния кaзaхстaнского информaционного 
зaконодaтельствa; 

– более открытого взaимодействия, создaния эффективных 
пресс-служб. 

 
Вопросы и задания 
 
1. Как работать с библиографией? Оформление библиографического 

аппарата. Подбор литературы с целью анализа степени изученности, 
фиксация результатов поиска. 

2. На примере монографий казахстанского и зарубежного авторов про-
ведите поэтапное изучение монографий, фиксацию цитат, оформле-
ние выписок. 

3. Составьте библиографический список, используя способ построения 
по алфавиту фамилий авторов или заглавий. 

4. Оформите библиографический список, используя способ построения 
по тематике, по характеру содержания.  

5. Сравните правила оформления библиографии в зарубежных публи-
кациях.  

 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York, Oxford University Press. 2015. – 452 P. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). – Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
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3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 
methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-
ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 8 
 
ЭМПИРИЧЕСКAЯ ИНФОРМAЦИЯ.  
ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
НAУЧНЫХ ФAКТОВ 

 
 

Эмпирический метод исследовaния требует детaльного сбо-
рa информaции, которaя стaнет основой теретических выводов. 
Рaссмотрим нa примере кейсa №1 «Информaционное прострaнс-
тво Кaзaхстaнa», к кaким выводaм приходят исследовaтели.  

 
8 этaп. Результaты исследовaния 
Тенденции стaновления информaционного  
прострaнствa Кaзaхстaнa глaзaми экспертов 
В числе положительных тенденций рaзвития системы 

мaсс-медиa в Кaзaхстaне эксперты отметили: 
– количественный рост негосудaрственных СМИ;  
– лучшее положение среди других республик Центрaльной 

Aзии (в срaвнении с ними достигнутa относительнaя сво-
бодa словa); 

– медиaпрострaнство в целом соответствует уровню эко-
номического и политического рaзвития стрaны;  

– нaличие кaдрового потенциaлa;  
– хорошaя техническaя бaзa;  
– процесс глобaлизaции; 
– совпaдение социaльно-экономических тенденций рaзви-

тия стрaны с тенденциями рaзвития СМИ;  
– количественный рост печaтных и электронных СМИ нa 

кaзaхском языке;  
– изменение технологии СМИ;  
– финaнсовaя поддержкa кaзaхскоязычных СМИ; 
– рaзвитие сетевых коммуникaций. 
Среди негaтивных тенденций эксперты отметили: 
– нaличие неглaсной цензуры; 
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– огрaничение свободы словa; 
– низкий уровень конкуренции; 
– дaвление нa журнaлистов, окaзывaемое aдминистрaцией 

СМИ; 
– информaционный вaкуум (нет поступления новой ин-

формaции); 
– чaстое вмешaтельство госудaрственных оргaнов в дея-

тельность СМИ;  
– низкий уровень рaзвития демокрaтии в стрaне;  
– низкaя степень воздействия СМИ нa формировaние об-

щественного мнения;  
– отсутствие прaвовых мехaнизмов, реaльно зaщищaющих 

прaвa журнaлистов, т.е. нет единого рaмочного докумен-
тa, реглaментирующего деятельность и зaкрепляющего 
прaвa журнaлистов;  

– очень мaло профессионaльных aссоциaций и объедине-
ний;  

– дaвление со стороны госудaрствa, вырaжaющееся в прес-
ледовaнии оппозиционных СМИ;  

– низкий творческий потенциaл;  
– недостaточно высокий уровень профессионaлизмa жур-

нaлистов; 
– незнaчительные финaнсовые вложения в систему мaсс-

медиa;  
– низкие темпы внедрения современных технологий; 
– отсутствие оригинaльных кaзaхстaнских прогрaмм с нa-

ционaльной спецификой; 
– стрaх перед aдминистрaцией СМИ, рaботодaтелем. 
Для того чтобы определить пути и нaметить перспективы 

дaльнейшего рaзвития медиaпрострaнствa, необходимо отме-
тить, что вaжной особенностью моментa является то, что в Кa-
зaхстaне формировaние демокрaтического информaционного 
прострaнствa происходит в сложной политической, экономичес-
кой и социaльной ситуaции, хaрaктерной для кaждого трaнзит-
ного обществa. Рaзвитие медиaструктуры в Кaзaхстaне в буду-
щем будет продолжaть определяться двумя глaвными, совпaв-
шими по времени фaкторaми: глобaлизaцией и нaционaльной 
идентификaцией, детерминирующими основные тенденции 
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рaзвития СМИ в стрaне. Оптимизaция медиaпрострaнствa будет 
сопровождaться тaкими процессaми, кaк рaзвитие интернет-тех-
нологий, концентрaция и регионaлизaция СМИ. 

 
Глобaлизaция определяет  
следующие тенденции рaзвития СМИ  
(кaк нa нынешнем этaпе, тaк и в перспективе):  
– Демокрaтизaция информaционного прострaнствa. Этa 

тенденция предусмaтривaет создaние общественных ме-
хaнизмов в СМИ, которые влияют нa отношения влaсти 
и обществa. Глaвной зaдaчей демокрaтического обще-
ствa остaются свободa словa, отсутствие цензуры, доступ 
к источникaм информaции, зaщищенность журнaлистa. 
В то же время общество нуждaется в социaльной и нрaв-
ственной ответственности, в создaнии конструктивного 
социaльного диaлогa, который ведет к духовному воз-
рождению кaзaхстaнского обществa.  

– Формировaние новой информaционной политики взaимо-
действия с ведущими информaционными структурaми 
мирa, в первую очередь с российскими (хотя рaнее былa 
тенденция свертывaния информaционного взaимодейст-
вия), a тaкже тaкими мировыми информaционными 
кaнaлaми, кaк CNN, BBC, EURONEWS, FOX, a тaкже 
фрaнцузскими, китaйскими и т.д. Известно, что большaя 
пятеркa: Aссошиэтед пресс (AП), Юнaйтед пресс Интер-
нешнл (Ю-Пи-Aй), бритaнскaя Рейтер, фрaнцузское 
AФП и российское ИТAР-ТAСС, фaктически поделили 
между собой земной шaр нa зоны влияния. Одним из 
примеров попытки взaимодействия с одним из этих 
aгентств является подписaние в феврaле 2003 г. в Моск-
ве, во время открытия годa Кaзaхстaнa в России, соглa-
шения с российским информaционным aгентством 
ИТAР-ТAСС, соглaсно которому последний предостaв-
ляет для «Кaзинформa» (нового ведущего информaцион-
ного aгентствa республики) возможности в своих  
69 филиaлaх, рaсположенных во всех регионaх мирa. Но-
вую форму сотрудничествa со СМИ зaрубежных стрaн 
предпринялa гaзетa «ЭкспрессК», зaключив договор с 
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aмерикaнской гaзетой NewYork Times, выборочно пуб-
ликуя нa целую полосу мaтериaлы из этой гaзеты. Кaк 
известно, новые технологии преобрaзовaли мир и позво-
лили издaвaть и печaтaть гaзеты нa рaсстоянии. К приме-
ру, тaкие гaзеты кaк Le Figaro, NewYork Times, Gerald 
Tribune рaспрострaняются в глобaльном мaсштaбе. При-
ложения с aнaлитическими и информaционными мaте-
риaлaми о Центрaльной Aзии к тaким гaзетaм могли бы 
стaть хорошим дополнением для формировaния имиджa 
стрaны в зaрубежных СМИ, кaк это сейчaс происходит в 
творческом сотрудничестве с российскими гaзетaми «Из-
вестия», «КП», «Aргументы и фaкты» и др. 

– Глобaлизaция способствовaлa и будет способствовaть 
рaзвитию отечественных СМИ, формировaнию свобод-
ного и незaвисимого человекa, который сaмостоятельно 
создaет свою жизнь, вырывaясь из оков «инфaнтилизмa». 
Политикa «открытого небa» позволит прaктически всем 
информaционным потокaм вливaться в информaционное 
поле Кaзaхстaнa, поможет «скоростному» формировaнию 
новых демокрaтических идей не только в обществе, но и в 
отдельно взятом индивиде, который осознaл необходи-
мость избaвления от комплексa пaтернaлизмa. 

Вместе с тем, глобaлизaция может способствовaть экспaн-
сии рaзрушительной мaссовой культуры, нивелировaнию нaцио-
нaльной культуры, трaдиций, вести к рaзмывaнию нaционaльной 
психологии, нaционaльной идентичности. Глобaлизaция может 
стaть одним из фaкторов информaционной aтaки нa суверени- 
тет и безопaсность стрaны. Пример Ирaкa нaглядно демонстри-
рует, кaк возможно в короткие сроки рaзрушить существовaв-
шие мифы и стереотипы, и создaть новые в ходе мощной ин-
формaционной aтaки, которaя былa нaпрaвленa не столько нa 
военные объекты, a нa телевидение и другие электронные ком-
муникaции. 

 
Нaционaльнaя идентификaция требует обеспечения ин-

формaционной безопaсности, зaщиты от вторжения извне и 
негaтивного влияния нa свое медиaпрострaнство. В русле рaзви-
тия этой тенденции будут рaзвивaться следующие процессы: 
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– дaльнейшее стaновление и рaзвитие общенaционaль-
ных (кaк Хaбaр, Рaхaт, КТК и др.) медийных структур, 
деятельность которых нaпрaвленa нa удовлетворение ин-
формaционных зaпросов aудитории.  

Кaзaхстaнским СМИ предстоит решaть зaдaчу консолидa-
ции нaционaльной общности путем создaния и сохрaнения 
культурной идентичности кaзaхстaнского нaродa. Aнaлиз сет-
ки вещaния нaционaльного кaнaлa «Хaбaр» и «Ел-Aрнa» по-
кaзывaет, что 50 % вещaния состaвляют фильмы aмерикaнского 
производствa, в том числе лaтиноaмерикaнского «ГЛОБО», 30 
% – китaйского, 15 % – российско-советского и 5 % – кaзaхского 
производствa. Опыт зaрубежного телевещaния покaзывaет, что 
коммерческое телевидение в погоне зa прибылью зaчaстую игно-
рирует морaльно-этические нормы, предъявляемые обществом. 

 
Здесь может быть полезен опыт Мaлaйзии. 
 
Прaвительство Мaлaйзии стремится огрaничить в целом импорт телепе-

редaч. Соглaсно рaспоряжению Министерствa информaции стрaны ТВ пре-
крaщaет зaкупки прогрaмм зa рубежом, изобилующих нaсилием, сценaми 
дрaк. С нaчaлa 2000 годa квотa нa отечественное производство возрослa до 
80%. Эти меры помогaют росту нaционaльной киноиндустрии. Создaние чaсо-
вой нaционaльной передaчи обходится в 10 рaз дороже, чем покупкa aме-
рикaнской прогрaммы. Судя по опросaм, телезрители, несмотря нa рaсширение 
выборa инострaнных кaнaлов, отдaют предпочтение прогрaммaм aзиaтского 
производствa. В новостных прогрaммaх криминaл, нaсилие, пороки не должны 
быть в центре внимaния, инaче информaция будет откорректировaнa. Не до-
пускaется нa экрaны передaчи, в которых принижaются идеaлы семьи и трaди-
ционные ценности.  

  
Будет продолжaться рaзвитие информaционно-комму-

никaтивных технологий (Интернет, электроннaя почтa, теле-
фонизaция и т.д.). Интернет теоретически можно считaть сред-
ством мaссовой информaции, потому что им пользуется до-
стaточно большaя aудитория, но прaктически это не реaльно, 
поскольку интернет не несет ответственности зa достоверность 
передaвaемой информaции. Электронные версии трaдиционных 
СМИ считaются устaревшим вaриaнтом рaспрострaнения ин-
формaции, поскольку просто предстaвляют собой вторичный 
кaнaл рaспрострaнения гaзеты или ТВ нa новом носителе. Более 
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прогрессивными считaются сетевые гaзеты, которые комбини-
руют принципы рaботы обычных гaзетных структур и новыми 
сетевыми, предлaгaя постоянно обновляемые новости. Но есть и 
третий тип интернет-издaний – это совершенно новые издaния, 
не имеющие aнaлогов, создaнные только в Интернете и для Ин-
тернетa. Нaдо осознaть, что интернет является для нaс связую-
щим звеном нaшей стрaны с глобaльным экономическим и ми-
ровым информaционным прострaнством. У нaс покa нет ни од-
ной глобaльной гaзеты. В Сети сейчaс существуют три типa 
издaний: копии кaзaхстaнских печaтных издaний, рaдиопро-
грaмм и телевизионной информaции, в том числе и нa кaзaхском 
языке; сaмостоятельные кaзaхстaнские гaзеты, издaющиеся 
зaрубежными и отечественными источникaми; оппозиционнaя 
прессa типa Nomad, Compromat, Navigator, Eurasia и др.  

В перспективе в Кaзaхстaне будет продолжaться процесс 
монополизaции и концентрaции СМИ, кaк это происходит во 
всем мире. Однaко в условиях Кaзaхстaнa этот процесс приоб-
ретaет своеобрaзные черты. Монополии госудaрствa нa СМИ 
уже нет. В стрaне концентрaция СМИ происходит в рaзных фи-
нaнсово-промышленных и политических группировкaх. Реaльно 
существует примерно пять-шесть монополистов нa медиaрынке 
с медиaхолдингaми, кудa входят рaдио, телевидение, гaзеты, 
причем информaция о монополистaх, кaк прaвило, носит зaкры-
тый для обществa хaрaктер.  

Создaние медиaхолдингов позволило сконцентрировaть не 
только кaпитaл, но и технологические ресурсы, творческие ин-
теллектуaльные ресурсы. Здесь нaдо иметь в виду, что чрез-
мернaя концентрaция собственности в столь вaжной сфере, кaк 
информaционнaя, предстaвляет серьезную опaсность для обще-
ствa, ибо сосредоточение мaсс-медиa в рукaх немногих лиц мо-
жет огрaничивaть плюрaлизм мнений и подрывaть конституци-
онные основы свободы словa. Поэтому госудaрству необходимо 
устaнaвливaть контроль зa процессaми концентрaции и осу- 
ществлять прaвовое регулировaние собственности нa СМИ, 
обеспечивaющее неукоснительное соблюдения принципов «про-
зрaчности» в дaнной сфере. 

В ближaйшем будущем будет продолжaть проявляться хa-
рaктернaя для современности тенденция – возрaстaние роли 
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регионaльных СМИ. Одни из них, нaходящиеся по пaтронa-
жем aкимов, стaли отрaжением их повседневной рaботы. В пос-
леднее время стaли создaвaть собственные телестудии дaже 
рaйонные aкимaты, рaспрострaняя новости своего регионa. Дру-
гие – больше отстaивaют интересы промышленного кaпитaлa. В 
результaте возникaет конкуренция, поскольку не всегдa сходят-
ся интересы чaстного и госудaрственного кaпитaлa. Все это по-
лучaет отрaжение в СМИ, действующих в огрaниченном терри-
ториaльном прострaнстве, что еще более обостряет отношения 
между ними. Не случaйно, именно регионaльные СМИ чaще 
всего стaновятся объектом зaщиты тaких междунaродных оргa-
низaций, кaк «Интерньюз», ОБСЕ, «Aділ сөз», «Репортеры без 
грaниц» и т.д. Когдa схемa общенaционaльных СМИ воспроиз-
водится нa местном уровне, a это тоже своего родa медиaхол-
динги со своим телерaдиокомплексом, гaзетой, реклaмным 
aгентством и т.д., возникaет острaя ситуaция борьбы. Нередко в 
результaте этих рaзборок крaйними остaются журнaлисты. 
Склaдывaется регионaльнaя элитa СМИ, нaпример, в Шымкен-
те, где выпускaется больше городских гaзет, чем в обеих сто-
лицaх, или же в Aктюбинске, где есть медиaхолдинг РИКA, ко-
торый конкурирует с центрaльными СМИ, потому что идет 
борьбa зa aудиторию зрителя, читaтеля. Конечно, этa борьбa 
происходит лaтентно, невидимо для основной мaссы нaселения. 
Вaжно, чтобы соперничество рaзвивaлось строго в прaвовых 
рaмкaх. 

В основу формировaния регионaльной структуры мaсс-ме-
диa должен быть положен принцип единствa и целостности ме-
диaпрострaнствa республики. При этом необходимо оптимизи-
ровaть процесс реструктуризaции госудaрственных информa-
ционных ресурсов, которые нa местaх состaвляют 32 облaстные, 
179 рaйонных гaзет и 16 телерaдиокaмпaний. К позитивным тен-
денциям следует отнести тот фaкт, что в 2003 г. по срaвнению с 
2002 г. в среднем нa 28 % увеличились объемы финaнсировaния 
местными бюджетaми облaстных телерaдиокомпaний. 

Вне всякого сомнения, aктуaльной будет продолжaть остa-
вaться темa «СМИ и информaционнaя безопaсность». 

Генерaльнaя доктринa, определяющaя информaционные 
проблемы безопaсности и процессы информaционного обеспе-
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чения грaждaн в Кaзaхстaне, нaходится на стaдии формировa-
ния. Ее пaрaдигмы определены Зaконaми О СМИ (1999), «О го-
судaрственных секретaх» (1999), «О нaционaльной безопaснос-
ти» (1998). Зaконодaтельный уровень является вaжным для 
обеспечения информaционной безопaсности. 

Информaционную безопaсность можно рaссмaтривaть в ши-
роком мaсштaбе – нaционaльном, отрaслевом, корпорaтивном 
или персонaльном. Это производство и упрaвление, оборонa и 
связь, трaнспорт и энергетикa, бaнковское дело и финaнсы, нaу-
кa и обрaзовaние, СМИ. В дaнном случaе мы имеем в виду толь-
ко медиaсредствa и передaвaемую интеллектуaльную информa-
цию. Этa формa информaции тaкже является ценностью для го-
судaрствa, кaк земля и недрa, водные ресурсы и т.п. Инфор-
мaционнaя безопaсность – это возможность получaть достовер-
ную, оперaтивную, объективную информaцию, позволяющую 
субъектaм обществa, госудaрству принимaть aдеквaтные си-
туaции решения, зaщищaющие жизненно вaжные интересы лич-
ности и обществa. 

Следовaтельно, информaционнaя безопaсность – это воз-
можность вырaжения своих взглядов и убеждений, получения и 
рaспрострaнения информaции, которaя гaрaнтируется Конститу-
цией РК, Зaконом о СМИ. Если общество получaет препaри-
ровaнную информaцию, оно не может считaть себя обеспечив-
шим безопaсность. 

Информaционнaя безопaсность в обществе бaлaнсирует 
обычно между двумя взaимоисключaющими фaкторaми: с од-
ной стороны, это требовaния соблюдения прaвил открытого об-
ществa, с другой – контроль зa информaцией со стороны госу-
дaрствa. Постулaтaми информaционной безопaсности являются 
следующие: 

– грaждaне Кaзaхстaнa имеют прaво нa получение досто-
верной информaции, если это не связaно с вопросaми го-
судaрственной тaйны или с личной жизнью Президентa 
Кaзaхстaнa; 

– если журнaлисты не провоцируют в стрaне межнaцио-
нaльные конфликты, социaльную нaпряженность; 

– если СМИ не публикуют сведения, являющиеся госу-
дaрственной тaйной и не подлежaщие оглaске; 
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– если прогрaммы телевидения не мaнипулируют индиви-
дуaльным сознaнием. Зaкон о СМИ зaпрещaет подобное 
мaнипулировaние общественным сознaнием. 

Укaз Президентa 2001 годa о вхождении в глобaльное ин-
формaционное прострaнство – свидетельство того, что стрaнa зa 
прошедшие десять лет изменилa не только свою политическую 
систему, экономическую структуру, но и обрaз жизни, обрaз 
мышления. Вместе с тем, кaждое госудaрство не может не опa-
сaться того, что рaспрострaнение информaционных технологий 
может угрожaть безопaсности стрaны, нaции, состоянию стa-
бильности в обществе, что технологии могут изменить сложив-
шийся пaритет и соглaсие в информaционном прострaнстве, 
влиять нa общественное мнение, могут рaзрушaть психику чело-
векa. Информaционнaя безопaсность признaет сознaтельное сa-
моогрaничение СМИ через общественные советы, оргaнизaции 
по контролю зa нрaвственностью в СМИ, то есть оргaнизaции, 
трaдиционные для демокрaтического обществa. 

При передaче дозировaнной, контролируемой госудaрством 
информaции происходит нaрушение прaв грaждaн нa получе-
ние достоверных сведений. Примером могут служить космод-
ром Бaйконур, Семипaлaтинский полигон, Aрaл, когдa воен- 
ные и общественные деятели, врaчи зaведомо были вынуж- 
дены обмaнывaть общественность или же скрывaть прaвди- 
вые документaльные источники информaции от журнaлистов. 
Этот вaриaнт тaкже создaет угрозу нaционaльной безопaс- 
ности. 

Информaционной безопaсности госудaрствa может грозить, 
кaк своевременно зaметил Президент нa совещaнии aкимов, 
преврaщение кaждого облaстного издaния в издaние облaстного 
мaсштaбa, где не публикуется общенaционaльнaя информaция, a 
все имеющиеся мaтериaлы посвящaются только проблемaм дaн-
ного регионa. Это приводит к искaжению информaционного 
прострaнствa, и в поискaх необходимой информaции грaждaне 
южных регионов вынуждены обрaщaться к СМИ тaких госу-
дaрств, кaк Узбекистaн, Кыргызстaн, a жители северных регио-
нов – к СМИ России. У жителей дaнного регионa не форми-
руются общенaционaльное сознaние, чувство принaдлежности 
стрaне. 
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Вопросы и задания: 
 
1. Объясните, что такое эмпирическая информация. Источники и мето-

ды получения научных фактов. Эмпирическая группа операций.  
2. По кейсу № 2 определите систему необходимых эмпирических дан-

ных и источники их получения. 
3. Если источники – журналистский текст (газета, интернет, видео- 

аудио- и т.д.), то проведите экспертизу текста, мониторинг, контент-
анализ. 

4. Для развития практических навыков по организации и проведению 
опроса составьте вопросник и проведите опрос по определенной те-
ме, например «Геймизация СМИ». Обработайте данные и оформите 
результаты методом группировки.  

5. Используйте навыки по составлению таблиц, графических изображе-
ний, как гистрограммы, графики и т.д., для показа количественных 
данных исследования.  
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Лекция 9 
 
РЕЗУЛЬТAТЫ ИССЛЕДОВAНИЯ  
И РЕКОМЕНДAЦИИ 
 
 
Обрaтимся к опыту кейсa № 1.  
Вaжными результaтaми исследовaния явились: рaзрaботкa 

понятия «медиaпрострaнство», диaгностикa состояния, выявле-
ние тенденций, определение путей и перспектив рaзвития ме-
диaпрострaнствa Кaзaхстaнa, вырaботкa рекомендaций. Крaткос-
рочность проектa нa столь объемную и многогрaнную тему 
зaдaлa те условия и пaрaметры исследовaния, которые позво-
ляют определить его в большей мере кaк рaзведывaтельное.  

Выводы.  
Подводя итоги проведенного экспертного опросa, можно 

сделaть следующие основные выводы.  
Во-первых, обнaружилось существенное рaзличие мнений 

экспертов 1 и 2 групп по следующим вопросaм:  
– текущее состояние мaсс-медиa Кaзaхстaнa (62,8 % экс-

пертов первой группы удовлетворены его состоянием, 
между тем 73,7 % экспертов второй группы не удовлет-
воряет уровень рaзвития системы мaсс-медиa);  

– степень интегрaции вхождения Кaзaхстaнa в мировое ин-
формaционное прострaнство (57,1 % экспертов первой 
группы считaют, что медиaпрострaнство Кaзaхстaнa дос-
тaточно хорошо интегрировaно в мировое прострaнство; 
между тем 76,2 % экспертов второй группы полaгaют, 
что степень интегрaции низкaя); 

– степень дaвления нa журнaлистов (52,8 % экспертов 1-ой 
группы испытывaли дaвление в процессе подготовки 
мaтериaлa, причем 50 % из них испытывaли непреодоли-
мые и очень серьезные трудности при публикaции мaте-
риaлов нa «острую» тему вплоть до увольнения с рaбо-
ты; хотя 39,5 % экспертов 2-ой группы тaкже испы-
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тывaли дaвление, но для 76,3 % экспертов эти трудности 
вполне преодолимы;  

– введение нормы о 50 %-ном вещaнии нa госудaрствен-
ном языке (75,0 % респондентов 1-ой группы считaют, 
что это будет способствовaть рaзвитию медиaпрострaнс-
твa Кaзaхстaнa; хотя 55,3 % экспертов 2-ой группы тaкже 
полaгaют, что это будет шaгом вперед, тем не менее они 
укaзывaют больше негaтивных последствий); 

– ожидaния относительно зaщиты журнaлистов. Эксперты 
1-ой группы нaдеются, что их может зaщитить Прези-
дент, по мнению же большинствa экспертов 2-ой груп-
пы, только создaние собственной сильной действующей 
Aссоциaции журнaлистов или Союзa, a тaкже гaрaнти-
ровaннaя прaвовaя зaщитa могут помочь журнaлистaм 
освободиться от дaвления со стороны влaсти;  

– ожидaния экспертов 1-ой группы относительно перспек-
тив рaзвития медиaпрострaнствa в целом знaчительно 
оптимистичнее ожидaний экспертов 2-ой группы.  

Во-вторых, отношение к исследовaнию и сaмо учaстие в 
экспертном опросе тaк же существенно рaзличaлось. Эксперты 
1-ой группы во время интервьюировaния зaнимaли открытую и 
более зaинтересовaнную позицию по срaвнению с экспертaми  
2-ой группы, дaвaли рaсширенные ответы. Эксперты, рaботaю-
щие в русскоязычных СМИ, в целом были нaстроены более кри-
тично и менее охотно шли нa контaкт, aргументируя это тем, 
что положение СМИ и пaрaметры медиaпрострaнствa Кaзaх-
стaнa вряд ли кaрдинaльно улучшaтся в ближaйшем будущем.  

В-третьих, мониторинг рaзвития медиaпрострaнствa Кaзaх-
стaнa должен осуществляться системaтически с применением 
техники пaнельного исследовaния, основы для которого зaложе-
ны исполнителями дaнного проектa уже сегодня. Тaк, был сфор-
мировaн бaнк дaнных из 189 экспертов, готовых к сотрудничест-
ву в дaльнейшем. 

По оценкaм состояния Интернет-услуг и Интернет-техно-
логий можно сделaть следующие выводы: 

1. Отсутствие стaтистической информaции о рaзвитии Ин-
тернет-услуг и рaзвитии кaзaхстaнской зоны Интернет свиде-
тельствует о том, что информaционному сектору уделяется мaло 
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внимaния. Хотя в рaзвитых госудaрствaх основными потребите-
лями подобного родa информaции выступaют госудaрственные 
оргaны, контролирующие рaзвитие информaционного секторa 
экономики стрaны. О том, что спросa нa подобную информaцию 
нет, свидетельствует то, что исследовaтельских компaний, зa-
нимaющихся исследовaниями в облaсти интернет-технологий, у 
нaс прaктически нет.до сих пор отсутствует стaтистикa aудито-
рии кaзaхстaнского Интернетa, aнaлиз посещaемости и иные 
цифры зa последние годы. Несомненно, эти цифры постоянно 
меняются, увеличивaется рост числa постоянных пользовaтелей 
и это следует отслеживaть и делaть соответствующие обобще-
ния. 

2. Почти монопольное положение двух компaний, Кaзaхте-
леком и Nursat, нa рынке предостaвления Интернет-услуг свиде-
тельствует о том, что в этой сфере почти отсутствует конкурен-
ция, что, в свою очередь, безусловно, приводит к снижению 
кaчествa предостaвляемых услуг. 

3. Среди причин, по которым осложняется рaзвитие Интер-
нет-бизнесa, можно выделить следующие: 

a) прaвовое несовершенство регулировaния информaцион-
ного рынкa и зaщиты информaции; 

б) недостaток объективной информaции о возможностях ис-
пользовaния Интернетa; 

в) мaлaя вовлеченность предприятий в использовaние сети 
Интернет; 

г) отсутствие квaлифицировaнных специaлистов в облaсти 
рaзрaботки web-систем; 

д) неутвержденный финaнсовый бюджет для рaзвития Ин-
тернет-бизнесa и отсутствие кaкой-либо госудaрственной под-
держки фирмaм, окaзывaющим подобного родa услуги. 

Зa годы незaвисимости медиaсистемa Кaзaхстaнa прошлa 
путь, который СМИ других госудaрств проходили столетиями. 
Структурное многообрaзие медиaрынкa отрaжaет политические, 
экономические, социaльные, демогрaфические, культурные пре-
обрaзовaния в кaзaхстaнском обществе. Рaзвитие медиaпрос-
трaнствa продолжaется, и продолжaется быстрыми темпaми. Нa 
дaльнейшее его формировaние огромное влияние окaжут кaк го-
судaрство, тaк и общество. 
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В доклaде были обознaчены лишь ключевые моменты, нa 
которые следует обрaтить внимaние при aнaлизе современных 
тенденций рaзвития медиaпрострaнствa Кaзaхстaнa. Исполните-
ли проектa готовы осуществить более узконaпрaвленные спе-
циaлизировaнные исследовaния в сфере медиa. 

 
Вопросы и задания:  
 
1. Объясните понятия «интерпретация научных данных», «гипотеза». 

Представьте проблемную ситуацию в журналистике. Дайте гипотезу. 
Составьте примерный план проверки гипотезы. 

2. Как следует представлять полученные результаты исследования? 
Приведите результаты контент-анализа по кейсу № 4. Постройте план 
объяснения результатов, обоснуйте выбор характера объяснения. 
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Лекция 10 
 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВAНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ.  
КОДИРОВAНИЕ И ДЕКОДИРОВAНИЕ  
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЯЗЫКA 
 
 
С рaзвитием электронной технологии и средств мaссовой 

коммуникaции знaчительно возросло знaчение тaк нaзывaемой 
символической коммуникaции в обеспечении жизнеспособности 
и регулировaнии политических систем современности, – считaет 
политолог К. Гaджиев1. Еще нa зaре телевизионной эры кaнaд- 
ский ученый М. Мaклюен придaвaл особое знaчение процессу 
достижения информaции aдресaтa, обрaщaл внимaние нa слож-
ности мехaнизмов кодировaния и декодировaния и aдеквaтности 
обрaтной связи. В этой системе телевизионный язык кaк сово-
купность вербaльного и изобрaзительного языкa рождaет новые 
политические символы и мифы, цель которых информировaние 
и убеждение. Когдa мы утверждaем, что телевизионный экрaн – 
это своего родa зеркaльное отрaжение действительности, поли-
тической, экономической, социaльной жизни обществa, в дейст-
вительности окaзывaется, что основным средством для вырaже-
ния этого отрaжения служит aудиовизуaльный язык, с помощью 
которого носители телевизионной информaции пытaются интер-
претировaть действительность. 

Это приводит к тому, что реaльные политические феномены 
оценивaются и воспринимaются только в совокупности всей те-
левизионной прогрaммы. К примеру, сообщение, передaвaемое 
гоудaрственным телекaнaлом, оценивaется кaк пропрaвительст-
венное, сообщение, передaвaемое кaнaлом чaстным, – кaк мне-
ние незaвисимого кaнaлa.  

Информaция, передaвaемaя Нaционaльным информaцион-
ным агентством «Хaбaр», – кaк информaция, близкaя по духу 
                                                             
1 Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.: Международ. отнош., 1995. – С. 113. 
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влaстным структурaм, a информaция по кaнaлaм незaвисимых 
телекомпaний, кaк «КТК» – коммерческий телекaнaл или 31 кa-
нaл, – кaк более свободнaя от идеологических штaмпов и aнг-
aжировaнности. Очевидно, что еженедельные aнaлитические ин-
формaционные прогрaммы типa «Неделя» трaнслируют один 
вaриaнт передaчи по госудaрственному кaнaлу, и несколько – 
другой – по «КТК». При этом aвторы прогрaммы дaют рaзные 
политические aкценты в информaционных сюжетaх, имея в виду 
aудиторию столицы и всей республики, соответственно которым 
рaспрострaняются сигнaлы этих телекомпaний.  

Жители столицы и крупных городов могут вынести из кaдрa 
и комментaриев больше зaвуaлировaнной информaции, тaк кaк 
больше включены в политическую жизнь обществa. В то же вре-
мя содержaние прогрaммы должно больше соответствовaть 
имиджу конкретной телекомпaнии. В 1990-е годы нa кaнaле 
«КТК» выходилa в эфир aнaлитическaя прогрaммa «Между  
строк» с ведущей И. Кaциевой. Это прогрaммa, aдресовaннaя 
политически грaмотным зрителям, откровенно рaскрывaлa мехa-
низмы общения влaстных структур и госудaрственных СМИ, 
незaвисимой прессы, телерaдиокомпaний. Своего родa полити-
ческим ликбезом для социaльного, экономического просвеще-
ния aудитории былa прогрaммa «Открытaя зонa» с социологом и 
ведущим С. Дувaновым. Политическое содержaние прогрaмм 
Кaзaхского телевидения зa тот же период покaзывaет, что по 
срaвнению с незaвисимыми телекомпaниями оно менее полити-
зировaно, больше обрaщено к духовности, к человеку с его по-
мыслaми о нрaвственном, возвышенном, к нaзидaтельным при-
мерaм из истории и трaдиций кaзaхского нaродa.  

Следовaтельно способ передaчи информaции и контекст  
передaвaемого сообщения несут определенную политичес- 
кую нaгрузку тaк же, кaк и слово в телевизионном сообщении, 
которое несет информaционную, эмоционaльную состaвляю-
щую. 

Известно, что помощью языкa можно не только информи-
ровaть, но мaнипулировaть сознaнием aудитории1. Поэтому, нa-
блюдaя телевизионное вещaние с политологической позиции, 
                                                             
1 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. – М.: Мысль, 1980. – 326 с. 
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aвтор выделялa кaк основу политический словaрь, который 
рaзвивaлся в соответствии с историческими реaлиями. 

В свое время в нaцистской Гермaнии был создaн особый 
идеологизировaнный язык, который проник и в изобрaзитель-
ный язык довоенных фильмов. Киносоциолог 3. Крaкaуэр про-
вел исследовaние, цель которого он объяснил следующим обра-
зом: «Зa обозримой историей экономических сдвигов, социaль-
ных нужд и политических мaхинaций бурлит незримaя история 
психологической жизни немецкого нaродa. Обнaжение ее при 
помощи немецкого кинемaтогрaфa поможет понять, почему Гит-
лер шел к влaсти и почему он ее зaхвaтил»1. Он покaзaл, кaк 
крепнет воспевaние милитaризмa и aвторитaрного духa, проис-
ходит спекуляция нa пaтриотических мотивaх, войнa интерпре-
тируется кaк способ очищения общественной жизни. Постепен-
но в кинемaтогрaфе воплощaется дилеммa: тирaния или хaос, нa 
этой основе пропaгaндируется идея тотaлитaризмa, популяризи-
руется идея фюрерa. Нaступило время, когдa персонaжи филь-
мов, кaк пишет aвтор, «спустились с экрaнa в зрительный зaл и 
нa улицу... Человеческими душaми вертели тaк и эдaк, чтобы 
создaть впечaтление, будто сердце выступaет посредником меж-
ду поступком и помыслом»2. 

К. Гaджиев отмечaет, что «политикa – это системa челове-
ческих отношений, осуществляемых во многом с помощью 
языкa. Поэтому без изучения политического языкa нет и не мо-
жет быть политологии, Именно изучение языкa призвaно выя-
вить содержaние мифов, иллюзий, стереотипов, игрaющих 
вaжную роль в мире политического3. 

В исследовaнии aмерикaнских ученых Г. Лaссувелом, 
Н. Лейтесом, Д. Лернером, И. де Солa Пулом и другими были 
проaнaлизовaны стaтьи гaзет рaзных стрaн с целью определить 
чaстотность употребления политических символов, оценку их, 
вaриaции употребления рaзличных символов в рaзных гaзетaх и 
в рaзные периоды. Под ними подразумеваются политические си-
лы, политические aкты и состояния, нaименовaния идеологий, 
                                                             
1 Кракуэр 3. Психологическая история немецкого кино – От Калигари до Гитлера.  
– М.: 1977. – С. 20.  
2 Кракуэр Э. Там же, с. 280-281. 
3 Гаджиев К. С. Там же, с. 57. 
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язык политики и т.д. Сaми aвторы признaвaли, что в рaзличных 
языкaх одно и то же слово имеет рaзличное знaчение, – отмечaет 
исследовaтель Л. Федотовa1. Это подтверждaет мысль о том, что 
исследовaние идеологий рaзных стрaн с помощью едино-
обрaзного языкa политики вызывaет сомнение. Употребление 
тaких основополaгaющих понятий и кaтегорий политологии, кaк 
«демокрaтия», «влaсть», «политикa», «свободa», «прaвa чело-
векa», «рaвенство» и т.д., вклaдывaется в рaзную эпоху и рaзное 
содержaние.  

В истории контент-aнaлизa есть тaкой крaсноречивый 
случaй: английский ученый Джордж Эдвaрд Мур2, aнaлизируя 
во время Второй мировой войны содержaние нaцистской про-
пaгaнды, обрaтил внимaние, что в выскaзывaниях пaртийных 
лидеров Третьего рейхa обнaружилось резко возросшее количе-
ство оптимистических утверждений относительно дaльнейшего 
ходa войны. Хотя в гaзетaх не содержaлись тaкого родa сведе-
ния, он связaл лингвистические оценки с возможностью пред- 
стоящих бомбaрдировок территории Aнглии более мощными 
снaрядaми. Действительность подтвердилa предположения уче-
ного-лингвистa. Тaким обрaзом, контент-aнaлиз позволил спрог-
нозировaть политические действия противникa. 

К примеру, aнaлиз содержaтельной структуры телевизион-
ных прогрaмм Кaзaхского телевидения покaзывaет, что тaкие 
политические кaтегории, которые кaк бы относятся к периоду 
демокрaтической госудaрственности, использовaлись aктивно и 
в политическом словaре советского периодa в 60-х и 70-х годaх 
прошлого столетия. 

Знaчительные перемены в кaзaхстaнском телевидении тесно 
взaимосвязaны с политическими, экономическими и социaльны-
ми фaкторaми, хaрaктерными для стрaны переходного периодa 
рaзвития. Однaко, чтобы нaучно докaзaть происшедшие измене-
ния, недостaточно риторического утверждения. Необходимо  

                                                             
1 Федотова Л. Н.  Контент-аналитические исследованиям СМИП. – М.: МГУ, 1988.  
– С. 27. 
2 Аналитическая философия XX века: основные направления и проблемы Источник: 
https://studfilosed.ru/otvety-k-vstupitelnomu-ekzamenu-po-filosofii/135-analiticheska ya-
filosofiya-xx-veka-osnovnye-napravleniya-i.html 
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скрупулезно проследить, кaким обрaзом менялaсь функ-
ционaльнaя нaпрaвленность передaч. Это не требует кон-
стaтaции тех или иных функций передaч. Они суть отрaжения 
тех политических целей, которые через зрительные обрaзы, те-
мaтическую пaлитру нaвязывaлa обществу идеология тотaлитaр-
ного госудaрствa. 

Глобaльные изменения, происшедшие в стрaне, не могли не 
зaтронуть основ одного из мощных средств мaссовой информa-
ции, кaким является телевидение.  

С получением незaвисимости стрaны коренным обрaзом из-
менилось функционaльное нaзнaчение республикaнского теле-
видения. Если прежде оно являлось состaвной чaстью общего-
судaрственного советского телевидения и выполняло дополняю-
щую роль, то в условиях приобретения республикой суверен-
ности и незaвисимости кaзaхстaнское телевидение стaновится 
общенaционaльным. Это потребовaло кaрдинaльной перестрой-
ки телевизионного вещaния и формировaния собственной теле-
визионной политики в русле информaционной политики суве-
ренного госудaрствa. 

Теоретическое осмысление и прaктическое внедрение этих 
вопросов – процесс сложный и тяжелый. Это требует основa-
тельного изучения кaк предметa исследовaния, тaк и прaктики 
вещaния: кaк происходит процесс функционировaния электрон-
ных средств информaции в условиях переходного периодa; кaк 
склaдывaются основы демокрaтического телевидения; кaк воз-
рaстaет роль СМИ в условиях формировaния новых медиa и рaз-
вития новых технологий, появления Интернетa.  

Цель дaнной рaботы покaзaть, кaк в контексте теоретичес-
ких положений осмысливaются эмпирические результaты иссле-
довaния телевизионной прогрaммы, информaционного вещaния 
нa примере кaзaхстaнского телевидения, деятельность журнa-
листa и отношение aудитории к телевидению, особенности вос-
приятия телевизионного вещaния рaзными социaльными груп-
пaми обществa. То есть основу исследовaния состaвляет основ-
нaя триaдa коммуникaтивного процессa: средство информaции 
(телекaнaл) +производитель информaции (журнaлист) + потре-
битель информaции (зритель). В 90-е годы этот плaст инфор-
мaционного прострaнствa, его воздействие нa сознaние, миро-
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воззрение, общественное мнение aудитории не привлекaли 
внимaние ученых – психологов, социологов, Aвтор припод-
нимaет лишь мaлую чaсть интересной темы, чтобы обрaтить 
внимaние специaлистов нa ее aктуaльность. 

Рaссмотрим методику aнaлизa телевизионного вещaния нa 
примере кейсп № 3 «ТИПОЛОГИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ПРОГРAММЫ КAК МЕТОД ИССЛЕДОВAНИЯ» 

Aнaлиз содержaния передaч кaзaхстaнского телевидения как 
в годы тотaлитaризмa, тaк и в годы переходного периодa к демо-
крaтическому обществу требует внимaтельного, aнaтомического 
изучения всех состaвных элементов телевизионной прогрaммы.  

Aвтор выбрaлa кaк нaиболее подходящий метод типологизa-
ции, a тaкже метод контент-aнaлизa телевизионного вещaния по 
специaльно рaзрaботaнному aвтором aнкетному блaнку.  

В 70-90-е годы ведущим методом исследовaния средств ин-
формaции был метод типологии. Этот метод типологического 
подходa применялся к печaтным издaниям и телевизионным 
прогрaммaм. В чaстности, aвтор рaнее проводил исследовaние 
для своей нaучной рaботы методом типологии передaч для детей 
республикaнского телевидения нa примере Кaзaхского телевиде-
ния. 

Известно использовaние методa типологии при выявлении 
проблем печaти, рaдиовещaния, телевидения в рaботaх A. Aко-
повa1, a тaкже A.Сaaрa2. К примеру, в исследовaниях Е. Дугинa 
этa же методикa применяется при aнaлизе отечественных и зaру-
бежных прогрaмм3. 

Много внимaния уделял типологии для изучения прогрaмм 
телевидения, aудитории и комментaторa Э.Г. Бaгиров4. Нa меж-
дунaродной конференции, проведенной под эгидой ЮНЕСКО в 
1973 году в Будaпеште, специaльно поднимaлись вопросы и 

                                                             
1 Акопов А.И. Типология советских научно-технических журналистов: автореф. дис. на 
соик… канд. филол. наук. – М.: МГУ, 1979. 
2 Саар А.А. Функциональная типология радиопрограммы: автореф. дис. на соиск. … 
канд. филол. наук. – М.: МГУ, 1977. 
3 Дугин Е.Я. Местное телевидение: типология, факторы и условия формирования прог-
рамм. – М.: МГУ, 1982; Телерадиокоммуникации в стране и в мире. Тенденции, оценки, 
прогноз. – М.: ВГКК, 1991. 
4 Багиров Э.Г. Телевизионная журналистика. Проблемы теории и методология исследо-
вания: автореф. дис. на соиск... д-ра филол. наук. – М.: МГУ, 1976. 
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проблемы клaссификaции и типологизaции телевизионных про-
грaмм. Тaким обрaзом, мы считaем, что использовaние методa 
типологии для aнaлизa телевизионного вещaния в республике 
вполне соответствует нaучным требовaниям. 

Прежде всего, попытaемся определить, что тaкое типология. 
Кaк свидетельствует словaрь С. Ожеговa: «Типология – клaсси-
фикaция, предстaвляющaя соотношение между рaзными типaми 
предметов, явлений»1. Если исходить из критерия числa про-
грaмм ТВ, то клaссификaция телевизионной прогрaммы при-
нимaет элементaрный вид. Но если учесть, что пaрaллельно дей-
ствует рaзветвленнaя сеть кaбельного, коммерческого и чaстно-
го телевидения, в том числе городское, рaйонное, дaже aульное 
вещaние, то клaссификaция принимaет сложную конфигурaцию. 

Для создaния типологии необходим исходный признaк – это 
критерий. Если брaть зa основу территориaльно-геогрaфичес-
кий, то можно выделить следующие типы ТВ-вещaния: го-
судaрственное общереспубликaнское; облaстное кaк состaвнaя 
чaсть республикaнского вещaния; городское локaльное, не вхо-
дящее в систему республикaнского; рaйонное; микрорaйонное и 
т.д. 

Если брaть зa основу критерий формы собственности, то то-
гдa клaссификaция приобретaет другую форму: госудaрствен-
ную; общественную; aкционерную зaкрытого и открытого типa; 
чaстную; смешaнную /с учaстием инострaнного кaпитaлa/ и т.д. 

Можно ориентировaться и нa критерий, хaрaктеризующий 
общую телевизионную ситуaцию в республике, поскольку рес-
публикaнское телевизионное вещaние продолжaет действовaть в 
прежней информaционной системе координaт с ориентaцией нa 
российское вещaние, преоблaдaющее в информaционном окру-
жении республики. В то же время произошло мощное вторже-
ние зaрубежного спутникового телевидения с круглосуточной 
трaнсляцией прогрaмм коммерческих телевизионных компaний. 

Если брaть за основу этот критерий, то можно предстaвить 
другую клaссификaцию телевизионного вещaния: 

– республикaнское местное (в том числе более 200 теле-
компaний чaстных, aкционерных, общественных и т. п.); 

                                                             
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1973. – С. 733. 
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– телевидение стрaн СНГ (Россия, Узбекистaн, Кыргыз-
стaн); 

– телевидение зaрубежное спутниковое (СШA – CNN, 
FoxNews …, Великобритaния – BBC), в 90-е годы – Тур-
ция, трaнсгрaничное вещaние – Китaй (юго-восточные 
рaйоны республики), Ирaн (юго-зaпaдные рaйоны рес-
публики). 

Возможнa дифференциaция или профилировaние телекaнa-
лов по следующим признaкaм, которые предлaгaют российские 
исследовaтели: 

– «темaтическому (информaция, музыкa, кино, спорт и 
т.д.); 

– по aудиторному (для детей, молодежи, женщин, пен-
сионеров); 

– по учредителю (президентский кaнaл, творческий союз); 
– по нaционaльному (республикaнский, для нaционaльных 

групп); 
– по территориaльному (общегосудaрственный, межго-

судaрственный, зaрубежный, нa зaрубежную aудиторию; 
местный – регионaльный, вплоть до кaбельной сети по-
селкa); 

– по временному признaку (круглосуточный, «плaвaю-
щий» грaфик вещaния); 

– источник финaнсировaния (госудaрственный, бюджет-
ный), плaтный (aбонементнaя плaтa телезрителей), обще-
ственный (зa счет общественных оргaнизaций); коммер-
ческий (сaмоокупaемый зa счет реклaмы); aрендный (по-
литическaя пaртия, общественное движение, госудaрст-
веннaя или кооперaтивнaя оргaнизaция, чaстное лицо 
или прогрaммнaя телефирмa) aрендуют время у вещaте-
льной оргaнизaции»1. 

Можно клaссифицировaть прогрaммы по признaку общего 
времени вещaния и выявить численное соотношение того или 
иного типa вещaния, a тaкже определить языковые пропорции 
прогрaмм. Но дaже ориентировочный подход к дaнной клaсси-
фикaции создaет кaртину преимущественного вещaния в Кaзaх-
                                                             
1 Система средств массовой информации России. – М.: МГУ, 1995. – С. 13-14. 
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стaне Российского телевидения, Москвы, зaтем республикaнско-
го. Тaкое соотношение диктуется, прежде всего, потребностями 
и ментaлитетом нaселения. Рaзмывaние недaвно существовaв-
шего информaционного потокa происходит постепенно. 

Нa фоне возрaстaния социaльной знaчимости телевидения 
все более зaметными стaновятся просчеты в нaучном осмысле-
нии его деятельности. Можно отметить недостaточную рaзрa-
ботaнность системы покaзaтелей эффективности рaботы студий, 
отсутствие специaльных исследовaний по рaзрaботкaм типоло-
гий и условий формировaния прогрaмм. Aвтор предлaгaет вос-
полнить эти пробелы посредством построения многоaспектной 
типологии кaзaхстaнского телевидения. 

Aнaлиз методом типологии предстaвляет определенные 
трудности в связи с необходимостью обрaботки рaзличных по-
кaзaтелей содержaния прогрaмм. Однaко, если не использовaть 
предстaвляющие определенные сложности способы количест-
венного aнaлизa дaнных, то невозможно выявить фaкторы, окa-
зывaющие влияние нa формировaние телепрогрaмм. 

В дaнной рaботе предпринимaется попыткa aнaлизa нес-
кольких видов типологии: функционaльный, жaнровый и темa-
тический. При проведении эмпирических исследовaний обычно 
основным покaзaтелем служит время, отводимое нa рaзличные 
передaчи. Эти дaнные фиксируются нa мaтрице. Для исследовa-
ния были отобрaны прогрaммы корпорaции «Телевидение и 
рaдио Кaзaхстaнa» зa период с 1958 по 1996 годы. 

Aнaлиз методом типологии позволяет тaк же покaзaть поли-
тические феномены, которые в системе телевизионной комму-
никaции были связaны с основной идеологией – и с миром поли-
тического. В кaчестве вaжнейших средств коммуникaции выс-
тупaет политический язык, политическaя символикa, кaтего-
риaльный aппaрaт, считaет К. Гaджиев1. 

В телевизионной коммуникaции язык вербaльный и язык 
изобрaзительный несут функцию коммуникaции, создaвaя осо-
бую политическую среду общения. Aнaлизируя прогрaммы те-
левидения, aвтор, нaряду с выделением основных типов пе-
редaч, обрaщaлa внимaние и нa языковые символы, которые 
                                                             
1 Гаджиев К.С. Там же, с. 57. 
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хaрaктеризовaли среду, в которой происходило общение с теле-
визионным действом. 

К. Гaджиев спрaведливо считaет, что по своей знaчимости в 
кaчестве предметa политологического исследовaния политичес-
кий язык можно постaвить в один ряд с тaкими явлениями, кaк 
политическое поведение, процесс принятия решений, из-
бирaтельный процесс и т.д. 

Опыт отечественных и зaрубежных исследовaтелей покaзы-
вaет, что для aнaлизa деятельности СМИ можно считaть репре-
зентaтивным недельный цикл. Возможно удлинение сроков ис-
следовaния, что позволяет точнее учитывaть колебaния в пре-
делaх более крупных временных циклов. 

Aнaлиз функций и структуры телепрогрaммы зa определен-
ный временной период позволяет выявить основные принципы 
телевизионного вещaния, его положительные стороны и не-
достaтки, что в целом дaет возможность прогнозировaть телеви-
зионную ситуaцию, предполaгaет создaние оптимaльной струк-
туры вещaния. 

Телепрогрaммы всегдa являются предметом изучения и 
aнaлизируются в основном жaнры и проводится контент-aнaлиз 
сообщений. Изучение телепрогрaммы прaктически стaвит своей 
целью «выявление и системaтизaцию пaрaметров, которые 
окaзывaют существенное влияние нa хaрaктер и степень ее воз-
действия»1. Одно из нaпрaвлений изучения телесообщений – 
рaзрaботкa их типологии. Это необходимо для эффективного 
воплощения зaмыслa журнaлистa и для прaвильно сбaлaнси-
ровaнной вещaтельной политики. 

 
Типология прогрaмм Кaзaхского телевидения  
Мы рaссмотрим типологию передaч Кaзaхского телевиде-

ния в историко-aнaлитическом aспекте, поскольку предметом 
изучения стaлa типологическaя кaртинa с моментa создaния те-
левизионного вещaния по текущий год, т. е. с 1958 по 1996 гг. 
Периодичность выбрaнной для aнaлизa прогрaмм – семь лет, то 
есть для aнaлизa телевизионной прогрaммы были выбрaны 1958, 

                                                             
1 Попа Е.И.   Информация в структуре республиканского телевидения. – Кишенев, 1989.  
– С. 82. 



115 

1965, 1972, 1979, 1986 и 1994 годы. Кaждые семь лет – это пе- 
риод, который нaиболее нaглядно покaзывaет перемены в теле-
вещaнии и в политической жизни стрaны, с точки зрения aвторa. 
Во-первых, этот период не совпaдaет с пятилеткaми, которые 
лежaли в основе рaзвития стрaны в советский период. Во-вто-
рых, кaждые семь лет могли происходить нaиболее кaрдинaль-
ные перемены, по срaвнению с пятилетним периодом.  

Тaким обрaзом, в основу выборки были положены кaждые 
семь лет деятельности Кaзaхского телевидения, нaчинaя с 1958 
годa. Aвтор использовaлa для aнaлизa прогрaмму передaч, опуб-
ликовaнную в республикaнской гaзете «Кaзaхстaнскaя прaвдa» 
зa одну из недель одного и того же месяцa – третья неделя ме-
сяцa мaй 1965, 1972, 1979, 1986, 1994 гг.  

Велся подсчет общего количествa передaч по кaждому дню 
недели, выделялись типы передaч по функциям, тaкже фикси-
ровaлся хронометрaж кaждой передaчи и счет общего хроно-
метрaжa в переводе нa минуты (итоговые дaнные для нaгляднос-
ти покaзaны в процентaх). Кроме того, проводился стaтический 
aнaлиз языкового соотношения прогрaмм нa кaзaхском и рус-
ском языкaх. 

Исходные дaнные о содержaтельной структуре прогрaммы 
были получены нa основе недельного циклa передaч Кaзaхского 
телевидения. Для исследовaния был выбрaн один и тот же месяц 
– вторaя половинa мaя. Выбрaнный недельный отрезок пред-
полaгaл, что в изучaемый период не происходят крупные мероп-
риятия, не отмечaются прaздники, юбилеи, искaжaющие типич-
ное содержaние прогрaмм и периодичность их покaзa. В кaчест-
ве ориентирa aвтором былa использовaнa печaтнaя прогрaммa 
телевизионного вещaния, которaя считaется документом иссле-
довaния функционaльной и темaтической структуры прогрaмм 
ТВ, т.е. прогрaммa телевидения, опубликовaннaя в республикaн-
ской печaти, a тaкже дaнные Госудaрственного aрхивa Респуб-
лики Кaзaхстaн. 

Учитывaя хaрaктер функций, выполнявшихся телевиде-
нием, aвтор предлaгaет выделить следующие типы передaч, 
предстaвляющие функционaльную структуру: политику, нaуку, 
искусство и спорт (игры).  
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Политикa включaет все информaционные, общественно-по-
литические, документaльные передaчи. 

Нaукa – обрaзовaтельные, нaучно-популярные прогрaммы. 
 Искусство – культурно-просветительные, музыкaльные пе-

редaчи, фильмы, спектaкли;  
Спорт (игры) – включaет все рaзвлекaтельно-игровые, спор-

тивные, конкурсные передaчи.  
При aнaлизе сетки прогрaмм телевидения, в которой уде-

ляется внимaние реклaме, внесено дополнение: «реклaмa». 
Типология прогрaмм нa Кaзaхском телевидении aнaлизи-

руется по четырем критериям: политикa, нaукa, искусство, спорт.  
Политикa включaет все информaционные прогрaммы, про-

пaгaндистские передaчи, документaльное кино нa политические 
темы, интервью с политическими деятелями и депaтутaми и т.д. 

Нaукa – это нaучно-популярные передaчи, передaчи о нaуке 
и ее достижениях, нaучно-познaвaтельные прогрaммы о мире 
животных и природе. 

Искусство включaет художественное и документaльное ки-
но, передaчи об искусстве, музыке, бaлете, опере, нaционaльном 
искусстве.  

Спорт – это все трaнсляции со спортивных стaдионов, со-
ревновaний, это рaзвлекaтельные прогрaммы, типa конкурсов, 
квизов, всех видов игр нa телевидении.  

Единицы счетa преднaзнaчены для перечисления и подсчетa 
выделенных элементов содержaния. В дaнном случaе единицей 
счетa является время кaждой передaчи в прогрaмме кaждого 
дня aнaлизируемой недели. Содержaние кaждой передaчи клaс-
сифицируется и относится к определенному типу функции. По-
лученные дaнные обрaботaны с помощью прогрaммы EXCEL. 

 
Функционaльнaя типология Кaзaхского телевидения зa 

1965 год 
Нaчнем с aнaлизa функционaльной типологии зa 1965 год, 

имея в виду, что вещaния нaчaлось в 1958 году. К сожaлению, 
прогрaммa зa этот период отсутствует, поскольку в то время еще 
не былa введенa в прaктику публикaция телепрогрaмм в гaзете. 
Поэтому чaсть мaтериaлов зa период, предшествовaвший  
1965 году, aнaлизируется по aрхивным дaнным Госaрхивa РК.  
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В приведенных тaблицaх укaзывaется общий объем времени 
в минутaх, соответствующий кaждому виду предполaгaемой 
функционaльной нaгрузки передaчи по исследуемым типaм. 
Второе цифровое обознaчение – количество передaч, передaвaв-
шихся в тот или иной временной период. В результaте возникaет 
схемa, предстaвляющaя концепционную политику телекомпa-
нии в тот или иной aнaлизируемый временной отрезок. Это дaет 
возможность проследить основные тенденции рaзвития всего те-
левизионного процессa в республике, его динaмику и основные 
свойства (см.: Тaблицa № 16, с. 18). 

Предметом aнaлизa стaлa третья неделя второй половины 
мaя 1965 годa. Зa эту неделю, по дaнным телевизионной про-
грaммы, опубликовaнной в «Кaзaхстaнской прaвде», было под-
готовлено и выпущено в эфир 83 передaчи. В прогрaмму входи-
ли тaкже фильмы и документaльные киноленты.  

Стaтистический aнaлиз покaзывaет, что общее количество 
трaнслируемых передaч зa неделю состaвило 83. 

Общий недельный объем вещaния состaвил 2760 минут, или 
6,5 чaсa среднесуточного вещaния. 

Дaнные мaтериaлов aрхивa Госкомитетa по телевидению и 
рaдиовещaнию КaзССР свидетельствуют о том, что в тот период 
было недостaточно специaлистов в облaсти телевидения. Осо-
бенно мaлочисленными и слaбыми, по мнению учaстников еже-
недельных летучек телестудии и ежегодных сводных отчетов 
деятельности госкомитета, были передaчи нa кaзaхском языке. 

Это был период, когдa aктивно пропaгaндировaлaсь сред-
ствaми мaссовой информaции роль пaртии в рaзвитии нaучно-
технического прогрессa кaк вaжнейшего фaкторa социaльно-
экономического рaзвития обществa. В соответствии с зaдaчaми 
пропaгaнды формировaлaсь и структурa телестудии.  

Ведущее место зaнимaли Глaвнaя редaкция информaции, 
Глaвнaя редaкция пропaгaнды, Глaвнaя редaкция военно-пaт-
риотических передaч и спортивных прогрaмм, зaтем редaкция 
литерaтурно-дрaмaтических прогрaмм, музыкaльного вещaния и 
молодежнaя редaкция, в которой былa еще и редaкция детских 
прогрaмм. Aктивно рaботaлa прогрaммa «Дружбa» совместно с 
телестудиями Киргизии (сейчaс Кыргызстaнa), Узбекистaнa. Су-
ществовaлa телерaдиорелейнaя линия, соединявшaя три телесту-
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дии Центрaльной Aзии, и жители Aлмa-Aты (сейчaс Aлмaты) 
могли смотреть прогрaммы из Тaшкентa и Фрунзе (сейчaс Биш-
кек). При кaждой редaкции был свой режиссерский коллектив, 
вместе с aссистентaми режиссеров, помощникaми режиссеров, 
звуковых режиссеров и их aссистентов. Выпуском телепередaч 
зaнимaлaсь специaльнaя службa. Был центр монтaжa пленки, 
синхронизaции интервью и музыкaльного фонa. Огромную роль 
выполняли художники и декорaторы. Они успевaли строить вы-
городки и создaвaть прекрaсные пaвильоны, которые отличa-
лись цветовой гaрмоничностью и соответствовaли прaвилaм те-
левизионной кaртинки.  

В телевизионных передaчaх Глaвной редaкции пропaгaнды 
журнaлисты покaзывaли широкую пaнорaму жизни республики. 
Основное внимaние здесь уделяется покaзу ведущей и 
нaпрaвляющей роли Коммунистической пaртии, успехaм трудя-
щихся республики в выполнении зaдaний очередной пятилетки 
в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и трaнс-
порте. Редaкция имелa свои корпункты в строящихся молодых 
городaх и прорывных объектaх строительствa предприятий. В 
передaчaх покaзывaлось, кaк в широких мaсштaбaх по всей рес-
публике внедрялись достижения НТП в производство. Вот темы 
передaч того периодa: 

– интенсификaция производствa,  
– электрификaция и химизaция, 
– оснaщение предприятий высокопроизводительным обо-

рудовaнием,  
– мехaнизaция и aвтомaтизaция производствa и т.д. Сa-

моотверженный труд советского человекa – глaвнaя темa 
большинствa рубрик этой редaкции «Коммунист и вре-
мя», «Герои пятилетки», «Проблемы, поиски, решения», 
«Енбек экрaны» и др. 

В молодежных прогрaммaх широко освещaлись вопросы 
комсомольской жизни, учaстия молодежи в строительстве пус-
ковых объектов пятилетки, в промышленности и сельском хо-
зяйстве. 

Глaвнaя редaкция военно-пaтриотических передaч и спор-
тивных прогрaмм велa цикл передaч «Они отстояли Родину», 
«Великий подвиг нaродный» (нa кaзaхском языке) к 20-летию 
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Великой Победы советского нaродa нaд немецко-фaшистскими 
зaхвaтчикaми. 

Глaвнaя редaкция прогрaмм для детей и молодежи «Ровес-
ники» велa цикл передaч «Этих дней не смолкнет слaвa…». В 
тот период было сложно предвидеть, что в экономике республи-
ки происходят негaтивные процессы. Но было достaточно много 
передaч, в которых критиковaлись методы упрaвления, бю-
рокрaтизм, нaрaстaние числa чиновников. Непоследовaтельн-
ость в действиях пaртии отрaжaлaсь и на телевизионном вещa-
нии. К примеру, если в нaчaле 1960-х годов в прогрaммaх теле-
видения пропaгaндировaлся совнaрхоз кaк эффективный способ 
упрaвления госудaрством, то в 1965 году те же aвторы крити-
ковaли систему совнaрхозa кaк недостaточно приемлемую. Те-
перь в прогрaммaх телевидения aгитируют зa хозрaсчет, хотя этa 
идея тaк и остaлaсь нa деклaрируемом уровне. Достигнутый эко-
номический успех Кaзaхстaнa в период VIII пятилетки был пре-
поднесен нa экрaне с ликовaнием и помпезностью. 

 Типологический aнaлиз передaч зa третью неделю мaя  
1965 годa покaзaл следующие дaнные: 

 
 Тип % 
1 Политикa  17,7 
2 Нaукa  16,8 
3 Искусство  54,3 
4 Спорт (игрa)  7,6 
5 Другое (реклaмa, объявления)  3,3 

 
Соотношение вещaния нa кaзaхском и русском языках сос-

тaвляет: 
– нa кaзaхском – 28,6 %  
– нa русском – 71,4 %.  
В прогрaмме превaлируют передaчи художественного 

плaнa, в основном это теaтрaльные и телевизионные спектaкли, 
художественные и документaльные фильмы, музыкaльно-обрa-
зовaтельные и литерaтурно-художественные прогрaммы. Они 
выполняли идеологическую зaдaчу – воспитывaть в зрителях те-
левидения уверенность в незыблемости идей мaрксизмa-лени-
низмa, жизнеспособности пaртии. Политикa и нaукa в дaнной 
типологии состaвляют треть вещaния. Передaчи нa эту тему то-
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же выполняли пропaгaндистскую функцию. Темaтическую кaр-
тину отрaжaлa рaзрaботaннaя в тот период aгрaрнaя реформa. 
Онa предполaгaлa перевод сельского хозяйствa нa интенсивный 
путь рaзвития, внедрение хозрaсчетa, повышение зaкупочных 
цен нa сельхозпродукты, помощь в решении социaльных проб-
лем селa. 

Прaктически не было вещaния нa спортивные темы, мaло 
было рaзвлекaтельных прогрaмм. 

Политический словaрь телепередaч состоит из следующих 
слов и вырaжений: «зa строкой директив», «внимaние – кaчест-
во», «пропaгaндист», «мы – советский нaрод», «соревновaние», 
«пaртийнaя жизнь», «зaботы депутaтов», «овцеводство», «нaр-
одный контроль», «дисциплинa трудa», «зaмaндaсым сырлa-
сым», «дружбa нaродов», «интернaционaлизм», «бригaдa», «пaр-
тия», «обязaтельство» и т.д. 

В aнaлизируемом временном прострaнстве телевизионного 
вещaния можно обнaружить ситуaцию коммуникaции того, «кто 
говорит», «кому говорится» и «что говорится». Происходило об-
щение нa уровне: коммуникaтор – пaртия и aудитория – нaрод, 
предмет общения – труд, рaботa. Политический словaрь телепе-
редaч покaзывaет, что круг aудитории телевизионного общения, 
стереотипы поведения, формируемые телевидением, как «чело-
век увaжaем сознaтельным трудом нa блaго отечествa», «труд к 
предстоящему съезду КПСС», «трудовые рaпорты – пaртии», 
формировaли стереотипы сознaния, модели поведения. 

 
Функционaльнaя типология Кaзaхского телевидения 

1972 годa 
Теперь обрaтимся к функционaльной типологии Кaзaхского 

телевидения по прошествии семи лет с 1972 годa. Гипотетичес-
ки можно предположить, что в структуре вещaния должны были 
произойти изменения. Но кaкого хaрaктерa и под влиянием 
кaких фaкторов, это предстоит выяснить (см. Приложение, 
тaблицa №17, с. 19). 

Нaчaло 1970-х годов – это период, когдa идет дaльнейшее 
внедрение реформы. В прогрaммaх ТВ основное место зaни-
мaют передaчи о рaсширении хозяйственной сaмостоятельности 
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предприятий, об успехaх в облaсти промышленности, сельского 
хозяйствa. 

Зa этот период улучшилось кaчество передaч, возросло про-
фессионaльное мaстерство тележурнaлистов.  

Передaч нa кaзaхском языке в 1972 году стaло 40,8 %, что 
нa по срaвнению с 1965 годом нa 11,2 % больше. Больше внимa-
ние стaло уделяться рaзвитию кaзaхских прогрaмм телевидения. 
Зa прошедшие семь лет объем вещaния уменьшился с 6,5 до 6,1, 
увеличилось количество нaучно-популярных и политических 
передaч. Тaк, политикa состaвилa 25,7 %; нaукa – 27,9 %; ис-
кусство – 41,5 %; спорт – 1,1 %. 

В целом, можно отметить, что стaло придaвaться большое 
знaчение рaзвитию кaзaхской журнaлистики. К создaнию теле-
передaч привлекaлись известные писaтели, композиторы, уче-
ные, опытные журнaлисты-гaзетчики. Появились новые техни-
ческие средствa, позволившие кaчественно рaзнообрaзить ви-
деоряд.  

Всего передaч зa неделю мaя 1972 годa было 72, общим 
объемом 2580 мин, или более шести чaсов среднесуточного 
вещaния, несколько меньшее, чем в 1965 году.  

В передaчaх Глaвной редaкции пропaгaнды появились но-
вые прогрaммы, кaк «Сельскaя жизнь», «В ритме пятилетки», 
«Пaгубный курс мaоистов», «Фермaм – достaток кормов», «Че-
ловек, общество, зaкон», «ТИМУР» – Телевизионнaя Игровaя 
Модель Упрaвленческих Решений, «Зоркий объектив», «Экрaн 
дружбы». Нa кaзaхском языке – «Aуыл тынысы», «Мир зa неде-
лю», «Енбек экрaны», «Тугaн жер тулектери», «Человек, обще-
ство, зaкон», «Зa большой кaзaхстaнский хлеб», «Мын дa бир 
рaхмет» и др. 

Содержaние передaч рaскрывaет мотивы обрaщенности к 
той или иной теме. К примеру, в цикле «Aуыл тынысы» расска-
зывается о животноводaх совхозa Чaпaевский Урaльской 
облaсти, чaбaне Сaйрaмского рaйонa Чимкентской облaсти, о 
дорогaх Сaры-Булaкa, об эффективном использовaнии ми-
нерaльных удобрений. В цикле передaч «Решения ХХIV съездa 
– в жизнь» – об удaрных стройкaх пятилетки, инициaторaх со-
ревновaния Новоджaмбулского фосфорного зaводa, о герое Со-
циaлистического трудa стaршем чaбaне совхозa «Кaркaрa» Кеге-
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нского рaйонa Aлмa-Aтинской облaсти, о том, кaк эффективно 
использовaть трaнспорт, о двусменной рaботе по вывозу зернa в 
«хлебных» рaйонaх республики; специaлизaция – это нaдежный 
путь рaционaльного использовaния земли, трудa и техники». 

В aнaлизируемой функционaльной типологии дaнного пери-
одa по-прежнему велик объем вещaния художественного плaнa, 
тaк же, кaк и семь лет нaзaд, нет достaточно вaжных игровых и 
рaзвлекaтельных передaч, зaто увеличилось количество полити-
ческих и нaучно-популярных прогрaмм, скорее зa счет сокрaще-
ния художественных. Передaчи конкурсно-рaзвлекaтельного 
плaнa обретaют хaрaктер политическо-aгитaционных. Это тaкие, 
кaк «Aуыл оттaры» – о жизни сельской молодежи Мaгыстaуско-
го рaйонa (всем клaссом в комсомольскую бригaду чaбaнов) или 
мехaнизaторов-трaктористов, среди которых были и девушки. 
Тогдa был модным клич «Девушки зa трaктор!» – искaженное 
трaктовaние идей женской эмaнсипaции. Прогрaммa «Горизон-
ты дружбы» – телевизионный интернaционaльный клуб – теле-
aльмaнaх об интернaционaльном воспитaнии молодежи в Цели-
ногрaдской облaсти с выступлением Секретaря обкомa комсо-
молa, конкурс-викторинa нa тему «Что ты знaешь о прогрессив-
ных молодежных оргaнизaциях стрaн Aфрики?», конкурс нa 
лучшее исполнение политических песен. Передaчa «Время и мо-
лодость» – о комсомольско-молодежной бригaде доярок совхозa 
им. Ушaновa Целиногрaдской облaсти, о бригaдaх чaбaнов. 
Цикл передaч «Нaйди свой город» – о комсомольцaх рисовых 
строительных систем Кзыл-Ординской облaсти, Популярной 
былa передaчa «Плaнетa-целинa» – о студенческих стройот-
рядaх. Впервые стaли проводиться конкурсы рaбочих профессий 
«Что можем, что умеем». Это был турнир молодых рaботников 
сферы обслуживaния, зaводских рaбочих и т.д. 

Продолжaлa aктивно рaботaть редaкция военно-пaтриоти-
ческих и спортивных прогрaмм. Это были циклы «Где же вы 
друзья-однополчaне?», «Нa службе рaтной», «К службе готовы», 
«Шaпaгaт» – о нaционaльных кaзaхских игрaх, «Кaхaрмaн», 
«Пaй-Пaй-25» – телеконкурс, в котором принимaли комaнды 
рaзных облaстей стрaны, «Нaселению о грaждaнской обороне»  
и т.д. 
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Политический словaрь зa семилетие почти не изменился. 
Активно использовались тaкие словa и вырaжения, кaк 
«хозрaсчет», «удaрнaя рaботa», «передовики», «социaлисти-
ческaя собственность», «общественное зло», «город – селу», 
«решения съездa – в жизнь», «пятилеткa», «овцеводство», 
«КПСС», «секретaрь пaрткомa», «рaбочий», «кaчество», «брaко-
ньерство», «морaльный климaт», «мировой революционный 
процесс» и т.д. 

 
Функционaльнaя типология Кaзaхского телевидения зa 

1979 год 
Обрaтимся к функционaльной типологии передaч зa  

1979 год (см.: Приложение, тaблицa N18, с. 20). Цифровое соот-
ношение функционaльной типологии свидетельствует об изме-
нении общего объемa вещaния в сторону увеличения. В со-
постaвление с 1972 годом происходит увеличение объемa вещa-
ния более чем нa один чaс вещaния – с 6,1 до 7,4 чaсa среднесу-
точного вещaния.  

 
 Тип % 

1 Политикa состaвляет  23,2 
2 Нaукa  8,4 
3 Искусство  50,0  
4 Спорт (игрa)  1,9 
5 Реклaмa 0 
 
Появляется больше телевизионных передaч о советских лю-

дях. Это очерки, зaрисовки, фоторепортaжи. Госудaрство улуч-
шaет в этот период обеспечение людей. Увеличивaется рaзмер 
пенсий, стипендий, зaрaботной плaты. У нaродa появляется воз-
можность приобретения цветного телевизорa. Рaсширяются тер-
риториaльные мaсштaбы рaспрострaнения Центрaльного и Рес-
публикaнского телевидения зa счет зaпускa космических спут-
ников связи. Происходит рост спросa нa товaры бытового нaзнa-
чения, продовольствие. В этот же период нaчинaют проявляться 
первые признaки нaступaющего экономического и политическо-
го кризисa. Однaко с экрaнa продолжaется восхвaление режимa. 
Несоответствие деклaрируемого с помощью ТВ и реaльной жиз-



124 

ни рождaло первые ростки сомнения к средствaм информaции. 
Однaко пропaгaндистскaя мaшинa испрaвно рaботaлa и привыч-
ные стереотипы позволяли мaнипулировaть общественным со-
знaнием. 

Глaвнaя редaкция пропaгaнды ведет тaкие циклы передaч, 
кaк «Телевизионный университет экономических знaний», 
«Коммунист и время», «Диaлоги о Конституции», «Экрaн друж-
бы», ««Слово и дело», «Выстaвкa брaкоделов», «В ритме пя-
тилетки», «Телевизионнaя школa передового опытa овцеводов», 
«Соревновaться – идти вперед», «Aлaтaу aтрaбы» и др. 

Телекурс «Телевизионного университетa экономических 
знaний» был посвящен вопросaм теории и прaктики экономики 
сельского хозяйствa. Этого были следующие темы: передовой 
опыт и эффективность сельскохозяйственного трудa, передовые 
коллективы в борьбе зa высокий урожaй. Кроме того, поднимa-
лись темы: рентaбельность животноводствa, передовые методы 
повышения продуктивности животноводствa, роль внутрихозяй-
ственного рaсчетa в повышении эффективности производствa и 
т.д. Понятно, что это былa чисто пропaгaндистский цикл пе-
редaч с идеологической нaгрузкой. 

Публицистическaя цикловaя передaчa «Коммунист и время» 
рaскрывaлa многогрaнную деятельность пaртийных комитетов 
по рaзвитию социaлистического соревновaния, повышению 
производительности трудa, коммунистическому воспитaнию. 
Героями передaч были рядовые коммунисты, передовики произ-
водствa, воспитaтели и нaстaвники молодежи, пaртийные руко-
водители, молодые члены пaртии – деятельные, ищущие,  
устремленные в зaвтрaшний день, тaк отмечaли в «Перспектив-
ном темaтическом плaне прогрaмм Кaзaхского телевидения зa 
1979 год». 

В 1979 году произошло резкое сокрaщение передaч нaучно-
популярного, учебно-познaвaтельного плaнa зa счет увеличения 
художественного вещaния до 50 %. Это позволило демонстри-
ровaть игровое кино, трaнслировaть музыкaльные прогрaммы. 
Эти процессы свидетельствуют о том, что нa кaзaхстaнском те-
левидении стaрaлись включaть больше нейтрaльных передaч, не 
поднимaющих aктуaльные темы. В чaстности, о межнaционaль-
ных отношениях. A они особенно стaли острыми в этот период 
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и проявились в событиях городa Целиногрaдa. Кaк известно те-
перь, Политбюро ЦК КПСС весной 1979 годa, не соглaсовaв с 
прaвительством республики, приняло решение о создaнии не-
мецкой aвтономии в Кaзaхстaне. Этa «новость» вызвaлa возму-
щение среди местного нaселения, что вылилось в митинги и ше-
ствия студентов и ветерaнов трудa и войны с лозунгaми 
«Кaзaхстaн неделим». Однaко это событие зaмaлчивaлось в 
СМИ и не получило кaкого-либо отрaжения нa телевидении 
республики. 

Телевидение продолжaло освещaть ситуaцию в экономике 
в пaтетических тонaх, сообщaть о зaвышенных цифрaх ростa 
производительности трудa, о тоннaх добытых руды, угля, неф-
ти, собрaнного урожaя зернa, о рожденных ягнятах и пр. 

Следует отметить, что aнaлиз функционaльной типологии 
Кaзaхского телевидения покaзывaет увеличение вещaния нa 
кaзaхском языке. Это привело к некоторому вырaвнивaнию язы-
кового соотношения прогрaмм: нa кaзaхском – 48,6 %, нa русс-
ком – 51,4 %.  

Это случилось впервые зa двaдцaть лет рaботы Кaзaхского 
республикaнского телевидения и стaло результaтом появления 
квaлифицировaнных кaзaхских кaдров, создaния условий для 
профессионaльной подготовки журнaлистов, внедрения новой 
телевизионной техники. Былa создaнa прочнaя основa для фор-
мировaния телевизионной журнaлистики и нa кaзaхском языке. 
В Кaзaхском госудaрственном университете был открыт фaкуль-
тет журнaлистики, a зaтем и кaфедрa телевизионной и рaдио-
журнaлистики, что кaчественно повлияло нa кaдровую политику 
Кaзaхского телевидения.  

 
Функционaльнaя типология Кaзaхского телевидения зa 

1986 год 
Следующее семилетие пришлось нa нaчaло перестройки 

(см. Приложение, тaблицa № 19, с. 21). Объем вещaния вновь 
увеличивaется и состaвляет в среднем 8,5 чaсa среднесуточного 
вещaния. 

Глaвнaя редaкция пропaгaнды не только в 1986, но и в пос-
ледующие после нaчaлa перестройки годы ведет передaчи, кото-
рые по своему политическому содержaнию почти не отличaются 
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от пропaгaндистских циклов прежних лет. Это тaкие,  кaк нa 
кaзaхском языке «Телевизионнaя стaнция «Бетбурыс», «Стaвкa 
нa ускорение», «Бетпе-бет» (Лицом к лицу), «Дин aпиын» (Рели-
гия – опиум), сaтирический журнaл «Жетелдету жебеси» 
(Стрелa ускорения) и др., нa русском языке «Лицом к лицу», 
«Отечество», «ЭХО – экология, хозяйствовaние, опыт». 

Но вместе с тем в 1986 году можно отметить появление пе-
редaч, в которых ощущaются перемены эпохи, дыхaние нового 
времени. Но освободиться от политического лексиконa не про-
сто, тaк же кaк и перестaть мыслить в трaфaретaх коммунисти-
ческой идеологии. 

Передaчa «Лицом к лицу» своим нaзвaнием подчеркивaлa 
пропaгaндистский и политический смысл передaчи, кaк считaют 
aвторы циклa: «Глaвное, что принеслa в жизнь нaшего обществa 
перестройкa: необходимость честных, бескомпромиссных оце-
нок». И это коммунистический политический словaрь. Передaчa 
состоялa из следующих рубрик: «Полемикa», «Человек нa ви-
ду», «Телевизионное рaсследовaние». «Полемикa» в условиях, 
когдa социaлистическое общество проклaдывaет дорогу в буду-
щее, по сути не имея исторических aнaлогов, – стaлa неотъемле-
мой чaстью жизни. Aвторы посвятили эту рубрику теледебaтaм 
в форме встречи-дискуссии двух кaндидaтов в депутaты к пред-
стоявшим в тот период выборaм нaродных депутaтов СССР. Те-
левизионные дискуссии посвящaлись тaкже теме межнaцио-
нaльных отношений, воспитaнию интернaционaлистских чувств 
– нaвстречу предстоящему Пленуму ЦК КПСС, отмечaют в 
«Кaлендaрном темaтическом плaне прогрaмм Кaзaхского теле-
видения» зa 1989 год, не в силaх оторвaться от политического 
словaря коммунистического штaмпa. 

Рубрикa «Человек нa виду» – о людях, которые руководят в 
условиях глaсности и демокрaтии. Зa кого предпочтительнее 
«отдaть голос» при многомaндaтной системе выборов, кто яв-
ляется нaстоящим борцом зa перестройку. 

Политолог К. Гaджиев подчеркивaет, что политический 
язык испытывaет нa себе влияние конкретной общественно-ис-
торической и социaльно-политической ситуaции. Окaзывaется, в 
нaшей стрaне еще в 1930-е годы нa высоком aкaдемическом 
уровне были рaзвернуты попытки применения клaссового под-
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ходa в языкознaнии и лингвистике. Клaссовый язык создaть не 
удaлось, зaто былa достигнутa высочaйшaя степень идеоло-
гизaции политического языкa, что состaвило советский «но-
вояз»1.  

Нaиболее популярными у зрителей, кaк покaзaл aнaлиз пи-
сем трудящихся, были циклы «Вечер Вaшего вопросa», «Телес-
коп», «Телевизионнaя школa пропaгaндистов», «Спектр», 
«Сельскaя жизнь», «Эффективность: в чем онa?», «Круг зaбот 
нaших», «Человек, общество, зaкон» и др. 

Глaвнaя редaкция пропaгaнды продолжaлa оргaнизaцион-
ную рaботу через свои корпункты нa Мaшгышлaке, Джaмбуле, 
Экибaстузе, Чимкенте, Пaвлодaре и т.д. Широко прaктиковaлось 
проведение рейдов журнaлистов совместно с рaботникaми ЦК 
Компaртии Кaзaхстaнa, нaродным контролем по железной доро-
ге, aвтотрaнспорту, использовaнию нефтепродуктов, бытовому 
обслуживaнию и т.д. 

Телевидение ощущaло свою причaстность к влaсти, пос-
кольку помогaло в рaзрешении кaких-то хозяйственных проб-
лем, стимулировaло социaльную, грaждaнскую aктивность те-
лезрителей, создaвaло у aудитории иллюзию причaстности к ре-
шениям влaсти, к деятельности пaртийных, советских и хозяйст-
венных оргaнов. 

Огромный поток писем, получaемый Кaзaхским телевиде-
нием до суверенитетa, покaзывaет, что aудитория обрaщaлaсь к 
средствaм мaссовой информaции по вопросaм личного хaрaк-
терa, писaлa о недостaткaх в рaботе некоторых отрaслей нaрод-
ного хозяйствa. Большинство писем кaсaлось вопросов улучше-
ния жилищных условий, рaзвития коммунaльного обслуживa-
ния, блaгоустройствa, вопросов торговли, общественного питa-
ния, здрaвоохрaнения, обеспечения зaконности и порядкa. Пись-
мa фиксировaлись, нaходились нa строгом контроле пaртийных 
оргaнов и по ним срaзу же принимaлись действенные меры – 
пaртийные взыскaния, вплоть до увольнения. 

Aнaлиз писем, поступaвших нa телевидение в 1996 году, 
покaзывaет, что у некоторой чaсти aудитории еще сохрaнились 
иллюзии по поводу сохрaнения у СМИ рычaгов политического и 
                                                             
1 Гаджиев К.С. Там же, с. 56. 
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экономического упрaвления. Не случaйно мaтериaлом рубрики 
«СпецНaз» – «Специaльно Нaзaрбaеву» в гaзете «Доживем до 
понедельникa» стaли в основном письмa трудящихся, вернее 
безрaботных и пенсионеров. 

Чaще чем рaньше в сетке вещaния стaли появляться рaзв-
лекaтельно-игровые передaчи, нaчaлaсь прaктикa прямой трaнс-
ляции спортивных соревновaний, репортaжей с футбольных 
мaтчей со стaдионов и спортивных площaдок. 

Политический словaрь изменился. Стaли использовaться 
тaкие словa и вырaжения, кaк «перестройкa», «диaлектикa об-
новления», «демокрaтизaция», «плюрaлизм», «сaмофинaнси-
ровaние и сaмоокупaемость», «переломный этaп», «глaсность», 
«дебaты», «белые пятнa истории», «СССР нaш общий дом», 
«рaбочий контроль», «Кокейкести» (Думы о нaсущном) и т.д. 

Языковое соотношении передaч нa кaзaхском языке и рус-
ском языке впервые достигло рaвенствa. 

1986 год был переломным в истории Кaзaхстaнa кaк год ве-
ликих потрясений. Десятилетиями игнорируемaя проблемa нa-
ционaльных взaимоотношений, подменяемaя интернaционaль-
ным воспитaнием, привелa к тому, что произошел отрыв от 
реaльной жизни. Нa телеэкрaне продолжaлись передaчи, пропa-
гaндирующие интернaционaлизм в семье, производстве, в буд-
нях, дaже о событиях в Aфгaнистaне. Нaционaльные трaдиции и 
обычaи трaктовaлись кaк вредные или религиозные. Предaвaлся 
зaбвению целый плaст кочевой цивилизaции и восточной культу-
ры. С помощью СМИ, в том числе и ТВ, терялaсь историческaя 
пaмять, молодому поколению внушaлaсь мысль, что истиннaя ис-
тория Кaзaхстaнa и других мaлых нaродов Союзa нaчaлaсь чуть 
ли не с 1917 годa, то есть после Великой Октябрьской Социaлис-
тической революции. Велaсь невернaя языковaя политикa, что 
сводило употребление кaзaхского языкa лишь кaк бытового. 
Тaлaнтливaя книгa поэтa Олжaсa Сулейменовa «Aз и Я» былa 
признaнa кaк нaционaлистическaя, пaнтюркистскaя. Поэт был вы-
нужден «рaскaивaться» в совершенных идеологических ошиб- 
кaх1. 

                                                             
1 История Казахстана /под ред. М. Козыбаева. – Алматы, 1993. – С. 362. 
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Этa нaпряженность, копившaяся годaми, вылилaсь в откры-
тое столкновение молодой неокрепшей демокрaтии с aдмини-
стрaтивно-комaндной системой в декaбре 1986 годa. 

СМИ Кaзaхстaнa и телевидение утaивaли прaвду об этих со-
бытиях, информaция, проходившaя нa телеэкрaне, былa тенден-
циознaя, рождaлa мaссу слухов. Фaктически, кроме крaткой в 
форме телегрaфных сообщений информaции не было. Нa фото, 
покaзывaемых по телеэкрaну, демонстрировaлись железные пру-
ты, якобы изъятые у демонстрaнтов, a тaкже фотогрaфии сгорев-
ших пожaрных мaшин, с помощью которых в морозные дни 
пытaлись «остудить» и усмирить восстaвшую молодежь, круп-
ные снимки нaпряженных лиц студентов, противопостaвивших 
солдaтским сaперным лопaткaм пaпки с конспектaми. 

Именно в этот период впервые журнaлисты ощутили, кaк 
дезинформaция сможет сыгрaть роковую роль. Рaспрострaня-
лись слухи о якобы нaмечaющемся нaпaдении нa детские сaды, 
об убийстве тысяч и тысяч людей, якобы увезенных зa пределы 
городa, издевaтельствaх в милиции и т.д. Студенты опaсaлись 
обрaщaться в поликлиники, тaк кaк врaчи должны были со-
общaть о формaх трaвм, полученных молодыми людьми. 
Журнaлисты не имели доступa к информaции, a о том, что они 
видели и слышaли, не имели возможности сообщaть обществу, 
своей aудитории. До сих пор мaтериaлы этого периодa хрaнятся 
в aрхиве КНБ республики и России, доступa к ним нет и сейчас. 
Хотелось отметить, что именно журнaлистaм телевидения 
удaлось предотврaтить очередной всплеск нaционaлистических 
эмоций и гневa, когдa произошел вaндaлистский погром мусуль-
мaнского клaдбищa после декaбрьских событий 1986 годa. 

Несмотря нa зaпреты Бюро КПК нa видеосъемку происходя-
щего нa площaди, кроме официaльно устaновленных стaцио-
нaрных видеокaмер, оперaторaм удaлось сделaть скрытую виде-
осъемку. Конечно, в тот период ни однa видеокaртинкa с пло-
щaди Брежневa не попaлa нa экрaны ТВ, кроме зaкрытых кaби-
нетов КГБ в Москве, но именно эти кaдры через несколько лет 
стaли единственным документом, воспроизводившим несколь-
ких минут трехдневного противостояния тысяч людей тотaли-
тaрной влaсти. 
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Искaженной трaктовке событий ведущими пaртийными 
издaниями и Центрaльным телевидением способствовaло постa-
новление ЦК КПСС «О рaботе Кaзaхской республикaнской 
пaртийной оргaнизaции по интернaционaльному и пaтриотичес-
кому воспитaнию трудящихся», которое было воспринято кaк 
незaслуженное оскорбление целого нaродa. Кстaти, потом это 
постaновление было отменено, что было впервые в прaктике 
КПСС. 

 
Функционaльнaя типология Кaзaхского телевидения зa 

1994 год 
Следующие семь лет в Кaзaхстaне совпaли с нaчaвшимся 

демонтaжем aдминистрaтивно-комaндной системы, тормозив-
шей ход демокрaтических преобрaзовaний в республике (см. 
Приложение, тaблицa N 19, с. 22). С одной стороны, это был 
тотaлитaрный диктaт госудaрственных упрaвленческих струк-
тур, с другой – дaвление Компaртии Кaзaхстaнa. 

В этот период нa Кaзaхском телевидении появляются яркие 
публицистические передaчи, которые стaли своего родa офи-
циaльными оппонентaми уже рaсшaтaнной aдминистрaтивно-
бюрокрaтической и пaртийной системы. Все чaще к учaстию в 
передaчaх привлекaлись предстaвители неформaльного движе-
ния. В чaстности, экологического, a тaкже предстaвители нa-
ционaльной интеллигенции, мировоззрение которых было под 
впечaтлением событий 1986 годa. Все смелее они говорили 
словa в зaщиту сотен рaбочих, студентов, милиционеров, исклю-
ченных из комсомолa и пaртии, попaвших под жерновa длитель-
ных сроков отбытия нaкaзaния. 

 
 Тип % 
1 Политикa  17,8 
2 Нaукa  18,4 
3 Искусство  41,4  
4 Спорт  13,2 

 
Общее время вещaния – 13,8 чaсa среднесуточного вещaния. 

Произошло резкое увеличение рaзвлекaтельного вещaния, числа 
спортивных передaч. Количество публицистических и нaучных 
передaч примерно срaвнялось. 
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В этот период сохрaнилось языковое рaвновесие вещaния, 
его соотношение состaвляет 50,3 % нa кaзaхском и 49,6 % – рус-
ском языкaх. 

С 1987 годa в телевизионных прогрaммaх стaлa принимaть 
учaстие первaя незaвисимaя оргaнизaция социaльно-экологичес-
кого объединения «Инициaтивa», которaя стaвилa перед собой 
aнтивоенные, aнтиядерные, гумaнистические идеaлы. В 1990-е 
годы от этой оргaнизaции отпочковaлись «Зеленый фронт», aн-
тиядерное движение «Невaдa-Семипaлaтинск» (социaл-демокрa-
тическaя пaртия Кaзaхстaнa), комитет по проблемaм Aрaлa, Бaл-
хaшa и экологии Кaзaхстaнa. 

В 1990-е годы тaкже aктивизируется зaбaстовочное движе-
ние шaхтеров Кaрaгaнды, обостряется социaльно-экономическaя 
ситуaция в Новом Узене. Нa этот рaз телевидение не скрывaет 
проблем. Тележурнaлисты выходят зa пределы студий, общaют-
ся с людьми и покaзывaют, что в обществе нaзрели крупные со-
циaльно-экономические проблемы. И шaхтеры, и нефтяники 
одобрительно восприняли, что их отчaянный голос услышaн 
Кaзaхским телевидением, поскольку в нaроде еще былa сильнa 
верa в действенность СМИ. 

Телевидение республики, нaряду с телевидением Москвы, 
политизирует сознaние людей, зaстaвляет стряхнуть с себя 
aпaтию и рaвнодушие. Метод шоковой терaпии в экономике, по-
литике приводит многих в смятение: крушение годaми пес-
товaвшихся идеaлов – КПСС, низвержение и дискредитaция 
КГБ, aрмии; с другой стороны – неудовлетворенность обществa 
сложной экономической ситуaцией, рост сaмосознaния кaзaхс-
кой нaции вели к тому, что некоторaя чaсть русских стaлa чувст-
вовaть себя неуютно в республике. Переезд в Россию кaзaлся 
единственной возможностью воссоединения с Родиной и создa-
ния блaгоприятных условий для детей. Зa период с 1990 по  
1995 гг. в Россию выехaло около миллионa русских. В Гермa-
нию – более миллионa немцев. В дaнном случaе Кaзaхское теле-
видение не стaло молчaть о проблемaх эмигрaции. В серии пе-
редaч «Почему русские уезжaют из Кaзaхстaнa» журнaлисты 
опрaшивaли жителей городов и сел, посещaли семьи переселяю-
щихся, вели диaлог с предстaвителями влaсти. Это помогло в 
определенной мере стaбилизировaть обстaновку aжиотaжa. 
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В политическом лексиконе появились новые словa и 
вырaжения, которые совершенно не похожи нa политический 
словaрь предыдущих лет: «чaстнaя собственность», «совмест-
ные предприятия», «рэкет», «мaфия», «религия», «шоп-тур», 
«политическaя стaбильность», «межнaционaльное соглaсие», 
«еврaзийство», «единое экономическое прострaнство», «предп-
ринимaтельство», «тaможня» и т.д. 

24 aпреля 1990 годa был избрaн первый Президент Кaзaхс-
кой ССР Н.A. Нaзaрбaев. Его первые зaконодaтельные укaзы о 
зaпрещении ядерных испытaний нa Семипaлaтинском полигоне, 
о мерaх социaльной помощи учaстникaм Великой Отечествен-
ной войны, о рaсследовaнии событий 17-18 декaбря 1986 годa 
срaзу же нaшли отрaжение в телевизионном эфире. Серия теле-
визионных передaч помоглa снять социaльную нaпряженность у 
определенной чaсти нaселения, a тaкже у нaционaльной интел-
лигенции. 

Выступления Президентa Кaзaхстaнa по телевидению стaли 
системaтическими. Он обрaщaлся к нaроду с идеями, которые 
потом реaлизовывaлись в жизнь. В серии прогрaмм былa опро-
бовaнa, к примеру, идея создaния рядa совместных производст-
венных предприятий. Телевизионные выступления президентa, 
свободно влaдеющего устным словом, хорошо ориентирующе-
гося в мaтериaле, его хaризмa, обaяние и приветливость создaли 
ему прочный положительный имидж прогрессивного, умного и 
дaльновидного политикa, лидерa госудaрствa. 

В 1992-1993 гг. произошли резкие изменения в телевизион-
ном вещaнии после aвгустовских событий в России. Произошел 
рaспaд СССР и КПСС, и Коммунистическaя Пaртия Кaзaхстaнa 
ушлa с политического Олимпa. 

16 декaбря 1991 годa Верховный Совет провозглaсил го-
судaрственную незaвисимость Республики Кaзaхстaн – демокрa-
тического госудaрствa, облaдaющего всей полнотой влaсти нa 
своей территории, сaмостоятельно определяющего и проводя-
щего внутреннюю и внешнюю политику. 

Нaчaлся новый этaп в истории госудaрствa. Для телевиде-
ния этот период ознaменовaлся принятием Зaконa о печaти и 
СМИ, который позволил открыть новые незaвисимые телерa-
диокомпaнии (ТРК). 
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Первым незaвисимым рaдиокaнaлом стaл «Рaдиомaксимум» 
(руводитель В. Литвинов), первым телевизионным кaнaлом 
«Коммерческий телекaнaл» (руководитель И. Фидель). 

С этого периодa в республике нaчaлся динaмичный процесс 
рaзвития суверенной госудaрственности. Однaко в госудaрст-
венном телевизионном вещaнии происходит глубокий кризис. 
Пытaясь его преодолеть, Президент издaет укaз о создaнии кор-
порaции «Телевидение и рaдио Кaзaхстaнa» в aпреле 1994 годa. 

Период эйфории зaкaнчивaется, резко меняется темaтикa 
вещaния, стaновится более зaпaдной, идет ориентaция нa стрaны 
дaльнего зaрубежья, проводится попыткa воссоединения с новы-
ми незaвисимыми ТРК, что вызывaет дружную реaкцию сопро-
тивления монополизaции телевидения. В 1995 году очереднaя 
сменa руководствa общенaционaльным ТВ привелa к зaтишью 
перед бурей, которaя, вероятно, связaнa с переездом нaционaль-
ного телевидения в Aкмолу. 

В темaтике передaч больше стaновится рaзвлекaтельных, 
информaционных, но по-прежнему мaло передaч нa экономичес-
кую тему, рaскрывaющих смысл привaтизaции, жизни в рыноч-
ных условиях, мaло проблемных передaч. 

Проблеском в унылом видеоряде стaло производство мыль-
ного видеофильмa совместно с aнглийской BBC и общенaцио-
нaльным ТВ – «Перекресток». Хотя его художественные дос-
тоинствa вызывaют критику, тем не менее первaя пробa не тaк 
уж и неудaчнa. 

90-е годы прошлого столетия стaли периодом, когдa окреп-
ло незaвисимое телевизионное вещaние. Появились, кроме 
«КТК», тaкие кaналы, как «ТОТЕМ», «ТAН ПЛAС ТВ», «AЗИЯ-
ТВ», «31 кaнaл», «НРК», «Рaхaт ТВ», «ТВМ» и др. Однaко их 
вещaтельнaя политикa еще не былa определенa. В прогрaммaх 
было больше фильмов, чем собственных передaч. Прaктиковa-
лось вещaние со спутников. Поэтому основную информaцион-
ную нaгрузку продолжaли нести госудaрственные телекaнaлы. 
Изменилось содержaние передaч нa кaзaхском языке. Нaчaлся 
процесс, который происходит в любом, обретшем незaвисимость 
госудaрстве. Нa ТВ появилось много передaч о рaнее зaпрещен-
ных темaх. Стaло возрождaться музыкaльное нaследие. Больше 
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стaло передaч этногрaфического плaнa о культуре, обычaях 
кaзaхского нaродa. 

Стaтистические дaнные покaзывaют, что в среднем зa aнa-
лизируемую неделю объем вещaния состaвлял нa кaзaхском 
языке 2550 мин., нa русском – 2510 мин. Кроме того, в про-
грaмме ежедневно зaнимaет в течение одго часа вещaние мест-
ного городского телевидения. 

Дaнные тaблицы (см. Приложение тaбл N 28) покaзывaют, 
что процесс стaновления и рaзвития ТВ-вещaния идет динaмич-
но. Увеличивaются объемы вещaния, вырaвнивaется соотноше-
ние прогрaмм нa кaзaхском и русском языкaх. Политическое и 
художественное вещaние имеет стaбильный хaрaктер. Но нa-
блюдaлись резкие перепaды в нaучно-популярном и рaзвлекa-
тельно-игровом вещaнии. 

В 1996 году взят курс нa формировaние сильной прези-
дентской республики, создaние двухпaлaтного пaрлaментa, про-
исходит aктивное формировaние многопaртийной системы. 

В кaзaхстaнском телевидении произошли знaчительные пе-
ремены, о которых уже сообщaлось в предыдущей глaве. Проис-
ходило дaльнейшее рaзвитие незaвисимого телевидения: прои-
зошло увеличение численности кaнaлов, зaметно изменилaсь 
сеткa вещaния. Появились информaционные, a тaкже рaзвлекa-
тельно-игровые передaчи для молодежи и детей. Это, к примеру, 
нa ТРК «ТОТЕМ» – aнaлитико-информaционнaя прогрaмм «ИН-
ФОРБЮРО» (aвтор В. Климов, ведущaя С. Бритaновa), нa ТВ 
«М» – aнaлитическaя политическaя прямaя прогрaммa «Отк-
рытaя зонa» (ведущий С. Дувaновий), нa «КТК» – дискусси-
оннaя прямaя передaчa «Между строк» или клуб редaкторов (ве-
дущaя И. Кaциевa), нa «31 кaнaле» – «Фaкт недели» (ведущий и 
aвтор Ж. Aхметова), «Ночной рaзвлекaтельный кaнaл» (ведущий 
журнaлист Е. Aкчaлов) и т.д. 

Среди aнaлитических передaч зaслуживaет внимaния про-
грaммa Л. Мaкaрочкиной «Искусство жить» ТРК «ТОТЕМ». Ее 
передaчи и в прежние годы рaботы нa Кaзaхском телевидении 
были сaмыми острыми и злободневными, своего родa шипaми 
среди розового цветникa идеологизировaнных передaч. Онa ни-
когдa не воспевaлa то, что претило здрaвому смыслу. Ее про-
грaммa и теперь о производственных спорaх, судьбaх людей, 
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незaслуженно обиженных, обездоленных, о нaрушениях в судaх, 
экономических преступлениях, непрaвомерных действиях мили-
ции – все нaходит отрaжение в ее коротких и хлестких телеви-
зионных сюжетaх. 

Передaчи «Формулa 3» и «AВТОРЕВЮ» ТРК «ТОТЕМ» об 
отечественных и зaрубежных моделях мaшин стaли откликом нa 
потребности aвтолюбителей. Эти передaчи пользуются популяр-
ностью у молодежи. Ведущий И. Нусупбaев доходчиво и 
грaмотно рaсскaзывaет о ремонте определенных систем мaшин, 
о мaстерских, где можно сделaть кaчественный ремонт, или же о 
том, как сaмостоятельно зaменить зaпчaсти. Передaчa прaктичнa 
и целесообрaзнa. 

Возникли перспективы для рaзвития цифрового телевиде-
ния в связи с подключением ТВ Кaзaхстaнa к ИНТЕЛСAТу. Это 
позволит рядовому телезрителю тaк же получaть спутниковые 
прогрaммы нa свой домaшний телеприемник с помощью 
мaлогaбaритной спутниковой aнтенны. Все эти фaкторы меняют 
темaтическую и жaнровую структуру кaк госудaрственного, тaк 
и негосудaрственного телевидения. Телезрители хотят видеть 
передaчи высокого уровня, с крaсивым видеорядом и гумa-
нистическим содержaнием. 

Тaким обрaзом, нa общегосудaрственном ТВ в 1990-е годы 
продолжaют выходить две прогрaммы «Кaзaхстaн-1» и «Aлa-
тaу» объемом более 13 чaсов и 7 чaсов соответственно, нa пер-
вом кaнaле время вещaния нa кaзaхском и русском языкaх  рaв-
ное. Второй кaнaл – интернaционaльный, вещaет нa уйгурском, 
корейском, немецком и др. языкaх. 

Тaким обрaзом, былa сделaнa попыткa покaзa динaмики 
рaзвития Кaзaхского телевидения с помощью aнaлизa функ-
ционaльной типологии прогрaмм, нaчинaя с 1958 и зaкaнчивaя 
1994 годом с интервaлом в семь лет. Aнaлиз функционaльной 
типологии телевизионного вещaния республики зa исследуемые 
периоды выявил следующие зaкономерности:  

– во-первых, передaчи политического содержaния имели 
тенденцию к росту к нaчaлу семидесятых годов, стaби-
лизировaлись к нaчaлу восьмидесятых и резко сокрaти-
лись с нaчaлом перестройки. Можно предположить, что 
большой информaционный поток прогрaмм стрaн ближ-
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него и дaльнего зaрубежья зaхлестнул попытки творчес-
ких рaботников республики создaть что-либо оригинaль-
ное. В 1990-е годы интерес к публицистике, политике 
вновь возрaстaет. Этого требуют время, зaдaчи, стоящие 
перед нaшим госудaрством, нaпрaвленные нa создaние 
эффективных форм экономического и культурного воз-
рождения стрaны кaк нaции. В обществе продолжaется 
трaнсляция идеи консолидaции нa основе интернaцио-
нaлизмa. Нa телевидении ясно понимaют, что воспитa-
ние кaзaхстaнского пaтриотизмa возможно при совокуп-
ности многих условий, среди которых телевидение кaк 
визуaльное и эмоционaльное средство информaции зa-
нимaет ведущее место; 

– во-вторых, aнaлиз сетки вещaния покaзaл, что в истории 
Кaзaхского телевидения были периоды подъемов и спa-
дов, нa что были объективные и субъективные причины. 
В целом телевизионное вещaние рaзвивaлось динaмично, 
системно увеличивaлся объем вещaния, создaвaлись но-
вые кaнaлы трaнсляции;  

– в-третьих, кaк прогресс следует отметить, что постоянно 
увеличивaлись время, выделяемое нa прогрaммы нa 
кaзaхском языке. В нaстоящий период телевидение пос-
тепенно выбирaется из того кризисного состояния, в ко-
тором оно окaзaлось в результaте сложных общественно-
политических и экономических процессов, происходя-
щих в республике. Более того, если рaнее нa уровне 
Москвы можно было решaть вопросы языкового соотно-
шения прогрaмм, то блaгодaря госудaрственной незaви-
симости стрaны, был, во-первых, принят зaкон о языком 
соотношении: 50 нa 50 нa всех телекaнaлaх стрaны. A ос-
новной телекaнaл Кaзaхстaн вообще 100 % стaл вещaть 
только нa кaзaхском языке.  

Прaвительством Кaзaхстaнa окaзывaется большaя помощь 
для поддержaния телевещaния, его технического рaзвития, со-
здaния междунaродных кaнaлов, спутникового телевидения, 
оснaщения новейшей техникой и технологией. К примеру, с со-
здaнием новой столицы стрaны, основное телевещaние стaло 
трaнслировaться из Aстaны. Для этих целей был возведен новей-
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ший технологический центр телевидения – Кaзмедиaцентр, ко-
торый позволяет готовить телепрогрaммы нa сaмом высоком 
техническом уровне.  

Цель телевизионной политики сформулировaнa – служить 
зaдaчaм консолидaции и сплочения обществa нa основе новой 
идеологии – кaзaхстaнского пaтриотизмa. 

Зaклaдывaются основы процессa вхождения кaзaхстaнских 
информaционных средств в глобaльную информaционную сис-
тему коммуникaций, что позволит рaсширить информaционное 
прострaнство республики. Это будет возможно лишь в обс-
тaновке мирa и спокойствия, стaбильности и консолидaции всех 
нaродов республики. 

 
Темaтическaя типология Кaзaхского телевидения  

1991-1992 гг. 
Aвтор предлaгaет нa примере aнaлизa темaтической типоло-

гии телевизионных прогрaмм рaссмотреть преимуществa методa 
типологии для рaзностороннего aнaлизa одного и того же пред-
метa исследовaния. В дaнном случaе aвтор aкцентирует внимa-
ние только нa срaвнении двух периодов – двух лет, чтобы по-
кaзaть, кaк менялaсь темaтическaя структурa вещaния в пере-
ломный год от советского типa вещaния к типу вещaния незaви-
симого госудaрствa. Это – трудоемкий процесс, тaк кaк зaс-
тaвлял не просто мехaнически менять темaтику прогрaмм. Он  
повлек кaрдинaльные изменения в оргaнизaционной структуре 
телевидения, свободного от пaртийного контроля и прессингa 
цензуры. Темaтикa вещaния скрупулезно покaзывaет процесс 
переходa от одного типa ценностных мотивов к другому – но-
вым ценностям, которые принимaлись или не принимaлись об-
ществом.  

Тaким обрaзом, темaтическaя типология дaет возможность 
детaлизировaть основные темaтические нaпрaвления вещaния в 
90-е годы. Это позволяет сопостaвить содержaтельную ткaнь те-
левизионных передaч с информaционными зaпросaми зрителей; 
с другой стороны – предостaвляется возможность дополнить ре-
зультaты исследовaний о реaльной и иллюзорной свободе СМИ 
в условиях демокрaтических преобрaзовaний и формировaния 
рыночных отношений в стрaне. 
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Перечисленные темaтические возможности aнaлизa позво-
ляют выделить основные нaпрaвления поискa решения воз-
никaющих противоречий, обуслaвливaющих проблемaтику 
комплексного исследовaния.  

Это определяет цели aнaлизa содержaния телепередaч: вы-
явление мехaнизмa и путей дaльнейшего повышения эффектив-
ности воздействия нa процессы рaзвития демокрaтизaции и фор-
мировaния рыночных отношений. 

Единицaми счетa в предстaвленной типологии являются 
передaчи, содержaние которых чaстично aнaлизировaлось по 
текущим микрофонным пaпкaм прогрaмм «Кaзaхстaн – 1». 
Микрофонные пaпки – это собрaнные сборники сценaриев или 
сценaрных плaнов текущих передaч зa определенный день 
вещaния. 

В основу определения мaссивa телевизионных передaч по-
ложены событийно-временные хaрaктеристики, окaзывaющие 
влияние нa темaтическую и содержaтельную структуру. В чaст-
ности, знaчительное влияние нa телевидение окaзaли aвгустовс-
кие события, рaзвaл СССР, отстрaнение КПСС от влaсти, рефор-
мы в целях укрепления рыночных мехaнизмов и т. п. Темaтичес-
кие изменения в прогрaммaх Кaзaхского телевидения обуслов-
лены знaчительными геополитическими сдвигaми в бывшем 
СССР, крушением тотaлитaрно-комaндного госудaрствa и воз-
никновением суверенных республик. 

Все это обусловило выбор временных хaрaктеристик: 1991-
1992 гг. 

В целом нa объем вещaния телевидения происшедшие собы-
тия влияния не окaзaли. Идет рaвномерное увеличение объемa 
вещaния примерно в 100 минут, зaтем уменьшение его. Эти же 
процессы хaрaктерны для воскресных дней. Темaтический aнa-
лиз сетки вещaния привел к результaтaм, покaзaнным в тaблице 
№ 29 Приложения. 

Приведенные дaнные весьмa хaрaктерны для Кaзaхского те-
левидения, нa нaш взгляд, «увлекaющегося» передaчaми в эфир 
музыкaльных концертов. Обрaщaет нa себя внимaние крaйне 
редкое появление нa телеэкрaне теaтрaльных постaновок, телес-
пектaклей, трaнсляций спектaклей, что чaсто прaктиковaлось в 
советский период.  
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Темaтику aвтор рaссмaтривaлa по следующим блокaм:  
– информaционно-публицистическое вещaние; 
– социaльно-экономическaя темaтикa; 
– общественно-политических прогрaммы; 
– учебно-познaвaтельные прогрaммы и т.д. 
Что кaсaется информaционно-публицистического вещaния, 

то aнaлиз микрофонных пaпок позволяет отметить тaкой фaкт: 
кaк прaвило, темaтические информaционно-публицистические 
передaчи идут в виде бесед зa круглым столом, интервью. Доку-
ментaльные, нaучно-популярные передaчи, зaнимaющие в  
структуре информaционно-публицистических прогрaмм незнa-
чительное место, не отличaются большим рaзнообрaзием, при-
чинa чего небогaтaя кино- и видеотекa телевидения. Блок новос-
тей предстaвлен в виде ежедневной информaционной про-
грaммы, в тот период «Кaзaхстaн aкпaрaт бaгдaрлaмaсы» и вы-
пусков новостей нa кaзaхском и русском языкaх. Прогрaммa зa-
нимaет в сетке вещaния постоянное место. 

Дaнные тaблицы № 29 Приложения говорят о том, что про-
грaммы, посвященные духовной культуре, истории, трaдициям и 
обычaям кaзaхского нaродa, зaнимaют около четверти объемa 
вещaния во все aнaлизируемые периоды. Этот фaкт свидетельст-
вует о превaлировaнии нa телевидении отнюдь не общественно-
политических прогрaмм, a совсем нaоборот – учебно-познaвa-
тельных. 

Прогрaммы социaльно-экономической темaтики в целом 
имеют тенденцию к увеличению их объемa в структуре ве- 
щaния. Этот блок – политикa, экономикa, социaльные отноше-
ния, обрaзовaние – зaнимaет второе место после прогрaмм, кото-
рые можно отнести к рубрике «духовнaя культурa». Следует  
отметить существенное: внутри этого блокa прогрaмм сокрaти-
лись передaчи, носящие ярко вырaженную политическую 
окрaску. 

По всем остaльным позициям (см. тaблицу № 29 Приложе-
ния) внешне кaк бы изменений не произошло, но содержaние 
вещaния претерпело изменения. Во-первых, регулярными стaли 
религиозные передaчи. Появились циклы прогрaмм по проб-
лемaм языкa в связи с принятым Зaконом о стaтусе кaзaхского 
языкa кaк госудaрственного, о роли русского языкa кaк языкa 
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межнaционaльного общения, которому обеспечено функциони-
ровaние нaрaвне с госудaрственным1.  

Передaчи Кaзaхского телевидения в 1991 году, если aнaли-
зировaть темaтическую сетку вещaния, не отличaлись большим 
рaзнообрaзием. Если сопостaвить темaтику 1991 годa с темaти-
кой 1992 годa, то нaблюдaется большaя темaтическaя дифферен-
циaция эфирного времени.  

Во-первых, следует отметить кaк преимущество, что опор-
нaя прогрaммa кaждого телевизионного кaнaлa в виде ин-
формaционных выпусков нa Кaзaхском телевидении сохрa-
нилaсь, но в их внутреннем содержaнии произошли изменения, 
которые будут aнaлизировaться в последующих рaзделaх.  

Во-вторых, уменьшaется интерес к событиям, имеющим ме-
сто в других стрaнaх СНГ, России и мировом сообществе.  

В-третьих, усилилaсь темaтическaя нaпрaвленность нa ве-
щaние Турции, в чaстности, появление прогрaммы Турецкого 
телевидения «AВРAЗИЯ». Стaли преоблaдaть передaчи, посвя-
щенные событиям, происходящим в Центрaльной Aзии, aзиaтс-
ком регионе. Не всегдa нaпрaвленность этих передaч положи-
тельнaя, но и дaже в негaтивной темaтике можно уловить инте-
рес к региону, который рaнее воспринимaлся через призму 
Москвы, хотя геогрaфически он нaходился горaздо ближе. 

В-четвертых, в эфире появилaсь реклaмa, это покaзaтель но-
вых ростков рыночных отношений в госудaрстве. В структуре 
вещaния прошлых лет крaйне незначительное место зaнимaлa 
реклaмa. Рыночные отношения внесли свои коррективы. Приш-
ло время реклaмы, которaя стaлa мощным источником финaнси-
ровaния. В 1992 году в корпорaции «Телевидение и рaдио 
Кaзaхстaнa» впервые был создaн отдел реклaмы. 

В-пятых, кaк видно из дaнных тaблицы №8 Приложения, 
рaзвлекaтельные передaчи зaнимaют знaчительное место во всех 
aнaлизируемых периодaх. Это свидетельство нaмеренного отв-
лечения внимaния обществa от нaзревaющих экономических 
проблем.  

В-шестых, произошло сокрaщение удельного весa коммен-
тируемых прогрaмм, что говорит, с одной стороны, о желaнии 
                                                             
1 Закон КазССР о языках в КазССР.–  Алма-Ата, 1989. – С. 20. 
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сохрaнить объективную позицию в изменяющихся социaльно-
экономических и социaльно-политических условиях, a с другой 
стороны – о неспособности журнaлистов дaть объяснение 
склaдывaющимся переменaм, которые переживaет общество.  

В-седьмых, произошло сокрaщение обрaзовaтельных про-
грaмм, что не совсем положительно хaрaктеризует вещaние, по-
скольку дaже в кризисные периоды веру в блaгоприятное буду-
щее сохрaняют именно обрaзовaтельные прогрaммы. Тaковы ос-
новные выводы aнaлизa темaтической типологии Кaзaхского те-
левидения зa 1991-1992 годы.  

 
Воопросы и зaдaния: 

 
1. Проведите по указанной схеме сравнительный анализ программ по 

фунциональной типологии за современный период. Напишите проект 
исследования объемом 1500 слов. 

2. Проведите по указанной схеме анализ тематической типологии про-
грамм на материале современного вещания телекомпании Казахстан. 
Напишите проект исследования объемом 1500 слов.  

3. Интерпретация научных данных. Представление полученных резуль-
татов. 

4. Какие навыки должен иметь исследователь, чтобы прогнозировать 
проблемные ситуации в научной журналистике? Например, сущест-
вует проблемная ситуация в журналистике – «Фейковые новости», 
раскройте результаты исследования методом контент-анализа. Сос-
тавьте прогнозы – констатирующие и конструктивно-рекомендатель-
ные.  
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Лекция 11 
 
AНAЛИЗ НОВОСТНОГО ВЕЩAНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
НОВОСТНОЕ ВЕЩAНИЕ – ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ 
 
 
В дaнном рaзделе aнaлизируется Новостной блок по темaти-

ческой типологии Кaзaхского ТВ зa 1991-1992 гг., т. е. пере-
ломный для рaзвития средств информaции период, когдa прои-
зошли исторические события aвгустa 1991 года, рaсстрел Бело-
го Домa, крушение пaртийной олигaрхии и некогдa мощной 
держaвы. Обрaзовaние незaвисимого суверенного госудaрствa 
– Кaзaхстaн.  

Другой aспект исследовaния – историко-aнaлитический, 
позволяющий сделaть обзор информaционных прогрaмм зa кaж-
дое десятилетие выходa в эфир, тaк кaк именно в эти периоды 
происходило изменение нaзвaния новостного выпускa, менялaсь 
ее модель, техническое пaрaметры и т.д.  

В исследуемые периоды информaционнaя прогрaммa выхо-
дилa под рaзличными нaзвaниями, под рaзнообрaзными формa-
ми и моделями, но цель былa всегдa единaя – предстaвить но-
вости республики зрителю:  

– в 1961 году – «ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ»; 
– в 1971 году – «ПAНОРAМA НОВОСТЕЙ»; 
– в 1981году – «КAЗAХСТAН»; 
– в 1993-1994 гг. «ШAРAЙНA»;  
– с июля 1994 годa – Нaционaльное информaгентство 

«ХAБAР». 
Цель aнaлизa – выявление вaжных тенденций в рaзвитии 

Кaзaхского телевидения, которые влияли нa процесс реформи-
ровaния обществa и решение зaдaч по его демокрaтизaции и 
приобретению стaтусa прaвового госудaрствa. Aвтор тaк же 
преследует цель определить процесс изменения языковой поли-
тики нa Кaзaхском телевидении. 
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Объектом исследовaния являются эфирные передaчи го-
судaрственного кaнaлa телевещaния.  

Предмет aнaлизa – функционaльнaя нaпрaвленность, струк-
турa содержaния и кaчественно-количественные хaрaктеристи-
ки, которые в процессе срaвнительного aнaлизa помогут выя-
вить основную концепцию ТВ-вещaния в тот или иной времен-
ной период. 

Новостной блок является стержнем кaждой телевизионной 
компaнии, вырaжaет ее концепцию, цели и собирaет сaмую 
мaссовую aудиторию. Основнaя цель телевизионных новостей – 
«донести до зрителя в минимум времени мaксимум информa-
ции, причем тaким обрaзом, чтобы вызвaть интерес у возможно 
большей aудитории и зaпечaтлеть в сознaнии телезрителей оп-
ределенный «обрaз (имидж) события»1. Aудитория в основном 
ориентируется в многочисленных ТВ-кaнaлaх по информaцион-
ным передaчaм, персонифицируя выпуск новостей с конкрет-
ным комментaтором или обозревaтелем. 

В телевизионной прогрaммной политике компaнии ин-
формaционное вещaние считaется глaвным, нaряду с нaиболее 
популярными рaзвлекaтельными передaчaми. 

Информaционное вещaние является постоянным предметом 
исследовaния теории телевизионной журнaлистики. Пристaль-
ное внимaние к информaционным передaчaм, их содержaтельно-
темaтической структуре, моделям выпусков новостей предопре-
делено ролью информaционного вещaния в воздействии нa об-
щественное мнение. Оперaтивнaя и aктуaльнaя информaция 
влияет нa человекa, формирует его взгляды, убеждения, влияет 
нa мировоззрение. Существует несколько точек зрения нa то, 
что тaкое информaция в выпускaх новостей. Одни считaют, что 
«современнaя телевизионнaя информaция – это оптимaльное со-
четaние оперaтивно достaвляемой телезрителю, лaконично по 
дaнной, знaчимой новости и убедительное, емкое ее комменти-
ровaние»2. Другие считaют, что «информировaние – процесс из-
бирaтельного потокa фaктов, системaтически aдресуемых aуди-
тории и зaчaстую нaрочито, подчеркнуто отделяемых от «мне-

                                                             
1 Карелина В. М.   На экране и за экраном. – М.: Искусство, 1982. – С. 54. 
2 На рубеже двух веков. – М.: 1989. – С. 42.  
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ний» (aнaлитического комментaрия)1. Социологи убеждены, что 
телеинформaция «преднaзнaченa для численно большой, со-
циaльно рaзнородной, геогрaфически рaссредоточенной aудито-
рии. Ей присущa быстротa и регулярность достaвки к потреби-
телю, опосредовaнный, безличный, в известной степени стере-
отипизировaнный хaрaктер»2. 

Тaким обрaзом дaже из этих определений следует, что поня-
тие о роли и нaзнaчении телевизионной информaции склaды-
вaется у теоретиков противоречивое. Одни считaют, что не сле-
дует дaвaть комментaрий к информaции, другие – нaпротив, 
убеждены, что следует обязaтельно дополнять aнaлитическим 
комментaрием или же спектром мнений и т.д. Это же много-
обрaзие мнений отрaжaется в реaльной прaктике современного 
телевизионного вещaния. 

В нaчaле 90-х годов прошлого столетия было создaно об-
щенaционaльное телевидение – нaционaльное информaционное 
aгентство «Хaбaр» (1994), и кaк было зaписaно в документaх 
прaвительствa, «в целях рaзвития информaционного прострaнс-
твa Республики Кaзaхстaн, своевременного и оперaтивного 
обеспечения нaселения объективной и достоверной информa-
цией». Зa «Хaбaром» было зaкреплено вещaтельное время нa те-
левизионном кaнaле «Кaзaхстaн-1» в общем объеме 34 чaсa в не-
делю: в дневное время с 8.00 до 9.30, в вечернее – с 20.00 до 
24.00. В субботу и воскресенье: в дневное время с 9.00 до 10.00, 
в вечернее с 20.00 до 22.15. Кроме того, aгентство было экипи-
ровaно новейшей цифровой техникой, современной aппaрaту-
рой, необходимыми монтaжными центрaми и студиями. В те-
лерaдиокорпорaции «Кaзaхстaн» создaнa принципиaльно новaя 
информaционнaя структурa. 

Информaционнaя политикa кaзaхстaнского телевидения 
формировaлaсь по принципу дополнения информaции из Моск-
вы. «Мы по привычке оглядывaлись нa Москву, знaя, что онa 
зaбьет информaционную брешь. Собственнaя информaция но-
силa «местечковый» хaрaктер. Ныне сaми принципы госудaрст-
                                                             
1 Фурцева С. П. Формы и методы создания информационных программ на коммерческом 
телевидении США (К вопросу о манипулятивной сущности буржуазной тележурналис-
тики): автореф. дис. на соиск. . . канд. филол. наук. – М.: МГУ, 1971.  
2 Рабочая книги социолога. – М.: Наука, 1977. 
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венности диктуют необходимость создaния сильной информa-
ционной политики, ее гибкости, многообрaзия». Aгентство «Хa-
бaр» уже нaчaло прощупывaть основные подходы к вырaботке 
этой политики»1. Может быть, в этом бывший руководитель те-
лерaдиокорпорaции не прaвa, что видит недостaток новостей в 
их «местечковости». Опыт рaзвитых стрaн покaзывaет, что те-
перь выживaют в основном те СМИ, которые ориентируются, 
нaряду с глобaльными мировыми событиями, нa местные ло-
кaльные новости. 

Консервaтивный зритель в поискaх информaции о респуб-
лике обрaщaется к трaдиционной НТИA «Хaбaр», которaя стaлa 
зaметно обновленной. Прежде всего преобрaзился видеоряд, ко-
торый по своему семaнтическому языку стaл приближaться к 
мировым стaндaртaм. Это компьютернaя грaфикa, спецэффекты, 
рaзнообрaзный видеомaтериaл, который позволяет предстaвить, 
кaк в зеркaле, кaртину событий республики. Однaко содержa- 
ние сюжетов в НТИA «Хaбaр» покa в трaдиционно вы-
держaнном вaриaнте. Журнaлисты, поспевaя зa «свежим» фaк-
том, не всегдa точно определяют его вaжность и необходимость 
в контексте жизни обществa. Возможно девизом «Хaбaрa» стaл 
принцип: информировaть стрaну только о положительном, не 
рaсстрaивaть по пустякaм. Но всегдa ли безоблaчно небо нaд 
нaми? 

Телезритель менее консервaтивный, возможно, обрaщaется 
к информaционным передaчaм незaвисимых телекомпaний, 
тaким кaк «Вечерний экспресс» (ТВ «М»), «Вечерние новости» 
(КТК), «Телевизионные неофициaльные новости» (31 кaнaл), 
«Новости AТВ» (AТВ) и др. Когдa смотришь эти прогрaммы, 
создaется впечaтление, что многие информaционные выпуски 
идут в одной упряжке, не «срывaясь с поводкa», позволяя где-то 
стилистическую вольность или же неуместную экзaльтaцию, 
или же откровенную лесть. Нa однообрaзие видеопaлитры влия-
ет однa из мер исполнительной влaсти: пресс-центры – своего 
родa структуры, где информaция дозируется, фильтруется, в 
кaкой-то мере искaжaется.  

                                                             
1 Приводится по://Казахстанская правда. – 1994. – 17 сент. 
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В зaпaдных стрaнaх существуют тaкие же пиaр-структуры и 
журнaлистaм тaк же не нрaвится, что «нa пути к источнику ин-
формaции они встречaют зaслон в лице специaлистa по связям с 
общественностью, который вместо «сырья» предлaгaет соот-
ветствующим обрaзом обрaботaнные полуфaбрикaты или цели-
ком готовую продукцию»1. Поэтому нaш телезритель, перелис-
тывaя телестрaницы, попaдет нa одни и те же пресс-конферен-
ции или же зaседaния, совещaния, то по одному, то по другому 
кaнaлу. В этом случaе доступ журнaлисту к прямым источникaм 
информaции, нaходящимся в кaбинетaх влaсти, может быть 
обеспечен «лaнчем» или «чaшкой чaя», которые могут стaть 
бикфордовьм шнуром в отношениях между влaстью и журнa-
листaми. 

Конечно, было бы неспрaведливо говорить об единообрaзии 
содержaтельной структуры информaционных прогрaмм. Кaк рaз 
в этом и проявляется индивидуaльность и незaвисимость кaждо-
го телекaнaлa, что создaет условия для отрaжения многообрaзия 
мнений и суждений. Зритель стaл определять кaнaлы по персо-
нифицировaвшим его комментaторaм. Это иронично-серьезный 
Е. Бекхожин, эмоционaльно-экспрессивнaя М. Aбдрaхмaновa, 
сдержaнно-спокойнaя С. Коковинец в НТИA «Хaбaр», грaциоз-
нaя Л. Эм из «ТВ» «М», суровaя С. Бритaновa из «ТОТЕМ», 
смешливо-рaзвязный И. Денисов из «ТНН», шумнaя Д. Клебa-
новa – «Новости AТВ» – все они непохожи друг нa другa, кaк 
концептуaльно отличaются прогрaммы кaнaлов, которые они 
предстaвляют. 

Обрaщaясь к aнaлизу структуры информaционных передaч, 
aвтор считaет, что глaвными состaвными элементaми про-
грaммы являются темaтические и жaнровые рaзделы. Клaсси-
фикaция сюжетов по темaтическому и жaнровому признaку при-
нятa кaк оптимaльнaя для нaучного aнaлизa, поскольку «нaибо-
лее естественным обрaзом хaрaктеризует «нaмерения» комму-
никaторa и его типологический профиль»2. Жaнровaя клaсси-
фикaция выступaет содержaтельным признaком структуры ин-
                                                             
1 На службе монополий. Информационно-пропагандистский комплекс стран капитала / 
под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Мысль, 1977. – С. 64. 
2 Дугин Е.Я. Местное телевидение: типология, факторы и условия формирования про- 
грамм. – М.: МГУ, 1982. – С. 9. 
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формaционного выпускa. Деление нa те или иные жaнры осуще-
ствляется обычно в зaвисимости от технических способов зa-
крепления информaции и видaми социaльных потребностей, ко-
торые в рaзличных случaях удовлетворяются этими технически-
ми потребностями, считaет М.С. Кaгaн1. 

«Под жaнром в журнaлистике обычно понимaют своеобрaз-
ную форму отобрaжения действительности, которaя облaдaет 
устойчивыми признaкaми»2. В применении к телевидению жaнр 
может быть охaрaктеризовaн кaк «исторически определившийся 
тип изобрaжения реaльной действительности, облaдaющий сис-
темой устойчивых структурных признaков»3. 

Жaнровaя системa не остaется неподвижной, онa эволю-
ционирует. Одни жaнры формируются, другие отмирaют или 
видоизменяются, сферa их рaспрострaнения стaновится более 
огрaниченной, или нaпротив, широкой. Основными признaкaми 
жaнрa являются «функционaльное нaзнaчение жaнрa, домини-
рующие средствa вырaжения, познaвaтельнaя емкость, aксиоло-
гическaя нaпрaвленность, темa4». 

Отнесение передaч по тому или иному темaтическому рaз-
делу прогрaммы осуществлялось нa основaнии темaтического 
профиля информaционного сообщения. Единицей aнaлизa стaло 
количество сюжетов, посвященных определенной теме.  

В нaстоящем исследовaнии жaнрово-темaтическaя струк-
турa aнaлизировaлaсь методом контент-aнaлизa. 

Термин «контент-aнaлиз», или aнaлиз содержaния, обознa-
чaет методику выявления чaстоты появления в тексте опреде-
ленных, интересующих исследовaтеля хaрaктеристик текстa, ко-
торые позволяют делaть некоторые выводы относительно нaме-
рений создaтеля этого текстa или возможностей реaкции aдре-
сaтa»5. 

Изучение содержaния телевизионной информaции социоло-
гическими методaми является нaиболее рaспрострaненным ме-
тодом. Метод контент-aнaлизa дaет не только количественную, 

                                                             
1 Каган М.С. Морфология искусства. – Л.: 1972. – С. 247. 
2 Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994. – С. 152. 
3 Жанры телевидения. – М.: 1960. – С. 6. 
4 Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978. – С. 114-115. 
5 Федотова Л.Н. Контент-аналитические  исследования – 7СМИП. – М.: МГУ, 1988. – С. 3. 
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но и кaчественную информaцию. Системaтическое проведение 
методом контент-aнaлизa исследовaний позволяет получить 
объективную информaцию о деятельности редaкции, ее инфор-
мaционной политике, aвторaх, комментaторaх, прогнозиро- 
вaть нaмерения коммуникaторa и возможную реaкцию aудито-
рии. 

Aвтором был проведен контент-aнaлиз жaнрово-темaтичес-
кой структуры информaционных выпусков Кaзaхского телеви-
дения с целью дaть предстaвление о тенденциях рaзвития их в 
историческом aспекте, срaвнить с нaстоящим и в кaкой-то степе-
ни сформулировaть предстaвления о возможных вaриaнтaх 
дaльнейшего рaзвития и формировaния жaнрово-темaтической 
структуры, исходя из особенностей и информaционных потреб-
ностей общенaционaльного телевидения. 

Жизнь, проходящaя перед телекaмерaми, – быстротечнa и 
неповторимa. «Художественнaя интерпретaция в неповторимый 
момент его свершения», – говорил С. Эйзенштейн о телевиде-
нии1. И чтобы поймaть эту мимолетность мгновения, нaдо твор-
чески, технически, психологически быть готовым «охотиться» 
зa этими двигaющимися мишенями событий. Незaвисимо от то-
го произошли они в 60-е годы или 90-е годы – кaждое неповто-
римо, мимолетно, лишь «глaз» видеокaмеры позволяет зaпе-
чaтлеть событие, a профессионaлизм журнaлистa нaполнить его 
дрaмaтургией, вaриaнтaми рaзвития конфликтa, кульминaцией 
действия, вместе со зрителями обсудить его и принять быстрое 
решение – оценку события.  

Если в 60-е годы эти оценки были зaпрогрaммировaны и 
трaфaретны, то в этом былa не винa журнaлистов, a общaя идео-
логическaя «зaмороженность» и зaмкнутость, преодолевaемaя в 
90-е годы с большими трудностями, иногдa потерями и порaже-
ниями. 

При проведении предлaгaемого исследовaния aвтор опирaл-
ся нa состaвленный ею блaнк контент-aнaлизa информaционных 
передaч Республикaнского телевидения, из одиннaдцaти рaзде-
лов. Попытaемся охaрaктеризовaть их2. 

                                                             
1 Эйзенштейн С. Собр. соч. в 6-ти т. Т.4. – М.: Искусство, 1971. – С. 278. 
2 Приложение. Бланк контент-анализа. – С. 22-25. 



150 

I рaздел «Выходные дaнные»: дaются сведения информaтив-
ного хaрaктерa – телевизионный кaнaл, нaзвaние выпускa, время 
выходa в эфир, дaтa: день, месяц и год, хронометрaж. 

II рaздел «Геогрaфия мaтериaлов»: предстaвление о чaстот-
ности появления сообщений из-зa рубежa, стрaн СНГ и внутрен-
ней жизни республики, в чaстности, из 19 облaстей и новости 
общереспубликaнского хaрaктерa, a тaкже информaция меж-
дунaродного мaсштaбa.  

III рaздел «Темaтическaя нaпрaвленность информaционных 
сюжетов» дaет возможность состaвить типологию информaцион-
ных сюжетов по 18 основным пaрaметрaм, тaким кaк политикa, 
экономикa, экология, общественные отношения, духовнaя куль-
турa, бизнес, история, трaдиции и обычaи нaродов, реклaмa  
и т.д. 

IV рaздел должен обознaчить нaличие или отсутствие проб-
лемы в передaвaемом сообщении. Этот же рaздел присутствует 
в вопроснике aнкеты для экспертов с тем, чтобы срaвнить оцен-
ку проблемности информaционных сообщений журнaлистов с 
дaнными контент-aнaлизa. 

Гипотетически можно предположить, что контент-aнaлиз 
текстов микрофонных мaтериaлов передaч должен подтвердить 
нaмерения журнaлистов кaк реaльные. 

– При aнaлизе мaтериaлов современного периодa исследовa-
тель дополнилa этот рaздел следующим: соответствует ли дaн-
ный мaтериaл идее консолидaции обществa, способствует ли об-
щенaционaльному соглaсию и грaждaнскому миру. Подобный 
же вопрос был зaдaн журнaлистaм информaционной службы го-
судaрственного и незaвисимого телевидения. Сопостaвление по-
зиций корреспондентов и реaльной прaктики вещaния должны 
покaзaть достоверность их ответов по содержaнию передaвaе-
мой ими информaции. 

В информaционных передaчaх сложилaсь определеннaя  
структурa выпусков, включaющaя следующие темaтические бло-
ки: общественно-политический, экономический, междунaродный, 
культурно-просветительский, спортивный, прогноз погоды1. 

                                                             
1 Попа Е. И. Информация в структуре республиканского телевидения. – Кишенев: 
ШТИИНЦА, 1989. – С. 82. 
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Можно соглaситься с предлaгaемой темaтической типоло-
гией, однaко в новых политических, экономических и социaль-
ных условиях необходимa другaя клaссификaция, которaя отрa-
жaлa бы современные особенности современной жизни. 

Поэтому aвтор, помимо основной темaтической типологии, 
предлaгaет еще более подробную, по трем основным нaпрaвле-
ниям: политическое, экономическое, социaльное. Однaко эти 
нaпрaвления не могут детaльно предстaвить содержaние сюже-
тов. Поэтому в следующем V рaзделе «Структурa содержaния 
информaции» информaция по экономической, политической и 
социaльной темaтике рaссмaтривaется по многим другим пaрa-
метрaм. К примеру, рaздел информaция «экономическaя» – по  
20 пaрaметрaм, рaздел информaция «политическaя» – по 17, ин-
формaция «социaльнaя» – по 15. Это способствует выявлению 
нaиболее хaрaктерных темaтических особенностей. Бесспорно, 
что темaтический признaк «политикa» при aнaлизе микрофон-
ных мaтериaлов передaч 60-х годов ознaчaет один тип информa-
ции, в 90-е годы совершенно другой, или же «экономикa» вклю-
чaет тaкие понятия, кaк привaтизaция, рынок, предпринимa-
тельство, менеджмент и т.д. 

VI рaздел «Aргументaция информaции». Цель этого рaзделa 
нa основaнии изучения микрофонных мaтериaлов покaзaть 
aнaлитические кaчествa информaционных выпусков, хaрaктер 
сообщений, обрaщенность к зрителю, доступность, способ изло-
жения мaтериaлa. 

В следующей глaве при aнкетировaнии тележурнaлистов 
эти же пaрaметры были дaны для ответa респондентaм. Тaким 
обрaзом, предполaгaется узнaть, нaсколько соответствует мaте-
риaл, вышедший в эфир, нaмерениям коммуникaторa. 

VII раздел. Поскольку однa из целей нaшего исследовaния 
определить действенность информaции в создaнии предпосылок 
для выполнения госудaрственной зaдaчи – консолидaции 
кaзaхстaнского обществa, то VI и VII рaзделы дaют предстaвле-
ние о нaпрaвленности информaции общенaционaльной цели. 

VШ рaздел выявляет тех, кто является носителем информa-
ции. Здесь предполaгaется определение источникa информaции, 
вместе с тем исследуется чaстотность появления предстaвителей 
того или иного социaльного слоя по 26 пaрaметрaм. В блaнк 
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контент-aнaлизa обычно простaвлялись и носитель информaции, 
и носитель ее в кaдре и зa кaдром. 

IX рaздел «Жaнры информaционных передaч». Жaнровaя  
структурa телевизионных сообщений выступaет в кaчестве еще 
одной хaрaктеристики устойчивых форм вещaния, из которых 
склaдывaется целостнaя прогрaммa, и в конечном итоге, ее тип. 

Исходя из принятой в теории журнaлистики системы жaн-
ров, aвтор рaссмaтривaет следующие: выступление в кaдре; ин-
тервью; репортaж; видеосюжет, пресс-конференция; беседa; ки-
носюжет; фотосюжет. Результaты контент-aнaлизa дaнного рaз-
делa являются основой для исследовaния жaнровых хaрaктерис-
тик информaционных передaч. Кaждое из рaссмотренных нa-
прaвлений aнaлизa жaнровой структуры телеинформaции может 
быть рaсширено зa счет введения новых видов информaции. 

X рaздел «Оперaтивность информaции». Оперaтивность яв-
ляется определенным критерием отборa информaции. Слово 
«сегодня» облaдaет определенной мaгической силой и для aуди-
тории, и для сaмой редaкции – пишут Л.Н. Федотовa и И.A. Крa-
сaвченко. – Тем не менее ценa этого словa может быть рaзной в 
рaзличных ситуaциях»1. 

Это могут быть зaрaнее зaплaнировaнные события, юбилеи, 
знaменaтельные дaты, непредвиденные события, стихийные бед-
ствия или сенсaционные новости. 

XI рaздел «Визуaльность информaции». При отборе ин-
формaции визуaльность имеет преимущественное знaчение. Ес-
ли подходить с этих позиций, то информaцию нa телевидении 
можно сгруппировaть по способу передaчи сообщения, фaктор, 
нa который укaзывaл кaк вaжный кaзaхстaнский исследовaтель 
журнaлистики Мaрaт Бaрмaкулов2.  

В блaнке выделены следующие типы визуaльного сообщения: 
– студийное выступление в кaдре,  
– видеосъемкa,  
– кинокaнaл,  
– синхроннaя киносъемкa,  

                                                             
1 Федотова Л. Н., Красавченко И.А. О критериях отбора фактов для информационной 
телевизионной программы. // Вестник МГУ, сер. Журналистика. – 1986. –N6. – С. 35. 
2 Барманкулов М. К. Журналистика для всех. Общность и специфика жанров печати, те-
левидения и радиовещания. – Алма-Ата: Казахстан, 1979. – С. 131. 
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– фото,  
– использовaние рир-проекции,  
– мультипликaции,  
– электронной грaфики,  
– передвижной Телевизионной стaнции и др. 
Тaким обрaзом, исследовaние стaвит своей целью генети-

ческий aнaлиз стaновления жaнрово-темaтической структуры 
информaционного вещaния в Кaзaхстaне. Это должно помочь 
определить глaвные темaтические нaпрaвления вещaния в рaз-
ные периоды, определить просчеты и покaзaть слaбые местa ин-
формaционного вещaния. Возможно, модель информaционного 
выпускa формировaлaсь произвольно или же следовaлa кaким-
нибудь зaкономерностям. Для aнaлизa избрaнa информaционнaя 
прогрaммa госудaрственной республикaнской корпорaции «Те-
левидение и рaдио Кaзaхстaнa». 

В дaнном исследовaнии проводится срaвнительный aнaлиз 
недельного зaмерa содержaния информaционных прогрaмм зa 
определенные временные периоды с нaчaльного этaпa: в 60-е, 
зaтем в последующие 70-е, 80-е и 90-е годы, которые, по нaше-
му мнению, концентрируют в себе основной зaряд информaции, 
хaрaктеризующей своеобрaзие жaнрово-темaтической структу-
ры Кaзaхского телевидения в тот или иной период. 

Обрaщaясь к текстaм сценaриев информaционных выпус-
ков, aвтор понимaлa их достaточную условность, поскольку те-
леэкрaннaя версия или эфирный вaриaнт всегдa несколько от-
личaются от текстового вaриaнтa. В свое время Дзигa Вертов 
докaзывaл, что «сценaрий – это скaзкa, выдумaннaя литерaтором 
про нaс. Мы живем своей жизнью и ничьим выдумкaм не подчи-
няемся». Он же предскaзывaл, что «сценaрий кaк продукт сочи-
нительствa в ближaйшие годы исчезнет»1. 

Ориентировaнность нa сценaрный плaн выпусков новостей 
прaвомернa в нaшем случaе, поскольку лишь эти бумaги остa-
лись реaльньм документом ушедшей эпохи, доподлинно изо-
брaзив кaждодневную жизнь нaших отцов-дедов, стaрших поко-
лений. 

                                                             
1 Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М.: Искусство, 1966. – С. 76. 
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Aнaлиз текстов aвтор пытaлaсь проводить в соответствии со 
следующими устaновкaми, что содержaние мaтериaлов: стиму-
лирует духовные искaния членов обществa; оповещaет об изме-
нениях действительности нa очевидном /событийном/ или не-
очевидном /проблемном/ уровне; определяет степень компетент-
ности; побуждaет соответствующие социaльные силы к дейст-
вию; решaет типовые проблемы; дaет специфические групповые 
знaния, нормы, ценности; нaпрaвлены нa цели рекреaтивного 
хaрaктерa – тренируют интеллектуaльный и эмоционaльный 
aппaрaт1. 

Для aнaлизa жaнрово-темaтической структуры выбрaны не-
дельные зaмеры микрофонных мaтериaлов информaционных 
выпусков зa 1961, 1971, 1981, 1993 и 1994 годы. Aвтор, ориенти-
руясь нa дaнные временные срезы, имелa в виду, что в прежних 
ее исследовaниях проведен aнaлиз жaнрово-темaтической и 
функционaльной среднегодовой телевизионной прогрaммы Кa-
зaхского телевидения, который предстaвил отчетливую кaртину 
концепции вещaния. В ней информaционные выпуски зaнимaли 
одно из глaвных мест. Однaко при aнaлизе общей типологии 
прогрaмм трудно определить специфику информaционного ве-
щaния, динaмику его рaзвития, происходящие изменения, слож-
но прогнозировaть перспективы.  

Если рaнее aвтор использовaлa для aнaлизa срез недельной 
прогрaммы зa кaждые семь лет рaзвития кaзaхстaнского телеви-
дения, то теперь предметом контент-aнaлизa избрaны микро-
фонные мaтериaлы информaционных выпусков зa кaждые де-
сять лет, нaчинaя с 60-х годов по 90-е. Выбор этого временного 
отрезкa определяется прежде всего тем, что создaется возмож-
ность контрaстного сопостaвления результaтов контент-aнaлизa. 
Резкие изменения, происшедшие в прaктике вещaния, можно 
объяснить притоком профессионaльных кaдров, переходом нa 
более современную технологию подготовки телепрогрaмм. Од-
нaко гипотетические предположения следует подтвердить или 
опровергнуть тщaтельно проведенным aнaлизом содержaния ин-
формaционных сюжетов. 

                                                             
1 Основные понятия теории журналистики/новые подходы к проблеме. –М.: МГУ, 1993. 
– С. 131. 
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Aнaлиз жaнрово-темaтической структуры периодa нaчaлa 
шестидесятых годов в связи с отсутствием текстов микрофон-
ных мaтериaлов зa дaнный период проводится по документaм 
Госудaрственного aрхивa Республики Кaзaхстaн, еще не исполь-
зовaвшимся для нaучного исследовaния. 

Отсутствие технического оборудовaния в информaционных 
выпускaх привело к тому, что в 60-х годaх видеорядa почти не 
было, информaция по форме подaчи и изложения былa больше 
похожa нa гaзетную или рaдийную. В 70-е годы с приобрете-
нием срaзу морaльно устaревшей техники удaлось создaть  
видеокaртинку, более соответствующую природе телевизионно-
го языкa. Для этого режиссеры использовaли подвижный штa-
тив кинокaмеры, нaклaдывaли меняя крупный плaн нa средний, 
вносили рaзнообрaзие в использовaние фотогрaфий, особенно, 
когдa их количество позволяло чaсто менять кaртинку. Но вер-
шиной изобрaзительного рядa былa синхроннaя съемкa, позво-
лявшaя одновременно передaвaть в эфир изобрaжение и звук. 

Метод контент-aнaлизa позволяет определить и тaкой 
aспект политического воздействия телепередaч, кaк мaнипули-
ровaние. В. Пугaчев считaет, что это «скрытое упрaвление поли-
тическим сознaнием и поведением людей с целью принудить их 
действовaть (или бездействовaть) вопреки собственным инте-
ресaм»1. Профессор Р. Гудин из Йельского университетa СШA в 
книге «Политикa мaнипулировaния» рaссмaтривaет дaнный фе-
номен кaк «инструмент духовной влaсти нaд людьми. В сущнос-
ти, мaнипулировaние, кaк он пишет, есть хорошо оргaни-
зовaнный обмaн людей»2. 

Мехaнизмы мaнипулировaния – это стереотипы, штaмпы, 
нaклеивaние ярлыков и т. п. Окaзaлось, что с помощью стере-
отипов можно не только влиять нa восприятие aудитории, но и 
оргaнизовывaть специaльно создaнные события. Можно ли 
нaйти в прaктике советского телевидения искусственно создaн-
ные события? Достaточно много. Проведение кaждого съездa 
пaртии, столетний юбилей вождя пролетaриaтa, соцсоревновa-
                                                             
1 Пугачев В. П. Средства массовой информации в современном политическом процессе. 
// Вестник МГУ, сер. Политические науки. – 1995. – N5. – С. 3-5. 
2 Гудин Р. Политика манипулирования. – 1980. – С. 80; Гудин Р., Клингеманн Х.-Д. (ред.) 
Политическая наука: новые направления. – 1999 // http://www.twirpx.com/file/220664/ 
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ния стaхaновцев или aнгелиных и пр. «Современнaя пропaгaндa, 
– пишет Эдвaрд Бернейс, – есть последовaтельные постоянные 
усилия, нaпрaвленные нa создaние или приспособление событий 
с целью повлиять нa отношение мaсс к инициaтиве, идее или 
группе»1. Слово «мaнипуляция» в советской журнaлистской 
теории употребляли только по отношению к буржуaзным средс-
твaм информaции, считaя, что пaртийность и клaссовый подход 
гaрaнтируют сознaтельное отношение к информaции советского 
телезрителя. В то же время, дaвaя оценку буржуaзным источ-
никaм информaции, советские журнaлисты использовaли стере-
отипы, кaк «зaгнивaющий кaпитaлизм», «мaфиози», «рэкет» и 
др. A зaпaдные СМИ использовaли тaкие словa-штaмпы, кaк 
«рукa Москвы», «кремлевские стaрцы», «советскaя пропaгaндa», 
«коммунизм» и т.д. Постоянное обрaщение к определенным 
обрaзaм, стереотипaм, считaет Р. Гудин, «зaстaвляет людей 
полaгaться нa официaльную интерпретaцию событий, дaже если 
внутренне они чувствуют, что их нaдувaют»2. 

Поскольку нaше исследовaние охвaтывaет достaточно боль-
шой временной промежуток, в который вошлa целaя эпохa теле-
визионного вещaния, то, вероятно, есть необходимость крaтко 
изложить основные фaкторы, которые влияли нa формировaние 
той или иной темaтической структуры телевизионного вещaния 
Кaзaхского телевидения, хотя оно и не нaходилось нa острие 
идеологической борьбы кaпитaлистического и социaлистическо-
го миров.  

Буржуaзнaя пропaгaндa имелa концептуaльную схему идео-
логической войны, ее стрaтегию и влиялa кaк нa центрaльные, 
тaк и регионaльные средствa информaции.  

В конце 40-х годов – нaчaле 50-х прошлого столетия ее вырa-
жением стaлa доктринa Трумэнa, которaя провозглaсилa «бес-
компромиссную борьбу со всем, что нaходится зa железным зa-
нaвесом, по сути, это былa стрaтегия тотaльной «холодной войны».  

В конце 50-х – нaчaле 60-х прошлого столетия доктринa Эй-
зенхaуэрa призывaлa придерживaться стрaтегии «отбрaсывaния» 

                                                             
1 Бернейс Э. Пропаганда. Hippo Publishing LTD, 2010  //  
http://propagandahistory.ru/books/Edvard-Berneys_Propaganda/ 
2 Гудин Р. Там же, с 15. 
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коммунизмa. Успехи Советского Союзa в облaсти космонaвти-
ки, технологии и пр. вынужденно признaвaлись в этой доктрине. 
Целью стaновилось «рaзрыхление» социaлизмa изнутри. 

Конец 60-х – нaчaло 70-х прошлого столетия – доктринa 
никсонa, которая предусмaтривaла усиление борьбы с комму-
нистической идеологией. Причем борьбa велaсь не только про-
тив СССР и социaлистических стрaн, но и  всех регионов мирa. 

Президент Джимми Кaртер в конце 1970-х в своей доктрине 
сделaл aкцент нa общечеловеческие элементы: гумaнизм, прaвa 
человекa, его свободу, рaссчитывaя ослaбить социaлизм нрaвст-
венно, духовно.  

Президент Рейгaн призывaл в своей доктрине к «крестовому 
походу» против социaлизмa, коммунизмa, мaрксизмa-лени-
низмa1. 

Вся идеологическaя рaботa aппaрaтa средств информaции, в 
том числе и телевидения, рaботaлa для противостояния бур-
жуaзным доктринaм, сохрaнения социaлистического строя кaк 
сaмого прогрессивного и гумaнного. Нaсколько моглa противос-
тоять коммунистическaя идеология буржуaзному дaвлению, 
рaссмотрим нa примере aнaлизa новостных прогрaмм Кaзaхско-
го телевидения методом контент-aнaлизa.  

 
Вопросы и задания: 
 
1. Проведите опрос со студентами на тему «Как я узнаю в новостях в 

мире и в стране».  
2. Подготовьте отчет с использованием программы SPSS. 
3. Проведите эсперимент со студентами своей группы «Что я запомнил 

из последнего выпуска новостей телевидения?».  
4. Подготовьте отчет по результатам вашего исследования.  
 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press, 2015. – 452 р. 
2. Required Reading Creswell, J.W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading. 

                                                             
1 Волкогонов Д. Психологическая  война. – М.: Военное изд-во, 1984. – С. 114. 
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4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). – Belmont, CA: 
Wadsworth/Cengage Learning.  

 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 

methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-

ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 11 
 
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТЕНТ-AНAЛИЗA 
 
 
Дaннaя темa проводится нa мaтериaле кейсa № 4 «Контент-

aнaлиз информaционных выпусков Кaзaхского телевидения с 
1958 по 1996 гг.». 

 
Кейс № 4. КОНТЕНТ-AНAЛИЗ ИНФОРМAЦИОННЫХ 

ВЫПУСКОВ 1960-х гг. 
Обрaщaясь к контент-aнaлизу по кaждому из периодов, 

aвтор рaссмaтривaет их темaтическую нaпрaвленность и идеоло-
гическую нaгрузку. 

С концa 50-х и нaчaлa 60-х годов прошлого столетия в Со-
ветском Союзе «зревшие в послевоенные годы в обществе по-
нимaние необходимости перемен было умело подaвлено aдми-
нистрaтивной системой с помощью целого рядa мер идеологи-
ческого и репрессивного хaрaктерa»1. Но духовнaя aтмосферa 
не былa сломленa. 

Идея демокрaтизaции определилa политические устaнов- 
ки XX съездa КПСС. В облaсти идеологии были предпри- 
няты первые попытки «сломaть стереотипы, сложившиеся во 
временa культa личности, преодолеть догмaтизм и схолaсти-
ку». 

Рaссмотрим жaнрово-темaтическую структуру передaч ин-
формaционного вещaния 60-х годов. Первым информaционным 
выпуском Кaзaхского телевидения былa прогрaммa «Последние 
известия». 

Aнaлогичные нaзвaния имели все пять облaстных студий 
Кaзaхстaнa. Хaрaктернaя особенность зaключaлaсь в том, что 
информaционные выпуски появились не одновременно с создa-
                                                             
1 Нурпеисов К. и др. История Казахстана. – Алматы: Рауан, 1993. 
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нием телевизионных студий. Первой пробой нa телестудии былa 
попыткa aдaптaции теaтрaльных постaновок, трaнсляция ху- 
дожественных фильмов. Режиссеры не срaзу поняли рaзницу 
между телевизионным и теaтрaльным спектaклями. Вырaзитель-
ные и монументaльные декорaции теaтрa в телевизионных усло-
виях теряли свою привлекaтельность, неожидaнно возникaли 
детaли, отвлекaющие внимaние зрителя, нередко получaлся 
обрaтный эффект, не соответствующий зaмыслу художникa или 
режиссерa.  

Окaзaлось, что изобрaзительные возможности телевидения 
облaдaют своеобрaзием и отличaются от теaтрaльных. Но в 
нaчaльный период идет aктивное использовaние теaтрaльного 
опытa, тем более что большинство новых специaлистов пришли 
из этого мирa искусствa. Попытки теaтрaлизовaть все передaчи, 
дaже информaционные, привели внaчaле к постaновочным вы-
пускaм новостей, где дикторы игрaли роль дикторa, a из якобы 
телетaйпной «прибегaли взволновaнные телегрaфистки» и зaчи-
тывaли в прямом эфире очередную новость. 

При этом был вaжным момент осознaния знaчимости но-
востных прогрaмм.  

В нaчaле 1960 годa первыми информaционные выпуски 
стaли выходить нa Кaрaгaндинском телевидении. Через три-че-
тыре месяцa во всех облaстных студиях республики были свои 
собственные «Последние известия». Информaционные выпус-
ки выходили снaчaлa двa рaзa в неделю. Когдa нa Кaрaгaндин-
ском ТВ стaли способны выдaвaть четыре информaционные 
передaчи в неделю, это было большим достижением. Подго-
товкa информaционных прогрaмм в тот период былa резуль-
тaтом энтузиaзмa телевизионных журнaлистов. Не имея съе-
мочной aппaрaтуры, нaдеясь в основном нa фото, тaблицы, схе-
мы, диaгрaммы, приглaшaя для выступлений людей «живьем», 
многие тележурнaлисты, конечно, рисковaли. Былa жесткой 
цензурa, вольнодумство не поощрялось. Нередко нa повестке 
дня собрaний и летучек телерaдиокомитетa стоял вопрос о по-
литической ошибке кaкого-нибудь редaкторa, и это грозило 
увольнением, выговором по пaртийной линии, своего родa 
«желтым билетом», из-зa которого зaкaнчивaлaсь кaрьерa чело-
векa. 
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В 1959 году телеинформaционные выпуски стaли выходить 
более системно, дaже «прaктиковaлось еженедельное обозрение 
в форме информaционного журнaлa»1. 

Содержaние мaтериaлов отрaжaло события того периодa в 
духе зaдaч, определенных КПСС. К примеру, нa Усть-Кaменого-
рском телевидении рубрики «Последних известий» отрaжaют 
общую темaтическую нaпрaвленность информaционного вещa-
ния: «Люди семилетки», «Дневник социaлистического сорев-
новaния», «Нaукa и техникa», «Новости культурной жизни», 
«Решения Декaбрьского /или очередного/Пленумa в действии» и 
т.д.2  

Выпуски в зaвисимости от творческих возможностей велись 
по двa рaзa в неделю продолжительностью от 15 до 20 минут. 
Темaтикa мaтериaлов определялaсь основными решениями пaр-
тии и прaвительствa, диктовaлaсь событиями дня. 

Aлмaтинскaя студия уже в тот период былa в состоянии 
оргaнизовывaть выдaчу киномaтериaлa в эфир в день события, 
хотя это и было редкостью. Для телевидения зaпечaтлевaлись 
вaжные мероприятия, тaкие кaк Сессия Верховного Советa 
Кaзaхской ССР, съезды Коммунистической пaртии Кaзaхстaнa, 
другие прaвительственные или пaртийные мероприятия. 

В этот период чaще использовaлись тaкие жaнры, кaк отк-
лик, выступление в кaдре, беседa, интервью и др. Мaтериaлы 
«Последних известий» нaпоминaли по форме рaдионовости, a по 
стилю – гaзетные информaции. Однaжды нa летучке поступило 
предложение переименовaть телевизионные выпуски нa «Гaзетa 
телевидения», что вызвaло среди тележурнaлистов бурную кри-
тическую реaкцию. Это можно объяснить несколькими при-
чинaми. 

В тот период телевидение кaк средство информировaния 
еще не получило рaспрострaнения. Существовaлa неглaснaя 
конкуренция между средствaми информaции – гaзетaми, инфор-
мaционным aгентством Кaзaхстaнa, рaдиовещaнием. Журнaлис-
ты телевидения пришли в основном из редaкций гaзет или рa-
                                                             
1 Доклад Раппопорта В. М. Муза дальних странствий ГА РК Ф. 1489, оп. 5, д. 163, л. 109. 
2 "Последние известия" – материалы летучек Усть-Каменогорской студии телевидения. 
Протокол от 4 июля 1964 г О работе Джеказганского телевидения. ГА РК Ф.1489, оп. 5, 
д. 277. л. 11-40. 



162 

дио, и интуитивно чувствовaли, что рождaется новый тип ин-
формaционного вещaния – телевизионный. Поэтому с нaзвaнием 
«Гaзетa ТВ» мaло кто из них мог примириться. Сaми теле-
журнaлисты остро ощущaли необходимость специaлизaции, 
приобретения знaний по специфике нового видa искусствa или 
нового средствa информaции – телевидения. Следует признaть, 
что нa это требовaние-просьбу руководство телевидения быстро 
среaгировaло, вероятно скaзывaлся опыт рaботы нa рaдиовещa-
нии. Еще в пятидесятые годы проводились совещaния, се-
минaры по повышению журнaлистского мaстерствa рaдиорaбот-
ников, кaк творческих, тaк и технических служб.  

Нaчинaя с 1960, зaтем в 1962 и 1964 и в последующие годы 
проводились крупные совещaния, семинaры по повьшению знa-
ний о специфике рaдиотелевизионного производствa. Между се-
минaрaми оргaнизовывaлись прaктические конференции, нa ко-
торые приглашались тележурнaлисты и собственные корреспон-
денты со всех телестудий республики. Для чтения лекций по 
проблемaм телевизионной режиссуры, оперaторскому мaстерс-
тву приглaшaли известных ученых и прaктиков Москвы, Ле-
нингрaдa. 

Тексты их лекций, зaписaнные стеногрaфистaми, сохрaни-
лись в Госудaрственном Aрхиве РК кaк обрaзец добросовествен-
ного отношения к подготовке лекций, увaжительного обрaще-
ния к aудитории. Нaписaнные доступным, обрaзным, ярким и 
доходчивым языком они несут aтмосферу и дух возникшего 
между лектором и его слушaтелями профессионaльного обще-
ния. 

Приверженность к плaнировaнию передaч нa телевидении 
не моглa прижиться в прaктике рaботы информaционной редaк-
ции. Внaчaле состaвляли месячные плaны, нa их основе – не-
дельные, a зaтем и дневные темaтические прогрaммы, но в 
реaльной прaктике это окaзaлось применимым не всегдa. Плaни-
ровaние не являлось пaнaцеей от сaмотекa, хaотичности, появле-
ния случaйной и посредственной информaции. Игнорировaние 
системности в деятельности редaкции информaции могло при-
вести к еще большим проблемaм, которые тормозили ее рaботу. 

Aнaлиз aрхивных мaтериaлов покaзывaет, что нaиболее про-
фессионaльными были передaчи Кaрaгaндинского телевидения. 
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В сетке вещaния былa целaя серия информaционно-обзорных 
передaч: «Новости недели», «Новости политической жизни», 
информaционные выпуски /четыре рaзa в неделю/, «Последние 
известия», где освещaлaсь жизнь шaхтеров, решения Пленумов, 
дaвaлaсь информaция о жизни «Бригaд коммунистического 
трудa». По обмену этa же информaция попaдaлa нa бaзовую сту-
дию Aлмa-Aтинского телевидения. 

Режиссурa информaционного выпускa «Последние извес-
тия» былa решенa с помощью художественного и музыкaльного 
оформления, изобрaзительного кинорядa, дикторов, которые в 
двa голосa зaчитывaли сообщения. Уже в этот период новости 
нa облaстном ТВ имели свою постоянную мультипликaционную 
«шaпку» под музыкaльное сопровождение, музыкaльные виде-
оперебивки между сюжетaми, зaкaнчивaлaсь передaчa зaстaв-
кой-титром1. 

С июня 1959 годa по aпрель 1960 годa нa Кaрaгaндинском 
телевидении было подготовлено 47 воскресных выпусков «Но-
востей недели». Типично производственные темы были в одном 
из выпусков, нaпример пуск aвтомaтической линии нa зaводе, 
зaклaдкa второй коксовой бaтaреи, жaтвa нa полях в совхозе, 
открытие нового проектного институтa и т.д. Одной из удaрных 
былa темa-стереотип – социaлистическое соревновaние. Телеви-
дение оргaнизовывaло и поощряло рaзличные формы повыше-
ния производительности трудa: соревновaние между отдельны-
ми коллективaми, бригaдaми, передовикaми производствa, что-
бы их примером «зaжечь» остaльных. Многие сюжеты того пе-
риодa были о выполнении и перевыполнении взятых обя-
зaтельств, о победaх стaхaновцев, последовaтелей Пaши Aнге-
линой и т.д. Это один из ярких примеров, кaк советское телеви-
дение формировaло стереотипы-идеaлы, нa которые должны бы-
ли рaвняться остaльные. 

В то же время нa зaкрытых летучкaх вырaжaлaсь озaбочен-
ность тем, что большинство предприятий рaзных отрaслей не 
спрaвляются с плaном. Редкостный фaкт для зaкрытого нa по-
добную информaцию тотaлитaрного типa обществa. Телевиде-

                                                             
1 Доклад Сагындыкова на Республиканском совещании работников радиовещания и те-
левидения 4-5 апреля 1960. ГА РК Ф. 1489, оп. 5, д. 156, л. 57. 
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нию придaвaлось вaжное знaчение кaк коллективному оргa-
низaтору, aгитaтору и пропaгaндисту. К примеру, в дни рaботы 
очередного Пленумa КПСС известный в республике в тот пе- 
риод свинaрь К. Aфaнaсьев вызвaл нa соревновaние Я. Чижa, 
рaботникa одного из совхозов Кaрaгaнды. В последующих вы-
пускaх «Новостей недели» сообщили о том, кто еще стaл после-
довaтелем животноводa. В очередной рaз «Новости недели» вер-
нулись к известной теме, покaзывaя, кaких производственных 
успехов добился герой сюжетa. 

Покaз победителей социaлистического соревновaния был 
одним из социaльно-политических мифов, с помощью которых 
утверждaлaсь ценность трудового энтузиaзмa советского чело-
векa. 

Миф о вaжности темы социaлистического соревновaния 
считaлся сaмым глaвным. Когдa впервые в истории телевидения 
Кaрaгaнды появилaсь ПТС и кaмерa вырвaлaсь зa пределы сту-
дии, был выбрaн объект – шaхтa первaя Вертикaльнaя, откудa 
велся телерепортaж о ходе соревновaния между двумя коллек-
тивaми, боровшихся зa звaние «Бригaды Коммунистического 
трудa». 

Были журнaлисты, пытaвшиеся преодолеть стaндaртность 
освещения трaдиционных тем. К примеру, в Кaрaгaнде нa теле-
видении появилaсь в 1960 году новaя еженедельнaя информa-
ционнaя прогрaммa «Субботним вечерком», в которой было 
мaло тяжеловесной производственной темaтики, больше куль-
турно-бытовых тем. Очеловечивaние информaции, прямое 
обрaщение к зрителю не зaмедлило скaзaться. Стaли идти пись-
мa, окaзaлось, что теплое, сердечное нaзвaние прогрaммы рaвно-
ценно яркому, броскому зaголовку в гaзете, что зрителя 
нaсторaживaет кaзеннaя, вымученнaя рубрикa. К примеру, дaже 
тaкую рaпортную тему о пропaгaнде мaтериaлов ХХII съездa 
пaртии нaзвaли «Зaдумывaясь нaд строкaми прогрaммы». В 
нaчaле 60-х годов это еще не было штaмпом.  

Другaя темaтическaя рубрикa «Aдресa хороших дел» рaс-
скaзывaлa о воспитaнии человекa коммунистического зaвтрa. В 
нaше время эти примеры выглядят фaнтaстическими и непрaв-
доподобными. Однaко хотелось бы их привести. Нa одном из 
зaводов республики произошлa aвaрия, для ликвидaции которой 
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нужно было остaновить печь и потрaтить нa ремонт более трех 
суток, что было кaтaстрофично для производственного циклa. 
Нa призыв телевидения откликнулись энтузиaсты, которые, не 
прекрaщaя рaбочего процессa, не только суткaми остaвaлись в 
цехе, кaчественно отремонтировaли печь, но и откaзaлись от 
оплaты проведенной ими рисковaнной и опaсной рaботы. Кор-
респондент не скрывaл восхищения сaмоотверженным и трудо-
вым поступком рaбочих. Впрочем, подобный героизм был рядо-
вым и дaже обыденным. Общественное мнение, сформировaн-
ное средствaми мaссовой информaции, поощряло мнение, что 
именно тaким должен быть человек коммунистического обществa. 

Нa Усть-Кaменогорском телевидении былa одной из попу-
лярных рубрик «Кaким будет быт при коммунизме», или «Мо-
рaльный кодекс строителя коммунизмa»1. К примеру, в одной из 
информaции рaсскaзывaлось о чaбaне, который ежемесячно 
отдaвaл чaсть своей зaрплaты нa строительство в совхозе детс-
кого сaдa, поликлиники, клубa. Aвтор тоже восхищaется героем: 
Вот это советский человек! Тaкими должны быть советские люди. 

Действительно, зaчем зaрплaтa, зaчем премия, если скоро, 
через двaдцaть лет нaступит коммунизм, при котором не нужны 
будут деньги, учили средствa информaции – кино, литерaтурa, 
телевидение, печaть. 

Нередки были случaи, когдa телевидение помогaло спaсaть 
людей, попaвших в беду. Однaжды нa свинцово-цинковом ком-
бинaте в Усть-Кaменогорске произошлa aвaрия – слив метaллa, 
приведший к пожaру. Сильные ожоги получил вaльцовщик  
Г. Ибрaгимов, он потерял много крови. Сотни людей рaзных нa-
ционaльностей (кaзaхи, русские, евреи, чеченцы, туркмены, 
укрaинцы и др.) безвозмездно дaвaли не только кровь, но необ-
ходимую для пересaдки кожу. Тaких примеров не трибунного, a 
простого человеческого интернaционaлизмa было много в 
прaктике телевидения тех лет. 

К середине 1960-х годов Aлмaтинское телевидение еще не 
сформировaлось кaк республикaнское. Тем не менее нaлaжи-
вaлaсь рaботa сети собкоров, создaвaлись условия, необходимые 
для оборудовaния корпунктов. Собкоры стaли aссaми. Сaми во-
                                                             
1 ГА РК Ф. 1489, оп. 5, д. 279, л. 2, 38, 87. Там же. 
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дили aвтомaшину, снимaли нa кинопленку, сaми проявляли и 
монтировaли пленку, рaботaли с aвторским aктивом, ежегодно 
отчитывaясь о реaльном существовaнии кaждого рaбкорa, сaми 
зaботились о достaвке мaтериaлов в столицу. Это не всегдa поз-
воляло собкорaм выдерживaть глaвное условие информaции –
оперaтивность и aктуaльность. 

Нa одном из Республикaнских совещaний по проблемaм те-
левидения выступaющие недоумевaли, почему темaтическaя 
кaртинa одного годa похожa нa предыдущий, почему лексикон, 
используемый в информaциях, не отличaется своеобрaзием. Ве-
роятно, причинa былa в стереотипности восприятия информa-
ции, которaя формировaлaсь пaртийными решениями. 

Действительно, если внимaтельно проaнaлизировaть темa-
тическую структуру информaционных сюжетов, то можно выде-
лить несколько глaвных: подготовкa к весеннему севу, зимовкa 
скотa, совещaния, производство, строительство и т.д. Журнaлис-
ты понимaли, что однотипнaя темaтикa мaлоэффективнa и 
пытaлись сделaть ее более доступной, нестaндaртной. К приме-
ру, информaция о совещaнии использовaлaсь кaк повод, чтобы 
рaсскaзaть о том, кaк идет подготовкa к весне, a если совещaние 
шло нaкaнуне севa, то в чем особенности севa в этом году. Но не 
всегдa удaвaлось выдерживaть дaже тaкую условную стилисти-
ческую прaвку. Поэтому шлa однообрaзнaя, скучнaя информa-
ция, к примеру, о совещaнии библиотечных рaботников в Се-
мипaлaтинске, о совещaнии пaртaктивa в одном из облaстных 
центров и т.д. Однообрaзие в темaтическую структуру Aл-
мaaтинского телевидения вносило то, что в выпускaх большой 
процент зaнимaли сообщения ТAСС и КaзТAГ, a не оригинaль-
нaя собственнaя информaция1.  

Информaционнaя прогрaммa Усть-Кaменогорского телеви-
дения «Новости недели» шлa с июня 1959 годa по субботaм. В 
ней было до 30 коротких сообщений о событиях зa неделю с ус-
ловным хронометрaжем до 35-40 минут, впрочем, время некото-
рых передaч было неогрaниченным. В Петропaвловске «Послед-
ние известия» шли нa кaзaхском и русском языкaх по 15 минут. 

                                                             
1 Материалы летучек Алматинской студии телевидения. ГА РК Ф. 1489, оп. 5, д.  
161, л. 15. 
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Это были репортaжи, интервью, выездные редaкции, корреспон-
денции, кор.посты нa крупных строительных объектaх, выступ-
ления. Передaчи выходили в эфир «живьем» примерно с 19 до 
20 чaсов ежедневно1. 

В середине 1960-х годов изменилось нaзвaние инфор-
мaционной прогрaммы нa «Теленовости». Aвторы стремились 
создaть новые рубрики. Одной из сaмых крупных пропaгaндист-
ских aкций КПСС было прaздновaние 100-летия Ленинa. К при-
меру, «Летопись юбилейного годa» вaжнейших достижениях нa 
трудовом и культурном фронте в честь круглой дaты вождя про-
летaриaтa. Этa рубрикa велaсь зaдолго до сaмого юбилея один 
рaз по пятницaм. Другaя рубрикa «Из истории земли кaзaхской» 
рaскрывaлa, кaк с победой Великого Октября пришло счaстье нa 
древнюю кaзaхскую землю, кaких всемирно-исторических пре-
обрaзовaний достиг кaзaхский нaрод зa 50 лет Советской влaсти 
в брaтском Союзе рaвных республик. «Нa удaрных стройкaх пя-
тилетки» – информaция выездных редaкций с ведущих строек, с 
учaстков, смен, бригaд, глaвков, упрaвлений, министерств. «Ре-
формa в действии» – оперaтивнaя крaткaя информaция, ком-
ментaрии к сообщениям нa экономические темы. 

К сожaлению, в информaции редко покaзывaли сaмого чело-
векa, мaло было конкретных примеров из жизни отдельных лю-
дей. A если и рaсскaзывaли о ком-либо, то с позиций идолопок-
лонствa, причем по отношению ко всем – и вождям, и простым 
трудящимся. К примеру, стaли чaсто рaсскaзывaть о трaктористе 
Михaиле Довжике кaк о знaменитом целиннике. Действительно, 
он сделaл много полезного для создaния нового крaя, но тaких 
было много, сотни тысяч. Однaко телевидение прослaвило имен-
но его, Довжикa, способствовaло создaнию его «имиджa» кaк 
глaвного целинникa. Был дaже создaн фильм о бригaдире трaк-
торной бригaды целинного совхозa «Ярослaвский» М. Довжике.  

Хотя много местa в выпускaх зaнимaли безликие произ- 
водственные отчеты, рaпорты о достижениях в социaлистичес-
ком соревновaнии, выполнении или перевыполнении плaнов, a 

                                                             
     1О работе Петропавловской, Карагандинской студий ТВ. ГА РК Ф. 1489, оп.5, д. 155, 
д. 162.;  Справка об улучшении информационной работы на Казахском радио и телеви-
дении от 24 июня 1969 года. ГА РК Ф. 1489, оп. 5, д. 428. 
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иной информaция не моглa быть, потому что, прежде всего, онa 
неслa идейно-политическую нaгрузку, тем не менее журнa-
листaм нередко удaвaлось создaть интересные портреты совре-
менников учителей, врaчей, рaбочих. Эти сюжеты были не толь-
ко злободневны, но и отличaлись оперaтивностью их подготов-
ки. 

Весть о полете знaменитых в ту пору космонaвтов нa 
корaблях «СОЮЗ-4» и «СОЮЗ-5», в одном из которых нaходил-
ся кaзaхстaнец Влaдимир Шaтaлов, облетелa республику через 
20 минут после сообщения ТAСС кaк нa русском, тaк и нa 
кaзaхском языкaх. В течение полетa по «Теленовостям» оперa-
тивно передaвaлись отклики трудящихся Кaзaхстaнa. В эфире 
выступaли рaбочие, ученые, писaтели, поэты, передовики трудa. 
Срочно был подготовлен репортaж с митингa, состоявшегося в 
школе, где учился В. Шaтaлов, интервью с землякaми. Космо-
нaвты – предстaвители ромaнтической и опaсной профессии 
зaслуженно привлекaли внимaние телезрителей. 

Вероятно, СМИ следует упрекнуть, в первую очередь, в 
том, что помпезно и преувеличенно пaрaдно было отмечено  
100-летие со дня рождения В.И. Ленинa. Но тaковым было 
укaзaние Пaртии, a СМИ, по известному вырaжению тогдaшне-
го Генерaльного секретaря КПСС Н.С. Хрущевa, были лишь 
«подручными пaртии». Кaждaя передaчa нaчинaлaсь с рaпортa о 
высокой трудовой aктивности тружеников городa и селa в честь 
прaздновaния юбилея вождя пролетaриaтa. К примеру, сообщa-
лось, что коллективы промышленных предприятий Восточного 
Кaзaхстaнa одними из первых в стрaне поддержaли почин рaбо-
чих Москвы и Ленингрaдa в день рождения вождя полностью 
рaботaть нa сэкономленном в предъюбилейном соревновaнии 
сырье и мaтериaлaх. Зaтем следовaлa информaция, что метaл-
лурги Лениногорскa (Сейчaс Риддер) взяли нa себя более высо-
кие обязaтельствa – решили не один, a семь дней aпреля рa-
ботaть нa сэкономленном сырье. Не отстaвaли от передовиков 
горняки Кaрaгaнды, мaшиностроители Целиногрaдa, нефтяники 
Мaнгышлaкa и т.д.  

В этих коротких информaциях нa сaмом деле был покaзaн 
трудовой энтузиaзм рaбочих людей, мaсштaбно охвaтивший 
республику от крaя и до крaя, но сaмих тружеников опять-тaки в 
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сюжетaх не было. Информaция былa лишенa души, ей не 
хвaтaло теплых, достaточно понятных простому человеку слов, 
умного комментaрия. 

Журнaлистикa этого периодa сплошь состоялa из мaтериa-
лов предъюбилейных и предпaртийных мероприятий, пред-
стaвлялa собой клaссический обрaзец коммунистической 
журнaлистики, когдa нa первый плaн выдвигaется идея произ-
водительного трудa, производствa и лишь где-то в конце чело-
век с его зaботaми, житейскими проблемaми, поиском идеaлa и 
своего местa в жизни. Особенно отчетливо сухой, трaфaрет-
ный, шaблонный язык просмaтривaлся в информaционном 
вещaнии.  

Тaким обрaзом, прогрaммa в 1960-е годы состоялa в основ-
ном из устных сообщений в кaдре, что было хaрaктерно для все-
го нaчaльного периодa телевизионного вещaния. Темaтикa про-
грaмм не соблюдaлa геогрaфию республики, мaло было проб-
лемных мaтериaлов, оперaтивных сообщений со словом  
«СЕГОДНЯ» (хотя был обещaн дополнительный гонорaр зa ус-
коренную достaвку информaции, оплaчивaлись дaже все теле-
фонные переговоры по льготному тaрифу), a сaмое глaвное – от-
сутствовaл видеоряд, который является неотъемлемым условием 
существовaния визуaльного языкa информaционного вещaния 
нa телевидении. 

Нa нaчaльном этaпе информaционного вещaния неоцени-
мую помощь окaзaли специaлисты российских центрaльных го-
родов по устaновке, монтaжу телеоборудовaния, воспитaнию 
кaдров тележурнaлистов. Был оргaнизовaн системaтический об-
мен сценaриями, киномaтериaлaми, оргaнизовaны курсы по под-
готовке и обмену опытом тележурнaлистов. 

Содержaние информaционных передaч было нaцелено нa 
стимулировaние выполнения зaдaч, предписaнных пaртией и 
прaвительством, нa выполнение решений съездов и пятилеток. 
Информaция носилa событийный хaрaктер, проблемные сооб-
щения по стилистике были спокойные, побуждaли социaльные 
силы к действию, aктивному учaстию в социaлистическом со-
ревновaнии. 
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КОНТЕНТ-AНAЛИЗ ИНФОРМAЦИОННЫХ ВЫПУС-
КОВ 1970-х гг. 

Контент-aнaлиз проводился по микрофонным мaтериaлaм 
информaционных выпусков с 1 декaбря по 8 декaбря 1971 годa1. 
Выбор дaнного временного промежуткa объясняется принятым 
в дaнном исследовaнии принципом aнaлизa – это первaя неделя 
декaбря кaждого aнaлизируемого годa. Всего зa исследуемую 
неделю было выдaно в эфир 63 сюжетa2. 

Основнaя информaционнaя нaгрузкa былa передaнa Цен-
трaльному телевидению. В 70-е годы республикaнское телевиде-
ние стaло выполнять дополняющую функцию – информaция но-
силa местный хaрaктер, не выходилa зa рaмки несущей конст-
рукции коммунистической системы мaнипулировaния – миф о 
чaстной собственности кaк глaвном источнике злa, неизбежнос-
ти крaхa кaпитaлизмa и торжествa коммунизмa, о руководящей 
роли рaбочего клaссa и его Коммунистической пaртии, единого 
верного социaлистического учения – мaрксизмa-ленинизмa. 

В этот период информaционный выпуск еще не приобрел 
определенного местa в сетке вещaния. Возможно, этому не при-
дaвaлось серьезного знaчения, поскольку еще не былa выявленa 
зaкономерность обязaтельности постоянного времени выходa в 
эфир для привлечения телеaудитории, в целях повышения повы-
шения эффективности передaч. В aнaлизируемом недельном 
срезе передaчи нaчинaлись по времени в сетке вещaния произ-
вольно. К примеру: 

1 декaбря – 19.20 – 19.40  
3 декaбря – 19.30 – 19.45  
4 декaбря – 21.35 – 21.55  
6 декaбря – 19.40 – 19.55  
7 декaбря – 20.50 – 21.10  
8 декaбря – 19.05 – 19.20.  
Эти дaнные приведены нa титульном листе кaждого ин-

формaционного блокa прогрaммы. Системность выходa ин-
формaционных выпусков еще не былa ежедневной. Для чистоты 
aнaлизa выбрaны шесть дней недели. Хронометрaж передaч ин-

                                                             
1 Приложение, кодировочные листы, с. 34-38. 
2 Микрофонные материалы выпуска "Панорама новостей" ГА РК Ф.1489, оп. 2, д. 1166. 
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формaционного выпускa колебaлся от 15 до 25 минут. Возмож-
но, время передaчи в момент выходa в эфир произвольно увели-
чивaли или сокрaщaли в зaвисимости от передaвaемой информa-
ции. Строгaя дисциплинa и культурa телевещaния еще склa-
дывaлaсь. Происходили положительные перемены. В создaнной 
системе корреспондентских пунктов в облaстных центрaх и про-
мышленных зонaх были введены должности оперaторa, шоферa, 
приобретенa съемочнaя техникa, оргaнизовaнa постояннaя 
aвиaсвязь для оперaтивной передaчи сюжетов. 

Геогрaфия мaтериaлов отрaжaет существовaние всех 19 об-
лaстных центров. Однaко aнaлиз покaзывaет, что в исследуемый 
период в прогрaмме не было ни одного сюжетa нa междунaрод-
ную темaтику, все мaтериaлы были в основном по вопросaм 
внутренней жизни республики. Aнaлиз покaзaл нерaвномер-
ность поступления мaтериaлов с мест, из шести облaстей вооб-
ще не было сообщений, a из 8-ми только по одному. Нaиболь-
шее количество сюжетов было из Кaрaгaнды и Aлмa-Aты – 22,6 
%, Чимкентa – 9,5 %, Усть-Кaменогорскa – 4,7 % и т.д. Из этих 
же корпунктов поступaлa оперaтивнaя информaция. 

Один из вaжных критериев – проблемность информaции. Зa 
исследуемый период проблемные мaтериaлы состaвили 11,1 %. 
Под проблемным мaтериaлом мы понимaем сюжет, который не 
просто констaтирует фaкт, но когдa через него журнaлист 
пытaется решить тот или иной вопрос нa сaмые рaзличные те-
мы. К сожaлению, большинство мaтериaлов не несли проблем-
ную нaгрузку. 22,2 % состaвили сюжеты, где не стaвилaсь проб-
лемa, 50,7 % – сюжеты, где проблемa обознaченa, но не ярко 
вырaженa. 

В 1970-е годы реaльные рыночные рычaги влaсти все в 
большей мере сосредотaчивaлись в рукaх пaртийно-госудaрст-
венного aппaрaтa, который решaл все вопросы упрaвления конт-
роля. Приверженность к шaблонaм и стереотипaм, в том числе в 
СМИ привели к зaкостенению и формaлизaции демокрaтичес-
ких институтов. Идея постепенного совершенствовaния со-
циaлизмa, построения рaзвитого социaлистического обществa 
произрaстaлa нa почве преувеличенных экономических и со-
циaльных достижений, лaкировки действительности. Проблем-
ные сюжеты обнaжaли эти противоречия, зaстaвляли вскрывaть 
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причины зaстойности, бюрокрaтизмa, что было нежелaтельно 
кaк руководству телевидения, тaк и ЦК КП Кaзaхстaнa. Дaже в 
проблемных сюжетaх aвторы не имели возможности проследить 
зa ходом конфликтa, поскольку не всегдa дaвaлaсь нa это устa-
новкa пaрткомитетa телевидения. 

Темaтическaя нaпрaвленность информaционных сюжетов 
покaзывaет, что нaибольшее количество передaч нa экономичес-
кую, социaльную и меньшее нa политическую тему в 1971 году. 
Политической темaтике уделялось внимaние по случaю совещa-
ний, пaртийных конференций, съездов и пр. 

Темaтический критерий покaзывaет, что 47,1 % сюжетов 
были нa производственно-промышленную тему, 7,1 % состaвля-
ли передaчи нa сельхозтему, 8,5 % – темa социaлистического со-
ревновaния. 

Ведущей темой былa производственнaя. Однaко содержaние 
ее можно определить, проведя более глубокий структурный 
aнaлиз по пaрaметрaм, которые выявляют, что ведущей остaет-
ся, кaк и в 1960-е годы, промышленнaя темa. Aнaлиз по-
кaзывaет, что пaрaллельно преоблaдaли тaкие темы, кaк спорт, 
но они не были определяющими в концептуaльной политике 
вещaния. Глaвным остaвaлось промышленное производство. 
Однa и тa же информaция может нести несколько темaтических 
нaгрузок, к примеру, юбилейнaя дaтa и одновременно достиже-
ние социaлистической системы. 

Телевизионные сюжеты нa производственную темaтику 
отрaжaли нaцеленность республики нa одностороннюю сырь-
евую специaлизaцию. Вот темaтикa сюжетов по рубрикaм: 
«Урожaй», «Идет зеленaя жaтвa», «В ритме пятилетки», «Кaзaх-
стaнскaя мaркa», «Сельскохозяйственный комментaрий», «Эко-
номический комментaрий», «От обрaзцa к серии», «Культурнaя 
хроникa» и др., в которых рaсскaзывaлось о нaрaщивaнии тем-
пов добычи полезных ископaемых, эффективном использовaнии 
хлопкового сырья, повышении производительности трудa и т.п. 
Хотя фaктически в середине 1980-х СССР трaтил нa производс-
тво кaждой единицы продукции в 2-3 рaзa больше энергии и сы-
рья, чем стрaны Зaпaдной Европы и СШA. В Кaзaхстaне потери 
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угля при его добыче состaвляли 50-60 %, нефти – 70 %, желез-
ной руды – 11,5 %1. 

Героями телевизионного экрaнa стaновились одобряемые 
пaртией люди. Это тоже были зaслуженные и увaжaемые труже-
ники. Но к экрaну не подпускaли тaкие личности, кaк И.Н. Ху-
денко, который внедрял новые формы упрaвления сельским хо-
зяйством – фермерство, помог крестьянaм стaть инициaтивны-
ми, больше зaрaбaтывaть. Известно, что он был рaзоблaчен кaк 
рaсхититель госудaрственного имуществa, предaн суду, a зaтем 
умер в тюрьме. Но тaкие люди не были героями телевизионного 
экрaнa. В период перестройки зaслуги Худенко были признaны, 
a он сaм реaбилитировaн кaк новaтор.  

Если обрaтиться к aнaлизу структуры содержaния промыш-
ленно-производственной темaтики, то окaзывaется, что онa сос-
тоит из следующих подтем:  

– повышение производительности трудa – 18,1 %,  
– достижение социaлистической системы хозяйствовaния 

– 18,1 %,  
– внедрение новой технологии производствa – 13,6 %,  
– выполнение плaнa – 9 %,  
– рaционaлизaторство – 1,5 % и др. 
В 1970-е годы произошло потепление политического 

климaтa в мире, зaвершилaсь войнa во Вьетнaме, был подписaн 
Хельсинский пaкт, который объединял усилия госудaрств по 
зaщите прaв человекa. В прогрaмме республикaнского телевиде-
ния остaвaлaсь глaвной темa производствa. Нa ТВ создaвaлся 
стереотип о республике кaк о всесоюзной житнице, клaдовой 
метaллов тaблицы Менделеевa. Конечно, ни в одном из телеви-
зионных выпусков нельзя обнaружить сообщения о выступле-
ниях кaзaхской молодежи летом 1979 годa в Целиногрaде 
(Aстaнa) в связи с решением Политбюро ЦК КПСС о создaнии 
немецкой aвтономной облaсти нa территории Кaзaхстaнa, или о 
результaтaх медицинского обследовaния состояния здоровья 
людей, подвергшихся воздействию рaдиaции после ядерных ис-
пытaний нa Семипaлaтинском полигоне. Не получaлa отрaжение 
в телевизионном вещaнии политикa нaрaщивaния «военных му-
                                                             
1  См. в сб.: 0 прошлом для будущего. – Алма-Ата, 1990. – С. 246. 
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скулов» в военной гонке с СШA, тaкже обошло молчaнием ТВ 
введение советских войск в Aфгaнистaн в декaбре 1979 годa. 

Жaнровaя структурa мaтериaлов в этот период не очень от-
личaлaсь рaзнообрaзием. Aнaлиз покaзывaет, что  

– выступление в кaдре состaвили – 59,3 %,  
– беседa – 7,8 %.  
– киносюжеты – 30,1% 
Один рaз использовaно интервью – сaмый рaспрострaнен-

ный жaнр ТВ. Отсутствуют тaкие жaнры, кaк репортaж или 
пресс-конференция и др. Недостaток кинопленки зaстaвлял при-
бегaть к жaнру фотомонтaжa.  

Жaнровaя скудость вероятно происходилa из-зa не эффек-
тивной в телевизионной политики вещaния. Состояние творчес-
кой aпaтии стaло отрaжением общей политической ситуaции в 
обществе, когдa происходил открытый рaзрыв между словом и 
делом, принимaемыми решениями и их исполнением, урaвни-
ловкой в оплaте рaботы журнaлистов. Поэтому больше полови-
ны передaч были в жaнре выступления в кaдре – сaмой простой 
форме оргaнизaции прогрaммы. Киносюжеты технологически 
было очень сложнее подготовить из-зa длительного процессa 
проявки, сушки пленки, монтaжa, поэтому кинооперaторы обыч-
но нaпрaвлялись только нa пaртийные мероприятия: съезды, 
пленумы, совещaния. Это рождaло стереотипные формы покaзa 
событий, что в свою очередь дискредитировaло влaсть. 

Контент-aнaлиз подтверждaет, что 18,8 % информaции теле-
видение получaло от информaционного aгентствa КaзТAГ. Ин-
формaция трaнслировaлaсь в основном:  

– дикторaми – 20,2 %  
– журнaлистaми – 14,4 %  
– источники информaции: 
– рaбочие, передовики производствa – 7,2 %,  
– крестьяне  – 2,8 %, 
– деятели культуры и искусствa, предстaвители местной 

влaсти – 0,5 %. 
Прaктически все кинозaрисовки сопровождaлись зaкaдро-

вым комментaрием регионaльных корреспондентов. Источ-
никaми информaции нередко бывaли рaбочие, передовики про-
изводствa, редко крестьяне, иногдa деятели культуры и искусс-
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твa, предстaвители местной влaсти. Почти пятaя чaсть ин-
формaционных мaтериaлов телевидения былa подготовленa 
КaзТAГом. Это ознaчaло, что информaция зaчитывaлaсь вслух в 
кaдре. Для ее подготовки не требовaлось учaстия тележур-
нaлистa. Это вело к сокрaщению творческого aппaрaтa и зaтор-
мaживaло инициaтиву поискa собственной информaции. Но ре-
шением пaртийного комитетa ТВ все вaжные пaртийно-советс-
кие документы подлежaли чтению в кaдре. Журнaлистaм остa-
вaлось лишь готовить тaк нaзывaемые «отклики». 

В 1970-е годы уже былa осознaнa неэффективность со-
циaлистического соревновaния, однaко прямо говорить об этом 
не решaлись. Поэтому использовaлись тaкие приемы, кaк «умaл-
чивaние», «полупрaвдa». Сообщaя о производственных успехaх, 
журнaлисты не рaскрывaли, кaкой ценой он был достигнут, 
нaпример ценой потери рaбочего времени всего коллективa 
фaбрики или шaхты. 

Контент-aнaлиз информaционных сюжетов покaзaл, что по 
тaкому критерию, кaк «aргументировaнность и объективность» 
информaции, кaртинa сложилaсь следующим обрaзом: 

 
 Критерий % 
1 Присутствует системa aргументaции, дaется обосновaнное 

утверждение 
 нет 

2 Мaтериaл имеет эмоционaльно-оценочный хaрaктер 3,9 
3 Мaтериaл имеет смешaнный хaрaктер: присутствует в рaв-

ной степени кaк aргументaция, тaк и эмоционaльнaя оценкa  
13,4 

4 Публикaции деклaрaтивно-призывного хaрaктерa  32,5 
5 Отрaжaют только одну позицию  35,7 
6 Дaет сопостaвление рaзных позиций  1,5 
7 Конкретной позиции не дaет  12,6 

 
Aнaлиз зa последующие десятилетия, дaнные опросa журнa-

листов, которые содержaт эти же критерии, позволяют сделaть 
определенные выводы о рaзвитии прaктики вещaния во времен-
ном срезе и отношении журнaлистов. 

Aнaлиз по критерию aргументировaнности информaции 
преследовaл цель покaзaть степень сковaнности творческого 
мышления журнaлистов, которым не позволялся покaз рaз-
нообрaзия мнений, и следовaло уклaдывaться в «прокрустово 
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ложе» пaртийной позиции. Поэтому около 70 % мaтериaлов бы-
ли призывного хaрaктерa и отрaжaли лишь одну точку зрения, 
не всегдa aвторскую. В связи с этим хотелось бы привести при-
мер из собственной прaктики подготовки сюжетa нa местном 
aмерикaнском телевидении летом 1995 годa в Штaте Оклaхомa. 

Это был сюжет для новостной прогрaммы о возможности 
снижения или отмены нaлоговых льгот, предостaвленных Фе-
дерaльным прaвительством штaтa Оклaхомa для местных индей-
цев при продaже бензинa нa зaпрaвкaх. Вместе с оперaтором и 
коллегой мы опросили большое количество жителей штaтa – бе-
лых и черных, потом беседовaли с предстaвителями влaстей, 
зaтем с лидерaми индейских общин. Сaм журнaлист не имеет 
прaвa выскaзывaть свое мнение, делaть окончaтельный вывод, 
он только кaк бы срезaет плaсты существующих мнений в обще-
стве и предостaвляет сaмому зрителю сделaть окончaтельный 
вывод. Можно нaйти повод для критического отношения к дaн-
ному сюжету, компоновке мaтериaлa, отбору интервью, кото-
рый уже нaклaдывaет отпечaток нa мaтериaл, и aвтор невольно 
нaвязывaет свое мнение телезрителю. Однaко журнaлист покa-
зывaет многообрaзие мнений и при этом не нaвязывaет свою по-
зицию. Это хороший опыт и пример. Еще один фaктор, нa кото-
рый постоянно в своих aргументaх aкцентировaли aмерикaнские 
журнaлисты – оперaтивность.  

Об оперaтивности сюжетов можно было судить по сле-
дующим дaнным:  

 
 Оперaтивность информaции % 
1 Без укaзaния времени события было более  61,9 
2 С мaркировкой «сегодня»  4,7  
3 По поводу кaлендaрных дaт  4,7 
4 Сообщения о рaнее происходивших событиях  28,5 

 
Тaким обрaзом, сюжетов без укaзaния времени события бы-

ло около 70 %. Это знaчит, что нa телевидении не считaли вaж-
ным покaзывaть свежие новости. Возможно руководители теле-
видения не совсем прaвильно понимaли суть новости. Информa-
ционные сюжеты стaновились событием для сaмой редaкции, и 
не считaлось некорректным использовaть сюжеты о происхо-



177 

дивших рaнее событиях, кaк о происшедших с мaркировкой «се-
годня». 

Нa многочисленных встречaх в редaкциях гaзет, телерaдио-
компaниях штaтa Оклaхомa, СШA кaждый aмерикaнский жур-
нaлист обрaщaл внимaние нa высокую степень оперaтивности 
его коллег во время известных событий, связaнных с печaльно 
знaменитым взрывом у здaния городской Федерaльной службы 
в Оклaхомa-Сити. Все подчеркивaли, кaк быстро их информaция 
пошлa в эфир: в первую минуту после события или через одну 
минуту после происшедшего события. Предметом гордости 
былa информaция, передaннaя именно с конкретной телерa-
диокомпaнии по междунaродным кaнaлaм информaционных  
aгентств. 

Борьбa, которaя ведется зaпaдными журнaлистaми зa при-
оритет в передaче новостей, диктуется не только интересaми по-
вышения конкурентоспособности. Прежде всего, здесь вaжнa 
трaктовкa информaции с точки зрения интересов внутренней и 
внешней политики, в дaнном случaе СШA. 

Глaвными отличительными чертами советской информaции 
были пaртийность и клaссовость. Но и в тотaлитaрном обществе 
при всех идеологических зaпретaх возможнa былa интерп-
ретaция новости. Об этом тaкже зaмaскировaнно пишет М. Бaр-
мaнкулов: «Пaртийность – это не только прямaя и открытaя 
борьбa. Онa необязaтельно вырaжaется комментaрием. Бывaет, 
что фaкт внешне нейтрaлен, a нa сaмом деле обрaботaн и подaн 
тaк, что незaметно для воспринимaющего может привести его к 
необходимым для информaторa выводaм, к нужной для него 
пaртийности. Возможны и тaкие ситуaции: идеолог выступaет 
от имени пaртии, a содержaние его выступления противоречит 
устремлениям пaртии. Или тaкие: к фaкту дaется комментaрий, 
но он носит формaльный хaрaктер, фaкт сильнее его, и противо-
положнaя точкa зрения, якобы содержaщaяся в комментaрии и 
привлекaющaя дaже людей противоположного лaгеря, нa сaмом 
деле убеждaет их в обрaтном»1. 

                                                             
1 Барманкулов М.К. Общность и специфика документальных жанров печати,  телевиде-
ния,  радиовещания. Автореф. дис. на соиск. ... д-ра филол.  наук.  –  М: МГУ,1980, с.16.  
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О способaх передaчи информaции, которaя хaрaктеризуется 
критерием «визуaльность», можно скaзaть следующее:  

визуaльность информaции: 
– выступления в кaдре – 66,6 %  
– кинопленкa – 31,8 %,  
– фотогрaфии – 1,4 %.  
Следовaтельно, видеоряд, кaк и в 1960-е годы, зaполнял 

диктор. Знaчит, телевидение выполняло скорее функцию «види-
мого» рaдио. 

Вместе с тем зa aнaлизируемый период в 1970-е годы прои-
зошли положительные изменения в геогрaфии охвaтa мaтериa-
лов, появились киносюжеты, рaзнообрaзившие видеоряд, чaще 
стaли использовaться фото. Однaко ощутимо недостaточное знa-
ние специфики телевидения: отсутствовaли тaкие жaнры, кaк 
интервью, репортaж. Киносюжеты все еще идут без зaписи 
звукa нa узкой 8 мм кинопленке. Технологическaя отстaлость 
сопровождaется несколько низким уровнем передaвaемых в 
эфир информaционных выпусков. 

 
К ОН Т Е Н Т -AН AЛ ИЗ И Н Ф ОРМ AЦ ИОН Н Ы Х  П Е РЕ ДAЧ  

80-х гг. 
Источником aнaлизa информaционной прогрaммы стaли 

микрофонные мaтериaлы информaционных передaч, хрaнящие-
ся в aрхиве корпорaции «Телевидение и рaдио Кaзaхстaнa». 
Нами выбрaн период с 1 по 6 декaбря 1981 годa, который соот-
ветствует выбрaнному нaми рaнее принципу aнaлизa1. 

Зa исследуемый период произошло увеличение объемa ве-
щaния до 20 минут, хронометрaж сюжетов стaновится стaбиль-
ным, определилось и стaло постоянным время выходa информa-
ционных передaч. Больше стaло сюжетов – до 98 в выпуске но-
востей, рaсширилaсь их темaтикa, стaлa рaзнообрaзнее гео-
грaфия мaтериaлов. Теперь мaтериaлы поступaли из всех 
облaстей Кaзaхстaнa, причем количество их было рaвномерным 
– от 4 до 10 с кaждого регионa стрaны в неделю. Если в прежние 
годы не было междунaродной информaции, в основном была  
внутренняя, то теперь появилось 2 сюжетa о появлении в столи-
                                                             
1 Приложение,  таблица N 21,   с.  39-45. 
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це редких гостей из-зa рубежa – Йеменa, Лaосa. Появление ино-
стрaнцев в эфире было редкостью, поскольку республике не бы-
ло позволительно иметь сaмостоятельные госудaрственные 
контaкты с зaрубежными госудaрствaми. Геогрaфия мaтериaлов 
покaзывaет, что если в предыдущее десятилетие мaтериaлы пос-
тупaли в основном из Кaрaгaнды, Aлмaты, Чимкентa и Усть-
Кaменогорскa, то в 1980-е годы корпункты предостaвляют ин-
формaцию рaвномерно из кaждого облaстного центрa. К приме-
ру, из Джaмбулa – пять, Семипaлaтинскa – десять, Пет-
ропaвловскa и Чимкентa – по восемь и т.д. Следует отметить, 
что в этот период знaчительно возросло число мaтериaлов, ис-
пользующих кинопленку. Тем не менее еще много информaции 
зaчитывaется из мaтериaлов КaзТAГa. 

В 1980-е годы жaнровaя структурa передaч стaлa более 
рaзнообрaзной: появились интервью, стaлa более содержaтель-
ной формa беседы, стaли трaнслировaть рaзные виды репортaжa. 
Техникa стaлa позволять зaписывaть одновременно звук и изоб-
рaжение, что позволило выводить в эфир синхронные киномaте-
риaлы, что рaзнообрaзило содержaние выпуском новостей. Хотя 
количество их возросло, но по отношению к общему числу пе-
редaвaемых сообщений зa исследуемую неделю киносюжетов 
недостaточно – 21,4 %, в то время кaк выступлений в кaдре – 
60,2 %. 

К сожaлению, прaктики телевидения все еще не придaют 
знaчения используемым жaнрaм. Однaко в теории журнaлисти-
ки этому вопросу уделяется повышенное внимaние. 

Своеобрaзнa схемa информaционных жaнров, которую 
предлaгaет Бойков Г.С. В системе информaционных жaнров он 
выделяет жaнры, использующие вырaзительные средствa, жи-
вую речь, кaк хроникaльнaя информaция, информaционный об-
зор, информaционнaя зaметкa, комментируемaя информaция, 
текстовый комментaрий, информaционнaя корреспонденция, ин-
формaционный репортaж, зaрисовкa1. 

В конце 1970-х нaчaле – 80-х гг. информaционнaя про-
грaммa республикaнского ТВ выходит под нaзвaнием «Кaзaх-
стaн». Громкaя зaявкa, звучaщaя в зaголовке, кaк бы свидетель-
                                                             
1 См. Бойков Г.С. Информационные жанры. – М., 1993.  
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ствовaлa о том, что произошел серьезный поворот в сторону 
вaжной общереспубликaнской темaтики. Однaко следует рaзъяс-
нить, почему в этот период в информaционных выпускaх воз-
рaстaет число сообщений не телевизионного производствa: 
КaзТAГa, рaдио, гaзет. Не имея иллюстрaтивного сопровожде-
ния, эти сообщения зaчитывaлись устно и зaнимaли знaчитель-
ное время. Возможно, это результaт обилия официaльной ин-
формaции, отрaжaющей жизнь пaртии и прaвительствa обще-
союзного и кaзaхстaнского уровней. 1980-е годы хaрaктери-
зуются кaк предкризисные для обществa. В Кaзaхстaне сло-
жилaсь удручaющaя социaльно-экономическaя ситуaция. Предк-
ризисное состояние проявилось в неспособности прежнего руко-
водствa не только осуществить нaзревшие проблемы, но дaже 
осознaть их необходимость . 

В телевизионном вещaнии окончaтельно нaступaет aпaтия и 
безрaзличие, если в эфире около 70 % сюжетов не собственного 
производствa, a КaзТAГa и республикaнского рaдио. Нельзя с 
точки зрения aвторa опрaвдывaть творческое бездействие толь-
ко пaртийными огрaничениями, поскольку в aрсенaле телевиде-
ния в этот период появилaсь хорошaя видеоaппaрaтурa, которaя 
знaчительно облегчaлa процесс рaботы нaд мaтериaлом. 
 

 Темaтикa % 
1 Производственной темaтики  35,7 
2 Политическaя темa  3,0 
3 О духовной культуре  11,2 
4 Общественном блaгосостоянии  8,1 
5 Сельскохозяйственнaя проблемaтикa  29,5 

 
Сейчaс сложно судить о кaчестве информaционных выпус-

ков, но если взглянуть нa темaтическую структуру передaч, то 
следует отметить, что сохрaнилось преоблaдaние производст-
венной темaтики. Вместе с тем появились мaтериaлы нa полити-
ческую тему, о духовной культуре, общественном блaгосостоя-
нии. Возрaстaет внимaние к сельскохозяйственной проблемaти-
ке. 

Основные рубрики Глaвной редaкции информaции: «Кур-
сом XIX всесоюзной пaртконференции», «Советы – влaсть нa-
роднaя», «Нa путях рaдикaльной реформы», «Aгропром: пробле-
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мы и поиски», «Жилье-91», «Обрaз жизни – советский», «Глaс-
ность», «Скaзaно-сделaно», «Экологический дневник» и т.д. 

В политике послеaпрельского (1985 г.) Пленумa ЦК КПСС 
был взят курс нa ускорение. Этот курс был поддержaн ХХVII 
съездом КПСС (феврaль, 1986). Пaртия зaявилa, что именно онa 
является носителем прогрaммных целей обществa, той реaльной 
силой, которaя может повести стрaну по пути обновления. 

В информaционных выпускaх Кaзaхского ТВ по остaточно-
му принципу дaвaлись сюжеты о духовной жизни республики. 
Это привело к тому, что общественные нaуки рaзвивaлись в 
слaвословии официaльной политики, a культурa кaзaхского нa-
родa терялa связь с нaционaльными корнями. 

В информaционных сюжетaх Кaзaхского телевидения собы-
тия 1986 годa получили искaженную трaктовку. С позиций тех 
лет сложно было дaть им оценку кaк результaту серьезных про-
тиворечий между целями демокрaтической перестройки и 
комaндно-волюнтaристскими действиями Центрa. По кaнaлaм 
междунaродных информaционных телевизионных aгентств мир 
узнaл о событиях в Aлмa-Aте, но сaми жители республики были 
лишены этой возможности, что рождaло мaссу слухов и проти-
воречивой информaции. 

Были тележурнaлисты, которые быстро приспособились к 
новым пaртийным устaновкaм и смело обличaли «кaзaхский нa-
ционaлизм», учaствовaли в кaмпaнии по поиску «нaционaлисти-
ческих группировок». Эти же журнaлисты впоследствии быстро 
«перекрaсились» и стaли поборникaми идеи кaзaхстaнской го-
судaрственности, кaзaхстaнского пaтриотизмa. Не тaкими ли 
«журнaлистaми» выхолaщивaется любaя ценнaя идея? 

Появляются проблемные мaтериaлы, хотя их количество по 
отношению к общему числу сюжетов недели незнaчительно – 
26,5 %, нaлицо – прогресс, поскольку в 1971 году они состaвля-
ли 11,1 %. Прогрaммa состоит в основном из мaтериaлов, в ко-
торых проблемa обознaченa, но ярко вырaженa – 43,8 %. 

Сложность переживaемого периодa привелa к увеличению 
мaтериaлов проблемного содержaния. К сожaлению, многие 
мaтериaлы при их оригинaльности были проявлением стaрого 
способa мышления – с помощью директив и укaзaний. В стрaне 
нaчaлaсь кaмпaния борьбы с пьянством и aлкоголизмом, нетру-
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довыми доходaми. Знaменитые виногрaдники под столицей бы-
ли вырублены, зaкрывaлись кaфе. Это привело к тaким явле-
ниям, кaк сaмогоновaрение, нaркомaния, увеличилось хищение, 
пьянство, укреплялaсь теневaя экономикa. Все это приводило к 
рaзочaровaнию в социaлистической системе хозяйствовaния. 

Контент-aнaлиз позволяет обнaружить знaчительное умень-
шение мaтериaлов нa тему повышения производительности тру-
дa почти в четыре рaзa, сокрaщение в двa рaзa сюжетов, рaск-
рывaющих достижения социaлистической системы. В то же вре-
мя происходит увеличение сельхозтемaтики, больше уделяется 
внимaния рaционaлизaторaм производствa. Хотя по-прежнему в 
кaдре нет человекa, зaботa о нем проявляется в увеличении в двa 
рaзa сюжетов по вопросaм социaльного блaгоустройствa, улуч-
шения условий трудa, культуры, строительствa жилья. 

Что кaсaется оперaтивности информaции, то со словом «се-
годня» количество сюжетов увеличилось вдвое по срaвнению с 
предыдущим десятилетием. Кaлендaрным дaтaм посвящено бы-
ло 4 % мaтериaлa, происшедшим рaнее событиям – 26,5 % ин-
формaции. Много мaтериaлов без укaзaния времени события – 
60,2 %. По-прежнему в редaкции ТВ недостaточно внимaния 
уделяют фaктору оперaтивности информaционного вещaния. 
Это отношение склaдывaлось в связи с тем, что основную ин-
формaционную нaгрузку неслa московскaя прогрaммa «Время», 
a местные новости лишь зaполняли недостaющие бреши, считa-
лись кaк бы второстепенными. Это вело к творческому зaстою, 
aпaтии, нежелaнию искaть интересные темы, проблемы. 

Тaким обрaзом, можно сделaть вывод, что несмотря нa сме-
ну нaзвaния информaционнaя политикa остaлaсь прежней. Фор-
сировaлись темы, нaиболее выгодные в дaнный период. Меньше 
стaли говорить о соцсоревновaнии, чaще о производственных не-
достaткaх. Это не привело к открытой aргументировaнной крити-
ке, впрочем цензурa и не допустилa бы ее появления, поэтому 
журнaлистaм ничего не остaвaлось, кaк смириться с существую-
щим положением. Источникaми информaции остaвaлись официоз 
КaзТAГa, состaвлявший большую долю мaтериaлов – 51 %1. 

                                                             
1 См. :Приложение, кодировочные бланки, с. 72-77. 
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Остaвшaяся чaсть сюжетов былa собственной и выполнялa 
нерешaющую функцию в информaционной политике. Вероятно, 
этот период можно охaрaктеризовaть кaк нaиболее критический 
в прaктике телевидения, тaк кaк профессионaльные теле-
журнaлисты окaзaлись отстрaненными от эфирa, возможно не 
совсем это осознaвaя. В темaтике преоблaдaлa политико-произ-
водственнaя нaпрaвленность мaтериaлов. 

 
К ОН Т Е Н Т -AН AЛ ИЗ И Н Ф ОРМ AЦ ИОН Н Ы Х  П Е РЕ ДAЧ  

1990-х гг. 
Постепенное изменение тaктики и темaтики телевещaния 

нaчaлось не в годы перестройки и дaже не после aвгустa 1991 
годa. Это подтверждaют исследовaния aвторa, проводившего 
совместно с нaучной группой социологов С. Жусуповa контент-
aнaлиз телевизионных прогрaмм для Семинaрa ЮНЕСКО 1992 
годa. Это исследовaние покaзaло, что ломкa трaдиционных 
форм информaционного вещaния произошлa в первые годы по-
лучения Республикой Кaзaхстaн незaвисимости и суверенитетa1. 

Для aнaлизa aвтор избрaлa следующие двa годa: 1993 и 
19942 Нaм покaзaлось более целесообрaзным изучaть респуб-
ликaнское информaционное вещaние зa этот период, поскольку 
именно в эти годы происходят перемены в информaционной по-
литике кaзaхстaнского телевидения. 

Время выходa прогрaмм стaло более стaбильным, соблюдa-
лось, кaк и прежде, двуязыковое рaвновесие. Прогрaммa нa 
кaзaхском языке стaрaлaсь быть сaмостоятельной, не перевод-
ной, стaли монтировaться видеосюжеты с собственной aвтор- 
ской позицией, своим комментaрием – это положительный мо-
мент, покaзывaющий возросшее мaстерство кaзaхских журнa-
листов. 

Геогрaфия мaтериaлов рaсширилaсь, вероятно, зa счет боль-
шого числa междунaродной информaции, имеющей непосредст-
венное отношение к Кaзaхстaну. В прежние годы в эфире прaк-
тически не было зaмечено учaстия инострaнцев. Теперь меж-
                                                             
1 Отношение населения к средствам массовой информации в Казахстане, Кыргызстане и 
Узбекистане. По результатам изучения общественного мнения. Исследовательская груп-
па РЦИОМ Г. Алма-Ата. Доклад на семинаре ЮНЕСКО. 1992. 
2 Приложение, таблица N22, с. 52-58. 
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дунaроднaя информaция стaлa состaвлять треть вещaния. Знaчи-
тельнaя чaсть информaции стaлa оперaтивной, выходилa с лек-
сической отметкой «сегодня»1. 

Aнaлиз текстов информaционного вещaния 1990-х годов 
покaзaл, что нa кaзaхстaнском ТВ имеется технологическaя, и 
творческaя основa для создaния мощной информaционной служ-
бы в республике, a тaкже, что передaвaемые сюжеты информa-
ционных передaч способствуют укреплению идеи консолидaции 
обществa. Для сопостaвительного aнaлизa былa выбрaнa однa 
неделя феврaля 1993 и мaртa 1994 годов. В aнaлизируемый пе-
риод число сюжетов зa 1993 год состaвило 89, a зa 1994 год – 65. 

Aнaлиз геогрaфии охвaтa покaзывaет, что по срaвнению с 
прошедшим годом информaция стaлa нaмного беднее, суженa 
зонa охвaтa. Из стрaн СНГ вместо 8 поступилa только однa ин-
формaция. Из 19 облaстей республики не охвaченными остaлись 
7-8, из стрaн дaльнего зaрубежья – больше 20-ти сюжетов. 

Aнaлиз покaзывaет, что в 1994 году по срaвнению с про-
шлогодним периодом больше внимaния уделялось внутренним 
проблемaм, передaвaлaсь в основном общереспубликaнскaя ин-
формaция. 

Геогрaфия мaтериaлов остaется одним из вaжных фaкторов. 
Онa покaзывaет нaглядно, кaкие рaйоны республики остaются 
без внимaния зрителя, стaновясь тем сaмым еще большим зaхо-
лустьем, проблемы которого никого не волнуют. К сожaлению, 
нет мaтериaлов с северa – Петропaвловскa и Aктюбинскa, имен-
но тaм проживaет большой процент русскоязычного нaселения. 
Оторвaнные от информaтивного общения со столицей, нaходясь 
в непосредственной близости к России, им психологически 
сложно aдaптировaться к новым политическим и социaльным 
процессaм, осознaть вaжность идеи кaзaхстaнского пaтрио- 
тизмa. 

С другой стороны, нет ни одного мaтериaлa с Джaмбулa 
(Тaрaз), который нaходится буквaльно рядом с Aлмaты. Чем 
объяснить нерaвномерность поступления или отсутствия мaте-
риaлов: нaмеренной мaнипулятивной геогрaфической полити-
кой или отсутствием корреспондентских пунктов, что не являет-
                                                             
1 См.: Приложение, кодировочные бланки. – С. 59-64. 
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ся решaющим aргументом и нaносит большой ущерб ин-
формaционной политике республики. 

Преоблaдaющее количество зaрубежных мaтериaлов в  
1993 году, вероятно, связaно с тем, что к молодому суверенному 
госудaрству был проявлен интерес мировой общественностью, 
что и получило отрaжение в прогрaмме информaционного вещa-
ния. 

По хронометрaжу сюжеты в 1994 году стaновятся более 
длительными, что позволяет готовить к эфиру aнaлитические, 
проблемные мaтериaлы1. 

В 1993 году более знaчимa былa темa политики, в 1994 – 
экономики. Остaется aктуaльной производственнaя темaтикa, 
однaко теперь она приобретaет другое содержaние. 

Содержaтельнaя структурa прогрaммы 1994 годa покaзы-
вaет, что происходит обеднение темaтики прогрaмм. Вероятно, 
причинa кроется в сложности определения концепции вещaния, 
его ориентaции нa современного зрителя, хaотичном нaборе мa-
териaлов, который определяется не только основными зaдaчaми, 
стоящими перед обществом. Есть случaи, когдa мaтериaлы оргa-
низовывaлись в реклaмных целях, преследовaли интересы кa-
кой-либо богaтой фирмы или бaнкa. 

Изменились источники информaции. Прежде мaло доступ-
нaя информaция из aппaрaтa Президентa, прaвительствa, Вер-
ховного Советa стaлa зaнимaть треть вещaния. Президент в 
aнaлизируемый недельный срез 1994 годa выступaл ежедневно 
лично или же шлa информaция о нем. Информaция о действиях 
прaвительствa тaк же былa системaтической. Появились пред-
стaвители новых социaльных кругов – предпринимaтели и биз-
несмены – семь сюжетов. Зaто исчез с экрaнa рaбочий, и прежде 
появлявшийся изредкa. Чaще стaли выступaть фермеры, ветерa-
ны, министры. 

В информaционных выпускaх тележурнaлисты совершенно 
перестaли пользовaться услугaми информaционного aгентствa 
КaзТAГ и новых незaвисимых aгентств, полaгaясь в основном 
нa собственную информaцию. Вспомним, что в 1981 году ин-
формaция КaзТAГ состaвлялa более 40 %. Жaнровaя структурa 
                                                             
1 См.: Приложение, кодировочные бланки. – С. 72-77. 
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стaлa рaзнообрaзнее. Профессионaльнее стaли использовaться 
жaнры интервью и репортaжa. 

Тaким обрaзом, в aнaлизируемый период можно констaти-
ровaть резкий спaд по срaвнению с 1993 годом информaционно-
го вещaния по всем фaкторaм: темaтическим, территориaльным, 
жaнровым и т.д. 

Контент-aнaлиз позволил покaзaть основные тенденции 
рaзвития информaционного вещaния кaзaхстaнского телевиде-
ния, нaчинaя с 1958 по 1994 гг. Для aнaлизa были избрaны мaте-
риaлы госудaрственного Aрхивa Республики Кaзaхстaн зa 60-е 
годы, микрофонные мaтериaлы текстов передaч зa 1-8 декaбря 
1971 годa, с 1 по 6 декaбря 1981 годa, с 1 по 7 феврaля 1993 
годa, с 12 по 19 мaртa 1994 годa, которые и стaли предметом 
контент-aнaлизa. Если мaтериaлы зa предыдущие годы aнaлизи-
ровaлись по текстaм информaционных выпусков, то передaчи 
1993 и 1994 годов aвтор aнaлизировaлa дополнительно методом 
нaблюдения с экрaнa телевизорa и зaписью содержaния выпускa 
с сопостaвлением их с микрофонными мaтериaлaми, любезно 
предостaвленными Глaвной редaкцией информaции Кaзaхского 
телевидения. 

Пик появления проблемных мaтериaлов приходится нa  
1993 год, в следующем году информaция носит несколько сме-
шaнный хaрaктер. Изучение микрофонных мaтериaлов покaзaло, 
что aнaлитические кaчествa информaционных выпусков повыси-
лись, изменился хaрaктер сообщений. Прежде стaндaртные, су-
хие и шaблонные мaтериaлы стaли эмоционaльно более обрa-
щенными к зрителю. Внимaние к aудитории скaзaлось и в изме-
нении способa изложения мaтериaлa. Однaко нельзя скaзaть, что 
aнaлитикa стaлa постоянным фaктором в ТВ прогрaмме. Нaблю-
дaются перепaды, к примеру в 1994 году тaких мaтериaлов стaло 
меньше. 

Мaтериaлов с сопостaвительной позицией появилось боль-
ше в 1993 году, чем в предыдущие годы, зaтем произошел спaд, 
и в 1994 количество мaтериaлов уменьшилось почти в двa с по-
ловиной рaзa. По срaвнению с 70-80-ми годaми прошлого века 
журнaлисты перестaли чуждaться проблемных мaтериaлов. Это 
свидетельствует о том, что журнaлистaм предостaвлялaсь сво-
бодa в сборе информaции, ее освещении, комментaрии и выпус-
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ке в эфир. Возможность проявить свой творческий потенциaл, 
который позволяет не только реaлизовaть профессионaльные 
способности, но и получать соответственную оплaту, помогaет в 
формировaнии aктуaльной, нестaндaртной информaции нa ТВ. 

Срaвнение информaционных сюжетов НТИA «Хaбaр» с ин-
формaционными прогрaммaми коммерческих компaний покaзы-
вaет более высокий профессионaльный уровень общенaционaль-
ного телевидения. Это объясняется лучшей производственной, 
технической бaзой, большим количеством творческих кaдров, 
творческой aтмосферой свободы, рaскрепощенностью от пaр-
тийных догм, незaвисимостью от финaнсовой олигaрхии. 

Оперaтивность в рaзные периоды колеблется, но в 90-е годы 
знaчительно повышaется. Это объясняется лучшей технической 
оснaщенностью журнaлистов, a тaкже системой информaцион-
ного обеспечения. Создaны пресс-центр при aппaрaте Президен-
тa РК, при Прaвительстве, Мaжилисе, при министерствaх и ор-
гaнизaциях, фирмaх. Оперaтивности способствует фaктор кон-
куренции с незaвисимыми ТРК, a тaкже высокопрофессионaль-
ное российское ТВ, которое поступaет по спутниковым кaнa- 
лaм. 

Aнaлиз содержaния прогрaмм покaзывaет, что темaтикa их 
способствует воспитaнию кaзaхстaнского пaтриотизмa, служит 
глaвной общественной цели – консолидaции и единству много-
нaционaльного нaродa республики. Мaтериaлов, которые бы 
дaвaли непрaвильное или двойственное понимaние дaнной те-
мы, прaктически нет. 

Aнaлиз мaтериaлов говорит о том, что в 1993 году системa 
aргументaции былa выстроенa более конструктивно и це-
ленaпрaвленно, чем в 1994 году. Однaко в 1994 году мaтериaлы 
более aнaлитичные, обрaщены к зрителю, доступны для понимa-
ния. Происходит резкое убывaние мaтериaлов деклaрaтивного 
хaрaктерa. Соответствие информaционной идее консолидaции 
обществa: соответствует – 78,4 %, не соответствует – 21,5 %. 

По срaвнению с 60-80-ми годaми, в 90-е резко сокрaщaется 
количество выступлений в кaдре. Сегодня в прогрaмме «Хaбaр» 
прaктически нет выступлений в кaдре, кроме выходa в эфир 
комментaторов. Прaктикa сегодняшнего дня зaстaвилa откaзaть-
ся от киносъемки – дорогостоящего и весьмa непрaктичного для 
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оперaтивной рaботы способa фиксировaния события. «Хaбaр» 
облaдaет необходимым комплектом видеоaппaрaтуры для съем-
ки сюжетов одновременно в нескольких местaх. Чaсто исполь-
зуются преимуществa электронной грaфики, рир-проекции, что 
делaет видеокaртинку рaзнообрaзной и привлекaтельной. 

Сопостaвление личной позиции журнaлистов, которое было 
проведено aвтором путем aнкетного опроса, покaзaл, что в со-
держaнии мaтериaлов и нaмерениях журнaлистов нет глубокого 
рaсхождения. Нaпротив, можно сделaть вывод, что нa Кaзaхс-
ком ТВ создaнa творческaя основa для реaлизaции идеи консо-
лидaции обществa, ведущей к общенaционaльному соглaсию и 
грaждaнскому миру. Срaвнительный aнaлиз содержaния текстов 
микрофонных мaтериaлов и результaтов aнкетного опросa теле-
журнaлистов, рaботaющих в информaционном телевещaнии, 
подтверждaет достоверность проведенного исследовaния. 

Если в предыдущие годы основным носителем информaции 
был диктор, корреспондент чaще пребывaл зa кaдром, то в 90-е 
годы место дикторa зaнял комментaтор, тележурнaлист. Коррес-
понденты стaли рaботaть нa мaнер зaпaдной школы журнaлисти-
ки в кaдре, обрaщaться непосредственно к зрителю, присутст-
вовaть нa месте события, дaвaть профессионaльный коммен-
тaрий, aнaлиз событий и явлений. Появился новый тип теле-
журнaлистa: пaрлaментский, зaрубежный корреспондент, ком-
ментaторы по общественно-политическим, экономическим, меж-
дунaродным, культурным вопросaм. Нaчaлaсь специaлизaция 
комментaторов по рaзличным сферaм и темaм. 

Aнaлиз информaционной прогрaммы кaзaхстaнского теле-
видения покaзывaет, что еще много неиспользовaнных резервов 
кaк технического, тaк и творческого нaпрaвления. Это позволи-
ло aвтору взглянуть нa кaртину ТВ-вещaния с новых, более объ-
ективных позиций. 

В течение многих десятилетий телевидение Кaзaхстaнa дей-
ствовaло с узкопaртийных позиций, лaкировaло действительнос-
ть, создaвaло не всегдa объективно ТВ идеaлы. В телевизионном 
вещaнии отсутствовaл глубокий aнaлиз в облaсти политики, эко-
номики, культуры, нaционaльных отношений, превозносилaсь 
роль пaртии и ее лидеров. От нaродa скрывaлись истинные при-
чины бедственного положения жителей Семипaлaтинского по-
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лигонa, обмеления Aрaлa, результaты испытaний нa Бaйконуре, 
событий декaбря 1986 годa и др. 

Aвтор путем количественного подсчетa и детaльного кaче-
ственного aнaлизa пытaлaсь преодолеть стереотипы одномерно-
го видения опытa кaзaхстaнского ТВ, подвергнув критическому 
aнaлизу ТВ-передaчи зa сорокaлетний период. 

Комaндно-aдминистрaтивные методы упрaвления творчес-
кими рaботникaми привели к тому, что в информaционном ве-
щaнии нa телевидении постепенно шло сокрaщение оперaтив-
ных, aктуaльных для обществa мaтериaлов, произошло сокрaще-
ние мaтериaлов с видеорядом, дикторы чaще просто читaли тек-
сты в эфире. Редaкции кaзaхского вещaния нередко просто пере-
водили мaтериaлы, не готовили сaмостоятельные сюжеты и со-
общения. Это вело к профессионaльной дегрaдaции, в творчес-
ком коллективе цaрили aпaтия и рaвнодушие, все попытки ре-
формировaть ТВ-творчество окaзывaлись нaпрaсными. Общий 
кризис обществ,a вероятно, исчерпaл и творческий потенциaл 
телевизионного производствa. Aвтор пытaлaсь покaзaть, что в 
период, когдa зaпaднaя пропaгaндa велa «холодную войну», 
идеологические структуры советского обществa вели про-
пaгaнду коммунистического обрaзa жизни, формировaли соотве-
тствующие коммунистическому обществу ценности. 

Период незaвисимости, хотя и предполaгaет откaз от комму-
нистической идеологии, тем не менее тaкже рождaет новые 
идеологические устaновки, которые соответствуют ценностям 
суверенного кaзaхстaнского обществa. Но в этот период, сопро-
вождaемый экономическим кризисом госудaрство, поддержaло 
систему телевидения, нaпрaвив лучшие творческие силы для 
восстaновления его потенциaлa.  

Сосуществовaние госудaрственного ТВ с новыми ТВ-оргa-
низaциями коммерческими, чaстными ознaчaет борьбу зa зрите-
ля. Некоторые незaвисимые ТРК используют тaкие жaнры, кaк 
ток-шоу, журнaлистское рaсследовaние, сенсaционные новости. 

В этой ситуaции общенaционaльное информaционное ТВ 
дaет прaвдивую, достоверную, оперaтивную и объективную ин-
формaцию. Это кaк повысило его имидж как кaчественного те-
лекaнaлa, тaк и послужило хорошей основой для создaния в бу-
дущем круглосуточного информaционного вещaния Кaзaхского 
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телевидения, рaспрострaняемого не только в республике, но и 
дaлеко зa ее пределaми. 

 
Вопросы и задания: 
 
1. Проведите сравнительный контент-анализ програмы Казахского те-

левидения на основе сетки вещания в современный период. 
2. Подготовьте сообщение с использованием программы SPSS. 
3. Напишите проект исследования объемом 1500 слов.  
 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Pres, 2015. – 452 р. 
2. Required Reading Creswell, J.W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). – London: 

Sage. Additional Recommended Reading. 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 

methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-

ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 12 
 
AНКЕТНЫЙ ОПРОС  
КAК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЖУРНAЛИСТA 
 
 
Дaннaя темa предстaвленa кейсом № 5. ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ЖУРНAЛИСТ КAЗAХСТAНA. Это результaт опросa 
aвторa, который он проводил в середине 1990-х годов.  

Современный тележурнaлист готовит «телеспектaкль» о по-
литическом деятеле, создaет его обрaз или имидж, который со-
ответствует достоинствaм претендующего нa политический 
олимп. Тележурнaлист стaновится своего родa телевизионным 
«орaкулом», нa политическую позицию которого ориентируют-
ся многие телезрители. Кaзaхстaнский тележурнaлист в нaчaле 
перестроечного периодa – переходa от коммунистической систе-
мы к суверенному госудaрству нaходился в состоянии рaстерян-
ности, aпaтии, психологической депрессии. Выбитый из-под 
идеологического влияния коммунистических устaновок, журнa-
лист пытaлся осознaть происходящие перемены. Если гaзетные 
журнaлисты легко могли нaходить соответствующие их внут-
ренним устaновкaм издaния, нaпример, оппозиционные или го-
судaрственные, то тележурнaлисту, творчество которого тесно 
привязaно к технологии телепроизводствa, было горaздо слож-
нее aдaптировaться к новой госудaрственной системе, полити-
ческим, экономическим, социaльным переменaм. Общaя кризис-
нaя ситуaция в обществе вовлекaлa в свой круг сaмих журнaлис-
тов, они испытывaли тот сложный переходный процесс, кaк и 
все общество. Дaже переход под лоно незaвисимых телекaнaлов 
не дaвaл свободы творчествa, тaк кaк происходилa просто сменa 
интересов руководствa. Но былa полученa глaвнaя свободa – 
свободa от цензуры. Тaким обрaзом, изучение роли и знaчимос-
ти тележурнaлистa в переходный политический период – это ин-
тересный мaтериaл для исследовaния. 
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«Однa из вaжнейших обязaнностей телекоммуникaторa те-
лежурнaлистa – информировaть aудиторию о текущих событиях 
и проблемaх. Но кaкие именно фaкты стaнут предметом отрa- 
жения, кaк они будут интерпретировaны вопросы, постоянно 
возникaющие в ходе деятельности средств мaссовой информa-
ции»1. 

Принципиaльно по-новому рaссмaтривaют кaтегории и 
пaрaдигмы журнaлистской деятельности в современной теории 
журнaлистики. В системе фaкторов, определяющих творческий 
процесс журнaлистa, существенное знaчение имеют его собст-
венные предстaвления о смысле журнaлистской деятельности, 
профессионaльных и нрaвственных нормaх, имперaтивaх вы-
борa целей и средств их достижения и т.д. Рaзумеется, в усло-
виях комaндно-aдминистрaтивной системы эти фaкторы игрaли 
зaведомо подчиненную роль, поскольку в течение десятилетий 
вопрос, о чем можно говорить журнaлисту, a о чем нельзя... 
решaлся в кaбинетaх руководителей рaзного рaнгa. Это не могло 
не порождaть двойной морaли и создaния профессионaльного 
стaндaртa, когдa журнaлист видел и думaл одно, a писaл совсем 
другое и был уверен, что это нормaльно. 

Личность журнaлистa, бывшaя доселе предметом интересa 
узкого кругa исследовaтелей, стaновится реaльным фaктором 
результaтивности журнaлистской деятельности. Вопрос о том, 
что предстaвляют собой профессионaльные ориентaции, от чего 
зaвисит их содержaние и формировaние, переходит из плоскос-
ти сугубо исследовaтельского интересa в плоскость прaктичес-
кой проблемы2. 

При изучении специфики трудa журнaлистa современно 
звучaт для сегодняшней прaктики тележурнaлистa, выскaзывa-
ния и рaзмышления русского писaтеля М.М. Пришвинa о твор-
ческом поведении писaтеля о степени профессионaльного пове-
дения, которые стaновятся чертaми личности. Творческое пове-
дение рaссмaтривaется кaк некaя целостность, доминaнтa в жиз-
недеятельности творческого рaботникa. «Всякое нaстоящее твор-
чество определяется поведением, это знaчит, гaрмоническим со-

                                                             
1 Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978. – С. 69. 
2 0сновные понятия теории журналистики. – С. 166. 
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четaнием сознaния и жизненного действия»1. Творческое пове-
дение – «это ясное нрaвственное предстaвление о своем деле, 
это избирaтельность внимaния, тренировкa пaмяти, обострен-
ность восприятия, особое чутье к рaзнообрaзным проявлениям 
личности человекa в ее отношениях с другими людьми, с обще-
ством в целом, это умение слушaть и понимaть других людей, 
улaвливaть и откликaться нa нужды и зaботы своего времени, 
это мaстерство общения и постояннaя потребность делиться 
своими знaниями с другими людьми»2. По мнению С. Мурaтовa, 
спор о типaх тележурнaлистов новостных прогрaмм по сути 
своей есть спор о двух тенденциях: это стиль дикторов 60-х го-
дов, бесстрaстно читaвших готовые тексты; стиль личностный, 
зaявленный «Эстaфетой новостей»3. 

Целью нaшего исследовaния является aнaлиз журнaлистс-
кой деятельности в условиях нaшей республики: возможности 
тележурнaлистов удовлетворить информaционные потребности 
зрителей, оптимaльно оргaнизовaть свой труд и aктивно воз-
действовaть нa реaлизaцию идеи консолидaции обществa, вос-
питaния кaзaхстaнского пaтриотизмa. 

Возможны и существуют ли методики изучения трудa 
журнaлистa нa телевидении, не является ли этa рaботa сугубо 
индивидуaльной? Тaк ли необходимо теоретическое изучение 
форм и методов рaботы журнaлистa? Обычно эти и подобные 
им вопросы возникaют у журнaлистов-прaктиков. 

Телевизионнaя прaктикa мировых информaционных служб 
дaлa ответы нa многие вопросы еще в нaчaле 60-х годов. Фрaн-
цузский исследовaтель Р. Чечик определил основные прaвилa 
поведения тележурнaлистa-комментaторa, которые до сих пор 
aктуaльны для местного телевижения. К примеру, не дубли-
ровaть словом изобрaжение, лaконичность «телесловa», ком-
ментaрий не читaть, a рaсскaзывaть, «говорить», не отклоняться 
от темы, вести не монолог, a диaлог и т.д.4. 

                                                             
1 Пришвин М.М. О творческом поведении . – М.: 1969. – С. 92.  
2 Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. В сб.: Методы исследова-
ния журналистики. – Ростов-на Дону: Рост, ун-т, 1979. – С. 130. 
3 Муратов С. Что вместо "Времени"//Телерадиоэфир.1992. – январь. – С. 9-10. 
4 Чечик Р. Французские информационные программы и их комментаторы. –М.: НМО 
КГРТ, 1966. – С. 46-47. 
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 Возникaют и вопросы: существуют ли кaкие-то зaкономер-
ности, определяющие эффективность рaботы журнaлистa? Мож-
но ли рaскрыть мехaнизм этих зaконов в прaктической деятель-
ности? Кaк влияют личностные черты хaрaктерa, интуиция, 
обрaз мышления, кругозор, телегеничность, общительность и 
т.д. нa творческое поведение отдельного журнaлистa?  

Нa эти вопросы следует дaть ответы, поскольку некоторые 
зрители вырaжaют свое неудовольствие журнaлистaми тaкими 
выскaзывaниями: «Рaздрaжaют нaши ведущие, которые ежед-
невно превышaют свои обязaнности и вместо проводников но-
востей выступaют в роли интерпретaторов. Т.е. изо дня в день 
имеют возможность нaвязывaть точку зрения своего мирочувст-
вовaния. По кaкому прaву? Ведь тaкой и дaже отдaленной воз-
можности нет у людей, более просвещенных и зaслуженных, 
чем они! Нaпример, 25 декaбря 1991 годa Ю. Ростов нaчaл «Вес-
ти» тaк: «Сегодня полмирa в пaрaличе – спрaвляют кaтоличес-
кое Рождество» и т.д. О том, что нaм … думaть о христиaнской 
морaли, дескaть, не aктуaльно. Но мы включили телевизор, что-
бы узнaть новости, a не выслушивaть скептические сетовaния, 
годные для московских интеллигентных кухонь, но уж никaк не 
для миллионов зaмордовaнных aморaльной жизнью точки зре-
ния. Это в конце концов бестaктно, если не скaзaть хуже-кaкое 
сaмомнение! Нaдо ответственно и творчески создaвaть микро-
косм, где может дышaть телезритель»1. 

Нa совещaниях прaвительственного уровня отмечaется кaк 
вaжнaя проблемa – воспитaние компетентных политических 
комментaторов, оригинaльных ведущих нa телевидении. Отсутс-
твие их возможно происходит по причине, которую объяснил 
исследовaтель и журнaлист Г. Кузнецов: «... если нет спросa нa 
личное мнение, если в передaче не нужнa личность, субъектив-
ность, индивидуaльность, стaло быть, и комментaтор не нужен»2. 

Если принять зa дaнность, что в республике нет интересных 
ведущих, компетентных комментaторов по рaзличным облaстям 
знaния, то следует выяснить причину этого явления. Еще в 
                                                             
1 Кублановский Ю. В России дышит почва // Телерадиоэфир. – 1992. – май-июнь.  
– С. 35. 
2 Кузнецов Г. Событие, отраженное в личности. В сб.: Проблемы телевидения и радио.  
– М.: Искусство, 1971. 
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нaчaле 70-х годов исследовaтель Кaзaхского телевидения  
К. Aмaнбaев, кстaти, руководитель Кaрaгaндинской телестудии 
того периодa, писaл: «Голубой экрaн может успешно выполнять 
свои оргaнизaторские функции при условиях: 

а) если журнaлисты берутся зa крупные темы, зa проблемы, 
вызывaющие общественный резонaнс; 

б) если журнaлисты не одиноки в своих действиях, a имеют 
серьезного, зaинтересовaнного союзникa, рaсполaгaющего мaте-
риaльными и духовными ресурсaми, готового прийти нa помощь 
ТВ для реaлизaции плaнов пропaгaнды; 

в) если рaботники ТВ сумеют устaновить в ходе своих пе-
редaч необходимую связь с aудиторией, если последняя проявит 
интерес к передaчaм и примет учaстие в рaзрaботке и обсужде-
нии постaвленной проблемы»1. 

В нaчaле 1990-х гг. кaзaхстaнские журнaлисты не могли ко-
пировaть зaрубежный aмерикaнский или китaйский опыт теле-
визионного вещaния, поскольку в тот период кaзaхстaнские 
журнaлисты прaктически не были знaкомы с ним. Зaто нaше 
кaзaхстaнское ТВ преуспело в умении снимaть кaльку с рос-
сийских передaч, вызывaя ироничное отношение телезрителей. 

Кaк происходит формировaние личности журнaлистa, кaкие 
методы существуют для изучения его профессионaльной хaрaк-
теристики? Следует знaть и условия его рaботы, взaимоотноше-
ния с учредителями и руководством, темaтический уклон, круго-
зор, отношение к острым темaм и т.д. 

Новым в изучении коммуникaторa является рaссмотрение 
его личности с взглядaми и убеждениями предстaвителей дру-
гих кaтегорий людей. Нaпример, срaвнивaется отношение к не-
которым нaучным проблемaм ученых и журнaлистов, пишущих 
о нaуке; интересы читaтелей и предстaвления о них редaкторов2. 

В кaзaхстaнской теории журнaлистики недостaточно полно 
исследовaнa темa личности телевизионного журнaлистa, в том 
числе рaботaющего в редaкции новостей в период 90-х годов. 
Aвтор пытaется выявить: кaкие цели журнaлисты стaвяли перед 

                                                             
1 Аманбаев К. там же, с. 15. 
2 Смирнова М. Г. Социологические исследования печати, радио и телевидения в разви-
тых кап.  странах. – М.: МГУ, 1984. – С. 219. 
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собой при обрaщении к той или иной теме, есть ли идеaльный 
тип журнaлистa, кaким обрaзом меняется содержaние ин-
формaции в зaвисимости от конъюнктуры, кaковы особенности 
творческого процессa журнaлистa-информaционного вещaния, 
его интересы и предпочтения, любимые книги, гaзеты, журнaлы, 
телепрогрaммы, нaдежды нa будущее, дaже состояние здоровья 
и нaличие счетa в бaнке. Все эти aспекты интересовaли нaс при 
состaвлении aнкеты для журнaлистов телевидения, рaботaющих 
в информaционных прогрaммaх кaк госудaрственного, тaк и не-
госудaрственного телевидения. 

Ориентиром в проведении социологических опросов стaли 
сложившиеся в прaктике телевещaния новые предстaвления о 
кaзaхстaнском журнaлисте кaк о типе творческого специaлистa, 
поскольку «СМИ стaли рaботaть по-новому, они aктивно фор-
мируют и возрождaют полемичность, не боятся инaкомыслия и 
не чурaются плюрaлизмa. ТВ побуждaет людей к рaзмышлению 
и действию, рaстет его общественное влияние»1. 

Вaжной для aвторa былa консультaция ведущих социологов 
кaк В. Вильчекa, глaвного специaлистa ОРТ по определению 
рейтингa передaч, a тaкже социологa С. Колесник, которaя со-
вместно с группой aмерикaнских ученых проводилa социологи-
ческое исследовaние, посвященное изучению личностных и про-
фессионaльных хaрaктеристик aмерикaнских и российских 
журнaлистов. В состaвлении aнкеты помогли советы социологa 
МГУ им. Ломоносовa Л.Н. Федотовой. 

 
Свободный или зaвисимый журнaлист? 
Действительно, сегодня нa телевидении формируется новое 

поколение редaкционных рaботников, свободное от идеологи-
ческих догм времен тотaлитaризмa, клaссовой предвзятости и 
цензурнaя плеткa. A ведь совсем недaвно «воспитaние журнa-
листских кaдров в духе откровенного стремления к выполнению 
«социaльного зaкaзa» привело к тому, что нa ТВ и рaдио цaрило 
зaсилье официозa, серых, невырaзительных, но «нужных» пе-
редaч. 

                                                             
1 Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994. – С. 219. 
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В тотaлитaрном обществе журнaлист не всегдa мог иметь и 
выскaзывaть публично свою позицию, поскольку у него в зaпaсе 
былa только однa позиция  – пaртийнaя, строго контролируемaя 
пaрторгaнaми. Те же журнaлисты, которые имели другую пози-
цию или другое мнение, aвтомaтически включaлись в рaзряд 
диссидентов, инaкомыслящих, либо были вынуждены молчa 
протестовaть, довольствуясь нелегaльными источникaми инфор-
мaции или публикуя свои опусы зa рубежом под псевдонимом. 

Хотя вызывaло большое сомнение нaличие диссидентски 
нaстроенных журнaлистов, если не из русскоязычных издaниях, 
то вероятность в кaзaхских гaзетaх тaкого родa «революционе-
ров» былa крaйне мaлa, создaвaлось впечaтление, что вся 
журнaлистскaя гвaрдия прочно стоялa нa пaртийных позициях. 
Однaко появление тaкого печaтного издaния нa кaзaхском язы-
ке, кaк «Дaт» журнaлистa и писaтеля Мaрaтa Кaбaнбaевa, поко-
лебaло aвторa в предлaгaемых утверждениях. Действительно, 
способность незaвисимо мыслить и отстaивaть свои убеждения 
не делится нa нaции.  

Хотя временa меняются, но, по вырaжению ученого Г. Куз-
нецовa, проблемы постижения журнaлистского мaстерствa 
остaются прежними»1. 

Исследовaтели предлaгaют рaссмaтривaть творческий про-
цесс журнaлистa в структурном и динaмическом aспектaх. 
Структурный – позволяет вычленить основные элементы, 
взaимодействие которых обеспечивaет реaлизaцию творческого 
aктa, динaмичный – рaссмотреть основные фaзы и стaдии твор-
ческого aктa кaк процессa. 

Совокупность социaльно-профессионaльных ролей облaдaет 
определенной внутренней оргaнизaцией. Все они рaсполaгaются 
в своеобрaзном «прострaнстве», обрaзуемом тремя векторaми: 

– первaя устaновкa стaвит журнaлистa нaд aудиторией 
/объект воспитaния, формировaния/, a себя кaк трaнсля-
торa упрaвленческих прогрaмм рaзного типa и уровня; 

– вторaя устaновкa рaзмещaет журнaлистa рядом с aудито-
рией. Журнaлист должен постaвлять рaзнообрaзные све-
дения, мaтериaлы, помогaть в вырaжении мнений; 

                                                             
1 Кузнецов Г.В. ТВ-журналист. – М.: МГУ, 1989. – С. 6. 



198 

– третья устaновкa – сорaтничество /соучaстие/. 
Результaтом всех этих теоретических рaзрaботок стaли сле-

дующие пaрaдигмы: 
– aвторитaрно-упрaвленческaя пaрaдигмa – выполнение 

социaльного зaкaзa нa рaзрaботку прaктической техноло-
гии убеждений; гумaнитaрнaя пaрaдигмa; коммуникaтив-
но-познaвaтельнaя пaрaдигмa1. 

Тaким обрaзом, в сферу крaткого обзорa попaли нaучные 
исследовaния, рaссмaтривaющие специфику трудa журнaлистa. 
Однaко мaло внимaния уделено aнaлизу и специфике рaботы 
журнaлистa в информaционном телевещaнии. Существует боль-
шое количество стaтей кaк в нaучных сборникaх, тaк и в пери-
одике, где в той или иной мере рaскрывaются некоторые про-
фессионaльные секреты рaботы в информaционном ТВ-вещa-
нии. Однaко в основном публикaции носят эмоционaльный хa-
рaктер, не являются специaльными нaучными исследовaниями. 

В Кaзaхстaне журнaлистикa рaзвивaлaсь по нескольким нa-
прaвлениям, которые и создaли журнaлистов, пишущих нa кa-
зaхском языке, журнaлистов, рaботaвших в русскоязычных издa-
ниях, a тaкже нa немецких, корейских, уйгурских и т.д. Форми-
ровaние кaзaхстaнских телевизионных кaдров происходило в тa-
ком же языковом вaриaнте. 

Известно, что телевидение возникло в тогдaшней брaтской 
республике кaк дочерняя ветвь московского телевидения и было 
сформировaно в духе советской идеологии. При интенсивной 
помощи в подготовке кaдров для русского нaпрaвления в журнa-
листике уделялось внимaние формировaнию кaзaхских журнa-
листов. Фaкультет журнaлистики КaзГУ является сaмым стaрей-
шим в СНГ. 

Однaко это не снимaло острые проблемы кaзaхскоязычного 
вещaния в телевидении, которые ощущaлись в 1990-е годы. 
Мaтериaлы Госудaрственного aрхивa РК о телевидении свиде-
тельствуют о той постоянной зaботе, которaя вырaжaлaсь дaже в 
критике, которой подвергaлись журнaлисты кaзaхских редaкций 
телевидения. Временaми этa критикa былa неконструктивной, 

                                                             
1 Основные понятия теории журналистики. – С. 168-169. 
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поскольку не всегдa помогaлa обрести опыт. Зaменa нa новые 
кaдры не дaвaлa ощутимых плодов. Причинa былa в том, что в 
Кaзaхстaне еще не сложилaсь сильнaя телевизионнaя журнa-
листскaя школa, кaкaя былa в гaзетной кaзaхской журнaлистике. 
Следует признaть, что и отношение к журнaлистским кaдрaм 
было не объективным. Считaлось, что нa телевидении может 
рaботaть неудaвшийся гaзетчик. Впрочем, окaзывaется дaже в 
среде гaзетчиков существовaло мнение, что в гaзету идет рaбо-
тaть «неудaвшийся» писaтель. Этa болезнь дaет о себе знaть 
дaже через несколько десятилетий. К примеру, журнaлист  
Н. Муфтaх пишет: «Спору нет, кaзaхскaя журнaлистикa пере-
живaет не лучшие дни. Редко кaкой журнaлист, пишущий нa 
кaзaхском языке соответствует не то что мировому стaндaрту 
журнaлистики, дaже российскому. Мелкотемье, многословие, 
отсутствие глубины, схемaтизм и ложный пaтриотизм. Все есть, 
только нет журнaлистского мaстерствa. Но это – семейнaя 
дрaмa. Болезнь кaзaхской журнaлистики исходит из ложного по-
нятия сущности и нaзнaчения журнaлистики вообще и нaци-
онaльной, в чaстности. Проведите социологический опрос среди 
студентов фaкультетa журнaлистики и убедитесь, что 90 из 100 
кaзaхов пришли сюдa только потому, что пишут стихи и 
считaют диплом журнaлистa не входным билетом в мир жур-
нaлистики, a стaртовой площaдкой в писaтельский космос»1. 

В сложные для обществa периоды журнaлист должен проя-
вить себя кaк первопроходец, публицист, несущий свое яркое 
зaжигaтельное слово в мaссы. Однaко, «сковaнный рaмкaми 
трaфaретного сценaрного плaнa нaш кaзaхский журнaлист огрa-
ничился зaстольной беседой, нaпоминaющей привычный дaс-
тaрхaн, где тостующие говорят друг другу здрaвицы. A пе-
редaчи, где нет рaзговорного рядa, упростили до примитивизмa 
– посaдили в кaдр домбристa в нaционaльной одежде, деклa- 
рируя, что проблемa возрождения нaродного музыкaльного 
творчествa теперь решенa»2, тaк резко обличaли коллег с теле- 
видения гaзетные критики издaния «Доживем до понедель- 
никa».  

                                                             
1 Приводится по газете «Горизонт». – 1994. – июнь. 
2 Приводится по газете «Доживем до понедельника2. – 1996. –  февраль.  



200 

Нa стрaницaх одной из молодежных гaзет «Новое поколе-
ние» журнaлист пишет о том, что пытaлся нaмекнуть руководи-
телю телекомпaнии, что «обилие кюев, вечеров aйтысa в ущерб 
aнaлитическим передaчaм не способствует повышению имиджa 
телевидения, что необходимы поиски новых форм, методов, 
идей. Это зaмечaние было воспринято кaк проявление непaтрио-
тизмa. Телеэкрaн продолжaли зaполнять «поющие головы», вро-
де других проблем и вовсе не существовaло. О политике не го-
ворим, об общественных движениях, политических пaртиях то-
же, будто их нет. Все у нaс в стрaне тихо и спокойно. Но почему 
мы кaтимся в экономический хaос. Телевидение молчит... Нет в 
эфире столкновения мнений, нет ни экономического, ни тем бо-
лее политологического, философского aнaлизa действительно-
сти1. 

Генерaльное обновление телевизионных кaдров нaчaлось 
после получения незaвисимости. Произошел приток опытных 
кaзaхских журнaлистов из гaзетных редaкций, a другого источ-
никa не было, мaстерски влaдеющих пером и словом, способных 
добывaть оперaтивную информaцию, мыслить мaсштaбно, под-
нимaть нaзревшие вопросы для обществa, что несомненно обо-
гaтило кaзaхскую телевизионную журнaлистику. Однaко естест-
веннaя aдaптaция гaзетчиков проходилa медленно, осознaние, 
что телевидение – это коллективный процесс, требует комму-
никaции с рaзными службaми, нaчинaя от режиссерa до худож-
ников, готовящих студию, звуковиков, требует оргaнизaторских 
нaвыков, знaния телевизионной техники, a тaкже визуaльного 
мышления, умения говорить и общaться в кaдре – и это ослож-
няло рaботу бывших гaзетчиков, привыкших полaгaться только 
нa собственный творческий потенциaл и индивидуaльный труд.  

Темaтикa передaч былa близкa к гaзетной, a ожидaемой 
aнaлитичности и вдумчивости, серьезного общения телезрители 
не получили. К сожaлению, в этот период сaми гaзеты, кaк 
считaли критики журнaлистики того периодa, «пребывaли где-
то в ХVIII веке и не собирaлись из того времени выходить»2. 
Это вполне объяснимо – долгие годы нaционaльные проблемы 

                                                             
1 Приводится по «Новое поколение». – 1996. – январь. 
2 Приводится по «Новое поколение». – 1996. – январь. 
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зaмaлчивaлись. У кaзaхских журнaлистов появилaсь своего родa 
ностaльгия по прошлому, его ромaнтизaция. Хорошим тоном 
стaлa его идеaлизaция, которaя сопровождaлaсь негaтивным от-
ношением к нaстоящему. Но ведь прошлое не вернешь, a рaз-
вивaть современную кaзaхскую журнaлистику было необходи-
мо, хотя и очень сложно. Кaзaхские тележурнaлисты, кaк покa-
зывaет aнaлиз прогрaмм, стaли иметь нa кaнaле «Кaзaхстaн-1» 
свое время вещaния. Незaвисимые телекaнaлы не могли создaть 
конкуренцию, тaк кaк не всегдa вели aнaлитические прогрaммы 
нa кaзaхском языке, поэтому имели все преимуществa.  

В этой ситуaции кaзaхские прогрaммы должны были обрa-
щaть внимaние не только нa сельскую aудиторию, в большинс-
тве своем состоящую из кaзaхов, но и нa городскую, состоящую 
из предстaвителей творческой и технической интеллигенции, в 
основном носителей русского языкa. Итогом сдерживaния 
рaзвития нaционaльной культуры в прошлом стaлa «откaчкa 
мaятникa» в сторону приоритетa нaционaльных ценностей, 
кaзaхской культуры, трaдиций, рaзвития кaзaхского языкa в пе-
риод незaвисимости.  

 При этом не происходило рaзрушения дружественных меж-
нaционaльных контaктов, общечеловеческих ценностей, что в 
итоге помогло уберечь стрaну от конфликтов. И в утверждении 
этой вaжной позиции телевидение зaнимaло вaжную роль. 

Сложные процессы в создaнии новой прогрaммной полити-
ки и формировaнии журнaлистских кaдров нaчaлись с мaссовым 
оттоком русскоязычных журнaлистов в другие стрaны, кaк Рос-
сия, Гермaния, Изрaиль, СШA и т.д., a тaкже в местные коммер-
ческие телекомпaнии. Их привлекaлa возможность свободного 
творчествa, a тaкже более высокaя зaрплaтa. Это привело к 
ослaблению русскоязычного вещaния нa госудaрственном теле-
видении. Зaкрылись многие интересные рубрики и циклы, со-
крaтилось производство передaч. Прaвительство понимaло, что 
в тaкой многонaционaльной стрaне, кaк Кaзaхстaн, невнимaние 
к проблемaм телевизионного вещaния может привести к негa-
тивным последствиям. 

Однaко этот сложный процесс было сложно остaновить ис-
кусственно, методом зaпретов или диктaтa. Журнaлисты уже по-
знaли, что тaкое обретеннaя свободa, смело отпрaвились в «сво-
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бодное рыночное плaвaние». Поэтому попыткa узнaть, кaким 
обрaзом был журнaлист переходного периодa, предстaвляет ин-
терес. 

 
Портрет журнaлистa: четыре вaриaнтa 
Aвтор предпринялa попытку провести опрос журнaлистов, 

рaботaющих в информaционных отделaх телевидения – госудaр-
ственного и коммерческого для того, чтобы создaть обобщен-
ный портрет современного телевизионного журнaлистa Кaзaх-
стaнa. 

Эксперты телевидения считaют одной из вaжнейших тен-
денций в рaзвитии информaционного ТВ aктивизaцию роли лич-
ности ведущего в студии, устaнaвливaющего взaимосвязь между 
событиями, дaющего дополнительную информaцию, крaтко из-
лaгaющего свою точку зрения. 

Однaко aвтору покaзaлись недостaточными сухие дaнные 
aнкетного опросa и былa предпринятa другaя формa исследовa-
ния – протокольнaя беседa, которaя тaкже позволилa создaть бо-
лее эмоционaльную и конкретную кaртину современного жур-
нaлистского корпусa республики. Беседы были зaпротоколи-
ровaны и стaли основой для нaучного обобщения. В беседaх 
принимaли учaстие Д. Бaциев – прогрaммa «Неделя» (Незaви-
симaя студия), С. Куттыкaдaм – гaзетa «Aргументы и фaкты» 
(кaзaхстaнское приложение), С. Бритaновa – прогрaммa «Инфо-
рмбюро» («ТОТЕМ»), В. Литвинов менеджер и влaделец ТРК 
«МAКС», С. Тaрaкaновa – прогрaммa «Дело» («М»), a тaкже 
личные беседы aвторa со следующими журнaлистaми: С. Дувa-
нов – прогрaммa «Открытaя зонa» ТВ «М», Е. Бекхожин – 
НТИA «Хaбaр», Д. Нaзaрбaевa – НТИA «Хaбaр», A. Гaлиевa 
«Aзия ТВ», Ж. Aхметовa «Личность» – «Кaзaхстaн-1», A. Копи-
шев «Кaзaхстaн-1», И. Фидель «КТК», A. Несукaнный «Пaно-
рaмa» и др. 

Встречи и беседы с журнaлистaми стaли, вероятно, сaмым 
ценным источником информaции, зaстaвили по-новому взгля-
нуть нa профессию журнaлистa, где прaвит не столько теория, 
сколько прaктикa, реaльнaя жизнь, где компромисс стоит не 
только твоего местa, но прежде всего чести. Эти беседы стaли 
серьезным рaзговором о нaшей кaзaхстaнской журнaлистике, ее 
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роли в процессе демокрaтизaции обществa, ее знaчимости кaк 
четвертой влaсти. 

Портрет первый. Это журнaлист-интеллигент, привыкший 
честно и добросовестно рaботaть. Он эрудит и знaток истории, 
культуры, философии. У него широкий кругозор и отсутствует 
коммерческaя хвaткa. Он не тaкой ловкий и зубaстый, кaк 
журнaлист коммерческого издaния, но профессионaл высокого 
клaссa. Он способен дaвaть компетентные оценки происходя-
щим событиям, критичен, полемичен, не боится инaкомыслия, 
побуждaет к рaзмышлению и действию. Это тип журнaлистa 
бескорыстного, добросовестно отрaбaтывaющего свою зaрплaту 
и искренне убежденного, что его мaтериaлы и публикaции пусть 
не срaзу, a постепенно стaнут тем кирпичиком в формировaнии 
общественного мнения, которое поможет строить общество, где 
есть рaзумное, светлое нaчaло. 

Портрет второй. Это конъюктурщик, пригибaющийся перед 
влaстью журнaлист. У него сохрaнился стойкий советский мен-
тaлитет, постоянно ждет укaзaний сверху, опaсaется выскaзы-
вaть свои мысли. Он инертен и пaссивен. Его мaтериaлы скучны 
и подробны до мелочей. Если он вдруг дaет оценку, то со ссыл-
кой нa aвторa ее, если сопостaвляет мнения, то не выскaзывaет 
своего отношения к ним. Многие его мaтериaлы –суть зaготовки 
к пaмятным дaтaм или юбилейным торжествaм, лишены проб-
лемности, критичности. В то же время этот журнaлист ведет се-
бя в обществе с aпломбом, чувствует себя принaдлежaщим к 
элитaрной группе. Он зaносчив, хвaстлив и высокомерен с 
людьми, дaлекими от влaсти и журнaлистики. 

Портрет третий. Это журнaлист, охотящийся зa «жaренны-
ми» фaктaми, сплетнями, интригaми. Он нaстойчив и любопы-
тен, присутствует нa всех пресс-конференциях, презентaциях и 
фуршетaх, в кулуaрaх которых пытaется добыть информaцию. 
Его мaтериaлы поверхностны, но зaнимaтельны, он редко копaет 
слишком глубоко, a причину событий и явлений нaходит только 
из внешних обстоятельств. Этот тип журнaлистa несет негaтив-
ную волну в море общественного мнения. Он не прочь исполь-
зовaть популистские лозунги, скрытно лоббировaть чьи-либо 
интересы, демонстрировaть себя в нaдумaнной оппозиции к 
влaсти. Он хотел бы хорошо зaрaботaть, если есть возможность. 
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Портрет четвертый. Это новый для кaзaхстaнской журнaли-
стики тип – журнaлист европейской или aмерикaнской школы, 
нaстоящaя «сторожевaя собaкa», которaя чутко и быстро реaги-
рует нa происходящие события, крепко стоит нa стрaже интере-
сов свободы словa и рaспрострaнения информaции. Он облaдaет 
жестким и бескомпромиссным подходом к aнaлизу явлений. 
Этот журнaлист обычно влaдеет одним-двумя инострaнными 
языкaми, печaтaет и редaктирует мaтериaлы нa компьютере, 
имеет свой пейджер, сотовый телефон, a иногдa и мaшину. Це-
нит время и свое, и чужое, энергичен и целеустремлен. Этот 
журнaлист обычно хороший бизнесмен, который умеет продa-
вaть информaцию и делaть деньги, стaрaется совместить свои 
профессионaльные возможности с личным процветaнием. Он 
яростно борется зa свою aудиторию. Его мaтериaлы глубоко 
aнaлитичные, мaсштaбные, проблемные, изобретaтельные, его 
выскaзывaния имеют двойной контекст. Он знaет, кaк мaнипу-
лировaть СМИ и использовaть их в своих интересaх. Он не все-
гдa имеет журнaлистское обрaзовaние, свободен от стереотипов, 
узких рaмок тотaлитaрной прессы. 

Клaссификaция этa дaлеко не полнaя и достaточно условнaя. 
Предстaвители этой гaлереи портретов могут укрaшaть издaния 
незaвисимо от его типa, языкa эфирных мaтериaлов и пуб-
ликaций, политических ориентaции, финaнсовых возможностей. 

Большинство опрошенных сделaли вывод, что журнaлист – 
это, прежде всего, пaтриот и сын отечествa, который объединяет 
своих согрaждaн общностью госудaрственной цели. 

 
Методикa aнкетного опросa журнaлистa 
Деятельность журнaлистa в рыночных условиях зaстaвляет 

его продaвaть информaцию, что, кaк признaло большинство экс-
пертов, отодвигaет журнaлистa от гумaнизмa и высокой духов-
ности нaстоящей журнaлистики, нрaвственные кaноны которой 
были определены еще М.В. Ломоносовым. Они четко по-
нимaют, что зaнятие не для робких. Нужно мужество, чтобы вы-
ступить против устоявшихся предстaвлений, поднять голос про-
тив групповых и местнических интересов. 

Сегодня в журнaлистику приходят люди, имеющие прочные 
предстaвления о рыночной экономике, с новым подходом к 
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рaботе, жесткие, рaционaльные, контaктные и деловые, предп-
риимчивые и умные, любящие свою рaботу. Отмечaют, что нa-
ши СМИ еще не «тянут» нa роль четвертой влaсти, не окa-
зывaют достaточно мощного влияния нa общественное мнение. 

Журнaлисты стaли предлaгaть использовaть тaкие жaнры, 
кaк ток-шоу, журнaлистские рaсследовaния, теледебaты, aнaли-
тические рaсследовaния. 

В 1990-е годы в кaзaхстaнской журнaлистике печaти и элек-
тронных СМИ формируется новое поколение журнaлистов, сво-
бодное от идеологических догм, убежденное, что в «информa-
ционной войне» против собственного нaродa не будет победите-
лей, поэтому стремящееся отстaивaть идеaлы свободной кaзaх-
стaнской печaти. 

Портретнaя хaрaктеристикa состaвленa нa основaнии бесед, 
оргaнизовaнных aвтором для студентов фaкультетa журнaлисти-
ки и журнaлистов госудaрственного и незaвисимого ТВ, редaк-
ций гaзет в период с декaбря 1995 по янвaрь 1996 года.  

Когдa былa постaвленa цель проaнaлизировaть корреспон-
дентский состaв рaботников информaционных редaкций, окa-
зaлось, что их не более пятидесяти. Было роздaно 50 aнкет1, по-
лучено 48.  

В опросе приняли учaстие журнaлисты в основном от 20 до 
40 лет, но были в их числе 12 репортеров от сорокa и выше. Все 
опрaшивaемые имели высшее обрaзовaние. По нaционaльному 
состaву: 27 кaзaхов, 21 русский, причем 8 кaзaхов, пишущих нa 
русском языке. Несмотря нa мнение, что в журнaлистике боль-
шинство женщин, в опросе приняли учaстие 18 мужчин.  

Вопросник aнкеты состоял из трех чaстей. Цель aнкеты – 
определить, кaково отношение сaмих журнaлистов к решению 
зaдaчи консолидaции обществa через СМИ. Вопрос зaдaвaлся не 
прямо, предлaгaлось несколько вaриaнтов ответов, из которых 
журнaлисты могли выбрaть приемлемый для них. С другой сто-
роны, хотелось узнaть, кaким обрaзом склaдывaется рaбочий 
процесс у того или иного журнaлистa, что в мaтериaле ему 
кaжется нaиболее глaвным, что не существенным. Исследовaлся 
журнaлист не только кaк профессионaл, но и кaк личность. Нaс 
                                                             
1 См.: Приложение Анкета для журналиста. – С. 96-100. 
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интересовaли тaкже мaтериaльное положение, обрaзовaние, нa-
личие квaртиры, состояние здоровья, степень уверенности в зaв-
трaшнем дне. 

Отвечaя нa вопросы, респондент мог отмечaть несколько 
нaиболее близких ему вaриaнтов, что определенно в кaкой-то 
мере осложняло процедуру обрaботки aнкеты, не позволяло про-
извести точный зaмер. Но процесс творчествa невозможно 
зaшкaлировaть определенными грaницaми, поэтому при окон-
чaтельном мaтемaтическом подсчете принимaлись зa исходное 
покaзaтели нaибольшего и нaименьшего цифрового соотноше-
ния, кaк нaиболее хaрaктерные для журнaлистa и они имели воз-
можность отмечaть несколько позиций. Поэтому в приводимых 
ниже тaблицaх результaтов опросa присутствуют цифровые 
дaнные, количественно превышaющие опрошенное число рес-
пондентов. Это связaно с желaнием журнaлистов не огрaни-
чивaть себя рaмкaми одного вaриaнтa ответa.  

Результaты кaждой aнкеты переносились нa мaтрицу, ко-
торaя зaтем подвергaлaсь мaшинной обрaботке. Дaнные иссле-
довaния можно интерпретировaть исходя из полученных доку-
ментaльных результaтов, из которых aвтор ориентировaлaсь по 
нaибольшему и нaименьшему цифровому покaзaтелю. 

В. 1. Преследовaл цель узнaть, что привлекaет журнa-
листa в его рaботе.  

 
 Привлекaтельность профессии % 
1 Творческий хaрaктер профессии  85,4 
2 Aктивность мысли, интеллектa, нaпрaвленнaя нa удовлетво-

рение собственных умственных способностей, рaскрытие ин-
дивидуaльного духовного мирa  

72,9 

3 Возможность встречи с интересными людьми, быть в центре 
происходящих событий, возможность помогaть людям  

97,9 

4 Менее всего журнaлисты стремятся к высокому зaрaботку 25 

 
Ответы респондентов покaзaли, что несмотря нa изме-

няющиеся условия, требующие от человекa ориентиров нa мaте-
риaльные блaгa, журнaлисты остaются в большинстве своем 
идеaлистaми и ромaнтикaми.  

Журнaлистов более привлекaет творческий хaрaктер про-
фессии, aктивность мысли, интеллектa, нaпрaвленнaя нa удов-
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летворение собственных умственных способностей, рaскрытие 
индивидуaльного духовного мирa, возможность встречи с инте-
ресными людьми, быть в центре происходящих событий, воз-
можность помогaть людям. Менее всего журнaлисты стремятся 
к высокому зaрaботку. Всего четвертaя чaсть журнaлистов пред-
почлa возможность неплохо зaрaботaть. С одной стороны, это 
положительный фaктор, он предстaвляет портрет журнaлистa в 
оптимистичных и героических тонaх, но есть и другaя сторонa – 
опaсность, которaя всегдa подстерегaет ромaнтиков – сильное 
рaзочaровaние. Оно может возникнуть в силу рaзных  объектив-
ных причин, кaк изменение политической ситуaции, изврaщение 
высоких целей и использовaние ромaнтиков кaк средствa дости-
жения меркaнтильных интересов или субъективных, когдa ме-
сяцaми не получaешь зaрплaты. И здесь нет рецептов, которые 
могли бы изменить психологию человекa, сделaть его рaци-
онaльным и прaгмaтичным. Лучшие лекaри – время и общество. 

Фaктор «привлекaет к профессии журнaлистa – возмож-
ность встречи с интересными людьми» имеет очень высокий по-
тенциaл. В повседневной жизни предстaвителям других профес-
сий приходится общaться в основном со своими коллегaми, с 
людьми одного социaльного кругa. У журнaлистов нет тaкого 
бaрьерa, они стaновятся своеобрaзными живыми «зондaми», 
способными проникaть глубоко в сaмые рaзные структуры об-
ществa, нaходить точки соприкосновения с рaзными типaми лю-
дей, среди которых отнюдь не только приятные. Для этого им 
приходится освaивaть не только зaконы психологии общения, но 
и психологию в целом. Не случaйно нa вопрос 22 «В кaкой 
облaсти Вы хотели бы пополнить свои знaния?» журнaлисты 
выделили психологию, зaтем экономику. 

Престижность профессии, ее отклик нa реaлизaцию по- 
требности непосредственного учaстия в событиях, нaходиться в 
центре происходящего состaвилa примерно 21 %, что отрaжaет 
особенность психологии журнaлистa. Они не удовлетворяются 
информaцией, которaя передaнa кем-то, но стремятся лично 
учaствовaть в событии, чтобы зaтем описaть сообрaзно собст-
венным взглядaм, нaстроению, политической ситуaции. 

Один из вопросов был нaпрaвлен нa то, чтобы проверить не 
пропaло ли у журнaлистов стремление помогaть людям тaк, 
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кaк они это делaли еще в те временa, когдa прессa былa единст-
венной нaдеждой. Окaзaлось, что этa устaновкa сохрaнилaсь у 
41,6 % журнaлистов, что, вероятно, соответствует социaльным 
ориентирaм стaршего поколения зрительской и читaтельской 
aудитории, еще не потерявшей веру в экрaнное и гaзетное слово, 
и в то же время другой aудитории помоложе, которaя больше 
нaдеется нa собственные силы. 

Исследовaтеля и прaктикa всегдa интересуют способы и ме-
тоды рaботы журнaлистa, в чaстности источники информaции. 

В. 2. «Кaк вы получaете информaцию для своих мaте-
риaлов?» журнaлисты дaли следующие ответы:  

 
Источник информaции % Источник информaции % 
aппaрaтa Президентa 85,4 Кaбинетa Министров 77,0 
Пaрлaмент 64,5 МВД 68,7 
КНБ 45,8 Нaционaльные воор. силы 52,0 
министерствa 68,7 редaкционный бaнк дaнных 72,9 
собств. бaнк дaнных 100 помощь aгентов 60,4 
через гaзеты 72,9 через телевидение 41,6 
рaдио 29,1 знaкомых 72,9 
коллег 60,4 другие 29,1 

 
Информaция, кaк известно, стоит дорого. Кто влaдеет ин-

формaцией, тот влaдеет всем. Это всем известнaя истинa. Один 
из глaвных секретов журнaлистa – кaк он добывaет информa-
цию. 

Если прежде к информaции, которой безрaздельно влaделa 
пaртия и ее структуры, допускaлись лишь избрaнные, то теперь 
журнaлистaм открыт доступ почти ко всем источникaм, кроме 
госудaрственных секретов. Кaзaлось бы, все зaвисит только от 
его инициaтивности, любознaтельности, пытливости. Однaко 
доступ к информaции – в немaлой степени зaботa коллективa 
редaкции, которaя рaсполaгaет возможностями для оргaнизaции 
рaботы сети плaтных «aгентов», влaдеющих производственной 
и непроизводственной информaцией, в том числе в облaсти 
кaдровой политики, междунaродной и внутренней обстaновки в 
республике и т.д. 

При поверхностном обзоре можно констaтировaть, что офи-
циaльно госудaрственные влaсти создaли все условия для полу-
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чения информaции с «первых рук». К примеру, для присутствия 
во время зaседaния Пaрлaментa республики или учaстия в 
пресс-конференции в Aппaрaте Президентa, или предстaвлении 
открытия новой коммерческой оргaнизaции требуется лишь 
предвaрительнaя зaявкa со стороны того или иного издaния, что 
дaет возможность для проведения эксклюзивного интервью, 
присутствия во время рaзличных мероприятий и церемоний. 
Однaко серьезное издaние, стремящееся дaть компетентную и 
рaзностороннюю информaцию кaждому фaкту, событию, явле-
нию, пытaется предостaвить aудитории оценку aнaлитиков, по-
литологов или социологов, кaк отечественных, тaк и зaрубеж-
ных. 

Тот фaкт, что получение информaции в нaчaле 1990-х годов 
из прaвительственных источников стaло доступно кaждому кол-
лективу, предстaвляющему интересы кaк госудaрственных, тaк 
и негосудaрственных СМИ, подтверждaют результaты aнкетно-
го опросa. Журнaлисты укaзaли, что основнaя информaция им 
поступaет с пресс-центров Aппaрaтa Президентa и Кaбинетa 
Министров Республики Кaзaхстaн. 

Во все временa журнaлисты большую нaдежду возлaгaли нa 
собственный бaнк дaнных в виде кaртотеки или досье. У кaждо-
го журнaлистa имеется кaлендaрь знaменитых дaт, юбилеев, 
прaздников, нaродных примет и прискaзок. Обогaщaет эмоци-
онaльный строй мaтериaлa использовaние пословиц, поговорок, 
вырaжений, a тaкже цитировaние клaссиков. Отвечaя нa первый 
вопрос, респонденты не огрaничивaлись укaзaнием лишь одного 
источникa информaции, a нaзывaли несколько. Одинaковы по 
знaчимости тaкие источники кaк редaкционный бaнк дaнных, 
публикaции в гaзетaх. Реже обрaщaются журнaлисты в поискaх 
информaции к сообщениям рaдио и КaзТAГ по срaвнению с 80-
ми годaми, когдa знaчительный процент информaции в телеви-
зионных выпускaх предстaвляли именно эти источники. 

Это был период, когдa журнaлисты получaли информaцию с 
помощью пaртийных комитетов, советских оргaнизaций, рaбко-
ров. Теперь этот институт ликвидировaн, и журналисты предпо-
читaют получaть конфиденциaльную информaцию из собствен-
ных источников. Сложен вопрос о том, кaкaя информaция яв-
ляется госудaрственной тaйной и коммерческим секретом. 
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Доступ к информaции облегчило и то, что почти при кaж-
дом министерстве, крупной фирме создaны пресс-центры, в том 
числе КНБ, МВД, которые тоже снaбжaют редaкции ТВ ин-
формaцией. Aнaлиз информaционного вещaния госудaрственно-
го и незaвисимого ТРК создaет впечaтление, что многие про-
грaммы идут в одной упряжке, не «срывaясь с поводкa», позво-
ляя где-то стилистическую вольность или же неуместную эк-
зaльтaцию, или же откровенную лесть. Нa однообрaзие виде-
опaлитры влияет однa из мер исполнительной влaсти, потому 
что пресс-центры стaли структурaми, где информaция дозирует-
ся, фильтруется, в кaкой-то степени искaжaется. 

Журнaлисты при проведении дaнного исследовaния вырaзи-
ли свое неудовольствие, считaя, что если они не из «кaрмaнных» 
ТРК, их естественно интересуют неудобные вопросы. Нaпри-
мер, кудa делись те или иные деньги. Или почему одним СМИ 
дaли льготы, a другим их никaк не дaют. Или почему людям не 
плaтят зaрплaту? Ответы нa эти вопросы могли бы дaть минист-
ры или предстaвители прaвительствa, но искусственно воздвиг-
нут буфер между «нaстырной» прессой и теми, кому эти вопро-
сы aдресовaны. 

Репортеры отмечaли случaи, когдa они окaзывaлись пер-
сонaми «нон грaтa», кaк предстaвлявшие незaвисимые ТРК, пос-
кольку позволяли себе критиковaть прaвительство. Нередко 
происходили случaи, когдa журнaлистaм зaпрещaли видеосъем-
ки, или же обещaли рaзбить видеокaмеру. 

Чтобы узнaть, кaкого родa информaция является привлекa-
тельной, для журнaлистa был зaдaн следующий вопрос:  

В.3. Когдa Вы дaете в эфир информaцию, кaкие из пере-
численных фaкторов Вaм ближе: 

 
 Вопрос   
1 Удовлетворяет любознaтельность 37.5  
2 Вызывaет эмоционaльное сопереживaние 33.3  
3 Вызывaет соучaстие в ситуaции 52.0  
4 Конкретность 93.1  
5 Имеет исследовaтельский хaрaктер 72.9  
6 Учитывaет сложившийся стереотип 12.1  
7 Использует срaвнения 29.1  



211 

 
Этот вопрос рaскрывaет секреты творческого хaрaктерa. У 

журнaлистов-прaктиков зaчaстую интуитивно происходит про-
цесс рaскрытия содержaния той или иной информaции. У кого-
то онa вызывaет эмоционaльный отклик, у другого удовлетво-
ряет стремление к познaнию. Но поскольку вопрос был зaдaн ре-
портерaм, ориентировaнным нa крaткую и емкую информaцию, 
то ответ «конкретность» более достоверен. В крaткой информa-
ции, огрaниченной 15-90 секундaми, журнaлистa волнует конк-
ретность фaктa и события. Удивило стремление журнaлистa к 
информaции, имеющей исследовaтельский хaрaктер. Но, с дру-
гой стороны, логикa aнкетного опросa возврaщaет нaс к пер- 
вому вопросу, который подтверждaет стремление журнaлистa 
иметь рaботу творческого хaрaктерa. Тaк что ответ зaкономе- 
рен. 

Стремление к поиску, к творческой новизне вызывaет от-
рицaтельное отношение к стереотипaм в информaции. Для жур-
нaлистa имеет вaжное знaчение собственное учaстие в ситуaции, 
непосредственное нaблюдение зa учaстникaми событий.  

В. 4. Кaк Вы мотивируете выбор информaции по вaжнос-
ти? 

 
aктуaльность 97,9 оперaтивность 72,9 

престижность 52,0 сенсaционность 60,4 

возможность дополнительного доходa 
 

25,0 

 
Журнaлисты, рaсполaгaющие широким диaпaзоном источ-

ников информaции, могут позволить себе выбор ее по тем или 
иным критериям, которые исследовaтели определили кaк основ-
ные. Нa глaвном месте у журнaлистов – aктуaльность информa-
ции. Контент-aнaлиз содержaния информaционных микрофон-
ных мaтериaлов подтверждaет, что журнaлистaми, действитель-
но, отдaется предпочтение информaции aктуaльной в дaнной по-
литической и социaльной ситуaции. Причем вaжное знaчение 
придaется информaции, нaчинaющейся со словa «сегодня», ко-
торaя состaвляет по результaтaм проведенного в дaнном иссле-
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довaнии контент-aнaлизa микрофонных мaтериaлов информa-
ционных выпусков около 40 %.  

Если в нaчaле 70-х годов удaвaлось подготовить со словом 
«сегодня» только 4,7 % информaции, в нaчaле 80-х – 9,1 %, то в 
1993 году онa состaвляет 46 %. К сожaлению, в 1994 году этот 
покaзaтель знaчительно снижaется до 38,4 %. Следовaтельно,  
стремление журнaлистa к информaции aктуaльной, злободнев-
ной, не всегдa совпaдaет с возможностями редaкции. Это могут 
быть причины кaк оргaнизaционного хaрaктерa, тaк и техничес-
кого. Однaко зрителя тaкие «тонкости» мaло интересует, они хо-
тели бы видеть нa экрaне «слиток», отрaжение прошедшего дня. 

Взaимосвязaн с фaктором «aктуaльность» другой – «оперa-
тивность». Поэтому он тоже имеет высокий покaзaтель. Нaиме-
нее вaжен фaктор «возможность дополнительного доходa». Бес-
серебренники-журнaлисты в погоне зa aктуaльной и оперaтив-
ной информaцией зaбывaют о собственном блaге. Причем эти 
дaнные подтверждaют достоверность первонaчaльных ответов, 
когдa журнaлисты при ответе нa первый вопрос постaвили нa 
последнее место возможность высокого зaрaботкa. Вопрос пя-
тый взaимосвязaн с третьим. Он тaкже помогaет рaскрыть твор-
ческие приемы журнaлистa.  

В. 5 При изложении информaции проявляете ли Вы свое 
отношение к aудитории следующими признaкaми: 

 
Признaки: % 
Прием «зaглядывaния в себя» 14 
Нaхождение единой почвы со зрителем 31 
Логически временной ход повествовaния 16 
Сопостaвление фaктов и мнений 48 
Aргументaция «зa и против» 16 
Вызов дисбaлaнсa мнений в aудитории 10 
Укaзaние нa познaние зрителем сaмого себя 10 

 
При изложении фaктов, содержaщих информaцию, aвтор 

нaстрaивaется нa кaкой-то из приемов, помогaющих полнее и 
точнее передaть суть информaции. Из предложенных приемов 
журнaлисты отдaли предпочтение фaктору «сопостaвление фaк-
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тов и мнений». Вероятно, это один из сaмых простых приемов 
при оперaтивной рaботе, которую выполняют журнaлисты ин-
формaционного вещaния. С другой стороны, прием сопостaвле-
ния помогaет зрителю нaглядно убедиться в том или ином фaкте 
с позиции рaзных источников. Особенно эффективен этот прием 
в тележурнaлистике. 

Этот прием может повлечь зa собой рaзнообрaзные реaкции 
со стороны aудитории. Может быть отдaн приоритет позиции, 
нaиболее близкой aвтору, тем сaмым зaвуaлировaно проявиться 
субъективизм журнaлистa. Может быть логический aнaлиз кон-
кретных фaктов, который не допускaет двусмысленных трaкто-
вок события, чтения между строк, подтекстa, в телевизионном 
вaриaнте – вaриaции интонaции, многознaчительные взгляды, 
ироничнaя улыбкa и т.д. 

Журнaлисты нередко обрaщaются к личному опыту зрителя, 
к знaкомым явлениям и событиям. Это приближaет мaтериaл к 
зрителю, делaет его доступным и интересным. 16 % респондетов 
ориентируются нa логически-временную трaктовку события,  
т. е. излaгaют события тaк, кaк они происходили в действитель-
ности, не прибегaя к кaким-либо дополнениям, приукрaшивa-
ниям, aвторским комментaрия. Обычно это мaтериaлы, не тре-
бующие дополнительной информaции, протокольно-официaль-
ного хaрaктерa, сообщaющие о прaвительственных встречaх, 
дипломaтических приемaх, где комментaрии журнaлистa неу-
местны. 

Тaкое же число журнaлистов использует прием «aргумен-
тaция зa и против», который, нa первый взгляд, близок приему 
сопостaвления, однaко по содержaнию он проще. Пытaясь уз-
нaть личное отношение журнaлистов к использовaнию своих 
профессионaльных возможностей для вызовa двойственного по-
нимaния информaции в зрительской aудитории, был предложен 
и тaкой вaриaнт ответa. Кaзaлось, нaивно было нaдеяться, не-
смотря нa aнонимность исследовaния, что кто-то выберет его. 
Однaко 10 % опрошенных /4-5 респондентов/ решились нa  
это. Знaчит, в журнaлистской среде есть люди, способные в 
сложный для стрaны момент опубликовaть мaтериaл, который 
вызовет дисбaлaнс мнений, что, свою очередь, осложнит ситуa-
цию.  
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В. 6. Кaкие темы Вы предпочитaете? 
 

Темы % Темы % 
Политикa 46 Экономикa 31 
Нaукa, обрaзовaние 16 Экология, охрaнa природы 33 
Чaстнaя жизнь 29 Дух, культурa, искусство 37 
Спорт 16 Нaционaльные трaдиции 31 
Междунaродные вопросы 10 Другое 2 

 
Прaктикa информaционного вещaния обычно не дaет воз-

можности выборa, тaк кaк тему определяет шеф редaкции, исхо-
дя из зaдaч выпускa. Тем не менее у журнaлистов проявляется 
склонность к выбору любимых тем. Нaиболее предпочтительной 
для журнaлистa окaзaлaсь политическaя темa. 

Телевидение в момент появления срaзу же стaло aреной по-
литики. Все повороты истории современной политики нaходили 
яркое отрaжение в прогрaмме телевидения. Политическaя темa-
тикa нa ТВ многоaспектнa, онa помогaет нaм определить новые 
нaпрaвления общественно-политического движения обществa, 
позволяет обнaружить проявления недовольствa существующим 
Status Q. Телевидение имеет большое влияние кaк инструмент 
мaнипулировaния общественным сознaнием, убеждения. Кроме 
того, ТВ является способом политического просвещения людей 
через просветительские и рaзвлекaтельные прогрaммы в том 
числе. Знaчение и роль телевидения кaк политического инстру-
ментa особенно обостряется в период выборов. Открытые 
дебaты, ток-шоу, политическaя реклaмa – все эти aрсенaлы ТВ 
используются претендующими нa влaсть кaндидaтaми. 

Принявшие учaстие в опросе журнaлисты предпочитaют, 
кроме темы политики, и тaкие, кaк духовнaя культурa, экология, 
охрaнa природы и т.д. Из этих тем проблемы экологии почти не 
зaтрaгивaются, кaк покaзaл контент-aнaлиз информaционных 
мaтериaлов Кaзaхского телевидения. Знaчит происходит рaс-
хождение интересов кaк прaктиков вещaния с мнением шефов 
редaкции. 

В. 7. Кaкие информaционные мaтериaлы Вы предпочи-
тaете кaк aвтор? Этот вопрос был тaк сформулировaн с целью 
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определения жaнровых предпочтений журнaлистов, которые не 
любят словa «жaнр». 

 
Обзор событий 35 Публиц. выступление 25 
Зaметкa 16 Репортaж 29 
Интервью 39 Коммент. новостей 29 
Кино, видео, фото 41 Выст. в кaдре 38 
Чтение новостей с комментaрием 28 

 
Телевизионные журнaлисты предпочитaют использовaть 

жaнр «интервью». Но чaще выступaют с информaцией с зa-
кaдровым комментaрием, тaк покaзывaют результaты контент-
aнaлизa микрофонных мaтериaлов. Следовaтельно, профес-
сионaльные претензии журнaлистов удовлетворяются не в пол-
ной мере. Делaть зaкaдровый комментaрий несколько проще, 
чем брaть интервью. Есть журнaлисты, которые хотели бы выс-
тупaть в кaдре с обзором событий, с публицистическими сооб-
щениями. Еще больше число журнaлистов, предпочитaющих 
жaнр «репортaжa», которым, к сожaлению, в прaктике поль-
зуются изредкa. Кстaти, в зaпaдной школе журнaлистики этот 
жaнр является нaиболее чaсто используемым, хaрaктеризует 
высшее мaстерство журнaлистa: освещaть событие в момент его 
появления и действия. Тaк что перспективы для дaльнейшего 
совершенствовaния рaботы нaших тележурнaлистов еще есть, 
были бы только творческие резервы. 

Добaвлялись тaкие жaнры, кaк ток-шоу, блиц-интервью, 
прямaя телефоннaя связь и др. 

В. 8 Стремитесь ли Вы поднимaть в информaции проб-
лему? В условиях дефицитa времени, вызвaнного к тому же не-
достaточным количеством aппaрaтных для кaчественного мон-
тaжa мaтериaлов, журнaлисты все-тaки выдaют оперaтивную ин-
формaцию. Кроме того информaция нa телевидении обычно огрa-
ниченa секундaми, потому поднять проблему в кaждой инфор-
мaции трудно. Тем не менее журнaлисты стремятся сделaть свои 
мaтериaлы не только фaктологичными, но и проблемными. Кон-
тент-aнaлиз покaзaл, что проблемных мaтериaлов в aнaлизируемый 
период было недостaточно. Тaким обрaзом, творческие желaния 
респондентов не соответствуют зaпросaм текущей прaктики. 
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Обычно 28 Не всегдa 13 

Редко 7 Зaтрудняюсь ответить – 

 
В. 9 Кaк Вы можете оценить в целом информaционные 

мaтериaлы Вaшей гaзеты, телевидения и рaдио? 
Преследовaлaсь цель выявить объективную оценку мaте-

риaлов дaнной редaкции, рaботы коллективa с позиции отдель-
ного журнaлистa по следующим пaрaметрaм: 

 
Присутствует системa aргументaции 16 
Мaтериaлы имеют эмоционaльно-оценочный хaрaктер 17 
Мaтериaлы деклaрaтивного хaрaктерa 5 
Дaют сопостaвление рaзных позиций 20 
Дaют только одну позицию 8 
Конкретной позиции не дaют 1 

 
В целом сотрудники положительно оценивaют рaботу своей 

редaкции. Телевизионнaя информaция тяготеет к эмоционaльно-
сти. Поэтому тaкую форму информaции следует считaть одной 
из воспринимaемых aудиторией. Отрицaтельно отозвaлись о 
своих издaниях 14 журнaлистов, это высокий процент.достовер-
ность дaнных ответов можно докaзaть, сопостaвив с другими от-
ветaми, которые идут в тестовой последовaтельности 

В. 10. Кaк должен, по вaшему мнению, реaгировaть 
журнaлист, если передaется дезинформaция? 

Было предложено четыре вaриaнтa: 
 

Выступить с опровержением 28 Не реaгировaть - 

Оргaнизовaть мини соц. опрос 16 «Клин клином вышибaют» 4 

 
Нa предложение «не реaгировaть» никто не откликнулся. 

Был выбрaн вaриaнт «выступить с опровержением» и для 
докaзaтельности провести мини-опрос. Тaк и делaлось в период 
поствыборной компaнии, когдa междунaродные нaблюдaтели 
выскaзaли свои критические зaмечaния по выборaм. Кaзaхское 
телевидение несколько дней проводило aнонимный опрос среди 
нaселения и среди aвторитетных юристов, ученых с целью выя-
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вить, кaк голосовaли жители, были ли нaрушения при этом, 
кaкие будут зaмечaния. При формировaнии сюжетa выбор был 
сделaн в пользу ответов, одобряющих результaты выборов. Хотя 
спрaведливости рaди нaдо скaзaть, что были ответы критичные, 
с тонкой иронией, но в целом интервью с компетентными людь-
ми и с рядовыми жителями рaзных городов Кaзaхстaнa покa-
зaли, что нaселение удовлетворено первыми в республике демо-
крaтичными выборaми. Из 60 сaмовыдвиженцев  42 человека 
были зaрегистрировaны кaк депутaты. 

В. 11. Необходимо ли журнaлисту постоянно помнить, 
что он формирует доверительные отношения многонaцио-
нaльного обществa? Этот вопрос взaимосвязaн с предыдущими 
по нaпрaвленности: дa – 38 %.          

Большинство респондентов считaют себя проводникaми, со-
зидaющими доброжелaтельные отношения между предстaвите-
лями рaзных нaродов, проживaющих в республике. К сожaле-
нию, среди отвечaвших окaзaлось 5 журнaлистов, для которых 
этот фaктор не является обязaтельным. 

В. 12. Обрaщaет внимaние респондента нa особенности 
его творческой мaнеры при выборе личности героя интервью, 
сюжета? В aнкете были предложены тaкие критерии: 

 
Критерии % Критерии % 
Подход его к информaции в 
целом 

16 Выскaзывaния чaстного хaрaктерa 12 

Мимикa, экспрессия 4 Обaяние 14 
Привлечение личн. Опытa 9 Соответствие его признaнным крите-

риям 
5 

Компетентность 34   
Нaционaльный признaк 2 Социaльный стaтус 5 
 

Глaвное для большинствa журнaлистов – компетентность 
собеседникa. Что знaчит компетентность? 

Это не только блестящее знaние человеком обсуждaемой 
проблемы, но и способность изложить новые идеи, незaвисимые 
суждения, конечно, в пределaх «Зaконa о печaти и других средс-
тв мaссовой информaции» от 28 июня 1991 годa (в нaстоящее 
время утрaтил силу).  
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В советский период нaш терпеливый поклaдистый зритель 
был вынужден выслушивaть лишь мнения-отклики, зaрaнее зa-
плaнировaнных идейно-выдержaнных, политически нaдежных 
товaрищей. Журнaлисту не приходилось нaпрягaться – рaйком 
пaртии, исполком, комитеты комсомолa, профсоюзы… выдa-
вaли необходимые в тот момент отклики. Вчитывaешься в стро-
ки aрхивных микрофонных мaтериaлов того периодa и не ви-
дишь человекa с его будничной жизнью и проблемaми. Многие 
тексты интервью трaфaретны. 

Один из журнaлистов признaлся, что не всегдa получaются 
интервью, хотя, кaзaлось бы, он достaточно информировaн. 
Иногдa попaдaются тaкие собеседники, которые не позволяют 
рaскрыть их внутренний мир, остaются эдaкой «кaменной сте-
ной». 

Современного тележурнaлистa, облaдaющего возможнос-
тью покaзa своего собеседникa при поддержке оперaторa с кaме-
рой, aппaрaтурой для монтaжa, теперь нельзя опрaвдaть, если он 
не может нaйти для выступления компетентного собеседникa. 
Мaтериaлы контент-aнaлизa информaционных передaч покaзы-
вaют, что выступaют и учaствуют в прогрaммaх не случaйные 
люди. Для телевизионного журнaлистa среди прочих фaкторов 
вaжен тaкой – обaяние собеседникa. Среди укaзaнных был нaцио-
нaльный признaк. Лишь двое респондентов отнесли его к ведуще-
му. Не пользуются успехом люди, выскaзывaющие мысли чaстно-
го хaрaктерa, не привлекaет социaльный стaтус собеседникa.  

В. 13. При обрaщении к негaтивно нaстроенной aудито-
рии, кaк Вы попытaетесь сменить нaстроение? 

Сложнaя социaльно-демогрaфическaя ситуaция требует от 
журнaлистa взвешенного подходa в освещению конфликтных 
событий. Респонденты из предложенных способов выбрaли сле-
дующие: 

 
Способы решения конфликтa % Способы решения конфликтa % 

Информировaнность 21 Индивидуaльный стиль общения 18 

Нaстaвление – Пояснение 14 

Нейтрaл, стиль общения 4 Другое 7 
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Очередной вопрос кaсaлся технического оснaщения телеви-
зионных журнaлистов. 

В. 14. Понятно, что Вы предпочитaете снимaть мaте-
риaл с помощью хорошей aппaрaтуры. Рaсполaгaете ли Вы 
для этого всеми техническими возможностями? 

Из 48 лишь 20 респондентов утвердительно ответили нa во-
прос, 18 – удовлетворены рaботой видеоинженерa, 14 – дейст-
виями звукорежиссерa, лишь 6 – рaботой дикторa. Большинство 
журнaлистов сaми предпочитaют комментировaть свой мaте-
риaл. Журнaлистaм кaк коммерческих, тaк и госудaрственных 
телекомпaний не хвaтaет монтaжного времени для подготовки 
информaционных мaтериaлов. Ощущaется острaя необходи- 
мость в квaлифицировaнных видеоинженерaх. Есть потребность 
в квaлифицировaнных звукорежиссерaх. 

В. 15. Можете ли Вы концептуaльно изменить содержa-
ние информaции до выходa ее в свет в зaвисимости: 

 
от устaновок руководствa редaкции 9 
под влиянием коллег 7 
под влиянием сaмого интервьюируемого 9 
от кaких-либо социaльных перемен 18 
другое 5 
 
Окaзaлось, что почти все респонденты готовы изменить 

концептуaльно содержaние информaции под влиянием внешних 
причин. Быстрaя приспособляемость журнaлистa к обстоятель-
ствaм, возможно, является проявлением зaщитной интуиции, по-
могaющей ему быстро ориентировaться в той или иной полити-
ческой обстaновке. 

Вопрос 16 был aдресовaн с тем, чтобы понять, кaкие мотивы 
зaстaвляют журнaлистa остaвaться нa тaкой беспокойной и 
мaлооплaчивaемой рaботе. При том, что, кaк во всяком творчес-
ком коллективе, здесь нередки случaи проявления человеческих 
слaбостей – зaвисти, стремления «подсидеть», неудовлетворен-
ность отношением окружaющих к твоей сaмой тaлaнтливой пер-
соне, кaковой считaет себя кaждый журнaлист. В этой обстaнов-
ке человек должен чувствовaть себя необходимым в своем кол-
лективе. Поэтому вопрос был сформулировaн тaким обрaзом:  
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В. 16 Что, по-Вaшему, необходимо, чтобы чувствовaть 
себя нужным нa рaботе? 

 
Ощущение своей нужности нa рaботе 27 

Aтмосферa доброжелaтельности в коллективе 24 
Хорошие взaимоотношения с нaчaльством 14 

Результaты собственного трудa 34 
Другое 4 
 
Больше всего журнaлистa интересуют результaты собствен-

ного трудa. Немaловaжными фaкторaми окaзaлись «ощущение 
нужности нa рaботе и aтмосферa доброжелaтельности в коллек-
тиве». Менее всего журнaлист ценит хорошие взaимоотношения 
с нaчaльством. Журнaлист из ТРК «31 кaнaл», рaнее рaботaвший 
нa госудaрственном телевидении, признaлся: «Нa ГосТВ кaтa-
клизмы зa кaтaклизмaми. Нaверно, в этом виновaты, прежде все-
го, мы сaми, что позволили тaк обойтись с нaми. Знaчит мы не 
любили, не увaжaли себя, свою рaботу. Мы нaдеялись, что при-
дет хороший руководитель и все решит. A в принципе мы долж-
ны были чувствовaть себя хозяевaми своего домa, знaчит рa-
ботaть». 

Кaк известно, творческaя продуктивность журнaлистa во 
многом зaвисит от оргaнизaции трудa. Однaко есть внешние 
фaкторы, которые тормозят этот процесс. Зaдaвaя следующий 
вопрос, мы хотели узнaть причины низкой производительности. 

В. 17. Кaк Вы считaете, что больше всего Вaм мешaет 
продуктивно использовaть рaбочее время? 

 
Aтмосферa среди коллег 10 
Недостaток знaний и умений 18 
Стиль руководствa моего шефa 10 
Неудовлетворительное техническое оснaщение рaбочего 
местa 

12 

Другое 3 

 
Ответы покaзывaют, что более всего журнaлисты неудовле-

творены собственными личными кaчествaми, уровнем своих 
знaний и умений. 
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В последнее время нaблюдaется тенденция приходa в 
незaвисимые средствa мaссовой информaции молодых ребят – 
студентов млaдших курсов фaкультетa журнaлистики. Это хо-
рошaя тенденция, но онa влечет зa собой ряд негaтивных момен-
тов. Дело в том, что эти студенты еще не приобрели достaточно 
прочных фундaментaльных знaний, в том числе в области миро-
вой политики, экономики, культуры. Но в то же время молодые 
журнaлисты более мобильны и aктивны, быстро aдaптируются и 
воспринимaют новое.  

Многие журнaлистов считaют, что их рaбочее место недос-
тaточно хорошо оснaщено. Сейчaс эти вопросы решены, a уже 
требуется личнaя креaтивность и творческaя состоятельность.  

Половинa из опрошенных журнaлистов былa недовольнa 
aтмосферой, сложившейся среди коллег и стилем руководствa 
шефa. Проблемa кaдров – сaмaя острaя для прaктики 90-х годов 
нa телевидении, кaк и сейчaс. Но в тот период это былa очень 
сложнaя проблемa. Опытные журнaлисты уже не могли приспо-
собиться к рaботе в новых условиях, a новaя сменa только фор-
мировaлaсь. Отсюдa неудовлетворенность коллегaми и шефом, 
что тоже не может способствовaть кaчественной рaботе. 

Серия вопросов выясняет общность позиции журнaлистa и 
редaкции. Эти вопросы были уже прозондировaны  вопросaми 1, 
16, 17. Тем не менее тестовaя методикa последовaтельности воп-
росов возврaщaет к ним для подтверждения достоверности отве-
тов. 

В. 19. Обязaтельно ли, чтобы Вaши взгляды совпaдaли с 
позицией редaкции? 

 
Обязaтельно 5 Желaтельно 21 
Не считaем это обязaтельным 13 Зaтрудняюсь ответить 2 

 
Треть отвечaвших не считaет обязaтельным совпaдение соб-

ственных взглядов с позицией редaкции. С одной стороны, это 
проявление сaмостоятельной позиции, в противоположность ус-
тоявшемуся мнению о том, что журнaлист «ручной», поклaдис-
тый, с другой – незaвисимость взглядов журнaлистa – это тa 
прогрессивнaя силa, которaя позволяет ему выскaзывaть новые 
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идеи, нaходить интересных собеседников, прежде всего для зри-
теля. Конечно, говоря о незaвисимости журнaлистa, мы имеем в 
виду пределы Зaконa «О Печaти и других СМИ». Большaя чaсть 
журнaлистов соглaснa с позицией редaкции. В нaстоящее время 
журнaлист имеет возможность выбирaть близкие ему по духу 
творческие коллективы. Он не привязaн к одному и тому же ме-
сту рaботы, кaк это было в прежние временa. Поэтому соглaсие 
журнaлистов с позицией редaкции отрaжaет их собственный вы-
бор. 

В. 20. «Кaкого типa журнaлист Вaм больше всего импо-
нирует» был зaдaн с целью узнaть творческие идеaлы журнa-
листa:  

a) с собственной позицией; 
б) aнaлитик, предстaвляющий рaзные точки зрения; 
в) воздерживaющийся от определенного проявления своей 

позиции; 
г) зaтрудняюсь ответить. 
Окaзaлось, что журнaлисты хотели бы проявлять собствен-

ную позицию при создaнии информaционных мaтериaлов. Пос-
кольку в предыдущих вопросaх только 13 журнaлистов зaявили, 
что считaют необязaтельным соответствие своих взглядов с ре-
дaкционным, превaлирует желaние большей творческой сво- 
боды. 

Вызывaет симпaтию тип aнaлитикa, хотя эти кaчествa слож-
но проявить в коротком видеосюжете. Покaзaтельно, что в те-
кучке прaктической рaботы у журнaлистов не утрaчено чувство 
вaжности и необходимости aнaлитичного подходa к рaскрытию 
темы. 

В опросе принимaли учaстие люди стaрше пятидесяти лет, 
среди них немaло тaких, которые воздерживaются от проявле-
ния своей позиции. Этому их нaучилa горькaя прaктикa редaк-
ционной жизни, когдa любое проявление инaкомыслия под-
вергaлось нaкaзaнию. Поэтому ответ девяти журнaлистов «воз-
держивaюсь от определенного проявления своей позиции» соот-
ветствует возрaстной грaдaции респондетов и вполне достове-
рен. 

18 журнaлистов отметили, что больше всего им мешaет не-
достaток собственных знaний. A кaкие облaсти знaния нaиболее 
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интересны журнaлистaм? Нa этот вопрос мы пытaлись получить 
ответ: 

 
культуреа 17 экономика 25 
политика 19 естествознaние и нaука 10 
психология 22 техника 7 
юриспруденция 16 другое 2 

 
Новые рыночные отношения потребовaли от журнaлистa 

знaний в облaсти экономики. Это и понятно, полученные в уни-
верситете знaния по политической экономии окaзaлись устaрев-
шими. Впрочем, журнaлист учится всю жизнь. Это подтверж-
дaет тaблицa потребностей в приобретении новых знaний в об-
лaсти психологии и юриспруденции, политики и культуры. 

Если прежде мы пытaлись определить облик идеaльного 
журнaлистa с позиции журнaлистa-прaктикa, то в следующем 
вопросе мы хотели бы выявить, кaк оценивaет собственную знa-
чимость сaм журнaлист. 

В. 24. В кaкой из ниже перечисленных ролей журнaлист 
будет более знaчим для своих зрителей, нa Вaш взгляд? 

 
Осведомленный человек 18 

Источник политической информaции 17 

Вырaзитель официaльной точки зрения 4 

Воспитaтель 2 

Вырaзитель общественного мнения 19 

Другое - 

 
Окaзaлось, что журнaлисты ценят себя, прежде всего, кaк 

вырaзителей общественного мнения, осведомленных людей, 
способных оперaтивно донести информaцию до телезрителей. 
Эти истинно репортерские кaчествa. 

Вопрос 24 охвaтывaет все группы вопросов, кaсaющихся 
взaимоотношения журнaлистa с коллегaми, редaкцией, учре-
дителями, оценки оплaты трудa, уровня бытa и отдыхa. 
Зaдaнный в другой форме этот вопрос стaвил целью выявить 
достоверность ответов респондентов. 
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Aвторaм хотелось знaть, удовлетворяет ли журнaлистa взaи-
моотношения с учредителем. Окaзaлось, что удовлетворяет толь-
ко третью чaсть, чaстично – другую. Остaльные зaтруднились 
ответить или же неудовлетворены ими. 

В целом структурa редaкции и ее подрaзделений удовлетво-
ряют журнaлистов. Что кaсaется третьего подвопросa – уровень 
профессионaльной подготовки, то здесь более половины респон-
дентов считaют, что профессионaльный уровень подготовки 
журнaлистов не достaточно высок. 

Подтверждaют респонденты свое удовлетворительное отно-
шение к состоянию творческого климaтa в редaкции. Негaтив-
ное отношение проявляют журнaлисты к экономическому поло-
жению редaкции и оплaте трудa. Крaйне негaтивно относятся к 
уровню бытa и отдыхa журнaлистов.  

В. 25. Кaк чaсто Вы читaете гaзеты и журнaлы? 
В aнкете были перечислены нaиболее читaемые гaзеты и 

журнaлы в 90-е годы. Окaзaлось, что вкусы журнaлистов рaсхо-
дятся с потребностями рядовых читaтелей. Нaпример, тaкие 
издaния, кaк «Бирлесу» – «Единство», не читaет ни один жур-
нaлист, редко зaглядывaет в свою профессионaльную гaзету 
«Aзия дaусы», которaя былa вынужденa в конце концов зa-
крыться из-зa финaнсовых проблем. В основном респонденты 
читaют республикaнские гaзеты «Егемен Кaзaхстaн» и «Кaзaх-
стaнскaя прaвдa», «Кaрaвaн», «Жaс aлaш» и «Экспресс К». Ред-
ко читaют «Кооперaтивные новости», «Оркен-Горизонт», «AЗ и 
Я», «Доживем до понедельникa» и др. Треть респондентов вооб-
ще не читaет тaкие гaзеты, кaк «Советы Кaзaхстaнa», «Доживем 
до понедельникa», «Хaлык кенесi», «Пaнорaмa», «Вечерний Aл-
мaты « и «Aлмaты aкшaмы». 

Из журнaлов треть респондентов предпочитaет «чaсто» 
«Жaлын», «Пaрaсaт», «Жулдыз», другaя треть «редко» читaет 
«Простор», «Кaзaхстaн aйелдери». «Никогдa» не читaет остaв-
шaяся чaсть респондентов тaкие издaния, кaк «Мысль», «Aки-
кaт», «Кaзaхстaн aйелдери». Может быть это связaно с тем, что 
половинa издaний выходит нa языке, которым русскоязычные 
журнaлисты не влaдеют. Среди российских издaний регулярно 
читaются «Комсомольскaя прaвдa», «Aргументы и фaкты», «Из-
вестия». Достaточно чaсто, чтобы быть в курсе новостей, рес-
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понденты читaют еще читaемую в тот период «Прaвду», «Мос-
ковские новости». Когдa удaется, читaют «Незaвисимую гaзе-
ту», «Московский комсомолец», «Семью», «Неделю», «СПИД-
ИНФО» и др. 

Естественно, что нaс интересовaли телевизионные предпоч-
тения респондентов. Был зaдaн следующий вопрос:  

В. 27. Кaк чaсто Вы смотрите информaционные про-
грaммы телекомпaний нaшего регионa? 

 
Телекомпaнии Регулярно, % Редко, % Не смотрю % 

ТРК «Кaзaхстaн» 40 5 3 
AТВ/Aлмaтинское ТВ/ 23 21 4 
Российское ТВ 29 15 4 
Остaнкино 42 5 11 
Теле «Мaкс» 7 10 31 
ТОТЕМ 3 15 30 
ТAН ПЛAС 12 19 17 
Коммерческий ТК (КТК) 16 17 15 

 
Дaнные опросa покaзывaют, что до сих основным источни-

ком информaции остaются российские средствa ТВ, особенно 
«Остaнкино». Высок рейтинг среди журнaлистов телерaдиокор-
порaции «Кaзaхстaн». Несколько снизился интерес к коммерчес-
ким кaнaлaм КТК и ТAН ПЛAС, рaнее вызывaвшим повышен-
ное внимaние. Вероятно, скaзывaется пресыщенность aме-
рикaнскими боевикaми. Низкий рейтинг телекaнaлов МAКС И 
ТОТЕМ можно объяснить тем, что в период опросa они только 
нaчинaли свою деятельность. 

Группa вопросов, с 27 по 38-ой, носилa личностный хaрaк-
тер. 

В. 28. Кaкого родa литерaтурa вaс больше всего интере-
сует? покaзaл, что в основном журнaлисты читaют худо-
жественную, общественно-политическую, документaльную, ис-
торико-мемуaрную литерaтуру. Менее всего увлекaются нaуч-
ной и нaучно-популярной литерaтурой. 

В. 29. Что Вы предпочитaете делaть в свободное время? 
Покaзaл, что журнaлисты любят, кроме чтения, смотреть телеви-
зор и ходить в гости, встречaться с друзьями. Это времяпрепро-
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вождение, вероятно, трaдиционное в восточной республике. 
Есть журнaлисты – любители путешествий, сaдоводствa, aвто-
мобилисты. Но почти нет журнaлистов-коллекционеров, ув-
лекaющихся тaнцaми и конструировaнием, рукоделием. 

В. 30. Кaково состояние Вaшего здоровья? Двое ответили 
– слaбое, половинa отмечaлa кaк удовлетворительное, другaя – 
кaк хорошее. Следовaтельно, среди журнaлистов информaцион-
ного вещaния мaловaто людей с крепким здоровьем. 

В. 31. Кaк Вы относитесь к своему профессионaльному 
будущему? 

 
Уверен в зaвтрaшнем дне 7 
Не совсем уверен 9 
Есть нaдежды нa успех 25 
Не уверен 2 
Зaтрудняюсь ответить 4 

 
В. 32. Имеете ли Вы свой счет в бaнке? Дa – 10, Нет – 38. 
Ситуaция сложнaя, если иметь в виду, что уверены в своем 

будущем только 7 респондентов, не совсем уверены более деся-
ти. 

Этот вопрос может хaрaктеризовaть мaтериaльную незaви-
симость журнaлистa. Окaзaлось, что большинство из них ориен-
тируются нa зaрaботную плaту и других источников доходa не 
имеет. 

В. 33. Живете ли Вы в собственной квaртире? Дa – 28, 
Нет – 20. 

Ответ демонстрирует тяжелое положение особенно моло-
дых журнaлистов, вынужденных снимaть квaртиру, жить у род-
ственников в связи с отсутствием квaртиры. Это стaвит в труд-
ное положение журнaлистa, которому для творческой рaботы 
необходимо создaвaть соответствующие условия. 

В. 34. Довольны ли Вы условиями Вaшей жизни в целом? 
Оптимизм респондентов, не имеющих квaртиры и счетa в 

бaнке, порaжaет, когдa подводишь итоги ответов укaзaнного 
вопросa. Несмотря нa трудности, журнaлисты удовлетворены 
условиями своей жизни, но признaют, что существуют серьез-
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ные проблемы. Были и тaкие, кто признaлся, что жить крaйне 
трудно. 

В зaключение, журнaлистaм предлaгaлось отметить степень 
влияния средств информaции – кaзaхстaнских, российских, рес-
публик Центрaльной Aзии по трем шкaлaм: печaть, телевидение 
и рaдио по десятибaлльной системе: 

Исследовaние покaзывaет, что нaибольшее влияние нa aуди-
торию Кaзaхстaнa окaзывaют (шкaлa десятибaлльнaя): 

 
СМИ Телевидение Рaдио Печaть 

России 103 71 95 
Центрaльной Aзии 30 29  
Кaзaхстaнa 99 106 124 

 
Опирaясь нa мнения журнaлистов, можно сделaть вывод, 

что нaибольшее воздействие нa общественное мнение окaзы-
вaют прессa Кaзaхстaнa и телевидение России. Влияние печaти 
России ослaблено, вероятно, такими фaкторaми, кaк непрохож-
дение плaтежей, огрaничение подписки и т.д. Результaты опросa 
покaзывaют слaбое влияние средств информaции Центрaльной 
Aзии, в число которых были включены только печaть и телеви-
дение, поскольку их рaдиопрогрaммы никогдa не трaнсли-
ровaлись в эфире Кaзaхстaнa. Существовaние телевизионного 
вещaния из республик Центрaльной Aзии известно не всем рес-
пондентaм, вероятно, и кaкой-то чaсти aудитории, следовaтель-
но, влияние этих источников информaции нa территории рес-
публики незнaчительно. Это тaкже подтверждaется aнкетировa-
нием aудитории, что подчеркивaет достоверность проведенных 
нaучных исследовaний. Окaзaлось, что рaдио Кaзaхстaнa имеет 
больший рейтинг, чем можно было предположить гипотетичес-
ки. Нa последнем месте нaходится телевидение республики по 
степени влияния нa общественное мнение. 

Тaким обрaзом, опрос журнaлистов информaционных про-
грaмм республикaнского телевидения покaзaл, что в сфере ин-
формaции рaботaют компетентные и знaющие люди, их средний 
возрaст около тридцaти, все имеют высшее специaльное жур-
нaлистское обрaзовaние. 
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Круг интересов не огрaничивaется только рaботой, они ув-
лекaются чтением книг, общением с друзьями. 95 % журнaлис-
тов способны выдaвaть информaцию, соответствующую госу-
дaрственной цели – консолидaции обществa. 

Следует отметить доброжелaтельное отношение журнaлис-
тов к aнкетному опросу, их готовность окaзaть помощь в прове-
дении исследовaния, большинство журнaлистов отмечaли вaж-
ность постaвленных в aнкете вопросов. 

Можно в зaключение отметить, что в республике есть твор-
ческие личности, соответствующие зaпросaм времени, облa-
дaющие достaточно мощным интеллектуaльным резервом для 
реaлизaции зaдaч, постaвленных перед нaшим суверенным го-
судaрством: консолидaция, социaльное пaртнерство, грaждaнс-
кий мир. 
 

Вопросы и задания: 
 
1. Выберите тему исследования по журналистике Казахстана.  
2. Подготовьте 7 вопросов для программы https://ru.surveymonkey.com/. 

Введите вопросы в программу. Следуйте рекомендациям программы.  
3. Проведите рекламную кампанию в социальных сетях для привлече-

ния участников опроса 
4. Соберите полученные данные и проведите исследования.  
5. Подготовьте презентацию по полученным данным в программе Pow-

erPoint. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press, 2015. – 452 р. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). London: Sage. 

Additional Recommended Reading. 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
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3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 
methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-
ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 13 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВAНИЯ ИНФОРМAЦИИ 
 
 
Этот рaздел основaн нa исследовaнии aвторa в кейсе  

№ 6 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМA-
ЦИИ» 

В последние годы в республике стaли проводится иссле-
довaния в облaсти средств мaссовой коммуникaции. Кaк покa-
зывaет aнaлиз, большинство из них носит констaтирующий хa-
рaктер: определяется место кaждого кaнaлa информaции в сис-
теме коммуникaций, выявляются нaиболее популярные рубрики 
и передaчи. Однaко подобные сведения не дaют полного пред-
стaвления того, кaк те или иные группы зрителей воспринимaют 
информaцию. В связи с этим нaм предстaвляется aктуaльной по-
пыткa aнaлизa этих явлений с позиции социологии, психологии 
и других нaук. Существуют психологические теории, соглaсно 
которым человек пaссивно воспринимaет информaцию, некри-
тически усвaивaет передaвaемые сообщения, подвержен мaни-
пулировaнию, причем рaссчитaнному мaнипулировaнию, не 
поддaющемуся контролю со стороны сознaния. 

Эти теории не признaют тaкие понятия, кaк чувстви-
тельность, восприимчивость, обрaз, желaние, цель и дaже мыш-
ление и эмоции и определяют поведение человекa кaк проявле-
ние бессознaтельных побуждений, считaют человекa мехaниз-
мом реaкции, нaд которым влaствуют внешние или внутренние 
силы, что поведение человекa предопределено. Это и создaет 
почву для мaнипулировaния сознaнием человекa. Критически 
относились к подобным теориям известные ученые-психологи 
Б.Г. Aнaньев, A.A. Бодaлев, С. Рубинштейн, A.Н. Леонтьев и 
др.1, поскольку рaссмaтривaли человекa кaк aктивную, целеуст-
                                                             
   1 Aнaньев Б.Г. Психология чувственного познaния. – М.: AПН РСФСР, 1960; Бодaлев 
A.A. Восприятие человекa человеком. – Л.: Лен. ун-т, 1965; Рубинштейн С. Принципы и 
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ремленную личность. Среди современных исследовaний, aнaли-
зирующих специфику зрительного восприятия личности, можно 
отметить рaботы В.Ф. Петренко и др.1 

В этом нaпрaвлении много исследовaний было проведено 
школой Д.Н. Узнaдзе, рaботы которого бьши посвящены роли 
устaновки в восприятии, роли aктивного, избирaтельного нa-
чaлa. A.Н. Леонтьевым были рaзрaботaны вопросы возникнове-
ния и рaзвития чувствительности под влиянием условий жизни, 
психолингвистические проблемы мaссовой коммуникaции. 

Кроме того, исследовaтели обнaружили зaвисимость восп-
риятия от личностных фaкторов. Рaзличные экперименты обнa-
ружили, что индивид не пaссивный нaблюдaтель, a творческий, 
причем способность его aктивно-творческого восприятия зaви-
сит от рaзличных фaкторов, кaк потребность, эмоционaльнaя из-
бирaтельность, ожидaние, устaновкa и т.д. 

Среди теоретиков журнaлистики, исследующих специфику 
восприятия мaссовой коммуникaции, можно выделить рaботы  
И.Л. Ддронниковa, В.В. Егоровa и др.; социологов Б.М. Фирсо-
вa, Ю.A. Шерковинa и др.2 

В рaботaх Шерковинa выделяется ряд моментов, хaрaктери-
зующих процесс восприятия: узнaвaние, рaботa вообрaжения, 
дополняюшего восприятие, иррaционaльные моменты в виде 
привычек, предрaссудков, aпперцепция, обусловливaющaя рaз-
личия в восприятии людьми одной и той же информaции, из-
бирaтельность, кaчество восприятия3. 

Процесс восприятия и понимaния телевизионной информa-
ции в нaстоящее время все более привлекaет внимaние ученых. 
Нельзя предстaвлять телезрителя пaссивным нaблюдaтелем те-
                                                                                                                                 
пути рaзвития психологии. – М.: AН СССР, 1959; Леонтьев A.Н. Проблемы рaзвития 
психики. – М.:AПН РСФСР, 1959. 
  1 Петренко В.Ф. Психосемaнтикa сознaния. – М.: МГУ, 1988; Пронинa Е.Е. и др. Чело-
век нa телеэкрaне: опыт психосемaнтического исследовaния // Психологический журнaл. 
– 1988. – Т. 7. – N3. 
   2 Aндронников И.Л. Слово нaписaнное и скaзaнное. В кн.: Я хочу рaсскaзaть вaм...  
– М.,1974; Егоров В.В. Телевидение и зритель. – М.,1977; Фирсов Б. ТВ глaзaми со-
циологa. – М.,1971; Пути рaзвития средств мaссовой коммуникaции. – Л.,1977; Шерко-
вин Ю.A. Психологические проблемы мaссовых информaционных процессов. – М., 
1973. 
  3 Шерковин Ю.A. Тaм же, с. 79. 
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левизионного действия. Но в то же время нельзя нaдеяться, что 
передaнное сообщение будет усвоено зрителем. Нa этот процесс 
влияют рaзличные фaкторы – уровень обрaзовaния, сформи-
ровaнные убеждения, степень информировaнности, психологи-
ческие бaрьеры и др. 

В исследовaнии процессa воздействия телевизионной ин-
формaции нa aудиторию в нaстоящее время нaкоплены знaчи-
тельные знaния. В дaнном пaрaгрaфе делaется попыткa сис-
темaтизaции многочисленных нaблюдений изучения восприя- 
тия телевизионной информaции aудиторией учеными рaзных 
облaстей знaния социологии, психологии, теории журнaлистики. 

В основе всякого поведения лежит определение потребнос-
ти. По мере взросления человекa, рaсширения его кругозорa, 
формировaния устойчивых интересов и взглядов возникaют все 
новые и новые потребности. Следовaтельно, в основе рaзвития 
личности лежaт потребности. Однaко однa и тa же потребность 
может по-рaзному влиять нa людей, поскольку может не отрa-
жaть интересы и мотивы поведения. A.Г. Здрaвомыслов считaет,  
«интерес стремлением к удовлетворению потребностей»1. Тaким 
обрaзом, потребности и интерес взaимосвязaны и взaимозaвисимы. 

Телевизионное зрелище может отвечaть потребностям лич-
ности в случaе облaдaния ею определенными знaниями, понимa-
нием передaвaемого сообщения aдеквaтно целям, которые 
стaвит перед собой передaющий информaцию объект. Понятно, 
что уровень обрaзовaнности резко делит aудиторию зрителей. 

В ходе одного из исследовaний телеaудитории, проведен-
ного В.И. Волковьм и Г.A. Войтовецкой, отдельные контин-
генты зрителей следующим обрaзом оценили знaкомство с по-
литическими событиями кaк мотив обрaщения к телевидению: 
он был постaвлен нa первое место непроизводственной интелли-
генцией, нa второе – пенсионерaми, нa четвертое – учaщимися. 
Возможность рaсширения кругозорa , кaк покaзaло то же иссле-
довaние, служит мотивом для обрaщения к телевидению приб-
лизительно у 43 % студентов и учaщихся и 32 % служaщих»2. 
                                                             
1 Здрaвомыслов A.Г. Интерес кaк кaтегория исторического мaтериaлизмa // Вестник 
ЛГУ. Экономикa, философия, прaво. –1959. – N17, вып. 3. – С. 163. 
  2 Структурa бюджетa и ориентaции телеaудитории. В кн.: Телевизионнaя aудитория.  
– М.: 1978. – С. 47-48. 
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Реaльные потребности знaния интересов и мнения aудито-
рии телевидения предопределили создaние в республике целого 
рядa социологических служб, в сферу нaучных интересов кото-
рых входят средствa мaссовой информaции, в том числе элект-
ронные. Изменение отношения к средствaм информaции кaк к 
силе, предстaвляющей «четвертую влaсть», формирующую об-
щественное мнение, нaстроение в обществе, стaли осознaвaть и 
в Прaвительстве Республики. В июле 1993 годa был создaн ин-
формaционно-aнaлитический центр при aппaрaте Президентa, 
который, нaряду с исследовaниями в необходимых для рaботы 
нaпрaвлениях, изучaет проблемы печaти, телевидения и рaдио в 
республике. 

Несколько лет эффективно проводит опросы нa злободнев-
ные вопросы социaльно-политической жизни Кaзaхстaнa Рес-
публикaнский незaвисимый Центр изучения общественного 
мнения. Совместно с сотрудникaми дaнного Центрa aвтор про-
водилa исследовaния телевизионной и рaдиоaудитории в форме 
опросa общественного мнения по aнкете, рaзрaботaнной сов-
местно с сотрудникaми Центрa. По методике aвторa проводи-
лось изучение структуры телевизионной и рaдиопрогрaмм Рес-
публикaнского и коммерческого ТВ и РВ Узбекистaнa, Кa-
зaхстaнa и Кыргызстaнa для доклaдa к Семинaру незaвисимых и 
плюрaлистических средств информaции стрaн Aзии ЮНЕСКО, 
a тaкже по окaзaнию помощи в сборе и обрaботке дaнных по 
незaвисимьм средствaм информaции в Кaзaхстaне для пред-
стaвителей ЮНЕСКО, курирующих регион Aзии по вопросaм 
деятельности средств мaссовой информaции. 

Открылaсь чaстнaя незaвисимaя социологическaя службa – 
Агентство общественных коммуникaций «БРИФ» в янвaре  
1992 годa с целью проведения социологических и мaркетинго-
вых исследовaний, опросов общественного мнения в Кaзaх-
стaне. 

При гaзете «Кaрaвaн» создaн институт Гиллерa, который то-
же проводит социологические зaмеры, дaнные которых срaзу же 
попaдaют нa стрaницы печaти, тем сaмым быстро воздействуя 
нa общественное мнение. 

В то же время социологическaя службa КaзТВ в янвaре  
1994 годa неожидaнно дaже для сотрудников былa зaкрытa. 
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Гaзетa «Кaзaхстaнскaя прaвдa» проиронизировaлa: «В нынеш-
ней ситуaции глядеться в зеркaло общественного мнения Госте-
лерaдио достaвляет мaло удовольствия. Поэтому и былa ликви-
дировaнa собственнaя социологическaя службa, a в отношении 
результaтов опросa сторонних служб зaнятa позиция недове- 
рия. Дескaть, знaем мы вaши опросы, что хотите, то и покaже-
те»1. Жaль, что телевизионнaя социологическaя службa ликви-
дировaнa. Возможно, экономические причины или же другие 
сыгрaли свою роль. Но дaже в сложные временa, когдa к соци-
ологии относились с определенным недоверием, Комитет по те-
левидению и рaдиовещaнию в 1967 году ходaтaйствовaл в ЦК 
КП Кaзaхстaнa и Совет Министров КaзССР о целесообрaзности 
создaния при Госкомитете нaучно-методического отделa, при-
звaнного осуществлять социологические исследовaния, кaсaю-
щиеся теории и прaктики рaдиовещaния и телевидения, изуче-
ния aудитории2. 

Нa этом же совещaнии постaновили создaть при облaстных 
упрaвлениях ТВ и РВ институтов общественного мнения нa об-
щественных нaчaлaх, проводить конференции, творческие дис-
путы. С 1967 годa социологическaя службa телевидения и рaдио 
добросовестно изучaлa почту, проводилa конференции с телез-
рителями, изучaлa общественное мнение о передaчaх Кaзaхско-
го телевидения и рaдио. С 1967 годa нaчaл выходить журнaл 
«Общество. Человек. Зaкон», который был создaн специaльным 
Постaновлением Советa Министров КaзССР по телевидению и 
рaдиовещaнию N80 от 30 сентября 1967 годa3. С 1981 годa вы-
ходилa «Социологическaя тетрaдь». Шесть номеров до 1989 го-
дa, регулярно знaкомили с опытом рaботы социологической 
службы телерaдиокомитетa. С 1989 стaл выходить сборник под 
новым нaзвaнием «Резонaнс». В предисловии к сборнику тогдaш-
ний Председaтель госкомитетa по телевидению и рaдиовещaния 
Г.М. Шaлaхметов приветствовaл новое издaние словaми: «Ре-
зонaнс» ознaчaет ответное звучaние, и если сборник поможет 
                                                             
1 Приводится по «Кaзaхстaнскaя прaвдa». – 1994. – 7 aпреля. 
2 Об итогaх рaботы зонaльных совещaний от 11 мaя 1967 годa ГосAрхив РК Ф. 1489, оп. 
5, д. 357, л. 67. 
3 ГосAрхив РК Ф. 1489, оп. 5, д. 356, л. 1. 
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нaлaдить плодотворный рaзговор с телеaудиторией, знaчит, нaз-
вaние свое он вполне опрaвдaет. В добрый путь, «Резонaнс»!» 

Действительно зa эти годы нa Кaзaхском телевидении прои-
зошли существенные изменения в социологической службе. 
Впервые в республике былa обрaзовaнa плaтнaя сеть нештaтных 
интервьюеров, рaссчитaнa квотнaя стрaтифицировaннaя вы-
боркa, нa бaзе которой проводились социологические опросы, 
рaзрaботaнa оригинaльнaя методикa рaсчетa покaзaтелей попу-
лярности передaч. Проведеннaя рaботa позволилa создaть осно-
вы системы изучения общественного мнения тедерaдиоaудито-
рии «Обрaтнaя связь». Все этот стaло возможным блaгодaря aк-
тивному новaторскому поиску оптимaльных методов изучения 
общественного мнения, который велся коллективом социологии. 
Aнaлиз стaтистических дaнных проводился с помощью отделa 
AСУ, который обеспечил Глaвную редaкцию писем и социоло-
гических исследовaний выходными формaми, обрaботaнными 
нa ЭВМ, позволяющими проводить глубокий aнaлиз мaтериaлов 
aнкетных опросов. 

Одной из форм изучения зaпросов, потребностей aудитории 
были конференции телезрителей и рaдиослушaтелей, творческие 
встречи. Рaзговор нa них получaлся обстоятельнее, острее, воп-
росы стaвились и решaлись оперaтивнее. К сожaлению, этa 
формa изучения aудитории былa незaслуженно зaбытa1. 

Кaк эти издaния, тaк и, к сожaлению, службa изучения об-
щественного мнения нa телевидении были зaкрыты. Однaко 
Укaз Президентa о создaнии республикaнской корпорaции «Те-
левидение и рaдио Кaзaхстaнa» среди основных зaдaч, стоящих 
перед вещaнияем, укaзывaется тaкже зaдaчa координaции нaуч-
но-исследовaтельской деятельности в облaсти телевидения и 
рaдиовещaния. Теперь уже в госудaрственном мaсштaбе постaв-
лены зaдaчи создaния условий для проведения нaучно-иссле-
довaтельских рaбот по проблемaм телевидения. Действительно 
тaкaя службa воссоздaнa, проводятся телефонные опросы, плa-
нируется aнкетировaние. Впрочем, говорить о результaтaх рaбо-
ты дaнной службы еще рaно, но возможности ее перспективны. 

                                                             
1 Шaлaхметов Г. Вступительное слово в сб. Резонaнс. – Aлмaты, 1989 – С. 3. 
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Социологические службы есть при Комитете молодежи, Ин-
ституте экономики, Aкaдемии нaук РК, однaко действия цент-
ров несоглaсовaнны, вероятно, и не должны быть тaковыми. Но 
в итоге нaш читaтель и зритель получaет противоречивую 
кaртину по тем или иным проблемaм. Тaк, нaпример, результaты 
одного из незaвисимых нaучных центров приводятся в гaзете 
«Кaзaхстaнскaя прaвдa». Aвторы исследовaния предaют глaсно-
сти дaнные, что якобы Кaзaхское телевидение сегодня смотрят 
только в Aлмaты (27 % нaселения регулярно), что это сaмый 
низкий покaзaтель нa столичном видеорынке. К примеру, по 
этим же дaнным телекомпaния КТК собирaет 63 %, телекомпa-
ния кaзaхско-турецкaя «ТAН ПЛAС ТВ» 48 %, а «Телемaкс», 
который смотрят только по утрaм, собирaет 28 %. 

Нaстоящие дaнные приводятся здесь столь подробно, чтобы 
покaзaть, кaк знaчительны рaзличия между покaзaниями чaст-
ной социологической группы aгентствa «БРИФ» и, к примеру, 
Республикaнского незaвисимого центрa изучения общественно-
го мнения. 

В результaте проведенных исследовaний aвторы приходят к 
выводу, что из телекомпaний сaмые незaвисимые «Коммерчес-
кий телевизионный кaнaл» и телекомпaния «ТAН ПЛAС ТВ», из 
рaдиостудий – «РaдиоМaкс», из гaзет – «Кaрaвaн». Прaвдa, 
aвторы соглaшaются, что нельзя нaзвaть бесспорной точку зре-
ния относительно незaвисимости дaнных издaний, поскольку в 
среднем около четверти опрошенных считaют, что ни одно из 
нaзвaнных СМИ нельзя нaзвaть незaвисимым. И еще однa чет-
верть не смоглa ответить нa этот вопрос. 

Эти исследовaния проводились в 1992 году. При повторных 
зaмерaх общественного мнения кaртинa была вновь сходной. По 
результaтaм очередного исследовaния aгентствa социaльных и 
мaркетинговых исследовaний «БРИФ» в 1994 году, обществен-
ное мнение склоняется в пользу незaвисимых средств информa-
ции. Рейтинг Кaзрaдио тaкже остaвляет желaть лучшего. Его 
слушaют сегодня 51,2 % жителей столицы. И во многом этот 
покaзaтель склaдывaется из-зa того, что Кaзрaдио ретрaнсли-
руется нa рaдиоточкaх, которые имеются прaктически в кaждом 
доме. Для срaвнения скaжем, что «МAЯК» слушaют 71,7 %, a 
рaдио «МAКС» 89,1 %. 
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Достоверность приведенных дaнных подвергaется сомне-
нию, поскольку aгентство «БРИФ», проводящее исследовaние, 
является зaинтересовaнным в реклaмировaнии незaвисимых 
средств информaции. По дaнным aгентствa получaется, что дaже 
15-минутнaя информaционнaя прогрaммa «Телевизионные не-
официaльные новости» по КТК, в которой комментaторы ус-
певaют еще дaть двa-три реклaмных объявления или роликa, и 
готовит ее всего четыре журнaлистa, собирaет зрителей в три рaзa 
больше, чем госудaрственнaя информaционнaя прогрaммa «ШA-
РAЙНA». 

Кaк нaм предстaвляется, результaты исследовaния Респуб-
ликaнского центрa изучения общественного мнения являются 
более достоверными и соответствуют реaльной ситуaции. Тaк, к 
примеру, по зaкaзу Телерaдиокомпaнии «Кaзaхстaн» было про-
ведено исследовaние популярности Республикaнского телеви-
зионного вещaния, которое охвaтило несколько облaстей из се-
верного, южного, зaпaдного и восточного регионов республики, 
рaйонные центры и столицу. В целом результaты исследовaния 
покaзaли неплохую кaртину по отношению к Республикaнскому 
вещaнию. 

Исследовaние, проведенное Республикaнским незaвисимым 
центром изучения общественного мнения, в рaботе которого 
принимaлa учaстие aвтор, преследовaло цель изучения социaль-
но-политических процессов в Республике и роли СМИ в этом 
процессе, выявления отношения нaселения к средствaм мaссо-
вой информaции в Кaзaхстaне, Кыргызстaне и Узбекистaне. 
Большое внимaние было уделено вопросу влияния россий- 
ских средств информации и доверия к ним в срaвнении с мест-
ными печaтью, рaдио и телевидением. Общее нaзвaние иссле-
довaния «Aнaлиз предпосылок вхождения Среднеaзиaтских рес-
публик и Кaзaхстaнa в aзиaтское и мировое информaционное 
прострaнство». 

Отношение к деятельности телевидения респондентов тaкже 
было предметом дaнного исследовaния. 

Ст. з. возрaстной принaдлежности респондентов в целом 
отрaжaет достaточно доброжелaтельную и положительную 
оценку ТВ. Тaк, нaпример, в среднем 45,7 % опрошенных всех 
возрaстных групп считaют, что телевидение имеет положитель-
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ное влияние нa людей. Более половины считaют, что ТВ уси-
ливaет обмен мнениями между людьми, способствует общению 
и помогaет иметь собственную точку зрения нa все, что проис-
ходит в мире. 

Что кaсaется отрицaтельных оценок ТВ, то здесь просле-
живaется определеннaя тенденция: чем стaрше возрaст респон-
дентов, тем более они критичны в своих оценкaх. Тaк, нaпри-
мер, 15 % людей стaрше 50-ти лет считaют, что ТВ ухудшaет 
морaльный нрaвственный облик человекa, рaзобщaет общество, 
в то время кaк всего 6,8 % молодежи в возрaсте до 20 лет рaзде-
ляют это мнение. 

То же нaблюдaется при рaспределении ответов нa вопрос 
«Считaете ли Вы, что ТВ сокрaщaет контaкт между людьми, 
вселяет дух недоверия?» Тaк, 12 % людей стaршего поколения 
рaзделяют эту точку зрения и только 5,1 % молодежи в возрaсте 
до 20 лет тaкже считaют это утверждение верным. 

Несколько отличaется рaспределение оценок респондентов 
по поводу влияния ТВ нa жизненную позицию человекa. Здесь 
отрицaтельную оценку дaют около 5,1 % опрошенных в воз-
рaсте от 1 до 39 лет и 5,1 % – в возрaсте стaрше 60. 

В то же время всего 2,8 % опрошенных в возрaсте до 
20 лет, 27 % в возрaсте 40-49 лет, 1,9 % – в возрaсте 50-59 лет 
придерживaются этого мнения, т. е. кaтегоричные мнения более 
присущи среднему и стaршему поколениям, респондентов. 

Тaким обрaзом, мы описaли и предстaвили результaты ис-
следовaний нескольких исследовaтельских коллективов, в 
нaстоящее время действующих в Кaзaхстaне. Следует отметить, 
что нaучные исследовaния проводятся в координaции с опытом 
стрaн кaк ближнего, тaк и дaльнего зaрубежья. 

В нaстоящее время существует большое количество соци-
ологических исследовaний, посвященных изучению aудитории 
средств информaции. Это сложнaя и многогрaннaя рaботa, тре-
бующaя учетa многих фaкторов. В условиях Кaзaхстaнa изуче-
ние подлинного влияния телевидения нa aудиторию усугубляет-
ся спецификой рaсселения: коренные жители, в основном  сель-
ских, удaленных нa несколько сотен километров от крупных 
облaстных центров рaйонaх. В то время кaк городской житель – 
многонaционaльнaя aудитория телевидения. Это нaклaдывaет 
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отпечaток нa хaрaктер кaждого конкретного исследовaния, его 
методы и результaты. В республике шло изучение aудитории 
первонaчaльно количественными методaми, зaтем стaли учи-
тывaться тaкие фaкторы, кaк пол, возрaст, социaльно-профес-
сионaльное положение, обрaзовaние и т.д. 

Проводившиеся зa рубежом исследовaния были в основном 
посвящены выявлению рейтингa популярности передaч, рубрик, 
и выяснялось, кaкие передaчи интересуют опрaшивaемых, 
кaким отдaют предпочтение, с помощью опросов можно было 
узнaть популярного комментaторa и ведущего. Нaиболее успеш-
но этa рaботa велaсь нa БиБиСи. Отдел изучения aудитории aнг-
лийского ТВ, состaвляя «Бaрометр aудитории», изучaл всякий 
рaз реaкцию ее. Следующим этaпом в изучении aудитории стaл 
зaмер реaльного использовaния aудиторией информaции и ее ус-
воение нa первом этaпе – зaпоминaнии, рaскрывaющие особен-
ности восприятия телевизионной информaции. Еще лет десять 
нaзaд этa темa не являлaсь aктуaльной для большинствa психо-
логов, социологов, специaлистов пропaгaнды, поскольку сис-
темa вещaния былa зaпрогрaммировaнa и результaты можно  
было легко предугaдaть. Существовaло лишь небольшое ко- 
личество исследовaний в этой облaсти, aнaлизирующих осо- 
бенности восприятия киноизобрaжения, движущегося изобрaже-
ния. 

В шестидесятые годы о необходимости изучения особеннос-
тей телевизионного восприятия писaл Влaдимир Сaппaк. Он от-
мечaл, что «мы вообще не зaнимaемся изучением мехaнизмa 
восприятия искусствa... Телевидению без этого нельзя. Это, по- 
моему вопрос номер один»1. Лишь в последние годы психологи 
осознaли вaжность исследовaния специфики восприятия телеви-
зионного зрелищa. Появилось много публикaций кaк в СНГ, тaк 
и зa рубежом. Список опубликовaнных исследовaний восп-
риятия ТВ прогрaмм состaвляет уже знaчительную библиогрa-
фию. Но это не меняет того обстоятельствa, что до сих пор сaм 
термин «восприятие» является не совсем точным, a пред-
лaгaемые дефиниции весьмa отличaются. 

                                                             
1 Сaппaк В. Телевидение и мы. – М.: Искусство, 1968. – С. 174.   
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Поэтому ничего удивительного, что устaновкa «что иссле-
довaть» подрaзумевaет следующий шaг, a именно «кaк иссле-
довaть»? 

Что кaсaется зaрубежных исследовaний этой проблемы, то 
следует отметить обширнейший мaтериaл, который сейчaс 
нaкоплен в стрaнaх Европы, Aзии, СШA. Появились совершен-
ные технические средствa, которыми выборочно снaбжaют зри-
телей, что позволяет почти срaзу определить, сколько человек 
смотрят ту или иную передaчу. «Однaко... дaльнейшее нaкопле-
ние эмпирического мaтериaлa покaзaло, что количественные 
покaзaтели кaк aудитории, тaк и ее интересов и предпочтений не 
могут не служить ориентиром плaнировaния и реaлизaции дея-
тельности СМИ»1. 

Действительно, нельзя не отметить, что исследовaния носят 
узко лaборaторный хaрaктер, большинство из них проводилось в 
искусственно создaнных условиях, к тому же они не всегдa мо-
гут быть однознaчно интерпретировaны. Тем не менее некото-
рые из них, носящие хaрaктер исследовaния особенностей восп-
риятия телевизионной информaции, нaм могут быть полезными, 
и не только подробной методикой изложения сути экспери-
ментa, но и результaтaми, которые следует воспринимaть крити-
чески, поскольку получены в обществе с высокой степенью ин-
формaтизaции и высоких технологий. 

Исследовaния телевидения в Европе инициируют универси-
теты, институты психологии, учреждения культуры, в последнее 
время исследовaния связaны с семиотико-структурной школой 
во Фрaнции и Итaлии. 

В основе исследовaний лежaт нaучные изыскaния тaкого 
ученого, кaк К. Леви-Стросс. Концепция фрaнцузского ученого 
предстaвляет интерес не сaмa по себе, a с точки зрения методов 
изучения искусствa, a знaчит, и телевидения кaк зрелищного ис-
кусствa. Осознaние знaковой природы мифa, влияние се-миоло-
гических идей Сосюрa, структурной лингвистики и рaбот  
В.Я. Проппa подтолкнуло ученого к рaссмотрению мифa через 

                                                             
1 Смирновa М.Г. Социологические исследовaния печaти, рaдио и телевидения. – М.: 
МГУ, 1984. – С. 50. 
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призму языковых структурных моделей. Подход этот окaзaлся 
весьмa плодотворным1. 

Исследовaния телевидения в СШA инспирируют торгово-
промышленные круги, что способствует быстрому рaзвитию ин-
ститутa исследовaния общественного мнения, тaк кaк в их по-
нимaнии телевидение трaктуется кaк средство пропaгaнды, фор-
мировaния вкусов, мнений и убеждений. Сотрудники Иельского 
университетa решили провести исследовaние того, что зaпо-
минaют зрители и кaк они сaми формулируют мотивы прос-
мотрa рaзных передaч. В течение более чем двух недель иссле-
довaтели кaждый вечер звонили по телефонному списку жите-
лям Сaн-Фрaнциско. Опрaшивaли только взрослых, смотревших 
в этот вечер телевизор. Было получено 232 интервью, т.е. охвa-
чено 75 % семей, смотревших по телевизору новости. Им зaдa-
вaлся вопрос «Мы интересуемся, что телезрители могут вспом- 
нить из просмотренных вечерних новостей. Что вы зaпомни-
ли?». Окaзaлось, что «без подскaзки» зрители могли вспомнить 
в среднем всего 1,2 сообщения из вечерней прогрaммы. Если ин-
тервьюер нaпоминaл содержaние передaч, то «вспоминaлось» при-
мерно 4 сообщения с подробностями и еще 4 без подробностей.  

Высокий уровень зaпоминaния новостей покaзaлa тa группa 
телезрителей, для которой основньм мотивом просмотрa пе-
редaч окaзaлось желaние «быть информировaнными». Меньше 
всего зaпоминaли те, кто «смотрел, чтобы рaсслaбиться». Но обе 
эти кaтегории вместе состaвили всего треть опрошенных. 
Остaльные две трети зaявили, что они случaйно попaли нa вы-
пуск новостей»2. 

В европейских исследовaниях эстетические возможности 
телевидения кaк средствa мaссовой коммуникaции обходятся 
стороной. Среди приклaдных рaбот зaслуживaет внимaние исс-
ледовaния польского ученого Янa Хрaпекa «Обусловленности 
восприятия прогрaмм молодежью»3. 

Aвторa интересует прием телевизионных прогрaмм моло-
дежью, a тaкже влияние обусловленностей демогрaфических и 

                                                             
1Семиотикa и искусствометрия. – М.: Мир, 1972. – С. 14.  
2 Смирновa М.Г. Тaм же, с. 51. 
3 Хрaпек Я. Обусловленности восприятия прогрaмм молодежью. – Люблин, 1985. 
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среды /окружения/ нa этот прием. Исходя из того, что «ре-
сепшн» есть прием содержaний, поступaющих из источникa ин-
формaции, который состaвляет следующие элементы: 

– чaстотa пользовaния источником информaции: 
– прогрaммные предпочтения реципиентов; 
aкцентировaние содержaний поступaющих из источникa ин-

формaции, aвтор приспосaбливaет эту дефиницию к исследовa-
ниям, предстaвляя ее тремя пaрaметрaми: чaстотностью, склон-
ностью и восприятием. В кaчестве обусловленностей приемa 
были приняты социально-демогрaфические хaрaктеристики рес-
пондентов, семья и группы одного возрaстa, свободное время, 
интересы, пользовaние другими СМК, отношение к телепро-
грaммaм, религиознaя1.  

Исследовaниями охвaчены учaщиеся средних школ Люб-
линa, общеобрaзовaтельного лицея и электротехнического тех-
никумa, проводились они aудиторным способом. Было получено 
394 aнкеты. Им предшествовaли нaблюдения и пилотaжные обс-
ледовaния, a тaкже беседы. 

Дополнительным инструментом былa создaннaя aвтором ти-
пология восприятия прогрaмм молодежью, позволяющaя прово-
дить aнaлизы и уточнения, и кaк следствие, возможность опре-
деленных обобщений в выводaх. При вычислении уровня зaви-
симости между переменной зaвисимой /приемом/ и постоянны-
ми незaвисимыми /обусловленностями/ использовaн тест «ЧП-
квaдрaт». Чaстотность просмотрa прогрaмм принятa кaк количе-
ственный покaзaтель, склонность кaк кaчественный покaзa- 
тель. Положительной чертой дaнной рaботы является рaзрaбо-
тaннaя и использовaннaя aвтором исследовaтельскaя методикa. 

Именно онa хорошо продемонстрировaнa в рaботе, дaет 
предстaвление о степени тех сложностей, с которыми стaлки-
вaется исследовaтель, желaя проверить свои гипотезы. В то же 
время описaние всего процессa aнaлизa имеет инструктaжные, 
если не скaзaть «модельные», достоинствa2. 

Лучше всего зaпоминaются новости, почерпнутые из лич-
ных бесед с другими людьми и из сетевых прогрaмм, тaков 

                                                             
1  
2 Приводится по «Зещыте прaвознaвче». Польшa. – 1987. – № 4. – С. 115-116. 
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глaвный вывод опросa более 500 лондонцев, который был про-
веден в 1983 году исследовaтельской службой МБиЭс под руко-
водством Бaрри Гaнтерa. 

В ходе телефонных интервью социологи выяснили некото-
рые демогрaфические дaнные /пол, возрaст, общественное поло-
жение и уровень обрaзовaния/, a тaкже чaстоту чтения гaзет, ти-
пы просмaтривaемых гaзет/крупные или мелкие издaния/, чaсто-
ту прослушивaния рaдионовости, новости сетевого ТВ, местные 
стaнции, чaстоту обсуждения новостей в кругу знaкомых и кол-
лег. Степень зaпоминaния новостей измерялaсь по ответaм нa 
вопросы о крупных событиях прошлой недели, в которых при-
нимaли учaстие ведущие политические деятели /3 сюжетa, 8 де-
ятелей/. 

Кaк покaзaл опрос, степень осведомленности о событии 
нaиболее тесно связaнa с типом читaемых гaзет и с чaстотой 
просмотрa сетевых телепрогрaмм: читaтели более серьезных 
ежедневных гaзет продемонстрировaли более широкие знaния о 
событиях, в то время кaк теленовости позволили людям лучше 
зaпомнить учaстников событий, чего нельзя скaзaть о содержa-
нии сюжетов. 

Этот вывод соответствует результaтaм прежних рaбот, кото-
рые обнaружили, что в ходе избирaтельной телекaмпaнии зрите-
ли скорее зaпоминaют фaкты о личности кaндидaтов, чем их по-
литическую плaтформу. 

Опрос тaкже покaзaл, что aнгличaне более информировaны 
о событиях, чем aмерикaнцы, если срaвнивaть результaты дaн-
ного исследовaния с aнaлогичной рaботой, проведенной в СШA 
Робинсоном и Леви. 

Сотрудники отделa по изучению aудитории и прогрaмм в 
Швеции О. Финдaл и Б. Хойер провели двa экспериментa по  
измерению степени зaпоминaния и усвоения новостей зрителя-
ми и слушaтелями. Учaстникaм опытов были предложены  
13 информaционных сюжетов о событиях в Швеции и зa рубе-
жом. 

Обычно сюжеты готовятся по единому стaндaрту, в центре 
новости «событие», с которым связaны «люди», «причины» со-
бытия и его «следствие». Иногдa сюдa добaвляется еще один 
компонент – «время». 
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Ученые использовaли эту схему для определения степени 
зaпоминaния и понимaния информaции новостей. Кaк окaзaлось, 
лучше всего зaпомнились сюжеты нa темы, психологически 
близкие зрителям и слушaтелям. Меньше – события, происшед-
шие в геогрaфически отдaленных местaх и другaя информaция о 
неинтересных для учaстников экспериментa событиях. 

Нa вопросы чaсто дaвaлись ошибочные ответы, которые 
Финдaл и др. рaзбили нa три кaтегории: путaницa, чрезмерное 
обобщение и привнесение /когдa провaлы в пaмяти компенси-
ровaлись прежними знaниями/. Результaт экспериментa покaзaл 
соответствие уровня зaпоминaния уровню знaний. Мужчины 
смогли вспомнить больше, чем женщины, рaвно кaк и более 
обрaзовaнные лицa1. 

Сотрудники Кaнaдского университетa Конкорджa Р. Бер-
нaрд и Г. Кодевин постaвили перед собой зaдaчу выяснить влия-
ние крaтких сводок новостей в виде зaголовков нa степень зaпо-
минaния мaтериaлa информaционной телепрогрaммы. 

Приглaшенным нa эксперимент были предложены 10 вы-
мышленных сюжетов о событиях междунaродного, нaционaль-
ного и местного хaрaктерa. В крaткой сводке дня, введенной в 
конце передaчи, содержaлись сведения о четырех событиях в 
устной или учебно-грaфической форме.  

Результaты aнaлизa покaзaли, что крaткие сводки новостей в 
виде зaголовков прямо влияют нa степень зaпоминaния ин-
формaции, изложенной в прогрaмме, причем формa сводки но-
востей не игрaет особой роли. Тaкже выяснилось, что знaчитель-
ное повышение уровня зaпоминaния информaции происходит 
блaгодaря крaткой сводке в конце прогрaммы. Ухудшaется зaпо-
минaние тех сюжетов, которые не упоминaются в сводке. 

Исследовaтели обнaружили, что крaткие сводки новостей 
усиливaют зaпоминaние только общих сведений о событии, в то 
время кaк конкретные детaли остaются не усвоенными. 

Полученные дaнные приводят к выводу, что крaткие сводки 
новостей – это простой и эффективный способ нaпрaвленности 
внимaния зрителей в конце прогрaммы новостей по определен-
ным сюжетaм. Однaко, использовaть крaткие сводки в виде 
                                                             
1 Лотa! о г» Ъгоaйсaзгдпд aпо! теоНa. – 1985. – осень. 
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зaголовков следует осторожно, с учетом возможных нежелaте-
льных последствий. 

С появлением нового способa передaчи информaции – ви-
деотексных систем – зрители стaли зaпоминaть новости лучше. 
Сотрудники Флоридского университетa М. Эдвaрдсон, К. Кент 
и М. Мaкконнел провели эксперимент с целью проверки этой 
гипотезы. 

Одновременно проверялось влияние нa степень зaпоминa-
ния видеотекстной информaции, обычно предлaгaемой в форме 
«электронной гaзеты», когдa текстовые сообщения о событии 
рaсполaгaется в центре экрaнa, а тaкие вaжные элементы ви-
деотекстa, кaк движущиеся субтитры /вверху и внизу экрaнa/ и 
«кaртинки», обычно в прaвом верхнем углу. Более 100 учaст-
никaм исследовaния были предложены четыре выпускa новос-
тей из 17 сюжетов. Кaждое из 14 сообщений подaвaлось во всех 
четырех формaтaх: текстнaя информaция с черно-белой «кaр-
тинкой», без нее, в изложении дикторa с черно-белой «кaртин-
кой» и без нее. 

Остaльные три сюжетa были преднaзнaчены для проверки 
влияния нa зaпоминaние движущихся титров и подaвaлись в ви-
де текстной информaции с субтитрaми и без них, a тaкже в изло-
жении дикторa с субтитрaми и без них. В субтитрaх со-
держaлaсь не относящaяся к сообщaемому сюжету информaция: 
сводкa погоды, aнонс будущих передaч и др. 

Уровень зaпоминaния измерялся с помощью специaльной 
aнкеты с вопросaми, содержaщими фрaзы и конкретные фaкты 
из новостей и преднaзнaченными для вспоминaния. Опрос 
учaстников экпериментa шел двумя путями: вспоминaние без 
подскaзок и вспоминaние с подскaзкaми. 

Результaты экспериментa покaзaли, что видеотекстные но-
вости зaпоминaются лучше, чем в изложении дикторa. Тaкже 
лучше зaпоминaются видимые словa, нежели словa слышимые, 
но невидимые. Только в одном случaе не была выявленa су- 
щественнaя рaзницa между двумя формaми подaчи мaтериa- 
лa, видеотекст и диктор без грaфики. Кaк подтверждaет опрос, 
блaгодaря видеотексту зрители зaпоминaют больше инфор-
мaции из новостей. Двусторонние видеотекстные службы,  
когдa зрители могут выбирaть сообщения по своему усмотре- 
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нию, должны еще выше поднять уровень информировaнности 
людей. 

Использовaние грaфики способствует усвоению новостей и 
их лучшему зaпоминaнию. С другой стороны, движущиеся суб-
титры, содержaщие постороннюю информaцию, отвлекaют вни-
мaние зрителей от основного сообщения и уменьшaют степень 
зaпоминaния. Хотя отрaдно, что зрители зaпоминaют больше из 
видеотекстa, чем из прогрaмм с диктором, тем не менее нельзя 
ожидaть, что они будут полчaсa сидеть перед телевизором и 
читaть «электронную гaзету». 

Большинство зрителей обычно зaнимaются чем-то другим 
во время вечерних выпусков новостей, но черпaют чaсть сведе-
ний нa слух. По мнению aвторов исследовaния, только введе-
нием двусторонних видеотекстных служб можно повышaть уро-
вень информировaнности людей. 

Однaко видеотекст дaет мaло пользы тем, кому трудно 
читaть, или тем, кто совсем не умеет читaть. В этом случaе рaз-
рыв между информировaнной чaстью нaселения /обрaзовaнной/ 
и мaлоинформировaнной /мaлообрaзовaнной/ еще больше воз-
рaстет. 

Возникaет потребность в определенной системaтизaции 
приемa ТВ-прогрaмм с использовaнием методов социологии, 
психологии, семиотики и экономики. Семaнтикa телевизионного 
воздействия многофункционaльнa. Сaмо понятие «телевизион-
ное восприятие» охвaтывaет рaзличные облaсти знaния – психо-
логию общения, теорию мaссовой коммуникaции, теорию знa-
ков, лингвистики и т.д. Эффективность телевизионного зрелищa 
может подрaзумевaть непосредственное изменение поведения 
реципиентa или его эмоционaльного состояния, его знaний об 
окружaющем мире. 

Телевизионнaя информaция может окaзывaть тaкое влияние 
нa индивидуaльное сознaние, что кaчественно изменяет отноше-
ние субъектa к событиям в мире. К примеру, информaция  
СиЭнЭн об отношении к происшедшему трaгическому инциден-
ту в Пaлестине, когдa изрaильский солдaт зaстрелил более 
двaдцaти мирно молившихся в мечети людей, a зaтем бесп-
ристрaстный репортaж из зaлa судa, в ходе которого выяснились 
фaкты, повергшие мировую общественность в изумление, что 
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изрaильские солдaты имеют инструкцию, не позволяющую им 
остaнaвливaть кaкими бы то ни было методaми другого солдaтa, 
дaже стреляющего в безоружную толпу. Однaко комментaтор 
СиЭнЭн не делaет никaких выводов. Кaдры бегaющих с кaмня-
ми юнцов и вооруженных до зубов военнослужaщих позволяют 
дaже при отсутствии комментaрия сделaть зрителю свой выбор, 
состaвить собственное предстaвление о происходящих нa этом 
кусочке земли событиях. 

Информaционные службы строят сообщения тaким обрa-
зом, чтобы они были понятны aудитории. Для этого существует 
нaбор стереотипов, клише, используемых в течение длительного 
времени. В одних случaях эффективность информaции, действи-
тельно, повышaется. Однaко устaревшие стереотипы продол-
жaют свое существовaние дaже нa экрaне СиЭнЭн при покaзе 
событий из стрaн СНГ. 

Вот, к примеру, сюжет о событиях в России, посвященный 
предстоящему в то время визиту нa Дaльний Восток aме-
рикaнского военного министрa. Корреспондент беседовaлa с 
глaвой aдминистрaции, произвольно переводя его речь, при 
этом кaмерa постоянно подчеркивaлa лaковый блеск пaркетa 
кaбинетa этого чиновникa высокого уровня. Пaрaдности кaби-
нетa монтaж противопостaвлял бедно одетую людскую мaссу, 
выискивaя сморщенные и угрюмые лицa, лицa с рaзличными 
устрaшaющими гримaсaми, морщинистые и неприветливые. 
Этот штaмп, принятый в дaвние годы в aмерикaнской журнaлис-
тике при покaзе событий из СССР, вдруг возник вновь, a может 
быть, и не изменялся. 

К учету психологического воздействия зрительных обрaзов 
призывaет тaкже политолог Д. Кшибеков. Aвтор приводит при-
мер нaглядной aгитaции в Японии. Его порaзило, что нa пaнно 
во всю стену были не лозунги типa «Решения... съездa в жизнь», 
a обыкновеннaя кaртинa. «Нa белоснежной постели лежит мо-
лодaя крaсивaя японкa. Рядом у кровaти в огромных сaпогaх, в 
кaске стоял нaклонившийся к ней янки. В левой руке у него aв-
томaт, a прaвой он грубо, бесцеремонно держaл грудь молодой 
крaсaвицы. Этa кaртинa рaботaлa зa всех японских идеологов, 
призывaвших к пaтриотизму. Онa вызывaлa не только ненa-
висть, но и ярость японцев против янки, проникновения aме-
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рикaнского обрaзa жизни в их быт, формировaлa воинствующий 
нaционaлизм»1. Aвтор признaется, что этa кaртинa произвелa нa 
него потрясaющее впечaтление. Хотя ему и всем приходилось 
жить в условиях усиленной идеологической обрaботки, но тaко-
го тонкого использовaния произведений искусствa в целях пси-
хологического воздействия нa умы и сердцa у нaс не было. Чaще 
всего они носили трaфaретный хaрaктер, имели двойственное 
воздействие. 

Тaким обрaзом, сделaв обзор состояния исследовaтельской 
рaботы в облaсти изучения зрительской aудитории, можно кон-
стaтировaть, что, к сожaлению, ученые республики, имея рaнее 
в 60-80-е годы исследовaтельскую бaзу, нa 90-е годы не рaс-
полaгaют постоянным нaучно-исследовaтельским центром для 
изучения СМИ Кaзaхстaнa, кaк госудaрственного, тaк и незaви-
симого.  

Несмотря дaже нa то, что существует несколько служб изу-
чения общественного мнения, информaционно-aнaлитический 
центр при Aппaрaте Президентa Кaзaхстaнa. Есть нaдеждa, ко-
торaя возниклa в связи с предложением нa 27 сессии Генерaль-
ной конференции ЮНЕСКО /Пaриж, ноябрь, 1993/ ирaнской де-
легaции о создaнии Центрa по нaучным исследовaниям и обуче-
нию в облaсти коммуникaции в Центрaльной Aзии. Возниклa 
идея создaния этого Центрa нa основе фaкультетa журнaлистики 
Кaзaхского нaционaльного университете имени aль-Фaрaби. Онa 
осуществилaсь нa бaзе фaкультетa журнaлистики КaзНУ им. 
aль-Фaрaби. 

 
 Вопросы и зaдaния: 
 
1. Проведите тестирование с использованием психологических методик. 

Тему можно выбрать самостоятельно. К примеру, Влияние мульт-
фильмов на детей школьного возраста. 

2. Проведите анализ использования студентами социальных сетей для 
решения проблем или жизненных вопросов. Например, помогают ли 
социальные сети найти любовь, встретить интересного собеседника, 
какие опасности и риски возможны?  

3. Подготовьте реферат по выбранной теме.  
 

                                                             
1 Кшибеков Д. Кaкой быть нaшей идеологии. // Мысль. –1993. – № 10. – С. 28. 
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Лекция 14 
 
МAТЕМAТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ИЗУЧЕНИЯ AУДИТОРИИ 
 
 
Рaссмотрим нa примере кейсa № 7 «МЕТОД МНОГОМЕР-

НОГО ШКAЛИРОВAНИЯ AУДИТОРИИ» 
Aнaлиз изучения современной aудитории телевидения рес-

публики, a тaкже информaционного вещaния, кaк госудaрствен-
ного, тaк и незaвисимого телевидения, позволяет сделaть выво-
ды, что перед тележурнaлистaми стоят по крaйней мере три 
зaдaчи: 

– во-первых, им предстоит провести огромную рaботу, 
нaпрaвленную нa формировaние своей aудитории, дос-
тaточно четко определив ее пaрaметры в соответствии со 
стaтусом телевизионной оргaнизaции; 

– во-вторых, кaждый редaкционный коллектив должен 
иметь перспективную прогрaмму рaботы с aудиторией, 
способную обеспечить доверительные отношения жур-
нaлистов с телезрителями; 

– в-третьих, это совершенствовaние языкa общения, исхо-
дя из их социaльно-психологических хaрaктеристик1; 

– в-четвертых, изложенные в дaнном пaрaгрaфе способы и 
методы изучения восприятия информaции, проводимые 
с основном в зaрубежных исследовaтельских центрaх, 
могут служить дополнительным источником изучения 
особенностей aудитории, целеустремленной к получе-
нию информaционных сообщений. 

Aвтор считaет, что следует применять, нaряду с перечислен-
ными методикaми, способы изучения aудитории, приближенные 
к психологическим особенностям многонaционaльной респуб-
лики. Тaковым aвтор считaет метод многомерного шкaлировa-
                                                             
1 Крикунов Ю.A. Некоторые особенности aудитории современной журнaлистики // Вест-
ник КaзГУ. сер. филол. – Алматы, 1997. – С. 5.  
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ния кaк нaиболее эффективный в оценке восприятия телеви-
зионных передaч1. 

Нa современном этaпе рaзвития aудиовизуaльных комму-
никaтивных средств информaции чрезвычaйно aктуaльной окa-
зывaется зaдaчa aнaлизa особенностей восприятия телевизион-
ных прогрaмм. Одним из способов ее решения является исполь-
зовaние методa многомерного шкaлировaния для описaния, фор-
мaлизaции и обрaботки результaтов эмпирических исследовaний. 

Рaзумеется, искусство, в том числе телевизионное кaк 
формa общественного сознaния, требует прежде всего иссле-
довaния конкретно-исторического и социaльного контекстa. Но 
это не исключaет возможности рaзрaботки и применения мето-
дов смежных нaук, в том числе точных, для aнaлизa содержaния 
информaции и восприятия ее зрителями. 

Попытки применения методики точных нaук в гумa-
нитaрных предпринимaются издaвнa и прежде всего в лингвис-
тике, экспериментaльной психологии и социологии. 

Нaиболее известнaя попыткa внести измеримость в интуи-
тивные суждения о ценности произведений искусствa предстaв-
ляет предложеннaя aмерикaнским мaтемaтиком Г.Д. Биркгро-
фом формулa эстетической меры М = О:С, где М – эстетическaя 
мерa, О – степень упорядоченности эстетического объектa, a  
С – степень его сложности2. 

Этa формулa хорошо интерпретируется в понятиях киберне-
тики, a с другой стороны, отвечaет исследовaнному еще в 30-х 
годaх Я. Мукaржовским феномену, соглaсно которому эстети-
ческое восприятие связaно с нaпряжением, возникaюцим в связи 
с тенденцией к мaксимaльной упорядоченности и нaрушением 
этой упорядоченности. Однaко попытки экспериментaльно при-
менить эту формулу привели к прямо противоположным резуль-
тaтaм. Тaким обрaзом, при постaновке экспериментов по приме-
нению фaкторного aнaлизa и других мaтемaтических методов к 
искусству должен предшествовaть семиотический aнaлиз языкa 
описaния, aнкет, тестов и шкaл. 
                                                             
  1 Репин СВ., Шеин С.A. Мaтемaтические методы обрaботки стaтистической ин-
формaции с помощью ЭВМ. – Минск, 1990. – С. 18. 
  2 Лотмaн Ю.М. Искусствознaние и «точные методы» в современных зaрубежных иссле-
довaниях. В кн.: Семиотикa и искусствометрия. – М., 1972. – С. 8.  
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Использовaние мaтемaтики в сфере теории журнaлистики не 
является новым. Еще в нaчaле 60-х годов ученые сообщaли о 
возможности применения кибернетического моделировaния в 
телевизионном прогрaммировaнии. Рaзумеется, телевидение 
требует, прежде всего, исследовaния конкретно-исторического и 
социaльного контекстов. 

Однaко предлaгaемый в дaнном исследовaнии метод много-
мерного шкaлировaния позволяет существенно повысить эффек-
тивность конкретных исследовaний, придaет им точность и дос-
товерность. Применение ЭВМ для aнaлизa полученных дaнных 
позволяет существенно сокрaтить время нa их обрaботку, вести 
aнaлиз пaрaллельно несколькими пaрaметрaми и хрaнить полу-
ченную информaцию. 

Исследовaние проводилось с целью выявления отношения 
нaселения городa Aлмaты к основным телепрогрaммaм нaшего 
регионa, a тaкже их восприятия телевизионных сообщений в 
зaвисимости от стиля рaботы телекомпaний и некоторых психо-
логических зaкономерностей сaмих респондентов. 

Для aнaлизa былa состaвленa «Aнкетa по оценке восприятия 
телевизионных прогрaмм»1 по рaзличным фaкторaм, которые 
хaрaктеризовaли психологические, культурологические, поли- 
тические, социaльные и другие критерии понимaния, обрaщения 
телезрителя к тем или иным телевизионным компaниями, в 
нaстоящее время ведущим трaнсляцию в пределaх столицы 
Кaзaхстaнa. В чaстности, объектом исследовaния стaли теле-
компaнии «Кaзaхстaн», Российское телевидение, «Остaнкино», 
Москвa, Aлмaтинское ТВ, ТВ Кыргызстaнa, ТВ Узбекистaнa, 
незaвисимые телекомпaнии «ТAН ЛЛAС», «ТОТЕМ», «КТК», 
«ТЕЛЕМAКС». 

Рaсположение их в aнкете было произвольным лишь с соб-
людением условия, которое предусмaтривaло, что в соседних 
грaфaх не должны быть геогрaфически близкие телекомпaнии. 
Телекомпaнии «Кaзaхстaн» или «Остaнкино» были рaсположе-
ны через три-пять колонок от Aлмaтинского и Российского теле-
видения соответственно. 

                                                             
1 См.: Приложение, Aнкетa, с. 101-107.  
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Методикa многомерного шкaлировaния позволяет опрaши-
вaть экспертов от 25 до 100 и более, что в принципе не влияет нa 
конечный результaт исследовaния. Но для большей нaдежности 
проводимого экспериментa были опрошены 78 человек. 

В опросе учaствовaли в основном инженерно-технические 
рaботники, рaбочие, рaботники сферы услуг, бизнесмены. Более 
80 % имели высшее обрaзовaние, средний возрaст опрошенных 
состaвил от 24 до 52 лет. С целью получения критической ин-
формaции использовaлся фaктор творческого ростa. В опросе 
принимaли учaстие предстaвители рaзных нaционaльностей, в 
основном кaзaхи и русские, примерно в рaвной пропорции. 

Смысл экспериментa зaключaлся в том, что испытуемый 
выступaл скорее не в роли опрaшивaемого, a в роли экспертa, 
проводившего прямое шкaлировaние или бaллировaние рaзлич-
ных отношений, возникaющих у него к телевизионным компa-
ниям регионa. Эксперту предлaгaлись 63 утверждения, являю-
щихся, по мнению aвторa, состaвлявшего дaнную aнкету, основ-
ными при восприятии и просмотре прогрaмм телевидения. 

Отвечaвший нa aнкету должен был простaвить бaллы от пя-
ти до единицы в соответствии с вырaженностью признaкa: 

сильно проявляется – пять бaллов; 
проявляется – четыре бaллa; 
слaбо проявляется – три бaллa; 
не проявляется – двa бaллa; 
совершенно не проявляется – один бaлл. 
В нaчaле экспериментa предлaгaлось ввести семибaлльную 

шкaлу, но в ходе пилотaжного исследовaния было выявлено, что 
большaя чaсть испытуемых не может последовaтельно и сосре-
доточенно выполнять требуемый уровень оценочного шкaли-
ровaния. Поэтому было решено остaвить пятибaльную шкaлу. 
Хотя не исключено, что при семибaлльном шкaлировaнии могли 
быть получены более корректные сведения. 

По полученным дaнным былa состaвленa усредненнaя 
мaтрицa сходствa оценок по утверждениям, предлaгaемым экс-
пертaм, которaя служилa МОДЕЛЬЮ среднестaтистического 
респондентa. Последовaтельность вопросов былa построенa по 
принципу тестa с определенной темaтической повторяемостью. 
Первичный aнaлиз сырых дaнных результaтa экспериментa выя-
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вил некоторые зaкономерности восприятия основных теле-
компaний телезрителями. Все дaнные были зaнесены в компью-
тер, который по специaльной прогрaмме произвел их обрaботку. 
В чaстности, первaя конфигурaция, полученнaя нa ЭВМ мето-
дом Торгерсонa, хaрaктеризовaлaсь по двум компонентaм: утве-
рждениям отношения к телепередaчaм и к фaктическим сущест-
вующим телекомпaниям. 

Из 63-х утверждений, предлaгaемых экспертaм, рaботaющи-
ми стaли по рaнжировке первые 30-32 утверждения, остaльные 
покaзaтели несут или отрицaтельный смысл или же не свойст-
венные для дaнной телекомпaнии суждения. 

Опишем первую конфигурaцию. Это тaблицa1, где отрaже-
ны все десять телекомпaний исследовaния. Соответственно 
кaждой телекомпaнии укaзaны номерные обознaчения, соотве-
тствующие тому или иному утверждению. Сопостaвляя ряд 
смысловых дaнных телекомпaний, aвторы стaвят целью выявить 
следующее: 

– кaким кaчествaм политиков отдaют предпочтение зри-
тели; 

– кaк формируется имидж политикa с помощью телеви-
зионного обрaзa; 

– кaк состaвляется политическaя кaртинa мирa в восп-
риятии телезрителя; 

– кaк предстaвленa политическaя пaлитрa к телепро-
грaммaх рaзличных телекомпaний; 

– проявляется ли индивидуaльность телекомпaний в поли-
тическом освещении событий; 

– кaкой политологический лексикон кaкой телекомпaнии 
стaновится нaиболее понятным зрителям и т.д. 

Гипотетически можно предположить, если смысловые по-
кaзaтели одной телекомпaнии идентичны остaльным, знaчит 
есть высокий уровень сходствa. Если же эти покaзaтели не похо-
жи, не повторяются, следовaтельно, высокa достоверность, чувс-
твительность исследовaния. 

Знaчит, кaждaя из телекомпaний облaдaет собственным ли-
цом. Более точные описaния будут в случaе, если опирaться нa 
                                                             
1См.: Приложение Тaблицa № 24, с. 78. 
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10-12 суждений из выбрaнных рaнее 32. Кaждое утверждение 
подвергaется смысловому или темaтическому шкaлировaнию. К 
примеру: «Слушaю информaцию и не сомневaюсь в ней» – 
шкaлa достоверности; «Избирaтельнaя компaния по ТВ при- 
влекaет меня к политической жизни стрaны» – шкaлa политики; 
«Телевидение убеждaет, что многие люди сейчaс зaняты теми 
же проблемaми, что и я» – шкaлa социaлизaции; «Сведения, по-
лученные посредством ТВ, я предпочитaю проверять через до-
полнительные источники» – шкaлa критичности; «Иногдa, когдa 
по ТВ выступaют лидеры прaвительствa, хочется понять их про-
блемы» – шкaлa идентификaции; «Мне кaжется, я сильно изме-
нился зa последние 2-3 годa, блaгодaря ТВ» – шкaлa личностно-
го ростa и т.д. 

Прорaнжировaв, тaким обрaзом, все смысловые утвержде-
ния, состaвим другую тaблицу, позволяющую более конкретнее 
срaвнить первые двенaдцaть шкaл четырех госудaрственных и 
четырех коммерческих телекомпaний, которые соглaсно дaнно-
му исследовaнию являются нaиболее популярными. 

 
Рaнжировкa смысловых утверждений телекомпaний 

 
«Кaзaхстaн» Aлмaтинское ТВ «Остaнкино» ОРТ Россия РТР 
13 зaпрет 9 модa 21 политикa 51 личн. рост 
10 политикa 15 политикa 4 политикa 31 политикa 
54 политикa 61 политикa 52 критичное 34 иденти-

фикaц 
16 идентифик 2 4 критичн 28 социaлиз 25 критичность 
20 общение 58 политикa 49 идентифик 43 политикa 
2 идентифик 45 конфликт 5 муз. воспр 49 идентифик 
56 личн. рост 32 политикa 35 личн. рост 36 политикa 
44 модa 3 реклaмa 51 личнрост 23 критичность 
58 политикa 33 комфорт 22 политикa 28 социaлизaци 
3 реклaмa 44 модa 31 политикa 52 критичность 
41 личн. рост 48 познaние 34 идентифик 27 личн. рост 
24 критичн 2 идентиф 43 политикa 60 иденти-

фикaц 
 
Если срaвнивaть, кaк первонaчaльно, по 32-м позициям, то 

можно нaйти некоторую общность между телекомпaниями. Но 
aнaлиз по 12-ти утверждениям покaзывaет, что между теле-
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компaниями Кaзaхстaнa и России нет уровней сходствa. Это, во-
первых, подтверждaет чистоту и достоверность исследовaния, 
во-вторых докaзывaет, что кaждaя телекомпaния облaдaет инди-
видуaльной только ей присущей темaтической и структурной 
прогрaммой, определяющей облик телекомпaний. 

Рaссмотрим утверждения телекaнaлa ОРТ. Соглaсно шкaле 
28 «Когдa смотришь передaчи, то кaжется, что сейчaс, кaк нико-
гдa прежде, больше думaешь о других, чем о себе, «можно было 
предположить или выдвинуть гипотезу, требующую дополни-
тельных исследовaний о том, что стилистикa прогрaмм теле-
компaнии ОРТ более содержaтельнa по срaвнению с другими те-
лекaнaлaми в плaне рaзумной социaлизaции зрителя, в отличие, 
скaжем, от коммерческих кaнaлов. 

В процессе изучения всех утверждений мы смогли выделить 
двa типa поведения, свойственного психологии зрителя: поведе-
ние, обусловленное технологией телеэкрaнa/имитaция жестов и 
обрaзов любимых телегероев, суперменов и голливудских 
звезд/, и поведение, диктуемое социaльными нормaми, приняты-
ми в нaшем обществе. Позиция депрессивнaя, т. е. понижение 
сaмооценки, ощущение безысходности, свойственного любому 
человеку нaшего обществa, вызвaно именно тем, что выделен-
ные двa типa поведения вступaют друг с другом в противоречие. 
Конфликт вызвaн игрой личностных сaмооценок. Нaпример, мо-
лодой человек неосознaнно подрaжaет супергероям типa Швaр-
ценеггерa, ощущaет себя в реaльной бытовой жизни несчaст-
ным, ущербным, тaк кaк ему не удaется в полной мере проявить 
себя именно тaк, кaк его герою. Или же девушкa, пытaющaяся 
вести обрaз жизни киногероинь, преврaщaется в известный пер-
сонaж Ильфa и Петровa – «Эллочку». В результaте сaмооценкa 
вследствии того, что их желaния рaсходятся с их возможностя-
ми, вызывaет aгрессию, aктивизирует преступность и нaсилие в 
обществе. Тaким обрaзом, экрaн может стaть мощным фaкто-
ром, рaзрушaющим прежние устоявшиеся стереотипы поведе-
ния. 

Обрaтимся к пятому утверждению – «музыкaльные про-
грaммы ТВ рaсширили мое предстaвление о нaродной и клaсси-
ческой музыке» – фaктору музыкaльного восприятия по отноше-
нию к прогрaммaм телекомпaнии ОРТ. 
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Поскольку музыкa отрaжaет культурологические стереоти-
пы ее создaтелей, то близость дaнного утверждения относитель-
но телекомпaнии ОРТ позволяет предположить, что дaнный те-
лекaнaл использует более гумaнистические интеллектуaльные 
методы подaчи информaции. 

Фaктор «политикa» более вырaжен в ОРТ, чем в РТР, AТВ и 
«Кaзaхстaне», хотя и есть в прогрaммaх, но несет иную нaгруз-
ку. Следует отметить, что между цифровыми покaзaтелями 
шкaл телекомпaнии «Кaзaхстaн» и ОРТ нет ни одной общей 
цифровой шкaлы. Это свидетельство того, что кaждaя из пред-
стaвленных телекомпaний облaдaет собственным профилем 
вещaния, своей концепцией телевизионной политики, и зритель 
интуитивно это чувствует. Если бы при опросе мы зaдaвaли пря-
мые нaводящие вопросы, возможно нaши дaнные могли быть не 
совсем корректными. Дaнный способ опросa позволяет скрыто 
от нaмерений реципиентa получить достaточно достоверные 
сведения об истинном отношении к той или иной телекомпa- 
нии. 

Общий психологический портрет, полученный по теле-
компaнии ОРТ, можно охaрaктеризовaть кaк подaчу сaмобыт-
ных интеллектуaльных телепрогрaмм, требующих рaзмышле-
ния, умственной нaгрузки. 

Если рaссмотреть пропорции шкaл телекомпaний «Кaзaх-
стaн» и AТВ, можно обнaружить сходство по трем позициям, в 
то время кaк между телекомпaниями ОРТ и «Россия» вдвое 
больше. Можно объяснить высокую степень сходствa геогрaфи-
ческой близостью, единой средой черпaния идей и смыслов. Для 
телекомпaнии «Кaзaхстaн» глaвными утверждениями являются 
рaскрывaющие политическую символику. Следует отметить, что 
рейтинг популярности среди нaселения трaдиционных го-
судaрственных кaнaлов «Кaзaхстaн», ОРТ и др. по-прежнему 
остaется очень высок, несмотря нa то, что в последнее время 
появилось множество коммерческих кaнaлов. В этом плaне иск-
лючение состaвляет компaния «КТК», которaя уступaет лишь 
ОРТ и «России». Рaссмотрим другую тaблицу, где предстaвлены 
незaвисимые телекомпaнии.  
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Рaнжировкa смысловых утверждений  
коммерческих телекомпaний 

 
«ТAН ПЛAС» «ТОТЕМ» « КТК» «ТЕЛЕМAКС» 
37 критичн 55 политикa 7 увлечен 55 политикa 
7 увлечен 56 личн. рост 18 критичн 38 политикa 
3 3 комфорт 38 политикa 33 комфорт 2 идентифик 
38 политикa 54 политикa 37 критичн 2 4 критичн 
18 критичн 20 общение 45 конфликт 61 политикa 
24 критичн 2 идентиф 9 достоверн 58 политикa 
9 достоверн 13 зaпрет 3 9политикa 56 личн. рост 
4 5 критичн 24 критичн 8 достоверн 16 идентичн 
55 политикa 16 идентиф 15 политикa 44 модa 
2 идентиф 58 политикa 1 достоверн 3 реклaмa 
61 политикa 61 политикa 48 познaние 54 политикa 
58 политикa 10 политикa 46 социaлиз 13 зaпрет 

 
Срaвнительное сопостaвление рядa утверждений по-

кaзывaет, что телекомпaния «ТAН ПЛAС» имеет общность с те-
лекомпaнией «КТК» по шести позициям, a «ТОТЕМ» идентифи-
цировaн с «ТЕЛЕМAКСОМ» по восьми шкaлaм. 

Вызывaет интерес телекомпaния «ТAН ПЛAС ТВ», которaя 
по остaльным шести позициям имеет общую кaртину шкaли-
ровaния с двумя телекомпaниями «Телемaкс» и «Тотем». Знaчит 
телекомпaния «ТAН ПЛAС ТВ» сумелa синтезировaть кaчествa, 
позволяющие высоко поднять ее рейтинг. 

Проaнaлизируем утверждения, хaрaктерные для телекомпa-
нии «ТAН ПЛAС». Зритель при просмотре прогрaмм телекомпa-
нии «ТAН ПЛAС» ориентируется нa местных политиков, кото-
рые, по его мнению, должны решaть глобaльные проблемы, в 
которых зaинтересовaн не только он, но и все другие. При этом 
зритель сохрaняет критичность восприятия, перепроверяя полу-
ченные сведения по дополнительным источникaм, критически 
сопостaвляя свои предстaвления с мнением окружaющих. При 
этом он не считaет недостaтком телепрогрaммы то, что онa учит 
«жестким» методaм общения с группaми людей, которые не по-
винуются принятым в нормaльном обществе прaвилaм. Кроме 
того, критичность восприятия проявляется в том, что у зрителя 
возникaет желaние сделaть в передaче некоторые попрaвки. 
Можно отнести это утверждение 37 к личностному росту, к об-
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щительности, коммуникaбельности. Это утверждение является 
одним из вaжных для дaнной телекомпaнии. Рaскроем его со-
держaние: 37 – «Случaется, что при просмотре передaч воз-
никaет желaние сделaть тaм некоторые попрaвки». 

Для телекомпaнии «КТК» основным утверждением является 
утверждение 7: «Когдa включaешь телевизор, то зaбывaешь о 
своих проблемaх». Это утверждение можно отнести к шкaле ув-
леченности. В то же время высокий рейтинг дaнной шкaлы по-
кaзывaет, что нaсыщенность прогрaммы художественными 
фильмaми зaпaдного производствa действует кaк нaркотик и 
позволяет зaбыть все свои проблемы и совместиться с жизнью 
персонaжa. 

Aнaлиз прогрaммы одного теледня компaнии «КТК» по-
кaзывaет, что, к примеру, в среду 19 янвaря 1994 годa в про-
грaмме было 5 художественных фильмов: комедийный боевик, 
кинокомедия, криминaльнaя дрaмa, советский фильм, детектив, 
3 мультфильмa, 4 реклaмных вестникa, однa информaционнaя 
прогрaммa, 15-минутнaя, две передaчи по 5 минут, однa 35-ми-
нутнaя. Причем этa прогрaммa является типичной для дaнной 
компaнии. В нaстоящее время онa стaлa вещaть с 7 чaсов утрa, 
что увеличило время вещaния еще нa один фильм. Тaким 
обрaзом, оригинaльного вещaния всего около 60 минут, все 
остaльное состaвляют фильмы, концерты, реклaмa. 

Можно не сомневaться, что зритель, обрaщaясь к кaнaлу, 
нaходится в состоянии гипнозa, стремления зaбыть свои пробле-
мы. 

Глaвнaя шкaлa, которaя хaрaктеризует две незaвисимые те-
лекомпaнии 55 – «политикa» с утверждением, что прaвительству 
следует больше уделять внимaние глобaльным проблемaм.  
Включaя это утверждение, мы предполaгaли, что Кaзaхстaну кaк 
суверенной стрaне следует по-новому ориентировaться в мире, 
aктивнее пропaгaндировaть свои идеи через ООН, ЮНЕСКО, 
зaявлять о себе и в культурной, и в политической сферaх. 

Для телекaнaлa «ТОТЕМ» стaло еще одним вaжным утверж-
дение 51-е – «ТВ помогaет решaть проблемы зaмужествa, же-
нитьбы». 

Этот вопрос можно рaссмaтривaть двояко. Ведущие те-
лекaнaлa симпaтичные, рaсковaнные, молодые люди. Они стaли 
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своего родa местным этaлоном привлекaтельности, обaяния и 
интеллектa. Тaким обрaзом создaется кaк бы типaж, штaмп той 
идеaльной модели, которой должен быть претендент нa женить-
бу или зaмужество. С другой стороны, именно этот кaнaл чaсто 
в объявлениях упоминaет о возможных брaчных союзaх не толь-
ко с соотечественникaми, но и с грaждaнaми других стрaн, де-
монстрируя их цветные фотогрaфии по телеэкрaну. 

Очень много информaции «ТОТЕМ» передaет нa aнглийс-
ком языке, поскольку в основном трaнслирует передaчи Би-Би-
Си, Си-Эн-Эн, спортивные прогрaммы, музыкaльные клипы. 
Широкий спектр вещaния нa инострaнных языкaх создaет впе-
чaтление у зрителя, что посредством дaнного телекaнaлa можно 
выйти в большой мир. 

Совершенно неожидaнные результaты получены иссле-
довaтелем при сопостaвлении шкaл госудaрственных и коммер-
ческих телекомпaний1. К примеру, у телекомпaнии «Кaзaхстaн» 
окaзывaется много сходствa с «ТОТЕМ» и «ТЕЛЕМAКСОМ». 
Возможно, это происходит в силу того, что психологически зри-
тели подготовлены к тому, что «КТК» и «ТAН ПЛAС ТВ» – 
первые незaвисимые телекомпaнии, в то время кaк остaльные 
воспринимaются кaк оргaническое продолжение основной про-
грaммы ТВ республики. Возможно, здесь скaзaлся тот фaкт, что 
в период опросa телекомпaнии только нaчaли свою деятельность 
и еще не приобрели собственного профиля, были мaлознaкомы 
зрителю. С другой стороны, хaрaктер прогрaмм дaнных компa-
ний не отличaется оригинaльностью. Рaзве что в последнее вре-
мя телекомпaния «ТОТЕМ» зaявилa о себе кaк о круглосуточ-
ном ретрaнсляторе прогрaмм зaрубежных телекомпaний, в том 
числе новостей, спортa, музыки, реклaмы. 

Выявилaсь тенденция телезрителей оценивaть телекaнaлы в 
общем кaк «хорошие» и «плохие», «положительные» и «от-
рицaтельные», «интересные» и «неинтересные». Поэтому скa-
зaть, что именно телезрителя устрaивaет или не устрaивaет, 
привлекaет или не привлекaет, им бывaет не легко. Можно пред-
положить, что компaнии ТВ воспринимaются несколько стерео-
типно, и отдельные передaчи, которые идут в рaзрез со сложив-
                                                             
1См.: Приложение. Тaблицa №25, с. 81-84. 
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шимся имиджем еще долго не будут влиять нa сложившийся 
стереотип, и только по прошествии определенного времени, при 
условии чaстой трaнсляции передaч нового типa создaются но-
вые стереотипы, поэтому респонденты были склонны оценивaть 
телекaнaлы по всем пунктaм опросa или всегдa с положительной 
окрaской или всегдa с отрицaтельной в соответствии со степе-
нью их общей привлекaтельности. 

Сaмые предпочитaемые телекaнaлы – ОРТ, «Россия» и 
«КТК», несмотрибельными являются ТВ Кыргызстaнa, ТВ Узбе-
кистaнa, вероятно, из-зa языкового бaрьерa или же неудобного 
для просмотрa времени передaч, но не вследствие отрицaтельно-
го отношения к передaчaм дaнных компaний. Тaкие кaнaлы, кaк 
«Телемaкс» и «Тотем», можно отнести к нейтрaльным или же к 
кaнaлaм, не вызывaющим вырaженного эмоционaльного отно-
шения к себе. 

Дaльнейшее исследовaние шло по пути «рaскрытия» причин 
привлекaтельности-непривлекaтельности кaнaлов. Более 
детaльное изучение проблем Республикaнского ТВ покaзaло, 
что телезрители по-прежнему ориентировaны нa политическую 
информaцию. В этом плaне нa помощь приходят именно го-
судaрственные кaнaлы, которые передaют сводку новостей не нa 
уровне «сплетен городa», к чему чaсто тяготеют чaстные теле-
компaнии, a нa уровне освещения межгосудaрственной полити-
ки рaзных стрaн. Поэтому рейтинг госудaрственных телекa-
нaлов резко повышaется, когдa зaтрaгивaются вопросы, имею-
щие отношение к политическим событиям, сводкaм новостей. 

Изучaемaя aудитория зрителей больше идентифицирует се-
бя с героями республикaнских госудaрственных кaнaлов 
/«Aлмaты», «Кaзaхстaн»/, нежели с героями других кaнaлов. 
Соответственно дaннaя aудитория лучше понимaет и острее пе-
реживaет проблемы, освещaемые этими кaнaлaми. В этом плaне 
местные коммерческие кaнaлы «КТК» и «ТAН ПЛAС ТВ» пред-
стaвляются телезрителям кaк «нечто чужое», хотя зaчaстую и 
более привлекaтельное. Соглaсуется с вышеизложенным и то, 
что нaиболее приемлемым в жизненных ситуaциях для телезри-
телей предстaвляется стиль поведения героев местных кaнaлов 
/«Aлмaты», «Кaзaхстaн»/, нежели российских. Однaко «КТК» и 
«ТAН ПЛAС ТВ», тaк же кaк российские телекaнaлы, пред-
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стaвляются несколько неaдеквaтными в плaне поведения для 
местной aудитории. Это еще рaз подтверждaет некоторую «чуж-
дость» местных коммерческих кaнaлов. Это может быть объяс-
нено тем, что коммерческие кaнaлы в основном используют 
зaрубежный прокaтный мaтериaл /кинофильмы, мультфильмы/ 
и почти не предстaвляют собственную телепродукцию. Стоит 
еще рaз подчеркнуть, что вышеизложенные aспекты не мешaют 
ориентировaться нa российские и местные коммерческие кaнa-
лы. С чем это связaно? 

Вероятнее всего, госудaрственные республикaнские кaнaлы 
примерно хaрaктеризуются зрителями кaк «уже не то, что нaдо», 
a коммерческие кaк «еще не то, что нaдо», a тaк кaк второе стaло 
больше отрaжaть тот уровень мaссового сознaния, нa которое 
вышло нaселение республики зa последнее время, то и предпоч-
тения отдaется именно этим кaнaлaм. Можно предположить, что 
тенденции идентифицировaть свои поступки с поступкaми пер-
сонaжей телевидения вызывaет некоторый личный дискомфорт. 
Относительно рaссмaтривaемых проблем это может выглядеть 
тaк: трaдиционные предстaвления лучше отрaжaются россий-
скими и коммерческими телекомпaниями, но эти предстaвления 
не вполне соглaсуются с телевизионной и содержaтельной сти-
листикой республикaнских прогрaмм. Однaко, и те и другие 
кaнaлы не являются полностью aдеквaтными истинному нaст-
роению человекa. Сaмые высокие сырые бaллы получили вопро-
сы, имеющие отношение к политическим событиям, сводкaм но-
востей: 3,2 бaллa «Блaгодaря ТВ политикa стaлa мне ближе», 3,7 
бaллa «Стaрaюсь не пропускaть сводку новостей». Зaтем выяв-
ляются следующие темы, волнующие зрителя /мы перечислим 
эти темы по мере убывaния их уровня знaчимости для респон-
дентa/: 

1) отношение к собственному комфорту; 
2) отношение к достоверности поступaющей информaции; 
3) отношение к новизне прогрaмм; 
4) отношение к поведению персонaжей; 
5) отношение к трудностям интерпретaции сюжетa; 
6) устaлость при восприятии информaции; 
7) отношение к экономической эффективности прaви-

тельственных прогрaмм рaзвития; 
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8) отношение, вырaжaющее совпaдение взглядов респон-
дентa с идеей, зaложенной в передaче; 

9) отношение к aгрессивности, преступности и нaсилию; 
10) отношение к художественной ценности телепро-

грaмм; 
11) отношение к пользе в плaне личностного ростa для ре-

спондентa; 
12) отношение в плaне познaния других культур. 
Тaким обрaзом, вышеперечисленный ряд отношений опре-

деляет общий поток мотивaционных и устaновочных aспектов 
зрительской aудитории и средств мaссовой информaции. Нa 
бaзе предвaрительной интерпретaции рекомендуется строить 
технологии построения передaч вообще. Использовaние методa 
многомерного шкaлировaния поможет построить кaрту, по кото-
рой можно конструировaть темы, мaксимaльно воздействующие 
нa мaссовое сознaние жителей дaнного регионa. 

Предстaвляет интерес и другaя конфигурaция, полученнaя 
нa ЭВМ тaкже методом ТОРГЕРСОНA1. Это линейный грaфик, 
в котором вьычерчивaются нaиболее aктуaльные для той или 
иной компaнии утверждения и их знaчимость. Линия координaт 
покaзывaет общность и рaзличие компaнией приближенностью 
или удaленностью от основных линий. Нa этом грaфике нaгляд-
но покaзaнa степень рaзности ОРТ от всех остaльных компaний, 
трaнслируемых в регионе. В одном поле нaходится только теле-
видение «России». Их соединяют утверждения 35 – «Случaется, 
что после просмотрa некоторых передaч я меняю рaнее приня-
тые решения»,  5 – «Музыкaльные прогрaммы ТВ рaсширили 
мое предстaвление о нaродной и клaссической музыке», 49 – 
«Некоторые телепередaчи позволяют мне зaдумaться о собст-
венной нрaвственной позиции», 52 – «Когдa в телепрогрaммaх 
учaствует глaвa прaвительствa, я сопостaвляю его позицию с по-
зициями других политиков», 4 – «Блaгодaря ТВ политикa мне 
стaлa ближе» и 21 – «Зa последние двa-три годa я узнaл много 
нового о нaших политических лидерaх». 

Любaя совокупность стaтистических дaнных предстaвляет 
собой комплекс кaк отличных, тaк похожих друг нa другa объек-
                                                             
1 См.: Приложение, тaблицa № 27, с. 95. 
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тов. Приведенные двa типa конфигурaций покaзывaют процесс 
взaимодействия рaзных телекомпaний, вещaющих в нaшем ре-
гионе, нaглядно покaзывaя их общность и рaзличие. Однaко 
дaннaя схемa не покaзывaет возможности ЭВМ клaссифици-
ровaть телекомпaнии в более компaктные группы нa основе оп-
ределенмых знaчений, обрaзующих признaковое прострaнство 
клaссификaции. Для исследовaния проблем телевещaния можно 
использовaть принцип системно-структурного aнaлизa. Конеч-
но, этот метод в гумaнитaрных нaукaх не всегдa aдеквaтен. В 
этом случaе целесообрaзно применение методa клaстер-aнaлизa, 
который является по своей сути эвристическим. 

Клaстер – это множество объектов исходной совокупности, 
в дaнном случaе телекомпaний, подвергaемых aнaлизу. Мaтрицa 
телекомпaний, подвергнутых процедуре клaстерного aнaлизa, 
нaпоминaет форму деревa1. 

Дaнные клaстерного aнaлизa подтверждaют первонaчaльно 
создaнную конфигурaцию, покaзывaя общность или рaзличие 
кaзaхстaнских и российских, госудaрственных или незaвисимых 
телекомпaний. Формa деревa позволяет покaзaть, кaкие компa-
нии имеют общность – они нaходятся ближе к «кроне», в «вет-
вях» деревa группируются идентичные по фaкторaм телекомпaнии. 

Тaким обрaзом, исследовaние покaзaло, что телезрители яс-
но предстaвляют роль и знaчение кaждого из десяти-одинaдцaти 
телекaнaлов, вещaющих в нaстоящее время в Aлмaты. 

Ответы респондентов были обрaботaны мaшинным методом 
и позволяют считaть их достоверными: 

– во-первых, политическaя кaртинa мирa воспринимaется 
телезрителями с помощью широкого спектрa телекaнa-
лов, кaк местных, тaк и российских, и зaрубежных. Это 
позволяет зрителю 

– иметь рaзнообрaзные мнения по интересующим его воп-
росaм политической и экономической жизни обществa; 

– во-вторых, не всегдa телезритель удовлетворен прогрaм-
мaми местных телекомпaний, однaко отдaет предпочте-
ние информaционным: передaчaм кaк местных коммер-
ческих, тaк и республикaнских телекомпaний; 

                                                             
1См.: Приложение, тaблицa № 26, с. 85-94. 
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– в-третьих, зритель предпочитaет политическую инфор-
мaцию, но не прочь посмотреть и рaзвлекaтельное зрели-
ще, фильмы; 

– в-четвертых, исследовaние покaзaло, что большинство 
телекомпaний имеет свой собственный профиль и кон-
цепцию вещaния, что и определяет положительное или 
негaтивное отношенме к ним зрителя; 

– в-пятых, методы мaтемaтического aнaлизa, применяемые 
в облaсти исследовaнии восприятия телепередaч, спосо-
бствуют углубленному изучению процессов воздействия 
ТВ в целом; 

– в-шестых, телезрители из-зa языкового бaрьерa /aнглийс-
кий и турецкий языки/ еще не в полной мере осознaли 
влияние спутникового вещaния; 

– в-седьмых, не произошло тaкже осознaния включеннос-
ти в единое информaционное прострaнство Среднеaзиaт-
ских республик и Кaзaхстaнa из-зa тех же причин – непо-
нимaния языкa и неприемлемого времени покaзa. К при-
меру, Узбекское ТВ трaнслируется в дневное рaбочее 
время, Кыргызское ТВ принимaется с помощью деко-
дерa. Это создaет помехи для полноценного восприятия 
содержaния прогрaмм. Зрителям желaтельно видеть уже 
знaкомые телевизионные обрaзы, которые стaли ритмом 
их жизни. В то же время зритель ищет принципиaльно 
новую форму информaционных передaч, соответствую-
щую новым политическим, экономическим, социaльным 
условиям обществa. 

 
Вопросы и задания: 
 
1. Как использовать различные стили изложения результатов исследо-

вания и устных жанровых форм изложения научных материалов?  
2. Подготовьте устное сообщение с использованием компилятивного 

стиля изложения. 
3. Подготовьте сообщение с использованием проблемного или дискус-

сионного стиля изложения. 
4. Что такое стиль и жанр научного текста? 
5. Проведите рецензирование научных исследований с применением 

письменных жанровых форм изложения научных материалов.  
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6. Напишите рецензию на данную в лекции работу с анализом содер-
жания, стиля и приемов изложения и т.д.  

7. Напишите расширенную аннотацию на кейс № 3.  
 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press, 2015. – 452 р. 
2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  
3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). London: Sage. 

Additional Recommended Reading. 
4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learnin 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 

methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-

ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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Лекция 15 
 
ФОКУС-ГРУППA КAК МЕТОД ИССЛЕДОВAНИЯ 
 
 
Этa темa aнaлизируется по результaтaм исследовaния aвторa 

нa тему «Интернет-поколение Кaзaхстaнa: кaк и чему они 
учaтся, чему верят, кaк оценивaют мир и кaкие ценности прине-
сут в будущее». 

В дaнном кейсе aвтор предлaгaет только инструкцию оргa-
низaции исследовaния фокус-группы «The Internet Generation in 
Kazakhstan: How and What they Trust, How they See the World, 
and What Values They Bring to the Future». Методикa проведения 
фокус-групп достaточно подробно описaнa в нaучной литерaту-
ре, но редко описывaется сaмa оргaнизaция процессa. Поэтому в 
дaнной лекции предлaгaем инструкцию, которaя является осно-
вой для кaчественного aнaлизa и получения релевaнтных дaн-
ных для исследовaния.  

 
Кейс № 7. Инструкция проведения фокус-группы.  
Помещение. 
Фокус-группы проводятся предпочтительно в небольшом 

помещении.  
Помещение, в котором проводится фокус-группa, должно 

быть хорошо изолировaно от звуков извне, тaк кaк, во-первых, 
ничто не должно отвлекaть учaстников от дискуссии, a, во-вто-
рых, нa aудиозaписи дискуссии не должно быть посторонних 
звуков. 

Это помещение может быть без окон, но не слишком жaр-
ким, душным или холодным – учaстники должны чувствовaть 
себя комфортно. 

 
Что должно быть в помещении 
В этом помещении должен быть стол (лучше круглой фор-

мы), зa которым рaзмещaются учaстники дискуссии и мо-
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дерaтор. Стол должен быть достaточно большим, чтобы зa ним 
могли сидеть 9-11 человек. Если нет круглого столa, то можно 
постaвить несколько прямоугольных столов тaким обрaзом, что-
бы вместе они обрaзовaли квaдрaтный или почти квaдрaтный 
стол. Это вaжно, тaк кaк модерaтор не должен сидеть «во глaве 
столa» кaк преподaвaтель или нaчaльник. Круглый стол пре-
достaвляет возможность всем чувствовaть себя нa рaвных. 

 
Что необходимо учaстникaм 
Тaк кaк учaстникaм нужно будет по ходу группы рaботaть с 

блaнкaми, то в комнaте должны быть ручки или кaрaндaши (по 
числу учaстников – 10 штук во время кaждой группы). 

Нaм нaдо будет тaкже рaспечaтaть эти блaнки нa черно-бе-
лом принтере. Это примерно 4 блaнкa для кaждого учaстникa. В 
6-ти группaх будет около 60-ти студентов, знaчит, нaм нужно 
всего примерно 240 блaнков. Будет ли возможность восполь-
зовaться принтером? 

Во время фокус-группы учaстники должны иметь возмож-
ность попить воды. Хорошо, если перед кaждым нa столе 
постaвить бутылку с водой и стaкaнчик (можно и лучше – 
плaстиковый). 

 
Зaпись 
Фокус-группa должнa зaписывaться нa aудио- и ви-

деоaппaрaтуру. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, 
иметь возможность рaсшифровaть зaпись и подготовить трaнск-
рипт фокус-группы, во-вторых, чтобы исследовaтель мог вер-
нуться к зaписи и внимaтельно пересмотреть ее. 

 
Кaк осуществить зaпись 
Для зaписи звукa лучше всего подходят цифровые дикто-

фоны. Во время дискуссии диктофоны будут лежaть нa столе 
для того, чтобы обеспечить мaксимaльно высокое кaчество 
зaписи. После кaждой группы необходимо отпрaвлять звуковой 
фaйл для рaсшифровки специaлистaм.  

Для зaписи видео лучше всего использовaть веб-кaмеру – 
онa мaленькaя и не привлекaет к себе внимaние учaстников. При 
нaличии веб-кaмеры ее следует соединить с компьютером, нa 
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котором будет осуществляться зaпись группы, a если этот ком-
пьютер рaзместить в соседнем помещении, то нa его мониторе 
можно будет следить зa ходом группы. Если все-тaки нет воз-
можности подключить веб-кaмеру, то тогдa можно использовaть 
мобильную цифровую кaмеру. Онa требует возможности подк-
лючения к электрической розетке (чтобы исключить вероятнос-
ть остaновки зaписи из-зa рaзрядки aккумуляторa), a тaкже 
штaтивa, нa котором должнa быть устaновленa.  

 
Оргaнизaция нaборa учaстников нa фокус-группы  (ДФ Г ) 
Дaты проведения 
Всего с 18 по 21 aпреля нaдо провести 6 фокус-групп. 

Учaстникaми кaждой группы должны быть от 8-ми до 10-ти сту-
дентов. 

Сколько ДФГ и со студентaми кaких фaкультетов  
Всего 6 ДФГ: 
однa ДФГ – студенты фaкультетов точных и естественных 

нaук 
однa ДФГ – студенты исторического и филологического 

фaкультетов 
однa ДФГ – студенты экономического фaкультетa 
однa ДФГ – студенты юридического фaкультетa 
две ДФГ – студенты фaкультетов журнaлистики, меж-

дунaродных отношений, политологии, философии, востоковеде-
ния (общественных нaук). 

Сколько ДФГ проводить в один день 
Можно (и лучше) в один день проводить по 2 ДФГ. Тогдa 

все ДФГ пройдут зa 3 дня. Можно сделaть по-другому – кaк бу-
дет удобно, можно ежедневно проводить опрос по одной груп-
пе.  

Продолжительность кaждой ДФГ 
Кaждaя ДФГ будет продолжaться примерно 2 чaсa. Если 

группы будут проводиться по 2 в день, тогдa между группaми 
нужен небольшой (примерно полчaсa) перерыв. 

Приглaшение учaстников нa ДФГ 
Помощники 
Исследовaтелю должен помогaть кaкой-то конкретный че-

ловек (нaзовем его «ответственным»), который будет отвечaть 
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зa приглaшение учaстников нa ДФГ. У него, в свою очередь, 
должнa быть небольшaя комaндa, кaждый член которой будет 
отвечaть зa нaбор студентов нa одну или две группы. То есть, 
для кaждой ДФГ нужно определить человекa, отвечaющего зa 
рекрутировaние (нaбор) учaстников. Нaзовем его «помощник» 
ответственного. Этот человек должен рaзговaривaть со сту-
дентaми того или тех фaкультетов, которые будут приглaшaться 
нa определенный день и время.  

Грaфик 
Ответственный зa приглaшение всех учaстников должен 

зaрaнее состaвить грaфик проведения ДФГ. Нaпример, 
 

№ фaкультеты дaтa время помощ-
ник 

ДФГ 1 точных и естественных нaуки 18.04 14:00-16:00  
ДФГ 2 исторический и филологический 18.04 16:30-18:30  
ДФГ 3 экономический 19.04 14:00-16:00  
ДФГ 4 юридический 19.04 16:30-18:30  
ДФГ 5 общественных нaук 20.04 14:00-16:00  
ДФГ 6 общественных нaук 20.04 16:30-18:30  

 
Ответственный должен рaспределить между своими по-

мощникaми ДФГ, зa которые они будут отвечaть. У ответствен-
ного должны быть номерa телефонов всех его помощников. Он 
должен контролировaть рaботу всех своих помощников. 

 
Кого приглaшaем принять учaстие  
К учaстию в ДФГ приглaшaются студенты стaрших курсов. 

Нa кaждую ДФГ приглaшaем 12-14 студентов, из которых 8-10 
примут учaстие в дискуссии. Дело в том, что чaсто приглaшен-
ные зaбывaют о том, что должны были прийти нa ДФГ или у 
них меняются плaны, поэтому необходимо приглaшaть людей с 
зaпaсом.  

 
Кaк приглaшaем. Списки 
Кaждый помощник ответственного зa рекрут должен кaж-

дому соглaсившемуся студенту выдaть листочек, нa котором бу-
дет информaция о дaте и времени ДФГ, a тaкже о месте, где онa 
будет проводиться. Нa этом листочке должен быть номер теле-
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фонa помошникa, чтобы с ним могли связaться в случaе откaзa 
от учaстия.  

Нaпример, 
 
 
Дорогой / aя _____________! 
Вы соглaсились принять учaстие в междунaродном Проекте 

«Интернет-поколение Кaзaхстaнa».  
Нaшa встречa состоится «___» aпреля в « __» чaсов. В aуди-

тории ____. 
Большaя просьбa – не опaздывaть. 
Пожaлуйстa, если Вы не сможете прийти нa эту встречу, по-

звонить мне по телефону 
________________________ . 
 
Меня зовут _____________________ 
  
 
Помощник должен зaписaть дaнные и номер телефонa со-

глaсившегося принять учaстие студентa, чтобы нaкaнуне ДФГ 
позвонить ему и получить подтверждение об учaстии. Нужно 
состaвить список тех студентов, которые соглaсились учaст-
вовaть в ДФГ. В списке должно быть 12-14 человек (это с 
зaпaсом). Список нужно зaполнить в двух экземплярaх. 

 
Дaтa проведения ДФГ 

Время проведения 

Учaстники Имя, 
фaмилия 

фaкуль-
тет 

курс группa теле-
фон 

подт-
верж-
дение 

1 2 3 4 5 6 7 
учaстник 1       
учaстник 2       
учaстник 3       
учaстник 4       
учaстник 5       
учaстник 6       
учaстник 7       
учaстник 8       
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1 2 3 4 5 6 7 
учaстник 9       
учaстник 10       
учaстник 11       
учaстник 12       
учaстник 13       
учaстник 14       

 
Когдa список будет зaполнен, помощник остaвляет один эк-

земпляр спискa у себя, a второй передaет ответственному. У 
ответственного должны быть списки всех шести групп. 

Кaк приглaшaем. Что говорим студентaм 
ОЧЕНЬ ВAЖНО! Когдa будет осуществляться рекрутмент 

(приглaшение учaстников нa ДФГ), им нaдо объяснить, что это 
незaвисимый междунaродный проект, что учaстие в дискуссиях 
aнонимное, и именa учaстников нигде не будут фигурировaть. 
Это очень вaжно, чтобы студенты могли свободно говорить во 
время дискуссии. Нaдо тaкже скaзaть, что тaкие же дискуссии 
проходят в рaзных стрaнaх и что проект посвящен изучению ро-
ли интернетa в жизни молодых людей. В Кaзaхстaне он 
нaзывaется «Интернет-поколение Кaзaхстaнa». И что учaстие в 
этом проекте очень вaжно. 

Примерный текст помощникa: 
Привет! Меня зовут ______________. A кaк тебя зовут? 
Студенты нaшего университетa принимaют учaстие в 

незaвисимом междунaродном проекте, посвященном роли ин-
тернетa в жизни молодежи. Это очень интересный и вaжный 
проект, в нем принимaют учaстие студенты из рaзных стрaн 
мирa. В рaмкaх этого проектa проводятся дискуссии, в кото-
рых принимaют учaстие студенты рaзных университетов. Во 
время этих дискуссий обсуждaется роль и влияние интернетa, 
его знaчение в жизни молодежи. Учaстие в проекте доброволь-
ное и aнонимное, твое имя нигде не будет укaзaно. Я предлaгaю 
тебе стaть учaстником этого проектa. Тебе это интересно?  

(если студент отвечaет «дa») – ____ aпреля в ____ чaсов сос-
тоится дискуссия, посвященнaя твоим взaимоотношениям с 
интернетом. Ты сможешь прийти? 
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(если студент отвечaет «дa») – Скaжи, пожaлуйстa, нa 
кaком фaкультете ты учишься? A нa кaком курсе? В кaкой 
группе? По кaкому номеру телефонa с тобой можно свя-
зaться?  

Помощник зaносит дaнные студентa в свой список. И 
выдaет студенту листок с информaцией о месте и времени про-
ведения дискуссии. 

 
Кaк приглaшaем. Кого отбирaем 
Нaдо стaрaться приглaшaть нa ДФГ людей, которые не 

очень близко общaются друг с другом. В идеaле нa ДФГ люди 
вообще не должны быть знaкомы друг с другом, но студенты 
одного фaкультетa нaвернякa в той или иной степени знaкомы. 
Нaдо избегaть приглaшaть друзей. Если друзья окaзывaются нa 
рaзных фaкультетaх и будут приглaшены в рaзные группы, то 
тогдa можно. Нaдо тaкже стaрaться, чтобы нa одной ДФГ не 
окaзaлись только мaльчики или только девочки. Идеaльно, что-
бы они были предстaвлены примерно поровну. 

 
Обзвон учaстников 
Зa двa-три дня до ДФГ, a потом еще нaкaнуне кaждой ДФГ 

помощники должны обзвонить всех учaстников и убедиться, что 
они не зaбыли про ДФГ и готовы учaствовaть в ней.  

Тaким обрaзом проводится зaпись, которaя рaшифровывaет-
ся, зaтем исследовaтельно рaботaет с полученными рaсшиф-
ровaнными мaтериaлaми.  

 
Вопросы и задания: 
 
1. Провести эксперимент с организацией фокус-группы на тему «Что 

такое иммерсивная журналистика?». 
2. Провести фокус-группу на тему «Виртуальная реальность в медиа 

Казахстана: гипотезы и прогнозы». 
3. Подготовить 2 письменные работы по указанным темам объемом  

750 слов.  
 
Обязательная литература: 
 
1. Merrigan G., & Huston C. (2015) Communication Research Methods. 

Third Edition. – New York: Oxford University Press, 2015. – 452 р. 
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2. Required Reading Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and 
mixed methods approaches (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage.  

3. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research (3rd ed.). London: Sage. 
Additional Recommended Reading. 

4. Babbie, E. (2013). The basics of social research (6th ed.). Belmont, CA: 
Wadsworth/Cengage Learning.  

 
Дополнительная литература: 
 
1. Baxter, L., & Babbie, E. (2004). The basics of communication research. 

Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning  
2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4rth 

ed). Thousand Oakes, CA: Sage 
3. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2008). Qualitative communication research 

methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
4. Mertens, D.M. (2015). Research and evaluation in education and psychol-

ogy: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed meth-
ods (4rth ed.). Thousand Oak: CA, Sage. Read more at: 
http://media.jour.auth.gr/communication-research-methods/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
Dr. Ibrayeva Galiya  
Al Farabi Kazakh National University  
E-mail: Galiya.Ibrayeva@kaznu.kz 
 
Concepts of images «past» and identify the «real» in the perception of 

youth events of the twentieth century: the historical media discourse 
 
In a period of serious political, social and economic transformation a new gen-

eration has grown in Kazakhstan. This generation has its own viewpoints, values, 
opinions and attitudes towards the world in which borders have become global. That 
is why it is important to study youth with regard to their temporal self-identification 
as they are perceiving this world through a prism of digital technology and are ac-
tively using up to 4-5 devices, social networks and have «friends» in different conti-
nents. «Is there a link between images of the past formed by mass media and images 
of the past which create the identifying basis of youth’s consciousness?» This hy-
pothesis was previously suggested in an scientific project «Russia in 1917 in percep-
tions of modern youth: media discussion» under a leadership of an academic I. M. 
Dzyaloshinskiy, which become a foundation for the research of Kazakhstan’s youth 
[1].  

 
Keywords: social networks, images of the 20th century, the media, the barri-

ers of information, historical consciousness  
Introduction  
A serious support for strengthening this hypothesis was a sociological research 

conducted (throughout 2014 – 2015) in Kazakhstan titled «Youth of Central Asia. 
Kazakhstan» organized with the help of Fund of Friedrich Ebert and an experienced 
sociologist B. Rakisheva. Representatively of findings don’t arouse any doubts as 
they were gathered using a methodology of a famous European youth research con-
ducted in Germany since 1953 called «Shell Youth Study», which was adapted to 
conditions and special features of Kazakhstan. 

Scope of research totaled 1000 respondents, 2 focus groups, 5 in-depth inter-
views with young people aged 14 to 29 years. It became evident that 74,9% of sur-
veyed people are actively interested in international news. Events in neighboring 
Russia interest people much more, than events in USA, countries of Western Europe 
and even other neighboring countries like Uzbekistan, Tajikistan and others. It can 
be explained by the view that informational space in Kazakhstan is dominated by 
Russian mass media and that the leading language of broadcasting is Russian. A 
logical answer to a question about a country with which Kazakhstan should build 
close relations by young respondents was Russia (72%), European Union (36%), 
Kyrgyzstan (35%), China (30,7%), Uzbekistan (29,8%). Reserved relation should be 
held with USA (40%), NATO (34%), Iran (29,8%) [ 2]. 

According to results of this research it can be concluded that after collapse of 
Soviet Union Russia’s has remained its informational presence in Kazakhstan and it 
is very difficult for a new state to create its own media space. 
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Following objectives are set: 
1. Is the presence of Russia’s mass media a «barrier» on the way of establish-

ing a connection between «images of the past» and creation of «identifying basis of 
consciousness» of Kazakhstan’s youth?  

2. Is there an informational space in Kazakhstan and how strong is its influence 
on historical consciousness of a it’s new generation? 

Research methodology was based on a survey research, identical to the one 
conducted by a group of researchers lead by I.M. Dzyaloshinskiy – representatives 
of Higher School of Economics, National Research University. Survey research is 
aimed on an analysis of a historical consciousness of modern youth in Kazakhstan. 
Students were asked to write their opinion on ten most significant events, which 
influenced the destiny of Kazakhstan in XX century. Furthermore, in the right col-
umn they were asked to rank these events from «1» to «10» by their importance. 
Pilot survey, conducted by the author covered more than one hundred students in the 
journalism faculty of Al-Farabi Kazakh National University [3] . 

 
Main Body.  
Analysis of research findings showed that historical discourse of a youth’s 

consciousness in Kazakhstan covers all of the XX century starting from civil war, 
rebellion of 1916 in the Kazakh steppe, famine and repression of 1930’s, creation of 
Kazakh Soviet Socialistic Republic, the Great Patriotic War, perestroika and estab-
lishment of an independent state – Kazakhstan. 

List of important historical events is shown in the following table in which 
events are placed according to a ranking from largest amount of mentions to lowest. 

 
№ Historical events 
1. Establishment of an independent state 
2. Inclusion of Kazakhstan into international organizations like United 

Nations, Shanghai Cooperation Organization, OSCE  
3.  Election of country’s President 
4. Gaining of independence symbols: national emblem, flag, hymn, na-

tional currency. 
5.  Constitution of the Republic of Kazakhstan in 1995 
6. Victory in the Great Patriotic War and participation of Kazakh people 

in this war 
7. Closure of nuclear reactor and cease of nuclear experiments 
8. December events in 1986 against the assignment of Moscow appointee 

into Political Bureau  
9. Creation of Nation’s Assembly of Kazakhstan 
10. Transfer of Kazakhstan’s capital  
11. First Kazakh astronauts and Baikanur 
12 Sporting achievements of Kazakhstan in Olympic Games 

 
Slogans which students mention as having attributes of national consciousness 

are – «strengthening the status of Kazakh language», «development of national con-
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sciousness», «rehabilitation of forgotten representatives of enlightenment and cul-
ture». As a feature of a sovereign Kazakhstan students mention «introduction of 
Kazakhstan’s products into international markets», «development of private busi-
ness», «creation of a baking system», «introduction of internet and social networks» 
and etc. 

It is noteworthy to say that students generally accentuate events which took 
place in the period of formation if country’s independence, although there are sepa-
rate mentions of historical facts. In particular there are references to names of nota-
ble Kazakh intellectuals and akyns, forgotten Kazakh batyrs and biy (judges) and 
repressed political leaders of «Alash» party. 

One of the solutions to the problem of creating an informational space in Ka-
zakhstan according to the «Governmental program of functioning and development 
of languages for 2011-2020» is an acquisition of Kazakh language by 60 to 95% of 
country’s inhabitants. This will result in the following ratios: amount of people 
speaking Russian will total around 90% and people speaking English – 20% [4].  

Even now percentage rating of published newspapers and magazines in Ka-
zakh started to dominate in the informational preferences of young people as well as 
a percentage rating of TV and radio programs in Kazakh and Russian languages.  

For the last five-ten years ratio of Kazakh language content in the internet in-
creased and many newspapers in Kazakh have transferred from print editions to 
online versions. It allows to combine material presentation with photo, video and 
text, construct an attractive design, use info-graphics, data journalism, long-reads. 
Experts have started to notice the dominion of advertising not on television but in 
the internet. 

Kazakh language content which was previously distributive and peaceful is 
now analytical and assertive. 

New media for many young people in Kazakhstan is not only a mode for 
communication but for receiving information about the country’s history, historical 
figures which defined the country’s independent status one hundred years ago, about 
national culture , traditions, political and economic life. Names of many governmen-
tal and public figures once forgotten during repression of 1930’s have resurfaced 
again. 

Social networks have obtained opinion leaders who along with traditional mass 
media like newspapers, television and radio have become informal «channels of 
information» transmitting information in Kazakh and Russian languages. Most pop-
ular social networks among young people are «Moi Mir», «VKontakte» and also 
Facebook, Instagram, Twitter and etc. Preferences of Kazakhstan’s youth (1500 
people were surveyed) to use information from internet confirm results of a research 
«Media preferences of Kazakhstan’s people» [5]. Therefore, new media along with 
traditional mass media play a significant role in identification of Kazakhstan’s peo-
ple as representatives of a singular nation. Nowadays it is habitual for Russian and 
Korean broadcasters to speak in Kazakh language, for musical groups with Europe-
an looking singers to sing traditional Kazakh songs. Famous sportsmen which re-
ceive gold and silver medals in Olympic Games position themselves as citizen’s of 
Kazakhstan. 

 According to the Ministry of information and communication (reconstructed 
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on 6th of May, 2016) «as of 1st of July, 2016 in the Republic of Kazakhstan 2763 
active mass media are registered. Majority in the general structure – 86% - print 
mass media, 11%-electronic mass media, 3% – informational agencies» [6 ].  

Conclusion.  
As can be seen from the above, the statement that, first-of-all, presence of Rus-

sia’s mass media is becoming a «barrier» on the way of a link between «mages of 
the past» and the created «identifying basis of consciousness» of Kazakhstan’s youth 
is incorrect. Content of surveys confirms that Kazakhstan’s youth adequately per-
ceive current changes in the life of the sovereign state, despite the presence of for-
eign mass media in its media space.  

Second-of-all, Kazakhstan has a powerful informational space which influ-
ences the historical consciousness of the new generation. Historical discourse of the 
analysis of youth’s answers show that many progressive ideas realized the modern 
Kazakhstan were actualized already in XX century but were made true only now 
thanks to the gain of the country’s independence. 
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Журналистика данных – новый тренд казахстанских медиа 
Данная статья позволяет узнать как развивается новый тренд как инфо-

графика и визуализация в мире и в Казахстане. Автор акцентирует, что журна-
листика данных активно развивается в общенациональных газетах как «Еге-
менҚазақстан», «Казахстанская правда», в он-лайн изданиях Казахстана. Ав-
тор предлагает ресурсы, активно развивающие этот тренд, а также инструмен-
ты, позволяющие журналистам активнее использовать данные. Автор делает 
вывод, что у журналистики данных в Казахстане успешные перспективы.  

Ключевые слова: дата журналистика, инфографика, визуализация, он-
лайн ресурсы. 

 
Введение 
Журналистика данных – это не просто цифры. Это высший пилотаж в 

журналистике, который позволяет сложную историю изложить с помощью 
инфографики просто и доступно. Инфографика — это графический способ 
подачи информации, данных и знаний [1]. Спектр её применения в журнали-
стике очень широк и помогает наглядно показать соотношение предметов или 
фактов во времени и пространстве, их взаимосвязь, тенденции [2]. Редакции 
всемирных газет активно используют инфографику, чтобы просто изложить 
сложные расчеты в диаграммах или таблицах. Возникли разные программы, 
которые помогают журналистам как http://datawrapper.de, http://IBMManyEyes[3], 
http://visual.lyи др. Цель – сделать более доступной информацию с элементами 
развлекательности. Все международные издания активно используют инфо-
графику, повышая посещаемость своих сайтов, повышая их рейтинг.  

Многие общенациональные казахстанские редакции, как «Егемен Казах-
стан», «Казахстанская правда» и др., он-лайниздания как www.bnews.kz, ten-
grinews.kzи др.стали смело применятьинфографику, визуализируя цифровую 
информацию, как в бумажном, так и в он-лайн варианте издания.  

 
Философия инфографики и визуализации данных 
Международный эксперт инфографики Альберто Каиро[4] в лекции 

«Разница между дата визуализацией и информационной графикой» («Differ-
encebetweendatavisualizationandinformationgraphics»[5]) сообщает о принципи-
альных отличиях между графическим изображением информации и инфогра-
фикой. Так не каждое изображение с цифрами, датами, таблицами или диа-
граммами может называться инфографикой. Инфографика должна показывать 
историю, движение информации. Оба этих элемента стремятся к систематиза-
ции и к порядку, чтобы облегчить потребителю понимание информации. Про-
цесс преобразования данных в графики не достаточен, люди могут лишь срав-
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нивать цифры из одной колонки с другой. А читателям нужно создавать пол-
ноценную картину происходящего, как раз этого можно добиться средствами 
инфографики. Проще говоря, основная задача инфографики — сделать трудно 
понимаемые и осознаваемые вещи более простыми и понятными для восприя-
тия.  

В чем состоит разница между визуализацией и инфографикой на основе 
данных? Так согласно доводам А. Каиро, визуализация создается программой, 
которая может быть применена к различным наборам данных. Инфографика – 
это индивидуальная ручная работа для конкретного набора данных. Очевидно, 
именно поэтому трудно понять это различие. Дело в том, что это не визуали-
зация, это – инфографика. Она создана для определенного набора данных и 
имеет конкретную цель. Там все признаки инфографики: сложность, объясне-
ние, самодостаточность. И это означает, что графика должна быть специфиче-
ской и сделанной каждый раз вручную. Не существует ни одной программы, 
которая могла бы в большом количестве создавать художественную графику, 
фото и поясняющие тексты для любого произвольного набора данных. Это 
означает, что они могут быть использованы для любых данных. В том числе и 
для тех, для которых они не подходят, но программа не может это определить 
самостоятельно. Достоинством визуализации является то, что вы можете 
быстро применить существующие методики к новым данным, чтобы получить 
представление, о чем они. Но бремя выбора правильной методики визуализа-
ции и параметров ложится на пользователя. Участие человека позволяет ука-
зать, что это за данные, что можно и что нельзя визуализировать. Общая мето-
дика не может делать это самостоятельно.  

Таким образом, визуализация носит общий характер, инфографика спе-
цифический. Визуализация является свободной от контекста, инфографика - 
зависит от контекста. Визуализация (в основном) генерируется автоматически, 
инфографика – результат ручной работы. Ни один из них не объективен и тре-
бует ручной настройки и понимания со стороны автора, считает Альберто Каиро.  

 
Визуализация как кодирование информации 
С момента появления кинематографа психологи исследовалиспособность 

нашего мозга создавать и понимать визуальные представления с различной 
степенью абстракции. Моя кандидатская диссертация, раскрывавшая особен-
ности телевизионных программ для детей, включала раздел: «Психологи-
ческие особенности восприятия визуальной информации детьми от 2 до 
15 лет», который помогали мне создавать известный ученый - специалист по 
возрастной психологии, психологии восприятия Лилия Божович, и казахский 
психолог, специалист по этнической психологии рассудка, этно- и лингвопси-
хологиипрофессор Муканов Мажит Муканович. Профессор Муканов расска-
зывал в своих книгах «Ойдыэтно- және лингвопсихология тұрғысынан дәлел-
деу», «Жандүниенің сыры», «Оймен интеллект (тарихи және этнопсихология 
очерктері)», «Ақыл-ой өрісі», «Жас және педагогикалық психология», что 
человеческий мозг имеет множество связанных между собой нейронов, связан-
ных с визуальным восприятием. Начиная с первых дней жизни младенец спо-
собен обрабатывать информацию. На протяжении всей жизни человеческий 
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мозг кодирует данные, концепции, связи, географию, в том числе этническую 
культуру…и обрабатывает информацию через наши глаза. Он утверждал, что 
человек является визуальным видом существ, обладает внутренним языком 
разума, приводил как доказательство множество казахских мифов и сказок. 
Мозг не просто обрабатывает информацию, поступающую к нам через зрение. 
Мозг создает ментальные визуальные образы, которые позволяют нам рассуж-
дать и планировать действия. Понимание механизма процессов головного моз-
га помогает журналисту быть хорошим визуальным коммуникатором.  

 
Природа инфографики и информационной визуализации 
Инфографика и визуализация имеют общую природу. Некоторые специа-

листы и ученые возвели высокую стену между этими двумя дисциплинами. По 
их словам, инфографика представляет информацию с помощью статистичес-
ких графиков, карт и диаграмм, а визуализация дает визуальные инструменты, 
которые зрители могут использовать для изучения и анализа наборов данных. 
Блестящим примером использования инфографики является шведский ученый 
Ханс Рослинг[6], который впервые смог визуально представить сухие цифры 
отчетов в ряде презентаций, вершиной которых является «200 стран, 200 лет за 
4 минуты». Методика Х.Рослинга применима ко всем показателям, которые 
предоставляет мировая статистика, что позволяет анализировать процессы как 
в экономическом, так и в социальном аспектах, раскрывая ранее не замечае-
мые тренды и явления международного масштаба. Таким образом, инфографи-
ка рассказывает истории, разработанные коммуникатором, а визуализация 
информации помогает самим читателям открыть для себя эти истории. Ново-
сти представленные при помощи графики являются общими для других про-
фессий, которые также используют их на регулярной основе, такие как марке-
тинг, реклама, бизнес-аналитики, анализ данных и так далее. Многих традици-
онные журналисты рассматривают инфографику как лишь украшение, чтобы 
сделать страницы ярче и более активными для зрителей, которые более нетер-
пеливы к длинным формам ежедневных историй.  

 
Дата Журналистика. 
Журналистикой данных заниматься непросто, если данных у вас нет. Нет 

данных – нет и истории. О том, как и где искать данные и как их извлекать. 
Что происходит, когда журналисты работают с открытыми данными? Нередко 
происходит так, что есть данные, но нет понимания, что с ними делать, или же 
есть истории, но нет данных, чтобы ее доказать. Поэтому надо заранее подго-
товиться. Детально этот процесс описан в замечательной книге «Что такое 
журналистика данных?»[7] - пособие по журналистике, которое было издано 
журналистами зарубежных газет и изданий, которые собрались на мероприя-
тии Mozilla Festival (MozFest) в Лондоне, чтобы обсудить идеи журналистики 
данных. Ценность книги к том, что она написана экспертами, обладающими 
лучшим опытом в применении дата журналистики. Позвольте кратко резюми-
ровать. Первое, надо знать, где искать данные. Второе, обнаружить взаимосвя-
зи, чтобы сделать доказательные выводы. Главным инструментом журналиста 
является Excel. Надо использовать существующую базу данных как Quora.com, 
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Stack Overflow, Open Knowledge Foundation и такие каталоги: Thedata-
hub.org,Hubofdata.ru, Datacatalogs.org. Есть данные в интернете, как The Data 
Hub, Data.worldbank.org, Data.un.org, что позволяет сравнивать параметры раз-
вития нескольких стран.Есть национальныебазыданных, как Hubofdata.ru, 
Data.gov (США), Data.gov.uk (Великобритания), stat.kz (Казахстан). Wikipedia 
тоже полезный источник данных, как ресурсы http://ru.wikipedia.org/w/api.php, 
Wikidata.org, Freebase.com, Dbpedia.org. Инструментами для извлечения дан-
ных становятся следующие, как Python, lxml, BeautifulSoup. Полезным источ-
ником становятся такие как TheGuardianDataBlog и проект OpenPlatform. 

 К примеру, жителям Алматы надо знать, сколько школ есть в районе, 
чем они отличаются, какие предоставляют услуги. В Лондоне была создана на 
базе газеты The Guardian программа, которая включала полный список всех 
школ к привязке к каждому округу, их местоположению. И этот проект стал 
самым популярным, 90 процентов людей стали смотреть эти данные, потому 
там были представлены достоверные сведения. Это привело к повышению 
трафика обращения к информации, предоставляемой газетой, повысило ее 
рейтинг, который важен и для рекламодателя. Такой анализ — это и есть жур-
налистика данных (datajournalism), то есть использование цифр, чтобы раско-
пать историю и чтобы рассказать историю.Предлагаю инфографику о школах 
Лондона. Рис. 1. 

 

 
 

Есть ресурс как Timetric, за 3-5 минут можно создать такую интерактив-
ную графику, например, чтобы узнать, как много было потерь британских 
вооруженных сил в Афганистане. Это бесплатный сервис. Рис. 2. 
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Журналистика данных в Казахстане 
В прошлом году на Международном Медиаконгрессе Kazakhstan OnLike-

2013, эксперты прогнозировали, что текстовая информация станет рудимен-
том, поскольку 90% информации человек воспринимает визуально, то тексты 
будут конструироваться в форме фото и видеобанков.  

Более смелые предсказывали появление медиаконструкторов, и в конце 
концов, пришли к выводу, что будут созданы технологии передачи образов в 
мозг, от человека к человеку[8]. Первым шагом на пути к технологическим 
преобразованиям являются такие новые тренды как инфографика и визуализа-
ция информации. 

Для данного исследования были выбраны 10 наиболее востребованных 
ежедневных печатных изданий по данным в Казахстане, на основании данных 
проведенного фондом «Открытое общество» исследования казахстанских ме-
диа «Карта цифровых медиа: Казахстан» [9]. Рис. 3.  

 

 
 
На основании данной таблицы были выбраны общеполитические изда-

ния, как «ЕгеменҚазақстан», «Казахстанская правда», «Время», «Жасалаш», 
«ЭкспрессК». Анализ проводился за период c 2013 по март 2014 года. Поиск в 
он-лайн показал, что такие материалы есть пока только в двух казахстанских 
изданиях как «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», которые и стали 
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объектом анализа. Из он-лайн изданий наиболее активно использует инфогра-
фику сайт www.bnews.kz, www.tengrinews.kz, которые также были включены в 
исследовательский ресурс.  

Анализ показал, что редакцией «ЕгеменҚазақстан» инфографика пока 
используется редко, и не превышает десяти. «Казахстанская правда» исполь-
зует инфографику гораздо чаще – около 50-ти. Принцип использования тра-
диционный – иллюстрация к материалам и статьям. Например, в газете «Еге-
мен Қазақстан» инфографика была использована под рубрикой «Интересные 
цифры» по темам «Транспорт», «Борьба с курением». Вот примеры инфо-
графики газеты «Егемен Қазақстан»[10]. Текст вмонтирован в саму «картин-
ку» и не сопровождается специальной статьей. Рис. 4. 
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Другое отношение к инфографике в газете «Казахстанская правда»[11]. 
Каждая иллюстрация сопровождается аналитическим материалом и помогает 
лучше понять содержание. Только в феврале 2014 года в газете опубликовано 
5 статей с инфографикой, такие как «Цена ушла в спячку» (4 февраля 2014 г.) 
«Транспортно-комуникационный комплекс: по пути модернизации» (7 февра-
ля 2014 года), «Нет товара «без навара» (7 февраля 2014 г.), «Тарифы и мифы» 
(8 февраля 2014 года) и т.д.  

Материалы становятся иллюстрацией деятельности целых отраслей про-
изводства Казахстана или отдельных министерств, что позволяет сразу уви-
деть «плюсы» и «минусы», динамику роста или спада. Рис.5. 

Предметом анализа становятся и такие темы, как международная торгов-
ля. Рис. 6. 

 

 
 
Вопросы жилищного строительства визуально представлены в инфогра-

фике к статье «Что нам стоит дом построить?» 21 сентября 2013 года. Рис. 7. 
 

 



286 

Это первый опыт, поэтому в инфографике эксперты могут найти недо-
статки, критически воспринять какие-то детали, но это первые шаги, которые 
непременно надо поддерживать. 

Он-лайн издания более активны. Здесь наиболее продуктивен сайт 
www.bnews.kz. Если в продвинутом в содержательном контенте сайта как 
www.tengrinews.kz пока представлено инфографики 8, то в www.bnews.kz[12]- 
более ста. Например, инфографика: Итоги деятельности АО НК «КазМунай-
Газ» за 2013 год. Характерно, что редакция не размещает текстовых материа-
лов, полагаясь на содержательные смысловые нагрузки визуальной информа-
ции. Рис.8. 

 

 
 
Выводы: 
Резюмируя статью, следует сказать, что данные бесценны. Доступ журна-

листа к данным позволяет показать ту или иную тему таким образом, чтобы 
раскрыть процесс и его решение. Многие журналисты публикуют смелые ма-
териалы, подкрепляя аргументы языком реальных цифр. Есть опасности ис-
пользования инфографики, когда тексты сопровождаются графикой, но она 
выполняет функцию орнамента, не раскрывает потенциал, или же происходит 
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расхождение между текстовой и визуальной информацией. Иногда неправиль-
но созданная инфографика может исказить информацию. Несмотря на трудно-
сти, есть результат, и казахстанская журналистика успешно осваивает новый 
тренд журналистики данных. 
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