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Резюме. Цель исследования – проанализировать современные отечественные и зарубежные публикации, посвященные
изучению факторов профессионального риска и последствий психической дезадаптации у спасателей и медицинских
работников в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Материалы и методы исследования. Выполнен анализ публикаций результатов исследований по заявленной тематике с
использованием: базы данных Pabmed, научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, данных статистической отчетности,
находящихся в открытом доступе, а также официальных сайтов научных журналов по изучаемой тематике. 
Использованы комбинации терминов, относящихся к аварийно-спасательным службам, посттравматическому стрессовому
расстройству (ПТСР), психической дезадаптации и факторам профессионального риска служебной деятельности специа-
листов экстремальных профессий, в том числе медицинских работников.
Результаты исследования и их анализ. В процессе выполнения служебных обязанностей у спасателей и медицинских работ-
ников, действующих в условиях ЧС, на фоне многочисленных человеческих жертв, материальных потерь, реальной угрозы
для своей жизни, здоровья или психоэмоционального состояния, а также для жизни, здоровья и благополучия окружающих,
неизбежно возникают разнообразные критические инциденты. С увеличением количества пережитых травмирующих ситуа-
ций и событий, лица, задействованные в спасательных операциях, подвержены более высокому риску формирования пато-
логии, известной как посттравматическое стрессовое расстройство. Во всей соответствующей научной литературе суще-
ствует консенсус в отношении того, что медицинские работники в условиях ЧС подвергаются повышенному риску
возникновения стресса высокого уровня, тревоги, депрессии, выгорания, зависимости и посттравматического стрессового
расстройства, которые могут иметь долгосрочные психологические последствия. Специалистами разработаны и внедрены
новые методы и подходы к поддержке медицинских специалистов, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС; обоснована необходимость нормативного правового регулирования психофизиологического обследова-
ния персонала при прохождении периодических медицинских осмотров, что позволит сохранить «здоровье здоровых».

Ключевые слова: медицинские специалисты, пандемия COVID-19, первая помощь, пострадавшие, посттравматическое
стрессовое расстройство, профессиональный риск, психическая дезадаптация, спасатели, чрезвычайные ситуации
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Abstract. The purpose of the study is to analyze modern domestic and foreign publications, devoted to the study of factors of
professional risk and consequences of mental disadaptation in rescuers and medical workers in emergency situations.
Materials and research methods. The publications' analysis was performed using the PubMed database, electronic scientific library
eLIBRARY.RU, open access statistical reporting data, as well as official websites of relevant scientific journals.
Combinations of specific terms related to emergency services, post-traumatic stress disorder, mental maladaptation and professional
risk factors of extreme professions, including medical ones, were used.
Results of the study and their analysis. While performing their service duties, rescuers and medical workers, acting in conditions of
emergency with numerous human and material losses, being exposed to the threat to their own life, health or psycho-emotional
condition, face a variety of critical incidents. As the number of lived traumatic situations and events increases, individuals involved in
rescue operations are at higher risk of developing the pathology known as post-traumatic stress disorder. Throughout the relevant
scientific literature, there is a consensus that health care workers in emergencies are at increased risk for high-level stress, anxiety,
depression, burnout, addiction, and PTSD, which can have long-term psychological consequences. The specialists developed and
implemented new methods and approaches to support medical specialists participating in the liquidation of medical and sanitary
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Введение
Современный этап развития общества характеризу-

ется бурным развитием науки, появлением новых высо-
ких технологий. Большая концентрация промышленных
производств во многих регионах нашей страны, услож-
нение технологической цепочки с использованием значи-
тельного количества взрыво-, пожаро-, радиационно- и
химически опасных веществ, износ промышленного обо-
рудования, несоблюдение элементарных мер безопас-
ности приводят к росту количества аварий и катастроф
техногенного характера. Кроме того, значительный
ущерб наносят различные стихийные бедствия. 

Специфической особенностью профессиональной
деятельности специалистов спасательных служб и ме-
дицинских работников, обеспечивающих ликвидацию
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС), является работа в особых условиях и под воздей-
ствием значительного количества таких стрессогенных
факторов, как наличие явной либо скрытой угрозы для
жизни и здоровья, формирование физического и пси-
хического перенапряжения, внезапность происходящих
событий, информационная перегрузка в условиях де-
фицита времени и др.

Особенности статуса спасателей определяются воз-
ложенными на них обязанностями по участию в прове-
дении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
связанной с этим угрозой их жизни и здоровью1.

Подобная деятельность требует наличия у специалистов
сформировавшегося комплекса мотивов, надежного
функционирования их психофизиологических функций,
способности к саморегуляции психических состояний,
готовности к применению знаний, умений и навыков.

Цель исследования – проанализировать современ-
ные отечественные и зарубежные публикации, посвя-
щенные изучению факторов профессионального риска
и последствий психической дезадаптации у спасателей
и медицинских работников в ЧС.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы публикации, содержащие результаты исследо-
ваний, выполненных отечественными и зарубежными
авторами, выполнена их систематизация по заявленной
тематике с использованием разработанного протокола
поиска, в который были включены базы данных: PubMed;

Российского информационно-аналитического портала в
области науки, технологии, медицины и образования –
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU; данные
статистической отчетности, находящиеся в открытом до-
ступе, а также данные официальных сайтов научных
журналов по изучаемой тематике. 

Использованы комбинации терминов, относящихся к
аварийно-спасательным службам/работникам, по-
сттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР),
психической дезадаптации и факторам профессио-
нального риска служебной деятельности специалистов
экстремальных профессий.

Основные ограничения: язык публикации – русский
или английский; дата публикации – не ранее 2000 г. 

В качестве основы для идентификации возможных ис-
следований использованы рекомендации Предпочти-
тельных элементов отчетности для систематических об-
зоров и метаанализа – Preferred Reporting Items for Sys-
tematic Reviews and Meta-Analyses – PRISMA.

Результаты исследования и их анализ. Деятель-
ность специалистов ряда профессий связана с прове-
дением своевременных мероприятий по оказанию экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим в усло-
виях чрезвычайных ситуаций техногенного, природного
и иного характера и относится к категории экстремаль-
ных. В процессе выполнения служебных обязанностей у
спасателей и медицинских специалистов, действующих
в условиях ЧС, на фоне многочисленных человеческих
жертв, материальных потерь, реальной угрозы для своей
жизни, здоровья или психоэмоционального состояния, а
также для жизни, здоровья и благополучия окружаю-
щих неизбежно возникают разнообразные критические
инциденты [1, 2].

Сравнительный анализ данных официальной стати-
стики свидетельствует о неуклонном росте угроз воз-
никновения разнообразных ЧС на территории Россий-
ской Федерации2,3.

Так, в 2020 г., по сравнению с 2019 г., количество ЧС,
увеличилось на 24,44%; материальный ущерб от ЧС –
на 94,38%. При этом число пострадавших и погибших
в ЧС снизилось на 64,83 и 38,72% соответственно.

В общем количестве ЧС, произошедших в 2020 г., ко-
личество техногенных ЧС составило 167 (в 2019 г. –
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202, снижение на 17,7%); природных – 104 (в 2019 г. –
49, рост в 2,1 раза); биолого-социальных ЧС – 60 (в
2019 г. – 5, рост в 12 раз).

Таким образом, в 2020 г. в структуре ЧС наибольшую
долю составили техногенные ЧС – 50,5%; далее – ЧС
природного характера – 31,4; доля биолого-социальных
ЧС составила 18,1%. 

В 2020 г. ЧС биолого-социального характера стала
пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19,
что потребовало разработки новых организационных
мероприятий не только для специалистов системы  Рос-
потребнадзора и Минздрава России, но и специали-
стов других экстремальных профессий.

Если раньше основное беспокойство у специалистов
вызывали такие последствия экстремальных ситуаций, как
смертность, физические болезни, травмы и увечья, в том
числе инвалидность, то в настоящее время возрастает
обеспокоенность по поводу их последствий для психосо-
циального и психоэмоционального здоровья общества [3]. 

Что касается термина «психическая травма», то в его
основе – теория посттравматического расстройства лич-
ности и положения кризисной психологии, возникшие в
конце XX в. Стоит отметить, что жизненные ситуации и со-
бытия, воспринимающиеся человеком как явная угроза
его существованию, которая может нарушить его при-
вычную жизнедеятельность, становятся для него трав-
матическим событием, которое лежит в основе пережи-
ваний особого рода, подвергающих его стрессу [4].

Несомненно, с увеличением количества пережитых
травмирующих ситуаций и событий лица, задейство-
ванные в спасательных операциях, подвержены более
высокому риску формирования патологии, известной
как посттравматический стресс [5, 6]. 

В ликвидации последствий ЧС принимают участие спе-
циалисты различных профессий, перед каждым из ко-
торых стоят определенные задачи; указанные специа-
листы имеют различный уровень подготовки к преодо-
лению травмирующих событий и стресса и, следова-
тельно, факторы риска развития ПТСР имеют для них
различную значимость. По данным ряда авторов, рас-
пространенность посттравматического стрессового рас-
стройства среди представителей различных профес-
сиональных групп (пожарные, полицейские, медицин-
ские работники и др.) варьирует от 0 до 46 [7–9].

Существенное количество отечественных и зарубеж-
ных публикаций посвящено стрессогенному воздействию
пандемии COVID-19 на медицинских работников, ока-
зывающих неотложную помощь. Так, по запросу «The
psychological impact of COVID-19» только в поисковой
системе PabMed получен 4861 источник, при этом от-
мечается «взрывной рост» их количества – в 2020 г. –
1622; в 2021 г. – 3403. При уточнении запроса на
«The psychological impact of COVID-19 the mental health
of healthcare professionals» получены 487 источников
(187 – за 2020 г.; 320 – за 2021 г.) – [10–13].

Поскольку входными воротами COVID-19 являются
эпителий верхних дыхательных путей, эпителиоциты же-
лудка и кишечника, инфекция передаётся воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым, контактным и фекально-
оральным путями, при которых фигурируют крупные
респираторные частицы, в связи с чем средства инди-
видуальной защиты (СИЗ) стали главным компонентом
системы защиты медперсонала и других пациентов от пе-
рекрёстного заражения. 

Таким образом, медицинские работники стали потен-
циально наиболее подвержены риску инфицирования

коронавирусом, так как при исполнении своих обязан-
ностей они контактируют с вирусом, находящимся в
аэрозольной форме [14].

В условиях пандемии одним из главных вопросов, об-
суждаемых в медицинском сообществе, стал вопрос об
эффективности применения СИЗ для защиты медицин-
ского персонала от инфицирования. Стоит отметить, что
их правильное применение хотя и не исключает риска
передачи вируса, однако существенно его снижает [15]. 

В качестве основных причин атмосферы насторожен-
ности и неуверенности, возникшей, в первую очередь,
среди медицинских работников, исследователи назы-
вают: быстрое распространение COVID-19; тяжесть его
симптомов; недостаточность научных знаний о вирусе,
а также повышенную смертность среди коллег-медиков.
К дополнительным факторам риска следует отнести:
ощущение неадекватной поддержки; опасения за собст-
венное здоровье; боязнь передачи инфекции членам
семьи или другим лицам; отсутствие, если это необхо-
димо, быстрого доступа к тестированию в рамках служ-
бы гигиены труда; изолированность; чувство неуверен-
ности и социальная стигматизация; чрезмерная нагруз-
ка на работе. Во всей соответствующей литературе су-
ществует консенсус в отношении того, что медицинские
работники подвергаются повышенному риску возник-
новения стресса высокого уровня, тревоги, депрессии,
выгорания, зависимости и посттравматического стрес-
сового расстройства, которые могут иметь долгосрочные
психологические последствия [16].

В условиях пандемии COVID-19 значительный психо-
логический дискомфорт испытывают не только работники
спасательных служб, но и их семьи. 

Так, в исследовании, проведенном группой авторов,
выявлены: проблемы со сном – у 55,0% респондентов;
появление симптомов стресса легкой и средней степени
тяжести – у 49,0; клинически значимые симптомы де-
прессивного состояния – у 12,2; появление суицидаль-
ных мыслей – у 8,3% респондентов. Исследователи свя-
зывают данные нарушения у членов семей спасателей с
беспокойством за их жизнь и здоровье, а также с нару-
шением привычного течения повседневной жизни, умень-
шением времени, проводимого с семьей и детьми [17].

Ряд работ, посвященных психофизиологическим, ней-
рофизиологическим и субклиническим проявлениям сер-
дечно-сосудистых заболеваний, можно выделить в от-
дельное самостоятельное направление. 

Дана оценка уровня кортизола в слюне и его корре-
ляции с индексом стресса. В данной работе оценка стрес-
са выполнена по результатам теста Спилбергера – Ха-
нина, предназначенного для определения ситуативной и
личностной тревожности. При помощи линейной ре-
грессии определены связи между индексами стресса и
различными параметрами кортизола с поправкой на
возраст, пол, расу/этническую принадлежность, уве-
личение объёма талии и статус курения. Выявлена значи-
тельная положительная связь между показателями стрес-
са (общий стресс, стресс от физической опасности и от-
сутствие поддержки в прошедшем месяце) и суточным
уровнем кортизола [18].

Профессиональная деятельность в условиях проведе-
ния спасательных работ и оказания экстренной меди-
цинской помощи требует напряжения и связана с не-
обходимостью решения большого количества задач в
максимально короткие сроки. Длительное воздействие
фактора способно ускорить развитие процессов деза-
даптации организма к окружающей среде с последующим
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формированием разнообразных психосоматических
состояний. При этом будут характерны неспецифические
изменения в гормональном статусе в виде функцио-
нального снижения выработки гормонов щитовидной
железы, а также достоверное – относительно контроль-
ных групп – повышение уровня кортизола. Изменение
мозговых нейромедиаторных систем влечет за собой
резкое угнетение практически всех неспецифических
факторов иммунной защиты клеточного и гуморального
звена [19, 20].

Последние десятилетия ведется интенсивная работа по
разработке стратегии, методики и алгоритмов ранней
донозологической диагностики и своевременного про-
ведения профилактических мероприятий по предотвра-
щению психической дезадаптации у специалистов спа-
сательных служб [21]. 

В Великобритании разработаны комплекс мероприя-
тий по поддержке, а также рекомендации: по общению
и снижению социальной напряженности; по стратегии
самопомощи (например, отдых, перерывы в работе,
сон, сменная работа, усталость, здоровый образ жизни)
и управлению эмоциями (например, моральная трав-
ма, преодоление трудностей, чувство вины, горе, страх,
тревога, депрессия, предотвращение эмоционального
выгорания и психологических травм), направленные на
смягчение воздействия пандемии COVID-19 на психи-
ческое здоровье медицинских работников [22]. Не-
обходимо использовать весь современный опыт по ока-
занию психологической и иной поддержки специали-
стам, обеспечивающим оказание медицинской помо-
щи в условиях пандемии COVID-19 [23].

Вполне обосновано, что особое значение придается
подготовке студентов медицинских специальностей к
терроризму, стихийным бедствиям и чрезвычайным
ситуациям. Авторы отмечают, что часто образователь-
ные потребности студентов отличаются от потребностей
практической медицины. Предложен список основных
компетенций, которыми должны обладать студенты-ме-
дики в целях оказания качественной медицинской, в том
числе психологической, помощи в условиях ЧС [24].

При этом предлагается расширить практическую
часть занятий с отработкой навыков оказания меди-
цинской помощи, поскольку, по оценкам специали-
стов, в ряде медицинских учреждений уровень готов-
ности к работе в ЧС достаточно низок и, согласно
средним расчетным показателям, составляет 45,6%, а
готовность к аварийному реагированию и проведению
неотложных мероприятий – 33,3% [25–27].

Специалистами разработаны и внедрены новые мето-
ды и подходы к поддержке медицинских специалистов,
принимающих участие в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС; обосновано нормативное правовое ре-
гулирование психфизиологического обследования пер-
сонала при прохождении периодических медицинских
осмотров, что позволит сохранить «здоровье здоровых»
[28]. Использование комплексной программы психоло-
гической коррекции «Щит» позволит улучшить функцио-
нальное состояние нервной и сердечно-сосудистой си-
стемы, повысит общую работоспособность, а также субъ-
ективную оценку психологического и соматического со-
стояния специалистов, что в свою очередь позволит со-
хранить профессиональное долголетие специалистов [29].

Таким образом, проведенное исследование показало,
что несмотря на обилие научной литературы в настоящее
время недостаточно изучены вопросы распространен-
ности и уровня ПТСР у медицинских специалистов и спа-
сателей. В то время как специалисты таких профессио-
нальных групп, как полиция и пожарные, во время об-
учения готовятся к риску развития у них посттравмати-
ческого стрессового расстройства и изучают возможные
методы саморегуляции для улучшения психического здо-
ровья, у медицинских работников такие учебные моду-
ли часто отсутствуют.

Сохраняет свою актуальность необходимость разра-
ботки профилактических мероприятий, которые должны
быть направлены на оказание помощи специалистам,
подверженным риску, а также разработки более адап-
тивных стратегий выживания – тренинги по релаксации –
для управления навязчивыми симптомами гипервозбуж-
дения и повторного переживания.
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