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Раздел 4   ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ COVID-19 И СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

 

 

COVID-19 В ОПТИКЕ  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

С. А. Амоненко 

Распространение вирусной инфекции COVID-19, признанное 

Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года в статусе 

пандемии, поставило ряд острых вопросов перед глобальной социальной 

системой, сложившейся в первой четверти XXI века. Большинство 

исследователей сходится во мнении, что адекватная оценка всего спектра 

последствий пандемии COVID-19 на сегодняшний день невозможна, при 

этом сходятся в консенсусе, что последствия пандемии вызовут (и уже 

вызывают) трансформацию всех сфер общественной жизни, возводя, таким 

образом, исследования феномена пандемии в ранг первоочередных задач 

на уровне междисциплинарных научных исследований. Ситуация с 

COVID-19 не является первым столкновением человечества с угрозой 

интенсивного, неконтролируемого распространения инфекционных 

заболеваний (в истории человечества уже имели место пандемия «черной 

смерти», пандемия испанского гриппа и т. п.), но нынешняя пандемия 

COVID-19 имеет ряд отличительных особенностей и характерных черт. 

Корень специфики современной пандемии заключается в глобальном 

характере современного общества – непрерывной мобильности населения, 

диффузно-сетевом характере современного рынка, небывалой скорости 

передачи информации и ее высоким уровнем транзитивности. 

При рассмотрении самой специфики ситуации современной 

пандемии коронавируса особенно важным кажется факт гибридного 

синтеза самого вируса SARS-CoV–2, имеющего природно-биологический, 

онтологический статус, и карантина, принятого как в целях сдерживания 

распространения эпидемии, так и в качестве политических мер, т. е. 

определенных условий и правил новой социальной реальности 

современного субъекта. Пандемия коронавируса и социальный карантин, 

включающий в себя нормы и правила социального дистанцирования, 

обязательные масочные режимы в общественных местах и т. д., слились в 

своеобразный монолитный социальный феномен не только в рамках 

индивидуальных сознаний социальных субъектов, но и в рамках 



12 

современных теоретических осмыслений пандемической и пост-

пандемической ситуации. С этим связаны и причины шокового состояния, 

парализовавшего современное общество перед лицом коронавирусной 

пандемии: с одной стороны, кажущаяся невозможность реального 

распространения глобального инфекционного вируса в XXI в (по крайней 

мере, в «развитых» государствах) со всеми достижениями и техническим 

арсеналом современной науки и медицины, с другой, кажущаяся 

невозможность в социальной сфере возвращения к практикам, 

аналогичным средневековым, – жесткие карантинные меры, введение 

изоляционного режима, запрет на свободное перемещение и массовое 

скопление людей. Таким образом пандемия коронавируса в рамках социо-

гуманитарного дискурса не как биологически-медицинский факт, а как 

событие, во многом переозначающее существующую социальную 

структуру с ее диспозициями публичного / частного, вертикальными и 

горизонтальными отправлениями власти и т. д., должна быть осмыслена и 

концептуализирована в рамках философской рефлексии. 

Стоит отметить, что осмысление пандемии COVID-19 в 

философском дискурсе может выстраиваться, опираясь так или иначе на 

концептуальные схемы феномена пандемии как такового, предложенные 

мыслителями XX века. В работах таких авторов, как А. Камю, М. Фуко, 

Р. Жирар и других философов, мы обнаруживаем новую оптику 

рассмотрения пандемии, нацеленную не на познание конкретной ситуации 

пандемии в ее медицинских, исторических и политических контекстах, а 

на исследование пандемии как особой матрицы, проявляющей сущностные 

черты и логику самой социальной реальности. Таким образом, пандемия 

выступает как «философский концепт, позволяющий обнажить сущность 

властных отношений и дисциплинарных механизмов и исследовать 

характерные особенности пространства безопасности и 

исключения» [2, c. 12]. 

Сегодняшнее осмысление коронавирусной ситуации в первую 

очередь характеризуется тотальностью оценки значимости пандемии 

COVID-19 для человечества. Наиболее радикально эта оценка проявляется 

в качественном разделении мира до пандемии и мира после пандемии 

COVID-19. В числе основных потенциальных следствий из 

коронавирусной пандемии в социуме обычно называются: возрастающая 

атомизация и фрагментация социальных связей и взаимодействий, 

форсированное развитие и внедрение сетевых цифровых платформ, 

обострение отношений между человеком и политическими системами 

государства, эскалация проблем социального неравенства, усиление 

ксенофобских общественных настроений и др. Не вдаваясь в подробный 

обзор разнообразных философских подходов и концептуальных схем 

описания и понимания ситуации пандемии COVID-19, в некоторых 

случаях прямо полярных, представляется необходимым отметить один 
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общий топос данных интерпретаций, а именно – темпоральная ориентация 

на будущее. Данная ориентация основана на предположении о неизбежной 

радикальной трансформации общественного устройства, как следствии 

пандемии. Основными категориями такого подхода выступают категории: 

социального воображения, переопределения политического, изобретение 

будущего, которое понимается как «моделирование новых перспектив 

социальности, ее механики и институтов, и гуманизация общественных 

отношений, пересмотр ценностных шкал и приоритетов в соответствии с 

общественными запросами» [1, с. 298] и т. д. Таким образом, 

разнообразные подходы к осмыслению современной пандемии имеют 

схожую формальную структуру: концептуализация общественных 

трансформаций, вызванных пандемией как биологически-социальным 

гибридом, происходящих в настоящем, и их последующее проецирование 

на возможные, а иногда, с точки зрения автора, необходимые модели 

будущего социального устройства. 

Не отрицая необходимость футуристических предположений и 

построения теорий, предлагающих те или иные практики переосмысления 

и переконструирования социально-политической реальности, 

представляется необходимым отметить два существенных момента. Во-

первых, теоретизация пандемии в рамках философского дискурса 

актуального и принципиально незавершенного события грозит обернуться 

постулированием поспешных, или очевидно ангажированных 

философскими и идеологическими позициями авторов выводами в оценке 

текущей ситуации, и тем более в футуристических проекциях их 

последствий. Как отмечает Г. Харман: «Если философ слишком быстро 

говорит о насущной проблеме, такой, как коронавирус, есть большая 

вероятность, что он просто будет проталкивать текущие события в свою 

собственную философскую позицию, а не бросать вызов своему 

собственному мышлению относительно того, что происходит» [3]. Во-

вторых, нацеленность современных подходов осмысления 

коронавирусного кризиса на конструктивистскую задачу переизобретения 

моделей будущего социального устройства не использует весь 

эвристический потенциал концептуализации ситуации современной 

пандемии. В итоге коронавирусная пандемия является скорее не 

катализатором современных кризисов во всех сферах общественной жизни 

от здравоохранения до экономики и образования, но маркером, событием 

проливающем свет на те латентные противоречия и скрытые недостатки 

современной глобальной социальной системы. Таким образом, 

концептуализация коронавирусного кризиса в рамках социально-

философского измерения, способна стать призмой для исследования 

самого социального бытия как особого типа реальности, исследования его 

онтологических оснований и экстериорных проявлений, а также, 

возможно, фальсификаций наших устоявшихся представлений о природе 
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социального. 
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ЭПИДЕМИЯ КАК ВЫЗОВ: ОПЫТ АДАПТАЦИИ 

И ПРЕОДОЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

Д. К. Безнюк 

История эпидемий (в переводе с греческого – повальная болезнь) – 

это, помимо прочего, и история социального опыта проживания ситуации 

масштабного распространения инфекционного заболевания как причины 

чрезвычайной ситуации, в рамках которой мобилизуется весь культурный 

потенциал населения и вырабатывается способ адаптации и преодоления 

этой ситуации. 

Человечество издревле сталкивается с эпидемиями и пандемиями, 

что позволяет исследователю говорить о богатом накопленном опыте в 

этом сегменте нашей культуры и предоставляет материал для обобщений и 

поиска закономерностей. 

Первая, точно зафиксированная на археологическом материале 

(захоронения на территории Швеции), эпидемия, с которой столкнулось 

человечество – чума эпохи неолита (IV тысячелетие до н. э.). Первая 

подробно зафиксированная в письменном источнике (Фукидид) – 

эпидемия брюшного тифа V в. до н. э. в Афинах периода войны со 

Спартой. 

Пандемии, опустошавшие евразийский и другие континенты, были 

связаны с распространением чумы, оспы, холеры, гриппа, тифа. Наиболее 

известными и смертоносными были, например, следующие: 

– «Юстинианов мор» – чума середины и второй половины VI в.; 

– «Черная смерть» – бубонная чума XIV в.; 

– чума Центрального и Юго-Восточного Китая середины XIX в., 

которая распространилась на все континенты; 

– пандемии холеры XIX – начала ХХ вв.; 
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– «Испанский грипп» 1917–1920 гг. 

Последствия эпидемий можно разделить на прямые (очевидные) и 

косвенные. 

К первым можно отнести убыль населения, возникновение перекоса 

в половозрастной структуре общества, запустение территорий, сокращение 

торговли и упадок некоторых отраслей производства. 

С косвенными последствиями эпидемий как вызовами, брошенными 

конкретным культурным сообществам, дело обстоит не столь очевидно. 

Здесь последствия опосредованы рядом факторов, что и побуждает особый 

интерес исследователя. Например, после сокращения европейского 

населения в результате чумы XIV в. резко возросла стоимость труда, 

изменились отношения между работодателем и работником, началось 

рождение мануфактуры и трансформация военных практик. Чума 

положила начало реформированию христианства и быта европейцев. 

Примером косвенных последствий эпидемий можно считать и 

рождение новых духовных реалий – российский исследователь 

Ф. Лисицын полагает, что последствия «Юстинианова мора» 

способствовали возникновению ислама: пророк Мухаммед и его 

последователи – это дети и внуки арабов, потерявших монополию на 

торговые пути, которые изменились или исчезли вовсе в результате чумы и 

воинственность ислама суть необходимое условие возвращения своего 

пошатнувшегося положения в условиях рухнувшей экономики 

Аравийского полуострова [1]. 

Если говорить о стратегиях адаптации и преодоления эпидемии, 

которые с необходимостью производятся людьми и обществом в такой 

стрессовой ситуации, то хотелось бы обратить внимание на два, по 

крайней мере, возможных способа выделения этих стратегий: первый 

касается, скажем условно, ментальных особенностей, а второй – 

собственно поведенческих. 

Первый способ отражают повторяющийся из века в век алгоритм 

реакции сознания на эпидемию: недоумение и страх – определение 

виновных (субъекта зла) – оправдание действия-аннигилятора – реакция на 

неудачу. 

Содержательно, указанный алгоритм хорошо отражает культурную 

ситуацию (специфику), в рамках которой происходит переживание 

эпидемии. Так, в период эпидемии тифа в Афинах, жители города видели 

ее виновником спартанцев, якобы отравивших городские источники воды; 

виновными в «черной смерти» были «назначены» евреи и / или 

прокаженные (первые мстили христианам, вторые – здоровым людям); 

виновниками же чумы (Москва 1770–1771 гг.) и холеры (Россия 1830 г.) 

считались, как ни странно, доктора (их не всегда удачные попытки лечить 

заразу воспринимались народом как потворствование ей). 

Поиск действия-аннигилятора, которое приведет к победе над 
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