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В исследованиях отражено понимание мотивирующих доноров плазмы факторов, связанных с этическими и 
социально-экономическими аспектами. Детальный их анализ и системный учет в работе способствует бо-
лее эффективному информированию новых потенциальных доноров, совершенствованию набора и удержа-
нию доноров. Подчеркнуто, что при детальном анализе причин негативных убеждений и отрицательного 
опыта в отношении донорства выделяют такие факторы, как повышенный риск инфекционных заболева-
ний, снижение жизненного тонуса, вазовагальные реакции и сниженное содержание железа. Показано, что 
опытные доноры плазмы стараются поддерживать практику донорства в условиях напряженного графика 
жизни, часто применяя гибкий подход к частоте сдачи плазмы. Их знание о вкладе, который вносит их до-
нация, является ключевым в продолжении донорства. Однако большинство из них видят препятствия для 
более частого донорства, включая проблемы со здоровьем, которые вызывают у некоторых особую озабочен-
ность. Традиционно во время кризисов число новых доноров крови увеличивается. Однако пандемия COVID-
19 создала дополнительные препятствия для донорства из-за государственных профилактических мер и 
увеличила риски для личного здоровья. Для разработки политики в отношении донорства во время пандемии 
в будущем важное значение имеет изучение изменения мотивов доноров во время пандемий.
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The article analyzes publications considering motivation of plasma donors by factors related to ethical and socio-econom-
ic aspects. Their detailed analysis and systematical consideration in the work contributes into more effective informing of 
new potential donors, improving recruitment and retention of donors. The detailed analysis established among causes of 
negative beliefs and negative experiences regarding donorship such factors as increased risk of infectious diseases, de-
creased vitality, vaso-vagal reactions and reduced iron content. It is demonstrated that experienced plasma donors try to 
maintain practice of donorship in conditions of intensive life activity, often applying flexible approach to frequency of 
plasma donation. Their knowledge about contribution that their donation makes is key factor in continuing donation. 
However, the COVID-19 pandemic developed additional obstacles to donorship due to state preventive measures and in-
creased personal health risks. In order to develop donorship policy during pandemic in the future, it is important to study 
changes in motivation of donors during pandemic.
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Введение
В работах последних лет подчеркивается, что 

есть разные теоретические объяснения решения лю-
дей стать донорами, включая теории запланирован-
ного поведения, ожидаемой ценности и самоэффек-
тивности с позиции убеждения человека в своей 
способности успешно действовать в той или иной 
ситуации, а также альтруистической мотивации 
[1—6].

Исследования в области поведения людей, сдаю-
щих цельную кровь, в основном направлены на изу-
чение мотивации и факторов, удерживающих людей 
от сдачи крови. Несмотря на то что донорство цель-
ной крови за последние десятилетия изучалось до-
статочно широко, в литературе мало научных фак-
тов об особенностях донорства плазмы на добро-
вольной и безвозмездной основе. В исследованиях 
недостаточно оценивается положительный опыт 
донорства плазмы, в них часто рассматриваются 
лишь негативные аспекты имеющегося опыта и 
сформировавшихся убеждений. В то же время ис-
следователи показывают определенные сходства по-
ведения между донорами крови и плазмы [3, 7].

Цель исследования — провести обзор зарубеж-
ной научной литературы последних лет, посвящен-
ной изучению вопросов влияния различных факто-
ров на мотивацию донорства плазмы, в том числе в 
условиях пандемии COVID-19.

Материалы и методы
Исследование проведено в 2023—2024 гг. Про-

анализировано более 50 зарубежных научных 
источников, в данной работе приведены 29 из них, 
наиболее точно отражающих развитие и современ-
ное состояние изучаемой проблемы. В работе при-
меняли библиографический и аналитический мето-
ды исследования.

Результаты исследования
Исследовательские работы показывают, что по-

нимание факторов, мотивирующих доноров плаз-
мы, связано с этическими и социально-экономиче-
скими аспектами. Детальный их анализ и систем-
ный учет в работе способствуют более эффективно-
му информированию новых потенциальных доно-
ров, совершенствованию набора и удержанию доно-
ров [8].

Исследователи предполагают существование раз-
личного опыта донорства плазмы. Доказано, что 
важным фактором является наличие донорства как 
семейной традиции. Считается, что унаследованные 
семейные ценности в значительной степени влияют 
на решение стать донором [2].

Среди факторов, влияющих на практику донор-
ства, называют социально-демографические (пол, 
семейное положение, уровень образования, профес-
сия, должность), сомнения в безопасности донор-
ства, отсутствие возможностей, нехватку времени, 
низкую осведомленность о бесплатном медицин-
ском осмотре, готовность стать донором, необходи-
мость в конкретной группе крови и др. [9, 10].

При детальном анализе причин негативных 
убеждений и отрицательного опыта в отношении 
донорства выделяют такие факторы, как повышен-
ный риск инфекционных заболеваний, снижение 
жизненного тонуса, вазовагальные реакции и сни-
женное содержание железа [7].

Временные перерывы, необходимые для сдачи 
плазмы, являются общепризнанными сдерживаю-
щими факторами. Однако мнения относительно 
ожидаемой частоты донорства разделяются. Вместе 
с тем сами доноры иногда сообщают о чрезмерных, 
на их взгляд, опросах, в том числе и на бумажных 
носителях. Исследователи считают, что отсутствие 
точных требований к донорам, недостаточность до-
стоверных знаний у населения о безопасности и 
процессах донации крови могут препятствовать до-
норству [11].

Определенные страхи доноров (страх перед про-
цедурой забора крови, перед иглами, страх увидеть 
кровь, почувствовать боль или страх обморока) 
опосредованно повышают риски вазовагальных ре-
акций и в целом способствуют снижению частоты 
возвращения к донорству [12]. Страх предопределя-
ет не только вазовагальные реакции, но и сильную 
боль при венепункции, и тревогу после донорства. 
Боль при венепункции также опосредованно связа-
на с вазовагальными реакциями, а впоследствии и 
со снижением вероятности возвращения донора 
(особенно в течение 6 мес) и меньшей удовлетво-
ренностью, а также позитивным опытом донорства 
[13]. Доказано, что страх перед процедурой забора 
крови и тревога в связи с донацией крови были со-
отнесены с меньшим количеством попыток сдачи 
крови, более низким уровнем доверия и негатив-
ным отношением к донорству [14].

Кроме того, показано, что бывшие, а также по-
тенциальные доноры считают отсутствие осведом-
ленности, страх перед проблемами со здоровьем по-
сле донорства и отсутствие конфиденциальности в 
центрах сбора крови основными препятствиями 
для донации [15]. Выявлено, что тревога, неблаго-
приятные события и необоснованные отсрочки мо-
гут воспрепятствовать продолжению донорства. Ос-
новными мотивами для сдачи крови среди первич-
ных доноров являются доброжелательность, чув-
ство коллективизма и личная выгода [11].

Сравнительный анализ мотивации постоянных 
доноров крови из России (n=265) и США (n=229) 
выявил в обеих выборках независимо идентифици-
руемые мотивы — помощь в спасении жизней, а не 
внешние вознаграждения, такие как бонусы или со-
циальное одобрение, — в качестве основных при-
чин донации. Существующая мотивация независи-
мой донации крови предсказывает будущие намере-
ния донации и оказывается более сильным предик-
тором для респондентов из США. Был выявлен бо-
лее сильный положительный эффект внутренней 
мотивации и более сильный отрицательный эффект 
внешней контролируемой мотивации на повторную 
донацию в выборке из США. Положительный эф-
фект выявленной мотивации оказался одинаково 
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сильным и статистически значимым в обеих выбор-
ках. Контролируемая мотивация не выявила поло-
жительной связи с будущими намерениями сдать 
кровь ни для российских, ни для американских ре-
спондентов. Также была подтверждена связь между 
независимыми мотивациями и положительными 
эмоциями. Контролируемые внешние мотивы (на-
пример, когда кто-то сдает кровь, чтобы избежать 
чувства вины) были связаны с положительными 
эмоциями в выборке из России, но не в выборке из 
США [16].

Анализ мотивации регулярных доноров плазмы/
тромбоцитов по сравнению с мотивами регулярных 
доноров цельной крови на добровольной и безвоз-
мездной основе показал, что основным мотивом до-
норов было понимание того, что их донорство мо-
жет спасти жизнь. Вера в то, что помощь другим за-
ложена в их природе, более распространена среди 
доноров плазмы. В этом смысле их мотивация уни-
кальна. Также четыре фактора мотивации отличают 
доноров плазмы от доноров крови: «я думаю, что 
существует острая потребность в продуктах крови», 
«это дает мне чувство гордости», «мне нравится 
иметь цели» и «я получаю напоминания по телефо-
ну». Эти мотивирующие факторы указывают на 
роль, которую постоянная поддержка со стороны 
агентств по сбору крови играет в отношении доно-
ров плазмы [17].

Обнаружена повышенная готовность доноров к 
сдаче плазмы в ситуациях, когда можно проявить 
«двойной альтруизм», т. е. когда донор сдает плазму 
для терапевтического использования и может пере-
дать вознаграждение неправительственным органи-
зациям. Можно считать, что «двойной альтруизм» 
способен послужить отправной точкой для разра-
ботки более оптимизированных способов привлече-
ния доноров плазмы [18].

Показано, что опытные доноры плазмы старают-
ся поддерживать практику донорства в условиях на-
пряженного графика жизни, часто применяя гиб-
кий подход к частоте сдачи плазмы. Знание доноров 
о вкладе, который вносит их донация, является 
ключевым в продолжении донорства. Однако боль-
шинство из них видят препятствия для более часто-
го донорства, включая проблемы со здоровьем, ко-
торые вызывают у некоторых особую озабоченность 
[7].

Понимание мотивации сдачи крови среди потен-
циальных доноров также имеет значение для эф-
фективного набора доноров. Анализ психологиче-
ских предпосылок мотивации сдачи крови в груп-
пах, включавших людей более старшего возраста и 
хорошо образованных, а также более молодых и ме-
нее образованных, показал, что аффективное отно-
шение, субъективная норма, описательная норма и 
моральная норма были наиболее важными показа-
телями намерения сдать кровь. Самоэффективность 
была более важной среди более молодой, менее об-
разованной группы. Альтруизм был связан с моти-
вацией сдачи крови, но лишь косвенно, через мо-
ральные нормы. Точно так же страх перед кровью/

иглами лишь косвенно влиял на мотивацию через 
аффективное отношение и самоэффективность [2].

Традиционно во время кризисов число новых 
доноров крови увеличивается. Однако пандемия 
COVID-19 создала дополнительные препятствия 
для донорства из-за государственных профилакти-
ческих мер и увеличила риски для личного здоро-
вья. Для разработки политики в отношении донор-
ства во время пандемии в будущем важное значение 
приобретает изучение изменения мотивов доноров 
во время пандемий. Пандемия COVID-19 привела к 
сокращению донорства крови и ограничению запа-
сов крови во многих странах, оказала особое влия-
ние на доноров, поддерживаемых внутренней моти-
вацией [6, 19, 20].

Теория запланированного поведения, ранее ши-
роко использовавшаяся в исследованиях для пони-
мания факторов, влияющих на донорство крови, 
ограничивает анализ мотивации доноров индивиду-
альным уровнем. Исследование на основе анализа 
мотивации гонконгских доноров во время панде-
мии COVID-19 обнаружило, что большинство 
участников были демотивированы сдавать кровь во 
время пандемии. Социокультурные силы и государ-
ственная политика предотвращения таких панде-
мий сильно повлияли на мотивацию участников 
сдавать кровь во время события. Макропонимание 
поведения доноров путем изучения институцио-
нальных, социальных и перцептивных факторов, 
влияющих на доноров во время пандемии, может 
расширить понимание мотивации в донорстве [19].

Опрос репрезентативных выборок доноров в се-
ми европейских странах (Дания, Франция, Герма-
ния, Италия, Португалия, Нидерланды, Великобри-
тания) об их активности в области сдачи крови и 
мотивации к сдаче крови в период пандемии 
COVID-19 выявил, что около половины доноров 
сдавали кровь меньше, чем обычно. Подавляющее 
большинство европейских доноров, которые сдали 
кровь, приложили особые усилия в ответ на 
COVID-19. Большинство доноров также не знали, 
что их кровь проверяли на антитела к COVID-19. 
Хотя предполагаемый риск заражения среди доно-
ров при донации был относительно низким, те, кто 
ожидал высокого риска заражения, сдавали кровь 
гораздо реже. Более того, те, кто соблюдал рекомен-
дации по COVID, также с меньшей вероятностью 
сдавали кровь [21].

Более половины немецких доноров хотели вне-
сти свой вклад в борьбу с пандемией, сдав кровь. 
Удовлетворенность доноров последней сдачей кро-
ви была высокой, и подавляющее большинство их 
чувствовали себя в полной безопасности. Однако те 
доноры, которые чувствовали себя небезопасно, вы-
ражали слабое намерение вернуться и хотели бы по-
лучить больше информации о том, как бороться с 
рисками пандемии. Намерение вернуться к донации 
было тесно связано с общей удовлетворенностью и 
ощущением безопасности во время сдачи крови, что 
говорит о важности тщательного отслеживания сте-
пени удовлетворенности доноров [22].
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Итальянскими исследователями показано увели-
чение числа новых доноров после пандемии 
COVID-19, причем более высокий пропорциональ-
ный рост наблюдался у пожилых. Более того, каче-
ство новых доноров, о чем свидетельствует частота 
последующих донаций крови, увеличилось по срав-
нению с предыдущими годами. Также обнаружены 
изменения во внешних мотивах: возможность полу-
чить бесплатный тест на антитела или преодолеть 
ограничения на передвижение [6].

Отмечено, что в Нидерландах пик пандемии 
COVID-19 привел к увеличению числа новых реги-
страций доноров крови, несмотря на связанные с 
этим повышенные риски для здоровья (например, 
из-за возраста или региона проживания). Для буду-
щих исследований представляет интерес, являются 
ли эти новые доноры разовыми «пандемическими» 
донорами или они станут постоянными и лояльны-
ми донорами [20].

Основными опасениями китайских доноров во 
время пандемии были временная физическая сла-
бость, вызванная сдачей крови, собственное физи-
ческое состояние, не отвечающее требованиям сда-
чи крови, неудобное время и место сдачи крови, а 
также беспокойство семьи или друзей по поводу до-
нации. По сравнению с 2022 г., в 2023 г. существен-
но возросли опасения относительно вредного воз-
действия донорства на здоровье, временной физи-
ческой слабости, заражения донорской крови и бес-
покойства семьи (друзей) [23].

Опыт людей, прошедших эпидемию атипичной 
пневмонии в Китае в раннем возрасте, особенно в 
период детства и подросткового возраста, оказал 
долгосрочное влияние на их готовность к донации 
крови, на профилактику и контроль пандемии 
COVID-19. Кроме того, воздействие было неодно-
родным по уровню образования, состоянию здоро-
вья и уровню дохода [24].

В пандемию COVID-19 терапия реконвалесцент-
ной плазмой считалась потенциально эффективным 
вариантом лечения. Как предполагалось, данная 
плазма может также играть важную роль в качестве 
одного из методов лечения различных вирусных ин-
фекций, когда под рукой нет достаточного количе-
ства вакцин или других специфических терапевти-
ческих средств. Сбор реконвалесцентной плазмы 
осуществлялся при использовании обычных проце-
дур сбора плазмы, что говорит о сходстве мотивов 
донорства [25—28].

Оценка мотивации сдачи реконвалесцентной 
плазмы медицинскими работниками показала, что 
половина медиков были заинтересованы в донор-
стве плазмы. При этом имели значение образова-
тельный уровень и состояние реконвалесцента; вра-
чи были более заинтересованы в донорстве плазмы, 
чем другие медицинские работники [29].

Таким образом, анализ показал, что для деталь-
ного понимания мотивации донорства плазмы не-
обходимы более глубокие исследования в области 
его влияния на здоровье доноров, влияния социаль-

но-демографических и экономических факторов на 
донорство, а также опыта пандемии COVID-19.

Понимание факторов, мотивирующих доноров 
плазмы, способствует применению более эффектив-
ных мер набора и удержания доноров, включая про-
паганду альтруизма, снижение беспокойства и стра-
хов, разработку и внедрение образовательных про-
грамм, индивидуализированное информирование с 
использованием цифровых технологий и других до-
ступных способов, организацию комфортных усло-
вий, графика и частоты донации в центрах перели-
вания крови, а также максимально индивидуализи-
рованный подход к донорам с учетом их опыта до-
норства и социально-демографических характери-
стик.

Заключение
Исследования показали, что опытные доноры 

плазмы стараются поддерживать практику донор-
ства в условиях напряженного графика жизни, ча-
сто применяя гибкий подход к частоте сдачи плаз-
мы. Знание о вкладе, который вносит их донация 
крови, является ключевым в продолжении донор-
ства. Однако большинство из них видят препят-
ствия для более частого донорства, включая пробле-
мы со здоровьем, которые вызывают у некоторых 
особую озабоченность. Определено, что пандемия 
COVID-19 создала дополнительные препятствия 
для донорства из-за государственных профилакти-
ческих мер и увеличила риски для личного здоро-
вья. Для разработки политики в отношении донор-
ства во время пандемии в будущем важное значение 
имеет изучение изменения мотивов доноров во вре-
мя пандемий. Пандемия COVID-19 привела к сокра-
щению донорства крови и ограничению запасов 
крови во многих странах, оказала особое влияние на 
доноров, поддерживаемых внутренней мотивацией.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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