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Роль различных типов нарративов в примирении кон-

фликтующих сторон редко становится объектом изуче-
ния в социально-психологических исследованиях меж-
групповых конфликтов. Лишь сравнительно недавно 
исследователи в области конфликтологии  обратились 
к изучению роли нарративов в разрешении конфликтов, 
став зачинателями нарративного подхода к межэтниче-
ским конфликтам [1]. В рамках нарративного подхода 
конфликты рассматриваются как соперничающие друг 
с другом истории [2]. Как правило, конфликтующие 
стороны в целях обоснования собственных притязаний, 
стремятся создавать и распространять свои истории, ча-
сто противоречащие историям противоположной сторо-
ны. В этой связи, как полагают сторонники нарративно-
го подхода, эффективное разрешение конфликта нуж-
дается в определенной трансформации соперничающих 
историй в сторону их сближения и создания некоего 
общего нарратива [3]. При этом предполагается, что об-
щий нарратив может помочь сторонам конфликта в соз-
дании общего, устойчивого и согласованного  взгляда на 
прошлое, настоящее и будущее, что считается важной 
предпосылкой для гражданского мира в обществе [4].  

К сожалению, нам мало известно о том, как следу-
ет структурировать нарративы,  которые могли бы спо-
собствовать примирению сторон в этнополитическом 
конфликте. Тем не менее,  мы   выделили  следующие  
виды нарративов, условно названные нами как: «общие 
страдания», «общие культурные черты», «виновата тре-
тья сторона» и «извинение», в качестве  разновидности  
некоего гипотетического «общего» нарратива  [5-11].

В 2010 году нами было проведено исследование вли-
яния различных типов нарративов на межгрупповые 
установки в ситуации армяно-азербайджанского нагор-
но-карабахского конфликта.Применительно к данному 
конфликту были специально сконструированы наррати-
вы. Исследование, показало, что такие виды нарративов 
как, “Общие страдания» (нарратив № 1), «Общие куль-
турные черты» (нарратив № 2) и «виновата третья сто-
рона (русские)» не вызвали сколь-нибудь существенно-
го сдвига установки, выраженной в форме социального 
дистанцирования, которая сохраняла высокую степень 
дистанцированности азербайджанцев от армян. Вместе 
с тем, было показано, что эти  нарративы существен-
но влияли на эмоциональное состояние респондентов, 
принадлежащих категории вынужденных переселенцев 
и беженцев. В частности, вопреки ожиданиям,  наблю-
далось  значительное повышение уровня негативного 
аффекта среди беженцев и перемещенных лиц под воз-
действием   нарратива «общие страдания» [15]. Надо 
отметить, что влияние  нарративов на установку (со-
циальная дистанция) в данном исследовании изучалось 
посредством,  так сказать, прямых измерений, то есть 
посредством прямых вопросов, задаваемых респонден-
там относительно объекта установки.  В этой связи сле-
дует признать, что  ситуация конфликта и, создавшийся 
за истекшие десятилетия с момента начала конфликта, 
социально-психологический климат нетерпимости1, не-

1 Прайминг (рriming), ввиду отсутствия  соответствующего 
термина в русском языке, можно определить, как маскируемое и/
или неосознаваемое инструктирование. Прайминг вообще - это 
представление стимула таким образом, когда он не осознается при 
принятии решения, объяснения поведения или решения задачи [20]. 

сомненно, могут влиять на ответы респондентов и за-
труднять высказывания, отличающиеся от общественно 
«одобряемых». По этой причине в данном исследовании 
мы решили использовать имплицитные средства изме-
рения установки, предложенные рядом исследователей  
[17, 18, 19]. При этом мы исходили из того, что в тех 
случаях, когда в силу тех или иных причин, субъект за-
трудняется открыто выражать свое отношение, вместо 
прямого опроса респондентов, в качестве неосознавае-
мого аналога сознательно выражаемых в самоотчетах 
установок, следует производить измерение не поддаю-
щихся сознательному контролю «спонтанных реакций». 

Таким образом, в нашем исследовании мы реши-
ли проверить влияние тех же самых видов нарративов 
(№№ 1,2 и 3, к которым был добавлен также нарратив 
№ 4) на установки азербайджанских вынужденных пере-
селенцев и непереселенцев посредством имплицитных 
средств измерения установки. В этой связи мы предпо-
ложили, что  в ситуации сохранения межэтнического 
конфликта, измерения «спонтанных реакций» должны 
также показать  негативную установку по отношению к 
армянской стороне. Иными словами, мы ожидали, что 
паттерны неосознаваемых установок будут идентичны-
ми или, по крайней мере, сходными с паттернами уста-
новок, определявшимися на основе самоотчетов.  В этом 
плане, данное исследование позволяло нам попутно про-
верить отношение между эксплицитными и имплицит-
ными измерениями межгрупповых установок.

В исследовании, проводившемся в апреле-июне 2013 
года, в общей сложности принимали участие 265 испы-
туемых (127 мужчин и 138 женщин в возрасте от 18 до 
75 лет), из которых 141 внутренне перемещенных лиц 
(ВП), в настоящее время обитающих в различных обще-
житиях города Баку и 124 неперемещенных лиц (НП), 
также проживающих в Баку.  

Исследование состоит из 2-x этапов. На первом эта-
пе, респондентам из обеих выборок (ВП и НП) предъяв-
лялись  нарративы № 1 (N =65), №2 9(N=50), №3 (N=50)  
и №4 (N=50), а затем их просили по 5ти бальной шкале 
(1=совершенно согласен; 5=совершенно не согласен) 
выразить степень своего согласия/несогласия с предъяв-
ленным текстом. После этого, испытуемые переходили 
ко второму этапу, на котором измерялась неосознавае-
мая установка по отношению к армянской стороне. 

Испытуемые из контрольной группы (N= 50) были 
подвергнуты только экспериментам второго этапа, ми-
нуя первый этап  (без чтения нарративов). Измерение 
неосознаваемой установки производилось посредством 
методики «прайминга»1, которая позволяла  измерить 
автоматическую реакцию на образ противной стороны. 
А именно, респондентам на экране компьютера кратко-
временно, в полсекунды, одновременно предъявлялись 
фотография нынешнего президента Армении Саргсяна, 
чей образ у азербайджанцев ассоциируется с  воинству-
ющими армянами, и  положительное или отрицательное 
слово под фотографией (сноска снята из-за политкор-
ректности - прим. ред.). Респондентам говорилось, что 
они должны обращать внимание не на образ, появляю-
щийся на экране, а на слова под ним и затем в следую-
щий, также краткосрочный момент, им следует оценить 
положительный или отрицательный характер предъяв-
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ленного  слова путем нажатия одной из двух клавиш на 
клавиатуре, соответствующих «хорошему» или «плохо-
му». 

Испытуемым  предъявлялись поочередно 8 слов: 
4 положительно «заряженных» слова («отзывчивый», 
«любовь», «доброжелатель», «дружба») и 4 отрица-
тельных слова («распущенный», «страшный», «нена-
висть», «враг»).   Так как временной интервал для ответа 
был очень маленьким (500 мс.),  основной зависимой 
переменной в данном эксперименте было количество 
ошибочных ответов. Поскольку наш прайминг (образ 
Саргсяна), как мы предполагали,  автоматически акти-
визирует негативные ассоциации, то, это должно было 
вести к сравнительно  малому числу ошибок в пробах с 
негативными словами. 

Одновременно, эта же тенденция, порожденная  прай-
мингом,  должна вести к сравнительно  большому числу 
ошибок в пробах с положительными словами. Таким об-
разом, образ Саргсяна, вызывающий значительно боль-
шее количество ошибок с положительными словами по 
сравнению с ошибками на отрицательных словах, будет 
указывать на существование сильной негативной уста-
новки.  Однако нас интересовало не  только и даже не 
столько существование негативной установки по отно-
шению к армянам, что вполне объяснимо и ожидаемо, 
принимая во внимание  существующие реалии (оккупа-
ция земель,  наличие огромного числа беженцев и пере-
мещенных лиц, чуть ли не ежедневные перестрелки на 
линии соприкосновения двух армий и т.д.), сколько то, 
как данная автоматическая реакция может меняться под 
влиянием вышеописанных  экспериментальных нарра-
тивов («Общие страдания», «Общие культурные чер-
ты», «Виноваты русские» и «Извинение»).

Возможные изменения автоматической реакции ре-
спондентов под влиянием разных видов нарративов из-
мерялись посредством статистического анализа количе-
ства ошибок. Для этого был сконструирован показатель 
сравнительной позитивности, который подсчитывался 
путем вычета суммарного количества  ошибок на поло-
жительные слова из суммарного количества ошибок на 
негативные слова. В таблице 2 представлены результаты 
корреляции между  различными переменными, опосре-
дующими неосознаваемую автоматическую реакцию

Таблица 2. Корреляции между исследуемыми пере-
менными 

1 2 3 4 5
1 Возраст - - -.16** -

2 ВП/НП - .30**  -.21 ** -.13*

3 Экономическое 
положение - -   -.25**

-

4 Согласие с нар-
ративом - - -

-

5 Установка к 
Саргсяну - - -

-

Корреляция значима при уровне*p<.05;  Корреляция 
значима при уровне ** p<.01

Как  видно из таблицы 2,  степень согласия/несо-
гласия коррелирует с  возрастом, экономическим по-
ложением и статусом респондента. Вынужденные пере-
селенцы, а также более молодые и экономически более 
стесненные респонденты  в меньшей степени склонны 
соглашаться с предъявленными нарративами. В свою 
очередь, экономическое положение коррелирует со 
статусом респондента. Вынужденные переселенцы так-
же относят себя значительно к более низкому уровню 
экономического положения.  Наконец,  наблюдается 
корреляция между статусом респондента и установкой 
к Саргсяну. Вынужденные переселенцы в меньшей сте-
пени проявляют негативную неосознаваемую установку 
в отношении Саргсяна, нежели непереселенцы.  

Далее,  однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA)  показал, что разные виды нарративов  вызыва-
ют статистически значимые различия в степени согласия 

с этими нарративами (F= 28.3,  p < .0001). Наибольшую 
степень согласия вызывал нарратив № 3 («виноваты 
Русские»), а наименьшую нарратив №1 («Общие стра-
дания»). Нарратив № 4 («Извинение»)  вызвал высокую 
степень неприятия среди вынужденных переселенцев.  К 
тому же, статус респондента также играл значимую роль, 
в целом, вынужденные переселенцы в меньшей степени 
были согласны с текстами нарративов, чем непереселен-
цы (F= 9.6,  p < .002).  Результаты однофакторного дис-
персионного анализа приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Степень согласия с разными ти-
пами нарративов респондентов из группы  вы-
нужденных переселенцев и непереселенцев.                                                                                                                                  

      
В свою очередь, на рисунке 2 представлены резуль-

таты тестов с праймингом образа армянского прези-
дента Саргсяна. Как и следовало ожидать, в основном 
показатели индекса позитивности носят отрицательный 
характер почти при всех вариантах нарративного вме-
шательства.  Лишь в варианте с нарративом «общие 
страдания», наблюдался, статистически не значимый, 
но все же положительный индекс позитивности среди 
вынужденных переселенцев.  Также можно отметить, 
что по сравнению с контрольной группой нарратив 
«Извинение» несколько  уменьшал (хоть статически не 
значимо) негативную автоматическую реакцию. 
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Рисунок 2. Результаты тестов с праймингом образа 
армянского президента Саргсяна (чем ниже число, тем 

негативнее отношение к Саргсяну).
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Анализ полученных данных  позволяет расширить 
наше понимание в отношении трех взаимосвязанных во-
просов. Во-первых, в отношении вопроса о воздействии 
разных видов нарратива на установки к врагу в ситуации 
конфликта. Как мы видим, нарративное вмешательство 
не очень сильно могло воздействовать на негативные 
установки наших респондентов. Иными словами, дан-
ные, полученные посредством имплицитных методов 
измерения установок,  в общем, совпадали с данными, 
полученными посредством эксплицитных измерений. 

В этом плане, и это второй интересовавший нас во-
прос, имплицитные методы измерения оказались, в це-
лом, конгруэнтными  традиционным эксплицитным ме-
тодам. Вместе с тем, статистически незначимый, но все 
же сдвиг неосознаваемой установки в сторону уменьше-
ния негативности, зафиксированный среди вынужден-
ных переселенцев в варианте «Общие страдания», заслу-
живает внимания. Возникает вопрос, как можно объяс-
нить данный сдвиг установки, если исходить из того, что 
образ Саргсяна, в силу вышеуказанных причин, немину-
емо должен порождать сильные негативные ассоциации.  
Одно из возможных объяснений может быть связано с 
ролью эмоций. 

Есть основания полагать, что эмоции могут играть 
существенную роль в сдвигах установки. Так, существу-
ют экспериментальные исследования, указывающие на 
то, что гнев, например, может усиливать негативное от-
ношение к объекту установки, в то время как, страх или 
тревожность, напротив, способствовать усилению при-
миренческих установок [22]. Поскольку в данном ис-
следовании мы не измеряли эмоциональное состояние 
наших респондентов, трудно сказать, какие эмоции пре-
валировали среди наших респондентов - вынужденных 
переселенцев. Однако, данные, полученные в другом 
нашем исследовании [15], дают нам  подсказку в этом 
вопросе. В том исследовании, как было уже отмечено 
ранее, нарратив «общие страдания» вызывал наиболь-
шую степень негативного аффекта среди беженцев и вы-
нужденных переселенцев[15]. 

Исходя из этого, можно с большой долей уверенности 
предположить, что наши респонденты также пережива-
ли негативный аффект, который так или иначе опосре-
довал сдвиг установки, зафиксированный имплицитным 
измерением. Поскольку понятие негативного аффекта 
включает в себя негативное настроение и целый ком-
плекс эмоций (гнев, вина, страх, раздражительность и 
т.д.), нам трудно идентифицировать более точно, какие 
именно эмоции могли опосредовать сдвиг установки. К 
тому же, если даже удастся более точно идентифициро-
вать роль эмоций в сдвиге установки, необходимо будет 
объяснить данный эффект. 

На данный момент мы можем лишь сформулировать 
эти вопросы, как  нуждающиеся в дальнейшем иссле-
довании. Наряду с измерением установки в нашем рас-
поряжении имеется еще один показатель, отражающий 
отношение респондентов к разным видам нарративов 
– степень их согласия/несогласия с предъявленным им 
нарративом. Надо отметить, что данный показатель в 
целом соответствует индикатору эмоций, который изме-
рялся в предыдущем исследовании. Также как наиболь-
шую степень негативного аффекта, нарратив «общие 
страдания» вызывал наибольшую степень несогласия, а  
нарратив «виновата третья сторона – русские»  вызывал 
наименьшую степень негативного аффекта как и наи-
меньшую степень несогласия. 

К примеру, почти все респонденты из числа вы-
нужденных переселенцев выражали сильную сте-
пень несогласия с нарративами «Общие страдания» и 
«Извинение». Некоторые  респонденты даже озвучива-
ли свое несогласие с данными текстами,  заявляя напри-
мер: «как можно сравнивать наши их страдания, ведь 
мы гораздо больше пострадали- потеряли наши дома 
и земли….». Или например, «нельзя верить армянам…
даже если один человек извиняется, это не значит, что 

все армяне так думают…». Эта же реакция неприятия 
нарратива «общие страдания», выраженная почти в тех 
же выражениях о несопоставимости «их страданий» со 
страданиями противоположной стороны, была зафик-
сирована в фокус-группах, проведенных в предыдущем 
исследовании, что дало нам основание говорить о фено-
мене «сравнительной жертвенности» [15]. 

Наконец, любопытным фактом нашего исследова-
ния является то, что нарративы, которые в наибольшей 
степени отвергались нашими респондентами на созна-
тельном уровне, а именно, «общие страдания» и «из-
винение», снижали уровень негативной установки на 
бессознательном уровне.  Очевидно, что когнитивные 
процессы переработки информации на сознательном  и 
несознаваемом уровнях могут не всегда совпадать друг 
с другом. Это хорошо известно исследователям несозна-
ваемых когнитивных процессов, которые, благодаря но-
вым исследовательским методам, внедренным в послед-
ние 20 лет, сумели раздвинуть границы наших представ-
лений о несознаваемых закономерностях когнитивного 
познания.  Однако, осознание эффектов нарративного 
вмешательства на человеческое поведение и суждение, 
происходящее вне сознательного контроля, открывает 
новые, внушающие надежды перспективы в  разреше-
нии неподатливых конфликтов.
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Международный рынок образовательных услуг - это 
динамично развивающийся сектор экономики, в кото-
ром существует острая конкурентная борьба на уровне 
регионов, стран и отдельных вузов. Стимулирование 
экспорта образовательных услуг входит в приоритетные 
направления развития многих стран мира и рассматри-
вается не только как источник генерирования доходов 
за счет обучения иностранных студентов, но и как ин-
струмент «мягкой силы», способствующий распростра-
нению языка, культуры, институциональных образцов и 
стандартов страны-реципиента. Более того, в условиях 
возрастающей конкуренции за глобальный талант при-
влечение иностранных студентов позволяет странам 
привлечь высококвалифицированной человеческий ка-
питал, способной генерировать инновации.

Согласно Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2020г. 
доля иностранных студентов в российских вузах должна 
достигнуть 5%, а объем финансирования, привлеченного 
за счет обучения иностранных студентов – 10% от раз-
мера государственного финансирования системы выс-
шего профессионального образования [1]. Выделение 
приведенного контингента иностранных студентов 
как основного показателя при оценке эффективности 
международной деятельности в рамках мониторинга 
Министерства образования и науки РФ привело к тому, 
что перед всеми  российскими вузами встала задача при-
влечения иностранных студентов. Данное направление 

работ требует особенно больших усилий от вузов, стоя-
щих на начальной стадии интернационализации и ранее 
не развивавших данное направление.

В настоящий момент усилия таких вузов направлены 
на развитие международного маркетинга образователь-
ных услуг и привлечения максимального количества 
иностранных студентов на обучение, в то время как со-
провождению и поддержке иностранных студентов на 
всех стадиях их взаимодействия с образовательными 
учреждениями уделяется недостаточно внимания. Опыт 
вузов стран-лидров международного образования, таких 
как США и Великобритания, показывает, что развитие 
специализированных услуг для иностранных студентов 
способствует сохранению контингента и повышает об-
щий уровень их удовлетворенности пребыванием в вузе.

Отзывы и рекомендации студентов и выпускников 
являются одним из самых эффективных инструментов, 
которые влияют на принятие решения в пользу выбора 
того или иного учебного учреждения. Качество под-
держки и сопровождения студентов имеет такое же 
большое значение в формировании позитивного опыта, 
как качество образовательных программ и кампуса. Это 
является особенно актуальным для иностранных студен-
тов, поскольку они испытывают больший стресс из-за 
необходимости адаптироваться к новой социально-бы-
товой, образовательной, культурной и языковой среде. 
В связи с этим, стратегии интернационализации вузов 
должны включать совершенствование работы служб 
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