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Аннотация
В статье представлены результаты исследования взаимосвязи временной 
перспективы и тематик значимых жизненных событий в юношеском воз-
расте на выборке из 1394 человек, из них– юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 23 лет. В результате исследования было выявлено, что сущест-
вует возрастная разнонаправленная динамика в представлении о следу-
ющих периодах: «обучения в школе», «профессионального обучения», 
«профессиональной автономии», «будущего», «открытого настоящего». 
Так «обучение в школе» положительно связывается современной моло-
дежью с развлечениями и отрицательно с учебой и работой в прошлом, 
и общением, и контактами в будущем. Период «профессионального об-
учения» связан для юношей и девушек со всеми значимыми событиями 
в их жизни, кроме событий, касающихся развлечений в будущем. Пери-
од «профессиональной автономии» связан с событиями, направленными 
на дело (включая и профессиональную деятельность, и учебу) и в прош-
лом, и в будущем. Все важные события в настоящем зависят от желания 
обладать какими-то качествами, свойствами, умениями. И одновременно 
с этим желанием связывается важность общения и развлечений в прош-
лом, и важность развлечений, и конкретных дел (учебных и профессио-
нальных) в будущем. Результаты исследования могут представлять интерес 
для организации работы со старшеклассниками и студентами по форми-
рованию временной перспективы будущего.
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Abstract
This article presents the results of  a study of  the relationship between the time per-
spective and themes of  significant life events in adolescence. The study involved 
1,394 boys and girls aged 14 to 23 years. It was revealed that there is an age-related 
multidirectional dynamics in the representation of  the following periods: “studying 
at school”, “vocational training”, “professional autonomy”, “future”, “open present”. 
For example, modern youth associate “learning at school” positively with entertain-
ment and negatively with study and work in the past and with communication and 
contacts in the future. The period of  “professional training” is associated with all sig-
nificant events in their lives except for events related to entertainment in the future. 
The period of  “professional autonomy” is associated with events aimed at business 
(including both professional activity and study) both in the past and in the future. 
All important events in the present depend on the desire to possess some qualities, 
properties, skills. And at the same time, the significance of  communication and en-
tertainment in the past and the importance of  entertainment and specific activities 
(educational and professional) in the future are associated with this desire. The re-
sults of  the study may be of  interest for the organization of  work with high school 
students and students on the formation of  a time perspective of  the future.
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ВВЕДЕНИЕ
Юношеский возраст – это наименее изученный период современной возрастной психологии. Мно-

гие авторы предлагают объединять его с подростковым возрастом, некоторые выделяют его как отдель-
ный, разделяя при этом на периоды ранней юности и поздней юности [1–3]. Во многих зарубежных 
исследованиях сейчас рассматривается такой период развития, как «появляющаяся взрослость» (англ. 
«emerging adulthood»), включающий в себя как старших подростков, весь период получения професси-
онального образования, так и начало взрослости. Дж. Арнетт определяет его как период непредсказуе-
мости событий будущего и невозможности в отнесении себя ко взрослым или к детям [4]. В целом су-
ществующие исследования изучают разные взгляды на юношество или «появляющуюся взрослость», 
поскольку этот период отличается от подросткового и взрослого возраста, исследователям важно очер-
тить признаки его как отдельного возрастного этапа [5]. 

Особенно актуальным становится изучение того, как ожидания на будущее могут объяснить теку-
щее поведение. Способы, с помощью которых представления о будущем связываются с текущим по-
ведением, и конкретные модели поведения в формате «сейчас или никогда» мало исследованы [6; 7]. 
Например, контекст исследования Р.Д. Райверта состоял в том, чтобы лучше понять области исследо-
ваний, которые происходят в молодом возрасте. В качестве компонента своего исследования ученый 
закодировал открытые ответы на вопрос: «Как часто вы делаете или пытаетесь что-то сделать, пото-
му что думаете, что не сможете сделать это позже, когда станете взрослым?» [7, c. 382]. Его исследо-
вание, безусловно, является отправной точкой в понимании взглядов молодых людей на то, что они 
считают важными и значимыми событиями в своем возрасте. В частности, согласно его данным – это 
время предназначено для того, чтобы получать как можно больше удовольствий, прежде чем остепе-
ниться. Исследование Р.Д. Райверта ограничено временным периодом настоящего времени (т. е. не-
обходимость делать что-то сейчас, что юноши и девушки не смогут сделать позже) [7]. Согласно дан-
ным исследователя, наиболее распространенной темой событий важных для реализации юношами 
и девушками в настоящем были путешествия/приключения, а затем социальные события, межлич-
ностные отношения, беззаботный образ жизни, спорт, учеба/карьера (возможность сменить школу 
или сменить работу) и независимость/личное выражение.

На наш взгляд, такой подход к изучению времени, ориентированный только на настоящее, доволь-
но пессимистичен. Возможно, что некоторые молодые люди действительно придают большое значе-
ние развлечениям, т.е. путешествиям и приключениям в своем настоящем, потому что важно успеть это 
реализовать до того, как они станут взрослыми (текущая перспектива), но также они могут считать эти 
события полезными в подготовке их к взрослым ролям (будущая перспектива). Таким образом, внима-
ние к взглядам молодых людей на поведение «сейчас или никогда» отражает одну важную точку зрения 
на период юношеского возраста, но не охватывает другие, возможно, важные взгляды, которые моло-
дые люди могут иметь на этот период своей жизни.

Так, Дж.Н. Бойд и П.Г. Зимбардо утверждают, что настоящая и будущая ориентации не обязатель-
но полярные противоположности, но ортогональны, поскольку некоторые люди могут думать как 
о настоящем, так и о будущем. Хотя изучение временной перспективы показывает, что ориентация 
на будущее и/или на настоящее может влиять на текущие траектории молодых людей через форми-
рующуюся зрелость, мы очень мало знаем о том, как молодые люди рассматривают конкретно свою 
нынешнюю стадию развития [8]. Наше исследование согласуется с позицией Дж.Н. Бойда и П.Г. Зим-
бардо в части того, что временная перспектива влияет на поведение юношей и девушек в настоящем, 
в частности, эта работа предполагает, что взгляд юношей и девушек на будущий период времени мо-
жет повлиять на их текущее поведение. Однако результаты этих, а также других исследований не по-
зволяют понять, как формирование будущей жизни и временной перспективы могут быть связаны 
с текущими способами поведения и придания важности событиям жизни представителей юношеско-
го возраста или «появляющейся взрослости» [9; 10].

Соответственно, целью проведенного исследования стало выявление связи временной перспекти-
вы собственной жизни в юношестве или возрасте «появляющейся взрослости» с тематиками значимых 
жизненных событий.
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МЕТОДЫ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы исследовали взаимосвязи временной перспективы с тематиками значимых жизненных событий 

у юношей и девушек от 14 до 23 лет. В соответствии с основами культурно-исторической психологии 
и современными тенденциями в психологических исследованиях взросления в этот период попадает 
старший подростковый возраст, ранний юношеский, поздний юношеский возраста, возраст молодости 
или возникновения взрослости [1–3]. Общее количество респондентов, участвовавших в исследовании, 
составило 1394 человек, из них – юноши и девушки от 14 до 23 лет: 14-летних – 157 чел., 15-летних – 
120 чел., 16-летних – 313 чел., 17-летних – 255 чел., 18-летних – 161 чел., 19-летних – 102 чел., 20-лет-
них – 85 чел., 21-летних – 107 чел., 22-летних – 43 чел., 23-летних – 51 чел. Выборка проходила через 
рассылку в образовательные организации России по электронной почте со ссылкой на исследование. 
Желающим принять участие были описаны условия тестирования и предоставлен персональный ком-
пьютер. От каждого участника было получено согласие на участие в исследовании. 

В качестве первого метода исследования выступает методика «Прошлое, настоящее, будущее», которая раз-
работана А.Л. Венгером и Ю.М. Десятниковой [11]. Участникам исследования было предложено написать 
по пять самых важных событий их прошлой, настоящей и будущей жизни. Дополнительно юноши и девуш-
ки указывали временной период, в который каждое из выбранных ими событий произошло или произойдет. 
Анализ различий временной перспективы жизненного пространства был проведен при помощи характери-
стик временной удаленности прошлого относительно настоящего и будущего относительно настоящего. Для 
определения содержательных характеристик значимых событий мы опирались на работы Ж. Нюттена [12]. 
Такими тематиками значимых событий стали: дело (события, связанные с активностью, направленной на то, 
чтобы что-то сделать, т.е. и профессиональная деятельность, и учеба), общение (события, связанные с кон-
тактами с другими людьми), развлечения (события, связанные с отдыхом, играми и интересными занятиями).

Вторым инструментом стал метод незаконченных предложений для определения временной перспекти-
вы Ж. Нюттена. В использованной интерпретации методики было 20 фраз, сформулированных в положи-
тельной форме с применением положительных индукторов: «Я хочу...», «Я надеюсь...» и 10 следующих фраз: 
«Я не хочу…», «Я боюсь…», основанных на отрицательных индукторах. Испытуемые должны были закон-
чить фразу и как можно больше написать о своих желаниях. Длина и построение фразы не имели значения.

Обработка фраз строилась по временному коду анализа содержания Ж. Нюттена [12]. Для кодировки 
временных характеристик Ж. Нюттен использует два типа символов: в категориях периодов календарно-
го времени и в категориях периодов социальной и биологической жизни субъекта, разделяя социальную 
жизнь человека на три части: период обучения, взрослости, старости. В периоде обучения наши испы-
туемые выделяли две части – школа и профессиональное образование после школы, в периоде взросло-
сти: профессиональную автономию или, другими словами, – работу. Ж.Нюттеном вводится также символ 
«жизнь» для обозначения тех временных характеристик, которые относятся ко всему периоду предстоящей 
жизни или которые нельзя точнее локализовать. В рамках этих временных характеристик испытуемые вы-
деляли периоды «открытое настоящее» и «историческое будущее». Открытое настоящее выделяется в тех 
случаях, когда человек пишет о своем желании обладать какими-то качествами, свойствами, умениями (на-
пример, быть красивым, уметь говорить по-английски), которое в определенном смысле не ограничено 
во времени, «сегодня и ежедневно». «Историческое будущее» – обозначает период, связанный не только 
с жизнью отдельного человека, но и с жизнью людей, всего человечества («Чтобы никогда не было войны»).

Для обеспечения валидности контент-анализ результатов по обеим методикам проводился пятью экс-
пертами – психологами и педагогами, кандидатами и докторами наук. В случае расхождения в интер-
претации полученных данных результаты обсуждались коллегиально для принятия финальной оценки. 
Обработка данных осуществлялась при помощи статистического программного пакета «R» (версия 21.0). 
Корреляционный анализ проведен при помощи коэффициента Стьюдента. Были использованы уров-
ни значимости: минимальный р≤0,05 и достаточный р≤0,01.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На первом этапе исследования мы проанализировали, как выделенные для анализа категории связа-

ны с изменением возраста участников исследования (увеличением возраста). Результаты этого сравне-
ния представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Взаимосвязь выделенных категорий анализа с возрастом участников исследования
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Условные обозначения: * p <0,05. ** p <0,01.

Составлено авторами по материалам исследования

Итак, возраст положительно связан с важными событиями о том, чтобы что-то сделать в прошлом и с со-
бытиями общения и межличностного взаимодействия в будущем, и отрицательно со всеми важными собы-
тиями в сфере отдыха и развлечений, общения в прошлом времени, а также с активностью, направленной 
на будущую перспективу. Соответственно, чем старше становится юноша или девушка, тем меньше значения 
он или она придают развлечениям. Активность, направленная на то, чтобы что-то сделать, рассматривается 
ими как важная в их прошлом и менее важная в их будущем. А события, связанные с контактами с другими 
людьми, наоборот, с увеличением возраста оцениваются как менее важные в прошлом и значимые в будущем.

Такие категории временной перспективы, как будущее, прошлое и историческое будущее имеют ста-
тистически значимую положительную связь с увеличением возраста, а период обучения в школе и от-
крытое настоящее отрицательную. Таким образом, возрастная динамика в оперировании категориями 
временной перспективы в юношестве связана с уменьшением значимости времени жизни в школе и же-
ланий обладать какими-то качествами, свойствами, умениями, и увеличением значимости в целом пери-
одов прошлого и будущего, а также периода, связанного с жизнью людей, всего человечества.

На втором этапе исследования была проанализирована взаимосвязь характеристик временной пер-
спективы и значимых событий собственной жизни юношей и девушек между собой. Статистический 
анализ представлен в табл. 2.

Таблица 2
Взаимосвязь характеристик временной перспективы и значимых событий собственной 

жизни в юношеском возрасте
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В интервале дня -0,049 -0,025 -0,044 -0,016 -0,036 -0,006 -0,082** -0,012 0,034

Обучение в школе -0,137** 0,006 0,022 0,047 -0,033 0,070** 0,022 -0,070** 0,005
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Категории анализа
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Профессиональное 
обучение

0,149** 0,055* 0,076** 0,130** 0,078** 0,079** 0,142** 0,072** -0,007

Работа 0,085** 0,006 0,006 0,048 0,033 0,016 0,081** -0,021 -0,009

Будущее 0,091** 0,080** 0,051 0,047 0,104** 0,019 0,081** 0,088** 0,027

Открытое настоящее -0,008 0,106** 0,064* 0,055* 0,054* 0,088** 0,074** 0,049 0,066*

Прошлое 0,046 -0,005 -0,011 0,022 0,022 -0,002 -0,022 0,032 -0,030
Историческое буду-
щее

-0,008 0,008 -0,018 0,021 0,016 -0,013 -0,038 0,026 0,019

Условные обозначения: * p < 0,05. ** p < 0,01.

Составлено авторами по материалам исследования

По временному промежутку в интервале дня была получена только одна отрицательная статистиче-
ски значимая связь с жизненными событиями, направленными на то, чтобы что-то сделать в будущем. 
Соответственно, участники исследования не рассматривают события, происходящие в сегодняшнем дне, 
как важные для того, чтобы сделать что-то в будущем.

Временной промежуток «обучение в школе» имеет статистически значимую отрицательную взаимос-
вязь со значимыми событиями, направленными на дело в прошлом и общение в будущем и положи-
тельную статистически значимую взаимосвязь с развлечениями в настоящем. Эти взаимосвязи подчер-
кивают интересную особенность отношения к школе современных молодых людей, важные события, 
связанные с развлечениями, которые сегодня имеют значение для этого периода, при этом события, 
связанные с учебой и работой в прошлом, не относятся к этому периоду и, вероятно, контакты с одно-
классниками в будущем не входят в планы участников исследования.

Временной промежуток «профессионального обучения» имеет статистически значимую положитель-
ную взаимосвязь со всеми рассматриваемыми значимыми событиями, кроме событий, касающихся раз-
влечений в будущем. Это говорит нам о том, что связанное с периодом профессионального образова-
ния рассматривается юношами и девушками от 14 до 23 лет как важное, и только отдых и развлечения 
в будущем не зависят от этого периода.

Временной промежуток «профессиональной автономии» или, другими словами, «работы» имеет ста-
тистически значимую положительную взаимосвязь со значимыми событиями, направленными на дело 
в прошлом и в будущем. Здесь все очевидно: период зависит от того, как учились респонденты в прош-
лом и связан с тем, как участники исследования будут работать в будущем.

Временной промежуток «будущее» имеет статистически значимую положительную взаимосвязь с важны-
ми событиями, касающимися общения, и с тем, чтобы что-то сделать в прошлом и будущем, а также с об-
щением в настоящем. Соответственно, будущее для участников исследования зависит от контактов и обще-
ния в любом времени и также, как и период «работы» связывается с учебой и работой в прошлом и будущем.

Временной промежуток «открытое настоящее» имеет статистически значимую положительную взаи-
мосвязь со всеми важными событиями в настоящем, а также развлечениями в прошлом и будущем, об-
щением в прошлом. Учитывая, что у Ж.Нюттена этот временной промежуток указывает на описание 
желания обладать какими-то качествами, свойствами, умениями, мы можем сделать вывод, что все важ-
ные события в настоящем зависят от этих намерений. Одновременно с этим желанием связываются важ-
ность общения и развлечений в прошлом времени и важность развлечений, конкретных дел (учебных 
и профессиональных в том числе) в будущем.

Статистически значимых взаимосвязей с временными категориями анализа «прошлое» и «историче-
ское будущее» получено не было.

Окончание табл. 2
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам исследования было уточнено, что отношение представителей юношества, или, други-

ми словами, возраста «появляющейся взрослости» к временной перспективе собственной жизни и к зна-
чимости разных жизненных событий меняется при переходе от подросткового периода ко взрослости. 
Чем старше юноша или девушка, тем большее значение для него или нее имеют периоды будущего, 
прошлого, исторического будущего и меньшее значение имеют период обучения в школе и период  
открытого настоящего. В труде Н.Н. Толстых с коллегами было доказано следующее: «Социальные пред-
ставления о школе у подростков отражают достаточно благополучную картину: они наполнены ассо-
циациями, многие из которых носят эмоционально положительную окраску. Их представления о шко-
ле во многом похожи на социальные представления взрослых респондентов (учителей и родителей) 
о школе своего детства. В ядре изученных социальных представлений неизменно оказываются ассоци-
ации, связанные с друзьями и одноклассниками» [13, с. 12].

Данные показывают, что чем старше юноша или девушка, тем большее значение для него или нее 
имеют события, направленные на дело (включая в целом и профессиональную деятельность, и уче-
бу) в прошлом, события общения и межличностного взаимодействия в будущем, и тем меньше зна-
чения он или она придают развлечениям. Здесь важным моментом является тот факт, что в современ-
ном мире значительно изменились формы общения и развлечения. И если мы в своем исследовании 
вслед за Ж.Нюттеном под общением подразумевали события, связанные с контактами с другими людь-
ми, а под развлечениями – события, связанные с отдыхом, играми и интересными занятиями, то сейчас 
часто коммуникацию в сети «Интернет» (далее – Интернет) и социальных сетях рассматривают как об-
щение, то мы здесь придерживаемся точки зрения, описанной В.А. Сушко и Г.Б. Проничевым, что «эта 
раздробленная, непрямая форма общения не удовлетворяет врожденную потребность человека соеди-
няться с другими. Вот почему мы можем провести весь день в социальных сетях, в текстовых сообще-
ниях или по электронной почте, но при этом чувствовать себя одинокими» [14, с. 186]. В целом, учиты-
вая возрастные особенности юношеского возраста, связанные с направленностью личности на будущее, 
мы показали изменения в отношении к значимости событий и временного промежутка [15]. 

Период «обучение в школе» связывается современной молодежью с развлечениями, при этом со-
бытия, связанные с учебой и работой в прошлом, не относятся к этому периоду и, вероятно, контак-
ты с одноклассниками в будущем не входят в планы современных юношей и девушек. Период «про-
фессионального обучения» связывается со всеми рассматриваемыми значимыми событиями, кроме 
событий, касающихся развлечений в будущем. А период «профессиональной автономии» связан 
с событиями, направленными на дело (включая в целом и профессиональную деятельность, и уче-
бу) в прошлом и в будущем. Эти данные значительно расходятся с результатами Р.Д. Раверта, если 
для него современные юноши и девушки сосредоточены на жизни «здесь и сейчас», то мы видим, 
что представителям юношества или, другими словами, возраста «появляющейся взрослости» свой-
ственны более широкие взгляды на то, чем конкретным они должны заниматься в течение третьего 
десятилетия жизни [7].

Юноши и девушки не рассматривают события, происходящие в сегодняшнем дне, как важные собы-
тия, связанные с тем, чтобы сделать что-то в будущем. Соответственно, будущее для участников иссле-
дования зависит от контактов и общения в любом времени и так же, как и период «работы» связывается 
с учебой и работой в прошлом и будущем. Все важные события в настоящем зависят от желания обладать 
какими-то качествами, свойствами, умениями. И одновременно с этим желанием связывается важность 
общения и развлечений в прошлом и важность развлечений и конкретных дел (учебных, и профессио-
нальных в том числе) в будущем. На наш взгляд эти данные объясняют выводы Дж.Н. Бойд и П.Г. Зим-
бардо о том, что юноши / девушки в будущей временной перспективе планируют менее рискованное 
поведение, в то время как в событиях настоящего времени, как правило, больше рискуют и имеют от-
рицательные взаимодействия с другими людьми [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье представлены результаты исследования взаимосвязи временной перспективы с те-

матиками значимых жизненных событий в юношестве. Для более старших представителей  юношества 
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характерно придавать большее значение периодам будущего, прошлого и исторического будущего 
и меньшее значение периоду обучения в школе и периоду открытого настоящего. Для представителей 
поздней юности события, направленные на дело (включая в целом и профессиональную деятельность, 
и учебу) имеют большее значение в прошлом, события общения и межличностного взаимодействия 
в будущем, развлечения для них имеют меньшее значение, чем для более младших юношей/девушек.

Период «обучение в школе» связывается современной молодежью с развлечениями при этом собы-
тия, связанные с учебой и работой в прошлом, не связаны с этим периодом, важность будущих контак-
тов и общения также не связывается с этим временем. Период «профессионального обучения» связан 
со всеми  значимыми событиями, кроме событий, касающихся развлечений в будущем. А период «про-
фессиональной автономии» связан с событиями, направленными на дело (включая в целом и профес-
сиональную деятельность, и учебу) в прошлом и в будущем. Будущее для современных юношей и де-
вушек зависит от контактов и общения в любом времени, и так же, как и период «работы» связывается 
с учебой и работой в прошлом и будущем. Все важные события в настоящем зависят от желания обла-
дать какими-то качествами, свойствами, умениями, кроме того, с этим желанием связывается важность 
общения и развлечений в прошлом и важность развлечений и конкретных дел (учебных и профессио-
нальных в том числе) в будущем.

Полученные результаты имеют большое значение для понимания особенностей построения времен-
ной перспективы будущего современными юношами и девушками, их поведения в настоящем.

Важным направлением для следующих исследований может стать уточнение взаимосвязи временной 
перспективы с новыми формами общения и развлечения в Интернете и социальных сетях, а также ис-
следования влияния индивидуальных особенностей на формирование временной перспективы.
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