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  Принято считать, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, обрек США 
на упадок в сравнении с Китаем. Скорее всего, это не так. Конечно, все 
империи наших дней — США, Китай и Евросоюз — наломали с пандемией 
дров, причем каждая по-своему. Но трудно вообразить, отчего вдруг 
страны, которые справились с COVID-19, вдруг пожелают примкнуть 
к “идеальной тюрьме” Си Цзиньпина. Кризис показал, ч то американская 
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  Мы не в силах узнать, какой станет очередная катастрофа. Наша цель 
скромнее: сделать наши общества и политические системы более стойкими, 
чем сейчас, а в идеале — и вовсе “антихрупкими”. Для этого необходимо 
улучшить наше нынешнее понимание сетевой структуры и проблем 
бюрократических аппаратов. А те, кто готов принять свойственный новым 
тоталитарным режимам вездесущий контроль во имя безопасности, 
просто забыли, что самые страшные катастрофы, упомянутые в этой книге, 
произошли именно в тоталитарных обществах.

 Послесловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

 Благодарности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

 Примечания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

 Список иллюстраций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

 Именной указатель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

 Географический указатель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643


