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Пандемия COVID-19 на сегодняшний день является самой новой в истории человече-
ства. Она возникла из-за ранее неизвестной коронавирусной инфекции и оказала стрессо-
генное воздействие на людей. Несмотря на возникшую, казалось бы, универсальную для
всех ситуацию эпидемии, индивидуальные реакции на нее и стрессоустойчивость людей
определились сложным паттерном индивидуально-личностных и социокультурных раз-
личий. В нашем исследовании в качестве таких факторов рассматриваются ценностные
ориентации личности, несущие в себе отпечаток культурных норм (Здравомыслов, 1986).

Страх заразиться коронавирусной инфекцией является, прежде всего, страхом чело-
века за состояние своего здоровья и возможные осложнения, связанные с ней (Шматова,
2021). В данном случае угроза затрагивает базовый, физиологический уровень потребно-
стей людей и подчиняет себе потребности и желания более высокого ранга. В зависимости
от степени проявления этого страха, а также особенностей системы индивидуальных цен-
ностей и ориентаций личности, будут выстраиваться подходящие для нее и соответствую-
щие данной ситуации стратегии поведения.

Целью исследовательской работы является выявление существующей связи между
страхом заболеть COVID-19 и системой индивидуальных ценностей при сравнении пред-
ставителей российской и азербайджанской культур.

Основная гипотеза исследования: чем выше человек оценивает определенную ценность
как предпочтительную, тем больше он считает, что COVID-19 ей может угрожать.

Частные гипотезы:
1) Ценности самовозвышения значимо влияют на выраженность страха перед COVID-

19;
2) Русская и азербайджанская выборки по-разному оценивают то, каким ценностям

угрожает COVID-19 в случае заражения;
3) Для представителей российской и азербайджанской культур существуют различия

в том, как связаны их убеждения об угрозе ценностям и страх перед COVID-19.
Используемые методики исследования: для достижения поставленных целей и наме-

ченных задач был использован краткий опросник ценностей Ш. Шварца, опросник «Угро-
за ценностям» Г. А. Ариной, опросник «Страх перед коронавирусом» Г. Мертенса и др.,
опросник «Защитное поведение» Г. А. Ариной и визуально-аналоговая шкала.

В рамках проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. Было обнаружено, что для представителей российской и азербайджанской культур

COVID-19 воспринимается как угроза, в первую очередь, ценностям открытости и само-
возвышения.

2. Респонденты из русской выборки не продемонстрировали прямой связи между соб-
ственными ценностными приоритетами и степенью выраженности страха перед вирусом
COVID-19, тогда как у респондентов азербайджанской выборки была выявлена значи-
мо положительная связь между ценностями самотрансценденции и переживанием страха
перед инфекцией.
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3. Оценка возможности ценностей открытости и самовозвышения оказаться под угро-
зой в случае заражения COVID-19 для опрашиваемых из русской выборки будет выше при
увеличении выраженности страха перед вирусом. У респондентов из азербайджанской вы-
борки была выявлена связь только между ценностями сохранения и эмоцией страха: чем
выше оценивается риск возникновения угрозы этим ценностям, тем менее выраженным
является страх перед пандемией COVID-19.

4. Отдельный анализ представителей азербайджанской культуры показал, что для этих
респондентов наиболее предпочитаемыми ценностями, как руководящими принципами в
жизни, являются социально-направленные ценности самотрансценденции и сохранения. В
качестве наиболее желательных мер превентивного поведения у них выступает ношение
маски в общественных местах и регулярное мытье рук в период распространения пандемии
коронавируса. А вакцинация, как форма защитного поведения, связана с переживанием
менее выраженной эмоции страха перед инфекцией COVID-19.
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