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возможность утверждать, что развитие пандемии возможно исключи-
тельно в высокоглобализированном мире, имеющем плотные военные 
и торговые связи на обширной территории, что характерно и для со-
временности. Вторым общим фактором являются уменьшение количе-
ства производящей силы и определенное оскудение или омоложение 
человеческого капитала. В прошлом эти факторы негативно сказывались 
на экономике, параллельно с этим повышая ценность отдельных работ-
ников и способствуя изменению традиций. Однако при проецировании 
данной закономерности на современную ситуацию заметно существен-
ное отличие. Если в результате предыдущих эпидемий процент смер-
тей от общей численности населения был чрезвычайно высок, то этого 
пока нельзя сказать о пандемии COVID-19. Кроме того, фактор «паде-
ния» производящих сил в значительной степени сглаживается высокой 
степенью механизации труда. Как результат, можно прогнозировать об-
ратное предыдущим эпидемиям воздействие — ценность отдельного 
работника будет снижаться прямо пропорционально спаду в экономике. 
Третьим общим фактором воздействия пандемий является изменение 
социальных институтов. Оказавшись в экстренных условиях, наиболее 
«жизнеспособными» становятся самые эффективные решения, вытес-
няя при этом традиционные структуры. Так, античная форма ведения 
хозяйства стала невозможной в связи с высокой смертностью рабов и 
трудностями в быстром восполнении потерь, что трансформировало 
экономическую систему Византии и Западной Европы во время Юсти-
ниановой чумы. Исходя из вышесказанного строится предположение, 
что в ближайшем будущем состоится закрепление на достигнутых пози-
циях различных форм дистанционной работы или социального контроля 
параллельно с ростом безработицы и отчуждением ряда традиционных 
ценностей.
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Человечество вновь столкнулось с пандемией, это уже не пер-
вый случай, однако в этот раз она имеет свои специфиче-
ские особенности. Пока эпидемия продолжается, довольно 

трудно делать прогнозы о будущем, но ретроспективный анализ 
и исследование современных тенденций могут стать основой для 
подобного рода построений.

В силу определенных особенностей устройства общества, 
его коммуникативных и эпистемических практик коллективный  
разум, оказавшись в чрезвычайной ситуации, действует с расче-
том на ближайшую перспективу. Так, в зависимости от масштаба 
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происходящих социальных катастроф могут радикально меняться 
даже, казалось бы, незыблемые для общества ценности. Во все 
времена война меняла отношение к смерти и убийству. Во вре-
мена голода в разных культурах становилось приемлемо есть 
себе подобных или убивать детей. Во время жесткого тоталита-
ризма — методично и последовательно уничтожать неугодных. 
Но это примеры радикальные, крайние, утрированные. Данные 
изменения в нормах этики носят, как правило, временный, огра-
ниченный характер. Более интересен в рамках нашего рассмотре-
ния иной срез. В подобных условиях в обществе фиксируются 
хоть и менее радикальные, но гораздо более глубинные паттерны 
поведения. Религиозные войны и Реформация изменили отноше-
ние людей в Европе к церкви и святости религиозных деятелей. 
Первая мировая — отношение миллионов людей к механизиро-
ванному транспорту и телефонии. Большинству из нас знакомо, 
как наши старшие родственники, пережившие войну и ее послед-
ствия, постоянно хранили и хранят до сих пор запас спичек, мыла 
и круп. Сильные потрясения въедаются в обыденные социальные 
практики на некоем базисном уровне. Как смотреть по сторонам 
перед тем, как переходить дорогу; как не выбрасывать недоеден-
ный хлеб; как взмахом открытой руки приветствовать друг друга. 
Это и становится основой для формирования новых или транс-
формации прежних социальных практик и структур в условиях 
борьбы с новой эпидемией. 

В доказательство данной гипотезы воспользуемся методом си-
стемно-структурного и исторического подходов и проанализиру-
ем ряд событий прошлого, сопоставив их с настоящим. Ведь если 
история нас чему и учит, так это тому, что не учит ничему. 

Юстинианова чума
Первый из предложенных к рассмотрению примеров будет касаться  
VI века н.э. Предположительно в 540–541 годах на территории 
современных Египта и Эфиопии вспыхнула первая из известных 
чумных эпидемий — так называемая Юстинианова чума, в дальней- 
шем распространившаяся благодаря развитым военно-торговым 
морским связям по всему Средиземноморью. Эта эпидемия «мигри-
ровала» из одного очага к другому, в сумме продолжаясь на протя-
жении почти двух веков, и унесла по некоторым оценкам до 90 млн 
человек [7]. Социально-экономические и, что более важно для 
данного рассмотрения, культурные последствия вполне очевидны. 
Достигнутые к 555 году территориальные завоевания Византии 
оказались недолговечными, и к 750-му году был утрачен контроль 
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над территорией Италии, Северной Африки и Ближнего Востока, 
а вместе с ними — огромный культурно- исторический багаж насле-
дия Римской империи. Все это привело к тому, что за Византией за-
крепился обособленный культурный статус — основанный преиму-
щественно на греческой составляющей римской культуры.

В сельской местности из-за чумы фермеры не могли забо-
титься о посевах. Эпидемия вызвала сначала резкий рост, а по-
сле миллионов смертей еще более резкий обвал цен на главный 
глобальный товар эпохи — зерно. Произошло коренное измене-
ние в формах хозяйствования, приведшее в итоге к закреплению 
в Византии средневековой формы его организации. При этом им-
ператор Юстиниан потратил огромные суммы на войны против 
вандалов в Карфагене и королевства остготов в Италии, выделил 
значительные средства на строительство великих церквей, таких 
как собор Святой Софии. Чума при этом привела к снижению 
налоговых поступлений из-за огромного количества смертей и 
разрушений сельского хозяйства и торговли, вызвала девальва-
цию монеты и резкий рост стоимости рабочей силы. Юстиниан 
быстро принял новое законодательство, чтобы более эффективно 
бороться с перенасыщением исков о наследстве, поданных в ре-
зультате множественных смертей [19, р. 111]. Долгосрочные по-
следствия чумы для европейской и христианской истории были 
огромны. Когда болезнь распространилась на портовые города 
вокруг Средиземного моря, активизировались готские племена, 
и их конфликт с Константинополем вступил в новую фазу. Чума 
ослабила Византийскую империю в критический момент, ког-
да армии Юстиниана почти захватили всю Италию и западное 
средиземноморское побережье в стремлении воссоединить ядро   
Западной Римской империи с Восточной Римской империей. Хотя 
завоевание произошло в 554 году, воссоединение длилось недол-
го: уже в 568 году ломбарды вторглись в Северную Италию, раз-
били небольшую оставшуюся византийскую армию и основали 
Королевство лангобардов. Чума, очевидно, в дальнейшем также 
способствовала успеху арабов в византийско-арабских войнах 
[24, 27]. Сохраняя прежнее название, фактически это уже было 
совершенно иное государство [8], трансформировавшееся из ан-
тичного в средневековое. Вирус изменил эпоху, окончательно за-
вершив Античность и запустив Средневековье в полную силу. 

Черная смерть
Очевидно, что приведенный выше пример — не единственный 
случай вмешательства пандемии в социально-экономическую 
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жизнь. Новым очагом заражения стала Средняя Азия, связан-
ная с Европой Золотой Ордой с севера, и крестовыми походами 
и турецким завоеванием — с юга. Своеобразная средневековая 
глобализация, обусловленная тремя крупными вторжениями — 
крестоносцев, тюрков и монголов, сформировала единое торгово- 
экономическое пространство, существовавшее в XIV веке. Именно 
этим во многом можно объяснить столь резкий рост темпов рас-
пространения смертности по сравнению с предыдущей эпидеми-
ей [14]. Всего лишь за пять лет (1347–1351) от эпидемии черной 
смерти в Европе умерли 69 млн человек — по некоторым оценкам 
это треть общего населения Западной Европы того периода.

В результате это привело к очередной трансформации эконо-
мики региона. Резкое сокращение рабочей силы и невозможность 
обрабатывать поля и получать зерно привели к увеличению их 
стоимости в 3–4 раза. И если цена на зерно через 20–30 лет, па-
раллельно с восстановлением хозяйства, вернулась в норму, то 
демографическая яма такого масштаба не могла быть так легко 
преодолена. Как следствие, трудовые ресурсы оставались относи-
тельно дорогими по сравнению с докризисным периодом вплоть 
до XVII века. В результате экономика феодального поместья 
оказалась в кризисе, а трудовые отношения превратились в пол-
ноценный открытый рынок — крестьяне получили больше прав, 
мобильности и экономической свободы, а отношения между ра-
ботником и землевладельцем приобрели коммерческий характер. 

Эпидемия привела к тому, что из-за резкого уменьшения коли-
чества населения зашатались традиции, ранее казавшиеся незы-
блемыми, и феодальные отношения дали свою первую трещину 
[10]. Многие цехи, бывшие практически закрытыми (по причине 
передачи ремесла по семейной линии), теперь стали принимать 
к себе новых людей. Подобным же способом вынуждено было по-
полнять свои ряды духовенство, значительно поредевшее за время 
эпидемии, а также врачебное сословие; за недостатком мужчин 
в сферу производства стали втягиваться женщины [21]. 

Изменения затронули и сферу догматов религии — неэффек- 
тивность средневековой медицины и беспомощность религиоз-
ных институтов в борьбе с чумой способствовали тому, что веру-
ющие вновь начинали искать заступничества святых, а не церк-
ви. Например, одним из защитников от эпидемии был избран 
св. Себастьян, которого традиционно изображали пронзенным 
стрелами. В добавление к этому прихожане создавали новую 
традицию по ходу дела, создавая новых святых (в частности, 
св. Роха) [5] или новые обряды (например, священники низше-
го звена с целью зафиксировать движение болезни протягива-
ли нити вдоль городской стены) [23]. Так как чума не посещала 



118

Человек. 2020. Т. 31, № 6

СОЦИАЛЬ- 
НЫЕ 
ПРАКТИКИ

Европейский континент со времен Юстиниановой эпидемии, 
ни в медицине, ни в религии не было практики работы со столь 
мощной глобальной эпидемией, ведь ранее этот вопрос не возни-
кал. Как результат, массово возникали различные акты насилия, 
которые были «христианизированы» и не имели лидеров: искупи-
тельные процессии, публично бичующие себя флагелланты, тан-
цующие в болезненном унисоне хористы, ритуальные сжигания 
обвиняемых в чуме [3]. Подобные «вольности» в трактовке цер-
ковных постулатов в итоге стали одним из механизмов формиро-
вания новых религиозных течений и Реформации. Вместе с этим 
возникало «статусное и ценностное безразличие», никто уже не 
заботился о соблюдении всех обрядов [9]. Например, похоронные 
традиции, несмотря на то, что были одними из самых устойчивых, 
нарушались и трансформировались: «им [умершим] не оказывали 
почета ни слезами, ни свечой, ни сочувствием» [4].

Кроме того, повальное бегство из городов, охваченных болез-
нью, породило анархию, панику и власть толпы. Из страха перед 
болезнью любого человека, вызывавшего малейшие подозрения, 
силой волокли в лазарет, бывший, если верить хроникам того вре-
мени, столь ужасным местом, что многие предпочитали покончить 
с собой, лишь бы не оказаться там. Эпидемия самоубийств, расту-
щая вместе с распространением заразы, вынудила власти принять 
специальные законы, которые позволяли выставлять на всеобщее 
обозрение трупы тех, кто наложил на себя руки. Вместе с боль-
ными в лазарет часто попадали и здоровые, найденные в одном 
доме с заболевшим или умершим, что, в свою очередь, заставля-
ло людей скрывать больных и тайно хоронить трупы. Бывало, что 
в лазарет тащили просто состоятельных людей, желая вдоволь по-
хозяйничать в опустевших домах, объясняя крики жертвы помра-
чением рассудка в результате болезни.

Испанский грипп
Третий пример, рассматриваемый нами в рамках исследования, — 
эпидемия «испанки», которая началась в первые месяцы Первой 
мировой войны. Считается, что важным фактором для развития 
заболевания стали последствия войны — антисанитария, плохое 
питание, а также скученное расположение военных лагерей и 
лагерей беженцев. Массовое перемещение и репатриация войск,  
а также бурное техническое развитие новых транспортных средств 
(поезда, дирижабли, скоростные корабли) привели к росту рас-
пространения вируса. Число погибших оценивается в пределах 
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от 17 млн до 100 млн человек, что делает эту эпидемию одной 
из самых масштабных за всю историю человечества. 

Новая эпидемия требовала принятия экстренных мер, в чис-
ле которых было создание новых социальных институтов, вос-
принимаемых на тот момент как временные, но закрепившиеся в 
структуре общества. Тогда сформировались новые институты го-
сударственного регулирования экономики — сначала в Германии 
и Великобритании, а затем и России. После преодоления первых 
проблем они не исчезли, а сохранились и продолжили свое су-
ществование. В результате эпидемии возникла нехватка рабочей 
силы, так как больше всего жертв пришлось на мужчин трудоспо-
собного возраста, не изменилась (как это было в Швеции [22]) или 
повысилась заработная плата (рост подушевого реального дохода 
в США), получила толчок система социального обеспечения [25]. 
Важным уроком “испанки” стала необходимость информирова-
ния населения. Произошедшее стало значимым стимулом как для 
более широкой автоматизации производства, так и для создания 
более санитарно приемлемых условий работы. 

Коронавирусная инфекция
Масштаб и характер трансформаций, складывающихся сегод-
ня из отдельных локальных действий, трудно оценить. Находясь 
внутри сферы изменений, достаточно сложно делать выводы 
о тенденциях в развитии. Во многом это связано с тем, что суще-
ствующие социальные структуры кажутся устойчивыми и не мо-
гут быть подвергнуты каким-то изменениям. Сегодня это усугуб-
ляется фактором информационной всеобщности, маклюэновской 
«глобальной деревней», в которой основным каналом распростра-
нения информации становятся не официальные источники, а «са-
рафанное радио», созданное социальными сетями, мессенджера-
ми (подчас — анонимизированными), MMORPG и другими ком-
муникативными площадками в Глобальной сети. Кроме того, воз-
никает феномен цифрового неравенства между теми, кто родился 
в докомпьютерную эпоху, и более молодыми поколениями. Они 
с разной степенью успешности осваивают новый виртуальный 
мир и по-разному видят происходящие изменения. Это помещает 
нас в ситуацию, когда люди, формирующие официальную инфор-
мационную повестку, не успевают следить «методами прошлого» 
(аналитические обзоры, публикации в печатных СМИ, направ-
ление корреспондентов или доверенных лиц на места событий) 
за скоростью распространения новостей, которые первоначально 
возникают в социальных сетях и делаются непосредственными 



120

Человек. 2020. Т. 31, № 6

СОЦИАЛЬ- 
НЫЕ 
ПРАКТИКИ

участниками событий. Подобно тому как развитие транспортной 
системы сделало всех путешественниками, современные мобиль-
ные устройства и доступ в Интернет превратили каждого в по-
тенциального генератора новостей. Чтобы оставаться в тренде 
и соответствовать повестке дня, сегодня приходится обращаться 
к социальным явлениям, лежащим в плоскости цифровой реаль-
ности. Это не дает возможности верифицировать информацию 
традиционными способами — остается лишь принять ее на веру, 
основываясь на принципе конвенциональной истины — если все 
вокруг уверены, что это так, значит так оно и есть на самом деле. 
Вследствие этого одним из самых обсуждаемых явлений второй 
половины 2010-х годов стала постправда, в условиях которой 
убеждения и эмоции важнее, чем объективные факты, в формиру-
емом общественном мнении. Следовательно, и решения принима-
ются на основании подобной концепции истины и мироописания 
[20].

Информационная повестка, сложившаяся на сегодняшний день 
вокруг коронавирусной инфекции, требует принятия быстрых и 
действенных решений, которые, как видится многим, являются 
лишь временными и не могут существовать после преодоления 
кризиса. Но, как было показано на примерах прошлого, это со-
всем не так, и «временные» институты сначала станут новыми со-
ставляющими социальной структуры, а после закрепятся в виде 
«успешных нововведений». Как следствие, это становится спосо-
бом существования в условиях «турбулентного времени», когда 
изменения происходят с невероятной скоростью, а их прогнозиро-
вание практически невозможно. Общество теряет жесткую соци-
альную структуру, которая была привязана к целым поколениям, 
и превращается в постоянную текучесть социальных институтов.

Современное общество еще в 1990-е годы было охарактеризо-
вано немецким социологом У. Беком как «общество риска». Он 
отмечал, что в современном мире [2] происходит повышение ри-
скогенности. В условиях растущей глобализации проблемы эко-
логии, экономики, здоровья охватывают каждого. Формирование 
более открытого и единого мира приводит как к позитивным из-
менениям, так и повышает опасность некоторых рисков. Именно 
глобализация, будь то древний мир или современное общество, 
становится одной из причин столь успешного распространения 
пандемий [18].

Отчасти мы можем согласиться с мнением социолога Б. Тернера, 
который, критикуя концепцию У. Бека, отмечает, что риск стано-
вится функцией зависимости общества от социальных институтов. 
По его мнению, рискогенность связана с социальной ненадежно-
стью институционализированных моделей поведения [26]. Так, 
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формирование более индивидуализированной системы здравоох-
ранения, основанной на разных видах страхования, показало зна-
чительные проблемы в борьбе с новым вирусом: нехватка специ-
алистов, оборудования, больничных палат. Индивидуализация 
общества касается и вопросов занятости и финансового обеспече-
ния, рост самозанятости в мире в 1970–1980 годах привел к тому, 
что достаточно большая доля современных работников занялась 
самостоятельной профессиональной деятельностью [18]. С одной 
стороны, это сформировало условия для индивидуализированной 
инновационной экономики, повысило социальную мобильность 
граждан, гибкость системы и либерализацию общества в целом. 
С другой — в условиях индивидуализированного либерального 
общества человеку предоставляется не только возможность са-
мостоятельного решения возникающих рисков, но и несения ин-
дивидуальной ответственности за собственное обеспечение, в т.ч. 
и медицинское. В условиях пандемии мы сталкиваемся с тем, 
что он не способен это сделать: теряет работу из-за карантина, 
не может обеспечить себе достаточный уровень жизни и лечения. 
Это в итоге приведет к росту преступности, бедности и необходи-
мости государственной поддержки, а в глобальном смысле — тре-
бованию возвращения социального государства. В ином случае 
можно предполагать, что достаточно большая доля граждан пе-
рейдет в категорию бедных и маргинальных, будет формировать-
ся более серьезное противопоставление тех, кто может получить 
помощь, и тех, кто ее получить не может или получит не в первую 
очередь. Нехватка медицинских ресурсов и несистемность меди-
цины в целом, например, в Италии или США, привела к тому, что 
каждый день врачи сталкивались с проблемой выбора: кого имен-
но следует спасать в условиях недостаточности обеспечения [1]. 
В то же время мы могли наблюдать, как в таких обществах, как 
китайское, где либеральный уровень намного ниже и преоблада-
ет жесткий коллективно-системный характер организации сферы 
социального обеспечения, были предприняты беспрецедентные 
меры, которые позволили значительно снизить число возможных 
жертв в условиях, когда о вирусе и о способах борьбы с ним было 
еще мало известно.

Новые вызовы потребовали новых решений, которые стали 
возможны за счет существующих технологий. Если борьба с са-
мим вирусом требует серьезных биологических и медицинских 
исследований, то трансформация экономической и социальной 
жизни общества могла опереться на уже имеющиеся разработки. 
Если ранее их внедрению мешала социальная инерция, то эпиде-
мия коронавируса стала катализатором использования нового, ис-
ключив доводы критиков-консерваторов. 
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Данный феномен ярко проявился в системе образования. 
На протяжении последних 20 лет в России шли споры о возмож-
ности использования дистанционных форм обучения, где консер-
ваторы непреклонно сопротивлялись любым попыткам цифрови-
зации и критиковали новаторов, говоря о недопустимости и не-
возможности замены педагога техникой [12]. Карантинные меры 
в образовательных учреждениях привели к тому, что даже консер-
ваторам пришлось переходить на онлайн-формат для продолже-
ния своей деятельности. Если ранее никакие рекомендательные 
меры, требования со стороны руководства не могли воздейство-
вать, то условия пандемии не дали возможности отрицать новую 
систему, потребовав от каждого владения новыми инструментами.

Распространение нового вируса привело к новым тенденциям 
в экономике. Все больше организаций стало использовать уда-
ленные формы работы, что продемонстрировало необходимость 
в развитии экономики совместного пользования (в частности, 
убер-платформ для решения различных задач). Большое число 
самозанятых, как уже было отмечено, столкнулось с серьезными 
экономическими трудностями, не имея возможности продавать 
свой товар или оказывать услуги. В противовес этому возник дру-
гой важный тренд — способность перевести свою деятельность 
в цифровой формат, например, организовать детский праздник он-
лайн, провести тренировки по средствам видеосвязи.

При этом хороший толчок получили развлекательные и игро-
вые сервисы, которые и до пандемии имели огромную аудиторию: 
теперь у этой аудитории появилось больше времени в рамках 
изоляции и люди могут тратить его на развлечения и творчество. 
Многие футурологи, говоря об обществе будущего, описывали 
именно этот вариант распределения времени — больше на раз-
влечения и меньше для трудовой деятельности [15, 16]. Но если 
они считали, что это произойдет в силу автоматизации труда, то 
на самом деле этот процесс был инициирован по другой причи-
не. На настоящий момент реальность порождает необходимость 
внедрения технологий и замены ими человека, который находится 
в карантине. Возможно, в дальнейшем развитие технологий, с од-
ной стороны, и эпидемическая ситуация — с другой, приведут 
к созданию и активному использованию каждым человеком соб-
ственного аватара для перемещения по улицам.

Введение систем слежения за горожанами с целью пресече-
ния нарушителей карантина, вероятнее всего, сохранится и рас-
ширится до пресечения и других нарушений [11]. Таким образом, 
те меры контроля, которые уже существуют в Китае [6], станут 
распространены и в других странах, где раньше не было средств, 
необходимости, желания внедрять подобные инструменты.
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* * *

Распространение вируса сегодня, в отличие от предыдущих эпох, 
больше связано не с завоеваниями, а с результатами гибридных 
войн, экономических кризисов на фоне глобализации, развитием 
транспортных систем, а также формированием отрытого мира. 
В большей опасности оказались те, кто был встроен в экономику, 
например, работал в туристической отрасли. Именно они одними 
из первых столкнулись как с самим вирусом, так и с последствиями 
борьбы с ним — введением карантина, запретом на въезд в стра-
ну, а затем и ограничением на перемещение по городу. Эпидемия 
в первую очередь затронула тех, кто работал, имел возможность 
путешествовать или контактировал с путешественниками. Теперь 
уже не тяжелые условия, а принадлежность к людям, имеющим 
достаточный заработок, стала одним из факторов заражения.

Подобные ограничения приводят не только к тому, что отдель-
ные люди, но и фирмы, и даже целые отрасли терпят огромные 
убытки из-за того, что не могут продолжать свою деятельность. 
В результате уже сейчас встает вопрос о возрождении туристи-
ческой отрасли и авиакомпаний, которые практически полностью 
прекратили свою деятельность на время пандемии и теперь вы-
нуждены восстанавливать ее. С проблемами столкнулся и торго-
во-промышленный сектор, существенно ограниченный в возмож-
ностях продолжения работы в условиях карантина. 

Однако изменения наступают не после окончания эпидемии, 
а уже во время ее течения. Технологии позволяют не останавли-
вать все процессы, как это требовалось ранее, чтобы реализовать 
карантинные меры, а перестраивают процессы прямо во время 
эпидемии.

Уже очевидно, что после вероятной победы над коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это про-
исходило после других серьезных эпидемий. Если предыдущая 
эпидемия испанского гриппа в основном затрагивала молодое на-
селение 20–40 лет, резко сократив число трудоспособного населе-
ния, то коронавирусная инфекция COVID-19 в большей степени 
приводит к смертям среди пожилых. В условиях высокого числа 
пенсионеров в обществе это приводит к изменениям в социаль-
но-экономической структуре, сокращая число получателей пенси-
онных отчислений и социальных услуг. 

Подобная специфика приводит к более серьезным ограниче-
ниям на перемещение по городу в отношении пожилых. В том 
числе, требуя от них более активного использования технических 
средств для того, чтобы сохранять социальные контакты, полу-
чать продукты и проч. У молодого поколения карантин вызывает 



124

Человек. 2020. Т. 31, № 6

СОЦИАЛЬ- 
НЫЕ 
ПРАКТИКИ

отрицательную реакцию в меньшей степени, так как для них бо-
лее привычна работа дома. Социальные сети и мессенджеры уже 
стали альтернативой реальному общению, а развитие различных 
сервисов доставки позволяет существовать автономно, не покидая 
квартиры. Все это снижает психологические эффекты карантина.

Так, отказ от встреч, сокращение числа поездок и даже руко-
пожатий может стать нормальным явлением будущего. Мир все 
больше будет тяготеть к индивидуализации, обособлению и изо-
лированности. Вспоминаются картины из художественной фанта-
стики, наподобие социумов в мультфильме «ВАЛЛ-И» или рома-
не А. Азимова «Обнаженное сердце». И если раньше подобные 
катаклизмы в итоге приводили к консолидации, объединению 
усилий ради общей благой цели — выживания вида, то сейчас 
не приведет ли это нас к пагубным последствиям? А так ли нужен 
человеку человек в посткоронавирусном мире? Пожалуй, многие 
сейчас задаются этим вопросом. Остается лишь надеяться и ве-
рить, что мы еще нужны друг другу.
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Abstract. The article is a brief excursion into the history of large-scale 
epidemics known to mankind. Comparison of similar situations in different 
historical eras. The results of the comparative analysis make it possible to 
assert that development of illness is possible only in a highly globalized 
world. The second general conclusion is a decrease of productive forces 
and a certain state of human capital. These factors negatively affect the 
economy, increasing the value of individual workers and their ability to 
tradition. However, when projecting this pattern into the current situation, 
a significant difference is noticeable. In addition, the factor of decline in 
production is due to the high degree of mechanization of labor. As a result, 
it is possible to predict the reverse previous epidemic impact — the value 
of an individual worker will decrease directly proportionally in the economy. 
The third overall impact is due to a change in social institutions — the most 
effective solutions come usual. Thus, the transformation is economically 
viable, and the economic system is being transformed during the Justinian 
plague. Thus, it can be expected that in the near future a high level of 
unemployment and the alienation of a number of value factors will be 
ensured. 
Keywords: coronavirus, pandemic, information society, technology, digital 
technology.
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