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Введение 

В наше время если открыть любой поисковый браузер, то одними из первых 

предлагаемых запросов будут «коронавирус последние новости», «коронавирус 

в россии», «симптомы коронавируса». На данный момент именно COVID-19 

или «Коронавирус» является одной из самых насущных и остро стоящих 

проблем современного мира. Пандемия оставила свой отпечаток на всех частях 

планеты, в каждой стране так или иначе вирус принес проблемы. Жизнь 

каждого человека изменилась, с какой стороны ни посмотри. Режим изоляции, 

новые меры предосторожности, так называемая “удаленка” - это лишь начало в 

списке того, что изменилось. О многих изменениях мы даже еще не знаем, так 

как пока что не имели возможности или предпосылок для встречи с ними. 

 

Основная часть 

Эта исследовательская работа направлена на изучение последствий 

коронавируса с нескольких позиций: с позиции влияния вируса на 

политическую, экономическую, социальную и духовную сферы общественной 

жизни. Работа станет неким “собранием” всех позиций, сфер, аспектов, которые 

претерпели изменения вследствие пандемии. 

   

Рис. 1. Схема четырех сфер общества и их краткое описание 



COVID-19 и экономическая сфера жизни 

Когда все лишь начиналось, зимой 2020 года, большинство россиян думало, что 

до нашей страны это не дойдет, что этот вирус не затронет нас. Но в феврале 

2020 года первые заболевшие появились и на территории Российской 

Федерации. С каждым днем число заболевших росло, и в марте 2020 было 

принято решение о введении карантина и режима самоизоляции. Моментально 

были закрыты рестораны, кафе, развлекательные и торговые центры. В рабочем 

состоянии остались лишь продуктовые магазины и аптеки.  

Третичный сектор экономики или же просто сфера услуг серьезно пострадала, а 

ведь на момент 2015 года по Российской Федерации 66,3% населения были 

трудоустроены именно в этой сфере, и цифры с каждым годом только растут. 

Безусловно, некоторые структуры продолжили свою работы: образовательные, 

медицинские, но так или иначе и они почувствовали изменения. Перевод все на 

удаленное, дистанционное, далеко не все смогли с этим справится.  

Таким образом, как минимум 60% населения из сферы услуг попали под удар 

коронавируса. Но многие не просто ощутили изменения, а потеряли работу. 

Малый и средний бизнес, к которым в первую очередь относятся небольшие 

заведения общепита, маленькие магазины, не выдержали давления: арендная 

плата сама себя не заплатит, но денег на это, из-за отсутствия продаж и 

клиентов - нет.  

Уполномоченный по правам предпринимателей в городе Москве Сергей 

Миронов в одном из интервью заявил, что около 20% всех российских 

заведений общепита закрылись на момент августа 2020, к концу последнего 

этапа снятия всех ограничений после первой волны вируса. 

Также он отметил, что присутствует шанс того, что это еще не конец, прогноз 

падения ресторанного рынка к концу текущего 2020 года составляет 50% . 



Он объяснил это несколькими факторами: заведения все еще пытаются 

оправиться от последствий вируса, работа не на прибыль, а на возмещение 

убытков. Также нельзя забывать об опасениях населения, так как на данный 

момент (ноябрь 2020 года) случаи заражения лишь увеличиваются с каждым 

днем, каждый день ставятся новые антирекорды. 

В мае 2020 года уровень безработицы достиг своего максимального значения за 

последние восемь лет и составил 6,1%. В последний раз этот порог она 

превышала в марте 2012 года. По данным Росстата, общая численность 

безработных в стране превысила 4,5 млн человек.  

С марта число официально зарегистрированных безработных выросло более 

чем в четыре раза и уже превысило 2,8 млн человек. Более половины (51%) — 

это молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. 

 

COVID-19 и политическая сфера жизни 

Самое большое государство - Российская Федерация. Один из самых активных 

членов международного сообщества. Безусловно, вирус, охвативший весь мир, 

повлиял в первую очередь на настроение на мировой арене: при обсуждении 

причин появления коронавируса, как это обычно и бывает, начали появляться 

все новые и новые конспирологические теории на этот счет. Сначала в этом 

обвиняли Китай - не уследил за своим биологическим оружием в лаборатории 

вирусологии в Ухане, пото США -"заслали" этот вирус в Китай, а затем и 

конечно Россию - использовала эту напасть против Запада и т.д. Однако время 

уже показало, что ущерб нанесен практическим всем странам, нет смысла 

искать виновных. 

Главная опора и поддержка любого государства - его население. Вирус влияет 

на жизнь населения, а значит, влияет и на жизнь и функционирование всего 

государства, на его политику. Паника, непонимание, страх, изоляция 
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вперемешку с негативным потоком информации о новых зараженных - все это 

привело к появления у людей мнения, что государство не справляется. 

Вдобавок к этому, первая реакция российского общества на усилия столицы 

оказать поддержку и помощь ряду иностранных государств (от Италии до 

Венесуэлы) в борьбе с коронавирусом оказалась неоднозначной. Это 

объяснимо, так как сама пандемия усиливает изоляционистские настроения и 

снижает общественную поддержку активному и энергичному 

внешнеполитическому курсу. Все чаще поддержка иностранных государств 

Россией интерпретируется среди населения как необоснованное 

расточительство сокращающихся ресурсов.  

Если говорить о том, к чему это все может привести в будущем, в 

постCOVIDной России, то безусловно, можно ожидать некоторых 

политических изменений. Это будет связано с тем, как на данный момент 

электорат оценивает помощь, действия, поддержку той или иной политической 

силы.  

 

 

COVID-19 и социальная сфера жизни 

Говоря о социальной сфере жизни, нельзя не отметить то, как вирус повлиял на 

социальное неравенство. Словно механизм в часах устроена общественная 

жизнь, изменишь одну деталь, изменишь все. Таким образом, COVID - 19 и 

связанное с ним замедление мировой экономики оказали серьезное влияние на 

доходы населения. Согласно исследованию, проведенному Всемирным банком 

и НИУ ВШЭ, в России совокупность факторов, связанных с вирусом и 

антикризисными мерами правительства сказались отрицательно на всех 

группах населения, кроме семей с двумя и более детьми, — остальные 

домохозяйства стали беднее. Социальное неравенство незначительно 



снизилось, а уровень бедности растет в более состоятельных регионах и 

снижается в бедных.  

Одним из самых больших изменений стало изменение во всей системе 

здравоохранения: врачи-акушеры, офтальмологи, хирурги - абсолютно все силы 

были брошены на борьбу с коронавирусом. Особенно сильно от этого 

пострадали регионы, в которых оказалась нехватка рабочей силы. Сменив 

белые халаты на защитные костюмы, работая круглосуточно российские врачи 

спасают жизни. В некоторых регионах на практику отправили студентов 

старших курсов медицинских ВУЗов, также из-за нехватки людей. 

 

COVID-19 и духовная сфера жизни 

Вирус изменил не только обыденную жизнь населения, но и изменил их 

правосознание. Введение РосПотребНадзором новых мер предосторожности в 

первую очередь подразумевает ношение масок и перчаток. Однако у всех 

формируется индивидуальное отношение к коронавирусу, к принимаемым 

государствами мерам, к изменяющемуся законодательству, говорит Кира 

Корума. «В некоторых случаях мы можем наблюдать правовой нигилизм или 

правовой цинизм. Например, когда умышленно не соблюдаются карантинные 

ограничения. В некоторых случаях – правовой инфантилизм. Например, когда 

карантинные ограничения не соблюдаются, потому что кому-то просто 

безразлично. Однозначно можно сказать: правосознание каждого человека 

сейчас формируется с учетом коронавируса». 

Безусловно, мы не можем опустить такой социальный институт как церковь, 

рассуждая над духовной сферой общественной жизни. Ни для кого не секрет, 

что Россия является многоконфессиональным государством, и, согласно 

социологическим опросам на момент августа 2020 года, 55% опрошенных - 

верующие, 5% - исповедуют ислам, 5% - представители христианских 

конфессий (католицизм, протестантство), 23% - люди, которые называют себя 



неверующими и 9% - не могут определиться со своей верой (к двум последним 

категориям можно отнести и агностиков). Какие же изменения произошли в 

церковной структуре в условиях COVID-19?  

Из-за увеличения количества заболевших, в церквях запретили проводить 

богослужения, так как это приведет к большому скоплению людей, а 

следовательно, к большей вероятности заражения. Зарегистрированы случаи 

вызова батюшки домой, дабы снизить риски. А что по поводу пандемии 

думают сами священнослужители? "Мы должны посмотреть на эту ситуацию (с 

распространением коронавируса - ред.) через призму духовных знаний и 

подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь 

возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в 

истории, но, скорее всего, о милости Божией", - патриарх Кирилл в интервью 

для РИА новости.  

Нельзя забывать об образовании. Школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования, ВУЗы - также предприняли действия, связаны с 

появления новых условий, связанных с коронавирусом. Дистанционное 

обучение поначалу было плохо организовано, из-за неожиданности перехода. 

Но уже в начале учебного года 2020-2021 системы были готовы: для этого 

учебные заведения создали либо свои собственные электронные платформы для 

обучения, либо воспользовались уже всем известными Zoom, Discord, Discord и 

др. Однако все: родители, преподаватели, ученики и студенты совершенно по-

разному относятся к такому обучению. Кто-то считает, что это очень удобно и 

комфортно, получать новые знания не выходя из дома, не контактируя с 

людьми и не давая возможности распространению вируса, а кто-то, что система 

онлайн-образования слишком сложна, неудобна, и ничто не заменит живую 

коммуникацию ученик/студент - преподаватель/учитель.  ЕГЭ (Единый 

Государственный Экзамен) был проведен в этом году немного позже, но зато со 

всеми мерами предосторожности: маски и перчатки, антисептические спреи, 

социальная дистанция, все было учтено.  



Искусство - творение человека, которое создается, чтобы вдохновлять, 

потрясать, изумлять. Но как можно это делать, если все закрыто? Галереи, 

площадки, выставки. И здесь инновационные технологии нашли себе место: 

театры щедро делятся видеозаписями и транслируют спектакли без зрителей, 

зато на гигантскую онлайн-аудиторию. Независимые художники придумывают 

инстаграм-спектакли, AR-акции и скайп-воркшопы по танцам без касаний и др. 

Наука же, как прочная основа всего мира, бросила все свои силы на изучение 

опасного COVID - 19, определения его природы, нахождение вакцины. 

Вирусологи, биологи, химики всего мира объединились, чтобы решить 

проблему, от которой зависит судьба всего человечества. 

 

О людях 

Выше были приведены факты, цифры, проценты, показывающие, как 

коронавирус изменил жизнь людей. Но что думают сами люди, отвлеченно от 

статистических данных? Много ли тех, кого не коснулся коронавирус? Какую 

главную угрозу по их мнению представляет собой этот опаснейший 

вирус?(Приложения 1,2,3). 

 

Заключение 

В каждую эпоху, каждое столетие существовало «что-то», что изменило в свое 

время картину мира, разделив жизнь людей на «до» и «после». «Вторая 

Мировая Война» - поделила  20 век на «довоенное время» и «послевоенное 

время»,  «Чума» - таким же образом поделила жизнь всех людей, особенно 

европейцев на «до Чумы» и «после Чумы». Но все это было и со временем 

ушло. И коронавирус - не будет исключением. Может сейчас по всему мира 

показатели заболеваемости и растут, но и это не вечно. В какой-то момент все 

мы выйдем на улицу без страха и медицинских масок в руках, сможем пойти, 



куда душа пожелает, без опаски и зазрений совести. Мир уже изменился, а мы 

можем лишь двигаться дальше, привыкать к его изменениям и изменять его 

сами. 
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