
По меткому замечанию В.В. Путина, сейчас 
(статья написана в июне 2020 г. ― Примеч. ред.) все 
население России превратилось в профессиональ-
ных вирусологов. К этому можно добавить, что 
и в профессиональных специалистов по психоло-
гическому контексту распространения коронави-
руса. Мало кто не судит об этом контексте, в чем 
нет ничего плохого, ведь это говорит о привержен-
ности россиян традиции глубоко осмысливать про-
исходящее без каких-либо профессиональных 
ограничений.

В сложившихся условиях представляет интерес 
экспликация представлений профессиональных 
психологов о социально-психологическом кон-
тексте ситуации, когда эффектная языковая кон-
струкция COVID-19 стала одним из символов ново-
го испытания для человечества, а роман Г. Уэллса 
“Война миров”, где земные вирусы изображены как 
лояльные человечеству, оказался приукрашиванием 
их лояльности.

С этой целью Институтом психологии РАН был 
проведен экспертный онлайн-опрос российских 
психологов. Его первая волна в апреле 2020 г. охва-
тила 152 респондента, которые ответили на 22 во-
проса о социально-психологических условиях и по-
следствиях распространения коронавирусной 
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Аннотация. Представлены результаты экспертного опроса психологов-исследователей (N = 152) и пси-
хологов-практиков (N = 181), посвященного социально-психологическим аспектам пандемии 
COVID-19. Рассмотрены психологические последствия пандемии коронавируса для личности, меж-
личностных отношений и общества в целом. Участники опроса прогнозируют, с одной стороны, рост 
сознательности личности в различных областях жизнедеятельности, повышение значимости семьи 
и дружеских отношений. С другой стороны, они ожидают снижения доверия к людям и социальным 
институтам, роста воспринимаемого неравенства и межгрупповой напряженности, а также массовую 
психологическую травматизацию. Эксперты обращают внимание на необходимость перехода от на-
гнетания страха по поводу коронавируса к спасению экономики, диалогу власти с гражданами, к опо-
ре на доверие, социальную ответственность и заботу о близких, к расширению мер экономической 
и психологической помощи населению. Намечены перспективные направления исследований соци-
ально-психологических последствий пандемии.
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1) Исследование выполнено при поддержке Российского науч-
ного фонда, проект № 17-78-30035 “Психологические факто-
ры экономической и социальной конкурентоспособности 
России”.
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инфекции в нашей стране и в мире. К участию 
в опросе были приглашены авторы статей, опубли-
кованных в “Психологическом журнале” и “Во-
просах психологии” с 2014 по 2020 г. Вторая волна 
опроса была проведена в мае 2020 г. при поддержке 
редакции “Психологической газеты”, его участни-
ками стали 181 дипломированный практический 
психолог (среди них 14% — кандидаты наук, 75% — 
с опытом психологического консультирования 
от 5 лет и более). Во второй волне респондентам 
предлагались только вопросы, связанные с послед-
ствиями пандемии и мерами, которые необходимы 
для их преодоления.

Среди психологов-исследователей на вопрос 
“Как бы Вы оценили взаимодействие разных стран 
в борьбе с этой инфекцией?” почти никто (0.7%) 
не дал ответ “как образцовое”, в то время как 47.4% 
оценили его как недостаточное, 27.0% — как удов-
летворительное и 9.2% затруднились ответить. Та-
ким образом, налицо неудовлетворенность почти 
половины опрошенных организацией международ-
ного взаимодействия в сдерживании эпидемии, 
очевидно, подогреваемое политизированным кон-
текстом освещения этой проблемы в нашей стране 
(мы “хорошие”: дальновидные, предпринимающие 
предупредительные меры и т.д., они “плохие”: 
жертвующие жизнью человека в угоду политиче-
ским и экономическим интересам и т.п.).

Вопрос “Уделяет ли современный мир коронавиру-
су больше внимания, чем нужно?” показал: 44.4% 
опрошенных докторов и кандидатов психологиче-
ских наук согласились с тем, что эта проблема при-
ковывает адекватное внимание, но 27.2% высказа-
лось за то, что она искусственно раздута, при 15.9% 
посчитавших ее недооцененной и 12.6% затруднив-
шихся ответить. Видимо, непоследовательность 
власти — то ужесточение ею антивирусных мер, 
то их ослабление — находит выражение и в экс-
пертной среде. Как и выделение двух аспектов кри-
зиса: медицинского и социально-экономического, 
находящихся между собой в реципрокных отноше-
ниях. В частности, первостепенное внимание к его 
медицинской стороне2 некоторыми экспертами 
воспринимается как неадекватное и препятству-
ющее нахождению правильных экономических 
решений.

На вопрос “Имеет ли эпидемия коронавируса ес-
тественное происхождение или она порождена дей-
ствиями человека?” наиболее существенная часть 
опрошенных (44.4%) склонилась к синтетической 

2 Для сравнения: ежегодно умирает порядка 2 млн россиян, 
а эпидемия холеры, от которой Пушкин скрывался в Болдине, 
унесла жизнь около 200 тыс. наших сограждан.

версии, выбрав вариант ответа “В ней есть и то, 
и другое”. При этом количество считающих ее обу-
словленной естественными причинами (26.5%) 
оказалось бо́льшим, нежели количество сторонни-
ков ее порождения человеческими действиями 
(15.9%), 13.2% затруднились ответить. Этот резуль-
тат отражает сложный характер восприятия эпиде-
мии, в происхождении которой до сих пор много 
непонятного, и тот факт, что ответ на данный во-
прос мы, возможно, никогда не узнаем, будет за-
мещаться политическими инсинуациями.

На вопрос “Удовлетворены ли Вы действиями рос-
сийской власти по сдерживанию эпидемии коронави-
руса?” большинство респондентов (52.3%) дали 
в целом лояльный власти ответ о том, что в основ-
ном удовлетворены. Активно лояльные составляют 
4.6% опрошенных, в целом неудовлетворенные — 
21.9%, затруднившиеся дать ответ — 6.0%. Вероят-
но, неясность того, что надо делать, как и в целом 
разумный характер поведения нашей власти, не-
смотря на ее отдельные промахи (вроде проверки 
пропусков при входе в метро), дают о себе знать. 
Говоря о мерах сдерживания эпидемии, эксперты-
исследователи высказались в основном за обеспе-
чение поддержки экономики (13.7% респонден-
тов), а также за приведение режима чрезвычайной 
ситуации в соответствие с законодательством, что 
позволило бы гражданам и предприятиям рас-
считывать на экономическую поддержку (12.6%). 
По мнению экспертов, государство в большей мере 
должно заниматься организацией материальной 
и психологической помощи населению, в первую 
очередь медицинским работникам, людям, поте-
рявшим работу, а также обеспечивать продуктами 
и медикаментами тех людей, которые входят 
в группу риска и должны находиться в состоянии 
полной изоляции. Было предложено также ужесто-
чить наказание за нарушение карантина (12.6%), 
но при этом обеспечить граждан средствами инди-
видуальной защиты, постоянно вести разъясни-
тельную работу и открыто информировать о реаль-
ном положении дел, стимулировать взаимопомощь 
и волонтерские проекты, перейти от нагнетания 
тревоги к диалогу с гражданами, а также использо-
вать позитивные стимулы соблюдения правил 
предосторожности, поощряя за нахождение дома, 
демонстрируя доверие к гражданам и уважение 
к человеческому достоинству. Обращали внимание 
на необходимость открыть парки для занятий спор-
том и прогулок, чтобы снизить вероятность 
и остроту психосоматических реакций, сердечно-
сосудистых заболеваний. Подчеркивалась необхо-
димость системных и скоординированных дей-
ствий органов власти, пресечения попыток исполь-
зовать ситуацию для борьбы за власть. Целый ряд 
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мер был предложен для формирования долгосроч-
но ориентированной государственной политики, 
которая призвана повысить устойчивость россий-
ского общества к эпидемической угрозе: массовое 
и бесплатное тестирование населения на вирусное 
заболевание, прогнозирование развития ситуации 
с учетом зарубежного опыта, разукрупнение горо-
дов, широкое использование дистанционных форм 
работы, финансирование медицины и усиление на-
учного потенциала страны.

Эксперты предложили рекомендации средствам 
массовой информации и блогерам по освещению эпи-
демии и ее последствий. В первую очередь необхо-
димо прекратить нагнетание тревоги (44.8%) и со-
средоточиться на четких рекомендациях и статис-
тике (19%), хорошо проверенной информации 
(16.2%) и чаще предоставлять слово экспертам: ви-
русологам, экономистам, психологам (11.4%). 
По мнению опрошенных нами психологов-иссле-
дователей, средствам массовой информации 
(СМИ) следует больше обсуждать будущее и рас-
ширить контент, не связанный с коронавирусом 
и вызывающий позитивные эмоции. Для предот-
вращения стигматизации и повышения чувства 
контролируемости угрозы рекомендуется инфор-
мировать аудиторию об успешном опыте излече-
ния, индивидуальной профилактики, публиковать 
интервью с теми, кто болен или выздоровел, каса-
ющиеся причин и источников вирусной инфекции 
и т.п. Было предложено сконцентрировать внима-
ние на психологической и юридической помощи 
населению, а также поддерживать сопереживание, 
в том числе посредством распространения инфор-
мации о людях, нуждающихся в помощи.

Поведение наших сограждан по выполнению пред-
писаний/рекомендаций власти в связи с коронавиру-
сом подавляющее большинство экспертов-иссле-
дователей (68.0%) оценили как посредственное. 
Его крайние оценки — как образцовое (8% ответов) 
и очень плохое (16.7%) — занимают более скром-
ные места, как и вариант “Затрудняюсь ответить” 
(7.3%). Очевидно, в сочетании с ответами на пре-
дыдущий вопрос это говорит о том, что традици-
онное представление о плохой власти и хорошем 
народе в России не получает подтверждения в вос-
приятии экспертов-психологов.

Оценивая чувства, которые испытывают наши 
сограждане по поводу эпидемии, эксперты отметили 
прежде всего страх (69%), злость (58.9%) и тревогу 
(51.9%). В числе наиболее распространенных сре-
ди россиян переживаний представители психоло-
гического сообщества назвали чувство растерянно-
сти, отчаяние, панику и депрессию. Позитивные 
переживания, которые могли бы свидетельствовать 

о конструктивных стратегиях совладания, — инте-
рес, надежда, благодарность, юмор, радость, сопе-
реживание другим составили в общей сложности 
только 6.8% от полученных нами ответов.

Учитывая картину переживаемых россиянами 
эмоциональных состояний, которую нарисовали 
эксперты, предложенные меры психологического 
воздействия на население вполне ожидаемо оказа-
лись сконцентрированными на преодолении тре-
воги и страха (см. приложение, табл. 1). Рекомен-
дуется избегать запугивания и угроз, прекратить 
поток негативной информации в СМИ (27.2% рес-
пондентов), проводить разъяснительную работу 
(25%), информировать о мерах поддержки граждан 
(21.7%), а также организовать оказание психологи-
ческой помощи населению: горячие линии, специ-
альные отделения дистанционной работы для пред-
отвращения неврозов и т.п. (14.1%). Эксперты со-
ветуют поддерживать сопереживание и сплочение, 
гражданские инициативы, говорить о героизме вра-
чей и примерах эффективности социально ответ-
ственного поведения. Было предложено расширить 
число новостных сюжетов и программ, не связан-
ных с коронавирусом, выходить на контакт с насе-
лением по интересующим его вопросам, предостав-
лять больше информации, позволяющей людям 
строить планы. Учитывая беспрецедентные мас-
штабы психологической травматизации населения, 
рекомендуется развивать психологическую грамот-
ность и навыки самопомощи (проведение бесплат-
ных вебинаров, передач и занятий по обучению на-
выкам психологической самопомощи, создание 
поддерживающих психологических программ на 
телевидении и т.п.), а также предпринимать пре-
вентивные меры по снижению агрессии (создать 
специализированную психологическую службу для 
управления паникой, агрессией, направить энер-
гию людей в конструктивное русло, запустить ре-
кламу образа человека, погруженного в саморазви-
тие и помощь людям).

Эти рекомендации поддерживают и практиче-
ские психологи, участвовавшие во второй волне 
опроса (см. приложение, табл. 6). Большинство 
из них считают, что необходимо организовать ока-
зание дистанционной психологической помощи 
населению (68.5% опрошенных), прекратить нагне-
тать тревогу и страхи в СМИ (66.3%), развивать 
психологическую грамотность и навыки самопо-
мощи (55.3%).

Оценивая вероятную продолжительность этой 
эпидемии, большинство экспертов разделяет уме-
ренно оптимистическую позицию: 66.9% считают, 
что она в основном закончится через несколько ме-
сяцев. Меньшая доля опрошенных убеждена 
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в большей краткости (считают, что она в основном 
закончится через несколько недель — 13.9% рес-
пондентов) и большей длительности (4.6% ответи-
ли, что она в основном закончится через несколь-
ко лет). Однако обращает на себя внимание изряд-
ная доля тех, кто считает, что она вообще не закон-
чится (тоже 4.6%).

На вопрос о том, как долго будут сказываться 
психологические последствия эпидемии коронавиру-
са, 51.7% экспертов-исследователей, участвовав-
ших в первой волне опроса, ответили, что ее по-
следствия будут давать о себе знать в течение не-
скольких лет, 30.2% — нескольких месяцев, 7.4% — 
нескольких десятков лет, а 6.0% высказались за то, 
что ее психологические последствия всегда будут 
сказываться (4.7% опрошенных затруднились с от-
ветом). Среди практических психологов, участво-
вавших во второй волне опроса, 53.2% считают, что 
более 50% россиян будут нуждаться в психологиче-
ской помощи в связи с последствиями пандемии 
в ближайшие месяцы, и 54.4% считают, что таких 
людей будет более 50% в 2021 г.

Очевидно, психологические последствия этой 
эпидемии, по мнению экспертов, намного превос-
ходят ее “физическую” длительность, а в сочета-
нии с их ответом на предыдущий вопрос ответы 
на этот свидетельствуют об их видении серьезного 
характера этих последствий.

Отвечая на следующий вопрос о том, почему че-
ловечество оказалось не готово к эпидемии3, 49% 
психологов-исследователей констатировали, что 
к этой эпидемии и нельзя было подготовиться, од-
нако 39.6% отметили, что неготовность к ней чело-
вечества была обусловлена стратегическими про-
счетами (11.4% затруднились с ответом). Таким 
образом, преобладает отношение к эпидемии как 
к фатальному событию, которого нельзя было из-
бежать, хотя достаточно выражена и другая точка 
зрения.

Довольно неожиданными оказались ответы рес-
пондентов первой волны онлайн-опроса на вопрос 
о том, есть ли что-то положительное в эпидемии. 
64% ответили, что есть (!), и только 28.7% усматри-
вают в ней сугубо отрицательный смысл (7.3% за-
труднились ответить). Видимо, как и всякий кри-
зис, эпидемия коронавируса, по мнению опрошен-
ных психологов, несет в себе не только разруши-
тельное, но и созидательное начало.

3 В формулировке вопроса была заложена определенная пози-
ция —  констатация неготовности человечества к эпидемии ко-
ронавируса, как выяснилось в результате опроса, разделявшая-
ся всеми без исключения респондентами.

На вопрос “Верите ли Вы, что эта эпидемия — 
лишь репетиция в преддверии распространения более 
страшной болезни?” большинство опрошенных 
дали оптимистический ответ “Нет, не верю”. Ко-
личество пессимистов, верящих в такую возмож-
ность, значительно уступает (9.9%), зато весьма ве-
лико количество затруднившихся дать определен-
ный ответ (27.2%).

Ответы на следующие вопросы анкеты свиде-
тельствуют о том, что, по мнению опрошенных, 
пандемия будет иметь длительное последействие. 
На вопрос “Окажет ли эпидемия коронавируса ка-
кое-либо влияние на современного человека?” боль-
шинство опрошенных нами психологов-исследо-
вателей (58.3%) склонилось к тому, что окажет, 
27.8% ответили, что нет и он останется прежним, 
и 13.9% затруднились ответить. Близкий характер 
имеют ответы на этот вопрос применительно к рос-
сийскому человеку: 55.3% считают, что она повли-
яет на него, 30.7% не прогнозируют такого влияния 
и 14% затруднились дать ответ.

На вопрос “Повлияет ли она как-либо на отноше-
ния между людьми в современном мире?” распределе-
ние ответов почти такое же: 61.6% считают, что по-
влияет, 30.5% полагают это очень маловероятным 
и 7.9% затруднились дать ответ. По поводу влияния 
эпидемии на взаимоотношения людей в нашей 
стране ответы похожие, но доля уверенных в том, 
что влияние будет выраженным, меньше (50.3%), 
а затруднившихся с ответом больше (16.6%). На-
блюдается вроде бы парадоксальная ситуация: 
в своих согражданах эксперты уверены меньше, чем 
в мировом сообществе. Впрочем, она хорошо впи-
сывается в стереотип “В России прошлое непред-
сказуемо” (что уж говорить о будущем?).

Оценивая влияние пандемии на человека и обще-
ство (см. приложение, табл. 2, 3), психологи-ис-
следователи указали прежде всего на переоценку 
ценностей (43.2%) и повышение осознанности лич-
ности (20.3%). Эксперты ожидают роста ценности 
семьи и друзей, уважения к пожилым людям, цен-
ности живого общения, свободного перемещения 
и свободы в целом. Кризис, изменивший привыч-
ный образ жизни, а также вынужденная самоизо-
ляция и почти два месяца нерабочих дней создали 
условия для рефлексии и обновления жизненных 
сценариев, корректировки Я-концепций, потребо-
вали большей самоорганизации и дисциплиниро-
ванности. В целом эксперты прогнозируют разно-
направленные психологические процессы, вызван-
ные пандемией. С одной стороны, можно ожидать 
повышения грамотности населения в области ме-
дицины и большего уважения к врачам, развития 
цифровых компетенций и онлайн-коммуникаций, 
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повышения социальной ответственности, более 
осознанного трудового, потребительского и фи-
нансового поведения, роста потребности в инно-
вациях и обновлении политических институтов, 
осознания хрупкости мира и значимости глобаль-
ных рисков (подробнее об их содержании см. 
[2; 4]). С другой стороны, эксперты предвидят рост 
тревожности и разобщенности общества, массовую 
психологическую травматизацию, рост агрессии, 
волну разводов и разрывов близких отношений, 
снижение доверия к социальным институтам, рост 
закрытости общества.

Оценки влияния эпидемии на российского че-
ловека в целом совпадают с прогнозами наших рес-
пондентов в отношении мира в целом. По мнению 
42.4% опрошенных экспертов, российский человек 
существенно не отличается от граждан других стран 
и подвержен тем же психологическим механизмам. 
Часть экспертов выражает надежды на то, что пан-
демия приведет к росту осознанности в различных 
сферах жизни, сплоченности и политической ак-
тивности населения, повышению интереса к меж-
дународным отношениям и укреплению глобаль-
ной идентификации. Тем не менее большинство 
полученных ответов в отношении России носят 
пессимистический характер. Эксперты прогнози-
руют снижение доверия к государству, рост бедно-
сти и социального неравенства, снижение генера-
лизованного доверия к другим людям.

Практическим психологам, участвовавшим 
во второй волне экспертного опроса, предлагалось 
оценить направленность возможных изменений пси-
хологических характеристик российского общества 
в результате пандемии по 5-балльной шкале от –2 
(уровень существенно снизится) до +2 (уровень су-
щественно возрастет). Перечень изменений был 
составлен с учетом ответов, полученных в первой 
волне опроса, а также модели макропсихологиче-
ских показателей, разработанных А.В. Юревичем 
[5]. Как оказалось, подавляющее большинство рес-
пондентов ожидает, с одной стороны, роста ориен-
тации на ценности здоровья, живого общения, 
семьи и друзей, а с другой — снижения социально-
психологической устойчивости личности и психо-
логического благополучия личности, в том числе 
роста тревожности и агрессии, психологической 
травматизации, чувства социальной несправедли-
вости. При этом респонденты прогнозируют сни-
жение социального оптимизма, доверия к миру, 
другим людям, государству и СМИ (см. приложе-
ние, табл. 5).

По мнению психологов-исследователей, эпиде-
мия окажет влияние и на задачи, стоящие перед рос-
сийским психологическим сообществом: 53.7% 

опрошенных выбрали соответствующий вариант 
ответа, 32.9% ответили, что эти задачи останутся 
прежними, и 13.4% затруднились ответить. Пояс-
няя свою позицию (см. приложение, табл. 4), экс-
перты указывали чаще всего на необходимость со-
здания системы оказания экстренной дистантной 
психологической помощи (47% респондентов), 
разработки новых направлений исследований, свя-
занных с поведением людей во время пандемий 
(40.9%), повышения практической направленно-
сти отечественных психологических исследований 
(24.2%), развития психологического консультиро-
вания онлайн и роста числа исследований влияния 
цифровизации на индивидуальные и групповые 
процессы, а также на развитие прикладной ма-
кропсихологии, которая позволит прогнозировать 
динамику психологического состояния российско-
го общества и создавать методики воздействия 
на него.

Большинство психологов-практиков, участво-
вавших во второй волне опроса, ожидают, что: пси-
хологи станут более активно пользоваться цифро-
выми технологиями в своей работе (65.4% опро-
шенных); появятся новые подходы и методики, 
ориентированные на оказание психологической 
помощи онлайн (64.8%); станет очевидной необхо-
димость создания общероссийской системы ди-
стантного оказания экстренной психологической 
помощи (61%).

Таким образом, опрос показал, что эпидемия ко-
ронавируса существенно влияет не только на на-
стоящее, но и на будущее психологической науки 
и практики, корректируя их основные задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опрошенные психологи могут быть отнесены 
к группе экспертов во многом условно, поскольку 
ввиду характера новой угрозы человечеству соб-
ственно экспертов по этой теме пока нет. В то же 
время рассматриваемая выборка первой волны 
опроса, состоящая из авторов двух отечественных 
ведущих психологических журналов, наиболее 
близка к этому статусу, включая специалистов 
именно по психологическому аспекту эпидемии, 
находившемуся в центре внимания в нашем опро-
се. Как видно из ответов на закрытые и открытые 
вопросы в первой и второй волнах анкетирования, 
психологи-исследователи и практические психоло-
ги сходятся в оценке последствий пандемии 
и в представлениях о мерах, необходимых для их 
преодоления. В целом экспертная позиция россий-
ских психологов вполне согласуется с результата-
ми отечественных и зарубежных эмпирических 
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исследований психологических последствий пан-
демии и других глобальных рисков [1; 3].

Обращает на себя внимание сравнительно боль-
шое количество психологов-исследователей, за-
труднившихся ответить на все без исключения во-
просы анкеты. Это естественно с учетом сложного 
характера этих вопросов и отсутствия единственно 
правильных ответов на них. Разумеется, здесь ска-
зывается и принципиально новый характер обсуж-
даемой проблемы, исключающий уверенность 
и абсолютно правильные решения.

Государственная политика в отношении эпиде-
мии в основном получает поддержку экспертного 
сообщества. Меньшую поддержку вызывает пове-
дение наших соотечественников по выполнению 
предписаний и рекомендаций медиков и власти.

Большинство опрошенных нами экспертов 
в первой и второй волнах опроса ожидают длитель-
ных психологических последствий пандемии в виде 
изменений человека и отношений между людьми. 
Моральный императив основной части современ-
ного человечества, ставший основой заявлений по-
литиков о том, что человеческая жизнь бесценна, 
наталкивается на сопротивление экономических 
соображений. Можно ожидать, что власть в разных 
странах по мере нарастания социально-экономи-
ческих проблем будет переходить от спасения че-
ловека к спасению экономики, инфраструктуры 
и социума. В этом же направлении ее будут скло-
нять психологические трудности самоизоляции, 
позиции несогласных с ней и т.д.

Интересы разных групп населения в сложившей-
ся ситуации противоречат друг другу. Государ-
ственная политика (разных стран) выражает инте-
ресы наиболее возрастной части населения (груп-
пы риска), но не его большинства, которое пере-
носит болезнь без симптомов. В интересах этих 
людей приоритетно спасение экономики. Проти-
воречивость политики, запечатление в ней интере-
сов меньшинства населения будут постоянно 
чувствоваться.

В отличие от кризиса 1990-х годов в нашей стра-
не от нынешнего экономического кризиса постра-
дают преимущественно не работники государ-
ственных организаций, а представители малого 
и среднего бизнеса. Это вызовет намерение госу-
дарства материально помогать преимущественно 
им, что неизбежно породит недовольство работни-
ков государственных организаций (“бизнесмены 
должны в любых условиях выживать сами, и им не-
зачем помогать”).

При этом эпидемия воспринимается как содер-
жащая в себе не только отрицательный, но и 

положительный потенциал, содействие проявле-
нию позитивных тенденций развития современ-
ного общества.

Опираясь на анализ представлений российского 
психологического сообщества о влиянии пандемии 
на человека и общество, можно наметить несколь-
ко перспективных направлений социально-психо-
логических исследований в данной области.

Во-первых, опрошенные нами эксперты ожида-
ют укрепления близких социальных связей и одно-
временно снижения генерализованного доверия 
к людям, роста ксенофобии и социальных фобий, 
веры в опасный мир. Для прояснения механизмов, 
которые отвечают за социальное доверие и доверие 
к миру в условиях глобального кризиса, требуют 
более пристального внимания динамика соотноше-
ния ин- и аутгруппового доверия, изменение стра-
тегий накопления персонального социального ка-
питала, характеристик социальной идентичности. 
Кроме того, необходимы исследования, пролива-
ющие свет на механизмы стигматизации заболев-
ших, врачей, а также других социальных категорий 
в условиях пандемии.

Во-вторых, для планирования массовых комму-
никаций в условиях пандемии чрезвычайно важ-
ным является исследование социально-психологи-
ческих предпосылок соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований, в том числе соотно-
шения таких факторов, как страх заражения, 
сопереживание другим, дескриптивные социаль-
ные нормы, доверие к науке, а также эффект от 
экономических и законодательных стимулов, под-
держивающих внимание граждан к своему и чужо-
му здоровью. С этой проблемой связана и другая: 
необходимость уточнения психологических меха-
низмов, повышающих доверие к информации 
в условиях пандемии, факторов, влияющих на под-
верженность личности и группы дезинформации 
и вере в конспирологические теории. Учитывая 
скептическое отношение значительной части рос-
сиян к вакцинации, такие исследования становят-
ся особенно важными.

В-третьих, все большее значение приобретает 
разработка макропсихологии кризисных ситуаций, 
направленной на прогнозирование динамики пси-
хологического состояния общества в условиях реа-
лизации глобальных рисков, таких как пандемии, 
последствия изменения климата, крупные техно-
генные катастрофы и экономические кризисы. Од-
ним из перспективных направлений исследований 
является изучение механизмов коллективного сов-
ладания, конструирования коллективного образа 
будущего, динамики коллективных переживаний, 
жизнеспособности больших социальных групп 
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и др. Существенный вклад в развитие данного на-
правления может внести анализ макропсихологи-
ческих характеристик по цифровым следам интер-
нет-пользователей, а также междисциплинарное 
математическое моделирование социальных и пси-
хологических последствий пандемий.

Наконец, отмеченная экспертами необходи-
мость создания системы массовой дистантной пси-
хологической помощи населению, а также переход 
россиян к использованию удаленных форм работы 
и цифровых услуг требуют дальнейшего изучения 
социально-психологических механизмов форми-
рования межличностного и внутригруппового до-
верия в онлайн-коммуникациях. Особенно остро 
эта проблема стоит в случае взаимодействия лич-
ности с представителями помогающих профессий, 
в том числе учителями, врачами, психотерапевта-
ми. Кроме того, форсированный переход к исполь-
зованию цифровых технологий, а также их приме-
нение государством в целях контроля над соблюде-
нием карантина обостряют проблему технофобий 
и ставят задачу комплексного изучения отношения 
человека к новым технологиям в условиях социаль-
ного пессимизма и глобальных рисков.
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psychological traumatization. Experts draw attention to the need to move from the escalation of fear over coro-
navirus to saving the economy, dialogue between authorities and citizens, to relying on trust, social responsibil-
ity and concern for loved ones, to expanding measures of economic and psychological support to the population. 
Areas of further research into the socio-psychological consequences of the pandemic are outlined.

Keywords: pandemic, coronavirus, risks, COVID-19, socio-psychological consequences, future, 
macropsychology.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: “Какие меры психологического воздействия на население в связи 
с эпидемией коронавируса Вы могли бы порекомендовать нашей власти?” (N = 152, психологи-исследователи; 
эксперты могли указать несколько вариантов)

Ответы N % ответов % респондентов
Прекратить запугивание (избегать запугивания и угроз, прекратить поток не-
гативной информации в СМИ, проявить уважение и доверие; показывать 
возможные позитивные последствия преодоления кризиса и т.п.)

25 20.0 27.2

Проводить разъяснительную работу (больше конкретных рекомендаций, па-
мятки для населения, разъяснения экспертов, повысить информированность 
о превентивных мерах и т.п.)

23 18.4 25.0

Информировать о мерах поддержки граждан (наделить карающие и контроли-
рующие органы функциями оказания помощи населению; исполнение заяв-
ленных мероприятий и помощи; проявлять заботу о людях, вызывая таким 
образом доверие, желание сотрудничать, и т.п.)

20 16.0 21.7

Организовать оказание психологической помощи населению (горячая линия, 
консультативная работа с людьми для предотвращения неврозов, МСППН, 
специальные отделения дистанционной работы и т.п.)

13 10.4 14.1

Поддерживать сопереживание и сплочение (больше призывов к солидарности, 
ответственности друг за друга; поддержка гражданских инициатив; призывать 
к сплочению, больше говорить о героизме врачей; примеры эффективности 
социально ответственного поведения и т.п.)

9 7.2 9.8

Расширить число новостных сюжетов и программ, не связанных с коронавирусом 
(показывать кинофильмы времен Отечественной войны; ввести хроники, 
в которых был бы быт и жизнь наших соотечественников в разных регионах 
страны; никак не акцентировать внимание на эпидемии и т.п.)

7 5.6 7.6

Обеспечить двусторонние коммуникации с гражданами (диалог с населением, 
выходить на контакт с населением по интересующим их вопросам; чаще всту-
пать в коммуникацию с разными слоями населения; выступления местных 
руководителей по городским округам о ситуации и т.п.)

6 4.8 6.5

Предоставлять больше информации, позволяющей людям строить планы (стро-
ить прогнозы будущего, где поддержка со стороны властей и взаимопомощь 
занимают первое место; информирование о планах на разные варианты раз-
вития событий; нужны предложения по организации новой жизни и т.п.)

5 4.0 5.4
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Ответы N % ответов % респондентов
Предоставить горожанам возможность совершать прогулки (необходимо разре-
шить людям гулять и двигаться на свежем воздухе, соблюдая дистанцию 
от других людей; организовать посещение центров физической активности 
с разумным расстоянием между людьми и т.п.)

4 3.2 4.3

Развивать психологическую грамотность и навыки самопомощи (проведение 
бесплатных вебинаров, передач и занятий по обучению навыкам психологи-
ческой самопомощи; позаботиться о поддерживающих психологических 
программах на телевидении и т.п.)

4 3.2 4.3

Повысить привлекательность дистанционных способов работы (задуматься 
о поддержке дистанционного обучения, например бесплатный интернет, ор-
ганизация новых каналов взаимодействия между людьми и т.п.)

2 1.6 2.2

Признавать ошибки (признать некоторые свои ошибки, не делать вид, что все 
под контролем; освобождать от должности чиновников, не справляющихся 
с борьбой с эпидемией, и информировать об этом население)

2 1.6 2.2

Предпринять превентивные меры по снижению агрессии (создать специализи-
рованную психологическую службу для управления паникой, агрессией; на-
править энергию людей в конструктивное русло, запустить рекламу образа 
человека, погруженного в саморазвитие и помощь людям; продумать способы 
канализации вспышек агрессии и т.п.)

2 1.6 2.2

Обеспечить гуманитарную экспертизу принимаемых решений (послушать психоло-
гов и социологов и с учетом их рекомендаций откорректировать воздействия)

1 0.8 1.1

Требовать исполнения предписаний и показывать пример самоизоляции 1 0.8 1.1
Рассказывать о конкретных случаях и истории людей, погибших от коронавируса 1 0.8 1.1
Всего 125 100.0 135.9

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос “Какое влияние окажет эпидемия коронавируса на современного 
человека?” (N = 152, психологи-исследователи; эксперты могли указать несколько вариантов)

Ответы N % ответов % респондентов
Переоценка ценностей и прежнего образа жизни (рост ценности семьи и дру-
зей; уважение к пожилым людям; ценность живого общения, свободного пе-
ремещения и свободы вообще; научатся ценить те простые вещи, которые 
они имеют; снижение ценности статуса и денег)

32 23.5 43.2

Повышение осознанности (обновление жизненных сценариев и корректировка 
Я-концепций; рост уровня рефлексии; снижение гордыни; самоорганизация; 
дисциплинированность; изнеженность сменится более рациональной и стои-
ческой позицией и т.п.)

15 11.0 20.3

Рост тревожности (станут более тревожными и мнительными; рост тревожно-
сти и эмоционального напряжения и т.п.)

11 8.1 14.9

Развитие онлайн-коммуникаций (рост цифровых компетенций человечества; 
усиление информатизации и дистанционных взаимодействий и т.п.)

11 8.1 14.9

Рост грамотности населения в области медицины и уважения к врачам (внима-
ние к своему здоровью и гигиене; узнают, как важно соблюдать меры 
 предосторожности и делать прививки; восстановление системы здравоохра-
нения в стране и т.п.)

9 6.6 12.2

Изменение трудового поведения и профессиональной идентичности (изменится 
сфера деятельности; больше свободы, исчезнет офисное просиживание 
за время; изменение профессий и т.п.)

6 4.4 8.1

Рост разобщенности (увеличится социальная дистанция в целом; люди будут 
более осторожны в контактах; разрыв социальных связей; нечестная конку-
ренция; будет больше агрессии и страхов в борьбе за выживание, больше кон-
куренции и т.п.)

6 4.4 8.1

Психологическая травматизация (трагедии потери близких и средств к суще-
ствованию; больше людей с острой травмой, вовремя не получивших психо-
логической помощи; больше ПТСР, психосоматики, обострения хрониче-
ских заболеваний, алкоголизация и суициды)

6 4.4 8.1
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Ответы N % ответов % респондентов
Снижение доверия к социальным институтам (станут недоверчивыми; отноше-
ние к управленцам; осознание, что человек не защищен системой; еще раз 
убедятся в беспомощности властей и т.п.)

6 4.4 8.1

Повышение социальной ответственности (будут вести себя более ответственно, 
заметят, что они живут в обществе; будут более внимательны к другим; станут 
менее агрессивными и более ответственными; осознают свою ответствен-
ность перед природой и другими людьми и т.п.)

5 3.7 6.8

Волна разводов и разрывов близких отношений (разрушится большая часть се-
мей, отношений)

5 3.7 6.8

Рост потребности в инновациях (шанс к изменениям как для отдельного чело-
века или отдельных сообществ, так и для мира в целом; осознают, что нужны 
другие формы организации жизни, и это возможно; задумаются об измене-
нии траектории развития общества и т.п.)

4 2.9 5.4

Изменение ценности и структуры социальных контактов 4 2.9 5.4
Рост агрессии и насилия (семейное насилие; перестанут скрывать агрессию 
и т.п.)

4 2.9 5.4

Рост осознанности финансового и потребительского поведения (“умное потреб-
ление”; многие будут более внимательно планировать свои финансы; финан-
совое планирование)

3 2.2 4.1

Рост закрытости общества (национальные особенности станут ярче, мир ста-
нет более закрытым; снизится количество передвижений по планете)

2 1.5 2.7

Изменения будут носить временный, ситуативный характер 2 1.5 2.7
Осознание значимости глобальных рисков (люди станут больше думать о гло-
бальных проблемах, об уязвимости, хрупкости мира, займутся проблемами 
экологии и медицины; люди почувствуют, что они одинаковы во всем мире, 
что вражда между странами —  наносное)

2 1.5 2.7

Усиление контроля над поведением граждан 1 0.7 1.4
Усиление эффектов групповой поляризации 1 0.7 1.4
Снижение количества отклонений в гендерной и сексуальной идентификации 1 0.7 1.4
Всего 136 100.0 183.8

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос “Как эпидемия повлияет на отношения между людьми в современном 
мире?” (N = 152, психологи-исследователи; эксперты могли указать несколько вариантов)

Ответы N % ответов % респондентов
Усиление процессов социальной дифференциации (ксенофобия, социальное ди-
станцирование; высокофункциональный аутизм станет нормой; люди боятся 
друг друга; рост индивидуализма; разобщение, закрытие границ; рост сопер-
ничества между странами; антиглобализация и т.п.)

38 40.4 49.4

Рост внутригруппового доверия и ценности близких отношений (взаимоотноше-
ния в семье, близком окружении станут теплее, начнут ценить близость; 
сблизятся близкие, отдалятся далекие и т.п.)

26 27.7 33.8

Рост межгруппового доверия и ориентации на сотрудничество в решении соци-
альных проблем (станем друг другу ближе как в одной стране, так и в мире 
в целом; осознают свою тесную зависимость друг от друга; международное 
научное сотрудничество улучшится и т.п.)

19 20.2 24.7

Развитие социального взаимодействия онлайн 8 8.5 10.4
Изменение норм и ритуалов в сфере межличностного и внутригруппового 
взаимодействия

3 3.2 3.9

Всего 94 100.0 122.1
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос “Как повлияет эпидемия коронавируса на задачи, стоящие перед 
российским психологическим сообществом?” (N = 152, психологи-исследователи; эксперты могли указать несколько 
вариантов)

Ответы N % ответов % респондентов
Организация системы оказания экстренной дистантной психологической помощи 
(РПО должно заняться бесплатным консультированием для граждан; потреб-
ность в поддержке людей в кризисных ситуациях, умение работать в короткие 
сроки; рост числа людей с ПТСР и т.п.)

31 32.6 47.0

Новые направления исследований, связанные с поведением людей во время 
пандемий

27 28.4 40.9

Повышение практической направленности отечественных психологических ис-
следований (психологи оторвутся от своих абстракций; готовить специалистов 
не только по теории; поворот к задачам практики, сокращение псевдоакту-
альных исследований ради отчетности и т.п.)

16 16.8 24.2

Исследования влияния цифровизации на индивидуальные и групповые процессы 
(влияние цифровизации и уход в виртуальный мир, изменение норм психо-
логического здоровья с учетом форсированной цифровизации общества; изу-
чение опосредованной коммуникации и т.п.)

7 7.4 10.6

Развитие прикладной макропсихологии (психологическое прогнозирование; 
исследования стресса на уровне социальных процессов; социальная психоло-
гия здоровья; проблемы, связанные с “психологической эпидемией”; методи-
ки массовой психологической помощи и т.п.)

7 7.4 10.6

Развитие психологического онлайн-консультирования (потребность в психоте-
рапевтическом взаимодействии онлайн, в разработке новых онлайн-методов, 
в том числе для работы с детьми; необходимость сертификации ведущих пси-
хологические вебинары и т.п.)

7 7.4 10.6

Всего 74 100.0 101.4

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос “Как изменятся перечисленные ниже психологические характеристики 
нашего общества в 2021 г. под влиянием пандемии и связанного с ней кризиса?” (N = 181, практические психологи; 
% респондентов)

Психологические характеристики общества
В той или 
иной мере 
снизится

Останется без 
изменений/ 

трудно сказать
В той или иной 
мере вырастет

Ценность здоровья 1 7 92
Тревожность 5 8 87
Число депрессивных и тревожных расстройств 4 9 86
Ценность живого общения 8 7 85
Число посттравматических стрессовых расстройств 5 13 82
Ценность семьи и друзей 3 16 81
Число случаев неврологических заболеваний 3 19 77
Заболеваемость психическими расстройствами 4 20 75
Уровень агрессии 4 22 75
Доверие к волонтерским организациям 3 23 74
Число разводов 8 25 67
Чувство социальной несправедливости 7 27 66
Доверие к врачам 13 22 65
Число случаев семейного насилия 7 29 64
Доверие к психологам 4 31 64
Осознание принадлежности к человечеству, значимость гло-
бальных проблем, интерес к жизни людей в других странах 8 29 63
Доверие к цифровым технологиям 10 29 61
Готовность к природоохранному поведению, стремление беречь 
природу 5 36 59
Поляризация мнений, сдвиг к крайним точкам зрения при об-
суждении общественно важных проблем 6 36 59



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 5

16 УШАКОВ и др.

Психологические характеристики общества
В той или 
иной мере 
снизится

Останется без 
изменений/ 

трудно сказать
В той или иной 
мере вырастет

Организованность, самодисциплина 11 32 57
Социальная ответственность 9 34 57
Смертность от заболевания нервной системы и органов чувств 2 42 56
Число суицидов 4 40 55
Открытость к новому 13 32 54
Осознанность, уровень рефлексии 8 37 54
Доверие к ученым и науке 16 34 50
Ценность денег, материального благополучия 21 30 49
Религиозность 11 40 49
Фатализм, вера в предопределенность судьбы 7 47 46
Альтруизм 18 37 45
Критичность мышления (умение оценивать корректность, до-
стоверность, основательность своих и чужих суждений) 13 45 42
Закрытость общества, поддержка протекционизма, 
антиглобализм 11 49 39
Политическая активность граждан 16 46 38
Недоверие к вакцинации, нежелание делать прививки себе 
и детям 28 33 38
Ксенофобия 11 52 37
Число убийств 11 53 36
Ценность демократических свобод 19 45 36
Доброжелательность 19 48 33
Межэтническая напряженность, число межнациональных 
конфликтов 18 51 31
Долгосрочная временная ориентация, планирование будущего 44 27 29
Число детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
(вследствие лишения тех родительских прав, признания родите-
лей недееспособными и др.) 8 64 28
Толерантность 30 44 26
Ориентация на консервативные ценности, авторитаризм право-
го толка 19 58 23
Доверие к государству 57 29 14
Оптимизм в отношении будущего 50 36 13
Доверие к незнакомым людям 49 41 11
Доверие к миру 52 37 11
Доверие к СМИ 65 29 6

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос “Какие из перечисленных рекомендаций, предложенных другими 
психологами, Вы в наибольшей степени поддерживаете?” (N = 181, практические психологи; эксперты могли 
выбрать 7 вариантов ответа)

Ответы % 
ответивших

N 
ответивших

Организовать оказание психологической помощи населению (горячая линия, консульта-
тивная работа с людьми для предотвращения неврозов, специальные отделения ди-
станционной работы и т.п.)

68.51 124

Прекратить нагнетать тревогу и страхи в СМИ 66.30 120
Развивать психологическую грамотность и навыки самопомощи (проведение бесплат-
ных вебинаров, передач и занятий по обучению навыкам психологической самопо-
мощи и т.п.)

55.25 100

Предоставить горожанам возможность совершать прогулки на свежем воздухе при со-
блюдении физической дистанции, открыть парки

51.93 94
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Ответы % 
ответивших

N 
ответивших

Постоянно вести разъяснительную работу и открыто информировать о реальном положе-
нии дел (больше конкретных рекомендаций, памятки для населения, разъяснения 
экспертов и т.п.)

50.83 92

Демонстрировать уважение и доверие к гражданам 38.12 69
Поддерживать сопереживание и сплочение (поддержка солидарности, ответственности 
друг за друга, гражданских инициатив; больше говорить о примерах эффективности 
социально ответственного поведения и т.п.)

35.91 65

Бороться с дезинформацией в СМИ и социальных сетях 34.81 63
Расширить число новостных сюжетов и программ, не связанных с коронавирусом 34.25 62
Предоставлять больше информации, позволяющей людям строить планы 33.15 60
Сделать максимально доступным тестирование на коронавирус 32.04 58
Обеспечить двусторонние коммуникации властей с гражданами (регулярный диалог 
с людьми по интересующим их вопросам)

30.39 55

Представители власти должны признавать ошибки, не делать вид, что все под контролем 29.28 53
Более широко информировать о мерах поддержки граждан 27.62 50
Предпринять превентивные меры по снижению агрессии (создать специализированную 
психологическую службу для управления паникой, агрессией; направить энергию 
людей в конструктивное русло, запустить рекламу образа человека, погруженного 
в саморазвитие и помощь людям; продумать способы канализации вспышек агрессии 
и т.п.)

26.52 48

Повысить привлекательность дистанционных способов работы (бесплатный интернет, 
бесплатное обучение работе онлайн и т.п.)

24.86 45

Больше обсуждать будущее, которое наступит после пандемии 23.20 42
Использовать позитивные стимулы соблюдения правил предосторожности (увеличить 
количество “пряников” для тех, кто выполняет рекомендации)

22.65 41

Обеспечить гуманитарную экспертизу принимаемых решений (послушать психологов 
и социологов и с учетом их рекомендаций откорректировать воздействия)

18.78 34

Информировать об успешном опыте (опыт успешного излечения, индивидуальной 
профилактики и т.п.)

16.57 30

Ввести превентивные и долгосрочно ориентированные меры защиты от эпидемий (про-
гнозировать развитие ситуации, учитывая зарубежный опыт; разукрупнение городов, 
широкое использование дистанционных форм работы, финансирование медицины; 
усиление научного потенциала и т.п.)

15.47 28

Создать юридические и экономические стимулы для поддержки внимания людей к своему 
здоровью (ввести юридическую ответственность пациента за свое здоровье; связать 
сумму медицинского страхования с регулярностью обследований, связать размер вы-
плат населению с тестированием на коронавирус и т.п.)

11.60 21

Интервью с теми, кто болен, кто выздоровел, касающиеся причин и источников вирусной 
инфекции

11.05 20

Ввести режим чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством 7.73 14
Ужесточить контроль и наказания за нарушение правил карантина 7.73 14
Передать больше полномочий регионам 7.73 14
Рассказывать конкретные случаи и истории людей, погибших от коронавируса 6.63 12
Другое (укажите) 1.66 3


