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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию концепта Пандемия и совладающего поведения. Две группы 
респондентов – переболевшие новой коронавирусной инфекцией (n = 57) и не переболевшие (n = 57) – представле-
ны в исследовании. Концепт Пандемия в психологическом понимании – это ментальная модель, отражающая объ-
ективированные и субъективно-оценочные признаки и влияющая на выбор стратегий совладания в специфической 
трудной ситуации. На основе экспертной работы выделены признаки, релевантные объективированным и субъек-
тивно-оценочным категориям концепта Пандемия. Особенности концептуализации ситуации пандемии диагности-
руются с помощью направленного ассоциативного эксперимента (стимульное слово Пандемия), методики визуаль-
ного портрета концепта и «Опросника способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман. Выявлено, что молодежь 
интерпретирует пандемию как глобальное ограничение, вызванное вирусным заболеванием, сопровождающееся 
негативными эмоциональными состояниями и управляемое индивидуальными средствами защиты/дистанцирова-
нием. Показано, что группа переболевших рассматривает пандемию как долгую вирусную болезнь, переносимую 
человеком в изоляции и сопровождающуюся страхом, ужасом, одиночеством, усталостью. Обнаружено, что пере-
болевшие женщины описывают пандемию в эмоционально-окрашенных признаках и чаще ищут социальную под-
держку в специфической трудной ситуации (p = 0,036). Получены данные, свидетельствующие о том, что мужчи-
ны интерпретируют пандемию как массовое коварное заболевание. Показана ресурсная функция индивидуальных 
средств защиты, положительной переоценки и социальной поддержки в преодолении специфической трудной си-
туации (пандемия COVID-19).

Ключевые слова: пандемия, концептуализация, концепт, совладание, копинг-стратегии, специфическая трудная ситуация, 
переболевшие новой коронавирусной инфекцией, COVID-19.
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Abstract. The article is devoted to the study of the concept of the pandemic and coping behaviour. Two groups of participants are 
the following – the recovered respondents (n=57) and those who have not had a new coronavirus infection (n=57). The concept 
of the pandemic in psychological interpretation is a mental model that reflects objectified and subjective-evaluative 
characteristics and affects the choice of copings in a specific difficult situation. Based on the expert work, the relevant 
objectified and subjective-evaluative characteristics of the pandemic concept were identified. The conceptualisation 
of the pandemic is diagnosed using a directed associative experiment (the stimulus included the word “pandemic”), 
the pictographic technique and the “Ways of Coping Questionnare” by Richard S. Lazarus and Susan Kleppner Folkman. 
It was revealed that youth understood the pandemic as a global restriction caused by a viral disease, accompanied by negative 
emotions and coping by individual means of protection/distancing. The recovered participants considered the pandemic 
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Пандемия COVID-19 стала уникальным контек-
стом для исследований в области психологии 
совладающего поведения. Согласно определе-

нию Всемирной организации здравоохранения, панде-
мия – это распространение нового заболевания в ми-
ровых масштабах. Появление нового вируса привело 
к резким и крупномасштабным изменениям в обще-
стве. Поскольку пандемия COVID-19 связана с на-
хождением человека в состоянии продолжительной 
неопределенности, то исследование концепта Панде
мия и копинг-стратегий позволит выявить особенно-
сти ментального опыта субъекта совладания в усло-
виях эпидемиологической угрозы.

Психологи называют пандемию COVID-19 гло-
бальным травмирующим стрессором [Селедцов, Ки-
рина, Акименко: 11] и коллективным горем [Hyder: 
269], в структуре которого неясная и невидимая угро-
за является определяющей. Согласно Р. Лазарусу, ин-
теллектуальный процесс оценки угрозы выступает 
решающим фактором стрессовых реакций [Лазарус: 
193] и «каждый тип угрозы порождает свою собствен-
ную характерную совокупность симптомов» [Лаза-
рус: 202].

В исследовании Ю.Е. Шматовой (2021) на основе 
систематизации зарубежных и российских исследо-
ваний выделены три уровня проявлений нездоровья 
у населения в период пандемии – физиологический, 
психический, поведенческий. Физиологические сим-
птомы у переболевших после выписки проявлялись 
в слабости (53,1 %), одышке (43,2 %), болях в суста-
вах и мышцах (27,3 %), боли в груди (21,7 %), кашле, 
потери обоняния и насморке, головной боли, потере 
аппетита и т. д. [Шматова: 205] Психический уровень 
реагирования на специфическую трудную ситуацию 
связан с высокой тревогой, депрессией, посттрав-
матическим стрессовым расстройством, психоло-
гическим дистрессом [Xiong et al.: 58–59], страхом, 
обсессивно-компульсивным расстройством, патоло-
гическими зависимостями, суицидом, алкоголизаци-
ей, домашним насилием [Быховец, Коган-Лернер: 
301; Шматова: 202]. Поведенческий уровень реаги-
рования в начале пандемии и впоследствии связан 
с более частым использованием Интернета и мо-
бильного телефона [Tian et al.: 5]. В исследовании 

as a long viral disease a person suffers in isolation accompanied by fear, horror, loneliness, fatigue. Women who had been 
ill conceptualised the pandemic in emotionally-coloured characteristics and more often searched the social support than 
men (p=0.036). Men interpreted the pandemic as a widespread treasonous disease. The resource of the individual protective 
equipment, positive rethinking and social support in overcoming a specific difficult situation (the COVID-19 pandemic) 
is shown.

Keywords: pandemic, conceptualisation, concept, coping behaviour, coping strategies, specific difficult situation, recovered from 
novel coronavirus infection, COVID-19

For citation: Kuvaeva I.O., Strelnikova A.M. Conceptualization of the pandemic situation in patients with a new coronavirus 
infection // Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2021. vol. 27, № 3. 
pp. 72–82. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-72-82

Е.В. Куфтяк (2020) продемонстрирована связь вы-
бираемых копинг-стратегий в зависимости от уров-
ня стресса в специфической трудной ситуации. Так, 
респонденты с высоким уровнем стресса чаще реа-
лизовывали копинги самообвинение, фантазирова
ние и надежда на внешние силы, уход; с низким – са
моконтроль, позитивная переоценка и проактивное 
совладание [Куфтяк: 94]. В работе Т.Л. Крюковой 
с соавт. выявлен широкий спектр стратегий в нача-
ле пандемии (весна 2020 г.) и подчеркивается воз-
растание частоты применения стратегии принятие 
по мере приспособления людей к условиям само-
изоляции [Крюкова, Екимчик, Опекина, Шипова: 
130]. При восприятии ситуации пандемии как раз-
вивающей («вызов» в терминах Р. Лазаруса) человек 
в большей степени ориентирован на продуктивное 
совладание по сравнению с теми, кто воспринима-
ет ее нейтрально или негативно [Куваева, 2020а: 97]. 

В психологической литературе недостаточно ис-
следований об индивидуально-психологических 
представлениях о пандемии COVID-19. Большин-
ство студентов (81 %) считают, что пандемия является 
опасной для пожилых людей и людей с хроническими 
заболеваниями [Кондрашихина: 67]. В исследовании 
Е.И. Рассказовой, В.А. Емелина, А.Ш. Тхостова (2020) 
показаны три группы представлений о коронавиру-
се – причина возникновения, особый смысл, послед-
ствия пандемии. По мнению респондентов в возрасте 
от 18 до 64 лет причиной возникновения и распро-
странения коронавируса является халатность. Пред-
ставления об особом смысле коронавируса связаны со 
склонностью к магическому мышлению, внутренним 
локусом контроля причин болезни, меньшей трево-
гой заражения и отказом от самоизоляции [Рассказова, 
Емелин, Тхостов: 62]. Категоричные представления 
о последствиях пандемии выражены у тех, кто сле-
дит за информацией в средствах массовой информа-
ции, и характеризуются выраженным беспокойством, 
имеют внутренний локус контроля причин болезни 
и внешний локус контроля лечения. Анализ менталь-
ных репрезентаций о пандемии продемонстрировал, 
что врачи, работающие с ковид-пациентами, отлича-
ются более дифференцированными представления-
ми, в то время как продавцы-консультанты фиксируют 

Концептуализация ситуации пандемии у переболевших новой коронавирусной инфекцией



74 Вестник КГУ    2021 

ПСИХОЛОГИЯ

обобщенные признаки пандемии (мировая, болезнен
ная, ужасная) [Куваева 2021: 121].

Цель исследования – анализ особенностей органи-
зации концепта Пандемия и совладающего поведения 
у переболевших новой коронавирусной инфекцией. 
Поскольку пандемия COVID-19 является новым мно-
гофакторным стрессором, наше исследование позво-
лит «увидеть глазами» современной молодежи данную 
трудную ситуацию. Изучение ментальных репрезен-
таций о пандемии и копинг-стратегий у переболев-
ших выявит особенности ментального опыта субъ-
екта совладания, сформированного в специфических 
условиях. Представленные в литературе исследования 
свидетельствуют о том, что у студентов с подозрени-
ем на COVID-19 в большей степени распространены 
депрессивные и тревожные симп томы (по сравнению 
со студентами без подозрения на ковид) [Sultana et al.: 
7]. Тревожное расстройство является наиболее частым 
у переболевших в течение трех месяцев после выпи-
ски [Taquet et al.: 135]. Те, кто не переболел новой ко-
ронавирусной инфекцией, также испытывают тревогу: 
они боятся заразиться и беспокоятся из-за ухудше-
ния материального положения [Тхостов, Рассказова: 
77]. Мы предполагаем, что представления о панде-
мии у переболевших COVID-19 включают особенно-
сти протекания болезни и эмоционального состояния; 
стратегии совладания отражают специфику проблем-
но- и эмоционально-ориентированного преодоления 
в специфической трудной ситуации. 

Методы исследования. Сбор эмпирических дан-
ных осуществлялся с января по июнь 2021 г. Всего 
в исследовании приняли участие 199 человек (28 муж. / 
171 жен.) в возрасте от 18 до 43 лет (mean = 22,08 ± 
4,23). Распределение респондентов по социальному 
статусу: 52 % – представители разных профессий (ме-
дицинские работники, продавцы, кассиры, сотрудники 
службы подбора персонала, IT-специалисты, бухгал-
теры, педагоги); 48 % – студенты (департамент психо-
логии УРФУ). В выборочной совокупности представ-
лены респонденты, состоящие в отношениях (42 %) 
и не связанные семейными обязательствами (36 %); 
большинство (93 %) не имеет детей. 

В соответствии с целью исследования в выбор-
ке выделены экспериментальная группа (переболев-
шие новой коронавирусной инфекцией) и контроль-
ная группа (те, кто не переболел). Группы уравнены 
по количеству, полу и возрасту респондентов: 

1. Переболевшие – 57 чел. (11 муж. / 46 жен.) 
в возрасте от 18 до 37 лет (mean = 21,54 ± 3,62). Ре-
спонденты перенесли заболевание в легкой форме 
или средней тяжести (лечение в домашних условиях).

2. Те, кто не переболел, – 57 чел. (10 муж. / 47 жен.) 
в возрасте от 19 до 43 лет (mean = 21,60 ± 3,82).

Для оценки особенностей концептуализации си-
туации пандемии применялись два блока методик: 

1-й блок. Методы оценки организации концепта 
Пандемия: направленный ассоциативный экспери-
мент (стимульное слово ПАНДЕМИЯ), визуальный 
портрет концепта Пандемия [Куваева: 117–118]. Пока-
затели: имплицитное представление о пандемии (пер-
вая реакция), полевая организация [Попова, Стернин: 
113], категории объективированных и субъективно-
оценочных признаков, изображения пандемии. 

Критериями выделения объективированных при-
знаков в концепте Пандемия стали результаты иссле-
дований из области инфекционных болезней [Morens, 
Folkers, Fauci], словарных статей и лингвистических 
исследований [Гуляева и др.]. Для обоснования субъ-
ективно-оценочных признаков концепта Пандемия 
использовались данные, полученные в психологиче-
ских исследованиях [Луковцева; Харламенкова и др.; 
Stankovska et al.: 37].

Выявление признакового состава, релевантного 
разным содержательным категориям концепта Пан
демия, осуществлялось в два этапа. На первом этапе 
составлен список из 40 прилагательных – когнитив-
ных признаков, описывающих объективированные 
и субъективно-оценочные характеристики концеп-
та Пандемия. Второй этап связан с привлечением 
экспертов – специалистов в области стресса и со-
владания, психологии дифференциальных различий 
и кросс-культурных исследований, психофизиоло-
гии (всего привлечено 8 экспертов, из них 4 имеют 
научную степень кандидата психологических наук, 
1 – кандидата исторических наук). Эксперты оцени-
вали прилагательные на степень соответствия содер-
жательным категориям – объективированные и/или 
субъективно-оценочные признаки. 

Ниже приведены наиболее согласованные эксперт-
ные оценки по прилагательным, релевантным содер-
жательным категориям концепта Пандемия:

1. Объективированные признаки: инфекционный, 
вирусный (100 % согласованности); заразный, больной, 
медицинский (97 % каждый); мировой, ограничиваю-
щий, смертельный (94 % каждый); негативный (88 %); 
мутагенный, неопределенный (84 % каждый); вред-
ный (81 %); новый (78 %); тяжелый (75 %).

2. Субъективно-оценочные признаки: тревожный, 
опасный, беспокойный (97 % каждый); негативный, 
отрицательный, тяжелый, угрожающий (94 % каж-
дый); страшный (90 %); плохой, напряженный (88 % 
каждый); нервный (84 %); неопределенный, диском-
фортный (81 % каждый); усталый (75 %).

Обращает на себя внимание тот факт, что призна-
ки негативный, неопределенный, тяжелый отмечены 
экспертами как релевантные обеим содержательным 
категориям (пересекающиеся когнитивные признаки), 
что, на наш взгляд, является характеристикой дан-
ной специфической трудной ситуации. Необходимо 
отметить, что экспертам также предлагались прила-
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гательные позитивный, развивающий, хороший, од-
нако указанные признаки получили менее 50 % со-
гласованности.

В визуальных портретах концепта Пандемия так-
же выделяются две группы признаков: объективи-
рованные (вирус, маска, планета Земля, социальная 
дистанция, самоизоляция, символы смерти) и субъек-
тивно-оценочные (эмоции и состояния человека) [Ку-
ваева: 117].

2-й блок. Методы оценки стратегий совладания со 
специфическим контекстом – «Опросник способов 
совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации 
Т.Л. Крюковой [Крюкова: 10]. В соответствии с ин-
струкцией респондент оценивает частоту использо-
вания 8 стратегий в ситуации пандемии COVID-19. 
Авторы выделяют два стиля совладания: проблем-
но-ориентированный (стратегии конфронтативный 
копинг, планирование решения проблемы); эмоцио-
нально-ориентированный (стратегии дистанциро
вание, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, бегство-избегание, по
ложительная переоценка). Интерпретация получен-
ных результатов соотносится с нормативными уров-
нями: низкий, средний, высокий. 

Статистическая обработка данных включила 
дескриптивный анализ, методы выявления разли-
чий (критерий t Стьюдента, U Манна–Уитни). Ча-
стотный анализ прилагательных в имплицитном 
представлении о пандемии у переболевших и непе-
реболевших применяется для выявления наиболее 
значимых признаков концепта Пандемия, которые 
анализируются качественными методами в каждой 
группе. Обработка данных осуществляется с по-
мощью пакета программ IBM SPSS Statistics 22.0. 

Результаты. Имплицитные представления о пан
демии и стратегии совладания со специфической 
трудной ситуацией у выборочной совокупности. 
Анализ первых реакций – самых сильных на сти-

мульное слово ПАНДЕМИЯ – выявил 81 уникаль-
ный признак. Согласно данным, представленным 
в таблице 1, концепт Пандемия характеризовался 
компактным ядром (3 признака, 16 %), дифферен-
цированной дальней и крайней периферией (65 при-
знаков). Ядро концепта и ближняя периферия сфор-
мированы преимущественно объективированными 
признаками (глобальный, ограничивающий, болез
ненный, вирусный), субъективно-оценочных призна-
ков в организации концепта – меньше (страшный, 
тревожный). Признаки неопределенный и тяжелый 
зафиксированы в организации концепта Пандемия, 
что отражает характеристики данного типа трудной 
ситуации. В дальней и крайней периферии представ-
лены как объективированные признаки (смертель
ная, эпидемическая, мировая), так и субъективно-
оценочные признаки (опасная, нервозная, усталая, 
некомфортная). 

Исследование имплицитных представлений про-
демонстрировало, что пандемия рассматривается ре-
спондентами как глобальное ограничение, связан-
ное с вирусным заболеванием и сопровождающееся 
негативными эмоциональными состояниями (страх, 
тревога, скука). 

Изучение визуального портрета концепта Пан
демия у выборочной совокупности свидетельству-
ет, что самыми распространенными визуализациями 
пандемии оказались изображения индивидуальной 
защитной маски (44 % от выборки) и коронавиру-
са (43 %). Каждый третий респондент (30 %) рисовал 
фигуру человека, каждый десятый – медицинского ра-
ботника (11 %). Респонденты фиксировали такие спо-
собы совладания, как физическое дистанцирование 
между людьми (29 %) и самоизоляцию (23 %). Ми-
ровой масштаб пандемии фиксировался посредством 
изображения планеты Земля (16 %). Символы смер-
ти (гроб, крест, «смерть с косой») отражены в 9 % 
протоколов, защитный медицинский костюм – в 5 %. 

Таблица 1
Распределение ассоциаций в имплицитном представлении о пандемии  

у выборочной совокупности
Полевая организация Признаки %

Ядро Глобальная, ограничивающая, скучная 16

Ближняя периферия Болезненная, страшная, ужасная, долгая, закрытая, неожиданная, вирусная, неопределен-
ная, одинокая, домашняя, массовая, тревожная, внезапная 34,3

Дальняя периферия Непонятная, тяжелая, опасная, смертельная, эпидемическая, карантинная, изолирующая, 
дистанционная, сложная, мировая, ленивая, коварная, пугающая, усталая, нервозная, пани-
ческая, некомфортная, длительная

24,6

Крайняя периферия Медийная, утомительная, гигиеничная, неприятная, отвратительная, ненавистная, неиз-
вестная, тихая, апатичная, очищающая, большая, личная, депрессивная, напрягающая, ма-
сочная, глупая, постоянная, весенняя, безумная, комфортная, удивительная, увлекательная, 
гипертрофированная, сложная, новая, всепоглощающая, всеобщая, вездесущая, странная, 
рабочая, здоровый, защищенный, выраженная, навязчивый, разрушающая, зависимый, за-
путанный, спокойный, злая, плохая, психическая, небезопасная, тесная, стрессовая, зараз-
ная, угнетающая, настораживающая

25,1

Концептуализация ситуации пандемии у переболевших новой коронавирусной инфекцией
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Обобщение результатов анализа визуальных пор-
третов показывает: интерпретация пандемии соот-
носится с такой ментальной моделью, как существо-
вание вируса в мировых масштабах, противостояние 
которому обеспечивается индивидуальными сред-
ствами защиты, физической дистанцией и самоизо-
ляцией. Полученные результаты согласуются с дан-
ными О.А. Кондрашихиной (2021): молодежь считала 
наиболее эффективными мерами безопасности в ус-
ловиях пандемии COVID-19 самоизоляцию и ноше-
ние маски. 

Анализ совладания в ситуации пандемии по  со-
вокупности собранных данных выявил (табл. 2), что  
конструктивные эмоционально-ориентированные 
стратегии поиск социальной поддержки и положи
тельная переоценка востребованы в условиях эпи-
демиологической угрозы (средние уровни); копинги 
самоконтроль и принятие ответственности реже 
использовались респондентами (низкий уровень). 
Проблемно-ориентированная стратегия планирова
ние решения проблемы также редко реализовывалась 
в данной трудной ситуации (низкий уровень). В ли-
тературе встречаются данные, свидетельствующие 
о том, что во «вторую волну» пандемии молодежь 
17–26 лет реализовывала проблемно-ориентирован-
ное совладание [Козлова, Костригина: 40; однако 
в статье не указано о заболевании новой коронави-
русной инфекцией у респондентов. – И. К.].

Согласно данным, представленным в таблице 2, 
среди неконструктивных эмоционально-ориентиро-
ванных стратегий в ситуации пандемии чаще акти-
визировалась стратегия дистанцирование, проявля-
ясь в когнитивных усилиях по отдалению от трудной 
ситуации и уменьшению ее значимости (средний 
уровень). Уход в мечты, самоинтоксикация и защит-
ное поведенческое устранение редко демонстриро-
вались респондентами в ситуации пандемии (бег
ство-избегание, низкий уровень). Неконструктивное 
совладание проблемно-ориентированного стиля про-

являлось в агрессивных действиях по изменению 
специфической трудной ситуации и готовности к ри-
ску (на грани низкого и среднего уровней). В иссле-
довании Е.В. Куфтяк также отмечается нарастание 
неконструктивных агрессивных действий, обуслов-
ленных длительной изоляцией человека и информа-
ционной атакой на население [Куфтяк: 95]. 

Организация концепта Пандемия у переболев-
ших и тех, кто не переболел новой коронавирусной 
инфекцией. Анализ имплицитных представлений 
свидетельствует о схожей количественной органи-
зации концепта Пандемия у двух групп респонден-
тов (31 уникальных признака – переболевшие, 37 при-
знаков – непереболевшие). Однако содержательная 
организация концепта характеризовалась специфи-
ческими отличиями.

В соответствии с данными таблицы 3, ядро 
и ближняя периферия концепта Пандемия у перебо-
левших представлены объективированными призна-
ками (вирусный, болезненный) и субъективно-оценоч-
ными (страшная, усталая). Ядро концепта Пандемия 
у тех, кто не переболел коронавирусной инфек цией, 
характеризовалось яркостью – признак массовая от-
метили 14,1 % данной подгруппы; ближняя пери-
ферия – объективированным признаком (ограни
чивающая, 5,3 %) в сочетании с эмоциональными 
оценками (скучная, ужасная, домашняя, закрытая, 
суммарно 20,2 %).

Изучение имплицитных представлений показало, 
что переболевшие рассматривают пандемию как дол-
гую вирусную болезнь, сопровождающуюся отри-
цательными эмоциональными состояниями (страх, 
ужас, одиночество, усталость). В то время как те, кто 
не переболел, трактуют пандемию как массовое яв-
ление, сопровождающееся ограничениями, скукой 
и ужасом. 

Сравнивая особенности визуального портрета 
концепта Пандемия между подгруппами респонден-
тов, мы вывили общее и различное в изображени-

Таблица 2
Стратегии совладания со специфической трудной ситуацией (пандемия COVID-19) (n = 199)

Стратегии
Описательная статистика

Мин. Макс. Среднее значение Ст. отклонение

Проблемно-ориентированный стиль

Конфронтативный копинг 0 18 6,25 2,64

Планирование решения проблемы 0 18 8,67 3,30

Эмоционально-ориентированный стиль

Дистанцирование 0 18 8,44 2,80

Самоконтроль 1 21 9,19 3,42

Поиск социальной поддержки 0 18 7,93 3,78

Принятие ответственности 0 9 2,68 2,20

Бегство-избегание 0 15 5,48 2,88

Положительная переоценка 0 21 11,27 3,88
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ях пандемии. Общее состоит в том, что респонден-
ты чаще всего рисовали вирус (58 % переболевших, 
53 % непереболевших); маску (53 % переболевших, 
47 % непереболевших), дистанцию (30 % перебо-
левших, 26 % непереболевших). 

Специфические особенности визуального пор-
трета концепта Пандемия у переболевших про-
явились в изображении человека, находящего-
ся в изоляции («жизнь замерла», пребывание дома 
в одиночестве) и оторванного от привычной жизни 

и «нормальной работы». Примеры, взятые из про-
токолов переболевших респондентов, представле-
ны на риснуке 1. 

Специфические особенности визуального портре-
та концепта Пандемия у тех, кто не переболел, со-
стояли в фиксации массовости проблемы, глобаль-
ности ее распространения (перечисление названий 
различных государств) и изображения разных огра-
ничений («планета Земля в наручниках»; дистан-
ция 1,5 метра; «человек находится в самоизоляции, 

Таблица 3
Распределение ассоциаций в имплицитном представлении о пандемии  
у переболевших и непереболевших новой коронавирусной инфекцией

Признаки
частота встречае-

мости каждого  
признака

Суммарный 
%

Переболевшие COVID-19

Вирусная 7,1 7,1

Долгая, болезненная, скучная, страшная, одинокая, тяжелая, ужасная, массовая, усталая 5,3 47,7

Ленивая, неопределенная, пугающая, ограничивающая 3,6 14,4

Медийная, неожиданная, коварная, непонятная, неприятная, отвратительная, домашняя, 
запутанная, опасная, смертельная, ненавистная, тревожная, неизвестная, закрытая, без-
умная, комфортная, удивительная

1,8 30,6

Те, кто не переболел COVID-19

Массовая 14,1 14,1

Скучная, домашняя, ужасная, закрытая, ограничивающая 5,3 26,5

Страшная, карантинная 3,6 7,2

Неожиданная, вирусная, болезненная, коварная, непонятная, неопределенная, одинокая, 
опасная, тревожная, тихая, защищенная, эпидемическая, апатичная, очищающая, личная, 
депрессивная, напрягающая, масочная, глупая, постоянная, изолирующая, весенняя, не-
рвозная, увлекательная, паническая, гипертрофированная, сложная, некомфортная, новая

1,8 52,2

Рис. 1. Примеры визуальных портретов концепта Пандемия  
у переболевших новой коронавирусной инфекцией

Концептуализация ситуации пандемии у переболевших новой коронавирусной инфекцией
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а на улице светит солнце»). Примеры, взятые из про-
токолов непереболевших респондентов, представле-
ны на рисунке 2. 

Особенности совладающего поведения у пе-
реболевших новой коронавирусной инфек цией. 
Согласно полученным данным, значимых различий 
в стратегиях преодоления специфической трудной 
ситуации (пандемия COVID-19) между переболев-
шими и теми, кто не переболел, не обнаружено (кр. 
tСтьюдента, p > 0,050). Выраженность стратегий 
дистанцирование и положительная переоценка 
в обеих группах находятся в диапазоне средних зна-
чений, что совпадает с полученными результатами 
по всей выборочной совокупности. Вероятно, сход-
ство в управлении данной трудной ситуацией у двух 
групп обусловлено легкостью протекания болезни 
у респондентов.

Половые особенности концептуализации ситуа-
ции пандемии у переболевших новой коронави-
русной инфекцией. Женщины, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией, концептуализируют си-
туацию пандемии в признаках эмоциональных состо-
яний (страшная, ужасная, одинокая, скучная, уста
лая, пугающая, суммарно 39 %), объективированных 
признаках (вирусная, массовая, суммарно 11 %) и пе-
ресекающихся признаках (тяжелая, неопределенная; 
11 %). Мужчины интерпретируют пандемию как мас-
совое коварное заболевание (33,3 %). 

При сравнении особенностей совладающего по-
ведения у мужчин и женщин выявлено, что женщи-
ны, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, 
достоверно чаще нуждались в социальной поддержке 
в условиях эпидемиологической угрозы, чем мужчи-
ны (U = 150, p = 0,036). В группе тех, кто не перебо-
лел, женщины чаще демонстрировали стратегию бег
ство-избегание, чем мужчины (U = 81,5, p = 0,001).

Обсуждение. Данное исследование позволило 
выявить особенности организации концепта Панде
мия и совладания у молодежи, переболевшей новой 
коронавирусной инфекцией. Переболевшие интер-
претируют пандемию как долгую вирусную болезнь 
в условиях изоляции человека и сопровождающу-
юся отрицательными эмоциональными состояния-
ми (страхом, ужасом, одиночеством, усталостью). 
Управление специфической трудной ситуацией про-

является в использовании индивидуальных средств 
защиты (маски), в поддержании социальной дистан-
ции и снижении субъективной значимости проблемы, 
в создании положительного смысла ситуации и пози-
тивной переоценке своего опыта. Женщины, болев-
шие ковидом, достоверно чаще искали разные виды 
поддержки (информационную, действенную, эмоци-
ональную), чем мужчины. 

Молодежь, непереболевшая новой коронавирус-
ной инфекцией, интерпретирует пандемию как мас-
совую ограничивающую проблему, имеющую гло-
бальный характер и сопровождающуюся скукой 
и ужасом. Женщины, непереболевшие новой коро-
навирусной инфекцией, в специфической трудной 
ситуации чаще демонстрировали избегание или уход 
от проблемы, чем мужчины. Данная группа респон-
дентов, так же как и переболевшие, считают маску 
и социальную дистанцию мерами противодействия 
коронавирусу. Подобные результаты получены в ис-
следовании [Кондрашихина: 69], согласно которому 
мерами защиты от коронавирусной инфекции явля-
ются самоизоляция (58 % студентов) и масочный ре-
жим (22 % студентов). 

Анализ особенностей организации концепта Пан
демия у молодежи показал «вклад» разных призна-
ков – объективированных и субъективно-оценочных. 
Объективированные признаки (ограничивающая, ви
русная, болезненная, массовая) чаще фиксировались 
в ядре и ближней периферии концепта, эмоционально-
оценочные (ужасный, страшный, усталый) – в раз-
личных типах периферии. Разнообразие признаков, 
зафиксированных в полевой организации концепта, 
свидетельствует о дифференцированности индивиду-
ального ментального опыта, сформированного в кон-
тексте пандемии COVID-19 за последний год. Соглас-
но исследованиям Е.В. Волковой, функциональная 
организация концепта проявляется в том, что «инфор-
мация о внешних и внутренних условиях, содержа-
щаяся в ментальных структурах, выполняя функцию 
отбора и ограничения начальных условий, фактиче-
ски задает направление ментального развития чело-
века и построение модели будущего» [Волкова: 50].

Неожиданным результатом стало фиксация при-
знака скучный в организации концепта Пандемия 
у респондентов выборочной совокупности. Соглас-

Рис. 2. Примеры визуального портрета концепта Пандемия  
у тех, кто не переболел новой коронавирусной инфекцией
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но Н.Д. Левитову, скука относится к «пассивным пси-
хическим состояниям, при которых понижается вни-
мание и интерес к действительности» [Левитов: 290], 
при этом человек чувствует неудовлетворенность 
от вынужденного снижения активности и ощущает 
«беспросветность» [Левитов: 291]. Состояние скуки 
и сонливости возникает в ответ на монотонные усло-
вия труда и характеризует функциональное состояние 
монотонии [Леонова, Величковская: 328]. Бесспорно, 
фактор ограниченности в ситуации пандемии способ-
ствует вынужденной пассивности человека и, вероят-
но, нарастанию конфронтативного копинга. При этом 
человек может влиять на изменение специфической 
трудной ситуации с помощью физических мер – ис-
пользования индивидуальных масок и социального 
дистанцирования, что отразилось в признаковом со-
ставе концепта Пандемия.

Анализ результатов работы экспертов по оценке 
релевантных признаков концепта Пандемия выявил, 
что признаки негативный, неопределенный, тяжелый 
относятся как к объективированной, так и субъектив-
но-оценочной категории исследуемого концепта. Из-
учение эмпирических данных показало сочетание 
признаков неопределенный и тяжелый в ответах ре-
спондентов (в общей выборке и в группе переболев-
ших). Мы считаем, что тяжелая неопределенность 
соотносится с глобальным уровнем организации кон-
цепта, дифференцирующим концепты между собой 
по существенным признакам. Например, концепт 
Вещество на глобальном уровне организации пред-
ставлен признаками простое/сложное [Волкова: 87], 
концепт Стресс – признаком напряженный [Куваева 
2020б: 74]. Перспективы данного исследования связа-
ны с изучением соотношения содержательной и уров-
невой организации концептов Стресс и Пандемия 
в структуре ментального опыта субъекта совладания.

Исследование концептуализации ситуации пан-
демии – имплицитных представлений, визуальных 
портретов и стратегий совладания – позволяет пред-
положить, что данная трудная ситуация относится 
к категории фрустрирующих. Согласно А.В. Либиной, 
параметрами фрустрирующих ситуаций являются со-
вокупность противоречивых факторов, состояние 
растерянности и потери ориентиров, амбивалент-
ность чувств и ощущение неопределенности («сбит 
с толку», «запутался», «потерял ориентиры») [Ли-
бина: 132]. В исследовании А.М. Селедцовой с со-
авт. показано, что у пациентов, тяжело переболевших 
новой коронавирусной инфекцией, генерализован-
ная тревога возникает на фоне утраты социальных 
и культурных ориентиров [Селедцов, Кирина, Аки-
менко: 7]. 

Полученные в настоящем исследовании резуль-
таты, несомненно, требуют дальнейшего изучения 
особенностей концептуализации ситуации панде-

мии у разных категорий респондентов (в том чис-
ле с тяжелым течением болезни). Анализ менталь-
ных репрезентаций и стратегий позволил выявить 
особенности индивидуального ментального опыта, 
сформированного в условиях угрожающей реально-
сти. Доступные способы реагирования на специфи-
ческую трудную ситуацию связаны со средствами 
индивидуальной защиты, положительной переоцен-
кой и социальной поддержкой. Бережное отноше-
ние к здоровью, адекватное повышение активности 
и внесение психологического разнообразия могут 
стать зоной ближайшего развития субъекта совлада-
ния в ситуации пандемии COVID-19. 
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