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Связано это с расширением возможности для молодежи получения за 

рубежом образования. Имеются внутренние («выталкивающие») факторы, 

оказывающие влияние на учебную (образовательную) миграцию. Например, 

тенденция к снижению бюджетных расходов на науку, образование и 

медицину приводит к деградации этих важнейших областей общественной 

жизни. Постоянное бессистемное реформирование образования, начиная с 

дошкольного и заканчивая послевузовского, с целью экономию расходования 

на эту сферу бюджетных средств ведет к снижению его качества, к 

ограничению возможностей творческого и исследовательского развития. 

Освещая роль общественной оценки удовлетворенности системой 

образования, следует отметить, что общество является одним из субъектов 

образовательного пространства. Оно выражает отношение к системе 

образования исходя из субъективных оценок, среди которых — уровень 

доверия к социальным институтам общества, удовлетворенность разными 

аспектами личной жизни. Эти оценки формируют уровень 

удовлетворенности общества системой образования в целом. 
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Глобальные и локальные страхи в структуре сознания студенческой 

молодежи классического университета 

Современная социальная организация российского общества 

характеризуется неопределенностью и нестабильностью. Ученые разных 

научных направлений отмечают, что переходное состояние общества всегда 

сопровождается тяжелыми катаклизмами сознания, его кризисом [1; 3]. 

Ключевыми понятиями для понимания сущности кризисного сознания 

являются опасности и страхи. Согласно У. Беку, в основе возникновения 

«общества риска» лежит процесс глобализации, который способствует 

распространению и, соответственно, «переживанию», «осознаванию» 

различных рисков [2]. Ученый выделяет две основных разновидности рисков: 

die Furcht (страх внутренних опасностей) и die Angst (страх внешних 

опасностей). Страх внутренних опасностей – это страх свободы и 
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самостоятельности, страх выбора собственной жизни. Страх внешних 

опасностей – это страх глобальных, в основном не воспринимаемых 

непосредственно органами чувств, опасностей. Данный страх зависит от 

информации о наличии или отсутствии опасностей, т.е. находится под 

контролем знания. В данном исследовании мы обратимся к специфике 

проявления страхов в сознании студенческой молодежи – наиболее 

мобильной и дифференцированной социальной группы. При этом в ряде 

исследований убедительно показано, что существуют различия в структуре 

сознания студентов различных вузов, направлений подготовки и курсов [5]. 

Эмпирическим объектом нашего исследования выступили студенты 

классического университета 1 и 4 курсов (n=500). Этот тип учебных 

заведений по своим институциональным основаниям занимают особое место 

в системе образования, поскольку интегрирован во все ступени 

образовательного процесса, осуществляет фундаментальную подготовку по 

большинству направлений и задает в определенном смысле целостность 

развития личности. Многие российские классические университеты 

«синтезируют глобальное и локальное, интернациональное и этническое, 

способствуют ускоренному вхождению представителей различных этносов в 

структуру глобальных взаимодействий» [4, с.32]. Именно в этой связи 

изучение структуры сознания современной студенческой молодежи 

классического университета представляется особенно ценным, поскольку не 

только отражает большую репрезентативность специфики сознания, но и 

задает определенные образцы реагирования на его катаклизмы. 

Исследование, проведенное в октябре – декабре 2016 года, показало, что 56% 

студентов испытывают чувство страха время от времени, 6% пребывают в 

нем постоянно. Остальные опрошенные испытывают страх редко или не 

испытывают вообще. Молодежь отмечает, что основным источником страхов 

является их личное «переживание» ситуации, «накручивание» себя (58%). 

Важную роль в распространении страхов играют также СМИ (23%) и 

интернет-источники (10%). Анализируя конкретные социальные страхи, 

отметим, что в сознании студентов преобладают глобальные страхи. Среди 

глобальных страхов наиболее выражены экономические страхи: 83% 

студентов боятся санкций со стороны других стран, 73% – коррупции и 

беззакония в стране. Более половины студентов опасаются распространения 

социальных болезней – алкоголизма и наркомании (67%). Что касается 

локальных страхов, то их, скорее, можно назвать опасениями: большинство 

опрошенных считает, что в регионе может наступить ухудшение 

экономической и экологической ситуации, а в приватной сфере – снижение 

личных доходов и возникновение проблем со здоровьем. При этом студенты 

полагают, что России не угрожает утрата традиций и веры и не опасаются 

конца света. В случае наступления рискогенных ситуаций большинство (52%) 

студентов готовы сами предпринять какие-либо действия, чтобы снизить 

опасность, 17% будут ожидать помощи от государства, 11% займут 

выжидательную позицию. В целом, анализ социальных страхов показал 

доминирование глобальных рисков в сознании студентов. Локальные риски 
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воспринимаются респондентами более спокойно, что, вероятно, связано с 

высоким личностным потенциалом данной социально-демографической 

группы. Выявлено расхождение личностных страхов первокурсников и 

четверокурсников. Задумываясь о будущем, первокурсники в большей 

степени, чем четверокурсники опасаются ошибиться с выбором профессии 

(11% и 3%), быть отчисленным (14% и 4%); старшекурсники - 

неопределенности (37% и 21% соответственно). Сравнение с ответами 

студентов других вузов подтвердило гипотезу о том, что студенты 

классического университета более успешно справляются с возникающими 

опасениями: 63% готовы предпринимать охранительные действия (против 

41% студентов других вузов), интенсификация их страхов более низкая (от 

5% до 15%), доминирует рационализм при анализе источника страха (у 65% 

против 51%). В целом отметим, что как в глобальном, так и локальном 

проявлении сознания студентов есть тенденция к катастрофичности. 

Глобальные страхи формируются посредством СМИ, локальные - собственно 

окружающим пространством. Именно локальные страхи должны получить 

должное внимание со стороны властных институтов. Публикация 

подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-

00833 «Философия глобального сознания в контексте человеческой 

революции: философско-методологические и когнитивно-семиотические 

проблемы». 
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Эргатическая система и цифровой вектор образования 

Система образования воспроизводит культуру общества, в ней 

формируются ценности и ценностные ориентиры. В конечном счете, именно 

они определяют направление развития социума. Рост потребности в 

образовании и широкая доступность образовательных услуг обеспечивается 

стремительным развитием IT-технологий. Их уровень, доступность, 

виртуализация образовательного пространства становятся мощным фактором 

развития личности, всей системы образования, как в мире, так и в России. 


