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Аннотация. Проблематизируется организация высшего образования для представителей коренных мень-

шинств. Исследование сфокусировано на коми-пермяках, обучающихся в вузе г. Перми. Формулируется вывод 
об адаптированности коми-пермяков к условиям обучения, на основе полуструктурированных интервью 
определяются факторы адаптации. Делается вывод об адаптивном потенциале мягких стратегий инклюзии, 
позволяющих индивиду самостоятельно варьировать степень культурной закрытости-открытости. 
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Abstract. This article problematizes the organization of higher education for indigenous minorities, considering 

alternative strategies, namely segregation and inclusion, at the theoretical and empirical levels. Based on the analysis 
of publications by Russian and foreign researchers, representatives of indigenous peoples are presented as one of the 
categories, along with students from remote regions and from families with low socioeconomic status, whose oppor-
tunities for higher education are limited by a number of economic and social factors. The empirical study focuses on 
a group of Komi-Permyak (one of the indigenous ethnic groups of the Russian North) students studying in a large in-
dustrial city, Perm. The Department of Komi-Permyak Language and Literature of the Faculty of Philology at the 
Perm State University of Humanities and Pedagogy (PSUHP) provides professional training for teachers majoring in 
“Native (Komi-Permyak) Language and Literature and the Russian Language”. In addition to pedagogical disciplines, 
the curriculum includes a wide range of disciplines related to the linguistic aspects of the Komi-Permyak language, 
literature and regional studies. In the course of the interdisciplinary study, indicators of cortisol and anxiety levels – 
markers of stress response – were obtained. Their comparison with the same indicators of Russian students of other 
faculties of the same university (N=268) allowed us to conclude that Komi-Permyak students are adapted to the learn-
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ing conditions. This fact distinguishes this group from students from other ethnic minorities of the Arctic and subarc-
tic regions who study at other universities. The data provided by the department’s administration on the composition 
of students indicate a low dropout rate of Komi-Permyaks, which indicates that the main factor of educational ine-
quality in relation to this category of students has been overcome. The second stage of the study, carried out in a qual-
itative methodology (semi-structured interviews, N=9), analyzed aspects of the biographical situation, including mi-
gration experience, features of the organization of the educational process and individual strategies of education-
al/career formation and building social ties within and outside the ethno-cultural community. Based on the barriers 
identified in the narratives of the informants and new opportunities for integration into a new sociocultural environ-
ment, the key factors of successful adaptation of indigenous students to learning conditions are reconstructed. On the 
basis of the obtained data, a conclusion is made about the adaptive and integrative potential of soft strategies of edu-
cational inclusion, which involve the creation of conditions that allow an individual to independently vary the degree 
of cultural closeness-openness and social inclusion-exclusion. 
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Введение. Высшее образование  

для представителей коренных народов  
в РФ и мире 

 
Проблематика преодоления социального неравен-

ства, оставаясь в фокусе академического, политиче-
ского и общественного дискурсов на протяжении по-
следних трех десятилетий, вносит в повестку всех 
социальных институтов и в первую очередь – образо-
вания, необходимость учета разнообразия и социаль-
ной инклюзии. Однако в отношении представителей 
коренных народов исследователи обращают внимание 
на высокую стрессогенность включения молодых лю-
дей в жизнь современного города, связанного с необ-
ходимостью получения высшего образования [1–3].  

Тема высшего образования для представителей 
коренных народов проблематизируется в современ-
ной академической литературе в двух направлениях: 

Во-первых, она рассматривается в контексте про-
грамм сохранения культурного наследия, языков 
меньшинств и идентичности [4].  

Во-вторых, фокус интереса исследователей со-
ставляют вопросы доступности высшего образования 
для представителей коренных меньшинств.  

В случае, если государственное законодательство 
обеспечивает возможность получения высшего обра-
зования на родном языке учащихся, указанные 
направления усиливают друг друга и сливаются в 
единый тренд, в соответствии с которым получение 
представителями коренных народов высшего образо-
вания становится инструментом возрождения этниче-
ских культур и языков. В случае же, если высшее об-
разование доступно только на государственном языке, 
повышение адаптации коренных студентов в вузе ре-
ализуется за счет ассимиляции, предполагающей ори-
ентацию на культуру большинства, за счет отказа от 
материнского языка и культуры. Применение запад-
ных показателей качества к образованию коренных 
народов и ассимиляционистский подход к созданию 
академических программ без учета исторических, гео-

графических и других культурно детерминированных 
знаний становятся фактором, существенно снижаю-
щим шансы коренных студентов на академический 
успех [5–7]. 

Исследования высшего образования в Австралии 
указывают коренных австралийцев в числе трех 
наиболее ущемленных в этом отношении групп 
наряду со студентами из удаленных регионов и вы-
ходцами из семей с низким социально-эконо-
мическим статусом [8]. При этом происхождение из 
удаленных регионов и низкий социально-
экономический статус, как и принадлежность к ко-
ренному меньшинству, выступают в качестве факто-
ров, снижающих шансы на поступление в универси-
тет. Однако после зачисления студенты с низким 
социально-экономическим статусом и происходящие 
из удаленных районов демонстрируют почти такую 
же академическую успеваемость, как и студенты, не 
относящиеся к этим уязвимым группам, но для пред-
ставителей коренных народов ситуация складывает-
ся иначе: они чаще, чем представители иных групп, 
не завершают обучение [9]. Из статистических дан-
ных об успеваемости студентов из числа коренных 
народов в высших учебных заведениях очевидно, 
что обеспечение доступа к образованию без эффек-
тивной поддержки коренных студентов в процессе 
обучения еще не гарантирует увеличения их присут-
ствия в сфере высшего образования [10]. Так, в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 30.04.99 № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Феде-
рации» [11], высшие учебные заведения предостав-
ляют право на поступление в высшие учебные заве-
дения без сдачи экзаменов или на льготных услови-
ях. Однако к третьему году обучения в вузе боль-
шинство студентов – представителей коренных 
народов бросают учебу [12]. Это наблюдение требу-
ет принятия специальных мер, направленных на 
обеспечение качественного образовательного опыта 
для студентов из числа коренных народов. 
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С опорой на опыт канадских, американских, скан-
динавских и российских вузов могут обсуждаться два 
альтернативных пути решения проблем адаптации 
представителей коренных народов и повышения их 
академической успешности. Один – создание отдель-
ного специализированного высшего учебного заведе-
ния (или отдельных факультетов), ориентированного 
на предоставление высшего образования коренным 
народам. Противоположный – создание благоприят-
ной среды в существующих высших учебных заведе-
ниях с целью обеспечения больших возможностей и 
более благоприятных условий для получения высшего 
образования коренными народами.  

Создание специализированных высших учебных 
заведений для коренных малочисленных народов 
является достаточно распространенной и эффектив-
ной практикой, как показывает мировой (Sami 
University of Applied Sciences) и российский (Рос-
сийский государственный педагогический универси-
тет им. Герцена (Институт народов Севера)) опыт. 
Основным преимуществом специализированного 
высшего учебного заведения является возможность 
осуществлять преподавание на родных языках по 
всем предметам образовательной программы, а так-
же создавать специализированную адаптивную сре-
ду в кампусе, обеспечивая культурные потребности 
коренных народов, или расположить университет 
или исследовательский центр в местах традиционно-
го проживания коренных народов (пример Финлян-
дии). Однако создание специализированного высше-
го учебного заведения влечет ряд проблем, начиная 
от финансовых и кадровых и заканчивая концепту-
альным противоречием современной образователь-
ной миссии по созданию инклюзивной среды, в со-
ответствии с которой университет должен стать по-
ликультурным и толерантным пространством, где 
каждому студенту гарантирована индивидуальная 
образовательная траектория, где молодой человек 
имеет возможность развивать не только профессио-
нальные, но и коммуникативные компетенции, фор-
мировать навыки совместного проживания с различ-
ными представителями общества (одаренными сту-
дентами, студентами с ОВЗ, иностранными студен-
тами, студентами, представляющими коренные 
народы, и др.). Таким образом, создание новых авто-
номных специализированных учебных заведений для 
отдельных категорий граждан, в частности для пред-
ставителей коренных народов, не соответствует со-
временным образовательным тенденциям [5, 12, 13].  

В итоге остается открытым вопрос: какой должна 
быть система мер в области организации профессио-
нального и высшего образования, чтобы она могла 
обеспечить, с одной стороны, адаптированность и 
благополучие представителей коренных народов, а с 
другой – предоставить им всю широту возможностей 
для интеграции в единую социокультурную систему 
на паритетных основаниях? В попытке приблизиться 
к его разрешению обратимся к результатам серии ис-
следований адаптации представителей коренных 
народов к условиям обучения в вузе крупного россий-
ского города.  

Эмпирическое исследование образовательной  
инклюзии представителей коренных народов: кейс 

Пермского государственного  
гуманитарно-педагогического университета 

 
Поэтапно представим следующие шаги: сравни-

тельный анализ уровня адаптированности студентов – 
представителей разных этнокультурных групп, прие-
хавших для получения высшего образования из не-
больших населенных пунктов в крупный город – 
Пермь; анализ представлений студентов-коми-
пермяков об их потенциальных возможностях инте-
грации в современное общество, получающих образо-
вание, жизненных перспективах, роли этнокультурно-
го компонента в выстраивании этих перспектив (про-
фессиональных и частных).   

Поскольку проблема социально-психологической 
адаптации студентов – представителей коренных 
народов к условиям урбанизированной среды являет 
собой сложный и многогранный процесс, требующий 
вовлечения социальных и биологических резервов 
человека, реализованный дизайн эмпирического ис-
следования также носит комплексный междисципли-
нарный характер. 

Однако предваряя описание дизайна исследования 
и полученных результатов, представим краткую харак-
теристику социокультурного контекста исследования. 

Социокультурный контекст исследования – корен-
ное население Урала.  

Коми-пермяки – автохтонное население При-
уралья, представляющее один из народов восточно-
финской языковой группы, проживающих в Россий-
ской Федерации. До настоящего времени коми-
пермяки относительно компактно проживают на тер-
ритории, географически близкой к области формиро-
вания группы в V в. н. э.  

Спорадические поначалу контакты между коми-
пермяками и русскими стали интенсивными с XV в., 
когда регион вошел в состав Русского государства. 
Значительный приток русских в Уральский регион 
привел к тому, что коми-пермяки, по-прежнему зани-
мавшие традиционные территории, быстро преврати-
лись в этническое меньшинство. Коми-пермяцкий 
округ (КПО) существенно отличается от Пермского 
края, в состав которого входит с 2005 г., показателями 
урбанизированности. Пермский край в целом – высо-
коурбанизированная территория: на долю городского 
населения приходится 75%, причем 39% (более мил-
лиона) проживает в крупном промышленном центре – 
Перми. КПО, однако, остается сельским регионом с 
единственным городом – административным центром 
Кудымкар (29 807 жителей в 2021 г.).  

Таким образом, коми-пермяки и русские При-
уралья представляют собой группы, различные по 
языковым и отчасти культурным характеристикам и 
при этом существенно различающиеся по степени 
урбанизации. Эти группы населения являются хоро-
шими кандидатами для изучения проблем и перспек-
тив интеграции, в частности инклюзии представите-
лей коренных народов в современное образовательное 
пространство. 
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В Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете (ПГГПУ) с 1955 г. 
функционирует коми-пермяцко-русское отделение 
филологического факультета, осуществляющее про-
фессиональную подготовку педагогов по профилю 
«Родной (коми-пермяцкий) язык и литература и Рус-
ский язык». Подготовка реализуется на уровне бака-
лавриата (5 лет) с ежегодным набором на 1-й курс  
10 студентов (всего единовременно обучается 46–
50 человек). Учебный план, помимо общепедагогиче-
ских дисциплин, включает широкий спектр дисци-
плин, связанных с лингвистическими аспектами коми-
пермяцкого языка, коми-пермяцкой литературой и 
регионоведением. Именно обучающиеся в Перми сту-
денты-коми-пермяки и стали целевой группой нашего 
исследования.  

 
Организация и методы исследования 

 
Выраженность реакции стресса. В качестве пока-

зателей уровня стресса использовались концентрация 
кортизола как наиболее информативный биомаркер 
реакции стресса [14], и психологические показатели 
тревожности, определявшиеся по шкале личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера (State-Trait Anxiety 
Inventory – STAI) в адаптации Ю.Л. Ханина. В про-
цессе адаптации теста Спилбергера были установлены 
средние для России значения уровней ситуационной 
(35–50 баллов) и личностной (30–45 баллов) тревожно-
сти [15. C. 44–49]. В выборку (N = 268) не включены 
индивиды, прошедшие обследование в день экзамена, а 
также в период двух дней до или после него. Предвари-
тельный многофакторный дисперсионный анализ уров-
ня саливарного кортизола показал, что фактор гендер-
ной принадлежности незначим. Соответственно, разде-
ления по полу не проводилось. Группы, включенные в 
выборку, и их количественные характеристики, пред-
ставлены в табл. 1. 

Процедура прохождения психологического тести-
рования и забора образцов для последующего биохи-
мического анализа производилась по унифицирован-
ной методике. Обследование проводилось с 11:30 до 
13:00. Забор образцов слюны происходил в микро-
пробирки “SaliCaps” (IBL International GMBH, 
Germany). Анализ проводился на базе коммерческой 
диагностической лаборатории иммуноферментным 
методом с использованием стандартных наборов 
фирмы Diagnostics Biochem Canada Inc.  

Поскольку распределение значений концентрации 
саливарного кортизола отличается от статистически 
нормального, сравнение выборок осуществлялось 
непараметрическим методом (Mann-Whitney U Test).  

Поскольку процесс социальной (образовательной) 
инклюзии предполагает не просто предоставление 
целевым группам (в нашем случае – представителям 
коренных народов) доступа к тем или иным благам 
(образовательным услугам), а осуществление этого 
доступа на паритетных основаниях, оценка инклю-
зивных процессов и результатов требует понимания 
тех смыслов, которые придают представители целе-
вых групп происходящим в их жизни событиям, и 

собственного взгляда на открывающиеся для них пер-
спективы. Это соображение обусловило необходи-
мость включения в инструментарий исследования 
полуструктурированого интервью. Информантами 
стали 9 студенток (все учащиеся отделения – девуш-
ки) коми-пермяцко-русского отделения филологиче-
ского факультета ПГГПУ (по 2 студентки 1, 2, 4,  
5-го курсов, 1 студентка 3-го курса). Гайд интервью 
включал следующие блоки:  

1. Биографическая ситуация. Блок реализуется в 
формате свободного нарратива информантки в ответ 
на общий вопрос: «Расскажите, пожалуйста, о Вашей 
сегодняшней жизни и учебе». В качестве дополни-
тельных (вспомогательных) пунктов используются 
просьбы рассказать о характере получаемого образо-
вания, организации быта, круге общения.  

2. Миграционный опыт. Также в формате свобод-
ного нарратива информантка повествует о том, как 
было принято решение о переезде в Пермь и получе-
нии высшего образования. Для «выспрашивания» ис-
пользуются вопросы об отношении семьи и близких к 
принятому информанткой решению, о трудностях, с 
которыми ей пришлось столкнуться в первый год 
проживания на новом месте и обучения в вузе. 

3. Оценка возможных биографических траекто-
рий и перспектив профессионального развития. В 
этот блок включены более детализированные вопро-
сы относительно планов информантки, их связи с 
возвращением в КПО, перспектив применения про-
фессиональных знаний и использования накопленно-
го в процессе обучения культурного и социального 
капитала.  

Продолжительность проведенных интервью – от 
50 до 110 минут. Расшифровка записей интервью 
оформлялась в транскрипты в формате Ms. Word. На 
первом этапе использовалось открытое кодирование 
по предложениям по принципу «главная идея». На 
втором этапе применялось избирательное кодирова-
ние, выстраивались оси ключевых категорий.  

Первая раскрывала тему социокультурной и лич-
ной идентичности студентки.  

Вторая – тему представлений и эмоциональных 
оценок реальных социокультурных условий жизни и 
учебной деятельности.  

Третья ось раскрывала тему оптимальных, с точки 
зрения информанток, условий быта, учебной и про-
фессиональной деятельности.  

По сути, друг на друга накладывались три матри-
цы кодов, условно обозначаемые как «идентичность», 
«отношение к условиям жизни», «ожидания и вре-
менная перспектива». 

 
Полученные результаты 

 
Мы сравнили показатели ситуативной и лич-

ностной тревожности и уровня саливарного корти-
зола у трех групп студентов: русских, проживавших 
в сельской местности и в городе до поступления в 
университет, и коми-пермяков, проживавших в 
сельской местности до поступления в университет 
(табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 
Уровень саливарного кортизола и тревожность у коми-пермяков и русских, проживавших в разных типах поселений 

до поступления в университет 
 

Этническая 
группа 

Место житель-
ства до поступ-
ления в вуз 

n 
Уровень саливарного кортизола, нмоль/л 

Ситуативная  
тревожность 

Личностная  
тревожность 

Min Q25 Me Q75 Max Mean SD Mean SD 
Коми-пермяки Село 66 2,484 8,004 12,398 17,800 75,900 38,747 8,054 41,027 8,781 

Русские 
Село 62 5,100 13,550 18,750 32,150 67,600 42,190 9,818 44,885 8,801 

г. Пермь 140 6,300 14,400 18,800 25,300 61,700 40,365 8,516 43,604 8,591 
 

Данные, представленные в табл. 1, свидетельству-
ют об отсутствии значимых различий в уровне корти-
зола между выборками русских студентов, прожи-
вавших до поступления в вуз в селах Пермского края 
(n = 62) и в г. Перми (n = 140; p = 0,539). При этом 
медианный уровень концентрации кортизола у коми-
пермяков значимо ниже по сравнению и с бывшими 
«сельскими» русскими, и с русскими уроженцами 
г. Перми (p < 0,0001 в обоих случаях). Табл. 1 демон-
стрирует также различия в уровнях ситуативной 
(Mann-Whitney (195) = 3 497,5; р < 0,01) и личностной 
тревожности (Mann-Whitney (195) = 3 486; р < 0,01) 
между коми-пермяками и русскими, проживавшими в 
сельской местности до поступления в университет. 
При этом русские студенты, проживавшие до поступ-
ления в университет в разных типах поселений, не 
демонстрируют значимых различий в изучаемых пе-
ременных. Различия между студентами-коми-
пермяками, проживавшими в сельской местности, и 
русскими, проживавшими в городе до поступления в 
университет, выявлены только в уровне личностной 
тревожности (Mann-Whitney (232) = 4 982,5; р < 0,05). 

Проведенные полуструктурированные интервью 
продемонстрировали воспринимаемую коми-пермяч-
ками культурную дистанцию с населением г. Перми, 
обусловленную преимущественно социальными и био-
графическими особенностями информанток: миграци-
онным опытом, происхождением из сельской местно-
сти. Однако в числе объяснительных факторов воспри-
нимаемой дистанции сами информантки называют, 
прежде всего, фактор этнической культуры, «нацио-
нальный характер и менталитет», обнаруживая тенден-
цию к этнизации социального: «это какая-то душев-
ность, спокойно с ними (с коми-пермяками. – М.К.) 
очень, они добрые, отзывчивые, нет никакой дерзости 
в твой адрес <...>. Это культура, думаю, националь-
ная, менталитет, потому что я знаю коми-пермяков, 
которые живут в городе изначально, и у них все равно 
присутствуют эти черты» (инф. 4).  

Склонность к этнизации социального, культурализа-
ции социальных отношений, в целом характерная для 
общественных представлений, имплицитно основанных 
на примордиалистской концептуализации этничности, 
вероятно, закрепляется, в ходе получения высшего обра-
зования. Учебный план отделения, основанный на кур-
сах по изучению коми-пермяцкого языка и культуры, 
формирует призму восприятия социальных отношений, 
центрированную на языке и культуре. Однако погруже-
ние в родную культуру и язык, их освоение на новом 
теоретически-фунди-рованном уровне описывается ин-
формантками как открытие нового, захватывающее при-
ключение, которое даже в случае, когда информантка не 

ориентируется в будущем на преподавание родного 
языка и литературы, воспринимается как ценный куль-
турный ресурс: «Это оказалось очень интересно! В ко-
ми-пермяцком языке еще очень много загадок» (инф. 9). 
Оценка информантками контактов со студентами других 
направлений подготовки и вузов также фокусируется на 
языке и культуре: «…когда мы знакомились, они думали, 
что я русская, и удивились, что рядом с ними человек 
другой национальности, и он знает другой язык и мо-
жет на нем разговаривать. Коми-пермяцкий язык для 
них новое, непривычное звучание, которое не похоже на 
те языки, которые они знают» (инф. 5).  

В процессе непосредственно учебной деятельности 
студентки коми-пермяцкого отделения преимуще-
ственно взаимодействуют, встречаясь со студентами 
другого отделения филологического факультета (отде-
ление русского языка и литературы) только на «поточ-
ных» лекциях, в общежитии коми-пермячки тоже жи-
вут вместе. Ни в одном рассказе об условиях в обще-
житии не упоминалось совместное проживание в ком-
нате с русскими студентками. Информантки рассказы-
вали о двух типах расселения в общежитии: первый – 
они проживали совместно с одновременно с ними по-
ступившими девушками из одной деревни, бывшими 
одноклассницами, второй – на первом-втором курсах 
они жили со студентками коми-пермяцкого отделения 
более старших курсов, которые становились для них 
«проводниками» в новых культурных и социальных 
условиях: «Я сначала, на 1–2 курсах, жила с соседка-
ми, они тоже с коми-пермяцкого отделения, учились 
на 4 курсе, знают коми-пермяцкий язык, мы с ними 
общались на коми-пермяцком языке полностью. Одна 
девочка была из моей деревни, и она мне помогала 
адаптироваться, она меня учила всему, показывала все 
по общаге и по универу и по городу, мы дружили. На 3–
4 курсе мы живем в комнате вдвоем с девочкой, кото-
рая в том году поступила, сейчас на 2 курсе учится» 
(инф. 5). После того как старшие студентки заканчива-
ют вуз и покидают общежитие, в комнату заселяются 
вновь поступившие, и уже сама информантка стано-
вится «проводником» для первокурсниц. Такая система 
расселения, безусловно, вносит вклад в сегрегацию 
студенток-коми-пермячек, однако воспринимается ими 
как благо, как фактор, позволяющий совладать с эмо-
циональными и когнитивными перегрузками, обуслов-
ленными миграционным опытом (переездом из ма-
леньких деревень в крупный индустриальный центр) и 
изменением социального статуса (поступлением в уни-
верситет): «…когда приезжаешь в этот большой го-
род, чувствуешь, что совсем одна. Мы привыкли к де-
ревенской жизни, там со всеми ты знаком, и нам, ко-
ми-пермякам, важно это дружеское плечо, чтобы мы 
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друг друга знали, а здесь нет никого, здесь абсолютно 
чужие люди, трудно привыкать. До сих пор часто до-
мой езжу, каждый месяц» (инф. 8).  

Таким образом, студентки коми-пермяцкого отделе-
ния в повседневности действительно оказываются в сво-
его рода культурной изоляции. Однако эта изоляция не 
носит принудительный характер, напротив, как давление 
студентки воспринимают попытки некоторых препода-
вателей «сломать» спонтанно устанавливаемые куль-
турные рамки: «…допустим, перемена, понятно, наша 
группа вся коми-пермяцкая, мы между собой общаемся 
на нашем языке во время нашего отдыха, бывает, если 
преподаватель сидит с нами, бывало, что они просили 
говорить на русском» (инф. 7). Приведенный пример 
достаточно типичен, подобные истории звучали в нар-
ративах пяти информанток, причем, отвечая на вопрос 
«сталкивались ли Вы со случаями дискриминации по 
культурному признаку?», единственное возможное по-
яснение заключалось в понимании значения слова «дис-
криминация» – ущемление прав. Таким образом, ин-
формантками побуждение к использованию государ-
ственного языка в частном пространстве (в свободное 
время, на перемене) воспринимается именно как дис-
криминация. В качестве объяснительного фактора са-
мими информантками представляется принадлежность 
актора к культурному большинству или меньшинству: 
«они (русское население г. Перми. – М.К.) считают, 
что Россия – это для русских. Это может быть не 
агрессивно, но есть такое» (инф. 9), «у нас началась 
что-то вроде информатики, и преподавательница по-
няла, что мы к-п, и спрашивает: “вы хоть русский-то 
понимаете”, хотя мы сейчас говорим с ней на русском, 
что за странные вопросы! И говорит: “у меня была до 
этого группа тоже к-п, они очень медленно все делали, 
потому что они не понимают”» (инф. 4). Преподава-
тельницы курсов коми-пермяцкого языка и культуры, 
сами коми-пермячки, когда-то выпускницы того же от-
деления, напротив, выступают своего рода стражами 
спокойствия и благополучия студенток: «наши препода-
ватели очень о нас пекутся» (инф. 9). 

С другой стороны, описанные практики организа-
ции повседневности, безусловно, нельзя определить 
как геттизацию – «ворота» остаются открытыми. Ин-
формантки с удовольствием рассказывают о своем 
участии в общеуниверситетских культурных меро-
приятиях и волонтерском движении, которое имеет 
межвузовский характер. При этом особое внимание 
они уделяют случаям фиксации на культурных осо-
бенностях, которые в рамках межфакультетского и 
межвузовского взаимодействия студентов, безуслов-
но, положительно эмоционально окрашены: «У нас 
проходят Студенческие весны, и некоторые студен-
ты нашего отделения тоже принимают участие. У 
нас недавно открылся волонтерский центр, и с ребя-
тами из этого центра я несколько раз ходила на ме-
роприятия, и с ними очень подружилась, и мы много 
общаемся. Я помню, на каком-то фестивале мы в 
перерыв общались и тему перевели именно на языки, и 
я им, конечно же, сообщила, что знаю два языка сра-
зу с детства – русский и коми-пермяцкий. Они, ко-
нечно же, были удивлены, они не знали, и думали, что 

я русская полностью. Они сразу же сказали: “Скажи 
нам какие-то фразы, переведи нам это предложе-
ние…”, т.е. им было интересно, они очень удивились, 
и они теперь, вот некоторые мои друзья из волон-
терского центра знают несколько фраз на коми-
пермяцком языке» (инф. 5). Отчасти положительный 
эмоциональный флер такого рода взаимодействий 
обусловлен, конечно, неповседневным – празднич-
ным, торжественным – характером мероприятий, в 
рамках которых они происходят. Однако, повествуя о 
такого рода случаях, информанты, находясь вне этого 
праздничного контекста, оценивают их как поддер-
живающие собственную этнокультурную идентич-
ность и поощряющие к межкультурному взаимодей-
ствию: «Им (русским. – М.К.) очень интересно! Они 
очень удивляются и спрашивают, и интересуются, 
где наш народ проживает, и культурой интересуют-
ся, некоторые просят переводить какие-то опреде-
ленные фразы…» (инф. 9). Заметим, что все участницы 
интервью рассказывают подобные истории и представ-
ляют пережитый ими опыт привлечения позитивного 
внимания к себе и коми-пермяцкой культуре в ходе 
межкультурного взаимодействия как типичный, обсуж-
даемый с однокурсницами и соседками по комнате в 
общежитии, которые приводят свои примеры. 

«Открытость» культурных границ дает студенткам, 
во-первых, возможность варьировать степень включе-
ния в доминирующую культуру, во-вторых, способству-
ет их самоопределению в поле межкультурного взаимо-
действия в качестве субъекта принятия решения, спо-
собного к регуляции степени близости – отдаления в 
отношении как материнской, так и доминирующей 
культуры. Этот опыт сочетания и регулирования ком-
фортности «своего» пространства и вызовов «большого 
мира» новых возможностей, поддержанный «козырем», 
имеющим безусловную (с точки зрения как самих ин-
форманток, так и их родительских семей) инструмен-
тальную ценность – высшим образованием, дает инфор-
манткам чувство самоэффективности в совладании со 
стрессогенными условиями поликультурной среды 
большого города, уверенность в успешной социальной 
мобильности в период обучения и после его завершения 
независимо от места проживания.  

Представления о будущем месте проживания у ин-
форманток очень разные, и это, пожалуй, единственный 
блок интервью, где консистентность ответов заметно 
снижается: «Я, скорее всего, вернусь на родину и буду 
преподавать родной язык, но если что-то пойдет не 
так, то я все же ориентируюсь на колледжи и вузы, 
идти преподавать русский язык» (инф. 1), «скорее всего, 
это будет город, у меня будет какое-то интересное 
арт-пространство, которое будет связано с туризмом 
и творчеством и будет направлено на развитие КПО, 
это 100%. Это может быть любой город» (инф. 3). В 
любом случае перспективы трудоустройства как в КПО, 
так и в Перми (или в ином крупном городе) оптими-
стично оцениваются информантками. 

Благодаря созданию комфортной среды обучения и 
высокой доле студенток-коми-пермячек, которые 
успешно завершают учебу в университете: «Нас как 
было 10 человек, когда мы поступили, так мы все вме-
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сте и заканчиваем учебу» (инф. 8). По нашему запросу 
деканат отделения предоставил информацию о количе-

стве выпускников за разные годы и количестве студен-
тов, обучающихся в настоящее время (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Количество обучающихся по образовательной программе «Родной (коми-пермяцкий) язык и литература и Русский язык» 
 

Год поступления Число студентов Год выпуска Число выпускников 
2012/2013 13 2016–2017 13 
2013/2014 13 2017–2018 13 
2014/2015 15 2018–2019 11 
2015/2016 15 2019–2020 15 
2016/2017 10 2020–2021 10 
2017/2018 10 2021–2022 9 
2018/2019 9 2022–2023 9 
2019/2020 13 2023–2024 13 
2020/2021 11 2024–2025 11 

 
Данные, представленные в табл. 2, свидетельству-

ют об очень низком уровне отсева студенток отделе-
ния, т.е. о преодолении основного препятствия при-
сутствию студентов из числа коренных народов в об-
разовательной среде университета. 

 
Заключение. Инклюзивный потенциал  

образовательной «сегрегации» 
 

Итак, основываясь на результатах проведенного 
исследования постараемся ответить на ключевой во-
прос об оптимальной организации учебного процесса 
в высшей школе для представителей коренных наро-
дов. Мы фиксируем относительно слабо выраженную 
реакцию стресса у студентов-коми-пермяков, содер-
жание образования которых предполагает дополни-
тельное погружение в родную лингвистическую и 
культурную среду, их аналитическое освоение в соче-
тании с низкой интенсивностью контактов с предста-
вителями иных энокультурных групп, в том числе с 
доминирующим населением. Эти результаты согла-
суются с данными многочисленных исследований, 
выполненных в рамках теоретико-методологического 
подхода Дж. Берри [16, 17], которые выявили значи-
мые связи между аспектами межкультурных устано-
вок и психологическим благополучием. Так, хоть в 
качестве надежного предиктора благополучия, без-
опасности и адаптированности представителей раз-
ных этнокультурных групп рассматривается предпо-
чтение интеграции как стратегии межгруппового вза-
имодействия [18, 17], ряд исследований показал, что в 
определенных социокультурных и политических кон-
текстах более выигрышной с точки зрения показате-
лей благополучия может оказаться стратегия сепара-
ции, а не интеграции [17, 19, 20]. Таким образом, 
можно утверждать, что сепарация является предикто-
ром хорошей психологической адаптации представи-
телей этнокультурных меньшинств [17]. Для студен-
ток коми-пермяцкого отделения формируемая – отча-
сти спонтанно, отчасти намеренно – социальная среда 
обеспечивает необходимый и достаточный (по оцен-
кам самих информанток) уровень принятия и под-
держки. На первый взгляд, эта среда выглядит моно-
культурной, и, следовательно, встает вопрос об ин-
клюзивности образовательного процесса при такой 
структурной его организации. Однако интервью со 
студентками продемонстрировали видение ими ши-

роких возможностей разнообразных социальных кон-
тактов с представителями других социокультурных 
групп, а также сформированную временную перспек-
тиву в сочетании с уверенностью в собственных воз-
можностях самореализации в разных социальных и 
культурных контекстах. Иными словами, культурная 
«закрытость» в процессе обучения фактически закры-
тостью не является, а представляет собой среду, по-
датливую для индивидуальных манипуляций.  

Таким образом создаются условия, позволяющие ин-
дивиду самостоятельно варьировать степень закрытости 
– открытости, инклюзии – эксклюзии. При успешной 
реализации этой возможности создаются условия для 
развития коммуникативной самоэффективности и 
устойчивых установок на интеграцию в доминирующее 
общество в сочетании с ощущением ресурсной под-
держки со стороны материнской культуры. Таким обра-
зом, в ряду факторов поддержания социального и эмо-
ционального благополучия студентов из числа предста-
вителей коренных народов мы можем выделить наличие 
специальных академических курсов, в частности по 
родной истории, языку и культуре, развитие института 
«внутригруппового наставничества», включение студен-
тов из числа коренных народов как в культурно-
однородные, так и в культурно-гетерогенные группы по 
интересам. В рассмотренном нами случае наличие ка-
федры коми-пермяцкого языка и литературы на филоло-
гическом факультете значительно расширяет возможно-
сти для интеграции культурно-чувствительных аспектов 
как в содержание профессиональной подготовки, так и в 
организацию учебного процесса. Однако подобные воз-
можности используются и в подготовке специалистов 
совершенно иных профилей в университетах Австралии, 
США, Канады и Северной Европы: для подготовки 
управленцев, учитывающих в своей работе региональ-
ные и этнокультурные контексты, экономистов, рас-
сматривающих традиционные формы природопользова-
ния, юристов, принимающих в расчет обычное право, 
врачей, осведомленных о традиционных медицинских 
практиках и экологических условиях регионов компакт-
ного проживания коренных народов, дизайнеров и ин-
женеров, интегрирующих элементы культур коренных 
народов в современный технологический процесс [18]. 

Такого рода мягкие стратегии инклюзии снижают 
опасность «насильственного осчастливливания» пред-
ставителей этнокультурных меньшинств со стороны 
большинства, позволяют каждому студенту осознать 
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желаемую для него степень интегрированности и вы-
брать релевантные коммуникативные стратегии, т.е., 
приняв роль субъекта взаимодействия, включиться в 
осознанный межкультурный диалог. Диалог в таком 
случае становится формой признания, ключом к избе-
ганию непредвиденных негативных последствий для 
представителей меньшинств и механизмом участия, 
позволяя оценить и внедрить знания и практики пред-
ставителей коренных народов в учебную программу 
[21]. Cтратегия, ориентированная на диалог, также 
означает развитие лидерских компетенций у студентов 
из числа представителей коренных народов, а также 
вовлечение сотрудников из числа коренных народов в 
управление и бизнес-планирование в масштабах всего 

университета [22]. Для большинства из них возмож-
ность такого диалога становится залогом успешного 
решения ключевых для современных образовательных 
учреждений задач «приобщения всех вовлеченных в 
образовательный процесс акторов к идее разнообразия, 
поощрения их к определению общих проблем, обуче-
ния педагогического состава работе в сложных услови-
ях разнообразия, управления конфликтами норм и цен-
ностей, реагирования на потребности в адаптации, де-
монстрации гибкости и креативности в работе и реше-
нии проблем, устранения и предупреждения любого 
риска дискриминации, поощрения сотрудничества, 
диалога и взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса» [23. P. 8]. 
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Аннотация. Представлены китайские концепции функционирования медиакоммуникаций. Исследуются 

практика властей КНР по информационному противодействию внутри страны, а также способы экономиче-
ского влияния на медиаполитику развивающихся стран. Делается вывод, что, несмотря на неудовлетвори-
тельную теоретическую базу, китайская практика информационного противодействия в условиях «торговой 
войны» продолжает склонять развивающиеся страны к сотрудничеству с КНР. Приведенные сведения говорят 
о снижении роли «мягкой силы» во внешней политике КНР в пользу прямого экономического проникновения. 

Ключевые слова: КНР; теория СМИ; информационная политика; экономическая экспансия; телекомму-
никационные технологии 
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PRC’s digital media amid the trade war with the United States:  

Conditions within the country and prospects for expansion 
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1 Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, abri3103@gmail.com 
 

Abstract. The article aims to highlight some of the features of Chinese information policy and state regulation in 
order to survey the current state of Chinese media theory within the country. In the sphere of China’s foreign rela-
tions, the aim was to find evidence that, under conditions of economic pressure, China is moving from a policy of 
“soft power” towards its partner countries to the practice of building direct economic and infrastructural dependence. 
The theoretical part of the article is mainly based on the materials of the Chinese Tsinghua Institute. When studying 
the situation abroad, data from the Australian Institute for Strategic Policy and similar think-tanks in North America 
were used. According to the current Chinese media theory, all information sources inside the country make up three 
major groups with more than six subdivisions inside each group. Another point of Chinese media theory, which in-
cludes the “six forces” concept, brings much more controversy. According to it, “government” and “party force” are 
different actors while “capital force” has only limited influence over media content. This concept may be disputed by 
example of “Southern Model”, when one of the Chinese provinces used a lot of autonomy in its broadcasting policy. 
The autonomy came to an end, when the state-owned company SMC gained control over the province’s broadcasting 
in 2007. This is one of the examples of how party, state and capital forces’ acts combined and merged into one. Cor-
relation analysis shows the interdependence between capital and state forces within the country. The article examines 
activities of Chinese media, government-organized non-governmental organizations (GONGO), and communications 
corporations abroad. According to open-source data, the hugest economic intervention in media markets of develop-
ing countries made by China so far is united under the Digital Silk Road initiative. During the trade war, many Chi-
nese companies, like Huawei, lost their western customers and markets access. By maintaining Chinese media market 
shut for foreign capital and by expanding own communication network beyond borders through the web of GONGO 
and favored contracts, Beijing gains an advantage in the ongoing trade war. Such impermanence shows the incom-
pleteness of media theory in China. While being recent, it struggles to describe objective reality without notion that in 
highly monopolized and regulated spheres, like Chinese media market, the forces of national capital and government 
may act on behalf of each other. China, despite the lack of a sophisticated theoretical basis, gains control over the 
media policy in developing countries. The Chinese-built communication infrastructure, which allows controlling in-
ternet and mobile media, becomes fundamental for countries in Africa, South-East and Central Asia. Such a situation 
may lead these countries to fall into the Chinese sphere of influence. 
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