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ности менталитета своих зарубежных сверст-
ников. Это особенно актуально в условиях 
расширяющихся межкультурных контактов.  
 

Түйін 
Мақала ағылшын тілдің жас сленга сарала–

негізгі шарттың басын аш – арнаулы, на сленгизмов 
біт–ара тілде түртпектеймін, школьников хабар-
дарлығының байқауына туралы ара ағылшын тілде 

жас сленга, сленга рөлінің сөзінің тегінің бастаула-
рында ара мен жастастармен жанасушылық из 
бөлек-бөлек ел. 

Conclusion 
Slang, which makes extensive use of modern youth 

– a sort of protest against reality, against the typification 
and standardization, the majority of words relating to 
youth slang, are derived from the professional terms, al-
most all of which are borrowed from English. 

 
 

ГАЗЕТА «АУЛ»: НАЧАЛО ПУТИ 
 

Духин Я.К., Мухамбетова Д.В. 
 

Мечта все равно когда-то становится 
явью. А мечта была, и подкреплялась она и 
жаждой выразить себя, свои желания, и уже 
неотвратимым порядком вещей, и ходом со-
бытий, нуждающихся в осмыслении. Мечта 
подпитывалась неистовым желанием новой 
власти получить возможность давить на соз-
нание народа и звать его к новым ориентирам 
жизни. И этой мечтой было создание газеты 
на казахском языке, с тем, чтобы оперативно и 
как можно шире осуществлять идеи револю-
ции и ее завоеваний, пропагандировать поли-
тические установки большевистской партии в 
массе коренного населения. Именно печать 
через слово дает оценку миропорядку в удоб-
ном властям осмыслении и возможность ма-
нипулировать обществом на понятном ему 
языке. Для молодой советской власти это бы-
ла задача первостепенной важности.  

Итак, мечта – получить газету, издание, 
доступное восприятию широкой местной сре-
дой, – близка была к осуществлению. Но 
прежде нужно было иметь грамотного читате-
ля, способного воспринять печатное слово. А 
это было весьма проблематично – грамотность 
казахского населения как наследство прошло-
го оставалась на крайне низком уровне. Стати-
стика – вещь беспощадная, она такова: к 20-м 
годам ХХ века грамотных среди казахов на-
считывалось не более одного процента. 

Как решалась проблема – предмет осо-
бого разговора, обратим внимание лишь на не-
которые ее моменты. Власти отчетливо осо-
знавали необходимость образовательного и 
культурного подъема населения, выравнива-
ния уровня жизни и культуры в прошлом от-
сталой нации. Необходимо было в широких 
масштабах организовать работу по формиро-
ванию национальных кадров, способных твор-
чески приступить к созданию основ новой 

жизни. Решить эту задачу можно было только 
лишь через активизацию культурно–просвети-
тельской работы. Острота вопроса была озву-
чена в статье ответственного редактора 
«Известий Кустанайского Губкома РКП(б)» Т. 
Дейнеги, опубликованной в сентябре 1922 г.: 
«…военных фронтов нет. Но это далеко не 
значит, что войны нет. Война идет скрытая, 
упорная, жестокая, война не на жизнь, а на 
смерть. На фронт идеологической борьбы мы 
должны выступить также вооруженными до 
зубов. Оружием должно явиться знание. На 
дело учебы мы должны выделить лучшие на-
ши силы».1 Вот здесь и возникали особые 
трудности – где взять грамотного учителя? 
Любой мало-мальски образованный человек 
на вес золота. Вот и на пленуме губкома проз-
вучало тревожное: «В ауле надо обратить вни-
мание на мугалимов. В ауле каждый малогра-
мотный киргиз уже считает себя чиновником: 
он – «писарь», значит – чиновник».2 

Тревогу вызывало положение казахской 
школы. Она «находится в плачевном состоя-
нии» из-за отсутствия помещений, учебных по-
собий, «достаточного количества учителей-му-
галимов», положение которых несравнимо с 
положением русского учительства, оно просто 
«невыразимо тяжелое». Меры предпринима-
лись решительные, и очередной пленум обра-
тил особое внимание на учительство, предлагая 
«не гнать его, а поддерживать, как мате-
риально, так и морально, приблизить к себе», 
направить наиболее сознательную киргизскую 
молодежь на педагогическую учебу, «укомп-
лектовать школы киргизами», обеспечить муга-
лима печатным словом, которое до него явно 
«не доходит». «В аульную школу, – писал в га-
зету секретарь секции работников печати   Н. 
Синдеев, – должны быть брошены в первую 
очередь все свободные средства. Больше всего 
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темный аул нуждается в просвещении». Третий 
Кустанайский съезд Советов признал необ-
ходимым «даже при настоящих трудных усло-
виях открытие во всех киргизских волостях по 
одной школе по возможности с интернатами». 

Остро стояла проблема положения казах-
ского языка, вынуждавшая власти прибегать к 
экстренным мерам. В «Открытом письме всем 
секретарям укомов и волкомов РКП» пред-
лагалось во все учебные заведения «влить воз-
можно большее количество киргиз, проявив-
ших склонность учиться, тщательно разрабо-
тать план преподавания киргизского языка и 
прочих предметов по-киргизски, подготовить 
наш волостной и сельский аппарат в киргиз-
ских местностях к переходу на родной язык, 
заставить известные группы русских работни-
ков научиться киргизскому языку. К перевы-
борам Советов надо добиться введения кир-
гизского языка, по возможности, повсемест-
но».3 Предполагалось введение делопроизвод-
ства «на киргизском языке во всех киргизских, 
а также смешанных волостях...». Перевод де-
лопроизводства на киргизский язык, отмеча-
лось в докладе работника губкома В.А. Заби-
рова, «является обязательным, но в то же вре-
мя не должен носить резкий характер; в этой 
работе должна соблюдаться постепенность и 
планомерность».4 И в этой ситуации роль пе-
чатного органа рассматривалась как едва ли не 
ведущая и едва ли не определяющая. 

Итак, газете необходим грамотный чита-
тель, он готовился через школу – и о ней осо-
бая забота, читателю нужен учитель – и ему 
едва ли не основное внимание. Но главное, са-
ма газета предназначалась быть не только чи-
таемой, но и организующей все процессы 
сложной жизни, а потому ей нужна была язы-
ковая среда и поддержка. 

О том, что казахское общество уже дав-
но ощущало нужду в печатном слове, да еще и 
на родном языке, свидетельствуют историчес-
кие факты. Первые газеты на казахском языке 
появились в Оренбурге, Омске, Уральске, 
Ташкенте, Астрахани, Троицке и др. Особо 
популярными были омская «Дала уалаятынын 
газетi», журнал М. Сералина «Айкап», газета 
«Казах» и др. Вообще, газетные публикации 
волновали умы и были востребованы незави-
симо от того, каков был язык печати. В свое 
время «Тургайская газета» обратила внимание 
на примечательное свидетельство: «Теперь он 
(читатель – авторы) чутко присматривается 

к вестям, идущим из сердца России, до того не 
имевший даже понятия о газете – теперь он 
первого встречного расспрашивает о том, что 
пишут в газетах и как идет жизнь в стране. 
Интерес к текущим событиям возрос до того, 
что более или менее образованные киргизы 
стали выписывать сами русские газеты»5. 

Начало, положенное первопроходцами 
казахского газетного слова, не было предано 
забвению, оно получило возрождение уже в 
условиях новой жизни, в советскую эпоху. 
Кустанайский читатель наконец получил свою 
газету. А ведь это не так-то и просто – изда-
вать газету. Кроме желания нужно и нечто 
другое, не менее важное. Прежде всего, это 
техническая сторона, печатные возможности – 
типографские машины, шрифт, бумага, крас-
ка. Нужны, наконец, мастера полиграфии, 
журналисты и массовая корреспондентская 
среда. Взгляд в кустанайское прошлое 20-х 
годов обнаруживает наличие, хотя и ограни-
ченных, условий, необходимых для более или 
менее сносного функционирования нацио-
нальной газетной периодики. 

Чтобы убедиться, насколько эти про-
шедшие годы были успешными для осущест-
вления названной задачи, достаточно вспом-
нить обстановку тех лет.  

Страна жила трудно, истекала кровью, 
голодала. «Т.т. крестьяне Кустанайского 
уезда, – обращался к населению уездный про-
довольственный комитет, – красноармейцы, 
рабочие голодают! Революционный голос го-
лодающего красноармейца и рабочего обра-
щается к Вам: «Везите хлеб, гоните скот, – 
спасение революции и революционных завое-
ваний зависит от вас самих». Население нап-
рягалось и помогало. Все давалось и достава-
лось с преодолением не только объективных 
трудностей, но порой саботажа и набиравшего 
силу бюрократизма. 

Начнем с главного – для издания газеты 
нужен шрифт. Казахская письменность тогда 
еще не переведена была на латиницу (позднее 
– на кириллицу), использовались возможности 
арабского письма, кстати, слишком сложного, 
чтобы стать основой распространения массо-
вой грамотности. Литеры арабского алфавита 
были в жесточайшем дефиците, Кустанай ими 
не располагал, их можно было получить, поль-
зуясь благосклонностью типографий Оренбур-
га, Уфы или Казани. 
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Для любой типографии всегда основным 
являлся вопрос «Где достать бумагу?» Сегод-
ня, в условиях насыщения рынка товаром, это 
не проблема, в описываемое время бумажный 
голод следует признать вещью неоспоримо 
реальной. Бумажные фонды находились на 
строжайшем учете. Когда держишь в руках 
издания тех лет, поражаешься неприглядности 
бумажной фактуры: грубая, серого цвета, с за-
метной примесью отходов. В этом можно убе-
диться, ознакомившись с сохранившимися в 
фондах государственного архива Кустанай-
ской области экземплярами газет 20-х годов.  

Что же касается типографской краски, 
то и здесь не все было благополучно – весьма 
сомнительное качество печати (тексты старых 
изданий порой трудно просматриваются) и тот 
же дефицит (были случаи приостановки изда-
ния). С большим трудом, проявляя предпри-
имчивость, издавали каждый номер газеты. Но 
об этом несколько позже. 

А теперь пройдемся по сути. И будто бы 
уже кое-что написано по поводу этой самой 
«сути», но остается нечто и недосказанное, а 
то и не совсем определенно ясное. Постараем-
ся быть предельно корректными. 

Суть такова. «Была нужна газета, нужна 
срочно, безотлагательно и превратить ее сле-
довало «в киргизский культурный центр, – пи-
сал в «Открытом письме» секретарь губкома 
Л. Паперный, – сгруппировать вокруг нее все 
литературные и лекторские силы, помочь ей 
завоевать положение и авторитет, обрасти вся-
кими культурными учреждениями: клубом, 
марксистским кружком и прочее».6  

Идея ясна. Приступили к реализации. 
Что делает агитпропотдел губкома, курирую-
щий местную печать? Первое: в апреле 1922 г. 
признает «необходимым выпустить на кирязы-
ке газету под названием «Киргизская степь» 
два раза в месяц». Отлично, а как с типографи-
ей, способной организовать выпуск газеты на 
казахском языке? Своей, с набором арабского 
шрифта, в Кустанае не было. Обратились в 
Троицк. Результат нам не известен. По всей 
видимости, неутешительный. Пройдет некото-
рое время, и в мае агитпропотделом принимае-
тся постановление «О киргизской газете», где 
указывалось: «К сожалению, не удалось в те-
чение месяца выпустить газету. Материалы 
для нее составлены. Предполагаем в июне ее 
выпустить под названием «Аул» в количестве 
2000 экземпляров»7. В документе впервые упо-

минается название газеты, под которым она 
будет издаваться в последующие годы. Кстати, 
один немаловажный штрих: агитпропотдел ре-
комендовал всем печатным изданиям исполь-
зовать «руководящий материал», каковым 
должны стать юбилейный номер газеты «Прав-
да» от 5 мая и первый, второй номера журнала 
«Пролетарская революция». 

Столкнувшись с проблемой невозмож-
ности выпуска газеты своими силами, решили 
прибегнуть к помощи Челябинска. Потребова-
лись некоторые организационные меры: наз-
начение редактором газеты Нурмухамедова из 
Федоровского района и создание редакцион-
ной коллегии в составе Нурмухамедова, А. 
Шафета (секретарь губкома РКП (б)) и Т.Е. 
Дейнеги (зав. агитотделом губкома). Все прак-
тические вопросы по выпуску газеты в Челя-
бинске поручалось решать члену губиспол-
кома Ж. Султанбекову.8  

Челябинск встретил кустанайского пос-
ланца массой трудноразрешимых проблем. 
Они достаточно выразительно отражены в 
письме Челябинского губкома РКП(б) Куста-
найскому губкому от 21 июня 1922 года, а по-
тому приведем его полностью. Итак, сообща-
лось, «что с имеющимися шрифтами можно 
выпускать газеты не более четырех раз в ме-
сяц. Поэтому Вам ставятся следующие усло-
вия: выпускать киргизскую газету три (3) раза 
в месяц в размере четырех страниц, тиражом 
не более двух тысяч (2000) экземпляров, та-
тарскую газету один (1) раз в месяц, в таком 
же размере, тираж в одну тысячу (1) экземпля-
ров; все расходы, как типографские, а также 
бумажные и экспедиционные, покрываются 
Вами; в случае выпуска плакатов и прочих 
листовок киргизская газета будет выпускаться 
два (2) раза в месяц так, чтобы работа при вы-
пуске татарской газеты не останавливалась»9.  

А что же Жагипар Султанбеков? В гос-
архиве Костанайской области имеется его от-
чет о переговорах с Губернским мусульманс-
ким бюро. Последнее предлагало уже знако-
мые нам условия. Контакты продолжались два 
дня, носили напряженный характер и ни к че-
му позитивному не привели. Ж. Султанбеков 
не согласился на челябинский вариант сотруд-
ничества и известил телеграфно об этом Кус-
танай. В конце концов, не видя иного выхода, 
кустанайский делегат предложил челябинской 
стороне «общими силами выпустить 1 номер, а 
для дальнейших выпусков составить проект, 
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который им будет привезен в Губком.». 
Кустанай откликнулся на жесткие условия 
Челябинска весьма корректным посланием, в 
котором, однако, выразил решительное с ним 
несогласие. «Кустгубком, – писали кустанай-
ские товарищи по партии, – к сожалению, не 
видит возможным принять эти условия ввиду 
их крайней обременительности… Неприемле-
мые требования Вами и типографские несовер-
шенства побуждают нас обратиться в Уфу с 
предложением о выпуске нашей газеты. Сооб-
щая Вам об этом, Кустгубком не может не вы-
разить Вам свою коммунистическую благодар-
ность за содействие выпуска первого номера 
нашей газеты»10. Цитируемый документ содер-
жит важную информацию о возможном изда-
нии газеты в Уфе и о реальном выходе номера 
газеты в Челябинске. О печатании «Аула» в 
уфимской типографии ничего неизвестно, хотя 
факт кустанайско-уфимских контактов и наме-
рений вполне установлен, а вот челябинский 
выпуск издания – факт достоверный, под-
тверждаемый многими свидетельствами. Во 
время подготовки номера к печати возникли 
проблемы с бумагой; привезенная Ж. Султан-
бековым оказалась нестандартной, что выну-
дило приобрести подходящую по расточитель-
ной стоимости. Дорого обошелся и наборщик, 
малопригодным был шрифт – старый и прак-
тически выработанный, да и того было явно 
недостаточно, что вынуждало набирать газету 
по частям. 

Событие свершилось воскресным днем 
25 июня 1922 г. – вышел в свет 1 номер газеты 
«Аул» («Ауыл»). И хотя в выходных данных 
указан кустанайский адрес редакции, факти-
ческим местом ее рождения следует считать 
г.Челябинск. «Удалось, – сообщалось в отчете 
Кустанайского Губагитотдела, – в Челябинске 
наконец выпустить давно ожидаемую газету 
«Аул» на киргизском языке. Отдел взял на се-
бя инициативу подготовки киргизских набор-
щиков. Взят один мальчик киргизский на обу-
чение». Существуют смутные предположения 
о том, что это был не единственный номер че-
лябинского издания газеты.11 Но это только 
предположения, не подтверждаемые какими-
либо достоверными источниками и, главное, 
номерами газеты. Видимо, не совсем удачный 
челябинский выпуск и явился причиной вре-
менной приостановки издания.12 Вот почему 
вовсе не странным кажется отсутствие каких-
либо упоминаний об «Ауле» в партийно-совет-

ских изданиях и документах, тогда как о дру-
гих газетах информация в изобилии. Потре-
буется не менее года для создания в Кустанае 
как собственных материальных возможностей 
и подготовки квалифицированных мастеров 
печатного дела, так и накопления столь необ-
ходимых источников финансирования для 
выпуска казахской газеты. С этого момента 
вопрос о ней вновь стал предметом особой за-
боты и обсуждений в различных инстанциях. 

Необходимо внести некоторую ясность 
и вернуться к эпизодам челябинского издания. 
Для работы над газетой создали редакцион-
ную коллегию в составе Нурмухаметова, А. 
Шафета и Т. Дейнеги. Некоторые исследова-
тели данный факт просто игнорируют и при-
писывают заслугу издания М. Сералину. Наи-
более выпукло данная тенденция проявилась у 
такого серьезного ученого, каковым является 
С.З. Зиманов. «Получив официальное назначе-
ние на пост председателя Чубарского волис-
полкома, – пишет исследователь, – параллель-
но М. Сералин включился в подготовитель-
ную работу по изданию первой советской га-
зеты в г. Кустанае. Он наладил связи в Челя-
бинске с типографиями, которые печатали та-
тарские издания, сформировал небольшой ак-
тив будущей газеты из числа образованной ка-
захской молодежи. Благодаря его усилиям уже 
весной 1922 г. вышел первый номер газеты 
под названием «Аул» в Челябинске».13  

Несомненно, М. Сералин – величина, и 
величина в становлении кустанайской журна-
листики значимая, об этом речь позже. Но за-
чем же так небрежно обращаться с фактами? 
Взять хотя бы его мифические связи в Челя-
бинске, формирование некоего актива из обра-
зованной казахской молодежи и, что особенно 
впечатляет, – подготовка выхода первого но-
мера «уже весной 1922 г.», – все это явно не 
согласуется с реальным ходом событий. Оче-
видно, поверхностное владение фактами и же-
лание придать еще больший вес одному из 
видных представителей казахской интелли-
генции привело к смещению событий. М. Се-
ралин действительно стоял у истоков газеты, 
но газеты позднего времени, он был одним из 
ее редакторов, и редакционный коллектив ему 
приходилось создавать, все это было, но 
повторимся – гораздо позднее. И Челябинск 
здесь вовсе даже не причем.  

Итак, пришло время новой газеты. Но 
вот вопрос – с чего начать? Ответ напрашивал-
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ся простой – требовалось создание организую-
щего центра, редакции. При этом нельзя упус-
кать из виду, что предполагаемая газета на 
казахском языке – это орган партийного руко-
водства, а потому и решались все вопросы по 
ее функционированию Кустанайским губернс-
ким комитетом РКП(б) и губернским испол-
нительным комитетом. Трудно сейчас судить о 
компетентности этих организаций в вопросах 
о печати, возникают некоторые сомнения в 
профессионализме некоторых из должностных 
лиц, если принять во внимание их недостаточ-
но высокий общеобразовательный уровень. Но 
то, что партийно-советские органы осознавали 
необходимость создания газеты, свидетельст-
вует о понимании ими задач текущего момента 
и общественных настроений. 

Вернемся к вопросу о редакции. Уже че-
рез год после выпуска челябинского пробного 
номера газеты «Аул» 14 июля 1923 г. на засе-
дании бюро Кустанайкого губернского коми-
тета РКП(б) по докладу Л. Паперного на тему 
«О Киргизской газете» принимается постанов-
ление: «1. Редакционную коллегию Киргизс-
кой газеты составить из 3 лиц: Сералина, За-
бирова и Иралина. 2. Ответственным редакто-
ром утвердить тов. Сералина. 3. Штат газеты 
утвердить следующий: а) одного ответствен-
ного секретаря (тов. Майлина), б) одного кор-
ректора, в) одного конторщика, г) одного 
старшего наборщика (с возложением на него 
обязанности метранпажа), д) двух наборщи-
ков, е) одного ученика к ним и одного рас-
сыльного. Штат редакции относить за счет га-
зеты, наборщиков за счет типографии». Назва-
ние газеты оставлялось прежним – «Аул»14. 
Под редакцию решено было выделить спе-
циальное помещение и «общую контору» в 
количестве 3 комнат в здания Губоно. 

Успех любой газеты определяется талан-
том и способностями редакционного состава. 
Был ли он таковым в «Ауле»? Посмотрим.  

Назначенный ответственным редакто-
ром газеты М. Сералин 2 июля 1922 г. осво-
божден от обязанности председателя Чубар-
ского волисполкома и секретаря Чубарской 
волостной ячейки «ввиду отзыва его» в Куста-
най, где утвержден в должности заместителя 
председателя губисполкома. Не был ли этот 
перевод связан с подготовкой выпуска газеты 
уже на основе кустанайских возможностей? 
Не станем забывать, что М. Сералин – профес-
сиональный журналист, имевший за плечами 

опыт работы в редакциях нескольких жур-
нальных и газетных изданий, а назначение его 
на столь высокую должность давало широкие 
полномочия в решении многих организацион-
ных проблем.  

Позволим при этом, однако, сделать не-
большое отступление: назначение заместите-
лем председателя губисполкома на должность, 
несомненно, партийную кажется несколько 
странным применительно к М. Сералину, ко-
торому, по всей видимости, свойственны были 
некие колебательные политические движения, 
явно недопустимые в то время. Вступив в 1919 
г. в ряды РКП(б), он в 1922 г. все еще был кан-
дидатом в члены партии. Более того, оргбюро 
Кустанайского губкома в октябре того же года 
постановило «оставить тов. Сералина канди-
датом РКП(б)», а месяцем позднее на заседа-
нии Кустанайской губернской контрольной ко-
миссии он «уличен в религиозных убеждени-
ях» (в чем он сам сознавался: «Верую в суще-
ствование Бога» – авторы) и ему вновь будет 
продлен «кандидатский стаж до одного года со 
дня постановления» и рекомендовано «усвоить 
основу марксизма». Более того, внесено пред-
ложение и вовсе об исключении его из партий-
ных рядов (резолюция секретаря губкома Ша-
фета на анкете М. Сералина).15 Однако, види-
мо, очень уж нужным человеком был М. Сера-
лин, а потому на многое закрывали глаза и вы-
шеприведенным обстоятельствам решено не 
придавать особого значения.  

Что касается второго представителя ре-
дакционной коллегии В.А. Забирова, то о нем 
сведения сохранились довольно скудные. Из-
вестно, что в начале 20-х годов он – ответст-
венный работник губкома партии, летом 
1923г. был направлен в Троицк и Челябинск 
для приглашения наборщиков, занимался 
практической подготовкой выпуска уже куста-
найского первого номера газеты. Интересно, 
что имя М. Сералина как редактора и выпу-
скающего этого номера нигде не указано, и, 
видимо, не случайно газетой «Красная степь» 
В. Забиров объявляется главным редактором 
«Аула».16 Он назначен в состав переводческой 
комиссии при губисполкоме, созданной для 
«широкого разъяснения материалов ХП съезда 
РКП(б) среди казахского населения». Для ре-
дакции В. Забиров являлся, несомненно, удач-
ным приобретением, тем более, что он прек-
расно разбирался в местной обстановке и про-
явил себя неплохим организатором и журна-
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листом, весьма озабоченным состоянием печа-
ти и народного образования в крае. 

А вот о последнем члене редколлегии га-
зеты А.И. Иралине имеются лишь общие сведе-
ния. Известно, что родился он в 1902 году, 
имел двухклассное образование и окончил пе-
дагогические курсы. С 1922 г. А. Иралин член 
партии, с января следующего года являлся 
председателем уездного исполнительного ко-
митета и членом губисполкома.  

Не последняя роль в штате редакции 
принадлежала ответственному секретарю, ко-
торым назначили замечательного писателя и 
публициста Беймбета Майлина. Общеизвест-
ность его имени и творчества освобождает 
авторов от подробной характеристики. Ска-
жем только, что писатель активно включился 
в работу по созданию рабочей атмосферы в 
редакции, он нашел помещение, достал необ-
ходимые материалы и оборудование и вместе 
с другими членами редакции занимался подго-
товкой оформления и содержанием газеты.17  

А забот у редакции было множество, и 
не столько творческих, сколько организацион-
но-материальных. Это, прежде всего, приобре-
тение шрифта – проблема старая и болезнен-
ная. Она постоянно оставалась в поле зрения 
партийно-советских органов. Состоявшаяся в 
начале 1923 г. губпартконференция отмечала: 
«Для ведения печатной агитации среди киргиз 
необходимо принять меры к приобретению 
мусульманского шрифта и произвести массо-
вые закупки литературы на киргизском язы-
ке».18 Подобную же озабоченность проявил 
губком и при составлении плана работы на 
май–июнь 1923 г., включив в него следующий 
пункт: «Во что бы то ни стало организовать 
издание киргизской газеты, командировать 
специальное лицо за шрифтом немедленно по 
окончании пленума».  

Выход виделся в одном – обратиться с 
просьбой о покупке шрифта и полиграфиичес-
кого оборудования в Уфу, Казань и Оренбург, 
обладавшими необходимой материальной ба-
зой и производственным опытом по «мусуль-
манскому» книгоиздательству. Осенью 1922 г. 
М. Сералину в Оренбурге удалось заручиться 
обещанием «в первую очередь прислать в Кус-
танай киргизского типографического шрифта 
для издания киргизской газеты».19 Подобные 
переговоры велись в Башкирии и Татарстане. 
Серьезную поддержку оказала Казань, предос-
тавив летом 1923 г. кустанайским печатникам 

около 20 пудов дефицитного «киргизского» 
шрифта.20 Газета «Красная степь» 30 июня со-
общала по этому случаю: «Долго ожидаемый 
киргизский шрифт, наконец, на днях в Куста-
най прибывает. Через две недели будет выпу-
щена 1-я киргизская газета». 

С большими усилиями набирали газет-
ные полосы «Аула», в течение трех–четырех 
дней, главным образом из-за неопытности на-
борщиков. Атмосфера в типографии создалась 
необычная. «С утра до вечера не прекраща-
лись посещения киргиз, прослышавших о сво-
ей газете и с нетерпением ожидавших выхода 
в свет ее первого номера, – сообщала газета 
«Красная степь». – Три товарища наборщика 
работали буквально в сплошном кольце «чаю-
щих»…». Наблюдались сцены коллективного 
корректирования гранок готового набора. Па-
ломничество в типографию приняло столь 
оживленный характер, что администрация, 
«рискуя показаться невежливой», вынуждена 
была удалить из типографии всех, не имею-
щих отношения к выпуску газеты.21 

Пытаясь объяснить столь неподдельный 
энтузиазм, сотрудник «Красной степи» Н. Ро-
манов отмечал: «Это «паломничество» не что 
иное, как показатель того, насколько назрела 
нужда в издании киргизской газеты в нашей 
губернии, насколько велик интерес к ней со 
стороны киргизского населения и насколько 
велико желание прочитать как можно скорее о 
том, о чем русские газеты пишут вот уже без 
малого шесть лет». 

Еще накануне знаменательного события 
25 августа бюро губкома «в целях улучшения 
работы по выпуску киргазеты «Аул» и под-
крепления ее средствами» вынесло постанов-
ление: заключить с сотрудниками газеты кол-
лективный договор, увеличить гонорарную 
ставку сотрудникам на 100% по сравнению со 
ставкой «Красной степи» и обязать все пер-
вичные киргизские кооперативные объедине-
ния иметь подписку на газету «Аул».22 

Итак, к осени 1923 г. необходимые усло-
вия для выпуска газеты «Аул» были практи-
чески созданы, и в субботу, 1 сентября 1923 г., 
в помещении типографии «Коммунар» в при-
сутствии представителей партийных и адми-
нистративных органов, журналистов, набор-
щиков, сотрудников других газет состоялось 
торжество по случаю выхода первого номера 
газеты «Аул», изданного под редакторством 
В.А. Забирова. Событие прокомментировала 
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газета «Красная степь»: «…самая обстановка 
скромного торжества по поводу выхода перво-
го номера: ничего такого, что напоминало бы 
то, что принято называть «вечером» (кое-кто 
был разочарован) и присутствие всех киргизс-
ких работников, даже тех, которые вообще ни 
на каких «вечерах» не бывают». В ответном 
слове на приветствия В. Забиров указал на то, 
«что редакция народившейся киргизской газе-
ты вполне представляет себе предстоящие 
трудности в начинаемой работе по культурно-
му и классовому просвещению киргизских 
трудящихся масс путем печатного дела». 

Что представляет собой газета «Аул» на 
начальном пути становления? Сохранившиеся 
экземпляры демонстрируют весьма непритяза-
тельную фактуру, довольно простенький ди-
зайн, в отдельных случаях слабо просматри-
ваемый оттиск, при верстке первых номеров 
порой не доставало некоторых букв. Ситуация 
вполне понятная и объяснимая. Время расста-
вило акценты, постепенно качественный уро-
вень газеты достиг вполне респектабельного 
стандарта. 

Все годы своего существования газета 
издавалась под пристальным вниманием губ-
кома РКП(б) и губисполкома. Выходила она, 
за редким исключением, регулярно, два раза в 
неделю, первоначально тиражом в 500, а затем 
– в 2500 экземпляров (в январе 1925 г.). Если 
и были срывы в печатании газеты, то во 
многом они происходили «по причине бумаж-
ного кризиса» и ввиду «отсутствия работни-
ков печатного дела вообще, а в особенности 
киртоварищей».  

Возникает резонный вопрос: «А был ли 
у газеты читатель, если да, то какова степень 
ее распространенности?» Та же анкета дает 
следующий ответ: «Коллективная подписка в 
городе отсутствовала, на долю деревни прихо-
дилась лишь одна. Индивидуальных подпис-
чиков в городе насчитывалось 84, в деревне – 
216, в порядке обязательной подписки на до-
лю школ приходилось 150 экз., Губкома – 150 
экз., в книжную палату – 25 экз., в ГП–5 экз.». 
Розничная продажа газеты как в городе, так и 
в деревне отсутствовала.2 

Надо признать: не совсем радужная си-
туация с распространением газеты порожда-
лась вполне объективными причинами, среди 
которых и массовая неграмотность потребите-
ля печатного слова, и практическое отсутствие 
рекламы и пропаганды вкупе с неумелыми ее 

создателями, и трудности, а порой и халат-
ность и разгильдяйство с доставкой газеты чи-
тателям (данные анкеты: «доставка газеты на 
места весьма не аккуратна, поступает номер 
через 10–15 дней», т.е. теряется интерес к ма-
териалам за давностью их публикаций и поте-
рей актуальности). Имела значение и стои-
мость подписки (от 12,5 руб. до 13 руб. за ме-
сяц), весьма ощутимая для читателя газеты. 

Все это тревожило как партийные орга-
ны, так и редакцию, заставляя предпринимать 
довольно радикальные меры по приданию га-
зете авторитетного статуса и действенные 
средства по распространению «Аула». «Приз-
навая огромное значение газеты «Аул» для 
киргизской бедноты, – писал в ноябре 1923 г. 
партийный орган, – как в смысле ее полити-
ческого воспитания, так и в отношении вовле-
чения ее в советское строительство, постано-
вили: 1. Принять активное участие в распрост-
ранении газеты «Аул» среди киргизской бед-
ноты через аульные и волостные ячейки.        
2. Предложить отдельным членам РКП(б) и 
РКСМ выписывать газету «Аул». 3. Выдви-
нуть в каждой ячейке и аулисполкоме одного 
постоянного корреспондента для освещения 
жизни киргизской бедноты. 4. Использовать 
предстоящую кампанию конференций киргиз-
ской бедноты для подписки на газету и 5. Для 
этой же цели использовать всякого рода соб-
рания»24. Для набора подписчиков не упуска-
ли возможности традиционных кустанайских 
ярмарок, на которые приезжали жители отда-
ленных районов губернии. В поисках читателя 
и проведения пропагандистской работы «сре-
ди темных масс трудового киргизского наро-
да» по уезду рассылались киргизы–коммунис-
ты. Так, газета «Красная степь» сообщала, что 
Федоровский Уком «предложил всем отъез-
жающим на места ответственным работникам 
вести широкую агитацию среди киргизского 
населения за подписку на газету и произво-
дить сбор денег от подписчиков». Урицкий 
Уком, например, выделил даже корреспонден-
та Карабекова для «освещения партийной, со-
ветской и профессиональной работы, а также 
работы среди киргизского населения в киргиз-
ской газете «Аул».25 

Неграмотность большинства казахского 
населения, его смутные представления о пе-
чатном слове, непонимание того, «что газету 
можно печатать и на киргизском языке», тре-
бовали нетривиальных подходов. В этих обс-
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тоятельствах роль газеты трудно было пере-
оценить, на нее возлагалась значительная 
часть работы в пробуждении «киргизской бед-
ноты к переустройству своего быта на куль-
турных началах». С. Ужгин понимал задачу 
газеты в том, что «она пробудит мысль кир-
гизского бедняка, поможет ему сплотиться 
против господства баев, укажет прямые пути к 
выходу из темноты, невежества и рабского 
подчинения суровой правде».26 В данных сло-
вах не только призыв посредством газетного 
издания «к овладению идеологией пролетари-
ата», но надежда реально помочь людям вы-
жить в тяжелых реалиях того времени. 

Главная озабоченность издателей – не 
только моральная, но и материальная база га-
зеты «Аул». Каков выход? Его видели в созда-
нии «железного фонда» средств, «собранных 
среди передовых рядов киргизской интелли-
генции путем добровольных пожертвований и 
поддержки газеты сотрудничеством» с рядо-
вой читательской средой. Кустанайские газет-
чики были уверены, что «призывный набат 
«Аула» не умрет в беспредельных просторах 
киргизских степей». 

Была ли интересна казахская газета чита-
телю? Чем она могла его увлечь? Факты досто-
верные – газету читатель принял, она оказа-
лась ему интересной, прежде всего вниманием 
к простым нуждам обитателей казахской (осо-
бенно!) степи. Уже беглый обзор публикуемых 
материалов подтверждает эту данность. Кста-
ти, публикации «Аула» своим содержанием, 
постановкой проблем и характером их освеще-
ния практически мало чем отличались от ма-
териалов русскоязычной прессы. Удивляться 
здесь нечему, поскольку жизнь диктовала и 
ставила на разрешение вопросы, волновавшие 
деревенскую массу вне зависимости от ее на-
циональной принадлежности. Не надо забы-
вать, что «Аул» был трибуной партийно-совет-
ских органов, а потому и предоставлял свои 
страницы для публикации партийных поста-
новлений, декретов и других официальных ма-
териалов и сообщений. Ради истины не будем 
забывать, что в период выхода первых номе-
ров казахской газеты еще не существовало то-
тального нажима властей на печать.  

Газета «Аул» – издание провинциаль-
ное, а потому основной публикуемый матери-
ал отражал местную специфику, давал читате-
лю информацию на сельскохозяйственные те-
мы, разъяснял политику государства, выявлял 

накал классовых противоречий, помогал ут-
верждению норм трудовой, культурной и 
нравственной жизни. Газету тревожили детс-
кая беспризорность, проблемы школьного 
строительства, трудности переустройства хоз-
яйственной жизни. Газета часто освещала воп-
росы культурного развития, разъясняла осо-
бенности национально-государственного и со-
циалистического строительства в степном 
крае, давала оценки историко-революционных 
событий. Ведь многие вопросы, поднимаемые 
«Аулом», просто не доходили до сознания ос-
новной казахской массы, они требовали свое-
го разъяснения, что с тем или иным успехом и 
выполняла газета.  

Становлению авторитета «Аула» в нема-
лой степени способствовала редакционная и 
организационная работа опытных журналис-
тов М. Сералина и Б. Майлина. Они хорошо 
были осведомлены о жизни местного населе-
ния, почти в каждом номере выступали со 
статьями и заметками на злобу дня, фельето-
нами, обзорами текущих событий. М. Сералин 
внимательно следил за изменениями в обще-
ственной жизни и быте в казахских аулах, за 
преодолением разрухи и голода. Все это нахо-
дило отражение в публикациях «Аула». В го-
ды сотрудничества с газетой Б. Майлин, на-
пример, пишет стихи и поэмы, интересные 
рассказы и повести. Об особой важности его 
работы в редакции свидетельствует следую-
щий факт. Когда Киробком РКП(б) решил от-
командировать его в свое распоряжение, бюро 
Кустанайского губкома не согласилось с этим 
намерением и обратилось с просьбой «оста-
вить тов. Майлина на работе в Кустанайской 
губернии» как весьма ценного и необходимо-
го кирработника печатного дела.27 

В составе газеты удалось собрать та-
лантливых казахских сотрудников, способст-
вовавших в разные годы процветанию изда-
ния: С. Мауленова, С. Карпыкова, К. Тогуза-
кова, Х. Узденбаева, Ж. Еленова, Г. Жумабае-
ва, М. Джаксалыкова, Мустафина и др. Боль-
шой удачей для «Аула» явилось привлечение 
к работе опытного наборщика из Казани Саби-
ра Муратова, о котором газета «Степной 
крестьянин» писала: «Он работал, отдавая все 
силы, какие у него только были».  

С самого начала газета испытывала ост-
рую нужду в местном материале: по сведе-
ниям «Анкеты о печати» (ноябрь 1923 г.), 
«рабкоров» газета не имеет, «крекоров» – все-
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го лишь пять. На первых порах обходились 
редакционными силами, лишь позднее стали 
появляться сообщения с мест от аульных кор-
респондентов, что делало газету более живой 
и понятной низовому читателю, формировало 
новую нравственную атмосферу, «завоевывая 
широкие трудящиеся массы степей»28.  

Нами обозначены лишь первые началь-
ные шаги газеты «Аул». Ее значимое будущее 
впереди, а пока шел процесс становления, про-
фессиональный рост национальной журналис-
тики, определялись пути развития. Пройдут го-
ды, и восприемница одного из лучших изданий 
Казахстана газета «Костанай таны» по праву 
станет продолжателем идей и деяний перво-
проходцев казахстанского печатного слова.  
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Түйін 
Мақалада қазақ тіліндегі («Ауыл») Қостанай 

газетінің XX ғ. 20-шы жылдардағы құрылуы мен да-
муының шарттары қарастырылады. Басылымның 
негізін қалаушылар мен редакторларына баға беріл-
ген, басылым үрдісінің қиыншылықтарына талдау 
жасалынып, аймақтың қазақ тұрғындары арасын-
дағы мəдени жəне əлеуметтік-экономикалық өзге-
рістеріндегі «Ауыл» газетінің рөлі аңықталған. 

Conclusion 
The article deals with the development ways and 

creation conditions of the Kostanay newspaper of the 
20’s in the XXth century in the Kazakh language (“Aul”). 
It gives the evaluations of the founders and editors of the 
edition, analyses the difficulties of the publishing opera-
tion and establishes the role of the “Aul” in socio-econo-
mic and cultural transformations among the Kazakh po-
pulation of the area.  

 
 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

 
Кан Ж.И. 

 
Понятие «социально-психологический 

климат» давно вошло в язык социальной пси-
хологии вместе с аналогичными понятиями, та-
кими как «климат предприятия», «морально-
психологический климат», «нравственная ат-
мосфера», «психологический климат», «наст-
рой», «атмосфера», «дух», «обстановка», «ми-
кроклимат», «ситуация», «экология группы», 

«социальная среда» и другие. Ольшанский В.Б. 
утверждал: «Человек может испытывать вну-
треннюю удовлетворенность и быть хорошим 
работником в одном коллективе и совершенно 
захиреть в другом» [1]. 

В отечественной социальной психологии 
впервые термин «психологический климат» 
использовал Н.С. Мансуров, который изучал 
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