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Аннотация. Быстрое распространение новой коронавирусной пневмонии 
представляет серьезную угрозу для жизни и психологии людей. Студенты 
вузов, находясь на особом этапе жизни, когда их сознание еще не полностью 
созрело, а их психологическое развитие не стабильно, особенно подвержены 
психологическим кризисам. И в условиях нынешней ситуации с эпидемией 
коронавирусной пневмонии учащиеся вузов испытывают различного 
рода давление, и у них возникают разные проблемы психологического 
характера. В условиях эпидемии пневмонии была внедрена система 
прекращения очных занятий в вузах без остановки обучения, поощряется 
домашнее обучение, в связи с чем у части студентов стали проявляться 
сложная поведенческая активность и психологические изменения.  
В данном исследовании путем обобщения и анализа рассматриваются 
проблемы и причины психологического кризиса студентов вузов, а также 
психологические особенности, возникшие у них в условиях нынешней 
эпидемии новой коронавирусной пневмонии. Также предлагаются 
принципы и стратегии психологической помощи для преодоления кризиса 
у студентов вузов, где помощь заключается в устранении негативных 
эмоций, мыслей и поведения, проявляющихся в кризисных ситуациях. 
Разрешение текущих трудностей поможет студентам снизить давление 
и выйти из кризиса, повысить уровень осознанности, что имеет большое 
значение для их здоровья, продуктивного обучения и жизни в целом.
Среди рекомендаций, направленных на сохранение психического здоровья 
и оказавшихся наиболее востребованными китайскими студентами  
в ситуации эпидемии коронавируса, можно выделить: обращение на 
горячую линию психологической помощи; оптимально организованный 
режим дня, включающий в себя время на физические упражнения; 
проработка эмоциональной реакции на ситуацию и внимание к рациональной 
оценке происходящего; поддержание социальных контактов с соблюдением 
необходимых рекомендации по самоизоляции; адекватное использование 
средств индивидуальной защиты, соблюдение личной гигиены и правил 
профилактики заражения; отказ от самолечения и др. 

Ключевые слова: эпидемия коронавируса, студенты вузов, психологическая 
помощь, психическое здоровье, психологический кризис.
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Abstract. Novel coronavirus pneumonia has been a serious threat to people’s 
lives and psychology. College students are especially vulnerable to psychological 
crises, since their minds are not yet fully matured and their psychological 
development is unstable. The current pneumonia epidemic puts college 
students under various types of pressure and makes them experience various 
psychological problems. Students are encouraged to study at home, and this 
results in their complex behaviour and psychological changes. The present 
study explores the psychological problems of college students in the current 
epidemic situation; it also explores the causes of such problems and the 
psychological features developed by college students as a result of the pandemic. 
Psychological intervention principles and strategies are put forward in order 
to help college students overcome the current psychological crisis by adjusting 
their unhealthy emotions, cognition and behaviour as a response to the crisis. 
The solving of the current difficulties will reduce the psychological pressure 
experienced by college students, help them extricate themselves from  
the crisis, and improve their self-awareness, which will exert a major impact 
on their health, productive study and life quality in general.
The following recommendations aimed at preserving mental health were most 
in demand among Chinese students in the situation of the coronavirus 
epidemic: contacting the hotline for psychological help; an optimally organized 
daily routine, including time for exercise; working out an emotional reaction 
to the situation and attention to rational assessment of what is happening; 
maintaining social contacts, subject to self-isolation requirements; adequate 
use of personal protective equipment; adherence to personal hygiene and to 
the rules for preventing infection; not resorting to self-medication; etc.

Keywords: novel coronavirus pneumonia, college students, intervention 
strategy, mental health, psychological crisis.
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Введение
В настоящее время проблема психологических 

кризисов привлекает все большее внимание 
людей, поскольку возникшая чрезвычайная 
ситуация оказывает сильное влияние на раз-
личные группы населения, в том числе на сту-
дентов вузов. В начале 2020 года стало известно 
об угрозе коронавирусной пневмонии нового 
типа, от которой пострадали сотни миллионов 
людей по всему миру. Столкнувшись с новым 
типом пневмонии, различные социальные груп-
пы стали испытывать разного рода психологи-
ческие проблемы. Китай и другие страны мира 
стали активно реагировать в условиях новых 
реалий. Вспышка коронавирусной инфекции 
нового типа — это не только большое  
событие для системы здравоохранения, но  
и серьезный психологический кризис для  

общества. Сейчас известно, что новая корона-
вирусная пневмония (novel coronavirus pneumo-
nia, NCP) — это штамм коронавируса, который 
до этого никогда раньше не выявлялся в орга-
низме человека. Заболевание, возбудителем 
которого является коронавирус нового типа, 
получило название новой коронавирусной пнев-
монии.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) дала официальное название этому забо-
леванию «коронавирусная болезнь 2019» (co-
rona virus disease 2019, COVID-19). 20 января 
2020 года Китай объявил, что новая коронави-
русная инфекция должна быть отнесена к ин-
фекционным заболеваниям класса «В», и к ней 
необходимо применить меры профилактики  
и борьбы класса «А». Это позволяет рассматри-
вать ситуацию пандемии как условия, в которых 
вероятно развитие психологического кризиса.
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На основании исследований Линдеманна 
(Lindemann 1944) в 1954 году американский 
психолог Каплан (Caplan 1964) начал системное 
теоретическое исследование психологического 
кризиса. Он полагал, что психологический кри-
зис возникает вследствие невозможности ре-
шения возникшей трудной ситуации теми сред-
ствами, какими она решалась ранее, при 
столкновении с проблемой, с которой невоз-
можно справиться. В результате этого возника-
ет феномен психологического расстройства —
психологический кризис. Линдеманн (Lindemann 
1944) в своем исследовании кризисов людей  
в связи с утратой близкого родственника считал, 
что грустить — это нормальное состояние че-
ловека, которое временно, и его можно вылечить 
с помощью оказания кратковременной психо-
логической помощи в период кризиса. Белкин 
и другие (James, Gilliland 2005) предложили три 
основных модели кризисной помощи, а именно: 
модель баланса, когнитивную модель и модель 
психосоциальной трансформации. Пань Фуминь 
(樊富珉 — Fan 2003) полагает, что кризисы бы-
вают двух видов. Первый вид включает чрезвы-
чайные ситуации, которые происходят внезап-
но, такие как землетрясения, наводнения, 
авиакатастрофы, вспышки болезней, теракты, 
войны и др. Ко второму виду кризисов относят-
ся чрезвычайные ситуации, в которых оказыва-
ется непосредственно сам человек.

Ряд китайских исследователей (蔡哲, 赵冬梅 — 
Cai, Zhao 2001; 单欢欢 — Shan 2017; 李永慧 —  
Li 2019) полагают, что под кризисом понимают-
ся события и явления, которые отдельный че-
ловек или группы людей не способны разрешить 
с помощью имеющихся ресурсов и обычных 
механизмов реагирования. Исходя из вышеска-
занного, видно, что определений кризиса мно-
жество, но вне зависимости от особенностей их 
формулировок, все они имеют определенные 
общие характеристики. Можно сказать, что 
кризис определяется большой степенью осоз-
нанности, когда человек понимает, что ситуация 
или события не позволяют с ними справиться 
доступными средствами и способами. Если во-
время не облегчить течение кризиса, то это 
может привести к когнитивной, эмоциональной 
и поведенческой дисфункции. 

В ситуации столкновения с чрезвычайной 
ситуацией, в том числе с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, у студентов вузов 
часто возникают проблемы, с которыми они не 
в состоянии эффективно справиться. В таких 
условиях легко развивается психологический 
кризис, иными словами, временный дисбаланс 
психологического состояния, при котором  

у человека происходят некоторые функциональ-
ные расстройства в личностной, когнитивной 
и эмоциональной сферы, возникают психоло-
гические барьеры, снижается адаптивность 
поведения. Это, в свою очередь, может вызвать 
изменение уровня социально-психологической 
тревожности. Активное проведение работы по 
антикризисной психологической помощи не-
обходимо для обеспечения социальной стабиль-
ности и предотвращения появления новой 
эпидемии пневмонии, равно как и для борьбы 
с ней. 

Психологические проблемы студентов 
и анализ их причин в период эпидемии 

COVID-19
С момента распространения новой корона-

вирусной пневмонии во всем мире продолжает 
расти количество смертей и тяжелых случаев 
заболевания, а также увеличивается число людей, 
находящихся на карантине. Характеристиками 
заболевания являются: высокая скорость пере-
дачи вируса от человека к человеку, различные 
способы передачи (личный контакт, воздушно-
капельный путь и т. п.), особенность длитель-
ного инкубационного периода — все это явля-
ется не только вызовом для иммунитета людей, 
но и серьёзным психологическим давлением. 
Эпидемия коронавируса нового типа повлекла 
кризисные явления в области здравоохранения, 
обусловленные внезапностью появления про-
блемы, ее широкой распространенностью, вы-
сокой нагрузкой на учреждения здравоохране-
ния, неопределенностью прогнозов, связанных 
с развитием эпидемии и др. Поэтому психоло-
гические проблемы, возникающие у студентов 
вузов в необычных обстоятельствах — это 
нормальное явление, адекватная эмоциональная 
реакция. Пребывание дома достаточно длитель-
ное время может вызвать беспокойство, депрес-
сию, страх и другие негативные эмоциональные 
реакции. Китайскими исследователями показа-
но, что резкое изменение образа жизни, связан-
ное с карантином, часто приводит к формиро-
ванию у студентов симптомов острого 
стрессового расстройства (Ye, Yang, Zeng et al. 
2020). Рост тревоги и депрессии зафиксирован 
среди молодежи многих стран, в частности,  
у американских (Scheffert, Parrish, Harris 2021), 
африканских (Visser, Law-van Wyk 2021), евро-
пейских (Гут, Ткаченко, Доронина 2021; 
le  Vigouroux, Goncalves, Charbonnier 2021)  
и азиатских (Tee, Tee, Anlacan et al. 2020), в том 
числе китайских (Guo, Zhang, Bai et al. 2021) 
студентов. 



Предложения по антикризисной помощи...

484 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-4-481-489

Во-первых, домашний карантин вызывает 
чрезмерное внимание к различным симптомам, 
подозрение на болезнь у самого себя, беспокой-
ство (Guo, Zhang, Bai et al. 2021), но в то же 
время и контакты с потенциальными носителя-
ми вируса также приводят к появлению небла-
гоприятных физических и ментальных симпто-
мов (Xu, Zhang, Xu et al. 2021).

Во-вторых, негативное влияние на психоло-
гическое состояние студентов оказывают прод-
ление каникул, рост напряжения, пролистыва-
ние большого объема информации в интернете, 
чувство дискомфорта от такого образа жизни, 
серьезность эпидемии и нереализованные ожи-
дания (Munsell, O’Malley, Mackey 2020). Со вре-
менем эти факторы способны провоцировать 
переживания пустоты, тревоги, чувства утраты, 
вызвать пессимизм и напряженность.

В-третьих, в период эпидемии получает рас-
пространение так называемая «психология 
слепого следования». На начальном этапе про-
филактики эпидемии новой коронавирусной 
пневмонии и борьбы с ней некоторые СМИ 
распространяли сравнительную информацию 
о качестве масок, в результате чего маски под 
номером №95 были полностью распроданы, 
поскольку считалось, что они обладают задер-
живающим и лекарственным эффектом, что на 
самом деле не соответствовало действитель-
ности. В списке жертв этой недостоверной 
информации оказались и студенты с «психо- 
логией слепого следования». «Психология  
слепого следования» может также приводить  
к чрезмерному использованию лекарств, спор-
тивному фанатизму, приверженности к китайской 
традиционной медицине, которыми часто стра-
дают студенты, ставшие жертвами «инфодемии» 
(Teovanovic, Lukic, Petar et al. 2021).

В-четвертых, с момента вспышки заболевания 
по всему миру быстро распространилась пани-
ка от коронавирусной пневмонии нового типа, 
чему вдобавок способствовала информационная 
политика некоторых СМИ, которые управляют 
общественным мнением, что вызвало панические 
состояния и у некоторых студентов (Greene, 
Murthy 2020). Студенты находятся каждый день 
дома в «самоизоляции», полагаясь только на 
новости из СМИ, ежедневно наблюдают за под-
твержденными случаями заражения, новыми 
случаями заражения, смертельными случаями 
и т. д. Все это способствует возникновению  
у студентов ощущения невидимого и неощути-
мого «Бога чумы», который всех держит в стра-
хе и панике.

Принципы антикризисной помощи 
студентам в период эпидемии 

пневмонии
Исследования китайских специалистов по-

казали (符国帅, 王牧 — Fu, Wang 2020), что 
кризисная ситуация как фактор стресса влияет 
на психологию толпы, стимулирует усиление 
настроений страха и горя, которые могут вы-
звать неадекватное психическое состояние, 
синдром посткатастрофы. Необходимо пояснить 
принципы кризисной помощи.

Первый принцип — актуальность и своевре-
менность (Ju, Zhang, Wang et al. 2020). Кризисная 
помощь должна работать каждый день двадцать 
четыре часа в сутки. Боль и эмоции людей, на-
ходящихся в психологическом кризисе, закопа-
ны глубоко внутри, и специалисты психологи-
ческой поддержки должны как можно скорее 
оказать помощь таким людям. Поэтому необ-
ходимо обратить внимание на оперативное 
выявление проблемы и немедленное принятие 
соответствующих мер.

Второй принцип — реальность. Необходимо 
рассматривать и лечить психологический кризис 
как психологическую проблему, а не как болезнь. 
В контексте своевременной антикризисной по-
мощи специалисты помогают пациентам про-
анализировать ситуацию и свою роль в ней, 
причем в фокусе помощи оказываются пробле-
мы, актуальные на настоящий момент. Анали-
зируется иррациональный образ жизни паци-
ента, цели, идеи и прочее, а также механизм 
самозащиты от ошибок в таких ситуациях. 
Исследования, проведенные на выборке китай-
ских студентов, доказывают, что проработка 
размышлений-руминаций способствует сокра-
щению стрессогенности воздействия ситуации 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (Ye, Wu, Im et al. 2020). Также значимым 
фактором является снижение переживания 
неопределенности в основных сферах жизни, 
например, в учебе (Kee 2021).

Третий принцип — поддерживающий. В такое 
время нам нужно больше поддержки и заботы 
о людях, чем в обычной жизни. Необходимо  
не только получать единовременную разовую 
помощь специалиста, но и находить дополни-
тельную всестороннюю поддержку от семьи, 
друзей, других сообществ. Пациенты должны 
знать и чувствовать, что при необходимости им  
в любой момент окажут необходимую поддерж-
ку. После оказания антикризисной помощи 
пациент может получить более узкую психоте-
рапию, связанную с его «застарелыми» про-
блемами. Для этого в антикризисной помощи 
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также участвуют члены семей и близкие люди 
(Li, Peng 2021; Wesley, Booker 2021), в том числе 
педагоги (Wright, Wachs 2021), чтобы не допу-
скать формирование зависимости и поощрять 
развитие уверенности в себе. Результаты китай-
ских исследований показывают, что социальная 
поддержка играет большую роль при борьбе  
с тревогой и депрессией в ситуации пандемии 
(Sun, Lin, Shen 2021).

И последний принцип — конфиденциаль-
ность. Личная жизнь людей строго хранится  
в тайне, и эта информация не подлежит рас-
крытию третьим лицам. Это особенно важно  
в связи с тем, что во время карантина, когда 
специалисты общаются с потребителями их 
услуг онлайн, приватность может нарушаться 
(Cook, Zschomler 2020).

Стратегии психологической помощи  
в период эпидемии пневмонии

Несвоевременная помощь, неспособность 
облегчить кризис у студентов, неверное его 
разрешение может привести к различным функ-
циональным нарушениям: когнитивным, по-
веденческим, эмоциональным, а также возмож-
но появление психического расстройства 
личности и самоубийств. Использование пси-
хологических методик содействия и контроля 
является эффективным способом помощи  
и поддержки отдельной личности или групп 
людей в период кризиса.

1) Использовать горячие линии психологи-
ческой помощи. В XXI веке консультации 
в режиме реального времени через ин-
тернет занимают все большее место  
в общем объеме оказываемой психоло-
гической помощи, созданы телефонные 
и онлайн «горячие линии психологической 
помощи» (Wechat, QQ). Телефонные кон-
сультации являются важной частью  
работы при оказании антикризисной  
помощи (психологическое консультиро-
вание), они способствуют просвещению 
в вопросах психологического здоровья. 
С научной точки зрения распознавать 
вирусную пневмонию, используя меди-
цинские методы, так же важно, как  
и признавать важность психологическо-
го здоровья. Чтобы противостоять ви-
русной пневмонии, можно использовать 
знания психологии наряду с медицински-
ми знаниями и уметь спокойно и объ-
ективно применять их в борьбе с кризи-
сом. Знания в области психологии также 
можно использовать для пропаганды 

научных методов и способов психологи-
ческой защиты посредством телевидения, 
радио, газет и других каналов распро-
странения информации. Важность этих 
мероприятий для поддержки студентов 
в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции доказана в исследовании ки-
тайских ученых (Sun, Su 2020).

2) Сначала принять возникающие эмоции 
как нормальную реакцию на стресс  
в условиях чрезвычайной ситуации, затем 
составить план и разумный распорядок 
на каждый день, включающий в себя 
режим питания, сна, аэробную зарядку  
в помещении. Эффективность стратегий 
совладания, ориентированных на эмоции, 
в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции доказана в исследовании аме-
риканских ученых (Madrigal, Blevins 2021).

3) Повысить способность критически оце-
нивать информацию, не верить и не рас-
пространять слухи, получать информацию 
из авторитетных источников, поддержи-
вать ясность ума, не терять способность 
рассуждать, несмотря на влияние окру-
жающих, внимательно относиться к само-
лечению, профилактике. Значение кри-
тического мышления для профилактики 
распространения новой коронавирусной 
инфекции было продемонстрировано  
в исследования европейских ученых 
(Greene, Murthy 2020).

4) Постараться сохранять оптимизм и при-
вычный ритм жизни. Европейские ученые 
доказали, что оптимизм является важным 
фактором защиты от стресса, вызванно-
го пандемией новой коронавирусной 
инфекции (Fragkaki, Maciejewski, Weijman 
et al. 2021). Нужно поддерживать пози-
тивный настрой, укреплять личный им-
мунитет, активно поддерживать социаль-
ные контакты, находить адекватные меры 
противодействия нарастающему напря-
жению, избегать подозрительности  
и внутренних противоречий. Только так 
можно эффективно избежать заражения.

5) Повысить меры защиты, став вниматель-
нее к личной гигиене. Студентам необ-
ходимо приобрести дополнительные 
знания и умения в вопросах индивиду-
альной защиты. Чтобы предотвратить 
перекрестное заражение, нужно активно 
поддерживать меры по самоизоляции,  
не ходить в людные места, при выходе  
на улицу надевать маску, чаще дезинфи-
цировать поверхности и т. п. Формиро-
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вание соответствующих убеждений так-
же является важной задачей, поскольку 
они являются значимым фактором за-
щиты от психологических рисков и риска 
дальнейшего распространения инфекции 
(Rose, Edmonds 2021).

Заключение
Психологический кризис, возникающий  

у студентов, во многом связан с нестабильностью 
психологического развития. В условиях кризи-
са, вызванного коронавирусом нового типа, 
необходимо внедрить научные меры профилак-
тики и контроля заболеваемости, не верить 
слухам и не распространять их, вести полную 
жизнь, поддерживать ясность разума, уметь 
переключать внимание, сохранять уверенность 
и вести привычный здоровый образ жизни. 
Государственные ведомства и университеты 
должны усилить мониторинг и контроль ин-
формации, своевременно принимать рассчи-
танные на студентов меры по вопросам про-
свещения в области психологического здоровья. 
При появлении тревожности, страха и подобных 

эмоциональных состояний нужно проводить 
психологическое консультирование, для того 
чтобы студенты могли правильно понять пси-
хологическую реакцию на кризис, а также при-
нять свое беспокойство. Использование техно-
логий психологической помощи позволяет 
студентам отрегулировать негативные эмоции 
и поведение в кризисной ситуации эпидемии, 
разрешить психологические проблемы, обе-
спечить комфортные условия для профилакти-
ки эпидемии в условиях онлайн обучения,  
а также развить у студентов навыки адаптации 
к окружающей среде, выносливость, устойчи-
вость, инновационность. 
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