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Жизнь человека определена временем как хронологически, так и психологи-
чески. Временная перспектива опосредует успешное функционирование личности, 
поскольку взаимосвязана с профессиональной, социальной, ценностно-смысловой 
сферами. Рост интереса к изучению феноменов, связанных с присутствием индиви-
да во времени и использованием жизненного пространства, отмечается ещё со вре-
мён оформления психологии в качестве научной дисциплины. Одним из первых о вре-
менном континууме прошлое-настоящее-будущее заговорил Л. К. Франк, где феномен 
«временная перспектива» (в терминах Л. К. Франка – «жизненное пространство») со-
держит в себе три временные направленности – прошлое, будущее и настоящее [15]. 

Понимание Л. К. Франком феномена временной перспективы дополнил К. Левин, 
разработавший пространственно-временную модель и определивший временную пер-
спективу как взгляд человека на своё прошлое и будущее в определённый момент вре-
мени [19]. Автор останавливался на широте временной перспективы личности, где 
представления о будущем и воспоминания и формируют временную перспективу, ко-
торая определяет границы психологического поля [19]. Можно заключить, что вре-
менная перспектива в понимании автора включает оценку событий прошлого, воз-
можные сценарии будущего и план «текущего» момента.

Понятие явления временной перспективы было расширено П. Фрессом, указав-
шим на существование «временного кругозора», где человек способен локализовать 
во времени произошедшие с ним события, последовательно их расположить. Результат 
подобной структуризации ситуаций прошлого – сформированное эмоциональное от-
ношение к пережитым событиям, позволяющее предвосхищать подобные ситуации 
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в будущем [14]. Таким образом, можно заметить аффективный компонент в теории 
П. Фресса, где индивид не просто представляет (когнитивная составляющая), но и оце-
нивает (эмоциональная составляющая) произошедшие с ним события.

Обращаем внимание на то, что рассмотрение названными авторами сути фено-
мена во многом сходится. По мере изучения данного явления появлялось всё больше 
вопросов для рассмотрения, следовательно возникало и больше дискуссий. Как от-
метила Н. М. Савлакова, трудности в определении понятия временной перспективы 
связаны с разрозненностью мнений относительно определения его границ, структур-
ных компонентов [10]. Имеющаяся разрозненность представлений нашла отражение 
в различных теоретических подходах отечественных и зарубежных авторов, выделив-
ших определённые компоненты временной перспективы. 

Настоящий теоретический обзор предполагает рассмотрение мотивационного, си-
туационно-детерминированного, событийного, типологического подходов к понима-
нию феномена временной перспективы. 

Мотивационный подход. Возвращаясь к структурным компонентам, отметим мо-
дель Ж. Нюттена, представившего структуру временной перспективы как совокупность 
мотивационных установок, расположенных во времени. Мотивационные установки 
есть когнитивные репрезентации объектов-целей в сознании, отражающие потребно-
сти индивида [9]. Можно сказать, что Ж. Нюттен подчеркнул когнитивную переработ-
ку объектов-целей, где изменения представлений будущего отражаются на поведении 
индивида. Выстраивая взаимосвязь между поведением «здесь и сейчас» и целями в бу-
дущем, субъект способен регулировать своё поведение в настоящем. 

Ж. Нюттен ввёл понятия «временная установка» и «временная ориентация». По 
его мнению, временная установка есть аффективная составляющая, которая проявля-
ется в позитивном или негативном отношении ко временному континууму. Временная 
ориентация – поведенческая составляющая, которая характеризуется направленно-
стью индивида на объекты-цели прошлого, настоящего или будущего [9]. Согласно 
Ж. Нюттену, временная перспектива представляет собой иерархию целей, присущих 
личности. Эта иерархия выполняет функцию сопоставления способностей и целей 
на будущее.

Таким образом, Ж. Нюттен рассматривал временную перспективу как мотивацион-
ное образование, включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты. В дальнейшем это направление исследований продолжили развивать В. Ленс, 
Т. Гисме, З. Залески [16; 18; 21].

Согласно когнитивно-мотивационной теории В. Ленса, настойчивость в достиже-
нии целей может уменьшаться по мере увеличения временного расстояния: чем дальше 
цель, тем меньше усилий прилагает индивид для её достижения. Человек не прикла-
дывает достаточно усилий, если осознает, что цель трудно достижима или её дости-
жение удалено во времени [18].

T. Гисме подчёркивал влияние временной перспективы как мотивационной осно-
вы успеха или неудачи. Он считал, что возможность предвидеть будущее зависит от 
человеческой способности формировать различные потребности, связанные с долго-
срочным будущим, что предполагает наличие долгосрочной временной перспекти-
вы. По мнению T. Гисме, более широкий спектр предполагаемых событий в будущем 
способствует более интенсивной активности в настоящем, а избегание долгосрочно-
го планирования может привести к пассивному ожиданию будущего [16].
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З. Залески объединил взгляды В. Ленса и T. Гисме, считая, что долгосрочные цели 
достижимы только через промежуточные этапы планирования деятельности [21]. 
Внимание учёного было приковано к протяжённости временной перспективы. С его 
точки зрения долгосрочная перспектива способствует достижению целей и прино-
сит удовлетворение, при этом краткосрочная перспектива не предполагает последова-
тельного достижения целей и получения удовлетворения от реализации планов [21].

Таким образом, представители мотивационного подхода (В. Ленс, Т. Гисме, 
З. Залески, Ж. Нюттен) подчёркивали ключевую роль будущего как движущей силы 
человеческого поведения и отмечали зависимость протяжённости временной перспек-
тивы от планирования деятельности, создания стратегий развития и сценариев буду-
щих событий. 

Ситуационно-детерминированный подход. В некотором смысле обобщённое рас-
смотрение временной перспективы предложили Ф. Зимбардо и Дж. Бойд. Временная 
перспектива рассматривается ими как ключевой аспект в построении психологическо-
го времени, где посредством когнитивных процессов жизненный опыт человека раз-
деляется на прошлое, настоящее и будущее [12]. На временную ориентацию может 
оказывать влияние ряд внешних переменных, однако она может стать и стабильной 
характеристикой личности, когда внимание человека фокусируется только на опреде-
лённом временном периоде. По мнению Ф. Зимбардо, временная перспектива – ско-
рее феномен неосознаваемый, следовательно, для её изменения необходимо проана-
лизировать внешние факторы, которые являются решающими в её формировании [12]. 

Отношение индивида ко времени можно описать пятью факторами – позитивное 
прошлое, гедонистическое настоящее, негативное прошлое, фаталистическое насто-
ящее и будущее [12]. Временная перспектива играет ключевую роль в определении 
целей и принятии решений. Субъект может быть сосредоточен на текущей ситуации 
(ориентация на настоящее), прошлом опыте (ориентация на прошлое) или беспоко-
иться о будущих возможностях и рисках (ориентация на будущее). Авторы выделяют 
сбалансированную временную перспективу, которая позволяет без затруднений пере-
ключаться между прошлым, настоящим и будущим. Следовательно, для индивидов, 
обладающих такой временной ориентацией, характерно ясное понимание событий 
прошлого, ситуаций настоящего и целей будущего. 

Этот факт, несомненно, является достоинством теории Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, 
так как позволяет изучать временную перспективу с позиции сбалансированности её 
составляющих, а значит и в изменяющихся обстоятельствах, в то время как предыду-
щие рассмотренные нами теории отличаются концентрацией на будущем. 

Событийный подход. Изучение прошлого, настоящего и будущего в их единстве 
представлено в теории Е. И. Головахи и А. А. Кроника, которые разработали концеп-
цию анализа межсобытийных связей [4]. Так, учёные выделяют целевые и причин-
ные отношения: в случае причинных отношений предшествующие события опреде-
ляют последующие, в случае целевых – последующие события есть детерминанта 
предшествующих. 

Авторы отмечают, что посредством изучения межсобытийных связей можно опре-
делить несогласованность хронологической и психологической удалённости (инвер-
сия удалённости) и отделение центральной позиции от настоящего при переносе этого 
центра в прошлое или будущее (временная децентрация). В рамках данной концеп-
ции были выделены параметры временной перспективы: дифференцированность на 
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ближайшую и отдалённую временную перспективу, реалистичность, продолжитель-
ность, согласованность и оптимистичность временной перспективы [4]. Таким обра-
зом, с точки зрения событийного подхода временная перспектива есть субъективная 
структура, представленность в сознании человека событий, связанных между собой.

Типологический подход. Отдельно стоит выделить типологический подход, где лич-
ность воспринимается как активный субъект, который способен самостоятельно регу-
лировать временные отрезки. К. А. Альбуханова предложила выделить психологиче-
скую, личностную и собственно жизненную временную перспективу. Психологическая 
перспектива включает в себя представления о планах в будущем, способность выстра-
ивать и структурировать будущее, осознавать свои перспективы. Личностная перспек-
тива предполагает установку на достижение запланированного будущего и готовность 
к нему. Собственно жизненная перспектива есть в некотором смысле жизненный по-
тенциал личности, который продиктован её способностями, прошлым опытом, раз-
витием [1]. 

В связи с тем, что для полного понимания феномена временной перспективы не-
обходимо учитывать различные разработанные концепции и теории, которые освеща-
ют одни аспекты и одновременно игнорируют другие, нами составлена обобщающая 
таблица, отражающая суть теорий (табл. 1). 

Таблица 1 
Теории временной перспективы (ВП)

Подходы Содержание 

Мотивационный подход  
(В. Ленс, Т. Гисме, 

З. Залески, Ж. Нюттен)

• 3 компонента ВП: 
когнитивный (когнитивная переработка объектов-целей, 
представления будущего), 
аффективный (временная установка), 
поведенческий (временная ориентация);

• категория «долгосрочной/краткосрочной ВП», связан-
ной с планированием деятельности

Ситуационно-
детерминированный подход 

(Ф. Зимбардо, Дж. Бойд)

• 3 компонента ВП: когнитивный, аффективный, пове-
денческий;

• выделение ситуационных (внешних) переменных;
• пять факторов: позитивное прошлое, гедонистическое 

настоящее, негативное прошлое, фаталистическое на-
стоящее и будущее

Событийный подход 
(Е. И. Головаха, А. А. Кроник)

• концепция анализа межсобытийных связей;
• выделение целевых и причинных отношений, опреде-

ление инверсии удалённости и временной децентрации

Типологический подход 
(К. А. Альбуханова)

• восприятие личности как активного субъекта, способ-
ного самостоятельно регулировать временные отрезки;

• выделение психологической, личностной и собственно 
жизненной ВП

Любая научная теория, концентрируясь на конкретных областях в изучении вы-
бранных явлений, так или иначе не затрагивает отдельные аспекты, которые могут 
быть отмечены в теориях других авторов. Согласно идее межпарадигмального диалога, 
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психологические феномены необходимо изучать многопланово. Так, изучение времен-
ной перспективы должно быть построено на диалоге существующих теорий. Как вер-
но подчеркнула Н. М. Савлакова, для исследования временной перспективы личности 
важно проводить анализ с учётом различных теоретических подходов через межпа-
радигмальный диалог [10]. Один из плюсов этого метода заключается в возможности 
объединения сильных сторон разных теорий для компенсации их слабостей. Такой 
подход стимулирует более глубокое изучение объекта исследования путём использо-
вания продуктивных идей и достижений других теорий, а также разработанных ме-
тодов исследования.

На основе анализа основных теоретических подходов временную перспективу лич-
ности можно определить как «совокупное видение человеком событий собственной 
жизни, представление их в определённой временной отнесённости» [10, с. 18]. Таким 
образом, по мнению учёных, понимание феномена временной перспективы сходит-
ся на интеграции прошлого, настоящего и будущего, которая детерминирует актив-
ность индивида. 

Отдельно отметим уникальную ветвь понимания временной перспективы разны-
ми поколениями, нашедшую отражение в современной зарубежной литературе [20]. 
Так, для подтверждения методологических оснований этой теории в стадии разра-
ботки находится опросник «Временные перспективы поколений» («Generational Time 
Perspective»). По мнению Ц. Тимошик-Томчак, личность обладает способностью вы-
ходить на рамки собственной временной перспективы, представляя не только цели 
собственного будущего, но и будущего поколений. Поколенческая временная перспек-
тива – это когнитивно-аффективное представление будущего, относящегося к жиз-
ни общества в отдаленном будущем (до которого нынешнее поколение людей не до-
живёт) [20]. По своей природе эта форма временной перспективы выходит за рамки 
жизни отдельного человека и фокусируется скорее на социальных аспектах явлений, 
которые могут существовать в будущем. Как видим, интерес к проблемному полю су-
ществует до сих пор, что продиктовано проблемами современного общества, подни-
мающего вопросы прошлого, настоящего и, конечно, будущего в сложившихся соци-
ально-экономических условиях. 

В дальнейшем исследования временной перспективы стали развиваться в другом 
русле с опорой на уже полученные теоретические концепции, фокусируясь на инди-
видуальных и личностных плоскостях человеческой жизни: возрасте, поле, социаль-
ной и профессиональной принадлежности. 

Подробнее остановимся на половозрастных характеристиках. Временная перспек-
тива концептуализируется как пластичная, когнитивно-мотивационная конструкция, 
которая развивается и изменяется в зависимости от опыта на протяжении жизни [10]. 
К. Левин утверждал, что в детстве люди сосредоточены на настоящем, а в подрост-
ковом возрасте узнают, что жизнь включает в себя как прошлое, так и будущее [19]. 
Л. К. Франк говорил о том, что дети будут иметь ограниченную временную перспек-
тиву, а пожилые люди будут демонстрировать более широкие диапазоны в мышлении 
о времени [15]. Более современные исследования, например Н. П. Шиловой, подчёр-
кивают возрастные различия в представлениях о будущем [11]. Подростки не име-
ют чётко определённых представлений о будущем в отличие от более старших воз-
растных групп. Представители ранней юности фокусируются на профессиональном 
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становлении, жизненных возможностях и создании семьи, поздней юности – соотно-
сят своё время и возможности. 

Е. В. Веденеевой и Е. В. Забелиной проведено исследование временной перспекти-
вы в условиях глобализации [3]. Содержательное наполнение компонентов структуры 
психологического времени на выборке студентов носило психологически непродук-
тивный, пессимистический характер: негативное отношение ко времени, несбалан-
сированная временная перспектива с преобладанием негативно воспринимаемого 
прошлого и фаталистически воспринимаемого настоящего, а также стремление к про-
крастинации. Изучение структуры психологического времени у студентов позволи-
ло выявить тревожную тенденцию: преобладание негативных установок и пессими-
стических прогнозов. 

Исследование Д. Лаурейро-Мартинез и коллег, посвящённое возрастным разли-
чиям временной перспективы, продемонстрировало, что по мере взросления времен-
ная перспектива трансформируется и люди старшего возраста скорее оглядываются 
на своё прошлое без отрицательных эмоций, а также предпочитают фаталистическо-
му настоящему гедонистическое [17].

По данным исследования, полученным Ч. Н. Монгуш, в молодом возрасте пол не 
оказывает существенного влияния на расстановку мотивационных объектов во времен-
ной перспективе и её наполненность различными категориями, однако он оказывает 
влияние на аффективную оценку временной перспективы. Женщины более позитив-
но оценивают своё настоящее и будущее, а мужчины имеют положительную уста-
новку на своё прошлое. В зрелом возрасте половые различия проявляются у женщин 
в большем стремлении к самореализации по сравнению с мужчинами, а также поло-
вые различия в аффективной оценке в зрелом возрасте проявляются в более отрица-
тельной временной установке к своему будущему чаще у женщин, чем у мужчин [6]. 

Особенности временной перспективы в период ранней взрослости затронуты в ис-
следовании В. Н. Бородиной и Е. Д. Диаконовой [2]. Авторами установлено, что для 
женщин такого возраста более характерны постановка будущих целей и планирова-
ние, прошлое они воспринимают гораздо позитивнее мужчин, как опыт, способству-
ющий их развитию и становлению. У мужчин этого же возраста отмечается восприя-
тие событий прошлого в негативном ключе, ориентация на будущее выражена слабо. 

Видение человеком событий собственной жизни с точки зрения их временной от-
несённости используется отделами управления персоналом, поэтому со стороны ор-
ганизаций очевиден запрос в теоретическом материале. Следовательно, многие иссле-
дования посвящены изучению временной перспективы сотрудников компаний. 

Исследование временной перспективы будущего в контексте функционирования 
организации предлагают Корт В. Рудольф и Ханнес Захер, где профессиональная бу-
дущая перспектива работников рассматривается как восприятие ими своего будущего 
в процессе трудовой деятельности [13, c. 90]. Удалось установить, что такая професси-
ональная перспектива отрицательно взаимосвязана с индивидуальными характеристи-
ками, включая возраст, общий стаж работы, стаж работы в конкретной организации, 
уровень образования. В свою очередь положительная взаимосвязь обнаруживается 
с переменными самооценки физического здоровья, а также опыта автономии профес-
сиональной деятельности.

В исследовании Т. А. Нестика показана зависимость временной перспективы от 
ряда особенностей организационной культуры. Автор выявил, что по сравнению 
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с неуспешными руководителями (сотрудниками) успешные имеют более высокие по-
казатели ориентации на будущее [8]. По результатам исследования А. А. Карелина, 
в структуре временной перспективы успешных сотрудников доминируют временные 
ориентации будущего и позитивного прошлого. В структуре временной перспективы 
неуспешных сотрудников доминируют временные ориентации негативного прошло-
го и фаталистического настоящего [5]. 

Были предприняты попытки выявить временную перспективу сотрудников органи-
заций в условиях неопределённости. Например, К. Муздыбаеву удалось установить, 
что личность, находящуюся в ситуации неопределённости, отличает достаточно со-
кращённая временная перспектива, значительная временная дезориентация и её не-
определённость, негативно окрашенная аффективная оценка настоящего [7]. Можно 
заключить, что сотрудник компании, находясь в ситуации неопределённости, может 
отличаться сниженным уровнем мотивации, отрицательным отношением к настояще-
му, сниженной активностью и сниженным участием в рабочих процессах, что и уда-
лось обнаружить исследователям. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет констатировать, что, 
несмотря на огромный пласт научной информации, содержание феномена временной 
перспективы зависит от подхода, которого придерживается исследователь. В научной 
литературе всё ещё не предложено единого определения феномена временной пер-
спективы ввиду разрозненных представлений касательно её структуры. В нашем ис-
следовании временная перспектива рассматривается как ключевой аспект в построе-
нии психологического времени, где посредством когнитивных процессов жизненный 
опыт человека разделяется на прошлое, настоящее и будущее. Субъект может быть со-
средоточен на текущей ситуации (ориентация на настоящее), прошлом опыте (ориен-
тация на прошлое) или беспокоиться о будущих возможностях и рисках (ориентация 
на будущее). Однако подчеркнём, что единой точки зрения на удельный вес прошло-
го, настоящего и будущего у исследователей до сих пор нет. Учёными не отрицается 
мотивационная составляющая временной перспективы, и удельный вес данного про-
блемного поля в научной литературе увеличивается.
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