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Цель. Исследование особенностей социальных представлений (СП) о COVID-19 в группах 
студенческой молодежи.

Контекст и актуальность. Пандемия COVID-19 — это первый опыт для большинства на-
селения планеты: появилось новое заболевание, которое быстро распространяется по странам 
и континентам, при этом человечеству нечего противопоставить этой угрозе. Символические 
защиты, которые вырабатываются в ответ на эту угрозу, и оказались в центре внимания в 
работе.

Дизайн исследования. Исследование проводилось в два временных промежутка, соответ-
ствующих двум волнам пандемии COVID-19 в России (первая волна — с 18 июня по 10 июля 
2020 г. и четвертая волна — с 14 октября по 7 декабря 2021 г.).

Участники. В исследовании принимали участие представители студенческой молодежи в 
возрасте от 17 до 27 лет (242 человека, 12,5% мужчин).

Методы (инструменты). Основным методом исследования явился опрос в варианте анкеты 
(основной инструмент — методика свободных ассоциаций). Опросник предъявлялся в онлайн-
формате.
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Результаты. Сравнение структуры и содержания СП о COVID-19 в среде студенческой мо-
лодежи (первая и четвертая волны пандемии) позволяет говорить о зарождении СП о коронави-
русе: зона СП о коронавирусе (четвертая волна) имеет иерархическую организацию элементов.

Основные выводы. В случае пандемии COVID-19 представители студенческой молодежи 
заняли позицию, рационализирующую угрозу и страх, ассоциированный с ним.

Ключевые слова: социальные представления; гипотетическая структура социальных 
представлений; динамика социальных представлений; COVID-19; психология здоровья.
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Objective. The aim of this article is to analyse the social representations of coronavirus in groups 
of young people.

Background. The COVID-19 pandemic is the first experience for most of the world’s population: 
a new disease has emerged that is spreading rapidly across countries and continents, and humanity has 
nothing to counter the threat. The symbolic defences that are developed in response to this threat are the 
focus of the work.

Study design. The study was conducted in two time periods corresponding to the two waves of the 
COVID-19 pandemic in Russia (the first wave from June 18, 2020 to July 10, 2020 and the fourth wave 
from October 14, 2021 to December 7, 2021).

Participants. A total of students aged 17 to 27 years (N = 242 subjects, 12,5% men).
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Введение
История человечества, как отмечает 

В.В. Николаева [5], может быть напи-
сана через призму того, как возникали, 
распространялись и исчезали болезни, 
а общество в каждом случае пыталось 
бороться с этой угрозой и искать пути 
улучшения качества жизни человека. 
Инфекционные заболевания всегда 
угрожали человечеству [13]. Общество 
стремилось различными путями адап-
тироваться к болезням, к примеру, ис-
пользуя чаще всего стратегию избегания 
тех или иных групп или изоляции оных 
[13]. Вырабатывались символические 
представления о возникновении болез-
ней, их передаче, а также профилакти-
ческих мерах и лечении. Эти стратегии 
действий в ситуации распространения 
инфекционного заболевания выполня-
ют функции защиты физической и сим-
волической целостности группы [13]. 
Последняя функция становится понят-
ной тогда, когда учитывается тот разрыв 
смысла, который случается в результате 
внезапной вспышки инфекционного за-
болевания.

Первые случаи COVID-19 были офи-
циально зарегистрированы в Китае в 
декабре 2019 года. 11 марта 2020 г. ВОЗ 
официально квалифицировала ситуа-
цию с распространением COVID-19 как 
пандемию, инфекция распространилась 
практически на большинство стран мира 
и стала носить глобальный характер. 
5 мая 2023 г., по заявлению ВОЗ, пан-
демия закончилась. Пандемия имеет це-
лый ряд экономических и социальных 
последствий. С социально-психологиче-
ской точки зрения наибольший интерес 
представляет ряд последствий пандемии: 
1) Тезис о том, что болезнь — это инди-
катор отношения общества и индивида 
[1], по тому, какие социальные гаран-
тии получает индивид в случае болезни, 
можно говорить о важности и ценно-
сти индивида в том или ином обществе. 
В этой связи пандемия отчетливо про-
демонстрировала, что отношения обще-
ства к индивиду в значительной степени 
медиируются экономическим фактором. 
2) Пандемия разрушила представление о 
человеческом всемогуществе. Казалось, 
что прогресс в области медицинского 

Measurements. The main method of the study was a questionnaire (the main technique — the meth-
od of free association). The questionnaire was presented in an online format.

Results. A comparison of the structure and content of COVID-19 in young people (the first and 
fourth waves of the pandemic) suggests the emergence of the representation of COVID-19: a hierarchi-
cal organisation of elements in the case of the fourth wave.

Conclusions. In the case of a COVID-19 pandemic, representatives of the youth milieu adopted a 
position that rationalises the threat and the fear associated with it.

Keywords: social representations; hypothetical structure of social representations; emergence of 
social representation; COVID-19; health psychology.
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знания и технологий позволит человеку 
сделать сказку былью. Действительно, 
в 70—80-х гг. казалось, что медицина 
победила инфекционные заболевания, 
однако появление и распространение 
ВИЧ-инфекции поставило под сомнение 
преждевременный оптимизм [1], чело-
век оказался уязвимым и беспомощным 
перед лицом очередной угрозы. 3) По-
явление и распространение COVID-19 
в очередной раз продемонстрировали 
многомерность болезни, ее несводимость 
к биологическому уровню, но серьезное 
влияние на социальном, политическом и 
экономическом уровнях.

В начале пандемии COVID-19 инди-
вид оказывается в ситуации, когда возни-
кает серьезная угроза здоровью и жизни 
человечества, существующего медицин-
ского знания не хватает ни чтобы объ-
яснить возникновение новой болезни, ни 
чтобы предложить стратегию лечения и 
профилактики. Сложившаяся ситуация 
неопределенности вполне соответству-
ет условиям возникновения слухов [7; 
11]: 1) важность — ситуация, ассоцииро-
ванная с угрозой жизни; 2) двусмыслен-
ность — отсутствие точной информации о 
масштабе эпидемии. Слухи как объясне-
ния события, которые передаются от од-
ного индивида к другому, выполняют две 
основные функции: 1) снижение стресса, 
связанного с неопределенностью; 2) при-
дание смысла событию [7; 11]. В случае 
пандемии COVID-19 даже возникли так 
называемые широко разделенные слухи 
(теории заговора), когда возникновение 
вируса объяснялось заговором влиятель-
ных лиц (вирус искусственно создан для 
того, чтобы снизить численность населе-
ния планеты).

Индивид сталкивается с большим 
количеством противоречивой информа-
ции, которую он так или иначе обсужда-
ет с другими. Возникает так называемый 

феномен «снежного кома»: чем больше 
мы говорим о чем-либо, тем более важ-
ным оно становится, как следствие, мы 
еще больше говорим об этом [26].

Очевидно, что сложившаяся ситуация 
вызывает сильные аффективные реак-
ции (повышенная тревога и страх). Про-
явлением солидарности стало избегание 
всего социального [8]. «Быть с другими» 
стало означать «дистанцироваться от 
других». В повседневной жизни индивид 
столкнулся с препятствиями: прогулки, 
посещение общественных мест, встречи, 
общение, путешествия и пр. — все это 
стало запрещенным после введения ка-
рантинных мер. Общение, которое и до 
пандемии COVID-19 было опосредство-
ванно техническими средствами, стало 
полностью дистанционным.

С нашей точки зрения, анализ описан-
ной выше ситуации, с которой сталкива-
ется индивид в связи с возникновением 
новой инфекционной болезни, которая 
быстро распространяется и становится 
глобальной угрозой, — попадает в фокус 
интереса теории социальных представле-
ний (СП) [25—30].

Библиометрический анализ публи-
каций [14] позволил выделить класс во-
просов (Класс 5: Здоровье и вопросы 
профилактики (13%)), объединяющих 
проблематику здоровья и болезни, ко-
торые исследуются в русле теории СП. 
Классические работы, выполненные в 
рамках этой теории, в широком смысле 
касаются проблем здоровья и болезни. 
Речь идет об исследованиях С. Москови-
си, К. Эрзлиш, Д. Жоделе, А.С. де Розы, 
Х. Жофф и многих других [15; 19; 20; 
22; 28]. Теория СП имеет солидный по-
тенциал для изучения этого предметного 
поля, особенности ситуации, в которой 
оказывается индивид с возникновением 
пандемии коронавируса, по сути, соот-
ветствуют условиям зарождения СП — 
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возникает новая угроза здоровью и жиз-
ни человека, индивиды сталкиваются с 
большим количеством противоречивой 
информации, которую они активно об-
суждают. Из многочисленных определе-
ний СП здесь можно отдать предпочте-
ние тому, что было дано Ж. Валой, где 
СП понимаются как процессы создания 
смыслов, посредством которых соци-
альные группы интерпретируют новые 
события (например, катастрофы или но-
вые заболевания) [31]. СП выполняют 
ряд важных функций: трансформация 
чего-то неизвестного, пугающего, злове-
щего — в известное; облегчение комму-
никации за счет обеспечения участников 
определенными кодами, которые выра-
ботаны в многочисленных обсуждени-
ях; ориентация социального поведения 
и оправдание социальных отношений, 
конструирование и поддержание соци-
альной идентичности [1; 2; 15; 26]. По-
рождение СП сопряжено с двумя социо-
когнитивными процессами: 1) Якорение 
(или анкеровка) — процесс, посредством 
которого странные идеи сводятся к обыч-
ным категориям и образам, помещаются 
в имеющуюся у индивида систему коор-
динат. Якорение осуществляется посред-
ством классификации или называния 
(присваивания имени). 2) Объектива-
ция — процесс, в результате которого не-
что абстрактное становится конкретным, 
своего рода перенос того, что имеется в 
нашем сознании, на то, что существует в 
физическом мире [29]. Этот процесс реа-
лизуется в виде схематизации и персони-
фикации [29].

Результаты исследований, касающих-
ся изучения СП об инфекционных за-
болеваниях [1; 13; 20; 31; 32], позволяют 
говорить о том, что используются такие 
варианты якорения: невидимый враг, 
который проникает в организм челове-
ка [1], указание на другую болезнь для 

определения новой (рак геев и чума ХХ 
века — в случае СПИДа), указание на 
других как источник болезни (в случае 
ВИЧ-инфекции — указание на народы 
Африканского континента в случае пред-
ставителей других континентов и указа-
ние на европейцев и американцев в слу-
чае представителей стран Африки) [1; 
20]; биологическое оружие — идея об ис-
кусственном происхождении вируса, ко-
торый специально создается в военных 
лабораториях (в случае эпидемии ВИЧ-
инфекции указание на то, что этот вирус 
создан в лабораториях Пентагона [1]). 
Как отмечают Д. Паес и Х. Перес [31], в 
случае пандемии COVID-19 в процессе 
якорения использовались указания на 
военную метафору. В начале пандемии 
люди пытались придать смысл внезапно 
появившейся угрозе, обозначая ее как 
врага или захватчика [12]. Эту метафору 
использовали политические лидеры в об-
ращениях к гражданам своих стран, объ-
являя о соответствующих карантинных 
мерах. Очевидно, что военная метафора 
предполагает соответствующие меры, 
оправдывает комендантский час, огра-
ничение передвижения, жесткие меры на 
политическом, экономическом и соци-
альном уровнях. Использование другой 
болезни для определения новой — грипп. 
Этот вариант банализировал COVID-19, 
снижая его опасность. Вина за распро-
странение болезни приписывалась аут-
группам (иностранцы). В этом случае 
речь идет о страхе в отношении чужих, 
который ведет к соответствующим дей-
ствиям. Чем больше угроза, тем силь-
нее эмоциональные реакции приводят 
к постановке «клейма», стигматизации 
групп, а отчуждение становится ведущим 
механизмом защиты от сильной угрозы. 
Наконец, циркулирует представление о 
том, что вирус создан в военных лабора-
ториях Китая или США. Этот вариант в 
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наибольшей степени приближен к теори-
ям заговора, когда речь, в частности, идет 
об идее «золотого миллиарда».

В случае процесса объективации клю-
чевые фигуры: герои, злодеи и жертвы. В 
категорию злодеев попали китайцы, пред-
ставители политических элит и др., героями 
оказались ученые и врачи. Герои в основном 
воспринимались как заслуживающие дове-
рия и помогающие [24]. На индивидуаль-
ном уровне плохо следящий за гигиеной и 
своим здоровьем человек также становится 
злодеем, что иногда может доходить даже 
до публичного осуждения и наказания на 
фоне сильной социальной напряженности.

С опорой на основополагающие идеи 
теории СП (в частности, о социокогни-
тивных процессах порождения СП) и 
результаты исследований СП об инфек-
ционных заболеваниях в ситуации пан-
демии COVID-19 мы решили ответить 
на исследовательский вопрос, который 
касался динамики СП о COVID-19 в сре-
де студенческой молодежи.

Метод
Программа исследования. Целью 

исследования был анализ особенностей 
СП о COVID-19 в среде студенческой 
молодежи в разные моменты развития 
пандемии. Объектом исследования яви-
лась студенческая молодежь, выборку 
составили студенты различных специ-
альностей (в частности, IT, психология, 
филология, социальная коммуникация), 
обучающиеся в ряде московских вузов, в 
возрасте от 17 до 27 лет (N = 242 челове-
ка, 12,5% мужчин). Предмет исследова-
ния — особенности СП о COVID-19.

Исследование носило поисковый 
характер, однако мы исходили из обще-
го предположения о том, что сравнение 
особенностей СП о коронавирусе, вы-
явленных в разные моменты развития 
пандемии COVID-19, позволит выявить 

динамику СП, а именно: на начальных 
этапах пандемии ожидается, что ключе-
выми элементами СП о COVID-19 бу-
дут указания на крайние аффективные 
реакции, ассоциированные с COVID-19, 
а также элементы, объясняющие проис-
хождение COVID-19. На более поздних 
этапах пандемии ключевыми в СП будут 
элементы, заимствованные из медицин-
ского дискурса. Такая логика форми-
рования СП о COVID-19 соотносится с 
положениями теории СП, а также с ло-
гикой формирования СП об инфекцион-
ных заболеваниях [1; 13; 20; 21].

Методы исследования. Основным 
методом исследования явился опрос в 
варианте анкеты (представленные здесь 
результаты являются частью научно-ис-
следовательского проекта, который про-
водился во время пандемии коронавируса 
(2020—2022 гг.) с более сложной методоло-
гической стратегией). В фокусе внимания 
в настоящей работе будут только результа-
ты, полученные с помощью методики сво-
бодных ассоциаций. Респондентам предъ-
являлся стимул COVID-19, предлагалось 
указать пять слов или выражений, которые 
сразу приходят в голову, когда они дума-
ют о коронавирусе. Каждый ответ предла-
галось оценить по шкале от –3 до +3 [18]. 
Это измерение позволило определить ва-
лентность элементов СП в соответствии с 
идеей А.С. де Розы [18], другими словами, 
выявить оценочную коннотацию каждого 
ответа. Опросник предъявлялся в онлайн-
формате. Исследование проводилось в два 
временных промежутка, соответствующих 
двум волнам пандемии COVID-19 в Рос-
сии (первая волна — с 18 июня по 10 июля 
2020 г. и четвертая волна — с 14 октября по 
7 декабря 2021 г.).

Анализ гипотетической структу-
ры СП. Для выявления гипотетической 
структуры СП был использован прото-
типический анализ [6; 17; 27]. Матрица 
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данных, полученных с помощью методи-
ки свободных ассоциаций, была состав-
лена из слов и словосочетаний, выска-
занных не менее чем 10% респондентов.

Результаты
Прототипический анализ исходит из 

идеи о том, что элементы ядра являются 
более «выпуклыми» по сравнению с эле-
ментами периферии [6; 17; 27]. Операци-
онализация этой идеи требует пересече-
ния двух параметров, а именно: частоты 
ассоциаций (количественный параметр) 
и ранга появления ассоциации (каче-
ственный параметр) [6; 17; 27]. Сочетание 
этих параметров рассматривается как по-
казатель центральности элементов, одна-
ко сам прототипический анализ считается 
инструментом, позволяющим лишь вы-
двинуть гипотезу о структуре СП [6; 17; 
27]. Полученная гипотетическая струк-
тура требует уточнений в последующих 
исследованиях. Для идентификации ядра 
СП обычно используются специальные 
методики, среди которых: методика со-
мнений, тест независимости от контек-
ста, методика определения центральных 
элементов, методика умозаключений на 
основе двусмысленного сценария [2; 6; 
17; 27]. В настоящем исследовании мы 
рассматриваем только гипотетическую 
структуру СП о COVID-19: как отме-
чалось выше, по официальным данным, 
COVID-19 стал распространяться в дека-
бре 2019 года, 11 марта 2020 года панде-
мия была объявлена ВОЗ, что указывало 
на серьезную угрозу здоровью и жизни 
человечества. Другими словами, на иссле-
довательском уровне возникла возмож-
ность проанализировать динамику СП о 
COVID-19, новом явлении, представляю-
щем серьезную угрозу здоровью и жизни 
человечества. Отсюда, ключевой интерес 
был связан с изучением порождения СП 
(один из этапов динамики СП).

В результате предпринятого анализа 
было выявлено, что зона ядра (элементы с 
высокой частотой и низким рангом появ-
ления, потенциальные элементы ядра, т.е. 
вокруг них потенциально кристаллизует-
ся СП о COVID-19) образована элемента-
ми: болезнь, вирус, пандемия (см. таблицу). 
Все элементы имеют негативную валент-
ность (от –2,53 до –2,37). Частотный по-
казатель этих элементов (три элемента, 
частота встречаемости которых варьиру-
ет от 27 до 35), скорее, свидетельствует в 
пользу того, что едва ли можно говорить 
о иерархической структуре, другими сло-
вами, представление еще не имеет этой са-
мой структуры [17; 27]. По сути, мы имеем 
дело с зарождением СП о COVID-19.

Контрастирующая зона (см. таблицу) 
состоит из элементов с низкой частотой 
и низким рангом появления. По идее Ж.-
К. Абрика: «Есть темы, заявленные не-
многими людьми (низкая частота), но ко-
торые считают их очень важными. Такая 
конфигурация может свидетельствовать о 
существовании подгруппы меньшинства 
с иным представлением... Но мы также 
можем найти здесь... дополнение первой 
периферии» [6, с. 63]. Исходя из этого по-
ложения, стоит обратить особое внимание 
на смысловые связи, которые могут иметь 
элементы, располагающиеся в данной 
зоне гипотетической структуры СП. Она 
объединяет два элемента с негативной ва-
лентностью: опасность и паника.

Первая периферическая зона объеди-
няет элементы с высокой частотностью и 
высоким рангом появления, она является 
своего рода послесловием по отношению 
к объекту СП, элементы, представленные 
здесь, мыслятся во вторую очередь по от-
ношению к объекту СП. В этой зоне на-
ходятся элементы с негативной валент-
ностью: карантин, смерть, страх.

Вторая периферическая зона (эле-
менты с низкой частотой и высоким 
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рангом появления) образована такими 
составляющими с негативной валентно-
стью (от –2,69 до –1,83): обман, маски, 
пневмония, ограничения. Все эти эле-
менты соответствуют индивидуальному 
опыту и выполняют роль контекстуали-
зации элементов зоны ядра.

При первом столкновении с новой 
проблемой, угрожающей здоровью и 
жизни людей, ассоциативно ее связали с 
элементами болезни, вызванной вирусом 
и охватывающей весь мир. По сути, ре-
спонденты использовали синонимичные 
понятия к объекту СП. Обращает на себя 
внимание содержание зоны контрасти-
рующих элементов: составляющие, име-

ющие сильную аффективную нагрузку: 
новый вирус несет в себе экзистенциаль-
ную опасность, ассоциируется с паникой.

В первой периферии представлен эле-
мент карантин, оказывающий серьезное 
воздействие на людей и заставляющий их 
дистанцироваться от социальных контак-
тов вплоть до полной изоляции. Здесь же 
появляются смерть и страх. С учетом по-
ложения, сформулированного Ж.-К. Абри-
ком [6], смыслово составляющие зоны 
контрастирующих элементов не содержат 
позицию меньшинства, но являются до-
полнением первой периферической систе-
мы, поскольку они созвучны с ее элемента-
ми: речь идет о смертельно опасной угрозе, 

Т а б л и ц а
Гипотетическая структура СП о COVID-19 в среде студенческой молодежи 

(первая и четвертая волны эпидемии в России)

Волны 
эпидемии

Понятие (частота, ранг, валентность)

Зона ядра
Контрастирующие 

элементы

Первая 
периферическая 

система

Вторая 
периферическая 

система
I волна
(21,50;2;49)*

болезнь (35,00; 
2,26; –2,53)**
вирус (31,00; 
1,52; –2,37)
пандемия 
(27,00; 2,15; 
–2,44)

опасность (18,00; 
2,11; –2,78)
паника (13,00; 2,00; 
–2,46)

карантин (64,00; 
2,58; –1,66)
смерть (24,00; 
2,63; –3,00)
страх (24,00; 2,79; 
–2,52)

обман (19,00; 2,63; 
–2,47)
маски (16,00; 4,00; 
–1,83)
пневмония (16,00; 
3,56; –2,69)
ограничения (15,00; 
2,53; –2,33)

IV волна
(25,00;2;68)*

карантин 
(60,00; 2,62; 
–1,49)**
пандемия 
(42,00; 2,20; 
–2,43)
болезнь (36,00; 
2,19; –2,58)

ограничения 
(24,00; 2,67; –2,19)
вирус (21,00; 2,48; 
–2,10)

маски (37,00; 
3,05; –1,40)
смерть (26,00; 
3,23; –2,83)

вакцина (21,00; 3,05; 
–1,55)
дистанционное об-
учение (17,00; 3,00; 
24-0,86)
страх (16,00; 2,69; 
–2,73)

Примечание: * — в скобках указаны средние значения по частоте встречаемости и рангу по-
явления ассоциации для каждого объекта СП. В соответствии с теорией СП и логикой про-
тотипического анализа показатели по частоте и рангу понятия позволяют различать четыре 
соответствующие зоны в структуре СП [17; 27]. ** — в скобках указаны частота встречаемости, 
средний ранг появления и среднее значение для валентности каждого понятия. Валентность – 
указывает на негативную, нейтральную или позитивную коннотацию элемента СП [18].
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ассоциированной с соответствующими не-
гативными аффективными реакциями.

Во второй периферии находятся эле-
менты, указывающие на последствия 
распространения вируса по планете: 
осложнения болезни (пневмония), про-
филактические меры (маски и ограниче-
ния), недоверие к официальной инфор-
мации (обман).

Все элементы зоны ядра и периферии 
имеют сильно негативную коннотацию 
(в особенности смерть и страх).

С одной стороны, если взглянуть на 
гипотетическую структуру СП в целом, 
то можно констатировать, что содержа-
ние зоны ядра и периферической системы 
вполне соответствует логике, описанной 
П. Молине и Ж.-К. Абриком [25]: речь 
идет о свойствах элементов ядра и перифе-
рии. Элементы зоны ядра — абстрактные 
характеристики объекта СП, так называ-
емые безусловные убеждения. Элементы 
периферической системы — конкретные, 
контекстуализированные, условные убеж-
дения. Зона ядра образована элементами, 
которые совпадают с официальными обо-
значениями COVID-19 (болезнь, вирус, 
пандемия). Эти общие слова конкретизи-
руются в виде последствий заболевания, 
сильных эмоциональных переживаний.

Анализ данных, полученных на вы-
борке представителей студенческой мо-
лодежи, сходной по своим параметрам с 
выборкой первого этапа, позволил полу-
чить следующие результаты (см. табли-
цу): зона ядра представления содержит 
такие элементы с негативной валентно-
стью, как: карантин, пандемия, болезнь. 
Зона контрастирующих элементов вклю-
чает две составляющих с негативной кон-
нотацией: ограничения и вирус. Первая 
периферическая система образована эле-
ментами: маски, смерть. Вторая перифе-
рическая система объединяет элементы: 
вакцина, дистанционное обучение, страх.

Обсуждение результатов
Если сравнить эти результаты с теми, 

что были получены во время первой 
волны COVID-19 в России, то в целом 
можно говорить о том, что содержание 
СП не претерпело серьезных измене-
ний, однако местоположение, которое 
определяет гипотетическую структуру 
СП, имеет модификации. Итак, пред-
ставляется возможным говорить о неко-
торых нюансах: ключевыми элементами 
остались те же — болезнь и пандемия, но 
к ним добавился карантин, перешедший 
из периферии, а вирус переместился в 
зону контрастирующих элементов. Хотя 
карантин не имеет низкого ранга, но у 
большинства он сильно ассоциируется с 
данной болезнью, в том числе в связи с 
тем, что ограничительные меры надолго 
были наложены на граждан, к чему они 
едва ли были готовы, и, возможно, что в 
итоге привело к определенной усталости. 
Элементы страх и ограничения менее ча-
стотны. А в первую периферию кроме 
устойчивого элемента смерть перехо-
дят маски, которые уже широко вошли в 
практику и стали обязательным элемен-
том повседневной жизни.

Если сравнивать частотность эле-
ментов в зоне ядра СП в каждом случае, 
то обращает на себя внимание тот факт, 
что в случае гипотетической структуры 
СП о COVID-19, выявленной во время 
четвертой волны, зону ядра отличает на-
личие иерархии элементов, т.е. имеет ме-
сто определенная структурированность 
[17; 27] по сравнению с тем, как была 
организована одноименная зона в СП о 
COVID-19, выявленном во время первой 
волны эпидемии. Это заключение осно-
вывается на идее К. Фламана и М.-Л. Ру-
кета об энтропии, которая является важ-
ным индикатором структурированности 
СП [17; 27]. В случае максимальной эн-
тропии элементы имеют сходную частоту 
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появления. В случае минимальной энтро-
пии частота одних элементов в значитель-
ной степени превышает частоту других, 
что позволяет строить предположение о 
структурированности зоны ядра (и само-
го СП, поскольку именно ядро выполня-
ет организующую, смыслообразующую и 
стабилизирующую функции) [25].

Зона ядра в гипотетической струк-
туре СП о COVID-19, выявленная в 
первую волну пандемии (см. таблицу), 
скорее свидетельствует об отсутствии 
организованной структуры СП. Зона 
ядра в гипотетической структуре СП о 
COVID-19, выявленная в четвертую вол-
ну пандемии, имеет иерархию (на основе 
количественного показателя — частоты 
ассоциации), где элемент карантин до-
минирует по сравнению с остальными.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что аффективные реакции панического 
характера, которые ассоциировались с 
COVID-19 на первом этапе исследования, 
перестали быть столь важными с точки 
зрения расположения в структуре СП.

При этом все элементы имеют нега-
тивную коннотацию, за исключением но-
вого элемента периферической системы 
дистанционное образование (нейтраль-
ная валентность). Однако такие меры, 
как карантин, маски и вакцинирование, 
хоть и имеют не ярко выраженную, но 
все-таки отрицательную окраску, воз-
можно, в связи с тем, что чаще всего они 
имели принудительный характер.

Если сопоставить изложенные здесь 
результаты с теми, что были получены 
в других исследованиях, то можно об-
ратиться к работе Э. Коли с соавторами, 
где использовался сходный методический 
инструмент, позволивший выявить гипо-
тетическую структуру СП о COVID-19 
[10]. В зоне ядра оказались указания на 
пути распространения болезни и ее мас-
штаб (заражение, пандемия), а также аф-

фективная реакция — страх. Последствия 
были обнаружены в первой периферии 
(смерть), а также в зоне контрастирую-
щих элементов: болезнь, вирус и карантин. 
Во второй периферии было представлено 
много разнообразных элементов: изоля-
ция, дистанция, ограничение, слова, свя-
занные с профилактикой; эмоциональная 
реакция (тревога) и чувства (страдание, 
одиночество), обусловленные опасно-
стью, и физические последствия (пневмо-
ния). Самой сильной эмоцией, зафикси-
рованной исследователями, стал страх за 
жизнь свою и близких, вызванный ассоци-
ацией со смертью. Карантин был воспри-
нят двойственно: с одной стороны, фик-
сируется понимание его необходимости, 
с другой — недовольство, обусловленное 
ограничением свободы. Таким образом, 
содержательно СП россиян и итальянцев 
достаточно близки, состоят из схожих эле-
ментов, однако структура СП различается.

Структура СП в исследовании 
Р. Фазанелли с коллегами образована 
категориями [16]: карантин, тревога, 
пандемия, СИЗ, страх, смерть, вирус и 
одиночество. Полученные результаты в 
этих двух исследованиях согласуются с 
логикой теории СП, а также с результата-
ми исследований СП об инфекционных 
заболеваниях [1; 13; 20; 21]. Представля-
ется возможным говорить о сходстве со-
держания СП, которое было выявлено в 
представленном здесь исследовании, од-
нако структуры СП разнятся.

Любопытно, что Р. Фазанелли с кол-
легами смогли выявить различия в СП у 
студентов разных специальностей. Сту-
денты социальных и гуманитарных спе-
циальностей часто упоминали печаль, 
Китай, инфекцию, социальное дистанци-
рование и связанные с этим изменения в 
жизни. Студенты естественно-научных 
специальностей больше говорили о сим-
птоматике коронавируса, о доме, учебе, 
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семье и изоляции. Если первые больше 
давали эмоциональных реакций, то вто-
рые — были сосредоточены на аспектах 
пандемии, предписывающей изоляцию 
на длительный период карантина. Одна-
ко один факт везде был общий: тревога 
перед глобальной угрозой эпидемии.

Указания на карантин, вирус и смерть 
встречаются практически во всех иссле-
дованиях, связанных с COVID-19 [33], а 
такие элементы, как заражение и смерть, 
делают СП об этом заболевании похожи-
ми на СП об Эболе и СПИДе [1; 21].

А.И. Донцов с коллегами, изучав-
шие СП о COVID-19 во время первой 
волны пандемии в России [3], приходят 
к выводу, что ядро СП о COVID-19 яв-
ляется устойчивым, согласованным и 
отражает результат информационного 
воздействия СМИ, что представляется 
через такие категории, как смерть и па-
ника. Идея о воздействии медиа на фор-
мирование СП, как подчеркивают иссле-
дователи, основывается на тезисе о том, 
что на исследуемой территории (Сверд-
ловская область) заболеваемость на тот 
момент была достаточно низкая, попу-
ляционное знакомство с COVID-19 у ре-
спондентов отсутствовало. В ключевые 
элементы СП также попали болезнь, изо-
ляция, опасность. Потенциальная зона 
изменений включает указания на эпиде-
мию гриппа, тревогу, беспомощность, об-
ман. Введение изоляции сопровождается 
не только страхом, но и воспринимается 
большинством как каникулы и возмож-
ность остаться дома. Перечисленные 
сильные эмоциональные проявления, по 
мнению исследователей, обусловлены 
ситуацией неопределенности, сопряжен-
ной с пандемией. Во второй периферии 
авторами были зафиксированы первоис-
точник (Китай) и последствия пандемии 
COVID-19 — карантин, безработица, 
риск, ограничения, безответственность.

Как отмечалось выше, излагаемое здесь 
исследование являет собой только часть 
более обширного научно-исследователь-
ского проекта, и результаты, касающиеся 
того, как представители студенческой мо-
лодежи понимают пандемию, будут изло-
жены в другой работе. Тем не менее нель-
зя пройти мимо результатов, полученных 
О.Б. Крушельницкой с коллегами на вы-
борке студентов разных специальностей в 
рамках одного университета, где объектом 
представлений были пандемия COVID-19 
и маска [4]. Не имея возможности прямым 
образом сравнить эти результаты с теми, 
что были изложены выше, в силу разных 
объектов представлений, подчеркнем, од-
нако, их важность с точки зрения анализа 
систем СП [9].

Сопоставление результатов, полу-
ченных в настоящем исследовании, с 
результатами, полученными другими 
авторами, обращает внимание на важ-
ный факт: аффективные реакции, ассо-
циированные с COVID-19, занимают 
ключевое положение в структуре СП, 
как мы и предполагали обнаружить в 
результате нашего исследования. Одна-
ко это предположение не получило эм-
пирической поддержки: в результатах, 
полученных во время первой волны, 
сильные аффективные реакции (паника 
и страх) мыслятся во вторую очередь в 
случае COVID-19. В результатах, полу-
ченных во время четвертой волны пан-
демии, элемент страх становится еще 
менее важным (оказывается во второй 
периферии). Равным счетом не полу-
чила эмпирической поддержки та часть 
нашей гипотезы, в которой говорится о 
выстраивании СП вокруг понятий ме-
дицинского дискурса на более поздних 
этапах пандемии. Понятия из медицин-
ского дискурса являются ключевыми 
для СП на обоих этапах исследования. 
Сравнение двух гипотетических струк-
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тур СП о COVID-19 позволяет лишь 
говорить о том, что во втором случае 
(четвертая волна пандемии) имеет ме-
сто организованная структура ядра СП 
по сравнению с первым случаем (первая 
волна пандемии).

Возможным видится такое объяс-
нение: мы зафиксировали отсутствие 
иерархической структуры в зоне ядра 
в гипотетической структуре СП на на-
чальном этапе (первая волна пандемии), 
а также наличие иерархии в зоне ядра в 
гипотетической структуре СП в более 
поздний период (четвертая волна панде-
мии). Этот факт позволяет говорить об 
определенной динамике СП, однако она 
касается не столько структурных эле-
ментов (хотя и имеет место некоторая 
модификация элементов зоны ядра СП: 
вместо болезнь, вирус, пандемия име-
ет место карантин, пандемия, болезнь), 
сколько процесса зарождения СП. Глав-
ными темами СП сразу являются кате-
гории, принадлежащие медицинскому 
дискурсу. Вполне возможно, что край-
ние аффективные реакции, ассоцииро-
ванные с COVID-19, можно было за-
фиксировать в самом начале пандемии, 
которая официально началась 11 марта 
2020 года, к моменту исследования хотя 
и происходила первая волна с пиком но-
вых случаев, но за это время произошла 
своего рода нормализация пандемии. 
Другими словами, можно предполагать, 
что это соответствует процессам, опи-
санным в модели коллективного симво-
лического копинга, а именно [31]: осоз-
нание (информация ВОЗ о COVID-19), 
дивергенция (возникновение разноо-
бразного дискурса о вирусе: например, 
страх, ассоциированный с уязвимостью 
и беспомощностью в ситуации панде-
мии, с одной стороны; с другой — опа-
сения за последствия социально-эко-
номического толка); конвергенция 

(групповая конвергенция в отношении 
социального объекта); нормализация 
(интеграция нового явления в повсед-
невную жизнь).

Другим возможным объяснением 
видится своего рода занижение угрозы, 
сопротивление тому, что говорится офи-
циально (о рисках пандемии, необходи-
мости соблюдать меры безопасности, о 
последствиях COVID-19 и пр.).

Для проверки того или иного объ-
яснения требуется дальнейшее теоре-
тическое осмысление проблемы СП 
об инфекционных заболеваниях. Воз-
можность уточнения структуры СП о 
COVID-19 едва ли имеется: в настоя-
щий момент пандемия COVID-19 за-
кончилась (в соответствии с офици-
альными  данными ВОЗ), разработана 
вакцина, существуют медицинские спо-
собы противостояния этой угрозе,  по-
пуляционное знакомство с COVID-19 
значительно расширилось, все это по-
зволило поставить страх под контроль. 
Другими словами, объект представле-
ний изменился, претерпел своего рода 
нормализацию.

Выводы
С опорой на основополагающие идеи 

теории СП о социокогнитивных про-
цессах порождения СП и результаты 
эмпирических исследований о СП об 
инфекционных заболеваниях нами было 
предпринято исследование, целью ко-
торого был анализ особенностей СП о 
коронавирусе в среде студенческой мо-
лодежи в разные моменты развития пан-
демии COVID-19. Эта цель достигнута.

Полученные результаты позволяют 
сделать следующие выводы:

1. В противовес предположению о 
том, что на начальных этапах пандемии 
ключевыми элементами СП о COVID-19 
должны были стать крайние аффектив-
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ные реакции, а также элементы, объ-
ясняющие происхождение COVID-19, 
оказалось, что в ядре отразились такие 
категории, как болезнь, пандемия и вирус. 
При этом они не носят иерархизирован-
ный характер, по сути, мы зафиксиро-
вали только момент формирования СП. 
Сильно аффективно заряженные эле-
менты попали лишь в контрастирующую 
зону и периферию.

2. На более поздних этапах пандемии 
ключевыми в СП должны были стать 
элементы, заимствованные из медицин-
ского дискурса. Это предположение со-
ответствует теории СП, а также результа-
там исследований СП об инфекционных 
заболеваниях [13]. Однако в зоне ядра 
в четвертую волну пандемии остались 
те же элементы (медицинский дискурс 
был отмечен с самого начала пандемии), 
только вирус сменился на карантин как 
более длительное и сильнее влияющее на 
жизнь и деятельность студенческой мо-
лодежи явление.

3. Зафиксирована динамика СП о 
COVID-19 у студенческой молодежи: 
элементы зоны ядра обретают иерархи-
ческую структуру, яркий эмоциональ-
ный ответ в виде паники и страха утрачи-
вает постепенно свою силу и значимость.

4. Все без исключения элементы ядра 
и периферии СП студенческой молоде-
жи о COVID-19 носят негативный ха-
рактер, включая даже оценку профилак-
тических мер.

5. Содержание СП совпадает с оным, 
полученным в других исследованиях [3; 
10; 16], однако организация этих элемен-
тов СП различается.

Заключение
Пандемия COVID-19 — это первый 

опыт для большей части населения 
планеты: появилось новое заболева-
ние, которое быстро распространяется 

по странам и континентам, при этом 
человечеству нечего противопоставить 
этой угрозе, по аналогии с тем, как это 
было во времена средневековых эпи-
демий, когда изоляция и бегство ока-
зывались едва ли не единственными 
способами защиты. Безусловно, в не-
давнем прошлом имели место вспыш-
ки целого ряда заболеваний, будь то 
атипичная пневмония (SARS), свиной 
грипп (H1N1), птичий грипп (H5N1), 
вирус Эболы. Однако они не приобрели 
формы пандемии, охватившей страны и 
континенты. Не имели такого размаха, 
как, например, испанский грипп, пан-
демия которого унесла жизни от 20 до 
40% населения планеты.

Наше общее предположение о том, 
что на начальных этапах пандемии 
ожидается, что ключевыми элемента-
ми СП о COVID-19 будут указания 
на крайние аффективные реакции, ас-
социированные с COVID-19, а также 
элементы, объясняющие происхожде-
ние COVID-19; на более поздних эта-
пах пандемии ключевыми в СП будут 
элементы, заимствованные из меди-
цинского дискурса, — не получило эм-
пирической поддержки и требует даль-
нейшего анализа.

На основе полученных результатов 
представляется возможным выдвинуть 
новое предположение: в случае пан-
демии COVID-19 представители сту-
денческой молодежной среды заняли 
позицию, рационализирующую угрозу 
и страх, ассоциированный с ним. Ис-
ходя из того, что представленные здесь 
результаты — это лишь часть большого 
научно-исследовательского проекта, мы 
допускаем, что анализ дополнительных 
данных позволит нам лучше понять по-
лученные результаты, а также прове-
рить наше предположение о рационали-
зации угрозы.
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