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В статье обсуждается роль внешних стрессоров в изменении близких (внутрисемейных) отношений взрослых, 
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следований по данной тематике. Описано влияние вынужденного, более интенсивного семейного общения и взаимо-
действия на отношения супругов и детско-родительские отношения в различных типах семей, психоэмоциональное 
состояние членов семьи, уровень их стресса и специфику совладания. Выявлены семьи с особо высоким риском нега-
тивных последствий стресса: семьи с «уязвимыми» членами, в том числе семьи с пожилыми родственниками и тре-
бующими особого ухода и лечения. Обнаружено позитивное значение эмоциональной поддержки и согласованности 
позиций внутри семьи для снижения негативных эмоциональных проявлений стресса в ситуации пандемии. Приве-
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СИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Распространение коронавирусной ин-
фекции и связанные с этим ограниче-
ния и изменения в жизни, несомненно, 

вызывают сложные переживания у большинства 
людей [Freeston, et al.: 10; Харламенкова и др.: 2]. 
Новые требованные, связанные с необходимостью 
соблюдения требований обязательной самоизоля-
ции, с одной стороны, изменяют психологическое 
состояние человека (актуализируют страхи, тре-
вожность, неопределенность и др.), с другой сто-
роны, вносят существенные коррективы в жизнь 
семей и отношения между ее членами.

Известно, что стресс оказывает сильное влия-
ние на продолжительность и качество близких от-
ношений, а дистресс, переживаемый в отношениях, 
по мнению Д. Майерса, Г. Боденманна, относится 
к предикторам их разрыва [Крюкова, Екимчик, Опе-
кина: 17]. Описывается также роль стресса в воз-
никновении негативных последствий для развития 
близких отношений, в ухудшении эмоционального 
состояния и психологического благополучия чело-
века, вплоть до депрессии и суицида [Екимчик: 7; 
Куфтяк: 38; Everettetal.: 3; Brooks et al.: 2]. Анализ 
противостояния отношений внешним стрессорам, 
проведенный М. Пинкуорт и К. Фабел, показал, 
что наиболее устойчивыми к ним являются партне-
ры старше 30 лет, с хорошим качеством отноше-
ний, использующие проблемно-ориентированный 
копинг [Крюкова, Екимчик: 205]. В тоже время сам 
стресс может негативно влиять на оценку и интер-
претацию взрослыми качественных характеристик 
своих отношений [Neff, Karney: 137].

В каждой отдельно взятой семье как сложной 
динамической системе уникальным образом про-
исходит регуляция количества коммуникаций 
и уровень близости/дистанции между ее члена-
ми [Bowen: 272; Варга: 4]. С данной точки зрения 
введенные требования соблюдения режима обяза-
тельной самоизоляции являются внешним наруши-
телем сложившегося в семьях привычного способа 
организации взаимодействий между ее членами: 
большая часть семей оказалась в ситуации вынуж-
денного повышения частоты коммуникаций и сте-
пени близости друг с другом, находясь длительное 
время на одной территории. Семьи, в которых есть 
дети, посещающие образовательные учреждения, 
вынуждены также приспосабливаться к измене-
ниям и по-новому организовывать образование 
и досуг своих детей. Все эти внезапные, незапла-
нированные перемены могут усиливать действия 
стресса, связанного с угрозой распространения 
и заражения COVID-19, изменять внутрисемейные 
отношения, «обнажать» в них скрытые трудности 
и проблемы.

Цель исследования – выяснить, как фактор 
вынужденного, более интенсивного семейного 
общения и взаимодействия, в контексте угрозы 
распространения и заражения COVID-19, влия-

ет на отношения супругов и детско-родительские 
отношения в различных типах семей, психоэмо-
циональное состояние членов семьи, уровень их 
стресса и специфику совладания с ним.

Мы выдвинули гипотезу о том, что изменение 
характера взаимодействия между членами семьи 
может (при определенных факторах) являться 
дополнительным источником напряжения и бес-
покойства в период пандемии, а наличие особо 
«уязвимых» членов семей (детей, пожилых род-
ственников, членов семьи, требующих особого 
ухода и лечения) – ухудшать эмоциональное со-
стояние других ее членов, снижать адекватность 
используемых ими копинг-стратегий в данный 
период. Также мы предположили, что качествен-
ные характеристики близких/семейных отноше-
ний (эмоциональная поддержка, ощущение соб-
ственной ценности и значимости в семье, низкая 
конфликтность, отсутствие эмоционального (обес-
ценивания, запугивания, игнорирования и др.) 
и физического насилия могут снижать негативные 
проявления стресса, связанного с угрозой распро-
странения COVID-19. 

Эмпирическое исследование семьи в период 
самоизоляции, ее стрессов, рисков и возможно-
стей совладания 

Выборка исследования. В исследовании приня-
ли участие 310 человек (257 женщин и 53 мужчи-
ны). Среди них 111 человек (35,8 % выборки) – в воз-
расте18–25 лет; 94 человека (30,3 %) – 25–35 лет; 
88 человек (28,4 %) – 35–55 лет и 17 чело-
век (5,4 %) – старше 55 лет. На момент проведения 
исследования 72 % испытуемых состояли в супру-
жеских/партнерских отношениях (из них только 
20 % не проживали совместно); чуть менее тре-
ти всей выборки – не состоят в отношениях во-
обще. Длительность супружеских/партнёрских 
отношений респондентов колеблется от 1 года до 
32 лет (29,6 % испытуемых находятся в отношени-
ях 1–3 года; 22,3 % – от 3 до 7 лет; 23,3 % – от 7 
до 14 лет; 18 % – от 14 до 25 лет; 6,8 % – доль-
ше 25 лет). 169 испытуемых проживают в период 
самоизоляции вместе со своим кровным несовер-
шеннолетним ребенком/детьми. 

Исследование проводилось с помощью специ-
ально разработанной гугл-формы опросника. Вре-
мя проведения исследования конец апреля – нача-
ло мая 2020 года.

Диагностический инструментарий. Для изу-
чения семьи в период самоизоляции, ее стрессов, 
рисков и возможностей совладания нами был соз-
дан следующий комплекс методик:

1. Авторский опросник, разработанный коллек-
тивом исследователей: Т.Л. Крюковой, Т.П. Опе-
киной, Н.С. Шиповой (2020 год). Включал в себя 
как открытые, так и закрытые вопросы; состоял 
из трех частей. 1-я часть опросника содержала во-
просы, направленные на изучение особенностей 
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близких/супружеских отношений в период само-
изоляции, в том числе вопросы о стрессорах в от-
ношениях, о негативных и позитивных изменени-
ях в отношениях партнеров. 2-я часть опросника 
была направлена на изучение детско-родительских 
отношений в семье в данный период, о стрессах 
родителей и детей, об изменениях в отношениях 
с детьми, удовлетворенности своей родительской 
эффективностью, об изменениях в распределении 
родительских обязанностей и др. 3-я часть опрос-
ника была посвящена эмоциональному состоянию 
членов семей в период самоизоляции, в частно-
сти беспокойству за свое состояние, наличию/от-
сутствию эмоциональной поддержки от других 
членов семьи, стратегиям самоподдержки; пере-
живанию не/значимости членов семьи в семейной 
системе; столкновению с эмоциональным/физиче-
ским насилием; отношению к перспективе продле-
ния периода самоизоляции и др.

2. Экспресс-опросник копинга – COPE (Ч. Кар-
вер, 1987), направленный на выявление стратегий, 
используемых респондентами для совладания со 
стрессом в период самоизоляции.

3. Шкала тревоги и депрессии HADS (Snaith, 
2003), направленная на изучение возможных нега-
тивных эмоциональных проявлений стресса, а так-
же последствий, характерных для переживания 
длительного стресса.

Для статистической обработки данных приме-
нена дескриптивная статистика, сравнительный 
анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни, 
Н-критерия Краскела – Уоллиса, критерия Хи-
квадрат, одновыборочный t-критерий, корреляци-
онный анализ.

Результаты исследования. В данной статье  
мы остановимся на результатах исследования 
специфики переживания стресса, связанного с са-

моизоляцией и угрозой распространения и зараже-
ния COVID-19, и совладания с ним у членов раз-
личных типов семей, а также опишем некоторые 
факторы, связанные с близкими/семейными отно-
шениями, обуславливающие продуктивность ко-
пинга и сохранение благополучного эмоциональ-
ного состояния респондентов в данный период.

Мы предложили нашим респондентам выбрать 
и указать наиболее значимые для них стрессо-
ры в актуальный период времени. Так, наиболее 
часто выбираемыми источниками беспокойства 
оказались «Неопределенность / вопросы о буду-
щем» (61,6 % выборки); «Страх за здоровье чле-
нов семьи и близких» (59,4 %); «Нарушение пла-
нов» (54,2 %), «Финансовые проблемы» (44,2 %), 
а также «Эмоциональные проблемы» (31,9 %). 
Кроме того, респонденты сообщали об актуали-
зации стресса неопределенности; накоплении не-
удовлетворенности поведением других людей (как 
по отношению к тем, кто ответственно соблюдает 
предписанные меры, так и к тем, кто данные меры 
не соблюдает), действиями представителей власти.

Вероятно, накопление и косвенное выражение 
раздражения, неудовлетворенности, возмущения по 
отношению к внешним объектам (другим людям, 
«нарушителям», власти и т. д.) позволяет как сни-
жать уровень напряжения внутри самой семьи, так 
и находить поддержку и понимание среди ее чле-
нов. Перспективу продления периода самоизоляции 
положительно воспринимали лишь 17 % респон-
дентов, нейтральное отношение демонстрировали 
45 %, а крайне отрицательное – 38 % респондентов. 
Данный результат при сохранении высокого уровня 
страха заражения вирусом, на наш взгляд, косвенно 
говорит о трудностях значительной части выборки 
респондентов сохранять высокий уровень близости, 
общения и взаимодействия с членами своей семьи. 

Рис. 1. Выраженность шкал тревоги и депрессии  
у взрослых в период самоизоляции (n = 310)

 

Тревога 

Низкие значения (78,1%) 

Субклинические значения (12,6%) 

Клинические значения (9,3%)  

Депрессия 

Низкие значения (78,8%) 
Субклинические значения (15,1%) 
Клинически значения (6,1%) 
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Это во многом объясняется накоплением эмо-
циональных проявлений стресса. Так, в вопросе 
о степени обеспокоенности собственным эмоци-
ональным/психологическим состоянием значи-
тельное число респондентов (68,1 % выборки) 
сообщали о изменениях и обеспокоенности сво-
им состоянием в период самоизоляции, при этом 
21,2 % респондентов отмечали серьезные измене-
ния и считают себя нуждающимися в специализи-
рованной помощи, что подтверждается данными, 
полученными нами по шкале HADS (см. рис. 1).

В тоже время средние значения как тревоги 
(mean = 5,3; SD = 3,4), так и депрессии (mean = 49; 
SD = 3,3), позволяют нам заключать, что те эмоци-
ональные трудности, которые описывают респон-
денты (более 78 % выборки), с одной стороны, 
являются нормативными проявлениями пережи-
ваемого стресса, а с другой стороны, могут сви-
детельствовать как о повышении внимания к себе, 
своему состоянию и своим потребностям, так 
и о чрезмерной требовательности к себе и своему 
состоянию, стремлению соответствовать некоторо-
му образцу «успешно совладающего» человека.

Среди основных источников ухудшения эмо-
ционального состояния респонденты называли: 
обеспокоенность нарушением планов, отсутствие 
личного пространства, нехватку времени на 
себя, снижение чувства собственной значимости 
в семье , что, возможно, говорит об отвлекающем, 
не личностно значимом характере выполняемых 
дел, стремлении занять ими освободившееся вре-
мя, тогда как реализовывать действительно важные 
и значимые планы не представляется возможным.

Женщины оказались в целом более обеспоко-
ены своим эмоциональным состоянием, чем муж-
чины (χ2 = 10,374, р ≤ 0,005), причины чего могут 
заключаться в их также большей общей усталости 
(U = 5589,5, р ≤ 0,047), большим уровнем напря-
жения в отношениях с детьми в период самоизо-
ляции (U = 937,5, р ≤ 0,003). Переживание тревоги 
также оказалось больше выражено у испытуемых, 
чье финансовое положение существенно ухуд-
шилось в связи с текущей ситуацией (Н = 13,045, 
р ≤ 0,011).

Для анализа результатов о специфике совлада-
ния и наиболее часто используемых копинг-страте-
гиях в период действия режима самоизоляции мы 
считаем необходимым представить эмпирические 
нормы по копинг-шкалам методики COPE (табл. 1, 
табл. 2), а также средние значения для копинг-шкал 
в актуальной выборке (данные нормы и значения 
получены и предоставлены для опубликования 
О.А. Екимчик и Н.С. Шиповой, 2020).

На основании статистического анализа при 
помощи одновыборочного t-критерия нами было 
выявлено более редкое обращение респонден-
тов в ситуации самоизоляции к копингам само-
отвлечение (р ≤ 0,02), отрицание (р ≤ 0,00), ис-
пользование психоактивных веществ (р ≤ 0,00), 
поиск инструментальной поддержки (р ≤ 0,02), 
избегание (р ≤ 0,00), выражение (выплеск) эмо-
ций (р ≤ 0,006), уход в религию (р ≤ 0,00) и само-
обвинение (р ≤ 0,00). При этом стоит отметить, что 
все представленные копинг-шкалы демонстрируют 
более низкие значения, чем значения эмпирических 
норм. Возможно, это обусловлено характеристика-

Таблица 1
Эмпирические нормы по методике «Экспресс-опросник копинга» (COPE), (N = 554)

Копинг-стратегии по 
COPE (Карвер, 1987)

Эмпирические нормы 
(n = 554)

Эмпирические 
нормы для мужчин 

(n = 131)

Эмпирические 
нормы для женщин 

(n = 423)

Средние значения в 
актуальной выборке 

(n = 310)

М SD М SD М SD М SD

Самоотвлечение 5,27 1,42 5,16 1,45 5,30 1,41 5,10 5,78

Активный копинг 5,79 1,39 5,77 1,36 5,78 1,40 5,58 5,71

Отрицание 2,92 1,23 2,84 1,24 2,94 1,22 1,90 6,01

Использование ПАВ 2,88 1,21 3,12 1,33 2,79 1,16 1,71 6,00

Поиск эмоциональной 
поддержки 5,11 1,50 4,36 1,44 5,33 1,44 4,98 5,79

Поиск инструментальной 
поддержки 4,53 1,42 3,95 1,36 4,70 1,40 4,32 5,82

Избегание 3,06 1,10 2,99 1,04 3,07 1,12 2,43 5,97

Выражение (выплеск) 
эмоций 4,58 1,35 4,30 1,28 4,65 1,36 4,42 5,80

Позитивная переоценка 6,00 1,39 5,90 1,43 6,01 1,39 6,22 5,62

Планирование 5,68 1,34 5,79 1,35 5,64 1,35 5,69 5,70

Юмор 5,24 1,57 5,49 1,56 5,15 1,57 5,30 5,82

Принятие 6,42 1,11 6,33 1,21 6,44 1,10 6,80 5,51

Уход в религию 3,28 1,56 3,00 1,57 3,36 1,54 2,57 6,10

Самообвинение 4,10 1,47 4,19 1,43 4,06 1,49 3,36 5,88
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ми самой ситуации самоизоляции, которая не пред-
полагает активных действий по ее преодолению.

Нам удалось выявить, какие стратегии совлада-
ния преобладают у респондентов со средними/вы-
сокими показателями по шкалам тревоги и депрес-
сии в сравнении с теми, у кого данные показатели 
остаются на уровне низких значений (рис. 2).

Так, респонденты, имеющие высокие по-
казатели тревоги, реже используют стратегию 
юмор (Н = 11,500, р ≤ 0,003), чаще используют 
стратегии планирование (Н = 6,261, р ≤ 0,043), вы-
ражение (выплеск) эмоций (Н = 11,093, р ≤ 0,003), 
избегание (Н = 7,656, р ≤ 0,021) и активный ко-
пинг (Н = 6,029, р ≤ 0,049). Респонденты с выра-
женными на клиническом уровне значениями по 
шкале депрессии чаще используют стратегию из-
бегание (Н = 11,902, р ≤ 0,002), реже используют 
позитивную переоценку (Н = 10,996, р ≤ 0,004), 
юмор (Н = 10,370, р ≤ 0,005) и принятие (Н = 11,989, 

р ≤ 0,002) как стратегии совладания в ситуации са-
моизоляции. Именно данная группа респондентов 
в свободных высказываниях чаще негативно оце-
нивает и переживает перспективу продления мер 
самоизоляции («боюсь ухудшения своего эмоци-
онального состояния, ссор с семьей», «чувствую 
бесперспективность», «это ужасно», «сплошное 
одиночество», «боюсь, я скоро не выдержу»). 

Неоднозначным фактором оказалось само нали-
чие близких/супружеских отношений. Так, респон-
денты, проживающие совместно со своим супру-
гом/партнером, меньше способны увидеть что-то 
смешное/позитивное в происходящем, чем вовсе 
не имеющие таковых (Н = 7,799, р ≤ 0,025), что 
говорит о существовании у них большего напря-
жения и обеспокоенности. Им менее свойственна 
медлительность в повседневных делах (Н = 10,985, 
р ≤ 0,004), реже используют избегание (Н = 6,406, 
р ≤ 0,040), но чаще прибегают к использованию 

Таблица 2
Диапазоны низких, средних и высоких значений для шкал копинга  

по методике «Экспресс-опросник копинга» (COPE), (N=554)

Копинг-стратегии по COPE  
(Карвер, 1987)

Диапазон низких, средних и высоких 
значений для мужчин (n = 131)

Диапазон низких, средних и высоких 
значений для женщин (n = 423)

Низкие  
значения

Средние  
значения

Высокие  
значения

Низкие  
значения

Средние  
значения

Высокие 
значения

Самоотвлечение 2–3 4–6 7–8 2–3 4–6 7–8

Активный копинг 2–4 5–6 7–8 2–4 5–7 8

Отрицание 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Использование ПАВ 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Поиск эмоциональной поддержки 2–3 4–5 6–8 2–3 4–6 7–8

Поиск инструментальной поддержки 2 3–4 5–8 2–3 4–6 7–8

Избегание 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Выражение (выплеск) эмоций 2 3–5 6–8 2–3 4–6 7–8

Позитивная переоценка 2–4 5–7 8 2–4 5–7 8

Планирование 2–4 5–7 8 2–4 5–6 7–8

Юмор 2–3 4–6 7–8 2–3 4–6 7–8

Принятие 2–5 6–7 8 2–5 6–7 8

Уход в религию 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Самообвинение 2 3–5 6–8 2 3–5 6–8
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Рис. 2. Средние ранги выраженности копинг-стратегий у респондентов  
с разным уровнем тревоги (n = 310), при р ≤ 0,05

Семья в период самоизоляции: стрессы, риски и возможности совладания
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психоактивных веществ (Н = 8,577, р ≤ 0,013) 
и планированию (Н = 10,605, р ≤ 0,014), чаще дей-
ствуют импульсивно, что характерно при пережи-
вании тревожности.

Вопрос же про сами аспекты взаимоотноше-
ний, вызывающие беспокойство у респондентов, 
получил большое разнообразие ответов. Только 
8,8 % из них отмечают отсутствие возникновения 
сложностей в их отношениях. При этом большая 
часть респондентов сообщает о сложностях, свя-
занных с отсутствием совместно проведенного 
времени с партнером (26,6 %); усталости от посто-
янного нахождения вместе (13 %); увеличении ко-
личества бытовых конфликтов (13 %); сложности 
разделения личного пространства (10,1 %); несо-
блюдение партнером правил самоизоляции (9,7 %). 
Только для 5,8 % самоизоляция провоцирует страх 
возможного расставания/развода. 

Одним из наших предположений было нали-
чие изменений в поведении субъекта и партнера. 
Большинство респондентов не отмечают позитив-
ных и негативных изменений в партнере за период 
самоизоляции. Однако из отмеченных изменений 
выделяются возросшая внимательность к членам 
семьи (19,5 %), возрастание нежности, заботы 
и стремления быть вместе. Возрастание раздра-
жительности/агрессивности и тревоги отмечают 
13,5 % респондентов; подавленность и апатию пар-
тнера – 9,1 % опрошенных, холодность и отстра-
ненность – 4,3 %. 

Самоизоляцию как возможность «насладиться» 
отношениями с партнером рассматривают 85,2 % 
опрошенных; в то же время как причину возмож-
ного расставания – 62,8 %, что говорит о непред-
сказуемости последствий самоизоляции для близ-
ких отношений для части респондентов. В тоже 
время чем меньше стаж брака, чем больше люди 
склонны рассматривать вынужденное нахождение 
вместе как благо для своих отношений (r = –0,19, 
р ≤ 0,004). 

Мы также проанализировали изменения во 
взаимодействии респондентов с ребенком/детьми 
в период самоизоляции. Так, 12,9 % респондентов 
отметили, что вынужденное нахождение в само-
изоляции привело к увеличению доли участия вто-
рого родителя в реализации воспитательной функ-
ции. Анализ стрессоров в детско-родительских 
отношениях выявил, что почти половина опрошен-
ных (49,6 %) недовольна невозможностью прогу-
лок ребенка («Лишать детей солнца и воздуха – это 
преступление!»). Значительное количество труд-
ностей отмечено при реализации дистанционного 
обучения (43,7 %), досуга и организации времени 
детей (43 %). Усталость от длительного пребыва-
ния с детьми отмечают 31,1 %, а 24,4 % – недоволь-
ство изменением режима дня. При этом страх за 
здоровье детей отметили 26,7 % опрошенных. На 
наш взгляд, одно из объяснений – транслируемая 

СМИ информация о малой подверженности детей 
заболеванию. Возрастание числа конфликтов на 
почве детско-родительских отношений отмечают 
27,4 %, причем 17 из них говорят о конфликтах 
с детьми, а 10,4 – о ссорах со вторым родителем по 
поводу воспитания. 16,3 % отмечают недовольство 
собой и ощущение себя «плохим» родителем. При 
этом только 1 человек заявил об отсутствии про-
блем во взаимоотношениях с ребенком. 

Однако еще бо́льшее влияние на эмоциональ-
ное состояние респондентов оказывает их про-
живание с особо уязвимыми членами семьи. Так, 
среди тех, кто проживает вместе с членом семьи, 
требующем особого ухода/заботы, значимо боль-
ше тех (31,25 %), кто особенно сильно обеспокоен 
негативными изменениями своего эмоционального 
состояния. Среди остальных респондентов дан-
ный процент составляет лишь 13,7 % (χ2 ≤ 7,651, 
р ≤ 0,021). Респонденты, проживающие с пожилы-
ми родственниками, имеют более высокие значе-
ния по шкале тревоги (U = –2647, р ≤ 0,002).

Тот факт, что группа респондентов, чья обеспо-
коенность собственным эмоциональным состоя-
нием достаточна, но показатели тревоги и депрес-
сии остаются на уровне низких/средних значений, 
склонны чаще использовать стратегию поиск эмо-
циональной поддержки (Н = 14,368, р ≤ 0,025), 
выплеск эмоций (Н = 14,367, р ≤ 0), обращает вни-
мание на важность такой характеристики супру-
жеских/семейных отношений, как эмоциональная 
поддержка между ее членами.

78 % респондентов отмечают наличие поддерж-
ки со стороны супруга/партнера либо иного члена 
семьи (в том числе 20 % – от своих несовершен-
нолетних детей); 12 % – получают поддержку пре-
имущественно от друзей/коллег по работе; 10 % 
респондентов говорят о полном отсутствии под-
держки. Кроме того, для некоторых испытуемых 
основным источником поддержки в актуальный пе-
риод является психолог/психотерапевт, духовный 
наставник, учитель йоги, кот/собака, а также Бог.

24 человека говорят об отсутствии поддержки 
в исполнении своей родительской функции в ситу-
ации самоизоляции. Выявлена большая выражен-
ность депрессии у тех лиц, кто не получает под-
держки близких в выполнении своей родительской 
функции (р ≤ 0,0009). 

На наличие эмоциональной поддержки ока-
зывает влияние фактор согласованности позиции 
в семье по поводу мер самоизоляции и наличие/
отсутствия конфликтов по данному поводу. Так, 
респонденты, в чьих семьях существуют несогла-
сия в отношениях к мерам самоизоляции, чаще 
остаются без поддержки со стороны членов семьи, 
но чаще получают ее от друзей и коллег, чем ре-
спонденты из семей, где подобные разногласия от-
сутствуют (χ2 = 40,283, р ≤ 0). При этом, не имея 
согласия внутри семьи, они склонны более актив-
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но прибегать к поиску эмоциональной поддерж-
ки (Н = 9,001, р ≤ 0,029). 

Эмоциональная поддержка от членов семьи 
также оказалась связана с выбором стратегий со-
владания со стрессом в ситуации угрозы распро-
странения COVID-19. Так среди респондентов, ко-
торые имеют наибольшую поддержку от супруга, 
значимо выше использование стратегии принятие, 
чем среди тех, кого поддерживают иные члены 
семьи, друзья или коллеги (Н = 8,660, р ≤ 0,034). 
Также они реже прибегают к стратегии самоот-
влечение (Н = 11,134, р ≤ 0,011). Те же респонден-
ты, кто особо сильно чувствуют свою значимость 
и ценность в семье, чаще выбирают стратегию по-
зитивной переоценки (Н = 7,447, р ≤ 0,048).

Столкновение с эмоциональным и физическим 
насилием, о чем сообщают соответственно 20 % 
и 7 % респондентов, также усугубляет их эмоци-
ональное состояние: повышает тревогу (Н = 9,921, 
р ≤ 0) и депрессию (Н = 7,651, р ≤ 0,002) до уров-
ня высоких (клинических) значений, а также 
усиливает обеспокоенность собственным состо-
янием. В тоже время респонденты, переживаю-
щие насилие в семье, чаще значимо используют 
психоактивные вещества (Н = 5,363, р ≤ 0,493), 
отрицание (Н = 7,785, р ≤ 0,020) и стратегию ре-
лигия – вера (Н = 14,573, р ≤ 0,007) в качестве стра-
тегий для совладания с испытываемым стрессом, 
то есть достаточно специфичные стратегии, мало-
характерные для остальной части выборки.

Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования свидетельствуют о нормативности 
испытываемого стресса, переживаемого людьми 
в близких/семейных отношениях в связи с угро-
зой заражения COVID-19; использовании ими 
адекватных ситуации копинг-стратегий принятие, 
позитивная переоценка при невысокой частоте 
обращения к менее адекватным стратегиям – от-
рицания, избегания, обращения к психоактивным 
веществам, ухода в религию и самообвинению. 
В то же время ситуация самоизоляции и угрозы за-
ражения является кризисным периодом для близ-
ких / супружеских отношений и воспринимается 
респондентами амбивалентно: и как ресурс отно-
шений, и как угроза их распада. При этом наиболее 
популярными стратегиями семейного преодоления 
стресса являлись открытые обсуждения сложив-
шейся ситуации и поиск возможностей сделать ее 
более комфортной и приятной для членов семьи.

В тоже время среди общей позитивной тенден-
ции наиболее уязвимыми к эмоциональным прояв-
лениям стресса остаются семьи, в которых прожи-
вает требующий особого ухода/заботы член семьи, 
в том числе пожилой родственник, а также семьи, 
испытывающие серьезные финансовые трудности. 
Среди качественных характеристик внутри семьи 
особую роль в сохранении благополучного эмо-
ционального состояния играют: эмоциональная 

поддержка от членов семьи (особенно партнёра/
супруга), ощущение своей важности и значимо-
сти, единство взглядов на меры по самоизоляции. 
Данные характеристики отношений влияют на по-
вышение использования стратегий принятие и по-
зитивная переоценка, что значимо улучшает эмо-
циональное благополучие членов семьи, а также 
снижает их обращение к самоотвлечению, эмоцио-
нальным всплескам, уменьшает проявления трево-
ги. В то время как высокая конфликтность данному 
вопросу, чувство собственной незначимости в се-
мье, отсутствие поддержки от членов семьи, физи-
ческое насилие усиливают эмоциональнее небла-
гополучие, депрессивные и тревожные проявления 
и повышают обращения к менее адекватным ко-
пинг-стратегиям в контексте ситуации пандемии – 
отрицанию, избеганию, активному копингу, уходу 
в религию, употреблению психоактивных веществ.
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