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Изучается временная перспектива, временная ориентация и аттитюды к прошлому, настоящему и бу
дущему в условиях экономического кризиса. Вводится понятие “нулевое время”. Выборка - 700 чело
век из 7 социальных групп. Выявлено: у большей части респондентов временная перспектива силь
но сокращена или не определена; значительное количество опрошенных испытывают временную
дезориентацию (преимущественная ориентация на прошлое и неопределенность временной ориен
тации); настоящее время оценивается как исключительно негативный процесс, а прошлое — как по
зитивный. Оптимизм, диспозиционная надежда, интернальный локус контроля, высокое самоува
жение значимо влияют на дальность временной перспективы и выбор ориентации на настоящее и
будущее. Ориентированные на настоящее (в большей мере и на будущее) преимущественно выби
рают эффективные виды стратегии совладания с материальными трудностями: личностную адап
тацию, рациональную когнитивную и рациональную поведенческую стратегии. Респонденты, ори
ентированные на прошлое, наоборот, выбирают неэффективные, пассивные формы стратегии.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Введение. При распаде государства, во времена
социальных катаклизмов, в периоды экономичес
ких кризисов нарушаются ритм и темп жизни, рас-
(лраивается синхронность социальных процессов,
затрудняется координация жизненных событий.
Больше того, в подобную пору внезапно и прину
дительно могут быть изменены ценности и при
оритеты в обществе, отменены одни виды дея
тельности людей и введены другие. Естественно,
что в такие периоды у людей возникает, по словам
Тойнби, “болезненное чувство утраты жизненного
порыва” [14, с. 368]. Многим кажется, что они вы
падают из необратимого жизненного потока, по
скольку не могут приспособиться к новым и боль
шей частью чрезмерным требованиям обстоя
тельств. Такого рода перемены в жизни серьезно
влияют на переживание человеком времени, в осо
бенности, на временную перспективу и отношение
к прошлому, настоящему и будущему. Изменение
же временных параметров, в свою очередь, воз
действует на мотивацию личности, ее активность и
способность совладать с жизненными вызовами.

В данной работе будут проанализированы ре
зультаты нашего исследования переживания вре
мени представителями разных социальных групп.
Предмет исследования - временная перспектива
россиян, их ориентация на прошлое, настоящее и
будущее, и аттитюды к настоящему и прошлому.
Поэтому сначала коротко рассмотрим понятия
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временной перспективы и временной ориента
ции. При этом обсуждение темы будет подчинено
главным образом более точному и, насколько
возможно, более полному анализу сформулиро
ванных нами задач.

Понятие времени. Время есть, прежде всего,
длительность бытия человеческой жизни. Жизнь
и деятельность личности развертывается, упорядо
чивается и реализуется в определенном отрезке
времени. Из отмсренности существования вытека
ет проблема конечности, временности человечес
кого бытия. В этой последней характеристике вре
мени заключены его трагизм и фатальность. Время
ведь течет однонаправленно, асимметрично и нео
братимо. Невозможно замедлить, остановить его
течение, невозможно вернуться в прошлое, нельзя
внести коррективы в минувшее. “Наша жизнь
.. .ужасна не тем, что призрачна, — сетовал Борхес, -
она ужасна тем, что необратима и непреложна. Мы
сотканы из вещества времени. Время - река, кото
рая уносит меня, но эта река — я сам; тигр, который
пожирает меня, но этот тигр - я сам; огонь, кото
рый меня пепелит, но этот огонь - снова я”* [1,
с. 155].

Время является очень интимным, личностным понятием.
Именно поэтому отождествление себя со временем до
вольно широко распространено. Мы создаем понятие о
времени и “позднее нам брезжит, что и сами мы. посколь
ку живем, являемся временем", - утверждал Шпенглер [18.
с. 278]. “Время - это я, а я - это мною улавливаемая дли
тельность”, - пишет Мерло-Понти. анализируя временную
концепцию Бергсона [8, с. 171).
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Время является не только мерой длительности
бытия, оно представляет собой также меру осуще-
ствленности, реализованности бытия. Недаром
итальянская пословица гласит: “Человек измеряет
время, а время измеряет человека”. Касается ли
это политика или ученого, предпринимателя или
инженера, фермера или рабочего, безработного
или домохозяйки, значимость человека состоит в
том, смог ли он стать хозяином своего времени.
Конечно, в кризисные годы тяжесть бытия возра
стает неимоверно. События даются человеку не в
обычной последовательности, а беспорядочно,
беспредельно. В подобные экстремальные пери
оды время не поддается управлению и не каждо
му удается совладать с требованиями ситуации.

Все мы живем в социальном (и историческом)
времени и как раз оно определяет круг наших воз
можностей. И выйти за его границы мы не мо
жем. В социальном плане возможности
сурсы нации и есть возможности и ресурсы от
дельного человека, рожденного в той или иной
стране, в ту или иную эпоху. Осознание историч
ности событий,
различий, ретроспективное осмысление ближай
шего и отдаленного прошлого страны нередко
усиливают драматизм переживания времени. Тем
не менее даже в заданных пределах достижения
людей сильно варьируются в зависимости от лич
ностных качеств, принадлежности к определен
ной социальной сетке и др.

Поскольку представление о времени констру
ируется социально, аттитюды ко времени и ори
ентация людей на прошлое, настоящее и будущее
отражают их жизненные установки и ценности.
Дело в том, что все жизненные события, цели и
средства, надежды и чаяния людей располагают
ся вдоль оси времени, образующей временную
перспективу.

Временная перспектива. Наступление одних
событий человек планирует в отдаленном буду
щем, а появление других он ожидает в ближай
шем. Он также может черпать силу или вновь
страдать, вспоминая и очень давнюю историю.
Протяженность времени, где размещаются жиз
ненные события, называется временной перспек
тивой. Однако события вдоль оси времени лока
лизуются не беспорядочно. Они выстраиваются
последовательно и причинно взаимосвязанно. Та
кое упорядочивание жизненных целей и событий
диктуется необходимостью подготовки к ним и
обязательностью учета социальных установле
ний и внешних обстоятельств.

эпохи, ре-

сопоставление национальных

отмечал, что временная перспектива удлиняется
с возрастом: “Маленький ребенок живет настоя
щим; его временная перспектива включает толь
ко непосредственное настоящее и прошлое” [31,
с. 75]. Краткосрочность временного горизонта,
по его мнению, характеризует “примитивность
поведения”. Более поздние экспериментальные
исследования подтвердили эти наблюдения Леви
на. Так, А. Лебланк сравнивал временную пер
спективу пяти возрастных групп. Оказалось, что
дети 10-12 лет не заглядывают далеко в будущее,
у них самая короткая временная перспектива.
Юноши 14—17 лет уже существенно ее удлиняют,
но рекордной дальности достигает временной го
ризонт в возрасте 18-24 лет у студентов коллед
жа. Хотя считается, что пожилые люди живут на
стоящим и прошлым [20, с. 76], в эксперименте
Лебланка испытуемые в возрасте 65—90 лет
хранили довольно продолжительную перспекти
ву. Правда, одна возрастная группа нарушила эту
тенденцию: бизнесмены 35-64 лет имели укоро
ченный временной горизонт. Возможно, непро-как-

со-

должительность их временной перспективы
объясняется характером профессиональной

деятельности, связанной с неизвестным экономи
ческим риском [28].

то

Сейчас уже доказано, что формирование вре
менной перспективы (реалистичная организация
ее структуры, четкое обозначение в ней жизнен
ных целей, ее непрерывность и др.) является ре
зультатом социализации. Эксперименты неодно
кратно обнаруживали, что, например, у делинк
вентных юношей будущая временная перспектива
всегда укорочена, тогда как неделинквентные

осмысливают свою жизнь на значитель-юноши
ный период [39].

Временная перспектива, в которую отдельный
индивид или социальная группа помещают жиз
ненные цели и средства, серьезно влияет на по
вседневное поведение. По наблюдению Франка,
автора одной из ранних работ по этой теме, бе
режливость, умеренность, предусмотрительность
целого социального класса являются следствием
укороченной временной перспективы, когда
предметом заботы оказываются только ближай
шие события [23, с. 297]. Не удивительны поэто
му различия в поведении детей из начальных и
средних классов. Как установил Л. Лешан, дети из
начальных классов видят мир в краткосрочном
отрезке времени, они реже планируют что-либо и
менее интенсивно реагируют на угрозы наказа
ния и обещания вознаградить в будущем, чем де
ти из средних классов [30].

Чем насыщеннее временная перспектива со
бытиями, планами и надеждами, тем интенсивнее,
содержательнее жизнь человека. И наоборот,
чем меньше надежд, планов на будущее и реаль
ных событий на временном горизонте, тем беднее

бессодержательнее его жизнь. Еще К. Левини

Отсутствие жизненных планов, как правило,
связано с отсутствием позитивного образа буду
щего. Отсюда и сопротивление к переменам. Од
нако противодействия планируемому развитию
могут проистекать и из обязательств к прошлому.
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в будущем. Вот почему деление культур по ори
ентации на ту или иную временную форму явля
ется употребительным способом их
Так, Ф. Клакхон и Ф. Стродбек [26, с. 14—15]
причислили Китай к культуре, поглощенной про
шлым, Америку — к типу, обращенному в буду
щее, а американских испанцев - к виду культур,
ориентированных на настоящее. По их наблюде
нию, стиль жизни американских испанцев не пре
дусматривает планирование будущего, потому
что они не считают, что завтрашний день будет
лучше, чем сегодняшний или вчерашний. Ориен
тация же самих американцев объясняется други
ми соображениями. Они лишь не хотят, чтобы их
считали приверженцами старых идеалов. Про
шлое ими не признается хорошим только потому,
что оно является прошлым. Кроме того, амери
канцы, по мнению этих исследователей, редко
бывают довольны настоящим. Китайцы же, пи
шут они, ориентированы на прошлое из уважения
к предкам, благодаря сильной семейной тради
ции. Мировоззрение китайцев, считают Клакхон
и Стродбек, не допускает, что может случиться
что-то новое в настоящем или произойти в буду
щем.

типологии.

Вопреки бытующим концепциям, что ориентация
на будущее представляет собой более или менее
универсальную модель развития, существуют и
образцы поведения, ориентированные только на
настоящее или прошлое.

Ориентация на прошлое, настоящее или буду
щее. Процесс социализации навязывает индивиду
конкретную ориентацию, обусловленную тем,
какую временную зону данная культура предпо
читает: прошлое, настоящее или будущее. Но что
означает для общества и для личности преимуще
ственная ориентация на какую-то одну зону?

На первый взгляд кажется, что коль скоро
время течет от настоящего к будущему, то и пре
обладать должна ориентация на настоящее или
будущее". Преимущественный выбор настояще
го предписывал бы жить сегодняшним днем, не
особенно оглядываясь назад и не слишком забо
тясь о дне завтрашнем. Такая модель времени ис
ключает влияние традиции, нравов, обычаев и
учета опыта прежних поколений и не предполага
ет формирование определенного будущего, свя
занного с настоящим и прошлым. Все ресурсы
тратятся сразу, без учета предстоящих потребно
стей. Ориентация только на будущее демонстри
ровала бы пренебрежение не только традициями
и достижениями прошлого, но и игнорировала бы
счастье и благополучие людей, живущих сегодня.
Эта модель все подчиняет услугам будущего,
жертвуя нынешним и прошлым. Вот как когда-то
ориентировали наше общество на будущее: “Впе
ред, время! Время вперед! Вперед, страна, ско
рей, моя! Пускай старое сотрет! Вперед, время!
Время вперед! Шагай, страна, быстрей, моя! Ком
муна - у ворот”^ [7, с. 542-543]. Или: “В карете
прошлого - никуда не уедешь” - эта фраза стала
даже крылатой [3, с. 175]. Но и нынешние рефор
мы, устремленные в будущее, начались с отрица
ния прошлого.

Временная ориентация исключительно на
прошлое свидетельствует об обращенности куль
туры к традициям, опыту и достижениям былых
поколений. В подобном обществе предпочтение
отдается сохранению сложившегося порядка, по
вторению или, по крайней мере, сходству с нала
женным образом жизни.

В основе временного пристрастия лежит цен
ностная ориентация общества. Одни видят глав
ные ценности в прошлом, другие помещают их в
настоящее, третьи усматривают ценности только

^ Обнаружено, например, что экстерналы воспринимают те
чение времени в обратном направлении: от настоящего к
прошлому, в отличие от интерналов [34]. Поток времени
от будущего к настоящему и прошлому имеет и свое фило
софское обоснование [22, с. 40-42].

^ Другое стихотворение, рассчитанное на социализацию де
тей и юношества, названо: “ВыволакиваУ1те будущее”
(“Будущее не придет само, если не примем мер. За жабры
его, - комсомол! За хвост его. - пионер!”) [6, с. 419-420].

Понятно, что каждая типология упрощает и
схватывает основные, доминирующие признаки
явления. Ибо прошлое, настоящее и будущее при
чинно взаимосвязаны и взаимообусловлены. В
каждой временной зоне присутствуют, как заме
тил А. Уайтхед, “объективные необходимости”, с
которыми должны сообразоваться другие зоны.
“Существование актуальных событий прошлого,
функционирующих в событиях настоящего, обра
зует каузальную взаимосвязь, которая является
действующей причинностью”. - писал он [15,
с. 596]. Если прошлые события детерминируют
настоящие, то нынешние события тем более не
могут не влиять на будущие. Возможности буду
щего скрыты как в настоящем, так и в прошлом
[19, с. 155]. В то же время, утверждал Уайтхед:
“Отбросьте будущее - и настоящее опустошится
и разрушится” [15, с. 592]. Интеграционный под
ход рождается не только из философского анали
за, но и из человеческого ощущения связи про
шлого, настоящего и будущего. Такое ощущение
выразил в одном из своих стихотворений М. Уна
муно:

“Я жив, пока могу вернуться к дому,
Бильбао, к твоему гнезду родному,
где я птенцом отправился в полет,
где воздух пахнет будущим, как прежде,
а прошлое мне снова о надежде
в саду, как птица вещая, поет” [16, с. 32-33].
Тем не менее, как и культуры, так и отдельные

люди, по данным многочисленных исследований,
бывают преимущественно ориентированы на од
ну из временных зон. В личностном плане ориен
тация на будущее связана с мотивацией достиже-
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ния и с чувством возможного в предстоящие пе
риоды жизни. Ведь человек зачастую стремится к
целям, которые не присутствуют в настоящем, а
находятся в ближайшем или отдаленном буду
щем, а иногда даже за пределами собственной
жизни. По этой причине побудительные мотивы
и поведенческие акты анализируют не только по
содержанию, но и по временной их локализации
[29, с. 25].

Абсолютизация ориентированности на буду
щее проистекает из теоретической претензии
увидеть человека в определенном свете. С точки
зрения экзистенциалистов, например, человек
есть существо устремленное в будущее. Однако,
как показали эксперименты, ориентированы на
будущее не все люди, а лишь те, кто обладает оп
ределенными качествами: здоровые и социализи
рованные личности по сравнению с делинквента
ми и страдающими от психических проблем;
школьники и студенты, добивающиеся более вы
соких учебных показателей, а не те, кто имеет
низкие отметки; дети из более состоятельных се
мей, нежели из менее обеспеченных; интерналы
по сравнению с экстерналами и др. (см. обзор ис
следований [40, с. 69-76; 21, с. 149-150]).

Хотя результаты ряда исследований противо
речивы, имеются данные о том, что больные про
являют меньшую степень ориентированности на
настоящее, чем здоровые люди, а студенты, упо
треблявшие марихуану, чаще отдают предпочте
ние прошлому, нежели студенты, не потребляю
щие ее [40, с. 69-76]. То есть психические расст
ройства, алкоголизм, делинквентность тесно
коррелируют с временной дезориентацией [27,
с. 37,76].

Исследования восприятия времени представи
телями разных социальных групп демонстриру
ют, что низший класс западных обществ ориенти
рован на традицию, на историческое прошлое,
тогда как средний устремлен на достижение ново
го и на будущее. Низший тяготеет к сохранению
существующего порядка, средний жаждет про
гресса, улучшения [21, с. 110]. Консерватизм или
осторожность низшего класса, по всей видимос
ти, не беспочвенен, поскольку плоды перемен
распределяются в обществе неравномерно и
известно, выиграет ли низший класс от измене
ний.

не-

в том или ином направлении. Такие иррациональ
ные по сути попытки идут от незнания последст
вий разрыва временного континуума, от нетерпе
ния, а зачастую просто от сочетания авантюризма,
эгоистических побуждений и безответственности.
Как бы то ни было, социальные катаклизмы ино
гда действительно приводят к разрыву временной
последовательности, более того, может устано
виться даже безвременье, когда исчезает не толь
ко прошлое, но настоящее и будущее. Безвреме
нье иначе именуют “бедовым”, “взрывным", “ну
левым”, “расстроенным” временем [4, с. 59; 24,
с. 33; 32, с. 5; 25, с. 95].

Нулевое время — это период распада социаль
ной системы, являющийся результатом взрывных
процессов. В момент времени t = 0 социальная си
стема как бы совершает прыжок из одного состо
яния в другое [32]. В фазе скачка “трансформа
ция” осуществляется внезапно, быстро и практи
чески необратимо. Происходит тотальный обвал
прежнего социального порядка, на смену которо
му приходит длительный хаос. Ибо социальные
взрывы всегда сопровождаются процессами раз
рушения социальных институтов, дезорганизаци
ей привычного образа жизни, временной дезори
ентацией и деидентификацией в личностном и
культурном планах. Время теперь воспринимает
ся людьми как бы застывшим, остановившимся,
признаком чего выступают, с одной стороны,
разрыв в их биографии (прошлое, настоящее и
будущее никак не связываются) и разрыв в соци-

узах (потеря работы, трудность передви
жения, утрата личных контактов и т.п.), а с дру
гой - неподвижность в вещном мире личности
(не обновляется одежда, обувь, домашняя утварь,
обстановка и т.п.^. Поэтому нулевое время осо
знается индивидом как неаутентичное, оно явля
ется мощнейшим стрессором.

Вместе с тем создание нового порядка затяги
вается. Дело в том, что внезапная и радикальная
потеря стабильности и социо-культуриой непре
рывности в обществе сменяется продолжитель -
“бесформенностью” и блуждающими социальны
ми процессами. Как писал Ю.М. Лотман, в момент
взрыва все механизмы причинности отключаются

выбор будущего реализуется как случайность
[5, с. 28]. Поскольку преемственность в нулевом
времени минимизирована, а иногда ей просто от
казано в существовании, принимаются действи
тельно спонтанные, непредсказуемые решения.
Случайными являются и лица, привлекаемые к
устройству нового порядка. Вот почему взрыв
ные процессы ассоциируются с распадом, разры
вом жизненных связей, деструктивностью.

альных

ной

и

Даже когда одна из зон времени превалирует в
ориентациях при стабильном развитии общества,
остальные две в той или иной степени интегриро
ваны в предпочитаемую форму времени. Ибо
каждое общество, как и отдельная личность, име
ет дело со всеми тремя видами времени в их по
следовательности и непрерывности. Однако от-

временным формам не бывает нейт
ральным. В каждом обществе можно обнаружить
группы людей, жаждущих изменить ход времени

ношение к
“Пала связь времен, зачем же я связать ее рожден”, про
износит Гамлет, проклинающий век, в который он родился
[17, с. 93]. Обязанность отомстить за отца видится им как
обязанность восстановить справедливость и естественный
порядок вещей.
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Почему же невозможно быстро создать новый
социальный порядок после фазы скачка в обще
стве? Причина тут не только в неспособности к
формообразованию нового правящего слоя. От
сутствие преемственности, т.е. разрыв между
прошлым, настоящим и будущим, является прак
тически отказом от солидарности и устранением
интеграционных механизмов, поскольку взрыв
ные методы переустройства общества сами по се
бе исключительно волюнтаристские и насильст
венные. В отличие от консенсуальных кризисов
(стихийные, технологические бедствия), такие
диссенсуальные кризисы (социальные конфлик
ты, политические кризисы) труднее поддаются
управлению.

Кроме того, особый характер институтов со
циального порядка требует для своего установле
ния длительный период времени, поэтому безвре
менье продолжается, пока не создадутся новые
социальные институты и полностью не обновится
социальная структура с соответствующей само
идентификацией.

Важны здесь также интерпретация и восприя
тие взрывного способа обновления в обществе.
Как верно заметил Лотман, произошедшее слу
чайно трактуется как единственно возможное,
исторически предопределенное, а непредсказуе
мость и спонтанность заменяется закономернос
тью [5, с. 32]. Подобная, преимущественно офи
циальная оценка свершившегося, объясняется и
желанием доказать легитимность новой власти, и
стремлением оправдать допущенные ошибки и
жертвы. При этом полностью игнорируется то,
что официальная трактовка прошлого и настоя
щего в корне отличается от неофициального
взгляда. Последняя базируется не только на вос
приятии настоящего, но и на сравнении настоя
щего с прошлым, а также на чувстве возможного
в будущем. Время - это судьба человека, и к ней
он не может относиться безлично, исходя из навя
занной и непредсказуемой целесообразности. Че
ловек, которому надо выжить, все-таки относит
ся к своей судьбе и к своему времени с чувством
долга и ответственности.

Оценки прошлого и настоящего россиянами
мы увидим ниже. Здесь зоны времени, свидетеля
ми которых мы являемся, обозначим как переход
от замедленного времени (до 1985 г.) к блуждаю
щему состоянию (1985-1991 гг.), от блуждающе
го времени к взрывному, или расстроенному вре
мени (с 1991 г.).

ную перспективу у представителей разных соци
альных групп. Во-вторых, требовалось опреде
лить типичную временную ориентацию, харак
терную для разных социальных групп. В-третьих,
следовало выявить аттитюды различных катего
рий людей к прошлому и настоящему. В-четвер
тых, надо было попытаться выявить личностные
и поведенческие корреляты временной перспек
тивы и временной ориентации.

Исходя из поставленных нами задач, первая
наша гипотеза состояла в том, что в “нулевое вре
мя” у большей части населения, в особенности у
тех, кто испытывает материальные затруднения,
временная перспектива должна быть сильно уко
рочена или не определена. Однако ее длина долж
на зависеть и от ряда личностных черт, функцио
нально связанных с саморегуляцией поведения
(интернальный локус контроля, позштшный взгляд
на жизнь и др.). Очевидно, что обнаружатся и по
ловозрастные и статусные различия в протяжен
ности временного горизонта. Более продолжи
тельным он должен быть у молодежи по сравне
нию с представителями других возрастных групп,
у руководителей, статус которых требует при
вычки долгосрочного планирования, и у студен
тов, образовательная подготовка которых что-то
сулит им в будущем. В остальном тенденция
должна состоять в более или менее равномерном
сокращении временного горизонта у всех групп
респондентов.

Согласно второй нашей гипотезе, незначи
тельная часть респондентов должна быть ориен
тирована на настоящее и будущее, поскольку лю
бые хронические экономические кризисы резко
увеличивают неопределенность обстановки. До
минантной должна быть ориентация на прошлое
или отсутствие какой-либо временной ориента
ции. Между тем мы полагали, что несмотря на
кризисную ситуацию, возрастные (молодежь),
статусные (руководители, студенты), экономиче
ские (материально благополучные) и другие лич
ностные факторы (интернальный локус контро
ля, оптимизм, эгоизм) должны серьезно влиять на
выбор временной ориентации личности, а именно
ориентацию на настоящее и будущее. Мы пред
полагали также, что ориентация на настоящее и
будущее влечет за собой выбор более активных,
более рациональных стратегий совладания с ма
териальными трудностями, тогда как ориентация
на прошлое ограничивается защитными, депри
вационными и пассивными способами совладания
с экономическими проблемами. Еще одним след
ствием данной гипотезы является то, что у ориен
тированных на настоящее и будущее в жизни
должны были произойти преимущественно пози
тивные перемены, а у ориентированных на про
шлое, вероятно, - негативные. Кроме того, субъ
ективное благополучие у ориентированных на

ЗАДАЧИ И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании мы пытались решить
четыре задачи, связанные с переживанием време
ни в период экономического кризиса в России.
Во-первых, необходимо было установить времен-
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настоящее и будущее должно быть выше, чем у
ориентированных на прошлое.

Третья гипотеза исследования тесно связана со
второй. Коль скоро кризис сохраняется, неопре
деленность велика, а доминантной временной
ориентацией является прошлое, то все виды атти-
тюдов к прошлому будут положительными, а ат-
титюды к настоящему преимущественно негатив
ными. Исключением, пожалуй, должна быть
группа, ориентированная на настоящее, аттитю-
ды которых к нынешнему периоду, по всей види
мости, достигают по величине аттитюдов к про
шлому. Другой детерминантой такого соотноше
ния аттитюдов с прошлым и настоящим должен
быть успех в жизни. Вероятно, те, кто выиграл от
идущих в стране перемен, обладают более пози
тивными аттитюдами к настоящему по сравне
нию с их аттитюдами к прошлому. Очевидно, что
ряд личностных черт (позитивный взгляд на
жизнь, интернальность, высокое самоуважение)
должны способствовать формированию позитив
ных аттитюдов к настоящему даже в кризисные
времена.

Вр^1енная перспектива. Для выявления дальности вре
менной перспективы в анкету был включен вопрос: “Учиты
вая нынешнюю экономическую и политическую ситуацию
стране, на сколько лет вперед вы с уверенностью можете
планировать свое будущее?” Для ответа предлагалась следу
ющая шкала: на 1-2 месяца; на полгода; на год, на  2 года; на
3-4 года, на 5-10 лет; на 10 лет н более; затрудняюсь отве
тить. Поскольку незначительное число респондентов выби
рали ответы более 2-х лет, в табл. 1 ответы по четырем гра
дациям объединены в одну графу “на 2 года н более”.

Индикаторами временной ориентации на прошлое,
стоящее или будущее служили ответы на вопрос: “С каким
из следующих суждений Вы бы согласились?” Ответы: "Вре
мя, в котором мы сейчас живем, - это мое время” (ориента
ция на настоящее); “Мое время ушло” (ориентация на про
шлое); “Мое время еще не пришло” (ориентация на будущее)
и “Затрудняюсь ответить” (неопределенная ориентация).

Аттитюды к настоящему и будущему. Для измерения
аттитюдов респондентов к настоящему и будущему нами
адаптирована “Шкала аттитюдов ко времени”, разработан
ная Ньюттенем [33, с. 91]. Данная шкала основана на семан
тическом дифференциале Осгуда и состоит из 19-ти бипо
лярных прилагательных (см. табл. 4). Ответы даются
7-балльной системе, где 7 — самая высокая позитивная оцен
ка, 4 — нейтральная, а 1 - крайне негативная. На практике
принято применять от 15 до 19 пунктов в зависимости от кон
кретной временной зоны. Следует обратить внимание на то.
что техника Осгуда используется здесь не для того, чтобы
выявить семантическое содержание понятий' “прошлое .
“настоящее” или “будущее”, а чтобы исследовать разные “ '
па аттитюдов к временным зонам. После анализа корреля
ционной матрицы и факторизации нами составлены три
декса: “эмоциональное отношение” ко времени, “ценностное
отношение” и “личностный контроль” времени. Первый ин
декс образован на основе следующих пунктов шкалы: прият-
ное-неприятное, безопасное—страшное, прекрасное—ужас
ное, легкое-трудное и светлос-темное. Во второй вошли
пункты: насыщенное событиями-бедное событиями, инте-
ресное-скучное, значительное-незначительное, осмыслен-
ное-бессмысленное, мое-чужое. Третий базируется
дующих пунктах шкалы; исполненное надежд-безнадежнос,
быстро проходящее-долго тянущееся, успешное-неудачное,
свободное-несвободное, активное-пассивное. Все индексы в

в

на-

по

тн-

ин-

на сле-

МЕТОДИКИ

Выборка составляет 700 человек, которая включает
представителей 7 социальных групп приблизительно по
100 человек в каждой: 1) рабочие, 2) служащие бюджетных
организаций, 3) служащие частного сектора, 4) руководите
ли учреждений, 5) студенты, 6) безработные и "7) пенсионе
ры. Последние опрашивались по месту жительства, безра
ботные - в двух районных Центрах занятости населения, ос
тальные 500 человек опрашивались в 28 учреждениях Санкт-
Петербурга. Обследование проводилось в ноябре-декабре
1997 г.

Таблица 1. Временная перспектива разных социально-демографических групп (% от численности каждой группы)

С уверенностью могут планировать свое будущее:
Социально-демографические

группы
N на 1-2

месяца
на 2 года
и более

затрудняюсь
ответитьна полгода на год

Служащие части, сектора
Служащие госсектора
Руководители
Рабочие

Студенты
Безработные
Пенсионеры
Мужчины
Женщины
29 лет и меньше
30-49 лет

50 лет и старше
Вся выборка

19.6 12.497 38.1 11.3 18.6 ●
38.6 17.8 17.8101 16.8 8.9

18.4103 29.1 22.3 18.411.7
45.5 11.1 33.399 5.1 5.1

22.021.0 17.0100 13.0 27.0
36.4 43.499 10.1 4.0 6.1

99 27.3 23.2 33.312.1 4.0
343 32.1 19.521.0 14.3 13.1

33.5355 35.2 12.7 10.4 8.2
21.8234 29.9 17.5 17.912.8

276 37.3 28.315.2 8.011.2
188 33.0 30.318.1 5.313.3
698 33.7 26.616.8 10.612.3
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тексте даются по 7-балльной системе, 7 - самая высокая по
зитивная оценка, 1 - крайне негативная.

Индикаторы жизненных перемен. Чтобы выявить пози
тивные н негативные перемены в жизни опрошенных,  в ан
кету были включены вопросы об изменениях в материаль
ном и социальном положении, об изменениях во взаимоотно
шениях с окружающими и мнений о самом себе, о переменах
в привычках, образе жизни, семейных традициях, а также о
том, стала ли жизнь у респондента лучше или хуже, удалось
ли ему найти место в сегодняшней жизни (подробнее см.
табл. 7).

Общая оценка жизни. Для установления общей оценки
своей жизни респондентам задавались вопросы: в какой мере
они счастливы; в какой мере удовлетворены своей жизнью;
как бы оценили свое настроение в последние дни; в какой ме
рс чувствуют усталость; в какой мере ощущают себя отверг
нутыми, забытыми в обществе; удовлетворены ли они своим
материальным и социальным положением (подробнее CNt.
табл. 9).

Стратегия совяадания с экономической и социокуль
турной депривацией. Чтобы выявить стратегии совладания
с л«атсриальными трудностями, нами была разработана шка
ла, состоящая из 40 вопросов. Образованы 14 типичных
стратегий (см. табл. 8); более полное описание дано в [13].

Личностные шкалы. Для решения задач, сформулиро
ванных в рамках данной работы, использовались пять мето
дик. 1. Тест жизненной ориентации Шейера и Карвера [37,
с. 225), адаптированный нами для этого исследования и ина
че называемый шкалой оптимизма; разработан для измере
ния диспозиционного оптимизма, определяемого авторами
как ожидания личности относительно благоприятного исхо
да будущих событий. 2. Шкала диспозиционной надежды
Снайдера, предназначенная для выявления обобщенного
ожидания личностью достижения цели [12. 38]. 3. Шкала ло
куса контроля Роттера, адаптированная нами в 1979 году [10,
36]. Как известно, шкала Роттера определяет интерналь-
ность или экстернальность источника управления обстоя
тельствами своей жизни. 4. Шкала эгоизма, нацеленная на
выявление склонности личности игнорировать чувства,
интересы и благополучие других людей ради достижения
своих целей, а также се готовность нарушить установленные
правила, 1!спользовать других или даже наносить им вред с
целью ocyutecTBiiTb свои желания [13]. 5. Шкала самоуваже
ния, определяющая позитивность или негативность аттитю-
цов личности по отношению к себе [35, с. 100]. Для измере
ния самоуважения личности мы взяли из методики Розенбер
га (1965) лишь три вопроса, выделенных авторами как
основные или имеющие самые высокие факторные нагруз
ки. На их основе образован индекс самоуважения.

венного и частного секторов экономики (соот
ветственно 38.6% и 38.1 %). Как мы предполагали,
наиболее продолжительным временной горизонт
оказался у студентов и руководителей. Соответ
ственно 40.0% и 34.0% опрошенных из этих групп
могут планировать свое будущее на год и более.

Показательно, что число людей с непродол
жительной временной перспективой больше в
возрастной группе от 30 до 50 лет (37.3%), а не в
группе 50 лет и старше (33.0%). Вероятно, вся тя
жесть кризисного времени падает на плечи тех,
кто в среднем, зрелом возрасте в полной мере вы
полняет разнообразные семейные и профессио
нальные обязанности. Так пли иначе, укорочен
ная временная перспектива у тех, кому от 30 до
50 лет, является признаком их тревоги за непред
сказуемое будущее. Заметим, что наибольшую
длину временная перспектива достигает у моло
дежи до 30 лет, а наименьшую — у людей старше
50 лет.

По сравнению с женщинами, мужчин больше
среди тех, кто с уверенностью планирует свое бу
дущее на год и более (18.6% и 27.4% соответст
венно). Однако в отличие от мужчин женщины
чаще затрудняются ответить, как они намерены
планировать свое будущее, что, видимо, тоже
вполне ожидаемо в нынешних обстоятельствах.

Остановимся теперь на том, от каких факто
ров зависит продолжительность временной пер
спективы. В первую очередь, следует отметить,
что она значимо коррелирует с уровнем дохода
{R = 0.16, Р < 0.001). Чем выше доход респонден
та, тем длиннее его временная перспектива. На
пример, среди тех, кто имел доход на одного чле
на семьи свыше 1500 рублей, в три раза больше с
уверенностью планирующих свое будущее на год
и более по сравнению с теми, кто имел доход на
одного члена семьи 400 рублей и меньше (соот
ветственно 48.4% и 15.9%). Поистине по народной
пословице: “Бедный времени не ищет”. Для того
чтобы более основательно проверить эти выво
ды, мы образовали две крайние группы: 1) преус
певших за периоды экономической реформы с
1991 года и 2) потерпевших неудачу на данном
этапе. В первую вошли те, у кого улучшились в
результате реформы материальное и социальное
положение, а также жизнь в целом, и они не чув
ствуют себя отвергнутыми в обществе (всего 82
человека). Во вторую - те, у кого в результате
реформы ухудшилось материальное и социаль
ное положение и жизнь в целом, и они чувствуют
себя отвергнутыми в обществе (всего 109 чело
век). 44.4% из потерпевших неудачу живут ис
ключительно сегодняшним днем и могут плани
ровать свое будущее не более, чем на 1—2 месяца.
Немало в этой группе и тех, кто не может вообще
планировать свою жизнь - 32.4%. Таким образом,
для 76.8% из числа проигравших в процессе эко-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Временная перспектива. Прежде всего отме

тим, что у значительной части опрошенных
(60.3%) временная перспектива либо сильно уко
рочена до 1-2 месяца (33.7%), либо она не может
быть определена в нынешних обстоятельствах
(26.6%). Еще 16.8% респондентов сообщили, что
могут уверенно планировать свое будущее лишь
на полгода. Более или менее продолжительна
временная перспектива у 22.9% опрошенных (в
т.ч. 12.3% на год и 10.6% на 2 года и более). Таким
образом, подтверждается первая наша гипотеза о
том, что в “нулевое время”, т.е. в период распада
социальной системы, временная перспектива
сильно укорочена или не определена.

Временная перспектива весьма сильно укоро
чена у рабочих (45.5%) и у служащих государст-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 2000том 21



12 МУЗДЫБАЕВ

Таблица 2. Временная ориентация разных социально-демографических  групп (% от численности каждой группы)

Социально-демографические
группы

Ориентация
на настоящее

Ориентация
на будущее

Ориентация
на прошлое

Неопределенная
ориентация

N

Служащие части, сектора
Служащие госсектора
Руководители
Рабочие

Студенты
Безработные
Пенсионеры
Мужчины
Женщины
29 лет и меньше
30-49 лет

50 лет и старше
Вся выборка

97 27.8 22.7 8.2 41.2
13.9 26.7101 15.8 43.6

102 30.4 12.7 16.7 40.2
9.199 12.1 34.4 44.4

100 25.0 54.0 1.0 20.0
100 4.0 17.0 39.0 40.0
99 2.0 1.0 77.8 19.2

343 18.4 23.3 28.0 30.3
355 13.8 18.6 27.0 40.6

26.9234 44.4 1.7 26.9
276 13.8 13.4 23.6 49.3
188 5.9 2.7 65.4 26.1
698 16.0 20.9 27.5 35.5

номической реформы практически не существу
ет временной перспективы. Только 4.6% неудач
ников сообщили, что они планируют свое буду
щее на год и более. Среди же преуспевших свою
жизнь планируют на год и более 53.6% респон
дентов. Число лиц с укороченной временной пер
спективой среди преуспевших оказалось 13.4%.

Как мы предполагали, существенное влияние
на дальность временной перспективы имеет ряд
личностных черт. Нами уже было отмечено, что
надежда и оптимизм свидетельствуют об откры
тости личности будущим возможностям, о ее до
верии процессу созревания временной последова
тельности, тогда как безнадежность и пессимизм
означают закрытость личности относительно вре
менной последовательности и отказ от проектиро
вания своего будущего [12]. Действительно, обна
ружено, что среди оптимистов и среди тех, кто
имеет высокие баллы по шкале диспозиционной
надежды, больше людей, уверенно планирующих
свое будущее на год и более. Тогда как среди пес
симистов и питающих низкую надежду на будущее
значительно меньше людей с длительной времен
ной перспективой (различия процентов значимы
при Р < 0.01). Продолжительность временной пер
спективы существенно зависит и от локуса кон
троля личности. 41.3% экстерналов видели свою
временную перспективу лишь на 1—2 месяца, в то
время как лиц с укороченной временной перспек
тивой среди интервалов было 27.6% (Р < 0.01).
Среди интервалов свое будущее уверенно плани
ровали на год и более 34.8%, а среди экстерналов -
13.8% (Р< 0.001). Итак, те, кто еще не потерял
склонность принимать на себя ответственность за
события, происходящие в их жизни, те, кто пока
считает, что они сами, а не внешние обстоятель
ства (интерналы), являются хозяевами своей

судьбы и времени, сохраняют способность ста
вить долгосрочные цели. Респонденты же, не об
ладающие такой склонностью (экстерналы), име
ют укороченную временную перспективу, не ста
вят перед собой долгосрочные цели, у них нет
обязательств и ответственности, которые связы
вают человека с жизнью, людьми, обществом.

Временная ориентация па прошлое, настоя
щее н будущее. Начнем с того, что более одной
трети респондентов (35.5%) не могли отдать свое
предпочтение какой-либо одной форме времени.
Данный факт весьма симптоматичен тем,
значительное количество людей ставят себя вне
времени, не находя себе места ни в прошлом, ни в
настоящем, ни в будущем. Добавим сюда еще
27.5% опрошенных, ориентированных на про
шлое. То есть абсолютное большинство респон
дентов (63%) не связывают себя с настоящим и не
видят каких-либо для себя перспектив в будущем.
При этом важно заметить, что если на прошлое в
основном ориентированы лица старше _
(65.4% из этой возрастной группы), то не могут
определить свое временное предпочтение люди
активного возраста от 30 до 50 лет (49.3%). В наи
большей степени неопределенность временной
ориентации обнаруживается среди рабочих (44.4%),
служащих государственного (43.6%) и частного
(41.2%) секторов экономики и даже среди руково
дителей (40.2%). Только для студентов и пенсио
неров более определен временной горизонт. Чис
ло затрудняющихся обозначить свое временное
предпочтение в этих группах составляет соответ
ственно 20.0% и 19.2%. Укажем также, что по
сравнению с мужчинами среди женщин много
лиц, затрудняющихся определить свою времен
ную ориентацию (соответственно 30.3% и 40.6%,
при Р < 0.05).

что

50 лет
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Таблица 3. Временная ориентация в зависимости от личностных черт и жизненного успеха или неудачи (% от
численности каждой группы)

Ориентация
на настоящее

Ориентация
на будущее

Ориентация
на прошлое

Неопределен
ная ориентацияСоциальные группы N

ОпТ11МИСТЫ

Пессимисты

Высокая степень надежды
Низкая степень надежды

Интерналы
Экстерналы
Высокое самоуважение
Низкое самоуважение
Низкая степень эгоизма
Высокая степень эгоизма

Среднедушевой доход свыше 250 $
Среднедушевой доход до 70 $
Преуспевшие
Потерпевшие неудачу

224 26.3 30.8 10.7 32.1
186 8.1 8.6 47.8 35.5
201 29.9 25.9 17.9 26.4
234 6.4 16.2 35.9 41.5
181 28.7 24.9 16.0 30.4
240 7.9 17.9 34.2 40.0
127 30.7 18.131.5 19.7
88 5.7 14.8 51.1 28.4

272 10.3 15.8 39.0 34.9
190 25.3 22.6 14.7 37.4
64 46.9 21.9 1.6 29.7

253 16.27.9 42.7 33.2
82 53.7 26.8 3.7 15.9

109 1.8 9.2 63.3 25.7

На настоящее ориентированы всего 16.0% оп
рошенных. Это в основном руководители (30.4%
из данной группы), предприниматели (27.8%) и
студенты (25%). Меньше всего таких среди пенси
онеров (2.0%), безработных (4.0%) и рабочих
(9.1%). Понятно, что в наибольшей степени ори
ентированы на настоящее молодые люди до 30
лет (26.9%). Они же чаще, чем представители
других возрастных групп, отдают свое предпочте
ние будущему (44.4%).

Ориентированных на будущее оказалось
20.9% выборки. Данную категорию главным об
разом образуют студенты (54% из этой группы),
служащие госсектора (26.7%) и предприниматели
(22.7%). Кажется, что по сравнению с женщинами
мужчины несколько чаще ориентированы на на
стоящее и будущее, но это лишь на доверитель
ном уровне - не выше 80%.

Подтверждается также вторая наша гипотеза.
Действительно, в период, когда сохраняется
большая неопределенность в социальной систе
ме, доминирует неопределенность и во времен
ной ориентации населения. Взгляды и ценности
многих обращены в прошлое. И лишь чуть более
одной трети опрошенных ориентированы на на
стоящее и будущее. Эти данные свидетельствуют
по сути о значительной временной дезориентиро
ванности людей, т.е. о их неспособности функци
онировать в контексте социального времени.

Как видно из табл. 3, высокий среднедушевой
доход определяет предпочтение главным обра
зом настоящего времени (46.9% из этой группы),
тогда как низкий доход диктует выбор прошлого
(42.7%). Этот вывод становится еще более оче¬

видным, если посмотрим временную ориентацию
преуспевших за период экономической реформы
и потерпевших неудачу в результате реформы.
Среди первых 53.7% ориентированы на настоя
щее, среди вторых 63.3% - на прошлое.

В целом уверенно можно констатировать, что
успех в жизни оказывается самым сильным фак
тором, определяющим временную ориентацию
личности: 80.5% преуспевших в ходе реформ ори
ентированы на будущее и настоящее, в то время
как из числа потерпевших неудачу - лишь 11.0%.

Вторым сильным фактором, способствующим
выбору настоящего и будущего во временной
ориентации, является наличие у личности высо
кого самоуважения, т.е. присутствие позитивной
самооценки и чувства собственного достоинства,
видимо, настраивает человека на то, чтобы стать
хозяином своего времени и смотреть в будущее с
уверенностью.

Значимо влияет на предпочтение временной
ориентации на настоящее и будущее склонность
личности ожидать благоприятного исхода жиз
ненных событий (оптимизм и диспозиционная на
дежда), а также способность управлять обстоя
тельствами своей жизни (интернальный локус
контроля) (см. табл. 3). Важно также указать на
влияние эгоизма личности при выборе ориента
ции на настоящее. Оказалось, что среди эгоистов,
склонных игнорировать интересы и чувства окру
жающих и способных нарушить общепринятые
правила поведения, больше тех, кто стремится
быть хозяином своего времени, нежели среди не-
эгоистов (соответственно 25.3% и 10.3%).
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Таблица 4. Аттитюды к прошлому и настоящему (N = 687, шкала 1 *1)

Разность сред
них оценокК настоящемуК прошлому

Аттитюды ко времени
М' I м- дм = м'-м~а а-

5.27 1.58 3.00 1.56 2.27*
2.11*
1.90*
1.77*
1.74*
1.52*
1.31*
1.08*
0.97*
0.90*
0.69*
0.41*
0.29*
0.21**

Безопасное-страшное
Приятное-неприятное
Светлое-темное

Исполненное надежд-безнадежное

Прекрасное-ужасное
Легкое-трудное
Успешное-неудачное
Осмысленное-бессмысленное

Мое-чужое
Интересное-скучное
Быстро проходящее-долго тянущееся
Активное-пассивное

Насыщенное событиями-бедное событиями
Значительное-незначительное

Свободное-несвободное

5.44 1.42 3.33 1.49
5.20 1.33 3.30 1.46
5.44 1.44 3.67 1.69
5.05 1.29 3.31 1.45
4.11 1.62 2.59 1.59
4.79 1.37 3.48 1.47
4.87 1.48 3.79 1.62
4.66 1.82 3.69 1.87
5.29 1.61 4.39 1.79
4.80 1.85 4.11 1.88
4.93 1.68 1.794.52
5.49 1.49 5.20 1.74
4.43 1.55 1.634.22
4.44 1.64 4.42 1.68 0.02

Примечание: М - среднее; - стандартное отклонение, * Р < 0.001, ** р < 0.05.

Нейтрально оценено только по критерию “лег
кое-трудное” (4.11).

Таким образом, как мы предполагали, наше
“расстроенное время” описывается респондента
ми как исключительно негативный процесс, а
прошлое (хотя и замедленное время) как позитив
ный.

Аттитюды к прошлому и настоящему. Атти
тюды ко времени есть отражение комплекса
чувств личности. Рассмотрим сначала те чувства,
которые выражают респонденты по отношению
к настоящему. Напомним, что оценки времени да
вались по 7-балльной системе, где 7 - самая высо
кая позитивная оценка, 4 - нейтральная, а 1 -
крайне негативная. Как видно из табл. 4, настоя
щее преимущественно описывается как негатив
ный процесс. Оно кажется опрошенным: труд
ным (2.59 балла), страшным (3.00), темным (3.30),
ужасным (3.31), неприятным (3.33), неудачным
(3.48), безнадежным (3.67), чужим (3.69). Пози
тивные оценки настоящему даны лишь по четы
рем признакам: насыщенное событиями (5.20),
активное (4.52), свободное (4.42) и интересное
(4.39). Нейтральными выглядят аттитюды к на
стоящему по критериям: “значительное-незначи
тельное” (4.22), “быстро проходящее-долго тяну
щееся” (4.11) и “осмысленное-бессмысленное”
(3.79).

Каков же смысл этих эмоционально-оценоч
ных переживаний прошлого и настоящего? «Не
кий факт становится переживанием в той мере, в
которой он не просто пережит, но в которой его
содержание (“переживаемость” - Erlebtsein) обла
дает особой ценностью, придающей ему непрехо
дящее значение. То, что таким образом является
“переживанием”, получает полностью новый бы
тийный статус...», - пишет Х.-Г. Гадамар [2, с. 105].
В самом деле, подобные бытийные переживания
характеризуют обстоятельства, в которых ока
зался человек. Он осмысливает свое место в этом
пространственно-временном измерении в терми
нах ценности прошлого и настоящего, в терминах
ожиданий и реальности. Сопоставление, как
видели, не в пользу настоящего. В нулевом време
ни прошлое фактически приобретает позитив
ный бытийный статус, несмотря на массирован
ное его очернение в течение почти 15 лет. Воз
можно, для многих пережитое в те годы было
самым ценным в их жизни. Возможно, ностальгия
о прошлом вызвана чрезмерными нагрузками
годняшнего дня и полной неуверенностью в завт
рашнем дне. Так или иначе, в том, что прошлое

мы

се-

На фоне таких данных о настоящем интересно
посмотреть аттитюды респондентов к прошлому.
Оно описывалось исключительно как позитив
ный процесс: насыщенное событиями (5.49), ис
полненное надежд (5.44), приятное (5.44), инте
ресное (5.29), безопасное (5.27), светлое (5.20),
прекрасное (5.05), активное (4.93), осмысленное
(4.87), быстро проходящее (4.80), успешное (4.79),
мое (4.66), свободное (4.44) и значительное (4.43).
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Таблица 5. Аттнтюды к прошлому и настоящему (N = 687, шкала 1 7)

Разность средних
оценокК прошлому К настоящему

Аттитюды ко времени
1 м- ДМ = М^-М-а а-

Эмоциональное отношение
Ценностное отношение
Личностный контроль

5.01 1.01 3.10 1.10 1.91*
0.68*
0.84*

4.94 1.09 4.26 1.15
4.88 1.00 4.04 1.13

Примечание; * Р < 0.001.

обстоятельствами жизни в настоящем нет. Уме
ренно позитивные оценки настоящего дают пред
приниматели и студенты по двум критериям, ру
ководители - по одному. Все они отмечают неко
торую позитивную ценность нового времени, а
предприниматели и студенты даже указали на
возможность управления ситуацией, правда, ру
ководители не разделяют их оптимизма в этом
отношении. Служащие государственного сектора
нейтрально воспринимают ценность момента и
возможность личностного контроля обстановки,
но ситуацию описали эмоционально негативно.

Прошлое вспоминается всеми социальными
группами в позитивном свете по всем трем крите
риям оценки, в особенности в эмоциональном от
ношении. При этом наиболее высокие оценки ми
нувшему дают пенсионеры, а самые умеренные,
но положительные - служащие государственного
сектора.

было не хуже, а даже лучше, чем настоящее, уве
рена большая часть населения страны. По дан
ным Всероссийского центра изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ), в марте 1999 года 74.1%
россиян сожалели о распаде СССР и 57.5% росси
ян считали, что “было бы лучше, если бы все в
стране оставалось так, как было до 1985 года”. С
первым мнением не были согласны лишь 15.9%
опрошенных, а со вторым - 27.2% респондентов
[9, с. 105].

Однако перейдем от анализа дифференциаль
ных оценок к изучению более обобщенных атти-
тюдов к прошлому и настоящему. Анализ при
этом будет осуществлен по трем критериям: аф
фективного восприятия времени, ценностного
отношения к нему и способности личности кон
тролировать, управлять своим временем. По дан
ным табл. 5 можно увидеть, что прошлое оцени
вается положительно по всем трем критериям: та
ситуация была эмоционально благоприятная, в
ценностном отношении значительная, имелась
возможность управлять обстоятельствами своей
жизни. Настоящее же оценивается негативно в
эмоциональном отношении, что характеризует
ситуацию как неблагоприятную. Восприятие его
в ценностном отношении и способность контроли
ровать ситуацию оказались нейтральными, что
свидетельствует об отсутствии в настоящем пока, с
одной стороны, значимых элементов, а с другой -
возможности управлять своим временем.

Исходя из такого подхода, ориентация на про
шлое означает, что ценности и возможности ос
тались там. Ориентация на настоящее свидетель
ствовала о том, что ценности и возможности при
сутствуют сейчас и их наличие совпадает во
времени. Однако ценности нынешнего времени
пока не проявились, а возможности в нем мини
мальны, или просто отсутствуют. Заметим, что
ориентация на будущее означала бы, что ценнос
ти и возможности еще впереди, только их время
не наступило.

Остановимся на некоторых половозрастных и
социальных различиях. В группах рабочих, безра
ботных, пенсионеров аттитюды к настоящему
оказались негативными по всем трем критериям
оценки: эмоционально ситуация характеризуется
как очень плохая, в ценностном отношении она
скорее отрицательна и возможностей управлять

В эмоциональном плане все возрастные груп
пы оценивают настоящее отрицательно, правда.
этот негативизм резко усиливается с возрастом:
3.55 - у молодежи; 3.04 - у тех, кому за тридцать;
и 2.63 - у людей пожилого возраста. Однако мо
лодые люди до 30 лет дают умеренно позитивную
оценку ценности настоящего и наличию личност
ного контроля; респонденты от 30 до 50 лет ней
трально отнеслись к настоящему по этим двум
критериям, а люди старше 50 лет выразили не
одобрение времени в ценностном плане и отрица
тельно высказались в отношении возможности
управления ситуацией. Такие тенденции вполне
объяснимы. У молодежи не было драматическо
го разрыва в биографии, к тому же они социали
зировались в условиях культивации новых ценно
стей, оттого у них и сравнительно позитивные ат
титюды к настоящему. Драматический разрьгв в
биографии произошел у старшего поколения. Их
прошлое, смысл всей жизни практически отбро-

многом дискредитированы. Положе-
конечно, еще усугубляется реальными тяже-

шены и во
ние,
лыми материальными обстоятельствами.

Не удивительно, что старшее поколение дает
прошлому самую высокую оценку, в особенности

ценностном отношении. Надо сказать, прошлое
положительно оценено и другими возрастными
группами по всем трем критериям оценок.

в
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Таблица 6. Аттитюды к прошлому и настоящему разных социальных групп (шкала 1 7)

Разность средних
оценокК прошлому К настоящему К прошлому К настоящему

Аттитюды
ко времени ДМ =

= м‘-м-
дм =

=  - М-^м-М' а

Мужчины (N = 338) Женщины (N = 350)
3.071.054.90 0.96 1.09 1.76* 2.05*Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

3.14 1.12 5.12

4.86 1.16 4.25 1.14 5.03 1.02 0.61 * 0.76*4.27 1.15

4.80 0.99 4.03 1.13 4.96 0.80*1.00 4.06 1.12 0.77*

Оптимисты (N = 222)
3.680.98

Пессимисты (N = 18з)
1.06 2.475.08Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

0.94 5.04 2.57*1.40*1.01

4.94 1.01 4.90 1.02 5.02 1.32*1.07 3.70 1.13 0.04

0.934.91 4.74 0.98 4.90 1.52*0.98 3.38 Q J -7***^!1.00

Высокая степень надежды (N = 199)
3.425.02 1.08 1.14

Низкая степень надежды (N = 230)
4.98 1.05 2.79 1.08 2.19*Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

1.60*

4.99 1.04 4.68 1.21 1.07*4.92 1.11 3.85 0.31**1.03

1.034.97 4.55 1.11 4.83 1.27*0.98 3.56 0.42*1.04

Интерналы (N = 178) Экстерналы (N = 235)
1.00 2.934.94 1.02 3.39 1.04 2.06*Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

4.99 1.55*1.10

4.85 1.07 4.56 0.84*1.13 4.90 1.03 0.29**4.06 1.12

4.79 1.00 4.38 1.06 0.99*4.79 0.96 3.80 0.41*1.17

Высокое самоуважение (N = 127)
5.06 1.04 3.56 1.06

Низкое самоуважение (N = 87)
5.04 1.12 2.62 1 2.42*Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

1.50*.15

1.04 5.025.12 1.39*1.15 4.92 1.20 3.53 0.98 0.10

1.01 4.815.01 1.07 1.57*4.84 1.18 3.27 0.201.04

Низкая степень эгоизма (N = 270)
4.96 1.01 2.91 1.06

Высокая степень эгоизма (N = 188)
5.05 0.99 3.47 1 1.58*Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

2.05*.06

1.18 4.035.11 0.32**1.14 4.89 0.91 1.08*4.57 1.05

1.06 3.774.97 1.08 0.38*4.88 0.93 1.20*4.50 1.15

Преуспевшие (N = 82) Потерпевшие неудачу (N = 106)
5.02 1.14 2.25 0.981.01 3.924.98 2.77*0.95Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный
контроль

1.06*

1.07 1.85*4.75 5.19 0.96 -0.44**5.20 1.31 3.35 0.99

1.044.77 5.11 1.99*-0.34***0.79 5.04 1.20 3.05 0.99

Среднедушевой доход свыше 250 $
1.104.96 2.72 1.06

Среднедушевой доход до 70 $
4.86 1.00 3.87 0.77 0.99*2.21*Эмоциональное

отношение
Ценностное
отношение
Личностный

1.18 0.96 -0.53**5.12 3.84 1.16 4.57 1.28*5.10 0.97

1.084.96 3.62 0.84 —о 33***1.03 4.73 5.06 0.92 1.34*
контроль
примечание: *Р< 0.001; ** Р < 0.01: *** Р < 0.05; **** Я < 0.10.
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Таблица 7. Средние величины изменений в жизни у респондентов с разной временной ориентацией

Ориентация на:

Разность средних оценокбудущее
(N=146)

прошлое
(N=192)

настоящее
(N=112)Индикаторы изменений в жизни

ДМ =
= м*-м-

дм =
= м*-м^1 м-1м с а“

2.26 0.85 -0.75*Изменение мнения о самом себе
(о самой себе) (шкала 1
Изменение в социальном положении
(шкала 1
Изменение в материальном положении
(шкала 1
Изменение в привычках, образе жизни,
семенных традициях (шкала 1 —►
Изменение во взаимоотношениях с
окружающими (шкала 1
Стала ли жизнь лучше или хуже?
(шкала 1
Удалось ли найти место в сегодняшней
жизни? (шкала 1

-4)

4)

4)

б)

-6)

5)

5)

0.97 3.17 3.01 1.03 -0.91*

0.96 2.92 -1.80*1.49 0.87 3.29 1.13 -1.43*

1.161.42 3.16 2.38 1.31 -1.74* -0.96*

1.50 3.47 -0.84*2.63 1.42 3.94 1.60 -1.31*

3.05 1.19 3.94 1.14 3.77 -0.89* -0.72*1.34

2.14 0.76 3.72 0.93 3.18 1.05 -1.58* -1.04*

2.48 0.89 3.71 0.84 3.12 0.86 -1.23* -0.64*

Примечание: * Р < 0.001.

Значимых гендерных различий не наблюдает
ся, за одним исключением: по сравнению с муж
чинами женщины оценили прошлое выше по
всем трем критериям.

Что же больше всего определяет позитив
ность или негативность аттнтюдов ко времени?

Самой сильной детерминантой все-таки вновь
оказался материальный фактор. Респонденты,
имеющие среднедушевой доход свыше 1500 руб
лей в месяц, высокие баллы выставляли настояще
му в ценностном отношении и возможности управ
ления, но нейтрально характеризовали его в эмо
циональном отношении. По всем трем критериям
негативную оценку дали настоящему люди, имею
щие доход на одного члена семьи в месяц 400 руб
лей и меньше. Такой же подход повторили группы
преуспевших в результате реформы и потерпев
ших неудачу. Только положительные аттитюды
преуспевших и негативные аттитюды потерпев
ших неудачу еще более усиливаются (см. табл. 6).

Следующим хорошо дифференцирующим
фактором проявило себя наличие высокого или
низкого самоуважения. Во второй группе атти
тюды к настоящему были весьма негативными по
всем трем критериям оценки, тогда как в первой
они были нейтральными в эмоциональном отно
шении и позитивными по критериям ценности и
личностного контроля. Выше мы уже показыва
ли, что высокое самоуважение (позитивная само
оценка, чувство собственного достоинства) под
разумевает, очевидно, способность самоутверж
даться и быть хозяином своей судьбы и времени, в
то время как низкое самоуважение не может обес
печить самоутверждающего поведения. В период
экономической реформы у тех, кто пережил не-

удачу, ухудшилось мнение о себе и, соответствен
но, понизилось самоуважение, а у тех, кто преус
пел, повысилось и мнение о себе, и самоуважение.

Известно, что самоуважение выполняет функ
цию поддержания статуса, репутации личности. В
этом смысле экономический кризис нанес боль
шой удар по самоуважению людей. Так, по на
шим данным, у 40.1% респондентов ухудшилось
социальное положение, а у 54.3% за это время
ухудшилось материальное положение.

Резко негативные аттитюды к настоящему по
всем критериям обеспечивает пессимизм личнос
ти, ее склонность ожидать всегда худший сцена
рий развития событий. Оптимисты, наоборот, по
зитивно оценивают настоящее по критериям цен
ности и личностного контроля и негативно в
эмоциональном отношении. Похожую модель
оценок настоящего можно обнаружить в зависи
мости от диспозиционной надежды и интерналь-
ного локуса контроля.

Заметим, что проанализированные факторы,
хорошо дифференцирующие аттитюды к настоя
щему, практически мало влияют на оценку про
шлого. Почти все противоположные группы (оп
тимисты и пессимисты, интерналы и экстерналы
и др.) положительно оценивают прошлое по всем
трем критериям.

Временная ориентация и изменения в жизни
за последние 6 лет. Годы реформ внесли серьез
ные перемены в жизнь населения России. Так, по
данным нашего исследования, 76.7% респонден
тов сообщили, что у них за эти годы изменилось в
ту или иную сторону материальное положение,
63.2% отметили, что у них претерпело изменение
социальное положение, 45.7% отказались от
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Таблица 8. Стратегии совладания с экономической и социокультурной депривацией в зависимости от временной
ориентации респондентов

Стратегии:

стойкости
и самооб
ладания®

отстраненно
го принятия
ситуации®

поиска соци
альной под
держки

0000

рациональная
когнитив

ная ООО

Временная
ориентация на:

пассивной
надежды®

личностной
адаптации®

самовы-
живания®

м м м м м м мо а а а аа а

прошлое (А)
настоящее (Б)

будущее (В)
разность А-Б
средних д_з

4.15 1.18 3.95 1.21 5.08 1.06 12.40
12.00

3.55 4.57 1.08 2.89 1.05 8.08 2.12
3.65 1.35 3.39 1.29 4.97 1.01 3.11 4.28 1.20 4.26 1.27 8.57 2.04
3.67 1.10 3.54 1.25 4.77 1.07 12.63 3.47 4.43 1.04 3.88 1.23 8.37 1.89

0.56**
0.41**

Q 29****
0.14

-1.37*
-0.99*

—о 49****
-0.29

0.50*
0.48**

0.11 0.40
Q 31*** -0.23

Стратегии;

атрибуции
вины на себя
и на других®

деприва
ционной

адаптации®

рациональная
поведенчес

кая00

Временная
ориентация на:

бесплодного
мечтания®

позитивного
мышления®

смирения и
бездействияоизбегания' о

м м м м м м мст аа а а а а

3.88 0.92прошлое (А)
настоящее (Б)

будущее (В)
разность А—Б
средних д_з

1.33 3.21 1.27 3.52 1.18 4.11 4.62 1.57 4.47 1.24 4.67 1.62
4.00 1.28 2.94 3.12 0.96 3.51 1.851.14 0.89 3.87 1.14 3.80 1.42 6.16
3.94 1.36 3.08 1.05 3.19 0.92 3.72 0.98 4.23 1.37 4.31 1.38 5.14 1.71

-0.12
-0.06

0.27 0.40**
0.33**

0.60*
0.39*

0.75*
0.39***

0.67* -1.49*
-1.04*0.13 0.16

6; °° Индекс: 3 . ООО 24;*Р<0.001;**/®<0.01;Примечание: 1. ° Индекс: 2
*** Р<0.05; **** Р<0Л0.

9; Индекс: 4 12; оооо Индекс: 8

ны ценности и возможности. Кроме того, выбор
настоящего и будущего подразумевает и выбор
тех проблем, которые локализованы последова
тельно на “горизонте” времени, и готовность лич
ности решить эти проблемы. Ориентация
только на прошлое говорит о том, что ценности и
возможности личности во многом остались поза
ди и что у нее нет готовности решить проблемы
настоящего и будущего.

Какие же стратегии совладания с материаль
ными трудностями выбирают лица, ориентиро
ванные на разные временные зоны? Как видно из
табл. 8, респонденты, ориентированные на насто
ящее, преимущественно выбирали следующие
три стратегии: личностная адаптация; рациональ
ная когнитивная; рациональная поведенческая.
Таким образом, предпочтение настоящего време
ни свидетельствует, во-первых, о реализме выбо
ра временной зоны, во-вторых, о готовности лич
ности изменить в себе что-то, дабы справиться с
ситуацией и, главное, рационально анализиро
вать обстановку, строить планы для действия и
пытаться предпринять шаги, которые реально
способствуют совладанию с трудностями. Впро
чем, ориентированные на будущее также выби
рали стратегию личностной адаптации и рацио-

же

прежних привычек, образа жизни, семейной тра
диции. Изменилось у значительной части людей
даже их мнение о самих себе (37.9%). В этом раз
деле рассмотрим данные о том, как повлияли та
кие перемены на временную ориентацию (про
шлое, настоящее и будущее).

Из табл. 7 видно, что позитивные перемены в
социальном и материальном положении и связан
ное с этим улучшение самооценки респондента
сильно влияют в первую очередь на ориентации
на настоящее, а затем и будущее. Тесно связаны с
ориентацией на настоящее сохранение привычек,
семейной традиции и положительные перемены
во взаимоотношениях с окружающими; то, что
удалось найти место в сегодняшней жизни и то,
что она изменилась к лучшему. Однако негатив
ные перемены во всех указанных сферах прямо
ориентируют респондентов на прошлое.

Стратегия совладания с экономической и со
циокультурной депривацией. Уже в процессе ана
лиза детерминант временной перспективы и вре
менной ориентации можно было увидеть, что
уверенное планирование человеком своего буду
щего и его позитивные аттитюды к настоящему
являются адаптивными, поскольку ориентация на
настоящее и будущее означает, что здесь заложе-
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Таблица 9. Средние величины оценки своей жизни у респондентов с разной временной ориентацией

Ориентация на:

Разность средних оценокИндикаторы
субъективного благополучия

будущее
(N = 146)

прошлое
(N= 192)

настоящее
(N=112)

м- ДММ'-М^ дм = м'-м^м' Iс а-

2.68 1.13 4.34 3.90 1.26 -1.66* -1.22*Настроение в последние дни
(шкала 1

Ощущение счастья
(шкала 1

Удовлетворенность жизнью
(шкала I

Удовлетворенность социальным
положением (шкала 1

Удовлетворенность материальным
положением (шкала I

Чувство усталости (шкала 1

Чувство отвергиутости, ненужности,
забытости (шкала 1

-6)

-4)

►5)

5)

5)

4)

-5)

1.15

1.42 0.70 2.50 0.96 1.98 1.03 -1.08* -0.56*

2.27 3.16 1.08 -0.89*0.95 3.55 1.02 -1.28*

2.29 -0.73*1.10 3.73 1.11 3.02 1.22 -1.44*

1.82 0.77 2.98 1.12 2.42 1.21 -1.16* -0.60*

3.07 0.70 2.63 0.82 2.68 0.81 -0.44* -0.39*

2.67 4.131.17 0.94 3.71 1.14 -1.46* -1.04*

Примечание: Р< 0.001.

нальную поведенческую стратегию. То есть, раз
мещая ценности и возможности в будущем,
человек вновь проявляет желание справиться с
проблемами путем изменения самого себя, пред
принимая для этого вполне конкретные действия.

Респонденты, ориентированные на прошлое,
наоборот, выбирали исключительно пассивные
формы поведения: они отстраненно принимают
сложившуюся ситуацию, не в силах предпринять
что-либо: в основном питают пассивную надежду,
ожидая чуда или мечтая, что трудности сами ис
чезнут; переходят на самовыживание, производя
все необходимое собственными силами; эконо
мят изо всех сил; избегают общения с людьми,
чтобы скрыть свои проблемы; смиряются, без
действуют. Таким образом, ориентация только на
прошлое является дезадаптивной, непродуктив
ной ориентацией, исключающей рациональное и
активное преодоление трудностей.

Временная ориентация и общая оценка жизни.
Как показывают наши данные (см. табл. 9), с ори
ентацией на прошлое связаны неудовлетворен
ность материальным и социальным положением,
чувство усталости и своей ненужности, плохое
настроение и неудовлетворенность жизнью, ощу-
щение несчастья. У тех, кто направляет свои ре
сурсы на решение сегодняшних проблем и ориен
тирован на настоящее, наблюдается в целом хо
рошее настроение, удовлетворенность жизнью и
даже некоторое ощущение счастья. Эта катего
рия респондентов в общем удовлетворена своим
материальным положением, у них меньше чувст¬

во усталости и они не ощущают себя отвергнуты
ми в обществе. Опрошенные, ориентированные
на будущее, занимают по субъективному благо
получию промежуточное положение. Их оценки
своей жизни несколько хуже, чем у ориентиро
ванных на настоящее, но лучше, чем у ориентиро
ванных на прошлое.

ВЫВОДЫ

Исследование проведено в кризисные годы,
когда течение времени объективно деформиро
вано. Следствием такого “расстроенного време-

оказались, как показали наши данные, во-
первых, сильное сокращение временной перспек
тивы у большей части респондентов или полная
ее неопределенность, во-вторых, значительная
временная дезориентация людей (преимущест
венная ориентация на прошлое и неопределен
ность временной ориентации), в-третьих, воспри
ятие настоящего исключительно в негативном
свете.

ни

Что же означают эти выводы? Первое. Значи
тельная часть населения живет сегодняшним
днем, не планирует свою жизнь на будущее, не
ставит перед собой долгосрочные цели. Подоб
ная жизненная стратегия непродуктивна и явля
ется тормозом для выхода из кризиса, потому что
люди не связывают себя (или у них нет для этого
возможностей) с созиданием, совершением значи
тельных дел. Эта установка освобождает человека
от каких-либо обязательств перед обществом. Он
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не имеет чувства долга и ответственности перед
кем бы то ни было. Социальная же жизнь без мо
тивации созидания, без обязательств, без чувства
долга и ответственности будет продолжать дегра
дировать. Исправить такую ситуацию можно бу
дет лишь при условии, когда у людей появятся мо
тивация планировать свою жизнь, выбирать раз
ные цели, стремиться что-то создавать. Условия
эти связаны с созданием рабочих мест, с возмож
ностью полноценно работать, строить, участво
вать в разных важных проектах, и с улучшением
уровня жизни людей.

Второе. Значительная часть наших респон
дентов поглощена прошлым или не имеет опре
деленной временной ориентации. На фоне полно
го неприятия настоящего обращенность исклю
чительно в прошлое, в сущности, является
признаком упадка. Более здоровым, как показа
ли исследования [29], было бы воспринимать и
переживать прошлое, настоящее и будущее в их
последовательности, непрерывности, взаимосвя
зи. Как прошлое, так и будущее должны быть ин
тегрированы в настоящее. Ибо совершенно не
возможно без опыта прошлого, без мотивании
настоящего строить будущее. Самое же главное,
временные зоны содержат; важнейшие социаль
ные инварианты, обеспечивающие социальный
порядок и устойчивость в обществе; правила, ре
гулирующие, ограничивающие и стимулирую
щие поведение людей; ценности и результаты де
ятельности, служащие ориентиром и стимулом.
Если же отбрасывается, дискредитируется одна
из зон, то и остальные тоже опустошаются и дис
кредитируются. Восстановление здоровой, нор
мальной временной ориентации, когда соединены
все зоны, хотя одна из них и доминирует, возмож
но по мере того, как будет восстанавливаться пре
емственность прошлого, настоящего и будущего,
как будет создаваться новая самоотождествлен-
ность культуры и неразрывность биографии у
каждого поколения. Кроме того, естественная,
здоровая временная ориентация будет формиро
ваться по мере возрождения экономики, которая
обеспечивает не только материальное благопо
лучие, но и поддерживает мотивацию, сомоува-
жение, благородство у людей.

Третье. “Настоящее” охарактеризовано,
нащим данным, как исключительно негативный
процесс. Это результат не только экономическо
го кризиса, который оказался следствием, с одной
стороны, неумения ответить на вызов времени, а
с другой, приверженностью к взрывным методам
переустройства общества. Как совсем недавно
писал Лотман, “русская культура осознает себя
категориях взрь1ва”, призывая перейти от такого
способа мышления к эволюционному сознанию
[5, с. 269].
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EXPERIENCE OF TIME IN PERIOD OF CRISIS
K. Muzdybayev

Cand. sci. (psychology), lead. res. ass., IS RAS, St. Petersburg

Time perspective, lime orientation and attitudes towards past, present and future under economic crisis have
been studied. The sample was 700 Ss presenting 7 social groups. The concept of “the zero time” is introduced.
It was established that the majority of respondents have either very shortened time perspective or undetermined
one. A lot of respondents also experience time disorientation expresseed in dominant orientation on the past
and uncertainty of time orientation. The Ss estimated the present as negative process and the past as positive
one. Optimism, disposition hope, internal locus of control and high self-esteem significantly influence the dis
tance time perspective and the choice of time orientation on the present and the future. The respondents oriented
on the present and on the lulure choose mainly the effective strategies of coping with economic difficulties such
as the personal adaptation, rational cognitive strategy and rational behavioral one. The respondents oriented on
the past prefer ineffective passive strategies.

Key words: time perspective, time orientation, attitudes towards past, present and future, the zero time, hope,
expectation, locus of control, optimism and pessimism, self-esteem, egoism, strategies of coping with life prob
lems.
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