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Резюме 

Актуальность. В настоящем исследовании на эмпирических данных рассматриваются особенности 
смыслов и роли пространств, солидарности с пространством для пожилых людей в период пандемии 
COVID-19. 

Цель ‒ изучить как в период пандемии изменяется городское пространство Петербурга для 
пожилых людей, как возникают трудности, неравенства и барьеры в городском пространстве для этой 
категории граждан, как изменяются смыслы привычных ей пространств.  

Задачи. Объектом исследования выступают пожилые люди — жители крупного мегаполиса, Санкт-
Петербурга. Предмет исследования ‒ оценки городской среды и особенности солидарности с 
пространством пожилых людей. Задачи исследования заключаться в изучении особенностей 
трансформаций городских пространств в жизни пожилых людей в период пандемии COVID-19 и 
особенностей понимания самими пожилыми людьми подобных трансформаций.   

Методология. Методами исследования выступают интервью-беседы с пожилыми людьми. 
Информантами исследования выступают пожилые люди разных возрастов ‒ от 65 до 86 лет 
включительно, проживающие в старом и новом районах Петербурга. 

Результаты. На основании интервью с пожилыми жителями городов нам удалось выделить и 
обозначить ключевые особенности в рамках взаимодействия пожилых людей с городскими 
пространствами. Среди основных проблем, которые отмечали пожилые люди в интервью, — потеря 
инструментальных возможностей самого города, а именно доступности аптек и магазинов, а также 
возникновение различных опасений, связанных с возможностью заразиться новой коронавирусной 
инфекцией при взаимодействии с людьми в рамках посещений магазинов и других общественных мест. 

Выводы. Пожилой возраст в ограниченном и закрытом городском пространстве становится 
своеобразным фреймом, который задаёт особые условия восприятия городских пространств как 
максимально закрытых и недружественных для пожилых людей. Тотальная трансформация смыслов 
привычных пространств как привязанности пожилых людей к городским пространствам становится всё 
более выраженной и очевидной, и ключевым в данном случае выступает то, что возникают новые 
солидарности и новые практики в рамках максимально суженных и максимально доступных пространств. 
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Abstract 

Relevance. In this study, based on empirical data, the features of meanings and the role of spaces, solidarity 
with space for the older during the COVID-19 pandemic are considered. 

The purpose is to study how the urban space of St. Petersburg for the older changes during the pandemic, 
how difficulties, inequalities and barriers arise in the urban space for this category of citizens, how the meanings of 
the spaces familiar to it change. 

Objectives. The object of the study is older people — residents of a large metropolis, St. Petersburg. The 
subject of the study: assessment of the urban environment and features of solidarity with the space of the older. The 
objectives of the study are to study the peculiarities of transformations of urban spaces in the lives of older people 
during the COVID-19 pandemic and the peculiarities of the older themselves understanding such transformations. 

Methodology. The research methods are: interviews-conversations with older people. The informants of the 
study are older people of different ages, from 65 to 86 years old, living in the old and new districts of St. Petersburg. 

Results. Based on interviews with older residents of cities, we were able to identify and identify key features in 
the framework of the interaction of older people with urban spaces. Among the main problems that older people 
noted in interviews is the loss of the instrumental capabilities of the city itself, namely the availability of pharmacies 
and shops, as well as the emergence of various fears associated with the possibility of contracting a new coronavirus 
infection when interacting with people during visits to shops and other public places. 

Conclusions. The older age in a limited and closed urban space becomes a kind of frame that sets special 
conditions for the perception of urban spaces as maximally closed and unfriendly for the older. The total 
transformation of the meanings of familiar spaces as the attachment of older people to urban spaces is becoming 
more pronounced and obvious, and the key in this case is that new solidarity and new practices are emerging within 
the most narrowed and most accessible spaces. 
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*** 
Введение  

Социальные науки, исследующие 
социальные взаимодействия людей и 
пространств, занимают здесь одну из 
ключевых ролей. Концепции устойчивого 
развития городов отмечают рост влияния 
социального и человеческого факторов 
[1; 2; 3; 4; 5]. При этом возникает множе-
ство идей развития городов, начиная от 
пространственной непрерывности и про-
странственного синтаксиса и заканчивая 

концепцией гибких городов, т. е. разви-
тия городов, удобных для людей, а также 
развития взаимодействий между город-
скими пространствами и людьми, т. е. 
развития возможного диалога, и создание 
на его основе наибольшей комфортности 
самого городского пространства для раз-
личных групп населения [6; 7; 8]. Соци-
альные взаимодействия, как и сама соци-
альная ткань города, в контексте подоб-
ных подходов выступает центром город-
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ского развития, исследовательским ориен-
тиром, фокусом с точки зрения изучения 
особенностей и возможностей, в рамках 
которых происходит взаимодействие че-
ловека и пространства, устанавливаются 
особые контексты таких взаимодействий. 
Социальные отношения выступают цен-
тром городских исследований, основой 
интеграции контактных гипотез, а также 
центром разнообразия и развития различ-
ных городских парадигм [9]. 

Как отмечают Н. Радина и А. Порш-
нев, существует связь между самим про-
странством и активностью пожилых лю-
дей; любые трансформации, которые су-
ществуют в рамках изменений и транс-
формаций в пространствах, задают и со-
здают свой особый ресурс изменений 
[10]. При этом также отмечается важ-
ность в изменениях и трансформациях в 
самих городских пространствах и, как 
следствие, важность для пожилых людей 
городских пространств, особого комфор-
та в них [11; 12; 13]. При этом важным в 
данном случае выступает особенность 
восприятия и понимания возраста. Так, к 
примеру, наиболее характерными для 
пожилых россиян выступают: социаль-
ный пессимизм и, следовательно, отсут-
ствие возможностей в использовании 
всего потенциала городских пространств, 
а также сложности, которые связаны в 
первую очередь с тем, что пространства 
для пожилых становятся недоступными, 
особенно в контексте изменений, связан-
ных с пандемией COVID-19 и полным 
переструктурированием, переформатиро-
ванием самого города в контексте панде-
мии [14; 15; 16; 17]. Также ситуация пан-
демии во многом ограничила и закрыла 
для пожилых людей поиск новых воз-
можностей, в том числе с точки зрения 
реализации своих активностей, а также 
полноценного использования всех город-
ских пространств [18]. 

Таким образом, наиболее проблем-
ным для пожилых людей в период панде-
мии COVID-19 выступает изменение при-
вычной повседневности, а следовательно, 
изменение привычных смыслов и особен-

ностей городских пространств, прежних 
способов и возможностей их использова-
ния. Наибольшие трудности вызывают 
сложности с мобильностью и возможно-
стью передвигаться в прежних простран-
ствах города, а значит, использовать все 
возможности самого пространства посе-
щать прежние и значимые места, встре-
чаться с друзьями и ощущать терапевти-
ческую и психологическую поддержку, 
связанную с конкретным местом и значи-
мостью данного места с точки зрения па-
мяти для пожилых людей [19; 20]. 

Основной исследовательский вопрос 
статьи ‒ как в период пандемии изменя-
ется городское пространство Петербурга 
для пожилых людей, как возникают 
трудности, неравенства и барьеры в го-
родском пространстве для этой категории 
граждан, как изменяются смыслы при-
вычных ей пространств. 

Материалы и методы  
Методологическая рамка данного ис-

следования ‒ этнологические методы и 
этнографическое исследование, которое 
было проведено в городе федерального 
значения Санкт-Петербурге. Основным 
методом выступают интервью-беседы с 
пожилыми людьми, в ходе которых сами 
пожилые люди рассказывали об особен-
ностях и смыслах, городских пространств, 
возникающих во время пандемии COVID-
19. Всего было собрано 30 интервью-
бесед с пожилыми людьми. Все инфор-
манты были в возрасте от 65 до 86 лет и 
имели различные хронические заболева-
ния, в основном заболевания сердечно-
сосудистой системы, которые были полу-
чены преимущественно до пандемии. 

Результаты их обсуждение   
Меры, принятые по противодей-

ствию пандемии COVID-19, относятся к 
ограничительным факторам, которые спо-
собствуют исключению и созданию нера-
венств в городских пространствах для от-
дельных групп людей, к которым, без-
условно, относятся и пожилые люди. Не-
редко агентность пожилых людей в новом 
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ковидном пространстве и коммуникация 
становятся ограниченными, и это затруд-
няет и передвижение пожилых людей, и 
использование ими привычных сервисов, 
служб, привычных маршрутов. Как отме-
чает одна информантка из старого района 
города, ограниченность условий передви-
жения и необходимость практически везде 
носить маски, а также находиться под 
присмотром полиции на крупных дорогах 
и проспектах заставила её искать другие, 
более долгие и, следовательно, неудобные 
пути и подходы к магазинам:  

«Раньше я, считай, могла относи-
тельно легко добраться до необходимых 
магазинов. Выходишь, идёшь, потом по-
ворачиваешь, ещё минуты три идёшь и 
уже попадаешь в нужный тебе магазин. 
Естественно, там всё что надо берёшь, 
покупаешь. Потом уже и назад возвра-
щаешься. А сейчас — нет, этим марш-
рутом уже не пойдёшь, потому что там 
полиция идёт и к тебе могут докопаться 
(мол, чего ты, старая, без маски и куда 
собралась, нечего здесь тебе вообще де-
лать). И уже понимаешь, что народу 
много. А если народу много, то надо это 
место обходить и стараться другую до-
рогу выбирать, другой дорогой идти. 
Вот поэтому всё стало крайне неудоб-
ным и недоступным в принципе для жиз-
ни. И уже и не знаешь, что лучше: этих 
волонтёров-мошенников вызывать или 
всё-таки идти в магазин, который пусть 
и недалеко здесь, но всё же быстро к 
нему точно не подойти; да и продукты 
там, надо сказать, — ничего хорошего: 
непонятного качества и вкуса» (ж., 78, 
старый район города). 

Сами пожилые люди, таким образом, 
создают комфортное или некомфортное 
публичное пространство вокруг себя, как 
оперируя удобными или неудобными ме-
стами, так и встраивая и включая в пуб-
личное пространство возможность или 
невозможность коммуникации, которая 
позволяет минимизировать психологиче-
ские эффекты, связанные с изоляцией в 
период пандемии COVID-19. Однако 

следует отметить, что наиболее негатив-
ными факторами, которые снижают и за-
медляют возможность коммуникации, 
возможность устройства и формирования 
удобного пространства под себя, высту-
пают именно бюрократизм и властные 
правила, которые организуют простран-
ство, одним возможным способом ис-
ключая пожилых людей из диалога с про-
странствами, лишая возможности форма-
тирования самих городских пространств 
пожилыми людьми. Бюрократизм, свя-
занный с ограничениями в период панде-
мии COVID-19, замедляет и останавлива-
ет все возможные взаимодействия внутри 
пространств, все возможные решения во-
просов по созданию комфорта в данных 
пространствах и часто, как отмечают са-
ми информанты, становится «нелепым» и 
не носящим никакого смысла.  

Безусловно, одним из важных факто-
ров в контексте пандемии и проблем, ко-
торые создаются в городах, выступает 
соседское сообщество, его роль для по-
жилых людей в повседневности.  

Исследование соседских отношений и 
взаимодействий в период пандемии даёт 
иную картину, во многом не похожую на 
соседские взаимодействия до наступления 
COVID-19. Как правило, до наступления 
пандемии ‒ и это отчётливо считывается в 
домах старой части города ‒ пожилых лю-
дей рассматривают как таких, которым тре-
буется помощь, при этом необходимость 
самой помощи пожилым рассматривается 
как разовая, т. е., например, как возмож-
ность помочь пожилым людям при пробле-
мах со здоровьем или тогда, когда возника-
ют сложности с тем, чтобы принести про-
дукты из магазина домой. В то же время 
каждодневная помощь пожилым не рас-
сматривается как необходимая. При новом 
соседстве помощь пожилым, может, в це-
лом и не оказывается, и это связано в 
первую очередь с тем, что, как правило, ча-
стота социальных контактов и знакомства с 
соседями в новых домах носят кратковре-
менный и непродолжительный характер.  

Таким образом, существуют различия 
в восприятии пожилого человека в двух 
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типах соседств. Так, при новых соседствах 
коммуникация носит чисто формальных 
характер, помощь пожилым людям, как 
правило, не оказывалась до пандемии. В то 
же время в старых районах города и услов-
но обозначенных старых соседствах в го-
роде помощь пожилым людям, как прави-
ло, оказывалась, но это была нерегулярная 
помощь, как правило, такая помощь носила 
эпизодический характер. С наступлением 
пандемии COVID-19 ситуация с помощью 
пожилым людям начинает довольно быст-
ро меняться. Как правило, роль местного 
сообщества в таких случаях ориентирована 
на то, чтобы выполнять повседневные 
просьбы пожилых людей. Такие соседские 
просьбы, как сходить в магазин, аптеку или 
на почту, отвезти в больницу на машине, 
обычно выполнялись бескорыстно:  

«Дочка моя в другом городе живёт. 
Когда началась пандемия, мне пришлось 
как-то просить соседей. И хорошо, что я 
знала здесь соседку, которая от меня че-
рез лестничную площадку живёт. Вот с 
ней мы и общаемся, она мне как раз и по-
могает, и это именно она помогла мне то-
гда, потому что я из-за проблем со спиной 
не могу вообще разогнуться. Я попросила 
соседку, чтобы она сходила мне за хлебом 
и вообще за продуктами, и она поддержи-
вала меня и сейчас по возможности ста-
рается поддержать: ходит покупать хлеб 
и иногда в аптеку, когда это необходимо» 
(ж., 79, Санкт-Петербург).  

В целом следует отметить, что ресурс 
соседских отношений и солидарностей как 
один из важных маркеров городского про-
странства в период пандемии позволял по-
жилым людям достаточно активно оста-
ваться интегрированными, включёнными в 
социальную жизнь, не ощущать все слож-
ности, связанные с изоляцией и полным 
ограничением, замкнутостью всех город-
ских пространств. Таким образом, сосед-
ские отношения как важная часть город-
ских пространств выступают важным ре-
сурсом для пожилых людей, а также воз-
можностью для того, чтобы общаться и 
взаимодействовать друг с другом, быть 
включёнными, интегрированными в такого 

рода взаимодействия. Во время пандемии 
ресурс соседских отношения для пожилых 
людей может заменить как помощь род-
ственников, так и помощь со стороны со-
циальных служб и волонтёров. И в данной 
ситуации следует отметить, что обычно 
соседские отношения построены на дове-
рии. Следовательно, в отличие от волон-
тёрской помощи в сельской местности или 
помощи со стороны социальных служб, 
ресурс соседской помощи куда более мно-
гогранен, он способствует тому, что пожи-
лые люди могут получать необходимую 
помощь и при этом доверять ей. В отличие 
от волонтёрской помощи соседская по-
мощь в период пандемии COVID-19 может 
оказываться практически в любое время, 
что, безусловно, способствует тому, что 
такая помощь имеет универсальность, ко-
торая способствует широкому использова-
нию помощи среди соседей. 

Сложности с организацией ухода за 
пожилыми людьми в период пандемии 
COVID-19 усиливаются и приобретают 
свою специфику. Пожилые люди ‒ ин-
форманты настоящего исследования ис-
пытывают ограничения в мобильности и 
передвижении. Некоторые из них были 
полностью замкнуты в пространстве сво-
их квартир. Различные соматические 
сложности, таким образом, не давали по-
жилым людям возможность для выхода 
на улицу, а с наступлением пандемии за-
мкнутость и ограниченность в одном 
пространстве пожилых людей с подоб-
ными соматическими ограничениями 
стала лишь усиливаться. К тому же если 
ранее можно было попросить родствен-
ников купить необходимые продукты, то 
с введением локдауна и изолированности 
у пожилых людей пропала возможность 
покупки необходимых продуктов, воз-
можность того, чтобы использовать по-
мощь родственников в приобретении и 
продуктов, и лекарственных средств. 
Вследствие этого произошло разделение 
на обращение за волонтёрской помощью 
и обращение за помощью в городские со-
циальные службы и сервисы, потому что 
часто, как отмечали информанты иссле-
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дования, ресурс соседской помощи был 
недостаточен; к тому же соседскую по-
мощь было сложно использовать регу-
лярно, в отличие от волонтёрской помо-
щи и помощи социальных работников: 

«Я по квартире с ходунками хожу. 
Раньше, конечно, была у меня возмож-
ность выходить и покупать всё необходи-
мое, те же продукты или лекарства, а 
теперь уже нет, потому что бог его зна-
ет, какую там заразу можно подхватить. 
Это всё вообще неизвестно. Поэтому при-
ходится действовать так: доставку зака-
зываю с помощью разных сервисов, благо 
дочка показала, как это делается на ком-
пьютере. Ну и ещё волонтёров можно по-
просить, это, я считаю, просто отличная 
возможность. И они, если нужно, прихо-
дят и помогают, и это, безусловно, очень 
и очень радует» (ж., 68, Санкт-Петербург). 

Данные исследования позволяют 
рассматривать работу городских серви-
сов в период пандемии как возможное 
решение для пожилых людей некоторых 
проблем, однако преодоление эксклюзии 
и возможности получения необходимой 
терапевтической и психологической по-
мощи, поддержи остаётся для этой кате-
гории граждан пределом возможностей 
городских сервисов.  

Выводы  
Потеря связей с привычными город-

скими пространствами только усиливается 
в период пандемии, при этом сами пожилые 
люди не видят возможностей для восста-
новления данной связи, как и не видят они и 
перспектив для восстановления утраченных 
возможностей в общении, в использовании 
городских пространств, присутствующих до 

наступления пандемии. Утрата эмоцио-
нальных связей и привязанности к город-
ским пространствам у самих пожилых лю-
дей достаточно чётко артикулирована, 
структурирована и интегрирована в повсе-
дневный контекст. При этом проблема раз-
вития и использования городских сервисов 
также была значимой в процессе взаимо-
действия пожилых людей с городскими 
пространствами. Как отмечали сами пожи-
лые люди в интервью, значимым фактором 
в данном случае выступало именно то, что 
изначально многие городские сервисы, про-
должающие работу в городах, действовали 
скорее по принципу работы и выполнения 
необходимых функций, которые сводились 
к покупке и доставке для пожилых людей 
нужных продуктов и лекарств. В этом слу-
чае пожилым не хватало общения, а также 
возможности самостоятельно обозначать 
работу данных сервисов, самостоятельно 
улучшать и модифицировать её, дополняя 
необходимыми услугами. 

Пожилые люди, как отмечали ин-
форманты в интервью, видят себя в каче-
стве активных участников процесса вза-
имодействия с городом, а возможности 
для активного включения, участия в го-
родской среде, которые были до панде-
мии, с её наступлением начинают терять-
ся и исчезать. При этом немаловажной 
проблемой, которая была выделена в хо-
де понимания смыслов городов для по-
жилых людей и определения города в 
жизни этой категории граждан, выступа-
ет проблема утраты солидарности с про-
странствами ввиду их постоянных транс-
формаций и различных ограничений, ко-
торые способствуют потере прежней со-
лидарности с пространством.  
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