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Аннотация
Введение. В статье рассмотрены различные методологические подходы к трактов-
ке понятия «временная перспектива» в отечественной и зарубежной психолого-пе-
дагогической литературе, приведены содержательные характеристики временной 
перспективы личности, выявлены особенности временной перспективы студентов 
профессиональной образовательной организации на различных этапах обучения. Цель 
статьи состоит в определении особенностей временной перспективы студентов на 
этапах обучения в профессиональной образовательной организации.
Материалы и методы. Исследования проводились с привлечением общепринятых эм-
пирических методов (тестирование) и теоретических методов, в числе которых: ана-
лиз, сравнение, обобщение, систематизация. Для обработки полученной информации 
привлекались средства статистической обработки. Cбор статистических данных 
осуществлялся при помощи следующих методик: опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, О. В. Митиной; опросник «Уровень субъектив-
ного контроля» Д. Роттера (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд); тест «Шка-
ла толерантности к неопределённости» Д. Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой, 
Е. Н. Осина; тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев); самоактуализа-
ционный тест Э. Шострома (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз); 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова). Исследование прово-
дилось на базе Кузбасского педагогического колледжа, в котором были задействованы 
обучающиеся 1–3 курсов в количестве 102 человек. Полученные эмпирические данные 
были интерпретированы и обработаны средствами статистического анализа 
(t-критерий Стъюдента).
Результаты исследования. Проанализированы и обобщены работы отечественных и 
зарубежных исследователей, занимающихся изучением факторов, оказывающих вли-
яние на формирование временной перспективы. Выявлено наличие вариативности со-
держательных характеристик временной перспективы в зависимости от этапа обу-
чения в колледже. Раскрыты особенности формирования временной перспективы, а 
также смысложизненные ориентации студентов, обучающихся на различных курсах 
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организации профессионального образования.
Обсуждение и заключение. На основе полученных результатов было выявлено, что у 
студентов разных курсов временная перспектива имеет специфические особенности, 
обусловленные уровневыми характеристиками личностных параметров. Определено, 
что первокурсники демонстрируют более высокий уровень сформированности регу-
ляторной гибкости. Второкурсники некритичны к своим действиям. Студенты-вы-
пускники обладают высоким уровнем развитости и адекватности самооценки.
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организации; интернальность; локус контроля; временная перспектива; осмыслен-
ность жизненных ориентиров; самоактуализация; саморегуляция поведения; толе-
рантность к неопределённости
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Abstract
Introduction. The article considers various methodological approaches to the interpretation 
of the concept of “time perspective” in the domestic and foreign psychological and pedagog-
ical literature, provides meaningful characteristics of the time perspective of a personality, 
and identifies the features of the time perspective of students of a professional educational 
organization at various stages of education. The purpose of the article is to determine the 
specifics of the students’ time perspective at the stages of study in a professional educational 
organization.
Materials and methods. The research was conducted using generally accepted empirical 
methods (testing) and theoretical methods, including: analysis, comparison, generalization, 
systematization. Statistical processing tools were used to process the information received. 
Statistical data was collected using the following methods: F. Zimbardo’s time perspective 
questionnaire adapted by A. Syrtsova, O.V. Mitina; D. Rotter’s “Level of Subjective Control” 
questionnaire (E.F. Bazhin, E.A. Golinkina, A.M. Etkind); D. McLain’s “Uncertainty Toler-
ance Scale” test adapted by E. G. Lukovitskaya, E. N. Osina; test of life sense orientations 
(D. A. Leontiev); E. Shostrom’s self-actualization test (Yu.E. Alyoshina, L.Ya. Gozman, M.V. 
Zagika and M. V. Kroz); questionnaire “Style of self-regulation of behavior” (V. I. Morosano-
va). The study was conducted on the basis of Kuzbass Pedagogical College, which involved 
students of 1-3 years in the number of 102 people. The empirical data obtained were inter-
preted and processed by means of statistical analysis (Student’s t-test).
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Results. The work of domestic and foreign researchers involved in the study of factors in-
fluencing the formation of a time perspective is analyzed and summarized. The presence of 
variability in the content characteristics of the time perspective has been revealed, depending 
on the stage of college education. The article reveals the features of the formation of a time 
perspective, as well as the semantic orientations of students studying at various courses of 
professional education.
Discussion and conclusion. Based on the results obtained, it was revealed that students of 
different courses have a specific time perspective due to the level characteristics of personal 
parameters. It is determined that first-year students demonstrate a higher level of regulatory 
flexibility. Sophomores are uncritical of their actions. Graduate students have a high level of 
development and adequacy of self–esteem.

Keywords: learning stages; students of a professional educational organization; internality; 
locus of control; time perspective; meaningfulness of life orientations; self-actualization; 
self-regulation of behavior; tolerance to uncertainty
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Введение
Поскольку социально-психологическое становление личности происходит в сту-

денческом возрасте, большую актуальность имеют исследования формирования вре-
менной перспективы именно на данном жизненном этапе. Временная перспектива рас-
сматривается как новообразование данного возрастного периода и выступает значимой 
личностной характеристикой, определяющей своеобразие развития субъекта деятель-
ности [1].

Одним из факторов успешной жизни является здоровая временная перспектива, 
включающая такие моменты, как понимание прошлого, контроль эмоций, планиро-
вание будущего [2]. От того, как человек воспринимает время жизни, как относится к 
возможности её изменения, с течением времени вполне могут претерпеть изменения 
его смысложизненные ориентации [3].

Временная перспектива личности служит ценным инструментом для применения 
в психологии, поскольку объединяет в себе обобщённые знания о времени и субъек-
тивную форму видения происходящего в прошлом, настоящем и будущем [4]. Особен-
ности временной перспективы являются условием для формирования и реализации 
своего будущего и себя в будущем [5].

Проблематике временной перспективы уделено большое внимание в трудах многих 
исследователей, среди которых отдельно стоит отметить К. Левина, стоящего у истоков 
изучения данного вопроса. К. Левин предложил трактовку временной перспективы как 
процесс восприятия времени с точки зрения переживания настоящего с опорой на про-
шлое и ориентацией на будущее.

Становление временной перспективы имеет этапный характер, что проявляется 
в изменениях способности направлять течение своей жизни самим человеком, кото-
рое в свою очередь довольно часто зависит от внешних условий, в том числе от об-
разовательной среды, специфики организации профессионального обучения. Получая 
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профессиональное образование, студент обогащает свой жизненный опыт, испытывая 
при этом различные трудности, носящие, по нашему мнению, объективный и субъек-
тивный характер. Организуя процесс обучения, преподаватель должен учитывать воз-
растно-психологические особенности обучающихся, в том числе временные аспекты 
бытия всех участников образовательных отношений.

Цель исследования: определить особенности временной перспективы студентов 
на этапах обучения в профессиональной образовательной организации.

Теоретический обзор
Анализ современных интерпретаций изучаемого феномена позволяет констатиро-

вать их вариативность и неоднозначность. Отсутствие единства мнений относительно 
содержательного наполнения понятия связано, на наш взгляд, прежде всего с реали-
зацией авторского замысла исследователя в рамках определённой научной парадигмы 
[6]. Различные точки зрения авторов относительно сущности временной перспекти-
вы могут быть объединены в рамках следующих теоретических подходов: мотиваци-
онного (Ж. Нюттен, З. Заленски, В. Ленс, Т. Гизме), ситуационно-детерминирован-
ного (Ф. Зимбардо, Дж. Бойд), событийного (причинно-целевого) (Е. И. Головаха, 
А. А. Кроник), типологического (К. А. Абульханова, В. И. Ковалев, В. Ф. Серенкова), 
образовательного (М. Р. Гинзбург, И. В. Дубровина), прогностического (Л. А. Регуш), 
экзистенциального (О. В. Лукьянов), деятельностно-смыслового (М. Ш. Магомед- 
Эминов) и др.

Представители мотивационного подхода считают необходимым изучать временную 
перспективу как пространство мотивации.Этот подход был заложен в работах К. Леви-
на и имеет в настоящее время многих последователей [7]. Ж. Нюттен полагал, что вре-
менная перспектива связана с мотивацией, более того, именно будущее является «про-
странством мотивации». Способность человека ставить и осуществлять отдалённые во 
времени цели рассматривается как важная сущностная характеристика человека. По 
мнению Нюттена, важно уделять внимание эмоциональной составляющей временной 
перспективы, для этого он употребил термины «временная ориентация» и «временная 
установка». Временной перспективе приверженцы мотивационного подхода придают 
такие характеристики, как степень структурированности объектов и насыщенность их 
распределения, протяжённость, степень яркости и реалистичности. Продолжателями 
развития данного направления исследований являются В. Ленс, Т. Гисме, З. Залески.

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд как представители ситуационно-детерминированного 
подхода предлагают рассматривать временную перспективу как сложный феномен, 
включающий в себя мотивационную, эмоциональную, когнитивную и социальную 
компоненты. Ф. Зимбардо рассматривал временную перспективу как предпочтение 
определённой временной зоны, которое впоследствии становится личностным каче-
ством [8]. Ф. Зимбардо указывает на необходимость учёта таких категорий времени, 
как негативное прошлое, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее, гедони-
стическое настоящее, ориентация на будущее. Считаем важным указать на значимое 
для дальнейших исследований предположение Ф. Зимбардо о наличии взаимосвязи 
временной перспективы и жизнестойкости [9].

А. А. Сырцова, являясь сторонницей ситуационно-детерминированного подхода, 
отметила, что для временной перспективы характерна половозрастная обусловлен-
ность.

Концепция событийного или причинно-целевого подхода была предложена Е. И. Го-

2025. Т. 19, № 2 (67). С. 225–246
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ловахой и А. А. Кроником применительно к образовательному процессу и рассматри-
валась как планирование жизненного пути человека. Исследователи отмечают наличие 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, указывают на необходимость учёта 
вариативности единиц психологического времени, обусловленных связями «причина– 
следствие» или «цель – средство».

К. А. Абульханова-Славская как представитель типологического подхода стремится 
показать зависимость жизненного пути личности от специфики временных ориентаци-
ей человека, направленных на прошлое, настоящее и будущее. Автор акцентирует вни-
мание на способности личности управлять своим временем в соответствии со своими 
представлениями и установками [10]. В рамках типологического подхода отмечаем 
исследования А. Б. Орлова, который анализировал временную перспективу с учётом 
профессиональных склонностей [11], и А. И. Федорова, предложившего типологизи-
ровать временную перспективу в юношеском возрасте [12].

В рамках образовательного подхода проведены многочисленные исследования под 
руководством М. Р. Гинзбурга и И. В. Дубровиной [13]. По мнению М. Р. Гинзбурга, 
жизненное поле – это «совокупность индивидуальных ценностей, смыслов и про-
странства реального действования – актуального и потенциального, охватывающего 
прошлое, настоящее и будущее» [14]. И. В. Дубровина считала, что временем нача-
ла построения временной перспективы является юношеский возраст. Н. П. Шилова, 
описывая представления о жизненном пути в период юности, отмечает зависимость 
представлений о протяжённости от содержания значимых событий [15].

Являясь представителем прогностического подхода, Л. А. Регуш наделяет времен-
ную перспективу потенциалами планирования будущего и использует при этом такие 
атрибуты, как цели, смысл жизни, ценности и пр. [16]. 

В контексте экзистенциального подхода О. В. Лукьянов определяет временную пер-
спективу как переживание экзистенциальных смыслов существования от прошлого к 
будущему [17]. 

С позиции деятельностно-смысловой парадигмы М. Ш. Магомед-Эминов опреде-
ляет психологическую трансформацию как «становление истории бытия личности в 
трансформирующемся мире, опосредствованное конструктивной культурно-историче-
ской работой личности» [18].

Тематика временной перспективы представляет интерес не только для отечествен-
ных исследователей, но и активно рассматривается в работах зарубежных авторов. Так, 
коллектив исследователей Ch. Xuerui, Zh. Meng, L. Tianyang в своей работе выявил, что 
планирование будущего в значительной степени положительно коррелируют с инициа-
тивой личностного роста и значительно отрицательно коррелируют с психологической 
адаптацией [19].

M. Stolarski, B. Zawadzki, G. Matthews выявили заметные связи между временной 
перспективой и основными чертами личности, которые, как известно, являются на-
следственными [20].

Связи между временной перспективой и способностями планировать и принимать 
обоснованные решения выявлены в исследованиях T. A. Dorien, M. Kooij, R. Kanfer, 
M. Betts, C. W. Rudolph [21].

А. Kaplan и J. K. Garner описывают взаимосвязь ролевой идентичности и времен-
ной перспективы личности [22].

Нами в соавторстве Е. А. Медовиковой выполнены исследования, посвящённые 
изучению временной перспективы во взаимосвязи с такими личностными характери-
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стиками, как осознанная саморегуляция на выборке студентов вуза [1], готовность к 
риску на выборке работников угольной отрасли [23]. Используя данные, полученные в 
исследованиях Д. А. Леонтьева и Е. Ю. Мандриковой, о значении личностного потен-
циала в процессе самодетерминации личности, мы сочли возможным изучить такие 
личностные характеристики, как интернальность, смысложизненные ориентации, са-
моактуализация, определяющие своеобразие жизненного пути личности [24]. 

На основании проведённого анализа отметим, что временная перспектива представ-
ляет собой интегральное свойство личности, позволяющее с разной степенью успеш-
ности реконструировать прошлое, актуализировать настоящее и планировать будущее 
в целостном контексте [25]. При этом необходимо учитывать особенности временной 
направленности личности на различных этапах жизнеосуществления [26; 27].

Таким образом, теоретический анализ подходов к исследованию временной пер-
спективы позволяет, благодаря разработке модели эмпирического исследования, опре-
делить изменчивость параметров временной перспективы личности с учётом проявле-
ния её личностных характеристик. 

Материалы и методы
Исследования проводились с привлечением общепринятых эмпирических методов 

(тестирование) и теоретических методов, в числе которых анализ, сравнение, обобще-
ние, систематизация. Для обработки полученной информации привлекались средства 
статистической обработки. В состав диагностического инструментария были включе-
ны следующие методики: опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, адаптиро-
ванный А. Сырцовой и О. В. Митиной; опросник «Уровень субъективного контроля» 
Д. Роттера (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд); тест «Шкала толерантности 
к неопределённости» Д. Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой, Е. Н. Осина; тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева; самоактуализационный тест Э. Шо-
строма, адаптация Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз; опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой.

В качестве респондентов выступили студенты ГАПОУ «Кузбасский педагоги-
ческий колледж», обучающиеся 1–3 курсов в количестве 102 человек. Полученные 
эмпирические данные были интерпретированы и обработаны средствами 
статистического анализа (t-критерий Стъюдента).

Результаты исследования
Рассмотрим данные средних значений по всем изучаемым параметрам временной 

перспективы и личностных характеристик студентов ГАПОУ «Кузбасский педагогиче-
ский колледж», в котором были задействованы обучающиеся 1–3 курсов в количестве 
102 человек в равном соотношений групп (34 человека на каждом курсе). 
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Таблица
Средние значения параметров временной перспективы и личностных харак-

теристик студентов на различных этапах обучения в профессиональной образо-
вательной организации

Показа-
тели

Средние значе-
ния

t

Средние 
значения

t

Средние 
значения

t
1 курс 2 курс 2 курс 3 курс 1 курс 3 курс

Tкрит = 2,01
уровень значимости p = 

0,05

Tкрит = 1,99
уровень значимости p = 

0,05

Tкрит = 1,99
уровень значимости p 

= 0,05

Временная перспектива

Нега-
тивное 
прошлое

28,56 29,26 -0,37 29,26 29 0,19 28,56 29,98 -0,24

Гедони-
стическое 
настоящее

46,81 47,3 -0,20 47,3 46,67 0,36 46,81 46,67 0,06

Будущее 42,5 39,93 1,68 39,93 42,80 -1,99 42,5 42,80 -0,20

Пози-
тивное 
прошлое

31,06 30,13 0,47 30,13 32,28 -1,74 31,06 32,28 -0,69

Фатали-
стическое 
настоящее

25,25 25,83 -0,44 25,83 26,51 -0,62 25,25 26,51 -0,97

Саморегуляция (опросник ССПМ В. И. Моросановой)

Планиро-
вание

6,93 6,46 0,94 6,46 6,73 -0,66 6,93 6,73 0,47

Модели-
рование

6,18 5,63 1,01 5,63 6,25 -1,47 6,18 6,25 -0,13

Програм-
мирова-
ние

6,37 6,13 0,48 6,13 6,55 -1,04 6,37 6,55 -0,42

Оцени-
вание 
результа-
тов

6,18 5,46 1,31 5,46 6,32 -2,21 6,18 6,32 -0,26

Гибкость 6,62 5,63 2,32 5,63 6,21 -1,74 6,62 6,21 1,08

Самостоя-
тельность

4,56 5,63 -1,50 5,63 5,14 1,10 4,56 5,14 -0,86
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Общий 
уровень 
саморегу-
ляции

32,06 31,06 0,60 31,06 31,91 -0,65 32,06 31,91 0,11

Толерантность к неопределённости

Толерант-
ность к 
неопреде-
лённости

98,375 93,567 1,007 93,567 95,429 -0,502 98,375 95,42 0,66

Самоактуализация

Ориен-
тация во 
времени

8,18 8,36 -0,23 8,36 8,91 -0,92 8,18 8,91 -0,98

Поддерж-
ка

47,81 48,43 -0,26 48,43 49 -0,34 47,81 49 -0,53

Ценност-
ная ори-
ентация

11,68 11,16 0,71 11,16 12,10 -1,53 11,68 12,10 -0,67

Гибкость 
поведения

11,87 12,8 -0,92 12,8 13,78 -1,26 11,87 13,78 -2,22

Сензитив-
ность

6,12 6,83 -1,01 6,83 6,32 1,18 6,12 6,32 -0,28

Спонтан-
ность

6,93 7 -0,11 7 6,94 0,10 6,93 6,94 -0,01

Самоува-
жение

9,68 9,66 0,02 9,66 9,85 -0,27 9,68 9,85 -0,22

Самопри-
нятие

10,93 10,56 0,39 10,56 11,07 -0,72 10,93 11,07 -0,15

Представ-
ления о 
природе 
человека

5,43 5,36 0,13 5,36 5,53 -0,46 5,43 5,53 -0,19

Синергия 3,68 3,83 -0,34 3,83 3,87 -0,16 3,68 3,87 -0,46

Принятие 
агрессии

7,06 7,63 -0,75 7,63 7,67 -0,08 7,06 7,67 -0,86

Контакт-
ность

10,43 10,76 -0,39 10,76 9,96 1,42 10,43 9,96 0,6

Познава-
тельные 
потребно-
сти

5,37 4,83 1,03 4,83 5,03 -0,49 5,37 5,03 0,71
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Креатив-
ность

7,43 6,9 0,89 6,9 7,07 -0,41 7,43 7,07 0,69

Локус контроля

Интер-
нальность 
общая 
(Ио)

4,375 3,7 1,086 3,7 3,982 -0,67 4,375 3,982 0,711

Интер-
нальность 
в области 
достиже-
ний (Ид)

6 5,1 1,247 5,1 5,589 -1,026 6 5,589 0,608

Интер-
нальность 
в области 
неудач 
(Ин)

4,563 3,6 1,525 3,6 3,786 -0,476 4,563 3,786 1,339

Интер-
наль-
ность в 
семейных 
отноше-
ниях (Ис)

5,188 4,533 1,22 4,533 4,857 -0,784 5,188 4,857 0,704

Интер-
нальность 
в области 
производ-
ственных 
отноше-
ний (Ип)

3,313 3,4 -0,18 3,4 3,804 -1,239 3,313 3,804 -1,104

Интер-
нальность 
в области 
межлич-
ностных 
отноше-
ний (Им)

5,313 5,4 -0,163 5,4 4,964 1,225 5,313 4,964 0,672

Интер-
нальность 
в отно-
шении 
здоровья 
и болез-
ни (Из)

4,938 4,867 0,121 4,867 4,625 0,635 4,938 4,625 0,532
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Смысложизненные ориентации

Цели 30,5 31,1 -0,28 31,1 29,661 0,937 30,5 29,661 0,442

Процесс 29,375 30,233 -0,468 30,233 29,054 0,812 29,375 29,054 0,2

Результат 26,188 25,567 0,368 25,567 25,911 -0,281 26,188 25,911 0,173

ЛК-Я 22,188 21,467 0,495 21,467 20,5 0,99 22,188 20,5 1,292

ЛК-жизнь 29,938 29,333 0,285 29,333 30,107 -0,501 29,938 30,107 -0,091

Общий 
показа-
тель ОЖ

102,188 100,633 0,268 100,633 98,929 0,39 102,188 98,929 0,636

Временная перспектива исследовалась при помощи опросника временной перспек-
тивы Ф. Зимбардо. Средние значения показателей опросника представлены на рис. 1.

Рис. 1. Средние значения показателей шкал временной перспективы студентов на 
различных этапах обучения

Отметим, что временная перспектива студентов на всех курсах характеризуется 
доминирующей категорией «гедонистическое настоящее», связанное с переживанием 
актуального состояния радости и удовольствия в данный момент времени. Возможно, 
это связано с отсутствием осознанных планов на будущее в перспективе окончания 
обучения. При этом на втором месте по значимости определена устойчивая ориента-
ция на ближайшее будущее. 

Для студентов 2 курса характерно ещё более выраженное удовлетворение реаль-
ным временем без особого стремления планировать будущее.

Студенты третьего курса проявляют заметный интерес к будущему, задумываясь о 
перспективах дальнейшего развития.
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Исследование особенности временной перспективы личности студентов на различ-
ных этапах обучения в профессиональной образовательной организации при помощи 
методики «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой позволило выявить 
значимые различия между респондентами 1 и 2 курса по шкале «гибкость» (t = 2,32). 
Первокурсники демонстрируют более высокий уровень сформированности регулятор-
ной гибкости, что может быть выражено в возможности индивида адаптивно подхо-
дить к саморегуляции. В течение последующего года обучения уровень регуляторной 
гибкости снижается (см. табл.). 

Также значимые различия были выявлены у респондентов на 2 и 3 курсе обучения 
по шкале «оценивание результатов» (t = -2,21). Студенты 3 курса демонстрируют более 
высокий уровень развитости и адекватности самооценки результатов своей деятельно-
сти и поведения. Второкурсники же склонны не замечать своих ошибок и некритичны 
к своим действиям.

Для наглядного представления полученных результатов был построен график сред-
них показателей данных по шкалам теста (см. рис. 2).

Рис. 2. Средние значения показателей саморегуляции студентов на различных эта-
пах обучения

Исследование толерантности к неопределённости проводилось с использованием 
одноименного теста Д. Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой, Е. Н. Осина. Анализ 
полученных данных говорит о том, что респонденты 1 курса обладают более пози-
тивным отношением к неопределённым ситуациями, они более оптимистически оце-
нивают собственные успехи и неудачи и более склонны ожидать успеха в будущем, 
чем респонденты 2 курса с более низким уровнем толерантности к неопределённости. 
Снижение изучаемого показателя на 2 курсе интерпретируем как результат осознания 
собственной роли в достижении поставленных целей и рефлексию последствий сде-
ланного выбора.

Студенты 3 курса в сравнении со студентами 2 курса обладают более высоким 
уровнем толерантности к неопределённости, но более низким в сравнении со студен-
тами 1 курса (см. рис. 3), что объясняем обогащением опыта преодоления субъектив-
ных трудностей и осмыслением вариативности выбранных способов в соотношении с 
затраченными усилиями. 
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Рис. 3. Средние значения толерантности к неопределённости студентов на раз-
личных этапах обучения

Исследование уровня самоактуализации студентов проводилось с помощью само-
актуализационного теста Э. Шострома. Значимые различия выявлены по шкале «гиб-
кость поведения» у респондентов на 1 и 3 курсе обучения (t = -2,22). Первокурсники 
демонстрируют выраженный уровень сформированности гибкости поведения, что 
проявляется в ресурсах индивида результативно адаптироваться к новым условиям. 
При этом наблюдается тенденция к росту данного параметра, что особенно заметно к 
старшему курсу, что объясняется возрастанием вариативности способов достижения 
результатов. 

Более высокие значения, характерные для студентов 3 курса, можно интерпретиро-
вать как умение адаптивно подходить к изменчивым условиям внешней и внутренней 
среды. В то же время первокурсники ещё не обладают достаточной способностью и 
навыками быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. 

На основе полученных статистических данных был построен график средних пока-
зателей данных по шкалам самоактуализационного теста (см. рис. 4).
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Рис. 4. Средние значения параметров самоактуализации студентов на различных 
этапах обучения

Анализ данных локуса контроля, полученных с помощью опросника «Уровень 
субъективного контроля» Д. Роттера, свидетельствует о том, что для респондентов 
всех курсов полученные средние значения показателей локуса контроля располагают-
ся у нижней границы шкалы интернальности. 

При изучении уровня интернальности у студентов профессиональной образова-
тельной организации обнаружены небольшие его изменения даже на протяжении од-
ного года. Так, наиболее заметна разница между респондентами 1 и 2 курсов, причем 
первокурсники демонстрируют более высокие показатели практически по большин-
ству шкал опросника, чем второкурсники (см. рис. 4). 
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Рис. 5. Средние значения параметров субъективного контроля студентов на раз-
личных этапах обучения

Уровень осмысленности жизни личности студентов оценивался с помощью теста 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Для наглядности на рис. 6 представ-
лены средние показатели шкал теста.

Если сравнивать средние и стандартные отклонения по всем субшкалам, выделен-
ные Д. А. Леонтьевым, с полученными данными, становится очевиден средний уро-
вень осмысленности жизни для студентов всех исследуемых курсов. 

Рис. 6. Средние значения параметров смысложизненных ориентаций студентов 
на различных этапах обучения

Анализ статистических данных говорит о том, что для рассматриваемых респон-

2025. Т. 19, № 2 (67). С. 225–246



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ /               EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

239PSYCHOLOGICAL SCIENCES

дентов жизнь считается осмысленной при наличии способности ставить перед собой 
цели и добиваться результатов.

Как видно из рисунка 6, общий показатель осмысленности жизни имеет наиболь-
шее значение у студентов 1 курса и далее несколько убывает к концу обучения.

Если рассматривать шкалы теста в разрезе наибольших значений, то на первом ме-
сте стоит показатель «цели в жизни», что характерно для всех респондентов. Причём 
наибольшие по данной шкале значения присущи студентам 1 курса. Данный резуль-
тат говорит о том, что респонденты придают большее значение своему будущему, чем 
настоящему и прошлому, что объясняется необходимостью получения образования в 
будущем.

Будущие планы студентов опираются на осмысленность настоящего и удовлет-
ворённость прошлым, т. к. полученный диапазон значений по трём шкалам «цели», 
«процесс» и «результат» был невелик.

Обсуждение результатов
Полученные результаты, описывающие динамику параметров временной перспек-

тивы, отражают возрастно-психологическую специфику представлений студентов о 
времени, что сопоставимо с высказываниями Е. Ю. Мандриковой, которая рассматри-
вает временную перспективу как совокупность субъективных представлений личности 
о будущем, упорядоченных относительно временной оси [28]. Наши данные относи-
тельно изменения отношения студентов к своему прошлому, настоящему и будущему 
не противоречат результатам О. А. Проконича, который утверждает, что у студентов 
вуза в процессе обучения выявлена тенденция к изменению отношения к негативным 
аспектам своего прошлого в сторону их сокращения [29].

Выявлено, что в процессе обучения у студентов организации профессионального 
образования повышается значимость переживания настоящего, что сопоставимо с дан-
ными, приведёнными в исследовании С. А. Кузнецовой, анализирующей временные 
перспективы и миграционные установки магаданских студентов на разных этапах обу- 
чения [30].

Согласно данным, представленным в исследовании М. В. Коржуковой, выявлено, 
что в отношении к настоящему в группе студентов 2 и 3 курсов колледжа в большей 
степени преобладает гедонистическая направленность, что не нашло подтверждения в 
наших результатах [31].

Отметим, что данные о сниженных значениях параметра «самостоятельность» у 
первокурсников по сравнению с представителями старших курсов не противоречат 
результатам Т. В. Сутягиной, которая доказывает необходимость последовательного 
развития данного личностного качества [32].

Заключение
Проведённое исследование позволило выявить особенности содержательных ха-

рактеристик временной перспективы студентов на различных этапах обучения в кол-
ледже. Студенты демонстрируют изменчивость изучаемых показателей на различных 
этапах обучения в профессиональной образовательной организации. Определено, что 
первокурсники демонстрируют более высокий уровень сформированности регулятор-
ной гибкости, что выражается в способности корректировки системы саморегуляции 
при изменении внутренних и внешних факторов. Для второкурсников же характерна 
некритичность к своим действиям. Студенты 3 курса обладают более высоким уров-
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нем развитости и адекватности самооценки результатов своей деятельности и пове-
дения. Благодаря развитию волевых качеств, автономности, детальному построению 
жизненных целей у студентов 3 курса развивается осознанная саморегуляция, способ-
ствующая становлению позитивной временной перспективы.

Очевидно, что личностные характеристики оказывают регулирующее влияние на 
многие аспекты поведения студентов, играя важную роль в формировании положи-
тельной временной перспективы. Учёт особенностей временной перспективы студен-
тов, а также их личностных характеристик, имеющих определённое своеобразие на 
различных этапах обучения в профессиональной образовательной организации, позво-
лит преподавателю оптимизировать образовательный процесс. Полученные результа-
ты могут быть использованы при разработке технологии психолого-образовательного 
сопровождения развития временной перспективы студентов на базе организации про-
фессионального образования. 
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