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Благоприятные условия городского пространства играют важную роль в сохранении здоровья жителей круп-

ных населенных пунктов. Вместе с тем такие его особенности, как высокая плотность населения и застройки, 
несовершенная дорожно-транспортная инфраструктура, нерациональные планировочные решения, повышенный 
уровень загрязнения атмосферного воздуха, острова жары, недостаток озелененных территорий – существенные 
факторы риска здоровью, способствующие распространению респираторных заболеваний, что наиболее явственно 
проявилось во время пандемии COVID-19. В аналитическом обзоре рассмотрены результаты исследований по влия-
нию этих неблагоприятных условий на инфицированность, заболеваемость и смертность населения от COVID-19 
в городах различных стран. 

Показана неоднозначность влияния повышенной плотности населения, по сравнению с другими факторами 
риска, на инфицированность населения вирусом COVID-19. Более достоверны данные о воздействии мелкодисперс-
ных взвешенных частиц, особенно на показатели заболеваемости и смертности от рассматриваемого инфекцион-
ного заболевания. Также во время пандемии показано сочетанное воздействие вируса COVID-19 и аномально высо-
ких температур на психическое здоровье. 

Для снижения инфицированности населения в мегаполисах предлагается дальнейшее развитие торговых и 
других инфраструктур в пешеходной доступности (15 мин), важен вывод исследователей о более высоких рисках 
инфицирования в условиях плотных пешеходных потоков, по сравнению с общественными помещениями, поэтому 
важно совершенствование системы информирования о необходимости социальной дистанции. Территориальное 
планирование городов для снижения инфицированности респираторными заболеваниями должно быть ориентиро-
вано на улучшение аэрации городских улиц. Результаты указанных исследований в различных городах мира послу-
жили основанием для принятия управленческих решений по развитию мобильности на пригородных территориях в 
более комфортной природной среде, по увеличению в городах площадей озелененных территорий, по снижению не-
гативного влияния нагревающего климата на островах жары и повышенного уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. В этих целях наиболее эффективны масштабные открытые зеленые пространства. 

Ключевые слова: COVID-19, здоровье населения, риски здоровью, общественное здоровье, зеленые простран-
ства, планировка городов, территориальное планирование, урбанистика, мегаполисы. 
 

 
Города – локомотивы экономики, они обеспе-

чивают доступ к занятости, возможностям и ресур-
сам. К 2050 г., согласно прогнозам, около 70 % ми-
рового населения будет жить в городах. Постоянно 
увеличивается численность населения и в россий-
ских мегаполисах – городах с численностью населе-
ния более 1 млн чел. Именно в городах пандемия 
наиболее значительно изменила образ жизни людей, 
т.е. произошел колоссальный социальный экспери-
мент по изменению городского планирования [1]. 
Журнал Lancet по проблематике глобального здоро-
вья (Lancet Global Health) c 2022 г. начал публика-
цию статей по исследованию различных аспектов 
планирования городских территорий и здоровья на-

селения, в которых затрагиваются вопросы распро-
страненности респираторных инфекционных забо-
леваний. Результаты интервью с экспертами по ати-
пичной пневмонии подтвердили, что инфекционные 
респираторные заболевания распространяются бы-
стрее, чем когда-либо прежде в истории [2]. По дан-
ным ВОЗ, пандемия COVID-19 привела к инфици-
рованию около 702 млн человек и 7 млн случаев 
смерти во всем мире. Многие фактические данные 
подтверждают связи между городским планирова-
нием и здоровьем населения, о чем упоминается в 
обзорах [3, 4]. Вопросы здоровья жителей городов 
стали важной частью нового урбанизма, возникло 
понятие «Здоровое городское планирование», под-
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разумевающее интеграцию различных аспектов об-
щественного здравоохранения в политику и практи-
ку городского планирования. Программой ООН по 
населенным пунктам (HABITAT) и ВОЗ опублико-
ван справочник по интеграции здоровья в планиро-
вание, охватывающий экологические меры, вопросы 
гигиены и санитарии, в том числе профилактику 
травматизма, здоровый образ жизни, физическую 
активность1. Вопросы такого планирования чрезвы-
чайно актуальны и для нашей страны, прежде всего, 
с учетом повышенной плотности населения в неко-
торых городах [5], несовершенства дорожно-транс-
портной структуры, продолжающейся высотной 
застройки на небольших территориях, проблем с 
качеством среды обитания и последствий пандемии, 
которые пагубно отразились на демографической 
ситуации. 

Во время пандемии в 2020–2022 гг. избыточная 
смертность на российской территории, по данным 
Росстата, составила 749,5 тыс. случаев. Это, по за-
ключению демографов, привело к снижению ожи-
даемой продолжительности жизни в 2020 г. у муж-
чин на 2,33 года (5 % ДИ: 2,17–2,27) и у женщин – 
на 2,13 года (95 % ДИ: 2,03–2,25) [6]. Для сравнения 
укажем, что абсолютное число смертей в США пре-
высило 1 млн случаев, но интенсивный показатель в 
России был выше в 1,6 раза. Конечно, такие данные 
надо оценивать как ориентировочные, так как ин-
фицированные люди погибали и от других причин, 
но им не был поставлен диагноз коронавируса.  
В период 2021–2022 гг. для России была характерна 
более высокая заболеваемость COVID-19 среди го-
родского населения, чем среди сельского (в 1,5–1,8 
раза) [7]. Можно предположить, что в определенной 
мере это результат низкой степени обследования 
жителей сельской местности с использованием со-
временных методов оценки инфицированности ви-
русом COVID-19. Другой, более информативный 
показатель последствий пандемии – стандартизо-
ванный коэффициент смертности – свидетельствует 
об иной ситуации: в 2019–2021 гг. он был примерно 
на одном уровне, в 2022 г. – выше у сельского насе-
ления в 1,06 раза2. Это, по-видимому, можно объяс-
нить истощением резервов сельского здравоохране-
ния, в том числе медицинского персонала, частично 
направленного в города. 

Публикаций по оценке воздействия различных 
факторов риска на пандемию – сотни тысяч, значи-
тельное их число – по особенностям развития пан-
демии в городских условиях. Поиск в PubMed 
«COVID 19 и городское пространство» показывает 
более 500 статей по этой тематике. В данном обзоре 

с учетом социально-экономических реалий, качества 
окружающей среды российских городов выполнен 
анализ двух факторов риска – плотности населения 
и загрязнения атмосферного воздуха, а также такого 
компенсаторного показателя, как городские зеленые 
пространства. 

COVID-19 и плотность населения. Различ-
ная морфология городской застройки могла повли-
ять на динамику пандемии, и часть существующих 
исследований сосредоточена на факторах, связан-
ных с плотностью застройки. Вспышка COVID-19 
выдвинула на первый план вопросы, связанные с 
компактностью городской застройки. Первона-
чальная гипотеза заключалась в том, что густона-
селенные районы с хорошим транспортным сооб-
щением могут стать горячими точками быстрого 
распространения пандемии из-за высокого уровня 
личного взаимодействия. В первых публикациях 
2020 г. о вспышке в Ухане случаи COVID-19 ассо-
циировались с высокой плотностью населения 
[8, 9]. Это было подтверждено в Пекине и других 
городах Китая [10, 11]. Доказательства этой связи 
были получены и в других странах – Канаде [12], 
Японии [13], Италии [14]. При анализе влияния 
плотности населения выяснилось, что она является 
наиболее сильным предиктором вариаций заболе-
ваемости практически во всех американских шта-
тах [15]. Хотя повышенная плотность населения 
может быть фактором, способствующим передаче 
инфекционных заболеваний, города с высокой 
плотностью населения часто лучше подготовлены 
и имеют больший доступ к ресурсам, необходимым 
для своевременного реагирования на предотвраще-
ние распространения вирусов. Напротив, сельские 
и пригородные районы с низкой плотностью насе-
ления имеют ограниченный доступ к таким ресур-
сам [16]. Кроме того, в городах соблюдение соци-
альной дистанции является более сложной задачей 
в районах с высокой плотностью населения и в 
многолюдных местах. 

В развитых странах здравоохранение находит-
ся на высоком уровне, в том числе и в сельской ме-
стности, и нет особых проблем с доступностью его 
объектов. Такова ситуация в Нидерландах, где не 
обнаружили положительной связи между плотно-
стью населения в территориальных округах с разной 
степенью урбанизации и уровнем заболеваемости 
COVID-19 [17]. В сельской местности развиваю-
щихся стран наблюдался более высокий уровень 
смертности, особенно людей старшего возраста, из-
за недостаточного развития здравоохранения и 
большего расстояния до больниц3. 
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1 Integrating health in urban and territorial planning: a sourcebook. – Geneva: UN-HABITAT and World Health Organi-
zation, 2020. – 108 p. 

2 Рассчитано по данным Росстата. 
3 Dobis E., McGranahan D. Rural death rates from COVID-19 surpassed urban death rates in early September 2020 

[Электронный ресурс] // Economic Research Service of U.S. Department of Agriculture. – 2021. – URL: https://
www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/? chartId = 100740 (дата обращения: 19.01.2024). 
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Городские преобразования в ответ на пандемию 
должны выходить за рамки узких представлений о 
плотности населения, ориентироваться на более глу-
бокое исследование и более тонкое понимание таких 
городских аспектов, как взаимосвязанность, нерав-
номерное развитие, перенаселенность домов и бед-
ность. Проблема COVID-19 в городах требует широ-
кого обсуждения различных типов плотности населе-
ния в городах. Пандемия может «спровоцировать 
срочное переосмысление того, как мы планируем, 
проектируем, строим города и знакомимся с ними», 
необходима переоценка значения плотности населе-
ния [18]. Это положение подтверждают результаты 
исследований смертности от COVID-19 по 900 круп-
ным округам США, где не обнаружили сильной по-
ложительной корреляции между заражением, уров-
нем смертности и плотностью населения [19]. В дру-
гой работе того же автора указывается, что в самом 
крупном городе США – Нью-Йорке – распростране-
нию вируса SARS-CoV-2 способствовала скучен-
ность людей вокруг достопримечательностей, но не 
плотность населения [20]. В работе [21] было показа-
но, что в другом американском мегаполисе – Чикаго 
– высокая плотность населения не оказывала влияния 
на смертность от этой инфекции. Изучение влияния 
различных показателей плотности населения на пока-
затели заболеваемости и смертности от COVID-19 во 
всех урбанизированных округах США выявило более 
важную роль плотности рабочих мест. Авторы ука-
зывают на противоречивость выводов о плотности 
населения и распространении заболевания в резуль-
тате использования различных показателей плотно-
сти [22]. 

В городских условиях, как это показано на 
примере Нью-Йорка [23], различия в возможностях 
доступа к ключевым объектам повседневной инфра-
структуры являются важным фактором, объясняю-
щим неравномерные результаты пандемии на уров-
не отдельных районов этого города. В исследования 
включались показатели плотности, расстояния до 
общественных зданий, объектов здравоохранения, 
расстояние и доступ к общественному транспорту. 
Для снижения инфицированности населения в усло-
виях крупного города предлагается развивать торго-
вую, развлекательную и другую инфраструктуру в 
пределах 15 мин пешеходной доступности или езды 
на велосипеде, и это будет способствовать более 
высокому качеству жизни [24]. Крупные города 
предоставляют разветвленную сеть инфраструктуры 
и услуг здравоохранения, а компактная городская 
форма обеспечивает более легкий доступ к здраво-
охранению. Таким образом, показано, что развитая 
инфраструктура и более высокая компактность го-
родов могли бы помочь справиться с заболеваниями 
и смягчить негативные последствия для здоровья 
[19, 25–27]. 

Более детальные исследования городской 
структуры Амстердама и инфицированности людей 
COVID-19 показали больший риск заражения на 

улицах с интенсивными пешеходными потоками. 
Именно здесь надо применять меры по соблюдению 
дистанции между гражданами для снижения уровня 
передачи инфекции воздушно-капельным путем. 
Улицы с массами пешеходов представляют больший 
риск инфицирования, чем скопление населения в 
общественных зданиях [28]. 

Исследование по российским регионам избы-
точной смертности от COVID-19 не выявило влия-
ния на этот показатель плотности населения [29]. Но 
это влияние было зафиксировано среди работающих 
вахтовым методом в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах, а также среди пен-
сионеров, находящихся в пансионатах [30, 31]. 

COVID-19 и загрязнение атмосферного воз-
духа. Взвешенные вещества в воздухе образуют 
кластеры с частицами коронавируса и распростра-
няются на расстояние до 10 м от источника инфек-
ции. Имеется определенное сходство в воздействии 
вируса SARS-CoV-2 и мелкодисперсных взвешен-
ных частиц размером менее 10 мкм (PM10). Подроб-
но данная проблема рассмотрена в нашем предыду-
щем обзоре [5], суммирующем результаты опубли-
кованных в связи с этим исследований в различных 
странах мира к 2020 г. Более чем в 30 работах, вы-
полненных в Китае, Индии, Италии, Испании, Гер-
мании, Франции, приведены доказательства корре-
ляции показателей заболеваемости и смертности 
населения от этого инфекционного заболевания с 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха. После 
2020 г. появились новые исследования по этой про-
блематике, подтверждающие указанные связи 
[32, 33]. В Европе до 6,6 % смертей и в Китае до 
11 % смертей от COVID-19 были обусловлены за-
грязнением атмосферного воздуха. Люди с хрониче-
скими заболеваниями легких, подвергшиеся воздей-
ствию более высоких уровней PM2.5, значительно 
чаще госпитализировались из-за COVID-19, что ука-
зывает на обострение основного заболевания [34]. 
Частицы РМ2.5 и другие загрязняющие вещества 
усугубляют тяжесть заболевания за счет увеличения 
проницаемости эпителия, увеличения экспрессии 
рецепторов ACE2 в дыхательных путях и вызывают 
окислительный стресс, усиление воспалительных 
реакций и иммунную дисрегуляцию [35–37]. 

В России исследования зависимости заболевае-
мости COVID-19 от уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха проведены по шести городам (Братск, Ли-
пецк, Красноярск, Норильск, Омск и Череповец) в 
рамках федерального проекта «Чистый воздух».  
В этих городах доказано возрастание средней избы-
точной заболеваемости COVID-19 за 14,5 месяцев 
пандемии на 5,0 ± 2,6 %, по сравнению с «базовым» 
эпидемическим сценарием [38]. 

Учитывая, что доказательства связи между 
концентрациями загрязняющих веществ (РМ, диок-
сида азота) в атмосферном воздухе были опублико-
ваны достаточно оперативно в 2020 г., в ряде стран, 
в том числе и в России, были введены определенные 
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ограничения на выбросы, и они действительно сни-
зились. Произошло снижение загрязнения атмо-
сферного воздуха и в Москве [39, 40]. В целом по 
миру за время пандемии, по различным оценкам, 
снижение объемов выбросов за 2020 г. составило от 
4 до 7 % [41]. 

COVID-19 и острова жары в городах. Ин-
тенсивное потепление климата привело к обостре-
нию проблемы увеличения рисков здоровью от 
экстремально высоких температур на территориях 
островов жары в городах, что особенно явственно 
проявляется при высотной застройке. Этот фено-
мен в российских городах уже на протяжении не-
скольких лет изучается климатологами, и доказано 
их образование не только в крупных городах, но, 
например, и в таком небольшом городе, как Надым 
(46 тысяч жителей) [42]. В центрах городов, кроме 
островов жары, также формируются остров влаж-
ности (из-за практического отсутствия открытого 
почвенного покрова) и остров ветров (из-за высот-
ных зданий, вокруг которых создается турбулент-
ное движение воздуха). Летом средняя температура 
воздуха вокруг газонов может быть на 2,1–5,5 °С 
ниже, чем вокруг непроницаемых поверхностей. 
Все эти факторы приводят к еще большей диском-
фортности климата центров городов. Например, 
моделирование таких ситуаций в 30 крупнейших 
городах страны выявило в центре Краснодара ост-
ров жары с ощущаемой температурой воздуха вы-
ше 50 °С4 [43]. Даже короткие волны жары про-
должительностью 3–5 дней (без которых практиче-
ски не обходится ни одно лето в условиях 
умеренно континентального климата) приводят к 
увеличению числа осложнений у людей с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями в 4,5 раза [44], 
т.е. создается дополнительная опасность для лиц, 
заболевших COVID. Сочетанное воздействие виру-
са COVID-19 и аномально высоких температур – 
это реальная опасность и для психического здоро-
вья, подтвержденная многими российскими и зару-
бежными исследованиями. Обзор работ на русском 
языке о тревожно-депрессивных нарушениях, росте 
суицидального поведения во время пандемии пред-
ставлен в публикациях [45, 46], и во время волн 
жары – в нашем научном докладе [47]. 

Однако во время пандемии в результате неко-
торого снижения выбросов загрязняющих веществ и 
антропогенного тепла произошло и снижение тем-
пературы воздуха. Это отмечено в 46 китайских го-
родах [48], в деловых районах Осака (Япония) из-за 
перевода 75 % сотрудников на удаленный доступ 
[49], а в марокканском городе Касабланка за время 
пандемии площади островов жары были самыми 
низкими за всю историю наблюдений [50]. 

Весьма интересна и проблема взаимодействия 
загрязнения атмосферного воздуха РМ и ультрафио-
летовой радиации (УФР). Снижение концентрации 
РМ в воздухе может привести к увеличению такой 
радиации. Известно негативное воздействие повы-
шенных доз УФР на иммунную и кожную системы, 
органы зрения, и, возможно, этот фактор риска также 
мог привести к более тяжелому течению COVID-19 в 
некоторых российских регионах. На российской 
территории контроль за эритемно-взвешенной УФР 
проводится на 14 станциях Росгидромета, а также 
некоторыми научно-исследовательскими организа-
циями и кафедрой климатологии и метеорологии 
географического факультета МГУ. Сотрудниками 
этой кафедры разработан весьма интересный пока-
затель «УФ-ресурсы», позволяющий оценивать по-
ложительное и отрицательное воздействие этого 
фактора на разные типы кожи и зрение. Использо-
вание алгоритма оценки опасных доз УФР позволи-
ло определить наиболее проблемные территории – 
это северные и восточные территории преимущест-
венно в весенние месяцы [51]. Население данных 
территорий подвергается также дополнительному 
риску при переезде в более южные регионы или при 
отдыхе в южных странах. Но и в южных регионах 
опасные для здоровья уровни УФР наблюдаются с 
мая по август с повторяемостью 20–25 %, а в уме-
ренных широтах – в летние месяцы – с частотой от 5 
до 12 % [52]. Проблема избыточного излучения 
УФР обусловлена также разрушением озонового 
слоя, особенно в некоторые годы над Арктикой. Ис-
следования последних лет указывают на формиро-
вание избыточных значений УФР из-за озоновых 
дыр над территориями южной и центральной частей 
Поволжья, Урала и Западной Сибири [53]. 

COVID-19: роль зеленых пространств в со-
хранении физического и психического здоровья. 
Распространение пандемии коронавируса дает уни-
кальную возможность улучшить понимание роли 
стратегий городского планирования в обеспечении 
устойчивости городских сообществ перед пандеми-
ей, в том числе такого важнейшего их элемента, как 
зеленые пространства. На основании исследований 
во многих странах доказана важность городских 
зеленых пространств для здоровья населения, для 
смягчения последствий социальной изоляции и за-
щиты психического здоровья во время и после пан-
демии [54–62]. В одном из таких исследований в 
Китае установлено, что в разгар пандемии посетите-
ли пекинского парка вели больше позитивных мик-
роблогов внутри, чем за пределами парка, и что 
ландшафт и растения были основными элементами 
положительных эмоций. У людей, живущих в более 
зеленых районах, уровень физической активности 

__________________________ 
 

4 Ощущаемая температура – это температурный эквивалент, воспринимаемый человеком, вызванный совокуп-
ным воздействием температуры воздуха, относительной влажности и скорости ветра, он применяется для оценки вос-
принимаемой температуры. 
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снизился в меньшей степени, чем у тех, кто жил в 
менее зеленых районах. Городские зеленые про-
странства во время пандемии способствовали физи-
ческой активности людей, особенно проживающих в 
более зеленых районах [63, 64]. 

Однако в тех городах, где не были введены 
чрезвычайно жесткие меры по передвижению лю-
дей, парки могли использоваться и инфицирован-
ными горожанами [65, 66]. Весьма интересно выра-
жение «карманные парки», которое использовали 
социологи при опросе жителей Нью-Йорка во время 
пандемии. Эти небольшие пространства, в нашем 
понимании – скверы для кратковременного отдыха 
горожан, были очень востребованы во время панде-
мии. Тем не менее более эффективны крупные го-
родские пространства. ВОЗ рекомендует площадь 
озелененных мест не менее 0,5–1 га в пределах 
300 м от жилых домов [67]. В Москве при летней 
жаре 2021 г. наиболее выраженный охлаждающий 
эффект наблюдался от «городского леса» площадью 
250 га, где возникал эффект бриза [68]. 

Весьма интересно ретроспективное исследова-
ние зависимостей частоты случаев COVID-19 (ин-
дивидуальные данные с положительным тестом) от 
места проживания в период начала вакцинации [33]. 
Созданные многомерные модели показали более 
высокий риск госпитализации (на 14,2 %) у лиц, 
проживающих в многоквартирных домах, по срав-
нению с людьми, проживающими в частных домах. 
В этом и других исследованиях [61, 69–71] также 
сделан акцент на оценке влияния планировочной 
структуры, способствующей большей мобильности 
населения. Проживание в районах, более пригодных 
для пеших и велосипедных прогулок, снижает риск 
госпитализации среди людей, инфицированных 
COVID-19. 

Выводы. Анализ влияния сложных перекры-
вающихся рисков в городской среде – высокой 
плотности населения, загрязнения атмосферного 
воздуха, нагревающего климата (на фоне воздейст-
вия комплекса социально-экономических и биоло-
гических факторов) – на распространенность  
и исход заболеваний COVID-19 является крайне 
сложной задачей. Но ее решение необходимо для 
определения текущих и перспективных задач по 
улучшению эпидемиологической ситуации, связан-
ной с респираторными инфекционными заболева-
ниями. Кроме того, в настоящее время еще нет ре-
зультатов исследований о зараженности населения 
COVID-19 в нашей стране на территориях с высо-
ким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
вблизи металлургических, химических предприятий, 
горно-обогатительных комбинатов и других произ-
водств. 

Затруднительно описать и оценить весь тот ко-
лоссальный комплекс социально-экономических 
последствий пандемии, которые будут еще ощу-
щаться. За время пандемии снизились доходы неко-
торых групп населения. Экономисты Финансового 

университета при Правительстве Российской Феде-
рации [72] оценили влияние случаев заболевших 
COVID по субъектам Федерации в 2020 г. на реаль-
ные доходы населения по отношению к 2019 г.  
Получена достоверная зависимость (коэффициент 
Пирсона – 0,42), что чем больше число заболевших, 
тем меньше денежные доходы. По образному выра-
жению авторов указанной статьи, «болезнь вымыва-
ет на 2–3 месяца работников из экономических про-
цессов», происходит недополучение регионального 
валового продукта и снижение уровня жизни. К со-
жалению, пока не оценены экономические потери от 
пандемии как в целом по стране, так и в отдельных 
регионах. Можно только привести пример по Но-
рильску, где на борьбу с пандемией компания 
«НорНикель» потратила в 2020 г. около 12 млрд руб., 
в том числе на дополнительное оснащение системы 
здравоохранения аппаратами ИВЛ, реанимобилями, 
тепловизорами. 

Пандемия COVID-19 привела к снижению та-
кого базового демографического показателя, как 
ожидаемая продолжительность жизни, при увеличе-
нии уровня смертности населения трудоспособного 
возраста. Анализ этого показателя по возрастным 
группам за 2000–2021 гг. показал, что пандемия на-
рушила тренд постепенного снижения смертности в 
этой возрастной группе. Показатель смертности 
увеличился и среди молодого населения (15–29 лет), 
что не характерно для стран с развитой экономикой. 
Даже в 2021 г., когда уже происходила массовая 
вакцинация, смертность в молодом и среднем воз-
расте возросла, по сравнению с предыдущим годом. 
Кривая дожития 2019 г. свидетельствует о крайне 
негативном прогнозе: 29 % мужчин и 11 % женщин 
не доживут до 60 лет [73]. Пандемия оказала влия-
ние и на рождаемость из-за отложенных беременно-
сти и ЭКО, уменьшения числа зачатий из-за опасе-
ния инфицирования плода и других причин [74]. 

Анализируя ситуацию с распространением 
пандемии COVID-19 в городах, многие специалисты 
в области общественного здоровья, планирования 
городских территорий, урбанистики предлагают 
различные решения по снижению рисков окружаю-
щей среды здоровью населения, снижению распро-
страненности респираторных инфекционных забо-
леваний. К сожалению, в России при территориаль-
ном планировании практически не учитываются 
такие морфологические показатели, как ориентация 
кварталов, соотношение высоты и ширины улиц, 
плотность застройки и др., при правильном исполь-
зовании которых возможно добиться улучшения 
аэрации городов. Поэтому важны конкретные пред-
ложения других стран по градостроительным реше-
ниям и территориальному планированию в постко-
видное время. Пандемия COVID-19 повысила зна-
чимость городских общественных открытых 
пространств и диктует необходимость по-другому 
оценивать планировочные решения, не допуская 
скопления многоэтажных зданий на ограниченной 
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территории. Все больше специалистов в области 
урбанистики и планирования городов считают необ-
ходимым постепенный переход от вертикального 
проектирования к горизонтальному. Это поможет 
улучшить комфортность городской среды, даст воз-
можность улучшить общее самочувствие [75–78]. 

Предлагается изменить и правила планировки 
общественных городских территорий для дистанци-
рования людей на скамейках, в местах их массового 
скопления, на остановках общественного транспор-
та и других схожих локусах [79]. Также необходимы 
резкое увеличение площадей открытых зеленых 
пространств, научное обоснование полезности для 
снижения рисков здоровью как крупных массивов, 
так и небольших зеленых территорий [47]. Важно, 
что появились результаты исследований о преодо-
лении возникающих стрессов при ежедневном по-
сещении зеленых пространств [80]. Поэтому возни-
кает вопрос о необходимости поиска баланса между 
такими небольшими зелеными образованиями и  
потребностью мегаполисов в крупных зеленых мас-
сивах. Даже постоянное нахождение рядом с ком-
натными растениями имело определенный положи-
тельный психологический смысл во время панде-
мийного карантина [81]. Отмечена также важность 
городских зеленых пространств для поддержания 
физического здоровья, при ограничении и запретах 
спортивных мероприятий они частично их замени-
ли, при этом была возможность соблюдения соци-
альной дистанции. По отношению к этим местам 
даже предложен термин «пространственная вакци-
на» [82]. Планирование городских территорий с 
учетом таких рисков здоровью, как предотвращение 
островов жары и низкое качество воздуха, также 
должно быть направлено на предотвращение рисков 
от респираторных инфекций, в том числе COVID-19 
[83, 84]. 

Через год после начала пандемии с высоким 
уровнем избыточной смертности в крупных городах 
ведущие европейские специалисты в области обще-
ственного здоровья указали на необходимость 
улучшения городского планирования, снижения 
транспортных потоков. Например, в Барселоне 
предложена программа планирования территорий 
Superblock, в которой предусматривается увеличе-
ние велосипедного транспорта и зеленых про-
странств [85]. В Лондоне появились кварталы с низ-
кой интенсивностью движения автотранспорта, где 
поощряется активность людей. Париж представляет 
проект «Город за 15 минут», в рамках которого все 
направления – работа, школа, магазины, культурные 
и досуговые учреждения – должны быть доступны в 
пределах 15-минутной ходьбы или езды на велоси-
педе от дома. Гамбург планирует освободить от ав-

томобилей к 2034 г. часть городских кварталов [86]. 
В 89 городах мира во время пандемии были приня-
ты решения об изменении планирования городских 
территорий, а в 63 городах – по улучшению мо-
бильности и улучшению транспортного движения. 
Например, в столице Колумбии Богота с населением 
около 8 млн человек были организованы новые ве-
лосипедные дорожки [87]. Эти новые городские мо-
дели направлены на предоставление большего об-
щественного пространства для людей и меньшего 
пространства для индивидуального моторизованно-
го транспорта и, таким образом, на снижение за-
грязнения воздуха и уровня шума, выбросов парни-
ковых газов и негативного эффекта островов жары и 
на повышение физической активности горожан. Для 
этого ключевые действия будут включать достиже-
ние научно обоснованной плотности населения, при 
которой не возникают разнообразные дополнитель-
ные риски здоровью населения и обеспечиваются 
доступность места назначения, короткое расстояние 
до транспорта и доступность зеленых насажде-
ний. Городские зеленые пространства, пешеходный 
доступ к ним за 15–20 мин увеличивают ожидаемую 
продолжительность жизни, улучшают когнитивные 
функции у детей и пожилых людей, улучшают пси-
хическое здоровье и стимулируют иммунную сис-
тему [88]. 

Значительный опыт по рациональному плани-
рованию городских территорий с точки зрения за-
щиты здоровья населения накоплен и в России. Ис-
пользование математического моделирования плот-
ности застройки и дорожно-транспортной сети для 
поиска оптимальных планировочных решений с по-
зиций минимизации рисков здоровью населения от 
загрязнения атмосферного воздуха и повышенного 
уровня шума в настоящее время достаточно широко 
используется в различных российских городах5  
[89–93]. Постоянное возрастание интенсивности 
транспортных потоков на дорогах городов требует 
особого внимания к гигиенической оценке проектов 
изменения транспортно-дорожной инфраструктуры. 
На это направлена многоуровневая модель расчета 
выбросов 18 загрязняющих веществ автотранспорт-
ными средствами в программном комплексе 
COPERT V, при использовании которой были выяв-
лены территории повышенного уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в Москве [94]. Совместный 
труд гигиенистов и проектировщиков привел к оп-
тимальным решениям по созданию комфортной 
среды обитания в городских кварталах с учетом вы-
соты и плотности застройки, приемов планировоч-
ных решений [90]. В нашем предыдущем обзоре [95] 
также были рассмотрены рекомендации отечествен-
ных гигиенистов по планировке жилых кварталов с 

__________________________ 
 

5 Фокин С.Г. Научно-методические основы управления риском здоровью населения в условиях мегаполиса: 
автореф. дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 2011. – 50 с.; Бобкова Т.Е. Концепция зонирования территорий населенных 
мест на основе анализа риска здоровью населения: автореф. дис. … д-ра мед. наук. – М., 2011. – 50 с. 
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точки зрения снижения рисков здоровью населения, 
обеспечивающие защиту от высокой скорости ветра 
и биоклиматическую комфортность. Весьма полезен 
и новый программный продукт Европейского бюро 
ВОЗ по оценке влияния зеленых пространств на 
смертность и психическое здоровье населения Green 
Ur. Конкретные меры по адаптации городского 
управления к изменениям климата подробно рас-
смотрены в Научном докладе ИНП РАН «Меняю-
щийся климат и здоровье населения: проблемы 
адаптации» [47]. На снижение температуры воздуха 
направлен проводимый многими странами энерге-
тический переход от ископаемого топлива к возоб-
новляемым источникам энергии, он будет способст-
вовать не только повышению устойчивости наших 
городов, но также комфортности среды обитания и 
улучшению общественного здоровья. 

Одна из действенных мер по улучшению здо-
ровья жителей мегаполисов и других крупных горо-
дов – улучшение планировки жилых территорий с 
увеличением числа мест для пеших и велосипедных 
прогулок, увеличение пешеходной и велосипедной 

инфраструктуры, поощрение смешанного земле-
пользования, снижение плотности застройки. Улуч-
шение мобильности жителей – крайне сложная 
управленческая задача, к решению которой необхо-
димо привлечение широкого круга специалистов – 
от педагогов до градостроителей. Пандемию можно 
рассматривать как важнейшую отправную точку для 
ускорения решения вопросов по созданию комфорт-
ной городской среды. На это направлены Климати-
ческая доктрина Российской Федерации, утвер-
жденная Указом Президента 26.10.2023, Нацио-
нальный план по адаптации к изменениям климата, 
федеральные проекты «Чистый воздух» и «Форми-
рование комфортной городской среды». Но пока в 
стране отсутствуют новые решения в области терри-
ториального планирования и развития доступных 
зеленых пространств. 
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Comfortable urban environment plays a key role in protecting health of people residing in large urban settlements. At 

the same time, urban space has some peculiarities including high population and building density, imperfect traffic infra-
structure, irrational planning decisions, elevated levels of ambient air pollution, heat islands and lack of urban green 
spaces. All these features of any urban space are significant health risk factors able to facilitate spread of respiratory dis-
eases. This was the most evident during the COVID-19 pandemic. The analytical review examines the results of studies fo-
cusing on impacts exerted by these unfavorable urban conditions on COVID-19 infection, incidence, hospitalization and 
mortality in cities across the globe. 

Influence of elevated population density on COVID-19 infection is shown to be ambiguous as compared to other risk 
factors. More reliable data are available on the impact of air pollutants, especially PM, on incidence and mortality rates 
from the infectious disease in question. Also, the COVID-19 virus and abnormally high temperatures were shown to produce 
combined effects on mental health during the pandemic. 

To reduce levels of infection in urban population, a suggestion is to further develop urban infrastructure providing 
people with retail and other necessary facilities within a walking distance (15 minutes). An important conclusion has been 
made by experts on elevated risks of infection in dense foot traffic as compared to public buildings. Therefore, it is important 
to improve communications about the necessity of social distancing. Urban development that aims to reduce infection with 
respiratory diseases should involve better street aeration. The results of these studies in various cities across the globe gave 
grounds for making management decisions on providing better mobility in suburban areas in a more comfortable natural 
environment, developing green areas in cities, and reducing negative effects of the warming climate on heat islands and ele-
vated levels of ambient air pollution. Large open green spaces are the most effective in this respect. 

Keywords: COVID-19, population health, health risks, public health, green spaces, city planning, territorial planning, 
urban planning, megacities. 
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