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Начало 2020 года ознаменовалось зна-
чительными изменениями в жизни многих 
людей. Самоизоляция, социальная дистан-
ция, ношение медицинских масок – стали 
привычными атрибутами жизни. Вместе с 
тем, резко снизилась возможность социаль-
ных взаимодействий. Тотальный локдаун 
сменился периодической изоляцией. Очные 
формы обучения периодически сменяются 
дистанционными, работа многих специ-
алистов приобрела удаленный формат. В 
некоторых странах до сих пор сохраняются 
ограничительные меры, касающиеся пере-
движения внутри городов и между ними. 
Безусловно, описанные факты приводят к 
поиску новых форм взаимодействия, позво-
ляющих смягчить отсутствие личных кон-
тактов. Для студенческой молодежи такими 
формами взаимодействия является общение 
в социальных сетях [1]. Социальные сети – 
это интернет-ресурсы, которые позволяют 
пользователям создавать и обмениваться 
информацией, идеями, и другими формами 
выражения мыслей, взаимодействовать друг 
с другом в виртуальном пространстве [2].

В ходе исследований, проведенных в 
Российской Федерации, был выявлен рост 
востребованности социальных сетей среди 
студенческой молодежи с началом панде-
мии COVID-19. Особой популярностью 
пользовались ресурсы, предоставляющие 
возможность общения по видеосвязи [3]. Ряд 
исследователей считает, что социальные сети 
способны уменьшить выраженность влияния 
социальной депривации на молодых людей 
в условиях пандемии [3, 4]. Однако в насто-
ящее время появляется все больше данных о 
негативном влияние социальных медиа на 
психическое здоровье молодежи. Потенци-
альную угрозу несет ложная информация о 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
полученная через социальные сети.

Современные алгоритмы социальных сетей 
работают таким образом, что рекомендуют 
пользователю информацию, которая кон-
груэнтна его собственным умозаключениям. 
Если пользователь чаще просматривает и 
оценивает посты противников вакцинации, 
то в его ленте или рекомендациях не будет 
постов, которые публикуют сторонники 
вакцинации. Если пользователь чаще ищет 
информацию о летальности вследствие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, то в его 
ленте или рекомендациях будут появляться 
именно эти сведения. Информация о коли-
честве выздоровевших в этом случае будет 
скрыта от пользователя. Аналогичным обра-
зом действует алгоритм и в том случае, если 
пользователь чаще просматривает сведения 
о выздоровлении или легком течении новой 
коронавирусной инфекции.  В таком случае в 
его ленте или рекомендациях чаще будут воз-
никать посты, свидетельствующие о том, что 
данное инфекционное заболевание протекает 
в легкой форме и часто приводит к выздоров-
лению. Таким образом, пользователь соци-
альных сетей получает подтверждение своим 
предположениям и считает их истинными, 
независимо от того, насколько истинными или 
ложными они являются на самом деле.

Можно предположить, что пользовате-
ли, которые чаще сталкиваются с негатив-
ной информацией, касающейся пандемии 
COVID-19, в большей степени встревожены 
возможностью заражения и более ответствен-
но подходят к соблюдению противоэпиде-
мических мероприятий таких, как: ношение 
медицинских масок, соблюдение социальной 
дистанции, обработка рук антисептиком. 
Вместе с тем, постоянное прочтение нега-
тивной информации может нести угрозу их 
психическому благополучию. Пользователи 
социальных сетей, предпочитающие инфор-
мацию, приуменьшающую реальную степень 
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опасности новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, вероятнее всего, в меньшей степе-
ни подвергаются информационному стрессу, 
связанному с пандемией, но могут игнори-
ровать противоэпидемические мероприятия, 
рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ).  Результатов иссле-
дований, которые могли бы подтвердить или 
опровергнуть описанную взаимосвязь, на 
данный момент не существует.

Весной 2020 года ВОЗ обратила внима-
ние мирового сообщества на проблемы ин-
фодемии. ВОЗ определила инфодемию как 
переизбыток онлайновой или офлайновой 
информации, распространение заведомо 
ложной и недостоверной информации, ко-
торое может нанести вред физическому и 
психическому здоровью людей. В мае 2020 
года ВОЗ приняла резолюцию, в которой при-
звала страны-участницы противодействовать 
ложной информации, касающейся пандемии 
COVID-19 [5]. 

Социальные сети в настоящее время ак-
тивно ведут борьбу с фейковыми (ложными) 
новостями. В первую очередь – с ложной 
информацией, касающейся новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Крупные плат-
формы вводят новые алгоритмы фактчекинга. 
Фактчекинг – это проверка достоверности 
сведений, описанных в текстах научно-публи-
цистического или публицистического стиля 
[6]. Фактчекинг требует сложного и длитель-
ного машинного обучения, существующие 
алгоритмы борьбы с фейковыми новостями не 
позволяют отсеять всю ложную информацию, 
касающуюся пандемии COVID-19 [7]. 

Все чаще в настоящее время в научных ис-
следованиях, касающихся психического здо-
ровья, встречается термин «киберхондрия». 
Термин был введен задолго до пандемии – в 
2009 году [8]. Термин «киберхондрия» про-
исходит от термина «ипохондрия» и опреде-
ляется как чрезмерная озабоченность своим 
здоровьем, поиск симптомов и их значения 
в сети Интернет, которые усиливают беспо-
койство и приводят к дистрессу [9]. Молодые 
люди часто ищут информацию о симптомах 
в социальных сетях или используют социаль-
ные сети для консультации с другими поль-
зователями о возможных причинах того или 
иного симптома. 

Samuli Laato и соавт. (2020) анализировали 
информацию о COVID-19 в социальной сети 
Facebook и ее влияние на развитие киберхон-

дрии у пользователей. В ходе исследования 
они разделили ложные данные на два вида: 
дезинформация и непроверенная информация. 
К первой отнесли те данные, которые являлись 
заведомо ложными и распространялись поль-
зователями в корыстных целях [10]. Непро-
веренная информация – это ложные данные, 
которые сам пользователь, их распространяв-
ший, считал достоверными [11]. При этом была 
выявлена следующая тенденция: пользователи 
считали достоверной ту информацию, которая 
казалась им правдивой и охотно делились ею 
со своими подписчиками, но при этом не про-
веряли ее истинность в других источниках [10]. 

Samuli Laato и соавт. (2020) доказали бес-
контрольность распространения ложной ин-
формации о новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в социальной сети Facebook и ее 
негативное влияние на психическое здоровье 
пользователей, в частности, на возникнове-
ние киберхондрии (p<0,01). Кроме того, они 
выявили, что информационная перегрузка 
усиливала влияние киберхондрии на обмен не-
проверенной информацией (p<0,05) [10]. Таким 
образом, возникал замкнутый круг: ложная 
информация способствовала возникновению 
киберхондрии, которая интенсифицировала об-
мен ложной информацией. При этом возраст-
ные различия процесса передачи информации 
через социальные сети в ходе исследования не 
рассматривались.

Кафедра социальной психологии Нань-
кайского университета (Тяньцзинь, Китай) 
провела масштабное исследование уровня 
тревоги у студентов различных учебных заве-
дений с помощью шкалы самооценки тревоги 
Цунга (Zung Self-Rating Anxiety Scale). В ходе 
исследования, было выявлено, что уровень 
тревоги среди студентов в феврале 2020 года 
(40,53±10,15) был выше, чем до возникновения 
новой коронавирусной инфекции (29,78±10,07, 
p≤0,001), а также выше, чем в период эпиде-
мии SARS и H1N1 в Китае (37,7±7,9, p≤0,001). 
Кроме того, уровень тревоги не зависел от 
провинции проживания и обучения (t=-0,13, 
df=98, p=0,89), несмотря на то, что уровень 
заболеваемости COVID-19 значительно от-
личался. Исследователи связали этот факт с 
быстрым распространением информации через 
социальные сети. Студенты из относительно 
благополучных с эпидемиологической точки 
зрения провинций получали информацию о 
новой коронавирусной инфекции в социальных 
сетях. Их уровень беспокойства за собственное 
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будущее, страх заразиться самим или заразить 
близких, не отличались от тех, что испытывали 
студенты, которые жили в неблагополучных, 
с эпидемиологической точки зрения, районах. 
Информация, получаемая из разных стран в со-
циальных сетях, усиливала тревогу, независимо 
от того, какой была вероятность заразиться в 
той или иной местности [12].

Huang Y, Zhao N. (2020) выявили взаимос-
вязь между временем изучения информации о 
COVID-19 (OR=1.91, 95% CI:1.77-2.15), возрас-
том респондентов (OR=1.77, 95% CI:1.38-1.95) 
и симптомами генерализованного тревожного 
расстройства (ГТР). Исследователи пришли к 
выводу, что респонденты младше 35 лет, изу-
чавшие информацию о пандемии COVID-19 
в сети Интернет 3 и более часа в день, чаще 
имели симптомы ГТР в сравнении с респон-
дентами других возрастных групп (p≤0,001) и в 
сравнении с респондентами той же возрастной 
группы, изучавшими данные о пандемии менее 
3 часов в день (p≤0,001) [13]. Таким образом 
было доказано, что на психическое состояние 
молодых людей влиял не сам факт поиска ин-
формации о новой коронавирусной инфекции, 
а время погружения в информационную среду, 
связанную с COVID-19. 

Кисляков П.А. (2020) выделил несколько 
вариантов отношения молодых людей к по-
лученной в социальных сетях информации о 
COVID-19. Исследование было проведено среди 
студентов двух городов России: Москвы и Ива-
ново – и изучало информационное поведение 
респондентов. Было выявлено, что 20% опро-
шенных имели фобическое информационное по-
ведение. Информация о новой коронавирусной 
инфекции вызывала у них страх, они опасались 
за свое здоровье и здоровье своих близких, чаще 
других респондентов искали информацию, 
касающуюся пандемии COVID-19, способов 
лечения и профилактики [14]. Harper C.A. и 
соавт. (2020), Erceg N., Galic Z. (2021) доказа-
ли, что фобическое поведение способствовало 
соблюдению превентивных мер [15, 16]. Инфор-
мационное поведение 45% опрошенных можно 
было охарактеризовать, как познавательное. 
Они уделяли большое внимание информи-
рованности о пандемии и способах защиты 
от коронавируса. 20% респондентов имели 
нигилистическое информационное поведение. 
Оно характеризовалось недоверием к любым 
данным, касающимся пандемии COVID-19. При 
этом одинаковое непринятие было выявлено, 
как в отношении официальных данных, так и в 

отношении неофициальной неправдоподобной 
информации в социальных сетях. Циркулирую-
щее поведение было выявлено у 15% респонден-
тов и определялось как наиболее деструктивная 
форма отношения к информации. Студенты с 
этой формой поведения проявляли интерес к не-
официальной информации, слухам, непроверен-
ным данным и активно делились ими с другими 
пользователями социальных сетей. Кроме того, 
было выявлено, что студенты Иваново чаще, 
чем студенты столицы интересовались инфор-
мацией о пандемии, проявляли большую тре-
вожность (U=2267,5, p=0,035) по поводу риска 
для здоровья и чаще делились информацией о 
коронавирусе со своими близкими и друзьями в 
социальных сетях (U=2222,5, p=0,022) [14]. Этот 
феномен был интерпретирован так, что люди в 
маленьких городах чаще идентифицируют себя 
с социально-территориальной общностью и 
имеют просоциальное поведение в сравнении 
с жителями мегаполисов [17]. Можно предпо-
ложить, что фобическое, нигилистическое и 
циркулирующее информационное поведение, 
которые в совокупности наблюдались у 55% 
опрошенных, могли стать причиной нарушения 
психического здоровья.

Millar R. И соавт. (2020) обратили внимание 
общественности на факт стигматизации в со-
циальных сетях лиц, имеющих респираторные 
заболевания [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
доверие молодежи к информации, полученной 
из социальных сетей и количество дезинформа-
ции, имеющейся в свободном доступе, создают 
угрозу для психического здоровья молодого 
населения. Социальные сети во всем мире ведут 
борьбу с ложными данными, касающимися 
пандемии COVID-19, но этот процесс требует 
времени. Безусловно, выявление, лечение и 
профилактика психических расстройств, вы-
званных информационным стрессом во время 
пандемии COVID-19, являются неоспоримыми 
реалиями настоящего времени. Задача ослож-
няется тем, что не все молодые люди готовы 
обратиться за психиатрической помощью. Кро-
ме того, не все они располагают достаточной 
информацией о том, к какому специалисту и в 
какое лечебное учреждение следует обратиться, 
вместо специализированной помощи они пред-
почитают получать «помощь» в социальных се-
тях. В этой связи необходимой представляется 
работа по первичной диагностике и активному 
выявлению молодых лиц, нуждающихся в пси-
холого-психиатрической помощи.
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В статье представлен обзор литературы, посвященной исследованию влияния инфор-

мации, полученной в социальных сетях на психическое здоровье студенческой молодежи 
в условиях пандемии COVID-19. В период пандемии и вынужденной самоизоляции число 
обращений молодых людей к социальным сетям значительно возросло. Социальные сети 
стали основной альтернативой живому общению. Вместе с тем, увеличилось количество 
информации в социальных сетях, которая посвящена новой коронавирусной инфекции, в 
том числе, количество ложной информации. Частое обращение к социальным сетям в по-
иске этой информации, по мнению ряда исследователей, может привести к киберхондрии, 
увеличению распространенности тревожной и депрессивной симптоматики, саботированию 
соблюдению эпидемических мир по борьбе с COVID-19. Социальные сети ведут активную 
борьбу с дезинформацией, но ущерб психическому здоровью студенческой молодежи, на-
несенный информацией, получаемой в социальных сетях, уже сейчас констатируют иссле-
дователи по всему миру. В этой связи необходимой представляется работа по первичной 
диагностике и активному выявлению молодых лиц, нуждающихся в психолого-психиатри-
ческой помощи. 
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The article provides an overview of the literature on the impact of information obtained on social 
media on the mental health of student youth in the context of the COVID-19 pandemic. During the 
pandemic and forced self-isolation, the number of young people using social media has increased 
significantly. Social media has become the main alternative to live communication. At the same time, 
the amount of information on social networks about the new coronavirus infection has increased, 
including the amount of false information. Frequent access to social networks in search of this 
information, according to a number of researchers, can lead to cyberchondria, an increase in the 
prevalence of anxiety and depressive symptoms, sabotaging the observance of the epidemic peace in 
the fight against COVID-19. Social networks are actively fighting disinformation, but the damage to 
the mental health of student youth from information received on social networks has already been 
noted by researchers around the world. In this regard, it seems necessary to work out the primary 
diagnosis and active identification of young people in need of psychological and psychiatric help.

Keywords: COVID-19, social media, students, mental health
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