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Аннотация
Введение. В статье рассмотрены предикторы временных установок мужчин и жен-
щин в возрасте от 25 до 45 лет. На теоретическом уровне становление проблемы 
времени в психологической науке проанализировано в контексте классического, 
неклассического и постнеклассического идеалов рациональности. Осмыслена 
категория времени в психологии с позиций постнеклассики, которая решает 
противостояние объективного и субъективного, предполагая, что во взаимодейст
вии субъекта с объектом время рождается как качественно новая реальность, 
не сводимая ни к субъективному, ни к объективному.
Методы. В качестве методов сбора научной информации выступили метод опроса 
и метод тестов; математикостатистическими методами стали расчет Ткритерия 
Стьюдента для независимых выборок и регрессионный анализ с применением 
метода пошагового отбора.
Результаты. Посредством применения трансспективного анализа к проблеме 
времени в психологии зафиксировано основное содержание становления вре-
менной проблематики на классическом, неклассическом, постнеклассическом 
этапах. Выявлены временные установки мужчин и женщин. Определены предикторы 
временных установок в контексте половых различий.
Обсуждение результатов. Впервые выявлены различия временных установок 
мужчин и женщин в контексте определения предикторов, их обусловливающих. 
Оригинальными являются научные результаты о наличии и характере зависимости 
временных установок и параметров личностносубъектного функционирования, 
в частности самоактуализации, психологического благополучия, копингстрате-
гий, психологических защит. Показано, что не столько отдельные ценности как 
таковые, сколько подсистемы ценностей, принадлежащих к различным сферам 
жизни (семьи, увлечений, профессиональной деятельности, быта и т. д.) участвуют 
в формировании временных установок мужчин и женщин. Ценности определяют 
специфику регуляции времени жизни женщин и мужчин. Выявлены различия мужчин 
и женщин в отношении характера взаимосвязи ценностных выборов и фиксирован-
ности установки временной перспективы. Доказана важная роль копингстратегий 
в личностной организации времени.
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Основные положения
► определены ценностные основания временных установок современных мужчин 
и женщин;
► показано, что разный набор ценностей лежит в основе оценки временных этапов 
жизни (прошлого, настоящего и будущего);
► доказана приоритетная роль копингстратегий в личностной организации вре-
мени наряду с функционированием психологических защит, самоактуализацией, 
психологическим благополучием.
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Abstract
Introduction. This paper investigates predictors of time attitudes in men and women aged 
25–45 years. A theoretical analysis concentrates on the concept of time in the context 
of classical, nonclassical, and postnonclassical ideals of rationality. In the process of 
individuals’ interaction with objects, time is born as a qualitatively new reality that is 
reducible neither to the subjective nor to the objective perspective. The psychological 
category of time is interpreted within the framework of postnonclassical approach 
that is capable of solving that contradiction.
Methods. The survey method was employed in the study for data collection. Mathematical 
and statistical analyses included Student’s ttest for independent samples and stepwise 
regression analysis.
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Results. The transspective analysis of the problem of time in psychology enabled authors 
to describe its dynamics at classical, nonclassical, and postnonclassical stages. The 
study examined time attitudes in men and women and determined their predictors in 
the context of gender differences.
Discussion. This is the first study that examines the predictors of time attitudes in men and 
women. Its original findings suggest that there is a dependency between time attitudes 
and parameters of personal and subjective functioning, including selfactualization, 
psychological wellbeing, coping strategies, and psychological defenses. Not so much 
certain values, as the subsystems of values belonging to various aspects of life (family, 
hobby, profession, household, etc.) participate in the formation process of time attitudes 
in men and women. Personal values determine the specific character of regulation 
of the time of life in women and men. Coping strategies are important for personal 
organization of time. The study showed the differences in interrelationships between 
value choices and time attitudes in men and women.

Keywords
nonclassical ideal of rationality, postnonclassical ideal of rationality, time attitudes, 
value preferences, psychological defenses, coping strategies, psychological wellbeing, 
selfactualization, youth, adulthood

Highlights
► The study examined value foundations of time attitudes in contemporary men and 
women.
► Different sets of values determine the evaluation of time periods of life (the past, the 
present and the future).
► Along with psychological defenses, selfactualization, and psychological wellbeing, 
coping strategies play a major role in the personal organization of time.
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Введение
Возрастание темпов жизни, ускорение общественных преобразований, 

увеличение степени экстремальности и неопределенности современных 
условий существования человека задают новую актуальность изучения 
проблемы времени в психологии. Судьба человека во многом зависит от его 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             57

GENERAL PSYCHOLOGY

временной установки [1, 2]. Сегодня психология ставит вопросы и ищет ответы 
относительно закономерностей трансформаций развертывания жизненного 
пути человека [3, 4, 5, 6, 7, 8], особенностей осмысления им событий прошлого, 
восприятия актуального отрезка времени, представлений о будущем [9, 10, 
11, 12, 13, 14]. Современные условия бытия достраиваются дополнительными 
требованиями общества к человеку, связанными с активностью жизненного 
выбора, проектированием личных достижений, управлением временем соб-
ственной жизни [15, 16, 17, 18, 19]. Вместе с этим, не на все вопросы в лоне 
данной проблематики есть окончательные ответы. Недостаточно изученной 
остается проблема опосредованности характера временных установок че-
ловека особенностями его личностного функционирования.

Опираясь на научные взгляды В. Е. Клочко [20, 21], мы определяем статус 
временных установок как той новой реальности, возникающей во взаимо-
действии среды и субъекта, имеющей принципиальные отличия от субъек-
тивного и от объективного, и не сводимой ни к одному, ни к другому. На ос-
нове данных научных размышлений рождается идея о том, что временные 
установки человека в современном мире обусловлены характером «встречи» 
объективного и субъективного в сознании человека. В свою очередь, та-
кая «встреча» объективирует себя в индивидуально-личностных, эмоциональ-
ных, ценностно-смысловых, мотивационных особенностях, поведенческих 
проявлениях человека.

Цель
В статье представлены результаты исследования предикторов временных 

установок мужчин и женщин. Показана содержательная специфика обуслов-
ленности данных установок системой личностных ценностей в зависимости 
от половой принадлежности. Временные установки изучены в контексте их 
взаимосвязи с самоактуализацией, психологическим благополучием, спосо-
бами копинга, психологическими защитами.

Методы
С целью определения временных установок применялся «Опросник вре-

менной перспективы» (Ф. Зимбардо) в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, 
О. В. Митиной [22]. Для выявления мотивационно-ценностной структуры лично-
сти использовался «Морфологический тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопов, 
Л. В. Карпушина) [23]. В целях диагностики механизмов психологической 
защиты Я применялся опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, 
Г. Келлерман) [24]. Способы преодоления трудностей в различных сферах 
психической деятельности выявлялись посредством «Опросника по выявле-
нию способов копинга» (Р. Лазарус, С. Фолкман) в адаптации Т. Л. Крюковой, 
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Е. В. Куфтяк [25]. Актуальное психологическое благополучие диагностиро-
валось с помощью «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) [26]. 
С целью определения степени самоактуализации личности использовался 
самоактуализационный тест (Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. Латинская) [27].

Методы математико-статистической обработки данных представлены 
процедурами расчета Т-критерия Стьюдента для независимых выборок, 
регрессионным анализом, выполненными с помощью компьютерного ста-
тистического пакета «SPSS» 22.0.

В эмпирическом исследовании приняли участие 108 человек в возрасте 
от 25 до 45 лет, из них 39 мужчин и 69 женщин.

Результаты
Категория времени в психологии
Время представляет собой фундаментальную характеристику человеческого 

бытия. В понимании И. Канта восприятие и мышление о мире формируются 
и управляются именно субъективным чувством времени. В современных фи-
лософских работах содержится идея о том, что время определяет специфику 
субъективности, задает проблему смысла [28].

Изучение проблемы времени получило широкое распространение в оте-
чественной и зарубежной психологии (Б. Г. Ананьев [29], С. Л. Рубинштейн [30], 
К. А. Абульханова-Славская [1], В. И. Ковалев [31], Е. И. Головаха и А. А. Кро-
ник [32], N. Fieulaine [6], J. McGrath [5], T. Milfont [17] и др.). На современном 
этапе развития психологической науки временная проблематика осмыслена 
с разных сторон. Становление временной проблематики в психологии можно 
отследить на этапах ее развития, которые принято обозначать как классичес-
кий, неклассический, постнеклассический [33].

Время в качестве фактора человеческой психики стало рассматриваться 
в классический период психологической науки. В данную эпоху осмысление 
временной проблематики основывалось на идее постижения объективных 
законов природы [34]. В данной логике был обозначен масштаб исследования 
психологического времени – ситуативный, когда научный интерес направлен 
на изучение непосредственного восприятия человеком коротких временных 
интервалов, несоизмеримых со временем жизни человека. Вместе с этим 
было выявлено наличие субъективной составляющей переживания времени, 
которая стала предметом исследования на неклассическом этапе развития 
психологии. Классический этап развития осмысления категории времени 
психологией науки доказал, что психологическое время имеет место быть 
наряду с физическим временем. Смена идеалов рациональности классического 
на неклассический подготовила условия научного исследования субъектив-
ного, психологического, внутреннего времени человека [35].
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Неклассическая парадигма фокусировалась на субъективности наблю-
дателя и роли субъективности в конструировании картины жизни. В период 
неклассического этапа развития науки формируется биографический масштаб 
осмысления категории времени, предполагающий изучение времени жизни 
человека от рождения до смерти [20].

Неклассическая парадигма представлена научными идеями в отношении 
субъективного времени человека (Б. Г. Ананьев [12], С. Л. Рубинштейн [13], 
В. И. Ковалев [31] и др.). На данном этапе психологическая наука делает важ-
ный шаг в направлении необходимости интеграции объективных временных 
требований и субъективных процессов переживания времени в качестве вну-
тренних условий его организации [20]. Неклассический идеал рациональности 
также определяет важный аспект познания времени человека, связанный 
с его ценностно-смысловой обусловленностью, которая занимает здесь цен-
тральное место [36]. К. А. Абульханова-Славская и В. И. Ковалев подчеркивают 
невозможность осмысления переживания времени человеком изолированно 
от ценностей и личностных смыслов [1, 31]. Определив границы исследования 
времени в психологии, его детерминанты, динамику, факторы саморегуляции, 
обусловленность ценностно-смысловыми переменными, эпоха некласси-
ческой науки не смогла до конца преодолеть дихотомию субъективного 
и объективного [20, 35]. Решение данной проблемы, по мнению В. Е. Клочко, 
возможно в эпоху становления постнеклассического мышления, которое 
способно разрешить это противостояние [20]. Попадая в «зону перекрытия 
парадигм» (В. Е. Клочко), проблема времени получила сегодня возможность ее 
осмысления с позиций системного подхода. Не претендуя на окончательный 
вариант трактовки времени, мы, опираясь на основные положения антропо-
логической психологии [21], сформулировали рабочее определение времени 
как новообразования, порождаемого системой «человек». Время предстает 
перед человеком как качественно новая сверхчувственная реальность, воз-
никающая в ответ на «встречу» объективного и субъективного.

Результаты эмпирического исследования временных установок 
мужчин и женщин

На основе анализа описательных статистик, полученных по результатам 
диагностики временной перспективы, мы можем охарактеризовать временные 
установки мужчин и женщин.

У мужчин преобладает выраженность установки на позитивное прош-
лое (3,67 ± 0,61) и на будущее (3,59 ± 0,62). Незначительно ниже у мужчин выра-
жена установка на гедонистическое настоящее (3,03 ± 0,55). Наименьшую вы-
раженность у мужчин имеет установка фаталистическое настоящее (2,47 ± 0,65) 
и негативное прошлое (2,45 ± 0,79).
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На выборке женщин обнаружена похожая тенденция. Как и у мужчин, у жен-
щин преобладает выраженность установки на позитивное прошлое (3,59 ± 0,65) 
и на будущее (3,66 ± 0,55), гедонистическое настоящее (3 ± 0,57). Наименьшую 
выраженность у женщин также имеет установка на фаталистическое настоя-
щее (2,63 ± 0,64) и негативное прошлое (2,51 ± 0,66).

Мужчины и женщины характеризуются близкими временными установками, 
среди которых доминируют временные установки на позитивное прошлое 
и будущее. Такие временные предпочтения свидетельствуют о принятии рес-
пондентами собственного прошлого, при котором «встреча» с различными 
жизненными событиями, как позитивными, так и негативными осмыслива-
ется с позиций извлечения опыта, способствующего развитию личности. 
Временная установка на будущее свидетельствует о целенаправленности 
жизни исследуемых мужчин и женщин, важности для них планировать свое 
будущее, ставить цели. Вместе с этим респонденты склонны воспринимать 
свою жизнь как последовательную смену временных этапов – от прошлого 
к настоящему и будущему. Несмотря на близость временных установок в груп-
пах мужчин и женщин, предикторы таких установок продемонстрировали 
существенные различия.

Предикторы временных установок женщин
При помощи регрессионного анализа было выявлено, что на выборке 

женщин временная установка на будущее будет зависеть (R2 = 0,616, p = 0,001) 
от выраженности: поиска социальной поддержки (β = –0,605, p = 0,0001), защит-
ного механизма компенсации (β = –0,299, р = 0,037), принятия ответственно-
сти (β = 0,488, р = 0,003), планирования решения проблемы (β = 0,304, р = 0,027).

Временная установка на негативное прошлое будет зависеть (R2 = 0,727, 
p = 0,0001) от выраженности: ориентации во времени (β = –0438, p = 0,001), 
ценности развития себя в сфере увлечения (β = –0,536, р = 0,0001), ценности 
собственного престижа в сфере образования (β = 0,268, р = 0,028), защитного 
механизма реактивного образования (β = 0,371, р = 0,003).

Далее было выявлено, что у женщин временная установка на гедонисти-
ческое настоящее (R2 = 0,855, p = 0,0001) зависит от выраженности: конфрон-
тационного копинга (β = 0,461, p = 0,0001), интеллектуализации (β = –0,496, 
р = 0,0001), ценности собственного престижа в сфере образования (β = 0,396, 
р = 0,004), ценности духовного удовлетворения в образовании (β = 0,510, 
р = 0,0001), материального положения в общественной сфере (β = –0,301, 
р = 0,015), достижений в сфере увлечений (β = 0,261, р = 0,018), материального 
положения в физической сфере (β = –0,244, р = 0,047).

Временная установка на позитивное прошлое у женщин будет зави-
сеть (R2 = 0,900, p = 0,0001) от выраженности: ценности развития себя в сфере 
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увлечений (β = 0,397, p = 0,0001), личностного роста (β = 0,396, р = 0,0001), 
принятия ответственности (β = 0,440, р = 0,0001), достижений в сфере ув-
лечений (β = –0,650, р = 0,0001), ценности сохранения индивидуальности 
в образовании (β = 0,468, р = 0,0001), самоуважения (β = 0,465, р = 0,016), цели 
в жизни (β = 0,767, р = 0,027).

Установка на фаталистическое настоящее зависит (R2 = 0,866, p = 0,0001) 
от выраженности: автономии (β = –0,360, р = 0,001), защитного механизма 
проекции (β = 0,327, р = 0,001), ценности духовного удовлетворения в обра-
зовании (β = –0,336, р = 0,001), синергии (β = –0,301, р = 0,002), социальных 
контактов в физической сфере (β = 0,283, р = 0,004), сохранения индивиду-
альности в общественной сфере (β = –0,200, р = 0,042).

Предикторы временных установок мужчин
На выборке мужчин выявилась иная тенденция. При помощи регрессион-

ного анализ было обнаружено, что временная установка на будущее у мужчин 
будет зависеть (R2 = 1, p = 0,0001) от выраженности: планирования решения 
проблемы (β = 1,6139, p = 0,0001), духовного удовлетворения в физической 
сфере (β = –0,631, р = 0,0001), достижений в сфере увлечений (β = 0,304, 
р = 0,0001), креативности в общественной сфере (β = –0,195, р = 0,0001), 
материального положения в общественной сфере (β = –0,180, р = 0,0001), 
защитного механизма вытеснения (β = –0,076, р = 0,003).

Временная установка на негативное прошлое будет зависеть (R2 = 1, 
p = 0,0001) от: креативности в семейной сфере (β = 0,569, p = 0,0001), социаль-
ных контактов в сфере образования (β = 0,871, р = 0,0001), развития себя 
в сфере увлечений (β = 0,029, р = 0,001), ориентированности на самоприня-
тие (β = 0,446, р = 0,0001), достижения в профессиональной сфере (β = –0,965, 
р = 0,0001), ценности креативности в сфере увлечений (β = –0,286, р = 0,0001), 
актуализации защитного механизма замещения (β = –0,166, р = 0,0001), лич-
ностного роста (β = –0,106, р = 0,0001).

На мужской выборке временная установка на гедонистическое настоя-
щее (R2 = 0,994, p = 0,0001) зависит от выраженности: ценности достижений 
в сфере увлечений (β = 1,183, p = 0,0001), поддержки (β = 0,316, р = 0,0001), 
актуализации защитного механизма компенсации (β = –0,588, р = 0,0001).

Временная установка на позитивное прошлое у мужчин будет зави-
сеть (R2 = 0,784, p = 0,007) от выраженности положительных отношений с дру-
гими (β = 0,784, p = 0,007).

Установка на фаталистическое настоящее зависит (R2 = 1, p = 0,0001) 
от: выраженности спонтанности (β = –0,360, p = 0,001), принятия ответ-
ственности (β = –0,244, p = 0,001), ценности материального положения 
в сфере семьи (β = 0,384, p = 0,001), защитного механизма «реактивное 
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образование» (β = 0,242, p = 0,001), собственного престижа в сфере увле-
чений (β = –0,217, p = 0,002), самоконтроля (β = –0,075, p = 0,003), ценности 
сохранения индивидуальности в сфере семьи (β = 0,029, p = 0,007), ценности 
социальных контактов в профессиональной сфере (β = 0,010, p = 0,029).

Обсуждение результатов
Полученные результаты показывают, что у женщин на фиксированность 

временных установок большее влияние оказывают такие ценности, как: 
ценности развития себя, ценности собственного престижа, сохранения ин-
дивидуальности и духовного удовлетворения. У мужчин на фиксированность 
временных установок чаще оказывают влияние ценности социальных кон-
тактов, материального положения, креативности и достижений.

При этом временную установку будущего у женщин ценности не опре-
деляют, и будущее связано с принятием ответственности и планированием 
решения проблем как копингом. Однако у мужчин временная установка 
на будущее определяется ценностями достижения, материального благопо-
лучия и снижением ценностей духовного удовлетворения и креативности.

Важно, что наблюдается неравнозначное ценностное влияние на вре-
менную установку. Например, у женщин ценности социальных контактов 
обуславливают установку на фаталистическое настоящее, а ценности духов-
ного удовлетворения и сохранения индивидуальности ее снижают. У мужчин 
именно ценности материального положения, сохранения индивидуальности, 
социальных контактов повышают установку на фаталистическое настоящее.

Видно, что и у мужчин, и женщин ценности напрямую участвуют в форми-
ровании представления о своем психологическом времени. Ценности ока-
зывают влияние на временную установку личности, определяя особенности 
женщин и мужчин в регуляции времени жизни.

При этом если временная перспектива может быть осмыслена как выраже-
ние собственной системы личностных ценностей и смыслов, которая позволяет 
создать согласованную или дисбалансированную систему координат для 
жизни, то важно учитывать не просто приоритет ценностей, а определение 
сферы реализации этих ценностей. Так, у женщин на временную установку 
чаще влияют ценности, определенные в сфере увлечений и образования, т. е. 
ценности, связанные с личностным ростом. У мужчин – это чаще ценности сфер 
семьи, увлечений и профессиональной деятельности. Полученные различия 
отображают, что именно ценностная «насыщенность» сферы жизнедеятель-
ности определяет специфику переживания временной перспективы.

Исследование временных установок современных мужчин и женщин позво-
лило подтвердить известный в психологической науке факт ценностно-смыс-
ловой обусловленности представлений человека о времени своей жизни. 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 4

CC BY 4.0                                                                                             63

GENERAL PSYCHOLOGY

Именно ценности как категории, размещенные во временной перспективе, 
помогают упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать ей смысл. 
Ценности объективируют себя во временных установках, задавая «призму» 
анализа событий прошедшего, настоящего и грядущего отрезков жизни, а также 
из взаимозависимости. Осмысление человека в качестве психологической 
системы позволяет рассмотреть ценностные предпочтения как основание 
построения целостной картины времени жизни человеком. Вместе с этим, 
важно отметить, что значительную роль играет не только иерархия ценност-
ных ориентаций, но и учет изменения данной иерархии в различных сферах 
жизнедеятельности. Выявлено, что существует специфика данного влияния 
у женщин и мужчин, что уточняет специфику переживания временных ин-
тервалов жизненного пути в зависимости от пола.

Выявлено, что ценностная обусловленность психологического време-
ни имеет половые различия, а именно: взаимосвязь ценностных выборов 
и фиксированности установки временной перспективы у мужчин и женщин 
отлична.

Эмпирические данные убедительно демонстрируют ведущую роль 
стратегий преодоления трудностей в личностной организации времени. 
Полученные результаты доказали, что разные временные установки будут 
не одинаково фиксироваться – в зависимости от различий в эффективных 
либо неэффективных способах преодоления трудностей в различных сфе-
рах психической деятельности и оценки собственных ресурсов. Фиксация 
переживания на разных временных установках зависит от когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих стратегий, которые используются в со-
владании со стрессом мужчины и женщины. Подтверждается наличие 
трансформации переживания интервалов времени в зависимости от инди-
видуального способа восприятия и оценки ситуации жизнедеятельности, 
а именно от копинг-стратегии как оценки собственных ресурсов совлада-
ния с жизненной ситуацией. Выявлено, что проблемно-фокусированные 
стратегии и эмоционально-фокусированные стратегии по-разному влияют 
на трансформацию временных установок у мужчин и женщин. На времен-
ные установки и у мужчин и у женщин влияют копинги, сфокусированные 
на проблеме (принятие решений и совершение конкретных действий для 
преодоления стресса). Именно стратегии способа видения проблемы, из-
менения проблемы могут способствовать фиксации переживании того или 
иного временного интервала. При этом влияние на временную установку 
будущего оказывают именно продуктивные копинги: поиска социальной 
поддержки, принятия ответственности, у женщин, и планирования решения 
проблемы у мужчин.
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