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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the relationship between life time perspective
and the peculiarities of cognitive assessment and emotional perception of the COVID-19 pandemic as a difficult life
situation. The paper presents a theoretical review of current domestic and foreign studies of theories of life and
time perspective within the psychological time of the individual. The life perspective is considered as a complex of
conditions and circumstances that provide a person with the opportunity to develop on his life path. The time
perspective is seen as a motivational aspect of life. In the work, to collect data, the survey method (questionnaire)
was used, as well as Method for the diagnosis of cognitive assessment of difficult life situations by E.V. Bityutskaya;
Questionnaire of Zimbardo’s time perspective. The data were processed by methods of mathematical statistics
(contingency tables, frequency, correlation analysis). The results of the psychological research showed that
respondents with a pronounced perspective of orientation towards a positive past most often experience difficulties
in making decisions in the present. Moreover, if a person is focused on the present, then most often it is accompanied
by negative emotional states - apathy, despair, grief, anxiety. It was also found that respondents with a pronounced
future orientation perspective do not experience strong negative emotions. Nevertheless, for the overwhelming
majority of respondents, the future seems distant and vague, due to which they are unable to make plans and view
their lives in the future. Many people are afraid to make plans in a pandemic situation, avoid responsibility, make
impulsive decisions, seek pleasure, which increases the risks of social maladjustment.
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Аннотация. В данной работе представлен анализ результатов эмпирического исследования взаимосвя-
зи жизненной временной перспективы личности с особенностями когнитивного оценивания и эмоциональ-
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ного восприятия пандемии COVID-19 как трудной жизненной ситуации. В работе приведен теоретический
обзор актуальных отечественных и зарубежных исследований теорий жизненной и временной перспекти-
вы в рамках психологического времени личности. Жизненная перспектива рассматривается как комплекс
условий и обстоятельств, которые обеспечивают человека возможностью развиваться на его жизненном
пути. Временная перспектива рассматривается в качестве мотивационного аспекта жизненной. Сбор эм-
пирических данных осуществлялся методом анкетирования, а также с помощью комплекса психодиагнос-
тических методик (Методика диагностики когнитивного оценивания трудных жизненных ситуаций Е.В. Би-
тюцкой; Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо). Данные были обработаны методами математи-
ческой статистики (таблицы сопряженности, частотный, корреляционный анализ). Результаты психологи-
ческого исследования показали, что респонденты с выраженной перспективой ориентации на позитивное
прошлое чаще всего испытывают трудности в принятии решения в настоящем. Если личность ориентиру-
ется на настоящее, то чаще всего ее сопровождают негативные эмоциональные состояния, такие как апа-
тия, отчаяние, горе, тревога. Было выявлено, что респонденты с выраженной перспективой ориентации на
будущее не испытывают сильных отрицательных эмоций. Однако для подавляющего числа респондентов
будущее представляется далеким и туманным, вследствие чего они не способны строить планы и рассмат-
ривать свою жизнь в перспективе будущего. Показано, что пандемия в большей степени проявляется в
ориентации личности на настоящее. В ситуации пандемии многие опасаются строить планы, избегая от-
ветственности, принимают импульсивные решения, стремятся к получению удовольствия, что повышает
риски социальной дезадаптации.

Ключевые слова: жизненная перспектива, временная перспектива, психологическое время, пандемия
COVID-19, трудная жизненная ситуация.
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Введение

С влиянием вируса COVID-19 все ми-
ровое сообщество столкнулось с негативны-
ми экономическими, медицинскими, полити-
ческими и социальными последствиям, что
также отразилось и на психологическом бла-
гополучии жителей. Для снижения рисков со-
циального и личностного благополучия необ-
ходимо выявить, каким образом пандемия от-
разилась на способности личности цельно ви-
деть свою жизнь, планировать будущее, опи-
раясь на прошлый опыт, но учитывая требо-
вания актуальной ситуации.

Ситуация пандемии COVID-19 по ряду
критериев [Емельянова 2020, Квасова 2010]
относится к категории трудной жизненной си-
туации (далее ТЖС). Одними из важных при-
знаков ТЖС являются: неспособность лично-
сти ее контролировать; сложности для приня-
тия решений при выборе действий в данной
ситуации; высокие затраты временных, эмо-
циональных, физических и/или материальных
ресурсов; а также отсутствие сформирован-
ных моделей поведения для ее преодоления,
фактического опыта. Трудная жизненная си-
туация оказывает влияние на жизнедеятель-

ность человека в целом. В результате данно-
го влияния у него происходит нарушение адап-
тации к новым обстоятельствам. Ему слож-
но удовлетворять базовые потребности и сле-
довать выработанным в прошлом моделям
поведения. Это связано с тем, что пережива-
ние ТЖС обычно сопровождается такими пси-
хологическими «симптомами» как неспособ-
ность управлять событиями, непонимание си-
туации, сложность в принятии решений, повы-
шение уровня стресса и высокая степень зна-
чимости для человека.

Актуальные научные исследования
жизненной перспективы отражают ее основ-
ную роль в психологическом времени лич-
ности и доказывают, что жизненная перс-
пектива является опорой в организации ак-
тивности в настоящем, способности сопро-
тивляться обстоятельствам.

Рассматривая жизненную перспективу в
ключе типологического подхода, К.А. Абуль-
ханова-Славская трактует ее как сочетание
жизненных условий и обстоятельств, обеспе-
чивающих человека способностью оптималь-
но развиваться на его жизненном пути [Абуль-
ханова-Славская 2001]. Помимо жизненной
перспективы автор выделяет еще психологи-
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ческую и личностную перспективы. Разделе-
ние данных понятий обусловлено предпочита-
емыми сферами жизни и ценностными ориен-
тациями личности. В таком контексте жизнен-
ная перспектива является более глубоким и
емким понятием, рассматривающим будущие
цели, ценности, а также темп жизненного дви-
жения личности и оптимальность ее развития.

Временная перспектива является одним
из аспектов перспективы жизненной, ее мож-
но охарактеризовать как «ментальную проек-
цию мотивационной сферы» личности. Содер-
жательно временную перспективу составля-
ют планы, цели, стремления и представления
о будущих событиях [Дубровина 1995]. Они
будут определять поступки и совершаемые
выборы, хотя большая часть из них может
быть мало осознаваема. Жизненная перспек-
тива будет тем яснее для личности, чем бо-
лее цельно личность может воспринимать
события своей жизни и отдельных ее времен-
ных отрезков.

Способность личности видеть жизнь в
будущем времени можно рассматривать и как
процесс планирования. Если личность позитив-
но относиться к данному процессу – занима-
ется составлением планов, то образ будущего
в ее восприятии структурируется и становится
последовательным (пошаговым). При этом
чрезмерная фиксация личности на будущих
целях может сопровождаться игнорированием
прошлого опыта, неспособности учитывать
актуальные возможности человека и требова-
ния ситуации, что фактически будет препят-
ствовать реализации этих целей. С другой сто-
роны, акцентирование внимания на прошлых
ошибках или недостаточных ресурсах в насто-
ящем создает опасения возможного благопо-
лучного разрешения сложных ситуаций, отка-
зу от управления собственной жизнью. Вслед-
ствие негативного восприятия жизненной пер-
спективы, будущее представляется хаотичным
и непредсказуемым. Для преодоления этого че-
ловеку необходимо реализовать свою жизнен-
ную программу во времени и обстоятель-
ствах – пройти свой жизненный путь.

Жизненный путь не является раз и на-
всегда четко зафиксированной жизненной по-
зицией, но представляется как определенная
жизненная линия, в которой человек реализу-
ется. Организация своего жизненного пути

связана с реализацией своего жизненного вы-
бора – процесса, который затрагивает все под-
структуры личности. Данный процесс состо-
ит из нескольких этапов. Сначала происходит
выработка внутренней позиции между субъек-
тивными потребностями и объективными ус-
ловиями. Далее осуществляется прогнозиро-
вание вероятных последствий и результатов
своего выбора. И после этого личность опре-
деляет свой жизненный путь, составляет план
и на основе принятого решения сформировы-
вает основную линию поведения.

Способность к восприятию жизненной
перспективы фактически является показате-
лем психологического здоровья человека.
В частности, исследование И.А. Ральниковой
показало, что у людей с высоким уровнем
психологического здоровья будущее являет-
ся важным этапом жизненного пути. Когда
личность считает необходимым планировать
свое будущее, способна выстраивать его при-
влекательным для себя, тогда она с большей
вероятностью будет стремиться к достиже-
нию поставленных целей. Напротив, людей с
низким уровнем психологического здоровья
отличает отсутствие интереса к планирова-
нию собственного будущего, которое чаще
всего рассматривается в пессимистичном
ключе, что препятствует активным действи-
ям в настоящем [Ральникова 2019].

В ситуации пандемии COVID-19 как
трудной жизненной ситуации, человек прохо-
дит через 3 психологических этапа. На пер-
вом этапе происходит процесс когнитивного
оценивания ситуации. Он предполагает вос-
приятие и интерпретацию человеком возник-
ших обстоятельств. Далее идет отбор возмож-
ных решений и оценка собственных возмож-
ностей. На завершающем этапе, исходя из
принятого решения, человек избирает для себя
оптимальную стратегию поведения.

В данной работе мы рассматриваем вре-
менную перспективу личности во взаимосвя-
зи с когнитивной оценкой восприятия панде-
мии, а также эмоциональные реакции, опре-
деляющие эти оценки.

Обзор исследований

На современном этапе развития психо-
логии выделяют 5 подходов к пониманию фе-
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номена жизненная перспектива. Мотивацион-
ный подход рассматривает данный термин со
стороны личностных ценностей и уровня ее
притязаний [Левин 2019; Егоренко, Родина
2015; Nuttin 2014; Frank1938; Fraisse 1979].
С точки зрения событийного подхода жизнен-
ную перспективу принято трактовать как це-
почку событий в психологическом времени
личности [Головаха 2017; Леонтьев 2004; Ман-
дрикова 2008]. Типологический подход рас-
сматривает концепцию о личностной органи-
зации времени [Абульханова-Славская 2001;
Серенкова 1991]. Образовательный подход
изучает данное понятие с точки зрения форми-
рования и реализации жизненной программы и
жизненных целей личности [Гинзбург 1994; Дуб-
ровина 1995; Толстых 1988]. Прогностический
подход помогает понять, способна ли личность
предвосхищать и прогнозировать свое будущее
на основе своего прошлого опыта [Анохин 1968;
Бернштейн 1962; Регуш 2003].

За последние десятилетия в научном
сообществе активно ведется исследование
жизненной и временной перспективы. Опуб-
ликовано значительное количество исследова-
ний, посвященных различным аспектам дан-
ного феномена. Возрастная динамика и осо-
бенности развития личности в контексте вре-
менной перспективы описаны в работах оте-
чественных ученых [Сырцова 2008; Чуева
2013; Егоренко, Родина 2015]. Вопросы влия-
ния разных периодов экономической неста-
бильности в России, а также условия негаран-
тированной работы изучены в трудах отече-
ственных авторов [Зарубин, Сырцова 2013;
Чуйкова, Сотникова 2017].

Проблемы уровня осмысленности жиз-
ненной перспективы и ее отражения на каче-
стве жизни личности поднимаются в ряде ис-
следований [Неяскина, Мазуркевич 2014; Лу-
кьянов, Неяскина 2012; Вечканова, Неяски-
на, 2011; Проконич 2015; Яницкий, Серый 2012].

Особенности психологического благопо-
лучия, преобразования и переживания времен-
ной перспективы в трудной жизненной ситуа-
ции описаны в публикациях авторов [Квасова
2010; Бакусева, Быховец 2011; Казымова 2016;
Емельянова 2020]. Исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых доказали, что жиз-
ненная перспектива является опорой в орга-
низации активности в настоящем [Левин 2019;

Головаха 2017; Абульханова-Славская 2001;
Гинзбург 1994].

Методы и методики

Метод исследования – опрос, проведен-
ный в январе-феврале 2021 г. с помощью ин-
тернет-технологий (электронные Google Фор-
мы). Вопросы авторской анкеты включали три
блока: когнитивные аспекты оценивания си-
туации с пандемией COVID-19 (убеждения,
установки о причинах возникновения, степени
опасности, возможности контроля и др.); эмо-
циональное реагирование; поведенческие
проявления (в частности, соблюдение мер
безопасности, обращение к источникам инфор-
мации и др.). Применялись следующие мето-
ды психодиагностики: опросник временной
перспективы Зимбардо (ZTPI), адаптирован-
ный О.В. Митиной, Е.Т. Соколовой, А. Сыр-
цовой, методика «Когнитивное оценивание
ТЖС» (Е.В. Битюцкая). В исследовании при-
няли участие респонденты в возрасте от 18 лет
и старше, преимущественно относящиеся к
периоду ранней взрослости (N = 69). Данные
были обработаны методами математической
статистики (таблицы сопряженности, частот-
ный, корреляционный анализ).

Результаты исследования

Исследование показало, что влияние на
личность ситуации пандемии COVID-19 мож-
но проследить как на когнитивном, эмоцио-
нальном, так и на поведенческом уровне.
Пандемия сформировала определенные сте-
реотипы и представления о будущем, изме-
нила привычные способы поведения и соци-
ального взаимодействия, вызвала много пе-
реживаний и в целом отразилась на психоло-
гическом благополучии.

В частности было выявлено, что имеют-
ся достаточно противоречивые убеждения о
пандемии и степени ее опасности для личнос-
ти и общества. Около 82 % опрошенных рас-
сматривают ее в качестве реальной угрозы,
хотя 43,6 % из них считают, что степень опас-
ности от коронавируса несколько преувеличе-
на. Для 12,8 % респондентов COVID-19 срав-
ним с привычными сезонными заболеваниям,
которые фактически не несут опасности для
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человека. Убеждения 5,1 % касаются пред-
ставлений о том, что пандемия является «за-
говором фармацевтических кампаний».

Информацию о пандемии коронавируса
респонденты предпочитают не искать целе-
направленно, около 8 % признались, что избе-
гают ее. Только 10,3 % регулярно отслежива-
ют новости на данную тему (табл. 1). Боль-
шинство респондентов отметили, что про-
сматривают новости о пандемии коронавиру-
са редко, скорее случайно, если они окажутся
в поле зрения (48,7 %).

Среди источников информации наиболее
популярными были отмечены форумы, блоги
социальных сетей в интернете (61,5 %), а так-
же новостные сайты (51,3 %). Наименее вос-
требованными источниками информации ока-
зались радио и телевидение. Радио в качестве
источника информации о пандемии не отме-
тил никто из респондентов, а телевидение –
25,6 %. Мнение о пандемии, ее опасности для
35,9 % опрошенных складывается из обще-
ния с родственниками, друзьями, знакомыми.
Такие результаты могут быть связаны с воз-
растными особенностями респондентов, а
также с уровнем доверия к разным источни-
кам информации.

Сравнивая среднее значение ответов рес-
пондентов на вопрос о степени их доверия к
различным источникам информации, было вы-
явлено, что наиболее надежными для респон-
дентов являются новостные сайты в интерне-

те (M = 3,79), а наименее надежным является
телевидение (M = 2,69) (табл. 2).

Получая информацию о COVID-19,
люди оценивают степень опасности для себя.
Для большинства респондентов самым боль-
шим опасением, которое вызывает пандемия
коронавируса, являются здоровье и благопо-
лучие близких (98,7 %). На втором месте по
количеству ответов среди угроз пандемии
называлось отсутствие специального лече-
ния (71,8 %). Экономические последствия
практически не вызывают у респондентов
опасений. Отметим, что это может быть свя-
зано с возрастными особенностями респон-
дентов – для многих работа не является ос-
новным видом деятельности. Около 10 %
респондентов отметили, что не видят в пан-
демии угрозы и она не вызывает у них ника-
ких опасений (см. рисунок).

Мы также можем сравнивать убежде-
ния и реальное поведение людей в ситуации
пандемии. Больше половины опрошенных
(64,1 %) отметили, что соблюдают лишь не-
которые меры предосторожности против ко-
ронавируса – ношение маски и перчаток в
общественных местах. При этом 30,8 % от-
ветили, что соблюдают все меры безопасно-
сти (ношение маски и перчаток, применение
средств дезинфекции, соблюдение безопасной
дистанции, избегание людных мест). Всего
5,1 % респондентов признались, что не соблю-
дают данные меры (см. табл. 3).

Таблица 1
Процентное распределение ответов на вопрос:

«Как часто Вы обращаетесь за информацией по коронавирусу?»
Как часто Вы обращаетесь 

за информацией по коронавирусу? 
Проценты 

Редко, если попадется 48,7  
Просматриваю от случая к случаю 33,3  
Постоянно слежу за ситуацией 10,3  
Избегаю новостей об этом 7,7  

Таблица 2
Среднее значение по шкале доверия к различным источникам информации

 

Степень дове-
рия к телеви-

дению 

Степень дове-
рия к новост-
ным сайтам в 

интернете 

Степень дове-
рия к форумам, 
блогам, сайтам 

социальных 
сетей 

Степень дове-
рия к разгово-
рам с родст-
венниками, 

друзьями, зна-
комыми 

Степень дове-
рия к радио 

Среднее 
значение 

2,69 3,79 3,54 3,44 2,74 
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Интересными оказались результаты, от-
ражающие потенциальное влияние пандемии на
будущее. На вопрос о том, сможет ли после
пандемии все стать как прежде, ответы рас-
пределись примерно в равной степени
(см. табл. 4). Но при этом более 50 % респон-
дентов указали на то, что влияние ситуации на
людей временно. Такое восприятие ситуации
свидетельствует об определенной стратегии
совладания с ТЖС. Однако только 15 % видят,
что пандемия сможет принести возможные
позитивные изменения для личности или обще-
ства в целом (например, сделает людей более
сплоченными, готовыми приходить на помощь).
Остальная часть респондентов либо не видит
возможных положительных изменений, либо
затрудняется с ответом (см. табл. 4).

Большинство респондентов в данный
момент не стремится выстроить перспекти-
ву своей жизни, опасается строить планы на

будущее. В целом, большинство опрошенных
ориентировано на гедонистическое или фата-
листическое настоящее. Также выявлена по-
ложительная взаимосвязь между ориентаци-
ей личности на негативное прошлое и пред-
ставлениями о фаталистичности настоящего
(r = ,646, p = ,000).

Анализ взаимосвязи временной перспек-
тивы и особенностей когнитивного оценива-
ния пандемии как трудной жизненной ситуа-
ции представлен в таблице 5.

Результаты демонстрируют, что больше
всего признаки ТЖС связаны с восприятием
жизни с точки зрения гедонистического насто-
ящего. Чем больше личность оценивает си-
туацию с пандемией как непонятную с точки
зрения действий (r = ,376), создающую слож-
ности в принятии решений (r = ,479), сопро-
вождая сильными эмоциями (r = ,410), и в це-
лом имеющую все признаки трудной жизнен-

12,8

17,9

89,7

38,5

71,8

28,2

10,3

2,6

0 20 40 60 80 100

Дефицит средств защиты

Отсутствие лекарств

Опасность для близких

Опасность для собственной жизни

Отсутствие специального лечения

Высокая скорость распространения вируса

Нет опасений

Проблемы с работой

Распределение ответов на вопрос об опасениях, связанных с пандемией COVID-19

Таблица 3
Процентное распределение ответов на вопрос:

«Какие меры предосторожности вы соблюдаете против коронавируса?»
Ответ Какие меры предосторожности вы 

соблюдаете против коронавируса? 
Не соблюдаю   5,1 % 
Соблюдаю некоторые меры (ношу маску и 
перчатки в общественных местах) 

64,1 % 

Соблюдаю все меры (ношу маску и перчатки, 
применяю средства дезинфекции, чаще мою 
руки, соблюдаю безопасную дистанцию, избе-
гаю людные места, стараюсь не покидать дом) 

30,8 % 
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ной ситуации (r = ,399), тем больше выражена
ориентация личности на гедонистическое насто-
ящее. Это свидетельствует о том, что в резуль-
тате общего влияния пандемии COVID-19 ос-
новными ориентациями у респондентов являют-
ся получение сиюминутного удовольствия, им-
пульсивность и в целом беспечное отношение к
настоящему. Такое стремление к удовольстви-
ям может быть продиктовано определенной
стратегией совладания со стрессом, который
был вызван воздействием пандемии.

Акцент личности на свое позитивное про-
шлое, прошлые успешные решения, получен-
ные навыки, но в то же время недостаточное
внимание к настоящему, только усиливает
сложности с прогнозированием дальнейшего
хода событий (r = ,628). Стрессовые реакции,
которые сопровождают ТЖС, часто возника-
ют силу необычности сложившихся обстоя-
тельств. В частности, это касается и панде-
мии, так как мировое сообщество давно не
сталкивалось с ТЖС такого масштаба. Ис-
ходя из этого, человек не может спрогнозиро-
вать ситуацию на основе своего прошлого
опыта – его просто нет.

Если личность ориентирована в своей
жизни на построение перспективы будущего,

тем больше в ситуации пандемии ее беспоко-
ят не эмоции, а трудности в принятии реше-
ний, которые в итоге могут не привести к ожи-
даемым целям. Это проявляется в убежде-
ниях испытуемых о собственной беспомощ-
ности в сложившихся обстоятельствах, когда
будущее не зависит от их действий.

Исследуя эмоциональную сферу респон-
дентов, было выявлено, какие именно эмоции
сопровождают оценку пандемии как ТЖС, а
также их взаимосвязь с жизненной перспек-
тивой (см. табл. 6).

Полученные данные показывают, что у
человека, ориентированного в восприятии сво-
ей жизни на гедонистическое настоящее, наи-
более выраженными являются эмоциональ-
ные состояния апатии (r = ,418) и отчаяния
(r = ,421), гнева (r = ,321) и тревоги (r = ,320).
Восприятие жизни в ситуации пандемии че-
рез призму фаталистического настоящего со-
провождается переживанием гнева (r = ,339),
горя (r = ,371) и отчаяния (r = ,389). Это гово-
рит о том, что перспектива настоящего в ус-
ловиях пандемии COVID-19 воспринимается
в пассивно-негативном ключе без надежды на
положительные изменения, в ожидании отри-
цательных событий.

Таблица 4
Процентное распределение ответов на вопросы о влиянии пандемии COVID-19

Ответ Как Вы думаете, после 
окончания пандемии все 
сможет стать прежним 

(как до пандемии)? 

Как Вы думаете влияние 
пандемии на людей 

временно? 

Можно ли назвать 
влияние пандемии 
положительным? 

Да 40,0 % 51,1 % 15,5 % 
Нет 44,4 % 33,3 % 42,2 % 
Не знаю 15,6 % 15,6 % 42,3 % 

 

Таблица 5
Взаимосвязь временной перспективы личности
и особенностей восприятия пандемии COVID-19

 Перспектива 
будущего 

Гедонистическое 
настоящее 

Позитивное 
прошлое 

Фаталистическое 
настоящее 

Общие признаки 
ТЖС  r = ,399* 

p = ,012   

Непонятность си-
туации  r = ,376* 

p = ,018   

Затруднения в при-
нятии решения 

r = ,346* 
p = ,031 

r = ,479** 
p = ,002  r = ,325* 

p = ,043 
Трудности прогно-
зирования ситуации   r = ,628** 

p = ,000  

Сильные эмоции  r = ,410** 
p = ,010   
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Позитивное прошлое, с одной стороны,
позволяет замечать достигнутые для лично-
сти события или значимые межличностные
отношения, которые дарят человеку ощуще-
ние счастья (r = ,336), а с другой, усиливают
страхи (r = ,366), в частности, страх за здоро-
вье близких людей.

Отметим, что в исследовании взаимосвя-
зи эмоций и перспективы ориентации на буду-
щее у респондентов практически не представ-
лено. Такой результат может указывать на про-
явление эффекта «растянутости» времени, ког-
да человеку в ТЖС будущее кажется чем-то
далеким и нереальным. Иногда возможна и
обратная тенденция, когда будущее чрезмерно
приближается и может казаться, что его не
было вообще. В ряде исследований [Березина
2003; Тарабрина 2001; Фоменко 2010] было
доказано, что чем более травматично собы-
тие для личности, тем более ярко могут провя-
лятся данные эффекты. В свою очередь это
приводит к отдалению перспективы будущего.
Тем не менее, отсутствие взаимосвязей перс-
пективы ориентации на будущее и отрицатель-
ных эмоций, показывает способность личнос-
ти учитывать реальность, но не отказываться
от собственных целей и планов.

Вывод

Таким образом, условия, в которые по-
ставила все мировое сообщество пандемия

COVID-19, отразились на восприятии жизнен-
ной перспективы личности, ее субъективного
времени.

Пандемия воспринимается респондента-
ми как трудная жизненная ситуация по причи-
не того, что является непонятной с точки зре-
ния действий, создающей сложности в приня-
тии решений, и вызывает сильные эмоции, ко-
торые личности сложно контролировать. Пан-
демия вызывает множество опасений, в час-
тности, за будущее после ее окончания, но в
первую очередь актуальны переживания за
здоровье близких людей.

Большинство респондентов в данный
момент не стремятся выстроить перспекти-
ву своей жизни, они ориентированы на гедо-
нистическое или фаталистическое настоящее.

Выявлена взаимосвязь между восприя-
тием жизненной перспективы личности, ее
субъективного времени и восприятием панде-
мии как трудной жизненной ситуации.

Воздействие негативных эмоциональных
состояний в большей степени сопровождает
человека, ориентированного на проживание
настоящего момента. Наиболее ярко выражен-
ными эмоциями, которые сопровождают чело-
века в период пандемии, являются апатия, от-
чаяние, горе и тревога. Для преодоления стрес-
са от пандемии были выявлены стремления
личности либо к получению сиюминутного удо-
вольствия, либо отказ от ответственности за
свои действия в настоящем.

Таблица 6
Взаимосвязь временной перспективы личности

и особенностей эмоционального реагирования в ситуации пандемии COVID-19
Эмоции Негативное 

прошлое 
Гедонистическое 

настоящее 
Позитивное 

прошлое 
Фаталистическое 

настоящее 
Гнев  r = ,321* 

p = ,046 
 r = ,339* 

p = ,035 
Страх   r = ,366* 

p = ,022 
 

Отчаяние  r = ,421** 
p = ,008 

 r = ,389* 
p = ,014 

Горе    r = ,371* 
p = ,020 

Апатия r = ,335* 
p = ,037 

r = ,418** 
p = ,008 

  

Тревога r = ,317* 
p = ,049 

r = ,320* 
p = ,047 

  

Счастье   r = ,336* 
p = ,036 
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Ориентация личности на позитивное про-
шлое в ситуации пандемии создает трудности
для принятия решений, позволяет испытывать
счастье, но сопровождает страхами потери
этого состояния.

Будущее в данный момент видится мно-
гим респондентам как очень расплывчатое и
далекое, что не позволяет строить свою жизнь
в перспективе, планировать и достигать зна-
чимых целей.

Отметим, что для выявления более пол-
ных представлений о жизненной перспективе
личности в период пандемии, требуется рас-
ширение выборки и выявление особенностей
переживания жизненной перспективы в разных
возрастных группах, а также определение при-
чинно-следственных связей между явлениями.
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