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ВВЕДЕНИЕ

Демографические процессы, протекавшие в Казахстане во вто-
рой половине ХХ века, характеризуются высокими показателями 
рождаемости у представителей казахского этноса. Предполагается, 
что эти процессы должны были найти отражение в материалах пе-
риодической печати, анализ которых позволит лучше понять при-
чины и условия демографического взрыва, выявить влияние соци-
ально-демографической политики на развитие казахского этноса, а 
также обозначить социальные последствия этого демографическо-
го явления. С этой целью был проведен контент-анализ периодиче-
ской печати в рамках реализации исследовательского проекта «Ка-
захи как демографический потенциал Казахстана: ретроспектива и 
перспективы развития», финансируемого Комитетом науки Мини-
стерства науки и высшего образования Казахстана. В этом иссле-
довательском поле результаты контент-анализа рассматриваются 
как дополнительные данные, которые будут сопоставлены со ста-
тистико-демографическими показателями. Это исследовательская 
процедура даст дополнительную возможность для верификации 
полученных научных данных об условиях формирования демогра-
фического потенциала и социокультурных предпочтений казахско-
го этноса, которые определили демографический взрыв казахов 
1950-1960-х гг. и сформировавшиеся условия социализации этого 
многочисленного поколения в 1970-1980-е годы. 

Контент анализ представляет собой метод анализа содержа-
ния текстов и иных массивов информации. С его помощью обычно 
определяется характер протекания социальных процессов, нашед-
ших отражение или упоминание в источниках, а также делаются 
выводы о формировании общественных настроений по изучаемым 
вопросам.

Этот метод позволяет осуществить два уровня анализа, кото-
рые рассматриваются самостоятельно друг от друга и/или во взаи-
модействии.

1) Уровень - тематический. Предметный анализ содержания, 
где отбор материала происходит в соответствии с предметом ис-
следования. На этом уровне отмечается формат и/или объем подачи 

информации, эмоциональный контекст (позитивный, негативный, 
нейтральный), наличие двух и более позиций оценки содержания 
(события, факта, процесса), способ подачи (от первого/второго/тре-
тьего лица), наличие действующих лиц и их социальные характе-
ристики.

2) Уровень – количественный. Оценка частоты упоминания 
конкретных понятий, терминов, устойчивых словосочетаний во 
всем информационном массиве и отдельных разделах.

Если контент анализ предполагает изучение уровней во взаи-
модействии, то часто используется следующий алгоритм:

-  На основе определения предмета исследования формулиру-
ются основные темы, которые становятся объектами первичного 
поиска.

- После отбора всех тематических материалов проводится их 
количественная оценка и выявляется частота упоминаний понятий, 
связанных с основным предметом исследования.

-  Составляется сводная таблица, в которую вносятся как коли-
чественные, так и тематические характеристики всех отобранных 
объектов. На этом этапе происходит объединение двух уровней 
контент анализа.

- На основе сводной таблицы составляется аналитическая за-
писка (отчет) о результатах исследования, подводятся итоги и де-
лаются выводы.

Объект исследования: публикации в периодических изданиях 
Казахстана 1950-1960-х и 1970-1980-х гг. 

Предмет исследования - социокультурные и социально-эконо-
мические факторы демографического взрыва казахов в 1950-1960-е 
гг. и его последствия.   

Цель исследования - выявить отражение в периодической пе-
чати социокультурных и социально-экономических причин и усло-
вий протекания демографического взрыва казахов в  1950-1960-е гг., 
их последствий и результатов в 1970-1980-е гг. 

Задачи исследования: 
- определить и обосновать круг периодических изданий, кото-

рые будут проанализированы с точки зрения предмета исследова-
ния: республиканский и региональный уровни (с учетом доступ-
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ности источников);
- составить тематический классификатор и отобрать ключевые 

понятия для поиска тематических материалов (тематические филь-
тры);

- отобрать параметры тематического анализа;
- создать макет сводной таблицы для анализа материалов;
- составить график полевого этапа сбора информации;
- составить реестр доступных для анализа периодических из-

даний;
- собрать необходимую информацию в соответствии с целями 

и задачами исследования;
- подготовить аналитический отчет и его презентацию.
Гипотеза 1. Публикации в периодических изданиях периода 

1950-1980-е гг. отражают, наряду с социально-экономическими и 
культурными преобразованиями, демографические изменения в 
развитии казахского этноса: демографический взрыв, его послед-
ствия и результаты. 

Гипотеза 2. В исследуемое время социально-репродуктивные 
процессы освещаются СМИ в контексте экономического развития 
страны.

Гипотеза 3. Нарастание/снижение внимания государства к со-
циорепродуктивным институтам отражается в динамике количе-
ства соответствующих тематических публикаций.

Наряду с этим, существует дифференцированность по описа-
нию процессов и событий, тематике (городская и сельская), глав-
ным героям (городские и сельские жители/труженики) в зависимо-
сти от языка издания (казахоязычное или русскоязычное). 

Источники материалов для анализа (периодические издания 
республиканского (газеты «Казахстанская правда», «Социалистік 
Қазақстан») и регионального уровня (газеты «Рудный Алтай», 
«Коммунизм туы») на двух языках. Все издания выходили в период 
1950-1980-е гг. 

Тематический классификатор основан на институциональ-
ном подходе организации общественной жизни. В фокусе внима-
ния – материалы о жизни села.

Таблица 1– Институционально-тематический классификатор 
материалов

Виды социальных 
институтов

Основные 
социальные 
институты и 
механизмы

Темы и ключевые понятия

1 Политические

Государство
Партийные 
структуры
Общественно-
политические 
объединения
Неправитель-
ственные 
организации

Указ, постановление, 
закон, местные 
органы власти по теме 
исследования: сельская 
жизнь, здравоохранение, 
образование, 
регулирование 
экономических отношений 
и занятость в сельском 
хозяйстве

2 Социально-
репродуктивные

Семья
Здравоохранение
Образование

Семейная структура 
и семейные роли, 
детские сады, школы, 
вузы, кружки, секции, 
больницы, поликлиники, 
врачебные кабинеты, 
профилактические 
осмотры, родильные дома, 
акушерство и др.

3 Социо-
культурные

Повышение 
уровня культуры 
населения, 
просвещение, 
организация до-
суга, народное и 
самодеятельное 
творчество

Дворцы и дома культуры, 
библиотеки, красные 
юрты, концерты, конкурсы, 
популяризация сельского 
образа жизни и сохранение 
этнических традиций

4
Институты 
бытовой 
культуры

Бытовое 
обслуживание 
населения

Бытовые условия, 
инфраструктура, сфера 
бытовых услуг, комбинаты 
бытовых услуг
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Продолжение таблицы № 1 

5 Социально-
экономические

Производство, 
распределение, 
потребление

Основные формы 
производственной 
деятельности: индустрия, 
сельское хозяйство, 
строительство. 
Распределительные 
механизмы – формы 
оплаты труда и их 
трансформация, 
пенсионное обеспечение. 
Потребительские 
установки и возможности: 
торговля, доступность 
товаров широкого 
потребления, бытовой 
техники и др.

6

Государственные 
механизмы 
стимулирования 
рождаемости, 
поддержки 
материнства и 
детства

Государственные 
награды, про-
граммы поддерж-
ки материнства и 
детства

Списки награжденных 
«Медалью материнства» 
2-й степени (рождение 
и воспитание 5 детей); 
«Медалью материнства» 
1-й степени (рождение 
и воспитание 6 детей); 
орденами «Материнская 
слава» 3-й, 2-й и 1-й 
степени (7, 8, 9 детей, 
соответственно). За 
рождение и воспитание 
10 и более детей – орден 
и почетное звание 
«Мать-героиня» - аналог 
почетного звания «Герой 
социалистического 
труда», информация о 
государственных выплатах 
малоимущим семьям с 
детьми, пособиях на детей

Параметры тематического анализа:
- формат подачи информации (статья, журналистское рассле-

дование, заметка, интервью, фоторепортаж с комментариями, ответ 
на письма читателей, творческие материалы и т. д.), отдельно - про-
должение темы, поднятой ранее (например, цикл статей, обще-
ственная дискуссия и т. д.);

- эмоциональный контекст (позитивный, негативный, ней-
тральный, проблемный);

- наличие в материале действующих лиц и их социальные ха-
рактеристики;

- визуальное сопровождение материалов (фото, графические 
сюжеты и др.);

- особое внимание - обозначение социальной проблемы, крити-
ка существующего положения вещей, решение проблемы.
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1. ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАЗАХОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

1.1 Контент-анализ и сопоставление материалов региональной 
и республиканской прессы 1950-1960-х годов (газеты 

«Коммунизм туы» и «Социалистік Қазақстан»)

«Коммунизм туы» является региональной газетой, выходящей 
с 24 октября 1931 года в Восточно-Казахстанской области. Газета 
сменила несколько названий: «Жумысши», «Алтай большевигі», 
«Коммунизм туы». С 27 ноября 1990 года выходит под новым на-
званием «Дидар». В анализируемый период (1950-1960-е гг.) назы-
валась «Коммунизм туы». 

В связи с тем, что газета является региональной и выходит на 
казахском языке, основная аудитория ее читателей – сельские жите-
ли. Исходя из этого, большинство сюжетов и тем освещают особен-
ности сельской жизни.  

Анализ газеты показал, что часть публикуемых материалов, яв-
ляется перепечаткой информации республиканских казахоязычных 
(«Социалистік Қазақстан»), а также региональных русскоязычных 
(«Рудный Алтай») СМИ. 

В газете «Коммунизм туы» авторами отобраны публикации, 
раскрывающие социально-экономические, политические, идеоло-
гические и культурные особенности периода с середины 50-х – до 
конца 1960-х годов.  

Эмоциональный контекст.
Преимущественное число публикаций носят позитивный ха-

рактер (82%). 
Встречается материал критического содержания по тому или 

иному вопросу или проблеме (11%). А именно: образования, здра-
воохранения, торговли, нехватки яслей, низкого уровня развития 
социально-экономической инфраструктуры и снабжения сельских 
поселений, особенно отдаленных животноводческих ферм и хо-
зяйств. При этом 7% публикаций носят чисто критических харак-

тер, остальные же можно охарактеризовать, как «в целом позитив-
ные, с критическими замечаниями». 

В структуре всех проанализированных публикаций 7% носят 
нейтральный, по большей части, информационный, характер. К 
ним можно отнести: советы и рекомендации врачей профилактиче-
ского плана; консультации специалистов, касающиеся сферы соци-
ального страхования и обеспечения, пенсий; всевозможные отчеты, 
законы и изменения (дополнения) к ним; объявления о проведении 
творческих конкурсов среди учащихся школ или о наборе в средне-
специальные и высшие учебные заведения. Как правило, это не-
большие заметки, размещаемые в конце газеты. 

Распределение материала по форме следующее: 
- статьи 26%, 
- фоторепортажи с комментариями 29%, 
- заметки 26%,
- интервью 3%, 
- письма читателей 4%. 
Оставшиеся 12% составили всевозможные доклады («Доклад 

товарища Н.С. Хрущева», «О государственном бюджете СССР 
на 1965 год и о реализации государственного бюджета СССР в 
1963 г.»), постановления и указы Президиума Верховного Совета  
КазССР, Совета Министров КазССР и ЦК Компартии Казахстана, 
речи и обращения («Речь Н.С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС от 
14 февраля 1964 г.», «Обращение участников областного актива ме-
дицинских работников ко всем врачам,  фельдшерам и акушеркам, 
начальникам колхозов-совхозов и учреждений Восточного Казах-
стана»), списки награжденных многодетных матерей, фотографии 
и плакаты, стихотворения, которые также были проанализированы 
авторами. 

Авторство. 
Преимущественное большинство публикаций авторские – 

73%. Лишь небольшая часть материала не имеют авторов. Это, в 
основном, заметки по той или иной тематике, списки награжден-
ных многодетных матерей. В случае, когда публикуются правитель-
ственные документы и решения, указывается как источник КазТАГ 
(Казахское телеграфное агентство). Иногда под фоторепортажами 
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можно встретить только фамилию фотографа.
Действующие лица / герои публикаций.
Основные действующие лица, герои публикаций – это, как пра-

вило, сельские жители. Наибольшее число статей, фоторепортажей 
и заметок освещают самоотверженный труд скотоводов, чабанов, 
доярок, механизаторов, трактористов, сельских учителей и меди-
цинских работников.

Встречается также материал о строителях, инженерах, работ-
никах торговли, деятелях культуры, учащихся и выпускниках школ, 
студентах, многодетных матерях, в целом, о женщинах, занятых в 
сельском хозяйстве. Излюбленные герои фоторепортажей – луч-
шие чабаны, скотоводы, коневоды, доярки и учителя – отличники 
образования. 

В связи с тем, что газета нацелена, преимущественно, на сель-
скую аудиторию, сюжеты о городской жизни достаточно редки. С 
одной стороны, это объясняется, как отмечалось, кругом читателей, 
с другой – малой представленностью казахов в городах восточно-
го региона, особенно в промышленном секторе экономики. Город-
ским казахам посвящены два фоторепортажа, героини которого Р. 
Габдрахманова – оператор Усть-Каменогорского свинцово-цинко-
вого комбината, член ВЛКСМ и А. Абенова – штукатур Кызылор-
динского комбината, депутат Верховного совета КазССР и одна 
заметка о металлурге Усть-Каменогорского СЦК, ударнике труда 
Ж. Умбетове. Указанный материал подается исключительно в по-
зитивном формате. При этом акцентируется внимание на полити-
ческих статусах героев – депутат Верховного совета КазССР, член 
ВЛКСМ, коммунист и пр., а также отмечаются их исключительные 
трудовые заслуги. 

Практически во всех публикациях действующие лица препод-
носятся в контексте их экономической деятельности. Сюжеты о 
семье как таковой, семейной жизни, редки. Скупая информация о 
семейном статусе героя, детях подается, как правило, после осве-
щения его трудовой деятельности. Таким образом, СМИ создают 
образ труженика, героя социалистического соревнования, ударника 
труда. В социальном портрете героя публикации важна его профес-
сиональная характеристика. Семья предполагается, но внимание на 

ней не акцентируется. Если все же упоминание о семье встречается, 
то это, как правило, образцовая, идеальная и счастливая советская 
семья. В качестве примера можно привести заметку под названием 
«Счастливая семья» (о металлурге Усть-Каменогорского СЦК Ж. 
Умбетове), где представлен образ такой ячейки общества. «Стар-
ший сын ездит на велосипеде, младший сын – играет с машинкой, 
жена – шьет им одежду. Отец семейства в свободное время слушает 
радио. На комбинате выполняет двойную трудовую норму. Заработ-
ная плата главного героя – 1500 рублей». 

Тематика, объем материала, место расположения в номере 
издания. Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Наиболее объемный материал публикуется на первых страни-
цах газеты. Чаще всего это официальные государственные доку-
менты или информация государственного значения - постановле-
ния, указы и решения правительства, речи первых лиц государства 
(они могут занимать как первую страницу, так и разворот газеты, 
то есть вторую и третью страницы), а также статьи или фоторе-
портажи, связанные с деятельностью государства. Тематика статей 
разнообразна. Наибольшее число статей посвящено образованию. 
В них повествуется об открытии новых школ, техникумов, учи-
лищ, курсов повышения квалификации, материально-технической 
базе учебных заведений, об учителях и воспитательном процессе 
в учреждениях образования и пр. Наряду с этим, достаточно часто 
материалы посвящены вопросам здравоохранения. В них можно 
встретить информацию об открытии новых больниц, медицинских 
пунктов, роддомов, о медицинских работниках (врачах, медицин-
ских сестрах, акушерках, фельдшерах), о проведении профилак-
тических мероприятий и пр. Небольшая часть статей посвящена 
женщинам. Это, как правило, публикации о женщинах, занятых на 
производстве или в сельском хозяйстве, многодетных матерях, а 
также об их политическом образовании.  

На первых страницах газеты также размещаются фоторепор-
тажи. Герои их, как уже отмечалось, лучшие чабаны, доярки, меха-
низаторы, трактористы, передовики производства. Комментарии к 
фотографиям небольшие, содержат краткую информацию о герое. 

Если газета приурочена к какому-либо празднику (Междуна-
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родный женский день, День защиты детей, День Великой Октябрь-
ской социалистической революции, День Конституции СССР и 
пр.), то первые страницы пестрят фотографиями женщин-труже-
ниц, счастливых советских детей, плакатами о достижениях стра-
ны.

На последних страницах газеты помещаются небольшие по 
объему, разнообразные по содержанию заметки, интервью и пись-
ма читателей.  

Особенностью практически всего визуального сопровождения 
(речь идет о фотографиях, в редких случаях плакатах), является 
его демонстративно-позитивный характер. Почти все герои фото-
репортажей статично позируют, при этом улыбаются. Можно пред-
положить, что реальность и трудовые будни скотоводов и доярок 
были далеки от образа счастливой жизни в советском ауле, который 
популяризировался СМИ. Что касается фотографий детей, то, как 
правило, все они опрятны, хорошо одеты, изображаются на фоне 
школы, детского сада, парка и обязательно чем-то заняты (играют в 
шахматы, читают книги, занимаются спортом и т.д.).

Институциональный анализ.
Наибольшую возможность найти в периодической печати от-

ражение самого факта демографического взрыва у казахов, особен-
ностей и условий его протекания, предоставляет тематический ана-
лиз публикаций в контексте социальных институтов. С этой целью 
все публикации были распределены по видам социальных инсти-
тутов (социально-репродуктивные, экономические, политические, 
социокультурные), в которых выделены отдельные составляющие 
(образование, здравоохранение, семья, культура, экономика и др.).

Более половины публикаций приходится на социально-репро-
дуктивный институт - 55%, политический - 22%, экономический 
- 21%, и социокультурный - 2%. 

По отдельным (ключевым) социальным институтам статистика 
следующая: 

- образование (просвещение, наука) 34%,
- здравоохранение 13%,
- государство 43%, 
- институты стимулирования рождаемости и повышения 

социального статуса материнства 4%, 
- семья 4%, 
- культура (искусство, народное творчество) 2% публикаций. 
Остановимся на каждом социальном институте подробнее.  
Здравоохранение. 
Главным фактором демографического взрыва казахов стало со-

кращение смертности, прежде всего, детской и материнской, вслед-
ствие повышения уровня здравоохранения. В контексте обозначен-
ной проблематики (демографический взрыв) наибольшее внимание 
заслуживают медицинские программы и реформы, реализуемые в 
сельской местности, являвшейся ареалом сосредоточения казахов 
в середине двадцатого столетия. Анализ публикаций позволяет вы-
явить существенный рост числа больниц, медицинских участков 
и пунктов, прочих учреждений здравоохранения. Указывается на 
уменьшение уровня экзогенных заболеваний, в том числе массовых 
инфекционных, дифтерии, бруцеллеза, туберкулеза, увеличение 
продолжительности жизни человека. Публикации дают возмож-
ность утверждать, что большое внимание уделялось подготовке 
медицинских кадров и персонала, ориентированных на сельскую 
местность: медицинских сестер и фельдшеров, в более поздний пе-
риод (середина 60-х годов) врачей, в первую очередь, специалистов 
по детским и женским заболеваниям. 

В СМИ можно встретить заметки, содержащие консультации и 
советы врачей по профилактике всевозможных заболеваний, в том 
числе детских, воспитанию гигиены, технике безопасности и пр. 

Практически в каждой статье, заметке или репортаже указыва-
ется на факт охвата медицинскими услугами скотоводов и чабанов. 
Есть информация о наличии в некоторых районах медицинской 
авиации, которая, в большей степени, предназначена для работни-
ков, находящихся на отдаленных и труднопроходимых территориях 
(прежде всего, чабанов, пасущих скот на джайлау). 

Именно в публикациях на медицинскую тематику можно встре-
тить наибольшее число критического материала, раскрывающего 
такие проблемы в данной сфере, как нехватка роддомов, детских 
больниц или отделений, женских и детских консультаций, детских 
врачей в селах и районных центрах. Потребность в обозначенных 
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выше медицинских учреждениях и кадрах подтверждает факт су-
щественного роста рождаемости и численности детей у казахов 
или демографического взрыва.  

Образование, просвещение, наука. 
Публикации информируют об увеличении числа школ, школ-

интернатов, детских садов, яслей, музыкальных школ, училищ, тех-
никумов, вузов, пионерских домов, а также библиотек, книжных 
магазинов, домов культуры, музеев и т.д. Указывается на рост числа 
учителей, методистов и библиотекарей. Внимание уделяется улуч-
шению материальной базы школ, открытию в них лабораторий, 
мастерских, спортивных площадок, оснащенных оборудованием. 
Наряду с этим, отмечается хорошая организация детского отдыха 
и досуга (походы, ознакомительные поездки, экскурсии), работа 
пионерских лагерей, кружков и спортивных секций при школах, 
а также проведение спартакиад, творческих конкурсов, олимпиад, 
соревнований и пр.  

Вышеупомянутые мероприятия позволили повысить образова-
тельный уровень сельского населения, обеспечить существенный 
охват детей средним образованием и молодежи – средне-специаль-
ным, отчасти, высшим образованием. 

Наряду с этим, в публикациях, освещающим сферу образова-
ния и просвещения населения, можно встретить, хоть и не часто, 
критические заметки и статьи. Критика касается в первую очередь 
проблемы недостаточного профессионализма учителей и текуче-
сти кадров с высшим образованием, а также отсутствия (или мало-
го количества) курсов повышения квалификации для работников 
школ. Встречаются публикации, указывающие на нехватку яслей, 
детских садов и школ в некоторых селах и районных центрах об-
ласти. В целом, прослеживающаяся потребность, как в учрежде-
ниях образования, прежде всего, дошкольного и среднего, так и в 
соответствующих кадрах, наводит на мысль о существенном росте 
численности детей (или, опять таки, о демографическом взрыве).

Экономика. 
Анализируя данный институт, необходимо, прежде всего, оста-

новиться на государственной поддержке села и сельских работни-
ков в рамках программы освоения целинных и залежных земель. В 

данном контексте можно назвать публикации, посвященные повы-
шению социального статуса женщины-труженицы. Посредством 
их популяризируется образ женщины-колхозницы, освоившей 
мужские профессии и новые политические статусы: женщина-ме-
ханизатор, тракторист, комбайнер, бригадир, чабан, шофер, комму-
нист, комсомолец, депутат, активист и пр. 

Наряду с этим, достаточно часто встречаются публикации, ка-
сающиеся повышения социального и экономического статуса ско-
товодов и чабанов. Это, как правило, фоторепортажи и заметки о 
лучших чабанах, коневодах, о всякого рода материальном поощре-
нии их, а также о новшествах, появившихся в отдаленных фермах и 
хозяйствах (провели электричество, подключили радио, построили 
коровник и пр.). 

Следующая категория публикаций освещает мероприятия по 
улучшению социально-экономического уровня жителей села. В 
них встречается информация об открытии почты, магазина, киоска, 
столовой, универмага, клуба, о подключении газа, строительстве 
жилых домов и культурно-жилищных объектов. 

Также можно назвать публикации, освещающие вопросы по-
вышения заработной платы работников села, социального страхо-
вания и поддержки, пенсионного обеспечения, использования при-
домового участка, о нормах скота, содержащегося в собственности 
на одну семью и пр. Это, как правило, правительственные докумен-
ты – законы, указы, постановления, уставы, речи и доклады первых 
лиц государства и т.д. 

Критический материал затрагивает проблему нехватки в селах 
магазинов, бань, определенного вида товара, недостаточного куль-
турного уровня работников торговли и пр. 

Государственные механизмы стимулирования рождаемо-
сти, поддержки материнства и детства.

Ряд публикаций посвящен социальной защите матерей (пре-
жде всего, работающих), детей, а также повышению социального 
статуса материнства. Достаточно часто публикуются списки много-
детных матерей, награжденных орденами и медалями, а также ин-
формация о помощи многодетным семьям. В данных списках пре-
имущественное большинство принадлежит казахским женщинам, 
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проживающим в сельской местности. Как правило, большая часть 
из них – домохозяйки.  

Семья.
Публикации, посвященные указанному социальному институ-

ту, знакомят читателя со счастливой семьей чабана, железнодорож-
ника, металлурга и пр. Фиксируется информация о том, что дети 
посещают ясли или детские сады, обучаются в школах, средне-
специальных учебных заведениях или вузах. Семья, как правило, 
многодетная, в отдельных случаях, многопоколенная (дети, внуки). 
В жизни семьи активное участие принимает ее окружение и госу-
дарство. Так, в фоторепортаже под названием «Хорошая традиция» 
указано, что жители и начальство села Большенарым присутствуют 
при наречении именем ребенка и вручают в праздничной обстанов-
ке свидетельство о рождении. Тема семьи также прослеживается в 
отдельных стихотворениях «Радость матери», «Колыбельная».

Культура (искусство, народное творчество). 
К данному социальному институту относятся стихотворения, 

популяризирующие деревенскую жизнь и труд сельского работ-
ника: «Деревенский плотник», «Девушка-чабан». Тема народного 
творчества прослеживается в фоторепортажах, героями которых 
являются сельские жители, играющие на музыкальных инструмен-
тах (домбре, кобызе, баяне). Герои одеты в казахские национальные 
костюмы.  

В публикациях, затрагивающих социальные институты стиму-
лирования рождаемости и повышения социального статуса мате-
ринства, а также семьи и культуры, нет критического контента.  

Списки награждаемых государством многодетных матерей, 
сюжеты о многодетных семьях лишний раз свидетельствуют о 
всплеске рождаемости у казахов.   

Итак, на основе анализа СМИ можно констатировать, что в 
публикациях обозначенного периода (50-60-е гг.), освещающих 
различные сферы жизни сельского населения, находит подтверж-
дение факт демографического взрыва у казахского этноса. С дру-
гой стороны, данные публикации показывают, что именно государ-
ственная поддержка села, реализуемая практически во всех сферах 
(медицина, образование, экономика, социальная защита и пр.) и 

направлениях (экономическое, политическое, социальное, культур-
ное) как единая взаимосвязанная и взаимодополняющая система, 
позволила значительно увеличить численность населения и повы-
сить качество его жизни, тем самым, простимулировать демогра-
фический взрыв. Более того, именно данный период можно считать 
«прорывным» и наиболее результативным для Казахстана, как в со-
циально-экономическом, так и в демографическом плане.    

Республиканская газета «Социалистік Қазақстан» начала 
выходить с 17 декабря 1919 г. Она сменила несколько названий: 
«Флаг Труда», «Трудовой казах», «Социальный Казахстан», «Соци-
алистический Казахстан» («Социалистік Қазақстан»). В июне 1991 
г. название издания было изменено на «Егемендi Қазақстан».  С 1 
января 1993 г. – на «Егемен Қазақстан». 

В анализируемый период (1950-1960-е гг.) газета называлась 
«Социалистік Қазақстан». Она являлась республиканской газетой, 
выходившей на казахском языке и ориентированной на казахское 
население, как городское, так и сельское.  В связи с чем, в газете 
освещаются социально-экономические, политические и культур-
ные процессы, происходившие как в городах, так и в сельских по-
селениях. 

Определенная часть информации, публикуемой в данном из-
дании, является переводами на казахский язык материала рус-
скоязычных республиканских и союзных СМИ («Казахстанская 
правда», «Правда»). В свою очередь, содержание самой газеты ча-
стично ретранслируется в региональных изданиях, выходивших на 
казахском языке. 

В газете «Социалистік Қазақстан» авторами были отобраны 
публикации, характеризующие социально-экономические, полити-
ческие и культурные процессы анализируемого периода.  

Эмоциональный контекст.
Преимущественное большинство публикаций носят позитив-

ный характер (82%). 
Критический материал (17%) касается образования, здравоох-

ранения, сферы социальной защиты (недостаточно эффективной 
организации отдыха школьников и отпусков трудящихся, нехватки 
курортов, санаториев, пионерских лагерей, отсутствие ремонта и 
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пр.), в целом, социально-экономических проблем. При этом только 
3% публикаций являются чисто критическими. Все они освещают 
проблемы плохого состояния помещений, в одном случае детско-
го сада, в других – интерната и больницы. Остальные публикации 
можно охарактеризовать, как «в целом позитивные, с критически-
ми замечаниями».

1% публикаций носит нейтральный, по большей части, инфор-
мационный, характер. 

Распределение материала по форме следующее: 
- статьи 30%, 
- фоторепортажи с комментариями 18%, 
- заметки 40%,
- интервью 1%, 
- письма читателей 1%,
- постановления и указы, речи, обращения, доклады, списки 

награжденных многодетных матерей 10%.
Авторство. 
Преимущественное большинство публикаций авторские – 85%. 

Лишь небольшая часть материала, как правило, заметки и фоторе-
портажи не имеют авторов. 

Действующие лица / герои публикаций.
В силу того, что газета является республиканской, охват тем, 

представленных в ней, достаточно широк. Наряду с сюжетами о 
городской жизни (работа вузов, театров, проведение научных кон-
ференций, строительство новых заводов и фабрик, магазинов и 
пр.), всесторонне освещается и сельская тематика (открытие домов 
культуры, домов отдыха, строительство новых школ, интернатов, 
детских садов, больниц, ферм в том или ином колхозе (совхозе) и 
пр.). В связи с этим, героями сюжетов являются не только врачи, 
учителя, педагоги, ученые, работники театров, инженеры и продав-
цы, но и чабаны, доярки, животноводы, трактористы, комбайнеры, 
агрономы и т.д. Встречается также материал о женщинах, занятых 
на производстве: женщина-рабочий, механизатор, тракторист, врач, 
инженер и о многодетных матерях.  

При этом освещается, преимущественно, трудовая деятель-
ность героев публикаций. Можно встретить информацию об их 

политическом статусе (если он есть) – депутат, коммунист, комсо-
молец или о трудовых наградах – Герой социалистического труда, 
отличних образования, орден Ленина, орден Трудового Красного 
Знамени. Однако информации о семейном статусе действующих 
лиц публикаций, о семье, как таковой, не так много. 

Тематика, объем материала, место расположения в номере 
издания. Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Объемными по содержанию являются статьи, которые пред-
ставлены, как правило, на первых страницах газеты. Главная тема-
тика статей посвящена сфере образования. В них рассматривается 
широкий круг вопросов, затрагивающий материально-техническую 
базу школ, работу учреждений системы внешкольного воспитания 
(Дворец пионеров, Детская техническая станция, музыкальная 
школа), школьной газеты, а также трудовое, политическое, патри-
отическое воспитание учащихся и жизнь студенческой молодежи. 
Достаточно много статей по здравоохранению, в которых повеству-
ется о работе больниц и медицинских пунктов, о врачах, освеща-
ются некоторые кадровые вопросы. Часть публикуемого материа-
ла посвящена вопросам налаживания социально-экономической и 
культурной инфраструктуры в сельской местности. В данных ста-
тьях представлена информация об открытии домов культуры, клу-
бов, домов отдыха, бань, столовых, о культурно-просветительской 
работе в селах. 

Фоторепортажи также размещаются на первых страницах газе-
ты. Героями их становятся дети, колхозники, горожане, передови-
ки производства (инженеры, врачи, рабочие), многодетные матери. 
Часть фоторепортажей посвящена казахскому народному творче-
ству и прикладному искусству. 

На последних страницах газеты помещаются небольшие по 
объему, разнообразные по содержанию заметки, интервью и пись-
ма читателей.  

Иллюстративный материал содержится в фоторепортажах – 
фотографии героев или нового здания (детский сад, ясли, школа, 
больница, ферма, Дворец пионеров и пр.). Приуроченное к какому-
либо празднику издание может также содержать рисунки, плакаты, 
размещенные на первой странице, иллюстрирующие экономиче-



22 23

ские, научные и прочие достижения страны или же являющиеся 
идеологической пропагандой.   

Институциональный анализ.
Все публикации были распределены по видам социальных ин-

ститутов (социально-репродуктивные, экономические, политиче-
ские, социокультурные), в которых выделены отдельные составля-
ющие (образование, здравоохранение, семья, культура, государство 
и др.).

Более половины публикаций приходится на социально-репро-
дуктивный институт - 55%, политический - 36%, экономический 
- 5%, и социокультурный - 4%. 

По отдельным (ключевым) социальным институтам статистика 
следующая: 

- образование (просвещение, наука) 29%,
- здравоохранение 13%,
- государство 38%, 
- институты стимулирования рождаемости и повышения соци-

ального статуса материнства 8%, 
- семья 6%, 
- культура (искусство, народное творчество) 6% публикаций. 
Остановимся на каждом социальном институте подробнее.  
Здравоохранение. 
Исходя из анализа публикаций, можно констатировать рост 

числа больниц, роддомов, амбулаторий, медицинских и фельдшер-
ских пунктов, лабораторий. Особо отмечается увеличение числен-
ности детских больниц, в том числе, в районных центрах. Открыва-
ются курорты для трудящихся и детские санатории. 

Обращает на себя внимание то, что две трети публикаций по 
теме здравоохранения – критические. В них актуализруются мно-
гие вопросы и проблемы, касающиеся медицины, особенно в селах 
республики. А именно: нехватка медицинских учреждений всех 
уровней и медицинских кадров (стоматологов, женских и детских 
врачей, хирургов и пр.) неудовлетворительная работа отдельных 
медицинских пунктов, отсутствие ремонта в некоторых больницах, 
машин скорой помощи. Так, в одном из совхозов Чимкентской об-
ласти вместо 7 врачей разных специальностей работает всего 1 те-

рапевт. Здание самой больницы тесное, без ремонта. Нет машины 
скорой помощи, ее заменяет старый и не приспособленный для пе-
ревозки больных транспорт (письмо в редакцию «Стыдно назвать 
больницей»). Любопытно, что критический материал затрагивает 
только сельские поселения и наиболее часто в таких публикаци-
ях фигурируют колхозы (совхозы) западного и южного Казахстана 
(особенно Актюбинской и Чимкентской областей). Проблема не-
хватки медицинских учреждений и кадров освещается в контексте 
значительного роста численности сельских жителей. Материал, 
касающийся положения в здравоохранении по городам республи-
ки, как правило, носит позитивный характер. Например: в одной из 
недавно открытой городской детской больнице есть операционный 
блок и лаборатории, в другом больничном городке – роддом, амбу-
латория, хозяйственные корпуса. Так или иначе, потребность в обо-
значенных выше медицинских учреждениях и кадрах подтвержда-
ет факт существенного роста рождаемости и численности детей у 
казахов или демографического взрыва.  

Образование, просвещение, наука. 
Анализ показывает, что в газете вопросы образования и просве-

щения представлены достаточно широко. Указывается на открытие 
новых школ, библиотек (в том числе, детских), музыкальных школ, 
как в городах, так и в селах. Наряду с этим, содержится информа-
ция об открытии или работе вузов, их выпускникам и студентам, 
о проведении научных конференций, конкурсов творческих работ 
молодежи. Много материала, освещающего вопросы политическо-
го, идеологического, атеистического, трудового и патриотического 
воспитания учащихся и молодежи (в том числе, женщин). Ставятся 
вопросы по материально-техническому оснащению учебных заве-
дений, по подготовке к новому учебному году, организации экза-
менов, каникул и пр. Ряд публикаций освещает работу пионерских 
лагерей, Домов и Дворцов пионеров, детских технических станций 
и т.д.

Критического материала не так много. Затрагивает он в основ-
ном проблемы малокомплектных школ, отдельных интернатов для 
школьников. Так, к примеру, указывается, что здание интерната для 
детей скотоводов одного из районных центров Талдыкурганской 
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области не отапливается и без ремонта, а также, что в городе Ку-
станай был закрыт казахский интернат. Встречаются публикации, 
указывающие на нехватку яслей, детских садов и школ в некоторых 
селах, районных центрах и малых городах. В целом, прослеживаю-
щаяся потребность, как в учреждениях образования, прежде всего, 
дошкольного и среднего, так и в соответствующих кадрах, наводит 
на мысль о существенном росте численности детей.

Экономика. 
Анализируемый период характеризуется продолжающейся 

индустриализацией Казахстана и разворачивающейся компанией 
освоения целинных и залежных земель. В данном контексте необ-
ходимо указать публикации, касающиеся повышения социально-
экономического уровня жителей городов и сел. В городах отмечает-
ся активное жилищное строительство, открытие новых магазинов 
(в том числе, детских), учреждений образования и здравоохране-
ния, культурных объектов, воздвижение фабрик и заводов и пр. В 
селах также наблюдается открытие больниц и школ, библиотек, 
магазинов, клубов, бань и столовых. Один из излюбленных сюже-
тов, встречающийся в газете по данному социальному институту, 
– описание образцовых сел, в которых есть не только дома, школы, 
фермы, но и магазины, клубы, кинопрокат, библиотеки, дома куль-
туры, детсады, ясли, столовые, бани, радио, электростанции и про-
чие блага цивилизации.

Еще один блок тем касается социальной защиты трудящихся. В 
данном контексте можно назвать публикации, освещающие законы 
о защите труда, о премировании и повышении заработной платы 
работников отдельных категорий, о социальном страховании и на-
числении пенсии. Наряду с этим, встречаются публикации об от-
крытии курортов, санаториев и домов отдыха для трудящихся.

Критический материал затрагивает проблемы социально-эко-
номической инфраструктуры в целом сельских поседений. А имен-
но, указывается, что в том или ином селе нет бани, гостиницы, дет-
ского сада или яслей, клуба, проката кино, почты, магазинов и т.д.  

Государственные механизмы стимулирования рождаемо-
сти, поддержки материнства и детства.

К данному социальному институту относятся законы по защи-

те материнства и детства, а также поправки в закон о продлении де-
кретного отпуска, начислении пособия многодетным семьям, спи-
ски многодетных матерей, награжденных орденами и медалями. 

Семья.
Встречаются публикации, указывающие на рождение тройни. 

Достаточно много заметок и фоторепортажей о многодетных се-
мьях. Как правило, это образцовая семья советских тружеников, 
проживающая в селе. При этом обращает на себя внимание факт 
устроенности практически всех ее детей. Если это маленькие дети, 
то они, как правило, посещают ясли и детские сады. Дети постарше 
ходят в школу. Дети, окончившие ее, получают средне-специальное 
или высшее образование. Так, в заметке под названием «В одной 
семье – десять дипломов» указано, что в многодетной семье Коль-
бековых из города Джамбула все дети (снохи) получили дипломы о 
высшем образовании. Среди детей есть учитель, аспирант, канди-
дат наук, директор техникума.  

Культура (искусство, народное творчество). 
По данному блоку можно назвать публикации (в основном, фо-

торепортажи) о народных умельцах и рукодельницах, о театраль-
ных гастролях и постановках, а также об открытии учреждений 
культуры в том или ином населенном пункте.  

Публикации, затрагивающие социальные институты стимули-
рования рождаемости и повышения социального статуса материн-
ства, а также семьи и культуры, не содержат критический контент.  

Таким образом, анализ публикаций в республиканской газете 
«Социалистік Қазақстан» позволяет сделать некоторые выводы. 
Прежде всего, издание является иллюстрацией социально-эко-
номических, политических, идеологических и демографических 
особенностей анализируемого периода. Как известно, «оттепель» 
характеризуется некоторым послаблением политического режи-
ма. Это отразилось на увеличении тематического многообразия в 
изданиях, отражающее многогранность и сложность советского 
общества. Тем не менее, практически все содержание газеты пода-
ется в политико-идеологическом контексте. Необходимо помнить, 
что СМИ – это мощнейшее орудие воздействия на умы граждан 
и средство формирования общественного сознания. Их задачей 
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в советское время было доносить до масс позицию власти в виде 
единственно возможной и верной, интерпретировать любые фак-
ты в нужном ракурсе. Отсюда политизированность масс-медиа. 
«Социалистік Қазақстан», к сожалению, не стал исключением. 
Слова благодарности коммунистической партии и советскому 
правительству становятся чуть ли не клише. Они используются, в 
том числе, и в тех публикациях, которые далеки от тем политики, 
экономики или идеологии. Вследствие того, что газета являлась 
республиканской и одной из центральных в республике, а значит, 
подвергалась цензуре с большим пристрастием, ее политизирован-
ность только увеличивалась.  

Несмотря на вышесказанное, издание дает обширнейшую 
информацию по социально-экономическим процессам, обусло-
вившим демографический взрыв казахов. На основе анализа пу-
бликаций можно констатировать значительное повышение уров-
ня здравоохранения и образования, как в городах, так и в селах. 
Содержание газеты предоставляет возможность ознакомиться с 
реализацией разнообразных государственных программ по повы-
шению материального благосостояния и жизненного уровня насе-
ления республики. 

Сопоставительный анализ региональных («Коммунизм туы») 
и республиканских («Социалистік Қазақстан») 

СМИ 1950-1960-х годов

Прежде чем переходить к итогам сопоставительного анализа, 
необходимо напомнить, что указанные издания, как региональное, 
так и республиканское, выходили исключительно на казахском 
языке, а значит, были ориентированы, преимущественно, на казах-
ское (сельское) население. Несмотря на представленность в газе-
те «Социалистік Қазақстан» городских сюжетов и тем, все же, оба 
издания наиболее широко и всесторонне освещают особенности 
сельской жизни. Вследствие чего, существенных различий в со-
держании, тематике и подаче материала данных изданий авторами 
не выявлено. Более того, стандартизированность, политизирован-
ность и идеологический подтекст советских газет не давали воз-

можностей для большого тематического разнообразия. 
Так, в анализируемых изданиях большинство материала пред-

ставлено в позитивном ключе. Наиболее часто встречаемый формат 
публикаций – статьи, фоторепортажи с комментариями и заметки. 
Наряду с этим публикуются всевозможные правительственные до-
кументы – постановления, указы, законы и поправки к ним, речи 
первых лиц, обращения, доклады и пр. Реже встречаются интервью 
и письма читателей. При этом удельный вес последних в регио-
нальной газете немного выше (7%) в сравнение с республиканской 
(2%). Это может свидетельствовать о том, что содержание реги-
ональных изданий носит более прикладной характер, они не так 
сильно формализованы, «ближе к народу» и предоставляют боль-
шую возможность «достучаться» до власти.     

Отличия обнаружены по главным героям и действующим ли-
цам публикаций. В региональной газете – это, преимущественно, 
сельские труженики: скотоводы, чабаны, доярки, механизаторы, 
трактористы, сельские учителя и медицинские работники. В респу-
бликанском издании главными героями становятся как городские, 
так и сельские работники: врачи, учителя, педагоги, ученые, теа-
тральные деятели, инженеры, продавцы, а также чабаны, доярки, 
животноводы, трактористы, комбайнеры, агрономы и т.д. 

По остальным параметрам – тематика, объем, место располо-
жения публикации в номере издания, авторство, иллюстративный 
материал, как уже отмечалось ранее, существенных различий не 
выявлено. 

Наибольшие возможности для сопоставления и обнаружения 
каких-либо особенностей в исследуемых изданиях предоставляет 
анализ публикаций в контексте социальных институтов. 

Несмотря на равное число публикаций в обоих изданиях, каса-
ющихся сферы здравоохранения, в региональной газете можно на-
блюдать большее разнообразие тем и вопросов. Так, отмечается не 
только открытие и работа всевозможных медицинских заведений 
(больниц, медицинских участков, фельдшерских пунктов, роддо-
мов, аптек, санаториев и пр.), но и затрагиваются вопросы подго-
товки медицинских кадров и персонала, прежде всего, для работы в 
селе (медицинские сестры и фельдшера, специалисты по детским и 
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женским заболеваниям). Обращается внимание читателей на охват 
медицинскими услугами скотоводов и чабанов, жителей отдален-
ных животноводческих хозяйств и ферм. Часто в издании можно 
встретить информацию профилактического характера: консуль-
тации и советы врачей, а также заметки о проведении лекториев 
на медицинскую тематику (воспитание гигиены, техника безопас-
ности на производстве и т.д.) среди сельского населения. В обеих 
газетах актуализируется востребованность в детских и женских 
медицинских учреждениях, роддомах и соответствующих кадрах в 
сельской местности.  

В изданиях достаточно широко освещаются вопросы образо-
вания, просвещения и науки. В газете «Социалистік Қазақстан», 
вследствие ее республиканского (городского) статуса, встречаются 
сюжеты о работе вузов, проведении научных конференций, студен-
ческой молодежи. По той же причине в издании большое внимание 
уделяется политическому, идеологическому, атеистическому, тру-
довому и патриотическому воспитанию учащихся и молодежи. 

Оба издания освещают вопросы работы учреждений образова-
ния и просвещения: школ, интернатов, библиотек, книжных мага-
зинов, музыкальных школ, училищ, техникумов, вузов и т.д. Обра-
щают на себя внимание особенности раскрытия в СМИ содержания 
и функционирования системы внешкольного воспитания. Если в 
республиканской газете – это работа Домов и Дворцов пионеров, 
детских технических станций и пр., то есть крупных и централизо-
ванных учреждений, то в региональном издании – это, как правило, 
пришкольные кружки и спортивные секции. Так или иначе, обе га-
зеты предоставляют информацию о значительном росте образова-
тельного уровня как сельского, так и городского населения. 

Наибольшее число публикаций освещают вопросы госу-
дарственной поддержки, повышения социально-экономическо-
го уровня жителей городов и сел. Много публикаций посвящено 
открытию магазина, столовой, клуба, почты, подключению газа, 
строительству жилых домов, культурно-жилищных объектов и т.д. 
Указывается на повышение социального статуса и экономическо-
го благополучия животноводов, чабанов, женщин-тружениц. Ряд 
публикаций освещает вопросы социальной защиты трудящихся, 

повышения заработной платы, пенсионного обеспечения и пр. В 
газете «Социалистік Қазақстан» встречается материал о строи-
тельстве фабрики или завода, открытии крупного или специали-
зированного магазина (ЦУМ, Детский мир), а также курорта или 
дома отдыха для трудящихся. Содержание газет «Коммунизм туы» 
и «Социалистік Қазақстан» фиксирует всестороннюю реализацию 
разнообразных государственных программ по повышению матери-
ального благосостояния и жизненного уровня населения.  

Государственные механизмы стимулирования рождаемости 
и повышения социального статуса материнства. К ним относятся 
публикации списков многодетных матерей, награжденных ордена-
ми и медалями, которые встречаются в обоих изданиях. Наряду с 
этим, в газете «Дидар» размещены письма благодарных советскому 
правительству и коммунистической партии многодетных матерей. 
В обеих газетах – информация о материальной помощи и юридиче-
ской поддержке многодетных семей. 

Публикации, посвященные социальному институту семьи, пре-
доставляют картину счастливой советской ячейки общества. Это 
образцовая семья советских сельских тружеников, как правило, 
многодетная. Она всесторонне охвачена системой государствен-
ной поддержки – родители имеют работу (иногда, высокооплачи-
ваемую), дети посещают детские сады, обучаются в школах, вузах 
и прочих учебных заведениях. В газете «Социалистік Қазақстан»  
встречаются публикации о рождении тройни.

По блоку культура можно назвать публикации (в основном, 
фоторепортажи), героями которых являются сельские жители, 
играющие на музыкальных инструментах, умельцы, изготавлива-
ющие предметы прикладного народного творчества (ковры, наци-
ональную одежду, инструменты и пр.). Встречается информация 
о гастролях ансамблей народных инструментов, театральных по-
становках, а также об открытии учреждений культуры в том или 
ином населенном пункте. Наряду с этим, к данному социальному 
институту относятся стихотворения, популяризирующие деревен-
скую жизнь и труд сельского работника. 

В публикациях, затрагивающих социальные институты сти-
мулирования рождаемости и повышения социального статуса ма-
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теринства, а также семьи и культуры, нет критического контента.  
Материал по данным социальным институтам в обоих изданиях, 
как правило, освещает жизнь сельских жителей.  

Несмотря на общий положительный эмоциональный контекст 
публикаций, обращает на себя внимание наличие критического 
материала в газетах. Наибольшее число критических публикаций 
касается здравоохранения. Наряду с этим, некоторые заметки и ста-
тьи, а также письма читателей затрагивают проблемные вопросы 
сферы образования, государственной поддержки, социально-эко-
номической инфраструктуры. В большинстве своем указывается 
на нехватку больниц, роддомов, школ, детсадов и яслей, а также 
объектов культурно-жилищной сферы – магазинов, бань, столовых, 
библиотек, клубов и пр. Актуализируется проблема текучести ка-
дров и обеспечения больниц и школ профессиональными работ-
никами. Любопытно, что критический материал в обоих изданиях 
затрагивает, в большинстве своем, сельские поселения. По городам 
критических публикаций не так много.  

Таким образом, сопоставительный анализ газет «Коммунизм 
туы» и «Социалистік Қазақстан» позволяет констатировать тема-
тическую схожесть публикаций, обусловленную ориентацией каза-
хоязычных СМИ, преимущественно, на сельскую аудиторию чита-
телей. Однако, несмотря на это, в газете «Социалистік Қазақстан» 
все же встречаются темы и сюжеты, раскрывающие особенности 
городской жизни: вузы, научные конференции, ученые, студенты, 
учреждения системы внешкольного воспитания и торговли, кото-
рые могли размещаться только в городах (Дворцы пионеров, дет-
ские технические станции, крупные и специализированные магази-
ны), а также фабрики и заводы. Данное издание отличается также 
большей политизированностью и формализированностью в связи с 
его республиканским статусом. 

Так или иначе, обе газеты предоставляют обширный материал 
по социально-экономическим и политическим процессам в стране 
обозначенного периода. Содержание изданий позволяет констати-
ровать, с одной стороны, значительный рост численности казах-
ского населения, прослеживающийся в публикациях об открытии 
новых школ, детских садов, яслей, больниц, особенно детских, 

роддомов или актуализирующих востребованность в них. С другой 
стороны, благодаря проанализированному материалу можно вы-
явить факторы, обусловившие демографический взрыв казахского 
населения. Прежде всего, государственные программы и реформы, 
реализуемые практически во всех сферах жизни общества, позво-
лившие значительно улучшить показатели рождаемости, снизить 
смертность (особенно детскую и младенческую), повысить каче-
ство и уровень жизни населения.  

1.2 Контент-анализ и сопоставление материалов региональной 
и республиканской прессы 1970-1980-х годов 

(газеты «Коммунизм туы» и «Социалистік Қазақстан»)

Региональное издание «Коммунизм туы», аналогично пре-
дыдущему периоду (1950–1960-е гг.), освещает, преимущественно, 
особенности сельской жизни. По-прежнему, часть материала, пу-
бликуемого в газете, является ретрансляцией информации респу-
бликанских казахоязычных («Социалистік Қазақстан»), а также ре-
гиональных русскоязычных («Рудный Алтай») СМИ.  

В газете «Коммунизм туы» авторами отобраны публикации, 
раскрывающие социально-экономические, политические, идео-
логические и культурные особенности периода 1970-1980-х гг. (а 
именно: 1970 г., 1975 г., 1980 г., 1985 г., 1986 г., 1987 г., 1988 г.). 

Эмоциональный контекст.
Подавляющее большинство публикаций носят позитивный ха-

рактер (94%). 
Обращает на себя внимание факт сокращения, в сравнение с 

предыдущим анализируемым периодом, критического материала. 
Если в 1950–1960-е гг. его доля в структуре всех публикаций со-
ставляла 11%, то в 1970–1980-е гг. – всего 3%. Материал критиче-
ского содержания затрагивает вопросы здравоохранения и семей-
ного воспитания. 

Нейтральные публикации (3%) – это, как правило, консульта-
ции юристов по вопросам выплаты алиментов, декретного посо-
бия, сроков и продолжительности декретного отпуска. Если, в изда-
нии предыдущего периода, нейтральный материал публиковался в 
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формате небольших заметок, то в газетах анализируемого времени 
– это уже полноценные статьи, содержащие развернутые консуль-
тации по правовым вопросам.  

Распределение материала по форме следующее: 
- статьи 17%,  
- фоторепортажи с комментариями 65%,
- заметки 12%,
- очерки 1%, 
- интервью 1%, 
- телеграммы 1%.  
3% составили государственные документы (законы, постанов-

ления, указы, речи первых лиц, доклады и пр.), а также списки на-
гражденных многодетных матерей.  

В сравнение с предыдущим периодом отмечается сокращение 
числа статей (с 26% до 17%), заметок (с 26% до 12%) и интервью 
(с 3% до 1%). При этом значительно выросло (более чем в два раза) 
количество фоторепортажей с комментариями (с 29% до 65%), что 
можно связать с улучшением качества фотографий, развитием фо-
тографического дела и фотоискусства. Наряду с этим, появляются 
новые виды статей (статья-консультация, статья-отчет), а также но-
вый формат публикаций (очерки и телеграммы).

Авторство. 
Преимущественное большинство публикаций авторские – 

82%. Лишь небольшая часть материала не имеют авторов. Это, в 
основном, заметки по той или иной тематике, списки награжден-
ных многодетных матерей. В случае, когда публикуются правитель-
ственные документы и решения, указывается как источник КазТАГ 
(Казахское телеграфное агентство). Иногда под фоторепортажами 
можно встретить только фамилию фотографа.

Действующие лица / герои публикаций.
По-прежнему, главные герои публикаций – это сельские жи-

тели: доярки, чабаны, веттехники, комбайнеры, трактористы, ме-
ханизаторы, продавцы, учителя, библиотекари, нянечки, врачи, 
медицинские сестры. Как правило, все они являются образцовыми 
работниками или победителями социалистических соревнований. 
Ели в предыдущее время издание, в большинстве своем, освещало 

трудовые подвиги сельских работников, то в исследуемом периоде 
содержание материала сюжетно более разнообразно. Достаточно 
много публикаций, посвященных многодетным или межнацио-
нальным семьям, династиям учителей, артистов. Встречается мате-
риал о школьниках, «трудных» детях и подростках. 

Начавшиеся процессы урбанизации казахского населения об-
условили рост публикаций на городскую тематику. О чем свиде-
тельствует увеличение числа материала о казахах, занятых в город-
ском секторе экономики: машиностроителях, работниках фабрик, 
заводов и депо (штукатурах, малярах, электросварщиках, диспет-
черах, портнихах и пр.). Например, фоторепортажи о директоре К. 
Накужановой и лучших портнихах С. Айнагуловой, З. Бакиевой, Р. 
Ахметжановой швейного объединения «Рассвет», работнице депо 
станции Защита М. Мусиной, работницах Усть-Каменогорского 
конденсаторного завода Т. Жуандыковой и К. Жунусовой, дис-
петчере агентства аэропорта Т. Дуйсебековой, продавцах ЦУМа 
С. Акимбаевой и Р. Орманшиной. Встречаются публикации о го-
родских казахах, занятых в сфере здравоохранения и образования 
(учителях, библиотекарях, врачах и т.д.).  

Тематика, объем материала, место расположения в номере 
издания. Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Наиболее объемными по содержанию являются статьи, кото-
рые размещаются на первых страницах газеты. Большинство их 
освещают социально-экономические и политические процессы, 
вопросы образования, культуры, просвещения и здравоохранения. 
Наряду с этим, ряд статей посвящен отдельным аспектам семейно-
го, нравственного, трудового воспитания детей. Встречаются ста-
тьи о делегатах республиканских съездов и пленумов, депутатах 
городских и областных Советов, а также о многодетных матерях.  

В структуре статей, как уже отмечалось, появляются новые 
форматы. В контексте сказанного, хотелось бы обратить внима-
ние на статьи-консультации по всевозможным правовым и юриди-
ческим вопросам. А именно, на статью «Защитим труд женщин» 
(18.04.1975 г.), автором которой является главный консультант об-
ластного отделения юстиции В. Черкасов. В ней указывается, что, 
согласно 71 статье Закона о труде, декретный отпуск женщины, ро-
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дившей первого ребенка, составлял 56 дней, второго ребенка и по-
следующих детей – 70 дней. По выходу на работу, каждые три часа 
она имела право на перерыв (который предоставлялся ей с целью 
возможности кормления ребенка грудью), составляющий полчаса 
(на первого ребенка) и один час (на второго и т.д. ребенка). Соглас-
но Закону, ее нельзя было уволить с работы. Таким образом, из со-
держания данной статьи-консультации можно констатировать, что 
условия по уходу за ребенком в 1975 г. были довольно жесткими 
– короткий декретный отпуск и перерывы на кормление. С другой 
стороны, знакомство с особенностями советского трудового зако-
нодательства предоставило авторам возможность понимания вос-
требованности в детских яслях и садах. 

Как уже отмечалось, самым распространенным форматом пу-
бликаций становятся фоторепортажи, герои которых – передовики 
производства, занятые как в сельском, так и в городском секторе 
экономики: трактористы, механизаторы, доярки, чабаны, врачи, 
учителя, библиотекари, портнихи, работники депо, штукатуры, ма-
ляры, продавцы и т.д. Как правило, многие из них являются передо-
виками производства, коммунистами, комсомольцами, депутатами 
и активистами. Наряду с этим, достаточно много фоторепортажей 
о школьной жизни, о детях и семьях.   

На последних страницах газеты помещаются небольшие по 
объему, разнообразные по содержанию заметки, очерки, интервью 
и телеграммы. 

Особенностью изданий периода 1970–1980-е годы является 
некоторое «очеловечивание» главных героев. Если в газете преды-
дущего времени действующие лица публикаций преподносились, 
в большинстве своем, в контексте их профессиональной деятель-
ности, то в последующий период можно встретить больше инфор-
мации о семье и условиях жизни главного героя. Визуальное со-
провождение также становится менее демонстративно-показным. 
Действующие лица уже не так статичны, часто изображаются вме-
сте с семьями в собственном доме или квартире. 

Институциональный анализ.
Более половины публикаций приходится на социально-репро-

дуктивный институт - 54%, политический - 33%, экономический 

- 11%, и социокультурный - 2%. 
По отдельным (ключевым) социальным институтам статистика 

следующая: 
- образование (просвещение, наука) 31%,
- здравоохранение 12%,
- государство 39%, 
- институты стимулирования рождаемости и повышения соци-

ального статуса материнства 5%, 
- семья 11%, 
- культура (искусство, народное творчество) 2% публикаций. 
В сравнение с предыдущим периодом, число публикаций, при-

ходящихся на социально-репродуктивный институт, практически 
осталось неизменным (55% и 54%). Увеличивается количество ма-
териала по политическому (22% и 33%) и сокращается по экономи-
ческому институту (21% и 11%). Число публикаций по социокуль-
турному институту осталось неизменным (2%). 

Перераспределение по отдельным социальным институтам 
следующее. Незначительно сокращается количество материала, ос-
вещающего вопросы образования  (34% и 31%), здравоохранения 
(13% и 12%), государства (43% и 39%). По институтам стимули-
рования рождаемости и повышения социального статуса материн-
ства и семья, напротив, количество материала увеличивается (4% 
и 5%, 4% и 11%). Число публикаций, посвященных тем или иным 
аспектам культуры (искусства, народного творчества), остается не-
изменным – 2%. 

Остановимся на каждом социальном институте подробнее.  
Здравоохранение. 
В сравнение с предыдущим периодом, материал, освещающий 

вопросы здравоохранения, встречается реже. Согласно публикаци-
ям по данной теме, можно отметить тенденцию роста числа врачей 
в сельской местности и увеличения разнообразия специальностей 
медицинских работников с высшим образованием: терапевт, аку-
шер-гинеколог, хирург, педиатр и т.д. Указывается на наличие в се-
лах и районных центрах больниц, аптек, фельдшерско-акушерских 
пунктов. Сельские больницы, в большинстве своем, располагают 
амбулаториями, процедурными и физио-кабинетами, машинами 
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скорой помощи, а некоторые – рентгенографией и электрокарди-
ографией. Организована донорская и санитарно-гигиеническая 
службы. 

Публикации по данному социальному институту достаточно 
часто посвящены городским казахам, занятым в сфере здравоох-
ранения. Например, репортажи и статьи о медицинских сестрах 
терапевтического отделения и процедурного кабинента областно-
го туберкулезного диспансера К. Мухамеджановой и М. Ракым-
бековой, враче враче-педиатре второй детской больницы г. Усть-
Каменогорска О. Алдашевой и пр. Зачастую, в таких публикациях 
указывается на активную общественную (политическую) позицию 
главных героев: член профсоюзного комитета, группы народного 
контроля, коммунист, депутат и т.д. 

Критический материал затрагивает проблему охвата медицин-
скими услугами чабанов и скотоводов, которая в некоторых районах 
остается все еще актуальной. Указывается на нехватку в отдельных 
селах медицинской техники, кадров, станций скорой помощи и вра-
чебных амбулаторий. Ставится вопрос о профессиональной компе-
тентности и ответственности конкретных врачей и медицинских 
сестер. Фиксируются факты нарушения медицинской этики. 

Сокращение материала по здравоохранению может быть обу-
словлено тем, что основной пик медицинских программ и реформ 
пришелся на предыдущий период. Именно в 50–60-е гг. можно 
было наблюдать существенный рост числа больниц и медицинско-
го персонала. Необходимо было сократить уровень экзогенной и 
детской смертности, значительно повысить показатели рождаемо-
сти. Реализовав эти основные задачи, основное внимание и инве-
стиции были перенаправлены на реформы в сфере образования и 
экономики (к тому же, со временем накал целинной эпопеи пошел 
на спад). 

Образование, просвещение, наука.  
Встречаются публикации о детских садах, школах, музыкаль-

ных школах, интернатах, техникумах, вузах, библиотеках, пио-
нерских лагерях, домах пионеров, дворовых клубах, музеях и т.д. 
Фиксируется информация о курсах и семинарах повышения квали-
фикации для сельских учителей.   

Публикации об открытии новых больших трехэтажных, четы-
рехэтажных школ в селах (на 710, 624, 424 мест и т.д.), говорят, об 
увеличении численности школьников. Такой рост может являться 
свидетельством действия первой волны демографического взры-
ва казахов. Многочисленное поколение, рожденное в 1950–1960-е 
годы, начинает воспроизводиться, как правило, в сельской местно-
сти, и это актуализирует проблему строительства вместительных 
школ. 

Достаточно часто встречаются публикации о насыщенной 
жизни советского школьника, пионера – работа патриотических и 
интернациональных клубов, участие во встречах с ветеранами и 
героями ВОВ, изучение языков, организация досуга и отдыха (пио-
нерские лагеря, дискотеки).

Следующая категория публикаций данного направления – 
фоторепортажи о сельских и городских учителях, библиотекарях, 
методистах, награжденных занаками почета и отличия за трудовые 
достижения. 

Часть статей и заметок посвящена вопросам нравственного, 
трудового и эстетического воспитания, роли семьи в обучении и 
воспитании детей, а также связи учреждений образования и семьи 
в рамках школьной реформы. В данном контексте отмечаются по-
собия для родителей по обучению детей тому или иному предмету.  

В одной из публикаций (статья «Второй родной язык») обра-
щает на себя внимание наличие лингафонного кабинета в сельской 
школе с казахским языком обучения. Он предназначен для освое-
ния учащимися русского языка. В статье приводятся выдержки из 
республиканского законодательства, касающиеся места и роли рус-
ского языка. Сам факт наличия лингафонного кабинета в сельской 
школе, эмоциональный контекст публикации, актуализирующий 
изучение русского языка, может свидетельствовать о начавшихся 
процессах русификации казахского сельского населения. 

Критический материал (появляется в более поздний период – 
80-е годы) затрагивает проблему трудных детей и подростков, по-
павших в колонию для малолетних преступников, и освещает недо-
статки воспитания в отдельных семьях. 

Экономика. 
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Все еще популярны репортажи о лучших чабанах и доярках. 
Однако, наряду с этим, все чаще встречаются публикации о каза-
хах-врачах, портнихах, продавцах, библиотекарях, учителях, элек-
тросварщиках, штукатурах-малярах и т.д. 

Публикации свидетельствуют о том, что тружеников села (осо-
бенно, чабанов и доярок) активно привлекают к политическим про-
цессам – избирают кандидатами районных и областных Советов де-
путатов, делегатами партийных съездов, членами групп народного 
контроля, профсоюзных  комитетов и т.д. Наряду с этим, сельских 
работников отмечают государственными наградами за трудовые 
достижения: ордена Трудового Красного Знамени и «Знак почета», 
звания и значки «Отличник народного просвещения» и «Отличник 
здравоохранения», всевозможные юбилейные медали. 

Обращает на себя внимание факт обилия информации об из-
браниях и наградах труженников села, социалистических сорев-
нованиях, пятилетках и планах, при этом, количество материала, 
освещающего социально-культурную сферу сельчан, заметно со-
кращается. В контексте сказанного отмечается уменьшение заметок 
об открытии новых магазинов, больниц, детских садов, о работе 
клубов, музеев и пр. К немногочисленным публикациям на данную 
тематику можно отнести информацию о новых школах и детских 
садах (в несколько этажей), расчитанных на большое число детей, 
о появлении крупных сел (в тысячу и более домов). 

Публикации анализируемого периода свидетельствуют о том, 
что казахи постепенно осваивают новые экономические ниши и 
профессии, в том числе, городские (директор фабрики, машино-
строитель, электросварщик, штукатур-маляр, диспетчер, портниха) 
и политические статусы – депутат, делегат, активист, коммунист, 
член народного контроля, профсоюзных комитетов и т.д.

Исходя из анализа публикаций по данному блоку, можно кон-
статировать, что в системе государственной поддержки села и 
сельских работников, несмотря на продолжающиеся мероприятия 
по улучшению социально-экономического уровня сельчан, все же, 
основной акцент перемещается в политическую сферу.   

Государственные механизмы стимулирования рождаемо-
сти, поддержки материнства и детства. 

К ним относятся списки многодетных матерей, награжденных 
орденами, медалями и грамотами. Преимущественное большин-
ство в них составляют казахские женщины, в сравнение со списка-
ми предыдущего периода, где часто встречались представительни-
цы русского, украинского и немецкого этносов. Например, в одном 
из списков из 17 женщин – 16 казашек, в другом: из 13 женщин – 11 
казашек. Многодетные матери проживают в сельской местности. 
Как правило, большая часть из них – домохозяйки, но встречаются 
также рабочие и служащие.    

Встречаются репортажи о многодетных семьях или матерях 
(«в семье веттехника родилась тройня, теперь у них 13 детей», 
«многодетная мать – член профсоюзного комитета и группы народ-
ного контроля», «мать шестерых детей награждена орденом «Знак 
почета»» и пр.). 

В целях иллюстрации государственных мер по стимулиро-
ванию рождаемости и оказанию помощи многодетным семьям, 
можно привести пример трех публикаций. А именно, заметку под 
названием «Благодарность матери». Ее героиня многодетная мать 
села Акжар Тарбагатайского района Канипа Дарабаева (10 детей), 
награжденная орденом «Почетная мать» и грамотой Верховного 
Совета Президиума СССР. Женщина работала начальником отдела 
социального обеспечения Тарбагатйского района. В данный момент 
находится на пенсии. Выражает благодарность коммунистической 
партии и советскому правительству за то, что все дети получили не 
только среднее, но и высшее образование. На данный момент про-
живают в разных городах республики. 

Еще одна заметка «В одной семье – три аспиранта». Герои ее 
– многодетная семья Майжан и Ратай Аукеновых (5 детей), про-
живающая в Зайсанском районе. Все дети также получили высшее 
образование. Дочь по профессии детский врач, проживает в Алма-
Ате, оба сына – аспиранты, обучается в Москве и Новосибирске, 
средняя дочь – младший научный сотрудник Комитета прогнозиро-
вания КазССР, готовится к поступлению в аспирантуру. 

Следующий пример, многодетная семья Кудедаевых (11 детей) 
Курчумского района. Все дети получили среднее образование. Те, 
кто закончил школу, получили (получают) высшее образование: ме-
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дицинское и педагогическое. Живут в разных городах Казахстана. 
То есть, детям данных семей государство предоставило воз-

можность получить высшее образование. А сыновьям семьи Ауке-
новых продолжить образовательный процесс в ведущих научных 
центрах СССР.  И такие случаи не являются единичными, скорее 
наоборот, систематическими и закономерными. 

Семья.
В публикациях по данному блоку довольно часто встречается 

информация о многодетных семьях и поддержке, которую оказы-
вает им государство. Как уже отмечалось выше, у большинства 
многодетных колхозников дети получили среднее и высшее обра-
зование, кто-то из них переехал в город, кому-то удалось, не без 
помощи государства, сделать карьеру ученых, врачей и пр.  

Зачастую, рядом с фотографией счастливой советской семьи 
помещается изображение семьи (обездоленной и голодающей) без-
работного из какой-либо страны враждебного капиталистического 
лагеря. Как правило, данные фоторепортажи сопровождаются ком-
ментариями идеологического содержания. 

Часть материала посвящена межнациональным городским и 
сельским семьям. Некоторые герои публикаций – метисы, с казах-
ской фамилией, русскими именем и отчеством или наоборот. Про-
цесс культурной ассимиляции титульного населения можно про-
следить по некоторым публикациям, герои которых – казахи, носят 
русские имена. 

Упоминаются семейные династии. Если в предыдущем пе-
риоде часто писалось о династиях чабанов и коневодов, то в ана-
лизируемое время профессиональная семейная преемственность 
распространяется уже на сферу культуры и образования (династии 
учителей и музыкантов-исполнителей). 

Необходимо обратить внимание на появление материала, со-
держащего консультации юристов по выплате алиментов, процеду-
ре развода, а также на публикации о «трудных» детях и подростках, 
об обозначившихся кризисных явлениях в семейном воспитании. 
Этот материал фиксируется в более поздний период (1987–1988 гг.) 
и свидетельствует о начавшихся процессах трансформации семей-
ных институтов и ценностей.  

Культура (искусство, народное творчество). 
Тему народного творчества можно проследить в публикациях, 

героями которых являются сельские жители, играющие на музы-
кальных инструментах. Зачастую действующие лица фоторепорта-
жей – семейные музыкальные ансамбли. 

Если в предыдущий период исполнители изображались с ка-
захскими народными музыкальными инструментами (домбра и ко-
быз) и были одеты в национальные костюмы, то в анализируемое 
время все чаще встречаются такие инструменты, как гитара, скрип-
ка, аккордеон, флейта, а сами герои одеты в классические строгие 
костюмы, мужчины – в белых рубахах и с галстуками, у женщин 
прически или шиньоны. Визуально внешний вид представителей 
культуры и просвещения села все более приближен к городским 
стандартам одежды. Многие из них одеты дорого и со вкусом. 

Материал, затрагивающий социальные институты стимулиро-
вания рождаемости и повышения социального статуса материнства, 
а также государства и культуры, не содержит критический контент.   

Таким образом, публикации в региональных СМИ, охватыва-
ющие 1970–1980-е гг., являются иллюстрацией социально-эконо-
мических и политических особенностей периода застоя (обилие 
материала о социалистических соревнованиях, пятилетках, планах, 
Съездах КПСС, выборах в областные и районные Советы депута-
тов и пр.). Издания данного периода в целом отличаются полити-
зированностью и идеологической пропагандой. Привлечение сель-
ских жителей (казахов) к политическим процессам и активное их 
награждение, являются, на наш взгляд, попытками нивелирования 
обозначившегося увеличения экономического дисбаланса между 
городов и селом. Повышение социального и особенно политиче-
ского статуса представителей титульного этноса становилось ме-
рой удержания его в сельской местности.   

Большое число публикаций, касающихся жилищного стро-
ительства, сферы образования (вместительные школы и детские 
сады), свидетельствует о том, что в обозначенное время актуализи-
руется вопрос размещения и социализации поколения первой вол-
ны демографического взрыва казахов 50-60-х гг. Однако, начиная с 
1986 г. число таких публикаций сокращается, что может говорить 
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об ослаблении действия обозначенной волны.  
Практическое отсутствие критического материала по всем 

анализируемым блокам, с одной стороны, может являться свиде-
тельством идеологических особенностей периода застоя, с другой 
стороны, вероятно, вопрос оснащения сельских поселений учреж-
дениями здравоохранения, образования и соответствующими ка-
драми, являвшийся актуальным в предыдущий период, был снят, 
вследствие их достаточного количества. 

В целом, издание обозначенного времени отличает большее 
сюжетное разнообразие публикаций, увеличение материала на го-
родскую тематику (о казахах, занятых в городском строительстве, 
промышленности, здравоохранении, образовании), акцентирова-
ние внимания читателей на семейном, нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Публикации предоставляют возмож-
ность сделать вывод о начавшихся процессах урбанизации казахов, 
частично, их русификации. При этом репродуктивные установки 
казахского этноса, семейно-брачная сфера, исходя из содержания 
газеты, подергаются трансформации в меньшей степени. 

Газета «Социалистік Қазақстан». В анализируемое время 
(70–80-е гг.) газета остается главным изданием республиканского 
уровня, ориентированным, преимущественно, на казахоязычное 
население, проживающее как в городской, так и в сельской местно-
сти. Как и в предыдущий период, часть материала, размещаемого в 
газете, является переводами на казахский язык статей русскоязыч-
ных республиканских и союзных СМИ («Казахстанская правда», 
«Правда»). Наиболее важная информация, публикуемая в газете, 
ретранслируется затем в региональных казахоязычных изданиях.  

В газете «Социалистік Қазақстан» авторами были отобраны 
публикации, характеризующие социально-экономические, полити-
ческие и культурные процессы исследуемого периода.  

Эмоциональный контекст.
В сравнение с периодом 50–60-е гг., происходит увеличение 

числа позитивного материала (93%) и сокращение критического 
(6%). Критика затрагивает проблемы образования, здравоохране-
ния и социальной сферы. 1% публикаций носит нейтральный, по 
большей части, информационный, характер. 

Распределение материала по форме следующее: 
- статьи 21%,
- фоторепортажи с комментариями 42%,
- заметки 33%,
- письма читателей 1%, 
- постановления и указы, речи, обращения, доклады, списки 

награжденных многодетных матерей 1%,
- результаты социологических исследований 1%,
- фотоконкурсы газеты 1%.
Авторство. 
Преимущественное большинство публикаций авторские – 90%. 

Лишь небольшая часть материала, как правило, заметки и фоторе-
портажи не имеют авторов. 

Действующие лица / герои публикаций.
Главные герои публикаций как городские, так и сельские жи-

тели. Наиболее популярные сельские сюжеты о чабанах, скотово-
дах, доярках, механизаторах, учителях, библиотекарях, поварах, 
фельдшерах и т.д. Главными действующими лицами публикаций, 
освещающих городскую жизнь, становятся студенты, работники 
фабрик, комбинатов и заводов, а также специалисты, занятые в 
сфере образования и здравоохранения. Появление в исследуемый 
период героев – носителей новых статусов и профессий говорит об 
активизации урбанизационных процессов казахов. Например, каза-
хи-металлурги, строители, специалисты инженерно-технического 
профиля, кандидаты медицинских наук, главные врачи, стомато-
логи, а также студенты, обучающиеся на инженерных и механи-
ческих факультетах (Ленинские стипендиаты, участники научных 
конференций) и т.д.  Как правило, действующие лица публикаций  
– передовики производства, ударники труда, выполнившие (пере-
выполнившие) план очередной пятилетки, а также коммунисты, 
комсомольцы, депутаты, делегаты и общественные активисты.  

Наряду с освещением трудовой (учебной) деятельности геро-
ев, их политического статуса, зачастую, предоставляется информа-
ция о семье, детях, родителях и пр.   

Тематика, объем материала, место расположения в номере 
издания. Наличие/отсутствие иллюстративного материала. 
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На первых страницах газеты публикуются, преимущественно, 
статьи. В сравнение с предыдущим периодом количество их со-
кратилось (с 30% до 21%). Как и прежде, главная тематика статей 
посвящена образованию. В них повествуется о работе школ, интер-
натов, вузов. Затрагиваются вопросы трудового, патриотического, 
интернационального, семейного воспитания и школьной реформы. 
Впервые актуализируется проблема трудных детей из неблагопо-
лучных семей, родительского алкоголизма и работы детской комна-
ты милиции. Встречаются статьи, посвященные вопросам здраво-
охранения и социальной сферы. 

На главных страницах издания, наряду со статьями, часто раз-
мещены фоторепортажи. Число их в сравнение с предыдущими го-
дами значительно выросло (с 18% до 42%). Данный формат газеты 
посвящен победителям социалистических соревнований, кандида-
там в городские или областные Советы депутатов, прочим активи-
стам и ударникам труда. Много фотореопртажей, информирующих 
о жилищном строительстве (открытии новых общежитий, детских 
садов, школ) и о работе учреждений культурно-социальной сфе-
ры: домов быта, ЗАГСов, библиотек, спортивных комплексов и пр. 
Часть фоторепортажей посвящена многодетным семьям и матерям, 
многоплодным рождениям. Появляются фоторепортажи о казахах 
–  победителях международных музыкальных конкурсов, одарен-
ных шахматистах, долгожителях.  

Если в предыдущих изданиях фотографии героев иллюстриро-
вали их профессиоанльную деятельность, то в газете анализируе-
мого периода действующие лица могут изобржажаться в домашней 
обстановке, за накрытым дастарханом, в окружении семьи.    

Первые страницы газеты также заполняются всевозможными 
постановлениями, указами, обращениями первых лиц республики 
и Союза, докладами, списками награжденных многодетных мате-
рей. В сокращении данного формата издания (с 10% до 1%) опре-
деляющую роль сыграло значительное уменьшение числа публику-
емых списков награжденных многодетных матерей. 

На последних страницах газеты публикуются небольшие по 
объему, разнообразные по содержанию заметки, число которых со-
кратилось (с 40% до 33%). Доля писем читателей осталась неиз-

менной (1%). Появляются новые форматы публикаций: результаты 
социологических исследований и фотоконкурсы газеты.

Институциональный анализ.
В структуре анализируемых публикаций авторами были вы-

делены следующие виды социальных институтов: социально-ре-
продуктивные, экономические, политические, социокультурные. В 
свою очередь, все упомянутые социальные институты были рас-
пределены по отдельным составляющим: образование, здравоохра-
нение, семья, культура, государство, экономика и др.

По-прежнему, более половины публикаций приходится на со-
циально-репродуктивный институт - 58%, политический - 26%, 
экономический - 13%, и социокультурный - 3%. В сравнение с про-
шлым годом увеличилось количество публикаций по социально-
репродуктивному институту (от 55% до 58%), экономическому (от 
5% до 13%). По оставшимся двум институтам наблюдается обрат-
ная тенденция – сокращение по политическому (от 36% до 26%) и 
социокультурному (от 4% до 3%).  

Статистика по отдельным (ключевым) социальным институ-
там:  

- образование (просвещение, наука) 27%,
- здравоохранение 9%, 
- государство 33%, 
- институты стимулирования рождаемости и повышения соци-

ального статуса материнства 10%,  
- семья 15%, 
- культура (искусство, народное творчество) 6% публикаций. 
Перераспределение удельного веса по отдельным социальным 

институтам было следующее. Доля повысилась по таким инсти-
тутам, как институты стимулирования рождаемости и повышения 
социального статуса материнства (с 8% до 10%) и семья (с 6% до 
15%). Понизилась по институтам образование (с 29% до 27%), 
здравоохранение (с 13% до 9%), государство (с 38% до 33%). По 
институту культура (искусство, народное творчество) удельный вес 
остался неизменным (6%). 

Остановимся на каждом социальном институте подробнее.  
Здравоохранение. 
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По данному блоку публикуется материал о работе больниц, 
медицинских центров, роддомов, аптек и пр. Много публикаций 
о казахах-медиках. К примеру, доктор медицинских наук, главный 
врач, фармаколог Ф. Жумагалтиева, хирург Е. Акышев, кандидат 
медицинских наук, стоматолог А. Мамеков. Обращает на себя вни-
мание заметка под названием «В одном доме – шесть врачей», в 
которой повествуется о семье Карымсаковых, проживающей в Кы-
зылординской области. В этой семье – шесть медицинских работни-
ков, среди которых гинеколог, мединская сестра и пр. Как правило, 
все указанные медицинские работники и ученые имеют активную 
общественную позицию, являются делегатами партийных съездов, 
депутатами в областные Советы. 

Критика затрагивает проблему нехватки мест в отдельных 
роддомах, а также вопросы качества профилактической, консуль-
тативной и диагностической работы с женщинами в селах и малых 
городах. 

Образование, просвещение, наука.  
В издании важное место занимает освещение вопросов обра-

зования. Публикуются статьи и фоторепортажи о работе или от-
крытии общеобразовательных школ, интернатов, музыкальных и 
спортивных школ, Домом пионеров, детских станций туристов. 
Отмечается большая заполняемость школ и прочих учебных заве-
дений, особенно в сельской местности. Встречается информация о 
школьных каникулах, пионерских лагерях, подростковых клубах и 
детских драматических кружках. Большая роль отводится вопро-
сам семейного, интернационального, патриотического и трудового 
воспитания. Актуальность освещения особенностей трудового вос-
питания продиктовано реализацией школьной реформы в первой 
половине 80-х годов. Суть ее заключалась в улучшении процесса 
общетрудовой подготовки, что в сочетании с мерами по профес-
сиональной ориентации школьников создавало бы условия для со-
знательного выбора направления будущей трудовой деятельности. 
Вопросы семейного воспитания освещаются в контексте проблемы 
трудных детей и подростков, малолетних преступников, неблаго-
получных семей, родительского алкоголизма. Большая часть из них 
рассматривается в рамках начавшейся антиалкогольной компании 

периода перестройки.  
Тема высшего образования также широко представлена в из-

дании. Публикуется материал о студенческой жизни, выпускниках, 
открытии новых факультетов в вузах, консерватории. Все больше 
студентов-казахов обучаются на инженерно-строительных и меха-
нических факультетах. 

Встречается информация о наборе в ПТУ, зооветеринарные 
или сельскохозяйственные техникумы, ведущих подготовку по спе-
циальностям агроном, зоотехник, ветеринар, механик, бухгалтер, 
шофер, механизатор, иллюстрирующая востребованность специ-
алистов по ним. 

По публикациям анализируемого времени можно констатиро-
вать, что образование, особенно дополнительное, внешкольное (му-
зыкальное) все больше подгоняется под европейские стандарты. К 
примеру, в материале под названием «Талантливые подростки» о 
школе-интернате для одаренных детей чабанов им. А. Жубанова в 
Алма-Ате рассказывается о том, что учащиеся овладевают навы-
ками игры не только на народных инструментах, но и на скрипке, 
фортепиано, арфе, виолончели. 

Наряду с отмеченным, небольшая часть материала данного 
блока посвящена учительским династиям. Так, из содержания за-
метки «Байтерек» о почетных учителях села Корам Алматинской 
области Маулен и Рысалды Ахметовых, можно узнать, что все их 
дети получили высшее образование и стали специалистами, педа-
гогами или учеными. Старший сын – инженер, второй – ученый, 
кандидат сельско-хозяйственных наук, третий – сотрудник НИИ, 
четвертый – педагог в Казахском политехническом институте.  

Критические контекст затрагивает проблему нехватки мест в 
школах некоторых сел или малых городов, а также отсуствия спор-
тивных залов, низкого уровня профессиональной подготовки от-
дельных учителей.  

Экономика. 
Публикации периода 70–80-е годы свидетельствуют о нарас-

тающем социально-экономическом дисбалансе между городом и 
селом. Так, материал об открытии социально-культурных объектов 
(дома быта, дворцы бракосочетания, спортивные комплексы, спе-
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циализированные магазины «Природа», «Школьник» или продо-
вольственные магазины для инвалидов, детская железная дорога) 
или активном строительстве (общежития, жилые комплексы, заго-
родные детские сады для слабых здоровьем детей) преимуществен-
но затрагивает городские поселения республики.  

Что касается строительства в селах, то встречается информа-
ция о сдаче в эксплуатацию детских садов и школ на большое число 
мест, а также о появлении крупных совхозов (на тысячу домов и 
более). 

До данному блоку есть несколько критических публикаций. 
Они затрагивают проблемы санитарного и эстетического состояния 
парков, нехватки яслей и детских садов в некоторых колхозах и со-
вхозах, сбоев в обеспечении газетами и журналами отдельных сел. 

Строительство многоместных школ и детских садов в сель-
ских поселениях, укрупнение совхозов и колхозов свидетельствует 
о росте численности населения – первая волна демографического 
взрыва. Однако, это также может быть последствием закрытия не-
рентабельных малых совхозов и колхозов и начавшегося процесса 
кризиса села. Подтверждением факта активизации урбанизацион-
ного движения титульного этноса, отчасти, может служить рост 
строительства в малых городах, а также в городах, являвшихся точ-
ками притяжения сельских мигрантов-казахов – Семипалатинск, 
Алма-Ата и пр. Так, в фоторепортаже «Труд. Школа. Почет» гово-
рится о строительстве в г. Алма-Ате общежития комбината «Моло-
дость», состоящего из 12 корпусов. При этом, корпуса располагают 
библиотеками, спортивными залами, телевизорами, музыкальными 
инструментами, газетами и журналами. В обжежитии функциони-
руют спортивные секции, драматический, танцевальный, музы-
кальный и хоровой кружки. 

Материал по отмеченному блоку свидетельствует о повыше-
нии политического статуса казахов, как городских, так и сельских. 
Часто публикуется информация о казахах, которые являются члена-
ми профессиональных союзов, народного контроля, активистами, 
депутатами партийных съездов и пр. Многие из них отмечены все-
возможными государственными наградами, орденами, медалями, 
занаками почета, премиями и т.д. 

Государственные механизмы стимулирования рождаемо-
сти, поддержки материнства и детства.

К данному социальному институту относятся законы по защи-
те материнства и детства, списки многодетных матерей, награж-
денных орденами и медалями. Наряду с этим, много материала по 
многодетным семьям и матерям, рождению тройни. Так, героем 
фотоконкурса газеты стала семья О. Нуртаевых, проживающая в 
совхозе «Жанакала» Кызылординской области, у которой 13 детей. 
Еще один фоторепортаж повествует о семье Махановых, прожива-
ющей в совхозе «Акжар» Карагандинской области, у которой 19 де-
тей (старшему ребенку 26 лет, младшему – 2 годика). Данная семья 
получила помощь от государства в виде двух домов и двух машин. 
Также встречается информация о вручении новорожденным свиде-
тельства о рождении.   

Семья.
По данному блоку публикуются консультации юристов по за-

конам, регулирующим семейные отношения, материал о работе 
ЗАГСов, а также заметки молодоженам по вопросам распределе-
ния семейного бюджета, ведения домашнего хозяйства, организа-
ции досуга и отдыха. Актуализируется почетный статус матерей, не 
только многодетных, но и успешных, активных. Посредством дан-
ных публикаций создается образ женщины – матери и, в тоже вре-
мя, труженицы. В пример ставятся многодетные матери, которые 
не только воспитывают детей, но и заняты в сельском хозяйстве, 
общественной работой, стоят у станка. 

К примеру, в одной из заметок говорится об обществе «Зна-
ние», состоящего из женщин г. Уральска (работницы суда, прокура-
туры, медицины, педагоги института, руководящие кадры области), 
которые читают лекции населению о внешней политике СССР, со-
ветском законодательстве, семье и браке, воспитании детей и под-
ростков. 

Культура (искусство, народное творчество). 
По данному блоку можно назвать публикации (в основном, 

фоторепортажи) о работе краеведческих музеев, драматических и 
народных театров, областных филармоний, о проведении музы-
кальных конкурсов.  Наряду с этим, упоминается о музыкальных 
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семейных династиях, победителях международных музыкальных 
конкурсов.

Публикации, освещающие социальные институты стимули-
рования рождаемости и повышения социального статуса материн-
ства, а также государства, семьи, культуры, не содержат критиче-
ских замечаний. 

Таким образом, публикации республиканских СМИ за 1970–
1980-е годы наглядно иллюстрируют особенности периода застоя: 
плановая экономика (большое количество материала, в котором 
встречаются упоминания о пятилетках, планах, процентах, надоях, 
социалистическом соревновании и пр.), увеличение роли партии и 
государственного аппарата (материал, содержащий упоминания о 
Съездах КПСС, ВЛКСМ и пр.), неприятие критики в любой форме 
(сокращение критического контента статей и заметок). Более того, 
часть публикаций содержат идеологический подтекст, который мо-
жет проявляться в сравнении со странами Запада. В них все про-
цессы, происходящие в СССР, интерпретируются и преподносятся 
в исключительно позитивном ключе, а советские люди выглядят 
более выигрышно.  

Несмотря на вышесказанное, спектр рассматриваемых в из-
дании тем достаточно широк. Это и социально-экономические, и 
политические, и культурно-образовательные процессы, происходя-
щие в республике. Содержание газеты предоставляет возможность 
ознакомиться с реализацией государственных программ в сфере 
образования и социально-экономического развития. 

Анализ издания позволяет говорить об активизации процес-
сов русификации казахов, которые затронули не только города, но 
и села. Изучение русского языка актуализируется в ряде заметок 
и статей. Содержание их свидетельствует о том, что данный язык 
усиленно изучается как в школах, так и в детских садах. В одной 
из заметок директор детского сада называет русский язык «языком 
Ленина». И лишь только в одной публикации говорится об изуче-
нии казахского языка в дестком саду (г. Шевченко, детский сад №4). 

Вследствие того, что газета имеет республиканский статус, в 
ней представлены все регионы и области Казахстана. Вместе с тем, 
наибольшее освещение дано южному региону, а именно Чимкент-

ской и Кызылординской областям, а также городам Чимкент и Ал-
ма-Ата. 

Наряду с отмеченным, в издании анализируемого периода кри-
тический материал, преимущественно, затрагивает проблемы сель-
ского населения. По городам отмечается наименьшее число публи-
каций с критическим контентом.   

Сопоставительный анализ региональных («Коммунизм туы») 
и республиканских («Социалистік Қазақстан») 

СМИ 1970–1980-х годов

Сравнительный анализ региональных и республиканских из-
даний показал, что, аналогично предыдущему периоду, существен-
ных различий в содержании, тематике и подаче материала авто-
рами не выявлено. Так, общим является эмоциональный контекст 
публикаций (преимущественное большинство их представлено в 
позитивном ключе), формат материала (большую часть составляют 
фоторепортажи, статьи и заметки), тематика (образование, здраво-
охранение, социально-экономическая сфера, строительство и пр.), 
объем, место расположения в номере издания, авторство, иллю-
стративный материал. 

Некоторые отличия можно проследить по главным действую-
щим лицам. Если в региональной газете – это, в основном, казахи, 
проживающие в сельской местности (доярки, чабаны, веттехни-
ки, комбайнеры, трактористы, механизаторы, нянечки, работники 
сферы образования, здравоохранения и торговли), то в республи-
канском издании, наряду с сельскими тружениками, широко пред-
ставлены и горожане (студенты, работники фабрик, комбинатов и 
заводов, специалисты, занятые в сфере образования и здравоох-
ранения). Более того, в газете «Социалистік Қазақстан» представ-
лены новые статусы и профессии городских казахов: металлурги, 
строители, специалисты инженерно-технического профиля, канди-
даты медицинских наук, главные врачи, студенты, обучающиеся на 
инженерных и механических факультетах. В обоих изданиях глав-
ные герои – это, в большинстве своем, передовики производства, 
победители социалистических соревнований, коммунисты, ком-
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сомольцы, депутаты и активисты. Если сопоставлять с периодом 
1950–1960-е годы, то в исследуемое время происходит некоторое    
«очеловечивание» главных героев, предоставляется больше инфор-
мации об их семье и условиях жизни. В свою очередь, и визуальное 
сопровождение становится менее демонстративное. Действующие 
лица уже не так статичны, часто изображаются вместе с семьями в 
собственном доме или квартире.

Наряду с этим, можно отметить, что, в сравнение с прошлым 
периодом, в региональном издании не представлен такой формат 
публикаций, как письма читателей. Как правило, они содержали 
критический контекст и привлекали внимание общественности к 
той или иной проблеме. Отсутствие писем читателей (или суще-
ственное их сокращение) может объясняться слабой реакцией на 
жалобы и критику, низким уровнем обратной связи. В республи-
канской газете, напротив, такой формат материала увеличивается. 
Более того, появляются новые разновидности публикаций – резуль-
таты социологических исследований и фотоконкурсы.

Анализ материала в контексте социальных институтов по-
казал следующее. Удельный вес публикаций, посвященных таким 
социальным институтам, как образование (просвещение, наука), 
здравоохранение и государство в газете «Коммунизм туы» выше. 
Доля остальных рассматриваемых институтов: стимулирования 
рождаемости и повышения социального статуса материнства, се-
мьи и культуры (искусства, народного творчества) преобладает в 
издании «Социалистік Қазақстан». 

Спектр освещаемых мероприятий в сфере здравоохранения в 
региональной газете более разнообразен. Газета предоставляет ин-
формацию о росте числа врачей и увеличении разнообразия спе-
циальностей медицинских работников с высшим образованием в 
сельской местности, о материально-технической базе больниц, ор-
ганизации медицинских служб. 

В обоих изданиях широко освещаются вопросы образования 
(общеобразовательные школы, а также учреждения внешкольно-
го дополнительного образования, организация детского досуга и 
отдыха). В республиканской газете встречается материал о вузах 
и студенческой жизни. Оба издания отмечают большую заполня-

емость школ и прочих учебных заведений, особенно в сельской 
местности. Внимание уделяется вопросам трудового и семейного 
воспитания, реализации школьной реформы. По публикациям, ка-
сающимся сферы образования, можно проследить некоторые осо-
бенности в социально-экономическом и политическом развитии 
исследуемого периода, например, начавшиеся процессы русифи-
кации казахского населения (в публикациях, актуализирующих из-
учение русского языка) или антиалкогольную кампанию периода 
перестройки (материал о трудных детях, неблагополучных семьях, 
родительском алкоголизме).   

Наибольшее число публикаций освещают экономические пре-
образования, политические процессы, государственные реформы, 
вопросы социально-культурного и жилищного строительства и т. 
д. По данному блоку отмечены наибольшие расхождения в изда-
ниях. Так, в газете «Коммунизм туы» основной упор сделан на на-
граждениях тружеников-казахов всевозможными орденами, знака-
ми почета и званиями, а также на привлечении их к политическим 
процессам: избрание депутатами, делегатами партийных съездов, 
членами профсоюзных комитетов и т.д. В газете же «Социалистік 
Қазақстан» акцентируется внимание на жилищном строительстве 
и открытии новых социально-культурных объектов в городах. Рост 
строительства отмечается и в малых городах, а также в городах, 
являвшихся точками притяжения сельских мигрантов-казахов (Се-
мипалатинск, Алма-Ата и пр.).

Государственные механизмы стимулирования рождаемости 
и повышения социального статуса материнства. К ним относятся 
публикации списков многодетных матерей, награжденных ордена-
ми и медалями, а также сюжеты о многодетных семьях и матерях, 
государственной поддержке, которые встречаются в обоих издани-
ях. Отмечается сокращение публикуемых списков награжденных 
многодетных матерей. 

Социальный институт семьи представлен материалом о меж-
национальных городских и сельских семьях, семейных династиях. 
Часть публикаций по данному блоку популяризирует многодет-
ность, а также активную общественную позицию женщины-мате-
ри, ее успешную профессиональную реализацию. 
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Многодетность встречается все реже, о чем свидетельствуют 
сокращение списков многодетных матерей и публикации по ее по-
пуляризации. 

Вопросы культуры в региональном издании освещает материал 
о сельских музыкантах, семейных ансамблях. В республиканской 
газете данный блок рассматривается шире. Встречаются публика-
ции о работе музеев, театров, филармоний, проведении творческих 
конкурсов.

В публикациях, затрагивающих социальные институты сти-
мулирования рождаемости и повышения социального статуса ма-
теринства, а также семьи и культуры, нет критического контента.  
Критика в обоих изданиях затрагивает в основном вопросы здра-
воохранения и образования. Так, актуализируется проблема охвата 
медицинскими услугами чабанов и скотоводов в некоторых райо-
нах, недостаточной материальной базы больниц в отдельных селах, 
качества профилактической, консультативной и диагностической 
работы с женщинами в сельских поселениях и малых городах. В 
сфере образования критический материал освещает проблему не-
хватки мест в школах некоторых сел или малых городов, матери-
ально-технической базы учебных заведений, кадровые вопросы.  

Таким образом, в сравнении с предыдущим периодом, когда 
оба издания были ориентированы, преимущественно, на сельское 
казахское население, в анализируемое время в республиканской 
газете все более прослеживается ее городская направленность (сю-
жеты, главные герои). Объяснением этому служит расширяющаяся 
городская казахоязычная аудитория газеты, вследствие активиза-
ции урбанизационных процессов титульного населения. Начавшу-
юся урбанизацию казахов также можно проследить по материалу, 
повествующему о буме жилищного строительства (особенно, об-
щежитий) в городах. Увеличение же числа многоместных школ в 
селах – свидетельство действия первой волны демографического 
взрыва казахов 50-60-х гг. (актуализируется проблема обучения и 
социализации детей школьного возраста).   

Оба издания предоставляют подробную информацию об осо-
бенностях периода застоя и начавшейся перестройки: активное 
строительство, процессы русификации казахского этноса, нараста-

ющий социально-экономический дисбаланс между городом и се-
лом, набирающая обороты урбанизация титульного населения. На 
фоне отмеченных событий происходит рост численности казахов 
(первая волна демографического взрыва) и, в тоже время, посте-
пенная трансформация репродуктивного поведения (сокращение 
многодетных семей, повышение образовательного уровня).  

1.3 Сопоставительный анализ региональных и 
республиканских СМИ 1950–1960-х и 1970–1980-х годов

Анализируемые издания раскрывают социально-экономиче-
ские, политические, идеологические и культурные процессы, про-
исходящие как в Казахстане, так и во всем СССР, в период с начала 
50-х до конца 80-х годов XX века. 

Если, региональная газета «Коммунизм туы» в оба периода 
остается изданием, ориентированным на сельских жителей, то 
республиканская газета «Социалистік Қазақстан» охватывает как 
сельскую, так и городскую аудиторию читателей. В связи этим, 
главные герои регионального издания – сельские труженики (ско-
товоды, чабаны, доярки, механизаторы, трактористы, работники 
сферы здравоохранения, образования и торговли), республиканско-
го – как сельское, так и городское население (студенты, работники 
фабрик и заводов, врачи, фельдшера, медицинские сестра, учителя, 
методисты, библиотекари, продавцы). Более того, начиная с 70-х гг. 
в газете «Социалистік Қазақстан» расширяется городская темати-
ка, что связано с набирающими обороты процессами урбанизации 
казахского населения. Увеличивается казахоязычная городская ау-
дитория читателей.  

Преимущественное большинство публикаций авторские и по-
даются в позитивном ключе. Наибольший удельный вес в структуре 
всего материала приходится на фоторепортажи с комментариями, 
статьи и заметки. Наряду с этим, встречаются интервью, письма 
читателей, телеграммы, а также постановления и указы, речи пер-
вых лиц государства, обращения, доклады, списки награжденных 
многодетных матерей и пр. 

Публикации освещают реформы в сфере здравоохранения, об-
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разования, просвещения и культуры, мероприятия по улучшению 
социально-экономического уровня жителей республики. Часть ма-
териала посвящена вопросам стимулирования рождаемости, повы-
шения социального статуса материнства, семьи и семейного вос-
питания. 

Сопоставительный анализ двух обозначенных периодов пока-
зывает существенное сокращение материала по здравоохранению. 
Публикации периода 1950–1960-е гг. широко освещали реформы 
и значительные преобразования в данной сфере: рост числа боль-
ниц (в том числе, детских), роддомов, амбулаторий, медицинских 
и фельдшерских пунктов, лабораторий, повышение уровня профи-
лактической и консультативной работы и т. д. как в городах, так 
и в селах. В последующее же время подобные публикации встре-
чается все реже и реже. Наряду с этим, материал по здравоохра-
нению периода 1970–1980-е показывает рост численности казахов, 
занятых в медицинской сфере, а также увеличение разнообразия 
специальностей медицинских работников с высшим образованием: 
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, педиатр, стоматолог, фармако-
лог, доктор и кандидат медицинских наук. Отмечается улучшение 
материально-технического оснащения больниц, в том числе сель-
ских: процедурные и физиокабинеты, станции скорой помощи, 
рентгенография и электрокардиография. Сокращение материала по 
здравоохранению может быть обусловлено тем, что основной пик 
медицинских программ пошел на спад. Реализовав основные цели 
и задачи в области медицины, государство перераспределяет инве-
стиции на реформы в сфере образования, а также на промышлен-
ное и жилищное строительство. 

Уменьшается число публикаций о социально-культурных пре-
образованиях в сельской местности (об открытии или работе домов 
культуры, клубов, музеев, библиотек, магазинов и пр.). В системе 
государственной поддержки села основной акцент с социально-
экономических и культурных процессов перемещается в полити-
ческую сферу.  В целом издания периода 1970–1980-х годов от-
личаются политизированностью и идеологической пропагандой. 
Главные герои публикаций, в большинстве своем, имеют активную 
общественно-политическую позицию, являются коммунистами, 

комсомольцами, передовиками производства, депутатами и делега-
тами партийных съездов. Обращает на себя внимание факт обилия 
информации об избраниях и наградах, социалистических соревно-
ваниях, пятилетках и планах. 

Наряду с отмеченным, анализ выявил сокращение критиче-
ского контента публикаций по всем исследуемым социальным ин-
ститутам и сферам жизни общества, что, как указывалось выше, 
является иллюстрацией политико-идеологических особенностей 
периода застоя.

Можно отметить увеличение городской тематики в обоих из-
даниях, а также материала о казахах, занятых в городском секто-
ре экономики. В сюжетах о городских казахах появляются новые 
статусы и профессии: ученые, доктора и кандидаты наук, руково-
дители предприятий, металлурги, строители, специалисты инже-
нерно-технического профиля и пр. В целом, в материале о городах 
республики (в том числе, малых) широко освещаются вопросы жи-
лищного и промышленного строительства, улучшения экономиче-
ской и социально-культурной инфраструктуры. 

Сравнительный анализ предоставляет возможность констати-
ровать начавшиеся трансформационные процессы в репродуктив-
ном поведении казахов, что наглядно иллюстрируют публикации, 
посвященные институтам стимулирования рождаемости и семьи. А 
именно: сокращение списков награждаемых многодетных матерей, 
консультации юристов по выплате алиментов и процедуре развода, 
актуализация проблем семейного воспитания.   

В целом, в публикациях обоих изданий более позднего периода 
содержится больше информации о семьях главных героев, что де-
лает такой материал менее формальным. Визуальное сопровожде-
ние газет также отличается большим числом изображений семьи, 
сцен из семейной жизни.   

Семья, особенно сельская и многодетная, охвачена системой 
государственной поддержки. Дети получают не только среднее или 
средне-специальное, но, зачастую, и высшее образование. Им пре-
доставлена возможность сделать карьеру учителя, врача, ученого 
и пр., обучаться в вузах и крупных научных центрах Союза, про-
живать в городе. 
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Увеличение городской тематики, сюжетов о городских казахах, 
о трансформации семьи и репродуктивных установок подтвержда-
ют начавшиеся процессы урбанизации казахов. 

Итак, на основе анализа публикаций исследуемого времени 
(начало 50-х – конец 80-х годов) можно выделить наиболее важные 
процессы в демографическом развитии казахов. 

Во-первых, демографический взрыв в 50–60-е годы, затронув-
ший, преимущественно, сельское казахское население. Его можно 
проследить в материале о реформах в системе здравоохранения, 
строительстве школ и детских садов (открытии яслей), увеличе-
нии численности сельских поселений, а также в публикациях спи-
сков награждаемых многодетных матерей. Последующий период 
(1970–1980-е годы) характеризуется действием первой волны де-
мографического взрыва. Подтверждение можно найти в материале 
о строительстве многоместных детских садов, школ (трехэтажных, 
четырехэтажных) в селах, что говорит об увеличении численности 
детей.   

Во-вторых, урбанизационные процессы казахского этноса (пе-
риод 1970–1980-е годы). Их можно увидеть в публикациях о каза-
хах, занятых в городском секторе экономики, а также о росте жи-
лищного строительства (особенно, общежитий) в малых городах и 
в городах, являвшихся точками притяжения сельских мигрантов-
казахов – Семипалатинск, Алма-Ата, Чимкент, Кызылорда и пр. 
Наряду с этим, подтверждением начашейся урбанизации титульно-
го населения является увеличение городской тематики в казахоя-
зычных республиканских и региональных СМИ. 

В третьих, участие государства в инициировании и реализации 
вышеобозначенных реформ и процессов. Публикации иллюстриру-
ют всестороннюю государственную поддержку села, сельских тру-
жеников и семьи (особенно, многодетной).  

Таким образом, газеты «Коммунизм туы» и «Социалистік 
Қазақстан» предоставляют обширную информацию о социально-
экономических, политических, демографических и культурных 
процессах, происходящих в республике в период с начала 50-х до 
конца 80-х годов XX века. 

2. ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАЗАХОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

2.1 Контент-анализ и сопоставление материалов региональной 
и республиканской прессы 1950-1960-х годов 

(газеты «Рудный Алтай» и «Казахстанская правда»)

«Рудный Алтай» - одно из старейших региональных рус-
скоязычных печатных периодических изданий в Казахстане. Его 
история ведет отсчет с 10 апреля 1918 года. Название газеты ме-
нялось несколько раз (1918 г. – «Голос Алтая», 1923 г. – «Смычка», 
«Крестьянский труд», 1930–1939 гг. – «Прииртышский коммунар», 
1939–1963 гг. – «Большевик Алтая», март 1963 г. – май 1963 г. «Зна-
мя Коммунизма», с 1963 г. по настоящее время – «Рудный Алтай»).

В изменении названия газеты можно проследить трансформа-
ции экономической роли региона. До середины 1940 гг. Восточный 
Казахстан был в первую очередь территорией развития сельского 
хозяйства, хотя уже существовали промышленные предприятия в 
городах, а также горнорудные поселки. В период Великой отече-
ственной войны активизируется развитие металлургии, а с 1950-х 
годов регион прочно занимает место центра цветной металлургии. 
В результате этих процессов исторически сложилась четкая этни-
ческая и экономическая поляризация внутри области: казахское на-
селение оставалось в сельской местности и продолжало занимать-
ся сельским хозяйством (традиционным животноводством и более 
поздним земледелием). Представители других этнических групп, 
прибывавшие в этот регион в связи с экономическими реформами, 
в основном были представлены русскими и другими европейскими 
этносами. Из них сформировалось городское население, занятое в 
промышленном производстве или его обслуживании. 

Такая ситуация с расселением полностью сложилась к иссле-
дуемому периоду 1950-1960-х гг., что находит свое отражение на 
страницах областной газеты.

В соответствии с объектом и предметом исследования за ука-
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занный период были отобраны публикации, тематически связанные 
с отражением социально-экономических, социально-политических 
и социокультурных процессов, в контексте которых происходило 
демографическое развитие у казахского населения региона. 

Основной эмоциональный фон – безусловно-позитивный. 
Критические материалы содержатся только в 22,5% проанализиро-
ванных публикаций, но и в этом случае чаще всего критика сосед-
ствует с общим позитивным настроем – 14,0%. Интересно, что 4,7% 
из 8,5% чисто критических статей и заметок приходится на первую 
половину 1950-х годов, а в последующее десятилетие их число 
снижается. Основными объектами критики выступают строители, 
не выполняющие обязательств по вводу в строй социально-значи-
мых объектов – школ, детских садов, яслей, котельных, жилых до-
мов и т.д. Критикуется слабая материально-техническая база школ, 
уровень успеваемости и качество образования в сельских школах, 
отношение шефских организаций. В 1960-е годы в фокус критики 
попадает институт семьи, родители и их методы воспитания детей.

Материалы – объекты исследования – в основном представле-
ны в трех форматах: 23,5% - статьи, 29,1% - заметки, 29,6% фото-
графии с краткими подписями. Нельзя не отметить тот факт, что 
на первую половину 1960-х годов приходится «фотографический 
бум» - 27,2% из 29,6%. В основном это публикации работ с фото-
конкурсов, посвященных теме «счастливого советского детства». 
Такое большое число фотографий, изображающих детей – одно из 
важных отличий региональной прессы в сравнение с официальны-
ми центральными республиканскими изданиями. 

Среди оставшихся 17,8% тематически отобранных материалов 
составляют списки многодетных матерей области, награжденных 
государственным орденом «Материнская слава» и «Медалью ма-
теринства». Показательно, что пик таких публикаций приходится 
на середину 1950-х годов – 70,0% от общего числа списков награж-
денных матерей в период 1950–1960 гг. 

Авторство.
Персональное авторство есть у 33,8% проанализированных 

материалов, в остальных случаях авторство или не предусматри-
вается (например, списки награжденных матерей), или материалы 

представляют собой перепечатку из других газет (центральных или 
районных). В некоторых случаях – обычно это короткие заметки – 
авторство просто не указывается. Можно предположить, что такие 
материалы готовили сотрудники издания. 

Действующие лица / герои публикаций.
Зачастую в материалах этого периода нет персонифицирован-

ных действующих лиц. Речь идет о руководителях и сотрудниках 
сферы образования, культурно-просветительских учреждений, 
строительных организаций. Но, есть и исключения – героями пу-
бликаций выступают чабан и его семья, работница крупного про-
мышленного предприятия и ее дети, работница строительной ор-
ганизации и ее семья. В позитивном ключе, с выражением личной 
благодарности пишут о врачах, учителях и библиотекарях.

Отдельными действующими лицами в этот период становятся 
дети. Их изображения присутствуют на публикуемых конкурсных 
фотографиях или же о них пишут в материалах, посвященных об-
разовательным и воспитательным учреждениям.

Наряду с публикацией списков награжденных матерей, до-
статочно часто встречаются материалы, посвященные конкретным 
многодетным семьям («Мать» 8 марта 1960 года, «Ими гордятся» 
1 мая 1960 года, «Правы ли мы?» 10 февраля 1965 года, «Сельская 
библиотека» 9 марта 1965 года, «Все для нас» 1 мая 1965 года, 
«Здравствуйте дети» 1 июня 1965 года и др.). Такие материалы ча-
сто приурочены к праздничным датам и содержат благодарности 
в адрес государства за поддержку и заботу, создание условий для 
воспитания большого числа детей.

Объем материала, место расположения в номере издания. 
Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Еще одной особенностью публикаций в региональных пери-
одических изданиях является объем материалов. Здесь заметно 
реже встречаются большие по печатной площади материалы, чем в 
центральных изданиях. Тем не менее, так как региональные СМИ 
должны были перепечатывать основные государственные доку-
менты – законы, выступления и доклады партийных и советских 
руководителей на пленумах, съездах и других общегосударствен-
ных форумах, именно такая информация занимала первые и цен-
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тральные полосы газеты. Материалы, посвященные исследуемой 
проблематике, обычно располагались во внутренней части выпуска 
или на последних страницах. Их объем был невелик, как уже от-
мечалось выше, больше половины подобных публикаций – это не-
большие заметки или фотографии с краткими описаниями. 

Еще одна характерная черта публикаций этого периода – фото-
графии редко используются как иллюстративный материал, обыч-
но они являются самостоятельными сюжетами и формируют об-
щий эмоциональный фон выпуска.

Институциональный анализ.
Качественный анализ публикаций представляет собой иссле-

дование отражения в СМИ особенностей институционального раз-
вития Казахстана и его регионов в период 1950–1960 гг. в формате 
информационного и идеологического контекста, в котором разви-
вались демографические процессы. Выше уже было отмечено, что 
в середине ХХ века на востоке Казахстана в результате политики 
индустриализации и, частично, введения в сельскохозяйственный 
оборот целинных и залежных земель, фактически сформировалась 
биэтничная система расселения, когда город представлял собой ин-
дустриально модернизированное русскоязычное пространство, а 
сельские районы были преимущественно населены казахами, со-
хранявшими во многом традиционный образ жизни и ведения хо-
зяйства. Однако, надо отметить, что сельские районы тоже различа-
лись – находящиеся в северной части области в непосредственной 
близости от крупных промышленных предприятий находились под 
влиянием городов. Здесь население носило смешанный этнический 
характер. Именно в этих районах и населенных пунктах шел актив-
ный культурный обмен между представителями разных этнических 
групп. В то время, как отдаленные, более южные и юго-западные 
сельские территории оставались под влиянием казахской культур-
ной традиции. 

Так как в этот период основное внимание было сосредоточе-
но на процессах индустриализации, то сельский быт не так часто 
представлен на страницах периодических изданий. Тем не менее, 
обширный охват материала позволяет сделать ряд заключений о 
том, как представлялось развитие основных социально-репродук-

тивных и других стратегических социальных институтов, что, без-
условно, влияло на выбор демографической/репродуктивной моде-
ли поведения в первую очередь в селе, где сохранялись установки 
на естественную многодетность.

Социально-репродуктивные институты.
Семья. С начала 1950-х годов на страницах «Рудного Алтая» 

(«Знамя Коммунизма») регулярно публикуются как позитивные, в 
большинстве случаев, так и критические материалы, посвященные 
условиям развития советской семьи и воспитания детей – «Цифры 
и факты» 8 марта 1950 года, «Что волнует женщину-мать» 27 авгу-
ста 1954 года, «По Восточному Казахстану» 25 сентября 1954 года, 
«У юных граждан Катон-Карагая» 23 октября 1954 года, «Дети 
наше счастье,  наше будущее» и «За мир, за счастье детей» 1 июня 
1956 года, «Большое счастье» 5 декабря 1956 года, «Мать» 8 марта 
1960 года, «Думы матери» 1 мая 1960 года, материалы под общим 
заголовком «О женщинах и для женщин» 9 октября 1960 года.

Нетрудно заметить, что на страницах регионального перио-
дического издания вопросы семьи и воспитания детей непосред-
ственно связаны только с фигурой матери. В названных выше мате-
риалах практически никогда не упоминаются отцы в многодетных 
семьях. Несмотря на модернизационные векторы в экономике, 
социально-репродуктивная деятельность по-прежнему остается 
четко гендерно-ориентированной. Такие редкие исключения, как 
материал «Чабан Конуров и его сын» (5 марта 1956 года) лишь под-
черкивают это правило. К тому же, в этой статье речь идет об уже 
взрослом сыне, который наследует профессию отца. 

В качестве попытки изменить эту устоявшуюся тенденцию 
можно рассматривать появление в 1960 году постоянной рубрики 
«Страница для родителей», которая адресована уже не только мате-
рям, но и отцам.

В числе других социально-репродуктивных институтов важное 
место отводится системе образования. В центре внимания находят-
ся школы и проблемы школьного обучения (значительная разница в 
качестве городского и сельского среднего образования, материаль-
но-техническая база школ, обеспеченность школьных педагогиче-
ских кадров жильем и социально-бытовыми условиями, развитие 
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школьного спорта в сельской местности и др.). В большом переч-
не таких публикаций можно выделить «Больше внимания школам 
рабочей и сельской молодежи. Выполнить указания XIX съезда 
партии» 5 апреля 1953 года, «Укреплять сельские коллективы физ-
культуры» 19 апреля 1953 года, «В школах Катон-Карагая» 5 июня 
1953 года, «Школа, оставленная без внимания» 9 июня 1953 года, 
«Укомплектовать школы квалифицированными кадрами» 16 июня 
1953 года, «Большая семья» 7 октября 1955 года, «Быстрее строить 
дом для учителей» 22 октября 1955 года, «Школа - колхозная лабо-
ратория» 28 октября 1960 года, «Вместе с учителем» 6 апреля 1965 
года, «Наши дети – наша забота» 23 мая 1965 года, «Об органи-
зации соц. соревнования по укреплению материально-технической 
базы и подготовке к новому учебному  1965-1966 году школ, школ 
интернатов и других детских учреждений» 23 мая 1965 года и др. 

Именно образование – это тот социально-репродуктивный ин-
ститут, которому уделяется особое, даже повышенное внимание на 
страницах региональной печати. По этой тематике не только боль-
ше публикаций, но и чаще звучит критика.

Деятельность системы образования представлена не только ма-
териалами о средней школе, но и о дошкольных детских учрежде-
ниях: «Детские ясли – каждому колхозу» 15 мая 1953 года, «Каждой 
бригаде детские ясли» 9 апреля 1955 года, «Забота о подрастающем 
поколении» 29 мая 1955 года, «Новые ясли в колхозе» 1 июня 1956 
года, «Открылись детские ясли» 20 июля 1960 года, «Дети с вос-
питателем в яслях» (фото) 16 января 1965 года. 

В отличие от центральных республиканских печатных изда-
ний на страницах «Рудного Алтая» в 1950–1960 гг. практически не 
встречаются материалы о высшем образовании несмотря на то, что 
в этот период в областном центре уже работали два вуза – педаго-
гический и технический. Роль высших учебных заведений, по сути, 
не освещается в экономической и социокультурной жизни региона. 
Вероятно, это можно объяснить тем, что более остро стояли про-
блемы обеспечения среднего и средне профессионального обра-
зования, а также включения значительного числа женщин в сферу 
занятости.

Еще один стратегический социально-репродуктивный инсти-

тут – здравоохранение. Внимание ему также уделяется на страни-
цах региональной печати, но значительно реже, чем образованию. 
Основной вектор развития лечебных и оздоровительных учрежде-
ний – поддержание трудоспособности экономически активной ча-
сти населения. Об этом свидетельствуют «говорящие» заголовки 
- «С заботой об охране здоровья трудящихся» 4 мая 1953 года, «По 
примеру новаторов сельской медицины» 31 мая 1953 года, «Улуч-
шать медицинское обслуживание трудящихся» 10 июля 1955 года, 
«Врачи едут в районы освоения целины» 5 сентября 1955 года, «За 
лучшее медицинское обслуживание» 10 марта 1960 года, «На стра-
же здоровья населения» 7 апреля 1965 и др. Названия этих матери-
алов носят характер призывов и лозунгов, что соответствует общей 
идеологии исследуемого периода.

Отдельное направление развития здравоохранения, так как оно 
представлено в печатном издании, - вопросы детского здоровья и 
снижения репродуктивных рисков: «Открылся новый родильный 
дом» 24 декабря 1955 года, «Родильные дома в совхозах» 11 ноября 
1956 года, «Беречь и охранять здоровье советского человека» (про-
иллюстрировано фотографией детей) 21 февраля 1960 года, «Дети 
мира» (о работе педиатров в районах) 1 мая 1960 года. 

В освещении деятельности здравоохранения наиболее ярко 
проявляется персонифицированный подход, особенно когда это 
касается сельской медицины – «Самолет спешит на помощь» 10 
марта 1960 года, «Добрый доктор» 30 июля 1960 года, «Сельский 
фельдшер» 7 марта 1965 года, «Живет на селе врач» 24 марта 1965 
года. Можно предположить, что к началу 1960 годов разница между 
уровнем здравоохранения в городах и сельской местности стано-
вится все более ощутимой населением и, чтобы сгладить этот раз-
рыв в общественном сознании, приводятся яркие примеры самоот-
верженных сельских врачей.

Социокультурные институты и просветительская дея-
тельность.

Заметное место в региональной печати исследуемого периода 
отводится вопросам просвещения населения и развития культуры 
в сельской местности. Основными признаками культурного про-
гресса вступают сельские клубы, библиотеки, красные юрты, спор-
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тивные площадки, коллективы сельской самодеятельности и т.д., 
частым информационным поводом служит строительство или от-
крытие новых учреждений культуры: «Успехи культурного строи-
тельства в деревне» 18 февраля 1950 года, «Новая красная юрта» 5 
июня 1953 года, «Красные юрты на участках отгона» 5 января 1954 
года, «Концерты в колхозах» 18 июля 1954 года, «В колхозной избе-
читальне» и «Больше внимания сельским культурно-просветитель-
ным учреждениям» 21 июля 1954 года. 

Заметное место в региональной печати исследуемого периода 
отводится вопросам просвещения населения и развития культуры в 
сельской местности. Основными признаками культурного прогрес-
са выступают сельские клубы, библиотеки, красные юрты, спор-
тивные площадки, коллективы сельской самодеятельности и т.д., 
частым информационным поводом служит строительство или от-
крытие новых учреждений культуры: «Успехи культурного строи-
тельства в деревне» 18 февраля 1950 года, «Новая красная юрта» 5 
июня 1953 года, «Красные юрты на участках отгона» 5 января 1954 
года, «Концерты в колхозах» 18 июля 1954 года, «В колхозной избе-
читальне» и «Больше внимания сельским культурно-просветитель-
ным учреждениям» 21 июля 1954 года, «За всемерное улучшение 
работы сельских очагов культуры» 19 октября 1954 года, «Больше 
внимания сельским очагам культуры» 2 ноября 1954 года, «Сель-
ская художественная самодеятельность» 7 октября 1955 года, «В 
детской библиотеке Зайсана» 29 мая 1956 года, «В сельских оча-
гах культуры» 20 июня 1956 года, «Сельским очагам культуры по-
всеместное внимание» 12 декабря 1956 года, «Для села» 24 января 
1965 года, «Сельская библиотека» 9 марта 1965 года. 

Хотя общий настрой публикуемых материалов носит опти-
мистичный и позитивный характер, встречаются и критические 
публикации: «Почему бездействуют красные юрты» 1 сентября 
1953 года, «Серьезные упущения районного отдела культуры» 25 
августа 1954 года, «Канцелярское руководство живым делом. О по-
рочном стиле работы областного управления культуры» 22 дека-
бря 1954 года, «Райисполком и вопросы культуры» 26 октября 1955 
года, «Своевременно подготовим сельские культурные учреждения 
к зиме» 2 октября 1956 года, «В Маркакольском районе связь не 

налажена» 2 декабря 1956 года. Отметим два момента, выявленных 
при анализе – первый: ответственность за недостатки в работе уч-
реждений культуры всегда возлагается на местные органы власти, 
и второе – число критических материалов или материалов с крити-
ческим оттенком по этой теме постепенно снижается и в 1960-е гг. 
практически сходит на нет.

Экономика. 
Материалы, отражающие производственные процессы, кото-

рые формировали экономическую основу советского общества в 
1950-1960-е годы, представлены на страницах региональной прессы 
очень широко. Тематика этих материалов отражает экономическую 
структуру региона – на первом плане крупные металлургические 
гиганты (прежде всего Усть-Каменогорский свинцово-цинковый 
комбинат им. В. Ленина), а также предприятия машиностроения. 
Вторым по значимости идет сельское хозяйство области, которое в 
силу природно-климатических и исторических условий уже носит 
дифференцированный характер: в области развивается как тради-
ционное животноводство (в том числе сохраняется его отгонный 
вариант), так и земледелие различной направленности, которое по-
лучает дополнительный импульс в целинные годы. Экономическая 
структура определяла и этнический состав населения области, и эт-
нический характер расселения, что отражается на страницах «Руд-
ного Алтая». Среди действующих лиц публикаций представители 
казахского этноса в этот период встречаются значительно реже, 
чем представители европейских этносов, которые осваивали и раз-
вивали городское индустриальное пространство, а также целинные 
территории. Среди таких редких публикаций можно назвать статью 
«Чабан Конуров и его сын» (5 марта 1956 года).

Взаимосвязь между репродуктивными институтами и эконо-
мической деятельностью можно проследить в статье «Боевой долг 
сельских тружениц» (24 июля 1954 года), но вектор имеет четкую 
направленность – детские ясли в селе нужны, чтобы колхозницы 
могли выработать трудодни. В заметке «По Восточному Казах-
стану» подчеркивается, что ясли, по сути, заменяют родной дом, 
а не дополняют семейное воспитание. То есть развитие детских 
дошкольных учреждений имеет экономическую цель, а не цель 
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создания лучших условий социализации и развития детей. Соци-
ально-репродуктивная функция носит подчиненный характер по 
отношению к функциям экономического развития: не экономика 
для населения, а население для экономики. Тем не менее, распро-
странение институциональных практик детских учреждений объ-
ективно давала положительный результат с точки зрения демогра-
фической динамики.

Материалы производственной тематики составляют большин-
ство печатного объема газеты, они находятся за границами пред-
мета данного исследования – и это одна из особенностей инфор-
мационного пространства тех лет. Экономическая деятельность, 
участие в общественном производстве представляется основным 
содержанием жизни советского человека. Это касается даже много-
детных матерей – «Каждой бригаде детские ясли» (9 апреля 1955 
года). Остальные сферы его жизнедеятельности оказываются на пе-
риферии публичного интереса.

Распределение. 
Распределительные механизмы почти не находят отражения в 

СМИ в это временя, что вероятно является следствием деклариру-
емого принципа социального равенства. Только в конце исследуе-
мого периода (24 января 1965 года) встречается краткое сообщение 
ТАСС «Новое в оплате труда на селе», в котором речь идет о новых 
формах материального поощрения колхозников и разъяснение «Как 
назначаются пенсии в колхозах» (19 марта 1965 года).

Потребление. 
Вопросы повседневного, в том числе семейного потребления 

практически не находят отражения на страницах региональной 
прессы. Проблемы обустройства быта рассматриваются в связке 
с работой культурных учреждений – «Своевременно подготовим 
сельские культурные учреждения к зиме» (2 октября 1956 года). 
Позитивные материалы рисуют картину бытового благополучия – 
«Рост материального благосостояния тружеников сельского хозяй-
ства Казахстана» (16 февраля 1960 года), «Сельские новостройки» 
(12 февраля 1965 года). В целом, можно отметить, что с середины 
1960 гг. интерес к бытовому благоустройству постепенно увели-
чивается – «Стройкам села - ударные темпы», «Новь колхозных 

аулов» (11 июня 1965 года). В этих материалах уже встречаются 
вопросы не только строительства школ и больниц на селе, но и раз-
вития инфраструктуры, озеленения жилых сельских районов и т.д. 
В это же время появляются и критические заметки. Например, за-
метка «Средства не осваиваются» (11 июня 1965 года) – освещает 
проблему плохого состояния дорог и канализации, а также задер-
жек со строительством котельной и жилого дома.

В целом, описывая отражение социально-экономического раз-
вития в исследуемый период, можно заключить, что если в 1950-х 
годах в фокусе внимания была в основном производственная сфе-
ра, то к середине - концу 1960-х годов чаще появляются материалы 
о социально-бытовом обеспечении населения.

Газета «Казахстанская правда». Данное издание является 
крупнейшим и старейшим общенациональным СМИ, выходящим 
на русском языке. Газета выполняет роль главного официального 
источника информации. Имеет богатую историю: отправной точкой 
принято считать создание в 1920 году еженедельной газеты «Изве-
стия Киргизского края». С 1923 года начала выходить шесть раз в 
неделю. В 1921 году название было изменено на «Степная правда», 
а с 1932 года по сегодняшний день – «Казахстанская правда». 

В настоящее время, наряду с традиционным печатным фор-
матом, имеет электронную версию www.kazpravda.kz на трех язы-
ках — казахском, русском и английском.

В ходе проведения контент анализа за период с середины 1950 
до конца 1960 гг. были отобраны публикации, отражающие разные 
аспекты социально-политических, социально-экономических и со-
циокультурных условий, в контексте которых протекли процессы 
рождаемости в Казахстане. 

Эмоциональный контекст.
Большинство публикаций носили исключительно позитивный 

характер (67%), но в каждом третьем случае позитивная подача 
материала сопровождалась долей критики существующего поло-
жения вещей (33%). Чаще всего встречается следующая форму-
ла: перечисление достижений в области экономики, образования, 
здравоохранения, культуры и т.д., затем описываются «отдельные 
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недоработки на местах», называются конкретные организации, на-
селенные пункты (поселки, колхозы и др.), руководители которых 
не обеспечивают выполнение поставленных планов или проявля-
ют «равнодушное отношение к нуждам сельских тружеников». 
Например, в статье «Равнодушное отношение к нуждам чабанов 
и табунщиков» (24 февраля 1955 г) говорится: «Руководители Ка-
ратальского и Талды-Курганского районов, некоторые областные 
организации забывают о том, что выполнение плана развития жи-
вотноводства решают в конечном счете люди». Другой пример: за-
метка «Улучшить работу курорта Муялды» (4 января 1959 г.). В ней 
рассказывается об истории курорта и его значении для здравоохра-
нения, но в завершении написано, что «Результаты лечения могут 
быть еще лучшими, если устранить недостатки, которых в работе 
курорта немало. Давно пора Министерству здравоохранения ре-
спублики принять меры к тому, чтобы курорт работал круглый год. 
Назрела необходимость открыть здесь детское отделение». Крити-
ческие материалы чаще всего подаются в форме писем в редакцию 
и небольших заметок, то есть исходят от населения, «простых лю-
дей», которые выражают свое недовольство.

Большая же часть материалов носит безусловно-позитивный 
характер – открылись новые школы и больницы, построены жи-
лые дома для работников, проложены новые дороги, активно идет 
процесс электрификации и радиофикации сельских населенных 
пунктов, состоялись концерты и т.д. Даже те материалы, которые 
формально носят нейтральный характер – объявления о наборе 
учащихся, информация о новых формах оплаты труда колхозников, 
объявления о возможности заказать товары почтой – свидетель-
ствуют о стабильном развитии и процветании, формируют картину 
поступательного улучшения условий жизни. Таким образом, об-
щий эмоциональный фон публикаций этого периода можно охарак-
теризовать так: в советском Казахстане все уже хорошо, и с каждым 
днем становится еще лучше. Если где-то еще не все работает как 
надо, то об этом каждый может прямо заявить через газету, и он 
будет услышан, а меры приняты. Об этом свидетельствует тот факт, 
что вслед за критическими материалами, обычно в ближайших 
номерах, появляется информация о вынесении выговора, снятия 

с должности конкретных руководителей, обсуждение проблемы в 
рабочих коллективах и т.д. 

Форма и место подачи материала.
Основная форма подачи материалов, которые непосредственно 

касаются предмета исследования – статьи (43%) и заметки (56%), 
еще 1% приходится на объявления, обращения, письма читателей и 
фото с краткими поясняющими подписями. Однако, надо отметить, 
что число фотоматериалов распределяется неравномерно – их чис-
ло постепенно нарастает к концу анализируемого периода. Фото-
очерки становятся достаточно регулярным жанром, имена фото-
корреспондентов издания приобретают узнаваемость у читателей. 
Одним из возможных объяснений этого выступает улучшение ма-
териально-технической базы издания.

Что касается размера публикаций и их размещения в номере, 
то, в отличие от текстов материалов крупных событий – съездов, 
форумов, пленумов и т.д., статьи и заметки, посвященные усло-
виям жизни конкретных людей, их повседневному быту, обычно 
невелики по объему (заметка или небольшая статья, иногда всего 
несколько строк в один абзац) и размещаются ближе к концу номе-
ра. Приоритет отдается официальной информации, которая может 
полностью вытеснять регулярные рубрики. Например, во время 
визита Н. С. Хрущева в США (15–27 сентября 1959 года) номера 
«Казахстанской правды» были практически полностью посвящены 
этому событию и откликам на него со стороны населения. Реализа-
ция этого принципа отмечается во всем периоде анализа.

Авторство.
Примерно в половине случаев у публикации есть конкретный 

автор (51%), но часто либо указывается источник (информацион-
ное агентство ТАСС, КазТАГ), либо материал является редакцион-
ной статьей, либо указывается, что автор – корреспондент издания 
(иногда без персонализации). Так как издание выполняло функцию 
источника официальной государственной информации, то публи-
кация текстов докладов, нормативных актов, списков кандидатов в 
депутаты на избираемые должности различного уровня в предвы-
борные периоды, а также информация о награждении за различные 
заслуги не предполагала указания авторства. Деперсонализация, 
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обезличивание политических решений сочетается с ореолом «осо-
бости» партийных и советских руководителей. Это одна из харак-
терных черт тоталитарных политических систем, что находит свое 
отражение в печатных СМИ исследуемого периода. В то же время в 
материалах газеты представлен ряд индивидуальных и групповых 
портретов, характеризующих «советский народ».

Действующие лица/герои публикации.
Принцип отбора материалов для контент-анализа определил 

основной круг действующих лиц/героев публикаций – работники 
производственной сферы (промышленность и сельское хозяйство), 
работники социально-репродуктивной сферы (образование и здра-
воохранение), работники социально-бытовой сферы (торговля, 
обслуживание, общественное питание), а также государственные 
служащие различного уровня (министерства, ведомства, статуправ-
ление и т.д.), старшеклассники и абитуриенты и др.

Практически все герои публикаций представлены в контексте 
их экономической деятельность. «Экономикоцентричность» мате-
риалов является очень характерной чертой издания в этот период. 
Можно выделить основные типы героев – передовики социали-
стического производства (чабаны, доярки, механизаторы, зоотех-
ники, строители, металлурги и др.). Исключением могли бы стать 
работники образования и здравоохранения, то есть представители 
социально-репродуктивных институтов, но и их труд нацелен не 
столько на создание образованного и здорового населения, сколько 
на подготовку экономического актива, о чем будет отдельно сказа-
но ниже.

Особое место в материалах этого периода занимают герои це-
лины. Обращает на себя внимание этнический аспект – в таких 
материалах практически не встречаются казахские фамилии, зача-
стую акцент прямо делается на том, что люди, осваивающие се-
верные и центральные территории Казахстана, приехали из других 
республик СССР. В основном это области РСФСР, Украинская ССР. 
Это касается как городского пространства, так и сельских террито-
рий. Казахов и казашек в качестве героев публикаций можно встре-
тить, если речь идет о южных или западных регионах Казахстана. 
Например, статья «Девушка из аула» (4 марта 1955 года) или Об-

ращение тружеников Курдайского района (7 апреля 1955 года), или 
в рассказе «Чабаны» (30 января 1959 года).

Чаще всего казахские имена упоминаются не столько в эконо-
мическом, сколько в культурном аспекте – народное творчество и 
фольклор, айтысы и современная казахская литература.

Семейные роли и семейная/родительская самореализация рас-
сматриваются исключительно как сопутствующая информация, 
внимание на ней не фокусируется.

Объем материала, место расположения в номере издания. 
Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Большую часть выпусков основного печатного органа КазССР 
составляли официальные материалы, а в некоторых случаях они 
могли занимать 80% и более – в дни крупных официальных ме-
роприятий (съездов, пленумов, форумов, слетов и т.д.), поездок 
первых лиц государства за рубеж или по стране. Информация о по-
вседневной жизни в основном представлена небольшими по объ-
ему заметками и статьями. Располагаются они обычно на третьей 
или четвертой полосе издания. Не случайно в СССР сложилась 
практика читать газеты и журналы «с конца» - именно там можно 
было найти то, что интересовало большинство населения – картину 
жизни обычных людей, пусть и в основном приукрашенную, от-
ретушированную. Выделяются праздничные номера, посвященные 
конкретным датам – годовщине Великой октябрьской социалисти-
ческой революции, Международному женскому дню, Первомай-
ским праздникам. В отличие от монохромной печати большинства 
номеров, в этом случае активно использовалась типографская кра-
ска красного цвета для выделения праздничных заголовков. 

Фотоиллюстрации в тематически отобранных материалах 
встречаются не часто – примерно 10 раз в течение одного года. 
Проблема не в технологических возможностях того времени, а в 
том, что повседневная бытовая тематика не входила в число при-
оритетных направлений. Практически все фото носят постановоч-
ный характер – герои располагаются с учетом правил композиции 
и как будто заняты своей профессиональной деятельностью. На 
индивидуальных портретах привлекает внимание официальная 
одежда, если изображенные на фото одеты в рабочую форму, то она 
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чистая и выглаженная. Единичным исключением из этого правила 
можно считать фотографии детей на прогулке или во время спор-
тивных занятий («Дети на катке» 9 января 1955 года, «Дети совхоза 
«Изобильный» 1 мая 1955 года).

Все фотографии, иллюстрирующие жизнь в СССР, носят ис-
ключительно позитивный характер – они рисуют жизнь, наполнен-
ную созидательным трудом и верой в близкое коммунистическое 
будущее. В противовес этому, все фото из зарубежной жизни (за 
исключением «дружественных стран») изображают бездомных, 
протестные акции, насилие и произвол полиции. Еще один при-
мечательный визуальный инструмент – карикатуры. Карикатуры 
используются исключительно в материалах, критикующих «запад-
ный образ жизни», и никогда не встречаются в связке с отечествен-
ными публикациями.

Институциональный анализ.
Более чем в 60% публикаций речь непосредственно идет о 

функционировании одного или нескольких репродуктивных ин-
ститутов (образование 51%, здравоохранение 17%, семья – только 
6%). Но, только в половине из этого числа публикаций (34%) ре-
продуктивные институты рассматриваются вне связи с экономиче-
скими институтами. Значительно реже в одном материале инфор-
мация о репродуктивных институтах соседствует с информацией 
о социокультурных процессах (искусство, художественная само-
деятельность, просветительская деятельность и т.д.) или культур-
но-бытовых (торговля товарами широкого потребления, бытовое 
обслуживание населения) – всего менее 10%. 

Социально-репродуктивные институты.
Семья.
Как уже было указано выше, в число рассматриваемых соци-

ально-репродуктивных институтов вошли образование, здравоох-
ранение и собственно семья, как основной институт воспроизвод-
ства членов общества и общественных отношений. Но описания 
именно семей или семейные портреты можно встретить не часто. 
В исследуемый период упоминание семейных ролей и отношений 
в основном помещено в культурно-воспитательные контексты – по-
сещение театров, кинотеатров и других учреждений культуры де-

тей вместе с родителями («Пути молодых» 22 мая 1955 г., «За мир 
и счастье молодого поколения» 1 июня 1955 года); волнение роди-
телей за результаты выпускных экзаменов школьников («Экзамены 
в школах» 25 апреля 1955 года), образование как внутрисемейный 
социальный лифт, когда образовательный уровень значительно воз-
растает у представителей следующих поколений («Семья патрио-
тов» 8 декабря 1959 года), заказы и приобретение детской одежды 
(объявление «Комплекты белья для новорожденных» - Посылторг, 
23 декабря 1959 года).

Отдельно стоит остановится на образе «советской женщины», 
настойчиво формируемом печатными СМИ того времени. Этот об-
раз противоречит традиционному представлению о роли женщины 
в патриархальном социуме – она наделяется чертами экономически 
и политически активной личности. Перед ней ставится задача про-
фессиональной самореализации, чему должно служить получение 
профессионального образования, роль матери не отменяется, но со-
циальный статус материнства «проигрывает» социальному статуту 
«работницы и колхозницы». Создание семьи, реализация в качестве 
жены и матери переводится в пространство умолчания, остается 
за скобками публичного информационного дискурса. Женщин на 
страницах прессы немало, но в основном это женщины и девуш-
ки, которые занимают руководящие должности в образовании, про-
мышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении, выполняют 
высококвалифицированную работу, занимаются наукой и искус-
ством, участвуют в работе органов власти.

При этом публикуются и материалы, прославляющие материн-
ство. В первую очередь это регулярно появляющиеся на страни-
цах газет республиканского и областного значения списки много-
детных, награжденных государственными наградами (медалями и 
орденами). Однако, материалов, детально освещающих конкрет-
ную поддержку многодетности – пособия, предоставление жилья 
и т.д. – практически нет. Не встретишь и персонифицированных 
рассказов о многодетных семьях. В то же время к знаменательным 
датам или по поводу крупных мероприятий публикуются статьи, 
создающие обобщенное представление о материнстве в СССР во-
обще и в Казахстане в частности. Например, в большом празднич-
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ном материале с «говорящим» названием «Женщины – активные 
борцы за коммунизм» (8 марта 1955 года) о материнстве говорится 
в нескольких предложениях: «В Советском Союзе действует самое 
передовое в мире законодательство, возвеличивающее женщину-
мать, обеспечивающее охрану женского труда, охрану материн-
ства и младенчества. Почетного звания «Мать-героиня» удосто-
ены 1 546 женщин Казахстана, орденами «Материнская слава» и 
«Медалью материнства» награждены 200 тыс. женщин. Советское 
государство ежегодно ассигнует миллиарды рублей на пособия 
многодетным матерям и на новорожденных. По нашей республике 
за 10 лет выплачено около 1.700 миллионов рублей. У нас создана 
широкая сеть родильных домов, женских и детских консультаций, 
детских яслей и садов». Этот абзац составляет около 5% от пере-
числения заслуг женщин в различных сферах экономики и обще-
ственно-значимой профессиональной деятельности – промышлен-
ность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, наука и 
т.д. Особый акцент делается на повышении образовательного уров-
ня женщин и рост их общественной активности: «Домохозяйки 
станут механизаторами» (23 декабря 1959 года), «Поборница ново-
го в животноводстве» (27 февраля 1955 года), «Знатная нефтяница» 
(5 марта 1955 года), «Женские стрелковые соревнования» (9 марта 
1955 года), «Советские женщины – активные борцы за мир!» (24 
апреля 1955 года), «Неустанно повышать политическую и трудо-
вую активность женщин» (8 января 1955 года) и др. Таким образом, 
семья как институт не рассматривается как социальный лифт и как 
стратегическая цель.

Образование.
Основной контекст публикаций, освещающих вопросы обра-

зования, - профессиональная подготовка и трудовое воспитание. В 
изучаемый период такие привычные для сегодняшнего времени по-
нятия как «личностный рост», «саморазвитие», «всестороннее раз-
витие личности» еще не вошли в широкий общественный оборот. 
Это утверждение подтверждают десятки публикаций, среди кото-
рых можно отметить «Начались занятия в техническом училище» 
(4 января 1955 года), «Молодые строители совхозов» (11 января 
1955 года), «Заводские студенты» (25 января 1955 года), «Чудесные 

зерна» (26 января 1955 года), «Колхозная забота о школе» (26 марта 
1955 года), «Шефы помогают школам» (18 мая 1955 года), «Диплом 
без отрыва от производства» (19 февраля 1959 года), «Закон о выс-
шей школе в действии» (13 марта 1959 года), «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в Казахской ССР» (28 марта 1959 года). В последней 
публикации (доклад заместителя Председателя Совета Министров 
Казахской ССР А.З. Закарина) приводятся интересные данные, сви-
детельствующие об изменениях, произошедших в образовательном 
уровне жителей Казахстана к концу 1950-х годов: 9915 общеобра-
зовательных школ, в которых обучается 1515 тысяч детей (в 15 раз 
больше, чем в 1914 году). В 122 раза выросло число тех, кто об-
учается в старших классах семилетних и средних школ, а общее 
число учителей выросло в 23 раза. Однако, из текста доклада стано-
вится ясно, что проблема среднего образования все еще полностью 
не решена. Об этом свидетельствует такая фраза: «Средние школы 
рабочей и сельской молодежи могут быть сменными, вечерними и 
заочными». В целом задачи, стоящие перед системой образования, 
расширяются – общеобязательным становится 8-летнее обучение, а 
«в школах рабочей и сельской молодежи юноши и девушки должны 
получать тот же объем знаний, что в средних трудовых политех-
нических школах с производственным обучением». Показательно, 
что в этом докладе прямо говорится о том, что условия получения 
среднего образования в сельской местности отличаются от город-
ских – продолжительность занятий меньше (5–6 месяцев) в связи 
с привлечением детей школьного возраста к сезонным сельскохо-
зяйственным работам. Поэтому, часть образовательного процесса 
проходила заочно, что не могло не сказываться на качестве школь-
ной подготовки. В целом, со стороны государства образованию 
уделяется очень большое внимание, но образовательный процесс 
рассматривается как важный элемент формирования «советского 
народа». Примат общественного над личным, установки на чувство 
общности, неотрывной связи личной судьбы и судьбы государства 
выступают парадигмой государственной образовательной полити-
ки.

Здравоохранение.
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На страницах издания в исследуемый период достаточно ча-
сто встречаются материалы, посвященные состоянию и развитию 
здравоохранения. Часть таких материалов имеет безусловно-по-
зитивную окраску – «Новый больничный городок» (6 января 1955 
года), «Зимние дни в новом совхозе» (30 января 1955 года), «За мир 
и счастье молодого поколения» (1 июня 1955 года), «Строитель-
ство медицинских учреждений» (17 апреля 1959 года), «О мерах 
по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улуч-
шению воспитания и медицинского обслуживания детей» (29 мая 
1959 года), «Поселок в пустыне» (3 июня 1959 года), «Миллиард 
рублей на охрану здоровья» (12 июня 1959 года), «Строить больше 
больниц, детских садов, яслей» (7 октября 1959 года), «Новое зда-
ние больницы» (3 ноября 1959 года) и др. 

Но именно в этой сфере чаще других встречаются критические 
публикации или публикации, которые содержат критические заме-
чания – «Медицинский пункт закрыт» (4 января 1955 года), «Равно-
душное отношение к нуждам чабанов и табунщиков» (24 февраля 
1955 года), «Навести порядок в детском санатории» (16 марта 1955 
года), «Нужды врачебного участка» (19 марта 1955 года), «Нужды 
жителей окраины» (1 апреля 1955 года), «Улучшить работу курорта 
Муялды» (4 января 1959 года). Нельзя не заметить, что в заголов-
ках этого периода в связи с учреждениями здравоохранения часто 
встречается слово «нужда».

Интересно, что персонализация института здравоохранения 
осуществляется в первую очередь за счет врачей и медицинских 
работников, находящихся в сельской местности. Примером может 
служить заметка «Сельский врач» (17 октября 1959 года), в кото-
рой говорится о враче М.Д. Шабалдиной, приехавшей в Курдай-
ский район и за десять лет ставшей не только опытным специали-
стом, но и просветителем, организатором культурной жизни села. 
В этом и подобных материалах подчеркивается особая социальная 
роль образованных людей, которая далеко выходит за рамки про-
фессиональной функции. Это замечание позволяет перейти к рас-
смотрению культурно-просветительских институтов, к тому, какое 
отражение их деятельность находит на страницах «Казахстанской 
правды» в 1950-60-х годах.

Культура.
На основе проведенного анализа можно сделать несколько 

выводов. Во-первых - именно публикации этой тематической на-
правленности заметно чаще посвящены событиям и процессам в 
сельской местности, во-вторых – именно в этих материалах более 
отчетливо видно, что речь идет о Казахстане, а не обо всем Совет-
ском Союзе. Таким образом, основные направления, отраженные 
в этих материалах – это повышение культурного уровня села, раз-
витие художественной самодеятельности, информация о казахской 
традиционной культуре и ее современном развитии. 

Во многих публикациях эти темы пересекаются: «Описа-
ние казахских музыкальных инструментов» (4 января 1955 года), 
«Полнее удовлетворять культурные запросы тружеников села» (5 
января 1955 года), «Дина Нурпеисова» (2 февраля 1955 года), «О 
воспитании композиторской молодежи» (24 марта 1955 года), «По-
весть о счастье казахской женщины» (23 апреля 1955 года), «Кол-
хозные ансамбли песни и танца» (17 января 1959 года), «Книга о 
казахском народном творчестве» (17 февраля 1959 года), «Руками 
народных умельцев» (15 марта 1959 года), «Литература возрож-
денного народа» (24 марта 1959 года). Показательным является 
обращение «колхозников, рабочих и интеллигенции Курдайского 
района Джамбулской области ко всем трудящимся Казахской ССР» 
под заголовком «За дальнейшее усиление строительства культур-
но-бытовых предприятий и учреждений и улучшение их работы», 
опубликованное 29 марта 1959 года. В нем говорится о необходи-
мости активизации создания «очагов культуры» на селе силами са-
мих сельских жителей. В обращении указывается на рост доходов 
колхозов и колхозников, что позволяет строить новые клубы, дома 
культуры, библиотеки, спортивные площадки и стадионы. Вот не-
сколько выдержек из этого обращения, которые дают представле-
ние о его содержании: «Мы считаем, что экономика колхозов по-
зволяет им принять на полное содержание часть сельских клубов и 
красных юрт», «Добьемся, чтобы каждая семья стала постоянным 
читателем библиотеки», «Создадим в каждом населенном пункте 
постоянно действующие кружки художественной самодеятельно-
сти» и т.д.  Такой формат пропагандистской деятельности доста-
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точно характерен для нескольких десятилетий советского периода: 
все инициативы исходят «от народа» и «народом» поддерживают-
ся. В последующих номерах издания будут не раз публиковаться 
отклики на приведенное обращение, другие области и районы ста-
нут брать на себя обязательства по развитию культурно-бытовой 
сферы на селе. В результате ЦК КП Казахстана рекомендовал (чи-
тай «дал указание») сельскому и аульному руководство разработать 
3-летние планы строительства культурно-бытовых объектов. Уже 
16 апреля 1959 года появятся заметки «Новые школы, библиотеки, 
клубы», «За высокую культуру колхозного села», 17 мая – «За пол-
нокровную культурную жизнь района!», 12 июля - «Дом культуры 
в целинном совхозе» и т.д. Таким образом, на рубеже 1950-60-х го-
дов в республиканской прессе много пишут о движении за развитие 
культуры на селе. Можно предполагать разные причины такой ак-
тивности – вероятно, различия в уровне культурного обеспечения 
между городом и селом, которые росли в предыдущие десятилетия, 
уже нельзя было игнорировать, а для сохранения и прироста не-
обходимой численности сельских трудовых ресурсов было решено 
использовать не только кнут (фактическое закрепление колхозни-
ков на земле), но и пряник (перспективы повышения уровня жизни 
и снижение контраста с городскими условиями). На решение этой 
задачи были направлены и усилия экономики, в первую очередь 
строительной отрасли.

Экономика. 
Экономика – сложная многоуровневая сфера, поэтому для це-

лей контент-анализа было использовано классическое деление на 
три экономических сектора: производство (промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство и т.д.), распределение (бюджетиро-
вание, оплата труда, формы накопления средств и др.), потребление 
(торговля, сфера бытового обслуживания, общественное питание). 
Исходя из этой классификации анализ публикаций 1950-60-х годов 
показал следующие результаты.

Производство. 
Развитие производственной сферы занимает центральное ме-

сто в печати. Информация о строительстве новых производствен-
ных объектов, перевыполнении планов производства промышлен-

ной продукции, опережающие обязательства в сельском хозяйстве, 
ввод в эксплуатацию новых производственных объектов в город-
ской и сельской местности – эти материалы выделяются и по объ-
ему, и по месту расположения в печатных изданиях. Особую роль 
играют материалы о передовиках производства – металлургах, 
трактористах и механизаторах, рабочих бригадах, чабанах и до-
ярках. В основном герои таких материалов – представители про-
фессий и видов деятельности, не требующих высшего образования. 
Пресса того времени активно демонстрирует и пропагандирует та-
кую трудовую занятость, которая может служить социальным лиф-
том для очень широкого круга людей. Фактически, на страницах 
газет можно видеть реализацию принципа «кто был ничем – ста-
нет всем». Такая подача материалов мотивировала население на 
активное участие в трудовой деятельности и формировала опти-
мистичный информационный фон достижимого успеха как на лич-
ном уровне (конкретные персонифицированные примеры), так и на 
уровне всего общества – «советский народ-труженик», «советская 
страна – страна счастливого труда».

Большой интерес вызывает публикация от 18 декабря 1959 
года - «Больше квартир – хороших и разных!». В ней рассматри-
ваются вопросы проектирования жилья в зависимости от состава 
семьи, то есть делается попытка соотнести плановое жилищное 
строительство с социальными запросами населения и учесть раз-
личные семейные структуры. Однако, все это касается городских 
жителей, относительно сельского населения на страницах данного 
издания такие вопросы не поднимаются. 

Из номера в номер публикуются отчеты о досрочном выпол-
нении планов, взятии на себя дополнительных обязательств. Все 
направлено на укрепление веры в скорое счастливое коммунисти-
ческое будущее. Такие установки формировали уверенность в за-
втрашнем дне и, безусловно, способствовали устойчивому росту 
рождаемости в сельской местности, где социальный скептицизм и 
уровень критического мышления объективно ниже, чем в городах. 
Этому способствовало и отсутствие альтернативных источников 
информации, кроме официальных. 

Важно учитывать и факт экономической обусловленности 
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установок на многодетность – практика детского труда была нор-
мой в сельской, а, зачастую, и в городской местности. Правда, на-
зывалось это «трудовым воспитанием» и «подготовкой ко взрослой 
жизни». Примером могут служить такие публикации, как «Плодот-
ворная дружба» от 1 июня 1955 года. В этой статье описывается 
опытный пришкольный участок в колхозе-миллионере имени Ста-
лина. Этот школьный участок занимает 2 гектара земли и силами 
школьников на нем ведется работа круглый год: «Труд школьни-
ков четко организован, все работы выполняются по продуманному 
плану. Это воспитывает у детей чувство ответственности, дисци-
плину, сознательное отношение к труду… Урожаи многих культур 
на учебно-опытном участке выше средних по колхозу». Выше уже 
упоминалось, что даже на официальном правительственном уровне 
признавалось, что в сельской местности дети заняты на хозяйствен-
ных работах по шесть месяцев в году, что существенно сказывается 
на продолжительности и качестве школьного обучения.

Параллельно критиковалось положение детей в «странах ка-
питала»: «До ужасающих размеров дошла эксплуатация детского 
труда. В Италии, согласно официальным данным, свыше 200 тысяч 
детей в возрасте 10–14 лет работают по найму» («Международный 
день защиты детей», статья от 1 июня 1955 года).

Таким образом, в публикациях этого периода находит отраже-
ние особенности характерной трудовой идеологии – постоянный 
рост производства за счет вовлечения все большего числа челове-
ческих ресурсов как залог растущего благополучия советской стра-
ны и ее граждан.

Распределение. 
Значительно реже встречаются материалы о распределитель-

ной сфере, но они есть – «Обязательство доярок» (1 января 1955 
года), «На основе внедрения передового опыта» (4 января 1955 
года), «Денежная оплата труда в колхозах» (12 ноября 1959 года) – 
в этих публикациях говорится о росте благосостояния работников 
сельского хозяйства за счет достойной оплаты труда, можно уви-
деть, как трудодни постепенно сменяются и вытесняются денеж-
ными выплатами. 16 апреля 1959 года публикуется заметка «Пен-
сионное обеспечение колхозников» - до 1964 года государственные 

пенсии колхозникам не выплачивались, но могли назначаться за 
счет средств колхозов. Это обуславливало еще одну причину мно-
годетности в сельской местности.

Потребление. 
Вопросы личного потребления не находились в фокусе внима-

ния прессы, но можно встретить любопытные материалы, харак-
теризующие общий уровень материальной обеспеченности колхоз-
ников и работников совхозов: «Богатые покупки» (6 января 1955 
года), «Со всех концов республики» (11 декабря 1959 года). Как 
признаки материального благополучия в этих публикациях назы-
ваются мотоциклы, швейные машинки, костюмы, пальто, обувь и 
другие товары повседневного пользования.

 Вопросы развития торговли на селе находят отражение и в 
других печатных материалах: «Зимние дни в новом совхозе» (30 
января 1955 года), «Прикаспийские курьезы» (20 июня 1959 года). 
Здесь, наряду с позитивом – открытие новых районных магазинов, 
работа автолавок, встречается и критика в адрес работников тор-
говли. Их упрекают в невежливости, нарушении правил советской 
торговли, безразличии и равнодушии к потребностям селян. На-
пример, можно причитать следующие строки: «Чабаны, зимующие 
на отдаленных участках, не могут купить соли, спичек, табаку. Не 
найдешь в ларьках потребительской кооперации радиоприемников 
и батарей к ним, плащей, теплых брюк» - «Равнодушное отноше-
ние к нуждам чабанов и табунщиков» (24 февраля 1955 года).

Критике часто подвергаются и работники бытовой сферы: 
«Полнее удовлетворять культурные запросы тружеников села» (5 
января 1955 года), «Обещания даются, но не выполняются» (20 ян-
варя 1955 года), «Больше внимания бытовому обслуживанию» (12 
июня 1959 года), «Прикаспийские курьезы» (20 июня 1959 года), 
«О животноводах нужно заботиться» (4 августа 1959 года). 

Такая ситуация имеет объективную основу – понятия «по-
требление» и «потребительство» в рамках советской идеологии 
имели негативную коннотацию, были связаны с такими понятия-
ми как «мещанство», «вещизм» и «эгоизм». Конечно, в реальной 
жизни никто не мог отменить потребности людей, но на страницах 
печати ситуация имела такое идеализированное отражение. Пока-
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зательно, что критические замечания в адрес торговли и бытовых 
служб представлены в основном письмами читателей – в офици-
альных материалах чаще говорится об успехах в этой сфере: «За 
дальнейшее усиление строительства культурно-бытовых предпри-
ятий и учреждений и улучшение их работы» (29 марта 1959 года), 
«За высокую культуру колхозного села» (16 апреля 1959 года) и т.д. 
Как исключение из этого правила можно отметить материал «Про-
являть больше заботы о быте трудящихся», в котором рассказыва-
ется о работе районной партийной конференции. В тексте можно 
встретить такие слова: «Много недостатков в культурно-бытовом 
обслуживании населения, особенно в работе торговых организа-
ций и предприятий общественного питания», но в этом случае речь 
идет не о сельском районе, а о районе столичной Алма-Аты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что публичное ин-
формационное пространство в Казахстане в этот период времени 
(как и во всем СССР) было сосредоточено на продвижении идеи 
непосредственной связи между экономическими достижениями 
страны и регионов с одной стороны и развитием репродуктивных 
институтов, с другой. Сама по себе эта связь является объектив-
ной и характеризует практически любое социально-политическое 
устройство общества. Вопросы возникают при определении того, 
что на практике является целью государства, а что – средствами 
достижения этой цели. Анализ материалов центральной республи-
канской газеты «Казахстанская правда» показывает, что экономиче-
ское развитие рассматривается в качестве безусловного приоритета 
по отношению к реализации социально-репродуктивных функций. 
И, хотя во всех государственных документах в качестве стратеги-
ческих целей декларируются права и условия развития граждан 
стран, подача материалов в СМИ свидетельствует, что эти права и 
условия жизни интересуют государство только в контексте эконо-
мического роста. То есть, экономические достижения – это цель, 
а развитие социально-репродуктивных институтов лишь средство 
ее достижения. Если рассматривать отношения государства и граж-
дан как договор со взаимными обязательствами, то большая часть 
публикаций освещает как граждане выполняют (или не выполня-
ют) свои обязательства перед государством. Заметно реже, если не 

считать общих деклараций, государство через СМИ отчитывается 
перед гражданами о выполнении своей части общественного до-
говора. Идет целенаправленное формирование представлений о 
примате гражданского и общественного долга над частными или 
семейными интересами.

На большом объеме изученных материалов выявляется устой-
чивая тенденция интереса к развитию городов. В условиях инду-
стриального роста сельской местности отводится обслуживающая 
роль, поэтому и жизнь сельского населения освещается в одном 
главном ракурсе – производство продукции для нужд города.

Тем не менее, в едином информационном пространстве отчет-
ливо виден общественный подъем и убежденность в дальнейшем 
росте благосостояния народа, что не могло не оказывать эмоцио-
нального влияния на широкие слои населения.

Сопоставительный анализ региональных («Рудный Алтай») 
и республиканских («Казахстанская правда») 

СМИ 1950–1960-х годов

Общие характеристики:
- Приоритет экономических интересов над социально-репро-

дуктивными;
- Абсолютное преобладание позитивного эмоционального на-

строя;
- Локальный характер критических материалов;
- Четкое отражение этнического характера расселения и эконо-

мической деятельности (казахские имена и фамилии встречаются в 
основном в контексте сельского хозяйства, имена и фамилии пред-
ставителей других этнических групп связаны, в первую очередь, 
с промышленным производством). Исключением являются целин-
ные регионы, которые осваивались в основном переселенцами из 
других республик СССР.

- Развитие социально-репродуктивных институтов представ-
лено как непрерывный процесс строительства новых детских до-
школьных учреждений, школ, больниц, медицинских пунктов, в то 
время как проблемы семьи практически не освещаются.
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- Перед женщинами ставятся две основные задачи – активное 
включение в экономическую деятельность и материнство. 

- Многодетность поощряется, но не заменяет трудовую заня-
тость, а дополняет ее.

- К середине-концу 1960-х гг. все чаще появляются материалы 
о дополнительных формах материального поощрения колхозников, 
ставятся вопросы об их пенсионном обеспечении.

- Привлечение детей к сельскохозяйственным работам оформ-
ляется как трудовое воспитание, эта практика сохраняет и поддер-
живает экономическую заинтересованность в сельской многодет-
ности.

- Вопросы рационального планирования семьи, контрацепции 
и репродуктивного здоровья встречаются в косвенном виде, через 
упоминание о женских консультациях и родильных домах.

Отличия: 
- В этот период времени в областной газете регулярно публи-

куются развернутые списки награждённых многодетных матерей 
(десятки и сотни имен), особенно это касается 1950-х годов. В 
центральной прессе лишь время от времени встречается короткая 
информация о награждении орденами «Материнская слава». Фак-
тически, эта информация теряется на фоне многочисленных имен, 
награжденных за трудовые достижения.

- В центральной республиканской газете значительное вни-
мание уделяется сохранению и развитию казахской традиционной 
культуры, часто встречаются материалы о народном казахском 
творчестве – как о его музыкальных и литературных формах, так и 
о декоративно-прикладном искусстве, народных ремеслах и масте-
рах, которые ими занимаются. Рассказывается о выходе учебников, 
словарей на казахском языке, публикуются обзоры произведений 
современных казахских авторов.

- Значительно реже подобные материалы можно встретить 
в региональной газете. Этому есть ряд причин: 1) В этот период 
оформляется заметное численное преобладание неказахского насе-
ления в Восточном Казахстане. 2) Казахское население региона со-
средоточено в сельской местности и занято в основном в сельском 
хозяйстве, а экономической парадигмой выступает индустриальное 

развитие, что и отражается на страницах газеты. 3) В исследуемое 
время процессы индустриализации, урбанизации и социальной мо-
дернизации еще мало затрагивают казахов, что консервирует тра-
диционные установки на многодетность.

В целом, печатные СМИ настойчиво и успешно формируют 
представление о растущем благополучии и близком светлом буду-
щем – «следующее поколение советских людей будет жить при ком-
мунизме». Таким образом, объективные социально-экономические 
факторы (улучшение условий жизни благодаря развитию здравоох-
ранения и образования, государственная поддержка материнства и 
детства) с одной стороны, и субъективное восприятие реальности 
через оптимистичную призму СМИ с другой, привели к возникно-
вению ситуации демографического взрыва у казахов.

2.2 Контент-анализ и сопоставление материалов региональной 
и республиканской прессы 1970-1980-х годов

(газеты «Рудный Алтай» и «Казахстанская правда»)

1970-1980-е годы – это один из наиболее противоречивых пе-
риодов истории СССР. На смену послевоенного эмоционального 
подъема, оптимизма восстановления, интенсивной индустриализа-
ции и политической «оттепели» приходит постепенно нарастающая 
апатия, экономический застой и идеологическая деградация. Этот 
сложный комплекс социально-экономических и социокультурных 
разочарований, который, в первую очередь, распространялся сре-
ди городского населения, в гораздо меньшей степени отразился на 
сельских жителях.  

Напротив, в 1974 году работники колхозов получили паспорта 
и фактически были уравнены в гражданских правах с горожанами. 
Для детей, родившихся и выросших в селе, открылись новые воз-
можности самореализации. Это привело к первой волне значитель-
ного оттока молодежи из сел. В советской культуре того времени 
эти процессы получили неоднозначное отражение – книги и филь-
мы наполнены разочарованием в городском образе жизни, носталь-
гией по «простому сельскому быту». Провинция и особенно село 
представляются оазисом человечности, гуманизма и открытости в 
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противовес циничности, бездуховности и беспринципности круп-
ных столичных городов. 

При этом, именно в 1970–80-х гг. значительно возрастает уро-
вень образования населения, практически полностью решается 
проблема всеобщего среднего 8-летнего обучения, ежегодный вы-
пуск специалистов в различных областях народного хозяйства при-
обретает устойчивый и системный характер. То есть, объективно 
складываются условия для роста качества человеческого капитала. 
Насколько эти процессы и настроения нашли отражение на страни-
цах периодических печатных изданий позволяет выявить тематиче-
ский контент-анализ центральных и региональных газет.

В соответствии с целями и задачами исследования были ото-
браны публикации за период 1970-1980-х годов, освещающие соци-
ально-репродуктивную, социально-культурную и социально-эко-
номическую сферы жизнедеятельности казахстанского общества, 
выявлены основные тенденции в освещении условий протекания 
демографических процессов.  

Газета «Рудный Алтай»

Эмоциональный контекст.
Подавляющее большинство единиц исследования носят пози-

тивный характер, лишь в 2,5% материала можно отметить критиче-
ское содержание. И, если, в 1970-м году критикуют темпы и каче-
ства строительства на селе («Старые беды сельских строек» 19 мая 
1970 года), то в середине 1980-х годов объектом критики становят-
ся бытовые, внутрисемейные проблемы – «Строка в судебном про-
токоле» 11 октября 1985 года, «Ответственность семьи» 29 декабря 
1985 года. При этом ни один из отмеченных материалов не носит 
чисто критического характера, проблемы и недостатки подаются 
как локальные, нехарактерные для советского общества.

Форма подачи материалов.
Основными форматами, в которых подается материал по теме 

исследования, являются заметки (60%) и статьи (34%), значительно 
реже встречаются фотографии с подписями, репортажи и новост-
ные обзоры (около 6% от общего числа). Однако, есть заметные 

различия между 1970-ми и 1980-ми годами: в более поздний пери-
од число статей значительно возрастает. Так, если в 1970-е годы со-
отношение заметка-статья составляло 74% к 14%, то в 1980-е годы 
– 30% к 68%. В целом, число материалов по темам исследования 
остается устойчивым, но объем конкретной публикации возрастает 
в несколько раз.

Авторство.
Примерно 72% публикаций имеют авторство. В других слу-

чаях это либо передовицы, либо новостные обзоры, в некоторых 
случаях краткая информация публикуется со ссылкой на крупные 
информационные агентства (ТАСС, КазТАГ – с 1972 г. по 1997 г. 
- Информационное агентство при Совете Министров Казахской 
ССР).

Действующие лица / герои публикаций.
Действующие лица публикаций определяются, в первую оче-

редь, профессиональной принадлежностью – строители, работники 
образования и здравоохранения, работники культуры и просвеще-
ния, животноводы. Особенностью анализируемого периода можно 
считать гораздо более частое (в сравнении с 1950-1960-ми годами) 
обращение к другим социально-демографическим характеристи-
кам – дети, женщины. Причем, эти роли вынесены из экономиче-
ского контекста. Все реже встречаются материалы, посвященные 
передовикам производства, что было отличительной чертой публи-
каций предыдущего этапа. Редкое исключение – материал «Хозяйка 
зимовья» о женщине-животноводе (27 марта 1970 года) и фотогра-
фия сельских тружениц за работой (5 мая 1970 года), но эти публи-
кации относятся к началу 1970 годов. Семья - как социальный ин-
ститут и как конкретные примеры - теперь постоянно присутствует 
на страницах газеты.

Тематика, объем материала, место расположения в номере 
издания. Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Тематика материалов, отобранных для анализа, определялась 
целью и задачами исследования. Основное внимание фокусирова-
лось на информации, связанной с состоянием и развитием социаль-
но-репродуктивных институтов (семья, образование, здравоохране-
ние), социально-культурным фоном протекания демографических 
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процессов (просветительская деятельность, искусство, литература, 
сохранение народных традиций и т.д.), а также на публикациях, по-
зволяющих судить об уровне экономического и социально-бытово-
го развития с точки зрения населения (строительство социальных 
объектов, формы оплаты труда, доступность товаров повседневно-
го пользования и т.д.). 

В большинстве случаев такие материалы располагаются в се-
редине или в конце номера издания. Первые и центральные полосы 
по-прежнему отданы под официальную государственную информа-
цию, тексты докладов и выступлений крупных партийных и совет-
ских чиновников, новые законодательные акты и другие докумен-
ты, характеризующие политику государства. Как уже отмечалось 
выше, основными формами подачи материала остаются заметки и 
статьи, но при переходе от 1970-х к 1980-м годам их соотношение 
кардинально меняется – на смену многочисленным небольшим за-
меткам с относительно редко встречающимися более развернуты-
ми статьями приходит большее число статей, а количество заметок 
существенно уменьшается. 

Можно предположить, что это является косвенным призна-
ком нарастающего идеологического и социально-экономического 
кризиса. Если в предыдущий период из всех населенных пунктов 
постоянно поступала интересная информация, то теперь с каждым 
годом все труднее наполнять страницы газеты свидетельствами 
«приближения коммунизма». Новая концепция «развитого соци-
ализма» предполагала не столько поток новостей с мест, сколько 
свидетельства стабильности и устойчивости системы.

Материалы редко иллюстрируются. Если в два предыдущих 
десятилетия, даже несмотря на часто постановочный характер и ви-
димую невооруженным глазом ретушь, фотографии несли сильный 
идеологический заряд, то теперь они больше производят впечатле-
ние обыденной повседневности и выглядят более естественно. 

Институциональный анализ.
Институциональный подход к отбору, группировке и анали-

зу публикаций позволяет выявить изменение тенденций развития 
и условий протекания социально-демографических процессов в 
поздний советский период. Как было отмечено выше, эти годы ста-

новятся временем нарастания разочарования в городах, но и вре-
менем совершенно новых возможностей для сельских жителей и 
их детей, а также сельской молодежи. Город становится доступнее, 
связь с ним крепнет как вследствие принятых политических реше-
ний, так и в результате инфраструктурного развития – автомобиль-
ные дороги, повсеместная радиофикация и доступность эфирных 
каналов телевидения, постепенная телефонизация большинства 
сельских населенных пунктов. Все эти факторы оказывали значи-
тельное влияние на рост благополучия сельского населения, а так-
же на процессы внутренней урбанизации в Казахстане. Если ра-
нее население городов пополняли приезжие из других советских 
республик, то теперь эту роль все больше играют местные сельчане 
и не в последнюю очередь это касается казахов.

Социально-репродуктивные институты.
Семья. 
В 1970-е годы на страницах областной газеты тема семьи под-

нимается не часто. Публикации этого времени либо носят характер 
разъяснения правовых норм («Основа семьи (Человек и закон)» 17 
января 1970 года, «Охрана труда женщины» 11 марта 1975 года), 
либо звучат как отголоски 1950-1960-х годов («Сельская новь» 5 
мая 1970 года), «Здоровье ребенка – счастье матери» (4 сентября 
1975 года). Наряду с ролью матери, социальный статус женщины 
по-прежнему во многом определяется ее трудовой занятостью. В 
этом аспекте показательна заметка, опубликованная в начале 1970 
года – 28 января. В ней в лучших традициях 1950-1960-х годов 
рассказывается о втором слете «женщин степной Таврии, лучших 
производственницах – доярках, шоферах, токарях, бухгалтерах 
и продавцах», и делается акцент на их вкладе в «коммунистиче-
ское строительство» («Второй женский»). К международному году 
женщин был приурочен слет в Уланском районе («Год женщины» 8 
апреля 1975 года), в котором приняли участие работницы местной 
птицефабрики.

Все меняется в середине следующего десятилетия, с началом 
антиалкогольной кампании. Только в 1985 году число публикаций, 
посвященных семейным проблемам, превышает два десятка. Прак-
тически все они посвящены проблемным вопросам: негативное 
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влияние алкоголизма на семейную жизнь и условия воспитания 
детей. «Семье-сухой закон» 25 июня 1985 года, «Похитители дет-
ства» 29 июня 1985 года. В этом контексте появляется совершенно 
новая для советского общественного пространства тема – женский 
алкоголизм («Женщина с рюмкой» 23 января 1985 года, «Женщина 
и алкоголь. За трезвый быт» 18 июня 1985 года). По-новому рассма-
тривается и проблема защиты детей. Если в предыдущие десятиле-
тия счастливое детство в СССР не подвергалось сомнению, а все 
беды сиротства были связаны с внешними причинами (война), то 
теперь речь идет о защите детей в мирное временя и внутри их соб-
ственных семей, на повестке дня оказывается вопрос о социальном 
сиротстве и безнадзорности – «При родителях - без родителей» 13 
февраля 1980 года, «Откуда оно отчуждение. Родители и дети» 27 
марта 1985 года, «Родительский долг» 23 марта 1985 года, «Строка 
в судебном протоколе» 11 октября 1985 года. Делаются попытки 
создать новые формы оздоровления семейных отношений и профи-
лактики внутрисемейных проблем – «Клуб молодой семьи» и «Суд 
родительской чести решил» (23 апреля 1980 года), «Для молодо-
женов» (16 июля 1980 года). Такой распространенный в 1950-60-е 
годы пропагандистский прием, как противопоставление счастливо-
го детства в СССР и безрадостного детства в «странах капитала» 
больше не используется.

Тем не менее, обращение к проблемным вопросам не подни-
мается до системных обобщений и поиска глубинных социальных 
причин. На страницах прессы советское государство по-прежнему 
предстает как «заботливый родитель», обобщенное представление 
о «советской женщине» не претерпевает серьезных изменений – 
«Привилегированный класс» (материал опубликован 1 июня 1985 
года – в Международный день защиты детей и посвящен заботе 
государства о детях), «Советским женщинам. С праздником, тру-
женицы, матери, подруги» - материал, также опубликованный «к 
дате» (8 марта 1985 года), в этом же ряду статья «Охрана труда жен-
щин» от 23 июля 1985 года, в которой разъясняется регламентация 
труда женщин-матерей. Забота о молодых сельских семьях отраже-
на в заметке «У молодожёнов новоселье» (15 мая 1980 года). Про-
должают публиковаться и списки отмеченных государственными 

наградами женщин – многодетных матерей. Публикуются и редкие 
материалы, посвященные конкретным многодетным семьям, - «Зо-
лотой юбилей» 20 августа 1980 года, «Спасибо за сына!» 4 дека-
бря 1980 года. В них прославляются традиционные семейные цен-
ности: крепкий брак, многодетность (8 детей, 10 детей), семейная 
профессиональная преемственность.

Таким образом, в вопросах представления семьи в периодиче-
ской печати это время можно характеризовать как противоречивое 
сочетание элементов традиционной советской пропаганды и новых 
веяний в общественных настроениях.  

Образование.
В 1970-е годы продолжается тенденция, сформировавшаяся 

на предыдущем этапе - на страницах областной газеты достаточно 
регулярно публикуется информация о строительстве и вводе в экс-
плуатацию новых школ и детских садов, прежде всего в сельских 
районах – «Самая большая в Курчуме» 11 февраля 1970 года, «В 
сельской школе» 16 мая 1970 года, «Пока мамы на работе» 30 мая 
1970 года, «Новая Школа» 8 марта 1975 года, «Строится школа» 29 
марта 1975 года. Но в 1980-е годы эта тема практически исчезает из 
номеров газеты (единственная отмеченная публикация - «В новых 
школах» 7 октября 1980 года). Как случайный осколок прошлого 
оптимизма выглядит статья «Растите в радости», опубликованная 
1 июня 1985 года.

Исчезает и другая тема, связанная с обучением детей – трудовое 
воспитание. Вопрос об участии городских и сельских школьников 
в сельхозработах больше не поднимается на страницах областной 
прессы, хотя сама практика привлечения подростков – школьни-
ков и студентов - к различным формам неоплачиваемого или низко 
оплачиваемого труда будет сохраняться до самого развала СССР.

Здравоохранение.
Вопросы состояния и развития здравоохранения в 1970-е 

– 1980-е годы не часто поднимаются в областной прессе. Тем не 
менее, можно отметить следующие материалы: «Новая больница» 
(19 января 1975 года – об открытии больницы в селе Акжар), «В 
лучших здравницах» (28 ноября 1975 года – об оздоровительном 
отдыхе передовиков сельского хозяйства Самарского района), «Для 
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работников села» (13 февраля 1980 года), «Медицинская помощь 
селу» (13 марта 1980 года), «Сдан больничный комплекс» (3 октя-
бря 1980 года), «Совершенствуя службу здоровья» (15 июня 1985 
года), «Дело большой важности. Служба здоровья» (30 июня 1985 
года). В 1980 году публикуется информация о рождении четырех 
детей у одной мамы («Четыре сестренки», 19 января 1980 года) и 
отмечается качественное медицинское обслуживание рожениц. А 
в следующем номере от 22 января сообщается, что в поселке Асу-
Булак Уланского района в предыдущем 1979 году родилось 282 ре-
бенка.

Все эти публикации позитивны по содержанию, проблемные 
вопросы в системе здравоохранения не поднимаются и не рассма-
триваются. Из основных социо-репродуктивных институтов, вклю-
чая семью и образование, характер отражения состояния здраво-
охранения на страницах СМИ остается наиболее неподверженным 
влиянию времени.

Социокультурные институты.
Искусство, народное творчество, самодеятельность. 
Культурная жизнь в сельской местности, судя по публикациям 

в прессе этого периода, в основном сосредотачивается в клубах. 
Об этом свидетельствуют многочисленные однотипные заголовки, 
которые регулярно появляются на страницах газеты: «Колхозный 
дом культуры» (21 января 1970 года), «В совхозном клубе» (7 фев-
раля 1970 года), «Сельский клуб» (1 апреля 1970 года), «Новый 
дом культуры» (16 февраля 1980 года), «На клубный огонек», (27 
декабря 1980 года), «Вечером, после работы. Культурная жизнь» 
(о работе районных клубов и домов культуры, 3 апреля 1980 года), 
«В подарок клуб» (16 июля 19890 года),  «На сельской сцене» (27 
марта 1985 года), «В сельском доме культуры» (30 июня 1985 года), 
«Как живешь, сельский клуб» (29 декабря 1985 года) и др. 

Значительно реже упоминаются библиотеки («Новая библио-
тека» 26 ноября 1975 года, «Для юных читателей» 4 декабря 1980 
года) или конкретные формы культурного досуга детей и взрослых 
(«Кинотеатр в кинотеатре» 20 января 1970 года, «Агитпоезд - чаба-
нам» 12 февраля 1970 года, «Здесь учат музыке» 8 января 1980 года, 
«Для сельских зрителей» 10 января 1980 года, «Учатся музыке» 5 

февраля 1980 года, «Отдых детей - забота взрослых» 2 июня 1980 
года).

С начала 1980-х годов отмечается заметный подъем интереса 
СМИ к народным казахским традициям: «Звонкая домбра» 17 апре-
ля 1980 года, «Старты конников» 2 июня 1980 года, «Состязания 
акынов» 16 июня 1980 года, «Чемпионы известны» 17 июня 1980 
года (Областная спартакиада по национальным видам спорта), 
«Целебный напиток джайляу» 16 июля 1980 года, «Целебный ку-
мыс» 31 июля 1980 года, «Антология поэзии казахских женщин» 22 
августа 1980 года, «Выступает «Отрар Сазы»» 29 июня 1985 года. 
Это новая тенденция для областной газеты на востоке республики.

Практически все материалы социокультурной тематики имеют 
позитивную окраску. 

Культурно-бытовое развитие.
В 1970-е – первой половине 1980-х годов еще сохраняется 

сформировавшаяся ранее тенденция освещать в областной газете 
культурно-бытовое развитие села и рост материального благосо-
стояния сельских жителей. 

Такие публикации рассказывают о благоустройстве сельских 
населенных пунктов, газификации, развитии бытового обслужива-
ния, сельской торговле, оказании услуг работникам сельского хо-
зяйства в периоды наиболее активных работ: «Приметы сельского 
быта» 13 января 1970 года, «Газ в сельские дома» 17 февраля 1970 
года, «Для отдаленных районов» 19 февраля 1970 года, «Уважают 
Талас на селе» 7 марта 1970 года, «Миллион на жилье и быт» 17 
марта 1970 года, «Покупают автомобили» 25 апреля 1970 года, «По 
заказам сельчан» 23 мая 1970 года, «Совхозная столовая» 27 мая 
1970 года, «Цифры бюджета» 10 января 1975 года (данные о вложе-
ниях в социальное развитие области), «Совершенствовать культуру 
быта на селе» 6 мая 1975 года, «Совхоз – цех питания» 26 августа 
1975 года, «Село станет краше» 20 ноября 1975 года, «Для гостей 
села» 18 декабря 1975 года (сельская гостиница), «Для блага тру-
дящихся» 4 января 1980 года, «В совхозной столовой» 20 февраля 
1980 года, «Новь села Восточное» 24 февраля 1980 года, «Новь со-
вхозного села» 11 марта 1980 года, «Служба быта - животноводам» 
6 мая 1980 года, «Услуги в поле» 12 сентября 1980 года, «Универ-
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маг в Выдрихе» 7 ноября 1980 года.
Но, к середине 1980-х годов число подобных материалов резко 

снижается. Темпы социально-экономического развития замедляют-
ся, большая страна входит в состояние стагнации и это отражается 
на культурно-бытовом развитии сельской местности в Казахстане.

Экономика. 
Производство. 
Отличительной особенностью этого периода можно назвать 

резкое уменьшение на страницах региональной прессы материа-
лов о запуске новых производств, передовиках промышленности 
и сельского хозяйства. Если ранее эта тема освещалась практиче-
ски в каждом номере, то теперь можно выделить лишь единичные 
публикации: материал «Хозяйка зимовья» о женщине-животноводе 
(27 марта 1970 года) и статья «Наследницы» от 9 февраля 1980 года, 
в которой рассказывается о труде женщин в животноводческих хо-
зяйствах Маркакольского района.  

Меняется общий стиль публикаций об экономическом разви-
тии, в них больше нет того эмоционального подъема, который был 
так характерен для газет 1950-1960-х годов. Основной отраслью 
производства, о которой можно прочитать, становится строитель-
ство и реконструкция построенных ранее социальных объектов 
– «Идет сельская стройка» (школа, дом культуры) 16 января 1970 
года, «У шемонаихинских кооператоров» 13 февраля 1970 года (ре-
конструкция сельских магазинов), «Растет сеть степных дорог» 21 
марта 1970 года, «Хорошеет Кендерлык» (жилые дома, инфраструк-
тура), «Зимники из бетона» 23 мая 1970 года (строительство жи-
лья), «Строится школа» 29 марта 1975 года, «Сельские новострой-
ки» 21 июля 1975 года, «Детские комплексы» 17 июля 1975 года 
и «Для детей чабанов» 23 сентября 1975 года (о строительстве и 
реконструкции детских садов и яслей. К этой же группе материалов 
можно отнести «Первопроходцы сельских трасс» 3 декабря 1975 
года (гравийные дороги). Но, в 1980-х годы информация по этой 
тематике практически исчезает из областной газеты (единственная 
отмеченная публикация – заметка «Село дипломант», в которой со-
общается, что село Восточное в Таврическом районе ВКО заняло 
второе место в республиканском конкурсе по благоустройству).

Несмотря на то, что вопросы строительства в сельской местно-
сти достаточно часто появляются в областной периодической печа-
ти в 1970-х годах, критических материалов по этому направлению 
практически нет, если не считать заметки «Старые беды сельских 
строек» 19 мая 1970 года. В 1980-е годы критические публикации 
в адрес строителей вновь начинают появляться: «Пешком до рай-
центра» (отсутствие дороги) и «Новоселье не в радость» 12 августа 
1980 года (сдача жилых домов, непригодных к эксплуатации).

Распределение. 
Еще одно тематическое направление, освещаемое ранее, прак-

тически исчезает из регионального информационного поля – во-
просы оплаты труда и доходов сельских жителей, лишь однажды 
появляется информация об открытии отделения банка в районе - 
«Новое здание банка» 2 января 1975 года.

Потребление. 
В результате развития коммуникаций между городом и селом 

(телефонизация, транспортные сети) с начала 1970-х годов все 
острее встает вопрос об отставании уровня потребления на селе, 
все заметнее контраст с возможностями, которые предоставляет 
своим жителям город. Отражение стремления преодолеть этот раз-
рыв можно увидеть в многочисленных публикациях, посвященных 
развитию торговли в сельских районах. Немалую роль сыграло 
принятие Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 18 мая 1966 года «О повышении материальной заинтересован-
ности колхозников в развитии общественного производства», ко-
торым вместо трудодней вводилась гарантированная оплата труда 
колхозников, включая право на дополнительную оплату и премию. 
В руках работников сельского хозяйства стали скапливаться денеж-
ные средства, которые нужно было где-то и на что-то потратить. В 
связи с этим понятно появление достаточно многочисленных пу-
бликаций, посвященных открытию и работе сельских магазинов: 
«Приметы сельского быта» 13 января 1970 года (в сельских райо-
нах активно приобретают бытовую технику), «С оценкой хорошо» 
(магазин промышленных товаров в районе) и «У шемонаихинских 
кооператоров» (сельские магазины) 13 февраля 1970 года, «Для от-
даленных районов» 19 февраля 1970 года (отправка в районы аппа-
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ратов для вязки трикотажа), «Уважают Талас на селе» 7 марта 1970 
года (продавец в сельском магазине), «Покупают автомобили» 25 
апреля 1970 года, «Универмаг в Выдрихе» 7 ноября 1980 года.

Еще одной приметой времени становится появление платных 
бытовых услуг на селе: «По заказам сельчан» 23 мая 1970 года 
(комбинат бытовых услуг для сельских жителей), «Для сельских 
покупателей» 9 января 1980 года, «Новь села Восточное» 24 февра-
ля 1980 года (бытовое обслуживание на селе). 

Стоит отметить, что к концу 1970-х годов в восточном регионе 
снабжение промышленными товарами зачастую было лучше, чем 
в большинстве областных центров и на некоторое время возникает 
ситуация, когда уже горожане ездили по селам и скупали так назы-
ваемый «дефицит». Но, с середины 1980-х годов кризис планового 
производства, и, как следствие, потребления, уже становится по-
всеместным явлением. 

На основе анализа региональных СМИ в период 1970-1980-е гг. 
можно констатировать, что неожиданным следствием социально-
экономического, социально-бытового и социокультурного отста-
вания сельских районов от городов области стала ситуация, когда 
тенденции «восходящего развития» именно в селе задерживаются 
дольше, чем в городе. Здесь дольше сохраняется оптимистический 
настрой, который подпитывает улучшение положения работни-
ков сельского хозяйства. Это улучшение, начавшись в 1950-1960-е 
годы, достигает своего пика в 1970-х годах и даже частично захва-
тывает начало 1980-х. Отражение этих настроений на страницах 
областной печати позволяет предполагать, что для многочисленно-
го поколения казахов, рожденного в сельской местности в период 
демографического взрыва, складывались благоприятные условия 
развития человеческого капитала – увеличивалась доступность ус-
луг здравоохранения и образования (в том числе и полученного в 
городской среде), открывались новые профессиональные перспек-
тивы, закладывалась основа будущего урбанизационного подъема.

Газета «Казахстанская правда»

В центральном республиканском периодическом издании «Ка-

захстанская правда» за период 1970–1980-е годы авторами настоя-
щего исследования были отобраны публикации, на основе внешних 
(названия, формат, место расположения в выпуске и др.) и внутрен-
них содержательных характеристик. Были сделаны выводы о со-
циально-экономическом, политическом и культурном контексте, 
на фоне которого протекали процессы социализации многочислен-
ного поколения казахов, рожденного в период демографического 
взрыва (1950-1960-е гг.). 

Эмоциональный контекст. 
Общий эмоциональный фон сохраняет позитивную окраску. 

Но, можно зафиксировать и некоторые отличия от предшествую-
щего периода: критические материалы с прямым указанием на ло-
кальные недостатки, недоработки и ошибки практически исчезают. 
На их место приходит обсуждение социальных проблем, ранее не 
поднимавшихся на страницах советской печати. Косвенные свиде-
тельства нарастающего системного кризиса можно уловить уже в, 
казалось бы, благополучные 1970-е годы, но прямо об этом начнут 
говорить только в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Обществен-
ными площадками для острых дискуссий станут не традиционные 
государственные СМИ, к которым относится и «Казахстанская 
правда», а новые печатные издания.

Позитивный настрой создается не за счет оптимистических 
ожиданий скорого наступления светлого будущего, что было харак-
терно для 1950-1960-х годов, а за счет распространения идей уве-
ренности в неизменности сложившегося порядка вещей. То есть, 
явное замедление темпов общественного прогресса представляется 
как доказательство стабильности и надежности социальной систе-
мы.

Распределение материала по форме.
Основными форматами, в которых представлены материалы, 

интересующие авторов с точки зрения целей исследования, остают-
ся заметки и относительно небольшие по объему статьи. Их соот-
ношение примерно равное, а общая доля в числе всех отобранных 
публикаций составляет более 90%. Время от времени использует-
ся формат фоторепортажа или фото-заметки, то есть фотографии с 
кратким поясняющим текстом.
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Авторство. 
Более 80% проанализированных материалов имеет указанное 

авторство. В других случаях – это либо фото-заметка/фоторепор-
таж, где указывается автор фотографии, но не текста, либо заметки 
без указания авторства, либо редакционные передовицы.

Действующие лица / герои публикаций.
Основными действующими лицами или героями публикаций 

становятся не передовики индустриального и сельскохозяйствен-
ного производства, а специалисты социально-репродуктивных 
институтов – учителя и врачи. Много материалов, посвященных 
детям, проблемам их воспитания (в семье и школе). В целом для 
публикаций этого периода характерен фокус на семье и обществен-
ных подсистемах, непосредственно с ней связанных. Как отдель-
ные социальные группы, для которых необходимо создание особых 
условий, представлены дети и женщины.

Тематика, объем материала, место расположения в номере 
издания. Наличие/отсутствие иллюстративного материала.

Основные темы, освещаемые в публикациях – состояние со-
циально-репродуктивных институтов, в центре внимания семья и 
образование, реже встречаются материалы, посвященные здраво-
охранению. Значительно реже можно увидеть материалы, в кото-
рых основной темой является развитие культуры – особенно та-
кие ее аспекты, как народное творчество и сохранение традиций. 
Экономические достижения также становятся достаточно редким 
информационным поводом, исключением являются публикации о 
различных видах строительных и ремонтных работ.

Интересно, что благодаря развитию типографских технологий, 
количество иллюстративного материала значительно увеличивает-
ся – более, чем в два раза. На фотографиях запечатлены главные 
действующие лица публикаций – прежде всего дети («День защи-
ты детей» 1 июня 1970 года, «Встречает детвору терем-теремок» 
10 января 1975 года, «Когда папы и мамы на работе» 28 февраля 
1975 года, «Сельские ребята» 12 апреля 1975 года), семья («Золотая 
свадьба» 29 октября 1970 года, «Отцу в ту пору было 23» 7 ноя-
бря 1987 года), медицинские работники («Доброе слово «сестра» 8 
февраля 1970 года).

Институциональный анализ.
Публикации, отобранные в соответствии с целью и задачами 

исследования, были классифицированы, сгруппированы и про-
анализированы с позиции отражения состояния важнейших обще-
ственных институтов. Процессы трансформации этих институтов 
позволяют сделать выводы о том, в каких условиях происходила 
социализация многочисленного поколения, рожденного в 1950-
1960-е годы, и как были реализованы дивиденды демографическо-
го взрыва у казахов в поздние советские годы.

Социально-репродуктивные институты.
Семья, дети. 
При анализе материалов, посвященных теме семьи, можно вы-

делить три новые, взаимосвязанные тенденции. Во-первых, о семье 
начинают говорить, как об отдельном институте, имеющем свои со-
циальные функции. К таким публикациям можно отнести «Во имя 
семьи» 11 января 1970 года, «Двое в подлунном мире. Брак и се-
мья» 4 августа 1970 года, «Азбука человечности. Дети среди нас» 2 
февраля 1975 года. 

При этом встречаются и публикации, рассказывающие об от-
дельных семьям, часто многопоколенных и многодетных - «Дети 
чабана» 21 января 1970 года, «Золотая свадьба» 28 августа 1970 
года, «Галя-апа» 30 ноября 1975 года, «Большая семья» 19 февраля 
1980 года, «Кадырбаевы» 24 февраля 1980 года, «Сельские ковров-
щицы» 21 мая 1980 года, «Материнское поле» 12 января 1987 года. 
Примеры таких семей призваны пропагандировать традиционные 
семейные ценности. А в том, что эти ценности не всегда реализу-
ются на практике, убеждает вторая тенденция – анализ семейных 
проблем и дисфункций семейных институтов: «Во имя семьи» 11 
января 1970 года, «Сирота при родителях» 2 сентября 1970 года, 
«Папины отметки» 20 декабря 1970 года,  «Двое в подлунном мире. 
Брак и семья» 4 августа 1970 года, «Ничейные дети» 3 ноября 1970 
года, «Научите детей доброте» 10 октября 1980 года, «Уберечь де-
тей» 11 февраля 1987 года, «Боль за детей» 12 марта 1987 года. 

Третья тенденция может быть логическим следствием вто-
рой – показа семьи в различных аспектах. Не только привычные 
варианты – рождаемость, многодетность, профессиональная пре-
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емственность («Материнское спасибо» 7 марта 1970 года, «Высо-
кие награды матерям» 3 ноября 1970 года, «Награды матерям» 30 
декабря 1970 года, «Семейные радости» 29 января 1987 года), но 
многонациональные семьи - «Живет в Кызылжаре семья» 2 сен-
тября 1970 года, адресная социальная помощь малообеспеченным 
семьям - «Льготы семье. Юридический отдел» 15 апреля 1975 года. 
Отдельно стоит отметить и такую новую тему, как роль мужчины 
в семье. Нельзя сказать, что в предыдущий период понятие отцов-
ства вообще отсутствовало на страницах республиканской прессы. 
Но, обычно, оно встречалось в широком контексте и не было пред-
метом отдельного разговора. В 1970-1980-е годы даже заголовки 
отдельных материалов делают акцент на значении и ответственно-
сти мужчин в вопросах воспитания детей - «Папины отметки» 20 
декабря 1970 года, «Папа - моя гордость» 13 марта 1970 года, «Отцу 
в ту пору было 23» 6 ноября 1987 года.

Тем не менее, понятия «семья» по-прежнему связывается, в 
первую очередь, с образом женщины. Причем, советская женщина 
также остается экономически и социально активной фигурой. Ярче 
всего это демонстрируют традиционные публикации с мало меня-
ющимися заголовками к Международному женскому дню 8 марта 
-  «Славные дочери народа» 7 марта 1970 года, «Советским женщи-
нам» и «Слава советским женщинам» 8 марта 1975 года,  «Рубежи 
молодой доярки» и «А ну-ка, девушки!» 8 марта 1975 года, «Совет-
ским женщинам» 7 марта 1980 года, «Бабушка-прабабушка», «Сла-
ва советским женщинам» и «В ансамбле только девушки» 8 марта 
1980 года, «Хозяйка хлопкового поля» 23 марта 1980 года.

Тема детства представлена в двух основных направлениях, от-
ражающих внутреннее противоречие периода 1970-1980-х годов. 
С одной стороны, публикуются привычные заметки и фотографии, 
посвященные счастливым и беззаботным детским годам – «День 
защиты детей», «Встречает детвору терем-теремок», «Школа бу-
дущих академиков. Открываем новые таланты», «Сельские ребя-
та», «Пионерское лето», «Для наших малышей», «Растите быстрее, 
близнецы!» 25 марта 1980 года, «Право на счастье» 1 июня 1980 
года, «Человек родился» 28 августа 1980 года (к 60-летию Казах-
ской ССР) и др. С другой стороны, на страницах республиканской 

прессы начинают говорить о таких проблемах детей, подростков 
и молодежи, которые раньше никогда не поднимались в советской 
печати – социальное сиротство и неблагополучные семьи, подрост-
ковая преступность и наркотическая зависимость. Названия мате-
риалов говорят сами за себя: «Сирота при родителях», «Ничейные 
дети», «О детях заботятся все», «Уберечь детей», «Боль за детей».

Тема трудового воспитания детей достаточно часто поднима-
лась в прессе 1950–1960 годов, но в то время под «трудовым вос-
питанием», прежде всего, понималось привлечение школьников к 
неоплачиваемому или низкооплачиваемому труду. Таким способом 
фактически маскировалась постоянная практика использования 
детского труда, особенно это касалось сельскохозяйственных ра-
бот. Но, к началу 1970-х городских детей все реже привлекали к 
такой деятельности. Тем не менее, вопросы трудового воспитания 
не исчезают из информационного поля, но теперь они рассматри-
ваются в новом контексте. В таких материалах, как «Жар сердца 
- детям. Человек и его дело», «О детях заботятся все», «Педагогика 
дела. Адреса ценного опыта» трудовое воспитание призвано защи-
тить детей и подростков от опасностей «улицы», оградить их от 
социальных болезней – преступности и наркомании.

Таким образом, в 1970-1980-е годы публикации в газете «Казах-
станская правда» демонстрируют растущий интерес к проблемам 
семьи и предлагают более широкий спектр семейной тематики, чем 
это было в предыдущие десятилетия. Задача социализации молодо-
го поколения выходит на первый план. Этот вывод подтверждается 
и анализом материалов, посвященных системе образования.

Образование. 
Исследуемый период характеризуется значительным повы-

шением внимания к условиям социализации детей, проблемам их 
воспитания. Это косвенно отражает ситуацию большого по числен-
ности поколения, родившегося в 1950–1960 годы. Особенностями 
публикаций, посвященных системе образования и воспитания де-
тей, и появившихся на страницах «Казахстанской правды» в 1970–
1980 годы, можно назвать:

- перенос фокуса внимания с количественных параметров от-
крывающихся и действующих детских учреждений на их социаль-
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но значимые функции социализации;
- особое значение дошкольных детских учреждений (не только 

функция высвобождения женщин с целью их трудовой занятости);
- повышение требований к профессиональным качествам ра-

ботников дошкольных учреждений и начальной школы;
- изменение контекста трудового воспитания школьников;
- вопросы взаимодействия семьи и школы.
С начала 1970-х годов отмечается возросшее внимание к ран-

ним этапам воспитания и развития детей. Если в статьях и заметках 
предшествующего периода достаточно было констатировать фак-
ты открытия детских садов, яслей и детских комбинатов, то теперь 
речь идет о качестве условий ранней социализации детей дошколь-
ного возраста, их обучении в младших классах - «Ищу няню» 10 
января 1970, «Твой первый учитель. Проблемы начальной школы» 
30 января 1975 года, «Когда папы и мамы на работе» 28 февраля 
1975 года, «Воспитатель детского сада» 10 августа 1975 года, «Из 
детского сада – в школу» 28 августа 1975 года, «Первая учительни-
ца» 12 ноября 1975 года, «Второй дом малышей» 19 октября 1980 
года, «Добрая задача» 21 декабря 1980 года, «Ласковый «Тополек»» 
13 декабря 1987 года. Редкий материал посвящен практике повы-
шения квалификации в Институте усовершенствования учителей 
министерства просвещения Казахской ССР, его героями стали ме-
тодисты дошкольного обучения, приехавшие на курсы в Алма-Ату 
«Для тех, кто учит учителей» 9 июля 1980 года.

Вероятно, это связано с пониманием необходимости реализо-
вать демографические дивиденды 1950-1960-х годов в качествен-
ный человеческий капитал, хотя эти понятия еще не вошли в обо-
рот языка СМИ.

Вопросам максимального раскрытия потенциала детей в про-
цессе их школьного обучения и воспитания также посвящен ряд 
материалов - «Учитель» 11 января 1970 года, «Живет на селе пе-
дагог» 8 февраля 1970 года, «Живой идеал юности. На темы вос-
питания» 13 марта 1970 года, «Книги детям» 9 августа 1975 года, 
«Учимся, отдыхаем, бережем природу» 7 октября 1987 года, «Дет-
ская спортивная школа» 13 марта 1980 года, «Народный учитель» 
5 октября 1980 года, «Педагогика дела. Адреса ценного опыта» 7 

октября 1987 года.
Новая тема для СМИ – взаимодействие семьи и школы, рас-

пределение ответственности между разными социально-репро-
дуктивными институтами:  «Во имя семьи» 11 января 1970 года, 
«Дети среди взрослых» 26 сентября 1970 года, «Папины отмет-
ки» 20 декабря 1970 года, «Университет для родителей» 15 ноября 
1970 года, «Азбука человечности. Дети среди нас» 2 февраля 1975 
года, «Школа будущих академиков» 28 февраля 1975 года, «Дома 
и в школе» 6 февраля 1987 года, «Испытание детством» 13 марта 
1987 года. Анализируя последующие социальные процессы, стоит 
отметить, что в будущем эта проблема будет приобретать все боль-
шую остроту – адаптация к рыночной экономике и сверхзанятость 
родителей повлечет за собой «перекладывание» ответственности за 
воспитание детей, а точнее – за их невоспитанность, на школу. Но, 
пока – это вопрос будущего. На дворе 1970-1980-е годы и, несмотря 
на растущие признаки кризиса социальной системы, завтрашний 
день еще кажется стабильным. Во всяком случае, так это выгладит 
на страницах центральной республиканской газеты. 

Редкими становятся материалы о профессиональном обу-
чении, и они носят проблемный характер. Так, например, статья 
«Кому учиться в ПТУ?» 17 июня 1980 года поднимает вопрос о 
том, что такое образование воспринимается как «второсортное», а 
профессиональные училища — это «запасной выход в люди». Про-
блемам эффективности профессионального обучения и последую-
щему трудоустройству выпускников школ и ПТУ посвящена ста-
тья «Школа, труд, профессия» 17 декабря 1980 года. В позитивном 
ключе рассказывает о Джамбульском медицинском училище (фото-
графия студентки-отличницы, опубликованная 10 сентября 1980 
года).

С позиции проблематики исследования важно отметить, что 
проблемные материалы в основном описывают ситуацию в горо-
дах. Ситуация в сельской местности представляется более благопо-
лучной. Об этом свидетельствуют такие материалы, как «Живет на 
селе педагог» 7 марта 1970 года, «Папа моя гордость» 13 марта 1970 
года, «Когда папы и мамы на работе» 28 февраля 1975 года, «Для 
наших малышей» 30 декабря 1975 года, «Детворе на радость» 18 
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октября 1987 года. Постепенно формируются новые представления 
о городе и сельской местности, где село представляется оазисом 
сохранения нравственных ценностей, безопасности и социального 
благополучия, в то время как в городе нарастают проблемы.

Здравоохранение. 
Заметно меньше, чем семья или образование, представлен ин-

ститут здравоохранения. В процессе отбора публикаций по этому 
направлению были выделены следующие статьи и заметки: «До-
брое слово «сестра» 8 февраля 1970 года, «Охраняйте наших де-
тей» 9 сентября 1970 года, «Нужды сельской больницы» 3 ноября 
1970 года, «Детская здравница» 24 декабря 1980 года, «Уберечь де-
тей» 11 февраля 1987 года, «Городская поликлиника» 15 марта 1987 
года. Обращает на себя внимание тот факт, что многие эти матери-
алы тематически связаны с темой детства.

В общем ряду позитивных материалов выделяется статья «Убе-
речь детей», вышедшая уже на излете 1980-х годов. В ней поднима-
ется немыслимая ранее для советской печати тема – наркотическая 
зависимость среди подростков. Но, рассматривается эта проблема 
не столько с точки зрения медицины, сколько с точки зрения недо-
статков воспитания и социального контроля.

Культура.
При анализе публикаций 1970-1980-х годов нельзя не обратить 

внимание на то, что развитие культуры представлено как бы в «над-
циональном» ключе. В таких материалах, как «Всем селом!» 29 ян-
варя 1975 года, «В мире музыки» 14 декабря 1980 года, «Дворец 
радости» 28 декабря 1980 года, «Детская школа искусств» 8 января 
1987 года, «Детворе на радость» 18 октября 1987 года нет и намека 
на этнические культурные традиции. Более того, со страниц газеты 
практически исчезли материалы о казахском народном творчестве, 
ремеслах, музыкальных инструментах и народных коллективах. 
Больше не рассказывается о конкурсах самодеятельных ансамблей 
или исполнителей, что достаточно часто встречалось в предыду-
щий период. 

Редкое исключение – фотография девушек-казашек в нацио-
нальных костюмах, танцующих на фоне гостиницы «Казахстан» 
(24 августа 1980 года). Поводом для публикации стало празднова-

ние 60-летия Казахской ССР. К этой же дате приурочена маленькая 
заметка «На сцене вся семья» 3 сентября 1980 года. В ней говорится 
о кинофестивале, на котором демонстрировались «художественные 
хроникальные ленты… повествующие о трудовом героизме совет-
ских людей, о дружбе народов».

Справедливости ради, надо сказать, что и другие культурные 
этнические традиции также не находят отражения. Можно обо-
снованно предполагать, что это стало следствием распростране-
ния идеи «новой общности – советского народа». В определении 
этого понятия, которое обнаруживается в одном из томов Большой 
советской энциклопедии, изданном в 1976 году, есть такие слова: 
««историческая, социальная и интернациональная общность лю-
дей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую 
по содержанию культуру…»1. Эта тенденция в массовой пропа-
ганде способствовала все большему дистанцированию реальной 
повседневной жизни людей от того образа, который создавался 
официальными СМИ. Накапливалась неудовлетворенность степе-
нью культурной представленности, исподволь возникало чувство 
ущемления национальных интересов. Особенно это касалось каза-
хов, которые, будучи титульным этносом, даже не составляли ста-
тистического большинства в Казахстане.

Бытовая культура.
Если судить по публикациям в центральной республиканской 

газете «Казахстанская правда», то у читателей должно было сло-
житься впечатление, что основные бытовые проблемы в республи-
ке уже решены. Во-первых, публикаций, освещающих эти вопросы, 
становится значительно меньше, чем в предыдущие десятилетия. 

Во-вторых, практически все они позитивные – небольшая ста-
тья «Гудит «Детский мир»» от 23 августа 1970 года рассказывает о 
работе магазина детских товаров в Алма-Ате, заметка «Встречает 
детвору терем-теремок» от 10 января 1975 года посвящена детско-
му зимнему городку, в материале «Для наших малышей» 30 дека-
бря 1975 года речь идет о строительстве детского сада в селе, а в 

1. Советский народ / Калтахчян С. Т. // Собаки – Струна. – М.: Советская энциклопедия, 
1976. –  (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров; 1969-1978, т. 
24, кн. I).
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заметке «Хорошеет село» от 24 декабря 1980 года, наряду с домом 
культуры и средней школой, среди действующих социальных объ-
ектов перечисляются торговый центр с комбинатом бытовых услуг 
и гостиница. В этом же ключе и публикации «Новая улица в «Харь-
ковском»» 13 января 1987 года, «Своими руками» 14 января 1987 
года, «Вместе дружная семья» 18 января 1987 года, «Для жен гор-
няков» 13 ноября 1987 года.

И, хотя в реальности, дела, особенно в сельской местности, об-
стояли не столь благополучно, нельзя не учитывать мощное инфор-
мационно-идеологическое воздействие таких материалов. Люди, 
живущие в условиях ограниченного доступа к информации и то-
тального государственного контроля над СМИ, зачастую больше 
верили газетам, чем своим глазам.

Экономика. 
Производство.  
Возможно, чтобы повысить интерес читателей, редакция «Ка-

захстанской правды» в 1970-1980-е годы значимо сокращает число 
публикаций, посвященных чисто производственной тематике. Но, 
вероятно, есть и другие причины, почему общее количество мате-
риалов на экономические темы снижается. Одна из таких причин 
– завершение второго периода активного индустриального роста 
(первая волна пришлась на 1920-40-е годы). На это время при-
шлось строительство и запуск в эксплуатацию более 700 крупных 
промышленных объектов, а также целинная кампания. Если в 1950-
1960-е годы новости об этих достижениях не сходили со страниц 
центральных газет, то в 1970-е картина становится скромнее, а к 
середине 1980-х годов информация о реальных экономических до-
стижениях становится все более локальной или вообще исчезает из 
новостной повестки - «Дети чабана» 21 января 1970 года, «Слав-
ные дочери народа» 7 марта 1970 года, «Чабанские будни. Адреса 
добрых дел» 27 июня 1975 года, «Хорошеют наши села» 14 ноября 
1975 года, «Новоселье» 7 ноября 1987 года, «Дом семье нравится» 
16 декабря 1987 года. 

Изредка еще встречаются материалы о тружениках – передо-
виках сельскохозяйственного производства. Но, они обычно при-
урочены к праздничным датам, например – «Рубежи молодой до-

ярки» 8 марта 1975 года, «Окрыленность» 28 декабря 1980 года или 
«Трудовой подвиг Нины Гельм» 7 ноября 1987 года.

В производственной сфере в основном речь идет о строитель-
стве или реконструкции относительно небольших по масштабу и 
объемам социальных объектов. Все еще не до конца решена про-
блема обеспечения детей дошкольными учреждениями, а, значит, 
для значительного числа семей встает вопрос об экономической 
реализации одного из родителей («Развод по-жанатасски» 7 марта 
1987 года). А это уже вопрос не только вовлеченности в производ-
ство, но и доступа к распределению общественных благ. 

Распределение. 
Такие аспекты распределительной системы государства с пла-

новой экономикой, как оплата труда различных категорий работ-
ников, пенсий и пособий также почти не получают освещения на 
страницах центрального периодического издания республики. 
Лишь 15 апреля 1975 года появляется небольшая заметка – ответ 
на вопросы читателей о материальной помощи малообеспеченным 
семьям с детьми - «Льготы семье. Юридический отдел». Видимо, 
было принято считать, что такое явление не характерно для «стра-
ны развитого социализма». Возможно и то, что вопросы подобно-
го рода стали считаться слишком мелкими и незначительными для 
центрального печатного органа. Впрочем, это же можно сказать и 
о потребительских нуждах граждан. Как «подарок государства» 
преподносится прибавка к пенсии, которую получила учительница 
младших классов, проработавшая 45 лет – «Прибавка к пенсии» 6 
ноября 1987 года. Причем, в заметке прямо указывается, что соот-
ветствующий указ был принят еще в 1985 году, но перерасчет сде-
лан лишь через два года. Однако, эта информация не содержит кри-
тического смысла. Напротив, материал подается как позитивный, 
хотя и после «прибавки» пенсия не достигает и 94 рублей в месяц.

Потребление. 
Совершенно не типичным для этого периода можно назвать ма-

териал, опубликованный 19 ноября 1980 года под заголовком «Что 
заботит чабанов». В нем привычно описывается оптимистичный 
настрой животноводов на очередную зимовку скота, но в послед-
них абзацах звучит вопрос: «– Вот только одно нас беспокоит: ког-
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да получим теплую одежду? – спрашивает чабан». Гораздо более 
характерными можно назвать публикации о покупателях в столич-
ном магазине «Детский мир» (23 августа 1970 года) или о начале 
работы надомной швейной фабрики в рабочем поселке – «Для жен 
горняков» 13 ноября 1987 года.

Таким образом, можно выделить следующие характерные чер-
ты публикаций в главной республиканской газете на русском языке 
«Казахстанская правда» периода 1970-1980-е годы: 

- Общий настрой публикаций носит позитивный характер, его 
основа – стабильность, отсутствие социальных потрясений, пред-
сказуемость завтрашнего дня. Ожидания скорых социальных пере-
мен отсутствует, лозунг «Сегодня лучше, чем вчера, а завтра луч-
ше, чем сегодня» (передовица журнала «Коммунист», 1957 г., № 1)2 
больше не актуален.

- Среди героев публикаций снижается число передовиков про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, но растет чис-
ло учителей и врачей. Значительно чаще речь идет о людях не в 
экономическом контексте, а в их повседневных семейных ролях.

- Наряду с постановочными изображениями «людей труда» 
встречаются архивные фотографии и неформальные сцены быта.

- Изображение семьи приобретает многоаспектный, в том 
числе проблемный характер. Признается наличие социально не-
благополучных, малообеспеченных семей, проблемы семейного 
алкоголизма. Рассматриваются вопросы разводов, как достаточно 
распространенного явления. В то же время все эти сложности по-
даются в контексте городской среды, а сельская местность пред-
ставляется лишенной этих недостатков.

- Детство советского ребенка уже не выглядит совершенно без-
облачным, поднимаются вопросы социального сиротства, незащи-
щенности от криминального влияния и наркомании.

- Активно продвигается концепт культуры, не имеющей этни-
ческой окраски.

- Со страниц издания практически исчезает критика нерешен-

2. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня //Коммунист: теоретический и по-
литический журнал ЦК КПСС. – 1957. – № 1. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookInfo.aspx?Id=8632963 (дата обращения: 15.09.2023).

ных бытовых проблем, некачественного выполнения профессио-
нальных обязанностей.

- Сокращение числа материалов, посвященных вопросам мате-
риального благополучия граждан, указывает на нарастающий эко-
номический кризис системы.

Важнейшее отличие от предыдущего периода 1950-1960-х го-
дов заключается в том, что социально-экономический и эмоцио-
нальный подъем, характерный для периода крупных промышлен-
ных строек и поднятия целины в Казахстане сменяется периодом 
замедления темпов экономического и социального развития. Па-
раллельно с этим происходит и снижение показателей рождаемо-
сти в республике, но стабильные 1970-е годы и первая половина 
1980-х годов дает возможность многочисленному поколению де-
мографического взрыва вырасти и социализироваться в достаточно 
благополучных и комфортных условиях. 

Сопоставительный анализ региональных («Рудный Алтай») 
и республиканских («Казахстанская правда») 

СМИ 1970–1980-х годов

Проводя сравнение между тематикой публикаций и формой 
подачи информации в центральных и региональных СМИ позд-
него советского периода (1970-1980-е годы) важно понимать, что 
все средства массовой информации находились под полным госу-
дарственным контролем, говоря современным  языком – все газе-
ты выполняли госзаказ и их основной задачей было формировать 
общественное мнение в духе и в соответствии с государственной 
политикой и идеологией. Этот подход объясняет общие черты, ко-
торые можно отметить в прессе тех лет:

- Подавляющее большинство материалов носит отчетливо по-
зитивный характер, их цель состоит в том, чтобы демонстрировать 
и подтверждать правильность выбранного пути социального разви-
тия. Политическая дискуссия отсутствует на страницах газет (да и 
в других СМИ). Эта ситуация сохранится неизменной практически 
до конца 1980-х годов.

- И в центральной, и в региональной прессе хорошо заметен 
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курс на стабильность, как главное достижение страны.
- Материалы экономической тематики больше нельзя назвать 

абсолютно доминирующими, соотношение, хоть и медленно, но 
заметно изменяется в сторону представленности социально-репро-
дуктивных институтов.

- Число критических материалов сокращается, им на смену 
приходят материалы проблемного характера.

- Формируется новый социально-репродуктивный нарратив 
– «как всегда» осенью дети идут в школу, «как всегда» работают 
больницы, «как всегда» советские люди с уверенностью смотрят 
в завтрашний день. Проблемы – это естественная и неотъемлемая 
часть жизни, и они «как всегда» будут обязательно решены. Од-
нако, само озвучивание проблем семьи, воспитания и образования 
детей можно считать отражением назревающего кризиса и новой 
для газет тенденцией.

- Образ советской женщины обязательно предполагает трудо-
вую занятость и общественную активность.

- «Советская культура» - представляется институализирован-
ным наднациональным явлением, творческая самодеятельность и 
этнические элементы представлены лишь как ее незначительная 
часть.

- В целом, газеты 1970-1980-х годов разного уровня фиксиру-
ют нарастание интереса к проблемам внутреннего мира человека, 
условиям, в которых личность формируется и делает повседневный 
выбор.

Отличия:
- Как и в предыдущий период времени, публикация списков 

женщин, награжденных за материнские заслуги, в большей степе-
ни характерна для региональной печати. Это легко объяснимо объ-
емом материала такого рода – списки награжденных многодетных 
матерей по всей республике могли бы занять место, сопоставимое 
с публикацией материалов партийных съездов и пленумов. Однако, 
такой подход противоречил бы принципу, в соответствии с которым 
больше печатной площади отводилось более значимым с идеологи-
ческой точки зрения материалам.

- В региональных СМИ более остро ставятся проблемные во-

просы, связанные с состоянием семейных институтов, воспитани-
ем детей, социального сиротства и безнадзорности. Поднимаются 
вопросы профессиональной подготовки педагогов, в первую оче-
редь – школьных учителей. Напротив, в центральной прессе про-
должают публиковаться статьи о благополучных многодетных 
семьях. Можно предположить, что, находясь «ближе к земле», ре-
гиональные СМИ более чутко реагировали на изменения в обще-
стве, более точно отражали новые болевые точки социума, хотя и 
не могли подняться до системных обобщений.

 Пожалуй, главной отличительной чертой центральных и реги-
ональных СМИ этого периода можно назвать более явное стремле-
ние «Казахстанской правды» демонстрировать успехи советского 
строительства и стабильность социально-политической системы. В 
это же время, вероятно, невольно, областная газета через рассказ о 
повседневной жизни людей в отдаленном от столиц регионе фикси-
рует нарастание внутреннего напряжения. 

2.3 Сопоставительный анализ  региональных и 
республиканских СМИ 1950–1960-х и 1970–1980-х годов
 
Наибольший интерес представляет сравнение газетных мате-

риалов, которые публиковались в два разных периода обществен-
ного развития – 1950-1960-е и 1970-1980-е годы.

Если первые послевоенные десятилетия были временем обще-
го социального, экономического и культурного подъема, то поздние 
советские годы – это время социальной успокоенности, нарастаю-
щей политической апатии и латентного социального напряжения, 
которые в итоге вылились в крах советской системы:

- На протяжении всего анализируемого периода материалы по-
зитивной эмоциональной окраски явно преобладают во всех СМИ. 
Однако, меняется само понятие позитива: если в 1950-1960-е годы 
– это оптимизм преодоления послевоенных трудностей и освоения 
новых пространств и территорий, то в 1970-1980-е годы – это спо-
койное благополучие, когда основные задачи уже решены. Еще в 
1950-е годы в дискуссиях о развитии советской художественной 
литературы и драматургии ставился вопрос о том, что на смену 
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конфликта «хорошего с плохим» приходит конфликт «хорошего с 
лучшим». К 1970-м годам эта идея распространяется и на СМИ.

- С точки зрения формата публикаций, сравнение 1950-1960-х 
и 1970-1980-х годов будет не совсем верным. Правильнее говорить 
о том, что в 1950–1960-1970-е годы для отобранных и проанализи-
рованных материалов безусловно-преобладающим был формат не-
большой заметки, размещенной во второй части выпуска или даже 
на последних страницах. Вторыми по частоте встречаемости были 
статьи, заметно реже – фоторепортажи (фотографии с небольшим 
пояснительным текстом, часто без указания авторства этих строк). 
Но, в 1980-е годы ситуация меняется – на первый план выходят ста-
тьи, размещаемые ближе к началу выпуска. Вероятно, это связано с 
возрастанием интереса к проблемным материалам.

- Параллельно с изменением основного общественного настро-
ения меняются и главные герои публикаций. Нельзя сказать, что 
передовики производства и сельского хозяйства полностью исчеза-
ют со страниц газет, но их постепенно «теснят» учителя, врачи, ра-
ботники сферы услуг. А в поздние 1980-е годы героями материалов 
становятся юристы, инспектора комнат по работе с несовершенно-
летними, психологи и т.д.

- Меняются смысловые оттенки и в представлении образа со-
ветской женщины. В 1950-1960-е годы речь шла о том, как женщи-
ны все активнее вовлекаются в сферу трудовой занятости, получают 
образование, приобретают «мужские» профессии механизаторов, 
инженеров, специалистов в строительной отрасли и т.д. Пропаган-
да нацелена на то, чтобы показать привлекательность профессио-
нальной карьеры и сделать женщину активной и подготовленной 
участницей общественно-политической жизни, как тогда говорили 
– «политически подкованной». 

В 1970-1980-е годы советская женщина по умолчанию уже 
имеет профессию и работает наравне с мужчинами. Это стало свер-
шимся фактом, новой социальной нормой. При этом с нее никто не 
снимает домашней работы, материнской ответственности. Процесс 
трансформаций хорошо заметен при анализе публикаций на доста-
точно длительном периоде – фактически полностью сменяется по-
коление. «Задорные девчата» 1950-1960-х годов теперь становятся 

ветеранами труда и наставницами молодежи, а их дочери и учени-
цы приходят в социум с новыми правилами гендерной игры.

- Институциональный анализ выявляет, как газеты с безуслов-
ным доминированием экономических новостей (1950-1960-е годы) 
трансформируются в газеты с более разнообразным содержанием, 
отражая усложнение системы потребностей значительной части 
населения. Распространение более технологичных форм коммуни-
кации (радиофикация, телефонизация, телевидение) сближают, как 
минимум, информационно город и село.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами были проанализированы публикации региональных 
и республиканских периодических изданий Казахстана, выходив-
ших в период 1950–1980-х годов на казахском и русском языках. 
Анализ позволил выявить основные социокультурные и социаль-
но-экономические условия протекания демографического взрыва 
казахов в 1950-1960-е гг., а также его последствия и результаты в 
1970-1980-е гг. 

Все выдвигаемые авторами в программе контент-анализа гипо-
тезы находят свое подтверждение. 

Во-первых, действительно, наряду с социально-экономически-
ми и культурными преобразованиями, публикации в СМИ 1950-
1980-х гг. отражают также значительные эволюции в демографи-
ческом развитии казахского этноса, а именно, демографический 
взрыв, его последствия и результаты. В изданиях указывается на 
рост численности роддомов, больниц (в том числе, детских), ме-
дицинских и фельдшерских пунктов, врачей (в первую очередь, 
специалистов по детским и женским заболеваниям), медицинского 
персонала, а также яслей, детских садов, школ, как в городах, так и 
в сельских поселениях. В газетах более позднего периода встреча-
ется информация об открытии детских садов и школ, рассчитанных 
на большое число детей, что указывает на последствия и резуль-
таты демографических эволюций 1950–1960-х годов (первая волна 
демографического взрыва). 

Во-вторых, в период 1950–1980-е годы в материалах СМИ от-
мечается приоритет экономического развития страны над социаль-
но-репродуктивными и демографическими процессами. В струк-
туре всего проанализированного материала преимущественное 
большинство публикаций посвящено вопросам индустриального 
развития, строительства и производства, экономическим пробле-
мам агропромышленного комплекса. 

В-третьих, как и предполагалось, нарастание/снижение внима-
ния государства к социорепродуктивным институтам отражалось 
в динамике количества соответствующих тематических публика-
ций. В изданиях 1950–1960-х гг. тема материнства, многодетности, 

семьи, рождаемости, социально-демографических тенденций, ре-
форм в сфере здравоохранения и пр. освещается шире, и публи-
каций, посвященных данной проблематике, встречается больше, в 
сравнение с периодом 1970–1980-х гг.  

Замечены некоторые особенности публикаций, которые также 
хотелось бы отметить. Например, в изданиях более позднего пери-
ода социальные роли главных действующих лиц вынесены из эко-
номического контекста. Чаще встречаются упоминания семьи, как 
социального института, герои изображаются вместе с детьми или 
родителями в неформальной, домашней обстановке.  

Конечно же, авторы предполагали, что СМИ исследуемого вре-
мени будут идеологизированы и политизированы. Но, в изданиях 
периода застоя политизированность приобретает гипертрофиро-
ванный характер и ограничивает критическое освещение других 
тем и сфер общественной жизни. Материал газет указанного вре-
мени позволил авторам проследить процесс вовлечения титуль-
ного этноса в политическую жизнь страны. Значительное число 
публикаций посвящено казахам – носителям новых политических 
статусов (делегат, депутат, коммунист, активист и пр.), а также их 
награждениям орденами, медалями и знаками отличия. Но, это ка-
сается газет, выходивших на казахском языке. В русскоязычных 
СМИ казахи представлены очень скудно, что позволяет говорить 
не только о биэтничном характере расселения (русский город и ка-
захское село), но и о двух достаточно параллельных культурных 
пространствах, которые формировались СМИ, выходящими на 
разных языках. Если в сельской местности в результате политики 
распространения русского языка такие газеты, как «Казахстанская 
правда» читались хотя бы частью жителей, то в городах казахоя-
зычные СМИ были мало востребованы.

Авторами был проведен институциональный анализ публика-
ций, выявивший как различия, так и общие моменты в региональ-
ных и республиканских периодических изданиях, которые были 
описаны в основной части контент-анализа. Наряду с этим, мож-
но отметить некоторую дифференцированность материала в зави-
симости от языка издания (казахоязычное или русскоязычное). А 
именно, в описании процессов и событий, тематике (городская и 
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сельская), главных героях и их социальных (профессиональных) 
характеристик. Среди действующих лиц публикаций русскоязыч-
ных изданий, региональных и республиканских, представители 
казахского этноса встречаются, как уже говорилось выше, значи-
тельно реже, чем представители европейских этносов, которые 
осваивали и развивали городское индустриальное пространство, а 
также целинные территории. Это касается публикаций, освещав-
ших события и процессы, как в городах, так и в сельской мест-
ности. Соответственно, в визуальном сопровождении материалов 
русскоязычных газет встречается больше изображений представи-
телей европейского населения. Вместе с тем выделяются основные 
типы героев, независимо от языка издания – передовики социали-
стического производства (чабаны, доярки, механизаторы, зоотех-
ники, строители, рабочие и др.). 

Наряду с отличиями, можно указать и на общие моменты. Пре-
жде всего – это эмоциональный контекст, который был, преиму-
щественно позитивный. Авторы предполагают, что определенную 
роль во всплеске рождаемости (не умоляя значения социально-эко-
номических факторов), оказало также субъективное восприятие ре-
альности через оптимистичную призму СМИ. Эмоциональный по-
сыл газет внушал чувство оптимизма, стабильности, веры в светлое 
будущее. Тем не менее, во всех изданиях социально-репродуктив-
ная функция носит подчиненный характер по отношению к функ-
циям экономического развития. Центральное место в печати зани-
мает тема развития производственной сферы: строительство новых 
промышленных объектов, перевыполнение планов производства, 
опережающие обязательства в сельском хозяйстве и т.д.

Сделанные на основе анализа публикаций выводы подтверж-
даются данными официальной статистики (рисунок 1). В данном 
случае показательным является даже не рост абсолютных чисел, а 
темпы их изменений. Так, за период с 1950 по 1960 гг. число детей, 
охваченных системой дошкольного воспитания в городах Казахста-
на, выросло в 3,7 раза. Динамика этого же показателя в сельской 
местности составила 6,3 раза. В следующие 15 лет численность 
детей в дошкольных учреждениях в городских поселениях увели-
чилась в 5 раз, в сельской местности – в 6,9. Этот показатель, хоть 

и является косвенным, но достаточно наглядно демонстрирует вы-
сокую рождаемость в селах. 

Рисунок 1 – Численность детей в дошкольных учреждениях 
(ясли, детские сады), тыс. 

Источник: Народное хозяйство Казахстана в 1972 г. Стат. сборник. Алма-Ата, 
«Казахстан», 1973. – С. 339; Народное хозяйство Казахстана в 1974 г. Стат. сбор-
ник. Алма-Ата, «Казахстан», 1975. – С. 258.

Вместе с ростом числа детей увеличивается и количество до-
школьных учреждений в республике, что показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Количество детских дошкольных учреждений 

Источник: Народное хозяйство Казахстана в 1972 г. Стат. сборник. Алма-Ата, 
«Казахстан», 1973. – С. 339; Народное хозяйство Казахстана в 1974 г. Стат. сбор-
ник. Алма-Ата, «Казахстан», 1975. – С. 258.

Очень важную роль сыграло увеличение числа врачей, чья спе-
циализация напрямую связана со здоровьем детей и их мам (рису-
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нок 3). Всего суммарное число врачей-специалистов с 1950 г. по 
1974 г. в Казахстане увеличилось в 5,3 раза. 

Рисунок 3 – Динамика численности врачей-специалистов

Источник: Народное хозяйство Казахстана в 1972 г. Стат. сборник. Ал-
ма-Ата, «Казахстан», 1973. – С. 372; Народное хозяйство Казахстана в 1974 г. 
Стат. сборник. Алма-Ата, «Казахстан», 1975. – С. 289.

Многочисленное поколение 1950-1960-х годов росло и уже 
нуждалось не в детских садах и яслях, а в школах. Эти школы не 
только были построены, но и находились на полном государствен-
ном обеспечении, то есть были полностью бесплатными для насе-
ления (рисунок 4).

Рисунок 4 – Расходы на общеобразовательные школы, млн. руб.

Источник: Народное хозяйство Казахстана в 1972 г. Стат. сборник. Алма-
Ата, «Казахстан», 1973.  С. 400–401.

Подводя итог анализу региональных и республиканских СМИ 
за периоды 1950–1960-х и 1970–1980-х годов, можно выделить сле-
дующие важнейшие характеристики:

1. 1950-1960-е годы – период социального оптимизма и высо-
кой рождаемости, время больших позитивных перемен и громких 
лозунгов. Годы, когда буквально каждый год строились новые шко-
лы и больницы, детские сады и ясли, открывались вечерние шко-
лы и заочные факультеты. Так, из сочетания множества факторов, 
сложились условия, которые обеспечили демографический взрыв 
казахов в 1950-1960-х годах.

2. 1970-1980-е годы – период социальной успокоенности, сни-
жения темпов экономического роста и накала эмоций. Пришло вре-
мя задуматься о том, кем растет новое многочисленное поколение, 
в каких условиях оно социализируется. На первый план выходит 
не количество яслей, детских садов и школ, а качество подготовки 
педагогов и уровень ответственности родителей. Как показывают 
официальные статистические данные и результаты анализа цен-
тральных и региональных печатных изданий – государство прикла-
дывало значительные усилия для того, чтобы дети в Казахстане (и 
в городе, и в сельской местности) выросли достаточно здоровыми 
и образованными.

Таким образом, на основе проанализированного материала, 
авторами были выявлены основные социокультурные и социаль-
но-экономические факторы демографического взрыва казахов в 
1950-1960-е гг. А именно, государственная поддержка села и со-
циально-экономические реформы, прежде всего, в сферах здраво-
охранения, образования и социальной защиты населения. Немало-
важным фактором является также повышение социального статуса 
материнства и многодетности. Все же, определяющим в росте чис-
ленности казахов явилось то, что этнос в исследуемое время был 
сосредоточен в сельской местности. Указываемые выше государ-
ственные реформы наложились на традиционные репродуктивные 
нормы, что привело, в итоге, к демографическому взрыву. 
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Анализ публикаций региональных и республиканских казахо-
язычных и русскоязычных газет Казахстана периода 1950–1980-х 
годов выявил, что экономические процессы рассматриваются в ка-
честве безусловного приоритета по отношению к освещению со-
циально-репродуктивных институтов. Более того, в условиях ин-
дустриального развития республики сельской местности отводится 
обслуживающая роль, поэтому и жизнь сельского населения ос-
вещается в одном главном ракурсе – производство продукции для 
нужд города. В связи с чем, можно предположить, что реализация 
социально-экономических реформ, обусловившая значительный 
рост сельского (казахского) населения, была подчинена рациональ-
ной цели – увеличение численности населения, которое в перспек-
тиве смогло бы обеспечить возрастающие потребности города.     

Несмотря на это, демографический взрыв, наряду с количе-
ственными изменениями, заложил также основы качественных 
преобразований и будущей социальной модернизации казахского 
этноса. Материалы рассматриваемых изданий дали авторам воз-
можность выявить основные последствия и результаты демографи-
ческого взрыва казахов, а именно: повышение уровня образования, 
рост численности учащихся, студенческой молодежи, активизация 
урбанизационных процессов в последующий период. Так или ина-
че, демографический ресурс, обретенный в 50–60-е гг. ХХ века в 
результате действия эффекта «демографических волн», послужил 
основой роста численности казахского этноса в перспективе.  
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