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имеют огромное значение для формирования странового брендинга и интеллектуального капитала. 
Например, телевидение всем комплсксом выходящих в эфир программ берет на себя задачу рас- 
пространять знания, в том числе -  научные, помогает воспринимать красоту культуры и искусства, 
передавать образовательную ннформацию, выполнять просветительские задачи, вести постоянный 
диалог со зрителем при помощи программ новостсй, ток-шоу, документальных фильмов, развле- 
кательных передач, спектаклей, кино и т.д. Исследователи отмечают, что образовательное телеви- 
дение имеет четыре функции: распространение научных знаний (образовательная), пропаганда куль- 
турного наследия (воспитательная), передача образовательной информации (информационная), про- 
двпжение передовых взглядов на образовательный процесс (организаторская). Таким образом, если 
все телевидение является носителем ценностей культуры и науки, имеет возможность их всеобщего 
распространения и пропаганды, то образовательное телевидение, в свою очередь, является одним из 
важнейших способов распространения и сохрансния культуры и человеческой цивилизации в целом и 
выполняет воспитательную функцию. К казахстанским каналам, которые выполняют функцию 
просвещения и образования, относятся каналы «Билим жене Мадениет» и Кахакһвіап ТУ.

Способность данных технологий изменить человеческое сознанис и поведение свидетельствует о 
растущей мощи человека, которая сегодня уже не ограничивастся нравственностью - к сожалению, 
современная культура почти утратила способность обеспечивать нормативное поведение, более того, 
она начинает активно стимулировать социально-культурные девиации. В этой связи актуальным 
становится проблема культурологической экспертизы гуманитарных технологий, оценки приемле- 
мости и допустимости их использования, выработки нравственной «цензуры» и фундаментальных 
этических норм, способных задать духовно-нравственное измеренис любой человеческой деятель- 
ности, связанной с системой массовых коммуникаций, изменением сознания и поведения человека. 
Здесь нужно учесть два принципиальных момента:

!. Ассоциации со страной или регионом. Как извсстно, страна или регион происхождения могут 
усилить доверие к индивидуальности бренда. Они также способны создать сильную индивидуаль- 
ность, означая не только высокое качество, но и важный элемент дифференциации, что может при- 
вести к разработке эффективных маркетинговых и коммуникативных программ.

2. Сила национальных и культурных стерсотипов. Национальные ценности казахского народа 
сегодня выполняют не только духовно-культурную, но и консолидирующую функцию. СМИ -  это 
поле, в котором инициируются и обсуждаются вопросы об интеллектуальных ценностях, истори- 
ческая миссия и информационная политика которых заключается в сближении народов, стран, наций.

Вышеуказанные приоритеты указывают на ориентировочные направления и формирование 
будущего, необходнмые для повышения потенциала общества и проявления способностей нации.
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Абстракт. Статья представляет критичсский разбор состояния этнического своеобразия в регионе 
Центральная Азия, на примере самоощущения казахстанцев, своеобразия региональных СМИ и 
религии. Определенное место в исследовании занимает реакция жителей на ход миграционных 
процессов в регионе. Факты интеллектуальной истории Евразии анализируются в контексте глоба- 
лизации.
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Введение. Национальное своеобразие, или Этничность, может проявляться многолико: в нацио- 
нальной одежде, национальной обрядности и даже вкусовых прсдпочтениях, кухне и спортивных 
ристалищах. Вне сомнений, речсвая гармония занимает первое место среди других граней этно- 
культурной идентификации. Попытка системного научного анализа и синтеза непредвзятого изуче- 
ния и обсуждение выводов позволила нам приблизиться к пониманию взаимозависимости между 
степенью владения языком, социальной удовлетворенностью его носитслей, с одной стороны, и -  
внешними способами межкультурной коммуникации, с другой.

Материалы. Исследуя заданную тему, мы опирались как на массив нзданий зарубежных и оте- 
чественных авторов, так и на полевые материалы. Анонимные анкеты открытого типа (без вариантов 
ответов) позволили уловить нюансы взаимозависимости языка и конфессиональных предпочтений, 
языка и степени образованности, языка и культуры чтения, возрастных запросов и степени 
социальной ответственности молодежи. Эти и другие материалы представляют срез современного 
видения актуальной темы сохранности национальной идентичноети. Материалы СМИ анализи- 
ровались на предмет выявления реагирования государственных структур и населения на имми- 
грацию.

Медиакультура и медиаобразование являются составляющими национальной идентичности. 
Информационная эпоха связана с глобальной медиа средой, созданнем единого мирового инфор- 
мационного пространства.[1] Зарубежные специалисты активны в дискурсе о новой информационной 
цивилизации, связанной с колоссальным влиянием современной «индуетрии информации» на все 
стороны общественной жизни. О наличии мощной коммуникативной среды, способной объеди- 
нить континенты, влияющей на культуру и на систему власти как внутри страны, так и в масштабах 
всего мира, размышляли мыслители от аль-Фараби до современных авторов: Д. Белл, М. Маклюэн и
Э. Тоффлер, Ю. Лотман, М. Кастельс и Н. Луман. [2]

О масс-медиа как особом социальном институте пишут исследователи: Богданов В., Баразгова 
Е., Борецкий Р., Вартанова Е. и др. [3]

Методы. В процессе изучения темы были использованы методы обработки данных: диалекти- 
ческий, объективизма, иеторизма, компаративиетский, математические, статистнческие, анализа и 
синтеза, логический и другие.

Обсуждение. Без коммуникаций мир погрузится в вакуумное состояние, утеряет вектор движе- 
ния и развития. Вместе с тем, существует другая «сторона медали» -  национальная специфика, язык 
и речь как итог многовековой, порой даже -  тысячслетней -  социальной эволюции. Идснтификация 
личности, как носителя этничности и государствснности, в условиях вызовов глобализации, - тема 
цельная и исторически обусловленная [4]. В СМИ обсуждается тема перехода на латиницу, в 
контексте идентичности. В Послании Главы государства Н.Иазарбаева «Стратегия Казахстан-2050» 
заложена данная траектория. Если обратиться к истории, то национальная интеллигенция уже 
привлекалась в начале XX в. к рсформе письменности

Смагул Садвокасов выразил свои взгляды на идентичность в журнале «Большевик» в статье «О 
национальностях и националах», 1928 г. Публикация 1928 года являстся первоисточником из истории 
теории и практики реализации национальной концспции развития в СССР. Это вклад в разработку 
проблем этничности и идентичности. Он пишет: «вопрос о корснизации, являясь частью общего 
вопроса борьбы с бюрократизмом, в условиях национальных республик превращается одновременно 
в вопрос национальный». [5; 64]

Будучи частью интеллектуального поля Евразии, казахские интеллектуалы сформулировали 
условия сосуществования в Союзе, в которых Казахстан чувствовал бы себя комфортно. В недрах 
Союза, в среде «националов», во втор. пол. 20-х годов XX в. вызревал конфликт. [6]

В период становлсния КазАССР, выходы на Запад не были плотно захлопнуты. Так, в Берлине 
тогда функционировало представительство Казкрая по заготовкс сырья (Упсырзаг). В довоенную 
Германию советскос правительство по квоте направляло студентов. Заявление на учебу в Германию 
писал и Смагул. Он использовал опыт зарубежья в псриод территориального размежевания в Средней 
Азии. Так, структура федеративного устройства Германии и опыт немецких классических универ- 
еитетов вдохновили его на открытие псрвого Казпедвуза.

Одним из аспектов нашего исследования было изучсние темы «Ислам и идентичность», в разрезе 
мнений молодежи региона.



сообщества работников национальных медиа и международных союзов в ЦА -  задача ближайшего 
будущего.[10]

Имиджевая политика государства направлена на расширение и углубление внешних экономи- 
ческих, социальных, культурных и научных связей. Для обеспечения привлекательности государства, 
можно реализовать медиа-план по развитию туризма, использовать потенциал международных и 
региональных выставок / «ЭКСПО-2017» /. В этом аспекте, опыт Сингапура, Южной Кореи, Японии 
был бы вееьма полезен. [11]

С 1991 г. произошли технологичсские, качественные изменения в региональных СМИ. Мульти- 
медиа: Интернет и персональные микро-блоги стали реальностью. Факт, что языковое разнообразие 
СМИ становится все богаче. Говоря о тюркском духовном и научном наследии, прежде всего 
обращают на ссбя внимание учения аль-Фараби, Авиценны, Ибн Рушда. В этнокультурной традиции 
заложены мощные интегративные моменты. Трсбуется целевое управление информационными по- 
токами по типу «С-§1оЬа1». Важно инвсстировать в междисциплинарные проекты /культурная 
антропология/ дискурс-анализ Цснтральной Азии.

Заключение. Процесс формирования национальной идентичности многогранен. В условиях 
глобализации, отход от стереотипов, повышение качества исследований в культурной антропологии 
и социально значимых медиа, становятся приоритетами. Ситуация конфессиональной идентификации 
в Казахстане имеет особенностп: совершенствуется норматнвно-правовая база, омолаживается умма. 
Геополитика, массовые миграции вносят нюансы в межкультурное сближение. Проблемные вопросы 
имеет смысл изучать на основе компаративистики. Иаучная идентификация носителсй этничности и 
государственности, в условиях глобализации, - тема цельная и благодатная.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ФОРМНРОВАННЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕННЯ

Так как основным требованием для нормального функционирования Четвертой власти является 
формирование общественного мнения, оно остается небизменным фактором и в современных усло- 
виях, нового тысячелстия. Следует подчеркнуть, что только наблюдаются существенные изменения
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