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Аннотация. Статья является историко-антропологическим анализом формирования в 
России гетеростереотипа «кавказец» в среде русского этнополитического большинства. 
С привлечением разных источников представлен исторический контекст формирования 
этностереотипов, его объективные предпосылки, фактические воплощения и тесная вза-
имосвязь с реальными событиями в стране. Анализируются современная актуализация и 
потенциальные ресурсы этностереотипов в полиэтничном российском обществе, предла-
гаются конкретные изыскательские направления.
Ключевые слова: авто- и гетеростереотип, исторический контекст межэтнических свя-
зей, особенности этнического восприятия, этнические клише, стереотипизация истори-
ческого опыта.

Важнейшим условием успешного развития 
многонационального государства является благо-
получие межэтнических контактов населяющих его 
народов, и оно напрямую связано с обстоятельства-
ми формирования и функционирования этнических 
авто- и гетеростереотипов. Актуальность научного 
анализа стереотипов повышает факт их присутствия 
в особенностях  концептуализации представлений 
разных народов о гражданственности и всем том, 
что, в конечном счете, проецирует бинарные концеп-
ты «мы» и «они». 

Несмотря на то, что этнические особенности по-
ведения и общения оказались в сфере интересов 
этнологии еще в пору зарождения этой науки, в на-
стоящее время проблемами этностереотипов, их 
значения в современном мире заняты преимуще-
ственно психологи и социологи [2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
15, 16, 29]. В то время как для отражения полного 
спектра проблем трансформирующегося общества 
крайне уместно расширение в этом вопросе иссле-
довательских и экспертных полномочий историков, 
этнологов, антропологов. Это тем более важно, что 
стереотипы, организующие оценочные суждения 
в отношении своего и других этносов, возникают 
именно как следствие социокультурного и эмоцио-
нального сопровождения реальных исторических 
событий и процессов. Добавим также, что случаи 
межэтнического недоверия нередко возникают как 
следствие элементарного недостатка исторических 
и этнографических знаний.

Целью данной статьи является анализ истори-
ко-этнологического / антропологического контекста 
различных этапов формирования стереотипа «кав-
казцы». Анализу подвергаются преимущественно 
гетеростереотипы в отношении этносов российско-
го Кавказа, сложившиеся среди русского населения 
Москвы, центральной России. Теоретическим осно-
ванием и материалом для данной статьи послужили 
концептуальные разработки и эмпирические иссле-
дования авто- и гетеростереотипов, художествен-
ные фильмы, которые по силе воздействия на мас-

совое сознание могут быть полноценным объектом 
историко-антропологических исследований, тексты 
интернет-коммуникации (как содержащие попытки 
анализа, так и прочие – демотиваторы, мемы и т. д.) 
Мы обращаемся и к литературным произведениям 
– будучи направленными на познание человеческой 
натуры, они весьма достоверно передают специфи-
ку этнической культуры, менталитета, духовных и 
нравственных ценностей народов, на базе которых 
разворачиваются сюжеты, соответственно, они мо-
гут активно воздействовать на формирование или 
поддержание этнических стереотипов. 

Прежде всего уточним, что процессы стереоти-
пизации могут быть запущены на основании самых 
разных факторов – пол, возраст, расовая, религи-
озная, социально-групповая и пр. принадлежности. 
Наиболее же актуальными (в качестве научного 
предмета и с точки зрения общественных потреб-
ностей) стали этнические стереотипы. Невозможно 
опровергнуть тот факт, что «народ полностью сте-
реотипизирован» [22]. И еще одно существенное 
предварительное уточнение: как правило, на уровне 
обыденного восприятия стереотип включает самые 
разные аспекты – это визуальная антропологиче-
ская характеристика, формы поведения и общения, 
специфика нравственного склада этноса, ожида-
емые от него, то есть «типичные» эмоциональные 
реакции и пр. 

Не секрет, что в преломлении достаточно усто-
явшихся стереотипов чаще других воспринимаются 
именно южные регионы. В определенный период 
новейшей истории России, а более конкретно – к 
завершению 90-х годов прошлого века, первое ме-
сто на шкале этнического негативизма занимали 
именно антикавказские установки [21]. Достаточ-
но указать печально запомнившийся канцеляризм 
«лицо кавказской национальности». Сложившись 
в условиях негативных общественно-политических 
тенденций и настроений породившей их эпохи, это 
клише, по сути унифицирующее многоликий и мно-
гокультурный российский Кавказ, обрело не только 
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широкое хождение, но и соответствующий эмоцио-
нальный подтекст. Между тем вопросы межэтниче-
ского благополучия и возвращения позитивного вос-
приятия южных народов России этнополитическим  
большинством нашей страны сегодня более чем 
актуальны. Время констатации существенных изме-
нений в этом смысле еще не наступило: 1,5 млн мо-
сквичей за радикальное решение кавказского вопро-
са [23], хотя некие тенденции к перемене оценочного 
содержания образа и стереотипа «кавказец-горец» 
отследить можно. 

Обратимся же к истории вопроса: стандартизи-
рованное и эмоционально окрашенное представ-
ление о «кавказцах» формировалось поэтапно и в 
течение довольно длительного времени. Изначаль-
но оно было предопределено двумя важнейшими 
обстоятельствами:

1. Активным сопротивлением некоторых из них в 
почти полувековой Кавказской войне (1817–1864 гг.). 
Этот факт, пропагандистски преломленный, не мог 
не зафиксироваться в массовом сознании и воспри-
ятии «кавказцев» населением Российской империи. 

2. Несмотря на то, что не все кавказские этносы 
принимали участие в этой войне, проявив инициа-
тиву добровольного присоединения к России, они 
все же оставались убежденными сторонниками со-
хранения собственного жизненного уклада. Среди 
этнического большинства России этот уклад порож-
дал полумифические представления о Кавказе как 
о крае по меньшей мере экзотическом и опасном. 
Все эти годы, да и позже, в газетах и журналах кав-
казские сюжеты публиковались под весьма «говоря-
щими» заголовками: «В диком крае», «Варварские 
обычаи и нравы» и т. д.

 Стереотипы, сложившиеся в обиходном понима-
нии, нашли свое место и в художественной культуре. 
В захватывающих сюжетных линиях многих литера-
турных произведений тип «горца» ваялся (нельзя 
сказать, что без оснований) на фоне исключитель-
но воинственного антуража, собирательный образ 
«кавказца» был безнадежно сроднен с оружием, 
ведь горец не знает и поэтому не ищет для себя дру-
гой жизни. Однако А.С. Пушкин, этот величайший 
гений русского слова, увидел и другую сторону жиз-
ни горцев, он был восхищен не только их отвагой, 
живыми понятиями о чести и свободе, но и многими 
обычаями миролюбия и благочестия. Вот его стро-
ки из повести «Кавказский пленник»: «Меж горцев 
пленных наблюдал / Их веру, нравы, воспитанье, / 
Гостеприимство, жажду брани, / Движений вольных 
быстроту, / И легкость ног, и силу длани». Или та-
кие строки: «В горах пустынных запоздалый / К нему 
войдет пришлец усталый / И робко сядет у огня, / 
Тогда хозяин благосклонный / С приветом, ласково, 
встает». Поэт, сам высоко ценящий свободу, вне со-
мнений, сочувствует горцам: «Кавказа гордые сыны, 
/ Сражались, гибли вы ужасно» [18].

На одном этом примере легко убедиться, что соз-
даваемые художественные образы не были одно-
значно негативными. Однако исторически «кавка-

зец» означенной эпохи – это все-таки противник. И 
к тому же он – носитель иной, подчас непостижимой 
системы ценностей, поэтому его полный художе-
ственный образ (по сути – этносоциальный стерео-
тип) выстраивался с помощью и других поэтических 
определений. Их множество, обратимся лишь к наи-
более известным. В горах, к примеру, «рыскает… 
воинственный разбой» [18]. Там же – и несконча-
емая «жажда брани», и «черкесы грозные» [18], и 
«злой чечен», который «точит свой кинжал» [12], и 
«злая пуля осетина» [11], и многое, многое другое.
Впоследствии, когда кавказские народы влились в 
состав населения Российской империи, многие их 
представители с честью и отвагой послужили инте-
ресам своего многонационального государства [1, 
5, 8, 14]. Подчеркнем, что по мере разворачивания 
процессов взаимной адаптации и эмоциональной 
акклиматизации населения Кавказа негативные сте-
реотипы ослаблялись и даже трансформировались 
в положительные образы, так некогда «чужие» ста-
ли «своими» достойными соотечественниками. 

Далее стоит обратиться к советскому периоду 
отечественной истории, когда в стратегии государ-
ственного развития одну из важнейших позиций за-
няли ценности интернационализма. Советский ки-
нематограф, как наиболее эффективное средство 
воздействия на общественное сознание, массово 
генерировал позитивный имидж разных этносов и 
регионов, в том числе и южан-кавказцев. 

В ряду наиболее знаковых культовых пропаган-
дистских лент этого времени можно указать фильм 
И. Пырьева «Свинарка и пастух», в котором горец 
предстает благородным тружеником, чистосердеч-
ным и искренним человеком. Затем последовала 
целая галерея «кавказцев», в высшей степени поло-
жительных. Выделим из них бесконечно трогатель-
ные и пронзительные образы  старика в фильме Р. 
Чхеидзе «Отец солдата» (1964 г.), рядового в ленте 
Д. Кесаянца «Солдат и слон» (1977) и др. Кавказец – 
усердный советский труженик имел яркое воплоще-
ние и в живописи, и в плакатных полотнах советского 
времени. Идеологически выверенное кино создава-
лось и на студиях северокавказских автономий [20].

Поскольку стереотипы являются упрощенным 
восприятием реальных этносоциальных процессов, 
в условиях социального и, соответственно, культур-
ного кризиса негативные (обвинительные) оценки 
«злого кавказца», как и тенденции унифицирования 
всех, проживающих на Кавказе этносов, были реак-
туализированы после распада СССР. Хотя следует 
отметить, что некоторое смещение образа было 
спроецировано еще в советское время, отчасти оно 
могло быть связано с деятельностью «кавказца» 
И.В. Сталина. Интересно, что на примере одного из 
художественных описаний его личности мы можем 
проследить один из механизмов негативной стере-
отипизации, в частности того факта, что при опре-
деленной фокусировке внимания даже «типичные» 
антропологические характеристики могут получить 
отрицательный эмоциональный подтекст. Так, О. 
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Мандельштам в ряду качеств «кремлевского горца», 
представляемых как безусловно одиозные, упоми-
нает «тараканьи усища» И. Сталина, его «толстые 
пальцы, как черви» и, в конце концов, «широкую 
грудь осетина» [13].

Как известно, приемы этнического портретиро-
вания (особенно в смеховой форме) могут весьма 
действенно способствовать обобщениям, сделан-
ным на обывательском уровне. С 70-х годов XX в. в 
массовой культуре в изображении «кавказца» начи-
нает эксплуатироваться карикатурный образ рыноч-
ных торговцев с огромными носами, густыми усами, 
бровями, обязательно в нелепых кепках. Именно 
смеховая форма является эффективным способом 
намеренного, хотя и мнимого занижения социаль-
ного статуса адресатов, в рассматриваемом случае 
– носителей «несоветских» качеств. Пожалуй, с экс-
центричной комедии Л. Гайдая «Кавказская пленни-
ца, или новые приключения Шурика» (1967 г.) образ 
кавказца-труженика начинает уверенно теснить его 
же земляк – ловкач, спекулянт, коррупционер, либо 
недотепа-тугодум, навязчивый и фатально неуспеш-
ный ухажер. 

И все-таки подобное клиширование можно оце-
нить как вполне доброжелательное шаржирование, 
особенно в сравнении с последовавшей к концу XX 
века чередой действительно социально опасных об-
разов. Так, в фильме А. Балабанова «Брат» (1997), 
ставшем культовым для 90-х гг. прошлого века, де-
монстрация тенденций этнического отчуждения 
достигает своего пика. Новый молодой герой эпо-
хи (что важно – не чуждый нравственных исканий) 
произносит свое знаменитое: «Не брат ты мне…». 
Слова эти адресованы представителю одной из за-
кавказских наций, не россиянам. Тем не менее на 
художественно-изобразительном уровне они симво-
лизировали резкую перемену стандартизированного 
восприятия недифференцированных в обыватель-
ском восприятии «кавказцев». 

На наш взгляд, имеются следующие конкретные 
социально-исторические предпосылки подобных 
трансформаций.

Во-первых, этнические гетеростереотипы 90-х 
годов продолжали формироваться в условиях ин-
тенсивного притока мигрантов в центральную часть 
России. Важно, что этот процесс происходил на 
фоне непрекращающегося социального кризиса 
[24]. Вследствие неминуемых в таких обстоятель-
ствах житейских недоразумений и даже конфликтов 
контакты с «приезжими» наполняются негативным 
содержанием, стереотипы обретают формы этни-
ческих ярлыков, где в ход в качестве упрека идут 
антропологические, культурные и религиозные от-
личия, формируется ожидаемый / приписываемый 
уровень интеллектуальных способностей и пр. [3].

Этнические ярлыки стали катализатором ге-
теро- и автостереотипизации, переводящей не-
когда «своих» сограждан в номинацию «чужие», 
что, в общем-то, универсально. Процесс присваи-
вания этнических ярлыков, наряду с мигрантами-

иностранцами захватил и российских «кавказцев». 
На уровне житейского восприятия в сознании росси-
ян сформировалось унифицированное представле-
ние о них, как о «чужаках» и «инородцах» [25]. Даль-
нейшие трагические события – война на Северном 
Кавказе, террористические акции и пр. снятию этих 
ярлыков способствовать, конечно же, не могли. За 
населением региона закрепился образ враждебно 
настроенного и опять-таки этнически не дифферен-
цированного «кавказца». Что отчетливо прослежено 
на примере анализа разговорного регистра [8].

Вторая причина, безусловно, связана с первой, 
но восходит к ценностным установкам времен СССР, 
а точнее – к упомянутому нами ранее негативному 
эмоциональному восприятию так называемых «тор-
гашей» и «частников». Своей экономической нишей 
выходцы, главным образом, с Закавказья (на уровне 
поверхностного восприятия – опять же обобщенные  
«кавказцы») избрали торговлю, позже – частную 
предпринимательскую деятельность. То есть заня-
тия, весьма порицаемые в ценностной системе «со-
ветского гражданина», отсюда тянутся  ярлыки «де-
ляги» и «спекулянты». 

Далее еще одной гранью формирования этниче-
ского/регионального отчуждения явились обязатель-
ные в условиях «свободного рынка» противоречия 
торговца и покупателя, с их явно противоположными 
целями относительно стоимости товаров. Так кон-
фликт интересов принимал еще и форму этническо-
го недовольства. Тот факт, что не все кавказские на-
роды были заняты в торговле, остался за пределами 
массового внимания, следовательно, не мог воспре-
пятствовать формированию отрицательного стерео-
типа в отношении собирательного образа  «рвача-
кавказца».Таким образом, протест против дающей 
сбой советской социально-экономической системы 
переходного периода не мог не воплотиться в на-
растающих настроениях этнического негативизма и, 
в первую очередь, на уровне стереотипов. 

Третья причина также связана с постсоветским 
периодом и повсеместным установлением рыночной 
конкурентной борьбы. Усилившееся критическое 
внимание к тем, кто ранее «успел урвать» и «хорошо 
устроиться», в большей степени обращено к «кав-
казцам». В изменившихся экономических условиях 
многие из них действительно заняли прибыльные 
сферы деятельности, хотя среди «успешных» были 
представители самых разных этносов, и объективно 
предположение об этнически неравном распределе-
нии «новых» благ достаточно казуистично. 

Четвертая причина стереотипизации этническо-
го негативизма спроецирована деятельностью СМИ 
тех же 90-х годов, вольно или невольно они способ-
ствовали формированию стереотипов [17]. Свобод-
ный рынок положил начало конкуренции, в том числе 
и в прессе, что вызвало желание  быстро захватить 
внимание зрителей / читателей вследствие раздува-
емой сенсации, отсюда – особенно острая подача 
информации и резкость комментариев. Журнали-
сты и репортеры, формируя ленту новостей и желая 
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преуспеть, все чаще акцентировали проблемы, вы-
хватывали из контекста исключительно «жареные» 
факты. Одним из наиболее коммерчески живучих 
жанров формирующейся в те годы желтой прессы 
становится очерк-расследование о противоправной 
активности «кавказцев», которые в криминальной 
статистике тех лет едва ли превышали  показатели 
других региональных группировок, размножившихся 
в ту пору. 

И еще – взаимовыручка, свойственная этим «кор-
поративным» объединениям, в случае с «кавказца-
ми» воспринималась как исключительно этническая 
специфика. В подобных обстоятельствах нисколько 
не удивительно, что в массовом сознании населения 
все многообразие социальных тревог и претензий, 
характерных для трудного переходного времени, 
было экстраполировано на вполне конкретного «чу-
жого». Ему же приписывается и инициатива устрое-
ния социального дискомфорта; мы уже упоминали о 
«лице кавказской национальности» – обороте, вы-
хваченном из милицейских протоколов и растиражи-
рованном прессой. 

Пятый фактор сохраняет свою актуальность и по-
ныне, он связан с тем, что представители почти всех 
кавказских этносов имеют склонность в иноэтничной 
(полиэтничной) среде сохранять внутреннюю консо-
лидированность, собственные ценности, нравствен-
ные ориентиры и т. д. Было выявлено, что это свой-
ство усиливает степень этнической отчужденности в 
отношении «кавказцев» и снижает потенциальную 
эффективность культурного диалога: «кавказцы жи-
вут «стайками» и ни с кем не контактируют» [26].

Следующий в этом же ряду стереотип – это убеж-
дение, что ментальность, картины мира кавказских 
этносов и русского народа разительно отличают-
ся [26]. Причинами «невписывания» «кавказцев» 
в иную социокультурную среду становятся частые 
несовпадения с эмоциональными реакциями этни-
ческого большинства, то есть этнопсихологические 
особенности кавказских народов. И действительно, 
историко-культурные традиции, актуальные для 
многих кавказских этносов, русским могут пока-
заться «несовременными» и «ненужными». Следо-
вательно, несколько «дикими» и «опасными» [27]. 
Межэтническому позитивизму не соответствует и 
то обстоятельство, что за пределами собственного 
этнического пространства некоторые из представи-
телей кавказских этносов освобождают себя от тех 
норм поведения и моральных требований, которые 
обязательны на их малой родине. Что обосновывает 
расхожий гетеростереотип – Кавказцы шумят, гром-
ко разговаривают. Кавказец, который уезжает со сво-
ей Родины, тут же напрочь забывает все о культуре 
поведения [26].

Перейдем к следующему, ныне распространен-
ному гетеростереотипу: «кавказцы абсолютно не 
уважают русских» [26] и попытаемся выяснить, име-
ет ли он под собой реальную основу. Выше мы уже 
отмечали весьма почтительное отношение кавказ-
ских народов к собственным этническим традициям, 

русские же, подобно многим другим современным 
европейским этносам, развиваются преимуществен-
но вне собственной этнической культуры, особенно 
не сосредотачиваясь на системе ее воспроизвод-
ства. Представителями кавказских народов этот 
факт не оценивается как благо. Напротив, выходцы 
из республик Северного Кавказа, со свойственной 
им склонностью к самоорганизации, создают все 
больше формальных и неформальных общин, спло-
ченных по этноконфессиональному принципу. Как 
утверждают эксперты, они «пытаются доминировать 
в социокультурной среде, противопоставляя себя 
представителям других национальностей и конфес-
сий» [27].

По мнению А. Атаева, кавказские диаспоры и об-
щины «пытаются стать акторами политической, эко-
номической и культурной жизни России, роль этого 
сегмента в политической, экономической, культур-
ной и религиозной жизни России возрастает» [28].
Коренное же население Москвы  воспринимает «кав-
казцев» с их диаспорами, общинами, солидарно-
стью,  убеждениями, моделями поведения и пр. как 
воплощение иного, подчас чуждого и угрожающего 
им самим цивилизационного кода. Исследователь 
также подчеркивает, что деятельность некоторых 
кавказских активистов нельзя назвать корректной, 
зачастую уникальность кавказских традиций они по-
пуляризируют на фоне уничижительного отношения 
к культуре, языку и обычаям «государствообразую-
щего народа» [28].

В связи с этим отметим одно важное обстоятель-
ство – изначально, то есть в 80-х годах прошлого 
века, кавказские землячества создавались исключи-
тельно в культурно-коммуникационных целях пред-
ставителями проживающей в Москве националь-
ной интеллигенции. Приблизительно с середины 
90-х гг. территории Северного Кавказа становятся 
трудоизбыточными, и в Москву, наряду с наиболее 
перспективной молодежью, потянулся и другой кон-
тингент – люди, не обладающие профессиональной 
квалификацией, имеющие криминальное прошлое 
и пр. Трудно не согласиться с утверждением, что в 
изменившихся обстоятельствах диаспоры и нацио-
нальные общины казуально становятся базой обо-
стрения межконфессиональных и межнациональ-
ных отношений. Более того, в ряде регионов России 
уже явно проявляется процесс «социокультурного 
доминирования приезжих над местными и «заво-
евательной политики» в экономической сфере» [28].
Это не может не усиливать негативное отношение к 
выходцам из кавказских субъектов.

И еще об одном из универсальных механизмов 
формирования этнического негативизма, вернее, 
обобщениях, сделанных на обывательском уровне. 
Дело в том, что из всех представителей определен-
ных этноменьшинств в зону усиленного внимания 
попадают лишь те, чье поведение выходит за рамки 
обычного (нормального, приличного). Поэтому если 
среди так называемых «чужих» есть криминальные, 
дивиантные элементы, а также выдающиеся дея-

ХАДИКОВА А.Х. ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ...
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тели науки и искусства, то первые все равно более 
заметны обывательскому глазу. Это серьезные про-
вокации  негативной стереотипизации в отношении 
этноменьшинств, в рассматриваемом случае – «кав-
казцев». Особенно неодобряемые явления и дей-
ствия осознаются как национальная специфика «с 
гор спустившихся» с однозначным вердиктом: «все 
они одинаковые».

Настроения текущего момента, их динамику 
можно отследить по результатам соцопросов. К 
примеру, один из них свидетельствует о том, что в 
массовом сознании русских (даже не в Москве, а в 
южном регионе – Краснодаре) существует устойчи-
вый и достаточно высоко согласованный стереотип-
ный образ «кавказцев». Большая часть опрошенных 
русских проявляет скорее негативные чувства по 
отношению к «кавказцам», желая удерживать их на 
более отдаленной дистанции [29].

С изрядной долей условности содержание и на-
правление стереотипизации отражают интернет-
ные картинки и демотиваторы. Важно, что они в 
значительной степени формируют эмоционально-
оценочное сопровождение бытийного образа «кав-
казцы». Детальный мониторинг демотиваторов не 
входил в круг наших задач в данной статье, поэтому 
представим проблему в самых общих чертах и на 
уровне внешних тенденций. Архетипические пред-
ставления о «чужих» продолжают существовать и 
в целом сводятся к нескольким смысловым блокам: 

1. Кавказцы процветают материально не за счет 
коммерческого и прочих талантов, а исключительно 
вследствие их солидарности и склонности к неза-
конному обогащению, жизни «по закону гор» [30].

2. Они малообразованны, только и умеют танце-
вать лезгинку, но при этом чванливы [31].

3. Дикие, не хотят общаться цивилизованно, 
опасны [32].

4. Активно заселяют столицу и за счет массово-
сти становятся влиятельными [33].

Среди позитивных установок лидирует призна-
ние огромного вклада в спортивную славу страны. 
В пример приводится отсутствие склонности злоупо-
треблять алкоголем, сохранение семейных ценно-
стей и традиций [34]. Также в интернет-пространстве 
содержится немало призывов доброжелательно 
воспринимать факт многонациональности нашей 
страны, в частности не идти на поводу  антикавказ-
ских настроений [35].

Также важно подчеркнуть, что в настоящий мо-
мент, наряду с эмоциями  этнического отчуждения, 
усиленно развиваются и тенденции объединения: 
«Нам делить нечего, у нас как у единого российского 
народа есть общие проблемы, общие беды»; «Нам 
нужно сплотиться против тех, кто хочет отделить 
Кавказ от России. В единстве наша сила!»; «Мы 
должны видеть хорошее и учиться друг у друга» [26]. 
Дальнейшая концептуализация кавказских этносов, 
как равноправных граждан России, предполагает 
процессы преобразования негативных гетеростере-
отипов («они») в позитивный автостереотип: «мы 

россияне», что может произойти только на основе 
консолидирующих идей. 

В усилиях, нацеленных на достижение позитив-
ного взаимного восприятия граждан многонацио-
нального государства, необходимо следовать впол-
не определенным направлениям, одно из которых 
– расширение конкретных этнографических знаний. 
В качестве примера обратимся к факту, уже упомя-
нутому нами ранее: расхожему убеждению о едва ли 
не врожденной агрессивности «кавказцев» в нема-
лой степени способствовал свойственный им и рас-
популяризированный еще с XIX столетия культ силы 
и отваги. Проблема заключается в том, что на житей-
ском уровне формирования стереотипов нелегко ра-
зобраться, что с экстремистской идеологией и мето-
дами ведения террористической войны он не имеет 
ничего общего. Вместе с тем воинственный этос на-
родов Кавказа с его отчетливой ориентированностью 
на первенство сослужили и хорошую службу – кав-
казские народы действительно часто ассоциируются 
с яркими спортивными достижениями. 

Этнологический анализ исторической почвы 
межэтнического согласия не может обойтись без 
исследования социокультурных характеристик мно-
гочисленных народов РФ. В государственных стра-
тегиях межнационального развития необходимо 
учитывать объективную историческую базу форми-
рования наиболее устойчивых авто- и гетеростере-
отипов и принимать во внимание тот факт, что их 
функции, полномочия и реальные воплощения есть 
историческая основа многих этнических процессов. 
В поле повышенного интереса этнологов и антропо-
логов должны попасть такие вопросы, как ценност-
ные ориентации этноса, аспекты их соответствия 
/ не соответствия государственному российскому 
типу общества и пр. Это, в свою очередь, предпо-
лагает расширение исследований социокультурных 
свойств этноса, феноменов гуманитарной и социо-
нормативной культур. 

Именно в указанном контексте крайне важно рас-
сматривать все аспекты историко-этнографической 
базы этнического самосознания, то есть, его стати-
ческой части – проблем этнического облика чело-
века, картины мира этноса, менталитета и, конечно 
же, этностереотипов, степени их присутствия в кон-
струировании, перспективах и динамике межнацио-
нальных отношений.

Разносторонний анализ этих феноменов в аспек-
те их воздействия на позитивный статус взаимного 
этнического восприятия представляет собой весьма 
действенный способ нивелирования этнической от-
чужденности [7].

Глубокий научный анализ тенденций и законо-
мерностей межэтнического восприятия может быть 
максимально результативным только при синхрони-
зации усилий самых разных специалистов, включая 
историков, этнологов, антропологов. От этого зави-
сят многие перспективы нашего многонационально-
го государства, в конечном счете – его историческая 
судьба.
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ON THE HISTORICAL CONTEXT OF THE STEREOTYPE «CAUCASIANS» 
FORMATION: THE ETHNO-CULTURAL ASPECT OF THE PROBLEM

A.Kh. Khadikova (khadikovaa@mail.ru)

Abstract. The article is a historical and anthropological analysis of the heterostereotype “Caucasian” formation in Russia 
among the Russian ethnopolitical majority. With the involvement of various sources the historical context of ethnic 
stereotypes formation, its objective preconditions, actual implementations and close relationship with the real life events 
in the country are presented. The modern mainstreaming and potential resources of ethnic stereotypes in multi-ethnic 
Russian society are analyzed, specifi c research areas are proposed.
Keywords: auto- and heterostereotype, historical context of interethnic relations, peculiarities of ethnic perception, ethnic 
clichés, stereotyping of historical experience.
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