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Аннотация 

В данной  статье рассматриваются проблемы вакцинации от COVID-19 в социально-

философском контексте. Изучение ценностных ориентаций дает возможность выявить и 

активизировать студенческий потенциал для эффективного выхода из коронавирусной 

ситуации. Ценностную ориентацию студенчества автор рассматривает как один из 

механизмов саморегуляции, особенности поведения в ситуации пандемии. Актуальность 

обусловлена практическими потребностями исследования экзистенциональной 

активности, осмыслением наличествующего дефицита ценностно-смысловых 

репрезентаций, отражающихся на процентном показателе вакцинированных студентов. 

Проблема в сложившейся ситуации носит дискуссионный характер, поднимаемые в ней 

вопросы рассматриваются и анализируются проблематично. Цель – дать импульс 

недостаточной рефлексии ценностных ориентаций, отражающейся в низком проценте 

вакцинированных студентов, формально противоречащей нравственной норме.  Перед 

обществом созрела необходимость выработки новой концепции активизации 

нравственных ориентаций молодежи, способов воздействуя на инструментальные 

ценности, гуманистическую ориентацию с учетом новых жизненных реалий и 

потребностей в вакцинировании. Для сохранения здоровья и безопасности социума, 

процесс формирования нравственных идеалов важен и актуален.  
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Введение 

Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, остается неутешительной, вызывая 

опасения, недоверие, сопротивление и открытый протест. Глобальная проблема пандемии 

«COVID-19», обрушившись на человечество, спровоцировала и обострила своим 

беспрецедентным уровнем заражения инфекцией, ряд проблем. Проводиться активная работа 

по улучшению медицинской инфраструктуры, мер социальной защищенности, следования 

предписаниям медицины, готовности населения к модификации форматов публичных 

пространств и т.д.» [Дюркгейм, 2019, 106],  

С точки зрения Международной организации здравоохранения (МОЗ): единственным 

оптимальным выходом из сложившейся ситуации – вакцинация, так как она дает защиту в 

большинстве случаев. Но здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями, вызванными 

противоречивыми настроениями гражданского общества к проблеме вакцинирования от 

«COVID-19По мнению ученых, утверждается, что для успешного совладения с проблемой 

необходимо сочетание двух факторов: адекватных решений на уровне государственного 

управления и готовности населения массово соблюдать новые социальные нормы. Данная 

проблема на сегодняшний день является актуальной, остается «открытой», требующей 

осмысления и незамедлительного решения.  

Для большинства студенчества, вакцинация является дилеммой, опосредованно 

транслирующей соотношения структурных элементов этики, ее содержания: мотивации, 

направленности личности на ценностные и коммуникативные ориентации, т.е. на все, что 

определяет нравственную практику. Нет таких исследований, которые бы предлагали 

эталонные поведенческие паттерны в качестве примера поведения человека в условиях 

пандемии. Ничто не предлагает результатов индивидуального выбора, что вступает в явное 

противоречие с двумя условиями эффективной борьбы с ней. 

Основное отношение 

Объективная необходимость общественного регулирования проблем вакцинации,  служат 

противоречия между объективной ее востребованностью, проявляющейся в солидарности и 

сохранением социального отчуждения среди тех, кто выступает против нее.  

В то время как  в мире на начало 2022г. более 80% студентов готовы сделать прививку, то в  

России – 59,1%.  Ситуация с вакцинацией, которая сложилась в студенческой среде, требует 

глубокого изучения причин, побуждающих студентов к антипрививочным настроениям. А 

каковы причины, побуждающие наших студентов не проявлять должную активность в этом 

процессе?  

Особую актуальность приобретает социально-философское осмысление объективных 

и субъективных факторов, формирующих ценностные ориентации, к которым апеллируют 

студенты в мировоззренческом и инструментальном смыслах. На сколько они глубоки, в какой 

степени ориентированы на рефлексию, локализованную «внутри проблемы вакцинации».  

Одной из причин отказа от вакцинации в студенческой среде, на наш взгляд, является 

недостаточная рефлексия ценностных ориентаций.  

Медицинские и психологические, социологические и философские исследования позволили 

охарактеризовать состояние, динамику формирования ценностных ориентаций (нравственных, 
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гражданских, эстетических, религиозных, экзистенциальных) установок к практическому 

действию. Многоаспектный анализ феномена «ценностная ориентация», ее рефлексия в 

студенческой среде в условиях пандемии, обусловили необходимость обращения к теоретико-

методологическим подходам осмысления данного феномена.  

Одни исследователи видят в нем «ось сознания, вокруг которого вращаются помыслы и 

чувства, точку зрения с помощью которой решаются многие жизненные вопросы», включая 

проблему вакцинации, другие суть нравственного смысла человеческого бытия, опосредованно 

являющегося потребностью «уловить наиболее общие социальные детерминанты мотивации 

поведения индивида». В философии термин «ценностная ориентация» интерпретируется как 

феномен, обеспечивающий императивное единство всех элементов нравственного сознания. 

В контексте нашего исследования мы будем рассматривать нравственную ориентацию 

студенчества как личностный феномен с «персонифицированным отношением принятия или 

непринятия общественных нравственных ценностей», способных транслироваться через 

принятие решения (поступка) в вопросе вакцинирования от COVID 19, точнее в 

индивидуальном уровне развития. В период начавшейся пандемии в молодежной среде 

наметилась тенденция обновления ценностных контуров ориентаций, которые иначе стали 

отражаться в регуляции жизнедеятельности. 

 Многие ученые предполагают, что предмет интерпретаций феномена ценностных 

ориентаций способен выполнять важные функции социальных регуляторов поведения личности 

в обществе, имеет отношение к развитию человеческого в человеке, к функционированию 

должного в структуре социального бытия. Феномен ценностных ориентаций является 

личностным феноменом.  

Согласно последним исследованиям, причины вызванные отказа от вакцинации - недоверие 

к медицине, отсутствие достоверных исследовательских работ, страх перед собственной 

смертностью, чувство одиночества и тревоги и т.п.. Это связанно с апокалиптическим 

сознанием, которое в определенных условиях выполняет функцию регулятора религиозного 

сознания, способного привести к бифуркации.  Происходит смещение ценностных ориентаций 

студентов. 

Часто в период пандемии проявляется у молодежи апокалипсические настроения. Они 

называются пессимистическими, и настраивают «на пассивное ожидание краха человеческой 

цивилизации» . 

Виртуальное общение заменяет живое, в результате нарушаются коммутативные процессы: 

дефицит контактов, изменение соотношения между структурными элементами личности, 

коммуникативных ориентаций, накладывают определенный отпечаток на экзистенциальные 

ценностные и ориентации. На смещение ценностных ориентаций влияет процесс цифровизации, 

который коснулся всех сторон социальной жизни. 

Как отмечают большинство психологов, приводит к трансформации ценностной сферы 

снижение удовлетворенностью жизни, негативное воздействие пандемии на психику, чувство 

безопасности,  

Средства массовой информации, которые информируют о ситуации с пандемией, к 

сожалению, не всегда достоверной, влияющей на принятие действий, направленных на 

вакцинацию, зачастую вызывая диссонанс, проявляющийся в формировании объяснительных 

личностных схем, оправдания своего выбора и фасилитации уверенности в его 
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исключительности и правомерности.  

Это всё оказывает влияние не только на смещение ценностных ориентаций студенчества, 

что, собственно, проецируется на результат принятия действий не в пользу вакцинирования, но 

и на трансформацию ценностных установок и массового сознания в отношении 

вакцинирования. 

Заключение 

Показатели жизнестойкости, экзистенциальной рефлексии в студенческой среде, 

пессимизм, реализация негативного «Я» и ряд других факторов, отражающихся в ценностных 

ориентациях, увеличивают неблагоприятный исход из экзистенциального кризиса. 

Конфронтация с ситуациями реальной угрозы жизни человека требует самореализации 

молодежи, прежде всего, гражданской позиции, активизации ценностного потенциала, что в 

значительной степени может влиять на утверждение себя в жизни вопреки угрозе небытия, 

чувства безопасности, сопряженной с коронавирусной инфекцией.  

Ценностные ориентации ассоциируются с той или иной группой ценностей, объясняющих 

поведение, которому следуют студенты. Перед обществом созрела необходимость выработки 

новой концепции активизации нравственных ориентаций молодежи, способов воздействуя на 

инструментальные ценности, гуманистическую ориентацию с учетом новых жизненных реалий 

и потребностей в вакцинировании. Для этого необходимо выделять академические часы при 

проведении занятий по дисциплинам философия, этика, социология и, прежде всего, в 

воспитательном процессе. Ценностные ориентации ассоциируются с той или иной группой 

ценностей, объясняющих поведение, которому следуют студенты. Для сохранения здоровья и 

безопасности социума, процесс формирования нравственных идеалов важен и актуален.  
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Abstract 

The article presents a theoretical understanding of the dynamics of the value orientations of 

modern Russian students in the context of the current and open problem of vaccination against 

COVID-19. The author considers the value orientation of students as one of the mechanisms of self-

regulation, especially behavior in a pandemic situation. The relevance is due to the practical needs 

of the study of existential activity, understanding the existing deficit of value-semantic 

representations that are reflected in the percentage of vaccinated students. The problem in the current 

situation is debatable, the issues raised in it are considered and analyzed problematically. The goal 

is to give impetus to insufficient reflection of value orientations, which is reflected in the low 

percentage of vaccinated students, which formally contradicts the moral norm. The study of value 

orientations makes it possible to identify and activate student potential for an effective way out of 

the coronavirus situation. Before the University, there is a need to develop a new concept of 

humanistic impact on instrumental values, to activate a set of value orientations in the context of 

vaccination, without which the preservation of health and safety of society is existentially unlikely. 

Scientific novelty lies in the identification of declarative and real systems of value orientations of 

students in the context of ongoing vaccination. 
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