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В статье обоснована разнополярность идей теоретических конструктов глобализации и прак-
тики их реализации. Объяснена односторонняя взаимосвязь природных условий и субъективного 
фактора с преобладанием последнего, отмечено, что во всех теоретических конструктах игнори-
руется проблема выживания человечества. Covid-19 объяснен как глобальный «квант» негатив-
ного воздействия на все сферы человеческой деятельности. Он репрезентирован как причина но-
вого социального коллапса – высшей формы кризисного состояния общества. В контексте постав-
ленной цели раскрыто влияние Covid-19 на образование как определяющую сферу духовного 
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нены трудности с формированием мировоззрения, вооружением студентов ценностями гумани-
стического идеала, управлением процессом формирования национального самосознания на ос-
нове национальной идеи, формированием менталитета личности и общества. 
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Введение. Начиная с последней четверти 
ХХ в., глобализационные процессы охватили все 
страны мирового сообщества. К началу второго 
десятилетия ХХІ в. исследователи концепта «гло-
бализация» предложили ряд дефиниций, в кото-
рых отражаются важнейшие характеристики бу-
дущего глобального мира. Это обнаруживается 
в работах Р. Робертсона, А. Аппадураи, У. Бека, 
И. Валлерстайна, Э. Гидденса, М. Кастельса, 
Ф. Фукуямы, С. Хантингтона, М. Элброу, 
Р. Осборна, Ф. Фернандес-Арместро, А. Зелен-
кова, В. Иноземцева, И. Кефели, А. Панарина, 
А. Уткина, А. Чумакова, В. Степина, В. Яковца, 
О. Береговой, Г. Ключарова и многих других. 

Многоаспектность данного концепта не позво-
лила исследователям дать универсальную, 
единую дефиницию этого феномена, экспли-
цитно выразить в ней то, что в глобализации 
заложено имплицитно. Ее сущность предстает 
как объективный, универсальный социокуль-
турный процесс, в котором слиты воедино гео-
политические, геоэкономические, геофинансо-
вые, геокультурные взаимосвязанные и взаимо-
обусловливающие процессы. Интегрирующую 
же роль глобализации многие идеологи видели 
в формировании общепланетарной реальности, 
нового миропорядка и интеграции всех сфер де-
ятельности человечества. Однако мало кто из 
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них обращал внимание на всепоглощающий, 
безнравственный, нечеловеческий характер гло-
бализации, а только строили конструкции пре-
вращения «более 2000 народов в единое гло-
бальное село». Но теоретические конструкты 
глобализации резко разошлись с практикой их 
реализации. И уже к 20-м годам ХХІ столетия 
новая стадия этого процесса стала резко дина-
мичной, она обострила систему социальных 
противоречий и конфликтов. Изменения в соци-
альных отношениях постоянно нарастают, «те-
перь же они происходят так быстро, что мировое 
сообщество не поспевает в достаточной сте-
пени, теоретически осмысливать и осознавать 
суть происходящего» [1, с. 18]. Современный 
мир запестрел контрастами, санкциями, новой 
волной «цветных» революций, использованием 
сильными государствами «мягкой силы» по от-
ношению к слабым как фактора влияния на них 
и способа реализации своих интересов, идет ин-
тенсивный отброс ряда народов на «околицу 
глобального села» и красивая идея западных 
идеологов сошла с повестки дня. Практика гло-
бализации разошлась с теорией, что позволяет 
репрезентировать идеи западных глобалистов 
как квазинаучные, содержащие большой эле-
мент утопизма. 

Просчеты этих теоретиков заключаются в 
субъективном, одностороннем подходе к про-
цессу формирования глобального мира, в игно-
рировании интересов народов многих стран 
мира, что и вызывает к жизни не только проти-
воборство и столкновение интересов, но и фор-
мирует, катализирует кризисную ситуацию в ре-
шении основных глобальных проблем, а при-
родный патоген Covid-19 практически резко 
усугубил эту ситуацию. Но этот кризис больше 
всего поразил духовную сферу бытия человече-
ства. Сегодня экономисты утверждают, что за 
2–3 года страны вернутся к росту ВВП, выйдут 
из финансового кризиса, рынок рабочей силы 
войдет в наработанную колею, будут разрешены 
материальные трудности и невзгоды. Но срок 
преодоления кризиса духовности определить 
крайне трудно. Мы теряем пути формирования 
человека как активного, действенного созида-
теля материальных и духовных ценностей и уси-
ливает этот процесс Covid-19, который пронзил 
базовую составляющую духовного развития че-
ловечества – образование, т. е. кузницу форми-
рования специалиста и человека. 

Основная часть. Конструктивное критиче-
ское осмысление процессов глобализации с по-
зиций наличия в его содержании не только 
позитивных, но и негативных факторов позво-
ляет сделать вывод, что теоретическая трак-
товка сущности, а также стрелы направленности 
глобализации и их практическая реализация 

оказались разнополярными, практика оторвана 
и даже противопоставлена теории. Просчеты за-
падных теоретиков глобализации заключаются 
в следующих аспектах. 

Во-первых, в недооценке диалектической 
взаимосвязи объективных (природных) условий 
и субъективного фактора. Объективные (при-
родные) условия всегда вносят в эту взаимо-
связь коррективы, которые отражаются в жизне-
деятельности человечества. Природа дает Homo 
sapiens шанс «поумнеть» через «букет ката-
клизмов» – цунами, смерчей, землетрясений, 
извержений вулканов, торнадо и др. Например, 
частые извержения вулканов, апофеозом кото-
рых стало уничтожение Помпеи, привело пыт-
ливый интеллект человечества к возникновению 
вулканологии как направления в зарождающем-
ся научном познании тайн природы. А великое 
Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 г., 
которое за 6 мин унесло 90 тыс. человеческих 
жизней, и последующие цунами, пожары заста-
вили религию и науку найти объяснение про-
цессу землетрясения. Религия усмотрела в этом 
процессе Божью кару за имперские колониаль-
ные амбиции Португалии в Латинской Америке 
и уничтожение людей. Такое объяснение этого 
катаклизма имело позитив – Португалия отказа-
лась от колониальных амбиций. Что же касается 
науки, то это событие, как считает Е. Ямбург, 
обсуждалось в философии и, по мнению некото-
рых ученых, положило начало эпохе Просвеще-
ния, послужило толчком к исследованию при-
роды землетрясений и зарождению современной 
сейсмологии. Примеров, заставляющих челове-
чество «поумнеть», природные условия предо-
ставляют много. 

А вот если отдавать приоритет субъектив-
ному фактору, не учитывается, что в нем господ-
ствует весь негатив деятельности человека – 
тяга к власти, господство над другими наро-
дами, жадность, жестокость, хищническая 
стратегия природопользования и др. Сегодня 
становление и обострение глобальных проблем 
человечества связано с субъективным факто-
ром. Этот фактор в отличие от природных усло-
вий не может заставить человечество «поум-
неть». Даже Вторая мировая война не смогла 
сделать этого. В своей Фултоновской речи 
(1946 г.) У. Черчилль разделил мир «железным 
занавесом» на две противоборствующие си-
стемы. Что получило человечество от этого? 
Гонку вооружений, военные столкновения в 
различных регионах мира, гибель людей, за-
грязнение природы. Так позитив ли это, ждало 
ли этого человечество, «поумнело» ли оно? 
Несомненно, нет. 

Во-вторых, во всех теоретических конструк-
тах глобализации не обнаруживается внимания 
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к проблеме выживания человечества в усло-
виях столкновения интересов глобализирую-
щего мира. А это не мирный процесс. Выжи-
вание человечества в условиях гонки во- 
оружений, постоянных цветных революций, 
уродливой стратегии природопользования – 
приоритетная задача цивилизационного бытия 
человечества, но глобалистами она не учитыва-
ется в реальной практике жизнедеятельности 
народов мира. Даже работа П. А. Водопьянова 
и В. С. Крисаченко «Стратегия бытия человече-
ства», раскрывающая различные природные 
патогены и требующая отказа от хищнической 
стратегии природопользования, – это всего 
лишь SOS в океане глобализации. И если гло-
балисты негативно относятся к концепции 
устойчивого развития, утвержденную ООН, 
то отношение к идеям этой работы будет таким 
же, как к концепции устойчивого развития. 
И пока глобалисты не поставят на первое место 
проблему бытия и выживания человечества, 
их идеи останутся такими же безнравствен-
ными, бездушными, как и бездушный искус-
ственный интеллект. 

Для преодоления пренебрежительного отно-
шения глобалистов к стратегии выживания че-
ловечества необходимо было нечто экстраорди-
нарное, непредсказуемый импульс, смешавший 
все конструкты глобализации и заставивший 
человечество поумнеть. В этом качестве вы-
ступил «подводный риф», на который мир и 
наткнулся, – Covid-19. И как доказала ВОЗ, 
Covid-19 – это результат негативного воздей-
ствия человека на природу и сегодня этот пато-
ген охватил весь мир. 

Covid-19 возник как глобальный «квант» 
негативного воздействия на все сферы деятель-
ности человечества. Квант – уникальное устой-
чивое образование, количественное выражение 
измерения качественных признаков объекта. 
В социальных науках понятие «квант» можно 
использовать для исследования и понимания 
основы большинства социальных макрообразо-
ваний, таких как экономика, рынок, культура 
и т. д. И этим «квантом», объективным по содер-
жанию, называется единая экономика, единая 
культура, единое управление, единое понимание 
глобализации, навязываемое идеологами Запада. 
Он возник как отклик природы по отношению 
человека к ней, как месть человечеству за хищ-
ническую стратегию природопользования и пре-
дупреждение о необходимости радикального 
изменения этой стратегии. Об этом предупре-
ждали и авторы работы «Стратегия бытия че-
ловечества». Проанализировав болезни, пан-
демии в разных их формах (чуму, лихорадку, 
грипп, холеру), уносившие большое количе-
ство жизней, авторы отмечают, что все эти 

«заболевания обусловлены нарастающим за-
грязнением окружающей среды, в результате 
чего меняются темпы и скорость биологиче-
ской эволюции и потому можно предполо-
жить, что инфекционные болезни будут 
нарастать экспонциональными темпами… 
Успехи медицины не могут заслонить того 
бесспорного факта, что человек не в состоя-
нии без вреда для себя изменить законы эво-
люции биосферы» [2, с. 224]. Ровно через год 
после выхода в свет этой работы в мире взо-
рвалась пандемия коронавируса, которая не 
просто внесла социальный хаос в сложив-
шийся ритм жизни, а переросла в социальный 
страх, сбив при этом приспособленность лю-
дей к условиям их традиционного бытия и 
адаптацию к условиям уже глобализирую-
щего мира. 

Если дать обобщающую характеристику 
Covid-19, то можно утверждать, что он катастро-
фически быстро предстал как глобальный 
«квант» негативного воздействия на деятель-
ность человечества и его бытие, и, несомненно, 
как причина нового социального коллапса. Если 
гравитационный коллапс выражает катастрофи-
чески быстрое сжатие массивных тел под давле-
нием гравитационных сил и превращения их 
в «черную дыру», то Covid-19 не только сегодня 
ведет сферу материального, информационного 
и духовного производства к кризису, но и со-
держит элементы стагнации, а это уже соци-
альная трудновыполнимая и труднореабилити-
руемая дыра. Кризисное состояние глобализа-
ции – это путь ее к застою, стагнации, 
отражающий невозможность позитивно ре-
шать насущные проблемы. «Кризис в ее содер-
жании зеркально отражает кризис современно-
сти в целом, которая имеет не только глобаль-
ный, но и системный характер, то есть 
затрагивает не отдельные стороны, а всю архи-
тектонику мирового устройства, все аспекты 
материальной и духовной культуры мирового 
развития, когда глобализация не оставляет 
шансов наблюдать с боку за событиями, кото-
рые происходят» [3, с. 113]. 

Как выше было отмечено, самый тяжелый 
удар Covid-19 нанес по сфере духовного произ-
водства. Кризис в этой сфере усугубился тем, 
что внимание стран было приковано к военным, 
финансово-экономическим проблемам, рынку 
рабочей силы, а духовное производство отпра-
вили на самовыживание, забыв при этом, что ду-
ховность – это «лакмусовая бумага», отличаю-
щая нас сегодняшних от прошлых поколений. 
Духовные ценности – это исходные методологи-
ческие, мировоззренческие и аксиологические 
ориентиры, нормы и установки, задающие ра-
курс и горизонт восприятия и преобразования 
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реальности. Они составляют основу и потенциал 
его внутреннего перевоплощения. Исследуя 
духовность, В. Р. Языкович отмечает, что 
«понятия о духовном бытии основываются на 
трактовке духовности как высшей способности 
человека, источнике смыслополагания и лич-
ностного самоопределения. Осмысленно преоб-
разовывая действительность, человек надстраи-
вает над природой и социальным миром сферу 
моральных, художественных и религиозных 
ценностей» [4, с. 132]. 

С возникновением в структуре духовного 
производства образования оно становится ба-
зовой стратегической составляющей, а при 
переходе на третью волну цивилизации – ин-
формационную, более явственным является 
то, что без образования общество не сможет 
решить позитивно тот комплекс проблем 
и противоречий, который сложился в его бы-
тии. Если ранее мы воочию убеждались в со-
зидательной силе образования, то сегодня 
явно наблюдается спад этой силы, и одна из 
причин этого спада – попытка глобализиро-
вать образовательную сферу под стандарты 
Запада, в частности болонской системы. «Об-
разование – это своеобразная «Ариаднина 
нить», которая в переломные эпохи, подоб-
ные современной, когда человечество яв-
ственно ощущает свою физическую и духов-
ную незащищенность, переживая глубокий 
культурно-интеллектуальный кризис, помо-
гает не только понять, но и обосновать архи-
тектонику современной цивилизационной ди-
намики» [5, с. 36]. 

Кризис в образовании сложился не с возник-
новением Covid-19. Об этом ведут речь руково-
дители Римского клуба, которые в юбилейном 
докладе 2018 г. «Come On! Капитализм, близо-
рукость, население и разрушение планеты» при-
звали мировое сообщество к формированию 
и реализации новой универсальной модели об-
разования – «нового Просвещения», выделив 
при этом основополагающие составляющие 
этого Просвещения. Однако Covid-19 отложил 
переход к нему, нанося удар по этой сфере ду-
ховного производства. Уже наличествующий 
кризис в образовании Covid-19 переводит его 
в состояние стагнации, которое будет выра-
жаться в подготовке специалистов, не удовле-
творяющих рынок труда не только европейский, 
но и внутренний. А ведь образование отправляет 
свой продукт на рынок информационных ресур-
сов, это интеллектуальный товар. А «информа-
ционный рынок, – отмечает М. В. Заренин, – это 
сфера товарного обмена на коммерческой ос-
нове продуктами интеллектуального труда… 
в соответствии с рыночным спросом и предло-
жением» [6, с. 73]. Хорошо, если выпускник 

окажется востребованным, а не просто дипломи-
рованным безработным. 

Covid-19 внес раскол в подготовку специа-
листов тем, что заставил страны перейти 
на систему дистанционного обучения. Это 
внесло большой негатив в подготовку выпуск-
ников. 

Во-первых, резко снижается уровень лич-
ностного знания, система «онлайн» не позволяет 
объективно его определить. Итогом такого обу-
чения будет резкое снижение порога квалифи-
цированности специалиста. Оценки по предме-
там, выставляемые студентам, не будут соответ-
ствовать их знаниям. Вопрос практической 
подготовки выпускника сложен, резко сокра-
щены часы на этот вид обучения. 

Во-вторых, нет сомнений в том, что больше 
всего от Covid-19 пострадали гуманитарные 
науки. Складываются трудности с формирова-
нием IQ (интеллекта) обучаемого, привлече-
нием студентов к участию в разработке иннова-
ционных проектов, вооружением их ценностями 
гуманистического идеала, с позиций которого 
человек рассматривается как цель, а не как сред-
ство. Человек – мерило всех ценностей, участ-
ник всех социальных связей, и, если эти связи 
нарушаются, необходимо искать причину, что 
мешает человеку им быть. 

В-третьих, теряются бразды правления 
процессом формирования мировоззрения, 
а также идентификаторы личностного мира 
обучаемого с духовным миром социума. 
Известно, что трансформации в системе обра-
зования сопрягаются с серьезными изменени-
ями в мировоззрении людей. Мировоззрение – 
это не только способ ориентации человека 
в окружающем его природном и социальном 
мире, но это и определенный взгляд на окружа-
ющую его реальность, отражающий его миро-
ощущение, мировосприятие и миропонимание. 
И в целом мировоззрение предстает как социо-
культурная мера цивилизованности человека 
и общества. 

Но формирование мировоззрения предпола-
гает работу с живым человеком, что позволяет 
видеть логику движения его мысли, направлять 
ее в русло, удовлетворяющее потребности об-
щества, формировать гражданина и специали-
ста. А сейчас у нас пропадает уверенность 
в объективной оценке мировоззрения обучае-
мого. Компьютер разорвал живую связь с обу-
чаемым, и мы потеряли реальный процесс фор-
мирования устойчивого мировоззрения. А этот 
процесс сложный и комплексный. Ведь в нем 
участвует не только школа и вуз, но и компью-
тер, телевизор, СМИ. И каждый из них целена-
правленно формирует представление о сущности 
социальной реальности, реализует конкретный 
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заказ. Следовательно, мировоззрение форми-
руется через плюрализм гносеологических, 
 методологических и социальных оснований на 
сущность одной и той же проблемы. А эта сущ-
ность может быть репрезентирована в форме 
скептицизма как факта сомнения в ее истинно-
сти; эклектики, где имеет место подмена одних 
логических оснований другими, а многосто-
ронняя трактовка сущности социального про-
цесса или явления оказывается простой види-
мостью; софистики как особой системы рас-
суждений, основанной на преднамеренном 
нарушении законов и принципов формальной 
логики, на употреблении ложных выводов и ар-
гументов, выдаваемых за истинные. И сегодня 
перед педагогом возникает ряд трудностей, ко-
торые будут усугубляться дистанционной фор-
мой обучения. 

В-четвертых, при этой форме обучения теря-
ются реальные возможности управления про-
цессом формирования национального самосо-
знания, реализации национальной идеи. Нацио-
нальная идея – это система принципов, 
воззрений, отражающая единство, целостность, 
синкретичность народа, его менталитет, соб-
ственное понимание внутренних и мировых 
процессов. 

Сегодня резко усложняется обстановка с фор-
мированием ментальности, как проявлением 
менталитета в их индивидуальном сознании. 
Поэтому необходима ускоренная разработка 
технологий в условиях дистанционной формы 
обучения, которые окажут действенную помощь 
в решении сложных задач формирования лично-
сти и специалиста. 

Но это не означает отказ от дистанцион-
ной формы обучения, необходимо перени-
мать опыт у других стран, прежде всего у 
Китая. Еще в 2007 г. Президент Китая 
Ху Цзиньта́о заявил, что в стране «дистанци-
онное образование будет способствовать по-
строению общества учебного типа, в котором 
все граждане имеют возможность учиться на 
протяжении всей жизни. С 2003 по 2007 г. 
центральное правительство и местные влас-
ти выделили не менее 10 млрд юаней 
(1 млрд долл. США) на организацию совре-
менного дистанционного обучения» [7, с. 252]. 
А вузы многих постсоветских республик не 
подготовили методическое и техническое 
обеспечение, что только усиливает кризис об-
разовательной реальности. 

Заключение. Несомненно, что так же 
как и многие эпидемии, болезни, потрясения, 
человечество переживет и Covid-19. Однако на 
его теле останутся рубцы как память о челове-
ческих жертвах, финансово-экономическом 
кризисе, спаде духовного производства. Будут 
разработаны методики формирования мировоз-
зрения, гуманистического воспитания, нацио-
нального самосознания дистанционно, но они 
никогда не заменят живое человеческое обще-
ние. Поумнеет ли человечество в своих взаимо-
отношениях с природой, изменится ли хищни-
ческая стратегия человека по отношению к ней, 
одержит ли его разум после возрождения из 
Covid-19 победу, станет ли богаче внутренний 
духовный мир, чем материальный, – покажет 
дальнейшая история цивилизационного разви-
тия человечества. 
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