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Резюме
Актуальность. Восприятие временной перспективы у лиц, зависимых от психоактивных веществ (ПАВ), 
рассматривается как динамическая характеристика личности, которая может являться предиктором 
эффективности самоопределения в жизни и выступать фактором риска для продолжения злоупотребления 
алкоголем и наркотическими веществами. Помощь в формировании сбалансированной временной перспективы 
личности и положительного отношения ко всем временным периодам жизни, может способствовать 
эффективности психологических интервенций и совершенствованию реабилитационных программ для 
потребителей ПАВ.
Цель. Обобщение опубликованных и наиболее значимых современных отечественных и зарубежных 
исследований по теме восприятия временной перспективы у лиц, зависимых от ПАВ. Анализ актуальных 
направлений и перспектив дальнейшего изучения проблемы. 
Методы. Проведен отбор и анализ зарубежных и отечественных исследований за последние 10 лет по проблеме 
изучения временной перспективы у лиц, зависимых от ПАВ.
Результаты. Осуществлен научный обзор и обобщение результатов исследований по следующим направлениям: 
1) временная перспектива у лиц, зависимых от ПАВ; 2) возможность психологической коррекции временной 
перспективы.
Выводы. Проведенный анализ научных публикаций показал, что временная перспектива у лиц, зависимых 
от ПАВ является актуальным направлением зарубежных исследований. На основе полученных результатов 
разрабатываются и совершенствуются методы и подходы психотерапевтической помощи потребителям 
ПАВ в процессе их реабилитации. Отечественные исследования временной перспективы потребителей ПАВ 
представлены немногочисленным количеством работ, которые в основном рассматривают несбалансированность 
временных ориентаций в качестве фактора риска рецидивов зависимого поведения. Многостороннее изучение 
временной перспективы и ее сбалансированности на разных этапах реабилитации имеет потенциал для 
повышения эффективности психотерапевтической работы.
Ключевые слова: временная перспектива, временная ориентация, зависимость, реабилитация, психоактивные 
вещества, ремиссия, рецидив.
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Abstract
Background. The perception of time perspective in substance-dependent individuals is considered as a dynamic charac-
teristic of the personality, which can be both a predictor of the effectiveness of self-determination in life and a risk factor 
for further abuse of alcohol and drugs. Assisted forming of a balanced time perspective and a positive attitude toward all 
time dimensions has the potential to improve rehabilitation programs and the effectiveness of psychological interventions 
for substance-dependent individuals.
Objective. The article aims to summarize the most significant published current national and international research on 
the topic of time perspective perception in substance-dependent individuals. An analysis of current directions and pros-
pects for further study of the problem are suggested.
Methods. The selection and analysis of studies of the last 10 years on the topic of time perspective in substance-dependent 
individuals were carried out.
Results. A scientific review of studies was carried out in the following areas: 1) time perspective in substance-dependent 
individuals; 2) possibilities of psychological intervention for time perspective modification.
Conclusion. The analysis of scientific publications has shown that a time perspective in substance dependence is a rel-
evant area of international research. Based on the findings, methods and approaches of psychotherapeutic assistance to 
substance users in the process of their rehabilitation are being developed and improved. Russian research on the time 
perspective of substance users is represented by a small number of studies, which mainly consider imbalanced temporal 
orientations as a risk factor for relapse into addictive behaviour. A multi-faceted study of temporal perspective and its bal-
ance at different stages of rehabilitation has the potential to improve the effectiveness of psychotherapeutic work.
Keywords: time perspective, time orientation, addiction, rehabilitation, psychoactive substances, remission, relapse.

For citation: Ipatova, K.A., Stoljarova, A.A., Isaeva, E.R. (2023). Perception of Time Perspective in Substance-Dependent 
Individuals. National Psychological Journal, 18(4), 53–62. https://doi.org/10.11621/npj.2023.0405

© Ipatova K.A., Stoljarova A.A., Isaeva E.R., 2023

Введение
Временная перспектива как динамическая характе-

ристика лежит в основе мотивационной активности 
и функционирования личности. Деятельность чело-
века зависит от восприятия им окружающей действи-
тельности и интерпретации воспринимаемой инфор-
мации. Поэтому формирование адекватной картины 
настоящего и будущего может способствовать бо-
лее успешному преодолению жизненных кризисов 
(Sackett, 1976). Одной из наиболее признанных и попу-
лярных концепций временной перспективы является 
теория Ф. Зимбардо и его коллег (Gonzalez, Zimbardo, 
1985). Ф. Зимбардо и Дж. Бойд определяют временную 
перспективу личности как динамический механизм 
функционирования личности в отношениях с обще-

ством и сравнивают ее с «набором временных рамок, 
который помогает придать порядок и смысл событи-
ям… при формировании ожиданий, целей и гипоте-
тических сценариев» (Zimbardo, Boyd, 1999, p. 18). По 
мнению других авторов, временная перспектива лич-
ности — это способ, с помощью которого люди субъ-
ективно распределяют время, разделяя свой опыт на 
прошлое, настоящее и будущее (Mello, Worrell, 2015). 

Временная перспектива личности 

Временная перспектива личности влияет на пове-
дение человека, позволяет человеку осмыслить время, 
помочь определить порядок и значение событий при 
формировании ожиданий и целей в жизни (Precin, 
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2017; Parola, Donsì, 2019). Некоторыми авторами вре-
менная перспектива рассматривается как конструкт, 
меняющийся в течение жизни, связанный с возра-
стом индивида и личностными чертами (Assylkhan, 
et al., 2021). Большинство исследований временной 
перспективы изучают данный феномен среди взро-
слых, однако была предложена модель временной 
перспективы, подчеркивающая ее отличия у подрост-
ков (Moon, Mello, 2021). Так, например, зарубежные 
авторы приводят данные о большей ориентирован-
ности на будущее представителей группы младшего 
и среднего подросткового возраста (Steinberg, 2008).

При рассмотрении временной перспективы осо-
бенное значение имеет понятие «временная ориен-
тация», которую Дж. Хорник и Д. Закай определяют 
как «относительное доминирование прошлого, бу-
дущего или настоящего в мыслях человека» (Hornik, 
Zakay, 1996, p. 388). Т. Коттл рассматривает времен-
ную ориентацию как доминирующий тип времен-
ной перспективы, который связан с восприяти-
ем продолжительности каждого отрезка времени 
(Cottle, 1976).

Ориентация на прошлое, настоящее или будущее, 
по мнению Ф. Зимбардо, определяет деятельность 
человека, когда при принятии решений предпочте-
ние отдается одному из временных периодов жиз-
ни. Человек также может обладать «сбалансирован-
ной» временной ориентацией, характеризующейся 
гармонично распределенным вниманием индивида 
к  прошлому, настоящему и будущему (Mello, et al., 
2018). Данный вид временной ориентации считается 
оптимальным способом восприятия времени, с воз-
можностью гибко подстраивать собственную вре-
менную перспективу под требования ситуации и зна-
чения того или иного события (Sobol-Kwapinska, et al., 
2019). Результаты исследований временной перспек-
тивы свидетельствуют о том, что ориентация челове-
ка сразу на несколько временных периодов является 
в целом более оптимальной, чем ориентация только 
на прошлое, настоящее или будущее (Mello, 2019).

Сбалансированная (гармоничная) временная 
перспектива личности проявляется соотношением 
выраженной ориентации на будущее с умеренной 
ориентацией на гедонистическое настоящее и пози-
тивное прошлое. При этом ориентация на негатив-
ное прошлое и фаталистическое настоящее выраже-
на умеренно (Lukavská, 2018) и может быть связана 
с более высоким уровнем удовлетворенности жиз-
нью, а также положительным психоэмоциональным 
состоянием (Zhang, et al., 2013; Stolarski, et al., 2014). 
Авторы отмечают, что сбалансированная временная 
перспектива связана с большей удовлетворенностью 
отношениями (Stolarski, et al., 2016), меньшей выра-
женностью симптомов посттравматического стрес-
сового расстройства у лиц, переживших травмати-
ческий опыт (Stolarski, Cyniak-Cieciura, 2016), более 
здоровым выбором досуга (Garcia, Ruiz, 2015), более 
высоким уровнем самоконтроля (Orkibi, Ronen, 2018). 
В некоторых отечественных исследованиях сбалан-

сированность временной перспективы рассматри-
вается как предиктор, опосредующий успешность 
жизнедеятельности человека и эффективность само-
определения в жизни (Попова, 2018). 

Концепция Временной перспективы легла в основу 
«Опросника временной перспективы Ф. Зимбардо» 
(Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI), который 
включает 5 видов временной ориентации: «позитив-
ное прошлое», «негативное прошлое», «гедонисти-
ческое настоящее», «фаталистическое настоящее» 
и «ориентация на будущее». Временная ориентация 
личности оказывает значительное влияние на реак-
цию и интерпретацию человеком различных жиз-
ненных событий в прошлом и настоящем, а также на 
принятие решений в отношении будущего (Савла-
кова, 2010). Известно, что временная перспектива 
влияет на процесс формирования краткосрочных 
и долгосрочных целей, а также на такие фундамен-
тальные аспекты жизни, как: здоровье, благополу-
чие, финансовое поведение и т.д. (Laureiro-Martinez, 
et al., 2017). Именно поэтому временная перспектива 
рассматривается как важный диагностический фак-
тор, имеющий отношение к широкому кругу функ-
циональных и дисфункциональных форм поведения 
(Schmitt, et al., 2020).

В результате большого количества исследований 
с помощью данного опросника была выявлена связь 
временной перспективы с различными психологиче-
скими аспектами. Так, например, «позитивное прош-
лое» положительно коррелирует с чувством безопас-
ности и социальной поддержки, а также с высокой 
самооценкой; «негативное прошлое» ассоциировано 
с более высокими показателями тревоги и депрессии, 
более низкой самооценкой; «фаталистическое насто-
ящее» и «гедонистическое настоящее» коррелируют 
с рискованным поведением (например, опасное во-
ждение), злоупотреблением психоактивными веще-
ствами (Keough, Zimbardo, 1999; Paasche, et al., 2019; 
Lemarié, et al., 2019). Кроме того, «фаталистическое 
настоящее» ассоциировано с более высокими показа-
телями агрессии, в то время как шкала «ориентации 
на будущее» связана с оптимистическим взглядом 
на жизнь и академическими успехами, а также с бо-
лее высоким уровнем самоконтроля и медицинского 
комплаенса (Åström, et al., 2014; Sansbury, et al., 2014; 
Kim, et al., 2017; Baird, et al., 2017; Sobol-Kwapinska, et 
al., 2019). В целом, преобладание «гедонистического 
настоящего» и слабая «ориентация на будущее», по 
мнению авторов, связаны с многими социальными 
проблемами, включая злоупотребление психоактив-
ными веществами, рискованным поведением, пе-
рееданием, интернет-зависимостью, и т.д. (Kim, et 
al., 2017; Chan, et al., 2019; Przepiorka, Blachnio, 2016). 
Выраженная «ориентация на будущее», в целом, ха-
рактерна для людей с менее проблематичным пове-
дением, однако такие индивиды могут столкнуться 
с другими трудностями, например, с отсутствием 
спонтанности и неспособностью наслаждаться на-
стоящим (Miceli, et al., 2021).
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Временная перспектива у лиц, зависимых от 
психоактивных веществ (ПаВ)

При изучении особенностей временной перспекти-
вы у лиц с наркотической зависимостью, некоторые 
авторы отмечают высокие показатели по факторам 
«негативное прошлое», «гедонистическое настоящее» 
и «фаталистическое настоящее» (Zentsova, Leonov, 
2013). Кроме того, в некоторых исследованиях было 
обнаружено, что выраженные показатели «негатив-
ного прошлого» и «фаталистического настоящего» 
могут рассматриваться как факторы риска для зло-
употребления и проблемного употребления алкого-
ля и наркотических веществ (Chavarria, et al., 2015; 
McKay, et al., 2014). 

Ряд отечественных авторов опубликовали резуль-
таты исследований, в которых было показано, что 
зависимые от ПАВ люди отличаются «укороченным» 
восприятием будущего и сниженной критикой к серь-
езности отсроченных последствий своих поступков 
(Климанова и соавт., 2016), а также у данной группы 
отсутствует понимание времени как необратимого 
процесса и непонимание конкретных очертаний бу-
дущего (Кошельская, 2016). 

Исследования временной перспективы пациен-
тов с зависимостью от опиоидов свидетельствуют о 
том, что ориентация на гедонистическое настоящее 
является особенностью наркозависимых пациентов 
в период неустойчивой ремиссии (Карпова, Кипнис, 
Кузнецова, 2020). Кроме того, у таких пациентов вы-
ражена ориентация на фаталистическое настоящее, 
что проявляется в безнадежном и беспомощном от-
ношении к своей жизни, негативной оценке своего 
прошлого. Обращает на себя внимание, что у людей с 
зависимостью от наркотических веществ временная 
перспектива личности практически не распростра-
няется на период старости.

Проведенное сравнительное кросс-культуральное 
исследование (Игнатьев, Трусова, 2019) в Санкт-Пе-
тербурге и Якутске показало, что для пациентов с 
алкогольной зависимостью характерно восприятие 
своего прошлого как негативного, наполненного бо-
лезненными переживаниями, чувством вины и сты-
да, что, вероятно, может рассматриваться как фак-
тор, способствующий злоупотреблению алкоголем. 
Восприятие временной перспективы пациентов из 
Якутска отличалось выраженной дисгармонично-
стью и ориентацией на «фаталистическое настоя-
щее», что авторами объяснялось специфическими 
культурными особенностями, правилами, традици-
ями, обычаями и ценностями, которые определяют 
их поведение и социальные отношения. Ориентация 
на модус фаталистического настоящего отражает 
комфортность существования в устоявшихся усло-
виях. Подобная ригидность поведенческих стерео-
типов может рассматриваться как фактор, препят-
ствующий отказу от употребления алкоголя.

Зарубежные исследователи отмечают, что люди, 
временная перспектива которых направлена на на-
стоящее, а процесс принятия решений мотивирован 
в большей степени желанием получения немедлен-
ного удовлетворения или верой в предопределен-
ность судьбы, чаще склонны к употреблению ПАВ, 
рискованному сексуальному поведению, негативной 
аффективности и использованию неадаптивных ко-
пинг-стратегий (Keough, Zimbardo, 1999). Данная 
категория людей не всегда может выстраивать свое 
поведение для достижения каких-либо отсрочен-
ных или неопределенных результатов (Sansbury, et 
al., 2014), склонна жить настоящим моментом и ри-
сковать здоровьем, не задумываясь о последствиях. 
При фаталистических взглядах на жизнь человек 
может воспринимать будущее как безрадостное и 
независящее от него, выбирая употребление ПАВ 
как способ справиться с собственной беспомощ-
ностью перед жизненными трудностями. Ориента-
ция же на будущее позволяет индивидууму заранее 
оценить проблемы, связанные со злоупотреблением 
ПАВ, а также их влияние на поставленные цели и 
желаемые достижения.

Кроме того, в исследованиях описывается пара-
доксальность восприятия временной перспективы у 
зависимых от ПАВ: при выраженной ориентации на 
настоящее, у них наблюдается определенная «отре-
шенность» и недостаточная вовлеченность в проис-
ходящее в настоящий момент в силу сосредоточен-
ности на порочном цикле употребления ПАВ (Davies, 
Filippopoulos, 2015).

В исследовании временной перспективы лич-
ности потребителей ПАВ было обнаружено, что 
существует положительная связь между «ориен-
тацией на будущее» и такими психологическими 
характеристиками, как уровень самоконтроля и 
мотивация достижения, в то время как «негативное 
прошлое» и «фаталистическое настоящее» имеют с 
данными характеристиками отрицательную связь 
(Stanescu, Iorga, 2015). Кроме того, отмечается важ-
ность личного отношения ко всем временным из-
мерениям, так как именно оно в большей степени 
связано с внутренней мотивацией (Froiland, et al., 
2017). 

Как известно, самоконтроль и мотивация дости-
жения способствуют эффективности реабилита-
ции потребителей ПАВ, что указывает на необхо-
димость изучения и учета восприятия временной 
перспективы личности пациентов для возможно-
сти профилактики срывов и досрочных выходов из 
реабилитационных программ. Также, в некоторых 
исследованиях отмечается «двунаправленность» 
связи между «ориентацией на будущее» и злоупо-
треблением ПАВ, поскольку само употребление 
ПАВ может повлиять на способность планирова-
ния будущих событий за счет негативного влияния 
на регуляторные когнитивные функции (Barnett, 
et al., 2013).



57

National psychological journal. 2023, 18(4)
Ipatova, K.A., Stoljarova, A.A., Isaeva, E.R. 
Perception of Time Perspective in Substance-Dependent 
Individuals

Возможности психологической коррекции 
временной перспективы у лиц, зависимых от 
психоактивных веществ (ПаВ)

Исследования зависимых от ПАВ пациентов свиде-
тельствуют о том, что терапевтические интервенции, 
в частности, когнитивно-поведенческая терапия и 
техники когнитивной терапии приводят к снижению 
ориентации на «негативное прошлое» и «гедонисти-
ческое настоящее» и активизации приверженности к 
«ориентации на будущее» (Mostowik, Cyranka, 2018). 

Особого внимания заслуживает основанный на 
теории Ф. Зимбардо терапевтический подход — Те-
рапия временной перспективы (Time Perspective 
Therapy) (Zimbardo, et al., 2012.). Пока данный подход 
применялся в основном в работе с ветеранами войн, 
страдающими посттравматическим стрессовым рас-
стройством, а также с людьми, пережившими жесто-
кое обращение и несчастные случаи (Weissenberger, et 
al., 2016). Данный вид нарративной терапии направ-
лен на работу с фиксацией на негативном прошлом, с 
целью установления баланса временной перспективы 
и создания положительного отношения ко всем трем 
временным измерениям (прошлому, настоящему и 
будущему). На данный момент отсутствует широкая 
доказательная база в отношении эффективности те-
рапии временной перспективы у зависимых от ПАВ 
пациентов, однако ее использование может иметь 
определенный положительный эффект, направлен-
ный на снижение присущей данной группе ориента-
ции на негативное прошлое.

В качестве возможных подходов в психотерапев-
тической и психокоррекционной работе выделяют 
также: интервенции на основе рационально-эмотив-
ной терапии для обучения преодолению негативного 
мышления о временных периодах жизни; интервен-
ции и техники в рамках позитивной психологии (на-
пример, техники благодарности) для выработки по-
ложительного отношения к различным временным 
периодам (Froiland, et al., 2017). 

Специалистам, работающим с подростками, пред-
лагается рассматривать временную перспективу как 
важный фактор при разработке мер профилактики 
злоупотребления ПАВ (Shafikhani, et al., 2018). Ре-
зультаты современных исследований предполага-
ют, что интервенции, направленные на расширение 
временных перспектив, укрепление взглядов на бу-
дущее и развитие позитивного отношения ко всем 
трем временным измерениям среди молодежи может 
быть эффективным в предупреждении и сокращении 
употребления психоактивных веществ (Cheong, et al., 
2014; Froiland, et al., 2017). Кроме того, интервенции, 
направленные на увеличение ориентированности 
молодежи на будущее, приводят к улучшению ака-
демической успеваемости, карьерного планирования 
и увеличению физической активности (Mello, 2019). 
Результаты представленных исследований имеют 

перспективу включения в отечественную практи-
ку профилактической и терапевтической работы с 
подростками и молодежью, а несбалансированность 
временных ориентаций в связи с употреблением ПАВ 
заслуживает дальнейшего изучения.

Авторы отечественных исследований (Н.И. Зен-
цова, А.О. Корендюхина, С.В. Леонов) отмечают, что 
чрезмерная сосредоточенность на своем прошлом 
или будущем может стать предиктором, способству-
ющим нарушению режима трезвости и возращению 
зависимого поведения. При этом отмечается, что 
в процессе реабилитации у наркозависимых могут 
происходить изменения в восприятии своего пси-
хологического времени, а длительность нахождения 
в реабилитационных программах положительно 
коррелирует с более низкими показателями «нега-
тивного прошлого» и «фаталистического настояще-
го» и более высокими показателями «ориентации 
на будущее» (Зенцова, Корендюхина, 2016). Данные 
результаты исследователи связывают с переосмысле-
нием наркозависимыми своего жизненного опыта, а 
также с изменением восприятия будущего как более 
привлекательного и достижимого (Zentsova, Leonov, 
2013). 

В зарубежных исследованиях описываются изме-
нения восприятия временной перспективы потре-
бителей ПАВ в процессе прохождения стационарной 
реабилитационной программы, когда наблюдалось 
формирование более сбалансированной временной 
перспективы личности за счет интеграции в терапев-
тическую работу личностно-ориентированного и ког-
нитивно-поведенческого подхода, элементов 12-ша-
говой программы, техник осознанности и медитации. 
Было отмечено, что направленность терапевтических 
интервенций на «здесь и сейчас» способствовала си-
стематическому пересмотру прошлого в сторону бо-
лее позитивного его восприятия, повышение уровня 
осознания настоящего, планированию позитивных 
изменений в будущем (Davies, Filippopoulos, 2015).

Таким образом, исследовательские данные о мо-
дифицируемой природе временной перспективы 
свидетельствуют о большом потенциале включения 
данной характеристики в программы профилактики 
и разработке терапевтических интервенций в рамках 
отечественных реабилитационных программ для лиц 
с зависимостью от ПАВ.

Выводы

Определяя восприятие временной перспективы и 
временные ориентации можно получить более яс-
ную картину аффективного отношения человека к 
периодам своей жизни (прошлому, настоящему и бу-
дущему), и исходя из этого, обнаруживать терапевти-
ческие мишени и возможности реабилитации. 

Проведенный анализ зарубежных публикаций по 
теме временной перспективы лиц, зависимых от пси-
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хоактивных веществ (ПАВ) позволяет сделать вывод 
о том, что данное направление является актуальным 
для научно-практических исследований. В настоящее 
время активно изучаются изменения в восприятии 
временной перспективы потребителей ПАВ в про-
цессе прохождения различных реабилитационных 
программ: стационарных, полустационарных, груп-
пах самопомощи, Терапевтических Сообществах 
(Davies, 2015; Moskalewicz, 2016; Froiland, 2020).

В отечественных исследованиях проблема вре-
менной перспективы потребителей ПАВ представ-
лена немногочисленными работами Н.В. Зенцовой, 
А.В.  Трусовой, С.Г. Климановой, Т.В. Кошельской, 
А.О. Корендюхиной, Э.Б. Карповой, а потому откры-
вает новые направления к дальнейшему изучению и 

более полному пониманию связи между временными 
ориентациями и выбору образа жизни, свободного от 
употребления ПАВ.

Анализ представленных исследований показал, что 
перспективным направлением может стать изучение 
изменений восприятия временных отрезков жизни и 
их связь с осмыслением жизненного опыта в процес-
се психотерапевтической работы на разных этапах 
реабилитации. Дальнейшее изучение связи времен-
ной перспективы и зависимости от ПАВ может по-
мочь определить какие временные ориентации вы-
ступают защитными (протективными) факторами 
для сохранения ремиссии, а какие — способствуют 
досрочному выходу из реабилитационных программ 
и провоцируют наркологические срывы. 
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