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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 

Средства массовой информации влияют на развитие общества, создают 

общественное мнение. Такой порядок берет свое начало с тех самых пор, 

когда человечество стало нуждаться в информации - она высекалась на  

камне (скалах), записывалась на дереве и коже, позже - на бумаге, а потом 

обрело вид газеты, радио, телевидения и интернета. Изменились формы, 

получили развитие технологии, наблюдается широкое распространение  

источников, но главное остается неизменным - распространение информации 

между людьми, обществами, государствами, во все стороны света, 

отдаленные места, от земель к землям. В 21 веке мобильность данного 

процесса полностью решена с помощью неограниченных возможностей 

интернета - сошло на нет  "ограничение" во времени и пространстве.  

          Понятие «информация» ориентировано на события и явления, факты и 

проблемы, мнения и суждения. Термин «средства массовой информации» 

(СМИ) вошел в теорию и практику журналистики. При этом, в кыргызской 

интерпретации  термин имеет различные звучания в плане использования 

слов «массовый» и «общий». К примеру, в книге Б.Орунбекова использовано 

«средства общей информации» вместо «средства массовой информации» . От 

таких терминологических «новаций» пользы нет, потому как они лишь 

запутывают понятийный аппарат. Это свойственно кыргызских авторам, у 

которых проявляется такого рода «творческий зуд» (в науку это не вносит 

новшества). Оттого, что мы переведем слово «массовый» как «общий», суть 

оригинала не меняется. Да, в начальные годы суверенитета с подачи радио 

«Азаттык» (кыргызской служба радио «Свобода») стали звучать слова из 

лексикона китайских кыргызов – «үналгы, сыналгы, мударис, мүдүр, тик 

учак» (соответсвует «радио,телевидение, профессор, директор, вертолет). Но 

такое языковое «новаторство» не вошло в активный обиход, это просто не 

прижилось, поэтому вернулись к прежним словам. Что касается нашей темы, 

то термин «средства массовой иформации» уже вполне «устоялось», поэтому 

нет смысла на нем «спотыкаться». В соответствии с контекстом  в некоторых  

моментах мы используем термины «масс-медиа» и «медиа средства».  

В связи с некоторым количеством научных работ, посвящённых сфере  

исследования средств массовой информации Кыргызстана, наблюдается 

недостаток в монографиях и вузовских учебниках по истории и теории 

национальной журналистики. Если смотреть в региональном масштабе, то 

СМИ каждой области имеют свои особенности в качестве самостоятельных 

структур, освещающих жизнь местных сообществ. 

В связи с этим и  необходимы всесторонние научные исследования 

региональных средств массовой информации, а именно - организации их 

деятельности,  формы и содержания  методов  работы, структуры, общности 

и их отличительных особенностей. Данная  диссертационная работа эту тему 

рассматривает с научной точки зрения системно, представляя исследование 
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сугубо нового содержания. Трудно переоценить для жизни  кыргызского 

общества важность и значение роли региональных средств массовой 

информации. В этом плане данная работа предстает вполне актуальной.                         

Актуальность темы диссертационного исследования это 

обусловлено следующими факторами: 

1) пути развития кыргызской журналистики еще не исследованы в  

плане соответствия с требованиями эпохи глобализации; 

2) не определены этапы развития средств массовой информации  КР  

в условиях национального суверенитета, в связи с чем  важно для практики  

журналистики выработать научные подходы для выполнения этого;  

3) не проведены детальные исследования в сфере телерадиокомпаний 

южного региона страны; 

4) не исследован процесс работы журналистов в тех условиях, которые 

являются экстремальными, они имели место в южном регионе страны; 

5) необходимость  рассмотрение вопроса о позиции  СМИ и поведении 

журналистов при экстремальных условиях – искажения фактов и честность, 

односторонность,  объективность и субъективность; 

6) необходимость в выработке новых подходов и предложений  для  

журналистов, работающих в  южном регионе ,  также  определил выбор  

темы диссертации.  

Связь темы диссертации с основными научными работами  
Данное исследование взаимосвязано с научными работами Ошского  

государственного университета.                                                                              

Цель исследования                                                                                                                 
Дать анализ деятельности средств массовой  информации Ошской, 

Джалал-Абадской и Баткенской областей в период национального 

суверенитета (1991-2016) и сделать определенные выводы.                                                                    

Для достижения цели реализованы следующие задачи:  
1) дана системная характеристика исследований, определяющих  

теоретические основы телерадиожурналистики страны. 

2) определены исторические этапы в развитии электронных СМИ 

Кыргызстана в период независимости. 

3) Дан анализ пути, пройденного радиостанциями и телеканалами  

южного региона в годы независимости (в Ошской, Джалал-Абадской и 

Баткенской областях). 

4) Описаны действия электронных средств массовой информации 

при экстремальных ситуациях. 

5) Обобщены результаты, полученные в ходе  мониторингов работы  

электронных средств массовой информации. 

Научная новизна полученных результатов исследования: 
1) дан системный  анализ исследований по тележурналистике; 

2) установлены этапы  развития электронных СМИ региона; 

3) определена методологическая  и использованы методы для   
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характеристики и обобщения местного материала; 

4) проведено сравнительное сопоставление различий и общностей 

электронных СМИ южного региона; 

5) представлен анализ особенностей отражения в электронных СМИ 

экстремальных ситуаций, имевших место на юге страны; 

6) показано разнообразие отражения  материалов (объективных и  

субъективных, провоцирующих и сдерживающих), опубликованных  на 

местах и в центре относительно трагических событий;  

7) описаны методы отражения процесса  выборов (парламентских,  

президентских), дан им анализ, выражена оценка  результатов  в СМИ.  

Выбрана ранее не исследованная тема, детально рассмотрены 

электронные средства массовой информации южного региона, собраны и 

показаны соответствующие материалы. При этом  основные вопросы, 

вынесенные на защиту, решены на качественном уровне.  

Во-первых, нуждается в определении процесс влияния средств 

массовой информации на местное общество. 

          Во-вторых, не можем однозначно сказать, что сила свободы слова, 

свойственная СМИ, в каждом регионе универсальна, так как эта проблема 

ещё не исследована. Кроме того, местная власть влияет на свободу слова, 

которая тесно связана с условиями жизни на местах, что определяет 

необходимость рассмотрения проблемы строго в «контексте настоящего 

времени».  

           В-третьих, отношения власти и журналистики (факты сближения и 

разногласий, противостояния и согласий) влияют на государственный строй, 

поэтому этот вопрос нуждается в аналитическом исследовании. В  

Кыргызстане, где несколько раз шли революционные перевороты, это может 

служить наглядным примером для стран Центральной Азии.  Для 

демократических кругов это «образец», для авторитарных правителей это 

«происшествие». Проблемы решаются в экстремальных ситуациях, поэтому 

работу СМИ, осуществляющих деятельность в такие моменты, необходимо 

рассматривать отдельно. Это  было сделано в диссертации. 

          В-четвертых, кыргызское общества всегда стремилось и стремится к 

демократическим принципам. Оно, освободившись от авторитарных уклонов 

государственной власти, ожидает факта создания полноценного 

общественного телеканала. Принципы общественного телеканала в свете 

устремлений власти также детально  рассмотрены в диссертации.  

         Теоретическое значение исследования 

         До настоящего времени электронные средства массовой информации 

южного региона не были самостоятельным объектом научного исследования 

такого рода. В основном они рассматривались либо общем плане, либо как 

небольшая часть в структурных рамках опубликованных работ, посвященных 

СМИ. Данная диссертационная работа (как всестороннее и системное 
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исследование региональных СМИ южного региона)  имеет вполне 

определенный теоретический вес.   

Практическое значение исследования 
 Материалы, выводы, рекомендации и технологии диссертационного 

исследования могут быть использованы в создании лекционных курсов и 

учебных программ, вузовских учебников и методических пособий по теории и 

практике журналистики. Они могут быть использованы для    спецкурсов и 

спецсеминаров по теме «журналистика экстремальных ситуаций». Они станут 

основой для  написания монографии «История журналистики южного региона 

Кыргызстана», а также для  организации новой темы для   университетов -  

«мониторинг работы масс-медиа». 

            Положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимо уделить внимание на факт отсутствия  детальных 

исследований теоретических основ радио и тележурналистики  как объекта 

системного научного рассмотрения и характеристики ранее изданных трудов 

по данной тематике. 

2. Следует определить  исторические этапы процесса развития  

электронных СМИ за годы независимости страны. 

3. Требуется разработка методологической базы и определение 

методов научного исследования проблем журналистики в соответствии с 

местным материалом на региональном уровне.    

4. Надо осуществить процесс  сопоставительного рассмотрения  

областных радиостанций  и телеканалов, выходящих в эфир.  

5. Обществу необходимы научные исследования с оценкой опыта 

журналистики и анализа деятельности СМИ в условиях экстремальных 

ситуаций (митинги, противостояния, демонстрации, перевороты). 

6. В Кыргызстане важно  исследовать практику работы СМИ  

южного региона страны  в условиях чрезвычайных ситуаций - Ошские 

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

революция (2005), Апрельская революция (2010), Ош (2010).  

Нужны исследования на профессиональном уровне результатов 

освещения и мониторинга электронных СМИ Кыргызстана в период 

парламентских и президентских выборов. Эти результаты необходимо ввести 

в научный обиход.   

Личный вклад соискателя 
Выбор темы, планирование, сбор материалов,  классификация и 

описание осуществлялись непосредственно диссертантом.   

        Личный вклад автора в исследование характеризуется проведением 

научного исследования деятельности региональных средств массовой 

информации, а также всестороннего анализа материалов многолетних 

мониторингов  СМИ (2005-2015), осмысление значимых общественно-

политических событий страны. За 16 лет в сфере масс-медиа  провели 11 
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мониторингов и собрали разнообразный материал, который ранее не  

становился объектом научного исследования. Это сделано впервые. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения исследования опубликованы  в сборниках 

материалов научных конференций и в  научных изданиях – «Наука, новые 

технологии и инновации Кыргызстана”, «Известия ВУЗов Кыргызстана”, 

“Электронный научный журнал «Меридиан»», «Вестник Кыргызско-

Российского Славянского университета».  

 Полнота отражения результатов исследования в публикациях 

Основные положения научного исследования, выводы и практические 

рекомендации отражены в статьях, опубликованных в научных журналах с 

индексом РИНЦ, в зарубежных журналах и журналах  Кыргызстана согласно 

требованиям ВАК КР. Это соответсвует требованиям.  

Объём и структура диссертации 

Общий объём работы составляет 185 страниц текста. По структуре работа  

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 В вводной части обосновываются актуальность, отмечаются цели, 

задачи, предмет и объект, определяются методологические  основы и научная 

новизна исследования, выделяются основные положения, выносимые на 

защиту, обозначена теоретическая и практическая значимость диссертации, 

отражена  апробация полученных результатов. 

          В первой главе «Научные труды, посвященные исследованию 

сферы радио и телепередач Кыргызстана (обзор)» состоящей из двух 

параграфов речь идёт о природе, об особенностях телерадио передач,  

делается обзор исследований и научно-теоретических источников по данной 

тематике. Наряду с этим раскрывается процесс формирования и эволюция 

медиа ресурсов, определяются исторические этапы развтия. 

В первом параграфе «Теоретические основы телерадио 

журналистики и научные исследования в Кыргызстане» даются сведения 

о состоянии научного изучения СМИ,  обобщаются  мнения и взгляды, 

высказанные в журналистской науке по этой проблеме. 

Исторический путь телерадио советской эпохи был исследован в 

научных трудах той поры. Об этом свидетельствуют книги, вышедшие в 

Москве – Вакуров В.Н. О языке радио и телепердач [Текст] / В.Н. Вакуров. – 

М.: 1960. – 104 с., Фильд С. Как писать для радио и телевидения [Текст] / 

С.Фильд. – М.: 1963. – 152 с., Крысин Л.П. О языке телепередач [Текст] / 

Л.П. Крысин. – М.: 1976. – 52 с., Ярошенко В.Н. Информационные жанры 

тележурналистики [Текст] /  В.Н. Ярошенко. – М.: 1976. – 75 с., Резников 

В.А. Радио и телевидение: вчера, сегодня, завтра [Текст] / В.А. Резников. – 
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М.: 1977. – 93 с.; Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения [Текст] / Э.Г. 

Багиров. – М.: 1978. – 150 с. и другие. Научные труды издавались и в 

соседних республиках - Сагимбеков Р. Создание и развитие массового 

радиовещания в Казахской ССР (1928-1941) [Текст] / Р.Сагимбеков  – Алма-

Ата, 1973. – 217 с., Есин А. Радио и телевидение Узбекистана: рост, 

достижения и проблемы [Текст] / А.Есин. – Ташкент, 1975. – 160 с., 

Новокрещенова Т.Н. Создание и развитие радиовещания в Туркменистане (с 

середины 20-х - 50-х гг.) [Текст] / Т.Н. Новокрещенова. – Ашхабад, 1986. – 

191 с.  

         В исследованиях отражались исторические пути и определялись 

теоретические основы электронных СМИ. Несмотря на то, что они имели 

определенные отличия с исторической стороны, были схожи и созвучны по 

своей теоретической основе, они отвечали идеологическим требованиям 

«соцреализма», обусловленным тремя принципами - партийность, 

классовость, народность. Такое положение  в советском обществе 

сохранялось в течении 70 лет - до  распада СССР.           

Все труды были идеологически выдержанными, отошедших от верной 

линии партии не печатали и не выпускали в эфир. Советская власть активно 

использовала цензуру.  Такое возможно  в обществе, где ограничены права 

человека и свобода слова. Следует отметить, что подобный порядок 

характерен не только советскому государству, но и странам с установленной 

диктатурой. Кыргызский исследователь Бакыт Орунбеков подобное 

характеризует как «советская коммунистическая концепция» и 

«авторитарная концепция». 

          Эти концепции определили место и задачи СМИ в обществе. 

Журналистика советского периода поддерживала власть компартии и 

служила инструментом партийной агитации и пропаганды. Начало и 

окончание советской концепции ограничено эпохой КПСС. Режим  

авторитаризма соответствует времени нахождения у власти правителя (царя, 

генсека, президента). Здесь роль политической партии отходит на второй 

план. Подобные примеры свойственны и 21 веку. Центральная Азия не 

далеко ушла от такой концепции, однако в регионе особняком стоит 

Кыргызстан. Об этом разговор ниже, прежде надо завершить анализ основ 

советской эпохи. 

В Кыргызстане исследования, связанные с деятельностью радио и 

телевидения, отдельно не велись, они входили в структуру книг и 

рассматривались в рамках развития общей культуры. Так, на русском языке 

были изданы книги Ж.Бактыгулова «Культурное строительство в Киргизской 

ССР», С.Даниярова «Осуществление ленинской программы культурной 

революции в Киргизии», К.Каракеева «Особенности и основные этапы 

культурной революции в Киргизии». Эти труды полностью соответствовали 

методу соцреализма и концепции советской эпохи. Среди диссертационных 
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работ советской поры по журналистике можно назвать только исследование  

Т.Мамбетсариева.  

         Книги, которые были непосредственно посвящены исследованиям 

истории кыргызской журналистики, стали появляться в постсоветский 

период. Среди них можно отметить труды Ж. Бакашевой (2002), С. Усупова 

(2007), Т. Кадырова (2013), А. Дүйшекеевой (2013), Б. Орунбекова (2015), Л. 

Калчаевой (2002), Н. Джумагазиевой (2018), М. Мырзагулова (2014) и 

других.  Особое место занимает исследование Г. Ибраевой и С. Куликовой 

(2002), где авторы рассмотрели путь средств массовой информации в период 

независимости посредством социологического исследования. 

          В постсоветское время появились исследования, отражающие 

деятельность и опыт кыргызского телерадио. Свои диссертационные работы 

успешно защитили Ж. Туралиев, Ж. Акматбекова и другие. Следует 

отметить, что авторы нового времени подходили к освещению проблем СМИ 

с новых позиций, с использованием новых приемов и методов, основанных 

на западной практике. Изменилась и методология практической работы 

электронных средств информации. Теперь уже не было рамок «соцреализма» 

и строгой цензуры. Создались условия для более широкого поля 

деятельности. Ранее произведения, не прошедшие советскую цензуру, 

печатались в Европе («самиздат»). Запрещенные произведения вышли в свет 

только во времена перестройки (1985-1990). 

До «перестройки» Михаила Горбачева Москва диктовала и определяла 

идеологическую направленность деятельности газет и журналов, радио и 

телевидения, содержание авторских книг, статей. Освещение фактов, 

явлений, мировых новостей велось односторонне и тенденциозно - 

капиталистический мир представлялся в негативном, плане. Какие-то 

моменты преувеличивались, какие-то просто придумывались.  

После 31 августа 1991 года были приняты специальные законы по 

регулированию деятельности СМИ. Республиканское телерадио начало 

осуществлять самостоятельную деятельность. Ушла советская эпоха, пришла 

эпоха независимости, принесшая новые формы, форматы и содержание 

средств массовой информации.  

Второй параграф «Исторические этапы в развитии электронных 

средств информации в период независимости Кыргызстана». Со дня 

начала суверенитета 31 августа 1991 года средства массовой информации 

республики, выйдя из-под партийного контроля, вышли в свободное 

плавание. Так, орган городского комитета компартии “Вечерний Фрунзе” 

стала свободным многотиражным изданием “Вечерний Бишкек”, выходящим 

три раза в неделю. Свобода слова в стране началась с печатного слова,  чуть 

позже она дошла  до радио и телевидения. В 1992 году вышел «Закон о 

средствах массовой информации». В 1993-м была принята Конституция КР, в 

16 статье которой была гарантирована свобода слова, право граждан на 

свободное волеизъявление, выражение своих взглядов и мыслей,  свободу 
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печати, на свободное распространение информации. Далее законодательство 

в этой сфере углубилось. 

        С начала независимости целый ряд средств массовой информации были 

зарегистрированы в министерстве юстиции Кыргызстана. Так, согласно 

статистики,  в 2015 свидетельства о регистрации получили 986 газет, 109 

телекомпаний, 59 радиостанций. Сегодня эксперты не могут назвать точное 

количества реально работающих СМИ в стране. Да и говорят, что 

мониторинг по количеству средств массовой информации никто не проводил. 

Справедливости ради отметим, что в 2003 году ОО «Журналисты» провело 

мониторинг, по итогам которого выпустило справочник «Печатные и 

электронные СМИ Кыргызской Республики». Специалисты ездили по 

регионам, посетили все местные печатные  издания, радиостудии и 

телеканалы, встречались с коллективами.  В результате были приведены 

следующие сведения: «По состоянию на 2003 год. Печатные СМИ КР: газеты 

- 127, журналы - 4, бюллетени - 2. Всего по стране печатных СМИ - 133. 

Электронные СМИ КР: радио - 20, телевидение - 27. Всего электронных 

СМИ - 47». Эти сведения ранее не использовались в исследованиях. В 

настоящее время положение дел со СМИ в республике кардинально 

изменилось и в количественном и качественном плане (с переходом на 

цифровой формат).  

Рассмотрим количественные показатели СМИ южного региона. 

Согласно официальной статистике министерства юстиции,  положение 

таково: в Джалал-Абадской области - 12 телерадиокомпаний (ТРК); 

Баткенской области - 2 ТРК; Ошсой области - 7 ТРК и 1 радиостанция. 

Многие компании ограничились лишь получением свидетельства о 

регистрации. В реальности в 2003 году работали: в Джалал-Абаде - 4 

телекомпании, Баткене - 1 радиокомпания, Оше - 6 телеканалов и 2 

радиостанции.  

           В среде специалистов есть понятие «коэффициент насыщенности 

телерадио пространства», согласно которому жители центральных городов 

должны иметь возможность смотреть 10 телеканалов, областных городов - 6 

каналов, сельские жители - 4 телеканала. Страна 

приблизилась к этим требованиям, но обеспечить 100-процентным 

телевещанием все территорию республики пока не удалось. Есть  села, где до 

сих пор не могут смотреть кыргызское телевидение. 

 В отдаленные регионы Кыргызстана ещё не дошло национальное 

телевидение, и жители вынуждены смотреть телевидение соседних 

государств. Так, в приграничных территориях с Узбекистаном смотрят такие 

телеканалы как, “Маргалон ТВ”, “Андижон ТВ”, “Фаргона ТВ”, “Наманган 

ТВ”, “Ёшлар ТВ”, слушают радио “Эхо долины”,  “Радио Тироз”. Сведения 

об этом имеются в книге кыргызского исследователя  Н.Джумагазиевой. 

Необходимо уточнить в какие населенные пункты не доходит телевидение и 

какие технические средства необходимы , чтобы решить проблему. Эту 
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работу можно провести посредством мониторинга. В прежних исследованиях 

рассматривались другие стороны вопроса. В частности, в “Исследовании 

СМИ Кыргызской Республики” 2003 года объединение “Журналисты” 

отразило следующие аспекты телерадио: “Язык ТВ в разрезе регионов”, 

“Обьем вещания в сутки и доля собственной продукции”, “Гендерный состав 

журналистов”, “Средняя зарплата журналистов на ТВ и радио”, “Доля 

тележурналистов, имеющих высшее журналистское образование”.  

С 2017 года телевидение перешло на цифровой формат, что открыло 

новую эру электронных информационных средств. Её особенности станут 

объектом будущих исследований. Период нашего исследования  ограничен  

2016 годом, то есть рассматривается четверть вековой путь развития 

электронных СМИ южного региона.   

Выводы. В диссертации  дана оценка тех научных трудов, где 

исследовали электронную сферу мсс-медиа страны. Определены 

теоретические основы и научные направления, названы авторы книг. 

Отмечены исторические этапы в развитии отечественных электронных 

средств массовой информации в период независимости (1991-2016).  

Во второй главе «Электронные средства информации южного 

региона Кыргызстана и методы их исследования» рассматривается 

телерадио журналистика Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, 

ведется речь о методах изучения масс-медиа движения и его особенностей в 

этих регионах страны. 

Первый параграф второй главы «Методы научного исследования» 

говорит о методологии процесса исследования фактов, явлений и приемов, 

которые опираются на научные основы, объединяющие гуманитарные 

направления, и использует свои особые методы. Принципы и взгляды 

согласно объекта исследования относятся к самостоятельно сформированной 

системе. Методология подчиняется общим законам научных, социально-

исторических знаний, потому как журналистика в качестве творчества 

реализуется в составе социальной практики. Для компетентной оценки жизни 

общества журналист должен понимать универсальные законы развития 

общества. В связи с этим фундаментальные знания воспринимаются как 

основная база.  

Основной ориентир исследования требует поставить научную работу в 

правильном направлении и использовать необходимые методы. Разумеется, 

при этом применяются приемы таких наук как философия, эстетика, 

социология, история, геополитика, теория литературы. Они они не 

копируются, а адаптируются. В журналистской науке созданы своя 

методология и  соответствующие труды.  

         В силу того, что журналистика считается особым элементом политики, 

она осуществляет деятельность как источник информации, определяющий 

качество текущей политики в обществе. По этой причине журналистика, 

являясь специальным объектом научного исследования, интересует 
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историков, социологов, политологов и медиа исследователей. 

Сформировался термин «политическая журналистика», написаны 

специальные труды. 

  В зависимости от темы у каждого исследования существуют 

определенные рамки - во времени и пространстве, в рамках государств, в 

масштабе одного государства или его региона. Бывают исследования в 

международных, межнациональных аспектах, это именуют термином  

«пространственно-территориальный критерий”. Наше  исследование 

охватывает региональный масштаб - южный регион Кыргызстана (Ош, 

Жалал-Абад, Баткен). В связи с этим  задействованы свои   методы. 

         Проанализированы материалы, вышедшие в эфире региональных медиа. 

В подобной научной работе существуют три вида анализа. Первый, 

«содержательный анализ» - тематика материала , отраженного в конкретном 

месте и в определенное время как факт или событие. Второй, 

«институциональный анализ» - это отношения журналистов  и масс-медиа с 

политическими силами (партии, фракции, оппозиция, зарубежные 

организации). Третий, “функциональный анализ” – это есть политические 

качества журналистов (близость к государственной власти или конфронтация 

с ней, зависимость или независимость от нее). 

         На этом основании определяются методы. Содержание метода анализа 

системы предстает как  определение связей,  социальных групп, 

объединений, индивидов, создающих в совокупности.  А метод анализа 

структурных функций исследует движение, динамику объектов внутри 

системы. Метод анализа института и организации изучает результаты 

проектов по проведению контроля и мониторинга. Например, в нашем 

случае, рассмотрев все отчеты по мониторингу электронных СМИ, мы 

проанализировали материалы по собственно южному региону.   

В работе использовали сравнительно-исторический метод - это 

сопоставление универсальности и особенностей фактов и явлений и показ 

различий (это входит составной частью  в «компаративистику»). Для 

определения влияния качественных частей друг на друга необходимо 

применять “сопоставительно-типологический метод” или же, говоря по-

другому,  “компаративистский метод”.  

        В развитии журналистики южного региона имеются общности и 

различия, свойственные каждому региону. В целом, имеет место и 

разногласия. Бывают позиционные противостояния государственных и не 

государственных медиа средств, так как, цели сторон не совпадают в 

диалектическом единстве. Одни поддерживают жезл власти, другие - 

интересы гражданского общества. Стороны идут так издревле. Вот в связи с 

этим и возникли разные виды журналистики -  «монархическая, 

социалистическая, коммунистическая, националистическая». Об этом 

подробно написано в книге В.Ворошилова. 



 

 

 

13 

 

В качестве основного приема при исследовании электронных масс-медиа 

южного региона в свете экстремальных ситуаций, использовали 

сравнительно-исторический метод, так как историческое положение не было 

одинаковым и не ограничивалось в рамках одной эпохи. Так, этнические 

столкновения в Оше произошли дважды, причиной которых явился в 

качестве главного стерженя “сепаратизм”. Это произошло в двух разных 

политических системах. Первый - в советскую эпоху(1990), второй - в эпоху 

суверенитета (2010). Сравнение здесь было связано с историческим 

контекстом.  

Во втором параграфе этой главы «Радио и телеканалы в Ошской 

области» делается обзор электронных СМИ области. Отмечается, что в годы 

независимости в Оше открылся филиал независимого радио «Алмаз». 

Первый свободный не государственный телеканал также был основан в Оше. 

Здесь в 90-годы был открыт ресурсный центр масс-медиа. И первый 

студенческий телеканал тоже начал работать в этом городе.  СМИ нового 

типа южного региона делали свои первые шаги в г. Ош. Некоторые 

электронные средства по разным причинам прекратили свое существование, 

некоторые продолжили свою работу, среди которых есть работающие с 1991 

года и по сей день.  Можно отметить и такие СМИ, которые периодически 

меняли свой статус и направление деятельности. В связи с тем, что в этом 

регионе временами остро проявляются этнические проблемы (1990, 2010), 

история, стиль работы, подходы к освещению событий в СМИ, особенно 

этнического плана,  имеют свои отличительные свойства и правила.  

Обратимся к региональным СМИ, где выходят региональные новости и 

материалы.  Первой во всей  Центральной Азии независимой 

телерадиокомпанией считается «Ош ТВ», было открыта в марте 1991 года. 

Основой послужил советский “Закон о печати и других средствах массовой 

информации”.  Компанию организовал инженер телевидения и радио 

Халилжан Худайбердиев (житель города Ош, гражданин КР узбекской 

национальности). Телеканал прошел регистрацию в Ошском городском 

совете и с мая 1991 года начал выходить в дневное время на первом 

государственном канале (на условиях аренды). 

           В 1993 после принятия закона Кыргызстана о средствах массовой 

информации телеканал получил свидетельство о регистрации в 

Министерстве юстиции Кыргызстана, и с 1995 года стал выходить 

самостоятельно на 5-том метровом канале. В 1997 сетка вещания уже 

достигла 20 часов в сутки. Передачи велись на кыргызском, русском и 

узбекском языках. В таком порядке программы выходили в метровом эфире 

на протяжении 19 лет (1995-2004). Такой возможностью другие частные 

телерадиокомпании не имели. Они работали на дециметровом канале.  В 

2004 году «Ош ТВ» тоже был переведен на 23 дециметровый канал. В общей 

сложности «Ош ТВ», как частная телекомпания, проработала 23 года в 
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период с 1991 по 2014 годы.  В 2014  компании был придан государственный 

статус, что было «увязано» с ошскими событиями 2010 года.  

В основном в Ошской области работают СМИ двух видов - 

государственные и не госудасртвенные. Так, государственный статус имеют  

Эл ТР,  Ош ТВ, Ынтымак. К ним же относятся студенческие медиа - Умут ТВ 

(Ошский государтсвенный университет), Жаштык (Ошский технологический 

университет), Мурас (Ошский гуманитарно-педагогический институту). Эти 

молодежные телестудии выходят в эфир через ОшТВ один раз в неделю с 

получасовыми программами.  

       Не государственными являются телеканалы Керемет, Нур ТВ, Ош 

Пирим. До 2010 года выходили в эфир ОшТВ и Мезон ТВ, ориентированные 

на узбекских телезрителей. В связи с выездом из страны руководителя ОшТВ 

Х.Худайбердиева после Ошских событий 2010 года, компания перешла в 

введение городской мэрии и контрольный пакет в 2014 перешел в фонд 

госимущества. 

Третий параграф «Телеканалы в Джалал-Абадской области» освещает 

и анализирует электронные СМИ этой области. Здесь дан обзор деятельности 

областной государственной телерадиокомпании ЖГТРК, основанной в 1991 

году, где в штате 36 сотрудников, 17 часовая сетка вещания, из которых 6 

часов  собственная телепродукция. В 2017  открылось новое здание, откуда 

ведутся передачи в цифровом формате. Компания имеет свой 

информационный центр.  

В советскую эпоху в Джалал-Абаде радио и телестудии не было, так как 

этот регион входил в состав Ошской области. Джалал-Абадская область 

стала самостоятельной административной единицей в 1991 году, тогда и 

появились медиа средства. Было создано городское радио, которое было 

упразднено решением городского совета депутатов в 2007 году. Радио здесь 

нет и в настоящее время, работают только телеканалы, чем и отличается эта 

область от других.  

Государственная телерадиокомпания имеет свое место в регионе, но в 

тоже время говорить о его заметном влиянии трудно, так как в сравнении с 

ним более весомые позиции занимают частные компании. Среди 

негосударственных масс-медиа также нет радио. Однако в 2005 году в городе 

Таш-Кумыре было организовано общественное радио “Миррор”, которое 

выходило в эфир на волне ошского радио «Баракух» на узбекском языке. 

Чиновники отказали в лицензии радио «Миррор» по причине “нарушение 

правил оформления”. Следует отметить, что зарубежные медиа фонды, 

осведомленные об отказе, были готовы оказать радио материальную 

поддержку. Подробно об этом говорится в статье Валентины Галич. 

  Радио и телеканалы в третьей области юга рассматриваются в 

четвертом параграфе, который называется «Радио и телеканалы 

Баткенской области». Эта область была выделена из состава Ошской 

области и организована как самостоятельный регион после вторжения на её 
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территорию исламистских экстремистов в 1999-2000 годы.  В 2004 году была 

основана областная государственная телерадиокомпания, начавшая освещать 

местные новости, события и разные стороны жизни региона. Телевидение 

преодолело немало трудностей, прежде чем завоевать авторитет и доверие 

телезрителей. Здесь сформировались творческие коллективы, авторские 

программы, здесь  состоялись свои «звезды эфира». Компания активно 

сотрудничала с заинтересованными организациями и привлекала спонсоров 

для развития деятельности, для производства общественно-значимых 

программ и передач. 

После 2010 года положение здесь изменилось, когда  Баткенское 

телерадио выиграло и реализовало проект в миллион долларов. Проект 

назывался  “Карегимде Мекеним” (Родина в моих глазах), в рамках которого  

начали вещание о социальных проблемах в приграничных общинах. Вещание 

шло на кыргызском языке, при необходимости  использовали русский и 

таджикский языки с переводом. Эфирное время составило 6 часов в сутки 

(18.00 - 24.00). Сетку передач заполняли новости, репортажи с места 

события, прямые эфиры с участием телезрителей и музыкальные 

поздравления на коммерческой основе. В штате 26 сотрудников, в том числе 

свои корреспонденты в Лейлекском и Кадамжайском районах. Все 

сотрудники  прошли специальные курсы по освоению приемов и методов 

работы тележурналистики. Имеются внештатные корреспонденты.  

         В 2015 году телерадио Баткена прошло стадию перерегистрации в 

министерстве юстиции и получило официальное название в таком виде  - 

«Государственная компания телерадиопередач Баткенской области 

Кыргызской Республики». В настоящее время 36 сотрудников компании 

обеспечивают работу в эфире в течении 17 часов в сутки (7.00 - 24.00), при 

котором собственная продукция составляет 8 часов.  Необходимо отметить, 

что переход страны на цифровой формат начинался именно здесь. Именно 

этот регион использовался как полигон для дальнейшего распространения 

цифрового телевидения на территории Кыргызстана.  

 Цифровые технологии позволяют оперативную передачу новостей и 

событий. Например, приграничные конфликты отражаются раньше в 

центральных телеканалах, чем в местных электронных масс-медиа. 

Необходимо здесь особо отметить, что Баткенское телевидение сморят и 

приграничные таджикские села, от которых поступают заказы на размещение 

объявлений, рекламной продукции, поздравлений. 

 С 2004 года выходит в эфир негосударственный телеканал ЮТС в г. 

Кызыл-Кия и занимает свое место в местном медиа пространстве. До этого 

события из-за отсутствия кыргызских электронных медиа средств население 

данной территории смотрело телеканалы и слушали радио «Эхо долины» 

Узбекистана. Появление ЮТС изменило ситуацию. 4 сотрудника канала 

осуществляют 17 часовой эфир в сутки, из которых 4 часа занимают 

собственные передачи. 
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Первым радио в области стало радио «Салам», созданное в 2001 году 

при поддержке международных организаций “Международная 

толерантность”, Интерньюс, ЮНИСЕФ. Радио выходило в эфир на волне 

106.4 FM ежедневно по 18 часов, вещая местные новости, культурные и 

развлекательные программы, оперативно доводя до своих слушателей 

социально-экономические вопросы и проблемы.  

Выводы. Определены необходимые методы, соответствующие 

исследованию электронных средств массовой информации южного региона. 

На основе этой методологии были изучены и исследованы формирование, 

развитие и современное состояние Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской 

областных радио и телекомпаний.  

В третьей главе «Электронные средства массовой информации 

южного региона Кыргызстана в экстремальных условиях, результаты 

мониторингов и исследования». Здесь рассматривается работа СМИ в 

условиях экстремальных ситуаций. Исследовались особенности работы в 

период Ошских, Баткенских, Аксыйских событий, в дни Мартовской и 

Апрельской революций и в период вторых Ошских событий. Также были 

изучены и проанлизированы материалы мониторингов, которые были 

проведены в сфере СМИ.   

 В первом параграфе главы «Деятельность средств массовой 

информации в экстремальных ситуациях: “Ошские события-1990”; 

Баткенские события-1999-2000»; Аксыйские события-2002»; 

«Мартовская революция-2005». Период независимости кыргызского 

государства начинается с 1991 года. За год до этого в Оше произошли 

трагические события на почве  этнического противостояния.  Подобные 

ситуации называются экстремальными. Через 20 лет в 2010 году они 

повторились. В историю Кыргызстана они вошли как «первые и вторые 

ошские события». Между ними имели место другие экстремальные 

ситуации: Баткенские (1999-2000) и Аксыйские (2002) события, затем   

Мартовская (2005) и Апрельская (2010) революции. Все  это  получило в 

разностороннее освещение в СМИ региона.  

Межэтнический конфликт, провокации, подметные письма, накал 

страстей,  националистический угар, искажённые публикации в газетах, 

действия исламских реакционеров, не обдуманные шаги кыргызских и 

узбекских демократических общественных организаций – все это привело к 

трагическим июньским событиям. В данном параграфе  отражается работа 

журналистов и организация деятельности средств масс-медиа  южного 

региона в период экстремальных ситуаций.       

         Во втором параграфе «Трагические события 2010 года и медиа 

сфера: Апрельская революция и Ошские события 2010 года» речь идет о 

причинах, последствиях данных событий. К перевороту и к столкновениям 

привели острые проблемы в кыргызском обществе.  Мы стали примером 

страны, пережившей революции и конфликты, попробовавшей на себе 



 

 

 

17 

 

президентскую и президентско-парламентскую системы управления. Именно 

вот с этой стороны знает Кыргызстан международная общественность, и в 

этом смысле наша страна занимает особое место в мировой истории.  

      Большие политические потрясения, общественно значимые события 

определили четверть вековую независимость республики. Одним из сторон, 

внёсших свой вклад в это, одним из  «проводников» прошедших событий 

является кыргызская журналистика. Во многом благодаря СМИ, свободе 

слова и волеизъявления международная общественность окрестила нас 

“островком демократии”. Свободные и независимые (не государственные) 

газеты, радио и телеканалы успешно справились со своей задачей - 

оперативно и объективно освещать события. Власти страны, их 

предпринимаемые шаги столкнулись с реальной силой медиа сферы. Ярко 

проявились роль, место и значение  СМИ в кыргызской общественной жизни. 

Это является исторической правдой.  

Ошские события продлились 4 дня. Из-за отстранения местных медиа 

ресурсов, местное население получали информацию из Бишкекских 

информационных источников - Национальные телеканалы, 5-канал, ЭлТР и 

газеты, издаваемые в столице.  Тележурналисты старались освещать новости 

разносторонне, но не добились доверия народа. Национальный телеканал 

передавал новости о событиях через каждые два часа, при этом местные 

каналы не получили возможности транслировать их, дополняя своими 

репортажами. 

Национальный канал дополнял новостные передачи программами  

“Замана”(время), затем “Эл билгиси келет”(народ хочет знать) и “Ачык 

сөз”(откровенный разговор). В эфире занимали место обращения известных 

личностей, аналитические оценки экспертов, но жителям Ошской области 

нужна была информация ежечасно. С этой работой республиканские медиа  

ресурсы не смогли справиться.   

    Канал «ЭлТР», отдалившись от оценок и эмоциональных мнений, не 

поднимал этнические аспекты конфликта. Канал был нацелен на призыв к 

согласию и отражению гуманитарной помощи. При этом явно не хватало 

видеоряда с места событий, так как журналистам местные власти запрещали 

бывать в местах конфликта.  

О мониторингах, организованных и реализованных электронными 

средствами, говорится в третьем параграфе работы «Мониторинги 

электронных средств информации (отчеты по южному региону). 

Мониторинги начали проводиться с 2000 года. Они касались парламентских 

и президентских выборов. Телеканалы в течение двух месяцев 

контролировали ход предвыборной кампании, сами выборы и 

послевыборную ситуацию. В мониторингах участвовали столичные и 

областные телеканалы. Материалы эфиров, записанные на кассеты, 

изучались по определённой методике, разработанной международной 

организацией. Эта методика была  опробована в некоторых странах.  
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           Далее мониторинги по наблюдению общей ситуации проходили в 

разных временных рамках - 6 месяцев, 1 год, 2 года.  Один мониторинг, 

касающийся кыргызской прессы, проходил на кыргызском языке, другой был 

переведён на английский язык и издан как сборник отчетов мониторингов 

(2002-2003). Из отчетов  мониторинга были отобраны, изучены и 

систематизированы материалы, относящиеся к электронным средствам 

массовой информации южного региона. 

          Подобные мониторинги вновь были начаты в 2019 году. 

Финансирование взял на себя Фонд Сорос-Кыргызстан, который 

финансировал мониторинг, проведенный в 2002-2003 годы. Следует сказать, 

что это был самый содержательный из мониторингов, касающийся 

кыргызских медиа ресурсов.  

В четвёртом параграфе «Результаты, полученные лично автором» 

отмечается, что региональная журналистика Кыргызстана ещё не 

становилась объектом системного и всестороннего научного исследования. В 

изданных трудах и учебниках процесс развития журналистики 

рассматривается в масштабе общереспубликанском, без градации по 

областям. В предлагаемой диссертационной работе объектом научного 

исследования впервые стали электронные СМИ южного региона, в рамках  

которого изучена история создания, пройденный путь, методы и приемы 

работы, отличительные особенности. Детально изучены материалы, 

достижения и недостатки действующих радиостанций  и телеканалов  

Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Это работа считается 

личной заслугой автора. 

      Теоретические основы телерадио журналистики в Кыргызстане  ещё 

глубоко не исследованы. В опубликованных трудах рассматривались 

практические положения и динамика исторического движения в общем 

порядке.  Если обратить внимание на книги, вышедшие в Кыргызстане и 

посвященные журналистике, то видно, что все они тематически ограничены. 

К примеру, работа С. Усупова отражает общую историю журналистики, 

работа Т. Кадырова – пути общего развития радио и телевидения, книга М. 

Мырзагулова – ход формирование телепередач. 

           В исследовании А.Дүйшекеевой, направленной на основы радио 

журналистики, рассматриваются исторические этапы, жанры и формы 

радиопередач. В книге Г.Ибраевой и  С.Куликовой внимание уделено также 

историческим этапам развития и вопросам законодательного обеспечения. 

Однако, в этом издании региональные медиа средства представлены в 

контексте политики страны и исторические этапы журналистики разъяснены 

на основе субъективных взглядов авторов (без учета объективных 

показателей). Здесь авторы пытались  основные причины «противостояния 

юг-север» обозначить в региональной журналистике. Хронологически книга 

охватывает только акаевский периодом правления, рассматривая материалы 

последнего десятилетия прошлого века. Её необходимо оценивать как 
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первую попытку научного рассмотрения региональной журналистики. В то 

же время надо четко  отметить, что  региональная журналистика не 

ограничивается только явлением «север-юг» в ракурсе общего понятия о 

СМИ.  Здесь имеются две части: первое - печатные СМИ, второе - 

электронные СМИ.  

       Проблему  «юг-север» в терминологическом плане можно передать 

понятием “полярный” (два полюса). Коме того следует отметить ещё два 

понятия, свойственные региональной системе медиа - вертикальный 

показатель (отношения центра и региона) и горизонтальный (отношения и 

противостояния) внутри региона. Классификации в этом аспекте тоже 

дополняют результаты диссертационной работы.   

В данном исследовании электронные масс-медиа рассмотрены и 

проанализированы  с разных сторон, и определено новое теоретическое 

содержание. Наряду с этим подробное описание методологии и методов   

исследования также можно отнести к важным результатам работы.  

          Посредством сравнительного анализа теоретических основ (они 

выполнены в плане полемики с некоторыми выводами из книги Б. 

Орунбекова) показаны особенности концепции советского периода. Нет 

сомнения в том, что среди медиа средств телевидение занимает особое место 

по значению и влиянию на общественное мнение, что свидетельствует о 

необходимости научного исследования деятельности региональных 

телеканалов. Если смотреть  с этой стороны, то очевиден весомый вклад  

диссертанта в осмысление данного вопроса. 

       Следует отметить ещё один аспект проблемы. СМИ Кыргызстана начали 

рассматриваться на научном уровне в международном контексте, о чем 

свидетельствует труд Н.Жумагазиевой “Масс медиа Кыргызстана на 

современном этапе и международные проблемы», изданный на кыргызском и 

русском языках. Автор книги анализирует создавшийся медиа рынок, 

вопросы обеспечения информационной безопасности, процессы интеграции в 

медиа пространстве. 

         Всестороннее и глубокое исследование региональных средств массовой 

информации – это есть веление времени. Диссертационное исследование 

вносит свою определенную лепту в реализацию данной проблемы и 

расширяют научные результаты в обозначенном аспекте.  

 Выводы. Детально рассмотрена деятельность региональных 

электронных СМИ в экстремальных ситуациях, оценена их работа в условиях 

конфликтов и революций.  Материалы мониторингов средств массовой 

информации, факты и явления, относящиеся южному региону, 

проанализированы и изучены с сугубо научной точки зрения. В работе 

отмечены результаты, полученные лично автором.  
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Заключение 

         В 1998 году в Кыргызстане завершился процесс становления создания 

электронных СМИ со статусом свободного вещания, Это получило в народе  

уже широкую известность. Телеканал под названием «Керемет» начал идти в 

эфир на кыргызском языке 2 раза в неделю по 2 часа через российское ОРТ и 

4 раза на дециметровом канале. Телеканал «Ош ТВ-5» выходит в эфир на 

узбекском языке  6 раз в неделю по 8 часов на метром диапазоне (5 канал). 

Также на дециметровом канале выходили «Мезон ТВ» (на узбекском языке) 

и «ДДД» - на трех языках (узбекском, кыргызском и русском). Помимо этого 

в Оше был открыт филиал столичной государственной телерадиокомпании 

«Пирамида (головной офис был в Бишкеке).  

         В то время из Оша выходили в эфир со своими программами ( в их 

числе был новостной блок) всего три телеканала «Ош ТВ-5», «Керемет», 

«Пирамида». У них был свой штат сотрудников. В тот период их «новости» 

еще не достигли должного профессионального уровня, но уже приближались 

к требуемым стандартам. В этом деле оказал содействие «Интерньюс» как 

теоретически (семинары, тренинги), так и материально камеры, техника.  

        В период суверенитета в Кыргызстане были проведены мониторинги, 

связанные со сферой работы масс-медиа. Если брать хронологически, то 

последний из мониторингов начался в 2019 году, его результаты оценят 

эксперты. Мы исследовали отчеты тех мониторингов, которые проводились 

до этого. Четыре раза были мониторинга, связанные с предвыборными 

периодами – два из них по выборам в Парламент (2000, 2005) и два по 

выборам Президента (2000, 2005). Методика всех этих четырех 

мониторингов была единой, она была разработана специально для 

наблюдения за выборами. В качестве примера мы изучили материалы двух 

мониторингов 2005 годы – парламентского и президентского.  

        Самый качественный и длительный по времени мониторинг имел место 

в 2002-2003 годах. Он отличается тем воздействием, которое оказала на 

власть и общественное сознание того времени. В отчет вошли те факты, 

которые происходили на местах. На основе этих фактов ОО «Журналисты» 

провело в областях публичные обсуждения с участием силовых структур 

(милиция, прокуратура суд) совместно с региональными журналистами и 

правозащитниками.  

         В мониторинговых отчетах отражены также и факты подачи исков на 

журналистов и СМИ с требованием наказания за критику в адрес главы 

государства. Если сравнить эти иски в контексте персон трех президентов 

(Акаев, Бакиев и Атамбаев), то картина выглядит так. Иски эти начались с 

Акаева – писал и подавал от его имени адвокат, и завершал судебный 

процесс без участия президента. Журналистов арестовывали и сажали в 

тюрьму на несколько месяцев, но штрафы не налагали. В 2003  издали закон, 

в котором дали право генпрокурору подавать иски от имени президента.   
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 В ходе исследования особенностей электронных средств массовой 

информации Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей Кыргызстана 

(1991-2016) получены следующие результаты: 

1. Дана обстоятельная характеристика роли телевидения и радио в  

жизни общества. Всесторонне отражена деятельность журналистики южного 

региона республики, раскрыто социальное содержание работы журналиста.  

Отмечен вклад региональных масс-медиа в повышение политологического, 

культурного, экономического уровня восприятия информации. Дана 

характеристика журналистским исследованиям, отражающим разные 

стороны этапов развития и обновления региона. В этом плане показаны  и 

определенные проблемы.  

2. Дана оценка журналистским исследованиям, в которых отражается 

попытка определить различные этапы развития электронных СМИ в свете 

общереспубликанского масштаба и регионального содержания. 

3. Местным материалам свойственно ареальное ограничение в деле  

распространения. В них глобальные вопросы отражаются вскользь и 

поверхностно в зависимости от ситуации. Общие проблемы в местных медиа 

ресурсах даются с региональной точки зрения и в аспекте узко региональных 

интересов. С учетом этого в диссертации  определены методологические 

проблемы и принципиальные вопросы анализа. 

4. В исследовании описаны общие особенности и  сходства  в медиа 

средствах южного региона; охарактеризованы одинаковые для всех 

проблемы и проблемы, свойственные только одному из регионов. Отмечено, 

что все региональные особенности связаны со многими факторами. Здесь 

имеют значение хозяйственные, географические, этнопсихологические, 

культурные и другие моменты.    

5. В южном регионе  страны произошел ряд экстремальных событий. 

Выяснение их причин, источников, хода, последствий - важная задача для 

исследователя. В работе дан анализ действиям журналистов в этом 

направлении. Оценены и проанализированы исследования в сфере масс-

медиа по трагическим событиям и межнациональным конфликтам.  

6.   В работе   рассмотрены и изучены объективные и субъективные,  

односторонние и разносторонние, конструктивные и провокационные 

вопросы, которые имели место в журналистских материалах.  

7. Существуют и ряд других процессов, приведших к волнениям, к 

гражданской активности и напряжённости, к политизированности среди 

населения. К этому приводят парламентские и президентские выборы, 

нерешенные проблемы в международных отношениях, сомнительные 

назначения на ответственные должности. Журналистская работа в таком 

аспекте требует самостоятельного исследования. В диссертации дается  
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оценка деятельности журналистов, которые отражали экстремальные 

моменты в жизни страны, которые  осмысливали  факты межэтнических 

столкновений.    

           Таким образом, в исследовании дана характеристика 

деятельности журналистов, которые обеспечивают в южном регионе страны  

потребителей СМИ (слушателей, зрителей и читателей) оперативной 

информацией. Проблемы в этой сфере освещены и показаны пути их 

решения.  
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Абдиева Чынара Ильиясовнанын 10.01.10 – журналистика 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын изденип алуу үчүн жазылган  “Кыргыз Республикасынын 

Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарындагы электрондук массалык 

маалымат каражаттарынын өзгөчөлүктөрү (1991-2016)» деген темада 

жазылган диссертациясынын  

 

РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: электрондук масс-медиалар, массалык маалымат 

каражаттар, телеканал, радиостанция, түштүк региону, моноторинг, телеграф, 

эгемендүү доор, юстиция министрлиги, журналистика, экстремалдык 

учурлар, коогалаң, окуя, ыңкылап.   

Изилдөөнүн объектиси - түштүк регионундагы үч областынын 

электрондук форматтагы медиа каражаттарга (радио менен телеканал) 

тиешелүү материалдар.  

Изилдөөнүн предмети - жергиликтүү электрондук массалык маалымат 

каражаттардын баскан жолу жана иштөө тартиби. 

Изилдөөнүн максаты - Кыргызстандын түштүк жагындагы Ош, 

Жалал-Абад, Баткен областтарындагы электрондук массалык маалымат 

каражаттарынын эгемен жылдарда (1991-2016) баскан жолун анализдеп, 

жыйынтык чыгаруу. 

Изилдөөнүн методдору катары – тарыхый обзор, тарыхый типология, 

тарыхый салыштырма, тарыхый контекст жана илимий анализ методдору 

пайдаланды.  

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: 1) иштин мазмунунда түштүк 

регионунда аракеттенген телерадиожурналистикада коомдук актуалдуу 

маселелердин чагылдырылышына жана буга тиешелүү изилдөөлөргө жалпы 

сереп берилиши; 2) электрондук медиа каражаттардын региондогу өнүгүү 

этаптарынын тартибинин аныкталышы; 3) түштүк регионунда жайгашкан 

медиа каражаттардын бөтөнчө жактарын жана жалпылыктарын 

салыштырылып берилиши; 4) региондук жана республикалык каардуу 

окуяларга карата медиа каражаттарда берилген маалыматтардын көп 

түрдүүлүгүнүн көрсөтүлүшү; 

       Илимий натыйжаларды колдонуу боюнча сунуштар -   

диссертациянын материалы илимий монографияны жазганга шарт берет, 

илимпоздорго, аспиранттарга, керектүү булак катары пайдасын тийгизет, 

студенттерге спецсеминар менен спецкурстарды  өткөрүүгө негиз болот жана 

университеттер үчүн окуу китеп менен окуу куралды жазууга жарайт.  

        Колдонуу чөйрөсү - диссертациядагы фактылар менен тыянактар 

жогорку окуу жайлардагы студенттер, медиа уюмдарда, телеканалдар менен 

радиодо, эл аралык медиа борборлордо иштеген кызматкерлер тарабынан  

колдоно алынат. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертационной работы Абдиевой Чинары Ильиясовны «Особенности 

электронных массовых информационных средств в Ошской, Джалал-

Абадской, Баткенской областей Кыргызской Республики (1991-2016)» по 

специальности 10.01.10 – журналистика на соискание учёной  степени 

кандидата филологических наук 

 

Ключевые слова: электронные масс-медиа, СМИ, телеканал, 

радиостанция, южный регион, мониторинг, телеграф, суверенная эпоха, 

министерство юстиции, журналистика, экстремальные ситуации, 

столкновения, события, революция.                                                                                                                                                                                                

Объект исследования - материалы электронных масс-медиа (радио и 

телеканалы) южного региона Кыргызстана.  

Предмет исследования - специфика пройденного пути и условия  

работы  местных радиостанций  и телеканалов в южном регионе.  

Цель исследования - дать анализ деятельности электронных СМИ 

медиа в  период суверенитета  (1991-2016) в Ошской, Джалал-Абадской и 

Баткенской областях Кыргызстана.  

Методы исследования - применены методы исторического обзор, 

исторической типологии, исторического сравнения, исторического 

контекста и научного анализа.                                                                                                                     
Научная новизна работы: 1) дан системный  анализ исследований по  

тележурналистике; 2) установлены этапы  развития электронных СМИ 

региона; 3) проведено сравнительное сопоставление различий и общностей 

электронных СМИ южного региона; 4) показано разнообразие отражения  

материалов (объективных и субъективных, провоцирующих и 

сдерживающих), опубликованных  на местах и в центре относительно 

трагических событий. 

Рекомендации по использованию научных результатов - все 

материалы диссертации могут быть использваны для подготовки  научной 

монографии и вузовского учебника по теме региональной журналистики, они 

окажут содействие исследователям как важный научный источник, они дадут 

основу для  разработки спецкурсов по актуальным вопросам журналистики.   

Сфера применения - область научного исследования в сфере масс-

медиа, университетские факультеты журналистики, средства массовой 

информации, редакции газет, сотрудники  радиостудий  и телеканалов,  

международные медиа центры. 
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SUMMARY 

 

Abdieva Chynara Iliiasovna’s dissertation "Features of electronic media 

in Osh, Jalal-Abad and Batken regions of the Kyrgyz Republic (1991-2016)", 

specialty 10.01.10- journalism for the degree of candidate of philological 

sciences   

 

Keywords: electronic media, mass media, TV channel, radio station, 

southern region, monitoring, telegraph, era of independence, Ministry of Justice, 

journalism, extreme cases, riots, incidents, revolutions.  

Object of the research - materials related to electronic media (radio and 

television) in three regions of the south of Kyrgyzstan  

Subject of the research - the route and mode of local radio and television 

channels operation.  

The purpose of the research - to analyze the media history in Osh, Jalal-

Abad and Batken regions in the south of Kyrgyzstan during the years of 

independence (1991-2016).  

Research methods - in the study of electronic media in the south of 

Kyrgyzstan, comparative-historical, typological-normative, functional-systematic 

methods were chosen. In addition, methods of analysis and synthesis were used. 

Scientific novelty of the work: 1) a systematic analysis of research on TV 

journalism; 2) the stages of development of electronic media in the region have 

been established; 3) a comparative comparison of differences and commonalities 

electronic media of the southern region; 4) shows a variety of reflections of 

materials (objective and subjective, provoking and restraining), published locally 

and in the center of relatively tragic events 

Recommendations for the scientific results use - dissertation material is a 

useful resource for scientists, graduate students, doctoral students to write a 

scientific monograph, textbooks and manuals for universities, it also provides a 

basis for conducting special seminars and special courses for students. 

Scope of the research - university journalism faculties, media 

organizations, TV and radio staff, international media centers. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


