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Summary. The aim of the study is to analyze the modern foreign and domestic scientific literature devoted to the influence of pro-
duction factors on the formation of mental maladaptation in medical workers, as well as possible methods of its prevention and
curing.
Materials and research methods. Scientific studies of negative psychological reactions and manifestations of mental disorders in
medical workers of various profiles in the COVID-19 pandemic were analyzed. The search protocol included the use of various
databases, including PubMed; Russian information and analytical portal in science, technology, medicine, and education —
eLIBRARY.ru; open-access statistical reporting data; and official websites of scientific journals on the subjects under study.
Study results and their analysis. The results of the study showed that most medical professionals experienced stress caused by orga-
nizational factors such as a lack of personal protective equipment (PPE), fears of not being able to receive quality medical care if
they were sent to work elsewhere, fears of rapidly changing context, lack of access to current information and communication, lack
of special medications, shortage of ventilators and beds in intensive care units
In the conditions of regular health care work, most of the professionals noted tension in the process of performing professional duties,
exceeding their physical and mental capacities, which was one of the main reasons for anxiety, nervousness or stress at work.

Резюме. Цель исследования – проанализировать современную зарубежную и отечественную научную литературу, посвя-
щенную вопросам влияния производственных факторов на формирование психической дезадаптации у медицинских
работников, а также возможным методам ее предотвращения и купирования. 
Материалы и методы исследования. Проанализированы научные исследования, посвященные результатам изучения нега-
тивных психологических реакций и проявления психических расстройств у медицинских работников различного профиля в
условиях пандемии COVID-19. Поисковый протокол включал использование различных баз данных, в том числе базы дан-
ных PubMed; российского информационно-аналитического портала в области науки, технологии, медицины и образова-
ния – научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU; данных статистической отчетности, находящихся в открытом доступе,
а также официальных сайтов научных журналов по изучаемой тематике.
Результаты исследования и их анализ. Результаты исследования показали, что большинство медицинских специалистов
испытывали стресс, вызванный такими организационными факторами, как нехватка средств индивидуальной защиты
(СИЗ), опасениями по поводу невозможности оказания качественной медицинской помощи в случае их направления на
работу в другое место, опасениями в связи с быстро меняющейся информацией, отсутствием доступа к актуальной инфор-
мации и коммуникации, отсутствием специальных лекарств, нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
и коек в отделениях интенсивной терапии.
В условиях штатной работы здравоохранения большинство специалистов при проведении опросов отмечали напряжен-
ность в процессе выполнения профессиональных обязанностей, превышение своих физических и психических возможно-
стей, что являлось одной из основных причин тревоги, нервозности или стресса на работе. 
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Введение
В настоящее время человека окружает мир опасно-

стей – социальных, природных, антропогенных, техно-
генных и др. Не проходит и дня, чтобы средства массо-
вой информации не принесли сообщения об очередном
террористическом акте, аварии, стихийном бедствии
или катастрофе, в которых пострадали или погибли
люди [1].  

Впервые диагностированный в Китае в конце 2019 г.
тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) бы-
стро распространился по всему миру, и уже 11 марта
2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила о начале пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19 [2–4].  Указанная ситуация стала
беспрецедентным источником негативных процессов
глобального масштаба, широкого распространения раз-
личных негативных психологических реакций, а также
развития психических расстройств. Люди испытывали
чувство беспомощности, страх заболеть или умереть, у
них развивались элементы стигматизации [5, 6].

Человечество, вступившее в новое столетие, обеспо-
коено подобными опасностями и угрозами. Оно пыта-
ется в них разобраться, спрогнозировать будущее раз-
витие событий, уточнить и скорректировать цели,
источники и пределы развития, смысл и критерии про-
гресса.

Одной из основных проблем, стоящих перед всем ми-
ром, является противоречие между потребностями со-
циально-экономического развития и необходимостью
сохранения среды обитания в ее первозданном виде.
Стоит отметить, что научно-технический прогресс не
только способствует увеличению производительности
труда и улучшению его условий на рабочих местах всех
категорий работников, росту материальных благ и на-
учно-интеллектуального потенциала общества, но и при-
водит к увеличению количества чрезвычайных ситуаций
(ЧС) и рисков, обусловленных их возникновением.

Очевидно, что необходимо искать более эффективные
пути гармоничного развития техно- и биосферы, карди-
нально изменять психологию людей как потребителей ма-
териальных и духовных благ, повышать их безопасность
и надежность защиты в штатных ситуациях и в ЧС [7]. 

В настоящий момент акцент обеспокоенности спе-
циалистов сместился с таких последствий чрезвычай-
ных и экстремальных ситуаций, как смертность, физи-
ческие болезни, травмы и увечья, на последствия,

оказывающие негативное влияние на психоэмоцио-
нальное состояние и здоровье общества и участников
ликвидации последствий ЧС, в частности, медицинских
работников.

Немедленная экстренная психологическая помощь,
максимально приближенная к моменту получения
травмы, позволяет избежать многих нежелательных по-
следствий и их дальнейшего перехода в хроническую
форму – психическое заболевание [8]. 

Новая коронавирусная инфекция оказала огромное
влияние на систему здравоохранения в целом и каж-
дого медицинского работника в частности. Во время
пандемии были зарегистрированы много случаев про-
фессионального выгорания и посттравматического
стресса. Следовательно, внимание к благополучию
медицинских работников во всем мире стало обяза-
тельным для их надлежащей поддержки и мониторинга
их состояния [9–12].

Указанная ситуация предъявляет определенные тре-
бования к умению специалистов медицинского профиля
осуществлять само- и взаиморегуляцию психических со-
стояний, управлять хроническим стрессом и к их готов-
ности применять знания, умения и навыки [13].

Цель исследования – анализ современной зарубеж-
ной и отечественной научной литературы, посвященной
вопросам влияния производственных факторов на фор-
мирование психической дезадаптации у медицинских
работников во время пандемии COVID-19, а также воз-
можным методам ее предотвращения и купирования. 

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы научные исследования, посвященные результа-
там изучения негативных психологических реакций и
проявления психических расстройств у медицинских ра-
ботников различного профиля в условиях пандемии
COVID-19. Поисковый протокол включал использова-
ние различных баз данных, в том числе базы данных
PubMed; российского информационно-аналитического
портала в области науки, технологии, медицины и обра-
зования – научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru;
данных статистической отчетности, находящихся в от-
крытом доступе, а также официальных сайтов научных
журналов по изучаемой тематике.

Стоит отметить, что большой объём научных публика-
ций в отечественных и зарубежных источниках посвя-
щен стрессогенному воздействию пандемии COVID-19
на работников медицинских учреждений, оказывающих
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неотложную и экстренную медицинскую помощь раз-
личного профиля [14].  

Так, по запросу «The psychological impact of COVID-19»
только в поисковой системе PubMed получен 4 861 ре-
зультат, при этом отмечается «взрывной скачок» коли-
чества источников – в 2020 г. поисковик выдал 1622 ра-
боты; в 2021 г. – 3514; по состоянию на 23 августа
2022 г. – 2157 работ.  При уточнении запроса на
«The psychological impact of COVID-19 the mental health
of healthcare professionals» получены 670 результатов
(187 – за 2020 г. и 320 – за 2021 г.; 163 – по состоянию
на 23 августа 2022 г.).

Результаты исследования и их анализ. Во время
вспышек инфекционных заболеваний широкое распро-
странение получают различные негативные психологи-
ческие реакции, а также психические расстройства у на-
селения. Ситуация, возникшая в связи с пандемией
COVID-19, вызвала общую атмосферу настороженно-
сти и неуверенности, проявления которых были различ-
ными для различных профессиональных групп, особенно
среди медицинских работников [15–19]. 

Даже в условиях штатной работы здравоохранения
большинство медицинских специалистов при проведении
опросов отмечали напряженность при выполнения про-
фессиональных обязанностей, превышение своих фи-
зических и психических возможностей, что наряду с низ-
кой оплатой труда является одной из основных причин
тревоги, нервозности или стресса на работе. Во всей со-
ответствующей литературе существует консенсус в от-
ношении того, что медицинские работники подвергаются
повышенному риску возникновения высокого уровня
стресса, тревоги, депрессии, эмоционального выгора-
ния, зависимости и посттравматического стрессового
расстройства, что может иметь долгосрочные психоло-
гические последствия. Уровень регистрируемой про-
фессиональной заболеваемости не отражает фактиче-
ского профессионального риска для здоровья врачей, а
практика учета синдрома профессионального выгорания
врача в качестве профессионального заболевания в на-
стоящее время отсутствует [20, 21].  

Наибольшее число специалистов испытывали стресс,
вызванный такими организационными факторами, как не-
хватка средств индивидуальной защиты (СИЗ); опасения
в связи с невозможностью оказания качественной меди-
цинской помощи в случае их направления на работу в
другое место; опасения в связи с быстро меняющейся ин-
формацией; отсутствие доступа к актуальной информа-
ции и коммуникации; отсутствие специальных лекарств;
нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) и коек в отделениях интенсивной терапии [22].

Некоторые группы медицинских работников указы-
вали на сложности в связи с необходимостью ухода за
большим числом тяжелобольных пациентов и значи-
тельными изменениями в их повседневной социальной и
семейной жизни [23, 24]. 

Ситуация осложнилась в связи с опасениями по поводу
быстрого распространения COVID-19, тяжести его симп-
томов, недостатком знаний о болезни и смертность от
нее среди медицинских работников. Во время эпидеми-
ческих чрезвычайных ситуаций, как это происходило во
время пандемии COVID-19, у медицинских специалистов
значительно увеличивается нагрузка, они становятся
более уязвимыми для инфекции из-за их прямого кон-
такта с больными, что, в свою очередь, увеличивает их
беспокойство по поводу возможности заражения членов
семьи и коллег [25].

В отечественной и зарубежной литературе имеются
работы, в которых более глубоко изучены последствия
воздействия пандемии COVID-19 и доказано наличие
нескольких стадий эмоционального выгорания, в том
числе доминирующего эмоционального истощения, а
также стадий деперсонализации и редукции личных до-
стижений. При этом авторы указывают, что их наличие
и выраженность связаны с личностными особенностями
медицинских специалистов [26].  

Были также выявлены дополнительные факторы риска,
в том числе: ощущение недостаточной поддержки; опа-
сения по поводу собственного здоровья; боязнь передать
инфекцию членам семьи или другим лицам; отсутствие
быстрого доступа к тестированию, если это необхо-
димо; изоляция; чувство неуверенности и социальной
стигматизации; чрезмерная рабочая нагрузка или не-
надежная привязанность [27].  

Ряд специалистов отмечали такие источники тревоги,
негативно сказывающиеся на их психоэмоциональном со-
стоянии, как неуверенность в собственном профессио-
нализме из-за изменения профиля отделения или меди-
цинского учреждения, в которое они были переведены.

Таким образом, к основным факторам, связанным с
последствиями для психического здоровья, относятся:
ограниченные ресурсы больниц; угроза заражения ви-
русом как дополнительный профессиональный риск;
более длительные смены; нарушения режима сна; ба-
ланс между работой и личной жизнью; пренебрежение
личными и семейными потребностями при повышен-
ной рабочей нагрузке и отсутствие достаточного круга
общения и обновленной информации. Все это рас-
сматривалось как основные факторы, способствую-
щие повышенной физической и умственной усталости,
беспокойству, стрессу и эмоциональному выгоранию.
Главная опасность острых и – особенно – затяжных
психотравмирующих ситуаций заключается в том, что
обусловленные ими психические и неврологические
расстройства часто носят хронический характер. Пря-
мым следствием длительного психоэмоционального на-
пряжения могут быть поражение сердечно-сосудистой,
пищеварительной и эндокринной систем и развитие
иммунодефицитных состояний [28].

Несомненно, что профессиональная деятельность ме-
дицинских специалистов часто предъявляет особые тре-
бования к их способности одновременно решать целый
ряд проблем в максимально короткие сроки.  

Закономерен особый интерес многих исследовате-
лей к разработке рекомендаций по своевременной про-
филактике психической дезадаптации. 

В первую очередь, это недопущение инфицирования,
включая прекращение или уменьшение повседневной
деятельности, социальное дистанцирование, сокраще-
ние взаимодействия между людьми, ношение масок и
обеспечение качественной вентиляции в целях снижения
возможности повторного инфицирования [29].  

Крайне важно, чтобы медицинские организации свое-
временно обеспечивали основные потребности меди-
цинских работников в надлежащем питании, соблюдении
режима ротации / графика для достаточного отдыха и
ограничения возможного переутомления, а также в за-
щитных масках. По данным большинства исследований,
в системе профилактических мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасных условий труда, важное
место занимают средства индивидуальной защиты. Как
известно, применение СИЗ является необходимым усло-
вием работы персонала в условиях воздействия вредных
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и опасных производственных факторов. И хотя некото-
рые работники указывают на дискомфорт и затруднения
при дыхании, они осознают важность применения СИЗ
и их роль в общей системе мероприятий, направленных
на уменьшение возможности передачи инфекции от па-
циентов к медперсоналу. Кроме того, правильное ис-
пользование СИЗ направлено на сохранение их огра-
ниченных запасов, что позволит обеспечить достаточный
ресурс СИЗ в случае дальнейшего возможного эпиде-
мического всплеска типа пандемии [30–32].  

Социальная поддержка и поддержка коллег также яв-
ляются основным защитным фактором от воздействия
травм и поддержания общего психического благополу-
чия [33]. Следовательно, рутинные процессы поддержки,
т.е. программы поддержки коллег, которые предостав-
ляют информацию о потенциальных психологических
последствиях, которые могут возникнуть в такие мо-
менты, имеют образовательную цель. Психологическая
поддержка на рабочем месте в комфортной обстановке
продемонстрировала свою полезность при предыдущих
эпидемиях [34, 35].

Стоит отметить, что для наиболее эффективного лече-
ния и восстановления пациентов важно психоэмоцио-
нальное состояние медицинских работников. Поэтому
так важно при проведении реабилитационных меро-
приятий учитывать меры их поддержки, включающие
развитие психологической устойчивости, защиту от пе-
реутомления, профессионального выгорания, депрес-
сивных и тревожных расстройств.

Заключение
Таким образом, анализ публикаций свидетельствует,

что пандемия COVID-19 может рассматриваться как
массовое травмирующее событие. Глобальные мас-
штабы пандемии, ее негативное воздействие на все
аспекты жизни влияют на общество в тем большей сте-
пени, чем больше повышается доступность информа-
ции о ней через Интернет и социальные сети. Широкое
распространение в мире информации о COVID-19, в
том числе не всегда достоверной и актуальной, стало
массовым травмирующим событием с беспрецедентным
воздействием на глобальное психическое здоровье.
Наибольшему риску при этом подвергались медицинские
работники, находившиеся в эпицентре событий.  В связи
с этим необходимо уделять особое внимание и оказы-
вать психологическую помощь медицинским работникам
в условиях различных ЧС [36].  

Очевидно, что поддержание психоэмоционального со-
стояния медицинских работников в стрессовых условиях
работы, к которым относятся условия пандемии, ставит пе-
ред руководством медицинских учреждений задачу соз-
дания и развития психологических служб или требует на-
личия в медицинской организации штатного психолога. 

Постоянный мониторинг исследований по изучению
влияния производственных факторов на формирование
психической дезадаптации у медицинских работников во
время ЧС различного характера и интенсивности не-
обходим для планирования будущих стратегий профи-
лактики. 
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