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2. МНЕНИЯ 

2.1. ИНДОКТРИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ КАК ЦИФРОВОЙ ПОКОЛЕНЧЕСКОЙ  

ОБЩНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ФГОС ВО 3++  

Апенько С.Н., Лукаш А.В.  
Омский государственный университет путей сообщения Омск, Россия 

Статья выполнена на основе интерпретации универсальных компетенций феде-
ральных образовательных стандартов поколения 3++ по направлениям бакалавриа-
та, магистратуры и специалитета, которые рассматриваются авторами в каче-
стве формализованных в нормативные тексты нарративов, а также проанализиро-
ваны повествовательные структуры ключевых молодежных форумов России с 2019 
года. Цель работы – установить на основе интерпретации нарративов индоктрини-
руемых государством через систему высшего образования ориентиры социально-
экономического поведения для молодежи, реализуемых как в рамках их трудовой дея-
тельности, так и выходящие за границы профессиональной сферы. В результате 
установлены следующие нарративы: сетевого взаимодействия в социальных и эко-
номических практиках; личной ответственности за результат; проектного мышле-
ния и организации в профессиональной деятельности; непрерывного формального и 
неформального образования в профессиональной деятельности; ответственного 
финансового и экономического поведения; стигматизации коррумпированного пове-
дения и исключительного использования современных информационных технологий 
для решения задач профессиональной деятельности. В ходе интерпретации нарра-
тивов образовательных стандартов и проектных сессий молодежных мероприятий 
установлено, что как формализованные, так и не формализованные повествова-
тельные структуры направлены на укоренение среди молодёжи идей о развитии 
предпринимательской инициативы, независимо от профессионализации выпускника, 
координации индивидуальной и социальной ответственности, важности поддержа-
ния и развития бриджингового социального капитала. В статье показано, что госу-
дарство через систему высшего образования и программы молодежной политики 
транслирует для современных студентов и выпускников нарративы экономического 
и трудового поведения, ориентированные на траекторию инновационного и цифро-
вого развития, а также, на снятие противоречий между просоциальными и эгоцен-
тричными стратегиями поведения. 

Введение.  
Дискуссии о том, являются ли поколенческие общности исключительно плодом маркетинговых и 

рекламно-коммуникационных стратегий продвижения или группой, которая может и должна быть 
осмыслена академическим сообществом, в фокусе научного исследования, идут не один десяток лет. 
Особый интерес традиционно представляет молодое поколение, вокруг поведенческих характеристик 
которого разворачивается наиболее интенсивное обсуждение и среди практиков маркетинговых услуг, 
и в академической среде. Причина очевидна, ведь именно оно является важным фактором инноваци-
онной модернизации общества, политической и экономической сфер, системы образования – профес-
сионального и высшего. В публикациях, посвященных молодежи как поколенческой общности, часто 
встречаются попытки обосновать использования понятия, которое бы наиболее точно и содержательно 
передавало ее ключевые характеристики – «поколение Google», «цифровые аборигены», «поколение 
Z», «Digital Tribe» и т.д. Развитие понятийного аппарата на примере молодежи, говорит в целом о раз-
витии поколенческой теории и важности проработки ее методологической основе, благодаря которой 
мы можем получить устойчивые характеристики поколения, выражающие его сущность в политиче-
ском, культурном и социально-экономическом дискурсах.  

Нам представляется, что сегодня актуально рассматривать молодое поколение как продукт целе-
направленного, интеллектуального производства системы образования, маркетинговой и рекламной 
практики, массовой культуры, общественных и государственных институтов, фондов грантодателей и 
т.д. Важно установить приписываемые через нарративы образовательной среды молодому поколению 
экономических, профессиональных и трудовых стратегий так как, во-первых, это позволит в дальней-
шем выделить необходимые индикаторы для терминологического обозначения общности, а, во-
вторых, формирует перспективы для представления своего рода идеального типа современной моло-
дежи как социально-экономической группы, который индоктринируется самим обществом – через куль-
турный и социальный контекст.  
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Под понятием «индоктринация» мы понимаем процесс целенаправленного воздействия, основан-
ного на явном или латентном внушении и повторении определенных идей, принципов, правил и убеж-
дений всему обществу или определенной его части, в том числе поколенческой группе. Индоктринация 
предполагает своей целью безусловное принятие транслируемых смыслов, стремится к их легитима-
ции и институализации. Нарратив в этом контексте выступает в качестве одного из ключевых инстру-
ментов индоктринации, так как его часто иррациональная основа способствует снижению уровня кри-
тического восприятия инкорпорируемых смыслов.  

В нашей работе мы опираемся на разделение нарративов на две группы: повествовательные 
структуры, формализованные в нормативные тексты и неформализованные истории акторов. Основ-
ное внимание в ходе исследования было сделано на нарративы первого типа – к ним были отнесены 
компетенции из Федеральных государственных образовательных стандартов, которые индоктринируют 
реперные точки социального и профессионального развития выпускника высшей школы. В них заклю-
чен запрос государства на подготовку молодых людей как идеальных акторов социально-
экономических отношений. В прочтении компетенций как нарративных конструкций мы опирались на 
концепцию Й.Брокмейера и Р.Харре, где они рассматриваются в качестве действенного слова для обо-
значения специального набора инструкций и норм, предписывающих, что следует и чего не следует 
делать в жизни. Исследуя проблемы нарративной конвенции, они подробно изучали механизмы влия-
ния повествования на человека, заключая, что «истории руководят жизнью», «мы (слушатели) просто 
привыкаем к широкому репертуару сюжетных линий….врастаем в культурный канон нарративных мо-
делей» [1, с.39-42]. Нарратив есть не только рассказ, сколько формализованное или нет повествование 
ориентированное на принятие, понимание и усвоение определённых правил в разных сферах жизне-
деятельности человека, в том числе социально-трудовых отношений, потребления, отдыха, планиро-
вания семьи и т.д. Нарратив, таким образом, важный структурный элемент в механизме формирования 
институтов, их легализации и легитимации.  

Изучение нарративных интеракций представляется актуальным для понимания алгоритмизации 
повседневной экономической жизни молодых людей, столь восприимчивых и открытых в силу своего 
возраста к убедительным по своему эмоциональному звучанию историям и рассказам.  

В целом нарративный поход к изучению экономического поведения молодёжи позволяет: 
акцентировать внимание на идеях, оформленных в повествовательные структуры, преимуще-

ственно для этой поколенческой общности;  
установить на основе соотнесения этих идей с реальными стратегиями экономического поведения 

молодёжи характер обратной связи с ними; 
определить соотношение рационального и иррационального обоснования идейного ядра повест-

вования;  
прогнозировать развитие экономических стратегий молодежи на основе вычленения и анализа 

вновь генерируемых нарративов. 

Обзор литературы.  
Термин «нарратив» и нарративный подход давно и успешно укрепили свое место в методологиче-

ском базисе многих наук о человеке и обществе, но остаются во многом эксклюзивными в экономике, 
несмотря на рост интереса к нему в последние годы. Одним из главных исследователем проблематика 
нарратива в экономических процессах является R.J. Shiller [2,3]. В своих вступлениях и публикациях, в 
том числе в книге «Нарративная экономика: как истории становятся вирусными и определяют крупные 
экономические события»», он предлагает рассматривать нарративы (повествования) как одну из самых 
главных движущих сил современных рынков. R.J. Shiller последовательно доказывает большую склон-
ность рядового человека, независимо от его принадлежности к конкретной культуре, скорее игнориро-
вать аналитические аргументы и доводы, в пользу историй и рассказов, оставляя в стороне их правди-
вость и реалистичность. Дальнейшие исследования в области нарративов должны, по его мнению, 
принципиально изменить науку и представление о хозяйствовании человека: «Экономика в течении 
следующего десятилетия коренным образом изменится, и эта привязанность к рациональному индиви-
дуалистическому человеческому поведению будет существенно смещена» [2, с.84]. 

R.J. Shiller изучал вирусные возможности нарратива, которая проявляется в том, что та или иная 
эконмическая идея, оформленная в историю, через коммуникативные практики способна захватить 
весь мир, став глобальным трендом в эконмической повестке. Вирусная сила нарратива дает основа-
ние R.J. Shiller утверждать в своих работах, что увлеченность повествованием может вырастать до 
масштабов вирусных бедствий, видимым проявлением которых является расхождение реальных воз-
можностей рынков и экономическим поведением людей. Несмотря на обилие примеров нарративов с 
негативной коннотацией, которые прямо пугали и озадачивали людей (пример с нарративом о «техно-
логической безработицы» в годы Великой депрессии, который влиял на обывателей – резкое сокраще-
ние трат и пессимистичные оценки перспектив своего будущего), в своих трудах R.J. Shiller не стигма-
тизирует нарратив, считая, что в целом рассказ способен к продуцированию продуктивных социально-
экономических практик.  

Akerlof G. раскрывает функциональную сторону повествовательных структур, которые играют 
важную роль в понимании окружающей среды; фокусировании внимания; прогнозировании событий; 
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мотивации действий и поступков; распределении социальных роли и идентичности, определении от-
ношений власти, установлении и передаче социальных норм [4, с.70]. 

Место повествовательных конструкций в микро и макроэкономических процессах представлено 
сегодня в следующих исследованиях: анализ нарративов о макроэкономических мерах реагирования 
на сложные кризисы в экономике и окружающей среде (E.Urhammer, I. Røpke) [5]; влияние нарративов 
экономики замкнутого цикла на интерпретацию проблем и действий по борьбе с отходами в производ-
ственном секторе (S. Leipold, K. Weldner, M. Hohl) [6]; структура нарративов о деловых циклах за пери-
од с 1950 по 2019 годы (Ch. Bertsch, Is.Hull, X. Zhang) [7]; связь историй и повествований из социальных 
сетей на колебания настроений инвесторов и временные отклонения цен на рынках акций (S. Liu, P. 
Gaskell, Fr. McGroarty) [8]; управление нарративами в корпоративном секторе (L.D. Brown, A.C. Call, 
M.B. Clement, N.Y. Sharp) [9]; зависимость нарративов крупных менеджеров компаний от состояния 
финансовых дел в ней (H. S. Asay, R. Libby, K.Rennekamp) [10]. 

Сегодня активно идет развитие прикладных исследований о связи нарратив и экономических 
практик предпринимателей: A. Vossen, Ch. Ihl [11] исследуют вопросы влияния повествования и их со-
ответствия потребительским ожиданиям на предпринимательские стратегии по продвижению и сохра-
нению на рынках своих продуктов; S. Singh, P.D. Corner, K. Pavlovich [12] – качественный нарративный 
подход к исследованию личного опыта предпринимателей, испытывающих стигматизацию, связанную с 
неудачей предприятия; G. Fisher, E. Neubert, D. Burnell [13] – специфические нарративы о находчиво-
сти, как инструменты привлечения необходимых ресурсов для предпринимателей в условиях их огра-
ниченности. 

P.Andre, I. Haaland, Ch. Roth, J. Wohlfart [14] сфокусировали свое внимание на историях, которые 
люди рассказывают для объяснения макроэкономических явлений в контексте исторического всплеска 
инфляции. Исследовательский коллектив опросил более чем 8 000 американских домохозяйств и 100 
академических экспертов. В результате установлено. Во-первых, по сравнению с экспертами, наррати-
вы домохозяйств более грубые, в них меньше внимания уделяется стороне спроса и чаще встречаются 
политически нагруженные объяснения. Во-вторых, нарративы домохозяйств сильно влияют на их ин-
фляционные ожидания. В-третьих, эксперимент по изменению потребления новостей показывает, что 
СМИ являются важным источником нарративов в американском обществе.  

R. Benabou, A. Falk, J. Tirole [15] исследовали как интерпретируются и передаются нарративы дру-
гим, в каких ситуациях они распространяются вирусно. Особое внимание в своей работе коллектив 
авторов уделил тому, как нарративы конкурируют с императивами (общими моральными правилами 
или предписаниями) в качестве альтернативных способов коммуникации для убеждения агентов вести 
себя желательным образом. Одно из фундаментальных наблюдений, которое удалось им установить – 
оправдательные нарративы могут позволить людям поддерживать положительный имидж, когда на 
самом деле они действуют сомнительным с моральной (т.е. императивной) точки зрения образом. И 
наоборот, ответственные нарративы могут способствовать поддержанию лучших социальных норм в 
обществе. 

Серьезную работу по изучению повествовательных структур в экономике провели A. Hillenbrand, 
E. Verrin [16]. Они доказывают, что нарративы играют решающую роль в формировании наших управ-
ленческих решений. Авторы исследовали позитивные нарративы (истории в пользу просоциального 
действия) и негативные нарративы (истории в пользу аморального и эгоистичного поведения) влияют 
на просоциальное поведение, опираясь на прикладные эксперименты (использованы игровые техноло-
гии) с более чем 1500 респондентов.  

Нарратив как действенную форму преимущественно представления содержания идеи рассматри-
вает В.Л. Тамбовцев [17]. Критический анализ идейного и нарративного «поворотов» в экономических 
исследованиях построен им на то, что воспринимаются и становятся убеждениями и трансформируют-
ся в действия те идеи, которые отвечают интересам акторов и у него есть достаточный ресурсный по-
тенциал для их воплощения в своей практике. 

Нарратив как ценный источник качественных данных, опора на который открывает перспективы 
для понимания и моделирования поведения акторов в социально-экономических отношениях, рас-
сматривают В.В. Вольчик [18, 19] и Е.В. Маслюкова [18]. В своей работе они рассматривают не только 
нарратив, но и мем, который является квинтэссенцией идей и имеет больший потенциал для распро-
странения, так как несет в себе более обобщенную и легкую для восприятия информацию. «Идеи цир-
кулируют в группах (больших и малых) посредством рассказывания историй, что включенными и сто-
ронними наблюдателями воспринимается через устные, письменные и визуальные источники инфор-
мации, – пишут В.В. Вольчик и Е.В. Маслюкова – такие источники информации являются нарративами 
и мемами» [18, с.162]. Понимание нарратива как информации, которая не всегда должна быть оформ-
лена в виде текста, но может представлять собой визуализированную форму, является важным для 
изучения социокультурного пространства, в том числе архитектуры, профессионального, городского, 
рекреационного пространства как транслятора идей и смыслов, направляющих и побуждающих людей 
к определённой экономической интеракции.  

Влияние нарративов на поведение экономических агентов на примере современных США для 
поддержания социально-экономического качества жизни населения в стране исследует П.А. Патрон и 
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А.Ю. Шмелева. Главный тезис, доказываемый авторами – «нарратив не только интерпретирует инсти-
туты, но также распространяет и изменяет их» [20 с.67]. 

В.А. Ермаков, Ю.В. Бажданова [21] рассматривают деятельность СМИ, через которые рассказы-
ваемые истории как задают тренды, так и стигматизируют определенные профессии, для молодых лю-
дей. Авторы делают акцент на искажении образа профессиональной структуры общества в современ-
ном медиапространстве страны посредством нарративов. Исследователи обращают внимание на ос-
новные факторы формирования профессиональных иллюзий студентов через повествование отече-
ственных медиа. 

В настоящее время идет активное экспериментальное изучение экономического поведения не 
только молодежи с 18 лет, но также подростков и детей. В частности M. Sutter, C. Zoller, D. Glätzle-
Rützler [22] экспериментально рассмотрели проявление рациональности выбора детей и подростков, 
временных предпочтений, риска, социальных предпочтений, при этом были учтены детерминанты эко-
номического поведения, такие как социально-экономический статус родителей и социальный контекст 
взаимодействия детей и подростков до 18 лет, выраженный в том числе в нарративной интеракции. 
Авторы обращают внимание на политические интервенции (под которыми они рассматривают правила 
и их интерпретацию через нарратив целенаправленно устанавливаемые государственными институ-
тами), которые имеют целью повлиять на экономическое поведение детей и подростков. Один из вы-
водов их исследования – политические вмешательства, направленные на поощрение одного типа по-
ведения в большей степени, чем другого, проявляются в эконмических практиках подростков и детей.  

W.N. Lekfuangfu, R. Odermatt [23] изучая роль устремлений в мобильности и благосостоянии поко-
лений, приходят к выводу, что стремления молодых людей в значительной степени зависят не только 
от социально-экономического статуса родителей, но от собственных стремлений последних в отноше-
нии своих детей, которая выражается через нарративную интеракцию.  

Таким образом, исследовательский интерес в современной академической среде сфокусирован 
вокруг экономического нарратива вообще, без относительного того, какая социальная группа является 
его реципиентам. Возраст, пол, профессиональные отличия не исследуются ни как барьеры, корректи-
рующие восприятие нарративов, ни как возможные характеристики для формирования групповых нар-
ративов, что, на ваш взгляд актуализирует важность изучения индоктринации экономических и трудо-
вых нарративов для современной молодежи как цифровой поколенческой общности.  

Гипотезы и методы исследования. 
Современная молодежь как поколенческая общность является во многом результатом индоктри-

нации определенных норм, установок и стереотипов поведения, относительно социальных ролей и 
экономического поведения, которые как целенаправленно, так и спонтанно, через нарратив создают 
такие образцы и стереотипы реагирования, на базе которых формируется жизненная позиция личности 
и группы, их экономические стратегии. Важную роль в этом процессе выполняет государственная си-
стема высшего образования.  

Экономические установки личности – это не только знания и отношение к процессу хозяйствова-
ния, охватывающего производство, потребление, распределение, но и готовность действовать в отно-
шении них определённым образом и по определенным правилам, согласно индоктринируемым нарра-
тивам. Несмотря на то, что сила и интенсивность индоктринации нарративов, смысловые единицы ко-
торых обращены к экономическим ценностям, нормам и установкам, во-первых, не предполагает авто-
матического укоренения предлагаемых интенций в социально-экономической практике среди всей мо-
лодежи, а, во-вторых, они могут быть значительно нивелированы и ослаблены альтернативными уста-
новками, трансляция и формирование которых реализуется конкурирующими субъектами обществен-
ного производства, они представляют собой своеобразную технологию формирования идеальной мо-
дели экономического поведения.  

Гипотеза нашей работы сформулирована следующим образом – государство через систему выс-
шего образования транслирует для молодого поколения нарративы экономического и трудового пове-
дения ориентированные, во-первых, на траекторию инновационного и цифрового развития, а, во-
вторых, на снятие противоречий между просоциальными и эгоцентричными стратегиями поведения.  

Объектом исследования являются экономические и трудовые нарративы для молодежи. Пред-
метная область исследования – федеральные государственные образовательные стандарты как нар-
ративные конструкции об эконмическом и трудовом поведении молодежи. 

Мы предполагаем, что индоктринация экономических нарративов реализуется, как в результате 
работы вертикальных каналов влияния, например, через образовательные стандарты, национальные 
проекты, инициативы частных фондов и т.д., так и горизонтальных – через кооперацию и взаимодей-
ствие, в конкурсных программах, направленных на поддержку и развитие молодежных инициатив, 
профессиональную общность, корпоративную культуру, образовательную среду и т.д. 

Индоктринация экономических нарративов не всегда является результатом целенаправленного 
влияния и воздействия, этот процесс может иметь спонтанный характер и быть результатом работы 
акторов, чья инициатива и деятельность посредством рассказывания историй была направлена на 
решение других задач.  
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Для выявления установок и норм экономического поведения молодежи, индоктринируемых в со-
временном обществе посредством нарративов мы провели дискурсивный анализ повествований ФГОС 
ВО 3++ с опорой на идеи и принципы социального конструкционизма. В соответствии его логики вся 
социальная реальность конструируема и воспроизводится людьми в процессах её интерпретации ими 
и формулировки знаний о ней. Следуя идеи социального конструкционизма о том, что любое знание 
происходит и поддерживается за счёт социальных интеракций, мы рассматриваем экономическое по-
ведение современного молодого поколения как результат социальных интеракций. Так как любые зна-
ния являются продуктом социальной конвенции, то любые системы ценностей, социальные образова-
ния, стереотипы поведения и реагирования воспринимаются людьми как объективная реальность.  

Таким образом, как вся социальная реальность, так и ее часть – экономические установки и цен-
ности, приписываемые молодому поколению, конструируется самими акторами социальных процессов. 
Нарративный подход в изучении экономических вопросов позволяет не только вычленить единицу по-
вествования, предписывающую должное, в смысле легитимное и легальное поведение, конгруэнтное 
ожиданию общества и его перспективным планам на будущее, но и, следую обратному принципу, по-
нять какие модели экономического поведения признаются не желательными, опасными, деструктив-
ными и т.д. Данный подход позволяет также установить перечень тем и вопросов, которые находятся 
либо вне нарративного авангарда, либо вообще максимально стигматизированы социальными инсти-
тутами.  

Конкретным методом изучения экономических нарративов, используемым в работе, была выбра-
на интерпретация, так как она позволяет в соответствии с главной стратегией нашего исследования 
выявлять смыслы повествования, содержащихся в репрезентативных источниках. Интерпретация нар-
ратива, как показано Э.Бетти, позволяет решать три задачи: понять смысл нарратива (распознающая 
интерпретация), в случае заинтересованности или обстоятельств обеспечить процедуру передачи его 
смыла (репрезентативная интерпретация) и выстроить свое поведение в соответствии с нормами, дог-
мами и требованиями нарратива (нормативная интерпретация) [24, с.37]. Качественные исследования 
экономических нарративов открывают в дальнейшим хорошие перспективы для установления типов 
идей, упакованных в устный, письменный или визуализированный нарратив. 

Результаты исследования. 
В ходе работы над статьей была составлена нарративная рамка, на основе рассмотрения универ-

сальных компетенций из ФГОС ВО 3++ по направлениям бакалавриата (188 стандартов) и магистрату-
ры (188 стандартов), специалитета (103 стандарта), которые на наш взгляд прямо связаны с трансля-
цией смыслов должного, то есть ожидаемого со стороны государства, экономического поведения мо-
лодежи. 

В своей профессиональной деятельности выпускник независимо от направления специальности 
подготовки должен быть способен: 

Самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты (УК-2) – нарратив проектного мышле-
ния и организации в профессиональной деятельности. Анализ компетенции показывает, что государ-
ство ждет от молодого профессионала способностей действовать исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений. Нарратив предписывает выпускнику ориентироваться на оптимальные способы решения 
поставленных профессиональных задач с обязательным соблюдением правовых норм. Идея проектно-
го мышления ориентирована шире границ трудовой и профессиональной сфер, она предполагает 
взгляд на любые вызовы как на проекты. Нарратив проектного мышления и действий отвечает имма-
нентным принципам инновационного развития, на которое ориентированы современные программы 
экономического развития страны. Государству важно, чтобы молодой профессионал был способен к 
креативному генерированию идей и проектов, а также их последующему производственному воплоще-
нию, включая кастомизацию продукта. Данный нарратив направлен на стимулирование просоциоаль-
ного экономического поведения.  

Проявлять лидерские качества и развивать навыки командной работы (УК-3) – нарратив сетевого 
взаимодействия в социальных и экономических практиках и нарратив личной ответственности за ре-
зультат. Стандарты воспроизводят повествовательные структуры как о важности кооперации и коорди-
наций своей деятельности в трудовом коллективе, проектной группе, проектной команде и т.д (т.е., 
просоциальный нарратив), так и о необходимости не бояться принимать на себя ответственность, де-
монстрировать уверенность в себе, заявлять о своих амбициях, осознавать, что успех в жизни зависит 
от себя и т.д. (эгоцентрический нарратив). 

Первый нарратив ориентирован на социальное взаимодействие выпускников как важную состав-
ляющую их профессиональной и трудовой коммуникации. Через раскрытие этой компетенции мы ви-
дим понимание со стороны государства важности развития горизонтальных связей в современной эко-
номике, где инновационные предприятия создают сетевую институционально-организационную среду, 
эффективную для диффузии новшеств и объединения малых фирм, нацеленных на решение единых 
производственных задач.  

Второй нарратив – в большей степени на практике предпринимательской деятельности с прису-
щей ей креативностью и инициативностью; осознанным риском и личной ответственностью за прини-
маемые решения и риск; регулярным поиском и реализацией новых экономических возможностей.  
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Выстраивать и следовать стратегии саморазвития и самоорганизация (УК-6) – нарратив непре-
рывного формального и неформального образования. Нарратив воспроизводит идею об образовании в 
течение всей жизни человека. Повествовательная структура акцентирует внимание на том, что время и 
здоровье это важные ресурсы, от эффективного управления которыми зависит успешность личности в 
социальном и профессиональном плане. Нарративы стандартов о саморазвитии воспроизводят по-
вествовательные структуры, которые генерируют с начала 1970-ых международные структуры (напри-
мер, ЮНЕСКО). Их прочтение показывает, что любое профессиональное образование не достаточно 
для того, чтобы быть конкретным на рынке труда в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Тех-
нологические вызовы диктуют необходимость следовать стратегии постоянного образования, как фор-
мального, так и нет. В совокупности с неформализованными историями акторов медиакоммуникатив-
ных структур (например, блогерами) они индоктринируют идею об образовательном и физическом ка-
питале личности, инвестиции в которые социально одобряемы и имеют прямую экономическую отдачу. 
Данный нарратив акцентирует внимание на эгоцентриском поведении – ориентирует личную актив-
ность на самоменджменте.  

Анализ нарративов ФГОС ВО 3++, в виду того, что их утверждение и опубликование было растя-
нуто во времени, позволяет проследить в каком направлении корректировался запрос государства на 
подготовку молодых людей как акторов социально-экономических отношений. Так, часть стандартов 
(112 по направлениям бакалавриата и 40 по специалитету), вышедших до ноября 2020 года были реа-
лизованы без двух универсальных компетенций «Экономическая культура, в том числе финансовая 
грамотность» и «Гражданская позиция». С целью выравнивания компетентной рамки молодых профес-
сионалов во все ранее опубликованные стандарты с 1 сентября 2021 г. Приказом Минобрнауки России 
от 26 ноября 2020 г. N1456 они были включены. 

В будущей профессиональной деятельности выпускник бакалавр и специалист в соответствии с 
ними должен быть способен (в магистерские программы эти нарративы не включены): 

Принимать обоснованные экономические решения (УК-10) – нарратив ответственного финансово-
го и экономического поведения. Повествовательная структура не ограничивается только рамками про-
фессиональной сферы и трудовых отношений молодого специалиста, она индоктринирует идею об 
исключительной важности демонстрировать обоснованные экономические решения постоянно, в раз-
личных ситуациях социального взаимодействия, во всех областях жизнедеятельности. Идея о финан-
совой грамотности, заключённая в этом нарративе, связана со Стратегией повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р. Нарративы стандарта и Стратегии ориентируют молодых 
людей на возрастание индивидуальной ответственности в обеспечение личной финансовой безопас-
ности, которая в свою очередь становится важным фактором как семейного экономического благопо-
лучия, так и всего общества. Нарратив не дает прямого ответа на вопрос – какая теория экономическо-
го поведения заложена в требованиях стандартов, но его анализ в совокупности с остальными компе-
тенциями показывает, что государство демонстрирует понимание – молодому профессионалу пред-
стоит действовать в ситуации, где экономическое пространство наполнено усложняющимися институ-
тами, высока неопределенность и риски. 

Быть готовым проявлять и защищать свою гражданскую позицию (УК-11) – нарратив стигматиза-
ции любого проявления коррумпированного поведения. Сама формулировка наименования универ-
сальной компетенции указывает на нетерпимое отношение к коррупции как имманентного принципа 
экономического поведения молодых людей. Повествовательная структура стандарта индоктринирует 
идеи о том, что уровень и масштаб взяточничества, его мотивы и сферы применения не имеют никако-
го значения – любое его проявление разъедает общество, выступая тормозом развития экономики. Так 
же, как и нарратив о финансовой грамотности, повествовательная структура о нетерпимом коррумпи-
рованном поведении является частью государственной политики, в частности она согласуется с Наци-
ональным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Эти нарративы ориентированы на 
просоциальную модель поведения. 

Только одна из универсальных компетенций так и осталась, представлена в части стандартов ба-
калавриата и специалитета, и не была добавлена во все ФГОС ВО 3++ приказом от 26 ноября 2020 г. 
N1456 – инклюзивная. Ее нарратив индоктринирует идею, которой государство последовательно с 
2013 года уделяет большое внимание – создание материальной инфраструктуры и социальной среды, 
которая позволит включать в активные экономические и трудовые отношения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, несмотря на типы их нозологий.  

Положение о том, что государство через образовательный стандарт индоктринирует идею о со-
временном молодом поколении как цифровом может быть подкреплена анализом общепрофессио-
нальной компетенции, которая в разных ФГОС ВО 3++ отличается индексом и не значительно в содер-
жанной части, но уже упомянутым приказом №1456 была существенна скорректирована – нарратив 
был сориентирован на область профессиональной деятельности выпускника. Стандарт устанавливает 
норму, предписывает как обязательное условие успешности молодого человека на рынке труда и в 
экономических отношениях, способность использовать современные информационные технологии для 
решения задач профессиональной деятельности, понимая принципы их работы. Данный формализо-
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ванный нарратив связан с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национального 
проекта «Цифровая экономика» на период с 2019 по 2024 годы. 

Анализ компетенций ФГОС ВО 3++, их универсальный характер, показывает, что, во-первых, не-
смотря на область трудовой деятельности, к которой готовится выпускник конкретной программы, гос-
ударство активно использует возможности нарративов в системе высшего образования для целена-
правленных институциональных изменений в стране и преодоления накопившихся институциональных 
разрывов. Молодежь, как основная часть выпускников высшей школы в нашей стране ориентируют на 
модели экономического поведения и трудовой деятельности в краткосрочной перспективе понятные и 
легитимные для их сверстников, так как их логика экономического мышления и навыки экономических 
отношений, формируются в относительно гомогенной университетской среде. Это в перспективе долж-
но повысить доверие между участниками экономических отношений и снизить общий уровень трансак-
ционных издержек. 

Во-вторых, опираясь на исследования Г. Хофстеде, можно уверенно говорить, что через наррати-
вы образования у государства есть возможность целенаправленно влиять на социокультурный кон-
текст, делая его инструментом развития общества. В частности, нарратив сетевого, командного взаи-
модействия в социальных и экономических практиках (УК-3) направлен на формирование бриджинго-
вого социального капитала, который может способствовать избеганию неопределенности и снижению 
дистанции власти. Этот вид социального капитала, А.А. Аузан, возможно является в текущих условиях 
самым ценным продуктом, который можно создавать в России [25, с. 178]. 

В-третьих, повествовательная структура стандартов в части универсального компонента согласу-
ется с базовыми идеями теории лидерства о характере современного мира, как принципиально неста-
бильного (volatility), неопределенного (uncertainty), сложного (complexity) и неоднозначного (ambiguity). 
VUCA-мир индоктринирует установки на важность постоянного самообучения и самообразования, вви-
ду увеличения трудоспособного возраста и неизбежного реагирования на результаты инновационного 
развития общества. Это трансляция нарратива о приоритете «мягких компетенций» (soft skills) в пери-
од новой промышленной революции и технологических вызовов перед владением «твердых компетен-
ций» (hard skills). Идеи об исключительном значении навыка командной работы и критического мышле-
ния, как конкурентного преимущество в ситуации, когда ускоряется не только характер производствен-
ного процесса, но и социальных, профессиональных связей. Эти и другие идеи, которые заключает в 
себе концепция VUCA-мир, в полной мере разрываются в нарративах образовательных стандартов 
высшей школы. Особенно в компетенциях магистров, где индоктринируется нарратив о необходимости 
вырабатывать стратегии действий проблемных ситуациях, как фактор успеха в профессиональной де-
ятельности (УК-1).  

В-четвертых, характер повествовательных структур стандартов говорит о стремлении государства 
получить выпускников способных к осуществлению в стране реальной траектории экономического раз-
вития в логике цифровой трансформации, основанной на рыночном и инновационном поведении акто-
ров – молодого поколения.  

Пятое положение вытекает из сопоставления универсальных компетенций ФГОС ВО 3++ с нарра-
тивом общекультурных требований ФГОС ВО предыдущего поколения – новые стандарты в большей 
степени концентрируются на идеях эффективности проектного подхода, командных (сетевых) форм 
организации труда и самозанятости, то есть практиках которые сегодня составляют основу организа-
ции субьектов информационно-коммуникативного бизнеса. Государство ожидает от системы образова-
ния, что результатом подготовки выпускника будет его естественная интеграция и в социальную, и в 
профессиональную цифровую среду.  

Повествовательные структуры, формализованные в нормативные тексты, такие как ФГОС ВО, 
очевидно, что ориентированы в первую очередь на всех участников образовательного процесса, кроме 
обучающихся и родителей. Редко кто из абитуриентов интересуется простым набором дисциплин и 
практик, что предстоит освоить за годы обучения. Поэтому важную роль в индоктринации посредством 
нарративов описанных выше идей и установок, выполняют государственные структуры, реализующие 
молодежную политику, общественны организации и аффилированные с ними акторы, активно привле-
каемые для работы в их проектах.  

В рамках исследования мы проанализировали программы молодежных форумов с 2019 года: 
«Ростов», «СелиАс», «Молодежная команда страны», «Выше крыши», «Сибирь 2020», «Восток», «Ла-
дога», «Утро», «Байкал», «Территория смыслов», «Бирюса, «iВолга», «Евразия Global», форум моло-
дых семей и образовательный форум «Машук». 

На этих площадках, как и в университетской среде, преобладают стратегические нарративы – по-
вествовательные структуры ориентированы на пролонгированные практики в контексте их жизненного 
выбора. 

Анализ нарративов генерируемых на мероприятиях, проводимых при участии государства, напри-
мер, молодежном форуме «Территория смыслов», международный форум «Слет успешных предпри-
нимателей», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной моло-
дежи «Бирюса», преобладают повествования о важности вовлечения молодежи в бизнес, необходимо-
сти постоянно совершенствовать свои компетенции, подчеркивается важность диалога не только во 
внутрикорпоративном цеху предпринимателей, но и с государственными структурами, которые заинте-
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ресованы в стимулировании молодых людей к предпринимательству. Транслируется нарратив об ис-
ключительной важности различных социальных проектов во всех областях социальной сферы – соци-
ального предпринимательства. Со стороны приглашенных акторов, представителей бизнеса, генери-
руете нарратив о том, что предпринимательство — это важная предпосылка для развития демократи-
ческих институтов и гражданского общества. 

 Идея о социальной ответственности, как неотъемлемой части любого бизнеса с первых шагов 
молодежного предпринимательства, говорит о просоциальной направленности нарратив акторов.  

Ключевыми повествовательными структурами последних лет на этих площадках являются нарра-
тивы о том, что «Россия – страна возможностей» и развитие, самореализация молодёжи не возможна 
без эффективной системы социальных лифтов, создаваемых государством и частным бизнесом.  

Нарративы молодежных форумов полностью согласуются с содержанием идей ФГОС ВО 3++: 
речь и о важности обучения, стажировок – непрерывное обучение и самообразование через всю жизнь, 
коммуникации с коллегами из других сфер, обмен опытом и знаниями как факторе образовательном и 
профессиональном росте, внутренняя мотивация как ключевой фактор успеха.  

В медийной повестке форумов присутствуют нарративы, направленные на развенчание устояв-
шихся стереотипов о той или иной профессии, которые существуют сегодня в общественном сознании. 
Например, форум «Алтай территория развития» продвигает нарратив, что сегодня аграрные профес-
сии в стране являются высокотехнологичными, инновационными и востребованными сферами само-
реализации, с растущим спросом в будущем. 

Общая коннотация нарративов молодежных форумов страны – поддержка со стороны общества и 
государства молодёжных инициатив обретает все более разнообразные формы и становиться все бо-
лее доступной и понятной.  

Нарративные ряды экономического и трудового поведения, адресованные российской молодежи, 
корректируются с учетом текущих геополитических факторов. На Международном молодежном эконо-
мическом форуме в рамках ПМЭФ в 2022 году повествовательная структура акцентирует внимание на 
точках роста и развития молодежного предпринимательства. «Сейчас за счёт освободившихся ниш на 
рынке, можно выйти совсем на другой уровень бизнес-сообщества. В экосистеме молодёжного пред-
принимательства России есть тысячи успешных действующих кейсов, и это шанс для них обрести 
партнёров среди гостей международного форума, получить инвестиции или же сделать рекламу свое-
му товару или услуге». 

Направленность нарративов грантов и целевых программ, оператором которых являются госу-
дарственные структуры в рамках молодежного форума транслируют следующие просоциальные нар-
ративы: поддержка инициатив по временной и сезонной занятости, студенческие стажировки и практи-
ки, развитие студенческого социального предпринимательства, поддержка трудовых проектов студен-
ческих отрядов, поддержка проектов по развитию инициатив самозанятых студентов.  

Нарративы, сопровождающие продвижение грантов – молодые люди обладают достаточным по-
тенциалом, чтобы внести вклад в экономическое развитие своего региона, в процессе которого госу-
дарство является надёжным, доверительным партнером. 

Заключение. 
Анализ повествовательных структур, формализованных в нормативные тексты, показывает, что 

государство индоктринирует молодому поколению экономическое поведение соответствующее рыноч-
ным институтам и механизмам, с выраженными стратегиями на инновационную деятельность, которой 
предстоит состояться в цифровой среде. Нарративы направлены на укоренение идей о развитии пред-
принимательской инициативы, независимо от профессионализации выпускника, координации индиви-
дуальной и социальной ответственности, важности поддержания и развития горизонтальных социаль-
ных связей.  

Нарративы ФГОС ВО 3++ показывают, что государство рассматривает систему высшего образо-
вания в качестве одной из важнейших в процессе выращивания рыночно ориентированных социально-
экономических институтов, которые должны отвечать требованиям цифровой материальной инфра-
структуры и социальной среде. В повествовательных структурах стандартов заключен запрос государ-
ства на подготовку выпускников, которые в своей профессиональной и социальной практике будут дей-
ствовать, от постановки целей и принятия управленческих решений, до их реализации, в соответствии 
с консолидированными правилами, понятными и легитимными со стороны других участников рынка, 
также «выращенных» на универсальной компетентностной рамке.  

Особое место в индоктринации смыслов занимает идея о самообразовании и образовании через 
всю жизнь. Нарративы государства показывают, что институциональная среда образования – первона-
чальная ступень в профессионализации молодых людей. Повествовательные структуры ориентируют 
выпускника на модель профессионального поведения в условиях укоренения цифровой среды, которая 
предполагает постоянное развитие его навыков и умений, конгруэнтным вызовам времени, через тру-
довую деятельность. Этот нарратив соответствует инновационной направленности государственных 
инициатив в сфере образования.  

Если рассматривать нарративы экономического поведения молодежи в стратегиях выбора: пред-
принимательская деятельность или наемный труд, то молодежные форумы акцентируют большее 
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внимание на предпринимательских компетенциях, индоктринируя идею об исключительной их важно-
сти в вопросе хозяйственного развития страны и устойчивого положения регионов. Разница в том, что 
в случае, когда трансляции смыслов идут через медиакоммуникационные системы аффилированные с 
государством, то акцент в повествовательных структурах делается на важности координации государ-
ства и бизнеса, в логике которой формируется, одобряемая этими актора, стратегия действий и приня-
тия управленческих решений. В случае, когда актор не аффилирован – преобладают нарративы об 
имманентных признаках предпринимательства – самостоятельность, инициатива и неограниченные 
возможности в росте дохода, в совокупности усиливающий ее конкурентный статус в сознании моло-
дежи, перед наемным трудом, несмотря на все риски.  

Индоктринация идей через нарративы в равной степени как формализованных в нормативных 
текстах, так и неформализованных историях акторов, совсем не означают их укоризненность и после-
дующее проявление в реальных действиях реципиентов. Компетентностная рамка выпускника, как 
нарративная структура, удалена от реальной детерминации поведение выпускников. Это обусловлено 
влиянием объективных условий функционирования университетской среды, которая наделена полно-
мочиями самостоятельно устанавливать индикаторы достижения компетенций (индивидуальное про-
чтение нарратива) и академической свободой выбора педагогических средств и технологий обучения, 
которые в разной степени способны операционализировать содержание повествовательных структур 
стандарта в устойчивые паттерны поведения. В свою очередь и сами будущие выпускники, интегриро-
ванные в разнообразные социальные связи, обладающие разным социальным и культурным капита-
лом и находящиеся под влиянием медиакоммуниационных систем, являются объектом воздействия 
нарратив, характер и содержание идей, заключенных в которые может противоречить ожидаемому со 
стороны государства идеальному экономическому и трудовому поведению  
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Abstract 
The article is based on the interpretation of universal competences of the federal educational standards 

of generation 3++ in the areas of bachelor, master and specialist degrees, which are considered by the au-
thors as narratives formalized in normative texts, and the narrative structures of the key youth forums in Rus-
sia since 2019 are analyzed. The aim of the work is to establish, on the basis of interpretation of narratives 
indoctrinated by the state through the system of higher education, benchmarks of socio-economic behavior for 
young people, implemented both within their work activities and beyond the boundaries of the professional 
sphere. As a result, the following narratives were established: networking in social and economic practices; 
personal responsibility for the result; project thinking and organization in professional activities; continuous 
formal and informal education in professional activities; responsible financial and economic behavior; stigmati-
zation of corrupt behavior and exclusive use of modern information technologies to solve problems of profes-
sional activities. The interpretation of narratives of educational standards and project sessions of youth activi-
ties has established that both formalized and non-formalized narrative structures are aimed at entrenching 
among young people ideas about the development of entrepreneurial initiative, regardless of professionaliza-
tion of the graduate, the coordination of individual and social responsibility, the importance of maintaining and 
developing bridging social capital. The article shows that the state through the system of higher education and 
youth policy programs translates for modern students and graduates the narratives of economic and labor 
behavior focused on the trajectory of innovation and digital development, as well as, to remove the contradic-
tions between prosocial and egocentric strategies of behavior. 
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