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Статья базируется на авторском исследовании специфики изменений 
смыслов города для пожилых людей в период пандемии. Эмпирической базой 
послужили 20 полуструктурированных интервью и 15 дневников наблюдений 
с пожилыми людьми из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, которые собирались 
во время пандемии COVID-19 с 14 апреля по 1 июня 2020 года. Автор показыва-
ет, какие ограничения в использовании материальных и социальных ресурсов 
существуют в городских пространствах, как эти ограничения взаимосвязаны 
и как они создают особенности в интерпретации пожилыми людьми городских 
смыслов. Основной вывод работы заключается в том, что ограниченность 
материальных ресурсов города и ощущаемая пожилыми людьми зажатость 
в рамках одного пространства влияет на социальные ресурсы. В статье обсу-
ждается вопрос о том, как отсутствие материальных ресурсов может быть 
компенсировано через социальные ресурсы, такие как волонтерская помощь. 
На кейсе Петрозаводска делается вывод, что ограничения в предоставлении 
волонтерской помощи выступают серьезной проблемой для крупного города.
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Город невозможно помыслить как оторванный и отделенный от социаль-

ных и глобальных проблем и особенностей развития: это живой организм, 
динамичная система с меняющимися контекстами, связанными с глобальными 
вызовами, проблемами, сложностями и трансформациями [Wessel, 2009]. Го-
род как социокультурное пространство связан с особыми смыслами, которые 
в той или иной степени могут различаться среди горожан в зависимости от их 
возраста, дохода, социально-демографического статуса и продолжительности 
проживания в городах. Речь идет об интерпретации особенностей городской 
жизни, о связанности пространств, а также об их восприятии различными 
группами населения города. Именно особенности субъективных интерпре-
таций города в период пандемии представляют исследовательский интерес, 
который послужил основой настоящей публикации.

Пожилые люди, по нашему мнению, относятся к той категории горожан, 
которые являются носителями наиболее многогранного опыта повседнев-
ных городских взаимодействий и интерпретаций городских пространств. 
Во-первых, длительность проживания в городе и определенный «стаж» 
проживания в том или ином месте и пространстве позволяет увидеть раз-
личные формы привязанности к пространству, накопить багаж локальных 
знаний о городских местах, таких как магазины, аптеки. Во-вторых, места 
в городе могут быть связаны с приятными воспоминаниями, общением, 
взаимодействием пожилых людей. Это может быть библиотека в центре 
города, где проходят курсы для пожилых людей, или парк, или кафе, где 
пожилые люди встречаются с друзьями и родственниками. Также следует 
отметить, что с возрастом у человека, как правило, наблюдается снижение 
адаптационных ресурсов: люди привыкают к одному и тому же месту или 
местам, которые существуют в пространстве городов [Коротаев и др., 2019: 
139; Радина, Поршнев, 2014: 154; Елютина, 2009: 105–106]. Исследователи 
отмечают в отношении пожилых людей особую роль солидарности с местом, 
когда ощущения отдельных городских пространств и их чувствование, смы-
слы подобных пространств становятся сродни дому, а в случае закрытости 
этих пространств или их ограниченности теряются прежние ощущения 
и смыслы дома [Home and Identity…, 2005; Burholt, 2006; Peace et al., 2006; 
Smith, 2009; Sixsmith et al., 2014; Meijering, 2021].

Применительно к пожилым людям среду городов можно условно разделить 
на несколько аспектов. Во-первых, есть материальные ресурсы, связанные 
с материальными объектами в городе и инфраструктурами, которые имеют 
важное значение для пожилых людей. Во-вторых, социальные ресурсы: места 
для встреч, общения и взаимодействия с другими пожилыми людьми, кото-
рые существуют в городских пространствах. В статье я задаюсь вопросом, 
насколько социальные и материальные ресурсы, необходимые пожилым 
людям, ограничиваются в период пандемии COVID-19, и как это влияет на вос-
приятие смыслов городов пожилыми людьми.
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Контекст исследования: период пандемии и его влияние 
на пожилых людей

Пандемия новой коронавирусной инфекции представляет собой вызов 
для всего человечества. Одна из особенностей пандемии связана в том числе 
и с ее названием. Сегодня пандемию принято называть синдемией, то есть 
не просто эпидемией, которая создала медицинские проблемы для жителей, 
но такой эпидемией, которая повлияла на социальную жизнь [Голубев, Сидо-
ренко, 2020]. Ведь одним из аспектов влияния пандемии выступает именно 
ограниченность мобильности, самоизоляция, часто отсутствие мобильности 
в целом, что отражается как на биологическом, так и на психологическом 
здоровье пожилых людей; и сложно сказать, что нанесло больший вред: сама 
инфекция или меры борьбы с ней, включающие обязательную изоляцию. Имен-
но изоляция и меры изоляции, которые предпринимаются, чтобы ограничить 
контакты пожилых людей, определены в исследованиях как меры, связанные 
с биополитической дискриминацией, меры, которые отражают проблемы 
доступа пожилых людей к прежне доступным пространствам, ограничивают 
возможность их использования, создают сложности с участием пожилых лю-
дей в социальной жизни [Pele et al., 2021; Deyev et al., 2020]. В исследованиях 
актуальные ранее вопросы (включение пожилых людей в социальную жизнь, 
создание для них комфортной окружающей среды) — были достаточно бы-
стро заменены на обсуждение проблем и трудностей, формирующих новое 
пространство города, связанное с ограничениями мобильности пожилых 
людей, использованием транспорта и утратой комфорта окружающей среды 
[Xiong et al., 2020; Matias et al., 2020].

В период пандемии одной из серьезных проблем стала вынужденная 
изоляция, которая, будучи полезной с точки зрения профилактики инфек-
ционных заболеваний, имеет ряд негативных последствий для психическо-
го самочувствия [Morrow-Howell et al., 2020; Brooke, Jackson, 2020], а также 
усиливает различные формы социальных неравенств [Brooke, Jackson, 2020; 
Барышева и др., 2020]. Как отмечают исследователи, пожилые люди стали 
«жертвами» не просто самой пандемии, но и мер, которые предпринимались 
для ее ограничения [Голубев, Сидоренко, 2020]. Во многих странах действовали 
и продолжают действовать ограничительные меры, в некоторых, например 
в Великобритании, создаются специальные линии помощи пожилым людям. 
Однако по-прежнему важным остается вопрос: насколько такие горячие ли-
нии гарантируют всем пожилым людям включение и интеграцию в социум, 
а также возможность не чувствовать себя одинокими в период пандемии? 
Но все же главный вопрос остается без ответа: какие эффективные меры 
могут быть предложены для вовлечения пожилых людей в социальную жизнь 
и повышения их активности?

Исследования по социальной геронтологии рассматривают основные 
риски для пожилых людей в период пандемии COVID-19. Среди таких ри-
сков — отсутствие у старшего поколения доступа к качественной информации 
и ограничение общения; неравенства пожилых как гомогенной и проблемной 
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группы; приоритет на лечение молодых [Evans et al., 2020; Berg-Weger, Morley, 
2020; Hwang et al., 2020]. Другое направление исследований, изучающих по-
следствия и особенности изоляции пожилых людей, представлено работами 
психологов. В отличие от трудов по социальной геронтологии, психологиче-
ские исследования рассматривают изоляцию и связанные с ней проблемы 
в контексте психического здоровья и эффекта, который изоляция нанесла 
психическому здоровью пожилых. В психологических исследованиях изоля-
ционный эффект для пожилых людей измеряем прежде всего состояниями 
здоровья и возникновением различных сопутствующих заболеваний, связан-
ных с долгой изоляцией и необходимостью пожилым людям сидеть на одном 
месте без передвижений [Webb, 2020; Sia et al., 2020; Heid et al., 2020]. Третий 
пул работ — социологические зарубежные исследования, оценивающие 
последствия пандемии с точки зрения таких проблем, как стигматизация и со-
циальное исключение пожилых людей, в том числе в актуальных дискурсах 
СМИ, возникновение различных неравенств, влияющих на жизнь пожилых 
людей с введением изоляционных мер [Ayalon et al., 2020; Fraser et al., 2020].

При этом очевидной лакуной существующих исследований остается 
проблема нерефлексивности к пространствам и особенностям пространств, 
например к городам, где проходит жизнь в пандемию, так как одной из немало-
важных проблем выступают именно пространства, которые могут по-разному 
восприниматься пожилыми людьми и создавать сложности с восприятием 
изоляции и неравенств [Dorn et al., 2020; Bambra et al., 2020]. Городские про-
странства в таком случае представляются не просто в качестве различных 
кластеров доступности или недоступности, они переформатируются и меняют 
смыслы. Именно близкие и доступные к месту проживания магазины, аптеки 
и торговые центры становятся едва ли не единственными центрами притя-
жения пожилых людей. То есть, ситуация пандемии изменяет пространства 
и смыслы городских пространств для людей старшего поколения.

Методология исследования и эмпирическая база

Эмпирической базой исследования выступают полуструктурированные 
онлайн-интервью с пожилыми людьми, которые были проведены в двух 
локациях: Санкт-Петербурге, городе федерального значения, и Петрозавод-
ске, крупном городе регионального значения. Также собирались дневники 
наблюдений, которые вели сами пожилые люди. Всего в Санкт-Петербурге 
и в Петрозаводске было собрано 20 полуструктурированных интервью.

Интервью проходили один на один с информантами в “Skype”. Важной 
частью беседы были вопросы о сравнении городской жизни до и во время 
пандемии, а также обсуждение иллюстративных примеров, в рамках которых 
информанты раскрывали особенности повседневных практик и их изменений 
в период самоизоляции. Также в ходе интервью использовались карты, на ко-
торых пожилые люди отмечали различные места в контексте ограничений, 
с которыми пришлось столкнуться. Все интервью были анонимизированы, 
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информанты заранее были уведомлены, что интервью записываются. Дневники 
велись пожилыми людьми после интервью: они получали задания записывать 
особенности своей повседневной жизни, все возникающие сложности и то, 
что было необычным, новым. В каждом дневнике фиксировались эмоции 
и переживания, настроение каждого дня. В исследовании применяется те-
матический анализ интервью и секвенционное кодирование. Это позволило 
выделить ключевые темы и особенности восприятия городских пространств 
в рамках двух макротем: социальные и материальные ресурсы города, дета-
лизируя далее по специфике барьеров, ограничений, неравенств, изоляции 
пожилых людей в городских пространствах.

«Чувство места» и ресурсы городов

Изучение восприятия городских пространств часто соотносят с концептом 
«чувство места» (sense of place), который связан с ощущениями и интерпрета-
циями нахождения в конкретном пространстве, со смыслами и определениями 
места, с восприятием комфортности городских пространств [Hashemnezhad 
et al., 2013; Counted, 2016]. У жителей города образуется особое ощущение 
города: «чувство места» может быть определено как наполнение городских 
пространств различными смыслами, например, смыслами субъективно важных 
мест, смыслами включенности своей повседневности, как и биографического 
проекта, в городские пространства [Sampson, Goodrich, 2009; Trentelman, 2009].

При изучении специфики восприятия городов важен анализ субъективных 
смыслов и интерпретаций, которые можно увидеть в описании принадлеж-
ности к конкретному пространству. Нам интересно, как подобное описание 
меняется в случае появления глобальных проблем, таких как пандемия 
коронавируса, ставшая причиной закрытости и недоступности городских 
пространств. В этой связи продуктивным представляется подход “people-
place relationships and experiences”, он определяет, как городская среда из-
меняется в контекстах глобальных или локальных изменений [Counted, 2016]. 
В рамках подобного подхода предполагается создание различных моделей, 
типизирующих и описывающих специфику взаимодействия жителей города 
с городской средой.

В своем исследовании я разделяю город на два типа ресурсов — мате-
риальные, к которым отношу социально-экономические ресурсы городов 
(магазины, торговые центры, другие объекты инфраструктур, которые создают 
удобство и комфорт в рамках конкретной материальной среды), и социальные, 
к которым относятся коммуникация и взаимодействия в городской среде, т.е. 
связаны с возможностью быть включенным в социальную жизнь и не ощущать 
одиночества. Важно рассмотреть, как подобные ресурсы встроены в городское 
пространство и как они позволяют пожилым людям интерпретировать осо-
бенности городских пространств и их смыслы. Концепция анализа строится 
на изучении ограниченности социальных и материальных ресурсов в жизни 
пожилых людей, на исследовании того, как нехватка тех или иных ресурсов 
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интерпретируется пожилыми людьми в интервью и как на основании такой 
интерпретации создаются смыслы и особенности города.

Городская среда может учитывать или не учитывать особенности возраста 
и возрастных различий в понимании смыслов городов, быть дружественной 
или враждебной к пожилым людям [Hoof et al., 2018]. Объективные проявления 
пространственной дифференциации, которая встречается в городах для пожи-
лых людей, было бы продуктивно изучить в сопоставлении с субъективными 
особенностями восприятия городских мест и ощущений, связанных с этими 
местами. Таким образом, «чувство места» понимается в исследовании как 
особая привязанность пожилых людей к городским пространствам, а также 
особенности трактовки пожилыми людьми городских пространств и тех ре-
сурсов, с которыми соотносятся различные пространства.

Ограниченность материальных ресурсов городов

Понимание ограниченности городских пространств пожилыми людьми 
в интервью было связано со следующими подтемами: утрата прежних про-
странств, изменение города до неузнаваемости, утрата связей с привыч-
ными значимыми для памяти местами городов. Пространства городов, как 
их описывали сами информанты, становились ограниченными, суженными 
и создавали для пожилых людей проблемы, связанные прежде всего с утратой 
мобильности в городских пространствах. Одной из самых проблематичных 
и сложных была утрата прежних «значимых мест», наиболее ярко выраженной 
была невозможность приобрести необходимое лекарство, что отражалось 
на здоровье и самочувствии пожилых людей.

Из-за утраты прежних материальных ресурсов пожилые люди теряли 
чувство комфорта. Это создавало проблему «зажатости» и «закрытости» го-
родских пространств, и эта зажатость, как отмечали информанты, ощущалась 
телесно. В данном случае интерпретация физического пространства и его 
смыслы создавали для пожилых людей психологические проблемы, психо-
логическую ограниченность:

«Теперь город сузился до двух парадных, магазина и хлебной лавки. Есть 
впечатление, что ты не  в  городе, а  в  деревне живешь, что ты так  же 
ограничен в  этом закрытом пространстве и  ничего не  можешь сде-
лать и  предпринять. Все кажется таким ограниченным и  закрытым 
для себя самого» (муж., 76 лет, Санкт-Петербург).

При этом наибольшие сложности от ограничения пространств испытали 
на себе пожилые люди в Петрозаводске, прежде всего живущие в отдален-
ных районах, где из-за проблем с регулярностью движения транспорта, из-за 
трудностей с мобильностью, а также в связи с закрытостью торговых галерей 
и площадок пожилым людям было крайне сложно добраться туда, куда не-
обходимо, например за лекарствами или продуктами:
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«Здесь теперь вообще никуда не  съездишь, сиди в  одном месте и  кукуй. 
И  это, так скажем, еще относительно мягко сказано  — кукуй. На  са-
мом деле реально стало очень сложно здесь находиться. Возникает 
очень много трудностей с тем, чтобы куда-нибудь выбраться. Потому 
что чувствуешь себя ограниченной, вычеркнутой и  ненужной, закры-
той на одном пространстве» (жен., 68 лет, Петрозаводск).

Также в интерпретациях новых смыслов города нередко появлялась 
тема транспорта, которая была вписана в проблемы пандемии. Речь в пер-
вую очередь об ограниченности маршрутов и о возросшей цене проезда, 
что не позволяло пожилым людям выбраться туда, куда было необходимо, 
и создавало, помимо физического дискомфорта, также психологический 
дискомфорт, закрытость и зажатость в рамках одного пространства с от-
сутствием какой-либо возможности вырваться и поехать в другой район. 
Большое значение имела и проблема отмены льгот на транспорте, это тоже 
ограничивало возможность в полной мере использовать материальные 
ресурсы городов.

Для Петрозаводска ограничения, связанные с транспортной инфраструкту-
рой, включали в себя отмену прежних маршрутов, прежде всего частных. Эти 
маршруты были единственным способом добраться из одного района города 
в другой район или в центр. Не выручало и такси, цены на проезд в котором 
тоже взлетели. К тому же пожилым людям, главным образом маломобильным 
и с ограниченными возможностями здоровья, было довольно сложно поль-
зоваться услугами такси, если оно не адаптировано для перевозки людей 
с особыми потребностями.

Таким образом, интерпретация ограниченности материальных ресурсов 
для пожилых людей в городах строилась вокруг следующих тем: зажатость, 
отсутствие комфорта, «пересборка» пространства. При этом ранее доступные 
пространства стали восприниматься как закрытые и узкие, превратились 
в очерченные территории района, или даже в нескольких домов, доступных 
магазинов и аптек на этих территориях.

Ограниченность социальных ресурсов городов

Ограниченность материальных ресурсов городов, которая была связана 
в том числе с ограниченностью в передвижениях, мобильностью пожилых 
людей, порождала иные интерпретации социальных ресурсов города. Так, 
город до пандемии описывался пожилыми людьми в интервью как про-
странство, где они не чувствовали себя одинокими и могли легко навестить 
родственников или знакомых. Однако именно физическая ограниченность 
и закрытие пространств, связанные с изоляцией, повлияли на социальную 
ограниченность и невозможность общаться с друзьями, также они ограничили 
привычные поездки к родственникам.
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«У  меня так получилось, что здесь, в  районе, знакомых-то и  нет. Все 
знакомые мои (или подружайки, как я  их зову) проживают на  другом 
конце города. Вот поэтому мне, если честно, крайне сложно теперь 
куда-либо выехать, а  вернее, вообще невозможно, когда город стал 
полностью закрытым. Поэтому теперь я стараюсь просто так тоске 
не  поддаваться: когда старые фотографии посмотришь, когда еще 
что-то. Но,  если так разбираться, все равно это уже не  то, эффект 
от этого совершенно иной» (жен., 68 лет, Санкт-Петербург).

Для некоторых пожилых людей ограниченность материальных ресурсов 
города, которая, в свою очередь, создает ограниченность социальных ре-
сурсов, служит стимулом к общению онлайн. И при наличии необходимых 
навыков общения онлайн пожилые люди стараются общаться и обсуждать 
проблемы в интернете:

«Хорошо, что есть компьютер, дочка привезла. Это, можно сказать, 
вообще единственная возможность и  одна из  немногих отдушин. 
Можно хотя  бы выйти в  сеть, с  кем-либо пообщаться. Получается, 
что сейчас практически все закрыто, и  ищешь любые возможности 
для общения, чтобы совсем не  стать одинокой» (жен., 79  лет, Петро-
заводск).

При этом именно возможность общения — как онлайн, так и по телефо-
ну — со знакомыми и родственниками интерпретировалась в нарративах 
пожилых людей как возможность не быть «вычеркнутыми из жизни», ком-
пенсировать нехватку материальных ресурсов и нивелировать проблемы, 
связанные с ограниченностью материальных ресурсов, которые создавало 
пространство города. Виртуальное общение и общение по телефону были 
способами преодолеть замкнутость и ограниченность городских пространств, 
давали возможность поделиться проблемами, в том числе обратиться за по-
мощью к городским сервисам и волонтерам, которые в период пандемии 
были доступны онлайн:

«Хорошо, что есть номера и  что волонтеры могут приехать и,  если 
нужно, к  примеру, продукты тебе привезти. А  если разбираться начи-
стоту, то и  не  знаю, что  бы я  вообще делал сейчас. Может, просто 
сидел бы на одном месте, а самое главное, даже продукты и все осталь-
ное не  мог  бы приобрести, и  это, конечно, наталкивает на  определен-
ные мысли и сомнения» (муж., 75 лет, Санкт-Петербург).

И если в Санкт-Петербурге для пожилых людей был выбор, было множество 
сервисов, куда эта категория граждан могла обратиться и вызвать волонтеров, 
то для пожилых людей в Петрозаводске основной проблемой при получении 
необходимой помощи было отсутствие добровольческих организаций, а так-
же отсутствие возможности выбирать между различными организациями. 
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К тому же волонтерская помощь пожилым людям в Петрозаводске носила 
скорее ситуативный характер, и в этом случае было довольно сложно выбрать 
лучшую волонтерскую организацию или обратиться за помощью к другой 
организации, использовать иные ресурсы. Таким образом, волонтерские 
и, как следствие, социальные ресурсы для пожилых людей из Петрозаводска 
были более ограниченными.

В  нарративах пожилых людей заметна связь между тем, как матери-
альные ресурсы и ограничения городских пространств влияют на огра-
ничения, создаваемые социальными ресурсами. Ключевыми темами при 
описании социальных ресурсов пожилыми людьми в интервью были темы 
отсутствия прежней мобильности и  возможности поехать и  общаться 
с тем, с кем необходимо, а также темы, связанные с описанием перехода 
в новый формат общения, то есть общения с использованием телефона 
и онлайн-ресурсов. Также в нарративах пожилых людей из Петрозаводска 
присутствовала тема ограниченности волонтерских организаций, про-
блема ситуативного характера в их работе. Такие организации не могли 
обеспечить пожилых людей всем необходимым, возникали сложности 
в обращениях к ним. Это, в свою очередь, вызывало ощущение отсутствия 
психологической поддержки.

Заключение

С началом пандемии COVID-19 городские пространства стали для пожи-
лых людей ограниченными, что изменило прежние интерпретации смыслов 
и особенностей восприятия и описания городов этой категорией граждан. 
Анализ интерпретаций пожилыми людьми материальных и социальных ресур-
сов городов показывает наличие устойчивой связи между ограниченностью 
материальных ресурсов в жизни пожилых людей и ограниченностью ресурсов 
социальных, что приводит к переформатированности пространств городов 
и утрате прежних смыслов этих пространств. Одной из важных особенно-
стей выступают интерпретации городских сервисов: так, у пожилых людей 
из Санкт-Петербурга имеется выбор разнообразных сервисов (в том числе 
социальных и волонтерских), которые воспринимаются ими как возможность 
компенсации нехватки материальных ресурсов и ограниченности города; 
а у пожилых людей из Петрозаводска практически нет такой возможности, 
поскольку подобные сервисы развиты недостаточно (особенно это касается 
сервисов психологической поддержки и доставки необходимых материальных 
ресурсов пожилым людям).

В целом переформатирование городских пространств под влиянием 
пандемии COVID-19 связано с физическими ограничениями, с ощущениями 
зажатости, которые присутствуют в городских пространствах и оказывают 
влияние на изменения социальной жизни. Однако социальные ресурсы 
в таком случае позволяют минимизировать и компенсировать отсутствие 
и ограниченность материальных ресурсов крупных городов.
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The study examines the specifics of changes in the meanings of the city in interviews 
with older people. The author shows what restrictions in the use of material and social re-
sources exist in urban spaces, how these restrictions are interrelated and how they create 
peculiarities in the interpretation of the meanings of cities by older people. The empirical 
basis of the study was 20 semi-structured interviews and 15 observation diaries with elderly 
people from St. Petersburg and Petrozavodsk, which were collected during the COVID-19 
pandemic from April 14 to June 1, 2020. The key findings of the study relate to the different 
interpretations of urban spaces present in the locations where the study was conducted; 
secondly, how the limited material resources of the city and the perceived tightness of ol-
der people within one space affect social resources. In addition, the question is raised as 
to how the lack of material resources can be compensated through social resources, such as 
volunteer assistance. The presence of volunteers is limited in various cities, and restrictions 
on the provision of volunteer assistance are a serious problem for a large city of regional 
significance — Petrozavodsk.

Keywords: COVID-19 pandemic; urban space; everyday life; urban spaces during 
the COVID-19 pandemic; elderly people; features of everyday life of older people during 
the COVID-19 pandemic; cities and COVID-19
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