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КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ МОЖЕТ УБЕДИТЬ ОБЩЕСТВО
В СКОРОМ НАСТУПЛЕНИИ КОММУНИЗМА: ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ КАЗАХСТАНА В 60-Е ГОДЫ

Журналистика периода 60-х годов – это интересный опыт применения методов и способов 
овладения умами людей с помощью образов и тотальной информационной атаки, ограниченной 
и суженной «информационной повесткой», формируемой руководящей партией. Других 
источников информации у советских людей практически не было. Цель статьи – показать, как 
плотный идеологический занавес, скрывавший происходящее в мире, создавал для советского 
человека свои идеалы и образы, которым он следовал. В таком информационном вакууме любые 
идеи, вплоть до наступления коммунизма в ближайшем будущем, казались реальными.  

 Для казахстанского телевидения опыт 60-х годов имел важное значение в овладении 
профессиональным мастерством, понимания значимости и важности телевизионного вещания для 
продвижения ценностей культуры, языка и традиций казахстанского общества. Анализируются 
ведущие рубрики новостных выпусков Казахского телевидения, раскрываются их шаблонная 
стандартность, идолопоклонство партийным вождям. Навязываемые образы стахановцев, 
трактористок, комбайнеров, повлекли массовые акции как «Классом в чабаны», «Девушки на 
трактор». Телевидение приводит примеры героизма в цехах рабочих-плавильщиков завода Усть-
Каменогорска, шахтеров Караганды, знаменитых целинников. Это были настоящие подвиги 
простых людей, восхищающие и сегодня, но какова была их цена? 

Для анализа новостной сетки вещания применен метод сопоставления материалов, с акцентом 
на форме и жанрах сюжетов новостей. Для доказательной базы были использованы микрофонные 
материалы Казахского телевидения Государственного архива Республики Казахстана. 

Телевизионное вещание в Казахстане преодолело много трудностей. Отсутствие профес-
сиональных кадров, в том числе казахскоязычных журналистов, некачественная аппаратура 
для телевизионного производства, слабая съемочная техника. В содержательной структуре 
казахское вещание новостных выпусков со сложностями преодолевало эффект вторичности, 
так как новости транслировались в переводном варианте, сюжеты носили декларативный 
характер, призывая к активному участию в строительстве коммунизма. Люди оптимистично 
верили пропаганде, а успехи Советского Союза в области космонавтики вызывали веру в 
реальность поставленных целей. Практическое значение исследования в том, что на конкретных 
примерах вещания новостной редакции Казахского телевидения доказывается, что в условиях 
тоталитарного общества было мало перспектив для создания профессионального визуального и 
текстового контента, развития национального вещания. 
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How Information Vacuum Can Convince Society  of Reaching the Communism  Soon: 
the Information Broadcasting of Kazakhstan in the 60s

Journalism of the period of the 60s is an interesting experience in the application of methods and 
methods of mastering the minds of people with the help of images and a total information attack, a lim-
ited and narrowed “information agenda” formed by the ruling party. The Soviet people practically had 
no other sources of information. The purpose of the article is to show how a dense ideological curtain, 
hiding what is happening in the world, created for the Soviet person his own ideals and images, which 
he followed. In such an information vacuum, any ideas, up to the advent of communism in the near 
future, seemed real.  For Kazakhstani television, the experience of the 60s was of great importance in 
mastering professional skills, understanding the significance and importance of television broadcasting 
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for promoting the values   of culture, language and traditions of Kazakhstani society. The leading headings 
of news releases of Kazakh television are analyzed, their stereotyped standard, idolatry to party leaders 
are revealed. The imposed images of Stakhanovites, tractor drivers, combine operators, led to mass ac-
tions like “A class in shepherds”, “Girls on a tractor”. Television gives examples of heroism in the shops 
of the workers-smelters of the Ust-Kamenogorsk plant, the miners of Karaganda, the famous virgin lands. 
These were real feats of ordinary people, admirable today, but what was their price?

To analyze the broadcasting news network, the method of comparing materials was applied, with an 
emphasis on the form and genres of news stories. For the evidence base, the microphone materials of the 
Kazakh television of the State Archives of the Republic of Kazakhstan were used.

Television broadcasting in Kazakhstan has overcome many difficulties. Lack of professional staff, 
including Kazakh-speaking journalists, poor-quality equipment for television production, weak filming 
equipment. In the content structure, the Kazakh broadcasting of news issues with difficulties overcame 
the secondary effect, since the news was broadcast in a translated version, the stories were of a declara-
tive nature, calling for active participation in the building of communism. People were optimistic about 
the propaganda, and the successes of the Soviet Union in the field of cosmonautics evoked belief in the 
reality of the goals set. The practical significance of the study is that on specific examples of broadcasting 
of the news editorial office of Kazakh television it is proved that the conditions of a totalitarian society 
had few prospects for the creation of professional visual and text content, the development of national 
broadcasting.
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Коммунизмнің таяуда басталуын ақпараттық вакуум қоғамды қалай сендіре алады: 
60-шы жылдардағы Қазақстанның ақпараттық телехабары 

60-шы жылдардағы журналистика – бұл басқарушы партия қалыптастырған шектеулі және 
тарылған «ақпараттық күн тәртібі» бейнелері мен тотальды ақпараттық шабуыл көмегімен 
адамдардың ақыл-ойларын меңгеру әдістері мен тәсілдерін қолданудағы қызықты тәжірибе. 
Кеңес адамдарында іс жүзінде басқа ақпарат көздері болған жоқ. Мақаланың мақсаты – әлемде 
болып жатқан оқиғаларды жасыратын тығыз идеологиялық перде совет адамы үшін өзі ұстанған 
өзінің идеалдары мен бейнелерін қалай жасайтынын көрсету. Мұндай ақпараттық вакуумда кез 
келген идеялар, жақын болашақта коммунизм пайда болғанға дейін, шынайы болып көрінді.

Қазақстандық телевизия үшін 60-шы жылдардағы тәжірибе кәсіби шеберлікті игеруде, 
қазақстандық қоғамның мәдениеті, тілі мен дәстүрлері құндылықтарын насихаттау үшін 
телевизиялық хабар таратудың маңыздылығы мен мәнін түсінуде үлкен сипатқа ие болды. Қазақ 
теледидарының жаңалықтар шығарылымдарының жетекші тақырыптары талданды, олардың 
стереотипті стандарты, партия лидерлеріне, пұтқа табынушылық анықталды. Стахановшылардың, 
трактор жүргізушілерінің, комбайншылардың таңбаланған бейнелері «Шопандардағы сынып», 
«Трактордағы қыздар» сияқты жаппай акцияларға әкелді. Теледидар Өскемен зауытының 
балқытушы-жұмысшыларының, Қарағанды   кеншілерінің, әйгілі тың жерлерінің дүкендеріндегі 
ерліктің мысалдарын келтіреді. Бұл қарапайым адамдардың шынайы ерліктері, бүгінгі таңданысы, 
бірақ олардың бағасы қандай болды?

Хабар тарату желісін талдау үшін жаңалықтардың нысандары мен жанрларына баса 
назар аудара отырып, материалдарды салыстыру әдісі қолданылды. Дәлелдеме базасы үшін 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік архивінің қазақ теледидарының микрофон материалдары 
пайдаланылды.

Қазақстандағы телевизиялық хабар тарату көптеген қиындықтарды еңсерді. Кәсіби кадрлар-
дың, оның ішінде қазақтілді журналистердің жетіспеушілігі, телевизиялық өндіріске арналған 
сапасыз жабдықтар, әлсіз түсірілім жабдықтары. Мазмұн құрылымында жаңалықтарды қазақ 
тілінде тарату қиындықтармен екінші дәрежелі әсерін жеңіп шықты, өйткені жаңалықтар аударма 
түрінде берілгендіктен, сюжеттер декларативті сипатта болды, коммунизм құрылысына белсенді 
қатысуға шақырды. Адамдар үгіт-насихатқа оптимистік көзқараспен қарады, ал Кеңес Одағының 
космонавтика саласындағы жетістіктері алға қойылған мақсаттардың шындыққа деген сенімін 
тудырды. Зерттеудің практикалық маңыздылығы мынада: қазақ теледидарының жаңалықтар 
редакциясын таратудың нақты мысалдарына сүйене отырып, тоталитарлық қоғам жағдайында 
кәсіби көрнекі және мәтіндік контент құрудың, ұлттық хабар таратуды дамытудың болашағы аз 
екендігі дәлелденді. 

Түйін сөздер: ақпарат, қазақ телевизиясының тарихы, үгіт-насихат, идеология.
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Как информационный вакуум может убедить общество в скором наступлении коммунизма: ...

Введение

Информационное новостное вещание яв-
ляется постоянным предметом ис следования 
журналистики и массовой коммуникации. При-
стальное внимание к информационным переда-
чам, их содержательно-тематической структуре, 
моделям выпусков новостей предопре делено 
ролью информационного вещания в воздей-
ствии на обще ственное мнение. Оперативная 
и актуальная информация влияет на человека, 
формирует его взгляды, убеждения, формиру-
ет ми ровоззрение. Существует несколько точек 
зрения на то, что такое информация в выпусках 
новостей. Одни считают, что «современная теле-
визионная информация – это оптимальное со-
четание оперативно доставляемой телезрите-
лю, лаконично по данной, значимой новости и 
убедительное, емкое ее комменти рование» (На 
рубеже, 1984). Другие утверждают, что «инфор-
мирование – процесс избирательного потока 
фактов, систематически адресуемых ау дитории 
и зачастую нарочито, подчеркнуто отделяемых 
от «мнений» (аналитического комментария) 

(Фурцева, 1971). Социологи убеж дены, что теле-
информация «предназначена для численно боль-
шой, социально разнородной, географически 
рассредото ченной аудитории. Ей присуща бы-
строта и регулярность дос тавки к потребителю, 
опосредованный, безличный, в известной сте-
пени стереотипизированный характер (Рабочая, 
1977). Известный исследователь коммуникации 
и журналистики Денис МакКуэйл считает ново-
сти основой журналистики, потому что «глав-
ный продукт  сообщения, основанные на фактах,  
обычно называют «новостями», которые стали 
основным жанром массовой коммуникации» 
(МакКуэйл, 2013). Новости чаще всего стано-
вятся объектами исследования как теоретиков, 
так и практиков. Однако анализ новостных вы-
пусков Казахского телевидения периода тоталь-
ного влияния коммунистической идеологии с 
позиции либерально-демократического ракурса 
содержательной структуры проводится впервые. 
Это позволяет взглянуть на традиционные сте-
реотипы с новой позиции, чтобы заметить фак-
торы, постепенно разрушавшие монолитный об-
щественный строй, увидеть бреши в идеологии 
и пропаганде, наносившие урон общественному 
сознанию, национальной политике государства. 
Актуальность темы определяется общим инте-
ресом к роли журналистики как информацион-
ного средства влияния на общество, на каждого 
человека. 

Это требует как теоретического, так и прак-
тического осмысления, так как информация в 
условиях развития Интернета становится про-
никающей во все структуры общества, созда-
ет обратную связь. Канадский ученый Маршал 
Маклюен предсказывал влияние медиа на мир, 
превращающее человечество в одну «электрон-
ную деревню» (Маклюен, 1962). Сейчас каждый 
человек становится медиа. Сегодня власть не 
может диктовать «повестку дня», а вынуждена 
прислушиваться к обратной реакции общества. 
Трендом стало открытие президентами своих 
страничек в Twitter (Токаев, 2020).

В 60-е годы телевидение как средство ин-
формации только появилось в Казахстане. Это 
был прорыв! Теоретики печати снисходитель-
но посматривали на телевидение, как на кино 
с маленьким экраном. Вскоре телевидение про-
явило себя как мощный пропагандист и идеоло-
гический актив партии. В каждом регионе ста-
ли открывать телестудии, создавать редакции 
новостей.  А теоретики стали усиленно изучать 
особенности информационного вещания, чтобы 
увеличить эффективность этого нового способа 
передачи сообщений. 

По нятие о роли и назначении информации у 
теоретиков складывалось противоречивое. Одни 
считают, что не сле дует давать комментарий к 
информации, другие, напротив, убе ждены, что 
следует обязательно дополнять аналитическим 
ком ментарием или же спектром мнений и т. д. 
Это же многообразие мнений отражается в ре-
альной практике современного телевизи онного 
вещания. В век развития Интернета, когда циф-
ровая журналистика стала опережать все виды 
передачи информации, для казахской журнали-
стики интересно обратиться к истокам, чтобы 
понять, как происходило формирование инфор-
мационного вещания на примере республикан-
ского телевидения Казахстана. Объектом изучения 
стали информационные выпуски Казахского теле-
видения.  Гипотезой исследования становится те-
зис, что средства информации способны оказать 
влияние на мировоззрение человека и общество, 
если постоянно навязывать  определенные сте-
реотипы, стандарты и мифы. В частности, одной 
из главных идеологических морфем 60-х годов 
был миф о построении коммунизма к 80-му году 
20 века  (ХХП , 1961).

Метод исследования
Для программы информационного вещания 

был использован метод контент-анализа  новост-
ных сюжетов с 1961 по 1991 годы, что позволи-
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ло создать таблицу-таймер соотношения казах-
ского, русского и других языков как немецкий, 
уйгурский, корейский и др. в информационных 
выпусках.  Была создана жанрово-тематическая 
структура программ информационного вещания 
Казахского телевидения. Впервые использованы 
источники – микрофонные материалы информа-
ционных выпусков Казахского телевидения из 
Государственного архива Республики Казахстан, 
фонд 1489. (Ибраева, 1995) .

Обзор литературы 
Характеристику новости лучше всего дает  

британский исследователь Д. МакКуэйл. По его 
мнению, новость обладает такими свойствами, 
как своевременность, правдивость, объектив-
ность, независимость, адекватное отражение, 
уместность, предсказуемость, нарративность. 
Конечно, он дает более развернутые характери-
стики (МакКуэйл, 2013). Ориентиром в данном 
исследовании были рекомендации Д. Беркови-
ча (Берковича 1997) в его работе «Социальные 
смыслы новостей», в которой он дает объясне-
ние, что «новости – это человеческая конструк-
ция, которая приобретает свои характеристики 
через социальный мир, из которого они возни-
кают». Эти идеи очень хорошо подходят к иссле-
дуемой теме, так как идет анализ информации в 
замкнутом обществе. В работе Грабер Д. (Грабер 
2006) «Власть медиа в политике» поднимаются 
вопросы роли «программных новостей и раз-
влекательных передач как источников политиче-
ской информации». Группа авторов L Hermans,  
G Schaap, J Bardoel  (2014) в статье «Восста-
новление отношений с общественностью: ре-
гиональная журналистика и участие граждан 
в новостях – журналистские исследования» по 
результатам исследования делают вывод, что 
гражданские журналисты с трудом осваивают 
ежедневное производство новостей». Это кор-
релирует с институтом рабкоров, своего рода 
гражданских журналистов, с которыми тоже 
возникали  трудности в 60-е годы. Дайя Кишан 
Туссу и Де Фридман Лондон Сейдж (Туссу 2003) 
в книге «Война и СМИ: сообщать о конфликте 
24/7» обращают внимание на технологии подго-
товки телевизионных новостей в экстремальных 
условиях, схожие с первыми опытами телевизи-
онных первопроходцев. 

Результаты и обсуждение 
Телевизионные студии были открыты в не-

скольких городах страны: Усть-Каменогорске, 
Алма-Ате, Караганде и др. Вещание было не-

большим, кроме художественных фильмов и до-
кументального кино, каждая студия выходила с 
новостными выпусками. Поэтому ин формация 
носила «местечковый» характер.  Названия но-
востных программ Казахского телевидения ме-
нялись каждые десять лет, как видно по данным 
архивных микрофонных материалов. В 1961 
году – это «Последние известия»,  в 1971 году 
– «Панорама новостей», в 1981году – «Казах-
стан», в 1993 г. «Шарайна», с июля 1994 года – 
Националь ное информагентство «ХАБАР». 

Первым информационным выпус ком Казах-
ского телевидения была программа «Последние 
извес тия». Аналогичные названия имели все 
пять областных студий Ка захстана. Телевиде-
ние и его изобразительный ряд были не изуче-
ны, рекомендации специалистов осваивались на 
практике. Камеры в студии были тяжелыми, как 
и кинокамеры, но «видеокартинка» на телеви-
дении была важной, поэтому создатели первых 
выпуском старались разнообразить видеоряд, 
снимали сюжеты на узкую кинопленку, сопро-
вождая ее синхроном. Оказа лось, что изобра-
зительные возможности телевидения обладают 
своеобразием и отличаются от театральных. Но 
в начальный период идет активное использова-
ние театрального опыта, тем более что большин-
ство телережиссеров пришли из этого ми ра ис-
кусства. Попытки театрализовать все передачи, 
даже информацион ные, привели вначале к по-
становочным выпускам новостей, где дикторы 
играли роль «диктора», а из якобы телетайпной 
«прибегали взволнованные телеграфистки» и 
зачитывали в пря мом эфире с узкой перфориро-
ванной бумажной ленты очередную новость.

В начале 1960 года первые информацион-
ные вы пуски стали выходить на Карагандинском 
телевидении. Через три-четыре месяца во всех 
пяти областных студиях республики были свои 
собственные выпуски «Последних известий».  
Они выходили сначала два раза в неделю по 15 
минут на казахском и русском языках. Когда на 
Карагандин ском ТВ стали способны выдавать 
четыре информационные пере дачи в неделю, это 
было большим достижением. 

Подготовка ин формационных программ в 
тот период была результатом энтузи азма моло-
дых телевизионных журналистов. Не имея ка-
чественной съемочной аппарату ры, надеясь в 
основном на фото, таблицы, схемы, диаграммы, 
приглашая для выступлений людей «живьем», 
многие тележурна листы, конечно, рисковали. 

Была жесткой цензура, вольнодум ство не по-
ощрялось. Нередко на повестке дня собраний и 
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лету чек телерадиокомитета стоял вопрос о поли-
тической ошибке ка кого-нибудь редактора, и это 
грозило увольнением, выговором по партийной 
линии, своего рода «желтым билетом», из-за ко-
торого заканчивалась карьера человека.

В 1959 году телеинформационные выпуски 
стали выходить более системно, даже «практи-
ковалось еженедельное обозрение в форме ин-
формационного журнала» (оп. 5, д. 163).

Содержание материалов отражало события 
того периода в духе задач, определенных КПСС. 
К примеру, на Усть-Каменогорском телевидении 
рубрики «Последних известий» отра жают об-
щую тематическую направленность информаци-
онного веща ния: «Люди семилетки», «Дневник 
социалистического соревно вания», «Наука и 
техника», «Новости культурной жизни», «Реше-
ния Декабрьского (или очередного) Пленума в 
действии» и т.д. (оп.5, д.277).

Выпуски в зависимости от творческих воз-
можностей велись по два раза в неделю про-
должительностью от 15 до 20 минут. Тематика 
материалов определялась основными решениями 
партии и правительства, диктовалась событиями 
дня. Алматинская студия уже в тот период была в 
состоянии ор ганизовывать выдачу киноматериа-
ла в эфир в день события. Хо тя это и было редко-
стью. Для телевидения запечатлевались важные 
мероприятия, такие как Сессия Верховного Со-
вета Ка захской ССР, съезды Коммунистической 
партии Казахстана, дру гие правительственные 
или партийные мероприятия. В этот период 
чаще использовались такие жанры как от клик, 
выступление в кадре, беседа, интервью и др. Ма-
териалы «Последних известий» напоминали по 
форме радионовости, а по стилю – газетные ин-
формации. Однажды на летучке поступило пред-
ложение переименовать телевизионные выпуски 
на «Газета телевидения», что вызвало среди те-
лежурналистов бурную кри тическую реакцию. 
Это можно объяснить несколькими причинами.

В тот период телевидение как средство ин-
формирования еще не получило распростране-
ния. Существовала негласная конкуренция меж-
ду средствами информации – редакциями газет, 
информационным агент ством Казахстана, ради-
овещанием. Журналисты телевидения пришли в 
ос новном из редакций газет или радио, и инту-
итивно чувствовали, что рождается новый тип 
информационного вещания – телевизи онный. 
Поэтому с названием «Газета ТВ» мало кто из 
них мог примириться. Сами тележурналисты 
остро ощущали необходимость специализации, 
приобретения знаний по специфике нового вида 

искусства или нового средства информации – те-
левидения. Сле дует признать, что на это требо-
вание-просьбу руководство те левидения быстро 
среагировало, вероятно, сказывался опыт ра боты 
на радиовещании. Еще в пятидесятые годы про-
водились совещания, семинары по повышению 
журналистского мастерства радиоработников 
как творческих, так и технических служб. 

Еже годно, начиная с 1960, затем в 1962 и 1964 
и в последующие годы, проводились крупные 
совещания, семинары по повышению знаний о 
специфике радиотелевизионного производства. 
Между семина рами организовывались практи-
ческие конференции, на которые приглашались 
тележурналисты и собственные корреспонденты 
со всех телестудий республики. Для чтения лек-
ций по проблемам телевизионной режиссуры, 
операторскому мастерству приглашали извест-
ных ученых и практиков Москвы,  Ленинграда.

Тексты их лекций, записанные стенографи-
стами, сохрани лись в Государственном Архиве 
РК как образец добросовестного отношения к 
подготовке лекций, уважительного обращения к 
аудитории. Написанные доступным, образным, 
ярким и доход чивым языком они несут атмосфе-
ру и дух возникшего между лек тором и его слу-
шателями профессионального общения.

Приверженность к планированию передач 
на телевидении не могла прижиться в практи-
ке работы информационной редакции. Вначале 
составляли месячные планы, на их основе – не-
дельные, а затем и дневные тематические про-
граммы, но в реальной практике это оказалось 
применимым не всегда. Планирование не явля-
лось панацеей от самотека, хаотичности, появле-
ния слу чайной и посредственной информации. 
Игнорирование системно сти в деятельности ре-
дакции информации могло привести к еще боль-
шим проблемам, которые тормозили ее работу.

Анализ архивных материалов показывает, 
что наиболее про фессиональными были переда-
чи Карагандинского телевидения. В сетке веща-
ния была целая серия информационно-обзорных 
пере дач: «Новости недели», «Новости полити-
ческой жизни», инфор мационные  выпуски  (че-
тыре  раза  в  неделю), «Последние известия», 
где освещалась жизнь шахтеров, решения Пле-
нумов, да валась информация о жизни «Бригад 
коммунистического труда». По обмену эта же 
информация попадала на базовую студию Алма-
Атинского телевидения.

Режиссура информационного выпуска «По-
следние известия «была решена с помощью ху-
дожественного и музыкального оформления, 
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изобразительного киноряда, дикторов, которые 
в два голоса зачитывали сообще ния. Уже в этот 
период новости на областном ТВ имели свою 
постоянную мультипликационную «шапку» под 
музыкальное со провождение, музыкальные ви-
деоперебивки между сюжетами, за канчивалась 
передача заставкой-титром (оп. 5, д. 156).

С июня 1959 года по апрель 1960 года на Ка-
рагандинском те левидении было подготовлено 
47 воскресных выпусков «Новостей недели». 
Типично производственные темы были в одном 
из вы пусков, например, пуск автоматической 
линии на заводе, за кладка второй коксовой ба-
тареи, жатва на полях в совхозе, открытие ново-
го проектного института и т. д. Одной из удар-
ных была тема-стереотип – социалистическое 
соревнование. Телевидение организовывало и 
поощряло различные формы повы шения про-
изводительности труда: соревнование между 
отдельными коллективами, бригадами, передо-
виками производства, чтобы их примером «за-
жечь» остальных. Многие сюжеты того периода 
были о выполнении и перевыполнении взятых 
обязательств, о победах стахановцев, последова-
телей Паши Ангелиной и т. д. Прасковья (Паша) 
Ангелина – трактористка, была дважды Героем 
Социалистического труда, ее примеру следова-
ли казахстанские девушки, осваивая трактор, 
затем комбайн. Потом было признано, что этот 
труд вреден для женщин. Это один из ярких при-
меров как советское телевидение формировало 
сте реотипы-идеалы, на которые должны были 
равняться осталь ные.

В то же время на закрытых летучках выража-
лась озабочен ность тем, что большинство пред-
приятий разных отраслей не справляются с пла-
ном. Телевидение должно было стимулировать 
активный труд, показывать на примерах как сле-
дует работать, чтобы приносить больше пользы 
обществу. Конечно, эта критическая информация 
оставалась в пределах редакции телестудии, так 
как в эфир выдавалась только положительная. 

Телевидению оставалось коллективным ор-
ганизатором, агитатором и пропагандистом. 
К примеру, в дни работы очередно го Плену-
ма КПСС известный в Казахстане в тот период 
свинарь К. Афанасьев вызвал на соревнование  
Я. Чижа – работника од ного из совхозов Караган-
ды. В последующих выпусках «Новостей недели 
«сообщали о тех, кто еще стал последовате лем 
животновода. В последующих выпусках «Но-
востей недели «возвращались к теме, системно 
показывая, каких производственных успехов до-
бился герой сюжета». 

Образ или имидж победителей социалисти-
ческого соревнования был од ним из социаль-
но-политических мифов, с помощью которых 
ут верждалась ценность трудового энтузиазма 
советского челове ка.

Миф о важности темы социалистического со-
ревнования для стимулирования труда счи тался 
самым главным. Когда впервые в истории теле-
видения Ка раганды появилась ПТС (передвиж-
ная телевизионная студия) и камера «вышла» за 
пределы редакции и была установлена прямо в 
шахте. Объектом стала шахта первая Вертикаль-
ная, откуда велся телерепортаж о ходе соревно-
вания между двумя коллективами, боровшимися 
за звание «Бригады Коммунистического труда». 
Такими приемами журналисты пытались пре-
одолеть стандартность ос вещения набивших 
оскомину тем. К примеру, на телеви дении Кара-
ганды создали в 1960 году новый тип программы 
новостей как еженедельный информацион ный 
выпуск «Субботним вечерком». В нем было мало 
тяжело весной производственной тематики, боль-
ше культурно-бытовых тем. Очеловечивание 
информации, прямое обращение к зрителю не 
замедлило сказаться. Стали идти письма, оказа-
лось, что теплое, сердечное название программы 
равноценно яркому, броскому заголовку в газете, 
что зрителя настораживает ка зенная, вымучен-
ная рубрика. К примеру, даже такую рапортную 
тему о пропаганде материалов ХХП съезда пар-
тии назвали «Задумываясь над строками про-
граммы». В начале 60-х годов это еще не было 
штампом. Другая тематическая рубрика «Адреса 
хороших дел» Карагандинской телестудии рас-
сказывала о воспитании человека коммунисти-
ческого завтра. 

В наше время эти примеры выглядят 
фантасти ческими и неправдоподобными. Од-
нако на подобных стандартах формировался 
тип человека по «Кодексу строителя комму-
низма». На одном из заводов республики про-
изошла авария, для ликви дации которой нужно 
было остановить печь и потратить на ре монт 
более трех суток, что было катастрофично для 
производ ственного цикла. На призыв телевиде-
ния откликнулись энтузиа сты, которые сумели, 
не прекращая рабочего процесса, сут ками оста-
ваясь в цехе, качественно отремонтировать печь, 
но и отказались от оплаты проведенной ими ри-
скованной и опасной работы. Корреспондент не 
скрывал восхищения самоотверженным и трудо-
вым поступком рабочих. 

Впрочем, подобный героизм был рядовым и 
даже обыденным. Общественное мнение, фор-
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мируемое СМИ, поощряло именно такую трудо-
вую самоотверженность.  

На Усть-Каменогорском телевидении была 
одной из популяр ных рубрик «Каким будет быт 
при коммунизме» или «Моральный кодекс стро-
ителя коммунизма (оп. 5, д. 279). К примеру, в 
одной из информаций рассказывалось о чабане, 
который ежемесячно отда вал часть своей зар-
платы на строительство в совхозе детского сада, 
поликлиники, клуба. Автор тоже восхищается 
героем: «Вот это советский человек! Такими 
должны быть советские люди». 

Действительно, зачем зарплата, зачем пре-
мия, если скоро, через двадцать лет наступит 
коммунизм, при котором не нужны будут деньги, 
учили средства информации – кино, литература, 
телевидение, печать. 

Нередки были случаи, когда телевидение 
помогало спасать людей, попавших в беду. Од-
нажды на свинцово-цинковом комби нате в Усть-
Каменогорске произошла авария – слив металла, 
приведший к пожару. Сильные ожоги получил 
вальцовщик Г. Иб рагимов, он потерял много 
крови. Сотни людей разных нацио нальностей 
– казахи, русские, евреи, чеченцы, туркмены, 
ук раинцы и др. безвозмездно давали не только 
кровь, но необхо димую для пересадки кожу. Та-
ких примеров не трибунного, а простого челове-
ческого интернационализма было много в прак-
тике телевидения тех лет.

К середине 60-х годов Алматинское теле-
видение еще не сформировалось как республи-
канское. Тем не менее налажива лась работа сети 
собкоров, создавались условия, необходимые 
для оборудования корпунктов. Собкоры стали 
ассами. Сейчас их назвали бы конвергентными 
журналистами. Они сами во дили автомашину, 
сами снимали на кинопленку, сами проявляли и 
монтировали пленку, работали с авторским ак-
тивом, ежегодно отчитываясь о реальном суще-
ствовании каждого рабкора, сами заботились о 
доставке материалов в столицу. Это не всегда по-
зволяло собкорам выдерживать главное условие 
информации – оперативность и актуальность. 
Но труд собкоров следует отметить, как само-
отверженный. Собственные корреспонденты 
(собкоры) телестудии должны были поощрять 
желания людей писать в СМИ, даже создавать 
свою сеть поставщиков информации. Рабкоры – 
это рабочие корреспонденты, сейчас их назвали 
бы гражданскими журналистами или блогерами. 
Это были люди, чьи интересы совпадали с жела-
нием помогать “словом и пером” строительству 
коммунизма.  

На одном из республиканских совещаний по 
проблемам теле видения в Казахстане выступаю-
щие недоумевали, почему тематическая картина 
одного года похожа на предыдущий, почему лек-
сикон, исполь зуемый в информациях, не отли-
чается своеобразием. Вероятно, причина была в 
стереотипности информации, которая формиро-
валась партийными решениями. Но критически 
высказываться было опасно. На самом деле, если 
внимательно проанализировать темати ческую 
структуру информационных сюжетов, то можно 
выделить несколько главных: это подготовка к ве-
сеннему севу, это – зимовка ско та, совещания раз-
ного уровня, производство, строительство и т. д. 

Журна листы понимали, что однотипная те-
матика малоэффективна и пы тались сделать ее 
более доступной, нестандартной и интересной 
для зрителя. К примеру, информация о совеща-
нии использовалась как повод, чтобы рас сказать 
о том, как идет подготовка к весне, а если сове-
щание шло накануне сева, то в чем особенности 
сева в этом году. Но не всегда удавалось выдер-
живать даже такую условную стили стическую 
правку. Поэтому шла однообразная, скучная 
информа ция, к примеру, о совещании библио-
течных работников в Семи палатинске, о совеща-
нии партактива в одном из областных цен тров 
и т. д. Однообразие в тематическую структуру 
Алматинского телевидения вносило то, что в 
выпусках большой процент занимали сообще-
ния ТАСС и КазТАГа (ТАСС и КАзТАГ – теле-
графные информационные агентства Москвы и 
Казахстана, считались главными информатора-
ми всесоюзного и республиканского масштаба), 
а не оригинальная собст венная информация (оп. 
5, д. 161).

Информационная программа Усть-Камено-
горского телевидения «Новости недели» шла 
с июня 1959 года по субботам. В ней было до 
30 коротких сообщений о со бытиях за неделю 
с условным хронометражем до 35-40 минут, 
впрочем, время некоторых передач было неогра-
ниченным. В Пет ропавловске «Последние из-
вестия» шли на казахском и русском языках по 
15 минут. Это были репортажи, интервью, вы-
ездные редакции, корреспонденции, корреспон-
дентские посты на крупных строительных объ-
ектах, выступления. Передачи выходили в эфир 
«живьем» примерно с 19 до 20 часов ежедневно 
(оп. 5, д. 428).

В середине 60-х годов на Алматинском теле-
видении изменилось название информационной 
программы на «Теленовости». Были созданы 
новые рубрики. Одной из самых крупных про-
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пагандистских акций КПСС было празднование 
100-летия Владимира Ильича Ленина. К приме-
ру, «Летопись юбилейного года» – это инфор-
мация о важнейших достижениях на трудовом и 
куль турном фронте в честь круглой даты вождя 
пролетариата. Рубрика велась задолго до само-
го юбилея, повторялась один раз по пятни цам. 
Другая рубрика «Из истории земли казахской» 
раскрывала как с победой Великого Октября 
пришло счастье на древнюю ка захскую землю, 
каких всемирно-исторических преобразований 
достиг казахский народ за 50 лет Советской 
власти в братском Союзе равных республик. Ру-
брика «На ударных стройках пятилетки» – это 
была информация выездных редакций с ведущих 
строек, с участков, смен, бригад, главков, управ-
лений, министерств. «Реформа в действии» – 
оперативная краткая информация, комментарии 
к сообщениям на экономические темы.

К сожалению, в информации редко показы-
вали самого чело века, мало было конкретных 
примеров из жизни отдельных лю дей. А если и 
рассказывали о ком-либо, то с позиций идоло-
поклонства, причем по отношению ко всем – и 
вождям, и простым трудящимся. К примеру, ста-
ли часто рассказывать о трактористе Михаиле 
Довжике как о знаме нитом целиннике. Действи-
тельно, он сделал много полезного для создания 
нового края, но таких было много, сотни тысяч. 
Однако телевидение прославило именно его, До-
вжика, что способст вовало созданию его «имид-
жа» как главного целинника. Был даже создан 
фильм о бригадире тракторной бригады целин-
ного совхоза “Ярославский» М. Довжике. 

Хотя много места в выпусках занимали без-
ликие производ ственные отчеты, рапорты о до-
стижениях в социалистическом соревновании, 
выполнении или перевыполнении планов, а иной 
информация не могла быть, потому что прежде 
всего она несла идейно-политическую нагрузку, 
тем не менее журналистам нередко удавалось 
создать интересные портреты современников 
учителей, врачей, рабочих. Эти сюжеты были не 
только злобо дневны, но и отличались оператив-
ностью их подготовки.

Весть о полете знаменитых в ту пору космо-
навтов на ко раблях «СОЮЗ-4» и «СОЮЗ-5», в 
одном из которых находился казахстанец Вла-
димир Шаталов, облетела республику через 20 
минут после сообщения ТАСС как на русском, 
так и на казахском языках. В течение полета 
космонавтов по «Теленовостям» оперативно 
передавались отклики трудящихся Казахстана. 
В эфире выступали рабочие, ученые, писатели, 

по эты, передовики труда. Срочно был подготов-
лен репортаж с митинга, состоявшегося в школе, 
где учился В. Шаталов, ин тервью с земляками. 
Космонавты – представители романтической и 
опасной профессии заслуженно привлекали вни-
мание телезри телей . Ранее на полет первого кос-
монавта СССР Юрия Гагарина с поэмой «Земля 
поклонись человеку» выступил молодой поэт 
Олжас Сулейменов. 

По тем временам в космосе советские люди  
были первопроходцами. В 1962 году состоялся 
первый телевизионный репортаж с борта косми-
ческого корабля «Восток-3», а 2 апреля 1963 года 
телезрители СССР в течение получаса наблюда-
ли за Луной (Гуляев 2015).

Вероятно, СМИ можно было упрекнуть в 
том, что помпезно и преувеличенно парадно 
было отмечено 100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина. Но таковым было указание ЦК Пар тии, 
а СМИ, по известному выражению тогдашнего 
Генерального секретаря КПСС Н.С. Хрущева 
(ХХП, 1961), были лишь «подручными партии». 
Каждая передача начиналась с рапорта о высо-
кой трудовой активности тружеников города и 
села в честь празднования юбилея вождя про-
летариата. К примеру, сообща лось, что коллек-
тивы промышленных предприятий Восточного 
Ка захстана одними из первых в стране поддер-
жали почин рабочих Москвы и Ленинграда в 
день рождения вождя полностью работать на сэ-
кономленном в предъюбилейном соревновании 
сырье и мате риалах. Затем следовала информа-
ция, что металлурги Лениногорска  (Сейчас Рид-
дер) взяли на себя более высокие обязательства 
– решили не один, а семь дней апреля работать
на сэкономленном сырье. Не отставали от пере-
довиков горняки Караганды, машиностроители 
Целинограда, нефтяники Мангышлака и т. д. 

В этих коротких информациях на самом деле 
был показан трудовой энтузиазм рабочих людей, 
масштабно охвативший рес публику от края и до 
края, но самих тружеников опять-таки в сюже-
тах не было. Информация была иногда лишена 
души, ей не хватало теплых, достаточно понят-
ных простому человеку слов, профессионально-
го комментария. 

Журналистика этого периода соответство-
вала идеологическим установкам советского 
общества,  системе тотального контроля и цен-
зуры, требовавших создавать образы людей ком-
мунистической системы, когда на первый план 
выдвигается идея производительного тру да, про-
изводства и лишь где-то в конце человек с его 
забота ми, житейскими проблемами, поиском 
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идеала и своего места в жизни. Особенно отчет-
ливо сухой, трафаретный, шаблонный язык про-
сматривался в информационном вещании. 

Если анализировать жанровую структуру те-
левизионных новостных выпусков в 60-е годы, 
то можно выделить устные сообще ния в кадре, 
иногда интервью или беседы, а также очень ред-
ко – киносюжет. 

Скудность жанров объяснима начальным 
перио дом телевизионного вещания, отсутстви-
ем хорошей и качественной аппаратуры, про-
фессиональных кадров, в том числе телеви-
зионных журналистов. Тематика программ не 
соблюдала географию республики, мало было 
проблемных материалов, опе ративных сообще-
ний со словом «СЕГОДНЯ» (хотя был обещан 
до полнительный гонорар за ускоренную до-
ставку информации, оп лачивались даже все 
телефонные переговоры по льготному тари фу), 
а самое главное – отсутствовал видеоряд, кото-
рый явля ется неотъемлемым условием суще-
ствования визуального языка информационного 
ве щания на телевидении.

На начальном этапе информационного веща-
ния неоценимую помощь оказали специалисты 

российских центральных городов по установке, 
монтажу телеоборудования, воспитанию кадров 
теле журналистов. Был организован системати-
ческий обмен сценария ми, киноматериалами, 
организованы курсы по подготовке и об мену 
опытом тележурналистов. Не хватало специали-
стов на казахском языке. Журналисты из газет 
редко переходили в сферу телевидения. Поэто-
му вещание на казахском языке было сокращен-
ным. Однако в последующие годы соотношение 
вещания на казахском и русском языке стало 
выравниваться, а передачи на казахском стано-
вились оригинальными, то есть не переводились 
с русского языка. Журналисты стали чаще выхо-
дить в кадр. Это способствовало популяризации 
телевидения среди казахского населения аулов и 
сельской местности. 

Анализ соотношения казахского, русского и 
других языков на Казахском телевидении пока-
зывет следующую динамику: преобладание рус-
ского языка в начальные годы развития телеви-
дения в стране, постепенное развитие казахской 
журналистики, а с получением независимости 
страны переход на полное казахскоязычное ве-
щание. 

Таблица 1 – Соотношение казахского, русского и др. языков в программах Казахского телевидения в 1959-194 
гг. (Ибраева, 1995) 

 1959 1965 1972 1979 1986 1994

казахский 12% 28. 6 %  40.8%, 48. 6 %, 49.08 % 100%

русский 88% 71. 2 %. 58.7% 51.4 %. 49.07 % 0

немецкий, корейский, 
уйгурский  0 0.2% 0.5% 0.5% 0.5 % 0

Таким образом, новостное вещание в Казах-
стане в начальный период создания преодолело 
много трудностей. 

Это отсутствие профессиональных кадров 
телевидения, в том числе казахскоязычных жур-
налистов.Технически слабая аппаратуры для те-
левизионного производства, съемочной техники, 
отсутствие кинопленки, монтажного оборудова-
ния и т.д.

Казахское вещание новостных выпусков 
сложно преодолевало эффект вторичности, так 
как  новости транслировались в переводном ва-
рианте. Содержание информационных передач 
диктовалось целями, предписанными партией и 

прави тельством, на выполнение решений съез-
дов и пятилеток, что ограничивало тематиче-
ский спектр новостного вещания.

Инфор мация носила событийный характер, 
проблемные сообщения по стилистике были 
спокойные, сюжеты носили декларативный ха-
рактер, призывая к активному участию в стро-
ительстве коммунизма, который должен был на-
ступить в конце ХХ века. Люди оптимистично 
верили пропаганде, а успехи Советского Союза 
в области космонавтики вызывали  веру в реаль-
ность поставленных целей.

Журналистика периода 60-х годов – это ин-
тересный опыт применения методов и способов 
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овладения умами людей с помощью образов и 
тотальной информационной атаки, ограничен-
ной и суженной «информационной повестки», 
формируемой руководящей партией. Других ис-
точников информации у советских людей прак-
тически не было. Плотный идеологический за-
навес скрывал происходящее в мире. В таком 
информационном вакууме любые идеи, вплоть 

о наступлении коммунизма в ближайшем буду-
щем, казались реальными. 

Для казахстанского телевидения опыт 60-х 
годов имел важное значение в овладении про-
фессиональным мастерством, понимания значи-
мости и важности телевизионного вещания для 
продвижения ценностей культуры, языка и тра-
диций казахстанского общества. 
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Как информационный вакуум может убедить общество в скором наступлении коммунизма: ...
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