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Представлен анализ актуальных направлений исследования психологического време-
ни личности в  зарубежной и  отечественной психологии, обоснована необходимость 
изучения динамики психологического времени в  юношеском возрасте в  условных 
«точках бифуркации», связанных с  вынужденной необходимостью осуществления 
личностного выбора: в  ранней и  поздней юности. Показана целесообразность иссле-
дования взаимосвязи психологического времени с  личностной идентичностью как 
предиктора самореализации или дезадаптации личности на этапе юношества. Пи-
лотажное исследование, представленное в  данной работе, направлено на выявление 
различий в  содержательных характеристиках и  структуре психологического време-
ни в  ранней и  поздней юности. Констатирующий эксперимент проводился с  двумя 
группами (общее число участников 50 человек). Диагностический инструментарий: 
методика Ф. Зимбардо по временной перспективе (ZTPI), адаптированная А. Сырцо-
вой, методика «Шкала переживания времени» Е.И.  Головахи, А.А.  Кроника, а  также 
методика «Статус идентичности» по Марсиа в  модификации опросника Г. и  Р. Ами-
невых. Методы математической статистики: t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок и  коэффициент линейной корреляции Пирсона. Полученные в  пилотажном 
исследовании данные позволили сделать следующие выводы: 1) содержательные ха-
рактеристики психологического времени в  разные периоды юности действительно не 
тождественны; 2)  характеристики психологического времени существенным образом 
коррелируют со статусом идентичности личности, и  такая взаимосвязь имеет боль-
шее значение именно в  период раннего юношеского возраста. Полученные данные 
позволили уточнить дальнейшее направление исследования и  наметить необходимые 
пути психологического сопровождения личности в  период юности в  условиях совре-
менной социальной реальности. Для профилактики дезадаптации и  деструктивной 
реализации личности в  юношеском возрасте предложена целенаправленная работа 
с  психологическим временем личности, с  принятием прошлого и  планированием бу-
дущего, определением приоритетов, целеполаганием и  формированием темпоральной 
компетентности. 

Ключевые слова: психологическое время, юношеский возраст, статус идентичности, 
ситуация выбора, пилотажное исследование, профилактика деструкций.
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This paper presents the current trends analysis of research into the psychological time of 
personality in foreign and domestic psychology, justified the need to study the dynamics of 
psychological time at the period of youth at conditional «points of bifurcation» associated 
with the forced need to make personal choices: in early and late youth. The reasonability 
of investigating the relationship of psychological time with personal identity as a  predictor 
of self-realisation or maladaptation of personality at the stage of youth is shown. The pilot 
study presented in this work is aimed at identifying differences in the content characteristics 
and structure of psychological time in early and late youth. The ascertaining experiment was 
conducted with two groups (the total number of participants is 50 people). Diagnostic toolkit: 
the technique of F. Zimbardo on the time perspective (ZTPI), adapted by A. Syrtsova, the 
technique «Time Experience Scale» by E.I. Golovakhi, A.A. Kronik, as well as the technique 
«Identity Status» according to Marcia in the modification of the questionnaire G. and R. Aminev. 
Methods of mathematical statistics: t-Student’s criterion for independent samples and Pearson’s 
index of linear correlation. The data obtained in the pilot study made it possible to draw 
conclusions that 1) the meaningful characteristics of psychological time in different periods 
of youth are not identical, 2) the characteristics of psychological time significantly correlate 
with the status of personality identity, and such a  relationship is more important precisely 
in the period of early adolescence. The obtained data provided an opportunity to clarify the 
further direction of research and to outline the necessary ways of psychological support of 
the person during his youth in the conditions of modern social reality. For the prevention of 
maladaptation and destructive realization of the personality in the period of youth, targeted 
work is proposed with the psychological time of the personality, with the adoption of the past 
and the planning of the future, the determination of priorities, goal setting and the formation 
of temporal competence.

Keywords: Psychological time, youth, identity status, choice situation, pilot examination, 
prevention of destruction.

Введение

Период юности – этап принципиально важный для становления лично-
сти, формирования картины мира, личностной и  социальной идентичности 
и  жизненных стратегий, определяющих возможности самореализации или 
дезадаптации, в  том числе в  крайних (девиантных) ее проявлениях [1–7]. 
Именно с  юностью в  первую очередь связано планирование жизненных це-
лей и  перспектив, выбор приоритетных сфер самоактуализации, жизненного 
пути, имеющего свою временную архитектонику и  темпоральную структуру 
[8, 9]. Границы юности достаточно условны и  «размыты»: отечественная тра-
диция предписывает выделение периода ранней и  поздней юности (в целом 
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хронологически очерчивая границы юности как 16 лет –  21 год), в  достаточ-
но известной и  признанной в  России периодизации, построенной на основе 
эпигенетического подхода Э.  Эриксона, границы подросткового и  юношеского 
возраста определяются как период 12–19 лет. Очевидно, что периодизация су-
щественным образом зависит не только от теоретических позиций автора, но 
и  от социокультурного контекста, диктующего этапы социализации в  рамках 
сложившихся институтов и  социальных практик, но не менее очевидно, что 
ключевыми возрастными задачами этого этапа в  любом подходе является по-
иск ответа на вопросы «Кто я?» и  «Кем я  хочу быть?». Эти вопросы напря-
мую связаны с психологическим временем личности и статусом идентичности. 
И старшеклассник (или студент среднего, начального профессионального обу-
чения), и студент вуза должны ответить на эти непростые вопросы самопони-
мания (самотождественности) и  личностного выбора. В  ситуации осложнен-
ных социальных условий роста глобальных рисков [10, 11] юность зачастую 
становится периодом экзистенциального кризиса и  выбора аддиктивной или 
иной деструктивной реализации. В  связи с  этим исследование динамики пси-
хологического времени в  разные периоды юности, специфики структуры его 
взаимосвязи со статусом идентичности представляется важным для психоло-
го-педагогической практики сопровождения взрослеющей личности. 

1. Обзор литературы 

Время становится все более важной категорией общественного сознания 
[12], предметом торга [13], источником тревоги [14] или зависимости [15]; 
психологическое время совершенно закономерно становится объектом иссле-
дования в  социологии, обществознании, психологии. Зарубежные (Nuttin J., 
Lens W., Zimbardo P.G., Boyd J.N., Ortuno V.E.C., Janeiro I.N., Paixao M.P., 
Esteves C., Cordeiro P., Furey J.T., Fortunato V.J. и  др.) и  отечественные (Абуль-
ханова-Славская К.А., Даниелян Н.В., Головаха Е.И., Кроник А.А., Нестик Т.А., 
Бредун Е.В., Краснорядцева О.М., Щеглова Э.А., Веденеева Е.В., Забелина Е.В. 
и  др.) исследователи предлагают объяснительные модели и  концепции струк-
туры и содержания психологического времени [16–23].

Активно исследуются такие аспекты, как роль темпоральной компетент-
ности в  социально-психологической адаптации [24] и  самореализации лично-
сти [25–27], влияние опыта участия в  вооруженном конфликте на восприятие 
будущего [28], взаимосвязь деформированного хронотопа с  дезадаптивным 
и  девиантным поведением [29–31]. Ответом на актуальный социальный за-
прос можно считать множество публикаций по проблемам прокрастинации, 
в  том числе в  юношеском возрасте [32–36 и  др.]. Представлены также работы 
по изучению взаимосвязи психологического времени с личностным и профес-
сиональным выбором и  процессом профессионального становления в  юноше-
ском возрасте [37–38]. В  то же время необходимо отметить недостаточность 
работ, освещающих динамику психологического времени в  юношеском воз-
расте, в  условных «точках бифуркации», связанных с  вынужденной необходи-
мостью осуществления личностного выбора: в  ранней юности –  какую про-
фессию выбрать, в  поздней юности –  куда пойти работать, что и  в том, и  в 
другом случае определяет и  выбор качества жизни, и  выбор круга общения, 
и возможность достижения самотождественности и самореализации. При всей 
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достаточно очевидной схожести социальной ситуации содержательные харак-
теристики хронолога личности, связанного с  удовлетворенностью качеством 
жизни в разные периоды юности, очевидно, требуют своего исследования, так 
как и  качество обучения, и  качество психологического сопровождения суще-
ственным образом определяются пониманием не только возрастных задач, но 
и трудностей становления субъекта образовательного процесса. Кроме того, мы 
полагаем, что психологическое время как динамическая характеристика тесно 
взаимосвязано с  другой динамической составляющей –  личностной идентич-
ностью, что определяет необходимость исследования данной взаимосвязи как 
предиктора самореализации или дезадаптации личности на этапе юношества. 

Гипотеза пилотажного исследования основана на двух допущениях:
 – содержательные характеристики психологического времени в  разные 

периоды юности не тождественны: в  ранней юности преобладает доля 
будущего, тогда как в поздней юности преобладает доля настоящего вре-
мени;

 – характеристики психологического времени существенным образом взаи-
мосвязаны со статусом идентичности личности, что, вероятно, большее 
значение будет иметь именно в период раннего юношеского возраста.

2. Материалы и методы

Для проверки основных положений гипотезы нами были сформированы 
две группы испытуемых: 25 школьников в  возрасте 17–18 лет и  25 студентов 
выпускного курса педагогического вуза – 20–21 год. Всего в исследовании при-
няло участие 50 человек. 

Для проверки гипотезы исследования применялся блок валидного и надеж-
ного психодиагностического инструментария, позволяющего замерить харак-
теристики психологического времени личности (методика Ф. Зимбардо по вре-
менной перспективе (ZTPI), адаптированная А. Сырцовой, методика «Шкала 
переживания времени» Е.И. Головахи, А.А. Кроника), а  также методика «Ста-
тус идентичности» по Марсиа (модификация опросника Г. и Р. Аминевых), на-
правленная на изучение качественных характеристик идентичности личности.

Достоверность выводов обеспечивалась репрезентативностью выборок, 
применением адекватного психодиагностического инструментария и  методов 
математической статистики: t-критерия Стьюдента и  коэффициента линейной 
корреляции Пирсона.

3. Результаты исследования

В результате расчета t-критерия Стьюдента по методике «Шкала пережива-
ния времени» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник) нами были выявлены достоверные 
различия между данными выборок испытуемых периодов ранней и  поздней 
юности только по шкале «Пустое –  насыщенное время» (tЭмп = 3.1; p ≤ 0,05). 
С  учетом средних значений групп (x = 5,44; y = 4,6), можно сделать вывод 
о том, что испытуемые периода ранней юности воспринимают время как более 
насыщенное, чем респонденты периода поздней юности. Вероятно, это связано 
с  тем, что старшеклассники в  большей степени ориентированы на настоящее, 
торопятся наполнить свою жизнь яркими событиями, причем в  самых раз-
ных сферах деятельности, стремятся «жить здесь и  сейчас», умеют получать 
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удовольствие от сиюминутных событий. В  старшем юношеском возрасте, как 
мы полагаем, многие стороны жизни подчинены освоению профессиональной 
деятельности (тем более, что во вторую группу вошли студенты выпускного 
курса), и, похоже, именно это обстоятельство, появление стратегических пла-
нов отодвигает события сегодняшнего дня или, как минимум, «понижает их 
яркость». 

На наш взгляд, косвенным подтверждением этому являются данные, по-
лученные по шкале «Приятное –  неприятное время» (tэмп = 1,99, тогда как 
tкр = 2,009 при p ≤ 0,05*). Различия не являются достоверными, но имеют весь-
ма ощутимую тенденцию к  достоверности. С  учетом средних значений групп 
(x = 1,88; y = 3,72) можно сделать вывод о  том, что испытуемые группы пери-
ода ранней юности воспринимают время как более приятное: молодые люди 
стремятся в  этот период прежде всего получить удовольствие и  не готовы 
ради каких-то дальних, стратегических целей отказываться от сиюминутных 
желаний или приятного времяпрепровождения.

В результате расчета t-критерия Стьюдента по методике Ф. Зимбардо по 
временной перспективе нами не было выявлено достоверных различий между 
испытуемыми выборок ранней и  поздней юности. Отметим, что даже разрыв 
в  средних значениях показателей психологического времени у  представителей 
групп периода ранней и  поздней юности по всем шкалам данной методики 
минимален. 

Для проверки второго допущения гипотезы о  наличии связи между харак-
теристиками психологического времени и  статусом идентичности личности 
нами применялся коэффициент линейной корреляции Пирсона. 

Полученные в результате применения коэффициента линейной корреляции 
Пирсона данные представлены в сводной таблице (табл. 1). 

Таблица 1
 Результаты применения коэффициента линейной корреляции Пирсона 

при сопоставлении показателей статуса идентичности личности с характеристиками 
психологического времени

Параметры методики «Статус идентичности» по 
Марсиа (модификация опросника Г. и Р. Аминевых)

Ранняя 
юность

Поздняя 
юность

Шкала: Достигнутая идентичность

Однообразное – разнообразное -0,08 0,38*

Шкала: Мораторий

Приятное – неприятное 0,27 0,47*

Непрерывное – прерывное 0,35 0,37

Сжатое – растянутое 0,53** -0,31

Однообразное – разнообразное -0,05 -0,33

Организованное – неорганизованное 0,44* 0,42*

Цельное – раздробленное 0,38* 0,2

Шкала: Преждевременная остановка

Плавное –  скачкообразное -0,54** 0,2
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Параметры методики «Статус идентичности» по 
Марсиа (модификация опросника Г. и Р. Аминевых)

Ранняя 
юность

Поздняя 
юность

Сжатое – растянутое 0,41* -0,3

Цельное – раздробленное 0,38* 0,04

Беспредельное –  ограниченное 0,3 0,4*

Шкала: Социально-групповая заданность идентичности

Пустое – насыщенное 0,7** 0,26

Медленное – быстрое 0,6** 0,37

Приятное – неприятное -0,41* -0,15

Однообразное – разнообразное 0,53** 0,2

Шкала: Социальная энергия идентичности

Организованное – неорганизованное -0,5** -0,19

Цельное – раздробленное -0,4* -0,45*

Примечания: *r = 0,38 при p ≤ 0,05 для n = 25; **r = 0,49 при p ≤ 0,01.
В таблицу не включены данные, по которым не обнаружены значимые корреляции ни в одной из 
исследуемых групп.

Проведенный корреляционный анализ по данным, полученным по методи-
ке «Шкала переживания времени» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), и показателям 
психологического времени свидетельствует о  том, что качество связей между 
этими параметрами в  период ранней и  поздней юности существенно отлича-
ется. 

Так, в  ранней юности выраженность статуса «достигнутой идентичности» 
на достоверном уровне не связана с  показателями психологического време-
ни. Возможно, отсутствие достоверных связей обусловлено тем, что статус 
достигнутой идентичности вообще слабо представлен в  группе испытуемых 
периода ранней юности. В  период же поздней юности выраженность «достиг-
нутой идентичности» приводит к  интерпретации психологического времени 
личности как разнообразного. Мы полагаем, что это связано с тем, что студен-
ты вуза, которые и  составили данную выборку, имеют реальную возможность 
профессиональной и личностной самореализации, а выраженность статуса до-
стигнутой идентичности свидетельствует о том, что профессиональный выбор 
был осуществлен адекватно. Не случайно американские исследователи отмеча-
ют, что студенты, достигшие идентичности и  верно определившиеся в  своем 
профессиональном выборе, более позитивно оценивают свою учебу, неудачные 
результаты расценивают не как фатальные, а  как преодолимые (Marcia J.E.); 
наши же данные свидетельствуют о  том, что достигшие идентичности более 
позитивно оценивают свою жизнь в  целом, так как имеют более позитивные 
характеристики психологического времени.

Показатели выраженности статуса идентичности «мораторий» тесно свя-
заны в  период ранней юности с  восприятием времени как растянутого, неор-
ганизованного и  раздробленного. Девушки и  юноши периода поздней юности 
обнаруживают высокий уровень корреляционных связей с  такими характери-
стиками психологического времени, как неприятное, неорганизованное и  на 
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уровне существенной тенденции –  прерывное. Таким образом, статус морато-
рия идентичности свидетельствует о  том, что человек находится в  состоянии 
кризиса, выбирает между альтернативами, его предпочтения слабы и  неопре-
деленны; для представителей обеих групп он сопряжен с  крайне негативными 
характеристиками психологического времени. Причем мораторий именно для 
представителей позднего этапа юношества оказывается более разрушитель-
ным, на что указывают качественные характеристики психологического време-
ни (время неприятное, прерывное, неорганизованное).

При достижении статуса идентичности «преждевременная остановка» 
в раннем юношеском возрасте время воспринимается как плавное, растянутое 
и  раздробленное. Как показывают исследования Marcia J.E., выраженность ста-
туса преждевременной остановки связана с тем, что личность не осуществляет 
выбора самостоятельно, не принимает жизненно важных решений, всегда наде-
ется на поддержку и помощь родителей, перепоручая им принимать ключевые 
решения и избегая критического анализа отдаленных последствий возможных 
решений. При такой жизненной стратегии характеристики психологического 
времени личности приобретают характер плавности, растянутости, раздро-
бленности, в  полной мере отражая установку «плыть по течению». В  группе 
лиц старшего юношеского возраста обнаружена статистически достоверная 
связь между выраженностью статуса «преждевременная остановка» и  таким 
показателем психологического времени, как «ограниченность», что тоже, на 
наш взгляд, вполне отражает решение «прожить другими заданную жизнь».

Представляют интерес данные, полученные по связям между социально за-
даваемыми параметрами идентичности и  характеристиками психологического 
времени. Так, выраженность «социально-групповой заданности идентичности» 
в  период ранней юности позволяет интерпретировать психологическое время 
как насыщенное, быстрое, приятное и разнообразное, а в период старшей юно-
сти эти показатели лишь на уровне тенденции, пусть и значительной, коррели-
руют с  восприятием психологического времени как быстрого. На наш взгляд, 
полученные нами данные убедительно свидетельствуют о  том, что в  период 
ранней юности, в  старшем школьном возрасте способность личности предъ-
являть другим образ себя на основе атрибутов группы, умение транслировать 
значимым другим набор образов так, чтобы повлиять на оценку ими своей 
личности, способность выполнять различные требования всех ролевых систем, 
к  которым принадлежит человек, позитивный опыт группового взаимодей-
ствия способствуют наиболее позитивному ощущению времени, некоему пси-
хологическому благополучию, тогда как в  период старшего юношеского воз-
раста это достижение социально заданной идентичности уже утрачивает свое 
значение и  не является ключевым в  оценке своей жизни, в  ощущении психо-
логического комфорта (а психологическое время, его качественные характери-
стики являются индикатором психологического благополучия).

Отсутствие в  группе испытуемых раннего юношеского возраста связей 
между показателями «социальной энергии идентичности» и качественными ха-
рактеристиками психологического времени, наличие в  более старшей возраст-
ной группе таких связей с параметром «цельность» и, на уровне существенной 
тенденции, с параметром «насыщенное время», на наш взгляд, свидетельствуют 
о том, что личность периода ранней юности в большей степени ориентирована 
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на себя или на ближайшее социальное окружение, тогда как в период поздней 
юности большее удовольствие личность получает от реализации «социальной 
энергии идентичности», от умения приходить на помощь, в том числе жертвуя 
собственным временем, от умения вести за собой. Именно при выраженности 
«социальной энергии идентичности» психологическое время имеет оптималь-
ные характеристики для личности периода поздней юности (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты применения коэффициента линейной корреляции Пирсона 

при сопоставлении показателей статуса идентичности личности с характеристиками 
психологического времени

Параметры Ранняя юность Поздняя юность

Шкала: Мораторий

Будущее -0,24 -0,4*

Шкала: Преждевременная остановка

Позитивное прошлое -0,1 0,4*

Шкала: Диффузная идентичность

Негативное прошлое -0,3 0,45*

Шкала: Социально-групповая заданность идентичности 
по Е. Гофману, С.В. Мягченкову – В.Б. Ольшанскому

Гедонистическое настоящее 0,42* -0,12

Будущее 0,43* -0,16

Шкала: Социальная энергия идентичности Г. Аммон

Будущее 0,55** 0,24

Фаталистическое настоящее -0,2 -0,6**

Примечания: *r = 0.337 при p ≤ 0,05 для n = 25; **r = 0,505 при p ≤ 0,01. В таблицу не включены 
данные, по которым не обнаружены значимые корреляции ни в одной из исследуемых групп.

Применение критерия математической статистики позволило обнаружить 
ряд достоверных корреляционных связей.

Так, в  группе испытуемых позднего юношеского возраста обнаружена ста-
тистически достоверная обратная связь между выраженностью статуса мо-
ратория на идентичность и  шкалой будущего психологического времени 
(p ≤ 0,05*), что свидетельствует о  том, что личность, находящаяся в  ситуации 
выбора между несколькими альтернативами, смутно представляет свое бу-
дущее, ориентируется скорее на день сегодняшний и  не может определиться 
с  целью, которая позволила бы выстроить жизненную перспективу.

В той же старшей возрастной группе выявлена достоверная прямая связь 
между показателями «преждевременная остановка идентичности» и  шкалой 
«позитивное прошлое». Таким образом, личность, не сделавшая своевремен-
но самостоятельного выбора, переложившая ответственность на других, как 
правило, на родителей, воспринимает позитивно не настоящее и  не будущее, 
а  прежде всего прошлое, которое видится «через розовые очки», с  ностальги-
ей, потому что именно там все было хорошо, понятно, приятно и  безопасно, 



DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 83

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Выпуск 4(48) 2020
Серия «Психолого-педагогические науки»

не нужно было принимать самостоятельных решений, которые пугают именно 
мерой ответственности.

В той же группе представителей позднего юношеского возраста выявлена 
прямая связь и между показателями «диффузной идентичности» и «негативно-
го прошлого» (p ≤ 0,05*). Высокие баллы по такому показателю психологиче-
ского времени, как «негативное прошлое», отражают общее пессимистическое, 
негативное отношение к  прошлому, что часто связано с  реальными травмати-
ческими событиями или с  негативной реконструкцией субъектом неоднознач-
ных и  положительных событий. Высокие баллы по диффузии идентичности 
говорят о  том, что личность выбора не делала и  делать его не собирается. Та-
ким образом, наличие прямой корреляционной связи позволяет нам утверж-
дать, что наличие травматического опыта в  прошлом не позволяет личности 
повзрослеть даже к  периоду поздней юности. При всем том, что ряд специ-
алистов указывает на то, что травматические переживания сокращают долю 
будущего, увеличивая долю прошлого [40], личность в  этом случае, видимо, 
становится старше, но не взрослее, так как не готова принимать на себя от-
ветственность за какой бы то ни было выбор.

Любопытен тот факт, что выраженность «социально-групповой заданно-
сти идентичности» положительно коррелирует с параметрами психологическо-
го времени лишь в  период ранней юности. Этот статус идентичности связан 
с  «гедонистическим настоящим» и  «будущим». Таким образом, именно в  пе-
риод ранней юности способность выполнять различные требования всех ро-
левых систем, к  которым принадлежит человек, позитивный опыт группово-
го взаимодействия, умение управлять мнением группы о  себе тесно связаны 
с  беззаботным и  беспечным отношением ко времени и  к  жизни, с  принятием 
рискованных решений, с ориентацией на удовольствие, наслаждение в настоя-
щем (шкала «гедонистическое настоящее») и в то же время – с ориентацией на 
будущее, на дальние цели, которые совсем не обязательно определяют сегод-
няшние действия. В период поздней юности «социально-групповая заданность 
идентичности» не является значимой для характеристик психологического 
времени личности, так как достоверных связей не обнаружено.

Выраженность статуса «социальная энергия идентичности» в  период ран-
ней юности напрямую связана с  показателями шкалы «будущее». Желание 
и  умение приходить на помощь, ориентация на позитивные социальные пре-
образования, умение качественно взаимодействовать с другими напрямую свя-
заны в  раннем юношеском возрасте с  общей направленностью личности на 
будущее и  устремленностью к  достижению целей. В  период поздней юности 
обнаружена обратная корреляционная связь между показателями «социальной 
энергии идентичности» и  «фаталистического настоящего», что указывает на 
то, что личность, достигшая данного статуса идентичности в  позднем юноше-
ском возрасте, никогда не испытывает чувства беспомощности в  отношении 
ни к  будущему, ни к  жизни в  целом, так как полагает, что она в  состоянии 
управлять и  временем, и будущим, и жизнью в целом.

Полученные в  исследовании данные подтверждают наличие специфи-
ки содержательных характеристик психологического времени и  качества 
его взаимосвязей со статусами идентичности в  период ранней и  поздней 
юности. 
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Обсуждение и заключение

В условиях глобальных социальных изменений, нарастания социальных 
рисков и  трудностей поиска своего назначения [41, 42], реальных и  мнимых 
угроз физическому и  психологическому благополучию (как, например, в  эпо-
ху пандемии) психологическое время личности с  необходимостью становит-
ся объектом пристального внимания исследователей. Юношеский возраст как 
этап самопонимания и  поиска самотождественности, построения жизненных 
планов и выбора жизненных целей и стратегий, безусловно, представляет осо-
бый интерес в плане изучения данной проблемы.

Проведенное нами исследование показало, что содержательные характери-
стики психологического времени в  разные периоды юности действительно не 
тождественны, но, вопреки ожиданиям, мы обнаружили, что в ранней юности 
доля будущего времени не является более значительной. Кроме того, юноши 
и  девушки в  большей степени ориентированы на настоящее, стремятся «жить 
здесь и сейчас», получать удовольствие от сиюминутных событий. Будущее, по 
сути, «секвестировано», молодые люди «живут в  потоке», стратегические цели 
– не их «формат». С учетом того факта, что участниками нашего исследования 
являлись школьники выпускного класса, которым предстоит сделать один из 
наиболее значительных выборов –  «вариант реализации во взрослой жизни», 
полученные результаты настораживают. Возможно, этот выбор не идентифи-
цируется как значимый в  силу инфантилизма, но вполне реальными могут 
быть и объяснения иного рода: травмирующие события [28], аддикции [40] со-
кращают долю будущего психологического времени личности; «жизнь в  пото-
ке» цифрового мира и  интернет-пространства искажает восприятие времени. 
Мы допускаем, что выявленная тенденция может являться индикатором такого 
личностного неблагополучия, и, признавая все ограничения проведенного ис-
следования (малая выборка, ограниченный этап онтогенеза), все же считаем це-
лесообразным проведение более тщательного исследования данного феномена.

Выявлено, что характеристики психологического времени существенным 
образом коррелируют со статусом идентичности личности и  такая взаимос-
вязь имеет большее значение именно в  период раннего юношеского возраста 
(наибольшее количество корреляций выявлено именно в этой группе).

Если в период ранней юности статус «групповой заданности идентичности» 
способствуют наиболее позитивному ощущению времени, некоему психоло-
гическому благополучию, то в  позднем юношеском возрасте психологическое 
время имеет оптимальные характеристики при выраженности «социальной 
энергии идентичности». Таким образом, позитивный личностный хронотоп 
в  ранней юности связан с  умением «себя предъявлять», а  в  период поздней 
юности – с «готовностью помогать».

Статус моратория и  диффузной идентичности для представителей обеих 
групп сопряжен с  крайне негативными характеристиками психологического 
времени, что повышает риски аутодеструкции.

Считаем необходимым особо отметить, что статус «диффузии идентично-
сти» у  представителей позднего юношеского возраста связан с  «негативным 
прошлым», что позволяет нам с  большой долей вероятности утверждать, что 
личность с травматичным прошлым становится старше, но не взрослее, так как 



DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 85

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Выпуск 4(48) 2020
Серия «Психолого-педагогические науки»

не готова принимать на себя ответственность за какой бы то ни было выбор 
даже на этапе завершения обучения в вузе. Очевидно, что травму невозможно 
«перерасти», с  ней нужно работать. Но фактическое отсутствие психологиче-
ских служб в  школах и  вузах не позволяет получить своевременную помощь 
специалистов, зато разрешает предъявлять обвинения в  инфантилизме или 
«пофигизме» так и не сумевшим состояться взрослым.

Современная социальная реальность характеризуется высоким уровнем 
неопределенности, активным тиражированием стереотипа жизни «здесь и  те-
перь» (по сути, в  этой формулировке сегодня подается как социально полез-
ный и  даже очень терапевтичный незначительно модифицированный еще не-
давно отвергавшийся лозунг: Live fast, die young, leave a  good-looking corpse), 
пролонгированным стрессом, вызванным пандемией. Очевидно, что проблемное 
поле психологического времени становится одной из приоритетных задач 
научных исследований. В  то же время одним из приоритетных направлений 
психологического сопровождения личности в  юношеском возрасте должна 
стать целенаправленная работа с  психологическим временем личности, 
с принятием прошлого и планированием будущего, определением приоритетов, 
целеполаганием и формированием темпоральной компетентности. 
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