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Азия в рамках российских стереотипов 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу этнических стереотипов об Азии и проживающих в ней народах. 

Цель исследования — выявление положительных и отрицательных стереотипных представлений об азиатских 

народах в русском языке. Маркерами выявления стереотипных представлений выступают качественно-

обстоятельственные наречия «по-азиатски», «по-китайски», «по-монгольски», «по-корейски», «по-вьетнамски». Мате-

риал исследования составляют российские СМИ за период 1991–2024 гг., выборка материала осуществлялась при помо-

щи корпусной базы данных «Интегрум» (Integrum.ru). Контексты, включающие наречие «по-азиатски», демонстрируют 

противопоставление цивилизованной Европы и варварской, дикой Азии. Негативная коннотация Азии закрепилась в тол-

ковых словарях русского языка еще в дореволюционный период: бранное значение слова «азиат» дается в толковом слова-

ре В. И. Даля. Формирование стереотипных представлений об азиатах в русском языке исторически связано с освоением 

Российской империей региона Центральной Азии начиная с XVIII в. Закрепление в русском обществе негативных стерео-

типов об Азии и ее жителях продолжилось на рубеже XIX–XX вв., когда ухудшились отношения Российской империи со 

странами Восточной Азии (в частности, во время войны с Японией). Стереотипные представлениях современного рос-

сийского общества о конкретных народах Юго-Восточной Азии носят амбивалентный характер, азиатские страны 

оцениваются как в положительном, так и в негативном аспектах. 
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identify positive and negative stereotypical images of the Asian peoples in the Russian language. The qualitative-

circumstantial adverbs “po-aziatski”, “po-kitayski”, “po-mongol'ski”, “po-koreyski”, “po-v'etnamski” are the markers for 
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Статья выполнена в русле лингвоаксио-
логии и включена в контекст исследований, 
обсуждающих проблему стереотипности 
представлений одной этнической группы о 
другой [Пасевич 2021; Игауэ 2004; Крысин 
2008]. Речь идет о распространенных в рос-
сийском обществе этнических стереотипах 
об Азии и проживающих в ней народах. Эт-
нические стереотипы мы понимаем как 
«обобщенные представления о внешнем 
облике представителей определенного эт-
носа, о его историческом прошлом, особен-
ностях образа жизни, трудовых навыков» 
[Кондратенков 2018: 8].  

Объектом исследования являются этни-
ческие стереотипы о народах Юго-Восточ-
ной Азии. Для экспликации данных стерео-
типов в русском языке мы использовали ка-
чественно-обстоятельственные наречия со 
структурными компонентами по-…-и — по-
азиатски, по-китайски, по-монгольски, по-
корейски, по-вьетнамски, поскольку данная 
словообразовательная модель имеет значе-
ние «свойственность тому, что названо мо-
тивирующей основой прилагательного» 
[Русская грамматика 1980, т. 1: 403].  

Материал исследования составляют 
российские СМИ за период 1991–2024 гг., 
выборка материала осуществлялась при 
помощи корпусной базы данных «Интегрум» 
(Intergrum.ru). Целью исследования является 
выявление положительных и отрицательных 
стереотипных представлений об азиатских 
народах в русском языке. 

Анализ собранного материала показы-
вает, что наречие по-азиатски чаще всего 
используется для экспликации отрицатель-
ных стереотипов об азиатах. Негативная 
коннотация Азии закрепилась в толковых 
словарях русского языка еще в дореволюци-
онный период. В толковом словаре В. И. Даля 
дается следующее бранное значение слова 
азиат: «грубый, необразованный человек» 
[Даль 2007, т. 1: 52].  

Негативные стереотипы об азиатах ста-
ли формироваться в русском языке рано и 
связаны с освоением Российской империей 
региона Центральной Азии. Продвижение 
России в Центральной Азии началось в пер-
вой половине XVIII в., когда в состав страны 
вошли территории казахских жузов [Цен-
тральная Азия 2008: 44]. Во второй полови-
не XIX в. под протекторатом России оказа-
лась значительная часть современной Цен-
тральной Азии, на территории которой про-
живали кочевые народы, и в работах отече-
ственных публицистов второй половины XIX 
в. азиатские народы были показаны как «ди-
кари», «привыкшие к независимой и воинст-
венной жизни», которых необходимо «обуз-

дать», покорив их и принеся им цивилиза-
цию [Кудряшев 2015: 83]. 

Первые контакты России с соседними 
Японией, Монголией, Китаем и Кореей были 
торговыми, и торговые связи составляли ос-
нову двусторонних контактов вплоть до на-
чала XX в. [Шкунов 2015: 358]. С более от-
даленным Вьетнамом основы двусторонних 
отношений были заложены лишь в совет-
ский период. 

Жители стран Юго-Восточной Азии, с ко-
торыми велись торговые отношения, оцени-
вались в русском обществе дореволюцион-
ного периода как развитые более высоко, 
чем жители государственных образований 
Центральной Азии, которые были покорены 
Россией. Например, в отечественной прессе 
конца XIX в. формировался образ «прогрес-
сивной, динамично европеизировавшейся 
Японии» [Севостьянова 2019: 66].  

Тем не менее в русском обществе закре-
пление негативных стереотипов об азиатах 
продолжилось на рубеже XIX–XX вв., когда 
ухудшились отношения Российской империи 
со странами Восточной Азии. В этот период 
стали формироваться стереотипы о «ковар-
ных» и «свирепых» азиатах, что обусловли-
валось ведением войны с Японией [Гузей 
2012: 113]. 

Тяжело в этот период складывались от-
ношения и с Китаем, так как в конце XIX века 
Цинское правительство предъявило свои пра-
ва на прибрежные территории, находившиеся 
под контролем Российской империи. Противо-
речия возникали и по поводу Маньчжурии. 
В российской прессе этого периода создавался 
образ «застывшего, упрямого в своем консер-
ватизме Китая» [Севостьянова 2019: 66]. 

Негативная коннотация лексемы азиат 
сохраняется в русском языке до настоящего 
времени. В словаре Т. Ф. Ефремовой азиат 
в переносном значении понимается как «не-
культурный, грубый человек» с пометой ус-
тар. [Ефремова 2006, т. 1: 40].  

Азия — континент, на котором распола-
гается большое количество стран с разными 
языками, этническими традициями, рели-
гиями и своей национальной историографи-
ей. Степень единства стран, кроме их гео-
графического расположения, кажется мини-
мальной. Негативная коннотация слова ази-
ат связана прежде всего не с обозначением 
совокупности представителей разных наро-
дов, а с оценкой «расовой, этнической либо 
культурной категории, в широком смысле 
противостоящей категории „белый (европе-
ец)“» [Ставропольский 2016: 238]. Базовое 
противопоставление Европы и Азии строит-
ся на основе общей дихотомии цивилиза-
ция — варварство. 
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Покажем контексты, которые демонстри-
руют противопоставление цивилизованной 
Европы и варварской, дикой Азии: После 
почтительных и благовоспитанных гер-
манских велосипедистов это выглядит 
дико и совершенно по-азиатски (Коммер-
ческие вести (Омск); 27.06.2012); Возникла 
новая геополитическая планета, само-
достаточная по-европейски и по-азиат-
ски самодовольная (Октябрь; 15.04.2003). 

Противопоставление Азии и Европы мо-
жет осуществляться по конкретным пара-
метрам: 

– политического устройства: 
С одной стороны, страна идет на от-

важные экономические преобразования и 
стремится к сближению с цивилизован-
ной Европой, с другой — по-азиатски 
расправляется с политической оппози-
цией (Московские новости; 20.12.1995); 

– особенностям характера азиатов: 
Этот город на стыке трех цивилиза-

ций, по-азиатски ленивый, по-евро-
пейски деловитый и по-африкански бес-
печный (Большой город; 14.03.2003). 

Уже без сравнения с Европой проявле-
ние азиатского начала связано со стерео-
типными представлениями: 

– о жестокости азиатов: 
Он заботливо избавился от всех рево-

люционеров. Кроваво, по-азиатски (АиФ; 
24.08.2005); Такой кровавой и по-азиатски 
беспощадной преступности, как в демо-
кратической России, не было отродясь ни-
где и никогда (Московская правда; 24.08. 
2002); 

– о грубости, нецивилизованном поведе-
нии азиатов:  

Жить по-азиатски — брать взятки, 
грубить, плеваться, не содержать 
подъезды и дома в чистоте, жить с гаре-
мом жен (Политический журнал; 3.07.2006); 

– об угодливости перед вышестоящими 
чинами:  

В России на любом чиновном посту 
нужно не только уметь властвовать, по и 
как-то особенно, по-азиатски унизиться 
перед вышестоящим начальством, 
скрючиться, согнуться в три погибели 
(Весть (Калуга); 13.11.1999). 

Лишь в некоторых случаях наречие по-
азиатски используется для экспликации по-
ложительных стереотипов. Одним из рас-
пространенных стереотипов является усто-
явшееся представление о дисциплиниро-
ванности и организованности азиатов в ра-
боте: Команда эта по-азиатски дисцип-
линированна, хорошо организованна да и 
укомплектована (Вечерний Ставрополь; 19. 
05.2006). 

Отдельные народы Юго-Восточной Азии 
в восприятии российского общества оцени-
ваются амбивалентно. В характеристике Ки-
тая, Южной Кореи и Японии в русском языке 
явно преобладают положительные стерео-
типы. Ученые-социологи определили, что 
76 % стереотипов о китайцах связаны с по-
ложительными качествами, 16 % — с отри-
цательными качествами, 8 % — с нейтраль-
ными качествами [Пузанова, Медведева 
2013: 98]. Отметим, что близкие соотноше-
ния характерны для стереотипов россиян по 
отношению к другим анализируемым стра-
нам. 

Когда речь идет о стереотипных пред-
ставлениях российского общества о кон-
кретных народах Юго-Восточной Азии, то 
стереотипы могут быть как общими для раз-
личных стран, так и дифференцирующими.  

Так, одним из наиболее распространен-
ных положительных стереотипов является 
представление о вежливости азиатских на-
родов, выраженное словосочетательными 
комбинациями лексем вежливый / вежливо с 
наречиями по-китайски, по-японски, по-
монгольски, по-вьетнамски: Молодой писа-
тель в письмах своих вежлив по-китай-
ски, предупредителен почти до самоуни-
чижения (Новый мир; 15.11.2013); Куратор 
экспозиции востоковед Ольга Акименко 
старается выглядеть по-японски, под-
чёркнуто вежливо (Красное знамя; 9.02. 
2013); Великий старик спустился к речке, 
вежливо по-монгольски поздоровался с 
монахом и прислужниками (Сибирские огни 
(Новосибирск); 15.09.2004). 

Вежливость азиатских народов обычно 
сопровождается обязательной улыбкой: 
Потом по-китайски улыбнулся и изобра-
зил на своем лице монументальное внима-
ние (Российская газета; 30.04.1996); Здесь 
только гости, которым все приветливо, 
почти по-японски улыбаются, даже если 
это человек капризный, сверх меры при-
дирчивый (Молва (Владимир); 3.04.2004); 
В первых двух рядах продолжали стоять 
студенты-вьетнамцы. Они по-азиатски 
уважительно улыбались (Наш современ-
ник; 30.11.2013). 

В стереотипных представлениях русско-
го языка народы Юго-Восточной Азии веж-
ливы, тогда как азиаты в целом грубы. В та-
ком противопоставлении азиаты всегда на-
деляются негативными качествами, а от-
дельные азиатские народы — положитель-
ными. 

Народы Юго-Восточной Азии стереотип-
но воспринимаются как трудолюбивые и ра-
ботоспособные. Указанный стереотип экс-
плицируется словосочетательными комби-
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нациями лексем работать / трудиться с 
наречиями по-китайски, по-японски, по-
корейски, по-вьетнамски: Китайские ре-
монтники работали по-китайски — спо-
ро и слаженно (Крайний Север (Анадырь); 
26.10.2012); Понятно, ижевчане и работа-
ют «по-корейски», на совесть, и отды-
хают «по-русски», от души (Семь верст 
(Тольятти); 11.08.2008); Новый повод по 
приезде морочить голову соотечественни-
кам, призывая их трудиться «по-китай-
ски» или «по-вьетнамски» (Сегодня; 
6.12.1995); Работать — по-японски: 
В ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» взяли 
на вооружение японскую систему оптими-
зации рабочих мест — «5S». Она призвана 
изменить поведение и образ мышления ра-
ботника, воспитать в нем уважение к по-
рядку и дисциплине. Название системы 
«5S» происходит из первых букв японских 
слов, означающих в переводе: «организа-
ция — порядок — чистота — наглядность — 
ответственность» (Республика Башкорто-
стан (Уфа); 01.08.2008). 

Народы Юго-Восточной Азии в целом 
поддерживают стереотипные представления 
об азиатской жестокости: А история хоть и 
по-корейски жестокая, но и удивительно 
гуманная, рождающая сострадание (Куль-
тура; 26.09.2002); Жестокий Цинь Шихуанди 
тоже был жесток по-своему, по-китай-
ски (Знание — сила; 15.10.2002); С плен-
ными поступили по-монгольски: их при-
вязали к конским хвостам (Северный край 
(Ярославль); 1.07.2011); Для этого ЦСКА 
требовалось превзойти на своей площадке 
лидера испанского чемпионата, не по-евро-
пейски гламурный и вместе с тем по-
японски расчетливый и беспощадный 
«Таугрес» (Известия; 2.04.2004). 

Жители анализируемых стран объеди-
нены и общей восточной чертой — мудро-
стью: В Пекинском университете переходят 
на европейскую систему образования, и де-
лают это по-китайски — мягко и мудро, 
не ломая старой системы образования (Ка-
бардино-Балкарская правда; 1.02.2011). Взгля-
ни на мир по-японски: Знаменитый Кензо 
Такада приехал покорять Париж в 1965 го-
ду. Замечательный пиаровский шаг по-
восточному мудрого японца — невидан-
ное доселе дефиле, устроенное как спек-
такль с музыкой, клоунами и фейерверком 
(Новые Известия; 11.08.2001). 

Другие стереотипные черты в большей 
степени характерны для отдельных народов 
Юго-Восточной Азии. Так, прагматичностью 
и гостеприимством наделены китайцы: Наше 
образование не стало ни по-американски 
рыночным, ни по-китайски умно прагма-

тичным (Независимая газета; 24.03.2020); 
К дорогому гостю по очереди со своими 
тостами подходят гостеприимные хо-
зяева, предлагая каждый раз выпить до 
дна, — «ганьбэй» по-китайски (Геогра-
фия; 8.10.2004). Вместе с положительной 
характеристикой встречается и констатация 
китайской негативной черты — склонности к 
мошенничеству: Китайский посредник, 
действуя по-китайски, не собирался 
платить за машины 300 тысяч и пошел на 
мошенничество с открытием фиктивно-
го аккредитива (Завтра; 24.06.2001).  

Вьетнамцам стереотипно приписывают 
их способность правильно воспитывать де-
тей: Все это время учителя Димы и Макси-
ма пытаются разгадать секрет воспи-
тания по-вьетнамски. А иначе как можно 
объяснить успехи братьев в учебе? (Моло-
дой ленинец (Пенза); 19.07.2011). Некото-
рым контекстам о вьетнамцах присуща иро-
ническая тональность, которая связана, ско-
рее всего, с особенностями отношения вьет-
намцев к иностранцам: Передо мной стали 
извиняться, и замелькало слово <хотель> 
…Вот оно, ваше гостеприимство по-
вьетнамски, пробурчал я и поехал в те-
мень (Молодой ленинец (Пенза); 19.07. 
2011); На выезд из страны Булавцеву да-
ли… 20 долларов. Это так называемая 
щедрость по-вьетнамски (Вечерний Бар-
наул; 22.04.2004). 

Различие стереотипных черт иногда 
реализуется в атрибутивных характеристи-
ках жителей той или иной азиатской страны, 
находящихся в рамках одного контекста в 
однородном ряду, например: Хитрые ки-
тайцы и мудрые корейцы на государст-
венном уровне усилили поддержку анимации 
в своих странах (Городской курьер; 02.03. 
2016). 

На особом месте среди сравниваемых 
азиатских стран находится Монголия, распо-
ложенная в Северо-Восточной Азии, отно-
шения с которой у России складывались са-
мобытным образом. Проявление азиатской 
природы своей страны российское сознание 
по-прежнему связывает с ордынским наше-
ствием, с татаро-монгольским игом. Кроме 
того, индикатором неразвитости выступает 
традиционный кочевой образ жизни монго-
лов. Поэтому стереотипные представления о 
монголах в русском языковом сознании хотя 
и амбивалентны, но демонстрируют прева-
лирование негативных характеристик. 

Так, к положительно-стереотипным мы 
относим представления о созерцательности 
монголов как значимой особенности их 
мышления: Интересно, — подумал я, — 
что значит «быстро мыслить» по-
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монгольски? Ведь степные люди нето-
ропливы и созерцательны (Гудок; 1.03. 
2010). И рядом активно эксплицируется мон-
гольская жестокость: В приграничье возни-
кают драки, совершаются акты насилия, 
которые местные жители называют 
«вендеттой по-монгольски» (Известия; 
5.07.2000); А отсечённую голову подкоп-
тили по-монгольски, над костром, взде-
ли на пику и долго возили по аймакам, ужа-
сая суеверных кочевников (Постскриптум 
(Горно-Алтайск); 21.07.2005). Складывается 
образ нечеловечески жестокого, дикого, 
безжалостного, сильного и хитрого 
монгола, уничтожающего все вокруг (Экс-
перт: Северо-Запад; 19.03.2001). 

Резюмируем наши наблюдения. Стерео-
типные представления об Азии в целом — 
следствие исторически сложившихся межэт-
нических отношений. Стереотипные пред-
ставления эволюционируют с течением вре-
мени, но в целом стереотипная модель ста-
бильна, поскольку на содержании стереоти-
па «оставляет отпечаток культурная память» 
[Григорьев 2020: 222]. Зафиксированное в 
толковых словарях как устаревшее слово 
азиат в современном употреблении по-
прежнему окрашено негативно, а наречие 
по-азиатски, будучи производным по своей 
семантике от существительного азиат, яв-
ляется одним из маркеров отрицательного 
отношения к Азии в рамках реализации ба-
зовой дихотомии Европа — Азия. Новые и 
старые смыслы также переплетаются в сте-
реотипных представлениях о конкретных 
народах азиатских стран. Эти стереотипы 
носят амбивалентный характер, в целом по-
ложительно очерчивая образ азиатских 
стран в общественном сознании россиян. На 
сегодняшний день позитивный аспект Азии 
проступает все ярче. Стереотипные пред-
ставления, с одной стороны, выявляют об-
щую принадлежность азиатских стран к Вос-
току, с другой стороны, индивидуализируют 
этнические черты каждой страны. 
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