
157

THE JOURNAL OF SOCIAL 
POLICY STUDIES

ЖУРНАЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

© Журнал  исследований  социальной  политики.  Том  21.  №  1

Александра Филипова, 1Оксана Зубова, 2Наталья Ракитина 3

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК 
И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Изменения, вызванные пандемией, карантином и прочими последствиями 
распространения COVID‑19 неизбежно сказались на привычном образе 
жизни взрослых и детей, в том числе и на их психическом состоянии. 
Пандемия усилила цифровое неравенство и эффекты социального не‑
благополучия. В статье представлены результаты исследования под‑
ростковой повседневности и подростковых переживаний в период 
пандемии COVID‑19. Основным методом сбора данных стало полу‑
структурированное интервью с подростками 13–16 лет. Также исполь‑
зованы три проективные методики: «завершение предложений»; «ки‑
носценарий про повседневную жизнь, свою и своего окружения 
в постпандемический период» и незавершенный рисунок человечков, 
в образе которых персонифицирована жизнь общества до пандемии, 
в настоящем и будущем. Проекция была использована для понимания 
скрытых смыслов и значений, планов на будущее подростков, ощутивших 
на себе влияние пандемии. Всего в исследовании приняли участие 20 
подростков, по десять юношей и девушек. Информанты проживают 
в небольшом городе – Комсомольске‑на‑ Амуре. В фокусе исследования – 
выявления особенностей субъективного благополучия / неблагополучия 
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подростков в ситуации изменения их повседневности из‑за пандемии 
COVID‑19. Пандемия внесла изменения в повседневные практики под‑
ростков, связанные со здоровьем, образованием, организацией досуга, 
коммуникациями со сверстниками и членами семьи. В ходе исследования 
выявлены новые социальные страхи подростков, связанные с COVID‑19, 
особенности образа будущего и отношения респондентов к своему со‑
циальному статусу. Зафиксированы проявления агентности подростков 
в сфере образования через практики самоорганизации, планирования 
свободного времени и поиска учебной информации.

Ключевые слова: пандемия, COVID‑19, подростковая повседневность, 
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Факторами, предрасполагающими к возникновению негативных пси‑
хических состояний – тревожности, психической депривации, фрустрации, 
чувства одиночества у взрослых и детей – служат как особенности нервной 
системы, так и наличие постоянного психотравмирующего фона в социаль‑
ных отношениях (Ганузин 2021; Катан 2019; Лукин‑ Григорьев 2020). В 2020 г. 
таким фоном стала ситуация пандемии коронавируса. Чрезвычайные ситу‑
ации вызывают изменения в когнитивной, эмоциональной, поведенческой 
сферах. В когнитивных процессах наблюдаются изменения в восприятии, 
и, следовательно, страдают процессы принятия решений, контроля, регу‑
ляции состояний. На эмоциональном уровне усиливаются тревога и страх, 
вплоть до ужаса и панических атак; нередки необоснованная агрессия, гнев, 
чувство вины, тоска, подавленность, апатия. Вследствие нарушения чувства 
безопасности теряется доверие к людям и в целом к миру. Наблюдаются 
изменения в поведении: потеря контроля, целенаправленности поведения 
(бесцельная активность либо пассивность), конструктивного взаимодействия 
(агрессивное поведение, конфликты, поиск виновных, отчуждение) (Гришина 
и др. 2022; Дашкин и др. 2021; Марцинковская, Ткаченко 2021; Потупчик 
и др. 2022; Цариценцева, Елфимова 2021).

Положение детей и подростков в условиях пандемии вызвало всплеск 
интереса ученых. За рубежом появляются публикации, связанные с иссле‑
дованием влияния пандемии на образование детей, их психическое состояние 
и физическое здоровье. Фиксируются негативные последствия массового 
закрытия школ и перевода обучения в дистанционный формат: снижение 
качества образования, возрастание нагрузки на учителей и учеников, а также 
цифровое и социальное неравенство (Hoffman, Miller 2020; Silverman et al. 
2020; Lancker, Parolin 2020). Исследование, проведенное в одном из регионов 
Испании показало, что подростки испытывают смешанные эмоции в условиях 
изоляции. С одной стороны, дети счастливы и расслаблены со своими се‑
мьями, но с другой, они чувствуют страх, нервозность, беспокойство, оди‑
ночество, грусть, скуку и гнев (Mondragon et al. 2020). Изучив частоту 
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и корреляты депрессии среди девочек‑ подростков в возрасте 11–18 лет во время 
вспышки COVID‑19 в континентальном Китае, исследователи выявили вли‑
яние на начало депрессии таких переменных, как возраст, дистанционное 
обучение, отношение к пандемии, продолжительность сна и физических 
упражнений (Wang et al. 2020 b; Zhou et al. 2020). Многие подростки испы‑
тывали депрессивные симптомы, негативные переживания и чувство оди‑
ночества, а также страдали от более низкой академической успеваемости. 
Особенно это сказывалось на тех подростках, которые относились к группе 
риска, что привело к мультиплицирующим эффектам пандемии (Masten, 
Motti‑ Stefanidi 2020). В этом случае пандемия стала своего рода катализатором 
испытываемых молодыми людьми социальных проблем. Если же подростки 
имели индивидуальные, семейные ресурсы и ресурсы сообщества, то это 
делало их устойчивыми к неблагоприятным обстоятельствам.

Публикации российских ученых в целом отражают общемировые 
тренды исследования детства в пандемию – влияние COVID‑19 на здоровье 
детей, организацию образовательного процесса в школе, дополнительные 
занятия, использование гаджетов, детско‑ родительские отношения (Айт‑
манбетова, Камалиева 2021; Вельтищев и др. 2020; Леонова 2020; Лукашин, 
Черняева 2021; Матвиенко и др. 2021).

Детская повседневность и субъективное благополучие

Под влиянием пандемии происходит «слом повседневности» или, 
следуя терминологии Гофмана, слом «крепления фреймов», нарушаются 
привычные правила и практики повседневности. Обращаясь к повседнев‑
ности, мы следуем основному посылу социологии детства – изучать ребен‑
ка / подростка «здесь и сейчас», в процессе бытия (being), а не становления 
(becoming) взрослым (Ben‑ Arieh 2007: 8). Датский социолог Йенс Квортруп 
предложил взглянуть на детское благополучие исходя из поколенческой 
перспективы: не только как на «следующее поколение», а в большей степени 
как на сегодняшнее (Qvortrup 1993). Традиционная «социализация» детей 
пересматривается в пользу «интерпретирующего воспроизводства», то есть 
происходит переход от восприятия ребенка‑ объекта, пассивно усваивающего 
нормы и ценности к ребенку‑ соконструктору социальной реальности.

К исследованию субъективного благополучия сформировались разные 
подходы, в зависимости от определяемых эмпирических индикаторов 
(Алмакаева, Гашенина 2020). В социологических исследованиях чаще 
всего используются показатели удовлетворенности и счастья (Осин, Ле‑
онтьев 2020). Наиболее распространенные методы прямого измерения 
субъективного благополучия – это шкала удовлетворенности жизнью Эда 
Динера, приоритетно отражающая рефлексивно‑ оценочные компоненты 
(Diener et al. 1985) и шкала субъективного счастья Сони Любомирски, 
воспроизводящая эмоционально‑ чувственные компоненты (Lyubomirsky, 
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Lepper 1999). Cоциологи изучают субъективное благополучие через цен‑
ности общества, социальный контекст, формирующий поведенческие 
стратегии, социальную напряженность (Мареева 2018), значимые жизнен‑
ные события, ключевые социально‑ демографические и культурные факторы, 
этногрупповые ценности (Кученкова, Татарова 2019; Лысухо 2020).

Один из наиболее известных международных исследовательских про‑
ектов по изучению ценностей и их воздействия на социальную и культурную 
жизнь World Values Survey проводит социологические исследования с 1981 г. 
Измеряются изменения в ценностях, касающихся религии, отношений по‑
лов, трудовой мотивации, демократии, системы управления в стране, со‑
циального капитала, участия в политической жизни, толерантности, защиты 
окружающей среды и субъективного ощущения благополучия (WVS 2023).

Еще один дискуссионный вопрос связан со структурой субъективного 
благополучия. Выделяют два когнитивных компонента: воспринимаемый 
уровень жизни, отражающий удовлетворенность материальным доходом, 
и удовлетворенность жизнью (McCardle, Speck 2019). При дифференци‑
рованном подходе субъективное благополучие изучают, во‑первых, через 
общую удовлетворенность жизнью через прошлое, настоящее и перспек‑
тивы на будущее, во‑вторых, удовлетворенность конкретными сферами 
жизни, самим собой и группой, к которой субъект принадлежит, в‑третьих, 
аффективные состояния людей (положительные и отрицательные) (Pavot 
2018; Diener et al. 1999). На наш взгляд, важные внешние события, связан‑
ные с угрозами и рисками, например, пандемия, оказали непосредственное 
влияние на последний показатель.

Исследования детства в парадигме новой социологии детства связаны 
с разработкой показателей детского благополучия, понимания условий 
и качества жизни детей в различных контекстах (Ben‑ Arieh 2010). Благопо‑
лучие детей часто интерпретируется с позиции двух подходов – объективного 
и субъективного. Подобное деление можно встретить в докладах ЮНИСЕФ 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ): «Положение детей в мире, важным кри‑
терием состояния дел в любой стране является то, насколько хорошо в этой 
стране заботятся о детях: состояние их здоровья и защищенность, их мате‑
риальное благополучие, образование и социализация, а также насколько их 
любят и ценят в семье и обществе, где они родились» (ЮНИСЕФ 2007).

В данной работе мы рассматриваем субъективное благополучие как 
положительное восприятие субъектом своей жизни в разрезе прошлого, 
настоящего и будущего в сравнении с желательным состоянием и противо‑
поставляем его неблагополучию. Оно складывается под влиянием фактора 
риска и неопределенности из‑за пандемии. Субъективное благополучие 
включает параметр удовлетворенности значимыми жизненными целями 
и ценностями, возможностями их реализации, связанными с повседнев‑
ными практиками. В фокусе данного исследования – описание субъек‑
тивного благополучия / неблагополучия подростков в период изменения 
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их повседневности из‑за сложившейся ситуации с пандемией COVID‑19 
на примере провинциального российского города.

Методы и материалы

Для сбора данных выбран Комсомольск‑на‑ Амуре – провинциальный 
город Хабаровского края. На начало 2022 г. население составило 239,386 тыс. 
чел. (Хабаровскстат 2022). Это промышленный город, частично переори‑
ентированный с военно‑ промышленного на гражданское производство. 
В исследовании участвовали 20 подростков, проживающих в типичном 
городском районе, обучающихся в обычной общеобразовательной школе. 
С помощью полуформализованного интервью мы опросили по десять 
юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Они проживали в полных 
семьях со средним достатком, с одним‑ двумя детьми. Около четверти семей 
многопоколенные, в них наряду с детьми и родителями проживают бабуш‑
ки. Подростки посещают учреждения и кружки дополнительного образо‑
вания, имеют хобби, связанные с музыкой, спортом, изучением языков, 
рисованием, рукоделием, компьютерными видеоиграми.

Интервью строилось вокруг шести базовых тем – здоровья, образо‑
вания, досуга, общения со сверстниками, семейных отношений, матери‑
ального положения. Для того чтобы выявить истинные установки под‑
ростков и снизить риск получения социально одобряемых ответов, 
в интервью дополнительно включены три проективные методики – на‑
писание киносценария, метод незаконченных предложений, незавершенные 
рисунки. Данные методики представляют собой адаптацию под задачи 
исследования проективных методик, использованных отечественными 
социологами (Гуреев 2007; Марченко 2018; Сапрыкина, Пашкевич 2015). 
Общими для всех видов проективных методик являются следующие при‑
знаки: неопределенность, неоднозначность используемых стимулов; от‑
сутствие ограничений в выборе ответов; отсутствие оценки ответов 
с делением на правильные и неправильные (Соколова 1980). Также про‑
ективные методики помогают преодолеть коммуникационный барьер 
между интервьюером и респондентом.

Незавершенные рисунки и незавершенные предложения стимулируют 
респондента к завершению фразы / изображения и сопутствующей интер‑
претации смыслов. Подростки получали листок с тремя контурами фигур 
человечков. При помощи техники персонификации они дорисовывали 
фигуры, используя цвета, предметы и символы, выражение лиц, тем самым 
передавая свое социальное самочувствие, связанное с тремя временными 
периодами –до, во время и после пандемии. Во втором случае ребятам 
предлагалось завершить предложения: «В пандемию моя жизнь …», 
«Если бы я нашел лампу Аладдина в пандемию, то я бы загадал…», «Сча‑
стье после пандемии для меня – это…».
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Проективная методика по написанию киносценария, относится 
к группе конструирующих методов. В нашем случае использовалась про‑
ективная ситуация, когда подростки получили возможность стать режис‑
серами и написать аннотацию для сценария «Один день после пандемии» 
по плану: где происходит действие; кто главные герои; что они делают; 
какова главная проблема; чем заканчивается фильм.

Повседневные практики подростков

В пандемию у подростков произошел «слом» привычных повседнев‑
ных практик, связанных с заботой о здоровье, получением образования, 
коммуникациями со сверстниками и членами семьи, мобильностью. 
Однако в первом приближении реплики информантов не воссоздают 
картину субъективного неблагополучия. В целом подростки‑ участники 
исследования говорили об отсутствии  каких‑то серьезных изменений 
в состоянии своего здоровья, некоторые считали ситуацию надуманной: 
«Мне кажется, что это такой же вирус, как грипп, которым мы болеем 
сезонно, поэтому я не считаю это чересчур  какой-то серьезной инфекцией, 
чтоб пандемию из-за нее вводить с локдауном» (м., 15 л.).

Тем не менее отдельные респонденты говорили о связи между соб‑
ственным отношением к здоровью и наличием серьезно переболевших 
в ближайшем окружении: «Если ребенок сам не болел, он этого не по‑
чувствовал, то ему  как-то все равно…а кто болел, тот  как-то поменял, 
да свое отношение» (д., 13 л.). Это коррелирует с данными других ис‑
следований, описывающих связь между поведенческими проблемами 
у детей и тяжелой болезнью или даже смертью близкого члена семьи из‑за 
ковида (Ghanamah, Eghbaria‑ Ghanamah 2021: 2946).

Можно заметить, что наибольшие изменения в пандемийной повсед‑
невности подростков связаны с образованием, вероятно потому, что 
большая часть респондентов находились перед выбором дальнейшего 
образовательного пути после окончания девятого и одиннадцатого классов. 
Отчетливо проступили межпоколенческие конфликты, ученики в отличие 
от учителей оказались лучше подготовлены к переходу на удаленный 
формат обучения. Подростки говорили про ухудшение качества знаний, 
про скидывание учителями домашних заданий без объяснения и разбора 
новой темы. Это перекликается с данными отечественных исследований, 
посвященных дистанционному образованию в пандемию (см.: Зинченко, 
Хаустова 2021; Ослон 2021). Большая часть информантов высказалась 
в пользу очного обучения: «Можно напрямую задать вопрос преподава‑
телю… есть общение с одноклассниками» (д., 15 л.).

В период локдауна произошли изменения, как в структуре досуга, 
так и бюджете времени. У  кого‑то высвободилось время для занятия 
любимым делом: «В пандемию это все [учеба, дорога в школу и обратно] 



163Филипова и др. • Трансформация повседневных практик…

занимало меньше времени и у меня появилось время для своего хобби ‒ игре 
на гитаре» (м., 15 л.). Изменения досуговых практик подростков во время 
пандемии в целом соответствуют изменениям досуга взрослых, которые 
стали больше времени проводить онлайн – в играх, социальных сетях, 
за просмотром фильмов (Ослон 2021: 111). Не все виды досуговой деятель‑
ности подростков могли быть реализованы удаленно, а если и реализо‑
вывались, то с серьезными погрешностями: «Я занимаюсь вокалом, 
танцами, пока это происходило дистанционно, нам давали задание за‑
писывать песни, как мы поем, но это было ни о чем» (д., 15 л.).

В проекциях на будущее (завершение предложения: «Счастье после 
пандемии для меня – это…») просматривается большая ценность при‑
вычных повседневных практик и ритуалов. Так, после пандемии участники 
исследования хотели бы вернуть свободу передвижений; чаще встречаться 
с друзьями лично; ходить в школу; посещать магазины без ограничений; 
отдыхать на природе; бывать в общественных местах.

Однако рутина провинциального города и рутина мегаполиса отли‑
чались не только более жесткими ограничительными мерами в последнем 
во время локдауна, но и самим набором рутинизированных практик (на‑
пример, разнообразием досуга в общественных пространствах), поэтому 
«особенно часто отмечали сильное влияние пандемии москвичи (51 %) 
и жители других мегаполисов (45 %)» (Ослон 2022: 198). В провинциальных 
городах изменения в пандемию оказались не столь заметными.

Круги общения и агентность

Подростки в значительной степени зависят от друзей и социальных 
контактов, взаимодействие со сверстниками играет важную роль в раз‑
витии их идентичности, личности и формировании временной перспективы 
(Berndt 2002). Некоторые подростки сообщали об усилении одиночества, 
которое впоследствии было связано с повышением уровня депрессивных 
проявлений (Alt at al. 2021). Однако большая часть довольно легко справ‑
лялась с локдауном (Мунина 2021: 27). Наши информанты отмечали, что 
они довольно безболезненно поменяли один формат общения на другой: 
«Думаю, общение не так сильно страдало, я всегда могла написать своим 
друзьям, мы могли пообщаться в онлайне» (д., 15 л.), хотя и подчеркивали 
отличия «живого» общения от опосредованного: «Я думаю, зависит 
от сложности проблемы, есть действительно такие вещи, когда нужно 
вживую общаться с человеком, ловить эмоцию…» (д., 16 л.).

Живые коммуникации со сверстниками в  какой‑то степени компен‑
сировались общением с членами семьи. Зарубежные и российские иссле‑
дователи подчеркивают значимость института семьи в пандемию, говорят 
о важности постоянных детско‑ родительских коммуникаций для понимания 
детьми пандемии, снятия тревожности и эмоциональной поддержки. В то же 
время пандемия обострила ряд проблем в детско‑ родительских отношениях, 
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конфликты с родителями стали одним из наиболее распространенных 
факторов риска поведенческих проблем у подростков во время пандемии 
(Wang at al. 2020 а). В период самоизоляции взрослые и дети оказались 
в непростых условиях совместного времяпрепровождения в течение дли‑
тельного времени. Одна из участниц исследования назвала это «бесконечные 
выходные с семьей». Наши респонденты вспоминали сложности совместного 
быта: «Становится тяжело с ними общаться каждый день, потому что 
все время ты, по сути, проводишь и нового ничего у тебя не открывается…и 
когда ты устаешь, тебя начинает раздражать эта обстановка» (д., 16 л.). 
В то же время у взрослых и детей  наконец‑то появилось время для обще‑
ния, разговоров по душам, настольных игр и многого другого.

В некоторой степени пандемия создала условия для проявления 
агентности подростков, прежде всего в сфере обучения. Сказалось от‑
сутствие возможностей для авторитарного влияния учителей, школьники 
получили больше свободы в планировании дня, поиске необходимой 
учебной информации, организации досуга: «За время дистанционки я сама 
научилась искать информацию, узнала про разные сайты, видео учите‑
лей…» (д., 14 л.). Наше предположение о расширении зоны ответственности 
благодаря удаленному обучению не нашло у подростков поддержки, они 
признавались, что без контроля со стороны учителей многие задания 
делали спустя рукава. О более серьезном и ответственном отношении 
к учебе в период самоизоляции говорили подростки‑ выпускники.

Социальные страхи, уровень оптимизма и образ будущего

Пандемия сформировала новый социальный страх, о котором упоминали 
и подростки: «Просто в пандемию я стал себя менее уверенно чувствовать 
в обществе, т. е. раньше я себя довольно комфортно ощущал, ну, в большом 
скоплении людей, сейчас же  какой-то дискомфорт появился» (м., 15 л.).

Использованная в настоящем исследовании проективная методика 
по составлению сценария позволила выявить глубинные переживания 
и тревоги подростков, которые сложно описать вербально. Выбор формы 
задания был обусловлен особым интересом подростков к киноиндустрии. 
С одной стороны, это помогло в исследовании повысить мотивацию уча‑
стия, а, с другой – в анализе было сложнее отделить проекцию от следования 
канонам выбранного жанра, поэтому важной частью реализации методики 
стало интервью с информантами на основе выполненного задания.

Основные локации кинодействия не имеют географической определен‑
ности, а соотносятся со следующими физическими объектами: космос, 
планета Земля, малый или большой город, деревня, школа, заграница. 
Из стран упоминаются Россия, Китай и США. Только в двух сценариях 
местом действия становится город проживания подростков – Комсомольск‑
на‑ Амуре. Главные герои – это семья, включающая родителей и детей, друзья, 
школьники, животные, ученые и другие выжившие люди. Действия основных 
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персонажей можно классифицировать по направленности основных потреб‑
ностей в пандемию и после. Первый период связывается с поиском вакцины; 
выживанием в трудных условиях; борьбой за жизнь; массовым заражением. 
События, связанные с окончанием этого периода, характеризуются вече‑
ринками без запретов; восстановлением привычной жизни; наслаждением 
отдыхом и путешествиями; возможностью жить как раньше.

Можно выделить следующие проблемы, описанные подростками в сце‑
нариях. Во‑первых, это тема спасения людей от вируса при массовых за‑
ражениях и значительных летальных исходах, а также возникающей нехватки 
ресурсов (воды, пищи) и массовой панике. Решение видится в изобретении 
необходимого лекарства (вакцины), а также противодействиях людям, ко‑
торые становятся источниками распространения не только вируса, но и агрес‑
сивного поведения. Выявляются теории заговора, в частности в отношении 
правительства, спровоцировавшего пандемию с целью сокращения числен‑
ности населения. Во‑вторых, трудности возвращения к обычной жизни, так 
как все герои изменились, присутствует страх в массовом сознании возврата 
в пандемию и неопределенность будущего. Хотя развитие сюжета и частично 
соотносится с жанром, но выбор финала подчеркивает оптимистическую 
и пессимистическую направленность мировоззрения авторов.

Основной тенденцией во многих сценариях выступает утрата прежней 
устойчивости и стабильности в жизни социума.

Восприятия, оценки 
и отношение к своему социальному статусу

Проективная методика с персонифицированными фигурами чело‑
вечков была направлена на изучение степени удовлетворенности жизнью 
во временном сравнении: до, во время и после пандемии. Подростки до‑
рисовывали фигуры трех человечков, а потом описывали изображенное, 
добавляли свои комментарии в рисунки.

При анализе рисунков изучались средства экспрессии: цвет (от ярких 
до темных и даже черно‑ белых рисунков), прорисованность лиц, настро‑
ение (например, улыбка (до пандемии) и печальное выражение лица, 
грусть, закрытость (во время пандемии). В рисунках участников иссле‑
дования присутствуют символы, обозначающие неопределенность буду‑
щего, как, например, знак вопроса (см. рис. 1). Подобный символ часто 
встречается в работах, что связано еще и с особенностями возраста 
участников опроса, когда им приходится задумываться о будущих про‑
фессиональных перспективах и совершать выбор жизненного пути.

Основные трудности возникшего периода связаны с невозможностью 
«жить как прежде», авторы рисунков передают их не через цвета, а через 
прорисовку разных предметов, окружающих «человечков». Складывается 
следующий ассоциативный ряд: до пандемии (друзья, велосипед и т. д.), со‑
относящийся со свободой перемещений, во время пандемии (гаджеты, гитара 
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и т. д.) ‒ с замкнутым социальным пространством и после пандемии (обра‑
зование, дом, машина, деньги и т. д.) ‒ с идеальным образом своего возможного 
успеха в будущем, воплощением мечты. Самым распространенным изобра‑
жаемым предметом в пандемию стал компьютер, а также другие технические 
устройства, через которые поддерживалась связь, организовывался досуг, 
осуществлялось обучение (см. рис. 2). Наличие природных объектов соот‑
носится как с передачей общего самочувствия подростка, так и возможностью 
возобновления занятий спортом, прогулок, походов.

Проективная методика позволила выявить, что представление периода 
до пандемии воспринимается с позиции настоящего времени, как наиболее 
яркое и радостное, связанное с воспоминаниями о тех важных вещах, 
которые подростки могли делать. Образ прошлого мифологизируется 
и идеализируется. Пандемия меняет жизнь подростков, хотя отношение 
к происходящим изменениям у всех разное ‒  кому‑то было труднее адап‑
тироваться,  кто‑то смог это сделать быстрее и легче. Высокая степень 
вариативности наблюдается в изображении будущего. Это и зона неопре‑
деленности, даже тревожности, и идеальный образ мечты о том, что должно 
быть у подростка в будущем, надежда на то, что все будет хорошо.

Заключение

Под влиянием пандемии произошел слом «крепления фреймов», были 
нарушены привычные правила и практики повседневности. Этот фактор 
повлиял на основные показатели благополучия у различных групп насе‑
ления. Подростки, в силу специфики своего психического развития и це‑
левых установок процесса социализации, столкнулись с рядом проблем: 

Рис. 1. д., 14 лет Рис. 2. м., 15 лет
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повышением уровня страха за здоровье близких, трудностями дистанци‑
онного формата обучения, ухудшением состояния физического и психи‑
ческого здоровья, снижением материального благополучия семьи.

Положительными факторами выступили уровень сохранения прежней 
системы социальных коммуникаций с семьей, друзьями, одноклассниками, 
учителями; здоровье близких; материальный уровень семьи, возможность 
найти новые формы организации досуга, самообразования и творчества. 
В то же время были созданы дополнительные стимулы для проявления 
подростковой субъектности – возможность планировать свой день, искать 
образовательные ресурсы, выбирать дополнительные занятия. Тревож‑
ность и растерянность стали источником формирования новых социальных 
страхов, несвой ственных подросткам, связанных с проблемой выживания 
людей, сохранения здоровья во время эпидемий и не актуальных для до‑
пандемийного периода, а также страха неопределенности будущего 
в ситуации утраты привычной системы социокультурных координат.
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TRANSFORMATION OF EVERYDAY PRACTICES 
DURING A PANDEMIC AND SUBJECTIVE 
WELL-BEING OF ADOLESCENTS

The pandemic, quarantine, and other consequences of the spread of COVID‑19 
experienced by the world inevitably affected the lives of adults and children, 
changing the usual lifestyle, and in some cases inducing negative mental states. 
This article presents the results of an empirical study of adolescent everyday life 
and adolescent experiences during the COVID‑19 pandemic. The data collection 
method was a semi‑structured interview with the adolescents aged 13–16 years 
old, including projective methods. Three projective techniques were used: 
'sentence completion,' 'a movie script about the daily life of oneself and one’s 
environment in the post‑pandemic period,' and a projective drawing of the 'man,' 
in the image of which the life of society before the pandemic, in the present and 
future is personified. This helped us to shift the research focus towards studying 
new practices, rules, and plans for the future of adolescents who have felt the 
impact of the pandemic. The projection was used to understand the hidden senses 
and meanings, their relationship with the rational level, make it possible to identify 
new social fears of adolescents associated with COVID‑19, and analyze the 
impact of the pandemic on subjective well‑being. A total of 20 adolescents, 10 
male and 10 female, participated in the study. Informants live in Komsomolsk‑
on‑ Amur, a small town in the Russian Far East. The research question was to 
identify the features of the well‑being / ill‑being of adolescents in the situation of 
a change in their daily life due to the COVID‑19 pandemic.
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