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Потребность в близких отношениях - одна из основных потребностей личности. Ха-
рактерной особенностью современных союзов является нестабильность, что является гло-
бальной психологической и социально-демографической проблемой [5]. По этой причине
изучение близких отношений представляется нам крайне актуальной задачей. Пандемия
вируса Сovid-19 оказала значимое влияние на психологическое благополучие населения:
отмечается увеличение уровня стресса, эмоциональные расстройства, тревожные состоя-
ния и т.д. [3,4]. В том числе, пандемия оказалась испытанием для пар, которые совместно
проживали в период самоизоляции и оказались в условиях новой ситуации, характеризу-
ющейся уменьшением дистанции между партнерами. Если на ранних этапах кризисная
ситуация может проходить незаметно для близких отношений, то при хроническом стрес-
се изменения в паре неизбежны, что влечет за собой актуализацию имеющихся у пары
психологических ресурсов или разрыв отношений [7].

Исследователи проявляют интерес к изучению влияния карантина и самоизоляции
на близкие отношения, однако данные противоречивы: в то время как в одних парах
в результате самоизоляции отношения становятся менее стабильными, для других пар
новая ситуация становится возможностью укрепить отношения [7].

Проведенное исследование направлено на изучение опыта, полученного парами в про-
цессе переживания новой для них, кризисной ситуации самоизоляции, связи этого опыта
с готовностью к поддержанию отношений/расставанию, а также изучение личностных ка-
честв партнеров как предикторов, влияющих на то, как будет переживаться опыт совмест-
ной самоизоляции. Мы предполагаем, что стремление партнеров в ситуации самоизоляции
к сочетанию близости и дистанцированности, согласованию действий друг с другом, об-
суждению возникающего напряжения, формированию нового опыта связано с большей ве-
роятностью укрепления отношений, в то время как чрезмерная близость/дистанцированность,
избегание согласования действий друг с другом, обсуждения возникающего напряже-
ния, избегание формирования нового опыта связаны с большей вероятностью расставания
партнеров. Также мы предполагаем, что личностные черты партнеров связаны с динами-
кой развития близких отношений в ситуации самоизоляции.

В исследовании приняли участие 78 человек (59 женщин, 19 мужчин), средний возраст
26 лет. Все участники состояли в близких отношениях (от 6 месяцев до 5 лет) и проживали
с партером в течение самоизоляции, весной-летом 2020 года. Использовались следующие
методики: методика «Шкала диадической согласованности» Г. Б. Спэньера [1], методика
«Имплицитные установки о близких отношениях» [6], пятифакторный опросник личности
(Big Five) [2], авторская анкета, направленная на изучение опыта пребывания с партнером
в течение самоизоляции, удовлетворенности отношениями, изменений и т.д.
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Предварительный анализ результатов позволил выделить теоретические категории, ха-
рактеризующие динамику отношений в парах в период кризисной ситуации (самоизоля-
ции): близость/дистанцирование, переживание удовлетворенности/лишения, согласован-
ность действий/противоречивость, эмоциональное напряжение, способы регуляции (кон-
фликты, совместное обсуждение, избегание), выделение событий и их интерпретация и
рефлексия, конструирование новых смыслов. На основании ответов участники были по-
делены на группы, характеризующиеся положительной/отрицательной динамикой в от-
ношениях в период самоизоляции, также была выделена группа участников, отмечавших
качественные изменения в отношениях в этот период. Анализ результатов методики «Шка-
ла диадической согласованности» подтверждает обоснованность разделения участников
на группы. Сравнительный анализ по пятифакторному опроснику выявил личностные
различия между группой участников, чьи отношения укрепились в результате самоизо-
ляции, и группой участников, чьи отношения стали менее стабильными или закончились
разрывом.

Отслеживание динамики отношений в период самоизоляции подтверждает гипотезу о
том, что в этот период актуализируются сложности в отношениях, однако, при опреде-
ленных качествах партнеров и более высокой согласованности пары, в паре может уве-
личиться близость, а отношения будут характеризоваться позитивной динамикой. Также
можно считать предварительно подтвержденной гипотезу о том, что личностные качества
партнеров связаны с тем, как складываются отношения пары в ситуации самоизоляции:
становятся более близкими и стабильными или разрушаются.
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