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восприятия людьми разных возрастов. Материалы экспедиции представлены в интерак-
тивном формате на платформе Атласа турмаршрутов www.turatl.ru. 
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Статья посвящена анализу последствий эпидемии. Автор рассматривает изменения в психо-
логии и поведении людей, которые произошли во время изоляции, дает общую оценку тому, как 
повлиял эпидемиологический кризис на отношение людей к работе, семье, экологии и к самим себе. 

 

Всего пару месяцев назад мир, каким мы его знали в России, резко изменился. По-
надобилась лишь неделя, чтобы COVID-19 подошел к нам близко и лично. Вспышка ви-
руса подняла несколько этических и политических вопросов, благодаря чему у многих лю-
дей произошла вынужденная "внутренняя инженерия". До эпидемиологического кризиса 
многие люди воспринимали преимущества нашего интегрированного мира как должное. 
Лишь после того, как пропала возможность приобретать зарубежные товары и редкие 
услуги, а свободно пересекать границы и передвигаться по городу стало проблематично, 
мы взглянули на привычные нам вещи с особым трепетом. 

Вирус также повлиял на религиозное поведение людей. Более половины взрослого 
населения (55%), являясь равнодушными к религии, говорят, что они молились о прекра-
щении распространения коронавируса. Остальная часть народонаселения является изна-
чально религиозной, поэтому в своих ежедневных молитвах они также затрагивали тему 
распространения вируса. 

Власти объявили о всеобщей самоизоляции 29 марта 2020 г. На момент эпидемии 
выходить из дома можно было только в случае необходимости: в аптеку, за продуктами, 
выгулять собаку рядом с домом, обратиться за медпомощью. Еще пару месяцев назад 
никто из нас не мог представить, что теперь не только досуг, но и рабочее время должны 
проходить в пределах собственного дома. Практически 24/7 домочадцы вынуждены нахо-
дится в одном помещении и контактировать друг с другом. Все друг от друга устают, и нет 
никакой возможности даже для минимального уединения. Ко всему этому добавляется 
тревога из-за нарушения привычного уклада жизни. Время самоизоляции является стрес-
совым испытанием для семьи: на поверхность выходят и обостряются существующие кон-
фликты. Если изначально были проблемы, от которых люди прятались за своей работой, 
избегая тем самым острых моментов, то теперь уйти от старого конфликта стало невоз-
можно. В этот сложный период отношения проходят серьезную проверку на прочность, 
после которой люди смогут укрепить узы и, возможно, лучше узнать друг друга.  

С другой стороны, коронавирус сделал одну несомненно позитивную вещь: он раз-
рядил обстановку в области работы, поставил на паузу вечные погони за решением задач 
и постановкой целей, и многие смогли элементарно передохнуть. В этом плане самоизо-
ляция для людей - повод переосмыслить многое. Вынужденная передышка может дать 
возможность пересмотреть последствия многих решений, принятых за свою жизнь. Людей 
стали меньше интересовать какие-то мелочные вопросы, касающиеся быта, суеты, стало 
больше вопросов к самим себе, затрагивающих взаимоотношения, связанных с качеством 
душевной близости. 

Любая ситуация психологического кризиса служит хорошей почвой для полезных но-
вообразований1, в том числе вырабатывания желаемых привычек, перестройки графика 
рабочего времени на более удобный, разрешение многих других личностных проблем. 
Изоляция заставляет принять новую реальность, из-за чего сам человек становится более 
гибким.  
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Ключевые изменения за время карантина произошли в распорядке дня граждан. Во 
время изоляции многие пересмотрели свое отношение к работе и распорядку рабочего 
времени. Для некоторых это стало открытием. Уже сейчас пандемия заставила работода-
телей скорректировать свои взгляды. Исследование института Gallup показало, что в раз-
витых странах наиболее результативная работа происходит, когда несколько дней в не-
делю люди работают из дома. Но "удаленку" в такое сложное время могли позволить себе 
не все работники. Во всем мире медики круглосуточно стояли на передовой военных дей-
ствий со смертельным вирусом. Они в прямом смысле слова жили в больницах и жертво-
вали собой ради спасения других. 

К сожалению, для того, чтобы вновь ощутить всю ценность профессии медработ-
ника, понадобилась пандемия. Мы осознали хрупкость человеческого тела, начали обра-
щать повышенное внимание на гигиену2. Из-за коронавируса люди стали уделять повы-
шенное внимание чистоте рук, часто протирать смартфоны, которые еще до вируса назы-
вали "разносчиками бактерий".  

Вспышка не только заставила изменить личные взгляды на мир, но и повлияла на 
отношение к планете. Ученые и прогнозисты, изучая причины возникновения вируса, от-
метили, что переполненность заводских ферм обеспечивает идеальную почву для рас-
пространения болезней. К их числу относится вирус Нипах, который стал вдохновителем 
фильма "Заражение", и другие менее смертельные, но потенциально опасные заболева-
ния, такие как ку-лихорадка, гепатит Е или недавние вспышки птичьего и свиного гриппа. 
Для предотвращения инфекций обычной практикой является использование огромного ко-
личества антибиотиков, что не является гарантией защиты, поскольку организация здра-
воохранения утверждает отсутствие новых эффективных препаратов этого ряда.  

Выращивание животных, которых мы употребляем в пищу, требует огромного коли-
чества кормов, производство которых способствует вырубке лесов. А это, в свою очередь, 
угрожает биоразнообразию и способствует изменению климата, что опять же возвращает 
нас к проблеме эпидемий. Ученые предупреждают, что тающие ледники могут выделять 
патогенные микроорганизмы и бактерии, которые были спящими в течение тысячелетий. 
Однако более насущной проблемой являются изменения в географическом ареале насе-
комых, особенно комаров, которые, например, могут привести к распространению маля-
рии и лихорадки денге в южной Европе.  

Мы не должны забывать о том, что корень всех этих разнообразных проблем заклю-
чается в посягательстве человека на мир природы с целью использования его ресурсов 
(древесины, минералов, природного газа и пр.), расчистки земель для сельского хозяйства 
и животноводства, строительства дорог и другой инфраструктуры, расширения городов и 
поселков3. В процессе развития цивилизации мы загоняем в угол дикую природу и всту-
паем в контакт с неизвестными пока патогенами. Две трети новых инфекционных заболе-
ваний являются зоонозными, то есть распространяются от животных к людям, и почти три 
четверти из них приходят к нам из мира диких животных.  

Важной проблемой для осмысления является также и то, как коронавирус влияет на 
психику молодых людей4. Вспышка коронавируса неявным образом губит современную 
молодежь, поскольку этот кризис формирует особые ценности и наносит вред здоровью. 
Эпидемия является самым масштабным и серьезным испытанием для молодого поколе-
ния. Новые медицинские данные показывают, что болезнь поражает молодых людей 
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сильнее, чем ожидалось. Наступившая экономическая нестабильность, рост цен - все это 
способствует тому, что молодые люди откладывают брак и рождение детей.  

Кризис коронавируса - одно из самых формирующих событий жизни молодого поко-
ления. Это необычные времена, когда молодым людям приходится размышлять над боль-
шими вопросами, заниматься самопознанием5. Молодежь обычно не погружена в подоб-
ного рода рефлексию, например, религиозного характера, но теперь она по необходимо-
сти сталкивается с вопросами ценности, морали и смертности так, как никогда раньше. 
Теперь перед ней встают задачи и назревают их решения с несомненным духовным резо-
нансом и этическими аспектами6. 

В рамках режима самоизоляции социальные сети как никогда раньше создают види-
мость сообщества7. Но они также способствуют развитию отношений, испытывающих не-
достаток в глубине и долговечности, позволяют легко избегать людей, которые считаются 
"неудобными". Все это может привести к разрушению общественных связей. Кроме того, 
создание курируемого мира искажает восприятие реальности, поведения других людей и 
того, что действительно важно для современного общества.  

Таким образом, эпидемия, как и любой кризис, заставляет людей постигать новые 
грани своих возможностей, открывает глаза на вещи, которые не были заметны ранее. 
Благодаря этому личность человека растет, приобретается неоценимый жизненный опыт. 
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The article is devoted to the analysis of the epidemic consequences. The author considers changes 
in psychology and human behavior during isolation, gives an assessment to the epidemiological crisis af-
fecting an attitude of people to work, family, environment and themselves. 
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Статья посвящена осмыслению реалий пандемии COVID-19 в контексте определяющей для 
нашей современности проблемы развития искусственного интеллекта. Выдвигается предположение 
об альтернативном значении пандемии. Оговариваются условия и намечаются пути будущей эво-
люции искусственного интеллекта, развития человека и человечества.  

 

Впервые за XXI век человечество столкнулось со столь суровым вызовом панде-
мии1. Все державы в полной мере ощутили на себе силу воздействия вируса и понесли 
значительные потери, как в экономической сфере, так и в человеческой, учитывая много-
численные эпидемические смерти граждан. Изо дня в день все возможные средства мас-
совой информации на бумажных, электронных и цифровых носителях выливают ушаты 
сообщений о борьбе и потерях землян, об экономической ситуации по странам и регионам 
нашей планеты, а также о движении пандемии и достижениях ученых отрабатывающих в 
разных странах и лабораториях новые вариации вакцин по борьбе с вирусом Covid-19. А 
так ли на самом деле складывается ситуация в мире, как нам ее преподносят? И нет ли 
другого скрытого смысла, все объясняющего и расставляющего все точки над "i"? И если 
он есть, то кто и с какой целью добивается его реализации, какие интересы при этом пре-
следуются? 

На наш взгляд, невторостепенную роль в сложившейся катастрофичной ситуации 
пандемии играет Искусственный Интеллект2. В последнее время многие ведущие ученые, 
в том числе, с мировым именем, занимались прогнозами, анализом и развитием систем 
искусственного интеллекта3. Предполагалось, что они не только преобразуют нашу реаль-
ную жизнь, но и изменят ее практически до неузнаваемости. В этом контексте опять акту-
ализируется ряд вопросов: что будет в ближайшем будущем с экономикой, технологиями, 
наукой по направлениям и прикладным характером ее достижений? А также, как будет 


