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Аннотация. На основе рассмотрения взаимодействия объективного социального 
и субъективного психологического времени в статье уточняется структура трёх модусов: 
прошлого, настоящего и будущего.

Цель статьи — проанализировать нелинейность социального времени и его принуди-
тельный характер по отношению ко времени личности.

Методологией исследования является темпоральная стратегия личности, выстра-
иваемая различным образом в зависимости от смыслов, придаваемых модусам времени, 
интерпретации их сложносоставности, а также их мыслимой глубины, плотности, связ-
ности и скорости движения относительно друг друга.

Результатами работы стало подтверждение того, что образы прошлого, настояще-
го и будущего, существующие в человеческом сознании, имеют слоистую, многоуровневую 
структуру.

Перспективой исследования является представление времени в роли медиатора, что 
позволяет человеку выстраивать наиболее оптимальным образом свою темпоральную 
стратегию.
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Abstract. Based on the consideration of the interaction of objective social and subjective 
psychological time, the article clarifies the structure of three modes: past, present and future.

The purpose of the article is to analyze the nonlinearity of social time and its coercive nature 
in relation to the time of the individual.

The methodology of the research is the temporal strategy of the personality, built up in 
various ways depending on the meanings attached to the modes of time, the interpretation of 
their complexity, as well as their conceivable depth, density, connectivity and speed of movement 
relative to each other.

The results of the work proved that the images of the past, present and future that exist in 
human consciousness have a layered, multilevel structure.

The perspective of the study is the representation of time as a mediator, which allows a person 
to build his temporal strategy in the most optimal way.
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Введение. Усложнение структуры и ум-
ножение типов социального времени в совре-
менном обществе, связанное с возрастающей 
автономией индивидов от традиционных ти-
пов социальных общностей, привели к вы-
сокой степени свободы в распоряжении от-
дельным человеком собственным временем. 
Одним из элементов структуры социального 
времени выступают ориентации в модусах 
времени, поэтому целью данной статьи яв-
ляется уточнение содержания образов про-
шлого, настоящего и будущего как элементов 
темпоральных стратегий личности.

Конституирование времени как категории, 
с помощью которой обрисовывается челове-
ческое бытие, началось в поле философских 
рассуждений об изменчивости не только объ-
ективного мира, но и мира человека — измен-
чивости, мерой и формой которой выступает 

время. Достаточно обратиться к тексту «Ис-
поведи» Аврелия Августина, в которой он, об-
ращаясь к Богу, пишет об объективности и со-
держательности времени («…Ты создал меня 
во времени»), вопрошает о разных возрастах 
своих, утверждает способность времени воз-
действовать на человека («Время не проходит 
впустую и не катится без всякого воздействия 
на наши чувства: оно творит в душе уди-
вительные дела. Дни приходили и уходили 
один за другим; приходя и уходя, они бросали 
в меня семена других надежд и других воспо-
минаний…»), рассуждает о вечности как анти-
поде времени, поскольку вечность пребывает, 
а время проходит, как приходят и уходят годы 
(«…если бы время пребывало, оно не было бы 
временем», «…если бы ничто не проходило, 
не было бы прошлого времени; если бы ничто 
не приходило, не было бы будущего времени; 
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если бы ничего не было, не было и настоящего 
времени. … настоящее оказывается временем 
только потому, что оно уходит в прошлое» [1, 
с. 10, 11, 46, 167].

Обсуждение. Отказывая в существова-
нии будущему и прошедшему времени («ни 
будущего, ни прошлого нет, и неправильно 
говорить о существовании трёх времен, про-
шедшего, настоящего и будущего» [1, с. 170], 
Августин настойчиво ищет место, где нахо-
дится будущее и прошедшее, и находит его 
в душе: «…настоящее прошедшего, насто-
ящее настоящего и настоящее будущего … 
существуют в нашей душе и нигде в другом 
месте я их не вижу: настоящее прошедшего 
это память; настоящее настоящего — его не-
посредственное созерцание; настоящее буду-
щего — его ожидание» [1, с. 170]. В отличие 
от Августина, в современном социогумани-
тарном знании признаётся существование 
как объективного социального времени, так 
и времени психологического (субъективно-
го), а сложность взаимоотношений между 
ними продолжает уточняться.

Осознание переплетения хода человечес-
кой жизни, разворачивающегося в объектив-
ном времени, и субъективного времени (вос-
приятия, переживания, планирования, воспо-
минания различных конфигураций измене-
ния) превращает проблему времени в одну 
из центральных всего социогуманитарного 
знания. При этом концептуализация собс-
твенно социального времени произошла до-
вольно поздно: в работе Р. Мертона и П. Со-
рокина [18], анализ которой уже неоднократ-
но осуществлялся в работах отечественных 
темпоралистов, историков и социологов [8]. 
Несмотря на это, до сих пор часто происходит 
микширование социального и психологичес-
кого времён. В нашей работе под социальным 
временем мы понимаем форму, выражаю-
щую порядок, объективные отношения меж-
ду длительностями всех социальных процес-
сов. Эти отношения не линейны: их можно 
представить как ветвящееся дерево, траекто-
рии веток которого непредсказуемы. Это со-
циальное время оказывает на индивидов при-
нудительное воздействие через расписание 
социальных институтов и организаций (начи-
ная от монастырей и школ до расписания ра-
боты магазинов и кафе), установления норм 

для выполнения различных видов деятель-
ности, но главное — оно сообщает (передаёт) 
человеческим действиям смыслы культуры 
посредством установленных календарных 
систем, череды праздников и памятных дат, 
программных документов и художествен-
ных образов времени. Будучи объективным 
относительно каждого отдельного индивида, 
социальное время включает в себя огром-
ный пласт идеальных образований, то есть 
представлений о времени, закодированных 
в системах фиксации времени. Каждый отде-
льный человек воспринимает как объективно 
заданные ритмы общества, так и «предлага-
емые» ему со стороны общества представ-
ления о времени, а выстраивая темпо-ритм 
собственной жизни, он формирует сложную, 
слоистую структуру субъективного времени.

Возрастание роли времени в индустри-
альном обществе стимулировало разнообраз-
ные исследования времени представителями 
самых разных наук — от истории до психо-
логии и культурной антропологии. Социоло-
гия занимает в этом ряду центральное место 
прежде всего благодаря многоуровневости 
своих подходов: от макро- до микроанали-
за общества и от понимания своих задач как 
исследования «социальных фактов» (Э. Дюр-
кгейм) до понимающей социологии (М. Ве-
бер). Можно сказать, что социология выпол-
няет в исследованиях времени интегриру-
ющую функцию всего социогуманитарного 
знания, актуализируя и объединяя разнооб-
разные ракурсы исследования общества и че-
ловека. Некоторые направления теоретичес-
кого и эмпирического исследования времени 
даже пересекаются у социологов и психоло-
гов: это касается, в частности, анализа про-
блемы временно́й перспективы и ориентаций 
во времени.

К наиболее ценным результатам исследо-
вания социального времени мы относим пони-
мание того, что время личности выстраивается 
во взаимодействии со временем общества [9], 
что объективные повторяющиеся последова-
тельности в поведении людей определяют их 
субъективное восприятие и переживание вре-
мени [15], что время личности и социальное 
время не являются линейными образования-
ми, а, напротив, протекают непредсказуемо, 
их траектории выстраиваются под влияни-
ем многих сил, хотя как на личностном, так 
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и на групповом уровнях постоянно осущест-
вляется как обращённое в будущее планиро-
вание, так и ретроспективные ориентации, со-
измеряющие текущий момент с прошедшим 
временем. В обоих случаях возникает про-
блема временно́й перспективы и темпораль-
ных стратегий. Под темпоральной стратегией 
мы будем понимать выстраивание личностью 
своей жизнедеятельности в соответствии с из-
бранной временно́й перспективой.

Значимое исследование темпоральных 
стратегий в социологическом ключе было 
осуществлено П. А. Амбаровой. Исследуя 
временно́е измерение жизненной стратегии, 
П. А. Амбарова включает в него «представле-
ния о прошлом как фундаменте для выстра-
ивания жизненной перспективы и образы 
будущего, которые определяют настоящее 
социальной общности, способы ее поведения 
и ценностные приоритеты в этом настоящем» 
[3, c. 47].

Достаточно давно обратились к проблеме 
ориентаций во времени, в частности к иссле-
дованию временны́х перспектив психологи. 
Исследование временной перспективы лич-
ности началось с работы Л. К. Фрэнка [13], 
который рассматривал её как способ распо-
ложения личностью своего Я внутри субъек-
тивного времени. С 1939 года по настоящее 
время понимание временно́й перспективы уг-
лубляется: это не только ориентации личнос-
ти во временном континууме, представления 
о будущем и прошлом из точки настоящего, 
но наполнение всех моментов прошлого и бу-
дущего такими содержательными (и эмоци-
онально переживаемыми) характеристиками, 
как страхи, надежды, ожидания, которые мо-
гут в свою очередь расширять и сворачивать 
временно́й горизонт. Положительная или от-
рицательная модальности образов времени 
также влияют на протяжённость временной 
перспективы вглубь прошлого или будуще-
го. Важно отметить, что каждый модус объ-
ективного социального времени наполняется 
определённым смысложизненным содержа-
нием, которое может меняться.

Целерациональная активность личнос-
ти связана с расширением временно́й перс-
пективы в направлении будущего. Изучение 
поведения человека в аспекте ориентации 
на цель позволило специалистам по соци-
альной и личностной психологии зафиксиро-

вать, что в основе персональной активности 
могут лежать сходные психологические об-
разования, описываемые разными авторами 
в разных терминах: персональные стремле-
ния [11], персональные проекты [14], жиз-
ненные задачи [10], возможные self [12]. 
Но как бы они ни назывались, в реализуе-
мых действиях, начиная с рутинных повсед-
невных дел и заканчивая принципиальными 
жизненными решениями и обязательствами, 
выстраивающимися сообразно принятым 
целям, человек проявляет и утверждает своё 
Я. Но не только ориентация на модус ближай-
шего или отдалённого будущего учитывается 
в целерациональной активности, а также её 
соотнесённость с определённым возрастом 
человека или этапами его социального раз-
вития. В этом смысле нормативность мно-
гих жизненных задач как бы «протаскивает» 
личность сквозь строй возрастных периодов, 
заставляя выстраивать определённую иерар-
хию целей, привязанных к определённому 
времени, при этом сама иерархия целей из-
менчива как на общественном, так и на лич-
ностном уровне. Так, увеличение возраста 
вступления в первый брак в современном 
обществе детерминировано необходимостью 
получения хорошего образования и получе-
ния достойной работы для женщин, однако 
оно же заставляет девушек студенческого 
возраста отодвигать цель счастливого заму-
жества на более отдалённую временну́ю пер-
спективу. В отдельных случаях от этой цели 
даже отказываются. Во всех этих случаях ие-
рархия целей, выстраиваемая относительно 
ближайшего или, напротив, отдалённого бу-
дущего, будущего зависимого и относитель-
ного или, наоборот, независимого от других 
обстоятельств и намерений, становится пред-
метом социального конструирования. А само 
выстраивание целей и реализация действий 
в соответствии с ними формируют темпо-
ральную стратегию личности.

Недавние исследования временно́й перс-
пективы фокусируются на кросс-культурных 
различиях между представителями разных 
культур [19], на роли ориентации на буду-
щее в развитии социальной компетентности 
молодежи [20] и разворачивание творческого 
потенциала в долгосрочной перспективе [16]. 
Большой интерес представляют результа-
ты эмпирического исследования временно́й 
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перспективы сотрудников организаций, про-
ведённое Т. А. Нестиком. Выделив четыре 
компонента отношения ко времени (ценност-
но-мотивационный, когнитивный, аффектив-
но-оценочный и конативный), он представил 
показатели временно́й перспективы на уров-
не организации [6]. Однако в большинстве 
исследований упор делается на целостность 
и однородность образов прошлого, настоя-
щего и будущего, тогда как они являются до-
статочно сложными образованиями.

Стилевое разнообразие современной 
культуры детерминировано различными 
ценностными ориентациями, в том числе 
различными ориентациями на модусы вре-
мени (в самой широкой степени обобщения 
именуемые настоящим, прошлым, будущим). 
Придание различных значений этим модусам 
превращает их в смысловые модусы време-
ни, структура которых весьма сложна. Эта 
сложность обусловлена несколькими обсто-
ятельствами: неоднородностью социального 
времени в каждый момент его реального осу-
ществления, а также в процессе переживания 
настоящего момента, предвосхищения буду-
щего и воспоминания прошлого; совмещение 
трёх образов времени при попытках их опи-
сания самим человеком (образ в себе, образ 
для себя и образ для других); совмещение 
нормативно заданного и личностно выстра-
иваемого (на основе возможности выбора) 
темпо-ритма и направленности изменений 
собственной жизни.

Сложносоставность модусов времени 
подтверждается и грамматическим строем 
языка. Так, в древнерусском языке временна́я 
система включала в себя настоящее время, че-
тыре формы прошедшего времени и три фор-
мы будущего времени. Четыре формы про-
шедшего времени отличались друг от друга 
как по форме, так и по значению. Выделим 
различие значений: аорист обозначал еди-
ничное действие, полностью обращенное 
в прошлое; имперфект обозначал длительное, 
многократное действие, также полностью 
обращенное в прошлое; перфект обозначал 
действие, совершенное в прошлом, результа-
ты которого налицо в настоящем (аналогом 
чему в английском языке в данном случае 
может быть Present Perfect Tense); плюсквам-
перфект (давно прошедшее время) обозначал 
действие в прошлом, которое предшество-

вало другому действию в прошлом (в анг-
лийском языке ему соответствует, например, 
Past Perfect Tense). В древнерусском языке 
так же, как и в старославянском языке, было 
три формы для обозначения действия в буду-
щем. Будущее время в древнерусском языке 
тоже было сложносоставным, оно имело три 
формы: простое будущее время, I будущее 
сложное время и II будущее сложное вре-
мя (относительное будущее время), которое 
обозначало то действие в будущем, которое 
произойдет раньше другого будущего дейс-
твия. Из этих трёх форм сохранились в сов-
ременном русском языке только две [7]. Ана-
логичную работу можно было бы провести 
и на материале многих других языков, в том 
числе современного русского языка.

Этот краткий экскурс в историю древ-
нерусского языка, связанного с выражением 
времени, во-первых, лишний раз подтверж-
дает эвристичность лингвистического по-
ворота не только для философии, но и для 
социологии. Суть лингвистического поворо-
та Р. Рорти определял следующим образом: 
«Философские проблемы — это проблемы, 
которые могут быть разрешены либо через 
реформирование языка, либо через большее 
понимание используемого нами языка» [17, 
p. 3]. А во-вторых, это иллюстрация возмож-
ностей языка для выражения сложного уст-
ройства разных модусов времени и шире — 
выражения опыта его носителей, того опыта, 
в котором в давно прошедшем времени су-
ществовали разные возможности, осущест-
влялись разные виды активности, для кото-
рых одни действия выступали как причины 
последующих следствий, осуществлялся 
выбор, реализовывались разные возможные 
состояния.

Сложность модусов времени (особенно 
будущего) фактически учитывается в кон-
кретных исследованиях. Так, анализируя 
жизненные стратегии, К. А. Абульханова-
Славская выделяет долгосрочные цели [2], 
Ю. А. Зубок и В. И. Чупров пишут о долго-
срочных и краткосрочных целях молодёжи 
[5], а социальные психологи в ходе анализа 
восприятия настоящего, прошлого и буду-
щего предлагают испытуемым оценить их 
по нескольким критериям (определяя аффек-
тивную оценку, ценность для индивида, сте-
пень вовлечённости в персональную жизнь, 
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структурированность и связность) [6]. Мето-
дика Ф. Зимбардо по временно́й перспективе 
основана на выделении нескольких измере-
ний: величины мысленной протяженности 
в будущее; длины отрезка времени, на кото-
рое человек мысленно переносится в про-
шлое; плотности, то есть количества событий 
в прошлом или будущем, о которых человек 
думает; связности между образами прошло-
го, настоящего и будущего; ощущения вос-
принимаемого темпа продвижения в направ-
лении будущего [4]. Методика Ф. Зимбардо 
позволяет зафиксировать разное отношение 
и направленность к модусам времени в раз-
ные возрастные периоды жизни человека, 
скорости передвижении между модусами 
и т. д. Благодаря методике Ф. Зимбардо был, 
в частности, опровергнут стереотип о том, 
что пожилые люди «живут в прошлом», 
а также подтверждена их стойкость перед ли-
цом экономических проблем.

Таким образом, образы модусов времени 
оцениваются исследователями как образова-
ния неоднородные, изменчивые и в содержа-
тельном, и в процессуальном аспектах, поэ-
тому мы предлагаем выделить в объективном 
социальном времени и в личных конструктах 
времени несколько видов или уровней. Об-
раз прошедшего времени разделяется на три 
вида в соответствии с действительными со-
циальными процессами:

— то, что осталось далеко позади, разрыв 
с ним давно осуществлён, но его следы запе-
чатлены в содержании настоящей ситуации;

— прошлое, которое «живёт» и в насто-
ящий момент, оно продолжается, посколь-
ку не изжито то содержание жизни, которое 
было заложено в нём, оно продолжает осу-
ществляться;

— прошлое, которое давно осуществи-
лось, но следов которого в настоящем най-
ти уже нельзя: оно растворилось в других 
качествах.

Аналогичные процессы происходят 
и в настоящем времени, в котором сосущест-
вуют заложенные в прошлом, но до конца там 
не осуществлённые действия, и действия, 
начало которым закладывается «здесь и сей-
час». Переживание этого сложного строения 
настоящего и воспоминания о прошедшем 
отличаются от их реального осуществления, 
но в свою очередь вплетаются в это осущест-

вление, превращая линейную причинно-
следственную последовательность в сложное 
переплетение разных видов времён.

Будущее также можно подразделить 
на несколько видов, хотя все они пребывают 
только в человеческом сознании в виде обра-
зов предвосхищения:

— образ далёкого, лучезарного, вдох-
новляющего (или, напротив, устрашающего) 
будущего времени, располагающегося за го-
ризонтом видимости, при этом степень его 
утопичности не важна; этот образ конкрети-
зируется в долгосрочной цели;

— образ относительно близкого, конкрет-
ного будущего, наступление которого требует 
конкретных усилий здесь и сейчас, этот об-
раз конкретизируется в краткосрочной цели, 
в ближайшей перспективе.

Можно зафиксировать, что настоящее 
время является самым сложным, поскольку 
оно постоянно ускользает: то, что есть, пе-
ретекает в прошлое (но мы можем не знать, 
какой вид оно там примет), а «близкое» буду-
щее «соскальзывает» в наше настоящее, каж-
дое состояние которого не обязательно при-
ближает лучезарность (или устрашающую 
мрачность) будущего «далёкого».

Заключение. Таким образом, не толь-
ко объективно данные последовательности, 
длительности и темпо-ритмы социальной 
действительности, представленной через 
набор событий прошлого, настоящего и бу-
дущего, но и образы прошлого, настоящего 
и будущего, существующие в человеческом 
сознании, имеют слоистую, многоуровневую 
структуру. Время при этом выполняет роль 
медиатора, поскольку позволяет человеку со-
относить свои индивидуальные временны́е 
перспективы с темпоральными особенностя-
ми общества, в котором он живёт, выстраивая 
наиболее оптимальным образом свою темпо-
ральную стратегию.
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