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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования, целью 
которого было выявить половые различия по темпоральным и содержательным ха-
рактеристикам временной перспективы. Выборку исследования составили 1538 рес-
пондентов от 14 до 28 лет, из которых 610 юношей и 928 девушек. Исследование 
проводилось при помощи методики незаконченных предложений Ж. Нюттена. На ос-
новании исследования были сделаны следующие выводы: для временной перспекти-
вы юношей характерно использование временных промежутков «в интервале дня», 
«профессиональная автономия и работа», «историческое будущее» и содержательной 
мотивации «я сам»; для временной перспективы девушек характерно использование 
временных промежутков «профессиональное обучение», «открытое настоящее», 
«буду щее» и содержательной мотивации, связанной с «другими людьми» и «объекта-
ми природы».
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Abstract. This article presents the results of a study aimed at identifying gender diffe-
rences in temporal and substantive characteristics of the time perspective. The study sample 
consisted of 1,538 respondents aged 14 to 28, including 610 boys and 928 girls. The study 
was conducted using the technique of unfinished sentences of J. Nyutten. Based on the study, 
the following conclusions are made: for the time perspective of a young man, the use of time 
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intervals “in the interval of the day”, “professional autonomy and work” and “historical fu-
ture” and meaningful motivation “myself” is characteristic; for the time perspective of a girl, 
the use of time intervals “vocational training”, “open present”, “future” is characteristic” 
and meaningful motivation related to “other people” and “objects of nature”.
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Введение

Проблема времени и временной перспективы изучается многими 
авторами. Так, П. Г. Зимбардо и Дж. Н. Бойд дают следующее 
определение временной перспективе: «Бессознательный процесс, 

посредст вом которого непрерывные потоки личного и социального опыта 
соотносятся с временными категориями или временными рамками, помогая 
упорядочить и согласовать значение жизненных событий» (Zimbardo, & Boyd, 
1999, с. 1271). Временная перспектива является скорее когнитивной катего-
рией, используемой для кодирования и хранения воспоминаний личного и со-
циального опыта, а также формулирования ожиданий, целей и творческих сце-
нариев (Zimbardo, & Boyd, 1999). Е. А. Хольман утверждал, что «без времени 
наша жизнь состояла бы из изолированных, бессвязных моментов, лишенных 
понимания того, что делает нас людьми» (Holman, 2015). Абстрактные позна-
вательные процессы, связанные с реконструкцией прошлого и построением 
будущего, помогают выйти за пределы непосредственного жизненного прост-
ранства и противостоять искушению сиюминутной выгоды (Zimbardo, & Boyd, 
1999). Временная перспектива — это концепт, опосредованный культурными, 
социальными и индивидуальными факторами, с помощью которых временные 
категории или временные рамки присваиваются личностью и реализуются 
в жизненных ситуациях при принятии решений и индивидуальных событиях 
(Zimbardo, & Boyd, 1999). При этом сбалансированная временная перспекти-
ва включает в себя позитивное отношение к прошлому опыту, наслаждение 
настоящими событиями и достижение будущих целей (Zimbardo, & Boyd, 
1999), а удлинение временной перспективы позволяет человеку самореализо-
ваться, являясь проекцией мотивационной сферы (Бухарина, и Толстых, 2019; 
Толстых, 2009). У Ж. Нюттена временная перспектива — это пространство, 
«населенное» мотивационными объектами (Нюттен, 2004; Толстых, 2005; 
Nuttin, 1980), при этом мотивационный объект характеризуется им с содержа-
тельной и с темпоральной (временной) стороны. Темпоральная характеристика 
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мотивационного объекта позволяет определить возможное время, в котором 
мотив будет удовлетворен или не удовлетворен (Нюттен, 2004; Nuttin, 1980). 

Исследования зарубежных и отечественных психологов демонстрируют 
наличие связи между различными видами девиаций и короткой временной 
перспективой (Бухарина, и Толстых, 2019; Толстых, 2009; Zimbardo, Sobol-
Kwapinska, & Przepiorka, 2019; Dąbrowska A. et al., 2022; Recinos, 2022). И од-
новременно существуют исследования показывающие, что успешные люди 
с высоким уровнем развития и психического здоровья обладают насыщенной 
временной перспективой, в которой имеются мотивации различного содержа-
ния, распределенные на значительные временные промежутки, включая отда-
ленное прошлое и будущее (Бухарина, Толстых, 2019; Толстых, 2009; Zimbardo, 
Sobol-Kwapinska, & Przepiorka, 2019; Dąbrowska A. et al., 2022; Recinos, 2022).

Так, например, М. Д. Кондратьевым была показана взаимосвязь между 
учебной успеваемостью и характером временной перспективы. «Интеллек-
туально успешные подростки (победители интеллектуальных олимпиад и кон-
курсов) в основном ориентированы на отдаленное будущее, видят связь между 
своей школьной учебой и успехами в будущей жизни, их социальные представ-
ления об успехе связаны не с надеждой на какое-то везение или помощь других 
людей, а с собственными усилиями» (Кондратьев, 2017а; Кондратьев, 2017b). 
Доказана связь между сформированной профессиональной идентичностью 
и ориентацией на будущее, организованностью, целеустремленностью и свобо-
дой жизненного выбора, что позволяет помнить прошлое в позитивном контек-
сте, учитывая ошибки и неприятности, а также быть позитивно наст роенным 
на жизнь в настоящем (Гут, и Кабардов, 2019). Н. Л. Лукина и Е. А. Соловьева 
показали, что видение своего будущего на более отдаленный промежуток 
времени связано с готовностью получать профессиональное образование 
более высокого уровня (Лукина, и Соловьева, 2019).

Исследование A. Двиведи и Р. Растоги помогает понять и спрогнозировать по-
ведение молодежи в области образования, учитывая, что их временная ориентация 
определяет и формирует принятие решений, мыслительный процесс и действия. 
Временная перспектива определяется исследователями как мощный, всепроникаю-
щий, но малоизвестный когнитивный фильтр, который помогает формировать при-
роду и качество социальных отношений (Dwivedi, & Rastogi, 2019). Эти результаты 
можно дополнить выводами Л. Кваскова и С. А. Алминара, которые показали роль 
временной перспективы в самоэффективности при принятии карьерных решений 
юношами и девушками. Ими было доказано, что будущая временная перспектива 
и гедонистическая временная перспектива настоящего положительно связаны 
с самоэффективностью при принятии карьерных решений, а также что самоэф-
фективность при принятии карьерных решений была отрицательно связана с фата-
листической времен ной перспективой настоящего и отрицательной временной 
перспективой прошлого (Kvaskova, & Almenara, 2021).

Большинство исследований временной перспективы юношей и девушек на-
правлены на изучение особенностей, связанных с образовательными условиями, 
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возрастом или социально-экономическим статусом, и не учитывают половые раз-
личия (Белановская, 2004; Васильева, 2007; Lomelí et al., 2018). При этом наблюде-
ния за современными юношами и девушками демонстри руют, что они по-разному 
видят свою временную перспективу (Шилова, 2019; Катькало, Печеркина, 2022).

В целом половая социализация считается сложным, многомерным обра-
зованием, со своей структурой, типологией, функциями. С начала второй 
половины двадцатого века интерес к исследованию различий между полами 
значимо увеличился. При этом с точки зрения научных исследований авторы 
фиксируют разнонаправленные тенденции, конкретизацию предмета (Ключ-
ко, 2022), а также определение причин и одновременно анализ последствий 
развития и формирования мужчин и женщин, связанных с дифференциацией 
социальных ролей и статусов, принятых в обществе (Клецина, 2022).

В наше время общество значительно поменяло свое отношение к определению 
приличного поведения для каждого пола. Учитывая, что гендер — это прежде 
всего совокупность социальных стереотипов в отношении поведения мужчин 
и женщин, происходящая социальная трансформация может вызвать различные 
трудности: личностные, связанные с полоролевой идентичностью или неопреде-
ленностью самооценки; профессиональные, то есть выбор работы, не соответст-
вующей традиционным представлениям о мужской и женской работе; межлич-
ностные, связанные с отношениями с противоположным полом (Дежина, 2011; 
Степанова, и Наквасина, 2017). Так, например, в предыдущих исследованиях 
было показано, что существуют значимые различия между юношами и девушками 
в процессах социализации, в зависимости от возраста и статуса в образовательной 
группе (Счастная, и Мецлер, 2011). Следовательно, определяя различия между 
юношами и девушками как конструкт, формируемый в определенной социальной 
и культурной среде, нам необходимо учитывать возрастные задачи, предъявляемые 
юношескому возрасту в современном обществе.

В исследовании Л. Л. Панченко и У. А. Богатырь продемонстрированы 
различия между юношами и девушками в самоотношении, которые, по мне-
нию исследователей, опосредованы влиянием физиологических процессов 
и одновре менно влиянием внешней среды (изменением половых ролей в об-
ществе). Дополнительно исследователями было выявлено, что позитивное 
отношение к будущему и адекватное восприятие взаимосвязи настоящего 
с прошлым и будущим имеют важное значение для самоотношения (Панченко, 
и Богатырь, 2017). При этом различия между юношами и девушками по этим 
компонентам ими выявлены не были.

Выводы о половых различиях во временной перспективе в зарубежных 
исследованиях также носят неоднозначный характер. П. Г. Зимбардо, К. А. Кио 
и Дж. Н. Бойд сообщили, что студенты-юноши более ориентированы на настоя-
щее, чем студентки (Zimbardo, Keough, & Boyd, 1997). Также было показано, 
что для девушек более характерно позитивное прошлое и будущее (Zimbardo, 
& Boyd, 1999; Ely, & Mercurio, 2011) и фаталистическое настоящее (D’Alessio 
et al., 2013). В другом исследовании у девушек зафиксирована более низкая 
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ориентация на негативное будущее, чем у юношей (Mello, & Worrell, 2006). 
Также было обнаружено, что юноши имеют большую ориентацию на будущее, 
чем девушки (Greene, & Debacker, 2004). Вопрос об ориентации на конкрет ные 
периоды временной перспективы в этих исследованиях не ставился. Таким 
образом, вопрос о половых различиях в характеристиках временной перспек-
тивы остается на сегодняшний день открытым. Соответственно, целью прове-
денного исследования являлось выявление этих гендерных отличий по темпо-
ральным и содержательным характеристикам временной перспективы.

Выборка и методика исследования

Всего в проведенном исследовании участвовали 1538 человек в возрасте 
от 14 до 28 лет, из них 928 девушек и 610 юношей.

Для проведения исследования использовалась методика незаконченных 
предложений для определения временной перспективы Ж. Нюттена (Нюттен, 
2004; Толстых, 2005; Nuttin, 1980). Методика представляет собой перечень 
незаконченных высказываний, двадцать из них сформулированы как позитив-
ные и десять — как негативные. Задачей респондента было закончить выска-
зывание, зафиксировав свою мысль подробно и понятно. В качестве приме-
ра использованных высказываний можно привести следующие: «Я хочу...», 
«Я надеюсь...», «Я боюсь…», «Я не смогу…». 

Для обработки полученных данных мы пользовались категориями, предло-
женными Ж. Нюттеном (Нюттен, 2004; Толстых, 2005; Nuttin, 1980), и его под-
ходом об отсутствии некоторых категорий в конкретных выборках. Обра ботка 
данных проводилась по временному (темпоральному) и по содержательному 
коду.

По временному коду у Ж. Нюттена представлено два типа категорий: 
перио ды календарного времени и периоды социальной и биологической жизни. 
Из периодов социальной жизни для респондентов нашей выборки актуальны-
ми являлись три категории: обучение в школе, профессиональное образование, 
продуктивная жизнь (работа); из периодов календарного времени — сле-
дующие категории: период «в интервале одного дня», открытое настоящее, 
будущее и историческое будущее. Названия большинства категорий понятны. 
Под открытым настоящим Ж. Нюттен понимает желание респондента обладать 
определенными умениями, свойствами или качествами, которые не ограничены 
какими-либо временными границами и могут быть метафорично описаны как 
«сегодня и ежедневно». Примерами таких высказываний может быть следую-
щее: «Я хочу в совершенстве говорить на иностранном языке», «Я боюсь оди-
ночества». Историческое будущее для Ж. Нюттена — это пе риод, в котором 
респондент не ограничен промежутком своей жизни. Это может быть выска-
зывание, касающееся жизни всего человечества, например: «Я хочу, чтобы 
никогда не было войны».
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Анализ по коду содержания проводился с использованием четырех основ-
ных категорий Ж. Нюттена: «я сам» — сам респондент; «другие люди» — 
мать, отец, любимая девушка, друг, просто люди и т. д.; «объекты природы» — 
животные, растения и т. д.; «идеальные объекты» — любовь, свобода, наука, 
религия и т. д.

Для проведения анализа номинальные шкалы, полученные в рамках иссле-
дования, были перекодированы в дихотомические: значение 0 (отсутствие 
признака) и значение 1 (наличие признака). Таким образом, анализировались 
частоты употребления каждой категории методики отдельных участников 
иссле дования. Для определения гендерных различий нами был использован 
t-test (или t-критерий Стьюдента), который используется для решения зада-
чи доказательства наличия различий средних значений. Этот критерий мо-
жет пока зать, действительно ли есть отличия в средних по группам мужчин 
и женщин или это просто случайность и особенность выборки, он учитывает 
дисперсию ответов, а не только сравнивает средние.

Результаты исследования

Таким образом, нами анализировались гендерные различия в определении 
временной перспективы при продолжении участниками исследования неза-
конченных фраз. В таблицах 1 и 2 представлены значимые различия между 
девушками и юношами при выборе ими мотивационных объектов собственной 
временной перспективы.

Таблица 1 /  Table  1

Половые различия в использовании характеристик 
временной перспективы (N = 1538)

Gender differences in the use of time perspective characteristics (N = 1538)

Среднее по полу

Тест Левина  
проверки  
равенства 
дисперсий

t-test для сравнения 
средних значений 

в двух независимых 
выборках

Мужской Женский

F Sig. T Df Sig. 
(2-tailed)Среднее

Стд. 
откло-
нение

Среднее
Стд. 

откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В интервале 
дня 1,19 3,95 0,63 2,05 20,576 0,000** 2,572 768 0,010**

Обучение  
в школе 0,86 2,15 0,73 2,05 0,555 0,456 0,823 768 0,411

Профессио-
нальное  
обучение

2,04 2,95 2,62 3,41 4,868 0,028* –2,396 768 0,017*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профессио-
нальная 
автономия, 
работа

3,12 3,69 2,13 2,33 25,480 0,000** 4,559 768 0,000**

Будущее 7,63 4,32 8,67 4,09 1,047 0,307 –3,377 779 0,001**
Открытое 
настоящее 
(сегодня  
и ежедневно)

5,11 3,63 5,65 3,11 6,874 0,009** –2,218 768 0,027*

Прошлое 0,07 0,27 0,09 0,34 2,614 0,106 –0,800 876 0,424
Историческое 
будущее 1,56 2,34 1,01 1,56 42,042 0,000** 3,895 768 0,000**

Примечание: ** — значимо на уровне 0,01; * — значимо на уровне 0,05.

Таблица 2 /  Table  2

Половые различия в использовании содержательных характеристик 
во временной перспективе (N = 1538)

Gender differences in the use of meaningful characteristics 
in a time perspective (N = 1538)

Среднее по полу

Тест Левина 
проверки 
равенства 
дисперсий

t-test для сравнения  
средних значений  

в двух независимых  
выборках

Мужской Женский

F Sig. T Df Sig. 
(2-tailed)Среднее

Стд. 
откло-
нение

Среднее
Стд. 

откло-
нение

Я сам 15,21 4,09 13,98 3,93 2,093 0,148 4,074 749 0,000**
Другие 
люди 3,93 2,85 5,19 3,29 5,658 0,018* –5,267 749 0,000**

Объекты 
природы 0,10 0,60 0,30 1,19 20,515 0,000** –2,666 749 0,008**

Идеальные 
объекты 2,75 2,77 2,53 2,47 6,115 0,014* 1,161 749 0,246

Примечание: ** — значимо на уровне 0,01; * — значимо на уровне 0,05.

В среднем при формировании временной перспективы своего будущего 
юноши значимо чаще девушек используют временные категории: «в интервале 
дня», «профессиональная автономия и работа» и «историческое будущее». Так 
юноши часто пишут, что для них важно, чтобы «день прошел хорошо», что 
«очень хочется кушать», чтобы «не учиться сегодня». Юноши чаще девушек 
пишут о важности «найти интересную, но в то же время хорошо оплачиваемую 
работу», «стать хорошим специалистом». Период «историческое будущее» 
юношами использовался значимо чаще, чем девушками. Соответственно, 
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юноши чаще девушек волнуются о событиях, выходящих за пределы их жизни, 
одним из примеров является высказывание: «Я надеюсь на успех нашей страны».

А девушки значимо чаще юношей используют временные категории: «про-
фессиональное обучение», «открытое настоящее», «будущее». Девушки часто 
говорят о том, что для них важно «окончить университет с хорошими оцен-
ками», «окончить техникум и поступить в университет», «хорошо закрыть 
сессию». Девушки часто пишут о том, что для них важно «быть счастливой, 
красивой, здоровой», «объехать весь мир» и чтобы «все получилось». Что 
ка сается будущего, то девушки часто говорят о том, чтобы «родные были 
здоровы и счастливы», что хотят, «чтобы в будущем сложилось все хорошо». 

В использовании категорий «обучение в школе» и «прошлое» значимых 
различий между ответами юношей и девушек обнаружено не было.

В среднем при формировании временной перспективы своего будущего 
юноши значимо чаще девушек используют содержательную мотивирующую ка-
тегорию «я сам». В качестве примера можно привести высказывание 20-летнего 
юноши: «Что у меня получится работать над тем, чего я хочу всем сердцем».

А девушки значимо чаще юношей используют содержательные мотиви-
рующие категории: «другие люди» и «объекты природы». Девушки чаще говорят 
о том, что им важно выйти замуж и стать хорошей мамой своим детям, а также 
что «родители будут здоровы». Категория природы в целом употребляется очень 
редко, но девушки чаще юношей пишут о том, что «скоро будет лето», «что зима 
будет теплой», «что заведут собаку или кота».

В использовании категорий «идеальные объекты» значимых различий 
между юношами и девушками обнаружено не было.

Обсуждение дискуссионных вопросов

Основываясь на данных, полученных в рамках исследования, можно 
заклю чить, что существуют значимые половые различия в использовании 
темпоральных и содержательных категорий временной перспективы.

Так, юноши значимо чаще девушек при формировании временной перспек-
тивы своего будущего используют временные категории: «в интервале дня», 
«профессиональная автономия и работа» и «историческое будущее», а девушки 
значимо чаще юношей — «профессиональное обучение», «открытое настоя-
щее», «будущее». В использовании категорий «обучение в школе» и «прош-
лое» значимых гендерных различий обнаружено не было. Это значительно 
расши ряет выводы, полученные в исследовании Л. Л. Панченко и У. А. Бога-
тырь, о том, что «девушек больше беспокоят возрастные изменения (внешние 
изменения, старость, создание семьи и т. д.) — 20 %, в то время как юноши 
придают большее значение личностным и карьерным изменениям (стать хо-
рошим специалистом, стать лучше, обрести материальное благополучие) — 
16 % и 20 % соответственно» (Панченко, и Богатырь, 2017).
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Юноши значимо чаще девушек при формировании временной перспекти-
вы своего будущего используют содержательную мотивирующую категорию 
«я сам», а девушки значимо чаще юношей — содержательные мотивирую щие 
категории: «другие люди» и «объекты природы». В использовании категорий 
«идеальные объекты» значимых гендерных различий не было обнаружено. 
При этом, Л. Л. Панченко и У. А. Богатырь указывают, что отличия в содержании 
негативных ожиданий для юношей — это «страх смерти», а для девушек — 
«безработица», «потеря близких», «отсутствие планов», а в части собствен-
ной ответственности для юношей важное значение приобретает «обеспе чение 
семьи», тогда как для девушек — «эмоции по поводу успеха или неудачи» 
(Панчен ко, и Богатырь, 2017).

А. Фуинтис и коллеги указали, что у девушек сбалансированная временная 
перспектива демонстрирует большую прогностическую ценность для пси-
хологического благополучия. Наши данные дают возможность дополнить 
этот вывод тем, что девушки, получающие профессиональное образование, 
испытывают повышенную склонность к психологическому благополучию 
по сравнению с юношами. Таким образом, их продвижение по службе и обуче-
ние в университетах особенно важно, учитывая высокую распространенность 
симптомов тревоги и депрессии в студенчестве (Fuentes et al., 2022). В нашем 
понимании, половые различия во временной перспективе — это конструкт, 
в том числе формируемый в процессе воспитания и образования, на который 
оказывают влияние социальный и культурный аспекты. Соответственно, учет 
выявленных нами половых различий в использовании темпоральных и содер-
жательных характеристик временной перспективы является важным фактором 
в процессах воспитания и образования.

Исследователями половой и гендерной специфики указывается, что для осозна-
ния человеком своего пола и освоения ресурсов, характерных для своего пола, ему 
необходимо пройти полоролевую социализацию (Осипова, Никишов, и Пронь-
кина, 2017). И. С. Клецина и Е. В. Иоффе детализируют, что в целом отношение 
к себе формируется через сравнение собственных психологических характеристик 
с теми, которые соответствуют нормативному эталону характеристик своего пола, 
т. е. гендерной идентичности» (Клецина, 2019, с. 222). Соот ветственно, полученные 
в исследовании результаты позволяют апеллировать к специфике социализации 
юношей и девушек в образовательном процессе. Проведение образовательных 
мероприятий, направленных на осознание своего будущего и собственной времен-
ной перспективы, должно учитывать особенности, характерные для каждого пола.

Заключение

Основные выводы по итогам проведенного исследования:
1. Временные перспективы юношей и девушек различаются по темпораль-

ным и по содержательным характеристикам.
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2. Для временной перспективы юноши характерно использование времен-
ных промежутков: «в интервале дня», «профессиональная автономия и работа» 
и «историческое будущее» — и содержательной мотивации «я сам».

3. Для временной перспективы девушки характерно использование времен-
ных промежутков: «профессиональное обучение», «открытое настоящее», «бу-
дущее» — и содержательной мотивации, связанной с «другими людьми» 
и «объекта ми природы».

Ограничение проведенного исследования состоит в отсутствии изучения 
влияния уровня образования и возраста на обозначенные половые различия 
в использовании темпоральных и содержательных характеристик временной 
перспективы. Выявленные гендерные различия в использовании темпораль-
ных и содержательных характеристик временной перспективы имеют важное 
значение для дальнейших исследований и практической работы психологов 
по проектированию будущего юношами и девушками.

В качестве перспектив проведенного исследования можно отметить следую-
щие направления работы:

– изучение влияния на развитие временной перспективы таких факторов, 
как место проживания в период ранней социализации индивидов (мегаполис 
или провинциальный город), этническая принадлежность и конфессия;

– изучение жизненной перспективы и соотнесение особенностей ее фор-
мирования в юношеском возрасте с результатами, полученными в рамках 
данного исследования.
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