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Проблема психологического времени – одна из интереснейших и наименее разработанных в 

психологии. Особенность её в том, что время и объективно, и индивидуально. Особую актуальность 

проблема изучения психологического времени приобрела в последние десятилетия в связи с ускоре-

нием темпа жизни, увеличением объёма информации, перерабатываемого современным человеком, 

необходимостью постоянно адаптироваться к быстро меняющемуся предметному и социальному ми-

ру. В последние годы широко обсуждается проблема неумения молодого поколения ценностно рас-

поряжаться временем жизни, выстраивать временную перспективу, определять будущие цели, рас-

ставлять жизненные приоритеты. Особое значение приобретает изучение временной перспективы на 

начальных этапах развития личности, когда представление о своём будущем, осознание прошлого, 

конструирование своего жизненного пути, являясь основой личностного, а в дальнейшем и профес-

сионального самоопределения, влияет на последующие значимые выборы человека. 

В психологии многократно показано, как состояние человека (стрессовое состояние, депрес-

сивное состояние) может влиять на восприятие им времени собственной жизни. Одна из самых отли-

чительных черт одиночества - это специфическое чувство полной погруженности в самого себя. В 

современной психологии всё чаще одиночество  рассматривается как состояние осмысления и осо-

знания своего жизненного пути и себя самого (А.Р. Кирпиков, И.С. Кон, И.В. Дубровина, Е.В. 

Неумоева-Колчеданцева). Например, Е.Г. Уманская пишет, что «особенностями переживания одино-

чества по-разному определяются перспективы развития подростка, и что эти особенности, в свою 

очередь, сами зависят от степени осознания и обращенности к своим ресурсам и возможностям. Пе-

реживание одиночества может стать ситуацией, способствующей развитию человека, стимулирую-

щей появление рефлексии по поводу собственной жизни и перспектив своего развития» [2]. 

Исследования Т.Л. Крюковой показали, что уровень субъективного одиночества определяет 

способы совладания с ним: у самых одиноких людей преобладают непродуктивные копинг-стратегии 

бегства-избегания, конфронтации (агрессивные усилия), «вентиляции» негативных эмоций, ухода в 

себя. А подростки все чаще находят социальную поддержку в ситуации острого одиночества, в том 

числе, семейного, в интернет-контактах и построении виртуальной сети [1]. Таким образом, вместо 

одной проблемы – субъективного переживания одиночества, мы получаем вторую – интернет- или 

кибер-зависимость. 

В подростковом возрасте человек испытывает жгучую потребность в общении и тесном кон-

такте с другим человеком. Однако если подросток в силу тех или иных причин не встречает со сторо-

ны значимых для него лиц адекватной реакции, он не приобретает и соответствующих навыков об-

щения, что впоследствии может вести к возникновению не только субъективного, но и объективного 

одиночества. Одной из важных функций одиночества у подростков может являться защита от де-

структивных внешних воздействий, особенно в неблагоприятных социальных условиях. Защита от 

внешних воздействий необходима, поскольку у подростков еще не сформировано устойчивое смыс-

ловое пространство, способное обеспечить относительную самостоятельность, автономность каждо-

му подростку. Состояние одиночества, а также неумение строить временное пространство своей жиз-
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ни приводят к проблемам профессионального и личностного самоопределения, то есть нарушают 

возможность продуктивного личностного развития в период старшего подросткового и юношеского 

возраста. 

Таким образом, проблемой нашего исследования стало изучение различий в особенностях вре-

менной перспективы у подростков с разным уровнем субъективного переживания одиночества. В ис-

следовании использовались следующие методики: шкала субъективного переживания одиночества 

С.В. Духновского; методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо и «Семантический диф-

ференциал времени» Л.И. Вассермана с соавторами. Выборку исследования составили 30 подростков 

13-15 лет обоих полов, посещавшие территорию свободного общения МБУ ММЦМ «Мечта» г. 

Ижевска, добровольно согласившиеся участвовать в исследовании. 

Изучив субъективное переживание одиночества у подростков, и сравнив полученные данные с 

нормами, представленными в методике, обнаружено, что 42% из них имеют высокий уровень пере-

живания одиночества, 58% - средний. Подростков с низким уровнем переживания одиночества не 

обнаружено, несмотря на особенности базы для исследования. Одиночество в подростковый период 

(проявление, специфическая динамика) обусловлено действием механизмов взросления, то есть оди-

ночество связанно с содержательными характеристиками подросткового возраста и вследствие этого 

имеет свое особое место и значение в данный период. Поскольку разрушается старая система соци-

альных отношений, а новая ещё не построена, фрустрируется потребность в близости, интимно-

личностных контактах, что задаёт негативный аспект переживанию одиночества.  

Изучение восприятия времени подростками показало, что у испытуемых в среднем по выборке 

наиболее выражено позитивное прошлое (M=3,8) и ориентация на будущее (M=3,4), а наименее вы-

ражен показатель негативного прошлого (M=2,7). Им присуще оптимистическое видение будущего 

насыщенность переживаний, ощущение свободы и отсутствие препятствий, чувство подконтрольно-

сти событий, связанных с будущим. Они воспринимают будущее как относительно стабильное и без-

опасное. 

В целом ориентация на будущее более выражена, чем на настоящее и прошлое. Это может объ-

ясняться тем, что подростки чаще всего стоят планы на будущее и им свойственно не вспоминать 

прошлое, и не задумываться о настоящем. Подростки воодушевлены своим будущим, чаще всего они 

сверхоптимистичны.  

Для выявления особенностей восприятия времени подростками с разным уровнем субъективно-

го переживания одиночества был применён критерий Манна-Уитни. В сравнении участвовали две 

группы подростков с высоким и средним уровнем субъективного переживания одиночества.  

У подростков с высоким уровнем переживания одиночества значимо более выражены ощущае-

мость прошлого (р=0.040) и будущего времени (р=0,003). Эти данные отражают наличие тесной пси-

хологической связи переживания одиночества с прошлым, проявляющейся в высокой интеллектуаль-

ной и эмоциональной вовлеченности в воспоминания, анализ прошлого опыта. Подростки с высоким 

уровнем переживания одиночества часто думают о прошлом. Из-за того что в настоящем времени 

подросток на высоком уровне ощущает чувство одиночества, он вероятно начинает жить прошлым, 

перебирая положительные воспоминания или «зацикливаясь» на отрицательных, негативных событи-

ях своей прошлой жизни. Кроме того, подросткам с высоким уровнем переживания одиночества 

свойственно меньше и негативнее думать о настоящем (р=0,028). Чтобы избежать чувства одиноче-

ства в настоящем, подросток начинает мечтать, фантазировать, строить планы на будущее. Можно 

сделать предположение, что высокий уровень переживания одиночества исключает подростка из 

настоящего времени, «перенося» его сознание либо в будущее, либо в прошлое. Можно предполо-

жить, что это некая защитная реакция от внешнего, не удовлетворяющего его потребности мира. Та-

кие подростки выделяются из толпы тем, что они часто находятся в стороне. Смирившись со своим 

одиночеством, они чаще думают, о прошлом или мечтают, о будущем. 

Исследование показало необходимость профилактики подросткового одиночества как устойчи-

вого личностного состояния в контексте его негативного влияния на восприятие подростками време-

ни. Развиваемые представления психологов-практиков о необходимости развития навыков целепола-

гания, перспективного планирования нуждаются в некоторой корректировке.  Как показало прове-

дённое исследование, с одной стороны, подростки с высоким уровнем переживания одиночества бо-

лее склонны к рефлексии собственного жизненного психологического времени, а значит и проводи-

мая работа, направленная на личностный рост, развитие навыков самопонимания, перспективного 

планирования будет для них личностно более значима и актуальна. Однако, развитие умений осо-

знанной саморегуляции деятельности, планирования своего жизненного пути возможно только па-



 266 

раллельно с возвратом их к действиям в пространстве настоящего времени и профилактикой глубо-

кого чувства одиночества.  
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