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Введение. Компетентность личности во 
времени традиционно относится как зару-
бежными (Ф. Зимбардо, Р. Мэй, Э. Шостром 
и др.), так и отечественными психологами 
(К. А. Абульханова-Славская, Е. И. Голо-
ваха, А. А. Кроник, В. С. Хомик и мн. др.) 
к базальным характеристикам, т. к. суще-
ственным образом определяет и сознание,  
и поведение человека, задавая систему коор-
динат самореализации или накладывая до-
статочно жесткие ограничения. Многомер-
ность конструкта «психологическое время», 
его полифоничность определяют и множе-
ство подходов к его изучению.

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем темпоральность, которая означает 
протяженность во времени, «размеры во 
времени». Разделение понятий «время»  
и «пространство» невозможно, их развитие 
происходит в одном модусе. Темпоральность 
или темпоральная протяженность – это та-
кая же его характеристика, как и его размеры  
в пространстве, т. е. границы этого психи-
ческого явления. Говоря о темпоральности, 
мы подразумеваем именно их событийную 
насыщенность, а не характерное время. Та-
кая событийная насыщенность определя-
ется сложностью пространственных связей. 
Рассмотрение психических явлений через 
пространственно-темпоральную структуру 

раскрывает новые перспективы изучения 
данного вопроса, и как пространственные  – 
имеющие границы между психическими 
образованиями, и как темпоральные – про-
тяженные во времени. Именно исследование 
пространственно-темпоральной особенности 
позволяет рассматривать психику в онтоге-
незе согласно принципу развития, т. к. любое 
пространство вне времени не измеримо.

Целью исследования является изучение 
когерентности психологического простран-
ства и психологического времени. Содержа-
тельные характеристики психологического 
времени личности, с точки зрения исследо-
вателей, определяют характер ее взаимоот-
ношений с социальным окружением.

Теоретический анализ проблемы. В сво-
ем исследовании Ф. Зимбардо разделяет лю-
дей, ориентированных на прошлое, настоящее  
и будущее, и выделяет ряд присущих им 
индивидуальных особенностей [4]. Так, че-
ловек, ориентированный на будущее, более 
успешен в профессии и учебе, правильно пи-
тается, регулярно занимается спортом, но та-
кой человек меньше всего готов бескорыстно 
заботиться о благополучии других. Человек, 
ориентированный на настоящее, готов по-
могать окружающим, но, по-видимому, не 
готов помогать себе. Согласно Ф. Зимбардо, 
люди, ориентированные на настоящее, чаще 
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демонстрируют сексуальное поведение, 
склонны к употреблению алкоголя и нарко-
тиков, увлекаются азартными играми. У лю-
дей же со временной перспективой, направ-
ленной на прошлое, эмоциональная окраска 
воспоминаний и установка в восприятии 
своего прошлого играют роль в принятии 
решения в настоящем и становятся ограни-
чивающими точками зрения.

Э. Шостром, развивая концепцию А. Мас-
лоу, пришел к убеждению, что именно ком-
петентность во времени является залогом 
полноценной самоактуализации личности. 
Под компетентностью во времени он пони-
мал способность субъекта жить настоящим, 
ощущать неразрывность прошлого, настоя-
щего и будущего. С его точки зрения, чело-
век, фиксирующийся на прошлом или все-
цело устремленный в будущее, так же, как 
и человек, фиксирующийся исключительно 
на настоящем или отличающийся дискрет-
ным восприятием своего жизненного пути, 
не способны быть самоактуализаторами, 
свободными в своем выборе, не могут руко-
водствоваться собственными целями, убеж-
дениями и принципами, так как вектор их 
развития определяют другие люди [11]. 

В отечественной психологии, в част-
ности в работах Н. Ю. Григоровской,  
А. С. Ковдры, В. И. Ковалева, Л. Кублицкине,  
В. Ф. Серенковой, особое внимание при  
изучении темпоральных характеристик лич-
ности уделяется их взаимосвязи с успешно-
стью в деятельности, причем как на опера-
циональном, так и на ценностно-смысловом 
уровнях.

А. Ю. Прокопенко в своем исследовании 
удалось показать, как темпоральная компе-
тентность студента связана с его профессио-
нальной компетентностью. Автор описывает 
уровни сформированности темпоральной 
компетентности, которым были даны услов-
ные обозначения: 

1) 0-й уровень – «дезорганизованный», 
который характеризуется отсутствием пред-
ставлений о своем жизненном пути как це-
лостном;

2) 1-й уровень – «потенциальный», предпо-
лагающий сформированность компетентности 
во времени, представляющей собой единство 
прошлого, настоящего и будущего, что являет-
ся необходимым потенциалом для формирова-
ния темпоральной компетентности;

3) 2-й уровень – «адаптивный», характе-
ризующийся наличием знаний о закономер-
ностях и методах формирования жизненной 
перспективы у детей;

4) 3-й уровень – «технологический». Сту-
денту с таким типом сформированности 
темпоральной компетентности свойственно 
с легкостью организовывать деятельность 
на всех этапах социально-педагогического 
процесса, выдвигать обоснованные цели 
деятельности; такие студенты способны не 
только действовать по образцу, но и пола-
гаться на собственный опыт, проявлять твор-
ческий подход [8]. 

Таким образом, есть все основания ут-
верждать, что успешность жизнедеятельно-
сти человека тесно связана с темпоральной 
компетентностью. И в то же время событий-
ная канва жизни, личностные изменения, 
рост или стагнация влияют на темпоральную 
компетентность. В связи с этим представля-
ется очевидным, что психологическое время 
личности сущностно связано с психологи-
ческими границами личности. Не случайно 
К. А. Абульханова и Т. Н. Березина подчер-
кивают, что изменения во внешней среде 
часто приводят к изменению темпоральных 
переживаний и темпорального поведения, 
отмечая, что даже изменение отношения  
к другому человеку, и уж тем более измене-
ние собственной активности личности, мо-
гут стать «пусковым механизмом» для тем-
поральных изменений [1]. 

Анализ различных подходов к выявлению 
сущности влияния психологических границ 
на темпоральную компетентность позволяет 
определить данный феномен как базисную 
интегративную характеристику личности, 
отражающую процесс построения отноше-
ний с другими людьми, обеспечивающую 
овладение ситуацией развития и дающую 
возможность эффективно выстраивать свое 
поведение в зависимости от социальной си-
туации в соответствии с принятыми в соци-
уме нормами. 

Психологические границы позволяют 
человеку защищать, контролировать и раз-
вивать свое психологическое пространство, 
организовывать личное время; обозначают 
пределы личной ответственности и опреде-
ляют идентичность человека, являются ин-
струментом равноправного взаимодействия. 
Толковый словарь определяет границы как 
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линию раздела между территориями, ру-
беж [7]. Граница указывает на то, что за ее 
пределами не распространяется какая-ли-
бо функция или деятельность. Так, помимо 
данного значения, термин «граница» ис-
пользуется в переносном смысле для обозна-
чения абстрактной близости. Вместе с тем 
существует разнообразие типологических 
характеристик границ, таких как «внеш-
ние – внутренние» (К. Левин, Э. Хартман,  
З. Фрейд), «сильные – слабые» (Д. Брад-
шоу, К. Левин), «открытые – закрытые»  
(Б. Ландис, К. Левин, Ф. Перлз), «сохран-
ные – рваные» (П. Федерн), «здоровые – по-
врежденные» (Г. Клауд, Дж. Таунсенд), «се-
лективные  – ригидные», «гибкие – жесткие» 
(Н. Браун), «тонкие – толстые» (Г. Аммон, 
Э. Хартманн), «психологическое простран-
ство личности» (С. К. Нартова-Бочавер) 
[9]. Согласно С. К. Нартовой-Бочавер, пси-
хологическое пространство личности – это 
понятие, которое включает в себя сложные, 
множественные и темпоральные (чувстви-
тельности ко времени) явления [6]. В концеп-
ции терминологии психологических границ 
определенная «толщина границ» (прони-
цаемость) является основополагающей для 
нормального психологического функцио-
нирования. Так, относительно «тонкие пси-
хологические границы» означают большое 
количество социальных связей, позволяют 
легко проникать в психический мир другого. 
Слишком «толстые психологические грани-
цы» означают черствость, наличие мощных 
барьеров в отношениях с людьми. Так, со-
гласно Э. Хартманну, люди с более «толсты-
ми границами» тратят больше времени на 
размышления и продуктивную умственную 
деятельность, в то время как люди с более 
«тонкими границами» много времени прово-
дят, мечтая и фантазируя [10].

При нарушенных психологических гра-
ницах (дефицитных, нецелостных) пере-
живания времени и характер темпоральных 
переживаний будут сопровождаться такими 
особенностями, как «ощущение остановки 
времени», «замедленное или ускоренное 
время», «выпадение из времени», сужение 
границ реальности жизненного простран-
ства или искажение его психологического 
временного измерения. В то же время при 
отсутствии сформированной временной пер-
спективы пространство жизненного мира 

превращается в «психологическое поле»,  
а поведение становится «полевым» (на-
пример, у маленьких детей, умственно 
отсталых; иногда у нормальных людей, 
особенно в ситуациях мотивационной неопре-
деленности), на что справедливо указывает  
Д. М. Мельникова [5].

Рассматривая личное время через призму 
психологических границ, можно выделить 
следующие особенности данной взаимоо-
бусловенности.

1. Результат. Люди с «тонкими психо-
логическими границами» склонны к меч-
тательности, фантазированию, им очень 
сложно сосредоточить свои мечты и усилия. 
Компонент результата остается незаполнен-
ным, т. е. субъективное эмоциональное пред-
вкушение и переживание о предстоящем бу-
дущем деле объективно не подтверждается 
сделанной работой и решенной задачей. На 
другом конце континуума можно говорить 
о человеке с более «толстыми психологиче-
скими границами», где компонент результа-
та будет насыщенным, а эмоциональная со-
ставляющая, наоборот.

2. Незавершенные дела. Незавершенное
действие создает психологическое напряже-
ние, от которого стремится избавиться чело-
век с более «толстыми границами», стремит-
ся закончить то, что было запланировано. 
В силу творческой организации психики  
у людей с «тонкими границами» наблюда-
ется тенденция начинать многие дела одно-
временно, прерванные и перенесенные дела 
могут не реализовываться вообще.

3. Использование неадекватных границ про-
странственных эквивалентов может приводить 
к недопониманию, переживанию насильствен-
ного обращения со временем, искусственному 
ускорению или замедлению его хода [6].

Таким образом, деформация личностных 
границ и темпоральная некомпетентность  
в равной степени могут стать препятствием 
для осуществления эффективной деятельно-
сти и выстраивания конструктивных темпо-
ральных стратегий.

Выводы. Мы полагаем, что справедливо 
и обратное предположение: развитие тем-
поральной компетентности, являющейся 
эффективным временным регулятором по-
ведения (поскольку устанавливает границы 
допустимого, выбор вариантов поведения, 
способов решения задач), целенаправлен-
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ная работа с содержательным пониманием 
психологических границ личности помогут 
обеспечить эффективность деятельности, 
и, более того, будут способствовать раз-
витию полноценного Self (в терминологии  
Дж. Мида).

В эпоху процесса модернизации педаго-
гического образования в Российской Фе-
дерации [2], перспективным направлением 
исследований является анализ оснований и 
значений психологических границ личности, 
закономерностей и факторов его влияния 
и функционирования в контексте развития 
и регуляции жизненного пути личности во 
всей ее протяженности. Основываясь на кон-
цепции личностной организации времени, 
мы придерживаемся постулата об активной 
роли психики в организации жизни, тем са-
мым выделяя самый высший темпоральный 
пласт – личностное время. В процессе такой 
личностной активности человек организует 
время своей жизни, влияя на него. С идеей 
личностного времени впервые в психологии 
появилась возможность рассматривать тем-

поральную активность личности [1]. Спец-
ифика нашего исследования заключается  
в рассмотрении темпоральной компетентно-
сти через призму психологических границ.

Заключение. Современное общество 
предъявляет достаточно жесткие требования 
к самостоятельности и самоэффективности 
личности, определяя их в качестве ключе-
вых критериев социально-психологической 
адаптированности [2; 3]. Очевидный запрос 
на воспитательные и образовательные прак-
тики, позволяющие формировать и коррек-
тировать пространственно-временную ком-
петентность личности, обеспечивающую 
самостоятельность и способность к полно-
ценной самореализации, определяет необхо-
димость изучения конструкта «темпораль-
ные и личностные границы». В условиях 
модернизации современного российского 
образования особо пристального внимания, 
на наш взгляд, требует исследование данно-
го проблемного поля в преломлении задачи 
подготовки будущего профессионала – сту-
дента педагогического вуза.  
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TO THE QUESTION OF INTERRELATION OF TEMPORAL COMPETENCE 
AND PSYCHOLOGICAL BORDERS OF THE PERSONALITY

Abstract. The article considers questions of temporal competence in their interrelation with psy-
chological borders of personality, analyses approaches of foreign and Russian psychologists to un-
derstanding the role of temporal competence in efficient  activities, proves the need of studying com-
petence in time through a prism of psychological borders of personality. In the light of the context of 
modernisation of Russian education the need of studying of a construct “temporal and personal bor-
ders” is declared as a reply to the request of society in upbringing and educational practices allowing 
to create and adjust the space and temporal competence of personality providing independence and a 
capability to full self-realisation. 
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ral organisation of mentality, temporal competence.
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