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Аннотация: В статье представлены обзор и анализ основных научных иссле-
дований психологических особенностей функционирования семьи в период 
пандемии COVID-19 за 2020-2021 годы. Проблемы психологического благо-
получия, качества жизни, системы ценностей, переживания одиночества, 
копинг-стратегий в стрессовой ситуации лиц разного возраста в зависимости 
от семейных, социально-демографических факторов определяют актуаль-
ность комплексного системного подхода к психологической диагностике 
функционирования личности в семейной, домашней среде в экстремальной 
ситуации пандемии коронавируса. Цель: по материалам исследований, опу-
бликованных в научных журналах, сборниках трудов и тезисов конференций 
и других научных изданий систематизировать и представить основные ре-
зультаты психологических особенностей функционирования семьи, лиц из 
групп риска в контексте пандемии коронавирусной инфекции. Результаты. 
Нормальное функционирование семей было нарушено чрезвычайной ситу-
ацией, введением исключительных карантинных мер, изоляции семейных 
очагов и самоизоляции лиц из групп риска. Выявлены изменения основных 
психологических характеристик как семей в целом, так и членов семей раз-
ного возраста. Отдельно выделены исследования женщин, супружеских от-
ношений, психологических состояний пожилых лиц в период самоизоляции. 
Представлены положения о трансформации форм оказания психологической 
помощи семьям в условиях продолжающейся ситуации пандемии.
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Summary: The article presents a review and analysis of the main scientific 
studies of the psychological features of family functioning during the 
COVID-19 pandemic in 2020-2021. The problems of psychological well-
being, quality of life, value systems, loneliness experiences, coping 
strategies in a stressful situation of people of different ages, depending 
on family, socio-demographic factors, determine the relevance of a 
comprehensive systematic approach to the psychological diagnosis of 
personality functioning in a family, home environment in an extreme 
situation of the coronavirus pandemic. Objective: to systematize and 
present the main results of the psychological features of the functioning 
of the family, persons from risk groups in the context of the coronavirus 
pandemic based on research published in scientific journals, proceedings 
and abstracts of conferences and other scientific publications. Results. The 
normal functioning of families was disrupted by the emergency situation, 
the introduction of exceptional quarantine measures, isolation of family 
centers and self-isolation of persons from risk groups. Changes in the 
main psychological characteristics of both families as a whole and family 
members of different ages were revealed. Studies of women, marital 
relations, and psychological states of the elderly during the period of self-
isolation are highlighted separately. The provisions on the transformation 
of forms of psychological assistance to families in the conditions of the 
ongoing pandemic situation are presented.

Keywords: family, COVID-19, self-isolation, risk groups, psychological 
factors, fears, anxiety, well-being, coping strategies, pregnant women, 
youth, mature persons, spouses, elderly, online counseling.

Особенности функционирования семьи прежде 
всего обусловлены экстремальной ситуацией 
мировой пандемии коронавируса, нарушившей 

нормальную жизнедеятельность личности и семьи, воз-
действуя непосредственно на человека и на его жизнен-
ное и домашнее пространство. Востребованность се-
мейно-ориентированных мероприятий стала очевидной 
в 2020-2021 годах, когда уже на ранних стадиях панде-
мии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения 
предупреждала, что в условиях карантинных мер для 
предотвращения кризиса общественного психического 
здоровья необходимы значительные инвестиции и от-
ветственные мероприятия системы охраны психическо-

го здоровья. Пандемия COVID-19 привела к катастрофи-
ческим сбоям в работе государственных служб охраны 
психического здоровья. Временное закрытие клиник, 
нехватка персонала и перераспределение средств на 
другие цели приводили к тому, что люди, наиболее нуж-
давшиеся в услугах психологической и психиатрической 
помощи, не имели возможности получить эти услуги [1, 
c. 83-84]

В период пандемии в обществе, начальной структур-
ной единицей которого до сих пор является семья, ак-
туализировалась проблематика взаимодействий между 
членами семьи в режиме самоизоляции и карантинных 
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мероприятий в ограниченном пространстве места про-
живания, обострились хронические заболевания на 
фоне распространения тревожности в связи с непред-
сказуемостью последствий эпидемии, произошло из-
менение режима и формы труда и обучения. Необходи-
мо отметить, что к началу 2022 года число смертей от 
COVID-19 превысило цифру в 5,5 млн человек, в России 
на конец января 2022 года – более 321 тыс. летальных 
исходов. В большинстве случаев это были пожилые и 
взрослые люди, но у погибших остались дети и внуки, 
которым пришлось пережить смерть близких – и это 
чревато последствиями для их психики и благосостоя-
ния [5]. Эпидемия COVID-19 привела к тому, что более 1,5 
млн детей, в том числе и в России, потеряли одного или 
обоих родителей, бабушек и дедушек, других значимых 
близких людей, что авторами признается как «Скрытая 
пандемия сиротства» [6]. Кроме того, пандемия COVID-19 
представляет собой серьезную угрозу благополучию 
детей и семей из-за проблем, связанных с экономиче-
скими последствиями эпидемии (например, финансовая 
незащищенность некоторых групп населения) и изме-
нениями привычного уклада жизни (нахождение боль-
шого количества людей длительное время в замкнутом 
пространстве, ощущение рутины в ежедневной жизни, 
изменения распорядка жизни). Дети и подростки, жен-
щины и лица пожилого возраста, люди с хроническими 
соматическими заболеваниями и лица с психическими 
расстройствами попали в особые группы риска [8, 9].

По мнению исследователей сложившаяся эпидемиче-
ская ситуация привела к воздействию различных стрес-
совых факторов для беременных женщин – страха инфи-
цирования в отношении себя и своих близких, страха 
тератогенного воздействия на плод, сокращения числа 
запланированных дородовых посещений специалистов, 
сопровождающих беременность, закрытия некоторых 
роддомов, в связи с чем могут нарушиться планы где и с 
кем рожать, вынужденной самоизоляции с ограничени-
ем или отсутствием физической активности [10, c. .7-41]. 
При самооценке выраженности общего уровня стресса 
в связи с пандемией каждая четвертая беременная жен-
щина отмечала значительный или сильный стресс, 37 
% – умеренный стресс, 38 % легкую степень стресса. По 
результатам Шкалы реактивной тревоги Спилбергера-
Ханина высокую ситуативную тревогу демонстрировали 
21,6 % женщин, умеренную тревогу – 28 %. При этом 31% 
исследуемых беременных беспокоятся за здоровье сво-
их близких, 16,8% за состояние здоровья своего ребенка 
и наименьшее количество высказывает беспокойство 
по поводу собственного здоровья – 12%. Описывается 
качество жизни матерей в семьях, когда у работающих 
дистанционно матерей показатели физического благо-
получия ниже, чем у матерей, работающих с выездом 
из дома в условиях социальной изоляции. При высоких 
значениях жизнестойкости повышались отдельные па-
раметры качества жизни и снижались показатели субъ-

ективного благополучия. На психологические аспекты 
качества жизни матерей также влияла форма работы су-
пруга: очная и дистанционная [11, c. 118-119]

На уровне супружеских взаимоотношений в условиях 
самоизоляции и увеличения плотности семьи создается 
особая ситуация: факторы, подготавливающие почву к 
острому побуждению совершить агрессивные действия, 
усиливаются, тогда как сдерживающие факторы, попыт-
ки противостоять этому побуждению, ослабевают [13, c. 
273-275]. Хотя речь идет о насилии в отношении женщин, 
в группе риска находятся и мужчины. Однако согласно 
статистическим данным МВД РФ, за 2020 год зафикси-
ровано снижение числа преступлений на семейно-бы-
товой почве на 9,5% (на 15,8% – фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% – вреда 
средней тяжести, на 10% – лёгкого вреда здоровью). 
Следствием перехода государств в режим карантина и 
самоизоляции стало увеличение количества разводов 
в мире. Причем в некоторых странах, например, Китае, 
наблюдается весьма существенный рост – около 50% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В других 
государствах, на территорию которых COVID-19 про-
ник позднее, прогнозируется значительное увеличение 
количества разводов после ослабления предпринятых 
властями карантинных мер. В России число зарегистри-
рованных разводов по данным за январь-сентябрь 2021 
года составила 483,6 тысяч, что больше на 22,2% к соот-
ветствующему периоду 2020 года [14].

Изучение взаимосвязи тревожности, особенностей 
копинг-стратегий и социально-демографических факто-
ров у пожилых людей в условиях пандемии коронавиру-
са показало, что выраженность всех копинг-стратегий 
находится в умеренном диапазоне, наиболее выражен-
ными стратегиями являются самоконтроль, поиск соци-
альной поддержки и планирование решения проблемы, 
наименее – принятие ответственности и положительная 
переоценка; выявлен повышенный уровень личностной 
тревожности, уровень ситуативной тревоги находится 
в пределах нормы. Выраженность астенического ком-
понента по обеим шкалам, указывает, что в структуре 
тревоги у пожилых людей значительное место занимают 
различные аспекты их физического самочувствия. Асте-
нические переживания сильнее проявляются у людей, 
проживающих в одиночестве, чем у тех, кто живет с се-
мьей [15, c. 357-358]. 

Показано, что в целом, у пациентов, перенесших 
COVID-19-ассоциированную пневмонию, состоящих в 
браке, определены более высокие показатели качества 
жизни по шкале физического функционирования. По-
ложительно на качество жизни влияют наличие супруга 
и регулярной трудовой деятельности. Наличие супруга 
рассматривается как фактор социальной поддержки 
[16, c. 67-68]. Т.С. Пилишвили, Е.В. Гноринская (2021) в 
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период пандемии выявили достоверное повышение по-
казателей психологического благополучия, в частности 
по шкале управления средой, и особенности стресс-
преодолевающего поведения (копинг-стратегия «приня-
тие ответственности») у мужчин по сравнению с женщи-
нами в возрасте от 30 до 45 лет. При этом 72% женщин 
были замужем и только 50% мужчин женаты. Негатив-
ные последствия, особенно для женщин, объясняются 
авторами, в том числе и вероятным наличием детей у 
исследуемых лиц. При проведении интернет-опроса 908 
респондентов О.М. Бойко, Т.И. Медведева, С.Н. Ениколо-
пов и др. (2021) отмечали значимые корреляции между 
уровнем ощущения безнадежности будущего и уровнем 
стресса. Динамика отношения к будущему различается 
у мужчин и женщин: у мужчин снятие ограничений со-
провождается снижением ощущения безнадежности 
будущего, а у женщин — усугублением переживания 
будущего как безнадежного. Различия в уровне и дина-
мике ощущения безнадежности, по мнению авторов, мо-
гут объясняться гендерными различиями в мышлении, 
которое связано с реакцией на стресс и с гендерной 
спецификой социальной ситуации. Во время самоизоля-
ции у молодежи и для «старшей», более 45 лет, возраст-
ной группы наиболее значимыми становятся ценности: 
укрупненные ценности – «безопасность» и «благожела-
тельность», в том числе «личная безопасность» и «бла-
гожелательность – долг», связанные с близкими людьми, 
родственниками, а наименее значимыми – укрупненная 
ценность – «власть» [19, c. 59-62].

В целом, исследователи изучали влияние самоизоля-
ции на персонализацию среды и личностное простран-
ство в семейном взаимодействии [20, c. 52-55]; активи-
зацию у людей лиминальных (пороговых) переживаний, 
связанных с переходом от одного фрагмента жизни к 
другому, «до карантина» и «в карантине», при этом в се-
мьях с изначально дисфункциональными отношениями 
ещё до ситуации распространения коронавируса, усили-
вались взаимный контроль и конфликтность, а наиболее 
уязвимые члены семьи стали испытывать острое чувство 
одиночества и неподтвержденности в среде [23]. Иссле-
дования системы вызовов, угроз и потерь семьи показа-
ли, что трудности, которые ассоциируются с пандемией 
были одинаково выражены независимо от семейного 
контекста и связаны с базовыми чувствами и потребно-
стями [24, c. 145-148]. При этом, в качестве вызова люди, 
имеющие собственную семью, обозначали не только 
финансовые трудности, критические ситуации в целом, 
но и более конкретизированные и связанные с их се-
мейным статусом: трудности у родственников, болезнь, 
утрата семьи и семейных ценностей, цифровизация. В 
этой группе нашла отображение пандемия в качестве 
вызова семье, но с достаточно низкой частотой (2 %). А 
вот самоизоляция (8 %) как вызов доминировала у лю-
дей, не состоящих в браке, что, возможно, связано с оди-
ночеством, которое усиливалось на фоне самоизоляции. 

Так, Ю.В. Ковальчук, Е.А. Кузнецовой (2020) установлено 
при исследовании 449 человек в возрасте от 18 до 82 лет, 
что переживания одиночества более выражены в группе 
18-35 лет, и менее выражены в старших возрастных груп-
пах, что может быть связано с более высокой потребно-
стью в общении и более активным, подвижным образом 
жизни в молодом возрасте; люди с выраженными пере-
живаниями общего одиночества демонстрировали бо-
лее высокий уровень эмоционального неблагополучия, 
отмечали, что их отношения с близкими ухудшились во 
время самоизоляции, им сложнее находиться дома, а 
также они демонстрировали более высокий уровень 
зависимости от общения. Ю.Л. Проект, Е.В. Рохина, А.Н. 
Кошелева, В.В. Хороших, В.Ф. Луговая (2021) с помощью 
контент-анализа описания проблемных переживаний 
личности (871 русскоязычный пользователей интернета 
в возрасте от 15 до 78 лет) в условиях вынужденной са-
моизоляции показали наличие нарушений привычного 
обмена информацией между членами семьи, вызываю-
щее тревогу за близких, как одних из основных в струк-
туре четырех уровней проблемных переживаний.

Успешность психологической адаптации заклю-
чается не только в приспособлении к изменяющимся 
общественным требованиям, но и в способности пере-
жить стрессовую ситуацию перехода к непривычным 
моделям поведения [27]. Поэтому происходит транс-
формация форм оказания психологической помощи се-
мьям. Так, Бойко О.М., Медведева Т.И., Ениколопов С.Н., 
Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю. (2020) показали, что на 
сегодняшний день, наиболее востребованными могут 
являться методы и средства оказания психологической 
помощи, благодаря которым возникающая ситуация не-
определённости будет способствовать избавлению от 
ограничивающих, не актуальных для субъекта на данный 
момент, жизненных паттернов. Переживания, связанные 
с предвкушением новизны, начала («чистого листа») бу-
дут являться показателем активизации внутренних эмо-
ционально-когнитивных ресурсов личности. Пандемия 
коронавируса ассоциируется в большей степени с ши-
роким спектром психологических и материальных труд-
ностей, но при этом фактически не входит в когнитив-
ную, семантическую карту субъектов в качестве вызова, 
требующего активного сопротивления. Лишь эпидемия 
в целом воспринимается в качестве угрозы, требующей 
внимания, но преимущественно у людей, не имеющих 
собственной семьи как точки опоры [24, c. 145-148]. 
Показано, что люди с высоким уровнем переживания 
одиночества отмечали, что никак не могут повлиять на 
распространение коронавирусной инфекции, в то вре-
мя как люди с низким уровнем гораздо чаще отмечали, 
что могут оказать влияние на ситуацию своими действи-
ями, т.е. ощущение себя как субъекта сложившейся ситу-
ации, способного повлиять на происходящее, является 
ресурсом, который помогает справиться с ощущением 
одиночества [25, c. 339-340]. Токийский центр психиче-
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ского здоровья предлагает такие меры по минимизации 
психологических последствий пандемии, как общение 
с семьей, друзьями и другими людьми, которые могут 
оказать социальную поддержку, и профессионалами в 
области психического здоровья, используя электрон-
ные устройства; альтруизм, сочувствие, просоциальное 
поведение не только о тех, кто важен, но и о тех, кто на-
ходится в трудном положении [28].

За 2020-2021 годы нами при консультировании се-
мей были предложены возможности онлайн консульти-
рования [29, c. 335-338], такие как разговор по телефо-
ну, классический письменный чат – электронная почта, 
видео-встречи, по семейно-генетическим вопросам: ин-
формирование о возможном влиянии применения пси-
хотропных препаратов на состояние репродуктивной 
системы пациентов и риски рождения ребенка с поро-
ками развития; планирование рождение детей в семье с 

матерью, находящейся на стационарном лечении в пси-
хиатрической клинике; разъяснение семье ребенка с на-
следственным заболеванием смысла проведенных мо-
лекулярно-генетических исследованиях с составлением 
«маршрута» дальнейшего прохождения обследования и 
плана реабилитации и другие. При этом составлен пакет 
файлов с бланками Информированного согласия, тестов 
и опросников для семейной диагностики. 

В настоящее время имеются неопровержимые до-
казательства разрушительного воздействия пандемии 
COVID-19 на индивидуальное, семейное и общественное 
психическое здоровье. Исходя из особенностей функ-
ционирования семейных систем, можно предположить, 
что последствия этих трудностей будут длительными [31, 
32], что требует проведения дальнейших научно-практи-
ческих исследований и внедрение их результатов для 
улучшения качества жизни всех поколений населения.
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