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Актуальность публикации обусловлена глобальным распространением 

вирусной инфекции COVID-19, характеризующейся высоким уровнем 

летальности, значимыми социальными и экономическими последствиями, 

которые не укладывающимися в привычные схемы работы системы 

здравоохранения. ВОЗ и руководители многих правительств объявили 

ситуацию чрезвычайной проблемой мирового масштаба. Это обстоятельство 

дает основание рассматривать последствия COVID-19 не только в 

клиническом контексте, но и изучать его психолого-поведенческие аспекты. 
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The relevance of the publication is due to the global spread of the COVID-19 

viral infection, characterized by a high mortality rate, significant social and 

economic consequences that do not correspond into the standard patterns of the 

health care system. WHO and the leaders of many governments have declared the 

present situation as global emergency. These circumstances give grounds to assess 

the consequences of COVID-19 not only in the clinical context, but also to study its 

psychological and behavioral aspects. 
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Глобальное распространение вирусной инфекции COVID-19 представляет 

собой уникальную ситуацию, аналогов которой не случалось в мире на 

протяжении столетия [1]. Пандемия ХХI века демонстрирует последствия 

глобализации – перемещение инфекционного заболевания в течение 

нескольких часов с одного континента на другой. Этот факт подчеркивает 

необходимость международной координации усилий для эффективного 

реагирования на пандемию инфекции COVID-19. Высокая контагиозность 

вируса и быстрота его распространения, а также клинические особенности 

заболевания, характеризующегося зачастую неблагоприятным течением, 

объясняет нарастание признаков психологического дискомфорта (тревоги и 

депрессии) не только в среде сотрудников системы здравоохранения и 

пациентов, но и для всего населения. 

Исследования психологических особенностей переживания вспышек 

вирусных инфекций в предыдущие годы показали, что индивид выступает и в 

роли жертвы, и в роли переносчика вируса [2]. Ситуацию усугубляет 
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существующая потенциальность в нарушении личных прав при борьбе со 

вспышкой, в рамках которой инфекция по воздействию и психологическим 

последствиям, представляется как вторжение врага, обуславливая повышение 

уровня тревоги, усиливая страх стигматизации и дискриминации [3]. 

Соблюдение режима самоизоляции в ситуации распространения 

коронавирусной инфекции выступает в качестве дополнительного источника 

стрессовых переживаний. В условиях карантинизации индивид вынужден 

быстро перестраиваться и фактически быть готовым к полному изменению 

привычного образа жизни, к принятию новых правил и ограничений, в 

частности, касающихся своего поведения, а также личной безопасности и 

безопасности своей семьи, материального благополучия (возможности 

заработка, поиска внутренних ресурсов), и т.п.  

Данные исследований, выполненных в первом десятилетии нынешнего 

века, свидетельствуют о взаимосвязи продолжительности карантина и 

ухудшения психического здоровья, а именно, с симптомами 

посттравматического стресса, [4], избегающего поведения и гнева [5]. В 

исследовании [6] достоверно показаны наиболее низкие проявления 

посттравматического симптома стресса у тех, кто в условиях карантина был 

менее 10 дней, чем у испытуемых, проведших на карантине более 10 дней. 

Аналитические данные китайских исследователей [3] свидетельствуют об 

умеренных и тяжелых симптомах депрессии у 16,5%, о средней и высокой 

степени тревоги - у 28,8%, об умеренном либо высоком уровне стресса - у 8,1% 

опрошенных. В тоже время, при оценке уровня тревоги, авторы напоминают о 

важности учета не только отношения индивида к неопределенности, но и 

особенностях его поведения при столкновении с ней. 

Вызвать тревогу способен не только страх инфицирования вирусом 

COVID-19, но и сомнения в качестве оказания медицинской помощи, 

надежности проводимых противоэпидемических мероприятий. Негативное 

эмоциональное состояние у населения в целом может быть индуцировано как 

внутренними (характерологическими особенностями личности), так и 

внешними (информация СМИ и других сетевых ресурсов) факторами. При этом 

напряжение и тревога у пациентов, усталость и профессиональное выгорание 

медицинского персонала подтверждено рядом исследователей [7,8,9]. 

В период пандемии COVID-19 не всегда проверенная информация, 

транслируемая СМИ и социальными сетями (о способах лечения болезни и ее 

профилактики, о количестве жертв и возможностях реабилитационной 

медицины), усугубляет психотравмирующую ситуацию [10]. В исследовании 

[11] показано, что дефицит достоверной информации в условиях пандемии 

провоцирует возникновение страха, растерянности, появление чувства 

угнетенности. И при избытке информации, и при ее недостатке, так же 

порождается и неопределенность, и формирование негативных реакций: 

тревога, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройства. 

Опасения оказаться в числе инфицированных коронавирусом COVID-19 

при вынужденной изоляции и разлуке, обусловленные необходимостью 

дистанцирования в ситуации пандемии, среди пожилых граждан и индивидов, 

оказавшихся уязвимыми по иным причинам, могут приводить к негативным 
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последствиям, в том числе, вызывая чувство одиночества и панического 

состояния. Анализ цитируемых публикаций свидетельствует о существовании 

огромного индивидуального разброса в способности индивида справиться с 

социальной изоляцией и стрессом, при различном уровне здоровья, 

психологических особенностях, социальных условиях. К когорте особенно 

уязвимых причисляются индивиды, имеющие адаптационно-психологические и 

социально-личностные вызовы, в частности, страдающие депрессией, трудно 

переносящие одиночество, с высоким уровнем социальной тревоги, при 

токсикоманиях, либо при иных проблемах со здоровьем. 

Пандемия инфекции COVID-19 породила коронакризис, который стал 

очередным испытанием для современной цивилизации. Его психологическая 

сторона отчетливо проявилась в разных странах. Тем не менее, при эффектной 

языковой конструкции COVID-19, ставшей символом испытания для 

человечества, проблема экспликации представлений профессиональных 

психологов о социально-психологическом контексте сегодня актуальна и 

востребована. 

Приведенные факты позволяет предположить, что пандемия может иметь 

долгосрочные психологические последствия. При этом, по нашему мнению, 

наиболее востребованными направлениями работы психологов, должны стать 

не только научные исследования, но и организация практической работы с 

пациентами, а также разработка образовательных программ. Для сдерживания 

увеличивающегося уровня тревоги сохраняется ключевое значение 

направлений, включающих социальную поддержку, разработку позитивных 

копинг-стратегий, решение проблем профессиональной занятости, 

включенности в учебный и творческий процесс, дополнительного образования.  

Таким образом, глобальность распространения инфекции COVID-19 

диктует необходимость выполнения анализа структуры, выраженности и 

динамики психических реакций у различных категорий населения. Это 

позволит выделить мишени воздействия и повысить потенциал реагирования 

системы здравоохранения на возникший биологический вызов. Реализация 

модифицированных в соответствии со сложившейся ситуацией подходов к 

оказанию первичной медицинской и специализированной психологической 

помощи обеспечит более эффективную адаптацию личности и снизит влияние 

психотравмирующих рисков. 
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