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Представления о будущем
как ресурс жизнеспособности личности

А. Н. Удодова, С. А. Хазова

В статье рассматривается представление о будущем как о важном ре-

сурсе жизнеспособности и факторе совладающего поведения. Ана-

лизируются особенности восприятия времени в период взрослости. 

Для каждого из трех уровней жизнеспособности выявлены свойст-

венные ему стратегии совладания и особенности временной пер-

спективы личности.

Ключевые слова: жизнеспособность, ресурс, стратегии совладания, 

представления о будущем.

Введение

Современный мир динамичен и требователен к личностному разви-

тию каждого из нас. Возникновение новых кризисов, охватывающих 

все сферы жизни общества, влечет за собой неизбежные изменения 

в жизни отдельного человека. Столкновение с трудноразрешимы-

ми задачами каждый день влияет на физическое и психологичес-

кое здоровье личности. В данной ситуации ментальные ресурсы че-

ловека играют важнейшую роль в сохранении жизнеспособности 

личности. Таким образом, изучение ресурсов и их влияние на жиз-

неспособность является первоочередной задачей в рамках исследо-

вания возможностей сохранения и развития благополучия человека.

Жизнеспособность, с точки зрения А. В. Махнача, – это «инди-

видуальная способность человека управлять собственными ресурса-

ми: здоровьем, эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитив-

ной сферами в контексте социальных, культурных норм и средовых 

условий» (Махнач, 2017, с. 5). Как многокомпонентная структура, 

 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20-013-

00435А.
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она включает в себя самоэффективность, настойчивость, способ-

ность к совладанию/адаптации, внутренний локус контроля, семей-

ные/социальные отношения, духовность. Е. А. Рыльская добавляет 

к этим компонентам способность к адаптации, саморегуляции, са-

моразвитию и осмысленность жизни (Рыльская, 2009). Субъектив-

но жизнеспособность проявляется как удовлетворенность собст-

венной жизнью.

Основой жизнеспособности является ресурсная база личности. 

Ресурсы позволяют человеку продуктивно справляться с решением 

сложных жизненных задач и эффективно совладать со стрессом (Бод-

ров, 2006; Хазова, 2019; Hobfoll, 2018). Ресурсная концепция С. Хоб-

фолла подразумевает под ресурсами «те, ценности, которые люди 

стремятся получить, сохранить, преумножить и защитить» (Hobfoll, 

2018, p. 104). Автор выделяет объективные (имущество, материаль-

ные ценности); социальные (должность, звание, замужество, при-

надлежность к конфессии); энергетические (время, деньги, знания) 

и личностные (оптимизм, самоэффективность, жизнестойкость, ло-

кус контроля) ресурсы.

Кроме того, в качестве ресурсов рассматриваются адаптацион-

ные способности (индивидуально-психологические особенности) 

и адаптационная готовность (готовность к эффективному взаимо-

действию), прогностические и когнитивные способности, особен-

ности организации индивидуального ментального опыта (Хазова, 

2019). Среди личностных ресурсов важную роль играет отношение 

ко времени и его восприятие (Мелёхин, 2019). Удовлетворенность 

жизнью и ощущение субъективного благополучия напрямую зави-

сит от особенностей временной перспективы личности, от представ-

лений о собственном прошлом и будущем. В основе особенностей 

временной перспективы лежат интеллектуальные способности к ана-

лизу личного опыта прошлого и планированию личного будущего. 

Когнитивная и эмоциональная переработка этих двух составляющих 

является основой жизнеспособности и отдельных ее компонентов.

В отечественной литературе рассматривается роль рефлексии 

жизненного опыта (Клементьева, 2013), влияние планирования бу-

дущего на субъективное качество жизни (Неяскина, Мазуркевич, 

2014), роль прогностических способностей в рамках анализа проак-

тивного совладания (Старченкова, 2009). Однако остается малоизу-

ченным взаимосвязь представления о будущем с уровнем жизнеспо-

собности личности и его влияния с выбором стратегий совладания 

в трудных жизненных ситуациях.

Таким образом, мы предположили, что представления о своем 

будущем являются ресурсом жизнеспособности личности, а имен-
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но, во-первых, уровень жизнеспособности личности связан с эмо-

циональной оценкой; во-вторых, люди с высоким и средним уров-

нем жизнеспособности ориентированы на будущее как позитивную 

перспективу развития жизни.

Проведенное исследование и полученные результаты

Эмпирическую выборку пилотажного исследования составили 23 

человека в возрасте от 30 до 60 лет (30–40 лет – 11 человек; 41–60 – 

12 человек), из них 9 мужчин и 14 женщин. Для определения типов 

жизнеспособности мы использовали Методику исследования жиз-

неспособности человека (Methods of a Person’s Resilience Investigating) 

Е. А. Рыльской (Рыльская, 2014), которая предполагает изучение спо-

собности личности решать трудные жизненные ситуации (как семь-

янин, как гражданин, как труженик) с учетом четырех компонентов 

жизнеспособности: способность адаптации, саморегуляции, само-

развития и осмысленность жизни. Для определение стратегий со-

владающего поведения применялся Опросник Способов Совлада-

ния (WCQ; S. Folkman, R. Lazarus, 1988), адаптация Т. Л. Крюковой, 

Е. В. Куфтяк (2007); для диагностики временной перспективы лич-

ности – графические тесты «Временные децентрации» Е. И. Голова-

хи, А. А. Кроника (1984) и рисуночная проба «Я в прошлом, насто-

ящем и будущем».

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что боль-

шая часть данной выборки имеет средний уровень жизнеспособности. 

Временные ориентации представлены следующими показателями: 

ориентация на прошлое (М = 3,3, SD = 1,3), ориентация на настоящее 

(М = 11,1, SD = 1,6), ориентация на будущее (М = 9,3, SD = 2,1). Эти 

результаты позволяют сделать вывод об ориентации большей части 

участвующих в исследовании людей на настоящее время.

В результате корреляционного анализа были выявлены связи 

между общим показателем жизнеспособности и ориентацией на бу-

дущее (r = 0,55, p < 0,05): чем сильнее ориентация на будущее, тем вы-

ше общий показатель жизнеспособности. Направленность личнос-

ти на будущее проявляется в активных действиях для достижения 

желаемых целей и успехов в будущем. Ориентация на будущее свя-

зана также со способностью саморегуляции (r = 0,49, p < 0,05) и спо-

собностью адаптации (r = 0,49, p < 0,05), поскольку она предъявляет 

требования к прогностическим способностям личности, умению 

планировать потенциальные события в будущем, анализировать воз-

можные варианты развития событий и пути преодоления возможных 

трудностей. Кроме того, нами была установлена корреляция между 
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способностью саморегуляции как компонентом жизнеспособности 

и ориентацией на настоящее (r = –0,58, p < 0,05), что, возможно, объ-

ясняется низкими способностями людей с невысокими показателя-

ми жизнеспособности переносить центр своего внимания на пер-

спективы будущего. Исходя из этого, можно говорить об отношении 

ко времени как важнейшем ресурсе жизнеспособности.

При анализе взаимосвязей стратегий совладания и особенностей 

временной перспективы получены следующие результаты. Зафикси-

рованы значимые статистические связи шкал самоконтроль – ори-

ентация на прошлое (r = –0,44, p < 0,05), поиск социальной поддерж-

ки – ориентация на прошлое (r = –0,46, p < 0,05). Иными словами, 

концентрация на переживаниях событий прошлого привносит эмо-

циональную неустойчивость в актуальное состояние и не позволя-

ет личности обратиться к собственным ресурсам и ресурсам свое-

го окружения. Связь стратегии избегания и ориентации на будущее 

(r = 0,44, p < 0,05) объясняется сосредоточением внимания личнос-

ти на будущих событиях и потенциальных возможностях, что ведет 

к попыткам в настоящем времени максимально избежать негативных 

переживаний в трудных ситуациях. Проанализировав полученные 

данные, мы пришли к выводу о том, что представления о своем бу-

дущем являются важнейшим ресурсом жизнеспособности личности.

Для доказательства того, что люди с высоким и средним уров-

не жизнеспособности ориентированы на будущее как позитивную 

перспективу развития жизни, общая выборка исследования была 

разделена нами на три группы по уровню жизнеспособности: низ-

кий (M = 150,6, SD = 2,2) – 8 человек, средний (M = 164,2, SD = 4,8) – 

10 человек, высокий (M = 176,7, SD = 3,3) – 8 человек.

На этом этапе исследования с помощью графического теста «Вре-

менные децентрации» были продиагностированы способности чело-

века взглянуть на свою жизнь с точки зрения любого временного пе-

риода. Это позволило определить степень выраженности ориентации 

на настоящее, прошлое и будущее. Рисуночная проба «Я в прошлом, 

настоящем и будущем» была нацелена на изучение влияние опыта 

прошлого и будущего на настоящее состояние человека и обраще-

ние внимания на его ресурсы, находящиеся во всех трех временных 

перспективах. Интерпретация результатов включала несколько кри-

териев: 1) особенности изображения (количество деталей рисунка, 

особенности изображения лица и тела); 2) структура рисунка (пер-

сонализация изображаемых людей, их расположение); 3) эмоцио-

нальная окраска рисунка и комментариев.

Люди с низким уровнем жизнеспособности более, чем люди 

со средним уровнем жизнеспособности, ориентированы на настоя-
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щее (U = 5,0, p < 0,03). При этом они либо вообще не наблюдают ни-

каких серьезных и значимых изменений с течением их жизни («ни-

чего не меняется», «не вижу, что что-то сильно изменится») (40 %); 

либо видят свое будущее как продолжение своего рода («прият-

но, что после меня останется моя фамилия») (40 %) или как буду-

щее своих детей («беспокойство, как сложится у них (детей) жизнь») 

(40 %); либо выбирают вариант жизни только сегодняшним днем 

(«будущее не может повлиять на настоящее, так как оно неизвест-

но») (20 %). Это согласуется с изображением себя в будущем как схе-

матичной статичной фигуры без прорисовки черт лица (40 %). 40 % 

респондентов данной группы изображают будущее как перспективу 

с множеством вопросов, возникающих с процессом угасания жиз-

ни. Интересен случай респондента, у которого присутствует несо-

ответствие описания будущего с его графическим изображением: 

описание будущего как неизвестного и не влияющего на настоя-

щее и графическое изображение будущего как светлого и радостно-

го времени с супругом возле дома среди цветущего сада. Возможно, 

это связано с оценкой будущего как желаемого, но не достижимого. 

Сравнительный анализ стратегий совладания позволяет утверждать, 

что люди с низким уровнем жизнеспособности более склонны дис-

танцироваться от проблемы (U = 6,5, p < 0,05), обесценивать сложную 

жизненную ситуацию и стремиться эмоционально отдалиться от ее 

негативных воздействий.

Люди со средним уровнем жизнеспособности показывают поло-

жительное отношение к своему будущему, выражая это с помощью 

таких формулировок, как «думая о будущем, я радуюсь», «всё будет 

так, как я захочу» (20 %). Однако при этом есть некоторые неуверен-

ность и опасения из-за неизвестности будущих событий («навер-

ное, меня ждет много хорошего», «всё равно есть какая-то тревога») 

(20 %). Возможно, именно открытость к поддержке со стороны влия-

ет на то, что 60 % людей данной категории изображает свое будущее 

в кругу большой семьи (супруги, дети) (60 %), 40 % людей изобража-

ет в будущем только себя и отражение своих личных интересов: че-

ловек занимающийся спортом, человек-профессионал.

Люди с высоким уровнем жизнеспособности больше, чем пред-

ставители среднего уровня жизнеспособности, ориентированы на бу-

дущее (U = 6,0, p < 0,02) и рассматривают его как перспективу личного 

развития («я стану лучше, стройнее, успешнее», «будущем я состо-

явшаяся женщина, которая любит и принимает себя») и профес-

сионального роста («я надеюсь стать отличным профессионалом») 

(37,5 %). Респонденты этой группы видят в будущих планах толчок 

для движения в настоящем («стимул трудиться», «мысли о беззабот-
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ном будущем заставляют делать для него всё в настоящем») (25 %). 

Позитивные представления о будущем позволяют сосредоточить-

ся на настоящем («успокаивают перед очевидными проблемами», 

«понимаю, что тружусь не зря») (25 %). Это отражается и в рисунках: 

людей данной категории изображают себя как успешного профес-

сионала на рабочем месте, 25 % – как духовно и физически развиваю-

щуюся личность, что проявляется в атрибутике (книги, спортивный 

инвентарь), 37,5 % – как состоявшихся родителей (со счастливыми 

детьми), 12,5 % – как счастливых бабушек и дедушек (в окружении 

внуков). Важным моментом является эмоционально-ценностное от-

ношение к изображению себя во всех трех временных перспективах, 

что отражается в детальном прорисовывании всех объектов рисунка 

и в четких развернутых комментариях. Некоторых всё же беспокоят 

мысли о предстоящем будущем («ухудшает состояние мысли о ста-

рости», «лишь бы не болеть в старости», «немного страшно, как я бу-

ду стареть»). Один человек изобразил себя в будущем как увядаю-

щего человека с трудностями здоровья. Это относится к возрастной 

категории 51–60 лет, что отражает специфику проживания данно-

го возрастного периода.

Респонденты с высоким уровнем жизнеспособности, чаще дру-

гих, прибегают к стратегиям конфронтативный коппинг (U = 14,5, 

p < 0,02), самоконтроль (U = 9,0, p < 0,006), избегание (U = 9,0, p < 0,006). 

Выбор стратегии самоконтроля обусловлен высоким уровнем эмо-

ционального контроля и поведения у людей с высокими показате-

лями жизнеспособности. Избегание в трудной ситуации позволя-

ет людям данной категории сохранять жизненно важные ресурсы 

для когнитивной переработки информации и поиска потенциаль-

но выгодных путей входа из сложных обстоятельств. Конфронта-

тивный копинг может являться вариантом выплеска негативных пе-

реживаний для высвобождения энергии личностного потенциала.

Заключение

Обобщая полученные результаты, мы пришли к следующим выводам.

 1. Представления о будущем являются мотиватором преодоления 

жизненных трудностей и фактором выбора стратегий совлада-

ющего поведения.

 2. Уровень жизнеспособности личности влияет на эмоциональную 

оценку будущего.

 3. Люди с высоким и средним уровнем жизнеспособности воспри-

нимают собственное будущее как перспективу личного разви-

тия, выделяя позитивные черты предстоящих событий.
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 4. Люди с низким уровнем жизнеспособности склонны к прожива-

нию текущего момента и ориентированию на настоящее, что от-

ражается в обесценивании и обезличивании будущего, уве-

ренности в невозможности влиять на развитие потенциальных 

событий.

 5. Отношение к будущему можно рассматривать как важный ре-

сурс личности и говорить о его важной роли в развитии жизне-

способности.
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Ideas about future as a resource for personal resilience

A. N. Udodova, S. A. Hazova

Ideas about the future as an important resource of resilience and a factor 

in coping behavior are examined in the article. Features of time perception 

during adulthood are analyzed. The coping strategies and the characteris-

tics of the temporal perspective of the personality are revealed for each of 

the three levels of resilience.

Keywords: resilience, resource, coping strategies, ideas about the future.


