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Резюме
Актуальность. Постковидный синдром, или длительный COVID (Long 
COVID), — новый синдром во врачебной практике, введенный ВОЗ после 
пандемии COVID-19, выявляется у многих перенесших COVID-19 паци-
ентов. 
Цель. Рассмотреть вызываемые COVID-19 когнитивные нарушения с точки 
зрения нейропсихологии и патофизиологии.
Выборка. В ходе поиска литературы в базах данных Pubmed, Google.scholar 
и Scopus были отобраны 63 источника. Ключевые слова при отборе лите-
ратуры «neuropsychiatry/neuropsychology», «pathophysiology», «COVID-19», 
«SARS-CoV-2».
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Методы. Обзор и анализ исследований COVID-19 и его связи с появлением 
когнитивных дефицитов у пациентов.
Результаты. Вирус SARS-CoV-2 проникает в организм человека и поражает 
структуры головного мозга. Сохранение симптомов усталости, одышки, 
проблем с концентрацией внимания и памятью, потери или изменения 
вкуса и обоняния, боли в мышцах и в суставах и расстройства сна могут 
объясняться особенностью взаимодействия вируса с ЦНС. Нейропсихоло-
гический анализ нарушений с позиции теории трех функциональных блоков 
мозга А.Р. Лурия позволяет выявить пораженные звенья функциональных 
систем высших психических функций (ВПФ) и в сочетании с анализом кли-
нических данных дает возможность выстроить программу реабилитации, 
в том числе когнитивные тренинги и психологическую помощь, а также 
подобрать адекватную медикаментозную терапию, позволяющую редуци-
ровать или компенсировать психические нарушения. 
Выводы. SARS-CoV-2 вызывает поражение таких структур головного моз-
га, как ствол, лимбическая система, префронтальная кора и обонятельный 
тракт, что служит объяснением наблюдаемых симптомов. Нейропсихологи-
ческая диагностика позволяет выявить нарушенные звенья ВПФ у пациен-
тов с постковидным синдромом, выстроить адекватную реабилитационную 
программу, а также подобрать медикаментозную терапию. 

Ключевые слова: постковидный синдром, нейропсихология, нейропсихи-
атрия, высшие психические функции
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Abstract
Background. Postcovid syndrome or Long COVID is a new term introduced into 
medical practice by WHO after the COVID -19 pandemic. Long COVID affects 
patients who have recovered from COVID -19.
Objectives. The purpose of this work is to understand cognitive deficits caused 
by COVID-19 from the point of view of neuropsychology and pathophysiology.
Data Sources. Literature search was conducted in the following electronic data-
bases: Pubmed, Google.scholar and Scopus databases. 63 articles were selected. 
Keywords for the literature review included “neuropsychiatry/neuropsychology”, 
“pathophysiology”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”.
Methods. Review and analysis of COVID-19 studies in terms of its relation to the 
appearance of cognitive deficits in patients.
Results. The SARS-CoV-2 virus enters the human body and affects the structures 
of the brain. Some of the symptoms such as fatigue, shortness of breath, problems 
with concentration and memory, loss or change of taste and smell, pain in muscles 
and joints as well as sleep disorders are preserved in post-COVID period and may 
be explained by the peculiarity of the virus interaction with central nervous system. 
Neuropsychological analysis of observed disorders based on the theory of three 
functional blocks of the brain by A. R. Luria helps to identify the affected zones 
of the functional systems of higher mental functions (HMF). Neuropsycholog-
ical assessment makes it possible to plan rehabilitation programme or cognitive 
training, and help doctor in choosing an adequate drug therapy to compensate 
for cognitive impairment.
Conclusions. SARS-CoV-2 causes damage to brain structures such as the brain-
stem, limbic system, prefrontal cortex and olfactory tract, which explains the 
observed symptoms. Neuropsychological diagnostics makes it possible to identify 
the impaired component of the HMF in patients with post-COVID syndrome, 
to plan an adequate rehabilitation programme, as well as to choose drug therapy.
Keywords: post-COVID conditions, Long COVID, neuropsychology, neuropsy-
chiatry, higher mental functions
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Введение
SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий тяжелый острый респира-

торный синдром, или COVID-19 (Macchi et al., 2020; Znazen et al., 
2021).

Симптоматические проявления COVID-19 могут быть самыми 
разными: миалгия, головные боли, нарушения восприятия запахов/
вкуса, слабость, лихорадка (Barker-Davies et al., 2020; Garg et al., 2021). 
Самыми частыми тяжелыми последствиями являются изменения 
в легких. Помимо соматических проявлений у пациентов отмечаются 
психические, в том числе когнитивные нарушения, которые прояв-
ляются в виде спутанности сознания (делирий — delirium) в острей-
шем периоде, а в дальнейшем — в депрессии, посттравматическом 
стрессовом расстройстве (ПТСР), тревожности, снижении памяти 
и нарушении регуляторных функций (Ardila, Lahiri, 2020; Macchi et al., 
2020; Mukaetova-Ladinska, Kronenberg, 2021; Jasti et al., 2021; Znazen et 
al., 2021; Meier et al., 2021; Roy et al., 2021; Nalleballe et al., 2020; Ceban 
et al., 2022; Riordan et al., 2020).

Цель данного исследования — анализ основных механизмов 
воздействия вируса SARS-CoV-2 на организм человека, в особенности 
на ЦНС, который позволит понять причину возникновения когни-
тивных нарушений, проявляющихся в виде постковидного синдрома. 

Методы
Производился обзор и анализ найденной литературы в поис-

ковых системах Pubmed, Google.scholar и Scopus.
Критериями отбора статей служила полнота рассмотрения па-

тофизиологических механизмов, описание нейропсихиатрической/
нейропсихологической симптоматики, а также приведение данных 
о поражении структур головного мозга. Ключевые слова при отборе 
литературы: «neuropsychiatry/neuropsychology», «pathophysiology», 
«COVID-19», «SARS-CoV-2». Отбор производился двумя авторами 
данной публикации независимо друг от друга. В ходе поиска были 
отобраны 63 статьи, в которых встречались два и более ключевых 
слова, опубликованные в период с 2019 по 2022 г., на основе которых 
был написан данный обзор.
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Результаты исследования
Вирус, проникая в организм человека, вызывает ряд патофизи-

ологических изменений, которые приводят к ухудшению не только 
неврологического, физического, но и когнитивного статуса пациента. 

Патофизиологические механизмы
В данном параграфе будут кратко рассмотрены основные па-

тофизиологические механизмы COVID-19, которые лежат в основе 
развития клинической симптоматики, а конкретнее — когнитивных 
расстройств. 

1. Иммунный ответ
Размножение вируса происходит с использованием генетиче-

ского механизма хозяина. При заражении происходит привлечение 
иммунокомпетентных клеток в место воспаления при помощи ци-
токинов. Прямое цитопатическое действие SARS-CoV-2 вызывает 
гибель клеток или отек, ответом на этот тип повреждения является 
высвобождение интерлейкинов и ряда хемокинов. Эти цитокины 
привлекают Т-клетки, которые, в свою очередь, продуцируют фактор 
некроза опухоли-альфа (ФНО-α) и интерферон (ИФН), а те акти-
вируют эндотелиальные и дендритные клетки, которые реагируют, 
продуцируя больше цитокинов. Весь этот каскад реакций еще больше 
усугубляет тяжесть состояния и образует замкнутый круг цитокино-
вого шторма (в том числе внутричерепного) (Machhi et al., 2020; Mélo 
Silva Júnior et al., 2021; Pan et al., 2020; Singh et al., 2021).

Процесс связывания вируса АПФ-2 вызывает активацию провос-
палительных путей в клетках, что приводит к запрограммированной 
гибели клеток — апоптозу (Davies et al., 2021; Collier et al., 2021; Singh 
et al., 2021). 

2. Повреждения в центральной нервной системе (ЦНС)
Демиелинизация, наблюдаемая у пациентов с COVID-19, может 

быть вызвана несколькими механизмами: прямым проникновением 
вируса SARS-CoV-2 в ткани, гипоксией, патологической коагуляцией 
и иммунным ответом, однако не всегда ясно, является ли демие-
линизация, связанная с COVID-19, следствием прямой нейронной 
инфекции, косвенного пути или комбинации нескольких факторов 
(Davies et al., 2021).
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Дисфункция эндотелия сосудов и потеря перицитов связаны 
с притоком крови в мозг и накоплением токсичных компонен-
тов плазмы, таких как фибриноген, что приводит к повреждению 
олигодендроцитов и потере миелина. Помимо этого, дисфункция 
эндотелия ухудшает клиренс церебральных метаболитов, напри-
мер бета-амилоида (Aβ), что способствует развитию церебральной 
амилоидной ангиопатии и болезни Альцгеймера (Miners et al., 2020; 
Singh et al., 2021; Poloni et al., 2021). В клетках вирус приводит к дис-
функции митохондрий, что вызывает апоптоз нейронов, однако вирус 
способен «тормозить» процесс апоптоза с целью реплицироваться 
в максимальном объеме (Wang et al., 2020; Mahalakshmi et al., 2021). 

Помимо этого, учеными отмечается факт, что вирус может уско-
рять нейродегенеративные изменения в головном мозге посредством 
нейровоспалительной реакции (Wang et al., 2020; Cilia et al., 2020; 
Mahalakshmi et al., 2021; Day, 2022; Steardo et al., 2021).

Психические нарушения
Среди психических расстройств после SARS-CoV-2 наиболее 

часто упоминают делирий или спутанность сознания, подавленное 
настроение, ПТСР, усталость, беспокойство, раздражительность, 
бессонницу, ухудшение памяти (Rogers et al., 2020). 

1. Делирий / спутанность сознания
Многие исследователи подчеркивают, что делирий (спутанность 

сознания) возникает у пациентов в тяжелом состоянии и с высоким 
процентом поражения легочной ткани и во многом связан с гипер-
реакцией иммунной системы в ответ на воспаление или вследствие 
медикаментозной терапии (хлорохин, кортикостероиды, лопинавир/
ритонавир) (Sinanović, 2020; Bilbul et al., 2020; Nakamura et al., 2021). 
Делирий (спутанность) чаще регистрируется у пожилых пациентов 
и у пациентов в состоянии гипоксии (Banerjee, Viswanath, 2020; de 
Sousa Moreira et al., 2021; Dinakaran et al., 2020; Troyer et al., 2020).

2. Депрессия 
Некоторые исследования показывают, что вирусная инфекция 

может привести к выработке цитокинов, которые нарушают воз-
буждение нейронов, вызывая депрессивно-подобные синдромы. 
Возможно, SARS-CoV-2 воздействует на серотонинергическую си-
стему головного мозга, что и выражается в развитии депрессивных 
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расстройств (Mahalakshmi et al., 2021; Collier et al., 2021; Steardo et al., 
2020). 

3. ПТСР
Большое ретроспективное исследование пациентов, проведенное 

Сарал Десаи, показало высокую вероятность развития ПТСР спустя 
14–90 дней после госпитализации (Desai et al., 2021). Основная при-
чина развития ПТСР у переболевших — опыт пребывания в интен-
сивной терапии и тяжелая форма течения заболевания (Namdar et al., 
2020; Ayoubkhani et al., 2021).

4. Астения
Выявлен высокий балл астении и ангедонии у пациентов после 

перенесенного COVID-19 при помощи шкалы самооценки ангедонии 
(The Self-Assessment Anhedonia Scale (SAAS)) и шкалы оценки устало-
сти (The Fatigue Assessment Scale (FAS)). Высокие баллы объясняются 
авторами «невозможностью сопротивляться» происходящим собы-
тиям (El Sayed et al., 2021). С другой стороны, усталость может быть 
связана с дисфункцией вегетативной нервной системы: ствол мозга 
экспрессирует большое количество АПФ-2, с которым связывается 
вирус SARS-CoV-2, что сказывается на общем тонусе коры головного 
мозга (Chen et al., 2021).

5. Тревога
При воспалительном процессе особенно восприимчивым ока-

зывается ядро ложа терминальной полоски, что может являться 
фактором развития общего генерализованного тревожного рас-
стройства. Также Л. Вилкиалис указывает, что цитокины способны 
активировать переднюю поясную кору, которая также играет роль 
в развитии тревоги (Wilkialis et al., 2021).

6. SARS-CoV-2 на фоне психических заболеваний
В некоторых работах отмечается, что у пациентов с психиче-

скими заболеваниями наблюдается ухудшение состояние на фоне 
COVID-19, в то же время в некоторых статьях сообщается об относи-
тельной защищенности таких пациентов перед инфекцией COVID-19 
(Vindegaard, Benros, 2020). Основанием для последнего утверждения 
могут служить сведения об особенностях функционирования систе-
мы воспалительного ответа (Inflammatory Response System — IRS) 
и компенсаторная система иммунного ответа (Compensatory Immune 
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Response System — CIRS). Чрезмерно активированный путь CIRS, 
который наблюдается у пациентов с большим депрессивным рас-
стройством и биполярным расстройством, может обеспечить защиту 
от последствий инфекции COVID-19 (Debnath et al., 2020). С другой 
стороны, Б.Н. Тизенберг считает, что вирус COVID-19 у пациентов 
с органическим субстратом приводит к гиперстимуляции микро-
глии и ее дальнейшей активации, в результате чего увеличивается 
вероятность неблагоприятного течения заболевания (Tizenberg et 
al., 2021; Day, 2021). Нужно также учитывать, что у многих пациентов 
с психическими нарушениями отмечаются проблемы социального 
взаимодействия, что может объяснить факт редкого обращения таких 
пациентов за медицинской помощью (Szcześniak, 2021).

7. Социальный генез психических нарушений в ходе пандемии
Из-за ряда ограничительных мер, обилия дезинформации, состо-

яния неопределенности происходит рост тревожности и психосоци-
ального стресса, что сказывается на психическом здоровье населения 
в целом, а не только пациентов с COVID-19. Ограничения, которые 
были приняты для уменьшения передачи SARS-CoV-2, увеличили 
интенсивность тревоги, депрессии, чувства одиночества и воспри-
нимаемой угрозы в обществе, что могло стать причиной роста числа 
психических расстройств среди населения (Brüssow, Timmis, 2021; 
Padala et al., 2020; Grolli et al., 2021; Cuan-Baltazar et al., 2020; Tsapanou 
et al., 2021; Wilkialis et al., 2021; Capuano et al., 2021). 

Когнитивные расстройства: нейропсихологический подход
Согласно данным ВОЗ, основными когнитивными нарушениями, 

характерными для постковидного синдрома, являются нарушения 
памяти, нарушения регуляторных функций, быстрая истощаемость 
(Alonso-Lana et al., 2020; Nakamura et al., 2021). Субъективно пациен-
ты могут сообщать о «тумане» или даже «бетоне в голове». Согласно 
Дж.П. Роджерс, распространенность нейропсихологических сим-
птомов была следующая: трудности концентрации внимания 38%, 
нарушения памяти 32% (Rogers et al., 2020). Если рассматривать этот 
паттерн нарушений с точки зрения функциональных блоков мозга 
А.Р. Лурия (Лурия, 2018), он может объясняться нарушением функ-
ционирования первого блока мозга, поскольку нарушение процессов 
активации структур первого блока мозга приводит к снижению то-
нуса коры, что сказывается на всех ВПФ. 
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А. Кас в своем исследовании показала, что у всех пациентов 
как в остром, так и в отсроченном периоде наблюдалась устойчивая 
картина гипометаболизма в лобной коре, передней части поясной 
извилины, островковой доле и хвостатом ядре. Островковая доля 
играет ключевую роль в обработке информации о гомеостазе. Со-
ответственно, нарушения в функционировании данных структур 
могут быть связаны с восприятием дыхательной недостаточности 
пациентами с COVID-19. Передняя часть островковой доли связана 
с процессами социального познания, принятия решений, мотиваци-
онными и аффективными процессами, в которых участвуют также 
орбитофронтальная, префронтальная дорсолатеральная, передняя 
поясная кора, миндалина и гиппокамп, что также согласуется с на-
блюдаемыми нарушениями, проявляющимися в виде пассивности, 
усталости, трудности формирования каких-либо интенций (Kas et 
al., 2021; Soriano et al., 2022). 

Схожее ПЭТ-исследование, проведенное на пациентах с синдро-
мом «длительного ковида», выявило двусторонний гипометаболизм 
в следующих зонах: прямой и обонятельной извилинах билатераль-
но, правой височной доле, в зоне миндалевидного тела, гиппокампа 
и таламуса справа, двустороннее снижение метаболизма в мосте, 
продолговатом мозге и мозжечке. При этом снижение метаболизма 
в лобных долях сопровождалось высоким артериальным давлением, 
а в височных долях и стволе мозга — болевыми ощущениями, бес-
сонницей. Снижение метаболизма мозжечка коррелировало с гипо-/
аносмией, жалобами на память (Guedj et al., 2021). 

Ствол мозга экспрессирует большое количество АПФ-2, с кото-
рым связывается вирус SARS-CoV-2, что сказывается на общем тонусе 
коры головного мозга (Chen et al., 2021). Особенно важная структура 
в стволе — ядра шва в продолговатом мозге — скопление серотони-
нергических нейронов, модулирующих общий уровень возбуждения 
посредством ретикулярной активирующей системы. Дорсальное 
ядро шва принимает участие в регуляции цикла сна/бодрствования, 
уровня температуры, реакции на стресс и тревожного поведения. 
Активность серотонинергических нейронов и высвобождение серо-
тонина регулируются ингибирующими сигналами γ-аминомасляной 
кислоты (ГАМК). Было показано, что нарушение регуляции передачи 
сигналов ГАМК в дорсальном ядре шва было связано с манифеста-
циями тревоги и депрессии. По-видимому, препараты, назначаемые 
в терапии постковидного синдрома (ГАМК-содержащие), оказывают 
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влияние на ядра шва, что приводит к улучшению состояния пациента 
(Hernández-Vázquez et al., 2019).

В ряде исследований было показано, что чем тяжелее проходило 
заболевание, тем хуже были баллы при нейропсихологической оценке 
как в остром, так и в отсроченные периоды. Это может объясняться 
особенностями протекания COVID-19, который вызывает резкую 
гипоксию, в частности головного мозга, что приводит к развитию 
нейропсихологической симптоматики (Liu et al., 2021; Pirker-Kees et 
al., 2021). 

Ф. Алеманно при оценке когнитивного статуса пациентов в под-
острый период (10 дней после проявления симптомов) или находя-
щихся в стационаре и получающих различную терапию, показал, что 
чем агрессивнее была респираторная терапия, тем лучше пациенты 
справлялись с заданиями монреальской когнитивной шкалы (Montre-
al Cognitive Assessment — MoCA) и краткой шкалы оценки психиче-
ского статуса (Mini-Mental State Examination — MMSE): в результате 
у группы с агрессивной респираторной терапией отмечались более 
высокие баллы в тестах, направленных на зрительно-пространствен-
ные, регуляторные функции, речевую беглость, память, мышление 
(May, 2022).

Стоит отметить, что во всех рассмотренных авторами статьях 
производится количественная оценка симптомов, однако не дается 
качественное описание наблюдаемых у пациентов феноменов. Ос-
новываясь на рассмотренных выше данных о нарушении функцио-
нирования зон головного мозга и теории о трех функциональных 
блоках мозга, мы можем предположить возможные механизмы воз-
никновения перечисленных нарушений. Нарушение активирующих 
влияний сказывается на всем тонусе коры, из-за чего страдают все 
ВПФ, снижается общий темп выполнения заданий. Пациент испыты-
вает трудности в запоминании новой информации, причем данные 
нарушения, скорее всего, будут носить модально-неспецифический 
характер. Трудности в памяти, сужение объема восприятия из-за 
общего снижения тонуса коры приводят к дефициту регуляторного 
фактора: трудностям вхождения в задание, удержания програм-
мы действий, построения алгоритма. В некоторых исследованиях 
у пациентов отмечаются трудности при выполнении заданий, на-
правленных на оптико-пространственный анализ и синтез (фигура 
Рея — Тейлора). Если исходить из рассмотренных раннее данных, 
выявленный симптом может быть следствием дефицита памяти и ре-
гуляторного фактора, так как от пациента требуется переключаться 
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с нарисованной им фигуры на образец, удерживать алгоритм копи-
рования и образ фигуры при копировании. Такая многозадачность 
в условиях сниженных активирующих влияний приводит к общему 
истощению, из-за чего пациенты показывают низкие результаты 
(May, 2022). Возможно, более верным вариантом оценки зрительной 
памяти может стать методика Векслера (4 фигуры) или 5 фигур из 
классического нейропсихологического альбома. Невербализуемые 
фигуры по степени детализации намного проще, чем комплексная 
фигура Рея — Тейлора, что заметно снизит нагрузку на пациента. 

Таким образом, одним из объяснений когнитивных нарушений 
может служить фактор тропизма вируса к тканям головного мозга. 
Возможно, нарушения кратковременной памяти связаны с особен-
ностью строения обонятельного тракта. Аксоны ней ронов, располо-
женных в обонятельном треугольнике, переднем продырявленном 
веществе и в коре подмозолистой  области, доходят до коры крючка 
и парагиппокомпальной извилины, откуда затем единым пучком 
переходят в зубчатую извилину и гиппокамп. Вирус, проникая сквозь 
обонятельный тракт, поражает близлежащие зоны, отчего проис-
ходит нарушение кратковременной памяти (Daroische et al., 2021). 

Нарушения регуляторных функций и внимания могут быть 
связаны с дисфункцией первого блока мозга, а именно дорсолате-
рального ядра шва продолговатого мозга, из-за чего нарушается 
общий энергетический тонус коры, в результате префронтальная 
кора остается в состоянии гипоактивации. Вследствие этих процессов 
у пациентов наблюдаются трудности в ориентировке, в поддержании 
и удержании внимания, а также повышенная истощаемость. 

Обсуждение результатов
Понимание путей проникновения вируса в организм человека, 

а в особенности в головной мозг, позволяет предположить причины 
возникновения нейропсихологических и нейропсихиатрических 
симптомов, наблюдаемых у пациентов в постковидный период. Вирус 
проникает в головной мозг следующими способами: 

1) SARS-CoV-2 через вирусный белок S связывается с рецепто-
ром АПФ-2, который присутствует на клеточных мембранах в лег-
ких, желудочно-кишечном тракте, миокарде, почечных канальцах, 
мочевом пузыре, в клетках головного мозга (нейронах, астроцитах 
и олигодендроцитах), стволе мозга, а также в эндотелиальных клет-
ках и перицитах (Nakamura et al., 2021; Wang et al., 2020; Miners et al., 
2020; Mélo Silva Júnior et al., 2021; Singh et al., 2021; Steardo et al., 2020);
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2) проникновение по обонятельному тракту в головной мозг путем 
ретроградного аксонального транспорта, так как в тракте отмечается 
высокая экспрессия АПФ-2 и TMPRSS2, к которым вирус обладает 
тропизмом (Heneka et al., 2020; Szcześ niak et al., 2021; Mahalakshmi et al., 
2021; Levine et al., 2020; Steardo et al., 2020; Erausquin et al., 2021);

3) проникновение сквозь ГЭБ при помощи эндотелиальных 
клеток сосудов, экспрессирующих АПФ-2, путем эндоцитоза, а затем 
в клетки глии (Mahalakshmi et al., 2021; Steardo et al., 2020);

4) при помощи механизма «троянского коня». Вирус проникает 
в иммунные клетки, а затем, при их миграции, в ЦНС (Wang et al., 
2020; Heneka et al., 2020; Szcześ niak et al., 2021; Mahalakshmi et al., 2021). 

Дальнейший анализ литературы позволил предположить, какие 
зоны в головном мозге наиболее восприимчивы к вирусу. 

С нейропсихологической точки зрения, наблюдаемые у пациен-
тов с постковидным синдромом симптомы свидетельствуют о дис-
функции структур первого блока мозга. И, как подчеркивают другие 
исследователи, не менее важным фактором в развитии когнитивных 
дефицитов является повреждение эндотелия сосудов вследствие 
прямого цитопатического воздействия вируса и гиперцитокинемии 
(Есауленко и др., 2021). Еще одним важным фактором развития «ней-
роковида» может быть тромбоз сосудов мелкого и среднего калибра. 
Тромбоз может быть вызван повреждением эндотелия сосудов, 
вследствие чего запускается процесс сосудисто-тромбоцитарного 
и коагуляционного гемостаза, и в случае попадания тромба в сосуды 
головного мозга происходит ишемия. 

Безусловно, анализ даже большого числа исследований не 
дает целостной картины постковидного синдрома, в частности — 
нейро психологических его проявлений. Отмечаются различия 
в организации исследований, сроках проведения и полноте ней-
ропсихологического осмотра. Некоторые нарушения, например 
оптико-пространственных функций, изучаются не во всех иссле-
дованиях, а в имеющихся не всегда возможно понять, что является 
первичным симптомом. Например, тест на копирование сложной 
фигуры требует от испытуемого не только оптико-пространствен-
ных функций, но и сохранного регуляторного фактора (построение 
алгоритма копирования и контроль), а также памяти (удерживание 
образа в памяти) (May, 2022).

Однако качественный анализ клинических исследований в не-
которой степени позволяет выстроить обобщенную картину постко-
видного синдрома и выработать возможные пути (медикаментозный, 
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нейропсихологический) преодоления постковидных симптомов. 
Медикаментозная терапия, помимо борьбы с общей симптоматикой, 
может включать в себя нейрометаболические препараты, оказыва-
ющие ноотропное, антиоксидантное и ангиопротекторное действие, 
которые позволят улучшить когнитивный статус пациента (Зайцев, 
2010; 2021; Мосолов, 2021). 

Нейропсихологическая реабилитация должна быть направлена 
на обучение копинг-стратегиям, направленным на преодоление де-
фицита в кратковременной памяти, или же на тренинги требуемых 
в повседневной жизни пациентов навыков. 

Практическое применение
Понимание нарушенных звеньев ВПФ, выявляемых в ходе нейроп-

сихологического обследования пациентов с постковидным синдромом, 
позволит подобрать для них наиболее адекватную медикаментозную 
терапию и построить оптимальную реабилитационную программу.

Заключение
Постковидный синдром, или Long COVID, — новый синдром во 

врачебной практике. Нарушения функционирования лимбической 
системы, префронтальной коры и ствола из-за вирусной инвазии 
вызывают специфические когнитивные дисфункции, которые могут 
сохраняться в течение длительного периода после выздоровления. 
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