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Аннотация  

Обоснование. В настоящее время представлено достаточно данных о негативном влиянии но-

вой коронавирусной инфекции на физическое, психическое и социальное благополучие человека. 

Наряду с вегетативными расстройствами после перенесенной коронавирусной инфекции наиболее 

актуальными являются изменения со стороны центральной нервной системы и компонентов психи-

ческой жизни человека. Цель: изучить влияние COVID-19 на некоторые психофизиологические ха-

рактеристики студентов медицинского вуза. Материалы и методы: Исследование проводили среди 

студентов мужского пола. Первую группу составили лица, перенесшие новую коронавирусную ин-

фекцию (n = 50), а вторую (контрольную) – те, кто не болел (n = 50). Исследовали показатели тре-

вожности, самочувствия, активности, настроения, внимания, кратковременной зрительной и слухо-

вой памяти, зрительно-моторную реакцию. Анкетный опрос включал оценку тяжести и длительно-

сти протекания COVID-19. Для статистического анализа использовали программу Statistica v. 6.1. 

Результаты. Среди лиц, перенесших COVID-19, значимо больше респондентов с высоким уровнем 

личностной тревожности. Изменение соотношения показателей самочувствия, активности и на-

строения свидетельствует о росте утомления у обследуемых данной группы. На начальную стадию 

развития утомления указывает и более низкая работоспособность теста «Оценка внимания». У сту-

дентов первой группы объѐм кратковременной слуховой памяти по результатам исследования был 

значимо ниже в сравнении с теми, кто не болел. Значимых различий в уровне активации ЦНС по ме-

тодике «Простая зрительно-моторная реакция» в обследуемых группах не обнаружено. Оценка со-

стояния сенсомоторных реакций в ответ на световой индикатор разного цвета показал различия 

в стабильности ответных реакций. Заключение. Значимые различия по некоторым психофизиоло-

гическим показателям у студентов второго курса медицинского университета, перенесших COVID-

19, в сравнении с контрольной группой позволяют подтвердить представления о том, что коронави-

русная инфекция влияет на когнитивные функции. В частности, у студентов это может найти отра-

жение в успешности их учебной деятельности. 

Ключевые слова: COVID-19, студенты, тревожность, когнитивные нарушения, зрительно-

моторные реакции  
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Введение 

Неблагоприятные последствия COVID-19 

не оставляют сомнений в актуальности дан-

ной проблемы. Количество лиц в мире, пере-

болевших новой коронавирусной инфекцией, 

к настоящему времени уже превышает более 

пятисот миллионов человек, а умерших – бо-

лее шести миллионов [1].  

На данный момент представлено доста-

точно данных о негативном влиянии COVID-

19 на физическое, психическое и социальное 

благополучие человека. У людей разных воз-

растных категорий, перенесших данное забо-

левание, высок риск развития осложнений и 

последствий, затрагивающих практически все 

системы организма. Наряду с вегетативными 

расстройствами после перенесенной корона-

вирусной инфекции наиболее актуальными 

являются изменения со стороны центральной 

нервной системы (ЦНС) и компонентов пси-

хической жизни человека [2].  

Психические процессы играют ключевую 

роль в любой деятельности человека. Они 

позволяют воспринимать окружающую дей-

ствительность и выступают регуляторами че-

ловеческой деятельности, определяя уровень 

его социализации. На их основе возникают 

психические состояния, осуществляется фор-

мирование знаний, убеждений, навыков и 

умений, приобретение жизненного опыта.  

Зрительно-моторные реакции характери-

зуют состояние нервных процессов в орга-

низме человека, его индивидуально-

типологические черты, позволяют оценить 
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Abstract 

Introduction: there is enough data on the negative influence of the new coronavirus infection on phys-

ical, mental, and social well-being. COVID-related changes in the central nervous system and compo-
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and duration of COVID-19 were established with a special questionnaire. Statistical processing of data was 

performed in the Statistica 6.1 program. Results: there were significantly more respondents with high per-

sonal anxiety among people with a history of COVID-19. Changes in well-being, activity, and mood typical 

of subjects from this group indicated increased fatigue. This was confirmed by lower performance in the 

Assessment of attention test, which indicated the onset of fatigue. The volume of short-term auditory mem-

ory was significantly lower in students with a history of COVID-19 compared to those who did not have 

COVID-19. The results obtained in the simple visual-motor response test showed no significant differences 

in the activation of the central nervous system between groups. The results obtained in the test with light 

stimuli showed differences in the stability of responses. Conclusion: significant differences in some psy-

chophysiological parameters of second-year medical students with a history of COVID-19 compared to the 

control group confirmed that coronavirus infection affected cognitive functions. In particular, in this popu-

lation, this can result in reduced academic performance. 
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функциональное состояние ЦНС, от которого 

во многом зависит работоспособность инди-

видуума и успешность выполнения им трудо-

вых задач. 

 

Обзор литературы 

Пандемия новой коронавирусной инфек-

ции стала источником большого количества 

проблем, а соответственно, причиной тревоги 

и страха огромного числа людей во всем ми-

ре. Частичная или полная изоляция, смерть 

близких, экономическая нестабильность, и, 

как следствие, неуверенность в будущем – все 

это оказало влияние на психику людей. Тяже-

лое испытание легло на плечи всего человече-

ства [3]. Постоянные тревожные новости 

о коронавирусе способствовали повышению 

беспокойства, развитию стресса и ряда других 

реактивных состояний [4, 5]. 

В системе образования переход на дис-

танционную форму обучения также отразился 

на психическом состоянии студентов, что, в 

свою очередь, повлияло на повседневную их 

деятельность и качество жизни [6]. Студенты 

с высокой личностной тревожностью демон-

стрировали самые высокие баллы по шкале 

оценки профессиональной дисфункции [7].  

В условиях пандемии переживания по по-

воду заражения себя или окружающих, дис-

танционное образование оказывали негатив-

ное влияние на психическое здоровье студен-

тов. Склонность к депрессии, нарушение кон-

центрации внимания рассматриваются как 

предикторы низкой академической успевае-

мости [8, 9]. 

Актуальность последствий пандемии но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) не 

вызывает сомнений. Постковидный период не 

менее опасен, чем время протекания самой 

болезни. Одними из наиболее часто встре-

чающихся симптомов постковидного синдро-

ма являются изменения в когнитивной сфере 

[10, 11]. 

По результатам исследований наруше-

ния когнитивных функций были обнаруже-

ны как у пожилых пациентов, так и среди 

молодежи
1
 [12]. 

                                                           
1
 Габдрахманова Ф.Д., Бейбалаева Т.З., Каток 

А.А. Распространенность нарушений когнитивных 

функций у студентов, перенесших COVID-19 // 

Медико-биологические, клинические и социаль-

ные вопросы здоровья и патологии человека : ма-

териалы XVIII Всероссийской научной конферен-

ции студентов и молодых ученых с международ-

Когнитивные проявления, связанные 

с тяжестью новой коронавирусной (COVID-

19) инфекцией, неизвестны. В исследовании 

O.H. Del Brutto с соавторами (2021) по ре-

зультатам Монреальской шкалы когнитивной 

оценки, обнаружено снижение когнитивных 

функций у лиц, перенесших инфекцию SARS-

CoV-2 в легкой форме. При этом вероятность 

развития когнитивных нарушений значимо 

выше у серопозитивных лиц (p = 0,015) [13]. 

M. Almeria с соавторами (2020) в своей 

работе отмечают, что факторами риска когни-

тивных нарушений являются неврологические 

симптомы во время инфекции, диарея и окси-

генотерапия. Лица с проблемами в когнитив-

ной сфере демонстрировали более высокие 

показатели тревоги и депрессии [14]. 

Механизмы когнитивных нарушений в 

постковидный период на сегодняшний день 

слабо изучены. Определены их особенности и 

имеются данные о возможных способах ин-

дукции нейродегенеративных изменений. 

По мнению В.Ю. Лобзина и соавт. (2022), 

есть несколько путей и механизмов развития 

нейродегенерации. Также авторы отмечают, 

что понимание клеточных и молекулярных 

механизмов нейровоспаления и нейродегене-

рации при коронавирусной инфекции позво-

лит разработать новые способе лечения нев-

рологических осложнений COVID-19 [1]. 

С позиции общественного психического 

здоровья SARS-CoV-2, влияя на познаватель-

ные функции человека, представляет серьез-

ную угрозу организму по причине того, что 

симптоматика когнитивных расстройств во 

многих случаях скрыта основными проявле-

ниями инфекции. 

Для понимания возможных нарушений 

когнитивных функций как одного из проявле-

ний неврологических осложнений новой ко-

ронавирусной инфекцией необходимо даль-

нейшее их исследование, включая анализ 

продолжительности и степени изменений. 

Немаловажно изучение связи между сложно-

стью вирусного заболевания и последующей 

когнитивной дисфункцией, а также влияние 

противовирусных и психологических вмеша-

тельств на краткосрочную и долгосрочную 

когнитивные функции [15]. 

Необходимость расширения знаний о 

возможных последствиях коронавируса на 

                                                                                         

ным участием (Иваново, 12 апреля 2022 г.). Ива-

ново: ИвГМА, 2022. С. 62–63. 
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когнитивные функции обусловила цель рабо-

ты: изучить влияние COVID-19 на некоторые 

психофизиологические характеристики сту-

дентов медицинского вуза. В работе нами ис-

следованы такие показатели, как внимание, 

кратковременная память, зрительно-моторные 

реакции и тревожность. 

 

Материалы и методы 
В обследовании приняли участие студен-

ты мужского пола второго курса Тверского 

медицинского университета в возрасте 19–20 

лет. Критерии включения в обследование: от-

сутствие жалоб на состояние здоровья в пери-

од проведения обследований, отсутствие хро-

нических заболеваний ЦНС, наличие инфор-

мированного согласия на участие в исследо-

вании. Обследование переболевших лиц про-

водилось в течение месяца после выздоровле-

ния. Анкетный опрос включал оценку тяже-

сти и длительности протекания COVID-19. 

Среди обследуемых было выделено две 

группы. Первую группу составили лица, пе-

ренесшие новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) (n = 50), а вторую – те, кто не бо-

лел (контрольная группа, n = 50). 

Настоящее исследование включало: шка-

лу ситуативной и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина), 

самооценку текущего психического состояния 

по методике «САН» (самочувствие, актив-

ность, настроение) [16], тест на оценку вни-

мания и определение объема кратковремен-

ной слуховой и зрительной памяти с помо-

щью компьютерного комплекса «НС-

психотест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново). 

Исследование простой (ПЗМР) и сложной 

зрительно-моторных реакций (СЗМР) было 

выполнено с помощью портативного устрой-

ства УПФТ-1/30 – «Психофизиолог» (ООО 

НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог). Для 

статистического анализа полученных данных 

использовали программу Statistica v. 6.1. 

Сравнение групп и анализ связей между па-

раметрами осуществляли непараметрически-

ми методами. За критический уровень значи-

мости различий принято значение p ≤ 0,05. 

 

Результаты и обсуждение 
Анализ результатов показал, что полови-

на юношей в обеих группах на момент обсле-

дования демонстрировали средний уровень 

ситуативной тревожности без значимых раз-

личий. Умеренный (оптимальный) уровень 

тревожности позволяет субъектам мобилизо-

вать силы, непредвзято оценивать имеющиеся 

обстоятельства и адекватно на них реагиро-

вать [17]. 

В группе у лиц, перенесших COVID-19, 

в сравнении с контрольной группой было зна-

чимо больше респондентов с высоким уров-

нем личностной тревожности (43 и 18 %) 

(р = 0,025).  

При повышении уровня личностной тре-

вожности снижается уверенность индивидуума 

в повседневной жизни, возникают затрудне-

ния в общении и эмоциональном плане [18]. 

Негативное восприятие своего здоровья 

во время заболевания, ситуация в условиях 

пандемии выступали в роли психотравми-

рующего фактора [19, 20]. 

Оперативная оценка состояния по методи-

ке САН не выявила значимых различий у лиц 

обследуемых групп. Показатели самочувствия 

(сила, здоровье, утомление), активности (под-

вижность, скорость и темп протекания функ-

ций) и настроения (характеристики эмоцио-

нального состояния) находились в диапазоне 

средних и высоких значений, что свидетельст-

вует об умеренном и благоприятном состоя-

нии, позволяющем продуктивно работать. 

Однако у юношей, переболевших корона-

вирусной инфекцией, уровень настроения (5,5 

(4,6; 6,2)) на момент обследования был зна-

чимо выше самочувствия (4,6 (3,5; 5,9)) и ак-

тивности (4,5 (3,6; 5,7)) (р = 0,003; р = 0,0004 

соответственно). Относительное снижение 

самочувствия и активности в сравнении с на-

строением свидетельствует о росте усталости 

[16]. В группе не болевших подобного изме-

нения соотношения показателей САН не на-

блюдалось.  

Диагностика свойств внимания показала 

значимые различия его концентрации и ус-

тойчивости среди перенесших COVID-19 и 

теми, кто не болел (р = 0,017; р = 0,0001). 

Концентрация внимания респондентов первой 

группы была на низком уровне. Степень их 

сосредоточения на выполнении задания 

до наступления утомления была ниже, чем в 

течение всего обследования. Лица, не болев-

шие COVID-19, демонстрировали среднюю 

концентрацию внимания. До наступления 

утомления они были чуть более или также 

сосредоточены, как и на протяжении выпол-

нения всего теста. 

Устойчивость внимания переболевших 

коронавирусной инфекцией свидетельствова-
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ла о том, что их концентрация внимания 

к окончанию обследования незначительно, но 

снижалась.  

У лиц контрольной группы устойчивость 

внимания была на высоком уровне. В тече-

ние обследования и к моменту завершения 

теста концентрация внимания сохранилась на 

одном уровне. Субъекты данной группы бо-

лее точно выполняли задание в сравнении с 

юношами, переболевшими COVID-19, на что 

указывает значимо меньшая величина пока-

зателя коэффициента Уиппла у последних 

(р = 0,024). 

Результаты теста «Оценка внимания» вы-

явили значимые различия в работоспособности 

обследуемых групп (р = 0,046). Состояние лиц, 

не болевших коронавирусной инфекцией, ха-

рактеризуется уравновешенностью нервных 

процессов, хорошим настроением и самочув-

ствием. Работоспособность в таком состоянии 

– оптимальная. Работоспособность обследуе-

мых, переболевших COVID-19, была незначи-

тельно снижена. Подобная ситуация наблюда-

ется при начальной стадии развития утомления 

и астенизации организма человека при заболе-

ваниях. В таком состоянии у людей ослаблено 

внимание, поэтому возможны ошибки и уве-

личение времени выполнения заданий. 

Полученные нами данные подтверждают 

представления о нарушении когнитивных 

функций как осложнении коронавирусной 

инфекции, которые нашли отражения в науч-

ном литературном обзоре С.С. Кабыша с со-

авторами [15]. 

В отношении объѐма кратковременной 

зрительной памяти нами не обнаружено зна-

чимых различий в обследуемых группах. Од-

нако юноши, перенесшие COVID-19, совер-

шали значимо больше ошибок при прохожде-

нии теста в сравнении с лицами контрольной 

группы (р = 0,016).  

Объем кратковременной слуховой памяти 

по результатам исследования был значимо 

ниже у студентов, переболевших коронави-

русной инфекцией, в сравнении с теми, кто не 

болел (р = 0,001). У первых он находился 

в диапазоне ниже средних значений (42,0 

(42,0; 50,0) %), у второй группы – в пределах 

средних величин (58,0 (50,0; 67,0) %). 

На различия в объеме кратковременной 

слуховой памяти указывают и значимые раз-

личия в числе правильных ответов, с преоб-

ладанием последних в контрольной группе 

(р = 0,002).  

Полученные в нашей работе результаты 

согласуются с данными некоторых других 

психофизиологических исследований [10, 21]. 

В обследовании, проведенном M.S. Woo с со-

авторами (2020), приняли участие молодые 

лица, перенесшие коронавирусную инфекцию 

в легкой и средней тяжести форме и выздоро-

вевшие без осложнений. По результатам 

оценки когнитивного статуса с помощью 

скринингового теста модифицированного те-

лефонного опроса обследуемые после 

COVID-19 показали значительно более низкие 

результаты в сравнении со здоровыми людь-

ми из контрольной группы в отношении крат-

ковременной памяти, внимания и задач на 

концентрацию [21]. 

В группе лиц, перенесших коронавирус-

ную инфекцию, Е.Н. Николаевой и О.Н. Ко-

лосовой (2021) была выявлена положительная 

связь между уровнем личностной тревожно-

сти и объемом слуховой памяти (r = 0,28; 

р = 0,046). Высокий уровень личностной тре-

вожности способствует повышению объѐма 

кратковременной слуховой памяти. Повыше-

ние уровня личностной тревожности оказыва-

ет активирующее влияние на функциональное 

состояние ЦНС, способствуя более быстрому 

и качественному образованию новых нейрон-

ных связей [22]. 

Состояние нервных процессов организма 

по результатам ПЗМР не имело значимых 

различий в обследуемых группах. В целом 

юноши, переболевшие COVID-19, и юноши 

контрольной группы демонстрировали сред-

ний уровень активации ЦНС, средние быст-

родействие и стабильность реакций, устойчи-

вое состояние регуляторных механизмов 

(табл. 1). 

Среднее время реакции СЗМР менее 

405 мс и суммарное число ошибок (ER = 1) 

свидетельствуют о выше среднем качестве 

выполнения теста при высокой скорости ре-

акций, об оптимальном сочетании быстродей-

ствия и безошибочности действий. У всех об-

следуемых выявлен высокий уровень опера-

торской работоспособности. 

Студенты, перенесшие COVID-19, 

при выполнении теста СЗМР демонстриро-

вали менее стабильную скорость сенсомо-

торной реакции в сравнении с контрольной 

группой (р = 0,005). Этому соответствует 

более высокое значение среднеквадратиче-

ского отклонения времени реакций 

(р = 0,013) (табл. 2). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Woo+MS&cauthor_id=33376990
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В нашем исследовании психофизиологи-

ческие показатели студентов не коррелирова-

ли с продолжительностью болезни. В других 

работах также не обнаружена зависимость 

показателей когнитивного статуса от тяжести 

и продолжительности заболевания [21, 23]. 

У лиц, перенесших COVID-19, в долго-

срочной перспективе существует вероятность 

нарушений в когнитивной сфере, некоторые 

из них, вероятно, были скрыты и их распро-

страненность может быть значительно недо-

оценена [24]. Таким образом, важно обеспе-

чить когнитивную оценку субъектам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

в анамнезе независимо от степени тяжести 

заболевания, методов лечения и продолжи-

тельности госпитализации.  

 

Заключение 

По результатам исследования обнаруже-

ны значимые различия по некоторым психо-

физиологическим показателям у студентов 

второго курса медицинского университета, 

перенесших новую коронавирусную инфек-

цию, в сравнении с контрольной группой. 

Среди лиц, перенесших COVID-19, зна-

чимо больше респондентов с высоким уров-

нем личностной тревожности. Изменение со-

отношения показателей САН свидетельствует 

о росте усталости у обследуемых данной 

группы. На начальную стадию развития утом-

ления указывает и более низкая работоспо-

собность теста «Оценка внимания».  

У студентов, переболевших коронавирус-

ной инфекцией, объѐм кратковременной слу-

ховой памяти по результатам исследования 

был значимо ниже в сравнении с теми, кто 

не болел.  

Значимых различий в уровне активации 

ЦНС по методике ПЗМР в обследуемых груп-

пах не обнаружено. Оценка состояния сенсо-

моторных реакций в ответ на световой инди-

катор разного цвета показал различия в ста-

бильности ответных реакций.  

Исходя из результатов исследования, 

можно сделать вывод, что коронавирусная 

инфекция повлияла на некоторые психофи-

зиологические показатели студентов, что мо-

жет найти отражение в успешности их учеб-

ной деятельности. 

Данное исследование подтверждает необ-

ходимость контроля за когнитивной сферой 

лиц, переболевших COVID-19, вне зависимо-

сти от тяжести заболевания.  

Таблица 1 
Table 1 

Значения медианы (Me), нижнего (Q1) и верхнего (Q3) квартилей для параметров простой 
зрительно-моторной реакции 

Median (Me), lower (Q1) and upper (Q3) quartiles for a simple visual-motor response 

Показатель 

Indicator 

После COVID-19 

After COVID-19 

Контрольная группа 

Control group 

Me Q1 Q3 Me Q1 Q3 

Среднее время реакции, мс 

Average response time, ms 
231,0 214,5 247,0 225,0 207,0 246,0 

Среднеквадратическое отклонение 

времени реакций, мс 

Standard deviation of response time, ms 

48,5 39,5 62 46,0 37,0 72,0 

 
Таблица 2 

Table 2 
Значения медианы (Me), нижнего (Q1) и верхнего (Q3) квартилей для параметров сложной 

зрительно-моторной реакции 
Median (Me), lower (Q1) and upper (Q3) quartiles for a complex visual-motor response 

Показатель 

Indicator 

После COVID-19 

After COVID-19 

Контрольная группа 

Control group 

Me Q1 Q3 Me Q1 Q3 

Оценка стабильности реакций, отн. ед. 

Response stability, rel. units 
0,75 0,50 0,75 0,75* 0,75 0,96 

Среднеквадратическое отклонение 

времени реакций, мс 

Standard deviation of response time, ms 

84,0 68,0 103,0 71,0* 62,0 82,0 

 

Примечание. * – значимые различия между обследуемыми группами при р < 0,05. 

Note. * – significant differences between the examined groups at p < 0.05. 
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