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В статье осмысляются из-

менения, произошедшие на 
уровне городской повседневно-
сти в ситуации пандемии COVID-
19. Городская повседневность 
рассматривается как ежеднев-
ная жизнь горожан, связанная с 
городским пространством и го-
родскими ритмами. Так, отмеча-
ются пространственный (смеще-
ние акцента в оппозиции част-
ного и общественного) и 
временной аспекты трансформа-
ции городской повседневности 
(ограничение мобильности горо-
жан). Особое внимание уделено 
вопросам усиления социального 
неравенства в городах как Гло-
бального Юга, так и Глобального 
Севера. Не все категории горо-
жан оказались готовыми соблю-
дать меры социального дистан-
цирования и другие меры «новой 
нормальности» в условиях панде-
мии. 
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URBAN DAILY LIFE 
IN THE COVID-19 

PANDEMIC 
 

The article deals with vari-
ous changes that have occurred at 
the level of urban everyday life in 
the situation of the COVID-19 pan-
demic. Urban quotidian is seen as 
the daily life of the city dwellers 
connected with the urban space 
and urban rhythms. Thus, the spa-
tial (shifts between private and 

Введение 
 

Пандемия COVID-19 — не первая пандемия в 
истории человечества [1], но ее воздействие на об-
щественное развитие можно считать беспрецедент-
ным. Пандемия COVID-19 чрезвычайно сильно по-
влияла на мировую экономику. Для многих госу-
дарств ущерб измеряется миллиардами долларов. 
Некоторые виды профессиональных занятий оказа-
лись невозможными. Особенно сильно пострадал ту-
ристический бизнес, сфера общественного питания, 
сфера развлечений (кинотеатры и т. д.). Другие виды 
деятельности были вынуждены вносить изменения в 
работу своих учреждений и организаций. Стали при-
вычными удаленная работа, дистанционное образо-
вание, разного рода ограничения.  

За несколько месяцев появилось множество 
научных публикаций, посвященных осмыслению 
влияния пандемии COVID-19 на самые разные сферы 
социальной жизни. Поскольку большинство зараже-
ний коронавирусом приходится на крупные города, 
постольку свою долю внимания получили и проявив-
шиеся городские проблемы. Действительно, города в 
2020 г. стали выглядеть иначе: безлюдные или мало-
людные улицы, закрытые заведения, горожане, избе-
гающие контактов с людьми и т. п. Доступность, ком-
фортность, многофункциональность — три кита со-
временных градостроительных практик, касающихся 
городских общественных пространств, в условиях 
пандемии оказались под вопросом, что заставило ар-
хитекторов и градостроителей искать новые способы 
городского планирования в будущем [2].  

В целом городская среда сегодня претерпевает 
существенные изменения. В течение многих месяцев 
одни группы горожан существуют в ограниченном 
пространстве квартир и домовладений и лишены 
привычных перемещений и практик, другие группы 
горожан были вынуждены радикально трансформи-
ровать привычные маршруты городских перемеще-
ний и городских практик. Все это вызывает много-
численные вопросы, в том числе и теоретического 
плана. Одним из них можно считать вопрос о вре-
менном или устойчивом характере текущей ситуа-
ции и формирующейся «новой нормальности» го-
родской повседневной жизни. В связи с этим целью 
статьи будет выявление основных тенденций, 
сформировавшихся в городской повседневности в 
течение 2020 г. 
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public spheres) and temporal as-
pects of the transformation of ur-
ban everyday life (limitation of the 
mobility of citizens) are noted. Spe-
cial attention is paid to the issues 
of increasing social inequalities in 
cities of both the Global South and 
the Global North. Not all categories 
of city dwellers were ready to com-
ply with social distancing measures 
and other effects of the “new nor-
malcy” in a pandemic. 
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Город и пандемические эффекты 
как элементы повседневности 

Надо сказать, что повседневность вообще в со-
циальных науках представляет собой зонтичный 
термин, подчас сочетая в себе самые разные значе-
ния. Такая многозначность неизбежно делает его 
предметом критических дискуссий. Норберт Элиас 
выявил восемь смыслов термина повседневности в 
противоположность контртерминам (повседнев-
ность — праздник; повседневность как рутина еже-
дневных обстоятельств — нeрутинные, экстраорди-
нарные сферы общественного существования; рабо-
чие дни трудящихся — праздные дни буржуазии; 
повседневность как жизнь народных масс — жизнь 
высокопоставленных персон; повседневность как 
частная жизнь — общественно-профессиональная 
жизнь). При этом некоторые концепции повседнев-
ности, по словам Н. Элиаса, зависают между теорией 
и эмпирией и суть «ни рыба, ни мясо» [3]. 

В свою очередь, П. Штомпка включает в повсе-
дневность любые повторяющиеся события и дей-
ствия, затрагивая и сферу дюркгеймианского «непро-
фанного», и сферу публичной жизни, и жизнь элит [4, 
с. 9]. Дефинирующие черты: 1) социальный контекст; 
2) повторение; 3) ритуализированность; 4) телес-
ность; 5) пространственность; 6) временное протяже-
ние; 7) нерефлексивность [4, с. 9—10]. Не все эти 
черты мы считаем равно необходимыми для того, 
чтобы прояснить смысл повседневности. Так, к при-
меру, несколько избыточными представляется телес-
ность (поскольку коммуникации в интернете также 
составляют часть повседневности), пространственное 
и временное размещение (поскольку такие характери-
стики принадлежат и другим феноменам). Данные 
свойства можно считать «внешними». В то же время 
наиболее существенными, «внутренними» для опре-
деления повседневности мы считаем такие свойства, 
как повторяемость, «ритуализированность» и нере-
флексивность. Эти свойства взаимосвязаны и в целом 
могут быть дополнены таким двойным признаком, 
как «привычное и понятное». 

Городская повседневность рассматривается 
нами прежде всего как ежедневная жизнь горожан, 
связанная с городским пространством и городскими 
ритмами. Повседневность горожан составляет их 
привычный «жизненный мир», обеспечивает чув-
ство непрерывности существования, освоенности и 
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ощущения понятности проживаемой жизни. Повсе-
дневная городская жизнь ранее привлекала внима-
ние исследователей в разных аспектах, в том числе 
гендерном [5], мобильностном [6] и др. Однако си-
туация пандемии требует нового обращения к теме 
городской повседневности. 

Безусловно, пандемия COVID привнесла измене-
ния как на уровне не-повседневной жизни, так и на 
уровне повседневности, как бы мы их ни понимали 
(например, в контексте приведенных выше различений 
Н. Элиаса). Это объясняется тем, что эти два уровня 
взаимосвязаны. Пространство повседневности отра-
жает многочисленные взаимодействия экстернального 
и интернального, объективной и субъективной реаль-
ности. Большое значение имеет социально-психологи-
ческий аспект повседневности. С помощью здравого 
смысла субъекты повседневной деятельности обеспе-
чивают свою идентичность в повседневных практиках, 
трансформируя все чуждое и неосвоенное в освоенное 
и узнаваемое. Действия, явления и события становятся 
повседневными, если переживаются как неизбежные, 
привычные, рутинные. Важным моментом в статье яв-
ляется вопрос о том, как пандемия и ее социально-
культурные последствия становятся привычными. 

Пандемия коронавируса вторглась в жизни горо-
жан как слом их рутины и повседневности. Шок от воз-
никновения угрозы жизни и здоровью, финансовому 
благополучию выражался через разные способы совла-
дания с этим стрессом — как полное отрицание суще-
ствования вируса, так и активную борьбу и погруже-
ние в эту тему на разных уровнях — эмоциональном, 
поведенческом, коммуникационном. На эмоциональ-
ном уровне — паника и злость, с которыми многие 
привыкли сталкиваться на локальном уровне, но не на 
уровне глобальной мировой угрозы. На когнитивном 
уровне — выстраивание конспирологических теорий 
или изучение медицинских статей и терминов. В оби-
ход вошли новые казенные слова («самоизоляция», 
«ограничительные меры») и научные понятия, кото-
рые имели разные толкования и требовали официаль-
ных разъяснений. Новая ситуация с трудом поддава-
лись осмыслению общественностью. Во многом это 
было вызвано тем, что источником опасности стал ви-
рус — то, что невозможно непосредственно увидеть и 
ощутить. Угрозой стал сам воздух и процесс дыхания, 
привычные бытовые предметы, социальные контакты 
в магазине и транспорте — то есть то, что составляет 
саму суть рутинной повседневной жизни. 
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Большой вклад в переработку нового опыта внесли социальные сети и 
средства массовой информации (см., например, [7]). Посты в социальных сетях 
и видеоролики на тему пандемии несли разную нагрузку — статистика и слухи 
резонировали со страхом и гневом людей, юмористические скетчи эмоцио-
нально разряжали, а тематические хэштеги и памятки информировали и обу-
чали новым способам и правилам поведения. Чередование таких разных воз-
действий при пролистывании новостной ленты или переключении каналов 
сыграло свою роль в становлении «ковидной реальности» как части повседнев-
ности. В этой связи вызывают интерес «низовые» практики визуализации дан-
ных о карантинной повседневности, которые пытаются дополнить и персона-
лизировать официальные графики и карты пандемии [8]. 

 
Пространство и мобильность новой городской повседневности 

С внешней стороны городская повседневность может быть рассмотрена в 
рамках пространственных и временных характеристик.  

Так, пространство повседневности представляет собой территорию и ме-
ста, где происходят повседневные события и практики. Повседневное про-
странство города представлено местами торговли, общественного питания, са-
лонами транспортных средств, местами профессиональной и учебной деятель-
ности и т. д.  

Главной тенденцией в изменении привычной городской жизни в условиях 
пандемии можно назвать смещение акцента в оппозиции частного и обще-
ственного. На протяжении тысячелетий происходили колебательные процессы 
от общественного, публичного пространства к личному, приватному и наобо-
рот. В традиционном обществе общественные пространства (храм, сакральные 
пространства) были более ценными, чем личное. Формирование приватного 
пространства связано с новым социально-экономическим укладом и собствен-
ностью капитала, когда появляется постулат «мой дом — моя крепость». С 
начала ХХ в. и до постиндустриальной фазы развития активно обсуждалась 
возможность осуществления большинства повседневных практик вне дома. 
Организация пространства современного города дает возможность осуществ-
ления их, поскольку созданы комфортные публичные пространства и они ста-
новятся более ценными, чем личное пространство. Но пандемия одномо-
ментно разрушает сформированные в последние десятилетия ценностные 
предпочтения, и маятник снова склоняется к необходимости обустраивать 
«пространство отделенности от мира» для того, чтобы выжить.  

В ситуации пандемии некоторые пространства оказались недоступны, 
другие стали ограниченно доступны. Общественные зоны и пространства об-
завелись маркерами дистанцирования.  

Произошли изменения на уровне новых объектов и вещей: маски, сани-
тайзеры, перчатки, электронные термометры стали частью привычного оби-
хода в общественном городском пространстве самых разных сфер жизни. Этот 
факт вторжения новых вещей в привычный обиход можно соотнести с процес-
сами, когда появились металлические двери и домофоны в подъездах россий-
ских городов после взрывов многоквартирных домов 1999 г., когда стала при-
вычной «инфраструктура безопасности» во всем мире после террористических 
атак в США 2001 г. 
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Трансформация повседневности произошла и на уровне поведения и при-
вычных занятий. Результаты весеннего исследования в девяти южных евро-
пейских странах показали увеличение времени сна на 30 мин, время физиче-
ской неактивности выросло на 50 %, на 43 % стало меньше времени ходьбы, 
на 24 % меньше времени на занятия спортом, время, проведенное у экранов 
смартфонов, компьютера или телевизора, стало на 65 % больше [9]. Большие 
проблемы вызвал переход на дистанционное обучение [10]. 

Релокализация системы розничной торговли продуктами питания, внедре-
ние цифровых продуктовых магазинов, реструктуризация среды быстрого пи-
тания [11] также не могли не отразиться на повседневных «пищевых» практи-
ках горожан. 

Временные особенности повседневности характеризуются суточным рит-
мом повторяющихся действий, процессов и событий в жизни человека, осно-
вывающихся на природно-космических ритмах и учете календарного времени. 
Соответственно, повседневный временной уклад жизни горожанина претерпел 
изменения. Городские ритмы были трансформированы. 

Основным аспектом временных изменения можно считать городскую мо-
бильность, так как повседневные пространства улиц, транспортных артерий 
практически неизбежно используются всеми категориями горожан. При этом 
жители современных мегаполисов проводят в пути значительную часть своего 
времени. В ситуации пандемии мобильность горожан оказалась под вопросом. 
В России люди старше 65 лет уже несколько месяцев вынуждены оставаться 
дома и потеряли возможность неограниченного перемещения в городе. 

Такие меры были вынужденными, они способствовали сокращению риска 
широкого распространения коронавируса. Мероприятия по сокращению меж-
дугородних и городских перевозок в Китае снизили примерно на 70 и 40 % 
мобильность между городами и внутри города и эффективно замедлили рас-
пространение болезни за счет сведения к минимуму социальных контактов 
наряду с другими мерами [12].   

Особенно крупные изменения уже для всех категорий горожан произошли 
в период весеннего карантина, когда работа общественного транспорта оказа-
лось существенно ограниченной. Испанские исследователи зафиксировали 
снижение общей мобильности на 76 %, а использование общественного транс-
порта — на 93 % в одном крупном испанском городе [13]. Своеобразной пози-
тивной обратной стороной такого ограничения является снижение уровня вы-
хлопных газов и количества ДТП. Ввиду этого предлагается в будущем осу-
ществлять инвестирование в инфраструктуру, ориентированную на активные 
способы передвижения — ходьбу и езду на велосипеде [14]. 
 
 

Пандемия и социальное неравенство 
 

Вместе с этим обострилось социальное неравенство и неравенство, свя-
занное со здоровьем, между теми, кто может выполнять удаленную работу и 
теми, кто вынужден путешествовать каждый день. Данные по таким городам, 
как Барселона и Нью-Йорк, показывают, что COVID-19 оказал наибольшее 
влияние на горожан, которые редко занимаются удаленной работой и чьи по-
ездки на работу увеличивают вероятность заражения вирусом [15]. 
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Пандемические эффекты можно называть травматическими. Мазиеро и 
соавторы перечисляют четыре источника травмы, которая носит коллектив-
ный характер: усталость от принятия важных решений у медицинских работ-
ников; горе от потери близких; кризис социальных ролей и идентичности; со-
циальные разделения, связанные с остановкой экономики [16]. 

Действительно, не для всех городов и групп горожан пандемия оказалась 
одинаковым испытанием. Прежде всего следует отметить проблемы, связан-
ные с социально-экономическим неравенством. Пандемия оказалась особенно 
тяжелым испытанием для жителей индийских трущоб [17], африканских не-
формальных поселений, латиноамериканских городов [18] и бразильских фа-
вел в частности [19] и в целом для городов Глобального Юга [20], где социаль-
ное дистанцирование достижимо с большим трудом. В Африке бедным людям 
приходилось выбирать между голодом и риском заражения [21]. Риски здоро-
вью вынуждены нести и небогатые жители городов Глобального Севера [22]. 
В лучшей ситуации оказываются горожане с более высокими доходами и уров-
нем жизни, которые не зависят от общественного транспорта, имеют накопле-
ния, личные автомобили, дачи и загородные дома. 

Возрастает роль общественных пространств нового типа. Как отмечают 
китайские исследователи, городские парки и большие открытые пространства 
на открытом воздухе могут предоставить жителям место для безопасных заня-
тий на свежем воздухе и социального взаимодействия во время пандемии, а 
также служить буферной зоной для поддержания здоровья и высокого каче-
ства жизни [23]. Пандемия тем самым повысила ценность парков и городских 
зеленых зон, поставив, по сути, новую градостроительную задачу. 

 
Заключение 

В своей статье мы предприняли попытку ответить на несколько вопросов, 
связанных с тем, какие изменения произошли на уровне городской повседнев-
ности. Суммируя итоги статьи, можно отметить следующее. Сегодня мы ста-
новимся свидетелями процесса оповседневнивания пандемических феноменов. 
Помимо глобальных и макроэкономических последствий пандемия заставила 
измениться и сложившиеся повседневные практики. Люди оказались вынуж-
дены (под угрозой штрафов и из-за бытовой необходимости) соблюдать новые 
правила поведения каждый день и в разных жизненных ситуациях. Новый 
опыт оказался насильно включен в повседневность и поглощен ею. При этом 
далеко не все категории горожан оказались готовыми соблюдать меры соци-
ального дистанцирования, которое можно считать главнейшим требованием 
«новой нормальности» в условиях пандемии. Зачастую необходимость дер-
жать дистанцию или воздерживаться от любых перемещений вне дома оказа-
лась сопряженной с угрозой здоровью и жизни не от пандемии, а от социально-
экономических причин. 
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