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Аннотация: Представлен теоретический обзор отечественных и зарубежных исследований эффективности техник 
когнитивно- поведенческой терапии при работе с нарушениями когнитивной сферы у пациентов с COVID-19. Актуальность 
исследования современных подходов к коррекции расстройств когнитивной сферы у лиц, перенесших коронавирусную 
инфекцию, связана с тем, что данные нарушения психической деятельности приводят к ограничениям основных процес-
сов жизнедеятельности и трудностям социальной адаптации. Поскольку когнитивная сфера является ядром реабилита-
ционного потенциала, определяет эффективность адаптации человека к новым условиям жизни после перенесенного 
заболевания, то состояние когнитивных функций является значимым критерием при оценке качества проводимых 
восстановительных мероприятий на постковидном этапе. В статье рассмотрены основные причины формирования 
когнитивных нарушений, а именно повреждение нервной системы в результате респираторного дистресс-синдрома, 
цитокинового шторма, тромбоза сосудов головного мозга, прямого воздействия вируса SARS-Cov2 и неадекватного 
иммунного ответа организма. Представлены данные об исследованиях сопутствующих психических заболеваний, 
таких как расстройство аутистического спектра, деменция, снижение интеллекта, расстройство пищевого поведения, 
суицидальное поведение, тревога и депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, бессонница. Приведены 
основные методики, применяемые при диагностике когнитивной сферы. Учитывая комплексное нарушение ряда 
компонентов психической деятельности (снижение памяти, внимания, скорости мыслительных процессов и усиление 
ряда аффективных расстройств), представленные диагностические методики разделены на несколько направлений: 
1) нейропсихологическая диагностика когнитивных функций (тесты MMSE, MOCA, FAB); 2) выявление неадекватных 
установок и нарушений поведенческого характера (Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, Шкала 
дисфункциональных отношений А. Бека, Методика диагностики наличия и выраженности иррациональных установок 
А. Эллиса); 3) выявление нарушений повседневной активности (Индекс Бартела для оценки повседневной активности 
жизни); 4) выявление нарушений психолого-психиатрического характера (Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии 
HADS, Шкала тревоги Спилбергера-Ханина, Шкала Гамильтона для оценки депрессии). Указаны основные принципы 
оказания психологической помощи для пациентов с COVID-19. Представлены результаты оценки эффективности
техник когнитивно-поведенческой психотерапии, направленной на исправление когнитивных искажений, обучение
релаксации и саморегуляции, тренировку навыков решения проблем, восстановление когнитивных функций.
Ключевые слова: когнитивная сфера, когнитивно-поведенческая психотерапия, коронавирусная инфекция, психи-
ческие нарушения, когнитивные функции, техники когнитивно- поведенческой терапии
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Abstract: This article reviews domestic and foreign studies on cognitive behavioral therapy techniques in treating cognitive 
disorders in former COVID-19 patients. Coronavirus-induced cognitive disorders include damage to the nervous system 
as a result of respiratory distress syndrome, cytokine storm, cerebral vascular thrombosis, direct exposure to SARS-Cov2, 
and inadequate immune response. Concomitant mental illnesses include autistic disorders, dementia, cognitive decline, eating 
disorders, suicidal behavior, anxiety, depression, post-traumatic stress, insomnia, etc. Diagnostic methods usually take into 
account a complex violation of mental activities, e.g., short memory span, attention deficiency, slow thinking, and various 
affective disorders. As a result, diagnostic methods can be divided into several areas: neuropsychological diagnostics 
of cognitive functions (MMSE, MOCA, FAB), identification of inadequate attitudes and behavior (WCQ, SPB, DAS), 
identification of violations of daily activity (The Barthel Scale), identification of psychological and psychiatric issues 
(Hospital Anxiety and Depression Scale, State-Trait Anxiety Inventory, Hamilton Rating Scale for Depression). Psychological 
care for former COVID-19 patients relies on some basic principles. Cognitive behavioral psychotherapy techniques aim 
at correcting cognitive distortions, teaching relaxation and self-regulation, improving problem-solving skills, and restoring 
cognitive functions.
Keywords: cognitive sphere, cognitive behavioral therapy, coronavirus infection, mental disorders, cognitive functions, 
cognitive behavioral therapy techniques
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Введение
Актуальность исследования современных подходов к кор-
рекции расстройств когнитивной сферы (КС) у лиц, 
перенесших коронавирусную инфекцию, связана с тем, 
что данные нарушения психической деятельности при-
водят к ограничениям основных процессов жизнедея-
тельности и трудностям социальной адаптации [1–3]. 
Вместе с тем состояние когнитивных функций является 
значимым критерием при оценке качества проводимых 
восстановительных мероприятий на постковидном этапе, 
поскольку КС является ядром реабилитационного потен-
циала и следовательно определяет эффективность адап-
тации человека к новым условиям жизни после перене-
сенного заболевания [4–8].

Формирование у пациента адекватной когнитив-
ной оценки заболевания как потенциальной угрозы 
для его здоровья может стать ценным копинг- ресурсом 
для преодоления болезни [9]. Однако условия эпиде-
мии COVID-19 и потоки дезинформации относительно 

заболевания увеличивают риск нарушения психиче-
ской деятельности в связи с когнитивным диссонансом 
у пациента, возникающим в результате влияния самого 
заболевания и сопутствующих нейропсихологических 
нарушений [10–14]. Соответственно, для лиц, перенес-
ших коронавирусную инфекцию, и работающих с ними 
медицинских специалистов актуальным является поиск 
наиболее доступного и эффективного психотерапевти-
ческого подхода.

Несмотря на большое количество научных работ,  
посвященных психологическому состоянию пациентов 
с COVID-19, в России до сих пор отсутствуют масштабные 
исследования по оценке эффективности когнитивно- 
поведенческой терапии (КПТ). При этом зарубежные 
исследователи указывают на высокую результативность 
методов КПТ при оказании помощи лицам, перенесшим 
COVID-19, с сопутствующими неврологическими и психи-
ческими нарушениями [15–20].



422

BULLETIN
kemerovo state university

Solodukhin A. V., Seryy A. V., Varich L. A., Bryukhanov Ya. I., Zhikharev A. Yu. 

Cognitive Behavioral Psychotherapy 

C
o

n
se

q
u

en
C

es
 o

f 
C

o
vi

D
-1

9 
Pa

n
D

em
iC

 a
s 

C
h

al
le

n
g

es
 f

o
r 

Ps
yC

h
o

lo
g

iC
al

 s
C

ie
n

C
e 

an
D

 P
r

aC
ti

C
e

https://doi.org/10.21603/2078-8975-2022-24-4-420-429

Клинико-психологическая характеристика 
нарушений когнитивной сферы  
у пациентов с COVID-19
Ряд медицинских исследований указывает на то, что паци-
енты с COVID-19 могут иметь широкий спектр неврологи-
ческих и психических проявлений [14; 21–32]. Они могут 
быть связаны с повреждением центральной и перифериче-
ской нервной системы в результате цитокинового шторма, 
тромбоза сосудов головного мозга, прямого повреждения 
SARS-Cov2 и / или молекулярной мимикрии [32–38].

Н. В. Пизова и др. в своем обзорном исследовании 
отмечают, что наиболее часто сопутствующим клиническим 
нарушением у пациентов с COVID-19 является острый 
респираторный дистресс-синдром, который может сохра-
няться от месяца до нескольких лет после перенесенного 
заболевания. У 46–80 % пациентов с тяжелой формой 
острого респираторного дистресс-синдрома в течение 
1 года после выписки из стационара наблюдаются наруше-
ния памяти, внимания и скорости мыслительных процессов, 
а у 20 % они сохраняются в течение 5 лет. Когнитивные 
последствия COVID-19 авторы связывают с воспали-
тельными процессами, возникающими в результате пря-
мого вирусного воздействия, или иммунными процессами 
в организме [39].

J. P. Rogers et al. указывают, что люди, перенесшие 
COVID-19, могут испытывать комплексное расстройство 
КС, которое включает как чисто когнитивные, так и сопут-
ствующие психические и неврологические симптомы [40]. 
Легкие и тяжелые респираторные расстройства после 
интенсивной терапии приводят к изменениям в струк-
туре коры головного мозга и вызывают нейропсихиа-
трические нарушения [41]. В своем систематическом 
обзоре J. P. Rogers et al. отмечают распространенность 
у перенесших COVID-19 сопутствующих стрессовых 
расстройств после острого респираторного синдрома 
на уровне 32,2 %, депрессии – 14,9 % , тревоги – 14,8 % [40].

В исследовании, проведенном J. Helms et al., у 15 (33 %) 
из 45 пациентов, выздоровевших от COVID-19, после 
выписки из отделения интенсивной терапии наблюдался 
лобный дизэкзекутивный синдром, который проявляется 
нарушениями мотивационной сферы и навыков плани-
рования, способности построения программы поведе-
ния и расстройствами речевой регуляции произвольной 
деятельности [42]. C. Moreno et al. [43] указывают, что 
влияние коронавирусной инфекции приводит не только 
к развитию когнитивного дефицита, но и к усилению таких 
существующих психических нарушений, как расстройство 
аутистического спектра, деменция, снижение интеллекта 
различного генеза, расстройство пищевого поведения; 
к развитию чувства изоляции, суицидального поведения, 
симптомов тревоги и депрессии, а также посттравматиче-
ского стрессового расстройства и бессонницы [18; 43–57].

По результатам теоретического обзора представленных 
исследований можно отметить, что состояние КС у лиц, 

перенесших COVID-19, характеризуется комплексным 
нарушением многих компонентов психической деятельно-
сти. Вирусное повреждение нервной системы в сочетании 
с длительной изоляцией пациента приводит к снижению 
памяти, внимания, скорости мыслительных процессов 
и к усилению ряда аффективных расстройств. В связи 
с этим возникает необходимость выбора наиболее эффек-
тивного психотерапевтического подхода для помощи 
людям с COVID-19.

Особенности психологического  
сопровождения и применения техник КПТ 
при работе с пациентами с COVID-19
Психологическое сопровождение пациентов с COVID-19  
осуществляется на стационарном и амбулаторно-поликли-
ническом этапах реабилитации [58]. Степень и структура 
нарушений КС и, соответственно, выбор методов психоло-
гической помощи для каждого пациента зависят от тяже-
сти протекания COVID-19 и определяются формой острого 
респираторного дистресс-синдрома, длительностью иммо-
билизации, наличием повреждений головного мозга (инсуль-
тов), опорно-двигательного аппарата, сопутствующими 
психическими заболеваниями и осложнениями [53; 57; 
59–67]. Основной целью работы клинического психолога 
является полное восстановление психического здоровья 
пациентов, перенесших COVID-19. Психологическая диа-
гностика когнитивных показателей и психоэмоционального 
состояния позволяет вовремя назначить лекарственные 
препараты при развитии аффективной симптоматики 
у пациентов с депрессией, тревожностью и иными психи-
ческими нарушениями.

План психологической диагностики для пациентов 
с COVID-19 может включать в себя:

1. Нейропсихологическую диагностику когнитивных 
функций: тесты MMSE, MOCA, FAB [68].

2. Выявление неадекватных установок и нарушений 
поведенческого характера: Опросник «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса, Шкала дис-
функциональных отношений А. Бека, Методика диа-
гностики наличия и выраженности иррациональных 
установок А. Эллиса [69].

3. Выявление нарушений повседневной активности: 
Индекс Бартела для оценки повседневной активно-
сти жизни.

4. Выявление нарушений психолого-психиатрического 
характера: Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии 
(HADS), Шкала тревоги Спилбергера-Ханина, 
Шкала Гамильтона для оценки депрессии [70].

Выявление структуры постковидных нарушений 
КС позволит определить психотерапевтические мишени 
и приступить к процессу психологического консульти-
рования. Психологическое консультирование является 
необходимой составляющей реабилитации и позволяет 
настроить пациента на сотрудничество с медицинскими 
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специалистами. А. Б. Ачабаева с коллегами [71] рекомендует 
проводить психологическое консультирование для пациен-
тов с COVID-19 по двум основным направлениям:

• улучшение психоэмоционального состояния пациента 
(работа с мотивацией, неадекватным поведением и эмо-
циональной лабильностью);

• осуществление диагностики и коррекции когнитивно- 
мнестических нарушений пациента (памяти, внимания, 
мышления и др.).

Выбор психотерапевтического подхода должен основы-
ваться на личных предпочтениях пациента, тяжести пере-
несенного заболевания и сопутствующих психических 
нарушениях [72–74].

Для проведения психотерапевтической работы с паци-
ентами, нуждающимися в помощи, направленной на вос-
становление нарушений КС, может быть использован 
когнитивно-поведенческий подход. КПТ является неме-
дикаментозным методом лечения, эффективность кото-
рого подтверждена значительным количеством научных 
исследований при работе с психическими и соматическими 
заболеваниями [15–20; 75–77]. В основе КПТ лежит кон-
цепция о значимости когнитивных убеждений в контроле 
чувств и поведения людей. Сохранность КС и адекватность 
убеждений по отношению к стрессовой ситуации позво-
ляют человеку преодолеть ее продуктивно и с меньшими 
потерями. А неадекватные установки, которые возникли 
самостоятельно, под влиянием дезинформации или в резуль-
тате заболевания, способны спровоцировать у человека 
развитие психических нарушений [78].

Учитывая, что COVID-19 оказывает комплексное влия-
ние на психическое здоровье человека, нами был проведен 
анализ наиболее эффективных техник КПТ для восстанов-
ления КС пациентов с данным заболеванием.

J. Li et al. из Первой дочерней больницы Медицинского 
колледжа Бэнбу (Китай) провели исследование по оценке 
эффективности КПТ при работе со стрессом у пациентов 
с COVID-19. Вмешательство проводилось медсестрами, 
прошедшими профессиональную подготовку по КПТ, 
а также обладающими знаниями по профилактике и лечению 
COVID-19. В исследование вошло 93 пациента, которые 
были рандомизированы в группу КПТ вмешательства 
(n=47) и контрольную группу (n=46). Диагноз выставлялся 
по положительному результату на COVID-19 теста поли-
меразной цепной реакции. Участники контрольной группы 
получали стандартное лечение в соответствии с китай-
скими рекомендациями по лечению COVID-19, в то время 
как участники группы вмешательства получали стандартное 
лечение с дополнительным КПТ-воздействием. Для оценки 
депрессии, тревоги и стресса у всех участников на исходном 
уровне и после вмешательства использовалась Китайская 
версия шкалы депрессии, тревоги и стресса DASS-21. 
Техники КПТ включали в себя Когнитивное вмешательство, 
обучение методам релаксации, обучение навыкам решения 
проблем и навыкам получения социальной поддержки 

от окружающих. Когнитивное вмешательство было направ-
лено на исправление заблуждений в отношении инфор-
мации и стратегий лечения COVID-19. Поведенческое 
вмешательство было направлено на предоставление 
информации о надлежащем поведении, которое поможет 
пациентам справиться с пандемией COVID-19. Занятия 
КПТ-техниками проводились ежедневно по утрам и зани-
мали около 30 минут. Результаты исследования показали 
значительное снижение средних баллов по шкалам депрес-
сии, тревоги, стресса и общего балла DASS-21 как в группе 
вмешательства, так и в контрольной группе. При этом 
у пациентов в группе КПТ-вмешательства зафиксирован 
более низкий средний балл по шкалам депрессии, тревоги 
и общего DASS-21, что указывает на то, что техники КПТ 
оказали лучшее влияние на психологическое состояние 
пациентов с COVID-19 [17].

В обзорной работе Y. Zhang et al. представили исследо-
вание детерминант, определяющих эффективность исправ-
ления когнитивных искажений, полученных пациентами 
и пользователями через Интернет. В исследование было 
включено 1487 искажений о фактах и событиях, связан-
ных с COVID-19, в период с 1 января 2020 г. по 30 апреля 
2020 г. Авторами работы указывается, что разные стратегии 
убеждения, используемые авторами антинаучных статей, 
и плохая способность пользователей различать дезин-
формацию подталкивают к быстрому распространению 
когнитивных искажений. При этом их исправление явля-
ется основным психологическим приемом, используемым 
КПТ-терапевтами. На основе анализа полученных данных 
Y. Zhang с коллегами указывает на пять основных принципов 
борьбы с интернет-дезинформацией [79]:

1) упоминание фактов о дезинформации в исправле-
ниях не подрывает к ней доверие людей сразу после 
прочтения, на это требуется время;

2) более эффективными являются краткие исправления, 
которые рекомендуется делать объемом не более 
500 слов;

3) пользователями ценятся насыщенные графикой 
пояснения;

4) исправления следует демонстрировать более мягко 
и убедительно, а не в жестком и влиятельном тоне;

5) крупные СМИ должны брать на себя больше ответ-
ственности за борьбу с дезинформацией.

Данные принципы могут помочь КПТ-практикам пере-
смотреть свои методы психологической работы и добиться 
большей эффективности при исправлении когнитивных 
искажений.

Т. В. Ветровой и В.-А. Подольской в целях психологиче-
ской коррекции нарушений КС у пациентов, перенесших 
COVID-19, применялся комплекс методов КПТ, включа-
ющий разъяснение важности вакцинирования и релак-
сационные техники по Э. Джекобсону. Дополнительно 
для пациентов с явлениями постковидной аносмии 
либо паросмии проводились ольфакторные тренировки.  
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Выбранные методы показали эффективность при коррек-
ции постковидных состояний, что было подтверждено 
наличием статистически значимого положительного сдвига 
при применении G критерия Знаков [80].

Е. В. Костенко и др. указывают на то, что реабилитация 
пациентов с постковидными нарушениями КС должна 
включать в себя разноплановый комплекс методов тера-
певтического воздействия. Наиболее высоких результа-
тов можно добиться при одновременном использовании 
медикаментозных и немедикаментозных способов лечения. 
Медикаментозные методы терапии могут быть направлены 
на коррекцию дисметаболических нарушений, сосуди-
стых факторов риска, депрессии, деменции, нейротро-
фических и нейротрансмиттерных заболеваний. Среди 
немедикаментозных методов рекомендуется проведение 
когнитивных тренингов, направленных на восстановле-
ние памяти и внимания, физические тренировки, диета 
и приемы КПТ. Когнитивно-поведенческий подход может 
применяться для снятия мышечного напряжения, ипохон-
дрического и избегающего поведения, катастрофизации, 
а также развития эмоциональной саморегуляции, соци-
альной компетентности, повышения общей активности 
и профилактики рецидивов заболевания [81].

Заключение
Согласно представленному обзору можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Структура нарушений КС у пациентов с COVID-19  
включает снижение памяти, внимания, скорости мысли-
тельных процессов, лобный дизэкзекутивный синдром 
и усиление таких психических заболеваний, как рас-
стройство аутистического спектра, деменция, сниже-
ние интеллекта, расстройство пищевого поведения, 
суицидальное поведение, тревога и депрессия, пост-
травматическое стрессовое расстройство и бессонница.

2. Учитывая комплексное нарушение КС перед назна-
чением психотерапии, требуется проведение психо-
логической диагностики состояния когнитивных функ-
ций, неадекватных установок, нарушений поведения 
и повседневной активности, нарушений психолого- 
психиатрического характера (рекомендуемые психо-
диагностические тесты представлены в статье).

3. В рамках КПТ наибольшую эффективность для вос-
становления КС показали техники, направленные 

на исправление когнитивных искажений (в индиви-
дуальном и дистанционном варианте), методы релак-
сации и саморегуляции, тренинги навыков решения 
проблем и получения социальной поддержки от окру-
жающих и когнитивные тренинги по восстановлению 
внимания и кратковременной памяти.
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