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Цель. Определить наиболее значимые изменения в глобальной и национальной повестке раз-
вития, обусловленные влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции.

Задачи. Проанализировать показатели финансового сектора, обобщить оценки ведущих кон-
салтинговых компаний, а также результаты опросов общественного мнения относительно 
фактического и прогнозируемого состояния глобальной и российской экономики, изменений 
моделей потребления, выявить актуальные вызовы для национальных органов власти.

Методология. Методологической основой послужили общенаучные методы познания: наблю-
дение, обобщение, сравнение, дедукция и индукция, методы институционального и струк-
турного анализа.

Результаты. Рассмотрены и проанализированы магистральные тренды социально-экономи-
ческого развития посткризисного периода, определены факторы изменения общественного 
устройства и возможные направления управленческого воздействия органов власти.

Выводы. Пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 г. создала стрессовые условия 
для устоявшихся систем управления всех уровней, сформировала дополнительные запросы 
населения, которые должны найти отражение в общественном договоре. Изменения основных 
трендов социально-экономического развития, обусловленные карантинными мерами, опре-
деляют параметры иной конъюнктуры развития государства и общества. Производство и про-
мышленность находятся под влиянием процессов регионализации, потребление, напротив, 
все более глобализируется. Человеческий капитал трансформируется в ответ на цифровиза-
цию экономики, что формирует предпосылки для усиления неравенства. 

новая коронавирусная инфекция, управление, общественный договор, социально-эконо-
мическое развитие, кризис, безопасность, человеческий капитал.
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Aim. The presented study aims to identify the most significant changes in the global and na-
tional development agenda associated with the impact of the coronavirus pandemic.

Tasks. The authors analyze the performance of the financial sector; summarize the assessments 
of leading consulting companies and the results of public opinion polls regarding the actual and 
projected state of the global and Russian economy and changes in consumption patterns; deter-
mine challenges that national authorities are currently facing.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition: observation, generalization, 
comparison, deduction and induction, methods of institutional and structural analysis.

Results. Major trends of socio-economic development during the post-crisis period are examined 
and analyzed; factors affecting changes in the social structure and potential directions of 
managerial influence are determined.
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Conclusions. The 2020 coronavirus pandemic has been a huge stress for the established man-
agement systems at all levels, generating additional public demands that need to be reflected 
in the social contract. Changes in the main trends of socio-economic development caused by 
quarantine measures determine the parameters of a different environment for national and 
social development. Production and industry are affected by regionalization, while consump-
tion is becoming increasingly globalized. Human capital is undergoing transformation in re-
sponse to the digitalization of the economy, which creates the prerequisites for increasing 
inequality.
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Мировой кризис, связанный с пандемией 

новой коронавирусной инфекции, в 2020 г. 

обнажил и обострил противоречия, пробле-

мы социально-экономического развития на 

всех уровнях управления — от глобального 

до локального. Кроме того, кризис оказал 

существенное влияние на общество и каж-

дого человека, чья жизнь изменилась из-за 

внедрения карантинных мер. Глобальная 

угроза изменила условия общественного 

договора, сделав его универсальным для 

большинства стран, столкнувшихся с панде-

мией. В его основе, как и ранее, во времена 

потрясений, находится безопасность.

В настоящее время требования к без-

опасности со стороны общества не только 

возросли, но и качественно изменились. 

Государство должно оградить своих граж-

дан от угрозы коронавирусной инфекции 

и гарантировать сохранение на приемлемом 

уровне доходов и занятости. В обмен граж-

дане готовы пожертвовать свободой пере-

движения, в какой-то степени приватностью 

и, безусловно, комфортом. В целом этот 

договор действует и, несмотря на ошибки, 

«перегибы на местах», недовольство отдель-

ных групп населения, он позволил пережить 

наиболее острую фазу кризиса в  развитых 

странах.

Российская Федерация (РФ), несмотря 

на значительное внешнее давление и вну-

тренние системные проблемы, успешно пре-

одолела начальный этап пандемического 

стресса, сохранив стабильные позиции по 

ключевым показателям. Отсроченные эф-

фекты могут повлиять на ухудшение ситу-

ации в будущем, но сегодня можно конста-

тировать высокий уровень резистентности 

российской экономики.

Ведущие рейтинговые агентства (S&P, 

Moody’s, Fitch) присвоили России рейтин-

ги инвестиционного уровня со стабиль-

ным прогнозом [1]. По оценкам агентства 

Moody’s, валовой внутренний продукт РФ 

возрастет на 2,3 %, а, согласно экспертной 

оценке агентства Fitch, — на 3 % (в 2021 г.) 

Делать выводы о ситуации в развивающихся 

странах непросто в связи со сложностями 

тестирования, а следовательно, статисти-

ческого учета заболеваемости COVID-19. 

Споры о  корректности официальной стати-

стики не утихают и на территории стран 

двадцатки. Однако имеющаяся информация 

позволяет видеть основные тренды распро-

странения инфекции.

По мере стабилизации ситуации стиму-

лы поддержания кризисного общественного 

договора ослабевают, и на его смену дол-

жен прийти новый. Сложность ситуации 

заключается в том, что прежний договор 

утратил актуальность, необходим новый 

содержательный диалог между обществом 

и властью, но обоюдные запросы еще не 

сформулированы. Вероятно, нас ждет бо-

лезненный период проб и ошибок на пути 

к новому формату общественно-государ-

ственных отношений. Данный процесс бу-

дет специфичным не только для каждого 

государства, но и для региона, с учетом бы-

тующих установок, ценностей, менталите-

та, истории, иных факторов, формирующих 

границы социально-экономических систем.

СМИ и эксперты (в различных сферах зна-

ния) используют апокалипсические оценки 

происходящего: «идеальный шторм», «ко-

нец глобализации», «кризис переживут не 

все» (в контексте малого и среднего бизне-

са). Чаще всего встречается утверждение 

«мир никогда не будет прежним» [2], кото-

рое относится к любой значимой ситуации, 

но в заданных обстоятельствах указывает 

на изменение магистральных направлений 
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иразвития стран и человечества в  целом. 

Действительно, высокая турбулентность 

в  экономике, финансовой сфере дает воз-

можность постулировать лишь чрезвычай-

ную для последнего краткого исторического 

периода меру неопределенности, которую 

государствам остается принять и  вырабо-

тать новую тактику и осторожную страте-

гию, чтобы двигаться дальше. Однако объем 

входящей информации, динамка ее измене-

ний делает эту задачу сложной, особенно 

с учетом ригидности и косности государ-

ственной машины.

На уровне индивида пандемия активи-

ровала приоритет безопасности в иерархии 

потребностей. Угроза неконтролируемого 

распространения коронавирусной инфек-

ции взята под контроль, и стало очевидным, 

что этот приоритет, значимость безопасно-

сти не снизится сразу, а оставит след, по-

влияв на потребительское поведение людей. 

Безопасность послужит одним из критери-

ев выбора, что позволяет прогнозировать 

и  новые направления развития экономики 

в новых условиях. Сокращение доходов на-

селения, а следовательно, повышение эко-

номичности покупок станет сопутствующим 

изменением в потребительском поведении. 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 68 % 

россиян считают, «что лучше тратить по 

минимуму, откладывая как можно больше 

на будущее» [3].

Ответом на запрос о повышении безопас-

ности и экономичности товаров и услуг 

может стать их экологичность. Глобальный 

обзор потребительского рынка содержит 

утверждение о том, что «по мере того как 

клиенты становятся более заинтересован-

ными в заботе о себе и планете, они также 

тяготеют к моделям и системам, которые 

оказывают меньшее влияние на плане-

ту»  [4]. 

Во-первых, ответственное потребление 

и  в докризисное время было актуальным 

паттерном поведения, получившим боль-

шую популярность среди молодежи, и такое 

потребление фактически является одним 

из способов экономии, но с идеологической 

надстройкой в формате защиты окружаю-

щей среды. Во-вторых, вопросы экологии 

и разрушительного влияния человека на 

природу получили широкий резонанс в свя-

зи с причиной появления коронавирусной 

инфекции. Вне зависимости от того, какое 

именно животное обеспечило межвидовой 

перенос вируса, стал очевидным тот факт, 

что истребление дикой природы усиливает 

риски возникновения новых эпидемий. Риск 

вспышки очередной вирусной инфекции (до 

текущей пандемии в новом столетии чело-

вечество уже сталкивалось с коронавирус-

ными инфекциями (SARS, 2002; MERS, 

2015), возможно, более смертоносной, не-

соизмерим с удовлетворением гастрономи-

ческих пристрастий отдельных групп на-

селения. Жестокое отношение к животным 

в азиатских странах, использование диких 

млекопитающих для нужд традиционной 

медицины получило широкое освещение 

в  СМИ, что также усиливает позиции эко-

логического лобби.

В-третьих, изменение пищевого поведе-

ния, все более выраженная ориентация на 

употребление «здоровой пищи» задает но-

вый вектор развития агропромышленного 

комплекса, изменяющего технологии про-

изводства и продуктовую линейку с  уче-

том критерия экологичности. В России 

значительным импульсом развития этого 

направления стала законодательная под-

держка производства органической про-

дукции. Действует Федеральный закон 

«Об  органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 3 августа 

2018 г. № 280-ФЗ. Подготовлено три нацио-

нальных стандарта, регламентирующих пра-

вила производства и оборота органических 

продуктов и сертификации производителей. 

Вместе с тем, согласно отчету PwC, росси-

яне «выражают озабоченность вопросами 

экологии и устойчивого развития, однако 

признание проблемы и принятие мер по 

ее устранению не всегда сходятся воедино. 

Среди российских потребителей обеспокоен-

ность вопросами экологии выразили 80  % 

респондентов, а платить больше за това-

ры и услуги, не оказывающие негативного 

воздействия на окружающую среду, готовы 

лишь 47  %» [5].

Другим явлением, скачкообразное раз-

витие которого мы наблюдаем в условиях 

пандемии, является цифровизация. Но-

вые технологии, в частности развитие ис-

кусственного интеллекта, можно считать 

устойчивым мегатрендом ближайшего де-

сятилетия. Человеческий капитал как кон-

цепция будет претерпевать существенные 

изменения, одновременно занимая цен-

тральное место и определяя дальнейшее 

развитие цифровой экономики. Как «ме-

ра воплощенной в человеке способности 
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приносить доход» [6] человеческий капи-

тал может рассматриваться и в качестве 

драйвера, и в качестве тормоза экономики. 

Стоимость компетенций и квалификаций, 

востребованных в цифровом пространстве 

экономических отношений, возрастет, а че-

ловеческий капитал людей традиционных 

профессий, вытесняемых новыми техноло-

гиями, девальвируется. 

Сохранение уровня и качества жизни 

последних станет вызовом для государства 

и сдерживающим фактором для ускорения 

цифровизации, которая, в свою очередь, 

повышает конкурентоспособность эконо-

мики. Как справедливо пишут В.  Н. Оде-

гов и  В.  В.  Павлова, «тенденции разви-

тия мировой экономики могут привести 

за следующие 20 лет к сокращению до-

ступных рабочих мест определенных кате-

горий в  мире на 50  %, появлению целого 

класса лишних людей, разрушению при-

вычных механизмов “гарантий будущего” 

и необходимости полного переучивания 

персонала» [7].

Еще одним вызовом с точки зрения об-

разовательной компоненты человеческого 

капитала служит развитие дистанционно-

го обучения в системе профессионально-

го образования, которое, с одной стороны, 

способно негативно отразиться на качестве 

подготовки специалистов, с другой — вы-

водит образовательную мобильность на но-

вый уровень и, следовательно, повышает 

доступность образования. При этом воз-

можностями онлайн-образования в большей 

степени пользуется молодежь, являющаяся 

ввиду пластичности и адаптивности провод-

ником цифровых изменений. В частности, 

Е. И. Левен и А. Б. Суслов приводят следу-

ющие данные: «Прохождение онлайн-курсов 

более актуально для молодежи (до  24  лет 

включительно) — 9.5  %. Люди старше 

25  лет в несколько раз реже используют 

возможности интернета для повышения 

собственного уровня образования/квали-

фикации: в возрасте 25–54 лет — 2.5  %, 

55–74 лет — 0.6 %, 75 лет и более — 0.01 % 

в 2019 г.» [8]. 

Государственным органам власти пред-

стоит принимать решения, обеспечивающие 

баланс между негативными и положитель-

ными последствиями указанных выше вза-

имосвязанных факторов. Так, В. П. Клав-

диенко утверждает, что «снижается доля 

занятых в общей численности населения, 

уменьшается доля работающей молодежи 

и увеличивается занятость женщин, рас-

тет образовательный уровень занятого на-

селения. В большинстве стран одним из не-

многих секторов экономики, где происходит 

заметный рост занятости, является сектор 

ИКТ» [9].

Развитие и укрепление добровольчества 

и  деятельности некоммерческих органи-

заций в России и мире в целом (с актив-

ной поддержкой государства) также станет 

одним из важнейших векторов развития 

общества в долгосрочной перспективе. Со-

циально ориентированные, экологические, 

патриотические движения пополняют ряды 

новыми участниками из числа молодежи; 

инициативные проекты, реализуемые не-

сколькими людьми, доказав востребован-

ность, трансформируются в фонды, объеди-

няющие тысячи людей, и получают под-

держку благотворителей, государственное 

финансирование. Пандемия обострила со-

циальные и  экологические проблемы, си-

стемное решение которых предполагает обя-

зательное участие гражданского общества. 

Неслучайно в  Докладе о развитии добро-

вольчества в России приведены такие сведе-

ния: «Результаты опросов свидетельствуют 

о том, что число граждан, которые хотят за-

ниматься добровольческой деятельностью, 

увеличивается. 16 % россиян считают себя 

волонтерами. Согласно опросам 2013 г., уча-

стие в добровольческой деятельности при-

нимали только 3 % граждан Российской 

Федерации. Наиболее привлекательными 

направлениями в волонтерской работе рос-

сияне называют социальное и экологическое 

направления»  [10].

Процессы глобализации и локализации 

ускорятся в разных секторах экономики, 

что создаст напряженность на рынке, вы-

раженную как в дефиците, так и в избы-

точной конкуренции в смежных сегментах. 

Так, глобализация станет основой разви-

тия онлайн-торговли, услуг. Образование, 

творческие индустрии, IT-сектор все боль-

ше теряют государственную идентичность. 

Вместе с тем промышленность под влиянием 

пандемии будет подвержена центростреми-

тельным тенденциям, в ее отраслях будет 

наблюдаться не только уход от глобализа-

ционной модели развития, но и переход 

к  регионализации. 

Устоявшиеся международные цепочки 

производства и поставок будут ослабевать, 

а  предприятия, способные обеспечить про-

изводство замкнутого цикла, в рамках ре-
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игиона получат конкурентное преимущество, 

что изменит и дополнит региональные спе-

циализации. Существует утверждение о том, 

что «пандемия COVID-19 придаст процессу 

деглобализации дополнительный импульс, 

побуждая крупнейшие транснациональные 

корпорации (из Европы и США) сокращать 

участие в глобальных цепочках добавленной 

стоимости и вновь переносить критически 

важные звенья производства и поставок из 

Азии в собственные страны и регионы» [11]. 

Таким образом, можно заключить, что по-

требление будет глобальным, а производ-

ство  — локальным.

Текущий кризис обострил и уязвимость 

наднациональных институтов, низкая эф-

фективность деятельности которых дебати-

руется на протяжении нескольких десяти-

летий и в новой парадигме развития, где 

созидательные силы концентрируются на 

уровне страны или региона. Крупнейшие 

международные организации будут вынуж-

дены переформатировать принципы своей 

деятельности. В связи с этим следует ожи-

дать изменений «правил игры» на регио-

нальных рынках.

Государство в сложившихся условиях 

неопределенности сталкивается с риском 

утраты контроля, который можно париро-

вать превентивным усиленным «ручным 

управлением» во всех отраслях экономики 

и общественной жизни. Но данный сце-

нарий содержит риск купирования новых 

возможностей развития, естественным об-

разом возникающих в обновленных соци-

ально-экономических системах, являющих-

ся новыми точками роста и не требующими 

или вовсе исключающими государственное 

вмешательство. Соблюдение баланса ин-

тересов, гибкость и адаптивность станут 

важнейшими критериями эффективного 

управления. 
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