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Аннотация. Задачей данного исследования являются обозначение и выявление акту
альных на сегодняшний день стереотипов, сформированных и продолжающих свое раз
витие при помощи сообщений средств массовой информации, а также на основании по
лученных результатов, определение и интерпретация данных стереотипов, обозначение 
возможных методов борьбы с их возникновением и распространением. Актуальность 
работы обусловлена современной культурной, медийной и геополитической ситуацией, 
действующими информационными войнами и низким уровнем медиаграмотности по
требителей русскоязычного контента и, как следствие, легким восприятием навязывае
мых стереотипов как искаженных и упрощенных образов социальных групп и государств. 
Цель исследования заключается в распространении понимания необходимости развития 
уровня медиаграмотности как части процесса взаимной культурной, образовательной 
и научной интеграции между жителями стран Большого Алтая и Центральной Азии. 
Изучены различные положительные, негативные, нейтральные стереотипы, формируе
мые известньши персонами, средствами массовой информации, проведен анализ отно
шения к стересппипам в обществе. Найдены общие тенденции в процессах формирования 
стереотипов по отношению к социальным группам западных стран, Российской Федера
ции и Республике Казахстан. Поскольку следствием появления социальных стереотипов 
является непосредственное влияние на имидж государств и социальных или этнических 
групп, отмечена необходимость изучать и корректировать работу СМИ в данном на
правлении. Обозначены причины необходимости повышать уровень медиаграмосности 
среди населения, а также важность продолжения работы по развитию научного и куль
турного сотрудничества между странами Большого Алтая, в том числе и в области 
журналистики и связей с общественностью, для наиболее качественного и широкого ос
вещения своей деятельности среди населения.
Ключевые слова: медиаграмотность, стереотипы, тюркский мир, СМИ, имидж, 
Большой Алтай, Республика Казахстан.
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Введение

Социальные стереотипы, как один из ви
дов устойчивых образов, имеющих свои отри
цательные или положительные последствия 
на формирование представления потребите
лей информации, представляют собой некие 
упрощенные, устойчивые образы об объекте, 
будь то человек определенной национально
сти или из определенного географического 
и политического пространства (государства), 
общества или группы, народа. Исходя из те
матики исследования, речь будет идти именно 
об этом виде стереотипов -  социальных. Одна
ко «тюркология» и «тюркский мир» как один 
из предметов обширного исследования, про
водимого в рамках исследовательского проек
та «Тюркский мир Большого Алтая: единство 
и многообразие в истории и современности», 
являются тематикой анализа социальных сте
реотипов. Поэтому в той или иной мере будут 
также рассматриваться и другие виды стере
отипов: культурные, политические, географи
ческие, этнические или расовые. Поскольку 
география исследования предполагает изуче
ние стереотипов, сформированных или фор
мируемых в странах Большого Алтая и Цен
тральной Азии, т.е. нескольких суверенных 
государств, то исследование может касаться 
всех вышеназванных видов стереотипов.

Стереотип, как некая распространенная, 
устойчивая и уже воспринятая обществом 
или большой группой людей платформа мне
ний об объекте, является наиболее простой и 
удобной для восприятия отдельного человека, 
проживающего в данном обществе. Тем более, 
когда речь идет о стереотипах, формируемых 
или даже навязываемых средствами массовой 
информации, отдельному индивидууму труд
но им противостоять. «Проблема формирова
ния стереотипов проникла практически во все 
сферы общества. Это вполне объяснимо, так 
как с помощью стереотипов можно намного 
облегчить процесс построения мысли» [1]. 
Таким образом, принимая сложившийся сте
реотип, человек зачастую сам становится его 
распространителем, в то время как проверить 
его, оспорить, провести собственное дополни

тельное исследование вопроса не представля
ется необходимым, поскольку все вокруг это 
мнение разделяют. Это еще один аргумент в 
пользу развития системы и распространения 
медиаграмотности, когда в обществе приви
ваются и преподаются знание и инструменты 
для правильного, критического понимания 
сообщений средств массовой информации. 
«Обучение медиаграмотности учит аудито
рию быть более ответственным и сознатель
ным потребителем. Противодействие нега
тивным последствиям расовых и этнических 
стереотипов в СМИ является одной из целей 
обучения медиаграмотности. Часто такие 
вмешательства в области медиаграмотности 
начинаются с поощрения аудитории ставить 
под сомнение и критически относиться к сте
реотипам СМИ» [2].

Медиаобразы, формируемые современ
ными СМИ, которые активно и всесторонне 
влияют на образ мышления человека -  потре
бителя информационного контента, имеют 
самые разные направленности, могут являть
ся как объективными, так и предвзятыми, 
исходить из современной «актуальной», по 
мнению медиа, политической повестки. Ис
пользуя широкий инструментарий, включаю
щий все виды звуковых, текстовых и визуаль
ных моделей преподнесения информации, 
медиа имеет обширное влияние даже на лю
дей, которые не потребляют медиаконтент на 
регулярной основе.

«Нигде это не является более очевидным, 
чем расовые и этнические стереотипы, кото
рые пронизывают радиоволны и печатную 
культуру, хотя сегодня такие стереотипы вос
производятся с помощью конкретных меди
а-практик, таких как обнародование имен и 
лиц цветных преступников» [3]. Б США про
блема социальных стереотипов, и конкретнее 
расовых и этнических видов стереотипов, ис
следуется повсеместно. Б случае стран Боль
шого Алтая и Центральной Азии расовые сте
реотипы отходят на третий план, однако, надо 
признать, что этнические стереотипы, куль
турные или, скажем, географические, являют
ся распространенным явлением. Данная ци
тата американского исследователя приведена
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здесь, поскольку обозначенная проблема при
менима и в наших реалиях, ведь ни для кого 
не является секретом проблема стереотипно
го восприятия мигрантов в крупных городах 
Российской Федерации, таких как Москва 
и Санкт-Петербург. Это касается не только 
мигрантов, но и шире -  выходцев из кавказ
ских регионов России, жителей Центральной 
Азии, а также представителей малых и сель
ских регионов, первые из которых, как и чер
нокожие в США, зачастую воспринимаются в 
роли незаконопослушных граждан. Посколь
ку крупные города, не только в Российской 
Федерации, но и во всех странах являются 
притягательным местом для жителей регио
нов и даже соседних государств как образова
тельные и экономические центры, то можно 
утверждать, что отношение горожан к при
езжим формируется особенное, включающее 
в себя множество стереотипных представле
ний. «Что касается стереотипов в отношении 
жителей Средней Азии и Северного Кавказа, 
то, в первую очередь, необходимо сказать, что 
представления о человеке другой националь
ности, другой культуры могут быть разного 
характера: положительно-нейтральными или 
негативными. Здесь речь идёт о том, что су
ществуют немало негативных стереотипов о 
мигрантах» [4]. Однако, бесспорно, есть и по
ложительные стереотипы о представителях 
кавказских регионов и Средней Азии, кото
рые, впрочем, также являются стереотипами 
и, как и негативные, имеют под собой как ар
гументированную базу, так и чрезмерно упро
щенное, неадекватное восприятие.

Б то же время в Европе существуют свои 
проблемы формирования имиджа и стерео
типов по этническим, расовым и религиозным 
признакам. Проблемы миграции в экономи
чески развитые и культурно-толерантные 
страны Европы известны. Массовый наплыв 
мигрантов в развитые страны Евросоюза явля
ется актуальной проблемой, и средства массо
вой информации играют не последнюю роль 
в формировании мнения коренных жителей 
этих государств по отношению к приезжим. 
Например, «Нидерланды традиционно из
вестны своими ценностями инклюзивности,

компромисса и социальной терпимости, но в 
последние десятилетия расизм и стереотипы 
стали более заметными в средствах массовой 
информации. Б контексте иммиграции жур
налисты, телевизионные программы и раз
личные средства массовой информации по 
сути являются частью и отражением сложных 
отношений между этническими меньшин
ствами и культурным статус-кво толерантно
сти» [5].

Б рамках данного исследования необходи
мо заострить внимание на стереотипах, фор
мируемых СМИ по тематике «тюркологии» и 
«тюркского мира», поэтому стереотипы о ми
грантах из Средней Азии, как - зачастую, но 
не всегда - представителей тюркского мира в 
России будут рассматриваться шире.

Подобного рода факторы существуют и в 
обратном направлении, т.е. имеются сфор
мированные и формирующиеся стереотипы 
по отношению к этнически русским людям в 
странах Центральной Азии. Здесь следует раз
личать русскоязычное население стран, кото
рое является полноправными гражданами, и 
приезжих деловых людей, туристов и мигран
тов. «Из современных особенностей тюркско
го мира социально-демографический фактор 
является одним из самых важных. А именно 
присутствие русскоязычного населения во 
многих, относительно недавно созданных, но
вых тюркских государственных образованиях. 
Это также относится и к ряду субъектов в со
ставе Российской Федерации. Конечно, демо
графический фактор во многом изменился с 
начала 90-х гг. XX в., во многих государствен
ных образованиях русскоязычное население 
стало меньшинством и общее количество 
продолжает сокращаться, но тем не менее все 
равно оказывает влияние на политические 
процессы в странах тюркского мира» [6].

Конечно, русскоязычное население оказы
вает влияние не только на политические, но и 
на экономические, культурные и прочие про
цессы, будучи гражданами новых республик. 
Поэтому конструктивный и взаимовыгодный 
диалог между тюркскими странами, безус
ловно включающий Российскую Федерацию, 
является актуальным и всегда востребован
ным.
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Этнически русского населения в Республике 
Казахстан традиционно большое количество. 
И хотя за период независимости оно сократи
лось по отношению к казахскому населению, 
тем не менее, оно представляет собой значи
тельные показатели -  около четверти населе
ния. Учитывая то, что Республика Казахстан 
представляет собой многонациональное, мно
гоконфессиональное государство, с курсом на 
построение современного, демократического 
общества, государство, в котором граждане, 
представители всех национальностей имеют 
одинаковые права, русское и русскоязычное 
население, имеющее традиционно крепкие, 
дружественные культурные и социальные 
связи с остальными гражданами, представ
ляет собой значительный фактор стабильно
сти. «Большинство русских в результате этого 
(исторического, авт.) взаимодействия вобрали 
в себя часть культуры, обычаев и традиций 
казахского народа» [7], поэтому стереотипы, 
сложившиеся среди казахстанского населе
ния, касающиеся русских и русскоязычных 
людей, зачастую отличаются относительно 
граждан Республики Казахстан и приезжих.

Б данном контексте, относительно стере
отипов, формируемых СМИ по отношению 
к выходцам из Центральной Азии в России 
и русским и русскоязычным людям в Респу
блике Казахстан, также немаловажную роль 
играет формирование положительных сте
реотипов. Поскольку через стереотипы, как 
вид упрощенного восприятия имиджа соци
альных групп, в обществе формируется не
кое мнение относительно этой группы, воз
можно предположить, что положительные 
аспекты, подаваемые средствами массовой 
информации, являются предпочтительными. 
Что касается отношений «тюркского мира» и 
«русского мира», то необходимо продолжать 
дальнейшую работу по развитию традицион
но дружеских отношений и социально-куль
турного взаимодействия, поскольку «необхо
дим гуманитарный диалог цивилизаций, т.е. 
взаимодействие культур, которое начинается 
с признания другой культуры как равноправ
ного субъекта. Диалоговый принцип способ
ствует преодолению эгоцентризма каждой из 
сторон» [8].

Методология исследования

На основе метода контент-анализа сообще
ний средств массовой информации проведе
но исследование по тематике формирования 
социальных, этнических, географических 
стереотипов. Проанализированы научные 
работы в области создания и формирова
ния имиджа государств и социальных групп. 
Представлены результаты качественного ана
лиза материалов научных публикаций, как 
международных, так и русскоязычных, и ин
формационного пространства Российской Фе
дерации и Республики Казахстан по тематике 
«тюркского мира» и «тюркологии», прове
дена структуризация и распределение этни
ческих и прочих стереотипов, сформирован
ных на территориях стран Большого Алтая и 
Республики Казахстан, определены методы 
борьбы с отрицательными стереотипами. По
лученные в результате исследования данные 
сопоставлены и интерпретированы в рамках 
целей и задач исследовательского проекта 
«Тюркский мир Большого Алтая: единство и 
многообразие в истории и современности». 
Дальнейшее практическое применение ре
зультатов исследования лежит в области об
разовательных программ для журналистов и 
социологов, изучающих психологию связей с 
общественностью, имиджелогию и другие гу
манитарные дисциплины.

Обсуждение

Проблема мигрантов из Средней Азии ро
дилась в крупных городах Российской Феде
рации давно, даже раньше, чем приобретение 
статуса независимости государств Централь
ной Азии. Б Москву и Санкт-Петербург стре
мились задолго до начала 90-х годов с целью 
получить образование, обрести более высокие 
заработки, за лучшими материальными пока
зателями жизни как в культурные центры.

На сегодняшний день существует мно
жество стереотипов, сложившихся и куль
тивируемых через СМИ у жителей крупных 
городов относительно представителей сред
неазиатских республик. Отмечается, что за
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частую жители крупных городов редко раз
личают представителей разных республик 
и всех воспринимают как среднеазиатов, как 
представителей некоего одного, скажем так, 
большого этноса. Это один из признаков сте
реотипности, т.е. упрощенного восприятия, 
не утружденного никаким дополнительным 
исследованием вопроса. «Значительная часть 
негативных стереотипов о мигрантах появ
ляется из-за низкого уровня информирован
ности местного населения и приезжих друг 
о друге, а также из-за существующих наци
ональных предубеждений. Б связи с тем, что 
стереотипизация применяется в целом ко 
всем мигрантам из Центральной Азии, а не 
дифференцируется по этническим группам 
или странам, негативное отношение будет 
иметь долговременные последствия» [9].

«Стереотипы имеют когнитивную природу 
и прежде всего рассматриваются как широкие 
обобщения, сделанные в отношении группы 
людей на основании их членства в этой груп
пе, при этом они могут отражать негативные 
(например, «евреи жадные») или позитивные 
(например, «узбеки гостеприимные») пред
ставления о группе [10].

Тем легче приживаются социальные стере
отипы, когда дело принимает модель «свои» 
- «чужие». Если говорить о местных жителях, 
горожанах, то зачастую приезжая «рабочая 
сила» воспринимается как чужеродный эле
мент, иногда довольно забавный, восприни
маемый с несколько высокомерных позиций 
и, конечно, все-таки носящий характер отри
цательных стереотипов, так как в глазах жи
телей мегаполисов речь идет о дешевой, «низ
коквалифицированной» рабочей силе, кроме 
всего, склонной к нарушению норм закона, 
начиная от нелегального присутствия и закан
чивая «склонностью к хулиганским действи
ям». Здесь, бесспорно, присутствует и эконо
мический фактор.

Часто в таких рамках жители Средней 
Азии могут восприниматься как «бедные 
родственники» для представителей старше
го поколения, которые еще помнят жизнь и 
быт в Советском Союзе и до сих пор имеют 
некоторую склонность относиться к централь

ноазиатским республикам как к периферии 
одного большого государства. Для предста
вителей же молодого поколения характерны 
иные стереотипы, также часто с отрицатель
ными свойствами, поскольку недорогая рабо
чая сила -  это конкурент за рабочие места, и 
конкурент удачливый, поскольку уровень до
ходов, за которые представители среднеази
атских республик готовы трудиться, зачастую 
ниже того уровня, который хотели бы иметь 
местные жители без высшего образования, с 
невысокой квалификацией.

Нужно отметить, что вышеописанные сте
реотипы относятся не ко всем представите
лям стран Центральной Азии, а только к ми
грантам, в частности к трудовым. Кроме того, 
надо подчеркнуть, что речь идет о представи
телях определенных профессий, определен
ных секторов экономики, где уровень дохода 
является низким, таким как сектор обслужи
вания (дворник, уборщик, нянька и т.д.) или 
строительный сектор (маляр, штукатурщик, 
кладчик и т.д.). Здесь существует множество 
распространенных и сильно «растиражиро
ванных» при помощи средств массовой ин
формации стереотипов и шаблонов. Знаме
нитые и любимые россиянами среднеазиаты 
Равшан и Джамшут из телепередачи «Наша 
Киззга», сыгранные М. Галустяном и Б. Маг- 
дьяшем, диалоги и цитаты которых «ушли 
в народ», - яркое подтверждение. «Нацио
нальность строителей прямо не называет
ся в телепередаче, однако упоминается, что 
они приехали из Таджикистана. Поэтому 
по умолчанию их считают таджиками» [И]. 
Впрочем, национальность героев и не имеет 
особого значения, поскольку передача была 
известна как раз целенаправленным выпячи
ванием стереотипных представлений о раз
ных социальных группах с целью подать по
добный контент в юмористическом ключе.

О трудовых мигрантах или о деловых лю
дях из центральноазиатских республик, таких 
как, например, бизнесмены или представи
тели шоу-бизнеса, формируются стереотипы 
совсем иного характера, поскольку предпо
лагается, что уровень доходов и успешности 
таких людей гораздо выше, чем у среднеста

34 № 4(141)/2022 Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттъщ университеттц ХАБАРШЫСЫ. Журналистика сериясы
18Ш -2616-7174, е1Ш :2663-2500



Л. С. Ахметова

тистического москвича или петербуржца, и 
бизнесмены, певцы, юмористы, музыканты 
скорее воспринимаются как представители 
элиты.

Б этом ключе трудно недооценить положи
тельную роль как в формировании, скажем 
так, «правильных» стереотипов, или наобо
рот, в разбивании негативных стереотипов че
рез высмеивание и намеренное выпячивание 
определенных шаблонов, юмористическими 
командами КВН. На постсоветском простран
стве, среди любителей Клуба веселых и наход
чивых, едва ли найдутся люди, незнакомые с 
такими известными командами как «Каза
хи» (Казахстан), «Азия М1Х» (Кыргызстан), 
«Спарта» (Казахстан), «Камызяки» (Россия), 
юмор которых часто строился на высмеива
нии стереотипов, в том числе кочевых-нома- 
дических стереотипов, отношения русских в 
России к представителям Средней Азии, осо
бенностях культур, современном быте и т.д. 
Огромное количество просмотров и любовь 
публики завоевали такие номера, как «При
езд тещи» с Турсынбеком Кабатовым, где 
обыгрывались отношения матери казахской 
женщины и ее русского мужа, «Как казахи 
квартиру снимали», с юмористическим пред
ставлением о трудностях приезжих казахов 
в Москве, «Самый умный казах с Тиной Кан
делаки», «№Нопа1 Сео§гарЫс» и т.д. Многие 
юмористы, музыканты, артисты из централь
ноазиатских республик и по сей день зани
маются своим делом, знакомством россиян 
со своей культурой, и через юмор разбивают 
негативные стереотипы и формируют новые, 
положительные. «Москва просто привыкла к 
азиатам. Мы стали здесь своими. Когда-то дей
ствительно был бум кавказских команд. «Даге
станские бродяги», «Парни из Баку», «Новые 
армяне» гремели. Потому что они были сво
ими - москвичи каждый день встречали их на 
улицах. То же самое теперь с азиатами. Они 
стали частью жизни москвичей, частью жизни 
России, не ассимилировались, конечно, но за
няли свою нишу» - вспоминает квнщик Санат 
Шапашов [12].

Существует множество стереотипов, кото
рые с трудом можно определить как относя

щиеся к непосредственно «тюркскому миру» 
и «тюркологии», однако косвенно они отно
сятся именно к этническим группам, принад
лежащим к тюркским. Это не только стереоти
пы, направленные на тюркоязычные группы, 
но и имеющие место внутри общества, отно
сящего себя к тюркским. Например, в России 
известен стереотип: «татары -  хитрые». Одно 
из предположений относительно формирова
ния этого стереотипа говорит о том, что тата
ры являлись представителями другого этноса, 
расы, носителями другой религии и воспри
нимались если не совсем чуждыми, то и не ас
симилированными в традиционном русском 
православном обществе. Кроме того, в даль
нейшем татары активно занимались внешней 
и позже внутренней, но далекой, караванной 
торговлей с мусульманскими странами Сред
ней Азии, что делало многих весьма состоя
тельными людьми, в то время как купечество, 
а тем более нерусского происхождения, часто 
презиралось представителями высших кру
гов. Подобный стереотип есть и в казахстан
ском обществе, только здесь хитрыми считают 
найманов (в данном контексте -  одно из пле
мен Среднего жуза, авт.). Интересно, что дан
ный стереотип фактически рассматривается 
и как положительный, и как отрицательный, 
в зависимости даже не от предпочтения но
сителя стереотипа, а от его настроения, ведь 
«хитрый» может преподноситься в отрица
тельных значениях как «лукавый», «мошен
ник», «обманщик», так и в положительных: 
«ловкий», «находчивый», «воротила».

«Татары - потомки одного из тюркских 
племен, живших на Алтае и Монголии еще 
до появления там этнических монголов... Ту
ристы из России, приехав в Казань, искренно 
удивляются благожелательному отношению 
к ним. Татары оказались вежливыми, и вооб
ще, со стороны их трудно отличить от русских. 
Это вызывает удивление и даже неприятие», 
пишет научный руководитель Института 
истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов. 
И далее: «да, мы очень хитрые. А еще мы рас
четливые, экономные и трудолюбивые» [13], 
подтверждая мнение о том, что стереотипы, 
хоть и являются раздутым шаблоном с целью
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упростить восприятие, все же могут иметь 
под собой некоторые аргументированные ос
нования. Бнутриказахстанский же стереотип 
о найманах объясняет историк Ж. Сабитов: 
«Мне кажется, это такой городской алматин
ский фольклор, связанный с «экспансией» 
найманов в Алматинской области. Придя в 
этот регион, они «потеснили» там предста
вителей других родов, поэтому возник такой 
стереотип» [14]. Таким образом, если принять 
мнение Ж. Сабитова, мы увидим, что основа
ния для формирования стереотипов, как опи
сывалось выше, среди жителей Москвы или 
Санкт-Петербурга, точно такие же и для дру
гого мегаполиса, казахстанского города Алма
ты, в который также приезжают жить, учить
ся, работать как казахстанцы, так и граждане 
соседних государств. Отсюда можно заклю
чить, что подобные стереотипы являются не 
только этническими, но скорее даже культур
ными, зарождаемыми в умах горожан, жите
лей мегаполисов.

Результаты

Расовые, этнические, культурные или гео
графические стереотипы существуют не толь
ко на территориях стран Большого Алтая и 
Центральной Азии. Проблемы миграции и 
особенного отношения к «иным» людям су
ществуют повсеместно и, конечно, особенное 
развитие приобретают в развитых регионах. 
«Например, стереотипы о том, что «черные 
ленивы», «ирландцы — алкоголики», «имми
гранты не хотят учить язык принимающих 
стран» и т. д., оказывают глубокое влияние на 
то, как к этим группам относятся другие. Сте
реотипы могут отражать внутренний, хрони
ческий паттерн поведения, но более информа
тивным является то, что этот нежелательный 
паттерн находится под волевым контролем 
стереотипных индивидуумов» [15]. Бросает
ся в глаза схожесть и даже универсальность 
приведенных в цитате американских ученых 
стереотипов. Конечно, основания и корни 
подобных стереотипов разные, однако, имен
но их схожесть подтверждает определение 
стереотипов, гласящее, что это искаженное,

поверхностное и зачастую неточное представ
ление, когда речь идет об образе социальных 
групп. Мы наблюдаем стереотип о «ленивых 
черных», который, вероятно, коренится в тра
диционно более бедном и даже иждивенче
ском, в усредненном отношении, положении 
чернокожих в американском и европейском 
обществах. Кроме того, ранее упоминался сте
реотип о том, что чернокожие проще воспри
нимаются общественностью как преступни
ки. Похожие стереотипы есть и в Российской 
Федерации относительно представителей 
кавказских регионов и центральноазиатских 
республик, когда речь заходит о законопо
слушности. Что же касается «ленивости», то 
подобные стереотипы вряд ли имеют место, 
поскольку представители кавказских регионов 
и азиатских республик зачастую приезжают в 
большие города для получения образования 
или для работы, поэтому здесь скорее следу
ет говорить об их трудолюбии. Но, конечно, 
есть свои негативные стереотипы, такие как: 
«кавказцы -  агрессивные», «узбеки -  бедные», 
а казахи и вовсе «отсталые», «коррумпирован
ные» и т.д.

Если в США и Европе существует стерео
тип об ирландцах, склонных к чрезмерному 
употреблению алкоголя, то подобный стере
отип мы можем наблюдать в центральноа
зиатских республиках и мусульманских ре
гионах Российской Федерации, только здесь, 
согласно стереотипу, «алкоголик -  русский». 
Бесспорно, корни этих стереотипов имеют 
совершенно разное происхождение. Если ир
ландцы представляются коренным жителям 
США и Европы этакими хулиганами, люби
телями выпить, эмоционально поболеть за 
любимую спортивную команду, подраться 
и т.д., то основания появления стереотипа о 
русских -  любителях выпить, скорее, имеют 
культурные и религиозные факторы. Б му
сульманских консервативных обществах, как 
известно, толерантность к употреблению ал
когольных напитков стремится к минимуму, 
в то время как представители русского этно
са зачастую не являются мусульманами, т.е. 
в данном случае они воспринимаются как 
«пришлые», «иные», с другой культурой и

36 № 4(141)/2022 Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттъщ университеттц ХАБАРШЫСЫ. Журналистика сериясы
18Ш -2616-7174, е1Ш :2663-2500



Л. С. Ахметова

верованиями. Отсюда рождается негативный 
стереотип о русских, которым нормы ислам
ского общества могут быть чуждыми. Кроме 
того, стереотип о «русском пьянстве» заро
дился гораздо раньше и далеко не в странах, 
связанных с тюркским миром или с преобла
дающим мусульманским населением. Этот 
стереотип довольно давно культивируется в 
европейских СМИ при том, что показатели 
потребления алкоголя на душу населения в 
России давно не являются «лидирующими». 
Здесь как раз налицо распространение сте
реотипов средствами массовой информации 
и массированное влияние подобных сообще
ний, которые транслируются на широкую 
аудиторию, наравне с «шапкой-ушанкой», 
«балалайкой» и «медведями, гуляющими по 
улицам городов». «Глобализация ломает сте
реотипы. Помните, как во время чемпионата 
мира по футболу многие иностранцы с удив
лением признавали, что русские, оказывается, 
совсем не угрюмые и пьяными на улицах по
чему-то тоже не валяются, сказал в интервью 
социальный психолог Алексей Рощин [16].

Б странах, связывающих себя с тюркским 
миром, также складываются свои стереотипы. 
Б Республике Казахстан существуют стере
отипы относительно казахстанцев, предста
вителей русского этноса, которые зачастую 
глубоко интегрированы в казахстанское об
щество и не разделяют себя с ним, отдельные 
стереотипы существуют по отношению к рос
сиянам и к представителям других соседних 
государств. Недавно президент К-Ж. Токаев 
«раскритиковал формулировку «русская диа
спора в Казахстане». По его мнению, она про
тиворечит действительности, так как русские 
- не диаспора, а часть народа» [17]. Б целом, 
высказывание президента отражает реальную 
ситуацию, где этнически русское население не 
отделяется само и не является отделяемым от 
общего населения Республики Казахстан. По
казательным в данном контексте являются та
кие высказывания известного казахстанского 
спортсмена Г. Головкина: «Родиной для меня 
всегда остается Казахстан. Я всегда буду высту
пать за свою страну. У меня здесь родители, 
все родственники здесь. Другого гражданства

никогда не брал, и не собираюсь. Я всегда го
ворю, что я казахстанец» [18] или «Когда меня 
спрашивают о национальности, я говорю: 
мой отец -  русский, мама -  кореянка, а мен -  
казакпын!» [19].

Также наблюдается довольно резкая, не
гативная реакция по поводу высмеивания 
некоторых стереотипов о казахах и Казахста
не. Если квнщики и юмористы, в том числе 
представители русского этноса, высмеивая 
некоторые стереотипы, зачастую пользуются 
народным признанием, то по отношению к 
иностранным юмористам реакция публики 
чаще непримиримо отрицательная. Это осо
бенно хорошо наблюдалось по отношению к 
фильмам Саши Барона Коэна «Борат» и «Бо
рат 2».

Конструктивную критику по поводу вто
рого фильма обозначила профессор Назар
баев университета, доктор Клэр Гриффин: 
«Если фильм снят людьми из данной страны, 
то такое «смешное» изображение настоящих 
стран может быть важной формой искусства. 
Но когда такие фильмы снимают аутсайде
ры (посторонние, ред.), совсем не знающие 
или мало представляющие реальность в этой 
стране, они полагаются на стереотипы и ис
кажают действительность этой страны» [20]. 
«Хотя фильм представляет собой сатиру на 
американскую культуру, не все в Казахстане 
оценили шутку», - так аль-Джазира обозна
чила реакцию казахстанцев на фильм [21]. 
«Некоторым казахстанцам показалось, что 
«Борат» с его грубыми западными стереоти
пами в отношении выходцев из Центральной 
Азии, арабов и восточноевропейцев, по сути, 
стал знакомством зрителей во всем мире с 
молодой страной», - рассказал СЫN Серик 
Шарипов [22]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что высмеивание и формирование сте
реотипов -  дело довольно чувствительное, тем 
более, если речь идет о молодом государстве. 
К юмору также следует подходить с изрядной 
долей деликатности и такта.

Перечислим также некоторые стереотипы 
о представителях русского этноса в Республи
ке Казахстан. Существуют культурные и соци
альные стереотипы о жителях севера респу
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блики, где количество русских казахстанцев 
традиционно высокое. Несколько примеров 
из статьи Информбюро: «на севере все пьют 
очень много, перепить северного — как пере
торговать южного» - устоявшийся стереотип 
о пьющих, который анализировался выше, а 
также шуточное отношение к южанам в рам
ках другого внутриказахского стереотипа о 
вездесущих южанах; «на севере люди рожда
ются в тулупе и валенках» - это отправляет нас 
к суровым погодным условиям региона, но 
также коррелирует с общим стереотипом о 
русских, как «шапка-ушанка»; «на севере луч
ше искать себе мужа, потому что он не будет 
заставлять тебя что-либо делать» [23] - некий 
насмешливый стереотип, в меньшей степени 
этнического характера, а в большей -  культур
ного. Данный стереотип, вероятно, высмеи
вает обратную сторону, т.е. «деспотичность» 
восточных мужчин, в то время как северяне, 
с большой долей этнически русского населе
ния, преподносятся как более либеральные 
мужья.

Б материале газеты «Караван» рассуждали 
о некоторой специфике русских казахстанцев 
и их отличиях от россиян: «Казахстанцы (эт
нически русские, авт.) из-за восточного влия
ния больше ценят семью, здесь меньше наци
ональных стереотипов, поскольку людей всех 
вер и всех народов они каждый день видят на 
улице, со многими учились в школе, пересе
кались на работе либо живут по соседству... У 
них прижились некоторые азиатские ритуалы 
и обычаи, вроде уважения к старикам, пище
вых привычек, в том числе правила чаепития... 
Б большинстве своем они не знают казахский 
язык, но им известно несколько уважительных 
оборотов и фраз, употребляемых в быту. Ну 
и некоторые термины, которых нет в русском, 
они также используют» [24]. Как видно, за
частую, стереотипы об этнических русских в 
Казахстане носят шуточный характер. Часто 
это стереотипы, касающиеся внешнего вида, 
специфики речи и некоторых культурных 
различий, и они редко воспринимаются как 
исключительно негативные.

Подведем итог цитатой из интервью де
путата Мажилиса Парламента РК от партии

«АМАИАТ» Юрия Жулина: «Я думаю 100%, 
очевидно же, что никаких предпосылок нет, 
намерений ущемлять права граждан русской 
национальности, русскоязычных в Казахстане 
- нет... Для наших граждан — это вещи оче
видные, и у всех однозначный ответ будет на 
это - никаких ущемлений нет» [25].

Данное высказывание особенно актуально 
в связи с темой данной работы, а также со
временной политической повесткой. Целена
правленное формирование стереотипов как 
зачастую ложных представлений в рамках 
более масштабного строительства имиджа го
сударств средствами массовой информации 
является довольно опасным предприятием. Б 
сложной современной геополитической ситу
ации, когда налицо информационные войны, 
особенно важно уделять внимание развитию 
медиаграмотности среди населения, посколь
ку многие средства массовой информации 
прилагают усилия к тому, чтобы столкнуть 
между собой традиционных исторических 
партнеров и соседей, которыми являют
ся страны Большого Алтая и Центральной 
Азии. Часто СМИ пытаются противопоста
вить, сравнить в негативном ключе или под
черкнуть проблемные аспекты в отношениях 
стран «тюркского мира» и Российской Феде
рации, в том числе посредством формирова
ния стереотипов. «Живучесть представлений 
о России как об «империи зла», где все игра
ют на балалайках и постоянно пьют, удив
ляет. Тем более, что использованием таких 
«русских» ассоциаций зачастую грешат даже 
авторитетные мировые СМИ» [26]. Образ Рос
сийской Федерации демонизируется различ
ными СМИ и это не является чем-то новым. 
Казахстанский портал еще в 2016 году цити
ровал американские СМИ в материале с заго
ловком: «Россия стала угрозой для Казахстана 
и Беларуси — СМИ» [27]. Б СМИ культивиру
ется образ того, что в Кремле опасаются созда
ния некоего Тюркского государства под пред
водительством Турции. Подобные материалы 
напоминают создание и дальнейшее форми
рование новых негативных стереотипов.

«После победы союзника Турции Азер
байджана во Второй карабахской войне (27
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сентября - 9 ноября 2020 года) российские 
обозреватели обеспокоены усилиями Анкары 
по созданию союза тюркских государств под 
ее началом. И эта тревога только усилилась, 
когда Турция создала Организацию тюркских 
государств» [28]. «Концепция русского мира 
подразумевает ответственность Москвы за 
судьбу русских как народа, тогда как пантюр
кизм провозглашает центральную роль Тур
ции в этноязыковой общности (каковой и 
являются тюрки)», - пишет доцент департа
мента политологии Финансового университе
та при Правительстве РФ [29]. Б частности, в 
рамках работы над медиаграмотностью важ
но понимать различия терминов в подобном 
контексте, поскольку понятия «русский мир» 
и «тюркский мир» - созвучны, хотя и имеют 
под собой совершенно разные концепции и 
вряд ли могут быть объективно сравнимы во
обще, в то время как для обывателя, обычного 
потребителя контента масс-медиа подобные 
столкновения несравниваемого могут звучать 
убедительно.

«Представления о внешнем образе государ
ства и народа укоренены в ассоциациях и сте
реотипах, связанных с миром материальной и 
духовной культуры... Стереотипы управляют 
процессом восприятия имиджа страны, вклю
чены в процесс социального познания» [30]. 
Поэтому нельзя поддаваться на упрощения и 
тем более на демонизацию тех или иных обра
зов в средствах массовой информации. Следу
ет критично подходить к сообщениям, форми
рующим стереотипы о государствах, народах 
и социальных группах. Вбрасывание трендов 
об опасности, взаимных угрозах, неких не
существующих политических и социальных 
проблем в отношении стран Большого Алтая 
и Центральной Азии является повсеместным 
и поэтому необходимо продолжать работу по 
таким проектам, как «Тюркский мир Большо
го Алтая: единство и многообразие в истории 
и современности», по другим, схожим обра
зовательным, научным, исследовательским 
и культурным проектам, способствующим 
налаживанию конструктивного и полезного 
диалога и развитию медиаграмотности среди 
населения наших стран. «Многообразие явля

ется залогом жизненной культуры. Обычаи 
народов отражают это многообразие... Так, в 
процессе взаимного культурного обмена соз
даются новые, межкультурньге ценности» [31].

Быводы

На сегодняшний день основные методы 
работы средств массовой информации не из
менились. Если существует некий заказ или 
потребность в рамках информационных войн 
для создания и поддержки устоявшихся нега
тивных стереотипов, в частности, связанных 
с отрицательным имиджем, то применяются 
обычные психологические приемы формиро
вания интереса у аудитории. Это искусственно 
создаваемый образ врага вкупе с актуальными, 
действительными геополитическими пробле
мами. Также интерес у аудитории вызывают 
некие угрозы, реальные или вымышленные, 
домысленные за потребителями контента его 
создателями. Подобные образы внедряются в 
информационное поле, создаются негативные 
стереотипы, обстановка противостояния.

Б рамках данной работы еще раз подчер
кнута актуальность и необходимость развития 
информационной и медиаграмотности среди 
населения, спрос на умение отличать стере
отипы от реального, проанализированного 
образа социальных групп, и на примере отри
цательных стереотипов продемонстрировано 
влияние неправильного и неточного восприя
тия действительности. Отрицательные стере
отипы, направленные на социальную группу 
индивидуума, будь то в культурном, социаль
ном или этническом аспекте, могут являться 
болезненными. Показаны роль положитель
ных стереотипов и ценность талантливого 
преподнесения, дружеского высмеивания сте
реотипов, имеющих под собой некоторые 
действительные основания, как формы борь
бы с отрицательными стереотипами.

Социальные группы разных масштабов 
несут ответственность за формирование «пра
вильного» или положительного имиджа. Это 
относится к средствам массовой информации 
и к другим информационным площадкам. 
Через культуру, литературу, кинематограф

ВЕСТНИК Евразийском национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Журналисти ка
ВиЫЕТШо( ЬМ  Сит'йуор Еитшп ШИопаI ип'жгзИу. ]оигнаШт Зепез

№ 4(141 )/2022 39



Анализ социальных стереотипов, формируемых у жителей стран Большого Алтая...

и т.д. необходимо формировать образ и да
лее имидж, бренды своего государства, уметь 
управлять стереотипами, и посредством со
трудничества между соседними государства
ми Большого Алтая и Центральной Азии в 
научной, культурной, экономической сферах 
развивать общее информационное поле, регу

лировать культурные и медиапроцессы, фор
мировать взаимовыгодные информационные 
повестки и сотрудничать в рамках общих 
социальных и образовательных площадок, 
таких как «Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и совре
менности».
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