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фигур на занятиях с детьми, но и будет способствовать повышению мотивационной за-
интересованности детей с интеллектуальными нарушениями к процессу обучения. 

Исследование, представленное в статье, проводилось в рамках реализации гранта 
правительства Тульской области в сфере науки и техники (договор № ДС/106 от 
27.09.2023 г.). 
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Актуальность темы обусловлена тем, что ускорение темпов жизни и технологиче-

ских изменений требует от людей более эффективного управления временем и адапта-
ции к быстро меняющимся условиям. Понимание взаимосвязи темпоральности и са-
моэффективности помогает разработать стратегии повышения личной эффективности в 
современном мире. Рост неопределенности в различных сферах жизни повышает значи-
мость исследований самоэффективности как фактора психологической устойчивости и 
адаптивности личности. Развитие цифровых технологий и удаленной работы меняет 
восприятие времени и самоорганизацию людей, что требует новых подходов к изучению 
темпоральности и самоэффективности в цифровую эпоху. В условиях глобальных вызо-
вов (пандемии, экономические кризисы и т.д.) возрастает роль самоэффективности как 
ресурса преодоления трудностей, что повышает актуальность ее изучения во взаимосвя-
зи с темпоральными аспектами личности. 

Целью данной работы является анализ проблемы темпоральности личности и са-
моэффективности в зарубежной и отечественной психологии.  

Материал и методы. В ходе исследования применялись следующие методы: си-
стемный анализ научной литературы, сравнительный анализ результатов различных ис-
следований, обобщение и систематизация полученных данных, интерпретация результа-
тов в контексте современных психологических теорий.  

Результаты и их обсуждение. Темпоральность – психологический конструкт, от-
ражающий субъективное восприятие и отношение личности к временным аспектам су-
ществования. Включает особенности переживания времени, временную ориентацию, 
перспективу и компетентность. Влияет на идентичность, мотивацию, целеполагание и 
поведение. К. Левин ввел понятие «временной перспективы». Д. МакТаггарт исследовал 
философские аспекты времени. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд разработали теорию временной 
перспективы. Темпоральная перспектива влияет на оценку собственных возможностей. 
Доминирование прошлого – склонность к ностальгии или застреванию на прошлых не-
удачах – самоэффективность может быть как высокой (при опоре на прошлые успехи), 
так и низкой (при фиксации на неудачах). Доминирование настоящего – фокус на сиюми-
нутных переживаниях и импульсивных действиях – самоэффективность нестабильна и 
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зависит от текущего настроения и ситуации. Доминирование будущего – постановка це-
лей, планирование, стремление к саморазвитию – самоэффективность высокая, так как 
человек верит в свои возможности достичь желаемого будущего [1]. 

Концепция самоэффективности предложена А. Бандурой в рамках социально-
когнитивной теории. Это убеждение человека в способности успешно выполнять дей-
ствия и достигать результатов. Источники формирования: опыт успеха, наблюдение за 
другими, убеждение и эмоциональное состояние. Самоэффективность – ключевой эле-
мент мотивации и личностного роста. Измеряется опросниками и шкалами для академи-
ческой, профессиональной или социальной сфер жизни [2]. 

Темпоральность влияет на самоэффективность через разные временные фокусы. 
Прошлое – опыт прошлых успехов и неудач (Б. Вайнер, теории атрибуции), формирует 
убеждения о своих способностях; позитивный опыт – успешное выполнение задач в про-
шлом (эффект «банка успешных воспоминаний») повышает самоэффективность в настоя-
щем; негативный опыт – неудачи снижают самоэффективность, особенно при атрибуции 
их внутренним, стабильным и неконтролируемым факторам (теория выученной беспо-
мощности М. Селигмана). Настоящее – текущее эмоциональное состояние и физическое 
самочувствие, изучаемые в рамках позитивной психологии (М. Селигман, 
М. Чиксентмихайи), влияют на оценку своих возможностей; позитивное состояние – бод-
рость, хорошее настроение, оптимизм способствуют повышению самоэффективности; 
негативное состояние – усталость, тревога, стресс снижают самоэффективность. Будущее – 
цели, ожидания и представления о будущем (Э. Локк, теория постановки целей, и 
Г. Эттинген, гиперболическое дисконтирование), влияют на мотивацию и усилия; четкие 
цели и позитивные ожидания – повышают самоэффективность, мотивируя на действия; 
неопределенность и негативные ожидания – снижают [3]. 

Влияние темпоральности на самоэффективность: ориентация на будущее связана с 
высокой самоэффективностью; позитивное восприятие прошлого повышает самоэффек-
тивность; эффективное управление временем в настоящем усиливает уверенность. Вли-
яние самоэффективности на темпоральность: высокая самоэффективность ведет к опти-
мистичному восприятию будущего, улучшает организацию времени и планирование, по-
могает извлекать уроки из прошлого опыта. Позитивное восприятие времени и высокая 
самоэффективность взаимно усиливают друг друга, способствуя личностному росту. Их 
связь может различаться в разных культурах [4]. 

Исследования западных ученых подтверждают значимую связь между темпо-
ральностью личности и самоэффективностью. Р.  Шварцер и Р. Фукс (1995) выявили, 
что высокая самоэффективность связана с оптимистичным восприятием будущего. 
А. Бандура (1997) отметил, что люди с высокой самоэффективностью лучше планиру-
ют время. Л. Карстенсен и Б. Фредриксон (1998) показали, что временная перспектива 
меняется с возрастом, влияя на самоэффективность. Ф.  Зимбардо и Д. Бойд (1999) об-
наружили, что позитивная перспектива будущего повышает самоэффективность. 
Э. Эпель и А. Бандура (1999) установили влияние временной перспективы на академи-
ческую самоэффективность. К. Ленингс (2000) подтвердил положительную корреля-
цию ориентации на будущее с самоэффективностью. А. Лусцинска и Р. Шварцер (2005) 
показали, что ориентация на будущее улучшает самоэффективность в отношении 
здоровья. Д. Сирош и Д. Хейре (2009) выявили, что эта взаимосвязь варьируется в за-
висимости от культурного контекста. Д. МакАдамс и Д. Олсон (2010) обнаружили, что 
высокая самоэффективность помогает лучше управлять временем. Д.  Кауфман и 
Л. Хансен (2012) нашли связь между временной компетентностью и самоэффективно-
стью в профессиональной сфере. Ш. Гейбриэл и М. Мюррей (2013) показали влияние 
временной перспективы на самоэффективность в принятии решений. Э. Грэй и 
С. Мартинес (2015) отметили, что позитивная перспектива способствует самоэффек-
тивности в образовании и карьере. Д. Хорн и К. Эндрюс (2017) обнаружили связь ори-
ентации на будущее с психологическим благополучием. П.  Селигман и К. Петерсон 
(2019) подтвердили, что ориентация на будущее способствует лучшему управлению 
стрессом. Д. Робертс и М. Смитсон (2021) подчеркнули важность временной перспек-
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тивы для самоэффективности молодых людей в условиях неопределенности. 
С. Картер и Р. Уильямс (2023) акцентировали внимание на влиянии культурных раз-
личий на восприятие времени и самоэффективность [5]. В целом, исследования пока-
зывают сложную и многогранную связь между темпоральными аспектами личности и 
самоэффективностью, зависящую от культурного контекста и возраста [2]. 

Исследования российских ученых К.А. Абульхановой и Т.Н. Березиной (2001) пока-
зали связь высокой самоэффективности с ориентацией на будущее. А. Сырцова и 
О.В. Митина (2008) подтвердили эту связь в разных сферах жизни. Н.Н. Толстых (2010) 
выявила связь высокой самоэффективности с позитивным взглядом на прошлое и опти-
мизмом относительно будущего. О.Г. Квасова (2013) связала академическую самоэффек-
тивность студентов с четкими целями на будущее. Е.А. Сергиенко и Ю.В. Ковалева (2013) 
отметили связь сбалансированной временной перспективы с высоким уровнем самоэф-
фективности и контролем поведения. А.К. Болотова и В.А. Штроо (2015) выявили корре-
ляцию между временной компетентностью и самоэффективностью у менеджеров. 
В.П. Серкин (2015) указал на связь высокой самоэффективности в карьере с позитивным 
взглядом на профессиональное будущее. Т.Д. Василенко и А.В. Селин (2016) выявили 
связь позитивного восприятия прошлого и ориентации на будущее с самоэффективно-
стью у лиц с ОВЗ. Е.И. Рассказова и Т.Ю. Иванова (2019) подтвердили положительную 
связь между ориентацией на будущее и самоэффективностью. Е.В. Бредун и 
О.М. Краснорядцева (2020) связали самоэффективность подростков с конструктивным 
отношением ко времени. М.В. Зверева и Е.И. Рассказова (2020) отметили связь ориента-
ции на будущее с самоэффективностью в поддержании здорового образа жизни. В целом, 
исследования подтверждают положительную связь между самоэффективностью и сба-
лансированной временной перспективой, особенно с ориентацией на будущее [3]. 

Проблема темпоральности и самоэффективности в белорусской психологии мало ис-
следована. Н.А. Булынко (2009) изучала самоэффективность личности, Ю.И. Буйницкая и 
О.М. Селявко (2016) – её связь с коммуникативными и организаторскими склонностями ра-
ботников торговли. И.А. Ларченко и А.Н. Крутолевич (2018) исследовали связь самоэффек-
тивности с самоотношением и стратегиями поведения в конфликте, В.А. Янчук (2019) – дез-
ориентацию в темпоральности и её последствия, а О.В. Конаш (2020) – теоретические аспек-
ты профессиональной самоэффективности, Л.Д. Быкова, Е.А. Кожемякина, М.А. Волкова 
(2022) – идентичность и самоэффективность десятиклассников [6].  

Проведенное исследование позволило проанализировать характер взаимосвязи 
между темпоральностью личности и самоэффективностью: темпоральность личности 
и самоэффективность тесно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга, форми-
руя сложную динамическую систему; сбалансированная временная перспектива, 
включающая позитивное восприятие прошлого, вовлеченность в настоящее и ориен-
тацию на будущее, способствует повышению самоэффективности; высокая самоэф-
фективность, в свою очередь, позволяет более эффективно управлять временем, ста-
вить долгосрочные цели и преодолевать трудности; культурные, возрастные и инди-
видуальные различия играют важную роль в формировании взаимосвязи между тем-
поральностью и самоэффективностью; понимание этой взаимосвязи открывает новые 
возможности для разработки эффективных стратегий личностного развития и психо-
логической поддержки в различных жизненных ситуациях. 

Заключение. Таким образом, большинство исследований подтверждают поло-
жительную связь между сбалансированной временной перспективой (особенно ори-
ентацией на будущее) и высокой самоэффективностью. Однако механизмы этой взаи-
мосвязи требуют дальнейшего изучения. Культурный контекст оказывает значитель-
ное влияние на восприятие времени и самоэффективность, что необходимо учитывать 
при разработке психологических интервенций. Возрастные особенности также игра-
ют важную роль во взаимосвязи темпоральности и самоэффективности, что отражено 
в работах по возрастной психологии. Недостаточно изучена роль цифровых техноло-
гий в формировании новых паттернов темпоральности и их влияния на самоэффек-
тивность личности. Требуется больше лонгитюдных исследований для понимания 
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динамики взаимосвязи темпоральности и самоэффективности на протяжении жиз-
ненного пути человека. 
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Тема информационных технологий в работе педагога-психолога является крайне 

актуальной и важной в современном образовательном процессе. Ведь роль цифровых ин-
струментов в психолого-педагогической деятельности приобретает все большее значе-
ние и влияет на эффективность работы специалиста, важно знать, как грамотно оптими-
зировать свою работу благодаря разнообразным инструментам в цифровое время. Цель 
исследования – выявить информационные технологии для оптимизации работы педаго-
га-психолога по диагностической и коррекционной работе. 

Материал и методы. Материал: научная литература, интернет-источники. Ме-
тоды: изучение литературы по проблеме; анализ, сравнение, систематизация, обоб-
щение информации. 

Результаты и их обсуждение. Информационная технология – совокупность методов и 
способов получения, обработки, представления информации, направленных на изменение её 
состояния, свойств, формы, содержания и осуществляемых в интересах пользователей [1]. 

Внедрение современных IT-технологий позволяет повысить качество предоставля-
емых услуг, эффективнее вести документацию, улучшать мониторинг и аналитику дан-
ных, оптимизировать коммуникацию с учениками и их родителями, использовать специ-
ализированные программы для диагностики и коррекции психологических проблем, а 
также проводить онлайн-консультации и обучающие мероприятия, что особенно акту-
ально в условиях удаленного обучения и работы.  

Онлайн-формат позволяет дистанционно поддерживать контакт с учениками, ро-
дителями и коллегами, обмениваться информацией и опытом, создавать онлайн-ресурсы 
и материалы для самостоятельного изучения. Кроме того, современные технологии поз-
воляют использовать разнообразные интерактивные учебные платформы, программы 
для тренировки навыков саморегуляции, игровые приложения для развития эмоцио-


