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Ноакк Н. В., к. псих. н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН, Москва 
  

Covid-19 наряду с проблемами и катастрофами предоставил возможность протестировать ги-
гантский потенциал и скромную реализацию цифровой отрасли для минимизации негативных по-
следствий эпидемии. Практически достоверно показано, что лимитирующими факторами оказа-
лись не недостаток экспериментальной информации (цифровой информации более чем доста-
точно), а отсутствие идей и адекватных потоку информации управленческих решений. В работе 
представлены возможности (упущенные и реализованные) оптимального подавления эпидемии, 
базирующиеся на комбинированной экономико-эпидемической модели и аналогии действий так 
называемых «прорывных» вирусов - с инноваторами в социально-экономической системе.  

Введение  
Пандемия Covid-19 – первая в эпоху тотальной цифровизации социально-экономических систем. 

В этом плане она, наряду с огромными проблемами, предоставила прекрасную возможность протести-
ровать потенциальные и реальные возможности цифровой экономики в плане оценок динамики пан-
демии и эффективности управленческих решений с учётом этого потенциала. Совершенно естествен-
ным образом выяснилось, что лидеры цифровой индустрии уже располагают в виде баз подробнейшей 
информацией о контактах больных и здоровых на работе и дома. Даже общедоступной части этой ин-
формации вполне достаточно для построения оптимальных в социально-экономическом смысле стра-
тегий борьбы с вирусом, без специальных длительно неприемлемых и трудоёмких экспериментов. 
Возможно, впервые лимитирующим оптимальные решения фактором стало не отсутствие объективной 
экспериментальной информации, а её идейное обеспечение и качество управленческого использова-
ния. Характерно, что простое закачивание этих данных в любые «искусственные интеллекты» не поз-
волило получить адекватные оценки динамики эпидемии даже на среднесрочную перспективу.  К этому 
надо добавить, что цифровые гиганты типа Гугл наверняка располагают и необщедоступной цифрой о 
длительности конкретных контактов, что принципиально позволяет осуществлять очень точную опти-
мизацию карантинных мероприятий. 

В настоящей работе мы коротко представляем нашу попытку проанализировать эти  информаци-
онные потоки на базе идеи о совместном цифровом решении гибридной системы эпидемических и эко-
номических уравнений, а также презентовать идею о «инновационном» типе формирования системой 
вирус-люди многочисленных волн пандемии -  на основе нашей вероятностной модели инноваций в 
экономических системах. 

 
Эволюция оценки системы вирус-люди. Уже первые массовые цифровые данные из Китая и 

затем Европы в начале 2020 года продемонстрировали стохастический характер числа заболевших в 
сутки и позволили оценить суточную вариацию числа зарегистрированных заболевших в 25%. Очень 
высокий уровень заставил нас на старте использовать самую простую из возможных SIR-моделей эпи-
демии [3;4]. 

В рамках этой модели с учётом очень большой случайной составляющей по массовым цифровым 
данным из Европы были оценены основные параметры (β, 𝛼, 𝛾) простейшей SIR-модели для Сovid-19. 
Однако уже здесь для разумных прогнозов (отметим, что все искусственные интеллекты в апреле дали 
неверные прогнозы пика первой волны) потребовалась дополнительная гипотеза о предполагаемом 
характере подавления эпидемии на стадии на пике и после. Мы предположили, что оно будет рефлек-
сивно-адаптивным, по схеме (см. рис. 1). Здесь вступают в игру, среди многих других - психологические 
факторы. 

Исследования по психологическим ответам на предыдущие эпидемии и пандемии предполагают 
значимую роль различных факторов психологической уязвимости, включая переменные индивидуаль-
ных различий: нетерпимость к неопределенности, предполагаемую уязвимость к болезням и предрас-
положенность к тревоге [19]. В литературе описываются такие психические проявления людей в ответ 
на Cоvid-19, как: усиление стресса, беспокойства, усталости и чувства небезопасности, вызывающих 
защитное и рискованное поведение [12; 13] чувства недостатка общения и изоляции от других людей 
[18]. 

Значимым  и ока малоисследованным  социально-психологическим фактором является отноше-
ние человека к информации (СМИ, социальные сети) в частности, доверие-недоверие к ней в условиях 
существующего недостатка  информации и дезинформации в эпоху Covid-19, а также уровень доверия 
к государственным и общественным институтам, обусловливающим качество её (информации) управ-
ленческого использования  [7].  Подавляющее большинство стран вошли в эпоху COVID-19 с низким 
уровнем институционального доверия. Согласно опросу [20], из 28 стран, участвовавших в опросе, 
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Россия по уровню доверия занимает последнее место: лишь 30% опрошенных доверяют социальным 
институтам –государству, СМИ, бизнесу. 

Отношение людей к новому вирусу, информации о нём и соответствующим управленческим ме-
роприятиям уже неоднократно менялось со времени появления первых известий. Амплитуда оценок в 
рамках этого отношения огромна – от полного скепсиса и абсолютного недоверия к информации, появ-
ляющийся в СМИ и соцсетях, до опять же полного следования любым рекомендациям.  Колебания 
оценок носили экстремальный (панический) характер, зачастую прямо следуя за появлением столь же 
противоречивой информацией из внешних источников. В этих условиях возрастало общее недоверие 
населения - как к данной информации, как и к тем мерам, которые предлагались правительством для 
совладания с катастрофой [6].  

В подавляющем большинстве стран, включая Китай, на уровне 1-100 больных, не принимается 
никаких значимых мер и фактически работает «естественный» для этого вируса и людей показатель 
ежесуточного прироста β ≅0,3 числа инфицированных. В районе 100-1000 больше начинаются полу-
меры типа «можете не ходить в школу, не собирайтесь более 5000 чел», увещевания про самоизоля-
цию и т.д. В результате ежесуточный прирост больных доводится до уровня β ≅0,2, что не отменяет 
эпидемического взрыва. На уровне примерно 10000 заболевших начинает захлёбываться медицина, у 
власти начинается паника и принимаются неадекватные карантинные мероприятия, доводящие β до 
примерно 0, 05, т.е. примерно до «уханьского» уровня.  

На модельном графике 1 дан зрительный образ этой «стандартной неоптимальной стратегии» 
изменения β(t) с поэтапным ужесточением карантинов. В это время никто уже не задумывается о 
структуре подавления контактов, что по сути приводит к коллапсу народного хозяйства. Соответствен-
но, в отличие от «Уханя», ни одна страна не может до выдержать этого уровня и структуры подавления 
и через 1.5-2 месяца начинает ослаблять карантин в лучшем случае до оптимальных значений β = 0,1 
по интенсивности. Это позволило дать в апреле удовлетворительный по амплитуде и фазе прогноз 
первой волны для Москвы (начальная ( левая) часть рис. 2) и оценить нецелесообразность полномас-
штабных локдаунов и необходимый уровень интегрального подавления коэффициента β SIR-модели, 
обеспечивающий социально-экономический оптимальный вариант подавления контактов. Возможность 
оценки оптимального  𝛽(𝑡) иллюстрируется рисунком 3 (из работы [1]), на котором оптимальное 𝛽(𝑡) 
обеспечивает прохождение страны между Сциллой высокой смертности и Харибдой сильного подав-
ления экономики. 

К этому времени (лето 2020) Яндекс и Гугл ввели в оборот массовые данные об изменении уров-
ня (интенсивности) контактов в интегральном и дифференцированном по отраслям варианте [1], кото-
рые показали, что наши надежды на управленцев сильно завышены. Во всех странах, включая Россию, 
за локдаунами последовало полное восстановление контактов, что, собственно, и спровоцировало 
вторую волну коронавируса. 

На «полном» рис. 2 показано удовлетворительное соответствие   реальных и квазимодельных 
графиков числа актуальных больных для Москвы с учётом массивов об интенсивности контактов от 
Яндекс. 

Дифференцированные по отраслям данные об интенсивности контактов от Гугл позволили оце-
нить ранее высказанную нами гипотезу о нецелесообразности тотальных локдаунов,  оптимальности 
дифференцированного по отраслям подавления контактов. Корреляционный анализ волн подавления 
контактов и волн больных позволяет строить стратегию оптимального дифференцированного каранти-
на. Подчеркнём ещё раз, что реальные общедоступные массивы данных позволили на стадии первой 
волны и до неё построить оптимальные (в известном смысле инновационные) стратегии дифференци-
рованных карантинов, позволяющие избежать значимого экономического спада и полностью избежать 
второй и последующих волн. Подчеркнём также, что такую возможность инновационной стратегии по-
давления вируса Сovid-19 обеспечили массивы данных от Яндекс, Гугл и др. В этом смысле полностью 
продемонстрирована потенциальная мощь цифры. Упомянем также, что это позволило работать в 
рамках простейшей SIR-модели.  

Однако ничего близкого к оптимальной стратегии не было продемонстрировано ни в одной 
стране. 

Произошло то, что произошло. Вирус Сovid-19 выиграл время и пространство, необходимое ему 
для предъявления своих инновационных стратегий. 

Из анализа массивов актуальных больных (в частности, по Москве, рис. 4) и массивов дифферен-

цированных контактов качественно можно понять, что внешнее управление (коэффициентом 𝛽(𝑡)) не 
объясняет третьей и четвёртой волн, хотя бы потому, что графики контактов не имеют нескольких вы-
раженных минимумов, подобных первому. Кроме того, с учётом переболевших, приобретших иммуни-
тет, на столь мощную третью волну банально не должно хватать потенциальных объектов заражения. 

Этот факт породил обсуждение и поиск чуть более сложных, чем SIR-, моделей [8-11; 14-17; 21, 
22], в которых наиболее продвинутой идеей предложено добавить потерю иммунитета переболевшими 
в темпе примерно 1/180  за сутки и вакцинированными в темпе, нуждающимся в изучении. В вербаль-
ной части обсуждения много внимания уделяется двум основным механизмам «прорывных» вирусов – 
качественному росту заразности (𝛽(𝑡)растёт) и обходу иммунитета, выработанному к конкретному 
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спектру Сovid-19. Термин «прорывные» вирусы нам представляется правильным по существу, но не-
удачным по форме. 

Для нас важно, что здесь имеет место полная аналогия с разрабатываемой нами [2, 3] идеей о 
двух принципиально различных типах инноваций в экономических системах: 1) улучшающих каче-
ственную индивидуальную леонтьевскую матрицу агента, 2) принципиально расширяющих доступные к 
использованию природные ресурсы. В работе [2] мы показали, что инновации второго типа без искус-
ственных предположений позволяют получить неограниченное количество кондратьевских волн с не-
обходимой периодичностью.  

С точки зрения вируса перевод человека с иммунитетом в исходное состояние эквивалентно ин-
новации второго типа, и естественно ожидать появления аналогичных волн в темпе, заданном темпом 
штаммов-инноваторов. 

Важно, что взаимоотношение вирусов инноваторов первого и второго типа влияет на оптимальное 
сочетание дифференцированных карантинов и вакцинации. 

Не менее важно, что общедоступные массивы данных о больных, умерших, выздоровевших и т.д. 
в сочетании с массивами регулирования контактов содержат в себе достаточную информацию для 
оценки инновационной стратегии Сovid-19. А, следовательно, и для оценки оптимальной стратегии 
борьбы с ним. 

В качестве примера приведена (рис. 5) корреляция с лагом между заболевшими и выздоровев-
шими для Москвы , которая имеет размытый спектральный вид, отражающий изменения свойств Covid-
19 на стадии первой, второй и третьей волны. 

 

 
Рис. 1. Типовой график регулируемого изменения интенсивности контактов.  
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Рис. 2. Реально наблюдаемое (коричневая кривая) числа инфицированных в Москве и его мо-

дельное приближение (синяя кривая) с учётом коррекции. 
 
Здесь синяя кривая — модельная, коричневая — реальные данные по столице. Вот наблюдаемые 

модельные результаты. Еще раз подчеркиваю: никакие суперкомпьютеры с искусственным интеллек-
том ничего лучше не сосчитали. Другие авторы брали более хорошие, более современные уравнения, 
использовали компьютеры помощнее, но результат получили хуже. Это значит, действуют какие-то 
базовые идеи о случайном характере заражений, и, что самое главное, все зависит не от сложности 
моделей, а от того, насколько эффективно модель прогнозирует карантины и то, как этими карантина-
ми управляют. Грубо говоря, если всем перекрыли кислород, устроили полный локдаун, то, да, на это 
время рост эпидемии будет задавлен. И результат более всего окажется зависимым от того, как чере-
дуют локдауны, как их оптимизируют, а не от сложности модели. Это и представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 3. Зависимость экономического спада (вертикальная ось) от времени  
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(дни по левой горизонтальной оси) и исходной интенсивности контактов 
  (правая горизонтальная ось с  (360) −  0,2). 
На рисунке 3 показан уровень спада экономики по итогам года (вертикальная прямая) в зависимо-

сти от интенсивности контактов (правая горизонтальная прямая) и времени (левая горизонтальная 
прямая, дни) – причем, в случае, если карантина вообще не будет. Когда просто думаем, решаем и 
выбираем оптимальный уровень подавления на все время пандемии, на весь год. Тогда спад по ито-
гам года будет приемлемым при условии оптимального подавления интенсивности контактов, который 
должен быть примерно вдвое сильнее нынешнего уровня, соответствующего 20-процентному суточно-
му приросту числа больных. Иными словами, надо еще вдвое подавить число контактов.  

 

 
Рисунок 4. Число заболевших, переболевших и умерших в сутки (30.01.2021) 
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Рисунок 5. Корреляция с лагом между заболевшими и выздоровевшими 
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Abstract  
Covid-19, along with problems and disasters, provided an opportunity to test the gigantic potential and 

modest implementation of the digital industry to minimize the negative consequences of the epidemic. It is 
practically reliably shown that the limiting factors were not the lack of experimental information (digital infor-
mation is more than enough), but the lack of ideas and management decisions adequate to the information 
flow. The paper presents the opportunities (missed and realized) of optimal suppression of the epidemic, 
based on a combined economic-epidemic model and the analogy of the actions of the so-called "break-
through2 viruses" with innovators in the socio-economic system. 


