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Обоснование. Пандемия привела к широкому распространению разнообразных иммунологических осложнений 
COVID-19, таких как синдром хронической усталости и фибромиалгия. Эти синдромы, часто возникающие на 
фоне аутоиммунных заболеваний, могут сопровождаться вовлечением в патологический процесс вестибулярной 
функции. 

Цель статьи  — оценить и сопоставить (со здоровыми добровольцами) состояние вестибулярной функции 
у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, сопровождающимися синдромом хронической усталости и фи-
бромиалгией, перенесших  COVID-19 и без COVID-19 в анамнезе. 

Материалы и методы.  Функциональное исследование вестибулярного аппарата, заполнение «вестибулярно-
го паспорта» и сбор анамнеза по стандартному опросному листу выполнены для пациентов с предполагаемой 
аутоиммунной дисфункцией и наличием синдромов хронической усталости, фибромиалгии и/или постуральной 
ортостатической тахикардии, а также для контрольной группы здоровых испытуемых.

Результаты.  В группе пациентов, переболевших COVID-19, выявлен достоверно больший процент случаев 
вестибулопатии, чем у здоровых добровольцев (33 и 6 % соответственно, p < 0,05). У пациентов без COVID-19 
в анамнезе доля лиц с вестибулопатией достоверно не отличалась от таковой среди здоровых добровольцев  — 
14 и 6 % соответственно, p = 0,26. Жалобы пациентов, которые предполагают вестибулярную патологию, под-
твердились в 2/3 случаев.

Заключение. Пациенты с синдромом хронической усталости и фибромиалгией, переболевшие COVID-19, более 
склонны к развитию вестибулопатий, чем пациенты без COVID-19 в анамнезе, чьи вестибулярные показатели 
не отличаются от таковых у здоровых добровольцев. Полученные данные носят предварительный характер.

Ключевые слова:  COVID-19; вестибулопатия; аутоиммунное нарушение.
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BACKGROUND: The pandemic has led to a development of various immunological complications of COVID-19 
including the chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. These syndromes, which often manifest themselves on a back-
ground of autoimmune diseases, may develop with an entrainment of vestibular function into the pathological process.

AIM: Aim of the study was to estimate vestibular function in groups of patients with autoimmune dysfunctions accom-
panied by the chronic fatigue syndrome and fibromyalgia, who have had COVID-19 and those have not had COVID-19 
in their anamnesis, and to compare it with vestibular function of healthy volunteers. 

MATERIALS AND METHODS: A functional investigation of vestibular system called “Vestibular passport” and the 
anamnesis taking by a standard questionnaire were performed in patients with an implied autoimmune dysfunction and 
presence of the chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and/or postural orthostatic tachycardia, and also for a control 
group of healthy participants.

RESULTS: Patients who have had COVID-19 in their anamnesis demonstrated significantly higher percentage of cases 
of vestibulopathy than healthy volunteers (33 and 6 %, respectively). In patients without COVID-19 in their anamnesis 
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the percentage of vestibulopathy cases did not differ significantly from the corresponding percentage in healthy volunteers 
(14 and 6 %, respectively). Patients’ complaints which indicate a vestibular pathology were confirmed in 2/3 of all cases.

CONCLUSIONS: Patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia who have had COVID-19 were more prone 
to vestibulopathies than patients without COVID-19 in their anamnesis, whose vestibular indices did not differ from that 
in healthy volunteers. The data obtained shoul be considered as preliminary. 

Keywords: COVID-19; vestibulopathy; autoimmune disease.

Обоснование

Пандемия COVID-19 привела к развитию 
разнообразных иммунологических осложнений, 
к которым некоторые исследователи относят 
поствирусную астению, синдром хронической 
усталости (СХУ) и фибромиалгический син-
дром  (ФС) [1–3]. В работе [4] есть указание 
на то, что наличие COVID-19 в анамнезе мо-
жет оказывать негативное влияние на состояние 
вестибулярного аппарата. Для пациентов с СХУ 
и ФС, у которых ввиду их основного диагноза 
концентрация внимания и двигательные функ-
ции снижены, нарушение вестибулярной функ-
ции после COVID-19 может приводить к час-
тым потерям равновесия, падениям и травмам. 
Существующие представления о развитии ауто-
иммунного поражения нервной системы [5, 6] 
у пациентов с СХУ и ФС включают оценку 
состояния вестибулярной функции, это суще-
ственный аспект обследования. Анализ вести-
булярных  нарушений в данной группе паци-
ентов необходим в первую очередь для того, 
чтобы  уточнить характер нарушений ортостати-
ческой регуляции при постуральной ортоста-
тической тахикардии (ПОСТ), которые встре-
чаются с частотой до 70 %  [7]. Таким образом, 
инструментальные исследования вестибулярной 
функции могут представлять как научный, так 
и клинический интерес при обследовании па-
циентов с СХУ и ФС.

Материалы и методы

В обследовании приняли участие 17 пациен-
тов с предполагаемой аутоиммунной дисфунк-
цией и наличием ФС, ПОСТ, СХУ (4 мужчины, 
12 женщин) 20–60 лет. Средний возраст паци-
ентов составил 39 ± 13 лет. Группа контроля  — 
16 здоровых добровольцев 20–60 лет (4 мужчи-
ны, 12 женщин, средний возраст 40 ± 13 лет). 
Обследование испытуемых обеих групп прово-
дили в условиях медицинского кабинета.

Обследование включало сбор анамнеза 
и эпидемиологических данных о подтверж-
дении перенесенной инфекции SARS-CoV-2, 
оценку соответствия пациентов международ-
ным критериям ФС, ПОСТ и СХУ, а также 
сбор данных о состоянии вестибулярной систе-
мы. Сбор анамнеза выполняли по стандартно-
му опросному листу (14  вопросов при жалобах 
пациента на головокружения), с помощью ко-

торого выясняли следующее: давность и дина-
мику приступов головокружения при их нали-
чии, случаи нарушения равновесия, уточняли 
условия возникновения эпизодов головокруже-
ния, наследственность и т.  д. Функциональное 
иссле дование вестибулярного аппарата оформ-
ляли как «вестибулярный паспорт» [8], кото-
рый включал следующие тесты: спонтанный 
нистагм; отклонения зрительной оси при по-
очередном прикрывании глаз; нарушение сле-
дящих движений; нарушение произвольных 
саккад; нарушение вестибулярного ориенти-
ровочного рефлекса; нарушение подавления 
вести булярного ориентировочного рефлекса; 
проба Дикса – Холлпайка; инду цированный по-
качиваниями головы нистагм в очках Frenzel; 
дисдиадохокинез; промахивание в указательной 
пробе Barany; отклонения в пробе Romberg; 
поворот тела в пробе Unterberger; отклонение 
при ходьбе по прямой; нарушение фланговой 
походки. Выполнялись право- и левосторонние 
пробы. Диагноз «вестибулопатия» ставили в том 
случае, когда испы туемый не мог удовлетвори-
тельно выполнить половину или больше поло-
вины всех проб.

Результаты

По результатам вестибулярных тестов квали-
фицированный врач-вестибулолог сделал выво-
ды о наличии у конкретного пациента вестибу-
лопатии (см. таблицу).

В группе здоровых добровольцев выявлен 
только один испытуемый с вестибулопати-
ей (пациент Г., 40 лет). Кроме того, выделена 
группа пациентов с иммунологической дис-
функцией на фоне перенесенного COVID-19, 
а также группа пациентов, имеющих СХУ, ФС 
или ПОСТ идиопатического генеза. В группе 
пациентов, ранее перенесших COVID-19, трое 
из девяти участников эксперимента демонстри-
ровали признаки вестибулярных нарушений, 
то гда как в группе с СХУ и ФМ (без COVID-19 
в анамнезе) такие нарушения выявлены лишь 
у одного пациента. Статистическое срав-
нение дало следующие результаты: в груп-
пе пациентов, перенесших COVID-19, доля 
лиц с вестибулопа тией  достоверно выше, чем 
в контрольной группе (33  и 6 %, p < 0,05, n = 9 
и n = 16 соответственно, где n — число пациен-
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тов  в каждой из групп; здесь и далее сравнение 
выполнено при по мощи одностороннего бино-
миального критерия), тогда как различий между 
группой пациентов без COVID-19 в анамне-
зе и контрольной группой выявлено не было 
(14  и 6 %, p = 0,26,  n = 7  и n = 16 соответствен-
но). Жалобы  пациентов, которые предполага-
ют вестибулярную патологию, подтвердились 
в 2/3  случаев.

Данные о пациентах обеих групп, имеющих 
вестибулярные нарушения, приведены на ри-
сунке.

Обсуждение

Исследование вестибулярной функции паци-
ентов с иммуноопосредованными заболевания-
ми выявило более высокую частоту нарушений 

67 %

а b

33 %

b

86 %

14 %

Норма / Norm Вестибулопатия / Vestibulopathy

Рисунок. Диаграммы распределения пациентов (доля, %) без вестибулярных нарушений и с вестибулопатией в груп-
пах с синдромом хронической усталости и COVID-19  (a); с синдромом хронической усталости или фибромиалги-
ческим синдромом без COVID-19 (b) 
Figure. Patients (proportion, %) without vestibular disorders and with vestibulopathy in the groups with chronic fatigue 
syndrome and COVID-19  (a); with chronic fatigue syndrome or fibromyalgia without COVID-19 (b)

Таблица / Table 
Результаты обследования вестибулярной системы пациентов с СХУ и ФМ

Results of vestibular system examination in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia

Пациент Пол Возраст, лет Вестибулярный  
паспорт Наличие жалоб

Пациенты с СХУ и ФМ после COVID-19
1 м 45 Норма нет
2 ж 60 Вестибулопатия есть
3 ж 42 Вестибулопатия есть
4 ж 45 Норма нет
5 ж 41 Норма есть
6 ж 45 Норма нет
7 м 31 Норма есть
8 ж 54 Норма нет
9 ж 47 (средний показатель 

46 ± 8)
Вестибулопатия есть

Пациенты с СХУ и ФМ без COVID-19 в анамнезе
1 ж 45 Норма нет
2 м 31 Норма нет
3 ж 20 Норма есть
4 м 22 Норма нет
5 ж 20 Норма нет
6 ж 53 Норма нет
7 ж 26 (средний показатель

31 ± 13)
Вестибулопатия есть

П р и м е ч а н и е: CХУ — синдром хронической усталости; ФМ — фибромиалгический синдром.
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вестибулярной функции в группе пациентов 
с СХУ и ФМ, перенесших COVID-19, по сравне-
нию с контрольной группой испытуемых того же 
возраста. Вместе с тем пациенты без COVID-19 
в анамнезе не демонстрировали увеличения ча-
стоты встречаемости вестибулопатий по сравне-
нию со здоровыми добровольцами. По опублико-
ванным данным, COVID-19 в отдель ных случаях 
может приводить к развитию невритов вестибу-
лярного нерва у лиц без ауто иммунной патоло-
гии [9, 10], однако частота возникновения этих 
осложнений не превышает таковую при сезон-
ных вирусных заболеваниях [11]. Литературных 
данных о возникновении вестибулярной патоло-
гии после перенесенного COVID-19 у пациентов 
с иммуноопосредованными заболеваниями нами 
обнаружено не было. Таким образом, в настоя-
щей работе впервые отмечена более высокая ча-
стота встречаемости вестибулярных осложнений 
у пациентов с СХУ и ФМ после COVID-19.

Выводы

Высокая частота жалоб на нарушения рав-
новесия и головокружения, а также результаты 
обследования свидетельствуют о необходимости 
обращать повышенное внимание на состояние 
вестибулярной системы у пациентов с аутоимун-
ными заболеваниями, особенно у перенесших 
COVID-19.
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