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Аннотация
Проблема и цель. В статье формулируются про-

блема и цель исследования, ориентированного на 
выявление особенностей устойчивости жизнен-
ного мира людей в период пандемии, связанной с 
COVID-19. Проблема настоящего исследования обу-
словлена противоречием между стремлением людей 
к стабильности, определенности, возможности кон-
тролировать свою жизнь и обстоятельствами и усло-
виями режима пандемии, ограничивающими людей 
в таких стремлениях и возможностях. Цель статьи – 
выявить особенности устойчивости жизненного мира 
людей в период пандемии, связанной с COVID-19.

Методологию исследования составила систем-
ная антропологическая психология, позволяющая жиз-
ненное пространство человека рассматривать как его 
(человека) не линейное, а поливариативное будущее. 
При этом процессы самоосуществления становится 
возможным рассматривать в пространстве и времени 
(хронотопе), то есть в такой жизненной развертке, ко-
торая еще не состоялась, но частью которой человек 
является. Методологический потенциал системной ан-
тропологической психологии в совокупности с концеп-
туальными основаниями теории жизненного само-
осуществления позволяет рассматривать устойчивость 
мира человека как возможность жизненного само-
осуществления проекта своей жизни. Этот проект как 
раз и составляет такую характеристику человека, ко-
торая может проявиться именно в процессах жизнен-
ного самоосуществления. Для того чтобы удержать                  

хронотопическую логику жизни человека в контексте 
настоящего исследования, мы использовали автор-
скую методику «Изучение устойчивости жизненного 
мира человека» [Логинова, 2012]. Общий объем вы-
борки составил 230 человек: по 90 человек на первом 
и втором этапах исследования; на третьем этапе груп-
па сравнения составила 50 человек. 

Результаты. Впервые получены данные об осо-
бенностях устойчивости жизненного мира людей в пе-
риод пандемии, связанной с COVID-19, ключевыми из 
которых являются специфика изменения временного 
модуса событий, эмоционального фона, непрерывно-
сти личностной истории и снижения рефлексивности. 
По вышеперечисленным параметрам обнаружены 
значимые различия в показателях до событий, связан-
ных с особым эпидемиологическим режимом панде-
мии, обусловленной COVID-19, и в период пандемии. 

Заключение. Представленные материалы позво-
лят психологам учитывать данные результаты в ходе 
работы с лицами, особо тяжело пережившими пе-
риод пандемии, связанной с COVID-19, удерживая 
в фокусе данные параметры как мишени психологи-
ческой помощи. Полученные данные актуализируют 
необходимость разработки специальных программ 
психологического сопровождения при выходе из осо-
бого эпидемиологического режима пандемии. 

Ключевые слова: системная антропологическая 
психология, устойчивость жизненного мира челове-
ка, жизненное пространство, возможности жизнен-
ного самоосуществления, пандемия, CoVid-19.

П
остановка проблемы. Проблема всего 
человечества, столкнувшегося с панде-
мией COVID-19, состоит в том, что каж-

дый человек, независимо от его пола, образо-
вания, социального статуса и других характери-
стик, оказался в ситуации нарушенных отноше-
ний с ранее таким привычным и понятным ми-
ром, которые обобщенно можно отнести к не-
благоприятным последствиям для психическо-
го здоровья [Rajkumar, 2020, p. е102066]. Люди, 

которые привыкли планировать свою жизнь на 
месяцы вперед, выбирать способы взаимодей-
ствия с социальным окружением, в один мо-
мент оказались в ситуации фрустрированных 
возможностей. Таким образом, пандемия при-
носит много неопределенности, что затрудня-
ет удовлетворение даже базовых потребно-
стей людей [Fiedorowicz, 2020, p. е110123]. Хотя 
большое количество людей во всем мире про-
демонстрируют устойчивость к глубоким поте-
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рям, стрессу и страху, связанным с COVID-19, ви-
рус, вероятно, усугубит существующие расстрой-
ства психического здоровья и будет способство-
вать возникновению новых расстройств, связан-
ных со стрессом, для многих [Horesh et al., 2020, 
p. 331]. В критичных (даже экстремальных) из-
меняющихся условиях жизни, несомненно, по-
вышается роль вопросов психологической по-
мощи, играющей решающую роль в восстанов-
лении и поддержании эмоциональной стабиль-
ности [Wang et al., 2020, p. 733], а значит, в опре-
деленной степени – устойчивости жизненного 
мира человека. Ранее мы выявили в собствен-
ном исследовании тот факт, что пребывание че-
ловека в кризисных условиях жизнедеятельно-
сти приводит к снижению устойчивости жизнен-
ного мира [Логинова, 2011, с. 24]. Кроме этого, 
известно, что люди без опыта проживания кри-
зисных ситуаций (например, без опыта работы в 
неотложной медицинской помощи) демонстри-
ровали худшие показатели в области психиче-
ского здоровья, устойчивости и социальной под-
держки [Cai et al., 2020, p. е102111].

Ранее в проводимых нами исследованиях 
устойчивости жизненного мира человека в кри-
зисных ситуациях были выявлены специфиче-
ские особенности данного феномена по сравне-
нию со стабильными условиями жизни. Но тог-
да это были различные группы людей, диффе-
ренцированные нами по признаку стабильно-
сти / нестабильности условий жизнедеятельно-
сти [Логинова, 2011, с. 21]. Идея настоящего ис-
следования состоит в том, чтобы выявить осо-
бенности устойчивости жизненного мира чело-
века в условиях резкого перехода от стабильных 
условий к условиям жизни в особом эпидемио-
логическом режиме пандемии, обусловленной 
COVID-19.

Проблематика настоящего исследования об-
условлена рядом противоречий, однако наибо-
лее значимым нам видится противоречие между 
стремлением людей к стабильности, определен-
ности, возможности контролировать свою жизнь 
и обстоятельствами и условиями режима панде-
мии, ограничивающими людей в таких стремле-
ниях и возможностях.

Цель статьи – выявить особенности устойчи-
вости жизненного мира людей в период панде-
мии, связанной с CoVid-19.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Полученные данные в странах, ранее других по-
раженных COVID-19, свидетельствуют о значи-
тельном увеличении потребностей в психиче-
ском здоровье [Marques et al., 2020, p. 404]. Так, 
в более ранних исследованиях [Lee et al., 2007, 
p. 238] было показано, что через год после 
вспышки тяжелого острого респираторного син-
дрома в 2003 г. выжившие показали уровни де-
прессии, тревоги и стресса, причем 64 % сооб-
щили о вероятных психических расстройствах, 
что существенным образом сказывалось на их 
психологическом благополучии. Выявлены так-
же последствия для психического здоровья ра-
ботников здравоохранения, подверженных ко-
ронавирусной болезни [Lai, 2020, p. е203976]. 

В этой связи лейтмотивом в работах данной 
проблематики проходит тема оказания психоло-
гической помощи, выделения тех или иных ми-
шеней интервенций на разных этапах развития 
пандемии. 

Ряд авторов [Бойко и др., 2020, с. 1] указыва-
ют на следующие мишени работы психологов и 
направления психопрофилактики в период пан-
демии COVID-19: профилактика суицидально-
го поведения; восстановление жизненной пер-
спективы; обучение навыкам эмоциональной 
саморегуляции; предоставление цифровых аль-
тернатив для привычного досуга; разработка и 
популяризация доступных форм активного со-
владания; разработка рекомендаций по норма-
лизации сна; работа с перфекционизмом; усиле-
ние официальной эмоциональной поддержки 
людям, соблюдающим рекомендованные меры 
противодействия пандемии. 

Авторы также отмечают, что для снижения 
отсроченных последствий длительно действую-
щего стрессогенного фактора необходимо при-
нятие мер как в индивидуальной психологиче-
ской работе, так и в области психопросвещения.

Вопросам психопросвещения или информи-
рованности предлагается уделить особое внима-
ние и в исследовании Хасановой с соавторами

# ПСИХОЛОгИЧЕСКИЕ нАУКИ. Психология личности



[ 185 ]

(2020), поскольку недостаточная информирован-
ность обучающихся о коронавирусной инфекции 
приводит к последствиям психологического по-
рядка: повышению неопределенности, сниже-
нию контроля за ситуацией, соответственно, хро-
ническому стрессу и эмоциональной нестабиль-
ности (панике, повышенной тревоге, раздражи-
тельности и т.п.) [Хасанова и др., 2020, с. 248]. 

Какой будет жизнь после карантина, пыта-
ется ответить в своей статье и Е.В. Федосенко 
(2020), поясняя, что проблема психологического 
здоровья во время и после самоизоляции может 
быть понята через призму ценностно-смысловой 
составляющей, а также социальных эффектов ди-
намического равновесия в обществе, взаимосвя-
зи и взаимозависимости социального простран-
ства и мировоззрения субъектов. Автор исхо-
дит из понимания причинной обусловленности 
психологического здоровья субъективной кар-
тиной мира человека, его внутренним миром и 
индивидуально-личностными особенностями, то 
есть значение имеют не сами события (стрессоры 
и т.п.), а то, как человек воспринимает эти собы-
тия, как они представляются в его субъективной 
картине мира [Федосенко, 2020, с. 34].

Представители психологического научного со-
общества ищут ответы на вопросы, которые пока 
возможно оценить лишь как вызов самой жизни. 

Методологию исследования составила си-
стемная антропологическая психология, позволя-
ющая жизненное пространство человека рассма-
тривать как его (человека) поливариативное буду-
щее. При этом процессы самоосуществления ста-
новится возможным рассматривать в простран-
стве и времени (хронотопе), то есть в такой жиз-
ненной развертке, которая еще не состоялась, но 
частью которой человек является. Методологи-
ческий потенциал системной антропологической 
психологии в совокупности с концептуальными 
основаниями теории жизненного самоосущест-
вления позволяет рассматривать устойчивость 
мира человека как возможность жизненного 
самоосуществления проекта своей жизни. Этот 
проект как раз и составляет такую характеристи-
ку человека, которая может проявиться именно 
в процессах жизненного самоосуществления.

С методологической позиции для нас важно акцен-
тировать внимание на том, что мир динамичен, из-
менчив. Соответственно, человеку постоянно при-
ходится меняться, удерживая при этом основную 
линию собственной жизненной стратегии. Про-
цессы жизнеосуществления проявляют себя че-
рез незавершенность человека: «Сама жизнь че-
ловека выступает процессом самоосуществления» 
[Клочко, 2005, с. 32], обеспечивая выход его (чело-
века) за пределы адаптационных реакций, позво-
ляя проявлять собственную сущность через преоб-
разование себя и своего жизненного мира.

Материалы и методы. Выборка исследо-
вания представлена респондентами, которые не 
позднее года назад проходили первичное иссле-
дование на предмет выявления особенностей 
устойчивости жизненного мира человека (пер-
вый этап), и этими же респондентами, согласив-
шимися пройти повторное исследование по ис-
течении одного месяца действия особого эпиде-
миологического режима пандемии, обусловлен-
ной COVID-19 (второй этап). 

Обращаем внимание, что исследование пер-
вого этапа (май – июнь 2019 г.) проходило в жиз-
ненный период респондентов условно нами обо-
значенный как стабильный: ни у одного из ре-
спондентов не было изменения образа жизни, 
обусловленного сменой работы, семейной ситуа-
ции и иными жизненными событиями, на протя-
жении одного года до начала исследования. 

Исследование второго этапа проводилось в 
период с 04 по 08 мая 2020 г.

Критерии включения в выборку исследова-
ния женщин и мужчин:

– добровольное согласие на участие в ис-
следовании;

– возраст от 27 до 55 лет;
– уровень образования не ниже среднего 

специального;
– наличие хотя бы одного ребенка; 
– наличие стабильного заработка на протя-

жении не менее трех лет;
– проживание в населенном пункте с населе-

нием выше 100 000 населения. 
Общий объем выборки составил 180 человек, 

по 90 человек на каждом этапе исследования. 
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Таблица 1
Распределение респондентов по параметрам внутри групп

Table 1
Distribution of respondents by parameters within groups

Параметры
Parameters

Пол
Gender

Образование
Education

Соц. статус / Род деятельности 
Social status / Employment

жен. муж. ср. спец. высшее рабочие служащие
55,5 % 44,5 % 33,3 % 66,7 % 16,7 % 83,3 %

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа устойчивости жизненного мира респондентов 

на первом и втором этапах исследования
Table 2

The results of a comparative analysis on the human life-world stability among respondents 
in the first and second stages of the study

Исследуемый параметр
The investigated parameter

Первый этап исследования
The first stage of the study

Второй этап исследования
The second stage of the study

1 2 3
Временной модус
событий

– Настоящее – будущее – 60 %;
– прошлое – настоящее –
   будущее – 40 %

– Настоящее – 20 %;
– прошлое – 40 %;
– прошлое и настоящее – 40 %

Соотношение глаголов – Настоящее и будущее 
   в равных долях – 60 %;
– прошлое – настоящее – будущее
   в равных долях – 40 %

– Настоящее – 20 %;
– прошлое – 40 %;
– прошлое – настоящее – 40 %

Критерий выбора 
содержания 
описываемых событий

– Хронотопический – 30 %;
– топологический – 60 %;
– биографический – 10 %

– Хронотопический – 20 %;
– топологический – 20 %;
– биографический – 60 %

Общий 
эмоциональный фон 
событий

– Положительный – 60 %;
– нейтральный – 30 %;
– отрицательный – 10 %

– Положительный – 20 %;
– нейтральный – 20 %;
– отрицательный – 60 %

Значение 
описываемых событий
в жизни

– Удержание общей направленности 
   линии развития – 50 %
– не удерживающие 
   общей направленности – 30 %;
– начало линии развития – 20 %

– Удержание общей направленности
   линии развития – 10 %;
– не удерживающие 
   общей направленности – 60 %;
– центральная линия развития – 0 %;
– завершение линии развития – 30 %

В качестве основного исследовательско-
го приема использовалась методика «Изуче-
ние устойчивости жизненного мира челове-
ка» [Логинова, 2012, с. 19]. Специфика данно-
го инструментария определена его ориентаци-
ей на осуществление реальной жизнедеятель-
ности. Именно в процессах реальной жизне-
деятельности становится возможным изуче-
ние характера проявления устойчивости жиз-
ненного мира, поскольку это динамичный                                                     

параметр. Анализ полученных эмпирических 
данных осуществлялся нами при помощи про-
граммы STATISTICA 6,0. 

Распределение респондентов внутри вы-
борки представлено в табл. 1. За период между 
первым и вторым этапами исследования у ре-
спондентов также не зафиксировано никаких из-
менений образа жизни, за исключением собы-
тий, связанных с особым эпидемиологическим 
режимом пандемии COVID-19. 

Результаты исследования. Все полу-
ченные по методике «Изучение устойчиво-
сти жизненного мира человека» данные рес-

пондентов были систематизированы в со-
ответствии с инструкцией и представлены                                                       
в табл. 2. 
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Окончание табл. 2
1 2 3

Отношение 
к событиям

– Ценностное – 60 %;
– ответственное – 20 %;
– рациональное – 20 %

– Ценностное – 20 %;
– ответственное – 60 %;
– рациональное – 20 %

Непрерывность 
личностной истории

– Удерживается – 70 %;
– проявляется на отд. этапах – 20 %;
– отсутствует – 10 %

– Удерживается – 0 %;
– проявляется на отд. этапах – 30 %;
– отсутствует – 70 %

Рефлексивная 
позиция автора

– Целостная рефлексивная позиция – 60 %;
– рефлексивное отношение
   ситуативно – 20 %;
– отсутствие рефлексивного
   отношения – 20 %

– Целостная рефлексивная позиция – 10 %;
– рефлексивное отношение
   ситуативно – 30 %;
– отсутствие рефлексивного
   отношения – 60 %

По итогам сопоставительного анализа ре-
зультатов первого и второго этапов исследования 
выявлено, что специфика жизни в условиях пан-
демии конституирует нарушенные отношения че-
ловека с миром: возникают затруднения в отно-
шении изменений социальных условий жизни с 
учетом собственной логики развития; человек не 
успевает за происходящими внешними измене-
ниями, которые зачастую носят кризисный харак-
тер; свобода жизненных проявлений находится в 
угнетенном состоянии. Все перечисленные про-
явления приводят к тому, что способ разрешения 
собственной незавершенности не обнаруживает-
ся. Адаптироваться к этим условиям возможно, 
но приспособительная деятельность не является 
основанием человеческого образования (лично-
сти) [Леонтьев, 2000, с. 376]. 

В рамках проводимого исследования осу-
ществлялась также оценка режима функцио-
нирования самоорганизующейся психологиче-
ской системы, который может быть конструк-
тивным, неконструктивным или стагнацион-
ным. Специфика режима функционирования 
определяет качество устойчивости жизненного 
мира человека. Именно устойчивость жизнен-
ного мира человека позволяет:

– удерживать целостность системы «чело-
век – мир»;

– обеспечивать переход возможности в 
действительность;

– сохранять человеком самотождествен-
ность в условиях его жизнедеятельности. 

При отсутствии или недостаточной выра-
женности устойчивости жизненного мира «чело-

век тождественен не всей своей жизни, а лишь 
ее отрывкам» [Хасаина, 2004, с. 264] (до кризис-
ной ситуации, после кризисной ситуации и т.д.), 
больше напоминая жизненную мозаику, а не 
драму, поскольку она (жизнь) лишается внутрен-
него самотождества (И.О. Логинова, 2018).

В ходе первого этапа исследования обнару-
жено доминирование конструктивного харак-
тера устойчивости жизненного мира человека. 
60 % респондентов характеризуются конструктив-
ным характером, 15 % – стагнационным и 25 % – 
неконструктивным характером устойчивости. 

Конструктивный характер отражает тенден-
цию к оптимизации своего потенциала, гармо-
ничному самоосуществлению во всех жизнен-
но важных для него сферах. Стагнационный ха-
рактер указывает на использование ранее сфор-
мированных форм взаимодействия с окружаю-
щим миром, которые часто неадекватны усло-
виям настоящей жизненной ситуации. Стагна-
цию можно характеризовать как замирание, пе-
режидание каких-либо неблагоприятных обсто-
ятельств. Неконструктивный характер указывает 
на отсутствие равновесия между реальностью и 
желаемой гармонией.

В ходе анализа было также выявлено следу-
ющее.

1. Описываемые респондентами события рас-
полагаются в диапазоне «прошлое – настоящее – 
будущее», охватывая все временные   вектора. 

2. Непрерывность личностной истории 
удерживается на протяжении всего текста и под-
тверждается используемыми глаголами про-
шедшего, настоящего и будущего времени.
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Таблица 3
Результаты оценки различий особенностей устойчивости жизненного мира респондентов 

методом t-критерия Стьюдента для связанных выборок
Table 3

Assessment of differences in the characteristics of the human life-world stability among respondents 
by the t-test for related samples

Первый этап
First stage

Второй этап
Second stage

t-критерий
t-test

р

μ δ μ δ
57,35 9,63 33,71 9,57 2,603 0,01

3. Выбор содержания описываемых собы-
тий имеет хронотопический характер.

4. Наиболее значимыми событиями являют-
ся те, которые удерживают общую линию разви-
тия, указывая на целостность жизненной исто-
рии и самотождественность респондентов.

5. Доминирует положительный общий эмо-
циональный фон событий. 

6. Общая направленность линии развития 
удерживается у половины респондентов, что под-
тверждается и удержанием непрерывности лич-
ностной истории у большинства респондентов. 

7. Отношение к жизни носит ценностный ха-
рактер. 

8. Характерно рефлексивное отношение к 
жизненным событиям и самому себе, что способ-
ствует анализу жизненных условий, трудностей, 
возникающих в процессах жизнедеятельности.

В ходе исследования на втором этапе вы-
явлено, что у испытуемых происходят «сдвиги» 
с преобладающего ранее конструктивного ха-
рактера проявления устойчивости жизненного 
мира, который на момент исследования сохра-
нен только у 25 % респондентов, на стагнацион-
ный характер проявления устойчивости жизнен-
ного мира – у 45 % респондентов. Неконструк-
тивный характер проявления устойчивости жиз-
ненного мира сохранился на том же уровне – у 
25 % респондентов. 

По результатам второго этапа выявлено
1. Описываемые респондентами события 

располагаются в диапазоне «прошлое – настоя-

щее», указывая на наличие в жизни депрессив-
ных тенденций.

2. Подтверждает позицию 1 специфика ис-
пользуемых глаголов настоящего и прошедше-
го времени в текстах респондентов («Мир уже 
не будет прежним» – эта фраза разделила жизнь 
многих респондентов на «до» и «после»). 

3. Непрерывность личностной истории за столь 
короткий срок претерпела качественные трансфор-
мации и в большинстве случаев отсутствует.

4. Биографичность респондентов является 
критерием выбора содержания событий.

5.  В описании событий появляется фрагмен-
тарность как реакция на особые (пандемией об-
условленные) условия жизнедеятельности.

6. Доминирует отрицательный эмоциональ-
ный фон событий (60 % респондентов).

7. Общая направленность линии развития 
удерживается только у 10 % респондентов, осталь-
ные связывают значимые события жизни с отдель-
ным, завершающим жизненным этапом (30 %) 
или не удерживают общую направленность (60 %). 

8. Отсутствует рефлексивное отношение                 
(60 %) или ситуативно проявляется (30 %), не-
смотря на рациональное отношение к описыва-
емым событиям. 

Для оценки значимости различий в пара-
метрах устойчивости жизненного мира чело-
века был применен t-критерий Стьюдента для 
связанных выборок при обязательной провер-
ке нормальности распределения и расчете стан-
дартного отклонения. 

Представленные в табл. 3 результаты позво-
ляют констатировать, что имеет место достовер-
ная значимость различий между устойчивостью 

жизненного мира респондентов в стабильном 
жизненном периоде и в условиях пандемии, 
связанной с COVID-19. Можно утверждать, что 

# ПСИХОЛОгИЧЕСКИЕ нАУКИ. Психология личности
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Рис. 1. Специфика проявления временного модуса описываемых событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности 

Fig. 1. The specifics of the manifestation of the time mode of the described events 
under pandemic and crisis living conditions

Рис. 2. Специфика соотношения глаголов в описании событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 2. The specificity of the correlation of verbs in the description of events 
under pandemic and crisis living conditions

произошедшие изменения в образе жизни су-
щественным образом пошатнули устойчивость 
жизненного мира людей, затронув базовые жиз-
ненные приоритеты: 

– возможность быть ориентированным в 
будущее с удержанием целостной линии раз-
вития жизни, в которой логично представлены 
прошлое и настоящее, что находит отражение 
в специфике изменения временного модуса со-
бытий; 

– понимать «место-время» собственной 
жизни, а не измерять его происходящими собы-
тиями или их отсутствием, что проявляет себя в 
непрерывности личностной истории;

– испытывать положительные эмоции; 
– ощущать себя способным анализировать 

собственную жизнь, извлекать уроки, вносить 
коррективы, совершенствоваться и саморазви-
ваться.

По вышеперечисленным параметрам об-
наружены значимые различия в показателях 
до событий, связанных с особым эпидемиоло-
гическим режимом пандемии, обусловленной 
COVID-19, и в период пандемии.

Для понимания того, насколько такие изме-
нения критичны для респондентов и могут быть 
квалифицированы как изменения, обусловлен-
ные проживанием кризисной ситуации, мы со-
отнесли данные второго этапа исследования 
(N=90) с полученными нами ранее данными о 
специфике устойчивости жизненного мира лю-
дей в кризисных условиях жизнедеятельности 
(N=50) [Логинова, 2011, с. 23]. 

Полученные результаты представлены на 
рисунках в виде сопоставления по каждому из 
исследуемых параметров и позволяют нагляд-
но увидеть специфику изменений устойчивости 
жизненного мира в различных условиях. 
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Рис. 3.Особенности выбора содержания описываемых событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 3. Features of the choice of the content of the described events 
under pandemic and crisis life conditions

Рис. 4. Общий эмоциональный фон описываемых событий 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 4. The general emotional background of the described events 
under pandemic and crisis living conditions

Рис. 5. Специфика описываемых событий в условиях пандемии 
и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 5. The specifics of the events described under pandemic and crisis living conditions

# ПСИХОЛОгИЧЕСКИЕ нАУКИ. Психология личности
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Рис. 6. Особенности отношения к событиям 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 6. Features of the attitude to events under pandemic and crisis living conditions

Рис. 7. Специфика удержания непрерывности личностной истории 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 7. The specifics of maintaining the continuity of personal history 
under pandemic and crisis living conditions

Рис. 8. Особенности рефлексивной позиции 
в условиях пандемии и кризисных условиях жизнедеятельности

Fig. 8. Features of the reflective position under pandemic and crisis living conditions
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Таблица 4
Результаты исследования различий особенностей устойчивости жизненного мира респондентов 

методом t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок

Table 4
Assessment of differences in the characteristics of the human life-world stability among respondents 

by the t-test for related samples

В условиях пандемии
In a pandemic

В кризисных условиях 
жизнедеятельности

In crisis living conditions

t-критерий
t-test

р

μ δ μ δ
33,71 9,57 29,96 8,76 1,993 0,05

Сопоставительный данный анализ свиде-
тельствует, что в условиях пандемии в боль-
шей степени выражено удержание линии про-
шлого (об этом свидетельствуют события, опи-
сываемые респондентами, и глаголы, кото-
рые они используют в рассказе). Доля прошло-
го в условиях пандемии существенно превы-
шает представленность настоящего. При этом 
20 % респондентов удерживают возможность 
хронотопического описания собственной жиз-
ни, тогда как в кризисных условиях жизнедея-
тельности респонденты фиксировались либо 
на событийно-биографическом подходе (70 %), 
либо местах, в которых разворачивались со-
бытия жизни (30 %). Кроме того, описываемые 
значимые события в жизни в условиях панде-
мии демонстрируют утрату общей направлен-
ности линии развития, а события, относящие-
ся к центральной линии или завершению ли-
нии развития, представлены в одинаковых до-
лях (по 30 %). Это говорит о том, что в услови-
ях пандемии, связанной с COVID-19, и в кризис-
ных условиях жизнедеятельности «страдает» 
темпоральная составляющая жизни, «сворачи-
вая» вектор будущего до минимума и таким об-
разом трансформируясь в образе жизни чело-
века. На подобные эффекты, проявляющиеся в 
проблемах управления временем, указывают 
ряд авторов [Mackolil et al., 2020, p. e102156], 
что подтверждает нашу исследовательскую по-
зицию. Опорой в нарастающем отрицатель-
ном эмоциональном фоне (60 % в условиях 
пандемии против 30 % в кризисных условиях 
жизнедеятельности) выступает ответственное 

отношение (60 % в условиях пандемии) к собы-
тиям, происходящим в жизни. В этом смысле 
это яркое отличие от стратегии оценки и отно-
шения к событиям жизни в кризисных услови-
ях жизнедеятельности, где доминирует рацио-
нальное отношение. Снижение или полный от-
каз от ценностного отношения к событиям жиз-
ни приводит к нарушению личностной исто-
рии (отсутствует в 70 % в период пандемии и в                 
100 % в кризисных условиях жизнедеятельно-
сти), к значительной дефицитарности рефлек-
сивной позиции (ситуативное проявление 30 %
в сопоставляемых выборках, и 60 и 70 % ре-
спондентов демонстрируют отсутствие рефлек-
сивного отношения в условиях пандемии и в 
кризисных условиях жизнедеятельности). 

Для оценки значимости различий в пара-
метрах устойчивости жизненного мира чело-
века в группах респондентов был применен 
t-критерий Стьюдента для несвязанных вы-
борок при обязательной проверке нормаль-
ности распределения и расчете стандартного                            
отклонения. 

Представленные в табл. 4 результаты по-
зволяют констатировать, что имеет место до-
стоверная значимость различий между устой-
чивостью жизненного мира респондентов в 
условиях пандемии, связанной с COVID-19, и в 
кризисных условиях жизнедеятельности. Мож-
но полагать, что изменения в образе жизни лю-
дей в условиях пандемии еще не в полной мере 
можно считать критическими, но они указыва-
ют на предполагаемые мишени психологиче-
ской помощи по завершении данного периода. 

# ПСИХОЛОгИЧЕСКИЕ нАУКИ. Психология личности
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По мнению ряда авторов, ранее описыва-
ющих психологические последствия пандемии 
эпидемии респираторного синдрома на Ближ-
нем Востоке, имеющиеся проблемы начинают 
минимизироваться через четыре-шесть меся-
цев после освобождения из изоляции наряду с 
оказанием психологической поддержки лицам с 
уязвимым психическим здоровьем, а также пре-
доставлением точной информации [Jeong et al., 
2016, p. e2016048]. 

Полагаем, что полученные данные имеют 
тенденцию к изменению в зависимости от дли-
тельности режима пандемии и ограничительных 
мер, связанных с ней.

Заключение. Особенностями устойчивости 
жизненного мира человека в условиях панде-
мии, связанной с COVID-19, являются:

– доминирование временного модуса «про-
шлое – настоящее»;

– нарушенная непрерывность личностной 
истории;

– биографичность как критерий выбора со-
держания описываемых (значимых) событий;

– доминирующий отрицательный эмоцио-
нальный фон событий;

– отсутствующее или ситуативное рефлек-
сивное отношение к собственной жизни; 

– значимые события чаще характеризуют 
центральную линию развития или завершение 
линии развития, а в некоторых случаях значи-
мые и важные события не удерживают общую 
линию развития. 

Таким образом, можно констатировать на-
рушенные отношения человека с миром в усло-
виях пандемии, которые препятствуют удержа-
нию устойчивости жизненного мира респонден-
тов. Происходящие «сдвиги» с преобладающе-
го ранее конструктивного характера проявления 
устойчивости жизненного мира на стагнацион-
ный характер указывают на стратегию замира-
ния в силу особых (пандемией обусловленных) 
условий жизнедеятельности. Специфика устой-
чивости жизненного мира людей по вышепе-
речисленным параметрам близка к состоянию 
устойчивости жизненного мира в кризисный пе-
риод для человека. 

Представленные материалы позволят пси-
хологам учитывать данные результаты в ходе ра-
боты с лицами, особо тяжело пережившими пе-
риод пандемии, связанной с COVID-19, удер-
живая в фокусе данные параметры как мишени 
психологической помощи. 

Кроме этого, полученные данные актуали-
зируют необходимость разработки специаль-
ных программ психологического сопровожде-
ния при выходе из особого эпидемиологическо-
го режима пандемии. 
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FEATURES OF hUmAn liFE-wORld STAbiliTy dURinG 
ThE PAndEmiC PERiOd RElATEd TO COVid-19

I.O. Loginova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article formulates 

the problem and purpose of the study focused on iden-
tifying the characteristics of the human life-world sta-
bility during the pandemic associated with COVID-19. 
The problem of this study arises from the contradiction 
between the desire of people for stability, certainty, the 
ability to control their lives and the circumstances and 
conditions of the pandemic regime that limit people in 
such aspirations and opportunities. 

The purpose of the article is to recognize the char-
acteristics of the human life-world stability during the 
pandemic associated with COVID-19.

Research methodology. The research methodology 
includes systemic anthropological psychology, which al-
lows a person’s living space to be considered as not lin-
ear, but multivariate future. At the same time, it becomes 
possible to consider the processes of self-fulfillment in 
space and time (chronotope), that is, in a life scan that has 
not yet taken place, but which a person is a part of. The 
methodological potential of systemic anthropological psy-
chology in conjunction with the conceptual foundations 
of the theory of life self-fulfillment allows us to consider 
the human life-world stability as an opportunity for life 
self-realization of the project of one’s life. This project just 
makes up such a characteristic of a person that can mani-
fest itself precisely in the processes of life’s self-fulfillment. 

In order to maintain the chronotopic logic of human life in 
the context of this study, we used the author’s methodol-
ogy “Study of the human life-world stability” (Loginova, 
2012). The total sample size was 230 people: 90 people at 
the first and second stages of the study; at the third stage, 
the comparison group was 50 people.

Research results. For the first time, data were ob-
tained on the characteristics of the human life-world 
stability during the pandemic associated with COVID-19. 
The specifics of changing the time mode of events, the 
emotional background, the continuity of personal his-
tory and the decrease in reflexivity are key parameters. 
According to the above parameters, significant differ-
ences were found in the indicators before the events as-
sociated with the special epidemiological regime of the 
pandemic caused by COVID-19 and during the pandemic.

Conclusions. The materials presented will allow psy-
chologists to take these results into account when work-
ing with people who have particularly experienced the 
period of the pandemic associated with COVID-19, keep-
ing these parameters in focus as targets for psychological 
assistance. The obtained data actualizes the need to de-
velop special psychological support programs when ex-
iting the special epidemiological regime of a pandemic.

Keywords: systemic anthropological psychology, 
human life-world stability, living space, opportunities for 
life self-fulfillment, pandemic, COVID-19.
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