
 

               

                     ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ Ч. АЙТМАТОВА  

               НАЦИОНАЛЬНОЙ  АКАДЕМИИ НАУК  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

     ИМЕНИ Ж. БАЛАСАГЫНА 

 

БИШКЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ К. КАРАСАЕВА 

 

Диссертационный совет  Д10.20.616 
 

                                                                         На правах рукописи 

                                                                        УДК:  303.643.3:070 (575.2)  (043.3) 

 

 

 
МАМЫРОВА  МАХАБАТ  КАРИМОВНА 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ГАЗЕТ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ  

 СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА 

 (1991-2016-годы) 
 

специальность 10.01.10  -  журналистика 

 

 

 

 

 

АФТОРЕФЕРАТ 
 диссертации на соискание ученой степени 

 кандидата филологических наук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2022 

 

 



2 
 

         Диссертационная работа выполнена на кафедре журналистики  

         факультета кыргызской филологии и журналистики Ошского 

         государственного университета 

 

 

                   Научный руководитель:      Мамбеталиев Кубан Ильясович 

                                                                      доктор филологических наук, 

                                                                      советник Регионального Института      

                                                                      Центральной Азии 

 

                   Официальные оппоненты:                             
 

         Ведущая  организация:  

 

Защита диссертаци состоится _______ 2022 г. в _____ часов на 

заседании диссертационного совета Д 10.20.616 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора (кандидата) филологических наук при 

Институте языка и литературы имени Ч.Айтматова Национальной 

Академии наук Кыргызской Республики, Кыргызского национального 

университета имени Жусупа Баласагына, Бишкекского государственного 

университета имени К.Карасаева. 

Адрес: 720071, Бишкек, проспект Чуй, 265 а.   

С диссертацией можно ознакомиться в центральной библиотеке 

Национальной Академии наук (Бишкек, проспект Чуй, 265а.) в библиотеке 

Кыргызского национального университета имени Баласагына (Бишкек, ул. 

Фрунзе, 547), библиотеке Бишкекского государственного университета 

имени К.Карасаева (Бишкек, проспект Айтматова, 27), а также на 

электронном портале Национальной Аттестационной комиссии КР.   

 

 
Автореферат распределены  ____________ 2022 года. 

 
 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

кандидат филологических наук                                                   Ысаева Н.Т. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                             ОБЩАЯ СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

         Актуальность темы. Сегодня не вызывает сомнений, что в стране 

наблюдается недостаток научных исследований СМИ, в том числе работ по 

истории кыргызской журналистики в ее региональном аспекте. Если с этой 

точки смотреть, то очевидны вопросы, связанные со спецификой работы  СМИ 

в регионах. Научное осмысление этого материала только начинается. Южный 

регион Кыргызстана - это Ош, Баткен и  Джалал-Абад. В данном направлении 

была написана и защищена в 2021 году диссертационная работа по  

электронным СМИ (выполнено на кафедре журналистики ОшГУ).  Мы 

провели исследование в сфере печатных средств массовой информации. Что 

касается масс-медиа северного региона (Чуй, Иссык-Куль, Талас, Нарын), то 

научных исследований тут пока еще не было – это дело будущего.  

 Цель исследования. Основная цель в проведении анализа ключевых 

вопросов, таких как развитие газет на юге Кыргызстана в течение четверти 

века (1991-2016), выявление тенденций, осмысление текущих проблем, 

соблюдение требований распространения информации. В этом плане и были 

определены для достижения данной цели следующие задачи: 

          1. Определение теоретических основ, данных в трудах по изучению 

прессы, а также оценка научных работ, написанных в республике. 

          2. Осмысление периодизации в развитии отечественных СМИ в годы 

суверенитета с установлением параметров для исторических этапов.   

          3. Выбор научных методов для исследования печатных СМИ.  

          4. Выявление различий в прессе региона в ракурсе трех областей – 

Ошской, Баткенской, Жалал-Абадской.  

          5. Исследование материалов прессы, отражающей факты и события в 

период чрезвычайных стуаций (Ош-1990, Баткен – 1999, Аксы- 2002). 

          6. Изучение печатных СМИ региона республики в период революций 

(Март – 2005, Апрель – 2010, Ош – 2010). 

           7. Рассмотрение отчетов мониторингов по СМИ и отчетов комиссии по 

рассмотрению жалоб на СМИ с выявлением в них фактов, относящихся к 

прессе южного региона.  

          8. Анализ судебных решений по искам против журналистов и СМИ.  

          9. Подведение итогов научного исследования.  

          Методологические основы и методы исследования. Перечислим 

авторов работ, в которых были определены методологические основы по 

данной теме. В Европе - это Эрих Фихтелиус [Фихтелиус Э. Десять заповедей 

журналистики. Пер. со швед. Стокгольм, 1999, с. 42-47], Удо Ульфкотте 

[Ульфкотте У. Продажные  журналисты. Любая правда за ваши деньги. Пер. с 



4 
 

нем. – М., 2015, с. 225-235], Дэвид Рэндалл [Рэндалл Д. Универсальный 

журналист. Пер. с англ. - Алматы, 1996, с. 13-35], Карстен Бредемайер 

[Бредемайер  К.  Черная  риторика:  Власть  и  магия  слова. Пер. с немец. – М., 

2014, с. 13-21], Уильям Бернстайн  [Бернстайн У. Масс-медиа с древнейших 

времен и до наших дней. Пер с англ. – М., 2017, с. 351-421], Эдмунд Ламбет 

[Эдмунд Ламбет. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом 

подходе к журналистской профессии. Пер. с англ. – М., 1998, с. 17-61], Эверетт  

Дэннис,  Джон  Мэррилл [Дэннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о масс-медиа. Пер. 

с англ. – М., 1997, с. 45-63].  Это западные авторы. 

     Перечислим также авторов из России – это Валентин  Ворошилов  

[Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник. - СПб, 1999, с. 64-82], Сергей 

Корконосенко [Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Учебник для вузов. 

– М., 2001, с. 86-108], Александр Тертычный [Тертычный А. Жанры 

периодической печати. Учебное пособие. – М., 2000, с. 24-35], Евгений 

Ахмадулин [Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики: учебник и 

практикум. – М., 2016, 296-304], Александр  Грабельников [Грабельников А.А. 

Работа журналиста в прессе: учебное пособие. – М., 2001, с. 14-58], Тамара 

Гордиенко [Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование: учебное 

пособие. – М., 2016, с. 134- 147], Валерий Соловей [Соловей В. Д. Абсолютное 

оружие. Основы психологической войны и медиа-манипулирования. – М., 

2015, с. 18-65], Борис  Мисонжников,  Алла  Тепляшина  [Мисонжников Б.Я.,  

Тепляшина А.Н.  Журналистика. Введение в профессию: Учебное пособие. -  

СПб, 2014, с.76-91], Максим Ким [Ким М.Н. Основы творческой деятельности 

журналиста: Учебник для вузов. - СПб, 2011, 98-120], Александр Невзоров 

[Невзоров А. Г. Искусство оскорблять. – М., 2019, с. 92-104],  Валерий  

Аграновский  [Аграновский В.  Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – 

М., 1999,  с. 270-289]. Цитаты на русском языке даны в переводе на 

кыргызский язык.  

         Если брать научные работы, имеющие отношение в СМИ Кыргызстана, 

то это представлено так. С.Усупов [Усупов С. История кыргызской 

журналистики. - Бишкек, 2007. - 176 с.], К.Осмоналиев [Осмоналиев К. 

Кыргыз очерктеринин жанрдык эволюциясы. Фрунзе, 1980. - 92 б.], 

Ж.Акматбекова [Акматбекова Ж. Кыргызстандын массалык маалымат 

каражаттарынын өнүгүү тенденциясы (1991-2014). Филол. илим. канд. дис. - 

Бишкек, 2016. - 141 б.], Ж. Султанова [Султанова Ж. Жанровое своеобразие 

газет Кыргызстана в первые годы переходного периода (на материалах прессы 

1991-1992 годов): Автореф. дис. канд. филол. наук. - Душанбе, 2014. - 23 с.], 

Ж.Туралиев [Туралиев Ж. Система средств массовой информации Республики 

Кыргызстан: генезис, современное состояние и тенденции развития: 
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Автореферат дис. канд. филолог. наук. – М., 1997. - 25 с.], Т.Шаймергенова 

[Шаймергенова Т. Развитие киргизской периодической печати и ее роль в 

социалистических преобразованиях республики (1924-1937): Автореф. дис. 

канд. ист. наук. - Фрунзе, 1984. - 25 с.], Г.Торалиева [Торалиева Г. 

Особенности развития парламентской журналистики в Кыргызстане: 

Автореф. канд. филол. наук. - Душанбе, 2013. - 23 с.],   А.Асанова [Асанова А. 

Чынгыз Айтматов - публицист. Учеб.-мет. пос. - Бишкек, 2014, с. 69-107], 

А.Князев [Князев А. Журналистика конфликта. - Бишкек, 2003, с. 64-94], 

Н.Джумагазиева [Джумагазиева Н. Заманбап  этаптагы  Кыргызстандын масс-

медиясы жана эл аралык көйгөйлөр. - Бишкек, 2018, 42-62 б.], Б.Орунбеков 

[Орунбеков Б. Журналистика негиздери:  студенттери үчүн окуу китеби. - 

Бишкек, 2015, 32-46 б.], А.Түмөнбаев [Түмөнбаев А. Репортердук иш жана 

газеталык жанрлар. - Бишкек, 2013, 46-65 б.], Г.Ибраева, С.Куликова [Ибраева 

Г., Куликова С. Кыргызстандагы  маалымат каражаттарынын өнүгүү тарыхы 

жана азыркы  абалы. - Бишкек, 2002, 14-49 б.].  Это список основных 

исследований.  

    В них рассмотрена история кыргызской журналистики советского 

периода. Эти работы ограничены эпохой первого кыргызского президента 

Аскара Акаева (1991-2005). Только в книге Бакыта Орунбекова рассмотрены 

материалы до 2014 года в контексте теории, типологии и систематизации. Но 

это все в рамках общей истории журналистики страны. В региональном 

смысле (отдельно по каждой области) пресса ранее не изучалась. В асппекте 

региональном это делается впервые. Электронные СМИ юга страны, как мы 

уже отметили, были рассмотрены в кандидатской диссертации Ч.Абдиевой 

(защищена в 2021). Очередь теперь за печатными СМИ этого региона.  

    В дисертации применены известные методы исследования – это анализ и  

синтез, обобщение и систематизация, сопоставление и сравнение, оценка и 

наблюдение. Термины методологии -  это сравнительно-исторический метод, 

сопоставительно-типологический и структурно-функциональный методы. Их 

посредством проведено наше исследование, это дало возмжность отчетливо 

представить нам материал фактологически – с показом позитивного влияния 

объектов друг на друга и выявлением негативных сторон.   

          Научная новизна исследования. До сегодняшнего дня региональная 

пресса не была предметом самостоятельного исследования. Поэтому вопросы 

освещения и распространения информации в газетах эпохи независимости 

подлежат обстоятельному научному анализу. Обследованные материалы 

систематизированы для решения вопросов, связанных с влиянием СМИ на 

общество в контексте местных реалий и внешних факторов, условий, 
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региональной специфики свободы слова,  также влияния местного населения 

и местной власти на этот процесс. 

          Разумеется то, что отношения между правителями и журналистами 

(позитивные и негативные) оказыват влияние на общее развитие страны. Здесь 

важно учитывать и внутри-журналистские трения, которые порой переходят 

просто в «войну газет». Речь идет о противостоянии между  государстенными 

и негосударственными СМИ. При этом государственные газеты остались как 

«наследство» от советской эпохи. Масс-медиа региона  Центральной Азии в 

этом плане одинаково. На Западе, к примеру, нет даже понятия о 

государственных СМИ. У нас  они остаются под контролем власти.  

 В диссертации местные газеты рассмотрены в рамках каждой из 

областей южного региона. Журналистика всегда функционирует в русле 

устремлений общества. Кыргызское общество устремлено (при каждом своем 

президенте) к основным принципам демократии. И в этом движении наше 

общество освободилось от чувства страха перед своей властью, что для страны 

является весомым достижением. Это показывает силу электората  (силу 

избирателей). И в это деле СМИ внесли свой сушественный  вклад.  

           Теоретическая значимость исследования. Результаты диссертации, 

ее основные положения могут быть успешно использованы в дальнейших 

исследованиях процесса развития газет на юге Кыргызстана. Вклад прессы 

(государственных и негосударственных газет) в систему СМИ является 

основным показателем для практической оценки. Данная тема вызывает 

интерес у исследователей журналистики и экспертов в сфере геополитики.  

Практическая значимость исследования. Материалы исследования 

дают основание для написания монографии, а также и вузовского учебника по 

теме «История прессы в южном регионе Кыргызстана». Они могут быть 

использованы при составлении лекционных курсов и спецсеминаров. Они 

дают возможность создать спецкурс по теме «Пресса в экстремальных 

ситуациях» и тематический семинар по программе «Мониторинг газет». Также 

и  учебников и учебных пособий  по данной тематике.   

           Основные положения защиты диссертации 

           1. Рассмотрев теоретические основы в сфере исследования печатных 

СМИ, дать детальную оценку научным работам (сюда входят диссертации и 

монографии), которые были создан в нашей республике. 

           2. Определение исторических этапов в процессе развития печатных 

СМИ в Кыргызстане за период в четверть века (1991-2016). 

           3. Осмыслить сущность методологической базы для исследования 

прессы и выбрать научные методы разработки данной темы.  
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          4. Определить специфику региональной прессы (периода суверенитета) 

путем изучения ее содержания и формы  в южном регионе, также определить 

процесс эволюции газет в каждой из трех областей  - Ошской, Баткенской и 

Джалал-Абадской. 

           5. Рассмотреть особенности  и типологическую структуру прессы 

региона в моменты таких экстремальных ситуаций, как Ошские события 

(1990), Баткенские события (1999-2000), Аксыйские события (2002).   

           6. Определить место и роль региональных газет в период революций 

(март 2005 и апрель 2010), а также в ходе Ошской трагедии (июнь 2010).  

           7. Анализ фактов по южному региону из отчетов мониторингов  СМИ 

материалов комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ и журналистов.  

           8. Оценить содержание судебных решений, принятых по тем искам, 

которые были поданы против СМИ и журналистов в порядке защиты чести и 

достоинства президента страны и государственных чиновников.  

           9.  Констатировать выводы по научным результатам диссертации.  

           Личный вклад автора работы. Диссертация представляет собой 

специальное исследование специфических аспектов региональной прессы в 

сфере журналистики. В нашей стране такая работа (применительно к прессе)  

ранее не проводилась. Это новизна. Надо отметить, что автор впервые ввел в 

научный обиход материалы из отчетов по мониторингам СМИ и отчетов 

комиссии по рассмотрению жалоб на масс-медиа и журналистов. 

Мониторинги проводились в течение 10 лет (2000-219).  

  Апробация и публикация результатов исследования. Результаты 

исследования были представлены в научных докладах на республиканских, 

региональных, научно-теоретических и практических конференциях в 

Кыргызстане и России.  Апробация работы  прошла на научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах и тренингах. Обсуждалась на 

научных конференциях  факультета кыргызской филологии и журналистики 

ОшГУ. Были сделаны доклады на республиканских научных конференциях. 

Научные результаты диссертации соответствуют теме. Опубликовано 19 

статей, отражающих содержание исследования, в том числе имеются  статьи в 

индексных изданиях РИНЦ. Они в полной мере отвечают требованиям. Под 

грифом Министерства образования и науки Кыргызской Республики автором 

издан учебник для вузов - «Журналистика» (вышел в 2020 году). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав (в кпаждой главе по 3 

раздела), заключения и списка литературы. Общий объем работы - 185 

страниц. По каждой главе дан краткий вывод.    
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                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

         Во введении дана общая характеристика работы, ее актуальность, 

основные цели и задачи, изложена методологическая основа и определены 

методы исследования, указана научная новизна, теоретическая значимость и 

практическая ценность работы,  личный вклад  автора, структура материалов 

исследования,  апробация  и публикация материалов.  

          Первая глава диссертации - «Теория прессы и  методология». 

Состоит из трех разделов.  Представлены сведения по общей   истории 

журналистики, исследованиях прессы, этапах ее исторического развития  в 

годы суверенного период,  определена методология работы.  

1.1. Раздел озаглавлен так -  «Теоретические основы исследования 

прессы  и научные работы, написанные  в  Кыргызстане».  Здесь описана 

в краткой форме история газеты, первые работы, посвященные ей, сходства и 

параллели между некоторыми фактами из мировой истории и событиями из 

истории  независимой Кыргызской Республики. В рамках анализа понятия 

информация предпринята попытка проанализировать исследования в области 

журналистики. Например, когда к власти пришел Наполеон, во Франции было 

73 газеты. Он оставил 4 газеты, остальные закрыл и устранил авторов, 

типографии ликвидировал. Исследователи сделали  вывод, что «из всех своих 

врагов прессу он презирал больше всех» [История печати. Антология. [Текст/ 

Т.2. - М.: 2001, с. 370]. Диктатор установил особый порядок, при котором 

мышление газет шло в русле мышления императора и ни одного отклонения. 

В таких условиях он получал газеты из Англии, Германии,  России и читал их 

внимательно [История печати: Антология. [Текст] / Т.2. - М.: 2001, с. 385].

 Примеры подобного образца можно увидеть сегодня в Центральной 

Азии. В этом плане предстают исторические факты и общие теоретические 

вопросы, а также текущее состояние СМИ в Кыргызстане в ракурсе ее 

устремления соответствовать мировым стандартам журналистики.   

 Первая кыргызская газета вышла в 1924 году под названием «Эркин-

Тоо». С этого момента начался путь национальной прессы. Затем появились в 

первые годы советской власти первые печатные издания на кыргызском и 

русском языках – это «Батрацкая правда», «Ленинчил жаш»,  «Коммунист», 

«Дехканин», «На пути к новой культуре». Были уточнены забытые факты. 

 История советской прессы широко исследована в научных трудах 

(список их приведен выше). Выходили труды и на Западе, они переведены на 

русский язык (и список тоже жу дан). Эти книги явдяются ценным источником 

для исследователей журналистики, а также для практикующих сотрудников 

СМИ. Например, в книге Дэвида Рэндалла  журналисту даны рекомендации по 
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написанию, сказано, что самое важное для репортера в деле донесении 

информации до общественности — это прозрачность.  Исходя из этого, он 

обращает твнимание на два существенных момента. Вот они.  

1. Чтобы объяснить что-то другим, вы прежде всего должны понять это 

Сами. Пока не поймете, не пишите.   

2. Если  вы  перепрыгиваете  с события А на событие В, то  заставляете  

читателея самого догадываться, что между ними произошло событие Б. Это 

утомляет, сбивает с толку и порой уводит в неверном направлении. Не делайте 

логических скачков. [Дэвид, Рэндалл. «Универсальный журналист» [Текст] 

учебник / Р. Дэйвид. – Алматы, 1996, с. 158-159]. 

 Основная категория в науке о журналистике это «средства массовой 

информации», деятельность которых направлена на массовую аудиторию, эти 

средства привлекают внимание широкой общественности к социальным 

проблемам и сводят общественное мнение к одной позиции. Понятие «масс-

медиа» (СМИ) имеет пять крючков. Первая — специфика информации в 

конкретном социальном контексте, вторая — закономерность журналистики в 

проведении информационной работы, третья - требования к журналистам, 

четвертая - творческие формы общения, пятая - отношение к журналистам тех, 

кто имеет доступ к источникам информации.  Понятия эти подробно описаны 

- [Ворошилов, В. Журналистика [Текст]: учеб. / В. Ворошилов. - 2-е изд. - 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - С.304].  

 Если брать в расчет диссертации по кыргызской журналистике, то 

следует упомянуть кандидатскую диссертацию, защищенную в советское 

время Т. Мамбетсариевым. Обстоятельные работы по истории кыргызской 

журналистики стали появляться после советского времени - Бакашева (2002), 

С. Юсупов (2007), Т. Кадыров (2013), А. Дуйшекеева (2013), Б. Орунбеков 

(2015), Л. Калчаева (2002), Н. Джумагазиева (2018), М. Мырзагулов (2014).. 

Особое место занимает работа Г. Ибраевой и С. Куликовой (2002), в которой 

путем комплексного социологического исследования изучен исторический 

путь СМИ Кыргызстана в период правления первого кыргызского президента 

Аскара Акаева. Работа  издана на кыргызском и русском языках. В  книге 

«Основы журналистики» Бакыта Орунбекова обсуждается вопрос контроля  

государства над СМИ, проблема ограничения свободы информации и вклад 

вклад СМИ в сферу образования. [Орунбеков, Б. Основы журналистики 

[Текст]: учебник / Б. Орунбеков. – Бишкек: Салам, 2015. – С.31]. 

В рамках анализа понятия «информация»  проведен ряд исследований,   

связанных со средствами массовой информации. В научных трудах широко 

представлены открытия, дан анализ истории журналистики, истории печати от 

советской эпохи до наших  дней, определена необходимость организации 
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информационных программ и решения задач для выявления тенденций 

развития. В эту группу авторов входят В. Егоров, Э. Багиров, Р. Юровский, В. 

Ворошилов, Э. Ахмадулин, Г. Бакулев, М. Ким, В. Цвик, С. Муратов, В. 

Смирнов, А. Тертычный, Н. Омашев,  Л. Васильева, А. Князев, М. Маргонт. 

               Вторая группа авторов связана с научными работами по журналистике 

в Кыргызстане. Здесь представлена история и деятельность СМИ,  жанровое 

разнообразие журналистики. В числе этих исследователей  - доктора наук 

А.Кацев, К.Мамбеталиев, Ж.Бакашева, В.Сабирова, Ж.Султанова, кандидаты 

наук Б.Орунбеков, М.Мырзыгулов, А.Дуйшекеева, Д.Кадыров, А.Асанова, 

А.Халилов, Н. Джумагазиева, Ж. Акматбекова. 

1.2. Название    раздела - «Исторические этапы развития средств 

информации в суверенную эпоху». Этапы развития журналистики в эпоху 

суверенитета определяются типологическим изучением особенностей газеты, 

радио, телеканала, анализа содержания программ, аудитории. В нашем случае 

специфика зависит  от государственного, национального, социального 

положения и самой сферы деятельности прессы. Каждый исторический 

контекст имеет свою особенность, которую следует учитывать при изучении 

журналистики. Новости тематически разнообразны, но они тесно связаны с 

политикой. Главный принцип научной работы заключается в создании работы 

с объективным содержанием, где реалистически отражены факты. Мы в 

работе учитывали  изложенные выше принципы теории и методологии. 

          В 1991 году началась эпоха независимости Кыргызстана. СМИ были 

освобождены от советского контроля, коммунистическая цензура была снята, 

но столичные, областные и районные газеты, служившие старой власти, стали 

служить новой власти. В связи с этим была освобождена и преобразована в 

газету свободной формы столичная государственная газета «Вечерний 

Фрунзе» (прежде печатный орган  горисполкома и горкома партии). Другие 

газеты остались в руках нового правительства с местными администрациями 

в каждой области  и каждом районе. Например, в Оше издаются три областные 

(кыргызская, русская и узбекская) и одна городская газеты, а в Джалал-Абаде 

– две областные (киргизская и узбекская) газеты. В Баткене издается по одной 

областной газете с государственным статусом и по одной районной газете в 

каждом районе. А мэрия Бишкека не имеет прессы и не имеет своей газеты. 

Кыргызское правительство выступает в качестве учредителя  трех газет - на 

кыргызском «Кыргыз Туусу», «Эркин Тоо» и  на русском языке «Слово 

Кыргызстана». 

 В 1992 г. был принят Закон о средствах массовой информации, а в 1993 

г. принята Конституция страны, статья 16 которой закрепил «свободу печати». 

В 1997 году были приняты Закон о профессиональной деятельности 
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журналистов и Закон о гарантиях и свободе доступа к информации. Эксперты, 

проанализировавшие эти законы, пришли к выводу, что противоречия были 

выявлены посредством социального опроса. Например, статья 9 первого 

закона дает право на «журналистские расследования», а статья 7 запрещает 

использование аудио- и видеоаппаратуру без разрешения. Таким образом, 

теряется смысл второго закона, поскольку блокируется свободный доступ к 

информации [Ибраева Г., Куликова С. История развития и современное 

состояние СМИ Кыргызстана [Текст]: исследование – Бишкек, 2002, с.75]. 

Общественность восприняла это как покушение на авторов, критиковавших 

правительство. Подобная тактика от первого президента перешла ко второму 

президенту, а затем это продолжил третий президент, превзойдя в этом деле 

своих предшественников.  

          Обратим внимание на одну работу, в которой затронут вопрос о  

периодизации, связанной с этапами развития СМИ в эпоху независимости. Ее 

авторы Г. Ибраева и С. Куликова разделили СМИ страны на четыре этапа. Они 

охватывают период первого президента Акаева.  

           1-й этап  (1991-1992) - декларация свободы печати; 

           2-й этап (1993-1995) - кардинальные изменения во взаимоотношениях  

           СМИ с властью, изменение  роли и ответственности тех и других; 

           3 этап (1996-1999) - полный «развод» с властью; 

           4 этап (1999-2000) - перераспределение и консолидация СМИ путем  

           создания медиахолдингов. [История развития и современные СМИ 

Кыргызстана [Текст] / Г. Ибраева, С. Куликова.– Б.: 2002 - С. 26-46]. 

 В книге рассказывается о постепенной модернизации СМИ, волне 

приватизации и коммерциализации, появлении бульварной журналистики, 

подъеме политики свободы. В период с 1993 по 1995 год издания оказались 

под угрозой исчезновения, потому что власти вообще старались игнорировать 

материалы, и в результате большая часть информации оставалась 

незамеченной. На следующих этапах речь идет о гибком использовании СМИ 

властями, приравнивании издательств к промышленным предприятиям, 

обложении их налогами, привлечении к ответственности журналистов и их 

травле. С 1999 года по СМИ начали становиться  источником дохода, 

происходило это за счет создания медиахолдингов при перераспределении и 

накоплении медиасобственности. 

 Надо отметить, что на всех указанных четырех этапах СМИ смогли 

осуществлять свою деятельность, несмотря на преследования и другие 

трудности. Они пытались донести до власти голос населения, обозначали  

проблемы и преподносили факты истины. 
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          В диссертации рассмотрены и другие этапы, они включают в себя 

события, происходившим во время последующих президентов. В связи с этим 

внесены коррективы в систему периодизации, которая предстает уже в 

контексте правления трех президентов страны. При этом важно учитывать, что 

источники информации тесно связаны с теми изменениями, которые 

происходят в структуре верховной власти. Это закономерность.    

1.3. Раздел  назван  -  «Научные методы в исследовании прессы”. 

Наука о журналистике систематически анализирует СМИ, отражая развитие 

эпохи, исходя из тенденций, определяющих историю, общество и жизнь. Здесь 

используются известные и необходимые методы. Для раскрытия темы 

диссертации использованы сравнительно-исторический и сопоставительно-

типологический методы. Методологические основы составляют базу для всех 

видов исследований. Учитываются методы и других общественных наук, но 

при этом журналистика имеет свою методологию, и есть работы и книги, 

написанные в данном направлении. В работе профессора М.Кима излагаются 

основы этой методики и выделяются четыре аспекта [Ким, М. «Основы 

творческой деятельности журналиста [Текст]: учебник для вузов» / М.Ким, - 

СПб., 2011. - С. 24,105]. 

Усилия ученых по созданию системы методов изучения журналистики 

активизировались в 80-е годы ХХ века. В научной литературе показаны 

наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, 

аналогия, сравнение и другие методы [Философский компаративизм в диалоге 

культур. - Философские науки, 2004, №11, с.94] Ф. Муминов в своей книге 

описал методы, используемые в журналистике, это «социально-

психологические, социологические, социально-экономические» методы. Он 

выделяет такие конкретные формы, как соцопрос, контент-анализ, 

маркетинговые исследования на рынке СМИ, консультационные услуги.   

[Муминов, Ф. Методы журналистики и методы деятельности журналистов 

[Текст] / монография – Ташкент: Фан, (1999), – 26, с.78]. 

            Деятельность журналиста охватывает такие различные аспекты, как 

экономические, практические, идеологические, криминальные, философские, 

экономические, государственные, индивидуальные, здесь есть и семейные 

отношения, заботы, явления, факты. Диапазон  широк, поэтому невозможно 

определить универсальный метод, принадлежащий творческой практике 

журналиста. В связи с этим  методы применялись в соответствии с данной 

типологической структурой и особенностями исследуемых материалов. 

Таким образом, при исследовании газет необходимо учитывать три 

основных момента. В первую очередь определяется содержание (контент), во-

вторых, связи (ссылки), в-третьих, качества (функции). К качественным 
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аспектам относятся отношения с властью (близкие, отдаленные или 

нейтральные), а также отношения с политическими силами (зависимые или 

независимые). В этом контексте определяются научные методы. Изучение 

системы выявляет социальные группы, общественные объединения, 

международные организации, гражданские инициативы. При изучении 

структуры изучаются движения (динамика) внутри объектов. Затем будут 

рассмотрены результаты дополнительного мониторинга. Здесь речь идет о 

мониторинге материалов, связанных с медиа-сетью. 

          Вторая глава - «Направления  прессы южного  региона и ее 

особенности в проявлении экстремальных ситуаций». Речь идет о процессе 

развития  региональной прессы в суверенный период, говорится о сходства и 

различиях местных газет.  Рассматривается вопрос о региональной  прессы в 

экстремальных ситуациях (Ош-1990, Баткен-1999, Аксы-2002), оценивается ее 

работа в тех условиях. Также показано, как освещались события в газетах 

региона во время  революций и этнических столкновений  (март 2005, апрель 

2010, июнь 2010).   

          2.1. Раздел озаглавлен так – «Особенности прессы в Ошской, 

Баткенской и Жалал-Абадской областях».  В рамках Ошской области 

расмотрены 30 газет и 1 журнал. Существовало четыре газеты на узбекском 

языке: «ДДД» (основана в 1999), «Демос таймс» (2000), «Ймон Юлдуз» (2001) 

и «Камолот» (2003). На кыргызском языке выходила одна негосударственная 

газета - «Новое поколение» (создана в 2000), 4 газеты на двух языках - 

«Экспресс-баян» (1995), «Чивиндем» (2000), «Налог» - экспресс. (1998), 

«Регион» (2002). Издавались 4  газеты на русском языке  - «Ваша газета» 

(2002), «Дипкурьер» (2002), «Пресс-парк» (1992), «Раз в неделю» (2002), 

«Билим булагы» (1992)  - на кыргызском, русском, узбекском языках, «Ош» 

(1999)  на кыргызском, русском, английском, узбекском, таджикском. Если 

посмотреть на государственные газеты, находящиеся в ведении областной 

администрации, то их три - «Ош жанырыгы» (на кыргызском), «Эхо Оша» (на 

русском)  и «Уш садоси» (на узбекском). 

          В Жалал-Абадской области своя специфика. Отличие в том, что здесь 

имеется ведомственнаые газеты, их четыре - одна от областной налоговой 

инспекции, вторая от областного суда, третья от областного управления 

образования, четвертая от казыята (исламская газета). Здесь также выходил 

бюллетень от общественного объединения «Права человека» на русском 

языке. В других областях ничего подобного  не было.   

«Акыйкат» — официальная газета областной администрации, 16 полос, 

еженедельно  тиражом 3500 экземпляров. Материалы представлены на двух 

языках - кыргызском и русском. «Джалал-Абад Тонги» - орган печати 
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областной администрации на узбекском языке, тираж 2000 экз., 1 раз в неделю, 

объем 8 полос. 10 человек в штате. Основан в 1991 году. «Джалал-Абад Үнү» 

— официальная городская газета, выходящая два раза в месяц тиражом 2500 

экземпляров и распространяемая среди государственных учреждений. 

Основана в 1990 году. В  штате работало 5 человек. «Айыл акыйкаты» - 

государственная газета Ала-Букинского района, тираж - 1300 экземпляров, 8 

полос, два раза в месяц. Основан в 1938 году. «Эхо Ноокена» - 

государственная газета Ноокенского района, 2000 экз., 8 полос, выходит 2 раза 

в месяц. «Аксы турмушу» - государственная газета Аксыйского района, тираж 

1100 экз., 4 полосы, два раза в месяц. Основан в 1936 году.  

Государственные газеты, издаваемые в районах, похожи тем, что имеют 

схожие функции и не выходят за рамки этих обязанностей - освещают 

деятельность и политическую направленность местных органов власти. 

Никаких других слов не будет, никаких недостатков. Иногда дается реклама.  

«Салык-инфо» - газета областной налоговой инспекции, выходит 3 раза 

в месяц, тираж 1000 экз., двуязычная (кыргызский, русский), штат 7 человек. 

Основан в 1995 году. «Чындыктын желеги» — региональная 

правоохранительная газета, выходящая еженедельно тиражом 3000 

экземпляров на двух языках (киргизском и русском). Основана в 2000 году, 6 

человек в штате. «Дил» - газета провинциального отдела образования с 

еженедельным тиражом 5000 экземпляров и штатом из 12 человек. Газета 

была основана в 1994 году.  

«Муслим» —  газета областного казыята (религиозного управления), 

выходящая два раза в месяц тиражом 1000 экземпляров на двух языках 

(киргизском, узбекском). Основана в 2000 году. В других областях страны 

подобной газеты нет, Газеты от религиозных организаций есть только в 

Бишкеке.  Это «Парадиз» – газета Исламского Университета Кыргызстана, на 

16 полосах, еженедельным тиражом 20 000 (двадцать тысяч) экземпляров, со 

штатом 12 человек. В 2014 году основано релегиозная газета организации 

«Мутакаллим», состоит из 8 полос, тираж 5000 (пять тысяч). В начальном углу 

газеты написано «помните слово Аллаха! Не выбрасывайте газету в мусорное 

ведро». «Твой путь» - газета организации «Поместная Церковь Иисуса 

Христа», издаваемая в виде таблоида один раз в квартал тиражом 2000 

экземпляров на русском языке. 

Газета «Фергана» появилась в 2000 году. В неделю выходила тиражом в  

3000 экземпляров, печаталась на кыргызском и русском языках. Ее главным 

редактором  стал известный журналист Бакыт Орунбеков. Он публиковал при 

первом президенте острые материалы и критиковал власть. При втором 

президенте он перешел в сферу государственной печати. После акаевской 
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эпохи «Фергана» не выхлодит. Газета  «Мөңгү» тоже была недолгой. Она 

подрывала  репутацию  влиятельных персон, занятых на госслужбе. Газета  

«Регион»  выходила 2 раза в месяц тиражом 2000 экземпляров, 8 полос. Газета 

«Аймак» выходила 2 раза в месяц тиражом 2000 экземпляров, 8 полос. 

Учредителем этой газеты был журналист Орозалы Карасартов. «Дилбар» – 

«Инсан» газета общественного объединения, тираж 2000, выходит 2 раза в 

месяц, 8 полос, это пресса для молодых женщин. 

Своя ситуация сложилась и в Баткенской области. Она была создана 

после событий со вторжением боевиков Исламского джвижения Узбекистана 

в 1999 году. Ранее три района  этой части страны  (Баткенский, Лейлекский и 

Кадамжайский районы) входили в состав Ошской области.  

Из числа государственных СМИ, издаваемых в этой области, выходит 

одна областная и три районные  газеты. Негосударственная пресса издает две 

газеты в Баткене, одну в Кызыл-Кии и одну в Пульгоне. Основанная в 2000 

году газета «Баткен Таны» является региональной правительственной газетой 

с еженедельным тиражом 4000 экземпляров, в которой работают 12 человек. 

«Кызыл Туу» - это официальная газета Баткенской района, была основана в 

1938 году под названием «Сталинская Победа». Выходит один раз в неделю, 

тираж - 3000 экз., 8 полос, на кыргызском языке, 9 человек в штате. «Эл 

Жарчысы» – официальная газета Кадамжайского района, основана в 1941 

году, тираж 1000 экземпляров, выходит три раза в месяц на кыргызском языке. 

«Ата-Журт» - официальная газета Лейлекского района, 8 полос, тираж 2000 

экз., один раз в неделю на кыргызском языке. Основана в 1936 году. Это первая 

газета в данной  области. Проблемой региональных газет является отсутствие 

типографии (тираж издается в Бишкеке или Оше). Также отсуствуют  условия 

для профессионального развития молодых журналистов. Им нужны тренинги 

и семинары.  

 «Шахтер жолу» - это городская газета Сулюктинского городского 

акимиата (мэрии). Это самая  первая газета на юге страны. Город образовался 

недалеко от угольной шахты и формировался как город шахтеров. На этом 

основано содержание газеты. Выходит один раз в месяц, имеет 8 полос, тираж 

1400 экземпляров, в штате  6 человек. 

 «Алтын бешик» — это бесплатная газета, основана в 2002 году и 

выходит два раза в месяц в Баткене, тиражом 2000 экземпляров  на четырех 

языках — кыргызском, русском, узбекском и таджикском.  «Дил азык» — это 

тоже бесплатная газета, выходящая два раза в квартал в селе Пульгон 

(Кадамжайский район), тиражом 1000 экземпляров,  штат из четырех человек. 

Основана в 2003 году. Есть газета «Ыйман Авазы», выходит два раза в месяц 
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в Баткене тиражом 3000 экземпляров на двух языках – кыргызском и 

узбекском. Была основана в 2001 году. 

 «Айдаркен Пресс» - молодежная газета, 8 полос, тираж 1000 экз., 

еженедельно. Собственником газеты является общественное объединение 

«Айдаркен жаштары». «Сулей-Инфо» — газета общества с ограниченной 

ответственностью, из 16 номеров ежемесячным тиражом 2300 экземпляров. 

Основан в 2011 году. Редакция находится в Исфане. «За уголь» — это 

совместная газета акционерных обществ «Кызыл-Кия Комур» и 

«Шахтастрой». Издается в Кызыл-Кии на двух языках - русском и 

кыргызском. Дважды в месяц, тираж - 1500 экз. Основана в 1931 г. как газета, 

освещающая угольное производство. Также имеется газета для этнических 

таджиков, проживающих в области, основана в 2008, печатается  в Бишкеке, 

два номера, один раз раз в два месяца. Название «Пайоми Ала-Тоо».  

            На юге имеется приоритет в сфере студенческой прессе (это в Оше), 

здесь издаются 4 газеты - в  Ошском госуниверситете газета «Нур» для 

студентов,  также  факультетская газета  «Дидактика» для преподавателей 

(единственная газета в стране в таком статусе). Кыргызско-Узбекский 

социальный университет издает газету «Курдаш»,  Ошский технологический 

университ издает  газету «Жаштык». 

 Приоритет Жалал-Абадской области в ее ведомственных газетах – от 

Налоговой инспекции, от Управления образования, от правоохранительных 

органов, и от казыята (мусульманского духовного управления). В других 

областях нет такого «ведомственного» опыта. Еще одним преимуществом 

здесь было появление бюллетеня правозащитников «Право для всех». Это был 

крупный вклад в установление демократических принципов при первом и 

втором президентах. После этого бюллетень закрылся.  В других районах 

такого источника не было. 

 В  Баткенской области имел место совершенно необычный судебный 

иск. Он был подан от государственного чиновника области на областную 

государственную газету. Такого еще не было нигде. Газета «Баткен Таңы» 

сломала стереотипы и показала, что государственная газета способна быть 

острой и принципиадльной. Однако это не типичное явление, это следует 

считать  совершенно «особым моментом». Есть еще один примечательный 

факт о Баткене, где  известный в мире  Фонд Международной Толерантности 

запустил радиостанцию «Салам». Вещает 18 часов в сутки на русском и 

кыргызском языках, охватывая территорию в 50 километров. Оперативная  

информация для  населения. 

       Многие газеты в провинции по своему содержанию выражают интересы 

государства, поддерживают местную власть, но здесь имеются и такие газеты, 
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которые  отстаивают интересы народа, борятся за права граждан, критикуют 

несправедливость, демонстрируя  свободу слова и мысли. В связи с наличием 

высокого уровня этой  свободы в Кыргызстане и фактом весьма малого 

количества  научно-теоретических публикаций  по данной части у нас  

возникает необходимость в проведении научных исследований этом ракурсе.  

            2.2. Этот раздел именуется «Освещение экстремальных ситуаций в  

прессе (Ош- 1990, Баткен- 1999, Аксы- 2002)». Сразу отметим, что в  

средствах массовой информации при официальном освещении каждого 

экстремального события в заголовках публикаций шла негативная тенденция 

- искажалась стержневая суть событий и фактов, допускалась откровенная 

ложь,  фабриковалась искаженая  информация, которая  иллюстрировлась 

выдуманными ссылками. Например, роль центральных газет в 1990 году (они 

издавались в Москве) была весьма негативной. Об этом детально говорится в 

диссертационной работе А.Сатарбаева «Причины и уроки Ошско-Узгенских 

событий 1990 г.» (защищена в 2006 году на русском языке).   Можно дать 

цитату из данной работы.  «В начале Ошского межнационального конфликта 

и в продолжение кровавых столкновений внесли свою «лепту» средства 

массовой информации, особенно центральные газеты «Правда» и “Известия».  

          Есть основания полагать, что  оценка верная, поскольку очевидно, что  

имелась  фальсифицированная   информация.  Например,  Г.Шипитько писал,  

что «при выделении земли принято одностороннее решение» («Известия», 6 

июня 1990). Это же самое в тот же день писал корреспондент Ю.Разгуляев, 

отмечая, что основной причиной является «односторонность в распределении 

земли» («Правда», 6 июня 1990). Юрий Рост в «Литературной газете» отметил  

так.  «По толпе стреляла киргизская милиция. Киргизские боевики, 

прошедшие двухнедельные сборы, ждали сигнала. Когда узбекская толпа 

ринулась в город, боевики устремились вслед»  («Литературная газета, 8 

августа,1990). Название статьи тоже «художественное» - «Колокольчик по 

тому, кто жив». Напоминает роман Хемингуэя, но сюжет безосновательный, 

так как «киргизское ополчение» не проходило специальной подготовки и 

«следов киргизских боевиков» не было. Слухи и домыслы. Психологи точно 

оценили ситуацию того времени, дав  объективную оценку. Написано на 

русском. Вот. «Перемежающееся напряжение характеризуется массовым 

неврозом, когда развивается страх и возникает ощущение необходимости 

этнической консолидации. Это состояние вызывает тревогу, массовое 

национальное напряжение, растерянность, отчаяние» [Садохин А. Этнология. 

– М., 2000, с.227]. Да, в подобных случаях на первый план выходит 

«этническая консолидация» (стремление к национальному единству) и 



18 
 

приводит к эмоциям. Мы исследовали негативные тенденции, которые 

проявлялись в печати  при экстремальных ситуациях.  

 

           Вторая  экстремальная  ситуация  имела  место  в Баткене в 1999 году. 

Через границу вторглась группа исламских боевиков из ИДУ (Исламского 

движения Узбекистана). Они стремились попасть в анклав Сох. Пограничники 

и войска внутренних войск МВД дали им отпор. Жертвы были с обеих сторон. 

В плен к боевикам попал кыргызский генерал. Независимые СМИ освещали 

ситуацию объективно и в полной мере. Государственные СМИ информацию 

дозировали, отсеивая ее под контролем власти. Но общество получала 

достоверные сведения. Независимые от власти газеты осветили скандал с 

картой, которую кыргызский генштаб дал узбекским летчикам. Карта была 

негодной, по причине чего бомбы были ошибочно сброшены на кыргызское 

село Карамык. Газеты эти также раскрыли «тайны» посреднической миссии, 

которую пытался исполнить известный  кыргызский деятель Турсунбай Бакир 

уулу. Он встретился с лидерами ИДУ и просил их освободить взятых в плен 

заложников.  

         Через год экстремисты повторили свою попытку, вновь придя через 

границу. На этот раз они потерпели полный крах. Противостояние длилось два 

месяца. По итогам вторжения была официальная информация от Совета 

безопасности Кыргызстана. Вот цифры. Потери с кыргызской стороны – 30 

убито, 40 ранено, 2 без вести. Со стороны боевиков – 120 убито, 200 ранено. 

Внешяя угроза на этом закончилась. В деле освещения тех событий была 

весьма очевидна разница в работе государственных и негосударственных 

СМИ. Одна сторона паталась скрыть ошибки и просчеты властей, другая 

сторона их оперативно обнажала. Такая раскладка отчетливо проявляется в 

период таких экстремальны ситуаций.  

         В 2002 году на юге произошли события, которые вошли в историю как 

«Расстрел митинга в Аксыйском районе». Это случилось в марте месяце на 

территории Жалал-Абадской области. Милицейский спецназ открыл огонь по 

участникам мирного шествия, которые выражали таки образом протест на то, 

что был арестован депутат парламента А.Бекназаров. Вина его была в том, что 

призвал выразить импичмент президенту А.Акаеву за передачу земли Китаю. 

Он озвучил приыв в интервью радио «Азаттык». Власть ответила ему 17 марта 

2002 года - пулями по его избирателям. 18 марта президент выступил с 

обращением к народу, обвинив во всем оппозицию. Извинения за содеянное 

не попросил. Государственные СМИ преподнесли события так – «милиция 

никого не расстреливала, митингующие были пьяны и сами резали ножами». 

Радио «Азаттык» объявила это чудовищной ложью и дала в эфир истинные 
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факты с места событий. В тот момент общество увидело честнейший образец 

журналисткой работы. Комиссия, котораяисследовала то событие, была 

вынуждена признать реалии. Вот ее вывод. «Контраст между освещением 

событий правительственными и независимыми изданиями обострил ситуацию 

в стране. Недостоверная информация вызвала справедливый гнев народа».  

2.3. Раздел этот озаглавлен так – «Место региональной прессы в  

контексте революций  (март 2005, апрель 2010, Ош - 2010)». В марте 2005 

года случилась первая кыргызская революция. Оппозиционные движения 

объединились  привели к созданию мощной политической силы. Газеты 

дополняли друг друга и доводили до народа информацию  оперативно. В то 

время газета «Вечерний Бишкек» стала собственностью зятя президета, 

поэтому искажала факты в угоду власти. Правозащитники и оппозиционные 

политики объединились с журналистами. Акаев не смог обуздать свободную 

прессу. 25 марта 2005 года власть была низложена. А.Акаев бежал в Москву, 

откуда и написал заявление о своей отставке.  

           Второй президент К.Бакиев продолжил «эстафету» первого. Он правил 

5 лет, итоги его власти таковы – 13 человек убито (среди них 3 журналиста и 

5 депутатов). Проблема Каркыры была решена при нем – это святое для 

кыргызов место было передано казахам. 2008 году Жогорку Кенеш провел 

ратификацию соглашения о передаче земли (спикером парламента был Адахан 

Мадумров. Эпоха второго президента стала «кровавой». Вторая революция 

началась в Таласе. Туда прибыл глава МВД М.Конгантиев и стал силой 

навдить там порядок. В ответ получил отпор – его разбитое в кровь лицо было 

показано в эфире телеканала России. В Бишкеке митингующие окружили 

Белый дом. Оттуда был открыт огонь на поражение, но народ не дрогнул. 7 

апреля 2010 года власть была взята. Бакиев бежал из страны в Минск. Жертвы 

второй революции – 87 убитых. Второй президент написал  заявление об 

отставке. Что касается СМИ, то и в этот раз реформы в данной сфере не было. 

Общественный телеканал в полном соответствии такому статусу в столице 

создан не был.  Государтвенные газеты не изменеились.  

           В 2010 году в июне в Оше повторилась межэтническая трагедия 

(повторилась через 20 лет). И в этот раз провокационная агатация началась с 

масс-медиа. Предупреждения от спецслужб были проигнорированы и в этот 

раз. Государственный телеканал и правительственные газеты опять начали 

искажать информацию (выправляли и исправляли факты). В это раз было и 

новое явление, порожденное властью из Бишкека. Местным журналистам 

запретили выезжать на места столкновений, чтобы вести репортажи с места 

событий. Запрет был спущен из столицы, местная власть исполнила это без 

колебаний. Местное общество было окутано домыслами. Трагедия длилась 4 
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дня. Все это время местное общество сведения о местных событиях получало 

из Бишкека. Информация оттуда шла через каждые два часа, местные СМИ не 

могли это дополнять и уточнять. Журналистское сообщество в резкой форме 

критиковало подобную практику от властей. «Июньские события» изучали 

три комиссии  - депутатская, национальная и  международная.  Были 

выдвинуты несколь версий о причинах. Наиболее доказательной была версия 

о «сепаратистах», но ООН в свое заключение это не включил, выдвинув  

версию о «третьих силах». Это предстало как «предположение».  

           Третья глава – «Отчеты мониторингов, материалы медиа 

комиссии, судебные иски против журналистов и научные итоги 

исследования». Мониторинги, проведенные в сфере СМИ, были изучены со 

всех сторон. Первые из них были в 2000 году. В тот год А.Акаев был избран 

на третий срок, что шло в разрез Конституции, где допускалось лишь два 

срока.   

           3.1. Раздел «Отчеты по мониторингам в Кыргызстане и материалы 

медиа комиссии (по южному региону)». Термин «мониторинг» означает 

контроль. Первый мониторинг медиасети начался в 2000 году. В том году в 

нашей стране состоялись два выбора, парламентские и президентские. 

Освещение избирательного процесса в СМИ контролировалось экспертами. 

Было проведено два независимых мониторинга, первый в течение двух 

месяцев,  второй в течение одного. Телеканалы, вещающие из Бишкека, 

подвергались просмотру, а их материалы ежедневно записывались на видео и 

анализировались. Разработана была специальная методика анализа.  

            Данную работу провело Общественное объединение «Журналисты», 

созданное в Кыргызстане в 1998 году. Первые два  мониторинга исследовали 

электронные масс-медиа. В диссертации Чинары Абдиевой это впервые 

рассматривалась как материал для научного анализа. До недавнего времени 

материалы  мониторинга в научных трудах нашей страны не исследовались. В 

нашей работе на основе отчетов проведенных мониторингов рассмотрены 

факты, отражающие работу печатных СМИ в южном регионе. Такая работа 

проделана у нас  впервые.  Были сопоставлены  и проанализированы данные 

между газетами и сайтами соответственно  каждой из трех областей (Ошской, 

Баткенской, Жалал-Абадской). Некоторые из мониторингов брали сектор 

СМИ в целом, как электронных, так и печатных, поэтому имелась 

возможность рассмотреть материал целенаправленно, дифференцируя его по 

двум аспектам - электронному и печатному. За последние 20 лет в стране было 

проведено 22 мониторинговых проекта. Все они проводились на русском 

языке, и только один из них прошел на кыргызском (2011-2012), так как 

охватывал только кыргызские газеты. Отчеты и результаты публиковали в 
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виде сборникаов, один из них вышел на английском языке [Мониторинг 

конфликтов и нарушений прав журналистов и СМИ в Кыргызстане. Май 2002 

г. - август 2003 г. - 2003. - 110 с].  

           Информация от мониторингов представляет собой материал для  

научных исследований и политических анализов. Это также будет оказывать  

содействие в деле подготовки журналистов - данные материалы могут быть 

предствлены как источник опыта, который необходимо отразить в вузовских 

учебниках. В виде примера рассмотрим позиции одного из мониторингов. 

«Мониторинг конфликтов и нарушений прав журналистов и СМИ 

Кыргызстана (май 2002 г. – август 2003 г.). Длился 15 месяцев. При выходе 

результатов по установленным позициям была получена такая  информация, 

она предоставлена по специально разработанной методике. 

            1. Нападения на журналистов - 10 раз; 

            2. Задержание журналистов - 4 раза; 

            3. Дискриминация журналистов - 5 раз; 

            4. Преследование журналистов - 45 раз; 

            5. Непредоставление информации - 8 раз; 

            6. Воспрепятствование распространению информации - 29 раз. 

  Приведенные факты говорят нам о том, что результаты мониторинга 

свидетельствуют о явных нарушениях  принципов  свободы слова. В разделе 

также рассмотрены решения общественной комиссии по расмотрению жалоб 

на СМИ и журналистов. Она была  созданной для расследования конфликтов, 

возникающих в ходе деятельности средств массовой информации. В 2010 году 

из Оша поступила жалоба от пресс-службы коменданта города, которая 

выразила претензии газет «Айят пресс» по поводу напечатанной  критики. 

Было сказано, что автор статьи не подкрепил свои дводы фактами. Комиссия 

рассмотрела это и вынесла решение в такой формулирвке – «признать, что 

опубликованная статья не соблюла нормы статьи 10 Этического кодекса 

журналистов Кыргызстана». Решение было отправлено редакции газеты и 

пресс-службе коменданта. Конфликт был исчерпан.  

  В 2012 году в комиссию поступило письмо от имени руководства 

региональной милиции (коллективное письмо от трех областных УВД юга). С 

претензией на публикацию в газете «Учур», где двух известных генералов 

«столкнули» лбами (К.Асанова и С.Омурзакова). И в этом случае налицо было 

нарушение статьи 10 Этического кодекса, так как вместо фактов дали 

эмоциональные предположения и домыслы. Комиссия отправила редактору 

письмо с напоминанием, что «автор обязан опираться только на факты». 

Конфликт этот был серьезным, потому что касался темы «наркотрафика». 



22 
 

Газета обвинила начальников областных УВД в причастности к наркобизнесу, 

но доказательств не предоставила.  

  В 2013 в комисию поступило письмо от дирекции школы-гимназии 

№16 из Оша. Была претензия на статью в газете «Вечерний Бишкек» (автор 

А.Касыбеков), где говорилось о подпольной выдаче школьного аттестата 

гражданину Пакистана. Текст был таким – «наши источники подтвердили, что 

эти документы просто липа». Но при этом «источник» не был обозначен, 

доказательств «липы» не было, поэтому дирекция сочла такую публикацию 

«газетной уткой». Автор мог лично убедиться в своей ошибке, если бы лично 

пришел в ту школу и проверил документацию. Он этого не сделал. За ложную 

информацию извенений не принес. И редакция не извинилась. Комиссия 

отправила в газету официальное письмо с указанием нарушений норм 

Этического кодекса журналистов.  

3.2. Раздел назван так – «Иски против журналистов и принятых 

судебных решений». Судебные иски против журналистов стали частым 

явлением в период третьего срока первого президнта Кыргызстана. В 2000 

году журналисту М.Ибраимову вынесли решение о штрафе в 10 тысяч сомов. 

В 2002 году А.Сооронбаеву районный суд назначил штраф в 100 тысяч сомов 

(после аппеляции штраф сняли). В том же году декан местного университета 

подал иск на журналиста. И все это за критические публикации. В 2003 году  

главный врач Базар-Коргонского района подает иск на правозащитный 

бюллетень «Право для всех» за публикацию там материала – факты оказались 

убедительными, поэтому судья иск от врача отклонил.  

  Здесь надо отметить один момент. В 2003 году в закон по президенте 

внесли небывалую до этого норму – генпрокурора обязали подавать иски в 

защиту чести и достоинства главы государства. Эта норму применить Акаев 

не успел, второй президент не стал, а  при третьем президенте (А.Атамбаеве) 

ее стали применять интенсивно, превратив это дело в «конвейер». Факты по 

этой части  в диссертации приведены детально.  

            3.3. Раздел этот именуется «Результаты научного исследования». 

Описываны полученные в диссертации результаты. Впервые проведен обзор в 

системном виде  содержания региональной прессы. В  научный обиход 

введены материалы из мониторинговых отчетов  и решений общественной 

комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ. Впервые отражена  деятельность 

районных газет в порядке освещения  жизни местного населения, показа 

деятельности органов местного самоуправления, отражения важных событий, 

в ходе  снабжения  местного населения  новостями. Дан анализ ситуации с 

фактами подачи судебных исков на журналистов и СМИ. При этом  особо 

отмечен тот период, когда иски подавались от генпрокурора с целью защиты 
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чести и достоинства президента  - такая норма была узаконена в 2003 году и 

получила широкое притменениев период правления Алмзбека Атамбаева. 

Норму эту отменили при четвертом президенте (С.Жээнбекове).  

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В  ходе диссертационного  исследования  было  получены результаты.  

            1. До  сегодняшнего дня  региональная пресса не становилаь объектом 

отдельного исследования. В данной диссертации проанализированы вопросы 

освещения и распространения информации в газетах периода независимости, 

систематизированы изученные материалы, дано осмысление ряду вопросов, 

связанных со средствами массовой информации, сделаны  выводы. 

            2. На примере конкретных материалов всесторонне исследованы 

вопросы, связанные с требованием рассматривать влияние печатных СМИ на 

общество в контексте местных реалий, внешних факторов, чрезвычайных 

ситуаций и территориальных особенностей в плане проявления принципов 

свободы слова. Также обращено внимание на влияние местного населения и 

местной власти на рассматриваемый процесс.  

            3.  Дан анализ деятельности государственных и негосударственных 

СМИ в плане того, как и какими методами они освещают важные события.  

             4. В нашем исследовании в системном порядке представлена работа 

СМИ в период экстремальных ситуаций. Эти ситуации имели место в южном 

регионе страны. Рассмотрены материалы, в которых отражены эти моенты.  

             5. В диссертации предоставлена детальная информация о 

мониторингах в сфере СМИ. За двадцать лет (2000-2020) в стране  проведено 

12 мониторингов. Их материалы теперь известны научному сообществу. До 

этого в этом направлении был исследован аспект электронных СМИ южного 

региона. В нашей работе рассмотрен аспект печатных СМИ, то есть данная 

сфера исследована теперь с двух ее сторон -электронном и печатном. 

             6. Если сказать в порядке обобщения, то все задачи, поставленные в 

диссертации, решены. Рассмотрены тенденции в развитии газет южного 

региона Кыргызстана за период в четверть века (1991-2016 годы). Влияние 

местной прессы на общественное сознание, воздействие  на  политические  и 

экономические аспекты жизни, на социальные изменения в стране - все это  

рассмотрено на конкретном материале.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

          Научные результаты, полученные в диссертации, могут способствовать 

дальнейшему развитию исследований сферы региональных СМИ страны. Есть 

основание для создания научных трудов по данному направлению в контексте 

каждой из областей страны. В качестве нового предмета изучения  могут быть 

включены электронные версии газет. В перспективе могут быть проведены 

исследования по следующим  темам. 

          1. Роль государственных и негосударственных СМИ Кыргызстана в 

общественной жизни страны, их опыт на фоне международных стандартов.  

          2. Тенденции создания и развития частных газет в разных регионах 

страны, изучение данного процесса в сопоставительном плане.    

          3. Место средств массовой информации в  культурно-просветительской 

работе на местах и центре,  их роль и их средства выражения.  

          4. Система информации в свете воздействия на представителецй разных 

поколений, отношение молодежи к прессе.  

          5. Размещение информации в прессе в условиях цифровизации страны.  

          6. История становления и деятельности печатных СМИ страны.  
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                                                 РЕЗЮМЕ 

диссертационной работы  Мамыровой Махабат Каримовны  «Развитие  

газет в  южном регионе суверенного Кыргызстана (1990-2017 годы)», по 

специальности 10.01.10 - журналистика на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук    

 

 Ключевые слова: журналистика, пресса, газета,  бесплатная газета, 

СМИ, масс-медиа,  общественное сознание, мониторинг, региональные СМИ, 

южный регион, экстремальные ситуации. 

         Объект исследования - материалы печатных СМИ (газеты, журналы, 

альманахи) южного региона Кыргызстана периода  1990-2017 годов. 

         Предметом исследования - процесс работы местной прессы на юге 

Кыргызстана, этапы пройденного пути  и система периодизации. 

         Цель исследования - осуществление анализа деятельности печатных 

масс-медиа  в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях в период 

национального суверенитета (1990- 2017).   

         Методы исследования - контекстуальный обзор, научный анализ, 

историческая типология, компаративистика,  синтез, обобщение и выделение, 

систематизация, группировка и сравнение, наблюдение и описание. Были 

использованы элементы «сравнительно-исторического», «сравнительно-

типологического» и «структурно-функционального» методов 

 Научная новизна работы - дан обзорный анализ исследоаваний по 

печатной журналистики; описаны этапы развития прессы региона; выполнено 

сравнительное сопоставление отличий и сходств в прессе южного региона; 

показаны субъективные и объективные моменты в публикациях местных газет 

и их работа в экстремальных ситуациях. До сегодняшнего дня региональная 

пресса не была предметом отдельного исследования.  Осмыслен процесс 

влияния газет на общественное сознание в контексте местных реалий и 

внешних факторов, установлена роль местной власти на ход предоставлении 

информации обществу. Это рассмотрено комплексно.  

 Рекомендации по использованию научных результатов работы - 

материалы диссертации могут быть использованы для издания монографии и 

написания вузовского учебника по региональной журналистике, а также для 

разработки спецкурсов и сспецсеминаров по данной теме.  
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         Сфера применения - материалы могут применяться в практической 

сфере СМИ, в теоретической дейтельности факультетов журналистики, в 

проектах от международных медиа организаций.  

 

Мамырова Махабат  Каримовнанын 10.01.10 – журналистика 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын изденип алуу үчүн «Эгемендүү Кыргызстандын түштүк 
аймагындагы гезиттердин өнүгүүсү (1991-2016-жылдар)» деген темада 

жазылган диссертациясынын 

 

РЕЗЮМЕСИ 

 

 Түйүндүү сөздөр: басма сөз, гезиттер,журналистика, массалык 

маалымат каражаттары, массалык аң-сезим, маалыматтын электрондук 

каражаттары,мониторинг, регионалдык масс медиа,сайттар, эркин гезит. 

 Изилдөөнүн обьектиси – 1991-2016-жылдарда эгемен Кыргызстандын 

түштүк аймагындагы гезиттердин өнүгүү процесси.  

 Изилдөөнүн предмети–1991-2016-жылдар аралыгындатүштүк 

аймактагы (Ош, Баткен, Жалал-Абад областтары) гезиттер түзөт.  

        Изилдөө методдору–анализ менен синтез, жалпылоо менен ажыратуу, 

системалаштыруу, топтоштуруу менен салыштыруу, байкоо менен сыпаттоо 

кирет. Буга кошо «салыштырма-тарыхый», «салыштырма-типологиялык» 

жана «структуралык-функционалдык» деп аталган  методдор колдонулду.  

 Алынган жыйынтыктардын илимий жаңычылдыгы. 

 Бул изилдөөнүн илимий жаңылыгы,  биринчи кезекте,  теманын 

системалуу түрдө ачылышын жана  ар кандай өңүттөрдөн карала электигин 

белгилөөгө болот. Бүгүнкү күнгө чейин  аймактык басма сөз өз алдынча 

изилдөөлөрдүн объектиси болгон эмес. Басма сөз каражаттардын коомго 

тийгизген таасирин жергиликтүү шарттардын жана сырткы факторлордун 

контекстинде карап чыгып, сөз эркиндиктин принциптерин даназалап,  

аймактык өзгөчөлүктөрүн белгилеп, жергиликтүү калктын, жергиликтүү 

бийликтин процесске тийгизген таасирин аныкташ керек. Диссертацияда 

ушул иш аткарылды.  Маалыматты коомго жеткирүүдө объективдүүлүктүн 

талаптарына тийиштүү  маселелер конкреттүү  мисалдар менен каралды.   

 Иштин колдонуу чөйрөсү. Диссертацияда изилденген материал 

«Кыргызстандын түштүк регионундагы басма сөздүн тарыхы» деп аталган 

монографияны жана ушул темадагы окуу китебин жазганга негиз берет. 

Регионалдык журналистика боюнча студенттер үчүн лекциялык курстар, 

семинарлар өтүүдө теориялык материал катары кызмат кылат. Мындан 
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тышкары «экстремалдык учурлардагы пресса» деген атайын курсту жана 

«гезиттерге мониторинг» деп аталган тематикалык семинарды өтүүдө 

теориялык жана иллюстрациялык материал катары пайдаланылат. 

 

 

SUMMARY 

 

Оfthe dissertation of Mamyrova Mahabat Karimovna on the topic 

«Development of newspapers in the southern region of sovereign Kyrgyzstan 

(1991-2016)» submitted for the degree of Candidate of philological sciences in 

the specialty 10.01.10- journalism 

 

Keywords: mass media, press, newspapers of the southern region, independent 

newspapers, mass consciousness, journalism, monitoring, electronic mass media. 

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”. 

 

 

 


