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Аннотация. Цель работы —  показать, как 
менялись семейные отношения во время 
пандемии коронавируса. Автор предпола-
гает, что пребывание в замкнутом простран-
стве способно не только трансформировать 
«Я» индивида и изменить его представле-
ние о себе, но и отразиться на отношениях 
и дальнейшей совместной жизни супругов. 
Исследование основано на качественной 
методологии. Всего проведено 14 глубин-
ных интервью с супругами в апреле —  мар-
те 2020 г., в нарративах информантов дает-
ся субъективная оценка текущей ситуации 
и  характеризуется, как пары осмысляют 
свою жизнь в условиях пандемии.

Для демонстрации изменений в жизни се-
мьи используются понятия Э. Гоффмана 
и Е. Иллуз. Нарушение личных границ и кон-
троль действий другого наблюдаются, ко-
гда дело касается гигиены, невозможности 
исполнения привычных рутинных прак-
тик. Пространственные ограничения раз-
рушают границы между личной и профес-
сиональной сферами. А трансформация «Я» 
индивида в условиях изоляции проявляет-
ся в невозможности повторять повседнев-
ные ритуалы и необходимостью прибегать 
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Аbstract. The study aims at revealing how 
family relationships have changed during the 
COVID-19 pandemic. The author assumes 
that staying in a confined space can not only 
transform an individual's Self and change 
their self-image but also affects the relation-
ship and future life of the spouses. The study 
is based on a qualitative methodology and re-
gards 14 in-depth interviews with spouses 
conducted in April–March 2020. The inform-
ants' narratives provide a subjective assess-
ment of the current situation and character-
ize how couples understand their lives during 
the pandemic.To demonstrate changes in fam-
ily life, the author uses the concepts of Erving 
Goffman and Eva Illouz. Violation of person-
al boundaries and control over the actions of 
others manifest themselves when it comes 
to hygiene or the inability to perform familiar 
routine practices. Spatial restrictions destroy 
the boundaries between the personal and pro-
fessional spheres. And the transformation of 
the individual's Self in isolation is manifest-
ed in the inability to repeat everyday rituals 
and the need to resort to different practices 
to preserve one's Self. The author concludes 
that isolation had an impact both on the in-
dividual’s self-image and on the relationship 
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к разным практикам, чтобы сохранить свое 
«Я». Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что изоляция оказала влияние 
как на представление индивида о себе, так 
и на отношения между супругами и их выбор 
стратегии адаптации.

Ключевые слова: социология семьи, мо-
лодые семьи, COVID-19, удаленная работа, 
трансформация «Я»
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between spouses and their choice of adapta-
tion strategy.
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Введение
По мнению Е. Иллуз, романтические отношения партнеров в браке изменяются 

в течение семейной жизни  1. Во-первых, это обусловлено историческими и соци-
альными предпосылками, а также характерными для общества модерна идеями 
утилитарной индивидуализации [Illouz, 2008; Иллуз, 2020; Beck, Beck- Gernsheim, 
1995, 2002; Гидденс, 2011; Cherlin, 2004]. Во-вторых, автор связывает изменения 
отношений в семье с возникновением «терапевтического дискурса»  2 [Illouz, 2008, 
2012] и феномена happycracy  3 [Иллуз, 2020; Кондрашов, 2023], которые делают 
личность более уязвимой и восприимчивой к любым изменениям, а брак —  «хруп-
ким» [Coontz, 2005]. В-третьих, в семье негласно контролируются эмоции индиви-

1 Как пишет Е. Иллуз, «…семья стала эмоциональной социальной ячейкой общества, потому что роли мужчины 
и женщины в этой сфере стали более демократизированными. Психология сыграла важную роль для того, чтобы 
предотвратить нарастающий конфликтный характер современного брака. Между крупномасштабными института-
ми, принявшими психологию в качестве основного легитимирующего дискурса, и исполнением индивидом „тера-
певтического self“ медиаиндустрия сыграла значимую роль в кодификации, легитимации и распространении миро-
воззрения психологии и в обеспечении площадки для реализации „терапевтического self“» [Illouz 2008: 242].
2 Эксперты в области позитивной психологии отмечают заинтересованность населения в обращении за психоло-
гической помощью: «Сегодня мы наблюдаем тенденцию в отношении семейных отношений —  люди стараются боль-
ше позитивного общения отдавать родственникам и близким, а негативные стороны выносить за этот периметр, 
обращаясь к специалистам» (Анализируй это: почему россияне стали чаще обращаться к психологам? // ВЦИОМ. 
2022. 20 декабря. URL: https://wciom.ru/expertise/analizirui-ehto-pochemu- rossijane-stali- chashche-obrashchatsja-
k-psikhologam (дата обращения: 02.09.2024)). Однако при этом бытует мнение, что обращение к психотерапевтам 
приводит к разводам и делает брак неустойчивым к любым изменениям. Есть представление, что осознанная ра-
бота над отношениями «разрушит семью», «испортит отношения» (Почему пары распадаются после психотерапии? 
// Psychologies. URL: https://www.psychologies.ru/articles/pochemu- paryi-raspadayutsya- posle-psihoterapii/ (дата об-
ращения: 02.09.2024)).
3 Под happycracy мы будем иметь в виду стремление людей быть счастливыми. Подробнее с этим феноменом мож-
но ознакомиться в работе [Иллуз, Кабанас, 2023].

https://wciom.ru/expertise/analizirui-ehto-pochemu-rossijane-stali-chashche-obrashchatsja-k-psikhologam
https://wciom.ru/expertise/analizirui-ehto-pochemu-rossijane-stali-chashche-obrashchatsja-k-psikhologam
https://www.psychologies.ru/articles/pochemu-paryi-raspadayutsya-posle-psihoterapii/
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да, что обусловлено социальными и институциональными нормами [Иллуз 2020: 
24], что также может оказывать влияние на отношения супругов.

Эти трансформации современного общества создают условия, когда индивид чув-
ствует себя обязанным следовать рекомендациям, которые конструируются масс-
медиа, позитивными психологами и коучами по личностному росту [Лернер, 2011; 
Illouz, 2008; Иллуз, Кабанас, 2023]. В ответ у человека возникает запрос на «защиту» 
и «сохранение» своего «Я», своей «индивидуальности», и он находит выход в попытках 
контролировать свои эмоции [Гоффман, 2019; Hochschild, 1983; Симонова, 2016].

Что касается терапевтического дискурса, то современные российские иссле-
дователи демонстрируют его влияние в своих работах. Так, в период пандемии 
COVID-19 психологи изучали влияние терапии на жизнь супругов в изоляции [Бон-
кало и др., 2020]. Постпандемийные работы также говорят о запросе на психоло-
гическую помощь в российском обществе. По данным ФОМ, 30 % населения об-
ращаются к  кому-нибудь за советом или психологической поддержкой, если у них 
возникают трудности в отношениях с другими людьми  4. Результаты других иссле-
дований показывают, что одна из причин обращения за помощью к психологу —  
семейные разногласия, среди которых кризисы в семье, разводы, сложные от-
ношения с родственниками и т. д.  5

Трансформация «Я» семейного человека в период пандемии
Изменения, коснувшиеся семьи в период пандемии COVID-19, служат приме-

ром такой трансформации личности  6 в браке. Психологи отмечали прямую зависи-
мость между психологическим благополучием индивида и его взаимоотношения-
ми в семье. Благополучие осмыслялось исследователями через эмоциональную 
близость, доверительное общение, получение и оказание помощи и поддержки 
друг другу [Бонкало и др., 2020: 46]. На основании полученных данных авторы сде-
лали вывод, что в период самоизоляции во время пандемии COVID-19 взаимоот-
ношения супругов подвергались серьезным испытаниям. Семьи были вынуждены 
адаптироваться к меняющимся условиям жизни и справляться со стрессовыми 
ситуациями, пытаясь сохранять продуктивное взаимодействие в паре. В связи 
с чем супруги прибегали к следующим стратегиям: не принимать поспешных ре-
шений, идти на уступки друг к другу. Исследователи делают вывод о связи между 
субъективным восприятием супругами отношений в семье и выбираемыми ими 
копинг- стратегиями совладеющего поведения в таких ситуациях, как вынужден-
ная изоляция [Бонкало и др., 2020: 46].

Есть и альтернативный сценарий, когда опыт самоизоляции не имел негатив-
ных последствий для семьи. По данным опросов ВЦИОМ, проведенных в апреле 

4 Востребованность помощи психолога // ФОМ. 2022. 23 августа. URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14769 (дата об-
ращения: 02.09.2024).
5 Помимо семейных проблем среди причин обращения за помощью к психологу называют стрессы на работе, разно-
гласия с коллегами, детьми, родителями, выгорание, депрессию и т. д. См. Россияне начали 2023 год с более частых 
обращений к психологам // Ведомости. 2023. 13 марта. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/03/13/
rossiyane- nachali-2023-god-s-bolee- chastih-obraschenii-k-psihologam (дата обращения: 02.09.2024).
6 В 2020 г. тема изменения семейных отношений во время пандемии также поднималась в работах зарубежных 
исследователей [Sathyanarayana, Andrade, 2020]. Результаты показали, что изоляция и пространственные ограни-
чения, вынужденная близость, беспокойство по поводу работы и финансов могут спровоцировать новые стрессо-
вые ситуации для супругов, работающие не в пользу отношений [Sathyanarayana, Andrade, 2020].

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14769
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/03/13/rossiyane-nachali-2023-god-s-bolee-chastih-obraschenii-k-psihologam
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/03/13/rossiyane-nachali-2023-god-s-bolee-chastih-obraschenii-k-psihologam
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2020 г., субъективное восприятие качества семейных отношений не изменилось 
у 72 % населения, лишь 10 % опрошенных отметили ухудшение внутрисемейного 
климата [Чернова, Шпаковская, 2020: 32]. По данным ФОМ, в 2020 г. чуть боль-
ше половины респондентов (53 %) считали, что им удастся избежать конфликтов 
и разногласий в семье во время самоизоляции  7. Онлайн- опрос, проведенный 
лабораторией «Социология религии» при ПСТГУ совместно с исследовательской 
компанией Tiburon Research  8 в период с 23 по 29 апреля 2020 г., не показал не-
гативной динамики в семейных отношениях в период локдауна. На вопрос «Из-
менились ли Ваши отношения с супругом/партнером в период самоизоляции?» 
78 % респондентов ответили, что отношения не изменились, 13 % —  что улучши-
лись, а 8 % —  что ухудшились [Голева и др., 2022: 91—92].

По данным опросов общественного мнения можно сделать вывод, что самоизо-
ляция в некоторой степени повлияла на отношения супругов. Для одних респонден-
тов последствия самоизоляции привели к существенным изменениям и необходи-
мости адаптации к новой реальности. У других участников опросов практики жизни 
в режиме самоизоляции не вызывали споров и разногласий с супругом/супругой.

Что касается данного исследования, то помимо количественных данных мы 
предлагаем рассмотреть вышеуказанную проблематику с учетом качественной 
методологии. С помощью эмпирических данных (14 глубинных интервью с моло-
дыми семьями в период изоляции) мы хотим объяснить, как происходит транс-
формация «Я» семейного человека в период изоляции. Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, мы предложим теоретическую рамку и концептуализацию поня-
тий, благодаря чему представим явления, имеющие отношение к формирова-
нию «защитной» реакции семьи на изменения, постигшие ее в период пандемии 
COVID-19, и выявим те аспекты, которые оказали влияние на отношения супругов.

Теоретическая рамка исследования: социологические концепты 
Э. Гоффмана и Е. Иллуз

Логично предположить, что в период пандемии во время изоляции семья де-
монстрировала признаки «тотального института…»  9 —  это пространственные огра-
ничения, закрытая, формально регулируемая жизнь, ограниченные контакты 
с внешним миром, нарушение личных границ и изменения представления о себе 
[Гоффман, 2019].

Используя теоретический язык Э. Гоффмана, можно предположить, что в се-
мье во время изоляции систематически, с помощью формальных и неформаль-
ных ограничений изменяется «Я» индивида  10. Существование в подобных усло-
виях, по нашему мнению, способно не только трансформировать «Я» индивида 
7 Разговор о семье, судьбе и браке в пандемических тонах / к- ФОМ. 2020. 29 июня. URL: https://covid19.fom.ru/
post/razgovor-o-seme-sudbe-i-brake-v-pandemicheskih- tonah (дата обращения: 02.09.2024).
8 Всего было опрошено 2502 респондента. Подробнее см. [Голева и др., 2022].
9 Стоит оговориться, что использование метафоры «семья как тотальный институт» не означает в буквальном смыс-
ле, что семья —  это физический объект, как монастырь или психиатрическая лечебница. В рамках нашего исследо-
вания мы заимствуем лишь категориальный аппарат социолога для иллюстрации условий изоляции.
10 Если говорить языком Э. Гоффмана, то «Я» можно понимать как существующее в условиях, которые социальная си-
стема создает для своих членов. В этом смысле «Я» не является собственностью человека, которому оно приписывает-
ся, а скорее встраивается в механизм социального контроля, осуществляемого над человеком им самим и его окруже-
нием. Этот особый вид институциональных условий не только поддерживает «Я», но и создает его [Гоффман, 2019: 201].

https://covid19.fom.ru/post/razgovor-o-seme-sudbe-i-brake-v-pandemicheskih-tonah
https://covid19.fom.ru/post/razgovor-o-seme-sudbe-i-brake-v-pandemicheskih-tonah
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и изменить его представление о себе, но и отразиться на отношениях и дальней-
шей совместной жизни супругов.

Можно предположить, что семья —  это институт, где в закрытом пространстве 
и в отсутствие контактов с внешним миром ведется формально регулируемая 
жизнь, над людьми осуществляются практики, изменяющие их представление 
о себе. В условиях закрытости и замкнутости процессы, происходящие с «Я» в не-
которых семьях, могут быть похожи на «тотальный институт», а возникающие но-
вые условия могут заставлять человека отказываться от своей роли, которая ему 
была доступна в прошлой жизни. Э. Гоффман описывает такие процессы на при-
мере больницы: «Новый госпитализированный пациент обнаруживает, что его 
полностью лишили многих привычных способов самоутверждения, самоудовле-
творения и самозащиты и совершают с ним множество действий, умерщвляющих 
его Я: ограничивают свободу передвижений, заставляют жить в коллективе, при-
нуждают слушаться целого эшелона людей и т. д. Он начинает понимать, насколь-
ко сложно сохранять представления о себе, когда привычные условия для этого 
внезапно исчезают» [Гоффман, 2019: 179].

Э. Гоффман предлагает рассматривать трансформацию «Я» через призму вну-
треннего и внешнего социального опыта. К внутренним факторам моральной 
карьеры Э. Гоффман относит «образ собственного „Я“ и ощущаемую идентич-
ность», к внешним —  «официальное положение, правовые отношения и стиль жиз-
ни, которые являются частью публично доступного институционального комплек-
са». Как пишет Э. Гоффман, в таком случае «понятие карьеры позволяет свободно 
курсировать между личным и публичным, между „Я“ и его значимым обществом, 
не имея при этом необходимости слишком уж полагаться в поиске данных на то, 
что человек сам говорит по поводу того, как он думает, как он себя представля-
ет» [там же: 29].

«Я» может трансформироваться как в  положительную сторону, через вос-
становление и конструирование, так и в отрицательную —  через разрушение 
и деградацию.

Для того чтобы объяснить разрушающее или деградирующее «Я» в семье в пе-
риод самоизоляции, мы будем использовать категорию Э. Гоффмана «умерщвля-
ющие практики», чтобы показать, как с помощью нарушения личных границ и кон-
троля действий другого происходит трансформация «Я» человека.

Изначально наша гипотеза заключалась в том, что в семье во время изоля-
ции проявляется больше «умерщвляющих практик», которые способствуют раз-
рушению «Я», но в то же время нам удалось увидеть и альтернативный сценарий, 
появление осознанного «Я» (в нашем случае это конструирование и восстановле-
ние), которое имеет терапевтический эффект.

Чтобы объяснить положительную трансформацию, а именно восстановление 
и конструирование «Я» по Э. Гоффману, мы обратимся к понятию Е. Иллуз «тера-
певтический self», который автор вводит для того, чтобы объяснить влияние те-
рапевтического дискурса на жизнь индивида. Под «терапевтическим self» мы бу-
дем понимать состояние, в котором человек с помощью инструментов массовой 
культуры способен подавлять и контролировать любые эмоции, а также рацио-
нализировать свою частную жизнь [Лернер, 2011: 78].
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Например, по мнению специалистов по социологии эмоций, для достижения 
устойчивых отношений необходимо уметь управлять своими эмоциями. Так, в кни-
ге А. Хокшилд «Управляемое сердце» в главе «Правила для чувств» автор приво-
дит в пример правила поведения невесты на свадьбе. А. Хокшилд пишет, что она 
должна быть жизнерадостной и улыбчивой, радовать родственников мужа и го-
стей, ей ни в коем случае нельзя впадать в панику или показывать свое сомнение 
или чувство потерянности. Если же такое возникает, то ей необходимо приложить 
все усилия, чтобы вернуться к общественно одобряемому поведению [Хокшилд, 
2019: 110]. Так происходит управление эмоциями. Социолог выделяет два прин-
ципа работы эмоциональных правил: психологический —  стремление избежать 
боли, и социологический, по Э. Гоффману, —  поиск выгоды на общественной сце-
не [Хокшилд, 2019: 113]. Однако если правила для чувств меняются, то меняют-
ся и чувства, испытываемые во время события [там же: 114].

Так и в случае с пандемией: у супругов есть набор эмоциональных правил, как 
вести себя в обычной ситуации в семье, но когда возникает неизвестная ранее си-
туация, правила для чувств могут меняться согласно психологическому и социоло-
гическому принципам, способ действия выбирает сам действующий [там же: 114].

Концептуализация понятий
Мы исходим из предположения, что на протяжении семейной жизни «Я» индиви-

да трансформируется, а в ситуации вынужденной изоляции, вызванной COVID-19, 
такая трансформация будет неизбежной для супругов.

Таким образом, мы будем сравнивать ситуации семьи в период изоляции с то-
тальными институтами Гоффмана, так как изменение представления о себе явля-
ется ключевой категорией для субъектов, которых он описывает. Если предполо-
жить, что «разрушение и деградация Я» (destruction / degradation self) возникают 
из-за «умерщвляющих практик» (mortifying practices), которые состоят из нару-
шения личных границ (breaking personal boundaries) и контроля действий друго-
го (control practices), то «восстановление и конструирование Я» (reconstruction / 
recovery self) возникают из-за желания адаптировать «Я» к новым условиям и до-
стигаются за счет ориентации на «терапевтический self» и управление эмоциями. 
Далее мы дадим определение каждой категории по Э. Гоффману и представим их 
краткие характеристики.

«Умерщвляющие практики»
«Умерщвляющие практики» —  это действия, которые в условиях изоляции на-

правлены на изменение «Я» человека и ведут к его разрушению и деградации: 
«…тотальные институты не дают осуществлять или порочат именно те действия, ко-
торые в гражданском обществе подтверждают для актора и его непосредствен-
ного окружения, что он располагает некоторой властью над своим миром, что он 

„взрослый“, то есть самостоятельная, автономная и свободная в своих действиях 
личность» [Гоффман, 2019: 71]. Этот концепт по Э. Гоффману распадается на на-
рушение личных границ и контроль действий другого.

Нарушение личных границ —  выстраивание барьеров с прошлым миром, ко-
торые не позволяют человеку исполнять роли, свой ственные ему до попадания 
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в тотальный институт, в условиях изоляции они становятся для него недостижимы: 
«В гражданской жизни распорядок последовательной смены ролей индивида —  
как на протяжении всей жизни, так и в круге каждодневных занятий, —  гарантиру-
ет, что ни одна из его ролей не будет мешать действиям или связям в рамках дру-
гой роли. Членство в тотальных институтах, наоборот, автоматически разрушает 
распорядок смены ролей, так как постоялец отрезан от окружающего мира круг-
лые сутки, и это может продолжаться годами, что приводит к утрате права испол-
нять роли. Постояльцев многих тотальных институтов вначале полностью лишают 
возможности принимать посетителей или покидать учреждение, что обеспечивает 
глубокий изначальный разрыв с прошлыми ролями и готовность к отказу от пра-
ва на исполнение ролей» [там же: 43].

Границы могут быть как внутренними, так и внешними. В нашем случае внутрен-
ние проявляются в самой семье, а внешние —  территориальные границы на уров-
не региона (например, запрет выходить на улицу без QR-кода, чтобы не заразить-
ся коронавирусом и не получить штраф).

Контроль действий другого —  это отношения «пациент —  персонал», которые 
описывает Гоффман, подразумевая взаимодействие, обусловленное иерархи-
ей ролей: «пациент» подчиняется действиям «персонала». В случае с семьями эти 
роли могут меняться между супругами в зависимости от ситуации и реакции на нее.

Пространственные ограничения
Ограничение свободы передвижений, все действия происходят в одном ме-

сте  11. Пространственные ограничения —  это одна из ключевых особенностей то-
тального института, позволяющая нам сравнить условия изоляции в семье с то-
тальностью и закрытостью института.

Трансформация «Я»
Трансформацию «Я» мы рассматриваем через призму внутреннего и внешне-

го социального опыта. К внутренним факторам Э. Гоффман относит «образ соб-
ственного „Я“ и ощущаемую идентичность», к внешним —  «официальное положе-
ние, правовые отношения и стиль жизни являются частью публично доступного 
институционального комплекса»: «Одно из преимуществ понятия карьеры заклю-
чается в его двусторонности. Одна его сторона связана с внутренними вещами, 
дорогими и близкими, вроде образа себя и чувства идентичности; другая его сто-
рона касается официального положения, юридических отношений и образа жиз-
ни и является частью публично доступного институционального комплекса. Таким 
образом, понятие карьеры позволяет двигаться туда и обратно между личным 
и публичным, между Я и значимым для него обществом, не полагаясь излишне 
на данные о том, кем человек, с его слов, воображает себя» [Гоффман, 2019: 157].

11 Урбанистический взгляд на пространственные ограничения в период самоизоляции был представлен Центром го-
родской антропологии КБ «Стрелка». На примере трех городов —  Москвы, Краснодара и Новосибирска —  исследова-
тели показали, как в кризисных ситуациях меняются ценности и запросы горожан в ограниченных жилищных усло-
виях. Один из выводов: нынешнее жилье не подходит для жизни в самоизоляции, хотя и соответствует стандартам 
комплексного развития территорий. См. Как самоизоляция изменила жилье россиян. URL: https://project194606.
tilda.ws/lifeinpandemia (дата обращения: 2.09.2024).

https://project194606.tilda.ws/lifeinpandemia
https://project194606.tilda.ws/lifeinpandemia
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В нашем исследовании трансформация «Я» у супругов предполагает два состоя-
ния. Изменение представления о себе мы будем рассматривать через «разруше-
ние и деградацию „Я“»: «Новый постоялец поступает в учреждение с представле-
нием о себе, которое возможно благодаря стабильным социальным условиям 
его домашнего мира. При попадании внутрь он тут же лишается поддержки, ока-
зываемой этими условиями. Говоря точным языком некоторых из наших старей-
ших тотальных институтов, он вступает на путь унижения, деградации, оскорбле-
ния и осквернения его Я. Его Я систематически, хотя зачастую непреднамеренно, 
умерщвляется. В его моральной карьере —  карьере, заключающейся в поступа-
тельных изменениях его взглядов на самого себя и значимых других, —  начинают 
происходить радикальные перемены» [Гоффман, 2019: 42—43].

Адаптацию «Я» к новым условиям предполагает «конструирование и восстанов-
ление „Я“»: «Постоялец обычно приходит к выводу, что деградациям и реконструк-
циям Я не стоит придавать слишком большого значения, одновременно замечая, 
что персонал и постояльцы относятся к инфляции и дефляции Я с определенным 
безразличием. Он понимает, что наиболее удобный для защиты образ Я —  это 
представление о Я как о  чем-то, что существует за пределами индивида, что мож-
но конструировать, утрачивать и восстанавливать, причем очень быстро и хлад-
нокровно. Он осознает, что вполне может занять позицию —  а значит, и выстроить 
соответствующее Я, —  отличающуюся от той, которую больница может ему предо-
ставить и которой она может его лишить» [Гоффман, 2019: 197].

Методология и поле исследования
В рамках лонгитюдного исследования «Осознание жизни в браке молодыми 

супругами: Разработка категорий общения, взаимности, совместности»  12 в пе-
риод первых месяцев пандемии были собраны интервью с молодыми семьями. 
Всего проведено 14 глубинных интервью с супругами в апреле —  марте 2020 г. 
В нарративах информантов дается субъективная оценка текущей ситуации и опи-
сывается, как пары осмысляют свою жизнь на фоне пандемии. Супругам по от-
дельности задавались вопросы касательно их личной жизни, повседневных прак-
тик в изоляции, обсуждалось, как они воспринимают свои отношения с супругом 
во время карантина; проявляются лм старые привычки и появляются ли новые; 
как они ощущают себя. Для анализа использовались глубинные интервью с мо-
лодыми семьями, которые находились в изоляции от двух недель до одного ме-
сяца. Сбор интервью в данные сроки обусловлен тем, что в этот период супруги 
строго соблюдали режим изоляции и старались не покидать свои места прожи-
вания из-за страха заболеть коронавирусом или штрафов за нарушение режима 
самоизоляции. Также столь короткий период сбора данных обусловлен уникаль-
ным опытом: поскольку супруги находились в такой ситуации впервые, их впечат-
ления от совместного проживания взаперти были настолько искренними, что это 
позволило обогатить картину изоляции реальным примерами.

12 Осознание жизни в браке молодыми супругами. Разработка категорий общения, взаимности, совместности (при 
поддержке ПСТГУ и Фонда «Живая традиция») // Социология религии. Исследовательский семинар. URL: http://
socrel.pstgu.ru/RU/grants/family (дата обращения: 04.09.2024).

http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/family
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/family
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В выборку вошли интервью с супругами, состоящими в браке от одного года 
до пяти лет, работающие удаленно или безработные, в возрасте от 25 до 33 лет, 
лишь одна пара была с детьми, остальные без детей. Поскольку нас интересова-
ли именно изменения отношений между супругами, а не то, как жизнь с детьми 
в изоляции изменила отношения в паре, мы больше концентрировались на пер-
вом аспекте. Тем не менее одну пару с ребенком мы не стали исключать, чтобы 
показать еще один немаловажный аспект изоляции, но намеренно не стали по-
гружаться в него. По нашему мнению, тема родительства и перехода к нему на-
столько многогранна, что заслуживает отдельного внимания [Голева, 2023; За-
баев и др., 2012]. Ключевая цель данной работы —  показать трансформацию 
отношений между супругами, а не изменение «Я» при переходе к родительству.

Для поиска информантов использовался метод «снежного кома». К участию 
в исследовании приглашались знакомые знакомых, также рекрут проводился 
с помощью социальных сетей в интернете. Таким образом удалось привлечь к уча-
стию в исследовании информантов из малых и больших городов, где на момент 
проведения интервью действовал режим изоляции.

Принципиальным для исследования было участие обоих супругов. Интервью 
проводились с каждым из них по отдельности. Все интервью были взяты онлайн 
с использованием платформ для видеоконференций. Для создания обстанов-
ки, приближенной к ситуации очной встречи, участников исследования просили 
во время проведения интервью по возможности находиться в комнате без дру-
гих людей, использовать наушники и включать камеру на своем устройстве. Вви-
ду сенситивности темы описанные условия проведения интервью следует рассма-
тривать в качестве ограничения исследования.

Качественные данные анализировались в логике обоснованной теории с по-
мощью открытого и осевого кодирования [Страусс, Корбин, 2001; Забаев, 2011]. 
Процесс открытого кодирования был проведен через центральные категории 
из теории Э. Гоффмана и Е. Иллуз, заранее операционализированные через во-
просы в интервью и наделенные определенными характеристиками. Затем с по-
мощью осевого кодирования мы попытались показать связь между этими кате-
гориями и тем, как их осмысляют информанты в своих нарративах. Центральные 
категории в данной работе —  «умерщвляющие практики», пространственные огра-
ничения, трансформация «Я», каждая из них имеет свои подкатегории. Категория 
«умерщвляющие практики» имеет подкатегории «нарушение личных границ» и «кон-
троль действий другого». Пространственные ограничения не позволяют поддержи-
вать контакты с внешним миром офлайн. Трансформация «Я» делится на подкате-
гории: «разрушение и деградация „Я“» и «конструирование и восстановление „Я“». 
К примеру, для того чтобы объяснить, как пространственные ограничения повлия-
ли на трансформацию «Я» индивида, супругам задавались вопросы в логике от об-
щего к частному: «Как Ваша семья реагирует на происходящее?», «Изменилось ли 
 что-то после того, как Вы стали вместе сидеть на карантине? Если да, то расска-
жите, что именно. Как было раньше и как стало сейчас?». Чтобы объяснить под-
категорию «контроль действий другого», участникам исследования задавался во-
прос: «Наблюдаете ли Вы за действиями супруга(и)?», «Изменилось ли  что-то?». 
Затем из цитат информантов выделялись коды как действия или свой ства, кото-
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рые можно было отнести к одной из вышеописанных категорий. Для иллюстрации 
приведем цитату из подкатегории «контроль действий другого».

Таблица 1. Пример кодирования интервью

Цитата Код Подкатегория Категория

«Да есть смешные вещи, когда  кто-то 
выходит выкидывать мусор или  что-то 
такое, я в режиме контролера, там —  
надень перчатки! Доходит до того, что 
он выходит выкидывать мусор, а я уже 
жду его в ванной со включенной водой, 
контролирую его, чтобы он помыл руки. 
Ну,  какие-то такие забавные вещи».

Режим контролера, 
надень перчатки, 

контролирую чтобы 
помыл руки

Контроль 
действий 
другого

Умерщвляющие 
практики

Примечание. Пара 2, Ж, 25 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции.

Контроль действий другого проявлялся во всех парах и был связан с гигиеной 
и использованием средств индивидуальной защиты. Как правило, жены чаще 
контролировали гигиенические процедуры мужей. Также пары отмечали, что каж-
дый по отдельности начал больше внимания уделять своим родителям —  в пла-
не не только общения (стали чаще звонить), но и контроля за их повседневны-
ми практиками.

Моя коммуникация по отношению к ним [к родителям], она изменилась. Когда я узнаю 
в разговоре с мамой, что папа, например, не моет руки, то я просто позвонила папе 
и начала с ним разговаривать так, как я в жизни бы не позволила себе так с ним гово-
рить… Когда внезапно оказалось, что я должна проявлять серьезную заботу по отноше-
нию к своим родственникам. (Пара 4, Ж, 30 лет, работает удаленно, месяц на изоляции)

В данном контексте можно говорить о связанности категорий, где контроль 
действий другого возникает из-за появления пространственных ограничений, 
которые трансформируют «Я» индивида. Во всех интервью, где супруги перешли 
на удаленный формат работы, адаптация к новым условиям далась нелегко, ин-
форманты говорили о ситуациях, которые помогали им восстановиться («чтобы от-
влечься, надеваю наушники и ухожу в этот шум или закрываюсь в ванной»  13) и т. д. 
А для  кого-то, наоборот, нахождение в изоляции позитивно сказалось на работе 
(«перестал ездить в офис, перестал видеться с коллегами, потому что там разгово-
ры, обсуждения, все это непродуктивно и отнимает много времени от работы»  14).

В итоге процесс кодирования строился на основе вопросов гайда, далее в ци-
татах выделялись коды, а затем кодам присваивались заранее предложенные 
подкатегории и категории. Характеристики информантов и пример кодирования 
интервью представлены в Приложениях 1 и 2.

13 Пара 6, Ж, 26 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции.
14 Пара 4, М, 30 лет, работает удаленно, месяц на изоляции.
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Интерпретация и анализ данных
Для того чтобы объяснить, как трансформируется «Я» в семье в период изоля-

ции, мы проследим, каким образом отобранные для анализа категории артику-
лируются информантами в их нарративах, и попытаемся объяснить, как они про-
являются в отношениях супругов.

«Умерщвляющие практики»
1. Нарушение личных границ.
Рассмотрим ситуацию, когда пары объясняют нарушение личных границ че-

рез внешний контроль. К внешнему контролю можно отнести ограничения, пред-
ставленные в виде запретов покидать свой дом, квартиру, прекращение допуска 
к объектам городской инфраструктуры (детским площадкам, стадионам, паркам 
и т. д.), введение пропусков для перемещения по городу, штрафы за нарушение 
самоизоляции и т. д.

Когда запретили выходить из дома… или когда все думали, когда же запретят, —  вот 
тогда. Тогда действительно было такое ощущение, что наступит  какая-то несвобода, 
 какое-то заточение дома. И я специально выходила, как говорится, «перед смертью 
не надышишься». Выходила столько, сколько можно. Гуляла, пока это было возмож-
но. Видела сама, как обклеивают эти площадки, все при мне происходило. Буквально 
вчера я еще гуляла на этих площадках… На следующий день их уже обклеили, и я все 
это видела со стороны… То же самое с пропусками, пока не ввели пропуска, пыта-
лась  куда-то вырваться. Сейчас  как-то все более становится…  как-то ощущение, что 
нельзя и это опасно, могут оштрафовать и еще  что-то. (Пара 1, Ж, 28 лет, в декрете, 
месяц на изоляции).

Сейчас режим самоизоляции, он запрещает выходить на улицу, поэтому мы, конечно, 
сидим дома. К сожалению, мы не успели уехать на дачу… ну, не то чтобы не успели, про-
сто у нас дача не зимняя, а летняя, поэтому мы сидим в [название города], из-за это-
го мы никуда не можем выйти и сидим дома. Конечно, тяжело без воздуха… (Пара 1, 
М, 33 года, работает удаленно, месяц на изоляции)

Супруги из первой пары отмечают, что во время самоизоляции они ощутили 
на себе внешний контроль, и осмысляют его как нарушение личных границ, кото-
рый не дает им пользоваться общественным пространством, как раньше.

Что касается внутренних запретов, которые возникают в семье, то к ним мож-
но отнести наличие барьеров, касающихся пространственных ограничений само-
го жилья и влияющих на поведение супругов.

Мы в очень маленькой квартире живем, и самоизолироваться в этой маленькой квар-
тире, просто на полчаса уйти в себя  как-то в первое время не получалось. Мы по раз-
ным углам рассаживаемся, я начинаю с  кем-то разговаривать, он, естественно, слы-
шит, это его немного раздражает. Он тут ходит разговаривает, я тоже думаю, куда 
деться. (Пара 6, Ж, 26 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции)
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В период самоизоляции существенно изменила повседневный ритм дистанци-
онная работа  15, так как она переопределила дом под офисное пространство, в ко-
тором стираются границы между личной и публичной сферами, что воздействует 
на эмоциональное состояние супругов.

Ну вот он  как-то больше погрузился в работу, что ли, мне так кажется. И из-за этого, 
как раз что он не отдыхает, то, что у него нет никаких физических нагрузок, он не гу-
ляет, целыми днями сидит просто на стуле своем, поэтому меня  как-то это беспокоит. 
Серьезный разговор позавчера устроили, теперь вчера даже зарядку сделали. До-
говорились, что будем зарядку делать, хоть чтоб  какие-то физические нагрузки были. 
(Пара 3, Ж, 25 лет, безработная, 3 недели на изоляции)

2. Контроль действий другого.
В «Тотальном институте…» Э. Гоффман рассматривает отношения людей через оп-

позицию «персонал —  пациент», где первый имеет влияние над вторым. Это касает-
ся личной гигиены, соблюдения распорядка дня, оказания медицинской помощи —  
персонал использует различные методы по ограничению «Я» пациента. Как правило, 
персонал вправе распоряжаться личными вещами пациента, внушать ему, что он не-
здоров, определять шизофрению и лечить ее различными методами. В семье, нахо-
дящейся на изоляции, могут возникать схожие ситуации, а индивидуальность каж-
дого из супругов —  подвергаться коррекции. Однако роли «персонал» и «пациент» 
зафиксированы менее жестко: в каждой из них могут выступать оба супруга попе-
ременно, в зависимости от ситуации. Например, когда один принимает решение 
за другого, пытается ограничить  какие-либо его действия, игнорируя его потребности.

Контроль действий может быть направлен не только на свою, но и на роди-
тельскую семью. Почти все респонденты находятся вдали от своих родственни-
ков и рассказывают, что стали чаще созваниваться с ними. Они объясняют это 
действие, плавно перерастающее в каждодневный ритуал, заботой, их собствен-
ными переживаниям.

Немножко больше начинаешь переживать за своих родных и близких, начинаешь 
больше, там,  как-то узнавать, чем они занимаются, даже касаемо меня. Я вот, мужчи-
на, я хочу контролировать, и у меня получается контролировать жену, я вижу, чем она 
занимается. Но я же не могу на 100 % контролировать родителей (так как они живут 
в другом городе. —  Прим. авт.), но тем не менее я пытаюсь это делать. Я пытаюсь, каж-
дый день так или иначе напомнить, что все не очень хорошо и, если я слышу, что мама 
говорит, что: «Я поеду сегодня туда!», то я лишний раз напомню, чтобы она взяла маску, 
перчатки. (Пара 7, М, 26 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции)

Если говорить о своей семье, то изменение повседневных практик приводит 
к контролю действий другого, который воспринимается как данность. Например, 

15 Подобные исследования были проведены в Италии в период пандемии COVID-19. Проанализировав 60 полуструк-
турированных интервью, исследователи пришли к выводу, что людям пришлось столкнуться c переорганизацией сво-
ей повседневной жизни из-за нехватки личного пространства в доме и увеличением стрессовых ситуаций на рабо-
те, из-за чего были разрушены границы между профессиональной и частной сферами [Risi, Pronzato, Fraia 2020].
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в цитате ниже жена выступает в качестве «персонала», а муж —  в роли «пациен-
та», за которым осуществляется контроль.

Она следит, что, когда я возвращаюсь с улицы, чтобы два раза мыл руки с мылом, дез-
инфицировал ключи, телефон, банковские карты, чтобы все было чисто. Так измени-
лось ее поведение из-за коронавируса… Сначала это раздражало, а потом понял, что 
это правильно, лучше перестраховаться, и ничего плохого нет, если я лишний раз по-
мою руки. (Пара 2, М, 25 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции).

Я чуть больше озабочена этой проблемой… ну, я по жизни и по работе специалист- 
менеджер, и я стараюсь, чтобы он, приходя из магазина, руки мыл, ничего не трогал, 
ну, все такое. Я как бы без истерик, спокойно настаиваю на своем. (Пара 2, Ж, 25 лет, 
работает удаленно, 3 недели на изоляции).

В паре 2 в период изоляции появились практики, которые требуют от супру-
гов большей вовлеченности в жизни друг друга, чтобы обезопасить простран-
ство, где они проживают.

Можно сделать вывод, что нарушение личных границ и контроль действий друго-
го действительно можно наблюдать в семьях в период самоизоляции. В ходе интер-
вью в нарративах информантов нарушение личных границ ассоциируется с внеш-
ними ограничениями, отсутствием личного пространства для рабочей деятельности. 
В то время как контроль действий другого может быть как прямым и проявляться 
через принуждение к выполнению дополнительных гигиенических процедур, так 
и косвенным, когда супруг(а) может фиксировать общее состояние другого (пере-
работки на работе, усталость, перепады настроения) и пытаться повлиять на него.

3. Пространственные ограничения.
До пандемии почти все информанты работали в офисе, поэтому при переходе 

на удаленную работу были вынуждены организовывать рабочие места в кварти-
ре. Информанты подчеркнули, что пространство существенно влияет на их отно-
шения с супругом(ой), а также на самовосприятие:

В се-таки однокомнатная квартира —  это сложно. Потому что  кто-то отдыхает, а другой 
работает, ты по-любому должен выйти из комнаты, чтобы не мешать. И жене, к сожа-
лению, приходится выйти из комнаты и работать на кухне. Вот с этого рабочего места, 
где сейчас я сижу. А у меня ноутбук, два компьютера —  один рабочий, другой домаш-
ний… не хватает еще одной комнаты… но пока не бесит, компромиссы находим. Пер-
вый месяц прошел, посмотрим, что будет еще через пару месяцев. (Пара 4, М, 30 лет, 
работает удаленно, месяц на изоляции)

Единственное, разве что не то чтобы друг от друга устаем, а просто квартира малень-
кая, однокомнатная, первый этаж, балкона нет —  никуда не уйдешь. Как бы друг дру-
га вы ни любили, все равно иногда хочется  какой-то свой тихий уголок. Я не скажу, что 
это прямо большая проблема, но мы вот сейчас понимаем, что уже пора менять квар-
тиру. (Пара 6, М, 25 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции)
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Также в условиях самоизоляции, по мнению респондентов, происходит реор-
ганизация пространства на различные зоны: рабочая, для приема пищи, для от-
дыха, что мешает исполнению прошлых ролей.

Вот этот офисный стол [мужа], который пришел в мой дом, он меня отрезал от части 
доступа к моим пространствам. Я, например, большую часть времени провожу возле 
зеркала, могу музыку включить, могу перемещаться более спокойно, а здесь я пони-
маю, что капец. (Пара 5, Ж, 30 лет, работает удаленно, 2 недели на изоляции)

Да, так получается, что я сейчас на кухне себе рабочее место оборудовала (для хоб-
би. —  Прим. авт.), а [имя мужа] —  в зале. И из-за того, что у него идет сдача проекта че-
рез неделю, он там сутками сидит с 8 утра там до 11 вечера работает. То есть я как бы 
не могу его отвлекать, потому что человек вроде занят. И получается так, что если бы 
он ходил в офис, то он бы приходил домой и как бы больше не работал, а сейчас полу-
чается так, что ему никуда уходить- приходить не надо, и он все время работает. (Пара 3, 
Ж, 25 лет, безработная, 3 недели на изоляции)

Ну, пространство такое… не очень удобное. Мы сидим так вплотную друг к другу, хо-
телось бы, наверное, больше… Разложиться на столе, раскидать свои бумаги. Нор-
мально, в принципе, но места побольше не помешало бы. (Пара 2, Ж, 25 лет, работа-
ет удаленно, 3 недели на изоляции)

По мнению информантов, пространственные ограничения в период изоляции 
в большей степени связаны с переопределением личного пространства в рабочее. 
Спальня и кухня становятся рабочими местами, супруги вынуждены договариваться, 
кто какое место занимает для своей работы, зоны квартиры делятся на свободные 
и несвободные. С «переносом» работы в домашние условия у рабочих задач появилось 
свой ство текучести: теперь они не завершаются по определенному графику, а рас-
тягиваются во времени и нарушают привычный повседневный ритм жизни семьи.

Однако в одной паре, где есть ребенок, отсутствие личного пространства мо-
жет восприниматься наиболее остро, поскольку нужно учитывать не только по-
требности супруга(и), но и желания ребенка.

У нас  какое-то все пространство общественное. У нас ребенок все время перемеща-
ется за родителем. Он ненадолго отходит, но в целом у него есть такая привычка сле-
дования за значимым другим взрослым. Вот мы перемещаемся. И у него еще есть 
привычка собирать двух взрослых в одном месте. Если два взрослых в разных местах, 
а у нас всего три комнаты: кухня, одна комната и вторая, и если взрослые находятся 
на отдаление друг от друга, то он бегает туда-сюда между ними, пока они не соберут-
ся. (Пара 1, Ж, 28 лет, в декрете, месяц на изоляции)

Трансформация «Я»
1. Изменение представления о себе: разрушение и деградация «Я».
Э. Гоффман пишет об изменении представления о себе в контексте физиче-

ских увечий или лишения инструментов идентичности [Гоффман, 2019: 50—52], 
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что нельзя сказать о семейной изоляции, потому что никаких рассказов об «обе-
зображиваниях», «приказах», «подчинениях» и других «формах унижения» в интер-
вью с информантами не было. Однако то, как изменяются представления о себе, 
может отражаться в нарративах участников исследования.

Ну, мне надоело готовить, например. То есть, если обычно я там с радостью  что-то го-
товлю, вожусь, так интересно, а сейчас из-за того, что мы оба дома сидим, то есть 
 как-то я… Ну, у нас небольшие кастрюли и сковородки, то есть я всегда готовлю там 
на два-три раза покушать, но обычно два-три раза —  этого по вечерам хватает на два 
дня. А сейчас получается так, что ужин, обед, полдник, завтрак —  и везде надо убирать 
потом, [надо] посуду мыть, и пыли больше стало. Ну, то есть вот эти вот домашние дела 
меня начали раздражать на второй неделе, получается. На первой я еще  как-то дер-
жалась. (Пара 3, Ж, 25 лет, безработная, 3 недели на изоляции)

В изоляции изменение своего поведения напрямую зависит от действий друго-
го. Отсутствие привычных ритуалов и личного пространства переопределяет вос-
приятие супругами друг друга, и восстановить свое «Я» становится гораздо сложнее.

Просто если раньше я мог уйти в кафе, раньше я так и делал, пару-тройку часиков 
я мог там поработать, а сейчас я никуда не могу деться, и это меня утомляет. (Пара 1, 
М, 33 года, работает удаленно, месяц на изоляции)

Разрушение и деградация «Я» происходят не в прямом смысле, как у Э. Гоффмана, 
через увечья, а через привычные повседневные ритуалы, которые становятся рутин-
ными в момент изоляции и не позволяют получать от них удовольствие, как раньше. 
Они начинают раздражать и негативно сказываться на состоянии обоих супругов.

2. Адаптация «Я» к новым условиям: конструирование и восстановление «Я».
Когда сложившиеся условия изолированного режима оказывают влияние 

на субъективность индивида, он начинает защищать свое «Я» любыми способа-
ми. Э. Гоффман называет такое состояние восстановлением и конструировани-
ем «Я». Иногда «постоялец» закрытого учреждения осознает вмешательства из-
вне и способен конструировать свой образ так, чтобы он меньше подвергался 
институциональным изменениям. Для этого человеку достаточно осознавать, что 
он вправе менять позицию своего «Я», чтобы сохранить свою субъективность  16.

16 «Постоялец обычно приходит к выводу, что деградациям и реконструкциям Я не стоит придавать слишком большого 
значения, одновременно замечая, что персонал и постояльцы относятся к инфляции и дефляции Я с определенным без-
различием. Он понимает, что наиболее удобный для защиты образ Я —  это представление о Я как о  чем-то, что сущест-
вует за пределами индивида, что можно конструировать, утрачивать и восстанавливать, причем очень быстро и хлад-
нокровно. Он осознает, что вполне может занять позицию —  а значит, и выстроить соответствующее Я, —  отличающуюся 
от той, которую больница может ему предоставить и которой она может его лишить. В этом несерьезном, но при этом 
удивительно обостренном моральном контексте выстраивание или разрушение Я превращается в бесстыдную игру, 
а способность рассматривать этот процесс как игру приводит к определенной деморализации, поскольку игра носит 
фундаментальный характер. Поэтому в больнице постоялец может усвоить, что Я —  это не крепость, а скорее малень-
кий открытый город; ему может надоесть необходимость выказывать удовлетворение, когда этот город занят своими 
вой сками, и недовольство, когда его занимают вой ска противника. Как только он узнает, что происходит, когда обще-
ство определяет тебя в качестве индивида без устойчивого Я, это угрожающее определение —  угрожающее, поскольку 
оно помогает приковывать людей к тем Я, которые общество им предписывает, —  теряет силу» [Гоффман, 2019: 197].
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Состояние жены из следующей цитаты идеально иллюстрирует ситуацию кон-
струирования «Я», когда в текущих условиях «Я» максимально уязвимо и требует 
поддержки. Поэтому создаются любые условия, которые до изоляции имели вос-
станавливающую функцию. Здесь мы можем говорить о «терапевтическом self», 
который проявляется в период изоляции.

У меня сейчас период, когда я в себя ушла немножко (смеется). Такие периоды: кни-
ги, период очищения, спокойное состояние, напоминает медитацию перед бурей либо 
просто затишье. Мне комфортно в этом состоянии. Я не тревожу никого… Это новая 
стадия пересмотра всего, себя, мне стало лучше, [я стала] еще эффективнее, потому 
что до этого я в  какой-то прострации находилась. Сейчас хочется хотя бы внутри себя 
оптимизировать  что-то, сделать  что-то. (Пара 5, Ж, 30 лет, работает удаленно, 2 не-
дели на изоляции)

Не все семейные пары воспринимают вынужденные пространственные огра-
ничения как трудности. Некоторые, наоборот, расценивают их как возможность 
взять паузу и отдохнуть, что также говорит о восстановлении «Я».

Я по сути своей интроверт, наверное, все же, и у меня был плотный график работы, 
тренировки и еще  чего-то, картингом увлекаюсь. Постоянно много движухи, постоян-
но надо  куда-то бежать,  что-то делать,  куда-то ехать и тому подобное, и я устал. Вот. 
А сейчас это хороший способ отвлечься от всего и отдохнуть. Я не трачу время на до-
рогу на работу [и] с работы, на всякие посещения магазинов, я даже рад, у меня ни-
каких затруднений не вызывает [это]. (Пара 4, М, 30 лет, работает удаленно, месяц 
на изоляции)

Поскольку работа еще такая в целом напряженная, что у меня, что у него, и когда за-
маячила перспектива карантина —  это было воспринято: Боже, мы отдохнем! Сидеть 
дома месяц! (Пара 4, Ж, 30 лет, работает удаленно, месяц на изоляции)

Адаптация к удаленной работе свидетельствует о некоторых изменениях, кото-
рые переживает «Я» от «разрушения» и до «восстановления». Например, в следу-
ющей семье удаленная работа по-разному отразилась на каждом партнере. Для 
жены изоляция дома с мужем и адаптация к удаленной работе дала возможность 
конструирования «Я». Поэтому она находила разные способы его актуализации.

Раньше, например, когда работали еще по нормальному, в офисе, я помню, что я не так 
сильно любила музыку в наушниках слушать. Потому что большой был информацион-
ный фон, а сейчас, наоборот, чтобы отвлечься вот от того, что у меня дома происходит, 
от того, что мы в маленькой замкнутой системе, я, наоборот, чаще надеваю наушни-
ки и ухожу в этот шум. Я не слышу то, что  где-то [там] вокруг, а что  где-то «там» у меня 
в голове. (Пара 6, Ж, 26 лет, работает удаленно, 3 недели на изоляции)

Можно предположить, что супруги, находящиеся в семейной изоляции, могут 
сохранить свое «Я» лишь с помощью адаптации к новым условиям и возможности 
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конструирования своего «Я». Для одних такая пересборка себя сродни с «терапи-
ей» и «медитацией», для других —  «возможность замедлиться» и «набраться сил».

Выводы
В период изоляции во время пандемии COVID-19 мы зафиксировали в семьях 

нарушение личных границ и контроль действий другого, которые способны транс-
формировать «Я» индивида. Нарушение личных границ проявляется в виде внеш-
него контроля со стороны государства, это запрет покидать свой дом/квартиру, 
прекращение допуска к объектам городской инфраструктуры, недопуск к отдель-
ному пространству для рабочей деятельности. Контроль действий другого мо-
жет быть как прямым, например, в вопросах личной гигиены, которые начинают 
контролироваться супругами, так и косвенным, когда супруг(а) может наблюдать 
за общим состоянием другого (переработки на работе, усталость, перепады на-
строения) и пытаться повлиять на него.

Пространственные ограничения также оказывают влияние на состояние «Я» 
в семье и то, как супруги адаптируются к новым условиям. Происходит переорга-
низация личного пространства в рабочее, супруги договариваются о том, кто ка-
ким пространством пользуется, какая территория является общедоступной, а ка-
кая нет. В случае, когда в семье есть ребенок, отсутствие личного пространства 
ощущается наиболее остро, поскольку учитываются потребности не двоих, а троих.

Трансформации «Я» в период самоизоляции происходят за счет разрушения 
и деградации «Я». Привычные повседневные ритуалы перестают приносить удо-
вольствие и, наоборот, начинают раздражать. Это негативно сказывается на со-
стоянии обоих супругов. Однако пространственные ограничения не всеми семей-
ными парами воспринимаются как трудности. Например, они позволяют взять 
паузу от повседневной суеты. Таким образом, чтобы адаптироваться к новым 
условиям, «Я» переживает путь от разрушения до восстановления.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что трансформация «Я» 
не всегда имеет выраженный эффект на взаимоотношениях супругов. Иногда 
этой связи не возникает, и каждый в паре выбирает те стратегии поведения, ко-
торые помогают обоим справиться с изоляцией. Во время изоляции ритм повсе-
дневной жизни семьи задавали удаленная работа, пространственные ограниче-
ния и отсутствие контактов с внешним миром. Данные обстоятельства сначала 
меняли представление индивида о себе, а затем актуализировались в сценарии 
по совместной адаптации супругов к новым условиям.
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Приложение 1. Список информантов

№ 
пары

Пол 
(М/Ж) Возраст Занятость Тип занятости Срок самоизоляции

Пара 1
М 33 года Работает удаленно Преподаватель 1 месяц

Ж 28 лет Временно безработная Психолог 1 месяц

Пара 2
М 25 лет Работает удаленно Финансист 3 недели

Ж 25 лет Работает удаленно Менеджер 3 недели

Пара 3
М 26 лет Работает удаленно Программист 3 недели

Ж 25 лет Временно безработная Экскурсовод 3 недели

Пара 4
М 30 лет Работает удаленно Программист 1 месяц

Ж 30 лет Работает удаленно Аналитик 1 месяц

Пара 5
М 30 лет Работает удаленно Маркетолог 3 недели

Ж 30 лет Работает удаленно Журналист 3 недели

Пара 6
М 26 лет Работает удаленно Аналитик 3 недели

Ж 26 лет Работает удаленно Менеджер 3 недели

Пара 7
М 26 лет Работает удаленно Исследователь 3 недели

Ж 26 лет Временно безработная Исследователь 3 недели
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Приложение 2. Пример кодирования интервью

Цитата Код Подкатегория Категория

«Ну мне надоело готовить, например. 
То есть если обычно я там с радостью 
 что-то готовлю, вожусь, так интересно, 
а сейчас из-за того, что мы оба дома си-
дим, то есть  как-то я. Ну у нас небольшие 
кастрюли и сковородки, то есть я все-
гда готовлю там на 2—3 раза покушать, 
но обычно 2—3 раза —  это по вечерам, 
хватает на 2 дня. А сейчас получается так, 
что ужин, обед, полдник, завтрак и везде 
надо убирать потом, посуду мыть, и пыли 
больше стало. Ну то есть вот эти вот до-
машние дела меня начали раздражать 
на второй неделе получается. На пер-
вой я еще  как-то держалась» (пара 3, Ж, 
25 лет, временно безработная, 3 недели 
на изоляции)

Люблю 
готовить, 

но из-за того, 
что дома оба, 
стало больше 

готовки. 
Усталость, 
домашние 

дела начали 
раздражать.

Разрушение Я Трансформация Я


