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Развитие психологического времени 
личности ребенка  
в процессе школьного обучения

В статье рассматривается история развития феномена времени, рас-
крываются различные области исследования времени. Освещаются осо-
бенности изучения биологического, физиологического, социального, 
психологического восприятия времени. Особое внимание уделяется фено-
мену психологического времени личности: изучается история его развития, 
базовые теории, современный взгляд. Опорной концепцией, на  которой 
выстраивается понимание психологического времени личности, являет-
ся идея В.С. Мухиной в рамках научной школы «Феноменология развития 
и бытия личности». Категория психологического времени понимается как 
одно из звеньев структуры самосознания личности. Так, психологическое 
время всегда рассматривается с двух сторон: в масштабе истории этноса, 
государства и человечества, а также в контексте собственной жизни чело-
века. Отдельный раздел статьи посвящен подробному описанию особен-
ностей формирования психологического времени в различные возрастные 
периоды. Большое внимание уделяется тому, что крайне важно заниматься 
развитием психологического времени с  самого раннего возраста. Имен-
но поэтому главный акцент статьи направлен на рассмотрение специфики 
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данного феномена в  период школьного обучения, т.к. именно школьный 
возраст является особо значимым – сенситивным периодом, способствую-
щим развитию личности и ее психологического времени.
Ключевые слова: время человека, субъективное время, психологическое 
время личности, самосознание, восприятие времени, психологическое 
время обучающегося
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The development of the psychological time 
of the child’s personality  
in the process of school education

The article examines the history of  the development of  the phenomenon 
of  time, reveals various areas of  time research. The  features of  studying 
biological, physiological, social, and psychological perception of  time 
are highlighted. Special attention is paid to the phenomenon of psychological 
time of personality: the history of its development, basic theories, and a modern 
view. The basic concept on which the understanding of the psychological time 
of the individual is based is the idea of V.S. Mukhina which the scientist reveals 
within the framework of the scientific school “Phenomenology of personality 
development and being” introducing the  category of  psychological time 
into scientific circulation, considering it as one of  the  links in  the structure 
of personality self-consciousness. Thus, psychological time is always viewed 
from two points of view: on the scale of the history of an ethnic group, the state 
and humanity, as  well as  in  the  context of  a person’s own life. A separate 
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section of  the  article is  devoted to  a  detailed description of  the  features 
of the formation of psychological time in different age periods. Much attention 
is paid to the fact that it is extremely important to engage in the development 
of  psychological time from an  early age. That is  why the  main focus 
of the article is aimed at considering the specifics of this phenomenon during 
school education, since it  is  school age that is  particularly significant  – 
a sensitive period that contributes to the development of personality and its 
psychological time.
Key words: human time, subjective time, psychological time of  personality, 
self-awareness, perception of time, psychological time of the student
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Аврелий Августин, богослов, философ IV в. сказал: «Что есть Время? 
Когда меня спрашивают о нем, я знаю, о чем идет речь. Но стоит мне 
начать объяснять, я не знаю, что и сказать!»1. Вопрос о природе времени 
до сих пор остается открытым. Сейчас изучением содержания понятия 
«время» занимаются многие науки: физика, квантовая механика, астро-
номия, метрология, философия, культурология, психология, нейробио-
логия и др. Большой интерес представляет рассмотрение феномена вре-
мени в рамках различных отраслей психологической науки.

Немецкий философ И. Кант, размышляя о природе времени, писал 
о том, что оно доступно только для воспринимающего его субъекта. 
Другими словами, время существует только в разуме самого человека 
и не может существовать без него [13].

В середине XIX в. психология из философских истоков определилась 
как самостоятельная наука. Тогда одной из главных тем интереса уче-
ных стало непосредственно изучение особенностей и механизмов вос-
приятия времени и его связи с психическими явлениями.

Если продолжительное время считалось, что существует только 
объективное время, которое познается точными науками, то в 1880 г. 
в лабораториях основателя экспериментальной психологии В. Вундта 
при проведении психофизических экспериментов оценки продолжи-
тельности хронометрических ударов ученые выяснили, что испытуе-
мые воспринимают объективно заданные длительности неодинаково:  

1 Аврелий Августин. Цитаты и афоризмы. URS: https://quote-citation.com/aphorism/4394 
(дата обращения: 10.02.2024).
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у некоторых из них наблюдалась недооценка времени, а у других, 
напротив, его переоценка. Это привело к выводу, что восприятие вре-
мени зависит от определенных факторов, и что для каждого отдельно-
го человека время субъективно. Так, на восприятие времени, как было 
выявлено, влияют характеристики стимулов, возрастные особенности 
испытуемых, их актуальное эмоциональное состояние, мотивационные 
факторы, измененное состояние сознания (гипноз, влияние психоактив-
ных веществ) [14].

А в 1890 г. У. Джеймс в главе XVII книги «Принципы психологии», 
посвященной чувству времени, также отмечал, что восприятие времени 
человеком зависит от многих факторов, и что в зависимости от ситу-
ации, индивидуального опыта, от личностной оценки того или иного 
события, каждый человек по-разному воспринимает время: «День, заня-
тый яркими впечатлениями, быстро проносится перед нами. Наоборот, 
день, преисполненный ожиданий и неудовлетворенных желаний пере-
мены, покажется вечностью» [8, с. 183]. Автор также обращал большое 
внимание на причастность высших психических функций к восприятию 
времени [8].

Разделение понятия физического времени и времени как такового 
повлекло за собой рассмотрение феномена времени с самых различных 
сторон: биологического, физиологического, социального, психологиче-
ского времени и др.

Так, например, неразрывную связь между временем и пространст-
вом обозначил русский и советский физиолог А.А. Ухтомский в ста-
тье «Доминанта как рабочий принцип», впервые опубликованной 
в 1923 г., введя в научный оборот термин хронотопа. Проводя лабора-
торные наблюдения, А.А. Ухтомский отмечает, что восприятие внеш-
него раздражителя всегда связано со временем и пространством (время 
до воздействия раздражителя сходится с расстоянием до него), и делает 
на основе этого вывод, что пространство и время образуют целостную 
систему, где одно невозможно без другого [25].

Учение о биологическом времени было изложено в трудах В.И. Вер-
надского. По мнению ученого, биологическое время – это время, связан-
ное с жизненными явлениями, в основе которого лежит строгая перио-
дичность протекающих в клетках физико-химических процессов2.

Идеи Канта о том, что время существует только для воспринимаю-
щего его субъекта, опроверг И.М. Сеченов. Русский ученый-физиолог 
говорил о том, что в восприятии времени задействованы органы чувств 
(слуховые, зрительные, осязательные, мышечно-суставные ощущения 

2 Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. Идущие по пустыне. Время. СПб., 2016.
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и др.). Он считал, что время объективно, что оно существует вне чело-
веческой психики.

Труды Сеченова дополняют исследования русского педагога и психо-
лога К.Д. Ушинского. Он признавал, что время существует объективно, 
и считал, что восприятие времени тесно связано с восприятием про-
странства, которое проистекает из их объединения в реальности. 

Русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей 
нервной деятельности И.П. Павлов также показал, что время является 
объективным раздражителем, таким же, как и зрительный, слуховой, 
тактильный и т.д. [27].

Попытку исследовать механизмы отражения времени предпринял 
советский ученый и психолог С.Л. Рубинштейн, который призна-
вал зависимость непосредственной оценки времени от физиологиче-
ских «висцеральных» факторов (пульса, дыхания, температуры тела) 
и от содержания протекающих во времени реальных процессов дейст-
вительности [22].

Советский и российский психолог, доктор психологических наук, ака-
демик РАО, профессор В.С. Мухина наряду с другими учеными пишет, 
что восприятие времени связано с высшими психическими функциями. 
Прошлое доступно нашему сознанию благодаря памяти. Настоящее для 
нас существует за счет способности к чувственному восприятию, вни-
манию, соображению. А будущее порождает наше воображение, мыш-
ление. Мышление также играет важную роль в восприятии времени, т.к. 
с помощью него познаются связи, закономерности процессов и явлений. 
Мы понимаем, как связаны прошлое, настоящее и будущее благодаря 
мышлению [19, с. 1088; 28; 29; 32].

Стоит отметить, что помимо изучения познавательных психических 
процессов и их развития в различных возрастах В.С. Мухина в рамках 
своей научной школы «Феноменология развития и бытия личности» 
вводит в научный оборот категорию психологического времени, рассма-
тривая ее как одно из звеньев структуры самосознания.

Интересным представляется рассмотрение научных исследований, 
в которых изучаются отделы мозга, отвечающие за восприятие време-
ни. По мнению Т.А. Меринга (1975) и Л.М. Митино (1976), большое 
значение в отражении временных параметров оказывает кора больших 
полушарий. 

Д.Г. Элькин (1962) указал на то, что повреждение теменной области 
коры ведет за собой искажения в восприятии времени. Межполушарная 
асимметрия мозга играет важную роль в восприятии времени. Левое 
полушарие специализировано для восприятия временных отношений, 
правое – зрительно-пространственных [14].
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О том, что областью мозга, отвечающей за восприятие времени, явля-
ется гиппокамп, говорит Т.В. Черниговская – советский и российский 
ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, 
академик РАО. Как отмечает ученый, если данная область мозга травми-
руется, то человек может потерять память и даже утратить способность 
к воображению и проектированию будущего3.

Механизмы восприятия времени активно исследуются и в зарубеж-
ной современной литературе. Многие авторы отмечают, что вопрос 
о том, как воспринимается время, какие зоны мозга или нейрофизиоло-
гические функции ответственны за процесс восприятия времени, до сих 
пор не до конца изучен [30; 31]. 

Тем не менее все же были обнаружены отдельные области мозга, 
связанные с восприятием времени (например, мозжечок, лобная кора, 
базальные ганглии, гиппокамп), но ни одна из этих областей не была 
конкретно задействована в данном процессе, а также нет и общеприня-
того мнения о том, какие нейронные механизмы являются ответствен-
ными за восприятие времени [28].

Много зарубежных работ посвящено влиянию эмоций на восприя-
тие времени. Например, Дж. Типплс и его коллеги показали, что эмо-
ционально возбуждающие события могут искажать чувство времени. 
Так, для их испытуемых время было переоценено при предъявлении 
им отрицательно и положительно эмоционально окрашенных стимулов 
по сравнению с нейтральными стимулами [33]. 

С. Жиль и С. Друа-Воле провели исследование, целью которого было 
изучение влияния возбуждения на восприятие времени при рассмотре-
нии стимулов с различной эмоциональной окраской. 

Участников попросили устно оценить продолжительность эмоцио-
нальных картинок, которые различались либо по уровню возбуждения, 
(высокое/низкое), либо по изображаемой эмоции. Результаты показали 
эффект субъективного увеличения продолжительности транслирования 
эмоциональных картинок по сравнению с нейтральными картинками, 
а также, что продолжительность изображений, вызывающих отвраще-
ние, оценивалась дольше, чем продолжительность изображений, вызы-
вающих страх [34].

Еще одно не менее важное направление в психологии изучения вре-
мени – социальная психология времени, которая изучает групповое 
отношение к времени, его роль в межличностном, внутригрупповом 
и межгрупповом взаимодействии. Еще в самых ранних исследованиях 

3 Черниговская Т.В. О времени. Как мозг запоминает? URL: https://rutube.ru/video/597f
cb42cd14ed0cdbdcf97eb7502cfc/ (дата обращения: 10.07.2024).
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отношения личности и группы к времени было показано, что личное 
время человека строится, исходя из внешних условий. т.е. с учетом гра-
ниц, заданных общественными ритмами. Изучалось также отношение 
к времени между различными социальными классами. Так, было пока-
зано, что чем выше образованность, возраст и профессиональный статус 
человека, тем более выражена ориентация на будущее, длительнее пла-
нирование жизни [21].

Академик РАО К.А. Абульханова в книге «Время личности и время 
жизни» подчеркивает, что при анализе личного времени необходи-
мо учитывать влияние социальных факторов. В ходе исследования 
К.А. Абульханова и ее коллеги дали задание испытуемым описать свой 
жизненный путь, выделить его этапы, обозначить особенности и отме-
тить ключевые события. В процессе выполнения задания респонденты 
по большей части руководствовались обыденными представлениями, 
существующими в социуме, разделяя свою жизнь на этапы, соот-
ветствующие определенному социальному институту или событию 
(поступление в школу, в институт, брак и т.д.). Это позволило автору 
выделить два уровня распределения личностью своего времени: созна-
тельный – нацеленный на имеющиеся в обществе социальные стандар-
ты и представления, и неосознаваемый – связанный с экзистенциаль-
ными аспектами [1].

Так, становится понятно, что область восприятия времени являет-
ся вот уже на протяжении многих лет фундаментальной и постоянно 
исследуемой.

Проблематика времени была актуальна и до становления психо-
логии как науки. Сейчас феномен времени рассматривается с самых 
различных сторон: исследуются основы психофизиологии восприя-
тия и оценки времени, возрастные особенности психологии времени, 
социальная психология времени, субъективная сторона собственного 
времени личности.

Контекст данной статьи направлен на рассмотрение психологическо-
го времени личности, в частности, в период школьного обучения.

Психологическое время личности:  
особенности формирования  
в различные возрастные периоды

Тема психологического времени личности подробно описана в тру-
дах. Психологическое время личности в теории В.С. Мухиной рассма-
тривается в рамках концепции развития самосознания, определяемого 
как «осознание человеком своих чувств, мыслей, мотивов, поведения, 
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ценностных ориентаций, своего положения в обществе, а также осозна-
ние своих рефлексий на себя, других и человечество в целом, осознание 
особенностей своего поведения. Самосознание предполагает рефлексию 
человека на самого себя и способность с достаточной степенью объ-
ективности оценить свое “Я”, свою уникальность как человека среди 
других людей, каждый из которых также обладает уникальностью» 
[20, с. 495]. 

Самосознание, в концепции автора, формируется на основе пяти 
структурных звеньев: имени и отношения к телу, притязании на при-
знание, половой идентификации, психологического времени лично-
сти и социально-нормативного пространства личности. Так, психоло-
гическое время является четвертым звеном структуры самосознания 
человека. 

В книге «Личность: Мифы и Реальность» В.С. Мухина пишет: «Пси-
хологическое время личности – индивидуальное переживание своего 
физического и духовного изменения в течение времени, представлен-
ного прошлым, настоящим и будущим в отрезке объективного време-
ни жизни в контексте субъективного восприятия временной непрерыв-
ности индивидуальной жизни. Вместе с тем психологическое время 
включает в себя прошлое, настоящее и будущее этноса, государства 
и человечества в той мере, в какой конкретный человек вмещает в инди-
видуальном сознании национальную и общечеловеческую культуру» 
[Там же, с. 700].

Психологическое время личности в контексте истории – это знание 
и понимание закономерностей человеческой истории, когда будущее 
человечества предстает в глазах человека как его собственное будущее. 
Вплетение собственной жизни в исторический процесс, когда личность 
совершает поступки, которые влекут за собой изменение событий обще-
ственной жизни, также отражается на личностной концепции времени 
человека.

Как писал советский психолог, доктор педагогических наук Б.Г. Ана-
ньев, личность является соучастником исторических событий, а также 
характеризуется определенной глубиной осознания и переживания 
исторического процесса, «чувством истории» [17].

Таким образом, личность неразрывно связана и зависит от того вре-
мени человеческой истории, от того общества, в котором она находится. 

Психологическое время личности в контексте собственной жизни 
человека – рефлексия на собственный жизненный путь, на свое прош-
лое, настоящее и будущее.

Отношение человека к своему времени отражается на его самоотно-
шении, ценностях, установках, мировоззрении и т.д. Человек должен 
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задумываться о своем прошлом, настоящем и будущем, чтобы пони-
мать, продвигается ли он на пути духовного роста или же находится 
на стадии регресса, увязая в неосуществимых фантазиях о будущем 
и планах, которые невозможно выполнить. Небрежное отношение чело-
века к своему времени может привести к разрушению внутреннего ста-
туса личности, потере чувства личности.

Наиболее перспективной позицией для развития личности является 
рефлексия своего жизненного пути, своего место в жизни, умение соот-
нести себя с миром в прошлом, настоящем и будущем. Данная способ-
ность дает человеку возможность осознать ценность своей жизни.

Уже с младшего возраста важно, чтобы ребенок представлял себя 
в будущем как сильную, талантливую и успешную личность. Он дол-
жен с интересом и волнением думать о своем будущем. Размышления 
о своем прошлом, настоящем и будущем времени осуществляется при 
помощи взрослого, который помогает ребенку обращаться к своему 
будущему, вспоминать свое прошлое, осознавать настоящее. В норме 
возникает стремление соотнести себя настоящего с собой в прошлом 
и будущем. При некритичном отношении к собственному времени 
могут возникнуть негативные образования, влекущие неопределенность 
перспективы жизни [20].

Как отмечает академик РАО В.С. Басюк, в младшем возрасте крайне 
важно, чтобы ребенок получал от значимого взрослого позитивно окра-
шенные факты об особенностях своего развития как личности, а также 
чтобы взрослый осознанно «занимался формированием его представ-
лений о перспективе его социального и психологического будущего» 
[2, с. 140].

Для подросткового возраста характерна устремленность в будущее. 
И она проявляется во всем, начиная от потребности познать самого себя 
и заканчивая выбором профессии, ориентировки на супружество и т.д. 
Если в младшем возрасте для ребенка существует «здесь и сейчас», 
то в подростковом возрасте особо важной является сфера возможного 
будущего. Главная задача развития психологического времени лично-
сти в подростковом возрасте – чтобы во взрослом возрасте не сохраня-
лась все та же подростковая устремленность в будущее, не развивалось 
пассивного, некритичного отношения ко времени. Чтобы человек сам 
брал ответственность за свою жизнь, за свои поступки, осмыслял и пла-
нировал свой жизненный путь [19].

Во взрослом возрасте анализ своего прошлого, настоящего и будуще-
го времени позволяет личности исследовать свой уникальный жизнен-
ный путь, выстраивать свою жизнь определенным образом, направлять 
ее к различным целям и реализации разных ценностей. Анализ своего 
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собственного времени помогает самоопределению личности, ее само-
осуществлению, позволяет осознать личностные смыслы человека, его 
стремления, а также личностные ценности.

Схожий взгляд на феномен психологического времени личности 
имеют Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Авторы пишут: «как природный 
организм человек подчинен закономерностям биологического времени, 
однако решающая роль в формировании отношения человека как лич-
ности ко времени принадлежит социальным детерминантам: структуре 
и содержанию времени человеческой истории и конкретного общест-
ва, времени социальных групп и слоев, в которых включена личность, 
а также ее собственному времени, в котором под воздействием указан-
ных факторов и индивидуальных особенностей жизненного пути обра-
зуется сложная взаимосвязь событий прошлого, настоящего и будуще-
го» [5, с. 5].

По мнению авторов, психологическое время личности всегда рассма-
тривается в рамках исторического и личного времени человека.

Психологическое время личности на современном этапе изучается 
в широком научном контексте: исследуются особенности психологи-
ческого времени личности у разных возрастных групп [3], в том числе 
у детей школьного возраста [16], у подростков и молодежи [10; 23], 
а также особенности психологического времени личности в среднем 
и пожилом возрасте [6; 24]. Следует отметить, что исследований, посвя-
щенных рассмотрению психологического времени у различных воз-
растов, гораздо больше, чем любых других, направленных на анализ 
каких-либо аспектов психологического времени.

Структуру психологического времени личности в условиях глоба-
лизации активно изучает в своих работах Е.В. Забелина. Автор объ-
ясняет, что в современных условиях глобализации возникает острая 
необходимость изучения психологического времени личности через 
концепцию хронотопа (понятие, введенное А.А. Ухтомским). Данный 
инструмент, как указывает автор, даст возможность выявить основу 
трансформационных изменений личности, ее ценностных характе-
ристик в процессе глобализации. Проведя исследование на русских 
и японских студентах, Забелина делает выводы, что психологическое 
время личности имеет нечеткую, размытую структуру, связанную 
со сложностью, дискретностью и неоднозначностью восприятия вре-
мени в глобальном обществе [9; 11].

Некоторые работы направлены на изучение психологического време-
ни личности у лиц с аддиктивным типом личности [18], с аффективной 
патологией в позднем возрасте [4], а также у больных с психосоматиче-
скими заболеваниями [26].



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

125

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

Тема, вызывающая интерес, – связь личного времени человека и его 
самоэффективности. Такое исследование было проведено Я.В. Крав-
цовой, Т.Д. Дубовицкой и А.Г. Абдуллинным. Психологическое время 
авторы рассматривают как один из факторов самоэффективности, ведь 
если прошлое человека наполнено неудачами, настоящее время неор-
ганизованно и кажется неуловимым, а будущее бесперспективно, то 
в такой ситуации наблюдается крайне низкая эффективность и продук-
тивность, пропадает желание и настрой продолжать заниматься какой-
либо деятельностью, а также начинать что-то новое. А вот высокая 
личностная самоэффективность характеризуется высоким уровнем пер-
сональной компетентности во времени, наличием навыка организации 
своего времени [15].

Так, мы видим, что основы понимания феномена психологического 
времени личности были подробно изложены в трудах таких ученых, как 
В.С. Мухина, Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Современные исследования 
психологического времени личности в основном имеют узкую направлен-
ность: часто рассматриваются особенности психологического времени 
личности в конкретных возрастных группах, а также у людей с различны-
ми отклонениями и патологиями, исследуется структура психологическо-
го времени в современных условиях жизни, изучается связь между само-
эффективностью личности и ее отношением к собственному времени.

Изучив историю развития феномена времени, базовые концепции 
психологического времени личности, современный взгляд на время лич-
ности, мы перейдем к рассмотрению значимой на сегодняшнее время 
темы особенности развития психологического времени личности в рам-
ках школьного обучения, где термин психологического времени рассма-
тривается на основе представлений о нем В.С. Мухиной.

Особенности развития психологического времени личности  
в школьном возрасте

В сознании младшего школьника важное значение имеет ориенти-
ровка на настоящее время и ближайшее будущее: далекое будущее 
представляется ему нечетким и размытым. В основном, описывая себя 
в будущем, дети младшего школьного возраста используют преиму-
щественно общие, внешние характеристики, что связано с недостаточ-
ным и недифференцированным представлением о себе. Так, мальчики 
чаще представляют себя в той или иной профессии, а девочки думают 
о создании собственной семьи.

Что касается прошлого времени, воспоминания ребенка являются 
яркими и эмоциональными. Как пишет В.С. Мухина, «память хранит 
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зрительные представления, которые воспроизводятся в виде обобщен-
ных воспоминаний, трансформирующихся в этом возрасте за счет 
обогащения ребенка жизненным опытом и символической культурой 
языка» [19, с. 309]. Ребенок часто с большой радостью обращается 
к своему прошлому, вспоминая и проживая заново счастливые моменты 
раннего детства. 

Также очень часто младший школьник испытывает досаду из-за взро-
сления и поступления в школу, т.к. теперь его жизнь резко изменилась: 
прибавились обязанности, увеличилась ответственность. Весь уклад его 
жизни кардинально поменялся: изменилось его социальное положение 
в коллективе, семье. Основной деятельностью является учение, важней-
шей обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. Поэтому 
нередко можно услышать о желании младшего школьника вернуться 
в беззаботное прошлое [19].

В старшем школьном возрасте ситуация меняется: для подростка 
большое значение имеет уже не настоящее, а прошлое и будущее время.

Данный возраст отличителен тем, что именно на этом этапе формиру-
ется мировоззрение, подросток активно начинает познавать себя и окру-
жающий мир, а главное – он стремится стать личностью.

Развитие личности происходит благодаря двум механизмам – иденти-
фикации и обособления. Об этом подробно рассказывает В.С. Мухина. 
Обособление выражается в отчуждении подростка от людей, оказываю-
щих на него влияние, в основном, это относится к родительской семье. 
Но при этом начинает идентифицировать себя со сверстниками. Меха-
низм идентификации позволяет подростку усвоить нормы и правила 
поведения, диктуемые обществом, а также способствует формированию 
социально значимых свойств личности [19].

В старшем школьном возрасте, как уже отмечалось, доминиру-
ет потребность познать самого себя как личность и устремленность 
в будущее.

Процесс познания самого себя реализуется следующим образом: под-
ростки исследуют информацию о себе, оценивают мнения окружающих 
о нем и, исходя из этого, делают выводы о своих способностях, привле-
кательности, о своем своеобразии и своей уникальности. Основываясь 
на полученной информации, они формируют определенное представле-
ние о себе, которое потом проверяют через взаимодействие с другими.

На данном этапе очень часто актуализируется проблема несовпадения 
реального Я и идеального Я, т.е. расхождение между свойствами, кото-
рые подросток себе присваивает, и свойствами, которыми он хотел бы 
обладать. Подобное расхождение в стремлениях, связанных с осозна-
нием себя как личности, и реальной картиной создает желание выйти 



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

127

Педагогика и психология образования. 2024. № 4

за пределы ограничивающих возрастных и временных рамок. Поэто-
му подросток всегда смотрит в будущее, когда мечтает и размышляет 
о своих планах, целях и желаниях [12].

В подростковом возрасте особенно ярко можно проследить, как пси-
хологическое время подростка отражается на его самосознании.

Прежде всего это сравнение самого себя реального с образом себя 
идеального, который подросток смоделировал на основе своих цен-
ностных ориентаций. При условии построения позитивного образа себя 
идеального подросток будет стремиться соответствовать ему, достигая 
успехов в различных видах деятельности. Он будет пытаться реализо-
вать себя, демонстрируя свои достижения окружающим.

При отрицательно сформированном образе Я у подростка формиру-
ются деструктивные ценностные ориентации, которые могут привести 
к нарушениям поведения. Например, социальная деградация, агрессив-
ность и преступность. Это также может быть и уход от себя в виртуаль-
ную реальность.

Ориентированность на время в подростковом возрасте отчетливо 
прослеживается и в том, что именно в этом возрасте перед подростком 
ставится задача выбора будущей профессии. Перед ним ставится задача 
понять, какой он есть в настоящем времени и на основе этого спрогно-
зировать возможные варианты того, кем бы он хотел быть в будущем.

Таким образом, в юности человеку необходимо научиться одновре-
менно, опираясь на свое прошлое, жить настоящим, и вместе с этим 
устремляться в будущее.

Важность и значимость развития психологического времени 
личности ребенка в процессе школьного обучения

Школьный возраст является особо значимым – сенситивным пери-
одом, способствующим развитию личности. Условием успешного раз-
вития личности является активное развитие самосознания, которое 
представляет собой осознание человеком своих особенностей, мыслей, 
чувств, своего поведения, а также осознание своих рефлексий на себя, 
других и на человечество в целом.

Самосознание личности развивается в процессе образования, присво-
ения основ материальной и духовной культуры. Исходя из этого, огром-
ную роль в развитии личности обучающегося играет специально орга-
низованное образовательное пространство. Именно поэтому важнейшей 
задачей педагога является организация условий, способствующих гар-
моничному развитию личности ребенка, формированию у него базовых 
ценностей, а также значимого отношения к себе и к другим.
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Для эффективного развития личности в процессе школьного обучения 
важно развивать психологическое время личности ребенка. В результа-
те позитивного развития психологического времени должны быть сфор-
мированы:

1) способность к осмыслению собственного жизненного пути, к вре-
менной оценке своей жизни;

2) осознание ответственности за себя в настоящем и будущем;
3) развитие ответственного отношения к собственному времени 

жизни;
4) формирование эмоционально-положительного отношения к своему 

прошлому, настоящему и будущему;
5) умение распоряжаться временем своей жизни, насыщая ее зна-

чимыми, ценными и счастливыми событиями для ощущения полноты 
жизни;

6) знание истории мира, прошлого своего народа, государства, куль-
туры;

7) осознание своих возможностей и своей ответственности перед 
миром.

Важно понимать, что развитие личности – это непрерывный процесс, 
который продолжается вне зависимости от того, воздействует ли на нее 
педагог или нет, т.к. помимо школьной среды личность ребенка вовле-
чена и в другие, самые различные социальные группы, которые также 
влияют на ее развитие. Именно поэтому крайне важно включаться в ход 
развития личности ребенка, развивая его самосознание, формируя пози-
тивное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему времени.

Заключение

Восприятие времени, как было показано, является «вечной» темой, 
которая интересует ученых вот уже несколько столетий. Несмотря 
на то, что время остается для нас неосязаемым, ненаблюдаемым, изуче-
ние восприятия времени невозможно миновать, поскольку научное 
исследование восприятия времени затрагивает все сферы жизни чело-
века, включая наше взаимодействие с самим собой и постоянно меняю-
щейся средой вокруг нас.

Мало изученной, но не менее значимой представляется тема психоло-
гического времени личности, которая активно исследовалась советским 
и российским психологом, доктором психологических наук, академи-
ком РАО, профессором В.С. Мухиной, которая подробно описала спе-
цифику психологического времени, а также особенности его развития 
в разных возрастных периодах.
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Акцент данной статьи был сделан на развитии психологического 
времени личности именно в период школьного обучения, т.к. данный 
возраст является сенситивным периодом, способствующим развитию 
личности.

Таким образом, можно сделать выводы, что в образовательной орга-
низации для педагога крайне важной задачей является создание воспи-
тательных условий, способствующих развитию у обучающегося пси-
хологического времени, которое в концепции В.С. Мухиной является 
структурным звеном самосознания. Позитивное отношение к своему 
собственному времени, включая прошлое, настоящее и будущее, реф-
лексия на собственный жизненный путь формируют в дальнейшем цен-
ностное и ответственное отношение к своей жизни и к жизни другого 
человека.

Именно поэтому для развития самосознания, для формирования пози-
тивной жизненной перспективы ребенка особо важно обратить внима-
ние на его психологическое время, на его прошлые позитивные дости-
жения, на то, как он оценивает себя в настоящем, и какой на основе 
прошлого и настоящего образ будущего он создает.
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