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Введение. Актуальность темы настоящей 
статьи обусловлена тем, что интерес исследо-
вателей к дискурсу масс-медиа объясняется 
не только его функцией посредника между 
информацией и аудиторией, транслятора 
и генератора коллективных ценностей, но и 
спецификой коммуникативных процессов в 
постиндустриальном обществе. Интересным 
и перспективным направлением исследова-
ния является изучение информативно-ком-
муникативной природы культурного кода в 
современной прессе Казахстана.

Обращение к проблематике культурного 
кодирования является актуальным направ-
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лением в области лингвистических исследо-
ваний. Культурный код, или информация, 
характеризующая уникальные культурные 
особенности нации, помогает понять психо-
логию народа и его реакции на происходя-
щие события.

Казахстанские и зарубежные исследовате-
ли придерживаются мнения, что, самостоя-
тельно выбирая тот или иной канал массовой 
информации, читатель, зритель или слуша-
тель принимает участие в работе системы 
массовой информации, несмотря на то, что 
его действия кажутся пассивными и аудито-
рия является лишь объектом воздействия. В 
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современном обществе происходящая во всех 
областях жизни цифровая трансформация 
способствует возникновению информацион-
но-коммуникативной культуры, перестраива-
ющей образ жизни людей и характер их ком-
муникаций, влияющей на их ментальность и 
поведение.

Постановка цели и задач. Цель данной 
статьи состоит в раскрытии и описании ин-
формационно-коммуникативной природы 
культурного кода в медийном дискурсе Респу-
блики Казахстан.

Предмет исследования составляет изуче-
ние информативно-коммуникативной приро-
ды культурного кода.

Объект исследования – материалы прессы 
Республики Казахстан. 

Методология и методы исследования. 
Эмпирической базой для исследования по-
служили медиатексты русскоязычных СМИ 
Казахстана. Для анализа нами были выбра-
ны заголовочные комплексы статей, так как 
посредством ориентации по заголовкам у 
читателя создаются медийные знания для 
получения общего понятия о происходящих 
в мире событиях. Для сбора эмпирического 
материала были выбраны газеты «Панорама», 
«Караван», «Казахстанская правда», «Новое 
поколение», «Inform бюро». В проведенном 
нами исследовании мы использовали стили-
стический метод контекстуального анализа и 
метод интерпретационного анализа для деко-
дирования культурных кодов в медиатексте с 
учетом экстралингвистических факторов. Эм-
пирическая база составила около 500 приме-
ров, что свидетельствует о репрезентативно-
сти выборки.

Наиболее популярными изданиями явля-
ются газета «Караван», «Казахстанская прав-
да», «Новое поколение», «Панорама». 

Газета «Казахстанская правда». Общенаци-
ональная ежедневная газета, является одним 
из главных источников официальной и дело-
вой информации в республике. Тираж 100 ты-
сяч экземпляров. Представлена рубриками: 
Президент, политика, экономика, происше-
ствия, общество, технологии, культура, спорт, 
мир. Имеется электронная версия газеты.

Газета «Караван» является еженедельной, 
тираж 300 тыс. экземпляров, распространя-
ется по всем регионам Казахстана, имеется 
электронная версия газеты. Газета представ-
лена следующими рубриками: новости, ана-
литика, культура, спорт, частный сектор.

Газета «Новое поколение» является респу-
бликанской еженедельной газетой с тиражом 
40 тыс. экземпляров. Пользуется заслуженной 
славой одного из лучших аналитических изда-
ний страны, использующего для своих статей 
только проверенную информацию. Имеется 
электронный сайт газеты. Газета представле-
на значительным количеством рубрик: неделя 
власти, события, исследования, право, эколо-
гия, образование, мир, спорт, культура, свет-
ская жизнь, люди, мода, смотри в оба.

Газета «Панорама» является еженедельной 
газетой с тиражом от 12 тысяч экземпляров, 
объемом 6 страниц. Тематика издания: состо-
яние экономики, политики, международных 
отношений. Рубрики издания: власть, эконо-
мика, мир, общество, качество жизни, куль-
тура, спорт. Газета также имеет электронный 
вариант.

Как видим, выбор изданий обусловлен 
следующими экстралингвистическими фак-
торами: высокая тиражность, широкий охват 
целевой аудитории, тематическая специфика, 
география распространения и др. Данные из-
дания, таким образом, являются массовыми, 
включают специальные тематические рубри-
ки, в которых публикуются материалы, ре-
презентирующие культурные события стра-
ны, и охватывают все регионы Казахстана.

В настоящее время масс-медиа Казахста-
на является индикатором нового мышления, 
осуществляет формирование общественного 
сознания жителей страны. В эпоху цифрови-
зации средства массовой информации приоб-
рели новые функции, подчеркивающие их са-
мостоятельность как социального института. 
Именно приобретение журналистикой стату-
са социального института качественно отли-
чает ее функционирование от ее деятельности 
в доцифровую эпоху.

В Казахстане масс-медиа рассматривают-
ся как важный фактор укрепления единства 
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общества. Дальнейшему укреплению этого 
процесса способствовало принятие государ-
ственной программы «Информационный Ка-
захстан-2020».

Пресса в Казахстане кроме основных язы-
ков (казахского и русского) выходит на таких 
языках, как украинский, польский, немецкий, 
корейский, уйгурский, турецкий, дунганский 
и многие другие. По мнению многочислен-
ных экспертов, информационный рынок Ка-
захстана развивается очень динамично среди 
стран Центральной Азии. В Казахстане раз-
рабатываются механизмы, обеспечивающие 
реальную независимость средств массовой ин-
формации. Казахстан рассматривает вопрос о 
выработке механизма обеспечения равнове-
сия свободы СМИ и их ответственности перед 
обществом.

Эмпирическая база: периодические изда-
ния Казахстана, в частности республиканские 
газеты «Караван», «Казахстанская правда», 
«Новое поколение», «Панорама».

Особенности медийного дискурса в ус-
ловиях конвергенции. Термин «media» (в 
переводе с латинского - посредник) как поня-
тие возник в английском языке в XVI веке, а 
с XVIII века начал применяться к газетам, ко-
торые стали исторически первым средством 
массовой коммуникации между людьми и 
средствами массовой информации. С середи-
ны XIX века понятие «медиа» начинают при-
менять так, как это делают в настоящее время 
для обозначения распространения информа-
ции с помощью технических средств связи. 

В последнее десятилетие этим термином 
все чаще обозначают средства массовой ком-
муникации: печатные издания, телевидение, 
радиовещание, источники информации в 
интернете, а также звукозапись, видеозапись, 
и т.д. Все эти средства объединены между со-
бой таким качествами, как обращенность к 
массовой аудитории и доступность. Их роль 
настолько велика, что современное общество 
называют не только «информационным», но 
и «медиатизированным», то есть в огромной 
степени зависимым от медиа [1, 102 с.].

Средства коммуникации обеспечивают 
диалогическую форму общения. По мнению 

Т.В. Шмелевой, понятие коммуникации явля-
ется многозначным и связывается не столько 
с информационной коммуникацией, кото-
рая подразумевает передачу сообщения в 
одностороннем монологическом порядке и 
делает акцент на распространении, сколько с 
процессуальной формой коммуникации, то 
есть осмыслением коммуникации как процес-
са общения, под которым понимается соуча-
стие субъектов, их совместная деятельность, 
диалог [2, 145 с.]. 

Казахстанские исследователи Д.О. Бай-
гожина, Н.И. Клушина, С.Ш. Тахан рассма-
тривают процесс медиатизации как процесс 
качественных изменений социальных комму-
никаций, вызванный воздействием масс ме-
диа, которые из средства, применяемого для 
изучения жизни, становятся фактором, опре-
деляющим наиболее важные моменты жизни 
общества и современной личности [3, 785 с.]. 

Исследователи разных сфер деятельности 
и представители различных наук, изучающих 
общественные коммуникации (социологи, 
лингвисты, психологи) еще в прошлом веке 
признали интерактивную природу отноше-
ний между информацией, размещенной в 
средствах масс-медиа и ее аудиторией. Ученые 
доказали невозможность рассмотрения этих 
отношений как простого потребления инфор-
мации. С одной стороны, дискурс масс-медиа 
обусловлен и взаимосвязан с социокультур-
ным контекстом функционирования; с другой 
стороны, он участвует в формировании этого 
контекста, в создании коллективного образа 
мира. 

Л.В. Кудишова отмечает в своих исследова-
ниях, что дискурс - связный текст в совокуп-
ности с прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими и многими другими 
факторами; либо текст, взятый в событийном 
аспекте [4, 71 с.].

По мнению Л.И. Шевченко, дискурс - это 
речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участву-
ющий во взаимодействии людей и их когни-
тивных процессах [5, 77 с.]. 

Н.Б. Кириллова в определении дискурса 
несколько иначе расставляет акценты, но в це-
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лом ее определение аналогично двум преды-
дущим: дискурс обозначает конкретное ком-
муникативное событие, которое фиксируется 
в письменных текстах, в устной речи, а также 
реализуется в определенном когнитивно и ти-
пологически обусловленном коммуникатив-
ном пространстве [6, 67 с.]. 

При взаимодействии в медиапространстве 
дискурсы становятся социально ориентиро-
ванными, поскольку все участники коммуни-
кации внутри дискурса формируются, исхо-
дя из конкретного употребления языковых 
средств в конкретной коммуникативной ситу-
ации.

Процессом мультимедиатизации СМИ 
О.В. Запевалина называет процесс предложе-
ния потребителю разных вариаций одного 
информационного продукта через большое 
количество каналов, где в связи с технически-
ми возможностями сети Интернет видео мо-
жет стать продолжением текста, а звук иллю-
стрироваться картинками [7]. 

Электронные медиа представляют собой 
совокупность технических средств коммуни-
кации, предназначенных для связи человека 
с организацией, учреждением либо с другим 
индивидуумом в целях распространения и 
обмена сообщениями. Электронные сред-
ства массовой информации являются элек-
тронным ресурсом, выполняющим функции 
средств массовой информации. Например, 
многие издания, выходящие в Казахстане, на-
равне с бумажной версией, имеют электрон-
ный сайт. Данная тенденция присуща многим 
странам мира.

Процесс объединения информации с раз-
личных медийных платформ осуществляет 
мультимедийная журналистика. Читатели га-
зет не хотят быть пассивными субъектами вос-
приятия представленной информации, они 
желают получить определенный контроль 
над этим процессом, осуществив обратную 
связь [8]. 

В связи с этим резко возросло значение Ин-
тернета, обладающего свойством интерактив-
ности, как главного канала доставки различ-
ного рода визуальных материалов. Благодаря 
Интернету осуществилась конвергенция всех 

средств массовой коммуникации предшеству-
ющих поколений, которая придала им син-
кретичную форму. Одним из важных послед-
ствий развития интерактивных масс-медиа 
стало формирование виртуальной реальности 
как производной от технологических средств 
связи, а шире – как производной от тотальной 
медиатизации процессов коммуникации [9, 
158 с.].

В течение последних пятнадцати лет во-
площаются в жизнь прогнозы о конверген-
ции, состоящей в сближении и слиянии «тра-
диционных» средств массовой информации 
(среди которых необходимо отметить перио-
дическую печать, радиовещание и телевиде-
ние) при их переводе на единую цифровую 
платформу. В процессе осуществления циф-
ровизации информации и процессов сближе-
ния и слияния средства массовой информа-
ции приобретают свойства многоканальных, 
мультимедийных, интерактивных, способных 
к отражению многих происходящих событий 
в режиме реального времени и непрерывному 
обновлению информационных ресурсов [10, 
26 с.]. 

Уже сегодня многие казахстанские газеты 
и журналы имеют форматы изданий, казав-
шиеся фантастикой для традиционных СМИ: 
электронные версии газет оснащены звуком, 
анимацией, гипертекстом, обширными элек-
тронными архивами, различными видами об-
ратной связи с аудиторией. По мере того как 
пользователи принимают новые формы ком-
муни¬кации, они выстраивают свои собствен-
ные системы массовой комму¬никации через 
CMC, блоги, видеоблоги, подкасты, и лайки 
(кнопки «мне нравится»). Обмен файлами в 
сети Интернет делает возможным циркуля-
цию, смешение и переформатирование лю-
бого цифрового контента [11, 57 с.].

В настоящее время в обществе формиру-
ется новая парадигма общества и человека, 
которая основана на осознании тотальных 
трансформаций в сознании человека и обще-
ства, коренном изменении социальных взаи-
модействий, требующих новых комплексных 
подходов в изучении дискурсивных практик, 
в первую очередь – медиадискурса как опре-
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деляющего специфический облик современ-
ного мира.

Отражение культурного кода казахско-
го народа в современном медиадискурсе. 
Культурный код — уникальные культурные 
особенности, доставшиеся народам от пред-
ков; это закодированная в некой форме ин-
формация, позволяющая идентифицировать 
культуру. Типичным проявлением культур-
ного кода является его объективизация в уст-
ном народном творчестве, в художественной 
литературе; культурные коды могут фикси-
роваться в текстах в виде образной лексики, 
фразеологических единиц. На протяжении 
истории развития этнической общности Ка-
захстана сформировалась его специфическая 
культура и особое мировоззрение, что в на-
стоящий момент отражается в современном 
медиадискурсе [12, 11 с.].

Культурный код Казахстана является ори-
гинальным и своеобразным, что связано с са-
мобытностью культуры и литературы насе-
ляющих республику народов. Литературный 
процесс Казахстана на современном этапе, не-
сомненно, имеет общее объединяющее нача-
ло, часто проявляющееся в тщетной попытке 
художника проникнуть в тайну сегодняшних 
реалий. 

Н. Назарбаев в своей программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация обществен-
ного сознания» отмечает возникновение в об-
ществе потребности целого ряда изменений в 
духовной сфере и необходимость сохранения 
национального кода [13]. 

По мнению Елбасы, необходимо расши-
рить границы национального самосознания, 
при этом сохраняя главное, лучшее в нашем 
национальном менталитете. Н. Назарбаев 
считает, что многонациональное общество, в 
котором мы все росли и формировались, ока-
зало огромное влияние на национальный код. 
Народ Казахстана исторически состоит из 
представителей множества этносов [13]. 

При освоении Туркестанского края рос-
сийская империя, защищая внешние грани-
цы, переселяла казаков и их семьи из Сибири, 
Поволжья и с территории современной Укра-
ины. Переселенцы быстро нашли общий язык 

с казахами-кочевниками. В начале 30-х годов 
ХХ века, во время сталинских репрессий из 
различных районов СССР в Казахстан было 
сослано более двухсот тысяч раскулаченных 
крестьян. В годы Великой Отечественной во-
йны и сразу после ее окончания по приказу 
Сталина в Казахстан были депортированы 
немцы, крымские татары, чеченцы, греки, ко-
рейцы. Казахские семьи, сами подвергшиеся 
репрессиям, приняли и поддержали депор-
тированных переселенцев. 

Начиная с 1941 года на территорию Ка-
захстана прибывали эшелоны с эвакуирован-
ными женщинами и детьми, переводились в 
тыл предприятия, которые начинали выпуск 
необходимой для фронта продукции практи-
чески «с колес». Для многих людей, которых 
приняли в этом степном краю как родных, Ка-
захстан стал домом и родиной их детей. 

Для освоения целины и строительства про-
мышленных объектов в Казахстан пересели-
ли более 3 млн. человек из разных республик 
СССР, преимущественно из РСФСР, Украин-
ской ССР, Белорусской ССР. Данные истори-
ческие процессы постепенно формировали 
тот общественный и социальный код, с кото-
рым казахстанское общество вступило в XXI 
век. Это было взаимное уважение к культуре 
других народов и взаимное проникновение 
культур. 

Традиции мультикультурализма присущи 
казахстанскому обществу и в настоящее вре-
мя. Например, на страницах газеты «Караван» 
рассказывается о том, как Димаш Кудайбер-
ген и дети Казахстана, России, Турции и Узбе-
кистана исполнили песню «Мы едины», в ко-
торой призвали людей всех стран к единству, 
дружбе и миру. Песня, о которой говорилось 
в газете, была размещена в социальных сетях. 
Видео в короткое время набрало большое ко-
личество восторженных отзывов от зрителей 
из разных уголков мира.

Жизнь казахстанского общества пронизана 
патриотизмом. Казахи очень любят Родину, 
с интересом изучают историю своего народа. 
Об этом свидетельствуют многочисленные 
отклики читателей на заметки, посвящен-
ные Дню Победы. На страницах газеты «Ка-
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захстанская правда» рассказывается о работе 
театра им. Абая в годы войны, когда многие 
артисты театра сражались на передовой, а 
коллектив театра выезжал с концертами в во-
инские части. 

В газете «Казахстанская правда» был за-
пущен международный онлайн-проект «Жу-
равли», в соответствии с которым ведущие 
оперные певцы Казахстана Талгат Мусабаев 
и Расул Жармагамбетов, а также российский 
оперный певец Василий Ладюк исполнили 
известную композицию «Журавли» Расула 
Гамзатова в память о воинах, погибших на 
полях сражений Великой Отечественной вой-
ны. Этот проект – дань уважения памяти тех, 
кто прошел войну, и музыканты своим твор-
чеством выражают благодарность ветеранам 
за их подвиг и мирное небо. Ветераны войны 
и труженики тыла, читатели различных воз-
растов и отметили в своих отзывах волнение и 
гордость за свою страну, которые они испыта-
ли, слушая эту песню. 

В связи с празднованием 9 мая в казахстан-
ской прессе присутствует большое количество 
статей о ветеранах: «Он защищал Родину», «В 
гостях у победителя», «Спасибо вам за жизнь» 
в газете «Знамя труда»; «Помнит мир спасен-
ный», газета «Актюбинский вестник»; «Как же 
ты на сына моего похож», «Ценности быва-
ют только вечными», газета «Время»; «В бою 
победа за тем, кто силен духом», «Сражался 
огню вопреки», «Память на все времена», га-
зета «Комсомольская правда Казахстан»; «В 
честь великой Победы», «Слезы войны», газе-
та «Новое поколение».  

Мультикультурализм подразумевает не 
только признание равноправного существова-
ния и развития различных культур, но и по-
стоянную устойчивую поддержку со стороны 
государства, как финансовую, правовую так и 
моральную. 

Сохранение духовного наследия свидетель-
ствует о величии народа и становлении его це-
лостной картины мира. Казахстан - многона-
циональная страна с колоритным жизненным 
бытием и многогранной ментальностью. Со-
временный подход к богатому духовному на-
следию предполагает преодоление замкнуто-

сти традиционных культур и их стереотипов, 
признание плюрализма культурных кодов и 
множественности их смыслов в новом куль-
турно-пространственном измерении [14, 3 с.].

К главным национальным ценностям казах-
ского народа относятся единство и согласие. В 
газете «Inform бюро» в статье «Солидарность 
- главное оружие общества против пандемии» 
политолог Е. Ертысбаев пишет, что в услови-
ях идеального шторма казахское общество 
должно действовать согласованно, проявляя 
солидарность и единение. Для многих стало 
очевидным, что самое мощное противоядие 
этому страшному вирусу – это коллективная 
сознательность и непрекращающееся сотруд-
ничество всех. Те, кто может, должны посиль-
но помогать больным и тем, кто находится в 
зоне риска, поддерживать врачей и быть во-
лонтёрами, участвовать в благотворительных 
акциях. 

Культурный код нации является не пере-
житком прошлого, а квинтэссенцией лучших 
и самых жизнеспособных практик, собранных 
народом за века истории. То, что доказало 
свою эффективность тогда, будет ядром но-
вого мышления и культурных стратегий [15]. 
Особое значение приобретает анализ всех 
элементов, образующих культурный код на-
ции, их смысла, предназначения и конструк-
тивных возможностей. Осуществление под-
держки традиционных ценностей, а также 
осуществление формирования и развития 
новых ценностных ориентиров, определяю-
щих национальную самоидентификацию, 
осуществляется при помощи возрождения 
исторических ценностей, традиций, нацио-
нальных праздников, традиционных промыс-
лов и ремесел, стремления нации к синтезу 
традиций и новаций [16, 98 с.].

Основополагающим императивом куль-
турного кода нации является сохранение и 
развитие наследия. Под «наследием» Н.И. 
Клушина понимает весь комплекс материаль-
ных и духовных ценностей, знаний и жизнен-
ных принципов, накопленных народом за всю 
историю [17, 41 с.]. 

Культурное наследие Казахстана является 
неисчерпаемым потенциалом консолидации 
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и успешного развития казахстанского обще-
ства и государства. Государственная культур-
ная политика укрепляет духовное, культур-
ное, национальное объединение общества и 
способствует формированию нравственной, 
самостоятельно мыслящей, творческой, от-
ветственной и самодостаточной личности на 
основе всего массива отечественной культуры 
и истории. 

Примером обращения внимания читате-
лей на культурное наследие республики явля-
ется статья в газете «Панорама», рассказываю-
щая об открытии фотовыставки «Петроглифы 
Тамгалы». Тамгалы является уникальным хра-
мом под открытым небом, культурным па-
мятником Казахстана. Петроглифы (наскаль-
ные рисунки), о которых рассказывается в 
статье, являлись не только декорацией к маги-
ческому ритуально-театральному действию в 
храме, но заключали в себе код картины мира 
древних людей. Некоторые сюжеты наскаль-
ных рисунков отсылают нас к древним ми-
фам, которые еще предстоит в полной мере 
реконструировать исследователям.

Традиции казахского народа являются 
основой культуры и одновременно главным 
условием ее развития. Уважение, гостепри-
имство, доброта, взаимопомощь, нравствен-
ность, дружба, согласие, единство – эти ми-
ровоззренческие координаты обеспечивают 
эволюционное развитие культуры через пре-
емственность традиций. В республике уважа-
ют традиции отдельно взятой семьи и гло-
бальные для всей нации, так как общество 
понимает их важность как механизма, двига-
ющего вперед историю и культуру [20]. 

Обычаи выражают особенности жизненно-
го уклада и принципов народа и являются обя-
зательным элементом национального кода. 
Преемственность традиций и обычаев, как не-
отъемлемый элемент национального генети-
ческого кода, является важнейшим фактором 
реализации передачи мировоззренческих 
ценностей казахстанцев, главным условием 
существования живых национальных тради-
ций. Совокупность традиций, переходящих 
из поколения в поколение, способствует спло-
чению нации, повышает уникальность и ду-

ховность каждой семьи. Согласуясь с общими 
традициями, казахское общество не теряет са-
мобытности именно потому, что каждый жи-
тель республики воспитан в понимании суще-
ствования определенных обычаев, которыми 
богата и славна его семья. Культурное много-
образие – ядро толерантности казахстанцев, 
залог процветания общества. Среди тради-
ций и обычаев казахского народа, о которых 
упоминается в прессе, следует особо отметить 
уважительное отношение к старшим, казах-
ское гостеприимство, обычай дарения подар-
ков, оказание помощи людям, потерпевшим 
от стихийных бедствий или других бед.

В основе культуры лежит язык. Казахский 
язык становится непременным условием со-
хранения единства нации. Язык каждого на-
рода представляет собой огромный и мно-
гогранный мир, олицетворяющий культуру 
народа, все многосложное общество. Языку 
присуща специфическая для каждого наро-
да внутренняя форма, которая является вы-
ражением «народного духа», его культуры; 
язык есть связующее звено между человеком 
и окружающим его миром. Сохранение и раз-
витие казахского языка является важнейшей 
задачей культурной политики Республики 
Казахстан. 

Между тем мощным ресурсом повышения 
конкурентоспособности нации и культуры в 
целом является применение трех языков (ка-
захского, русского, английского), которое не-
обходимо развивать в условиях глобализации 
современного информационного общества. В 
связи с использованием новых интерактивных 
технологий формируется современное ком-
муникативное пространство, которое выходит 
далеко за пределы национальных границ Ка-
захстана. Необходимо широко использовать 
лингвистический капитал Казахстана для 
трансляции и популяризации отечественной 
культуры на международном уровне. Все ин-
тернет ресурсы печатных изданий и организа-
ций культуры должны быть представлены на 
казахском, русском и английском языках для 
обеспечения доступа к ним широкого круга 
читателей как в стране, так и за ее пределами. 

В газете «Актюбинский вестник» теме раз-
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вития казахского языка посвящена статья «Ка-
захстан - страна многонациональная». Героем 
статьи является Марат Зиядиев, который в со-
вершенстве знает и преподает казахский язык, 
не будучи по национальности казахом.  Это 
стало возможным благодаря воспитанию в ин-
тернациональной семье и любви к Казахстану 
и казахскому языку. Однако следует отметить, 
что с государственным языком в Казахста-
не не все так однозначно. В газете «Караван» 
рассматриваются проблемы русскоязычного 
населения, двойного гражданства и прида-
ния русскому языку статуса государственного, 
ставятся вопросы об использовании в русских 
школах российских учебников. 

Философия семьи является одним из клю-
чевых факторов для укрепления националь-
ного культурного кода, поскольку семья – наи-
более важная живая традиция, переданная 
нам нашими предками. Именно в семье фор-
мируются важнейшие морально-нравствен-
ные установки личности. Однако, как и во 
многих странах мира, в Казахстане институт 
семьи переживает глубокий кризис, характер-
ный как для развитых, так и развивающихся 
стран. В статье «Важность семьи в современ-
ном Казахстане» (газета «Караван»), которая 
получила большое количество откликов и 
комментариев читателей, рассматриваются 
причины данного явления. В первую очередь 
речь идет о глобальных социальных измене-
ниях, о наличии культурной трансформации, 
приводящей к снижению значимости инсти-
тута семьи. Значительное влияние оказывают 
социально-экономические причины, влияние 
экономического кризиса, от которых в пер-
вую очередь страдает молодежь. Поскольку 
данная тенденция является негативной для 
казахского народа, в статье рассматриваются 
меры, принимаемые руководством Республи-
ки Казахстан для сохранения и укрепления 
института семьи. 

Национальные праздники являются дей-
ственным средством консолидации обще-
ства, важнейшим ресурсом формирования 
гражданской и национальной идентичности. 
Праздник, являясь социальным феноменом, 
обладает особой функциональной нагрузкой 

в условиях глобализации, для которой харак-
терно снижение общего уровня культуры, 
смена идеалов, утрата национальной иден-
тичности. На территории Казахстана возника-
ют новые праздники и претерпевают серьез-
ную трансформацию старые. Национальные 
казахские праздники уходят корнями в про-
шлое и отражают богатство и разнообразие 
традиций, ритуалов, обычаев, зрелищ, обря-
дов, игр, торжеств. Празднование общенарод-
ных, общенациональных торжеств является 
консолидирующим фактором общественного 
сознания, направляя его в позитивное русло, 
формируя чувства гордости и патриотизма 
[18, 63 с.].

Казахская культура является ядром соци-
окультурного развития Казахстана, базовой 
основой культурного кода. Казахская культу-
ра проходит свой естественный путь развития 
и трансформации, сохраняя при этом свой 
стержень. Жители республики бережно отно-
сятся к ценностям своей национальной куль-
туры, находят нравственную опору в ее духов-
ных и нравственных ценностях.

Периодическая печать Казахстана расска-
зывает о деятелях культуры, например, в газе-
те «Новое поколение» представлен материал 
«Казахский соловей» про Бибигуль Тулеге-
нову, обладательницу сильнейшего и чару-
ющего голоса. Наличие собственной манеры 
исполнения, безупречного пения и теплой 
улыбки являются отличительными чертами 
оперной певицы. Любимая певица казахстан-
цев исполняет известные народные и класси-
ческие произведения.

Основополагающие ментальные черты ка-
захского народа являются базой их ценност-
но-ориентированного мировоззрения и от-
ношения к миру. В этом смысле семейные и 
культурные ценности органично вписываются 
в общую парадигму национальной идеи, в со-
став культурного кода.

А. Хасбулатов и М. Султанова в своих ис-
следованиях отмечают, что культурный код 
как структура, определяющая генотип нации, 
состоит из семи ключевых звеньев, каждое из 
которых представляет собой в целом само-
стоятельный культурный феномен: наследие, 
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традиции, обычаи, язык, семья, хозяйствен-
ные системы (жизненный уклад), праздники 
[15]. 

В таблице 1 рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся в прессе слова, характеризую-
щие каждый из феноменов культурного кода.

Анализируя содержание таблицы 1, отме-
тим, что слова «согласие», «толерантность», 
«гостеприимство» и «уважение» встречаются 
наиболее часто в казахстанском медиапро-
странстве при характеристике различных фе-
номенов культурного кода.  

Рассмотренные феномены указывают на 
культуро-философскую концепцию создания 
единой картины мира с концептами природы 
и духовной жизни, что порождено недовери-
ем к познавательным возможностям разума 
и рационалистическому способу мышления 
[19, 22 с.].

Культурный код норм в казахстанском ме-
дийном дискурсе выявляет взаимосвязь по-
знания с социальными процессами, вызывая 
необходимость преодоления разрыва между 
«двумя культурами» и образования единой 
культуры через гуманизацию культурных 
процессов.

Культурный код традиций, обычаев и на-
родных праздников в казахстанском медий-
ном дискурсе обусловлен новыми формами 
проявления современной культуры.

Таким образом, мы видим, что культурный 
код нации является не просто ядром новой 
культурной политики Казахстана, но и важ-

ным концептом евразийской культуры, ста-
вящей во главу угла нравственные ценности: 
солидарность, единство, взаимопомощь. То-
лерантность, духовность, предприимчивость 
и творческий потенциал исторически прису-
щи казахскому народу, который продолжает 
культурную традицию и превращает ее в эле-
мент духовного бытия.

Функции социальных коммуникаций 
в формировании культурного кода. Соци-
ологи П. Бергер и Т. Лукман, изучая различ-
ные модели поведения людей (спонтанное, 
ролевое поведение, социализация подраста-
ющих поколений), сделали вывод о том, что 
взрослое население передает своим детям 
собственный опыт и многое из сохранивше-
гося исторического опыта предшественников. 
При этом каждый ребенок проходит разные 
стадии осознания и признания культурно-
го опыта живших поколений [20, 102 с.]. На 
первом этапе в состав такого опыта включено 
овладение родным языком и простейшими 
навыками социального поведения, которые 
осваиваются детьми под руководством взрос-
лых не критически, как аксиома. На следую-
щем этапе происходит освоение обобщенных 
знаний в виде культурных ценностей, мифо-
логических образов, норм социально прием-
лемого поведения, которые воспринимаются 
ребенком уже более осознанно.

Дальнейшая социализация ребенка свя-
зана с освоением им различного вида систем 
общих представлений о мире в виде мифов, 

Название феномена Характеризующие слова
наследие Этнос, конфессия, корни, согласие, равенство, культура, памятники исто-

рии
традиции Уважение, гостеприимство, подарок, угощение, помощь, толерантность
обычаи Торжество, сватовство, обряд, гостеприимство
язык Казахский, русский, государственная программа
семья Молодежь, поддержка, моральная зрелость, нравственные нормы, лю-

бовь, взаимопонимание
жизненный уклад Добрососедство, единство, согласие, толерантность
праздники Традиции, благотворительность, радость, память, уважение

Таблица 1. Выборка наиболее часто встречающихся слов, 
характеризующих культурный код Казахстана
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научных знаний, культурной картины мира, 
освоение которой происходит при осущест-
влении самостоятельной деятельности чело-
века. Далее осваиваются ценности и смыслы 
высшего порядка, отвечающие за духовное 
единство не только живущих поколений, но и 
за их связь с уже ушедшими или будущими 
поколениями (патриотизм, социальная спра-
ведливость и др.) [21, 66 с.]. 

После освоения данных этапов поколения 
молодых граждан способны к трансляции 
культурного наследия следующим поколе-
ниям, в частности своим детям. Частично они 
были готовы это делать после прохождения 
всех стадий первичной социализации. Одна-
ко теперь они должны проверить совмести-
мость прошлого опыта с современными реа-
лиями жизни, что и происходит в контексте 
их самостоятельной активности. 

Таким образом, процесс интеграции в 
культурную практику каждого нового поко-
ления, включает ее обновление, осуществляе-
мое путем творческого вклада молодежи. В то 
же время в практике продолжают оставаться 
неизменным некое множество устойчивых ха-
рактеристик, присущих национальной куль-
туре, которые и сохраняют ее индивидуальное 
своеобразие.

  Компоненты культурного кода можно рас-
сматривать в виде упорядоченных множеств 
взаимосвязанных стандартов, ограничений 
и установок по отношению к разным видам 
деятельности (например, коммуникативной, 
преобразовательной, технологической, семан-
тической, аксиологической, познавательной, 
эстетической), центральное звено которых со-
ставляет множество знаков, смыслов и их ком-
бинаций [14, 7 с.].

Природа культурных кодов заключается в 
том, что они формируются постепенно, в те-
чение длительных периодов истории и только 
в процессе жизнедеятельности всего народа, 
населения конкретных стран.

Важным аспектом формирования куль-
турного кода является наличие длительного 
коллективного опыта, общей исторической 
памяти, реальных творческих возможностей, 
которые позволяют в каждой культуре поя-

виться таким стабильным единицам, как нор-
мы менталитета, критерии оценок, содержа-
тельно-смысловые схемы, аккумулирующие 
в себе своеобразные центры понимания и 
оценивания окружающего мира, стандарты 
деятельности, воплощаемые в технологиях и 
нормах труда.

В составе культурного кода имеются наибо-
лее масштабные устойчивые структуры, легче 
поддающиеся наблюдению и анализу потому, 
что они во многом специально вырабатывают-
ся, конвенционально закрепляются и кодифи-
цируются, т. е. закрепляются в специальных 
нормах, символах, церемониях, точный ход 
которых общество строго контролирует. Это 
отчетливо демонстрируется на примере таких 
исторически укорененных массовых меро-
приятий, как народные или государственные 
праздники, богослужебные каноны и обряды.

В медийном дискурсе Казахстана культур-
ный код более широк и функционален, так 
как понятие кода используется для понима-
ния и организации вербальных и невербаль-
ных систем.

Изучение культурно-исторических корней 
и идейно-мировозренческих основ наследия 
казахского народа осуществляется как «духов-
ная целостность - духовная свобода - духовная 
чистота», органичность которых составляет 
стержень социального пробуждения, интел-
лектуального наследия и тип националь-
ной идентичности [16, 52 с.]. Составляющие 
культурного кода базируются на соотноше-
нии трех измерений - культурной общности, 
межкультурного диалога и духовного опыта 
людей. Единство этих трех моментов и форм 
активности составляет основу формирования 
целостной личности и источником ее самосо-
вершенствования, дает человеку возможность 
непрерывного самосозидания и восхождения 
к постижению вневременной истины.

По мнению А.И. Черных, только с помо-
щью коммуникативной деятельности может 
происходить прогрессирующее развитие ду-
ховных, творческих способностей личности 
[21, 24 с.]. Свое выражение медиативная функ-
ция, отвечающая за взаимодействие между 
субъектами в обществе, осуществляет в сфор-

Информативно-коммуникативная природа культурного кода в медиадискурсе



65№ 4(133)/2020ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Филология
BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

М.М. Аймагамбетова, Г.Т. Жакупова

мировавшихся в обществе и разделяемыми 
всеми его членами нормах, эталонах, стере-
отипах, в том числе и в практиках коммуни-
кации, в данном случае при помощи обраще-
ния к материалам прессы. 

Интегративная функция коммуникатив-
ной культуры направлена на сплочение лю-
дей в казахстанском обществе, на достижение 
единства и взаимосвязи между всеми жите-
лями страны. При осуществлении информа-
ционно-коммуникативной деятельности в 
общественном сознании формируются новые 
общности, укрепляются сложившиеся ранее 
формы социальных объединений. Поскольку 
в обществе должна быть реализована инте-
гративная функция, учеными обоснована по-
требность людей в обществе себе подобных, а 
более конкретно – необходимость объектив-
ного тождества целей осуществления комму-
никативной деятельности субъектов. 

При этом данные цели могут не иметь ком-
муникативной направленности. При опре-
делении сущности коммуникативной дея-
тельности, отметим, что в этой деятельности 
реализуется сложный комплекс потребно-
стей, которые связаны с существованием об-
щества и социальных субъектов [22, 32 с.].

Каждый из участников коммуникативной 
деятельности определен при помощи ком-
муникативного взаимодействия с другим, 
каждое социально-культурное обозначение 
утверждает различия. Обращаясь к истори-
ческой ретроспективе, видно, что социокуль-
турная дифференциация всегда выражалась в 
коммуникативной форме. Например, каждая 
нация, идентифицируя себя, определяла в 
первую очередь коммуникативную способ-
ность участников коммуникации, а именно: 
умение разговаривать на их языке, отличать 
своих от чужих [6, 60 с.].

Информационно-коммуникативная при-
рода национального самосознания является 
необходимым условием передачи и приема 
информации при взаимодействии субъектов, 
так как именно эта функция отвечает за обе-
спечение эффективной социальной памяти. В 
целом, она способствует оптимизации всего 
коммуникативно-деятельностного процесса и 

получению информации более высокого ка-
чества [23, 52 с.].

Говоря об информационно-коммуникаци-
онной природе культурного кода в медиадис-
курсе современной прессы, следует отметить, 
что информационное пространство Казах-
стана от¬ражает реальную речевую и соци-
альную си¬туацию нашего времени. В нем 
наблюдается конвергенция различных стилей 
и мировоззрений: начиная от советских сте-
реотипов и заканчивая современным пост-
модернизмом. Однако именно наличие таких 
разнообразных по форме и содержанию со-
временных коммуникаций очень точно харак-
теризует современную действительность. Все 
эти смысловые конструкции влияют на созна-
ние современного казахстанского общества.

Рассматривая коммуникационное воздей-
ствие на прессу со стороны читателей, стоит 
отметить, что в настоящее время читатели не 
пишут бумажные письма в редакции, как это 
было в прошлом веке и в начале нынешнего. 
Обратная связь с читателями прессы форми-
руется в процессе активного комментирова-
ния статей на сайтах периодических изданий. 
Публикация разнообразных ярких и ориги-
нальных высказываний читателей прессы яв-
ляется новым вариантом обеспечения обрат-
ной связи, при которой читатели не только 
оценивают информацию, но и становятся ее 
авторами.

Современные реалии порождают новые 
формы коммуникации прессы с читательской 
аудиторией, которые обусловлены наличием 
свободного выбора членов общества в мире 
многообразных социальных, политических, 
экономических, культурно-художественных 
альтернатив. Все виды прессы, независимо от 
контента (деловые, развлекательные, полити-
ческие) выступают в роли «сервисов смысла» 
и управляют вниманием аудитории, осущест-
вляя конкуренцию за овладение этим внима-
нием. 

Заключение. Обобщая проведенное ис-
следование, отметим, что культурный код на-
ции в казахстанском медийном дискурсе вы-
являет взаимосвязь познания с социальными 
процессами, вызывая необходимость преодо-
ления разрыва между «двумя культурами» и 
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образования единой культуры через гумани-
зацию культурных процессов. 

Используя методы контекстуального и ин-
терпретационного анализа, мы выявили, что 
слова «согласие», «толерантность», «гостепри-
имство» и «уважение» встречаются наиболее 
часто в казахстанском медиапространстве при 
характеристике различных феноменов куль-
турного кода.  

Современные читатели газет имеют воз-
можность комментировать информацию, да-
вать ей оценку и озвучивать свою позицию 
по вопросам, рассматриваемым в медиапро-
странстве, чему способствует также наличие 
электронной версии многих бумажных изда-
ний. Данная тенденция способствует оптими-
зации всего коммуникативно-деятельностно-
го процесса и получению информации более 
высокого качества. Именно наличие инфор-
мационно-коммуникативной составляющей 
способствует диалектическому развитию на-
ционального культурного кода казахстанцев, 
умению противостоять всем вызовам глоба-
лизации в сохранении национальной иден-
тичности и лучших традиций народа. 

Информационная коммуникативная при-
рода культурного кода в медиадискурсе ре-
ализуется в условиях наличия большого ко-
личества технически доступных способов и 
инструментов, дающих возможность пред-

ставить информацию в едином информаци-
онном пространстве: разнообразие вариантов 
текстового наполнения, наличие высокотехно-
логичных графических технологий, наличие 
анимации, фото, видеоматериалов, звукового 
сопровождения, наличие при необходимости 
ресурса интерактивных элементов для чи-
тателей. Изучая транслируемые через СМИ 
феномены казахстанского культурного кода, 
аудитория преобразует эти феномены в соб-
ственном сознании, транслирует их при по-
мощи средств обратной связи. 

Культурные традиции казахского народа, 
такие, как открытость, гостеприимство, до-
брота, уважение к старшим, любовь к детям, 
являющиеся традиционными устоями казах-
ской культуры, оказывают непосредственное 
влияние на формирование культурного кода, 
поддерживаются обществом и транслиру-
ются аудитории при помощи казахстанской 
прессы.

Культурный код нации является не просто 
ядром новой культурной политики Казахста-
на, но важным концептом евразийской куль-
туры, ставящей единство во главу угла. Толе-
рантность, духовность, предприимчивость и 
творческий потенциал присущи казахскому 
народу, который продолжает культурную 
традицию и превращает ее в элемент духов-
ного бытия.
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Медиа жайлы мәдени кодтың ақпараттық-коммуникативтік табиғаты 
(Қазақстандық баспасөз мысалында)

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан баспасөзіндегі мәдени кодтың ақпараттық-коммуникативтік та-
биғаты негізделеді. Қазақстанда көпэтносты қоғамды қалыптастырудың тарихи тәжірибесі ұлттық кодқа 
үлкен әсер етті. Қазіргі заманғы медиажөніндегі қазақ халқының ұлттық кодының көрінісін қарастыра 
отырып, «келісім», «төзімділік», «қонақжайлылық» және «құрмет» сөздері қазақстандық медиакеңістік-
те мәдени кодтың түрлі феномендерін сипаттауда жиі кездеседі.

Қазақстанның медиа-кеңістігіне бойұсынған цифрландыру және конвергенция процесі басқа елдер-
мен тең дәрежеде баспасөз оқырмандарының авторларымен қарым-қатынасын жүзеге асыру үшін тех-
никалық мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникативтік құрамдастың болуы қазақ халқының ұлттық 
мәдени кодының диалектикалық дамуына, халықтың ұлттық бірегейлігі мен үздік дәстүрлерін сақтау-
дағы жаһанданудың сын-қатерлеріне қарсы тұруға көмектеседі.

Мақала ҚР БжҒМ ҒК AP05133019 Заманауи Қазақстан  мәдени кодтары (әдеби және медиа дискурста-
ры бойынша) жобасы бойынша гранттық қаржыландыру аясында орындалған.

Түйін сөздер: мәдени код, дискурс, Қазақстан баспасөзі, комунникативті үдерістер, ақпараттық 
кеңістік.

M.M. Aimagambetova, G.T. Zhakupova
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Informative and communicative nature of the cultural code in the media discourse
(on the example of the Kazakh press)

Abstract. This article substantiates the presence of informative and communicative nature of the cultural 
code in the media discourse of the Kazakh press. The historical experience of forming a multinational society 
in Kazakhstan has had a huge impact on the national code. Considering the reflection of the national code of 
the Kazakh people in the modern media discourse, we note that the words «consent»,» tolerance»,» hospitality 
«and» respect « are most often found in the Kazakh media space when describing various phenomena of the 
cultural code.

The process of digitalization and convergence, which affects the media space of Kazakhstan, along with 
other countries, provides a technical opportunity for communication between press readers and authors. The 
presence of information and communication component helps the dialectical development of the national 
cultural code of the Kazakh people, the opposition against the challenges of globalization in preserving the 
national identity and the best traditions of the people.

The article is written within the framework of the grant AP05133019 “Cultural codes of modern Kazakhstan 
(literary and media discourses)” funded by the Committee of Science of the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: cultural code, discourse, press of Kazakhstan, communication processes, information space.
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