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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа отношения к будущему 
людей, перенесших COVID-19, и людей, не имевших подтвержденного диагноза. Иссле-
дование проводилось с помощью семантического дифференциала времени Л. И. Вас-
сермана, Е. А. Трифоновой, К. Р. Червинской. Для проверки достоверности различий 
между группами был использован U-критерий Манна – Уитни. Результаты исследования 
показали, что отношение к будущему у всех опрошенных положительное, но средние 
показатели отношения к данному периоду времени по факторам (величина времени, струк-
тура времени, ощущаемость времени) снижены в группе тех, кто не болел COVID-19. Се-
мантические универсалии, выявленные в процессе исследования, также имеют ряд су-
щественных отличий: респонденты, болевшие COVID-19, представляют свое будущее 
«плотным», «глубоким», «ритмичным», а респонденты, не имевшие такого диагноза, – 
«частным» и «расслабленным». 
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Введение 

События, происходящие в настоящее время во всем мире, являющиеся 
следствиями или сопутствующими событиями COVID-19, нельзя отнести к 
привычным, обыденным или периодически повторяющимся. Неповтори-
мость ситуации заключается в том, что распространение заболевания затро-
нуло все сферы жизни человека (работа, спорт, здоровье, досуг) [Stankovska, 
Memedi, Dimitrovski, 2020]. Подобные процессы не могут не отражаться на 
переосмыслении человеком своего жизненного пути в целом и отдельных 
его этапов, случаев в частности [Общество и пандемия … , 2020; Buheji, Jah-
rami, Dhahi, 2020; Horesh, Brown, 2020; Progression of Mental … , 2020]. Со-
бытий такого рода и такого масштаба на памяти людей предыдущего поко-
ления не было, безусловно, они влияют на привычный образ жизни, изме-
няют планы, переориентируют человека в настоящем. Пандемия COVID-19 
заставила каждого человека по-новому взглянуть на себя и свою дальней-
шую жизнь, трансформируя субъективную картину жизненного пути, в ко-
торой время является связующим звеном. В связи с обозначенными тенден-
циями представляет интерес проблема субъективного отношения человека 
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ко времени своей жизни, прошлому, настоящему, а особенно будущему. 
Возникает необходимость исследования особенностей отношения ко време-
ни с точки зрения поиска «зон риска» и «ресурсных зон» для построения 
эффективной консультативной помощи людям, перенесшим COVID-19.  

Психологическое время осмысливается в широком диапазоне исследо-
ваний:  

– временная перспектива рассматривается в контексте эмоционального 
отношения к событиями, которые были в прошлом, и к ситуациям, в кото-
рых человек находится сейчас [Зимбардо, Бойд, 2010; Хачатурова, Болотова, 
2011 и др.];  

– описывается организация и восприятие личностью субъективного 
времени своей жизни [Абульханова-Славская, Березина, 2001 и др.];  

– будущее, перспектива будущего анализируется как мотивационная 
установка, направляющая на цель [Нюттен, 2004; Мандрикова, 2008];  

– дается качественное описание трансформаций психологического вре-
мени больших социальных групп под влиянием социально-экономических 
изменений (К. Муздыбаев, Н. Ф. Наумова, В. П. Горяинов) и др. [Нестик, 
2014]. 

Мы считаем, что психологическое время содержательно определяется 
значимыми событиями, отнесенными к прошлому, настоящему и будущему, 
их смысловой (ценностной) наполненностью и связями между ними [Голо-
ваха, Кроник, 2008; Kronik, 2018]. Отражаясь в сознании личности, и сами 
события, и взаимосвязи между событиями обусловливают структуру психо-
логического времени субъекта. Очевидно, что заболевание, во-первых, вы-
ступает одним из значимых событий жизни личности, встраиваясь в субъек-
тивную картину жизненного пути; во-вторых, может значимо влиять на 
психологическое время личности, детерминируя его структуру и отношение 
к нему. Мы предполагаем, что ситуация, связанная COVID-19, состоит из 
ряда событий (заболевание, течение болезни, выздоровление), которые но-
сят не только личностно значимый, но и социально значимый характер. Со-
циально значимыми мы считаем эти события, так как при постановке диа-
гноза на карантине оказывается все близкое окружение – «контактные»; ин-
формация передается работодателям; ведется статистика, за которой следят 
и которую обсуждают многие люди и пр. Обозначенные события могут ока-
зать влияние на особенности отношения ко времени, а именно привести к 
переоценке и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего, посколь-
ку ситуация заболевания способствует нарушению привычного образа жиз-
ни, социальных контактов личности [Гнездилов, 2007; Квасова, 2019]. Недо-
статочная изученность последствий COVID-19, а также специфики его про-
текания ставит человека в ситуацию неопределенности отношения к своему 
настоящему и тем более будущему. С другой стороны, имея подтвержден-
ный диагноз и преодолев заболевание, человек может обрести своего рода 
определенность относительно возможного будущего. Разрешению данного 
противоречия мы и посвятили наше исследование. 
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Рассматривая понятие «отношение», мы можем отметить, что оно вы-
ступает одной из форм отражения субъектом на сознательном уровне окру-
жающей действительности и общественных связей в условиях его макро- и 
микробытия, в которых осуществляется жизнедеятельность личности [Мя-
сищев, 2011]. То есть человек не только воспринимает объективные собы-
тия, но и означивает, осмысливает их, встраивая в структуру своего опыта, 
относясь к ним, связывая с другими событиями жизненного пути, как про-
шлыми, так настоящими и будущими. В то же время идентичность личности 
не является перманентной характеристикой, она обладает динамикой, а сле-
довательно, человек, изменяясь, переосмысливает и свое отношение к окру-
жающей действительности [Беребин, 2008]. Личность человека меняется в 
процессе проживания и осмысления своей жизни. В свою очередь, С. Л. Ру-
бинштейн отмечал, что человек лишь постольку и является личностью, по-
скольку он имеет свою историю [Рубинштейн, 2000]. Данный тезис обраща-
ет наше внимание на то, что идентичность личности может быть понята в 
контексте описания объективного жизненного пути личности, его событий-
ной и временной наполненности и его субъективного осмысления. В итоге 
складывается некоторая целостная система индивидуального отношения ко 
времени своей жизни, содержание которого может быть описано через се-
мантические единицы, используемые для обозначения прошлого, настояще-
го, будущего [Цариценцева, Елфимова, 2021]. Таким образом, отношение ко 
времени выступает комплексным смысловым образованием и определяет 
некоторый образ жизни, жизненную стратегию. Отношение ко времени про-
является в уникальных переживаниях, оценках личностью разных периодов 
своей жизни и осуществлении на этой основе жизнедеятельности.  

Цель нашего исследования – описать отношение к будущему людей, 
перенесших COVID-19, изучив особенности субъективного семантического 
пространства временного значения «будущего» как структурного компонен-
та психологического времени.  

Мы предполагаем, что отношение ко времени, а именно к будущему, 
будет отличаться у тех людей, кому был поставлен диагноз COVID-19, и 
тех, кто не имел подтвержденного диагноза.  

Организация и методы исследования 
Наше исследование проводилось в июле 2021 г. В нем приняли участие 

70 человек, из них 40 женщин (57 %) и 30 мужчин (43 %). Возрастной диа-
пазон респондентов – от 18 до 75 лет (18–23 года – 30 чел.; 24–30 – 9 чел.; 
31–60 – 28; 61–75 – 3). Семейное положение опрошенных: не состоящих в 
браке – 35 чел.; состоящих в браке – 35. Все респонденты были поделены на 
две группы: не болели COVID-19 (38 чел.) и перенесли COVID-19 (32). Обо-
значенные группы уравновешены и сопоставимы по социально-
демографическим характеристикам.  

Исследование проводилось с использованием методики «Семантиче-
ский дифференциал времени (СДВ)», авторами которой являются Л. И. Вас-
серман, Е. А. Трифонова, К. Р. Червинская [Семантический дифференциал 
времени … , 2005]. 
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Обработка данных осуществлялась при помощи непараметрического  
U-критерия Манна – Уитни и метода выделения семантических универсалий.  

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе и описании полученных результатов мы распределили 

данные по двум группам: в первую группу вошли те опрошенные, которые 
имели подтвержденный диагноз COVID-19, во вторую группу – те, кто не 
имел соответствующего диагноза (табл. 1). Семантический дифференциал 
времени позволяет изучить отношение человека к прошлому, настоящему и 
будущему. В нашей статье мы представляем результаты исследования, опи-
сывающие только отношение респондентов к будущему.  

Таблица 1 
Отношение респондентов к будущему (в баллах) 

Факторы 

Респонденты, имевшие  
подтвержденный диагноз 

COVID-19 

Респонденты, не болевшие 
COVID-19 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

М σ Уровень М σ Уровень 

Активность вре-
мени 

4,56 4,58 пониженный 3,68 3,41 пониженный 722 

Эмоциональная 
окраска времени 

10,25 6,03 
существенно 
повышенный 

8,42 6,16 
существенно 
повышенный 

509 

Величина времени 9,75 5,29 повышенный 7,76 5,2 повышенный 
447 

(р ≤ 0,05) 

Структура времени 7,5 5,7 
существенно 
повышенный 

4,02 5,62 повышенный 
391 

(р ≤ 0,01) 
Ощущаемость 
времени 

6,62 6,18 повышенный 3,89 5,25 пониженный 
445 

(р ≤ 0,05) 
Средняя оценка 
будущего 

7,7 4,56 повышенный 5,5 4,18 повышенный 
397 

(р ≤ 0,01) 
 

Обращает на себя внимание то, что в целом по факторам, описываю-
щим отношение к будущему, не было получено отрицательных результатов. 
Данный факт мы можем описать как общую тенденцию к позитивному от-
ношению к будущему всех опрошенных независимо от того, болели ли они 
COVID-19. Единство в содержании отношения к будущему отмечается по 
факторам «активность времени» и «эмоциональная окраска времени», по 
которым статистически значимых различий обнаружено не было. Фактор 
«активность будущего», описываемый такими эпитетами, как «активное – 
пассивное», «напряженное – расслабленное», «стремительное – застывшее», 
«плотное – пустое», «изменчивое – постоянное», проявляется прежде всего 
в динамических характеристиках и указывает на энергетическую наполнен-
ность психической жизни опрошенных. Средняя оценка по обеим группам 
попадает в интервал «пониженного уровня» (4,56 и 3,68 балла соответ-
ственно), данный результат может быть интерпретирован как наличие неко-
торой паузы, выжидательной позиции респондентов относительно своего 
будущего. К тому же полученный результат может проявляться в ощущении 
недостатка сил и энергии, созерцательности, инертности. В целом все это 
указывает на наличие некоторой неопределенности относительно будущего. 
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Неопределенность будущего зачастую вызывает напряжение, снижение ко-
торого возможно через свершение попытки спрогнозировать его, основыва-
ясь на своих знаниях и прошлом опыте [Horesh, Brown, 2020]. Но, к сожале-
нию, в прошлом опыте у людей не было ситуаций, подобных этой, что по-
рождает некоторую растерянность.  

Эмоциональная окраска будущего времени отражает преимущественно 
аффективные характеристики психологического времени, которые опреде-
ляются такими эпитетами, как «радостное – печальное», «яркое – тусклое», 
«спокойное – тревожное», «цветное – серое», «светлое – темное». Результа-
ты, полученные по данному фактору, указывают на оптимистическое отно-
шение к будущему и преобладание в структуре переживаний радости, во-
одушевления (10,25 и 8,42 балла соответственно). Вероятно, в то время как 
во многих исследованиях отмечается, что у людей в настоящем преоблада-
ют депрессивные, пессимистические, напряженные состояния, положитель-
ное эмоциональное отношение к будущему выступает своего рода копин-
гом, способом совладания с текущей трудной жизненной ситуацией [Три-
фонова, 2013]. Р. Лазарус, C. Фолкман выделяют пять основных задач ко-
пинга как особого адаптивного поведения: минимизация негативных воз-
действий обстоятельств и повышение возможностей восстановления актив-
ности, деятельности; терпение, приспособление, регулирование, преобразо-
вание жизненных ситуаций; поддержание позитивного, положительного 
«образа Я», уверенности в своих силах; поддержание эмоционального рав-
новесия; поддержание, сохранение достаточно тесных взаимосвязей с дру-
гими людьми [Крюкова, 2013].  

В то же время, сравнивая результаты по факторам в разных группах, 
мы можем отметить, что в группе опрошенных, не болевших COVID-19, 
показатели снижены в сравнении с группой опрошенных, имевших под-
твержденный диагноз. И если, как мы отмечали выше, по активности време-
ни и эмоциональной окраске времени различия визуально фиксируются, но 
математически не подтверждаются, то по другим факторам мы можем кон-
статировать наличие статистически значимых различий. Так, например, 
снижение показателей по фактору «величина времени» в группе опрошен-
ных, не имевших подтвержденного диагноза, достигает статистически зна-
чимых различий, указывая на то, что смысловая наполненность времени, 
описываемая через такие эпитеты, как «длительное – мгновенное», «боль-
шое – маленькое», «объемное – плоское», «широкое – узкое», «глубокое – 
мелкое», более выражена в группе респондентов, имевших диагноз COVID-19 
(9,75 и 7,76 балла соответственно). Именно в этой группе более выражена 
насыщенность переживаний, связанных с будущим, которые имеют пози-
тивную окраску и соотносятся с ощущением внутренней свободы и высоким 
мотивационным потенциалом, проявляющимся в ожидании широкой жиз-
ненной перспективы и «пространства» самореализации.  

Особенно выраженные различия мы обнаружили по фактору «структу-
ра времени». Этот фактор отражает характеристики психологического вре-
мени, которые определяются такими эпитетами, как «понятное – непонят-
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ное», «неделимое – делимое», «непрерывное – прерывное», «обратимое – 
необратимое», «ритмичное – неритмичное». Интересно, что у участников 
опроса, переболевших COVID-19, отношение к будущему в большей степе-
ни ясное, упорядоченное, прогнозируемое и структурированное. Окружаю-
щий мир в будущем в данной группе воспринимается как относительно ста-
бильный и безопасный. Существенно ниже среднее значение по этому фак-
тору в группе не болевших (7,5 и 4,02 балла соответственно).  

Ощущаемость будущего времени также имеет различия в двух группах 
и отражает сложные характеристики психологического времени, которые 
определяются такими эпитетами, как «близкое – далекое», «реальное – ка-
жущееся», «общее – частное», «ощущаемое – неощущаемое», «открытое – 
замкнутое». Важно обратить внимание на то, что те, кто болел COVID-19, 
более вовлечены в планирование будущего и в события будущего, нежели 
те, кто не сталкивался лично с этим заболеванием (6,62 и 3,89 балла соот-
ветственно). Можно сказать, что их позиция относительно будущего в 
большей степени характеризуется активностью и субъектностью. В группе 
же тех, кто не болел, чаще преобладают отношения к будущему, строящиеся 
на отстраненности, внутренней безучастности и пр.  

В целом следует отметить, что общая оценка будущего более позитив-
на в группе тех, кто имел диагноз COVID-19 и справился с ним (7,7 балла – 
в группе болевших и 5,5 – в группе не болевших). Положительное отноше-
ние к будущему является основанием для активных действий в настоящем, 
выполняя направляющую и мотивирующую функцию. Наши результаты 
созвучны и с данными других исследований, сходных по проблематике [Гу-
рова, 2019; Абакумова, 2009; Фаустова, Трусова, 2019 и др.]. 

На следующем этапе мы выделили и описали семантические универса-
лии (табл. 2). Метод семантических универсалий был предложен Е. Ю. Ар-
темьевой и алгоритмически прописан и обоснован В. П. Серкиным [2004]. 
Спецификой данного метода является то, что он позволяет выявить и опи-
сать универсальную оценочную структуру отношения к будущему респон-
дентов изучаемых нами групп. Семантической универсалией называется 
список выделенных для данного стимула координат (оценок по шкалам), 
одинаково оцениваемых значимым большинством однородной группы ис-
пытуемых. Для наших групп мы выбрали критерием 90%-ный уровень ча-
стоты встречаемости.  

Интересно, что качественно совпадающие дескрипторы в большинстве 
своем относятся к фактору «эмоциональная окраска времени» и указывают 
на позитивное, оптимистичное отношение к своему будущему, преоблада-
ние в переживаниях положительных эмоций и чувств. Будущее видится 
опрошенным обеих групп радостным, ярким, цветным и светлым. Две дру-
гие универсалии относятся к факторам «величина времени» (широкое) и 
«активность времени» (постоянное).   
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Таблица 2 
Семантические универсалии отношения респондентов к будущему 

Респонденты, имевшие подтвержденный диагноз 
COVID-19 

Респонденты, не болевшие COVID-19 

№  Признак Вес признака №  Признак Вес признака 

Совпадающие качественно дескрипторы 
4 Радостное  2,31 4 Радостное  1,89 
7 Яркое 2,31 7 Яркое 1,81 
12 Цветное 2,43 12 Цветное 2,02 
14 Широкое  2,12 14 Широкое  1,94 
19 Постоянное –0,68 19 Постоянное –0,47 
22 Светлое  2,12 22 Светлое  1,86 

Различающиеся качественно дескрипторы 
6 Плотное 2,18 18 Частное –0,36 
20 Глубокое  2,25 3 Расслабленное  –0,57 
25 Ритмичное  2,31    

 
Важно отметить, что среди всех совпадающих дескрипторов только 

универсалия «постоянное» имеет отрицательное значение (–0,68), так как 
более ожидаемой характеристикой, связанной со временем и тем более с 
будущим, было бы отношение ко времени как к изменчивому, а не как к по-
стоянному. Вероятно, данная оценка может быть дана в связи с нахождени-
ем опрошенных в ситуации неопределенности, когда до конца не известно, 
что будет дальше, что и может порождать некоторую ситуацию «подвешен-
ности». В то же время следует отметить, что даже в совпадающих дескрип-
торах заметно, что в группе опрошенных, имевших подтвержденный диа-
гноз COVID-19, положительное отношение к будущему сильнее выражено в 
сравнении с другой группой. Так, например, дескриптор «радостное» имеет 
вес 2,31 в группе болевших и вес 1,89 в группе не болевших COVID-19. Эта 
тенденция прослеживается по всем универсалиям, за исключением универса-
лии «постоянное». По данной универсалии респонденты, перенесшие заболе-
вание, оценивают будущее чуть более постоянным в сравнении с другой 
группой, хотя разница между весом «–0,68» и весом «–0,47» незначительна.  

Специфическими универсалиями для группы опрошенных, болевших 
COVID-19, являются такие дескрипторы, как «плотное», «глубокое» и 
«ритмичное», в то время как в другой группе преобладает отношение к бу-
дущему как к «частному» и «расслабленному». Относительно последнего 
мы можем отметить, что дескриптор «расслабленное» относится к фактору 
«активность времени» и он может быть интерпретирован как ожидание в 
будущем недостаточной активности психической деятельности отвечавших, 
снижения насыщенности переживаний и пр. Очевидно, что у тех, кто не бо-
лел COVID-19, позитивный характер отношения к будущему менее выражен 
в связи с тем, что остается актуальным страх заражения, одолевают сомне-
ния в том, что будет поставлен точный и своевременный диагноз и оказана 
квалифицированная помощь [The psychological … , 2020]. 
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Выводы 

На основе проведенного нами исследования мы можем сделать ряд вы-
водов. 

Во-первых, отношение к будущему не является статичным образовани-
ем. С одной стороны, можно сказать, что будущее определяется настоящим 
и прошлым, в связи с чем события этих периодов, точнее их осмысление 
человеком и включение в субъективную картину жизненного пути, могут 
повлиять и на отношение к будущему. Одним из таких событий может быть 
заболевание. С другой стороны, отношение к будущему выступает некото-
рым мотивирующим фактором для жизнедеятельности человека в настоя-
щем, создавая ресурсы преодоления в виде желаемых целей и ожидаемых 
событий.  

Во-вторых, в целом отношение опрошенных обеих групп к будущему 
позитивное, данный факт свидетельствует о том, что заболевание COVID-19 
существенно не деформирует восприятие будущего, вероятно, что более 
негативные последствия мы можем наблюдать в других периодах (прошлом, 
настоящем) или в группах с определенными социально-демографическими 
характеристиками. Однако на данном этапе поиск ответов на обозначенные 
вопросы не входил в цель нашего исследования. В то же время следует от-
метить снижение показателей общей оценки будущего в группе опрошен-
ных, не болевших COVID-19. Исключение составляет фактор «активность 
времени», который проявляется в том, что будущее видится неопределен-
ным, следовательно, позиция личности может заключаться в некоторой со-
зерцательности и инертности. Однако понижение фактора активности не 
повлияло на общее положительное отношение респондентов к будущему.  

В-третьих, различия в отношении к будущему обнаруживаются в груп-
пах болевших и не болевших респондентов практически по всем факторам, 
входящим в описание отношения ко времени. В группе респондентов, болев-
ших COVID-19, отношение к будущему более насыщено переживаниями, 
имеющими позитивную окраску, соотносится с ощущением внутренней сво-
боды, высоким мотивационным потенциалом, проявляющимся в ожидании 
широкой жизненной перспективы. Отношение к будущему у этой же группы 
более структурировано и определено. Окружающий мир в будущем воспри-
нимается в большей степени, в сравнении с результатами другой группы, как 
относительно стабильный и безопасный. Стоит отметить и тот факт, что пе-
ренесшие COVID-19 более вовлечены в планирование будущего и в события 
будущего, нежели те, кто не сталкивался лично с этим заболеванием.  

В-четвертых, особенности своего отношения к будущему респонденты, 
болевшие COVID-19, описывают такими эпитетами, как «плотное», «глубо-
кое», «ритмичное», в то время как респонденты, не имевшие такого диагно-
за, свое отношение к будущему описывают чаще как «частное» и «расслаб-
ленное».  

В дальнейшем мы планируем представить результаты изучения отно-
шения к настоящему и прошлому людей, столкнувшихся с COVID-19, так 
как будущее детерминируется настоящим, настоящее контролируется про-
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шлым, но прошлое создает то, что будущее накладывает на настоящее [Бо-
роздина, Спиридонова, 1998; Попова, 2017]. Таким образом, психологиче-
ское сопровождение, по нашему мнению, должно быть направлено на фор-
мирование сбалансированного отношения к разным периодам жизни чело-
века (прошлому, настоящему и будущему) и гармонизацию субъективной 
картины жизненного пути с усилением субъектной позиции.  
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Abstract. The article presents the results of the comparative analysis of expectations for the 
future of people who had COVID-19 and people without confirmed diagnosis. The study was 
carried out with the help of semantic differential of time by L. I. Vasserman, E. A Trifonova, 
K. R. Chervinskaya. The Mann-Whitney U test was used to verify the accuracy of differences 
between the groups. The study results showed that all respondents had positive expectations 
for the future. Average measures of expectations for a particular time period, however, were 
lower according to the factors (amount of time, structure of time, sense of time) in the group of 
people without confirmed diagnosis. Semantic universals revealed during the study also had a 
number of significant differences. The respondents who had COVID-19 viewed their future as 
“solid”, “profound”, “rhythmic”, while the respondents without confirmed diagnosis thought it 
to be “particular” and “relaxed”. 
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