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Аннотация. Статья посвящена выявлению влияния распространения пандемии, режима 
самоизоляции и  социального дистанцирования на отдельные составляющие образа жизни 
ресурсообеспеченных россиян, проживающих в крупных городах. Представленные результаты 
основаны на серии специально проведённых углублённых интервью. Образ жизни рассматри-
вался по таким составляющим, как: коммуникационные практики, практики потребления 
товаров и  услуг, досуг и  отдых, отпуск. Кроме того, выявлялись общие оценки прошедшего 
с начала распространения пандемии периода с точки зрения изменения отношения к здоро-
вью, планов на будущее, влияния государства на предотвращение развития кризисных про-
цессов. Проведённые интервью позволяют сделать предварительные выводы о том, что вве-
дённый режим самоизоляции и социального дистанцирования серьёзно отразился на таких 
составляющих образа жизни, как формы реализации коммуникационных практик в  повсе-
дневной жизни; досуг и отдых; планирование отпуска; здоровьесберегающее поведение. Мно-
гочисленные проблемы, с  которыми столкнулись респонденты в  результате введения про-
тивоэпидемиологических мер, неизбежно сказались на нарастании негативных настроений, 
усилении экзистенциальных страхов из-за неопределённости ситуации в будущем. В то же 
время кризис и реализация практик преодоления кризисных явлений способствовали появле-
нию новых возможностей, связанных с  активным освоением информационных технологий, 
которые входят в число важнейших факторов трансформации прежнего образа жизни. Если 
для респондентов, имеющих статус наёмных работников, в  большей степени характерна 
выжидательная и пассивная реакция на изменения, связанные с пандемией, то являющиеся 
предпринимателями или самозанятыми выражали более активную реакцию на происшедшие 
изменения, в  том числе путём совершенствования бизнес-моделей и  диверсификации дея-
тельности.
Ключевые слова: образ жизни, стиль жизни, пандемия, качественные исследования, соци-
ально-экономическая адаптация.
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Начиная с  2020 г. институциональ-
ная среда оказалась подвержена суще-
ственным и  разнообразным изменени-
ям, вызванным пандемией коронавируса 
COVID-19, а также ограничениями эконо-
мической и  социальной активности, свя-
занными с реализацией мер противодей-
ствия распространению пандемии. Дан-
ная ситуация на протяжении, по крайней 
мере, двух лет оказалась значимым кон-
текстом для жизненных практик, реали-
зуемых различными группами населения 
России. Институтом социального анализа 
и прогнозирования Российской академии 
народного хозяйства и  государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС) реализовано исследо-
вание, в котором, методом глубинных по-
луструктурированных интервью, выявле-
ны особенности влияния коронавирусной 
пандемии на образ жизни ресурсообес-
печенных групп российского городского 
населения.

Теоретические предпосылки 
изучения образа жизни

Образ жизни стал основным предме-
том исследования культурной антропо-
логии, которая использовала это понятие 
для изучения совокупности относительно 
устойчивых практик, образа мышления, 
присущих той или иной этнической общ-
ности. В  советской социологии понятие 
«образ жизни» использовалось для опи-
сания и анализа относительно целостных 
практик, характеризующих классовую по-
зицию, либо применительно к характери-
стике культуры различных этнических 
групп. В рамках «социологии образа жиз-
ни» был реализован ряд масштабных про-
ектов [1–5]. Следует также упомянуть Та-
ганрогский проект, который реализовы-
вался на протяжении ряда этапов, начи-
ная с  1967  года. В  результате реализации 
этого проекта удалось получить много-
мерную картину образа жизни общества, 
характеризуемую по целому ряду параме-
тров: социально-демографические харак-
теристики, трудовое поведение, досуг, по-

требление, социокультурные и гендерные 
установки [6–8].

Понятие «стиль жизни» в большей сте-
пени соотносится с  индивидуалистиче-
ской культурой, свойственной урбани-
зированной среде индустриального или 
постиндустриального общества, в рамках 
которых стиль жизни может выбирать-
ся индивидом и  трансформироваться на 
разных этапах выстраивания образова-
тельно-профессиональной траектории. 
Переход от образа жизни к  стилям жиз-
ни может быть описан и  проанализиро-
ван в рамках культурологической версии 
теории модернизации [9]. В  данном слу-
чае предлагается выделение двух измере-
ний: 1) традиционные ценности или секу-
лярно-рациональные ценности; 2) ценно-
сти выживания или ценности самовыра-
жения. При этом, например, традицион-
ные ценности достаточно тесно коррели-
руют с ценностями выживания [9]. В то же 
время ценности самовыражения присущи 
стилю жизни, характерному для постин-
дустриального общества.

Схожей логики придерживается Э. Гид-
денс, который поставил ряд вопросов 
о том, каким образом происходит измене-
ние идентичности личности и  стиля жиз-
ни в  эпоху позднего модерна и  глобали-
зации [10]. Данная эпоха характеризуется 
следующими свойствами: делокализация 
социальных действий, их свободное пере-
мещение в самых широких пространствен-
но-временных рамках; развитие «высвобо-
ждающих механизмов» —  абстрактных си-
стем, которые включают экспертное знание 
и  «символические знаки», лишающие по-
вседневные социальные практики локаль-
ной привязки; появление «институцио-
нальной рефлексивности», подвергающей 
институты критическому переосмыслению. 
Если в  традиционном обществе идентич-
ность человека определялась посредством 
последовательного прохождения чётко за-
данных этапов социализации, то в условиях 
позднего модерна идентичность становит-
ся индивидуальным проектом, в рамках ко-
торого оказываются задействованы опре-
делённые институты (образование, СМИ, 



115

Титов В. Н., Логинов Д. М.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 25. № 4. 2022

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

массовая культура, здравоохранение, госу-
дарство и другие). Процесс реализации про-
екта Я-идентичности в  условиях позднего 
модерна и  порождаемой им ситуации вы-
сокой экзистенциальной неопределённо-
сти предполагает также создание собствен-
ного стиля жизни как относительно целост-
ного набора социальных практик [10, с. 81]. 
В эпоху модерна происходит приватизация 
образа жизни, когда для семейных, род-
ственных отношений ослабевает внешний 
социальный контроль и  регламентация. 
Индивидуализация выбора идентичности 
и  стиля жизни связана с  необходимостью 
постоянного мониторинга и расчёта потен-
циальных рисков, что порождает рациона-
лизацию и  планирование стиля жизни как 
некоего проекта. Неизбежность ситуации 
индивидуального выбора идентичности 
и  стиля жизни усиливает экзистенциаль-
ные тревоги, снижают ощущение онтологи-
ческой безопасности, что заставляет инди-
вида искать помощи в различных областях 
экспертного знания. Подход, предложен-
ный Э. Гидденсом к  анализу стиля жизни 
в  условиях позднего модерна, предлагает 
возможность определить общие тенденции 
индивидуализации в  условиях глобальных 
трансформаций. Однако такой взгляд не 
позволяет выделить конкретные разновид-
ности идентичностей и стилей жизни, при-
сущие различным социальным категориям. 
Вопрос о стилях жизни переносится в пло-
скость индивидуального выбора, не затра-
гивая объективных социально-экономиче-
ских и  демографических условий, влияю-
щих на формирование стилей жизни.

Большое влияние на изучение сти-
лей жизни оказал П. Бурдье, пытавший-
ся найти компромисс между феномено-
логической и  структуралистской пара-
дигмами, а также между микро- и макро-
уровнями рассмотрения общества. В  со-
циологии П. Бурдье социальные агенты 
предстают как конституированные в  от-
ношении и  через отношение с  социаль-
ным пространством, образуемым из ряда 
функциональных полей. Социальное про-
странство понимается как совокупность 
полей, в  которых ведётся борьба за до-

ступ к тем или иным значимым ресурсам. 
Борьба за обладание капиталом позволяет 
выстраивать определённые стратегии ди-
станцирования и признания. В свою оче-
редь, шансы в социальной борьбе за сим-
волическое признание зависят во многом 
от габитуса —  совокупности диспозиций 
действия, мышления, оценивания и  об-
щения определённым качественным об-
разом, а также от наличия у индивида тех 
или иных форм и объёмов капиталов (эко-
номического, социального, культурного, 
символического). Классы можно рассма-
тривать как позиции в социальных полях, 
определяемые наличием и  объёмом цен-
ных ресурсов [11, с. 55–59]. Различия в об-
ладаниях разными формами капиталов 
в  социальном пространстве определяют 
различие стилей жизни.

Постмодернистская версия трактовки 
стилей жизни была предложена Ж. Бод-
рийяром [12], у которого потребление рас-
сматривается не столько как акт индиви-
дуального свободного выбора, сколько как 
навязанное самим обществом потребле-
ния и  его разнообразными институтами 
потребление знаков. В данном случае по-
требляется не предмет с  целью удовле-
творения тех или иных личных потребно-
стей, сколько знак престижа, статуса, спо-
соб различения в  социальном простран-
стве. Метафорой общества потребления, 
его культурным эталоном становится 
крупный торговый центр, в котором про-
исходит социализация современного че-
ловека, его приобщение к  культу потреб-
ления знаков в  рамках устоявшихся по-
вседневных практик. Общество потреб-
ления основывается на мифе о  «счастье», 
которое должно быть доступным для всех 
и измеримым, что, в свою очередь, поро-
ждает миф о «всеобщем благосостоянии». 
Однако этот миф продолжает замаски-
ровывать сложившуюся при капитализ-
ме систему социальной дифференциации 
и  соответствующих привилегий. Потреб-
ление становится основой современного 
образа жизни, возможностью приобще-
ния к высоко ценимым стандартам жизни 
«среднего класса». Общество потребления 
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описывается посредством разнообразных 
составляющих образа жизни: собствен-
но потребление товаров и услуг, телесные 
практики (спорт, косметология, медици-
на), досуг, отдых, повышение квалифика-
ции и так далее.

Таким образом, можно выделить сле-
дующие основные подходы к пониманию 
стилей или образа жизни в  современных 
социальных науках: 1) стиль жизни как 
результат «жизненной политики», выби-
раемой рефлексирующим индивидом, 
выстраивающим свои практики и  иден-
тичность в  условиях позднего модерна 
(Э. Гидденс); 2) стиль жизни как реализа-
ция статусной, классовой позиции, зада-
ваемой габитусом, объёмом и структурой 
форм капиталов (экономического, соци-
ального, культурного, символического) 
в  различных социальных полях (П. Бур-
дье); 3) стиль жизни как отражение матри-
цы ценностей самовыражения или выжи-
вания, определяемых уровнем экономи-
ческого развития общества (Р. Инглхарт); 
4) стиль жизни как навязанный образ 
жизни современного человека, состоящий 
в потреблении знаков в условиях «потре-
бительского общества» (Ж. Бодрийяр).

Пандемия COVID-19 актуализирова-
ла интерес учёных к влиянию изменений 
внешней среды на жизнедеятельность на-
селения. Так, например, в статье Л. В. Кам-
диной рассматривается влияния панде-
мии на различные показатели качества 
и  уровня жизни [13]. Исследователями 
анализируются восприятие практик про-
живания в самоизоляции [14], а также со-
циальная стигматизация, которой под-
вергались люди, получившие подобный 
опыт [15]. В  числе важных вопросов рас-
сматривается отношение представителей 
различных социальных групп к пандемии 
и административно реализуемым ограни-
чительным мерам [16; 17].

Методология исследования

Эмпирической базой исследования вы-
ступают результаты серии глубинных ин-
тервью, реализованных в  мае 2021  года. 

Время проведения исследования позво-
ляет оценить годовой период, прошедший 
в  условиях эпидемиологических и  соци-
ально-экономических изменений корона-
вирусной пандемии, с целью определения 
оснований, мотивов, барьеров, результа-
тивности воспроизводимых и вновь фор-
мируемых социальных практик. Респон-
дентами выступили представители ре-
сурсообеспеченных групп населения: жи-
тели крупных городов средневозрастной 
когорты (25–45 лет), получившие высшее 
образование и  имеющие постоянную ра-
боту, материальный статус которых по 
самооценке характеризуется уровнями 
«средний» или «выше среднего». Для того 
чтобы учесть в  исследовании специфику 
характера занятости, массив разделён на 
две подгруппы равной численности: ра-
ботающие по найму, а  также владеющие 
собственным небольшим бизнесом или 
самостоятельно занятые. Сферы профес-
сиональной деятельности респондентов 
включают в себя медицинские, образова-
тельные, юридические, рекреационные 
услуги, строительство и  ремонт, торгов-
лю, доставку товаров и  производствен-
ную деятельность. Таким образом, по ос-
новным социально-демографическим ха-
рактеристикам респондентов можно с до-
лей условности отнести к  представите-
лям «российского среднего класса», про-
живающего в городах, которых мы назва-
ли ресурсообеспеченными горожанами. 
Интервью проведены в городах Москва (5 
интервью) и  Воронеж (15 интервью). Реа-
лизованный объём выборочной совокуп-
ности, в  соответствии с  практикой реа-
лизации исследований с  применением 
качественных социологических методов, 
можно признать достаточным для выяв-
ления субъективных факторов, влияю-
щих на характер социально-экономиче-
ского поведения, а  также ключевых тен-
денций образа жизни ресурсообепечен-
ных горожан.

Проведение интервью ставило своей 
основной целью выявление отдельных со-
ставляющих образа жизни под влиянием 
распространения пандемии. Сценарий по-
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луструктурированного интервью включал 
несколько тематических вопросных бло-
ков: коммуникационные практики; прак-
тики потребления товаров и  услуг; досуг 
и отдых; отпуск; результирующие оценки 
прошедшего года. Стратегия глубинных 
интервью даёт возможность выявить со-
держание мотивов социально-экономиче-
ского поведения и  детально рассмотреть 
характер практик, формирующих модели 
образа жизни.

Коммуникационные практики 
и практики потребления 

товаров и услуг

До наступления пандемии реализация 
коммуникационных практик подавляю-
щего большинства опрошенных происхо-
дила в балансе личного общения и обще-
ния в режиме онлайн. Произошедшие из-
менения и  ограничения социальной ак-
тивности привели к существенным слож-
ностям в поддержании ранее сложивших-
ся контактов, практик, форм и  частоты 
коммуникаций. Требования по переходу 
на режим самоизоляции и  дистанцион-
ный формат работы связаны с  ограниче-
нием круга непосредственных контактов, 
нарастанием ощущения страха за своё 
здоровье, взаимной подозрительностью.

По прошествии года с  начала панде-
мии большинство респондентов, посте-
пенно адаптируясь к  изменившейся ре-
альности, сумели ребалансировать свою 
коммуникационную активность с учётом 
дистанционных возможностей. При том, 
что все проблемы, связанные с  сохране-
нием прежнего круга общения, в  полной 
мере разрешить не удалось, ограничения 
внешних контактов дали возможность со-
средоточиться на семейных отношениях, 
уделить большее внимание собственным 
увлечениям, а  также освоить новые фор-
мы коммуникации.

Большинство информантов до наступ-
ления пандемии включали в потребитель-
ские практики как постоянные, так и пе-
риодические покупки с  личным посеще-
нием магазинов, рынков и  торгово-раз-

влекательных центров. Объектами по-
требления в  этих случаях выступал ши-
рокий набор продовольственных и  не-
продовольственных товаров. При этом 
в  практики «городского среднего класса» 
были массово включены и онлайн-заказы, 
в  первую очередь —  технических предме-
тов длительного пользования. Представи-
тели подгруппы предпринимателей и са-
мостоятельно занятых отмечают наличие 
опыта (чаще всего —  успешного и  удовле-
творительного) онлайн-заказов готовой 
еды и товаров каждодневного спроса, ко-
торый позволял сгладить существенный 
дефицит свободного времени.

Характеризуя изменения потребитель-
ского поведения, произошедшие с  нача-
ла коронавирусной пандемии, оценки ин-
формантов разделились почти поровну. 
Так, часть респондентов отмечают пре-
одоление ранее существовавшего пред-
убеждения в  отношении онлайн-потреб-
ления. Это предубеждение, по мере по-
лучения соответствующего опыта, посте-
пенно преобразовалось в положительную 
оценку данной практики. Устранению су-
ществовавших внутренних психологи-
ческих барьеров способствовало, в  числе 
прочего, осознание ценовых преимуществ 
удобства доставки через интернет-ресур-
сы. Другая группа опрошенных свиде-
тельствует об отсутствии явной динамики 
потребительских привычек за рассматри-
ваемый период, поскольку эти люди ранее 
уже сумели выработать покупательскую 
модель поведения, включающую массо-
вые онлайн-покупки.

Важно отметить, что те из информан-
тов, кто отметил произошедшие с начала 
коронавирусных ограничений изменения 
потребительских практик в  сторону сме-
щения покупок в онлайн, убеждены в со-
хранении этих практик и их закреплении 
в будущем. При этом допускается «обрат-
ный потребительский сдвиг» в  сторону 
возвращения части потребления в личные 
покупки, что связано с двумя основания-
ми: желанием убедиться в качестве приоб-
ретаемых товаров, в первую очередь про-
дуктов питания ограниченного срока год-
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ности, а также возможностью совмещения 
потребительских и досуговых задач.

Развивающаяся в  последние годы 
и  особенно усилившаяся в  период пан-
демии тенденция взаимодействия с  го-
сударственными и  негосударственными 
службами для решения различных во-
просов в онлайн-режиме воспринимается 
крайне позитивно. В  первую очередь это 
касается работы Многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и сайта Гос-
услуг, которые позволяют успешно и опе-
ративно решить многие (в  том числе до-
статочно сложные) вопросы в сфере соци-
ального обслуживания. Предпринимате-
лям и самозанятым взаимодействие с го-
сударственными службами в  режиме он-
лайн предоставило возможность решения 
рабочих и  бизнес задач, а  также получе-
ния необходимых консультаций.

Досуг и отдых как часть образа жизни

Результаты исследования позволили 
выделить и классифицировать формы ор-
ганизации и  проведения досуга, к  кото-
рым можно отнести: 1) массовые практи-
ки проведения досуга, характеризующие 
«общество потребления»; 2) организация 
досуга в формах, максимизирующих про-
ведение свободного времени с  членами 
семьи и, в первую очередь, с детьми; при 
этом участие в  массовых формах досуго-
вой деятельности зачастую избегается; 3) 
досуг как способ реализации творческих 
планов, хобби; 4) комбинированный фор-
мат проведения досуга, при котором вы-
шеназванные практики времяпрепрово-
ждения сочетаются.

Напомним, что критериями отбора ре-
спондентов для исследования выступали 
достаточно высокие уровни образования 
и  материальной обеспеченности, а  также 
проживание в  крупных городах. Неуди-
вительно, что для представителей дан-
ной аудитории характерно активное обра-
щение к массовым досуговым практикам. 
До начала коронавирусной пандемии пе-
риодическое взаимодействие с индустри-

ей массового досугового обслуживания, 
включающей учреждения общественного 
питания, кинотеатры, торговые центры 
и  фитнес-клубы, было привычно и  есте-
ственно. При этом те из опрошенных, кто 
занят собственным бизнесом или рабо-
тает на условиях самозанятости, в  суще-
ственно большей степени отмечают вклю-
чённость в  семейные формы досуга, что 
является результатом чрезмерной трудо-
вой нагрузки, ненормированного графи-
ка работы и  соответствующего «эмоцио-
нального выгорания». Важно отметить, 
что практически все информанты посту-
лировали высокую степень удовлетворён-
ности досуговыми практиками, реализуе-
мыми до наступления пандемии. «Лакуны 
неудовлетворённости» при этом субъек-
тивно связывались с дефицитом либо фи-
нансовых средств, либо свободного вре-
мени, что свидетельствует о высокой зна-
чимости досуга в  контексте образа жиз-
ни. О  важности и  ценности этой состав-
ляющей образа жизни свидетельствует 
также высокий уровень расходов на досуг 
(в  среднем указывалась доля, составляю-
щая около 20% семейного бюджета).

Внезапное наступление пандемии 
серьёзно отразилось на досуговых прак-
тиках. Реализованные ограничения эко-
номической и  социальной активности на 
фоне личных эпидемиологических опасе-
ний сократили возможности проведения 
свободного времени вне дома, в том чис-
ле посещение заведений массового досу-
гового обслуживания. При этом возрос-
ло значение досуговых практик, связан-
ных с  проведением свободного времени 
в  виртуальном интернет-пространстве. 
Преобладающая доля опрошенных оце-
нила изменения в  реализуемых досуго-
вых практиках, произошедшие в  период 
эпидемиологической напряжённости, как 
существенные.

Положительно характеризовалось при 
этом появление значительного количе-
ства «высвободившихся часов», которые 
стало возможно посвятить реализации 
собственных творческих планов. В  неко-
торых случаях период вынужденной са-
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моизоляции вызвал радикальный пере-
смотр жизненных приоритетов, частич-
ное избавление от прежних потребитель-
ских установок в пользу поиска ответов на 
экзистенциальные вопросы. Однако обоб-
щающие оценки произошедших в период 
пандемии изменений явным образом кон-
центрируются в негативной зоне. Отмеча-
ется раздражающее влияние администра-
тивных ограничительных мер, психологи-
ческая усталость от физической замкну-
тости в  домашней обстановке, ощущение 
однообразного времяпрепровождения. 
К  числу негативно оцениваемых послед-
ствий можно также отнести частичный 
разрыв и утрату социальных связей, огра-
ничение возможностей личного общения 
с родными, близкими и друзьями.

Важной составляющей стиля жизни со-
временных горожан является вовлечен-
ность в  спортивные занятия и  физиче-
ские тренировки, которые занимают важ-
ное место как форма досуговых практик, 
становясь одним из социальных импера-
тивов. Ответы респондентов это подтвер-
ждают. Среди различных форм контроля 
за физическим состоянием информанта-
ми выделялись занятия в спортивных за-
лах и фитнес-центрах, а также физические 
упражнения в  домашних условиях или 
в  городских парках и  скверах. В  некото-
рых случаях при занятии спортом и  дру-
гими видами физической активности ис-
пользуются интернет-ресурсы, позволя-
ющие как оптимизировать самостоятель-
ные занятия, так и организовать взаимо-
действие с  тренерами, и  условия панде-
мии существенно стимулировали обраще-
ние к подобным возможностям.

Представители рассматриваемой целе-
вой аудитории успешно находили возмож-
ности адаптации ранее привычных форм 
проведения досуга к  изменившимся усло-
виям внешней среды. Обычной практикой 
стало замещение способов проведения сво-
бодного времени в местах массового досу-
гового обслуживания домашними формами 
(использование интернет-ресурсов, чтение, 
игры, просмотр телевизионных программ 
и сериалов, в том числе совместно с члена-

ми семьи, и тому подобное). Для практико-
вавших до пандемии активные формы вре-
мяпрепровождения (спорт, фитнес, туризм 
и  другие) альтернативами стали пикники, 
походы, пешие прогулки на природе, а так-
же занятия спортом в домашних условиях. 
Для большинства адаптация к  относитель-
но новым формам проведения досуга про-
исходила спокойно и безболезненно. Слож-
ности в  процессе переориентации досуго-
вых практик в пандемийных условиях ока-
зались связаны с  необходимостью совер-
шенствования компьютерной грамотно-
сти, а также с психологической перестрой-
кой и  адаптацией. У  многих в  период вве-
дения ограничительных мер уровень затрат 
на досуг снизился вследствие сокращения 
расходов на внедомашние массовые формы 
досуговых практик. В то же время некото-
рые отмечали, что объём соответствующих 
расходов в этот период остался на прежнем 
уровне, что объяснялось замещением преж-
них практик на новые, которые оказались 
достаточно затратны.

Оценки в  отношении изменения удо-
влетворённости проведением досуга 
в условиях пандемии, по сравнению с ра-
нее привычным, разделились примерно 
поровну. Респонденты, фиксирующие не-
гативную динамику, связывают это с  су-
щественным ограничением личного об-
щения и сужением «пространства выбора» 
вариантов досуга. К  числу значимых не-
гативных обстоятельств также относятся 
переживания о потерянном из-за болезни 
здоровье или произошедший психологи-
ческий слом вследствие обострившегося 
ощущения неопределённости, невозмож-
ности ясно планировать своё будущее, 
даже ближайшее. Однако вызванный пан-
демией режим самоизоляции и  социаль-
ного дистанцирования привёл не только 
к  некоторым утратам в  прежнем образе 
жизни, но также способствовал появле-
нию новых форм проведения досуга, но-
вых ценностных ориентиров.

В современном обществе потребления 
отпуск является важной составляющей 
образа жизни. Ответы респондентов по-
зволяют прийти к выводу о том, что наи-
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более предпочтительным вариантом про-
ведения отпуска является выезд на черно-
морские курорты России или за границу. 
Самым важным из мотивов проведения 
отпуска вне ареала постоянного прожива-
ния выступает желание на время «уйти от 
повседневных забот», снять усталость, из-
бавиться от накопившихся стрессов, пере-
жить новые эмоции. Более традиционный 
способ организации ежегодной отпускной 
рекреации, связанный с  работой на дач-
ном участке, обустройством собственного 
хозяйства, в сочетании с обретением гар-
монии и  единства с  природой, является 
менее привлекательным для рассматри-
ваемой группы населения.

Период коронавирусной пандемии 
значимо сказался на возможностях про-
ведения отпускного периода. Ограниче-
ния трансграничных перемещений стали 
практически повсеместными, и у россиян 
существенно сузился выбор: либо прове-
сти отпуск на дачном участке, либо отпра-
виться в  поездку в  пределах страны. Как 
показало исследование, для сравнитель-
но обеспеченных горожан отсутствие воз-
можности заграничных поездок в  2020 г. 
было воспринято как реальная проблема, 
нарушившая сложившийся привычный 
образ жизни.

Общая оценка «года пандемии» 
и ожидания в отношении будущего

При рассмотрении различий в  оцен-
ках масштаба и  направлений изменения 
ранее сложившегося образа жизни выде-
ляется дифференциация, связанная с  ха-
рактером трудовой деятельности и  воз-
можностью эффективной работы в  он-
лайн-режиме. Однако даже если трудовая 
деятельность в  дистанционном формате 
оказалась реальной и продуктивной, пан-
демия вызвала негативные последствия, 
связанные с  ограничениями в  передви-
жении, недоступностью туристических 
поездок, проблематичностью поддержа-
ния ранее выстроенных отношений с род-
ственниками и  друзьями. Нередко нега-
тивная оценка связана с «фоновым факто-

ром» (общей ситуацией в регионе, городе, 
стране).

Среди основных негативных послед-
ствий обычно назывались рост цен, паде-
ние уровня дохода, отсутствие дополни-
тельных источников дохода, обеднение 
досуговых практик, психологически угне-
тающий режим самоизоляции и социаль-
ного дистанцирования. Жёсткий режим 
социального дистанцирования, обяза-
тельное ношение масок в  публичных ме-
стах сказывались на нарастании чувства 
раздражения, моральной усталости, уси-
лении страхов за своё здоровье. Важным 
фактором негативной психологической 
динамики также стала нарастающая не-
определённость в отношении дальнейших 
перспектив развития эпидемии и возмож-
ности введения новых административных 
ограничений.

Для предпринимателей и  самозанятых 
характерно серьёзное различие в  оценках 
последствий пандемии на реализуемый об-
раз жизни. В благоприятных условиях ока-
зались медицинские работники, индивиду-
альные услуги которых были особенно вос-
требованы, а  также респонденты, бизнес 
которых связан с  проектной, аналитиче-
ской деятельностью и работой в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, которую без проблем удалось пере-
вести в онлайн-режим. В то же время пред-
ставители малого бизнеса, занятые в  сфе-
рах общественного питания, торговли, тра-
диционного сервиса, в  условиях пандемии 
и  последовавших за ними ограничений 
в наибольшей степени испытали на себе все 
негативные последствия кризиса.

За год, прошедший с начала пандемии, 
не только выявились разноплановые про-
блемы, сказавшиеся на образе жизни «го-
родского среднего класса», но также от-
крылись новые возможности: увлечения, 
которые могут не только удовлетворять 
духовные потребности, но потенциально 
приносить материальную выгоду; новые 
возможности общения посредством ис-
пользования ресурсов интернета; расши-
рившиеся возможности получения обра-
зовательных услуг посредством онлайн-
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технологий. Освоение и  расширение ис-
пользования информационных техноло-
гий, как для решения рабочих задач, так 
и  для удовлетворения образовательных, 
потребительских, рекреационных по-
требностей, однозначно воспринимает-
ся большинством опрошенных как суще-
ственное расширение «поля жизненных 
возможностей».

В оценках преобладающей части ин-
формантов проявляется критичное вос-
приятие действий государственных ор-
ганов в  условиях эпидемиологическо-
го кризиса. Многие из представителей 
аудитории исследования выражают мне-
ние о том, что меры, предпринятые госу-
дарством, оказались не вполне адекват-
ными задачам противодействия распро-
странению пандемии и поддержки уязви-
мых групп общества. Очевидно, что отме-
ченная ситуация свидетельствует о  низ-
ком уровне институционального доверия. 
В дополнение к мерам, направленным на 
сглаживание проблем в сфере доходов на-
селения, ожидания от государства связа-
ны с  совершенствованием здравоохрани-
тельной сферы, повышением доступности 
и  качества социальных услуг, развитием 
отечественной туристической отрасли. 
Опрошенные предприниматели и самоза-
нятые также обращают серьёзное внима-
ние на институциональную бизнес-сре-
ду и  взаимоотношения государственных 
органов с  субъектами предприниматель-
ской деятельности.

Заключение

Обобщая, можно сказать, что эпидемия 
коронавируса и  связанные с  ней ограни-
чения (как внедрённые административ-
но, так и реализуемые на уровне индиви-
дов или социальных групп) способство-
вали привнесению с  российский социум 
ощущение «новой реальности». Эта реаль-
ность потребовала от представителей об-
разованных и достаточно благополучных 
горожан специальных усилий по адапта-
ции сложившихся и  устоявшихся соци-
альных практик. При этом явной и  важ-

ной характеристикой «новой реальности» 
стало её восприятие как гораздо менее по-
нятной и предсказуемой, что способству-
ет появлению новых фобий и  приводит 
к ощущению экзистенциальных страхов.

Интерпретация полученных в ходе ин-
тервью ответов позволяет сделать некото-
рые выводы о влиянии пандемии на изме-
нения различных составляющих образа 
жизни. В  условиях сокращения возмож-
ностей неизбежно происходит нарастание 
ощущения экзистенциальных угроз, не-
определённости в  отношении будущего. 
В  подобной ситуации начинает отчётли-
во прослеживаться стремление вернуться 
к  ранее сформировавшемуся образу жиз-
ни, в рамках которого разделялись работа, 
досуг, отпуск, общение с коллегами, род-
ными и друзьями с соответствующим об-
разом сформированными повседневными 
практиками, нормами.

Основные различия между респонден-
тами, проживающими в  столице и  в  не-
столичном областном центре, с точки зре-
ния особенностей образа жизни, связа-
ны прежде всего с  объективной диффе-
ренциацией уровня жизни. Проживание 
в  столице предоставляет максимально 
широкие возможности для трудоустрой-
ства, ведения бизнеса, обеспечения до-
стойного уровня жизни, социальной мо-
бильности и  проведения досуга. В  то же 
время проживающие в Воронеже старают-
ся, с  одной стороны, придерживаться ре-
жима разумной экономии, а с другой —  по-
дражать стилистике образа жизни населе-
ния столицы.

Пандемия и  вызванный ею режим са-
моизоляции, необходимость перевода 
работы в  дистанционный режим оказа-
ли серьёзное влияние на индивидуализа-
цию труда и других составляющих образа 
жизни (потребление, досуг, отдых, увле-
чения). Коммуникация, работа, досуго-
вые практики, благодаря бурно развива-
ющимся интернет-технологиям, меняют 
свои ранее сложившиеся формы в  сторо-
ну большей гибкости, ситуативности, ва-
риативности, создавая условия для пере-
хода от относительно устоявшегося обра-
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за жизни к индивидуальному выбору жиз-
ненных практик.

Подобный переход особенно отчётли-
во обнаруживается среди предпринима-
телей и  фрилансеров, характер работы 
которых непосредственно связан с  осу-
ществлением тех или иных видов твор-
ческих или интеллектуальных проектов 
в  дистанционном режиме с  использова-
нием интернета. Если для респондентов, 
имеющих статус наёмных работников, 
в  большей степени характерна выжида-
тельная и пассивная реакция на измене-
ния, связанные с  пандемией, то являю-
щиеся предпринимателями или самоза-

нятыми выражали более активную реак-
цию на происшедшие изменения, в  том 
числе путём совершенствования бизнес-
моделей и  диверсификации деятельно-
сти. Вызванный пандемией кризис не 
был воспринят фрилансерами как ката-
строфа, угрожающая их экзистенциаль-
ной безопасности, поскольку индивиду-
альная работа в  удалённом режиме уже 
стала частью их образа жизни. Именно 
для данной категории характерно преоб-
ладание так называемых постматериали-
стических ценностей, выраженная моти-
вация самовыражения, стремление к сво-
бодному выбору стиля жизни.
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Abstract. The article describes impact of the pandemic spread, the regime of self-isolation and 
social distancing on certain lifestyle components of resource-rich Russians living in big cities. 
The presented results are based on a series of specially held in-depth interviews. The lifestyle was 
considered in terms of such components as: communication practices, consumer practices, leisure 
and recreation, vacation. In addition, general assessments of the period since the beginning of 
the pandemic spread were identified in terms of changes in attitudes towards health, plans for 
the future, and the government’s influence on preventing development of crisis processes. The 
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conducted interviews allow us to draw preliminary conclusions that the introduced regime of self-
isolation and social distancing had a rather serious impact on such components of lifestyle as 
the forms of communication practices in everyday life; leisure and recreation; vacation planning; 
health-preserving behavior. The numerous problems that the respondents faced as the result of the 
introduction of anti-epidemiological measures, inevitably caused the growth of negative moods, the 
intensification of existential fears because of the uncertainty of the situation development in the 
future. At the same time, the crisis contributed to emergence of new opportunities associated with 
active development of information technologies, which are among the most important factors in the 
transformation of the old way of life. If respondents, who are employees at some companies, are more 
likely to take wait-and-see attitude to the pandemic-related changes, but those respondents, who 
are entrepreneurs or self-employed, have shown a more active reaction to the changes by improving 
their business models and diversification of their activities.
Keywords: way of life, lifestyle, pandemic, qualitative research, socio-economic adaptation.
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