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ThE PROBlEM OF FREE TIME IN ThE PSyChOlOgICAl SCIENCE

В течение последних лет интерес к проблеме 
времени всё более возрастает. Это естественно, ведь 
значение времени в жизни и деятельности человека 
переоценить нельзя. Что из себя представляет течение 
времени? Одни исследователи придерживаются тра-
диционного взгляда, согласно которому время течёт 

от прошлого через настоящее в будущее; другие – что 
течение времени представляет собой «последователь-
ную смену промежутков, образуемых сменяющимися 
состояниями конкретных материальных объектов. Та-
ким образом, функциональное время, то есть время, 
образуемое конкретными, конечными материальными 

УДК 159.9
ББК 88

Аннотация: Проблема понятийной формы структуры времени, а в особенности понятия свободного времени, 
является малоизученной темой в психологической науке. В настоящее время для некоторых групп молодежи ха-
рактерно, согласно исследованиям, неумение распоряжаться временем своей жизни, наблюдается отсутствие 
стремления сделать свою жизнь более интересной и насыщенной. Исследования показали, что выделяется 
даже такая группа молодежи, для которой свободное время носит негативную эмоциональную окраску – не-
умение распорядиться своим свободным временем, употребить его на достижение целей саморазвития, самосо-
вершенствования, для достижения личностного и профессионального роста; – приводит к тому, что свободное 
время начинает оцениваться как нежелательное. В данной статье представлен краткий теоретический обзор 
исследований по этой теме, перспективы развития исследований в этом направлении.
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the inability to manage time of their life, there is no desire to make his life more interesting and full. Studies have 
shown that even such a distinguished group of young people, for which free time is a negative emotional – the inability 
to dispose of their free time, to use it to achieve the goals of self-development, self-improvement, to achieve personal 
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overview of the theoretical research on this topic, the prospects of research in this direction.
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вещами, явлениями, процессами и их состояниями, те-
чёт не от прошлого через настоящее к будущему, а от 
настоящего к последующему настоящему». [7]

Исследования проблемы времени в психологии 
осуществлялись в целом ряде направлений, которые 
фактически мало связаны друг с другом. Это класси-
ческие исследования восприятия времени (Ю. М. За-
бродин, Ф.Е. Иванов, Е.Н. Соколов, П. Фресс и др.), 
переживания времени (Д. Гарбетте, Р. Кнапп и др.), 
временной перспективы (Р. Кастенбаум, Дж. Нюттен 
и др.) Однако, они оказались оторванными от цело-
го исследовательского направления, в котором изуча-
лись нейрофизиологические, психофизиологические 
особенности временной организации человека (Н. 
Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, 1981; Ю.М. Забродин, 
А.В. Бороздина, Н.А. Мусина, 1987; Я. Освальд, 1975; 
С. Шервуд, 1975 и др.), а также процессуально-дина-
мические и в этом смысле объективные временные 
характеристики самой психики, такие, как скорость 
запоминания, скорость реакций, темпы, ритмы нейро-
физиологических, психофизиологических процессов 
(П. Фресс, Л.П. Гримак, 1978; Д.Т. Элькин, 1959, 1962; 
Д.Т. Элькин, Т.М. Козина, 1978, Д.Н. Узнадзе, 1966). 
Можно предполагать, что этот разрыв определялся тем, 
что первые были отнесены к области изучения субъек-
тивного психологического времени (или, как принято 
гово¬рить в отечественной психологии, субъективного 
отражения времени), а вторые – фактически – к обла-
сти, в которой исследовалась объективная временная 
организация самой психики [8]. 

В существующей литературе – в советской и зару-
бежной – виды времени выделяют чисто эмпирически, 
произвольно и поэтому всегда разноречиво: от физи-
ческого времени иногда отличают биологическое, ино-
гда физиологическое, иногда психологическое и т.д., 
эстетики и искусствоведы говорят о художественном 
времени; А.Н. Лой и Е.В. Шинкарук говорят о време-
ни социально-исторического бытия, подразделяя его на 
время обще-исторического развития и время в структу-
ре человеческой деятельности; В.П. Яковлев говорит о 
социальном времени и разделяет его на время индиви-
да, время поколения, время истории.; а Н.Н. Трубников 
различает время исторического, социального, и инди-
видуального человеческого бытия.[4]

Такие авторы как Е. Головаха и А. Кроник пред-
ложили причинно-целевую концепцию, ключевые по-
нятия которой прошлое, настоящее и будущее. Эта кон-
цепция предлагает новый подход к измерению времени. 
Исследования психологического времени в его микро-
масштабах основаны, как правило, на явном или им-

плицитном предположении о существовании индиви-
дуальных «квантов» физического времени, являющих-
ся единицами времен психологического. Однако для 
характеристики своего настоящего человек пользуется 
такими понятиями, как настоящий период жизни, на-
стоящий этап, настоящее время, длительность которых 
далеко выходит за пределы микроинтервалах, в течение 
которых возможно непосредственное восприятие про-
стого сигнала – 2-12 секунд. По экспериментальным 
результатам своего исследования Т. Коттл выделил 
два типа субъективного настоящего: «мгновенное» и 
«расширенное». Таким образом, в масштабах времени 
жизни настоящее охватывает значительные интервалы 
прошлого и будущего в чисто хронологическом смыс-
ле; следовательно, многочисленные события, проис-
ходившие, происходящие и те, которые будут происхо-
дить, приобретают единый временной статус событий 
настоящего. Согласно причинно – целевому подходу, 
единицей психологического времени является не ин-
тервал физического времени, не событие само по себе, 
а межсобытийная связь типа «причина-следствие» или 
«цель-средство». При этом единицей психологическо-
го прошлого выступает реализованная связь, едини-
цей психологического настоящего – актуальная связь, 
единицей психологического будущего – потенциальная 
связь событий хронологического будущего [3].

Рассматривая время с точки зрения психологиче-
ской науки очень важно упомянуть о такой личностной 
характеристике как способность к регуляции времени, 
организации времени. Этот вопрос освещается в ра-
ботах многих исследователей. Так, в трудах А.К. Бо-
лотовой описывается, что «индивидуальную способ-
ность к регуляции времени можно рассматривать как 
способность к планированию, к определению после-
довательности операций во времени. Способность со-
средоточивать максимум напряжения, усилий в данный 
момент, сохранять психические резервы до конца осу-
ществления деятельности, устанавливать психологи-
чески и объективно целесообразную ритмику форми-
руется и воспитывается у личности как способность 
к регуляции времени. Личность, способная работать в 
условиях временного стресса, снимать или усиливать 
его действие, может улавливать и выделять временные 
«пики», оперативно использовать все временные пара-
метры, определять пределы, как допустимых опозда-
ний, так и допустимых опережений». [1]

При анализе способности к регуляции времени 
необходимо учитывать все уровни этой регуляции – от 
простого напряжения всех физических сил, нервно-
психических усилий, включая целесообразное распре-
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деление памяти, внимания, мышления, воли, до орга-
низации деятельности в ее временной последователь-
ности, скорости. При этом каждый уровень регуляции 
времени выступает средством решения задачи регуля-
ции времени на следующем уровне. Например, психи-
ческая регуляция выступает средством решения задачи 
регуляции деятельности. В свою очередь регуляция де-
ятельности является условием превращения личности 
в субъекта деятельности [5].

Оптимальная форма проявления способности к 
регуляции времени – это организация жизни как еди-
ного целого, самостоятельное определение жизнен-
ных периодов, фаз, занятий, их последовательности и 
смысловой иерархии. Высший уровень развития этой 
способности означает, что вся динамика жизни начина-
ет зависеть от ее субъекта, темпов и характера его раз-
вития. Продуктивное использование времени, ориента-
ция во времени, способность по-своему распределить 
время в условиях, когда время наступления событий 
неопределенно, когда отсутствует строгая детермина-
ция времени, – это особые личностные временные спо-
собности, которые и обеспечивают своевременность, 
продуктивность, оптимальность ее общественной и 
личной жизни. [1]

Способность к организации времени является 
очень важной при распределении времени самостоя-
тельно. Как правило, время работы или учебы органи-
зовано извне – должностными обязанностями, планом-
графиком работы/учебы. Способность к распределе-
нию времени свободного от работы (учебы) является 
важным элементом эффективного личностного разви-
тия. 

Отметим, что разделение времени на различные 
категории условно. И в самом общем плане все время 
человека является свободным. Каждый сам решает, как 
организовать свое время. И если работа требует от че-
ловека значительного количества времени, и человек 
тратит его, то надо сказать, он сознательно согласился 
с тем, что работа будет занимать его время, то есть при-
шел к этому решению добровольно, распределив свое 
время таким образом, что часть его будет занята рабо-
той. Совокупность жизненных условий, способностей 
человека и его ценностных ориентаций влияют на вы-
бор человека при распределении своего времени, но в 
глобальном, общем смысле слова, все время, которое 
есть у человека находится в его распоряжении, и он сам 
разделяет его на рабочее и нерабочее. Отметим, что в 
данном случае под свободным временем понимается 
время, которое не занято у человека основным профес-
сиональным видом деятельности – работой, учебой.

В работе М.Н. Мазуренко [6] изучалось семанти-
ческое пространство категории «свободное время» и 
особенности его ценностного восприятия. Основным 
результатом данного исследования можно представить 
тот факт, что само восприятие (понимание), какое вре-
мя можно считать свободным, а какое – нет достаточ-
но дифференцировано в среде молодых людей. Автор 
выделил три группы в среде студентов, различным об-
разом трактующих свободное и несвободное время в 
жизни человека и те факторы, на основании которых 
субъект выделяет свободное время как свою личную 
ценность. Очень небольшая прослойка студентов счи-
тает свободное время таким временем, которое можно 
и должно использовать для собственного личностного 
развития и роста, большинство же связывает время, 
свободное от обязанностей перед обществом и обязан-
ностей по поддержанию жизнедеятельности, с возмож-
ностью отдыха, активного и пассивного. Этот факт в 
последующих исследованиях с различными категори-
ями молодых людей повторялся с небольшими вариа-
циями в отношении активности или пассивности, по-
лезности или бесполезности проведения времени, не 
занятого обязанностями. 

 В работе О.Ф. Кузьминой связывалось ценност-
ное отношение к свободному времени с жизненной 
стратегией личности. В данной работе было выявлено 
три разных подхода к пониманию свободного времени 
как ценности. Первый подход заключается в следую-
щем: свободное время – это время для саморазвития, 
для реализации своих интересов, планов, идей. Сво-
бодное время представляет собой ценность, т.к. яв-
ляется важнейшим ресурсом личностного развития и 
удовлетворенности, а, следовательно, успешности че-
ловека в жизни. Второй подход состоит в том, что сво-
бодное время приобретает ценность только тогда, когда 
используется с пользой для себя и окружающих. Суть 
третьего подхода заключается в следующем: свободное 
время приобретает особую значимость только в опре-
деленных условиях, каковыми являются его недостаток 
или малое количество. Свободное время теряет свою 
ценность, как только его становится и субъективно, и 
объективно много – ведь этот избыток превращается 
в проблему неумения организовать себя и свой досуг. 
Данная проблема на сегодняшний момент является 
очень актуальной среди молодежи: она заключается в 
отсутствии умения рационально распорядиться своим 
временем. Как видно, суть различий в исследуемых 
группах определяется позицией человека как субъекта, 
самостоятельного и ответственного за свою жизнь.

С проблемой избытка свободного времени связана 
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следующая сложность в организации своего досуга, ко-
торую можно охарактеризовать, как «нечем заняться». 
Так называемое ничегонеделание, отсутствие занятия 
серьезно волнует молодых людей, ведь по их собствен-
ным словам, это отрицательно сказывается на само-
чувствии, настроении человек, приводит к неудовлет-
воренности собой и своей жизнью. Проблема «нечем 
заняться» чаще встречается у тех студентов, которые, 
судя по их собственным ответам, не умеют рациональ-
но распоряжаться своим временем и правильно его ис-
пользовать. Результаты опросов показывают, что часто 
вся проблема упирается именно в отсутствие такого 
умения, а также стремления что-либо изменить. Гово-
ря о помехах в желательном использовании свободного 
времени, студенты ссылаются как раз на неумение ор-
ганизовать свой досуг, на низкую способность плани-
ровать и в целом распоряжаться временем своей жизни.

Неумение организовывать свое свободное время 
чаще прослеживается у студентов, обучающихся на 1 
курсе университета. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что молодежь в возрасте 16-19 лет не располагает 
соответствующим опытом и навыками саморегуляции 
произвольной активности, а также это связано с низким 
уровнем осознания значимости свободного времени в 
жизни человека. Тем не менее, интересно, что среди 
первокурсников все же встречаются такие студенты, 
для которых свободное время ценно само по себе.

Таким образом, исследования проблемы свобод-
ного времени в молодежной среде показали неодно-
значность интерпретации этого вида использования 
свободы и умения этой свободой распорядиться. 

Необходимо дальнейшее исследование тех пси-
хологических параметров человека как субъекта, от-
ветственного за свое личное время, которые могут 
обеспечить продуктивное и ценностное отношение ко 
времени, и тех развивающих и обучающих способов 
регуляции временного пространства, которые могут 
обеспечить переход к продуктивным стратегиям тех 
молодых людей, которые не достигли уровня личности 
зрелости, позволяющего им стать самостоятельными и 
ответственными субъектами времени [9].

Предстоит выделить и провести эмпирическое 
исследование особых личностных временных способ-
ностей, которые позволяют эффективно справляться с 
временной, а также социальной неопределенностью. 
Проверить гипотезу о ценностной структуре свободно-
го времени, в которой существует иерархия ценностей: 
время как ресурс развития личности, время как возмож-
ность приносить пользу, дефицит времени.
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