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Аннотация 

Представлен семиотический анализ нарративов диаспор в медийном простран-

стве Казахстана. Исследование осуществлено на междисциплинарном стыке  

с учетом этнологических и филологических подходов. Работа опирается на ме-

диалогические (Маршал Маклюэн) и нарратологические концепции (Вольф 

Шмидт, Игорь Силантьев), актуализирующие в авторском исследовательском 

поле историко-культурный контекст нарративного текста и методологию его 

анализа на неизученном ранее материале. Медиакритика как инструмент ана-

лиза нарративов диаспор в представленной статье является основным методом. 

В статье доказано, что трансфер базовых нарративов в казахстанских медиа  

определен как универсальными культурными традициями, так и локальными 

тенденциями данного постсоветского пространства. Представлен анализ как 

конструируемых извне (государством) в рамках информационного заказа нар-

ративов, так и предлагаемых самой диаспорой. Среди последних выявлены ис-

торический, культурно-этнографический и персонифицированный нарративы, 

создающие представление о реальной или мнимой общности диаспоры. 
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Abstract 

The article presents a semiotic analysis of diaspora narratives in the media space of 

Kazakhstan. The research is conducted at the interdisciplinary intersection, taking in-

to account ethnological and philological approaches. The work is based on 

medialogical (Marshall McLuhan) and narratological concepts (Wolf Schmidt, Igor 

Silantyev), addressing the historical and cultural context of a narrative text and the 

methodology of its analysis of previously unexplored material in the research field. 

The main method employed in the presented article for analyzing diaspora narratives 

is media criticism. The article demonstrates that the transfer of basic narratives in 

Kazakhstani media is defined as both universal cultural traditions and local tenden-

cies of this post-Soviet space. The article presents an analysis of narratives construct-

ed both from external sources (the government) within the framework of an infor-

mation order, and those proposed by the diaspora itself. Among the latter, historical, 

cultural, ethnographic, and personalized narratives are identified, creating a represen-

tation of real or imagined diaspora unity. 
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Семиотическое пространство диаспоры – это всегда пространство от-

ношений, в котором СМИ и другие медиальные формы (литература, театр, 

кино, социальные медиа и др.) занимают особое место в процессе станов-

ления и формирования коллективной и индивидуальной идентичности. 

Идентичность формируется, развивается, предъявляется и транслируется  

в процессах коммуникации, в дискурсивных и нарративных практиках 

[Брубейкер, 2012, с. 5]. Целесообразно подчеркнуть, что коллективная 

идентичность всегда выступает как многосоставная конструкция, компо-

нентами которой являются: «…общее историческое прошлое, историче-

ская память, пространственно-временные концепты, групповая совесть, 

мифология, религиозные доктрины, общепринятые ритуалы, биосоциаль-

ный опыт, система общезначимых моделей-образцов, географическое ме-

стоположение и национальное ощущение пространства (Lebensraum), пре-

обладающие экономические модели, коллективные мнения, ощущения, 

предрассудки, семейные образцы, порочные и идеальные прототипы, от-

ношение к чужим ценностям» [Кондаков и др., 2011, с. 37–38]. Вопрос  

о статусе и разграничении традиционных и новых диаспор, а также мигра-

ционных сообществ важен, однако в данной работе с учетом историко-

политических реалий страны понятие «диаспора» точечно понимается как 

этническая группа, имеющая подтвержденный институциональный статус. 

В новейшей диаспорологической литературе последнее обозначено  

следующим образом: «Диаспора представляет собой глобальную совокуп-

ность сообществ и служит для аналитической фокусировки на этнокон-

фессиональной группе за пределами родины. В свою очередь, транснацио-

нализм иллюстрирует практики мигрантов и социальные поля, связующие 

два и более государства» [Авдашкин, 2023, с. 1467–1468].  
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Изучение культуры диаспоры целесообразно осуществлять не только  

в рамках этнологического и / или социологического [Брубейкер, 2012], 

диаспорологического [Шеффер, 2003], но и медиалогического подхода 

[Маклюэн, 2017; Karim, 2003; Murashov, 2021]. Медиалогический фокус 

рассмотрения является основным в данной работе при анализе нарративов 

в медиа диаспор – этнических групп Казахстана. Для понимания идентич-

ности важны истории, именно в этом ключе понимается нарратив, который 

при таком подходе одновременно – текст, дискурс и коллективная или 

личная история. Нарративы в картине мира диаспоры выявляемы через  

и посредством медиатекстов, понимаемых в соответствии с подходом 

Маршала Маклюэна как возможные, но не единственные формы выраже-

ния медиумом сообщения [Маклюэн, 2017, c. 14]. Необходимо заметить, 

что ни в фундаментальных, ни в прикладных исследованиях выявление 

разнопропорционального использования собственно традиционных и но-

вых форм и содержания медиа для выражения интересов диаспор и их 

нарративов практически не становилось предметом отдельного научного 

рассмотрения. Целесообразно здесь же привести ставшее методологически 

значимым в гуманитарных исследованиях определение: «…нарративными, 

в структуралистском смысле, являются произведения, которые излагают 

историю, в которых изображается событие» [Шмидт, 2003, c. 12–13].  

Медиаисследователями выявлено, что диаспорологические СМИ за по-

следние два десятилетия получили широкое распространение благодаря 

достижениям в области информационных технологий и другим факторам, 

таким как возросший спрос аудитории и благоприятный политический 

климат [Ogunyem, 2015, p. 45]. Медиалогическое существование диаспор  

в Казахстане, в незначительной мере, как это будет показано ниже, вписы-

ваясь в эти общемировые тенденции, в первую очередь проявляется в том, 

как сама диаспора себя презентует, в каких формах медиа она еще прояв-

ляется, с каким контентом, в первую очередь с какими нарративами  

и к кому она выходит. В данное время в Казахстане проживает сто два-

дцать четыре этнические группы. Заметим, что численность диаспор в Ка-

захстане колеблется от нескольких десятков (ассирийская, еврейская)  

до сотен тысяч (узбекская, корейская) представителей, в основном имею-

щих институциональный формат общности (республиканское этнокуль-

турное объединение). В данной статье медиа русской диаспоры не вклю-

чены в материал исследования, так как это требует отдельного и более 

широкого социополитического контекста рассмотрения, в том числе с уче-

том официального статуса функционирования русского языка в РК. 
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Выполненные в презентационном ключе разного рода обзоры и ре- 

сурсы по медиаконтенту диаспор 1 в большинстве случаев при анализе  

использоваться не могут хотя бы из-за неполноты и неточности в них  

статических и историко-культурных данных. Несмотря на то, что в офи- 

циальных источниках указывается, что почти все диаспоры в Казахстане  

имеют свои СМИ, это не так. Некоторые этнические группы, вне зависи- 

мости от количества их представителей в Казахстане, по проведенному  

обзору [Гиздатов, 2024], не обнаруживаются ни в формате традиционных  

медиа, ни в новых медиа, а в социальных сетях их дискурсивная практика  

с 2018 г. оказалась «законсервированной». Так, туркменская диаспора при  

двух половиной тысячах представителей по официальной статистике,  

по неофициальным источникам – более десяти тысяч при наличии юриди- 

чески оформленных нескольких объединений, медийно нигде и никак  

не выявляется. Туркменской диаспоры практически нет даже в социальных  

сетях: есть Группа Туркмены Казахстана с 16 подписчиками и нескольки- 

ми публикациями за 2020–2022 гг. Медиасреда диаспор сокращается на  

глазах, иногда в зависимости от уменьшения количества ее представителей  

в стране (литовская, польская), иногда вне зависимости от этого. Так,  

в начале 2000-х гг. диаспоры еще готовили документальные фильмы  

о себе, например турецким этнообъединением было снято два художест-

венных фильма: Tatlı Puvar «Сладкий родник») и Borç («Долг»). Простые 

по сюжету и по исполнению близкие к любительскому кино, фильмы  

в формате личных историй рассказывали о традициях и обычаях народа, 

повседневной жизни турок в Казахстане. В настоящее время такого рода 

медиапродукты в казахстанской практике отсутствуют. 

Несомненный интерес представляет современное медиалогическое су-

ществование диаспор, выраженное в еще сохраняющихся формах медиа, 

включающее в себя по классификации известные формы выражения: прес-

са, театр, кино, литература, новые медиа, социальные сети, личные исто-

рии. Некоторые из этих медиальных форм еще существуют в казахстан-

ской культурной практике (немецкий, корейский и уйгурский театры), 

другие почти исчезли (радио, этнолитература на национальных языках).  

В данной статье анализ казахстанских медиа о диаспорах и в большей 

мере диаспоральных медиа (этноСМИ) предполагает следующее: «Ключе-

выми категориями нарративного анализа дискурса выступают событие  

                                                            
1 Ассамблея народа Казахстана [сайт]. URL: https://assembly.kz/ru/?ysclid= 

lvw0rfm15a210372480 (дата обращения 15.05.2024). 
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и нарратив. Второе определим через первое: нарратив есть последователь-

ность изложенных, рассказанных, явленных в определенном коммуника-

тивном акте событий» [Силантьев, 2006, с. 85]. При этом в значительной 

мере типология нарративов и / или нарративных текстов отражает то, что  

в семиотических исследованиях называется «точка зрения»: «Что такое 

“точка зрения” в нарратологическом смысле? Мы определяем это понятие 

как образуемый внешними и внутренними факторами узел условий, 

влияющих на восприятие и передачу событий» [Шмидт, 2003, с. 121].  

Типология нарративов, о которых ниже пойдет речь, в равной мере при-

сутствует или трансферируется в разного рода медиалогических произве-

дениях. 

Из так определяемого в нарратологии коммуникативного акта событий 

следует первая выявляемая в казахстанской медиапрактике классифика- 

ция: нарративы, предписанные извне и созданные в самой диаспоральной 

среде. В первом случае нарратор – это государство, во втором – сама диас-

пора. В первом случае очевиден проективный и конструируемый характер 

нарративов в традиционных медиа при незначительности их проявления  

в новых медиа, во втором случае явно наблюдается вариативность и акту-

альность тем. В этом же ряду необходимо привести рационально-не- 

избежное утверждение Терри Иглтона: «Государство, включающее более 

одной культуры, не может вести себя справедливо по отношению ко всем 

ним» [Иглтон, 2021, с. 91]. Государство выступает в первом коммуника-

тивном ряду событий как организатор и идеолог нарративов через регла-

ментирующую по отношению к диаспоральным группам деятельность  

Ассамблеи народа Казахстана. К таковым отнесены 6 магистральных на-

правлений деятельности самой организации: «Social Assembly» – «Обще-

ственное объединение», «Бірлік тілі» – «Язык единства», «Ел мұрасы» – 

«Наследие страны», «Таза орта» – «Чистая окружающая среда», «Қасиетті 

парыз» – «Священный долг», «Jastar media» – «Медиа молодых» 2. Симво-

лично в этом ряду переименование Ассамблеи народов Казахстана  

(1995 г.) в Ассамблею народа Казахстана (2007 г.). Нарративы самой Ас-

самблеи могут быть охарактеризованы как постсоветские, в которых  

декларируемый еще с советского периода лозунг о дружбе народов пока  

не получает внятного идеологического наполнения, а в значительной мере 

продолжает набор клишированных установок, сохранившихся с советско-

                                                            
2 Ассамблея народа Казахстана [сайт]. URL: https://assembly.kz/ru/?ysclid= 

lvw0rfm15a210372480 (дата обращения 15.05.2024). 
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го периода. С другой стороны, неизбежно и следующее замечание: «Нель-

зя забывать, что как конкретный ресурс, который был непосредственно 

прожит, как часть объемного опыта, только советский опыт является тем 

плацдармом, от которого Казахстан отталкивается при выборе самоиден-

тификационных ориентиров после обретения независимости» [Сатпаев, 

2014, с. 34]. В свою очередь, эстетическая составляющая многих медиа-

продуктов от государства представляет собой гибрид советских риториче-

ских форм и упрощенной культурологической характеристики националь-

ных групп [Гиздатов и др., 2023, c. 44]. Данные нарративы в рамках 

информационного заказа (магистральные направления) отличаются ин-

формационно-пропагандистской общностью, вытекающей из программ-

ных документов самих общественных объединений. В этом случае совер-

шенно не устарело очень давнее заключение Г. Старовойтовой: 

«Применительно к городским поселениям нашей страны правомерно гово-

рить об активном распространении в них “слоя общесоветской культуры” 

на русскоязычной основе» [Старовойтова, 1987, с. 56] с заменой «общесо-

ветской» основы на «общеказахстанскую». Медиальные произведения о 

диаспорах в казахстанской практике (документальные сериалы, новостные 

выпуски) в этом случае по-прежнему создаются в подавляющем большин-

стве на русском языке. Так же, как и репертуар Немецкого и Корейского 

театров в настоящее время состоит из постановок на русском языке,  

за единичными представлениями на национальных языках этих диаспор 

(заметим, что в Уйгурском театре все спектакли идут исключительно на 

языке диаспоры). 

Нарративная оптика взгляда от государства в медиальном дискурсе 

всегда имеет определенную последовательность: жестко отцензурирован-

ная история появления диаспоры в Казахстане, трудовые будни в совет-

ские годы и вклад в настоящее, который больше выражается в изучении 

казахского языка. Таковыми были многочисленные телевизионные циклы, 

созданные в последние годы: «Шанырак» 3 (телеканал ABAI TV), «Точки 

соприкосновения» 4 (телеканал Jibek Joly), и многочисленные публикации 

в республиканской прессе. В подобного рода медиальных источниках, 

очевидно, было только желание авторов создать позитивные установки. 

                                                            
3 Шанырак [сайт]. URL: https://abaitv.kz/ru/projects/shanyrak (дата обращения 

15.05.2024). 
4 Точки соприкосновения [сайт]. URL: https://jjtv.kz/ru/programms/tochki-

soprikosnoveniya (дата обращения 15.05.2024). 



Нарративы диаспор в медийном пространстве  303 

 

 

 
eISSN 2307-1753 

Критика и семиотика. 2024. № 2 

Kritika i Semiotika [Critique and Semiotics], 2024, no. 2 

 

 

Реальный нарратив об этнокультуре в этом случае подменяется имитаци-

онными моделями информирования о деталях быта (исключительно о кух-

не и танцах). Нарративные истории в рамках информационного заказа 

просты и прямолинейны по своей установке. Зритель и читатель подобных 

историй лишается понимания исторической специфики появления диаспо-

ры, современных проблем жизни диаспоры в Казахстане.  

В этих нарративах символическая интерпретация событий в медийной 

сфере навязана, и говорить об оригинальных текстовых традициях диаспо-

ральных групп уже не приходится. Вновь актуализируется давнее утвер-

ждение: «В тривиальном (с точки зрения композиционных возможно- 

стей) – и тем самым наименее интересном для нас случае – идеологическая 

оценка в произведении дается с одной какой-то (доминирующей) точки 

зрения [Успенский, 2005, с. 19]. Нарратив от власти априори не предпола-

гает осмысления современной трансформации этнической специфики.  

Однако отчетлива также перекликающаяся заданность тем в республи-

канских СМИ и в самой диаспоральной прессе. Приведем пример из диас-

поральной практики: казахстанская газета «Корё Ильбо» 5 издается раз  

в неделю с типичным для бумажных версий сохранившихся газет тиражом 

в 1 650 экземпляров, в ней в примерно равных пропорциях – материалы на 

русском и корейском языках. Газета воскрешает стиль и суть прессы нача-

ла 1980-х. Формально в ней всё есть: новости от государственных структур 

и самой ассоциации, интервью с представителями корейской диаспоры 

разного возраста и статуса, русско-корейский разговорник. Внешне всё 

правильно, всё важно, но пафосно даже для возрастной аудитории: «Про-

шла сессия…», «Экспорт продолжает расти…» и т. д. Из этого же ряда 

газета «Жаркент өңірі» 6, которая выходит в Панфиловском районе – месте 

компактного проживания уйгурской диаспоры. Как заявлено в выходных 

данных, она издается на трех языках тиражом чуть более 3 000 экземпля-

ров. Издание впервые вышло в 1921 г., но в настоящее время это традици-

онная «районка», печатающаяся раз в неделю на казахском языке с обяза-

тельной добавкой лишь двух-трех материалов (репортажа или юбилейной 

заметки) на уйгурском языке. 

Из чего складывается событийность жизни диаспоры уже в собственно 

диаспоральных медиа при условии, что «нарратив – это дискурс о собы-

                                                            
5 Корё Ильбо [сайт]. URL: https://koreilbo.com/ (дата обращения 15.05.2024). 
6 Жаркент өңірі [сайт]. URL: http://www.z-o.kz/index.php/homepage (дата обра-

щения 15.05.2024). 
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тийности бытия» [Тюпа, 2022]? Исходные условия производства наррати-

вов едины: медиа создаются диаспорой, читаются и смотрятся самой диас-

порой. Казахстанские этноиздания предлагают ограниченный тематически 

медиапродукт, в котором, помимо универсального новостного блока, вы-

членяются три базовых и общих для всех этнических групп нарратива:  

1) исторический нарратив; 2) культурно-этнографический нарратив, вклю-

чающий в себя нарратив о языке; 3) персонифицированный нарратив (лич-

ные истории). Необходимо дать комментарий по отношению к каждому 

выделенному нарративу.  

Нарратив об истории диаспоры регламентирован в первую очередь  

установкой, данной на сайте Ассамблеи народа Казахстана, в разных фор-

мулировках представлен в рубриках сайтов этнообъединений, как правило, 

как историческая справка: «О нас», «История», «Диаспора в Казахстане»  

и т. д. К настоящему времени исторические материалы о диаспорах от ди-

аспор практически не обновляются и повторяют то, что было описано еще 

в 90-е гг. ХХ в. Причем вариант подачи этого блока отличается в медиа 

разных диаспор. Например, среди всех диаспор Казахстана только бело-

русская предложила свой медийный продукт «два в одном»: этноинфор-

мация и рекламный справочник. Интернет-проект «Белорусский портал  

в Казахстане» 7, архаично выстроенный даже в цифровом варианте как 

бумажная энциклопедия, последовательно вобрал в себя всю информацию 

о диаспоре и для диаспоры: гид по белорусским региональным культур-

ным центрам, исторические справки, новости культуры и образования по 

всем регионам в Казахстане.  

Попытка представить жизнь диаспоры курдов Казахстана дана также 

на портале диаспоры 8. Сайт Ассоциации содержит данные о ней, инфор-

мационную справку о диаспоре, ее новостях, видео и ссылку на другие 

медиа (газету и журнал). Важным дополнением, отличающим его от пор-

талов других диаспор, стала рубрика «Видео», пополняемая как ориги-

нальными, так и вторичными видеоматериалами. Многое здесь выложено 

хаотично: от интервью со знаменитыми представителями диаспоры, вос-

поминаний об ушедших до подборки сюжетов казахстанских телеканалов. 

Отдельное место в этой рубрике занимают материалы YouTube-канала 

                                                            
7 Белорусский портал в Казахстане [сайт]. URL: http://192.168.1.1/main/fw 

UpInfoBlock.htm?url=http://belarus.kz/ (дата обращения 15.05.2024). 
8 Барбанг [сайт]. URL: http://berbang-nur.com/?page_id=674 (дата обращения 

15.05.2024). 
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«Курдское просвещение» с постоянным ведущим Мурадом Бинмуслимом. 

Канал рассказывает о жизни и культуре курдов, ныне живущих в респуб-

ликах Средней Азии. Особое место занимают рассказы о депортации кур-

дов в сталинские годы, есть материалы на курдском языке. 

Самый объемный по историко-информационной насыщенности пор- 

тал – «Союз поляков Казахстана» 9, охватывающий деятельность 11 поль-

ских этноорганизаций Казахстана. Рубрики вмещают в себя формальную 

информацию («Поляки Казахстана», «Польские организации», «Новости») 

и дают реальный «срез» польской культуры в Казахстане. При этом зна-

чимые и, соответственно, затратные мероприятия, будь то фестивали пе-

сен, работа кабинета польского языка и т. д., на сайте обозначены весьма 

скупо.  

Для многих диаспор характерны два существенных варианта противо-

положных дополнения исторического нарратива: 1) повторение тезиса из 

программных документов Ассамблеи о советской общности (СССР как 

общая Родина) и 2) напоминание о сталинских депортациях как ключевом 

звене в общей памяти. Во втором случае нарратив дополняется разного 

вида историко-архивными разысканиями (литовская, польская, немецкая, 

чеченская диаспоры). Заметим, что с начала 2000-х гг. подобного рода ис-

торико-публицистическая литература в стране перестала выходить.   

В свою очередь, культурно-этнографический нарратив во многих ис-

точниках диаспор сводится к эпизодической демонстрации деталей быта  

и кухни. Системная и профессиональная подача материалов о культу- 

ре и истории народов, за исключением немецкой диаспоры и отдельных 

удач некоторых диаспор, практически не состоялась в диаспорально-ме- 

дийном пространстве Казахстана.   

Целесообразно привести реализованные варианты представления этого 

нарратива. Так, историко-культурный контент немецкой диаспоры адресо-

ван посредством различающихся медиа разным возрастным и целевым 

аудиториям: есть информационный портал Wiedergebur 10 – Возрождение, 

постоянно обновляется YouTube-канал Немцы Казахстана, выходит рес-

                                                            
9 Союз поляков Казахстана [сайт]. URL: http://192.168.1.1/main/fwUpInfoBlock. 

htm?url=http://www.zpkz.kz/ (дата обращения 15.05.2024). 
10 Портал немцев Казахстана Wiedergeburg [сайт]. URL: https://wiedergeburt-

kasachstan.de/ (дата обращения 15.05.2024). 
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публиканская газета «Deutsche Allgemeine Zeitung» 11 («Немецкая газета 

для всех»), есть аккаунт Союза немецкой молодёжи Казахстана в Insta- 

gram. Подход более чем оправданный: эти СМИ позволяют охватить все 

целевые группы диаспоры – от более возрастной аудитории, привыкшей  

к бумажной газете, до молодежи, воспринимающей как главный источник 

информации социальные сети. Во всех этих случаях культурно-этнографи- 

ческая информация практически работает на формирование мемориальной 

культуры.  

Культурно-этнографический нарратив находит отражение в том, как 

диаспора относится к своему языку: «В определенной степени потребность 

в языке, как важном средстве идентификации, восполняется через печат-

ную продукцию, телевидение и видео, электронные носители информации. 

Избежать смешения и полной ассимиляции с иными культурами помогает 

функционирование этнической культуры в мировом информационном 

пространстве» [Кириллова, 2015, с. 224]. Приведем фрагмент монолога 

представителя каракалпакской диаспоры:  

Наша задача – сохранить культуру и язык. Здесь парадоксальная ситуа-

ция: когда приезжают каракалпаки, то они быстро, процентов на 90, перехо-

дят на казахский язык, так как он очень близкий язык. Между собой начи-

нают говорить на казахском языке. Я говорю ребятам, говорите по-кара- 

калпакски – вас не убьют. Наша диаспора в Алматы, мы не против казахско-

го языка. Просто хотим, чтобы мы общались между собой на нашем языке. 

В итоге потихоньку сложилась ситуация, что те каракалпаки, которые здесь 

находятся, не стесняясь, общаются на каракалпакском 12. 

Иначе обстоит дело с изданием уйгурской диаспоры «Уйғур авази» 13. 

Это полноценная общественно-политическая республиканская газета ис-

ключительно на уйгурском языке с тиражом более 14 тысяч экземпляров. 

Газеты с таким названием выходили еще в 20-е гг. прошлого века, но кон-

кретно это издание впервые появилось на свет в 1957-м. В первую очередь 

несомненна значимость медиа для поддержки и развития современного 

                                                            
11 Deutsche Allgemeine Zeitung [сайт]. URL: https://daz.asia/ru/?ysclid=lw1rwi 

4ee6205866823(дата обращения 15.05.2024). 
12 Кайсар А. «Их цель – закрыть все каракалпакские объединения» [сайт]. URL: 

https://vlast.kz/politika/52154-ih-cel-zakryt-vse-karakalpakskie-obedinenia.html (дата 

обращения 15.05.2024). 
13 Уйғур авази [сайт]. URL: https://uyguravazi.kazgazeta.kz/ (дата обращения 

15.05.2024). 
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уйгурского языка. Газета тематически на первой странице обращена к рес-

публиканскому событийному контексту, но далее в значительной степени 

(на две трети) – к тому, что происходит в самой диаспоре. Наряду с обзо-

ром состояния преподавания уйгурского языка или культурных новинок  

в ней можно найти стихи народных поэтов и даже переиначенные на но-

вый лад образчики народной мудрости – своего рода фольклорный ново-

дел. Это не рождает чувства неловкости от смешения тем и стиля, всё  

в меру и, правда, несколько осторожно в осмыслении происходящего  

c диаспорой вне Казахстана. Но материалы в равной мере интересны как 

находящимся внутри диаспоры, так и вне ее. 

Наконец, принципиально важны как для самой диаспоры, так и для все-

го казахстанского общества персонифицированные нарративы – личные 

истории, через простую форму становятся понятными достаточно сложные 

и важные проблемы диаспоры. Следует заметить, что персонифицирован-

ные нарративы во многом похожи, так как это практически всегда истории 

депортированных народов.  

Например, рубрика «Медиатека» канала немецкой диаспоры 14 предла-

гает каждый месяц по три-четыре новых видеоматериала. Основной  

жанр – это интервью с разными людьми. Выстроенные таким образом бе-

седы с героями воспринимаются как личные истории, которые без лишне-

го пафоса представляют не столько себя, сколько свое время и свое место 

в нем. Это честные монологи: герои раскованны, порой открыты до преде-

ла. Самые известные «немецкие стереотипы» – честность, тщательность  

и самодостаточность – становятся очевидными в личной видеоистории.  

Простое и искреннее интервью с представителем еврейской диаспоры, 

который остался ухаживать за могилами и поклялся на Торе, что он это 

будет делать до конца своей жизни, также многое объясняет в жизни всей 

диаспоры. Через неброские биографические детали, задокументированные 

в этом тексте, становится понятным то, что громко называется «нацио-

нальным менталитетом». Лишь одно уточнение от героя, косвенным обра-

зом объясняющее «исчезновение» еврейских медиа:  

                                                            
14 Немцы Казахстана [сайт]. URL: https://www.youtube.com/channel/UCVuJW9 

SdS5BYFbbN4JOfUMw (дата обращения 15.05.2024). 
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Сегодня нас здесь осталось 10 человек, в советское время, до эмиграции, 

нас в Шымкенте было более 500 человек. Затем большинство из них уехали 

в Австралию, США, Израиль и другие страны 15.  

Пожалуй, только в этом случае – личные истории – нарративы диаспо-

ры перестают использовать эстетику советского стиля. В самом же казах-

станском медиапространстве по-прежнему частотные образцово-показа- 

тельные тексты-интервью с представителями диаспор воспринимаются как 

медиазнаки симулятивной эпохи.  

На наших глазах формируется новый и редкий, но важный нарратив – 

рефлексия по гибридной идентичности. В научной литературе она пока  

не нашла достойного осмысления, а в художественной литературе в Казах-

стане только сейчас обнаруживаются первые попытки обратиться к этой 

проблематике (поэзия Рамиля Ниязова-Адылжяна в самообозначении – 

«русскоязычного поэта постсоветского уйгурского сообщества»; публици-

стика Юрия Серебрянского – с авторской установкой – «на каком языке 

жить»). Но пока это первые попытки обозначить актуальное через художе-

ственный дискурс. 

Выявление и анализ нарративов в диаспоральных медиа подводит к ло-

гически неизбежному вопросу: какие задачи сейчас решают этномедиа? 

Естественно, что государство, несмотря на все декларируемые установки, 

решает в первую очередь собственные проблемы. Если же обращаться  

к выявленным нарративам самой диаспоры, то они с разной степенью  

осмысления выводят на проблемы идентичности и ментальности, в том 

числе на ограниченное политическими и социальными рамками существо-

вание этнических групп. Заметим, что разное контекстное наполнение  

показывает либо складывающуюся реальную попытку сохранения этно-

культурного фонда, либо неизбежную в полиэтническом окружении гиб-

ридную идентичность, которая граничит с аккультурацией. 
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