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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

         

     Актуальность диссертационной работы. В суверенный период в 

Кыргызстане было защищено две докторские диссертации (по специальности 

10.01.10 – журналистика) – одна по публицистике, вторая по истории 

кыргызского радио. Еще было 12 кандидатских диссертаций - по тематике: 

публицистика, радио, телевидение, экология, спортивная журналистика, 

парламентская журналистика, информационные агентства и по общей истории 

прессы. По региональной журналистике в 2021 году была одна диссертация – 

по электронным СМИ (радио и ТВ) трех областей (Ош, Жалал-Абад и Баткен). 

По печатной региональной журналистике диссертация пишется впервые – это 

показывает актуальность нашей научной работы. Уточним, что у нас  до сих 

пор  нет научных исследований   по истории и теории  региональной прессы.   

 В диссертации представлен процесс развития региональных газет в период 

суверенного Кыргызстана (1991-2016 годы) в контексте их политического, 

культурного, экономического сопоставления.  Также рассмотрен в системном 

порядке путь развития свободных  (не официальных) газет. Эти  аспекты 

определяют   актуальность  данного научного исследования.  

 Понятие “печатное слово”  не утратило свою значимость и в  21 веке, так 

как газета для общества выполняет роль “зеркала” и “эха”. Она не только 

выполняет роль отражения информации, но и функцию ее распространения и 

сохранения. Информация газеты попадает в архив. Для прессы, входящей в 

структуру информационной работы, потребность в научных исследованиях 

становится актуальным вопросом. Исходя из этого, мы на примере газет из 

семи областей республики определили их особенности, их место и роль.  

 В указанный период времени газеты  оказывали влияние на общественное 

сознание, и они  стали одним из основных показателей, когда  международные 

эксперты обозначили нашу республику “островком демократии”. Мы 

проанализировали газеты с разных сторон методом сопоставления. 

Информация, предназначенная для общества,  должна быть не однобокой, а 

объективной, и это есть насущная потребность для общества. Во время 

революций и столкновений мы видели, к чему приводит  искаженная  

информация. Это показали и приграничные проблемы в Баткене. Факты и 

события экстремального характера  нуждаются в   исследованиях с позиций 

журналистской науки.  Необходимо показать,  как они были отражены в 

средствах массовой информации, в том числе в прессе – в центральных и 

региональных газетах (в столице и областях).  

     Связь темы диссертации с основными научными исследованиями 

     Тема диссертации связана с научными работами, которые проводятся 

при  факультетах журналистики в университетах республики. Связана с 

научными исследованиями ОшГУ.  

   Цель и задачи научной работы 

    Основная цель этой научной работы состоит в том, чтобы дать анализ 

пройденному пути региональных газет в Чуйской, Иссык-Кульской, 

Нарынской, Талаской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в 
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период с 1991 по 2016 годы и представить выводы. В цель входит также 

отразить схожие и отличительные черты в региональных газетах, показать 

характерных особенностей в этой части массовой информации. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Уточнить научные понятия относительно региональной прессы и  

показать место и роль средств  массовой информации в жизни общества; 

2. Раскрыть функции региональной прессы Кыргызстана и определить  

этапы ее развития в суверенный период: 

3. Определить основные типы региональной прессы; 

4. Установить содержательно-тематические аспекты региональных газет  

и проанализировать  в них особенности жанра и стиля; 

5. Дать характеристику региональным газетам (по семи областям) и  

описать экстремальные политические события, имевшие место в стране;  

6.  Оценить деятельность отечественных и международных организаций 

в сфере масс-медиа страны и  их влияние на региональную прессу; 

7. Показать права и обязанности журналистов, показать  положения из 

кодекса  Этики журналистов;  

8. Дать анализ исковым заявлениям против “печатного слова”.  

        Новизна научных результатов диссертации. Указанная  тема  ранее не 

рассматривалась в системном и целостном порядке. Региональные газеты до 

этого не исследовались отдельно и целенаправленно. Была защищена всего 

одна диссертация по региональной теме  – она была посвящена электронным 

СМИ  (радио и ТВ) в трех областях страны. По региональной прессе наша 

работа предстает первым опытом по исследованию данной  теме. В этом ее 

новизна.  Мы рассмотрели также  работу государственных газет в ракурсе их 

сопоставления с не государственными газетами, что позволило показать их 

позиционные  различия (с позитивными и негативными оттенками). Это также 

говорит о новизне нашего исследования. Данный аспект требует особого 

осмысления.  

         Теоретическая и практическая значимость исследования 
          Материал данной диссертации может оказать весомую помощь для 

теоретических работ в области журналистской науки. Выводы исследования 

дадут материал для чтения лекций студентам журналистских факультетов, для 

написания ими дипломных работ. Может оказать содействие при написании 

вузовских учебников и учебных пособий.  

         Основные положения, подлежащие защите: 

1. Региональная пресса – это есть местные газеты из областей, которые  

входят в структуру страны. Их направление близко к жизни регионов. А те 

газеты, что имеют статус республиканского масштаба, именуют “центральной 

прессой” – это есть общее для всей страны “печатное слово”. Исходя из этого, 

проводят исследования  газет, которые отражают жизнь регионов. 

2. В ходе своего исторического развития страна  проходит через  разные 

этапы. В советскую эпоху были этапы в соответствии с тем временем. Этапы 

всегда тесно связаны с эпохой, так как главная функция прессы –  отражение 
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жизни общества на историческом пути (отражает как “эхо”). В суверенное 

время изменилась история, и до сегодняшнего дня обществом пройдено уже 

несколько этапов. Надо теперь логически отразить основные вехи процесса. С 

учетом этого и  определяются этапы функционирования печатного слова. 

3.  В науке о журналистике имеется своя методология, она разработана   

в системном порядке. С этим связана “специфика” этой профессии. В процеесе  

исследования  региональной   прессы используются определенные методы. 

4. В каждой из региональных газет есть сходства (они характерны для  

газет из всех областей). Вместе с этим в газетах каждой из семи областей 

страны есть отличительные черты, и они предстают в  их диалектической 

Исходя вот из этой аксиомы, мы провели исследование газет в плане их 

содержания, тематики, жанра и стиля.  

5. В состав  научной работы  были  включены характеристики, данные  

всем газетам из семи областей страны, а также  были  описаны политические  

события, имевшие  место  в указанный  период  национального  суверенитета.  

Газета всегда отражает политические события, определяя их причины. Они  

для этого и созданы, в этом их главная необходимость для общества. 

6. В стране созданы общественные медиа организации, также имеются  

представительства международных медиа организаций. Они проводят у нас 

тренинги, мониторинги в сфере СМИ. В суверенный период был проведен 

один из масштабных мониторингов. Это оказало позитивное влияние на 

развитие региональных газет, но имели место и некоторые недочеты. Дело в 

том, что тренинги были проведены на русском языке, в то время как в регионах 

газеты преимущественно кыргызские. Поэтому есть насущная потребность  

для проведения их на кыргызском языке. Эти моменты нашли отражение в 

нашей диссертационной работе.  

7. Права журналистов расписаны в международных документах, потому  

как их работа значима для общества. Вместе с правами указаны и обязанности 

журналиста. На основе этого принимаются Кодексы этики для журналистов. 

И в Кыргызстане написаны были такие кодексы. Их надо изучать с научной  

точки зрения через сопоставление с международными документами. Такая 

сопоставительная работа еще не выполнена – это дело будущего. 

8. В суверенный период против средств массовой информации в суды 

были поданы  исковые заявления. Многие из них были судом удовлетворены, 

претензии приняты, на авторов публикаций, а также на редакции газет были 

наложены штрафы. Мы рассмотрели ту часть исков, которые были поданы на 

газетные материалы. Такая работа нужна для общества, когда суды своими 

решениями открывают дорогу к несправедливости. Особый размах такие иски 

получили при третьем президенте А.Атамбаеве – общая сумма штрафов 

достигла суммы в 50 миллионов сомов (по курсу валют равнялось1 миллиону 

в долларах). Это необходимо было рассмотреть.  

         Индивидуальный вклад исследователя. Рассмотрение региональных 

газет в качестве научного объекта, определение исторических этапов  в ее 

развитии, установление методологии исследования, анализ региональных 
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газет по всем семи областям страны, дана оценка вклада в развитие отрасли от  

общественных организаций в сфере СМИ, оценка положений Кодекса этики 

журналистов, а также изучение тех исковых заявлений, что были направлены  

в суд против авторов  публикаций  и редакций газет.  В этом  индивидуальный 

вклад исследователя.  

         Апробация научных результатов диссертации. Материал диссертации 

прошел апробацию в достаточной степени. Прошли через обсуждения на 

научно-практических конференциях, куда  автор  представил свои доклады. 

Статьи, написанные на основе диссертационной работы, были включены в 

научный журнал Национальной академии наук, также они были опубликованы 

в научных сборниках, в том числе в журналах, имеющих международный 

рейтинг РИНЦ. Кроме этого автором было опубликовано учебное пособие 

“Журналистика. Печатное слово”  на кыргызском языке (в 2022 году), объемом 

16 печатных листов и тиражом в 500 экземпляров. Это вузовское учебное 

пособие  получило ”гриф допуска” от Министерства образования и науки.  

        Полное освещение результатов исследования в научных статьях 

        Результаты диссертации полностью соответствуют теме исследования. 

По содержанию работы опубликовано15 научных статей. Они вышли в 

изданиях, которые были аккредитованы в Национальной атестационной 

комиссии Кыргызской Республики. Они публиковались в научных журналах 

университетов. Общий балл – 303.  

         Структура диссертации 

         Диссертация состоит из введения и трех глав. В главах семь разделов, к 

каждой главе даны краткие выводы. Завершает работу заключение и список 

использованной литературы. Объем основной части составляет 169 страниц, 

вместе со списком литературы – 179 страниц.  

 

                ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

        Первая глава  “Теоретические основы региональной прессы”. Здесь 

изложена история изучения СМИ, место и роль прессы в общественной жизни, 

функции и этапы развития. Дан обзор научным трудам, близким к теме. 

Рассмотрены   работы, которые имеют  отношение к масс-медиа. На основе 

этой базы  исследованы теоретические основы прессы. 

1.1. Научные понятия о региональной прессе, место и роль 

                 средств массовой информации в обществе 

        Региональная пресса первым доводит до общественности информацию о 

фактах и событиях из политической, социальной, культурной жизни региона. 

Региональное печатное слово имеет большую значимость для общества, так 

как выполняет роль посредника между властью и народом. Многие газеты из  

регионов страны поднимают проблемные вопросы, по которым потом находят   

оптимальные решения. Например, на основе статьи “Богатство природы – это 

народное богатство” были приняты эффективные решения.  

Первый труд по истории газеты был опубликован в Германии в 1892 году 

Карлом Бюхером. Называется «Происхождение газеты».  В этой книге газеты 
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сравниваются с почтой и телеграфом, а затем определяется разница между 

ними. Если письмо с почты принадлежит определенным людям, то газета 

посвящается неизвестным людям, она  становится средством донесения 

информации до широкой публики. Это средство обнародования известий.  

Приводятся примеры из прошлой истории. Например, когда Наполеон 

пришел к власти, во Франции существовало 73 газеты. Из них осталось только 

4, остальные закрылись, а авторы, восхвалявшие свободу слова, были убиты. 

Типографии были разрушены. В результате исследователи пришли к выводу, 

что «из всех своих врагов прессу он презирал больше всего». Об этом написано 

в книге  «История печати: Антология». Диктатор установил особый порядок и 

потребовал, чтобы отечественные газеты точно отражали его мысли и его 

слова. В таких условиях  он получал газеты из Англии, Германии и России и 

внимательно их читал, чтобы знать реальное положение дел. Такое характерно 

для авторитатрных правителей.  

Первая государственная кыргызская газета вышла в свет 7 ноября 1924 

года под названием «Эркин-Тоо». По этой причине эта дата у нас отмечается 

как день рождения национальной прессы. До этого кыргызские авторы писали 

в газетах, которые выходили на казахском и татарском языках.   

Исторический путь прессы в советское время широко изучен в научных 

трудах. Произведения из Европы переводились на русский язык. Эти книги 

дополняют круг произведений, связанных с прессой, и являются ценным 

ресурсом для развития творчества журналистов. Например, в своей книге 

Дэвид Рендалл дал рекомендации журналисту по написанию информации и 

сказал, что «самое важное для репортера в донесении информации до 

общественности – это прозрачность». Еще цитата. «Открытость – это не так 

важно в сравнении с чтением газеты, но у них есть другие способы узнать о 

новостях, поэтому  необходимо обратить внимание на следующие случаи: 

         - чтобы что-то объяснить другим, нужно понять это самому, если не 

понимаете, тогда  не пишите;        

         - если вы перейдете от истории А к истории Б, вы заставите читателей 

задуматься, это утомительно, поэтому не делайте логических скачков.  

          Это в книге «Универсальный журналист» Девида Рендела.   

 В науке о журналистике важно помнить о «массовой информации», 

которая ориентирована на массовую аудиторию, она привлекает внимание 

широких слоев населения к социальным проблемам и приводит точку зрения 

общества к одной позиции. Понятие «массовая информация»  состоит из пяти 

ключевых аспектов. Во-первых, это специфика информации в конкретном 

социальном контексте. Второе – это правила журналистики при выполнении 

информационной работы. Третье – требования к журналистам. В-четвертых - 

творческие формы информации. Пятое – это отношение к журналистам тех, у 

кого есть источники информации. Об этих понятиях подробно написано  в 

книге «Журналистика» В. Ворошилова.   

Если брать диссертационные работы, которые связаны с кыргызской 

журналистикой, то это кандидатская диссертация Т. Мамбетсариева, она была 
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защищена в советское время. Это было началом.   Работы, изучающие историю 

кыргызской журналистики, начали появляться уже после советской эпохи, их 

опубликовали Ж. Бакашева (2002), С. Юсупов (2007), Т. Кадыров (2013 г.), А. 

Дуйшекеева (2013 г.), Б. Орунбеков (2015 г.), Л. Калчаева (2002 г.), Н. 

Джумагазиева (2018 г.), М. Мырзагулов (2014 г.) и другие. Особое место 

занимает работа Г. Ибраевой и С. Куликовой (2002), где на основе 

социологических исследований всесторонне изучен исторический путь 

средств массовой информации Кыргызстана в эпоху независимости. Книга 

издана на кыргызском и русском.  В своей книге «Основы журналистики» 

Бакыт Орунбеков рассказывает о государственном контроле над СМИ, 

ограничениях свободы информации, цензуре и большом вкладе средств 

информации в просвещение. Некоторые выводы указанных авторов в нашей 

диссертации рассмотрены в позиций   конструктивной  критике. 

Понятие анализа информации было создано научными трудами ученых, 

изучающих журналистику. Широкое место в научных трудах заняли открытия, 

исследования и анализы, посвященные истории журналистики и печати. 

Также отражены вопросы организации информационных программ, проблемы 

исполнения, тенденции развития. В этой группе авторов - В. Егоров, Э. 

Багиров, Р. Юровский, В. Ворошилов, Е. Ахмадулин, А.Тертычный, В. 

Смирнов, М. Ким, Г. Бакулев, С. Муратов, В. Цвик, Н. Омашев, Л. Васильева, 

А. Князев, М. Маргонт  и другие. 

Вторая группа связана с научными работами, которые были написаны 

по журналистике Кыргызстана. Здесь история, здесь деятельность и жанровое 

разнообразие журналистики и прессы. Авторы - А. Кацев, К. Мамбеталиев, Ж. 

Бакашова, В. Сабирова, Ж. Султанова,  С. Жумагулов, Б. Орунбеков, М. 

Мырзыгулов, А. Дүйшекеева, Г. Ибраева, Д. Кадыров, А. Асанова, А. Халилов, 

Н. Джумагазиева, Ж. Акматбекова и другие. При исследовании темы мы 

опирались на эти работы. Эмпирические исследования, опросы, отчеты также 

составили методологическую основу нашей научной работы. 

Объект нашей исследовательской работы – это региональная пресса 

Кыргызстана, процесс ее развития, различия между государственными и 

негосударственными газетами в предоставлении информации обществу. 

Методика исследования региональной прессы заключается в том, чтобы дать 

определения ключевым словам, правильно и полно представить информацию, 

заинтересовать, объяснить читателям суть дела, также решить проблемную 

информацию, соответствующую пониманию целевой аудитории. Это выбор 

правильных экспертов, обновление новостей и изменение рекламных услуг, 

создание правильных приоритетов. Необходимо было раскрыть всю новизну 

современных исследований.  

         Предметом диссертационного исследования стали материалы, которые 

отражают те общественно-политические процессы, что оказали влияние на 

структуру и развитие исторических этапов развития средств массовой 

информации суверенного Кыргызстана. Распространение новостной 

информации имеет большое значение в продвижении и развитии мировой 
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цивилизации, являясь эффективным инструментом, направленным на 

формирование общественного мнения, политических и научных знаний.  

Газеты в нашей стране сегодня оказывают качественное влияние друг на 

друга. Мы  рассмотрели позитивные стороны региональной прессы и указали  

на отдельные недостатки и упущения. Определили соотнощение между  

государственной и негосударственной прессой, показав плюсы и минусы.   

Судьба региональной прессы до сих пор не определена в научном стиле. 

Новые слова и термины, связанные с приходом нового общества, находят свое 

место в нашей жизни. Их надо сравнить с теми, что были в прежние времена. 

Также важно ставить  вопрос о том, какой будет судьба региональной прессы.  

Пришло время, когда назрели реформы в сфере региональных СМИ, 

которые с финансовой стороны поддерживаются из госбюджета. Развились 

телекоммуникации, цифровые технологии. В то же время в Кыргызстане 

уходят с политической сцены те районные  газеты, которые предоставляли 

информацию населению и налаживали контакты между властью и населением. 

Газеты в регионах реформируются, переходят в другой формат. Министерство 

культуры, информации и туризма (сюда входит и сфера СМИ) стремится 

адаптировать существующие в регионах бюджетные газеты к современным 

требованиям, чтобы повысить эффективность их работы.  

Общественности пока не предоставлена подробная информация о 

реформе, которую предстоит осуществить. Единственное, что нам известно 

(согласно постановлению Правительства КР об оптимизации бюджетных 

учреждений и предприятий),  это то, что предусмотрено направление для  

упорядочения и оптимизации состава и материально-технической базы тех 

региональных СМИ, чья  работа считается неэффективной. Региональные  

бюджетные СМИ должны объединиться  в одну структуру (в единый 

медиацентр), чтобы вести коллективную и целенаправленную работу. Однако 

не все так просто. Среди региональных журналистов и СМИ имеются те, кто с 

этим не согласен, и они оказали влияние на профильный комитет Жогорку 

Кенеша, где данное решение правительства не было одобрено. Таким образом, 

процесс реформирования  был временно остановлен. 

Вывод из всего сказанного таков. На самом деле нынешняя проблема 

районных газет – это есть проблема не только этого региона. Это проблема 

всей страны, потому что тиражи даже ряда известных столичных газет 

сокращаются, и, чтобы не потерять своих читателей, каждая редакция 

переходит на электронную печать. Если газеты перестанут выходить в 

печатном виде, то в интернете появятся новые ресурсы, и журналисты 

продолжат свою работу там. Потеря газет, со всей вероятностью, нанесет 

ущерб нашему национальному языку. Пока газеты прилагают усилия для того, 

чтобы грамматически и стилистически правильно писать и давать обществу  

безошибочный контент,  а язык интернета такое не обеспечивает.  

 

1.2.  Функции региональной прессы и этапы развития средств  

        массовой информации в суверенный период 
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Служба региональной прессы через распространение в обществе 

различной информации, новостей и сообщений, формирует общественное 

сознание путем выполнения значимых функций, направленных на то, чтобы 

донести мировые новости в регионы максимально быстро. Каждая газета 

открывает свой сайт (в соответствии с потребностями времени). Мы провели 

анализ с целью определения функций региональной прессы в суверенный 

период (1991-2016 годы), исследовали место и роль региональной газеты  в 

обществе, показали степень ее влияния на мнение людей в тех особых случаях, 

которые  относятся к тем экстремальным событиям (революции, митинги, 

межнациональные  столкновения, приграничные инциденты), которые имели 

место в суверенном Кыргызстане.  

В 1991 году в Кыргызстане началась эпоха независимости. Средства 

массовой информации были освобождены от советского контроля. Цензура 

Коммунистической партии была отменена, но газеты, обслуживавшие старую 

власть, вновь стали обслуживать новую власть в столице, областях и районах. 

Лишь одна газета «Вечерний Фрунзе» освободилась от контроля государства 

и стала свободной. Остальные газеты стали поддерживать политику новой 

власти - местные администрации открыли свои газеты в каждом районе. Если 

взять Ошскую область, то государственные газеты областного масштаба 

издаются здесь  на трёх языках – кыргызском, русском и узбекском. 

Вывод из сказанного. Региональная пресса помогает показать реальную 

ситуацию и вызвать эмоции при освещении новостей. Этот процесс порождает 

также антогонизм между государственными и негосударственными газетами, 

и тут проявляется диалектическое единство – эти газеты не растворяются  друг 

в друге и не отделяются друг от друга. И это учитывается при составлении 

проектов для сферы СМИ.  Роль региональной газеты весьма важна в деле 

предоставления и распространения информации для общества. 

 

Вторая глава  «Методология и методы исследования региональной 

прессы». Здесь рассмотрена методология изучения региональных СМИ, 

определены методы, которые были использованы при написании данной  

диссертации. Были осмыслены методы для передачи правильной и полной 

информации  читателям для разъяснения вопросов. Труды ученых по теме 

методологии мы рассмотрели и определили в качестве приоритетов такие 

методы – сравнительный, синтез, анализ, сравнительно-типологический  и 

диалектический. Методика исследования региональной прессы направлена на 

то, чтобы точно определить  ключевые слова и понятия.  

2.1. Основные типы региональных газет 

Здесь были рассмотрены основные типы региональных газет, их 

содержательно-тематический контент, а также особенности жанра и стиля. 

Основная суть региональных газет в том, чтобы предоставить местному 

населению информацию, которая непосредственно отражает жизнь своего 

региона. Процесс исследования фактов, явлений и методов в журналистике 

имеет свою методологию. Она основана на том направлении, что  интегрирует 
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гуманитарные науки, используя здесь свои  методы. Принципы, взгляды 

являются частью системы, формирующейся самостоятельно согласно объекту 

исследования. Это подчиняется общим законам научного общественно-

исторического познания журналистики, поскольку творчество журналиста 

реализуется как часть общественной практики. Чтобы грамотно оценить 

общество, журналист должен понимать общие закономерности развития 

общества. В связи с этим за базовую основу принимаются фундаментальные 

знания. Основное направление исследования требует усилий по правильному 

ведению научной работы и использованию необходимых методов. Методы 

других наук (философии, эстетики, социологии, истории, геополитики, теории 

литературы) используются здесь таким образом, что они не копируются, а 

адаптируются. Наука о журналистики создала свою методологию,  написаны 

известные работы. Профессор М. Ким написал книгу Основы творческой 

деятельности журналиста (вышла в 2011 году).   

       В диссертации использован историко-сравнительный метод (сравнивают  

“специфику и универсальность” факта и явления), через это выявляются 

различия. В данном случае это есть, с одной стороны, универсальность 

региональных газет, с другой стороны, их  различия.  Для определения влияния 

качественных частей друг на друга в науке  используют «сравнительно-

типологический метод» (сопоставляют типы).   

 В ходе своего развития региональные газеты приобрели схожие черты, а 

также и различия, которые присущи каждой газете. С этим связаны по сути и 

типы региональных газет. Если смотреть с общей точки зрения, то имеют 

место также и системное противостояние между газетой  государственной и 

газетой негосударственной. Это противостояние позиций. С одной стороны – 

беспрекословное подчинение власти. С другой стороны – принципиальное 

отстаивание интересов гражданского общества. Две стороны противостоят 

друг другу издавна.  В связи с этим появились такие типы журналистики, как 

монархический, социалистический, коммунистический, националистический. 

Об этом подробно написано в книге В. Ворошилова.  

        Вывод из сказанного. Для достижения системности данного научного 

исследования были рассмотрены  основные типы региональных газет. Была 

изучена методология в данной отрасли науки и конкретно определены методы  

исследования.  Мы дали мнения об информации, влияющей на общество, о 

чувствах читателей. Газета часто  вызывает  интерес в интеллектуальной, 

политической и деловой сферах.  Информация, идущая в газетах каждого 

региона, имеет свою особенность, она оказывает влияние на общество.  

         2.2. Содержательно-тематическое направление,  особенности  

                жанра   и стиля в  региональной  прессе 

          Мы отметили основные направления каждой региональной газеты. 

Например, в Америке существуют профсоюзные газеты, а также религиозные 

газеты. У нас есть профсоюз, но газеты он не имеет. При этом, у нас есть 

исламские религиозные газеты (тираж их невелик). Газеты можно разделить 

функционально. Например, профессор Е. Прохоров делил газеты России на 
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универсальные, многопрофильные и специализированные. Такое 

распределение зависит от ситуации с аудиторией. Универсальная газета имеет 

широкую аудиторию и большой тираж. Газеты для специалистов будут иметь 

ограниченный охват - эта тенденция получила у нас развитие.  В связи с этими 

аспектами нами был использован сравнительный подход для отражения 

индивидуальных различий, что шли в контексте общих сходств медиасистемы. 

Существуют определенные виды сравнения: оно связано с внешним, 

внутренним, национальным, региональным, интернациональным факторами и 

личностными элементами. Каждая историческая эпоха, ситуация и время 

имеют свой отпечаток - это историческая закономерность. СМИ тесно связана 

с повседневной жизнью. Если у нас  художественная литература предстает 

«эпохальной, образной и чувственной”, то журналистика всегда выглядит 

«хроникальной, реальной и детальной”.  
Вывод из сказанного. Региональная пресса предстает как эффективный 

инструмент, который направлен на формирование общественных взглядов, 

мнений, обеспечивает оперативную доставку информации обществу,  имея 

большую значимость в истории мировой цивилизации. Сегодня региональная 

пресса адаптировалась к потребностям времени, большинство газет имеют 

сайты,  переходят  в онлайн-формат. Мы рассмотрели место государственной 

и негосударственной прессы в обществе, проанализировав сегодняшние 

издания. Исследованы содержательно-тематические, жанровые, стилевые 

особенности  региональных газет в суверенном Кыргызстане.   

 

Третья глава «Региональные газеты суверенного Кыргызстана, 

сходства и различия в развитии (на примере прессы в семи областях). 

Здесь дана характеристика  газетам из всех семи областей страны, описаны   

острые политические ситуации, что имели место в суверенный период – это 

кыргызские революции (три раза), межэтнические столкновения (дважды) и 

попытка исламиских боевиков проникнуть сквозь нашу границу. Дана 

раскладка по позициям, которые заняли СМИ во время этих экстремальных 

событий. Было обращено внимание на ту работу, которые в нашей стране 

делают отечественные и международные  общественные организации в сфере 

масс-медиа. Рассмотрены права, обязанности журналистов и кодекс Этики 

журналиста. Завершается эта глава рассмотрением  исковых заявлений, что 

были поданы в суд против авторов критических  публикаций и редакций  тех 

газет, где это публиковалось.    

3.1.  Газеты из семи областей и политические события в стране 

Мы изучили региональные газеты из семи областей страны с разных 

строн  - количество по областям, содержание, статус, тираж, штат. В Нарыне 

и Таласе главные областные газеты выходят только на кыргызском языке, они 

являются печатным органом областной госадминистрации и областного 

кенеша (это “Тенир Тоо” и “Талас турмушу”). В Иссык-Кульской и Чуйской 

областях  такие официальные газеты выходят на двух языках - кыргызском и 

русском” (это “Ыссык-Көл кабарлары” и “Вести Иссык-Куля, “Чуй баяны” и 
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“Чуйские известия”). В Баткене областная государственная газета выходит на 

кыргызском языке (“Баткен таңы”). Здесь издается одна газета на таджикском 

языке, называется “Паёми. Ала-Тоо”, она не является органом печати местной 

госадминистрации, и такая газета (на таджикском) в Кыргызстане одна. В Оше 

и Жалал-Абаде официальные областные газеты издаются на трех языках – 

кыргызском, русском и узбекском (это “Ош жаңырыгы”, “Эхо Оша” и “Ош 

содоси”, в Жалал-Абаде – “Акыйкат” и “Жалал-Абад тоңги”). Языковые 

варианты связаны с этническим составом населеия на местах проживания.  Все 

указанные газеты выходят еженедельно, исключение здесь только Ош, где 

областные газеты выходят два раза в неделю. Здесь и тиражи газет выше в два 

раза (в сравнении с другими областями). Вот показатели по тиражу. В шести 

областях тираж 1000-2000 экземпляров, в Оше газета на русском имеет тираж 

в 3000 экзепляров, на узбекском языке – 4000, на кыргызском тираж 4500 

экземпляров. Это связано с количественным составом населения.  

На общественных началах в Чуйской области выходят 5 газет, столько 

же и  в Иссык-Кульской области, в Нарыне 2, в Жалал-Абаде 4, в Оше 12 таких 

газет. В Таласской области таких газет нет. Кроме этого, выходят газеты от 

разных учреждений – это ведомственные газеты. Такие есть у Токмакской 

типографии, в Иссык-Кульской области есть газеты у «облпотребсоюза», у 

«облкомитета охраны природы», у «областной налоговой инспекции». Здесь 

же выходят газета «Генофонд» и газета крупной агрофирмы. В Таласе имеет 

свою газету отдел областного народного образования. В Жалал-Абаде 

выходил бюллетень местной правозащитной организации. В Баткене издается 

газета от АО «Кызыл-Кыя комур». В Оше   ОсОО «Ошбасмасоз» имеет свою 

газету, фирмы «Мегаполис» и «Жети Тус» тоже издают свои газеты, есть она 

у общественного объединения БМДС, а также у правозащитной организации. 

В Нарыне таких газет нет. В Караколе, Таласе и Жалал-Абаде университеты 

выпускают свои газеты. В Оше таких студенческих  газет две,  есть еще газета, 

которую издает профессорско-преподавательский состав ОшГУ (в стране это 

одна  газета такого рода). В Нарынской и Чуйской областях университеты  

есть, но  студенческих газет там нет.    

В областях в статусе государственной прессы выходят три городские 

газеты – это «Жалал-Абад үнү» (на кыргызском языке), «Ош шамы»  (на трех 

языках - кыргызском, русском и узбекском), «Каракол» (на кыргызском и 

русском). Есть в стране и религиозные газеты - в Жалал-Абаде на кыргызском 

«Мусульман», «Мутакаллим», «Ислам ажары», на русском в форме таблоида 

«Твой путь» (газета християнской веры). В Оше печатались «Иймон юлдузи» 

(на узбекском языке), в Баткене «Ыйман авазы» (на кыргызском и узбекском). 

В других областях подобных  газет нет.  

Политические события  с разных сторон освещались в региональной 

прессе. На основе исследований по фактам и событиям были написаны труды, 

они известны. В 1993 году вышла книга Таланта Разакова о трагических 

событиях в Оше 1990 года. В 2011 году эта  книга была вновь издана, потому 

что “трагедия” повторилась там же в 2010 году. Автор первым  рассказал о той 
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роли, которые сыграли центральные советские газеты, издаваемые в Москве. 

2006 году была защищена кандидатская диссертация по теме “Причины и 

уроки ошских и узгенских событий 1990 года” – защищена на русском языке 

А.Сатарбаевым. Он писал о том, какой “вклад” в дело разжигания 

межэтнического конфликта  внесли такие центральные газеты как “Правда”, 

“Известия”, “Труд”. Они дали материалы, которые  не соответствовали 

реальной действительности, то есть публиковали не “факты”, а 

“предположения”. Это было и в “Литературной газете”. Вот текст - “стрельбу 

в народ начала киргизская милиция, “боевики” прошли двухнедельнуцю 

подготовку, они ждали “сигнала”. Такого не было. Следует обратить внимание 

и на русскоязычную прессу, которая издается в Оше.   

В 1999 году на территорию  Баткенскую области вторглись исламские 

боевики, создав угрозу стране. Инцидент на границе растянулся на 3 месяца, 

они ушли, но вернулись на следующий год туда же. Цели своей боевики не 

достигли, получили отпор. В 2002 году произошли “Аксыйские события”, 

когда мирных избирателей, совершающих пеший марш в райцентр, милиция 

встретила огнем. Такого в стране еще не было (в суверенное время не было). 

Протест усилился, в 2005 году свершилась первая кыргызская революция. 

Акаев был вынужден бежать из страны. В 2010 году в апреле месяце была еще 

одна революция, после которой второй президент тоже был вынужден 

покинуть страну. В этом же году в июне в Оше повторилась межэтническая 

трагедия.  В 2017  третий президент передал власть четвертому (такое  было 

впервые), но потом  решил устроить “реванш” и был арестован. 

Вывод из сказанного. В работе дана характеристику на региональную 

прессу по семи областям, а также  хронология по политическим событиям, 

которые  были описаны и вошли в публицистические книги. Но с научных 

позиций  (позиций науки по журналистике) не были исследованы. Мы это 

осуществили первыми. 

 

        3.2. Деятельность отечественных и международных организаций в  

                сфере медиа, их влияние на региональные газеты  

        Отечественные и международные организации, работающие в сфере 

СМИ, вносят свой  ощутимый вклад. Кыргызстан лидирует в Центральной 

Азии по части свободе прессы, но качество журналистских материалов 

вызывает вопросы. В отчете организации IREX, опубликованном за  пять лет 

(2015-2019), качество и профессионализм СМИ Кыргызстана были оценены 

как низкие. Исходя из этой оценки, мы обратили внимание на проблемы наших 

журналистов. Тренинги для них проводят международные организации. 

Например, “Интерньюс” проводит краткосрочные курсы по теме “стандартов” 

в журналистской работе. Фонд “Сорос-Кыргызстан” тоже проводит обучение 

для журналистов. Но тут есть один недочет – эки курсы проводятся в основном 

на русском языке. Если их проводить на кыргызском языке, то польза от них 

для региональных СМИ была бы гораздо большей. Надо решить вопрос с 

подготовкой тренеров на кыргызском языке, потому что в регионах страны 
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газеты, которые выходят на кыргызском языке составляют 90 %. Это выявил 

опрос, им  были охвачены  177 человек  (редакторы, эксперты,  журналисты).  

         Кроме замечаний о языке преподавания, в ответах было сказано о том, 

что новости в региональных газетах порой не увязываются с местными 

реалиями. Вот один из ответов. “Мне кажется, что на курсах пытаются 

навязать нам формы Запада, чтобы журналиста держать в рамке”. Еще ответ. 

“Они не учитывают местные особенностей, условия жизни в регионах и наш 

язык”. Во время пандемии обучающие курсы не прекратились. В то время 

(2020-2021) проблемы журналистов были связаны с позицией милицейского 

начальства. Комендант Бишкека издал такое распоряжение – “не давать 

“акредитацию СМИ”. Это было адресовано только для  негосудасртвенных 

СМИ. Комендант не смог установить  отношения со свободной прессой. 

        В ходе опроса проявились еще такие детали. Вот некоторые ответы. “Нам 

нравятся практические дела, нужна не теория о технологиях, а их применение 

на практике, также пути для решения проблем”. Еще ответ. “В мастер-классах 

нас интересует не то, что имело место  3 года назад, а текущие новости”.  

        Есть общественный фонд “Институт Медиа Полиса”, он оказывает  

юридическую помощь сотрудникам СМИ.  Сайт фонда пополняется только на 

русском, на кыргызском информации нет. В этом есть элемент упущения. 

         Вывод из сказанного. Международные организации проводит тренинги, 

куда приглашаются и региональные журналисты. В двух областях открыт 

“Ресурсный центр СМИ” (в Оше и Жалал-Абаде). Для регионов это нужно. Но 

есть недочет – курсы надо проводить для регионов на кыргызском языке. 

        

3.3. Права и обязанности журналистов, Кодекс этики  

       журналистов Кыргызстана 

В этом разделе рассмотрены  права и обязанности, а также и этика 

журналистов. Они связаны со стандартами в области прав, обязанностей и 

ответственности журналистов, что были приняты на Западе. Деятельность 

журналистов базируется на национальном опыте, собирает информацию и 

распространяет ее в соответствии с местными условиями. На этом основаны и 

положения кодекса Этики журналистов.  

  В 1948 году был принят документ международного значения под 

названием “Веобщая декларация прав человека”. Здесь написано, что 

граждане имеют право на “свободу слова”. В Кыргызстане кодекс Этики 

журналистов был принят в 2007 году, затем в 2009  туда внесли поправки. 

Кодекс был разработан с тем, чтобы  повышать профессиональный уровень 

сотрудников сферы масс-медиа и сохранять доверие общества. В 10 статье 

записано положение о том, что ”необходимо отделять друг от друга факты и 

предположения”. На первом месте всегда факт, который журналист не имеет 

права искажать -  искажение ведет к потере качества профессии.  

В обществе, с одной стороны, стоит власть, с другой стороны, находятся 

средства массовой информации. Посредине дорога.  Она должна быть чистой, 

здесь не нужны преграды. По ней идет народ. И журналист есть тот работник, 
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кто каждый день очищает путь. В связи с этим его и назвали “чистильщиком 

грязи”. Масс-медиа созданы для того, чтобы освободить общество от чувства 

страха. В Кыргызстане такого чувства в обществе нет. И к такому состоянию 

общество пришло через свободу печати. В каждой стране устанавливается 

конкретные отношения между властью и журналистами.  И в каждой стране 

эти отношения имеют свои особенностей. В этом смысле  имеет место свой 

“контекст”, что вполне закономерно. В каждой стране создается “контекст” в 

плане развития, политики, а также относительно власти, то есть это “контекст” 

вокруг главы государства. Такова природа истории. Еще с древних времен 

проявляется вклад индивида и его влияние, что именуется понятием “роль 

личности в истории”. В некоторых случаях  “роль” переходит в иное качество, 

что именуется уже понятием “культ личности”.  

Выводы из сказанного. Кыргызская журналистика достойно выполняет 

для общества функцию “сторожа”, выступает в качестве “очистителя”. Она 

была вместе с народом, вместе с ним прошла все трудности суверенной эпохи. 

Был период и “культа личности”.  Преодолели и это. Всегда помнили вещие 

слова великого акына Арстанбека, который сказал всего лишь две строки в 

адрес власти. Вот они. “Лишь с народом ты велик, без народа ты “кийик”.  

 3.4. Судебные иски  против печатных СМИ 

 В 1991 году был подан судебный от депутатов парламента против 

автора. В суверенный период это был первый иск против печатного слова. Но 

иск не дошел до судебного процесса, глава республиканской прокуратуры его 

отменила. Об этом деле мы рассказали выше. Это был факт из первого года 

власти первого президента Акаева. В 1992 году этот президент созвал  всех 

редакторов газет  и высказал требование, чтобы они  впредь не смели его 

подвергать критике. В 1993 премьер-министр попытался распоряжением  

ввести в страну “цензуру”. Журналисты выразили  крайнее недовольство на 

это. Распоряжение было отменено. В 1994 была через  судебное решение 

закрыта парламентская газета “Свободные горы”. Исковое заявление в суд 

было подано главой прокуратуры. В 1996 были арестованы два журналиста и 

один проавозащитник – за распространение  листовок, где был напечатан   

“памфлет” на Акаева. Дело закончилось тем, что “Международная Амнистия” 

признала  арестантов как “узников совести” – этот “статус” они получили у 

нас первыми. В 1997 году газеты “Криминал” и “Лимон” были закрыты через 

суд. В период власти первого президента Акаева против свободы слова было 

45 исковых заявлений. Такую статистику дал “мониторинг”.  

Во время второго президента  (Бакиева) судебные процессы против 

средств массовой информации  сошли на нет,  здесь начались иные методы 

борьбы со словом. Правление его длилось  5 лет (2005-2010). За это время были 

убиты два журналиста – это были Геннадий Павлюк и Алишер Саипов.  

Третий президент (Атамбаев) вернул практику судебных исков (они шли 

за подписью генпрокурора). Общая сумма штрафов, которые суды наложили 

на авторов и редакций,  достигла 50 миллионов сомов (по валютному курсу 

равно 1 миллиону долларов). Подобного еще не было. Вот один пример. 
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Журналисту Дайырбеку Орунбекову присудили штраф в 2 миллиона сомов. 

По этому факту президент на пресс-конференции заявил так. “Я его никогда 

не прощу. Я и дальше буду подавать в суд. Если бы не был президентом, то 

прибил бы Орунбекова”. Юрист Чолпон Джакупова получила штраф на 3 

миллиона сомов. Она писала, что “Атамбаев это человек с маниакальными                                                                                              

наклонностями” – за слово “маниакальный” ее привлекли к суду. После этого 

она написала открытое письмо президенту и спросила его, мол, вы полагаете, 

что судебными решениями расправитесь с мнениями и чувствами людей? 

Вопрос был значимым. Президент не смог свести на нет  “чувства”.  

Четвертый президент С.Жээнбеков не стал продолжать такую практику. 

В 2018 он добился отмены право на то, что генеральный прокурор может 

подавать в суд исковые заявления в защиту чести и достоинства президента.  

 

                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью диссертации мы рассмотрели в кыргызской 

журналистике региональные газеты с разных сторон и, в процессе выявления  

тенденций в их развитии,  получили следующие результаты. 

1. Первая  глава  научной  работы  посвящена  анализу теоретических  

основ применительно к региональной прессе. Исходя из научных понятий 

были определены место и роль средств массовой информации в обществе. 

Кроме это были рассмотрены этапы развития СМИ. Материал, взятый для 

анализа, охватывает первые два с половиной десятилетия суверенной эпохи. 

Этот период развития региональной прессы ранее не был рассмотрен с 

научных позиций. В суверенный период были защищены по теме СМИ лишь 

две кандидатские диссертации – первая по публицистике, вторая по истории 

кыргызского радио. Также защищены несколько кандидатских диссертаций  

по следующей тематике -  радио, телевидение, отражение экологии в СМИ, 

спортивная журналистика, парламентская журналистика, информационные 

агентства, общая история журналистики. Если взять  региональную часть 

журналистики, то здесь  защищена всего одна кандидатская диссертация – она 

была посвящена истории электронных СМИ (радио и ТВ) в трех южных 

областях страны. Исходя из этого, мы выбрали тему развития региональной 

прессы в определенный суверенный период. 

2. Во второй главе была представлена  та методология, по которой будет 

исследована региональная пресса. Выбраны методы. Определены основные 

типы  региональных газет. Выявлены в них содеражательно-тематическая 

направленность, исследованы особенности жанра и стиля. Наука по изучению 

журналистики выработала свою методологию, в этом направлении были 

написаны известные труды. В Европе это “Журналистские расследования: 

современные методы и техника” (автор Джон Уллмен), в России это “Основы 

творческой деятельности журналиста” (автор М.Ким). В Кыргызстане книг по 

данному направлению еще нет. В региональной журналистике есть сходства, 

есть  и различия, присущие отдельно по каждой области.  Различия по “типам” 

газет  связаны с этим. Противостояние между государственными газетами  и 
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газетами негосударственными (общественными, частными) носит характер 

диалектического единства – они не растворяются в друг друге и не отделяются 

друг от друга. Такая вот диалектика. 

3. Мы определили главные направления региональных газет. Например, 

у нас нет профсоюзных газет, но есть религиозные исламские газеты. Есть 

газеты налоговых инспекций, милиции, системы образования, туристических 

и акционерных агенств, а также студенческие газеты. Применительно к этому 

профессор Е.Прохоров дал деление  так – универсальные, многопрофильные,  

и объединенные по профессиям газеты. Здесь есть различия, которые 

соответсвуют  целевым аудиториям – в универсальных газетах она широкая,  

в газетах по профессиям аудитория узкая.  

4. Сходства и различия определяются через  сопоставительный метод, у  

которого есть несколько аспектов – это внутренний, внешний, национальный, 

международный, а также региональный. У каждой эпохи, периода, ситуации 

есть свои признаки – они соответсвуют  требованиям времени. При  всем этом, 

журналистика тесно связана с жизнью и бытом народа. Если взять, к примеру, 

художественную литературу, то здесь превалирует “эпохальность, образность 

и чувственность”. В журналистике главное  “хроникпальность, реальность и 

детальность”. Мы определили  роль региональных газет в обществе, сравнив 

государственные и негосударственные газеты. На материале газет из семи 

областей страны исследовали их содержание, тематику, жанр и стиль. 

Материал  этот  был введен  в научный обиход.  

5. В третьей главе, которая более объемная, были рассмотрены сходства 

и отличия региональных газет по семи областям.  В каждой из них были 

рассмотрены  газеты, которые являются по статусу печатными органами  

областных и районных государственных администраций. Методом сравнения 

определили сходства и различия между этими газетами. Также рассмотрели не 

государственные газеты, которые издаются общественными оргнанизациями 

и частными лицами. На основе такой работы было представлено в системном 

виде исследование региональной прессы.  

6. Был дан анализ той деятельности, которые провели  отечественные и 

международные общественные организации в сфере СМИ в суверенные годы. 

IREX провел исследование работы масс-медиа в Кыргызстане за 5 лет (2015-

2019) и сделал вывод, что в плане качества и профессионализма журналистика 

Кыргызстана имеет низкий показатель. Критерии оценки были составлены с 

позиций Европы. Но здесь не стоит чрезмерно печалиться, так как свое дело 

кыргызская журналистика ведет не плохо, здесь сложились свои условия  

жизни, мы не Европа, а Центральная Азии, и мы близки к России. Мы оценили 

ту пользу, которую дали проекты от международных организаций, вместе с 

этим показали и недочеты в их работе. Отчеты от «мониторингов», что были 

проведены у нас с помощью этих организаций, до этого не были включены в 

структуру научных работ.  Мы ввели их в научный оборот.  

7. Были проанализированы законы Кыргызстана, принятые для сферы  

СМИ, которые определяют права и обязанности журналистов. Они опираются 
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на международные акты в данной сфере деятельности. У нас действуют три 

закона. Это  закон КР «О средствах массовой информации» (1992), закон КР 

«О гарантиях и свободе доступа к информации» (1997), закон КР «О защите 

профессиональной деятельности журналиста» (1997). По части этих законов в 

2022 году было издана учебное пособие. В мире в данном направлении 

выработаны стандартные правила. На основе этого был создан кодекс Этики 

журналистов. В статье 10 записано, что «факты, домыслы и предположения 

должны быть отделены друг от друга». На первом месте здесь «факты». 

Отсюда главная обязанность журналиста - это отражение фактов.  

8. Мы рассмотрели исковые заявления, которые были поданы в суд на  

средства массовой информации. Такая работа в научном ракурсе до этого не 

проводилась. Во время правления первого президента Акаева было подано в 

суд 45 исков – такая статистика была установлена «мониторингом». Во время 

третьего президента Атамбаева это превратилось в «марафон» - иски шли друг 

за другом. Исковые заявления в суд были поданы за подписью генпрокурора 

республики - такое право на подачу исков в защиту чести и достоинства главы 

государства было ему дано на основе закона, принятого в 2003 году. Общая 

сумма штрафов, которые были даны судами на основании исков, достигло 50 

миллионов сомов (по курсу валют это 1 миллион долларов). Такого в стране 

еще не было. Эта «волна» длилась до конца 2017 года. Была остановлена 

только в 2018 году, когда к власти пришел четвертый президент Сооронбай 

Жээнбеков, он прекратил «марафон». Право, данное генпрокурору на подачу 

исков, было отменено. Сам этот президент исков на СМИ не подавал. Такова 

история исковых заявлений, поступивших в суд против средств массовой 

информации в суверенном Кыргызстане.  

         Вопросы, представленные в диссертации, впервые рассмотрены здесь в  

в научном порядке. Один вопрос следует отметить особо – это различие между 

государственными и негосударственными СМИ. По этой части мы привели 

конкретный пример – он касается «хронологии» выхода в печать материала. 

Наша главная государственная газета в октябре 2020 году, после того  как уже 

случилась очередная революция в стране (через два дня) выпустила номер 

газеты так, как будто ничего не случилось. В это время негосударственные 

газеты освещали события каждый час. Такая разница говорит о многом.  

 

                                 ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимо провести исследование по всем средствам информации 

(пресса, радио, телевидение, интернет), взятым отдельно по  каждой области, 

и представить это в единой структуре – в таком плане можно написать семь 

кандидатских диссертаций.  

2. Есть перспектива для научной работы по региональной журналистике 

по электронным  СМИ с охватом всех семи областей страны. 

3. Есть потребность и в исследовании вопроса о диалектической связи  

между государственными и негосударственными СМИ. 

4. Вполне возможно исследовать тему о теории и истории региональных 
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СМИ Кыргызстана – такая работа потянет на докторскую диссертацию. 

5. Написание учебников и учебных пособий для вузов  по региональной   

журналистике – это требование нынешнего времени.  
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 РЕЗЮМЕ 

 

на диссертацию Мамыровой Махабат  Каримововны по теме “Развитие  

региональных газет в суверенном Кыргызстане (1991-2016 годы), 

представленной на соискание ученолй степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика  
 

Ключевые слова: пресса, газета, журналистика, средства массовой 

информации, региональные средства информации, общественное сознание, 

мониторинг, контекст, масс-медиа, сайт, официальная (государственная) 

газета, частная газета, интернет-журналистика.  

 Объектом исследования является процесс развития региональной 

прессы в  суверенном Кыргызстане (содержание, тематика, жанр и стиль).  

 Предметом исследования служат региональные газеты, издающиеся  в 

семи областях республики (период 1991-2016).  

          Целью исследования являются анализ развития региональной прессы в 

областях суверенного Кыргызстана, процесс передачи информации, выводы. 

 Методы исследования представлены в виде анализа и синтеза, общее и 

частное, систематизация, типизация и сопоставление, наблюдение и оценка. 

Эти методы известны как «исторически-сравнительный», «сопоставительно-

типологический и «структурно-функциональный».  

 Научная новизна полученнных результатов заключается  в том, что 

данная тема раскрыта в системном виде. До этого региональная пресса не 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1889/2/022030
https://cloud.mail.ru/public/RES8/eyXnAHbGf
https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/11630489828%20Pedagogika%20i%20psiho%20logiYubiley%20_Momunaliev_S._2021.pdf
https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/11630489828%20Pedagogika%20i%20psiho%20logiYubiley%20_Momunaliev_S._2021.pdf
https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/11630489828Pedagogika%20i%20psihologiYubiley%20%20%20Momunaliev_S._2021.pdf
https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/11630489828Pedagogika%20i%20psihologiYubiley%20%20%20Momunaliev_S._2021.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46242326
https://www.archive-bulletennauki.com/article/73/54
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исследовалась в отдельном порядке. Впервые провенденг анализ процесса 

отражения и распространения информации в региональных газетах. 

          Предложения по использованию научных результатов  – на основе 

этой работы надо издать научную монографию. Результаты могут служить 

научным источником при исследовании прессы. Они дают возможность для 

проведения семинаров и спецкурсов в вузах. Станут основой для издания  

учебников и учебных  пособий для студентов.  

 Область применения работы – в конкретном плане здесь должна быть 

написана монография по теме «История региональной прессы в Кыргызстане» 

и на эту же тему следует издать вузовский учебник. Кроме это материал 

работы будет использован при разработке лекций и практических занятий для 

факультетов журналистики.   

 

Мамырова Махабат  Каримовнанын 10.01.10 – журналистика адистиги 

боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн «Эгемендүү Кыргызстандын  аймактык гезиттеринин 

өнүгүүсү (1991-2016-жылдар)» деген темада жазылган 

диссертациясынын 

 

                                              РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: басма сөз, гезит, журналистика, массалык маалымат 

каражат, аймактык маалымат каражаттары, массалык аң-сезим, мониторинг,  

контекст, масс медиа, пресса, сайт, расмий гезит, эркин гезит, интернет. 

 Изилдөөнүн обьектиси: эгемен Кыргызстандын аймактык гезиттердин 

өнүгүү процесси (мазмуну, тематикасы, жанр менен стили).  

 Изилдөөнүн предмети: Кыргызстандагы эгемен доорундагы жети 

облустун  аймактык гезиттери (1991-2016-жылдарда).  

        Изилдөөнүн максаты: Кыргызстандын облустарындагы басма сөз 

каражаттардын эгемен доордогу тарыхый жолун изилдеп, жыйынтык чыгаруу. 

Маалымат берүүдөгү ишмердүүлүгүн  анализдөө. 

Изилдөө методдору: анализ менен синтез, жалпылоо менен ажыратуу, 

системалаштыруу, топтоштуруу менен салыштыруу, байкоо менен сыпаттоо 

ыкмалар кирет. «Салыштырма-тарыхый», «салыштырма-типологиялык» жана 

«структуралык-функционалдык» деп аталган  методдор колдонулду.  

 Алынган жыйынтыктардын илимий жаңычылдыгы: Илимий 

жаңылыгы теманын системалуу түрдө ачылышы. Аймактык басма сөз боюнча 

буга чейин өз алдынча изилдөөгө алынган эмес. Аймактык гезитке маалымат 

чагылдыруу жана таркатуу маселеге арналган алгачкы анализ жүргүзүлдү.  
Илимий натыйжаларды колдонуу боюнча сунуштар: Иштин  

негизинде монография жазылат. Басма сөз тармагы боюнча изилдөөгө илимий 

булак боло алат. Жогорку окуу жайдын студенттерине семинар, атайынкурс   

өткөрүүгө жол берет. Окуу китеп, окуу куралды  чыгарууга негиз берет.  



 

22 
 

 Иштин колдонуу чөйрөсү: Диссертацияда берилген материал 

«Кыргызстандын аймактарындагы басма сөздүн тарыхы» деп аталган 

монографияны жана ушул темада окуу китебин жазганга негиз берет. 

Журналистика адистиги боюнча студенттерге лекциялык курстарды жана 

практикалык сабактарды өтүүдө материал катары кызмат кылат.  
 

                                                  SUMMARY 

Оfthe dissertation of Mamyrova Mahabat Karimovna on the topic 

“Development of newspapers in the sovereign Kyrgyzstan (1991-2016)" 

submitted for the degree of Candidate of philological sciences in the specialty 

10.01.10- journalism 

 

        Keywords: press, newspapers, journalism, mass media, the regions 

newspapers, mass consciousness, monitoring, kontex, independent newspapers,   

       The object of the study is the process of development of newspapers in the 

southern region of sovereign Kyrgyzstan in the 1991-2016s. 

       The subject of the study is the newspapers of the southern region (Osh, Jalal-

Abad, Batken regions) published in the 1991-2016s. 

       Research methods. In the course of the research, such methods as analysis and 

synthesis, generalization and systematization, grouping and comparison, as well as 

comparative-historical, comparative-typological and structural-functional methods 

were used. 

       The results of the study and their novelty lies, first of all, in the fact that this 

topic for the first time becomes the object of special research. Moreover, issues 

related to the domestic regional press have been so far among the unexplored 

problems. In particular, such issues as the impact of the press on mass consciousness, 

regional peculiarities of the requirements for the objectivity of information were 

consideredduring the using the example of specific materials,the analysis of which 

was carried out in the study through the prism of local realities and factors. 

        Scope of application. The results of the study were used as materials for the 

monography "The History of the press in the southern region of Kyrgyzstan", and 

they also formed the basis of a textbook on this topic. Also, the materials of the 

dissertation work can be used during giving lectures and conducting practical classes 

on regional journalism. It can be noted that it is expedient to use the research 

materials when developing the program of the special course "The Press in extreme 

situations”, as well as during the thematic seminar “Newspaper Monitoring”. 

 

 

 


