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Восприятие времени – один из фундамен-
тальных аспектов функционирования лично-
сти. Восприятие времени является значимой 
детерминантой способности к самосознанию 
и эмоциональной регуляции (Wittmann, Butler, 
2016; Wittmann et al., 2015; Вассерман с соавт., 
2005), саморегуляции и самоконтролю поведе-
ния (Fieluaine, Martinez, 2011; Wittmann, Paulus, 
2007), мотивации (Нюттен, 2004; Lens et al., 
2012), выбору эффективного копинга (Davies, 
Filippopoulos, 2015; Bolotova, Hachaturova, 
2013), планированию и принятию решений 
(Wittmann, Paulus, 2007; Zimbardo, Boyd, 
1999) и т. п.  

Первые упоминания о значимости вос-
приятия психологического времени в функ-
ционировании человека и необходимости его 

дальнейшего изучения встречаются в работах 
Джеймса, Франка, Левина (цит. по Bolotova, 
Hachaturova, 2013; Мандрикова, 2008; Раль-
никова, 2001).  

У. Джеймс одним из первых в психологи-
ческой науке отметил значимость изучения 
времени и его влияния на поведение человека; 
включая восприятие времени в особых со-
стояниях сознания. Впоследствии в работах 
Уотсона и Скиннера отмечалось, что именно 
предшествующее научение является главной 
детерминантой поведения человека. Бихевио-
ристские теории влияния прошлого опыта 
были дополнены K. Левином положениями о 
том, что восприятие как прошлого, так и бу-
дущего в настоящий момент времени значимо 
воздействуют на когнитивно-эмоциональное 
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Субъективное восприятие психологического времени является одной из значимых харак-
теристик функционирования человека. По данным многочисленных исследований, особенно-
сти восприятия психологического времени во многом детерминируют способность индивида к 
саморегуляции. В связи с этим особый интерес представляют исследования восприятия психо-
логического времени пациентами с аддиктивными расстройствами. В статье приведены ре-
зультаты исследования субъективного восприятия психологического времени в группе паци-
ентов (n=111), проходящих лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, указы-
вающие, что наиболее часто встречающаяся в этой выборке временная перспектива – Будущее 
и Гедонистическое Настоящее (по шкале временной перспективы Ф. Зимбардо). При этом пол 
пациентов не оказывает значимого влияния на распределение преобладающей временной пер-
спективы. В группе пациентов с алкогольной зависимостью значимо чаще встречается ориен-
тация на Позитивное Прошлое. Участники исследования значимо отличаются от нормативной 
выборки по параметрам семантического дифференциала времени – его активности, величине, 
эмоциональной окраске и структуре. На особенности эмоционально-когнитивной оценки вре-
менных модусов влияют как пол пациентов, так и тип зависимости. Полученные результаты 
планируется использовать в рамках психологического консультирования при лечении и про-
филактике зависимостей.  
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функционирование человека, и, следователь-
но, на его поведенческие выборы. Б.В. Зей-
гарник, ученица и последовательница К. Ле-
вина, также отмечала значимость для целепо-
лагания и формирования личности как про-
шлого опыта, так и способности объективно 
оценивать развитие ситуации в настоящем и 
будущем. В трудах Фрэнка по изучению 
«жизненного пространства» в 1939 был впер-
вые введен термин «временная перспектива» 
(цит. по Bolotova, Hachaturova, 2013; Квасова, 
2010, Мандрикова, 2008; Ральникова, 2001). 
Синонимичными по отношению к временной 
перспективе (ВП) терминами являются «вре-
менная перспектива», «жизненный путь», 
«временная трансспектива» и др. (Квасова, 
2010; Ральникова, 2001).  

В настоящее время можно выделить не-
сколько значимых направлений в изучении 
феномена психологического времени: моти-
вационный, типологический и патопсихоло-
гический подходы, исследование временной 
перспективы как черты личности (временные 
ориентации), психология «жизненного пути» 
(Сырцова, 2008).  

Несмотря на длительную историю изуче-
ния этого феномена, до сих пор не существует 
единой методологии определения субъектив-
ной оценки восприятия психологического 
времени. Обобщая работы различных авторов, 
можно определить субъективное восприятие 
психологического времени как переживание 
человеком временного континуума собствен-
ной жизни, как приписывание определенных 
представлений и когнитивно-эмоциональных 
свойств прошлому, настоящему и будущему, 
а также как ориентацию себя по отношению к 
одному из этих временных отрезков 
(Zimbardo, Boyd, 1999; Adams, Nettle, 2009; 
Мандрикова, 2008; Вассерман с соавт., 2005; 
Нюттен, 2004; Ральникова, 2001). 

Субъективное восприятие психологиче-
ского времени (СВПВ) формируется в про-
цессе субъективной реконструкции прошлых 
событий, предвосхищении будущего и отра-
жении репрезентации настоящего (Zimbardo, 
Boyd, 1999), и его следует дифференцировать 
от понятий «восприятие времени» – субъек-
тивного переживания и оценки длительности, 
скорости и последовательности временных 
интервалов (Москвин, Поповичев, 1998; Эль-
кин, 1962) и «временное предпочтение» – 
предпочтения вознаграждения в более раннее 
время по сравнению с более поздним (Ключа-

рев, Шмидс, Шестакова, 2011). Однако неко-
торые авторы указывают на их взаимосвязь. 
Например, Wittmann и Paulus (2007) отмеча-
ют, что повышенная импульсивность корре-
лирует с переоценкой длительности интерва-
лов, вследствие чего лица с повышенной им-
пульсивностью в меньшей степени способны 
действовать в расчете на отсроченное возна-
граждение по сравнению с лицами, характе-
ризующимися развитым самоконтролем. В 
более поздних исследованиях (Wittmann et al., 
2015) выявляется взаимосвязь между субъек-
тивным ощущением протекания времени и 
временной перспективной – гедонистическое 
настоящее ассоциируется сo сниженной упо-
рядоченностью жизни и более быстрым про-
теканием времени за прошлую неделю; нега-
тивное прошлое ассоциируется с повышенной 
упорядоченностью жизни и ощущением дав-
ления и расширения времени, а ориентация на 
будущее ассоциируется с более быстрым про-
теканием времени. Имеются данные Teuscher 
и Mitchell (2011) о том, что сниженная ориен-
тация на будущее и значимое временное дис-
контирование коррелируют с различными 
формами дезадаптивного поведения, напри-
мер, с аддиктивными расстройствами, делин-
квентностью и т. п. Однако взаимосвязь между 
такого рода измерениями времени не устанав-
ливается. По мнению Adams и Nettle (2009), 
способность учитывать последствия поступков 
и откладывать получение вознаграждения 
предполагает наличие ориентации на будущее. 
В то же время Siu (2014) не выявил значимых 
корреляций между восприятием времени и 
временной перспективой у подростков и у 
взрослых, несмотря на то, что эти выборки 
значимо отличались по обоим параметрам.  

Таким образом, имеются основания ут-
верждать, что восприятие времени в целом и 
субъективное восприятие психологического 
времени могут быть взаимосвязанными кон-
структами, но такая связь не линейна и может 
быть опосредована другими личностными или 
ситуативными характеристиками.  

В настоящее время существует много ди-
агностических методик, измеряющих субъек-
тивное восприятие психологического времени 
(см. обзор в работах Boniwell et al., 2010; 
Ральникова, 2001). Широко используются 
имеющие хорошие психометрические показа-
тели методики «Шкала временной перспекти-
вы Ф. Зимбардо» (Zimbardo, Boyd, 1999) в 
русскоязычной адаптации (Сырцова, Соколо-



Медицинская (клиническая) психология 

 52 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Psychology.
2016, vol. 9, no. 4, pp. 50–63

ва, Митина, 2008) и «Семантический диффе-
ренциал времени» (Вассерман с соавт., 2005).  

Шкала временной перспективы Зимбардо 
направлена измерение оценки собственного 
временного континуума и склонности ориен-
тировать себя к одному из временных отрез-
ков (прошлое, настоящее, будущее).  

Семантический дифференциал времени 
используется для диагностики когнитивных и 
аффективных компонентов субъективного 
восприятия психологического времени (Вас-
серман с соавт., 2005).  

Субъективное восприятие психологиче-
ского времени взаимосвязано с когнитивно-
эмоциональными и мотивационными аспек-
тами функционирования человека, и следова-
тельно, с такими конструктами, как способ-
ность к постановке целей, склонность к риску, 
прогноз развития ситуации, оценка последст-
вий, потребность в поисках ощущений, ад-
дикции и т. п. (Zimbardo, Boyd, 1999; Вассер-
ман с соавт., 2005). В частности, многие авто-
ры отмечают значимость восприятия психо-
логического времени в процессе саморегуля-
ции и самоконтроля. Одним из первых 
Ж. Нюттен указал на значимость когнитивной 
оценки будущего в мотивационной регуляции 
поведения (Нюттен, 2004; Nuttin, 2014). В свою 
очередь, Fieluaine и Martinez (2010) выделяют 
несколько теоретических обоснований связи 
временной перспективы и саморегуляции:  

1) в основе самоконтроля и саморегуля-
ции лежит необходимость учета краткосроч-
ных и долгосрочных последствий поведенче-
ских выборов;  

2) многочисленные исследования указы-
вают на то, что временная ориентация значи-
мо связана с тенденцией к ведению здорового 
образа жизни (ЗОЖ);  

3) исследования показывают, что воспри-
ятие психологического времени и способ-
ность к саморегуляции не только оказывают 
влияние на поведение человека, но и воздей-
ствуют друг на друга.  

Исследования субъективного восприятия 
психологического времени у здоровых лиц 
указывают на то, что ориентация на настоя-
щее, а именно гедонистическое настоящее и 
негативное прошлое (по предложенной 
Ф. Зимбардо классификации), являются фак-
торами риска злоупотребления психоактив-
ными веществами (Braitman, Henson, 2015; 
Трусова, Климанова, Киселев, 2013; Fieluaine, 
Martinez, 2011; Ortuno, Gamboa, Gomes, 2010; 

Савлакова, 2010; Keough, Zimbardo, Boyd, 
1999). Ориентация на будущее значимо нега-
тивно коррелирует с употреблением психоак-
тивных веществ (ПАВ) и позитивно – со 
склонностью к ведению здорового образа 
жизни (Трусова, Климанова, Киселев, 2013; 
Addams, Nettle, 2009; Keough, Zimbardo, Boyd, 
1999). При этом некоторые исследования 
(Braitman, Henson, 2015) указывают на то, что 
временная перспектива является предиктором 
склонности к ведению здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ). Так, по мнению Braitman, Henson, 
(2015), ориентация на будущее является зна-
чимым предиктором ведения ЗОЖ и исполь-
зования профилактических мер. 

По данным Keough (1999), временная 
перспектива является значимым предиктором 
злоупотребления ПАВ, сохраняющим свою 
роль даже после контроля за такими ковариа-
тами, как пол, личностные черты, социо-
культурные факторы. При этом отмечается, 
что женщины чаще ориентированы на буду-
щее, а мужчины – на настоящее, что пред-
ставляет особый интерес в контексте большей 
распространенности зависимости от ПАВ 
среди мужчин.  

По мнению некоторых авторов, взаимо-
связь между временной перспективой и зло-
употреблением ПАВ, имеет нелинейный ха-
рактер. Так, Fieluaine и Martinez (2011) отме-
чают, что временная перспектива является 
проксимальным предиктором поведенческих 
намерений (behavioral intentions), опосредо-
ванным проксимальными установками 
(attitudes), способностью к поведенческому 
контролю, и субъективными нормами. По 
мнению Willis, Sandy и Yaeger (2001), связь 
временной перспективны и склонности к зло-
употреблению ПАВ опосредована сущест-
вующими копинг-механизмами. В то же вре-
мя временная перспектива является значимым 
медиатором взаимосвязи между факторами 
рекламы выбора ЗОЖ с упоминанием долго-
срочных его преимуществ и поведенческими 
выборами – индивидуумы с ориентацией на 
будущее более склонны прислушиваться к 
подобным призывам (Adams, Nettle, 2001).  

Таким образом, можно утверждать, что на 
фоне значимой нелинейной взаимосвязи меж-
ду временной перспективой личности и 
склонностью к злоупотреблению ПАВ сама 
временная перспектива личности является 
особым конструктом, определяющим способ-
ность человека к саморегуляции поведения.  
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Зависимость от ПАВ характеризуется 
следующими симптомами: непреодолимое 
желание принимать ПАВ при неспособности 
контролировать его прием; продолжение 
употребления ПАВ, несмотря на пагубные 
последствия и в ущерб другим видам дея-
тельности; повышенная толерантность к дей-
ствию ПАВ; развитие абстинентного синдро-
ма (ВОЗ, 1995; APA, 2013). Развитие зависи-
мости от ПАВ ведет к значительной личност-
ной и социальной дезадаптации человека, 
включая нарушения темпоральной организа-
ции жизни (нарушения циркадианного ритма, 
привычного уклада и т. п.).  

Существуют значимые отличия в разви-
тии, протекании и лечении зависимости от 
ПАВ у мужчин и женщин. У женщин такая 
зависимость развивается значительно реже и 
очевидно в более позднем возрасте, чем у 
мужчин. Среди женщин также значимо чаще 
встречается коморбидность с аффективными 
расстройствами, поскольку женщины болев 
большей мере склонны использовать алкоголь 
для эмоциональной саморегуляции (Brady, 
Randall, 1999). При этом мужчины чаще по-
ступают на лечение в связи с злоупотреблени-
ем алкоголем, а женщины – в связи с упот-
реблением других ПАВ (Wechsberg et al., 
1998).  

В настоящее время исследования субъек-
тивного восприятия психологического време-
ни у пациентов с зависимостью от ПАВ край-
не немногочисленны. Представленные в пуб-
ликациях данные указывают на то, что для 
зависимых от ПАВ пациентов характерны 
фиксация на «сейчас» в совокупности с отре-
шенностью от настоящего времени из-за из-
лишней сосредоточенности на цикле употреб-
ления ПАВ (Davies, Filippopoulos, 2015), 
«укороченное» восприятие будущего, зани-
женная оценка важности отсроченных по-
следствий поступков (Davies, Filippopoulos, 
2015; Petry, Bickel, Arnett, 1998; Manganiello, 
1978) и переоценка длительности временных 
интервалов, сохраняющаяся даже после пе-
риода абстиненции (Ogden, Montgomery, 
2012; Wittmann et al., 2007).  

По данным проведенного Daviеs и 
Filippopoulos (2015) лонгитюдного исследова-
ния динамики временной перспективы в 
группе проходящих реабилитацию пациентов 
с алкогольной и наркотической зависимостя-
ми после лечения отмечается переход от вы-
соких показателей негативного прошлого и 

гедонистического настоящего, а также низкой 
ориентации на будущее к увеличению показа-
телей позитивного прошлого и ориентации на 
будущее.  

Таким образом, следует отметить, что 
изучение восприятия психологического вре-
мени представляет особый интерес в клинике 
и профилактике аддиктивных расстройств. На 
данный момент российские исследования, 
посвященные изучению особенностей вос-
приятия психологического времени у пациен-
тов с химической зависимостью, крайне не-
многочисленны, в том числе практически от-
сутствуют данные о взаимосвязи гендерных 
различий и типа употребляемого ПАВ с вос-
приятием психологического времени.  

Цель исследования – исследование осо-
бенностей субъективного восприятия психо-
логического времени у пациентов, проходя-
щих лечение от наркотической и алкогольной 
зависимостей.  

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности временной пер-

спективы и семантического дифференциала 
времени у пациентов, проходящих лечение в 
связи с зависимостью от ПАВ. 

2. Проанализировать гендерные разли-
чия в субъективном восприятии психологиче-
ского времени у пациентов, проходящих нар-
кологическое лечение. 

3. Оценить различия в субъективном вос-
приятии психологического времени между па-
циентами в группах, получающих лечение от 
алкогольной и от наркотической зависимости. 

Дизайн исследования. Исследование 
проводилось на базе отделения лечения боль-
ных алкоголизмом Санкт-Петербургского на-
учно-исследовательского психоневрологиче-
ского института им. В.М. Бехтерева (СПб 
НИПНИ им. Бехтерева) и наркологических 
реабилитационных центров Санкт-Петербург-
ского межрайонного наркологического дис-
пансера № 1 (СПб МНД № 1). Критериями 
включения в исследование являлись: возраст 
18–60 лет; установленный диагноз «Синдром 
зависимости от алкоголя» (коды F 10.25, F 10.26 
по Международной классификации болезней 
10-го пересмотра, МКБ-10) либо «Синдром 
зависимости от опиоидов» (F11.2); свободное 
владение русским языком. Критериями невк-
лючения в исследование были: выраженные 
проявления синдрома отмены приема ПАВ; 
выраженные когнитивные нарушения и/или 
наличие коморбидного психического заболе-
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вания; выраженные соматические расстрой-
ства; интенсивная фармакологическая тера-
пия, изменяющая свойства внимания и спо-
собность воспринимать новую информацию.  

В настоящей публикации представлены 
результаты, полученные с использованием 
следующих инструментов оценки: 

 оригинальная анкета, составленная 
для целей описываемого исследования, реги-
стрирующая основные социально-демографи-
ческие и клинические данные (возраст, пол, 
тип употребляемого ПАВ, длительность пре-
бывания в стационаре, опыт лечения и пр.).  

 шкала временной перспективы Ф. Зим-
бардо (Zimbardo, Boyd, 1999) в русскоязычной 
адаптации (Сырцова, Соколова, Митина, 
2008), предназначенная для выявления преоб-
ладающей временной перспективы (ВП) лич-
ности.  

 семантический дифференциал време-
ни (Вассерман с соавт., 2005), направленный 
на оценку когнитивно-эмоциональных аспек-
тов субъективного восприятия психологиче-
ского времени. 

Статистическая обработка материалов 
проводилась с использованием компьютер-
ного пакета статистических программ SPSS 
Statistics ver.20.0 и пакета программного 
обеспечения R ver.3.3.1. В качестве описа-
тельных характеристик количественных дан-
ных использовались среднее и стандартное 
отклонение (M±SD), для порядковых дан-
ных – значения медианы, верхнего и нижнего 
квартилей (25-го и 75-го перцентилей, Mdn 
(Q1;Q3)). Дискретные показатели описыва-
лись абсолютным значением и долей от це-
лого (n, %).  

Для сравнения показателей семантиче-
ского дифференциала времени с нормативной 
выборкой использовался t-test Стьюдента, для 
выявления корреляций между шкалами вре-
менной перспективы и семантического диф-
ференциала времени рассчитывались значе-
ния rs коэффициента корреляции Пирсона. 
Для проверки гипотез влияния факторов на 
равенство распределений изучаемых парамет-
ров использовалась модель класса логистиче-
ской регрессии с проверкой нулевой гипоте-
зы – равенства коэффициентов регрессии ну-
лю. Нулевая гипотеза отклонялась при веро-
ятности ошибки первого рода (p) менее 0,05. 
Для вычисления условно-вероятностных свя-
зей между переменными использовалось по-
строение байесовских сетей c помощью гиб-

ридного алгоритма общей двухэтапной огра-
ниченной максимизации grow-shrink.  

Результаты исследования. Выборку ис-
следования составили 111 человек (49 жен-
щин, 62 мужчин), средний возраст – 
37,10±10,6 (М±SD). При этом 68 участников 
исследования (61 % выборки) находились на 
лечении в связи с наркотической зависимо-
стью, 43 (39 %) – в связи с алкогольной зави-
симостью.  

Средний возраст женщин, принявших уча-
стие в исследовании, составил 35,78±11,3 лет, 
средний возраст мужчин – 38,15±10,1 лет. 
Женщины и мужчины, принявшие участие в 
исследовании, не отличались значимо по воз-
расту.  

Средний возраст пациентов с наркотиче-
ской зависимостью – 33,06±8,9 лет, средний 
возраст пациентов с алкогольной зависимо-
стью – 43,49±10,0 лет. Таким образом, средний 
возраст пациент с алкогольной зависимостью 
был статистически значимо выше (p<0,00) по 
сравнению с пациентами с наркотической за-
висимостью. С целью исключения влияния 
возраста на исследуемые переменные сравне-
ние групп по типу зависимостей проводилось 
при помощи модели логистической регрессии 
с учетом возраста как ковариаты.  

В группе женщин 9 пациенток (18 % этой 
выборки) находились на лечении в связи с 
употреблением алкоголя, а 40 (82 %) – в связи 
с наркотической зависимостью. В группе 
мужчин 34 участникa исследования (55 % 
этой группы) находились на лечении в связи с 
алкогольной зависимостью, и 28 (45 %) – из-
за наркотической зависимости. Таким, обра-
зом, среди участниц исследования было зна-
чимо (p<0,001) больше пациенток с наркоти-
ческой зависимостью, чем среди мужчин.  

Показатели временной перспективы. 
Данные, полученные в общей выборке, пред-
ставлены в табл. 1. Доминирующими видами 
временной перспективы как для мужчин, так 
и для женщин являются шкальные показатели 
«Будущее» и «Гедонистическое настоящее», 
но для женщин также актуальна временная 
перспектива «Позитивное прошлое».  

Женщины – участницы исследования по-
лучили, в среднем, значительно меньшее ко-
личество баллов по шкале «Гедонистическое 
настоящее» (p<0,001). Однако женщины не 
отличались значимо от мужчин по распреде-
лению преобладающей временной перспекти-
вы (табл. 2). 
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Наиболее часто встречающиеся ВП в 
обеих группах – «Гедонистическое настоя-
щее» и «Будущее», но у зависимых от алкого-
ля пациентов на первом месте по частоте 
встречаемости – «Позитивное прошлое»,  
а у пациентов с наркотической зависимо-
стью – «Будущее».  

Пациенты с алкогольной зависимостью в 
среднем имели значительно более высокие 
баллы по шкале «Позитивного прошлого», 
чем наркозависимые пациенты (p<0,001). 
В группе пациентов с алкогольной зависимо-
стью значительно чаще (p<0,001) встречалась 
преобладающая временная перспектива «По-
зитивное прошлое».  

По сравнению с данными нормативной 
группы испытуемых, большинство участво-
вавших в исследовании пациентов с зависи-
мостями описывали прошлое как более упо-
рядоченное и структурированное, настоящее – 
как более позитивно эмоционально окрашен-
ное, наполненное, структурированное, но ме-

нее динамичное, а будущее – как более дина-
мичное, позитивно эмоционально окрашен-
ное, наполненное, и структурированное 
(табл. 3). 

В группе пациенток были получены зна-
чительно более низкие показатели по шкалам 
«Эмоциональной окраски времени – Про-
шлое» (p<0,01), «Величины времени – Про-
шлое» (p<0,01), «Структуры времени – Про-
шлое» (p<0,01), и «Ощущаемости времени – 
Прошлое» (p<0,001) (табл. 4).  

В группе пациентов с наркотической за-
висимостью были получены значительно бо-
лее низкие показатели по шкалам: «Актив-
ность времени – Прошлое» (p<0,001), «Эмо-
циональная окраска времени – Прошлое» 
(p<0,001), «Величина времени – Прошлое» 
(p<0,01), «Ощущаемость времени – Прошлое» 
(p<0,001) и «Активность времени – Будущее» 
(p<0,05) (табл. 5).  

Таким образом, фактор «Негативное 
прошлое» имеет обратную связь с пока-

Таблица 1  
Распределение показателей временной перспективы в группах, отличающихся по полу 

Шкальные показатели 
 временной перспективы 

Подгруппы выборки 
Женщины Мужчины 

(n, %) Mdn[Q1;Q3]) (n, %) Mdn[Q1;Q3]) 
Негативное прошлое 9 (18 %)  3,18 [2,82; 3,73] 7 (11 %)  3,36[2,90; 3,78] 
Будущее 16 (33 %)  3,33 [2,89; 3,67] 18 (29 %)  3,39 [2,92;3,89] 
Фаталистическое настоящее 4 (8 %)  3,41 [3,00; 3,71] 9 (15 %)  3,57[3,25; 4,17] 
Гедонистическое настоящее 10 (20 %)  2,78 [2,33; 3,33]*** 18 (29 %)  3,17[2,47; 3,64]*** 
Позитивное прошлое 10 (20 %)  3,54 [3,08; 4,08] 10 (16 %)  3,62[3,15; 4,08] 

 
Примечание. (n, %) – частота встречаемости преобладающей временной перспективы;  

Mdn[Q1;Q3] – значения описательных статистик по шкалам временной перспективы;  
*** p≤0,001,**p≤0,01, *p≤0,05 (критерий Хи квадрат). 

 
Таблица 2 

Распределение показателей временной перспективы в группах, отличающихся по видам зависимости 

Шкальные показатели 
временной перспективы 

Подгруппы выборки 
Наркотическая зависимость  Алкогольная зависимость 

(n, %) Mdn[Q1;Q3]) (n, %) Mdn[Q1;Q3]) 
Негативное прошлое 8 (12 %) 3,18 [2,88; 3,66] 8 (19 %) 3,50 [2,85; 3,91] 
Будущее 9 (13 %)*** 3,11 [2,78; 3,47]*** 11 (26 %)*** 3,78 [3,33; 3,95]*** 
Фаталистическое на-
стоящее 7 (10 %) 2,89 [2,41; 3,44] 6 (14 %) 2,89 [2,39; 3,50] 

Гедонистическое на-
стоящее 19 (28 %) 3,47 [3,18; 3,88] 9 (21 %) 3,53 [3,18; 4,00] 

Позитивное прошлое 24 (35 %) 3,46 [3,06; 4,08] 9 (21 %) 3,69 [3,31; 4,08] 
 

Примечание. (n, %) – частота встречаемости преобладающей временной перспективы;  
Mdn[Q1;Q3] – значения описательных статистик  по шкалам временной перспективы;  
*** p≤0,001,**p≤0,01, *p≤0,05 (критерий Хи квадрат). 
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зателями эмоциональной окраски настоящего 
(p≤0,01) и ощущаемости времени настоящего 
(p≤0,05). Фактор «Позитивное прошлое» по-
ложительно связан с показателями «Активно-
сти времени – Прошлое (p≤0,05), «Эмоцио-
нальной окраски времени – Прошлое (p≤0,05), 
и «Ощущаемости времени – Прошлое» 
(p≤0,05). Фактор «Гедонистическое настоя-
щее» положительно связан с показателями 
«Активность времени – Настоящее» (p≤0,01) 
и «Активность времени – Будущее» (p≤0,05). 

Фактор «Фаталистическое настоящее» имеет 
обратную связь с показателями «Эмоцио-
нальная окраска – Будущее» (p≤0,05) и «Ве-
личина времени – Будущее» (p≤0,05). Фактор 
«Будущее» положительно связан с показате-
лем «Эмоциональная окраска – Будущее» 
(p≤0,05) (табл. 6).  

Обсуждение результатов. Результаты ис-
следования указывают на то, что для зависи-
мых пациентов в целом наиболее характерны 
временные ориентации  на  «Гедонистическое 

Таблица 3 
Шкальные значения методики «Семантический дифференциал времени» (общегрупповые данные) 

Показатели шкал методики Средние значения 
(M± SD) 

Активность времени 
Прошлое 3,58±6,45 
Настоящее 3,05±6,52*** 
Будущее 6,76±4,95*** 

Эмоциональная окраска времени 
Прошлое 1,25±8,84 
Настоящее 4,50±8,12** 
Будущее 9,51±5,29*** 

Величина времени 
Прошлое 3,17±7,17 
Настоящее 5,74±6,03*** 
Будущее 10,13±4,50*** 

Структура времени 
Прошлое 2,35±6,34*** 
Настоящее 4,49±5,70*** 
Будущее 6,20±6,28*** 

Ощущаемость времени 
Прошлое 2,02±6,71 
Настоящее 4,50±5,67 
Будущее 6,22±5,44 

*** p≤0,001,**p≤0,01, *p≤0,05 (критерий Т-тест Стьюдента). 
 

Таблица 4  
Шкальные значения методики «Семантический дифференциал времени» (гендерные различия) 

Показатели шкал методики 
Гендерные подгруппы выборки 

Женщины Мужчины 
Mdn[Q1;Q3] Mdn[Q1;Q3] 

Активность времени 
Прошлое 3,00 [–2,00; 7,25] 3,00 [–2,00; 9,00] 
Настоящее 3,00 [–2,00; 8,00] 4,00 [1,00; 7,75] 
Будущее 6,00 [3,00; 9,25] 7,00 [3,00; 11,00] 

Эмоциональная окраска 
 времени 

Прошлое –1,50 [–9,00; 5,25]** 4,50 [–3,00; 9,75]** 
Настоящее 7,00 [2,00; 10,75] 6,50 [–3,00; 10,00] 
Будущее 10,00 [7,00; 14,00] 10,50 [7,00; 14,00] 

Величина времени 
Прошлое 1,00 [–4,00; 6,00]** 6,00 [2,25; 9,75]** 
Настоящее 6,00 [3,00; 10,25] 7,00 [–0,75; 11,00] 
Будущее 10,00 [7,75;14,25] 11,00 [9,00; 14,00] 

Структура времени 
Прошлое 1,00 [–3,00; 6,00]** 3,00[–1,00; 9,00]** 
Настоящее 6,00 [1,00; 9,00] 4,50 [1,25; 8,00] 
Будущее 7,00 [3,75; 10,25] 7,00 [1,00; 11,00] 

Ощущаемость времени 
Прошлое –0,50 [–4,00;  3,25]*** 5,00 [–1,00; 8,00]*** 
Настоящее 5,00 [1,75; 7,00] 5,50 [1,25; 9,00] 
Будущее 7,00 [3,00; 9,00] 6,00 [3,00; 10,00] 

 
*** p≤0, 001, **p≤0,01,  *p≤0,05 (критерий Хи квадрат). 
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настоящее» и «Будущее». Схожая тенденция 
наблюдалась при сравнении мужчин и жен-
щин – наиболее часто встречающимися доми-
нирующими ориентациями являлись «Буду-
щее» и «Гедонистическое настоящее» (при 
этом в выборке женщин средний балл, полу-
ченный по шкале «Гедонистическое настоя-
щее», был значительно ниже, чем в выборке 

мужчин; по распределению преобладающей 
временной перспективы женщины значимо не 
отличались от мужчин). Межгрупповые срав-
нения пациентов с различными формами зави-
симости от ПАВ показывают, что среди паци-
ентов с наркотической зависимостью преобла-
дали ориентации на «Будущее» и «Гедонисти-
ческое настоящее», а среди пациентов с алко-

Таблица 5 
Шкальные значения методики «Семантический дифференциала времени» (различия по клиническим группам) 

Показатели шкал методики 
«Семантический дифференциал 

времени» 

Клинические подгруппы 
Наркотическая зависимость Алкогольная зависимость 

Mdn[Q1;Q3] Mdn[Q1;Q3] 

Активность времени 
Прошлое 2,00 [–3,00; 6,00]*** 8,00 [2,50; 11,50]*** 
Настоящее 4,00 [0,75; 8,00]* 2,00 [–4,00; 6,00]* 
Будущее 6,00 [3,00; 8,00]* 10,00 [5,00; 12,00]* 

Эмоциональная окра-
ска времени 

Прошлое –2,00 [–9,00; 3,50]*** 8,00 [2,50; 10,50]*** 
Настоящее 7,00 [1,00; 11,50] 6,00 [–3,00; 9,00] 
Будущее 10,00 [8,00; 14,00] 9,00 [6,50; 13,00] 

Величина времени 
Прошлое 1,00 [–4,00; 7,50]** 7,00 [5,00; 9,00]** 
Настоящее 8,00 [3,50; 11,00] 5,00 [–1,00; 10,50] 
Будущее 10,00 [8,00; 14,00] 11,00 [8,00; 13,50] 

Структура времени 
Прошлое 1,00 [–2,50; 5,50] 3,00 [–1,50; 9,00] 
Настоящее 4,00 [1,00; 8,50] 6,00 [1,00; 9,00] 
Будущее 7,00 [3,00; 11,50] 8,00 [1,00; 10,00] 

Ощущаемость времени 
Прошлое –1,00 [–3,50; 4,00]*** 6,00 [3,00; 8,00]*** 
Настоящее 5,00 [2,00; 8,00] 6,00 [1,00; 9,00] 
Будущее 6,00 [2,00; 9,00] 7,00 [3,50; 10,00] 

 
*** p≤0,001,**p≤0,01, *p≤0,05 (критерий Хи квадрат). 
 

Таблица 6  
Соотношение данных исследования  по методикам временной перспективы 

и семантического дифференциала времени 

Шкалы методики «Семантиче-
ский дифференциал времени» 

Шкалы методики временной перспективы Ф. Зимбардо 
Прошлое Настоящее 

Будущее 
Негативное Позитивное Гедонисти-

ческое 
Фаталисти-

ческое 

Активность вре-
мени 

Прошлое –0,34 0,23* –0,09 –0,01 0,02 
Настоящее –0,59 0,01 0,30** 0,06 –0,02 
Будущее 0,78 0,15 0,20* 0,11 0,12 

Эмоциональная 
окраска времени  

Прошлое –0,04 0,24* 0,04 0,01 –0,05 
Настоящее –0,28** 0,05 0,03 –0,18 –0,03 
Будущее –0,18 0,10 0,08 –0,21* 0,21* 

Величина времени 
Прошлое –0,08 0,12 0,03 –0,03 0,23 
Настоящее –0,11 –0,02 –0,02 –0,12 0,02 
Будущее –0,12 –0,02 0,09 –0,24* 0,10 

Структура време-
ни 

Прошлое –0,07 –0,09 0,06 –0,09 0,13 
Настоящее –0,13 –0,05 –0,05 –0,18 0,18 
Будущее –0,05 –0,05 –0,02 –0,25 0,17 

Ощущаемость  
времени 

Прошлое –0,13 0,20* 0,06 –0,06 0,13 
Настоящее –0,19* 0,01 –0,11 0,01 –0,02 
Будущее –0,09 –0,00 0,03 –0,22* 0,12 

 
*** p≤0,001,**p≤0,01, *p≤0,05 (коэффициент корреляции Пирсона). 
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гольной зависимостью – ориентации на «Бу-
дущее», «Гедонистическое настоящее» и «По-
зитивное прошлое». Среди пациентов с алко-
гольной зависимостью значимо чаще встреча-
лась ориентация на «Позитивное прошлое»; 
средние баллы, полученные по данной шкале, 
также были значимо выше.  

Данные выполненного нами исследова-
ния значимо отличаются от полученных ранее 
результатов изучения взаимосвязи временной 
перспективы и злоупотребления ПАВ 
(Braitman, Henson, 2015; Addams, Nettle, 2009; 
Трусова, Климанова, Киселев, 2013; Fieluaine, 
Martinez, 2011; Ortuno, Gamboa, Gomes, 2010; 
Савлакова, 2010; Keough, Zimbardo, Boyd, 
1999). Таким образом, гипотеза о преоблада-
нии «Негативного прошлого» и «Гедонисти-
ческого настоящего» частично не подтвер-
ждается. Можно предположить, что преобла-
дающая временная перспектива может изме-
няться в процессе развития, течения и лечения 
зависимости, что, собственно, и отмечается в 
работе Davies и Filippopoulos (2015). Однако 
для подтверждения этого предположения не-
обходимы дальнейшие лонгитюдные исследо-
вания.  

Пол участников не влиял значимо на рас-
пределение преобладающей временной пер-
спективы в зависимости от тенденций к зло-
употреблению ПАВ, что совпадает с данными 
Zimbardo и Boyd (1999).  

В группе пациентов с алкогольной зави-
симостью значимо чаще встречалась ориента-
ция на «Позитивное прошлое», средние пока-
затели по этой шкале имели значимо более 
высокие значения. Ориентация на «Позитив-
ное прошлое» часто ассоциируется с более 
высоким уровнем физического и психическо-
го здоровья. Можно предположить, что полу-
ченные результаты отражают более высокий 
уровень адаптированности пациентов с алко-
гольной зависимостью. Однако представляет-
ся необходимым проведение дальнейших бо-
лее детальных исследований для подтвержде-
ния такой гипотезы.  

Результаты исследования по методике 
семантического дифференциала времени сви-
детельствуют, что участники исследования 
описывают настоящее и будущее как более 
наполненное и позитивно эмоционально ок-
рашенное, но настоящее – как менее дина-
мичное. Возможно, подобный характер вос-
приятие времени отражает, в некоторой сте-
пени, состояние пациентов на этой стадии те-
рапевтического процесса, поскольку после 

проведения детоксикации возникает очевид-
ное улучшение физического и психического 
состояний, значимо снижается влечение к 
употреблению ПАВ.  

Интересным представляется тот факт, что 
участники описывают все три временных мо-
дуса как более структурированные. Возмож-
но, описание прошлого отражает дихотомич-
ность цикла «употребление ПАВ – абстинен-
ция», который воспринимается как некоторая 
упорядоченность, несмотря на то, что окру-
жающие могут воспринимать жизнь пациента 
в период употребления ПАВ как хаотичную и 
неупорядоченную. В период проведения ис-
следования его участники проходили лечение 
в условиях наркологического стационара, что 
также обеспечивало значимую структуриро-
ванность их жизни. В то же время страдаю-
щие алкогольной и наркотической зависимо-
стями лица описывают будущее как более 
структурированное, но остается неясным, что 
будет являться основой будущей структуры. 
Представляется интересным дальнейшее изу-
чение смысла структурированности времени 
для пациентов с зависимостью в процессе их 
дальнейшей реабилитации.  

Женщины – участницы исследования опи-
сывали прошлое как более негативно эмоцио-
нально окрашенное, менее наполненное значи-
мыми событиями, менее структурированное и 
более отчужденное. Материалы исследований 
гендерных различий в употреблении ПАВ ука-
зывают на то, что развитие зависимости у жен-
щин часто взаимосвязано с некоторыми аффек-
тивными расстройствами, а также психотрав-
мирующими ситуациями, включая физическое 
и сексуальное насилие (Brady, Randall, 1999; 
Wechsberg et al., 1998). Можно предположить, 
что характеристики прошлого, полученные в 
нашем исследовании, связаны с данными фак-
торами. Однако необходимы дальнейшие ис-
следования для более точного понимания при-
чины данных различий.  

По сравнению с зависимыми от алкоголя, 
пациенты с наркотической зависимостью 
описывали прошлое как менее динамичное, 
менее эмоционально удовлетворительное, ме-
нее наполненное и более отчужденное, и бу-
дущее – как менее динамичное и активное. 
Ориентация на негативное прошлое взаимо-
связана с более негативной эмоциональной 
окраской настоящего и повышенным ощуще-
нием отчужденности в настоящем. Ориента-
ция на позитивное прошлое взаимосвязана с 
восприятием прошлого как более активного, 



Климанова С.Г., Трусова А.В.,           Особенности субъективного восприятия 
Березина А.А. и др.                                                                       психологического времени пациентов…  

  59Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 
2016. Т. 9, № 4. С. 50–63 

более позитивно эмоционально окрашенного 
и более ощущаемого. Ориентация на гедони-
стическое настоящее значимо позитивно кор-
релировала с восприятием настоящего и бу-
дущего как более динамичного. Фактор «фа-
талистическое настоящее» значимо отрица-
тельно коррелировал с восприятием будущего 
как более негативно эмоционально окрашен-
ного и менее наполненного. Ориентация на 
будущее была взаимосвязана с восприятием 
будущего как более позитивно эмоционально 
окрашенного. Таким образом, полученные 
нами данные подтверждают, что временная 
ориентация значимо влияет не только на один 
заданный модус, но и на восприятие других 
временных промежутков.  

Заключение. Восприятие психологиче-
ского времени является важным маркером 
эмоционального и психического здоровья, а 
его особенности могут учитываться в диагно-
стической и лечебной работе с пациентами, 
страдающими различными аддиктивными на-
рушениями. Дальнейшие лонгитюдные и ана-
литические исследования необходимы для 
более детального изучения взаимосвязи вос-
приятия психологического времени и процес-
са развития и лечения аддикций.  

 
Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РГНФ (проект № 16-06-01043 
«Временная перспектива и эмоционально-
когнитивная регуляция поведения у больных 
с алкогольной зависимостью»).  
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Subjective perception of psychological time is one of the most significant aspects of individual 

functioning. The results of multiple studies suggest that characteristics of psychological time per-
ception affect individual’s ability for self-regulation, including tendency to adhere to healthy life-
style. Thus, examination of characteristics of psychological time perception in individuals with sub-
stance use dependence might have theoretical and practical significance. This article presents the 
outcomes of the study aimed at exploring characteristics of subjective perception of psychological 
time in a group of patients (n=111) undergoing treatment for alcohol and other substance use de-
pendence. The results suggest that the prevalent time perspectives in the group of patients were Fu-
ture and Present Hedonistic. Gender of the participants didn’t have any significant impact on the 
frequency of occurrence of the prevalent time perspectives. However, patients with alcohol depen-
dence had significantly higher occurrence of prevalent Past Positive time perspective as compared 
to patients with other substance use dependence. Participants in the study significantly differed 
from normative sample on the following time characteristics – activity, affective quality, magni-
tude, and structure. The measures of Semantic Differential of Time were significantly affected by 
gender and type of dependence. Practical implications of the findings are discussed.  

Keywords: subjective perception of psychological time, time perspective, semantic differen-
tial of time, dependence, gender differences. 
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