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SOCIAL  ASPECTS OF EDUCATION DIGITALIZATION IN THE CONTEXT
OF THE PANDEMIC: PHILOSOPHICAL  ANALYSIS 1

Liudmila V. Baeva
Astrakhan State University, Astrakhan, Russian Federation

Abstract. Over the past decades, modern society has teetered among a variety of challenges and threats to
its sustainability. Among them were factors of migration changes, global security challenges from extremism and
terrorism, risks accompanying the development of the information society. However, the year 2020 introduced a
new factor of the global pandemic, which has influenced almost all aspects of social development and has largely
irreversible consequences. The state of openness of the social system became a threat to its security, and measures
were taken to artificially personalize and disintegrate the subjects in a real environment, which, on the other hand,
increased their digital connections and communications. The emerging risks to life and health, due to their priority,
caused the shift of labour and educational activities to a remote environment, becoming a catalyst for a digital turn
to mass products and services in the cyber-environment. At the same time, the cyber-environment, information,
electronic online culture, due to its specificity and high level of openness, has its own risks for the subjects, which
have acquired a global character under the new conditions. Among the most important consequences of the
pandemic in the social sphere was the process of the digital transformation of education, which received global
coverage and forced acceleration both for those who were already prepared for it and for the majority, for whom it
became a new necessity. The research aims to study the social and ethical-legal processes that accompany the
digitalization of education, primarily the problem of the digital divide, within the framework of a socio-philosophical
analysis. The object of the study is the digital transformation of education, understood as a multi-stage transition
process of management, training, control, evaluation processes in the field of education to a digital environment
based on modern services, open resources, interactive communication methods, the use of big data and artificial
intelligence. The subject of the study is the situation of the digital divide as one of the most important social
problems associated with the digital turn in education in 2020.

Key words: education, digitalization of education, COVID-19 pandemic, social risks, digital divide.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 1

Людмила Владимировна Баева
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Российская Федерация

Аннотация. Современное общество на протяжении последних десятилетий балансировало среди разно-
образных вызовов и угроз его устойчивости. Среди них были факторы миграционных изменений, глобальных
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вызовов безопасности со стороны экстремизма и терроризма, риски, сопровождающие развитие информа-
ционного общества. Однако 2020 год привнес новый фактор глобальной пандемии, оказавшей влияние прак-
тически на все стороны развития общества и имеющей во многом необратимые последствия. Состояние
открытости социальной системы стало фактором угрозы его безопасности, и были предприняты меры по
искусственной персонализации, дезинтеграции субъектов в реальной среде, что, с другой стороны, повыси-
ло их цифровые связи и коммуникации. Возникшие риски жизни и здоровью в силу своей приоритетности
послужили причинами смещения трудовой и учебной деятельности в дистанционную среду, став катализа-
тором цифрового поворота к массовым продуктам и услугам в киберсреде. В тоже время киберсреда,
информационная, электронная онлайн-культура в силу своей специфики и высокого уровня открытости
имеет свои риски для субъекта, которые приобрели в новых условиях глобальный характер. Среди важней-
ших последствий пандемии в социальной сфере оказался процесс цифровой трансформации образования,
который получил глобальный охват и форсированное ускорение как для тех, кто уже был к нему подготовлен,
так и для большинства, для которого это стало новой необходимостью. Целью исследования является изуче-
ние социальных и этико-правовых процессов, сопутствующих цифровизации образования, прежде всего
проблемы цифрового разрыва, в рамках социально-философского анализа. Объектом исследования высту-
пит цифровая трансформация образования, понимаемая как многоэтапный процесс перехода процессов
управления, обучения, контроля, оценки в сфере образования в цифровую среду на основе современных
сервисов, открытых ресурсов, интерактивных методов коммуникации, использования больших данных и
искусственного интеллекта. Предметом изучения является ситуация цифрового разрыва как одна из важней-
ших социальных проблем, связанных с цифровым поворотом в образовании в 2020 году.

Ключевые слова: образование, цифровизация образования, пандемия COVID-19, социальные риски,
цифровой разрыв.

Цитирование. Баева Л. В. Социальные аспекты цифровизации образования в условиях пандемии: фи-
лософский анализ // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 5–14. – DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.1.1

Цифровизация образования
в социальном контексте

 Глобальная пандемия COVID-19 уско-
рила по всему миру вхождение учебных заве-
дений в цифровое пространство, где техноло-
гии, насколько это было возможно в тех или
иных случаях, обеспечили возможность сохра-
нения непрерывного процесса обучения. При
этом общий процесс цифровизации обучения,
начавшийся задолго за пандемии, в 2020 г.
вступил в фазу форсированного цифрового пе-
рехода, когда созданная в короткие сроки циф-
ровая образовательная среда (далее – ЦОС)
оказались спасительной опорой практически
для всех учебных заведений. Переход обра-
зования в цифровую среду имел и не завися-
щие от пандемии причины, которые лишь ус-
корили его запуск в широком масштабе. Та-
ким образом, глобальная угроза здоровью
населения и принятые меры безопасности спо-
собствовали изменению образования в орга-
низационном отношении, что повлекло за со-
бой разнообразные социальные последствия,
как позитивные, так и негативные.

Цифровая трансформация системы об-
разования, начавшаяся еще в последней тре-

ти XX в. в системе вузов и MOOC,  была
призвана решить ряд задач, связанных как с
экономическими, так и с социальными воп-
росами. Среди них для стран с низким уров-
нем жизни важное значение имело распрост-
ранение образования в регионы, где экономи-
чески не было выгодно размещать учебные
заведения или отсутствовали необходимые
квалифицированные специалисты. Перед го-
сударственной системой образования стояла
задача по экономии средств финансирования
вузов, которые могут быть трансформирова-
ны в направлении крупных монопольных уни-
верситетов, представляющих услуги по он-
лайн-обучению на платной основе широкой
аудитории. С другой стороны, этот процесс
был связан с решением задач по осуществ-
лению контроля за образовательным контен-
том, повышению «прозрачности» учебного
процесса. Сами университеты за счет пере-
хода к цифровым услугам стремятся расши-
рить контингент учащихся и уменьшить рас-
ходы на организацию аудиторной работы. Для
обучающихся цифровизация становится воз-
можностью обучения удаленно, с совмеще-
нием с другими видами деятельности, с от-
носительно гибким графиком времени заня-
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тий и с сокращением расходов на транспорт
или проживание в чужом городе. Такой фор-
мат обучения может быть удобен для совме-
щающих работу и учебу, проживающих в от-
даленных районах, имеющих ограничения по
перемещению.

Цифровая трансформация образования
на протяжение последних 50 лет осуществля-
лась постепенно и неравномерно: высшее и
дополнительное образование более динамич-
но двигались по этому пути, начальное и сред-
нее образование находилось до 2020 г. на уров-
не планирования, либо разработки планов и ме-
тодических рекомендаций. Если до 2020 года
цифровое обучение представляло собой ло-
кальный остров, то в 2020 г. оно охватило все
уровни и формы, в связи с пандемией и ее со-
циальными ограничениями. Этот опыт пока-
зал, что позитивные стороны цифровизации
образования оказались чрезвычайно эффек-
тивными и позволили сохранить в целом не-
прерывность образовательного процесса. При
этом обозначились существенные проблемы
и негативные аспекты, которые не должны
быть забыты и требуют своего изучения для
преодоления возникающих негативных тен-
денций.  Целью нашего исследования явля-
ются риски, связанные с социальной безопас-
ностью, которую мы будем понимать как за-
щищенность от угроз в информационной сре-
де в отношении прав, свобод и достоинства
личности и ее социальных потребностей.

Как было обосновано У. Беком, каче-
ственное усложнение системы приводит не к
снижению, а к усложнению и увеличению рис-
ков в этой системе [Бек 2000]. Цифровизация
обучения через применение информационных
технологий позволила снизить одни риски (рас-
пространения коронавирусной инфекции), но
выстроила и заострила новые. Их изучение
требует пристального внимания, поскольку
требование безопасности остается одним из
важнейших параметров качества жизни и
устойчивости социума в современном мире.
По словам современного психолога И.А. Ба-
евой, «формирование качеств личности, тре-
буемых современным обществом, внедрение
инновационных технологий в систему обуче-
ния, ускорение процессов информатизации –
все это уже является ощутимой нагрузкой для
учащегося, и отсутствие должного уровня

качественных характеристик образователь-
ной среды, в том числе и уровня ее безопас-
ности, может вызвать большие затруднения
в достижении требуемого результата» [Баева
2017, 13]. В условиях перехода к цифровому
образовательному пространству это означа-
ет значительное повышение нагрузки на уча-
щихся, как информационной (перегрузка ин-
формацией, заданиями), так и эмоциональной
(от экранной коммуникации, отчужденности от
педагога) и др. Уровень сложности системы
образования по мере ее трансформации вы-
зывает не снижение, а повышение рисков,
оценка которых должна предшествовать лю-
бым социальным экспериментам или рефор-
мированию.

Форсированный переход к цифровому
обучению для многих учебных заведений был
неподготовленным и обозначил ряд значитель-
ных трудностей. При этом появился опыт орга-
низации обучения в массовой среде, который
должен быть изучен с различных позиций. Для
анализа рискогенных тенденций, проявивших-
ся в период цифровизации обучения в мае-июне
2020 г., были организованы фокус-группы с
учителями школ и колледжей города Астра-
хани [Баева и др. 2020]. В ходе их проведения
были получены первые результаты, позволя-
ющие оценить общие проблемы цифрового
перехода и выработаны рекомендации для
решения возникающих задач. Выводы по ито-
гам экспертных интервью и фокус-групповых
исследований были систематизированы по
следующим основаниям: позитивные и нега-
тивные тенденции в развитии цифровизации
образования; основные риски и угрозы циф-
ровой трансформации; факторы безопаснос-
ти в цифровой среде.

Значительные риски в социальной сфе-
ре, которая будет в фокусе нашего внимания
в данной работе, оказались связаны с ослаб-
лением или утратой межличностной комму-
никации, являющейся неотъемлемой частью
обучения и воспитания в традиционной систе-
ме. Отсутствие межличностной коммуника-
ции формирует отчуждение между учащими-
ся и педагогами, что по мнению респонден-
тов снижает мотивационную роль контактов
в процессе обучении. Перенос коммуникации
в информационную среду приводит к возмож-
ному обезличиванию, формализации, с одной
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стороны, и снижению доверия к участнику
диалога, с другой. Обучение в виртуальном
классе лишается такого важного импульса как
«обучения равных равными» и возможности
формирования социальных компетенций (ли-
дерства, работы в команде, умения общать-
ся в межкультурной среде и др.). Было отме-
чено, что переход к ЦОС без устных ответов
увеличивается риск плагиата, заимствования
клише, продуктов чужого труда,  снижает воз-
можности формирования навыков логическо-
го, творческого мышления,  грамотной речи,
вербальной коммуникации в целом. Удален-
ное обучение на основе онлайн-курсов, допол-
ненное тестовым контролем знаний, оказыва-
ется более комфортным и простым для уча-
щегося, но при этом может ослаблять когни-
тивные навыки и долговременность запоми-
нания изученного материала.

Педагоги отметили, что увеличение «эк-
ранного времени» может привести к ухудше-
нию основных параметров здоровья, также как
и переход к цифровой школе без занятий фи-
зической культурой и контролем за самочув-
ствием ученика. Особое внимание, по мнению
педагогов, следует обратить на риск полного
вовлечения в цифровую коммуникацию с ут-
ратой реальной социальной активности и
смысложизненной ориентации вне цифровой
среды. Это может привести как к формиро-
ванию аддиктивного поведения (усилить за-
висимость от гаджетов, игр, пребывания он-
лайн), так и к высокой подверженности мани-
пуляторному воздействию, в том числе нега-
тивному, что связано с неразвитостью само-
стоятельного, критического мышления (осо-
бенно в детском возрасте). Полученные ре-
зультаты фокус-групп будут дополняться в
дальнейших исследованиях, поскольку ситуа-
ция требует гибкого реагирования на новые
изменения и их оценки.

Практика форсированного перехода к
дистанционному онлайн-обучению показала,
что существенные угрозы связаны с наруше-
нием персональной безопасности и прав че-
ловека в цифровой среде, с возможностью
совершения целенаправленных кибератак,
передачей закрытой информации, фейков, ки-
бермошенничествами, которые в этих усло-
виях получают новые импульсы и новые фор-
мы проявления.

Социальные риски в ЦОС

Исходя из результатов фокус-групп и
анализа современных исследований мы обра-
тимся к анализу и характеристике социальных
рисков цифровизации обучения, которые, в
свою очередь, способны оказать влияние на
социальную устойчивость в целом, будучи
связанными с формированием социальных
навыков и потребностей личности. Соци-
альная устойчивость во многом определяет-
ся факторами, связанными с обменом инфор-
мацией внутри системы и с окружающим ми-
ром. Факторами, увеличивающими соци-
альную устойчивость, в данном случае выс-
тупают мероприятия, объединения, нормы и
отношения, складывающиеся в учебной и вне-
учебной деятельности, способствующие:

– соблюдению прав человека, осуществ-
лению его выбора (в том числе и формы обу-
чения);

– защите личности в цифровой среде от
деструктивного социального воздействия;

– обеспечению коммуникативных по-
требностей личности (потребность в комму-
никации, самовыражении, социальном взаимо-
действии) и развитию его способностей, на-
выков, повышающие его социальную адапта-
цию и социализацию;

– урегулированию взаимоотношений в
коммуникативно-образовательной среде на
основе принципов этики, взаимоуважения и
признания прав каждой из сторон диалога или
полилога.

Наибольшее опасение специалистов вы-
зывают такие последствия цифровизации как
нарушения прав личности в доступе, цифро-
вое неравенство и дискриминация, утрата ка-
чества образования, риски социальной дезин-
теграции,  снижение нормативной и ценност-
но-ориентирующей миссии образования, утра-
та личной безопасности, а также возрастание
дезинформации, информационных фейков и
вирусов, которые сопутствуют смещению ком-
муникации в онлайн-сферу. По словам извес-
тного современного специалиста по информа-
ционной этике Р. Капурро, сегодня мы можем
говорить о цифровой эпидемии, наряду с био-
логической, поскольку «существует корреля-
ция между вредом, который вирусы могут
причинить, и цифровой дезинформацией или
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неверной информацией и дезинформацией или
преднамеренно вводящей в заблуждение
информацией» [Capurro web].

Одним из существенных рисков цифро-
визации обучения оказался, прежде всего, сам
принцип выбора формы обучения.  Безуслов-
но, что в экстремальных, форс-мажорных ус-
ловиях 2020 г. цифровой поворот в образова-
нии не был вопросом добровольного выбора.
Однако планы на дальнейшую всеобщую циф-
ровую трансформацию образования (напри-
мер, «План действий по развитию цифрового
образования в ЕС», принятый в декабре 2020 г.
или проект «Российская электронная школа»
в РФ, утвержденный Правительством РФ еще
в 2016 г.) предполагают постепенный и поэтап-
ный (но одновременно ускоренный и всеохват-
ный) план перехода к цифровому формату об-
разования на всех уровнях. При этом в доку-
ментах не отмечено, что за субъектом (сту-
дентом или родителями учащихся школы) зак-
репляется право выбора между традици-
онной или дистанционной формами образова-
ния. Отсутствие возможности выбора формы
образования является одним из первых и наи-
более важных рисков в сфере прав человека.
ЦО и традиционное образование не исключа-
ют, а призваны дополнять друг друга и могут
быть востребованы в полной мере разными
категориями граждан без ущемления их прав.
Для того, чтобы исключить правовые колли-
зии, в России, например, в принятых в 2020
году поправках в Конституцию в статье 43
появился пункт 5: «Российская Федерация
устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразо-
вания». Тем самым указывается, что обуче-
ние может быть реализовано в разных фор-
мах, хотя и не уточняется, имеет ли право
субъект на выбор формы обучения.

Принцип справедливости и равных прав
граждан является одним из основополагаю-
щих в получении образования. В фундамен-
тальной теории справедливости современно-
го философа Дж. Ролза дано такое уточнение
принципов справедливости: 1) каждый чело-
век должен иметь равные права в отношении
наиболее обширной схемы равных основных
свобод, совместимых с подобными схемами
свобод для других; 2) социальные и экономи-

ческие неравенства должны быть устроены
так, чтобы: (а) от них можно было бы разум-
но ожидать преимуществ для всех, и (б) дос-
туп к положениям и должностям был бы от-
крыт всем [Ролз web]. То есть экономичес-
кое и социальное положение современного
человека в обществе справедливости не дол-
жно влиять на обеспечение его прав, в том
числе права на качественное образование.
Попробуем разобраться, повышается ли га-
рантия права на образование в условиях циф-
ровой образовательной среды.

Проблема цифрового разрыва

Современная система образования до
эпохи цифровой трансформации в развитых
странах обеспечивала доступ к основному
образованию всех граждан независимо от
материального и социального положения. Не
возникает ли рисков для прав человека при
переходе к цифровой образовательной среде?
Как показала практика кризисного 2020 года,
доступность цифровых образовательных ре-
сурсов оказалась проблемой для определен-
ной части населения, в том числе для учащих-
ся из малообеспеченных семей и населения,
проживающего в отдаленных районах, с не-
устойчивым подключением к интернет-ресур-
сам. Равные условия для обучения в ЦОС, в
отличие от традиционной образовательной
среды, оказались существенной проблемой
для всех стран, что было отмечено как евро-
пейскими, так и российскими исследователя-
ми. На 3-м Европейском образовательном
саммите, который прошел в декабре 2020 года
в Брюсселе, был принят «План действий по
цифровому образованию». В преамбуле этого
важного стратегического документа отмеча-
лось, что в условиях пандемии в  странах Ев-
росоюза обозначились проблемы цифрового
разрыва: в обеспечении доступа, в равенстве
овладения технологиями и инклюзивности.
Среди различных трудностей, возникших при
переходе к онлайн-обучению, среди которых
были и отсутствие гаджетов и трудности с
подключением к ЦОС, и слабые навыки циф-
ровых компетенций,  отмечено, что «социаль-
но-экономическое положение родителей сыг-
рало решающую роль в их способности помо-
гать ученикам и студентам продолжить учеб-
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ный процесс. Родители с высшим образова-
нием, как правило, имели больше возможнос-
тей для помощи учащимся, создавая дома
благоприятную учебную среду» [Digital
Education Action Plan (2021-2027)]. То есть
проблема цифрового неравенства в получении
цифровых образовательных возможностей
имеет не только экономические, но и соци-
альные причины. Отмечалось, что в период
локдауна особенно пострадали учащиеся на-
чальных и неполных средних школ, а также
учащиеся, которые больше зависят от физи-
ческого присутствия наставника или учителя.
Социально неблагополучные семьи оказыва-
ются областью особого риска в праве полу-
чения ребенком образования, если оно будет
проводится удаленно. В странах, где школь-
ники обеспечиваются обедами, было отмече-
но, что для малоимущих семей закрытие школ
в 2020 г. привело к ухудшению ситуации с пи-
танием для таких семей.

Исследователи отметили, что пандемия
способствовала усилению не только цифрового
разрыва, но и социального. Углубляется раз-
рыв между различными слоями, имеющими
различные возможности обладания гаджета-
ми; разрыв между поколениями, которые от-
личаются по цифровым навыкам; разрыв меж-
ду регионами с разными возможностями
обеспечения интернет-ресурсами.

По словам профессоров из Оксфорда
цифровое неравенство – «это не просто неже-
лательный побочный продукт цифровой рево-
люции: это одна из основных проблем, подры-
вающих справедливое информационное обще-
ство для всех, влияющих на саму возможность
всеобщего и полного гражданства и некото-
рые из необходимых условий для лучшего
жизнь» [Aggarwal et al. web]. В Великобрита-
нии для решения проблемы цифрового разры-
ва планируется привлечение гражданского об-
щества и частного бизнеса, которые должны
стать источниками социальных гарантий и
помочь гражданам с обеспечением детей
планшетами, компьютерами и скоростным
подключением к интернету.

Для решения экономических и техничес-
ких задач для поддержки высокоэффектив-
ной экосистемы цифрового образования Ев-
ропейская комиссия, например, планирует в
период до 2024 г. устранить недостатки в под-

ключении, в оборудовании, а также решать
проблемы с отсутствием цифровых компе-
тенций у населения и части педагогов стар-
шего возраста. В документах, определяющих
стратегию развития образования на ближай-
шие годы, вопросы доступа к цифровым ре-
сурсам становятся на одно из первых мест
повестки дня. Что касается социальных ас-
пектов, то они не имеют столь же скорого и
однозначного решения. Следует признать,
что при дистанционном обучении для школь-
ников проблема цифровой дискриминации
станет одной из чрезвычайно острых. Под
цифровой дискриминацией мы понимаем си-
туацию, при которой каким-либо субъектам
окажутся недоступны возможности получе-
ния образования в цифровом формате по фи-
нансовой или социальной причине. Речь идет
о косвенной, а не прямой дискриминации, ког-
да правила применяются ко всем одинаково,
но для определенных субъектов или групп в
силу их особенностей они создают серьез-
ные проблемы.  По сути речь идет о цифро-
вой эксклюзии, которая включает различные
стороны проявления: ограничения или отсут-
ствие технических средств, доступа к интер-
нет-ресурсам, цифровой грамотности и необ-
ходимых компетенций, возможностей здоро-
вья, возрастных возможностей, социальных
условий. Если речь идет о неблагополучных
семьях, дети из которых, обучаясь в тради-
ционной школе, получали равное с другими
обучение, то в дистанционной среде, при обу-
чении из дома, фактор «неблагополучия» се-
мьи сразу же отразится на возможности по-
лучения качественного обучения. Традицион-
ная среда обучения была создана для гаран-
тии права всех получить доступ к образова-
нию, даже  при низком имущественном и со-
циальном уровне жизни в семье. Школа ока-
зывалась для ряда учащихся местом с бо-
лее высокими материальными возможностя-
ми, чем их собственный дом, создавая рав-
ные стартовые условия. Переход к обучению
вне стен школы, вуза, из дома сделает фак-
тор микросоциума определяющим их низкие
стартовые возможности, и для значительной
части учащихся будет источником цифровой
эксклюзии и цифрового разрыва. Отметим,
что для традиционных народов и этнических
групп в семьях могут возникнуть сомнения
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в необходимости образования всех детей
(особенно если это будет связано со значи-
тельными расходами на приобретение и об-
служивание техники), или нарушения прав
девочек в получении образования, а также
детей с ВОЗ.

Современный шведский социолог Г. Тер-
борн называет в качестве возможных форм
современного социального неравенства ви-
тальное и  экзистенциальное. По сути, про-
блема, порождаемая цифровизацией образо-
вания, оказывается связана с формировани-
ем неравенства, имеющего экзистенциаль-
ный характер, поскольку цифровой разрыв
приводит к вынужденному эскапизму, выб-
рошенности из среды коммуникации в каче-
стве равного участника. К этой проблеме
обращается и Н.Г. Осипова в статье «Соци-
альное неравенство в современном мире»,
подчеркивая, что «экзистенциальное нера-
венство очерчивает систему иерархий, осно-
ванных на категориях включения / исключе-
ния (социальной инклюзии / эксклюзии)»
[Осипова 2019] и что и этот вид неравенства
сегодня оказывается не менее важным, чем
биологическое и витальное неравенства.

В случае с цифровизацией в высшем
образовании проблема цифрового разрыва и
неравенства во многом оказывается связан-
ной с экономическими факторами. Анализ
сложившихся многочисленных социальных
практик дистанционных вузов показывает, что
обучение в цифровом формате стоит дешев-
ле, чем традиционное. Таким образом, для
социальной дифференциации фактор широкой
цифровизации в высшем образовании станет
еще одним условием социального разрыва,
когда традиционное образование становится
достоянием элиты, а большая часть населе-
ния  сможет получить только более дешевый
дистанционный продукт.

Цифровая трансформация образования
как идеальная модель может способствовать
широкому доступу граждан к качественным
ресурсам на равных условиях, но практичес-
ки она становится причиной новой социальной
проблемы, требующей внимания как с эко-
номической стороны, так и в социокультур-
ном плане. Формирующиеся формы отчуж-
денности, неравенства, эксклюзии не могут
быть разрешены организационно даже через

всеобщую техническую вооруженность, по-
скольку они неизбежно будут связаны с со-
циальной средой, окружением учащихся и их
семьями.

Проблемы социализации при переходе
к ЦОС

Социализация учащихся является еще
одним «узким местом» на пути к цифровой
трансформации образования. С одной сторо-
ны, погружение с раннего возраста в цифро-
вую среду обучения адаптирует учащихся к
потребностям цифровой экономики и культу-
ры. С другой стороны, ослабевает роль ре-
альной межличностной коммуникации, кото-
рая переводится в сферу сетевой коммуника-
ции с присущей ей спецификой. Гуманитарная
составляющая образования, воплощенная в
дисциплинах, основанных на диалоге с учащи-
мися, при этом рискует быть деформирован-
ной или даже утраченной. Такая перспектива
может стать реальной для гуманитарных и
социальных дисциплин, которые по мере тех-
нократизации социума вытеснялись на пери-
ферию. Но образование играет не только роль
передачи знаний, и оно нужно «не только ради
денег», оно по словам, М. Нуссбаум, оно го-
товит людей к работе и, что куда более важ-
но, к наполненной смыслом жизни [Нуссбаум
2014, c. 24]. Исследовательница отмечала, что
для современного образования навыки, фор-
мирующиеся при изучении гуманитарных дис-
циплин, имеют не только личное, но государ-
ственное значение: «Формирование способно-
стей к критическому мышлению и к рассуж-
дениям играет ключевую роль для сохране-
ния жизнеспособной и бдительной демокра-
тии. Умение ценить широкое разнообразие
культур, групп и стран в условиях господства
мировой экономики и представления об исто-
рии взаимоотношений между странами и груп-
пами крайне важно для того, чтобы демокра-
тические государства могли ответственно
разрешать проблемы, возникающие у них в
современном мире взаимозависимостей»
[Нуссбаум 2014, c. 25]. Социальные навыки
личности, отмеченные М. Нуссбаум, оказы-
ваются в зоне риска по мере смещения про-
цесса образования в цифровую среду. Индиви-
дуализации траекторий обучения, понимаемая
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как одна из ценностей и достоинств цифрово-
го обучения, во многом затрудняет возмож-
ность командной, групповой работы, где осу-
ществляется обучение «равных равными»
(что отмечали и респонденты в проведенных
фокус-группах). Создание виртуальных ко-
манд в классах и учебных группах может от-
части решить эти проблемы, однако подоб-
ная коммуникация остается виртуальной, име-
ющей меньше доверия, кооперации, вовле-
ченности и др. В этих условиях возрастают
разнообразные риски социального и экзистен-
циального характера: опасности роста одино-
чества на фоне дистанционного общения, воз-
можной разобщенности в семье (что снижа-
ет социальную активность, ответственность,
эмпатию и др.). Одновременно усиливаются
присущие сетевой коммуникации возможные
угрозы правам и достоинству человека (трав-
ля, оскорбления, игнорирование в интернет-
среде коммуникации между учащимися), рис-
ки вовлечения в виртуальные сообщества са-
моразрушительной или экстремистской на-
правленности. На фоне роста подростковых
суицидов, по количеству которых Россия пе-
чально лидирует среди европейских стран,
роста интернет-мошенничества и преступно-
сти подростков и молодежи вопросы социаль-
ной безопасности оказываются чрезвычайно
актуальными. Профилактика этих правонару-
шений, работа с «группами риска» в условиях
цифровой среды обучения становится все бо-
лее затруднительной. Оценка психоэмоцио-
нального состояния учащегося, составление
его цифрового портрета с учетом фактора
семьи, коммуникации со сверстниками, вов-
леченности в общественную активность ста-
новятся одной из важных задач по созданию
условий для социальной безопасности уча-
щихся. Несформированность у учащихся со-
циальных навыков и социокультурной комму-
никации на фоне отчужденности от педагогов
и сверстников может стать значимой пробле-
мой современных школ уже в скором буду-
щем. В этих условиях важным аспектом раз-
вития социальных навыков и повышения сте-
пени безопасности должно стать специализи-
рованное социальное сопровождение обучаю-
щихся в условиях ЦОС, которое будет направ-
лено на выявление индивидуальных особен-
ностей личности, проведения мониторингов

психоэмоционального состояния учащихся,
уровня доверия, подверженности внешнему
манипулятивному воздействию и составлению
профиля индивидуального развития учащего-
ся в ЦОС.

 Важными элементами для развития си-
стемы социальной безопасности должны
стать новые дисциплины по информационной
этике и кибербезопасности для учащихся всех
уровней, а также тренинги для родителей и
педагогов, развивающие их компетенции по
коммуникации и поддержке учащихся при ус-
ловии обеспечения их безопасности от вре-
доносного контента и иных форм негативного
информационного воздействия. Аналогичные
курсы введены во всех средних учебных за-
ведениях в Великобритании с 2020 г., в выс-
ших учебных заведениях в Китае. В России
эта практика также требует апробации и ши-
рокой активации.

ЭОС становится новой реальностью, в
которой учащиеся проводят основное время,
где им необходимо научиться навыкам безо-
пасной коммуникации, но для этого принципы
и нормы этой коммуникации должны быть
выработаны профессиональным сообществом
и пройти этическую и гуманитарную экспер-
тизу. Важную роль в процессе перехода от
традиционного обучения к дистанционному
играет социальная адаптация к виртуальному
классу, который должен стать безопасной и
интересной для учащегося средой. Роль со-
циального сопровождения в этом очень высо-
ка, прежде всего, важно довести новые пра-
вила взаимодействия и поведения в виртуаль-
ной среде до всех учащихся и родителей, обес-
печить устойчивую обратную связь со всеми
субъектами ЦОС. Создание руководств по
безопасности, этических кодексов, правил для
поведения на видеоконференциях, а также для
инструкций по безопасности сохранения пер-
сональных данных являются неотъемлемы-
ми шагами на пути социальной адаптации к
цифровой ОС.

Образование все больше становится то-
варом, продаваемой и отчуждаемой от его
создателя услугой, и его коммерциализация по
мере цифровизации будет только усиливать-
ся.  Динамика общества в направлении идео-
логии консюмеризма, ориентированности на
достижение прибыли и разнообразия услуг
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будет способствовать развитию тренда на
цифровое обучение как развивающуюся сфе-
ру со своими монополиями и прибылью. В то-
же время цифровое обучение как новая фор-
ма образования, замещающая традиционный
формат, призвана сохранить статус важней-
шей социальной практики, связанной с разви-
тием качества жизни учащихся, а также за-
щитой прав и достоинства человека в реаль-
ной и цифровой среде.

Общая тенденция трансформации обще-
ства, ориентированного на ценности матери-
альных благ, в направлении общества с пост-
материальными ценностями, в том числе цен-
ностью знаний, является общим контекстом
широкого внедрения цифрового обучения. Ос-
мысливая эти потребности, необходимо выс-
траивать систему безопасной социальной под-
держки учащихся, которая позволит сохранить
и улучшить современное образование и спо-
собствовать реализации его миссии по пере-
даче знаний, смыслов и ценностей последую-
щим поколениям.
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Abstract. The article analyses the digitalization process of education during the pandemic. Thepandemic has
accelerated the digitalization process of education and has shown both positive and negative aspects. The key
digitalization strategies of education are noted, the specifics of the digitalization model of education are considered.
For a more complete consideration of the digitalization process of education, the author uses the analysis of its
socio-economic context, represented by the digital economy. The author considers the digitalization of education
as the result of a natural process of the digital economy development, where the key factor is not the subject, but
digital services. The digital economy is a complex super-system formed by network interactions and feedbacks of
its constituent elements. The key characteristic of the development of this super-system is the formal elimination of
the subject as an active participant in real economic relations, which leads to alienated forms of human existence.
The author examines the manifestation of these alienated forms on the example of distance learning during the
pandemic, as well as the impact of information and communication technologies on human thinking and behaviour.
The result of this process is a socio-anthropological crisis, which actualizes the social challenges and risks of
education digitalization. The author highlights the wide access to educational services, flexibility and high speed
of human adaptation to information and communication technologies as positive aspects of the digitalization
process of education. The negative side of the digitalization of education is, according to the author, excessive
formalization of the educational and training process, which significantly affects the content of educational material,
as well as motivational factors for learning and teaching. Based on the results of the study, the author gives
forecasts for the future development of the digitalization of education.
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Аннотация. В статье проведен анализ процесса цифровизации образования в период пандемии. Пан-
демия, ускорив процесс цифровизации образования, показала его как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Отмечены ключевые стратегии цифровизации образования, рассмотрена специфика моде-
ли цифровизации образования. Для более полного рассмотрения процесса цифровизации образования
автор обращается к анализу его социально-экономического контекста, в качестве которого выступает циф-
ровая экономика. Автор рассматривает цифровизацию образования как результат закономерного процесса
развития цифровой экономики, в которой ключевым фактором становится не субъект, а цифровые услуги.
Цифровая экономика представляет собой сложную суперсистему, образованную сложными сетевыми вза-
имодействиями и обратными связями составляющих ее элементов. Ключевой характеристикой развития
данной суперсистемы является формальная элиминация субъекта как активного участника реальных эконо-
мических отношений, что приводит к отчужденным формам существования человека. Автор рассматривает
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проявление данных отчужденных форм на примере дистанционного обучения в период пандемии, а также
влияния информационно-коммуникативных технологий на мышление и поведение человека. Результатом
данного процесса является социально-антропологический кризис, который актуализирует социальные вы-
зовы и риски цифровизации образования. В качестве положительных сторон процесса цифровизации об-
разования автор выделяет широкий доступ к образовательным услугам, гибкость и высокую скорость
адаптации человека к информационно-коммуникационным технологиям. Отрицательной стороной про-
цесса цифровизации образования выступает, по мнению автора, излишняя формализация образователь-
ного и учебного процесса, что существенно сказывается на содержании учебного материала, а также на
мотивационных факторах к обучению и преподаванию. По результатам проведенного исследования авто-
ром даны прогнозы будущего развития процесса цифровизации образования.
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Одной из ключевых стратегий развития
современной системы образования является
цифровизация. Цифровизация образования
представляет собой перевод образования в
«цифру», то есть процесс трансформации об-
разования в глобальную (затрагивающую
всех участников) цифровую среду обучения.
Данная цифровая среда представляет собой
качественно новую образовательно-управлен-
ческую структуру, направленную на развитие
цифровых технологий и навыков: «Цифровая
экономика формирует особый образователь-
ный менеджмент. Управление образованием
сегодня – это многовекторный процесс, охва-
тывающий векторы экономического, социаль-
ного, политического и высокотехнологичного
роста. Высокие технологии приобретают ве-
сомое значение в цифровом образовании»
[Pluzhnikova web]. Цифровизация образования
является частью более широкого процесса
развития цифровой экономики, которую мож-
но определить как «экономику цифровых то-
варов и услуг» [Øverby, Audestad 2018, 5].

Для определения специфики современной
цифровой модели образования рассмотрим
более подробно структуру цифровой экономи-
ки, частью которой оно является.

По мнению ряда американских исследо-
вателей [Kenney, Zysman 2016, 11], цифровая
экономика образована следующими техноло-
гическими составляющими:

1) создание больших данных;
2) создание информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры, поддерживающей
развитие больших данных;

3) цифровая обработка и хранение боль-
ших данных.

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий (далее – ИКТ), начиная с
середины прошлого века, стало основой раз-
вития цифровых технологий в экономике. Су-
щественным фактором в цифровой экономи-
ке является то, что она основана на цифро-
вых услугах. Другими словами, под цифрови-
зацию в обществе попадают все, кто произ-
водит и потребляет товары и услуги, как и
сами эти услуги. Наиболее важными техно-
логиями, которые сформировали цифровую
экономику и формируют до сих пор, стали ин-
тернет-технологии. Сеть Интернет и сегодня
является движущей силой развития цифровой
экономики.

Благодаря Интернету стал возможен ана-
лиз структурных элементов цифровой экономи-
ки, построение моделей ее развития. Построе-
ние моделей цифровой экономики проблематич-
но из-за большого количества данных, которые
должны быть учтены. Развитая цифровая эко-
номика фокусируется на количественном мо-
делировании цифровых технологий, рынках,
оценке стоимости потребления товаров и ус-
луг. Кроме того, отдельные элементы цифро-
вой экономики сложны для анализа сами по
себе. Например, цифровые сервисы использу-
ют бизнес-модели, описывающие их бизнес-
операции. В цифровой экономике существует
несколько популярных бизнес-моделей, в том
числе бизнес-модели на основе подписки, бес-
платной рекламы и многосторонние платфор-
мы. Несмотря на то что модели развития циф-
ровой экономики создавать проблематично,
попытка их построения и анализа может дать
ценную информацию о том, как работает циф-
ровая экономика.
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Развитие Интернета позволило выде-
лить основные элементы цифровой экономи-
ки. На данный момент основными элемента-
ми цифровой экономики выступают цифровые
сервисы (различные цифровые платформы по
продаже товаров и услуг, в том числе платеж-
ные системы), цифровые товары и услуги, про-
вайдеры, дающие доступ к данным услугам,
а также потребители этих услуг.

В самом общем виде структура разви-
тия цифровой экономики представлена на ри-
сунке.

Данные элементы находятся в постоян-
ной взаимосвязи и образуют сетевую систему
с обратными связями и сложными зависимос-
тями. Можно сказать, что в результате взаи-
модействия данных элементов образуется
сложная суперсистема цифровой экономики,
которая образована сложными взаимозависи-
мостями и взаимодействием включенных в нее
элементов. Поскольку такая система постоян-
но изменяется, отобразить все зависимости
невозможно. Более того, система носит откры-

тый характер и оказывает постоянное влияние
на жизнедеятельность общества и человека.

Таким образом, модель цифровой эконо-
мики представляет собой сложную суперсис-
тему взаимодействия цифровых услуг, инфра-
структуры ИКТ и цифровых сервисов, оказы-
вающих влияние на потребителя данной сис-
темы – человека. Цифровая экономика как
суперсистема состоит из вложенных в нее
систем, к которым относятся наука, образо-
вание, культура, право, политика и другие сфе-
ры общественной жизни человека.

Информационные технологии оказывают
активное влияние на все сферы жизни чело-
века, происходит качественная трансформа-
ция деятельности человека, в первую очередь,
научной и образовательной: «В информацион-
ной среде когнитивная структура перестраи-
вается: хабитусы научной и образовательной
деятельности трансформируются под влияни-
ем новых, рутинизирующих работу с инфор-
мационными потоками. В результате увели-
чивается когнитивный разрыв науки и обра-

Элементы цифровой экономики

Примечание. Источник: [Øverby, Audestad 2018, 42].
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зования: научный хабитус, облегчающий ин-
теллектуальные действия, связанные с иссле-
довательской деятельностью и трансляцией
научного знания, становится все более специ-
ализированным. В этих условиях научное про-
светительство также нуждается в собствен-
ном специализированном хабитусе, обеспечи-
вающем автоматизацию мыслительных опе-
раций и интеллектуальных навыков, необходи-
мых для усвоения достижений современной
науки в условиях информационной среды» [То-
карева, Горина 2017, 27].

Исходя из принятой нами структурной
модели образование также выступает цифро-
вой подсистемой цифровой экономики или сре-
дой, которая обеспечивает потребителю услу-
ги в области образования. Однако в самой этой
модели, если посмотреть на нее более внима-
тельно, потребитель услуг не является цент-
ральным звеном. Он является лишь одним из
элементов системы. Центральным звеном дан-
ной подсистемы становятся цифровые услуги,
вокруг которых и создается некая цифровая
среда, в которой находится человек. В этих
условиях цифровая среда становится автоном-
ным носителем отчужденных от потребителя
товаров и услуг, а сам человек как реальный
субъект потребления и взаимодействия элими-
нируется. Однако подобная процедура элими-
нирует субъект лишь номинально. Здесь речь
идет не об исключении элемента подсистемы,
а всего лишь о перераспределении носителя
цифровой системы: «На самом деле считает-
ся, что субстанция не исчезает и не появляет-
ся, а просто перемещается из одной области в
другую либо меняет форму, но, в соответствии
с принципом отождествления нетождественно-
го, изменение формы ничего не меняет. Соот-
ветственно, в изолированных системах можно
измерять параметры не самого процесса, а ос-
тальной части системы, то есть измерять одно
вместо другого и даже предсказывать пове-
дение тех параметров, которые не измеряют-
ся непосредственно. Именно это, в сущности,
и позволяет сделать концепция уравнения» [Пи-
галев 2018, 118].

В такой системе человек как реальный
субъект перестает быть активным субъек-
том не только реального, но и цифрового вли-
яния, поскольку главными становятся цифро-
вые услуги и отношения в сфере оказания циф-

ровых услуг. В отношении образования это
означает, что главным становится обеспече-
ние образовательного процесса, а не его со-
держание и субъекты – преподаватели и уча-
щиеся. Формальная сторона процесса обра-
зования, а не обучение в системе цифровиза-
ции выходит на первый план: формализуется
подход к образованию и обучению, который
выражается в совершенствовании образова-
тельных технологий, а не содержания учеб-
ного процесса и учебного материала.

В России программа цифровизации об-
разования стала активно развиваться в 2016 г.,
задолго до появления пандемии. Старт дан-
ной программы начался с проекта «Цифровая
образовательная среда», который был утвер-
жден Проектным комитетом Национального
проекта «Образование». Безусловно, панде-
мия ускорила выполнение проекта по цифро-
визации образования, как на уровне школ, так
и на уровне университетского образования.
Результатом этого ускорения стало техничес-
кое внедрение и усовершенствование систе-
мы дистанционного обучения посредством
развития цифровой образовательной среды в
вузе. В 2019 г. был запущен Национальный
проект «Образование 2019–2024», который
направлен на повышение качества и конкурен-
тоспособности российского образования [На-
циональный проект… web].

Пандемия, ускорив цифровизацию обра-
зования, показала быструю адаптацию препо-
давателей и учащихся к дистанционному обу-
чению, гибкость приобретаемых цифровых
навыков и компетенций. Вместе с тем она
показала, что немаловажно, психологическую
неготовность к данной модели образования
как со стороны учащихся, так и со стороны
преподавателей; отсутствие мотивационных
механизмов к дистанционному обучению в
молодежной среде; отсутствие понимания
специфики тотальной цифровизации образова-
ния со стороны преподавателей.

На фоне пандемии вышеуказанные про-
блемы проявились особенно отчетливо. Ста-
ло совершенно очевидно, что внедрение элек-
тронных образовательных ресурсов, разработ-
ка онлайн-курсов и цифровых образователь-
ных платформ представляют «формальную
упаковку», в основе которой – реальные жиз-
ненные задачи и проблемы реальных людей,
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которые обеспечивают образование и обуче-
ние, но самой системой из этого процесса эли-
минируются.

Ярким примером этого процесса явля-
ется разработка электронной образователь-
ной среды, которая, с одной стороны, откры-
вает различные возможности обучения, де-
лает образование доступным каждому.
С другой стороны, использование электрон-
ной среды в образовании предполагает жес-
ткую регламентацию множеством формаль-
ных требований, например, необходимостью
постоянной включенности в данную систему
и оставлением так называемых «цифровых
следов». Кроме того, техническая сторона
процесса дистанционного обучения (поддер-
жание серверов, обеспечение устойчивости
беспроводной связи) оказывается более важ-
ной составляющей этого процесса, чем со-
держательная сторона. Технические возмож-
ности показали, с одной стороны, готовность
перехода образовательных платформ в вир-
туальное пространство, но, с другой сторо-
ны, оказалось, что информационная нагруз-
ка на преподавателей и студентов в услови-
ях быстрой и тотальной цифровизации зна-
чительно возросла. Резко увеличился уровень
стресса из-за быстрого перехода очного об-
разования в дистанционное и отсутствия ме-
ханизмов адаптации к новой информационной
образовательной среде. Вследствие такой
информационной перегрузки «теряется» че-
ловек, который продолжает оставаться ре-
альным участником и потребителем цифро-
вых услуг, растворяясь, тем не менее, в по-
токе тотальной цифровизации.

Тотальная цифровизация не только эли-
минирует человека, создавая безжизненную
цифровую реальность, подчиненную собствен-
ной логике развития. Цифровизация формиру-
ет такую реальность, которая,  игнорируя ре-
альные интересы человека и заменяя их на
цифровые потребности, формирует у него ка-
чественно иное видение действительности.
В этих условиях происходит подмена реаль-
ных ценностей и потребностей на виртуаль-
ные, что грозит качественной перестройкой
мировоззрения личности, оказывает влияние
на психологическое состояние и поведение
человека. В этих условиях цифровизация ста-
новится угрозой для человеческого бытия.

В условиях подобной подмены человек
пытается соответствовать формам поведения
и социальным правилам, складывающимся в
цифровом обществе. Однако в условиях рас-
хождения реального и виртуального, человек
не получает должного удовлетворения своих
потребностей, не реализует собственные цен-
ности и смыслы. Такая ситуация оборачива-
ется психологической дезадаптацией, потерей
мировоззренческих ориентиров и ценностей и
может приводить, выражаясь в терминах
Э. Фромма и В. Франкла, к коллективным и
индивидуальным неврозам.

Результатом тотальной цифровизации
становится социально-антропологический кри-
зис, который выражается в неспособности
человека не только управлять цифровыми сре-
дами, в которых он существует, но и управ-
лять собственными жизненными ценностями
и задачами. Более того, эти духовные возмож-
ности в тотальной цифровой среде всячески
подавляются, уступая место инстинктивным
и биологическим потребностям. Таким обра-
зом, цифровизация направлена на такую под-
мену реальности, в которой у человека созда-
ется лишь иллюзия знаний, духовности, соб-
ственной значимости и уникальности. По сво-
ей сути цифровая среда оказывается систе-
мой, продуцирующей лишь биологические ин-
стинкты и потребности. Таким образом, сам
человек оказывается в условиях замкнутой
и детерминистской системы, которая навя-
зывает ему некий искусственный социальный
порядок.

Для преодоления социально-антрополо-
гического кризиса необходимы, на наш взгляд,
следующие базовые принципы, которые дол-
жны быть учтены в условиях тотальной циф-
ровизации образования:

1. Ориентированность образования и обу-
чения на базовые духовные ценности и потреб-
ности  человека, которые станут ответом на
детерминистские вызовы цифровой реально-
сти. В качестве форм такого ответа могут вы-
ступать творчество, инновационные подходы,
способы развития мышления человека. Не
случайно сегодня многие эксперты говорят о
необходимости развития так называемого
«гибкого мышления», приобретения и разви-
тия в процессе обучения навыков «soft skills»:
«Социальные навыки нужны больше, чем вы
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думаете!» – таков девиз книги известного се-
годня американского программиста и бизнес-
консультанта Джона Сонмеза: «Дело в том,
что большая часть времени при разработке
ПО тратится на взаимодействие с людьми, а
не с компьютерами. Даже код мы пишем в
первую очередь для человеческого восприя-
тия; понимание его компьютером лишь вто-
ростепенная задача. Если бы это было не так,
мы бы писали код исключительно на машин-
ном языке – с помощью единиц и нулей. Если
хотите быть хорошим разработчиком, то
придется научиться эффективно взаимодей-
ствовать с людьми (даже если вам больше
всего нравится писать код)» [Сонмез 2016, 51].

2. Обучение проблемному мышлению, то
есть мышлению, направленному на разреше-
ние проблем и противоречий (знаменитый со-
кратовский метод). Смена бинарного мыш-
ления на системное, диалектическое становит-
ся необходимым условием эффективного со-
циального взаимодействия и сотрудничества,
понимания своих потребностей, а также по-
требностей другого человека, совместных
координат социального взаимодействия.

3. Ответственность как ключевой прин-
цип воспитания человека в процессе образова-
ния. Принятие человеком личной ответствен-
ности особенно актуально в современном мире:
«Для душевного мира человека чрезвычайно
важно, чтобы внутри себя он поддерживал то,
что делает. Точно так же важно, чтобы он де-
лал то, в пользу чего он решился. Таким обра-
зом, он должен поддерживать то, в пользу чего
решается. Решиться, действовать и поддержи-
вать – практически это «трилогия стабильнос-
ти». Если она не соблюдается, возникает внут-
ренний разлад, который опасен психически и
физиологически» [Лукас 2020, 202].

Игнорирование данных принципов, на наш
взгляд, углубит дальнейшую формализацию
процесса образования. На наш взгляд, любая
формализация (от наполнения электронной
среды информационными ресурсами до раз-
мещения на этих ресурсах онлай-лекций без
обратной связи со студентами) заранее обре-
чена на провал: «В современном мире необ-
ходимо изменить положение общественного
мнения и образования. Чрезмерное господство
над технологическими и производственными
приоритетами создало опасный дисбаланс в

образовании, что привело к технократизации
общества и не способствовало гуманитарно-
му развитию» [Скляр 2020, 77]. В связи с этим
вспомним идею американского ученого
М. Полани, который справедливо указывал,
что знание всегда имеет личностный харак-
тер и не может существовать в полноценном
виде, если не передается человеком «из рук в
руки» (см.: [Полани 1985]).

Исходя из проведенного нами исследо-
вания можно сделать следующие прогнозы
развития цифровизации образования:

1. Совершенствование развития и мето-
дов внедрения ИКТ в образование приведет
к углублению формальной, а не содержатель-
ной стороны процесса обучения. Результатом
этого может стать снижение мотивации пре-
подавателей не только к образовательной, но
и к научно-исследовательской деятельности.

2. Постоянное изменение форм оценки
знаний, расширяющееся применение различ-
ных измерительных процедур и тестирований
для экспертизы качества образовательного
процесса отражает приоритет формальной
стороны цифровизации процесса образования.

3. Успешное применение информационно-
коммуникационных технологий станет глав-
ным показателем эффективности образова-
тельной среды и компетентности учащихся и
преподавателей. В этих условиях вырастет
конкуренция в среде профессорско-препода-
вательского состава, важными факторами ко-
торой станут успешная и быстрая адаптация
к информационно-коммуникационным техно-
логиям, а также разработка авторских онлайн-
курсов и образовательных ресурсов.

Нетрудно заметить, что данные прогно-
зы выглядят довольно пессимистично. Одна-
ко следует понимать, что формализация об-
разования в условиях цифровой экономики не
сможет заменить и исключить личное обще-
ние преподавателя и обучающегося. Именно
очное образование незаменимо в плане пере-
дачи и формирования жизненных ценностей и
ориентиров, воспитания человека. Этот ас-
пект, как ни парадоксально, и сделает возмож-
ным дальнейшую успешную цифровизацию
образования.

Мы убеждены, что дистанционное обра-
зование будет иметь ценность для современ-
ного человека только тогда, когда оно будет
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ориентировано на самого человека. Образова-
ние должно быть не тем, что человек получа-
ет в качестве услуги, а тем, что он проживает
на собственном реальном опыте и тем, как он,
исходя из этого опыта, формирует базовые цен-
ности и ориентиры. Только в этом случае реа-
лизация проекта цифрового образования будет
иметь высокую социальную значимость, повы-
шать мотивацию и качество жизни всех учас-
тников образовательного процесса.
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Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых вызовов, с которыми столкнулось отечественное выс-
шее образование в период пандемии, и перспектив его дальнейшего развития. Выделяются ключевые про-
блемы сферы высшего образования, которые возникли в связи с ситуацией пандемии: снижение академи-
ческой мобильности; ослабление партнерств; невозможность окончания в срок научных исследований; сни-
жение количества абитуриентов; приостановка образовательной деятельности. Рассматриваются действия
правительств и меры, предпринятые университетами для адаптации к работе в условиях пандемии (разработ-
ка соответствующих законодательных актов, оказание консультационной и финансовой помощи, меры под-
держки иностранных студентов, оказавшихся в стране в период пандемии и др.). Выдвигаются гипотезы отно-
сительно путей трансформации университетского образования в «постковидный» период. Среди возможных
тенденций выделены, в частности, цифровизация; изменение содержания образовательного процесса и
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научной деятельности; повышение социальной роли и «третьей миссии» университетов. Рассматриваются
проблемы онлайн-образования, освоения преподавателями и студентами цифровых технологий и новых
форм обучения, поднимаются вопросы создания новой системы социальной и воспитательной работы,
соответствующей новым образовательным форматам. Делается вывод о том, что российской системе выс-
шего образования в целом удалось преодолеть возникшие трудности. Ситуация пандемии, с одной стороны,
ускорила ряд трансформационных процессов, которые начинались в системе высшего образования до нее,
а с другой – выявила новые задачи, решение которых необходимо для эффективного функционирования
университетов в форс-мажорных ситуациях. Не стоит ожидать полного возврата университетов к «доковид-
ной» ситуации, поскольку были запущены определенные механизмы, направленные на ускорение процес-
сов модернизации отечественного высшего образования.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, университет, образование, «третья миссия».
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Введение

Продолжающаяся ситуация пандемии,
вызванная распространением новой коронави-
русной инфекции, привела к трансформации
процессов функционирования различных соци-
альных институтов, среди которых особо мож-
но выделить сферу образования.

Особенностью системы образования
является ее открытый характер, отсутствие
жестких рамок и ограничений, а также спо-
собность к рефлексии, самообогащению и пре-
образованию на основе воздействия внешних
и внутренних факторов трансформации. Об-
разование представляет собой важнейшую
общественную ценность, при этом процесс его
развития оказывается обусловленным исто-
рическим типом общества, уровнем развития
культуры, экономики, социальной сферы, зави-
сит от текущего государственно-политического
устройства, идеологических установок, а так-
же от других внешних факторов.

В этой связи актуальным представляет-
ся анализ последствий, вызванных пандеми-
ей, которые уже произошли или произойдут в
будущем, их влияния на сферу высшего обра-
зования, а также прогнозирование направле-
ний внутренней трансформации университетов,
путей их дальнейшего развития.

В образовательный процесс так или ина-
че вовлечены большие группы населения –
школьники, студенты, их родители, педагоги
и сотрудники образовательных организаций.
В эффективной работе образовательных ин-
ститутов заинтересовано как государство, так
и экономические субъекты – предприятия и
организации. Именно поэтому на сохранение

непрерывности и качества образования в пе-
риод пандемии были направлены значитель-
ные усилия национальных правительств и меж-
дународных организаций.

Вызовы для высшего образования

По данным опроса Международной ас-
социации университетов основными вызова-
ми, с которыми столкнулись университеты в
период пандемии, стали:

– снижение академической мобильнос-
ти (89 %);

– ослабление партнерств (59 %);
– невозможность окончания в срок на-

учных исследований (52 %);
– снижение количества абитуриентов

(46 %);
– приостановка образовательной дея-

тельности (24 %) [COVID-19... web].
На уровне правительств государств уни-

верситетам была оказана определенная под-
держка, которая шла по следующим основным
направлениям:

– разработка законодательных актов и
руководств для организации онлайн-обучения
и проведения вступительных или выпускных
экзаменов;

– оказание консультационной и финансо-
вой помощи вузам для обеспечения онлайн-
обучения;

– разработка стратегий и принятие так-
тических решений для оказания помощи ино-
странным студентам, оказавшимся в стране
в период пандемии;

– разработка дополнительных законода-
тельных (нормативных) актов, позволяющих
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иностранным студентам выезжать (приез-
жать) на обучение [Влияние пандемии… web].

Университеты по всему миру осознали
свою социальную ответственность перед об-
ществом и активно включились в работу по
преодолению последствий пандемии.

По данным доклада «Влияние Covid-19
на высшее образование по всему миру» 52 %
университетов увеличили свою общественную
активность; 49 % усилили научную коммуни-
кацию; 40 % оказывали помощь в оказании
медицинских консультаций; студенты и со-
трудники 28 % университетов оказывали по-
мощь пострадавшим в ходе пандемии; 22 %
предоставили свои медицинские учреждения
для нужд борьбы с распространением инфек-
ции [Marinoni web].

Сегодня можно говорить о том, что эти
усилия в целом достигли своей цели, при том,
что был выявлен ряд проблемных точек, ко-
торые в перспективе должны стать точками
развития образования в новых условиях.

Среди ключевых проблем сферы высше-
го образования, которые возникли в связи с
ситуацией пандемии, выделяют следующие:

– необходимость оперативной корректи-
ровки нормативной базы в части определения
принципов и условий дистанционного обучения,
приема вступительных экзаменов и проведе-
ния итоговой государственной аттестации;

– организация обучения в дистанционном
режиме, в том числе освоение необходимых
технологий преподавателями и студентами;

– финансовые трудности, вызванные со-
кращением спектра дополнительных услуг и
приносящей доход деятельности, уменьшени-
ем числа иностранных обучающихся, потреб-
ностью закупки средств дезинфекции, необ-
ходимость дополнительной государственной
поддержки университетов;

– организация обучения студентов из
других государств, в том числе обеспечение
их доступа к образовательным ресурсам, со-
здание комфортных условий проживания и со-
циальной поддержки при невозможности вы-
езда на родину;

– трудности при проведении рекрутинго-
вой кампании;

– сворачивание программ академичес-
кого обмена и реализации совместных обра-
зовательных программ [Клягин и др. 2020].

Отдельно стоит сказать о морально-пси-
хологическом состоянии как студентов, так и
работников университетов в период пандемии.
Как пишут Н.В. Сидячева и Л.Э. Зотова, «со-
стояние «вынужденной самоизоляции» непри-
вычно для нормального хода жизни человека
в связи с его нестабильностью и непредска-
зуемостью» [Сидячева, Зотова 2020].

Люди оказались в ситуации, когда их
представления о стабильности, жизненный
уклад и образ поведения были в краткие сро-
ки кардинально изменены. На фоне противо-
речивой информации в СМИ и развития па-
нических настроений сохранение способнос-
ти обучать и учиться потребовало значитель-
ных усилий как со стороны профессорско-
преподавательского состава, так и со сторо-
ны обучающихся университетов.

Поддержание в трудовых и студенчес-
ких коллективах нормальной морально-психо-
логической обстановки явилось одной из за-
дач ректорского корпуса и администрации уни-
верситетов.

В целом, по мнению большинства иссле-
дователей, на сегодняшний день отечествен-
ная система высшего образования (впрочем,
как и многих других государств) в основном
нашла пути адаптации к новой ситуации и ре-
шения большей части возникших проблем.

Пути трансформации

Вопрос, который волнует как универси-
тетское сообщество, так и общество в целом:
вернется ли высшее образование на тот путь
развития, по которому оно шло до пандемии,
либо начнет движение по новой траектории.
В этом отношении мнения исследователей раз-
делились. Кто-то считает, что университеты
вернутся в «доковидное» состояние без суще-
ственных изменений, кто-то говорит о том, что
«университет уже не будет  прежним»
[«Массового закрытия вузов не будет»… web].

На наш взгляд, работа в условиях пан-
демии выступила катализатором развития тех
направлений деятельности университетов, ко-
торые виделись в качестве перспективных.

Первое из таких направлений – это, бе-
зусловно, цифровизация. Одна из первых про-
блем, с которой столкнулись российские уни-
верситеты с началом перехода на дистанци-
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онное обучение, – это отсутствие необходи-
мых цифровых компетенций у преподавателей,
сотрудников, а зачастую и у студентов. И если
последние в силу возрастных особенностей
достаточно быстро освоили новые техноло-
гии, то для многих преподавателей работа в
удаленном формате стала серьезным испы-
танием. По данным авторов доклада «Выс-
шее образование: уроки пандемии. Оператив-
ные и стратегические меры по развитию сис-
темы», выполненного коллективами тринад-
цати российских университетов в ходе прове-
дения работ по исследованию проблем и на-
правлений развития высшего образования в пе-
риод пандемии, «более 60 % преподавателей
редко или никогда не проводили лекции или за-
нятия в электронном формате или формате ве-
бинаров, 88,2 % скептически относятся к фор-
мату дистанционного обучения, 42,7 % счита-
ет, что электронный формат приведет через
год к ухудшению качества высшего образо-
вания, а 67 % не соглашаются с тем, что боль-
шинство занятий через год будут в онлайн-
формате» [Высшее образование… web].

При этом установки на включение уда-
ленных форматов работы в образовательный
процесс поступали от органов управления сфе-
рой образования достаточно давно, однако, как
правило, они встречали отторжение в препо-
давательском сообществе.

Еще одним позитивным последствием
активного освоения цифровых технологий в
образовательном процессе в период пандемии
стало создание в большинстве университетов
необходимой технической базы.

Вместе с тем нельзя не отметить раз-
личие организационных и финансовых возмож-
ностей между «столичными» университета-
ми и образовательными организациями рос-
сийских регионов, которые повлияли на ско-
рость и качество внедрения цифровых техно-
логий в образовательный процесс.

Очевидно, что дистанционное обучение
не сможет полностью заменить «живое» об-
щение, и такой вариант не рассматривается
ни на государственном уровне, ни самими уни-
верситетами. Однако вероятной тенденцией
развития высшего образования на ближайший
период станет использование смешанной си-
стемы онлайн и оффлайн обучения. Это по-
требует от преподавателей, с одной стороны,

постоянно совершенствовать содержание об-
разовательных программ в условиях откры-
того доступа студентов к большому количе-
ству информации в интернете, а с другой –
повышать уровень цифровой грамотности, го-
товности оперативно осваивать новые техно-
логии. Безусловно, это должно получать со-
ответствующую поддержку и поощрение со
стороны руководства университетов.

Вторая тенденция, которая непосред-
ственно связана с первой – изменение содер-
жания образовательного процесса. Использо-
вание форматов дистанционного обучения не-
избежно приведет к пересмотру принципов
организации процесса обучения. Это будет свя-
зано, прежде всего, с сочетанием традицион-
ного аудиторного режима обучения с самосто-
ятельной работой студентов на цифровых плат-
формах, что позволит составлять гибкий гра-
фик взаимодействия преподавателя и студен-
та, при котором студенту будет не обязатель-
но ежедневно присутствовать в университете.

Следствием этого станет увеличение
свободного времени как преподавателя, так
и студента, которое может быть направлено
как на дополнительное образование, так и на
личностное развитие.

Кроме того, можно прогнозировать более
активное использование студентами готовых
онлайн-курсов. Мы помним, что в начале пан-
демии был открыт свободный доступ студен-
тов к курсам лучших отечественных и зару-
бежных преподавателей. Это не только помог-
ло снять проблему, но и выступило стимулом
для многих преподавателей к тому, чтобы пе-
ревести свои лекции в электронный формат.
На наш взгляд, онлайн-курсы могут стать до-
полнительным инструментом обучения по тем
дисциплинам, где это представляется разум-
ным, к примеру, по гуманитарным направлени-
ям. Со временем получат свое развитие такие
новые образовательные технологии как вирту-
альная и дополненная реальность, которые сде-
лают онлайн-курсы более интерактивными и
привлекательными для студентов.

Все это так или иначе приведет к пере-
смотру университетами своих образователь-
ных программ, в основе которых должна ле-
жать возможность выбора студентами кур-
сов как из числа внутриуниверситетских, так
и внешних онлайн-курсов, что, в конце концов
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должно привести к созданию системы инди-
видуальных образовательных траекторий, на-
стройке образования на потребности и воз-
можности конкретного студента.

Новые формы обучения потребуют на-
учного осмысления и, возможно, приведут к
появлению педагогических теорий, которые
будут описывать процесс развития и форми-
рования личности в новых условиях её воспи-
тания, обучения и образования.

В ситуации сокращения времени непос-
редственного общения между преподавате-
лем и студентом и, вероятно, времени нахож-
дения студентов в кампусе по-другому дол-
жен строиться и воспитательный процесс, ко-
торый является неотъемлемой частью обра-
зования. Личность педагога, наставника,
специалиста сферы социальной работы явля-
ется ключевой в воспитательном процессе.
С другой стороны, в его основе лежит обще-
ние и совместная работа студентов. В 2020 г.
большая часть студенчества испытывала не-
хватку «живого» общения, когда большинство
студенческих культурно-массовой, спортивной
направленности мероприятий были либо от-
менены, либо перенесены в онлайн-формат.

Выход студента в режим обучения по ин-
дивидуальной образовательной траектории, при
которой он может не быть «привязанным» к кон-
кретной группе, может создать ситуацию соци-
альной изоляции, что, безусловно, окажет влия-
ние на формирование его личности. В этой свя-
зи от университетов потребуется пересмотр
системы социальной и воспитательной работы,
которая должна быть направлена, с одной сто-
роны, на социализацию студентов, освоение ими
необходимых норм и правил жизни и поведения
в обществе, активного включения в обществен-
ные процессы, а с другой – на формирование
морально-этических принципов с использовани-
ем современных методик и технологий.

«Третья миссия» в период пандемии

Еще одна тенденция развития универси-
тетов связана с расширением их социальной
роли, участия в жизни общества.

Ситуация пандемии актуализировала воп-
рос о «третьей миссии» университетов, под
которой подразумевают «совокупность специ-
фических услуг, основанных на действиях и

возможностях, служащих для блага общества»
[Marhl 2011]. К числу ее ключевых компонен-
тов, как правило, относят «продолженное об-
разование, обмен технологиями и инновация-
ми, социальную вовлеченность», «передачу
технологий, социальные обязательства и обу-
чение в течение всей жизни» [Медушевский,
Перфильева 2016], «генерирование, практичес-
кое применение знаний, получение выгоды от
ресурсов за пределами академической среды»
[Jongbloed 2008], «экономическое применение
исследований, патентов, трансфер технологий,
а в широком смысле – любую деятельность в
направлении общества» [Dan 2012].

О.В. Перфильева называет «социальным
участием» университета «понимание и учет
общественных потребностей в обучении
граждан, подготовке специалистов для конк-
ретных отраслей производства, проведении
конкретных научных исследований для реше-
ния проблем, актуальных для сообщества, на
основе многостороннего взаимодействия с
различными заинтересованными участника-
ми» [Перфильева 2011, 134].

Многие исследователи видят новую
«третью миссию» университетов в их учас-
тии в решении общемировых проблем, преодо-
лении глобальных кризисов, ответах на клю-
чевые вызовы современности.

Безусловно, пандемия, вызванная рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции, является таким вызовом, при том, что
даже в случае успешного для человечества
ее завершения нельзя исключать повторение
подобных событий в будущем.

Последствия пандемии лежат не только в
плоскости здравоохранения, демографии и эко-
номики, они привели к определенным соци-
альным и даже политическим трансформациям.

Университеты должны стать тем местом,
в котором, с одной стороны, произойдет соци-
ально-философское осмысление происходящих
процессов, а с другой – будут выработаны ре-
комендации по преодолению социальных кри-
зисов, вызванных пандемией, найдены техно-
логические решения актуальных проблем.

Для этого необходимы изменения как в об-
разовательной, так и в научной деятельности
университетов. В докладе, подготовленном
инициативной группой под руководством бри-
танского ученого У. Бодмера еще в 1985 г.,
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изложены концептуальные подходы к новому
формату взаимоотношений между наукой и
обществом. Значительная роль в нем отво-
дится сфере образования и, в частности, уни-
верситетам. Основополагающие тезисы док-
лада состоят в том, что «научное сообщество
будет более эффективно в отстаивании своих
целей, если откроет больше возможностей для
обсуждения научных аспектов многих важных
проблем, которые волнуют общество»
[Bodmer, Collins 1986]. Для этого научное со-
общество должно стать открытым для обще-
ства, в том числе, в медиапространстве.

Мы наблюдаем повышение интереса со
стороны общества к научным исследовани-
ям, поскольку граждане оказались зависимы
от быстрых и эффективных научных решений,
таких как, к примеру, разработка вакцины.

Это дает повод вновь обратиться к про-
блемам отечественной науки, которая во мно-
гом сосредоточена в университетах. В этой
связи необходимы:

– дополнительная государственная под-
держка научных исследований по приоритет-
ным направлениям (здесь уже сделаны первые
шаги: реализуется проект создания научно-об-
разовательных центров мирового уровня);

– усиление взаимодействия между уни-
верситетами и академическими институтами,
в частности, институтами Российской акаде-
мии наук, выделение финансирования для ре-
ализации проектов в рамках коллаборации;

– развитие взаимодействия с зарубежны-
ми учеными, упрощение процедуры их привле-
чения для работы над совместными проектами;

– реализация мер поддержки молодых
ученых, формирование системы «кадрового
научного лифта» студента начиная с уровня
магистратуры.

Заключение

Таким образом, можно говорить о том, что
ситуация пандемии, с одной стороны, ускорила
ряд трансформационных процессов (инициация
которых была обусловлена внедрением в систе-
му высшего образования цифровых технологий),
а с другой – выявила новые задачи, которые не-
обходимо решать для того, чтобы обеспечить
непрерывное функционирование в случае возник-
новения подобных форс-мажорных ситуаций.

Можно констатировать, что российской
системе высшего образования удалось преодо-
леть возникшие трудности и обеспечить веде-
ние образовательного процесса в дистантной
форме, а также выработать алгоритмы пове-
дения в случае возникновения похожих ситуа-
ций в будущем. При этом возврат на исходные
позиции вряд ли возможен, поскольку был при-
нят ряд организационно-управленческих и тех-
нологических решений, открывающих путь если
не к перезагрузке, то, по крайней мере, к мо-
дернизации системы высшего образования.

Дискуссии о том, какой она будет, про-
должаются, однако ее ключевые векторы уже
просматриваются: ускоренная цифровизация,
новые подходы к образовательной политике,
укрепление связи науки и экономики, совре-
менные требования к профессорско-препода-
вательскому составу и сотрудникам универ-
ситета, новая социальная роль в рамках «тре-
тьей миссии». Если рассматривать этот кри-
зис как возможность для развития, то такая
возможность у университетов появилась.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы образования, обострившиеся во время кризиса, связан-
ного с пандемией. Это большой комплекс проблем, угрожающий не только развитию, но и существованию
системы образования в России. Это проблемы методического характера: отсутствие методик и необходимой
материально-технической базы для осуществления дистанционного формата массового обучения. Пробле-
мы формирования мотивационного потенциала участников образовательного процесса, очень актуальной
в условиях начавшейся деградации системы образования под прессом ее бюрократизации. Это проблема
увеличения объема самостоятельной работы студентов и школьников, не предусмотренная методиками
очного образования. Автор опирается на концепт Нассима Талеба «диктатура меньшинств». Нассим Талеб
утверждает, что теория «диктатуры меньшинства» вполне применима к такому социальному институту как
наука. Диктатура меньшинства продвигает расширенную ускоренную цифровизацию системы образова-
ния. Это влечет за собой стимулирование трансформации общества, переход от индивидуализированного
общества к дивидизированному обществу. Дистанционное обучение должно быть лишь частью образова-
ния и вводиться очень осторожно на последних ступенях высшего образования и в систему дополнительного
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образования. Этот тезис обосновывается в данной статье. Автор делает вывод, что игнорирование рассмот-
ренных в статье проблем может привести к катастрофе системы образования в России.

Ключевые слова: философия образования, пандемия, дистанционное обучение, кризис, индивидуа-
лизированное общество.
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Вынужденный переход во время само-
изоляции на массовое дистанционное обуче-
ние стал глобальным социальным эксперимен-
том, результаты которого уже необходимо
осмыслять разным научным дисциплинам.
Это актуально в связи с тем, что быстро вы-
явленная родителями и педагогами опасность
профанации образования на дистанте привела
к многотысячным протестам родителей по
всей стране [Родители против... web]. Ситуа-
цию в высшей школе исследовал коллектив
авторов, который в октябре 2020 г. подгото-
вил аналитический доклад «Высшее образо-
вание: уроки пандемии: оперативные и стра-
тегические меры по развитию системы», вы-
полненный коллективами тринадцати россий-
ских университетов. При анализе этого тек-
ста бросается в глаза наличие большого ко-
личества логических противоречий между
выводами (рекомендациями) и статистичес-
кими данными, приведенными в исследовании.
Обращу внимание только на одно из них, ка-
сающееся оценки введения массового дистан-
ционного обучения. Так, в аналитическом док-
ладе приводятся статистические данные о том,
что «88,2 % преподавателей скептически от-
носятся к формату дистанционного обучения,
42,7 % считает, что электронный формат при-
ведет через год к ухудшению качества выс-
шего образования, 67 % преподавателей не со-
глашаются с тем, что большинство занятий
через год будет в онлайн-формате». При этом
авторы признают, что даже после того, как вузы
предприняли «серьезные усилия по адаптации
ППС (53,2 % преподавателей прошли за пос-
ледние месяцы курсы по ведению онлайн-обу-
чения)» процент отрицательно оценивающих
дистанционную форму обучения для студентов
снизился незначительно: «87,8 % преподавате-
лей утверждают, что все же их занятия лучше
проводить в очном формате» [Высшее обра-
зование... web].

Несмотря на эти цифры, отражающие
позицию подавляющего большинства педаго-

гической национальной элиты, авторы докла-
да делают неправомерный вывод о том, что
нужно продвигать «цифровизацию» в вузовс-
кое образование не только как дополнитель-
ное образование или смешенное для аспиран-
тов (против чего никто не возражает), но и для
студентов бакалавриата и магистратуры.
Авторы доклада зачем-то произвели подме-
ну понятий с «несогласия университетского
большинства с внедрением дистанционного
образования» на «неготовность ППС к про-
грессивным технологиям». Это, в частности,
видно по следующему пассажу в докладе: «За-
метная часть профессорско-преподавательс-
кого состава, хотя и перешла в онлайн, но по-
прежнему остается не готовой к интеграции
онлайн-инструментов и технологий в образо-
вательные программы в долгосрочной перс-
пективе» [Высшее образование... web].

Авторы доклада, являясь меньшинством,
не только отвергают позицию большинство
профессуры и преподавателей, но и обвиняют
их в отсталости, прямо намекая регулятору
на необходимость насильственного внедрения
того педагогического инструмента, который
отвергается 87,9% профессионального сооб-
щества. Вот, что они доносят регулятору, т.е.
чиновникам Минобрнауки: «Вынужденный
“всплеск” использования электронного обуче-
ния, с одной стороны, расширяет возможнос-
ти обновления системы высшего образования,
но, с другой стороны, в случае снижения ак-
тивности регулятора и руководства вузов со-
здает риски быстрого отката системы или
даже усиления противодействия освоению
цифровых инструментов и практик» [Высшее
образование... web].

Возникает актуальный вопрос: под воз-
действием каких факторов сформировалась
сегодняшняя модель непартнерских отноше-
ний цифрофилийского меньшинства с большин-
ством вузовского сообщества? Этот вопрос
является предметом этой статьи, посвящен-
ной философии образования.
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Итак, прямо говорится об огромных рис-
ках и о несогласии большинства. И в то же
время звучат обреченные нотки о том, что в
России будет продолжено внедрение дистан-
ционного обучения в школах и вузах. Но здесь,
к сожалению, нет противоречия: педагоги, не
принимая этого сценария будущего, не верят
в то, что решения будут приниматься на ос-
нове мнения большинства, а считают, что ре-
ализуются планы внедрения смешенной фор-
мы, продвигаемой меньшинством. Собствен-
но, эта выученная беспомощность некоторой
части представителей большинства и являет-
ся фактором, обеспечивающим напористую
мотивацию цифрофилийского меньшинства.
Термин «цифрофилийское меньшинство» про-
изведен согласно «концепции диктатуры мень-
шинств», предложенной в качестве объясни-
тельной модели специфики современной сис-
темы управления известным американским
экономистом Нассимом Николасом Талебом
[Талеб 2018]. Эта концепция вполне продук-
тивна для объяснения логики происходящих
процессов в отечественной системе образо-
вания, процессов, подрывающих эту самую
систему. В своей книге «Skin in the game.
Hidden Asymmetries in Daily Life» Нассим Та-
леб предвидел то, свидетелями чего мы те-
перь являемся: насильственное внедрение
инноваций меньшинством, обладающим напо-
ристостью и административным потенциалом.
Это – набравшая силу тенденция последнего
времени: диктатура меньшинств является
следствием перехода от индивидуализиро-
ванного общества к дивидизированному
обществу. Индивидуализированное общество,
о котором так своевременно писал Зигмунд
Бауман, трансформируется в дивидизирован-
ное общество [Бауман 2002]. Этот феномен
получил в западной философии имена «смерть
Субъекта» и «смерть Человека». Индивид
утрачивает такое свое качество как когнитив-
ная автономия «я», при этом он не становится
ни членом коллектива, ни элементом массы
(в том смысле, в котором массы описали фи-
лософы ХХ в.). Человек больше не частица,
он – волна в потоке очень быстрых измене-
ний, темп и ритм которых несоразмерны его
сознанию и телу. Это новый феномен дивида,
то есть атома, фатально разделенного с дру-
гими атомами. Пример дивидизации – это то,

что мы – преподаватели – наблюдали при на-
хождении в Zoom во время своих лекций. Вы
видите не студентов, а аватары или черные
таблички, за которыми может никого не быть.
Вы заходите на это кладбище картинок, как
на какой-то спиритический сеанс и начинаете
выкликать голоса из зазеркалья: «Мария, вы
с нами? Петр, вы с нами?». Мы стали свиде-
телями глобальной симуляции участия, когда
невозможно соучастие, остается лишь воз-
можность присутствия образа при отсутствии
субъекта. Студенты вместе с преподавате-
лями во время этой нормализации дивидиза-
ции (реального социального разобщения) экс-
периментировали с увеличением дистанции –
не только физической, но именно социальной.
Дистанцирование означает, по сути, именно
социальную изоляцию, и указывает не про-
сто на физическое дистанцирование, а имен-
но на разрыв социальной ткани, на изоляцию
людей друг от друга. Это происходит посред-
ством внедрения в общение цифрового по-
средника. Сложное общение, обмен смыс-
ловыми энергиями, эффектом которого явля-
ется формирование общества как солидарно-
го организма, превращается в упрощенную
коммуникацию, обмен информацией, значе-
ниями с обедненной смысловой энергией, эф-
фектом которой является формирование на-
бора социально фригидных функциональных
сообществ или множеств дивидов, изолиро-
ванных друг от друга. Такие выводы подтвер-
ждает Сергей Рукшин, профессор Государ-
ственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, который пишет: «В “дистан-
ционном” я вижу разобщение, а значит – уг-
розу биологическому виду. И если речь об об-
разовании, то особенно. Потому что дистант
умножает воспитание на ноль. Воспитание не
передается ни дистанционно, ни уколами в
musculusgluteus, то есть в задницу. Оно пере-
дается только от человека к человеку» [Ма-
тематик Сергей Рукшин... web]. Важный воп-
рос сегодня: есть ли вероятность, что при
принятии стратегических решений в облас-
ти политики образования в нашей стране
субъект решений будет опираться на пози-
цию цифрофилийского меньшинства или на
позицию представителя педагогического
большинства, которым является Сергей Рук-
шин, руководитель знаменитого «Матцентра»
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(Санкт-Петербургского Центра математичес-
кого образования), учитель лауреатов Филд-
совской премии Григория Перельмана и Ста-
нислава Смирнова?

При переходе от живого физического при-
сутствия в аудитории к виртуальному присут-
ствию на экране снижается эмоциональный по-
сыл и пафос речи. Поэтому, для того, чтобы
поддержать уровень пафоса в речи, лектору
нужно на порядок увеличивать интенсивность
пафоса. Мои наблюдения показывают, что пре-
подаватели этого не делают, потому что нет
ни опыта, ни желания этого делать. Это дела-
ют, например, те, кто работает на телевиде-
нии. Они это знают, от них этого требуют. К че-
му это приводит? Это приводит к ослаблению
педагогического эффекта речи педагога. Речь
становится менее захватывающей, и в таком
случае надо перемещать акцент в сторону ло-
госа. Но идеи тоже вырабатываются на осно-
ве эмоционального потенциала. Речь идет о
важнейшей проблеме мотивации. Может кто-
то сегодня сказать, что в среднем у российс-
ких студентов высокая мотивация к самостоя-
тельному обучению? Вопрос этот риторичес-
кий. Исследования показывают, что основной
тип мотивации на 1–3 курсе – потребительско-
процессуальный, то есть студентам важен про-
цесс обучения в коллективе. И только на 4 кур-
се возникает мотивация на результат [Маль-
цева, Суслова 2017, 67]. Это означает, что на
1–3 курсе удельный вес социализации очень
велик, что дистантность, как форма слабых
связей, чреватых разобщенностью людей, не-
допустима. Логичным было бы постепенное
пилотное, а не ускоренное внедрение дистан-
ционного обучения в вузах. Но меньшинство
будет на настаивать на ускорении, что приве-
дет к обрушению системы из-за ее нечелове-
коразмерности. Случившийся глобальный кри-
зис усилил тенденцию к утере здравого смыс-
ла инноваторами, что выражается в продвиже-
нии проектов нечеловекоразмерных систем.
Массовый переход на дистанционное обучение
показал, что у субъекта образовательного про-
цесса есть определенная размерность, которая
игнорируется представителями цифрофилийс-
кого меньшинства.

При этом очень важно подчеркнуть, что
цифровизированные дистанционные образова-
тельные системы вполне приемлемы для до-

полнительного образования, так как у выпус-
кников вузов сформировались навыки само-
организации и мотив получать самообразова-
ние. У школьников и студентов бакалавриата
нет еще этих способностей из-за их возраст-
ных и поколенческих особенностей. Современ-
ная культура является фактором не концент-
рирующим, а рассеивающим внимание инди-
вида, превращающим его в скролящего ново-
стные ленты дивида. Поэтому дистантные
технологии, предполагающие резкое увеличе-
ние времени и энергии на самообразование,
расходятся с психоэмоциональной и организа-
ционной размерностью многих участников
образовательного процесса.

Начавшийся процесс дивидиации обще-
ства в связи с построением нечеловекораз-
менных систем является симптомом того, что
меньшинство, которое пытается управлять
реальностью, потеряло с ней связь, что не
может не проявляться в нарастании катаст-
рофических событий. Нынешний глобальный
социальный эксперимент по введению массо-
вого дистанционного обучения показал, что
российские школы, колледжи и вузы не приня-
ли этот вариант смешенного обучения. Одна-
ко при этом до сих пор нет официального при-
знания фактического педагогического прова-
ла этого эксперимента. Это, по нашему глу-
бокому убеждению, влечет увеличение рис-
ков социальных катастроф, одна из которых –
катастрофа образовательной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Работа выполнена на базе Научно-образо-
вательного центра ВолГУ «Человек в системе рос-
сийских ценностей и институтов».
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Аннотация. Предметом исследования являются процессы смыслообразования в области публичного
дискурса и социально-политической жизни, связанные с формированием и интерпретацией образа России.
Рассмотрена специфика сематического описания образа России, ориентированного на тезаурус – запас
сведений, знаний и понятий, которыми располагает субъект в отношении отображаемой реалии. С возник-
новением когнитивного подхода внимание исследователей смещается на проблемы конфронтации культур и
идеологического противостояния как условий формирования образа России. В отличие от традиционной
лингвистики, описывающей метафорические образы России в терминах «семантическое значение», «се-
мантический компонент», «семантическое поле», когнитивная лингвистика рассматривает конструирование
образа России как результат метафорического фрейминга, который предполагает применение ряда последо-
вательных процедур: именования, категоризации, фреймирования, включения в нарратив. В условиях про-
лиферации и конкуренции идеологий показателями продуктивности метафорической модели образа России
является не столько ее частотность, сколько возможность продуцирования на ее основе новых лексических
единиц, фреймов и слотов. Показана роль в формировании авто- и гетерообраза России идеологем и убеж-
дений, отражающих различные системы ценностей. Описана роль фреймирования в процессах активации
эмоциональных состояний социума, «подпитывающих» различные чувства, связанные с именем «Россия».
При формировании автообраза и гетерообраза России между политическими субъектами ведется борьба за
право фреймировать идеи, господствующие в публичном и социально-политическом дискурсе и обеспечи-
вающие общепринятое понимание. В условиях идеологического противостояния инструментарий метафо-
рического фрейминга и рефрейминга может служить не только средством конкурентной борьбы, но и сред-
ством разрешения конфликтов при обсуждении идеологической и политической повестки, связанной с отно-
шением к России.

Ключевые слова: образ России, метафора, конструирование метафорической модели, идеология,
фрейм, фреймирование, метафорический фрейминг.
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Имя «Россия» в качестве наименования
нашей страны в различные периоды ее суще-
ствования и равнозначного варианта названия
Российской Федерации относится к предме-
ту, который не существует реально как еди-
ничный и лишь мыслится в качестве таково-
го. После распада Советского Союза, сопро-
вождавшегося обретением отдельными вхо-
дившими в него республиками статуса само-
стоятельных национальных государств, про-
изошло своего рода возвращение имени «Рос-
сия» к тому «промежуточному» состоянию,
когда оно, оставаясь собой, приобретало так-
же черты апеллятива – нарицательного име-

ни, в котором «угасали» его специфические
ономасиологические приметы. Это, с одной
стороны, активизировало работу по оформле-
нию семантики имени «Россия», связанную с
развитием имеющихся значений и появлени-
ем новых его лексических воплощений, с дру-
гой – усиливало стремление осмыслить связь
имени «Россия» с тем образом страны, кото-
рый сформировался в научном и политичес-
ком дискурсе, а также в обыденном сознании
россиян (автообраз России) и иностранцев (ге-
терообраз России).

С опорой на исследования Е.С. Отина и
И.А. Юрьевой [Отин 2004; Юрьева 2008] имя
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«Россия» можно охарактеризовать как конно-
тативный оним – такое имя собственное, ко-
торое под влиянием различных языковых и
экстралингвистических факторов приобрело
добавочные значения (референтные коннота-
ции), включающие смысловой, ассоциативно-
образный и эмоционально-оценочный компо-
ненты [Юрьева 2008, 8]. Благодаря их появ-
лению «онимы не только способны выполнять
свою прямую и изначальную функцию – быть
именами объектов окружающего мира, – но и
проникаются вторичным, дополнительным
понятийным содержанием, становятся в речи
экспрессивно-оценочными заместителями
имен нарицательных» [Отин 2004, 5].

Появление новых референтных коннота-
ций, в том числе эмоционально-экспрессивного
плана, свидетельствуют о регулярной востре-
бованности знания о денотате онима «Россия»
[Юрьева 2008, 8]. Обращение к этому знанию
сопровождается сдвигами в значении, увели-
чением многозначности имени «Россия» и его
превращением в своеобразную онимическую
метафору с выраженным выделением двух
планов: с одной стороны, единичного (инди-
видуального), а с другой – общего. Благода-
ря этому образ России репрезентирует ее как
то, что является в одно и то же время конк-
ретным и обобщенным, а имя «Россия» не
только соотносится с мыслимым предметом,
но и приобретает признаки понятийного обоб-
щения. Это означает, что оно начинает функ-
ционировать в качестве идеального типа –
«концептуального инструмента понимания»
хода событий, используемого для объяснения
и оценки тех процессов и сторон обществен-
ной жизни, которые не связаны с проверяемы-
ми фактами (и, следовательно, не могут быть
подтверждены или опровергнуты путем изу-
чения письменных и устных свидетельств), но
содержат отсылку к той или иной идеологии
[Мизес 2001, 232]. Функционирование онима
«Россия» в качестве элемента идеологии
(в том значении, которое придал последней в
своей теории К. Маркс) инициирует интерес
исследователей образа России к тем когни-
тивным теориям, которые включают идеоло-
гию в свое проблемное поле с целью прояс-
нения явных (осознанных) и скрытых (бессоз-
нательных) когнитивных проявлений идеоло-
гического сознания [Подшибякина 2018, 80].

Когнитивистика особенно востребована при
исследовании способов, которыми представи-
тели разных культурных традиций обменива-
ются культурными знаниями.

В варианте когнитивной лингвистики
Дж. Лакоффа словарное значение слов, отра-
жающих образ, рассматривается не в каче-
стве результата дискурсивного мышления, а
в качестве продукта когниций. Последние
представляют собой особые мыслительные
операции, включающие при обработке инфор-
мации помимо логики также волю, чувства,
переживания и ценностные установки, и од-
новременно являются ментальными структу-
рами, «обслуживающими» восприятие не
только сенсорной информации, но также зна-
ний и представлений. Вариантами когниций
выступают фреймы, скрипы, сценарии с фик-
сированным набором стереотипных ситуаций.

Образ предполагает особый тип репре-
зентации, при котором он выступает не как
изображение или копия, но как смоделирован-
ная в координатах пространства-времени схе-
ма, наполненная переживаниями и социально
сформированными значениями [Гузенина 2011,
124]. В этом качестве образ России проявля-
ет себя двояким образом. Во-первых, он вы-
ступает как ментальный репрезентатор в со-
знании человека внутренних переживаний,
чувств, эмоций и явлений внешнего мира, свя-
занных с Россией как мыслимым целостным
предметом. Во-вторых, образ России являет-
ся инструментом и одновременно формой реп-
резентации определенной идеи, которая «как
мотивирует к чему-либо, так и может посту-
лировать какое-либо утверждение, что в ито-
ге равнозначно, поскольку и то, и другое явля-
ется лишь призывом к социальному действию
и своеобразной разновидностью манипуляции»
[Гузенина 2011, 124].

Благодаря связи образа России с идеей
он функционирует как универсальный пред-
метный код, а в качестве эмпирического кон-
структа относится к тезаурусному («знание-
вому») уровню. Среди составляющих этого
образа – знание о внешних признаках России,
ее территории, населении, обычаях и т. д., ог-
раничивающее тот большой объем разнород-
ной информации о стране, который актуали-
зирован прямыми и переносными значениями,
используемыми в коммуникативных актах.
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Понятно, что это знание принципиально раз-
лично у россиян и иностранцев: у первых оно
связано с личным опытом, а у вторых сфор-
мировано преимущественно СМИ. «Образ
России у русских и иностранцев как соци-
альный стереотип представляет собой фраг-
мент языкового сознания с аффективно окра-
шенным содержанием. Функция образа Рос-
сии у русских и иностранцев – быть средством
ориентации в России. У русских, сверх того,
образ России есть средство формирования
национальной идентичности, необходимой
каждому русскому для создания конкретных
условий жизнедеятельности. У русских об-
раз России формируется целенаправленно в
инструктивном обучении и при помощи
СМИ, у иностранцев он складывается в ре-
зультате речевого воздействия СМИ и час-
тично из впечатлений, вынесенных из непос-
редственного знакомства со страной» [Та-
расов 2006, 69].

К тому же надо учитывать, что образы
России рождаются в историческом контексте
конфронтации различных культур и идеологий.
По этой причине в самой России и за рубе-
жом складываются различные системы ком-
муникативно релевантных признаков, необхо-
димых для коммуникации, но часто избыточ-
ных по отношению к репрезентации образа
[Стернин 1985, 12]. Актуализируемые при
метафорическом воплощении образа России
частотные смыслы, содержащие информацию
эмпирического характера относительно ее
национально-культурного своеобразия, отра-
жают различные стороны реальности и раз-
личаются степенью регулярности воспроизве-
дения, однако все они имеют высокую сте-
пень коммуникативной релевантности.

Знание о России не только отражает раз-
нообразные связи и типовые ситуации, в ко-
торых она участвует, но и репрезентирует пси-
хологическую реальность образа России. Пси-
хологически реальным для носителей русско-
го языка является огромное количество сис-
темообразующих ассоциативных связей об-
раза России. Поэтому для полноты отраже-
ния связанных с онимом «Россия» признаков,
фактов, действий и свойств необходимо вклю-
чать в его ассоциативно-семантическое поле
также лексемы и фразеологизмы, которые, не
будучи семантически связаны друг с другом,

имеют тематическую соотнесенность с реа-
лией «Россия».

Новые возможности при формировании
образа России открывает конструктивистский
подход, который позволяет существенно умень-
шать или увеличивать номинативное поле кон-
цепта, выстраиваемого вокруг своего понятий-
ного ядра (Россия как государство и страна,
большую часть населения которой составля-
ют русские). При этом связанный с концептом
«Россия» образный ряд, с одной стороны, пе-
редает реальность, с другой – создает новый
вымышленный мир, который воспринимается
как существующий «на самом деле».

Образ России как ментальный конструкт
относится к так называемому воображаемо-
му дискурсу. «Бытование» образа России в
культуре имеет текстовую природу. В основ-
ном образы России как воплощение репута-
ционных характеристик создаются, закрепля-
ются и распространяются в публицистике и
художественных текстах в виде тропов, кото-
рые относятся не столько к эмпирической ре-
альности, сколько к интертекстовым структу-
рам [Поляков 2015, 166]. При этом литерату-
ра «является «привилегированным» сред-
ством распространения стереотипов, посколь-
ку она пользуется большим доверием чита-
телей и создает иллюзию достоверности, с
которой читатель не спешит расставаться»
[Иванова 2016, 75], в то время как публицис-
тические произведения и политические доку-
менты относятся к «недолговечным» тек-
стам. Однако и те, и другие создают вирту-
альные образы России, находящиеся в нео-
днозначных связях с эмпирической практикой
[Beller, Leerssen (еds.) 2007, 26].

Ввиду значительного разрыва между
бытующими представлениями о России и эм-
пирическими сведениями является крайне
важным не сводить семантику образа России
в публичном, общественно-политическом и
художественном дискурсах к ограниченному
набору дифференциальных признаков, но, на-
против, развивать связанные с нею лексичес-
кие значения в направлении энциклопедичес-
ких. Другими словами, языковая семантика
образа России не должна отрываться от те-
зауруса – знаний о России как реальном объек-
те [Стернин 1979, 143]. Между тем в инфор-
мационном поле, актуализированном образом
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России, репрезентирующие этот образ лекси-
ческие значения и связанные с ним метафо-
ры далеко не всегда привязаны к знаниям, что
влечет за собой разделение языковых и ког-
нитивных категорий и является одной из при-
чин закрепления полярных черт национальных
стереотипов, для обозначения которых Й. Ле-
ерссен ввел термин «имагема» [Beller,
Leerssen (еds.) 2007]. В случае России таки-
ми имагемами являются входящие в ее об-
раз клише, примеры которых можно найти, на-
пример, в рассуждениях Н.А. Бердяева, кото-
рый, с одной стороны, говорит, что Россия –
это «земля странников» – «свободных людей»,
не связанных ни с бытом, ни с семьей, ни с
обществом, но ищущих Божией правды, не-
видимого града Китежа и спасения для всего
мира, а с другой – страна «неслыханного сер-
вилизма и жуткой покорности, страна, лишен-
ная сознания прав личности, страна инертно-
го консерватизма» [Бердяев 1990, 21].

В эпоху становления информационно-зна-
ниевой цивилизации осмысление отношения
между словом, мышлением и миром стано-
вится особенно сложной задачей, для реше-
ния которой привлекается объяснительный
потенциал когнитивистики, претендующий на
открытие и объяснение алгоритмов особого,
не сводящегося к рассудочному целостного
мышления – «когниций» (или «предзнания»),
сочетающих логику с волей, чувствами, пе-
реживаниями, ценностными установками и т.д.
[Матяш 2015, 100]. В рамках когнитивистики
одной из наиболее значимых и перспективных
концепций, представляющих как сами когни-
тивные структуры, так и способы их репре-
зентации, является теория фреймов. При ис-
следовании образа России теория фреймов
может быть использована в качестве научно-
исследовательской методологии изучения за-
висимости языковых значений от познаватель-
ного опыта человека. Также к фреймовым
сценариям и эффектам фрейминга обращают-
ся при интерпретации и описании смысловой
структуры метафорических моделей, соотно-
сящихся с метафорическим образом России.

Благодаря своей способности передавать
позицию определенного субъекта публичного
или общественно-политического дискурса в
лаконичной форме метафоры активно исполь-
зуются для формулирования национальной иде-

ологии и активации эмоциональных состояний
социума, «подпитывающих» различные чув-
ства, связанные с именем «Россия». Также
актуализация общественной идеологии и ее
языковое закрепление осуществляется посред-
ством создания метафорических мемов, кото-
рые Т.М. Голубева называет «вирусами мыш-
ления» и определяет как «культурные конструк-
ты-репликаторы, передающиеся от индивида
к индивиду посредством процесса имитации»
[Голубева 2016, 213].

Метафоризация образа России, при осу-
ществлении которой игнорируются различия
между лингвистическими и экстралингвисти-
ческими факторами, семантическими и праг-
матическими значениями, служит мощным
средством воздействия на общественное мне-
ние, так как указывает реципиенту информа-
ции на те свойства объекта, которые позволя-
ют понять сложные абстрактные явления
(сфера-мишень) в терминах более знакомых
и конкретных (сфера-источник). Подобные
«подсказки» способствует созданию и закреп-
лению определенных стереотипов и домини-
рующей идеологии. Е.А. Ежова справедливо
указывает, что «в современных условиях эко-
номии слов при постоянной нехватке времени
и максимальной загрузке мозга информацией
мысль надо выражать быстро, точно и крат-
ко, не перегружая память адресата, но задей-
ствуя ассоциативное мышление. Поэтому ак-
тивно употребляется техника короткой клю-
чевой фразы с использованием метафоры,
которая делает сообщение сжатым и образ-
ным. Однако с помощью подобной техники
можно не только точно донести смысл сооб-
щения, но также манипулировать сознанием
адресата, влиять на его восприятие и оценку
информации. Иными словами, создавать ис-
каженную реальность – направленную реаль-
ность с ложными смыслами» [Ежова 2017, 40].

В речевом общении образный сегмент
концепта «Россия» функционально соотносим
с фреймом – структурой, которая при помощи
вербальных и невербальных средств создает
внеязыковое фоновое «обрамление» сообще-
ния, с помощью которого говорящий навязы-
вает слушающему желаемую интерпретацию,
восприятие и оценку посылаемого сообщения
относительно денотата, который репрезенти-
рован онимом «Россия».
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По вопросу о неосознанном / сознатель-
ном применении фреймов и их манипулятив-
ном потенциале в литературе сложились две
теоретические позиции. Первая представле-
на И. Гофманом, который определяет фрей-
мы как структуры, не создаваемые предна-
меренно, но спонтанно возникающие и неосоз-
нанно применяемые участниками взаимодей-
ствия в процессе коммуникации [Гофман
2004]. Такой подход показал свою продуктив-
ность при анализе ситуативных, локальных
фреймов общественных групп и движений.
Неосознанно возникающие фреймы не долж-
ны субстанциализироваться; им нельзя при-
давать универсальное значение или использо-
вать в качестве критерия для выделения ус-
тойчивых черт социальных групп. Их анализ
состоит в построении таксономической клас-
сификации, заключающейся в выделении тех
субфреймов и слотов, через которые они вер-
бализируются. Это позволяет исследователю
прояснить общую тематическую картину, ко-
торая показывает, с какими событиями и яв-
лениями связывается та или иная реалия (в на-
шем случае Россия) в сознании конкретной
целевой аудитории.

С опорой на личный и социальный опыт
и имеющиеся знания люди создают собствен-
ную модель восприятия мира, которая напол-
няется фреймами, которые становятся осно-
вой интерпретации, умозаключений и приня-
тия решений. Фреймы в качестве ментальных
отпечатков предыдущего опыта и полученных
знаний в нашей картине (модели) мира уча-
ствуют в процессах восприятия и обработки
поступающей информации: артикуляции про-
блемной ситуации, выборе предпочтительных
способов ее разрешения, обосновании мораль-
ных суждений. Фактически фреймы органи-
зуют наше понимание наблюдаемых событий:
фреймируя ситуации, мы задаем тот способ,
которым, погружаясь в коммуникацию, вос-
принимаем социальную реальность, представ-
ляем ее себе и окружающим и интерпретиру-
ем происходящее вокруг нас.

В свете когнитивного подхода значение
имени «Россия» предстает как сложный
фрейм, модифицирующийся в каждой про-
блемной ситуации. Фреймирование задает
описание типизированной ситуации (или типи-
зированного объекта), состоящее из слотов –

«ячеек» для хранения информации, релевант-
ной для реалии «Россия». Поскольку значе-
ние слота может задаваться именем другого
фрейма, из которого полностью или частично
заимствуются свойства и характеристики,
слотами при фреймировании автообраза Рос-
сии могут быть «Родина», «родная земля»,
«россиянин», «православие» и др. В этом слу-
чае различные фреймы и субфреймы образу-
ют сеть, описывая один и тот же объект с
разных углов зрения [Минский 1979, 7–8].

Неосознанно усвоенная схема интерпре-
тации наполняется содержанием, отражаю-
щим типовые связи реалии «Россия» с други-
ми, смежными реалиями, на которые проеци-
руются и в связях с которыми проявляются
ее свойства, так что практически невозмож-
но отграничить образ России от смежных с
ним образов. Фреймирование образа России
осуществляется «вокруг» одноименного кон-
цепта и включает ряд ассоциатов, в качестве
которых выступают самые разные явления.
Их выбор зависит от характера дискурса: для
публичной и общественно-политической сфе-
ры таковыми чаще всего становятся соци-
альные, политические и экономические явле-
ния и процессы; для художественного дискур-
са – природные явления и культурные фено-
мены; для разговорной речи и повседневного
языка – психологические переживания и жиз-
ненные ситуации. Отсюда следует, что семан-
тика метафорического образа России вклю-
чает результаты многоаспектного отражения
в сознании россиян или иностранцев соответ-
ствующей мыслимой (не предметной) реалии.

Макрообраз России соответствует
мыслимой реалии «Россия», образующей в
совокупности своих связей с такими реали-
ями как территория, народ, правительство,
внутренняя и внешняя политика, экономика,
культура, искусство, история, традиция и т.д.
своеобразный образный комплекс. В него
включается ряд базовых микрообразов
(субфреймов): микрообраз России как госу-
дарства (который актуализируется через
лексемы «правительство», «политика»,
«Кремль», «армия», «режим», «судебная
система», «права человека», «олигархи»,
«оппозиция», «народ», «гражданское обще-
ство» и т. д.); микрообраз человека, нахо-
дящегося в отношении к России (актуали-
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зируется через лексемы «россиянин», «чи-
новник», «житель», «гражданин», «защит-
ник», «противник», «турист» и др.); микро-
образы, отражающие связи России внутри
нее и с мировым сообществом («родина»,
«русский язык», «родная земля», «правосла-
вие», «вакцина», «Крым», «Украина», «сан-
кции» и т. д.); микрообразы, отражающие
науку, культуру и искусство России (лексе-
мы «спутник», «балет», «русская филосо-
фия», «русская литература и поэзия» и т. п.).

В рамках ассоциативно-семантического
поля могут быть конкретизированы самые раз-
ные аспекты реалии «Россия»: пространствен-
но-географический, темпоральный, социально-
психологический, функционально-деятельност-
ный, утилитарный, причинно-следственный,
идеологический и т. д. [Илюхина 2016]. В каж-
дом конкретном случае отдельные лексемы
становятся центральными, аккумулируя ком-
муникативно значимые, доминантные смыслы,
которые, однако, могут находиться далеко на
периферии от энциклопедической информации
о реалии «Россия». В то же время интроспек-
тивное психологическое отношение говоряще-
го к стране, его знания о ней становятся зна-
чимой информацией и входят в состав лекси-
ческих значений связанных с Россией лексем,
компенсируя недостающую роль наглядно-
чувственного компонента, который в силу мыс-
лимого характер реалии «Россия» не может
выступать основой образного значения. В ре-
зультате образ России можно представить как
комплексный понятийно-эмпирический конст-
рукт, отражающий реалию «Россия» одновре-
менно в форме энциклопедической информации,
зафиксированной в словарном значении имени,
и «пучка» психологически реальных ассоциа-
тивных связей со «следами» чувственно-на-
глядного «отпечатка».

Благодаря этому образ России представ-
лен в сознании носителей конкретной страны
не столько визуально (в качестве зрительно-
го образа), сколько через психологические впе-
чатления и переживания, описываемые таки-
ми «понятиями типовых состояний» как удив-
ление, радость, нежность, привязанность, до-
сада, страх, возмущение, неприятие, а также
сквозь призму отношения к ней людей в раз-
ных ситуациях и в свете разных оценок – от
утилитарных до эстетических.

В последнее десятилетие исследователи,
представляющие различные варианты теории
фреймов, указывают на ключевую роль фрей-
минга в формировании политических взглядов
и убеждений [Skrynnikova, Astafurova 2020].
Фрейминг становится ключевым понятием в по-
нимании и объяснении того, как медиа-контент
оказывает влияние на его получателей [Голу-
бева 2016; Borah 2011; Lecheler, Vreese 2012;
Scheufele 1999], а исследователи, применявшие
фрейм-анализ для изучения повседневного
мира, обосновывают целесообразность его ис-
пользования также для анализа политической
сферы [Вахштайн 2011; Вахштайн 2013].

В публичной политике и международных
отношениях фреймирование применяется поли-
тическими инстанциями или средствами мас-
совой информации для целенаправленного про-
изводства значений с целью организации про-
шлого опыта и задания образа будущих дей-
ствий [Яноу, Хульст 2011, 93–94]. Вариант тео-
рии фреймов, делающий акцент на сознатель-
ном использовании процедур фреймирования в
общественно-политическом дискурсе, пред-
ставлен в работах Д. Шёна и М. Райна [Rein,
Schön 1993; Rein, Schön 1996].

Примером применения этого подхода
может служить исследование фреймового
моделирования образа России во французском
медиадискурсе [Абдуллина, Брисар 2019].
Авторы показывают на примере газеты Mond,
что для медиатекстов, посредством которых
французская пресса осуществляет репрезен-
тацию образа России, свойственна идеологи-
ческая модальность, так что имеет место
«синтез и объективация в сознании индивида
языковых и неязыковых знаний о речевой си-
туации в виде контекстуальных фреймов, слу-
жащих ядром фреймовой структуры выска-
зываний и именуемых также фрейм-сценари-
ями» [Абдуллина, Брисар 2019, 6]. В качестве
субфреймов, вербализирующих фрейм (кон-
цепт) «Россия», авторами были выделены
«русская политика», «Европейский союз»,
«русское правительство» и «Украина», а ис-
следование контекста, в котором функциони-
руют субфреймы, показало, что Россия в ос-
новном рассматривается сквозь призму ее
политических шагов [Абдуллина, Брисар
2019, 7]. Тем самым была представлена об-
щая тематическая картина того, с какими
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событиями и явлениями связывается гетеро-
образ России.

При фреймировании событий одни дета-
ли выпячиваются как заметные и важные, тог-
да как другие выпадают из поля зрения как не-
видимые или несущественные. После этого ото-
бранные явления и события подвергаются име-
нованию и категоризации (например, «аннек-
сия», «оккупация» в отношении Крыма и Укра-
ины), на основе которых производится разли-
чение между акторами, действиями, фактами,
мнениями, описаниями и предписаниями на свои
/ чужие, правильные / неправильные, справед-
ливые / несправедливые и т. д. Заключитель-
ным шагом является включение фреймирован-
ных событий в общий нарратив – повествова-
ние, связывающее события при помощи сюже-
та, который должен выглядеть как то, что «су-
ществует на самом деле» и оказывать убеж-
дающее воздействие на аудиторию. Таким об-
разом происходит формирование модели мира,
организующей прошлый опыт с характерными
для него процедурами смыслообразования и од-
новременно задающей когнитивные основания,
условия и возможности будущих смыслов и дей-
ствий [Яноу, Хульст 2011, 93, 96]. В качестве
источников имен, образов, метафор, убеждений,
способов аргументации, в которые в нарративе
«упаковывается» ситуация, используются ин-
ституциональные фреймы (продуцируемые, на-
пример, политическими субъектами). Таким
образом людям навязываются определенные
ожидания, атмосферно влияющие на процесс
конструирования смысла и интерпретацию ими
будущих событий.

В политическом дискурсе метафора под-
разумевает некую историю и последователь-
ность событий (нарратив), позволяющие ей
служить средством суждения (рассуждения).
Большинство политических фреймов метафо-
ричны по своей природе, а используемые ме-
тафорические модели для описания полити-
ческих и социальных вопросов обладают ди-
намичностью и изменчивостью, продиктован-
ной сменой видения и подходов к разрешению
важных проблем [Чудинов 2001, 182–209].
Этим объясняется возможность прибегать к
разным метафорам для описания одного и того
же вопроса, что обеспечивает доступ реци-
пиенту информации к конкурирующим мета-
форическим фреймам.

Благодаря фреймам манипуляция никог-
да не является настолько грубой, чтобы на-
вязывать людям конкретные идеи, ответы на
вопросы или решения. Фреймы работают ина-
че, действуют как когнитивные механизмы
принятия решений, обеспечивающие опреде-
ленную степень свободы в выборе сценариев
развития ситуации: создают в массовом со-
знании «рамочный» образ реальности, принуж-
дая соглашаться с общей моделью интерпре-
тации, которой придается деонтический харак-
тер. На основе заданной фреймингом модели
мира, которую акторы воспринимают как «то,
что должно быть», они затем автоматически
приписывают явлениям и ситуациям навязы-
ваемые этой моделью значения (то есть ис-
пользуют их для интерпретации событий при
социальных взаимодействиях) и далее дей-
ствуют в соответствии с системой приписы-
ваемых значений.

Таким образом, у политических акторов
нет необходимости навязывать людям, что
думать; достаточно навязать им, о чем ду-
мать. Поэтому так важен выбор ситуации,
которая будет выступать в роли «сигнала»
происходящего (с последующим приданием
ей смысла через именование и категориаль-
ное описание). Соответственно, первым ша-
гом формирования образа России в полити-
ческих документах и медиатекстах будет
формирование повестки дня – освещение оп-
ределенных тем, в важность которых застав-
ляют поверить аудиторию. «Повестка дня
позволяет изменить важность или замет-
ность конкретной темы в представлении ауди-
тории» [Кузнецова web]. Б. Парр добавляет
к этому, что, формируя повестку дня в ин-
формационном пространстве, нужно запас-
тись набором весомых аргументов, чтобы
закрепить новый фрейм в сознании аудито-
рии [Парр 2015, 88–89].

Инерция идей, возникающая в результа-
те фрейминга, действует как «принцип эконо-
мии ментальной энергии», препятствующий
постоянному изменению субъективных «ра-
мок» и вектора направления внимания, бло-
кирующий информацию, которая не соответ-
ствует имеющимся «рамкам» и убеждениям.
Фреймы устойчивы, их трудно менять, поэто-
му чаще всего используется практика расши-
рения уже имеющихся фреймов с целью при-
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способить их для использования в данной це-
левой аудитории для восприятия новой инфор-
мации и расстановки нужных акцентов. Как
при создании, так и при расширении фрейма
необходимо учитывать знания, культурные
нормы и традиции аудитории. При этом чем
глубже слой знаний, тем сложнее манипули-
ровать восприятием аудитории [Парр 2015, 85].

В случае, когда вовлекаемая в процес-
сы метафоризации образа России информация
и создаваемые на ее основе медиатексты
предназначены для трансляции в публичном
и общественно-политическом дискурсах, це-
левая аудитория имеет большое значение. На-
пример, в автообразе России за последние
30 лет радикально изменилось соотношение
ядерных для концепта «Россия» понятий «об-
щество» и «государство». В 1990-е гг. сегмент
«общество» был доминирующим, а государ-
ство воспринималось как слабое, находящее-
ся в критическом состоянии и не способное
преодолеть центробежные тенденции внутри
страны. Образ России ассоциировался с раз-
валенной армией, войной на Кавказе, с угро-
зой утраты территориальной целостности, с
экономической зависимостью. Напротив, с
середины 2000-х гг. начинает нарастать зна-
чимость сегмента «государство», которое
постепенно приобретает доминирующее поло-
жение над сегментом «общество». В настоя-
щее время уже закрепилась ассоциация об-
раза России преимущественно с государ-
ством, институтами власти, политикой. По
мере укрепления в России государственной
власти и проведения более самостоятельной
внешней политики изменился и гетерообраз
России: вытесняется из «ядра» концепта ре-
левантная на протяжении ХХ века информа-
ция о деятелях культуры, о культурных и на-
учных достижениях. После 2000 г. главной
персоналией, олицетворяющей Россию, стано-
вится Путин. Кроме того, на функционирова-
ние гетерообраза России в качестве фрейма
накладывает отпечаток тот факт, что он фор-
мируется в условиях низкого удельного веса
новостей из России и о России и избиратель-
ного их освещения.

В публичном и общественно-политичес-
ком пространстве при формировании образа
России основными «фреймирующими маши-
нами» выступают медиаресурсы, опросы и

общественное мнение. Средства массовой
информации продуцируют лингвистические
фреймы, задающие нормативный способ опи-
сания России и служащие схемами по «соби-
ранию» калейдоскопических картинок связан-
ных с Россией мыслительных образов. В оп-
росах фреймирование осуществляется за счет
используемого языка и категоризации, зало-
женной в формулировках вопросов. Во всех
случаях использование образных фреймов,
значимых для конструирования и закрепления
привычного и устойчивого восприятия России,
приводит к формированию клише, стереоти-
пов, ярлыков, метафор и генерализаций, кото-
рые воспринимаются включенными в комму-
никацию людьми как естественные. Стерео-
типы могут закреплять как положительный,
так и отрицательный опыт людей; в обоих слу-
чаях они снижают критичность при восприя-
тии и оценке.

Каждому из множества возникающих
образов России можно дать концептуальное
описание в рамках метафорической модели.
При этом метафорические значения образа
России часто не связаны со «словарным» (эн-
циклопедическим) толкованием соответству-
ющего имени. Исследователи отмечают, что
«актуализированный в языковой метафоре
признак, как правило, не фигурирует в толко-
вании исходного значения» [Скляревская 1993,
49], а также указывают на отсутствие сема-
тической связи между дефинициями исходных
и метафорических значений слов в их словар-
ных толкованиях [Шмелев 1973, 231].

Несмотря на то, что наиболее развитым
типом концепта признается концепт-понятие,
образный сегмент концепта «Россия» посто-
янно развивается. С одной стороны, в этом
процессе прослеживается общая тенденция
развития концептов, которую З.Д. Попова и
И.А. Стернин описывают следующим обра-
зом: «Концепт рождается как образ, но, по-
явившись в сознании человека, этот образ
способен продвигаться по ступеням абстрак-
ции. С увеличением количества закрепленных
концептом признаков, с возрастанием уровня
абстрактности концепт постепенно превраща-
ется из чувственного образа в собственно
мыслительный. Вместе с тем тот общеизве-
стный факт, что любую абстракцию надо
объяснять на примере, свидетельствует об
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образной природе любого концепта» [Попова,
Стернин 2001, 70].

С другой стороны, происходит постоян-
ное расширение образной составляющей кон-
цепта «Россия» как за счет личного жизнен-
ного опыта, так и за счет объема фоновых
знаний, в формировании которых решающую
роль играют источники информации, в особен-
ности СМИ. Именно они создают эффект
фрейминга, привлекая внимание к определен-
ной идее за счет такого изменения ее форму-
лировки, которое производит желаемое когни-
тивное искажение. К основным приемам, про-
изводящим эффект фрейминга, относятся ис-
пользование определенных фраз и оборотов,
специальной лексики, метафор, примеров, ви-
зуальных образов, приемов аргументации
(обосновывающих причинно-следственные
связи), культурного контекста и т. д. [Кожам-
кулова 2008, 87].

Обычно основанием переноса значения
при метафоризации выступают чувственно-
наглядные элементы, поскольку чувственный
образ предмета выполняет коммуникативную
функцию, участвует в качестве эмпирическо-
го макрокомпонента в психологическом осво-
ении и хранении денотата и всегда включает-
ся в состав лексического значения имени. Од-
нако рамочный характер фрейма предполага-
ет, что эту роль лучше всего выполняет абст-
рактный образ, который затем используется
для стереотипизации объектов и ситуаций.
Образ России как сложный образный фрейм
идеально подходит для «ссбрасывания» в об-
щественное сознание в качестве «преломля-
ющей» восприятие целевой аудитории призмы
желаемых стереотипов о России. Благодаря
функционированию образа России в качестве
фрейма информация о ней перестает воспри-
ниматься критично (или хотя бы нейтрально),
перестает опираться на размышления над уви-
денным, услышанным или пережитом, но слож-
ным образом обрабатывается «рамочными»
ментальными (когнитивными) структурами.

Исследования применения метафор в
речи политиков указывают на их способность
влиять на массовое сознание и побуждать к
определенным решениям и действиям [Буда-
ев, Чудинов 2006, 40]. Метафоры выступают
как мощное средство фрейминга, они находят
отражение в политическом нарративе, посред-

ством которого элиты навязывают свои ме-
тафорические фреймы коммуницирующим
субъектам как в области национальной поли-
тики, так и в обыденной жизни.

Таким образом, метафоризация реалии
под именем «Россия» определяется логикой
ее вовлеченности в связи с другими реалия-
ми человеческой деятельности. Метафори-
ческий образ России является эффективным
средством фрейминга: он направляет внима-
ние целевой аудитории и влияет на принятие
решений, сохраняя иллюзию самостоятельно-
сти последних. По этой причине при форми-
ровании автообраза и гетерообраза России
политическими субъектами неизбежно будут
вестись интерпретативная политика, направ-
ленная на конкурентную борьбу за право фрей-
мировать идеи с целью сделать желаемое
понимание реалий, связанных с Россией, об-
щепринятым.
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Abstract. The paper reveals the key role of metaphor as a discursive pragmatic mechanism for promoting a
positive image of Russia and substantiates the effectiveness of metaphorical framing as a method of constructing
the country’s image, which is still controversial. The author has demonstrated the explanatory and manipulative
effect of metaphorical framing in political and mass media communication. The study postulates that in framing of
political events, the figurative language has both linguistic and conceptual content, and the metaphorical frame is
a powerful tool for the formation of beliefs and ideologies. The author points out to the need to expand the
metaphorical repertoire applied to construct the image of Russia, and possible ways to activate alternative
interpretations of current socio-political events. Possible directions of metaphorical reframing of the country’s
image are outlined by fixing complex figurative frames in the minds of target audience and their impact on it. These
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ
МЕТОДОМ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ФРЕЙМИНГА1
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Аннотация. В статье выявлена ключевая роль метафоры как дискурсивного прагматического механиз-
ма продвижения положительного образа России и обосновывается эффективность метафорического фрей-
минга как метода конструирования имиджа страны, который до сих пор остается спорным. Автор продемон-
стрировал экспланаторный и манипулятивный  эффект метафорического фрейминга в политической и масс-
медийной коммуникации. Постулируется, что во фрейминге политических событий образный язык обладает
как языковым, так и концептуальным содержанием, а метафорический фрейм является мощным инструмен-
том формирования убеждений и идеологий. Автор указывает на  необходимость расширения метафоричес-
кого репертуара, применяемого для конструирования России, и возможные способы активации альтерна-
тивных трактовок существующих общественно-политических событий. Намечены возможные направления
метафорического рефрейминга образа страны путем закрепления сложных образных фреймов в сознании
различной целевой аудитории и их воздействия на нее. Перспективным является отказ от излишне милитари-
зованного дискурса вокруг страны и акцентирование внимания на культурном наследии, научных достиже-
ниях, открытости и готовности к укреплению ее международного взаимодействия. В статье делается вывод,
что дискурсивное конструирование позитивного образа России в стране и за ее пределами может быть
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достигнуть путем эффективного рефрейминга национального метафорического нарратива с целью привле-
чения внимания к заслугам России и усилению ее позиций.

Ключевые слова: образ России, национальная идентичность, концептуальная метафора, образный
(ре)фрейминг, нарратив, речевое воздействие, убеждения, идеология.
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Introduction

The critical role of representations and
images in the modern communicative space is
hardly disputable across various research
paradigms. They are employed to construct public
and political discourses and assist in fixing and
implementing the ideas of social and political
institutions as well as in forming the systems of
social beliefs through manipulating public
consciousness. Despite Russia’s recent
endeavours to renew and positively reframe both
the domestic and international  discourse around
the country, its image in the public and political
space remains controversial and is still shaped by
negative stereotypes. The Russian society has
repeatedly demonstrated its considerable demand
for constructing a positive image of Russia. It is
expected not only to retain the conceptual unity
but also possess a high adaptability potential along
with its capability of “being set” for a particular
target audience. Constructing a favourable image
of Russia is also critical for reputational, marketing
and image-building purposes forming the
resistance of public and political discourse subjects
to the stereotypes of Cold War, bloc mentality
destructively affecting interstate, institutional and
interpersonal trust. It would also recruit supporters
of interethnic dialogue and cooperation in order
to strengthen international solidarity.

Being one of the fundamental concepts of
modern political science, the modern image of
Russia and Russian national identity have been
extensively studied in philosophy, sociology,
social psychology, cultural and communication
studies, political and cognitive linguistics,
psycholinguistics and related fields. The studies
in these fields seem to agree on the powerful
potential of figurative language, and metaphor
in particular, for the formulation of national
ideology and activation of positive emotional
states of society, which “feed” the feeling of
patriotism within the country and encourage
deference from foreign countries.

Despite the fact that studies into various
aspects of the conceptual metaphor convincingly
attest the crucial role of framing in the formation
of socio-political views and beliefs, current
research still lacks evidence of the efficiency of
metaphorical framing as applied to constructing
the positive image of Russia focusing on various
target audiences and characterized by a certain
degree of ideological profuseness. This study is
an attempt to close this gap by determining the
potential of figurative framing to form public
opinion, ideologemes and beliefs in various value
systems in regard to the image of Russia in
domestic Russian and international public
discourse. Methodologically, the paper integrates
the theory of framing, the conceptual metaphor
theory (CMT) and critical discourse analysis, and
postulates the critical role of metaphor as a special
type of framing – figurative framing – in the
formation of beliefs and judgments about the
image of modern Russia. This approach, in our
opinion, proposes a new look at the structure of
the frame and can be complementary to the theory
of framing in general.

Persuasive power of metaphor

It was as early as antiquity when the strong
persuasive power of figurative language means,
and specifically metaphor, was first discovered.
Early classical treatises treated figurative
language as a rhetoric “decoration” which added
more liveliness and emotional appeal to texts or
speeches. From this viewpoint, it stood out as a
considerable deviation from the standard
language, which normally lacked any imagery.
Metaphor, therefore, was a mere stylistic device
and,  consequently, did not implicate any
conceptual content. Modern communication
theory,  on the contrary,  emphasizes that
metaphorical expressions frequently serve as
a “condensing symbol” [Gamson, Modigliani
1989, 3]. This implies that they are able to
concisely but vividly communicate a stance of
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cer tain polit icians or interest  groups.
Accordingly, metaphor, from this perspective,
serves as a framing tool functioning at the
language level and referring to the possible ways
something can be said rather than to what is said
[Burgers, Konijn, Steen 2016]. A large body of
foreign polit ical science research has
increasingly argued in favour of the ability of
metaphor to function as a means which enhances
formulating of ideologies by evoking people’s
emotions [Kitis, Milapides 1997; Lee 2005].
A similar line of research proposes that the
degrees to which people from different cultural
backgrounds exchange cultural knowledge and
ideologies differ considerably [Charteris-Black,
Musolff 2003; Charteris-Black 2004; Littlemore
2003; Trompenaars et al. 1993].

Applying certain patterns of metaphorizing
socio-polit ical processes can serve as a
powerful technique of affecting public opinion.
Such patterns may “prompt” the recipient of
information which properties of the object they
should focus on in order to be able to make
sense of more complex abstract phenomena
(target domain) in terms of more familiar and
concrete (source domain) ones. Deliberate
metaphorization inevitably contributes to the
emergence and consolidation of particular
stereotypes both within and outside a country
and communicates a dominant ideology. The
recent empirical evidence suggests the ability of
metaphors to create the so-called metaphorical
memes or “cultural constructs-replicators,
transmitted from individual to individual through
imitation” [Golubeva 2016].

From the standpoint of cognitive science and
linguistics, a metaphor is a cross-domain mapping
from a source to a target domain, the mechanism
of which was first described in the 1980s by
G. Lakoff and M. Johnson in their conceptual
metaphor theory (CMT) [Lakoff, Johnson 2003].
Subsequently, the embodied nature of human
language postulated by CMT became the basis
for  the neura l theory of  language and
metaphor, which considers metaphor as a
special type of neural connection [Feldman
2008]. Psycholinguistic studies have found that,
for a cross-domain mapping from one domain to
another to be possible, the source and the target
domains are expected to be conceptually distant
from each other, which enables to qualify as a

metaphor. Therefore, to ensure that a metaphor
is relevant and understandable to a target recipient,
cross-domain similarity should be reduced to a
minimum. The opposite is true about the intra-
domain similarity of both domains which should
be as strong as possible [Gibbs (ed.) 2008]. It is
only through meeting of these requirements that
the “success” of metaphor as a framing tool can
be ensured. The results obtained in previous
research suggest that metaphor can be a powerful
tool for affecting the audience [Sopory, Dillard
2002] which repeatedly counts in favour of power
of metaphorical persuasion in political and public
communication.

Overview of framing research

Over the past decade, scholars from various
research fields have pointed to the pivotal role of
framing in shaping stereotypes, political attitudes
and beliefs. Framing has long become a key
concept in understanding how media content
affects its recipients [Golubeva 2016; Borah 2011;
Lecheler, de Vreese 2012; Scheufele 1999]. The
most common definitions of framing include the
following:

– a denotative and semantic structure of a
typical social situation, social subject or artifact
[Minsky 1974, 31];

– a set of organizing principles shared by
members of society [Reese et al. (eds.) 2001, 11];

– an explanatory scheme that simplifies and
concisely expresses the external world through
selective emphasis and coding of elements such as
an object and a subject [Benford, Snow 2000];

– a specific set of interpretation schemes
that serve to detect and understand information,
as well as identify and categorize events and
information [Goffman 1974, 584];

– the media’s selection of certain aspects
of an issue in order to raise their rank to highlight
a particular cause of a phenomenon [Iyengar
1991, 11];

– sorting, exaggerating or diminishing the
elements of the depicted reality to increase or
decrease their “bulge” against the general
information background [Entman 1991, 9];

– strategy for constructing and processing
news discourse [Pan, Kosicki 1993, 57];

– creating a certain scheme for coding
reality [Chong, Druckman 2007, 10].
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In cognitive linguistics line of research, a frame
is mainly understood either as a knowledge structure
or a knowledge representation structure.
Accordingly, a frame is defined either as “a structured
fragment of knowledge of the world in some of its
parts, formed in consciousness around some entity
as a generalized idea of the sphere of its existence”
[Nikitin 2004, 53], or as “a cognitive model that
transfers knowledge and opinions about a certain,
often recurring situation” [Boldyrev 2004, 18].

In studies of the effects of metaphorical
framing on the formation of stereotypes and
political beliefs, two approaches can be
distinguished: critical discourse analysis (CDA)
and elicited reactions analysis (ERA). The former
one,  aimed at determining the effects of
metaphorical framing, analyzes real world
changes as a result of such framing and the use
of certain systematic language models [Charteris-
Black, Mussolf 2003]. Thus, researchers do not
create any predetermined situation, but attend
mainly to the relations between naturally occurring
discourse and the phenomena (events) of real life.
Proponents of the second approach [Hartman
2012; Robins, Mayer  2000] examine the
implications of metaphorical framing of political
issues by exposing participants to specific language
stimuli. In their opinion, one should focus on the
ways of processing metaphors and their effects
on the recipients, while controlling other factors.
In doing so, it is important to show the causal
effects of metaphorical framing. Proponents of
these approaches are extremely critical of each
other ’s research procedures and methods,
questioning the validity and reliability of the results
obtained [Boeynaems et al. 2017].

Framing as a technology
of media manipulation

By manipulating the framework of text
perception, journalists nowadays have gained the
opportunity to considerably alter the semantic
boundaries of a message, changing the options
for its interpretation depending on a developing
context. This is how the framing effect appears
in the media, which is increasingly applied to
enhance the impact on the audience in order to
form a general public opinion. The concept of a
frame is referred to by numerous scholars
(G. Bateson, M. Minsky, J. Bruner, I. Hoffman)

and is generally associated with a certain
perception of reality and creating an orderly,
consistent image of what is accepted and learned.
As a rule, an audience is not aware of the frame,
but any attempt of identifying and explaining it
results in distortion of perception and activities.
Just as our personal narratives give rise to
individual words and phrases in our speech, so do
frames in defining our reality on the perceptional,
emotional and cognitive levels. This, in its turn,
contributes to more simplified (but not necessarily
adequate) understanding of a situation and
developing your own attitude towards it for
subsequent actions. Similarly, the media act at the
level of stereotypes, collecting numerous
fragments of empirical reality and constructing a
consistent image of an event that meets the views
of mass media actors and audience’s demands.

Being affected by a piece of information
presented from a particular perspective, the
audience acquires a certain image, with a
preference given in favor of one or another solution.
The way of presenting information is referred to
as framing since it foregrounds some positive
aspects of an event by overshadowing negative
ones. The type of framing the media resorts to has
a critical impact on people’s judgments and beliefs,
and, therefore, is a powerful factor affecting their
behaviors. It is exactly in this way that framing is
applied in news media coverage, political speeches,
propaganda and advertising. Meanwhile, some
researchers note that “when people are exposed
to many conflicting (contested) frames, the framing
effect is neutralized, and people think and act in
accordance with their own beliefs ” [Lidwell,
Holden, Butler 2003, 108-109].

N. Ponomarev significantly expands the
concept of framing and treats it not as a separate
type of manipulative technology, but as a strategic
tool for constructing communication in various
spheres of social life. Depending on the object
and purpose, he identifies five types of framing:

– interactive framing – constructing certain
models of a situation by its participants for better
understanding and coordinating actions;

– motivational framing  – encouraging group
members  by their leaders to take concerted
collective actions through coordinating their values
and goals;

– problem framing – detecting, assessing,
explaining the reasons, forecasting the



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 1 53

I.V. Skrynnikova. Constructing the Image of Russia Through Metaphorical Framing

consequences and prescribing actions that an actor
takes in relation to a specific issue in question;

– media framing – constructing and
promoting advocating stories into the media sphere
aimed at affecting the composition and quality of
problem issues, as well as media content in general;

– news framing – journalists’ creating and
applying of media frames which have been clearly
established ideas about the pressing disputable
issues [Ponomarev 2013, 17].

The classification above gives rise to five
corresponding types of techniques applied in
various combinations in media: metaphorization
(metaphoric framing), visualization (visual
rhetoric), schematization (scenario framing),
narrativation (narrative framing), recreation
(fictional framing) [Sarna 2020, 230]. When used
in combinations, these techniques appear to be
strikingly effective in affecting people’s views of
disputable societal issues. For instance, framing
and story-telling are closely interrelated, as the
former is one of the tools for narrativation,
understood as an interpretation of social
phenomena in the format of a story. Thus, the
power of framing is dependent both on the
cohesion (unambiguity of a plot) and validity
(meeting audience’s values). The latter is helpful
in detecting and matching various frames when
creating stories related to a particular social
phenomenon.

The current paper argues that, given the
multimodal nature of metaphor, its image-
schematic organization and pervasiveness of
metaphorical reasoning across various types of
discourse, figurative (metaphoric) framing
comprises all the aforementioned types of framing.
When used in clusters, metaphors that co-occur
in the public and media discourse give rise to a
holistic extended metaphorical narrative
foregrounding a particular view of the Russian
identity. This approach substantiates the idea that
one of the functions of metaphor in discourse is
to legitimize policies “through providing access to
the system of underlying social and cultural values”
[Skrynnikova, Astafurova 2020].

Metaphorical framing as a tool
of constructing the image of Russia

An established positive image is one of the
constants that determine the content of socio-

cultural communication in modern Russia. Being
conditioned by worldview pluralism, forms of
image representation in different ideological
political and historical contexts acquire new
cultural implications in society. However, they still
encounter serious challenges and contradictions,
primarily due to the discrepancy between the
positive statements of the country and the
objective reality. The positive image of Russia as
a communicative and cognitive processual
phenomenon is conveyed through thematically
expressed semiotic forms in the unity of their
linguistic, mental and subject aspects.

Constructing a country’s positive image
primarily means affecting the perception and
emotional states of different target audiences and,
therefore, performs the cognitive, evaluative and
informative-communicative functions. The former
function of the positive image of Russia appears
to be one of the relevant ones for the current
research due to the fact that language and a
myriad of linguistic means form, express,
disseminate, support and express the content of
the culture. This function involves not only forming
and disseminating certain knowledge in a certain
cultural space, but rather ensuring conditions for
the emergence of this knowledge.

A positive image of Russia is being actively
promoted in modern mass media culture (TV,
popular journalism, political and travel blogs)
through verbal and visual means and ready-made
discursive formulas. The main “units” of the
national patriotic mobilization discourse are
Russia, Motherland, Fatherland, people,
nation, patriotism, unity, enemy, terrorism, war,
defense, army, heroism, and victory. Intensive
exchange or reconfiguration of the language,
familiar to a layman and reducible to simplified
and understandable clichés supports active
generating of new forms. This is where
metaphorical frames are employed to interprete
abstract and otherwise ambiguous or contested
concepts related to the country.

The public and media discourse about
modern Russia aimed at patriotization of the
Russian youth, as our literature review suggests
[Ryabov, Ryabova 2016; Martynova 2011;
Koteyko, Ryazanova-Clarke 2009; Budaev,
Chudinov 2006; Charteris-Black 2005; Wodak,
De Cillia, Reisigl 1999; Bourmeyster 1998;
Neumann 1998] relies mainly on the building /
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construction, mother and bear as well as journey
/ path metaphors. The first two are commonly
found in the public speeches delivered by President
Putin and party leaders. They are effective in
framing and provide some evaluation of contested
topics [Musolff 2004] along with legitimizing
political initiatives.

The path metaphor, continuingly resorted
to since the Soviet era, combines with the building
metaphor and transforms to frame the discourse
of perestroika dominated by the journey / road
and construction / building metaphors. The use of
the path metaphor in the post-perestroika era was
clearly pervasive reflecting the pressing need for
elaborating a common political language and an
ideology aimed at replacing the Communist views.
In more recent years, this search for a unique
path has been initiated by President Vladimir Putin
through applying discursive mechanisms of
constructing a patriotism-based Russian national
identity communicated with path and building
metaphors.

Employing the maternal image of Russia is
exercised through both linguistic and visual
metaphoric representations of Russianness. It is
worth mentioning that the mother metaphor has
been strikingly powerful both within the country
and abroad, although with an ironical colouring
the Western media demonstrates. Referring to
Russia as Mother is, on the one hand, pervasive
in constructing the Russian national identity, and,
on the other hand, emphasizes how different
Russia is from alien and frequently hostile
“others”. The idea of Russian opposition to the
West has been heavily exploited throughout
centuries, which could hardly serve to the
advantage of Russia in terms improving its
international image.

The Russia is a Bear metaphor pervades
the discourse of stereotyping about Russia and
its people. From the Western perspective, a bear
metaphor marks a symbolic border with Russia
emphasizing its non-European essence and values,
aggressive character and awkwardness. The
foreign view of the Russian bear in international
relations cannot but evoke negative evaluations
of the bear, of the ongoing clashes between Russia
and the West. Resorting to the bear metaphor
within the counrty emphasizes the dissimilarity of
Russia in its opposition to the rest of the world.
The bear symbolizes the master of “the Russian

forest” prompting the idea of  responsibility for
both the country borders and foreign and domestic
policy. The bear metaphor in foreign mass media
is increasingly found in semiotic systems different
from language (visual, gestural, etc.) [Wodak, De
Cillia, Reisigl 1999, 153] (e.g. caricatures and
demotivators). It is pervasively referred to not only
by journalists, but also expert communities and
politicians, i.e. those who are in charge of foreign
policy decisions.

Foreign policy rhetoric and national identity
discourse is ripe with the bear metaphor which
suggests its high salience and value and results in
corresponding inferences about the country and
its citizens.

Clusters of multimodal metaphors forming the
extended metaphorical narrative of Russia are
effective tools of communicating and promoting a
positive view of the country which is to an advantage
of certain political actors. In this respect,
metaphorical framing the country and its policies
in a particular way meets the needs arising in an
ever changing social and political climate
[Skrynnikova, Astafurova, Sytina 2017]. Therefore,
the critical role of metaphor framing at the level of
conceptual processing mechanisms and meaning
making is hardly disputable. Figurative framing and
metaphor are now seen as part and parcel of
constructing and communicating a positive view
of the country.

Conclusion

The presented research seems to provide
some evidence in favor of applying figurative
framing as a promising method of constructing a
positive image of Russia. Selecting the “right”
frames by public actors and mass media may
result in the improved view of Russia and its
priorities, contribute to identifying some vision,
causes, assessment and solutions to significant
social and political problems. In other words,
researchers studying framing should be more
careful and selective in terms of focusing on
particular frames, the relevance and implications
of applying them for improving the country’s
image. Such an approach should be exercised not
only in the political arena but also in terms of
attracting foreign capital and tourists and raising
patriotic feelings among the Russian youth. The
decision to resort to a particular frame depends
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on a covered topic (a type of problem), an ideology
of a public actor, as well as on the characteristics
/ properties foregrounded by reputable sources
and the media.

The value of the proposed method for
improving the image of Russia lies in the fact that
figurative frames can provide a target audience
with a special perspective on the problem in
question, pushing them to choose a “right” solution
to the problem which serves to an advantage of
socio-political actors. This suggests that such
frames can be commonly employed to an
audience with low awareness of a particular issue.
Therefore, we believe that, in view of their
explanatory power, figurative frames pervade the
discussions of relatively new topics to a greater
extent (for example, changes to the Internet
regulatory policy such as net neutrality, COVID
vaccination passports, etc.) than the ones formerly
known to the recipient. Moreover, abstract and
intricate topics, incomprehensible to grass roots,
call for the use of metaphorical frames more
regularly than concrete, traditional political topics
to facilitate their understanding.

Metaphorical frames in social and political
communication can be used to displace competing
frames and activate the existing ones, as well as to
reframe political and social events that have become
unpopular among the citizens. An illustrative
example in this regard is the statement of the former
Russian Minister of Education Olga Vasilyeva on
the need to abandon the interpretation of the for-
profit education in Russia as educational services.
This understanding is based on the metaphor
EDUCATION is A SERVICE, which inevitably
entails an appropriate distribution of the participants’
roles in the educational process. Within the
framework of this model, students are customers
(clients), while lecturers and professors are
maintenance staff who provides the service. Since
the customer is always right, the service should be
provided (a test or an exam passed) regardless of
whether the customer of the service (student)
fulfilled the obligations to its performer (lecturer) in
the form of covered material on the subject and a
certain number of tasks. This approach not only
results in a devaluation of the teaching profession,
decreased motivation in students, but generally
negatively affects the quality of education and the
proficiency of current students. As a result, the
demand for such specialists in the labor market and

the competitiveness of Russian education in the
international arena slump.

Figurative framing is specifically effective
in the context of debates on controversial and
contested issues. In such a debate, both opponents
seeking to challenge existing frames and
proponents who advocate preserving them
activate competing metaphorical frames leading
the audience to make the inherent inferences.
Conversations can also apply opponents’ frames
to their disadvantage without activating the
competing ones. Such tactics has greatly assisted
the US President Donald Trump in his election
campaign and resulted in his winning the
campaign.

The next key point in figurative framing is
the “styling” of the frame. This process lies in
the fact whether the generated frames are
passed on to and activated in the audience, and
if so, when and what implications it may have
on the audience. The salience of a frame is
considered high if the audience applies it while
reasoning about the target concept. The use of
figurative frames, in our opinion, can significantly
increase their salience against other frames in
the context of discussing a particular problem.
We assume that they are more memorable
compared to literal frames due to their ability to
make sense about a complex topic, thus, raising
awareness of an issue or introducing a creative
way of thinking about a topic.

The major finding of the study is revealing
the ways in which figurative framing and discourse
metaphors can be applicable to improving the
image of Russia. The power of metaphor as a
framing tool is high due to its possessing both
linguistic and conceptual content. The poor
repertoire of metaphoric frames currently applied
in the public and media discourse suggests that a
positive image of Russia can be attained through
expanding the range of metaphorical frames and
selecting the ones which would contribute to its
greater global recognition and reputation. One of
the possible directions for reframing the Russian
stance could be rejecting the excessively
militarized discourse around the country and
focusing on its cultural heritage, academic
achievements and openness to enhanced
international interaction. Employing positively
charged metaphorical national narrative, reframed
to draw particular attention to the merits and gains
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of Russia enables to significantly increase its
transformative and manipulative effect in the
discursive construction of the Russian image within
and outside the country.

The findings of the study may be applied as
recommendations and guidelines for further
research into framing effects and critical metaphor
discourse, political science and media studies as well
as for training professionals in the related fields.

NOTE

1 The article was prepared with the support of
the Russian Foundation for Basic Research, project
no. 20-011-31715 “Strategies of constructing the image
of Russia through figurative framing”.
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Abstract. The paper analyzes the opportunities of applying metaphorical framing in constructing a culture-
centric image of Russia. Methodologically it relies on the conceptual metaphor theory elaborated by G. Lakoff and
M. Johnson, according to which metaphor is a fundamental cognitive mechanism and enables us to understand
and structure a more complex abstract target domain in terms of a more concrete familiar and embodied source
domain. Metaphors perform a function of a framing tool: they establish frames and boundaries of human
understanding of the world around; focus our attention on a posed problem; affect a recipient’s attitude to
phenomena, personalities, events foregrounding some the features of a target domain while overshadowing others.
In this connection, by applying metaphorical framing one can single out certain aspects of the Russian reality
making them salient, either appealing or repulsive, components of the Russian image. Metaphorical frames also
enable to disguise some aspects of reality, thus constructing positive or negative attitudes to the country. The study
emphasizes that, although the image of Russia within and outside the country is commonly constructed by referring
to its political position, economic climate, its negative aspects do not seem to affect the attitudes to the Russian
culture, and its development is seen as a process unfolding contrary to the current situation. The cultural component
in the image of Russia is currently expressed vaguely, yet some research findings show a high potential for its
application in constructing a positive image of Russia, including through metaphorical framing. Promoting a culture-
centric image of Russia is possible through employing a range of metaphors such as Russia is a Spring, Russia is
a Family and Russia is a Book. The paper concludes that metaphors tuned to the Russian culture will contribute to
a change in the deeply rooted negative stereotypes about Russia, to constructing a modern, stable positive image
of Russia comprehensible both within and outside the country. Metaphors are capable of stressing the country’s
openness to interacting with other peoples, its willingness and interest in cooperating with them.
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МЕТОДОМ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ФРЕЙМИНГА 1
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Аннотация. В статье проанализированы возможности применения метафорического фрейминга при
конструировании культур-центричного образа России. В качестве методологической основы использован
подход создателей теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, согласно которому мета-
фора является фундаментальным механизмом мышления и позволяет понять, структурировать более слож-
ную абстрактную сферу-мишень в терминах более конкретной, знакомой, доступной для чувственного вос-
приятия сферы-источника. Метафоры выполняют функции фрейминга: они устанавливают рамки и грани-
цы понимания мира; концентрируют внимание на поставленной проблеме; оказывают влияние на отноше-
ние реципиента к явлениям, персоналиям, событиям, подчеркивая одни и одновременно скрывая другие
черты сферы-мишени. В связи с этим, руководствуясь методом метафорического фрейминга, возможно
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выделить определенные аспекты российской действительности, сделав их существенными, в том числе при-
влекательными или отталкивающими, компонентами образа России, а также замаскировать иные парамет-
ры, формируя таким образом позитивное или негативное восприятие нашей страны. Отмечается, что, хотя
образ России внутри страны и за ее пределами часто формируется посредством обращения к политическо-
му положению, экономической обстановке, его негативные аспекты практически не влияют на отношение к
культуре России, развитие которой воспринимается как процесс, происходящий вопреки сложившейся ситу-
ации. Культурный компонент в образе России в настоящее время выражен слабо, однако результаты исследо-
ваний демонстрируют высокий потенциал его использования при конструировании образа страны, в том
числе методом метафорического фрейминга. Создание культур-центричного образа России возможно при
помощи широкого спектра метафор, среди которых «Россия – родник», «Россия – семья» и «Россия –
книга». Сделан вывод о том, что метафоры, ориентированные на культуру России, будут способствовать
изменению сложившихся о стране негативных стереотипов, формированию современного, устойчивого,
понятного как внутри России, так и за ее пределами положительного образа, подчеркнут открытость страны
к взаимодействию с другими народами, заинтересованность в сотрудничестве с ними.

Ключевые слова: метафора, образ России, фрейминг, культура, конструирование образа России.
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Несмотря на многолетнюю историю
международных отношений, включающую
взаимодействие по вопросам поддержания
мира и безопасности, укрепления демократи-
ческих институтов, защиты прав и интересов
российских граждан и соотечественников, про-
живающих за рубежом, Россия по-прежнему
воспринимается во многих государствах как
загадочная, непредсказуемая и чужеродная
страна. Стремление России упрочить свои
позиции на мировой арене путем развития
межнационального диалога и сотрудничества
обусловливает важность задачи формирова-
ния ее современного, понятного и привлека-
тельного образа. Высокий авторитет России
в сфере культуры и искусства, где, в отличие
от политики, ее репутация не обременена от-
рицательными стереотипами, в сочетании с
желанием усилить и расширить влияние рос-
сийской культуры, имеющей богатые тради-
ции и динамично развивающейся в настоящее
время, актуализирует конструирование куль-
тур-центричного образа России, в том чис-
ле при помощи метафорического фрейминга.

Создатели теории концептуальной мета-
форы Дж. Лакофф и М. Джонсон изменили
традиционные представления о метафоре как
стилистическом средстве, предложив рас-
сматривать ее как фундаментальный меха-
низм мышления, «способ постижения одной
вещи в терминах другой» [Лакофф, Джонсон
2004, 62]. Метафора выражает, фиксирует свя-
зи между иногда очень различными концеп-
туальными сферами. Благодаря метафоре

более сложная абстрактная сфера-мишень
структурируется и понимается в терминах
более конкретной, знакомой, доступной для
чувственного восприятия сферы-источника.

Метафоры выполняют функции фреймин-
га, обозначенные Р. Энтманом: «выбор и вы-
деление некоторых аспектов событий или про-
блем и установление связей между ними для
продвижения конкретной интерпретации, оцен-
ки и/или решения» [Entman 2004, 5]. Они по-
могают людям понять мир, задавая рамки,
границы такого понимания, обращают внима-
ние на поставленную проблему, формируя от-
ношение реципиента к явлениям, персонали-
ям, фактам, подчеркивая одни и одновремен-
но скрывая другие черты сферы-мишени.
В связи с этим при помощи метафорического
фрейминга возможно выделить определенные
аспекты российской действительности, сде-
лав их существенными, значимыми, в том
числе привлекательными или отталкивающи-
ми, компонентами образа России, а также за-
маскировать другие параметры, формируя
таким образом позитивное или негативное
восприятие нашей страны.

Вопросы, касающиеся образа России,
неоднократно рассматривались в научной ли-
тературе. Однако его культурная составляю-
щая как объекта метафорического фреймин-
га исследуется редко, хотя именно она соот-
ветствует представлениям, согласно которым
«в современном мире культура становится зна-
чимым ресурсом социально-экономического
развития, позволяющим обеспечить лидиру-
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ющее положение нашей страны в мире» [Указ
Президента от 24.12.2014 № 808… web]. О це-
лесообразности обращения к культуре свиде-
тельствуют активное участие музеев в раз-
личных проектах для «создания образа Рос-
сии как невероятной, многосложной, богатей-
шей культурной цивилизации» [Зельфира Тре-
гулова… web]; пресс-туры по России, орга-
низуемые для журналистов и блогеров из раз-
ных государств для того, чтобы познакомить
их с современной российской культурой и
сформировать положительное отношение к
нашей стране [Образ России web].

Значительное воздействие на восприя-
тие России оказывает степень информиро-
ванности о ней представителей различных со-
циальных групп. Так, если образ России в
обыденном сознании граждан Германии яв-
ляется негативным, то немецкая научная ин-
теллигенция относится к ней с уважением
[Дейнека, Медяник 2020]. Образ нашей стра-
ны, сформированный в сознании иностранных
студентов, обучающихся в России, в целом
положительный, отличается от негативного
стереотипного образа, транслируемого неко-
торыми зарубежными СМИ, и даже более по-
зитивный, чем сложившийся у российских
студентов [Дейнека, Кузнецова 2020]. Кана-
лами формирования образа России выступа-
ют телевидение, интернет, образовательные
учреждения, СМИ, книги, фильмы, семья,
родственники, общение с россиянами, лич-
ный визит в РФ и т. п.

Несмотря на низкую осведомленность
граждан других государств о России, во мно-
гих странах существует высокий запрос на
знакомство с ее культурой. «Русская культу-
ра», согласно данным 2017 г., интересна 43 %
жителей Республики Корея и ассоциируется
в первую очередь (35 % респондентов) с ис-
кусством (балет / танец, литература, писате-
ли, музыка, кукла), особое внимание привле-
кают архитектура и кухня [Баскакова, Чой Ву
Ик web]. На вопрос о том, что граждане Тур-
ции хотели бы перенять из культуры России,
опрошенные Е.В. Бахревским турецкие экс-
перты (39 чел.) чаще всего отвечали «высо-
кая культура» (также ими отмечались искус-
ство, литература, музыка, образование, наука,
балет) [Бахревский web]. Россияне относят
историю, культуру, язык к сильным сторонам

нашей страны, больше всего они гордятся
историей [Селезнева, Палитай 2019]. Явления
культуры не выступают ключевыми компонен-
тами, вокруг которых у российских студентов
формируется представление о Родине, одна-
ко, когда они испытывают за нее гордость,
предметом последней чаще всего становит-
ся культура [Малышева, Стефаненко, Тихо-
мандрицкая 2012]. Хотя культурный компонент
в образе России пока выражен слабо, резуль-
таты исследований демонстрируют высокий
потенциал его использования при формирова-
нии образа страны, одним из инструментов ко-
торого выступает метафорический фрейминг.

Можно выделить несколько основных
концептуальных моделей метафоризации: про-
странственную, натуралистическую, соци-
альную и артефактную [Балашова 2014; Ба-
лашова 2017; Балашова 2020]. Первая пред-
полагает репрезентацию непредметного мира
через пространственную систему координат.
В рамках второй модели происходит осмыс-
ление непредметной сферы через обращение
к физическим особенностям неживых и жи-
вых объектов, «через восприятие мира орга-
нами чувств и оценку внешнего мира с точки
зрения благоприятных или неблагоприятных
для жизнедеятельности человека условий»
[Балашова 2014, 80]. Она включает в каче-
стве наиболее распространенных и продуктив-
ных антропоморфную, зооморфную, флористи-
ческую модели. Социальная модель «объеди-
няет метафоры, репрезентирующие непред-
метный мир как определенную социальную
модель, связанную с жизнью человека в об-
ществе, различными типами его хозяйствен-
ной, созидательной, общественной и культур-
ной деятельности» [Балашова 2014, 80]. В ее
состав входят, например, социально-иерархи-
ческая, экономическая, военная, состязатель-
ная (спортивная) модели. Согласно артефак-
тной модели непредметный мир ассоциирует-
ся с созданными и используемыми человеком
объектами (механизмами, агрегатами, инст-
рументами, зданиями, пищей и т. п.).

Образ России внутри страны и за ее пре-
делами часто создается через обращение к
политической ситуации (коррупция, особенно-
сти формы правления, судебной системы, от-
ношения с другими государствами и т. п.), ее
экономическому положению (динамика ВВП,
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платежный баланс, бюджетная политика
и др.). Малая информированность о России в
некоторых случаях компенсируется использо-
ванием популярных, часто повторяющихся
метафор, отражающих мифы, стереотипы и
формирующих крайне расплывчатый и проти-
воречивый образ нашей страны.

Такими являются, например, зооморф-
ные метафоры. Россия, как правило, ассоции-
руется с диким животным: медведем, змеей,
ежом, орлом. Метафора «Россия – еж» обра-
щает внимание на агрессивную внешнюю по-
литику страны, которая защищает свои инте-
ресы, территорию, существует обособленно,
может объединяться с другими государства-
ми, однако есть пределы такого сближения,
преодоление которых опасно негативным воз-
действием РФ на партнера [Солопова, Буда-
ев, Бойко 2020]. Образ нашей страны, форми-
руемый метафорой «Россия – медведь», не
столь однозначный. Такое отождествление
дает основание для ассоциации России со злом
и опасностью, так как медведь – животное
крупное, неуклюжее, страшное, сердитое, сви-
репое, страдающее, на него трудно охотить-
ся, его сложно приручить. При этом данная
метафора подчеркивает силу духа русского
народа, авторитет и мощь страны, ведь мед-
ведь может быть улыбчивым, белым, пушис-
тым, гордым, смелым, готов постоять за себя,
дать отпор неприятелю. Примечательно, что
негативные аспекты политического, экономи-
ческого образа России практически не влия-
ют на отношение к ее культуре, развитие ко-
торой воспринимается как процесс, происхо-
дящий вопреки сложившейся ситуации.

Формирование культур-центричного
образа России возможно при помощи широ-
кого спектра метафор, среди которых «Рос-
сия – родник», «Россия – семья» и «Россия –
книга».

Родник – это «естественный выход под-
земных вод на земную поверхность на суше
или под водой на дне континентальных водо-
емов и водотоков… морей» [Трёшников (ред.)
1988, 117], «водяной источник, текущий из глу-
бины земли, ключ» [Ожегов 2014, 549]. Про-
странственная метафора «Россия – родник»
соответствует закрепившемуся в сознании
россиян и граждан других государств обра-
щению к прошлому при восприятии России и

показывает связь прошлого с современной
российской действительностью. Метафора
также обращает внимание на уникальность,
самобытность культуры России, отмечает,
что она выступает в качестве консолидирую-
щего начала российского общества. При по-
мощи данной метафоры может быть создан
образ нашей страны как центра истории и
культуры мирового значения.

Частота ассоциаций России с именами
писателей, поэтов, литературными произведе-
ниями делает эффективной и узнаваемой ар-
тефактную метафору «Россия – книга», под-
черкивающую ценность, авторитет, сложность
и разнообразие культуры России, уникальность
ее создателей, привлекающую внимание к рус-
скому языку, способам его изучения. Такая
метафора усиливает позитивную составляю-
щую образа России, формируя представление
о ней, как о стране, в которой происходят инте-
ресные события, разворачивается насыщенная
культурная жизнь, созданы условия для того,
чтобы заниматься творчеством, проявлять
свой талант, достигать поставленных целей.

Различные трактовки понятия «семья» –
«группа людей, состоящая из мужа, жены,
детей и других близких родственников, живу-
щих вместе», «группа людей, сплоченных об-
щей деятельностью, интересами, дружбой»
[Кузнецов (ред.) 2000, 1175] – позволяют ука-
зать на культурное своеобразие нашей стра-
ны, взаимодействие, взаимовлияние ее мно-
гочисленных народов, возможность продук-
тивного сотрудничества с носителями различ-
ных ценностей путем применения социальной
метафоры «Россия – семья». Она также под-
черкивает значимость накопленного прошлы-
ми поколениями исторического и культурного
опыта, вызывает интерес к культуре совре-
менной России.

Метафоры, ориентированные на культу-
ру России, будут способствовать изменению
сложившихся о стране негативных стереоти-
пов, формированию современного, устойчиво-
го, понятного внутри России и за ее предела-
ми положительного образа. Использование
таких метафор позволит реципиенту не про-
сто быть сторонним наблюдателем происхо-
дящего в стране, но и понимать людей, кото-
рые в ней живут. Учитывая зависимость вос-
приятия России от имеющихся о ней знаний,
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возможно повысить эффективность метафо-
рического фрейминга при условии расширения
информационного поля, в котором он приме-
няется, в том числе за счет обеспечения мак-
симально полного и быстрого доступа к куль-
туре нашей страны, русскому языку, языкам
народов России.

Неоднозначность, противоречивость об-
раза России предоставляют возможность для
его успешного изменения в положительную
сторону методом метафорического фреймин-
га. Распространение, популяризация культуры
России как неотъемлемой части мировой куль-
туры позволит создать образ страны, откры-
той к взаимодействию с другими народами,
заинтересованной в сотрудничестве с ними.
Превращение историко-культурного наследия
России в один из основных ресурсов формиро-
вания ее позитивного образа сделает страну
привлекательной, интересной как для россиян,
так и для граждан других государств.
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Abstract. Recognizing the importance of the development of human capital, many countries contribute to the
growth of international student mobility through various state grants and scholarships for their citizens and
foreign students. Nevertheless, there is a lack of research on the state’s benefit from sponsoring scholarship
programs and study abroad grants in the context of the development of the country’s human capital. This article
examines scholarship programs and grants to study abroad regarding human capital development, how they can
help build human capital, and what can be an obstacle for that. The authors analyze the features and implementation
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Аннотация. Становление 21 века охарактеризовано глобализацией и развитием инновационной и ин-
теллектуальной экономики, где наращивание человеческого капитала является основным приоритетом со-
циально-экономической политики государства. Осознавая важность инвестирования в качественное разви-
тие человеческого капитала, многие развитые и быстро развивающиеся страны сами способствуют росту
международной мобильности студентов через различные государственные гранты и стипендии как в отно-
шении своих граждан, так и в отношении иностранных. Тем не менее, существуют единицы научных работ,
посвященных определению выгоды государства от спонсирования стипендиальных программ и грантов на
обучение за рубежом в контексте развития человеческого капитала страны. В статье представлено исследо-
вание стипендиальных программ и грантов на обучение за рубежом в контексте развития человеческого
капитала: каким образом они могут способствовать наращению человеческого капитала, и что может пре-
пятствовать этому. Авторами проанализированы особенности и механизмы реализации, а также проведена
типологизация подобных программ в современных условиях. На основании проведенного обзора зарубеж-
ных и российских стипендиальных программ и грантов на обучение за рубежом, а также анализа исследова-
ний конкретных программ и нормативно-правовых документов были выявлены существующие и потенци-
альные препоны для наращения и эффективного использования человеческого капитала, такие как невозвра-
щение стипендиатов на родину, деквалификация после возвращения на родину, бюрократические процеду-
ры трудоустройства, эмиграционные намерения после отработки обязательств по программе, и сформули-
рованы рекомендации по их устранению. В отличие от множества зарубежных государственных стипенди-
альных и грантовых программ и грантов с бюджетом в несколько миллиардов долларов США, аналогичные
российские программы пока находятся в зачаточном состоянии и требуют больших финансовых вложений
и развития. Результаты исследования могут быть применены при разработке стипендиальных программ и
грантов на обучение за рубежом.

Ключевые слова: человеческий капитал, стипендии и гранты, академическая мобильность, интеллек-
туальная миграция, циркуляция умов.
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Актуальность исследования

Многие развитые и успешно развиваю-
щиеся страны инициируют меры государ-
ственной поддержки в виде государственных
грантов и стипендий на обучение за рубежом
как для своих граждан, так и для иностран-
ных [Enkhtur 2018]. Во многом это обуслов-
лено стремлением стран развить и нарастить
человеческий капитал (далее – ЧК), что яв-
ляется основным приоритетом социально-эко-
номической политики государства в рамках
интеллектуальной экономики [Латова 2011].

Ростки концепции ЧК берут свое начало
еще в труде Адама Смита, где он включает в
определение основного капитала помимо ма-
шин, прибыльных строений и улучшения зем-
ли, также и приобретенные и полезные спо-
собности всех жителей или членов общества.
«Приобретением таких способностей счита-
ется также содержание их обществом путем
воспитания, обучения или ученичества, что
всегда требует действительных расходов и
представляет собой основной капитал, кото-
рый якобы реализуется в личности...» [Spengler
1977, 32–33].

Распространено мнение, что главным ком-
понентом ЧК является полученное образова-
ние. А большинство стипендиальных программ
базируются на идее, что инвестирование в об-
разование населения позволит нарастить ЧК,
что, в свою очередь, принесет в будущем по-
ложительный экономический и социальный эф-
фект стране [Becker 1975; Dassin, Marsh, Mawer
2018]. По данным ОЭСР, получение студентом
высшего образования приносит в среднем го-
сударству доход, практически вдвое превыша-
ющий расходы на образование [OECD... web
(1)]. Кроме того, инновационные знания и опыт,
полученные стипендиатами за границей, могут
способствовать улучшению экономических и
социальных показателей в их стране происхож-
дения [Campbell 2017]. По мнению Бин Тале-
ба, стипендиальные программы и гранты эко-
номически выгодны государству, поскольку
стипендии на обучение за рубежом предостав-
ляют возможность получения высококаче-
ственного образования, которое в свою оче-
редь будет способствовать росту культурного
и образовательного уровня общества [Bin-Taleb
2013].

России также выгодно обеспечить фи-
нансовую поддержку своим гражданам, же-
лающим обучиться за рубежом и стремящим-
ся вернуться на родину [Леденева 2002]. Со-
гласно исследованию 2018 г., проведенному
ВЦИОМ, каждый третий опрошенный в воз-
расте 18–24 года хотел бы эмигрировать из
России за рубеж на постоянное место житель-
ства [ВЦИОМ... web]. Результаты опроса The
Boston Consulting Group отмечают с 2014 г.
рост численности людей в России, желающих
уехать из страны, в связи с плохой развитос-
тью информационной экономики и высокотех-
нологичного производства. В большинстве
своем это молодежь и высококвалифицирован-
ные специалисты. Лишь 17 % рабочих мест в
России относятся к умственному труду, по
сравнению с 29 % – в Германии и 45 % – в
Великобритании [The Boston Consulting
Group... web]. Исследование Дежиной и Клю-
чарева показало, что система высшего обра-
зования России не соответствует требовани-
ям инновационной экономики [Дежина, Клю-
чарев 2018].

В то время как на международном рын-
ке образовательных услуг конкуренция за
студентов лишь нарастает. Огромное коли-
чество различных зарубежных грантов и сти-
пендий «вытягивают» талантливых абитури-
ентов из России, покрывая расходы на обра-
зование и предоставляя возможность полу-
чения документов для постоянного резиден-
тства [Рязанцев и др. 2019]. Среди стран, где
обучались российские студенты в 2017 г., ли-
дирует Германия [UNESCO... web], которая
только на 2017 г. выделила 522 млн евро на
продвижение образовательных услуг через
Германскую службу академических обменов
DAAD [DAAD... web].

Типология
стипендиальных и грантовых программ

в современных условиях

Признавая важность обучения за рубе-
жом, многие развитые и развивающиеся
страны, а также университеты, частные фон-
ды и иные некоммерческие организации ре-
ализуют различные стипендиальные про-
граммы и гранты с целью финансовой и со-
циальной поддержки талантливой молодежи.
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Среди всего их многообразия можно выде-
лить следующие типы.

Во-первых, по целям и задачам: подго-
товка высококвалифицированных кадров, ин-
тернационализация высшего образования, ук-
репление культурно-академических связей.
Цели программы зависят от социально-эконо-
мических, социально-культурных и политичес-
ких факторов как в отправляющей, так и при-
нимающей стране. С одной стороны, большин-
ство программ, направленных на привлечение
иностранных студентов и академические об-
мены, реализуются с целью интернационали-
зации национальной образовательной системы.
К примеру, стремясь повысить качество и
разнообразие иностранных студентов, приез-
жающих в Нидерланды, была создана стипен-
диальная программа Orange Tulip (OTS), ко-
торая направлена на привлечение талантли-
вых абитуриентов из стран Nuffic Nesos (Бра-
зилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Рос-
сия, ЮАР, Южная Корея, Турция и Вьетнам)
на учебу в Нидерландах. В некоторых случа-
ях, подобные программы выступают культур-
ным мостом между нациями [Башарымова
2015]. Например, программа спонсорства ко-
роля Абдуллы (King Abdullah Scholarship
Program) в значительной мере была вызвана
желанием улучшить международные отноше-
ния с США и сломать стереотипы, возникшие
после теракта 11 сентября 2001 г. [Hilal, Scott,
Maadad 2015].

Во-вторых, по источнику финансирова-
ния: бюджетные и смешанные. Например,
Министерство иностранных дел и торговли
Австралии выделило из государственного
бюджета 280 млн австралийских долларов на
финансирование 1982 стипендий и краткосроч-
ных курсов в 2020 г. Также есть государствен-
ные программы, реализующиеся с двойным
финансированием – например, совместная
программа Министерства образования КНР
и ЮНЕСКО “Great Wall Programme”.

В-третьих, по целевой аудитории: для
граждан страны, для иностранных граждан и
программы без ограничения гражданства уча-
стников. Первые направлены на социальную
и финансовую поддержку граждан своей стра-
ны для обучения в зарубежных университе-
тах. В 2011 г. указом Президента Бразилии
была запущена стипендиальная программа

“Science without Borders” («Наука без границ»),
целью которой было обеспечить обучение
101 тыс. бразильских студентов по специаль-
ностям STEM (наука, технологии, инженерия,
математика) в лучших университетах мира.
Вторые реализуются для поддержки иност-
ранных граждан для обучения в местных уни-
верситетах страны-спонсора. Например, раз-
работанная Министерством иностранных дел
и международного развития Франции, стипен-
диальная программа “Eiffel excellence
scholarship programme” нацелена на привлече-
ние лучших иностранных студентов на курсы
магистратуры и аспирантуры в университе-
ты Франции. Третья подгруппа стипендий и
грантов ориентирована на предоставление воз-
можности получения образования и прохож-
дения стажировки как для своих граждан, так
и для иностранцев. Например, стипендии и
гранты Германской службы академических
обменов DAAD предоставляют возможность
получить опыт учебы и научных исследова-
ний за рубежом для немецкой молодежи и в
Германии для иностранной. Известным при-
мером является программа образовательных
грантов “Fulbright”, которая обеспечивает
международные образовательные обмены для
американских и зарубежных студентов, учё-
ных, преподавателей, специалистов и худож-
ников с целью установления и укрепления куль-
турно-академических связей.

В-четвертых, по целям финансирования
и продолжительности. Существуют програм-
мы, направленные только на получение ака-
демической степени. Британская стипенди-
альная программа “Chevening scholarship” при-
суждается выдающимся иностранным специ-
алистам для обучения и получения степени
магистра в университете Великобритании.
Государственные и частные организации так-
же спонсируют и краткосрочные стажировки,
исследования и студенческие обмены без по-
лучения степени и документа о высшем об-
разовании. В рамках программы “Great Wall
Programme” учреждено 75 стипендий на 2019–
2020 гг. для студентов, аспирантов и исследо-
вателей из развивающихся стран мира для
краткосрочных стажировок и учебы в уни-
верситетах Китая. Также есть программы,
предоставляющие возможность как получе-
ния степени, так и академических обменов.
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Например, эстонская стипендиальная про-
грамма “Kristjan Jaak Scholarships” предостав-
ляет гражданам Эстонии возможность полу-
чения степени магистра или PhD за рубежом,
а также учебы за рубежом до одного года и
иные краткосрочные академические поездки.

В-пятых, по основанию отбора: присуж-
дение стипендии или гранта на основании от-
личительной успеваемости, профессиональной
квалификации, финансовой потребности, и др.

В-шестых, по объему финансирования:
полное и частичное покрытие расходов, напри-
мер, возмещение расходов только на оплату
обучения или выплата фиксированной суммы
денег.

В-седьмых, по наличию обязательств:
отсутствие обязательств, отработка опреде-
ленного времени в родной стране, запрет на
въезд в страну по данному типу визы и др.

Российские
государственные стипендиальные

и грантовые программы

В России одной из первых подобных про-
грамм стала программа стипендий Президен-
та РФ, которая нацелена на сохранение и раз-
витие интеллектуального потенциала страны
и усиление государственной поддержки меж-
дународной академической мобильности сту-
дентов и аспирантов. Согласно распоряжению
Президента РФ № 613-рп от 6 сентября
1993 г., ежегодно выделяется 40 стипендий для
студентов и 60 для аспирантов для обучения
за рубежом в течение одного семестра или
учебного года. С момента основания в 1993 г.,
более 2 тыс. студентов и аспирантов россий-
ских вузов получили стипендию Президента
РФ для обучения, стажировки, научных иссле-
дований в лидирующих университетах мира.
Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации № 182 от 14 февраля 2010 г., на эти
цели Министерству науки и высшего образо-
вания РФ выделяется до 2,4 млн долларов
США в год.

Существует отраслевая программа ис-
ходящей международной академической мо-
бильности Министерства науки и высшего
образования РФ, реализуемая на основании
двусторонних договоров о научно-образова-
тельном сотрудничестве с зарубежными

странами. Данная программа по сути своей
является медиатором между студентом и за-
рубежной программой, которая выступает в
роли спонсора и оплачивает полностью или
частично расходы студента на поездку. Про-
граммы позволяют получить взаимную выго-
ду от академической мобильности как отправ-
ляющей, так и принимающей стороне. Мини-
стерство науки и высшего образования РФ
предоставляет возможности россиянам полу-
чить образовательные услуги и пройти крат-
ковременные стажировки в зарубежных уни-
верситетах и исследовательских центрах за
счет принимающей стороны. Например, На-
циональная стипендиальная программа Сло-
вацкой Республики, направленная на привле-
чение иностранных студентов с целью под-
держания интернационализации образования
и науки в Словакии [Интерфизика... web].
По данным Министерства науки и высшего
образования РФ, за период 2014–2016 гг. за
рубеж было направлено на обучение и крат-
ковременные стажировки более 1 тыс. рос-
сийских граждан.

В 2013 г. была инициирована разработка
новой государственной программы грантов
для граждан России на обучение за рубежом.
Программа «Глобальное образование» была
утверждена постановлением Правительства
РФ от 20 июня 2014 г. № 568. Она позициони-
ровалась как форма социальной поддержки
российских граждан, поступивших и обучаю-
щихся в ведущих мировых университетах, с
последующей отработкой в России в соответ-
ствии с полученной квалификацией. Целью
программы является «сохранение и приумно-
жение научных, педагогических, медицинских
и инженерных кадров, управленческих кадров
в социальной сфере». Оператором програм-
мы является Московская школа управления
(МШУ) «Сколково». Квота на участие в про-
грамме в 2014–2018 гг. составила 718 чело-
век по пяти основным направлениям: медици-
на, инженерные специальности, образование,
наука, и управление в социальной сфере.

Грант в размере до 2,7 млн рублей в год
выделялся на обучение только по программам
магистратуры (1–2 года) и аспирантуры
(3 года и более). Программа была завершена
в 2018 г., но ввиду отказа некоторых победи-
телей по тем или иным причинам от гранта
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был запущен дополнительный отбор в 2019 г.
для заполнения возникших вакантных мест.
Согласно первоначальной версии паспорта
Программы, на весь период реализации Про-
граммы было выделено 4,41 млрд рублей. Од-
нако, постановлением Правительства РФ от
15 марта 2017 г. № 298 объем финансирова-
ния был сокращен до 3,75 млрд рублей, не-
смотря на продление срока реализации про-
граммы до 2025 года.

Также необходимо отметить инициати-
ву Республики Татарстана, где с 2006 г. реа-
лизуется Программа грантов на подготовку и
стажировку жителей региона в российских и
зарубежных образовательных и научных орга-
низациях. Грант покрывает расходы на под-
готовку в магистратуре до 2 лет или стажи-
ровку до 3 месяцев, включая расходы на обу-
чение, проезд из Казани до места обучения и
обратно, проживание, а также предусматри-
вает ежемесячную стипендию [Сайт програм-
мы грантов... web]. В период 2006–2019 гг.
более 4 тыс. молодых специалистов, ученых,
преподавателей и работников образователь-
ных организаций Татарстана, получили грант.
Из республиканского бюджета ежегодно вы-
деляется 100 млн рублей на финансирование
программы [Президент Республики Татарста-
на... web]. Однако в России на региональном
уровне подобных программ пока мало.

Механизмы функционирования
государственных стипендиальных

и грантовых программ в контексте идеи
наращения человеческого капитала

Все стипендиальные программы в той
или иной степени направлены на развитие ЧК.
При этом, выгодоприобретателем этого капи-
тала могут быть и страны-доноры, и страны-
реципиенты. В случае отправляющей страны,
она может получить выгоду от наращения
своего ЧК. Принимающая страна, в свою оче-
редь, помимо прибыли от платного обучения
и сопутствующих расходов иностранных сту-
дентов может ожидать определенной выгоды
от установленных отношений через политику
мягкой силы [Торкунов 2012]. Например, на
сайте Бюро по вопросам образования и куль-
туры Государственного департамента США
приведена цитата Дж. Уильям Фулбрайт, ос-

нователя программы образовательных гран-
тов Фулбрайт: «Образовательный обмен мо-
жет превратить нации в людей, способствуя,
как никакая другая форма общения, гумани-
зации международных отношений» [The
Fulbright Program... web].

Стоит отметить, что в большинстве сти-
пендиальных программ и грантов заранее оп-
ределены требования к качеству и уровню об-
разования. Например, в 2008 г. в Чили нача-
лась реализация амбициозной программы сти-
пендий BECAS, направленной на развитие пе-
редового ЧК и фундаментальной области раз-
вития экономики знаний. Данная программа
предоставила более 20 тыс. чилийских граж-
дан финансовую помощь для получения ака-
демических степеней в лучших иностранных
университетах. Разработчики стипендиальной
программы, исходя из логики, что не все инос-
транные университеты предоставляют высо-
кокачественные образовательные услуги, ис-
пользовали данные мировых рейтингов (Times
Higher Education, Academic Ranking of World
Universities, QS World University Ranking) для
оценки качества и определения списка лучших
зарубежных университетов, в которых могут
обучаться стипендиаты. Создание списка пе-
редовых университетов, в которые стипенди-
ат может поехать учиться, повышают шансы
получения более качественного образования и
инновационных знаний, соответствующих поне-
сенным расходам на это образование.

Социально-экономические выгоды для го-
сударства-спонсора во многом зависят от воз-
вращения на родину и трудоустройства стипен-
диатов. Так, работодатели в Казахстане отме-
чают преимущества программы «Болашак» в
том, что выпускники привносят новые знания
на рабочие места и играют важную роль в со-
здании экспертных знаний [Perna, Orosz,
Jumakulov 2015]. Согласно исследованию Кем-
бел, грузинские и молдавские выпускники ино-
странных университетов видят свой вклад в
развитие страны через работу в правительстве,
общественных организациях, учреждениях выс-
шего образования и юриспруденции [Campbell
2017]. А участники программы “Science without
Borders”, вернувшись в Бразилию, используют
полученные за рубежом знания для улучшения
академического развития отсталых регионов
страны [Mcmanus, Nobre 2017].
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Для наиболее выгодного использования
полученных знаний и навыков специалистам
необходимы благоприятные условия для ра-
боты и жизни в стране возвращения. По дан-
ным ОЭСР численность мигрантов с высшим
образованием между 2000/2001 и 2015/2016 гг.
увеличилась здесь на 108 % [OECD...
web (2)], что обусловлено высокой доходнос-
тью ЧК, карьерными возможностями и бла-
гоприятной иммиграционной политикой в дан-
ных странах [Artuç et al. 2015].

Также важно учитывать факторы, кото-
рые могут способствовать или препятствовать
выпускнику зарубежного университета внести
вклад в национальное развитие. В стране воз-
вращения может быть хорошо развита конк-
ретная отрасль, но другая сильно отставать.
Выпускники востребованных специальностей
могут быть трудоустроены по возвращению
домой с большей вероятностью, чем выпуск-
ники, специальность которых недостаточно
развита. Например, правительство Чили стол-
кнулось с такой проблемой во время реализа-
ции программы BECAS. Страна была не гото-
ва реинтегрировать высококвалифицированных
выпускников на местный рынок труда из-за
отсутствия рабочих мест и необходимой инф-
раструктуры [Nunez-Parra, Ramos 2014]. Во
избежание подобных проблем в рамках Про-
граммы спонсорства короля Абдуллы (KASP)
области и специальность обучения определя-
ются правительством Саудовской Аравии с
учетом предполагаемых потребностей эконо-
мики. Ни одна отрасль экономики не должна
быть перенасыщена специалистами, когда уча-
стники возвращаются в Саудовскую Аравию
и выходят на рынок труда [Hilal, Scott, Maadad
2015]. Более детальную процедуру определе-
ния приоритетных специальностей имеет про-
грамма «Болашак» в Казахстане. Государ-
ственные органы власти и компании сначала
определяют потребность в высококвалифици-
рованных кадрах с зарубежным образованием
по профильным отраслям на несколько лет впе-
ред. Затем органами власти формируются це-
левые заявки на подготовку кадров в соответ-
ствии со списком кандидатов на стипендию, на
основании чего в дальнейшем формируется
Перечень приоритетных специальностей.

Отсутствие обязательства о возвраще-
нии на родину и отработки после окончания

обучения представляет собой риск возникно-
вения упущенной выгоды и потери инвести-
ций в развитие ЧК, если стипендиаты решат
остаться в стране обучения для дальнейшей
учебы или работы [Hilal, Scott, Maadad 2015].
В связи с этим многие страны, спонсирующие
обучение своих граждан за рубежом, устано-
вили обязательное условие возвращения на
родину после окончания обучения и последу-
ющей отработки в течение нескольких лет,
либо выплаты штрафа в размере гранта или
N-кратном размере гранта. Например, соглас-
но Постановлению Правительства Республи-
ки Казахстан от 11 июня 2008 года № 573,
участники программы «Болашак» должны
вернуться в Казахстан после окончания пол-
ного курса обучения и получения степени, пре-
дусмотренных утвержденным учебным пла-
ном. Схожее условие имеет российская про-
грамма «Глобальное образование», предус-
матривая штраф в двукратном размере отно-
сительно средств, предоставленных участнику
в качестве мер социальной поддержки, в слу-
чае его невозвращения после окончания обу-
чения, не окончания обучения или нарушения
иных условий соглашения.

Проблематичным условием может быть
специфичные условия возвращения на роди-
ну. Примером может служить программа
«Глобальное образование», в соответствии с
условиями которой по возвращению в Россию
в течение трех месяцев участники обязаны
трудоустроиться в организацию из списка, ут-
вержденного Наблюдательным советом на
основании одобрения федерального органа ис-
полнительной власти, в чьем ведении нахо-
дится вид деятельности организации. Прави-
лами запрещено трудоустройство в органы го-
сударственной и муниципальной власти, при
том, что одним из пяти основных направле-
ний по подготовке кадров является управле-
ние в социальной сфере. Согласно таблице
соответствия образовательных программ,
реализуемых ведущими иностранными обра-
зовательными организациями, укрупненным
группам специальностей и направлений под-
готовки по программе «Глобальное образова-
ние», направлению подготовки управленчес-
ких кадров в социальной сфере соответству-
ют программы магистратуры и аспирантуры
такие как “Social Management” (Cоциальное
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управление), “Social Work” (Социальная рабо-
та), “Health Administration” (Управление здра-
воохранения), “Social Service Management”
(Управление социальными услугами) и пр.
[Глобальное образование... web (1)]. Возни-
кает резонный вопрос в какой социальной сфе-
ре, как не в государственной, данные специа-
листы должны работать. Конечно, они могут
работать в социально ориентированных неком-
мерческих организациях, но другой вопрос,
есть ли возможности для трудоустройства в
эти организации и получения достойной зара-
ботной платы в российских условиях.

Стоит также отметить, что условиями
программы «Глобальное образование» закреп-
лено ограничение на трудоустройство в горо-
дах федерального значения Москву и Санкт-
Петербург, где не более 25 % от всех участ-
ников имеют право работать в соответствии
с обязательствами по программе. В ноябре
2019 г. данная квота была заполнена, при этом
около половины участников Программы, ко-
торые еще обучаются либо только закончили
обучение, будут вынуждены трудоустраивать-
ся в регионы, где зачастую заработные пла-
ты и уровень жизни ниже, чем в Москве и
Санкт-Петербурге. Более того, по Програм-
ме ездили учиться молодые ученые, врачи и
педагоги по узким специальностях, практика
которых, если и существует в России, то ве-

роятнее лишь в лидирующих научных цент-
рах России. Многие исследования показыва-
ют, что высококвалифицированные работни-
ки более продуктивны, когда они сотруднича-
ют с другими высококвалифицированными
коллегами в аналогичных секторах или про-
фессиях [Ozden, Wagner, Packard 2018].

Квота и ограничительный список орга-
низаций при 718 участниках вызывает сомне-
ние в целесообразности этих условий, данное
количество ничтожно мало в масштабах го-
сударства и национального рынка труда. Воз-
можно квотирование имело бы смысл при на-
боре нескольких тысяч участников как в дру-
гих странах (таблица). Например, более 10 ты-
с. казахстанцев получили грант программы
«Болашак» в период 2005–2013 гг. на обуче-
ние за рубежом, при этом подобные квоты не
предусмотрены условиями программы. Раз-
работчики программы «Болашак» закрепили
зависимость срока отработки от места тру-
доустройства: 5 лет – в городах, имеющих
статус республиканского значения, 3 года – в
регионах, 2 года – в городах областного, рай-
онного значения и иных районах [Центр меж-
дународных программ... web].

Имеет смысл также учитывать финан-
сируемый период обучения за рубежом для
установления срока отработки. Например, ус-
ловия отработки «Глобального образования»

Таблица
Государственные стипендиальные и грантовые программы в некоторых странах
Название программы 

(страна) 
Сроки 

реализации 
Количество 
участников 

Объем и источник финансирования 

BECAS 
(Чили) 

2008 г. – по н/в Около 3,3 тыс. чел. 
ежегодно. 

На конец 2018 г. – 
26,3 тыс. чел. 

Проценты от правительственного фонда 
(на 2011 г. – 874 млн долларов США) + 

поступления от экспорта меди 

SWB 
(Бразилия) 

2011–2015 гг. 101 тыс. чел. Около 1,2 млрд долларов США 
на весь период 

KASP 
(Саудовская Аравия) 

2005–2020 гг. Изначально не 
менее 125 тыс. чел.,  

к 2020 г. свыше 
200 тыс. чел. 

Около 2 млрд долларов США ежегодно + 
доходы от экспорта нефти 

Глобальное 
образование 
(Россия) 

2014–2018 гг. 
(доп. набор 

в 2019 г.) 

718 чел. Изначально 4,41 млрд руб., в 2017 г. 
сокращен до 3,75 млрд рублей 

на весь период  
(по курсу ЦБ на 30.06.2018 г.  

~60 млн долларов США) 

Примечание. Источники: [CONICYT... web; Science Without Borders... web; Ministry of Education... web;
Глобальное образование... web (3)].
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для всех участников одинаковы, то есть уча-
стник, обучившись за рубежом по программе
PhD минимум 3 года и получив максималь-
ное финансирование на весь период (более
8 млн рублей), должен отработать такой же
срок, как и участник, которому финансирова-
ли лишь один год обучения в магистратуре
(2,7 млн рублей). К тому же, специалист со
степенью PhD более «дорогой» ресурс и в
интересах государства получить максималь-
ную выгоду от инвестиций в его образование.

Отсутствие опыта работы у участников
стипендиальных программ и грантов по возвра-
щению в родную страну может стать причи-
ной временной безработицы либо трудоустрой-
ства на позицию, несоответствующую получен-
ной квалификации. В результате этого, обучен-
ные кадры могут деквалифицироваться, а го-
сударство не получит выгоды от инвестиций в
их образование. Важным этапом реализации
подобных программ должно быть обеспечение
трудоустройства молодых специалистов, кото-
рые не всегда имеют необходимый опыт рабо-
ты для той или иной должности. Подобная ини-
циатива была закреплена в программе «Гло-
бальное образование» как одна из задач: «Со-
здание механизмов, обеспечивающих трудоус-
тройство участников Программы в организа-
ции-работодателе». Но на практике фактичес-
ки обеспечения трудоустройства не было, а в
Порядке взаимодействия участника Програм-
мы с Оператором (МШУ «Сколково»), упомя-
нуто лишь содействие в трудоустройстве [Гло-
бальное образование... web (2)].

Исследования свидетельствуют, что вы-
сококвалифицированные специалисты намного
мобильнее чем среднестатистический человек
[Рязанцев, Лукьянец 2016]. Поэтому, несмотря
на наличие условия о возвращении после обу-
чения, существуют риски интеллектуальной
эмиграции специалистов после отработки. По
мнению ряда экспертов, программы междуна-
родного обмена, стажировки и обучение за ру-
бежом способствуют формированию у моло-
дежи миграционных намерений, если условия
в стране не позволяют им в полной мере реа-
лизовать свой творческий и трудовой потенци-
ал [Рязанцев, Письменная 2013; Рязанцев, Лу-
кьянец 2016]. Для участников Программы «Гло-
бальное образование» вариант эмиграции бо-
лее вероятен ввиду наличия международного

образования мирового уровня, опыта прожива-
ния и быта в другой стране и владения иност-
ранными языками.

Заключение

Стипендиальные программы и гранты на
обучение за рубежом могут способствовать
наращению человеческого капитала, но как та-
ковым капиталом полученные знания и навы-
ки станут, когда стипендиат или государство
получит от их использования выгоду. Таким
образом, инвестируя значительные средства
в развитие ЧК через подготовку высококва-
лифицированных кадров за рубежом, государ-
ство должно более детально разрабатывать
все этапы реализации подобных программ и,
в первую очередь, создавать социально-эко-
номическую и правовую основу для наиболее
эффективного использования этих трудовых
ресурсов. Изучив зарубежные и российские
опыты реализации стипендиальных и гранто-
вых программ на обучение за рубежом, мож-
но выделить несколько путей их дальнейшего
развития. Многие из данных рекомендаций
могут быть вполне применимы для России в
части дальнейшего развития данных про-
грамм с учетом зарубежного опыта.

Во-первых, не следует ограничивать тру-
доустройство списком организаций-работода-
телей при незначительном количестве участ-
ников программ. При масштабном наборе
целесообразнее подбирать участников с опы-
том работы по той же специализации или с
определенной договоренностью с будущим
работодателем, то есть с гарантией трудоус-
тройства после обучения в соответствии с его
квалификацией. В этом случае стипендиат,
зная специфику своей будущей работы, мог
бы проводить исследования за рубежом с
учетом интереса будущего работодателя.

В-вторых, необходима формула для рас-
чета срока отработки на основании профинан-
сированного периода обучения и уровня эконо-
мического развития региона трудоустройства.
Финансирование обучения магистранта и ас-
пиранта требует разных объемов инвестиций,
соответственно, сумма вложенных денег дол-
жна коррелировать с периодом отработки.

В-третьих, необходимо ввести меры со-
циальной поддержки стипендиатам, трудоус-
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троившимся вне «родного» региона. Эффек-
тивное применение и развитие ЧК возможно
только при создании благоприятных условий
работы. Необходимы социально-экономичес-
кие условия и соответствующие условия тру-
да для удержания ценных специалистов пос-
ле истечения срока отработки ввиду наличия
у них высокого эмиграционного потенциала.
Возможны льготные условия ипотечного кре-
дита или предоставление субсидий на приоб-
ретение недвижимости в этом регионе.

В-четвертых, нужно постоянно обновлять
перечень приоритетных специальностей в со-
ответствии с потребностями национального
рынка труда и конкретных компаний, в том
числе с прогнозом на несколько лет для уста-
новления целевых показателей набора стипен-
диатов. Это необходимо во избежание деква-
лификации специалиста, трудоустройство по
специальности способствует эффективному
применению знаний и навыков, полученных за
рубежом, на практике.

В отличие от множества зарубежных
государственных стипендиальных и грантовых
программ и грантов с бюджетом в несколько
миллиардов долларов США, аналогичные рос-
сийские программы пока находятся в зача-
точном состоянии и требуют больших финан-
совых вложений и развития. Но совершенно
очевидно, что стипендиальные и грантовые
программа по подготовке квалифицированных
и высококвалифицированных кадров за рубе-
жом очень важны для передового развития
науки, технологий, медицины, образования и
управленческой сферы в России.
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Аннотация. Статья посвящена реакции обществ четырех стран (США, Великобритании, Италии и Рос-
сии) на глобальные риски и вызовы, связанные с распространением эпидемии коронавируса, которая пере-
росла из проблемы здравоохранения в глобальную политическую и экономическую проблему. Рассматри-
вая социально-экономические риски пандемии как наиболее значимые для жизни граждан разных стран,
авторы операционализируют их через страхи общественного сознания. События последнего года продемон-
стрировали, что обострившиеся страх и паника среди населения перед «новыми инфекциями» переросли в
глобальную проблему. Специфика организации жизни в условиях распространения пандемии способство-
вала появлению новых отличных социально-экономических и социально-политических практик, которые
требуют анализа. Очевидный запрос к власти со стороны населения разных стран обеспечить принятие
своевременных и эффективных мер в распространения инфекции и минимизации ее последствий также
актуализируют изучение общественных настроений в период пандемии в сравнительном контексте. На осно-
ве сравнительного международного онлайн опроса были выявлены основные социально-экономические рис-
ки и страхи жителей четырех стран, которые включали в себя как общие угрозы благополучию (низкие доходы,
безработица, отсутствие перспектив в жизни, проблемы с жильем и т. д.), так и угрозы, актуализированные
ситуацией пандемии (трудности с получением медицинской помощи, дороговизна лекарственных средств;
невозможность уехать в отпуск, сложности с получением образования). Были проанализированы различия в
удовлетворенности социально-экономической ситуации в странах, в том числе реакции на действия прави-
тельств и местных органов власти. Рассмотрение индивидуальных стратегий преодоления кризисных ситуаций
показало существенные различия по странам. При этом в оценках деятельности власти респонденты демонст-
рируют единодушие, проявляя неудовлетворенность принимаемыми мерами и обеспокоенность своим благо-
получием в будущем. Сделан вывод об актуализации страхов социально-экономического толка в период рас-
пространения пандемии и повсеместном ухудшении социального самочувствия населения.
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Еще 20 лет назад в одном из докладов
Совета безопасности ООН [Доклад Совета Бе-
зопасности ООН... web] экспертами было за-
явлено, что инфекционные болезни из медицин-
ских проблем переросли в разряд глобальных
политических проблем. События последнего
года, связанные с коронавирусной инфекции
COVID-19 служат тому подтверждением. Пан-
демия как планетарная международная реаль-

ность в которой живут граждане разных стран,
еще раз доказывает, что вирусы, вызывающие
инфекционные болезни, не признают границ и
суверенность государств.

Как заметил Генеральный директор ВОЗ
по прошествии практически года с момента
начала пандемия COVID-19, она стала нео-
жиданностью даже для ряда самых богатых
и могущественных стран мира. Она застала
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их врасплох и выявила коллективную неспо-
собность вкладывать ресурсы в обеспечение
готовности к чрезвычайным ситуациям
[Вступительное слово... web].

Многие эксперты строят крайне небла-
гоприятные прогнозы и отмечают, что нынеш-
ний кризис имеет кардинальные отличия от
предыдущих, он уже повлиял на все сферы и
отрасли экономики [Романова, Медведева
2020] и внес существенные изменения в по-
вседневную жизнь обычных людей [Бело-
ва, Великая, Фадеева 2020, 187]. При этом,
правительства различных стран отмечают, что
ни один из механизмов и доступных инстру-
ментов, применявшихся во время предыдущих
экономических кризисов, в нынешней ситуа-
ции не способен устранить риски и угрозы, и
служить универсальным средством для уве-
ренного экономического ответа на пандемию
[Великая, Ирсетская, Великая 2020, 224]. В по-
иске наиболее приемлемой модели выхода из
общемирового кризиса участвуют правитель-
ства всех стран мира. Однако для минимиза-
ции его последствий требуется международ-
ное сотрудничество нового типа, т.к. «только
скоординированный международный ответ
позволит противостоять новым рискам и бед-
ствиям» [Шеремет 2020, 140].

Выявление социального самочувствия
граждан, основанного на оценке социально-
экономической и политической ситуации, осо-
бенно в кризисные периоды, такие как панде-
мии, представляется актуальным. Оно позво-
ляет оценить правильность принятия полити-
ческих решений, а также определить уровень
социальной напряженности и социального са-
мочувствия граждан. В свою очередь, оче-
видный запрос к власти со стороны населе-
ния разных стран обеспечить принятие сво-
евременных и эффективных мер в предотвра-
щении и распространения инфекции и мини-
мизации ее последствий также актуализиру-

ют изучение общественных настроений в пе-
риод пандемии в сравнительном контексте.

В этой связи представляется важным
определить не только основные направления
антикризисных мер, принимаемых различны-
ми государствами, но, прежде всего, выявить
оценку гражданами эффективности мер, при-
нимаемых своими правительствами, а также
выяснить наиболее распространенные прак-
тики преодоления населением социально-эко-
номических проблем в период пандемии.

В основу данной статьи легли результа-
ты онлайн-опроса «Сравнительное социологи-
ческое исследование: новые угрозы и практи-
ки их преодоления в условиях пандемии» жи-
телей четырех стран (Россия, Великобрита-
ния, Италия и США), проведенное в августе-
сентябре 2020 г. методом полуформализован-
ного интервью. Всего было опрошено 1200 жи-
телей, выборочная совокупность строилась
квотно-гнездовым методом, где гнездом вы-
ступала страна или регион, с соблюдением
квоты по полу и возрасту. Опросник для жи-
телей Италии, Великобритании и США был
переведен на соответствующий язык 1.

Общая оценка удовлетворенности ситу-
ацией и жизнью в странах показывает, что
угрозы благополучия актуализируются и оп-
ределяются особенностями экономической
ситуации в стране и социально-экономическим
положением индивидов: дороговизна жизни,
безработица, рост цен, разделение общества
на богатых и бедных.

Несмотря на это, более половины граж-
дан в целом удовлетворены своей жизнью. Об-
ратим внимание, что каждый десятый житель
Великобритании, США и России говорил о пол-
ной неудовлетворенности жизнью в стране. Од-
нако наибольшая доля, высказывающих недо-
вольство и неудовлетворенность жизнью, – это
жители Италии (скорее не удовлетворен –
39,0 % и не удовлетворен – 6,0 %) (см. табл. 1).

Таблица 1
Удовлетворенность жизнью в стране, %

Степень удовлетворенности 
Распределение ответов по странам 

РФ Великобритания Италия США 
Полностью удовлетворен(-а) 16,7% 13,0% 7,7% 19,3% 
Скорее удовлетворен(-а) 39,3% 49,0% 45,7% 41,3% 
Полностью не удовлетворен(-а)  11,0% 11,0% 6,0% 11,7% 
Скорее не удовлетворен(-а) 29,7% 27,0% 39,0% 25,3% 
Затрудняюсь ответить 3,3% 0,0% 1,7% 2,3% 
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Среди факторов, которые негативно вли-
яют на социальное самочувствие, осложняют
жизнь – проблемы социально-экономическо-
го порядка. В первую очередь респондентов
беспокоят «низкие доходы, нехватка денег».
В максимальной степени проблемой низких
доходов обеспокоены россияне (66 % опро-
шенных). Что касается жителей других стран,
то вышеназванной проблемой озабочены чуть
более половины жителей Великобритании
(54 %) и более 2/5 граждан Италии и США
(45 % и 42 % соответственно). Такие ответы
лишний раз свидетельствую о наличие обще-
мирового кризиса, когда жители абсолютно
всех стран испытывают экономические труд-
ности, не имеют должной материальной под-
держки, теряют доходы.

Надо сказать, что по самооценкам в
Российской Федерации 42 % жителей не име-
ют «нормальной работы» и более трети заяв-
ляют об отсутствии возможности карьерного
роста и перспектив в жизни в общем, более
того, по сравнению с жителями других стран,
россияне испытывают трудности с выплата-
ми кредитов (пятая часть опрошенных). Пря-
мым подтверждением критической ситуации
в финансово-экономическом положении наших
граждан являются официальные данные Бан-
ка России [Задолженность по кредитам...
web]. На протяжении нескольких лет наблю-

дается постоянный рост задолженности по
банковским кредитам, предоставленным рос-
сиянам (физическим лицам – резидентам),
однако в период пандемии уровень долга зна-
чительно вырос. Так, в сентябре 2020 г., на
момент проведения нами опроса, закредито-
ванность населения России была равна
19,2 трлн руб., а годом ранее – 16,9 трлн руб.
Обратим внимание, что за пять лет долг граж-
дан перед банками увеличился практически
в два раза (сентябрь 2015 г. – 10,4 трлн руб.)
[Сведения о задолженности... web]. Возвра-
щаясь к данным нашего опроса отметим, что
респонденты из России демонстрируют са-
мый высокий уровень обеспокоенности прак-
тически по всем индикаторам: «трудности с
получением мед помощи» (39 %), «невозмож-
ность дать детям хорошее образование»
(22 %) и др. (см. табл. 2).

Оценки социально-экономической ситу-
ации на макроуровне – уровне страны, пока-
зывают, что подавляющее большинство жи-
телей четырех стран характеризуют экономи-
ческую ситуацию как «напряженную, кризис-
ную», а иной раз и как «критическую, взрыво-
опасную». Прослеживается корреляция меж-
ду угрозами социально-экономического харак-
тера и более высокой оценкой экономических
рисков периода пандемии: возможность сокра-
щение доходов и зарплат, потеря работы, сни-

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Что особенно осложняет лично Вашу жизнь

или жизнь вашей семьи?» (в % от общего числа опрошенных)

Варианты ответов 
Распределение ответов по странам 

РФ Великобритания Италия США 
Низкие доходы, нехватка денег 66% 54% 45% 42% 
Отсутствие перспектив в жизни, 
невозможность карьерного роста 37% 28% 24% 22% 

Отсутствие нормальной работы 42% 23% 20% 19% 
Невозможность улучшить 
жилищные условия 32% 26% 24% 19% 

Трудности с получением 
медицинской помощи, дороговизна 
лекарственных средств 

39% 15% 17% 20% 

Невозможность выйти в отпуск, 
отдохнуть 14% 25% 25% 29% 

Отсутствие безопасности на улицах, 
в общественных местах 21% 20% 18% 17% 

Сложности с выплатой кредитов 19% 13% 17% 16% 
Очень плохая экология в нашем 
городе (районе) 18% 15% 13% 10% 

Невозможность дать детям хорошее 
образование 21% 10% 11% 7% 

Затрудняюсь ответить 5% 3% 6% 6% 
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жение уровня и качества жизни. При этом зна-
чимость угроз, связанных с экономическим
благополучием, наблюдается в большей сте-
пени в России и Италии. Что касается резуль-
татов опроса жителей других стран, то в Ве-
ликобритании 85,6 % граждан демонстрируют
пессимистические взгляды на состояние дел
в экономической сфере (68,3 % – «напряжен-
ная, кризисная» и 17,3 % – «критическая,
взрывоопасная»). Замыкает четверку резуль-
таты ответов граждан Соединенных штатов
Америки – 79,3 % (54,3 и 19,0 % соответ-
ственно).

Напомним, что пальму первенства в сво-
еобразном антирейтинге занимает Италия, где
основная масса опрошенных (92,7 %) дает не-
гативные оценки социально-экономической
ситуации в стране («напряженная, кризис-
ная» – 75,0 % и «критическая, взрывоопас-
ная» – 17,7 %). На наш взгляд это связано с
тем, что Италия, во-первых, одна из первых
стран столкнулась с последствиями пандемии
коронавируса, а во-вторых, значительную
долю ВВП в стране составляет сфера туриз-
ма, которая из-за введения ограничений на пе-
редвижение за последний год наиболее пост-
радала. Добавим, что проблема безработицы
для Италии остается одной из самых острых
на протяжении уже нескольких лет. На момент
проведения опроса уровень безработицы в
стране был равен 9,5 %, а годом ранее, в сен-
тябре 2019 г. – 9,7 % [Италия – Общая... web].

В свою очередь ситуация в России выг-
лядит следующим образом: 86,4 % озабочены
экономической ситуацией в стране и характе-
ризуют ее, как «напряженную, кризисную»
(68,7 %) или «критическую, взрывоопасную»
(17,7 %). По данным Сбербанка (лаборатория
«СберДанные»), являющегося лидером на рын-
ке зарплатных проектов, в 2020 г. наблюдается
снижение фонда оплаты труда (ФОТ) [Изме-
нение объема ФОТ... web] по всем отраслям

экономики. При этом наибольшее сокращение
ФОТ фиксируется в первые месяцы введенно-
го Lockdown (март-май 2020). В этот период
снижена заработная плата 75 % россиян, ра-
ботающих в основных отраслях экономики.
Эксперты [Гордеев, Старостина... web] обра-
щают внимание, что работодатели использо-
вали различные формы сокращения ФОТ, по-
зволившие сохранить численность работников:
урезание стимулирующей и основной части
заработной платы, перевод части сотрудников
на неполный рабочий день либо в неоплачива-
емый отпуск. Тем не менее, к сентябрю 2020 г.
практически 4,8 млн россиян (6,3 % всей рабо-
чей силы) [Занятость и безработица... web]
оказались безработными. Рост произошел,
прежде всего, за счет уволенных в период пан-
демии. В наиболее уязвимом (прекаризован-
ном) положении оказались неквалифицирован-
ные рабочие и люди с невысокими заработка-
ми. Поэтому становится понятным, что «уве-
личение социально-экономической дистанции
между богатыми и бедными...на фоне панде-
мии особенно ярко иллюстрирует ситуация в
России» [Шеремет 2020, 140].

Ввиду того, что ухудшение социально-
экономической ситуации наблюдается во всех
странах, нам представлялось крайне важным
выяснить самооценку уровня благополучия
отдельных индивидов и семей. Самые низкие
оценки, связанные с уверенностью в защи-
щенности от потенциальных экономических
кризисов оказалась у респондентов из России
(44,3 %). Наиболее уверенно в завтрашний
день, с экономической точки зрения, смотрят
практически четверть жителей США (23,0 %)
и, как ни парадоксально, Италии (24,3 %), ко-
торые отметили, что высоко оценивают свою
защищенность (см. табл. 3).

Заметим, что управление ситуацией, свя-
занной с распространением коронавирусной ин-
фекции, потребовало от политической власти

Таблица 3
Оценка респондентами степени своей защищенности

от возможных экономических потрясений и кризисов, %
Степень защищенности 

Распределение ответов по странам  
РФ Великобритания Италия США Общий итог 

Высокая 6,0% 14,7% 24,3% 23,0% 17,0% 
Средняя 45,7% 61,0% 55,3% 51,3% 53,3% 
Низкая 44,3% 21,0% 17,7% 19,0% 25,5% 
Затрудняюсь ответить 4,0% 3,3% 2,7% 6,7% 4,2% 



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 1 83

Н.М. Великая, Н.И. Белова. Социально-экономические риски периода пандемии

разработки и принятия целого комплекса мер
в самых различных сферах, которые носили
как ограничительный, так и поддерживающий,
стимулирующий характер. По мнению отдель-
ных экспертов, «...Никто не мог предположить,
что государства, как политическая форма
организации обществ, способны сформировать
новую (хотя и временную) экономическую
поведенческую модель...Такое связанное с не
экономическими причинами критическое па-
дение спроса и предложения, обусловленное
масштабным государственным вмешатель-
ством в рыночные механизмы, произошло
впервые в новейшей истории мирового хозяй-
ства» [Белов 2020, 5].

Анализ источников позволяет выделить
наиболее распространенные социально-эконо-
мические меры, которые использовали прави-
тельства разных стран (Италия [COVID-19,
Misure... web], Великобритания [Coronavirus:
UK... web; Chancellor’s statement... web] и
США [Cochrane, Fandos... web]):

– во-первых, это меры по поддержке на-
циональных систем здравоохранения, а также
других субъектов, участвующих в оказании
медицинской помощи и борьбе с эпидемией;

– во-вторых, широкий спектр мер, направ-
ленных на поддержку уровня жизни и плате-
жеспособности семей (Италия), в том числе в
виде прямых выплат гражданам, включая до-
полнительные выплаты на детей (США);

– в-третьих, это программы государ-
ственного кредитования, гарантированные
займы (США) и денежные гранты для само-
занятых (Великобритания) малым предприя-
тиям и малому бизнесу, а также поддержка
компаний с целью предотвращения безрабо-
тицы, в том числе секторальная поддержка
(например, поддержка индустрии туризма
(Италия));

– в-четвертых, различные налоговые
меры для населения и бизнеса.

Что касается Российской Федерации, то
наиболее значимыми и продуктивными мера-
ми поддержки были следующие: финансовая
поддержка некоторых отраслей промышлен-
ности [Федеральный закон от 08.06.2020...
web; Постановление Правительства РФ от
24.04.2020... web], меры в области социаль-
ной поддержки врачей, предусматривающие
дополнительные выплаты медицинским ра-

ботникам, работающим в красной зоне; меры
социальной поддержки детей и родительства.
Так, дополнительные меры материального
характера для домохозяйств, где проживают
дети от 3 до 7 лет должна была начать дей-
ствовать с июля 2020 г., однако В. Путин рас-
порядился ускорить процесс и начать выпла-
ты семьям с июня 2020 г. [Обращение к граж-
данам... web].

При этом респонденты проявили удиви-
тельное единодушие в плане оценки деятель-
ности своих правительств по поддержке биз-
неса и граждан. Практически по всем пози-
циям треть опрашиваемых дают среднюю
оценку «мерам социально-экономической под-
держки населения» – «3 – удовлетворитель-
но»: от 28,0 % (поддержка работников и ком-
паний с целью предотвращения безработицы)
до 33,0 % (мораторий на налоги для малого и
среднего бизнеса). Напомним, что самооцен-
ка собственных социально-экономических
проблем, намного выше среднего, чем оцен-
ки проводимой политики по предоставлению
мер поддержки. Косвенно это может свиде-
тельствовать либо о том, что среди наших
опрошенных крайне мало тех, кто относится
к лицам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию и нуждающихся в мерах социальной
поддержки, либо наблюдается общемировая
проблема – невозможность или нежелание
правительств решать проблемы своих граж-
дан. Немного, но все-таки большее количе-
ство респондентов, оценивают практики кон-
кретных государств мира по поддержке граж-
дан и бизнеса (малого и среднего), в связи с
пандемией коронавируса, на «3 (удовлетвори-
тельно)».

Учитывая, что меры, принимаемые го-
сударственными органами зачастую носили не
только стимулирующий и поддерживающий
характер, но и ограничительный, общество
довольно неоднозначно реагировало на эти
инициативы, что подтверждается и данными
других исследований [Ashraf web].

Опрос показал, что более половины жи-
телей Великобритании (63,7 %) и США
(50,3 %) склоняются к тому, что действия вла-
стей страны по борьбе с вирусом недостаточ-
ны, а в Италии и России, напротив, значитель-
ное количество людей считают, что были при-
няты все необходимые меры (49,0 и 39,3 %
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соответственно), и частично даже избыточные
(7,7 и 18,0 % соответственно). Россияне в этом
контексте продемонстрировали максимальное
неудовольствие в связи с избыточностью мер,
что как известно, сопровождалось, повсемес-
тным нарушением масочного режима.

Похожая ситуация наблюдается и в оцен-
ках действий властей региона, здесь также
результаты демонстрируют определенный рас-
кол. В США и Италии мнения поделились прак-
тически поровну: 41,7 % жителей Америки го-
ворят о достаточности принятых мер, что все
необходимые меры были приняты, а 42,7 %
утверждают, что они были недостаточны. Та-
кая же картина и в Италии: 45 % против 44,7 %.
В России же пятая часть придерживается мне-
ния, что региональная и местная власть приня-
ла слишком жесткие и ненужные меры (21,7 %),
а вот четвертая часть, напротив, думает, что
принятые меры недостаточны.

Имеет смысл остановится и на между-
народном контексте пандемии, в частности,
усилиях международных организаций в плане
выработки консолидированных действий и
оказания помощи другим странам.

Наш опрос не выявил особой дифферен-
циации в ответах респондентов по странам при

оценке эффективности работы международ-
ных организаций по профилактике и миними-
зации последствия пандемии, что во многом
было связано и с запаздывающими стратеги-
ями названных организаций, и с их устойчи-
во-негативным медиа-образом (см. табл. 4).

Безусловно, «удовлетворенность жизнью
в стране» как индикатор социального само-
чувствия, может свидетельствовать о латен-
тных, но достаточно серьезных дезинтегра-
ционных, порой даже деструктивных процес-
сах. Он тесно связан с другим показателем
социального самочувствия – оценкой своего
будущего. Так, наименьшую уверенность в
завтрашнем дне высказали жители Италии и
России. Наиболее уверены в своем будущем,
в завтрашнем дне респонденты из США
(см. табл. 5).

Очевидно, что нестандартная, кризис-
ная пандемическая ситуация вызывала це-
лую серию «страхов», которые определяли и
социально-психологическое самочувствие на-
селения, и выработку определенных страте-
гий преодоления возможных трудностей. По
результатам опроса выделены 3 группы
«страхов будущего»: экономические, социаль-
но-направленные и связанные со здоровьем.

Таблица 4
Оценка эффективности работы международных организаций

по профилактике и минимизации последствий пандемии коронавируса
по пятибалльной шкале, средний балл

Перечень Международных 
организаций 

Средний балл по странам  
РФ Великобритания Италия США 

Организация объединенных 
наций (ООН) 3,0 2,8 2,7 2,8 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 3,0 3,0 2,9 3,0 

Международный 
чрезвычайный детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) 

2,9 2,8 2,8 2,8 

Международная организация 
труда (МОТ) 2,8 2,7 2,7 2,8 

Таблица 5
Уверенность в завтрашнем дне, %

Варианты ответов на вопрос 
«Чувствуете ли Вы уверенность 

в завтрашнем дне?» 

Распределение ответов по странам 

РФ Великобритания Италия США 

Да 3,7% 11,0% 4,3% 22,7% 
Скорее да 28,0% 34,3% 18,0% 39,7% 
Нет 25,0% 20,0% 19,7% 13,3% 
Скорее нет 38,7% 30,3% 49,0% 19,3% 
Затрудняюсь ответить 4,7% 4,3% 9,0% 5,0% 
Общий итог 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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В контексте нашей статьи обратим внимание
лишь на «экономические страхи». Из всего пе-
речня возможных событий и явлений, связан-
ных с пандемией коронавируса и относящих-
ся к экономическим, жителей всех стран боль-
ше всего тревожит высокая инфляция (52 %),
потеря работы (51 %) и потеря сбережений
(50 %). Отметим, что у россиян более выра-
жено проявились экономические страхи, свя-
занные с сокращением заработной платы и
потерей работы (по 58 %), однако лидерами
являются страх «высокой инфляции, роста цен
(65 %) и потери сбережений, накоплений
(61 %). На наш взгляд это может быть связа-
но с тем, что многие уже потеряли работу или
часть своих доходов, что отображено выше.

При этом в вопросе о действиях респон-
дентов в случае ухудшения материального
положения семьи, именно граждане Российс-
кой Федерации показали наибольшую готов-
ность к поиску новой работы или подработки
(37 %), в то время как в Великобритании и
Италии люди более склонны к экономии на
продуктах, услугах и удовольствиях. Третьей
стратегией выбрана – трата накоплений, сбе-
режений, однако количество россиян, выбрав-
ших этот ответ, практически вдвое меньше,
чем жителей других стран: Великобритания
(21 %), Италия (19 %), США (16,9 %) и Рос-
сия (10 %), что вполне закономерно, учиты-
вая объемы накоплений российских граждан
и количество населения, имеющего эти накоп-
ления (см. табл. 6).

Надо сказать, что россияне вообще бо-
лее пессимистично настроены и выбирают те

варианты, которые наименее популярны у жи-
телей зарубежных стран. Вот какие страте-
гии выхода из сложного экономического по-
ложения, хоть и не являющиеся топовыми,
свойственны именно нашим гражданам: «ни-
чего не будут предпринимать» – 6,7 %, «буду
участвовать в митингах, демонстрациях» –
8,0 %, «рассмотрю варианты эмиграции (уеду
из страны)» – 10,3 %.

В заключении отметим, что на момент
проведения исследования каждый десятый
(13,0 %), участвовавший в нашем опросе (сам
либо близкие родственники), столкнулся с ин-
фицированием COVID-2019. При этом страх
заразиться наиболее актуален был для жите-
лей Италии и США. Что касается россиян, то
практически четверть (24 %) были совершен-
но не обеспокоены возможностью заразиться
и заболеть. При этом практически пятая часть
граждан, как россиян, так и других стран, ука-
зали на сложность с получением медицинс-
кой помощи. Но все же половина участников
опроса к наиболее значимым проблемам пе-
риода пандемии отнесли социально-экономи-
ческие – низкие доходы и нехватка денежных
средств; каждый четвертый указал на отсут-
ствие нормальной работы, а каждый пятый –
на сложности с выплатой кредитов.

Хотя уровень тревожности и различает-
ся по странам, максимальное беспокойство
везде вызывают проблемы социально-эконо-
мического плана, связанные с повседневной
жизнью семьи, с возможностью благополуч-
ного будущего себя и детей, с ухудшением
экономической ситуации в условиях пандемии.

Таблица 6
Поведенческие стратегии при ухудшении материального положения, %

Варианты ответов 
Распределение ответов по странам 

РФ Великобритания Италия США 
Пытаться искать новую работу, 
подрабатывать где-то еще 37,0% 17,3% 23,3% 24,3% 

Экономить на продуктах, отказывать 
себе в некоторых удовольствиях 24,0% 34,3% 31,3% 25,0% 

Участвовать в митингах, демонстрациях 8,0% 2,0% 3,7% 2,3% 
Потихоньку начну тратить свои 
сбережения (то, что отложил на «черный 
день») 

10,0% 21,0% 19,0% 17,7% 

Ничего предпринимать не буду – это 
бесполезно 6,7% 4,0% 5,0% 6,7% 

Рассмотрю варианты эмиграции (уеду из 
страны) 10,3% 4,3% 8,3% 5,0% 

Затрудняюсь ответить 3,3% 4,3% 4,0% 6,3% 
Другое (запишите) 0,7% 1,0% 0,3% 0,7% 
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Несмотря на существенное ухудшение
социально-психологического самочувствия,
общество демонстрирует высокую способ-
ность адаптации к кризисным ситуациям: по-
явились и закрепились новые социальные
практики, оформились новые социальные нор-
мы, выявились разные стратегии преодоления
социально-экономических проблем на индиви-
дуальном уровне.

Спустя полгода после начала эпидемии, рес-
понденты невысоко и неоднозначно оценивали
усилия органов власти и эффективность приня-
тых мер. Негативные последствия для экономи-
ки и социальной жизни проявились и в обостре-
нии социального неравенства, и в нарушении со-
циальных взаимодействий, и в повышении уров-
ня социально-политической тревожности.

На фоне сохраняющейся лояльности к
власти, более заметным становится запрос
обеспечить принятие адекватных мер, чтобы
с одной стороны, предотвратить распростра-
нение коронавирусной инфекции, исключив
ограничения прав и свобод граждан, а с дру-
гой, минимизировать экономические риски и
социальные последствия пандемии.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Инициативный международный опрос
«Сравнительное социологическое исследование:
новые угрозы и практики их преодоления в усло-
виях пандемии» Авторский коллектив под науч-
ным руководством проф. Н.М. Великой (Центр со-
циологических исследований РГГУ). Межстрано-
вый полуформализованный онлайн-опрос прове-
ден в августе – сентябре 2020 года. Было опроше-
но 1200 жителей четырех стран: Великобритании,
Италии, РФ и США. Выборочная совокупность
строилась квотно-гнездовым методом, где гнездом
выступала страна или регион, с соблюдением кво-
ты по полу и возрасту. Опросник для жителей Ита-
лии, Великобритании и США был переведен на со-
ответствующий язык.
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Аннотация. Концептуальная основа статьи базируется на следующем положении: на современном этапе
инновационного развития общественных систем (как международных, так и национальных) структура мигра-
ционных процессов утрачивает качество исключительности, миграция становится неотъемлемым свойством
повседневности. Особую актуальность приобретает анализ социальной динамики миграционных процессов,
стратегий мигрантов на фоне интенсификации рисков и неопределенности в принимающей стороне. В статье
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представлены статистические данные Отдела народонаселения международной организации ООН – члена
Глобальной группы по вопросам миграции, позволяющие судить о соотношении количества мигрантов и
общей численности населения в мире, а также численности и доли иммигрантов в гендерном и региональном
разрезе, проведен обзор научной зарубежной и отечественной литературы, в которой отражены особенности
горизонтальных перемещений в последние десятилетия, охарактеризованы поведенческие стратегии мигран-
тов-представителей инокультурной среды. В работе приведена авторская теоретическая многофакторная мо-
дель, имеющая целью обозначить перспективные направления дальнейших исследований, отражающая эска-
лацию воздействия миграционных потоков на рост конфронтации как встречной стратегии со стороны локаль-
ных, местных сообществ в ходе межгруппового взаимодействия. В работе приводится статистическая инфор-
мация о миграционном приросте в РФ, интерпретированы данные общероссийских исследовательских проек-
тов, собранные методом опроса российских жителей, и социологического опроса жителей Ярославской обла-
сти, характеризующие положение мигрантов, их вовлеченность в функционирование отраслей экономики, а
также раскрывающие содержание отношений локального сообщества с приезжими-представителями ино-
культурной среды. Эмпирическое исследование позволило сделать вывод об амбивалентном реагировании
жителей принимающей стороны на объемы миграционных потоков, стратегии мигрантов. Автором обоснова-
но, что многократное масштабирование вероятности реализации конфликтной составляющей в социокультур-
ном взаимодействии принимающей стороны и прибывающих представителей инокультурной среды требует
комплексной реализации программ взаимной адаптации вышеназванных субъектов, согласованные государ-
ственные структурами и некоммерческими организациями в качестве паритетных партнеров.

Ключевые слова: миграционные процессы, интенсификация, динамика, межгрупповые взаимодей-
ствия, локальное сообщество, представитель инокультурной среды, поведенческие стратегии.

Цитирование. Чернышева Н. С. К вопросу о социальной динамике миграционных процессов:
мировые и общероссийские трансформации // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 89–99. – DOI:
https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.1.10

Введение. Исторически воздействие
миграционных процессов на жизнедеятель-
ность граждан, социум, национальные госу-
дарственные системы, мировое развитие яв-
ляется многофакторным. В текущий момент
социальные, в том числе миграционные, про-
цессы находятся под влиянием пандемии
COVID-19, комплексно социально-экономи-
ческие, политические, культурные, духовные
и правовые последствия оценивать преждев-
ременно, однако на данный момент сформи-
ровалось понимание, что посткороновирусный
мировой порядок будет иным, также суще-
ственно меняются внутренние процессы на-
циональных государств и миграционные пото-
ки. Указанные обстоятельства детерминиру-
ют потребность осмысления миграционных
процессов на различных этапах общественной
жизни, тем более, что кардинальные транс-
формации в характере индивидуальных и груп-
повых миграционных перемещений начали
преобразовываться с начала XXI века.

Перечислим основные задачи настоящей
работы, во-первых, анализ статистических
данных, характеризующих динамику между-
народной миграции по отношению к общей
численности населения мира, а также струк-
туру и направления миграционных перемеще-

ний на межстрановом уровне (гендерный и
региональный аспекты). Во-вторых, система-
тизация теоретических подходов о влиянии
миграционных процессов на состояние совре-
менного социума. В-третьих, разработка ав-
торской теоретической многофункциональной
модели оценки перспектив международной
миграции. В-четвертых, обсуждение резуль-
татов общероссийского и регионального эм-
пирических исследований, раскрывающих осо-
бенности взаимоотношений местных жителей
(принимающего сообщества) с мигрантами
(представителями инокультурной среды).

Реализация первой задачи данного иссле-
дования начиналась с сопоставления следую-
щих данных: в 2019 г. численность междуна-
родных мигрантов достигла 271,6 млн чело-
век, что составило 3,5 % от общей численнос-
ти населения мира на середину 2019 г. [Total
number of international... web]. По сравнению с
началом XXI в., доля международных мигран-
тов от общей численности населения в мире
возросла на 0,7% (так как в 2000 г. показатель
был на уровне 173,6 млн – 2,8 %) (табл. 1)
[International migrant stock 2019... web].

При этом, в общей численности меж-
дународных мигрантов количество женщин-
мигрантов в 2019 г. составило 130,1 млн (в до-
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лях – 47,9 %), что на 44,6 млн больше по срав-
нению с данными за 2000 г. (табл. 2).

Фиксируется интересная тенденция –
увеличение в абсолютных показателях числа
женщин-мигрантов не совпадает с пропорци-
ональными соотношениями в структуре миг-
рационных перемещений по признаку «пол»,
так как доля женщин от общего количества
международных мигрантов в 2019 г. достигла
значения, которое на 1,3 п.п. ниже по сравне-
нию с данными за 1990, 2000 гг. Число муж-
чин в структуре международной миграции к
2019 г., напротив, существенно выросло в аб-
солютных значениях на 53,5 млн по сравне-
нию с 2000 г. и незначительно (на 1,3 п.п.) в
относительных показателях.

Анализ межстрановых статистических
данных позволяет зафиксировать возрастную
структуру мигрантов в 2019 г.: 11,8 % – доля
международных мигрантов в возрасте от 65 лет
и выше, 13,9 % – количество международных
мигрантов в возрасте 19 лет и младше. Соот-
ветственно, большинство мигрантов – люди
трудоспособного возраста (20–64 лет) – 74,3 %
[Total number of international... web].

Практически треть всех мигрантов в
2019 г. едут в Азию (30,7 % – 83,6 млн) либо в
Европу (30,2 % – 82,3 млн), четверть всех пе-
реселенцев отправляется в Америку (25,9 % –
70,3 млн), тогда как практически каждый де-
сятый мигрант выбирает Африку (9,8 % –
26,5 млн) и только 8,9 млн переселенцев – ос-
тановили выбор на Океании (3,3 %) (табл. 3).

Вместе с тем структура миграционных
перемещений в мире (1990, 2000, 2019 гг.) от-
ражает рост/снижение динамики доли мигран-
тов на рынке труда и капитала в азиатском,
африканском и латиноамериканском регионах
(от 2,2 % до 0,5 %). Доля въезжающих в стра-
ны Европы и Северной Америки в 2019 г. со-
кратилась по сравнению с 2000 г. (с 2,4 % до
1,6 %). В период с 1990 г. по 2000 г. числен-
ность международных мигрантов в европей-
ских государствах оставалась стабильной (бо-
лее 32,0 %), тем временем – количество вы-
езжающих в североамериканские страны за
аналогичный период увеличивалось – с 18,0 %
до 23,2 %. При этом, в анализируемом перио-
де устойчивы параметры доли присутствую-
щих международных мигрантов в Океании (на
уровне не менее 3,0 %) (табл. 3) [International
migrant stock 2019... web].

Таким образом, обращение к открытым
данным Отдела народонаселения ООН по-
зволило нам обобщить статистическую ин-
формацию, отражающую масштабы, направ-
ления, структуру миграционных процессов в
мире.

Обзор научной литературы и теоре-
тическая модель исследования. В насто-
ящее время отечественные и иностранные
специалисты, принимая во внимание информа-
цию по статистике миграционных потоков
(в том числе в ретроспективе) ООН, допол-
няют проблематику переселений содержа-
тельным анализом социальной динамики как

Таблица 1
Соотношение количества иммигрантов и общей численности населения

в мире на середину года, 1990, 2000, 2019 гг.
 1990 г. 2000 г. 2019 г. 
Общая численности населения в мире 5 327 231 061 6 143 493 823 7 713 468 100 
Общее количество международных ми-
грантов на середину года 153 011 473 173 588 441 271 642 105 
Доля мигрантов на середину года в % от 
общей численности населения мира 2,9 2,8 3,5 

Таблица 2
Численность и доля международных мигрантов на середину года в разбивке по полу,

1990, 2000, 2019 гг.

Год 
Общее количество 
мигрантов на сере-
дину года, млн чел. 

Мужчины-мигранты Женщины-мигранты 
Общее количество 
на середину года, 

млн чел. 

Доля на середину 
года от общего коли-
чества мигрантов, % 

Общее количество 
на середину года, 

млн чел. 

Доля на середину 
года от общего коли-
чества мигрантов, % 

1990 153 011 473 77 661 689 50,8 75 349 784 49,2 
2000 173 588 441 88 029 221 50,7 85 559 220 49,3 
2019 271 642 105 141 488 004 52,1 130 154 101 47,9 
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собственно процесса миграции, так и поведен-
ческих стратегий мигрантов.

Роль международной миграции, тенден-
ции развития и влияния миграционных про-
цессов в условиях глобализации приведены
в работах Багреева Е.Г., Богданова А.В.,
Егорова С.А., Малюченко А.А., Мартынен-
ко В.В., Мартыненко С.В., Минича Д.С., Не-
хороших И.Н., Катыхина А.И., Хазова Е.Н.
[Багреева, Минич 2018; Богданов, Егоров,
Хазов 2020; Мартыненко, Мартыненко 2015;
Нехороших, Катыхин 2020]. Анализ переме-
щений мигрантов в качестве детерминанты
конфликтогенности представлен в исследо-
ваниях Бенхабиб С., Закалюкина Е.В. [Бен-
хабиб 2003; Закалюкина 2012]. Вопросы уп-
равления международной миграцией подни-
маются Алешковским И.А., Ионцевым В.А.,
тогда как Малюченко А.А. акцентирует ис-
следовательский интерес на состоянии миг-
рационной проблематики в России [Алешков-
ский, Ионцев 2015; Малюченко 2015]. Росту
неопределенности среды и вызванной в свя-
зи с этим активизацией адаптационных про-
цессов уделено внимание в статьях Мозго-
вой А.В., Поповой И.В. и их соавторов [Моз-
говая, Шлыкова 2019; Попова, Гаджигасано-
ва, Дудина 2020]. Тенденции и критерии, вли-
яющие на представления принимающего со-
общества о мигрантах в общероссийском и
региональном аспектах (Ярославской обла-

сти) охарактеризованы в издании Аналити-
ческого центра Ю. Левады, исследовании
Гаджигасановой Н.С. [Общественное мне-
ние... web; Гаджигасанова, Дудина 2014].

Мартыненко В.В., Мартыненко С.В. рас-
сматривают миграционные процессы как одно
из проявлений глобализации, которая способ-
ствует в определенной степени росту уровня
интеграции человечества, и одновременно –
содержит риск и вероятность неуправляемой
социально-политической дезинтеграции [Мар-
тыненко, Мартыненко 2015, 48]. Вместе с тем,
глобализация миграции в течение ряда деся-
тилетий сопровождается нарастающей эска-
лацией миграционной взаимозависимости тру-
доизбыточных и трудонедостаточных регио-
нов [Цапенко web].

Таким образом, государства могут быть
одновременно представлены с двух сторон –
выступать и как страна-донор, и как страна-
реципиент (например, США – донор для Ка-
нады и реципиент из стран Южной Америки).
Исторически районы притяжения мигрантов
поэтапно сменяются ранее неизвестными миг-
рационными «коридорами», а усиливающаяся
миграционная активность обусловлена глоба-
лизацией торговли, увеличением транспортных
потоков и трансформацией коммуникационных
технологий. Высококвалифицированные спе-
циалисты принимают решение о переезде (за-
частую с семьей) в ответ на предложение о

Таблица 3
Численность международных мигрантов на середину года в разбивке

по основным регионам, 1990, 2000, 2019 гг.

Регионы 

1990 г. 2000 г. 2019 г. 

Численность 
международ-

ных мигрантов 
на середину 

года, 
млн чел. 

Доля мигран-
тов на середи-

ну года 
в % от общей 
численности 
международ-

ных мигрантов  

Численность 
международ-

ных мигрантов 
на середину 

года, 
млн чел. 

Доля мигран-
тов на середи-

ну года 
в % от общей 
численности 
международ-

ных мигрантов 

Численность 
международ-

ных мигрантов 
на середину 

года, 
млн чел. 

Доля мигран-
тов на середи-
ну года в % от 
общей числен-
ности между-
народных ми-

грантов 
Африка 15 689 666 10,3 15 051 677 8,7 26 529 334 9,8 
Азия 48 209 949 31,5 49 394 322 28,5 83 559 197 30,7 
Европа 49 608 231 32,4 56 858 788 32,7 82 304 539 30,3 
Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

7 161 371 4,7 6 570 729 3,8 11 673 288 4,3 

Северная 
Америка  27 610 408 18,0 40 351 694 23,2 58 647 822 21,6 

Океания 
(Австралия) 4 731 848 3,1 5 361 231 3,1 8 927 925 3,3 

Итого  153 011 473 100,0 173 588 441 100,0 271 642 105 100,0 
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повышении по должности в рамках деятель-
ности транснациональных корпораций. В тоже
время представители рабочих профессий мо-
тивированы на миграцию для получения бо-
лее высоких доходов и использования резуль-
татов благоприятной социальной политики
принимающей страны.

В целом трудовые ресурсы вне зависи-
мости от того, о высококвалифицированных
специалистах либо рабочих кадрах идет речь,
действительно оказывают влияние на интен-
сификацию экономики страны-приема мигран-
тов. Наряду с этим, как отмечают Нехоро-
ших И.Н. и Катыхин А.И., вложение инвести-
ций на фоне прироста совокупной численнос-
ти населения приводит к мультипликативно-
му эффекту в части формирования националь-
ной экономики [Нехороших, Катыхин 2020, 93].

Миграция выступает катализатором не
только экономических, но и преобразований,
имеющих институциональный социокультур-
ный характер (Хофстад Г. и Коэн А.). В част-
ности, Багреева Е.Г., Минич Д.С. отмечают,
что людям сложно разорвать связи со своей
исконной культурой, а потому формируется кон-
фронтация культур, что приводит к открытым
столкновениям [Багреева, Минич 2018, 109].
В этом же ключе рассуждает о феномене раз-
нообразия в глобальную эру Бенхабиб С., от-
мечая эффект «обратной глобализации», в
ходе которой итогом масштабных миграций
являются мультиэтничные и мультикультур-
ные сообщества. В интересах достижения эко-
номических целей в указанные сообщества
желают быть включенными и представители
мировой «периферии» [Бенхабиб 2003, 217].

Иноземцев В.А., последовательно ана-
лизируя работу Бенхабиб С., формулирует
прогноз развития современной ситуации по
следующим траекториям: ход культурной эво-
люции в одном случае характеризуется уси-
лением мультикультурного взаимовлияния, а
в другом – посредством стремления к инсти-
туционализации, провоцирующее эскалацию
разногласий в сфере межнационального обще-
ния, что становится объективным и в опреде-
ленной степени неизбежным следствием ин-
тенсификации взаимодействий между пред-
ставителями различных культур.

Вместе с тем, фиксируется и встречная
амбивалентная ответная реакция в целом ряде

стран-реципиентов - коренные жители защи-
щают самобытную идентичность. Так, Баг-
реева Е.Г., Минич Д.С. описывают кейсы в
Гамбурге (Германия): негативный отклик об-
щественности на контент плаката детского
дошкольного учреждения, привлекательной
особенностью которого позиционировалось
«малое число детей из семей мигрантов»,
обязал руководство переиздать рекламный
буклет. После принятых мер, в числе преиму-
ществ появилась фраза: «Наш детский сад
открыт для девочек и мальчиков, ...боль-
ных и здоровых, – независимо от того, не-
мецкого они происхождения или из семей
мигрантов» [Багреева, Минич 2018, 110].
Данный наглядный пример отступления от
стратегии дискриминации в стране-приема
иммигрантов – зачастую единичный случай,
а не закономерность.

Принимая во внимание многообразие
оценок специалистов, нами разработана тео-
ретическая многофункциональная модель
оценки перспектив международной миграции.
Перспективы дальнейших разработок автор
видит в более детальном изучении положе-
ния и ценностных ориентаций мигрантов раз-
ных поколений (в том числе на национальных
рынках труда), а также специфику их взаимо-
действия с представителями принимающих
сообществ с учетом не только глобализаци-
онных процессов, но под влиянием регионали-
зации и определенного стремления к сохране-
нию национальной идентичности. При этом,
совершенно новой переменной в принимаю-
щем сообществе выступает оценка состоя-
ния неопределенности и наличие суженного го-
ризонта планирования (рис. 1).

Вместе с тем, угроза реализации конф-
ликтогенной ситуации в социокультурном вза-
имодействии принимающей стороны и прибы-
вающих иностранных граждан (как предста-
вителей инокультурной среды) требует комп-
лексной реализации программ взаимной адап-
тации вышеназванных акторов, а в качестве
равноправных партнеров необходимо согласо-
ванное участие государственные структур и
некоммерческих организаций. Тем самым, в
адаптационные процессы должны быть вов-
лечены не только те, кто сменяет место жи-
тельства, но и те, кто принимает новых учас-
тников в свои локальные сообщества (то есть
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коренное население) [Гаджигасанова, Дудина
2014, 210]. Более того, представители прини-
мающего сообщества также нуждаются в
адаптации, особенно в ситуациях, характери-
зующихся как неопределенные, которые по-
всеместно утрачивают свойства чрезвычай-
ности и становятся неотъемлемым явлением
повседневности [Мозговая, Шлыкова 2019,
125; Попова, Гаджигасанова, Дудина 2020, 29].

Эмпирическая база: результаты и
обсуждения. Поведенческие стратегии при-
нимающей стороны и процесс взаимодействия
принимающего сообщества с мигрантами
можно смоделировать по результатам обще-
российских и регионального эмпирических
исследований, раскрывающих особенности
взаимоотношений местных жителей (в стра-
не приема) с мигрантами представителями
инокультурной среды. Согласно общероссий-
скому исследованию общественного мнения
Аналитического центра Ю. Левады (N = 1600,
2019 г.), в числе первоочередных задач в со-
циальной сфере наряду с такими задачами как
введение мер по нивелированию резкого рас-
слоения богатых и бедных (30,0 % ответов),
осуществление деятельности по повышению
доступности медицинского обслуживания
(30,0 %), сглаживание роста платного образо-
вания (22,0 %) отмечается необходимость

мер, направленных на сдерживание роста при-
тока внешних мигрантов (18,0 %). Это свиде-
тельствует о недоброжелательном отношении
части россиян к трудовым мигрантам. Также
наблюдается увеличение сторонников тезиса
«Нужно ограничивать приток трудовых миг-
рантов» – с 58,0 % в июле 2017 г. до 72,0 % –
в августе 2019 г. [Общественное мнение...
web].

На этом фоне, сравнительный анализ
социологических данных всероссийских ис-
следований за период с 2013 по 2019 гг., пока-
зывает направленность взаимодействий мес-
тного сообщества с мигрантами, позволяет
отметить двойственные проявления характе-
ра межгрупповых взаимоотношений. Так, сре-
ди россиян доля сторонников суждения «ра-
бота мигрантов вносит конструктивный
вклад в развитие страны-приема и обще-
ства» остается стабильной – на уровне не
менее  (трети) ответов (40,0 %). Вместе с
тем, существенно преобладают в российской
среде и две принципиально противоположные
установки: с одной стороны – 2/3 участников
опроса, поддерживают тезис о том, что род-
ные и знакомые не откажутся выполнять ра-
боту, которую в данный момент выполняют
иностранные граждане (64,0 %), а с другой –
выделяется 63,0 % сторонников идеи «при-

Рис. 1. Теоретическая многофункциональная модель оценки перспектив международной миграции
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сутствие мигрантов на локальном уровне
в количественном выражении избыточ-
но». Таким образом, фактором, который ак-
тивизирует неконструктивные оценки во вза-
имодействиях между местными локальными
сообществами и внешними группами приез-
жих может быть конструкт «угрозы», вызван-
ный конкуренцией за ограниченные ресурсы.
В этой связи, довольно предсказуема реакция,
что чем более неустойчива, неопределенна
экономическая ситуация в стране, чем ниже
уровень заработной платы, тем чаще корен-
ные жители будут рассматривать представи-
телей внешней инокультурной среды как уг-
розу на рынке труда (табл. 4).

При этом, в ходе опросов 2013–2019 гг.
каждый третий либо четвертый среднестати-
стический россиянин отмечает, что суще-
ственного прироста по миграционному пото-
ку в течении последних лет в России не фик-
сируется. Подтверждением этому являются
и общероссийские статистические данные,
представленные в «Информации о социально-
экономическом положении России в 2020 г.»,
из которой следует, что за январь – август
2020 г. миграционный прирост населения Рос-
сии сократился на 97,6 тыс. человек (на
58,5 %), что произошло в результате умень-
шения числа прибывших в РФ и приумноже-
ния количества выбывших за пределы стра-
ны. Число прибывших в страну сократилось
на 50,4 тыс. человек (на 11,7 %) в том числе
за счет иммигрантов из государств-участни-

ков СНГ на 39,7 тыс. человек (на 10,3 %). Чис-
ло выбывших за пределы России выросло на
47,2 тыс. человек (на 17,9 %), в том числе в
страны государства-участники СНГ – на
37,3 тыс. человек (на 15,8 %). В январе – ав-
густе 2020 г. в обмене населением со всеми
государствами-участниками СНГ, кроме как
с гражданами Украины, отмечается сокраще-
ние миграционного прироста [Информация о
социально-экономическом... web].

Протестный контекст в отношении при-
ема иммигрантов в нашей стране сохраняет-
ся и в результатах региональных исследова-
ний, проводимых под руководством автора
данной статьи. Так, согласно научно-исследо-
вательскому проекту «Отношение к мигран-
там со стороны принимающего населения»
(Ярославская область, N = 614, 2020 г.), среди
участников опроса 44,0 % не согласны с суж-
дением, что иммиграция оказывает положи-
тельное воздействие на экономическую сфе-
ру, тогда как 30,0 % респондентов выбирают
вариант «мне все равно». Амбивалентное
отношение сформировалось к присутствию
мигрантов на российском рынке труда: с од-
ной стороны, более половины опрошенных
отмечают, что иммигранты «лишают» рабо-
чих мест местных жителей, в какой-то степе-
ни оказывая влияние на снижение средней за-
работной платы (64,0 % ответов), а с другой –
более   жителей региона склонны согласить-
ся, что иностранные приезжие компенсируют
недостаточное количество трудовых ресурсов

Таблица 4
Данные общероссийских исследований общественного мнения

Аналитического центра Ю. Левады (n = 1600, июнь 2013 г. – август 2019 г.) в 2013 г.

Суждение 

Градации переменной 
определенно, 
да / скорее да 

определенно, 
нет / скорее нет 

затрудняюсь ответить 

06.2013 08.2019 06.2013 08.2019 06.2013 08.2019 
Работа мигрантов полезна для 
страны и общества 41,0 % 47,0 % 51,0 % 46,0 % 8,0 % 7,0 % 

Присутствие иммигрантов в на-
шем населенном пункте / регионе 
чрезмерно 

69,0 % 63,0 % 26,0 % 32,0 % 5,0 % 5,0 % 

Мои родные и знакомые не отка-
жутся выполнять работу, которую 
сейчас выполняют иностранные 
граждане 

57,0 % 64,0 % 27,0 % 29,0 % 16,0 % 7,0 % 

Большинство мигрантов живет 
лучше и богаче, чем я и моя семья *   –  44,0 % – 41,0 % – 15,0 % 

Примечание. * – данное суждение респондентам не предлагалось.
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в слабоквалифицированных, малооплачиваемых
отраслях экономики (44,0 %). Также сохраня-
ются устойчивые стереотипные установки: по-
давляющее большинство убеждены, что пове-
денческие стратегии иммигрантов в той либо
иной степени оказывает влияние на ухудшение
статистических показателей по криминогенной
обстановке, коррупции (70,0 %) (табл. 5).

Вместе с тем, отвечая на вопрос о со-
держании взаимоотношений между приезжи-
ми (представителями инокультурной среды)
и местными жителями в населенном пункте
их проживания, практически  респондентов
характеризуют взаимодействия данных соци-
альных групп как «спокойные» (68,4 %), тог-
да как 1/5 жителей Ярославской области от-
мечают, что атмосфера отношений в локаль-
ном социальном пространстве напряженная

(21,8 %). При этом, участники опроса фикси-
руют, что практика привлечения внешних миг-
рантов распространена в сферах торговли и
жилищно-коммунального хозяйства – 91,8% и
78,3 % соответственно, а также в строитель-
стве (70,3%) и в общественном питании
(69,2 %). В тоже время, частичное присут-
ствие внешних мигрантов жители региона от-
мечают в области здравоохранения (35,7 %
ответов) и в сфере обслуживания обществен-
ного транспорта (33,6 %), тогда как в боль-
шинстве своем отсутствует привлечение при-
езжих в обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (73,6 % ответов
«практически не распространена»), систе-
мы образования (68,3 %), финансового секто-
ра экономики (68,0 %) либо на службу в пра-
воохранительные органы (53,8 %) (табл. 6).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Какова степень Вашего согласия либо

не согласия с предложенными утверждениями?» (Ярославская область, N = 614, 2020 г.)

Суждение 
Градации переменной 

абсолютно согласен / 
скорее согласен мне все равно абсолютно не согласен / 

скорее не согласен 
Иммиграция оказывает положительное воз-
действие на экономическую сферу 26,0 % 30,0 % 44,0 % 

Иммигранты влияют на ухудшение показа-
телей по криминогенной обстановке, кор-
рупции 

70,0 % 22,0 % 8,0 % 

Иммигранты «лишают» рабочих мест мест-
ных жителей, «сбивают» среднюю заработ-
ную плату 

64,0 % 30,0 % 6,0 % 

Иммигранты компенсируют дефицит трудо-
вых ресурсов в слабоквалифицированных, 
малооплачиваемых отраслях экономики 

44,0 % 40,0 % 16,0 % 

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: «По Вашему опыту, в каких сферах экономики

Ярославской области в наибольшей степени распространена практика привлечения
внешних мигрантов?»

Сферы экономики 
Градации переменной 

широко 
распространена 

распространена 
частично 

практически 
не распространена 

затрудняюсь 
ответить 

Рынок, сфера торговли 91,8 % 8,2 % – – 
Общественное питание  69,2 % 21,7 % 9,1 % – 
Общественный транспорт 49,1 % 33,6 % 17,0 % – 
Бизнес, финансы 10,3 % 11,5 % 68,0 % 10,2 % 
Жилищно-коммунальное хозяйство 78,3 % 19,8 % – 1,9 % 
Органы местной власти, 
самоуправления 2,2 % 6,2 % 73,6 % 18,0 % 

Правоохранительные органы 3,9 % 16,2 % 53,8 % 26,1 % 
Строительство, промышленность 70,3 % 20,4 % 5,7 % 3,6 % 
Медицина  – 35,7 % 44,5 % 19,8 % 
Образование, наука – 9,6 % 68,3 % 22,1 % 
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Выводы и заключение. В процессе ра-
боты выявлено, что в мире отчетливо фикси-
руется тенденция к увеличению доли между-
народных мигрантов (с 2,8 % до 3,5 %); транс-
формируется структура миграционных пере-
мещений в региональном разрезе: доля при-
сутствия иностранных приезжих в азиатском,
африканском и латиноамериканском регионах
характеризуется неустойчивыми колебания-
ми в направлении прироста либо сокращения,
в то время как доля въезжающих в страны
Европы и Северной Америки сократилась в
2019 г. по сравнению с 2000 г. В целом, имеет
место интенсивная горизонтальная мобиль-
ность, в результате которой происходит непро-
порциональная миграция населения из одних
регионов в другие, при этом без привязки к
уровню развития стран.

Миграционные процессы являются не-
сомненным атрибутом современной глобали-
зации, имеют как объединяющие, так и разъе-
диняющие последствия. Международные пе-
ремещения сопряжены с существенным рос-
том транспортных потоков, интенсификацией
коммуникационных технологий, на фоне кото-
рых изменяются регионы, первоначально ис-
пытывавшие недостаток трудовых ресурсов,
и регионы с избытком рабочей силы. Вместе
с тем, в конкуренцию за кадры, обладающие
высокой квалификацией все активнее вклю-
чаются транснациональные корпорации, тог-
да как мигранты рабочих специальностей де-
лают выбор страны-реципиента на основе
данных о политике социальной защиты и обес-
печения (преимущественно в пользу западно-
европейских, скандинавских стран). Исходя из
этого, в демократических государствах на-
блюдается диверсификация механизма соци-
альной защиты, проявляющееся в формиро-
вании запроса на обеспечение гарантирован-
ной коллективной защиты в отношении обла-
дателей статуса «гражданина» и «не граж-
данина».

Наряду с этим, масштабные миграции
сопровождает формирование мультиэтничес-
ких сообществ, в число которых включают-
ся и представители мировой «периферии».
В самих мультикультурных сообществах па-
раллельно отмечается наличие двух состав-
ляющих: с одной стороны – усиление меж-
культурного взаимодействия, с другой – кон-

фликтные стороны взаимодействия. Указан-
ные тренды в ряде исследовательских работ
анализируются в качестве эффекта «обрат-
ной глобализации». Востребованность раз-
работки двусторонних адаптационных про-
грамм продиктована повышенной вероятно-
стью реализации конфликтогенной составля-
ющей в социокультурном взаимодействии
граждан принимающей страны с внешними
мигрантами.

Амбивалентное реагирование на совре-
менные миграционные процессы со стороны
правительства, жителей страны-приема ста-
новится повседневной практикой. Результаты
общероссийских и региональных исследова-
ний (проведенных в том числе и автором) за-
фиксировали активизацию защитной реакции
со стороны локальных сообществ в ответ на
приток иностранных граждан. В связи с этим,
растут риски, связанные с формированием
непреодолимых, трудноразрешимых противо-
речий и неравенства, дифференцирующие ста-
тусы гражданина и негражданина в рыночной
экономической системе. Таким образом, с
одной стороны – государственные границы
интенсивно раздвигаются, а с другой – миг-
ранты часто локализуются и минимально вза-
имодействуют с местным сообществом, по-
этому возрастает актуальность изучения спе-
цифики межгрупповых отношений и взаимо-
действий, особенностей формирования запро-
сов и потребностей не только принимающих
сообществ, но и мигрантов в конкретных ре-
гионах.
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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования динамики формирования субъек-
тивного отношения личности к осваиваемым компетенциям помогающих специалистов в образовательной
среде вуза. Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, недостаточной изученностью поня-
тия «образовательная среда», ее структурой, соотношением с другими понятиями, такими как поликультур-
ная среда, профессиональные компетенции. С другой стороны, изучением психологии компетенций и их
структуры, специфики (на примере конкретной группы профессий), диагностики, психолого-педагогических
условий формирования. Практическая значимость исследования заключается в рассмотрении профессио-
нальных компетенций посредством личностных компонент обучающихся, в качестве которых выступает субъек-
тивное отношение личности. Эмпирическое исследование базировалось на применении количественных ме-
тодов сбора данных, раскрывающих понятие субъективное отношение личности. Выборка составила 140 обу-
чающихся факультетов «Лечебное дело» и «Социальная работа и клиническая психология» ВолгГМУ, прохо-
дивших обучение на втором (2016 г.) и четвертом курсе (2018 г). Оценка отношения обучающихся к содержа-
нию профессиональных компетенций помогающих специалистов была измерена с помощью авторской мето-
дики, основанной на списке общекультурных и профессиональных компетенций, заявленных в образователь-
ных стандартах и отобранных испытуемыми в соответствии с основными принципами и правилами проведе-
ния диагностического исследования. Полученные данные обработаны посредством описательной статисти-
ки. В результате была описана структура и содержание субъективного отношения личности, которая включа-
ет мотивационный («важно»), операциональный («владею») и прагматический («использую) аспекты ком-
петенций. Курс обучения, возникающее «мотивационное напряжение», организованные условия образова-
тельные среды, приобщенность к практической профессиональной деятельности определяют структуру
субъективного отношения обучающихся к осваиваемым компетенциям: структура второго курса обучения
представлена как «мотивационный аспект – операциональный аспект – прагматический аспект» компетен-
ций, структура четвертого курса обучения – «прагматический аспект – операциональный аспект – мотива-
ционный аспект» компетенций. Выбор различных психолого-педагогических технологий при обучении спе-
циалистов помогающих профессий как одно из эффективных условий образовательной среды направлен на
проявление, с одной стороны, познавательной активности обучающихся, с другой, формирование позитив-
ного отношения к освоению набора компетенций. Информационные технологии и технологии развития
критического мышления направлены на освоение научно-исследовательских компетенций. Интерактивные
технологии имитационного и дискуссионного типов способствуют развитию коммуникативной группы ком-
петенций помогающих специалистов, а также проведение совместных занятий российских и иностранных
обучающихся, осуществление патронажного сотрудничества и др. Полученные результаты могут быть учте-
ны в практике психологического, профессионального и социокультурного сопровождения и адаптации ино-
странных и российских обучающихся помогающим профессиям.

Ключевые слова: компетенции, субъективное отношение, образовательная среда, помогающие про-
фессии, толерантность, конфликт, коммуникация.
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Одной из важных тем обсуждения в сфе-
ре науки и технологий является изучение по-
нятия образовательной среды (Г.Ю. Беляев,
О.В. Гукаленко, В.Н. Пустовойтов, В.И. Сло-

бодчиков, В.А. Ясвин и др.) [Гукаленко, Пу-
стовойтов 2017]. Согласно В.А. Адольф,
Ю.В. Ананьиной, В.И. Блинову, Е.В. Василь-
евой, образовательная среда понимается как
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система условий, которая обеспечивает наи-
более оптимальные параметры образователь-
ной деятельности в различных ее аспектах (це-
левом, процессуальном, содержательном, ре-
зультативном, ресурсном) и выступающая
эффективным средством формирования про-
фессиональной компетентности в процессе
обучения в профессиональном образователь-
ном учреждении [Слепцова 2017]. Она способ-
ствует формированию «...политолерантности
личности...» [Михайлова web], повышению
коммуникативной компетентности (М. Имай,
Дж. Канеро, Д. Коестер, Д. Лью, М.В. Лус-
тиг, Т. Масуда, Ф. Фанг) [Imai, Kanero, Masuda
2016; Koester, Lusting 2015; Liu, Fang 2017], ее
профессионального саморазвития [Сибаева,
Тлявсина web] и идентификации с выбранной
профессией (Ф. Аташзадеш-Шуридех, С. Год-
сей, М.А. Галеноэ, Ф. Фаргинфард, Д. Мох-
ташами, Х. Рахмама, А. Талеби) [Mohtashami
et al. 2015; Godsey 2011], освоению профес-
сиональных умений, навыков, качеств и цен-
ностей профессии с учетом регионального
компонента. В.В. Гладких в контексте по-
ликультурной среды описывает внутренние
компоненты образовательной среды, такие
как обучающий, воспитывающий, развива-
ющий [Гладких 2011]. Автор также отме-
чает важность формирования открытости
личности к иным культурным ценностям,
уважительное и толерантное отношение к
представителям иного образа жизни и пове-
дения, видение в культурном многообразии
источника для взаимообогащения и взаимо-
развития, готовность участвовать в разре-
шении конфликтов [Гладких web]. Схожие
требования можно проследить в наборе про-
фессиональных компетенцией представите-
лей профессии помогающего типа, представ-
ленных в ФГОС ВО 3++.

При более детальном их рассмотрении
возникают вопросы отсутствия единой теоре-
тической базы для разработки научных про-
блем компетенций (Т.В. Черникова) [Черни-
кова 2013], а именно их реализации с учетом
содержания образовательных стандартов
(Э.Ф. Зеер) [Зеер, Сыманюк 2005], разработ-
ки лаконичного и понятного набора компетен-
ций (А.В. Хуторской) [Хуторской 2020], от-
сутствия валидных диагностических мето-
дов измерения компетенций (Е.А. Климов,

А.К. Маркова) [Климов 2014], подбора эффек-
тивных технологий и средств обучения
(А.И. Артюхина, Э.Ф. Зеер, Т.В. Черникова,
В.И. Чумаков) [Куликов, Артюхина, Чумаков
2016; Климов 2014; Черникова 2019], учет лич-
ностной составляющей компетенций обучаю-
щихся (Т.Ю. Базаров) [Ерофеев, Базаров
2014]. Особое внимание хотелось бы уделить
личностному фактору освоения компетенций,
так как именно он обуславливает процесс ос-
воения компетенций, определяет наличие
учебной активности обучающихся, формиру-
ет субъективное отношение к усваиваемым
знаниям и социокультурного контекста. Изу-
чение особенностей освоения профессиональ-
ных компетенций представителей профессий
помогающего типа сферы здравоохранения
раскрывается в специфике профессий данной
группы (врачи, психологи, клинические психо-
логи, специалисты социальной работы и т. д.).
Помогающий специалист выступает одновре-
менно «инструментом» и «средством» оказа-
ния помогающей помощи. К нему предъявля-
ются высокие требования личностного
(стремление к самосовершенствованию, са-
моразвитию, реализации своего личностного
потенциала, наличие эмпатии, развитые ком-
муникативные навыки, толерантность и т. д.)
и профессионального характера (стремление
к реализации своего профессионального по-
тенциала, постоянный рост и развитие, нали-
чие критичности к себе, умение координиро-
вать деятельность различных специалистов и
учреждений, знание иностранных языков
и т. д.).

Таким образом, целью исследования яв-
ляется выявление особенностей формирования
субъективного отношения личности к осваива-
емым компетенциям профессий помогающего
типа на различных этапах обучения в вузе. Ба-
зой исследования выступил ВолгГМУ. Выбор-
ка составила 140 человек, обучающиеся на
факультетах «Лечебное дело», «Социальная
работа и клиническая психология», которые
участвовали в опросе дважды, проходя обуче-
ние на втором (2016 г.) и четвертых (2018 г.)
курсах. Отметим, что под эффективными ус-
ловиями образовательной среды медицинско-
го вуза в настоящем исследовании понимает-
ся психолого-педагогические технологии обу-
чения, воспитания и развития личности.
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Нами была разработана методика оцен-
ки отношения обучающихся к содержанию
профессиональных компетенций представите-
лей помогающих профессий. Был составлен
список из 30 общекультурных и профессио-
нальных компетенций, таких как «быть толе-
рантным к людям», «способность к разреше-
нию конфликтов в коллективе», «быть гото-
вым к координации деятельности различных
организаций, учреждений и предприятий, спе-
циалистов в решении задач оказания помощи»,
«быть способным учитывать специфику раз-
личных национальных, половозрастных и со-
циально-классовых групп в своей работе»
и др. В качестве теоретических положений
разработки инструментария выступали идеи
об активности (Ю.П. Поваренков) и ее внут-
ренней организации (Дж. Келли, А.В. Петров-
ский, М.Г. Ярошевский), субъективных пред-
ставлениях личности как результате ее актив-
ности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
М.М. Кашапов); в качестве методологичес-
ких положений: принцип целенаправленности
и цикличности исследования (А.Ю. Чернов),
принцип репрезентативности выборки, принцип
«предельного насыщения»; диагностический
инструментарий включал опрос.

Во время проведения опроса респонден-
там предоставлялась одинаковая инструкция,
согласно которой необходимо было выразить
свое отношение к предъявленному набору ком-
петенций по семибалльной шкале (от 1 до 7)
три раза. Во время первого заполнения необ-
ходимо было оценить, насколько компетенции
важны для респондентов, во время второго –
насколько они владеют ими, в третий раз –
как часто они их используют. Соответствен-
но, чем важнее компетенция и чем в большей
мере респонденты ею владеют по своим соб-
ственным субъективным ощущениям, тем
выше должен быть балл.

Методика соответствует требованиям
валидного и надежного инструмента, что было
подтверждено в результате проведения пило-
тажного исследования (выборка составила
60 человек, исследование проводилось в
2015 г). Надежность опросника подтвержда-
лась путем расщепления выборки на две рав-
ные части, коэффициент Кронбаха составлял
α = 0,83. Внутренняя валидность опросника оп-
ределялась как согласованность оценок, ко-

торые были получены для всех трех шкал в
результате проведенного корреляционного ана-
лиза (мотивационный аспект – операциональ-
ный аспект r = 0,021 (при p > 0,1), мотиваци-
онный аспект – прагматический аспект
r = 0,043 (при p > 0,1), операциональный ас-
пект – прагматический аспект r = -0,011 (при
p > 0,1)). Отсутствие статистически достовер-
ной и сильной связи между значениями пере-
менных позволяет утверждать о наличии со-
гласованности шкал и о внутренней валидно-
сти опросника.

Охарактеризуем подробнее различные
аспекты субъективного отношения респонден-
тов к осваиваемым компетенциям профессий
помогающего типа:

Мотивационный аспект (или насколь-
ко «важно») субъективного отношения респон-
дентов к осваиваемым компетенциям вклю-
чает компоненты познавательной активности
личности, которые проявляются в осознанном
и целенаправленном саморегулировании учеб-
ной или профессиональной деятельности.

Операциональный аспект (или на-
сколько «владею») субъективного отношения
респондентов к осваиваемым компетенциям
характеризуется осознанием целей, средств
и задач, которые будут способствовать эффек-
тивной профессионализации.

Прагматический аспект (или как ча-
сто «использую») субъективного отношения
респондентов к осваиваемым компетенциям
раскрывает смысловую нагрузку учебной
или профессиональной активности личности,
а также выявляет причины, по которым сту-
дент затрачивает усилия, соотносящиеся с
поиском и использованием необходимой ин-
формации.

В результате для каждого изучаемого
параметра была рассчитана суммарная оцен-
ка отношения отобранных респондентами
компетенций к общему количеству отобран-
ных в методике компетенций. Так, в целом по
выборке обучающихся на втором курсе были
получены следующие результаты, представ-
ленные в таблице 1.

Для подтверждения статистически дос-
товерных различий между полученными зна-
чениями был применен Т-критерий Стьюден-
та для независимых выборок, результаты
представлены в таблице 2.
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Данные свидетельствуют о наличии
статистически достоверных различий в сред-
них оценках респондентами второго курса
обучения различных аспектов изучаемых
компетенций.

Наибольшие средние значения были по-
лучены у параметра «мотивационный аспект
компетенций» («важно»), значение которого
х = 8,99. Далее параметры «операциональный
аспект компетенций» («владею») и «прагма-
тический аспект компетенций» («использую»)
имеют значения х = 8,06 и х = 7,09 соответ-
ственно. Полученные различия между пере-
менными являются статистически достовер-
ными и значимыми. На основании этого мож-
но полагать, что субъективное отношение к
различным аспектам осваиваемых компетен-
ций можно представить в виде определенной
иерархии, которая будет представлена следу-
ющим образом: «важно» – «владею» – «ис-
пользую». По нашему мнению, полученная в
результате исследования иерархия в содержа-
тельном плане будет отражать внутреннюю
согласованность различных аспектов осваи-
ваемых компетенций (мотивационный, опера-
циональный и прагматический).

При этом стоит отметить, как достовер-
ные на статистическом уровне значимости
различия средних значений, так и достовер-
ные различия с их относительной величиной.
Среди средних значений показателей пары
«мотивационный аспект компетенций – праг-
матический аспект компетенций» (Т = 9,89)
выявлен значимый «разрыв», что дает осно-
вание полагать, что положительная мотива-

ционная значимость компетенции не обяза-
тельно будет совпадать с ее прагматической
оценкой. Между переменными пары «опера-
циональный аспект компетенций – мотиваци-
онный аспект компетенций» также был отме-
чен определенный «дисбаланс» (Т = -5,08), где
положительная мотивационная значимость
компетенции не соответствует ее операцио-
нальной оценке, то есть важность освоения
компетенции не означает факт того, насколь-
ко ею владеет личность. Схожие выводы мож-
но проследить при рассмотрении пары пере-
менных «операциональный аспект компетен-
ций – прагматический аспект компетенций»,
где достоверность различий средних значений
составляет Т = 4,86.

На четвертом курсе обучения респон-
денты повторно приняли участие в опросе.
Результаты суммарной оценки отношения к
отобранным компетенциям представлены в
таблице 3.

С целью подтверждения статистически
достоверных различий между полученными
значениями был применен Т-критерий для
независимых выборок, результаты представ-
лены в таблице 4.

Приведенные данные свидетельствуют
об изменении структуры субъективного отно-
шения личности к осваиваемым компетенци-
ям в зависимости от курса обучения. Наи-
большие средние значения были получены у
параметра «прагматический аспект компетен-
ций» («использую»), значение которого
х = 9,56. Далее параметры «операциональный
аспект компетенций» («владею») и «мотива-

Таблица 1
Средние значения и дисперсия результатов оценки компетенций

по параметрам «владею», «важно», «использую» (2-й курс обучения)
Параметры оценки аспектов компетенций Среднее значение Дисперсия 

Операциональный аспект компетенций 8,0628 ,98565 
Мотивационный аспект компетенций 8,9856 ,80785 
Прагматический аспект компетенций 7,0923 ,83589 

Таблица 2
Достоверность различий средних значений параметров «владею», «использую»

и «важно» (2-й курс обучения) (при р = 0,000)
Параметры оценки компетенций Т 

Мотивационный аспект компетенций – Прагматический аспект компетенций 9,888 
Операциональный аспект компетенций – Прагматический аспект компетенций 4,865 
Операциональный аспект компетенций – Мотивационный аспект компетенций - 5,082 
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ционный аспект компетенций» («важно») име-
ют значения х = 8,05 и х = 6,96 соответствен-
но. Субъективное отношение к различным ас-
пектам осваиваемых компетенций на старших
курсах обучения имеет следующую иерархию:
«использую» – «владею» – «важно», что от-
ражает значимость для обучающихся на стар-
ших курсах обучения того, на сколько часто
они могут использовать осваиваемую компе-
тенцию. Полученная иерархия противополож-
на структуре субъективного отношения обу-
чающихся на втором курсе.

На основании результатов опроса рес-
пондентов различных этапов обучения в вузе,
можно сделать следующие выводы: на пер-
вичных этапах обучения различная оценка
сторон компетенций обучающимися помога-
ющим профессиям свидетельствует о нали-
чии необходимого в данном случае мотива-
ционного напряжения. Полагаем, что вектор
выявленного мотивационного напряжения на-
правлен от осознания важности компетенции
через осознанное владение ей к осознанию ее
конкретной практической ценности. В данном
случае возникающее мотивационное напряже-
ние выступает основой формирования отно-
шения к осваиваемым компетенциям. Как
следствие выявленного обстоятельства, сбли-
жение оценок или их совпадение, произойдет
в ходе осуществления практической профес-
сиональной деятельности, в процессе которой
помогающий специалист будет совершенство-
вать умения, навыки и видеть конкретные ре-
зультаты своих усилий. Позитивное формаль-
ное отношение к компетенции со стороны обу-

чающегося не будет означать принятия и ис-
пользования им ее как важного условия эф-
фективного осуществления профессиональной
деятельности. Полагаем, что различные пси-
холого-педагогические технологии будут спо-
собствовать наиболее эффективному овладе-
нию обучающимися различными компетенци-
ями. Например, применение интерактивных
технологий эвристического типа, технологий
развития критического мышления, исследова-
тельские и информационные технологии, по
нашему мнению, будут способствовать осво-
ению научно-исследовательских компетенций
и проявлению активности, самостоятельнос-
ти личности. Под интерактивными техноло-
гиями обучения эвристического типа мы по-
нимаем те образовательные технологии, ко-
торые направлены на познание, профессио-
нально-личностное развитие обучающегося,
поиск им истины посредством ее открытия в
процессе сотрудничества. Реализации данных
задач соответствуют синектические методы,
выполнение различных проектов и в том чис-
ле междисциплинарных, овладение и внедре-
ние в деятельность методов и методик дру-
гих наук. Развитию коммуникативных компе-
тенций как одних из основополагающих ком-
петенций и детерминирующих эффективность
помогающей деятельности будут способство-
вать интерактивные технологии обучения ими-
тационного (мозговой штурм, решение различ-
ных ситуационных задач или обсуждение кон-
кретных кейсов) и дискуссионного типов (про-
ведение тематических круглых столов, побуж-
дение обучающихся к участию в учебной дис-

Таблица 3
Средние значения и дисперсия результатов оценки компетенций

по параметрам «владею», «важно», «использую» (4-й курс обучения)
Параметры оценки аспектов компетенций Среднее значение Дисперсия 

Прагматический аспект компетенций 9,5648 ,79566 
Операциональный аспект компетенций 8,0586 ,78085 
Мотивационный аспект компетенций 6,9623 ,63549 

Таблица 4
Достоверность различий средних значений параметров «владею», «использую»

и «важно» (4-й курс обучения) (при р = 0,000)
Параметры оценки компетенций Т 

Прагматический аспект компетенций – Мотивационный аспект компетенций  8,783 
Операциональный аспект компетенций – Прагматический аспект компетенций 7, 685 
Операциональный аспект компетенций – Мотивационный аспект компетенций 4,899 
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куссии с преподавателем-ведущим, со студен-
том-ведущим, без ведущего, в форме «судеб-
ных заседаний», «форума», «заседания экспер-
тной группы», парной, звеньевой, бригадной
и др.). Наиболее актуальными технологиями
в контексте активизации образовательной сре-
ды вуза являются: проведение совместных
занятий с обучающимися российских и инос-
транных отделений, осуществление патронаж-
ного сотрудничества, а также участие обуча-
ющихся в международных праздниках. Дан-
ные технологии также направлены на форми-
рование позитивного отношения к освоению
компетенций, связанных с оказанием помощи
людям различных национальностей и соци-
альных групп, проявление толерантности в
работе. Такие технологии способствуют фор-
мированию зрелой, осознанной профессиональ-
ной позиции будущего специалиста помогаю-
щей профессии.
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Аннотация. В статье предлагается одна из возможных интерпретаций понятия «философская практи-
ка», рассматривается характер связи между философией и философской практикой, очерчивается круг дея-
тельности философа-практика в свете данной интерпретации. К практической части философии традицион-
но относят этику. С момента зарождения философии до конца эпохи модерна этика считалась вершиной
философского знания. Помимо устоявшегося, распространенного в указанный временной период, понима-
ния этики как части философии А.А. Гусейнов предложил рассматривать моральный пафос философии в
целом. В этом случае вся философия приобретает этическую функцию (предметом всей философии стано-
вится, в том числе, определяемое свободным выбором человеческое поведение и реальность, которая этим
поведением учреждается); становится возможным утверждать, что этика и философия неразделимы по
природе философского знания и его практической части; предполагать, что положение философской прак-
тики в структуре современной философии может быть сходным с положением этики как вершины философ-
ского знания, конечной цели философских рассуждений в классической философии. Утверждается, что про-
ект философской практики, понимаемой как образ жизни и действия философов, в явной форме возвращает
философию к истокам, к историческому контексту, в котором возникла философия и ее практические прило-
жения и смыслы. В античном мире философия была этическим проектом, духовной практикой, близкой к
религиозной, способом существования и путем развития; к размышлениям философов побуждал недоста-
ток знаний, отсутствие нравственных ориентиров, несовершенство существующих социальных, культурных,
научных, экономических, политических практик. Философия, которая занималась только собой, самоустра-
нялась от решения «нефилософских» проблем, утрачивала актуальность. То же самое можно уверенно
сказать о средневековой, ренессансной, нововременной философии. Современная философия сохранила
неподдельный интерес к происходящему в окружающем мире, разделяет общее для философии, науки и
религии стремление оказывать влияние на человеческие практики, в отдельных случаях ей нет альтернативы.
Это позволяет сделать вывод о том, что современность в не меньшей степени, чем древность, раскрывает
перед теми, кто практикует философский образ жизни и действия, возможности для широчайшего приложе-
ния философского знания к различным областям практической жизни людей.

Ключевые слова: философская практика, история философии, этика, аксиология, практическая фило-
софия, структура философии, философствование.
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Целью работы является получение пред-
варительных ответов на немногочисленные
тесно связанные между собой вопросы: пред-
полагает ли философское знание практику –
«жизнь, действительность как область приме-
нения и проверки каких-либо выводов, поло-
жений», «применение каких-либо знаний, на-
выков на деле» [Словарь русского языка 1999,
358] с вытекающими отсюда последствиями
в виде накопленного опыта и усовершенство-
ванных методов практического приложения
философских знаний? Если да, то в чем она
состоит? Это позволит хотя бы вообразить
ответ на вопрос «что значит практиковать
философию», «что значит быть философом-
практиком», который, как представляется,
важен, – как внутренняя задача движения фи-
лософов-практиков, а также как предмет, зат-
рагивающий место, статус философии в со-
временном мире.

В работе А.А. Гусейнова «Без этики нет
философии», посвященной проблеме, сформу-
лированной журналом «Логос»: почему фило-

софы до конца Нового времени рассматрива-
ли этику (практическую философию, отвеча-
ющую на вопрос как жить и что делать) как
вершину философии, а в современности все
изменилось: философия не может предложить
новую этику, – выдвигается несколько тези-
сов, относящихся к предмету нашего разго-
вора, достойных самого пристального внима-
ния. Поскольку одно из предлагаемых значе-
ний этики – моральный пафос философии в
целом, отличный от этики как части филосо-
фии; а предмет этики как части философии
очерчивается, с одной стороны, как «челове-
ческое поведение в той части, в какой оно оп-
ределяется его свободным выбором», с дру-
гой, – реальность, которая этим поведением
учреждается [Гусейнов 2008, 240], этика
(практическая философия) оказывается близ-
ка к философской практике по смыслу. Пред-
ложенная А.А. Гусейновым формулировка
вопроса, обозначающая его «другую сторону»:
почему этика не может эмансипироваться от
философии и «почему философия обязатель-
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но должна завершаться этикой, включать в
себя этику, почему она немыслима без эти-
ки» [Гусейнов 2008, 240], может быть обра-
щена на философскую практику: почему фи-
лософская практика не может быть эман-
сипирована от философии, почему филосо-
фия непременно должна завершаться фило-
софской практикой, немыслима без нее.

Предположим, что философия никогда не
уходила от интерпретации этики (практичес-
кого смысла философии) как вершины фило-
софского знания, конечной цели философских
рассуждений. Проект философской практики
в явной форме возвращает философию к ис-
токам, к историческому контексту, в котором
возникла философия и ее практические при-
ложения и смыслы, является продолжением
традиции философствования в том случае,
если мы станем понимать философскую прак-
тику (или практическую философию) в самом
прямом и буквальном значении – как основан-
ную на сознательном целеполагании, направ-
ленную на преобразование действительности
работу философов, одним из следствий кото-
рой является социокультурный статус фило-
софии, место (положение) философии в мире.
Тогда для того, чтобы узнать, в чем состояла
философская практика ранее, следует обра-
тить внимание на образ жизни и действия фи-
лософов, обратиться к истокам философско-
го знания, охарактеризовать различные исто-
рические формы философской практики.

Истоки – это этические максимы древ-
негреческих мудрецов [Фрагменты... 1989, 91–
94], которые отвечали на последние и поэто-
му самые главные философские вопросы (как
жить и что делать); были сообществом лю-
дей, объединенных особым образом жизни,
участниками общественного движения этико-
религиозной направленности, носителями
древних жреческих знаний, духовными прак-
тиками, вследствие чего обретали славу про-
роков и чудотворцев; оказывали помощь на-
роду предсказаниями и мудрыми советами
[Фрагменты... 1989], включая врачебные
[Жмудь 1994] и подобные «по коже ясно»
Ферекида, относящиеся к областям эписте-
мологии и медицины одновременно [Фрагмен-
ты... 1989, 84]; принимали самое активное
участие в формировании нового этического
стандарта, нравственных ориентиров для об-

щества; принимали участие в социальной жиз-
ни [Антология кинизма 1984], государствен-
ных делах, что способствовало накоплению
морального и иного практического опыта.
Этика была сердцем философского знания, а
философия в целом – способом сформировать
образ жизни и образ действия, поэтому имен-
но необходимость практиковать можно счи-
тать ключевым мотивом, побуждавшим ран-
них греческих философов размышлять о при-
роде (о начале всего сущего), и конечной це-
лью размышления – ведь знание «места», в
котором мы пребываем, его «устройства»,
позволяет сделать выводы относительно того,
каким образом мы можем действовать, на
какие результаты мы можем рассчитывать;
в древней Греции занятие «изучение устрой-
ства мироздания» имело именно такой смысл
[Гусейнов 2008, 242].

В таком случае философия действитель-
но представляет из себя этический проект
«возникает и существует в рамках идеальных
устремлений человека, ...она есть не то, что
изучают по несколько часов в неделю в тече-
ние одного года, а то, чем постоянно живут»
[Гусейнов 2008, 242], а также духовную прак-
тику, очень близкую к религиозной.

А.А. Гусейнов отмечает, что если рас-
сматривать философию как род моральной или
духовной практики, становится понятен изна-
чально свойственный философии плюрализм
философских систем. Различные философские
учения не совместимы между собой по крите-
рию истины; если рассматривать философию
просто как род познания, то это противоречи-
вое знание. Однако, если рассматривать фило-
софские доктрины как этические учения, спо-
собы существования различающихся между
собой видов индивидуально сущего, каждое
пребывающее в собственной уникальной ситу-
ации, обладающее неповторимым опытом по-
знания и действия, бытия-в-мире – философия
существует в единственно возможной для себя
форме [Гусейнов 2008, 243].

Следующий аргумент: никто не говорит
слов без причины и цели, включая философов
[Гусейнов 2008, 244]. Что же является причи-
ной и целью высказываний философов? При-
чина – недостаток познаний, отсутствие нрав-
ственных ориентиров, выражающееся в суще-
ствующих социальных, культурных, научных,
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экономических, политических и т.п. практиках,
цель – совершенствование человека, улучше-
ние существующих социальных, культурных,
научных, экономических, политических и т. п.
практик, которое невозможно без усовершен-
ствования человека, способом осуществления
которого является, в том числе, философия.

Даже лучшим зачастую хотелось сохра-
нить нейтралитет, молчаливо согласиться, не
вмешиваться в происходящее под солнцем,
уйти в чистое философское созерцание [Гу-
сейнов 2008, 245–246], однако этот проект по-
всеместно оказывался неудачным, философы
регулярно оказывались вынужденными прини-
мать участие в социальной жизни общества,
подобно Сократу или Боэцию; организовы-
ваться в общественные движения, вдохнов-
лять общественные движения с целью до-
биться перемен, подобно киникам.

Если желание укрыться от бурь и не-
взгод, уклониться от решения актуальных
жизненных проблем время от времени начи-
нало преобладать, философию ждало неиз-
бежное сворачивание актуальных философс-
ких проектов: «тенденция к духовному арис-
тократизму, к замкнутости на саму себя яви-
лась одной из несомненных внутренних при-
чин конца античной философии»; философия,
которая «не смогла вписать себя в широкую
практику моральной жизни» общества, оказы-
валась обречена [Гусейнов 2008, 246].

В средние века философия укореняла
христианское мировоззрение и картину мира;
здесь мы также наблюдаем участников об-
щественного движения этико-религиозной на-
правленности (раннехристианские общины,
выдвинувшие из своих рядов апологетов и
отцов церкви), сообщества людей, объединен-
ных особым образом жизни (средневековые
философы – члены монашеских орденов), но-
сителей религиозных знаний, духовных прак-
тиков (как вследствие участия в религиозной
жизни и религиозных организациях, так и
вследствие обретаемого в силу особой ода-
ренности мистического опыта).

Лица, принимающие самое активное уча-
стие в формировании нового этического стан-
дарта, включавшего в себя, в частности, идеи
того, что каждое естественное существо хо-
рошо, обладает общими с другими существа-
ми хорошими качествами [Schaefer 2009, 18];

восприятие живых организмов, водоемов, лан-
дшафтов и т.д. как хора голосов, которые сла-
вят Бога [Schaefer 2009, 103]; представление
о целостности творения, в котором все живые
и неодушевленные создания действуют со-
вместно из желания сотрудничать с Богом
[Schaefer 2009, 121]; концепция родства чело-
века со всем живым и неживым творением,
которая находила выражение в практическом
положительном отношении к животным и при-
родному окружению [Schaefer 2009, 149] – все
это заложило прочные философско-религиоз-
ные основания, как минимум, для образова-
ния прочных социальных связей между людь-
ми, нравственных ориентиров для общества,
а также в социальной жизни и государствен-
ных делах. Так, философы-схоласты принима-
ли участие в упорядочивании общественной
жизни, формировании новых социальных ин-
ститутов путем оправдания частной собствен-
ности и торговли (учение Ф. Аквинского о
«справедливой цене» и др.), войны (феномен
военно-религиозных орденов и философского
оправдания религиозных войн), что способ-
ствовало накоплению опыта, как минимум, в
сфере ценностей, их практической значимос-
ти и воплощения.

Философия (точнее, преимущественно
религиозная вера, неотъемлемой частью ко-
торой была теология) была для средневеко-
вых философов способом сформировать об-
раз жизни и образ действия, что, в свою оче-
редь было для них ключевым мотивом, по-
буждавшим к размышлениям о бытии и по-
знании, ведь подобного рода размышления в
средние века так же, как и в античности, по-
зволяли делать выводы относительно того,
каким образом мы можем действовать, на
какие результаты в случае тех или иных по-
ступков можем рассчитывать.

Ренессансное мышление, мировоззре-
ние, философия формировались в отрицании
Средневековья и возрождении античного на-
следия. Свойственное Ренессансу «полеми-
ческое самосознание» характеризовало «про-
грамму разрыва со старым миром с целью
утвердить иные формы воспитания и обще-
ния, иное общество и иные взаимоотношения
между человеком и природой» [Гарэн 1986,
34]. Основанием для рождения другой (ново-
временной) культуры и другого (научного) зна-



Logos et Praxis. 2021. Vol. 20. No. 1 113

А.В. Ярославцева. Философская практика в историко-культурном и эпистемологическом контексте

ния послужил, не в последнюю очередь, пере-
ворот в системе ценностей, в оценке всего
сущего и отношении к нему – то есть миро-
воззренческие изменения.

Важнейшей движущей силой мировоз-
зренческих изменений выступили гуманисты –
преподаватели и знатоки гуманитарных дис-
циплин, которые были активными поклонни-
ками древней греческой и римской литерату-
ры, поэзии, искусства, философии; собирали
античные рукописи; вводили в оборот неизве-
стные ранее в латиноязычном мире произве-
дения. В этом отношении социо-кульурно-эпи-
стемический проект гуманистов был подобен
проекту просветителей Нового времени, со-
действовавших продвижению нового знания,
разновидностью философской практики. Оод-
новременно представляя новый (по сравнению
со средневековьем) тип мышления и мировоз-
зрения, согласно которому «для человека важ-
ны его способность к самовоспитанию и дея-
тельности» [Гарэн 1986, 58], философия дол-
жна быть сосредоточена на проблемах чело-
веческой жизни и социальности [Гарэн 1986,
45, 47, 50], открыта для иных форм знания [Га-
рэн 1986, 51], прагматически ориентирована:
«что может быть полезнее и плодотворнее,
чем склонить своими речами сограждан к
свершению дел, необходимых для государства
и избавляющих их от погибели?» [Полициано,
цит. по: Гарэн 1986, 92]; примирена с филосо-
фией природы, заниматься изучением дей-
ствительности, «основаниями дел человечес-
ких и божественных» [Гарэн 1986, 96, 99, 134].
Гуманистическая философия была практичес-
ки, эмпирически ориентирована в своих самых
сущностных интенциях.

В сочинениях европейских философов
того периода были поддержаны практически
все основные идеи и цели античного пифагоре-
изма и неоплатонизма, в частности, идея ма-
тематики как истинного знания. Также обрели
популярность другие античные философско-
религиозные системы, положительно коррели-
ровавшие с неоплатонизмом: герметизм, ма-
гия, иные оккультные учения. Увлечения гума-
нистов – философов-практиков Ренессанса –
имели глубочайшие последствия для челове-
ческого знания и культуры: возрождение пифа-
горейско-неоплатонических представлений о
роли математики в познании привело к мате-

матизации естествознания, интерес участников
гуманистического общественного движения к
мистико-религиозно-философским учениям о
природе (другие знания о природе, опиравшие-
ся на какой-либо опыт и имеющие практичес-
кие цели, были недоступны), обусловил само
возникновение эмпирического естествознания
как важнейшей отрасли человеческого позна-
ния [Симаков 2005; Головин web].

Математика в эпоху Возрождения мно-
гими ассоциировалась с магией [Applebaum
2005, 89]. Она была поставлена на службу
нумерологии [Heninger 1974, 235], связана с
искусством предсказания, другими оккульт-
ными науками, а также с популярными фило-
софско-религиозными системами [Heninger
1974, 236–250]. Оккультные науки в целом рас-
сматривались как путь постижения божества
и исполнения его воли, способ трансцендиро-
вания смертной сферы и «расширения в со-
вершенстве монады» [Heninger 1974, 235]. Не-
разрывность связи между религией, филосо-
фией, математикой и их практической частью
(мистицизмом, оккультизмом) свидетельству-
ет о том, что занятия как естественнонауч-
ными, так и гуманитарными дисциплинами, в
том числе философией, были разновидностью
духовной практики.

Важнейшие события европейского Воз-
рождения совпадали не только по времени, но
и по действующим лицам: эллинисты-гумани-
тарии активно участвовали в политической,
религиозной жизни современного общества
(занятия философией допускали и требовали
социальной практики).

Важнейшей практической целью было
формирование идеала «достойного человека»,
возвышение человеческого достоинства,
чему служили многие труды гуманистов в
соответствии с их представлениями о том,
какими путями формируется в человеке «че-
ловечность». Гуманистическая философия
предполагала экзистенциальную практику.

Философии, науке, религии в той или иной
степени было свойственно стремление к ис-
тине, благу, утверждению в жизни собствен-
ного духовно-нравственного стандарта. В кон-
тексте нашего разговора важнее иное, обозна-
ченное другими словами, общее философии,
религии и науке стремление оказывать влия-
ние на человеческие познавательные, соци-
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альные, экономические, политические и дру-
гие практики.

Нововременная философия изобилует яр-
кими примерами. По мнению Ф. Бэкона «луч-
ше положить начало тому, что может привес-
ти к выходу, чем вечными усилиями и стара-
ниями связывать себя с тем, что никакого вы-
хода не имеет... мы хотим предостеречь всех
вообще, чтобы они помнили об истинных це-
лях науки и устремлялись к ней не для развле-
чения и не из соревнования, не для того, чтобы
высокомерно смотреть на других, не ради вы-
год, не ради славы и могущества или тому по-
добных низших целей; но ради пользы для жизни
и практики; и чтобы они совершали и направ-
ляли ее в любви. Ибо от стремления к могу-
ществу пали ангелы, в любви же нет избытка,
и никогда чрез нее ни ангел ни человек не был
в опасности» [Бэкон 1935, 72, 85].

Жан-Жак Руссо писал: «Я хочу исследо-
вать, возможен ли в гражданском состоянии
какой-либо принцип управления, основанного
на законах и надежного, если принимать лю-
дей такими, каковы они, а законы – такими,
какими они могут быть... Меня могут спро-
сить: разве я государь или законодатель, что
пишу о политике. Будь я государь или законо-
датель, я не стал бы терять время на разго-
воры о том, что нужно делать, – я либо делал
бы это, либо молчал», но «поскольку я рож-
ден гражданином свободного Государства и
членом суверена, то, как бы мало ни значил
мой голос в общественных делах, права по-
давать его при обсуждении этих дел доста-
точно, чтобы обязать меня уяснить себе их
сущность». Политические следствия: «одна
только общая воля может управлять силами
Государства в соответствии с целью его ус-
тановления, каковая есть общее благо» и да-
лее по тексту [Руссо web].

И. Кант требовал для каждого члена
общества свободы публично пользоваться
своим разумом [Кант 1966, 27–35].

Вопреки тому, что утверждается в фор-
мулировке проблемы в рассматриваемой ста-
тье [Гусейнов 2008], современная философия,
обретя возможность автономного от религии
и существования, не перестала заниматься
тем же, что и в период своего возникновения:
ценностями, смыслами, практикой. Говоря о
выдающихся философах-практиках, отстаива-

ющих связь философии и жизни, необходимо
отметить Ф. Ницше и его сочинение «О пользе
и вреде философии для жизни». Философские
учения прошлого – часть исторического на-
следия. Учения настоящего станут таковым,
но этого мало: «содержание, которое, соглас-
но предположению, не проявляется ни в чем
вовне, может при случае совершенно улету-
читься, а между тем снаружи отсутствие его
совершенно не было бы заметно, как незамет-
но было раньше его присутствие» [Ницше
2013, 115]. Высказывая и распространяя убеж-
дения, можно «взрастить известную потреб-
ность, а сильная потребность когда-нибудь
породит мощное дело» [Ницше 2013, 117].
Философия в качестве «ученого монолога оди-
нокого скитальца», «случайной добычи от-
дельного охотника» [за истиной], «скрытой
кабинетной тайны» или «неопасной болтовни
между академическими старцами и детьми»
пребывает в неестественном и недостойном
положении. Когда «никто не осмеливается
применить к самому себе закон философии,
никто не решается жить как философ, обна-
руживая ту простую верность мужа, которая
заставляла античного мыслителя вести себя,
как приличествовало стоику, где бы он ни на-
ходился и что бы ни делал, если только он
однажды присягнул на верность стоической
философии», философия теряет свой смысл –
по крайней мере, если она хочет быть чем-то
большим, нежели «ушедшим в себя пассив-
ным знанием без воздействия на жизнь». Но
она ведь хочет разговаривать, а не молчать,
и действовать, вместо того, чтобы ограничи-
ваться разговорами? Если разрешено «ду-
мать, писать, говорить, учить философски», а
действовать философски запрещено, то оста-
ется ли философ философом и человеком?
«Люди ли это действительно, спрашиваешь
себя тогда, или, может быть, только думаю-
щие, пишущие и говорящие машины?» [Ниц-
ше 2013, 121].

У Ницше не только философия, но и ис-
тина, – предмет стремления и любви филосо-
фов, – приобретает практический смысл. «По-
истине, никто не имеет больших прав на наше
уважение, чем тот, кто хочет и может быть
справедливым», кто «пытается от поверхно-
стного сомнения подняться к строгой досто-
верности, от мягкой терпимости к императи-
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ву «ты должен», от редкой добродетели вели-
кодушия к редчайшей добродетели справед-
ливости», кто желает истины «не как холод-
ного, самодовлеющего познания, а как упоря-
дочивающего и карающего судьи... стремит-
ся к истине не как к эгоистическому предме-
ту обладания для отдельного лица, но как к
священному праву передвигать все грани эго-
истических владений» [Ницше 2013, 125–126],
к истине как справедливости, то есть к тому,
что находит выражение в праксисе и состоит
в соответствии деяния и воздаяния за него.

«Мало кто воистину служит истине, ибо
лишь немногие обладают чистою волей быть
справедливыми, и из числа последних лишь
совсем немногие достаточно сильны, чтобы на
деле быть справедливыми... Существует мас-
са безразличных истин; существуют пробле-
мы, для правильного решения которых не нуж-
но никакого усилия над собой, не говоря уже о
самопожертвовании. В этой безвредной обла-
сти безразличия человеку, пожалуй, и удается
иногда делаться холодным демоном познания;
и все-таки, даже когда, в особенности в самые
счастливые эпохи, целые когорты ученых и
исследователей превращаются в таких демо-
нов, не исключена, к сожалению, возможность,
что эта эпоха будет страдать недостатком
строгой и возвышенной справедливости, коро-
че – отсутствием благороднейшей сердцеви-
ны так называемого инстинкта истины...» [Ниц-
ше 2013, 126–127]. Поскольку для того, чтобы
быть справедливым недостаточно одной воли
к истине и стремления к справедливости, но
необходима также «достаточная сила сужде-
ния», – чтобы «отличить фанатика от судьи и
слепую страсть творить суд от сознательной
уверенности в праве судить» [Ницше 2013,
126], – теоретическая философская работа не-
заменима, неизбежна, необходима для полной
реализации самых глубинных и сущностных фи-
лософских стремлений.

К. Поппер говорил о практическом смыс-
ле воли, а также направляющих волю принци-
пов, критики и скептицизма – в том числе и
даже в первую очередь философских – в пла-
не определения возможных исходов нашего
существования и насущного, актуального бы-
тия: «Начиная с сегодняшнего дня мы сами,
наша воля, наши этические убеждения, – вот
что может влиять (хотя, конечно, лишь отчас-

ти) на то, что случится в будущем. Мы спо-
собны влиять на будущее, и не только посред-
ством наших этических убеждений и верова-
ний, но и с помощью нашей готовности при-
нять на себя ответственность, с помощью кри-
тического к себе отношения, благодаря спо-
собности учиться и разучиваться, благодаря
нашему скептицизму в оценке идеологий, осо-
бенно идеологий исторического характера»
[Поппер 1993, III]. Р. Рорти не только отстаи-
вал понимание философии как разговора чело-
вечества, интеллектуальной игры, в которой
нет ограничений на вход, он лично был чужд
«профессиональной клановости и провинциаль-
ной замкнутости», пытался объединить фило-
софское сообщество [Юлина 1998, 5] – его
жизнь соответствовала его философии.

Этику, следовательно, философию,
нельзя отделить от политики, экономики и дру-
гих сфер человеческого праксиса. Ярким при-
мером является сравнительно недавно осно-
ванное новое направление прикладной этики –
экологическая этика. Сейчас над воплощени-
ем в жизнь принципов экологической этики
работает ЮНЕСКО, Межправительственная
научно-политическая платформа по биоразно-
образию и экосистемным услугам, различные
государственные структуры и общественные
организации. Если этические принципы, выра-
ботанные в рамках одного из направлений
прикладной этики, становятся основой для
принятия политических решений, то что мо-
жет быть практичней хорошей философии?
И может ли человечество предложить альтер-
нативу разумной, здравой, философской эко-
логической этике в качестве «площадки» до-
стижения консенсусов относительно норматив-
ных принципов и практических решений в об-
ласти взаимоотношения человека и природы?
Экологическая этика призвана устранить эко-
логические дисбалансы [Yang web], которые
ставят под угрозу существование вида Homo
sapiens в будущем и изменяют жизнь отдель-
ных представителей к худшему в настоящем.

Заключение

Вопросы о том, как мы понимаем фило-
софию, место этики в системе философии, фи-
лософскую практику взаимосвязаны, неразде-
лимы. Современность, как и древность, – вре-
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мя широчайшего приложения философского
учения о ценностях к различным областям
практической жизни людей. Поскольку фило-
софия оказывается чужда веяниям времени,
перестает отвечать на актуальные запросы,
лишь постольку она лишена процветания и воз-
можности влияния на происходящее. Несом-
ненные достоинства философии – взгляд на ок-
ружающую среду в очень широком контексте,
наличие способов обоснования прескриптивных
высказываний, способность видеть отдаленные
последствия и усматривать сущность проис-
ходящего – незаменимы в любом деле.

Благодаря своей уникальности филосо-
фия от момента возникновения до наших дней
неразрывно связана с практикой человечества:
философы участвовали в оформлении содер-
жания религиозных учений, формировании и
воплощении новых этических и эпистемических
стандартов, в общественных движениях, в
создании течений и жанров в искусстве, в орга-
низации коммуникации между представителя-
ми различных социальных групп. Делать это,
реализовывать философские принципы в сво-
ей собственной жизни и означает быть фило-
софом-практиком.
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ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА:
ВОЗМОЖНО ЛИ РАСКОДИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ?

[Рец. на кн.: «Потому что так решили мы»: поведенческая экономика Беларуси
и ее раскодирование / К. В. Рудый [и др.] ; под науч. ред. К. В. Рудого. –

Минск : Звезда, 2017. – 368 с.]

Надежда Васильевна Дулина
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Аннотация. Замедление экономического роста, неудачи ряда реформ, рост социальной напряженнос-
ти – проблемы, встречающиеся во многих странах. К.В. Рудый – помощник Президента Республики Бела-
русь по экономическим вопросам (2013–2016 гг.), объединив ряд ведущих ученых Республики Беларусь,
предпринял попытку анализа провала экономической политики, реализуемой им во время своей государ-
ственной службы. В качестве одной из главных причин того, что реформирование белорусской экономики
не удалось провести по задуманному плану, он называет культуру белорусов и предлагает свой взгляд на
культурную матрицу Беларуси. Также в монографии предлагается решение выявленной проблемы через
раскодирование экономики путем изменения культурной матрицы, которое должно происходить в трех на-
правлениях: экономическом, институциональном и социологическом. Экономическое раскодирование ав-
торы видят в улучшении инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций; институ-
циональное раскодирование – в изменении существующих экономических, социальных институтов и инсти-
тутов инновационного развития; социологическое раскодирование – в использовании просветительного
патернализма через совершенствование системы образования, общественно-политическое трансформиро-
вание посредством подталкивания («nudge») и обновления политической системы, предполагающее много-
партийность. Обсуждая опыт конкретной страны, авторы монографии затрагивают важную тему изучения
влияния культуры на экономику. История изучения взаимосвязей экономики и культуры богата, но исследо-
вания на материалах стран постсоветского пространства носят единичный характер. В рецензии обсуждают-
ся принципиально важные при организации подобных исследований методологические вопросы и обосно-
вывается актуальность научного анализа обозначенной темы на примере России.

Ключевые слова: поведенческая экономика, экономика, культура, культурная матрица, культурный
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Исследование взаимосвязей культуры и
экономики имеет богатую научную традицию.
Представители различных научных дисциплин
ставят вопросы о влиянии культуры на разви-
тие экономики, о влиянии экономики на фор-
мирование культуры, о взаимосвязи культур-
ных ценностей населения страны и темпов ее
экономического развития (М. Вебер, Т. Веб-
лен, М. Грановеттер, К. Маркс, В. И. Ленин,
Ф. Хайек и др.). Угол зрения при изучении
обозначенной проблематики во многом опре-

деляется той научной дисциплиной, в рамках
которой работает ученый, что исходно огра-
ничивает получаемый результат. Социологи
упускают из виду экономические показатели,
экономисты, наоборот, делают акцент на эко-
номическом результате, не всегда оценивая
социальные риски принимаемых экономичес-
ких решений. В данной статье мы хотели бы
обсудить основные идеи, изложенные в кол-
лективной монографии «“Потому что так ре-
шили мы”: поведенческая экономика Беларуси
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и ее раскодирование», которая представляет
собой междисциплинарную работу белорус-
ских экономистов, социологов, историков и
юристов по изучению влияния культурной мат-
рицы на экономику Беларуси. На наш взгляд,
несмотря на дискуссионность полученных
результатов, книга заслуживает внимания и
может служить ценным источником для рас-
суждения о том, какие ценности, разделяемые
россиянами, способствуют, а какие препят-
ствуют успешному экономическому развитию
нашей страны.

Научным редактором и автором идеи
создания книги стал белорусский государ-
ственный деятель, дипломат, доктор экономи-
ческих наук, профессор Кирилл Валентинович
Рудый (1978 г. р.). Полагаем важным обратить
внимание на тот факт, что его карьерные пе-
редвижения тесно связаны с решением про-
блем, представленных в обсуждаемой моно-
графии. В 2007–2012 гг. он был советником по
торгово-экономическим вопросам Посольства
Республики Беларусь в Китайской Народной
Республике, в 2013–2016 гг. – помощником
Президента Республики Беларусь по экономи-
ческим вопросам, в 2014–2016 гг. – начальни-
ком Главного экономического управления Ад-
министрации Президента Республики Бела-
русь, а с августа 2016 г. по январь 2020 г. –
Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Беларусь в КНР. Затем, изменив свою
карьерную траекторию, он покинул государ-
ственную службу и ушел в бизнес. Занимая
руководящие посты, К.В. Рудый во многом
определял экономическую политику страны,
и именно анализу текущей ситуации и скла-
дывающихся долгосрочных тенденций в на-
циональной экономике Республики Беларусь
была посвящена другая его монография «Фи-
нансовая диета: реформы государственных
финансов Беларуси» [Финансовая диета...
2016]. По сути, в упомянутой монографии
представлены основные положения реализу-
емой политики в области государственных фи-
нансов в период его руководства, а моногра-
фия «Потому что так решили мы» – это анализ
проделанной работы. Как пишет сам К.В. Ру-
дый, «“Потому что так решили мы” – это про-
должение “Финансовой диеты”, “Заключение”
в которой оказалось “Введением” для этой
книги. Продолжать заставила очевидность

сложившихся в той книге заблуждений <...>
Все эти заблуждения заставили расширить
взгляд и посмотреть на белорусскую эконо-
мику не только с точки зрения экономиста.
Также и перед белорусским читателем откры-
вается возможность под другим углом взгля-
нуть на себя и свое экономическое поведе-
ние» [«Потому что так решили мы»... 2017,
16–17]. К.В. Рудый, пытаясь найти причину
неудач предложенных им преобразований,
обратился к изучению белорусского ментали-
тета и поведенческой модели белорусов в эко-
номике.

Надо отметить, что монография вызва-
ла волну негативной реакции среди белорус-
ских ученых [Борнукова, Годес, Щерба 2020;
Воробьев, Майборода 2017; Долинина 2017;
Злотников 2018]. Линия критики пролегает как
в теоретическом, так и в идеологическом рус-
ле. При этом в основном критика адресована
непосредственно научному редактору, что
вполне может объясняться непопулярностью
тех мер финансовой политики, которые были
реализованы К.В. Рудым. Не будем погру-
жаться в идеологические споры, а обратимся
к конструктивной части критики. Так, например,
А.Г. Злотников, В.А. Воробьев и Т. Л. Майбо-
рода отмечают, что научный редактор моно-
графии К.В. Рудый чрезмерно вольно перера-
батывает теоретические основания, заложен-
ные в новой поведенческой экономике Р. Та-
лера, которая обозначена как основной мето-
дологический ресурс. Итак, постараемся
представить основные идеи книги.

Первая глава монографии «Культурная
матрица: немного теории и практики» постро-
ена на богатой библиографии и содержит ана-
лиз использования термина «культурная мат-
рица» в разных науках (нейронауке, психоло-
гии, социологии, социальной психологии, культу-
рологии, этнологии, антропологии, политологии,
экономике и математике). В итоге К.В. Рудый
дает собственное определение: «культурная
матрица представляет собой сложную, откры-
тую, гибкую и динамичную систему ценнос-
тей, определяющих национальные черты» и
отмечает, что «национальная матрица скла-
дывается под влиянием многообразия природ-
но-географических, исторических, культурных,
религиозных, расовых, возрастных, лингвис-
тических, политических, экономических и
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иных факторов [«Потому что так решили
мы»... 2017, 32–33]. Далее по тексту он уточ-
няет: «Включая в себя совокупность ценностей,
поведенческих практик, стереотипов и т. п.,
культурная матрица в каком-то смысле мо-
жет рассматриваться как нечто в целом ир-
рациональное, бессознательное и неустойчи-
вое, что можно изменить» [«Потому что так
решили мы»... 2017, 35]. Дополняя содержа-
ние культурной матрицы, К. В. Рудый, по сути,
расширяет это понятие до понятия культуры
в социологическом ее измерении: «культура –
это совокупность материальных и духовных
ценностей, выражающая определенный уро-
вень исторического развития данного обще-
ства и человека» [Социологический энцикло-
педический словарь 1998, 151]. Возникает воп-
рос: так чем же культурная матрица отлича-
ется от культуры в целом? Тем, что она опре-
деляет национальные черты? Каков критерий
выделения тех ценностей, которые их опре-
деляют, а которые нет?

Надо отметить предельную честность
К.В. Рудого, который, предваряя критику оп-
понентов (например: [Тамбовцев 2015]), зада-
ется вопросом: а есть ли вообще культурная
матрица? И ответу посвящает целый параграф.
Интересен вывод, сделанный им: «Таким об-
разом, вопрос, есть ли вообще культурная мат-
рица, обоснован и уместен в рамках данного
исследования. Он важен сам по себе для пони-
мания относительности, несовершенства и не-
универсальности отдельных культурных мат-
риц. Этот вопрос подтверждает важную идею
данной книги: отдельная национальная культур-
ная матрица не может претендовать на истину,
она служит лишь инструментом ее познания»
[«Потому что так решили мы»... 2017, 38]. По
нашему мнению, автор несколько смешивает
уровни познания: культурная матрица – это ис-
следовательский инструмент, необходимый для
понимания основ функционирования общества
в целом и экономики в частности, и ставить
вопрос о его существовании в другом контек-
сте не вполне корректно. Размышляя над кни-
гой, нам представляется важным поставить
вопрос о существовании ценностей, которые
способствуют или препятствую развитию эко-
номики страны.

Определившись с понятием культурной
матрицы, К.В. Рудый представляет свой лич-

ный взгляд на белорусскую культурную мат-
рицу: «В рамках данного исследования глав-
ными чертами современной белорусской мат-
рицы, которые будут далее эмпирически обо-
снованы, более подробно рассмотрены в сво-
ем влиянии на экономику и подвергнуты рас-
кодированию, являются двоемыслие, ориен-
тация на советское прошлое и патернализм»
[«Потому что так решили мы»... 2017, 46].
Автор логическим путем сформулировал ос-
новные характеристики культурной матрицы
Беларуси. Еще раз повторимся, что наша ре-
цензия в большей степени ставит вопрос о
возможности использования предложенного
подхода к анализу влияния культуры и эконо-
мики, чем направлена на обсуждение получен-
ных результатов. С этих позиций автор ста-
вит правильный методические вопросы: воз-
можно ли изучение культурной матрицы из-
нутри или оно будет искажено и необходим
внешний взгляд, при этом не будет ли внешняя
оценка – «взгляд из другой культурной матри-
цы» – так же искажен? Требует ли изучение
культурных матриц межстранового сравне-
ния? Еще один важный методический вопрос:
что первично культура или экономика? Автор
в решении этого вопроса прямолинеен: «эко-
номика может и является лишь частью на-
шей жизни, но определяющей частью» [«По-
тому что так решили мы»... 2017, 56]. Дума-
ем, подобные утверждения сильно сужают
угол исследовательского зрения, тогда как для
понимания экономической ситуации необходи-
мо погружение экономики как объекта иссле-
дования в более широкий социокультурный
контекст.

Обозначив методологическую рамку
изучения культурной матрицы вообще и Бе-
ларуси в частности, авторы приступают к бо-
лее тщательному ее представлению. Как от-
мечает К.В. Рудый, «Исследование культур-
ной матрицы и ее влияния на экономику про-
водиться с двух сторон. С одной стороны –
экспертная оценка. Мнение, основанное на
теории, белорусской и международной прак-
тике, исторических примерах, собственной
оценке, впечатлениях, интуициях, личном опы-
те нахождения внутри и вне белорусской мат-
рицы. С другой – социологический замер.
Попытка разобраться в признаниях белорусов,
их видении, приукрашивании, желаниях, стра-
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хах и лжи» [«Потому что так решили мы»...
2017, 60]. Таким образом, появляются две
следующих главы: глава 2 «Поведенческая
экономика Беларуси» и глава 3 «Социологи-
ческое измерение белорусских кодов». Гла-
ва 2 содержит экономические характеристи-
ки белорусов и факторы поведенческой эко-
номики Беларуси. Эта часть книги, видимо, и
вызвала негативную реакцию белорусских
ученых. Здесь хотелось бы поставить вопрос
о возможности употребления словосочетания
«Поведенческая экономика Беларуси».

Поведенческая экономика – сравнитель-
но новое направление экономических иссле-
дований, родившееся как попытка психологов
объяснить несостоятельность экономических
моделей, построенных на рациональности эко-
номических объектов [Тайлер 2017]. Как на-
учное направление методически оно основы-
вается на экспериментальных наблюдениях,
опросах и полевых исследованиях. Исследо-
вателей не интересует принадлежность к той
или иной культурной матрице, они, основыва-
ясь на поведенческих экспериментах, изуча-
ют экономическую нерациональность агентов
и предлагают модели, ее описывающие. По-
веденческой экономикой можно назвать мо-
дель управления экономикой страны, где ши-
роко используются стратегии «nudge» [Талер,
Санстейн 2018]. Заголовок второй главы не
отражает ее содержание, возможно, уместнее
было бы дать стандартный анализ экономи-
ческих показателей страны, выделив наибо-
лее слабые стороны, или результаты поведен-
ческих экспериментов, которые бы наглядно
доказывали, что белорусы ведут себя иначе.
И еще один важный момент: поведенческая
экономика – это не про ценности и культур-
ные матрицы, но и психология принятия эко-
номических решений.

Глава 3, по задумке научного редактора,
должна содержать социологический замер
культурной матрицы, однако без логичного
перехода начинается анализ культурного, эко-
номического и финансового кодов Беларуси.
За рамками монографии остается соотнесе-
ние понятий «культурная матрица» и «культур-
ный (экономический, финансовый) код». Пер-
вый параграф третьей главы построен по ло-
гике, отличной от изложения предыдущей ча-
сти книги: вводится понятие «цивилизацион-

но-культурный код», представляется концеп-
ция его исследования [«Потому что так ре-
шили мы»... 2017, 110] и результаты выпол-
ненного в 2016 г. социологического исследо-
вания. Белорусские социологи, подготовившие
данную главу, последовательно представляют
структуру базовых ценностей белорусского
общества, социологическое измерение отно-
шения белорусов к таким ценностям, как ра-
бота, деньги, равенство, частная собствен-
ность, конкуренция, инновации, а также оцен-
ку практик и мотивов финансового поведения.
Они приходят к выводу, что «в экономичес-
ком коде Беларуси можно выделить как ори-
ентиры на рыночную экономику, так и куль-
турные барьеры для ее развития» [«Потому
что так решили мы»... 2017, 120]. Ученые
сдержаны в своих оценках и отмечают, что
для подтверждения полученных ими выводов
требуется мониторинг и межстрановое срав-
нение. Социологическое измерение экономи-
ческого и финансового поведения белорусов
выполнено грамотно и позволяет составить
представление об изучаемых феноменах. Зна-
комство с текстом этого параграфа вызыва-
ет вопрос: а как обстоят дела в России? Ка-
ковы культурный, экономический и финансо-
вый коды россиян? Поиск аналогичных иссле-
дований, реализованных на территории Рос-
сии, не увенчался успехом, единого комплек-
сного исследования авторы рецензии не об-
наружили, но есть ряд отдельных интересных
замеров [ВЦИОМ 2020; Магун, Руднев 2019;
Макарова, Фомичёва 2019].

Второй параграф третьей главы написан
уже белорусскими экономистами и содержит
описание представлений населения ряда стран
(Беларусь, Россия, Польша) о наиболее зна-
чимых приоритетах развития страны (по дан-
ным исследований Всемирного обзора ценно-
стей) в разные периоды (1989–1990 гг., 1995–
1997 гг., 2011–2012 гг.), а также данные опро-
са населения Беларуси в 2014 г. В этом пара-
графе представлен анализ вероятных соци-
альных проблем и рисков в Беларуси через
10–15 лет и перспектив белорусской экономи-
ки в 2030 г. Авторы отмечают, что у белору-
сов существует запрос не только на измене-
ние бизнес-климата, но и на изменение куль-
турной матрицы. Они считают, что эволюци-
онных изменений культурной матрицы можно
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ждать очень долго, необходимо повышение
скорости раскодирования экономики Беларуси
через культурную, социальную и экономичес-
кую открытость: «Только открытость трансфор-
мирует национальную матрицу и ее влияние на
экономику» [«Потому что так решили мы»...
2017, 152]. Таким образом, если в первом па-
раграфе авторы ставили вопрос и о наличии
самой культурной матрицы и об ее влиянии на
экономику, то в середине книги они снимают
эти вопросы, дав положительный ответ на воп-
рос о ее существовании, и начинают предла-
гать решения по раскодированию экономики и
изменению культурной матрицы белорусов.

По мнению авторов монографии, раско-
дирование или изменение культурной матри-
цы должно происходить в трех направлениях:
экономическом, институциональном и социо-
логическом. Суть экономического раскодиро-
вания – это улучшение инвестиционного кли-
мата с целью привлечения иностранных ин-
вестиций. Институциональное раскодирование
заключается в изменении существующих эко-
номических, социальных институтов и инсти-
тутов инновационного развития с целью по-
вышения доверия к ним. Под социологичес-
ким раскодированием авторы понимают ис-
пользование просветительного патернализма
через совершенствование системы образова-
ния, общественно-политическое трансформи-
рование посредством подталкивания («nudge»)
и обновления политической системы, предпо-
лагающее многопартийность. «Рецепты лече-
ния» давно знакомы, сложности возникают на
этапе реализации их в реальной жизни.

Интересна последняя глава монографии
«Раскодированная экономика Беларуси», в
которой представлена футуристическая кар-
тина будущего Беларуси глазами научного
редактора монографии. В свободной форме
К.В. Рудый представляет читателю то, как
будет выглядеть будущее и что необходимо
сделать, чтобы быть максимально готовым
к грядущим изменениям. Не будем давать
оценочных суждений нарисованной картине,
важно, что она есть, есть некое видение на-
правления развития, анализ которого тоже
может стать ценным источником для буду-
щих научных исследований.

В заключение хотелось бы вернуться к
исходному вопросу, который мы поставили: воз-

можно ли раскодирование экономики? Наш от-
вет однозначен: возможно, и возможно именно
на основе понимания экономики через те цен-
ности, которые разделяет и воспроизводит кон-
кретное общество. Книга, на которую написа-
на данная рецензия, может, и не является са-
мым удачным примером исследования, направ-
ленного на изучение взаимосвязи экономики и
культуры; не в полной мере научному редакто-
ру удалось организовать действительно меж-
дисциплинарное исследование, но анализ чужих
ошибок порой может стать ценным источни-
ком новых исследований, лишенных части не-
достатков предыдущих. Закончить бы хотелось
цитатой из работы Ш. Бёгельсдейка и Р. Ма-
селанд «Культура в экономической науке: ис-
тория, методологические рассуждения и обла-
сти практического применения в современно-
сти»: «Мы видим, как экономисты постепенно
уходят от откровенно узких интерпретаций в
рамках методологического индивидуализма и
проявляют все больший интерес к социально-
му взаимодействию и межсубъектным смыс-
лам и убеждениям. Мы верим, что эти изме-
нения могут придать экономической науке но-
вые силы и сделать область исследований куль-
туры в экономике критически важным направ-
лением работы в грядущие десятилетия» [Бё-
гельсдейк, Маселанд 2016, 382–383]. Можно
лишь присоединиться к высказанному выше
тезису, признавая, что наиболее важные откры-
тия, объясняющие экономическое поведение,
лежат на стыке нескольких научных дисцип-
лин, но в первую очередь все-таки экономики и
социологии.
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