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В статье рассматривается фактор восприятия времени как фактор соци-
альной, культурной регуляции и саморегуляции поведения человека. Дается 
характеристика монохрон-ного и полихронного восприятия времени, влияю-
щего на межкультурную коммуникацию и формирование монохронной и по-
лихронной личности. Время рассматривается как личная, экзистенциальная 
категория жизни человека. Дается определение ситуации, которая помо-
га-ет воспринять определенный отрезок времени, соединяющий при этом 
прошлое и настоя-щее, настоящее и будущее. Приводятся результаты ис-
следования восприятия времени как фактора мотивации и саморегуляции 
личности в разном возрасте.
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ПСИХОЛОГИЯ

Как природный организм, человек подчинен закономерностям биологи-
ческого времени. Однако решающую роль в формировании отношения че-
ловека как личности ко времени принадлежит социальным детерминантам: 
структуре и содержанию времени человеческой истории и конкретного об-
щества, времени социальных групп и слоев, в которые включена личность.

Описывая принципы исследования больших групп и, в частности, струк-
туру психологии больших организованных групп, Г. М. Андреева отмечает, 
что, поскольку группы существуют на протяжении длительного периода 
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времени, необходимо учитывать две характеристики времени: синхронию 
(анализ процессов, протекающих в одно и то же время) и диахронию (ана-
лиз процессов в их временной протяженности, т. к. «именно в этом сечении 
возможно проследить трансляцию признаков группы от поколения к поко-
лению» [1, с. 149].

Индивидуальный жизненный опыт каждого человека пронизан исто-
рическими событиями, значимыми для всех людей, живущих в тот или иной 
период времени. Он соприкасается с опытом различных поколений при их 
непосредственном взаимодействии и вызывает определенный резонанс. 
«Сильная связь или зависимость друг от друга представителей разных по-
колений может делать их более жизнестойкими и, наоборот, уязвимыми, 
беспомощными, неспособными противостоять стрессу; может как усили-
вать, так и ослаблять индивидуальную систему ресурсов человека. С одной 
стороны, связь между поколениями необходима для нормального функ-
ционирования и развития общества, так как является важным социаль-
но-психологическим фактором его интеграции. С другой стороны, прогрес-
сивное развитие общества невозможно без отказа или замены «старого» 
на «новое». Нередко необходимое «новое» (не имеет принципиального зна-
чения, в какой сфере) настолько существенно отличается от «прежнего», 
что происходит резкий разрыв между поколениями, что может привести 
к кризисным явлениям, как, например, это происходит в современной рос-
сийской семье» [2]. В предисловии к своей знаменитой работе «Синдром 
предков» А. А. Шутценбергер, основатель нового направления в семейной 
психотерапии – психогенеалогии, методом которой является трансгенера-
ционная психогенеалогическая контекстуальная терапия, пишет, что «мы 
продолжаем цепочку поколений и оплачиваем долги прошлого, и так до тех 
пор, пока “грифельная доска” не станет чистой. “Невидимая лояльность” 
независимо от нашего желания, независимо от нашего осознавания под-
талкивает нас к повторению приятного опыта или травмирующих собы-
тий, или несправедливой и даже трагической смерти, или к ее отголоскам» 
[3, с. 11].

Каждой культуре присуща своя система использования времени, 
что чрезвычайно важно для кросс-культурной коммуникации. Так, на-
пример, мы строим наши коммерческие структуры на основе времени, 
соотнесенного с ценностями: повременной оплатой, кредитом, процент-
ным доходом, страховыми взносами. Американцы и европейцы увере-
ны, что они приблизились к оптимальной модели отношения ко времени 
как линейному вектору, но многие культуры (например, страны с огромным 
экономическим потенциалом, такие как Китай, Япония) лишь в некоторой 
степени ведут себя, исходя из линейно ориентированного представления 
о времени, предпочитая представления о его цикличности. Индустриаль-
ная организация требует определенного уровня синхронизации планов 
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и целей, но отношение ко времени и к тому, как это время следует тратить, 
могут оставаться глубоко различными [4].

В теории  высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла (1983), 
в зависимости от способа использования времени, культуры делятся на два 
противоположных вида: монохронные и полихронные. По сути, все культу-
ры в межличностном общении используют некие невысказанные, скрытые 
правила, которые важны для понимания происходящих событий и меж-
личностного поведения. Культуры различаются своим «чтением контек-
ста», использованием скрытой информации, которую заключает в себе ка-
ждая ситуация [5].

Монохронное использование времени означает, что действия осущест-
вляются последовательно, одно за другим, в течение определенного време-
ни, то есть время – это прямолинейный путь, который ведет из прошлого 
в будущее. Монохронное время разделяется на отрезки, т. е. все тщательно 
планируется для того, чтобы человек мог в любой отрезок времени скон-
центрироваться на чем-либо. Представители монохронных культур припи-
сывают времени вещественную стоимость, и оно часто измеряется деньга-
ми: его можно потратить, сэкономить, потерять, наверстать, ускорить. Тем 
самым оно становится системой, с помощью которой поддерживается поря-
док в организации человеческой жизни.

Полихронное восприятие времени приводит к вовлеченности в не-
сколько дел одновременно. В культурах полихронного типа большую роль 
играют межличностные, человеческие отношения, а общение с челове-
ком рассматривается как более важное действие, чем принятый план дей-
ствий. Поэтому представители полихронных культур более динамичны 
в обращении со временем. Пунктуальности и распорядку дня в этих куль-
турах не придается большого значения. Таким образом, восприятие време-
ни существенным образом влияет на различные аспекты поведения, фор-
мируются монохронные и полихронные типы личности.

Понимание времени как движения космоса относительно нашего про-
странства сместилось к пониманию времени как движению нашей души 
относительно нашего внутреннего психологического пространства, которое 
является нашим главным измерителем времени и пространства. Поэто-
му важное значение имеет также собственное время личности, в котором 
под воздействием указанных культурно-исторических факторов и ин-
дивидуальных особенностей жизненного пути образуется сложная вза-
имосвязь событий прошлого, настоящего и будущего. Собственное время 
личности интегрирует в себе как объективные временные отношения, так 
и субъективное отражение этих отношений в процессе восприятия измене-
ний, оценки деятельности и последовательности событий, переживания от-
дельных свойств времени, формирование целостного отношения личности 
ко времени ее жизни.
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Время как ценность – это человеческая конструкция, позволяющая 
эффективно распределять свою жизнь и деятельность. Время лично-
сти может умножаться, что связано с жизненным опытом, с развитием спо-
собностей и умений, повышающих скорость осуществления деятельности, 
с развитием особой способности к личностной организации времени жизни 
[6].

В психологии жизненного пути личности можно определять время 
через события (прошлые, настоящие, будущие) [7]. Объективные ситуа-
ции жизни, преломляясь через призму жизненных смыслов, преобразуют-
ся личностью в события жизни. Событием называют явление или действие, 
имеющее как психическую (ментальную, душевную) природу, так и при-
родно-материальную основу (поступок, общественно-исторический факт). 
В этой логике событием можно считать «переживание» [8]. Значимое со-
бытие – отрефлексированное, сохранившееся в памяти и наделённое «на-
сыщенным описанием» действие или случай, которые совершались, про-
исходили (или созерцались как происходящие) на определённом отрезке 
пространства и времени жизни субъекта, в особенности если с ними было 
связано что-то важное для него [9].

Адекватное понимание человеком жизненной ситуации предполагает 
формирование представления о динамике развития этого фрагмента дей-
ствительности – какие события ей предшествовали и что будет дальше, т. е. 
включение этой ситуации в определенный временной контекст (больший – 
от нескольких часов до нескольких дней и даже лет или меньший – здесь 
и сейчас). С другой стороны, различные компоненты ситуации могут рас-
сматриваться в различных по величине временных отрезках. «В силу субъ-
ективности ситуации, она может затрагивать взаимодействие с человеком, 
находящимся сейчас перед нами, но также и с кем-то в прошлом или ожи-
даемом будущем и в каком-то ином месте» [10]. Результаты наших иссле-
дований [11] показывают, что на менее значимые компоненты ситуации 
«распространяется» меньший отрезок времени и они анализируются «здесь 
и сейчас». Значимые или главные ее элементы испытуемые пытаются опи-
сать как можно подробнее и включают их в больший интервал времени.

Таким образом, ситуация помогает воспринять определенный отрезок 
времени, соединяя при этом прошлое и настоящее, настоящее и будущее. 
Поэтому, несмотря на непрерывно меняющийся поток стимулов окружа-
ющего мира, его отражение имеет некоторую протяженность, субъективно 
как бы останавливая течение времени. Ситуация помогает «получить» на-
стоящее, несмотря на то что настоящее представляет собой находящуюся 
в постоянном движении границу между прошлым (которого уже нет) и бу-
дущим (которого еще нет).

Наконец, ситуация – это и определение себя по отношению к этой ситу-
ации в смысле выражения эмоционального и личностного отношения к про-
исходящему. Таким образом, процесс личностного смыслообразования при-
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водит к определенному, внутренне непротиворечивому преобразованию 
субъективных и объективных аспектов ситуации в единое целое. П. Е. Ка-
линин отмечает, что «наиболее актуальным и перспективным направле-
нием в данном контексте является стремление понять время из человека, 
<…> чтобы сам человек предстал как временно расположенное в бытии су-
щее» [12 с.28].

Время — личная, экзистенциальная категория жизни любого челове-
ка. Осознавание клиентом «своего» времени может быть частью терапии. 
Как человек смотрит на время своей жизни? Как он его оценивает? В каких 
категориях его измеряет? В рамках психотерапии это дает возможность 
выйти в пространство созерцания и времени и пространства личной жиз-
ни. Временной кругозор характеризует способность человека организовы-
вать воспоминания и предвосхищать будущее, расширяя тем самым свою 
временную перспективу. В. А. Петровский выделяет три вида пространств: 
«во мне», «вне меня» и «между нами». Все, что происходит с человеком, 
может происходить только в этих трех пространствах. Эти сферы так 
или иначе соприкасаются друг с другом, и личность существует в этих 
пространствах, конструируя смыслы и выстраивая события своей жизни. 
Эти три пространства образуют семь основных сфер (пространств) лично-
сти: 1) сфера «во мне — со мной» — сфера внечувственного потенциально-
го опыта; 2) «во мне — при мне» — сфера дорефлексивной чувственности; 
3) «во мне — у меня» — сфера самопознания; 4) «мною и мне» — сфера дей-
ствия; 5) «вне меня — у меня» — событийная сфера; 6) «вне меня — от меня» 
— сфера интроектов; 7) «вне меня — из-за меня» — персоносфера [13]. 
У каждого из этих семи пространств — свое время, то есть три виртуаль-
ные сферы генерируют еще семь подсфер, по которым мы «раскладываем» 
свой самый разный опыт: чувственный, физический — любой. Для эффек-
тивной психотерапии во времени и пространстве интерсубъективного воз-
действия терапевта и клиента должны быть развернуты все три простран-
ственно-временных сферы клиента: «во мне», «вне меня» и «между нами».

Представление о времени является существенным фактором само-
регуляции, мотивации и самооценки личности. Идея заключается в том, 
что детерминированность поведения человека прошлым или настоящим 
(выражающаяся в действии «потому что») лишает мотивационное стремле-
ние достаточной силы, вынуждая человека желать хотя бы сохранения до-
стигнутого когда-то равновесия. Детерминированность будущим (действия 
«для того, чтобы») позволяет человеку желать того, что еще не было в его 
опыте, т. е. стремиться к идеалу, развитию и совершенствованию. Такое 
ожидание будущего («воображаемый мотив») может обеспечить усиление 
недостаточного побуждения для осуществления волевого действия, тогда 
как в первом случае влияние настоящего оказывается сильнее стремления 
к будущему и человеку неоткуда черпать силу воли для преодоления воз-
никшего препятствия.
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Так, в нашем небольшом пилотажном исследовании мы попыта-
лись понять, действительно ли это так, и получили довольно интерес-
ные результаты, требующие, на наш взгляд, дальнейшего осмысления. 
В исследовании приняли участие 72 человека, которые были разделены 
на 3 возрастные группы (молодежь – 18–23 года (I группа), люди зрело-
го возраста – 35–45 лет (II группа), люди пожилого возраста – 55–65 лет 
(III группа)). В основу исследования легла оригинальная проективная «Ме-
тодика изучения временной саморегуляции, мотивации и самооценки лич-
ности» Е. Г. Ксенофонтовой. Методическая процедура заключается в вы-
явлении личностного смысла, который имеет для человека утверждение 
«Я не волшебник, я только учусь». При этом испытуемому предлагают:

1) выбрать главную, на его взгляд, половину утверждения, несущую ос-
новной смысл высказывания: «Я не волшебник» или «Я только учусь»;

2) распределить следующие высказывания на две группы – правильно 
или неправильно отражающие смысл основного высказывания:

- Волшебник не я
- Конечно, я волшебник, только у меня еще маловато опыта
- Я буду волшебником
- Я хочу быть волшебником
- Я учусь у волшебника
- Научиться быть волшебником невозможно
- Волшебником можно только родиться;
3) написать свой вариант толкования основ утверждения или сказать 

своими словами, как обследуемый понимает это высказывание.
В результате были получены следующие данные.
Во-первых, мы проанализировали выбор респондентов каждой воз-

растной группы одной из частей утверждения: I группа: «не волшебники» 
– 8 чел. (33 %), «учащиеся» – 16 чел. (66,7 %); II группа: «не волшебники» 
– 11 чел. (45,8 %), «учащиеся» – 13 чел. (54,2 %); III группа: «не волшебни-
ки» – 16 чел. (66,7 %), «учащиеся» – 8 чел. (33,3 %). Тем, кто делает акцент 
на утверждении «Я только учусь» (т. е. «учащимся»), свойственно одно 
или несколько таких качеств, как близость временной перспективы, уве-
ренность в своем будущем, использование самовнушения («Чтобы быть 
волшебником, необходимо учиться»), спокойное разъяснение причин недо-
статочной удовлетворенности настоящим с верой в его улучшение, подчер-
кивание собственной мотивации («Я хочу учиться и стать волшебником»). 
Видно, что в I возрастной группе число «учащихся» вдвое преобладает 
над «не волшебниками». Следовательно, можно предполагать, что значи-
тельная часть представителей молодого поколения уверенны в своем буду-
щем, в своих силах, надеются в основном на себя, верят в улучшения в ско-
ром будущем и стараются делать все возможное для этого.

У представителей пожилого возраста (III группа) совершенно про-
тивоположная ситуация. Соотношение двух частей основного высказы-
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вания распределилось обратным образом. В данной группе наблюдается 
явное преобладание «не волшебников», для которых характерны такие осо-
бенности, как отдаленность или нереальность перспектив, отрицание даже 
возможности определенного будущего (уверенность в его невозможности), 
отказ от собственной мотивации, от каких-либо дерзаний («Не каждому 
суждено быть волшебником»), использование отстраненных от себя и сво-
ей мотивации рассуждений («Каждый человек есть волшебник») и т. п.

В группе людей среднего возраста распределение категорий про-
изошло следующим образом: респонденты разделились практически 
на две равные группы; среди них оказалось чуть больше «учащихся» (54,2 %) 
и чуть меньше половины «не волшебников» (45,8 %).

Таким образом, видно, как с возрастом уменьшается уверенность в бу-
дущем и преобладание собственной мотивации, снижается надежда на пе-
ремены, на изменения в лучшую сторону.

Во-вторых, нами были получены варианты предложений, правиль-
но отражающих смысл высказывания «Я не волшебник, я только учусь», 
а также искажающих его смысл. Эти данные дают дополнительную, бо-
лее глубокую, информацию. Так, согласие с первым, достаточно категорич-
ным, по мнению Е. Г.  Ксенофонтовой, утверждением («Волшебник не я») 
может говорить о том, что в каких-то сферах своей жизни человек «поста-
вил крест», и не только на своем настоящем, но и на будущем. В нашем слу-
чае согласившихся с этим утверждением в I группе – 2 чел. (8,3 %), во II 
и III группах – по 8 чел. (33,3 %).

Согласие со вторым и пятым утверждением, т. е. принятие себя 
(«Я, конечно, волшебник...») и своей сферы общения («Я учусь у волшебника») 
говорит о чувстве потенциальных возможностей у респондентов. Ответ 
«неверно» (на второе высказывание: в I группе – 54,2 %, во II – 41,7 %, в III – 
66,7 % респондентов; на пятое высказывание: в I группе – 50 %, во II – 66,7 %, 
в III – 62,5 %) показывает вероятную неудовлетворенность человека своим 
настоящим и отсутствие ожиданий какого-либо изменения в будущем.

Ответ «верно» на третье высказывание показывает веру человека 
в будущее (в I группе – 62,5 %, во II – 50 %, в III – 58,3 %), тогда как со-
гласие с четвертым утверждением вскрывает стремление к его достиже-
нию. Например, с высказыванием «Я хочу быть волшебником» соглашают-
ся по 18 чел. (75 %) в I и II группах, тогда как в III группе это всего лишь 
6 чел., т. е. 25 % опрошенных. При этом, как правило, «учащиеся» чаще со-
глашаются с утверждением «Я хочу» и далеко не всегда согласны с «Я буду 
волшебником».

Два последних утверждения представляют собой единую фразу («На-
учиться быть волшебником невозможно», «Волшебником можно только ро-
диться»), поэтому, как считает автор методики, следует обратить внимание 
на то, отнесены ли они к единой группе или разорваны на две. Наши данные 
подтверждают сведения о том, что большинство «учащихся» замечает их 
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логическую взаимосвязь и относит их к группе «неверных». Так, в I груп-
пе – это 83,3 % и 87,5 % (соответственно 6- и 7-му высказываниям), во II – 
по 70,8 %, в III – только по 25 % опрошенных. В какой-то степени послед-
ний результат по III группе подтверждает склонность «не волшебников» 
к особой логике рассуждений, ожидание каких-то ирреальных (не путем 
учения) способов овладения мастерством.

Кроме этого, с испытуемыми проводилась дополнительная беседа, 
в которой выяснялись их представления о жизни, о наиболее значимых 
событиях прошлого и желаемого будущего. Интересно, что наиболее упо-
минаемая категория – это будущее, которое понимается опрошенными 
как неопределенное, вызывающее беспокойство (35,4 %, 36,1 % и 43,7 % 
в каждой группе соответственно). Что касается построения планов на бу-
дущее, то у молодых они конкретнее и распространяются как на ближай-
шее время (окончание института, поездки, планы по работе), так и на да-
лекую временную перспективу (свадьба, рождение ребенка, продвижение 
по службе и пр.); для пожилых людей наиболее характерно построение бо-
лее реальных и конкретных планов на ближайшее время, а зачастую их 
отсутствие, т. е. жизнь в настоящем. С возрастом увеличивается построе-
ние планов «для других» – для детей, внуков и их благополучного будущего 
и соответственно уменьшается построение планов «для себя». При этом бу-
дущее зависит, по мнению испытуемых I и II групп, «от настоящего», «от 
себя» или «ситуации/ обстоятельств», тогда как III группа отмечает зави-
симость будущего «от прошлого» и возлагает «надежды на Бога и высшие 
силы» (41,2 %), что подтверждают вышеизложенные результаты.

Современные исследователи замечают симптомы неполадок с темпо-
ральностью, резкий перелом, который характеризуется новым восприяти-
ем времени [14]. Особенностью нового восприятия времени, характерного 
для наших дней, является подавление настоящим двух других членов вре-
менной триады. Поглощение настоящим прошлого и будущего превращает 
настоящее в собственный самодостаточный горизонт и делает невозмож-
ным выход за его пределы «в другое время». Другая особенность нового 
восприятия времени – это распад связи времен, разрыв непосредственной 
преемственности между прошлым, настоящим и будущим. Идея прерыв-
ности времени, никогда раньше не воспринимавшаяся социальными наука-
ми всерьез, теперь стала предметом исследования.

Таким образом, мы можем заключить, что представление о времени – 
неотъемлемый компонент процесса регуляции социального поведения че-
ловека. В ходе исторического процесса оно изменяется, обрастает целым 
комплексом понятий, образов, становится важнейшим моментом мировоз-
зрения эпохи, ее культуры. В различных исторических условиях меняется 
не только представление о времени, но и ощущение его длительности. Ка-
ждой культуре, каждому поколению присущ особый способ переживания, 
осмысления и осознания времени.
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