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Статья посвящена теоретическому изучению временной перспективы в различных подходах. 
Цель работы – проанализировать и обобщить данные теоретических и эмпирических исследований, посвященных фено-

мену временной перспективы.
Материал и методы. Материал исследования составили концепции и данные теоретических и эмпирических выводов, 

полученных в ходе изучения указанной проблемы. Решение теоретических задач исследования осуществлялось путем логи-
ко-теоретического анализа и обобщения литературы, имеющей отношение к изучаемой теме.

Результаты и их обсуждение. В статье представлен анализ основных понятий и различных точек зрения в изучении 
временной перспективы. Однако до сих пор неоднозначным остается интерпретация данного феномена, так как его содер-
жание зависит от точки зрения автора, который занимается его изучением. По мнению одних авторов, все темпоральные 
зоны включены во временную перспективу, другие же акцентируют внимание на познании прошлого, настоящего или буду-
щего. Одни полагают, что временная перспектива – это бессознательный и индивидуальный процесс, иные считают, что 
временная перспектива – когнитивный процесс, который является не только индивидуальным, но и социальным.

Заключение. В ходе анализа было установлено, что наиболее полно разработал конструкт временной перспективы  
Ф. Зимбардо, который в своих исследованиях объединил противоречивые и неоднозначные взгляды различных ученых.
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The article deals with the theoretical study of the time perspective in various approaches. The main goal is to analyze and summarize  
the data of theoretical and empirical studies on the phenomenon of time perspective.

Material and methods. The research material used was concepts, data from theoretical and empirical conclusions obtained during  
the study of the stated problem. The solution of the theoretical problems of the study was carried out through logical and theoretical analysis 
and generalization of psychological literature related to the subject of the study.

Findings and their discussion. The article presents an analysis of the basic concepts and different points of view in the study of time 
perspective. However, this concept is still ambiguous, since its content has different interpretations depending on the view of the authors 
dealing with this problem. Thus, some believe that the time perspective includes all time zones, while others focus on the knowledge  
of the past, present or future. Some believe that a temporary perspective is an unconscious and individual process, others believe that  
a temporary perspective is a cognitive process that is not only individual, but also social.

Conclusion. During the analysis, it was found out that F. Zimbardo developed the time perspective construct most fully; he combined  
the contradictory and ambiguous views of various scientists in his research.
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Анализ литературы указывает на многообразие 
определений конструкта «временная перспекти-
ва», что не позволяет ее операционализировать –  
и это вызывает неподдельный интерес к изучению 
данной проблемы до сих пор. Несмотря на много-
образие определений, можно выделить общее в по-
нимании данного феномена в различных подходах. 
Исследование данного феномена также важно еще 
и потому, что временная перспектива – это одна из 
ключевых составляющих идентичности, которая 
достигается за счет понимания психологического 
времени индивидом во взаимосвязи с социальным 
и эпохальным временем, что формирует концепцию 

времени, которая присуща личности [1]. Тем самым 
осознание временной перспективы напрямую свя-
зано с пониманием своего места в мире и осознани-
ем смысла жизни.

Материал и методы. Материал исследования 
составили концепции и данные теоретических 
и эмпирических выводов, полученных в ходе 
изучения указанной проблемы. Решение теоре-
тических задач осуществлялось путем логико- 
теоретического анализа и обобщения литературы, 
имеющей отношение к изучаемой теме.

Результаты и их обсуждение. Темпоральные 
представления являются ведущими во временной 
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перспективе. В научной литературе категория 
темпоральности обозначается различными поня-
тиями: это и временная перспектива личности, и 
концепция времени личности в масштабах ее жиз-
ни, и временной кругозор и др. Однако «временная 
перспектива личности» и множество ее определе-
ний является наиболее употребляемой дефиници-
ей, связанной с понятием «психологическое время 
личности» [2]. Психологическое время К. Левин 
[3] определяется как границы «психологического 
поля в данный момент». Эти границы включают  
в себя не только настоящее, но и мысли о прошлом и 
будущем, выраженные в желаниях, мечтах, планах 
и надеждах. Все части поля, несмотря на нехроно-
логическую природу, одновременно переживаются 
индивидом как «здесь и сейчас» и в равной степе-
ни определяют его мысли и действия. Данная точка 
зрения заложила основу исследования временной 
перспективы личности. К. Левин [4] обозначает 
временную перспективу как феномен, основанный 
на ключевом понятии его теории – «жизненное 
пространство»: психологическое прошлое и буду-
щее, которые находятся на реальном или ирреаль-
ном уровнях, жизненно важные события прошлого  
и будущего в психологическом пространстве ин-
дивида в данный момент – все это входит во вре-
менную перспективу. Кроме того,  К. Левин [3] 
определяет временную перспективу как восприятие 
индивидом будущего и прошлого в данный момент 
времени как единого целого. Когда временная пер-
спектива ограничена или отсутствует, индивид не-
избежно становится пассивным, неорганизованным 
и неэффективным.

Л. Франкл [5] рассматривал временную перспек-
тиву, когда описывал жизненное пространство че-
ловека, характеризуя взаимосвязи и детерминации, 
происходящие в сознании человека при анализе сво-
их темпоральных зон. С помощью мыслей, памяти 
и воображения время в сознании индивида может 
быть повернуто вспять, позволяя ему путешество-
вать в прошлое и заново переживать его, а с помо-
щью интроспекции индивид способен представить 
себе будущее или сосредоточится на настоящем. 

Перспектива – это «точка», в которой человек 
оценивает всю свою жизнь через призму прошло-
го, настоящего и будущего. Психически здоровой 
личности присуща целостная структура психоло-
гического времени, с помощью которой индивид  
в своем сознании может воспроизводить любую 
темпоральную зону. Наиболее оптимальным раз-
витием личности считается сохранение возрастных 
особенностей ранних этапов жизни даже в зрелом 
возрасте. Эти особенности удерживаются в созна-

нии индивида с помощью интроспекции, в резуль-
тате чего сохраняется то, что наиболее благопри-
ятно сказывается и необходимо для дальнейшего 
развития, и в то же время упраздняется то, что не-
приемлемо или не приносит пользы [6].

Л. Карстенсен и ее коллеги [7] предположили, 
что важную роль в выборе и реализации социаль-
ных целей играет восприятие времени, которое 
влияет на когнитивную, эмоциональную и мотива-
ционные сферы индивида. Временная перспектива  
в большинстве случаев – результат бессознательного 
процесса, на основе которого личный и социальный 
опыт вплетается в темпоральные рамки, тем самым, 
упорядочивая события, делая их последовательны-
ми и имеющими значение. Данные темпоральные 
рамки могут передавать циклические или линейные 
события в жизни индивида. В первом случае речь 
идет о периодически повторяющихся событиях,  
во втором – о единичных. Рамки используются 
для кодирования и восстановления воспоминаний  
о пережитых событиях, постановки целей, создания 
неожиданных обстоятельств и фантазийных сцена-
риев. На границе между абстрактными и психоло-
гическими образами прошлых и грядущих событий 
лежит реальное представление о настоящем.

Временную перспективу Дж. Бойд с коллегами 
[8] исследует как фундаментальный и неосознавае-
мый процесс, с помощью которого общественный и 
индивидуальный опыт соотносится с временными 
категориями, что позволяет придать смысл и связан-
ность прожитому опыту. Таким образом, обращаясь 
к себе в прошлое, настоящее и будущее, индивид 
сублимирует имеющиеся знания и опыт – и находит 
смысл своего существования. Кроме того, авторы 
предполагают: несмотря на то, что временная пер-
спектива может зависеть от ситуативных факторов, 
ее также можно считать относительно стабильной 
диспозиционной чертой личности. 

К. Леннинг [9] под временной перспективой 
понимает когнитивную операцию, включающую  
в себя эмоциональный отклик на созданные в созна-
нии темпоральные зоны (прошлого, настоящего и 
будущего), а также предпочтение сосредотачивать-
ся на определенной временной зоне. По мнению 
автора, временная перспектива включает 3 специ-
фических профиля – атомистический, гештальтпро-
филь и профиль актуализатора.

Функция атомистического (гедонистического) 
профиля заключается в ориентации на настоящее 
или ближайшее будущее, при этом не происходит 
объединения прошлого и будущего. В большинстве 
случаев, индивиды с данным профилем не отклады-
вают удовлетворение своих потребностей. В основе 
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гештальтпрофиля лежит патологическая реакция на 
время у индивидов, переживающих длительные кри-
зисные ситуации. Данный профиль характеризуется 
негативной оценкой своего прошлого. Характерной 
особенностью индивидуумов с профилем актуали-
затора является позитивная установка на время. Так-
же они обладают развитым чувством темпоральной 
структуры, контролем над импульсивным поведени-
ем, развитыми психологическими защитами, имеют 
более протяженную перспективу будущего [10].

Ж. Нюттен [11] рассматривал временную пер-
спективу через призму трех аспектов психологиче-
ского времени, а именно, непосредственно самой 
временной перспективы, временной установки и 
временной ориентации. Феномен временной пер-
спективы автор анализирует по аналогии с про-
странственной перспективой. Когнитивные пред-
ставления временной перспективы, по мнению 
Ж. Нюттена, такие же, как зрительное восприятие 
для пространственной, следовательно, временная 
перспектива обладает следующими свойствами: 
протяженность, глубина, насыщенность, структу-
рированность и реалистичность. Под временной 
установкой автор понимал позитивную или нега-
тивную позицию индивида в отношении прошлого, 
настоящего и будущего. Временную ориентацию 
анализировал как доминирующую направленность 
поведения по отношению к объекту или событию 
во всех временных зонах. 

Ф. Зимбардо [12] рассматривал временную 
перспективу как предпочтение определенной вре-
менной зоны, которое впоследствии становится 
личностным качеством. Как правило, каждый ин-
дивид акцентирует свое внимание и ориентирован 
на определенную темпоральную зону. Если фор-
мируется темпоральное «предпочтение» или «пре-
дубеждение», которое становится хроническим, 
то оно превращается в личностную диспозицию 
(то есть временная перспектива в данном случае 
понимается как черта личности). Чрезмерная кон-
центрация на одном из времен определяется таки-
ми факторами, как культура, образование, религия, 
принадлежность к социальному классу и др. 

Таким образом, общим точек зрения К. Левина  
и Л. Франкла является то, что временная перспек-
тива – это процесс интроспекции и оценки индиви-
дуумом своего жизненного пространства, в резуль-
тате которых он осознает в «здесь-и-сейчас» свое 
прошлое, настоящее и будущее, тем самым получая 
опыт, необходимый ему в данный момент для даль-
нейшего развития.

В научном подходе Л. Карстенсен временная 
перспектива рассматривается как  результат бес-

сознательного процесса приобретения не только 
индивидуального, но и социального опыта эмпири-
ческим путем в настоящем, который распределяет-
ся по темпоральным зонам для придания событиям 
порядок, последовательность и значение. Данная 
точка зрения расширяет представления о временной 
перспективе, заявленной К. Левином, так как несет 
идею о том, что временная перспектива это не толь-
ко индивидуальный, а еще и социальный процесс.

Дж. Бойд как и Л. Карстенсен изучает времен-
ную перспективу как бессознательный индивиду-
альный, так и социальный процесс, с помощью ко-
торого опыт приобретает связность и смысл. Однако  
Дж. Бойд полагает, что во временной перспективе 
кроется еще и ключ к осознанию индивидуумом 
смысла своего бытия. Также автор приводит инте-
ресное сравнение временной перспективы с лич-
ностной характеристикой, что позволяет рассматри-
вать временную перспективу не как абстрактную,  
а как конкретную психологическую единицу.

К. Леннингс рассматривает временную перспек-
тиву не как бессознательную единицу, а как когни-
тивную операцию, включающую эмоциональное 
отношение и предпочтение определенной темпо-
ральной зоны. Выбор временной зоны закладывает 
основу восприятия и чувства времени индивидуу-
мом, а также его установку к своему прошлому, 
настоящему или будущему, в результате чего фор-
мируются определенные модели поведения и отно-
шение к жизни. 

Ж. Нюттен представляет временную перспекти-
ву как единство трех различных аспектов: времен-
ная перспектива аналогичная пространственной, 
временная установка и временная ориентация. Дан-
ная идея шире идеи К. Леннигса, в основе которой 
лежат три профиля, однако данные две идеи можно 
объединить, распределив специфические профили 
К. Леннингса между аспектами психологического 
времени Ж. Нюттена (таблица).

Таким образом, видно, что специфические про-
фили распределяются по всем аспектам времен-
ной перспективы, охватывая все темпоральные 
зоны. Негативную настроенность в отношении 
темпоральных зон имеет лишь гештальтпрофиль, 
ориентированный на прошлое и обладающий па-
тологической реакцией на время. Из этого мож-
но заключить, что изучение аспектов временной 
перспективы имеют важное значение, так как  
в них кроется причинно-следственная основа по-
ведения индивидуума.

Взгляды Ф. Зимбардо на временную перспек-
тиву объединяют взгляды ученых, приведенных 
выше: Дж. Бойда, который рассматривал временную  
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перспективу как личностную характеристику; Дж. 
Бойда и Л. Карстенсен, по мнению которых вре-
менная перспектива – это приобретение не толь-
ко индивидуального, но и социального опыта; К. 
Леннингса, выделившего специфические профили 
на основании отдаваемого предпочтения опреде-
ленной темпоральной зоне; Ж. Нюттена, который 
рассматривал временную перспективу в аспектах 
временных установки и ориентации. Итак, можно 
полагать, что Ф. Зимбардо разработал наиболее 
полно конструкт временной перспективы.

Заключение. Таким образом, понятие «вре-
менная перспектива» было введено при описании 
«жизненного пространства» человека, которое 
включает три темпоральные зоны: прошлое, на-
стоящее и будущее. Однако до сих пор неодно-
значным остается интерпретация данного фено-
мена, так как его содержание зависит от точки 
зрения автора, который занимается его изучени-
ем. По мнению одних авторов, все темпораль-
ные зоны включены во временную перспективу, 
другие же акцентируют внимание на познании 
прошлого, настоящего или будущего. Одни пола-
гают, что временная перспектива – это бессозна-
тельный и индивидуальный процесс, иные счи-
тают, что временная перспектива – когнитивный 
процесс, который является не только индивиду-
альным, но и социальным. Но наиболее полно 
разработал конструкт временной перспективы  
Ф. Зимбардо, который в своих исследованиях объ-
единил противоречивые и неоднозначные взгля-
ды различных ученых. Наше пилотажное иссле-
дование показало, что противоречивые взгляды 
относительно временной перспективы требуют 
дальнейшего изучения.
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Таблица  – Распределение специфических профилей К. Леннингса между  аспектами психологиче-
ского времени Ж. Нюттена

Специфический профиль
Аспекты 

временной перспективы
Атомистический 

(гедонистический) профиль
Гештальтпрофиль Профиль 

актуализатора
Временная перспектива = 

пространственная 
перспектива

Протяженность, глубина, насыщенность, структурированность, реалистичность
Отсутствие интеграции 
прошлого и будущего

Патологическая реакция 
на время

Развитое чувство 
темпоральной  структуры

Временная 
установка

Позитивная или негативная настроенность индивида 
в отношении темпоральных зон

Позитивная Негативная Позитивная

Временная 
ориентация

Доминирующая направленность поведения на объекты и события 
во всех темпоральных зонах

На настоящее 
или ближайшее будущее

На прошлое На протяженную 
перспективу будущего


