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Аннотация. Статья представляет исследо-
вание, нацеленное на анализ процессов 
формирования агентности и  адаптации 
у пожилых и у молодых людей в условиях 
пандемии. Автор ставит своей целью вы-
явить и проанализировать процессы адап-
тации к ситуации пандемии и связанных 
с ней ограничений. Работа опирается на ма-
териалы полуструктурированных интервью 
с молодежью и пожилыми людьми, собран-
ных в период с февраля по июль 2023 г.

Агентность рассматривается как набор 
различных действий индивидов и  ответ-
ственность за них, в рамках этого подхода 
автор анализирует трансформацию агент-
ности в двух группах населения, а также из-
учает их взаимодействие с окружающей 
средой во время COVID-19. Результаты ис-
следования позволяют утверждать, что как 
пожилые, так и молодые люди стремились 
трансформировать свою агентность, адап-
тируя ее к условиям пандемии, принимая 
ограничительные меры и получая лечение. 
Трансформация агентности приводила к из-
менениям в их поведении и повседневной 
жизни. Для молодежи эта адаптация чаще 
всего была временной, в то время как для 
пожилых людей она стала неотъемлемой 
частью жизни, связанной с ограничиваю-
щим воздействием медицины. Пожилые 
люди в целом были более склонны прини-
мать произошедшие изменения и адапти-
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Аbstract. The article presents a study aimed 
at analyzing the processes of agency forma-
tion and adaptation of older and younger peo-
ple in the context of a pandemic. The author 
aims to identify and analyze the processes 
of adaptation to the pandemic situation and 
the restrictions associated with it. The work 
is based on semi-structured interviews with 
young people and older people, collected 
from February to July 2023.

Agency is considered as a set of different 
actions of individuals and responsibility for 
them; within the framework of this approach, 
the author analyzes the transformation of 
agency in two population groups and stud-
ies their interaction with the environment dur-
ing COVID-19. The article presents a study 
aimed at analyzing the processes of agency 
formation and adaptation in older and young-
er people in the context of a pandemic. The 
transformation of agency led to changes in 
their behavior and everyday life. For young 
people, this adaptation was most often tem-
porary, while for older people it became an in-
tegral part of life associated with the restric-
tive effects of medicine. Older people were 
generally more willing to accept and adapt 
to the changes that had taken place, while 
younger participants of the study were more 
flexible and maintained a critical outlook on 
the situation, trying to adapt to new condi-
tions while simultaneously recognizing and 
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analyzing the problems and difficulties cre-
ated by the pandemic.
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pandemic, youth, older adults, pandemic con-
sequences

роваться к ним, тогда как молодые участ-
ники исследования проявляли большую 
гибкость и сохраняли критический взгляд 
на  ситуацию, стараясь адаптироваться 
к новым условиям, одновременно осозна-
вая и анализируя созданные пандемией 
проблемы и сложности.

Ключевые слова: трансформация агент-
ности, пандемия COVID-19, молодежь, по-
жилые люди, последствия пандемии

Введение
В современной социологии наблюдается повышенное внимание к исследо-

ваниям индивидуального действия в свете кризисов и глобальных изменений. 
Особое значение приобретает концепт агентности, выделяемый рядом исследо-
вателей [Кузьминов, Сорокин, Фрумин, 2019]. Пандемия COVID-19 показала необ-
ходимость пересмотра традиционных подходов к изучению агентности и включе-
нию данного концепта в социологические рассуждения [Сорокин, Зыкова, 2021]. 
Российские и зарубежные работы, посвященные поведению людей в период пан-
демии, подчеркивают важность индивидуального действия человека, а не толь-
ко соответствия регламентам, часто устанавливаемым сверху и осложняющим 
жизнь общества. Например, авторы, фокусирующиеся на формировании агентно-
сти в сфере образования в период пандемии, подчеркивают необходимость ана-
лиза как молодежи, так и преподавателей, отмечая, что изменения в агентности, 
произошедшие в этот период, могут оказать длительное воздействие на жизнен-
ные пути и отношение людей к обществу в целом [Dwivedi et al., 2020].

Изменения в агентности, произошедшие в условиях пандемии COVID-19, затра-
гивают не только трудовые отношения, но также сферу досуга, профессионально-
го развития и коммуникации, которые особенно проблематичны для таких групп, 
как пожилые люди [Григорьева, Богданова, 2020]. Подобные исследования фор-
мулируют проблемы и предполагают необходимость разработки как новых тео-
рий для изучения агентности, так и практических инструментов, чтобы расширить 
ее понимание [Vale et al., 2020; Leach et al., 2021]. Это включает в себя не только 
социально- экономическую динамику, но и рассмотрение индивидуальных особен-
ностей и потенциала людей для понимания индивидуального выбора и воздей-
ствия происходящих трансформаций на повседневную жизнь индивидов [Chen, 
2021]. Такие задачи стоят как перед научным сообществом, которое стремится 
найти ответы на вопросы об изменениях в агентности, так и перед сферой биз-
неса, образования и производства, где ключевым является переход к ориента-
ции на индивидуальные ресурсы и потенциал людей.

В последние годы, в свете глобальных кризисов, особое внимание ученых при-
влекает изучение концепции агентности и возможных изменений в индивидуаль-
ном действии. Ситуация пандемии COVID-19 повлияла на возникновение новых 
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подходов к изучению агентности и роли индивидуальных инициатив в преодоле-
нии кризисных ситуаций. Исследователи отмечают, что помимо институциональ-
ных мер решающее значение имеют действия и выборы отдельных индивидов, 
включая их инициативы по решению проблем, связанных со здоровьем в пери-
од пандемии [Pradies et al., 2021; Сорокин, 2021].

Сфокусированные на молодежи и студентах как ключевых группах в период 
пандемии исследования трансформации агентности освещают вызовы, с кото-
рыми сталкивается образовательная система [Абрамов и др., 2020; Чернова, 
Шпаковская, 2021]. Ответом на эти вызовы может стать развитие изменяющей-
ся агентности, причем исследование этого процесса остается актуальным даже 
после завершения пандемии, в свете постоянных трансформаций социально-
го порядка. Тем не менее работы не должны игнорировать аспекты агентности 
групп населения помимо молодежи, таких как пожилые люди, которые постра-
дали от пандемии в большей степени и до сих пор продолжают испытывать нега-
тивные (репрессивные) последствия. Изучение агентности пожилых людей пока 
недостаточно освещено в научной литературе. Цель данной статьи —  изучение 
трансформации агентности представителей двух возрастных групп: пожилых лю-
дей и молодежи. Основной акцент делается на анализе влияния медицинских мер 
и ограничительных действий, предпринимаемых в связи с пандемией, на обе эти 
группы населения.

Обзор исследований агентности
В социально- экономических науках развивается дискурс о противопостав-

лении структуры и действия. Однако исследований, которые концептуализиру-
ют понятие агентности и рассматривают его формирование с позиции научно-
го знания, немного. Существующие работы обычно фокусируются на описании 
агентности в целом, уделяя мало внимания ее трансформации [Штомпка, 2001; 
Сорокин, Фрумин, 2020]. Это подчеркивает необходимость проведения эмпири-
ческих исследований, посвященных изучению особенностей маркирования агент-
ности индивидами и формирования агентности в контексте кризисных ситуаций.

Современные социологические исследования, обзоры и теоретические рабо-
ты ориентированы на определение агентности с социологической точки зрения. 
Однако разнообразие концепций, используемых для описания агентности, ино-
гда затрудняет понимание и описание ее формирования. Например, агентность 
может восприниматься как независимость от правил среды или как формирова-
ние контроля над собой в неблагоприятных условиях [Berridge, 2017]. Ученые все 
чаще рассматривают агентность как способность принимать решения на основе 
личных желаний и мотиваций, не поддаваясь внешнему давлению [Smith, Ulvik, 
2017]. В таком контексте агентность может проявляться в сопротивлении внесен-
ным изменениям и ограничениям в обществе [Rydzik, Anitha, 2019].

Важная черта современных исследований агентности —  учет как объективных 
внешних событий, так и субъективных характеристик личности, позволяющих дей-
ствовать проактивно в различных ситуациях. Для анализа проявлений агентно-
сти оптимален социологический подход, который позволяет учитывать внешние 
и внутренние факторы [Bhatti et al., 2020; Tuominen, Martinsuo, 2019]. Однако ба-
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зовым и важным аспектом остается изучение агентности в контексте взаимодей-
ствия структуры и действия.

Глобальные кризисы, такие как вызванный пандемией COVID-19, поднимают 
вопросы о трансформационном потенциале действия относительно структуры. 
Изучение агентности в этом контексте подразумевает рассмотрение ее и как со-
циально поощряемого действия, и как действия, выходящего за пределы ожида-
ний и изменяющего социальную среду [Pahl- Wostl et al., 2023; Campbell, 2020].

В данном исследовании мы рассматриваем трансформацию агентности в пе-
риод пандемии COVID-19 как результат взаимодействия среды и человеческой 
активности. В отличие от ряда исследователей, согласно которым ситуация панде-
мии и связанные с ней ограничения лишали людей их агентности [Statz, Kobayashi, 
Finlay, 2023; Sanderson et al., 2021; Jones, 2024], мы предполагаем, что пандемия 
не лишала индивидов агентности, а скорее вызывала трансформации агентности, 
причем эти изменения могли различаться в зависимости от поколения.

Под агентностью мы понимаем совокупность атрибуций, связанных с действия-
ми индивидов в различных ситуациях. Таким образом, агентность определяет-
ся набором разнообразных действий и ответственности за них, присутствующих 
в повседневной жизни людей. Агентность формируется из множества пережива-
ний, связанных как с окружающей средой, так и с особенностями личности, а так-
же с изменениями, происходящими в современном мире.

Исследования агентности затрудняет отсутствие единого категориального аппа-
рата. В научных дебатах наблюдается разнообразие точек зрения на определение 
агентности и ее главные компоненты. В настоящее время преобладает дискурс, ко-
торый можно разделить на два основных подхода: первый акцентирует внимание 
на личных навыках и умениях индивида, в то время как второй подход рассматри-
вает агентность в контексте взаимодействия с окружающей средой [Bandura, 1977; 
Kwon, Kim, 2020; Tuominen, Martinsuo, 2019]. Эти два направления подразумева-
ют разные модели восприятия агентности и ее формирования в индивидуальном 
и социальном контекстах. В настоящем исследовании используется подход, кото-
рый рассматривает агентность в контексте взаимодействий с окружающей средой.

Методология исследования и эмпирическая база
Все информанты исследования —  жители Санкт- Петербурга. Возрастной диа-

пазон пожилых людей —  от 65 до 80 лет, возрастной диапазон молодых инфор-
мантов —  от 18 до 22 лет. Всего было проведено 40 интервью. Интервью собира-
лись с февраля по июль 2023 г. Выбор возрастных групп для сравнения обоснован 
необходимостью полного понимания особенностей формирования агентности 
в различных возрастных категориях. Группы пожилых людей были разделены 
на две категории (65—75 лет и 75—80 лет) с учетом различий в их социально- 
экономическом статусе и уязвимости перед эпидемическими рисками. В катего-
рии 65—75 лет было взято 14 интервью, в группе 75—80 лет —  10. Группы молоде-
жи (18—20 лет и 20—22 года) были выбраны из-за различий в образовательных 
и профессиональных характеристиках, влияющих на формирование агентности 
и отношение к эпидемическим ограничениям. Среди 18—20-летних информантов 
взято 10 интервью, среди 20—22-летних —  6. Все информанты проживали либо 
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в собственном, либо в съемном жилье. У пожилых людей было преимущественно 
высшее и среднее специальное образование. Информанты 65—75 лет преиму-
щественно продолжали занятость, а 75—80 лет не работали. Молодые участни-
ки исследования имели полное среднее образование и обучались в вузах Санкт- 
Петербурга. Информанты из группы 20—22 года имели в том числе и неполное 
высшее образование (бакалавриат) и продолжали обучение в магистратуре. Дан-
ные об информантах приведены в Приложении 1.

Метод сбора данных —  полуструктурированные интервью (см. гайд в Прило-
жении 2). Данные анализировались с применением тематического метода [Miles, 
Huberman, 1994; Kvale, 1996]. Тексты интервью были закодированы по заранее 
отобранным темам: «ограничительные меры и их соблюдение»; «лечение, госпита-
лизация и взаимодействия с врачами»; «значение пандемии и особенности панде-
мии»; «трудности преодоления периода пандемии и изоляции». Для анализа нар-
ративов интервью применялся метод секвенционного анализа.

Соблюдение ограничительных мер
В нашем исследовании мы обнаружили, что как пожилые, так и молодые участ-

ники были готовы добровольно принимать необходимые ограничения, связанные 
с пандемией, и старались их соблюдать. Этот факт свидетельствует об их высо-
кой социальной ответственности. Они осознавали, что ограничения прежде все-
го влияют на их личную свободу, но при этом признавали полезность таких мер 
для общественного здоровья.

Пожилые информанты отмечали, что хотят быть полноправными участниками 
социальной жизни, несмотря на введенные ограничения. Это говорит о желании 
сохранить активность в общественных сферах даже в условиях ограничений, ко-
торые могут создавать барьеры для полноценного общения. Интервьюируемые 
выражали надежду, что принимаемые меры не отразятся на их активности и уча-
стии в общественной жизни:

Все эти ограничения, которые были введены, они, конечно, очень серьезно повлияли 
и на мой распорядок дня, да и вообще на мироощущение, что ли. Не выйдешь в будни 
никуда, потому что боишься, что могут тебя, так сказать, попросить вернуться в род-
ные пенаты. И это, конечно, самое сложное, вообще вот, наверное, именно это и на-
прягает больше всего, потому что твое время уже не принадлежит тебе, и ты думаешь, 
когда удобно  куда-либо сходить, чтобы не нарушать карантинные меры и карантин-
ные ограничения. (Мария, 83 года, пенсионер).

Информанты выражали и критическое отношение к мерам, стремясь соблю-
дать только те, которые считались действительно эффективными для сохранения 
здоровья и имели научное обоснование. Понимание необходимости этих мер ин-
форманты связывали с опасением заразиться коронавирусом, что мотивирова-
ло их соблюдать соответствующие меры безопасности.

Я считаю, что, конечно, были перегибы там с этими санитайзерами в тех же торговых 
центрах. Ну, или вообще там перегибы с вообще в целом вот этим вот бесконтрольным 
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закрытием всего… Но, если  так-то разобраться здраво, смысл в этих ограничитель-
ных мерах есть, и он весьма и весьма значимый и весомый. Потому что если вообще 
не делать, как в той же там Швеции было, то вымрут все люди без остатка… Нико-
го в итоге не останется в живых, и это, безусловно, будет плохо. (Андрей, 21, студент).

Подобное поведение информантов можно сравнить с идей И. Гофмана о то-
тальном институте, когда люди подчиняются ограничениям, навязанным властью, 
ради достижения определенных целей, в данном случае —  сохранения здоровья 
[Томсон, 2018]. Информанты признавали временное ущемление своей агентно-
сти в обмен на возможность сохранить свое здоровье и соответствовать прави-
лам и ограничениям, введенным в период пандемии.

По результатам наших интервью, и молодые, и пожилые информанты демон-
стрировали готовность подчиниться ограничительным мерам, чтобы сохранить 
свое здоровье и соответствовать требованиям властей в условиях пандемии. Это 
важный фактор для соблюдения общественной безопасности и эффективного пре-
одоления пандемии. Тем не менее в ходе исследования выяснилось, что отноше-
ние пожилых людей и молодежи к ограничительным мерам, введенным в связи 
с пандемией, различается. Пожилые люди проявляют более серьезное отноше-
ние к этим мерам, что, вероятно, объясняется осознанием более высокого риска 
для своего здоровья в случае заражения. Возможно, это связано с их понимани-
ем того, что возрастные особенности делают их более уязвимыми, и они пред-
принимают меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заболевания. 
С другой стороны, молодые люди, возможно, воспринимают ограничения менее 
серьезно, полагая, что те не так сильно влияют на их повседневную жизнь и ак-
тивности. Молодежь более склонна к риску и может не так строго придерживать-
ся правил социальной дистанции или использования масок. Различия в отноше-
нии к ограничениям между пожилыми людьми и молодежью могут быть связаны 
как с различным восприятием риска, так и с различиями в поведенческих шабло-
нах и отношении к авторитетам.

Пожилые люди в нашем исследовании описывали контекст пандемии скорее 
как признак деградации и упадка прежнего мира. Их взгляды отражали пред-
ставление о пандемии как следствии общей деградации социальных институтов, 
медицинской системы и экологической обстановки. Для них введение ограничи-
тельных мер —  символ неспособности общества справиться с глобальным вызо-
вом, что подчеркивало их чувство потери стабильности и контроля над окружа-
ющим миром:

Вы знаете, раньше —  еще даже в момент позднего СССР, ну перед самым распадом 
Советского Союза, —  все было совсем по-другому. Да, собственно говоря, и помыслить 
раньше не могли такую ситуацию, как ситуацию глобальной пандемии сейчас. А сейчас 
это вообще в  целом-то и неудивительно с учетом всего происходящего, с учетом по-
добной всеобщей деградации, что такие истории случаются. Поэтому сама пандемия —  
это, наверное, лучшая иллюстрация того, до чего человек может довести планету и что 
бывает с планетой, если происходят вот такие проблемы. Поэтому ничего удивительно-
го в этом нет —  какой мир, такие и новые болезни в этом мире. (Иван, 69, строитель).
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Люди пожилого возраста акцентировали внимание на необходимости соблю-
дения предписанных мер, однако они испытывали беспокойство и опасения пе-
ред возможным введением новых, более строгих ограничений.

В рассказах пожилых людей мы обнаружили интересную особенность —  их ак-
тивное сопротивление инновациям и негативное отношение к современным из-
менениям, связанным с научно- техническим прогрессом. Часто они описывали 
прошлое как времена, когда все было лучше, и видели в новых ограничениях лишь 
усиление общего упадка. Для них адаптация к изменениям ассоциировалась с по-
терей собственной агентности, они следовали ограничениям скорее из чувства 
безысходности, чем из убежденности в их неотложной необходимости.

Я не знала, что будет дальше, да я, собственно говоря, не знала, что будет и через не-
делю, как продлят карантин и какие еще ограничения будут введены. Но все, что но-
вое вводилось, я, безусловно, очень воспринимала все близко к сердцу, потому что 
по-другому и нельзя никак в  этой-то ситуации. Потому что это такие ощущения, когда 
старый мир, как в известной песне, разрушен до основания, а новый мир еще не на-
ступил. (Маргарита, 73, пенсионер).

Эти наблюдения позволяют нам глубже понять, как пожилые люди воспри-
нимают изменения и как они адаптируются к новым условиям, а также обраща-
ют внимание на значимость аспектов личной автономии и контроля в их жизни.

На контрасте с пожилыми людьми молодежь относилась к введенным ограни-
чениям как к временному явлению, видя в них не столько препятствие, сколько 
вызов, который требует адаптации. Для молодых людей эти меры не были сдер-
живающим фактором, а даже наоборот —  стимулировали к развитию новых на-
выков и стратегий. Они готовы были изменить свои привычки и поведение в со-
ответствии с требованиями ситуации, а также использовать новые технологии 
и способы взаимодействия для поддержания связи с окружающим миром. Мо-
лодежь проявляла гибкость и творческий подход к решению проблем, искренне 
веря в свою способность преодолевать трудности. Именно эта готовность к преоб-
разованиям и стремление к самосовершенствованию помогли молодежи успеш-
но адаптироваться к измененным условиям и найти новые возможности для са-
мовыражения и самореализации.

Лечение коронавируса и госпитализация
Когда индивид осознает свое заражение коронавирусом, обычно он или она 

понимает необходимость обращения за медицинской помощью и лечением. Пе-
реболевшие информанты рассказывали в интервью, что больше всего пережива-
ли за возможность получения качественной медицинской помощи как дома, так 
и в стационаре. Они следили за всеми этапами заболевания и отмечали серьез-
ные проблемы со здоровьем, для того чтобы быть информированными о возмож-
ных осложнениях и трудностях в лечении.

Когда температура поднялась, а потом резко и очень неприятно стало горло болеть 
у меня, я стала каждую деталь отмечать и по каждой детали вести наблюдение, пото-
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му что это понятно, что новая инфекция и как ее лечить, думаю, точно никто не ска-
жет —  ни врачи, и ни ученые. Поэтому, как только появились признаки, я сразу, еще 
до теста на ПЦР, уже записывала все симптомы и все, что меня беспокоит, чтобы со-
ставить наиболее полную картину в лечении. (Анастасия, 76, пенсионер).

Люди, осознавшие, что заразились COVID-19, испытывали тревогу не только 
по поводу своего собственного здоровья, но и из-за возможности заразить близ-
ких. Это подчеркивает важность доступа к качественной медицинской помощи 
и информации о заболевании как для индивида, так и для его окружения.

Информированность о заболевании и доступ к качественной медицинской по-
мощи имели решающее значение для успешного противодействия болезни и сни-
жения риска осложнений. Заболевшие активно стремились получить всю необ-
ходимую информацию о COVID-19 и его лечении, что позволяло им принимать 
обоснованные решения и участвовать в собственном восстановлении.

Ну, я пришла, ну, врач меня  что-то спрашивала и спрашивала, в итоге там посмотре-
ла все и приняла решение о назначении необходимого лекарства, так все и было. 
В ообще-то, по факту, я это лекарство и стала принимать, и теперь вот вылечилась. 
Я не очень люблю вообще врачей и, следовательно, нет у меня прям такого желания 
делиться  чем-либо. Да, про температуру сказала, но там про другие подробности, про 
ту же диарею, которая у меня была довольно сильная, как только поднялась темпера-
тура, —  это личное, про это я не вижу смысла говорить с врачами. (Ирина, 21, студент).

Осознание заражения коронавирусом вызывало у индивидов острую потреб-
ность в доступе к медицинской помощи и информации, что выдвигало эти аспек-
ты на первое место в борьбе с пандемией.

Чтобы оставаться информированными о своем состоянии здоровья, наши ин-
форманты использовали различные источники информации: общение с людьми, 
перенесшими инфекцию, чтение специализированных форумов и групп в соци-
альных сетях, изучение научно- популярных статей. Важно отметить, что пожи-
лые пациенты были более склонны к тщательному мониторингу своего состоя-
ния и поиску информации о болезни, в то время как молодые пациенты чаще 
придерживались приватности и ограничивались простым выполнением меди-
цинских рекомендаций.

Я дневник писал своего, скажем так, домашнего лечения и проблем со здоровьем. 
И это все я в дневнике фиксировал и все это и рассказывал врачам, ведь только они 
и могут помочь, и я вообще не вижу смысла  чего-либо утаивать и скрывать, это непра-
вильно, на мой взгляд. (Иван, 69, строитель).

В нашем исследовании мы приходим к выводу, что ситуация пандемии не ли-
шила людей агентности, а, наоборот, изменила способы ее проявления, которые 
могли различаться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

Мы обнаружили, что молодежь воспринимала госпитализацию как потерю соб-
ственной агентности из-за необходимости подчиниться медицинским процедурам 
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и ограничениям, в то время как у пожилых людей тревоги были больше связаны 
с ограничениями возможностей современной медицины в лечении коронавиру-
са и качеством медицинской помощи, которую они получали до пандемии.

Я когда попал в больницу, температура была под сорок. Да, понимал, что здесь у вра-
чей сейчас одна задача, ну, собственно говоря, лечить само заболевание и прини-
мать все необходимые меры по лечению. Это и понятно в целом, но, так скажем, когда 
я здесь находился, то особенно не задумывался, там, каким должно быть вообще лече-
ние и разговоры с врачами, то есть ну есть оно и есть, и это было в целом для меня ос-
новным. Главное —  это быстрее выздороветь и, конечно, быстрее на ноги встать и до-
мой уйти, вот это и было основным для меня сейчас в лечении. (Федор, 20, студент).

Сейчас все не так, как раньше. И молодые доктора, они вообще с пациентами прак-
тически не разговаривают и не общаются, вот это и печально в целом. А для пожилых 
людей, наверное, наиболее значимым выступает как раз таки вот эта поддержка, ко-
торой очень сильно не хватает. А в эту заразу пандемию так и вообще я понимаю, что 
времени ни у кого не стало, так в итоге все и происходит —  диагноз поставили и по-
том стали лечить, а я одинокая, и поддержки этой нет. Это очень психологически, ко-
нечно, непросто и тяжело. (Антонина, 80, пенсионер).

При поступлении в клинику и коммуникации с врачами объективировалась те-
лесность пациентов, жизнь их радикально менялась. Это вызывало чувство тре-
воги у многих пожилых людей, они ощущали утрату части своей жизни и измене-
ние своей агентности. Для молодежи же медицинские процедуры воспринимались 
скорее как техническая необходимость, а не угроза агентности.

Таким образом, наше исследование показывает, что изменение агентности па-
циентов в период пандемии зависело от их возраста и особенностей восприятия 
информантами ситуации пандемии. Для молодежи лечение представляло собой 
функциональный процесс, в то время как для пожилых людей оно оказывало глу-
бокое влияние на их самосознание, что в конечном счете ухудшало их психоло-
гическое состояние.

Заключение
С началом пандемии возник особый интерес к исследованию агентности, по-

скольку она стала ключевым аспектом для понимания того, как люди адаптируются 
к трансформирующимся условиям окружающего мира. В проведенном исследова-
нии мы рассматривали агентность как наборы различных действий и ответствен-
ности за них, существующие в повседневности пожилых людей. Ученые по всему 
миру начали активно изучать, как изменения в окружающей среде, вызванные 
пандемией COVID-19, влияют на агентность различных групп населения. В ходе 
нашего исследования мы обратились к вопросу о том, как именно пандемия воз-
действовала на агентность молодежи и пожилых людей. Исследование проводи-
лось методом полуструктурированных интервью с молодежью и пожилыми людь-
ми, проживающими в Санкт- Петербурге. Всего с февраля по март 2023 г. было 
собрано 40 интервью, их материалы анализировались с применением тематиче-
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ского метода и секвенционного анализа нарративов интервью. Ограничения ис-
следования заключаются в небольшой по объему выборке и невозможности рас-
смотрения регионального аспекта.

Наши результаты показали, что обе группы информантов сталкивались с транс-
формацией своей агентности. С одной стороны, они признавали необходимость 
соблюдения введенных норм и ограничений для защиты своего здоровья, что 
неизбежно приводило к изменениям в их образе мышления и поведении. С дру-
гой стороны, как молодежь, так и пожилые люди осознавали временный харак-
тер этих изменений и надеялись, что после окончания пандемии они смогут вер-
нуться к привычной жизни.

Однако стоит отметить, что молодежь и пожилые информанты по-разному при-
спосабливались к новым условиям. Пожилые в целом были склонны принимать 
изменения как неизбежные и подстраиваться под них без особого сопротивле-
ния, считая их необходимыми для своего благополучия. С другой стороны, моло-
дежь проявляет бо́льшую гибкость и активно адаптируется к новым условиям, со-
храняя при этом критическое мышление и стремление к самовыражению.
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Приложение 1. Список информантов

Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

1 Ангелина Ж 22 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

2 Степан М 22 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

3 Андрей М 21 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

4 Ирина Ж 21 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

5 Маргарита Ж 22 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

6 Стефания Ж 21 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
20—22 года)

7 Екатерина Ж 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

8 Анастасия Ж 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

9 Евгений М 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

10 Петр М 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

11 Николай М 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

12 Евгения Ж 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)
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Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

13 Марина Ж 19 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

14 София Ж 20 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

15 Мария Ж 20 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

16 Егор М 18 Студент Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с мо-
лодежью, группа 
18—20 лет)

17 Иван М 69 Строитель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

18 Евдокия Ж 73 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

19 Татьяна Ж 65 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

20 Марианна Ж 74 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

21 Анжела Ж 73 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

22 Александр М 65 Водитель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

23 Альберт М 70 Преподава-
тель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

24 Виолетта Ж 67 Бухгалтер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)
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Номер Имя Пол Возраст Статус Место проведения 
интервью Этап исследования

25 Алефтина Ж 74 Консьерж Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

26 Надежда Ж 69 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

27 Мария Ж 70 Предприни-
матель Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

28 Людмила Ж 67 Экономист Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

29 Валерия Ж 65 Врач Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

30 Маргарита Ж 73 Бухгалтер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 65—75)

31 Мария Ж 83 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

32 Василиса Ж 76 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

33 Иннокентий М 79 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

34 Антонина Ж 77 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

35 Герман Ж 75
Преподава-
тель/пен-

сионер
Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

36 Василиса Ж 80 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)
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37 Анастасия Ж 76 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

38 Прасковья Ж 78 Швея/
пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

39 Максим М 76 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

40 Юлия Ж 78 Пенсионер Санкт- Петербург

Основное исследова-
ние (интервью с по-
жилыми людьми, 
группа 75—80)

Примечание. Все имена информантов в приложении анонимизированы.
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Приложение 2. Гайд интервью
 — Сколько вам лет?
 — Вы работаете, /учитесь/ на пенсии?
 — В каком году и как вы заразились ковидом?
 — Была ли у вас прививка до этого? Собирались ли вы ее делать и почему сде-

лали, / не сделали?
 — Соблюдали ли вы защитные правила и почему соблюдали/ не соблюдали?
 — Считаете ли вы достаточными защитные правила и нормы, введённые во вре-

мя пандемии и почему они достаточные или недостаточные?
 — Как вы считаете, что из введенных норм было наиболее сложным для соблю-

дения и/или бессмысленным и почему?
 — Когда вы заболели, как вы лечили заболевание и к кому вы обращались за ле-

чением?
 — Чтобы было для вас самым важным, когда вы заболели и почему?
 — Вы лечили ковид дома или в больнице, расскажите о своем выборе и аргу-

ментируйте свой выбор?
 — Что было наиболее сложным при общении с врачами во время болезни?
 — Вы обращались к услугам бесплатной или платной медицины при лечении ко-

вида? Почему к платной/ бесплатной?
 — Какие информационные порталы вы использовали когда заболели ковидом? 

Если не использовали, то почему?
 — Что оказалось наиболее полезным для вас в информационных порталах о ко-

виде?
 — Откуда вы узнавали информацию о заболевании и статистике по заболева-

нию?
 — Что было по вашему мнению важным в действиях властей?
 — Чтобы вы изменили в ограничительных мерах и почему?
 — Чтобы вы изменили в своем лечении и почему?
 — Кому вы больше всего доверяли и на кого надеялись когда заболели и почему?
 — Кто больше заботился о вас во время болезни врачи или члены семьи/ дру-

гие люди?
 — Как изменились ваши жизненные приоритеты и доверие к медицине во вре-

мя болезни?
 — Какие из правил и рекомендаций во время болезни вам было сложно соблю-

дать и почему?
 — С какими трудностями адаптации вы столкнулись после пандемии? Что для 

вас наиболее сложное тогда и сейчас?
 — Как вы оцениваете дальнейшие изменения, которые будут происходить по-

сле пандемии?
 — Какие меры вы предпринимаете для того, чтобы адаптироваться к новым 

условиям?
 — Какие новые навыки вы получили и освоили за время пандемии?
 — Планируете ли вы снова вакцинироваться? Почему планируете/не планируете?
 — Если пандемия повториться вновь какие меры вы будете предпринимать и по-

чему?


