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Книгу можно взять на учебном абонементе (к. 102) и в читальном зале 
библиотеки (к.203).

Отсутствие навыка мышления пандемии как эпохи 
ощущается повсеместно. Речи политиков "не 
попадают" в реальность подданных, обращения 
медицинских властей противоречат повседневному 
опыту, требования и запреты конфликтуют с новым 
здравым смыслом. Разрывы ведут к новым 
кризисам. Чумные бунты - не случайность, не 
эксцесс, а следы такого рода разрывов в нашем 
прошлом.

А значит, интеллектуалам нужно тратить силы и 
время, чтобы обжить эпоху COVID, в которой мы 
оказались заперты. Коллективная монография 
"Прощай, COVID?" призвана заполнить этот 
пробел, а также произвести в некотором смысле 
инвентаризацию самой способности русского 
философского языка к обживанию ситуации эпохи 
пандемии. В сборник вошли тексты философов, 
социологов и политологов из ведущих 
интеллектуальных центров страны.



Тищенко П. Д. «Время убивать, и время врачевать»: человек в 
ситуации пандемии COVID-19 // Человек. – 2020. – Т. 31, № 6. – С. 
31–49. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44408439_64811837.pdf 
(дата обращения: 15.01.2021). – Для зарегистрир. пользователей.

Пандемия COVID-19 сформировала ситуацию, 
которая в качестве особого рода «прибора» позволила 
четче охарактеризовать становящиеся границы 
человеческого в человеке. В статье предлагается 
интерпретация строки У. Шекспира «The time is out of 
joint…» с привлечением семантики повтора «время… 
и время…» из библейской Книги Экклесиаста. 
Показано возвращение в ситуации пандемии 
ценностных установок социоцентричной модели 
врачевания, характерной для этоса войны, 
предполагающей оправданность жертв со стороны 
индивидов на алтарь общего блага. Обсуждаются 
угрожающие безопасности всего человечества 
последствия кризиса научной экспертизы, замещение 
понятийного мышления клиповым. Уточняется 
понятие биовласти и биототалитаризма. 



Нестик Т. А. Влияние пандемии COVID-19 на общество: социально-
психологический анализ / Т. А. Нестик // Институт психологии 
Российской академии наук. Социальная и экономическая 
психология. – 2020. – Т. 5, № 2 (18). – С. 47-83. – URL: 
http://soc-econom-psychology.ru/engine/documents/document786.pdf 
(дата обращения: 14.01.2021).

Рассмотрены психологические и экономические 
последствия пандемии на внутриличностном, 
межличностном, групповом, межгрупповом уровнях и в 
масштабах всего общества. Анализируется влияние 
тревоги, страха смерти, ценностные ориентации и 
подверженность влиянию конспирологических теорий. 
Рассматривается воздействие вынужденной изоляции, а 
также страха заражения и физического дистанцирования 
на близкие отношения, доверие к людям, межличностная 
мобильность, принятие групповых решений в малых 
группах и поляризация в сетевых сообществах. 
Анализируются причины стигматизации и роста 
межгрупповой напряженности. Среди долгосрочных 
эффектов отмечается снижение институционального 
доверия, рост социального пессимизма и вероятность 
сдвига общества к консервативным ценностям и 
поддержке авторитарных политиков. Подчеркивается, что 
в условиях перезапуска экономики подкрепление веры 
людей в собственные силы и поддержка сопереживания 
другим могут быть более эффективными средствами 
побуждения к соблюдению правил предосторожности, чем 
нагнетание страха. Делается вывод о необходимости 
перехода в коммуникациях к позитивным целям и 
предоставлению информации, позволяющей гражданам 
строить планы на будущее.



Нестик Т. А. Отношение россиян к глобальным рискам: социально-
демографические и психологические факторы восприятия угроз / Т. 
А. Нестик, И. В. Задорин //Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. – 2020. – № 5. – С. 4-28. – 
URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44301969_46343819.pdf 
(дата обращения: 19.01.2021). – Для зарегистрир. пользователей.

Данные, полученные авторами статьи, указывают на 
то, что нагнетание тревоги по поводу глобальных 
рисков приводит к усилению фаталистических 
установок, закрепляет так называемую выученную 
беспомощность. Возникает когнитивный диссонанс 
между тревогой и собственным бездействием, который 
запускает различные защитные механизмы: снижение 
вероятности рисков, отодвигание их во времени и 
пространстве, использование дискурсивных стратегий 
их депроблематизации. Формируется нетерпимость к 
другим, снижается готовность людей к 
индивидуальным или коллективным действиям в 
условиях природной или антропогенной катастрофы. 
Важно поддерживать доверие к социальным 
институтам и предлагать четкую программу действий, 
которая формирует самоуважение, повышает 
ответственность гражданина за свое собственное 
здоровье и жизнь, ориентирует его на заботу о других 
людях и укрепляет веру в способность влиять на свою 
судьбу. 



Майленова Ф. Г. Эмоциональные последствия пандемии 
коронавируса: этико-психологический аспект / Майленова Ф. Г. // 
Человек. – 2020. – Т. 31, № 6. – С. 101-112. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44408443_49470803.pdf  
(дата обращения: 15.01.2021). – Для зарегистрир. пользователей. 

Роль эмоций в жизни человека трудно переоценить. 
Радость, уверенность, единство и солидарность с другими 
способны давать силы, помогать выстоять в трудные 
времена, вдохновлять на подвиги, в то время как горе, 
страх, одиночество, тревога, апатия, когда они к тому же 
длятся долгое время, способны разрушить не только 
психическое и физическое здоровье человека, но и 
радикально изменить его убеждения и ценностные 
установки. Пандемия нанесла ущерб не только 
физическому здоровью людей: она также причинила 
глубокие эмоциональные раны. Самоизоляция и жесткий 
контроль со стороны государства, далеко не всегда 
компенсируемый ожидаемой от него заботой о своих 
согражданах, усугубили чувства одиночества, страха и 
тревоги. Также одной из важнейших причин тягостных 
эмоций и переживаний стало то, что все увидели, в каком 
кризисном состоянии находится наша медицина. 
Причины дефицита позитивных эмоций - не только 
непосредственно сама болезнь, но также и побочные 
последствия пандемии в виде длительного стресса и так 
называемой «инфодемии», эмоционального заражения и 
«отравления» негативной информацией, которая 
захлестнула мир.



Синягин Ю. В. О ситуациях неопределенности и психологических 
эффектах в них / Синягин Ю. В. // Личность: ресурсы и потенциал. – 
2020. – № 2 (6). – С. 5-8. – URL: 
https://science.potentiales.ru/content/issues/2020.06/issue2020.06_ar
t13518309.pdf (дата обращения: 20.01.2021).

Автор рассуждает о ситуации 
неопределённости, связанной с пандемией, 
выделяет проблемы, которые она породила и 
описывает психологические эффекты, ее 
сопровождающие, среди которых «опора на 
прошлое», «упрощение реальности», «поиск 
виновных», «поляризация суждений». 
Важным средством защиты в кризисных и 
сложных ситуациях автор называет 
недопущение того, чтобы эти эффекты 
закрепились и остались с человеком после 
выхода из такой ситуации, поскольку это 
может привести к негативным изменениям в 
структуре личности.



Адушкина К. В. Психологические последствия режима самоизоляции: 
цифровая зависимость детей и подростков / Адушкина К. В. // Стратегические 
ориентиры современного образования : сб. науч. статей. Ч. 3. / Урал. гос. пед. 
ун-т. – Екатеринбург, 2020. – С. 163-167. – URL: 
https://so.uspu.ru/images/sbornik-uspu-2020-p3-1.pdf#page=163 (дата 
обращения: 19.01.2021). 

Автор обращается к актуальной проблеме 
цифровой зависимости детей и подростков и 
рассматривает ее в контексте психологических 
последствий режима самоизоляции. В статье 
автор анализирует понятие «цифровая 
зависимость», рассматривает особенности 
семейного воспитания, провоцирующие 
развитие цифровой зависимости у подростков в 
условиях самоизоляции, приводит данные 
эмпирического исследования.



Самоопределение и профессиональный менталитет субъекта труда в период 
пандемии и кризиса / А. А. Алдашева, А. С. Баканов, М. Е. Зеленова, О. В. Рунец 
// Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная 
психология и психология труда. – 2020. – Т. 5, № 2. – С. 166-195. – URL: 
http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document566.pdf (дата 
обращения: 20.01.2021). 

Результаты исследования показали, что 
«безработные» и «самозанятые» по сравнению с 
респондентами, «работающими по найму» в 
большей степени переживают состояние 
психологической напряженности и 
неудовлетворенности в связи с ограничениями, 
веденными из-за коронавируса. Установлена роль 
таких психологических характеристик как 
уверенность в себе (вера в свои силы, способности и 
успех), умение быстро оценивать и принимать 
решения в ситуации неопределенности, высокая 
самооценка квалификации и готовность 
действовать в сложных ситуациях как предикторов 
профессиональной успешности в условиях кризиса. 
Показана роль оптимизма, как характеристики, 
отражающей готовность субъекта труда активно 
решать проблемы, связанные с профессиональным 
самоопределением в трудной жизненной ситуации.



Потенциал и риски цифровизации экономики для современного 
человека труда / Жуковская И. Ф., Паньшин И. В., Ивлиева Н. Н., 
Труфанова С. А. // Проблемы теории и практики управления. – 
2020. - № 10. – С. 65-83.

Журнал можно взять в читальном зале библиотеки (к.203).

Развитие информационно коммуникационных 
технологий оказывает значительное влияние не 
только на развитие экономики, но и на социум в 
целом и отдельного человека в частности. Проведен 
анализ работ отечественных и зарубежных авторов, 
которые позволили выделить два диаметрально 
противоположных подхода к оценке последствий 
цифровизации от полной цифровой зависимости до 
дополнительных возможностей для развития 
человека. В работе также уделено внимание 
«цифровому поколению», тенденциям цифровизации 
процессов социализации детей и молодежи. 
Сформулированы группы рисков и возможностей, 
которые оказывает цифровизация на человеческий 
капитал. Обоснован тезис о том, что в новых условиях 
происходит трансформация не только социально-
экономической реальности и культуры, но и самой 
идентичности человека. 



Сергеева С. Пандемия изменила требования к персоналу. Какие 
навыки теперь нужны бизнесу и как их оценить / С. Сергеева // 
Директор по персоналу. – 2020. –  № 11. – С. 10-17.

Журнал можно взять в читальном зале библиотеки (к.203).

Коронавирус и последовавший за ним 
массовый кризис полностью изменили 
рынок труда. В результате компании 
пересмотрели требования к соискателям. 
Какие их навыки теперь интересуют 
работодателей и как их оценивают 
прогрессивные рекрутеры, рассказывают 
HR-специалисты.



Одегов Ю. Г. Безусловный базовый доход – готов ли российский 
рынок труда его воспринять? / Одегов Ю. Г., Павлова В. В., Теленная 
Л. С. // Уровень жизни населения регионов России. – 2020. – Т. 16, 
№ 4. – С. 71-79. – URL: 
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vcugjournal/article/view/7629  
(дата обращения: 14.01.2021). 

Безусловный базовый доход (ББД) 
рассматривается сегодня как регулярная 
госвыплата определенной суммы денег каждому 
члену общества вне зависимости от того, где он 
трудился и трудился ли вообще. Анализируются 
тренды, складывающиеся на рынке труда и их 
влияние на переход к концепции безусловного 
базового дохода. Идет бурное развитие 
дистанционного (удалённого) режима работы, 
фриланса и самозанятости. По мере увеличения 
темпов автоматизации численность занятых будет 
сокращаться. В подтверждение этих трендов 
приводятся результаты исследований по 
различным аспектам данной проблемы. Особое 
внимание уделяется влиянию 4-ой промышленной 
революции 6-го технологического уклада на 
занятость населения, как основного условия, 
обеспечивающего переход к установлению ББД.



Новосёлова Е. Н. Снижение уровня бедности как способ повышения 
эффективности системы здравоохранения в России / Е. Н. Новосёлова // 
Вестник Московского университета. Сер. 18,  Социология и политология. – 
2020. – Т. 26, № 2. – С. 111-129. – URL: 
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/697/384 (дата обращения: 
21.01.2021). 

Здравоохранение - приоритетное направление социальной 
политики Российской Федерации, касающееся каждого 
человека. Одной из задач политики государства в сфере 
здравоохранения автор видит снижение уровня бедности 
населения страны и нивелирование неравенства в доступе 
к качественным медицинским услугам и лекарствам, без 
которых значительных позитивных изменений в сфере 
здравоохранения и общественного здоровья не добиться, 
так как связь между бедностью и неудовлетворительным 
состоянием здоровья сегодня очевидна. Согласно 
мировым рейтингам, в настоящее время можно наблюдать 
отставание российской системы здравоохранения от 
развитых стран. Данный факт демонстрируют как 
объективные статистические показатели, так и 
социологические опросы, согласно которым население 
довольно низко оценивает состояние отечественного 
здравоохранения.



Медведева О. С. Влияние пандемии COVID-19 на потребительское 
поведение и привычки людей / Медведева О. С., Кожина О. А. // 
Инновационная экономика и современный менеджмент. – 2020. – № 
5 (31). – С. 15-20. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44258470_14293954.pdf 
(дата обращения: 15.01.2021). – Для зарегистрир. пользователей. 

В статье рассматривается влияние пандемии 
COVID-19 на потребительские привычки людей, 
на изменение их предпочтений и ценностей. По 
результатам исследований таких компаний как 
Criteo, Google и Kantar, Bain & Company 
доказано, что в период карантина произошло 
резкое увеличение спроса на онлайн-покупки, 
онлайн-развлечения, онлайн-образование и т. д. 
Потребители стали в большей степени 
предпочитать онлайн-услуги, вместо их 
нецифровых аналогов.



Козлов М. И. Проблема социальной защищенности в российском 
обществе в условиях пандемии коронавируса / Козлов М. И. // Russian 
Economic Bulletin. – 2020. – Т. 3, № 5. – С. 315-319. – URL: 
http://dgpu-journals.ru/wp-content/uploads/2020/11/kozlov.pdf (дата 
обращения: 20.01.2021). 

Рассмотрено значение социальной защиты для 
общества, а также ее необходимость в условиях 
пандемии коронавируса. Перечислены меры 
социальной защиты, предпринятые правительством, 
с целью сократить распространения пандемии в 
Российской Федерации. Социальная защищенность 
во время пандемии коронавируса хоть и была 
необходимой мерой, все же болезненно сказалась на 
людях, которые финансово не были готовы к 
кризису. Уязвимые социальные группы больше всего 
пострадали в условиях режима самоизоляции, 
поскольку доходы населения резко упали ввиду 
частичной компенсации труда, а многие граждане и 
вовсе лишились своего постоянного места работы. 
Анализ проблемы социальной защищенности 
обострил вопросы, связанные с социальным 
неравенством и социальной несправедливостью: 
приведена статистика, которая дает возможность 
понять, какие именно факторы социальной 
несправедливости и социального неравенства 
являются наиболее болезненными для общества. 



Бандурин А. П. Проблемы защиты конституционных прав и свобод 
граждан России в период пандемии / Бандурин А. П., Самыгин П. 
С., Сизова Н. М. // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. – 2020. – № 6. – С. 75-79. – URL: 
https://www.online-science.ru/userfiles/file/rd2qomospnmiwn0szirjgj
itlumipx03.pdf  (дата обращения: 20.01.2021).

Анализируются проблемы защиты конституционных 
прав и свобод граждан России в период современного 
социально-экономического кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19. Авторы отмечают, что в условиях 
пандемии имеют место многочисленные ограничения 
прав и свобод граждан, что сопровождается 
сложностями в практической реализации базовых 
конституционных прав. В работе проводится анализ 
обращений к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации в период введения 
ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, 
данных всероссийских социологических исследований, 
позволяющих сделать выводы относительно характера 
и частоты нарушений конституционных прав и свобод, 
сформулировать рекомендации, направленные на 
улучшение ситуации в данной сфере.



Воронцов С. А. О соотношении прав и свобод человека с уровнем 
безопасности личности, общества, государства в период пандемии / С. 
А. Воронцов // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 5 (120). – С. 
50-53. – URL: http://www.journal-nio.com/images/2020/5-2020.pdf  
(дата обращения: 13.01.2021).

В статье анализируются нормы права, 
регламентирующие введение правовых 
режимов, допускающих отдельные 
ограничения прав и свобод граждан РФ, прав 
организаций и общественных объединений при 
реализации мер по борьбе с эпидемиями и 
ликвидации их последствий, исследуется 
взаимосвязь и взаимозависимость обеспечения 
прав и свобод человека с уровнем безопасности 
общества и государства, формулируются 
предложения по совершенствованию 
законодательства.



Жильцова Ю. В. Принцип справедливости в трудовом праве и его 
соблюдение в условиях пандемии COVID-19 и ее последствий / 
Жильцова Ю. В., Новикова С. В., Козина Е. В. // Трудовое право в 
России и за рубежом. – 2020. – № 4. – С. 19-22.
 
Журнал можно взять в читальном зале библиотеки (к.203).

Принцип справедливости является 
основополагающим для права. В 
трудовом праве особое значение имеет 
социальная справедливость. Достижение 
социальной справедливости можно 
рассматривать как цель трудового права. 
Принцип справедливости является 
основой для реализации принципа 
запрета дискриминации в сфере труда. В 
условиях пандемии COVID-19 вопросы 
соблюдения баланса интересов работника 
и работодателя, а также прав работников 
стали еще более актуальными.



Кумохин А. Г. Дистанционное обучение в современных условиях: 
обзор возможностей и ограничений / Кумохин А. Г., Качаев Р. И. // 
Прикладная психология и педагогика. – 2020. – Т. 6, № 1. – С. 
42-56. – URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/41201/view (дата 
обращения: 13.01.2021).

Проанализирована научная психолого-
педагогическая литература по вопросам 
реализации дистанционного обучения (ДО). 
Приведены определения, касаемые сущности ДО; 
выделены как преимущества и перспективы ДО, 
так и недостатки. Отдельно приведен обзор 
ограничений реализации ДО в условиях пандемии 
на территории РФ. Отмечается необходимость 
учета взаимосвязи современного образования и 
сферы профессионального труда с целью 
подготовки конкурентноспособных специалистов. 
Отмечено, согласно оценкам эспертов, что те 
обучающиеся, которые уже второй учебный год 
проводят на постоянном ДО, имеют высокие 
шансы войти на рынок труда без достаточного 
запаса сформированных знаний, умений, 
навыков, компетенций и без достаточно прочной 
мотивации и готовности к дальнейшему 
самообучению и непрерывному 
профессиональному образованию.



Лесина Л. А. Онлайн-образование как способ повышения 
ресурсности людей «серебряного» возраста / Л. А. Лесина // Известия 
Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы 
образования, науки и культуры. – 2020. – Т. 26, № 4 (201). – С. 
186-198. – URL: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/94139/1/iurp-2020-201-21.pdf 
(дата обращения: 13.01.2021).

Статья посвящена перспективам развития онлайн-
сегмента в системе «серебряного» образования — 
для людей «третьего возраста». Цель статьи 
заключается в рассмотрении достоинств и 
недостатков онлайн-формата обучения старшего 
поколения россиян. Эмпирической основой статьи 
послужили материалы социологического 
исследования образовательных потребностей 
жителей Свердловской области старше 45 лет, 
осуществленного в 2019–2020 гг. Результаты 
исследования позволили выявить образовательные 
потребности людей «серебряного» возраста и их 
готовность к цифровому формату образования. В 
заключение показаны риски развития 
«серебряного» сегмента онлайн-образования, 
связанные с современным социальным и 
экономическим кризисами, пандемией, 
несбалансированной государственной политикой в 
отношении старшего поколения россиян.



Артамонова Я. В. Ценность семьи в массовом сознании российского 
населения в рискогенных условиях жизнедеятельности / Артамонова 
Я. В., Гафиатулина Н. Х. // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. –  2020. – № 6. –  С. 15-19. – URL: 
https://www.online-science.ru/m/products/social_sciense/gid5871/pg0/  
(дата обращения: 20.01.2021).

Авторы отмечают, что глобальные изменения, 
происходящие в обществе, порождают 
специфическую реакцию со стороны человека, 
смысл которой необходимо исследовать при 
помощи обращения к жизненным ценностям 
населения. В связи с возрастанием рискогенных 
условий жизни в обществе, появляются вопросы, 
связанные с пониманием ценности семьи для 
современного населения в условиях риска. 
Рискогенная среда, которая в настоящее время 
активно проявляется в условиях пандемии, влияет 
на жизнь населения. Авторы статьи, опираясь на 
эмпирические данные, указывают на то, что 
ценность семьи в условиях риска не меняется, а 
также имеет большую значимость для населения 
России. При этом трансформируется семейное 
поведение, которое часто связано с ухудшением 
взаимоотношений между супругами.



Трофимов М. В. Удовлетворенность супружескими отношениями в 
условиях социальной изоляции в период пандемии / М. В. Трофимов 
// Молодой ученый. – 2021. – № 2 (344). – С. 172-173. – URL: 
https://moluch.ru/archive/344/77353/ (дата обращения: 20.01.2021). 

Работа рассматривает супружеские 
отношения в плоскости социальной 
изоляции, с какими сложностями и 
трудностями участники супружеских 
отношений сталкиваются в этот период. 
Как карантинные меры меняются уклад 
семейной жизни в супружеские 
отношения в условиях социальной 
изоляции в период пандемии.



Голованова Е. И. О словаре эпохи пандемии коронавируса / Е. И. 
Голованова, С. И. Маджаева // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2020. – № 7 (441). – С. 48-55. – URL: 
http://www.lib.csu.ru/vch/441/007.pdf (дата обращения: 19.01.2021). 

Статья посвящена анализу лексических изменений 
в русском языке в связи с пандемией 
коронавируса. Материалом для изучения 
послужили тексты СМИ, публицистическая 
литература, освещающая проблемы коронавируса, 
а также интернет-тексты с элементами языковой 
игры. Проведенное исследование свидетельствует 
об отражении в языке глобального и 
беспрецедентного явления, память о котором, 
вероятнее всего, сохранится в истории. Наличие 
множества тематических рядов лексики 
нейтрального и оценочного характера указывает 
на многогранность и многоаспектность данного 
явления. Утверждается, что наименования, 
возникшие или актуализированные в период 
пандемии коронавирусной инфекции, выступают 
как социально значимые и информационно 
насыщенные номинативные единицы, 
необходимые для ориентации людей, 
регулирования отношений между ними и 
адаптации к изменившимся жизненным 
обстоятельствам.


