
Quo 
vadis?

9

ВИКТОР МАРТЬЯНОВ, ЛЕОНИД ФИШМАН

После коронавируса: 
от оптимизированного 
старого к новому миру?
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После коронавируса: от оптимизированного старого к новому миру?

After the coronavirus: from an optimized old to a new world?

Аннотация. Рассмотрены наиболее вероятные социальные, экономические и политические последствия ситуа-

ции с коронавирусом как триггера общественных изменений, назревших в глобальном и локальном масштабах. 

Усилившиеся в связи с ней системные экономические и политические сбои для своего решения требуют возвра-

та в центр экономической мысли проблем политической экономии. Показано, что в ближайшей перспективе мы 

увидим скорее не строительство нового мира, а оптимизацию показавших несостоятельность неолиберальных 

практик и теорий. Но в конечном счете неолиберальный порядок будет оптимизирован до неузнаваемости 

усиливающимися ценностными и институциональными альтернативами.

Annotation. The article considers the most probable social, economic and political consequences of the coronavirus 

situation as a trigger for social change on a global and local scale. Arising systemic economic and political disruptions 

require a return to the center of the economic theory of the problems of political economy. The author concludes that 

in the near future we will more likely see not a construction of a new world, but optimization of inadequate neoliberal 

practices and theories. Ultimately, the neoliberal order will be optimized beyond recognition by the increasing value 

and institutional alternatives.
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глобального падения и длительности рецессии. Все ключевые общест-

венные решения в ситуации форс-мажора становятся исключительно 

политическими, законы саморегулируемого конкурентного рынка ма-

гическим образом обнуляются. Математизированный экономический 

мейнстрим, который ранее пытался обосновать свою независимость от 

политики, терпит очевидное поражение, столкнувшись с доминирую-

щим влиянием внеэкономических факторов, которые он до недавнего 

времени просто игнорировал в своих редукционистских формулах [16].

Как изменится общество? Как далеко зайдут и в какую реальную цену 

обойдутся меры, принятые правительствами ради спасения экономик, 

здоровья и благосостояния граждан? Не станут ли разного рода префе-

ренции малому бизнесу в России или Европе, раздачи денег, налоговые 

льготы гражданам и корпорациям теми временными мерами, которые 

останутся всерьез и надолго? Насколько достаточными они являются 

[5]? Насколько острой будет объективная потребность в реанимации от-

кровенно социалистических мер и госрегулирования, без которых, как 

многие полагают, из данной ситуации вряд ли удастся выбраться [20]? 

Мы исходим из того, что обычно адекватно предсказать можно лишь уже 

имевшиеся прецеденты, да и то со многими оговорками. В частности, 

не следует экстраполировать социальный опыт эпидемий прошлого на 

сегодняшний день, поскольку, как резонно замечает В. Шейдель, «панде-

мии, о которых нам известно, по времени довольно далеки от нас, и они 

затронули общества в основном с аграрной экономикой, сильно отлича-

ющиеся от современных» [12]. Точно так же не стоит ожидать от нынеш-

них событий и повышения уровня жизни после них — хотя бы потому, 

что «в наши дни количество работников сильно избыточно, а ресурсы — 

ограничены. И коронавирус — не эпидемия» [9].

Проблема коронавируса — по большей части не медицинская пробле-

ма. Исторический опыт подсказывает, что эпидемии следует рассматри-

вать как разновидность чрезвычайных ситуаций, а в прогнозировании 

их последствий разумно исходить из имеющейся на них реакции обще-

ства и государства. Последняя, в свою очередь, обусловлена ограничен-

ным для данной эпохи окном возможностей. И так же важны те ресурсы 

здоровой социальности, благодаря которым они могут эффективно пе-

режить критическую ситуацию: «если у людей есть крепкие связи друг 

с другом и противопоставление чему-то вовне (так было в Гонконге), то 

в случае эпидемии связи становятся еще более плотными. Возникают 

добровольческие движения, дружины, службы оперативного реагирова-

ния. В ситуациях, где и так высокая степень разобщенности, эпидемия 

усиливает эту ситуацию: люди перестают выходить из дома и не хотят 

встречаться с кем-либо… Второй параметр связан с тем, кому вы доверя-

ете: друзьям, СМИ, государству» [6].

Иными словами, не столь важно, что болит у людей, важно, какие со-

циальные болезни были выявлены болезнями физическими и иными 

масштабными чрезвычайными ситуациями, опасными для жизни мил-

лионов. В этом смысле исключительно правы были те, кто великие эпи-
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демии прошлого вроде чумы XIV в. или сифилиса XV—XVI вв. считали 

божьим наказанием за грехи. И меры, принятые по поводу эпидемий 

прошлого, — это меры борьбы скорее не с ними, а с индивидуальными 

и общественными пороками, которые облегчили их распространение. 

То же можно сказать и по поводу тотальных войн XX в., которые вы-

явили слабые места нуждавшихся в сплоченности обществ и повлекли 

за собой многочисленные и разноплановые социальные меры для их 

предотвращения в будущем. 

Принятые социальные меры быстро и достаточно сильно меняют 

облик обществ. Как замечает Ю. Харари, во время чрезвычайных ситу-

аций решения, которые раньше были бы приняты после долгого обсу-

ждения, принимаются за считанные часы, причем вне зависимости от 

степени их зрелости. «Незрелые и даже опасные технологии вводятся 

в эксплуатацию», а «целые страны становятся подопытными морски-

ми свинками», ибо не предпринимать вообще ничего — еще хуже. При 

этом нередко временные меры «имеют неприятную привычку пережи-

вать чрезвычайные ситуации, особенно потому, что на горизонте всегда 

скрывается новая чрезвычайная ситуация» [33].

Со всем этим трудно поспорить, но зададимся вопросом: насколько 

впопыхах предпринятые решения и распространяющиеся социальные 

практики действительно являются неожиданными и новаторскими?

Прежде всего, чрезвычайные ситуации не выводят на поверхность 
каких-то принципиально новых социальных практик, ценностей, иде-
ологий, технологий, неизвестных до кризиса, и не выявляют новых со-
циальных пороков. Поэтому, в частности, рассуждения о том, что «коро-

навирус вскрыл гнилую суть либеральной идеологии», равно как и том, 

что «западная идеология эгоизма и гедонизма не способна эффективно 

противостоять серьезным угрозам обществу» [14], бессмысленны. Ника-

кая идеология не способна противостоять вирусу, — тут нужны медици-

на и административные меры. Чума XIV в. привела к росту авторитета 

светской власти, ослаблению крепостного права, изменению структу-

ры сельского хозяйства, повышению стоимости рабочей силы, буму го-

родов и женской эмансипации, сравнительно терпимому отношению 

к ересям, демократизации церкви. Эпидемия сифилиса породила го-

раздо более строгую сексуальную мораль, нежели бытовавшая прежде, 

ее ограничения дожили до наших времен; иногда говорят о том, что 

именно сифилису мы обязаны протестантизмом и даже капитализмом. 

Опыт мировых войн во многом породил современное социальное го-

сударство.

Но кто возьмется утверждать, что изобретение распространившихся 

моральных норм, социальных и производственных технологий, обще-

ственных отношений было следствием эпидемий? Нет, все это было из-

вестно и ранее и лишь стало более востребованным. Замена барщины 

оброком, рост значения животноводства, христианское целомудрие 

и христианская же веротерпимость, наконец, внедрение социальных 

гарантий и государственного регулирования экономики — все это 
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и  многое другое не являлось новациями. Эти технологии, нормы, соци-
альные практики и отношения просто получили большее распростране-
ние, чем прежде, перейдя из области маргинального в сферу общепри-
нятого.

Реакция на чрезвычайную ситуацию сама по себе никогда не явля-
ется принципиально новой. Эта реакция скорее ведет к оптимизации 
старых социальных практик путем внедрения практик также не новых, 
но экспериментальных, локальных, маргинальных, внезапно оказыва-
ющихся востребованными обществом и временем. С этой точки зрения 
мы уже имели дело с оптимизированным феодализмом после чумы, оп-
тимизированным позднесредневековым обществом после сифилиса, 
оптимизированным индустриальным капитализмом после мировых 
войн и испанки. И теперь в первую очередь нам следует ожидать опти-
мизации современных обществ, исходя из доступного им коридора воз-
можностей.

С этой точки зрения — чего следует ожидать с высокой степенью ве-
роятности? Что может быть и, скорее всего, будет оптимизировано? Как 
скорректируются общественные приоритеты и коллективные практики, 
положение разных социальных групп и идеологическая картина мира 
современных обществ?

2

Прежде всего, политическая реакция большинства правительств 
на Covid-19 оказалась несоразмерно чувствительной и неадекватной 
в сравнении с его возможными социальными последствиями, а также 
подверженной прямому влиянию массовой истерии, слухов, хайпа, соц-
сетей и СМИ. Выяснилось, что политические элиты не имеют стратеги-
ческих планов действий в случае форс-мажора. Горизонт планирования 
в последние десятилетия невелик и не рассчитан на резкие изменения 
в жизни социума. 

Более того, оказалось, что современное общество, которое привыкло 
считать, что знает все и обо всем в режиме реального времени (что под-
тверждают, например,  повсеместные счетчики заболевших, излечив-
шихся, умерших, создающие иллюзию подобного знания), на самом 
деле как никогда ранее поддается манипуляциям. Информационные по-
токи легко создают тенденциозные и искаженные картины реальности, 
формируются огромные слепые зоны, когда, например, Азия, Африка 
или Латинская Америка полностью выпадают из активной российской 
информационной повестки. Избирательная концентрация внимания на 
отдельных элементах информационной повестки ведет к политическим 
решениям, масштабирующим искаженные информационные картины 
на реальные управленческие приоритеты.

 Проявленный пандемией механизм формирования информацион-
ной повестки свидетельствует о росте автономного значения СМИ, Ин-
тернета, социальных сетей в качестве все более важных регуляторов 
общественной жизни и трансляторов ценностных приоритетов, с кото-
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рыми вынуждены считаться, а иногда и просто следовать в их фарватере 
политические элиты современных обществ.

Дисциплинарные режимы противодействия эпидемии тоже наткну-
лись на специфику пространственной реальности городского общест-
ва. Малогабаритные городские квартиры больших городов оказались 
не предназначены для длительного пребывания в них под домашним 
арестом (в «самоизоляции») в полном составе семьи. Принудительное 
безделье провоцирует ослабление здоровья от малоподвижного образа 
жизни, психологическую усталость, пьянство, агрессию, бытовое наси-
лие, рост числа семейных ссор, разводов и т. д. [3]. Указанные издержки 
строгого дисциплинарного режима миллионов граждан по своей цене 
многократно превосходят прямые и косвенные экономические и пси-
хологические потери населения от коронавируса.

Международное медицинское сообщество сразу обратило внимание 
на неадекватность планов и действий правительств, поддерживающих 
массовый политический психоз глобального масштаба и несоизмери-
мых с возможными реальными угрозами пандемии коронавируса. Вы-
двигаются аргументированные предположения, что Covid-19 не иска-
жает существенным образом статистику глобальной смертности от 
пневмоний [32]. Звучат призывы к срочному смягчению неоправданно 
жестких массовых мер, предпринимаемых правительством против рас-
пространения Covid-19 [35]. Подвергается сомнению статистика числа 
заражений, а также масштабов абсолютной и относительной смертно-
сти от коронавируса. Все это позволяет предполагать, что реальная 
смертность от короновируса в масштабе не средних и тяжелых случа-
ев, требующих госпитализации больных, но от числа всех зараженных 
значительно меньше, чем представляется: не более 1% от общего числа 
инфицированных, что не обнаруживает принципиального отличия кар-
тины осложнений коронавируса от известных штаммов гриппа [34]. Ме-
дицинские специалисты из Стэнфорда тоже полагают, что летальность 
Covid-19 сильно искажена избирательностью тестирования [29].

Представляется, что бурная политическая реакция на коронавирус 
во многом объясняется тем, что он стал тем легитимирующим триг-
гером, который позволяет осуществить давно назревший пересмотр 
преобладающего представления, что рынок все еще лежит в основе как 
национальных, так и глобальной экономики, а не отодвинут фактиче-
ски на периферию, замещен на практике многообразными внерыночны-
ми или только маскирующимися под рыночные дистрибуциями. Рынки 
и действующие на них субъекты, особенно малого и среднего бизнеса, 
неожиданно обнаружили свое периферийное положение в системе при-
оритетов национальной и глобальной экономики, чьи политические 
правила функционирования диктуются государствами. Представляет-
ся, что наблюдаемый кризис рыночной саморегуляции, который, как 
оказалось, можно разрешить только политическими и антирыночными 
методами, приведет к фундаментальному переосмыслению господство-
вавшей метафоры вечно растущего, равновесного и саморегулируемого 
рынка. 
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3

Повсеместно субъекты частного предпринимательства обнаружили 
на деле, что их самооценка как айнрендовских атлантов более не соот-
ветствует действительности. Раньше они могли сетовать на то, что госу-
дарственное вмешательство стало беспрецедентным, да и сейчас могут 
в очередной раз убедиться в своей правоте: формально не рынок, а пра-
вительства и президенты запретили им заниматься бизнесом. И теперь 
они вынуждены просить субсидий у государства. Парадокс ситуации за-
ключается в том, что назревшие экономические проблемы неразреши-
мы по отдельности ни апелляциями к регулятивному потенциалу рынка, 
ни административным вмешательством в старом неолиберальном стиле 
заливания кредитными деньгами. 

Экономическая мысль неолиберального мейнстрима оказалась на 
удивление несамостоятельной, когда привычный порядок западной 
гегемонии и системные сбои глобального рынка стали происходить 
в ХХI в. все чаще. Любые неожиданные  и серьезные проблемы застав-
ляют принимать политические решения, независимые от привычных 
теоретических экономических постулатов. Доминирование экономи-
ческого мышления в общественных науках завершается вместе с апо-
логией саморегулирующихся рынков и капитализма. Модель общества 
экономического роста, в действительности наблюдаемого в расчете на 
душу населения лишь последнее 200 лет и обусловленного сочетанием 
быстрого технологического прогресса и глобальной экспансии капи-
тализма, исчерпывает свой исторический потенциал [19. С. 572—573]. 
Концепция пределов роста в перспективе будущего становится все бо-
лее релевантным прогнозом, поскольку последние десятилетия миро-
вой рост обеспечивался лишь за счет наращивания кредитного навеса 
глобальной экономики, которая производила больше, чем человечество 
способно потребить за такую цену [18].

Назрел пересмотр эффективности кредитной модели функциони-
рования экономики, ориентированной на постулат о бесконечном эко-
номическом росте и превращающей ее в спекулятивную финансовую 
пирамиду. Многолетний рост ради роста за счет увеличения числа про-
блемных заемщиков (граждан, фирм, стран) превращает мировую эко-
номику в гигантскую спекулятивную пирамиду. Пирамида асимметрич-
ного экономического обмена между центром и периферией однажды 
рухнет полностью, поглотив десятилетия стероидного экономического 
роста, осуществлявшегося после отмены золотого стандарта (1971 г.) 
в пользу немногих бенефициаров. Статистика подтверждает, что реаль-
ная покупательная способность средней почасовой оплаты труда в США 
практически не растет с 1970-х гг. Поэтому рост американской эконо-
мики для большинства людей труда в указанный период является не бо-
лее, чем фикцией [31]. 

«Доллар… является мировой валютой потому, что США выступают по-
купателем и кредитором of the last resort — т. е. как раз благодаря откры-
тости и безбашенности, которую в России или Китае считают фактором 
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риска. Огромный долларовый “навес” является условием стабильности: 
американское правительство всегда может занять в собственной валю-
те, а потом рассчитаться в ней же… При этом, чем больше долларов бу-
дет находиться в обороте (в том числе и из-за всяких “количественных 
смягчений”), тем ниже будет цена заимствований — и тем большей ока-
жется степень свободы американских финансовых властей» [8].

Иными словами, мы имеем дело с самой успешной и долгосрочной 
глобальной финансовой пирамидой в мире после отмены золотого 
стандарта, которая привязана к многомиллиардным кредитам. В част-
ности, американское правительство выдало одобренный конгрессом 
кредитный портфель для борьбы с последствиями пандемии в разме-
ре 2,2 трлн долларов. Эти деньги возникнут путем нажатия нескольких 
компьютерных клавиш, материализующих на электронных счетах круп-
нейших банков многомиллиардные кредитные линии, которые банки 
затем переведут конечным заемщикам. Там возникнут новые долговые 
обязательства правительства США, которые в дальнейшем можно будет 
продлевать неопределенное количество итераций, постоянно расширя-
ющих долларовый оборот. 

Стоит отметить, что спасение американской экономики от кризи-
са к кризису обходится все дороже. Если благополучно забытый план 
Полсона в кризис 2008 г. по спасению «слишком больших, чтобы рух-
нуть» банков и кредитных организаций США, обошелся в 700 млрд дол-
ларов [30], то пандемия коронавируса уже требует вливания триллио-
нов долларов с непредсказуемой эффективностью для стабилизации 
экономики. 

Однако любая финансовая пирамида гибнет от дефолта при дости-
жении пределов расширения клиентской базы и кредитной экспансии. 
В настоящее время ведущие экономики мира реанимируют искусствен-
ной кредитной накачкой под нулевой процент, составляющей в стра-
нах ЕС от 5 до 20% ВВП, в США — 10,7% ВВП. Очевидно, что большая 
часть этих средств не будет возвращена никогда. Это полностью проти-
воречит неолиберальным принципам саморегуляции, заключающимся 
в том, что в кризис проблемные, неконкурентоспособные фирмы долж-
ны обанкротиться и уйти с рынка. Однако стратегические политические 
планы и приоритеты всех ведущих стран в условиях пандемии корона-
вируса полностью опровергают аксиомы экономического мейнстрима. 
Более того, столь резкое и рекордное со времен Второй мировой войны 
падение производства в США и ЕС заставляет задуматься о том, что ре-
альный объем мусорных работ, количество потенциально банкротных 
производств, лишних товаров и факультативных услуг слишком ве-
лик, чтобы считать оценку ведущих экономик мира соразмерной стои-
мости их реальных материальных и интеллектуальных активов. 

Представляется, что по мере ослабления военно-политической ге-
гемонии США и пропорционального сокращения доли американской 
экономики на глобальных рынках доверие к доллару как резервной 
валюте будет снижаться. В этом дополнительно заинтересованы все 
растущие незападные центры глобального влияния, стремящиеся 
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к диверсификации глобальной валютной корзины. Диверсификация 
ослабит возможности западных гегемонов выстраивать иерархию 
глобальной экономики в своих интересах с помощью долговых обя-
зательств, эмитированных в долларах или евро и открепленных от 
стоимости реальных экономических активов конкретных политиче-
ских сообществ.

4

На фоне щедрой стратегии западных стран многие поспешили упрек-
нуть российские элиты в скудости экономической помощи, которую 
они оказали гражданам и частному бизнесу. Представляется, что по-
добные претензии сами по себе противоречивы. Рынок периодически 
выбивает из игры самых слабых конкурентов, что считается нормой. 
В периоды кризисов проигравших, не имеющих доставочных запасов 
прочности, становится больше. Однако оставшиеся в рынке фирмы вы-
игрывают, наращивая свою долю и обслуживая увеличившийся объем 
потребительского спроса. В этой ситуации  возникает вопрос: почему 
российское государство за счет остальных налогоплательщиков долж-
но спасать малые и средние негосударственные предприятия и фирмы, 
оказавшиеся опасно закредитованными, осуществляющими на заемные 
средства рисковую предпринимательскую стратегию, не обладающими 
собственными достаточными активами и потому не готовыми к сколь-
нибудь серьезным вызовам? К тому же если в США, Великобритании, 
Германии, Китае, Индии малый и средний бизнес генерирует порядка 
50—60% ВВП, то в России его место и относительная доля в экономике 
гораздо скромнее [1]: в 2017 г. малый и средний бизнес генерировали 
21,9% ВВП [23]. Соответственно, всеобщие меры по спасению мелкого 
и среднего бизнеса, сводимые в Европе и США к массовой раздаче кре-
дитов, объективно не столь актуальны для российской экономики и ее 
структуры занятости, в которой господствует бюджетный сектор и аф-
филированные с ним производства. 

Даже такие последовательные критики современной России, как 
В. Иноземцев, признают, что российское общество подошло к ситуации 
пандемии и падения цен на нефть с неплохими макроэкономическими 
показателями: «Совершенно неверным было бы считать, что Россия не 
готова к кризису. Если сравнивать показатели ее бюджета (демонстри-
ровавшего в 2018—2019 годах рекордные профициты), объем государ-
ственного долга (14,4 триллиона рублей, или менее 14% ВВП), действу-
ющую процентную ставку центрального банка (6% годовых, вдвое выше 
инфляции) и наличие резервов, которые вместе с непотраченными сред-
ствами федерального и региональных бюджетов составляют 17,7 трлн 
рублей, или около 16,9% ВВП, с показателями любой из развитых стран, 
где бюджетные дефициты составляли в прошлом году 3—4% ВВП, гос-
долг мало где удается удерживать на уровне ниже 100% ВВП, а процент-
ные ставки снижать уже некуда, так как они близки к нулю, то Россия 
действительно выглядит тем “островком стабильности”, над словами 
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о котором россияне привычно смеются» [7]. Другое дело, что массовые 
рентные раздачи, если таковые начнутся, как правило, осуществляются 
в России в пользу тех крупных игроков и лоббистов, которые в реально-
сти менее других нуждаются в подобной помощи от государства.

Далее, Россия часто сравнивается критикующими публицистами 
с ведущими странами, эмитирующими мировые резервные валюты 
(доллары, евро), которые идут по пути наращивания своих долговых 
обязательств. Но во-первых, рубль не является столь сильной валютой, 
чтобы расширять его обращение без угрозы быстрой девальвации, ко-
гда в итоге проигрывают все. Во-вторых, быстрая кредитная накачка 
лишь откладывает во времени накопившиеся структурные проблемы 
давно не растущих и закредитованных экономик Запада с неадекват-
но раздутым потребительским спросом, но не решает их. Свежий кре-
дитный навес лишь готовит почву для еще более сильного обрушения, 
которое будет вызвано новым случайным триггером. Поэтому непопу-
лярный здесь и сейчас отказ российского государства от массовой под-
держки малого и среднего бизнеса может в долгосрочной перспективе 
оказаться стратегически правильным решением. Это оздоровит эко-
номику в контексте реальных потребностей и приоритетов общества, 
а также позволит сохранить резервы и не увеличивать сомнительную 
долговую нагрузку государственного бюджета на поддержку неустойчи-
вых бизнес-структур, расплачиваться за которую рано или поздно при-
дется всему населению.  

Тем не менее, инвективы по поводу социально безответственного, 
неправомерно рискового, опасно закредитованного малого и среднего 
бизнеса не всегда правомерны как минимум потому, что предшеству-
ющая государственная политика хотя бы в области налогообложения 
сама сделала его таким. Продуктивнее поставить вопрос иначе. Дело 
не в том, поддерживать или не поддерживать малый бизнес, а в том, 
каким образом обеспечить платежеспособный спрос и рабочие места. 
Рабочих мест малый и средний бизнес дает много, — по данным проек-
та «СберДанные», 18,3 млн рабочих мест в России, или четверть (25,6%) 
[9]. Замечательно, если будет найден альтернативный поддержке малых 
бизнесов способ сохранить платежеспособный спрос населения. При 
этом очевидно, что для достижения этой цели выплаты пособий по без-
работице, даже повышенных до размеров МРОТ, далеко не достаточно. 
Еще замечательнее, если после пандемии и кризиса правительство най-
дет способ трудоустроить миллионы потерявших работу, вынув, как фо-
кусник из шляпы, давно обещанные 25 млн высокотехнологичных ра-
бочих мест. Если же таких способов не будет  предложено, то соблазн 
последовать примеру США и Европы останется в силе.

5

Намечается поворот от спекулятивного стимулирования экономи-
ки к модели естественного роста. Экономический рост никогда не яв-
ляется тем благословенным приливом, который поднимает все лодки. 
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Его результаты могут несправедливо и неравномерно распределяться 

в пользу меньшинства, в то время как большинство будет продолжать 

беднеть даже при росте ВВП. Более того, если этот рост осуществляет-

ся в кредит, то вероятные последствия и издержки краха фондовых ин-

дексов, кризисов перепроизводства и падения экономики опять-таки 

ударят по большинству, которое потеряет работу, не сможет выплатить 

кредиты, обесценит свои активы, в то время как реальные бенефициа-

ры на вершине пирамиды искусственного стероидного роста получат 

и прибыли, и экстренную помощь государства. 

В грядущем обществе без явного экономического и демографическо-
го роста, а также потребности в массовом труде привычная модель 
быстрого кредитного роста не будет востребована. Кредитная теория 

денег ориентирована только на модель бесконечного роста. Эта модель 

в условиях достижения технологических, товарных, демографических, 

экологических и иных пределов развития все интенсивнее обнаружи-

вает свой чисто спекулятивный характер, подтверждаемый чередой 

перманентных кризисов глобальной экономики ХХI в. Падение потреб-

ности в кредитах одновременно снижает или обнуляет процентную 

доходность вкладов в банках, которые превращаются лишь в место 

хранения активов. Собственно, вся посредническая банковская систе-

ма оказывается в своей массе не у дел, поскольку все банковские счета 

граждан и фирм, как и операции с ними, могут контролироваться без 

посредников исключительно силами центробанков разных стран.

Общество без экономического роста имеет неявные выгоды. Это от-

сутствие критической массы токсичных долгов физических лиц и ком-

паний, грозящих циклическими кризисами перепроизводства. Вклады 

по депозитам компенсируются отсутствием инфляции; более того, сто-

имость денег на счетах может увеличиваться в результате дефляции, 

когда, например, тот же товарный объем ВВП в результате совершенст-

вования технологических цепочек производится с меньшими затрата-

ми. В условиях достижения нового глобального равновесия, связанно-

го с приостановкой модели спекулятивного роста, физическим лицам 

и фирмам для долговременного, медленного и стабильного развития 

будет достаточно собственных ресурсов и прибылей, в крайнем случае, 

капитализации активов через акционирование. Собственно, в подоб-

ной модели человечество и существовало всю историю, за исключени-

ем последних 200 лет географической экспансии капитализма, которые 

постулированы экономическим мейнстримом в качестве естественной 
нормы, но в долгосрочной перспективе могут оказаться затянувшимся 
отклонением. 

В более радикальном варианте рентно-сословного общества как аль-

тернативы рыночному капитализму могут быть отменены все налоги за 

исключением прогрессивного налога на собственность граждан и юри-

дических лиц, который будет способствовать модели сохранения акти-

вов через их вложение в прибыльные предприятия, т. к. любая пассив-

ная собственность будет со временем сокращаться. В подробном виде 



19

ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА: ОТ ОПТИМИЗИРОВАННОГО СТАРОГО К НОВОМУ МИРУ?

такая модель стимулирования экономической активности в некапита-

листическом обществе была изложена в утопической концепции тре-
тьей империи М. Юрьева [28].

6

Наметилось усиление морально-политической регуляции всех обще-
ственных процессов. Государства, способные к форсированной и пла-

новой мобилизации инфраструктурных и людских ресурсов, оказались 

более подготовленными к пандемии (Китай, Южная Корея, Япония, 

Тайвань и др.). Наоборот, западные общества, ставящие в иерархии 

приоритетов автономию личности выше ее безопасности, ценящие 

публичные пространства, свободу перемещений, саморегулируемые 

рынки, оказались менее подготовлены к эффективным коллективным 

действиям и чиновников, и граждан. Однако было бы слишком наивно 

напрямую переносить преимущества дисциплинарных государств и мо-

билизационных экономик в мирную жизнь без войн, пандемий и иных 

форс-мажорных ситуаций, когда преимущества, связанные со способ-

ностью к быстрым и системным ответам на неожиданные внешние вы-

зовы, вновь оказываются в спящем состоянии, уступая место более гиб-

ким и многообразным технологиям социальной регуляции.

Вместе с тем наблюдается снижение доверия к важным элементам 
западной мягкой силы — к различным глобальным рейтингам в обла-

сти экономической устойчивости, свободы, здравоохранения и т. д. 

В очередной раз подтвердилось, что разнообразные рейтинги являют-

ся не более чем элементом идеологического влияния ведущих западных 

держав, а их учет в определении целей и приоритетов государственной 

политики незападных государств является как минимум признаком не-

дальновидности.

Все новые аргументы находятся в пользу модели социальной поли-
тики, основанной на универсальной стратегии безусловного основного 
дохода (БОД) для всех граждан. БОД является все более привлекатель-

ной, простой и эффективной  альтернативой разнообразным точечным 

мерам поддержки, возникающим в результате лоббирования частных, 

корпоративных и классовых интересов. Уже сейчас в Японии родителям 

во время закрытия школ обеспечивают базовый доход [11]. В Испании 

«планируется поддержать малоимущих бесплатным предоставлением 

коммунальных услуг, такие же меры предпринимаются и во Франции. 

В некоторых странах Евросоюза приостановлены выплаты по кредитам, 

включая ипотечные, об отсрочке по платежам заявили и крупнейшие 

банки Грузии» [27]. Гарантия минимального достойного уровня жизни 

для всех граждан позволяет отказаться как от избирательной политики 

дополнительного финансирования отдельных социальных групп, так 

и от мусорной занятости и устаревших предприятий, которые поддер-

живаются на плаву, только чтобы не допустить массовой безработицы. 

Это могло бы более гибко приблизить структуру экономики к реальной 
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конфигурации потребностей и повысить ее эффективность в их удов-

летворении даже при тех же доступных ресурсах. 

В условиях стагнирующей мировой экономики рыночные рабочие 

места будут объективно сокращаться, а государства будут вынуждены 

поддерживать бюджетников либо даже наращивать их количество. Эко-

номическая эффективность умножения бюджетников сомнительна, но 

политически оправдана и для стабилизации социально-экономического 

порядка, и как переходное звено к расширению стратегии универсаль-

ной социальной политики, основанной на концепции БОД, которая все 

еще воспринимается массовым сознанием как слишком радикальная. 

При этом очевидно, что в условиях роста количества бюджетников зар-

плата большинства из них естественным путем будет стремиться вниз, 

к уровню БОД. Однако у их меньшинства, принадлежащего к сословию 

чиновников, динамика будет противоположной. Таким образом, будет 

выстраиваться более сложная и неэгалитарная дифференциация внутри 

и между бюджетными и рыночными социальными группами по уровню 

рентного доступа, регулируемого государством.

Противники БОД привычно используют устаревшие аргументы из 

реалий аграрного и индустриального общества, связанные с морали-
зацией труда, который якобы имеет моральную, воспитательную  цен-

ность сам по себе, ведет к богу, служит источником саморазвития лич-

ности и т. д. Вся подобная риторика, особенно интенсивно выраженная 

в протестантской этике, служила буржуазии главным аргументом к тому, 

чтобы платить рабочим поменьше, пытаясь заместить часть платы бла-

гообразными христианскими максимами об избранности или, позже, 

призывами советского государства к коммунистической сознательно-
сти рабочих и служащих. Однако, когда наемный труд в силу объек-

тивных причин все реже становится источником жизненных ресурсов 

граждан, убедительность моральной критики БОД стремительно падает.

Но даже если такое разбрасывание денег, как БОД, останется чрез-

вычайной мерой, малопригодной вне кризисной ситуации, некоторые 

социальные практики, ранее вызывавшие скептицизм, получат гораздо 

большее распространение. Этому будет способствовать ограниченность 

мер, принятых в рамках коридора возможностей старого мира в связи 

с коронавирусом, поскольку они выявляют главные слабые места и уяз-

вимости современных обществ. Так, американские эксперты отмечают, 

что «карантинные меры непременно заставят общество задуматься о не-

равенстве. Положение топ-менеджеров с высокой зарплатой, живущих 

в собственных домах и имеющих возможность работать удаленно, рез-

ко контрастирует с проблемами остальных 80% американцев, у которых 

нет такой финансовой подушки безопасности» [21]. 

Появление коронавируса убедительно показало необходимость 
нацио нализации медицины. Здоровье людей должно перестать быть 
предметом бизнеса и спекуляций частных медицинских компаний, ра-
ботающих в рамках страховой модели. Неравенство в доступе к качест-

венным медицинским услугам для богатых и бедных разрушает любое 
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политическое сообщество. Пандемия подтвердила низкую эффектив-

ность и неоправданную дороговизну моделей медицины, ориентиро-

ванных на частное и дифференцированное (в зависимости от стоимо-

сти страхования) предоставление медицинских услуг. Здесь в центре 

мотивации медицинских субъектов вместо здоровья пациентов нахо-

дится прибыль, в том числе обусловленная непрозрачностью ценообра-

зования для клиентов. Наконец, равный доступ всех членов политиче-

ского сообщества к медицинским услугам является важным аспектом их 

удешевления, профилактики имущественного неравенства и обеспече-

ния базовой общественной справедливости.

Лавинообразно растет явная и скрытая безработица, которую уже 
невозможно будет отыграть обратно до привычных уровней. Восста-

новление после кризиса уже не приведет к исходному уровню спроса 

и занятости, особенно в сфере услуг. Соответственно, растет привле-

кательность гарантированных рабочих мест, которые поддерживает 

государство, будь то хотя бы места сезонных сельскохозяйственных 

работников, которые освобождаются в связи с оскудением потока им-

мигрантов. 

Назревшая оптимизация рынка труда может значительно упростить 

социальную структуру. Сокращение лишних работ усилит зависимость 

большинства граждан от доступа к ренте, распределяемой государством 

и являющейся значимой, хотя зачастую и невидимой долей их доходов 

(зарплат, пенсий, пособий, социальных выплат). Именно рентная со-

ставляющая обусловливает огромные разрывы оплаты за аналогичный 

по квалификации и производительности труд в разных регионах мира 

и даже в разных регионах одной и той же страны. А также попутно дока-

зывает отсутствие сложившихся глобальных рынков труда, которые мо-

гли бы нивелировать радиальные уровни дифференциации в стоимости 

труда. 

С одной стороны, российская экономика с преобладанием госсектора 

будет более стабильной, но с другой — малому и среднему бизнесу в це-

лях его выживания целесообразно ослабить налоговые и бюрократи-

ческие нагрузки, поскольку полное огосударствление экономики будет 

менее эффективно, что в свое время сразу показал опыт нэпа. 

Социальные и экономические цели и издержки государственно-

го контроля, затрагивающие жизненные ресурсы малого бизнеса, са-

мозанятых, отходников  и всех тех, кто работает в тени, обеспечивая 

трудовую занятость помимо и вне государства, могут вызвать законо-

мерное отторжение у значительных социальных групп. Главный вклад 

этих групп в том, что они не требуют помощи от государства, наоборот, 

поддерживают спрос и создают услуги и товары. Своим вмешательст-

вом государство может разрушить материально-экономическую базу 

их существования, но вряд ли способно предложить взамен что-то су-

щественное в плане занятости, а это чревато лишь ростом протестных 

настроений. Поэтому государству имеет смысл, по крайней мере, на 

какое-то время, забыть о самозанятых, воздержаться от негативного 
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вмешательства в экономическую повседневность и регулятивного раз-

рушения естественно складывающихся социальных обменов и связей 

на низовом уровне.

В наибольшей степени сокращается занятость в креативной сфере 
экономики, а занятые в ней постоянно находятся в зоне риска: «замира-

ет мобильность креативного класса — главного двигателя современ-

ного производства. Замирает и туризм — самая массовая экономика 

современного потребления. Последние годы мы наблюдали после-

довательное сворачивание остатков глобального мира на уровне его 

крупных политических частей, коронавирус, похоже, поражает теперь 

саму его малозаметную дыхательную систему» [15]. Правда, непонятно, 

какая часть ее действительно нужна, а какая является высокооплачива-

емой разновидностью мусорных работ, порождением неестественных 
потребностей, отказ от которых нимало не повредит обществам и ин-

дивидам. 

Поэтому вполне рационально ожидать, что многие мусорные работы 

исчезнут, ибо получит распространение приписываемая поколению 

миллениалов жизненная философия «жить одним днем и наслаждать-

ся каждым мгновением этой жизни, какой бы она ни была. Не забывая 

при этом об ответственности, которую мы теперь несем не только за 

себя, но и за окружающих» [24]. Торжество этой философии будет спо-

собствовать тому, что работники, ранее занятые бесполезным трудом, 

переместятся в действительно необходимые хорошему обществу сфе-

ры социальной поддержки, воспитания, образования. Можно надеяться, 

что такого рода оптимизация, наконец, пойдет и дальше — вплоть до 

сознательной политики не поддерживать сомнительную и ненужную  
занятость ради нужд экономики. Окажется, что, быть может, лучше раз-
брасывать деньги с вертолета, чем искусственно поддерживать мусор-
ные работы (bullshit jobs), создающие иллюзию полезной занятости, но 

являющиеся лишь бесцельной тратой времени. 

7

Следует ожидать дальнейшего расширения сервисов электронного го-
сударства, начиная от доступа к разного рода госуслугам и заканчивая 

развитием электронной демократии. Развитие получат онлайн-серви-
сы, от электронной коммерции до телемедицины и традиционной по-

чты, которая получает стимул использовать технологии, позволяющие 

снизить число возможных контактов клиентов друг с другом и с сотруд-

никами отделений связи [22]. Уже SARS (атипичная пневмония) дал не-

ожиданный импульс зарождающемуся сектору электронной коммер-

ции, когда, не желая выходить на улицу, многие китайцы начали делать 

покупки онлайн.

С другой стороны, электронные технологии все активнее приме-
няются в целях дисциплинарного контроля граждан. Однако сами по 
себе гаджеты и технологии не программируют определенные типы 
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социального устройства и соответствующие им дисциплинарные пра-
ктики контроля. Все зависит от того, кто и в каких целях использует 

доступные человечеству технологии. Политические элиты могут неза-

конно прослушивать сотовые телефоны граждан, но и родители могут 

через них контролировать детей. По координатам GPS можно отсле-

живать как перемещения оппозиции, так и просто искать пропавших 

людей. Уличные камеры могут использоваться как для контроля демон-

страций, так и для борьбы с уличной преступностью. Граждане могут 

получать госуслуги онлайн, минуя возможную коррупцию. Электронные 

платежи экономят время и повышают безопасность, хотя и оставляют 

неистребимые электронные следы в отличие от многих видов платежей 

наличными. Наконец, большинству законопослушных граждан особо 

нечего скрывать, а спорные ситуации позволят с помощью технологий 

подтвердить их алиби. Поэтому технологический алармизм по поводу 

большого брата, который в режиме всепроникающего мягкого тотали-

таризма будет всех контролировать, является слишком тенденциозной 

картинкой сложного общества. Вместе с тем азиатские общества, более 

ценящие безопасность, чем свободу, действительно лучше применяют 

дисциплинарные технологии. Но это вовсе не означает, что они на этом 

основании являются образом будущего или тем более универсальным 

образцом для других обществ. 

Несомненно, усилится тенденция распространения онлайн-обра-
зования и дистанционной  занятости, особенно там, где присутствие 

работника на месте давно не является необходимостью и остается от-

части данью традиции, отчасти следствием страха начальников обна-

ружить свою меньшую, чем прежде, востребованность. И эти страхи 

в целом небезосновательны, поскольку, если отдельных работников 

и коллективы, а также целые организации можно без заметных потерь 

переводить на удаленный (дистанционный) режим работы, то рано 

или поздно может быть поставлен вопрос о целесообразности для госу-

дарства и общества существования подобных видов работ, работников 

и организаций. И без того до сих пор ежегодно число дистанционных 

работников увеличивалось на 20—30% [13. С. 163]. Сейчас же для еще 

большего количества работодателей, «которые все еще с недоверием 

относятся к возможности перевода своих сотрудников на дистанцион-

ную работу» [13. С. 163] позитивные стороны дистанционной занятости 

перевесят негативные. 

Возможно, отнюдь не все согласятся с тем, что «новая форма труда, 

с которой вы познакомились, откроет такие возможности для выбора 

места проживания и удовлетворения тяги к путешествиям, новым зна-

комствам и впечатлениям, что от вашего желания вернуться в присут-

ственное место не останется и следа». Ибо кто ж откажется от «неви-

данной ранее степени свободы и фантастической мобильности»? [4]. 

Но, вне зависимости от эмоционального восприятия, у многих просто 

не останется выбора, который, впрочем, не будет олицетворять резкого 

разрыва с прежним образом жизни. Ведь «мы и раньше-то норовили 
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все делать на расстоянии — покупать, дружить, любить. Но теперь это-

го требует здравый смысл и санинспекция. И еще вопрос, вернемся ли 

мы к нормальной — телесной — общительности, когда кошмар кон-

чится» [2]. 

С другой стороны, дистанционные технологии в социальных комму-
никациях могут быть сильно переоценены, когда представилась воз-
можность их широкого применения. Госуслуги в реальности оказались 

ограничены слишком узким спектром, а дистанционная занятость бы-

стро выбрала свои резервы, оказавшиеся не столь большими относи-

тельно общего числа занятых в экономике. Дистанционное обучение 

в полной мере проявило малопродуктивность и паллиативность, осо-

бенно для школьников. Не у всех учащихся имеются компьютеры и Ин-

тернет, не все смогли настроить и запустить соответствующие програм-

мы, не все учителя и преподаватели оказались готовы к такому формату 

работы. Поэтому в дистанционном варианте многие функции обуче-

ния, особенно для младших и средних классов, фактически переклады-

ваются с учителей на родителей, которые вынуждены сами заниматься 

учебой детей, решая домашние задания по всем предметам. Предстоит 

еще найти оптимальное сочетание, при котором что-то второстепен-

ное может быть сделано детьми и учителями онлайн, но зато для чего-

то важного, для индивидуального подхода, освободится больше време-

ни оффлайн.

В целом можно предположить, что вынужденные нынешней ситуа-

цией попытки резко расширить сферу дистанционной занятости, об-

разования, госуслуг и пр. приведут к выявлению объективных пределов 

их возможностей и, что едва ли не главнее, пределов их социальной, 

физической и моральной приемлемости. Уже сейчас выясняется (к при-

меру, в области школьного образования), что многие дистанционные 

практики казались ранее более перспективными, нежели на самом деле, 

именно в силу ограниченности их применения, — и только в сочета-

нии с традиционным обучением оффлайн. Когда будут решены самые 

легкие технические проблемы, тогда выяснится, в какой мере мы хотим 

жить в оптимизированном онлайновом мире, а в какой для нашего мо-

рального и физического комфорта окажется необходимым сохранение 

социальных практик, основанных на непосредственном человеческом 

общении.  

* * *
Хотя описанные выше изменения приведут к очень существенным 

экономическим, социальным и политическим преобразованиям, это 

случится не одномоментно. Как это обычно бывает после значитель-

ных потрясений, люди будут стремиться восстановить все как раньше, 

пытаясь сохранить возможно больше из ранее имевшегося. Поэтому 

в ближайшей перспективе мы увидим скорее не строительство нового 

мира, а оптимизацию старого — разумеется, в каждой стране по-раз-

ному. Первым делом неолиберальный порядок начинает постигать 
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судьба, которую он сам прочил многим: он будет оптимизирован до не-
узнаваемости. 

Коронавирус стал неожиданным и важным катализатором для обозна-

чения и легитимации давно назревших экономических, политических 

и культурных контуров новой глобальной модели рентно-сословного 
общества как демографически стабильного социума без явного эконо-
мического роста и со снижающейся потребностью в массовом труде 
[26]. Это общество, в котором будут доминировать механизмы социаль-

ной регуляции на уровне национальных государств, контролирующих 

и перераспределяющих все бо´льшую долю общественных ресурсов. Это 

лишь подтверждает долгосрочные тенденции увеличения доли совре-

менных государств в расходах ВВП, которая выросла в мире за послед-

нее 100 лет в среднем с 10—15% до 40—50%. 

Соответственно, мейнстримное описание современных обществ как 

рыночных становится все менее соответствующим реальной структуре 

глобальной экономики, контролируемой ведущими государствами. Гео-

графические, исторические, ресурсные и технологические пределы ры-

ночной экспансии ведут к переходу от расширения рынков к переделу их 

долей нерыночными, т. е. политическими и военными способами. Это 

будет означать закрытие национальных границ и рынков, ужесточение 

условий межстрановой мобильности, миграции и доступа к  гражданст-

ву, усиление протекционизма, а также все более беспощадный передел 

доступных природных ресурсов на межгосударственном уровне. Подоб-

ный сценарий угасания рыночного капитализма задает контуры более 

конфликтного, неэгалитарного и опасного будущего.

Технологичная, все более автоматизированная и роботизированная 

экономика требует все меньшей занятости, особенно если ее освободить 

от кредитной накачки и искусственно провоцируемого роста фиктив-
ных потребностей. Лишним людям становится выгоднее платить базо-

вый основной доход, чем обеспечивать новые рабочие места. Полити-

ческое значение растущих нерабочих социальных групп (безработные, 

прекариат, самозанятые, пенсионеры и т. д.) будет падать в контексте их 

восприятия как социальных иждивенцев, не имеющих ни трудовой, ни 

военной полезности для государства. Наконец, критерии рыночной по-

лезности социальных групп будут все чаще уступать показателю их по-

лезности (как реальной, так и воображаемой) для государства как доми-

нирующего общественного стратификатора и распределителя ресурсов. 

В подобном контексте на периферию ресурсных приоритетов общества 

отодвигаются самозанятые и рыночные группы населения, не аффили-

рованные с государством [17]. Национальные сообщества пройдут пе-

риод социально-политической турбулентности, когда ценность боль-

шинства граждан с экономической, военной и прочих подобных точек 

зрения будет близка к нулю (что ведет к дальнейшему фактическому 

сворачиванию демократии [25]), а критерии их социальной и в широ-

ком смысле гуманитарной ценности еще не будут в достаточной мере 

осознаны и сформулированы.
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Всеобщее социальное обеспечение минимального уровня достойной 
жизни (ее необходимые критерии везде и всегда будут дискуссионны) 

в обмен на ограничение политических прав является очевидным гло-

бальным трендом, который ведет к пересмотру механизмов низовой 

демократии в мире будущего в пользу более высокой степени дисци-

плинарной регуляции публичной, общественной жизни со стороны 

большого брата. Демократия как процесс принятия политических ре-

шений с широким участием граждан все более сводится к своей узкой 

модели процедурной конкуренции политических элит за голоса изби-

рателей. И здесь пандемия лишь более рельефно и честно проявляет 

долгосрочные, естественные тенденции  к противоречащей демократии 

концентрации управления сложными системами и обществами. Вместе 

с тем прогресс дает широкое пространство для частной, приватной жиз-

ни, где у большинства будет неизмеримо больше свободного времени, 

развлечений, возможностей заботы о себе и самореализации, которые 

будут конструироваться каждым человеком под свои цели и потребно-

сти. В конечном счете это станет основанием  для нового понимания 

потребной для индивида свободы — и для осознания своей новой поли-

тической субъектности.

Сам по себе тренд сворачивания демократии не нов. В условиях гло-

бального неолиберального капитализма он осуществлялся в пользу все 

более возрастающей степени олигархизации либеральных демократий. 

Продолжением этой тенденции (подхваченной иными политическими 

силами) является популистская трансформация либеральных демокра-

тий в нелиберальные, к попыткам правления в пользу народа, большин-
ства не слишком демократическими методами. Не исключено, что по-

требности завтрашнего и послезавтрашнего дня обусловят дальнейшее 

перерождение либеральной демократии в сторону технократического 

и сциентистского, социально ориентированного правления в пользу 

осознавшего свою новую политическую субъектность большинства.
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